
В краеведческом клубе «Истринские зори» состоялась презентация 
книги краеведа, Почетного гражданина городского округа Истра 

Сергея Павловича Носикова «История села Брыково и Богоявлен-
ской церкви». 

Настоящая книга завершает описа-
ние истории селений и храмов на бе-

регу небольшой речки Маглуши в ее 
среднем течении, в старину называ-

емой Моголощей. Данное издание 
является продолжением ранее вы-

шедших книг автора об истории села 
Филатово и сельца Глебово. У всех 

трех мест много общего.  Это не 
только их территориальная близость 

в пределах нескольких верст и рас-
положение на берегах небольшой, 
живописной речки, не только нали-

чие в каждом селении красивого 
храма. Это во многом и общая исто-

рия, которая начинается с упомина-
ния в архивных документах середи-

ны шестнадцатого столетия. Потом в Смутное время произошло 
полное разорение и запустение указанных земель, а через несколько 

десятилетий жизнь снова возродилась в этих местах. Имения, кото-
рые находились на этих землях, принадлежали помещикам, предста-

вителям старинных дворянских родов. Данная книга знакомит с ис-
торией деревни, потом сельца и села Брыково Истринского района 

Московской области, начиная с конца XVII века, с историей церквей 
Богоявления Господня, деревянной и каменной. В издании содер-
жатся сведения обо всех священно и церковнослужителях. 

История селения Брыково уходит в глубь веков, впервые это место 
упоминается в писцовой книге 1567-1569 годов. Таким образом, ле-

топись данного поселения насчитывает более четырех с половиной 
столетий. На протяжении всего времени Брыково было владельче-

ским селением, т.е. принадлежало помещикам. Первые главы насто-
ящей книги посвящены владельцам брыковского имения, в которое в 

разное время входило не только само Брыково, но и расположенная 
рядом деревня Кучи и часть деревень Букарево и Морозова Гора. В 

результате проведенных автором книги исследований удалось уста-
новить имена всех помещиков, уточнить даты владения имением 

Брыково. Эти сведения представлены в виде таблицы.  



Самым первым известным владельцем Брыково был Парфений Ива-

нович Собакин. Собакины относились к старинному роду, так назы-
ваемым «столбовым дворянам». Корни рода уходят в тринадцатый 

век, когда «датский выходец» Ольгерд Преги прибыл в Тверь к Ве-
ликому князю Михаилу Ярославичу Тверскому, был у него бояри-

ном и в крещении получил имя Дмитрий. Спустя два века его пото-
мок боярин Даниил Григорьевич перешел на службу к Великому 

князю Ивану III. Он носил прозвище Собака и дал, по семейному 
преданию, начало роду Собакиных. Самой известной представи-
тельницей рода стала Марфа Васильевна Собакина, которая была 

третьей женой царя ИванаIV Грозного. Она пробыла царицей лишь 
две недели, а затем скоропостижно скончалась. После смерти цари-

цы Марфы ее родственники Собакины попали у Ивана Грозного в 
немилость. По его приказу были казнены четверо представителей 

этого рода. В их число попал и Парфений Собакин. Кому стала при-
надлежать деревня Брыково после смерти ее владельца доподлинно 

неизвестно. Скорее всего, вернулась государству. А во времена 
Смутного времени эти земли,  как и большинство мест в округе, 

были разорены польско-литовскими бандами и обезлюдели. Нескоро 
здесь вновь возродилась жизнь. Лишь в середине XVII века у земель 

по берегам речки Мологощи вновь появился хозяин, представитель 
другого дворянского рода. 



Согласно историческим документам в течение нескольких следую-
щих десятилетий деревня Брыково принадлежала представителям 

известного старинного княжеского рода Шаховских. Корни рода 
Шаховских прослеживаются от одного из основателей русского гос-

ударства князя Рюрика, правившего Новгородом. В их родословной 
есть и Владимир Мономах и князья Смоленские. Свою фамилию род 

получил от князя Константина Глебовича, имевшего прозвище Шах. 
Владельцем Брыково был Иван Леонтьевич Шаховской, которого 

прозвали Большой, для отличия от родного брата, полного тезки, ко-
торого называли Меньшой. Его внук, Петр Семенович Шаховской 

был стольником царицы Натальи Кирилловны, второй жены царя 
Алексея Михайловича. Он стал последним владельцем Брыково из 

рода Шаховских, поскольку умер бездетным. Брыково перешло его 
сестре, Аксинье Семеновне. Она вышла замуж за Андрея Никитича 

Квашнина - Самарина. Так у сельца Брыково появились новые вла-
дельцы Квашнины - Самарины и открылась новая страница в его ис-
тории. 

Начиная с Андрея Никитича, на протяжении полутора столетий 
имение Брыково находилось во владении разных представителей 

рода Квашниных - Самариных.  Никакие другие помещики не были 
хозяевами поместья на берегах речки Маглуши так долго. Брыково 

стало главным родовым имением этой ветви дворянского рода. Этот 
старинный род по знатности и титулам уступал Шаховским. Андрей 

Никитич Квашнин - Самарин служил у царя Алексея Михайловича, 
был стольником, участвовал во многих военных походах. Он был 

начитанным, образованным человеком и состоял в переписке со 
многими просвещенными людьми своего времени. Андрей Никитич 

стал первым храмоздателем на брыковской земле, прежде здесь Бо-
жьего дома не было. В 1697 году по его прошению в сельце началось 

строительство первой деревянной церкви. Через год она была освя-



щена в честь праздника Богоявления Господня. С этого времени 
сельцо стало селом и впредь именовалось «Богоявленское, Брыково 

тож». 
Не менее достойным и талантливым человеком вырос его сын Петр 

Андреевич Квашнин - Самарин. Когда в Государственный историче-
ский музей поступил архив рода, Петр Андреевич стал известен как 

«Первый русский лирический поэт». Стихи, написанные им в Бры-
кове датируются концом семнадцатого века. Эти стихи сохранились 

в архиве, многие из них были напечатаны в советское время. Одно 
из стихотворений приведено в этой книге, благодаря которой многие 

смогут узнать об этом удивительном человеке. Петр Андреевич был 
похоронен в поместье, до наших дней сохранилась его надгробная 

плита. 
После смерти Петра Квашнина - Самарина имение Брыково перешло 

к его сыну Федору Петровичу. К этому времени деревянный храм 
Богоявления Господня сильно обветшал. Тогда Федор Петрович ре-
шил построить в своем имении новый храм из кирпича. Строитель-

ство затянулось почти на два десятилетия. В 1770 году состоялось 
освящение построенного храма. И в этом же году Федор Петрович 

скончался. 
Имение перешло его сыну Петру Федоровичу Квашнину - Самарину. 

Это был камергер, сенатор. В конце 18 столетия он задумал в своем 
имении Брыково построить 

великолепный усадебный 
дом. Чертеж этого здания 

был обнаружен в Государ-
ственном историческом му-

зее. Он помещен на обложку 
книги. Ни одного изображе-
ния усадебного дома, кроме 

указанного чертежа, найти не 
удалось. У Квашниных - Самариных было много имений в десяти 

губерниях, они владели большим количеством крепостных. Но по-
мещики оказались плохими хозяевами. Влезли в огромные долги, не 

смогли по ним расплатиться и в итоге разорились, все имения поте-
ряли. Но это случилось не сразу. Сначала была установлена опека. 

Долгое время за имениями никто толком не следил, имущество 
разорялось, разворовывалось. Потом владения были распроданы. На 

этом завершилась полуторавековая история владения селом Брыково 
дворянским родом Квашниных- Самариных. 



 В 1847 году имение ку-
пил известный москов-

ский врач Павел Нико-
лаевич Кильдюшевский. 

Он был сыном священ-
ника, всего в жизни до-

бился сам. Успешно 
учился в медико-

хирургической акаде-
мии, защитил диссерта-

цию, стал доктором ме-
дицины, дворянином. 

Павел Кильдюшевский был настолько высококлассным врачом, что 
его посылали в разные города Российской империи, где местные ме-

дики не справлялись с кризисными ситуациями. Когда в России бу-
шевала эпидемия холеры, он был командирован на самые опасные 
участки. Павел Николаевич прекрасно справился со своей задачей и 

ему удалось спасти сотни жизней. В 1831 году он был награжден 
бриллиантовым перстнем и утвержден в должности ординарного 

профессора. В том же году он получил орден Святого Владимира 4-
й степени. Это был первый орден, который получил за свои труды 

Павел Николаевич, но далеко не последний. Он боролся с холерой и 
в Польше, и в соседней Пруссии. Павел Кильдюшевский сделал хо-

рошую карьеру, имел большой авторитет в медицинских кругах. Вот 
таким человеком был новый владелец Брыково. После покупки име-

ния Павел Николаевич захотел разобраться с недвижимостью, кото-
рую приобрел. Он увидел, что клирики пользовались земельными 

участками, которые по документам числились господскими. И захо-
тел их вернуть себе. Но при этом не хотел возвращать находившую-
ся у него мельницу, которая была церковной собственностью. Разу-

меется, клирики с таким произволом не согласились. Дело дошло до 
суда. Судебное разбирательство длилось десятилетиями, после кон-

чины доктора земельным вопросом продолжили заниматься его дети. 
В книге этот спор подробно рассмотрен. После смерти Павла Нико-

лаевича имение перешло его сыну Михаилу Кильдюшевскому. Ми-
хаил Павлович продал в 1874 

году имение историку Генна-
дию Карпову. И на этом за-

вершился период владения 
Кильдюшевскими имением 

Брыково. 
Карповы владели имением 

более сорока лет, вплоть до 



революции. Геннадий Федорович Карпов был родом из Ярославской 
губернии, сыном простого служащего. Как и Кильдюшевский он 

всего в жизни добился сам. Геннадий Федорович учился в Москов-
ском университете, там же защитил магистерскую диссертацию. По-

том защитил и докторскую диссертацию по теме Малороссии, был 
утвержден в степени доктора Русской истории. Геннадий Карпов 

был одним из достойнейших учеников знаменитого ученого – 
историка Сергея Михайловича 

Соловьева. Он женился на Анне 
Тимофеевне, дочери богатых 

купцов – фабрикантов старооб-
рядцев Морозовых. Братом Ан-

ны был известный меценат Сав-
ва Морозов. Брак этот был 

счастливым, в семье Карповых 
родилось 15 детей, из них де-
вять девочек. О каждом ребенке 

в книге есть сведения. Много-
численные дети Карповых стали достойными людьми, получили хо-

рошее образование и обзавелись семьями. Геннадий Федорович из-
давал научные труды по истории, входил в различные научные со-

общества, активно занимался общественной работой. За свою дея-
тельность он неоднократно награждался орденами. После вручения 

ордена св.Владимира получил право на дворянство. Дворянами ста-
ли и его дети. Первые годы семья Карповых проводила лето  в Бры-

ково. Геннадий Федорович активно участвовал в жизни Звенигород-
ского уезда. Так продолжалось несколько лет. В 1878 году Карповы 

купили имение Сушнево во Владимирской губернии. После покупки 
имения семья стала летом жить там. Сушнево посещали известные 
гости – Чехов, Левитан, Шаляпин и другие. В конце своей жизни 

Геннадий Федорович начал строить Боголюбский храм вблизи име-
ния Сушнево. Но достроить не успел, в 1890 году он скончался. Ис-

торик был похоронен в склепе этого храма. Боголюбский храм до 
наших дней не сохранился, могила историка утрачена. Строитель-

ство Божьего дома завершала вдова Анна Тимофеевна. Ей по 
наследству перешло все имущество супруга, включая Сушнево и 

Брыково. В подмосковном имении вдова занялась лесоразведением, 
организовала заготовку древесины. Анна Тимофеевна прожила 

намного дольше мужа, умерла она в 1924 году. Похоронена в 
Москве на Рогожском кладбище, ее могила сохранилась. 



Несколько глав книги посвящены церковной тематике. Очень по-

дробно и интересно описана история появления обоих храмов в 
Брыково – деревянного и кирпичного. Здесь отражена история с мо-
мента создания до наших дней. Храму пришлось пережить и време-

на гонения на религию, когда кругом было запустение и разруха и 
счастливый период возрождения. Отдельная глава посвящена часов-

ням, которые когда-то находились в ближайших деревнях Холщеви-
ки и Холуяниха, ныне это деревня Лужки. В книге есть информация 

о построенном в 2016 году храме – часовне Луки Крымского в де-
ревне Хмолино на территории реабилитационного центра. 

В книге приведены сведения о служителях Богоявленской церкви с 
момента построения и освящения первой деревянной церкви и до 

настоящего времени. Много ценной информации о служителях, ко-
торые оставили свой яркий след в истории брыковской церкви. Осо-

бенно автор выделяет представителя церковной династии дьячка 
Ивана Яковлевича Зернова, прослужившего в Брыково 66 лет. До-
статочно долго служили в Богоявленской церкви иерей Павел Васи-

льевич и пономарь Аверкий Лукьянович Лукин.  
Последним настояте-

лем Богоявленской 
церкви оказался 

щенник Василий 
сеньевич Сунгуров, 

которому в книге 
священа отдельная 

глава. Он начинал 
свое служение с 

мых низов на 
четнической 

сти. Всего сменил 



пять мест служения. Брыково оказалось последним. Сюда он был 
направлен на должность настоятеля в 1935 году. В Богоявленской 

церкви о. Василий прослужил всего два года. В 1937 году он был 
арестован, заключен в тюрьму и после наскоро проведенного «рас-

следования» осужден и расстрелян на Бутовском полигоне. В наше 
время иерей был реабилитирован, а в 2005 году прославлен как но-

вомученик. Он входит в соборы новомучеников трех благочинных 
округов Московской митрополии: Истринского, Щелковского и Ло-

сино-Петровского. По архивным данным были установлены предки 
Сунгурова вплоть до прадедушек, определена истинная дата рожде-

ния Василия, что оказалось для автора книги довольно трудной за-
дачей. Поскольку не был известен храм, где Василий Сунгуров был 

крещен, то поиск метрической записи о рождении занял около трех 
лет. В семье Сунгуровых было шестеро детей, ныне живы потомки 

священномученика, они проживают в Щелковском районе Подмос-
ковья. Краеведу удалось установить с ними связь, они поделились 
фотографиями и документами из семейного архива. 

Отдельная глава посвящена истории народного образования в Бры-

ково. Она началась в 1857 году, когда приходской священник Миха-
ил Михайловский начал учить грамоте крестьянских детей в своем 

доме. Делал он это совершенно бесплатно. Позднее было построено 
отдельное учебное здание. В книге подробно описаны все этапы 

жизни учебного заведения. Церковно-приходская школа расширя-
лась, потом стала земской. Краевед Сергей Носиков собрал обшир-

ный материал не только о педагогах, но и о попечителях и благотво-



рителях Брыковского земского училища. В частности, о Марии 
Григорьевне Рукиной. 

Много материала 
было собрано авто-

ром книги об учителе 
Михаиле Михайло-

виче Банникове. Он 
проработал в Бры-

ковской школе 31 год. 
Виделся с писателем 

Чеховым, когда тот 
приезжал из Бабкино 

на рыбалку в Брыко-
во. Михаил Михай-

лович был хорошим преподавателем и добросовестно относился к 
своим обязанностям, хотя учительская нагрузка была очень большой. 
Его вторая супруга Елизавета Ильинична Банникова была замеча-

тельным педагогом. Она проработала в Лучинской школе 55 лет, 
дважды была награждена самой высокой наградой СССР – орденом 

Ленина. 
С приходом к власти большевиков в народном образовании произо-

шли значительные изменения. Уже в январе 1918 года был введен 
декрет об отделении церкви от государства. Из учебной программы 

был исключен Закон Божий, священники не проводили больше заня-
тия в школах. Местные старожилы села рассказывали, что до войны 

занятия проходили в двух зданиях. Одно старое около Богоявлен-
ского храма, в нем дети занимались еще до революции. А второе 

здание – это бывший усадебный дом помещиков Карповых. Здания 
школы сгорели в конце 1941 года во время ок-
купации немцев. После войны ребята занима-

лись в переполненных ветхих помещениях, так 
называемой «Красной школы». В 1955 году бы-

ло построено новое двухэтажное кирпичное 
здание, которое сохранилось до сих пор. В нем 

занятия проводились до 1972 года, потом школа 
была переведена в поселок Глебовский. 

В книге содержится материал об учителях и ру-
ководителях школы. Более подробно рассказано 

о трех директорах Брыковской средней школы. 
Первым директором новой кирпичной школы 

стал Иван Иванович Герасин. Он воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны, среди 

его наград медаль «За оборону Сталинграда» и 



«Орден Красной Звезды». Иван Иванович про-
работал в этой должности пять лет. 

Следующим директором стал Николай Николае-
вич Беккер, который всю свою жизнь посвятил 

народному образованию. Он тоже занимал эту 
должность пять лет. Затем он работал в разных 

местах. Последним местом его работы стала 
Истринская средняя школа № 2, которая до 1992 

года носила имя Н.К. Крупской. Директором 
этого учебного заведения он проработал трид-

цать четыре года. 
Следующим директором Брыков-

ской школы стала Екатерина Сер-
геевна Анисимова. За многолет-

ний педагогический труд она бы-
ла удостоена высокой государ-
ственной награды – ордена Тру-

дового Красного Знамени и знака 
«Отличник народного просвеще-

ния». 
К началу двадцать первого века 

бывшее здание Брыковской шко-
лы оказалось заброшено и постепенно превращалось в руины. В та-

ком состоянии в 2003 году здание было приобретено Культурно-
просветительским центром "Преображение". Через пять лет здание 

было полностью восстановлено. Сегодня Центр проводит научно-
практические и богословские конференции, встречи с представите-

лями культуры и общественными деятелями и открытые лекции. 
Одна из 
последних 

глав со-
держит 

сведения о 
мельнице 

на речке 
Маглуше, 

на которой 
до рево-

люции мо-
лотили зерно. После войны была установлена мини ГЭС, которая 

работала с большими перебоями. Сейчас от мельницы и ГЭС ничего 
не осталось, сохранилась лишь плотина.  



Завершает книгу рассказ о Брыково в 
войну и послевоенные годы, об уро-

женце села Александре Газове. Он ро-
дился в Брыково в 1946 году. С 12 лет 

начал заниматься стрельбой. В 1976 го-
ду на летней Олимпиаде в Монреале он 

стал чемпионом в стендовой стрельбе. 
За свою спортивную карьеру Александр 

Васильевич стал пятикратным чемпио-
ном мира по стрельбе, Заслуженным 

мастером спорта СССР. 
В Приложении к книге содержится очень интересный материал. Там 

приведены подробные выдержки из наиболее интересных историче-
ских документов по теме настоящей книги, включена личная пере-

писка последних владельцев Карповых, собраны обнаруженные в 
разных источниках старые фотографии, карты и чертежи.  Книги 
краеведа Сергея Носикова всегда отличает очень серьезная и ответ-

ственная работа с источниками инфор мации, с архивными докумен-
тами и справками. Новая книга Сергея Павловича является самым 

подробным описанием жизни села на протяжении столетий. Это из-
дание адресовано широкому кругу читателей и будет прекрасным 

подарком для всех, кто интересуется историей нашей Родины и кра-
еведением Подмосковья. 

 
После завершения презентации состоялась поездка на берега речки 

Маглуши по местам, которые описаны в новой книге. А также ме-
стам, о которых рассказывалось в книгах о Филатово и Глебово. 

Первая остановка была в Брыково, где экскурсанты посетили Бого-
явленскую церковь. До посещения храма Сергей Носиков показал 
издали Морозову гору и плотину. Показал то место, где стояла 

мельница, ГЭС. Запруда на речке Мологоще и мукомольная мельни-
ца существовали издавна, они неоднократно упоминаются в новой 

книге. 

Затем группа прошла на территорию церкви и Сергей Павлович  по-
казал могилу одного из владельцев Брыково Петра Федоровича 

Квашнина – Самарина. Затем все зашли в храм, где увидели 



надгробную плиту Петра Андреевича Квашнина – Самарина, кото-
рый был первым лирическим поэтом России и икону Богоявления. 

После посещения храма краевед показал участникам поездки, где 
находилась церковно-приходская школа, где стоял барский дом в 

селении Брыково и дома причта.   
Затем было посещение Рожде-

ственского погоста, Сергей Но-
сиков показал место, где нахо-

дилась деревянная церковь 
Рождества Христова, часовни. 

Участники поездки увидели 
могилу матушки Екатерины 

Смирновой и других родствен-
ников священномученика Алек-

сия Смирнова, остатки древних 
курганов, часть так называемой 
«Осиповой дороги», которая по-

лучила такое название благодаря 
тому, что шла она к Иосифо-

Волоцкому монастырю и здание бывшей Брыковской школы на тер-
ритории Культурно-просветительского центра «Преображение». Ря-

дом с центром расположен информационный стенд, который знако-
мит с историей усадьбы Брыково. 

Следующая остановка была в Филатово, где участники поездки по-
сетили музей священномученика Алексия Смирнова, экскурсию по 

музею провела Мария Ивановна Ларикова, которая вместе со своим 
супругом, настоящим подвижником Станиславом Францевичем Мя-

котой создала этот музей. Это один из первых музеев, посвященных 
новомученикам в Московской епархии. 

Затем все направились в старинный Христорождественский храм, 
где находится чудотворная Тихвинская Икона, которая вернулась в 

свой родной Божий дом. Тихвинская икона «древнего греческого 
письма» была главной святыней Христорождественского храма. 

День Тихвинской иконы Божьей Матери считался главным праздни-
ком села Филатово. Чудотворный образ очень почитался местными 

жителями. Эта икона сохранилась благодаря потомкам последнего 



филатовского священника Алексия Смирнова. После закрытия и ра-
зорения храма, она хранилась у Иоанна Карягина. В 2002 году икона 

была передана на сохранение в Воскресенский Ново-Иерусалимский 
монастырь. А 8 июня 2015 года она была торжественно возвращена 

в родной храм. 
Следующая остановка была в Глебово. Краевед 

показал, где находился усадебный дом и конюшня. 
При посещении храма Казанской иконы Божией 

Матери Сергей Носиков показал место, где был  
семейный склеп владельцев усадьбы Глебово. В 

трапезной участники поездки смогли выпить ду-
шистый чай и попробовать ароматную выпечку.  

Следующая остановка была в по-
селке Глебовский, где находится 

памятник священномученику Алексию Смирнову. 
Он был торжественно открыт 2 октября 2007 года 
недалеко от Казанского храма, где служил батюшка. 

Авторы монумента – скульпторы Сергей Лопухов и 
Денис Петров. Чуть позже площадь поселка, где 

установлен памятник, назвали именем святого. 

Последняя остановка была в Холщевиках. Здесь когда-

то стояла небольшая красивая часовня. В советское 
время она была разобрана. Позднее было установлено 

местоположение утраченной часовни. Сергей Носиков 
и Сергей Мамаев в проекте «Утраченный Божий Дом» 
делали публикации об этой часовне, и местные жители 

захотели увековечить память об утраченной святыне в 
виде Поклонного креста. Его решили поставить не на 

историческом месте, а в 50 метрах западнее. Кованый 5-ти метровый 
крест был выполнен по проекту архитектора А.В. Субботина. Рядом 

с крестом был установлен информационный стенд об истории села и 
утраченной часовне.  

 
 


