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Схема проезда по маршруту  

 
Маршрут начинается у ст. м. Преображенская площадь, следует мимо м. Семеновская и м. 
Партизанская. 

Предполагаемая целевая 
аудитория  

Маршрут легкодоступен, предназначен для разных категорий посетителей:  
- индивидуальных, семейных и групповых, в т. ч. участников лагерей отдыха;  
- отдельные участки доступны для посетителей с ОВЗ;  
- средний уровень двигательной активности 

Сезон осмотра Маршрут доступен в любое время года, однако объекты живой природы (животных и растения) 
предпочтительно наблюдать с мая по октябрь. 



Маршрут интегрируется в 
образовательные или 
воспитательные программы 

Интеграция маршрута в программы: 
- образовательные программы основного общего образования (естествознание или 
окружающий мир, история, география);  
- дополнительные общеобразовательные программы (естественно-научная направленность)  
- программы воспитания /воспитательной работы 
-патриотическая работа с обучающимися 

Возможный уровень 
познавательной или 
образовательной нагрузки 

Возможны разные уровни нагрузки, в зависимости от целей посещения:  
досуговый; ознакомительный; просветительский; углубленный в рамках изучения учебного 
предмета; Исследовательский 

Доступность для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

Необходимо сопровождение ассистентом или тьютором. 

Продолжительность 
маршрута  

1,5-2 часа 

Протяженность маршрута  Примерно 3 км 
Пункты, через которые 
проходит маршрут.  
Объекты показа 

М. Преображенская Площадь – памятник солдату Преображенского полка 
М. Семеновская – памятник солдату Семеновского полка 
М Партизанская – Природоохранная зона Измайлово и Измайловский остров, в частности: 

 Памятник Петру 1 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове 
 Мостовая башня 
 Усадебный двор 
 Просянская плотина 

Цели и задачи маршрута, в 
т.ч. образовательные и 
воспитательные 

Цели и задачи маршрута формулируются исходя их содержания той программы, в рамках 
которой реализуется маршрут.  
Возможные направления и тематика на маршруте:  
- проблемы охраны памятников исторического прошлого, сохранение географических и 
исторических акцентов в границе мегаполиса; 
- роль пешеходных троп в историческом и патриотическом просвещении;  
- ознакомление с историческим разнообразием Москвы (переплетение различных эпох);  
- охраняемые памятники исторического прошлого (музей – заповедник) 



Фотографии и материал для 
работы на маршруте  

1 этап  
М. Преображенская площадь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый русский гвардеец Преображенского полка Бухвостов С. Л. 
Скульптор - Клыков В. М., 2005г. Памятник представляет собой бронзовую скульптуру в полный 
рост на гранитном постаменте. Сергей Леонтьевич одет в военную форму солдата гвардейского 
Преображенского полка. В левой руке он держит знамя полка. На лицевой поверхности 
постамента укреплена бронзовая мемориальная плита в виде развернутого свитка. 
Материалы: бронза, гранит 



Преображенский полк – первый из потешных полков Петра I, и, наверное – самый заслуженный 
полк Империи. Основанный в 1690м году лейб-гвардии Преображенский полк принимал 
участие во всех войнах, которые велись Петром: знамя преображенцев взвивалось как при 
абордажных атаках на шведские корабли в ледяных водах Невы, так и при изнурительных 
походах в Подунавье и Кавказских горах. Петр I, судя по всему, особенно любил этот полк, и 
часто, принимая образ младшего офицера, сражался на передовой. 
Преображенский полк не терял своего значения как лучшей воинской части до своего 
расформирования в 1917, и через его ряды прошло немало важных для истории страны людей. 
Тут и Гавриил Романович Державин, и Модест Петрович Мусоргский, и один из вождей 
Петербургских декабристов Сергей Петрович Трубецкой. В Преображенском полку также 
начинали военную карьеру П. А. Румянцев-Задунайский, И. Ф. Паскевич-Эриванский и многие 
другие полководцы, чьи имена – важная часть отечественной истории. 
Памятник перед вами увековечивает Сергея Леонтьевича Бухвостова, которого царь называл 
“первым российским солдатом”, на что были две причины. Во-первых, когда Пётр, еще ребенок, 
объявил в 1683 году набор в потешные войска, раньше других в них записался царский конюх 
Бухвостов. Во-вторых же, царь восхищался Бухвостовым и считал его лучшим из солдат своей 
армии.  
Судьба Сергея Леонтьевича до вступления в потешные войска неизвестна, однако в 
Преображенском полку его ждали слава и благоволение царя. Бухвостов участвовал и в 
Азовском походе 1696 года, и в Северной войне, в которую он был одним из личных 
телохранителей Петра. Его служба на передовой закончилась в 1713 году в результате тяжелого 
ранения, после чего он служил в недалеком от границы Петербурге. Герой памятника всего на 
три года пережил Петра I, скончавшись в 1728 году в чине капитана гвардии (VII класс по Табели 
о Рангах). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 этап  
М Семеновская  

  



Памятник русскому гвардейцу Семёновского полка. Скульптор - Клыков В. М., 2008 
Семеновский полк наравне с Преображенским является одним из потешных полков, на базе 
которых впоследствии проводились военные реформы Петра I. Датой основания части считается 
1695 год, когда потешный полк, состоявший из жителей деревни Семеновское, был 
переформирован в армейский полк европейского образца, или “полк нового строя”. 
Семеновский полк принимал участие в многих событиях той поры: бок о бок с преображенцами 
семеновцы шли в бой и под Нарвой (1700), и под Полтавой (1709). Впоследствии Семеновский 
полк сохранит свое положение, и многие чины его известны до сих пор. Так, в Семеновском 
полку (в разное время, разумеется) состояли А. В. Суворов, М. Н. Тухачевский и декабристы М. П. 
Бестужев-Рюмин и С. И. Муравьев-Апостол. Также нужно отметить, что Лев Толстой в “Войне и 
Мире” определил Долохова именно в Семеновский полк! 

 
Знамя лейб-гвардии Семеновского полка 



3 этап 
Измайловский остров 
Музей-усадьба Измайлово — бывшая боярская и царская усадьба на реке Робке, в настоящее 
время входит в состав Московского государственного объединенного художественного 
историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника. 
 

 

 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове — православный храм в районе Измайлово 
города Москвы, на острове на Серебряно-Виноградном пруду. Относится к Рождественскому 
благочинию Московской епархии. Главный престол освящён в честь праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы. 



Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове построили в 1671–1679 годах на месте 
старой деревянной шатровой церкви, остававшейся от поместья Никиты Романова. Работы 
выполнялись под руководством подмастерья каменных дел Ивана Кузнечика волжскими 
мастерами братьями Медведевыми. Удивительное изразцовое убранство — узор «павлинье 
око» — сделано легендарным мастером изразцов Степаном Полубесом. Иконостас изготовили в 
мастерской Симона Федоровича Ушакова. 

В ноябре 1837 года император Николай I принял решение о создании на острове крупнейшей 
военной богадельни. В 1918-м ее закрыли, а в 1924–1926 годах строения переоборудовали в 
коммунальные квартиры для работников авиационного завода «Салют». В бывшей богадельне 
жили более 2500 человек. В храме обустроили склад, конструкции иконостаса уничтожили. 
Уцелели лишь большие иконы — их пустили на полки. В 1960-е иконы обнаружил краевед 
Александр Кузнецов. Находку передали в Музей древнерусского искусства. В 1970–1980 годы в 
соборе был склад НИИ «Информэлектро». Храм вновь стал действующим в 1990-е. В 2001–2002 
годы создали новый иконостас, в него возвращено несколько уцелевших икон работы Симона 
Ушакова. 

 
Мостовая башня, построенная в 1671–1679 годы, служила парадным въездом в усадьбу 
Измайлово. К ней с юга вел каменный арочный мост через Серебряный пруд. На первом этаже 
располагались ворота и стрелецкие службы, на третьем — колокольня соседнего Покровского 
собора. А второй этаж использовался как отапливаемая палата для приемов гостей. Трубы от 



печей сохранились — их можно увидеть в углах гульбища (крытой галереи) башни. 

С 1696 года в усадьбе жили царица Прасковья Федоровна, вдова царя Ивана V, брата Петра 
Великого, и три ее дочери — царевны Екатерина, Анна и Прасковья. До 1713 года они жили в 
Измайлове постоянно, а потом бывали здесь наездами. Став императрицей, Анна Иоанновна 
избрала Измайлово своей резиденцией. Считается, что в это время на втором этаже Мостовой 
башни собиралось правительство — сенат. 

В 1920-е годы в Мостовую башню также пришли коммунары. Коммуна авиационного завода 
«Салют» — одна из первых в Москве — заняла весь Измайловский остров, ставший рабочим 
городком имени Баумана. В бывших палатах поселились строители нового государства. Позже в 
советское время в башне располагались коммуналки и различные учреждения. Сегодня здесь 
работает музей «Московский изразец», открытый в башне в 2008 году. 

 

 
Каре Государева двора, Передние ворота, 1682г.  

В парадной части в 1676-1678 гг. был выстроен деревянный дворец, состоявший из 7 отдельных 
срубов, соединенных между собой сенями и переходами; в высоту дворец состоял из 3 ярусов. 
Внизу были хозяйственные помещения – кухни, чуланы, мыленки, а наверху – летнее жилое 
помещение. Со 2-го яруса дворца можно было пройти в уютные светелки – чердаки, перекрытые 
разнообразными по форме и раскраске кровлями. На царской половине дворца размещались 
«передняя», «крестовая», «комната», которые соединялись со столовой сенями, выходившими 
на крыльцо. Над крыльцом возвышались «бочки и шатры» с двуглавым орлом и жестяными 



флюгерами. Из этих сеней лестница поднималась на 3-й ярус на «чердаки». Во дворце 
находились также жилые помещения царицы, царевичей и царевен. По карнизу дворца шла 
балюстрада. Кровли завершались «гребнями и маковицами». Во дворце находились ценинные и 
муравленые печи, столы, лавки, крытые сукном. Окна были из слюды, их прикрывали яркие 
занавески. 
Внутри хозяйственной части Государева двора стояли одноэтажные каменные постройки – 
палаты Сытного, Хлебного, Кормового двора, угольная палата, 2 ледника, в которых хранилась 
пища, вино и пр. К Передним и Задним воротам Государева двора примыкали палаты 
«стрелецких полковников» и рядовых стрельцов. Здесь же были коновязи для лошадей охраны. 
С территории острова были удалены все крестьянские и охотничьи дворы. 
На острове находилась Приказная изба и Съезжий двор, где велось делопроизводство усадьбы и 
осуществлялись карательные мероприятия 

 
Десятки лекарственных трав поставлял Аптекарский огород. Проводились смелые опыты по 
селекции редких и необычных для средней полосы растений. Поражали красотой планировки, 
разнообразием и обилием растительного мира знаменитые сады – Виноградный, Просянский, 
Потешный, Островной. Была также льняная мануфактура и первый государственный стекольный 
завод, на котором работали русские и украинские мастера, а также стеклодувы, приглашенные 
из Венеции.  За четверть века в Измайлове возник величественный ансамбль русской 
архитектуры второй половины XVII века.  Повседневная жизнь царской резиденции отражала 
предпочтения государя. 
 
Царя Алексея Михайловича здесь интересовало усадебное хозяйство, царя Федора Алексеевича 
и царевну Софью Алексеевну – усадебное строительство, а царевича Петра — военные потехи. 



 Измайловскую усадьбу регулярно посещали царицы и царевны. Село постепенно утратило свое 
хозяйственное значение; Измайлово стало одной из самых любимых усадеб царской семьи. 
Сюда регулярно приезжали с мая до ноября, иногда подолгу останавливаясь; в Измайлове 
принимали иностранных дипломатов. Во время «государева похода» в усадьбу при царе 
находились руководители главных приказов – Тайного, Большого дворца, Царской и Царицыной 
мастерских палат, Разрядного. В Измайлове проходили заседания Боярской думы. Государев 
«поход» в загородную усадьбу представлял собой особую церемонию, царское сопровождение 
иногда достигало 1000 человек. В измайловском дворце не хранилось личных вещей царя, 
поэтому в каждую поездку собирались крестовый, запасной и постельный возки с одеждой, 
обувью, постельным бельем, кроватями, коврами, книгами, подзорными трубами, 
письменными принадлежностями, стулом с подножкой и прочими необходимыми вещами. 
Выезжало одновременно до 30 телег. Иностранные дипломаты относили Измайловскую усадьбу 
к европейскому типу увеселительных резиденций. В мае 1688 г. в Измайлове на старом льняном 
дворе шестнадцатилетний Петр нашел английский ботик и велел именовать Измайлово 
«колыбелью российского флота». В 1765 году по приказу Екатерины II обветшавший дворец на 
острове был разобран. В войну 1812 года царская усадьба и село Измайлово были разграблены 
французскими солдатами. Спустя несколько лет село отстроилось заново, а усадьба оказалась 
заброшенной. 

 
 



Просянская плотина (дамба) в Измайловском парке 

В Измайловском парке сохранилось несколько уникальных инженерных сооружений времен 
создания экспериментального хозяйства царя Алексея Михайловича Тишайшего (1629–1676), в 
том числе Ольняной пруд (сейчас — Олений) и Просянская плотина. Теперь Олешки и дамба 
ассоциируются у местных жителей с зимними катаниями на санках, но в XVII веке они служили 
зарождающейся российской промышленности и отечественному флоту. Дело в том, что именно 
в амбаре Ольняного пруда юный Петр Великий нашел ботик, который позже назовут дедушкой 
русского флота. Отремонтированный корабль было необходимо испытать, а ближайшее 
большое открытое водное пространство располагалось за Просянской плотиной. Перегораживая 
речку Серебрянку, плотина образовывала самый широкий и самый протяженный пруд в 
Измайлове. 

Кстати, в том месте, где сейчас Серебрянка протекает через плотину, находилась большая 
водяная мельница. Ее рисунок сохранился в Российском государственном архиве древних актов: 
«Чертеж острову, что меж болот, что у ягодника и у Просенские плотины». Судя по чертежу, 
высота мельницы была более 12 метров, это настоящий тучерез XVII века. В XVIII веке 
промышленное значение усадьбы Измайлово было забыто, и плотину постепенно размыло. 

 
 


