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1. ДРЕВНИЙ БРОННИЦКИЙ ТРАКТ
Впервые древний Бронницкий тракт упоминается в 1571 г. в свя-

зи с Ливонской войной. Бронницкий тракт являлся дорогой, ведущей 
из Бронниц в Богородск (ныне Ногинск)1.

Вероятно, эта важная дорога была проложена во времена оприч-
нины на Руси. Иван Грозный видел угрозу своему престолу как со 
стороны внешних противников, так и внутренних. Под опричнину 
были выделены северо-восточные земли княжества, столицей ко-
торых стала Александровская слобода. Войско опричников должно 
было иметь возможность быстро перемещаться от столицы оприч-
нины до земских земель. Так как центр руководящей власти сменил-
ся, то и новые пути были проложены в обход традиционных дорог. 
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Бронницкий тракт шёл с юго-запада на северо-восток, а не как преж-
ние дороги — на Москву, ведь его конечным пунктом была связка 
дорог — на Стромынский (вёл через Шернский лес в Александров-
скую слободу) и Троицкий (вёл в Троице-Сергиеву лавру) тракты. 
Шернский лес — исторический лесной массив в Северо-Восточной 
Руси, локализуемый севернее верхнего течения реки Клязьмы, а так-
же в бассейне верхней Волги.

Первым препятствием, которое было на пути путешественни-
ков — река Москва. Судя по заметкам, около Брашева городища 
была переправа через реку (таким образом существующий мост в 
г. Бронницы — уже новая дорога). Далее дорога шла на север и в 
районе Бахтеево выходила на нынешнее Егорьевское шоссе. Дальше 
путь лежал на запад до с. Речицы. 

Тракт дальше заворачивает на север и через Володино, Иг-
натьево, Коломино, Антоново, Грибаново, Меря, Трубицыно, чуть 
в стороне Афанасово и далее в районе слияния рек Клязьмы и 
Шерны соединяется с Владимирским трактом, в районе с. Рогожи 
(г. Ногинск). Со временем участок пути Антоново-Рогожи менял 
свои промежуточные точки, но начальные и конечные пункты оста-
вались те же. В первой половине XIX в., то есть в период рассма-
триваемых нами событий, большую важность приобрёл маршрут 
через Антоново — Вороново — Мещёры, шедший в сторону Вох-
ны (ныне Павловского Посада), а затем по Владимирскому тракту 
в сторону Богородска, т. к. издревле именно там была главная пере-
права через Клязьму. Во второй половине же более используемым 
был маршрут Антоново — Вороново — Мещёры — Шебаново — 
Перхурово — Запонорье, который выводил путника к сёлам Лики-
но и Дулёво (нынешнему г. Ликино-Дулёво). Эти старые пути до-
вольно быстро утратили своё значение с появлением современных 
очертаний пути Бронницы — Юрово — Петровское — Фенино — 
Электросталь — Ногинск. К 1960 гг. он окончательно утратил своё 
значение2, 3.

2. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ РГАДА
В фонде 1356 архивохранилища фондов межевых учрежде-

ний РГАДА хранятся губернские и уездные карты, планы и атла-
сы. Нами изучены следующие картографические материалы: Оп. 1. 
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Богородский уезд — Д. 2189–2193 (1784 и 1847 гг.) и Бронницкий 
уезд — Д. 1194–2204 (1784, 1841,1847 и 1913 гг.), а также содер-
жащиеся в фонде 1354, Оп. 246, ч. 1 «Планы дач Генерального и 
Специального Межеваний», относящиеся к изучаемым нами тер-
риториям, а также Экономические примечания — Фонд 1355. Оп. 
1. Д. 743–744, дающие очень ценную информацию о состоянии ин-
тересующих нас селений на конец XVIII — начало XIX вв.4.

Например:
Д. 743. Л. 9. Село Игнатьевское Госпожи Е.Е. Бехтеевой
Число дворов — 19
Душ по ревизии (1766 — 69)
Мужеска полу — 56
Женска полу — 60
Под селением 3 десятины 407 саженей
Пашенной земли — 52 десятины 782 сажени
Сенных покосов нет
Леса — 26 десятин 1 тысяча 275 саженей
Неудобных мест — 1374 саженей
Всего — 82 десятины 1438 саженей.
На суходоле.
Церковь стоит на отмежеванной писцовой церковной земле. Земля 

песчаная, хлеб средственный. Лес — дровяной, крестьяне — на оброке. 
Писцовая церковная земля села Игнатьевское №58. Священно- и 

церковнослужителей
Под селением 5 десятин 824 сажени.
Пашенной земли 33 десятины 2019 саженей.
Сенных покосов 9 десятин 1310 саженей
Неудобных мест 1 десятина 966 саженей
Всего: 50 десятин 319 саженей. Земли расположены на левом 

берегу реки Дорки. Церковь деревянная Великомученника и побе-
доносца Георгия. Земля песчаная. Хлеб и покосы — средственные.

Пустошь Карпово села Игнатьевского Церкви вмч и победителя 
Георгия. Священная. Церковнослужителей.

Сенных покосов — 12 десятин 915 саженей
Лесу — 39 десятин 353 сажени
Неудобных мест — 45о саженей
Всего: 51 десятина 1718 саженей.
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Расположены по обе стороны реки Дорки. Покосы средствен-
ные, Лес дровяной.

Деревни:
Кузяева К-5, №54 (71 двор, душ мужского пола 169, женско-

го — 175)
Коломино К-5, №54 (22 двора, душ мужского пола 71, женско-

го — 70)
Фрязино (20 дворов, душ мужского пола 64, женского — 66).
Деревни принадлежат Е.Е. Бехтеевой. Под селением 34 деся-

тины 1762 сажени. Пашенная земля — 312 десятин 1811 саженей. 
Сенных покосов — 140 десятин 100 саженей. Лесу: 973 десятины 
1899 саженей. Неудобья: 511 десятин 1684 сажени. Всего: 1972 де-
сятины 239 сажений. Куляево на правом берегу верховья (истока) 
безымянного. Коломино и Фрязева на суходоле. Земля — песчаная, 
хлеб — средственнен, покосы хорошие, лес — дровяной. Крестьяне 
на оброке3, 4 .

3. ДЕЙСТВИЯ НА КАСИМОВСКОМ  
И БРОННИЦКОМ ТРАКТАХ В 1812 г.

То, что на Рязанской и Владимирской дорогах развивались ак-
тивные действия, хорошо известно5-8.

Относительно же движений подразделений наполеоновской ар-
мии в районе г. Богородска осенью 1812 г. можно пояснить следую-
щее: из г. Богородска в начале XIX в. попасть на Касимовский тракт 
можно было только по Бронницкому тракту. Таким образом, Брон-
ницкий тракт также оказался задействован во время драматических 
событий в районе Богородска осенью 1812 г.

Вот выдержки из воспоминаний врача Великой армии Г.У. Ро-
оса «С Наполеоном в Россию: Воспоминания врача о походе 
1812 года»: «17-го по-полудни нам предстояло перейти реку 
Клязьму. …В темный вечер мы расположились между Богород-
ском и Покровом. Однако в полдень пришел уже приказ, пред-
писывающий немедленно выступить. Мы пошли к Западу от 
Казанской дороги. ….Через несколько часов езды мы достигли 
сахарного завода. Отсюда мы направились к столбовой дороге, 
ведущей к Москве-реке. Ночью мы повернули по столбовой до-
роге вправо и скоро пришли в городок Подольск, лежащий при 
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реке Пахре…Это была ночь с 25 на 26 сентября, когда мы вновь 
присоединились к армии, покинувшей нас у Богородска. Теперь 
Мюрат опять был с нами»9.

Наверняка они пересекали Касимовский тракт, и очень веро-
ятно, что они двигались по Бронницкому тракту, хотя бы частич-
но. Двигались именно с Владимирки на Касимовскую, а потом на 
Бронницкую дороги. 

Во время Отечественной войны 1812 года Рязанская губерния 
стала одним из центров медицинской службы русской армии. С 
сентября 1812 г. по август 1814 г. в Касимове, Елатьме и окрест-
ных населенных пунктах размещался Главный военный госпиталь 
русских войск, рассчитанный на 20 тысяч человек. Уже 3 сентября 
1812 г. главнокомандующий российскими армиями фельдмаршал 
М.И. Кутузов отдал распоряжение отправить транспорт с ранены-
ми через Георгиевск (Егорьевск) в Касимов, учредив там общий 
для использования госпиталь и приняв все меры для снабжения его 
продовольствием и необходимыми вещами.

Однако первые раненые стали поступать  сразу после Бо-
родинского сражения. Всего за время войны на территории Ря- 
зан ской губернии размещалось более 32 тысяч раненых и боль- 
ных солдат и офицеров. Их доставляли партиями на лошадях и 
на барках по реке Оке. Подготовкой к приему раненых и боль-
ных руководили генерал-кригс-комиссар А.И. Татищев и гене-
рал-штаб-доктор Х.И. Ло дер. Персонал госпиталя состоял из  
46 медиков и хирургов, 15 аптекарей и помощников, 136 фельд-
шеров и их учеников, 98 студентов-медиков. Большинство вои-
нов, поправив здоровье в госпиталях, возвращались в ряды дей-
ствующей армии.

К 20 сентября 1812 г. в госпиталях Касимова и Елатьмы, а так-
же в ближайших к ним селениях было 9000 больных и раненых. 
В последующие две недели число больных дошло до 20 000 че-
ловек, и все они, по свидетельству современников, были хорошо  
устроены. 

3 декабря 1812 г. старший врач Касимовского госпиталя X. Ло-
дер писал, что выздоровевших скопилось более 9000 человек и 
ежедневно количество их прибавляется, а отправить их нельзя за 
отсутствием одежды.



213Древние Бронницкий и Касимовский тракты в Отечественной войне 1812 года

За период с 14 сентября 1812 г. по 25 мая 1813 г. в госпи-
тали, расположенные в Касимове, Елатьме и Меленках, по дан-
ным Лодера, поступило 30 126 больных и раненых, из них 
586 офицеров. За это же время вернулось в строй 23 413 чело-
век — почти 77% (из офицеров—60%); на нестроевую службу 
(в гарнизонную и комиссариатскую службу) выписано 2896 че-
ловек — почти 10%; инвалидами признано 543 человека — 2%; 
199 офицеров — около 1% — направлено в домашний отпуск до 
совершенного излечения, большая часть из них вернулась в ар-
мию; умерло 2095 человек —7%. Такой относительно небольшой 
процент смертности, особенно если учесть, какой длительной 
и тяжелой была транспортировка раненых после Бородинского 
сражения, говорит о действительно хорошей организации лече-
ния раненых и больных. Профессор Лодер, организовавший это 
лечение, приписывает низкий процент смертности «неустанному 
попечению о чистоте воздуха и здоровой пище больным, а так-
же старательности и искусству моих подчиненных, однако более 
еще доброму духу, веселому нраву и крепкому сложению нашего  
народа».

Высказывавшиеся в нашей литературе мнения о высокой 
смертности в госпиталях Лодера ошибочны. Е.И. Смирнов и 
Т.И. Маслинковский, например, считают, что в этих госпита-
лях были только легкораненые, а все тяжелораненые остались 
на Бородинском поле и в Москве. Конечно, легкораненых было 
много. Генерал-кригс-комиссар Татищев в рапорте от 2 октября 
1812 г. доносит, что в госпиталях гг. Касимова, Елатьмы и Ме-
ленков после отправления выздоровевших осталось 18 127 че-
ловек. «В числе их есть весьма довольное число легкораненых, 
которые в скорости могут быть вылечены и отправляться бу-
дут к армии командами». Однако тысячи раненых в грудь, жи-
вот, с раздробленными костями, которые были в названных го-
спиталях Рязанской губернии, так же как и в госпиталях других 
губерний, никак не могут быть причислены к категории легко - 
раненых.

Среди документов, свидетельствующих о действиях Опол-
чения на границах Рязанской, Владимирской и Московской гу-
берний10, находим донесение командира Рязанского ополчения 
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губернского предводителя отставного генерал-майора и кавалера 
Льва Дмитриевича Измайлова командиру Владимирского опол-
чения князю Б.А. Голицыну о проблемах взаимодействия Влади-
мирского и Рязанских ополчений от 7 октября 1812 года: 

«Милостивый Государь мой князь Борис Андреевич!
В соответствие отношения ко мнe Вашего Сиятельства от 

5 числа сего октября за № 516, спешу сообщить Вам, милостивый 
государь мой, что вверенное мне ополчение с самаго прибытия в 
сборное место на границе Рязанской губернии, в биваках располо-
женное, кроме разъездов Вашим Сиятельством любопытствуемых, 
приведено в порядок совершенной готовности встретить неприя-
теля и отражать покушения поисков его. Жителям благополучна-
го края здешняго, с обозначением мерами бдительной осторожно-
сти и держимою воинами цепью неприятель, как будто сведущий 
о том, бегает мест, ополчением нашим занимаемых, и страшится 
приближения к нам.

Подпоручик Лихарев, командированный на открытие неприя-
тельских отрядов, сего дня (т. е. 7 октября) мне донес Московской 
губернии из села Вохны, что неприятель, бывши в городе Богородск 
с восемью тысячами пехоты и конницы и восемью пушками, разде-
лился на две части и потянулся одной половиной по Касимовской 
дороге к Акжали, а другой разорвавшись в малые отряды, пошел 
по Владимирской дороге и 1 числа сего октября был в Вохне, где 
крестьяне селения того с казаками из отряда фуражиров побили до 
тридцати человек, а с вечеру в 9 часов неприятель получил от своего 
начальства курьера и не более как через час после того выступил к 
Москве поспешным маршем, как из города Богородска, так и из Ка-
симовской дороги; преследующие же их казаки наши остановились 
от Москвы в 25 верстах по Владимирской дороге в деревне Новой. 
Разъезды от меня командируемые могут смыкаться с Владимирски-
ми случайно только, а потому и трудно предопределять им как вре-
мя, так и место»11.

Далее Бронницкий и Касимовский тракты, а также просёлоч-
ные дороги, пролегавшие рядом с ними, были задействованы к 
концу пребывания наполеоновских войск в Москве и Московской 
губернии. 7/19 октября полковник Ефремов донёс Коновницы-
ну, что, следуя его повелению от 28 сентября, «с бригадою, мне 
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вверенной, следуя с Коломенской на Владимирскую дорогу и 
сближаясь к Касимовской дороге, посланными партиями к Бого-
родску и к стороне Москвы, открыл, что неприятельский отряд 
уже 5 дней назад отступил к Москве. Одна партия в 10 верстах 
от Москвы разбила партию фуражиров и взяла в плен 6 чел.». 
Наверняка Ефремов использовал при этом Бронницкий тракт как 
наиболее удобный для быстрого перемещения с Рязанской дороги 
на Владимирскую12.

Благодарим за помощь в работе над статьей Григория Ефи-
мовича Бродского — заведующего архивохранилищем РГАДА, 
председателя Историко-патриотического объединения «Багра-
тион».
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