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В 1730 году село Павловское, 
как тогда называли Павлов-
скую Слободу, было пожало-

вано графу Павлу Ивановичу Ягужинс-
кому. Он родился в 1683 году в Литве в 
семье бедного церковного органиста, а с 
1701 года началась блестящая полити-
ческая карьера, поставившая его в один 
ряд с самыми знатными фамилиями 
того времени. Павел Иванович принял 
православную веру, стал близким спод-
вижником Петра I, с 1722 года – пер-
вым в истории генерал-прокурором пра-
вительствующего сената. Ягужинский 
остался у власти и после смерти импе-
ратора, активно поддержал при восшест-
вии на престол Анну Иоанновну, за что 
получил немало наград, в том числе и 
графское достоинство в 1731 году. 

После смерти Павла Ивановича в 
1736 году Павловской вотчиной владела 
его вдова Анна Гавриловна Ягужинская, 
во втором браке – Бестужева. В 1743 
году она оказалась в ряду обвиняемых 
по делу генерал-лейтенанта Степана Ва-
сильевича Лопухина. Имения графини 
Бестужевой были отобраны, а ее по ре-
шению суда сослали в Якутск. В октябре 
1743 года по случаю конфискации была 
составлена полная опись Павловского, из 
которой видно, что спустя столетие по-
сле хозяйствования боярина Бориса Ива-
новича Морозова многие строения и тра-
диции в нем остались неизменными. А 
вот существовавшая в селе суконная фа-
брика, основанная Павлом Ивановичем 
Ягужинским, за несколько лет до этого 
фактически была закрыта: Анна Гаври-
ловна распустила фабричных рабочих и 
выдала им паспорта для работы по спе-
циальности на стороне. 

В 1754 году указом Елизаветы Пет-
ровны Павловское было пожаловано 
графу Сергею Павловичу Ягужинскому, 
единственному сыну прежних владель-
цев. После возвращения из длительной 
заграничной поездки молодой граф Ягу-
жинский решил заняться предпринима-
тельством. Взял у казны в долг необхо-
димую сумму денег на заведение шел-
ковой чулочной фабрики и выкупил два 
металлургических завода на Урале. Но 
предпринимателя из него не получи-
лось, и к 1764 году он оказался должен 

государству более 230 тысяч рублей. Не 
всегда удачно шли дела и на суконной 
фабрике, построенной еще его отцом в 
селе Павловское. Сергей Павлович вос-
становил ее и расширил, устроил там же 
чулочную фабрику, но для произведен-
ной продукции не было постоянной га-
рантии сбыта.

Как и все суконные фабрики, фабрика 
Ягужинского находилась под контролем 
Мануфактур-коллегии, куда подавались 
ведомости о состоянии производств. Из 
этих документов известно, что в 1771 
году на фабрике трудились 196 муж-
чин, 180 женщин и 280 детей (с 10 лет). 
К концу года на складах фабрики ско-
пилось более 32 тысяч аршин сукна и 
8 тысяч аршин каразеи (грубая шерстя-
ная ткань на подкладку под сукно). В 
1772 году был построен каменный кор-
пус и большая красильня. Тогда же боль-
шие партии сукна на фабрике стали за-
купать для нужд армии.

В 1775–1776 годах работа фабрики 
приостановилась: некоторые постройки 
смыло вешней водой, производились 
большие ремонтные работы. В 1779 году 
была упразднена Мануфактур-колле-
гия, суконные фабрики перешли в веде-
ние местных властей. Приблизительно в 
это же время закончилось дело о долгах 
Ягужинского казне и частным лицам. До 
конца века продержаться на плаву Пав-
ловской мануфактуре помогли новые 
условия реализации товара – отменили 

принудительные поставки по фиксиро-
ванным ценам. 

В описании Павловского за 1800 год 
значится: «Село на правой стороне реки 
Истры и при пруде. При оном фабрики 
каменные – суконная на 20 станах, шол-
ковая на 36 станах, сукновальная на 6 
станах, еще на оной фабрике вырабаты-
вается армейских сукон 600 половинок 
суравьем (суровая небеленая ткань. – 
Прим. авт.). На шелковой фабрике обра-
батываются разных сортов чулок и пер-
чаток до 3600 пар и употребляются в 
продажу разным людям». В том же 1800 
году император Павел I выкупил фа-
брику в казну и избавил хозяина от даль-
нейших хлопот.

Граф Ягужинский умер бездетным, 
и с 1806 года его владения стали при-
надлежать комиссариатскому ведом-
ству Военного министерства. Под контр-
оль ведомства отошли и все фабричные 
рабочие, в то время как часть сельского 
населения, которая не была занята на 
производстве, осталась в ведении гу-
бернских и уездных властей. Производ-
ство фабрики теперь специализирова-
лось на изготовлении сукон для армии. 
По данным 1811 года, в селе была одна 
фабрика с 80 станами, число рабочих до-
стигало 2000 человек, в год фабрика вы-
пускала 90 тысяч аршин сукна и других 
тканей. 

В первой четверти XIX века фабрика 
расширилась, было построено несколько 

новых каменных зданий. В частности, по-
строили новый прядильно-чесально-па-
ровой корпус, ткацкий корпус, магазины 
(склады), прессовую, стригальню и вор-
сильню, инструментальный и литейный 
корпуса и другие постройки. В 1845 году 
суконная фабрика располагала уже 200 
станами, двумя паровыми приводами 
и одним водяным, рабочие (около 1800 
человек обоего пола) производили еже-
годно от 400 до 500 тысяч аршин сукна. 
Фабрика считалась одним из крупней-
ших предприятий такого рода, особенно-
стью ее было производство сукна высо-
кого качества – гвардейского. Но подоб-
ные казенные предприятия вскоре стали 
невыгодны государству, и в 1859 году 
фабрику закрыли.

Бывшие фабричные рабочие из воен-
ного ведомства перешли в подчинение 
Министерству государственных иму-
ществ. Согласно собственному желанию, 
819 мужчин и 920 женщин остались в 
селе в своих домах и записались в со-
словие мещан. Население Павловского 
всегда было неоднородно, после закры-
тия фабрики это стало выражаться еще 
сильнее. Крестьянское общество объеди-
няло жителей собственно села Павлов-
ское (ныне северная часть села), а ме-
щане расположились в слободах. К концу 
XIX века слобод было три: Павловская, 
Александровская и Новая. Кроме того, 
существовал так называемый кладби-
щенский конец, где жили старообрядцы. 
Павловской Слободе был дан статус 
«подгородной слободы» Звенигорода, а 
ее мещане формально считались город-
скими жителями. 

Военное ведомство сначала предпо-
лагало продать здания фабрики с пу-
бличных торгов, но потом, в 1877 году, 
разместило здесь штаб и батареи 3-й 
артиллерийской бригады. Старшие офи-
церы гарнизона жили в селе, а на за-
крытой территории находились казармы 
рядового и сержантского состава. Еще 
одна батарея бригады, которой командо-
вал полковник Болеслав Иванович Ма-
евский, была расквартирована в городе 
Воскресенске (ныне Истра).

Самой яркой страницей в боевой 
истории бригады было ее участие в рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 годов, 

где она сражалась на главном, Балкан-
ском театре военных действий. Вообще, 
история 3-й артиллерийской бригады 
отсчитывается от начала XIX века. Бри-
гада была создана в феврале 1811 года в 
результате переформирования артилле-
рии, которым занимался перед Отечест-
венной войной 1812 года в числе других 
и генерал Александр Иванович Кутайсов.

ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

Летом этого года 
в огне пожаров 
сиЛьно пострадаЛи 
исторические 
здания бывшей 
суконной фабрики 
в сеЛе павЛовская 
сЛобода. фабрика 
быЛа основана в 
1730-х годах графом 
павЛом ивановичем 
ягужинским – 
известным 
поЛитическим 
деятеЛем времен 
петра I. затем деЛо 
отца продоЛжиЛ 
граф сергей павЛович 
ягужинский. но 
расцвет суконного 
производства в 
павЛовской сЛободе 
пришеЛся на первую 
поЛовину XIX века, 
когда фабрика стаЛа 
уже казенной. к этому 
же времени относится 
и строитеЛьство 
каменных фабричных 
корпусов, боЛьшинство 
из которых мы можем 
увидеть и поныне.

Павловская суконная фабрика.
СтранИцы ИСторИИ от Петра I до нашИх дней

Граф Павел Иванович Ягужинский. 
Литография А. Т. Скино. 1862 год

Граф Сергей Павлович Ягужинский.
Портрет с надгробного памятника

Фрагмент плана Павловской Слободы. 1883 год. Из фондов ЦИАМ

Павловское и окрестности. Фрагмент карты Шуберта. 1860 год
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ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

В конце XIX века офицеры-артилле-
ристы бригады составляли высшее обще-
ство Павловской Слободы и всего Звени-
городского уезда. На их праздники съез-
жались окрестные помещики, дачники 

и интеллигенция со всего уезда. Воен-
ные собирали гостей в одном из корпу-
сов бывшей суконной фабрики, который 
стали именовать домом Офицерского 
собрания. Неоднократно бывал на этих 
встречах и Иван Павлович Чехов – млад-
ший брат великого русского писателя, 
педагог Воскресенского начального учи-
лища. Там он познакомился с помещи-
ком Алексеем Сергеевичем Киселевым – 
владельцем усадьбы Бабкино, где по-
том, в 1885–1887 годах, семья Чеховых, 
включая самого писателя, проводила 
летние месяцы.

Будучи в Воскресенске, сам Антон 
Павлович Чехов сдружился с Болесла-
вом Игнатьевичем Маевским – полков-
ником, командиром 6-й батареи 3-й ар-
тиллерийской бригады. Полковник Маев-
ский, офицеры артиллерийской батареи, 
их быт, судьбы и характеры, особенности 
военной службы – всё это, так или иначе, 
позже отразилось в творчестве писателя. 
Например, в пьесе «Три сестры» в одном 
из персонажей пьесы – батарейном ко-
мандире подполковнике Александре Иг-
натьевиче Вершинине, как полагают ис-
следователи, можно обнаружить некото-
рые черты личности Маевского.

В центре Павловского, рядом с хра-
мом, в первой половине XIX века стоял 
двухэтажный каменный дом генерала 
Андрея Селивановича Зыбелина – ди-
ректора Павловской казенной суконной 

фабрики. Позже это здание передали 
под квартиры офицеров артиллерийской 
бригады. Дом сохранился, ныне в нем 
располагается православная школа «Ла-
данка». Рядом с этим домом находился 
конный двор и деревянные одноэтажные 
дома, в которых позднее тоже прожи-
вали офицеры, а за домами начинался 
«генеральский сад» – территория совре-
менного парка и стадиона. Еще север-
нее стояли дворы огородников, которые 
на заказ выращивали овощи. Место так и 
называли – «засад».

В 1897 году батареи 3-й артиллерий-
ской бригады перевели из Павловской 
Слободы в Калугу, а в освободившихся 
казармах в Павловской Слободе расквар-
тировали части 2-й гренадерской артил-
лерийской бригады. Она так же состо-
яла из шести батарей, пять из которых 
за заслуги имели свои знаки отличия, а 
две – Георгиевские серебряные трубы с 
надписью «За разбитие и пленение ту-
рецкой армии под Плевною 28 ноября 
1877 года». В 1909 году солдатам артил-
лерийской бригады на погоны и эполеты 
присвоена шифровка, состоящая из спе-
циального знака гренадерской артилле-
рии и цифры «2».

В 1906 году усилиями командую-
щего войсками Московского округа ве-
ликого князя Сергея Александровича и 
бывшего командира 2-й гренадерской 
артиллерийской бригады генерал-май-
ора Георгия Александровича Глазенапа 
на территории части в Павловской Сло-
боде была устроена полковая церковь в 
честь архистратига Михаила. Церковь 
располагалась в казарменном помеще-
нии, занимая большую комнату вмести-
мостью до 600 человек. Вход в церковь 
был отдельный, с плаца, а возле здания 
стояла звонница с пятью колоколами. 
Официально штатной единицей бригады 
церковь стала в 1910 году. Настоятелем 
Михайловской церкви был Тихон Нико-
лаевич Ансеров, ему помогал псалом-
щик Дмитрий Васильевич Белосельский. 
В 1919 году Михайловская церковь была 
упразднена, а в ее помещении организо-
вали электростанцию и гараж. 

С началом Первой мировой войны 
обе бригады летом 1914 года были от-
правлены на фронт, одна – из Павлов-
ской Слободы, другая – из Калуги. Ба-
тареи 3-й артиллерийской бригады в 
составе 3-й пехотной дивизии 17-го ар-
мейского корпуса всю войну провели на 
юго-западном фронте, переходя лишь из 
состава одной армии в другую. В частно-

сти, в августе–сентябре 1914 года при-
нимали участие в ожесточенных боях в 
Галиции. Бригада же артиллеристов-гре-
надеров, уходившая на войну из Павлов-
ской Слободы, сначала в составе грена-
дерского корпуса тоже попала на юго-
западный фронт, а в августе 1915 года 
уже воевала на западном фронте, где и 
закончила войну. Какова была судьба 
этих двух бригад, доподлинно неиз-
вестно, но в Павловскую Слободу, на ме-
сто своей бывшей дислокации, они уже 
не вернулись. 

В дни Октябрьской революции Пав-
ловская Слобода, а точнее, расположен-
ный здесь 195-й стрелковый полк, ока-
зался втянутым в революционные дей-
ствия. В конце октября был организован 
районный революционный комитет (рев-
ком) при Дедовской фабрике, который 
создал отряды из 500 рабочих и 125 
солдат-стрелков. Во главе отрядов стоял 
офицер полка Реутов, единственный пе-
решедший на сторону большевиков. Для 
поддержки восстания 29 октября 1917 
года 195-й стрелковый полк был постав-
лен под ружье и отправлен в Москву. Ле-
том следующего года в Павловском на-
ходился Латышский кавалерийский со-
ветский полк. Началось мародерство и 
стычки с населением. В июле 1918 года 
полк вызвали в Москву для подавления 
мятежа. 

В январе 1921 года приказом на-
чальника Московского артиллерийского 
склада было объявлено об эвакуации 
Московского арсенала из стен Кремля в 
освободившиеся казармы в Павловской 
Слободе. История Арсенала восходит сво-
ими корнями к петровским временам. 
В ноябре 1701 года император Петр I 
приказал в Кремле построить «оружей-
ный дом, именуемый цейхгауз». На базе 
его формировались первые полки рус-

ской регулярной армии, через него шло 
снабжение вооружением и рождающе-
гося флота. В 1874 году Арсенал пере-
именовали в Московский окружной ар-
тиллерийский склад. После размеще-
ния в Павловской Слободе в январе 1922 
года он был переименован в Павловский 
окружной артиллерийский склад, и в 
том же году – в Московский главный ар-
тиллерийский склад. В 1927 году он уже 
значился в газетных статьях под безли-
ким названием «Артиллерийский склад 
№38».

Тогда же, в начале 1920-х годов, была 
построена железная дорога, соединив-

шая Павловскую Слободу с селом Наха-
бино. По личному указанию Ленина для 
этой цели был демонтирован и переве-
зен мост через реку Нара (сохранился до 
наших дней) и десять километров пути. 
В 1924 году линия уже была действую-
щей. Изначально дорога строилась для 
нужд артиллерийского склада, а позднее 
ее стали использовать и для перевозки 
пассажиров.

В первое десятилетие советской 
власти наиболее заметное влияние 
на облик Павловской Слободы оказал 
именно артсклад, на котором трудились 
более тысячи рабочих и служащих. В 
1924 году была снова открыта больница 
(бывшая земская), где обслуживались 
рабочие. Но качество лечения оставляло 
желать лучшего. Годом ранее от элек-
тростанции склада были электрифици-
рованы дома крестьян. Силами рабочих 
был обустроен летний сад, в котором со-
орудили сцену для театра, эстраду для 
духового оркестра и буфет, но вход в сад 
стал платным, не все имели возмож-
ность оплатить билет. Тогда же на месте 
старинного кладбища появился стадион, 
а рядом с ним в 1927 году построено 
здание роты охраны.

В 1930-х годах информация об арт-
складе исчезла со страниц газет: он 

Артиллеристы-гренадеры времен Первой мировой войны

Сборка планера «Металлист» у первого цеха базы №38. 1920-е годы

Бывший дом директора суконной фабрики А. С. Зыбелина. Начало XX века

Артиллерийская бригада у казарм в Павловской Слободе перед отправкой на фронт. 1914 год
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был засекречен. На базе не только хра-
нили, но и ремонтировали оружие, по-
сле чего проверяли его исправность на 
стрельбище. Для этого необходим был 
порох, поэтому в крутом склоне пра-
вого берега Истры в южной части села 
устроили пороховые погреба. С тех пор 
это место называют Пороховая гора. По 
воспоминаниям старожилов, перед вой-
ной были заметны успехи по оснащению 
базы станками и различным оборудова-
нием, принимались меры по механиза-
ции ручного труда. 

С началом Великой Отечественной 
войны личный состав базы принял ак-
тивное участие в обеспечении оружием 
и боеприпасами 12 ополченских диви-
зий и 87 истребительных батальонов, 
сформированных в Москве. Уроженка 
села Галина Сараева вспоминала: «Рабо-
тала моя мама и все ее подружки-одно-
классницы на военной базе №38 в Пав-
ловской Слободе – собирали винтовки 
для фронта. Работали круглые сутки с 
небольшими перерывами на сон. Посто-
янно хотели есть и спать. Остатки масла, 
которым обрабатывали оружие, иногда 
намазывали тоненьким слоем на хлеб, и 
эти бутерброды с винтовочным маслом 
им тогда казались очень вкусными».

В октябре–ноябре 1941 года база 
под руководством подполковника Ивана 
Степановича Шабалина была эвакуиро-
вана в Кировскую область: с 27 октября 
по 7 февраля 1942 года на станцию Вах-
рушево прибыло 818 вагонов с обору-
дованием. Вместе с ним приехали 1655 
человек, в том числе 716 рабочих, инже-
нерно-технических работников и служа-
щих и 939 членов их семей. Налаживать 
работу приходилось в ужасных условиях, 
развернутые цеха не могли нормально 
функционировать из-за отсутствия поме-

щений и чрезвычайно плохого снабже-
ния электроэнергией. Из воспоминаний 
Петра Ефимовича Козлова: «Мы строили 
четвертый цех: долбили мерзлую землю, 
заливали цементом пол, делали навес и 
под него ставили станки. Рабочий день 
продолжался 11 часов. Чрезвычайно 
уставали. Питание было ужасным, всё 
время хотелось есть».

В конце ноября 1941 года фронт 
вплотную подошел к границам Павло-
слободского сельского совета, но село 
фашистам захватить так и не удалось. 
Весной 1942 года территория Подмоско-
вья была освобождена, и в мае военная 
база № 38 открыла филиал в Павловской 
Слободе, куда были переведены рабо-
чие двух цехов. Со временем и осталь-

ИСТоРИЯ КРАЯИСТоРИЯ КРАЯ

ные вернулись на прежнее место дисло-
кации. Днем и ночью кипела работа на 
базе. Над воротами на красном полотне 
был начертан призыв: «Всё для фронта! 
Всё для победы!»

Комсомольские активисты базы по-
нимали, что в народе надо поддерживать 
боевой дух, уверенность в победе. Поэ-
тому и в военное лихолетье не прекраща-
лась работа в клубе: работали кружки – 
хоровой, хореографический и драмати-
ческий. Комсомольцами был организо-
ван сбор денежных средств на танковую 
колонну, которая потом получила назва-
ние «Арсеналец». Проводилась и воспи-
тательная работа среди подростков. На 
территории базы в военные годы рабо-
тало ремесленное училище. Для улуч-
шения питания на Пороховой горе ор-
ганизовали подсобное хозяйство. Там 
находилась ферма, где содержали ко-
ров, работала овощеводческая бригада. 
В ноябре 1945 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР за успешное вы-
полнение заданий командования в годы 
войны база № 38 была награждена орде-
ном Красной Звезды. 

В послевоенные годы в войсковой ча-
сти развернулось строительство новых 

производственных мощностей. Успешно 
осуществлялся ремонт ракетного и ра-
диолокационного вооружения. В начале 
1950-х годов за успешную работу кол-
лектив базы получил всесоюзную пре-
мию в миллион рублей. Было решено 
построить на эти деньги пионерский ла-
герь и два восьмиквартирных дома на 
Пороховой горе. Находили время рабо-
чие базы и для культурного развития. 
Продолжал свою работу хор, образован-
ный еще до войны, имелась футбольная 
команда, организатором которой явился 
Федор Иванович Горчилин.

В 1988 году база была переимено-
вана в Ремонтный завод вооружения 
№ 158, а с 1995 года войсковая часть 
стала именоваться как база артиллерий-
ского вооружения № 6892. В 2001 году 
коллектив базы отметил 300-летний 
юбилей Московского арсенала. В честь 
юбилея части в газете «Красный воин» 
была опубликована статья, проясняю-
щая текущее положение дел: «Сегодня 
коллектив базы занимается ремонтом 
и техническим обслуживанием всех ви-
дов артиллерийского вооружения и тех-
ники, сложным ремонтом электронных 
и оптических приборов. Большие ра-
боты ведутся по восстановлению музей-
ных экспонатов». К юбилейному году на 
базе был завершен ремонт казармы и 
столовой, 17 семей военнослужащих об-
рели крышу над головой в отремонтиро-

ванном общежитии, были организованы 
спортивные площадки и тренажерный 
зал. 

В конце 2012 года дислоцирован-
ная в Павловской Слободе войсковая 
часть 67714 была расформирована. Се-
годня южная часть территории базы за-
брошена. Сохранившиеся до наших дней 
корпуса бывшей суконной фабрики мед-
ленно разрушаются. ■

Пристроенная к корпусу апсида алтаря полковой Михайловской церкви

Бывшие магазины (склады) Павловской суконной фабрики

Железнодорожный мост через реку на территорию артсклада

Бывший ткацкий корпус Павловской суконной фабрики

 Бывший прядильно-чесально-паровой корпус Павловской суконной фабрики

Сергей МаМаеВ


