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Вступительное слово
   к 1-му изданию

Дорогие жители городского
поселения Загорянский,
уважаемые наши гости!

У Вас в руках самая большая ценность
- история. История нашей малой родины
- Загорянки, история человеческих судеб.

К нашей Загорянке нельзя оставаться
равнодушным, её любят всем сердцем.

В Москве и ее окрестностях трудно
найти человека, который бы не слышал о
дачном поселке Загорянский.

Загорянка - это дача, залитая солнцем
поляна, мачтовые сосны, «Баранка», отражающая их в кажущейся
бездонной глубине,  и Клязьма, делающая чудный изгиб на «Буг-
рах». А еще Загорянка - это детство.

Мое детство, да, в прочем, и почти вся сознательная жизнь, свя-
заны с Загорянкой. Это мой дом, дом поколений моих предков, ис-
торию которых я помню и почитаю. Прошу и Вас, дорогие земля-
ки, помнить свои корни, свою, но и одновременно нашу общую,
любимую Загорянку. И беречь ее.

Я благодарен автору, Георгию Ва-
сильевичу Ровенскому, за эту книгу.

Уверен, что  его труд, архивные
изыскания, воспоминания загорян-
цев, станут первым вкладом в будущий
краеведческий музей городского посе-
ления Загорянский.

Глава
городского поселения
Загорянский

Н.Н.Озеров
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Хроника поселка Загорянский

XVIII-XIX век - территория будущего посел-
ка в ходит в большое имение с центром в с. Образцово.

Последние владельцы - дворяне Кисель-Загорянские.
1 июля 1912 - публикация в газете «Раннее утро» сооб-

щила о торжественном открытии дачного поселка «Ки-
сель-Загорянский» у Щелковской ветви Северной железной дороги.

1917 - в поселке - 60 дач, в  пос. Валентиновка - 40 дач.
1918 г. - территория  вошла в Щелковскую волость (Гребневская

+ Осеевская волости) и включена в 1919 г. в Московский уезд.
1929 г. - поселок включен в образованный Щелковский район.
1939 г. - избран поселковый совет. Первый председатель  испол-

кома поссовета  (1939-41 гг.) - Сергеев Виталий Иванович.
1941-1945 - из поселка на  фронт  были призваны для защиты

Родины сотни мужчин и женщин. Скорбный список  погибших на-
считывает  более 200 имен. Большинство старожилов поселка стали
участниками трудового  фронта.

1969 г. - поссовету передан пос. Соколовский с 105 домовладе-
ниями (ок. 500 жит.)

1971 г. - в поселок включен поселок Валентиновка (ныне ул. Ва-
лентиновская и прилегающие к ней улицы;  первое упоминание -
25(12) марта 1906 г.).

1976 г. - в  3-х поселках - 2565 домов, 4200 домовладений, около 8
тыс. постоянно проживающего населения. Площадь  - 11  кв. км.

2005 г. - Решением Московской областной думы создано муни-
ципальное образование - городское поселение Загорянский с селени-
ями Оболдино и Супонево. Территория его - более 15 кв. км.

На выборах 5 октября первым Главой поселения избран Николай
Николаевич Озеров, чей дед Иван Сергеевич Сахаров, врач желез-
нодорожной больницы, был одним из первопоселенцев  1912 года.

2007 г. - 3 мая Советом депутатов утвержден Герб и Флаг поселе-
ния Загорянский.

Сегодня в поселении постоянно
проживают 8350 чел. Летом число дач-
ников вырастает в несколько раз.

Флаг поселения: поле вверху - лазурное
(голубое), внизу - золотое (желтое).
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Герб  городского поселения Загорянское
Геральдическое описание герба городского поселения Загорянский,

утвержденного Советом депутатов поселения 3.5.2007,  гласит:
«В лазоревом поле с черной оконечностью, поверх всего – гладиолус с

золотыми цветами на зеленом стебле с та-
ковыми же листьями, с черной луковицей,
имеющей золотые прожилки, и с золоты-
ми корнями, сопровождаемый в лазури по
сторонам золотыми, с серебряными кры-
льями, летящими пчелами».

За основу герба городского поселения
Загорянский взят герб поселка Загорян-
ский, принятый 10 августа 1989 года ре-
шением № 361/13 исполкома Загорянс-
кого поселкового Совета народных депу-
татов Щелковского района Московской
области.

Гладиолус – символ развитого в по-
селке Загорянский цветоводства, дачно-
го хозяйства, одновременно он символи-
зирует дачный поселок Загорянский – ад-
министративный центр городского посе-

ления Загорянский.  Корни гладиолуса охватывают ее луковицу, имею-
щую форму земного шара, что выражает идейный замысел композиции:
данная культура цветов пользуется большой популярностью не только в
нашей стране, но и за рубежом. Гладиолус, представленный в гербе явля-
ется не только символом всего цветоводства, но и прототипом конкрет-
ного сорта гладиолусов под названием “Юрий Никулин”. Этот сорт со-
здал житель поселка Загорянский известный цветовод-селекционер Ни-
колай Степанович Чуйков.

Пчела – символ  трудолюбия жителей поселения.
Две пчелы – это и сельские населенные пункты, входящие в состав го-

родского поселения Загорянский – деревни Супонево и Оболдино.
Лазоревое поле щита символизирует красоту природных богатств по-

селения: чистый воздух, наличие водоемов. Лазурь - символ возвышенных
устремлений, искренности, преданности, возрождения. Золото – символ
высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая. Зеленый цвет
символизирует весну, здоровье, природу, надежду. Черный цвет символи-
зирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. Серебро – символ
чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Авторская группа: идея герба: Игорь Сметанников (Монино); гераль-
дическая доработка: Константин Моченов (Химки); художник: Роберт
Маланичев (Москва); обоснование символики: Игорь Сметанников (Мо-
нино), Вячеслав Мишин (Химки).
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Рождение дачного поселка
Газета “Раннее утро” 1 июля 1912 года в публикации под названием

“Железнодорожный посёлок” сообщила:
“Третьего дня около платформы Загорянская состоялось торже-
ственное освящение нового железнодорожного посёлка. Из села
Образцова вокруг всего посёлка совершён был крестный ход. Пос-
ле освящения состоялся обед, на котором присутствовали предста-
вители всех служб Северных  железных дорог, богородский предво-
дитель дворянства Н.Н. Кисель-Загорянский и другие. Жителей но-
вого посёлка в настоящее время насчитывается около 100 человек,
служащих на Северных железных дорогах. Министерство путей
сообщения предписало управлению дороги принять меры к снаб-
жению служащих ссудами на застройку посёлка”.
Номер этой газеты обнаружил и передал в Музей г. Королева краевед

Ю.П. Марцевич. Дату 1 (14) июля  1912 года можно считать первым извес-
тным нам письменным упоминанием о посёлке. А освящение его прошло
немного ранее, «третьего дня», т. е. двумя днями ранее - 29 июня (по старо-
му стилю, по новому стилю - 12 июля).

По предложению Глава Администрации Н.Н. Озерова Совет депутатов
поселения утвердил 3-ю субботу июля Днем городского поселения Заго-
рянский.

В  2007 году дачному поселку Загорянскому исполнилось 95 лет.

Представленный далее план поселка сохранился в  семье потомков
железнодорожного врача Сахарова, у его правнука Н.Н. Озерова.  В своей
главной части планировка поселка сохранилась и сегодня.

Слева от поселка указаны лесные земли фабрикантов шелкоткацкого
купца Сапожникова (теперь фабрика «Передовая текстильщица» в посел-
ке Текстильщики в Подлипках) и Рабенека (Акционерное общество «Франц
Рабенек и Ко», названное по имени брата щелковского красильщика Люд-
вига Рабенека, основателя красильной фабрики на реке Клязьма у Болше-
ва (пос. Первомайский у ж/д «Болшево-Фрязино»).
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План поселка «Кисель-Загорянский», 1912 г. (фрагмент)

Надписи на плане: от верхней части фрагмента до Клязьмы тропинка
«Дорога к месту купания расстоянием 10 минут ходьбы от платформы», на
железной дороге - «Щелковская ветвь Северной жел. дор.»; ниже ж/д - плат-
форма «Загорянская»; земли справа -  «Владения деревни  Мальцевой» -
«Земля крестьян села Хомутово - «Дачный поселок «Валентиновка» г. Даш-
кова»; внизу - «Мытищинская Удельная лесная дача»; слева  - Владения
господина Рабенека,  выше - «Владения господина Сапожникова».
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А по Клязьме ближним селениями были деревни: слева - Бурково, спра-
ва - Васильевская. Справа к поселку подходили земли крестьян соседней
д. Мальцево с  ткацкой фабрикой для Средней Азии «Наследников Н.А.
Соколова» (сегодня пос. Краснознаменский, вошедший в г. Щелково) и
дачного  поселка  Валентиновка (впоследствии вошел в пос. Загорянский)
присяжного поверенного Н.М. Дашкова . С юга  лесной поселок граничил
с обширными лесами Мытищинского удельного ведомства царского Дво-
ра.

Отцы-основатели
100 лет назад здесь был лес. Принадлежал он дворянам Кисель-Заго-

рянским, усадьба которых находились в селе Образцово. Было их четыре
брата – Николай (1871 г.р.), Михаил (1873), Иван и Александр (1883) Ни-
колаевичи. Вероятно, около 1906 у них с владелицей земель, их матерью,
произошел раздел имения.

Младшие братья Иван и Александр решили построить здесь дачный
поселок, как это делалось во многих местах Ближнего Подмосковья. В 1912
г. братья Иван и Александр разбили землю на участки и вскоре опублико-
вали представленный нами ранее план и следующее объявление к нему:

“Изображенный здесь на плане дачный поселок “Кисель-Загорянский”
находится на 26-ой версте от Москвы на правой стороне полотна Щелков-
ской ветки Ярославской железной дороги при платформе “Загорянская”,
непосредственно прилегающей к означенному поселку. Высокое положе-
ние местности (3 сажени выше Мытищ и на 7 саженей выше Соколовской
платформы), превосходный хвойный лес: ель и сосны в возрасте от 50 до
70 лет, отсутствие поблизости фабрики, удобное сообщение с Москвой де-
лает это место гигиеничным и приятным дачным участком.

Мытищинские ключи, имеющиеся в поселке, доставляют превосход-
ную питьевую воду; в десяти минутах ходьбы от платформы владельцами
поселка заарендован берег на реке Клязьма, где будет устроено два купа-
ния для бесплатного пользования ими жителями поселка.

Заселение этого дачного поселка уже началось и, несмотря на только
что начавшуюся распродажу, в поселке уже продано до 75 участков  мерою
от 600 квадратных сажен; в вечное владение - от 75 копеек за квадратную
сажень и в арендное пользование на срок до 36 лет - от 5 копеек за квадрат-
ную сажень удобной земли.

При покупке допускается рассрочка платежа, со взносом при покупке
40% стоимости, сроком до пяти лет под первую закладную купленного уча-
стка из 6% годовых. Осматривать участки можно ежедневно, для чего сле-
дует обращаться в контору поселка, находящуюся при платформе “Заго-
рянская”, или к проводнику на платформе “Загорянская”...”.

Таким было начало  дачного поселка.
Кто-то из братьев был и организатором «дачного поселка Новые Горки

«в имении гг. Кисель-Загорянских «Вантеево».

Род герба КИСЕЛЬ
Основатели этих лесных дач Кисель-Загорянские были польского гер-
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ба Кисель, к которому принадлежали  Брусиловы, Кисель-Брусиловы и
Кисель-Загорянские. Недавно мне удалось в
“Малороссийском гербовнике” найти этот герб.
В его описании указано: в красном поле щита
белый шатер, увенчанный золотым кавалерским
крестом (один их предков награжден золотым

орденским крестом). Над щитом дворян-
ский рыцарский шлем, в его нашлемни-
ке  три страусовых пера, обременных тре-
мя коронованными башнями.

Ветвь  основателей поселка - право-
славного вероисповедания, ведет начало

от священника  Матвея Денисовича, внука
Адама, киевского воеводы . Кавалерский крест
на гербе заслуга его сына Никифора, получив-
шего орден (крест) св. Владимира 4 ст.

Сын его Петр был генерал-майором, а
прах  его сына, отца названных выше брать-
ев, майора Николая Петровича  покоится на

погосте вблизи соседней церкви Рожде-
ства Богородицы в селе Образцово. На
могиле стоит памятник, привлекающий
внимание – глыба с вырастающим из нее
прямым крестом и даты: 19 мая 1844 г. - 26
дек. 1904 г.

Он  окончил в 1862 г. Николаевское
кавалерийское  училище. Служил во Вла-
димирском пехотном полку, в 1869 был уже
капитаном и награжден орд. св. Станисла-
ва 3 степени. В 1870 – делопроизводитель
воинского начальника Московской губер-
нии. Появление его в наших краях связано
с женитьбой на  Софье Павловне Папыше-
вой, купеческой дочери. Мать её Екатери-
на Илиодоровна, была сестрой богатых
купцов  Михаила  и Николая Ляпиных.   У
Ляпиных во владении  было большое име-
ние Образцово в тысячи десятин.

Майор уволился из армии «по домашним обстоятельствам» в  1870 и стал
управляющим этого имения, перешедшего затем полностью от Ляпиных к
его жене. Он и сам был владелец многих сотен десятин  по наследству  от
матери  в Новгородской губернии. Ему принадлежали и дома в Москве (на
Сухаревской-Садовой и Мясницкой). После его смерти мать произвела раз-
дел земли между 4 сыновьями и двумя дочерьми. К 1912 году лесная террито-
рия будущего поселка была во владении  Ивана и Александра Николаевичей.

Иван родился  20.11.1881, окончил юридический факультет Моского
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университета, служил в московском офицерском экономическом обществе.
В чине подпоручика, а затем поручика  сражался на фронтах 1-й мировой
войны в 3-м Сибирском мортирном артиллерийском дивизионе. За 2 года
до основания поселка  он в 1910 венчался с  некой Еленой Ивановной. Мы
приводим здесь  автограф его подписи на купчей участка Сахаровых в пос.
Загорянском. Судьба его нам неизвестна, избежал ли он при Советах горь-
кой участи офицеров царс-
кой армии. Справочник «Вся
Москва» 1928 г. отметил его
живущим на правом Петроградском шоссе  (д.20),
служил во Всесоюзном Сольсиндикате.

Пусть не дивятся читатели, что мы знаем мно-
гие подробности жизни основателей. Мне повезло, что в рукописном фонде
Государственного литературного музея в Москве в материалах известного
исследователя родов Чулкова нашлись подробные родословные всего рода
Киселей-Загорянских, составленные кем-то из этого рода. Чулков и сам
вносил, судя по пометкам карандашом и чернилами, новые сведения о них.

Так известно, что второй из основателей поселка, брат Александр был
самым младшим сыном в семье, он родился 12.7.1887 и скончался в 1935 г.
в 48 лет. В Родословной указано также, что Александр  окончил 7-ю моск.
гимназию и тот же юридический факультет. Венчался в 22 года (9.9.1909) с
Надеждой Николаевной Пановой. Здесь же пометка: «Красноармеец в 1920
г.», когда в связи с нападением Польши
многие офицеры пошли добровольцами в
Красную Армию (в военно-историческом
архиве Москвы нашлось только сообще-
ние, что в 17 лет, в 1904 г., он был подпору-
чиком  запасной 18 артбригады). В спра-
вочнике «Вся Москва. 1916 г.» он указан по-
мощником присяжного поверенного, мо-
жет быть, у того самого Дашкова Н.М., ос-
нователя Валентиновки.

На торжестве открытия поселка в 1912
главенствовал предводитель дворянства уез-
да, их старший брат  Николай Николаевич
(1871 г.р.),  (см. фото). Он окончил тот же
юридический факультет Московского уни-
верситета в 1894 г. Через 2 года назначен зем-
ским начальником 5-го стана (территория
Щелковского района входила в этот стан
уезда). Это были энергичные годы для мо-
лодого  администратора. 12 лет работы в зем-
стве: создание десятков школ в деревнях,
продолжение земельной реформы, тесная
работа с волостным правлением. В 1908 г.
избран  предводителем дворянства Богород-
ского уезда.
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Его деятельность оценена правительством, и в 1914 г. его назначают
вице-губернатором Твери, а через 5 месяцев – губернатором в Рязань, где
он активно работал (беженцы, раненые и др.) до февральской революции.
Награжден орденами св. Анны 3-й и 2-й степени, св. Станислава 2-й, св.
Владимира 4-й степеней (а затем и 3-й) и высоким придворным званием
камергера. Недавно стало известно, что он  умер в эмиграции в 1956 г.  В
«Записках  уцелевшего» князь Сергей Голицын упомянул его как сидевше-
го с ним камере Бутырской тюрьмы в 1920-х гг.   Сын его Николай, вероят-
но, был в Белой армии, отступил с ней в Турцию и скончался в Стамбуле в
1920 г. (расширенную родословную Кисель-Загорянских мы поместили на
наш краеведческий сайт Богородского уезда в ИНТЕРНЕТЕ www.bogorodsk-
noginsk.ru)

Детство Загорянки. 1912-1922
Дачные поселки создавались для москвичей, как правило, у железно-

дорожных линий. Таковы, например, поселок Голицыно, пос. Клязьма в
Пушкинском районе, где род Кондрашевых вместе с именитыми дачника-
ми поставил храм Гребневской Богоматери, и мн. другие.

Железнодорожная ветка Мытищи-Щелково Северной железной дороги
была проведена в 1894 г. по ходатайству крупных промышленников в Бол-
шеве (общество «Франц Рабенек»), Мальцеве-Образцове (фабрика, куп-
ленная затем  Соколовым) и Щелкове (общество «Людвиг Рабенек»,  су-
конная фабрика Синицына, красильно-аппретурная фабрика Поляковых
и др.). В 1896 г. были определены  ж/д станция в Болшеве с линиями к фаб-
рикам и остановочный пункт (по требованию)  «Образцово-Соколово».

Читатель Тюфягин А.Н. (Щелково) переслал для 2-го издания книги
историческое расписание поездов 1898 г. (Мытищинская ветвь Северной
дороги. Щелково-Москва), опубликованное на сайте http://parovoz.com/
schedules/sev1898/index.php.

Тогда утром и вечером ходили две пары поездов, еще три шли от Щел-
ково только до Мытищ, но через 6-10 минут шли архангельские поезда.
Остановки - в Болшеве и Мытищах по 5-6 минут.

От Щелкова до Москвы поезд доходил за 1 час 8 мин.

Мытищинская ветвь. Щелково-Москва. 1898 г.
№ поезда     Щелково Болшево Мытищи Москва
№ 301 8.12 08.33 8.51 9.20
№ 309 11.42 12.03 12.15 (13-00)
№ 307 15.52 16.13 16.25 (17-00)
№ 305 18.42 19.03 19.15 19.50
№ 303 20.53 21.14 21.26 (22-00)
В скобках в Москве указано прибытие поезда «Архангельск-Москва»

Кстати, остановка на платформе Соколовская позволила начать строи-
тельство ближнего к ней дачного поселка Валентиновка (ул. Валентиновс-
кая), да и первые дачники Загорянки сходили там же.

Сам поселок Загорянский открывался как дачное место для  служащих
Северной железно дороги, поэтому вопрос о дополнительной остановке
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решился просто. В мае 1912 была построена насыпь к рельсам и слева (к
Клязьме) от нее деревянные мостки образовали платформу. Чтобы остано-
вить здесь поезд, нужно было до Болшева предупредить кондуктора. .. Отап-
ливались паровозы углем, так что при встречном ветре легко было запоро-
шить глаза или стать «загорелым». Печи в вагонах топились чаще всего дро-
вами. Платформа освещались керосиново-газовыми фонарями... В Загорян-
ке одна колея пути была до 1950-х гг. Таковы воспоминания старожилов.

Пока нам удалось найти материалы только по нескольким фамилиям
первостроителей-дачников. С созданием Муниципального музея поселе-
ния, я думаю, исследования эти добавят много новых фамилий.

Первопоселенцы
Один из самых первых дачников был прадед нынешнего главы городс-

кого поселения Загорянский Н.Н. Озерова, врач железнодорожной боль-
ницы И.С. Сахаров. В их семье сохранился и план-купчая 1912 года, за под-
писью Ивана Кисель-Заго-
рянского, расписавшегося и
за брата Александра. Есть
здесь и личная подпись вла-
дельца - «Врач Иван Сергее-
вич Сахаров».

Николай Николаевич
Озеров рассказывает, что по
семейным преданиям и сохра-

нившимся в семье воспоминаниям его
дочери Надежды Ивановны прадедушка
был «человеком необыкновенного оба-
яния, доброты и душевной ясности. Сто-
ило ему появиться где-либо, на лицах
знакомых появлялась улыбка». Таким и
нужно было быть врачу. После оконча-
ния университета, он получил место вра-
ча в Московской клинике. Ученик зна-
менитого терапевта Остроумова, как пи-
сала бабушка, «он не щадил своих сил,

много работал в клинике, затем на Курской, Ташкентской и Северной же-
лезной дорогах, на ликвидации эпидемий холеры и сыпного тифа... Отец
работал так, как редко кто теперь так работает, и, можно сказать, сгорел на
работе. Умер в 56 лет в 1922 г. от грудной жабы».

Жена врача Александра Николаевна  была из рязанского дворянского
рода Левицких. Дед ее Николай Павлович был действительным статским
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советником и кавалером орденов св. Анны и св. Владимира.  Небольшой
особнячок  их на Старой Басманной (№7) привечал многих друзей из Ря-
занского края и рязанского землячества в Москве. Там жили потом после
свадьбы и Озеровы.

На 7-й просеке (ул. Николая Озе-
рова, 16) в доме Сахаровых размести-
лась позднее церковь, а рядом - дере-
вянная колокольня, см. далее отдель-
ный рассказ о храме Преображения.

8-й просек (ул. К. Маркса)  изна-
чально был наиболее заселен. В 1912
г. здесь купил участок и построил дачу
московский предприниматель
(овощные магазины) Михаил Алек-
сандрович Зязин (см. фото дачи).

В архиве Москвы нашелся инте-
ресный документ  1925 г. со списком
членов  загорянской церковной общины, где упомянуты многие первостро-
ители поселка.

Там указаны владельцы дач 1925 г:  (часть ФИО написаны неразборчи-
во) Бабкин Гавриил Федотович, 7 просек; Бибернейт Любовь Алексеев-
на, 3 п-к; Боровитин Павел Николаевич, 8 п-к; Быкова Параскева Нико-
лаевна, 8 п-к; дача бывшая П...; Владимировна Елена Николаевна, 7 п-к;
Дубинин Александр Семенович, 10 п-к; Дутиков Александр Аполинарье-
вич, 9 п-к; Захаров Павел Федорович, 9 п-к; Зязин Матвей Александро-
вич, 8 п-к;     Истомин Петр Сергеевич, 8 п-к; Карманов Иосиф Матвее-
вич, 13 п-к.  Комаров Тимофей Антонович, 12 п-к;  Ловцов Павел Сергее-
вич, 7 п-к; Львов Николай федорович, 11-й просек; Ляпин Гавриил Ми-
хайлович, 6 п-к; Макаров Сергей Ильич, 3 п-к; Матвеев Алексей Ивано-
вич, 10 просек (п-к); Нориков Егор Кузьмич, 9 п-к; Ольшевская Елизавета
Николаевна, 8 п-к; Петров Павел Николаевич, 6 п-к;    Пономарев Констан-
тин Петрович, 9 п-к; Попов Александр Павлович; 11 п-к; Росляков Афана-
сий Петрович, 6 п-к; Рыжов Иван Тимофеевич, 8 п-к; Чудакова Антонина
Гавриловна, 10 п-к; арендаторы: Карю-
халина Евгения Васильевна, аренда д.
Цар...; трое арендаторов дома Сахно-
вых на 6-м просеке: Карматских Ольга
Сергеевна, Посохин Иван Павлович,
Филипенко Анастасия Ивановна.

В числе первостроителей на этом
же просеке был и потомственный дво-
рянин Болеслав Александрович Оль-
шевский (д.20 с колоннами входного
портика). Его жена Елизавета Никола-
евна была из рода Чегодаевых, тоже потомственных дворян. На части уча-
стка здесь живет теперь его внук Борис Михайлович и его родные.

В 1916 г. построил  здесь дачу и москвич немецкий инженер  Август
Карлович Мейер  (1875-1948). У него было две дочери - Дагмара и Гертру-

Дача Ольшевских

Дача Зязиных. Фото
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да. Он здесь дожил до начала вой-
ны, когда по спецуказу были интер-
нированы немецкие семьи и высе-
лены в Казахстан. Часть дачи и се-
годня принадлежит  потомкам Даг-
мары. По их воспоминаниям Мей-
ер начинал свою жизнь простым
рабочим в угольной шахте, потом
его приметили и послали учиться в
Германию.

На 13-м просеке (ул. Кутузова 13)
сохранился великолепный дом, по-
строенный (по известной здесь ле-
генде) основателем поселка Алек-
сандром Кисель-Загорянским для
своей любовницы. Говорят, что она
была немка и с началом Германской
войны уехала к себе на родину. А
усадьбой управлял некий Карманов
(см. список 1925
г. и  раздел «Реп-
рессированная

Загорянка»), от которого в 1934 г. перешла она к Беспа-
лову В.А., чьи потомки живут здесь и сегодня. Мы приво-
дим здесь фото с акварели  1950-х гг.

Летописец Загорянки, фронтовик Михаил Барышев
описал (ж-л «Щелково» №3 за  2002 г.)  фамилии еще
нескольких пионеров строительства дач в Загорянке. Он
привел несколько интересных собранных им фотогра-
фий дачи Дутиковых и Зязиных.

Нашелся у родных в Москве портрет еще од-
ного старожила с 10-го просека - Дубинина Алек-
сандра Семеновича (1890-1946) из  списка цер-
ковной общины 1925 г. Он был родом из Жега-
лова. Кадровый военный. На фото он - офицер 1-
й мировой войны, награжден Георгиевским крестом.

Михаил Барышев Упоминает и дачу на 9-м
просеке некоего Мартинсона-Ферекеля да Его-
ра Норикова, да дом Гаврилы Федотовича Бабкина, на углу 7-го просека с
пекарней и хлебной лавкой. Говорят, что его потомки живут там же и даже
держали маленький магазинчик в 1990-е годы.

По традиции дачных лесных поселков  улицы обозначались как про-
сек (именно так, мужского рода) с порядковым номером (потом про-
били две дополнительных улочки и после войны перенумеровали их и
стали звать линиями, потом всем дали революционные названия). Если
идти по Центральной улице  от платформы, то справа таких просеков

Дубинин А.С.

Дача А.Кисель-Загорянского

Дача Мейера
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было 13.  Они-то и заселялись в
первую очередь, а левая неза- с е -
ленная часть использовалась
пока для увеселений (летний т е -
атр, тенисные и крокетные
площадки и т.п.).

Центральная улица (теперь
Пушкина) была замощена бу-
лыжником.  Барышев, мать кото- р о г о
была секретарем дачного коопе- рати-
ва, пишет, что «постепенно стро- ились
дачи, формировались улицы, прокладывались дороги и тротуары. Появился
на восточной стороне и большой летний театр на  300  мест, и две деревян-
ные танцверанды.

Около платформы, на 1-м просеке, стояла контора поселка - большое
деревянное строение. В начале 1920-х гг. контору  разобрали и поставили
на большом поле, южнее Загорянки, образовавшемся в результате боль-
шого лесного пожара. Во время сильной засухи выгорело несколько квад-
ратных километров леса южнее 13-го просека. Пожар подошел к самой
Загорянке, но население и солдаты все же сумели отстоять наш поселок.
После пожара выкорчевали пни, привез-
ли контору от станции и организовали со-
вхоз. Пни отвозили на Щелковский литей-
ный завод на топливо.

На 1-м просеке  стояла избушка, здесь
до 1920-х годов жил сторож, на 2-м была
только 1 дача, на 3-м - четыре, на 4-м не
было ни одной, на 5-м стоял один дом-са-
рай, в котором жил лесник Николай Мит-

1912 г. Виталий Николаевич Дутиков
(третий слева) строит дачу в Загорянке

1914 г. Дача Дутикова
построена.

Ï ðóä «Áàðàíêà»
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риков. И только на 6-9-м просеках было по 7-9 дач, а на 10-13-м - по 2-3.
Одну из самых первых дач на Загорянке построил Егор Нориков. Он

открыл на своей даче продовольственную лавку, там же можно было и по-
есть. Туда приходили обедать рабочие, которые обустраивали поселок.

На углу 7-го просека построил дом, тоже одним из первых, Гаврила Фе-
дотович Бабкин. В одной его половине жила семья, в другой размещались
пекарня и хлебная лавка. У Гаврилы Федотовича был сын Гриша и две род-
ственницы - Анна Ильинична и Степанида. Во время нэпа Гаврила Федо-
тович начал опять выпекать и продавать хлеб (мать просила меня: „Минь-
ка, сбегай к Бабкину и купи два фунта хлеба к обеду»)».

Пруд Баранка. На этом участке был вырыт  грандиозный пруд-кольцо
вокруг поросшего соснами участка.  Пруд дачниками был назван «баран-
кой» (бубликом).  Переправлялись на остров на небольшом «паромчике» -
лодке с канатом от берега до сосны на острове. А для прогулок вокруг остро-
ва к услугам дачников была всегда  пара лодок . Зимой расчищали лед от
снега и для дачников открывали каток. Позднее, в 1930-х годах, здесь был
построен пешеходный мостик, и  на острове была организована танцпло-
щадка. Пруд этот сохранил свое очарование и сегодня, но требует серьез-
ного благоустройства.

В конце 9-го просека был еще естественный пруд, ставший местом от-
дыха загорянской детворы и летом, и зимой (каток).

Второе десятилетие. 1922-1932.
Революционные события , голод и отсутствие отопления в домах вы-

теснили из Москвы на постоянное жительство многих дачников. Часть из
них арендовали дачи у родственников уехавших из Москвы в эмиграцию
или в другие города. Многие начали эти арендованные дачи сдавать дру-
гим в аренду.

Барышев рассказывает, что их семья «приехала на Загорянку в 1920 году
и поселилась на даче Мартинсона-Ферекеля, арендованной отцом. И эту
красивую, большую, трехэтажную (на третьем этаже была только одна ком-
натка с балконом) дачу летом мы стали сдавать. Сами жили в небольшой
пристройке. Дачники были очень интересные. Несколько раз приезжал
граф Чернецкий со своей экономкой Палагеей Моисеевной, потом дачу
снимали немцы Елизавета Карловна и Карл Карлович с сыном Бубби, за-
тем - начальник Бутырской тюрьмы Борис Михайлович Стриженов, поз-
же - секретарь Исполкома Коминтерна Мануильский со своей семьей.

Бывший хозяин этой дачи во время революции зарыл в саду какие-то
богатства. А в 1921 году приехали несколько бравых парней за этим кладом
и стали его искать. У них, очевидно, был план. Они долго что-то мерили на
нашем участке, потом стали рыть, но ничего не нашли. Что было дальше, я
не видел, так как меня с младшими дядьями отослали на станцию, чтобы
мы поехали к деду в Турабьево. На станции нам пришлось очень долго ждать
поезда, они в то время ходили редко. Вдруг видим, идут эти парни и двое из
них несут на здоровенной палке большой кожаный чемодан. Видимо, на-
шли, и клад был хороший, раз несли чемодан вдвоем. Они перешли желез-
ную дорогу и ушли в лес. (Возможно, что немало еще сокровищ спрятано в
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загорянской земле - Г.Р.)
В 1920 году в поселке было почти 60 добротных дач. Все дачи скрывал лес.

Бывало, идешь от станции к поселку, и ни одной дачи не видно, а когда идешь
от станции по правому тротуару, над тобой свисают ветви елей и сосен.

Станционный зал ожидания с билетной кассой зимой отапливался
большой печью. У начальника станции Алексея Ивановича Сапожкова
были жена Елена Максимовна и сын Иван, 18-20 лет,  помогал отцу. Доро-
га от платформы к поселку шла под уклон. Зимой мы, дети, ее раскатывали
на санках, лыжах и коньках. Алексей Иванович гонял нас, опасаясь за пас-
сажиров».

Началось и обустройство поселка. В доме б. Мартинсона-Ферекеля на
9-й просеке в конце 1930-х разместилась начальная школа (впоследствии
здесь построили школу №2). Правда, большой летний театр предприим-
чивые щелковцы разобрали и увезли к себе в городской сад в усадьбе Рабе-
неков на Соболевке у Клязьмы.

В поселке остались, вероятно, с дачных дореволюционных времен,
теннисные корты, которые дали путевку в жизнь многократному чемпио-
ну по теннису Озерову Н.Н., известному спортивному комментатору. Были
организованы и новые корты.

Наряду с индивидуальным строительством велась бурная организация
дачно-строительных кооперативов. В небольшой комнате в одном из до-
мов разместился и первый “очаг культуры” - красный уголок (не поэтому-
ли улица Красная имеет такое название). Здесь можно было почитать газе-
ты, послушать лекции, проводились беседы, торжественные собрания, ста-
ла организовываться художественная самодеятельность. Позднее в здании
поссовета открылась изба-читальня.

В 1930-е годы на восточной стороне Загорянки появился палатки пио-
нерских лагерей (улица Пионерская) и построили там столовую и контору
для начальства. От того времени сохранилось и название улица Лагерная,
на которой построил дачи кооператив Электролампового завода. Возмож-
но, что и пионерлагерь был от этого же завода.

Из воспоминаний М.Барышева: «После нэпа в конце 1920-х  отобрали
лавку у Норикова и организовали первый загорянский кооператив, в ко-
торый вступили почти все жители поселка. Нам выдали членские книжки,
- пишет М. Барышев. - Когда мы платили кооперативные взносы, в эти
книжки вклеивали марки. Потом этот кооператив превратился в простой
магазин. Председателем кооператива, заведующим и продавцом магазина
много лет проработал Николай Семенович Кулаков. А дом этот стоит до
сих пор, и магазин работает.

В поселке все знали друг друга, был общественный совет, на общих
собраниях решались вопросы благоустройства поселка - чистка канав, ре-
монт тротуаров, устройство мостиков и даже купален на Клязьме. В начале
1920-х годов уполномоченным поселка был Василий Иванович Сергеев.
После него до 1938 года уполномоченным стала моя мать, Мария Никола-
евна Барышева. Помню, она часто просила меня написать ту или иную
справку, что такой-то проживает в поселке Загорянском или что не лишен
избирательных прав. В общественный совет поселка в разное время вхо-
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дили княгиня Елизавета Николаевна Ольшев-
ская, Георгий Михайлович Бибернейт, Афана-

сий Пахомович Росляков, Тимофей Антонович Кома-
ров, Зиля Мейер и другие».

Церковь Преображения Господня
«Загорянка», так назвала главу в своих гребневских воспомина-

ниях матушка Наталья Соколова (Под кровом всевышнего...». Москва. 2000
г.). В ней она рассказала о посещении в детстве церкви в Загорянке.

«...По утрам - прогулки, а по вечерам - веселые игры в крокет, двенад-
цать палочек, теннис и т.п. Из соседних домов к нам сбегались ребятишки.
Папа требовал, чтобы играли всегда честно, чтобы не было ни ссор, ни драк.
Так оно и было по его молитвам. Летом мы жили дружно.

Перед окнами дачи тянулась зеленая просека. Если идти по ней, мину-
тах в пяти оказывался слева легкий забор, за которым стоял еловый лес. И
в этом лесу простая дачка была приспособлена под храм. Лишь небольшой
крест, тонувший в ветвях, показывал, что тут - церковь. Сюда мы бегали
без тропинок, через лес, неизменно пролезая сквозь дырку в заборе.

Иконостас отгораживал алтарь. Обслуживала храм одна милая старуш-
ка, которая зажигала лампады. К нашему великому удовольствию, она до-
веряла Коле и мне ходить во время богослужения за тарелочным сбором.
Мы сияли от счастья и неизменно низко кланялись, когда нам кто-то клал
деньги. Во время чтения поминаний нам разрешали выходить на улицу.
Тогда мы бежали под ели и собирали букетики земляники, остерегаясь
съесть хоть одну ягодку. Ведь тогда нельзя будет причащаться! Наши под-
ружки Люся и Вера Эггерт поочередно бегали под окошко избушки, чтобы
прислушиваться к пению. Они делали испуганные, страшные глазенки и
кричали нам: «Херувимская, а мы тут!». Тогда мы мчались в церковь, под-
ходили к тете Варе, нашей воспитательнице, и отдавали ей на сохранение
свои букетики, чтобы после Святого Причастия получить их обратно для
съедения.

В памяти моей сохранился один памятный вечер. Обыкновенно пол-
ный храм в этот вечер был совсем пуст: старушка у входа, двое певчих и я. А
за окнами шумели деревья, моросил
дождь, и было уже совсем темно. Мне было
так хорошо, что не хотелось уходить. До-
мой не тянуло. Я любовалась слабым мер-
цанием лампад (электричества в Загорян-
ке нигде еще не было), знакомый голос
старенького отца Петра тихо произносил
молитвы. Мне было лет пять-шесть, смыс-
ла слов я еще не понимала, но слушала мо-
литвы с удовольствием. «Хоть бы век тут
пробыть», - думала я».

Совсем недавно удалось найти подроб-
ности об этой церкви. В Центральном го-

Флигель Озеровых,
где была церковь
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сударственном архиве Московской области нашлось дело «Соглашение
между начальником милиции и населением о передачи церкви Преобра-
жения в пос. Загорянском».

Это стандартный акт передачи церкви из «народного достояния» в ве-
дение церковной общины (список членов общены мы привели ранее).

При описании отмечается что церковь “деревянная одноэтажная с ко-
локольней при ней. Церковь находится по 7-му просеку в здании Сахаро-
вой (бывшая сторожка) в отдельном строении в поселке при ст. Загорянс-
кая Север. ж/д. Собственного здания церковь не имеет, помещается у граж-
данки Н.И. Сахаровой в сторожке деревянной, крытой железом.

Колокольня на столбах без крыши с колоколами: большой – 20 пудов,
средний – 1,5 пуда и 20 фунтов трех малых колоколов”.

Надежда Ивановна Сахарова стала владели-
цей дачного участка после смерти в 1922 г. отца.
В 1916 году она вышла замуж за Озерова  Ни-
колая Николаевича 1-го, сына священника
Николая Степановича из села Спас-Утешенье
Рязанской губернии. После революции и ряда
церковных волнений и споров с «обновлен-
цами» он оказался (по семейным рассказам)
в Бутырской тюрьме, а после тюрьмы - в
Загорянке. Именно с появлением о. Ни-
колая здесь могло быть связано создание
в 1919-1920 г. сначала как домашнего хра-
ма в небольшом флигеле на даче Саха-
ровых.

В 1923-25 гг. был избран и Церковный
совет, и в деле имеются некоторые под-
робности о его членах.

1. Матвеев А. Иванович, 47 лет, житель-
ствует 10-й просек  д. 79, безработный,1877
г.р., до 1917 г. - рязанский мещанин.

2. Бабкин Гаврила Федотович, 60 лет,,
7-й просек д.256 (нумерация дана по об-
щему плану частков 1912 г.), ведет домо-
хозяйство, 1864 г.р., до 1917 - крестьянин,
собственный дом ( о его пекарне вспоминал Барышев).

3. Пономарев Константин Петрович, 38 лет, 9-й просек д.324, безработ-
ный, 1886 г.р., до 1917 - гражданин из  Ярославля.

В справке церкви записано: «Постоянного священнослужителя при
церкви нет, и по мере надобности священники приглашаются из ближней
церкви» (к 1925 священник Николай Озеров уже вернулся в Спас-Утеше-
ние).

В деле приведена опись храма с 37-ю иконами:
«В ореховом киоте для левого клироса ((31/4 аршин на 11/4  арш):
Св. Марии Египетской

Озеров Н.С. и сын
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Св. Архистратига Михаила
Для правого клироса в киоте ясеневом
Икона Спасителя
Афонской Богоматери
св. Николая Чудотворца 2 иконы и

икона чеканной работы 12х13 вершков
Нерукотворного образа Спасителя на

холсте (10х12 вершков)
Усекновения головы Иоанна Крести-

теля  6х7 и 15х12
Благовещения в серебряной ризе (120

золотников)
Св. Троицы на дереве (6х7)
Архангела Михаила 16х13
Божией Матери 7х9
Казанской Богоматери
Апостолов Петра и Павла
Преображения Господня (6х7)
прп Серафима Саровского 16х12 ; 8х9
Св. Федора, Гурия, Самена и Авива (5х6)
Покрова пресвятой Богородицы (5х6)
Св. Елены и Екатерины (6х7)
Св. Космы и Дамиана
Воскресения Христова на полотне (24х13)
Прп. Сергия 20х14
Св. вмч. Георгия Победоносца 16х13
Иоанна Крестителя 7х9
Святых разных 9х8
Веры и Михаила в киоте 20х16
Зосимы и Савватия 10х15
Св. Гавриила, Андрей и Анна 9х10
Св. Афанасия 20х13
Крещения Господня 6х7
Рождество Христово 6х7
Успения Богоматери 6х7
Спасителя 15х12
Примечание: аршин - 71 см, вершок - 4,54 см.
Старожилы вспоминают, что и в 1935 г. в церкви еще шли службы, и

они причащались там в детстве.
Так случилось, что, когда я фотографировал старинные дачи, дорога

привела меня к Зязиной Алле Леонидовне. Она поведала многое из стари-
ны. Оказалось, что  рядом с их домом, вероятно, в  конце 1920-х, был пост-
роен  дом священником Рыжовым, служившим в  этой церкви. Его потом
сослали, а дом у него отобрали и вселили пионерлагерь, а затем  дачников
ДСК  Электролампового завода. Имя его она не знала, не удалось узнать
имени священника и  у других старожилов. Вероятно, это был  Рыжов Иван

Дом священника

Хоругвеносец
В.Князев
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Тимофеевич, записанный в числе членов церковной двадцатки в 1925 г. и
живущий на 8-м просеке в собственнном доме.

В церковном хоре пели многие мужчины. Отец ее, Зязин Леонид Ми-
хайлович, был большим любителем пения и сам пел на клиросе. По праз-
дникам, думаем, пел и сам хозяин дачи Озеров Николай Николаевич 1-й,
певец Большого театра. Говорят, что он и сам сочинял песнопения и разу-
чивал их с хором.

Князева Ольга Васильевна, 83-х лет, сообщила, что отец  ее, рабочий
вагоно-ремонтного завода в Мытищах, тоже был активным прихожани-
ном и на крестный ход носил хоругви.  Она вспоминает необыкновенное
явление на пасху в детстве. Пасха тогда была ранняя, еще снег лежал, она
проснулась и увидела в ночное окно как по улице плывут и плывут огонь-
ки -  это прихожане с пасхальными свечечками возвращались ночью по 7-
му просеку  к своим домам.

Часть икон церкви, говорят, сохранила Галина Анатольевна, недавно
скончавшаяся сестра Михаила Барышева, и передала их в Щелковский
храм.

Барышев пишет, что впоследствии (в  1930-х) церковь переместили в
меньшее помещение на том же участке Озеровых, колокольню убрали (тог-
да шла борьба с колокольным звоном), но рядом с церковью оставили один
колокол.  Закрыта церковь властями около 1936 г.

Такова старинная история храма в Загорянке.

Спортивные баталии
Спортивные страницы Загорянки могли бы занять целую книгу.
О них писал Михаил Барышев, яркие рассказы о баталиях в Загорянке

оставил в своей книге «За синей птицей» и Николай Николаевич Озеров
2-й, чемпион страны по теннису и известный спортивный комментатор.
С этими увлечениями загорянцев связано и название улицы Теннисная на
восточной (незастроенной тогда еще) стороне Загорянки, где был и театр,
и танцверанды, и спортплощадки. Говорят, что теннисные корты устрое-
ны были у небольшого пруда.

Но думаю, теннис вошел здесь в моду еще в первые дореволюционные
годы дачной жизни. Матушка Наталья Соколова упоминает и крокетные
поля. По мере прирастания населения эти спортивные мероприятия ста-
ли более массовыми. Появились несколько волейбольных площадок.

М. Барышев рассказывает о большом энтузиасте спорта  В.М. Квит-
кове: «В 1920-х годах ребята, повзрослев, сделали настоящее футбольное
поле, установили ворота, скамейки для зрителей, которых бывало доволь-
но много. Команда собралась сильная. Спортивные встречи проводились
довольно часто, футболисты приезжали из разных поселков.

В году 1924-25 гг. Василий Михайлович Квитков построил недалеко от
летнего театра теннисную площадку для ребят и стал обучать их игре в тен-
нис. Вскоре к теннису пристрастились взрослые, вытеснив ребят с пло-
щадки. Тогда Василий Михайлович сделал рядом еще одну площадку, ее
назвали детской. Однако теннисистов все прибывало, организовали Заго-



22 Ê 95-ëåò è þ  ä à÷ í î ãî  ï î ñ åëêà

рянский теннисный клуб, его председателем избрали Афанасия Пахомо-
вича Рослякова. Футбол забросили, почти все переключились на теннис.
Он стал таким популярным, что ребят опять начали теснить. Тогда Васи-
лий Михайлович вместе с ребятами на той стороне поселка, где не было
никаких дач, на одном поперечном просеке, сделал новую теннисную пло-
щадку, так называемую „лесную».

У Василия Михайловича своих детей не было, и он по своей инициа-
тиве занимался с ребятами от пяти до двенадцати лет. Кроме тенниса он
обучал игре в волейбол. Правда, мячи были очень легкими, площадки -
маленькими, сетки -низкими. Играли также в гольф, были и интересные
игры для самых маленьких. Бегали двадцатипяти-, пятидесяти- и стомет-
ровки, бросали детскую гранату. Результаты спортивных соревнований
фиксировались и объявлялся победитель, как у больших.

Через лесную теннисную площадку прошло много наших ребят, в том
числе таких известных теннисистов, как Михаил Корчагин, Николай Озе-
ров, Владимир Зайцев. Со временем наши теннисные площадки превра-
тились в хорошие корты, были увеличены поля за задней линией, установ-
лены ограждения, скамейки для зрителей. Кроме того, построили еще один
корт - тренировочный.

В теннис приходили играть врачи, писатели, артисты. Все одевались в
белые костюмы, обувались в специальные теннисные туфли. Во время игры
царили вежливость, уважение к дамам, к противнику. После игры благода-
рили за игру, соперники по игре пожимали друг другу руки.

В конце 1920-х годов стали проводить соревнования, образовалась ко-
манда. На Загорянку приезжали игроки из Новых Горок, Тарасовки, Ма-
монтовки и других поселков.

Среди  теннисистов были Мориц Слободской, балалаечник Коля Оси-
пов, чьим именем был позже назван оркестр им. Осипова, директор Театра
эстрады, один год приходил играть секретарь посольства Японии. Часто
приходил играть и директор Московского электрозавода Рябов».

Молодость Загорянки. 1932-1942
Спортивная энергия у Загорянки оставалась и потом.  М.Барышев пи-

шет: «В середине 1930-х годов у нас была большая хорошая компания, мно-
гие играли в теннис, в волейбол. Тогда волейбол был тоже популярен, пло-
щадок волейбольных на Загорянке тогда было 8 или 10. По вечерам ходили
на танцы, которые были хорошо организованы в поселке Пятилетки, в пар-
ке около Клязьмы».

Около 1935 года в восточной части поселка (ул. Теннисная, Лагерная и
др.) был образован ДСК Электровакуумного завода и началось строитель-
ство дач работниками завода. Появились и другие дачные кооперативы.

Репрессированная Загорянка
Массовые советские репрессии 1930-х годов ударили и по дачному по-

селку. Еще в 1927 г. в стране началась кампания по лишению избиратель-
ных прав торговцев, бывших фабрикантов, купцов и кулаков, церковни-
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Барышев М.А.

ков. Чаще всего делался и следующий шаг: у «лишенцев» отбирали дома и
они ссылались. Такие списки составлены были и по Загорянке, как вспо-
минает Барышев. Значит они есть в архивах. Мы уже писали про сослан-
ного священника Рыжова, но в списках «лишенцев»-церковников 1928 г. ,
имеющихся в ЦГАМО, его нет. Значит он был репрессирован позднее.

В подготовленной мною к изданию книги «Репрессированные Совет-
ской властью в Щелковском районе» есть имена 16 загорянцев (имена дел
по архиву ГАРФ на Пироговской; большинство
сведений из «Книги памяти жертв политических
репрессий в Московской области». 2002 и сайта
Сахаровского центра)

1. БАРЫШЕВ Михаил Анатольевич, 1916,
Петроград. Из семьи телеграфиста. Мать – Хар-
ламова из д. Турабьево. С 1920 - на Загорянке,
арендовали дачу на 9-м просеке, а затем построи-
ли свой дом. Ок. болшевскую семилетку. Строил
метро, тяжело заболел на подземных работах.
В 1936  арестован. Обвинен по 58-й статье. Че-
рез полтора года тюрьмы выпущен на свобо-
ду, но добавили ему 1,5 года условного нака-
зания. Доброволец в армии с первых дней
войны, участник битвы под Москвой, не-
сколько раз был ранен. Окончил Моск. воен-
но-инженер. уч-ще, воевал командиром са-
перной роты в 269 сд 3А (Белоруссия, Польша,
Пруссия, Кенигсберг). Награжден  орд. Отеч. в. 1-й и 2-й ст, Красной Звез-
ды и мн. медалями. Написал прекрасные воспоминания о первых десятилетиях
жизни Загорянки. Умер в 2002 г.Большой очерк  о нем - в ж-ле «Щелково» №3
2001 г.

2. ВОЛКОВА Екатерина Александровна
1909, г.Кадом Тамбов. обл., медсестра 2-й
Клинич. больн. (Москва), прож. пос. Заго-
рянка, дело 34663.

3. ЗОТОВ Петр Петрович 1885 г. р., урож.
Московская обл., Коровинский р-н, с. Б.
Коровино, бригадир, совхоз «Бауманский
строитель» в пос. Валентиновка, прож.
Моск. обл., пос. Валентиновка, дело П-198.

4. КАМИНСКИЙ Илья Аркадьевич
1898, с.Краснополье УССР; б/п, обр.сред-
нее, пом. директора Щелковского химзаво-
да, прож.: пос. Загорянская, дом Химиков.
Арест. 28.1.1937. Приговорен ВКВС 9.9.1937,
обвинение: участие в к.-р. терр. организа-
ции. Расстрелян в тот же день, кл. Донское.
Реабилитирован 6.8.1957. ГАРФ, дело П-Каминский
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46574. Тюремная фотография.
5. КАРМАНОВ Иосиф Матвеевич 1880,

Ивановская обл., г. Гороховец, кассир, Гос-
банк, прож. пос. Загорянка, дело П-75865.
Он владел домом на 12-м просеке (ул. Куту-
зова 13)

6. КОЛЕРОВ Вячеслав Аркадьевич 1891,
Владим. о., г. Судогда. Известный терапевт.
Главврач санатория им. Семашко (Гребнево,
1920-39), нач. туберк. отделения поликл. №
60 (Москва), прож. Щелк. р., ст. Загорянс-
кая, ул. Дзержинского, 7. Арест. в 1948 в свя-
зи с делом врачей и инженеров ЦАГИ и осуж-
ден на 5 лет лагерей. Погиб в лагере в 1952 г.,
дело П-44819. Соавтор книги о методах ле-
чения в противо-

туберкулезном санатории в Гребневе. Фото из
архива потомков.

7. ЛАЧИНОВА Наталья Аполлоновна, 1916
г.р.,из рода потомственных дворян. Жила в Мос-
кве, дача (родителей) в Валентиновке (ул. Сер-
гея Лазо). Окончила МИИТ, доброволец на
фронте, была ранена. Демобилизована и работа-
ла в Москве. В 1944 г. была арестована и по ст.
58-й статье приговорена к 10 годам заключения.
Работала на стройках ГУЛАГА, в том числе на
ответственных работах по строительству перво-
го атомного завода. Через 7 лет освобождена, ре-
абилитирована в 1956.  Работала в  строительных
организациях. Возглавляет Совет Ветеранов го-
родского поселения Загорянкий.

8. МАКСИМОВ Константин Николаевич 1886,  Черниг. обл., Кроле-
вец, нач. строительства ДСК “Оргаметалловец”, прож.  пос. Загорянка, 8-
й просек, 309, дело П-34007, П-53943.

9. МАМОНОВ Иван Семенович, 1886 г.р., станица Ермаковская Донс-
кой обл., русский, б/п, обр. среднее, писатель, безработный, прож.: пос. За-
горянский. Арестован 14.8.1930. Коллегией ОГПУ обвинен в подготовке
вооруженного восстания и шпионаже и приговорен 3.4.1931 к расстрелу
(8.4.1931).  Похоронен на Ваганьк. кл. Реаб.16.1.1989.

10. МОСОЛОВА Анна Ивановна 1893, Польша, Гродн. губ., Кобринс-
кий уезд, д. Гурка, домохозяйка, п. Загорянка, 11-й просек, 433. Дело П-1113.

11. ПЕТРОВА Александр Петрович 1891, Москва, рабочий промысло-
во-кооп. объединения “Дружба”, прож.  пос. Загорянка, дело 17878.

12. ПЕТРОВА Софья Владимировна 1898, г. Тбилиси, мастер, Таганс-
кий промкомбинат, прож.  пос. Загорянка, 9-й просек, 323, дело 35251.

13. РАЗУМОВ Василий Иванович 1892 г. р., урож. Московская обл.,

Доктор Колеров В.А.

Наташа Лачинова
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Егорьевский р-н, с. Куплиям, кровельщик, Центральный аэродром, ст.
Подлипки, прож. Моск. обл., Щелковский р-н, ст. Соколовская, дело 22127.

14. РАКЕВИЧ Александр Константинович 1905 г. р., фрезеровщик,
Завод № 8 им. М. Калинина, прож. Московская обл., Щелковский р-н,
пос. Валентиновка, дача № 55, дело П-75781.

15. РЫБАЛОВ Николай Петрович 1918, Кострома. Токарь з-да строит.
машин, прож. п. Загорянка, ул. Коллект., 7, кв. 1, дело П-78547.

16. САГАЙДИН Кузьма Тимофеевич 1870 г. р., урож. г. Волчанск, крес-
тьянин, прож. пос. Загорянка, дело П-47986.

17. СКОРТЕЙКОВА Ольга Савельевна 1900, г. Одесса, домохозяйка,
прож. пос. Загорянка Центральная, 17; дело 35008.

18. СНИЦАРЕВА Марта Валентиновна 1884, г. Торн, домохозяйка,
прож. пос. Загорянка, 12 просек, 189, дело П-55188.

19. ЧУМАКОВ Василий Афанасьевич 1874, с. Безопасное Сев.-Кавк.
край, Труновский р-н; сторож клуба п. Загорянка, прож. там же; дело 20011.

***
Большинство дачников Загорянки были прописаны в Москве и пото-

му сложно определить  имена этих репрессированных.
М. Барышев, который и сам попал под удар репрессий, вспоминает

нескольких - Рябова*, Стеклера**, Шкорпила*** и Мишу Сычева: «Дирек-

* ÐßÁÎ Â  -  ì àòåðèàëî â   ï î  í å ìó, êàê è ï î  Ìèõàè-
ëó Ñû÷åâó  ïîêà íå íàéäåíî .

** ÑÒÅÊËÅÐ Àíàòî ëèé Íèêî ëàåâè÷, 188 ã.ð., ðóñ-
ñêèé. Óð îæåíåö ã. Àðòå ì î âñêà ÓÑÑÐ.  Æèë â  Ìîñê-
âå, Òðóáíèêî âñêèé ïåð., ä.1, êâ.32. Îáðàçî âàíèå
âûñøåå. Áåñïàðòèéíûé. Ãëàâíûé èíæåíåð Àðáàò-
ñêîãî ðàäèóñ à  Ìåòðîñòðîÿ. Àðåñòî âàí  17.6.1938.
Î ñ óæäåí  Âîå í í îé  êî ëëåãèåé Âåðõî â í î ãî ñóäà
ÑÑÑÐ ïî îáâèíåíèþ â ó÷àñòèè â êîíòððåâî ëþöè-
î í í î é  òåððîðèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè. Ïðèãî âî ð å í
ê ðàññòðåëó 28.8.1938 è â òî ò æå äåíü áûë óáèò íà
ï îëèãî í å  Í Ê ÂÄ  Ê î ì ìóíàðêà (Áóòî âî). Ðåàá. ÂÊÂÑ
4.4.1956 ãî äà. Ô î òî - èç  äåëà.

*** ØÊÎÐÏÈË Âëàäèìèð Âëàäèñëàâîâè÷ 1890,
Êåð÷ü; îáðàçî âàíèå: âûñøåå; á/ï; è.î. ãë. èíæåíå-
ðà òðåñòà «Ñîþçïðî ìñòðîéìàøèíà»; Ì îñêâå: óë.
Á îë ü ø à ÿ  Ï îëÿíêà, ä. 23, êâ. 14. Àðåñò: 19.12.1936.
Î ñ óæä. 27.09.1937 Âîåííàÿ êî ëëåãèÿ Âåðõî â í î ãî
ñóäà ÑÑÑÐ. Îáâ. ó÷àñòèè â ê/ð. îðãàíèçàöèè. Ðàññòð.
21.10.1937 (Êîì ìóíàðêà). Ðåàá. ñåíòÿáðü 1956
ÂÊÂÑ ÑÑÑÐ. Æåíà åãî Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà, êàê
“÷ëåí ñåìüè èçìåííèêà Ðî ä è í û” î òáûâàëà íàêàçà-
íèå â ëàãåðÿõ ïî 1945 ã. Ô î òî - èç äåëà.
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тор электрозавода Рябов был хороший спортсмен, играл у нас в теннис,
был на хорошем счету у правительства, имел орден Ленина № 11. Судьба
его была трагична, то ли в 1938, то ли в 1939 году его арестовали, и он про-
пал, как и многие другие, кто был награжден первыми орденами Ленина.

На Загорянке жило много известных людей. Наш сосед Анатолий Ни-
колаевич Стеклер** работал главным инженером Метростроя. С ним судь-
ба тоже сыграла злую шутку. В 1938 году на банкете в правительстве в честь
открытия второй очереди метро М.И.Калинин вручил ему орден Ленина
№ 1121. В ту же ночь его арестовали в нашем поселке, и больше его никто
не видел.

В 1938 году забрали и другого нашего соседа Шкорпила***, по нацио-
нальности чеха, который работал ведущим инженером на Московском
шарикоподшипниковом заводе, он тоже пропал.

Был еще один теннисист, тоже наш сосед, Миша Сычев*, военный, он в
петлице носил ромб, это по-современному генерал. Симпатичный, веселый,
жизнерадостный и очень скромный, он тоже в 1938 году куда-то пропал».

Перед выпуском 2-го издания книги позвонила из Загорянки Горелова
Елена Ивановна и сообщила еще об одной жертве: ее свекор Горелов Кон-
стантин Николаевич (1894 - погиб в ГУЛАГЕ 28.3.1941). Он был организа-
тором дачного кооператива «Пятилетка»в Загорянке (ул. Дзержинского),
директором крупного станкоснтроительного завода «Комсомолец» в Его-
рьевске. В 1-ю мировую войну попал в плен, жил в Болгарии, работал с
болгарскими коммунистами в тесной связи с Георгием Димитровым. Аре-
стован 14.12.1937.  Дачу реквизировали. Для музея поселка она обещала
собрать материалы.

Образование поссовета
Растущая численность поселка привела к необходимости образовать

соственный поселковый совет. До этого, вероятно, «засоренность» посел-
ка буржуазными элементами и «врами народа» сдерживала власть от этого
шага. Сельсовет был в Мальцеве, и дачники, и жители относились туда для
контакта с властями. Внутренние дела решали с «уполномоченным» по
поселку.

В 1939 был образован поселковый совет. Председателем исполкома был
избран Сергеев Виталий Иванович (1939-41).

В том же году в поселке была открыта библиотека.
«В 1939 году на 9-м просеке (теперь ул. Свердлова) в том трехэтажном

доме Мартинсона-Ферекеля, где до 1935 года жила наша семья, открылась
начальная школа, где занимались только 1-й и 2-й классы.  С 1940 года она
стала Загорянской семилеткой. Директором была Галина Павловна Соро-
кина.

Осенью 1940 года по решению горисполкома начали строительство
школы № 1 за железной дорогой, на улице, которая носит теперь название
Школьной, но началась война, строительство затормозилось и открытие
школы-семилетки состоялось только 23 февраля 1942 года». Первым ди-
ректором была Курашова В.А. За успехи школы и свой педагогический труд
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впоследствие она была награждена орденом Ленина» (из воспоминаний
М. Барышева, который после войны работал здесь военруком, а брат его
был учителем физкультуры). Заметим, что  сделанная в 1955 к ней при-
стройка увеличила площадь вдвое.

В 1941 была открыта медицинская амбулатория.

Священная война. 1941-1945
Памятник погибшим землякам
С началом Великой Отечественной войны и в последующие годы сот-

ни загорянцев ушли на защиту Родины от гитлеровского вторжения. Ос-
тавшиеся работали на соседних оборонных предприятиях, в тяжкий пери-
од обороны Москвы рыли окопы и противотанковые рвы, устраивали лес-
ные завалы на каждом танкоопасном направлении.

Их героизм останется в памяти поколений навсегда.
Бережно хранит Загорянка память о погибших.  В начале 1960-х годов

жители поселка и учащиеся школ начали сбор средств на памятник погиб-
шим. Было собрално свыше 8 тыс. руб. на памятник – обелиск погибшим
воинам землякам, свыше 200 фамилий на стеле памятника. Он был по-
ставлен в 1967 в центре поселка у железнодорожной линии и шоссе из
Щелкова.

Сегодня в поселении проживает более 250 фронтовиков, сражавшихся
с врагом на море, в небе и на земле. Ежегодно у памятника Павшим они
вместе с жителями собираются на митинг в честь Дня Победы, принесше-
го долгожданный мир.

К празднику Дня Победы здесь поставлены стенды с портретами 120
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павших земляков - бойцов Великой Отечественной войны. Это единствен-
ный поселок в районе, который собрал материалы о погибших и организо-
вал такие стенды.

Железнодорожный учебный полк
В Загорянском расположен Учебный центр и Музей железнодорожных

войск РФ. История его начинается с довоенных времен (около 1936 г.), ког-
да  в Валентиновке (в усадьбе Дашковых «Белая дача»;  на этой территории с
1942 г. расположились ВШК), разместился запасной (“учебный”) железно-
дорожный полк. Они быстро в порядке практики провели от станции Соко-
ловской ветку и началась подготовка специалистов - военных железнодо-
рожников. В тревожный октябрь 1941 г. полк был эвакуирован в Нижний
Тагил. Возвратившемуся в 1943 г. полку пришлось размещаться юго-восточ-
нее Валентиновки и снова протягивать ветку от Соколовской.  В полку для
фронта было подготовлено около 20 тысяч путейцев, мостовиков, электро-
механиков, телеграфистов и других квалифицированных бойцов.

Курсанты не только совершенствовали своё специальное мастерство,
но и выполняли значительные объёмы работ на таких важнейших участках
железнодорожного строительства, как Новороссийск – Тоннельная, Ки-
зил – Пермь, Есиль – Тургай, Омск – Иртышское, на подъездных путях к
ВАЗу в Тольятти, в развитии московского железнодорожного узла и т.д.

Всего за послевоенный период личным составом было уложено более
1500 километров пути, забалластировано более 200 километров, уложено
200 стрелочных переводов, построено 150 километров воздушных линий
связи, проложено более 100 километров кабельных линий связи.

В 1967 году за успехи в боевой и политической подготовке полк был
награждён Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Со-
вета СССР и Совета Министров СССР. В 1968 году полку было присвоено
имя Ленинского комсомола. Часть стала именоваться “Первый отдельный
учебный железнодорожный полк имени Ленинского комсомола”.

Два года спустя, в 1969 г. была открыта новая страница в истории час-
ти: полк был переформирован в Учебный центр, который в настоящее вре-
мя является ведущим в железнодорожных войсках. На его базе проводятся
различные мероприятия, ведётся подготовка специалистов по более чем
30 специальностям.

20 февраля 1976 г. на террито-
рии Учебного центра, в клубе вой-
сковой части, был открыт Музей
железнодорожных войск Российс-
кой Федерации (см. далее).

Высшая школа командиров
Весной 1942 в усадьбе «Белая

дача» была размещена Высшая
школа командирского состава
(ВШК). За годы войны здесь на
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офицерских курсах были подготовлены тысячи командиров для армии.

Еще 65 лет жизни Загорянки. 1945-2005.
После войны построили клуб-кинотеатр. В дальнейшем одной из дач

появился медпункт, во вновь построенном помещении - аптека, а позже -
больница (на бывшей даче знаменитой певицы Руслановой), клиническая
лаборатория, поликлиника, почта, ателье, магазины. Подводились вода,
газ, электричество.

В 1926 г. число постоянных жителей было 300, в 1939 – 2,5 тыс., в 1959
г. – 7 тыс. жителей. Дачный поселок соединился с соседним пос. Соколов-
ский (с 1969г.) с 105 домовладениями (ок. 500 чел., в основном рабочие и
служащие завода металлоконструкций, Домостроительного комбината и
Краснознаменской фабрики) и дачной Валентиновкой (с 1971 г.). Всего в
1976 стало 135 улиц в 93 км длиной.

В 1929  по железной дороге пошли электропоезда, что значительно улуч-
шило экологию проезда и состояние окружающей пути территории.  В 1964
г. был завершен 2-й путь, а деревянная ж/д. платформа  была заменена дву-
мя платформами. В сутки пошли 50 пар поездов.

Из 80 км дорог к 1976 20 км были заасфальтированы,  45 км получили
щебенку, были заасфальтированы и 45  км тротуарных дорожек. Первый
автобус пошел по Загорянке в 1936 – от платформы до дома отдыха Соко-
ловский. В 1954 – автобус от пл. Загорянская до пл. Болшево, а в 1963  г. и
до станции Щелково.

В 71-75 построены 5 трехэтажных 24 кв. жилых дома Щелковского ли-
стопрокатного завода, начал строиться городок по ул. Орджоникидзе-Ди-
митрова на 500 квартир, 16-ти квартирный дом для учителей.

На его территории два городка воинских частей с жилыми домами.
Загорянская семилетняя школа №1 была преобразована в 1951 в сред-

нюю школу. В 1955  г. пристройка к ней увеличила в 2 раза число классов.
Много сил для этого приложили ее послевоенные директора -  фронтовик
Милов П.С. ( 1947-1958, награжден орденом Ленина) и Афиногенова В.А.
Это уникальная школа, единственная в стране она выпустила в большой
мир техники двух будущих дважды Героев Советского Союза - космонав-
тов Рюмина Валерия Викторовича и Александрова Александра Павлови-
ча. Замечательных учителей школы помнят сотни ветеранов-загорянцев.

Старенькая школа в бывшей даче Мартинсона-Ферекеля на 9-м про-
секе наконец-то была разобрана и там было построено новое здание 8-лет-
ней школы (№2). Первых учеников она приняла  17 сентября 1963 года.
Первым ее директором стала Денисова Н.К., завучем Попова В.П.  В 1968
г. она была преобразована в среднюю школу (дир-р  Гиршович В.С. Пер-
вый ее выпуск прошел в 1970 г., с 1972 г. - дир. Крамарь Р.А.

Росла активность жителей. В 1976 г. в поссовете было 68 депутатов, 8
постоянных комиссий, 3 депутатские группы. Председателем тогда был
Волик Василий Сергеевич, зам. Штульберг Матвей Яковлевич, ДСК «За-
горянский» управлял Плотников Борис Михайлович. Фронтовик Штуль-
берг М.Я.тоже стал председателем, и его иницитативой при поддержке вли-
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ятельных дачников было начато глобальное переустройство Загорянки:
телефон, водопровод, клуб, поликлиника.

В эти годы продолжала развиваться инфраструктура поселка - 1976 в
феврале начала строиться поликлиника на 250 посещений.  вошел в строй
детский комбинат. В последующие годы были построены комбинат быт.
обсл., организованы 2 пукта прачечеой, вошли в строй больница на 40 коек
и поликлиника, детская амбулаторная аптека. Дом отдыха «Соколовский»
построил летние домики и расширил свой прием на отдых до 500 отдыхаю-
щих в смену.

Музыкальная школа (по материалам истории школы)
Загорянская детская школа искусств имени Ю.А. Розума, изветсного

скрипача, берет начало с осени 1958 г., когда в загорянском клубе начались
занятия филиала Щелковской музшколы.

Первым директором школы была Локтева Мария Ивановна, добрей-
ший человек, замечательный музыкант и энергичный руководитель. Она с
такой любовью вела занятия с хором и уроки сольфеджио, что они многим
помнятся до сих пор.

Занятия вели замечательные педагоги: Крашенинникова Ольга Анд-
реевна, Семенова Елена Викторовна, Астахов Алексей Николаевич и дру-
гие. Учащиеся выступали в праздничных концертах, проводимых в клубе.
Постепенно и сам клуб активизировал свою деятельность, появились круж-
ки -хоровой, хореографический, драматический.

И вскоре музыкальная школа перебралась в новое для себя помещение
- дом на ул. Дзержинского. Помещение это принадлежало одной Москов-
ской организации и в летнее время использовалось для выезда на отдых
своего детского сада. Все остальное время было предоставлено музыкаль-
ной школе.

В 1962 году, благодаря Щёлковскому отделу культуры (зав. отделом
Пичкалева Нина Сергеевна), общественности поселка: Штульбергу Мат-
вею Яковлевичу, Черемисину Александру Федоровичу, педагогу школы
Луценко Ирине Ивановне школа получила ещё одно здание на улице Орд-
жоникидзе (ныне Димитрова), где был открыт филиал для детей, живущих
в Железнодорожном полку. Директором в то время была Туманянц Мари-
анна Сергеевна - очень энергичная , волевая женщина. Менялись педаго-
ги, появлялись новые, молодые и талантливые: Костылева Раиса Петров-
на, Михайленко Оксана Анатольевна, Елизова Ирина Николаевна, Ярыка
Валентина Петровна, Жукова Галина Васильевна, Полевой Анатолий Ва-
сильевич, Тронина Елена Эмильевна, Репина Татьяна Петровна, Магниц-
кий Николай Алексеевич.

Все они внесли большой вклад в становление школы, своей професси-
ональной работой поднимая ее авторитет. Педагог Кириллов Владимир
Яковлевич впервые создал в школе ансамбль народных инструментов. Дети
играли на баянах, аккордеонах, домрах. Кириллов В.Я. сам сочинял пьесы
для ансамбля, делал интересные аранжировки произведений. Педагог Ве-
ников Вячеслав Васильевич и сам руководитель своей виртуозной игрой
украшали ансамбль. Дуэт Веников-Кириллов был постоянным участни-
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ком всех концертов в поселке. Играли они просто божественно.

Именно в те годы из стен школы вышли достойные выпускники, про-
должившие своё музыкальное образование: Осадчая Наталья, Рязанцев
Николай, Косятова Татьяна, Генсицкая Галина, Черемных Татьяна. В 1968
г. вернулись в родную школу в качестве начинающих педагогов бывшие
выпускницы Осадчая Наталья и Никитина Татьяна. Работу в школе они
совмещали с учебой во 2-ом Московском областном музыкальном учили-
ще. Никитина Татьяна (Мордвинова Татьяна Сергеевна) и Черемных Та-
тьяна Владимировна работают в школе по сей день.

В 1972 году директором школы стал Тарасов Анатолий Николаевич. В
эти годы школа получает в свое ведение помещение на улице Тургенева, 10
- бывший учительский дом, дом, который принадлежал известному архи-
тектору Мирону Мержанову. Появляются новые талантливые педагоги:
Хаустович Олег Петрович, Шестакова Лариса Сергеевна, Лукоянова Люд-
мила Михайловна. В школе в эти годы работает иллюстратором солист
Московского музыкального театра им. Станиславского Бойцов Анатолий
Михайлович. С его приходом преображается класс аккомпанемента. Кра-
сивый мощный голос, замечательный репертуар настраивали учащихся на
настоящую творческую работу. Вели класс аккомпанемента педагоги Лу-
коянова Людмила Михайловна и Шестакова Лариса Сергеевна, влюблён-
ные в свою работу. Они готовили яркие номера, украшавшие и отчетные
концерты школы и праздничные концерты в поселке. Участниками шефс-
ких концертов были педагоги школы Репина Татьяна Петровна, Никити-
на (Мордвинова Татьяна Серогеевна), Осадчая (Сёмочкина) Наталья Ва-
сильевна, Хаустович Олег Петрович.

С 1979 года по 1995год директором школы была Нечаева Ирина Горги-
евна. В этот период в школу возвращаются в качестве педагогов выпускни-
ки Черемных Татьяна Владимировна, Крыжановская Юлия Викторовна.
По традиции педагоги школы Сёмочкина Н.В., Хаустович О.П.,Бойцов
A.M., и учащиеся старших классов принимают участие в культурной жиз-
ни поселка - участвуют во всех праздничных концертах, а инструменты в
школе были далеко не новые. Естественно встал вопрос об обновлении
инструментальной базы. Большую поддержку в этом оказал Щёлковский
отдел культуры и председатель Загорянского поссовета Кучин Г.М.. С их
помощью в школе появились два новых пианино, два рояля, скрипки, ви-
олончели, выборный баян, аккордеон, а две домры и балалайка даже были
специально изготовлены мастерами народных инструментов.

Коллектив школы с благодарностью вспоминает председателя Горкома
профсоюза работников культуры Ломакину Валентину Ивановну и председа-
теля Щёлковского отдела культуры Петрову Любовь Ивановну, которые при-
ложили все усилия для того чтобы не потерять ни одного педагога при сокра-
щении ВМШ.

С 1995 по 1999 год директором школы был Хаустович Олег Петрович,
молодой, и энергичный руководитель. Он бережно сохранял традиции шко-
лы, поддерживая её авторитет на высоком уровне. С 1999 по 2007 год ди-
ректором школы работала Тяжлова Ирина Валентиновна. В этот период в
школе открываются художественное, хореографическое, театральное от-
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деления. Школа заслуживает статуса Детской школы искусств, а к 45-ле-
тию школы присваивается имя народного артиста, пианиста Юрия Алек-
сандровича Розума. В январе 2007 г. директором была назначена Суминова
Наталья Георгиевна.

Мы благодарим коллектив ДШИ за подробную летопись событий пред-
ставленный для книги.

Достопримечательности Загорянки

Муса Джалиль в Загорянке
(дача Сейфулиных, ул. Лагерная, д.6. 1935-1941 гг.)

“Жизнь моя песней звучала в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит”

Муса Джалиль. Мои песни.
Ì óñà Äæàëèëü (15.2.1906-25.8.1944) –  òàòàðñêèé ïîýò-ïàòðèîò, êàç-

íåí íà ãèëüîòèíå ãèòëåðîâöàìè â 1944, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1956,
ï î ñ ì å ðòíî). Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé  ïðå ìèè
(1956) çà êíèãó ñòèõî â  “ Ìîàáèòñêàÿ òåò-
ðàäü”. Åãî æèçíü – ïðèìåð ïîäëèí í îãî ãå-
ðîèçìà, âûñî êî é  ï î ýçèè, âîñïèòûâà þ ùåé

ï àòðèîòîâ Ðî äèíû .
***
В 1935 году служащий Элект-

ролампового завода (Москва) Ку-
тус Сейфулин купил недавно по-
строенную дачу в Загорянке в
ДСК их предприятия. Его дочь
Амина вышла в Москве замуж за
поэта Мусу Залилова (Джалиль -
псевдоним). Поэт работал тогда во

многих молодежных журналах, выходящих на тататском языке, а затем за-
ведовал литчастью татарской оперной студии при консерватории. У них
родилась дочь Чулпан. На дачу (ул. Лагерная,д. 6),в выходные дни приез
жали Муса, Амина с Чулпан. Затем они в 1938 вместе со студией уехали в
Казань, где был построен оперный театр. Не раз приезжал в Загорянку Муса
и при своих командировках как Председатель Союза писателей Татарии в
Москву в 1939-41 гг.

Как вспоминала жена, Муса очень любил Загорянку: “По субботам
облачался в лыжный костюм и уезжал зa город, в подмосковное местечко
Загорянка, где жили мои родители. Субботний вечер и воскресенье он
обычно проводил в лесах Подмосковья, находя радость в одиноком обще-
нии с молчаливой зимней природой. Его страсть к спорту отразилась в сти-
хотворениях «Следы лыж», «Во время катанья на лыжах».

Нередко Муса катался на лыжах в одной майке. Он не боялся зимы и
как бы бросал ей дружеский вызов. Под зимним солнцем его мускулы от-
ливали густым летним загаром и даже как будто успевали еще немного за-
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гореть.
В летние месяцы на даче под Казанью или в Подмосковье он вставал в

шесть-семь утра и бежал купаться...”. Здесь зимой он однажды серьезно
заболел, выздоровел только через 4 месяца.

В Казани Муса возглавил Союз писателей Татарии. В боях - с 1942 г. в
газете  2-й Ударной армии Власова, попавшей вскоре в окружение. Здесь с
тысячами бойцов оказался в плену и Муса.

Немцы сформировали отдельные мусульманские лагеря, а затем, на их
базе, легион “Ивдель-Урал”. В легионе быстро созда-
лась подпольная группа, Муса стал работать в татар-
ской газете. Выпуск листовок, агитационная опас-
ная работа дала результат: первый же полк легио-
на, отправленный в Белоруссию, перешел на сто-
рону партизан. Но подпольщики были выслеже-
ны и арестованы гестапо. В Моабитской тюрьме,
пока шло следствие, Муса написал 2 тетрадки сти-
хов. 25 февраля 1944 г. Муса и 10  соратников по
подполью были казнены, несколько десятков дру-
гих были приговорены к тюремному заключению.

Одна тетрадка стихов Мусы была сохранена со-
камерником-бельгийцем и передана в 1946 в
СССР. Первые стихи из нее опубликованы были
после смерти Сталина в марте 1953 г. А затем его
произведения разошлись по всей стране и стали истинным свидетельством
высокого героизма поэта.

Музей железнодорожных войск
Он расположен в городке Учебного центра  железнодорожных войск

Министерства обороны РФ  В четырех залах музея общей площадью 700
кв. метров размещены многочисленные экспонаты, рассказывающие о
славной истории, богатых боевых и трудовых традициях военных желез-
нодорожников. В экспозиции много новых материалов о воинах, отличив-
шихся в мирное и военное время.

Более 15 тысяч экспонатов хранятся и демонстрируются в музее. Сре-
ди них холодное и огнестрельное оружие, награды, макеты техники и по-
строенных объектов, документы, форма одежды военных железнодорож-
ников в разное время, фотографии, электрифицированные схемы, даю-
щие возможность представить, как развивались железнодорожные войска
с августа 1851 года, когда директивой императора России Николая I были
образованы первые подразделения военных железнодорожников.

Музей имеет макет первого в мире паровоза отца и сына Черепановых,
станционный колокол XIX  века, подрывную машинку русской армии вре-
мен Первой мировой войны, инструменты для восстановления и ремонта
пути, буденовку, пулемет “Максим”, фронтовую кузницу в натуральную
величину, а также экспонаты, рассказывающие о трудовых буднях воен-
ных железнодорожников на мирных стройках. В музее немало скульптур-
ных групп и композиций, бюстов и портретов воинов, отличившихся в мир-
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ное время. Диорамы дают представление о напряженном труде на объек-
тах, нередко под обстрелом и бомбежкой врага.

Несомненно, что в недалеком будущем этот Музей займет свое особое
место в Золотом кольце музеев и усадеб Щелковского края, по которому
знакомиться с достопримечательностями края пойдут десятки тысяч
школьников и взрослых. Для посещения нужно предварительно подать за-
явку на имя командира в/ч 12672 (тел. 56-6-97-66 и 56-6-73-86).

Династия Озеровых
(участок №213 на 7-м просеке, 1912
г.  - ул. Николая Озерова д. 16)

Николай Озеров. Старшее поколение
хорошо помнит страстные репортажи
Николая Николаевича Озерова (1922 г.р.)
о хоккейных и футбольных матчах, кото-
рыми тогда заслушивалась половина
страны. Мало кто знал и знает, что полю-
бившийся всей стране спортивный ком-
ментатор Николай Николаевич был зас-
луженным мастером спорта (1947), мно-
гократным чемпионом страны по тенни-

су (1939-1958),  играл во МХАТе, в 1973 г.
ему присвоено звание - народный артист
РСФСР, и даже не раз выступал за
спортивный клуб “Спартак” и как футбо-
лист. Щелковцы гордятся своим земля-
ком, и новый стадион был назван именем
легендарного Н.Н.Озерова.

Юрий Озеров. Старший брат Н.Н.
Озерова, Юрий, 1921 г.р.  поступил в 1941
г. в ГИТИС, был призван на фронт рядо-
вым связистом. Окончил ускоренные
офицерские курсы Генерального штаба,

закончил войну
майором. Был
награжден ор-
деном Красно-
го Знамени, орд. Отечественной войны и многи-
ми медалями.  После войны окончил ВГИК, стал
известным кинорежиссером («Кочубей», 1958; ки-
ноэпопея «Освобождение», 1970-72 гг, Лен. пре-
мия 1972 г.; «О, спорт, ты - мир!», 1981 г. и др.). На-
родный артист СССР, профессор ВГИК, Лауреат
Ленинской и Государственных премий СССР.

Вот такие Озеровы. На их даче в Загорянке
перебывало в гостях множество знаменитостей
страны.

Дача Озеровых

1945 г. Озеров Ю.Н.

1930 г. Загорянка. На корте
- Николай Озеров, 8 лет.
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Их отца звали тоже Никола-
ем Николаевичем (1887-1953), и
его имя, как и имя его сыновей,
внесено в энциклопедии страны.
Он был известным певцом, имел
прекрасный драматический те-
нор, так почитавшийся многими
ценителями. На сцене он с 1912
г. В Большом театре пел более 25
лет (1920-1958). В 1937 г. ему
было присвоено звание народно-
го артиста РСФСР. Он препода-
вал в консерватории (профессор
в 1948 г.). Был женат на Надежде
Ивановне Сахаровой, дочери
первостроителя Загорянки  -
врача И.С. Сахарова. Она оста-
вила интересные воспоминания
о своей семье и предках.

При них в Загорянке на их
дачном участке около 1920 г. в од-
ном из флигелей была организо-
вана приходская церковь Преоб-
ражения Господня.

Сына мастера спорта и лю-
бимого всей страной спортив-
ного комментатора тоже назва-
ли Николаем (третье поколение

Семья  Озеровых: Николай Николаевич 1-й,  сын Николай,
жена Надежда Ивановна, сын Юрий

Семья Озеровых на даче:
Николай Николаевич 2-й,

его жена Маргарита Петровна,
дети - Николай и Надежда.
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Николаев Николаевичей Озе-
ровых). Жители Загорянки из-
брали его в 2005 г. Главой го-
родского поселения Загорян-
ский.

Бугры
Достопримечательностью

Загорянки является берег
Клязьмы. Если вы пройдете к
Клязьме по ул. Дзержинского
и затем по узкому спуску, раз-
деляющему северную часть
Загорянки и усадьбы старинной деревни Васильевское, то вашим взо-
рам откроется удивительно красивое место. Клязьма описывает здесь ши-
рокую дугу, открывая прекрасную панораму на противоположный берег, а
также вид на многие километры вверх и вниз по её течению в сторону по-
сёлка Болшево и села Образцово.

Как писал краевед Королева Б.М. Ежов, сюда в 80-х годах XIX века из
Болшева любили приезжать на этюды художник В.Д. Поленов и его учени-
ки В.А. Серов, И.И. Левитан, К.А. Коровин, И.С. Остроухов, а также М.В.
Нестеров. Они называли это место Буграми. Поводом для такого назва-
ния, возможно, послужила живописная возвышенность справа и пологий
склон от нее к реке, с которого открывается чудесная панорами на клязь-
минские дали.

Сестра В.Д. Поленова Елена Дмитриевна в письме к Елизавете Григо-
рьевне Мамонтовой писала: «К нам (в Болшево. - Б.Е.) приехал Нестеров..,
прожил у нас два дня и произвёл на нас очень хорошее впечатление. Напи-

сал два этюда. Один с меня на Буг-
рах, другой - пейзаж».

Один из этюдов Левитана так
и называется «Бугры».
В.Д. Поленов написал на Буграх
картину «Река Клязьма».

Еще нужно найти фотогра-
фии этого места 1950-х годов,
когда запруженная Клязьма
разлилась здесь на полкило-
метра и создала поистине «мор-
ской» ландщафт.

***
Среди жителей и дачников Загорянки было и есть столько замечатель-

ных людей с известными на всю страну фамилиями, что для описания их
всех потребуется отдельная книга.

Упомянем   Владислава Третьяка и Юрия Никулина, Михаила Жарова
и генерала Варенникова,  архитектора Мирона Мержанова и селекционе-

Вид на дали Клязьмы с
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ра Н.С. Чуйкова, чей гладиолус «Юрий Никулин» вошел в герб поселка
еще в 1989 г. и снова утвержден в 2007 г., драматурга Гладкова и барда Вла-
димира Оксиковского, заслуженного художника России Холмогорова и мн.
других.

Новые районы поселка ЗагорянскийНовые районы поселка ЗагорянскийНовые районы поселка ЗагорянскийНовые районы поселка ЗагорянскийНовые районы поселка Загорянский
Поселок Соколовский

(улицы  Семашко, Металлистов, Соколовская, Тестильщиков )
Поселок примыкает к  железнодорожной платформе Соколовская, по

которой и был назван. Платформа первоначально имела название Образ-
цово-Соколовская в 1896 г. по расположенному неподалеку селу Образцово
и шелкоткацкой фабрике  Н.А. Соколова у д. Мальцево (с 1920-х годов -
Краснознаменская фабрика).

Поселок включен в пос. Загорянский в 1969 году.  В нем было тогда  105
домовладений с полутысячью жителей - в основном рабочих и служащих
завода металлоконструкций, Домостроительного комбината и Краснозна-
менской фабрики. По этим предприятиям названы и улицы.

Наречная слободка
Между железной дорогой и Клязьмой выросло более 100 домов, образо-

вавших десяток улиц и переулков. Один из переулков носит название Нареч-
ный. Для обозначения назовем мы и весь этот этот район Наречным. Здесь
строили свои дачи несколько кооперативов Щелкова и Москвы. Живущий
здесь  автор первой книги о Загорянском «Загорянка и ее обитатели» доктор
наук Ганицкий И.И. в беседе упомянул многие известные стране и загорян-
цам фамилии – родственников Майи Плисецкой, Владимира Третьяка, зас-
луженного художника России Холмогорова и многих других. Здесь построена
школа №1, по которой и улица стала зваться Школьной.

Узким переулком этот район соединен с берегом Клязьмы – любимым
местом отдыха и купанья многих загорянцев. Клязьма здесь делает крутой из-
гиб, пройдя живописно вблизи крутого берега поселка Загорянский. Справа
на взгорье местность называемая Бугры, о котором мы уже рассказывали в
«Достопримеча-тельностях Загорянки». На фото 1975 г.: Загорянка. На Клязь-
ме в жаркий день.

Поселок Валентиновка
Полк
Так молодежь называет жилой квартал и городок воинской части Учеб-

ного центра железнодорожных войск. В части расположен и Музей этого
рода войск страны (1976 г.), о котором мы привели сведения в разделе «До-
стопримечательности Загорянки». Полк расположился в Валентиновке
давно, еще с довоенных времен, сначала на севере, а затем с 1943 г. на вос-
точной окраине поселка, построил городок и принимал всегда активное
участие в благоустройстве и общественной жизни поселка.
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В жилом городке полка живет Николай Николаевич Чистов, внук
депутата Государственной думы 1912-1917 гг., крестьянина из с. Же-
галово Алексея Ивановича Чистова. Он сохранил немало фотогра-
фий думской деятельности своего деда.

ВШК
Остановка «ВШК» маршрутного автобуса «Загорянская-Щелково» из-

вестна всем загорянцам. Большой комплекс зданий за хорошим забором –
расположение еще одной учебной воинской части.  Как рассказывают ста-
рожилы, весной 1942 г. сюда, на бывшую усадьбу «Белая дача» основателей
поселка Валентиновка Дашковых, была переведена Высшая школа коман-
диров (ВШК). Здесь они проходили летнюю практику по топографичес-
ким съемкам и геодезии.  Да так и осталась школа здесь навсегда (сегодня -
Офицерские курсы). Лет 20-30 назад здесь можно было встретить и негров,
и мулатов из борцов за независимость или из дружественных стран Латин-
ской Америки и Африки, создававших новые «народные» кадры офице-
ров.  В ИНТЕРНЕТе поговаривают, что знаменитый партизан Че Гевара
тоже обучался здесь.

Дачный поселок ВАЛЕНТИНОВКА при сельце Красникове
Улица Валентиновская – это название сохранилось от дачного поселка

начала ХХ века. Поселок часто путают с одноименным дачным поселком,
давшим имя платформе Валентиновка и прилегающим к дачам Болшева
(он вошел в г. Королев).

На приведенном выше плане зарождающегося поселка Кисель-Заго-
рянского 1912 года в правом нижнем углу указан и этот поселок «господи-
на Дашкова». Благодаря рассказам старожилов удалось собрать несколько
интересных сведений из истории поселка.

Владелец этих земель в одной из публикаций был назван присяжным
поверенным. В справочнике «Вся Москва» за 1911 г. указан юрист Нико-
лай Михайлович Дашков. Его адрес совпадал с адресом Валентины Нико-
лаевны Дашковой, вероятно, его жены. Несколько позже в ИНТЕРНЕТЕ
удалось обнаружить подтверждение среди коллекции объявлений из доре-
волюционных газет 100-летней давности.

Газета «Новое Время» (С.-Петербург) от 25(12) марта 1906 напечатала
принятое по телефону сообщение из Москвы:

НОВЫЙ ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК «ВАЛЕНТИНОВКА»
имение В.Н. Дашковой.

Продаются в собственность лесные участки на 28-й версте Ярос-
лавской железной дороги, щелковской ветви, в 1,5 верстах от
платформы Соколовской (2-ая остановка после «Мытищ») и в 3
верстах от станции «Щелково». Цена участка с лесом от 180 руб-
лей. Допускается льготная рассрочка. Местность сухая и здоро-
вая. <...>
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Карта дачного поселка Валенти-
новка, 1906-1910-х гг.
    Очертания поселка хорошо повторяют
территорию сельца Красниково (см. слева
карту 1767 г.).
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Вот такой неожиданный привет из далекого 1906 года. Так что имеется
теперь дата и первого упоминания этого района Загорянки – 25 марта 1906
г., чуть более 100 лет назад.

Уже после 1-го издания книги краевед из Королева Маношкина Г.И.
сообщила мне о найденном ею в ЦИАМ инте-
ресном документе. Оказалось, что раньше всех
в округе 25 апреля 1908 г было зарегистриро-
вано  «Общество благоустройства поселка Ва-
лентиновка при сельце Красниково Москов-
ской губ. Богородского уезда». Устав предста-
вили учредители общества: Губернский секре-
тарь Григорий Иванович Шаборкин; московские
мещане Николай Васильевич Шинков и Лев Ива-
нович Дреземейер; крестьяне Петр Яковлевич
Гольденбаум и Максим Африканович Леонов; по-
томственный дворянин Андрей Николаевич Чер-
нявский и дворянка Валентина Николаевна Даш-
кова. Все они жили в поселке в своих домах.

Вот так мы неожиданно получили список
части его первопоселенцев.

Но начиная это исследование в 2007 г., о поселке и его прежних хозяе-
вах и жителях мы знали совсем мало.  Поиск старожилов привел меня к
Председателю Совета Ветеранов  поселения Наталье Аполлоновне Лачи-
новой из древнего рода потомственных дворян. Ей 92-й год, но она,  не-
смотря на фронтовое ранение и 7 лет лагерей ГУЛАГа, полна энергии и
помнит многое из старины.

Немало ценных сведений сообщил и известный художник-реставра-
тор Зайцев с улицы Сергея Лазо. У А.А. Зайцева хранится и старинная цвет-
ная карта Валентиновки (см. далее).

Поселок имел 15 «проспектов», названных, вероятно, в основном по
именам хозяев и их детей: Кузьминский проспект ( на территории ВШК),
Андреевский (по имени младшего сына Андрея; теперь ул. С. Лазо), Вален-
тиновский (ул. Валентиновская) по хозяйке земель, Николаевский (ул. Ба-
кинских комиссаров) по имени ее мужа Николая Михайловича Дашкова,
Юльевский (ул. Орджоникидзе), вероятно, по дочери Юлии, Михайловский
(ул. Дмитрова), Сергеевский, Красниковский - по старинному усадебному
сельцу Красникову (см. далее Дом отдыха Соколовский). Большой Ворон-
ковский и Малый Воронковский проспекты, названные по текущей на юго-
восточной границе речке Воронок (это известная щелковчанам речка По-
ныри, неизвестно кем переназванная в 1920-х гг.) да Луговой проспект  за-
вершают южную часть поселка.

Улицы были прорезаны с севера на юг переулками, названными как
Первый, Второй и Третий поперечные проспекты.  Западная граница посел-
ка шла по старинному Хомутовскому тракту (ее называли в поселке Боль-
шой дорогой),. Дорога эта впервые упомянута в далекие времена Дмитрия
Донского (ок. 1382 г.) и проходила  из Москвы через Черкизово-Абрамце-

Дачный шпиль
террасы А.А.
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во в Переславль-Залесский мимо
щелковских селений: Хомутова, Бо-
гослова, Воре-Богородской и Пет-
ровского. Часть этого тракта теперь
- это прямое шоссе из Загорянки на
Оболдино.

К карте приложено описание,
похожее на приведенное по посел-
ку Загорянскому:

«Дачные участки... в 1,5 версты
от Соколовской платформы ...  Все
участки сплошь покрыты лесом
преимущественно сосново-еловым и частью березовым в возрасте 15-50
лет. Устроены проезжие проспекты, пешеходные дорожки с аллеями и ка-
навами. Церковь - в версте. Местность сухая и песчаная. По всему лесу по
бокам проспектов вырыты колодцы, поступающие бесплатно в общее
пользование.

В Щелкове большие лесные склады, врачи, аптека, магазины. Все не-
обходимое, как для постройки дач, так и для жизни вообще можно полу-
чить в Щелкове.

Сообщение с Москвой беспересадочное (в сутки до 19 поездов). Поезд
из Москвы идет 55 минут.... К поезду, выходящему из Москвы в 4 часа дня,
а по праздникам и к поезду в 11 ч. 40 м., высылаются из имения лошади...
Цена участков с лесом от 180 руб.  Общественные парк, площадка для игр
и пруд укрепляются за покупщиками бесплатно...

  Ограничивается право покупщиков возводить какие-либо фабричные,
заводские и т.п. здания, а равно открывать питейные и разного рода ремес-
ленные заведения...».

Говорят, что господский дом в усадьбе Красникове Дашковы разобра-
ли, и построили  на самом севере поселка (Кузьминский проспект) «Белую
дачу». Усадьбу эту использовали потом и гарнизон железнодорожного полка
(1936-1941 гг.) и Высшая школа командиров (ВШК, с 1942 г.) и различные
курсы переподготовки офицеров. «Белая дача» в заметно перестроенном,
правда, виде сохранилась на территории ВШК.

Дед А.А. Зайцева - Зайцев Никифор Петрович купил участок намного рань-
ше, чуть-ли не в 1904 г. на восточном краю Окружного проспекта. Он был ди-
аконом в Успенском соборе Кремля 30 лет (по 1907 г.) и умер в 1917 г.

Дед А.А.Зайцева по матери, иконописец Василий Ульянович Нестеров
купил  участок на Окружном просеке (участок №27) в 1914 г. и построил
дачу. Так что заселение Валентиновке началось, вероятно, именно с Ок-
ружного проспекта.

Мы начинали рассказ о Валентиновке с дачи художника и реставрато-
ра А.А. Зайцева и его предках. В 2001 г. он отметил свое 75-летие большой
выставкой своих работ в Галлерее г. Щелково, к открытию которой был
выпущен журналом «Щелково» красочный буклет. Заслуженный работник
культуры России, он более 40 лет занимается реставрацией картин музеев.
Среди них работы таких мастеров живописи как Лукас Кранах, Эжен Де-

×àåïèòèå íà äà÷å Çàéöåâûõ.
1916 ã. Ñëåâà- Çàéöåâ Í.Ï.
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лакруа, Федор Рокотов,
Карл Брюллов, Василий
Тропинин, Василий Вере-
щагин, Валентин Серов и
др.  Для обучения рестав-
раторов он неоднократно
выезжал на Кубу, в Алжир,
Польшу, помогал восста-
навливать картины в Риме
и Флоренции. Он много
сам пишет и рисует и сегод-
ня. В его «запасниках» не-
мало интересных произве-
дений искусства. Когда мы
с ним обсуждали идею со-
здания Музея поселения, он после раздумья сказал, что готов для организа-
ции там галереи подарить поселению ряд своих работ. Так что Музею быть.

Наиболее примечательным местом Ва-
лентиновки является  здание клуба с биб-
лиотекой. Память Натальи Аполлоновны
Лачиновой сохранила много легенд о хозя-
евах-устроителях дачного поселка Валенти-
новка и его первопоселенцах.

По местной легенде, двухэтажный про-
сторный дом (клуб на ул. С. Лазо) был по-
строен неким ивантеевским фабрикантом
для своей любовницы Верочки при выдаче
ее замуж за юриста Игнатовича. Рассказы-
вают, что перед этим он точно также в глу-
бине участка  построил дачу для старшей ее
сестры Марии, бывшей ранее его подругой, и выдал замуж за биржевого
маклера Джонсона. Отдав затем свое сердце средней сестричке Варе, он и

ей напротив построил дом и выдал замуж
за Григорьева.  Вот такая романтическая
история о любвеобильном фабриканте.
Конец своей жизни сестры Вера и Варва-
ра доживали в этом сохранившемся доме.
Сын Веры, Николай, погиб на фронте,
дочь оставшись одна после смерти матери
нашла приют в больнице. Дом перешел в
ведение поссовета и стал использоваться
для общественных нужд.

В этом доме теперь размещаются и
клуб, и замечательная библиотека, и Со-
вет Ветеранов и различные кружки.

Отец рассказчицы Натальи Аполло-
новны, Апполон Сергеевич (1889-1941), изА.С. Лачинов

Клуб - дача В. Игнатович
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рода потомственных дворян Ла-
чиновых, построил дачу в Вален-
тиновке в 1924 г. Мать ее, Нина
Сергеевна Чернобаева (1889-1959)
была артистка балета. Художник
Исаак Бродский сохранил для по-
томков ее облик в замечательном
портрете, переданном дочерью в
1984 г. в Академию Художеств на
постоянное хранение.

Дом отдыха «Соколовский»
(усадьба сельца Красниково)

Рассказ об недавно еще известном доме отдыха - хороший повод сооб-
щить краткую историю сельца Красниково, в усадьбе которого и располо-
жился потом дом отдыха. Во времена генерального межевания 1767 г.   (см.
вставку на карте Валентиновки) оно - «сельцо Московского уезда, Бохова
стана, владение генерал порутчика и ковалера, князя Сергея Федоровича
Хованского. Пашни было 30 десятин, лесу 159 д, луга 12 д, под селением  2
д,  дорога  -  2 д, речек и болот 7 д., всего 214 десятин, душ - 46». После 1852
г. оно как сельцо не упоминается, а только как Красниковская мыза, т.е. толь-
ко усадьба.

Портрет Н.С. Чернобаевой
(фрагмент), худ. И.

Бродский.

Карта 1840 г.
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К началу ХХ века здесь еще оставались усадебные постройки. В том же
описании Валентиновки хозяева сообщают о них: «В имении продается и
отдается в аренду большая оранжерея, прекрасная конюшня с 30 денника-
ми...».

Большим овалом на целых два квартала на карте Валентиновки указан
беговой круг для выгула лошадей. Правее от него на Сергеевском проспек-
те (бывшая дорога на Серково) еще видны на плане здание усадьбы и хо-
зяйственные постройки.

В послевоенное время здесь выстроили кирпичный корпус для отды-
хающих.  Вместе с летними домиками Дом отдыха принимал до 500 отды-
хающих в смену. В 1990-е годы он пришел в упадок. Сейчас при новых хо-
зяевах все это пространство находится в  режиме обустройства.

Древняя история села Оболдино и сельца Супонево
Как известно, в состав поселения Загорянский с 2005 г. включены

и два соседних селения Оболдино и Супонево. Стояли они в старину
на самой древней дороге нашего края - Хомутовском тракте, кото-
рый шел из Москвы через Гольяново и Оболдино на Хомутово-Бого-
слово-Орлово-Петровский и далее на север - к Юрьеву-Польскому и
стольному граду Владимиру. Мы приведем краткую историю этих
селений. Полная история их, как и Никольского храма в Оболдине
отражена в изданной приходом храма моей книге «Храм св. Нико-
лая Чудотворца и селения его прихода Оболдино и Супонево».

Село Оболдино
Впервые Оболдино упоминает-

ся в писцовых книгах 1623 г. как
пустошь, т.е. без жилых домов.
Была она в Пехорском стане, куп-
ленная в вотчину Иваном Гаври-
ловичем Чириковым. При
сыне его Андрее в
1678 году – это уже
была деревня “с
двором вотчинным
и задворными дву-
мя дворами с 5 чел.

В 1705 году
стольником Михаи-
лом Ильичем Чири-
ковым поставлена
здесь Никольская
церковь с приделом Архистратига Михаила, святого ангела-покровителя
владельца селения, но к освящению подготовлена только в 1728 г.  Род Чи-
риковых отличился на службе России, известно имя его брата мореплава-
теля Алексея Ильича Чирикова (1703-1748), капитана-командора, помощ-

На рисунке - найденный в архиве ЦИАМ
план каменного Никольского храма

(арх. академик Ф.Шестаков)
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Последний священник
новомученик о. Петр
Екатеринославский

ника Витуса Беринга, один из открытых островов назван его именем.
Генеральное межевание 1767 г. отметило, что село Никольское Обол-

дино тож принадлежит жене генерал-аншефа Федора Ивановича Ирине
Александровне Вадковской, бабушке двух знаменитых декабристов.

В селе - 27 домов с 169 жителями. Здесь же отмечено, что “крестьяне на
оброке, промышляют хлебопашеством и извозом в Москве, работают и по
фабрикам, и во оном селе крестьяне ткут шелковые платки и кушаки. А
женщины прядут лен и шерсть, ткут полотно и сукна для своего употреб-
ления и на продажу”. Вот такой деловой народ – наши оболдинцы. В 1767
году генерал-аншеф построил новый деревянный храм.

В 1839 г. новый владелец гвардии полковник Иван Петрович Мусин-Пуш-
кин подал прошение о постройке  каменного Никольского храма с придела-
ми Иоанна Богослова и святых праведных Захария и Елизаветы. Он выделил
для этого средства, и хотя Оболдино было продано затем  подпоручице Алек-
сандровой Марии Михайловне, владевшей Супоневым и Ледовым, но новая
хозяйка по купчей обязывалась такую церковь  постро-
ить. В 1847 гг. строительство храма и его обустройство
было завершено.

В 1877 г. селе 47 дворов (119 муж.  и 137 жен.).
У крестьян 186 дес. земли, 28 лошадей и 26 коров...
Потом наступили другие, в т.ч. советские времена.

В районной газете «Время» прошла публикация
о возможном кладбище массовых жертв ГУЛАГА
около Оболдино, строивших быстрыми темпами
Сталинскую насосную станцию в Щитникове-
Восточном и каналы к ней. Смерность тог-
да была высокой 5-10% ежегодно, а в лаге-
ре было почти 10 000 заключенных.

Распросы старожилов подтвердили, что
первые захоронения их прошли на бывшем
кладбище у храма в Оболдине. Но потом
стали хоронить в глухих местах Лосиного
острова.

Из исследований в архивах получено и
и имя последнего священника - Екатеринос-
лавский Петр Иванович. Чудом, благодаря
Н.Н. Чистову из поселка железнодорожно-
го полка, найдены были его потомки - дети его дочери Ольги - Лидия и
Галина Алексеевны. Они и прояснили судьбу  деда - он был сослан в 1930 г.
в Ивановскую область (Шуя), там служил в храме с. Дунилово, был аресто-
ван и погиб. Внучки передали нам его  единственную нечеткую  фотогра-
фию, оставшуюся после ареста их деда.

Удалось найти его дело в архиве, оно было переслано в москву и Лидия
Алексеевна ознакомилась с ним и записала подробности той небольшой
части его злоключений, которую ей разрешили прочитать.

После ссылки священника храм был закрыт и передан «под клуб и шко-
лу», но здание быстро перешло к новому социалистическому предприятию
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- артели «Лакокраска» и до сих пор у нее.
Молодым настоятелем о. Алексием

Мареевым с благотворителями построен
в 2002 г. новый небольшой деревянный
Никольский храм, где и были начаты бо-
гослужения.

В 2007 г. построен и церковный дом с
трапезной и залом для занятий воскресной
школы. Начата большая работа по возвра-
щению храма ее истинному владельцу -
Русской Православной Церкви.

Сельцо Супонево
Рядом с Супоневским прудом археоло-

ги нашли следы селища XIV-XVI вв., что
говорит о достаточно древней истории по-
селения. Пока что у нас имеется только пер-
вое упоминание в 1767 г. , когда оно назва-
но усадебным сельцом.

Происхождение названия, вероятно,
от фамилии Супоневы (1527 – воевода Фе-
дор Васильевич Супонев и дворяне в Нов-

городе, откуда многих переселяли под Москву, и в Костроме).
В 1812 г. сельцо Супонево Московского уезда было владением графини

Елизаветы Федоровны Мусиной-Пушкиной – её подмосковной (усадьбой).
Свой дом в Москве она завещала  племяннику - Мусину-Пушкину И.П.

(не графу), который и решил потом построить  Никольскую церковь с  при-
делом свв. Захарии и Елизаветы в память о благодетельнице своей. Видно
его тщанием поставлен и сохранившийся памятник на ее могиле с надпи-
сью «Благодетельнице и тетушке»...

* * *
К январю 2008 года удалось закончить первый круг сбора архивных

материалов по Храму свт. Николая Чудотворца в  Оболдине.  При поддер-
жке прихода издана моя книга о старине этой местности. В ней значитель-
ные  подробности о владельцах селений и храмоздателях, ее священниках
и особенно последнем настоятеле прихода каменного храма - новомуче-
нике о. Петре Екатеринославском. Книгу можно приобрести в  Никольс-
ком храме с. Оболдино и библиотеке клуба «Валентиновский»..

Уже после выхода книги приходу удалось установить дату гибели о. Пет-
ра - он был расстрелян в Ивановской области, куда был сослан, по обвине-
нию в антисоветской деятельности 17 ноября 1937 г.

В годовщину его гибелисоберутся в храме родственники о. Петра с прит-
чем и прихожанами, чтобы заупокойной молитвой отметить жизнь этого
подвижника. Начат сбор материалов для его возможной канонизации.

Î á åçîáðàæåí íûé  ñòàðè í í ûé
Í è êî ëüñêèé õðàì  âñå åùå
âî âëàäåíèè «Ëàêîêðàñêè»
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о. Алексий Мареев                                    Новый Никольский храм.

Освещение куличей. 2008

Õóä îæíèê Í .  Äåíèñîâ (Ôðÿçèíî) ïåðåäàë â äàð
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