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� До построения в Серпухове 
Казанского храма на его месте, 
на так называемом, Остром 
конце древнего Серпухова, 
издавна стояла деревянная 
церковь во имя св. 
Великомученицы Параскевы, 
нарицаемыя Пятницы. 

� Первое по времени упоминание 
о Пятницкой церкви 
присутствует в Сотной кн. В.С. 
Фуникова 1552 г. 

� Тогда с этим храмом 
соседствовали 8 дворов торговых 
людей и тимовников 
(поставщиков пряностей либо 
тимьяна: ладана) и 30 менее 
зажиточных дворов – гончаров, 
мясников, извозчиков и др.; 
рядом ещё был Псарёв переулок, 
напоминавший о стоявшей здесь 
когда-то псовой охоте удельных 
князей Серпуховских. 



� В XVIII веке, когда данная 
местность называлась уже 
Ямской слободою, взамен 
обветшавшей церкви, 
освящённой во имя Казанской 
иконы Божией Матери, строится 
каменная. 

� Предание называет 
строительницей серпуховскую 
купчиху Акилину Васильевну 
Кишкину, однако сохранился 
указ Синодального Казённого 
приказа о строении этого храма 
от 15 июля 1737 г., данный не ей, а 
«приходским людям 
алтирельному кузнецу 
<пушечнику> Герасиму 
Савостьянову со товарищи». 
Строительство закончилось к 
1744 году.



� В 1792 г. с южной её стороны, на месте прежней паперти, в 
память о прежнем посвящении был пристроен придел 
святых мучениц Параскевы и Агриппины.

�  Казанская церковь была и остаётся одним из уникальных 
образцов русского церковного зодчества 1730-х гг. 



� В начале ХХ века 
Казанскому храму 
оказывали 
традиционную помощь 
местные фабриканты, 
потомственные почетные 
граждане Игнатовы. 

� По данным на 1917 год, 
при церкви было 335 
прихожан. Дворики, 
Скрылья, Глазово, 
Паниково, Судимля и 
Ивановская – жители 
этих деревень и 
Серпухова посещали ее.



� С 1896 года настоятелем Казанской церкви был Николай 
Измаилович Орлинков (1872-1920 гг.). Он происходил из 
духовного звания. Его отец Измаил Васильевич Орлинков в 
начале XX века был соборным благочинным в Серпухове. 
Младший брат Н.И. Орлинкова священник Петр Измаилович 
(1876-1937 гг.) прославлен Русской Православной Церковью в 
сонме новомучеников и исповедников. 

� В 1920 году во время эпидемии сыпного тифа отец Николай 
Орлинков скончался. 



� После смерти о. Николая 
настоятелем Казанского 
храма стал протоиерей 
Крутяков Сергий 
Иванович. 

� Последние несколько лет 
перед закрытием церкви 
её настоятелем был 
священник Николай 
Соколов. 

� В 1923 г. при Казанской 
церкви числилось только 
64 прихожанина. В 1937 
году Казанский храм 
закрыли, отец Николай 
был арестован и 
репрессирован. 



� Вокруг церкви когда-то был очень 
живописный, утопающий в зелени 
район частной застройки с прудом и 
цветочными полянами. 

� Но все больше и больше земли 
требовало расширяющееся 
промышленное производство: 
сначала здесь возникла 
обозостроительная артель, 
переросшая позже в 
обозостроительный завод, на месте 
которого в середине XX века 
образовалась мебельная фабрика. 
Храм оказался на территории 
предприятия.

�  Долго он стоял закрытым и 
заброшенным. Со временем храм 
был перестроен до неузнаваемости в 
трехэтажное здание. Здесь 
разместились и производственные 
цеха мебельной фабрики, и 
кабинеты фабричной конторы. В 
алтаре на первом этаже стояли 
станки, здесь была кузница. На 
втором этаже – кабинеты, третий 
этаж делили между собой медпункт 
и «красный уголок».



�  В 1999 г. храм был возвращен 
Православной Церкви. В 2008 
начались регулярные 
богослужения. Службы проходят в 
приделе вмц. Параскевы и мц. 
Агриппины. Главный алтарь 
находится в аварийном состоянии. 



� Первые иконы были принесены 
прихожанами. В 2008 году 
настоятелем церкви стал священник 
Валерий Гололобов. 

� 21 июля 2008 года, в день 
престольного праздника – Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы – в 
храме была отслужена первая 
Божественная литургия.



� На пути возрождения Казанской церкви еще 
предстоит сделать очень многое. Божьей милостью 
и общими стараниями работа эта начата и 
продолжается. 


