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Yu. Yu. К а г р о v. Caucasian women: ideological prerequisites 
of social status 

The article gives consideration to the ideological aspects of the rights and responsibilities of women in the 
traditional societies of the peoples of the Caucasus. The article dwells specifically on the responsibility of women to 
preserve life, the «energetic balance» of family-kinship groups, which determined their part in the custom of blood 
feud. The «veto» on the contacts of women with blood had in many respects stipulated for the norms of common law, 
popular medicine practices, and the like Clearly reflected in the ritual practices is the organic connection of women with 
khtonic forces. 
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B.A. Т к а ч е н к о 

ПОСВЯЩЕНИЯ ГЛАВНЫХ ПРЕСТОЛОВ 
ХРАМОВ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ В XIV - НАЧАЛЕ XX в. 

Из вопросов, относящихся к истории строительства храмов, особого внимания за
служивает проблема посвящения их главных престолов. Каждое из посвящений, 
дававшее название храму, отражало духовные потребности их инициаторов. Верую
щие, выказывая предпочтение в освящении престолов Всесвятои и Живоначальнои 
Троице или одной из ее ипостасей (I группа храмов), Пресвятой Богородице (II группа), 
памяти того или иного священного события, святого или святых (III группа), опре
деляли тем самым особую значимость для них представлений, связанных с выбран
ными субъектами и объектами почитания. 

Изучение проблемы посвящения главных престолов храмов дает возможность 
выявить те направления, по которым шло развитие православного мировосприятия в 
предыдущие столетия. Знакомство с историей строительства храмов на одной и той же 
территории показывает, что в отдельные века преобладали посвящения тем или иным 
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святым или праздникам. Цель нашего исследования - определить приоритеты в 
посвящениях главных престолов в группах храмов, а также тенденции и общие 
ситуации в этом явлении в разные века. 

Для достижения поставленной цели были собраны сведения о храмах, располагав
шихся в прошлом на территории 11 средневековых станов и волостей: Шуромского, 
Рождественского, Верхдубенского, Кинелы, Радонежа, Корзенева, Вори, Бели, 
Инобажа, Мишутина и Серебожа. В настоящее время земли этих станов и волостей 
входят в административном отношении в состав Сергиево-Посадского и примыкающих 
к нему частей Пушкинского, Щелковского, Дмитровского и Талдомского районов 
Московской обл. В географическом отношении исследуемая территория занимает 
север Подмосковья по обоим берегам верхнего течения р. Дубны с ее правыми 
притоками Сулотью, Нушполой и Свистушкой и левыми притоками Рассоловкой, 
Куньей, Кубжей и Белей; на востоке - по правому берегу верхнего течения р. Мо-
локчи и по обоим берегам верхнего течения речки Дубенки, впадающих в р. Шерну; 
на юге и в центральной части - по обоим берегам верхнего и среднего течения р. Вори 
с ее левыми притоками Пажей и Торгошей и правыми притоками Талицей и 
Пруженкой; на западе - по речке Вязи с ее притоками, обоим берегам верхнего 
течения р. Яхромы и по правому берегу среднего и нижнего течения р. Вели. 

Хронологические рамки исследования определены временем первого упоминания 
храмов на данной территории в письменных источниках, т.е. началом XIV в., и 
временем, когда советская власть взяла курс на прекращение их деятельности, т.е. 
вторым десятилетием XX в. В основу работы положены духовные и договорные 
грамоты и межевания великих и удельных князей XIV - начала XVI в.1, летописи и 
литературные сочинения XV-XVI вв.2, акты XV-XVII вв.3, писцовые, переписные, 
межевые и отказные книги XVI - первой половины XVIII в.4, материалы Генерального 
и Специального межеваний второй половины XVIII-XIX в.5, клировые ведомости XIX -
начала XX в.6, документы советских государственных органов7, публикации по истории 
отдельных храмов, погостов и монастырей8. 

Согласно письменным источникам, на северо-востоке Подмосковья в XIV - начале 
XX в. было освящено 290 главных церковных престолов: в XIV в. - 6, в XV - 27, в 
XVI - 55, в XVII - 78, в XVIII - 58, в XIX - 62 и в начале XX в. - 4. В XV - начале 
XX в. помимо новопостроенных храмов продолжала действовать часть храмов, чьи 
главные престолы были освящены в предыдущие столетия. В XV в. действовало 
33 храма, в XVI - 79, в XVII - 118, в XVIII - 153, в XIX - 171 и в начале XX в. -
152 храма (табл. 1). 

Из приведенных данных видно, что в XV в. число вновь построенных храмов в 
4.5 раза превышало число продолжавших действовать храмов XIV столетия (27 и 6), в 
XVI в. - в 2,3 раза (55 и 24), в XVII в. - почти в 2 раза (78 и 40), но в XVIII в. - в 
1.6 раза меньше (58 и 95), а в XIX в. - в 1,7 раза меньше (62 и 109). Быстрый рост 
числа храмов в XV-XVII вв. объясняется, во-первых, переходом в XIV-XVI вв. зна
чительной части общинных земель края в вотчинную или, иначе говоря, частную и 
наследуемую собственность. Многие вотчинники организовывали свои хозяйственные 
центры - усадьбы и строили в них церкви. В XVII в. в связи с гибелью большого числа 
землевладельцев в период Смутного времени и утверждением на московском престоле 
династии Романовых появились новые вотчинники. Они устраивали свои усадьбы и 
также строили в них храмы. Во-вторых, в XIV-XVII вв. храмы строили в основном из 
такого относительно непрочного материала, как дерево. Церковь нередко приходила в 
ветхость уже через несколько десятилетий, и на ее месте ставили новую. 

Более медленный рост числа новых храмов в XVIII - начале XX в. также связан с 
двумя обстоятельствами. Во-первых, замедлился процесс появления новых вотчин. 
Кроме того, строительство новых храмов увязывалось теперь правительственными и 
церковными распоряжениями прежде всего с ростом населения, а не с желаниями 
отдельных лиц. Во-вторых, церкви все чаще стали возводить из таких более долго
вечных материалов, как камень и кирпич. В XV-XVII вв. из этих материалов было 

2 Этнографическое обозрение, № 4 33 



Таблица 1 

Храмы северо-востока Подмосковья в XIV - начале XX в. 

Время освящения главных 
престолов храмов, век 

Время существования храмов, век 

XIV XV XVI XVII xvm XIX начало XX 

XIV 6 6 5 3 3 3 3 
XV 27 19 11 11 10 10 
XVI 55 26 21 17 16 
XVII 78 (to 43 37 
ХУШ 58 36; 31 
XIX 62 51 
Начало XX 4 
Общее число храмов 6 33 79 118 153 171 152 

построено лишь 13 храмов, 10 из которых возвели в Троице-Сергиевом монастыре, по 
одному - в подведомственных ему Покровском Хотьковском и Успенском Подсосен
ском монастырях и еще один - в с. Сафарине, ставшем в 1680-е годы вотчиной 
царского тестя боярина Ф. Салтыкова. Троице-Сергиев монастырь и тесть Алексея 
Михайловича были самыми крупными и богатыми землевладельцами края. В XVIII же 
веке было построено 45 кирпичных храмов (30% от общего числа действовавших в 
этом столетии церквей), а в XIX в. - уже 135 (80%). 

Количественное преобладание в XV-XVII вв. новопостроенных храмов над возве
денными в предыдущее столетие сказывалось в том, что тенденции в посвящениях 
главных престолов храмов определяли одновременно общую ситуацию в вопросе 
приоритетов тех или иных посвящений. В XVIII - начале XX в., наоборот, общая 
ситуация определяла приоритеты посвящений (рис. 1,2). 

Главные престолы новопостроенных храмов северо-востока Подмосковья в XIV -
начале XX в. были освящены в честь 68 лиц и праздников9. Одна группа престолов 
была освящена во имя Троицы и ее двух ипостасей - Иисуса Христа и Святого Духа 
(11 лиц и праздников), другая - во имя Богородицы, посвященных ей праздников и ее 
образов (18 лиц, праздников и образов), третья - в честь святых и посвященных им 
праздников (39 лиц и праздников). Троице и ее двум ипостасям был посвящен 71 но-
вопостроенный храм: 10 - во имя Троицы, 4 - во имя Святого Духа и 57 - в честь 
Господних праздников. Троице главные престолы храмов посвящались в XIV-XVIII вв. 
(соответственно 1, 2, 2, 2, 3 храма), Святому Духу - в XVI, XVIII и XIX вв. (соот
ветственно 1,1,2 храма). Первый Троицкий храм был построен преподобным Сергием 
Радонежским. В последующие века эти храмы возводились в различных усадьбах и 
селах. Храмы, посвященные Святому Духу, были построены только в Троице-
Сергиевой лавре и подчиненных ей Спасо-Вифанском монастыре и Параклитовой 
пустыне. Господние храмы строились в XIV-XIX вв. и прежде всего в усадьбах и 
селах. Их главные престолы посвящались празднику праздников - Пасхе (Воскре
сению) и таким двунадесятым праздникам, как Рождество, Сретение, Богоявление, 
Преображение, Вознесение и Воздвижение Креста. Кроме того, они были посвящены 
Всемилостивому Спасу и Спасу Нерукотворному Образу, а также такому событию, 
как Гефсиманское моление Спасителя. Посвящения главных престолов храмов тому 
или иному лицу или празднику на исследуемой территории зависели как от выбора ве
рующих, так и от общего числа посвящений определенному лицу или празднику. По
следнее обстоятельство наглядно показывает, какие идеи, связанные с тем или иным 
образом или праздником, более всего привлекали внимание наших предков (табл. 2). 

Из данных, отмеченных выше и приведенных в табл. 2, следует, что в первой 
группе храмов предпочтения в посвящениях престолов были отданы Спасу (17 храмов, 
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Рис. 2. Храмы 1-Ш групп, действовавшие в XIV - начале XX в. 

т.е. около 24% от общего числа храмов этой группы), празднику Воскресения 
(12 храмов, т.е. около 17%) и Троице (10 храмов, т.е. 14%). Всего же им было посвя
щено более половины новопостроенных храмов (39 из 71, т.е. около 55%). 

Богородице, ее праздникам и образам были посвящены 87 новопостроенных храмов. 
Характерная особенность посвящений главных престолов храмов этой группы -
освящение некоторых престолов в XV-XVI вв. во имя самой Божией Матери - 3 хра
ма и, начиная с XVII в., ее образам - 36 храмов. Главные престолы Богородичных 
храмов были освящены в честь всех двунадесятых праздников, посвященных Божией 
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Таблица 2 

Господние храмы северо-востока Подмосковья в XIV - начале XX в.* 

Праздник, в честь которого ос
вящен главный престол храма 

Время существования храмов, век 

XIV XV XVI XVII xvni XIX Начало 
XX 

Общее 
число ново-
построенных 
храмов 
(по празд
никам) 

Воскресение 

Рождество 

Сретение 

Богоявление 

Преображение 

Вознесение 

Воздвижение Креста 

Спас 

Гефсиманское Моление 
Спасителя 

Общее число храмов 

i 
1 
1 
1 

2 
2 

1 

Т 

1 
1 

1 
1 

2 
4 

5 
6 
2 
2 

т 
1 
1 

8 
10 

2 
3 
4 
5 

2 
2 
3 
3 
1 
1 

Т 
3 
3 

15 
18 

3 
6 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
2 
5 
1 
2 

т 
6 
10 

16 
33 

1 
5 
1 
5 

т 
3 
2 
6 
1 
3 
1 
2 
7 
12 
1 
1 
14 
38 

5 

4 

т 
3 

3 

3 

Т 

17 

Т 

32 

12 

9 

1 

5 

7 

3 

2 

17 

1 

57 

В этой таблице и других в числителе дроби приведено число построенных храмов, в знаменателе -
действовавших в указанные века. 

Матери (Рождество, Введение во храм, Благовещение и Успение) - 29 храмов, а 
также в честь такого великого праздника, как Покров - 19 храмов. Из 20 наиболее 
чтимых образов Богородицы10 престолы были освящены во имя 10 этих образов: 
Ахтырской, Боголюбовской, Владимирской, Всех скорбящих Радость, Донской, Зна
мение, Казанской, Смоленской, Тихвинской и Толгской, а также двух местно чтимых 
образов Корсунской и Черниговской Божией Матери (табл. 3). 

Из данных, приведенных в табл. 3, следует, что во второй группе храмов пред
почтения в посвящениях главных престолов были отданы праздникам Покрова 
(19 храмов, т.е. 21% от общего числа храмов данной группы), Успения (13 храмов, т.е. 
15%) и образу Казанской Божией Матери (11 храмов, т.е. 12%). Всего им была 
посвящена почти половины храмов (43 из 87, т.е. 45%). 

В честь святых был построен 131 новый храм: 14 посвящались апостолам и 
равноапостольным, 1 - священномученику, 16 - великомученикам и великомученицам, 
5 - мученикам и мученицам, 11 - Архангелу Михаилу, 16 - пророкам, 42 - святителям, 
4 - праведным, 16 - преподобным, 1 - благоверным, 2 - бессребреникам и 3 - всем 
святым (табл. 4). 

Из данных, приведенных в табл. 4, следует, что в третьей группе храмов предпоч
тения в посвящении главных престолов были безоговорочно отданы святителю 
Николаю Мирликийскому (34 храма,т.е. 26% от общего числа храмов данной группы). 

Подводя итог в определении приоритетов в посвящениях главных престолов в 
отдельных группах храмов, отметим, что большинство храмов посвящалось святым 
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Богородичные храмы северо-востока Подмосковья в XIV - начале XX в. 

Таблица 

Праздник, в честь которого ос
вящен главный престол храма 

Время существования храмов, век 

XIV XV XVI XVII XVIII XIX начало 
XX 

Общее ко
личество 
новопост-
роенных 
храмов(по 
праздни
кам) 

Богородица 

Рождество 

Введение во храм 

Благовещение 

Успение 

Покров 1 
1 

Казанская Божия Матерь 

Смоленская Божия Матерь 

Владимирская Божия Матерь 

Ахтырская Божия Матерь 

Донская Божия Матерь 

Знамение Божией Матери 

Тихвинская Божия Матерь 

Толгская Божия Матерь 

Боголюбовская Божия Матерь 

Всех скорбящих Радость Божия 
Матерь 

Корсунская Божия Матерь 

Черниговская Божия Матерь 

2 
2 

1 
1 

1 

1 
1 

2 
3 

1 
2 

2 
2 

2 
3 

т 
4 
6 

3 
6 

4 
5 

2 

1 
2 

I 
5 

7 
10 

3 
3 

2 
2 

1 
1 

3 

2 

i 
3 
4 
8 

2 
11 

5 
8 

2 
4 
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3 

8 

4 

4 

13 

19 

11 

5 

4 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

4 

1 

1 

Общее число храмов 12 19 
20 30 

23 25 
64 

87 
55 



Таблица 4 

Храмы северо-востока Подмосковья в XIV - начале XX в., 
главные престолы которых освящены во имя святых 

Святой, в честь которого освя
щен главный престол храма 

Время существования храмов, век 

XIV XV XVI XVII XVIII ХГХ начало 
XX 

Общее 
количество 
новопост-
роенных 
храмов (по 
именам) 

Апостолы Петр и Павел 

Апостол и евангелист Иоанн 
Богослов 

Собор 12 апостолов 

Равноапостольные царь 
Константин и мать его царица 
Елена 

Равноапостольная Мария 
Магдалина 

Священномученик Гермоген, 
патриарх Московский 

Великомученица Анастасия 
Узорешительница 

Великомученица Варвара и 
мученица Анастасия (и 
мученица Акилина) 

Великомученик Георгий 1 
Победоносец 1 

Великомученик Димитрий 
Солунский 

Великомученица Екатерина 

Мученик Иоанн Воин 

Мученицы Матрона и 
Капитолйна 

Мученик Никита 

Мученица Параскева, 
именуемая Пятница 

Архангел Михаил 

Пророк Илия 

Иоанн Предтеча 

1 

1 
1 

V 
1 

3 
3 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
2 

т 

1 

1 
1 

2 
4 

1 
2 

3 
3 

3 
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1 
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1 
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1 
4 

3 

1 
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3 

1 
2 

1 
1 

т 

т 
т 
т 

т 

т 
1 
4 

3 

5 

7 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

9 

1 

1 

1 

2 

1 

11 

7 

9 

Святитель Алексий, 
митрополит Московский 
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Таблица 4 (окончание) 

Святой, в честь которого освя
щен главный престол храма 

Время существования храмов, век 

XIV XV XVI XVII XVHI XIX начало 
XX 

Общее 
количество 
новопост-
роенных 
храмов(по 
именам) 

Святители Афанасий и Кирилл, 
архиепископы Александрийские 

Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого 

Общее число храмов 2 
2 

16 
18 

31 
42 

42 
64 

15 
63 

21 
60 

4 
56 

3 

Святитель Василий, 
архиепископ Кесарии 
Каппадокийской 
Святитель Митрофан, епископ 
Воронежский 

Святитель Николай, 1 
архиепископ Мир Ликийских 1 

9 
10 

1 
1 

13 
19 

1 

10 
23 

1 

1 
21 

1 

1 
1 

ТА 

1 

Т 

Л 

1 

1 

34 

Праведные Богоотец Иоаким и 
Анна 

Праведный Лазарь 
Четырехдневный 

Праведный Филарет 
Милостивый 

Преподобный Алексий, человек 
Божий 

Преподобные Антоний и 
Феодосии Киево-Печерские 

Преподобные Зосима и 
Савватий Соловецкие 

Преподобный Иоанн 
Лествичник 

Преподобный Михаил Малеин 

Преподобный Михей 
Радонежский 

Преподобный Никон 
Радонежский 

Преподобный Сергий 
Радонежский 

Преподобные Сергий и Никон 
Радонежские 

Благоверный великий князь 
Александр Невский 

Бессребреники Косма и Дамиан 

Все святые 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 
1 1 
1 2 

1 1 
1 1 

1 
1 
1 

1 
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1 
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т 
2 
4 
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т 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

т 
1 
1 

т 
т 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

3 
3 

Т 

Т 
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т 

т 
I 

т 
т 
1 
4 

т 
I 

3 

1 

i 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

3 

131 

39 



(46% от общего числа новопостроенных храмов). В 1,5 раза меньше церквей было 
посвящено Божией Матери (30%) и почти в 2 раза меньше Троице и ее ипостасям 
(24%). Внутри этих групп наибольшее число храмов посвящалось святителю Николаю 
Мирликийскому (около 12% от общего числа новопостроенных храмов), празднику 
Покрова (около 6%) и праздникам Спаса (менее 6%). 

Обратимся теперь к анализу посвящений главных престолов храмов в отдельные 
века. Рассмотрим приоритеты в посвящениях в новопостроенных храмах XIV - начала 
XX в., а также названия главных престолов всех действовавших в XV - начале XX в. 
храмов. 

По письменным источникам, на северо-востоке современной Московской обл. в 
XIV в. действовало 6 церквей: 2 из них было посвящено Рождеству и Воскресению 
Иисуса Христа, 1 - Троице, 1 - Божией Матери, 1 - святителю Николаю Мирли
кийскому и еще 1 - великомученику Георгию Победоносцу. 

В XV в. на исследуемой территории было построено 27 церквей. Из них 9 храмов, 
т.е. треть от их общего числа, посвящено святителю Николаю Мирликийскому, 7 хра
мов, т.е. чуть менее четверти, - Богородице. По 2 храма было посвящено Иисусу 
Христу и Троице. В остальных 7 храмах 3 престола посвящались Архангелу Михаилу. 
Таким образом, в XV в. при возведении новых храмов отдавали предпочтение прежде 
всего святителю Николаю и Божией Матери - только им двоим было посвящено 
свыше половины престолов (16 из 27). 

Всего в XV в. действовало 33 храма: 6 - с предыдущего столетия и 27 построено в 
XV столетии. Из них 10 храмов, т.е. чуть менее трети, было посвящено святителю 
Николаю, 8, т.е. чуть менее четверти, - Богородице, 4 - Господним праздникам и по 
3 престола - Троице и Архангелу Михаилу. Остальные 5 храмов посвящались раз
личным святым. Таким образом, святителю Николаю, Пресвятой Богородице и Иисусу 
Христу было посвящено две трети храмов (22 из 33). 

В XVI в. было возведено 55 церквей: из них 13, т.е. чуть менее пятой части от их 
общего числа, посвящались святителю Николаю Мирликийскому, 12, т.е. менее пятой 
части, - Богородице, 8, т.е. менее седьмой части, - Иисусу Христу, 2 - Троице, 
1 - Святому Духу, 3 - Иоанну Предтече, остальные 16 - разным святым. Таким 
образом, в XVI в., как и в предыдущем столетии, наиболее почитаемым продолжал 
оставаться святитель Николай. В то же время резко возросло почитание одной из 
ипостасей Троицы. Всего святителю Николаю, Богородице и Иисусу Христу было 
посвящено более половины храмов (33 из 55). 

В XVI в. действовало 79 храмов: 5 от XIV в., 19 от XV в. и 55 от этого столетия. 
20 храмов, т.е. около четверти, было посвящено Богородице, 19, т.е. несколько менее 
четверти, - святителю Николаю Мирликийскому, 10, т.е. менее шестой части, -
Иисусу Христу, 5 - Троице, 1 - Святому Духу и 4 - Архангелу Михаилу. Престолы ос
тальных 20 храмов посвящались разным святым. Следовательно, около двух третей 
храмов XIV-XVI вв. названы в честь Богородицы, святителя Николая и Иисуса 
Христа (49 из 79). 

В XVII в. на северо-востоке Московской обл. было построено 78 храмов: 19 из них, 
т.е. почти четверть, посвящались Богородице, 15, т.е. более пятой части, - Иисусу 
Христу, 10, т.е. менее седьмой части, - святителю Николаю, 2 - Троице, остальные 
32 - разным святым (из них 5 - великомученику Димитрию Солунскому). Таким обра
зом, в XVII в. по сравнению с предыдущим столетием значительно возросло число 
храмов, посвященных Богородице и Иисусу Христу. Всего же во имя Божией Матери, 
Иисуса Христа и святителя Николая было названо более половины храмов (44 из 78). 

В XVII в. функционировало 118 церквей: 3 от XIV в., 11 от XV в., 26 от XVI в. и 78 
построено в XVII столетии. Престолы 30 храмов, т.е. четверть от их общего числа, 
посвящались Богородице, 23, т.е. около пятой части, - святителю Николаю, 18, т.е. 
свыше одной шестой, - Иисусу Христу, 5 - Троице и 1 - Святому Духу. Престолы 
остальных 41 храма имели посвящения разным святым (из них по 5 престолов -
великомученику Димитрию Солунскому и Иоанну Предтече). Следовательно, более 
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половины храмов названы во имя Богородицы, Иисуса Христа и святителя Николая 
(71 из 118). Таким образом, последнему было посвящено престолов меньше, чем Бо
городице и Иисусу Христу, хотя в составе действовавших церквей Никольские храмы 
уступали лишь Богородичным. 

В XVIII в. на исследуемой территории построили 58 храмов: 23 из них, т.е. свыше 
трети, было посвящено Богородице, 16, т.е. менее трети, - Иисусу Христу, 3 - Троице 
и 1 - Святому Духу. Престолы остальных 15 храмов названы в честь разных святых: 
по 2 - в честь Архангела Михаила, апостола Иоанна Богослова, великомученика 
Димитрия Солунского и преподобного Сергия Радонежского. Таким образом, в XVIII в. 
продолжали возводить значительное число храмов, посвященных Божией Матери и 
Иисусу Христу (чуть больше двух третей от общего числа: 39 из 58) и почти прекра
тили строительство церквей, престолы которых имели посвящение святителю 
Николаю (1 храм). 

В XVIII в. действовало 153 храма: 3 от XIV в., 11 от XV в., 21 от XVI в., 60 от 
XVII в. и 58 от XVIII в. 48 церквей, т.е. почти треть, получили свое название в честь 
Богородицы, 33, т.е. чуть более пятой части, - Иисуса Христа, 21, т.е. седьмая 
часть, - святителя Николая, 7 - Троицы и 2 — Святого Духа. Остальные 42 храма 
имели главные престолы во имя тех или иных святых (из них по 5 церквей посвящено 
Архангелу Михаилу, апостолу Иоанну Богослову, Иоанну Предтече и великомученику 
Димитрию Солунскому). Таким образом, в XVIII в., как и в предыдущие столетия, 
большинство храмов, в данном случае две трети (102 из 153), было посвящено 
Богородице, Иисусу Христу и святителю Николаю Мирликиискому. Следовательно, в 
XVIII столетии распределение приоритетов в посвящениях главных престолов всех 
функционировавших церквей расходилось с общей тенденцией, господствовавшей в 
данном столетии. 

В XIX в. на северо-востоке Подмосковья возвели 62 храма: 25 из них, т.е. почти по
ловина от общего числа всех церквей, получили свое название во имя Богородицы, 
14, т.е. более пятой части, - Иисуса Христа, - 2 - Святого Духа, 21 - тех или иных 
святых. В этом столетии в отличие от всех предыдущих не было построено ни одной 
церкви, главный престол которой посвящался бы святителю Николаю Мирликиискому. 
Еще одна особенность этого века заключалась в том, что новых Богородичных 
храмов имелось вдвое больше, чем Господних. Церкви же, посвященные Богородице и 
Иисусу Христу, составляли, как и в XVIII столетии, почти две трети от общего числа 
(39 из 62 церквей). 

В XIX в. на северо-востоке современной Московской обл. действовал 171 храм: 3 от 
XIV в., 10 от XV в., 17 от XVI в., 43 от XVII в., 36 от XVIII в. и 62 построены в 
XIX столетии. Из 171 храма XIV-XIX вв. престолы 64 храмов, т.е. более трети, были 
посвящены Божией Матери, 38, т.е. более пятой части, - Иисусу Христу, 14, т.е. 
менее десятой части, - святителю Николаю, 5 - Троице и 4 - Святому Духу. 
Остальные 46 храмов названы в честь святых (из них 5 посвящались Иоанну Пред
тече). Приведенные данные свидетельствуют о том, что в XIX столетии, как и в 
предыдущие века, большинство престолов храмов - две трети - имели посвящения во 
имя Богородицы, Иисуса Христа и святителя Николая Мирликийского (116 из 171). 
Таким образом, тенденция в выборе посвящений престолов в XIX в., как и в пре
дыдущем столетии, резко разошлась с общей ситуацией, характерной для этого сто
летия. 

В первые десятилетия XX в. на исследуемой территории продолжали действовать 
152 храма: 3 от XIV в., 10 от XV в., 16 от XVI в., 37 от XVII в., 31 от XVIII в., 51 от 
XIX в. и 4 новопостроенные церкви, посвященные равноапостольной Марии Магда
лине, священномученику патриарху Московскому Гермогену, Архангелу Михаилу и 
преподобному Сергию Радонежскому. Последний храм был построен старообрядческой 
общиной Сергиевского Посада. Анализ посвящений престолов храмов этого периода 
повторяет в целом результаты XIX в. Главные престолы 55 храмов, т.е. чуть более 
трети, были посвящены Божией Матери, 32, т.е. чуть более пятой части, - Иисусу 
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Христу, 12, т.е. менее десятой части, - святителю Николаю Мирликийскому, 
5 - Троице, 4 - Святому Духу, остальные 44 - разным святым (5 из них - Иоанну 
Предтече). Таким образом, почти две трети главных престолов храмов посвящены 
Богородице, Иисусу Христу и святителю Николаю Мирликийскому (99 из 152). 

Подводя итог анализу посвящений главных престолов храмов по векам, отметим, 
что в XIV - начале XX в. на северо-востоке Московской обл. наибольшее число 
главных престолов храмов были освящены во имя Богородицы, Иисуса Христа и свя
тителя Николая. Тенденция посвящений в этой группе храмов выглядит следующим 
образом: в XTV в. большинство престолов новопостроенных церквей имели посвящение 
Иисусу Христу, в XV в. - святителю Николаю Мирликийскому и Богородице, в 
XVI в. - святителю Николаю, Божией Матери и Иисусу Христу, в XVII в. - Пресвя
той Богородице, Иисусу Христу и святителю Николаю, в XVIII-XIX вв. - Божией Ма
тери и Сыну Божиему. Таким образом, пик посвящений храмов святителю Николаю 
пришелся на XV-XVI вв., в XVII-XVIII вв. в его честь еще продолжали строить 
храмы, но в XIX - начале XX в. предпочтения были отданы уже другим святым. 

Иной была тенденция в посвящении главных престолов храмов Иисусу Христу. 
Значительное число новых храмов строилось в его честь в XVI-XIX вв., больше всего 
в XVIII в. Но в XIX в. Господних храмов было построено меньше, чем даже в XVII в. 

В XV-XIX вв. увеличивалось число храмов, посвященных Богородице. В XV-
XVI вв. Богородичных храмов строилось несколько меньше, чем Никольских. С XVII 
по XIX в. их возводилось больше, чем отдельно взятых Господних и Никольских, при 
этом число новопостроенных Богородичных храмов постоянно возрастало. 

Из тех святых, в честь которых чаще всего посвящались храмовые престолы в 
течение трех и более веков, следует выделить Архангела Михаила (XV - начало 
XX в.), преподобного Сергия Радонежского (XVI - начало XX в.), апостола Иоанна 
Богослова (XVI-XIX в.), великомученика Димитрия Солунского (XV, XVII-XIX вв.) и 
Иоанна Предтечу (XVI-XIX вв.). 

Анализ посвящений главных престолов всех действовавших в XV - начале XX в. 
храмов дает несколько иную картину. В XV в. по количеству посвящений новопо-
строенные и действовавшие храмы распределялись одинаковым образом: на первом 
месте стояли Никольские, а на втором - Богородичные храмы. В XVI в. новопо-
строенные Никольские храмы стояли на первом месте, а все функционировавшие 
Никольские храмы - на втором, уступив первенство Богородичным храмам. В XVII в. 
новопостроенные Никольские храмы занимали третье место, а действовавшие Ни
кольские храмы - второе. В XVIII-XIX вв. Никольские храмы уже не входили в число 
тех новопостроенных храмов, которых возводилось больше, чем остальных. Вместе с 
тем функционировавшие Никольские храмы XVIII - начала XX в. занимали в 
количественном отношении третье место. 

Наибольшее число Никольских храмов было построено в XVI в. (13), Господних - в 
XVIII в. (16), Богородичных - в XIX в. (25). По числу действовавших храмов Ни
кольские преобладали над другими в XVIII в. (23), а Господние и Богородичные 
(последние - 64) - в XIX в. 

Из новопостроенных Господних храмов больше всего храмов в XVI в. было посвя
щено празднику Воскресения (5 из 8), в XVII в. - празднику Рождества (4 из 15), 
в XVIII в. праздникам Спаса (6 из 16), в XIX в. - также последним (7 из 14). 
Приведенные данные свидетельствуют об определенной эволюции в посвящениях 
главных престолов храмов Иисусу Христу. Из действовавших Господних храмов 
наибольшее число в XVI в. посвящалось празднику Воскресения (6 из 10), в XVII в. -
празднику Рождества (5 из 18), в XVIII в. - праздникам Спаса (10 из 33), в XIX в. - им 
же (12 из 38), в начале XX в. - также последним (11 из 32). 

Из Богородичных храмов больше всего новопостроенных храмов в XV в. было 
посвящено Богородице и празднику Покрова (по 2 храма из 7), в XVI в. - празднику 
Успения (4 из 12), в XVII в. - празднику Покрова (7 из 19), в XVIII в. - образу 
Казанской Божией Матери (5 из 23), в XIX в. - празднику Покрова (4 из 25). В этом 
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Рис. 3. Новопостроенные Никольские, Покровские и Спасские храмы XIV - начала XX в. 
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Рис. 4. Никольские, Покровские и Спасские храмы, действовавшие в XIV - начале XX в. 

случае также видна определенная эволюция в посвящениях главных престолов церк
вей Божией Матери, связанным с ее земной жизнью праздникам и ее образам. Из 
действовавших Богородичных храмов в XV в. наибольшего число посвящений приш
лось на праздник Покрова (3 из 8), в XVI в. - на праздники Успения и Покрова (по 
6 храмов из 20), в XVII в. - на праздник Покрова (10 из 30), в XVIII в. - на него же (11 
из 48), в XIX в. - на тот же праздник (13 из 64), в начале XX в. - на него же (13 из 55). 
Таким образом, тенденция в посвящениях престолов Богородице и общая ситуация 
совпадали лишь частично в XV-XIX вв. 

Из новопостроенных храмов, посвященных святым, в XIX в. более всего престолов 
было посвящено памяти Всех святых (3 из 21). Из имевшихся в XV - начале XX в. 
церквей во имя святых наибольшее число посвящалось святителю Николаю Мирли-
кийскому. 

При выявлении приоритетов в посвящении главных престолов храмов внутри 
отдельных групп выяснилось, что предпочтениями пользовались святитель Николай, 
праздник Покрова и праздники Спаса. Проследим теперь, как распределялись эти 
приоритеты по векам. Новопостроенные Никольские храмы первенствовали в XV-
XVII вв. Количественный рост Покровских храмов шел в XIV-XVII вв. медленно и 
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достиг своего пика в XVII столетии. Число Спасских храмов в XVI-XIX вв. было неве
лико и только в XIX столетии достигло своего предела. Таким образом, ново-
построенные Никольские храмы в течение веков сменяли Покровские, а их в свою 
очередь - Спасские храмы (рис. 3). 

Функционировавшие Никольские храмы преобладали в количественном отношении 
в XV-XIX вв., но больше всего их было в XVII в. Число Покровских храмов росло мед
ленно в XIV-XIX вв., однако в XIX - начале XX в. и они превзошли в количественном 
отношении Никольские храмы. Число Спасских храмов резко возросло в XVIII -
начале XX в., достигнув своего пика в XIX в., уступая при этом числу Покровских и 
Никольских храмов (рис. 4). Сравнение данных рис. 3 и рис. 4 показывает, что тенден
ция в посвящениях Никольских, Покровских и Спасских храмов в XIV-XVII в. совпа
дала с общей ситуацией в тот же период, а в XVII - начале XX в. они принципиально 
расходились. Количественные соотношения между новопостроенными и действовав
шими храмами XVIII-XIX вв. прямо противоположны, а на начало XX в. они просто 
несопоставимы. 

Приведенные в настоящей статье данные показывают, что в XIV - начале XX в. на 
северо-востоке Московской обл. происходила определенная смена приоритетов в 
посвящении главных престолов храмов. Причины этого явления следует искать не 
только в области духовной жизни общества, но и в социально-экономических и 
политических условиях этого периода. 
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V.A. T k a c h e n k o . Main altar consecrations in the North-East 
of Moscow region (14th - early 20th centuries) 

The article deals with the issue of consecration of the main altars of church temples to various saints and church 
feasts in the north-eastern part of the Moscow region of the 14lh - early 20th centuries. According to the materials the 
author cites most of the altars have been dedicated to the consecrator Nikola of Mirlik and to the church feast of the 
Protection of the Virgin and that of the Saviour. However, the main altar consecration priorities have not been immune 
to change through centuries. 
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A.A. Б у р ы к и н 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ 
ЗАГАДОЧНЫХ ЭТНОНИМОВ 
АРКТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
ЧУКОТКИ 

Давно стало общепризнанным фактом, что ономастический материал, в частности 
топонимы и этнонимы, представляет собой ценный историко-этнографический источ
ник. Топонимы и этнонимы привлекают внимание исследователей, принадлежащих по 
крайней мере к четырем разным научным дисциплинам, - этнографов, историков, 
географов и языковедов. Особый интерес в исторической и этнографической науке 
представляют такие этнонимы и топонимы, которые встречаются в ограниченном 
числе письменных и картографических источников и впоследствии выходят из 
употребления. В некоторых науках сложилась практика, согласно которой вышедшие 
из употребления топонимы приписываются легендарным, т.е. несуществующим, 
географическим объектам, а вышедшие из употребления этнонимы рассматриваются 
как наименования исчезнувших народов или отдельных этнических групп. Приме
нительно к островам Северного Ледовитого океана, представляющим собой объект 
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