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История Чесмы: от Екатерины II до современности
НАША ИСТОРИЯ

От Екатерины II до Николая I
Про строительство путевого 

Чесменского дворца (тогда Кеке-
рикексенского) как увеселитель-
ного замка мы рассказывали в 
предыдущем номере. Но важно 
отметить: особенность екатери-
нинского правления – это игра с 
символами и политические же-
сты. Так, некоторые считают, что 
Чесменский дворец был заложен 
на седьмой версте по дороге из 
Петербурга в Москву как некое 
подобие Семибашенного замка, 
известной византийской кре-
пости, построенной на седьмой 
версте дороги из Константино-
поля в Рим. В этом замке в 1768 
году был заточён русский посол 
Алексей Обресков, что и послу-
жило поводом к началу Русско-
турецкой войны.

После Чесменской победы 
дворец получил миссию торже-
ственно возвещать об этом три-
умфе, а рядом появился храм во 
имя Крестителя и Предтечи Го-
сподня Иоанна. На его заклад-
ку был приглашён в 1777 году 
шведский король Густав III. А 24 
июня 1780 года в присутствии 
Римского императора Иосифа II 
храм был освящён. Всё для того, 
чтобы напомнить иностранным 
соседям о военном могуществе 
России.

Как увеселительный замок 
Чесменский дворец использова-
ли недолго. В 1782 году он был 
отдан для заседаний Кавалерской 
думе учреждённого Екатериной 
II военного ордена св. Георгия 
Победоносца. После смерти Ека-
терины II, при Павле I придвор-
ный дворец долго пустовал. По 
замыслу нового императора, 
здесь должен был разместиться 
мальтийский госпиталь – лечеб-
ница для увечных воинов. Но 
из-за недостаточного водоснаб-
жения дворца проект не стали 
воплощать. 

При Александре I Чесменский 
дворец планировали перестро-
ить для императорской охоты, но 
и этот проект не осуществился. 
В 1826 году дворец стал местом 
остановки для гроба с телом 
императора Александра I, скон-
чавшегося в Таганроге. Отсюда 
начиналась траурная процессия. 
Последним реальным местом 
пребывания стал Чесменский 
дворец и для Григория Распути-

на. В 1916 году в лазарет Чесмен-
ской богадельни его труп, вылов-
ленный из Невы, тайно доставили 
для вскрытия, там он был и отпет.

Был период в истории дворца, 
когда в нём звучали девичьи го-
лоса юных воспитанниц Елизаве-
тинского института. В 1827–1828 
годах во время ремонта институ-
та на Васильевском острове его 
воспитанниц временно пересе-
лили в Чесму. Император Нико-
лай I, посетивший институток, 
был очарован этим уединённым 
местом около столицы и решил 
дать дворцу новое назначение. В 
1830 году он перешёл в ведение 
Александровского комитета о 
раненых и на долгие годы стал 
местом для «призрения и успоко-
ения старых и увечных воинов».

Богадельня для инвалидов 
и воинское кладбище
Богадельня – благотвори-

тельное заведение для полного 
содержания лиц, по какой-ли-
бо причине нетрудоспособных: 
престарелых, немощных, калек, 
инвалидов. Богадельня в Чесмен-
ском дворце предназначалась для 
размещения 450 инвалидов. В то 
время понятие «инвалид» соот-
ветствовало сегодняшнему слову 
«ветеран» и означало уважаемый 
статус его носителя. Чесменская 
богадельня для заслуженных сол-
дат была не первым такого рода 
учреждением в России, но стала 
образцовой. 

Перестройка дворца называ-
лась «уничтожением» (выведе-
нием из дворцового ведомства) 
и требовала много сил и вре-
мени. Удалось наконец решить 
проблему с водоснабжением: к 
территории провели воду из Ли-
говского канала. Также к зданию 
дворца с трёх сторон пристрои-
ли двухэтажные корпуса с боль-
шими залами. 

Значительный вклад в содер-
жание богадельни внёс издатель 
журнала «Русский инвалид» 
статский советник Павел Пезаро-
виус. По его инициативе в Госу-
дарственный банк был помещён 
особый капитал от реализации 
журнала, на проценты с которого 
и содержались инвалиды до на-
ционализации банков в 1917 году.

В Чесме о бывших воинах за-
ботились, и они жили тихо и 
мирно, здесь же и оканчивали 
жизненный путь. Так, за 80 лет с 
момента обустройства кладби-
ща за Чесменской церковью на 
нём было захоронено более 6000 
человек: ветераны суворовских 
походов, Отечественной войны 
1812 года, Севастопольской обо-
роны, русско-турецких войн, 
Русско-японской и Первой миро-
вой войн. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны на Чесменском клад-
бище похоронили (по данным 
Горвоенкомата) 1114 солдат, от-
давших жизни при защите под-
ступов к Ленинграду. Похоронен 
здесь и Герой Советского Со-
юза Фёдор Смолячков, отважный 
снайпер, которому не исполни-
лось и 19 лет, когда он погиб на 
Пулковских высотах. 

Первый концентрационный
лагерь в России
История Чесмы после рево-

люции 1917 года была полна 
падений и взлётов. Чесменская 
богадельня вместе с церковью 
закрылась 1 июня 1919 года для 
устройства первого в Советской 
России концентрационного ла-
геря принудительных работ. В 
простонародье лагерь именова-
ли «Чесменка», и существовал он 
здесь до 15 ноября 1922 года. Вме-
сто 450 инвалидов разместили 
2000 заключённых – неугодных 
новой власти. 

Церковная община писала 
письма с просьбами открыть 
Чесменский храм для служб, но 
получала отказ. Тогда прихожане 
нашли другое место и стали со-
бираться в доме барона Карла Ве-
бера на Московском шоссе, 29/31 
(сейчас на этом месте построен 
жилой комплекс «Граф Орлов»). 
Храм Иоанна Предтечи разме-
щался здесь до 1924 года, но Цер-
ковь в этот период находилась 
в сложных правовых условиях. 
Карла Вебера арестовали, домо-
вую церковь закрыли, имущество 
вывезли. Так закончилась цер-
ковная история Чесмы.

После расформирования кон-
цлагеря в Чесменском дворце 
находилась сельскохозяйствен-

ная колония, затем – общежитие 
инвалидов труда. С 1925 года 
здесь разместился Автодорож-
ный институт, а в храме – архив 
Главнауки, потом и столярные 
мастерские института, в кото-
рых в 1930 году вспыхнул пожар, 
уничтоживший интерьер церкви. 

Её восстановлением почти не 
занимались, наоборот, были пла-
ны разобрать церковь на плиту 
и бутовый кирпич для Автодо-
рожных мастерских. Но для раз-
рушения храма надо было ехать 
в Москву, чтобы снять охранный 
статус здания. Никто не поехал, 
сносить не стали. Долгое время 
храм стоял заколоченным. 

Тогда же в 1930-е по ново-
му градостроительному плану в 
сердце нового центра города дол-
жен был стоять грандиозный Дом 
Советов. На одном из проектов 
застройки этого района видно, 
что Чесменский дворец сохранён, 
а Чесменская церковь «не запла-
нирована». Великая Отечествен-
ная война прервала осущест-
вление многих архитектурных 
проектов. Здание Дома Советов 
успели построить до войны, но 
оно оказалось в чистом поле и 
в непосредственной близости к 
линии боевого соприкосновения, 
поэтому использовалось как на-
блюдательно-командный пункт. 

Во время войны Чесма под-
вергалась артиллерийскому 
обстрелу. Территория вокруг 
церкви была изрыта траншеями, 
воронками от взрывов. Рядом с 
Чесменским дворцом и церковью 
до сих пор сохранились ДОТы 
времён войны.

После войны и до наших дней
В 1970-е была произведена 

реставрация церкви для её пере-
дачи Центральному военно-мор-
скому музею. Музей-памятник 
«Чесменская победа» открылся 
здесь в 1977 году. Экспозиция 
включала личные вещи россий-
ских моряков, ордена и медали 
времён Русско-турецкой войны, 
оружие тех лет. Так музей жил 
своей тихой советской жизнью 
вплоть до 1990-х годов, пока не 
наступило новое время для стра-
ны и церкви. 

«31 декабря 1990 года мы, пят-
надцать человек, собравшись у 
дверей храма, отслужили первый 
молебен воссозданного Чесмен-
ского прихода. 4 января 1991 года 
он был зарегистрирован. Но о 
передаче здания тогда ещё речи 
не шло. Мы боролись за Чесму 
несколько лет», – вспоминает на-
стоятель храма отец Алексей. 

О существовании общины и 
попытках вернуть храм понем-
ногу узнали жители района и вла-
сти. Поддержку в возвращении 
здания церкви община получила 
и у моряков, удалось найти ком-
промиссное решение: по воскре-
сеньям в храме среди экспонатов 

служили литургию. В 1993 году 
музей уже освободил для церкви 
южную абсиду, в которой приход 
устроил временный иконостас. 

«Помню, как привёз с моло-
козавода 12 пустых бидонов и 
отмывал их дома в ванне, что-
бы потом наполнить питьевой 
водой перед храмом и освятить 
её. Мы были молодые, амби-
циозные, отважные, решитель-
ные. Против такой силы было 
сложно устоять», – делится отец 
Алексей. 1 июня 1994 года Чес-
менская церковь была передана 
в бессрочное пользование Санкт-
Петербургской епархии, а с 1995 
года началось восстановление её 
внутреннего убранства. 

Сейчас Чесменская церковь 
– духовный, исторический и 
культурный центр Московского 
района и округа Звёздное. Сотни 
прихожан не только крестились, 
венчались в этом храме, но и 
принимают участие в различных 
социальных проектах и творче-
ских инициативах Чесменского 
прихода. 

«Сложный путь проделали 
многие наши храмы. Чего в них 
только не было, а сейчас смо-
тришь – всё сияет и сделано 
с любовью, заботой. Всё-таки 
церковь – это душа народа, и её 
убранство, славную историю, 
приходскую жизнь надо изучать, 
помнить, сохранять. В нашей 
Чесме именно так».

С протоиереем Алексеем Крыловым
беседовала Анастасия Арашкевичуте

За свою историю Чесменская церковь и Чесменский дворец пережили многое: расцвет екатерининской эпохи, годы запустения, 
страшный пожар и возрождение. Видели они и императорских особ, и престарелых ветеранов войн, и заключённых первого 
концентрационного лагеря. Подле их стен рыли ДОТы во время войны и хоронили бойцов, павших на Пулковских высотах. 
Продолжая беседы с настоятелем Чесменской церкви протоиереем Алексеем Крыловым, в этом номере мы рассказываем 
о поворотных моментах в истории Чесмы – архитектурной и исторической жемчужины нашего района и округа.

Чесменская богадельня. 1913 год. Снимок с аэроплана

Послевоенное строительство у Чесмы

Отец Алексей. 1991 г.


