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Введение 

История родного края волнует каждого человека.  Она является 

источником патриотического воспитания, вдохновения, радостей, возвышенных 

светлых чувств и стремлений. Зная историю своей малой родины, родного края, 

жизнь своих предков, можно быть по истине счастливым человеком и более 

уверенно строить свое будущее. Нужно всегда помнить, что именно из 

провинциальных городов складывается и состоит Великая Россия. Малые 

города, села и деревни необъятной нашей Родины являются тем живительным 

корнем, без которого не может жить и развиваться могучее древо - государство. 

В данной работе собран материал об истории села Дарна  городского округа  

Истра Московской области и храме Крестовоздвижения, находящемся в этом 

селе.  

Актуальность работы: сегодня учащиеся мало знают об истории своего 

родного края. Родной край становится более близким и родным, когда знаешь 

его историю. Знакомство с историей, культурой, природой и бытом людей, 

живущих рядом, позволяет лучше почувствовать родной край, а значит, стать 

созидателем своей малой родины. 

Практическая значимость: материалы моего исследования можно 

использовать на уроках истории,  для проведения классных часов, а также для 

патриотического воспитания учащихся. 

Цели: расширить исторические и краеведческие знания учащихся, 

показать неразрывную связь истории села Дарна  с историей нашей великой 

Родины.   

Задачи: Собрать и изучить материал о селе Дарна и храме 

Крестовоздвижения. Дать почувствовать причастность каждого к истории 

нашей страны. Побуждение учащихся к самостоятельной творческой 

деятельности по развитию общей культуры и исторических знаний. 

 

 



 
 

1.История Дарны до XX века 

Село Дарна расположено в одном из самых красивых мест Подмосковья. 

Село стоит на берегу речки Даренки, впадающей в Песочну (Песочную), приток 

реки Истры. Холмы, небольшие речки и овраги, густые леса - этот пейзаж 

навсегда запоминается всем, кто бывал здесь. И главной доминантой высится 

нарядный краснокирпичный храм с колокольней, в убранстве которого опытный 

глаз любителя старины сразу заметит черты «русского стиля», любимого в 

конце XIX века. 

Селение Дарна известно уже с конца XVв. В межевой грамоте1490-

1499г.г. указано Доренское село, принадлежавшее Ивану Малому Иванову сыну 

Товаркову. Вотчина граничила с владениями Чудова монастыря, а именно с 

землей с. Павловского (ныне деревня Ивановского с.о.).  Напомню, что 

Товарковы были родственниками Пушкиных, предков великого поэта.  

В1623г. Деревня имела 4 крестьянских и бобыльских двора (4 человека). В 

1646г.деревней, насчитывавшей 8 дворов и 11 крестьян, владели князь Степан 

Никитич Шаховской, стольник царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, 

второй жены царя Михаила Федоровича, и Афанасий Боборыкин. В 1654 г. от 

нового хозяина Григория Максимовича Стрешнева деревня перешла к Ивану 

Ивановичу Чаадаеву, который в 1658 году, 4 мая продал ее святейшему 

патриарху Никону.[6] 

С 1658 года Дарна стала вотчиной Воскресенского Новоиерусалимского 

монастыря и вошла в число сакральных памятных мест, образующих Русскую 

Палестину. Таков был замысел патриарха Никона. После постройки храма 

деревня Дарна превратилась в село Крестовоздвиженское. Посвящение церкви 

этому празднику не случайно. Оно завершило смысловой ряд посвящений ново-

иерусалимских храмов, а само село стало парадным въездом в подмосковные 

святые места. 

В 1686 г. в Дарне  была построена деревянная церковь во имя 

Воздвижения Креста Господня, и д. Дарна по церкви получила новое название – 

село Воздвиженское. В приходе церкви состояли: само село (двор попов, двор 



 
 

дьячков, 21 двор крестьянский и двор монастырский), д. Ивановское (29 дворов 

крестьянских), Кашино (11дворов), Новое (8 дворов) и Небогатково (10 дворов 

крестьянских). [3] 

В 1704г. село насчитывало 23 крестьянских двора, 87 человек.  

Когда-то лес был обширней и гуще. Ученый путешественник конца XVIII 

века писал, что здесь «растет береза, сосна, ель, а частию дуб, ольха, осина, 

клен, ивняк, черемуха, рябина и другой мелкий кустарник, в коем водятся 

медведи, волки, лисицы, куницы, зайцы, горностаи, ласочки и ежи; а из птиц: 

коршуны, ястребы, луни, тетерева, рябчики, куропатки, при реках: дикие гуси, 

утки, кулики и мелкие певчие птицы; из ягод: малина, земляника, брусника, 

клюква и ежевика; из грибов: белые, березовые, боровики, масленые, чернушки, 

грузди и рыжики». [3] 

Обильные леса кормили и одевали население окрестных деревень. 

Традиционными в этих местах были промыслы, связанные с обработкой 

древесины. Обилие зверя и птицы привлекало охотников самых высоких 

рангов. Юный император Петр II, приехав в Новый Иерусалим летом 1729 года, 

задержался здесь на охоте почти на три недели. 

Благодаря счастливой находке в окрестностях Дарны село и его храм 

стали известны царю Петру I. Священник Крестовоздвиженского храма 

(видимо, тот же Федор Тимофеев) нашел в начале XVIII века клад из старинных 

драгоценных вещей и поднес его царю, за что был награжден медалью. 

По документам монастырского архива известны некоторые уроженцы 

Дарны и соседних деревень, мастерство которых было востребовано в Новом 

Иерусалиме. Традиционной для этих мест была деревообработка. Плотник из 

Дарны Прокопий Васильев «с товарищами» выполнял разные работы по 

ремонту монастырских построек (настилка полов, починка лестниц, обновление 

кровли) с 1780 по 1802 г. Затем в том же качестве на монастырские работы 

привлекался его сын Василий Прокофьев. В монастыре работал также плотник 

из деревни Ивановской Сергей Иванов. В эти годы дарновские крестьяне уже не 



 
 

зависели от монастыря. За договорные работы они получали немалые деньги. 

[6] 

В 1899г. население села (98мужчин, 113женщин) проживало в 46 избах, 

образуя 30 надельных и 14 безнадельных семей. Земля (всего456 дес., из них 

леса – 244) делились на 69 долей. Крестьяне имели 32 рабочих лошади и 38 

голов крупного рогатого скота. 5 семей не имели лошади, одна коровы, 4- ни 

того, ни другого. Жители шли в легковые и ломовые извозчики, женщины 

работали перчаточницами, чулочницами, на шерстопрядильной фабрике. В селе 

имелось торговое заведение. 

В 1893г. деревянный сельский храм сгорел, после чего прихожане стали 

ходатайствовать о сооружении храма каменного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. История Дарны в XX веке 

В начале XX века Дарна и соседние деревни были обычными сельскими 

поселениями московской губернии. На грани веков еще никто из крестьян 

дарновского сельского общества не смог выкупить свой надел, сумма недоимок 

по выкупным платежам возрастала. В каждом селении (кроме Небогатковой) 

были запасные хлебные магазины, но пополнялись они неисправно. 

Поначалу революция мало затронула северную деревню. Она была далека 

от театра гражданской войны, и население не сразу почувствовало наступление 

новой эпохи. Настоящим переворотом всего жизненного уклада стал только 

«великий перелом», то есть коллективизация конца 20-х начала 30-х годов и 

сопровождавшие ее репрессии. 

В 1924г.с. Дарна, вошедшее а Кашинский сельсовет Еремеевской волости, 

насчитывало 49 хозяйств, в которых проживали 113 мужчин и 140женщин, 

владевшие 222десятинами земли, из которых164 приходились на пашню. 

Крестьянам принадлежало39 рабочих лошадей и 64 коровы. В 1924г. в селе 

находилась школа 1-й ступени, бывшая церковно-приходская(45 учеников). Во 

время коллективизации здесь был создан колхоз «Прожектор». 

Храм был закрыт в 1937г., при этом был арестован и растрелян священник, 

иеромонах Михаил Филиппович  Дубовенко. 

Великая Отечественная война не обошла стороной и село Дарна. 

В селе Дарна командование немецкой армии устроило сборный лагерь для 

мирных жителей, которых выселяли из домов на линии фронта. Село было 

сожжено, сохранилось только здание храма. В этот холодный храм в страшный 

декабрьский мороз сгоняли женщин, детей, стариков. 

В одном из декабрьских номеров районной газеты за 1943 г. 

опубликованы воспоминания - жительницы деревни Сокольники Е.М. 

Смирновой. Немцы сожгли деревню, а жителям приказали идти в Истру, а 

оттуда в Новый Иерусалим и Лучинское. Это было 7 декабря. На следующий 

день их из Лучинского погнали обратно в Истру. «Мы шли через город, не 

останавливаясь, - пишет Смирнова. - Нас гнали через Макрушу, Полево, 



 
 

Высоково. По пути немцы факелами поджигали дома и, издеваясь, спрашивали 

нас: Красивое зрелище? Тепло вам? Грабеж не прекращался. У учительницы 

К.К. Кореневской гитлеровцы сняли с ног валенки, от Высоково до Ивано-

Алексино она шла по снегу в одних чулках. Когда мы подошли к Ивано-

Алексину, деревня уже выгорела. В ней не осталось ни одного дома. Нас 

погнали в Дарны. Вконец обессилевшие люди еле держались на ногах. Тех, кто 

падал от усталости, конвойные пристреливали. Так были застрелены две 

старухи, одна из которых была слепая.»  

Пригнав нас в Дарны, где от огня уцелела лишь церковь, конвойные 

скрылись. А еще два дня спустя в деревню вошла родная Красная Армия». [4] 

11 декабря село Дарна было освобождено полком М.А. Суханова, входившим в 

9-ю гвардейскую дивизию. Вошедшие в село войска и население увидели, что 

от попадания немецкого снаряда разрушен шатер храма и третий ярус 

колокольни. Все вокруг было сожжено, уцелевшие жители большей частью 

разъехались, оставшиеся рыли землянки, в которых прожили несколько лет. 

В1951г.Дарна входила в колхоз им. Молотова, являлась отделение  совхоза 

«Горки -2». В 1968г., в ходе укрепления колхозов и совхозов Московской 

области, Дарна числилась центральной усадьбой совхоза «Победа», здесь 

проживало 203 человека. К 1999г. здесь осталось небольшое постоянное 

население – 48 человек в 17 хозяйствах. На 1 января 2003г.числилось 10 

постоянных жителей. [6] 

В настоящее время постоянное население – 53 человека, в селе 4 улицы, 

зарегистрировано 4 садоводческих  товарищества. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Храм Крестовоздвижения 

На вершине зеленого холма, посреди живописного пейзажа Истринского 

района, храм Крестовоздвижения занимает особое место в древней и 

современной истории Московской области. Этот храм - великолепная 

жемчужина этих мест, которую нельзя не увидеть. Издалека вид храма радует 

взор: высокая колокольня, серебристые купола, венчающие храм, выстроенный 

из красного кирпича на стыке веков. 

Дорна была переименована в Воздвиженское, как только здесь в 1686 году 

была выстроена первая деревянная церковь во имя Воздвижения Честнаго 

Животворящаго Креста Господня. Богомольцы, шедшие на моление в Ново-

Иерусалимский монастырь, останавливавшиеся здесь, могли любоваться с 

холма золотеющими вдали монастырскими куполами. Деревянная церковь 

просуществовала около ста лет. Неизвестно, что с ней случилось: пришла ли в 

негодность из-за ветхости, либо сгорела.[6] 

В 1757 г. «тщанием прихожан» на месте бывшей Воздвиженской церкви 

был возведен новый деревянный храм свв. апостолов Петра и Павла. В ночь на 

26 марта 1893г. во время Великого поста однопрестольная деревянная 

Петропавловская церковь сгорела. 

«Горе прихожан было безмерным. Во всепокорнейшем прошении в 

Московскую Митрополию прихожане и причет обратились за разрешением 

построить временный храм вместо сгоревшего, на что получили утешительный 

ответ. План был утвержден 8 июня 1893 г. под № 3628 строительным отделом 

Московской духовной консистории. Проект был выполнен архитектором С. 

Крыгиным. Временный храм во имя свв. апостолов Петра и Павла в том же году 

был пристроен к существовавшей в селе с 1890г. церковно-приходской школе. 

Большое содействие в этом оказала землевладелица Анна Цурикова.» [3] 

 

 



 
 

Освящение храма и литургию совершал благочинный, протоиерей 

Звенигородского Успенского собора Иоанн Рождественский «соборне». 

Церковно-приходская школа с пристроенной церковью находились на 

расстоянии 21м к западу от паперти существующей ныне колокольни. Общая 

длина здания составила 21м, ширина – 11м. 

Указ Московской духовной консистории, разрешающий вышеупомянутую 

пристройку, поставил условие о подготовке к строительству нового каменного 

храма. 

Проект нового пятиглавого кирпичного храма был выполнен в 1895г. 

известным архитектором Сергеем Шервудом. Им были составлены чертежи 

плана, разреза, фасада храма и церковной ограды, а также земельный план 

местности. Необходимо отметить, что вся работа, выполненная архитектором, 

была благотворительной.[2] 

Возглавил работы по строительству нового храма 29-летний священник 

Лазарь Гниловский. Помощь меценатов и богатых вкладчиков позволила в 

короткий срок реализовать дорогостоящий проект, который был бы 

непосильным для одних прихожан. Большой трехпрестольный храм во имя 

Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня (приделы 

Крестовоздвижения, свт. Николая Чудотворца, Вознесения Господня) был 

построен к 1898 г. После проведения работ по благоустройству внутреннего 

убранства был освящен в 1900 г. 

Тяжелые времена наступили для Русской Православной Церкви после 

революции 1917 года. Здание Крестовоздвиженского храма было разграблено. В 

1935г. с храма были сняты колокола, в 1937г. церковь была закрыта. Здание 

церкви приспособили для хозяйственных нужд организованного колхоза: её 

стали использовать в качестве тракторной мастерской и кузни, а затем 

превратили в склад минеральных удобрений. 

Не обошли стороной и военные события Великой Отечественной войны. 

В результате артиллерийских обстрелов и бомбежек были основательно 

разрушены шатры храма и третий ярус колокольни. 



 
 

Крестовоздвиженская церковь простояла полуразрушенной и забытой в 

течение пятидесяти лет. Когда в 1991 году полуразрушенные церковные стены 

были переданы Православной Церкви, в селе Дарна была зарегистрирована 

православная община. Настоятелем храма стал только что рукоположенный 

Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием молодой священник 

Константин Волков. С этого момента началось восстановление разрушенного 

храма. Жители окрестных деревень и Агрогородка активно помогали приходу в 

восстановительных работах. Под руководством отца Константина прихожане 

расчищали завалы, устроили временный алтарь, собрали церковную утварь. 

Храм преображался буквально на глазах. И вновь засияли на солнце кресты, и 

вновь стал по округе раздаваться благовест. В декабре 2001 года Викарий 

Московской Епархии, Архиепископ Можайский Григорий совершил чин 

великого освящения храма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заключение 

Бережное отношение к своей старине, к своей истории делает человека 

более богатым душевно и мудрее. Поэтому необходимо хранить память и 

уважение к труду наших предков, их трудовым традициям, обычаям. 

Изучение истории Родного края и привитие любви к нему, является одним 

из важных средств в подготовке учащихся к жизни, формированию у 

школьников, чувства хозяина, знающего и умеющего сохранить богатые 

культурные традиции своего края. 

Описывать историю сѐл – интересное и полезное занятие, ведь в прошлом 

заложены корни нашей нравственности, духовного богатства. Возвращение к 

духовному прошлому – это признак душевного возрождения. Данная работа 

учит ценить и беречь то, что создано поколениями предков. Учит быть 

достойными преемниками на своей земле. 
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