
 

Воскресенская церковь села Битягово в XIV - XVII веках. 

Окрестности села Битягова заселялись с давних времен: об этом свиде-
тельствуют курганы вятичей, находящиеся близ него. Первое же упоминание 
об этом поселении встречается в духовной грамоте великого князя Москов-
ского Ивана Даниловича Калиты в 1339 году. 

Древнее село Битяговское по преданию существовало на правом высоком 
берегу реки Рожаи, предположительно на месте нынешнего санатория "Под-
московье". Там же была построена и деревянная церковь Воскресения Христова. 

История села Битяговского прослеживается до 1572 года. Тогда, во время 
нашествия крымского хана Девлет-Гирея, у реки Рожаи близ села Молоди во-
еводой Михаилом Воротынским был поставлен для обороны "гуляй-город", 
где татары потерпели поражение. Отказавшись от похода на Москву, они 
стали разорять южные подмосковные пределы. Село Битяговское было сожже-
но, Воскресенская церковь осквернена татарами, которые вводили в святой 
храм лошадей и заставляли их испражняться. После этого, по обычаю того 
времени, храм был упразднен и разобран. 

С 1646 года село Битягово упоминается с деревней, называемой Новой 
(позже - Заборье). Эту "новую" деревню близ сторожевой заставы на Боль-
шой Каширской дороге образовали переселившиеся туда после татарского 
нашествия оставшиеся в живых битяговские жители. На пепелище древнего 
села до рубежа XVIII-XIX веков существовала "деревня Сукромка", а новое се-
ло Битягово, как помещичья усадьба, было образовано на нынешнем месте, 
на левом уже берегу Рожаи. Здесь вновь была построена деревянная Воскресен-
ская церковь. 

 



 

История храма в XVII – XIX веках. 

Ныне существующая каменная церковь была построена в 1670-1671 гг. в 
вотчине стольника Ивана Степановича Телепнева. После его смерти село Би-
тягово было продано князю Василию Голицину, а в 1689 году по указу Ве-
ликого Государя причислено к дворцовому ведомству и в том же году пожа-
ловано Высокопетровскому монастырю в Москве. После секуляризации мона-
стырских земель в 60-х годах XVIII века село стало экономическим. 

Первоначально в здании помещались две изолированные друг от друга 
церкви: с юга - холодная (летняя) Воскресенская; с севера - теплая (зимняя) 
Казанская. Вход в церкви осуществлялся через боковые порталы. По оси ком-
позицию довершала колокольня, по описи 1689 года числившаяся деревянной. 

В 1867 году сильно обветшавшая колокольня была разобрана и построена 
новая, кирпичная, на белокаменном основании, с белокаменными карнизами, 
сочетающая элементы классицизма и псевдорусского стиля. В 1883 году и сам 
храм подвергся значительной реконструкции - стены смежных помещений за-
менены арками; расширены окна; заложены боковые порталы и устроен еди-
ный вход через колокольню; в трапезной выложен более высокий парусный 
свод. Установлены новый позолоченный иконостас, купола, кресты, исполнены 
росписи. Изрытые эрозией стены храма снаружи и внутри оштукатурены, 
древний орнамент на фасадах срублен и заменен гипсовой лепниной в псев-
дорусском стиле. Изначально белокаменный пол покрыт метлахской плиткой. 
Закладная плита перед входом в церковь свидетельствовала о дате последнего 
перед закрытием ремонта - 1906 год. Поновленный храм с новой колоколь-
ней, очень светлым внутренним пространством и благолепным убранством вы-
глядел гармонично, несмотря на различие стилей отдельных его частей.  

 



 

Поругание в годы советской власти. 

Революция 1917 года прервала мирное развитие Воскресенского прихода. В 
условиях безбожной власти еще 20 лет продолжались богослужения. В 39-м 
году храм был закрыт. Судьба последнего служившего священника о. Алексея 
и его семьи не известна. Говорят, что он служил какое-то время в Бирюлево. 

Долгое время здание храма оставалось в полной сохранности – никто не 
решался поднять руку на дом Божий, лишь в колокольне установили веялку. 
Но время шло, и безбожная проповедь все больше проникала в жизнь селян. 
Постепенно утварь стала расхищаться, иконы использоваться для хозяйствен-
ных нужд, иконостас - разламываться. Сельхозартель, а потом и колхоз, ис-
пользовали умирающий храм под склад зерна и овощей. Позже здесь был 
склад киоска райпотребкооперации (сельского магазина). 

К концу 70-х годов прошлого столетия, поменяв несколько хозяев, зда-
ние церкви наконец было брошено безнадзорно.  

В это время в определенной части советского общества начался «бум» со-
бирательства антиквариата. Очень активно обшаривались брошенные храмы. Не 
обошли «искатели сокровищ» и Воскресенскую церковь.  

К началу 90-х годов "любителями старины" были выломаны решетки и 
выбиты окна, взломаны полы в поисках кладов и подземных ходов, долома-
ны остатки иконостаса, развалена подвальная печь, стены исписаны автогра-
фами разрушителей. Печальный пейзаж завершали проломленные своды алта-
рей и трапезной, обрушившиеся главы храма и погост с опрокинутыми 
надгробиями. Казалось, еще немного – и не останется ничего от Воскресен-
ской церкви… 

 



 

Возрождение храма. 

На рубеже 80-х-90-х годов поруганная Воскресенская церковь была воз-
вращена верующим. Первая служба состоялась на Крещение Господне 1990 года. 
Великое освящение воды возглавил благочинный Подольского округа протоие-
рей Петр Илькевич, ему сослужил священник Александр Васильев, настоятель 
Знаменской церкви села Кузьминское.  

В течение 1990 года во вновь открытом храме службы совершал протоие-
рей Николай Кондратюк. В конце 1990 года настоятелем был назначен иерей 
Евгений Куренков. Под его руководством начались восстановительные работы. 
Своими руками верующие люди разгребали и выносили завалы мусора, расчи-
щали стены, добывали строительный материал, договаривались о помощи с 
предприятиями и организациями, собирали с кружками в любую погоду по 
всей Москве пожертвования на реставрацию. И – служили Богу в холодном и 
сыром помещении, пронизываемом сквозняками, под потоками дождевой 
воды, проникавшей через непокрытые еще своды. 

В 1999 году Воскресенский приход в селе Битягово посетил управляющий 
Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 
Этот приезд Владыки особенно ускорил работы по восстановлению. И 3 декаб-
ря 2000 года Его Высокопреосвященство в сослужении секретаря Московского 
епархиального управления протоиерея Александра Ганабы, благочинного Домо-
дедовского округа протоиерея Александра Васильева, настоятеля священника 
Вячеслава Завьялова, протоиерея Василия Швеца и духовенства епархии совер-
шил чин Великого освящения Воскресенской церкви с приделом Казанской 
иконы Божией Матери, что в селе Битягово. Конечно, это было бы невоз-
можно без тружеников и благотворителей, за чье усердие да воздаст им Гос-
подь! 


