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Департамент образования и науки города Москвы 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Москвы  

«Московский детско-юношеский центр  

экологии, краеведения и туризма» 

 

Краткое описание маршрута 

Название школьного 

образовательного туристского 

маршрута 

«Мещерская сторона» 

Автор - составитель Методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Рыжков Владимир Михайлович 

Ресурсы о регионе и районе 

маршрута 
https://travel.riamo.ru/napravleniya/gorkovskoe/stepanovskii-kraevedcheskii-muzei-1 

Костерев Н.А. Памятные места Подмосковья - М., Спутник+, 2011: http://tyr-zo.narod.ru/mos/sl_2011.html  

Предполагаемая целевая 
аудитория 

Учащиеся 5-11 классов. 

Обучающиеся туристско-краеведческих групп дополнительного образования. 

Члены детских общественных организаций. 

Сезон Пешком: апрель – октябрь, на лыжах: декабрь – март. 

Ключевые направления (тэги) #Патриотика #Краеведение #Родной край #Традиции #История #Литература #Мещера 

Возможная интеграция в 

образовательные программы 

1. Образовательные программы основного общего образования (предметные области по ФГОС – литерату-

ра, история, география, биология, ОБЖ – в рамках внеурочной деятельности). 

2. Дополнительные общеобразовательные программы (туристско- краеведческая, естественнонаучная, эко-

логическая направленности). 

3. Программы воспитательной работы классного руководителя, образовательной организации. 

Возможный уровень 

познавательной/обра-
зовательной нагрузки 

Просветительский 

https://travel.riamo.ru/napravleniya/gorkovskoe/stepanovskii-kraevedcheskii-muzei-1
http://tyr-zo.narod.ru/mos/sl_2011.html
http://tyr-zo.narod.ru/mos/sl_2011.html
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Доступность для детей с ОВЗ Маршрут доступен для детей с ОВЗ различных нозологий в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом или тьютером), при отсутствии противопоказаний средней физической 

нагрузки. 

Продолжительность маршрута 1 – 2 дня 

Протяженность маршрута 16,5 км 

Пункты, через которые 
проходит маршрут 

Москва - ст. Авсюнино – село Рудне—Никитское – село Богородское – дер. Степановка – ст. Авсюнино – 

Москва 

Объекты показа Церковь Рождества Богородица (крупнейший ансамбль деревянного зодчества Подмосковья) , 

краеведческий музей села Степановка 

 

Цели и задачи маршрута  Цель: создание условий для воспитания патриотизма на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей через освоение природного и исторического наследия региона. 

Задачи: 

• актуализация знаний, полученных на занятиях в рамках освоения общеобразовательных программ по 

литературе, истории, географии, ОБЖ; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся (фото и 

видео съёмка на маршруте, микро-рассказы о природе); 

• способствовать проявлению познавательного интереса к истории, культуре и природе родного края. 

Дополнительные условия Снаряжение групповое: картографический материал, компас, спутниковый навигатор, оборудование костра 

(саперная лопата, таганок или костровой трос, посуда для приготовления еды, спички), костровой тент, 

ремонтный набор, аптечка первой помощи 

Средства связи: сотовый телефон 

Работа музея в деревне Степановка: 

Адрес музея Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Степановка, дом 103Г  

(55.536465, 39.042509) 

График работы Вторник- пятница: с 10-00 до 16-00 

                           Суббота: с 11-00 до 17-00 

                Понедельник, воскресенье - выходные 

Телефон:+7(916) 232-61-28 

 

Возможные экскурсии: «Убранство старинного крестьянского жилища», «Различные виды рукоделия». 
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«Школьный класс сельской школы прошлого века». В непосредственной близости с музеем расположен 

мемориальный парк голубых елей, каждая из которых посажена в честь одного из погибших в годы 

Великой Отечественной войны жителей деревни.  

Условия проезда на электричке: по Казанской дороге до ст. Авсюнино (2 часа 10 мин). 

Условия организации питания: возможно приготовление пищи на костре в районе р. Вольная 

Карта маршрута  Приложение 1. 

Фотоматериал Ссылка на фотоальбом:  

Описание движения по 
маршруту в хронологической 
последовательности 

1. Проезд на электричке до ст. Авсюнино 

2. Пеший переход (2,5 км) до храмового комплекса в Рудне-Никитском 

3. Осмотр храмового комплекса, возложение цветов к братской могиле,   где похоронены погибшие в раз-

бомбленном фашистами эшелоне эвакуированные жители Москвы. 

4. Переход к селу Богородское 

5. Возможно приготовление обеда и обеденный привал у родника при входе в село Богородское. 

6. Осмотр системы прудов в селе Богородское, движение в деревню Степановка. 

7. Посещение краеведческого музея и мемориального парка в деревне Степановка. 

8. Движение через дамбу на реке Вольная (возможен ночлег в лесу на северном берегу водохранилища на 

реке Вольная). 

9.  Движение к станции Авсюнино. 

9. Отъезд от ст. Авсюнино в Москву. 
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Методические материалы для 
работы на маршруте: 

 

1. Мещера 

Мещера — Мещерский край 

 

Мещёра 

Если соединить на карте Москву, Владимир, Рязань линиями по Клязьме, Москва-реке, Оке, речкам 

Колпь и Судогда, которые берут начало в Гусь-Хрустальном районе и текут в Оку и в Клязьму, то полу-

чившийся треугольник, площадью около 25 тысяч кв. км., с острием у Москвы и есть знаменитая Мещёра. 

Константин Паустовский в своей повести «Мещерская сторона» писал: «Я не буду называть широт и долгот 

Мещёрского края.  Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и 

является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком великого пояса хвойных лесов. Он тя-

нулся некогда от Полесья до Урала … В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь». 

Много тысячелетий назад прокатился по этой земле ледник, оставив после себя огромную чашу-впадину – 

Мещёрскую низменность. В глубине низменности, всего в 150 км от мегаполиса лежит дикий заповедный 

край с дремучими, преимущественно хвойными лесами (южной тайги), с многочисленными торфяными озё-

рами и реками. 

Мещёрские (Клепиковские) озёра вместе с реками Бужа и Пра образуют здесь водную систему, протянув-

шуюся с севера на юг более чем на 270 км, над которой проходит основной пролёт северных птиц. Во время 

весенних разливов озёра сливаются вместе образуя огромное озеро. В половодья вода покрывает 60% терри-

тории внутренней Мещёры. Кто видел здешнее весеннее половодье обязательно вернётся сюда. Как говорит 

Василий Песков «Весна над Мещёрой – это непередаваемо: летят гуси, огромное количество мелких птиц – 

сорокопутов, соловьёв. Для меня несколько дней здесь провести – всё равно что верующему в Иерусалиме 

побывать!». 

Заросшие камышами торфяные берега озёр, березняки в папоротниках, песок и гривы боров-беломошников, 

можжевельник и вереск, вековые ели и дубравы по берегам неспешных тёмных рек, где некоторые дубы 

помнят времена Петра Великого. Торф, болота с клюквой, поросшие островами чапыжника – всё это и сего-
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дня пейзажи родной Мещёры. 

Главные реки Мещёры в границах национальных парков – Бужа с притоком Поль, и Пра. Бужа берёт начало 

в озере Исихра всего в нескольких километрах от Клязьмы, но течёт она не к ней, а с севера на юг, впадая в 

озеро Святое, с которого начинается цепь Мещёрский озёр. Протяженность Бужи 92 км, а площадь её бас-

сейна 1400 кв. км. Протекает она по территории Владимирской Мещёры. Пра же берёт начало в Мещёрских 

озёрах у Спас-Клепиков, являясь, таким образом, продолжением Бужи. Пра несёт свои воды на юг, юго-

восток и восток к Оке, через Мещёрские леса уже Рязанской области. Длина Пры 192 км. Вода в Пре, как и в 

Буже, тёмная (гумусная). Её русло непостоянно и имеет на своем протяжении 167км сотни заводей, рукавов 

и мелких озёр – стариц. На Пре и Оке расположен «Окский государственный природный биосферный за-

поведник». Часть поймы реки Пра в пределах национального парка «Мещёрский» и пойма рек Пра и Ока 

в пределах Окского биосферного заповедника относятся к водно-болотному угодью международного значе-

ния (Рамсарская конвенция). Международный статус Биосферного резервата ЮНЕСКО заповедник получил 

в 1985 году. В Центральной Европейской части России нет рек более девственных и живописных чем Бужа и 

Пра. 

Это удивительная страна болот и лесов, озер и рек. Издавна эти земли считались дремучим, загадочным, за-

поведным краем. Существуют легенды, будто Мещеру населяют русалки, водяные, лешие. Говорят, что по-

близости, на старинном Муромском тракте, бывал сам Соловей-разбойник. Именно в Мещерах находится 

таинственное урочище Шушмор. 

Мещера притягивала многих писателей, поэтов художников и музыкантов. 

Константин Паустовский на протяжении двух десятилетий приезжал сюда отдыхать и творить. Мещёре 

посвящены многие из его произведений, такие как повесть «Мещёрская сторона», новелла «Кордон 273» и 

другие. Кордон 273 – это кордон лесника Алексея Желтова у которого останавливался писатель. Благодаря 

Паустовскому этот кордон и его хозяин стали известны далеко за пределами Мещёры, также как и краса это-

го волшебного края. Кордон 273 стоит на берегу заводи Пры примерно в полукилометре от русла реки. Его 

координаты N55 00.007’ E040 17.527’. Неподалеку от кордона находятся два чудесных лесных озера – Шуя и 

Орос, где любил рыбачить писатель. В настоящее время кордон необитаем, нет окон и дверей, а лесники, ви-

димо, живут южнее примерно в двух километрах в селении, обозначенном как Жуковские выселки. 

Кроме К.Паустовского в Мещёре жили и творили многие писатели и художники – В. Васнецов, А. Куприн, 

С. Есенин, В. Полторацкий, А. Солженицын. Родом из Мещёры художники И. Пожалостин, А. Архипов, 

Ф. Малявин, скульптор А. Голубкина и певцы А.С. и Г.С. Пироговы. 

Первое упоминание о названии Мещёра можно найти в Толковой Палее, памятнике русской литературы XIII 

века. Тогда Мещёра занимала территорию между Муромо-Рязанским и Владимиро-Суздальским княжества-
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ми и весь XIII век прошел в борьбе между ними за контроль над этой территорией. 

Во время татаро-монгольского нашествия в 1237г. новые жители Рязани, Мурома и Владимира уже боялись 

мещёрских лесов и болот не меньше монголо-татар и не спасались в Мещёре, куда захватчики даже не всту-

пали. А в XIV веке Великий Князь Олег Рязанский уже постоянно сохранял от набегов степных кочевников в 

дремучей и заболоченной Мещёре свою дружину. 

Государственная власть окончательно утвердилась здесь лишь к шестнадцатому веку. Однако, вплоть до 

конца восемнадцатого века здешние леса давали убежище беглым крепостным, раскольникам и лихим лю-

дям, дорога же из Владимира в Муром всегда считалась разбойничьей. На старинном Муромском тракте, 

ещё в древние времена промышлял, согласно преданиям, Соловей-разбойник. 

Здесь стоял когда-то скромный погост Старый Егорий, центр торговли в этом глухом крае, давший начало 

современному городу Егорьевску. В Мещёре высятся и сейчас древние стены и храмы Солотчинского и Ра-

довицкого монастырей и неожиданные в центре России восточные минареты и мечети Касимова – столицы 

касимовских татар, а у берегов неширокой извилистой речки Гусь живут старинным своим ремеслом завод-

ские поселки Гусь-Хрустальный и Гусь-Железный. Запад же Мещёры – это край Гжельского и Кузнецов-

ского фарфора. Ещё западная Мещёра известна как Гуслица – край великой старообрядческой культуры. 

Постоянный адрес статьи — http://www.ru-roads.ru/blog/69/meshhyora/ 

http://www.ru-roads.ru/blog/69/meshhyora/
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Методические материалы для 
работы на маршруте. 
 
2. Храмы Рождества 

Богородица (летний) и 
Рождества Христова (зимний)  

Церковь на Рудне была построена в честь Рождества Богородицы. Данная церковь дала имя не только пого-

сту, но и расположенной неподалёку деревне, населённой людьми, обслуживавшими погост. Вместо длинно-

го слова «Богородицерождественский», относившегося к погосту, в просторечии употребляли «Богороди-

цын», а деревню называли короче — «Богородская». Она существует сейчас. 

Село Рудня (наряду с Ильинским Погостом) было важнейшим экономическим центром Гуслиц. В селе регу-

лярно устраивались ярмарки, на которые собирались гуслицкие фабриканты, а также приезжали купцы из 

Москвы и других городов. Центральные части обоих сёл были застроены постоялыми дворами, трактирами, 

лавками. Были здесь и дома иногородних купцов, которые вели постоянную торговлю с Гуслицким краем. 

Оба села во второй половине XIX века более напоминали внешним обликом уездные города. 

На данный момент в селе Рудне-Никитское находятся два старинных деревянных храма и кладбище, обне-

сённые кирпичной стеной, а также освящённый колодец перед главным входом в ограду. Самый большой 

храм — Рождества Пресвятой Богородицы — построен в 1782 году, (а тот, что поменьше, который называет-

ся Рождества Христова — в 1720). Службы совершаются по праздникам и воскресеньям. Настоятелем явля-

ется игумен Серафим (Голованов). 

Река Вольная (левый приток реки Нерской) протекает неподалёку от храма. Со второй половины XIX века 

это название встречается в справочниках. Название реки происходит от финно-угорского Волна (Вольна). К 

реке Вольной, текущей в общем направлении с востока на запад, славяне пришли, очевидно, с юга. Они 

освоились на левом берегу, а потом пошли осваивать правый берег — Заволенье (деревня с таким названием 

и поныне существует вблизи города Куровское). 

Это из Википедии. 

Жемчужины Орехово-Зуевского района: Рудне-Никитское 

Орехово-Зуевский район богат достопримечательностями, многие хорошо известны, а о некоторых знают 

только старожилы, приглашаем посетителей сайта в виртуальное путешествие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Храмы федерального значения 

 

Русь-матушка…  Недаром ее зовут святой. А святых мест у нас действительно много. Одно из них находится 

в деревне Рудне-Никитское сельского поселения Дороховское. Именно здесь расположены два удивительных 

храма: летний — Рождества Пресвятой Богородицы и зимний — Рождества Христова. 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы считается одной из жемчужин архитектурных строений России и 

отнесен к федеральным памятникам. Уникальное сооружение деревянного зодчества XVIII века. Построен 

в 1782 году без единого гвоздя. Фундаментом служат огромные валуны, которые, по легенде, везли на бы-

ках из Коломны. 

Строители храма были очень хорошие мастера. Огромные каменные глыбы, подогнаны так удачно, что фун-

дамент не требует ремонта сотни лет. Эта конструктивная особенность позволяет проветриваемой древесине 

менее поддаваться воздействию гнили. 
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Храм в честь Рождества Христова построен в первой половине 1710 году. Он представляет собой рубленное 

деревянное здание, обшитое тесом, под двухскатной кровлей. К основному четверику примыкают граненый 

алтарь и трапезная часть. В XIX веке были пристроены боковые приделы и западный притвор. В 1806 году 

поставлен иконостас. 

В XIX веке вокруг храмов построили каменную ограду со святыми вратами и каменными башенками.       

«Вспоминаю свое детство. Каждым летом 21 июля мы всей детской гурьбой, встав в этот день рано утром, 

надев лучшие наряды и зажав в кулаке мелочь (а кто и рубль), отправлялись из деревни Авсюнино через лес 

на Рудню, — рассказывает Людмила Викторовна Пронцихина. — Большой праздник — Казанская. Мы с 

шутками-прибаутками добирались до Шатурской дороги, затем углублялись в рудневский лес. Здесь вдоль 
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дорожки сидели нищие, калеки, женщины с малыми детьми и просили милостыню. Мамка наказывала пода-

вать хотя бы по копеечке. От дома Таисии Степановны Фониной начиналась настоящая ярмарка.  Чего тут 

только не было! У нас захватывало дух. Купив по стакану ягод и сахарному петушку за пять копеек, мы по-

дошли к игрушкам. Необыкновенные брошки, свистульки… Мячики на резиночке пользовались у нас 

огромным успехом. Купив два мяча и поиграв ими, мы один обязательно разбирали, хотелось узнать: что там 

внутри. Опилки. Но лучше, красивее и дороже этой игрушки для нас тогда ничего не было. Мы довольные, 

шумные, веселые подходим к церкви Рождества Богородицы. Неумело крестимся, и поднимаемся по сту-

пенькам вверх. Народу полно, не пробиться. Пахнет ладаном. Слышится пение. Божественное пение. За 

освященной водой очередь. Хочется пить. Какая-то старушка протягивает нам баночку с водой. Пьем с жад-

ностью. Святая влага проникает в нас, и вот уже мы, полные новых сил, шагаем обратной дорогой». 

Целебный источник 

На подъезде к Рудне-Никитскому, с левой стороны дороги, идущей от Шатурского шоссе к деревне Малько-

во, сразу после поворота на Рудню находится источник. По преданию возле него найдена икона Казанской 

Божьей Матери. 
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Вода из Казанского источника считается целебной. Ею не только полезно умываться, но и лечить желудок. 

У святого родника в праздник бывает многолюдно. Кто черпает воду, кто умывается. Старые люди учат: 

«Умойтесь со словами: «Пошли нам, Господи, силы и здоровья. Спаси и сохрани нас». Умывшись, вытира-

ются кто полотенцем, кто носовым платком, кто лоскутком, которые вешают вокруг источника на деревья и 

кустарник. Считается, что таким образом оставляют вместе с тканью смытую водой болезнь человека. 

Очень важно сегодня сохранить обычаи и традиции наших предков. Так что берите своих детей, внучат за 

руки и через волшебный рудневский лесок прямо к храму. Придете один раз, вам обязательно захочется вер-

нуться сюда снова. 

Ольга Табункова. 

http://inorehovo.ru/novosti/kultura/zhemchuzhiny-orehovo-zuevskogo-rayona-rudne-nikitskoe 

Рудня — Никитское 

Я вам, как смогу, то есть «своими» словами (видимо, предполагается, что бывают какие-то «не свои» слова?), 

перескажу информацию с сайта Соборы.ру 

Жил Фотий, который был киевским митрополитом. Однажды в первый летний месяц 1411 года посетил он 

http://inorehovo.ru/novosti/kultura/zhemchuzhiny-orehovo-zuevskogo-rayona-rudne-nikitskoe
https://www.genealogy-kzn.ru/rudnaj-nikitskoe/
http://sobory.ru/article/index.html?object=02798
http://sobory.ru/article/index.html?object=02798
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славный город Владимир. Был с ним грек Патрикий, которому Фотий, уезжая из Владимира, поручил охра-

нять богатый Златоверхий Успенский собор. Но пришли татары, город разрушили, а Патрикий мучениче-

скую смерть принял, но не выдал, где хранятся сокровища Успенского собора. Разгневался Талыч, ордын-

ский царевич, и послал погоню уже за самим Фотием. Как сообщается, укрылся Фотий в глухих лесах в 

окрестностях озера Сеньга… 

Кстати, прочитал я на одном из сайтов утверждение, что предпочитали татары передвигаться по Руси 

реками, особенно в зимнее время, когда реки льдом покрывались, потому что в местах наших дорог-то по-

читай и не было вовсе. Выходит, что еще тогда дорожную проблему начисто игнорировали. Поэтому не 

стоит верить фильмам, в которых к городам русским добротные дороги ведут в две колее, машинами ука-

танные. Передвигались, судя по всему, как попало, то тропами, то напрямую лугами, если те встречались. 

Поэтому были тропы не уезженными, а преимущественно утоптанными. И еще болот в тех местах, что в 

мещерских, что в гуслицких, было не меряно. Чтобы в этом убедиться, не надо переноситься в прошлое 

время, достаточно сейчас, проезжая, особенно по Казанской ж.д., внимательно в окно поезда за местно-

стью наблюдать… 

…Вот и укрылся Фотий среди этих болот и лесов непроходимых. И построил в этом месте деревянный храм 

Рождества Богородицы, и провел в уединении около месяца, прежде чем опасность миновала… 

…Я понимаю ваши сомнения: что-то уж он так лихо, взял и построил храм. Но следует учесть, что в те 

времена и монастыри-то были порой в половину стандартного дачного участка в шесть соток, кельи в них 

точно напоминали охотничьи избушки минимальной площади и высоты, а то, что сейчас мы в рассказе 

храмом обозначили, могло по размерам быть с небольшую часовенку… 

… Опасность миновала, и вернулся Фотий в Москву, а в пустыни при церкви остался жить иеромонах Пахо-

мий… 

После того, как легенду об этих событиях пересказал Карамзин, места, в которых Фотий церковь на Сеньге 

поставил, стали находить одно за другим, но наиболее достоверным из них признают нынешнее село Рудня-

Никитское на реке Рудня. 

Конечно, многие аргументы того, где находилась церковь, построенная Фотием, из рассказов: 

…рассказывают, что лет сто назад священнику Н.Скворцову, изучавшему историю церквей Богородского 

уезда, крестьяне села Рудня, показывали место, где стояла эта церковь верстах в двух от села и что сохрани-

лись там камни, выполнявшие роль фундамента; 

…рассказывают, монаху Парфению, выбиравшему место для строительства Спасо-Преображенского мона-

стыря, старики из Куровской говорили, будто верстах в 15, на Рудне, есть церковь, которую поставил митро-

полит Фотий. 
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В.Н.Алексеев и В.С.Лизунов в книге «Моя малая родина. Руководство по краеведению» (Орехово-Зуево, 

1998) пишут о погосте в Рудне следующее: «Погост в Раменце, у речки Рудни в дворцовой Гуслицкой воло-

сти с деревянной церковью Рождества Пресвятой Богородицы. Упоминается в 1628 г . В 1710 г . на погосте 

стояла церковь «деревянная, рублена клетцки, об одной главе». Ныне погост является селом Рудня-

Никитское». 

Понятие «погост» изменилось со временем. Ранее это никак не соотносилось с кладбищем. Дело в том, что 

существовало две системы сбора налогов. Первая, более древняя – «полюдьи» была связана с тем, что сбор-

щики сами объезжали селения, взымая налоги. Погосты – это установленные центры, куда население само 

сдавало налоги. Так, систему погостов в здешних местах учредил Андрей Боголюбский в середине XII века. 

Кстати, он же ввел в канон праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Считается, что первая служба Покрова 

была проведена в храме Покрова на Нерле, который Андрей построил в 1165 году. Особое значение Богоро-

дица – заступница имела для старообрядцев, в отдельных старообрядческих деревнях (например, в Смолево) 

этот праздник был центральным, по крайней мере, не менее важным, чем Пасха. Покров – это один из немно-

гих наших негреческих церковных праздников. Константинопольская патриархия в то время его не призна-

вала, а Киевская митрополия объявляла ересью. 

Ярмарка в Рудне в гуслицком крае была второй по значимости после ярмарки в селе Ильинский Погост, и 

имела годовой оборот около 20 тысяч рублей. 

Сейчас в селе Рудня-Никитское два храма: самый большой – Рождества Пресвятой Богородицы, построен в 

1782 году, меньший – Рождества Христова – в 1720 году. 
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   Обратите внимание на камни в осно-

вании церкви. Вроде бы, и траншейку под фундамент хотелось бы откопать и «подушку» песчаную смасте-
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рить, и лишь на нее камни укладывать, а эти лежат хоть бы что. Возможно, они какую-то вспомогательную 

крепежную функцию выполняют, так как на первом снимке слева мне все же видится часть хорошо углуб-

ленного в землю фундамента. 

Это уже с сайта “Старообрядческое Подмосковье” 

https://www.genealogy-kzn.ru/rudnaj-nikitskoe/ 

А вот что пишет Википедия про Богородское: 

https://Богородское 

Богородское (Орехово-Зуевский район) 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Перейти к навигацииПерейти к поиску 

У этого термина существуют и другие значения, см. Богородское. 

Село  

Богородское  

55°31′39″ с. ш. 39°05′29″ в. д.
HGЯO

  

Страна  Россия 

Субъект Федерации Московская область 

Муниципальный район Орехово-Зуевский 

История и география  

Часовой пояс UTC+3:00 

Население  

Население ↘364
[1]

 человека (2010) 

Цифровые идентификаторы  

Почтовый индекс 142645 

Код ОКАТО 46243825003 

Код ОКТМО 46643425121 

https://www.genealogy-kzn.ru/rudnaj-nikitskoe/
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#mw-head
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#mw-head
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#/maplink/1
https://maps.google.com/maps?ll=55.527528,39.0914583&q=55.527528,39.0914583&spn=0.1,0.1&t=h&hl=ru
https://maps.google.com/maps?ll=55.527528,39.0914583&q=55.527528,39.0914583&spn=0.1,0.1&t=h&hl=ru
https://www.openstreetmap.org/?mlat=55.527528&mlon=39.0914583&zoom=12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3:00
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-2010BG-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/okt.php/?st=A&kr=1&kod=46243825003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://old.classif.gov.spb.ru/classificators/view/tma.php/?st=A&kr=1&kod=46643425121
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Орехово-Зуево 

 
Богородское 

Богородское — село в Орехово-Зуевском районе, Московской области
[2]

. Население — 364
[1]

 чел. (2010). 

Содержание 

 1География 

 2Название 

 3История 

 4Церковь 

 5Население 

 6Примечания 

 7Литература 

География[править | править код] 

Село Богородское разместилось на востоке Московской области на расстоянии в восемьдесят километров от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-2010BG-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&veaction=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&section=1
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Московской Кольцевой Автодороги. Ближайшие к селу населённые пункты: посёлок Авсюнино, деревни: 

Степановка, Дорохово, Авсюнино, Рудне-Никитское, Селиваниха, Равенская, Мальково, посёлок Шувое. 

Районный центр — город Орехово-Зуево, находится в 31,7 км севернее села Богородское. В трёх километрах 

от села проходит магистраль р-106. Чуть дальше от села проходит трасса a-108. Доехать до села Богородское 

также можно по Казанской железнодорожной линии. Ближайший железнодорожный пункт — станция 

Авсюнино расположен в 3 км от села. Через село протекает река Вольная, вокруг хвойный лес. В селе около 

400 домов. Бывшая ткацкая фабрика на которой сейчас работают гастарбайтеры производит швейную 

продукцию. Школа и детский сад закрыты. Работает клуб и магазин. В селе есть два старинных пруда и 

остатки липового парка возраст которого чуть более 200 лет. Точное количество местных жителей 

неизвестно, более 300 человек. Летом приезжают дачники. Местное население в большинстве своём 

старообрядцы. 

Название[править | править код] 

Название деревни говорит о том, что ранее здесь стояла церковь, посвящённая Пресвятой Богородице
[3]

. 

Однако, вероятней всего, селению дала имя располагавшаяся в соседнем погосте Рудня церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы[4]. 

История[править | править код] 

Первое упоминание о селе Богородском в исторических источниках встречается в меновой грамоте на город 

Звенигород между князем Владимиром Андреевичем Старицким и царем Иваном Васильевичем Грозным в 

1566 году, где вместе с волостями указано — «да в Гуслице дворцовое ж сельцо Богородицкое, что было 

преж сего в поместных, и в вотчинных, и в черных землях». 

Сельцо Богородское на речке Волне (Вольнная) упоминается в писцовых книгах под 1631—1633 гг. Как 

прежде принадлежавшее князю Владимиру Андреевичу Старицкому. В селе находился двор посельского 

(управляющего). 

В конце 17 века с. Богородское входило в состав Гуслицкой волости с волостным центром в селе Гуслицы 

(позже Ильинский погост). После церковного раскола в 17 веке гуслицкие деревни и сёла становятся 

старообрядческими, а их жители считаются государством раскольниками. При царе Петре I Гуслица и вместе 

с ней с. Богородское принадлежало А. Д. Меньшикову. 

В 1728 году Гуслицкую волость и в её составе с. Богородское приобрёл Степан Васильевич Лопухин. При 

императрице Елизавете Петровне С. В. Лопухин попал в опалу и был отправлен в ссылку, его имение было 

передано в казну. При Екатерине II в 1762 г. Гуслицы были пожалованы возвратившейся из ссылки Наталье 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&veaction=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Фёдоровне Лопухиной (С. В. Лопухин умер в ссылке). Через год Н. Ф. Лопухина умерла, и её имение было 

поделено на три части между сыновьями. Часть Гуслиц — «Раменье», с деревнями по реке Вольной от д. 

Куровской до д. Петрушино с административным центром в сельце Богородском стало принадлежать 

полковнику Аврааму Степановичу Лопухину. В Богородском за 1766−67 гг. крестьяне принадлежавших ему 

деревень за свой счёт построили барский дом, дворовые постройки, вырыли пруд с островом, а рядом с 

прудом был посажен липовый парк, который частично сохранился и по сей день. Также был прокопан 

водоотводный канал от речки Вольная к мельнице. А. С. Лопухин повысил оброк в два раза, помимо этого 

крестьяне несли ещё и барщину, притеснения со стороны помещика (дело доходило даже до убийства 

крестьян) вынудили людей подать челобитную императрице, но в ответ была послана военная команда для 

наказания крестьян. 

С 1815 года Богородским владел подполковник Преображенского полка, основатель секты «Истинных 

внутренних поклонников Христа» А. П. Дубовицкий (1782–1848)
[5]

, затем его сын П. А. Дубовицкий — 

профессор, президент Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Пруд посреди села (без 

острова) был устроен при Дубовицких. В начале 19 века в результате реформы, Гуслицы оказались в 

Богородском уезде Московской губернии, Гуслицкая волость была упразднена и разделена на Дороховскую, 

Запонорскую и Ильинскую волости. Сельцо Богородское попало в состав Дороховской волости. 

В первой половине 19 века Карл Нистрем писал: «Богородское, сельцо 1-го стана, Дубовицкого Петра 

Александр., ст. Сов., крестьян 344 души м.п., 401 ж., 63 двора, 93 версты от столицы и 60 от уездн. гор., близ 

касимовской дороги». 

Из списка фабрик и заводов г. Москвы и Московской губернии, составленного фабричными инспекторами 

московской губернии по данным 1916 года: «бумаго-ткацкая и красильно-отделочная фабрика ТД М. М. 

Исаева и сыновья, сельцо Богородское Дорховской в., 182 рабочих; оснащенность предприятия: паровая 

машина и газогенератор; продукция предприятия: тик и сарпинка». 

В 1925 г. В Богородском — 268 дворов и 1294 жителей. С 1929 года село Богородское входило в состав 

Куровского района Московской области. В 1959 году Куровской район был упразднён и его территория 

вошла в состав Орехово-Зуевского района Московской области . 

В 1938 году в селе Богородском были арестованы, а затем расстреляны 7 старообрядческих начетчиков. 

В советское время в с. Богородском работала ткацкая фабрика, действовали школа, детский сад, 

общественная баня, магазин, клуб с библиотекой. На 1.01.1997 г. — 364 жителя. 

Церковь[править | править код] 

Старообрядческая моленная существовала в селе с незапамятных времён. По местным легендам, она 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&veaction=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&section=4
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являлась старинным храмом, который возвёл здесь один из владельцев Гуслицы, двоюродный брат царя 

Ивана IV Грозного — князь Владимир Старицкий
[3]

. В 1890 году при ней было 630 прихожан. Последний раз 

она перестраивалась в 1914 году, а в 1960-х годах была разрушена. Принадлежала окружнической общине
[6]

. 

Относительно древнего церковного здания существует и другое предание. Согласно ему, старинную церковь, 

в связи с упразднением местного прихода, перенесли на другое место. Возможно, какое-то время она стояла 

на соседнем погосте Рудня
[7]

. 

В начале 20 века в Богородском находилась церковно-приходская школа, 1902 году в ней учились 22 

ученика. Всего в селе было 189 дворов. Детей в селе 86 мальчиков и 95 девочек. 

Население[править | править код] 

Численность населения    

1926
[8]

 2002
[9]

 2006
[10]

 2010
[1]

 

1401 ↘380 ↗385 ↘364 
 

Методические материалы для 
работы на маршруте. 

 
3. Степановский краеведческий 
музей 

Степановский краеведческий музей 

основан в 1987 году в здании бывшей начальной школы деревни Степановки. В музее показана история 

бывшего Гуслицкого края. В зале «Изба» демонстрируется убранство старинного крестьянского жилья — 

здесь представлены предметы быта, утварь, посуда того времени, одежда и обувь. В другой экспозиции мож-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&veaction=edit&section=5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&section=5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-1929B-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-2002Z-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-2006D-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-2010BG-1
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но увидеть различные виды рукоделия. Еще одной особенностью музея является мемориал воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Каждая голубая ель, растущая в парке Памяти, имеет эти-

кетку с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и года гибели одного из советских героев. 
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Приложение 1. 

Карта маршрута 

 


