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Роянова Г.И., Абакулов В.И. 
Деятельность представителей рода Яновых в истории Православной церкви 
 
Родословная роспись семьи Яновых уходит своими корнями в далекие времена 

правления Рюриковичей.1 Вначале князья Яновы – Ростовские, затем дворяне Яновы, 
потерявшие к XVI веку по неизвестной причине княжеский титул, верой и правдой 
служили русским государям и отечеству, оставляя о себе память в делах мирских и 
православных. Так, следуя родословной записи, в 1522 году Филипп Кириллович Янов 
участвовал в "казашном" военном походе. По Царскому Указу два брата Яновых Федор 
Осипович и Василий Осипович несли государеву службу в Сибири. В 1600 году 
Тюменскому Голове Федору Янову предписывалось отправиться в Епангиев юрт меж 
Верхорутья и Тюмени, основать там ям и завести государеву пашню, а для защиты 
ямщиков и пашенных крестьян построить острог. По всей видимости, после поставления 
"Туринска" они были отправлены в Тобольск. В марте 1601 года Ф.Янов сообщал, что у 
него в распоряжении находится 10 тюменских конных казаков "и те стояли все лето на 
отъезжих сторожах".2 Эти события вписаны в родословную Яновых, Туринск назван – 
Туринша.3  

Важной деятельностью переселенцев из Центральной России было 
распространение в Сибири христианства. В главной Сибирской летописи, составленной 
архиепископским дьяконом Саввой Есиповым в 1636 г., многократно повторялось о 
божественной миссии россиян: "Оттоли же солнце евангельское землю Сибирскую осия, 
псаломски гром огласи, наипаче во многих местах поставивши гради и святыя божия 
церкви и монастыри создашася".4  В истории города Туринска известен факт, что после 
построения острога и ямской слободы, была в 1601 г. (по некоторым данным в 1604 г.) 
поставлена церковь, при которой в 1624 г. возник мужской монастырь.5  

Глубоко верующие люди, соблюдая православные традиции, Яновы еще в XVI 
веке избрали местом своего христианского поклонения и благотворительности Троице-
Сергиев монастырь. Крупнейший православный мужской монастырь России был 
основан в XIV веке (1337г.) преподобным Сергием Радонежским. В 1422 году в 
монастыре был заложен Троицкий собор, а в середине XVI столетия выстроен Успенский 
собор (1559-1585гг.). С 1688 года – это Патриаршая Ставропигия.  

Первое упоминание Яновых во вкладных книгах Троице-Сергиевого монастыря 
относится к 30 годам XVI века, когда Михаил Яковлев сын Янов на протяжении осени 
1534 года делает как денежные вклады 10 рублей (октябрь), 91 золотой (декабрь), так и 
съестными припасами виде 200 четвертей ржи (октябрь), затем 20 чет. ржи,10 чет. 
пшеницы, 20 чет. овса. 

По возвращению из сибирского похода, в 1611 году в марте месяце, Федор 
Осипович Янов "дал вкладу спорок-бархат винидицкой золотной по цене за 50 рублев".6 
Его сын, Василий Федорович, патриарший боярин, в 1641 году "дал вклад в дом 
живоначальной Троицы за себя и за жену (Марфу Семеновну – авт.) и детей своих перед 
чудотворцеву Сергиеву раку ломпаду серебряную весом 15 фунтов". По венцу была 
надпись "Лета 7149 (1641) году при державе государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Руси самодержца". Под ней запись о том, что вклад делал Василий 
Федорович Янов. Заказ текста на лампаде был не случайным. Его отец Федор Осипович в 
свое время подписал бумагу при выборе на престол Михаила Романова. От него он 
получил вместе с детьми жалованную грамоту, подтверждавшую дачу каждому 
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недвижимого имущества. За годы своего служения В.Ф.Янов еще не раз делал вклады в 
Троице-Сергиев монастырь: по случаю рождения и смерти дочери Евдокии (1641), в 
1643 – "зделал в церковь живоначальныя Троицы к местным образом под свечи15 
подсвечников медных литых по цене за 200 рублев".7  

В середине XVII века  Василий Федорович продолжал делать вклады в Троице-
Сергиев монастырь. Так в 1655 году в сентябре месяце он дал в дом живоначальные 
Троицы "ризы отлас золотной по червчатой земле, оплечье аксамитное шито по черному 
бархату, около трав низано жемчюгом", "патрахель отлас турской по зеленой земле в 
травах репья золото и серебро волоченное, 6 крестов низанных жемчюгом,15 пуговиц 
серебряных золочены, кисти шелк з золотом" и т.д.8 Василий Федорович Янов по 
"сказке" именуется думным дворянином, патриаршим боярином, который стал в конце 
своей жизни схимонахом Варлаамом (1657). По случаю кончины мужа в 1657 году 
Марфа Семеновна сделала вклад 100 рублей. Сама она умерла в 1665 году, приняв 
постриг, почив схимницей Марьей.9  

На средства Василия Федоровича Янова в селе Хотьково под Троице-Сергиевым 
монастырем (ныне г.Хотьково) в Покровском монастыре была построена главная 
шатровая церковь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольня. В 1654-1655 годах году 
он вместе с женой и сыном Иваном Васильевичем на церковное каменное строение 
Хотьковского монастыря вложил в монастырскую казну 1000 рублей. Он же оплачивал 
работу мастеровым людям, вкладывал средства на оформление интерьеров храма. 
Церковь (собор) просуществовала до 1811 года, на ее месте в 1816 году был воздвигнут 
новый храм. 

Продолжил благотворительную деятельность во имя любви к Христу и ближнему 
своему сын Василия Федоровича – Иван Васильевич. И.В. Янов, государев стольник, в 
1655 году "по матери своей иноке схимнице Марье "сделал вклад в виде двух паникадил 
медных «по цене за 100 за 30 рублев". В 1672 году Иван Васильевич "обложил в церкви 
живоначальной Троицы по правую сторону царских дверей и над гробом великого 
чудотворца Сергия к местным иконам киоты серебром, оклад гладкий золочен".10  

Как сообщает в своей статье А.Е.Бушуев "Надгробия Яновых Троице-Сергиева 
монастыря", в августе 1991 года, при археологических наблюдениях на территории 
Лавры были обнаружены четыре белокаменные надгробия XVII-XVIII веков. Все четыре 
надгробия были изготовлены на могилы представителей известногоXVII веке рода 
Яновых, в том числе и стольника Ивана Васильевича Янова (1681), Георгия Ивановича 
Янова (1707).11  

С именем Алексея Ивановича Янова связана история села Крымское дворище 
(ныне Одинцовского района Московской области), в середине XVII века 
принадлежавшее боярину Богдану Матвеевичу Хитрово, который владел селом 
Григоровским Перемышльского уезда и делал вклады в Перемышльский Свято-
Троицкий Лютиков монастырь. Янов получил это село как приданное за дочерью 
Никиты Федоровича Баркова. Опираясь на "Исторические материалы" Холмогоровых В. 
и Г., изданные еще в XIX веке, Янов строит в селе деревянную церковь Преображенья 
Господня.12 По храму село стало Преображенским. В 1715 году по разделу между 
сыновьями А.И. Янова Федором и Василием село перешло к Василию, по кончине 
которого в 1741 году до конца XVIII века им владел его сын Иван Васильевич Янов. 
Вывод А.Е.Бушуева, что "к концу XVIII века род Яновых угасает"13 никак не 
соответствует сведениям Государственного архива Калужской области. Документы 
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архива свидетельствуют о проживании потомков Яновых на землях в Калужской 
губернии, которые им были определены еще во время правления царя Михаила 
Федоровича Романова.  

С дворянской фамилией Яновых, которые по неизвестным причинам, как писал 
историк, генеалог П.Н.Петров (1827-1891), утратили в XVI веке княжеский титул и на 
уровне Ивана Федоровича и Василия Федоровича Яновы уже писались дворянами,14 
связаны с. Соболевка (ныне Сухиничского района) и с. Хордово (ныне Мещовского 
района) Калужской области. Потомки патриаршего боярина Василия Федоровича Янова, 
получив по наследству эти земли, проживали там и в XVIII, и в XIX, и в начале XX 
столетия.  

Можно предположить, что в первой половине XVII века Яновы поселились в 
сельце Соболевка на реке Рессе Серпейского уезда (позже Мещовского уезда). В 
документах Государственного архива Калужской области находятся сведения о владении 
Яновыми землями в Мещовском уезде в середине и второй половине XVII века. По 
сведениям Л.А. Кавелина (архимандрит Леонид), на другой стороне реки Рессы, 
напротив поместья Яновых, в 30 верстах от Мещовска первоначально находился 
Георгиевский монастырь, перенесенный после разорения в Смутное время на место близ 
города Мещовска. Прежнее его место монастыря стало погостом, числившимся в 
церковных землях, и уже не принадлежавших указанному монастырю.15  

Внук Василия Федоровича, Василий Алексеевич (Алешевич) при императоре 
Петре I был пожалован в прапорщики, а правнук Николай Васильевич, Екатериной II "за 
оказанную на службе нашей ревности и прилежности" был произведен в премьер-
майоры. В 1764 году в селе Хордово "тщанием помещика Николая Васильевича Янова 
была построена во имя Знамения Пресвятой Богородицы церковь каменная с 
колокольней. Престолов три: в настоящей во имя Знамения Пресвятыя Богородицы, в 
трапезной правый во имя Св.Архистратига Михаила, левый во имя Преп.Сергия 
Радонежского Чуд".16 Храм Знамения Пресвятой Богородицы был обновлен в 1833 году. 
Как считает кандидат искусствоведческих наук Екатерина Антоновна Шорбан, 
сохранившаяся до сего времени церковь села Хордово является редкой находкой для 
исследователей церковного зодчества. Уцелел целый комплекс настенных росписей, 
которые можно отнести к монументальной живописи второй половины XIX столетия.17  

В 1895 году Виталий Павлович Пальмирин "Епископом Александром определен к 
Знаменской церкви села Хордова Мещовского уезда во диакона 16 августа. Был 
учителем в Хордовской одноклассной церковно-приходской школе с 29 октября 1900 г.18  

В 1889 году 30 апреля "Калужские Епархиальные Ведомости" сообщали, что 
"Преподано Архипастырское благословение Его Преосвященства: вдове капитан-
лейтенанта Ольге Яновой и племяннику ее дворянину Платону Янову за пожертвование 
в свою приходскую церковь села Дегонки Мосальского уезда вещей на сумму 200 
рублей".19  

Таким образом, представители династии дворян Яновых на протяжении многих 
столетий служили государству и совершали благие дела во имя Христово.  
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