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Дворянская топонимия Подмосковья 
(туристско-образовательный аспект)

Статья посвящена географическим названиям древних селений Подмосковья, 
чье возникновение связано с деятельностью представителей старых дворянских 
родов. Особое внимание уделено названиям селений, сохранившим в своей основе 
антропонимы (имена, фамилии или прозвища) их основателей. На основе анализа 
150 таких топонимов показано, что их число и состав их владельцев закономерно 
меняется в период с XII по XVIII век. 
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При проведении школьных образовательно-туристских походов 
по Подмосковью их юные участники часто обращают внимание 
на необычные, с их точки зрения, названия селений (ойконимы). 

Если названия природного характера (Каменка, Пески, Горки, Заболотье, Под-
липки, Родники и т. п.) понятны школьникам без дополнительных объясне-
ний, а для понимания «храмовых» названий (Покровское, Преображенское, 
Успенское, Спасское, Никольское, Борисоглебское и др.) достаточно краткого 
комментария учителя, то ойконимы, в которых зафиксированы имена людей, 
вызывают многочисленные вопросы, и их разъяснение требует от руководите-
ля похода более глубокого изучения топонимического пейзажа Подмосковья.

Наиболее просто понять названия селений, данные им по именам их пер-
воселенцев-крестьян (Ванино, Костино, Федоровка, Степановка, Васькино, 
Павлино). К ним примыкают гораздо более многочисленные ойконимы, в ос-
нову которых положены имена-прозвища основателей (Зайцево, Медведево, 
Трусово, Храброво, Рябово, Быстрово, Хитрово, Дурово, Буйново, Дубинино, 
Хмелёво, Брюханово, Жулево и т. п.). 

Названия, возникшие в советское время, увековечившие фамилии деяте-
лей той эпохи (Дзержинский, Буденновец, Володарский, Ногинск, Рошаль, 
Кратово), а также ученых и писателей России (Чехов, Некрасовская, Радище-
во, Королев, Жуковский, Мичуринец и т. д.), также не вызывают затруднений 
у учителя.

Гораздо сложнее найти объяснение ойконимам, связанным с древними 
дворянскими родами, которые несколько веков назад создавали в москов-
ском крае свои усадьбы (некоторые из них оказались теперь в черте Москвы), 
сохранив шие до наших дней фамилии или прозвища их обладателей. 
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Между тем подобных селений в местности, обладающей тысячелетней 
(если брать только славян) историей заселения, не так уж и мало. Счет им идет 
на сотни. Наиболее ярко этот вид ойконимов представлен в названиях усадеб. 

Усадебная география Подмосковья чрезвычайно богата. Наиболее полный ка-
талог подмосковных усадеб А.Б. Чижкова [9] включает названия почти 700 пол-
ностью или частично сохранившихся усадебных комплексов. Боярские роды, 
ставшие позже дворянскими, владели селениями на подмосковной земле начи-
ная с XIII–XIV веков (Дорогомилово, Валуево, Вельяминово, Хвостово, Крюково 
и др.). В XVII–XVIII веках в их вотчинах стали возникать усадьбы, включаю-
щие, кроме главного дома, флигеля, конный двор, каретный сарай и иные 
служебные постройки, а также парк с прудом. 

В это же время (начиная с эпохи петровских реформ) в Москве появляет-
ся служилое дворянство, численность которого растет особенно быстро 
во времена правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. Воз-
никают новые дворянские роды, которые не могут похвастаться древностью 
рода, но зачастую превосходят столбовых дворян своей активностью, ролью 
в государственном управлении, военных кампаниях и придворных интригах 
(Меншиковы, Разумовские, Орловы, Потемкины, Кутайсовы и др.).

Каждое перебравшееся из Петербурга в Москву дворянское семейство 
считало своим долгом обзавестись загородной усадьбой, где семья проводи-
ла летние месяцы. Богатые и разветвленные аристократические роды нередко 
имели по нескольку таких «дворянских гнезд» или, как их тогда называли, — 
«подмосковных» (табл. 1). 

Таблица 1
Дворянские роды, владевшие наибольшим числом усадеб в Подмосковье 

(по данным [1])
Дворянские 

роды
Число 
усадеб

Дворянские 
роды

Число 
усадеб

Дворянские 
роды

Число 
усадеб

Голицыны 71 Головины 18 Васильчиковы 10
Долгоруковы 44 Морозовы 17 Вельяминовы 10
Салтыковы 41 Трубецкие 16 Головкины 10
Шереметевы 34 Чернышевы 16 Дашковы 10
Орловы 29 Милославские 14 Дурновы 10
Черкасские 29 Одоевские 13 Измайловы 10

Толстые 25 Татищевы 13 Лобановы- 
Ростовские 10

Волконские 22 Апраксины 12 Мусины-Пушкины 10
Гагарины 22 Вяземские 12 Новиковы 10
Оболенские 20 Лопухины 12 Панины 10
Щербатовы 20 Львовы 12 Прозоровские 10
Бутурлины 19 Мещерские 12 Хитровы 10
Нарышкины 19 Барятинские 10 Юсуповы 10

Шаховские 19 Бестужевы и Бесту-
жевы-Рюмины 10
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Как явствует из таблицы 1, наибольшей многочисленностью и разветв-
ленностью, а также наибольшим количеством земельных угодий могли 
похвас таться, как правило, древние дворянские роды, чьи фамильные богат-
ства (в том числе земли) формировались на протяжении четырех-пяти веков. 

Представители большинства этих родов в ходе русской истории не раз отме-
чались на государственном, научном и культурном поприще, что хорошо видно 
из таблицы 2, составленной автором по материалам недавно изданного топони-
мико-краеведческого словаря [4] и ряда других источников [1; 2; 5–8]. Сразу ого-
воримся, что в таблицу вошли только представители дворянских родов, прожи-
вавшие в Подмосковье. Однако это ограничение не слишком сильно повлияло на 
окончательный итог, ибо подмосковная усадебная география представляет собой 
довольно полное отражение дворянской «Бархатной книги» Российской империи. 

Среди более чем 60 фамилий, вошедших в таблицу, представлен практически 
весь цвет русской аристократии, причем наряду с древними родами в ней нашлось 
место и «новым дворянам». Орловы, в частности, вошли в число семи самых 
«плодовитых» родов, а Демидовы и Меншиковы заняли место в первой двадцатке. 
Лишь немного уступают им Кантемиры, Кутайсовы, и Фонвизины. 

Таблица 2
Дворянские роды, чьи представители внесли наиболее весомый вклад 

в историю, культуру и науку России
Дворянские 

роды
Число 
усадеб

Дворянские 
роды

Число 
усадеб

Дворянские 
роды

Число 
усадеб

Голицыны 7 Вельяминовы 3 Бестужевы- 
Рюмины 2

Шереметевы 7 Гагарины 3 Васильчиковы 2
Трубецкие 6 Куракины 3 Головины 2
Воронцовы 5 Львовы 3 Измайловы 2
Долгоруковы 5 Милославские 3 Кантемиры 2
Орловы 5 Мстиславские 3 Колычевы 2
Толстые 5 Муравьевы 3 Кутайсовы 2

Апраксины 4 Мусины-Пушкины 3 Лобановы- 
Ростовские 2

Бутурлины 4 Одоевские 3 Морозовы 2
Волконские 4 Панины 3 Раевские 2
Воротынские 4 Плещеевы 3 Сицкие 2
Демидовы 4 Прозоровские 3 Стрешневы 2
Меншиковы 4 Репнины 3 Строгановы 2
Пушкины 4 Ромодановские 3 Суворовы 2
Разумовские 4 Салтыковы 3 Талызины 2
Уваровы 4 Тургеневы 3 Троекуровы 2
Хованские 4 Черкасские 3 Фонвизины 2
Шаховские 4 Черкизовы 3 Шеины 2
Юсуповы 4 Чернышевы 3 Шуваловы 2
Безобразовы 3 Барятинские 2 Шуйские 2
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Особый интерес представляет рассмотрение название усадеб разных эпох, 
в основу которых положены антропонимы (фамилии, имена или прозвища) их 
владельцев. Анализ содержания двух наиболее полных топонимических словарей 
Подмосковья [3; 7], включающих соответственно около 3000 и 7000 названий се-
лений, позволил выделить почти 150 подобных топонимов (табл. 3). Интересно, 
что основателями и владельцами селений, возникших в XII–XIV веках, являют-
ся преимущественно князья и бояре (за одним исключением), в XV веке среди 
них появляют ся дьяки, послы, окольничие и другие представители среднего звена 
управления, а в XVI веке доля князей и бояр снижается до одной трети (сказы-
ваются результаты репрессивного правления Ивана Грозного), столько же прихо-
дится на мелкопоместное дворянство, а остальными усадьбами владеют дьяки, 
подьячие, писцы и просто купцы. Данные за XVII век подтверждают эту тенден-
цию: из 23 усадеб бояре и князья основали лишь 5, столько же усадеб у стольни-
ков, а большая часть усадеб досталась нетитулованным владельцам. Лишь раздел 
таблицы, посвященный XVIII веку, вновь напоминает «доску почета», поскольку 
и Петр I, и Елизавета, и Екатерина II нередко раздавали земли и села вместе с ти-
тулами (до Петра I графов не было вообще). Лишь два последних имени в табли-
це да наследник уральских промышленников-миллионеров Н.А. Дурасов стоят 
в этом списке без «довеска» типа князь, граф, сенатор, генерал-аншеф.

Таблица 3
Топонимы, сохранившие память о владельцах или основателях

Название селения Владелец или основатель Век
Ростиславль Ростислав Ярославич, князь Рязанский XII
Ярополец Князь Ярополк, брат Юрия Долгорукого XII
Домославка Окольничий Домослав Векошкин XIII
Дорогомилово Боярин Иван Дорогомилов XIII
Акатово Боярин Окатий XIV
Беклемишево Боярин Федор Елизарович Беклемиш XIV
Бяконтово Боярин Федор Бяконт XIV
Валуево Боярин Тимофей Валуй XIV
Вельяминово Боярин Микула Вельяминов XIV
Волынское Князь Д.М. Боброк-Волынский XIV
Волынщина Князь Д.М. Боброк-Волынский XIV
Воробьево Боярин Кирилл Вороба XIV
Воронцово Боярин Федор Воронец Вельяминов XIV
Давыдково Князь Давыд Дмитриевич Волынский XIV
Крюково Бояре Иван и Борис Крюки XIV
Мячково Вотчинник Иван Мячко XIV
Никулино Боярин Микула Васильевич Вельяминов XIV
Одинцово Боярин Андрей Иванович Одинец XIV
Плещеево Боярин Александр Плещеев XIV
Свиблово Боярин и воевода Федор Андреевич Свибло XIV
Троицкое-Голенищево Боярин В.А. Голенище Кутузов XIV
Хвостово Боярин Алексей Петрович Хвост Босоволков XIV
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Название селения Владелец или основатель Век
Черкизово Черкиз (Серкиз), царевич Большой Орды XIV
Шевлягино Боярин Федор Шевляга XIV
Абабурово Дьяк Степан Обобуров XV
Аксаково Боярин И.Ф. Аксак Вельяминов XV
Архангельское-Тюриково Боярин Ф.Д. Турик-Всеволожский XV
Берсеневка Боярин И.Н. Берсень Беклемишев XV
Бестужево Посол Матвей Бестужев XV
Вороново Боярин Г.Д. Вороной Волынский XV
Головково Помещик Микита Головков XV
Измайлово Воевода Лев Измайлов XV
Каблуково (Клобуково) Боярин Федор Клобук Топорков XV
Карамышево Боярин Семен Карамышев XV
Карачарово Тиун князя Верейского Федор Карачаров XV
Колычево Боярин Ф.А. Колыч Елкин-Кобылин XV
Куркино (Курицыно) Боярин Г.И. Курица Каменский XV
Лайково Боярин Федор Лайко Вельяминов XV
Малюново Боярин Григорий Андреевич Мамон XV
Мамыри Дьяк Василий Мамырев XV
Мухино Боярин М.В. Муха Беклемишев XV
Патрикеево Князь И.Ю Патрикеев XV
Перхушково Воевода Григорий Перхушков XV
Петелино Вотчинник Иван Петеля XV
Румянцево Вотчинник Румянцев XV
Сатино-Русское Михайло Сатин, посол князя Василия II Темного XV
Собакино Боярин Ф.И. Собака Фоминский XV
Софьино Великая княгиня Софья Витодтовна XV
Старково Боярин Ф.А. Старко Серкизов XV
Сукманиха Вотчинник Т. Сукман Топорков XV
Топорково Боярин Федор Клобук Топорков XV
Ховрино Купец Григорий Сафарин (Ховра) XV
Холуденово (Хлуднево) Боярин И.А. Хлудень Кобылин XV
Чулково Боярин В.Т. Чулок-Остеев XV
Шуколово Дворянин М.В. Шукол Всеволож Заболоцкий XV
Шульгино Боярин Александр Федорович Шульга 

Монастырев XV

Щукин Боярин Ф.Ю. Щука Беклемишев XV
Юрлово Окольничий Т.М. Юрло Плещеев XV
Ярово Боярин М.Г. Ярый Заболоцкий XV
Анискино (Анисимовская) Помещик Я.Н. Анисимов XVI
Апальщино Помещик Опальша Колюбакин XVI
Апухтино Дворянин Федор Юрьевич Опухта XVI
Борисово Царь Борис Годунов XVI
Булгаково Князь М.Д. Булгак, боярин Рязанский XVI
Внуково Боярин Семен Григорьевич Внук XVI
Глебово (Глебово-Никольское) Помещик Глебов XVI
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Название селения Владелец или основатель Век
Ершово Дворянин Ерш Семенов сын Белкина XVI
Захарьино Бояре Захарьины XVI
Колюбакино Помещик Опальша Колюбакин XVI
Колычево Боярин Н.Б. Колычев XVI
Кривошеино Дмитрий Кривошеев, торговый человек 

московский XVI

Кропотово Помещик Несвой Кропотов XVI
Кубинка Князь Кубенской XVI
Лошаково Дворянин Иван Лошак Васильев сын Колычева XVI
Мешково Писец Григорий Мешок Валуев XVI
Мещерское Князь И.М. Мещерский XVI
Михайлково Дьяк Тиша Михалков XVI
Мурзино Богданец Мурзин, московский подьячий XVI
Непецино (Непейцино) Боярин Непейца XVI
Пересетово Вотчинник Пересветов XVI
Пронское Князь Пронский XVI
Пущино Помещик Данила Пущин XVI
Рубцово Боярин В.И. Рубец Квашнин XVI
Сабурово Вотчинник Тимофей Сабуров XVI
Сандыри Князь С.И. Сандырь Щетина-Засекин XVI
Сорокино Князь Ю.Ф. Сорока Засекин, 

царский комнатный сторож XVI

Софрино (Сафарино) Купец Иван Сафарин XVI
Спас-Торбеево Вотчинник Матвей Торбеев XVI
Строганка (Строгановка) Купец и промышленник А.Ф. Строганов XVI
Ступино Помещик Ступины XVI
Субботино Дьяк Илларион Субботин XVI
Суково Помещик Степан Звягин сын Суков XVI
Супонево Воевода Ф.В. Супонев XVI
Сурмино Дворецкий московского митрополита 

Федор Сурмин XVI

Сычево Боярин В.М. Сыч Шестов Филимонов-Морозов XVI
Талызино Дворянин Рохман Дмитриевич Талызин XVI
Троице-Лыково Боярин Б.М. Лыков XVI
Удино Боярин И.Ф. Уда Фоминский XVI
Хлюпино Подьячий Бегнос Муратов Хлюпин XVI
Хомутово Вотчинник Иван Федорович Хомутов XVI
Хохлово Князь Юрий Васильевич Хохол Мещерский XVI
Шатово Боярин М.Д. Шат Сорокоумов-Глебов XVI
Шахово Дворянин И.В. Шах Чернятинский XVI
Щелканово Дьяк В.Я. Щелканов XVI
Юсупово Юсуф-Мурза, хан Ногайской орды XVI
Алмазово Стольник С.Е. Аламазов XVII
Ашитково Помещик Г.Н. Ашитков XVII
Бегичево Дьяк Михаил Бегичев XVII



 

90 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Название селения Владелец или основатель Век
Голенищево Стольник Иван Голенище Кутузов XVII
Загряжское Стольник И.А. Загряжский XVII
Губино Зодчий Карп Губа XVII
Конаково Федор Конаков, дьяк московского патриарха XVII
Кузнечково Зодчий Иван Кузнечик XVII
Лефортово Адмирал Франц Лефорт XVII
Милюково Стольник С.Я. Милюков XVII
Покровское-Засекино Князь Жирово-Засекин XVII
Покровское-Стрешнево Окольничий Р.М. Стрешнев XVII
Поливаново Стольник В.А. Поливанов XVII
Полтево Думный дворянин Ф.А. Полтев XVII
Прохорово Вотчинник Прохор Данилов XVII
Салтыково Вотчинник И.И. Салтыков XVII
Тараканово Вотчинники Я.Ф. и Н.Ф. Таракановы XVII
Тарасково Помещик Тарасков XVII
Троицкое-Лобаново Князь Я.И. Лобанов-Ростовский XVII
Хованское Боярин князь П.И. Хованский XVII
Чернышево Боярин М.Б. Чернышев XVII
Шеино Боярин М.Б. Шеин XVII
Щурово Коломенский кружечный голова Макарко Щуров XVII
Дурасово Статский советник Н.А. Дурасов XVIII
Кантмирово Молдавский господарь Д. Кантемир XVIII
Марьинка (Бутурлино) Граф А.Б. Бутурлин XVIII
Николо-Прозорово Князь А.А. Прозоровский XVIII
Никольское-Гагарино Граф С.В. Гагарин XVIII
Панино Граф П.И. Панин XVIII
Петровское-Лобаново Князь Я.И. Лобанов-Ростовский XVIII
Петровское-Разумовское Граф К.Г. Разумовский XVIII
Рождесвено-Суворово Генерал-аншеф В.И. Суворов XVIII
Соймоково Сенатор Ф.И. Соймонов XVIII
Спас-Коркодино Стольник князь А.М. Коркодинов XVIII
Троицкое-Шереметьево Граф П.Б. Шереметев XVIII
Хитровка Вотчинник А.И. Хитров XVIII
Шишкин Лес Стольник Ю.Ф. Шишкин XVIII

Анализ таблицы 3 показывает, что с XIII по XVI век наблюдается постоянный 
рост числа фамильных усадеб. В XVIII веке мы видим резкий спад, что нетрудно 
объяснить тем, что половина этого периода пришлась на годы, когда Россия пере-
живала Смутное время, а потом приходила в себя от его последствий, вернувшись 
к нормальной жизни лишь в царствование Алексея Михайловича. В XVIII же веке 
столица переместилась в Петербург, и аристократию Москвы пополняли лишь 
отошедшие по возрасту от дел, либо опальные царедворцы. 

Продолжать хронологический разбор дальше не имеет смысла, поскольку 
XIX и начало XX века в России — время, когда усадьбы почти не возникают 
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на пустом месте, а чаще всего просто переходят из рук в руки. В условиях 
этого «вторичного рынка» редко кто задумывался о присвоении селению 
своего имени. Особо надо сказать о двойных названиях, появившихся впер-
вые в XVII веке и затем не раз возникавших в XVIII столетии. Их появление 
связано с наличием в Подмосковье большого числа одинаковых названий сел, 
присвоенных по названиям расположенных в них храмов (Покровское, Спас-
ское, Троицкое, Никольское и др.). Чтобы отличить свою усадьбу от множест-
ва «тезок», владельцы стали практиковать своего рода уточняющие дополне-
ния к названиям усадеб, прибавляя к основному, церковному ее имени ста-
рое «деревенское» (Никольское-Урюпино, Троице-Вязники, Спас-Каменка) 
или дополняя храмовый топоним своей родовой фамилией (Никольское-Га-
гарино, Спас-Коркодино, Троицкое-Шереметьево, Петровско-Разумовское, 
Покровское-Засекино и т. д.). Между прочим, лишь благодаря этим двойным 
топонимам юные краеведы узнают в наши дни полузабытые имена князя 
Коркодинова или князя Жирово-Засекина. 

Еще один «всплеск» топонимического аристократизма наблюдается в кон-
це XIX – начале XX века, когда в Подмосковье активно строились железные 
дороги. Представители старых дворянских родов — главные землевладельцы 
региона — нередко безвозмездно уступали часть своих земель для строитель-
ства магистрали, и возникавшие новые станции получали названия по фамили-
ям аристократов-дарителей. Так появились (и стоят до сих пор, пережив 70 лет 
совет ской власти с ее страстью к переименованиям) на подмосковной земле 
станции Голицыно, Уваровка, Салтыковка, Шереметьевская и Лесодолгоруково. 
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B.B. Wagner

The toponymy of the Moscow Region connected with noblemen 
(a tourist-educational aspect)

The article is devoted to the geographical names of the ancient villages of the Mos-
cow region, the origin of which is associated with the activities of members of old noble 
families. Particular attention is paid to the names of the villages, which preserved in its 
essence the anthroponyms (names, surnames or nicknames) of their founders. On the basis 
of an analysis of 150 such toponyms, it is shown that their number and the composition 
of their owners varied regularly between the 12th and the 18th centuries.

Keywords: educational tourism; toponymy; the Moscow Region; estates of noblemen; 
anthroponyms; oikonyms.


