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«<…> в монастыре одном павлины родятся 
<…>»





Расположенный на окских рубежах и служивший крепостью в период длительной борьбы с монголо-
татарскими и литовско-польскими завоевателями, Серпухов долгое время оставался надёжным форпостом 
Московского княжества.

Серпухов славен своей историей: именно здесь проводил некогда царь Иван IV большой смотр своих военных сил, 
здесь стоял лагерь Бориса Годунова с «ратными людьми», в Серпухове собирал полки «для недруга своего крымского 
царя» Василий Шуйский. Одним из опорных пунктов стал город для крестьянской армии Ивана Болотникова. 

В середине XVI века Серпухов сохранял роль важного стратегического, административного и хозяйственного центра, 
переживал оживление в ремеслах и торговле. 

Город состоял из 3 частей: кремля, посада и слобод. Исторически городские районы Серпухова формировались из 
монастырских слобод и фабричных сёл, и были объединены в единое целое уже в настоящее время.



Первое упоминание Серпухова в письменных источниках представляет собой духовную грамоту Ивана Калиты. В 
завещании московского князя город представлен как одно из его владений. 

Текст документа существует в двух вариантах, имеющих различную датировку. Есть несколько мнений по поводу даты 
составления завещания:

1. По мнению Черепнина Л. В., оба экземпляра духовной грамоты составлены перед четвёртой поездкой Ивана 
Калиты в Орду в 1339 году.

2. По мнению Зимина А. А., документ создан ранее 1331 года — либо в 1327, либо в 1328 году.

3. Кучкин А. В. считает, что один экземпляр завещания составлен в 1336 году (во время третьей поездки князя в Орду), 
а другой — после этого события.

Официальной датой, от которой отсчитывается возраст города считается 1339 год в соответствии 
с первой версией.



По духовной грамоте третий сын Ивана Калиты, Андрей Иванович, унаследовал часть земель Московского 
княжества, в том числе Серпухов, ставший центром волости, а в будущем — основой нового удельного княжества. Но 
князь Андрей умирает от чумы в 1353 году. Удел переходит по наследству князю Владимиру Андреевичу. В период 
малолетства князя владениями управляют влиятельные бояре. В это время в истории города происходит 
знаменательное событие — московским митрополитом Алексием в 1360 году на правом берегу Нары основан 
Владычный монастырь. В 1367 году с целью урегулирования отношений между Владимиром и его двоюродным братом 
Дмитрием подписан договор, по которому подтверждается подчиненность первого второму, а также права Владимира 
Андреевича на его удел и обязанности по отношению к московскому князю.



Владимир начинает уделять значительное внимание развитию своих владений. С 70-х гг. XIV века в Серпухове 
открывается период активного строительства. Так, в 1374 году, по данным летописей, на Красной (Соборной) горе 
начинается строительство деревянного кремля, в город назначается наместник князя — Яков Юрьевич Новосилец, 
устанавливаются льготы для привлечения торговцев и ремесленников. В том же году на месте домонгольского 
славянского селища Высокого на левом берегу Нары к югу от Красной горы князь Владимир Андреевич основывает 
монастырь, названный Высоцким. Заложение и освящение монастыря проводил Сергий Радонежский. Возрастает 
военное, политическое и экономическое значение Серпухова, вокруг которого формируется полноценное княжество, 
ядром которого стали волости с центрами в Лопастне, Темна и Ростовец. С конца XIV века серпуховским князем ведется 
чеканка собственных монет.



Владимир был  главным соратником князя Дмитрия, и он не мог не участвовать в событиях 1380 года. Серпухов 
становится одним из центров подготовки к походу против Мамая. Серпуховское ополчение во главе с князем 
Владимиром Храбрым действует в составе Засадного полка в Куликовской битве, ставшей поворотным моментом в 
русской истории. В честь победы в 1381 году в Высоцком монастыре строится каменный собор и церковь с трапезной. 
Вскоре Серпухов был разорён во время похода на Москву хана Тохтамыша. Существует мнение, что ордынское войско 
отклонилось от прямого пути к Москве с целью совершения акта мести за участие местных князя и ополчения в 
Куликовской битве.



1389 год ознаменовался феодальным конфликтом: Владимир разорвал отношения с московским князем, 
который не удовлетворил требования двоюродного брата о новых владениях. На пике ссоры великий князь взял в плен 
бояр серпуховского князя. Владимир, в свою очередь, осуществил захват земель, принадлежавших Дмитрию. Ссора 
закончилась подписанием очередного договора между феодалами.

В XV веке Серпухов дважды был захвачен: в 1408 году - войском Едигея и в 1409 году - литовцами под 
предводительством князя Свидригайло. После смерти Владимира Храброго в 1410 году княжество было разделено 
между пятью сыновьями. Серпухов достался старшему — Ивану Владимировичу. В дальнейшем потомки Владимира 
участвовали в феодальных войнах на стороне московских князей до тех пор, пока независимое княжество не было 
ликвидировано в 1456 году, когда князь Василий Ярославич, внук Владимира Храброго, был заключен в тюрьму. 
Серпуховская дружина в составе московского войска участвовала в походе на Новгород в 1478 году, а в 1480 году в 
стоянии на Угре.



С потерей самостоятельности Серпухов был включен в систему кормлений. В 1496—1502 годах на службе у 
московского правителя находится бывший казанский хан Мухаммед-Амин из династии Улу-Мухаммеда, которому в 
кормление передаются Серпухов, Хатунь и Кашира. Указанный период в истории города характеризуется притеснениями 
местных жителей и насилием со стороны ставленника Ивана III. В следующий раз Серпухов оказался в кормлении в 
1532—1533 годах у очередного изгнанного из Казани хана, Шигалея, принадлежавшего к Астраханской династии 
Касимовских правителей. Шигалей, уличенный в связях с Казанью, являвшихся нарушением условий кормления, в январе 
1533 года был сослан в Белоозеро.



С конца XV века начинается период изнурительных для Московского государства набегов крымских татар, 
попавших в зависимость от Османской империи. Главным из их путей к Москве был Муравский шлях, шедший от 
Перекопа до Тулы между верховьями рек двух бассейнов, Днепра и Северного Донца. Ключевым элементом системы 
защиты от набегов стала линия укреплений вдоль берегов Оки, где до глубокой осени несли пограничную службу до 65 
тысяч ратников, ежегодно собираемые в Москве. Важнейшим участком линии защитных сооружений был отрезок 
Таруса — Серпухов — Кашира — Коломна. Так в 1512 году возникла угроза прорыва крымцев к Москве, и в Серпухове 
были сосредоточены войска во главе с братом Василия III, Юрием Ивановичем, ставшие барьером на пути кочевников к 
столице. Через пять лет, в 1517 году, русское войско выступило за Оку навстречу противнику. В результате этого похода 
неприятелю было нанесено поражение, потери крымцев составили до 15 тысяч человек. Поход Мехмеда I Гирея в 1521 
году привел к разорению Серпухова, Боровска, Каширы и центральных уездов государства. Результатом бедствия стало 
принятие решения Василием III о строительстве каменных крепостей на южных границах. В 1556 году осуществляется 
строительство белокаменного Серпуховского кремля. В том же году в Серпухове Иваном IV проводится большой смотр 
служилых людей. С постройкой новой крепости Серпухов повышает свою роль в оборонительной системе, и с 1572 
года здесь размещается Большой полк русской армии.



В 1571 году состоялся поход хана Девлета I Гирея. В апреле крымское войско пересекло Оку в районе Орла, а в мае 
уже оказалось под Серпуховом, где нанесло поражение отряду Волынского Я. Ф. Войско во главе с Иваном IV выступило 
к Серпухову, но не смогло закрепиться в нём. В результате было предпринято отступление к Москве, царь бежал в 
Александровскую слободу. Девлет I осадил Москву и сжег её, на обратном пути крымцы разорили несколько уездов, в том 
числе Серпуховский. Крымскому войску в описываемом походе помогали изменники, среди которых был серпухович 
Русин, один из детей боярских Шишкиных. В 1572 году Девлет I Гирей подготовил повторный набег на русское 
государство. Навстречу противнику был направлен полк численностью до 10 тысяч человек под предводительством князя 
Михаила Ивановича Воротынского, разместившийся в Серпухове. 25 июня 1572 года крымское войско подошло к Оке. 
Переправившись через реку и разбив несколько сторожевых русских отрядов, 120-тысячное войско Девлета Гирея 
направилось к Москве. Воротынский организовал преследование отступавших, которое закончилось убедительной 
победой русских в Битве при Молодях.



Последний прорыв крымских татар к Москве относится к 1581 году, когда войско Газы II Гирея переправившись под 
Серпуховом через Оку и, уничтожив городской посад, двинулось к Москве, где потерпело неудачу и было отброшено на 
юг. Руководство русским войском велось из Серпухова царскими воеводами. В преследовании Газы Гирея активное 
участие принимал Борис Годунов. Этот момент стал одним из ключевых в его политическом восхождении.

Знаменательным событием в истории стал серпуховский поход Годунова в 1598 году. Вышедшая навстречу татарам 
русская армия разместилась на берегу Оки под Серпуховом. Лагерь Бориса Годунова расположился на лугу у Владычного 
монастыря. Несколько недель подряд проводились смотры войска и демонстрация силы перед противником. В результате 
послы Газы Гирея признали за Годуновым царский титул и передали предложения дружбы и мира. К этому времени 
относятся значительные пожертвования местным монастырям со стороны царя, на которые развернулось каменное 
строительство. Были сооружены Храм великомученика Георгия Победоносца, Надвратный храм мученика Феодота 
Анкирского и стены Владычного монастыря.



Голод 1601 года, увеличение количества разбойничьих шаек, восстание крестьян 1603 года не обошли стороной 
Серпуховский уезд. В накалённой до предела обстановке происходит поход Лжедмитрия I на Москву. В мае 1605 года 
население Серпухова принимает Лжедмитрия I как царя. Войско самозванца, готовясь вступить в столицу, разбивает 
лагерь недалеко от Владычного монастыря.



После убийства Лжедмитрия I и избрания царём Василия Шуйского в 1606 году в Серпухове снова 
располагается большой полк царской армии, город становится центром, из которого ведется управление осадой 
южных городов, не подконтрольных официальным властям. 

В это время набирает обороты восстание под предводительством Ивана Болотникова. После сражения под Кромами 
восставшие продвигаются к Москве, занимая по пути Калугу и Алексин. В октябре 1606 года Болотников подходит к 
Серпухову, местные жители добровольно сдают город. В результате неудачного штурма столицы восставшие отступают в 
Серпухов, а затем в Калугу. Летом 1607 года Серпухов в очередной раз становится базой для царского войска, которое 
5—7 июля участвует в битве на реке Восьме между Серпуховом и Каширой, где восставшие терпят поражение. 21 июня 
сюда прибывает Шуйский, после чего проводятся судебные процессы над захваченными в плен повстанцами. В честь 
победы Владычному монастырю царем был подарен чудотворный образ святого царевича Димитрия Угличского, 
помещённый в специально сооруженный предел в Введенском соборе (позднее предел перенесен в Храм великомученика 
Георгия Победоносца).



В ходе польской интервенции Серпухов также не избежал военных действий. В январе 1610 года вблизи города 
отряд казаков под предводительством Беззубцева нанес поражение полякам Млоцкого. Вскоре казаки покинули Серпухов, 
который следующей же ночью был занят поляками. В результате был сожжён посад, погибла значительная часть мирного 
населения. В 1610—1611 годах жители Серпухова участвуют в Первом земском ополчении  П. Ляпунова, в 1612 году — во 
Втором ополчении Минина и Пожарского.

В результате ослабления государства, произошедшего в ходе Смутного времени, кочевники опять получили 
возможность нападать на города в Центральной России. В 1613 году — Серпуховский уезд разорен ногайскими татарами 
наряду с Боровским и Коломенским. В 1618 году — гетман Сагайдачный, союзник польского королевича Владислава, 
отступая с войском от Москвы к Калуге, сжёг серпуховский посад, но крепость взять не смог.



Последствиями событий Смутного времени для Серпухова стали резкое снижение численности населения и 
упадок экономики. Жители, стремясь снизить налоговое бремя, перемещаются в монастырские слободы. 
Государство принудительно, силами сыскного приказа, возвращает население в городской посад.

В течение XVII столетия Серпухов продолжает играть роль важного военного центра. В начале века крепость 
пережила пожар, после которого была восстановлена и расширена. Главой городской администрации в это время является 
назначаемый на срок от одного до трех лет воевода. В «бунташный век» волнения не могли обойти стороной и Серпухов. 
В 1648 году крестьянские бунты охватили уезд. Было сожжено поместье боярского сына Кривцова. В результате принятия 
в 1649 году Соборного уложения происходит обратный переход населения от монастырей к посаду, что приводит к росту 
города и его населения на 70-80 %. В 1669 году происходит большой пожар, Серпухов выгорает почти дотла.

Основные занятия населения Серпухова в XVII веке: производство железа, кузнечное дело, гончарное ремесло, 
производство обуви, продуктов питания, одежды. XVII век также характеризуется подъемом каменного строительства в 
городе. В разные годы были сооружены: Церковь Николы, надвратная Трёхсвятительская церковь, стены и башни 
Владычного монастыря, Покровская церковь в стиле барокко, церковь Афанасия Афонского (разобрана в 1878 году), новое 
здание Троицкого собора. В 1627 году перестроен собор Зачатия во Владычном монастыре.



В 1812 году население Серпухова и уезда участвовало Отечественной войне. 
В составе ополчения Московской губернии насчитывалось 2246 жителей Серпуховского уезда. Война не затронула 

город непосредственно. Промышленность продолжала давать большую часть полотна, производимого в регионе. На тот 
момент в Серпухове насчитывалось 14 мануфактур с 855 текстильными станами. В указанный период осуществляется 
переориентация промышленности на производство хлопчатобумажных изделий. Если в 1812 году в городе появилось 
первое хлопчатобумажное предприятие Алексея Игнатьева, то в 1814 году функционировали уже одиннадцать фабрик. 
Крупнейшими из них были предприятия А. Серикова, Игнатия Шилкина, И. Серикова, Максима Коншина. Также в 
Серпухове функционировали три кожевенных завода, в Александровской слободе (ныне деревня Борисово) работала 
бумажная фабрика.



В период с 1810 по 1840 год ведущей отраслью серпуховской промышленности становится производство 
хлопчатобумажных изделий. Так на семи бумаготкацких и ситценабивных предприятиях занято 4500 человек, на десяти 
полотняных — 493 человека. Основная продукция промышленности: ситец, миткаль, набивные платки, полотно.

В период с 1840 по 1860 год Серпухов переживает период интенсивного промышленного роста. К середине 1850-х 
годов число занятых на предприятиях города достигло 8500 человек, вместе с пригородами — 10400 человек. Лидерами 
серпуховской промышленности стали предприятия Н. М. Коншина, которому принадлежали бумаготкацкая и 
ситценабивная фабрика «Старая мыза», прядильное предприятие, бумагопрядильная и ткацкая фабрика «Новая мыза» 
(открыта в конце 1850-х годов близ деревни Глазечня), составившие комплекс, позволивший выполнять полный цикл 
обработки от прядильного сырья до готовой набивной продукции. Из других подотраслей текстильной промышленности 
следует отметить действовавшие в это же время в Серпухове шерстобумажные фабрики. Производство полотна к 
середине XIX века приходит в упадок: на четырёх оставшихся мануфактурах в 1843 году занято 126 человек. 

С технической точки зрения серпуховские предприятия того времени не отличались высоким развитием: на 
большинстве применялся ручной труд, в качестве двигательной силы применялись конный привод и водяные колёса. В 
1850-х годах появляются паровые машины.



В первые дни войны на фронт по мобилизации и в качестве добровольцев отправились несколько тысяч 
серпуховичей. Были организованы посты противовоздушной обороны. Ополченцы, собранные в Серпухове, после 
двухнедельного обучения вошли в состав дивизии народного ополчения Бауманского района Москвы. На предприятиях 
города директора получили право вводить сверхурочные работы от одного до трёх часов в день. Были организованы 
донорские пункты.



В октябре 1941 года фронт приблизился вплотную к городу. Позиции к западу от Серпухова занимала 49-я 
армия под командованием генерал-лейтенанта Игоря Григорьевича Захаркина, имя которого в настоящий момент 
носит одна из городских улиц. 

Немецкие войска находились к западу от города полукольцом на расстоянии 6-7 километров. Штаб 49-й армии 
располагался в деревне Бутурлино к востоку от Серпухова. Начальник тыла армии Н. А. Антипенко, являвшийся 
начальником гарнизона города, вместе со своим штабом находился в городе. Непосредственно Серпухов защищала 60-я 
дивизия, состоявшая из ополченцев Ленинского района Москвы. В обороне принимали участие лётчики 178-го авиаполка, 
который базировался в пойме Оки, недалеко от села Липицы (совершено 1695 боевых вылетов, 59 воздушных боёв, сбито 
22 самолёта противника), а также 19 зенитных орудий.
Наиболее ожесточённые бои велись на линии Дракино — Кремёнки — Павловка. В конце ноября 1941 года наступление 
немецкой армии было остановлено. В середине ноября силами 1-го кавалерийского корпуса, 415-й стрелковой и 112-й 
танковой дивизий был нанесён контрудар.



В ноябре 1941 года началось осуществление эвакуации оборудования предприятий, рабочих, женщин, детей. В числе 
пунктов назначения были: Бийск, Уфа, Тюмень, Ташкент, Фергана. Параллельно в Серпухове создаются оборонительные 
районы: Занарский, Красный текстильщик, Новоткацкий, Район Ситценабивной фабрики, Ногинский, южная часть города 
и Заборье. Выполняется возведение оборонительных сооружений: противотанковых рвов, надолбов, баррикад, щелей, 
бомбоубежищ, газоубежищ. На базе хирургической больницы, текстильного техникума, больницы имени Семашко, 
рабфака, школ № 3, 11, 13, 22, 26, 28 были созданы госпитали, где принимали раненых бойцов.



16 декабря 1941 года советские войска перешли в наступление. После прорыва немецкой обороны были освобождены 
Таруса и Алексин. К январю 1942 года линия фронта была отодвинута от Серпухова более, чем на 150 километров. 

С 1942 года начинается восстановление городской промышленности. На мощностях городских предприятий 
осуществляется производство инструмента для танковых и механизированных подразделений, мотоциклетной техники, 
боеприпасов, пищевых концентратов. В 1944 году начинается строительство конденсаторного завода. Объём 
промышленного производства достигает 80 % довоенного уровня. В помещениях бывших текстильных предприятий 
разворачиваются металлообрабатывающие предприятия, удельный вес которых в промышленности города к 1945 году 
составлял 35 % против 23,4 % у текстильной отрасли.

За годы войны в Серпухове уничтожено и повреждено 597 зданий, погибли 202 мирных жителя, ранены 317 
человек. В начальный период войны на город совершено 140 авианалётов, сброшено 500 фугасных и 35 000 
зажигательных бомб.
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