
ГБПОУ 
«Московский колледж архитектуры 

и градостроительства»
(ГБПОУ «МКАГ»)

«Возрождение храма Воскресения Христова на Семёновском кладбище 
и создание мемориала Памяти 

уничтоженного Семёновского кладбища» 

Тема исследовательской работы: 

Автор исследовательской работы: Хмызов Иван,  студент группы  А-2-15 

Руководитель: Елена Игоревна Пименова (преподаватель специальных дисциплин)

Москва
2017



Цели исследования:

- Изучение истории храма Воскресения 
Христова на Семёновском кладбище в 

культурном пространстве Москвы;

- Изучение истории Семеновского 
кладбища в культурном пространстве 

Москвы;

- Обоснование необходимости создания 
мемориальной часовни Памяти на 

территории уничтоженного 
Семёновского кладбища.

Задачи исследования:

- Проанализировать исторические этапы 
существования Семёновского кладбища,  

храма Воскресения Христова на 
Семёновском кладбище и его 
архитектурные особенности;

- Разработать эскизные предложения 
проекта мемориальной часовни Памяти 

на территории уничтоженного 
Семёновского кладбища.  

На основании изучения 
и анализа храма Воскресения Христова 
на Семеновском кладбище, территории, 

до 1931 г. принадлежащей 
Семеновскому кладбищу, 

а также информации, полученной из 
устных бесед, студентами  МКАГ было 
принято решение о разработке проектов 

мемориальной часовни Памяти на 
уничтоженном Семеновском кладбище, с 
учетом архитектурных особенностей 
храма Воскресения Христова и ее 

смыслового содержания.

Гипотеза:
Семёновское кладбище помимо наличия воинских 

захоронений XVIII – нач. XX вв. имело гражданские 
захоронения того же периода, большинство из которых 
также утрачены вследствие уничтожения кладбища. 

Предусматриваемый к созданию воинский мемориал на 
территории уничтоженного Семёновского кладбища не 
предполагает  сохранения памяти гражданских лиц, 

погребенных на данном кладбище и не  включает в себя 
наличие часовни Памяти. Создание мемориальной часовни 

делает идею сохранения памяти усопших  предков, 
всенародного покаяния более духовно и нравственно 

глубокой и осмысленной, и предусматривает сохранение 
полное сохранение сути увековечивания уничтоженного 

Семеновского кладбища . 
 

Этапы исследования:
- Натурные исследования объекта (фотофиксация объекта и окружающей контекстной 

застройки);
- Изучение архитектурных особенностей исследуемого объекта;

- Изучение библиографического материала по теме исследования;
- Встречи со студентами РГГУ,  входящими в состав группы актива по созданию воинского 

мемориала на Семёновском кладбище;
- Встреча и беседа со священником храма Воскресения Христова протоиереем Андреем 

(Головановым);
- Беседы с  членами Молодежного центра во имя великомученицы Екатерины при храме 

Воскресения Христова на Семёновском кладбище;
- Беседы с людьми, чьи родственники были погребены на Семеновском кладбище и чей 

прах утерян, в следствие его уничтожения.



Храм 
Воскресения Христова 

на
Семёновском кладбище

Историческая справка об объекте исследования 
в культурном пространстве Москвы



Район Соколиная Гора, где расположен Храм Воскресения Христова, имеет 
древнюю историю. Здесь находился двор Алексея Михайловича, отца Петра I, 

где обучали царской охоте соколов и кречетов. Район объединяет еще две 
исторические территории: это Благуша, Благушенская роща, в которой раньше 
даже звери водились, и Семеновское – территория, на которой был создан один 

из первых полков русской армии – Семеновский. 
Село Семеновское упоминается уже в документах с середины XVII 

века. До 1657 года это село называлось Введенское по церкви 
Введения во храм Пресвятой Богородицы.  

В  XVII в. в селе Введенское (Семеновское) образовалось кладбище, и 
при нем была в 1643 году построена деревянная церковь Введения во 

храм Пресвятой Богородицы, сгоревшая в 1728 г.
Прокладка Камер-Коллежского вала (1742 г.) включила Семёновское в состав 

городских территорий. Одной из 16 московских застав стала Семёновская. 
У этого места в 1771 г. возникло Семёновское кладбище 

на месте бывшего сельского погоста при храме Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

 В 1771 г. во время эпидемии чумы в Москве (1770-1772) Семеновское 
кладбище по Указу Сената становится общегородским 

и единственным «нечумным» в кольце кладбищ
 за Камер-Коллежским валом.

 В начале XX в. Семеновское кладбище было одним из самых 
крупных мест погребения усопших в Москве.

 В 1818 г. купец Осип Ильич Милованов, владевший соседним с кладбищем 
земельным участком, выступил с предложением устроить на Семеновском 

кладбище церковь и богадельню. Несмотря на поддержку генерал-губернатора, 
Милованову было разрешено лишь устроить на Семеновском кладбище 

богадельню. 
 До 1855 года на этом кладбище не было своего храма, пока на 

средства московского купца Михаила Николаевича Мушникова 
и других вкладчиков был построен Храм во имя Воскресения 

Христова в честь праздника Воскресения Словущего по проекту 
архитектора А.П. Михайлова. 

+

Ктитор храма М.
Н. Мушников 

с супругой

Архитектор
А.П. Михайлов



Храм 
Воскресения Словущего 

 освящен 
митрополитом Московским 

Филаретом (Дроздовым)
 17 июля 1855 года



Посвящение храма Воскресению Христову, его архитектура и убранство являются прямым продолжением тех художественных 
принципов и идей, которые нашли свое воплощение в Храме Христа Спасителя.  В облике храма Воскресения Христова 
читается русско-византийский стиль, а детали его убранства были выполнены по образцам архитектора К.А. Тона. Базы 
колонн-пилястр точно повторяют конструкцию храма Христа Спасителя. Храм представляет собой 
двусветный четверик увенчанный одной главой и с невысокой шатровой колокольней 
над входом.  Одноглавый храм имеет оригинальную систему трех цилиндрических сводов, опирающихся пятами на 
подпружные арки. Шатровая колокольня имеет восьмигранный ярус звона с четырьмя арочными проемами, завершавшимися 
килевидными арками. Необычным в храме является то, что храм в русско-византийском стиле завершен одной главой 
и колокольня не вынесена за пределы собственно храма как самостоятельный архитектурный объём, а расположена 
с запада над самим же четвериком составляя таким образом единый объем с храмом. Облик храма выглядит гармонично. 
Архитектор сделал акцент на роли колокольни — она является доминантой в окружающем пространстве, придает храму 
масштабность и некоторую монументальность. Внутри Храм Воскресения Христова на Семеновском кладбище не менее 
красив, чем снаружи. Алтари его приделов расположены на той же линии, что и главный алтарь. Всего тут три престола. 
Южный придел был возведен во имя святого благоверного князя Владимира и Всех Святых. Противоположный придел, 
северный – во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость. Основной или центральный придел – во имя Воскресения 
Христова. Безусловно, церковь была очень красивой. Имеются описания 

очевидцев, которые рассказывают о ее богатом внутреннем 
убранстве. В храме был созданный из олонецкого мрамора 
мозаичный пол. Также здесь находились старинные иконы, а 
иконостас можно было назвать произведением искусства.



Судьба храма в советский период 
сравнима с судьбой новомучеников - он 
был закрыт и подвергся значительным 
разрушениям. В 1930-е годы храм был 
закрыт, колокольня и глава разобраны, 
архитектурная отделка со стороны 
улицы срублена. Поскольку храм 
двусветный, это позволяло новым его 
владельцам устроить второй этаж.  К 
апсидам, колокольне и южному фасаду 
были сделаны хозяйственные 
пристройки, а вскоре в храме 
расположился ремонтно-механический 
комбинат.

Последним настоятелем храма (до его 
разрушения)  в 1931—1935 гг. был протоиерей 
Ансимов (Анисимов) Павел Георгиевич (1891-1937 
гг.). 
2 ноября 1937 г. он был арестован , осуждён 
тройкой НКВД за «контрреволюционную 
антисоветскую агитацию» и расстрелян на 
Бутовском полигоне. Ныне протоиерей Павел 
причислен к лику святых новомучеников 
Российских постановлением Священного Синода 
16 июля 2005 года для общецерковного почитания. 

Семеновское кладбище, часть территории которого была специально выделена 
для погребений воинов, было закрыто в 1931 году.
На Семёновском кладбище нашли последнее упокоение  
многие тысячи нижних чинов и офицеров, умерших от ран 
и болезней во время войн XVIII века, Отечественной войны 
1812 года, Русско-турецкой 1877-1878 годов, Русско-японской 
1904-1905 годов, Первой мировой воин и других 
конфликтов XIX – начала XX веков, и в частности, умерших 
в Московском военном госпитале (ныне – Главный 
военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко), основанном в 1706 г. по Указу императора Петра 
I вблизи расположения Преображенского, Семёновского и 
Лефортовского лейб-гвардии полков.



В 1966 г. Семеновское кладбище, существовавшее 
на границе Семеновской слободы, сровнено с 
землей и окончательно уничтожено. 
Сегодня территория Семеновского кладбища 
разделена на две неравные части проложенным 
Семёновским проездом с трамвайными путями, из 
которых лишь северная, меньшая, осталась 
незастроенной, – именно там теперь сквер с 
Воскресенской церковью и чудом 
сохранившимися еще несколькими надгробиями. 
На большей, южной части  в настоящее время на 
месте могил находятся ФГУП «ММПП «Салют» и 
многоэтажные жилые дома. В этих местах до сих 
пор находят остатки могильных плит.
 Возрождение и восстановление храма 

Воскресения Христова началось в 1992 году, когда 
поруганный, перестроенный и полуразрушенный 
храм был передан Русской Православной Церкви. 
Первоначально  службы совершались на 2-м этаже 
Храма, часть которого была перестроена в 
советское время под актовый зал. Несмотря на то, 
что здание Храма было возвращено верующим, 
вплоть до 1998 года в нем продолжало находиться 
оборудование ремонтного цеха, кухня, буфет и 
администрация ремонтно – механического 
комбината. Примерно с 2000 г. начаты работы по 
восстановлению храма. 
Новые росписи храма закончены в 2005-2006 гг.
 



В настоящее время благодаря инициативе 
общественности, Главного военного клинического 
госпиталя им. Н.Н. Бурденко, историко-архивного 

института РГГУ, Союза краеведов России, при поддержке 
префектуры ВАО и управы района «Соколиная гора» 

ведётся работа по приданию территории Семёновского 
парка статуса достопримечательного места с целью 

создания здесь воинского мемориала. 
28 августа 2012 г. в Семеновском парке гора состоялось 
открытие памятного знака, который является началом 

создаваемого здесь мемориала воинской славы. 
Священником храма Воскресения Христова 

на Семёновском кладбище была отслужена панихида 
памяти погибших воинов и всех, захороненных 

на Семёновском кладбище.



26 февраля 2017 года, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения возрожденного храма Воскресения Христова ― 
Патриаршего подворья на Семеновском кладбище г. Москвы и 
Божественную литургию в новоосвященном храме. Великим чином были 
освящены два престола: главный ― в честь Воскресения Христова, 
южный ― в честь святого равноапостольного князя Владимира. «Это один 
из известных храмов города Москвы, — отметил Святейший Владыка. — Он 
был построен здесь, на Семеновском кладбище, одном из самых известных 
кладбищ города Москвы. Но в послереволюционные годы кладбище 
варварски, безумно было уничтожено. На территории кладбища построен 
завод, какие-то учреждения, а в 1960-е годы, в разгар хрущевских гонений, 
бульдозером были снесены оставшиеся могилы. Иногда мы спрашиваем: а 
за что нам все то плохое, что иногда случается в нашей жизни, и не просто в 
личной жизни, но и в жизни страны? И возникает вопрос: а кто наказан за 
это преступление — уничтожение гробниц наших предков? И если те 
безумные люди, одержимые идеологией и безбожием, ничего не понимали, 
то мы-то с вами понимаем, и для нас это должно быть очень важным уроком 
того, как нельзя преступать черту Божественного закона. Мы не можем 
восстановить этих могил, но мы можем молиться о тех людях, которые здесь 
похоронены и имена которых знает только Господь. 

Вот и сегодня мы совершили здесь такое поминовение во время Божественной литургии. Я просил бы, чтобы такое поминовение 
совершалось каждый день, потому что нужно замаливать грехи наших предков и молиться об усопших, которые лежат на этом 
Семеновском кладбище». 
Предстоятель Русской Церкви благословил называть храм Воскресения Христова на Семеновском кладбище без 
использования слово «бывшее». «Не бывает бывших кладбищ... Здесь люди в земле лежат. Не употребляйте слова «на 
бывшем кладбище» ― Храм Воскресения Христова на Семеновском кладбище. И пусть само название помогает нам 
осознать весь трагизм той истории, которая на этом месте совершилась. Вычеркните из названий слово «бывшее»», ― 
добавил Святейший Патриарх.

26 
февраля

2017 г.



Мемориальная часовня может 
быть органично включена в 

состав мемориального 
комплекса на уничтоженном 

Семёновском кладбище. 

Создание мемориальной 
часовни  на территории 

уничтоженного Семёновского 
кладбища в сочетании с 
воинским мемориалом 

«помогает нам осознать весь 
трагизм той истории, которая 
на этом месте совершилась», 

делает идею сохранения памяти 
усопших  предков, всенародного 

покаяния более духовно и 
нравственно глубокой и 

осмысленной.

Проектные предложения 
по созданию мемориальной 

часовни, разработанные 
студентами ГБПОУ « МКАГ», 

в ближайшее время будут 
переданы в храм Воскресения 

Христова на Семеновском 
кладбище, Союз краеведов 

России, префектуру ВАО 
и управу района «Соколиная 

гора» для рассмотрения и 
обсуждения.  

Проектное предложение

Часовня во имя Страстной иконы Божией Матери 
на уничтоженном Семеновском кладбище

Результаты исследования 
и выводы:



Проектное предложение
Схема генерального плана

Часовня во имя Страстной иконы Божией Матери 
на уничтоженном Семеновском кладбище
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