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От редакции

Василий Гаврилович Добронравов родился 7 (20) марта 1861 года в семье священника
в селе Шегодском, Юрьевского уезда. Учился в Переславском духовном училище и Влади
мирской семинарии, затем окончил церковно-историческое отделение Санкт-Петербургской
духовной академии. С 1888 года преподавал философские предметы во Владимирской
семинарии. В 1902 году Добронравова перевели на должность епархиального наблюдателя
церковно-приходских школ Владимирской епархии.

В cвободное от службы время Василий Гаврилович изучал историю родного края.
С момента образования Владимирской учёной архивной комиссии (1898) Добронравов был
её активным участником. С 1907 по 1918 год заведовал губернским музеем во Владимире.
Скончался 21 ноября 1919 года.

Подробнее о нём в книге «Двадцатипятилетие педагогической службы епархиального
наблюдателя церковно-приходских школ В. Г. Добронравова», Владимир, 1911.

Второй выпуск «Описания» 1895 года охватывает Переславский и Александровский
уезды, но здесь — только половина второго выпуска (Переславский уезд). Отдельной главой
добавлены приходы Угличского уезда, вошедшие в Переславский район по административной
реформе 1929 года.

Давно назрела необходимость такого издания. Неприятно видеть статьи, наполовину
состоящие из слов Василия Гавриловича, безо всякого упоминания об авторе.

На полях указаны страницы по книгам 1895 и 1908 годов, что поможет уточнять цитаты.
В именном указателе нет имён тех людей, которые указаны в тексте без фамилий.
В церковный указатель вынесены только городские церкви, а сельские церкви нужно

искать по их сёлам. Если вам это неудобно, свяжитесь с нами.
Рассказ о Рыбной слободе на странице 19 от слов «Рыбацкая слобода» до слов «пере

славская сельдь» был сноской, здесь он поднят в текст.
Словом Ред. отмечены примечания, добавленные нами при подготовке этого издания.
Цитаты из патриарших окладных книг даются по «Переславской десятине жилых данных

церквей и пустовых церковных оброчных земель» братьев Холмогоровых (1897).
Описание Духовской церкви 1702 года исправлено по «Материалам для истории»

Надёнова (1884).
Благодарим за помощь —

Юлию Юрьевну Епишкину,
Дмитрия Владимировича Петропавловского,
Елену Константиновну Шадунц,
Татьяну Борисовну Шестернину (Владимирская научная библиотека),
Ольгу Розыкулыевну Халлыеву (Ярославская научная библиотека).
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Предисловие к первому выпуску

Настоящее описание имеет своею задачею — с одной стороны, восстановить, насколько
возможно, прошлое церквей и приходов Владимирской епархии, указать сохранившиеся
в них священные памятники старины и тому подобное, а с другой — показать их настоящее
состояние. — Край, составляющий ныне Владимирскую епархию, имеет длинную, многове
ковую историю, которая, несомненно, так или иначе отражалась и на отдельных храмах
и на населённых пунктах его; поэтому, восстановляя прошлое этих храмов и селений, мы
тем самым изучаем историю края в таких подробностях, которые обыкновенно не входят
в задачи большинства исторических исследований. Таким образом, настоящее издание
должно удовлетворить любителя родной церковной старины. Для нашего же епархиального
духовенства оно, кроме этого, может быть настольною справочною книгой; например, если бы
кто из причта захотел переместиться на другой приход, то в этой книге он найдёт все
необходимые на сей случай сведения — и о числе душ в приходе, и о доходах, и о домах,
и тому подобное.

Материал, которым пользовались составители, обилен и разнообразен. Сведения о церквах
и приходских сёлах епархии рассеяны по многим источникам, как то:

1) выписки из патриарших окладных книг, которые печатаются в «Епархиальных ведо
мостях» (в приложении);

2) собрание государственных грамот и договоров, акты исторические, юридические
и археологической экспедиции (здесь заключаются сведения о сёлах);

3) издания Владимирского статистического комитета — «Ежегодники» и «Труды»;
4) «Губернские» и «Епархиальные ведомости»;
5) разные отдельные монографии и, наконец,
6) местные церковные летописи.

Что же касается настоящего состояния церквей и приходов, то сведения об этом заим
ствованы из клировых ведомостей; следовательно, точность и достоверность их лежит
на ответственности этих документов.

При сложности самой задачи описания, при обилии и разбросанности материала, есте
ственно, в работу могли вкрасться неточности и, может быть, даже ошибки, за которые
заранее просят извинения у читателя составители. А с другой стороны, они надеются, что
епархиальное духовенство и вообще любители церковной древности сочувственно отне
сутся к начатому изданию и с своей стороны окажут посильное содействие составлению
более точного и обстоятельного описания. Посему если бы где-либо нашлись какие-нибудь
исторические данные о церкви и приходе, которые не вошли в местную церковную лето
пись, то составители покорнейше просят сообщить эти данные в редакцию «Владимирских
епархиальных ведомостей». Все такие сообщения будут приняты с благодарностью.

Настоящее издание имеет выходить отдельными выпусками, заключающими в себе
описание одного или двух и даже трёх уездов, смотря по обширности материала. Кроме сего,
отдельными выпусками предполагается издать «Историю Владимирской епархии» и описание
монастырей, в ней находящихся.
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Предисловие ко второму выпуску

Переславский и Александровский уезды занимают западную часть Владимирской гу с. 5
бернии. До учреждения губернии они составляли в гражданском управлении один «Пере
славль-Залесский» уезд; во времена патриаршества в церковном управлении до 1692 года они
составляли одну Переславль-Залесскую десятину (Александровская десятина выделилась
с 1693 года); с 1744 по 1788 год тот и другой уезды входили в состав Переславской епархии.
На основании этого географического соседства и исторического единства Переславского
и Александровского уездов, составитель и нашёл удобным соединить их описание в одну
книгу.

Цель этого описания указана была в предисловии к первому выпуску. Стараясь по воз
можности восстановить историю местного края, историю отдельных приходов и церквей,
составитель нашёл обильный материал в рукописях архива Троицкой лавры и Московского
архива Министерства Юстиции. Известно, что более 20 сёл с многочисленными деревнями
в Переславском и Александровском уездах до 1764 года принадлежали Троицкой лавре: они
были или даром монастырю от разных благочестивых жертвователей, или приобретены были
монастырём посредством покупки. В архиве монастырском сохранились списки с грамот,
по которым поступали в монастырь вотчины, — под №№530, 527 и 669, писцовые книги этих
вотчин 1628—29 гг. под №629 и выписки из них под №646, переписные книги мужского с. 6
населения под №391 и ведомость о доходах с вотчин за 1761 год под №679. Сведения
из этих документов и вошли в настоящее описание.

Ещё более обильный материал для истории приходов и церквей Владимирской епархии
хранится в Московском архиве Министерства Юстиции; материал этот так обширен,
что нет возможности внести его в книгу во всём объёме. — В данное описание вошло
только следующее: выписки из дел патриаршего казённого, а затем синодального приказа
с 1628 по 1746 год, выписки из писцовых книг Переславского уезда 1628—30 гг., выписки
из переписных книг 1678 и частью 1703 года, а для троицких вотчин выписки из писцовых
книг 1593 года. — Исторические же сведения о церквах Переславского уезда за прошлое
столетие заимствованы нами из ведомости, составленной по данным архива Переславского
духовного правления, на основании сведений, собранных в 1799 году.

Так как выписки из рукописного материала встречаются при описании почти каждого
прихода, то мы и не делали подстрочных указаний на источники, чтобы не увеличивать
через это объёма книги, а ограничиваемся указанием их в этом предисловии.

Что касается печатного материала, то в данное описание вошли сведения, заимствованные
из источников, указанных в предисловии к 1-му выпуску. Кроме того, некоторые сведения
взяты из следующих печатных сочинений:

• Материалы для истории города Переславля и вотчин Никитского монастыря в XVII
и XVIII столетии,

• История города Переславля,
• Исторический очерк Переславля-Залесского («Владимирские губернские ведомости»,

1840 год, №30—35),
• Успенский женский монастырь и Александрова слобода в XVII столетии, — Стромилова, с. 7
• Описание Переславских монастырей — Никитского, Данилова и Фёдоровского Сви

релина
• и отдельные монографии Стромилова о некоторых сёлах Александровского уезда

(указаны в тексте).

Сведения о настоящем состоянии церквей и приходов взяты из Клировых ведомостей
за 1893 год.
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Переславль-Залесский
(краткий исторический очерк)

Уездный город Переславль-Залесский, под 56◦ 44′ северной широты и 56◦ 91′ восточнойс. 9
долготы, расположен по обоим берегам реки Трубежа, при впадении в озеро Плещеево
или Клещино.1 Этот незначительный ныне уездный городок имеет длинную многовековую
историю, принадлежит к древнейшим городам Владимирской губернии.

По берегам озера Плещеева в глубокой древности, ещё до заселения края славянами, рас
положены были поселения финского племени — меря, как о том свидетельствует летописец,
говоря, что «на Ростовском озере — Меря, а на Клещине — Меря же». Это свидетель
ство летописца подтверждается археологическими раскопками многочисленных курганов
по берегу озера, в которых найдены разнообразные предметы мерянского быта. Городок (то
есть укрепление, обнесённое земляным валом) этого племени находился на возвышенном
восточном берегу озера, вблизи нынешнего села Городища.

Основателем Переславля был великий князь Юрий Владимирович Долгорукий. «И град
Переславль, — говорит о Юрии летописец, — от Клещина перенесе и созда больши стараго».с. 10
Таким образом, основатель не воспользовался мерянским городом, а основал свой на новом
месте; в память Южной Руси, откуда вышел Юрий, он назвал новый город Переславлем,
а реку, протекавшую близ него, — Трубежем; впоследствии к имени Переславль было
прибавлено, для отличия его от южного Переславля, Залесский. В этом городе Юрий поставил
каменную церковь во имя Преображения Господня, которая сохранилась и до настоящего
времени. Конечно, название «город» нужно понимать здесь в историческом смысле, то
есть укреплённое место, окружённое валом и рвом; этот вал и следы прежде бывшего рва
сохраняются в Переславле и теперь. До 1174 года Переславль входил в состав Суздальского
княжества, не имея особого князя. К этому времени нужно относить основание Никитского
монастыря; в 1186 году здесь жил уже преподобный Никита, к которому приезжал князь
Черниговский Михаил.

В дальнейшей истории судьбы Переславля тесно сливаются с жизнью сначала Вла
димирского, а потом Московского велико-княжества и государства; все более или менее
выдающиеся события отражались и на этом городе, хотя он никогда не играл в них видной
роли, но только пассивно воспринимал.

В 1174 году, по смерти князя Андрея Боголюбского, когда на великокняжеский пре
стол вступил брат его Михаил Юрьевич, племянник его Ярополк Ростиславич, по совету
ростовцев, занял Переславль и взял с народа клятву на верность, но вскоре должен был
удалиться отсюда, и в 1175 году Переславль был передан Всеволоду III Юрьевичу. В сле
дующем году Всеволод занял великокняжеский престол, оставив за собою и Переславль;
в 1195 году он укрепил город деревянными стенами. По смерти Всеволода III, в 1212
году Переславское княжество досталось сыну его Ярославу-Феодору. Этот князь держал
сторону Юрия Всеволодовича в борьбе его за великокняжеский престол с Константином,
потерпел вместе с ним поражение и, прибежав в Переславль, умертвил там 150 новгородскихс. 11

1Озеро Плещеево или Клещино имеет в длину 10 [11 км] и в ширину 8 вёрст, [9 км] принимает в себя
р. Трубеж и выпускает р. Вёксу, которая, пройдя озеро Сомино, получает название Нерли и впадает в р. Волгу;
глубина озера в середине доходит до 20 сажен; [43 м] дно его — песчаное, гладкое и твёрдое; вода прозрачная
и приятная на вкус. Это озеро приобрело особенную известность с начала XVI века своими сельдями, которые ещё
в то время поставлялись ко двору Московских государей, а в конце XVII века — тем, что Великий Преобразователь
России учился здесь искусству мореплавания. (Подробнее смотри с. 8.)
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купцов, содержавшихся в темнице. Но в 1230 году новгородцы вновь призвали к себе
князем Ярослава; пробыв там только две недели, он уехал обратно в Переславль, оставив
в Новгороде двух сыновей своих Феодора и Александра.

В 1238 году северо-восточная Русь была разорена татарами; вместе с другими городами
был обращён в пепел и Переславль-Залесский. Разрушенное до некоторой степени было вос
становлено князем Ярославом, который вскоре занял великокняжеский престол. По смерти
Ярослава, Переславская область вновь была опустошена татарами, раздражёнными восстани
ем сына Ярославова — Андрея. Когда великокняжеский престол был передан Александру
Невскому, то Переславль отдан был им сыну Димитрию. В 1281 году татары, призванные
князем Андреем Александровичем Городецким, ещё раз разорили Переславль: не осталось
человека, который бы не плакал о смерти отца, сына, брата или друга; в праздник Рождества
Христова церкви стояли пусты; вместо священного пения раздавался в городе плач и стон.
В 1293 году князь Андрей вновь навёл татар на Переславль; князь Димитрий бежал из горо
да, а за ним и все жители с жёнами и детьми, и скрылись в лесах. Город был взят союзником
Андрея, Феодором Ростиславичем, но последний должен был вскоре оставить его и в досаде
обратил в груды пепла. В 1294 году, по смерти Димитрия, Переславль перешёл к сыну его
Иоанну, который, умирая в 1302 году, завещал свою вотчину московскому князю Даниилу
Александровичу. Таким образом, княжество Переславское присоединилось к Москве.

По смерти князя Даниила, переславцы единодушно объявили своим князем сына его
Юрия, не пустили даже его ехать в Москву. Осенью 1303 года в Переславле открылся
княжеский сейм в присутствии митрополита Максима: прочитаны были ханские грамоты,
в коих хан предписывал князьям быть довольными тем, что каждый из них имеет, — но
Переславль всё-таки остался за Юрием, а не перешёл к великому князю.

В 1310 году в Переславле был созван собор, на котором, в присутствии епископа с. 12
Ростовского, игуменов, священников, князей и вельмож и посла от цареградского патриарха,
был обличён в клевете на святого Петра Митрополита — Тверской епископ. Юрий любил
Переславль и подолгу живал в нём; живал иногда в Переславле и Иоанн Данилович,
преемник Юрия: сюда приходили к нему послы новгородские в 1333 году.

В княжение Димитрия Иоанновича Донского моровая язва, опустошившая Россию,
проникла в 1365 году и в Переславль; ежедневно умирало от 20 до 100 человек. При
том же князе дважды в 1361 и 1371 годах Переславль был захвачен суздальским князем
Димитрием Константиновичем. В 1372 году окрестности Переславля и его предместья были
опустошены полками литовско-русскими под предводительством Кейстута, брата Ольгердова,
но самый город не был взят. В 1378 году Димитрий Иоаннович отдал Переславль своему
союзнику Димитрию Ольгердовичу. В 1382 году жители Переславля, опасаясь нашествия
Тохтамыша, — на лодках отплыли на средину озера и тем только спаслись от гибели,
город же был сожжён. Едва спаслась от врагов и супруга Донского Евдокия, пришедшая сюда
из Москвы. В благодарность Богу за своё спасение Евдокия, по сказанию пролога, основала
в Переславле Горицкий монастырь. Наследником Донского, великим князем Василием
Дмитриевичем Переславль в 1408 году был дан в удел Свидригайле. При нашествии Едигея
злосчастный город был вновь взят и разграблен татарами. В 1433 году он был захвачен
Юрием Димитриевичем Галицким; в 1445 году здесь встретила великого князя Василия,
возвращавшегося из Казанского плена, его семья.

В 1468 году новый великий князь всея Руси Иоанн III принимал в Переславле посла
Казимира, польского короля. В 1487 году в Переславскую область были переселены многие
именитые новгородцы. В 1503 году здесь в последний раз был Иоанн III. Преемник его,
великий князь Василий Иванович неоднократно посещал Переславль в первой четверти с. 13
XVI столетия, чтобы поклониться переславской святыне и побеседовать с жившим тогда
преподобным Даниилом. Несколько раз посещал Переславль и царь Иоанн Васильевич
Грозный, он даже лично присутствовал на освящении храма в Никитском монастыре в 1564
году, устроенного его повелением. По его приказанию, в Фёдоровском монастыре была
устроена церковь во имя Фёдора Стратилата в память рождения царевича Феодора, который
появился на свет на пути Грозного в Москву, в деревне Собилове.

В эпоху самозванцев смута и разорение не миновали и Переславля с его окрестностями.
По смерти Бориса Годунова переславцы умертвили Семёна Годунова и вместе с другими
городами подчинились первому самозванцу. При царе Василии Ивановиче Шуйском они
приняли сторону второго самозванца и вместе с литовскими людьми подступили к Ростову.
Бывший там митрополит Филарет с немногими верными Шуйскому людьми заперся в собор
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ной церкви; «Переславцы же, — говорит автор летописи о мятежах, — аки волки свирепы
начаша к церкви приступати и выбиша двери церковныя и начаша людей сещи и побиша
много народа»; казну церковную и градскую разграбили, Филарета взяли и отправили
в Тушино, а затем вернулись в Переславль.

Князь Михаил Скопин-Шуйский, идя на освобождение Москвы со шведами, предвари
тельно послал воевод завладеть Переславлем. В ночь на 1 сентября 1609 года город был взят,
причём убито было до 500 человек и захвачено в плен 150 шляхтичей из Сапегиной рати.
Отправляясь далее, к Александровой слободе, Скопин укрепил город и оставил в нём своих
воевод с отрядом войска. По низведении с престола Шуйского, Сапега, взявши 1 500 поляков
из отряда Гонсевского, отправился к Переславлю, приступал много раз к городу, — но не мог
его взять и в досаде стал жечь и опустошать окрестности. Когда на освобождение Москвы
поднялись Минин и Пожарский, переславцы, теснимые казаками Заруцкого, обратилисьс. 14
к Нижегородскому ополчению с мольбой избавить их от Заруцкого и его грабителей. Летом
1612 года воевода Иван Наумов и Бутурлин пришли в Переславль, прогнали казаков и вновь
укрепили город. В июле того же года прошло чрез Переславль Нижегородское ополчение
к Москве.

Со вступлением на престол Михаила Феодоровича кончились тяжёлые времена для
Переславля; с того времени он уже ни разу не подвергался неприятельскому нашествию.
Во второй половине XVII века, по переписным книгам 1678 года, Переславль представляется
в следующем виде. Центр его составляет город в тесном смысле слова, окружённый валом
и рвом; на валу построены были в 1666 году новые стены. В городе находится собор Спасо
Преображенский, да двор великого государя, в котором живут воеводы, и двор соборного
духовенства; церковь ружная святого Петра Митрополита и Новодевичий монастырь Пресвя
той Богородицы Владимирской, 3 двора приходских священников, 9 дворов монастырских,
18 осадных дворов боярских, 22 двора разных чинов людей; десятня городовая, а в ней
посадских людей, бобылей и вдов 27 дворов; слободка Горицкого монастыря — 11 дворов.
Вокруг города расположены посады, разделённые на десятни:

1) Песошня, — а в ней посадских людей 6 дворов, бобылей 13 дворов;
2) Филиповская, посадских 3 двора, бобылей 19 дворов;
3) Ильинская, посадских 7 дворов, бобыльских 25 и 1 двор подьячего съезжей избы;
4) Широкая, посадских 3 двора, бобылей 23 и 2 двора подьячих;
5) Широкая от торгу, посадских 5 дворов, бобылей 14;
6) Веретея, посадских 7 дворов, бобылей — 26;
7) Площадная, посадских 8 дворов, бобылей — 3 и 1 двор приказа ствольного дела

казённого кузнеца;
8) Кононовская, посадских 3 двора, бобылей — 16;
9) Володимеровская, посадских 6 дворов, бобылей 19 и 1 пустой;

10) Семёновская, посадских 6 дворов, бобылей 23;
11) Здвиженская, посадских 4 двора, бобылей 15;
12) Кошелёвская, посадских 1 двор, бобылей 20, да пришлых бобылей 6 дворов;
13) Вознесенская, посадских 4 двора, бобылей 29, пришлых бобылей 4 двора, 1 дворс. 15

соборного сторожа и 1 пустой;
14) Положимолотовская, посадских 2 двора, бобылей 10 и 1 двор попов.

Да на посаде ж меж посадских дворов живут сокольи помытчики и каменщики и кирпичники
и рыбныя слободы рыбаки, первых 12 дворов, каменщиков — 2 двора, кирпичников 10 дворов,
рыболовов 6 дворов. Да на посаде ж в разных десятнях 14 дворов поповых, на церковных
землях 10 дворов бобылей. Всего в Переславле-Залесском посадских жилецких людей 518
дворов, людей в них 1 342. Против прежних книг, добавлено в описи, нет 101 двора; вымерли
в моровое поветрие.

Судя по этим данным, Переславль является значительным для того времени городом;
по населению он гораздо больше Владимира, в котором через 38 лет, в 1715 году, было
только 438 дворов.

В конце XVII столетия Переславль своим озером Плещеевым привлёк к себе особенное
внимание Государя Петра I: на этом озере Великий Преобразователь России получил первые
уроки мореплавания. В июне 1688 года он приехал сюда, чтобы осмотреть озеро, и приказал
основать верфь для постройки кораблей. Ко вскрытию озера в 1689 году три судна уже были
готовы; но по разным причинам Петру нескоро пришлось насладиться плаванием по озеру.
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Только через 2 года он появляется в Переславле. К этому времени на южном берегу озера,
для приездов царя, был выстроен деревянный одноэтажный дворец с окнами из слюды.
Прямо против дворца на озере была устроена пристань, у которой суда стояли только
летом, а на зиму отводились в р. Трубеж, к Знаменской церкви, которая и называлась: «что
при кораблях». Зимою 1691 года Пётр собственноручно построил в Переславле корабль,
который и был торжественно спущен на воду 1 мая 1692 года. В конце июля того же года
прибыли в Переславль — царица Наталья Кирилловна и супруга Петра Евдокия Феодоровна,
и весь август был посвящён манёврам и торжествам. Весной 1693 года Пётр I ещё раз
провёл 3 недели на озере, и это было в последний раз; после бывал он в Переславле с. 16
только проездом. Через 29 лет, в 1722 году, он заехал в Переславль и увидал, что его суда
стояли на берегу р. Трубежа, гнили и разрушались. Император строгим указом повелел
переславским воеводам беречь остатки кораблей, яхт и галер, «буде опустите, — говорилось
в указе, — взыскано будет на вас и на потомках ваших».1

В половине XVIII века Переславль выдвигается в церковно-административном отношении:
в 1744 году, по указу императрицы Елизаветы Петровны, учреждена была особая Пере
славская епархия, и город Переславль был назначен местом для пребывания епархиального
архиерея. К епархии были приписаны города с уездами: Александров, Дмитров, Можайск
с Гжатском, Верея, Волоколамск и Руза. В Переславском уезде (сюда входили в то время
нынешний Александровский уезд и часть Покровского) церквей было 253, а во всей епархии
605, монастырей мужских 15, женских 10.

Для жительства епархиальным архиереям был назначен Горицкий монастырь, имевший
в то время до 5 000 крестьян. Доходами с своих вотчин и должны были содержаться
архиереи.

Первым епископом Переславским был Арсений, из архимандритов Троицкой лавры;
посвящён во епископа в 1744 году. В помощь ему был дан викарий, по имени Серапи с. 17
он, из архимандритов Калязинского монастыря, именовавшийся епископом Можайским
и Волоколамским и живший в Переславском Никитском монастыре. В 1752 году Арсений
за болезнью был уволен от управления епархией и поселился на покое в Новгородском
монастыре Черниговской епархии.

После него епископом был назначен Серапион; правил епархией с 28 февраля по 28 ок
тября 1753 года, затем был переведён в Вологду; при нём основана была в Переславском
Даниловом монастыре «епаршая» семинария.

После Серапиона Переславским епископом был Амвросий (Каменский), из архимандритов
Воскресенского, именуемого «Новый Иерусалим», монастыря. Этот архипастырь устроил
и великолепно украсил Успенский собор в Горицком монастыре и начал строить громадное
и величественное здание «Гефсиманию», но окончить его не успел: в 1761 году был переведён
в Крутицкую епархию.

Следующим епископом был Сильвестр (Сторгольский), из архимандритов Никитского
монастыря; в 1768 году он переведён был в Крутицкую епархию; скончался на покое
в Московском Спасо-Андрониевом монастыре.

Преемником Сильвестра был Геннадий (Кратинский), из ректоров Московского Заико
носпасского училища; правил епархией до 1773 года: в этом году скончался и погребён
в Успенском соборе Горицкого монастыря. При нём начата была постройка в Горицком
монастыре каменной колокольни и под нею церкви во имя Богоявления, но за смертью
постройка не была окончена.

Шестым Переславским епископом был Антоний (Румовский), из архимандритов Ни
колаевского Вяжицкого монастыря Новгородской епархии; в 1776 году он был переведён

1В настоящее время немногое сохранилось в Переславле от времени Петра Великого, и это немногое сберегает
ся в особом доме на берегу озера, близ села Веськова, устроенном на том месте, где был дворец царя. Это поместье
было пожаловано императрицей Елизаветой ротмистру Бутакову и в течение почти ста лет находилось в частных
руках. Владельцы мало заботились о сохранении памятников старины, и если остатки её отчасти сохранились
доселе, то только благодаря владимирскому дворянству, купившему имение у последнего его владельца. В устро
енном дворянством доме хранится ботик Петра Великого, различные вещи, оставшиеся от него, небольшая модель
памятника ему, рескрипт императора Петра I и императрицы Елизаветы Петровны. В память торжественного спус
ка корабля, устроенного самим Петром Великим, и до настоящего времени в Переславле в шестое после Пасхи
воскресенье совершается ежегодно крестный ход из городского собора на озеро: духовенство, хоругви и иконы
отправляются на лодках по р. Трубежу к церквам, стоящим у её устья. По совершении в них литургии выезжают
на озеро, где совершается водосвятие.
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в Астраханскую епархию. Седьмым и последним епископом был Феофилакт (Горский),с. 18
из архимандритов Донского монастыря. Этот архипастырь на средства, исходатайствованные
у императрицы Екатерины II, вновь украсил Успенский собор и трапезную церковь во имя
Всех Святых, докончил устройство Богоявленской церкви под колокольнею, укрепил сте
ны и башни монастыря. В своей епархии в гор. Дмитрове и в Волоколамском Иосифове
монастыре учредил духовные училища.

В 1788 году Феофилакт был переведён в Коломенскую епархию, а вместе с этим упразд
нена была и Переславская епархия, просуществовавшая 44 года. Переславль был причислен
сначала к Суздальской, а потом к Владимирской епархии, дом же архиерейский сделан
городским собором. Ризница архиерейская отправлена была к Московскому митрополиту
Платону, семинария упразднена; осталось только «малое училище», а старшие классы
переведены были в Суздальскую семинарию.

Со времени упразднения Переславской епархии Переславль стал обыкновенным уездным
городом. За 10 лет перед этим он представлял собой следующий вид. Город был ограждён
валом, на котором были деревянные стены и башни, все к тому времени уже развалившиеся;
ров вокруг него, называемый Гроблей, весь зарос. Церквей соборных в города 3 каменных,
1 деревянная, приходских каменных 10, деревянных 12, монастырей 5, в них 17 каменных
церквей. Внутри города 149 домов деревянных, в предместье 594 дома, улиц 14, переулков
26, лавок и харчевен 61. В городе и уезде положенных в оклад, кроме купечества, душ 82 639.

В 1766 году императрица Екатерина II, на пути из Москвы в Казань, останавливалась
в Переславле в доме Угрюмова. В 1818 году посетила его императрица Мария Феодоровна,
а в 1837 году покойный Государь Александр II, когда был ещё наследником. В 1837 году
в Переславле числилось 44 каменных дома и 931 деревянный; площадей 2, улиц и переулков
72, жителей 3 046 душ мужского пола и 3 207 женского.

В настоящее время Переславль незначительный городок Владимирской губернии, славныйс. 19
более своею стариною, своими святынями, чем богатством и многолюдностью: жителей в нём
около 7 000 обоего пола.

Так как задача данного описания состоит в исторических изысканиях о церквах, то,
конечно, интересно было бы восстановить последовательную картину их возникновения
в Переславле, но, к сожалению, за недостатком исторических данных, этого сделать
невозможно. Только от XVII века имеются сведения о всех церквах переславских, ранее же
этого времени есть только отрывочные упоминания о некоторых из них. Эти упоминания
изложены будут ниже при описании отдельных церквей; в XVII же веке Переславль является
не только довольно значительным по населению городом, но и богатым храмами Божиими;
число их было очень велико для такого города. В то время здесь было 12 монастырей:

• Никитский,
• Горицкий.
• Успенский,
• Никольский на болоте,
• Данилов,
• Фёдоровский (сначала мужской, а потом обращён в женский),
• Свято-Духовский,
• Борисоглебский на горе,
• Борисоглебский на песках,
• Вознесенский,
• Введенский,
• Князь-Андреевский
• и Сретенский (4 последних были женские).

Соборным храмом была древняя Преображенская церковь, недалеко от неё в кремле же
города была ружная каменная церковь святого Петра Митрополита, здесь же была церковь
Рождества Христова, принадлежавшая Данилову монастырю. На посаде же были следующие
приходские церкви:

• святого Иоанна Богослова,
• Иоанна Златоустого,
• Рождества Иоанна Предтечи (ныне Знаменская),
• пророка Илии,
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• святого князя Владимира,
• Воздвижения Честного Креста Господня,
• Козьмы и Дамиана (ныне Рождества Пресвятой Богородицы),
• Покрова Пресвятой Богородицы,
• Симеона Столпника,
• Сергия преподобного на берегу р. Трубежа и в Подгорной слободке,
• Усекновения Главы Иоанна Предтечи,
• святого апостола Филиппа (ныне Успения Пресвятой Богородицы),
• святых Четыредесяти мучеников,
• святого мученика Никиты,
• святых апостолов Петра и Павла,
• Равноапостольного царя Константина,
• Николая Чудотворца на острове,
• святой мученицы Анастасии, с. 20
• святого Алексея митрополита,
• святого Димитрия Селунского
• и Происхождения Честных Древ (Спасская на Кошелёвке);

всего 22 приходских церкви. Все эти церкви в то время были деревянные.
В XVIII столетии число монастырей и церквей в Переславле значительно уменьши

лось. Монастыри — святого Духа, Борисоглебский на песках, Вознесенский, Введенский
и Князь-Андреевский обращены в приходские церкви, Горицкий — обращён в городской
собор, Сретенский приписан к Преображенскому собору, Борисоглебский на горе обращён
в городское кладбище, остальные монастыри существуют и в настоящее время. Упразд
нены многие приходские церкви: святого мученика Никиты, апостолов Петра и Павла,
царя Константина, Николая Чудотворца на острове, святой мученицы Анастасии, Алексея
митрополита, Димитрия Селунского и Спасская (о времени и поводах к их упразднению
сказано будет ниже); оставшиеся же приходские церкви перестроены в каменные.

В настоящее время в Переславле монастырей 4, соборов 3, приходских церквей 21,
бесприходных 2 (в духовном училище и на кладбище); все городские церкви составляют
один благочиннический округ.

y
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Спасопреображенский собор

Спасопреображенский собор, находящийся внутри старинного кремля города Переславля,
близ северной части земляного вала и прежде бывших Спасских ворот, принадлежит к числу
древнейших памятников русского церковного зодчества; это один из немногих каменных
храмов, уцелевших во Владимирском крае от XII века. Основателем его был великий князь
Юрий Владимирович Долгорукий: «лета 6660 (1152), — говорится в летописи, – Юрий
Владимирович город Переславль от Клещина (озера) перенесе и созда больши стараго
и церковь в нём постави каменну св. Спаса». Таким образом, собор и город основаны
одновременно и одним и тем же лицом, но основателю не удалось окончить строениес. 21
начатого им храма, — он был окончен и украшен, по свидетельству летописца Переславля
Суздальского, сыном его Андреем Юрьевичем Боголюбским.

История этого древнего собора тесно связана с историей города и бывшего Переславского
княжества: все более или менее важные исторические — гражданские и церковные события,
происходившие здесь, все бедствия, постигавшие город, отражались и на этом храме или
в нём самом происходили. Так, по смерти Андрея Боголюбского, Ярополк Ростиславич
в Спасском соборе берёт с жителей Переславля клятву на верность; здесь же затем в 1201
году принимает Переславское княжение Ярослав Всеволодович; здесь была усыпальница
Переславских князей, гробницы коих отчасти сохранились и доселе. В этом соборе в 1280
году совершено было отпевание над митрополитом Кириллом; в 1310 году был созван
собор святителей русской церкви на митрополита Петра, по клевете на него Тверского
епископа Андрея; в 1354 году здесь принял священническое рукоположение преподобный
Сергий Радонежский от бывшего тогда в Переславле Волынского епископа Афанасия. При
неоднократном разорении города врагами страдала и главная святыня его — Спасский
собор: так, собор был разграблен в 1238 году во время нашествия Батыя; подобные события
повторялись в 1252 году при князе Андрее Ярославиче, в 1281, 1293 годах, в 1385 и 1409
году.

По присоединении Переславского княжества к Москве, московские государи не оставляли
своим вниманием главную историческую святыню города: во время своих посещений Пере
славля молились в этом храме. Пётр же великий, во время своего пребывания в городе, при
устройстве Переславской флотилии, часто слушал литургию в Спасском соборе и, по мест
ному преданию, нередко читал и пел на клиросе. В 1744 году с открытием Переславской
епархии и с назначением для жительства епископов Горицкого монастыря — собор теряет
своё центральное значение; главною городскою церковью сделался кафедральный Успенский
собор в этом монастыре — архиерейском доме. В 1789 году, по упразднении епархии,с. 22
городским собором оставлен Успенский, а Преображенский собор обращён в приходскую
церковь; причта при ней указом святейшего Синода положено — священник, диакон, дьячок
и пономарь. С 1828 года по 1837 год священника при соборе совсем не было; служение
и требы совершал причт Успенского собора. В 1838 году, по указу Владимирской духовной
консистории, Успенский собор, вследствие дальности расстояния от города, причислен к Пре
ображенскому собору, сюда же переведён и причт его для совершения в нём ежедневного
богослужения, а в Горицком соборе предписано совершать богослужение только в храмовые
и нарочито праздничные дни.

Затем к Преображенскому собору приписан упразднённый Богородицкий монастырь; он
также числится городским собором; богослужение в нём совершается причтом Спасского
собора.

Таким образом, Преображенский собор пережил длинную и тяжёлую историю, но
несмотря на то, что столько веков пронеслось над ним, столько бедствий обрушивалось
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на него, здание его до сих пор сохранилось довольно крепким и не утратило своих
существенных архитектурных черт.

Характер архитектуры Преображенского собора совершенно одинаков с современными
ему церквами XII века, например, Дмитриевским собором во Владимире, Покровскою
церковью близ Боголюбова монастыря. Построен он из белого твёрдого камня в виде
квадрата с тремя полукруглыми выступами на восточной алтарной стороне. Каждая из стен
оканчивается вверху тремя полукружиями, из коих среднее несколько больше и выше
боковых; в горизонтальном направлении каждая стена делится на три части. Цоколь
в верхней части оканчивается откосом, также и средний ярус, а верхний оканчивается
тремя значительно выдающимися вперёд полукружиями; в вертикальном направлении стены
плоскими колоннами, составляющими продолжение верхних дуг к низу, разделены также
на три части. В средине каждой из этих частей устроены щелеобразные окна. На северной
стороне одно из окон сделано из двери, которая прежде вела на хоры собора. Вероятно, с. 23
с этой стороны примыкали к собору княжеские хоромы, из коих и был непосредственный
вход на хоры, как это было, например, в Дмитровском соборе во Владимире. Вход в собор
с трёх сторон без тех узорчатых украшений, какие встречаются позднее: их окаймляют
простые полукруглые наличники.

Восточная алтарная стена состоит, как выше было сказано, из трёх полукруглых вы
ступов, из коих средний больше боковых; в среднем полукружии три окна — два боковых
щелеобразных, среднее же — широкое, сделанное таким после, в боковых полукружиях
по одному окну. Верхняя часть карниза была украшена подзором, вырезанным вглубь
на камне; под ним зубчатый пояс из белых камней. Ниже пояса небольшие дугообразные
перемычки. Алтарные полукружия несколько ниже арок храма. Верх собора от дугообразных
сводов представляет вид креста, в центре коего возвышается круглый трибун с грушевидною
главою, увенчанной железным прорезным крестом с полумесяцем внизу и короною вверху.
Трибун имеет восемь щелеобразных окон; верх его украшен узорчатым карнизом, а ниже его
вытянут зубчатый пояс.

Прежняя кровля собора должна была быть дугообразною по сводам и форма главы
собора иная, но впоследствии промежутки между сводами были заделаны, кровля устроена
на четыре ската и главе придана луковичная форма. В настоящее время прежняя форма
кровли восстановлена, все наружные повреждения исправлены и собор вновь получил ту
форму, какую он имел при своём устроителе.

Внутри храма своды его и трибун поддерживаются 4 каменными столбами, отчего храм
представляется разделённым на несколько частей. Алтарь разделён на 3 части каменными
стенами, в коих проделаны довольно узкие и низкие проходы из жертвенника и диаконника
в среднюю часть — собственно алтарь; над проходами устроены окна с полукруглыми
перемычками. В алтаре на горнем месте устроено возвышенное на две ступени архиерейское с. 24
седалище — в виде деревянного кресла с резьбой по местам; от него по обе стороны вдоль
стен идут каменные лавки для сослужащих архиерею.

В западной части храма устроены хоры, на которые прежний ход был снаружи собора,
а ныне устроен чрез пробитый в северном углу храма свод по деревянной винтовой лестнице;
хоры эти арками разделены на три части.

Что касается внутренних украшений собора, то время, пощадив архитектурную форму его,
почти совсем не сохранило их: благодаря неоднократным вражеским нашествиям и пожарам,
от древнего времени дошло до нас очень немногое.

От живописи, покрывавшей в древности стены собора, к настоящему времени сохранились
только немногие остатки: от неоднократных пожаров штукатурка в большей части храма
обвалилась вместе с живописью, и только в западной части храма на сводах под хорами,
куда меньше проникал жар от горевшего иконостаса, случайно открыты следы изображений
праотцев и апостолов и остатки некоторых украшений, но и эта живопись по своему
характеру уже относится ко времени, позднейшему сравнительно с основанием собора.
Её можно считать одновременной с живописью Успенского собора во Владимире, то есть
относить к началу XV века.

Во время Переславского княжения собор был усыпальницей княжеской; до настоящего
времени сохранились здесь три гробницы по южной стене храма; в южной части алтаря
кирпичная надгробница покрывает могилу князя Димитрия, сына Александра Невского,
умершего в Волоке в 1294 году; в самом храме под такою же гробницей погребено тело
последнего Переславского князя Иоанна Дмитриевича; относительно третьей, меньшей гроб



14 Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии

ницы существует предание, что здесь погребён малолетний сын князя Иоанна Дмитриевича.
Был ли погребён здесь ещё кто-нибудь из князей или святителей, ни в летописях, ни в самом
храме не сохранилось никаких указаний.

Современный иконостас в соборе устроен в прошлом столетии; по местному преданию, онс. 25
перешёл сюда из Горицкого Успенского собора. Из святых икон в этом иконостасе обращают
на себя внимание иконы: «Спас-Милостивый» и «Распятие Иисуса Христа». На первой Спа
ситель изображён восседающим в архиерейском клетчатом саккосе с омофором на раменах
и в митре на главе и благословляющим именословно; по правую сторону Спасителя изоб
ражена Богоматерь, а по левую Иоанн Креститель со свитком в руке, на котором начертаны
слова: «Се Агнецъ Божiй, вземляй мiру грѣхи»; над главой Крестителя написано: «Iоаннъ
Предотечъ». Знатоки церковных древностей относят эту икону к глубокой старине. На иконе
«Распятие И. Христа» изображены вокруг креста в лицах семь таинств; особого внимания
заслуживает изображение таинства брака: здесь художником отчётливо нарисованы богатые
одежды жениха, невесты и поезжан свадьбы — парчовая ферязь, серебряные петлицы,
монисты, драгоценные каменья, жемчуг и прочие украшения, бывшие в употреблении в XVII
веке. Внизу иконы имеется следующая подпись: «лѣта 7190 (1682) поставилъ сей образъ
въ соборной и апостольской церкви Преображенiя Спасителя по обѣщанiю своему подъячiй
Никита Ведерницынъ, писалъ иконописецъ Стефанъ Казариновъ».

Особенным уважением в городе пользуется икона «Спас Неукотворенный»; её носят
во главе каждого крёстного хода. По местному преданию, она была над въезжими воротами
в город, которые назывались Спасскими.

Из церковной утвари от прежнего времени сохранились:

1) серебряные густо вызолоченные сосуды; в клеймах потира вырезаны без всяких теней
изображения Спасителя, Богоматери, Иоанна Богослова, архистратига Михаила, архан
гела Гавриила и великомученика Георгия; над последним надпись: «агiос Георгiосъ»;
на основании этой надписи предполагают, что эти сосуды сохранились со времени
основателя храма;

2) воздухи, шитые золотом и серебром по атласу красному и жёлтому; приложены они
были в Николо-Песношский монастырь в Дмитровском уезде Димитрием Яковлевымс. 26
Чертевым в 7190 (1682) году; как они попали в собор, неизвестно;

3) крест серебряный вызолоченный с мощами разных святых, устроенный в 1706 году;
4) деревянный старинный ковчег для хранения святых даров, свидетельствующий

и о прежней бедности собора.

В настоящее время внутренность собора украшена вновь: вместо деревянного иконостаса
устроен мраморный; пол сделан из подольского мрамора, стены расписаны в стиле тех
украшений, какие по местам сохранились от прежнего времени.

Престол в нём ныне, как и прежде, один в честь Преображения Господня.
Современная утварь и ризница в удовлетворительном состоянии.
Причта по штату при соборе положено: протоиерей, два священника, диакон и три

псаломщика. На содержание его получается: а) жалованья из государственного казначейства
539 р. 73 к.; б) процентов с причтового капитала (4 628 р.) — 185 р.; в) с арендаторов
церковной земли — 400 р.; г) арендной платы с двух водяных мельниц 280 р.; д) за землю
в Горицком монастыре, уступленную под духовное училище — 40 р.; е) доходов по братской
кружке до 1 500 р., всего до 1 950 рублей в год.1 Домов церковных для причта нет.

Собору принадлежит земли: пахотной и частию покосной, под лесом и под болотами
по писцовым книгам 1778 года — 985 десятин 2 243 кв. сажени; [1 077,2 га] земля эта
находится в 25 верстах [27 км] от города, а потому причт сдаёт её с 2 мельницами по р. Кубре
и Сабле в аренду за вышепоказанную плату, кроме коей получает ещё с арендаторов натурою
41 четверть [8 606 л] ржи и 36 четверти [7 557 л] овса.2

1Сумма не сходится, должно быть 2 950 рублей. — Ред.
2В делах патриаршего казённого приказа сохранились сведения, что по писцовым книгам 135 и 136 (1627

и 28) гг. причту Преображенского собора принадлежало в Новосельском стану 20 пустошей, в них четвертные
пашни 350 четвертей [191 га] в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов 546 копен, [59,7 га] лесу 32 десятины.
[35 га]



Спасопреображенский собор 15

Приход при соборе, по клировым ведомостям, состоит из 57 душ мужского пола и 67 с. 27
женского; все православные и живут в городе.1

Школы и благотворительных учреждений при соборе нет.

* * *

Археологические раскопки, произведённые вокруг собора в 1854 году, обнаружили
несколько надгробных плит, свидетельствующих о том, что с XVI века здесь существовало
кладбище, и следы строений. Вблизи этого собора, вероятно, находился княжеский дворец
и здесь же была тёплая деревянная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Существование этой церкви подтверждается записью в делах патриаршего казённого приказа;
эта деревянная церковь построена была по благословению Стефана митрополита Рязанского
в 1714 году; в 1734 году она сгорела, вместо неё построена новая деревянная церковь,
которая и была освящена в 1738 году. Вероятно, и эта церковь в конце прошлого столетия
погибла от пожара и вновь не была уже возобновлена, потому что городским собором в то
время был уже Успенский Горицкий собор.

Успенский собор, приписанный ныне к Преображенскому собору, находится в упразд
нённом Горицком монастыре. Название своё он получил по местоположению: он стоит
на высокой горе, господствующей над городом и озером Плещеевым.

Монастырь этот основан в первой половине XIV столетия супругой великого князя
Димитрия Иоанновича Донского Евдокией Дмитриевной, в инокинях Евфросинией. Вскоре
по основании монастыря в нём подвизался преподобный Димитрий Прилуцкий, а в XV
столетии преподобный Даниил Переславский, основатель Данилова монастыря. Управлялся
монастырь архимандритами и до упразднения монастырских вотчин владел 4 901 душой
крестьян. В 1744 году, по указу императрицы Елизаветы Петровны, в нём учреждён с. 28
архиерейский дом и монастырь назван кафедральным. За время существования Переславской
епархии монастырь старанием епископов обогатился новыми зданиями и благоукрасился.2

По упразднении епархии в 1789 году главный монастырский храм был назначен городским
собором, а различные монастырские здания поступили в гражданское ведомство и заняты
были присутственными местами, лазаретом и прочим. Когда же они стали приходить
в ветхость, то отданы были в духовное ведомство. В настоящее время в части этих зданий
устроено духовное училище.

В настоящее время от прежнего величия Горицкого монастыря осталось очень немногое.
При входе в монастырь прежде всего обращают на себя внимание монастырские врата,
отличавшиеся художественной постройкой; по рисунку украшений врата эти относятся
к XVII веку. Вся постройка произведена из кирпича, приготовленного в особых станках
соответственно форме украшений. По разнообразию и оригинальности рисунка в украшениях
здание это составляет замечательный памятник древнерусского зодчества; время наложило с. 29
на него значительную печать разрушения.

Вблизи ворот на углу монастырской стены стоит тоже полуразрушившийся храм в честь
святого Николая Чудотворца; наружный вид храма сохранился ещё довольно отчётливо,
но внутри всё уже переделано заново; одни только голосники свидетельствуют о старине.

1В 190 (1682) году собор был освобождён от всякой дани в патриаршую казну, потому что все приходские люди
в моровое поветрие померли и в 190 году в приходе не было ни одного двора.

2За сто с лишком лет до учреждения Переславской епархии монастырь с его ближайшими окрестностями —
по писцовым книгам письма и меры князя Михаила Волконского и подьячего Василия Толмачёва 1628—29 гг. —
представлял следующую картину: «Пречистыя Богородицы Горицкий монастырь, а в нём церковь Успения Пресвя
тые Богородицы каменная, предел Николая Чудотворца, другая церковь каменная Рождества Иоанна Предтечи,
предел Димитрия Прилуцкаго; трапеза каменная тёплая, а у нея церковь всех святых, да вверху престол Усекно
вения Честныя Главы Иоанна Предтечи, да на святых воротах церковь древяна — Зосима и Савватий; в монастыре
келья архимандричья, казённая, братская, служебная, погреб, ледник, поварня и квасоварня — каменныя; ворота
святые деревянные, ограда в заметех. За монастырём двор конюшенной, коровей; нагорная слободка, а в ней живут
слуги и служебники монастырские, слуг монастырских 8 дворов, конюхов 2 двора, плотников 3 двора, детёнышей
для монастырской пашни — 5 дворов; пашни монастырской, что под монастырём, худые земли — 75 четвертей,
[41 га] да перелогу 25 четвертей, [13,7 га] сена у озера — 300 копен. [32,8 га] Подгорная слободка, а в ней у мо
настыря в ограде церковь Сергия Преподобнаго древяна — клецки, а в церкви деисус и образы местные и ризы,
и книги и колокола и всякое церковное строение мирское, у церкви поп Пётр, монастырские служебники — ис
топники, квасовары, хлебники, огородники, скотники, коновалы, сапожники и тому подобные — всего 17 дворов».
(Рукопись архива Министерства Юстиции.)
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Вокруг монастыря идёт полуразвалившаяся каменная ограда с башнями и бойницами.
На восточной стороне ограды устроена каменная колокольня; начата она постройкою при
епископе Геннадии Кратинском, а окончена при епископе Феофилакте. Под колокольнею
устроен храм в честь Богоявления Господня; алтарь её выдвинут из ограды, а западная стена
из-под колокольни для трапезы.

Среди монастыря находится Успенский собор. Время первоначального основания этого
собора неизвестно; в настоящем же своём виде он существует со времени преосвященного
Амвросия, епископа Переславского: он распространил его пристройкою алтаря и двух
приделов на южной стороне во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а на северной
во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Внутренние украшения собора, начатые при
епископе Амвросии, были закончены при епископе Феофилакте на средства, испрошенные
у императрицы Екатерины II. С того времени соборный храм сохраняется без существенных
изменений.

Наружный вид храма квадратный; пристроенные к нему алтарь и придел не нарушают
плана, потому что по высоте они ниже церкви и приделы являются как бы папертями.

Алтарь при храме троечастный; средняя часть его полукруглая, пристроена во всю
ширину храма, а боковые части, в виде башен, пристроены к приделам. В северной башне
устроен жертвенник, а в южной — ризница. В средней части устроено величественное
горнее место на высоте 7-ми ступеней; на нём архиерейское седалище. От горнего места
по обеим сторонам на высоте 3-х ступеней устроены седалища для священников, отделённыес. 30
деревянною позолоченною решёткою; пред ними 12 аналогийцев, на коих, по преданию,
служившие с архиереем священники в первый день Пасхи читали Евангелие.

Антиминсы на главных и придельных престолах освящены епископом Феофилактом.
Иконостас в стиле рококо — работы прошлого столетия с резными изображениями

ангелов; царские двери резные, на них вырезаны изображения 12 апостолов, сидящих
за трапезой, над вратами в сиянии вырезана Богоматерь.

Стены храма украшены живописью работы прошлого столетия. В приделе Рождества
Пресвятой Богородицы погребён преосвященный Геннадий, епископ Переславский; над гро
бом его надпись: «1773 г. августа 26 числа здѣ положено тѣло преосв. Геннадiя, епископа
Переславскаго и Дмитровскаго, который произведёнъ во епископа Московскаго Заиконо-
спасскаго монастыря изъ архимандрита и ректора 1768 года»...

Из древних икон в Успенском соборе сохранились:

1) икона Успения Божией Матери, писанная, по преданию, в XIV веке; внизу киоты над
пись: «образъ сей остался послѣ обветшанiя стариннаго иконостаса, бывшаго еще при
архимандрiи въ Горицкомъ монастырѣ, когда Московскаго князя Димитрiя Iоанновича
Донского, супруга Евдокiя Дмитрiевна, 1359 г. столь украсила всю обитель, что около
временъ преп. Димитрiя Прилуцкаго, въ сей обители постриженнаго и постившагося,
именовалась лаврою Горицкою»;

2) особенным уважением в народе пользуется также икона Казанской Пресвятой Бого
родицы, но время происхождения её неизвестно. Прочие иконы работы XVIII столетия.

Из напрестольных крестов замечательны: 1) серебряный вызолоченный крест, при
ложенный крестовым дьяком царицы Прасковьи Фёдоровны, Матфием Ивановым сыном
Могилевским в 7205 году (1697); в нём частицы святых мощей апостола Андрея Пер
возванного, евангелистов Марка, Луки, архидиакона Стефана, Феодора Тирона, Феодорас. 31
Стратилата, Василия Великого, Иоанна Милостивого, И. Лествичника, И. Дамаскина,
великомученика Георгия, Пантелеймона, Ефрема Сирина, Михаила Малеина, Александра
Невского, царя Константина, князя Михаила Черниговского, великомучениц Варвары и Фео
досии. Другой такой же крест приложен в 7144 (1641) году архимандритом Псковского
Печерского монастыря Рафаилом; в нём помещены следующие святыни: ризы Иоанна, архи
епископа Новгородского, ризы Никиты, архиепископа Новгородского, крест единороговый
и млеко Пресвятой Богородицы, миро Варлаама Хутынского, миро святой великомученицы
Варвары, мощи Феодора Тирона, И. Златоустого.

Замечательна вышитая золотом и серебром и унизанная жемчугом плащаница; приложена
она в 7201 (1698) году стольником Иваном Ивановичем Бутурлиным и женою его Аксиньей
Петровной.

В числе рукописей сохранились два синодика, писанные полууставом.
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К западной стене Успенского собора примыкают развалины огромного здания, называемого
Гефсиманией; это здание начато было строиться епископом Амвросием; в нём предполагалось
устроить гроб Богоматери, но за переводом Амвросия в другую епархию так и осталось
недоконченным и в настоящее время сохранились только полуразрушившиеся стены. Далее
на запад находилась трапезная церковь во имя Всех Святых (ныне здесь устроена церковь
духовного училища); время её первоначального основания неизвестно, но украшена она была
преосвященным Феофилактом. По упразднении же Переславской епархии все украшения её
были взяты в Суздальский архиерейский дом, а иконостас отдан был в Козьмин монастырь,
так что до устройства училищной церкви здесь были только одни голые стены.

Богослужение в Успенском соборе совершается причтом Преображенского собора только
в летнее время по воскресным и праздничным дням; зимою же богослужение совершается
в тёплой Богоявленской церкви, что под колокольнею.

На содержание Успенского собора имеется капитал в 1 875 р. с. 32
К Преображенскому же собору с 1764 года приписан упразднённый Богородицкий

женский монастырь. Время первоначального основания этого монастыря неизвестно, но он
существовал уже во второй половине XVII столетия: в 1660 году им управляла игуменья
Наталия; по переписным книгам 1677 года «при Новодевичьем монастыре Богородицы
Владимирские» значится поп Василий Иванов.

До 1740 года строение в этом монастыре было деревянное, а в этом году тщанием
переславского купца Филиппа Фаддеева сына Угрюмова построена каменная церковь
в честь Владимирской Божией Матери с приделом в честь святого апостола Филиппа,
а чрез несколько времени тем же Угрюмовым построена другая церковь, тёплая во имя
святого благоверного князя Александра Невского. Эти церкви ныне называются соборными
и ежедневное Богослужение совершается в них.

При этих церквах имеется довольно высокая каменная колокольня, имеющая вид круглой,
без углов, башни; время построения её неизвестно.

y
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Приходские церкви г. Переславля

Богословская церковь

Церковь во имя апостола Иоанна Богослова находится на берегу р. Трубежа близ торговой
площади.

Время первоначального основания этой церкви неизвестно, но существование её в начале
XVII столетия подтверждается записью в патриарших окладных книгах, в которых под
136 (1628) годом отмечено: «церковь святаго Апостола Иоанна Богослова, на посаде, дани
семь алтын, две деньги, десятильничих гривна». По переписным книгам 1677 года при этой
церкви значится священник Павел Аверкиев.

В 1714 году вблизи Богословской церкви построена была другая церковь, которая и была
освящена архимандритом Данилова монастыря Варлаамом в честь Введения Пресвятойс. 33
Богородицы. К концу XVIII столетия Богословская церковь оказалась настолько ветха, что
преосвященный Феофилакт распорядился «оную церковь в священнослужении за ветхостью
запретить и ризницу и прочее перенести в Покровскую каменную церковь». В 1789 году
по просьбе прихожан преосвященным Виктором, епископом Суздальским, дано было разре
шение начать постройку каменной новой церкви, которую они обещались соорудить в течение
двух лет. Первоначально был устроен придел, который и был освящён в честь Феодора
Тирона; в нём стало совершаться богослужение, не прекращавшееся, впрочем, несмотря
на указ преосвященного Феофилакта, и в деревянной Богословской церкви. Постройка же
главного каменного храма затянулась до 1796 года; тогда преосвященный Виктор, обвинив
прихожан в нерадении к своему храму, распорядился из Богословской и Феодоровской
церквей «святые антиминсы, сосуды, утварь и ризницу перенести в Покровскую церковь
и священника Богословского с приходом причислить к оной». Сначала это распоряжение
не было приведено в исполнение протоиереем Марком Васильевым, но после повторительного
распоряжения всё предписанное было сделано, хотя и ненадолго. После такой решитель
ной меры со стороны епархиальной власти богословские прихожане энергично принялись
за окончание церкви и в том же 1796 году она была приготовлена к освящению.

С того времени наружный вид церкви сохраняется без перемены; внутри же церкви
в течение нынешнего столетия произведены значительные изменения: внутреннее убранство
церкви, утварь и ризница улучшены до неузнаваемости.

Престолов в церкви в настоящее время два: в холодной в честь святого апостола Иоанна
Богослова, в приделе тёплом в честь великомученика Феодора Тирона.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. Из священных предметов древности в церкви сохранились:

1) Икона Святой Троицы с надписью: «лѣта 7187 (1679) в Переславль-Залѣсскiй, въ цер-с. 34
ковь Входа во храмъ Пресв. Богородицы поставилъ сей образъ подъячiй Никита
Максимовъ сынъ Ведерницынъ». Очевидно, эта икона приложена была в тёплую
Введенскую церковь, перестроенную в 1714 году;

2) Напрестольное Евангелие с подписью: «197 (1689 года) благословенiемъ и помощiю
Всемилостиваго въ Троицѣ Славнаго Бога и Его Пречистыя Богоматере построена
бысть сiя боговдухновенная книга, глаголемая Св. Евангелiе, в Переславль-Залѣсскiй,
въ церковь Св. славнаго и всехвальнаго Апостола и Евангелиста Iоанна Богослова
со евангелистами серебряными и золоченными и со всѣмъ прикладомъ обѣщанiемъ
и раденiемъ съѣзжiе избы подъячiй Никита Ведерницынъ»;

3) Серебряное кадило, на ободке коего надпись: «далъ вкладу въ домъ Iоанна Богослова
старецъ Iоасафъ Гребенщиковъ по своихъ родителяхъ».
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Здесь же сохранились от прошлого столетия книги богослужебные, надписи на коих сви
детельствуют о принадлежности их несуществующей уже ныне церкви во имя Рождества
Христова, стоявшей на площади: так, например, на Минее за март месяц написано: «1715 г.
марта 12 сiя книга минея церкви Рождества Христова, что на площадкѣ, церковныя»; по
добные же надписи на Триоди цветной и на Апостоле. Когда исчезла эта церковь, сведений
не сохранилось.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1805 года,
исповедные росписи с 1805 же года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) процентов с причтового капитала (4 000 р.) — 160 р.; б) арендной платы с лавок,
принадлежащих церкви, 75 р.; в) от служб и требоисправлений до 500 р.; всего до 725 р.
в год.1

Церковных домов для причта нет; церкви принадлежат две деревянные лавки в торговых
рядах, с коих она и получает 125 р. арендной платы.

В приходе по клировым ведомостям числится 102 души мужского пола и 94 женского;
все православные.

Введенская церковь

Церковь в честь Введения Пресвятой Богородицы стоит на берегу озера Плещеева при с. 35
устье р. Трубежа на конце так называемой Переславской рыбацкой слободы.2

Рыбацкая слобода в Переславле исстари находилась во владении великих князей Мос
ковских. В первый раз о ней упоминается в актах XVI века. В 1506 году великий князь
Василий Иванович в уставной грамоте переславским рыболовам пишет:

пожаловал старосту рыболовля Гридку и всех рыболовей Переславских стольнича пути. Кто
у них волостель наш ни будет и он у них ходит по сей нашей грамоте. А наместницы наши
Переславские и их тиуны приставов на них не дают ни в каких делех и не судит их ни в чём
опричь одного душегубства и вобчих дел. А кто имет рыбу ловити на моём озере на Переслав
ском неводом или сетью или бредником — мой ли кто великаго князя или митрополичь или
боярской или монастырской и те все потянут в мою поварню великаго князя с моими рыболови
во всякие протори. А дают мне оброк на мой дворец с году на год.

Эта жалованная грамота была подтверждена великим князем Иваном Васильевичем, царём
Фёдором Ивановичем и Борисом Годуновым. По писцовым книгам 1562 года в рыбацкой
слободе по берегам реки Трубежа и в переулках: Мишатине, Писцове, Шурмине и на Фи
липповской улице было всех рыболовных дворов 99, два двора волостелины, 21 двор пустой
да 40 мест пустых. Рыбных ловцов было 98 человек. С рыболовенных дворов велено было

ямские деньги и за посошные люди и за всякое городовое и засечное дело платити им на боль
шой дворец. А оброку давать рыболовам царю и великому князю за щуки, за закорные и за сель
ди 4 рубли и 20 алтын с деньгою, да им же давати на дворец невод сто сажен, да две матицы.
Да рыболовам же ловити сельди на царя и великаго князя сельди безурочно, да на царя ж
ловити им на полёдной ловле две ночи, на царицу — ночь, на полёдчика ночь, да на стольника
ночь, да на дву наместников по ночи. Да рыболовам же дано круг озера Переславскаго от воды
берегу суши по 10 сажен для пристанища, где им неводы с сети вешати...

В 1703 году бургомистр г. Переславля хотел привлечь рыболовов к охране Переславской
флотилии, а стольник Андрей Борщов произвести среди них набор в солдаты, — но ловцы
подали челобитную Императору Петру I, в коей объясняли, что

они люди скудные и одинакие, на его великаго Государя обиход и на обиход Св. Патриарха
ловят рыбу в озере и возят к Москве на своих и наёмных подводах, а подлёдных сельдей платят
по 45 000 в год и больше; да как бывает в Переславль его государское пришествие, рыбные
ловцы в те числа служат ему поголовно все... Сверх того платят ямских, полоняничных, на мо
лотьбу богородицкаго хлеба по 7 руб. 32 алтына 4 деньги... Житьё их подле озера и р. Трубежа
на берегах в самых грязных и топких местах, огородов, скотиннаго выпуска, пашенной земли
и сенных покосов нету... Кормятся они остаточною рыбою, которая остаётся от государскаго
обихода, и походячими торжишками и лавками самыми скудными.

1Сумма не сходится, должно быть 735 рублей. — Ред.
2Отсюда до ссылки на Тихонравова была сноска, которую мы подняли в текст ради удобного чтения. — Ред.
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Великий Император внял просьбе и повелел: «за многую службу и за работу и за скудость
и за разоренье из рыбных ловцов в солдаты не брать и дворцовой всякой рыбной и селёдной
ловли не остановить».

Эта историческая рыбацкая слобода существует и в настоящее время на том же месте,
где была искони, и доселе рыбная ловля на озере Плещееве составляет единственное занятие
её жителей. Самою ценною рыбой является переславская сельдь.1

На месте нынешней приходской церкви до 1764 года существовал женский монастырь.с. 36
Время основания этого монастыря неизвестно; сведения же о существовании в нём Вве
денской церкви восходят к началу XVII столетия; в патриарших окладных книгах под
136 (1628) годом отмечено: «церковь Введения Пречистыя Богородицы, на посаде, дани
шесть алтын, пять денег, десятильничих гривна». В писцовых книгах 161 (1653) года при
этой церкви значится «двор попов, дьяконов, да в монастыре 7 келий стариц, в приходе
70 дворов». В 206 (1698) году устроена была здесь новая придельная церковь и освящена
в честь Рождества Иоанна Предтечи, а в 1706 году устроена была и главная церковь,
освящённая также в честь Введения Пресвятой Богородицы. Нужно думать, что это были
каменные церкви, так как о перестройке церкви в течение XVIII столетия не упоминается,
и в ведомости о переславских церквах за 1799 год о Введенской каменной церкви сказано,
что она построена с давних лет.

В переписных книгах 1703 года при Введенской церкви показано: поп Герасим Козьмин,
дьякон Филимон Петров, в приходе 85 дворов; сенных покосов за монастырём на берегу
озера копны на 3, [0,3 га] а пашни церковной нет. В 1713 году наместницей монастыря была
старица Феодулия. В 1729 году придельный храм при Введенской церкви «весьма обветшал
и служить (при нём стало) невозможно», поэтому вместо него устроен был придел с правой
стороны главной церкви и освящён в честь того же праздника.

В 1764 году Введенский женский монастырь был упразднён и церковь обращена в при
ходскую.

Церковь до настоящего времени сохранила и со-вне и внутри архитектурные особенностис. 37
XVIII века. Престолов в ней два: в главном храме в честь Введения Пресвятой Богородицы,
в приделе в честь Рождества Иоанна Предтечи. Иконостас старого устройства, царские
двери резные.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена доста
точно. На некоторых предметах сохранились надписи, свидетельствующие о существовании
здесь монастыря. Так, на антиминсе придельной церкви написано: «священнодѣйствованъ
преосвященнымъ Амвросiемъ, епископомъ Переславскимъ и Дмитровскимъ 1756 г. апрѣ-
ля въ 11 день. Вчинися сей антиминсъ во храмъ честнаго и славнаго Пророка Предтечи
и Крестителя Iоанна, рождества его, что въ предѣлѣ Переславскаго Введенскаго дѣвичьяго
монастыря». На Минее месячной: «1718 г. далъ сiю книгу въ Переславль-Залѣсскiй, в рыб-
ную слободу, въ церковь Введенiя Пр. Богородицы, въ дѣвичiй монастырь рыбной слободы
рыбникъ Гаврило Михайловъ Щипусинъ ради поминовенiя души его бывшаго работника».
Подобная же надпись от 1755 года находится и на колоколе.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1797 года,
исповедные росписи с 1801 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) процентов с причтового капитала (2 391) — 93 р.; б) от служб и требоисправлений
с лишком 200 р., всего до 300 р. в год. Церковь имеет капитал 1 132 р. Церкви же
принадлежит луг за озером Плещеевым, который сдаётся причтом за 5 р. в год. Церковных
домов для причта нет.

В приходе по клировым ведомостям числится: 110 душ мужского пола и 122 женского;
все православные.

1Тихонравов, К. Н. О ловле сельдей в озере Плещееве / К. Н. Тихонравов // Владимирский сборник. — М.:
Университетская типография, 1857. — С. 14—18.
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Вознесенская церковь

Церковь во имя Вознесения Господня находится на западной окраине города.1 При
этой церкви, как и при Введенской, до 1764 года существовал женский монастырь. Время с. 38
основания этого монастыря неизвестно; существование же его в XVII веке доказывается
несколькими данными: у Строева упоминается настоятельница его Маремьяна в 1635 году;
в выписи из писцовых книг 1685 года, хранящихся в церковном архиве, при Вознесенской
церкви значится девичий монастырь. Упразднён он в 1764 году, по указу императрицы
Екатерины II, вместе со многими другими монастырями.

Сведения же о самой Вознесенской церкви восходят к началу XVII века; в патриарших
окладных книгах под 136 (1628) годом записано: «церковь Вознесения Христова на посаде,
дани четыре алтына с деньгою, десятильничих гривна». Подобные отметки продолжаются
до 1746 года.

Конечно, Вознесенская церковь первоначально была деревянная; когда вместо неё по
строена каменная церковь, сведений о том не сохранилось; но с достоверностью можно
предполагать, что это произошло в первой половине XVIII века, потому что в ведомости
о церквах 1799 года время постройки каменной церкви не указано, а этого не могло бы
быть, если бы церковь была выстроена во второй половине XVIII века. Первоначальный вид
церкви в настоящее время существенно изменён и снаружи и внутри. Окна главного храма
переделаны, трапеза расширена пристройкой нового придела; старые иконостасы заменены
новыми.

В настоящее время в храме три престола: в холодном в честь Вознесения Господня,
в приделах тёплых в честь Смоленской иконы Божией Матери и святителя Димитрия
Ростовского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. На святых иконах большею частию серебряные ризы с украшениями
из жемчуга и драгоценных камней; из них более древние иконы: Воскресения Христова,
Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Кирилла Белоозерского, Иверская икона
Божией Матери и Николая Чудотворца. На иконе Воскресения Христова надпись: «л. 7201
(1693) написанъ образъ сей Переславля Залѣсскаго въ церковь Вознесенiя Господня, дѣвича
монастыря, при священникѣ Андреѣ Ѳедотовѣ. Писалъ сiю икону Iаковъ Логиновъ сынъ с. 39
Хабаринъ». На напрестольном серебряном вызолоченном кресте подобного же рода надпись:
«1741 года мѣсяца iюня монаха Ипполита Харитоновой родни, приложилъ вкладу крестъ
Переславля Залѣсскаго въ обитель Святую въ церковь Вознесенiя Господня въ дѣвичь
монастырь».

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1802 года,
исповедные росписи с 1826 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик.
На содержание его получается: а) процентов с причтового капитала (8 576 р.) — 352 р.

9 к.; б) от служб и требоисправлений до 400 р. с лишком, всего около 700 р. в год.2

Земли при церкви: под церковью и бывшим кладбищем 1 десятина 872 кв. сажени,
[1,5 га] усадебной 326 сажен [0,1 га] и сенокосной 872 кв. сажени; [0,4 га] усадебная
и сенокосная земля находится во владении причта, а бывшее кладбище в частном владении.

Для священника есть церковный дом.
В приходе по клировым ведомостям числится: в городе 151 душа мужского пола и 170

женского, в слободе Грачках (1 верста от церкви) — 34 души мужского пола и 35 женского,
в сельце Святых Отец — 1 душа, а всего 185 душ мужского пола и 206 женского; все
православные.

Златоустовская церковь

Исторические сведения относительно церкви во имя святого Иоанна Златоустого довольно
скудны. Известно, что она существовала в начале XVII века и в патриарших окладных

1Здесь ошибка, церковь находилась на восточной окраине. — Ред.
2Сумма не сходится, должно быть 753 рубля. — Ред.
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книгах под 136 (1628) годом записана так: «церковь святаго Иоанна Златоуста, на посаде,
дани десять денег, десятильничих гривна». Эта церковь была деревянная. В 1803 году начат
постройкою каменный храм. Конечно, за два столетия деревянная церковь не однажды
перестраивалась, но никаких сведений об этих перестройках не сохранилось.

Постройка каменной церкви тянулась очень долго; только в 1820 году она была законс. 40
чена и церковь освящена. Главный престол был освящён снова в честь святого Иоанна
Златоустого, а в тёплом приделе в честь Успения Праведной Анны, Матери Пресвятой Бого
родицы. Наружный и внутренний вид этого храма без существенных изменений сохраняется
и до настоящего времени.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон сравнительно древние: Христа Спасителя, Иоанна Златоустого
и святого Николая Чудотворца; на последней иконе надпись: «икона сiя устроена 1671 г.
при священникѣ Сильвестрѣ». Сохранились надписи и на некоторых богослужебных книгах,
так на Триоди постной надписано: «л. 7196 (1688) марта 25 далъ сiю книгу Переславля
Залѣсскаго в церковь Святителя Христова Iоанна Златоустаго, что Симеоновская улица,
при священникѣ Ѳедорѣ Ивановѣ». Подобные же надписи есть на Триоди цветной 7190 года,
на Прологе 1711 года, Евангелии 1716 и Минее 1736 года.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1796 года,
исповедные росписи с 1799 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) процентов с причтового капитала (7 450 р.) — 298 р., и б) от служб и требоисправлений
и земли 491 р., всего до 800 р. в год. Церковных домов для причта нет.

Земли при церкви: а) усадебной 1 2603/4 кв. сажен; [0,6 га] план и межевая книга
на эту землю есть; б) «в отхожей Карюковой пустоше» близ села Соломидина 482 десятин
2 382 сажен, [527,7 га] из них под лесом 10 десятин, [10,9 га] под покосом 50 десятин,
[54,6 га] остальное под кустарником; план и межевая книга на эту землю имеются; покос
сдаётся в аренду за 125 р. в год; из леса вывозится для причта 30 сажен [97 куб. м]
дров ежегодно; в) в Фединой пустоши 13 десятин 941 сажень [14,6 га] дровяного лесу
и покосу, пожертвованных в 1865; покос отдаётся в аренду за 19 р. в год; г) огородной землис. 41
по Бутырской улице 200 кв. сажен; [0,1 га] земля сдаётся в аренду за 8 р. в год. Церкви
принадлежит капитал 1 615 р.

В приходе по клировым ведомостям числится 131 душа мужского пола и 139 женского;
все православные.

Знаменская церковь

В патриарших окладных книгах в числе переславских церквей не упоминается Знаменской
церкви, но так как ни одна из церквей не пропускалась в книгах, в которых делались
отметки об уплате церковной дани в патриаршую казну, то Знаменская церковь должна там
быть записанной, только под другим именем. Под каким же именно? В патриарших окладных
книгах значится с 136 (1628) по 1746 год не существующая ныне в Переславле церковь
в честь Рождества Иоанна Предтечи. Но некоторые из церквей, бывших в Переславле в XVII
веке и ныне не существующих, напоминают о себе в виде приделов при церквах, в которых
главный престол уже иной, так, например, святого апостола Филиппа при Успенской церкви,
Козьмы и Дамиана при Рождество-Богородицкой церкви. Если теперь принять во внимание,
что только в Знаменской церкви издревле существует придел в честь Рождества Иоанна
Предтечи, то с достаточным основанием можно предположить, что под церковью Рождества
Иоанна Предтечи нужно разуметь нынешнюю Знаменскую церковь.

О существовании же церкви в честь Рождества Иоанна Предтечи известно и ранее XVII
века. Так, в житии преподобного Даниила Переславского рассказывается, что преподобный
ходатайствовал пред великим князем Иоанном Васильевичем IV о возобновлении обвет
шавшей церкви Рождества Иоанна Предтечи, следовательно, церковь существовала ещё
в начале XVI века и тогда была уже ветхой. В XVII веке она платила дани в патриаршую
казну в 1628 году четыре алтына с деньгою, а в 1653 году 1 рубль 2 алтына 2 деньги.

Во время Петра Великого и после его в Переславле известна церковь Знамения Пресвятойс. 42
Богородицы, что «при кораблях». Название это объясняют или тем, что близ этой церкви
была верфь, на которой строилась Переславская флотилия, или здесь на берегу хранились
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корабли после того, когда Пётр Великий оставил уже Переславль. Но как бы то ни было,
в начале XVIII века в Переславле была уже Знаменская церковь, которую патриаршие,
а затем синодальные книги продолжали именовать до 1746 года по-прежнему, Рождества
Иоанна Предтечи.

Эта церковь была деревянная; в 1788 году вместо этой деревянной церкви «вкладчицей
вдовой майоршей Анной Ивановой Масловой» построен существующий ныне каменный
храм. Наружный вид церкви и внутренние украшения со времени постройки значительно
изменились.

Престолов в ней в настоящее время два: в холодной в честь Знамения Пресвятой
Богородицы, в приделе тёплом в честь Рождества Иоанна Предтечи.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. На некоторых святых иконах серебряные вызолоченные ризы и жемчужные
украшения.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1795 года,
исповедные росписи с 1800 года.

Особый причт при церкви существует с 1879 года и состоит из священника и псаломщика.
На содержание его получается: а) процентов с причтового капитала (8 047 р.) — 321 р. 88 к.;
б) от служб и требоисправлений 247 р.; в) арендной платы с церковной лавки 51 р., всего
до 620 р. в год. Для причта имеются церковные дома.

Земли при церкви: усадебной 458,5 сажен; [0,2 га] кроме этого, ещё 300 сажен [0,1 га]
при церкви, но документов на эту землю нет; в 1882 году куплено ещё 483 кв. сажени;
[0,2 га] купчая крепость на неё есть.

На ремонт церковных домов есть капитал 1 000 р. Церкви принадлежит деревянная лавка, с. 43
отдаваемая в аренду за 102 р. в год.

В приходе по клировым ведомостям числится 43 души мужского пола и 45 женского; все
православные.

При церкви с 1863 года существует церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году
было 25.

Ильинская церковь

В житии преподобного Даниила Переславского, между прочим, рассказывается, что
преподобный однажды молился около церкви святого пророка Илии. Из этого рассказа
можно заключать, что Ильинская церковь существовала в Переславле уже в первой половине
XVI века. О существовании этой церкви в XVII столетии есть несомненные документальные
свидетельства в патриарших окладных книгах и в надписях на некоторых из богослужебных
книг, доселе сохранившихся в церкви. (Смотри ниже.)

В патриарших окладных книгах под 136 (1628) годом записано: «церковь святаго пророка
Ильи, на посаде, дани три алтына, пять денег, десятильничих гривна». В 1653 году дани 18
алтын 4 деньги, заезда гривна.

Эта церковь была деревянная; были ли её перестройки в XVII и первой половине XVIII
столетия, сведений о том не сохранилось. В 1771 году начат был постройкою каменный
храм; в 1780 году был выстроен и освящён придел, а главный храм был окончен только
в 1788 году. Этот храм существует и в настоящее время. Каменная колокольня устроена
только в 1803 году. На одном из колоколов две надписи:

1) «Henrick Ter Horst Me fecit... anno 1646»;
2) «7159 года марта 23 положилъ сей колоколъ Переславской слободки торговый чело-

вѣкъ Iевъ Гавриловъ сынъ Темеринъ...»1

1Более полный текст этой надписи таков. Первая надпись отлита вместе с колоколом и находится в пояске
близ ушей колокола: «Henrick Ter Horst Me fecit Dаventriae anno 1646». (Перевод: «Генрих Тер Хорст сделал
меня в Девентри в год 1646».) Вторая надпись вычеканена несколько ниже первой: «лѣта 7155 марта въ 23-й
день положилъ сей колоколъ къ церкви сорока мученикъ рыбинскiе Переславскiе слободы торговый человѣкъ
Iевъ Гавриловъ, сынъ Темеринъ по своей душѣ и по своихъ родителѣхъ». (Ильинский, П. В. Ильинская церковь
в г. Переславле-Залесском / П. В. Ильинский // Владимирские губернские ведомости. — 1894. — №34. — С. 4.
Свирелин, А. И. Надписи, имеющиеся в г. Переславле-Залесском / А. И. Свирелин // Труды седьмого археоло
гического съезда в Ярославле 1887 / Под ред. графини Уваровой. — М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа,
1892. — Т. 3, приложение. — С. 33.) — Ред.
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Престолов в церкви в настоящее время два: в холодной в честь святого пророка Илии,с. 44
в приделе тёплом во имя Благовещения Божией Матери.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон более древни: святого пророка Илии и святого Николая Чудо
творца; сравнительно древен и серебряный вызолоченный напрестольный крест с надписью:
«1734 г. сей крестъ Переславля Залѣсскаго церкви Илiи пророка купленъ на сборныя день-
ги». Сохранились подписи на некоторых богослужебных книгах:

1) на Прологе: «лѣта 7160 сiя книга церкви прор. Илiи, приложилъ Константинъ Савель-
евъ сынъ Овчинниковъ в церковь Благовѣщенiя и пр. Илiи»;

2) на Прологе же: «л. 7190 Переславля Залѣсскаго Петръ да Володимеръ Львовы дѣти
Расторгуевы положили сей прологъ въ домъ Преч. Богородицы честнаго и славнаго ея
Благовѣщенiя и въ домъ пр. Илiи Ѳесвитятина... подписалъ попъ тоя церкви Василiй
Еремеевъ»;

3) на Минее: «л. 7204 положилъ сiю книгу въ церковь пр. Илiи патрiарша домоваго
Борисоглѣбскаго монастыря казначей старецъ Антонiй Плетниковъ... при свящ. Iаковѣ
Варѳоломеевѣ»...

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1785 года,
исповедные росписи с 1795 года.

Особого причта при церкви нет; богослужение и требы отправляет причт Богословской
церкви. На содержание его получается: а) процентов с причтового капитала (1 840 р.) —
73 р. 60 к.; б) от служб и требоисправлений 177 р., всего до 250 р. в год.

Церкви принадлежат две огородных земли, отказанных в пользу причта за вечное
поминовение родителей.

В приходе по клировым ведомостям числится 46 душ мужского пола и 35 женского.

Князь-Андреевская церковь

Церковь с главным престолом в честь Николая Чудотворца известна в городе больше
под именем Князь-Андреевской; находится она вблизи старинного вала за прежде бывшимис. 45
«Никольскими воротами».

Церковь на этом месте существует с глубокой древности; несомненные свидетельства
о ней относятся к XIV веку. В половине XIV века пришёл в Переславль-Залесский из Смо
ленска князь Андрей, сын Фёдора Константиновича слепого, князя Фоминского. Убегая
политических смут и тревог своей родины, он в одежде странника пошёл искать покоя
для своей души. В Переславле местом своих подвигов он избрал церковь во имя Николая
Чудотворца. С благословения местного священника князь Андрей принял на себя служение
пономаря: звонил к богослужению, наблюдал чистоту в храме, возжигал свечи и лампады,
читал и пел на клиросе. Для смирения своей плоти, он возложил на тело тяжёлые железные
вериги; дни и ночи проводил в молитве. В таких подвигах никем неузнанный благоверный
князь провёл при Никольском храме 30 лет и около 1390 года скончался. На теле усопшего
нашли золотую княжескую цепь и перстень, а в руках грамоту, в коей было написано: «Азъ
есмь Андрей, единъ отъ Смоленскихъ князей, зависти же ради и крамолы отъ братiй моихъ,
оставихъ княженiе мое и отечество свое». Тут только и узнали, кто был скромный пономарь.

Чрез 150 лет после смерти благоверного князя Андрея, по настоянию преподобного
Даниила Переславского, открыты были мощи его, завёрнутые в берёзовую скалу, и по освиде
тельствовании вновь погребены, и с того времени почивают под спудом. Цепь же и перстень,
оставшиеся после преподобного, взяты были царём Иоанном Васильевичем IV.

О существовании Никольской церкви в XVII столетии свидетельствуют патриаршие
окладные книги, в которых под 136 (1628) годом отмечено: «церковь Великаго чудотворца
Николая, на посаде, дани три алтына, две деньги, десятильничих гривна».

В писцовых Переславских книгах 161 (1653) года при церкви Николая Чудотворца
и благоверного князя Андрея Смоленского и Переславского Чудотворца значится: «2 дворас. 46
поповых, в приходе 43 двора посадских, сена церковнаго 10 копен». В переписных книгах
1703 года у этой церкви священником записан Иван Петров, дьяконом Алексей Петров,
приходских дворов 49.
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В конце XVII или в самом начале XVIII столетия построен при Никольской церкви
девичий монастырь; в документах начала XVIII столетия он называется новопостроенным,
но о времени его построения не имелось в 1734 году сведений даже в Духовной декастерии;
о начале его не знал и местный священник Пётр Иванов, поступивший в Никольскую церковь
в 1721 году. В 1729 году игуменьей этого монастыря была старица Есфирь, а сестёр было
34; в 1737 году, по просьбе наместницы Андреевского монастыря с сёстрами, в игуменьи
была произведена некая Арсения Михайловна. В 1764 году этот монастырь был упразднён
и Никольская церковь обращена в приходскую.

В 1733 году, как заявлял в синодальный казённый приказ местный священник Пётр
Иванов, церковь Николая Чудотворца деревянная обветшала и от ветхости обвалилась,
поэтому предположено на том же месте построить каменную церковь также во имя Николая
Чудотворца с приделом великомученика Димитрия; разрешение на постройку было дано, —
но до 1737 года постройка не начиналась почему-то, а в этом году наместница монастыря
с сёстрами просила разрешить им постройку каменной церкви в честь Воскресения Христова
с приделом в честь Николая Чудотворца. Когда закончилась постройка каменной церкви,
сведений о том не сохранилось, но совершена она была, очевидно, по первому плану, потому
что в ведомости о переславских церквах 1799 года о церкви Николая Чудотворца сказано,
что она каменного здания с приделом великомученика Димитрия, построена с давних лет.

В 1812 году на средства московских купцов Куманиных церковь была перестроена;
тогда же, вероятно, в ней устроен 3-й придел в честь святого благоверного князя Андрея с. 47
Смоленского. С того времени церковь сохраняется без существенных изменений. В 1890 году
было торжественно отпраздновано 500-летие со дня блаженной кончины князя Андрея.

Престолов в настоящее время в церкви три: в настоящей холодной во имя святого Николая
Чудотворца, в приделах тёплых: в честь святого великомученика Димитрия Селунского
и святого благоверного князя Андрея Смоленского. В холодной церкви у правого клироса
находится под сению серебряная и частию вызолоченная рака, под коей почивают нетленные
мощи благоверного князя Андрея; при раке находятся железные вериги, которые носил
преподобный.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон замечательны: Смоленская икона Божией Матери и образ
святого князя Андрея. Первому образу молился преподобный, когда жил при Никольской
церкви; оба они, по преданию, чудесно сохранились от пожара, от коего когда-то сгорела
церковь.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1800 года,
исповедные росписи с 1802 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (4 595 р.) — 184 р.; б) арендной платы за церковную
землю 30 р.; в) от служб и требоисправлений до 500 р., всего 700 с лишком рублей в год.
Церковных домов для причта нет.

Земли при церкви: усадебной и под дорогою по плану значится 1 десятина 925 кв. сажен,
[1,5 га] но в действительном владении меньше, потому что часть этой земли находится
во владении частных лиц; сенокосной земли по реке Трубежу 3 десятины 1 546 кв. сажен;
[4 га] план и межевая книга на эти земли имеются.

В приходе по клировым ведомостям числится 99 душ мужского пола и 133 женского; все
православные.

Князь-Владимирская церковь

Время первоначального основания церкви в честь равноапостольного князя Владимира с. 48
неизвестно; сведения о ней восходят только к началу XVII века;1 в патриарших окладных
книгах отмечено под 136 (1628) годом: «церковь святаго Владимира, дани два алтына, две
деньги, десятильничих и заезда гривна». По писцовым книгам 161 (1653) года при этой
церкви записаны двор попов, приходских 26 дворов, двор нищего; пашни и сенных покосов

1Впрочем, в рукописном житии преподобного Даниила Переславского упоминается священник церкви святого
Владимира Тихон, откуда можно заключить, что церковь существовала и в XVI столетии.
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нет. В 204 году (1696) в Владимирскую церковь выдан был новый антиминс, но была ли при
этом перестройка церкви, неизвестно. По переписным книгам 1703 года при этой церкви
священником был некто Фёдор Иванов, а в приходе 15 дворов. В 1725 году, вероятно, сын
этого священника, священник Иван Фёдоров показывал, что церковь благоверного князя
Владимира построена исстари, а у той церкви в приходе 17 посадских дворов, а пропитание
поп с причетниками имеет от приходских людей.

В 1724 году сентября 28 дня церковь во имя святого Владимира сгорела, но «местныя
иконы и царские двери и сосуды и евангелие и книги и всякая церковная утварь вынесены»;
приходский священник просил синодальный казённый приказ разрешить ему построить
на том же месте новую деревянную церковь. В 1726 году церковь была построена и в том же
году освящена архимандритом Данилова монастыря Варлаамом.

В 1791 году вместо деревянной церкви, с разрешения преосвященного Виктора, епископа
Суздальского, начата постройкою каменная церковь, которая была окончена к 1803 году
и освящена с благословения преосвященного Ксенофонта, епископа Владимирского. В 1874
году тёплые приделы храма расширены, и с того времени существенных изменений в храме
не было.

Престолов в нём в настоящее время три: в холодной во имя святого равноапостольногос. 49
князя Владимира, в приделах тёплых: в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и святых
мучеников Кирика и Иулитты.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из священных предметов сравнительною древностию отличаются два креста
напрестольных и Евангелие, приложенные в церковь в половине прошлого столетия «пе
реславцем монахом Ипполитом Харитоновой родни». В икону Знамения Божией Матери
вложен небольшой крест с частицами святых мощей: архидиакона Стефана, преподобного
Гурия Черниговского, часть Неопалимой купины и другими; крест этот приложен в 1746
году духовником синодального двора Иринархом.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1790 года,
исповедные росписи с 1780 года.

Причта особого при этой церкви нет; по Высочайше утверждённому 7 апреля 1888 года
расписанию приходов, она состоит приписной к Усекновенской церкви, причт коей отправляет
богослужение и требы. На содержание причта получается: а) процентов с причтового
капитала (2 295 р.) — 92 р. и б) от служб и требоисправлений 286 р., всего 378 р. в год.
Земли при церкви по плану значится: 536,5 сажен, [0,2 га] но из неё взято под площадь
308,5 сажен. [0,1 га] Для священника при церкви имеется деревянный дом.

В приходе по клировым ведомостям числится 27 душ мужского пола и 35 женского; все
православные.

Крестовоздвиженская церковь

Церковь в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня с начала XVIII
века соединена была с церковью во имя святой великомученицы Варвары, а эта последняя
существовала уже в начале XVII века и, как видно из патриарших окладных книг, платила
дани в 1628 году два алтына и 4 деньги. Это видно из указа 1715 года, сохранившегосяс. 50
в церковном архиве, в котором, между прочим, написано, что в 1700 году священнику
Варваринской церкви Андрею Тихменёву велено было на посаде в Воздвиженской десятине
на старом церковном месте построить вновь церковь во имя Воздвижения Честного Креста,
да придел святого великомученика Иоанна Воинственника, что теперь эта церковь устроена
и изготовлена к освящению. Указ об освящении и выдан был в 1715 году.

Из другого указа «Катедральной Духовной Конторы» 1756 года видно, что церковь
в честь святой великомученицы Варвары была в то время деревянная, что при ней до этого
года было приходских 13 дворов, а по уравнении приходов, произведённом в 1756 году
преосвященным Амвросием, епископом Переславским, приписано 30 дворов.

В 1785 году, по просьбе священника и прихожан Крестовоздвиженской церкви, преосвя
щенным Феофилактом, епископом Переславским, разрешено было вместо деревянной церкви
начать строить каменную. В этой благословенной грамоте при Воздвиженской деревянной
церкви указан придел в честь великомученицы Варвары. Когда случилась замена прежнего
придела в честь Иоанна Воина новым, сведений о том не сохранилось.
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Со времени постройки каменный храм сохраняется без существенных изменений.
Престолов в нём в настоящее время два: в холодной церкви в честь Воздвижения Креста

Господня, в приделе тёплом в честь святой великомученицы Варвары.
Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена

достаточно. Из священных предметов старины в церкви сохранились:

1) Казанская икона Божией Матери с надписью: «Божiею благостiю написася сей образъ
въ пресловущемъ градѣ Москвѣ отъ имени крѣплющейся рукою Петръ митрополитъ
на благословенiе усердному прошателю въ градъ Переславль затворн... монастыря
въ лѣто 1310 Господня. Благословено домъ и мѣсто, юже тя Матерь Божiя имать
и съ вѣрою прiиметъ». Икона эта приложена в храм купцами Серебряковыми; с. 51

2) деревянный крест древней резьбы с резным распятием;
3) храмовой образ великомученицы Варвары в житии, и
4) древний образ святого Иоанна Воина.

В церковном архиве сохранились: указ 1715 года о постройке Крестовоздвиженской церкви
и 1756 года о приходе святой Варвары. Последний указ сообщает довольно любопытные
данные о расположении приходских дворов по городу, о крайней неравномерности приходов,
о крайней бедности некоторых приходских священников; указываются заботы светского
правительства о том, чтобы приходские люди неуклонно являлись к исповеди и святому
причастию, исправно посещали богослужение в воскресные и праздничные дни; для равно
мерности велено было к каждой приходской церкви приписать по 30 дворов, ружной по 20,
духовенству женских монастырей требы исправлять запрещено; в 1756 году в Переславле
было 24 церкви приходских, четыре ружных, кроме собора; приходских дворов при всех
церквах 821 двор, в том числе кафедральных горицких и чернорецких бобылей.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1803 года.

Особый причт при Крестовоздвиженской церкви существует с 30 марта 1887 года;
состоит он из священника и псаломщика. На содержание причта получается: а) процентов
с причтового капитала (4 074 р.) — 167 р. 96 к.; б) от служб и требоисправлений 380 р.;
в) арендной платы с церковного дома и лавки 108 р.; г) от прихожан 30 р., всего 680 р.
в год.1 Дома для причта церковные, деревянные.

Земли при церкви значится по плану 1 3603/4 кв. сажен; [0,6 га] план и межевая книга
на эту землю имеются.

Церкви принадлежит: капитал 3 354 р., деревянный дом и каменная лавка; доходов
со всего этого она получает 247 р. 32 к.

В приходе по клировым ведомостям числится 47 душ мужского пола и 59 женского; все
православные.

Петромитрополитская церковь

Церковь в честь святого Петра, митрополита Московского, нужно считать древнейшею с. 52
каменного церковью после Спасопреображенского собора; по старинным актам она значится
«на государеве старом дворе» или «в теремах».

О времени построения этой церкви не сохранилось никаких письменных свидетельств
и об этом только можно предполагать гадательно, частию по преданию, частию по архитек
турным особенностям церкви. По преданию, эта церковь построена или в конце XIV или
в начале XV века, после открытия мощей святого Петра митрополита (1360—61 гг.), кем-либо
из чтителей покойного святителя, который был оклеветан, а потом оправдан на Переславском
соборе в 1310 году. Ввиду того, что церковь значится с XVII веке на государевом старом
дворе, можно думать, что она была домовой дворцовой церковью и что строителем её был
кто-нибудь из великих князей Московских. Относить постройку данной церкви к XV веку
заставляет и оригинальный шатровый верх её, который появляется в архитектуре наших
церквей с этого времени.

1Сумма не сходится, должно быть 686 рублей. — Ред.
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Церковь сложена из кирпича с дубовыми связями в форме равноконечного креста; каждая
сторона храма снаружи разделена на 3 части плоскими колоннами, вверху соединёнными
дугообразными перемычками; в средине находится по одному окну, расширенному уже
впоследствии. Прямо на сводах, без внутренних столбов, утверждён восьмигранный фо
нарь, оканчивающийся вверху висячим карнизом, поддерживаемым на каждой грани двумя
кронштейнами; по карнизу выведены дугообразные небольшие лопатки с небольшими же
промежутками. Над фонарём выведен конусообразный восьмигранник, на вершине кото
рого небольшой восьмигранный фонарь с щелеобразными окнами; он отделён от конуса
поясом, на фонаре чешуйчатая железная глава в виде срезанной луковицы. Всё здание
горизонтальным поясом разделено на два яруса; в нижнем этаже с конца прошлого столетия
устроена тёплая церковь. С трёх сторон церкви устроена крытая галерея на полукруглыхс. 53
арках; в настоящее время эти арки заложены и галерея непосредственно соединена с тёплой
церковью. В верхнюю церковь ведут 3 двери; притолоки — в виде полукруглых колонок,
верх стрельчатый.

В патриарших окладных книгах Петромитрополитская церковь упомянута в первый раз
под 162 (1654); дани она тогда платила 2 алтына, заезда гривну. До 1781 года она была
ружною, состояла «на жалованьи государства».

Колокольня при церкви устроена в сравнительно недавнее время, но в котором именно
году, сведений не сохранилось.

Престолов в настоящее время в церкви два: в верхней холодной во имя святого Петра
митрополита; в нижней тёплой в честь архистратига Михаила. Жертвенник в верхней
церкви устроен в окне; в церковных сводах сохранились голосники; бывшие прежде хоры
уничтожены.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь в настоящее
время снабжена достаточно. Из священных предметов старины в церкви сохранился только
древний образ святого Петра митрополита.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с того же года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (2 915 р.) — 116 р. 60 к. и б) от служб и требоисправлений
615 р., всего до 730 р. в год. Церковных домов для причта нет.

Церкви принадлежит капитал 1 285 р., процентами с коего она и пользуется.
В приходе по клировым ведомостям числится: 158 душ мужского пола и 179 женского;

все православные.

Покровская церковь

На месте настоящей церкви с главным престолом в честь Покрова Пресвятой Богородицыс. 54
в XVII столетии стояла церковь Пятницкая. Это видно из того обстоятельства, что в книгах
патриаршего казённого приказа сначала упоминается Пятницкая церковь, а потом на том же
месте значится Покровская церковь, и оба эти названия чередуются, очевидно, потому что
они равнозначащие.

В 1628 году в патриарших окладных книгах записано: «церковь святые Христовы
мученицы Пятницы, на посаде, дани семь денег, десятильничих гривна». В писцовых
книгах 161 (1653) года при этой церкви значится двор попов и в приходе 39 дворов. В 167
(1659) году здесь построена новая церковь, которая была уже освящена в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. По переписным книгам 1703 года здесь записаны: поп Иван Фёдоров
и приходских 28 дворов. В 1730 году церковь святой великомученицы Пятницы платила дани
1 рубль, 3 алтына, 2 деньги. В это время церковь уже обветшала, полы в ней все опустились
и служить стало невозможно. Поэтому прихожанам было разрешено построить новую
церковь, которая и была затем освящена игуменом Борисоглебского монастыря Пахомием.

В 1789 году, вместо бывшей доселе деревянной церкви, на средства секретаря уездного
суда Д. Тольского и купца П. Быкова устроен каменный храм, существующий и в настоящее
время. Освящён он был на антиминсе, взятом из упразднённой Петропавловской церкви.
Наружный вид храма без существенных изменений сохраняется и доселе, внутренние же
украшения возобновлялись не однажды.
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Престолов в церкви в настоящее время два: в холодной в честь Покрова Пресвятой
Богородицы, в приделе тёплом в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. В церкви сохранились предметы, принадлежавшие Петропавловской церкви, с. 55
как это видно из надписей:

• так, на Кресте напрестольном надпись: «1758 года сей крестъ сдѣланъ въ церковь
Св. верховныхъ Апостолъ Петра и Павла, что въ гор. Переславлѣ, тоя церкви ра-
ченiемъ iерея Сергiя Григорьева»;

• на учительном Евангелии: «1707 г. въ гор. Переславль въ церковь Св. верховныхъ
Апостолъ Петра и Павла мiрскимъ поданiемъ тояжъ церкви iереем Сергiемъ Григорь-
евымъ обмѣнено на старопечатную книгу»;

• на Благовестнике: «1750 г. сiя книга приложена въ церковь Св. Апостолъ Петра
и Павла, что на посадѣ в веретейской улицѣ, мiрскимъ подаянiемъ»;

• на Минеях месячных: «7202 (1694) г. ... к церкви Св. Ап. Петра и Павла приложилъ
Гостинныя сотни Евстафiй... при священникѣ Иванѣ Андрiяновѣ...»1

На Евангелии печати 1701 года сохранилась следующая надпись: «лѣта 1711 февраля
11, въ Переславлѣ Залѣсскомъ въ Площадной слободѣ зачата строиться Св. Божiя церковь,
а совершена того же 1711 г. сентября в 3 день, а освящена в 30 день, а построилъ ту церковь
и сiе Евангелiе положилъ... посадскiй человѣкъ Григорiй Михайловъ сынъ Азотовъ, яко
строенiе и вкладъ Бога славитъ, а за него Бога молитъ, при священникѣ Ѳеодорѣ, дьяконѣ
Андреѣ, а подписалъ сiе Евангелiе тояжъ церкви Рождества Христова, и та новопостроенная
церковь Божiя Пресвятыя Богородицы Казанскiя, дiаконъ Андрей своею рукою 1713 года»...
Каким образом попала эта книга в Покровскую церковь, сведений о том не сохранилось.

Церковные документы хранятся в целости; копии с метрических книг с 1800 года,
исповедные росписи с того же года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) процентов с причтового капитала (5 135 р.) — 205 р. 40 к.; б) от служб и требоисправлений
540 р., всего до 650 р. в год.2 Для священника имеется церковный дом. с. 56

Земли при церкви 1 270 кв. сажен; [0,6 га] план на эту землю имеется. Церкви принад
лежит капитал 1 240 р.

В приходе по клировым ведомостям числится 117 душ мужского пола и 131 женского;
все православные.

Рождество-Богородицкая церковь

На месте нынешней каменной церкви, с главным престолом в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, в XVII столетии стояла деревянная церковь в честь «святых чудотворцев Козмы
и Домиана»; по патриаршим окладным книгам 136 (1628), она платила дани семь алтын
с деньгою, десятильничих гривну.

В начале XVIII столетия при Козмодемьянской церкви была другая, вероятно, тёплая
во имя Рождества Пресвятой Богородицы; в 1722 году эта церковь оказалась уже ветхой
и вместо неё разрешено было построить новую в честь того же праздника.

В 1770 году вместо этих деревянных церквей, «на средства разных доброхотных дате
лей», построена существующая и доныне каменная двухэтажная церковь; внешний вид её
остаётся со времени постройки без изменения, внутренние же украшения заменены новыми.
Колокольня при церкви выстроена уже в начале нынешнего столетия.

Престолов в церкви в настоящее время два: в верхнем этаже в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, а в нижнем в честь святых бессребреников Козьмы и Дамиана.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых предметов старины в ней сохранились: икона Сошествия Святого

1Петропавловская церковь занесена и в патриаршие окладные книги, в которых под 136 (1628) годом записано:
«церковь святых Апостолов Петра и Павла, на посаде, дани два алтына, две деньги, десятильничих гривна».
Упразднена она, как видно из грамоты епископа Виктора, пред 1789 годом.

2Сумма не сходится, должно быть 750 рублей. — Ред.
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Духа на апостолов, Божией Матери «Всех скорбящих радости», напрестольный Крест
с частицами святых мощей, фелонь из грубой материи, икона Иоанна Крестителя с надписью:
«написанъ сей образъ 1781 г. въ церковь Свят. Чудотворца Козьмы и Дамiана по обѣщанiю
Переславскаго купца Ивана Емельянова Котова». На некоторых богослужебных книгахс. 57
сохранились надписи: например, на Триоди постной: «Александроневскаго монастыря 1727
года»; на другой книге: «сiя книга принадлежитъ гор. Переславля въ церковь Козьмы
и Дамiана, что на конной площади на берегу рѣки Трубежа».

С 1881 года церковь имеет особый причт, состоящий из священника и псаломщика.
На содержание его получается: а) процентов с причтового капитала (3 063 р.) — 125 р.
52 к.; б) от служб и требоисправлений 556 р., всего 682 р. Для причта имеется церковный
каменный дом.

Земли при церкви 911 кв. сажен; [0,4 га] она находится под церковью, обывательскими
домами и городской площадью; план и межевая книга на эту землю имеются. Кроме этой
земли, церкви принадлежит 415 сажен [0,2 га] на Веретьевской улице и огородная земля
на Ильинском берегу; документов на эти земли нет.

Церкви принадлежит капитал 820 р., процентами с коего она и пользуется.
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1799 года,

исповедные росписи с того же года.
В приходе по клировым ведомостям числится 44 души мужского пола и 50 женского; все

православные.

Святодуховская церковь

На месте, где теперь стоит приходская церковь во имя Сошествия Святого Духа,
в древности существовал мужской монастырь того же имени. Время основания этого
монастыря неизвестно, но он был уже в 1586 году; игуменом тогда в нём был некто Марк.
В 1611 году литовцы, бывшие в Переславле под предводительством Сапеги, весь монастырь
выжгли и, вероятно, за недостатком средств к существованию, по просьбе Духовского
игумена Мисаила, указом царя Михаила Феодоровича этот монастырь был приписан
к Никитскому монастырю; там приказано было жить игумену Мисаилу и заботиться
о постройке храма.

Вблизи Духовского монастыря расположена была подмонастырская слободка, в которойс. 58
по переписным книгам 1677 года насчитывалось: квасоваров и огородников 13 дворов
и 1 двор церковного дьячка.

В 1702 году Духовская церковь и монастырь имели следующий вид:

Церковь во имя Сошествия Святаго Духа, деревянная рублена клетцы об одной главе, глава
обита чешуёю деревянною, крест на ней опаян белым немецким железом; церковь и олтарь
и паперть крыты тёсом.

В церкви царские двери, на них писан образ Благовещения Пресвятыя Богородицы и еван
гелисты и двери писаны красками; — по правую сторону царских дверей: образ Спасов месной,
писан красками, под образом пелена крашенинная кирпичной цвет, опушена крашениною лазо
ревою, подложена крашениною синею; перед образом подсвешник деревянной резной с блоки,
золочён; образ Сошествие Святаго Духа месной, на нём писан на одной дске образ Пресвятыя
Богородицы со апостолы и евангелисты, писаны красками, на образе Пресвятыя Богородицы
венец с каруною серебряной, под образом пелена камчатая мелкотравная алой цвет, подложена
крашениною; образ Отечество месной, писан красками, пред образом лампада медная лощатая
лужёная; — по левую сторону царских дверей: образ Пресвятыя Богородицы Одигитрия, писан
красками в киоте деревянном, киот выкрыт красками, по киоту убрусы полотняные, под образом
пелена дороги полосатые, крест нашит киндяк белой, подложена крашениною, перед образом
свеща восковая росписана красками, на ней налеп жестяной с шайданы; на северных дверях
благоразумный разбойник, писан красками; образ Николая чудотворца месной, писан красками,
на образе убрус полотняной с шёлком; образ великомученика Никиты и образ преподобнаго
Никиты писаны на одной дске красками, перед образами подсвешник жестяной; — над царски
ми дверьми и над местными образами деисус, в деисусе Спасов образ, всего 14 образов, писаны
красками, промеж ими столбцы росписаны красками, перед Спасовым образом лампада жестя
ная прорезная, под нею кисть нитяная; — в олтаре престол оболочен крашениною, крест нашит
круживо мишурное, на престоле покров кумачной красной, опушен крашениною, подложен по
лотном; жертвенник, оболочен крашениною, спереди выбойка бумажная пёстрая; на престоле
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евангелие печатное в десть, оболочено бархатом красным, в средине Распятие и евангелисты
серебряные золочёны; крест благословенной, на нём Распятие Господне и оклад серебряной зо
лочён; другой крест, на нём Распятие Господне писано красками; за престолом образ Пресвятыя
Богородицы Знамения, на другой стороне образ Николая чудотворца, писаны красками, перед
образом лампада жестяная небольшая; сосуды церковные оловянные: потир, дискос, лжица,
3 блюдца, все оловянные; пелены: пелена отлас жёлтой опушена отласом зелёным, подложе
на киндяком лазоревым; 2 пелены тафтяные вишнёвые, опушены тафтою жёлтою, подложены
киндяком, ветхи; у царских дверей завеса крашенинная кирпичной цвет; 2 кадила медных;
2 подсвешника выносных деревянных; — ризы отлас жёлтой, оплечье золото с серебром, опу
шены камкою красною, подложены крашениною; ризы отласные мелкотравные цветные алые,
оплечье бархат золотной, опушены тафтою красною, ветхи гораздо; подризник отласной цветной
по белой земле, оплечье и нарукавники отлас золотной по красной земле, опушены тафтою крас
ною, подложен кумачём красным; подризник киндяшной чёрной, оплечье и нарукавники отлас
цветной по лазоревой земле, опушен и подложен крашениною; епатрахель бархатная красная,
подложена крашениною, ветха; двои поручи отласные цветные, ветхи; пояс нитяной; — кни
га псалтырь печать московская в пол-десть ветха; книга часовник святцы печать московская
в пол-десть; книга апостол печать московская в десть; книга минея общая с празники и с свят
цы печать московская в десть; книга шестоднев печать московская в десть; 2 треоди цветныя,
да постныя; налой сгибной обит кожею; книга канонник печать московская в четверть; книга
требник печать московская в четверть; книга служебник печать московская в пол-десть.

В трапезе по правую сторону месных образов: образ Пресвятыя Богородицы всем скорбящим
радость, писан красками; образ Сошествие Святого Духа, писан красками, на нём 2 венца
серебряных золочёны, ветхи; пред образами подсвешник деревянный; по левую сторону образ
святых жён мироносиц, писан красками, пред образом подсвешник деревянный; — в олтаре
и в церкви и в трапезе 3 окончины слудяных ветхи.

В том монастыре спереди ограда рублена с клетками, ворота дощаные; на монастыре
келья — братии нет; ограда огнила и развалилась. При монастыре поп Андрей; из Никитского
монастыря даётся вино и ладан; попу даётся из монастырских житниц месячного хлеба с. 59
6 четвертей ржи в год. [1 259 л] К монастырю приписаны: Духовская слободка, в 25 дворов
бобыльских, и Грачковская слободка, 18 дворов бобыльских.1

Из этой описи видно, что уже в 1702 году монастырь фактически не существовал:
братии в нём не было в богослужение отправлял особый священник; поэтому переход
Духовской церкви из монастырской в приходскую был совершенно естественный; переход
этот совершился около половины XVIII века, но ранее 1764 года. Приход первоначально
образовали жители Духовской и Грачковской слободок, в конце же XVIII века сюда
присоединены были некоторые из прихожан упразднённой Екатерининской церкви.

В 1788 году преосвященный Феофилакт, последний епископ Переславский, по просьбе
прихожан и священника Ивана Ильина разрешил постройку каменной церкви вместо
деревянной, в честь того же праздника. Из этой грамоты видно, что при Духовской
церкви в то время существовала другая тёплая церковь в честь святых мучеников Адриана
и Натальи. Когда построена была эта церковь, сведений не сохранилось, но, очевидно, после
1702 года, потому что в вышеприведённой описи её не упоминается.

Придельная церковь была устроена и освящена в 1796 году, а настоящий храм в 1799
году; тогда же построена и каменная колокольня. С того времени церковь сохраняется без
существенных изменений.

Престолов в церкви в настоящее время два: в холодной в честь Сошествия Святого Духа
на апостолов и в тёплой в честь святых мучеников Адриана и Наталии. Иконостас холодной
церкви современен самой церкви; на царских дверях резное изображение тайной вечери.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон более древни храмовые иконы: Сошествия Святого Духа
и святых Адриана и Натальи и икона Распятия Иисуса Христа. Из напрестольных крестов с. 60
два с частицами святых мощей: в одном 53 частицы, а в другом 6 частиц; кресты эти,
по преданию, приложены в 1799 году.

На некоторых из богослужебных книг сохранились надписи: например, на Служебнике
печати 1658 года написано: «171 (1663) г. iулiя 6 день сiя книга глаголимая служебникъ

1Переславль-Залесский. Никитский монастырь. Материалы для его истории XVII и XVIII столетий / Издал
Н. А. Найдёнов. — М.: Типография М. Г. Волчанинова, 1888. — С. 45—47.
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Никицкаго монастыря казённая и никому ее изъ монастыря не изънести»; а на 46 странице
написано: «гор. Переславля церкви Симеона Столпника данъ сей служебникъ ставлени
ку Пантелимону дьячку...»; на Октоихе 1750 года написано: «сiя книга гор. Переславля
Залѣсскаго церкви Сошествiя Свят. Духа, куплена на мiрскiя сборныя деньги и быть ей
въ оной церкви Божiей безвыносно, а ежели кто украдетъ или заложитъ её и тому буди
Судiя Всевышнiй Господь... подписалъ священникъ Илья Ивановъ»...

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1779 года,
исповедные росписи с 1802 года.1

С 1876 года церковь имеет особый причт, состоящий из священника и псаломщика.
На содержание его получается: а) процентов с причтового капитала (6 000 р. с лишком) —
243 р.; б) от земли усадебной и сенокосной 80 р.; в) от служб и требоисправлений до 500 р.,
всего более 800 р. в год. Для причта устроен деревянный двухэтажный дом.

Земли при церкви: усадебной 1 884 кв. сажен; [0,9 га] на эту землю имеется данная
от 1828 года, и покосной по речке Воргуше 800 сажен. [0,4 га]

В приходе по клировым ведомостям числится 121 душа мужского пола и 141 женского;
все православные.

При церкви с 1885 года существует церковно-приходская школа; помещается в нижнем
этаже церковного дома; учащихся в 1892—93 учебном году было 33.

Симеоновская церковь

Церковь с главным престолом в честь святого Симеона Столпника существовала уже в нас. 61
чале XVII столетия; в патриарших окладных книгах под 136 (1628) годом отмечено: «церковь
Симеона Столпника, дани три алтына с денгою, десятильничих гривна». По писцовым книгам
161 (1653) года при этой церкви значилось два двора поповых, двор дьяконов и в приходе 23
двора посадских, сена церковного 5 копен. По переписным книгам 1703 года священником
при ней был некто Иван Тимофеев, сена по реке Трубежу за Фёдоровскою мельницей копен
с 5, [0,5 га] причетников и пашенной земли нет. В 1717 году при Симеоновской церкви
устроена была тёплая церковь и освящена во имя святого Николая Чудотворца.

В 1724 году во время великого пожара, от которого в Переславле сгорели «многия святыя
церкви и множество дворов и торговые ряды, все без остатку», сгорела и Симеоновская
церковь с тёплою трапезою. Из прошения, поданного в синодальный казённый приказ
священником этой церкви Сергием Стефановым с приходскими людьми, видно, что при
этой церкви было два придела: в честь Рождества Христова и Феодора Стратилата, что
она «построена была обещанием блаженныя памяти царя Феодора Алексеевича», что вся
церковная утварь сохранилась от пожара. Но вследствие «малоприходности» в 1726 году
синодальный казённый приказ определил приписать Симеоновскую церковь к Сергиевской.
Но священник, вопреки этому распоряжению, просил разрешить построить на погорелом
месте новую церковь, ссылаясь на то, что выстроить её обещается прихожанин ратман Пётр
Маликов, он же обещается довольствовать священнослужителей «против указу и духовнаго
регламанту», что он, священник, имеет от своих прихожан «довольствие своё безнужное».
Просьба священника была уважена, и в 1728 году церковь была выстроена и освящена
протопресвитером Преображенского собора Феодором Потапьевым.

В 1771 году, с разрешения преосвященного Геннадия, епископа Переславского, на средствас. 62
прихожан начата постройкою каменная церковь, сохранившая свой первоначальный наружный
вид и до настоящего времени. Церковь эта пятиглавая, двухэтажная, алтарь имеет три
выступа; посредине церковных стен идёт пояс, отделяющий верхний этаж от нижнего;
по углам гладкие столбики, высеченные из кирпича; у окон наличники с карнизами, а над
ними лепные лики ангелов; у окон верхней церкви железные одиночные затворы.

Алтарь отделяется от храма каменною стеною. Иконостас старинный, украшен разными
изображениями ангелов. Царские двери с резными изображениями Благовещения Пресвятой
Богородицы и четырёх евангелистов; над ними резное изображение Господа Саваофа
и четырёх ликов ангелов.

1Любопытно, что в течение 90 лет (1773—1869 гг.) население Духовского прихода не увеличилось, а уменьши
лось: родилось 1 097 человек, а умерло 1 102.
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Престолов в церкви и в настоящее время, как и прежде, два: в верхней церкви во имя
преподобного Симеона Столпника, в нижней во имя святого Алексия, человека Божия.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. На иконах в иконостасе верхней церкви ризы серебряные, устроенные по боль
шей части до 1790 года, до составления первой описи церковного имущества. Сохранилось
три напрестольных Евангелия; надписи на первых двух свидетельствуют о том, что они
приложены были в церковь святого Спаса на Кошелёвке. На первом Евангелии по листам
подпись: «л. 7201 (1693) мѣсяца iюнiя 23 сiе Святое Евангелiе далъ вкладу Николаевскаго
монастыря казначей старецъ Ѳеодосiй въ церковь Происхожденiя Честнаго Креста Господ-
ня, что на Кошелевкѣ... по строителѣ старцѣ Герасимѣ, а по плотскому рожденiю по братѣ
своемъ... при священникѣ Власiѣ тоя Святыя Спасовы церкви...» На другом также над
пись: «л. 7202 (1694) сiе Св. Евангелiе положила въ храмъ Божiй Всемилостиваго Спаса
Переславля Залѣсскаго, что на Кошелевкѣ, того жъ Спасскаго прихода Иларiонова жена
Боброва Улiанiя Мокеева». О времени упразднения этой церкви сведений не сохранилось,
существовала же она в начале XVII века и значилась в патриарших окладных книгах под с. 63
именем церкви «Происхождения Честных Древ Животворящего Креста».

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1798 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (7 052 р.) — 280 р.; б) от служб и требоисправлений
до 350 р., всего до 630 р. в год. Для причта устроены церковные дома.

Земли при церкви по церковному плану 790 кв. сажен, [0,4 га] но в действительности
значительно меньше; кроме этого, сенокосной земли до 600 кв. сажен. [0,3 га]

В приходе по клировым ведомостям числится 68 душ мужского пола и 73 женского; все
православные.

Смоленская церковь

На месте, где находится ныне церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери,
до 1764 года существовал мужской монастырь, известный под именем «Борисоглебского,
что на Песках».

Время основания этого монастыря неизвестно; сведения о нём сохранились только от XVII
столетия. Во второй половине этого столетия подвизался в нём преподобный Корнилий.
Корнилий (в мире Конон) родом из Переславля Рязанского, купеческий сын. С юных лет,
оставив дом родителей, он первоначально жил в Лукьяновой пустыни; потом перешёл
в Борисоглебский монастырь. Настоятель монастыря сначала не принимал в свою обитель
его, и Конон принуждён был жить вне врат монастырских. Сжалясь затем над его бедным
положением, настоятель принял юношу в число братии. Чрез 5 лет примерного послушания
и терпения Корнилий был удостоен иноческого пострижения.

Приняв иночество, Корнилий заключился в келии, но потом вследствие тяжкой болезни
оставил своё заключение и последние дни своей жизни проводил среди братии в трудах,
молитвах и строгом посте. В 1693 году июля 22 скончался, облекшись пред смертию в схиму. с. 64
Мощи его были открыты в 1705 году, освидетельствованы святым Димитрием Ростовским
и положены под спудом.

В честь блаженного Корнилия составлены тропарь и кондак; при гробе его служатся
панихиды; приносят к раке мощей его болящих младенцев.

До 1744 года Борисоглебский монастырь принадлежал к Синодальной области, а в этом
году приписан к Переславской епархии; в 1744 и 1754 гг. имел 48 душ крестьян и в последнем
году вносил на содержание семинарии в Переславле 1 р. 50 к.; в 1764 году упразднён
и церковь обращена в приходскую.

Существующая ныне Смоленская церковь начата постройкою, по благословению патри
арха Адриана, при строителе иеромонахе Адриане в 1694 году на монастырские средства
и на средства доброхотных дателей. Окончена постройка в 1705 году и церковь освящена
была святым Димитрием, митрополитом Московским. При этой церкви в конце прошлого
столетия находились покои каменные о двух этажах, и на них каменная колокольня. Вся эта
постройка сохраняется без существенных изменений и до настоящего времени.



34 Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии

Престолов в церкви со времени её основания два; в холодной в честь Смоленской иконы
Божией Матери, в приделе тёплом во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба.
На царских вратах главного храма находится резное изображение осязания Воскресшего
Спасителя апостолом Фомою.

В приделе по правую сторону алтаря находится гробница преподобного Корнилия;
на верхней деке её образ преподобного; гробница деревянная с сению вверху; по сторонам
четыре резных Ангела; при гробнице хранятся чётки преподобного.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон замечательны:

1) древняя храмовая икона Смоленской Божией Матери; в 1889 году на неё сделанас. 65
драгоценная риза (4 000 р.);

2) икона 7 спящих отроков; эта икона особенно чтится окрестными жителями.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,
исповедные росписи с 1816 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) процентов с причтового капитала (2 675 р.) — 107 р.; б) от земли сеном и разными
продуктами на 100 р., и в) от служб и требоисправлений до 550 р. в год, всего более 750 р.
в год. Причт живёт в церковном доме, устроенном в связи с церковью.

Земли при церкви 3 десятины 1 976 кв. сажен; [2 га] план и межевая книга на эту землю
имеются; кроме этого заведена огородная земля, арендная плата с которой идёт частию
причту, а частию в Смоленскую церковь и Никольский монастырь, и сенокосная земля.

В приходе по клировым ведомостям числится 47 душ мужского пола и 58 женского; все
православные.

Сретенская церковь

Когда на месте нынешней церкви в честь Сретения Господня в первый раз построена была
церковь, сведений о том не сохранилось. Ни в писцовых книгах, ни в переписных книгах
XVII века, описывающих монастырские слободки, расположенные вблизи Сретенской церкви,
она не упоминается; не показано её и в патриарших окладных книгах, записи в которых
доходят до 1746 года. На этом основании можно думать, что здесь или был какой-либо
монастырь, или вовсе не было церкви; но и монастырь должен был значиться в писцовых
книгах XVII века, как значатся в них монастыри Данилов, Горицкий и Фёдоровский,
следовательно, до половины XVIII века здесь никакой церкви не существовало.

В половине же XVIII века здесь, по неизвестному случаю, была выстроена церковьс. 66
во имя святого благоверного князя Александра Невского. Можно думать, что с упразднением
монастырских вотчин, когда расположенные здесь монастырские слободки утратили связь
с своими монастырями, явилась потребность в приходской церкви для этой местности,
удалённой от городских церквей.

В 1778 году преосвященный Феофилакт, епископ Переславский, по просьбе священников
Александро-Невской церкви Петра и Василья Ивановых с приходскими людьми разрешил
вблизи деревянной церкви строить каменную церковь в честь Сретения Господня с приделами
в честь Сергия Радонежского и святого Александра Невского. Церковь была выстроена
и освящена в 1785 году, как это можно видеть из надписи на антиминсе и на церковной
стене. Но почему-то в новопостроенной церкви сделан был один придел в честь святого
Александра Невского.

С того времени наружный вид церкви сохраняется без существенных изменений, внут
ренние же украшения исправлялись в нынешнем столетии не однажды.

Престолов в церкви и ныне два: в холодной во имя Сретения Господня, в приделе тёплом
в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. На некоторых иконах ризы серебряные с украшениями из жемчуга. Замеча
тельны два креста с частицами святых мощей: первый крест вкладывается в икону, второй
напрестольный с частицами святых мощей: Агапита врача, часть пещеры, где родился Хри
стос, Антония Римлянина, великомученика Пантелеймона, великомученика Георгия, часть
гроба Пресвятой Богородицы; на кресте надпись: «лѣта 7200 (1692) сей крестъ построенъ
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въ церковь Сергiя Чудотворца на вкладные деньги при священникѣ Григорiѣ Ивановѣ». За
мечательны атласные воздухи, шитые золотом и серебром и украшенные жемчугом. На двух
напрестольных Евангелиях печати 1701 и 1717 года сохранились подписи по листам: с. 67

1) «построили сiе Евангелiе напрестольное с Евангелистами, одѣтое бархатомъ цвѣт-
нымъ, Московскiе жильцы Покровскаго собору, что на рву, церкви Николая Чу-
дотворца Великорѣцкаго дьяконъ Иванъ Ивановъ Нововъ, да Кадашевскiя слободы
Григорова Галактiонъ сынъ Ширковъ въ Переславль-Залѣсскiй Горицкаго монастыря
Подгорной слободы подлѣ города Отца нашего Сергiя Радонежскаго...»1

2) «Сiе Св. Евангелiе гор. Переславля градской церкви близъ состоящей каѳедры Св.
Благов. Кн. Александра Невскаго церковное».

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1789 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (2 322 р.) — 92 р.; б) от земли 105 р.; в) от служб
и требоисправлений 430 р., всего с случайными поступлениями до 700 р. в год.

Земли при церкви: пахотной 30 десятин; [32,8 га] особого плана на эту землю нет,
а значится в плане приходских крестьянских обществ, вся земля сдаётся причтом в аренду.
Церковных домов для причта нет.

В приходе по клировым ведомостям числится: 385 душ мужского пола и 404 женского;
все православные.2

Троицкая церковь

Церковь с главным престолом в честь Святой Троицы известна в городе под именем с. 68
Сергиевской, потому что устроена она на месте прежней церкви в честь преподобного
Сергия. Сергиевская же церковь существовала здесь с давних лет; в патриарших окладных
книгах под 136 (1628) годом она отмечена так: «церковь Преподобнаго отца нашего Сергия
на посаде, дани два алтына, пять денег, десятильничих гривна» (на берегу реки Трубежа).

По писцовым книгам 161 (1653) года при этой церкви значится: двор попов, 33 двора
приходских да 2 двора нищих; в переписных книгах 1703 года священником здесь был
Григорий Андреев, в приходе 10 дворов, 3 двора нищих, да на церковной земле 2 харчевенные
избы, оброку с них получалось по 1 р. 10 алтын.

В 1724 году Сергиевская церковь вместе с несколькими другими церквами сгорела, но
так как приход её считался достаточным для обеспечения причта, то синодальный казённый
приказ немедленно разрешил строить новую церковь. В 1727 году церковь была построена
и в том же году освящена.

В 1782 году, вместо деревянной церкви, на средства прихожан устроен был двухэтажный
каменный храм, который и существует до настоящего времени. Наружный и внутренний вид
его в настоящее время несколько изменены, только иконостасы сохранили резные украшения
прошлого столетия.

Престолов в нём четыре: в верхнем этаже во имя Живоначальной Троицы и великому
ченицы Екатерины, в нижнем — во имя преподобного Сергия и в честь Казанской иконы
Божией Матери.

1Эта и предыдущая надпись свидетельствуют о том, что данные предметы поступили в Сретенскую церковь
из упразднённой Сергиевской церкви, бывшей близ Горицкого монастыря. Когда основана она и упразднена,
сведений о том не сохранилось; упоминается она в патриарших окладных книгах, начиная с 136 (1628) года
и кончая 1746.

2В приход Сретенской церкви вошли подмонастырские слободки Горицкого, Данилова и Фёдоровского мона
стырей: Подгорная, Нагорная, Подвеськовская (Горицкого монастыря), Фёдоровская (Фёдоровского монастыря),
Подданилова, Свистуша и Соколка (Данилова монастыря), по писцовым книгам 1628 года в Нагорной слободке
слуг, служебников монастырских и детёнышей жило 15 дворов, в Подгорной слободке служебников монастырских
было 17 дворов, в Даниловской слободке слуг монастырских и детёнышей 10 дворов, в Луговой — служебников
монастырских 14 дворов; в Фёдоровской слободке было слуг монастырских 4 двора, конюхов 3, 1 повар, 1 ква
совар, 3 плотника, 4 портных и сапожника, 10 дворов детёнышей и 1 пустой. По переписным книгам 1678 года,
в Даниловской слободке было служных 13 дворов, а в них 37 человек, 2 двора казённых, 2 поваров, служебников
6 дворов, 1 часовник, 5 конюхов; в Луговой слободке было 33 двора, а в них 91 человек.
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Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабженас. 69
достаточно. В церковной библиотеке сохранились книги, принадлежащие прежде Екатери
нинской (ныне не существующей) церкви. Так, на Евангелии печати 1716 года сохранились
остатки подписи, свидетельствующей о принадлежности его церкви святой Екатерины;
на цветной Триоди написано: «сiя книга Переславля Залѣсскаго церкви Св. в.-муч. Екате-
рины, что на острову, а куплена она въ 1749 г.»; подобная же надпись существует на Круге
миней месячных.1

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1790 года,
исповедные росписи с того же года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (3 801 р.) — 152 р. 4 к.; б) от служб и требоисправлений
1 115 р.; в) от земли 105 р.; г) арендной платы с церковного дома 250 р., всего более 1 500 р.
в год.

Церкви принадлежит капитал (1 525 р.), с коего получается процентов 61 р., каменный
дом пополам с причтом, арендной платы с него 260 р., лавки и палатка под церковью, дохода
с них 421 р., а всего 742 р. в год.

Церкви принадлежит ещё пустопорожняя земля на Кошелёвской улице; план на этус. 70
землю есть.

В приходе по клировым ведомостям числится 348 душ мужского пола и 391 женского;
все православные.

Успенская церковь

На месте, где стоит в настоящее время Успенская церковь, уже в начале XVII столетия
была церковь во имя апостола Филиппа, как это можно видеть из патриарших окладных
книг, в которых под 136 (1628) годом отмечено: «церковь святаго Апостола Филиппа,
на посаде, дани два алтына, пять денег с полуденьгою, десятильничих гривна» (в Рыбной
слободе).

В 1708 году вместо этой церкви была построена новая, освящённая затем в честь того же
апостола.

В 1775 году, по благословению преосвященного Антония, епископа Переславского,
на средства прихожан, вместо деревянной церкви, начат постройкою каменный храм; когда
постройка была окончена, храм освящён в честь Успения Божией Матери, а придел в честь
святого апостола Филиппа. Внешний вид храма с того времени остаётся без существенных
изменений, внутренние же украшения, иконостасы и иконы переделаны в последнее время
совершенно заново. Престолы в нём и ныне те же, что были и при начале храма.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон архистратига Михаила и святого апостола Филиппа сравнительно
древние; они перенесены из прежней деревянной церкви.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1798 года.

Причта в настоящее время по штату положено: священник и псаломщик. На содержание
его получается: а) процентов с причтового капитала (5 100 р.) — 204 р.; б) от служб
и требоисправлений 170 р., всего 374 р. в год. Для причта устроены церковные дома.с. 71

Земли при церкви: усадебной 385 кв. аршин; [194,7 кв. м] пожертвована в 1882 году
прихожанином Д. Н. Житниковым.

В приходе по клировым ведомостям числится 80 душ мужского пола и 90 женского; все
православные.

1Церковь во имя святой великомученицы Екатерины, бывшая на другом берегу реки Трубежа против Серги
евской церкви, в XVII столетии значилась под другим наименованием; так, в патриарших окладных книгах под
136 (1628) годом записано: «церковь Никола Чудотворец, на острове, дани семь денег, десятильничих гривна».
В писцовых книгах 161 (1653) года при этой церкви записаны двор попов и приходских 8 дворов; в 1703 году
при ней были поп Пётр Петров, в приходе 3 двора. В 1724 году эта церковь сгорела и за малоприходностью её
приписали было к Усекновенской церкви, но священник и приходские люди настойчиво просили разрешить им по
стройку новой церкви, мотивируя свою просьбу тем, что «церковь великомученицы Екатерины с приделом Николая
чудотворца... построена была новая обещанием блаженныя памяти в. г. Екатериною Алексеевною, и оная... церковь
была издревле», что все данные деньги она платила исправно. Просьба была уважена и в 1727 году разрешено
было на погорелом месте построить новую церковь; в 1729 году она была выстроена и освящена, но затем снова
сгорела и после этого уже не была восстановлена.
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Усекновенская церковь

Церковь с главным престолом в память Усекновения Честной Главы Иоанна Крестителя
существовала в Переславле уже в начале XVII столетия; в патриарших окладных книгах под
136 (1628) годом значилась так: «церковь Усекновения честныя Главы Иоанна Предтечи,
дани пять алтын с деньгою, десятильничих гривна».

По писцовым книгам 161 (1653) года при этой церкви записаны: двор попов, дьячков,
просвирницын, на церковной земле 3 двора посадских, 8 бобыльских; в переписных книгах
1703 года здесь значились: поп Афанасий Аврамиев, в приходе 31 двор; в 1724 году в приходе
было «купечества, посадских людей и разночинцов 42 двора, да из без дворных, которые
стали жить своими домами, и прибылых по разделам 10 дворов, итого 52 двора».

В 1724 году 28 сентября Усекновенская церковь сгорела, но церковная утварь была
спасена и прихожане в том же году просили разрешить построить им на погорелом месте
новую церковь. Для этого куплена в подмонастырской Троицкой (Никитского монастыря)
слободке старая церковь и перестроена; освящена в 1725 году. В то же время прихожане
выразили желание устроить на свои средства каменную церковь. В 1730 году устроен
и изготовлен к освящению тёплый придел, главная же церковь достроена в 1735 году
и освящена строителем Сольбинской пустыни иеромонахом Варлаамом; деревянная же
церковь была упразднена.

Наружный и внутренней вид церкви сохраняется до настоящего времени без существен с. 72
ных изменений.

Престолов в церкви и в настоящее время два: в холодной в память Усекновения Главы
Иоанна Предтечи, в приделе тёплом в честь святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. На главных иконах в иконостасе холодного храма устроены ещё в про
шлом столетии серебряные по местам вызолоченные ризы; утварь же и ризница довольно
богаты; особенно чтима прихожанами храмовая икона Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,
исповедные росписи с 1817 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) процентов с причтового капитала (1 965 р.) — 78 р. 60 к.; б) от служб и требоисправлений
314 р., всего 392 р. 60 к. в год. Священник живёт в церковном доме, стоящем на земле
приписной Князь-Владимирской церкви; у псаломщика дом собственный.

Земли при церкви имеется 2 222 кв. сажени, [1 га] из них усадебной и под дорогою 360
кв. сажен; [0,2 га] кроме этого, три сенокосных огорода на Веретейской улице, отказанные
в церковь по духовным завещаниям.

Церкви принадлежит капитал 1 169 р. и деревянная лавка, которая, по ветхости своей,
дохода не даёт.

В приходе по клировым ведомостям числится 67 душ мужского пола и 93 женского; все
православные.

Христо-Рождественская церковь

Церковь во имя Рождества Христова существовала издревле внутри города (то есть
внутри крепости), на осадном дворе Данилова монастыря. Это была единственная приход
ская церковь, существовавшая в городе. Время первоначального основания её неизвестно; с. 73
в патриарших окладных книгах под 136 (1628) годом она записана так: «церковь Рождества
Христова, в городе, Данилова монастыря, дани четыре алтына, пять денег, десятильничих
гривна». По писцовым книгам того же года она значится «древяной клецки», при ней
поп Фома, а вблизи её слободка Рождественская, в которой были: 1 двор монастырский,
бобылей на оброчной земле 8 дворов. Но в приход к этой церкви входили жители не одной
монастырской слободки, как это видно из писцовых книг 161 (1653) года, в которых показано
при Рождественской церкви в приходе 97 дворов, а в переписных книгах 1703 года даже 150
дворов.

В начале XVIII века здесь была ещё отдельная тёплая церковь во имя Николая Чудотвор
ца, которая в 1729 году уже обветшала и за ветхостью служить в ней стало невозможно,
также и святой антиминс оказался ветхим. Очевидно, существовала эта церковь с давних
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лет. В 1732 году вместо неё устроена была новая деревянная же церковь и освящена в честь
того же святителя.

В 1797 году вместо этих двух деревянных церквей вкладчицей дворянкой девицей
Самсоновой и другими доброхотными дателями начат постройкою каменный храм, который
и был закончен в следующем 1798 году. Устроены были в нём два престола: главный
в честь Рождества Христова, а придельный во имя Николая Чудотворца. Наружный вид
храма сохраняется без существенных изменений и доселе, внутри же он был обновляем
не однажды.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. Из святых икон сравнительно древние: Нерукотворённого Спаса и Тих
винская икона Божией Матери. Главные храмовые иконы в серебряных ризах с украшениями
из жемчуга. На богослужебных сосудах сохранилась надпись: «1712 года мѣсяца сентября
въ 20 день построены сiи сосуды къ церкви Рождества Христова и Тихвинской Богородицыс. 74
(вероятно, это был придел при Рождественской церкви) выборные цѣловальники Андрей
Яковлевъ, да Сидоръ Ивановъ на сборные деньги при священникѣ Герасимѣ»... Других
священных предметов старины с надписями не сохранилось.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1796 года,
исповедные росписи с 1811 года.

Причта по штату положено: священник, дьякон и псаломщик. На содержание его
получается: а) процентов с причтового капитала (10 721 р.) — 429 р.; б) арендной платы
с лавки в гостином дворе 60 р.; в) от служб и требоисправлений 498 р., всего 987 р. в год.
Для причта близ церкви есть особый каменный дом.

Церкви принадлежит капитал 1 152 р.; на содержание церковного дома, школы и сторожа
есть капитал 3 250 р.

В приходе по клировым ведомостям числится 165 душ мужского пола и 185 женского;
все православные.

При церкви в особом церковном доме помещается церковно-приходская школа, открытая
в 1889 году; учащихся в 1893 году было 35 мальчиков и 21 девочка. На содержание учителя
школы диакона внесён капитал 750 р., процентами с коего он пользуется.

Четыредесятская церковь

Церковь с главным престолом во имя Сорока мучеников стоит на берегу озера Плещеева,
при устье реки Трубежа.

Когда она основана в первый раз, сведений о том не сохранилось; но существовала она
уже в начале XVII столетия; в патриарших окладных книгах под 136 (1628) года записано:
«церковь святых Четыредесять мученик, на посаде, дани восемь алтын, четыре деньги,
десятильничих гривна».

В 160 (1652) году при этой церкви была построена другая тёплая церковь и освященас. 75
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В писцовых книгах 161 (1653) года в приходе при
этих церквах записано 82 двора, а в переписных книгах 1703 года значится при них поп
Иоаким Семёнов, в приходе 82 двора, пашни церковной десятина с третью, [1,5 га] сена
9 копен. [1 га]

В 1726—27 гг. обе церкви: и холодная и тёплая оказались ветхи, служить в них стало
невозможно и по просьбе священника Ивана Стефанова с прихожанами разрешено было
устроить новые деревянные же церкви, которые в 1728 году были устроены и освящены.
Холодная церковь была освящена в то же наименование, а тёплая в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.

Вместо этих двух деревянных церквей в 1755 году, на средства московских купцов
Максима и Ивана Щелягиных, построен каменный храм, ныне существующий.

Престолов в нём два: в холодной в честь Сорока мучеников, а в приделе тёплом в честь
Рождества Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. На одном из священных сосудов, на потире, сохранилась надпись: «1770 года
построены сiи сосуды въ Переславль-Залѣсскiй въ рыбную слободу къ церкви Четыреде-
сять Мучениковъ въ поминъ души Государева духовника протопресвитера Благовѣщенскаго
Ѳеофана Ѳеофилактовича...» Сохранились надписи и на некоторых богослужебных книгах,
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например на Минее написано: «203 (1695). Спасскаго собора, что у великихъ государей
вверху, дiаконъ Прокопiй Ѳеофановъ далъ сiю книгу въ Переславль-Залѣсскiй въ рыбную
слободу въ церковь Св. Четыредесяти Мучениковъ по своихъ родителехъ во вѣки не отъ-
емлемо». Подобная же надпись от 1734 года есть и на Служебнике.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1809 года.

Особого причта при этой церкви нет; богослужение и требы отправляет причт Введенской с. 76
церкви, к которой данная церковь приписана с 1873 года.

В пользу причта поступает доходов: а) процентов с причтового капитала (1 158 р.) —
46 р. 12 к.; б) от служб и требоисправлений до 200 р., всего около 220 р. в год.1

Бывшая при церкви земля, показанная в писцовых книгах, в 1846 году отобрана в удель
ное ведомство, в котором состоит Рыбная слобода.

В приходе по клировым ведомостям числится 205 душ мужского пола и 199 женского;
все православные.

y

1Сумма не сходится, должно быть 250 рублей. — Ред.
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Владимирская церковь

Церковь с главным престолом в честь Владимирской иконы Божией матери находится
на Переславском городском кладбище.

На этом месте издревле находился мужской монастырь, называвшийся Борисоглебским
на горе, в отличие от другого Борисоглебского монастыря «на песках». Основание этого
монастыря можно относить к глубокой древности. В житии преподобного Никиты Столпника
(XII век) есть известие, что преподобный вырыл два колодца: один близ монастыря Бориса
и Глеба, другой у потока Студёного, следовательно, монастырь тогда уже существовал.
В XIV веке в нём принял иночество преподобный Димитрий Прилуцкий, основавший затем
в Переславле Николаевский монастырь на болоте. В 1598 году здесь упоминается строитель
Гермоген; в 1608 году под челобитной переславцев Сапеге подписался игумен Давид. В XVII
веке он именовался Патриаршим домовым монастырём и патриарх снабжал его богослужеб
ными книгами из своей домовой казны. В 1722 году церковь в этом монастыре от молнии
сгорела, и игумен Аарон просил Синодальный приказ отпустить денег на постройку новой.с. 77
В 1724 году «по малобратству» Борисоглебский монастырь приписан был к Воскресенскому
монастырю в Караше, но в 1727 году вновь сделан самостоятельным, и игуменом его
назначен некто Феофан. При учреждении Переславской епархии монастырь приписан был
к Переславскому архиерейскому дому и служил загородною дачею переславских архиереев.
В нём был архиерейский дом, вокруг которого шла деревянная ограда с шестью башнями;
внутри ограды был пруд и сад с фруктовыми деревьями. По упразднении Переславской
епархии, вскоре, по приказу наместника Ивана Алексеевича Заборовского, здесь было
учреждено городское кладбище.1

Вблизи монастыря находилась подмонастырская слободка, в которой, по переписным кни
гам 1678 года, значилось два двора служних, в них жило 5 человек, 8 дворов служебников,
в них 20 человек, 9 дворов бобыльских, в них 22 человека, 2 двора конюхов, 1 квасовара,
1 плотника и 1 повара. До упразднения монастырских вотчин монастырю принадлежало
225 душ крестьян, с которых собиралось 6 р. 75 к. на содержание Переславской семинарии.

Название монастыря Борисоглебским говорит о том, что главная церковь была здесь
во имя Бориса и Глеба, но сведений о ней никаких не сохранилось. По свидетельству автора
«Истории Российской иерархии», в прошлом столетии здесь было две церкви: каменная
во имя Владимирской Божией матери и деревянная во имя Николая Чудотворца. Последней
церкви в настоящее время не существует, но сохранилась ветхая каменная двухэтажная
церковь, в которой три престола: во имя Владимирской Божией Матери, святых благоверных
князей Бориса и Глеба и Всех Святых. Очевидно, приделы устроены уже в настоящем
столетии. Богослужение в этой церкви не совершается; для этого в 1886 году устроена
переславским купцом П. Н. Ножевниковым новая каменная церковь.

Престолов в ней три: во имя Владимирской иконы Божией Матери, святых благоверныхс. 78
князей Бориса и Глеба и Всех Святых.

1Зверинский, В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Рос
сийской империи / В. В. Зверинский. — СПб.: Типография В. Безобразова и Компании, 1892. — Т. 2: Монастыри
по штатам 1764, 1786 и 1795 годов. — С. 79, №672.

Амвросий (Орнатский). История российской иерархии / Амвросий (Орнатский). — М.: Синодальная типогра
фия, 1811. — Т. 3. — С. 423.
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Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из предметов древности в церкви ничего почти не сохранилось, потому что
по упразднении епархии всё более ценное было вывезено в Москву. На одной из бо
гослужебных книг, Минее, печати 1692 года, сохранилась подпись: «л. 7223 (1715) сiю
книгу положила въ церковь Божiю Всемилостиваго Спаса Переславля, что на Кошелевкѣ,
Срѣтенскаго дѣвича монастыря старица Зинаида».

Причт состоит из священника и псаломщика. На содержание его получается: а) процентов
с причтового капитала (6 215 р.) — 248 р. 60 к.; б) от служб и требоисправлений 376 р.;
в) от городской управы 160 р., всего 685 р. в год.1 Дома для причта церковные на церковной
земле.

Церкви принадлежит капитал 1 725 р.
Близ церкви находится каменная богадельня, построенная шуйским купцом А. Лепетовым;

живут в ней 4 богаделки, пропитываясь подаянием; на содержание богадельни имеется
капитал 650 р.

Всехсвятская церковь

Церковь во имя Всех Святых находится ныне при Переславском духовном училище;
в настоящем своём виде она устроена на добровольные пожертвования частных лиц в 1883
году. Но существовала она на этом месте в очень давнее время; в начале XVII века она
была трапезною церковью в Горицком монастыре. При переславских епископах в прошлом
столетии она была украшена, по упразднении же епархии она была нарушена и до 1883 года
находилась в запустении.

Престол в ней один; утварью, ризницей, святыми иконами церковь снабжена достаточно.
Богослужение в этой церкви совершается протоиереем, смотрителем училища; за это с. 79

получается им от духовенства училищного округа 370 р. в год и 24 р. процентов с капитала,
пожертвованного неизвестными лицами.

* * *

На предыдущих страницах мы описали церкви города Переславля-Залесского, существую
щие в нём в настоящее время, но из этого описания можно видеть, что в нём ещё в прошлом
столетии существовало несколько и других церквей, которые или совсем бесследно исчезли,
или слились с другими церквами, быв к ним приписаны.

К первым нужно отнести две церкви: Рождества Христова (на площадях) и Спасская
церковь на Кошелёвке.

Церкви Рождества Христова почему-то не упоминается в патриарших окладных книгах, но
в переписных книгах города Переславля 1678 года отмечено: «церковь Рождества Христова,
что на площади, поп Иван и в приходе 3 посадских двора». Из надписи же на книгах
Богословской церкви мы видели, что она существовала и в начале XVIII века. Когда
и по какому случаю упразднена, сведений не сохранилось; не значится она и сгоревшей
в большой пожар 1724 года.

О Спасской, что на Кошелёвке, церкви свидетельствуют, как мы видели, надписи
на книгах, сохранившихся во Владимирской и Симеоновской церквах. Эта церковь отмечена
в патриарших окладных книгах под 136 (1628) года так: «церковь Происхождения Честнаго
Креста на посаде, дани семь алтын, пять денег, десятильничих гривна». Последняя отметка
об уплате дани относится к 1746 году, следовательно, церковь упразднена после этого
времени, но когда именно, сведений не сохранилось.

Ко вторым нужно отнести следующие церкви: великомученицы Варвары, великомученицы
Екатерины, святых апостолов Петра и Павла и преподобного Сергия; первая, как мы видели,
слилась с Крестовоздвиженскою, вторая с Троицкою, третья с Покровскою и последняя с. 80
с Сретенскою (Александро-Невскою).

Но кроме этих церквей, в Переславле в прошлом столетии существовало и ещё несколько
церквей, ныне совершенно бесследно исчезнувших; сведения об этих церквах сохранились
в делах патриаршего казённого приказа.

1Сумма не сходится, должно быть 785 рублей. — Ред.
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Церковь святого Алексея Митрополита

В патриарших окладных книгах под 136 (1628) годом отмечено: «церковь Алексий
Митрополит на посаде, дани семь денег, десятильничих гривна»; в 161 (1653) году дани
положено два алтына, четыре деньги, заезда гривна.

205 (1598) года января 29, по челобитью игуменьи Переславского Вознесенского девичьего
монастыря Клеопатры, патриарх данных денег с этой церкви брать не велел и в приходных
книгах впредь не писать. Очевидно, эта церковь находилась в какой-то связи с Вознесенским
монастырём, но что это была за связь и как долго существовала эта церковь, сведений о том
также не сохранилось.

Церковь святой великомученицы Анастасии

В начале XVII столетия эта церковь почему-то находилась в запустении; в патриарших
окладных книгах под 137 (1629) года отмечено: «церковь святые великомученицы Настасеи,
на площади, на берегу реки Трубежа, дани нет, пуста». С этого года данная церковь
и не писалась в патриарших окладных книгах. Дальнейшая история её разъясняется из про
шения, поданного в Синодальный казённый приказ в 1726 году переславским бургомистром,
ратманами и посадскими людьми в числе 50-ти человек.

Из этого прошения видно, что церковь стояла на берегу реки Трубежа близ магистрата
и между торговыми рядами. Когда она возобновлена после запустения, неизвестно, нос. 81
занесена была уже в писцовые книги 161 (1653) года. В 195 (1687) году она сгорела
«вся без остатку» и в следующем году переславскими посадскими людьми, «по обещанию
от морового повальнаго поветрия», построена была вновь. В переписных книгах 1703 года
при этой церкви указан поп Иван Минеев, который получал из земской избы от земских
бургомистров на прокормление 8 р. в год, следовательно, церковь была ружная. В 1724 году
церковь сгорела вовсе, но иконы и церковная утварь были спасены от пожара. Бургомистр,
ратманы и посадские люди просили разрешить им построить на том же месте новую церковь.
Разрешение было дано и в 1728 году церковь была выстроена и освящена также во имя
святой великомученицы Анастасии. В 1762 году она вновь сгорела и после этого пожара
уже не была возобновлена.

Церковь святого Димитрия Селунского

Церковь во имя святого Димитрия Селунского существовала уже в начале XVII столетия;
в патриарших окладных книгах под 136 (1628) годом записано: «церковь Димитрия Селун
скаго, дани одиннадцать денег, десятильничих гривна». По писцовым книгам 161 (1653)
года при ней значится двор попов, дьяконов, в приходе 5 дворов посадских, сена 30 копен.
[3,3 га] В 173 (1665) году сенные покосы Димитриевской церкви были отданы в аренду
частному лицу, потому что при церкви попа и причетников не было, но в следующем году
данные деньги платил староста поповский, следовательно, священник уже был определён.
В переписных книгах 1703 года при этой церкви показан вдовый поп Михаил Никитин,
причетников же, приходских дворов и сенных покосов не показано, только «на церковной
земле 7 лавок калашных». В 1720 году Димитриевская церковь была разобрана и вновь
перестроена; при новой церкви был устроен придел во имя святого Николая Чудотворца.
В 1724 году эта церковь сгорела и определено тогда было приписать её к Владимирскойс. 82
церкви, но священник с приходскими людьми просил разрешить на погорелом месте новую
церковь; просьба была уважена и к 1727 году церковь была устроена и освящена. В 1762
году она сгорела вновь и после этого уже не возобновлялась.

Церковь царя Константина

Сведения об этой церкви довольно скудны. В патриарших окладных книгах под 136 (1628)
годом записано: «церковь царя Константина, на посаде, дани десять денег, десятильничих
гривна». Последняя отметка в окладных книгах относится к 1746 году, следовательно,
церковь упразднена уже после этого, но когда именно, сведений не сохранилось.
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Церковь святого мученика Никиты

Церковь святого мученика Никиты существовала уже в начале XVII столетия; в патриар
ших окладных книгах под 136 (1628) годом записано: «церковь Святаго мученика Никиты,
на посаде, дани пять алтын, две деньги, десятильничих гривна». В 1653 году дани было
положено 1 рубль, 16 алтын, 4 деньги, заезда гривна.

В 205 (1697) году по указу патриарха Адриана произведена была опись церковному
имуществу; по этой описи в Никитской церкви оказалось следующее:

во Св. алтаре на престоле крест благословенный обложен серебром, крест благословенный же
обложен медью, крест неокладной; Евангелие напрестольное печатное, евангелисты медные,
обгорело, два Евангелия напрестольных письменные ветхие, евангелисты медные; потир оло
вянный, 5 блюд оловянных, лжица оловянная, две звезды медная да железная, 8 пелен ветхих,
а 9-я обгорела; ризы тафтяныя зеленыя струйчатыя, выплачены, оплечье учасковое, ризы до
рогильныя рудожелтыя оплечье камчатное, ветхи, ризы полотняныя, оплечье бархатное чёрное,
ветхи, стихарь полотняный ветх... кадило медное, чаша водосвятная медная ж, укропник та
кой же. Да в церкви Божии по росписи месных образов: царския двери ветхи, образ Николая с. 83
Чудотворца, у него венец и цата серебряные золочёны с прикладом; образ Преп. Отца Никиты,
венец и цата серебряные с прикладом, образ Пр. Богородицы одигитрия у него цата серебряная
позолочена, у него же серьги и крест серебряные с прикладом, обр. муч. Никиты, у него ца
та серебряная позолочена с кресты... (Далее пересчитываются богослужебные книги, печатные
и письменные.) Паникадило медное, да на колокольне 7 колоколов.

В 1713 году вместо этой ветхой уже церкви построена была новая, освящённая затем
в честь того же святого.

Сведений о дальнейшей судьбе этой церкви не имеется, но упразднена она не ранее
половины XVIII века, потому что отмечена в патриарших окладных книгах в 1746 году.

y
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Переславский уезд

Переславский уезд занимает северо-западный угол Владимирской губернии на грани
цах с губерниями Тверскою и Ярославскою; площадь его равняется 3 049 кв. вёрстам.
[3 470 кв. км] В центре уезда в глубокой долине лежит озеро Плещеево; с западной стороны
вытекает из него река Вёкса, проходит чрез озеро Сомино и далее под именем Нерли
течёт в реку Волгу. Это самая значительная река уезда. Почва в северной половине уезда
по преимуществу песчаная, «земля худа», как выражались в старинных актах; в южной
части преобладает более плодородный суглинок, «середняя земля».

Население уезда состоит из 80 053 душ обоего пола (37 478 душ мужского пола и 42 575
женского). Преимущественное занятие жителей земледелие. Крупных промышленных за
ведений в уезде нет; сравнительно значительные заведения следующие: пунцово-красильная
фабрика товарищества Барановых на пустоши «Крестьянка» (земская оценка в 1885 году
123 136 р.), химический завод в с. Новосёлке, 2 стеклянных завода и 6 лесопильных,с. 84
благодаря обилию леса в уезде.

В уезде вместе с гор. Переславлем считается 109 приходов, из них 102 с населением менее
700 душ и 7 — от 700 до 2 000 душ; раскольников в уезде нет. В церковно-административном
отношении уезд разделён на 5 благочиннических округов.

В 1892—93 году в уезде было 21 церковно-приходских школ, 27 школ грамоты и 38
земских; в церковно-приходских школах обучалось 434 мальчика и 154 девочки, в школах
грамоты — 298 мальчиков и 47 девочек, в земских школах 1 760 мальчиков и 507 девочек,
а всего 2 492 мальчика и 708 девочек. Всех детей школьного возраста в том же году было:
5 503 мальчика и 5 555 девочек, следовательно, вне школ оставалось 2 266 мальчиков и 4 481
девочка. В уезде было ещё 15 приходов, в коих не было никакой школы, или вследствие
близости их к другим школам, или бедности прихожан.

К градскому Переславскому благочинию приписаны церкви сёл: Иванисова, Троицкой
отхожей слободки и Ямской слободы.

Иванисовский приход

Село Иванисово находится в 110 верстах [117 км] от губернского города и в 10 [11 км]
от уездного.

Село Иванисово по писцовым книгам 1628—29 годов записано за Григорием Томиловым
Чулковым, 1654 году за Богданом да Григорьем Клементьевыми, в 1682 году — за стольником
Василием Ушаковым, тогда в нём было 2 двора крестьянских и 6 бобыльских.

В 1628—29 годах здесь была деревянная «клецки» церковь во имя святого Димитрия
Селунского, но она стояла «пуста без пения»; пашни церковной, запущенной под перелог
и поросшей лесом, было 15 четвертей, [8,2 га] сена 10 копен. [1,1 га]

На месте этой запустелой церкви выстроена была новая к 1653 году, но освящена онас. 85
была уже во имя Покрова Пресвятой Богородицы; дани в патриаршую казну было положено
11 алтын, 5 денег, заезда гривна. В 1689 году эта церковь была перестроена и освящена
вновь в честь того же праздника.

В 1770 году поручиком Фёдором Максимовым Воейковым в Иванисове была построена
другая деревянная же церковь в честь Фёдоровской иконы Божией Матери.

В начале нынешнего столетия вместо этих двух деревянных церквей начат постройкою
каменный храм; тёплый придел был устроен в 1810 году и освящён в честь святого Димитрия
Селунского; главный же храм продолжал строиться до 1820 года; освящён он во имя Покрова
Божией Матери. В то же время была устроена каменная колокольня.
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Этот храм без существенных изменений в наружных и внутренних украшениях суще
ствует и в настоящее время; престолов в нём и ныне два и в то же наименование.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно; украшения же на святых иконах и церковная ризница могут быть на
званы, особенно для сельской церкви, богатыми. От прежнего времени в церкви сохранилось
Евангелие печати 1662 года и рукописный Синодик с рисунками 1712 года; на нём по ли
стам подпись: «приложилъ сiю книгу въ лицахъ Синодикъ и далъ Переславскаго уѣзду
Залѣсскаго Никитскаго стану въ село Иванисово, въ церковь Покрова Пресв. Богородицы,
и великаго Чудотворца Николая, и Св. в.-муч. Димитрiя1 Троицкаго Данилова монастыря
iеромонахъ Евстафiй, что былъ въ мiрѣ тоя церкви попъ Евфимiй по себѣ и по своей душѣ».

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1822 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (660 р.) — 26 р. 40 к.; б) от земли усадебной, сенокосной с. 86
и пахотной 130 р.; в) от служб и требоисправлений 270 р., всего 426 р. 40 к. Для священника
имеется церковный дом; псаломщик же живёт в собственном доме.

Земли при церкви: усадебной, пахотной и сенокосной — удобной и неудобной, по изме
рению 1841 года, 38 десятин; [41,5 га] плана на лишнюю, сверх обычного надела, землю
нет. В 1882 году в пользу причта завещано Т. И. Захарьиной 83 десятины 900 кв. сажен —
сенокосной и лесной земли в пустоши Говыриной; план и межевая книга на эту землю
имеются. [91,1 га]

Приход состоит из села Иванисова и деревень: Икрина (1 верста от церкви), Карсакова
(2 версты), Бакшева (2 версты) и Кичибухина (3 версты),2 в которых по клировым ведомостям
числится 378 душ мужского пола и 449 женского; все православные.

В селе Иванисове с 1883 года существует земская народная школа; учащихся в 1893
году было 50.

Троицкий приход

Троицкая слободка находится неподалёку от Никитского монастыря; называется она
ещё Отхожей слободкой, потому, как объясняют некоторые, что городские переславские
священники должны были отходит сюда для совершения мирских треб.

До упразднения монастырских вотчин она принадлежала Никитскому монастырю и на
селена была монастырскими служками. По писцовым книгам 1629—30 годов монастырские
служки пахали здесь пашни 54 четверти [29,5 га] в поле и сена косили 20 копен; [2,2 га]
пашня им была дана за годовое хлебное и денежное жалование. По переписным книгам 1677
года в Троицкой слободке записано 16 дворов квасоваров и других ремесленников и 3 двора
бобыльских.

Церковь в Троицкой слободке появляется в 162 (1654) году; на неё положено было дани с. 87
в патриаршую казну 23 алтына, 3 деньги, заезда гривна; престол в ней был во имя Святой
Живоначальной Троицы.

В 1702 году составлена была подробная опись церкви и церковному имуществу; по этой
описи она представляла собой следующее:

церковь Пресвят. Троицы — древяна клецки об одной главе, глава опаяна немецким железом,
крест железный с перьями, церковь, алтарь, трапеза и паперть крыты тёсом. Царския двери,
на них Благовещение и Евангелисты и на столпцах Святые, в сени вечеря — писаны крас
ками; по правую сторону царских врат образ Троицы месной писан краски, 3 венца да цата
серебряные басемные золочёны, привесу 3 креста серебряных и 1 золочёный, денег 5 алтын,
4 деньги — 3 коп. позолоченых; поверх образа убрус полотняный, под образом пелена — камка
белая обложена камкою осиновый цвет, подложено крашениною, ветхо гораздо; лампада же
стяная, под нею кисть нитяная с шёлком красным; образ Воскресения Христова осмилистовый
писан краски; образ Свв. Ап. Петра и Павла, убрус полотняный; образ Пресв. Богородицы

1Нужно думать, что это были приделы при устроенной в 1689 году церкви.
2Деревня Кичибухино до 1764 года принадлежала Переславскому Данилову монастырю; по описи 1610 года

в этой деревне жилых дворов было 12, а животы из них пограбили воры литовские люди, пустых дворов 10,
крестьяне из них выбегли без вести; по писцовым книгам 1628 года в той деревне было 9 дворов.
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одигитрия, убрус полотняный, пелена кумач красный, крест кружево мишурное, обложено кра
шениною; подсвешник деревянный росписан краски, налеп жестяной с шандалы. На северных
дверях образ Свв. Стефана, Григория Богослова, Николая Чудотворца, пред ними подсвешники
деревянные. Над царскими дверьми деисусы — образ Спасов, всего 11 образов в тяблах де
ревянных, пред Спасом лампада медная. Над правым клиросом Сошествие Свят. Духа писан
краски на холсте в раме, над левым — Распятие; на «налоги» образ Троицы, налой деревянный.
Престол обложен спереди кумачём красным, а другия стороны крашениною; за престолом образ
Пресвятыя Богородицы одигитрия выносной, венцы и цата серебряные басемные золочёны, при
весу 13 алтын, 4 деньги, убрус тафтяной алый, другой кумач — красный; на престоле Евангелие
оболочено бархатом красным, на средине Распятие, по углам евангелисты серебряные басемс. 88
ные золочёны, застёжки медные, 3 креста благословенных; на престоле покров — камка белая,
крест тафтяной. Жертвенник обложен крашениною... сосуды оловянные, звезда медная, копие
железное, 2 покрова — изарбав золотой. Епитрахиль киндяк осиновый цвет, обложена выбойкой
полосатою, поручи — тафта жёлтая... подризник крашенинный, пояс нитяной тканый, под ним
4 кисти нитяныя с узлами кафимскими; ризы киндяк — осиновый цвет и др. 3 кадила медных,
3 подсвешника деревянных выносных, 2 ширинки полотняныя. В алтаре и церкви 3 оконницы
слюдяных; у церкви двери на крюках железных, замок с личиною; колокольня крыта тёсом,
на ней 3 колокола небольших.

Священников при церкви в то время было два; земли 12 четвертей, [6,6 га] сена 25 копен
(то есть 11/4 десятины лугу). [1,4 га] В Троицкой слободке тогда жило бобылей 22 двора.

Эта деревянная церковь пред 1763 году сгорела и вместо неё усердием прихожан в 1763
году построена была новая деревянная же церковь, освящённая, по благословению епископа
Переславского Сильвестра, также в честь Святой Троицы.

Вместо деревянной церкви в 1855 году на средства прихожан устроен каменный храм
с двумя престолами: в холодной во имя Живоначальной Троицы, в приделе тёплом в честь
преподобного Никиты Столпника.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами этот храм снабжён
достаточно.

Церковные документы хранятся: копии с метрических книг с 1803 года, исповедные
росписи с того же года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик; особый причт существует с 1891
года. На содержание его получается: а) процентов с причтового капитала (2 098 р.) — 83 р.
92 к.; б) от служб и требоисправлений 362 р., всего 445 р. в год. Пахотную землю священник
обрабатывает сам, а псаломщик сдаёт в аренду за 50 р. в год.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина, [1,1 га] сенокосной 7 десятин [7,6 га] и пахотнойс. 89
25 десятин; [27,3 га] особого плана на эту землю нет.

Священник и псаломщик живут в церковных домах, устроенных прихожанами в 1891
году.

Приход состоит из Троицкой слободки и слободки Никитской,1 в которых по клировым
ведомостям числится 247 душ мужского пола и 243 женского; все православные.

Ямской приход

О времени первоначального основания Ямской слободы при гор. Переславле сведений
не сохранилось; но относить его нужно к глубокой древности. Город Переславль лежит
на большой дороге, идущей от Москвы на север к Ростову, Ярославлю, Вологде и Архан
гельску; тракт этот был оживлённый и, для сношений по государственным надобностям,
непременно должны были устроиться на нём Ямы в XV и XVI вв. О существовании Ямской
слободы в XVII столетии имеются уже несомненные свидетельства; по переписным книгам
1677 году в этой слободе было 70 дворов ямских охотников, 4 двора половинщиков, 1 двор
прикащика, 1 двор ямского дьячка и 1 двор бобыльский. В 1708 году здесь было 73 двора.
При императоре Петре Великом, когда были особенно оживлены сношения Переславля
с Москвой, ямщикам пожалованы были особые пастбищные земли в разных местах, которые
сохраняются за ними и до настоящего времени.

1Никитская слободка, расположенная вблизи Никитского монастыря, населена была слугами монастырскими;
в 1702 году в ней были 10 дворов стряпческих, служних, подьячих, 14 дворов конюхов и служебников, 6 дворов
служебников, что взяты к каменному делу, солдатских 6 дворов, вдовьих 3, нищенских 3 и 1 двор кузнеца.
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Церковь в Ямской слободе существовала уже в начале XVII столетия, имела главный
престол в честь «Пречистые Богородицы Одигитрия» и платила дани в патриаршую казну
шесть алтын, пять денег и заезда гривну. В переписных книгах 1677 года об этой церкви
сказано, что она была «древяна клецки», что она имела ещё придел в честь святых Флора с. 90
и Лавра, что построена она приходскими людьми того села; при ней в то время был поп
Илья.

В 1683 году прихожанами была куплена в Переславском Фёдоровском монастыре готовая
церковь, перевезена была в слободу, вновь устроена и освящена в 1685 году. Престолы
в новой церкви устроены были в честь того же, что и в прежней церкви.

Эта деревянная церковь существовала в слободе до начала нынешнего столетия; в 1820
году вместо деревянной церкви прихожанами построен существующий и доныне каменный
храм с такою же колокольнею.

Престолов в нём два: в холодной в честь Смоленской иконы Божией Матери, в приделе
тёплом во имя святых мучеников Флора и Лавра.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. Из святых икон особенно чтима прихожанами древняя икона Пресвятой
Богородицы Одигитрии; на Богоматери и Предвечном младенце венцы и цаты серебряные
вызолоченные, убрус жемчужный, риза по местам также низана жемчугом; в придельном
храме древние иконы Спаса Нерукотворённого и Печерской Божией Матери, украшены
эти иконы также жемчугом. На других местных иконах украшения серебряные. Одни
из святых сосудов серебряные, приложены в храм няней Петра I Натальей Ив. Взимковой,
впоследствии монахиней Фёдоровского монастыря.1 На одной из богослужебных книг,
Октоихе, сохранилась надпись: «сiю книгу Осмогласникъ на службу къ церкви Смоленской
Богородицѣ, что въ Ямской слободѣ, далъ сомолитвенникъ Iоаннъ Стрехинъ» 1709 года.
Все вообще богослужебные книги в церкви печатаны при императрице Елизавете Петровне.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1838 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (4 650 р.) — 186 р.; б) от служб и требоисправлений с. 91
260 р.; в) сборного хлеба на 40 р., всего 486 р. в год. Для священника устроен прихожанами
церковный дом, псаломщик же живёт в собственном доме. Землю причт обрабатывает сам.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины, [3,3 га] неудобной под кустарником и мелкою
лесною порослью 5 десятин, [5,5 га] пахотной 22 десятины, [24 га] сенокосной 3 десятины;
особого плана на эту землю нет, а значится она в общем плане крестьянской земли.

Приход состоит из Ямской слободы и сельца Троицкого (2 версты от церкви),2 в коих
по клировым ведомостям числится 208 душ мужского пола и 277 женского; все православные.

В Ямской слободе с 1883 года открыта земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 33.

y

1Это неверно, Взимкова не была няней Петра I. — Ред.
2Сельцо Троицкое до 1764 года принадлежало Переславскому Данилову монастырь. По описи 1610 года, в нём

находились: храм Живоначальной Троицы, двор монастырский, двор попов, 2 жилых двора, 2 двора пустых, а кре
стьян последних литовские люди иссекли до смерти, а жёны и дети их ходят по миру без вести. По упразднении
монастырских вотчин здесь поселились ещё вольноотпущенные крестьяне помещицы Куманиной. В настоящее
время в Троицком существует деревянная часовня, в которой накануне Пятидесятницы совершается всенощное
бдение, 27 июня крёстный ход. Иконы в этой часовне писаны на полотне.
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В состав первого округа входят следующие сёла: Алферьево, Большая Брембола, Вашка,
Воронцово, Городище, Ивановское, Купань, Лыченицы, Малая Брембола, Никульское, Нила,
Новосёлка-Горы, Перцово, Половецкое, Рогозинино, Романово, Троицкое, Усолье, Фалелеево
и Ягренево.

Алферьевский приход

Село Алферьево находится на границе с Ярославской губернией в 150 верстах [160 км]
от губернского города и в 26 [28 км] от уездного.

В конце XVII столетия село Алферьево, как значится в переписных книгах 1678 года,
принадлежало стряпчему Титу Константинову Непоставову; в нём в то время было только
2 крестьянских двора, в коих жило 8 душ мужского пола.

Церковь здесь существовала ранее; в писцовых книгах 1628 года в Алферьеве записана:с. 92
«церковь Николы Чудотворца древяня клецки, а в церкви деисус и двери царские и образы
местные и ризы и книги и колокола и всякое церковное строение вотчинниково»; при церкви
поп Антон, церковной пашни худые земли 4 четверти [2,2 га] в поле, а в дву потомуж,
перелогу и лесом поросло 10 четвертей, [5,5 га] сена 8 копен. [0,9 га] Эта церковь в то же
время платила дани в патриаршую казну два алтына с деньгою, десятильничих гривну.

В 1709 году в Алферьеве построена была новая церковь, освящённая затем также
во имя Николая Чудотворца. В 1772 году усердием вотчинника Василия Степанова Карцова
построена была другая церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы; обе эти церкви были
деревянные и при них деревянная же колокольня.

В 1814 году вместо этих двух деревянных церквей построен существующий ныне
каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в нём три: в холодной во имя Покрова Пресвятой Богородицы; в приделах
тёплых во имя святого Николая Чудотворца и святого Димитрия Ростовского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1795 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Особый причт в приходе существует с 1890 года; состоит он из священника и псаломщика.
На содержание его получается: а) от хлебного сбора с прихожан до 50 р.; б) от земли при
обработке её крестьянами до 60 р.; в) от служб и требоисправлений до 200 р.; г) процентов
с причтового капитала (400 р.) — 12 р., всего до 325 р. в год. Дома для священника
и псаломщика церковные.

Земли при церкви: пахотной и сенокосной 33 десятины 638 кв. сажен; [36,3 га] под
церковью и кладбищем 900 кв. сажен, [0,4 га] под дорогами 768 сажен, [0,3 га] под огородамис. 93
и гуменниками 1 380 сажен, [0,6 га] а всего 34 десятин 1 226 сажени; [37,7 га] особого
плана на землю нет, а значится в общем плане с крестьянами.

Приход состоит из села Алферьева и деревни Рыкова (в 2 верстах от церкви), [2 км]
в которых по клировым ведомостям числится 176 душ мужского пола и 203 женского; все
православные.
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Больше-Брембольский приход

Село Большая Брембола, при речке Вертлянике, находится в 4 верстах [4 км] от уездного
города и в 122 [130 км] от губернского.

В XVII столетии это село принадлежало разным помещикам; как малы были их владения,
можно видеть из переписных книг 1678 года, в коих пересчитаны помещики и их владения.
Село Большая Брембола было тогда разделено на 8 жеребьев:

• первый жеребий за стольником Иваном Ивановичем Релантом, а в нём были 1 двор
помещиков, 3 двора крестьянских и 2 бобыльских, в коих жило 17 человек;

• второй жеребий за Яковом Макаровым Пятовым, а в нём 1 двор помещичий, 7 дворов
крестьянских, 1 бобыльский и 2 пустых; людей в них 25;

• третий жеребий за Николаем Васильевым Вяземским, в нём 1 двор помещиков
и 1 крестьянский пустой;

• четвёртый — за Фёдором Ивановым Плохово, в нём 1 двор крестьянский и 2 бобыль
ских, в коих жили 11 человек;

• пятый — за Игнатием Семёновым Чевкиным, в нём 2 двора крестьянских, в них
6 человек;

• шестой — за Михаилом Алексеевым Сумароковым, в нём два двора крестьянских
с 4 человеками;

• седьмой — за Афанасием Ивановым Костериным, в нём 2 двора крестьянских с 10
человеками;

• восьмой — за Андреем Тимофеевым Чернцовым, а в нём 1 двор крестьянский с 4 чело
веками и 1 двор задворного человека.

Церковь в Большой Бремболе существовала в начале XVII века; в патриарших окладных
книгах под 136 (1628) годом она записана так: «церковь святаго пророка Ильи, в большой с. 94
Бренболе, дани семь алтын, десятильничих гривна».

В 1706 году, вместо доселе бывшей деревянной церкви, на средства вотчинника Алексея
Иванова Янова, построен существующий доныне каменный храм.

Престолов в настоящее время в церкви три: в холодной во имя Святой Живоначальной
Троицы, в приделах тёплых в честь Покрова Божией Матери и святого пророка Илии.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из священных предметов древности в церкви сохраняются: напрестольный крест
с 29 частицами святых мощей, серебряный вызолоченный крест с 11 частицами святых
мощей и Евангелие, печатанное в 1677 году, приложенное помещиком Яновым.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (1 750 р.) — 70 р.; б) от земли пахотной и сенокосной
135 р.; в) от хлебного сбора 30 р.; г) от служб и требоисправлений 210 р., всего до 445 р.
в год. Для священника устроен общественный дом, псаломщик же живёт в собственном
доме.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина 100 сажен, [1,1 га] пахотной 29 десятин 146
сажен, [31,8 га] сенокосной 5 десятин [5,5 га] и неудобной 3 десятины 640 сажен, [3,6 га]
а всего 39 десятин 482 сажени; [42,8 га] план на эту землю имеется.

Приход состоит из села Большой Бремболы, сельца Словенова (2 версты от церкви)
[2 км] и деревни Короткова (2 версты), в которых по клировым ведомостям числится 352
души мужского пола и 383 женского; все православные.

В селе Большой Бремболе имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 15.

Вашкинский приход

Село Вашка, при речке Вашке, стоит на Московско-Ярославском шоссе близ границы с. 95
Ярославской губернии; находится в 120 верстах [128 км] от губернского города и в 24
[26 км] от уездного.

Земли по речке Вашке ещё в XV столетии даны были архимандриту Московского
монастыря Феодосию, старцем Германом Александровым Окороковым.
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Писцовые книги 1628—29 годов перечисляют на этих землях следующие поселения:

1) село Ермолино, а в нём двор монастырский, детёнышей для монастырской пашни
7 дворов; пашни монастырской 50 четвертей, [27,3 га] а крестьянской 15 четвертей;

2) слободка у Романовского озера, а в ней рыбных ловцов 3 двора;
3) деревня Ермаково, в ней 3 двора;
4) деревня Одерихино — 11 дворов;
5) деревня Окинфово — 1 двор;
6) деревня Погост — 7 дворов, половина этой деревни записана за Герасимом Порошиным;

на монастырской половине живут бобыли горшечники.

В переписных книгах 1678 года на землях Чудова монастыря перечисляются: село
Ермолино, деревни — Кирхова, Погост, Слободка, слободка Вашка и Одерихино, в которых
считалось 84 двора крестьянских и 35 бобыльских, а в них 442 человека, 1 двор пустой
и 1 двор рыбных ловцов.

По писцовым книгам 1628—29 годов в селе Ермолине значится церковь во имя Рождества
Христова древяная клецки «стоит пуста без пения»; при церкви пустые дворы: попов, дьячков
и просвирницын; церковной пашни, перелогу и лесом поросшей 15 четвертей, [8,2 га] сена
20 копен. [2,2 га] В деревне Погосте в то же время была другая церковь во имя Николая
Чудотворца, в которой «и образы местные и ризы и книги и колокола и всякое церковное
строение» было мирское; при этой церкви записан поп Сергей, пономарь и просвирница;
пашни церковной 6 четвертей, [3,3 га] сена 30 копен. [3,3 га] Эта последняя церковь только
и значилась в патриарших окладных книгах; при ней показан придел в честь святого Алексея
Митрополита Московского.

В писцовых книгах 1653 года при Николаевской церкви были написаны: двор попов,с. 96
пономарёв и просвирницын, в приходе 205 дворов, пашни церковной 16 четвертей, [8,7 га]
сена 30 копен. Очевидно, в приход к этой церкви входили и деревни, не принадлежавшие
Чудову монастырю, как это мы и увидим ниже.

В переписных книгах 1703 года при этой церкви были показаны: попы Григорий Матвеев
и Фёдор Кононов, дьячок Фёдор Семёнов, пономарь Пётр Кондратьев, в приходе 279 дворов;
земли церковной в действительном владении только 9 четвертей. [4,9 га]

В 1722 году по просьбе стольника Димитрия Семёнова сына Родышевского и капитана
Гаврила Михайлова сына Редрикова, разрешено было при Николаевской церкви построить
отдельную церковь во имя Алексея Митрополита.

В 1737 году Николаевская церковь от молнии сгорела, но святые иконы, антиминс
и престол вынесены были в целости; на другой же церкви разломана была в это время крыша
и также всё из неё было вынесено. Новой церкви вместо сгоревшей не было построено,
а исправлена и освящена только тёплая церковь во имя святого Алексея Митрополита.

В 1776 году, с разрешения преосвященного Антония, епископа Переславского, на средства
бригадира Ивана Ивановича Родышевского и приходских людей была начата постройка
каменного храма; в 1782 году был устроен придел и освящён во имя святого Иоанна
Предтечи, главный же храм был освящён в 1786 году в честь святого Николая Чудотворца.

Этот храм в значительно изменённом виде существует и в настоящее время. Престолов
в нём ныне четыре: в холодном в честь святого Николая Чудотворца, в приделах тёплых
в честь Рождества Христова, архистратига Михаила и святого Иоанна Предтечи.

Над главным престолом устроена сень, поддерживаемая четырьмя резными ангелами;
на царских вратах резное изображение Благовещенья Пресвятой Богородицы; на престолес. 97
ковчег для хранения святых даров серебряный вызолоченный с литыми изображениями
у гроба Господня: Богоматери, святых жён мироносиц и ангелов, другой же ковчег пожерт
вован храмоздателем в 1764 году. За престолом икона Господа Вседержителя в богатом
киоте с разными изображениями архангелов Михаила и Гавриила по бокам. За жертвен
ником находится крест с частицами святых мощей: Иоанна Предтечи, апостолов Андрея,
Варфоломея и Иакова, архидиакона Стефана, Сергия Чудотворца, Пимена Уельского, Саввы
Сторожевского, И. Дамаскина, Ефрема Сирина, Николая Чудотворца, Митрополитов Петра,
Алексея и Филиппа, Георгия Победоносца, святой Богоматери Анны, святой Варвары; на этом
кресте надпись: «сей животворящiй крестъ построенъ въ церковь Николая Чудотворца, что
на Вашкахъ, строенiемъ мiрскихъ людей въ 1716 году».
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Утварью, ризницей, святыми иконами, богослужебными и назидательными книгами
церковь богата. Из святых икон особенно уважается в приходе икона Николая Чудотворца,
бывшая с храмоздателем во всех его походах; ризы на всех главных иконах серебряные.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1823 года.

Причта по штату положено: священник, диакон и псаломщик. На содержание его
получается: а) процентов с причтового капитала (2 235 р.) — 89 р. 40 к.; б) от земли
церковной до 30 р.; в) от хлебного сбора за скудостью урожая в 1893 году 17 р.; г) от служб
и требоисправлений до 900 р., всего до 1 140 р. в год (1893 год). Дома у причта собственные
на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина 338 кв. сажен [1,2 га] (эта земля под церковью
и кладбищем), пахотной по плану 32 десятины 865 кв. сажен, [35,4 га] из неё отошло под
шоссе 1 десятина 2 022 кв. сажен, [2 га] неудобной 2 десятины 384 кв. сажен, [2,4 га]
отгороженной для прогона скота деревни Слободки около 3 десятин; [3,3 га] сенокосной с. 98
3 десятины 138 кв. сажен; [3,3 га] вся земля очень плохая, песчаная.

Приход состоит из села Вашки и деревень: Слободки (1/4 версты от церкви), Погоста
(3 версты), [3 км] Акинфиева (3 версты), Григорова (3 версты),1 Ермолина (3 версты),
Щербинина (3 версты), Рутинова (3 версты),2 Одерихина (3 версты), Афанасова (4 версты),
Подберезья (5 вёрст), [5 км] Хваткова (3 версты), Кулакова (1 верста) и сельца Ватутина
(3 версты), в коих по клировым ведомостям числится 1 101 душа мужского пола и 1 284
женского; все православные.

В селе Вашке имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году было 78.

Воронцовский приход (приписной)

Село Воронцово при речке Ламнейке, находится в 9 верстах [10 км] от уездного города
и в 115 верстах [123 км] от губернского.

В писцовых книгах 1628—29 годов село Воронцово записано было за разными поме
щиками; а в переписных книгах 1678 года половина села принадлежала Григорию Львову
Ушакову, на его половине было 7 крестьянских дворов и 14 бобыльских, в коих жило 83
человека; другая половина того же села принадлежала брату его Василию Львову Ушакову,
на его половине состояло 5 крестьянских дворов и 17 бобыльских, людей в них было 85.

В 1707 году в Воронцове насчитывалось 43 двора. с. 99
На общей помещичьей земле в селе в 1628—29 годах стояла церковь в честь Воскресения

Христова с приделом Чуда Архистратига Михаила, выстроенная вотчинниками; при этой
церкви священника в то время не было, двор его стоял пустой; земли церковной под
перелогом и лесом было 10 четвертей, [5,5 га] сена 7 копен. [0,8 га] Та же церковь
поименована и в переписных книгах 1678 года. В патриаршую казну эта церковь платила
дани в 1628 году семь денег, а в 1653 году 15 алтын и заезда гривну; в 1718 году здесь
было два священника Фёдор и Григорий Леонтьевы.

По ведомости 1799 года в Воронцове показана церковь во имя обновления храма
Воскресения Христова, деревянного здания; построена усердием вотчинника того села
Андрея Иванова Карташова; при церкви деревянная же колокольня. Время построения этой
церкви не известно. В 1800 году к ней пристроен придел в честь Сретения Господня.

Эта деревянная церковь существует в Воронцове и в настоящее время.
Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена

достаточно.

1Деревни Григорово и Щербинино принадлежали до 1764 года Переславскому Данилову монастырю; в описи
вотчин этого монастыря, составленной по повелению царя Василия Ивановича Шуйского в 1610 году, об этих
деревнях сказано: деревня Григорова вся пуста, всю выжгли паны, воры литовские; жили в ней 4 крестьянина и те
пошли по миру без вести; деревня Щербинино, в ней жилых дворов 7, пустых 1, владельца его паны иссекли, все
животы пойманы, а жена и дети пошли по миру без вести. Но в 1678 году в этих деревнях по переписным книгам
значилось уже 19 дворов крестьянских, 20 бобыльских, а в них 175 человек.

2Сельцо Рутиново принадлежало также Данилову монастырю; в 1610 году в нём был храм Рождества Христова,
развалился, двор монастырский, жилых 3 двора, а животы из них пограбили воры литовские; в 1678 году здесь
был 1 двор монастырский.
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Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1794 по 1834
год и с 1887 по 1893 год; а за остальные годы хранятся в церквах сёл Нилы, Фалелеево,
Малой и Большой Бремболы; исповедные росписи с 1825 по 1834 год и с 1887 по 1893 год;
а за прочие годы в тех же церквах.

Особого причта при церкви нет; с 1876 года приход приписан к приходам Большой
и Малой Бремболы, причты коих и отправляют богослужение и требы в Воронцове.1

На содержание причтов получается а) от земли пахотной сенокосной 126 р.; б) от хлебного
сбора 17 р.; в) от служб и требоисправлений до 70 р., всего до 213 р. в год.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина; [1,1 га] сенокосной 2 десятины; [2,2 га]с. 100
пахотной 17 десятин 30 сажен; [18,6 га] дровяного и лиственного лесу 15 десятин; [16,4 га]
план и межевая книга на эту землю имеются; земля сдаётся в аренду, пользование же
молодой зарослью в лесу запрещено.

Приход состоит из одного села Воронцова, в котором по клировым ведомостям числится
98 душ мужского пола и 123 женского; все православные.

Городищенский приход

Село Городище, на восточном берегу озера Плещеева, находится в 4 верстах [4 км]
от уездного города и в 120 [128 км] от губернского.

Вблизи села Городищ сохранился старинный городок, то есть место, укреплённое зем
ляным валом. Предполагают, что на этом месте был первоначально основан мерянский город
и что отсюда перенёс его Юрий Долгорукий на настоящее место. Вблизи того же села
находится курган, известный под именем Александровой горы; по раскопкам, проведённым
археологом Савельевым, этот курган представляет собой геологическую летопись данной
местности с IX по XVII век; в нижних слоях его открыты следы мерянских поселений
и арабские монеты, выше найдены татарские монеты, стрелы и кинжал, а затем могилы
с сохранившимися в них тельными крестами и монеты времён великого князя Иоанна III,
а ещё выше следы построек монастыря, обнесённого оградою с 6 круглыми башнями; вещи,
найденные в этих развалинах, относятся к XV и XVI векам; найден, между прочим, горшок
с 1 000 серебряных денег времени царя Иоанна Васильевича IV.

Монастырь на этой горе основан в первый раз великим князем Александром Невским;
церковь освящена была в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба; разорён
монастырь литовцами в смутное время.

Ввиду такой исторической давности поселений вблизи села Городищ, естественно предс. 101
положить, что и самое село основано в первые века существования города Переславля, но
никаких исторических сведений о нём до XVI века не сохранилось. В 1564 году оно было
пожаловано царём Иоанном Васильевичем Грозным Никитскому Переславскому монастырю.

По писцовым книгам 1628—29 годов в этом селе значилось: 1 двор монастырский, 4 двора
детёнышей для монастырской пашни, 5 дворов крестьянских, 6 бобыльских и 2 пустых;
пашни монастырской пахалось 50 четвертей, [27,3 га] крестьянской 15 четвертей, [8,2 га]
перелогу и лесом поросло 180 четвертей, [98,3 га] сена 75 копен. [8,2 га] К Городищу
приписаны тогда были: сельцо Кривушино и деревня Княжая, пожалованные монастырю
также в 1564 году. В сельце Кривушине в 1628 году был двор монастырский, детёнышей для
пашни 3 двора, крестьян 3 двора, бобылей 7 дворов, пустых 2 двора; пашни монастырской
«середние земли» 40 четвертей, [21,9 га] крестьянской 16 четвертей, [8,7 га] перелогу
и лесом поросло 52 четверти, [28,4 га] сена 80 копен. [8,7 га] В деревне Княжей 4 двора
крестьянских, 2 бобыльских и 1 пустой; пашни середней земли 15 четвертей, [8,2 га]
перелогу и лесом поросло 113 четвертей, [61,7 га] сена 100 копен. [10,9 га]

По переписным книгам 1677 года в селе Городище и деревнях Криушине и Княжей
считалось 52 двора крестьянских и 44 бобыльских, людей в них 378 человек.

По описи 1702 года в Городище был двор монастырский, а на этом дворе две кельи,
3 сарая, 3 мшеника, 2 житницы и 3 овина, крестьянских 43 двора, бобылей 8 дворов

1Церковь села Воронцова, по числу приходских душ не состоящая в штате, 16 июля 1867 года закрыта и при
писана к церкви села Нилы Переславского уезда, куда переведён села Воронцова священник с причетником.
(Известия // Владимирские епархиальные ведомости, часть официальная. — 1867. — 15 августа (№16). —
С. 711.) — Ред.
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и 6 келий нищенских; в деревне Криушине 35 дворов крестьянских, 9 бобыльских и 3 кельи
нищих; в деревне Княжей 21 двор крестьянский и 1 нищенский.

По росписи 1740 и 1754 года в Городище числилось 170 душ, с которых собиралось
оброку 14 р. 96 к., в деревне Кривушках 162 души и 22 р. 44 к., в деревне Княжей 103
души и 7 р. 69 к.

Во владении монастыря Городище с деревнями оставалось до 1764 года. с. 102
Когда в селе Городище основана церковь в первый раз, сведений о том не сохранилось,

но она существовала уже в начале XVII веке; в писцовых книгах 1628—29 годов сказано:

в селе Городище церковь Рождества Пресвятыя Богородицы древяна, верх шатровый, а в церкви
образы, свечи, и книги, и колокола и прочее строение мирское, при церкви двор попов, а поп
взят в протопопы, дьячёк Володька, пономарь Митрошка; пашни церковной середния земли 10
четвертей, [5,5 га] сена 10 копен. [1,1 га]

Эта церковь платила дани в патриаршую казну 2 алтына, 5 денег, по наказу гривна.
По писцовым книгам 1653 года в приходе при этой церкви значилось 102 двора, а земли
столько же, что и в 1628 году.

В 1703 году в селе Городище была также деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой
Богородицы;

осмерик рублен в брус, глава и крест опаяны белым немецким железом, церковь крыта тёсом...
В церкви образ Спасов, венец серебряный резной, цата гладкая с репьями золочёная, киот рос
писан золотом и краски,.. образ Пречистыя Богородицы Казанския, венец серебряный резной
с репьями — золочён, на образе убрус низан мелким жемчугом с каменьями и блёски по крас
ному атласу, привесу 2 серьги двойчатки серебряныя с бубенчики... Паникадило медное —
8 пер с шандалы, под ним яблоко деревянное... 3 подсвечника выносных деревянные с яблока
ми... 8 окончин больших и малых слюдяных; колокольня четвероугольная рублена в брус, верх
шатровый, крест железный, на ней 4 колокола...1

При церкви в то время был поп Иван Иванов; в приходе 148 дворов, земли в действительном
владении причта в 2-х полях по 6 четвертей, [3,3 га] а в 3-м восемь. [4,4 га]

В 1737 году рядом с Рождество-Богородицкой церковью построена другая деревянная же
тёплая церковь и освящена во имя святого Николая Чудотворца. В 1761 году эта церковь с. 103
была перестроена и освящена в честь того же святителя.

В 1791 году, вместо двух деревянных церквей, начал строиться каменный храм; главный
престол освящён в 1795 году, а придельный позднее. Этот храм, пятиглавый, существует
и в настоящее время.

Престолов в нём два: в холодной в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в приделе
тёплом в честь святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1802 года,
исповедные росписи с 1827 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) процентов с причтового капитала (100 р.) — 4 р.; б) от пахотной и сенокосной земли
275 р.; в) от хлебного сбора 60 р.; г) от служб и требоисправлений 575 р., всего 914 р. в год.
Дом для священника церковный, а у псаломщика собственный.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины, [3,3 га] пахотной 30 десятин 488 кв. сажен,
[33 га] сенокосной 5 десятин 2 292 сажен, [6,5 га] в том числе неудобной до 3 десятин; план
и межевая книга на эту землю имеются.

Приход состоит из села Городища и деревень: Криушкина (2 версты от церкви) и Княжева
(3 версты), [3 км] в которых по клировым ведомостям числится 419 душ мужского пола
и 476 женского; все православные.

В деревнях имеются деревянные часовни, в одной из них находится древняя уважаемая
икона святителя Николая.

В селе Городищах имеется церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году было 21.

1Опись церкви здесь приведена в сокращении, потому что опущенные подробности не дают ничего оригиналь
ного.



54 Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии

Ивановский приход

Село Ивановское, при речке Нилке, находится в 12 верстах [13 км] от уездного города
и в 120 [128 км] от губернского.

Исторические сведения о селе Ивановском восходят к половине XVI века; в 1556 годус. 104
царь Иван Васильевич дал крестьянам своего дворцового подклетного села Ивановского
особую уставную грамоту, по которой «от ключнича и постельнича суда и от их пошлинных
людей отставил», а велел «быть у них в судьях того же села крестьяном, которых они
выбрали всеми крестьяны того села».1

В 7075 (1568) году, вскоре после уставной грамоты, село Ивановское чрез боярина
Никиту Романова Юрьева было пожаловано Переславскому Фёдоровскому монастырю при
игумене того монастыря Харитоне. Эта жалованная грамота подтверждена затем царём
Михаилом Фёдоровичем в 1623 году, Фёдором Алексеевичем в 1677 году и Петром I в 1691
году.

По писцовым книгам 1628—29 годов в Ивановском значится: 1 двор монастырский, 4 двора
служек монастырских, 7 дворов детёнышей для монастырской пашни, 18 крестьянских
дворов.

По переписным книгам 1678 года в том же селе были: 1 двор монастырский, 42
крестьянских, 19 бобыльских, а людей в них 210 человек, 4 двора служек монастырских.

Во владении Фёдоровского монастыря Ивановское оставалось до отобрания монастырских
вотчин.

Церковь в селе Ивановском существовала уже в начале XVII столетия. В вышеупомянутых
писцовых книгах 1628 года сказано:

в селе Ивановском церковь Св. великомуч. Георгия — древяна клецки, а в церкви — деисус
и двери царския и образы местные и ризы и книги и всякое церковное строение — мирское;

при церкви записаны: поп, дьячок, пономарь и просвирница, да на церковной земле оброчных
бобылей 5 дворов; пашни церковной 10 четвертей, [5,5 га] перелогу и лесом поросло 10
четвертей, сена 15 копен. [1,6 га] Эта церковь платила тогда дани в патриаршую казну
четыре алтына с полуденьгою, десятильничих гривну.

В переписных книгах 1677 года в Ивановском значится та же церковь, при ней попс. 105
Григорий, дьячок и 1 двор бобыльский на церковной земле.

В 1715 году, вместо этой деревянной церкви, построена была другая деревянная же
церковь, освящённая в то же наименование архимандритом Данилова монастыря Варлаамом.

В 1791 году, вместо деревянной церкви, начат постройкою каменный храм; настоящая
церковь была освящена в 1794 году, а придельный храм в 1802 году. В 1888 году этот храм
был расширен: с южной стороны пристроен ещё придел.

Таким образом, престолов в настоящее время в храме три: в холодной во имя святого
великомученика Георгия, в приделах тёплых во имя Обновления Храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (освящён в 1888 году) и во имя святого Николая Чудотворца (в 1794 году).

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1795 года,
исповедные росписи с 1801 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (400 р.) — 16 р.; б) от земли пахотной и сенокосной
110 р.; в) от служб и требоисправлений 400 р.; г) от хлебного сбора 15 р., всего до 540 р.
в год. Дома у священника и псаломщика собственные.

Земли при церкви: пахотной и сенокосной 35 десятин 100 кв. сажен; [38,3 га] план
и межевая книга на эту землю имеются. О таком же количестве земли производится дело
с 1825 года. Кроме того, причт пользуется церковной землёй бывшего села Конюцкого 34
десятины 191 сажень [37,2 га] пахотной; земля эта сдаётся причтом в аренду; копия с плана
на неё есть.

1Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. — СПб., 1841. — Т. 1. — С. 315.
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Приход состоит из села Ивановского, деревень: Красногорья (3 версты от церкви) [3 км] с. 106
и Бутакова (2 версты)1 и бывшего села Конюцкого (4 версты),2 в которых по клировым
ведомостям числится 439 душ мужского пола и 558 женского; все православные.

В Ивановском приходе имеются две школы грамоты, в первой в 1893 году было учащих
ся 8, а в другой 16.

Купаньский приход

Село Купань или Хупань, как оно называется во всех старинных актах, находится в 12
верстах [13 км] от уездного города и в 135 верстах [144 км] от губернского.

Село Хупань с деревнями в 7026 (1518) году приложено было в Троице-Сергиев монастырь
и в кормовой книге монастыря назначено было «кормити корм середний по велик. князе
Василие и др.». Очевидно, это село было приложено кем-либо из Московских великих с. 107
князей.

В сотной выписи из писцовых книг 7071 (1563) года в селе Хупани значится 36 дворов,
в деревне Хмельниках 14 дворов, в деревне Жироткине 3 двора, Подберезье 5 дворов
и починке Дерюхине 1 двор.

По писцовым книгам 1593 года в Купани записаны: 1 двор монастырский, 32 двора
крестьянских и бобыльских; крестьянской земли 130 четвертей, [71 га] земля худа; в деревне
Хмельниках 31 двор; упомянутые же выше деревни: Жироткино, Подберезье и починок
Дерюхин запустели, значатся здесь в числе пустошей; причиной запустения было моровое
поветрие, бывшее пред этим.

Писцовые книги 1628—29 годов свидетельствуют, что в Хупани в то время был двор
монастырский, в котором жили монастырские прикащики, детёнышей для монастырской
пашни было 22 двора; пашни монастырской 40 четвертей [21,9 га] в поле, крестьянской
60 четвертей [32,8 га] перелогу и лесом поросло 145 четвертей, [79,2 га] сена 1 500 копен;
[164 га] в деревне Хмельниках было 13 дворов. Уменьшение населения произошло, по всей
вероятности, от литовского разорения.

Упоминаются село Хупань и деревня Хмельники и в переписных книгах 1678 года, но
число дворов в них определить нельзя, так как им вёлся общий счёт с другими деревнями,
приписанными ныне к другим приходам.

По ведомости о лаврских вотчинах, составленной в 1761 году, в селе Хупани с приписан
ными к нему деревнями (к нему тогда приписано было 5 деревень и село Копнино) числится
595 душ мужского пола, земли 1 116 четвертей, [610 га] сена 3 410 копен, [373 га] лесу
пашенного 30 десятин, [32,8 га] непашенного 45 десятин, [49,2 га] лесу — рощи на 5 вёрст
в длину и на 1,5 версты в ширину; [9 кв. км] работников высылалось в лавру посошных —
конных 1, пеших 2, косцов конных 1, пеших 5, к молотьбе хлеба пеших 2, на сноповую
возку 4 подводы. Окладного сбора поступало: оброку 375 р., за землю 15 р., за рыбные с. 108
ловли 15 р.; неокладного: на покупку холста монашествующим на свиты 23 р. 4 к., мёду
с наличного числа ульев 1 пуд 24 фунта. [26,2 кг] Оброчного хлеба было: ржи 80 четвертей,
[16 793 л] ярицы 10, [2 099 л] овса 124, [26 029 л] ячменя 10, пшеницы 10, гороху 1 четверть,

1Деревня Бутакова до 1764 года принадлежала Московскому Симонову монастырю; по переписным книгам 1677
года в нём находились: 1 двор монастырский, 9 дворов крестьянских и 9 бобыльских, людей в них 68 человек.

2Село Конюцкое в 1564 году пожаловано было царём Иоанном Васильевичем IV Переславскому Никитскому
монастырю. В писцовых книгах 1628 года об этом селе сказано следующее: «в селе Конюцком, на реке Нерли, цер
ковь Воскресения Христова, древяна клецки — строение мирское; при церкви поп Григорий, пономарь Овдокимка,
пашни церковной пять четвертей в поле, перелогу и лесом поросло 10 четвертей, [5,5 га] сена 10 копен; [1,1 га]
в селе же двор монастырский, 2 двора служек монастырских, детёнышей для монастырския пашни 5 дворов,
крестьян 1 двор, бобылей 3 двора и 2 двора пустых; пашни монастырской 50 четвертей, [27,3 га] крестьянской
18 четвертей, [9,8 га] перелогу и лесом поросло 132 четверти, [72,1 га] сена 226 копен». [24,7 га] Эта церковь
платила дани в патриаршую казну 10 денег, десятильничих гривну. К 1689 году на средства прихожан устроена
была в селе новая церковь, освящённая затем в то же наименование.

В 1703 году составлено было описание церкви, из которого видно, что она была об одной главе, обитой чешуёй
деревянною, что к церкви была прирублена колокольня с шатровым верхом, на которой висел 1 колокол. Что же
касается внутренних украшений, то они были довольно бедны. При церкви поп Василий, земли 7,5 десятин,
[8,2 га] сена 30 копен; [3,3 га] в приходе 36 дворов крестьянских, 7 бобыльских и 4 кельи нищенских. Эта церковь
существовала до 1834 года, когда сгорела; после этого Конюцкое и было приписано к Ивановскому.
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конопли 1; прикащикова хлеба — ржи 7,5 четвертей, [1 574 л] овса 7,5 четвертей, пшеницы
1,5 четверти. [315 л]

В 1764 году, с упразднением монастырских вотчин, село Хупань стало казённым.
Церковь в селе Хупани существует издревле; в сотной выписи 1563 года сказано, что

здесь церковь во имя Иоанна Богослова, при ней поп Иван. В писцовых книгах 1593 года
сказано несколько подробнее: «церковь Иван Богослов, а в церкви деисус и двери царския
и образы местные и ризы и книги и клепало железное — строение приходских людей»; при
церкви поп Григорий, просвирница, земли церковной 10 четвертей [5,5 га] в поле.

По писцовым книгам 1628—29 годов в селе Хупани значится «древяная» церковь того же
наименования, но уже построенная на монастырские средства («строение монастырское»), при
ней поп Иван Семёнов, дьячок Любимка Степанов, пономарь Климко Степанов, просвирница
Ографеница, пашни церковной «худыя земли» 5 четвертей [2,7 га] в поле, перелогу 1,5
четверти, [0,8 га] лесом поросло 1 четверть, сена 70 копен. [7,6 га]

Церковь того же наименования, а при ней поп Митрофан значится и в переписных книгах
1678 года. Эта церковь платила дани в патриаршую казну 2 р., 1 алтын, 3 деньги и заезда
гривну.

Деревянная церковь в честь Иоанна Богослова была в Купани и в конце прошлого
столетия; до 1782 года при ней была другая деревянная церковь во имя святой великомуче
ницы Варвары, как это видно из сохранившейся в церковном архиве храмозданной грамоты
епископа Переславского Феофилакта. Предполагалось вместо этой обветшавшей уже церкви
построить новую, но постройка почему-то не состоялась.

Вместо деревянной церкви в 1814 году усердием прихожан устроен каменный двухэтажс. 109
ный храм, существующий и в настоящее время.

Престолов в этом храме два: в верхнем этаже в честь святого апостола Иоанна Богослова,
в нижнем в честь святой великомученицы Варвары.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон особенно чтима прихожанами икона святой великомученицы
Варвары; по преданию, эта икона явилась у колодца, где ныне устроена часовня.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1795 года,
исповедные росписи с 1825 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) от служб и требоисправлений 370 р.; б) от земли пахотной и сенокосной до 100 р.;
в) от хлебного сбора до 40 р., всего до 410 р. в год.1 Дом для священника церковный.

Земли при церкви: усадебной 1 652 сажен, [0,8 га] сенокосной 7 десятин 1 174 сажен,
[8,2 га] пахотной 33 десятины 563 сажени, [36,3 га] неудобной 563 сажени; [0,3 га] план
и межевая книга на эту землю имеются.

Приход состоит из села Купани и деревни Хмельников (в 5 верстах от церкви), [5 км]
в коих по клировым ведомостям числится 351 душа мужского пола и 384 женского; все
православные.

В селе Купани имеется церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году было 18.

Лыченицкий приход

Село Лыченицы, на реке Нерли, находится в 24 верстах от уездного города и в 150
верстах [160 км] от губернского.

По писцовым книгам 1628—29 годов село Лыченицы, Новое тож, записано за братьями
Плишкиными, а по переписным книгам 1678 года значится за разными помещиками: один
жеребий за братьями Чертковыми, а в нём крестьянских 5 дворов, бобыльских 2 двора,с. 110
живут в них 12 человек; два жеребья за братьями Плишкиными, за коими значились
также деревня Чернцы и Пески, населения 7 дворов крестьянских; четвёртый жеребий
за стремянным конюхом Васильем Степановым Фёдоровым, в нём 3 двора крестьянских,
1 бобыльский, жителей 13 человек; пятый жеребий за Оникой Володимировым, а в нём
1 крестьянский двор.

1Сумма не сходится, должно быть 510 рублей. — Ред.



Первый благочиннический округ 57

Церковь в селе Лыченицах существовала уже в начале XVII века, как это можно видеть
из патриарших окладных книг, в которых под 136 (1628) годом записано: «церковь Никола
Чудотворец, в селе Лычаницах, дани два алтына, две деньги, десятильничих гривна». Так
писалась церковь до 142 (1634) года, и затем почему-то церковь того же наименования стала
писаться в селе Чебыницах и так писалась до 197 (1689) года. Между тем в писцовых
книгах 1653 года значится прибылою вновь церковная земля церкви святого пророка Илии
в селе Лыченицах, а в 1672 году обложена данью и самая церковь. Нужно думать, что
это была просто описка переписчика книг и под селом Чебыницами разумеется тоже село
Лыченицы, в котором за время 1634—1672 годов церковь была перестроена; новая церковь
была освящена в честь святого пророка Илии, а придел во имя святого Николая Чудотворца.
Ошибка эта была исправлена в 1689 году.

По ведомости 1799 года в селе Лыченицах значится две деревянных церкви: во имя
святого Николая Чудотворца и во имя святого пророка Илии; первая построена неизвестно
когда, а вторая освящена в 1779 году; при этих церквах деревянная же колокольня.

В 1815 году, вместо этих деревянных церквей, построен каменный храм, существующий
и в настоящее время.

Престолов в нём три: в холодной во имя святого Николая Чудотворца, в приделах тёплых
во имя святого пророка Илии и в честь Знамения Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1795 года, с. 111
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) от хлебного сбора до 40 р.; б) от земли пахотной до 90 р.; в) от служб и требоисправлений
до 400 р.; г) процентов с причтового капитала (200 р.) — 8 р., всего до 540 р. в год.
Священник живёт в церковном доме, а псаломщик в собственном.

Земли при церкви: усадебной, пахотной и сенокосной до 36 десятин; [39,3 га] плана
и межевой книги на эту землю нет.

Приход состоит из села Лычениц и деревень: Песков (1 верста от церкви), Чернцов
(1 верста) и Студенцов (5 вёрст), [5 км] в коих по клировым ведомостям числится 365 душ
мужского пола и 429 женского; все православные.

В селе Лыченицах имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году было 52.

Мало-Брембольский приход

Село Малая Брембола находится в 9 верстах [10 км] от уездного города и в 112 верстах
[119 км] от губернского.

Село Малая Брембола в XVII веке значилось за разными помещиками, владевшими им
одновременно.

Церковь здесь существовала в начале XVII века; в патриарших окладных книгах под
1628 годом записано: церковь Воскресения Христова в меншой Бремболе... дани два алтына,
две деньги, десятильничих гривна. В 1703 году при этой церкви построена была другая
тёплая церковь во имя святого Николая Чудотворца. В 1766 году вместо двух деревянных
церквей построена новая деревянная же церковь и освящена также во имя святого Николая
Чудотворца; колокольня была устроена над трапезою.

В 1842 году вместо деревянной церкви устроен существующий ныне каменный храм.
Престолов в нём два: в холодном в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в приделе с. 112

тёплом во имя святого Николая Чудотворца.
Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами храм снабжён доста

точно.
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,

исповедные росписи с 1829 года.
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его получается:

а) от земли пахотной при безмездной обработке её прихожанами 325 р.; б) от хлебного
сбора до 22 р.; в) от служб и требоисправлений до 120 р., всего до 470 р. в год. Кроме того,
причт пользуется даровым отоплением из церковного леса. Для священника дом устроен
прихожанами.
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Земли при церкви: пахотной 27 десятин 650 сажен, [29,8 га] сенокосной 800 сажен,
[0,4 га] лиственного дровяного леса 5 десятин, [5,5 га] под домами и усадьбами причта
1 десятина 71 сажень, [1,1 га] под церковью 400 сажен, [0,2 га] под дорогою 3 десятины 882
сажени, [3,7 га] а всего 38 десятин 260 сажен. [41,6 га] Кроме того, от упразднённого села
Горок в 1869 году в пользу причта поступило 36 десятин 2 068 кв. сажен. [40,3 га]

Приход состоит из села Малой Бремболы, деревни Пономарёвки (1 верста от церкви)1

и сельца Скулина (2,5 версты), [3 км] в коих по клировым ведомостям числится 143 души
мужского пола и 144 женского; все православные. К Мало-Брембольскому приходу вместе
с Больше-Брембольским приписана ещё церковь в селе Воронцове.

В Мало-Брембольском приходе имеются две школы грамоты; учащихся в 1893 году было
в одной — 11, а в другой — 2.

Никульский приход

Село Никульское при пруде, находится в 15 верстах [16 км] от уездного города и в 110
[117 км] от губернского.

Село Никульское или, как оно обыкновенно называется в старинных актах, Микульское,с. 113
приложено было князьями Шуйскими в начале XVII столетия в Троице-Сергиев монастырь.
По писцовым книгам 1628—29 годов в этом селе находились: 1 двор монастырский, 8 дворов
детёнышей для монастырской пашни, 6 дворов крестьянских и 3 пустых. По переписным
книгам 1678 года при этом селе значится и существующая ныне деревня Безмино.

По ведомости о лаврских вотчинах 1761 года в селе Никульском с приписанными к нему
деревнями (сюда входили деревни, которых в настоящее время нет в Никульском приходе) —
числилось 190 душ мужского пола, земли 680 четвертей, [371 га] сена 740 копен, [80,8 га]
лесу пашенного 14 десятин, [15,3 га] непашенного 49 десятин; [53,5 га] крестьяне пашут
на лавру 60 десятин, [65,6 га] сена косят 180 копен; [19,7 га] при селе — казённого хлеба:
ржи 40,5 четвертей, [8 501 л] овса 71 четверть, [14 904 л] ячменя 2 четверти, [420 л]
семя конопляного 2 четверти; окладных сборов поступает: оброку за разные звания 108 р.,
за землю 23 р.; неокладных: за вывод девки в другие вотчины 3 р.; оброчного хлеба: ржи
253/4 четвертей, [5 405 л] овса 28 четвертей, [5 878 л] ячменя 13/4 четвертей, [367 л] конопли
2 четверика, [52 л] пшеницы 7 четвериков, [184 л] гороху 1 четверик; приплодного хлеба:
ржи 36 четвертей, [7 557 л] овса 22 четверти, [4 618 л] ячменя 5 четвертей. [1 050 л]

В 1764 году, с упразднением монастырских вотчин, Никульское перешло в ведомство
государственных имуществ.

Церковь в селе Никульском существует с начала XVII столетия; в вышеупомянутых
писцовых книгах отмечено: «в селе Микульском церковь во имя великого Чудотворца
Николы древяна верх шатровый, а в церкви деисусы и двери царския и образы местные
и ризы и книги и клепало железное — строение монастырское»; при церкви поп Иван
Иванов, дьячок Михаил Семёнов, просвирница Ографеница, на церковной земле 1 келья
нищих; церковной земли 5 четвертей [2,7 га] в поле, перелогу и лесом поросло 15 четвертей,
[8,2 га] сена 20 копен. [2,2 га] В 1656 году эта церковь платила в патриаршую казну дани
2 р. 30 алтын, 4 деньги, заезда гривну. По писцовым книгам 161 (1653) года в приходе этойс. 114
церкви записано 86 дворов, пашни по 20 четвертей [10,9 га] в поле, сена 90 копен. [9,8 га]
В переписных книгах 1703 года при этой церкви записаны: поп Тихон Денисов, дети его:
поп Андрей, дьякон Алексей, дьячок Яков Васильев, в приходе 184 двора, пашни паханой
и перелогу и лесом поросло — середней земли 40 четвертей [21,9 га] в поле, сена 20 копен.
[2,2 га]

В 1726 году эта церковь в Никульском сгорела; в 1729 году вместо неё построена была
новая деревянная же церковь, купленная в селе Лыченицах.

В 1799 году церковь сгорела вновь и в том же году была отстроена; деревянная же
колокольня уцелела от пожара.

В 1822 году, вместо деревянной церкви, на средства прихожан устроен существующий
ныне каменный храм.

1Сельцо Пономарёвка по переписным книгам 1678 года значится за князем Юрием Никитичем Бярятинским;
в нём были: 1 двор помещиков, 1 крестьянский, 4 бобыльских и 1 пустой; мужского населения 27 человек.
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Престолов в нём два: в холодном во имя святого Николая Чудотворца, в приделе тёплом
в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. В числе святыни в церкви хранится шапочка преподобного Моисея Угрина.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1796 года,
исповедные росписи с 1824 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (200 р.) — 8 р.; б) от земли пахотной и сенокосной
до 90 р.; в) от хлебного сбора до 50 р.; г) от служб и требоисправлений до 500 р., всего
до 650 р. в год. Дом для священника церковный, у псаломщика собственный.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины 1 564 кв. сажен, [4 га] сенокосной 7 десятин
2 020 кв. сажен, [8,6 га] пахотной 47 десятин 1 090 кв. сажен, [51,8 га] а всего с неудобной
58 десятин 2274 кв. сажени; [64,4 га] план и межевая книга на эту землю имеются. Кроме
того, в 1886 году в пользу причта завещано земли разного качества 19 десятин 281 сажень.
[20,9 га] Земля священника обрабатывается крестьянами безмездно.

Приход состоит из села Никульского, сельца Безмина (3 версты от церкви), сельца с. 115
Берёзовки (2 версты), сельца Афанасова (4 версты) [4 км] и деревни Погост (3 версты),
в коих по клировым ведомостям числится 406 душ мужского пола и 463 женского; все
православные.

В селе Никульском имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 11.

Нильский приход (приписной)

Село Нила, при речке Нилке, находится в 8 верстах [9 км] от уездного города и в 120
[128 км] от губернского.

До упразднения монастырских вотчин в 1764 году село Нила принадлежало Переслав
скому Горицкому монастырю. По писцовым книгам 1628—29 годов в селе Ниле значатся:
1 двор монастырский, детёнышей для монастырской пашни 14 дворов, бобылей 10 дворов
и 5 дворов пустых. К концу XVII века население этого села значительно увеличилось,
как это видно из переписных книг 1678 года, по которым здесь уже числилось 38 дворов
крестьянских и 20 бобыльских с населением в 228 душ мужского пола. С 1764 года село
Нила перешло в ведомство государственных имуществ.

Церковь здесь уже существовала в начале XVII столетия, как это видно из тех же
писцовых книг, в которых записано:

в селе церковь Архангела Михаила — древяна клецки, а в церкви деисус и двери царския
и образы местные и всякое церковное строение — монастырское; при церкви земли 7 четвертей
[3,8 га] в поле, перелогу и лесом поросло 13 четвертей, [7,1 га] сена 10 копен. [1,1 га]

Эти церковь в то же время платила дани в патриаршую казну четыре алтына с деньгою,
десятильничих гривну.

Церковь того же наименования находилась в Ниле и в 1678 году, как это видно
из переписных книг; при ней поп Димитрий.

В XVIII столетии эта церковь была перестроена, но в котором именно году, сведений с. 116
о том не сохранилось.

В 1810 году вместо деревянной церкви усердием прихожан устроен существующий ныне
каменный храм.

Престолов в нём два: в холодной в честь Казанской иконы Божией Матери, в приделе
тёплом во имя архистратига Михаила.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами храм снабжён доста
точно.

Церковные документы хранятся в целости при церкви села Ивановского; копии с мет
рических книг с 1797 года, исповедные росписи с 1813 года.

Особого причта при церкви не имеется; приходом заведуют причты церквей села Иванов
ского и села Фалелеева. На содержание их получается: а) от пахотной земли и сенокосной
до 90 р.; б) от служб и требоисправлений до 110 р.; в) от хлебного сбора 31 р. и г) процентов
с причтового капитала (100 р.) — 4 р., всего 235 р. в год.
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Земли при церкви: усадебной и луговой не имеется; пахотной 34 десятин, [37,1 га] в том
числе неудобной 9 десятин; [9,8 га] план и межевая книга на эту землю имеются.

Приход состоит из одного села Нилы, в котором по клировым ведомостям числится 131
душа мужского пола и 164 женского; все православные.

Новосельский приход (Новосёлка-Горы)

Село Новосёлка-Горы при безымянной речке находится в 20 верстах [21 км] от уездного
города и в 140 [149 км] от губернского.

Образование Новосельского прихода и устройство в Новосёлке церкви произошло в начале
XVIII столетия. В то время это село принадлежало Николаевскому Угрешскому монастырю;
в 1712 году жители его устроили церковь, которая затем и была освящена во имя святогос. 117
пророка Илии. К церкви были определены: священник, дьячок и просвирница; в приход
вошло 22 крестьянских двора, земли отмежёвано 43 четверти [23,5 га] в поле, сена 50 копен;
[5,5 га] в патриаршую казну положено было дани 2 р. 4 деньги.

В 1769 году, с разрешения епископа Переславского Сильвестра, вместо этой церкви
построена была новая деревянная же церковь и с такою же колокольнею.

В 1828 году вместо деревянной церкви в Новосёлке устроен существующий ныне
каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в нём два: в холодном храме во имя святого пророка Илии, в приделе тёплом
в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1791 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (4 600 р.) — 184 р.; б) от покоса 50 р.; в) от хлеб
ного сбора 50 р.; г) от служб и требоисправлений 270 р., всего до 554 р. в год. Кроме
того, крестьяне обязались общественным приговором платить причту 100 р. ежегодно, но
обязательства этого не выполняют. Священник живёт в церковном доме, а псаломщик
в собственном, но выстроенном из церковного леса.

Земли при церкви: под церковью 110 кв. сажен, [0,1 га] усадебной 1 десятина 1 200 сажен,
[1,6 га] пахотной 32 десятины 2 сажени, [35 га] лесу 47 десятин 688 сажен, [51,7 га] из коих
40 десятин [43,7 га] продано для обеспечения причта, сенокосной 14 десятин 1 129 сажен,
[15,8 га] под бывшим поселением священнослужителей, бывшей церковью и кладбищем 1 950
сажен, [0,9 га] а всего 93 десятины 1 969 кв. сажен; [102,5 га] план и межевая книга на эту
землю имеются. Пахотную землю священник отдаёт в аренду крестьянам за 5 четвертей
[1 050 л] ржи в год.

Приход состоит из села Новосёлки-Гор и деревень: Климова, Мостовки и Исайцева,с. 118
в коих по клировым ведомостям числится 265 душ мужского пола и 348 женского; все
православные.

В Новосельском приходе имеются две школы грамоты; учащихся в первой — 12 мальчиков
и 3 девочки, во второй — 9 мальчиков.

Перцовский приход

Село Перцово, при речке Мурмоше, находится в 12 верстах [13 км] от уездного города
и в 110 [117 км] от губернского.

До 1764 года село Перцово принадлежало Переславскому Горицкому монастырю. По пис
цовым книгам 1628—29 годов в нём значилось: 1 двор монастырский, крестьянских 11
дворов, земли монастырской 50 четвертей, [27,3 га] крестьянской 30 четвертей. [16,4 га]
К концу XVII века население в Перцове значительно возросло: переписные книги 1678 года
насчитывают в нём 21 двор крестьянский и 18 бобыльских, в коих было 138 душ мужского
пола.

В 1764 году Перцово перешло в ведомство государственных имуществ.
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Церковь в Перцове существовала уже в начале XVII столетия, но почему-то к 1629 году
она запустела: в писцовых книгах 1628—29 годов значится только место церковное, что
была церковь Воскресения Христова. Причиной запустения могло быть литовское разорение,
которое таким образом отразилось на многих храмах. На запустелом месте вновь была
устроена церковь в 151 (1643) году; на эту прибылую церковь, освящённую также в честь
Воскресения Христова, положено было дани в патриаршую казну 8 денег и заезда гривна,
а в 1653 году — 1 рубль, 7 алтын с деньгою. В 1678 году при этой церкви значится поп
Гаврило.

Деревянная церковь в честь Воскресения Христова была в Перцове и в 1799 году,
как это значится в ведомости о церквах Переславского уезда за тот же год. Были ли
какие-либо перестройки церкви за время её полуторавекового существования, сведений с. 119
о том не сохранилось.

В 1829 году усердием прихожан вместо деревянной церкви устроен существующий ныне
каменный храм.

Престолов в нём два: в холодном храме в честь Воскресения Христова, в приделе тёплом
во ими святых бессребреников Козьмы и Дамиана.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1795 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от служб и требоисправлений до 300 р. в год; б) от земли пахотной и лесной до 150 р.
в год; в) от хлебного сбора 30 р.; г) процентов с причтового капитала (250 р.) — 10 р., всего
до 490 р. в год. Дом для священника церковный, а у псаломщика, собственный.

Земли при церкви: усадебной 1 500 кв. сажен, [0,7 га] пахотной 34 десятин 2 300 сажен,
[38,2 га] сенокосной 1 десятина 20 сажен, [1,1 га] а всего 37 десятин 1 700 сажен; [41,2 га]
план и межевая книга на землю хранятся в целости. Землю священника крестьяне обязались
обрабатывать бесплатно, но обязательства не соблюдают.

Приход состоит из села Перцова, сельца Большева1 и сельца Семёнцова (в 2 верстах
от церкви), в которых по клировым ведомостям числится 294 души мужского пола и 388
женского; все православные.

В селе Перцове имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 17.

Половецкий приход

Село Половецкое, при речке Смородиновке, находится в 27 верстах [29 км] от уездного
города и в 150 [160 км] от губернского.

Село Половецкое в 1623 году царём Михаилом Феодоровичем пожаловано было Пере с. 120
славскому Никитскому монастырю, но существовало оно, несомненно, раньше этого времени,
потому что было разорено в литовское нашествие 1611 года. По писцовым книгам 1628—29
годов в этом селе значится только 2 двора крестьянских и 1 бобыльский, земли крестьянской
15 четвертей [8,2 га] в поле, перелогу и лесом поросло 65 четвертей, [35,5 га] сена 100 копен.
[10,9 га] К концу XVII столетия население в Половецком возрастает, хотя и незначительно:
в переписных книгах 1677 года числится здесь 6 дворов бобыльских. В тех же книгах
значится и деревня, входящая ныне в состав Половецкого прихода, Скоморохово (Паны
тож), «а в ней живут монастырские работники иноземцы польского полону вкладные, что
дал в монастырь Логин Иванов Аничков». По описи 1702 года в селе Половецком значится
9 дворов крестьянских и 1 бобыльский, а в деревне Скоморохове 12 дворов крестьянских
и 1 бобыльский. В 1740 и 1754 годах в селе Половецком считалось 49 душ мужского пола,
в Скоморохове 75 душ, которые платили в монастырь оброку 32 р. 50 к. (сюда, впрочем,
входила и деревня Быково) и за масло коровье и покосы 16 р. 50 к.

В 1764 году эти поселения были отобраны в казну.

1Сельцо Большево, очевидно, существует издавна, его именем назывался прежде один из станов Переславского
уезда; в писцовых книгах 1629 года село Перцово написано «в Большеве стану».
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Церковь в Половецком существовала гораздо раньше пожалования его в Никитский
монастырь; в писцовых книгах 1628—29 годов отмечено так: «в селе место церковное,
что была церковь Св. пророка Илии, сгорела в Литовское разорение», а это могло быть
не позднее 1611 года; земли церковной значилось 15 четвертей [8,2 га] в поле, сена 10 копен.
[1,1 га]

На этой церковной пустовой земле в 1679 году уже на монастырские средства построена
была новая церковь, перевезённая из монастырского же села Филимонова; новая церковь была
освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы, при ней были определены: священник,
дьячок, пономарь и просвирница, а в приход записаны только 13 дворов крестьянских
«середних». Дани в патриаршую казну положено было 16 алтын 2 деньги, заезда гривна.с. 121
По описи 1702 года это была довольно бедно украшенная деревянная церковь, при ней даже
не было особой колокольни, а на 2 столбах висели 2 колокола; церковной земли имелось
то же количество, что и в 1628 году. В 1711 году эта церковь была перестроена и освящена
затем в честь того же праздника. В 1770 году церковь перестраивали вновь; в новой церкви
устроено два престола: главный в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а в приделе
во имя святого пророка Илии; при этой церкви устроена была и деревянная колокольня.

В 1819 году на средства прихожан вместо деревянной церкви устроен существующий
в настоящее время каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в этой церкви три: в холодной в честь Рождества Пресвятой Богородицы,
в приделах тёплых во имя святого пророка Илии и святого Евангелиста Луки. Над престолом
в холодной церкви устроена сень.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена до
статочно. На главных иконах ризы серебряные; в церковном архиве сохранились: инструкция
благочинным 1753 года и выпись о церковной земле 1756 года.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1779 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Особый причт при церкви существует с 1876 года, состоит из священника и псаломщика.
На содержание их получается: а) от земли пахотной и сенокосной 100 р.; б) от хлебного сбора
75 р.; в) от служб и требоисправлений около 500 р.; г) процентов с причтового капитала
(950 р.) — 38 р., всего до 713 р. в год. Дом для священника церковный, а у псаломщика
собственный.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина 500 сажен, [1,3 га] пахотной и сенокосной 36
десятин; [39,3 га] план и межевая книга на эту землю имеются.

Приход состоит из села Половецкого и деревень: Скоморохова (1 верста от церкви),
Акулова (2 версты), [2 км] Поляны (3 версты) и сельца Андреевского (2 версты), в кос. 122
торых по клировым ведомостям числится 603 души мужского пола и 676 женского; все
православные.

В селе Половецком имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году было 54.

Рогозининский приход

Село Рогозинино, при пруде, находится в 15 верстах [16 км] от уездного города и в 135
верстах [144 км] от губернского.

В переписных книгах 1678 года за Васильем Сергеевым сыном Вышеславцевым записано
сельцо Рогозинино, в котором числилось 11 дворов крестьянских и 2 бобыльских с насе
лением в 55 душ мужского пола. Но на основании того, что здесь впоследствии значилась
церковная пустовая земля Успенской церкви, можно думать, что это село существовало
гораздо раньше 1678 года. Причиной запустения могло быть то же литовское разорение,
что и в селе Половецком.

В 1705 году вотчинником села стольником Петром Васильевым Вышеславцевым на пусто
вой церковной земле построена была деревянная церковь, освящённая затем во имя святого
Николая Чудотворца; к церкви были определены: поп, дьячок и просвирница; церковной
земли по прежним писцовым книгам оказалось по 20 четвертей [10,9 га] в поле, сена 20
копен; [2,2 га] в состав прихода вошли 1 двор вотчинников и 13 дворов крестьянских.
Сообразно со всем этим положено было дани в патриаршую казну 21 алтын 5 денег.
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В 1776 году на средства помещика Емельяна Васильева Кардовского вместо доселе
бывшей деревянной церкви начат постройкою каменный храм; придел был окончен в 1781
году, а главный храм в 1783 году. Этот храм существует в Рогозинине и в настоящее время.

Престолов в нём два: в холодном в честь Сретения Господня, в приделе тёплом во имя с. 123
святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1800 года,
исповедные росписи с 1801 года.

Особый причт при церкви существует с 1884 года, состоит из священника и псаломщика.
На содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (3 900 р.) — 156 р.;
б) от служб и требоисправлений до 335 р.; в) от земли пахотной и сенокосной 132 р.;
г) от хлебного сбора 5 р., всего до 630 р. в год. Дома для причта церковные; на ремонт их
внесено 200 р.; отопление даётся от помещика Кардовского.

Земли при церкви: пахотной 29 десятин 1 252 сажени, [32,3 га] сенокосной 3 десятины
2 100 сажен, [4,2 га] усадебной 1 100 кв. сажен, [0,5 га] под церковью и кладбищем 360
кв. сажен, [0,2 га] под шоссе 2 десятины 480 сажен, [2,4 га] а всего с неудобной 37
десятин 700 кв. сажен; [40,7 га] план и межевая книга на землю имеются; священник
пахотную землю отдаёт в аренду крестьянам за 6 четвертей [1 259 л] ржи и 6 четвертей
овса, а псаломщик за 2 четверти ржи.

Приход состоит из села Рогозинина и деревни Осурова (в 2 верстах от церкви), [2 км]
в коих по клировым ведомостям числится 163 души мужского пола и 174 женского; все
православные.

В селе Рогозинине существует церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году было 17.

Романовский приход

Село Романово, при озере Вашутинском, находится в 26 верстах [28 км] от уездного
города и в 150 [160 км] от губернского.

Исторические сведения о селе Романове восходят только к началу XVIII века; в это
время оно принадлежало Михаилу Матвееву Еропкину.

В 1707 году этот вотчинник устроил в Романове церковь во имя святого Николая с. 124
Чудотворца; к церкви были определены: священник и дьячок, отмежёвано церковной земли
по 12 четвертей [6,6 га] в поле, сена 15 копен; [1,6 га] приход составили: 1 двор помещиков
и 20 дворов крестьянских. С новопостроенной церкви положено было дани в патриаршую
казну 22 алтына 5 денег.

В 1765 году, с благословения Сильвестра, епископа Переславского, начата была по
стройкою новая деревянная церковь в честь того же святого, но во время самой постройки,
по местному преданию, она сгорела; после пожара была найдена неповреждённою Тихвинская
икона Божией Матери. В честь этой иконы и освящена была церковь, построенная в 1768
году на месте погоревшей.

В 1848 году, вместо обветшавшей уже деревянной церкви, устроен существующий
в настоящее время каменный храм.

Престолов в нём два: в холодном в честь Тихвинской иконы Божией Матери, в трапезе
тёплой во имя святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена до
статочно. Из святых икон особенно чтима прихожанами и окрестным населением Тихвинская
икона Божией Матери; риза на этой иконе серебряная вызолоченная.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1824 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (2 184 р. 28 к.) — 86 р. 90 к.; б) от земли церковной
за вычетом обработки 25 р.; в) от служб и требоисправлений 180 р., всего около 292 р.
в год. Дома для священника и псаломщика церковные.

Земли при церкви: усадебной 1 200 кв. сажен, [0,5 га] пахотной 28 десятин, [30,6 га]
неудобной 7 десятин 1 200 сажен, [8,2 га] а всего 36 десятин; [39,3 га] плана и межевой
книги на землю нет.
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Приход состоит из села Романова, сельца Шапошниц (2 версты от церкви) и деревнис. 125
Тараскина (4 версты), [4 км] в которых по клировым ведомостям числится 265 душ мужского
пола и 296 женского; все православные.

В селе Романове имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 15.

Троицкий приход

Село Троицкое, при пруде, находится в 15 верстах [16 км] от уездного города и в 125-ти
[133 км] от губернского.

Село Троицкое так называется по церкви, в которой главный престол в честь святой
Троицы; до устройства церкви оно называлось «Великий двор».

В 1712 году в этой деревне помещик князь Афанасий Фёдорович Шаховской построил
церковь в честь святой Троицы; к церкви были определены священник, дьячок и просвирница,
отмежёвано земли церковной 10 четвертей [5,5 га] в поле, сена 10 копен; [1,1 га] в приход
вошли 11 крестьянских дворов. Соответственно этим данным в патриаршую казну церковь
стала платить 28 алтын с деньгою.

В 1736 году эта церковь оказалась уже весьма обветшавшей и по просьбе крестьян
разрешено было построить новую церковь, которая и была освящена в 1737 году.

В 1764 году местный помещик Александр Филиппович Угрюмов, с благословения епископа
Переславского Сильвестра, вместо деревянной церкви построил каменную, деревянная же
церковь была им перевезена в село Горки.

В 1808 году после того, как в селе Горках церковь сгорела и жители его расселились
по разным местам, тот же помещик устроил придел в память Покровской в Горках церкви
в церкви села Троицкого. С того времени храм остаётся без существенных изменений.

Престолов в церкви в настоящее время два: в холодной в честь святой Троицы, в приделес. 126
тёплом в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1795 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Особый причт при церкви существует с 1884 года, состоит из священника и псаломщика.
На содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (3 925 р.) — 157 р.;
б) от служб и требоисправлений 210 р.; в) от хлебного сбора 35 р.; г) от земли пахотной
и сенокосной при даровой обработке её прихожанами 150 р., всего 553 р. в год. Дома для
священника и псаломщика церковные.

Земли при церкви: усадебной, пахотной и сенокосной 36 десятин; [39,3 га] план и межевая
книга на землю имеются; земля каменистая, часть пахотной запущена под перелоги, а треть
сенокосной поросла кустарником и мелким лесом.

Приход состоит из села Троицкого и деревень: Афонина (1 верста от церкви) и Горок
(1,5 версты), [2 км] в коих по клировым ведомостям числится 210 душ мужского пола и 213
женского; все православные.

В селе Троицком с 1886 года существует церковно-приходская школа; учащихся в 1893
году было 18.

Усольский приход

Село Усолье, при речке Вёксе, вытекающей из озера Плещеева и впадающей в озеро
Сомино, находится в 18-ти верстах [19 км] от уездного города и в 140 [149 км] от губернского.

Вблизи села Усолья в старину существовали соляные варницы, от которых в настоящее
время не осталось никаких следов; в среде окрестных жителей остались только смутные
воспоминания. Между тем, исторические свидетельства об этих варницах восходят к самомус. 127
началу XVI века. В жалованной грамоте Троице-Сергиеву монастырю, данной великим князем
Василием Ивановичем в 1517 году, упоминается 4 варницы Троицкого монастыря у Соли
Переславской, а при них монастырские дворы.1 В 1623 году царём Михаилом Фёдоровичем

1Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. — СПб., 1841. — Т. 1. — С. 133.
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здесь же у Соли Переславской пожалована варница Московскому Симонову монастырю.1

Когда прекратилась выработка соли на этих варницах, сведений о том не сохранилось.
Ввиду вышеприведённых исторических свидетельств можно думать, что и село Усолье

существует с глубокой древности, но сведений о его начале не имеется. Известно только,
что в начале XVII столетия оно принадлежало Переславскому Данилову монастырю. За этим
монастырём Усолье утверждено грамотой царя Михаила Фёдоровича в 1615 году.

Во время литовского разорения Усолье сильно пострадало от нашествия поляков и литов
цев; по описи 1610 года, составленной по повелению царя Василия Ивановича Шуйского,
монастырский двор в Усолье оказывается сожжённым панами, жилых дворов в селе 14,
а животы из них пограбили воры литовские; пустых дворов 11, владельцы их разошлись без
вести. Чрез 18 лет следы этого разорения значительно сгладились: по писцовым книгам
1628—29 годов в Усолье значится двор монастырский, 26 дворов служек монастырских для
рыбной ловли, пастухов 8 дворов, бобыльских 7 дворов, монастырской пашни 25 четвертей,
[13,7 га] крестьянской 12. [6,6 га] По реке Вёксе и озеру Сомину Данилову монастырю при
надлежали рыбные ловли. К концу XVII века, по переписным 1678 года, в Усолье значится
двор монастырский, 15 дворов крестьянских, 31 двор бобыльский и 4 двора монастырских
работников; населения в этих дворах числилось 205 душ мужского пола.

По ведомости о вотчинах Данилова монастыря, составленной в 1754 году, в селе Усолье
числилось: 305 душ мужского пола, монастырской пахотной земли 25 четвертей, крестьянской
12 четвертей, перелогу и лесом поросло 163 четверти, [89 га] сена 500 копен, [54,6 га] лесу с. 128
непашенного 30 десятин. [32,8 га] При селе в то время было 9 монастырских житниц.

В 1764 году, при отобрании монастырских вотчин, Усолье перешло в ведомство госу
дарственных имуществ.

Сведения о церкви в селе Усолье одновремённы с сведениями о самом селе. По вы
шеупомянутой описи 1610 года отмечено, что в Усолье был храм в честь Преображения
Господня, при нём двор попов. В писцовых книгах 1628—29 годов сведения об этой церкви
более подробные: «церковь Преображенье Спасово — древяна верх шатровый, а в церкви
деисус и двери царския, и образы местные, и ризы, и книги, и всякое церковное строение —
монастырское»; в том же селе за рекою Вёксою тогда была другая деревянная церковь во имя
Бориса и Глеба — «без пения». При этих церквах значились поп Стефан, дьячок, пономарь
и просвирница, пашни церковной по 6 четвертей [3,3 га] в поле, перелогу и лесом поросло
9 четвертей, [4,9 га] сена 20 копен. [2,2 га] Эта церковь платила дани в патриаршую казну
три алтына 3 деньги, десятильничих гривну, а с 1654 года рубль 7 алтын с деньгою.

Две деревянных церкви в селе Усолье значатся и в ведомости 1799 года: 1) в честь
Преображения Господня и 2) святых мучеников Бориса и Глеба; последняя построена
за ветхостью прежней в 1747 году.

Вместо этих двух деревянных церквей в 1810 году построен существующий ныне
каменный храм.

Престолов в нём два: в холодном в честь Преображения Господня, в приделе тёплом
в честь святых мучеников Бориса и Глеба.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон особенно уважаемы прихожанами иконы Николая Чудотворца
и святого великомученика Георгия; на местных иконах холодного и тёплого храма ризы
серебряные.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их получается: с. 129
а) от земли пахотной и сенокосной 90 р.; б) от хлебного сбора 5 р.; в) от служб и требо
исправлений 220 р., всего 315 р. в год. Священник живёт в церковном доме, псаломщик
в собственном.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина 592 сажени, [1,4 га] пахотной 31 десятина
1 036 сажен, [34,3 га] сенокосной 3 десятины 700 кв. сажен; [3,6 га] план и межевая книга
на землю имеются. Землю священника крестьяне обязались обрабатывать бесплатно, но
обязательства своего не выполняют.

1Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. — СПб., 1841. — Т. 3. — С. 182.
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Приход состоит из села Усолье, в котором по клировым ведомостям числится 332 души
мужского пола и 372 женского; все православные.

В селе имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году было 33.

Фалелеевский приход

Село Фалелеево, при прудах и колодцах, находится в 8-ми верстах [9 км] от уездного
города и в 125-ти верстах [133 км] от губернского.

В половине XVI столетия село Фалелеево было царским подклетным селом. В 1556 году
царь Иван Васильевич Грозный дал этому селу уставную грамоту, по которой «от ключнича
и от постельнича суда и от их пошлинных людей» крестьян фалелеевских «отставил»
и повелел «быти у них в судьях того же села крестьяном, которых они выбрали».1 В 1564
году тот же царь Иван Васильевич пожаловал Фалелеево со всеми угодьями Переславскому
Никитскому монастырю.

Через 64 года после этого, по писцовым книгам 1628 года, в Фалелееве числилось:
двор монастырский, 5 дворов детёнышей для монастырской пашни, 2 двора крестьянских,
4 бобыльских и 2 пустых, земли монастырской 30 четвертей в поле, [16,4 га] крестьянской 40с. 130
четвертей, [21,9 га] сена 80 копен, [8,7 га] лесу непашенного 3 десятины, [3,3 га] перелогу
и лесом поросло 76 четвертей. [41,5 га]

В начале XVIII столетия население Фалелеева увеличилось в несколько раз; по описи
1702 года в нём значится: двор монастырский, 40 дворов крестьянских, 13 бобыльских
и 4 кельи нищих. По ведомости о вотчинах Никитского монастыря 1754 года в Фалелееве
числилось 153 души мужского пола, с которых собиралось в монастырскую казну 8 р. 29 к.

В 1764 году Фалелеево перешло в ведомство государственных имуществ.
Церковь в селе Фалелееве существовала уже в начале XVII столетия, как это можно

видеть из писцовых книг 1628—29 годов, в которых, между прочим, сказано:

в селе церковь велико-мученика Дмитрия Селунскаго древяна клецки вверх, при церкви двор
попов пустой, пашни церковной 3 четверти [1,6 га] в поле, перелогу и лесом поросло 7 четвертей,
[3,8 га] сена 5 копен. [0,5 га]

Эта церковь платила в то время в патриаршую казну только 10 денег, что свидетельствует
о бедности церкви и прихода.

Церковь того же имени существовала в Фалелееве и в начале XVIII века. Судя по описи
её, составленной в 1702 году, сохранившейся в делах патриаршего казённого приказа,
это была довольно бедная деревянная церковь, при которой был только 1 колокол, земли
церковной в это время было 5 десятин, [5,5 га] сена 5 копен, то есть прежнее количество.

В 1783 году вместо этой деревянной церкви духовником Её Императорского Величества
Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны протоиереем Благовещенского собора
Иоанном Панфиловым построена была новая деревянная же церковь, освящённая затем
в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1872 году усердием прихожан и благотворителей вместо деревянной церкви устроен
существующий в настоящее время каменный храм.

Престолов в этом храме два: в холодной в честь Покрова Пресвятой Богородицы,с. 131
в приделе тёплом во имя святого великомученика Димитрия Селунского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года по 1845
год и с 1857 года по настоящее время, исповедные росписи с 1829 по 1845 год и с 1857 года
по настоящее время.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (3 100 р.) — 124 р. (проценты с одной тысячи рублей
идут только в пользу священника); б) от служб и требоисправлений до 200 р.; в) от сбора
печёным хлебом 15 р.; г) от пахотной и сенокосной земли до 60 р., всего до 400 р. в год.
Для священника устроен каменный церковный дом, у псаломщика дом собственный.

1Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. — СПб., 1841. — Т. 1. — С. 315.
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Земли при церкви: пахотной 36 десятин 1 342 кв. сажен, [39,9 га] под церковью и погостом
720 кв. сажен, [0,3 га] под дорогою и полуречкою 1 450 сажен, [0,7 га] а всего 37 десятин
1 112 кв. сажен; [40,9 га] план и межевая книга на эту землю имеются.

Приход состоит из одного села Фалелеева, в котором по клировым ведомостям числится
92 души мужского пола и 116 женского; все православные.

В селе Фалелееве есть две школы грамоты; учащихся в 1893 году в них было 8.

Ягреневский приход

Село Ягренево, при пруде, находится в 126 верстах [134 км] от губернского города и в 6
от уездного. [6 км]

С начала XVII столетия село Ягренево принадлежало Переславскому Никитскому
монастырю. Кем оно было пожаловано в монастырь, сведений о том не сохранилось, но оно
упоминается в числе монастырских сёл в челобитной игумена Иова в 1615 году. с. 132

По писцовым книгам 1628—29 годов в селе Ягреневе значится 1 двор монастырский,
2 двора детёнышей для монастырской пашни, 2 двора крестьянских, 2 бобыльских и 1 пустой;
пашни монастырской середней земли 30 четвертей [16,4 га] в поле, крестьянской 10
четвертей, [5,5 га] перелогу и лесом поросло 60 четвертей, [32,8 га] сена 320 копен, [35 га]
рощи осиновой на полторы версты в длину и полверсты в ширину.

В начале XVIII столетия население села Ягренева увеличилось в несколько раз: в 1702
году здесь было 26 дворов крестьянских, 6 бобыльских и 4 кельи нищенских. По описи 1754
года в Ягреневе числилось 109 душ мужского пола, с которых собиралось в монастырскую
казну 10 р.

В 1764 году село Ягренево перешло в ведомство государственных имуществ.
Сведения о церкви в селе Ягреневе восходят к началу XVII века; в писцовых книгах

1628 года, между прочим, сказано:

в селе церковь Рождества Пресв. Богородицы — древяна клецки, а в церкви образы и книги
и свечи и всякое строение — мирское, при церкви поп Димитрей, пономарь Васка, пашни
церковныя земли 10 четвертей [5,5 га] в поле, сена 7 копен. [0,8 га]

Эта церковь платила в патриаршую казну дани 2 алтына полтретьи деньги, по наказу
гривну. По писцовым книгам 1653 года при этой церкви в приходе значится 29 дворов,
а церковной земли прежнее количество. Церковь того же наименования упоминается
в Ягреневе и в переписных книгах 1678 года.

По описи 1702 года это была деревянная церковь об одной главе, которая обита чешуёй
деревянною, крест опаян белым железом; вокруг церкви паперть о двух сходах, крыта
тёсом. К трапезе прирублена колокольня, на ней на столбах шатёр и спуски крыты тёсом,
на колокольне 2 колокола небольших. Что касается внутренних украшений церкви, утвари
церковной, то они не отличались ни богатством, ни оригинальностью. При церкви в то время с. 133
были: вдовый поп Фёдор Васильев, у него сын дьякон Василий, в приходе 42 двора, земли
церковной прежнее количество.

В 1730 году при этой церкви устроена была другая тёплая деревянная церковь, освящённая
затем в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В конце XVIII столетия, как значится в списке
церквей 1799 года, в Ягреневе снова была одна церковь в честь Рождества Пресвятой
Богородицы.

В 1814 году вместо деревянной церкви устроен существующий в настоящее время
каменный храм.

Престолов в нём два: в холодном в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в приделе
тёплом в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1797 года,
исповедные росписи с 1806 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (5 360 р.) — 214 р. 40 к.; б) от земли пахотной
и сенокосной 175 р.; в) от служб и требоисправлений до 200 р., всего до 590 р. в год. Дома
у священника и псаломщика собственные на церковной земле.
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Земли при церкви: усадебной, пахотной и сенокосной 36 десятин 641 кв. сажень; [39,6 га]
план и межевая книга на землю имеются.

Приход состоит из села Ягренева, сельца Дементьева (1 верста от церкви), сельца
Вырыпайки (2 версты) и деревень: Маурина (2 версты), Милитина (2 версты) и Осаниной
(3 версты), [3 км] в которых по клировым ведомостям числится 212 душ мужского пола
и 224 женского; все православные.

В селе Ягреневе имеется школа грамоты.

y
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В состав этого благочиния входят следующие сёла: Алексино, Бектышево, Будовское, с. 134
Давыдовское, Дубровицы, Елизарово, Кабанское, Каллистово, Лучинское, Михалёво, Наса
кино, Нестерово, Петрищево, Рождествино, Романово, Рязанцево, Славитино, Смоленское,
Спасское, Твердилково, Филимоново, Филиповское.

Алексинский приход (приписной)

Село Алексино, на речке Тошме, находится в 17 верстах [18 км] от уездного города
и в 110 [117 км] от губернского.

В писцовых книгах 1628—29 годов за боярином Иваном Васильевичем Морозовым
записана пустошь, что было село Алексино на Тошме. На основании этой записи можно
думать, что Алексино существовало уже в XVI столетии и причиной его запустения
могло быть литовское разорение, постигшее край в начале XVII века. К концу этого века
Алексино восстановилось и население его было уже довольно значительно, как это видно
из переписных книг 1678 года, в которых Алексино значится за боярином князем Михаилом
Юрьевичем Долгоруким; в селе этом были: двор боярский, 2 двора задворных людей, 29
дворов крестьянских, 15 бобыльских и 1 пустой; жило в этих дворах 147 человек мужского
пола.

Церковь в Алексине построена в 1671 году помещицей вдовой Стефанидой Семёновной
Морозовой, освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Дани в патриаршую казну
эта церковь платила 21 алтын, заезда гривну; в 1678 году при ней был поп Фёдор. Через
сто лет после устройства первой церкви в 1779 году в Алексине построена была новая
деревянная же церковь, которая существовала там до 1826 года. В этом же году усердием
прихожан устроен каменный храм, существующий в Алексине и в настоящее время.

Престолов в этом храме три: в холодном в честь Покрова Пресвятой Богородицы,
в приделах холодных же в честь Святой Живоначальной Троицы и во имя святителя с. 135
Димитрия Ростовского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
не вполне достаточно; мало средств к тому.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1839 года.

Особого причта при этой церкви нет; богослужение и требы отправляет причт села
Спасского. На содержание его получается: а) от земли пахотной и сенокосной и сбора хлебом
235 р.; б) от служб и требоисправлений 103 р., всего 338 рублей в год.

Земли при церкви: усадебной три десятины, [3,3 га] пахотной и сенокосной 33 десятины;
[36,1 га] плана и межевой книги на эту землю не имеется.

Приход состоит из села Алексина и деревни Новосёлки (в 1 версте от церкви),1 в которых
по клировым ведомостям числится 198 душ мужского пола и 262 женского; все православные.

1До запустения села Алексина сельцо Новосёлка состояло в его приходе, после же этого перешло в приход
к селу Михалёву, — но в 1717 году по просьбе помещиков Ф. Гр. Плещеева и вдовы Ул. Дм. Суетиной «за
дальностью разстояния и за реками и вешними водами», препятствовавшими правильным сношениям с приходским
священником, вновь приписано к Алексину. По переписным книгам 1678 года в Новосёлке, принадлежавшей
отчасти Вл. Савинову Суетину, значится: двор помещиков, а в нём живут 4 крестьянина, 1 двор крестьянский
и 1 бобыльский; а в другой половине за его братом 1 двор крестьянский и 3 бобыльских.
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Бектышевский приход

Село Бектышево, при прудах, находится в 30 верстах [32 км] от уездного города и в 90
[96 км] от губернского.

В писцовых книгах 1628—29 годов село Бектышево записано за стольником патриарха
Филарета Архипом Семёновым Самсоновым; в нём тогда находились: 1 двор прикащика,
5 дворов крестьянских, 7 дворов бобыльских и 5 пустых (жители их сбежали неизвестнос. 136
куда); помещиковой пашни было 40 четвертей [21,9 га] в поле, крестьянской 12 четвертей.
[6,6 га]

В переписных книгах 1678 года Бектышево значится за детьми вышеозначенного поме
щика Александром, Михаилом, Иваном Архиповыми Самсоновыми в общем владении; в селе
были: 1 двор помещиков, а в нём жили иноземцы — поляки (вероятно, пленные, оставшиеся
после литовского разорения), 1 двор прикащиков, 14 дворов крестьянских и 6 бобыльских,
население коих состояло из 107 душ мужского пола.

Вотчинники Самсоновы живут в Бектышеве и в настоящее время.
Церковь в Бектышеве существовала уже в начале XVII века; в тех же писцовых книгах

записано: «в селе церковь Введения Пречистыя Богородицы — древяна клецки, а в церкви
деисус и двери царския и образы и свечи и книги и всякое церковное строение мирское»;
при церкви поп Иван, пашни пахотной церковной земли 5 четвертей [2,7 га] в поле, перелогу
и лесом поросло 10 четвертей, [5,5 га] сена 8 копен. [0,9 га] Эта церковь платила в то
время в патриаршую казну дани 3 алтына, 2 деньги, десятильничих гривну. Церковь того же
наименования упоминается в Бектышеве и в переписных книгах 1678 года; при ней тогда
был поп Максим.

Деревянная церковь существовала здесь до конца XVIII столетия; были ли какие-либо
перестройки её в течение этих двух столетий, сведений не сохранилось. В 1782 году
на средства помещика секунд-майора Александра Иванова Самсонова вместо деревянной
церкви начат постройкою каменный храм, существующий и в настоящее время; придел был
освящён в 1792 году, а настоящая освящена в 1798 году. В 1874 году к этой церкви пристроен
другой тёплый придел, так что в настоящее время в церкви три престола: в холодной в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы, в приделах тёплых в честь святых апостолов
Петра и Павла и в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Над престолом и жертвенником в главном храме устроена сень; на престоле и жертс. 137
веннике главного храма и жертвеннике придельного храма одеяние медное посеребрённое
с изображениями по сторонам: на первом — Тайной вечери, Несения креста, Моления о чаше
и Снятия со креста, на втором — Рождества Христова и Принесения Исаака в жертву,
на третьем — Рождества Христова и Распятия с предстоящими Божией Матерью и Иоанном
Богословом. На царских дверях в главном храме и древнем приделе резные изображения
Тайной вечери и Четырёх Евангелистов.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1827 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (500 р.) — 20 р.; б) от служб и требоисправлений
до 250 р.; в) от земли пахотной и сенокосной 140 р., всего до 410 р. Дома у священника
и псаломщика собственные на церковной земле.

Земли при церкви: пахотной, сенокосной и усадебной 36 десятин, [39,3 га] земля эта
в 1867 году выменяна на землю помещика Самсонова, но плана на выменянную землю нет.
Кроме этого, причту принадлежит земля упразднённой церкви села Поварова1 — пахотной

1В писцовых книгах 1628—29 годов жеребий села Поварова записан за иноземцем Григорием Белоцерковцем
(а до него за Андреем Новосельским), а другие жеребьи также записаны за разными иноземцами и русскими
вотчинниками; на общей земле церковь Введения Пресвятой Богородицы древяна ветха, стоит без пения, причта
при церкви нет, церковной пашни поросло лесом 9 четвертей, [4,9 га] сена 20 копен. [2,2 га] По переписным
книгам 1678 года Поварово значится за Тимофеем Григорьевым Белоцерковцем и за вдовой брата его с детьми;
в селе церковь Введения Пресвятой Богородицы, при церкви поп Тарас, 10 дворов крестьянских с населением в 42
души мужского пола. Когда упразднена церковь в селе Поварове, сведений о том не сохранилось, но в ведомости
церквей Переславского уезда за 1799 год её уже не значится.
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4 десятины 1 719 сажен, [5,2 га] сенокосной 3 десятины 1 698 сажен, [4,1 га] лесу 2 десятины
1 620 сажен, [2,9 га] под дорогами и полуречками 843 сажени, [0,4 га] а всего 11 десятин с. 138
1 320 сажен; [12,6 га] план и межевая книга на эту землю имеются.

Приход состоит из села Бектышева и сельца Поварова (4 версты от церкви), [4 км]
в которых по клировым ведомостям числится 212 душ мужского пола и 244 женского; все
православные.

В селе Бектышеве с 1875 года существует двухклассное министерское училище; учащихся
в 1893 году было 114 человек.

Будовский приход

Село Будовское, при речке Круглице, находится в 24 верстах [26 км] от уездного города
и в 100 верстах [107 км] от губернского.

В 1525 году преподобный Даниил, игумен «нового монастыря Пречистыя Похвалы и всех
святых» (нынешнего Данилова монастыря) купил село Будовское «со Государева Великаго
князя Василия Ивановича всеа Русии докладу» у Андрея Кабата да у Фёдора у Салтана
да у Семёна у Кайдана у Степановых детей Корсакова «землю пашенную и с хоромы и с луги
и с лесом и с пустошми и со всем угодьем и со всем с тем, что к тому сельцу из стари
потягло, куды из того сельца плуг и соха и топор ходил». За всё это было заплачено 200
рублей, из коих 150 рублей даны были князем Дмитрием Ивановичем, сыном великого князя
Ивана Васильевича, а остальные деньги монастырские.

Почти через сто лет после приобретения Будовского Даниловым монастырём, во время
литовского разорения, эта вотчина представляла собой следующее: двор монастырский,
жилых крестьянских дворов 10, а животы из них пограбили воры, литовские люди, пустых
дворов 4 и крестьяне их выбегли без вести, 3 крестьянина посечены, а жёны их скитаются
по миру. Такие сведения о Будовском находятся в описи вотчин Данилова монастыря,
составленной в 1610 году.

Мало оправилось Будовское и чрез 20 лет после литовского разорения, как это видно
из писцовых книг 1628—29 годов, в которых в этом селе записаны двор монастырский,
1 двор служки монастырского, 3 двора детёнышей для монастырской пашни и крестьян с. 139
8 дворов. К концу XVII столетия население Будовского значительно возросло: в переписных
книгах 1678 года в нём вместе с деревнею Любимцевым считалось 28 дворов крестьянских
и 25 бобыльских, а в них 120 душ мужского пола.

По ведомости о вотчинах Данилова монастыря за 1754 год в селе Старом Будовском
значится 138 душ мужского пола, 35 четвертей [19,1 га] пахотной земли монастырской, 25
четвертей [13,7 га] крестьянской, 140 четвертей [76,5 га] перелогу и лесом поросло, сена
150 копен, [16,4 га] лесу непашенного 10 десятин. [10,9 га]

В 1764 году Будовское перешло в ведение государственных имуществ.
Церковь в селе Будовском существовала уже в половине XVI столетия, что видно

из жалованной грамоты, данной в 7072 (1564) году митрополитом Афанасием «архимандриту
Всесвятскаго монастыря у Живоначальныя Троицы и у Похвалы Пресв. Богородицы и у Всех
Святых» — Кириллу. Грамота эта следующего содержания:

Божиею милостию се яз смиренный Афонасей, митрополит всеа русии, пожаловал есми архи
мандрита Кирилла... что у них церковь святого Чудотворца Николы в их монастырском селе
в Будовском... и которой поп учнёт у них пети и ненадобе ему моя дань, ни конской корм,
ни данские пошлины, також ему ненадобе моё сборное, ни петровское, ни рождественское,
ни к старосте поповскому с тяглыми попы не тянет, а десятинницы мои на том попе ни которых
своих пошлин, въезжаго и явленных куниц не емлют, не судят его, а кому будет до того попа
какого дела и аз Афонасей митрополит всеа русии сам его сужу, а заезщики мои на том попе
заезда своего, ни подвод, ни проводников не емлют, а коли явит сию грамоту мою десятиннику
моему на взъезд и десятинницы мои прочитая сию грамоту отдают её назад, а явленнаго по том
попе не емлют ничего, а дана грамота на Москве по старой грамоте по Данилове.

Последняя приписка говорит, что подобная же грамота дана была раньше ещё при препо с. 140
добном Данииле, то есть до 1539 года.

На обороте этой грамоты написано подтверждение её митрополитом Филиппом:

Господин Преосвященный Филипп митрополит всеа русии пожаловал архимандрита Кирилла,
что мен бил челом, а сказывает, что было у тое церкви приходу 48 дворов да ныне по опустело
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и яз их пожаловал сее (sic!) у них грамота не велел рушити ни кому ничем, а данщиком своим
десятинником и всем пошлинником велел ходити о всём потому, как в сей грамоте писано.

Эта припись сделана в 7075 (1567) году мая в 30 день.1

Церковь во имя Николая Чудотворца упоминается в Будовском и в описи 1610 года
и в писцовых книгах 1628—29 годов; в этих книгах, между прочим, сказано, что церковь
с приделом в честь святых мучеников Бориса и Глеба древяна клецки — строение мона
стырское; при церкви поп Артемий, дьячок, пономарь и просвирница, церковной земли
пахотной 10 четвертей, [5,5 га] сена 15 копен. [1,6 га] Эта церковь в то же время платила
дани в патриаршую казну четыре алтына три деньги, а в 147 (1639) году по челобитью
архимандрита Данилова монастыря патриарх повелел платить дань на Москве.

Церковь того же наименования в Будовском упоминается в переписных книгах 1678 года
(при ней поп Андрей) и в синодальных уже окладных книгах 1746 года. Были ли какие-либо
перестройки церкви в XVI, XVII и XVIII столетиях, сведений о том не сохранилось.
В ведомости о церквах за 1799 год сказано, что в селе Будовском церковь Николая
Чудотворца деревянная, по предположительному показанию причта — древняя; колокольня
при ней деревянная же.

В 1825 году вместо деревянной церкви на средства прихожан устроен в Будовском
существующий ныне каменный храм.

Престолов в нём два: в холодном во имя святого Николая Чудотворца, в приделе тёплом
во имя святого Иоанна Златоустого.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабженас. 141
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с того же года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (100 р.) — 4 р.; б) от служб и требоисправлений
до 255 р.; в) от земли чистого дохода 140 р.; г) от хлебного сбора 55 р., всего до 455 р.
в год. Дома у священника и псаломщика собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной и сенокосной неизвестное количество (межевой книги
на эту землю нет), пахотной 31 десятина; [33,9 га] план и межевая книга на эту землю
имеются.

Приход состоит из села Будовского и деревень: Любимцева (в 1 версте от церкви),
Оникова (2 версты) [2 км] и Борисова (3 версты),2 в коих по клировым ведомостям числится
364 души мужского пола и 432 женского; все православные.

Давыдовский приход

Село Давыдовское, при пруде, находится в 20 верстах [21 км] от уездного города и в 100с. 142
[107 км] от губернского.

До 1764 года, то есть до упразднения монастырских вотчин, село Давыдовское с де
ревнями, часть коих входит в настоящее время в Давыдовский приход, принадлежало
Троице-Сергиеву монастырю.

1Грамота эта хранится в делах патриаршего казённого приказа в архиве Министерства Юстиции №212/8936.
2Все эти деревни принадлежали также Данилову монастырю и упоминаются в описи его вотчин 1610 года.

В деревне Любимцеве, по этой описи, жилых дворов 7, а животы из них пограбили воры литовские люди, пустых
дворов 7, крестьяне 6 дворов выбегли без вести, 7-й — посечён, а жёны и дети скитаются по миру. В деревне
Борисове двор монастырский да жилых крестьянских 7 дворов, животы из них пограблены литовскими людьми,
пустых 2 двора; крестьянин одного ушёл в село Рязанцево, в вотчину князя В. Ром. Борятинского, а другой —
пропал без вести. В деревне Оникееве жилых дворов 5, животы разграблены, пустой 1 двор, крестьянина его
иссекли паны, а жена и дети ходят по миру. По писцовым книгам 1628—29 годов в деревне Оникееве значится
один двор служки монастырского, 2 двора крестьянских и 2 бобыльских; в деревне Борисове 1 двор служки
монастырского и 7 дворов крестьянских. Те же деревни упоминаются и в переписных книгах 1678 года, но
население их исчислено вместе с сёлами Романовым и Будовским. По ведомости 1754 года в Борисове числилось
116 душ мужского пола, земли крестьянской 10 четвертей, [5,5 га] перелогу 250 четвертей, [137 га] сена 50 копен,
лесу 5 десятин; [5,5 га] в Любимцеве — 11 душ, земли крестьянской 42 четверти, [22,9 га] перелогу 98, [53,5 га]
сена 100 копен, [10,9 га] лесу 5 десятин; [5,5 га] в Оникове — 92 души, земли монастырской 5 четвертей, [2,7 га]
крестьянской 22, [12 га] перелогу 56, [30,6 га] сена 50 копен.
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Когда и чрез кого поступило это село в монастырь, обстоятельных сведений о том
не сохранилось; первая грамота, в которой в числе Троицких вотчин значится и Давыдовское,
относится к 7094 (1586) году.

По писцовым книгам 1628 года, в Давыдовском находились: двор монастырский, а в нём
живут старцы для монастырской пашни, двор коровей, 12 дворов детёнышей, 3 двора
бобыльских; монастырской пашни 60 четвертей [32,8 га] в поле, крестьянской 21 четверть,
[11,5 га] перелогу и лесом поросло 149 четвертей, [81,4 га] сена 400 копен, [43,7 га]
лесу непашенного 12 десятин. [13,1 га] При селе: деревня Ротиново (ныне Ростиново),
а в ней 3 двора крестьянских, 2 бобыльских и 2 пустых, земли пахотной 21 четверть,
[11,5 га] перелогу и лесом поросло 24 четверти, [13,1 га] сена 20 копен, [2,2 га] лесу
непашенного 15 десятин; [16,4 га] сельцо Сушково (ныне деревня Шушково), а в нём место
церковное, что был храм Рождества Христова, 1 двор монастырский, 4 двора детёнышей
для монастырской пашни, 2 двора крестьянских и 3 бобыльских; пашни церковной лесом
поросло 20 четвертей [10,9 га] в поле, сена 15 копен, [1,6 га] монастырской пашни 40
четвертей, [21,9 га] перелогу 30 четвертей, [16,4 га] лесу непашенного 10 десятин; [10,9 га]
сельцо Милославль (ныне деревня Милославка), а в нём место церковное, что была
церковь во имя святого великомученика Никиты, двор монастырский, 3 двора крестьянских,
3 бобыльских и 3 пустых; пашни церковной лесом поросло 15 четвертей [8,2 га] в поле, сена
10 копен, [1,1 га] пашни монастырской 50 четвертей, [27,3 га] крестьянской 25 четвертей,
[13,7 га] перелогу и лесом поросло 48 четвертей, [26,2 га] сена 360 копен. [39,3 га] В этих
книгах не упомянута деревня Федосово, существовавшая в конце XVI века; вероятно, она
почему-либо запустела.

В переписных книгах 1678 года при селе Давыдовском значатся деревни: Ростиново, с. 143
Милославка, Федосово, Сушково, Щеголеново и Борисовка (последние две деревни ныне
приписаны к другим приходам), а в них 135 дворов крестьянских, 6 бобыльских с населением
в 580 душ мужского пола.

По ведомости о вотчинах Троицкой лавры за 1761 год в селе Давыдовском с деревнями
числилось 270 душ мужского пола, земли 907 четвертей, [495 га] сена 1 075 копен, [117 га]
лесу пашенного 19 десятин, [20,8 га] непашенного 46 десятин; [50,3 га] крестьяне этой
вотчины пахали на лавру 1013/4 десятины, [111 га] сена косили 1 318 копен; [144 га]
работников отправляли в лавру: посошных конных 3, пеших 1, косцов конных 5, пеших 6,
к молотьбе хлеба по 2 пеших и конных, на сноповую возку 9 подвод. — Казённого хлеба
при том селе было: ржи 81 четверть, [17 003 л] овса 137 четвертей, [28 758 л] ячменя
5 четвертей, [1 050 л] льняного семени 1 четверть, [210 л] конопляного 4 четверика. [105 л]
Окладных сборов с крестьян поступило: оброку за разные звания 91 р. 32 к., за землю 5 р.;
неокладных: за вывод девки в чужую вотчину 5 р. (в 1761 году), за землю 30 р. 28 к.,
за лошадей 5 р. Оброчного хлеба: ржи 34 четвертей, [7 137 л] овса 36 четвертей, [7 557 л]
ячменя 2 четверти, [420 л] конопляного семени 1 четверть, [210 л] пшеницы 1 четверть,
гороху 1 четверть; приплодного хлеба: ржи 65 четвертей, [13 644 л] овса 110 четвертей,
[23 090 л] ячменя 12 четвертей, [2 519 л] конопли 2 четверти. [420 л] При этом селе были:
завод конский и скотский, с них поступало в монастырь: 9 кож конины, 1 пуд [16 кг] масла
коровьего, 1 пуд творогу, 2 войлока, 1 подхомутник, 8 кож телячьих и 13 овечьих.

С 1764 года Давыдовское стало селом казённым.
Церковь в селе Давыдовском существовала уже в начале XVII века, как это можно

видеть из вышеупомянутых писцовых книг, в которых, между прочим, сказано: в селе
церковь Воскресения Христова древяна клецки, а в церкви деисус и двери царские и образы
и книги и всякое церковное строение монастырское; при церкви поп Тихон Андреянов,
дьячок Потапко, пономарь Матвейка, просвирница Мавра; пашни церковной середние земли с. 144
10 четвертей [5,5 га] в поле, перелогу и лесом поросло 10 четвертей, сена 50 копен. [5,5 га]
Эта церковь платила в патриаршую казну дани 2 рубля 10 алтын 3 деньги, заезда гривну.

Деревянная церковь во имя Обновления храма Воскресения Христова значится в Да
выдовском и в ведомости 1799 года. Были ли перестройки церкви в течение XVII и XVIII
столетий, сведений об этом не сохранилось.

В 1819 году вместо деревянной церкви на средства прихожан устроен существующий
ныне каменный храм; кресты на храме и колокольне имеют вверху корону, а внизу полулуние.

Престолов в церкви два: в холодной в честь Обновления храма Воскресения Христова,
в приделе тёплом во имя преподобного Сергия Радонежского.
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Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из предметов древности в церкви сохранились: серебряный напрестольный крест
с частицами святых мощей с надписью: «сей крестъ далъ вкладу в село Давыдово въ церковь
Божiю Троицкаго Сергiева монастыря слуга Иларiонъ Семеновъ по своихъ родителехъ»;
другой небольшой крест с частицами святых мощей привешен к иконе Тихвинской Божией
Матери.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1802 года,
исповедные росписи с 1827 года.

Причт в настоящее время состоит из священника и псаломщика. На содержание их полу
чается: а) процентов с причтового капитала (100 р.) — 4 р.; б) от служб и требоисправлений
до 500 р.; в) от земли до 200 р., всего с лишком 700 р. в год. Дома у причта собственные
на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина, [1,1 га] плана особого на эту землю нет,
пахотной 33 десятины 1 820 сажен, [36,9 га] сенокосной 3 десятины 200 сажен; [3,4 га]
на эту землю имеются особый план и межевая книга.

Приход состоит из села Давыдовского и деревень: Федосова (4 версты от церкви), [4 км]с. 145
Шушкова (2 версты), Милославки (2 версты) и Ростинова (4 версты), в коих по клировым
ведомостям числится 460 душ мужского пола и 546 женского; все православные.

В Давыдовском с 1888 года существует церковно-приходская школа; учащихся в 1893
году было 34.

Дубровицкий приход

Село Дубровицы, при речке Глуховке, находится в 15 верстах [16 км] от уездного города
и в 100 верстах [107 км] от губернского.

По писцовым книгам 1628—29 годов село Дубровицы значится за разными помещиками;
по переписным книгам 1678 года оно также оказывается разделённым на жеребьи. Один
жеребий принадлежал стряпчему Ивану Дорофееву Рудакову, а в нём вместе с деревнями
Новой и Охотиным были: двор помещиков, 10 дворов крестьянских и 10 бобыльских
с населением в 81 душу мужского пола и 2 двора задворных людей; другой жеребий
принадлежал стольнику Кириллу Аристархову Яковлеву, в нём было 15 дворов крестьянских,
8 бобыльских с населением в 57 душ мужского пола; третий жеребий принадлежал стольнику
Ивану Фёдорову Полтеву, в нём было 6 дворов крестьянских с населением 35 душ мужского
пола. Несколько помещиков живут в Дубровицах и в настоящее время.

Церковь в Дубровицах существовала уже в начале XVII столетия; в писцовых книгах
1628—29 годов сказано: «в селе церковь Николы Чудотворца древяна клецки — строение
мирское; при церкви поп Павел, дьячок — вдовый поп, пономарь и просвирница; пашни
церковной 10 четвертей [5,5 га] в поле, перелогу и лесом поросло 10 четвертей, сена 50
копен». [5,5 га] Эта церковь платила дани в патриаршую казну пять алтын, четыре деньги,
десятильничих гривну. В 203 (1695) году эта церковь на средства местного помещикас. 146
Михаила Иванова Поливанова была перестроена и освящена также во имя святого Николая
Чудотворца.

Из сохранившейся в церковном архиве грамоты видно, что в Дубровицах в прошлом
столетии существовала другая деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери.
Когда перестроена была эта церковь, с точностью неизвестно, но не ранее 1648 года, потому
что только в этом году царь Алексей Михайлович повелел праздновать Казанской иконе
Божией Матери во всём царстве русском.1

В 1776—1781 годов, с благословения преосвященного Антония, епископа Переславского,
на средства помещика Ивана Иванова Рудакова, вместо деревянной церкви устроен каменный
храм в честь той же иконы Божией Матери; около того же времени (ранее 1799 года) к этой
церкви с западной стороны пристроен придел в честь Успения Божией Матери.

Вместо деревянной Николаевской церкви в 1796 году на средства помещиков Константина
Михайлова Поливанова и Ивана Дмитриева Дурова начат постройкою каменный храм;

1Макарий. История русской церкви / Макарий, митрополит. — СПб.: Типография Добродеева, 1882. — Т. 11. —
С. 117.
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постройка окончена в начале нынешнего столетия. Главный престол был освящён во имя
святого Николая Чудотворца, а придел — во имя святого благоверного князя Феодора и чад
его Давида и Константина.

Обе эти церкви существуют в Дубровицах и в настоящее время. Иконостас Казанской
церкви устроен в стиле конца прошлого столетия с резными изображениями херувимов; на
царских дверях резное изображение Тайной Вечери.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. В церкви сохранилось несколько икон в серебряных ризах, пожертвованных
в разное время местными помещиками; надписей на них нет. В архиве церковном сохранились
две храмозданные грамоты на постройку каменных церквей 1776 года и 1794 года.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1805 года.

Причта по штату положено: священник, дьякон и псаломщик. На содержание их по с. 147
лучается: а) процентов с причтового капитала (2 137 р.) — 85 р. 48 к.; б) от служб
и требоисправлений до 500 р.; в) от земли чистого дохода 150 р., всего около 735 р. в год.
Дома у причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины, [3,3 га] пахотной 30 десятин [32,8 га]
и сенокосной 3 десятины; [3,3 га] план и межевая книга на землю имеются.

Приход состоит из села Дубровиц, сельца Никольского (3 версты от церкви),1 сельца
Охотина (6 вёрст) [6 км] и деревень: Новой (3 версты), Беклемишева (2 версты), Вилина
(3 версты), Соболева (в 2 верстах)2 и Ивашкова (3 версты),3 в коих по клировым ведомостям
числится 763 души мужского пола и 882 женского; все православные.

В селе Дубровицах с 1870 года существует земская народная школа; учащихся в 1893
году было 80.

Елизаровский приход

Село Елизарово, при реке Шахе, находится в 25 верстах [27 км] от уездного города
и в 100 верстах [107 км] от губернского.

В половине XVI века село Елизарово с деревнями принадлежало боярину Алексею
Даниловичу Басманову, принимавшему участие во взятии Казани, а затем бывшему некоторое
время приближённым Грозного царя Ивана Васильевича; от него перешло к сыну его Фёдору
Басманову. В 1588 году по раздельной записи между братьями Петром и Иваном, детьми с. 148
Фёдора Басманова, Елизарово перешло во владение Петра Басманова.4

В 1624 году часть Елизаровской вотчины дана была в приданое за дочерью Басманова,
которая вышла замуж за князя Сулешова, другая часть принадлежала боярину Ф. И. Ше
реметеву.

В 1643 году эти вотчинники отдали Елизарово с деревнями Троице-Сергиеву монастырю.
Царь Алексей Михайлович утвердил это в 1653 году.

По переписным книгам 151 (1643) года в селе Елизарове числилось: 25 дворов кре
стьянских, в деревне Вёсках — 25 дворов крестьянских и бобыльских, в д. Богородском —
24 двора крестьянских. В тех же книгах упоминаются несуществующие ныне починки
Тимофеев и Скородумов, в первом 11 дворов, а во втором 10.

По переходе во владение Троицкого монастыря в 1646 году здесь уже был двор мо
настырский, а в нём жили приезжие монастырские слуги и прикащики, детёныши для
монастырской пашни селились вновь на бобыльских землях; пашни монастырской середней
земли было 50 четвертей [27,3 га] в поле, крестьянской 21 четверть, [11,5 га] перелогу

1Сельцо Никольское по переписным книгам 1678 года записано за стольником Семёном Матвеевым Поливано
вым; в нём тогда было 10 дворов крестьянских и 8 бобыльских с населением 74 души мужского пола.

2Сельцо Беклемишево и деревня Соболево по тем же книгам принадлежали братьям Вахрамеевым; в них тогда
было 8 дворов крестьянских и 5 бобыльских, население 76 душ мужского пола.

3Деревни Вилино и Ивашково даны в Троице-Сергиев монастырь князьями Оболенскими в 7070 (1562) году.
По сотной книге 7071 (1563) года в деревне Вилине числилось 7 дворов, в Ивашкове 3 двора. По писцовым
книгам 1593 года обе эти деревни значатся пустошами: запустели от морового поветрия. Населены деревни вновь
уже в XVII столетии. По писцовым книгам 1628 года в деревне Ивашкове значится 5 дворов служек монастырских.

4См. раздельную запись: Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства. — СПб., 1838. —
С. 279.
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и лесом поросло 69 четвертей, [37,7 га] сена меж полей и по заполью 500 копен, [54,6 га]
лесу пашенного и непашенного по 15 десятин. [16,4 га] В деревне Вёске пашни крестьянской
20 четвертей, [10,9 га] перелогу и лесом поросло 44 четверти, [24 га] сена 200 копен,
[21,9 га] лесу пашенного 6 десятин, [6,6 га] рощи 10 десятин; [10,9 га] в д. Богородской
пашни крестьянской 50 четвертей, [27,3 га] перелогу 112 четвертей, [61,2 га] сена 50 копен,
[5,5 га] лесу пашенного 9 десятин, [9,8 га] рощи 12 десятин. [13,1 га]

По ведомости о вотчинах Троицкой лавры за 1761 год в селе Елизарове с деревнями
числилось 326 душ мужского пола, земли 529 четвертей, [289 га] сена 1 355 копен, [148 га]
лесу пашенного 30 десятин, [32,8 га] непашенного 82 десятины, [89,6 га] рощи на 1 версту
в длину и ширину; крестьяне пахали на лавру 123,5 десятины, [135 га] сена косили 605 копен;
[66,1 га] отправляли на лавру работников посошных 1 конного и 2 пеших, косцов пеших
и конных по 1, к молотьбе хлеба 1 конного. Казённого хлеба при селе было: ржи 92 четверти,с. 149
[19 312 л] овса 165 четвертей, [34 635 л] ячменя 4 четверти, [840 л] конопли 2 четверти,
[420 л] льняного семени 1 четверть. [210 л] Окладных сборов в том году поступило: оброку
70 р. 80 к., за землю 41 р. 59 к.; неокладных: на покупку монашествующим на свиты холста
11 р. 52 к. Оброчного хлеба: ржи 42 четверти, [8 816 л] овса 46 четвертей, [9 656 л] ячменя
3 четверти, [630 л] конопли 3 четверти, пшеницы 1 четверть, гороху 1 четверик; [26 л]
прикащикова хлеба: ржи и овса по 5 четвертей, [1 050 л] пшеницы 1 четверть; приплодного
хлеба: ржи 158 четвертей, [33 166 л] овса 116 четвертей, [24 350 л] ячменя 15 четвертей,
[3 149 л] конопли 2 четверти, [420 л] семени льняного 6 четвертей. [1 259 л] С мельницы
получалось доходу 25 р., с скотного двора: 3 войлока, 3 подхомутника, 2 коровьих кожи, 12
телячьих и 16 овечьих.

В этой ведомости упоминаются также деревни Берсенево, Пищиково и Остеево, входя
щие ныне в состав Елизаровского прихода. Сельцо Пищиково и д. Берсенево даны были
в монастырь братьями Шереметьевыми в 7066 (1556) году; в 1563 году в Берсеневе было
4 двора, в Пищикове 5; в 1593 году обе эти деревни значатся пустошами и в XVII столетии
заселились уже вновь. В д. Берсеневе в 1761 году числилось 55 душ мужского пола, земли
38 четвертей, [20,8 га] лесу 5 десятин; [5,5 га] с крестьян получалось окладных сборов 29 р.
48 к. В Пищикове было 13 душ, земли 34 четверти, [18,6 га] сена 40 копен, [4,4 га] лесу
19 десятин; [20,8 га] оброку взималось 5 р. 14 к. В Остееве 43 души, земли 50 четвертей,
[27,3 га] сена 150 копен, [16,4 га] лесу-бору на 1 версту; [1 кв. км] оброку получалось 22 р.
91/4 к.

В 1764 году Елизарово и приписанные к нему деревни были отобраны от монастыря
и перешли в ведомство государственных имуществ.

С половины XVI века в селе Елизарове существует каменная церковь в честь святого
великомученика Никиты; построена она вотчинником того села боярином Алексеем Бас
мановым. К сожалению, многочисленные перестройки, бывшие в течение многолетнего её
существования, значительно изменили первоначальную архитектуру церкви; только шатровый
верх, сходный с верхом церкви святого Петра Митрополита в Переславле, свидетельствует
о её древности. С северной и южной стороны пристроены в нынешнем уже столетии гречес. 150
ские фронтоны, с западной обширная тёплая трапеза, а в связи с нею каменная колокольня;
алтарь холодной церкви остался древний с тремя полукруглыми выступами.

Первоначально в церкви было только два престола: во имя святого великомученика
Никиты и преподобного Онуфрия Великого; с пристройкой же каменной трапезы прибавилось
ещё два: во имя святого Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского.

Как изменился внешний вид церкви, то же самое произошло и с внутренними украше
ниями: в настоящее время в церкви не сохранилось ничего древнего; иконостасы, святые
иконы, утварь, всё это принадлежит уже новому времени.

Строитель церкви боярин Басманов завещал, чтобы при этой церкви были два священника
и диакон, чтобы при богослужении поминали род Басмановых и его собственных людей,
убитых под Казанью, и за это пожертвовал причту пустошь Вишку, заключающую в себе
308 десятин 586 сажен.1 [336,8 га]

1В архиве Елизаровской церкви хранится копия с дарственной записи Басманова: «Се аз болярин Великаго
князя Алексей Данилович Басманов, что есми купил у племянника своего у Ивана Димитриевича Плещеева
в Переславском уезде в Нерском стану пустошь Вишки с тростником и со всем угодьем, куды ходил плуг и коса
и топор, а изначала та пустошь была поместная земля, а тое ему пустошь Ивану пожаловал Царь Государь



Второй благочиннический округ 77

Долго ли соблюдалось завещание Басманова о двух священниках, неизвестно, но с. 151
в половине XVII столетия при переходе Елизарова в Троицкий монастырь там было два
священника Мефодий Афанасьев и Артемий Филатов, дьячок Андрюшка, просвирница
Анисья; земли церковной, кроме вышеупомянутой пустоши Вишки, тогда было пашни
10 четвертей, [5,5 га] сена 5 копен. [0,5 га] Намерение же Басманова заселить пустошь
не осуществилось: по писцовым книгам 154 (1646) года жителей здесь не значится, пашни
паханой наездом 10 четвертей, перелогу и лесом поросло 20 четвертей, сена 100 копен.
[10,9 га]

В настоящее время причт состоит из священника, штатного диакона и псаломщика.
На содержание их получается: а) процентов с причтового капитала, образовавшегося

главным образом от продажи леса с пустоши Вишки (19 700 р.) — 883 р.; б) от служб
и требоисправлений до 600 р.; в) от земли пахотной и сенокосной до 600 р., всего до 2 100 р.
в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной неизвестное количество, пахотной и сенокосной 36 десятин
2 064 кв. сажен; [40,3 га] приписной от упразднённой Николаевской церкви, что была
в деревне Клинах, пахотной земли 31 десятина, [33,9 га] в пустоши Вишке лесной дачи
308 десятин 586 кв. сажен. [336,8 га] Планы, межевая книга и копии с завещания боярина
Басманова хранятся в целости.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1802 года,
исповедные росписи с 1827 года.

Вблизи древней Никитской церкви в Елизарове в 1889 году устроена другая каменная
церковь во имя Святой Живоначальной Троицы; богослужение в ней совершается только
в летнее время.

Приход состоит из села Елизарова и деревень: Клинов (2 версты от церкви), [2 км] с. 152
Вёски (3 версты), [3 км] Богородского (8 вёрст), [9 км] Высокова (5 вёрст), [5 км] Остеева
(8 вёрст), Берсенева (8 вёрст), Пищикова (10 вёрст) [11 км] и Ильинки (3 версты),
в которых по клировым ведомостям числится 914 душ мужского пола и 1 019 женского; все
православные.

В Елизарове с 1876 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 93. В доме диакона с 1892 года открыта школа грамоты: учащихся в 1893 году было
6 девочек.

Кабанский приход

Село Кабанское, при речке Тезе, находится в 18 верстах [19 км] от уездного города
и в 105 [112 км] от губернского.

По писцовым книгам 1628—29 годов село Кабанское значится старинною вотчиною
княгини Трубецкой, в селе были двор вотчинников, 7 дворов крестьянских и 5 бобыльских;
той же помещице принадлежала и деревня Оламово, входящая ныне в состав Кабанского
прихода; в ней тогда было 4 двора. Из тех же книг видно, что в Кабанском тогда была
«церковь Рождества Пресв. Богородицы — древяна верх шатровый с приделами в честь
св. Андрея Стратилата, преп. Сергия Радонежскаго и свв. муч. Флора и Лавра — строение
вотчинниково»; кроме этой церкви была другая в честь святого пророка Илии, также

против отца его купли вотчинной деревни Горок, что взял её царь и Государь к поместному Великому селу
в Ростовском уезде, а купил ту пустошь яз Алексей себе и своим детям в прок без выкупа, и дал яз Алексей
с своими детьми Фёдором да Петром ту пустошь Вишку на престол к великому Христову мученику Никите
и преп. отцу Онуфрию в Елизарове селе по своих родителях и по себе и по своих детях и по моим людем, которые
на Государских службах под Казанью при мне при Алексее побиты, а имена их написаны в большой церкви над
жертвенником... (в настоящее время имена эти так потемнели, что разобрать трудно) поставить в ней (пустоши)
двор и крестьян назвати мне Алексею и межи очистить и ямы вновь покопать, и жёнам нашим и детям и роду
нашему и племени до тое церковные земли на выкуп дела нет, а быть у той церкви двум священником да диакону,
деревнею им владеть и ею ведати, или детям, кои по них священниками будут, а обедни им пети вседневныя
в Никите Чудотворце и о государевом здравии Бога молити, а в Онуфрие в преподобном служити обедню одну
в Субботу по вся недели переменяясь, и родителей наших и нас и детей наших и всех людцев, которые побиты
по вся дни поминати, а грех ради наших не благоволит нам Бог тою отчиною владети и церковь и та деревня
Вишка свободна, нет до неё дела никому, а кто от церкви тое деревню восхитит и священники не учнут обеден
выпевать и о государском здравии Бога молити и родителей не поминать, судия им Бог».
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древяная верх шатровый — строение вотчинниково и мирское, при этих церквах были
священник, дьячок и пономарь, на церковной земле жил нищий; церковной земли было
пашни 20 четвертей [10,9 га] в поле, перелогу 40 четвертей, [21,9 га] сена 50 копен. [5,5 га]

В 1709 году на средства вотчинника села стольника Алексея Милославского Ильинская
церковь была перестроена и освящена вновь в то же наименование. В 1722 году на средства
того же помещика вместо обветшавшей Рождество-Богородицкой церкви построена новая
церковь, также в честь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом во имя преподобногос. 153
Сергия Радонежского. По ведомости 1799 года в Кабанском значатся также две деревянных
церкви:

1) во имя святого пророка Илии, построена прихожанами, при ней деревянная колокольня;
2) во имя Рождества Пресвятой Богородицы, построена в 1765 году, при ней деревянная же

колокольня.

В 1824 году вместо двух деревянных церквей построен существующий ныне каменный
храм на средства помещика Павла Петровича Свиньина с помощью приходских людей.

Престолов в церкви три: главный в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в приделах —
во имя святого пророка Илии и преподобного Сергия Радонежского. Сергиевский придел
в 1866 году отделён деревянною перегородкою от остального храма и устроен тёплым.
Одеяние на главном престоле медное чеканное. За этим престолом в киоте помещён
небольшой (5 вершков) [22 см] деревянный вызолоченный крест; на лицевой его стороне
резное изображение Распятия с предстоящими Иоанном Предтечею и Божией Матерью,
внизу положение во гроб Спасителя; на обороте в средине Знамение Божией Матери, ниже
Благовещение Пресвятой Богородицы, святой Николай Чудотворец, преподобный Сергий
и Никита Столпник; крест этот особенно почитаем прихожанами. Кем и когда он приложен
в церковь, сведений о том не сохранилось.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. Из святых икон более других замечательны своею древностью и украше
ниями: преподобного Сергия в серебряной ризе; Божией Матери всех скорбящих радости,
убрус на ней низан жемчугом; Рождества Пресвятой Богородицы в серебряной вызолочен
ной ризе; Казанской Божией Матери, убрус бисерный; Знамения Божией Матери, убрус
и нарукавье низаны жемчугом, другой такой же образ выносной с рукояткою, Тихвинской
Божией Матери, риза жемчужная, венец золотой. Ни на одной из этих икон не сохранилось
никаких надписей; вероятно, все эти украшения приложены бывшими вотчинниками села.
В церкви имеется несколько напрестольных Евангелий:

1) на Евангелии печати 1735 года надпись: «сiя книга Св. Евангелiе села Кабанскагос. 154
церкви Рождества Богородицы, приложилъ Иванъ Зыбинъ»;

2) на Евангелии печати 1694 года сохранились остатки надписи, по которым можно
заключить, что оно приложено было в церковь святого пророка Илии села Кабанского
каким-то болярином Матвеем Богдановским;

3) Евангелие, обложенное бархатом травчатым, печати 1663 года.

Сохранилось три напрестольных креста:

1) кипарисный резной, вызолоченный;
2) серебряный вызолоченный с литым Распятием 1779 года;
3) серебряный вызолоченный 1778 года.

Из церковной ризницы обращают на себя внимание:

1) голубые бархатные воздухи, шитые серебром и золотом, с изображениями положения
Спасителя во гроб, Спасителя, благословляющего чашу, и херувимов;

2) бархатные зелёные воздухи, низанные жемчугом.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Причт до 1800 года состоял из двух священников, 2 дьячков и 2 пономарей; с 1800
по 1851 год — из священника, диакона, дьячка и пономаря, с 1851 по 1883 года из свя
щенника, дьячка и пономаря; в настоящее же время состоит из священника и псаломщика.
На содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (500 р.) — 18 р.;
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б) от служб и требоисправлений до 300 р.; в) от земли пахотной до 320 р., всего до 640 р.
в год. Дома у священника и псаломщика собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 2 десятины, [2,2 га] пахотной и сенокосной 92 десятины;
[101 га] план и межевая книга на землю имеются.

Приход состоит из села Кабанского и деревень: Забелина и Аламова, в коих по клировым
ведомостям числится 411 душ мужского пола и 487 женского; все православные.

В Кабанском с 1883 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 70.

Каллистовский приход

Село Каллистово, при реке Шахе и речке Бабухе, находится в 33 верстах [35 км] с. 155
от уездного города и в 90 верстах [96 км] от губернского.

По писцовым книгам 1628—29 годов село Каллистово значится, как старая вотчина,
за переславцем Михаилом Семёновым Федосеевым. По переписным книгам 1678 года один
жеребий этого села принадлежал голове московских стрельцов Луке Васильеву Изъединову,
в его жеребье было 3 двора крестьянских с населением 14 душ мужского пола, другой
жеребий принадлежал жильцу Никифору Васильеву Загоскину, в нём было 6 крестьянских
дворов, в коих числилось 26 душ мужского пола.

Ни в писцовых и переписных книгах, ни в патриарших окладных книгах по 1729 год
церкви в селе Каллистове не упоминается. Существовавшая здесь почти до конца прошлого
столетия деревянная церковь, очевидно, была построена после 1729 года. В 1796 году эта
церковь сгорела и вместо неё на средства местного вотчинника в 1797 году начат постройкою
каменный храм, существующий в Каллистове и в настоящее время. Постройка этого храма
окончилась в 1813 году.

Престолов в нём три: главный в честь Преображения Господня, в приделах в честь
святого пророка Илии и во имя святого Димитрия, митрополита Ростовского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1802 года,
исповедные росписи с 1822 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от служб и требоисправлений около 300 р.; б) от земли пахотной и сенокосной до 200 р.;
в) от хлебного сбора до 25 р., всего до 525 р. в год. Дом для священника церковный,
у псаломщика собственный.

Земли при церкви: пахотной и сенокосной 33 десятины 2 282 сажени, [37,1 га] план
и межевая книга на эту землю имеются; усадебная же земля значится в общем крестьянском с. 156
плане. Кроме этого, имеется 24 десятины 2 100 сажен [27,2 га] земли после упразднённой
церкви в сельце Яковлеве.1

Приход состоит из села Каллистова, сельца Яковлева (1 верста от церкви), сельца Киучер
(5 вёрст)2 и деревень: Новоречева (2 версты) и Новопавловки (2 версты), в коих по клировым
ведомостям числится 354 души мужского пола и 373 женского; все православные.

1Церковь в сельце Яковлеве существовала в конце прошлого столетия; в ведомости 1799 года сказано: «церковь
села Яковлева во имя архангела Михаила деревянного здания об одном этаже; построена и освящена в 1779 году
лейб-гвардии поручиком Петром Фёдоровым Зубовым; над папертями колокольня тоже деревянная». О времени
упразднения этой церкви сведений не сохранилось.

2Сельцо Киучер во времена Московского государства было административным центром: все окрестные по
селения составляли Киучерский стан. По писцовым книгам 1628—29 годов оно значится пустошью; причиной
запустения могло быть литовское разорение. К концу XVII века оно вновь заселилось; в переписных книгах 1678
года за Степаном Борисовым Федосеевым записано сельцо Киучер, а в нём двор помещиков, 6 дворов крестьянских
и 1 бобыльский с населением в 18 душ мужского пола, 1 двор задворного человека. В это время здесь устроена
была церковь во имя Преображения Господня с приделом во имя святого пророка Илии; к церкви были опреде
лены священник и дьячок, отмежёвано земли 25 четвертей, [13,7 га] сена 50 копен; [5,5 га] в патриаршую казну
было положено дани 1 р. 3 алтына 4 деньги. Эта церковь отмечена в окладных книгах и под 1746 годом. Когда
она упразднена, неизвестно, но раньше 1799 года, ибо нет её в ведомости. Но так как Каллистовская церковь
имеет главный престол в честь Преображения Господня и придел святого пророка Илии, то можно думать, что она
построена в память Киучерской церкви.
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Лучинский приход (приписной)

Село Лучинское, при пруде, находится в 13 верстах [14 км] от уездного города и в 115
[123 км] от губернского.

С начала XVII века по 1764 год село Лучинское принадлежало Переславскому Никитско
му монастырю.

По писцовым книгам 1628—29 годов в нём значится 4 двора крестьянских и 3 бобыльских,
1 пустой; пашни середней земли 44 четверти, [24 га] перелогу и лесом поросло 54 четверти,
[29,5 га] сена 250 копен, [27,3 га] лесу-рощи на 4 версты [4 км] в длину и ширину. В началес. 157
XVIII века население Лучинского значительно возросло: в 1702 году в нём было 30 дворов
крестьянских, 5 бобыльских и 3 кельи нищенских. По ведомости о вотчинах Никитского
монастыря за 1754 год в Лучинском числилось 119 душ мужского пола, с которых собиралось
в монастырскую казну 18 р. 93 к.

В начале XVII века в Лучинском существовала деревянная церковь во имя святого
Николая Чудотворца, но в 1829 году она была уже ветха, развалилась. Новая церковь
построена была только в 1714 году, а в этот длинный промежуток в Лучинском значилось
только пустовое церковное место. Новопостроенная церковь освящена была также во имя
святого Николая Чудотворца; к церкви определены священник, дьячок и просвирня; в состав
прихода вошли 25 дворов крестьянских; церковной земли отведено по 5 четвертей [2,7 га]
в поле, сена 10 копен. [1,1 га] В патриаршую казну положено с церкви дани 1 рубль 3 алтына
3 деньги.

Вместо этой церкви в 1780 году построена была новая деревянная же церковь во имя
того же святого.

В 1818 году вместо деревянной церкви построен существующий в настоящее время
каменный храм с такою же колокольней.

Престолов в нём два: в холодном во имя святого Николая Чудотворца, в приделе тёплом
во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книга с 1780 года,
исповедные росписи с 1820 года.

Особого причта при церкви нет; богослужение и требы отправляют причты сёл Насакина
и Твердилкова. На содержание их получается: а) от служб и требоисправлений до 160 р.;
б) от земли церковной до 200 р., всего до 360 р. в год.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина 1 050 кв. сажен, [1,6 га] пахотной 29 десятиныс. 158
1 133 кв. сажени, [32,2 га] сенокосной 6 десятин 600 кв. сажен, [6,8 га] а всего 37 десятин
433 сажени; [40,6 га] плана и межевой книги на землю нет.

Приход состоит из села Лучинского и деревни Курянинова (в 2 верстах от церкви),
в которых по клировым ведомостям числится 216 душ мужского пола и 204 женского; все
православные.

Михалёвский приход (приписной)

Село Михалёво, при речке Черноречке, находится в 17 верстах [18 км] от уездного
города и в 105 верстах [112 км] от губернского.

По писцовым книгам 1628—29 годов за жильцом Василием Ивановым Губаревым записана
отца его выслуженная вотчина село Михалёво, а в нём 1 двор вотчинников, 1 двор прика
щиков, 1 двор задворного человека, 2 двора крестьянских и 3 бобыльских. По переписным
книгам 1678 года это село принадлежит двум братьям Губаревым, которые владеют каждый
своей частью порознь; на половине первого брата значится двор вотчинников, 3 двора
крестьянских и 13 бобыльских с населением в 78 душ мужского пола, 1 двор задворного
человека; на половине другого брата — 3 двора крестьянских и 12 бобыльских с населением
в 65 душ, 4 двора задворных людей.

Церковь в Михалёве существовала уже в начале XVII столетия, как это видно из тех же
писцовых книг, в которых, между прочим, сказано:
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в селе церковь Димитрия Селунскаго древяна — клецки, а в церкви деисус и двери царския
и образы местные и всякое церковное строение вотчинниково; при церкви двор попов пустой,
пашни церковной перелогу и лесом поросло 15 четвертей [8,2 га] в поле, сена 9 копен. [1 га]

Эта церковь платила дани в патриаршую казну два алтына, пять денег, десятильничих
гривну.

Церковь того же наименования значится в Михалёве и по переписным книгам 1678
года, при ней поп Василий. В 1708 году при этой церкви были два священника Василий с. 159
и Григорий, в приходе 62 двора.

В 1772 году эта церковь была перестроена; новая была освящена также во имя святого
Димитрия Селунского; колокольня была устроена над трапезою церковною.

В 1819 году вместо деревянной церкви на средства помещика Димитрия Иванова Бекетова
устроен существующий в настоящее время каменный храм.

Престолов в нём три: в настоящем во имя святого великомученика Димитрия Селунского,
в приделах тёплых во имя святого Димитрия, митрополита Ростовского, и во имя святой
великомученицы Екатерины. Одеяние на главном престоле медное чеканное.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1805 года,
исповедные росписи с 1826 года.

Особого причта при церкви нет; богослужение и требы отправляют по очереди причты
сёл Кабанского и Рязанцева. На содержание их получается: а) от служб и требоисправлений
до 70 р.; б) от земли пахотной и сенокосной до 150 р., всего до 220 р. в год.

Земли при церкви: усадебной неизвестно сколько, пахотной и сенокосной 30 десятин;
[32,8 га] плана и межевой книги на эту землю нет. Есть план на 26 десятин [28,4 га]
писцовых дач, но причт этой землёй не пользуется.

Приход состоит из одного села Михалёва, в котором по клировым ведомостям числится
99 душ мужского пола и 145 женского; все православные.

Насакинский приход

Село Насакино, при речке Сотьме, находится в 15 верстах [16 км] от уездного города
и в 110 верстах [117 км] от губернского.

Исторические сведения о Насакине восходят к концу XV века: в 1498 году князь с. 160
Иван Юрьевич Патрикеев завещал это село сыну своему Ивану.1 В течение XVI столетия
население Насакина значительно уменьшилось и в документах XVII века оно именуется уже
«сельцом, что было село»; такое уменьшение населения могло произойти или от морового
поветрия, бывшего в восьмидесятых годах XVI века, когда запустели целые деревни, или
от литовского разорения.

По писцовым книгам 1628—29 годов Насакино значится за несколькими владельцами:

1) за охотником ловчего пути Кириллом Александровым Патрекеевым,
2) за кречетником Исаем Неустроевым сыном Чернцовым и
3) за переславцами — Муралеем (sic!) да Иваном Гринковыми.

По переписным книгам 1678 года три жеребья села Насакина записаны за братьями
Патрекеевыми, а в них по 1 бобыльскому двору на каждый жеребий, в каждом дворе
по 3 человека; четвёртый жеребий за стряпчим Иваном Дорофеевым Рудаковым, в нём
1 двор вотчинников, 2 двора крестьянских и 1 бобыльский, в которых жило 14 человек;
треть села за Савином Ивановым Гринковым, в ней 3 двора крестьянских, 3 бобыльских
и 1 задворного человека.

Церковь в Насакине существовала, несомненно, ещё в XVI столетии, престол её был
во имя святых мучеников Флора и Лавра, но в первой четверти XVII века от неизвестной
причины запустела и в вышеупомянутых писцовых книгах значится только церковная
земля, поросшая лесом, 10 четвертей [5,5 га] в поле, сена 7 копен. [0,8 га] До конца XVII

1Собрание государственных грамот и договоров. — М., 1813. — Т. 1. — С. 335.
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века пустое церковное место оставалось незастроенным, только в 1700 году на средства
помещиков Гринковых на месте прежней церкви построена новая. Новопостроенная церковь
была освящена в честь иконы Божией Матери Неопалимой купины, в память же прежней
церкви был устроен придел во имя святых мучеников Флора и Лавра; к церкви были
определены священник, дьячок, пономарь и просвирня; приход составляли двор помещикас. 161
и 20 дворов крестьянских средних, земля церковная осталась прежняя. В патриаршую казну
было положено дани 19 алтын и 3 деньги.

В 1779 году вместо этой деревянной церкви на средства помещика Федосия Иванова
Редрикова устроен существующий ныне каменный храм в честь иконы Божией Матери
Неопалимой купины с двумя приделами во имя святого Николая Чудотворца и святых
мучеников Флора и Лавра; тогда же устроена и каменная колокольня. В главном храме
сохранился резной иконостас, современный храму, в 7 ярусов; на царских вратах резное
изображение Тайной Вечери.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами этот храм снабжён
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1795 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (11 518 р.) — 460 р. 72 к.; б) от служб и требоисправлений
до 50 р.; в) арендной платы за причтовую пустошь — 70 р., всего до 580 р. в год. Дома
у священника и псаломщика собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 2 десятины, [2,2 га] пахотной и сенокосной 31 десятина,
[33,9 га] плана и межевой книги на эту землю нет. Кроме того, в 1870 году на содержание
причта госпожой Захарьиной пожертвовано 123 десятины 947 кв. сажен [134,8 га] лесной,
пахотной и сенокосной земли; план и вводный лист на эту землю есть. Пожертвованная
земля отдаётся причтом в аренду, а остальной — причт владеет сам.

Приход состоит из одного села Насакина, в котором по клировым ведомостям числится
88 душ мужеского пола и 94 женского; все православные.

В селе Насакине имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 15.

Нестеровский приход

Село Нестерово, при потоке Шутове, находится в 22 верстах [23 км] от уездного городас. 162
и в 95 верстах [101 км] от губернского.

По писцовым книгам 1628—29 годов село Нестерово — Телешово тож — значится
за двумя вотчинниками — княгиней Анисьей Урусовой и братьями Полозовыми. На половине
княгини Урусовой была церковь во имя Преображения Господня, в то время стояла без
пения; при этой церкви другая придельная во имя святого Николая Чудотворца дубовая, верх
шатровый. В придельной церкви «деисус и двери царские и образы местные и ризы и книги
и всякое церковное строение» вотчинниково; в ней и совершалось богослужение. При церкви
поп Нестер, дьячок, пашни церковной 10 четвертей [5,5 га] в поле, сена 10 копен. [1,1 га]
В патриарших окладных книгах в Нестерове значится только церковь Николая Чудотворца,
дани она платила два алтына 3 деньги, по наказу гривну. По переписным книгам 1678 года
село Нестерово значится присёлком к селу Смоленскому, принадлежавшему той же княгине
Урусовой.

Долго ли существовала в Нестерове Николаевская церковь, сведений о том не сохра
нилось, но в ведомости о церквах Переславского уезда за 1799 год в Нестерове показана
деревянная церковь во имя Преображения Господня, построенная сенатором Петром Сер
геевичем Свиньиным.

В 1841 году потомком этого храмоздателя отставным ротмистром Петром Павловичем
Свиньиным построен каменный храм с такою же колокольнею и освящён во имя Преображе
ния Господня. Но в селе до настоящего времени сохраняется ветхая деревянная церковь
во имя Николая Чудотворца.

Престол в каменной церкви переименован во имя святого Николая Чудотворца после
ремонта в 1868 году в память прежде бывшей Николаевской церкви.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.
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Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1807 года, с. 163
исповедные росписи с 1827 года.

Причт состоит из священника и псаломщика. На содержание их получается: а) денежного
оклада с прихожан 40 р.; б) от хлебного сбора 80 р.; в) от служб и требоисправлений
300 р.; г) от земли церковной до 80 р., всего до 500 р. в год. Дома у причта собственные
на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 4 десятины, [4,4 га] пахотной 22 десятины 1 861 кв. сажен,
[24,9 га] сенокосной 9 десятин 1 860 кв. сажен [10,7 га] и неудобной 3 десятины; [3,3 га]
план и межевая книга на землю есть.

Приход состоит из села Нестерова и деревень: Крюкова (2 версты от церкви), [2 км]
Исакова (2 версты) и Скрипицына (2 версты),1 в которых по клировым ведомостям числится
451 душа мужского пола и 558 женского; все православные.

В селе Нестерове есть школа грамоты; учащихся в 1893 году было 3.

Петрищевский приход

Село Петрищево, при речке Шахе, находится в 30 верстах [32 км] от уездного города
и в 92 [98 км] от губернского.

В 1498 году село Петрищево завещано было князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым
сыну его Ивану.2 Кому оно принадлежало в течение XVI столетия, сведений о том не сохра
нилось, но в XVII веке оно принадлежало уже другим владельцам; по писцовым книгам
1628—29 годов Петрищево значится за переславцем Василием Максимовым Губаревым
и Матвеем Зубовым. По переписным книгам 1678 года половина Петрищева записана
за стольником Иваном Дмитриевым Зубовым, а в ней двор помещиков и 8 крестьянских дво
ров, в коих жило 33 человека, другая половина за Степаном Клементьевым Зубовым, а в ней
вместе с деревнею Горки было 1 двор вотчинников, 9 дворов крестьянских, 1 бобыльский
и 1 задворного человека с населением в 40 душ мужского пола.

Церковь в селе Петрищеве появилась в 1627 году, как это видно из патриарших окладных с. 164
книг, в которых под 135 (1627) годом в числе новоприбылых церквей записано: «церковь
Живоначальныя Троицы, в селе Петрищеве, дани три алтына».

В 1704 году при этой церкви была построена другая деревянная церковь во имя святого
Николая Чудотворца. В 1708 году в приходе при этих церквах состояло 37 дворов и 8 дворов
было пустых. Две деревянные церкви Троицкая и Николаевская значатся в Петрищеве
и по ведомости о церквах за 1799 год.

В 1865 году вместо деревянных церквей построен существующий ныне каменный храм
с такою же колокольнею.

Престолов в нём два: в холодном во имя святого Николая Чудотворца, в приделе в честь
Святой Живоначальной Троицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон обращают на себя внимание два резные креста с изображением
Распятого Господа с предстоящими и орудиями страданий; один крест стоит за престолом
в холодной церкви, другой в приделе над жертвенником.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1827 года.

Причт состоит из священника и псаломщика. На содержание их получается: а) процентов
с причтового капитала (2 000р.) — 80 р.; б) от служб, требоисправлений и земли до 500 р.,
всего до 600 р. в год. Дома для священника и псаломщика общественные.

Земли при церкви: пахотной 26 десятин 1 468 кв. сажен, [29,1 га] сенокосной 6 десятин
1 100 сажен, [7,1 га] усадебной 1 800 кв. сажен, [0,8 га] неудобной 1 десятина 58 кв. сажен;
[1,1 га] плана и межевой книги на землю нет.

Приход состоит из села Петрищева и деревень Горок (2 версты от церкви) [2 км] и Стаищ
(1 верста), в которых по клировым ведомостям числится 214 душ мужского пола и 248
женского; все православные.

1Сельцо, что было пустошь Скрипицыно, в 1678 году принадлежало Петру Семёнову Волчкову.
2Собрание государственных грамот и договоров. — М., 1813. — Т. 1. — С. 335.
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Рождественский приход (приписной)

Село Рождествино, при потоке Глинницком, находится в 17 верстах [18 км] от уездногос. 165
города и в 100 верстах [107 км] от губернского.

До 1764 года Рождествино принадлежало Переславскому Николаевскому, что на болоте,
монастырю. По писцовым книгам 1628—29 годов оно значится сельцом, в котором был
только один двор монастырский. По переписным книгам 1678 года оно называется деревней
Рождественской; здесь был также двор монастырский и 10 дворов монастырских работников,
в которых жило 34 человека.

В 1699 году на средства монастыря здесь построена была церковь во имя Рождества
Христова; к церкви были определены священник, дьячок, пономарь и просвирница; в приход
вошли 10 дворов крестьянских; земли церковной было отведено 15 четвертей [8,2 га] в поле,
сена по росчисти Исачковской и Рязанцевской 15 копен. [1,6 га] В патриаршую казну
с новопостроенной церкви положено было дани 19 алтын 4 деньги. Но должно быть, церковь
была построена не из свежего леса, потому что через 30 лет в 1728 году она, по заявлению
игумена Никольского монастыря Протасия, «огнила и обалилась и в оной церкви божествен
ное служение отправляется с нуждою». Поэтому в 1729 году построена новая церковь также
в честь Рождества Христова. В 1762 году эта церковь сгорела и с разрешения Сильвестра,
епископа Переславского, в Рождествино перевезена была деревянная Златоустовская церковь
из г. Переславля; но здесь она была освящена в честь Рождества Христова.

В 1818 году вместо деревянной церкви на средства прихожан устроен существующий
в настоящее время каменный храм.

Престолов в нём два: в холодном в честь Рождества Христова, в приделе тёплом во имя
святой мученицы Параскевы.

Утварью и ризницей церковь бедна; святых икон и богослужебных книг достаточно.
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1809 года,с. 166

исповедные росписи с 1848 года.
Особого причта при церкви нет; богослужение и требы отправляются с 1873 года причтом

села Давыдовского.
Земли при церкви 36 десятин; [39,3 га] особого плана и межевой книги на эту землю

нет, значится в общем плане с мирской землёй; земля причтом отдаётся в аренду.
Приход состоит из одного села Рождествина, в котором по клировым ведомостям числится

151 душа мужского пола и 187 женского; все православные.

Романовский приход

Село Романово, на речке Рокше, находится в 25 верстах [27 км] от уездного города
и в 100 верстах [107 км] от губернского.

В 1498 году село Романово завещано было князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым сыну
его Ивану.1 Но чрез 83 года в 1581 году оно было пожаловано царём Иоанном Васильевичем
Грозным Переславскому Данилову монастырю, во владении коего оно и оставалось до 1764
года. В начале XVII столетия Романово пострадало от литовского нашествия. По описи
вотчин Данилова монастыря за 1610 год, в нём значится двор монастырский да жилых
дворов крестьянских 16, а животы из них пограбили воры, литовские люди; да в том же
селе осталось 5 дворов пустых, крестьяне из них выбегли без вести, да три крестьянина
посечены до смерти, а жёны их и дети скитаются по миру.

По писцовым книгам 1628—29 годов в Романове записаны: двор монастырский, детёнышей
для монастырской пашни 8 дворов, бобылей 4 двора. Таким образом, чрез 18 лет население
Романова не только не возросло, но даже уменьшилось, вероятно, потому, что в 1610 году
литовское разорение ещё не кончилось и могли быть новые опустошения.

К концу XVII века Романово значительно оправилось; по переписным книгам 1678 года,с. 167
в нём вместе с деревнями Борисовым и Аникеевым числились: двор монастырский, 31 двор
крестьянский и 60 бобыльских с населением в 353 души мужского пола.

1Собрание государственных грамот и договоров. — М., 1813. — Т. 1. — С. 335.
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По ведомости о монастырских вотчинах за 1754 год, в Романове считалось 248 душ
мужского пола, монастырской земли 46 четвертей, [25,1 га] крестьянской пашни 26 четвертей,
[14,2 га] перелогу и лесом поросло 304 четверти, [166 га] сена 350 копен. [38,2 га]

Церковь в Романове существовала уже в начале XVII столетия; была ли церковь ранее
этого времени, сведений о том не имеется. В вышеупомянутой описи 1610 года сказано, что
храм в честь Воздвижения честного Креста уцелел от разорения поляками, в писцовых же
книгах 1628 года отмечено: «в селе Романове место церковное, что был храм Воздвижения
Креста Господня, сожгли Литовцы; церковной пашни перелогу 15 четвертей, [8,2 га] сена
10 копен». [1,1 га] Это разноречие можно примирить тем, что опустошение и разорение
села литовцами могло повториться и после 1610 года. Но церковь около 1630 года была
восстановлена и значилась уже в патриарших окладных книгах; дани с неё взималось девять
денег, десятильничих гривна.

Деревянная церковь в честь Воздвижения Креста Господня существовала до 1812 года;
были ли за эти два столетия какие-либо перестройки церкви, сведений о том не сохранилось.

В 1812 году на средства прихожан вместо деревянной церкви устроен существующий
в настоящее время каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в нём два: в холодном в честь Воздвижения Креста Христова, в приделе
тёплом в честь Казанской иконы Божией Матери.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена до
статочно. Как особо чтимая святыня, в церкви сохраняется напрестольный крест с частицами
святых мощей; приложен этот крест, как видно из надписи, священником Черниговского с. 168
собора Васильем Ивановым в 1722 году.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1827 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от служб и требоисправлений до 300 р.; б) от земли церковной 150 р., всего 440 р. в год.
Для священника устроен общественный дом со всеми пристройками.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина, [1,1 га] пахотной 32 десятины 400 кв. сажен;
[35,1 га] план и межевая книга на землю имеются; землёю причт владеет сам.

Приход состоит из одного села Романова, в котором по клировым ведомостям числится
248 душ мужского пола и 313 женского; все православные.

В Романове с 1888 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 36.

Рязанцевский приход

Село Рязанцево, на речке Тошме, находится в 21 версте [22 км] от уездного города
и в 100 верстах [107 км] от губернского.

В писцовых книгах 1628—29 годов село Рязанцево записано за кравчим князем Васильем
Янушевичем Сулешовым (а до него оно было за князем Барятинским); в селе тогда были
двор помещиков, двор прикащика, 3 двора задворных людей, 2 крестьянских, 7 бобыльских
и 2 пустых.

В то же время в Рязанцеве была и церковь «собор архистратига Михаила древяна
клецки», а в церкви — «всякое церковное строение» вотчинниково; при церкви были поп,
дьячок, пономарь и просвирница; земли церковной пашни было 10 четвертей [5,5 га] в поле,
перелогу и лесом поросло 10 четвертей, сена 30 копен. [3,3 га] В патриаршую казну с этой
церкви взималось дани четыре алтына с деньгою, десятильничих гривна.

Как долго существовала эта церковь, сведений не сохранилось, но и в ведомости о церквах с. 169
за 1799 год в селе Рязанцеве показана деревянная же церковь во имя архистратига Михаила,
построенная прихожанами; при ней колокольня деревянная же.

В 1811 году вместо деревянной церкви тщанием прихожан построен существующий ныне
каменный храм с такою же колокольнею. В 1890 году трапеза этого храма возобновлена
и расширена.

Престолов в храме два: в холодном во имя архистратига Михаила, в приделе тёплом
в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из священнических облачений обращают на себя внимание бархатные, шитые
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золотом ризы, приложенные при освящении каменного храма помещиком Павлом Петровичем
Свиньиным.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1802 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от служб и требоисправлений до 450 р.; б) от земли до 150 р.; в) от хлебного сбора
до 100 р., всего до 700 р. в год. Дома у священника и псаломщика собственные на церковной
земле.

Количество церковной земли за неимением плана и межевой книги с точностью неизвест
но.

Приход состоит из села Рязанцева и деревень: Царёва (2 версты от церкви), Внукова
(6 вёрст), [6 км] Климова (2 версты),1 Угримова (5 вёрст)2 и Боронукова (4 версты),3

в коих по клировым ведомостям числится 530 душ мужского пола и 622 женского; всес. 170
православные.

В селе Рязанцеве с 1893 года существует церковно-приходская школа.

Славитинский приход

Село Славитино, при речке Шахе, находится в 27 верстах [29 км] от уездного города
и в 90 верстах [96 км] от губернского.

До 1764 года Славитино принадлежало Переславскому Горицкому монастырю.4 По писцо
вым книгам 1628—29 годов в нём в то время были: двор монастырский, 3 двора монастырских
служек, 10 дворов детёнышей для монастырской пашни и 10 дворов бобыльских. К концу
XVII столетия население Славитина значительно возросло; по переписным книгам 1678
года в нём числится 39 дворов крестьянских и 21 бобыльский с населением в 262 человека,
1 двор монастырский и двор служки монастырского.

Церковь в селе Славитине построена вновь в 1628—29 годов, как это можно видеть
из писцовых книг тех годов, в которых записано: «в селе церковь Страстотерпца Христова
Георгия деревянная, сооружена вновь, священника нет». Но если принять во внимание, что
при этой новопостроенной церкви была уже церковная земля — поросшая лесом и перелогом
(20 четвертей [10,9 га] в поле, сена 20 копен), [2,2 га] то можно предположить, что
в Славитине и раньше 1628—29 годов существовала церковь. В патриаршие окладныес. 171
книги эта церковь занесена была только в 1643 году; дани с неё положено десять денег,
десятильничих гривна. Церковь того же наименования значится в Славитине и по переписным
книгам 1678 года, при ней поп Семён и дьячок.

Деревянная церковь в честь того же святого существовала в Славитине и в конце
прошлого столетия. Крест на этом храме был железный, глава обита чешуёю деревянною,
крыта была тёсом. Колокольня стояла отдельно от церкви, на ней было 5 колоколов,
в большом было весу 16 пудов. [262 кг]

В 1812 году вместо деревянной церкви начат постройкою каменный храм, постройка
продолжалась 9 лет. В 1867 году к этому храму был пристроен небольшой каменный придел.

1Сельцо Климово по переписным книгам 1678 года значится за жильцом Матвеем Петровым Пановым; в нём
тогда было 3 двора крестьянских, в коих жило 19 человек, и 1 двор задворного человека, а в 1498 году оно
было завещано князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым сыну его Ивану. (Собрание государственных грамот
и договоров. — М., 1813. — Т. 1. — С. 335.)

2Сельцо Угримово упоминается в том же завещании князя Ивана Юрьевича Патрикеева.
3Название «Боронуково» есть видоизменение старинного названия «Бороноволоково». Село Бороноволоково

детьми князя Оболенского в 7034 (1526) году приложено было в Троице-Сергиев монастырь; в то время здесь была
церковь во имя Воскресения Христова; в сотной выписи 7071 (1563) года в Бороноволокове значится 18 дворов.
Чрез 30 лет в писцовых книгах 1593 года оно значится уже пустошью, в которой пашни было 164 четвертей,
[89,6 га] сена 100 копен. [10,9 га] Пустошью же оно значится и в писцовых книгах 1628 года, пашни паханой
наездом здесь было 4 четверти, [2,2 га] перелогу 10 четвертей, [5,5 га] лесом поросло 150 четвертей, [81,9 га]
сена 100 копен. Во второй половине XVII века пустошь заселилась вновь и в переписных книгах 1678 года
Бороноволоково значится уже деревней.

4Горицкому монастырю Славитино было пожаловано Фотием, митрополитом Киевским и всея Руси в 1420 году.
(Cм. Тихонравов, К. Н. Грамота Фотия Митрополита Киевского и всея России 1420 года на село Славитино
с деревнями / К. Н. Тихонравов // Владимирские губернские ведомости. — 1858. — №20.)
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Престолов в настоящее время в церкви три: в холодной во имя святого великомученика
Георгия, в трапезе тёплой во имя святого пророка Илии и преподобного Сергия Радонежского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из прежде бывшей деревянной церкви от прошлого столетия сохранились: сереб
ряные сосуды, напрестольный деревянный обложенный серебром крест и три напрестольные
евангелия; одно из них приложено в 1764 году иеромонахом Алексием.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1801 года,
исповедные росписи с 1827 года.

До 1877 года при церкви был особый причт; с 1877 года по 1892 год приход был
приписным к селу Петрищеву; с 1892 года снова стал самостоятельным; причт состоит
из священника и псаломщика. На содержание их получается: от земли и от служб и требо
исправлений до 250 р. в год. Дома для священника и псаломщика общественные; на ремонт
их внесено обществом 200 рублей.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина, пахотной 35 десятин, [38,2 га] в том числе
неудобной 9 десятин; [9,8 га] план и межевая книга на эту землю имеются.

Приход состоит из одного села Славитина, в котором по клировым ведомостям числится с. 172
322 души мужского пола и 348 женского; все православные.

В Славитине имеется церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году было 48.

Смоленский приход

Село Смоленское, при пруде, находится в 21 версте [22 км] от уездного города и в 100
верстах [107 км] от губернского.

В писцовых книгах 1628—29 годов Смоленское значится старинною вотчиною княгини
Анисьи Урусовой; в то время в селе были двор помещиков, двор людской, 10 дворов кре
стьянских и 5 пустых; пашни помещиковой было 23 четверти [12,6 га] в поле, крестьянской
38 четвертей. [20,8 га] По переписным книгам 1678 года эта вотчина принадлежала князю
Никите Семёновичу Урусову; здесь был также двор вотчинников, а вместе с присёлком
Нестеровым и деревнею Исаковым, принадлежавшими тому же помещику, считалось 60 дво
ров крестьянских и 32 бобыльских, в коих жило 226 человек. В XVIII столетии Смоленское
принадлежало помещикам Свиньиным.

Церковь в Смоленском существовала уже в начале XVII века, но пред 1628 годом сгорела,
как это видно из вышеупомянутых писцовых книг, в которых, между прочим, сказано: «место
церковное, что была церковь Успения Пресвятыя Богородицы, придел Харитона исповедника
и св. в.-муч. Варвары, сгорела; при церкви поп Фёдор, дьячёк и пономарь, пашни церковной
20 четвертей [10,9 га] в поле, сена 10 копен». [1,1 га] Сгоревшая церковь вскоре была
восстановлена и освящена также в честь Успения Пресвятой Богородицы; в патриаршую
казну взималось с неё дани девять денег, десятильничих гривна.

В 1779 году местным помещиком Петром Сергеевичем Свиньиным вместо деревянной
церкви устроен двухэтажный каменный храм в связи с помещичьим домом, так что церковь с. 173
оказалась домовая. Колокольни при церкви нет, а колокола помещаются в особой башне.
Этот храм существует в Смоленском и в настоящее время.

Престолов в нём два: в верхнем этаже в честь Успения Божией Матери, в нижнем во имя
святого апостола Иоанна Богослова.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,
исповедные росписи с 1827 года.

До 1872 года при церкви был особый причт; с 1872 года по 1884 год приход был приписан
к селу Нестерову; с 1884 года, когда в Смоленском открыта Успенская сельскохозяйственная
школа, снова при Успенской церкви учреждён особый причт, состоящий из священника
и псаломщика. Содержание причт получает: а) от земли церковной до 200 р. в год;
б) от хлебного сбора до 35 р.; в) от служб и требоисправлений до 150 р. и г) от Министерства
Государственных имуществ — священник 400 р. в год, псаломщик 200 р. Священник
и псаломщик пользуются бесплатными квартирами с отоплением от школы.

Земли при церкви 34 десятины 1 000 кв. сажен; [37,6 га] план и межевая книга на эту
землю есть.
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Приход состоит из одного села Смоленского, в котором по клировым ведомостям числится
147 душ мужского пола и 184 женского; все православные.

Среди села Смоленского устроена деревянная часовня для отпевания умерших.
В селе находится четырёхклассная сельскохозяйственная школа, содержимая на сред

ства Министерства государственных имуществ. Учащихся в школе 52; они разделяются
на казённых стипендиатов, своекоштных и земских с платою 100 рублей в год.

Спасский приход

Село Спасское, при пруде, находится в 16 верстах [17 км] от уездного города и в 105с. 174
верстах [112 км] от губернского.

В писцовых книгах 1628—29 годов за братьями Чемодановыми записана старинная их
вотчина село Спасское; в нём тогда были два двора вотчинниковых, 2 двора крестьянских,
6 бобыльских и 5 пустых. К концу XVII века население Спасского значительно возрастает;
по переписным книгам 1678 года в нём значится двор вотчинников, 8 дворов крестьянских
и 15 бобыльских с населением в 115 душ мужского пола, 9 дворов задворных людей, в коих
жило 43 человека. Местным помещиком тогда был стольник Михаил Никитич Чемоданов.
Роду Чемодановых Спасское принадлежало и в XVIII столетии.

Свидетельства о существовании в Спасском церкви относятся к началу XVII века;
в писцовых книгах 1628 года отмечено: «в селе церковь в честь Преображения Господня
с приделом во имя преп. Сергия Радонежскаго, древяна — клецки вверх, а в церкви деисус
и двери царские и образы местные и всякое церковное строение вотчинниково». С этой
церкви в патриаршую казну взималось в то время дани 2 алтына и 2,5 деньги, десятильничих
гривна. В переписных книгах 1678 года в Спасском показана тоже церковь, при ней поп
Андрей.

В 1683 году стольник Михаил Никитич Чемоданов построил в Спасском новую деревян
ную церковь; эта церковь после неоднократных исправлений и возобновлений сохранилась
и до настоящего времени; о годе её построения свидетельствуют сохранившиеся в церк
ви остатки надписи. В конце прошлого столетия над трапезой церкви была деревянная
колокольня; в настоящее время деревянная колокольня устроена отдельно.

Престолов в церкви два: в холодной в честь Преображения Господня, в приделе холод
ном же в честь преподобного Сергия Радонежского.

Как особенная достопримечательность деревянной церкви может быть указана иконас. 175
преподобного Сергия, вырезанная на белом камне; эта икона находится в иконостасе Сер
гиевского придела. В этом же иконостасе под местным образом Спасителя сохранилась
надпись: «лѣта 7191 iюня в 18 день построилъ сей св. образъ по своему обѣщанiю столь-
никъ Михайло Никитичъ Чемодановъ въ вотчину свою въ село Спасское въ церковь преп.
Сергiя».

В 1822 году вблизи этой деревянной церкви на средства помещицы Екатерины Ивановны
Васильчиковой построен существующий и в настоящее время каменный храм с такою же
колокольнею.

Престолов в нём два: главный в честь Преображения Господня, в приделе в честь святого
Николая Чудотворца. Над главным престолом устроена сень на четырёх столпах.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами этот храм снабжён
достаточно. Как особо чтимая святыня, в этой церкви сохраняется небольшой серебряный
вызолоченный крест с частицами святых мощей; он вложен в дску, на которой изображены
лики святых, мощи коих находятся в кресте; приложен крест помещицей Васильчиковой.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1805 года,
исповедные росписи с 1821 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается
от служб и требоисправлений, от земли и хлебного сбора до 450 р. в год. Кроме того, причт
пользуется доходом от приписного села Алексина.

Земли при церкви: под церковью 65 сажен, [0 га] усадебной 1 десятина 340 сажен,
[1,2 га] пахотной 33 десятины 806 сажен, [36,4 га] сенокосной 12 десятин 340 сажен,
[13,3 га] неудобной 1 229 сажен, [0,6 га] а всего 47 десятин 340 сажен; [51,5 га] план на эту
землю имеется. Кроме того, церкви принадлежит 25 десятин, [27,3 га] пожертвованных
купцом Куманиным на украшение храма.
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Приход состоит из села Спасского и деревень: Никулинки (1 верста от церкви) и Черни
цына (2 версты), [2 км] в которых по клировым ведомостям числится 292 души мужского с. 176
пола и 386 женского; все православные.

Твердилковский приход

Село Твердилково, при речке Сухопарке и пруде, находится в 17 верстах [18 км]
от уездного города и в 110 верстах [117 км] от губернского.

В писцовых книгах 1628—29 годов село Твердилково записано за Семёном Гавриловым
Коробьиным (а до него было за князем Щетининым); в селе тогда были двор вотчинников
и 3 двора крестьянских. В 1656 году у вдовы Фетиньи Коробьиной купил это село князь Иван
Петрович Барятинский. По переписным книгам 1678 года в Твердилкове значится 25 дворов
крестьянских и 16 бобыльских с населением в 133 души мужского пола и 4 двора задворных
людей. Вскоре после этого князь Барятинский пожертвовал это село Переславскому Данилову
монастырю, в котором и сам провёл последние годы своей жизни, принявши иночество.

По ведомости о вотчинах Данилова монастыря за 1754 год в сельце Твердилкове значится
123 души мужского пола, монастырской земли 139 четвертей, [75,9 га] сена 200 копен.
[21,9 га] В 1764 году Твердилково стало селом казённым.

Церковь в Твердилкове существовала уже в начале XVII столетия, как это видно
из писцовых книг, в которых отмечено: «в селе церковь Рождества Пресв. Богородицы
древяна клецки с папертью стоит пуста без пения; земли церковной поросло лесом 15
четвертей [8,2 га] в поле». Церковь эта была выстроена прежним помещиком князем
Щетининым.

Запустелая церковь была восстановлена вотчинником села Семёном Семёновым Ко
робьиным к 1644 году и освящена также в честь Рождества Пресвятой Богородицы;
с новопостроенной церкви в патриаршую казну было положено дани восемь денег, деся
тильничих гривна. Эта церковь просуществовала 134 года; в 1778 году прихожане построили с. 177
новую деревянную церковь в честь того же праздника.

В 1826 году вместо деревянной церкви построен существующий ныне каменный храм
с такою же колокольнею.

Престолов в нём два: в холодном в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в приделе
тёплом во имя Святой Живоначальной Троицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. В числе святых икон сохраняется древняя икона Владимирской Божией Матери
с надписью: «сей образъ Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Марiи по-
строилъ Данилова монастыря архимандритъ Варѳоломей и поставилъ въ церкви Рождества
Пресвятыя Богородицы въ сельце Твердилкове, какъ пожаловалъ то сельцо Твердилково
вкладчикъ боляринъ князь Иванъ Петровичъ Барятинскiй въ монастырь Живоначальнѣй
Троицѣ и Чудотворцу Данiилу лета 7198 (1690) мѣсяца маiя 2 дня. Писалъ многогрѣшный
иконописецъ Степанъ Казариновъ».

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1800 года,
исповедные росписи с 1819 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание его получается:

а) процентов с причтового капитала (143 р.) — 5 р. 72 к.; б) от служб и требоисправлений
до 160 р.; в) от земли до 160 р., всего около 326 р. в год. Кроме этого, причт пользу

ется доходом от приписного села Лучинского пополам с причтом Насакинским. Дом для
священника общественный, а у псаломщика собственный на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 2 десятины 500 кв. сажен, [2,4 га] пахотной 30 десятин 783
кв. сажен, [33,1 га] сенокосной 2 десятины 200 кв. сажен; [2,3 га] плана и межевой книги
на землю нет. Вся полевая и сенокосная священническая земля обрабатывается крестьянами
бесплатно: псаломщик же свою землю обрабатывает сам.

Приход состоит из села Твердилкова и деревни Сотьмы (2 версты от церкви),1 в коих с. 178
по клировым ведомостям числится 186 душ мужского пола и 221 женского; все православные.

1По писцовым книгам 1628—29 годов сельцо Сотьма значится за вотчинником с. Твердилкова Семёном Гаврило
вичем Коробьиным. В 1656 году вместе с Твердилковым оно куплено князем И. П. Барятинским и затем приложено
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В селе Твердилкове с 1885 года существует церковно-приходская школа; учащихся в 1893
году было 17.

Филимоновский приход

Село Филимоново, при речке Сотьме, находится в 14 верстах [15 км] от уездного города
и в 120 [128 км] от губернского.

С начала XVII века село Филимоново принадлежало Переславскому Никитскому монасты
рю. Кем и в каком именно году приложено оно в монастырь, сведений о том не сохранилось.
По писцовым книгам 1628—29 годов в нём значится двор монастырский, 5 дворов кре
стьянских, 3 бобыльских и 3 пустых; земли монастырской 60 четвертей [32,8 га] в поле,
крестьянской 50 четвертей, [27,3 га] перелогу и лесом поросло 100 четвертей, [54,6 га] сена
100 копен. [10,9 га]

Через 70 лет население Филимонова значительно возросло; по описи 1702 года — здесь
находился двор монастырский, при котором был конский завод, 40 дворов крестьянских, 13
бобыльских и 4 кельи нищенских. По ведомости о вотчинах Никитского монастыря за 1754
год в Филимонове числится 181 душа мужского пола, с которых собиралось в монастырскую
казну 14 р. 94 к. С 1764 года Филимоново стало селом казённым.

Церковь в Филимонове существовала уже в начале XVII столетия, как об этом свиде
тельствуют писцовые книги, в которых отмечено: «в селе церковь Страстотерпца Христова
Димитрия древяна клецки, а в церкви деисус и двери царския и образы местные и ризыс. 179
и книги и всякое церковное строение монастырское; при церкви поп Козьма, вдовый поп
Павел Иванов и пономарь Федька, пашни церковной 5 четвертей [2,7 га] в поле, сена 10
копен». [1,1 га] По писцовым книгам 1653 года при Димитриевской церкви в приходе было
96 дворов. Деревянная церковь в честь того же святого значится и в описи села 1702 года,
«осмерик ея рублен в брус»; на колокольне 3 колокола небольших. Судя по сохранившейся
описи, в этой церкви не было ничего особенного, выделяющего её из современных ей
церквей. При ней в то время был поп Симеон, дьякон Иван, дьячок Антоний, пономарь
Василий, в приходе 103 двора;1 земли пахотной 5 четвертей, [2,7 га] перелогу и лесом
поросло 10 четвертей, [5,5 га] сена 10 копен. В 1746 году взималось «дани» 2 р. 47 к.

Деревянная церковь в Филимонове существовала до 1809 года; были ли какие-либо
перестройки её в течение XVII и XVIII века, сведений о том не сохранилось.

В 1809 году вместо деревянной церкви прихожанами устроен существующий ныне
каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в нём два: в холодном во имя святого великомученика Димитрия Селунского,
в приделе тёплом в честь Тихвинской иконы Божией Матери. На царских вратах главного
храма имеется резное изображение Тайной вечери.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон особенно чтимы в приходе:

1) Тихвинская икона Божией матери; по местному преданию, эта икона явилась на кладезе
за селом, куда и доселе ежегодно 26 июня совершается крёстный ход;

2) икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», написанная в память избавления
села от холеры в 1848 году.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1791 года,
исповедные росписи с 1823 года.

Особого причта при церкви нет; богослужение и требы отправляет причт села Филипос. 180
вского. На содержание его получается: а) процентов с причтового капитала (300 р.) — 10 р.
80 к.; б) от служб и требоисправлений 150 р.; в) от земли церковной 300 р., всего 460 р.
в год.

в Данилов монастырь. По ведомости 1754 года в Сотьме числится 20 душ мужского пола; монастырской пашни
5 четвертей, [2,7 га] крестьянской — 6, [3,3 га] перелогу и лесом поросло 33, [18 га] сена 60 копен, [6,6 га] лесу
непашенного 2 десятины. [2,2 га]

1Приход в то время состоял из села Филимонова — 45 дворов, села Лучинского 28 дворов и деревни Плечева
30 дворов.
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Земли при церкви: усадебной 2 десятины, [2,2 га] пахотной и сенокосной 33 десятины
1 600 сажен; [36,8 га] план и межевая книга на эту землю, кроме усадебной, имеются.
Пахотную землю причт отдаёт в аренду, а сенокосной пользуется сам.

Приход состоит из одного села Филимонова, в котором по клировым ведомостям числится
198 душ мужского пола и 243 женского; все православные.

Село Филиповское

Село Филиповское, при речке Тошме, находится в 18 верстах [19 км] от уездного города
и в 120 [128 км] от губернского.

В начале XVII века Филиповское принадлежало уже Переславскому Никитскому мо
настырю, но кем и в каком именно году оно приложено в монастырь, сведений о том
не сохранилось. Упоминается оно в первый раз в числе монастырских сёл в челобитной,
поданной игуменом монастыря Мисаилом в 1617 году.

По писцовым книгам 1628—29 годов в Филиповском значится 6 дворов крестьянских,
2 бобыльских и 1 пустой, пашни монастырской 42 четверти [22,9 га] в поле, перелогу
и лесом поросло 126 четвертей, [68,8 га] сена 250 копен. [27,3 га]

Чрез 70 лет население Филиповского значительно возросло; в 1702 году в нём было 30
дворов крестьянских, 6 бобыльских и 4 кельи нищенских. По ведомости о монастырских
вотчинах за 1754 год в нём числилось 132 души мужского пола, с которых собиралось
в патриаршую казну 15 р. 54 к. С 1764 года Филиповское стало селом казённым.

Церковь в селе Филиповском существовала в начале XVII века, но к 1628 году она
почему-то запустела и в писцовых книгах 1628—29 годов отмечено: «в селе место церковное, с. 181
что была церковь в честь Иоакима и Анны». И только чрез 74 года на этом «пустовом
церковном месте» построена была в 1702 году прихожанами новая церковь в честь Богоотец
Иоакима и Анны; к ней отмежёвано прежней церковной земли 5 десятин, в состав прихода
вошло 30 дворов. В патриаршую казну положено было дани 1 рубль 6 денег, заезда гривна.

Эта деревянная церковь просуществовала сто с лишком лет; в 1808 году она сгорела
и в 1809 году прихожанами вместо деревянной церкви построен существующий ныне
каменный храм.

Престолов в нём два: в холодном во имя святых праведных Богоотец Иоакима и Анны,
в приделе тёплом в честь Казанской иконы Божией Матери.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1809 года,
исповедные росписи с 1822 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) от служб и требоисправлений 300 р.; б) от земли 200 р., всего 500 р. Кроме этого, причт
пользуется доходами от Филимоновского прихода. Дом для священника общественный,
а у псаломщика собственный.

Земли при церкви: усадебной 2 десятины 1 250 сажен, [2,8 га] пахотной и сенокосной 31
десятина; [33,9 га] плана и межевой книги на землю нет: сгорели в 1808 году. Крестьяне
обязались было обрабатывать землю бесплатно, но обязательства не выполняют. Земля
причтом отдаётся в аренду.

Приход состоит из села Филиповского и деревни Плечева (5 вёрст от церкви),1 в которых
по клировым ведомостям числится 315 душ мужского пола и 366 женского; все православные.

y

1Деревня Плечево до 1764 года также принадлежала Переславскому Никитскому монастырю; по писцовым
книгам 1628—29 годов в ней значится 6 дворов крестьянских, 4 бобыльских, 1 пустой; земли пахотной 46 четвер
тей, [25,1 га] перелогу и лесом поросло 42 четверти, [22,9 га] сена 200 копен. [21,9 га] В 1702 году здесь было
19 дворов крестьянских, 7 бобыльских и 4 кельи нищенских; в 1754 году — 96 душ мужского пола, с которых
собиралось в монастырскую казну 31 р. 46 к.
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В состав этого благочиния входят следующие сёла: Багримово, Биберево, Вёски, Веськово,с. 182
Выползова слободка, Голопёрово, Глебовское, Добрилово, Дьяково, Ефимьево, Ильинское,
Красное, Кижела, Новое, Новосёлки, Осипова пустынь, Петровское, Пожарское, Самарово,
Семендяево, Скоблево, Соломидино и Ярополч.

Багримовский приход

Село Багримово, при речках Стрелице и Соболке, находится в 17 верстах [18 км]
от уездного города и в 110 верстах [117 км] от губернского.

В первый раз церковь здесь построена в 1705 году на средства местного помещика
Стефана Астафьева Лопырёва и освящена во имя святого Николая Чудотворца; к церкви
были определены священник, дьячок, пономарь и просвирница; в приход вошли 2 двора
вотчинниковы и 10 крестьянских; земли для причта было отведено 10 четвертей [5,5 га]
в поле, сена 10 копен. [1,1 га] Сообразно со всем этим с новопостроенной церкви положено
было в патриаршую казну дани 16 алтын 3 деньги, заезда гривна. В 1708 году в приходе
этой церкви было уже 20 дворов.

В 1735 году церковь обветшала «и божественныя службы за ветхостию служить стало
невозможно», поэтому местный помещик капитан Давыд Лопырёв построил новую деревян
ную церковь во имя Николая Чудотворца с тёплым для зимнего времени приделом во имя
святых Кирика и Иулитты.

В 1779 году и эта церковь обветшала и вместо неё помещиками братьями Лопырёвыми
и Николаем Редриковым построена была новая деревянная же церковь во имя святого
Николая Чудотворца с приделом в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Как особенность
этой церкви в ведомости 1799 года указано, что стены её и крыша выкрашены красною
краскою.

В 1835 году вместо деревянной церкви в Багримове устроен существующий ныне
каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в нём три: в холодном во имя святого Николая Чудотворца, в приделах тёплыхс. 183
в честь Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного Симеона Столпника.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копия с метрических книг с 1796 года,
исповедные росписи с 1827 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной и сенокосной 100 р.; б) от хлебного сбора 30 р.; в) процентов
с причтового капитала 6 р.; г) от служб и требоисправлений 85 р., всего 221 р. — в 1893
году. Кроме того, причт пользуется доходами от приписного Скоблевского прихода. Дом для
священника устроен прихожанами, у псаломщика же дом собственный.

Земли при церкви: усадебной, пахотной и сенокосной 33 десятины 720 кв. сажен [36,4 га]
и лесу 1,5 десятины; [1,6 га] особого плана на эту землю нет, а означена она в общем
с помещиками плане; земля причтом отдаётся в аренду.

Приход состоит из села Багримова и деревни Новой, в коих по клировым ведомостям
числится 215 душ мужского пола и 231 женского; все православные.
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Биберевский приход

Село Биберево, при реке Трубеже, находится в 8 верстах [9 км] от уездного города
и в 110 верстах [117 км] от губернского.

В 1581 году Биберево царём Иоанном Васильевичем Грозным было пожаловано Пе
реславскому Данилову монастырю. В начале XVII столетия оно значительно пострадало
от литовского нашествия. В описании вотчин Данилова монастыря 1610 года о Бибереве
сказано следующее:

в селе храм во имя архистратига Михаила, двор монастырский, двор попов да жилых крестьян
ских дворов 10, а животы из них пограбили воры Литовские люди, пустых дворов 5, из них с. 184
4 крестьянина убегли без вести, а пятаго ссекли паны, а жена его по миру ходит.

И через 20 лет после этого разорения Биберево не оправилось. Писцовые книги 1629—30
годов свидетельствуют, что здесь была та же церковь «древяна клецки»; при церкви поп
Елизар, пашни церковной 7 четвертей [3,8 га] в поле, перелогу и лесом поросло 13 четвертей,
[7,1 га] сена 10 копен; [1,1 га] в селе двор монастырский, 7 дворов крестьянских, пашни
монастырской 20 четвертей, [10,9 га] перелогу и лесом поросло 110 четвертей, [60,1 га] сена
110 копен, [12 га] лесу 5 десятин. [5,5 га] Население, как видно, далее уменьшилось: вместо
10 осталось только 7 дворов.

Население Биберева увеличивается в несколько раз к концу XVII века; по переписным
книгам 1678 года здесь числится 20 дворов крестьянских и 12 бобыльских, в коих жило 113
душ мужского пола.

По ведомости о монастырских вотчинах за 1751 год в Бибереве числилось 159 душ
мужского пола, пашни монастырской 30 четвертей, [16,4 га] крестьянской 20 четвертей,
[10,9 га] перелогу и лесом поросло 110 четвертей, [60,1 га] сена 100 копен, [10,9 га] лесу
непашенного 5 десятин. [5,5 га]

С 1764 года Биберево стало селом казённым.
Как видно из предыдущего, церковь в Бибереве существовала уже в начале XVII

столетия. В 1678 году при ней был поп Александр. В 1690 году здесь построена новая
деревянная церковь в честь архистратига Михаила. Эта деревянная церковь существовала
до 1816 года.

В 1816 году на средства прихожан устроен в Бибереве существующий ныне каменный
храм с такою же колокольнею.

Престолов в этом храме два: в холодном в честь архистратига Михаила, в приделе тёплом
в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1783 года, с. 185
исповедные росписи с того же года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) от земли пахотной и сенокосной 140 р.; б) от служб и требоисправлений 130 р.;
в) от хлебного сбора 30 р.; г) процентов с причтового капитала (695 р.) — 27 р. 80 к., всего
до 330 р. в год. Дом у священника церковный, у псаломщика собственный.

Земли при церкви усадебной 1 десятина, [1,1 га] пахотной 30 десятин 2 111 сажень,
[33,7 га] в том числе 6 десятин [6,6 га] неудобной, сенокосной 8 десятин 274 сажени; [8,9 га]
план и межевая книга на землю имеются.

Приход состоит из села Биберева и деревни Громоздовой, в коих по клировым ведомостям
числится 192 души мужского пола и 228 женского; все православные.

С 1891 года в Бибереве существует школа грамоты; учащихся в 1893 году было 32.
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Вёскинский приход

Село Вёски, при пруде, находится в 15 верстах [16 км] от уездного города и в 140 верстах
[149 км] от губернского.

Село Вёски под именем села Весьского1 с Родионовским (ныне деревня Родионцево) даны
были в 1408 году великим князем Василием Димитриевичем в вотчину сыну его Ивану.2 Но
впоследствии Вёски находились уже в частном владении и по писцовым книгам 1628—29
годов треть села Вёсок значится за жильцом Афанасием Савельевым Шемяковым — отца его
поместье, данное ему из государевых волостей, а две трети села за его родными братьями.
На общей их земле была в то время церковь Николая Чудотворца — древяна клецки,
а к церкви деисус и двери царские и образы местные и ризы и колокола и всякое церковное
строение мирское; при церкви был поп Степан Максимов, церковной пашни середние землис. 186
3 четверти [1,6 га] да перелогу и лесом поросло 17 четвертей, [9,3 га] сена 5 копен. [0,5 га]
В части помещика Аф. Шемякова находился двор вотчинников, а в нём жил человек его,
1 двор крестьянский, в коем было 8 душ мужского пола, 1 бобыльский и 1 пустой.

В патриаршую казну в то время с церкви взималось дани 4 алтына 2 деньги и по наказу
гривна. По писцовым книгам 1653 года в приходе при этой церкви числилось 72 двора,
пашни церковной было по 6 четвертей [3,3 га] в поле, сена 13 копен. [1,4 га] В переписных
книгах 1703 года при той же церкви значились: поп Василий, вдовый поп Константин,
дьякон Лука, дьячок Стефан, в приходе 94 двора, земли по 20 четвертей [10,9 га] в поле,
сена 5 копен. [0,5 га]

В 1728 году прихожане задумали построить для зимнего времени тёплую церковь,
отдельную от Никольской церкви, и подали о том прошение в синодальный казённый приказ;
под прошением подписались: поп Михайло Васильев, дьячок Лука Константинов, майор
Иван Гр. Поливанов, капрал Степан Шемяков, крестьяне деревни Палицына, сельца Осинок,
деревни Савельева — вотчины думного дьяка Гаврилы Фёдорова Деревнина. Новая церковь
устроена была в 1730 году и освящена во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Эти две
деревянные церкви существовали в Вёсках до 1808 года.

В 1808 году тщанием помещика Николая Львовича Батюшкова вместо деревянной церкви
устроен существующий в настоящее время каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в этом храме три: в холодном во имя Пресвятой Троицы, в трапезе тёплой
в честь Рождества Пресвятой Богородицы и святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1796 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:с. 187
а) от земли пахотной и сенокосной 55 р.; б) процентов с причтового капитала (300 р.) —
12 р.; в) от служб и требоисправлений 550 р.; г) от хлебного сбора 100 р., всего до 720 р.
в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной до 4 десятин [4,4 га] (эта земля значится только в общем
плане крестьянской земли), пахотной 29 десятин 1 408 сажен, [32,3 га] сенокосной 4 десятины
333 сажени; [4,5 га] план и межевая книга на эту землю имеются.

Приход состоит из села Вёсок, сельца Бутримова (в 6 верстах от церкви), [6 км] сельца
Шешукова (4 версты), [4 км] деревень: Малого Палицына (2 версты), Юрина (2 версты),
Головина (4 версты), Большого Палицына (3 версты),3 Воскресенского (3 версты), Малого
Сокольникова (2 версты), Родионцева (2 версты) и Осинок (2 версты), в коих по клировым
ведомостям числится 440 душ мужского пола и 537 женского; все православные.

В селе Вёсках есть земская народная школа; учащихся в 1893 году было 40.

1По мнению Смирнова, село Весьское означает Веськово. (Иваненко, Б. В. Историческая усадьба «Ботик» близ
Переславля-Залесского / Б. В. Иваненко, М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историко-художествен
ного музея. — Переславль-Залесский, 1928. — Т. 9. — С. 9.) — Ред.

2Собрание государственных грамот и договоров. — М., 1813. — Т. 1. — С. 72—73.
3Деревни Палицыно Большое и Малое были пожалованы царём Михаилом Фёдоровичем в 1613 году царицына

чину сыну боярскому Ивану Григорьеву за «Троицкое сиденье». По книгам 1678 года Палицыно меньшее значится
уже за Троице-Сергиевым монастырём; по ведомости о лаврских вотчинах за 1761 год в нём числится 91 душа.
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Веськовский приход

Село Веськово, при озере Плещееве и речке Веске, находится в 5 верстах [5 км]
от уездного города и в 130 верстах [139 км] от губернского.

В XVII столетии село Веськово принадлежало Переславскому Горицкому монастырю;
по писцовым книгам 1628—29 годов в этом селе значится двор монастырский, двор служки
монастырского, 21 двор крестьян и детёнышей для монастырской пашни; пашни монастырской
50 четвертей, [27,3 га] крестьянской 40 четвертей, [21,9 га] перелогу 70 четвертей, [38,2 га]
сена 200 копен. [21,9 га]

В конце XVII века это село приобретено было Государем Петром I; вблизи его на высоком с. 188
берегу озера устроен был дворец, в котором и жил Государь во время своих приездов
в Переславль для занятий на озере.

Императрицей Елизаветой Петровной Веськовское поместье было пожаловано ротмистру
Бутакову и до 1833 года находилось в частном владении. В 1833 году оно было куплено
Владимирским дворянством; на месте прежнего дворца Государева устроен дом для хранения
оставшихся после Императора Петра Великого предметов. Этот дом существует и в настоящее
время; самое место, где он стоит, известно в Переславле под именем «Ботика».

Церковь в Веськове существовала уже в начале XVII века. В писцовых книгах 1628—29
годов отмечено:

в селе церковь Страстотерпца Георгия — древяна клецки верх шатровый, а в церкви деисус
и двери царския и образы местные и всякое церковное строение монастырское; при церкви
поп Максим Овдокимов, пашни церковной худыя земли 5 четвертей, [2,7 га] перелогу и лесом
поросло 15 четвертей, [8,2 га] сена 15 копен. [1,6 га]

С этой церкви взималось в патриаршую казну дани 2 алтына полпяты деньги, по наказу
гривна. В 1644 году здесь построена новая церковь в честь того же святого. По писцовым
книгам 1653 года в приходе к этой церкви числится 67 дворов; земли церковной то же
количество, что и в 1629 году.

По переписным книгам 1703 года при церкви села Веськова показаны: поп Алексей
Васильев, у него дети: Андрей пономарём, Григорий сторожем, дьякон Афанасий, дьячок
Никита, в приходе 95 дворов, пашни церковной по 10 четвертей [5,5 га] в поле, сена 30
копен. [3,3 га]

В 1734 году Георгиевская церковь в Веськове сгорела; вместе с нею сгорела и другая
тёплая церковь во имя Николая Чудотворца (время построения этой церкви неизвестно);
но святые иконы и антиминсы были спасены от пожара. В 1735 году построена была вновь с. 189
тёплая церковь во имя Николая Чудотворца, а через 7 лет в 1742 году и холодная церковь
во имя святого великомученика Георгия.

В начале настоящего столетия вместо двух деревянных церквей построен в Веськове
существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в этом храме два: в холодном во имя святого великомученика Георгия,
в приделе тёплом во имя святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1779 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной и сенокосной до 75 р.; б) процентов с причтового капитала (250 р.) —
10 р.; в) от служб и требоисправлений до 345 р.; г) от хлебного сбора 33 р., всего
до 470 р. в год; кроме того, священник получает отопление от общества. Дом у священника
собственный на обывательской земле.

Земли при церкви: пахотной 26 десятины 773,5 сажени, [28,8 га] сенокосной 11 десятин
171 сажен, [12,1 га] неудобной 1 800 сажен. [0,8 га]

Приход состоит из села Веськова и деревень: Сокольникова1 (1 верста от церкви),
Дубовиц (3 версты) и Дядкина (4 версты), [4 км] в коих по клировым ведомостям числится
314 душ мужского пола и 346 женского; все православные.

В селе Веськове есть церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году было 16.

1Д. Сокольниково упоминается в писцовых книгах 1628 года.



96 Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии

Выползово-слободский приход

Село Выползовая слободка, на речке Кубре, находится в 16 верстах [17 км] от уездного
города и в 140 верстах [149 км] от губернского.

Церковь в этой слободке построена в первый раз в 1706 году местным помещикомс. 190
окольничьим князем Петром Лукичом Львовым; новопостроенная церковь была освящена
в честь Казанской иконы Божией Матери; к церкви были определены священник, дьячок,
пономарь и просвирница; в состав прихода вошли 1 двор помещиков и 12 дворов крестьянских
средних; церковной земли было отмежёвано 15 четвертей [8,2 га] в поле, сена 15 копен.
[1,6 га] Сообразно со всеми этими данными с церкви в патриаршую казну было положено
дани 20 алтын 4 деньги, заезда гривна.

В 1785 году местный помещик Иван Михайлович Хвостов вместо деревянной церкви
устроил двухэтажный каменный храм, существующий в Слободке и в настоящее время.

В верхнем этаже престол в честь Казанской иконы Божией Матери, в нижнем в честь
святителя Димитрия Ростовского. Одеяние на престоле в верхней церкви серебряное чеканное
с священными изображениями из жизни Спасителя.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон богатством украшений обращает на себя внимание Казанская
икона Божией Матери, венец и цата на ней золотые, венец ещё украшен драгоценными
камнями.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1795 года, кроме
годов 1800, 1801 и 1830, исповедные росписи с 1809 года, кроме годов 1819, 1822, 1825,
1828 и 1880.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной и сенокосной до 45 р.; б) процентов с причтового капитала (1 435 р.) —
57 р. 40 к.; в) от служб и требоисправлений до 365 р.; г) от хлебного сбора 40 р., всего
до 510 р. в год. Кроме того, причт пользуется землёй приписной церкви села Семендяева,
с коей получается арендной платы 100 р. в год. Дом у священника церковный, у псаломщика
собственный.

Земли при церкви усадебной с улицей и двумя кладбищами 1 десятина 1 840 сажен,с. 191
[1,9 га] пахотной и сенокосной 32 десятины 205 сажен; [35,1 га] земля сдаётся причтом
в аренду.

Приход состоит из села Выползовой слободки и деревень: Городищ (4 версты от церкви),
[4 км] Нелидова (4 версты) и Савельева (4 версты), в коих по клировым ведомостям числится
194 души мужского пола и 228 женского; все православные.

В слободке с 1881 года существует земская народная школа.

Глебовский приход

Село Глебовское, при речке Выжиге, находится в 12 верстах [13 км] от уездного города
и в 135 [144 км] от губернского.

Часть села Глебовского в 1620 году была пожалована царём Михаилом Феодоровичем
Степану Борисову Юрьеву «за Московское сиденье в королевичев приход под Москву»;
остальные части в то время принадлежали разным помещикам. В части Юрьева в то время
были 1 двор крестьянский, 2 бобыльских и 1 пустой (жителей убили литовцы), 2 двора
людских, пашни крестьянской 5 четвертей, [2,7 га] перелогу и лесом поросло 65 четвертей.
[35,5 га]

По писцовым книгам 1628—29 годов и патриаршим окладным книгам в Глебовском
значатся две церкви:

1) церковь во имя Николая Чудотворца древяна клецки с папертью строение мирское,
при ней поп Никита Иванов, пашни церковной середние земли 20 четвертей, [10,9 га]
перелогу и лесом поросло 28 четвертей, [15,3 га]

2) за рекою церковь святителя Димитрия Селунского древяна клецки строение мирское,
при ней поп Кузьма Фёдоров, пашни церковной 8 четвертей, [4,4 га] сена 5 копен.
[0,5 га]
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С первой церкви взималось в патриаршую казну дани 8 алтын 3 деньги, наказная гривна,
а со второй 4 алтына полпяты деньги и по наказу гривна.

В 1700 году церковь во имя Николая Чудотворца перестроена и освящена вновь во имя
того же святителя; в 1728 году эта церковь сгорела и на погорелом месте в 1729 году
построена деревянная церковь того же наименования.

При церкви же святого Димитрия Селунского по писцовым книгам 1653 году значатся: с. 192
священник и дьячок, в приходе 77 дворов, пашни церковной 16 четвертей [8,7 га] в поле,
сена 30 копен. [3,3 га] В 1703 году при ней были: священник Михайло Кондратьев, дьячок
Иван Каприанов, в приходе 82 двора, пашни церковной 8 четвертей [4,4 га] в поле, сена
5 копен. [0,5 га]

В 1715 году при Димитриевской церкви построена была другая тёплая церковь в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1728 году Димитриевская церковь сгорела, Благо
вещенская же уцелела от пожара, но престол, жертвенник и святые иконы на время пожара
были вынесены. В том же году эта церковь была освящена и богослужение продолжало
совершаться в ней. Но в 1730 году местный помещик «тайный советник и государственной
камер-коллегии президент» Алексей Макаров решил построить новую деревянную церковь
с главным престолом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и приделом святого
Димитрия Селунского. Эта церковь была освящена в 1734 году.

Две деревянных церкви существовали в Глебовском до 1792 года; в этом году вме
сто деревянных церквей местным помещиком Алексеем Петровым Макаровым построен
существующий в настоящее время каменный храм; в нём устроено было три престола:
главный в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в приделах — в честь святого Николая
Чудотворца и московских чудотворцев Петра, Алексия и Ионы; в 1812 году последний
придел был упразднён, так что в настоящее время в церкви только два престола.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1800 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной и сенокосной до 80 р.; б) процентов с причтового капитала 12 р.;
в) от хлебного сбора до 30 р.; г) от служб и требоисправлений 385 р., всего до 515 р. с. 193
в год. Кроме того, причт пользуется доходами от приписного Семендяевского прихода. Дома
у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной около 2 десятин, [2,2 га] пахотной 26 десятин, [28,4 га] под
перелогами, кустарником и дорогами до 7 десятин, [7,6 га] сенокосной с кочами и болотами
17 десятин, [18,6 га] под дровяным лесом и молодой лесной зарослью 18 десятин 229 сажен;
[19,8 га] на всю эту землю, кроме усадебной, имеются план и межевые книги.

Приход состоит из села Глебовского и деревень: Елизарки (2 версты от церкви),1

Афанасьева (2 версты),2 Нелидова (2 версты), Поповской (2 версты), Полян (2 версты),
Костенки (2 версты) и Щелканки (2 версты);3 в коих по клировым ведомостям числится 305
душ мужского пола и 336 женского; все православные.

В селе Глебовском с 1884 года существует церковно-приходская школа; учащихся в 1893
году было 31.

Голопёровский приход

Село Голопёрово, при прудах, находится в 18 верстах от уездного города и в 145 верстах
от губернского.

В начале XVII столетия Голопёрово принадлежало разным помещикам. По писцовым
книгам 1628 года жеребий села Голопёрова записан за жильцом Корнилом Семёновым
Беклемишевым, другой жеребий за стряпчим сытного дворца Митрофаном Ивановым

1Деревня Елизарово в 1631 году царём Михаилом Фёдоровичем дана Леонтию Осипову Дивову за «Московское
сиденье».

2По писцовым книгам 1628 года Афанасово значится за Иваном Матвеевым Уваровым.
3Деревня Щелканка по книгам 1628 года записана за вотчинником Башмаковым.
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Коробовым, третий жеребий за князем Фёдором Романовым Шаховским (этот жеребий
в 1619 году был уступлен Шаховскому вдовой Айгустовой).

В это время в Голопёрове была уже церковь во имя Трёх Святителей Василия Великого,с. 194
Григория Богослова и Иоанна Златоустого; дани в патриаршую казну эта церковь платила
2 алтына 4 деньги, десятильничих гривну. Дальнейшие сведения об этой церкви довольно
скудны. В делах патриаршего казённого приказа сохранилась только отметка под 1705 годом,
что выдан антиминс в новопостроенную церковь Трёх Святителей в селе Голопёрове. Из этой
отметки видно, что к 1705 году здесь построена новая церковь.

В 1807 году вместо доселе бывшей деревянной церкви старанием прихожан устроен
существующий и в настоящее время каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в этом храме три: в холодном во имя Трёх Святителей — Василия Великого,
Григория Богослова, Иоанна Златоустого, в трапезе тёплой в честь Покрова Пресвятой
Богородицы и святых бессребреников Козьмы и Дамиана.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1805 года,
исповедные росписи с 1809 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной 17 р.; б) процентов с причтового капитала 4 р.; в) от хлебного сбора
52 р.; г) от служб и требоисправлений до 505 р., всего до 580 р. в год. Дома у членов причта
собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины, пахотной 30 десятин, [32,8 га] среди неё есть
немного сенокосной; план и межевая книга на землю имеются.

Приход состоит из села Голопёрова и деревень: Кошелева (1 верста от церкви), Романки
(3 версты), Мартынки (5 вёрст), Ивкина (3 версты) и Кузьминки (3 версты), в коих
по клировым ведомостям числится 508 душ мужского пола и 599 женского; все православные.

В приходе две народных школы: 1) в Голопёрове земская школа, учащихся в 1893 годус. 195
было 40; 2) на Павловском стеклянном заводе, учащихся в 1893 году было 50.

Добриловский приход

Село Добрилово, при реке Трубеже, находится в 8 верстах [9 км] от уездного города
и в 120 верстах [128 км] от губернского.

До 1764 года село Добрилово принадлежало Переславскому Борисоглебскому, что на горе,
монастырю. По переписным книгам 1678 года в этом селе значится 12 дворов крестьянских
и 14 бобыльских. Около того же времени здесь построена в первый раз деревянная церковь
в честь Богоявления; с неё взималось в патриаршую казну дани 12 алтын две деньги, заезда
гривна.

В делах патриаршего казённого приказа сохранилась от 1702 года следующая опись
Добриловской церкви:

церковь во имя Богоявления Господа Бога нашего Иисуса Христа деревянная рублена клетцы
об одной главе, глава обита чешуёю деревянною, на ней крест паян белым немецким железом,
церковь, алтарь и трапеза и паперти и над сходными дверьми всё крыто тёсом; к трапезе приде
лана колокольня деревянная, на ней 4 колокола; в церкви царския двери гладкия, на них образ
Благовещения и Евангелисты, в сени вечеря и на столбцах святые писаны красками, по пра
вую сторону царских дверей образ Отечество местной писан красками, в киоте деревянном,
киот росписан золотом и красками, образ Богоявления писан красками в киоте таком же; пред
образом подсвечник деревянный росписан красками, на нём налеп жестяной с шандалы, образ
Николая Чудотворца в киоте, росписанном красками, пред образом подсвечник железный с на
лепы, на налогии образ Воскресения Христова с праздники штилистовый, налой деревянный
оболочен выбойкою крашенинною, образ Распятие Господне штилистовый; у праваго клироса
херуговь, на ней образ Богоявления, а по другую сторону Николая Чудотворца писаны на холс. 196
сте в рамах деревянных, под херуговью пелена полотняная; по левую сторону царских дверей
образ Казанския Пресв. Богородицы, поверх образа убрус кумачной красной, в киоте дере
вянном; пред образом лампада медная дощатая полужена, под нею кисть нитяная с мишурой,
северная дверь, на ней образ Авраама, Исаака и Иакова, триех отроков и прор. Даниила, образ
ап. Филиппа в молении местный, образ св. пророка Илии писан на золоте, перед образом под
свечник деревянный точёный; над царскими дверьми штилистовых образов: образ Богоявления
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Господня, на нём 6 венцов серебряных резных золочёных, — поля оклад серебряный басемной
золочён — ветх, образ Воскресения Христова, Рождества Хр., Козьмы и Дамиана в молении,
Воскресения Хр. с праздники; над царскими же дверьми и местными образами деисус — образ
Спасов Вседержитель, пред ним паникадило медное о 2 ярусах, а в нём 12 пер с шандалы, под
ним кисть нитяная; в алтаре престол обложен выбойкою крашенинною, спереди крест нашит
кумачной красной, на престоле покров крашенинной, крест нашит кумачный красный, опушён
выбойкою крашенинною; на престоле Евангелие печать Московская в десть, на верхней цке
в средине распятие Господне и по углам Евангелисты серебряные золочёные, оболочено бар
хатом красным; за престолом образ Знамения Пресв. Богородицы, на образе венцы с каруною
и цата серебряные резные золочёны, в каруне 9 камешков разных цветов, на образе ж Пр.
Богородицы убрус и ожерелье низаны мелким жемчугом с блеском, поля оклад серебряной ба
семной золочён, по другую сторону на той же цке образ Николая Чудотворца, на образе венец
серебряной басемной золочён; поверх образа убрус кумачной красной, а другой полотняной;
за престолом крест выносной деревянный с репьями, на нём в середине Распятие и святые
писаны золотом и серебром и красками, на том же кресте с другой стороны в средине Вос
кресение Христово, вверху Богоявление и святые — писаны красками; жертвенник оболочен
выбойкою крашенинною, крест нашит крашенинный. Сосуды — потир, дискос, 2 блюдца, лжи с. 197
ца оловянные, звезда медная, копие железное; покров и пелены китайчатые белые, крест нашит
объярь алая, по краям шиты золотом и шёлком, подложен полотном; чаша водосвятная медная
полужена, 2 кадила медные, одно лощатое, ладоница жестяная, 2 венца венчальных, на них
писаны ангелы красками. В трапезе по правую сторону образ Богоявления Господня, на Спасо
ве образе и вверху на Саваофе венцы и цаты серебряные золочёны, перед образом подсвечник
деревянный; по левую сторону образ святых жён Мироносиц, образ Спаса Нерукотворённого
да образ страстотерпцев Бориса и Глеба осмилистовые, 2 налоя обиты кожею, в алтаре и церкви
и в трапезе 4 окончины слюдяных, двои двери выходные деревянные на крюках и на жикови
нах железных, у одних дверей замок нутряной железный с личиною, в паперти над задними
дверьми образ Спаса Вседержителя с апостолы штилистовый, над северными дверьми образ
Николая Чудотворца. У той церкви поп Василий Леонтьев, двор пуст, что жил дьякон Стефан,
да к той же церкви пашенной земли по 5 десятин [5,5 га] в поле, сенных покосов 20 копен
волоковых. [2,2 га] В селе Добрилове крестьянских 26 дворов, а в них людей 112 человек,
5 дворов бобыльских, а в них 20 человек, 4 кельи нищенских и 1 двор пустой.

К 1760 году эта церковь обветшала и с благословения преосвященного Амвросия,
епископа Переславского, построена новая церковь в честь того же праздника.

Через 90 лет в 1851 году в Добрилове вместо деревянной церкви устроен существующий
ныне каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в этом храме три: в холодном в честь Богоявления Господня, в приделах
тёплых во имя архистратига Михаила и святого апостола Филиппа.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1789 года, с. 198
исповедные росписи с 1809 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получает
ся: а) от земли усадебной, пахотной и сенокосной 110 р.; б) от хлебного сбора 40 р.;
в) от служб и требоисправлений 225 р., всего 375 р. в год. Дома для членов причта устроены
прихожанами.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина 100 сажен, [1,1 га] неудобной 1 десятина
383 сажен, [1,3 га] сенокосной 4 десятины, [4,4 га] пахотной 27 десятин; [29,5 га] плана
и межевой книги на землю нет.

Приход состоит из села Добрилова и деревень: Загорья1 (1,5 версты от церкви) и Никит
ской (3 версты), [3 км] в коих по клировым ведомостям числится 236 душ мужского пола
в 360 женского; все православные.

1Сельцо Загорье в 1555 году царём Иоанном Васильевичем Грозным было пожаловано Переславскому Дани
лову монастырю, чтобы «за его здоровье Бога молили и на имянины собором молебен пели и обедни служили,
а на братию большой корм чинили и нищих кормили», а по смерти его «панихиды пели». По ведомости о мона
стырских вотчинах за 1610 год в Загорье значится двор монастырский да жилых дворов крестьянских 9, а животы
их пограбили воры литовские люди; пустых дворов 5, а крестьяне их выбегли без вести. По ведомости 1754 го
да в Загорье числилось 92 души мужского пола, пашни монастырской 20 четвертей, [10,9 га] крестьянской 16
четвертей, [8,7 га] перелогу 180 четвертей, [98,3 га] сена 200 копен. [21,9 га]
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Дьяковский приход

Погост Дьяково, при речке Кижилке, находится в 26 верстах от уездного города и в 150
верстах от губернского.

Исторические сведения о Дьякове довольно скудны. Известно только, что местный
вотчинник Ерофей Семёнов Лутковский в 1678 году построил здесь в первый раз деревянную
церковь во имя Живоначальной Троицы с приделами во имя святого пророка Илии и Николая
Чудотворца; в приход к новопостроенной церкви вошли двор вотчинников и 14 дворов
бобыльских, земли отведено по 10 четвертей [5,5 га] в поле, сена 20 копен; [2,2 га]
в патриаршую казну было положено дани 15 алтын 4 деньги, заезда гривна.

Чрез 90 лет в 1769 году эта церковь сгорела и на погорелом месте с благословенияс. 199
преосвященного Геннадия, епископа Переславского, построена новая деревянная церковь
также во имя Пресвятой Троицы. В 1855 году вместо деревянной церкви в Дьякове устроен
каменный храм.

Престолов в нём три: в холодном во имя Живоначальной Троицы, в приделах тёплых
во имя апостола Иакова брата Господня и преподобного Даниила Столпника.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из предметов древности сохранились: деревянный потир и Евангелие печати
1677 года.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,
исповедные росписи с 1795 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной и сенокосной 60 р.; б) от хлебного сбора 20 р.; в) от служб и тре
боисправлений 340 р., всего 420 р. в год. Дом у священника церковный, у псаломщика
собственный.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины, [3,3 га] пахотной около 24 десятин, [26,2 га]
сенокосной удобной 2 десятины, [2,2 га] болотистой 7 десятин, [7,6 га] плана и межевой
книги на землю не имеется.

Приход состоит из сельца Сабельского (2 версты от церкви), сельца Мостищ (2 версты),
сельца Содина (2 версты) и деревень: Дуденева (1 верста), Пикалёва (2 версты), Елизарки
(2 версты), Лунева (1 верста) и Двойнина (Александровского уезда — 3 версты), [3 км]
в коих по клировым ведомостям числится 313 душ мужского пола и 300 женского; все
православные.

В приходе с 1889 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 55.

Ефимьевский приход

Село Ефимьево, при пруде, находится в 12 верстах [13 км] от уездного города и в 108
верстах [115 км] от губернского.

До 1764 года село Ефимьево принадлежало ростовскому Богоявленскому монастырю.1с. 200
В начале XVII столетия здесь существовала уже церковь во имя святого Николая

Чудотворца; в 1628 году эта церковь платила в патриаршую казну дани 2 алтына, 3 деньги,
десятильничих гривну. По переписным книгам 1678 года здесь значится церковь того же
имени, при ней поп Семён, в селе же 14 дворов крестьянских и 13 бобыльских с населением
в 116 душ мужского пола.

В 1693 году в Ефимьеве была построена другая церковь во имя Живоначальной Троицы,
а в 1707 году перестроена и Николаевская церковь; в приходе в это время было 39 жилых
дворов.

В 1766 году в Ефимьеве была перестроена вновь церковь во имя Николая Чудотворца,
а в 1779 году Троицкая церковь. Эти две деревянные церкви существовали до 1818 года.

В 1818 году построен существующий в настоящее время каменный храм с такою же
колокольнею.

1Дано было этому монастырю боярином Шеиным в 1564 году.
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Престолов в этом храме два: в холодном во имя Живоначальной Троицы, в приделе
тёплом во имя святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1791 года,
исповедные росписи с 1826 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли усадебной и пахотной 50 р.; б) от хлебного сбора 60 р.; в) от служб и тре
боисправлений до 250 р., всего до 360 р. в год. Кроме того, причт пользуется доходами
от приписной церкви села Петровского. Дом у священника церковный, у псаломщика
собственный.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины 300 кв. сажен, [3,4 га] пахотной 33 десятины с. 201
1 560 сажен, [36,8 га] сенокосной нет; план и межевая книга на землю имеются. Земля
священника обрабатывается прихожанами бесплатно.

Приход состоит из села Ефимьева и деревень: Вёсок (1 верста от церкви)1 и Вячёслова
(1 верста),2 в коих по клировым ведомостям числится 279 душ мужского пола и 323
женского; все православные.

В Ефимьеве с 1892 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 38.

Ильинский приход

Село Ильинское, при речке Сухоме, находится в 17 верстах [18 км] от уездного города
и в 137 [146 км] от губернского.

В 1587 году село Ильинское царём Фёдором Иоанновичем пожаловано было Пере
славскому Фёдоровскому монастырю. В актах XVII века оно называется ещё Тюшино,
Кисма.

По писцовым книгам 1628—29 годов в селе Ильинском значится церковь святого пророка
Илии древяна клецки — строение монастырское, при церкви поп Левонтий, дьячок — вдовый
поп, пономарь, на церковной же земли нищий бобыль; земли церковной — пашни 3 четверти,
[1,6 га] перелогу и лесом поросло 12 четвертей, [6,6 га] земля худа, сена 26 копен, [2,8 га]
лесу 3 десятины; [3,3 га] в селе двор монастырский, 5 дворов крестьянских и 5 бобыльских.
С этой церкви взималось в патриаршую казну дани 5 денег, десятильничих гривна.

В половине XVII столетия вместо Ильинской церкви здесь построена была новая в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы, причём самая церковь была перенесена на другое
место. По писцовым книгам 1653 года при этой церкви показаны двор попов, двор дьячков да с. 202
в приходе двор монастырский, двор сына боярского, иноземческий, 42 двора крестьянских,
пашни церковной в одном поле 22 четверти, в другом 28 четвертей, в третьем 26 четвертей,
сена 26 копен [2,8 га] да на Ильинском погосте (где была прежняя церковь) пашни 2 четверти
в поле, сена 20 копен. [2,2 га] Дани с этой церкви положено было 1 рубль 27 алтын с деньгою,
заезда гривна, казённых пошлин и десятильнича доходу 15 алтын. Но в 1703 году вся эта
земля была властями Фёдоровского монастыря у причта отобрана и отдана крестьянам; такой
поступок свой власти мотивировали тем, что писец 1653 года Семён Хлопов отмежевал
церковную землю неправильно; причту было отведено только по 2 четверти в поле и сена 20
копен. В это время, как видно из дела патриаршего казённого приказа, в Ильинском кроме
Введенской церкви была и другая во имя святого пророка Илии. Как долго существовала
Ильинская церковь, сведений о том не сохранилось, но в ведомости 1799 года в Ильинском
показана одна только деревянная церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В 1808 году вместо деревянной церкви на средства помещика Петра Алексеевича Ярцева
устроен существующий ныне каменный храм.

Престолов в этом храме два: в холодном в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы,
в приделе тёплом во имя святого Николая Чудотворца.

1По писцовым книгам 1628—29 годов деревня Вёски записана за Наумом Савельевым Чернцовым.
2По тем же книгам в сельце Вячеславле значится место церковное, что была церковь Николая Чудотворца,

да место церковное Димитрия Селунского; пашни церковной перелогу 4 четверти, [2,2 га] сена 10 копен. [1,1 га]
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Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание его получается:
а) от прихожан определённый оклад 330 р.; б) процентов с причтового капитала 13 р.;
в) за поминовение, молебны и панихиды в церкви 40 р., всего 383 р. в год. От земли
пахотной, кроме продовольствия, доходов не получается, сена собирается недостаточно. Домс. 203
у священника церковный, у псаломщика собственный.

Земли при церкви усадебной, пахотной и сенокосной 35 десятин 1 300 кв. сажен; [38,8 га]
на 2 поля имеются план и межевые книги, а третье поле значится только в плане крестьянской
земли деревни Кружкова. На сенокосной земле есть лесные заросли: молодого дровяника
около 2,5 десятины [2,7 га] и кустарника около 1,5 десятин. [1,6 га]

Приход состоит из села Ильинского, сельца Горок (1 верста от церкви), сельца Есипова
(3 версты) [3 км] и деревни Кружкова (2 версты), в коих по клировым ведомостям числится
239 душ мужского пола и 239 женского; все православные.

Никольский приход (в Кижиле)

Погост Никольский в Кижиле находится в 25 верстах [27 км] от уездного города и в 150
верстах [160 км] от губернского.

Погост Никольский известен с начала XVII века. В писцовых книгах 1628—29 годов
на этом погосте значится церковь во имя Николая Чудотворца — строение мирское, при
ней поп Тихон, бобылей на церковной земле 2 двора, пашни церковной середние земли
5 четвертей [2,7 га] в поле, перелогу и лесом поросло 15 четвертей, [8,2 га] лесу непашенного
3 десятины. [3,3 га]

По писцовым книгам 1653 года при этой церкви показаны двор попов, просвирницын,
в приходе 64 двора, пашни церковной 10 четвертей [5,5 га] в поле, сена 10 копен. [1,1 га]
В 1699 году здесь построена новая церковь и освящена также во имя Николая Чудотворца.
По переписным книгам 1703 года при этой церкви значится поп Евдоким Тимофеев, дьячок
Борис Данилов, пономарь Архип Яковлев, в приходе 89 дворов, церковной земли по 20
четвертей [10,9 га] в поле, сена 10 копен, лесу непашенного 3 десятины. [3,3 га]

В 1717 году рядом с Никольскою церковью построена была другая тёплая церковь в честь
Сретения Господня.

В 1789 году вместо двух деревянных церквей устроен существующий в настоящеес. 204
время каменный храм; построен этот храм вкладчиком Иваном Фёдоровым Ушаковым
и прихожанами сего погоста. Первоначально в нём устроены два престола в честь Сретения
Господня и святого Николая Чудотворца, но впоследствии прибавлен ещё престол во имя
Всемилостивого Спаса.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон обращает на себя внимание икона Всемилостивого Спаса
в серебряной вызолоченной ризе, венец украшен некрупными бриллиантами. Как особо
чтимая святыня, хранится кипарисный, обложенный серебром, крест с частицами святых
мощей.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной и сенокосной до 100 р.; б) процентов с причтового капитала 10 р.;
в) от хлебного сбора 40 р.; г) от служб и требоисправлений до 500 р., всего до 650 р. в год.
Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 2 десятины, [2,2 га] под церковью и кладбищем, дорогами
и ручьями 1 десятина 352 сажен, [1,3 га] сенокосной 3 десятины, [3,3 га] пахотной 37
десятин; [40,4 га] план и межевая книга на землю имеются.

Приход состоит из сельца Мервинова (1 верста от церкви), сельца Якимки (1 верста),
Новой Якимки (1 верста), Глядкова (1 верста), Петрецова (3 версты), [3 км] Жолнина
(3 версты), Онисимова (3 версты), Измайлова (3 версты) и деревень: Поповой Горы (1 верста),
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Терешина (1 верста) и Хомлева (3 версты), в коих по клировым ведомостям числится 426
душ мужского пола и 477 женского; все православные.

Красновский приход

Село Красное, при реке Трубеже, находится в 5 верстах [5 км] от уездного города и в 120
[128 км] от губернского.

В 1564 году село Красное царём Иваном Васильевичем Грозным было пожаловано с. 205
Переславскому Никитскому монастырю.

По писцовым книгам 1629—30 годов в Красном значится двор монастырский, слуг мона
стырских 5 дворов, детёнышей для монастырской пашни 7 дворов, крестьянских 6 дворов,
бобыльских 5; пашни монастырской 200 четвертей, [109 га] пашни слуг монастырских 20
четвертей, [10,9 га] крестьянской 137 четвертей, [74,8 га] перелогу и лесом поросло 836
четвертей, [457 га] сена 350 копен. [38,2 га]

К концу XVII столетия население села Красного увеличивается в несколько раз; по пере
писным книгам 1678 года в нём числится 26 дворов крестьянских, 39 бобыльских и 6 дворов
служек монастырских.

По описи 1702 года здесь значится: двор монастырский, а на нём келья и клеть, денник
и взруб, 3 житницы, 4 овина и 1 мякинница; 49 дворов крестьянских, 29 бобыльских,
2 пустых, 4 двора пахотных служних, 2 солдатских детей, в бегах 11 человек.

В 1754 году в Красном числилось 306 душ мужского пола, с которых собиралось
в монастырскую казну 63 р. 22 к. С 1764 года Красное стало селом казённым.

Церковь в этом селе существовала уже в начале XVII столетия. В писцовых книгах
отмечено:

в селе церковь Василия Кесарийского — строение мирское, при церкви поп Иван Васильев,
дьячёк Гараска, пономарь Тимошка, пашни церковной 10 четвертей, [5,5 га] перелогу и лесом
поросло 10 четвертей, сена 10 копен. [1,1 га]

С этой церкви взималось в патриаршую казну дани 6 алтын 4 деньги, десятильничих гривна.
В начале XVIII века в Красном была церковь того же имени. По описи 1702 года

эта была деревянная церковь об одной главе, поверх рублен осмерик в брус, крест опаян
белым немецким железом, глава обита чешуёю деревянною, колокольня деревянная верх
шатровый. В церкви 6 окончин больших и малых слюдяных; на колокольне 4 колокола. Что
касается внутренних украшений церкви, то они очень сходны с вышеописанной Добриловской с. 206
церковью. Как на особенность можно указать, что богослужебные книги в то время были
здесь большей частью письменные. При церкви тогда был поп Феофилакт Никитин, пашни
церковной 20 четвертей, [10,9 га] сена 15 копен. [1,6 га]

Вскоре после этого церковь была перестроена; в новой церкви главный престол был
устроен в честь Вознесения Господня, а в честь святого Василия Великого был освящён
придел. В 1736 году эта церковь сгорела; на погорелом месте в 1739 году построена новая
церковь деревянная, но уже с одним престолом в честь Вознесения Господня. В 1820
году вместо деревянной церкви построен существующий ныне каменный храм с такою же
колокольнею.

Престолов в этом храме два: в холодном в честь Вознесения Господня, в приделе тёплом
во имя святого Василия Великого.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной и сенокосной 140 р.; б) от хлебного сбора 40 р.; в) процентов
с причтового капитала 8 р.; г) от служб и требоисправлений 270 р., всего до 460 р. в год.
Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: пахотной 32 десятины 1 270 сажен, [35,5 га] сенокосной и усадебной
отмежёвано в 1836 году 3 десятины 1 130 сажен; [3,8 га] в 1839 году по неудобству пахотной
и недостатку сенокосной отмежёвано ещё сенокосной земли 1 десятина 1 240 сажен; [1,7 га]
на эту землю и усадебную имеются план и межевая книга.
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Приход состоит из села Красного и деревни Чашниц (1 верста от церкви),1 в коих
по клировым ведомостям числится 407 душ мужского пола и 449 женского; все православные.

В селе Красном с 1875 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 40.

Новский приход

Село Новое, при речке Кубре, находится в 19 верстах [20 км] от уездного города и в 140с. 207
[149 км] от губернского.

В начале XVII века село Новое принадлежало разным помещикам, а с 1654 года и до 1746
года в патриарших окладных книгах оно значится за вотчинниками Голохвастовыми. Один
из этих Голохвастовых был комнатным служителем Её Величества царицы Прасковьи
Фёдоровны.

Церковь здесь существовала уже в начале XVII столетия. В патриарших окладных книгах
под 1628 годом отмечено: «церковь Николы Чудотворца, в селе Новом, дани пять алтын
с деньгою, по наказу гривна». Отметки подобного рода в патриарших окладных книгах
свидетельствуют о существовании церкви до 1746 года. В 1760 году в селе Новом построена
новая деревянная церковь также во имя Николая Чудотворца.

В 1824 году дана была прихожанам храмозданная грамота на построение каменного
храма. Этот храм строился до 1853 года; в 1861 году к нему пристроена тёплая трапеза;
в 1872 году устроена каменная колокольня.

Престолов к настоящее время в церкви пять: в холодной в честь Сошествия Святого
Духа, святого Николая Чудотворца и святых равноапостольных — Константина и Елены,
в трапезе тёплой в честь Владимирской иконы Божией Матери и святого пророка Илии.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли усадебной, пахотной и сенокосной до 60 р; б) процентов с причтового капитала
200 р.; в) от служб и требоисправлений 265 р., всего до 525 р. в год. Дом у священника
церковный, у псаломщика собственный на церковной земле.

Земли при церкви усадебной, пахотной и сенокосной 36 десятин 525 сажен; [39,6 га]с. 208
план и межевая книга имеются только на 15 десятин. [16,4 га]

Приход состоит из села Нового, сельца Деревкова (1 верста от церкви) и сельца Горок
(3 версты), [3 км] в коих по клировым ведомостям числится 240 душ мужского пола и 298
женского; все православные.

В селе Новом есть церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году было 23.

Новосельский приход

Село Новосёлка, при речке Кубре, находится в 21 версте [22 км] от уездного города
и в 140 верстах [149 км] от губернского.

В писцовых книгах 1628—29 годов Новосёлка на речке Кубре записана за ротмистром
Андреем Семёновым Фомендиным и за немчином Андреем Романовым Крыднером; на по
ловине первого владельца — двор вотчинников и 1 пустой бобыльский (жители сошли
от хлебного недороду), пашни 20 четвертей, [10,9 га] перелогу и лесом поросло 18 четвертей;
[9,8 га] у другого владельца было 3 двора крестьянских, а в них 20 человек, 6 дворов
бобыльских, а в них 31 человек, и 3 двора пустых, пашни крестьянской 44 четверти, [24 га]
перелогу и лесом поросло 95 четвертей. [51,9 га] С половины XVII столетия Новосёлка
перешла во владение вотчинников Голохвастовых, а после них к князьям Голицыным.

Церковь в Новосёлке построена около половины XVII столетия и освящена была в честь
Рождества Христова; по писцовым книгам 1653 года при этой церкви значится: двор попов

1Деревня Чашницы до 1764 года принадлежала Переславскому Горицкому монастырю; по писцовым книгам
1628—29 годов в ней значится 6 дворов.
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и дьяконов, в приходе 24 двора, пашни церковной по 6 четвертей [3,3 га] в поле, сена 10
копен; [1,1 га] дани в патриаршую казну церковь платила 23 алтына с деньгою.

В переписных книгах 1703 года о Новосельской церкви имеются следующие сведения:
при церкви поп Андрей Игнатьев, дьякон Симеон Лукин, дьячок Павел Лукин, в приходе
65 дворов, пашни церковной 16 четвертей в поле, [8,7 га] сена 10 копен, [1,1 га] и вместо с. 209
оной пашни и сенных покосов от вотчинника даётся причту руга — ржи по 20 четвертей,
[4 198 л] овса тож, пшеницы по 2 четверти [420 л] да денег по 12 р., сена по 20 возов.

В 1707 году Рождественская церковь в Новосёлке была перестроена и новая была
освящена также в честь Рождества Христова. Около того же времени здесь построена была
другая тёплая церковь в честь святого Алексия — человека Божия. В 1730 году эта церковь
сгорела и в том же году на погорелом месте построена новая деревянная церковь в честь
того же святого.

В 1790 году вместо двух деревянных церквей помещицей княгиней Анной Фадеевной
Голицыной устроен существующий ныне каменный храм. Первоначально был устроен
главный храм, а в 1814 году той же храмоздательницей к нему пристроена трапеза.

Престолов в настоящее время в храме три: в холодном в честь Рождества Христова,
в приделах тёплых во имя святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и в честь
Успения святой Анны.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1802 года,
исповедные росписи с 1810 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной и сенокосной 90 р.; б) процентов с причтового капитала 33 р. 50 к.;
в) от хлебного сбора 45 р.; г) от служб и требоисправлений 495 р., всего до 665 р. в год.
Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 840 сажен, [0,4 га] пахотной и сенокосной в двух полях 26
десятин 485 сажен, [28,6 га] план и межевая книга на эту землю имеются; из этой земли
в 1851 году уступлено 5 десятин 325 сажен [5,6 га] помещику князю Голицыну, а вместо
неё получено 9 десятин 440 сажен; [10 га] в третьем поле пахотной и сенокосной земли 11
десятин 599 сажен; [12,3 га] эта земля значится только в общем плане с помещиком.

Приход состоит из села Новосёлки и деревень: Леонтьева (1 верста от церкви), Овинцов с. 210
(2 версты) и Василёва (3 версты), [3 км] в коих по клировым ведомостям числится 271 душа
мужского пола и 290 женского; все православные.

В Новосёлке есть церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году было 37.

Осипово-пустынский приход

Село Осипова пустынь, на речке Кубре, находится в 26 верстах [28 км] от уездного
города и в 150 [160 км] от губернского.

На месте села Осиповой пустыни находился в старину монастырёк, принадлежавший
Переславскому Борисоглебскому, что на песке, монастырю. Ни о времени основания этого
монастыря, ни о времени его упразднения сведений не сохранилось. По имени прежде
бывшего монастыря и называется село.

В селе — каменная церковь с такою же колокольнею; о времени её построения сведений
также не сохранилось; известно только, что она уже существовала во второй половине
прошлого века.

Престолов в церкви два: в холодной в честь Тихвинской иконы Божией Матери, в приделе
тёплом во имя преподобного Сергия Радонежского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Тихвинская икона Божией Матери почитается в приходе чудотворною; имеется
в церкви небольшой серебряный крест с 24 частицами святых мощей.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1788 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Особый причт при церкви существует с 1881 года; с 1873 по 1881 год приход был
приписным; причт состоит из священника и псаломщика. На содержание их получается:
а) определённого оклада от прихожан 190 р.; б) процентов с причтового капитала (300 р.) —



106 Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии

12 р.; в) от земли пахотной и сенокосной 60 р.; г) от хлебного сбора 40 р.; д) от службс. 211
и требоисправлений до 690 р., всего около 990 р. в год. Кроме того, священник получает
от прихода 10 сажен [32 куб. м] дров, а псаломщик 5 сажен. Дом для священника церковный
на обывательской земле; на ремонт церковных домов внесено прихожанами 200 рублей.

Земли при церкви: усадебной неопределённое количество в общем владении с крестья
нами, пахотной в 3 участках 27 десятин 149 сажен [29,6 га] (план общий с крестьянами),
на четвёртом участке сенокосной 3 десятины 132 сажени; [3,3 га] под церковью и кладбищем
2 000 сажен. [0,9 га] Кроме этого есть церковная земля при сельце Ям, но сколько её, точно
не известно. Священник отдаёт свою часть земли в аренду.

Приход состоит из села Осиповой пустыни, сельца Ям (1 верста) и деревень: Обашева
и Мироедова (2 версты от церкви), [2 км] в коих по клировым ведомостям числится 187
душ мужского пола и 224 женского; все православные.

Кроме того, в приход входят временно-проживающие на фабрике Барановых «Крестьянка»
до 350 человек.

В приходе имеются две народных школы: 1) церковно-приходская в селе Осиповой
пустыни и 2) земская при фабрике «Крестьянка»; в первой в 1893 году учащихся было 27,
а во второй 46.

Петровский приход (приписной)

Село Петровское, при речке Трубежнице, находится в 15 верстах [16 км] от уездного
города и в 105 верстах [112 км] от губернского.

С начала XVII и до половины XVIII столетия Петровское принадлежало вотчинникам
Бутурлиным, а после них Макаровым.

Церковь здесь существовала уже в начале XVII века; в патриарших окладных книгах
отмечено под 1628 годом: «церковь Святых апостолов Петра и Павла, в селе Петровском
Бутурлине, дани девять денег, десятильничих гривна»; в 1653 году дани положено 1 рубльс. 212
9 денег, заезда гривна.

В 1700 году церковь здесь была перестроена и новая была освящена также в честь
апостолов Петра и Павла.

В 1773 году местным помещиком Макаровым в Петровском вновь построена деревянная
церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. В 1806 году вместо деревянной церкви
построен существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в этом храме два: в холодном во имя святых апостолов Петра и Павла,
в приделе во имя святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1823 года.

Особого причта при церкви нет; богослужение и требы отправляет причт села Ефимьева.
Доходов этот причт получает: а) от земли пахотной и сенокосной 70 р.; б) от хлебного сбора
30 р.; в) от служб и требоисправлений до 90 р., всего до 190 р. в год.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина 300 сажен, [1,2 га] пахотной 30 десятин [32,8 га]
и сенокосной 1 десятина 1 378 сажен; [1,7 га] план и межевая книга на землю имеются.

Приход состоит из одного села Петровского, в коем по клировым ведомостям числится
99 душ мужского пола и 118 женского; все православные.

Пожарский приход

Село Пожарское, при пруде, находится в 8 верстах [9 км] от уездного города и в 128
[137 км] от губернского.

В 1585 году село Пожарское и деревня Климово приложены князем Иваном Михайлови
чем Глинским в Троице-Сергиев монастырь. По писцовым книгам 1628 года в нём значитсяс. 213
двор монастырский, детёнышей для монастырской пашни 5 дворов, крестьянских 4 двора,
в деревне Климове 10 дворов крестьянских; монастырской земли 20 четвертей, [10,9 га]
крестьянской 6 четвертей, [3,3 га] перелогу 15 четвертей, [8,2 га] лесу 30 четвертей; [16,4 га]
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в деревне Климове крестьянской земли 4 четверти, [2,2 га] перелогу 13 четвертей, [7,1 га]
лесу 23 четверти. [12,6 га]

По переписным книгам 1678 года в селе Пожарском и деревне Климове числится 30
дворов крестьянских и 10 бобыльских, людей в них 174 человека.

По ведомости о лаврских вотчинах за 1761 год в селе Пожарском с деревнею числилось
112 душ мужского пола, земли 166 четвертей, [90,7 га] сена 380 копен; [41,5 га] оброку
с крестьян получается 57 р. 4 к., неокладных сборов на покупку монашествующим на свиты
холста 5 р. 4 к. Прикащикова хлеба при селе ржи 17 четвертей, [9,3 га] овса 1 четверть
[0,5 га] и пшеницы 1 четверик. [0,1 га] С 1764 года Пожарское стало селом казённым.

Церковь в Пожарском существовала уже в то время, когда оно было передано Троице
Сергиеву монастырю; это была церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы с приделом
в честь Рождества Иоанна Предтечи.

В писцовых книгах 1628—29 годов в Пожарском значится церковь того же имени, при
ней поп Василий, земли церковной 8 четвертей [4,4 га] в поле. По переписным книгам 1678
года в приходе к этой церкви было 79 дворов, а в 1708 году 80 дворов.

В 1769 году здесь построена новая деревянная церковь также в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. В 1813 году вместо деревянной церкви построен существующий ныне каменный
храм.

Престолов в этом храме два: в холодном в честь Покрова Пресвятой Богородицы,
в приделе тёплом во имя святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается: с. 214
а) от земли пахотной и сенокосной 75 р.; б) от служб и требоисправлений до 300 р.;
в) от хлебного сбора 40 р., всего до 415 р. в год. Дом у священника церковный, у псаломщика
собственный на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 1,5 десятины, [1,6 га] пахотной 30 десятин, [32,8 га] из них
8 десятин [8,7 га] неудобной и поросшей кустарником, сенокосной 3 десятины; [3,3 га] земля
эта значится в общем плане с крестьянами.

Приход состоит из села Пожарского, сельца Долгого поля (4 версты от церкви)1 и де
ревень: Климова (0,5 версты от церкви) и Борисовской (1 верста), в коих по клировым
ведомостям числится 367 душ мужского пола и 408 женского; все православные.

В селе Пожарском имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 13.

Самаровский приход

Село Самарово, при речке Серокше, находится в 13 верстах [14 км] от уездного города
и в 120 верстах [128 км] от губернского.

В 1559 году село Самарово, бывшее дотоле вотчиной Ивана Брюхова, царём Иваном
Васильевичем Грозным было пожаловано Переславскому Данилову монастырю. В начале XVII
века оно сильно пострадало от литовского разорения. В ведомости о вотчинах монастыря
за 1610 год сообщаются о Самарове следующие сведения:

в нём тяглых крестьян 19, и то село воры Литовские люди выжгли, а крестьян высекли 74
человека, остался в нём храм Иоакима и Анны да 5 дворов бобыльских. После посеченных
крестьян хлеб в гумнах из поля развезли весь русские ратные люди, а жёны и дети посеченных
разошлись по миру без вести и сыскать их неведомо где.

По писцовым книгам 1628—29 годов в Самарове значится та же церковь святых праведных с. 215
Иоакима и Анны — древяна клецки, при церкви поп Сергей, пашни церковной 10 четвертей,
[5,5 га] перелогу и лесом поросло 14 четвертей, [7,6 га] сена 15 копен, [1,6 га] в селе двор

1Половина сельца Долгого поля в писцовых книгах 1628—29 годов записана за дьяком Иваном Переносовым, —
на этой половине была церковь Николая Чудотворца — древяна клецки — ветха, 1 двор помещиков; 2 двора
крестьянских, в них 10 человек, 1 бобыльский и 1 пустой, земли помещиковой 5 четвертей, [2,7 га] крестьянской
10 четвертей, [5,5 га] перелогу и лесом поросло 18 четвертей. [9,8 га]
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монастырский, детёнышей для монастырской пашни 7 дворов, крестьян 6 дворов, пашни
монастырской 100 четвертей, [54,6 га] крестьянской 25 четвертей, [13,7 га] перелогу и лесом
поросло 513 четвертей, [280 га] сена 430 копен, [47 га] лесу непашенного 38 десятин.
[41,5 га]

В патриаршую казну церковь в то время платила дани 8 денег, десятильничих гривну.
Церковь того же имени показана в Самарове и в переписных книгах 1678 года, при ней

поп Василий.
В ведомости о монастырских вотчинах за 1754 год в Самарове числится 341 душа

мужского пола, монастырской пашни 100 четвертей, [54,6 га] крестьянской 25 четвертей,
[13,7 га] перелогу и лесом поросло 513 четвертей, [280 га] сена 430 копен, [47 га] лесу
непашенного 8 десятин. [8,7 га]

В 1773 году церковь в Самарове сгорела и вместо неё построена в том же году новая
деревянная церковь также во имя святых праведных Иоакима и Анны. В 1814 году вместо
деревянной церкви построен существующий ныне каменный храм.

Престолов в этом храме два: в холодном во имя святых праведных Иоакима и Анны,
в приделе тёплом во имя святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1791 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли усадебной, пахотной и сенокосной 165 р.; б) от хлебного сбора 40 р.; в) от служб
и требоисправлений 105 р., всего 310 р. Дом для священника устроен прихожанами,
у псаломщика собственный.

Земли при церкви усадебной неопределённое количество, пахотной 40 десятин 1 805с. 216
кв. сажен, [44,5 га] сенокосной 9 десятин 885 сажен; [10,2 га] план и межевая книга
на землю имеются.

Приход состоит из села Самарова и деревень: Половецкой (2 версты от церкви) и Пота
ниной (3 версты),1 в коих по клировым ведомостям числится 344 души мужского пола и 419
женского; все православные.

В Самаровском приходе имеются две школы грамоты; в первой в 1893 году было учащихся
15, а во второй 7.

Семендяевский (Благовещенский) приход (приписной)

Село Семендяево (Благовещенское тож), при речке Выжиге, находится в 11 верстах
[12 км] от уездного города и в 136 верстах [145 км] от губернского.

Исторические сведения об этом селе очень скудны. В писцовых книгах 1628—29 годов
записано за Смольнянином Михаилом Вахрамеевым Румянцевым сельцо Семендяево, в нём
двор вотчинников, 2 двора людских и 2 крестьянских. Когда построена здесь в первый раз
церковь, сведений не сохранилось. Известно только, что до построения здесь каменной церкви
была деревянная церковь, но когда и кем она была построена, неизвестно. Существующий
в настоящее время в Семендяеве каменный храм построен в 1785 году на средства местного
помещика Сушкова.

Престолов в этом храме два: в холодном в честь Благовещения Пресвятой Богородицы,
в приделе тёплом в честь святого Димитрия Селунского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабженас. 217
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1829 года.

1Сельцо Половецкое и деревня Потанино до 1764 года принадлежали Переславскому Фёдоровскому монастырю;
они были пожалованы монастырю царём Иваном Васильевичем Грозным в 1561 году. По писцовым книгам 1628
года в Половецком значится двор монастырский, детёнышей для монастырской пашни 7 дворов, пашни монастыр
ской 15 четвертей, крестьянской 10 четвертей. По переписным книгам 1678 года в сельце Половецком и деревне
Потанине числится 33 двора крестьянских и 16 бобыльских с населением 182 души мужского пола.
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Особого причта при церкви нет; с 1872 года по 1889 приходом заведовали причты сёл
Глебовского и Выползовой слободки; с 1889 года церковью и приходом заведует причт
Глебовской церкви, а богослужение совершает по очереди с причтом села Выползовой
слободки.

Причт села Глебовского пользуется доходами от прихода, которых получается: а) процен
тов с причтового капитала 32 р.; б) от хлебного сбора 25 р.; в) от служб и требоисправлений
до 275 р., всего около 330 р.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина, [1,1 га] пахотной с перелогами до 33 десятин,
[36,1 га] плана и межевой книги на землю не имеется. Доходом от земли пользуется причт
села Выползовой слободки.

Приход состоит из села Семендяева и деревень: Подраменья (3 версты от церкви), [3 км]
Антуфьева (3 версты), Щёлкиной (3 версты) и Нелидова (3 версты), в коих по клировым
ведомостям числится 206 душ мужского пола и 199 женского; все православные.

Скоблевский приход (приписной)

Село Скоблево, при речке Соболке, находится в 16 верстах [17 км] от уездного города
и в 110 [117 км] от губернского.

Церковь в селе Скоблеве существовала уже в начале XVII столетия. В писцовых книгах
1630—31 годов отмечено: «в селе Скоблеве церковь Николая Чудотворца, земли церковной
20 четвертей [10,9 га] в поле, сена 15 копен»; [1,6 га] в патриаршую казну с этой церкви
взималось дани пять денег, десятильничих гривна.

Вскоре после этого церковь в Скоблеве запустела и церковная земля, начиная с 1633 года
и до конца XVII века, отдавалась на оброк частным лицам, например, местному помещику
дьяку Алмазову. Новая церковь построена была в 1700 году, в 1703 году при этой церкви с. 218
были: поп Иван Андреянов, дьячок Антон Семёнов, в приходе 27 дворов, пашни по 20
десятин [10,9 га] в поле, сена в 3 лугах 36 копен. [3,9 га]

В 1721 году местным помещиком монетных дворов казначеем Иваном Дмитриевым
Алмазовым построена была новая церковь, которая и была освящена также во имя святого
Николая Чудотворца в 1727 году.

В 1792 году вместо деревянной церкви в Скоблеве был устроен существующий ныне
каменный храм; первоначально в нём устроено два престола, а впоследствии ещё один,
так что в настоящее время в храме три престола: в холодном во имя святого Николая
Чудотворца, в приделах тёплых во имя святых мучеников Адриана и Натальи и преподобного
Сергия Радонежского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. В двух напрестольных крестах и одной из местных икон хранятся частицы
святых мощей; на некоторых иконах ризы украшены жемчугом.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1800 года,
исповедные росписи с 1811 года.

Особого причта при этой церкви нет; богослужение и требы отправляет причт села
Багримова. Доходов он получает: а) от земли пахотной и сенокосной 75 р.; б) от хлебного
сбора 30 р.; в) от служб и требоисправлений 90 р., всего 195 р. в год.

Земли при церкви: усадебной 2 десятины 94 кв. сажени, [2,2 га] пахотной и сенокосной
33 десятины; [36,1 га] план и межевая книга на землю имеются; земля отдаётся причтом
в аренду.

Приход состоит из села Скоблева и деревни Каблукова (1,5 версты от церкви), в коих
по клировым ведомостям числится 169 душ мужского пола и 182 женского; все православные.

Соломидинский приход

Село Соломидино, при пруде, находится в 10 верстах [11 км] от уездного города и в 135 с. 219
[144 км] от губернского.

До 1764 года Соломидино принадлежало Переславскому Горицкому монастырю. В пис
цовых книгах 1628—29 годов сообщаются о нём следующие сведения: «в селе церковь
великомученника Александра Перскаго древяна клецки ветха строение монастырское», при
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церкви поп Григорий Васильев, пашни церковной «худые земли» — 5 четвертей [2,7 га]
в поле, лесом поросло 10 четвертей, [5,5 га] сена 10 копен; [1,1 га] в селе двор монастырский,
а в нём живёт дворник, детёнышей для монастырской пашни 11 дворов, бобылей 10 дворов,
пашни монастырской 20 четвертей, [10,9 га] крестьянской 15 четвертей, [8,2 га] перелогу
15 четвертей, сена 250 копен, [27,3 га] лесу пашенного 35 десятин. [38,2 га]

С этой церкви взималось в патриаршую казну дани шесть алтын, полтретьи деньги,
по наказу гривна. В начале второй половины XVII века церковь была перестроена; новая
церковь была освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы, но в ней был устроен придел
в честь святого Александра Перского.

В писцовых книгах 1653 года при этой церкви в приходе числится 100 дворов, земли
церковной по 15 четвертей в поле, сена 8 копен, [0,9 га] а в переписных книгах 1703 года при
ней же показаны: поп Андрей Алексеев, дьячок Фёдор Дмитриев, пономарь Иван Андреев,
в приходе 138 дворов, земли то же количество, что и в 1653 году.

В 1733 году в Соломидине для зимнего времени построена была другая деревянная
тёплая церковь в честь Казанской иконы Божией Матери; освящена она была в 1735 году.

В 1785 году с разрешения преосвященного Феофилакта, епископа Переславского, вместо
деревянных церквей в Соломидине устроен существующий ныне каменный храм с такою же
колокольнею.

Престолов в этом храме три: в холодном в честь Покрова Пресвятой Богородицы,с. 220
в приделе тёплом во имя святого великомученика Александра Римского и в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон обращает на себя внимание древняя Казанская икона Пресвятой
Богородицы, риза на ней серебряная вызолоченная.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1782 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (943 р.) — 37 р. 72 к.; б) от земли пахотной и сенокосной
70 р.; в) от служб и требоисправлений 485 р.; г) от хлебного сбора 50 р., всего до 645 р.
в год. Дом у священника церковный, у псаломщика собственный.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина, [1,1 га] пахотной и сенокосной 32 десятины,
[35 га] из них до 6 десятин [6,6 га] поросло лесом и кустарником; плана и межевой книги
на землю нет.

Приход состоит из села Соломидина и деревень: Новой (1 верста от церкви), Веслева
(1 верста), Евсевьева (2 версты), Воскресенского (3 версты) и Никитского (4 версты), [4 км]
в коих по клировым ведомостям числится 360 душ мужского пола и 424 женского; все
православные.

В селе Соломидине имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 16.

Ярополчский приход

Село Ярополч (Ярополец), при речке Трестянке, находится в 23 верстах [25 км] от уезд
ного города и в 142 [151 км] от губернского.

До 1764 года село Ярополч принадлежало Переславскому Горицкому монастырю. В пис
цовых книгах 1628—29 годов об этом селе имеются следующие сведения:с. 221

в селе место церковное, что была церковь Николая Чудотворца, пашни церковной лесом поросло
15 четвертей, [8,2 га] сена 10 копен; [1,1 га] в селе 2 двора крестьянских и 2 бобыльских;
поступило во владение монастыря в 1563 году.

На этом пустовом церковном месте построена вновь деревянная церковь во имя Николая
Чудотворца в 1668 году; дани с неё в патриаршую казну было положено 26 алтын 3 деньги,
заезда гривна. В 1701 году церковь была перестроена и освящена вновь во имя того же
святителя. Эта деревянная церковь существовала в Ярополче до 1860 года; в этом году она
сгорела.

В 1864 году усердием прихожан устроен каменный храм с такою же колокольнею.
Престолов в этом храме три: в холодном в честь Воздвижения Животворящего Кре

ста Господня, в трапезе тёплой во имя святого Николая Чудотворца и святого Аверкия,
Иерапольского Чудотворца.
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Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1811 года (кроме годов 1815, 1817, 1819 и 1825).

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от земли пахотной и сенокосной 110 р; б) процентов с причтового капитала 41 р.;
в) от служб и требоисправлений 225 р.; г) от хлебного сбора 25 р., всего около 400 р. в год.
Дома для членов причта устроены прихожанами.

Земли при церкви: усадебной неизвестно сколько, пахотной и сенокосной 33 десятины;
[36,1 га] межевая книга на землю имеется; земля обрабатывается прихожанами бесплатно.

Приход состоит из села Ярополча и деревни Чернцова (1,5 версты от церкви), в коих
по клировым ведомостям числится 159 душ мужского пола и 168 женского; все православные.

y
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В состав этого благочиния входят следующие сёла: Адрианово, Волнино, Гольцево,с. 222
Гор-Пневицы, Даратниково, Елпатьево, Ермово, Заболотье, Загорье, Копнино, Мергусово,
Михайловское, Нагорье, Подлипы, Пустое Рождество, Святово, Хмельники, Хребтово,
Шепелево, Яново (Ведомша).

Адриановский приход

Село Адрианово или Андреяново, на реке Нерли (впадающей в Волгу), находится в 44
[47 км] верстах от уездного города и в 168 [179 км] верстах от губернского.

Село Андреяново с многочисленными пустошами, которые прежде были заселены,
приложено было Марьей Замыцкой, женой Богдана Замыцкого, в Троице-Сергиев монастырь
в 7083 (1575) году при архимандрите Памве с тем, чтобы постричь её в иночество в женском
монастыре «у Богородицы в Подсосенье».

По писцовым книгам 1593 года в Андреянове был уже двор монастырский, монастырской
пашни 70 четвертей, [38,2 га] перелогу и лесом поросло 50 четвертей, [27,3 га] сена 150 копен.
[16,4 га] В этих же книгах при Андреянове показаны 15 запустевших деревень и 4 деревни
населённых, из которых в настоящее время существует только одна. По писцовым книгам
1628 года в Андреянове значится двор монастырский и 8 дворов крестьянских, монастырской
пашни 25 четвертей, [13,7 га] крестьянской 12 четвертей. [6,6 га] По переписным книгам
1678 года в этом селе с приписанными к нему деревнями Хоробровым, Поповской (эти
деревни в настоящее время входят в Адриановский приход), Губиным и Фонинской считалось
95 дворов крестьянских и 24 бобыльских с населением 405 душ мужского пола; в селе был
двор монастырский и двор земского дьячка.

По ведомости о вотчинах Троицкой лавры за 1761 год в Андреянове с вышепоимено
ванными деревнями числилось 427 душ мужского пола, земли 841 четвертей, [459 га] сенас. 223
1 130 копен, [123 га] лесу пашенного 137 десятин, [150 га] непашенного 7 десятин; [7,6 га]
крестьяне отправляли в лавру работников посошных конного 1 и пеших 3, косцов 1 конного
и 1 пешего, к молотьбе хлеба 3 конных; окладных сборов поступило в 1761 году: оброку
310 р., за землю 40 р., за рыбные ловли 20 р.; неокладных: на покупку монашествующим
на свиты холста 7 р. 60 к. Оброчного хлеба при этом селе: ржи 80,5 четвертей, [16 898 л]
овса 94 четверти, [19 732 л] ярицы 1 четверть, ячменя 15 четвертей, [3 149 л] пшеницы 10
четвертей, [2 099 л] конопли 1 четверть, приказчикова хлеба — ржи и овса по 10 четвертей,
пшеницы 2 четверти. С мельницы дохода 39 рублей.

С 1764 года Адрианово и вышепоименованные деревни стали казёнными.
Церковь в Адрианове существовала уже в то время, когда оно поступило во владение

Троице-Сергиева монастыря; в данной грамоте жены Замыцкого поименован храм «Никола
Чудотворец с приделом Благовещенье Христово». Храм того же наименования упоминается
и в писцовых книгах 1593 года. Писцовые же книги 1628 года сообщают о нём более
подробные сведения: «в селе церковь Никола Чудотворец древяна клецки, а в церкви
деисус и двери царския и образы местныя и ризы и книги и всякое церковное строение
монастырское». Последнее замечание «строение монастырское» даёт основание предполагать,
что монастырём в промежуток между 1575 и 1628 годами церковь была перестроена. При
церкви в то время был поп Василий Тимофеев, дьячок Михалко Иванов, пономарь Тишка;
пашни церковной 3 четверти [1,6 га] в поле, перелогу и лесом поросло 3 четверти, сена 30
копен. [3,3 га]
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Церковь во имя Николая Чудотворца упоминается в Андреянове и по переписным книгам
1678 года, а затем и в ведомости о церквах Переславского уезда за 1799 год сказано,
что в Андреянове Николаевская церковь — деревянного здания, построена доброхотными
дателями. Были ли какие-либо перестройки церкви в течение XVII и XVIII столетий, с. 224
сведений о том не сохранилось.

В 1796 году с благословения преосвященного Виктора, епископа Суздальского и Вла
димирского, вместо деревянной церкви начат постройкою существующий ныне каменный
храм; постройка храма и колокольни окончена в 1802 году. На колокольне доселе сохранился
колокол, вылитый старанием старосты церкви Николая Чудотворца в 1796 году, как о том
свидетельствует надпись.

В 1864 году трапеза была расширена и вместо одного в ней устроено два престола,
так что всех престолов в настоящее время в церкви четыре: в холодной во имя святого
Николая Чудотворца и святого великомученика Георгия Победоносца, в трапезе тёплой
во имя Казанской иконы Божией Матери и преподобного Сергия Радонежского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь довольно
богата. Имеются до 10 облачений разной парчи, 4 напрестольных креста, из коих 3 серебря
ные вызолоченные, 6 напрестольных Евангелий, 2 потира с принадлежностями серебряные
вызолоченные; многие иконы в медных позолоченных и посеребрённых ризах. По ценности
украшений (до 1 000 р.) замечательна икона Боголюбской Божией Матери в серебряной вы
золоченной ризе, устроенная прихожанами в память прекращения холеры в 1848 году. Своею
древностью замечательна небольшая икона Пресвятой Богородицы, именуемая Троеручица;
венец на иконе серебряный вызолоченный, на правой стороне иконы изображён святой
мученик Кирик, а внизу надпись: «образъ Пресв. Богородицы, нарицаемая Троеручицы,
принесенъ бысть отъ Грекъ Святыя Горы Аѳонскiя въ царствующiй градъ Москву въ пре-
честную и великую обитель Живоначальнаго Христова Воскресенiя рекомаго монастыря
новаго Iерусалима благословенiемъ и повелѣнiемъ Господина нашего Святѣйшаго Никона
Патрiарха». Икона эта приложена в начале нынешнего столетия помещицей-прихожанкой.

Церкви принадлежит капитал 2 250 р. и деревянный дом, с которого она получает с. 225
ежегодно дохода 100 рублей.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1802 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник, диакон и псаломщик. На содержание их получа
ется: а) процентов с причтового капитала (1 700 р.) — 68 р.; б) от служб и требоисправлений
800 р.; в) от земли церковной 75 р.; г) от хлебного сбора 115 р., всего около 1 060 р. в год.
Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 2 200 сажен, [1 га] пахотной 23 десятины 848 сажен,
[25,5 га] сенокосной нет; плана и межевой книги на землю нет.

Приход состоит из села Адрианова, сельца Григорова (1 верста от церкви), сельца
Панского (2 версты) и деревень: Хороброва (1 верста), Поповской (2 версты),1 Захарова
(2 версты), Лисав (2 версты),2 Калинина (2 версты), Ананкина (2 версты),3 Маринкина
(4 версты) [4 км] и Туколенки (4 версты), в коих по клировым ведомостям числится 1 101
душа мужского пола и 1 307 женского; все православные.

В селе Адрианове с 1843 года существует народная школа; в настоящее время содержится с. 226
на средства земства; учащихся в 1893 году было 78.

1Сельцо Хороброво и деревня Поповская в 7086 (1578) году приложены были старцем Елизарием Замыцким
в Троице-Сергиев монастырь; в Хороброве в то время был храм во имя Живоначальной Троицы. По писцовым
книгам 1628 года Хороброво значится уже деревней (следовательно, церкви здесь уже не было), в которой бы
ло 9 дворов крестьянских и 6 бобыльских, земли 18 четвертей [9,8 га] в поле, перелогу и лесом поросло 36
четвертей, [19,7 га] сена 100 копен, [10,9 га] земля худа. В деревне Поповской тогда же было 3 двора крестьян
ских и 1 бобыльский, пашни 9 четвертей, [4,9 га] перелогу и лесом поросло 11 четвертей, [6 га] сена 35 копен,
[3,8 га] лесу-рощи 3 десятины. [3,3 га] В настоящее время в Хороброве существует деревянная часовня в честь
Владимирской иконы Божией Матери.

2Обе эти деревни образовались сравнительно в недавнее время; после пожара сельца Григорова поселились
на новых местах.

3Сельцо Ананкино в писцовых книгах 1628—29 годов значится за старичанином Забелиным, дано было ему
за Московское осадное сидение в королевичев приход под Москву; в нём тогда была церковь во имя святого
великомученика Георгия, двор вотчинников и 1 двор крестьянский. По переписным книгам 1678 года Ананкино
принадлежало двум владельцам — Михаилу Андреевичу Блудову и Ивану Ефимовичу Козлову, в нём были: двор
вотчинников, 3 двора крестьянских и 4 бобыльских, в коих жило 32 человека.
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Волнинский приход

Погост Воскресенский, что в Волнине, находится на границе Переславского уезда
с Угличским уездом Ярославской губернии в 56 верстах [60 км] от уездного города и в 190
верстах [203 км] от губернского.

Исторические сведения о селе Волнине довольно скудны. В переписных книгах 1678 года
сказано только, что в селе Волнине церковь Воскресения Христова, при ней поп Алексей
и 2 дьячка, на церковной земле 3 двора бобыльских. С этой церкви взималось в патриаршую
казну с 187 (1679) году дани 1 р. 28 алтын 2 деньги, заезда гривна; до этого года церковь
была в епархии Ростовской.

В 203 (1695) году в Волнине построена новая церковь с двумя престолами в честь
Воскресения Христова и во имя Николая Чудотворца. Чрез пять лет выстроена здесь ещё
церковь, вероятно, тёплая в честь Знамения Пресвятой Богородицы.

В 1776 году эти церкви сгорели и вместо них в Волнине построен существующий ныне
каменный пятиглавый храм с такою же колокольнею; трапеза этого храма в 1860 году
расширена.

Престолов в церкви в настоящее время три: в холодной в честь Обновления храма
Воскресения Христова и во имя святого Николая Чудотворца, в трапезе тёплой в честь
Знамения Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. Из святых икон особенно уважаема не только прихожанами, но и окрест
ными жителями других приходов икона Божией Матери, именуемая «Троеручицей», риза
на этой иконе серебряная. По своим украшениям отличаются 2 напрестольных Евангелия,с. 227
одна сторона коих обложена серебром.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1796 года,
исповедные росписи с 1818 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (1 394 р. 28 к.) — 55 р. 77 к.; б) от служб и требоис
правлений 515 р.; в) от земли 200 р.; г) от хлебного сбора до 80 р., всего до 850 р. в год.
Дом у священника собственный, у псаломщика из церковного леса.

Земли при церкви: усадебной 2 224 кв. сажени, [1 га] пахотной 44 десятины 1 802
кв. сажен, [48,9 га] сенокосной 8 десятин 122 сажени, [8,8 га] дровяного леса 87 десятин
358 сажен, [95,2 га] под церковью и кладбищем 627 сажен, [0,3 га] под полуречкою 387
сажен, [0,2 га] под дорогами 2 десятины 1269 сажен, [2,8 га] а всего 143 десятин 1 989
сажен; [157,1 га] план и межевая книга на землю имеются.

До 1786 года в приход входили деревни Белоусово, Кривцово, Лопаткино и Полётки
но, которые после генерального межевания перечислены в Угличский уезд Ярославской
губернии; в настоящее время приход состоит из деревень: Сараева (4 версты [4 км] от церк
ви),1 Ивановки (4 версты), Воскресенки (3 версты), Александрова (3 версты), Кишкина
(2 версты), Семиградова (3 версты), Филипкова (1 верста) и Васильцова (0,5 версты),2

в коих по клировым ведомостям числится 625 душ мужского пола и 663 женского; все
православные.

Каждая из этих деревень, кроме престольных праздников приходской церкви, имеет
свой праздник, например, Сараево — день Казанской иконы Божией Матери 8 июля,
Ивановка — день Святой Троицы, Воскресенка — первое Воскресенье после Воздвижения
Креста Христова и тому подобное; в церкви каждая деревня имеет свою особую икону.
В эти праздники крестьяне принимают в своих домах свою икону и священнослужителей.с. 228
Праздники эти установлены в память освобождения от крепостной зависимости.

В Волнине при церкви с 1884 года имеется церковно-приходская школа; учащихся в 1893
году было 19.

1Сельцо Сараево упоминается в переписных книгах 1678 года.
2По писцовым книгам 1628—29 годов в Васильцове значится только 3 двора крестьянских.
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Гольцевский приход

Село Гольцево, при прудах, находится в 31 версте [33 км] от уездного города и в 150
[160 км] от губернского.

Село Гольцево в старинных актах XVII и начала XVIII столетий именовалось «погост
Никольский в Айгустове». Айгустовы — старинная фамилия, нередко встречающаяся в актах
первой половины XVII века — эпохи самозванцев и царя Михаила Фёдоровича; Айгустовы
были переславцы. Может быть, местность, где находился погост Никольский, а ныне село
Гольцево, принадлежало этим переславцам и прибавка — «в Айгустове» сделана была, чтобы
не смешивать этот погост с другими погостами «на Дубне», «в Кижиле».

Церковь в этом погосте существовала уже в начале XVII столетья, как об этом свиде
тельствуют писцовые книги 1628—29 годов и патриаршие окладные книги с того же года.
В писцовых книгах отмечено: «погост Никольский в Айгустове, церковь Николы Чудотворца
древяна, а в церкви деисус и двери царския и образы и книги и всякое церковное строенье
мирское, при церкви поп Василей, пашни церковной 3 четверти [1,6 га] в поле, перелогу
и лесом поросло 12 четвертей, [6,6 га] сена 5 копен; [0,5 га] к погосту приписана пустошь
Васильково». По патриаршим окладным книгам, с этой церкви в те же годы взималось дани
в патриаршую казну пять алтын, полчетверты деньги, десятильничих десять денег, заезда
пять денег и по наказу гривна.

С 1664 года в патриарших окладных книгах отметка несколько изменяется; пишет
ся: «церковь Живоначальныя Троицы да Николая Чудотворца да преподобнаго Сергия
в Айгустове».

На основании этой отметки можно предполагать, что пред этим годом в Никольском с. 229
погосте построено вновь две церкви: Троицкая и Никольская с приделом преподобного
Сергия, но о Троицкой церкви дальнейших сведений не имеется, о существовании же
Никольской церкви имеются сведения и в переписных книгах 1705 года, и в надписях
на богослужебных книгах — 1714 и 1716 года (см. ниже), сохранившихся в церкви.
По переписным книгам 1705 года отмечена на погосте церковь Николая Чудотворца, при
ней священник, дьячок и 2 пономаря. И в надписях на книгах названа церковь Николая
Чудотворца, что в Айгустове.

Название «Гольцево» появляется в отметках на книгах, сохранившихся в церкви от второй
половины XVIII века.

В 1784 году в Гольцеве вместо обветшавшей деревянной церкви построена новая де
ревянная же и освящена снова в честь святого Николая Чудотворца. В первой четверти
настоящего столетия вместо деревянной церкви в Гольцеве устроен каменный храм: придел
был освящён в 1810 году, а главный престол в 1822 году.

Престолов в церкви два: в холодной во имя святого Николая Чудотворца, в приделе
тёплом во имя преподобного Сергия Радонежского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон обращают на себя внимание — икона святого Николая Чу
дотворца в серебряной вызолоченной ризе и небольшая серебряная икона святого Духа,
приложенные помещицей Айгустовой; Владимирская икона Божией Матери и мученицы
Мавры — финифтяный образ с 12 частицами святых мощей разных угодников. Частицы
мощей святого Георгия и Варсонофия имеются и в небольшом (11/4 вершка) [6 см] кресте.
На некоторых богослужебных книгах сохранились надписи: на Минеях месячных по ли
стам подпись: «1714 года февраля въ 3 день далъ сiи книги... вкладу въ Переславской
уз
¯
дъ Залс

¯
ского къ церкви Николая Чудотворца, что въ Айгустов,

¯
Семенъ Мироновъ сынъ с. 230

Патреке
¯
въ по своихъ родителехъ»... На прологе подписано: «1718 года сентября въ 4 день

далъ сiю книгу вкладу въ церковь Николая Чудотворца Переславскаго уѣзда Залѣсскаго,
что въ Айгустовѣ, хлѣбеннаго дворца подклюшникъ Василiй Семеновъ сынъ Патрекѣевъ
по своихъ родителяхъ»... В церкви ещё сохраняются книги прошлого столетия:

1) «Православное учение или сокращённая Христианская Богословия для употребления
Его Императорскаго Величества Пресветлейшаго Всероссийскаго наследника Бла
говернаго Государя Цесаревича Павла Петровича, сочинённая Его Императорскаго
Высочества учителем иеромонахом Платоном»; по листам книги подписано: «сiя кни-
га дана въ село Гольцово въ церковь св. Николая Чудотворца священнику Артемiю
Ѳедорову сентября 2 дня 1767 г.»
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2) Службы Благовещению Пресв. Богородицы и святому архистратигу Михаилу; на них
подпись: «сiю службу послалъ въ церковь Николая Чудотворца, что въ Гольцовѣ, отъ
придворнаго тафель-лекарскаго помощника Михаила Козьмина сына Севринова —
ноября 12 дня 1775 года».

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1788 года,
исповедные росписи с 1828 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от служб и требоисправлений до 560 р.; б) процентов с причтового капитала (250 р.) —
10 рублей; в) от земли пахотной и сенокосной 130 рублей; г) арендной платы с мельницы,
принадлежащей причту, 50 р., всего до 750 р. в год. Дома у причта собственные на церковной
земле.

Земли при церкви: усадебной 720 квадратных сажен, [0,3 га] пахотной 35 десятин 769
сажен, [38,6 га] сенокосной 11 десятин 360 сажен, [12,2 га] неудобной 534 сажен, [0,2 га]
под мельницей 400 сажен, [0,2 га] перелогу 1 десятина 544 сажен, [1,3 га] а всего 48
десятин 653 кв. сажен. [52,7 га] Землёй причт владеет сам.

Приход состоит из села Гольцева (1/4 версты от церкви), сельца Вишнякова (1 верста),с. 231
сельца Антонки (1,5 версты), сельца Григорова (1/4 версты) и деревни Яншина (2 версты),
[2 км] в которых по клировым ведомостям числится 542 души мужского пола и 589 женского;
все православные.

При церкви с 1877 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 38.

Гор-Пневицкий приход

Село Гор-Пневицы, при колодцах, находится в 56 верстах [60 км] от уездного города
и в 170 верстах [181 км] от губернского.

Пневицкий в Переславль-Залесском уезде стан упоминается в межевой грамоте вотчин,
данных великим князем Иоанном Васильевичем III сыну своему Юрию.1

В писцовых книгах 1628—29 годов значится в этом стане погост Пневицы, а на погосте
церковь Николая Чудотворца древяна клецки, а в церкви деисус и двери царские и образы
местные и ризы и книги и колокола и всякое церковное строение мирское, другая церковь
Рождества Пресвятой Богородицы развалилась; при церкви поп Яков, пашни церковной
7 четвертей, [3,8 га] перелогу и лесом поросло 8 четвертей, [4,4 га] сена 10 копен, [1,1 га] лесу
непашенного 3 десятины. [3,3 га] Указание, что церковь Рождества Богородицы развалилась
в 1628 году, даёт право думать, что здесь церковь существовала уже и в XVI столетии.
В патриарших окладных книгах отмечена в Пневицах церковь «Рождество Пречистые
Богородицы»; с этой церкви в 1628 году положено было дани четыре алтына, четыре деньги,
десятильничих два алтына, две деньги, заезда алтын, по наказу гривна.

В переписных книгах 1705 года погост в Пневицах назван Рождество Богородицким; при
церкви были тогда священник и дьячок. Вблизи погоста находилась деревня Горы; половинас. 232
этой деревни принадлежала Михаилу Семёнову Вельяминову-Зернову (а до него в 1678 году
Василью Дорофееву Губареву), на его половине было 9 крестьянских дворов, в коих жило
47 человек; другая половина принадлежала помещику Губареву, в ней было 10 крестьянских
дворов с населением в 47 душ мужского пола.

В 1711 году в Пневицком погосте была построена новая церковь во имя Рождества
Пресвятой Богородицы с приделом в честь святого Николая Чудотворца. Эта церковь
существовала до 1789 года, когда прихожанами церковь была перестроена и вновь освящена
в честь того же праздника и того же святого.

В 1795 году вместо деревянной церкви в Пневицах построен существующий ныне
каменный храм с такою же колокольнею; первоначально в новом храме устроено было два
престола: в холодном в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в приделе тёплом во имя
святого Николая Чудотворца; в 1830 году в трапезе устроен другой престол во имя святого
апостола Иоанна Богослова в память сгоревшей церкви того же имени в селе Зарое (ныне
деревня Юрцево, см. ниже).

1Собрание государственных грамот и договоров. — М., 1813. — Т. 1. — С. 354.
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Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. В церкви сохраняется много предметов из бывшей в селе Зарое церкви. Из святых
икон особенно почитается прихожанами древняя икона святого апостола Иоанна Богослова
в серебряной ризе с вызолоченным венцом; на ней надпись: «образъ св. апостола Iоанна
Богослова украшенъ серебрянымъ окладомъ по обѣщанiю Ивана Иванова сына Рудакова
1765 г.» Эта икона из церкви села Зароя, а кроме неё:

1) напрестольный серебряный вызолоченный с литым распятием крест с надписью:
«1773 г. сей крестъ приложилъ въ село Зарой въ церковь св. апостола и Евангелиста
Iоанна Богослова прапорщикъ Iоаннъ Ивановъ сынъ Рудаковъ...»,

2) два серебряных сосуда — 1779 и 1787 годов,
3) евангелие — 1707 года с надписью по листам: «сiя книга глаголемая Евангелiе церкви

св. апостола и Евангелиста Iоанна Богослова села Зароя», с. 233
4) минеи месячные с подобною же надписью от 1785 года.

Есть надписи на двух книгах — минее месячной и службе Николаю Чудотворцу 1771 года
и 1791 года, свидетельствующие о принадлежности их церкви Рождества Богородицы в селе
Горах.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1779 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала 40 р.; б) от служб и требоисправлений до 382 р.;
в) от хлебного сбора 15 р.; г) от земли пахотной и сенокосной 80 р., всего до 517 р. в год.
Дом для священника церковный, а у псаломщика собственный на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины, [3,3 га] пахотной и сенокосной 47 десятин;
[51,3 га] кроме того, причту принадлежит 35 десятин [38,2 га] земли после бывшей в селе
Зарое церкви; план и межевая книга на эти земли имеются. Причт владеет землёю сам.

Приход состоит из села Гор-Пневиц и деревень: Старова (1 верста от церкви), Конякина
(2 версты), [2 км] Подольца (1/4 версты), Окулова (2 версты)1 и Юрцева (6 вёрст),2 в которых
по клировым ведомостям числится 460 душ мужского пола и 563 женского; все православные. с. 234

С 1884 года при церкви существует церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году
было 20.

Даратниковский приход

Село Даратники, при пруде, находится в 53 верстах [57 км] от уездного города и в 180
[192 км] от губернского, в северо-западном углу Переславского уезда на границе с Тверской
губернией.

Село Даратниково по писцовым книгам 1628—29 годов значится вотчиной окольничего
князя Алексея Михайловича Львова; в селе в то время была церковь «Успение Пречистые
Богородицы с приделами св. Андрея Стратилата и преп. Зосимы и Савватия древяна с папер
тью на каменное дело, колокольня деревянная рублена на каменное дело, а в церкви деисус
и двери царские и образы местные и ризы и свечи поставные и всякое церковное строение
вотчинниково»; «другой храм тёплый Николая Чудотворца с приделом св. Ивана Златоустаго

1По переписным книгам 1678 года деревня Окулово значится в вотчине князя Ивана Ивановича Щербатова.
2С деревней Юрцевой слилось после пожара 1831 года бывшее село Зарой, которое в одном из старинных актов

1709 года и значится: Зарой — Юрцево тож. В писцовых книгах 1628—29 годов половина сельца Зароя записана
за вдовою Барановой, как прожиточное её поместье, а другая половина за подьячим Афанасием Опочининым.
В переписных книгах 1678 года то же сельцо значится за царицына чину сыном боярским Афанасием Опочининым,
в нём тогда вместе с деревней Юрцевой было 5 дворов крестьянских и 1 бобыльский с населением 21 души
мужского пола и 2 двора задворных людей. В переписных книгах 1705 года село Зарой записано за Никитою
Афанасьевым Опочининым, в нём было 1 двор вотчинников и 8 дворов крестьянских, в коих жило 38 человек.
Этим вотчинником в 1709 году построена была в Зарое деревянная церковь во имя апостола Евангелиста Иоанна
Богослова; к церкви определены были священник, дьячок, пономарь и просвирня; земли отведено пашни по 10
четвертей [5,5 га] в поле, сена 10 копен; [1,1 га] дани в патриаршую казну было положено 11 алтын 3 деньги.
В 1730 году эта церковь сгорела и в следующем году построена новая деревянная же на средства местного
помещика — каптенармуса Вятского полка Ивана Иванова Рудакова. Через сто лет в 1830 году и эта церковь
сгорела, после чего уже и не восстановлялась; исчезло и самое сельцо Зарой.
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древян с папертью ветх стоит без пения»; при церкви поп Остафей, дьячок Ивашко; в селе
были двор вотчинников, двор конюший, челядинный, 14 дворов бобыльских и 5 пустых.
С этой церкви в патриаршую казну взималось в то время дани гривна и десятильничих
столько же.

Тому же вотчиннику принадлежали находящиеся вблизи села Даратникова деревни,
из коих некоторые и теперь входят в состав Даратниковского прихода, а именно: Бережок,
в ней было 3 двора, Быковка — 1 двор бобыльский, Бурцова — 3 двора, Кисемка — 2 двора,
Васильцово — 3 двора и Курлово — 2 двора.

По переписным книгам 1678 года Даратниково принадлежит вдове князя Фёдора Юрье
вича Хворостинина Елене Борисовой; в селе теперь уже одна церковь Успение Пречистой
Богородицы, при ней священник, дьячок и пономарь, двор боярский, скотный, конюшня.с. 235
В это время к селу приписаны другие деревни сравнительно с 1628—29 годов — Бурцово,
Секерня, Оксёново, Бучево, в них было 23 двора крестьянских, 36 бобыльских, в коих жило
180 человек.

В 1693 году в Даратниках построен новый деревянный храм: главный престол освящён
в честь «Всемилостиваго Спаса Нерукотвореннаго образа», а придел в честь Успения
Пресвятой Богородицы.

Через сто лет вместо деревянной церкви на средства помещицы Нарышкиной устроен
существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в этом храме три: в холодном в честь Всемилостивого Спаса Нерукотворённого
образа, в приделах тёплых в честь Успения Божией Матери и святого Николая Чудотворца.
Над главным престолом устроена деревянная резная сень.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. Из святых икон обращают на себя внимание местная древняя икона
Успения Божией Матери в серебряной вызолоченной ризе и Ахтырская икона Божией
Матери, писанная на кипарисной дске и освящённая на горе Афонской. Напрестольные
Евангелия с серебряными изображениями Евангелистов перенесены из прежде бывшей
церкви; одно — 1774 года, другое — 1753.

Церкви принадлежит капитал 555 р., процентами с коего она пользуется.
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1790 года,

исповедные росписи с 1828 года.
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:

а) от земли пахотной и сенокосной до 150 р.; б) от хлебного сбора до 100 р.; в) процентов
с причтового капитала (575 р.) — 23 р.; г) от служб и требоисправлений 595 р., всего до 870
рублей в год. Дом для священника церковный.

Земли при церкви: усадебной 1 200 кв. сажен, [0,5 га] пахотной 20 десятин 1 269 сажен,с. 236
[22,4 га] сенокосной 16 десятин 188 сажен, [17,6 га] неудобной 1 десятина 1 500 сажен;
[1,8 га] план и межевая книга на землю имеются. Пахотная земля отдаётся причтом в аренду
за 110 р. в год.

Приход состоит из села Даратников и деревень: Кисемки (1 верста от церкви), Бурцева
(1 верста), Бережков (1 верста), Васильцова (1 верста), Михеева (3 версты) и Жданова
(4 версты), [4 км] в коих по клировым ведомостям числится 651 душа мужского пола и 724
женского; все православные.

В селе Даратниках с 1882 года существует церковно-приходская школа; учащихся в 1893
году было 19.

Елпатьевский приход

Село Елпатьево, при реке Нерли, впадающей в Волгу, находится в 52 верстах [55 км]
от уездного города и в 180 [192 км] от губернского.

Историческая cведения о селе Елпатьеве восходят к половине XVI века. В 7068 (1560)
году Елпатьево было заложено князем Димитрием Оболенским властям Троице-Сергиева
монастыря. В начале XVII столетия Димитрием самозванцем это село было отдано Влади
мирскому воеводе Михаилу Вельяминову. Этот воевода писал Сапеге, что «государь царь
пожаловал его селом Елпатьевым, а доходов государевых никаких, податей и кормов имати
не велел; и от тебя, господине, присланы паны твоего полку в моё поместье и то поместье
паны разорили и выграбили и крестьян высекли, а достальных крестьян переграбили...
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И тебе бы, господине, пожаловати, послать в приставы человека своего пана да и лист ему
дать, чтобы никаким Литовским людем в моё поместье не въезжати и податей и кормов
с него не правити...»1 Кому принадлежало Елпатьево в XVII веке после Вельяминова,
сведений о том не имеется.

В начале XVII столетия церковь существовала не в самом селе Елпатьеве, а в версте с. 237
от него на погосте на берегу реки Нерли. В писцовых книгах 1628—29 годов об этой церкви
имеются следующие сведения: «на погосте на реке Нерли церковь Вознесение Христово
да придел великомученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы, а в церкви деисус и двери
царские и образы местные и ризы и книги и свечи поставныя и всякое церковное строение
мирское, а у церкви дворов нет, стоит на пустоши, а поп тое церкви живёт в селе Елпатьеве
да к тому ж погосту: пустошь Карчма на речке Карчме, пашни паханые наездом худые земли
две четверти [1,1 га] да лесом поросло 5 четвертей [2,7 га] в поле, сена 20 копен; [2,2 га]
пустошь Боровушка пашни худые земли полъосьмины [0,1 га] да лесом поросло 5 четвертей,
пустошь Вертягина — пашни перелогом и лесом поросло худые земли 7 четвертей [3,8 га]
в поле, сена 5 копен, да у погосту ж и у пустошей лесу бору сосноваго 50 десятин». [54,6 га]
С этой церкви взималось в патриаршую казну дани два алтына, две деньги, десятильничих
алтын, заезда четыре деньги, по наказу гривна.

На погосте церковь существовала до 1711 года; в этом году вотчинник села Елпа
тьева стольник Семён Васильев Готовцев перенёс церковь в самое село; новопостроенная
деревянная церковь имела также два престола в честь Вознесения Господня и святой муче
ницы Параскевы Пятницы; на месте же прежней церкви и в настоящее время существует
небольшая каменная часовня.

В 1814 году новый вотчинник села Елпатьева камергер Павел Петрович Нарышкин
на свои средства начал строить каменный храм; постройка продолжалась 15 лет: новый
храм был освящён в 1829 году. Между тем деревянная церковь не была уничтожена; в ней
богослужение совершалось в зимнее время до 1849 года, когда она сгорела и более уже
не восстановлялась; на месте её в настоящее время существует также небольшая каменная
часовня.

Престолов в каменном храме три: в честь Вознесения Господня, святых апостолов Петра с. 238
и Павла и святой великомученицы Параскевы, наречённой Пятницы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. В церкви имеется напрестольный серебряный вызолоченный крест
с частицами святых мощей пророка Даниила, Иоанна Предтечи, Андрея Первозванного,
Евангелистов Матвея, Марка и Луки, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна
Златоустого, Феодора Стратилата, Георгия Победоносца и Димитрия Селунского, мит
рополитов Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, царя Константина, Александра Невского,
Сергия, Николая и Спиридона Чудотворцев, Иоанна Милостивого, Пимена Великого, Фёдора
Тирона, Богоматери Анны, Первомученицы Фёклы, великомучениц Варвары и Марины,
Анастасии Римлянины и Феодосии девицы. Кем и когда приложен этот крест, неизвестно.
Из церковной ризницы заслуживает внимания облачение, сделанное из покрова над гробом
храмоздателя, из золотой парчи. Богослужебные книги в церкви печатаны или во второй
половине XVII, или в первой XVIII века. На книге Пентикостарион подпись: «сiя книга
Переславскаго уѣзду Залѣсскаго Замыцкаго стану села Елпатьева церкви Вознесенiя Гос-
подня — помѣщика стольника Семена Васильева Готовцева». На прологе также подписано:
«сiя книга куплена по обещанiю маiоромъ Иваномъ Семеновымъ Готовцевымъ въ церковь
села Елпатьева...» В церковном архиве сохранилась выпись из писцовых книг 136—137
годов, выданная священнику Вознесенского погоста Дементию Семёнову в 190 (1682) году.

Церкви принадлежит капитал 4 000 р. и каменный двухэтажный дом, в котором поме
щается народное училище.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник, диакон и псаломщик. На содержание их полу
чается: а) от служб и требоисправлений 1 082 р.; б) от хлебного сбора 80 р.; в) от земли с. 239
97 р. 50 к.; г) процентов с причтового капитала (1 550 р.) — 62 р., всего 1 322 р. в 1893 году.
Дом для священника церковный, у диакона и псаломщика собственные.

1Сборник князя Хилкова. — СПб.: Типография братьев Пантелеевых, 1879. — С. 33.
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Земли при церкви: усадебной около 2 десятин, [2,2 га] пахотной и сенокосной около 35
десятин, [38,2 га] под дровяным лесом и кустарником 62 десятины 360 кв. сажен, [67,9 га]
а всей земли 99 десятин 360 кв. сажен; [108,3 га] план и межевая книга на землю, кроме
усадебной, имеются. Земля пахотная и сенокосная отдаётся причтом в аренду.

Приход состоит из села Елпатьева и деревень: Лихорева (3 версты от церкви), [3 км]
Мишутина (5 вёрст), [5 км] Ситниц (3 версты), Евсигнеева (1 верста) и Слепцова (1 верста),
в которых по клировым ведомостям числится 1 032 души мужского пола и 1 199 женского;
все православные.

В Елпатьеве имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году было 59.

Ермовский приход

Село Ермово, при пруде, находится в 50 верстах [53 км] от уездного города и в 180
[192 км] от губернского, на границе Переславского уезда с Калязинским Тверской губернии.

С начала своего основания Ермово было небольшой деревушкой, населённой вотчинными
людьми князей Ромодановских. Эти вотчинники приложили свою деревеньку в Горицкий
Переславский монастырь. Монастырские власти переселили сюда несколько семейств
из других своих вотчин и с новопоселенцами в Ермове образовалось 15 дворов. В 1764 году
Ермово стало селом казённым.1

Когда в Ермове построена в первый раз церковь, точных сведений не сохранилось.
В делах патриаршего казённого приказа сохранились отрывки из дела, на основании которых
можно заключить, что из бывшей дотоле в Ермове часовни устроен храм во имя Козьмы
и Дамиана, тогда же отмежёвана церковная земля; это дело относится к 1717 году.

В 1746 году сюда, с разрешения преосвященного Серапиона, епископа Переславского,с. 240
перенесена была церковь из села Елпатьева, бывшая на погосте у реки Нерли; вероятно,
церковь, бывшая в Ермове, или обветшала, или сгорела. Но и эта церковь вскоре сгорела
от молнии; вместо неё построена новая деревянная же церковь, но и эта чрез 30 лет сгорела
от небрежности пономаря и Ермовским прихожанам пришлось строить ещё раз новую
церковь.

В 1764 году старанием священника Иоанна Емельянова в Ермове начата постройка
каменного храма; в 1797 году освящена была трапеза во имя святых бессребреников Козьмы
и Дамиана; в 1800 году окончена постройка главного храма и колокольни; главный престол
был освящён в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Украшение новопостроенного храма
продолжал сын строителя священник Филипп Иванов Подлипский, а в этом деле помогал
ему своими средствами брат его архиепископ Черниговский Павел, живший затем на покое
в Даниловом монастыре в Переславле. Одеяние на главном престоле медное высеребренное
с вычеканенными священными изображениями.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно и этим она обязана главным образом вышеупомянутому архиепископу Павлу.
Из его прикладов сохраняются в настоящее время в церкви:

1) образ преподобного Сергия Радонежского в серебряной вызолоченной ризе с следую
щей собственноручной подписью жертвователя: «сей святый и благоговѣйно чтимый
образъ препод. Сергiя, въ обители коего имѣлъ счастiе проходить семинарское ученiе,
усердствую въ храмъ Рождества Пресв. Богородицы, что въ селе Ермовѣ, при ко-
емъ погребены родители мои. Павелъ Епископъ Черниговскiй и Нѣжинскiй окт. 28 д.
1836 г.»;

2) образ преподобного Даниила Переславского с подобною же подписью;
3) архиерейская панагия, украшенная аметистами, с изображением Сошествия Святого

Духа; в настоящее время она водружена на дарохранительнице главного престола;
4) серебряные вызолоченные сосуды;
5) напрестольный серебряный вызолоченный крест;с. 241
6) серебряное кадило и

1Свирелин, А. И. Село Ермово (в Переславском уезде) / А. И. Свирелин // Владимирские губернские ведомо
сти. — 1861. — №46—48.
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7) полное облачение золотой парчи.

В церковной библиотеке также сохранились некоторые книги, пожертвованные в церковь
тем же преосвященным Павлом, например, поучения протоиерея Груздева, служба святителю
Митрофану Воронежскому и другие.

Тем же преосвященным пожертвован в пользу церкви капитал 1 258 рублей.
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1788 года,

исповедные росписи с 1828 года.
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:

а) процентов с причтового капитала (4 000 р.) — 160 р.; б) от служб и требоисправлений
до 400 р.; в) от земли пахотной и сенокосной 80 р., всего до 640 р. в год. Дома у священника
и псаломщика собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина 700 кв. сажен, [1,4 га] сенокосной 3 десятины
1 354 сажен, [3,9 га] пахотной 28 десятин; [30,6 га] план на эту землю есть, но межевой
книги не имеется.

Приход состоит из села Ермова и деревень: Белоглазова (2 версты от церкви) [2 км]
и Деревенек (1 верста),1 в которых по клировым ведомостям числится 510 душ мужского
пола и 588 женского; все православные.

С 1884 года существует в Ермове церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году
было 30.

Заболотский приход

Село Заболотье, при озере Заболотском, находится в 55 верстах [59 км] от уездного
города и в 180 [192 км] от губернского.

Село Заболотье с деревнями и пустошами пожаловано было в 1628 году царём Михаилом с. 242
Фёдоровичем в вотчину Богдану Миничу Дубровскому за посольскую его службу.2

По писцовым книгам того времени в Заболотье были: «церковь Пророка Илии древяна
верх шатровый с приделом Покрова Пресвятыя Богородицы и тёплая церковь Архистратига
Михаила древяна клецки»; обе церкви были строение мирское; при них тогда были два
священника Иван и Андрей, пономарь и просвирня; на церковной земле было 3 кельи нищих.
С этих церквей взималось в то время в патриаршую казну дани семь алтын, полшесты
деньги, десятильничих гривна.

В селе тогда был двор вотчинников, 33 двора крестьянских и 3 бобыльских; пашни вот
чинниковой 40 четвертей [21,9 га] в поле, крестьянской 30 четвертей; [16,4 га] помещику же
принадлежали и большие рыбные ловли по озеру.

В состав пожалованной вотчины входили, кроме села, деревни: Чиркино, в ней 1 двор
бобыльский, Скорынино — 2 двора крестьянских и 3 бобыльских, Смолина — 3 двора
крестьянских и 7 бобыльских, Болеботино — 1 двор крестьянский и 2 бобыльских, Подбере
зье — 1 двор крестьянский и 6 бобыльских, Колошино — 8 дворов крестьянских, Замошье —
1 крестьянский и 2 бобыльских, Федорцево — 3 двора крестьянских и 10 бобыльских,
Демидова, Полубоярское, Макарово и Остров. Все эти деревни, кроме деревни Остров,
входят и в настоящее время в состав Заболотского прихода.

По писцовым книгам 161 (1653) года при Заболотской церкви в приходе числилось 160
дворов, пашни церковной 15 четвертей [8,2 га] в поле, сена 35 копен. [3,8 га] Чрез 50 лет
в 1703 году приход увеличился: в нём было 190 дворов; при церкви тогда были священники
Сергий Мелентьев и Фёдор Герасимов, дьякон Иван Герасимов и дьячок Стефан Петров.

В 1734 году церковь в Заболотье сгорела и новым вотчинником села графом Семёном с. 243
Андреевичем Салтыковым вместо неё построена другая деревянная церковь в честь Покрова
Пресвятой Богородицы с приделами святого пророка Илии и архистратига Михаила.

1По переписным книгам 1678 года сельцо Белоглазово и деревня Деревеньки значатся за братьями Губаре
выми, в них тогда были двор вотчинников, 4 двора задворных людей, 16 дворов крестьянских и 14 бобыльских
с населением 131 души мужского пола.

2В 1609 году Заболотье отдано было Димитрием Самозванцем во владение Григорию Мошатову и Димитрию
Салманову. (См.: Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. — СПб., 1841. —
Т. 2. — С. 151.)
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В 1756 году на средства графа Владимира Семёновича Салтыкова построен каменный храм
в честь Покрова Пресвятой Богородицы; деревянная же церковь продолжала существовать
до начала XIX столетия. В 1804 году к каменному храму на средства графини Салтыковой
пристроены два придела во имя архистратига Михаила и святого пророка Илии. Этот храм
существует в Заболотье и в настоящее время; внешний вид его остаётся без существенных
изменений, внутренние же украшения возобновлялись неоднократно.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь довольно
богата. Из святых икон обращает на себя внимание запрестольная икона Знамения Пресвятой
Богородицы в серебряной вызолоченной ризе с многочисленными частицами святых мощей
на обеих сторонах иконы; на иконе надпись: «истое изображенiе и мѣра того Чудотворнаго
образа Знаменiя Пресв. Богородицы, яже явися въ великомъ Новѣ-градѣ». Кем и когда
приложен этот образ, неизвестно. Из напрестольных Евангелий обращают на себя внимание:

1) Евангелие с подписью по листам: «по обѣщанiю дала въ церковь св. прор. Илiи,
предѣлъ Пресв. Богородицы честнаго ея Покрова, что въ Переславскомъ уѣздѣ За-
лѣсского казначея Богданова 162 (1654) г. октября 25 дня».

2) Евангелие в лист с серебряными изображениями Спасителя и 4 Евангелистов; вокруг
лика Спасителя 52 алмаза; внизу дски в звёздочке, обнизанной 12 жемчужинами,
8 небольших бриллиантов; на нижней дске надпись: «лѣта 7214 (1706) принесеся
сiе свят. Евангелiе въ церковь Пресв. Богородицы честнаго ея Покрова да св. пророка
Илiи, что въ уѣздѣ Переславля Залѣсскаго въ вотчинѣ Ѳедора Петровича Дубровского
въ селѣ Заболотьѣ въ вѣчное поминовенiе...»

3) Евангелие в четвёртую долю листа с подобной же надписью от 1744 года.с. 244

Подобная же надпись сохранилась от 1713 года и на Апостоле. Большие серебряные сосуды
имеют также подпись, свидетельствующую о том, что они приложены в Покровскую церковь
в 1707 году. Замечательны в церкви напрестольные кресты:

1) серебряный вызолоченный, унизанный жемчужинами половинчатыми; в средине его
часть животворящего древа, хитона Господня, а по сторонам 146 частиц святых мощей;
весу в этом кресте 3,5 фунта; [1 433 г]

2) серебряный вызолоченный крест, украшенный драгоценными камнями; в этом кресте
также 49 частиц святых мощей; на этом кресте подпись: «лѣта 1680 марта 1 дня
принятъ въ церковь села Заболотья»;

3) крест воздвизальный живописный с частицею Животворящего креста Господня.

Имеется в церкви серебряное кадило с надписью от 1742 года. Из церковной ризницы
замечательны:

1) священническое облачение персидской парчи; оплечье фелони малинового бархата,
шито золотом и серебром;

2) воздухи, низанные жемчугом и бурмицкими зёрнами.

Церкви принадлежат каменные лавки, с которых получается доходу 15 р. в год.
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,

исповедные росписи с 1813 года.
Причта по штату положено: два священника, диакон и 2 псаломщика. На содержание

их получается: а) процентов с причтового капитала (625 р.) — 25 р.; б) от земли пахотной
и сенокосной 120 р.; в) от хлебного сбора 100 р.; г) от служб и требоисправлений до 1 115 р.,
всего до 1 360 р. в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной около 1,5 десятин, [1,6 га] плана и межевой книги на неё
нет; пахотной сенокосной 34 десятины 502 сажени; на эту землю есть план и межевая книга.

Приход состоит из села Заболотья и деревень: Федорцева (2 версты от церкви), Демидова
(3 версты), Морозова (2 версты), Макарова (2 версты), Веригина (3 версты), Меркурьева
(4 версты), [4 км] Полубарской (4 версты), Колошина (1 верста), Болеботина (3 версты),
Смолина (4 версты), Скорынина (1 верста) и Замошья (2 версты), в которых по клировымс. 245
ведомостям числится 1 262 души мужского пола и 1 445 женского; все православные.

В селе Заболотье с 1872 года существует земская школа; учащихся в 1893 году было 44,
и с 1891 года — церковно-приходская, учащихся было 24. Кроме того, в деревнях Веригине
и Макарове с 1889 года открыты школы грамоты.
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Загорьевский приход

Село Загорье, при речке Сольбе, находится в 51 версте [54 км] от уездного города и в 170
[181 км] от губернского.

Исторические сведения о селе Загорье довольно скудны; известно только, что оно в XVII
столетии принадлежало вотчинникам Милославским, а в XVIII столетии Нарышкиным;
называлось оно ещё Старым Благовещенским селом. Но это название относилось собственно
не к нынешнему селу Загорью, а к тому поселению, в котором до 1805 года находилась
церковь, в 3 верстах [3 км] от Загорья.

Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы построена была здесь в первый
раз помещиком Ильёй Димитриевичем Милославским в 1654 году; в патриаршую казну
с этой церкви положено было дани двадцать два алтына с деньгою, десятильничих грив
на. Эта деревянная церковь существовала 150 лет. В 1800 году на средства помещика
В. С. Нарышкина вместо деревянной церкви начат постройкою каменный храм уже на новом
месте в селе Загорье. Новопостроенный храм был освящён в 1805 году также в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1842 году этот храм был расширен и в трапезе
устроены два придела — в честь святителя Димитрия Ростовского и Введения во храм
Пресвятой Богородицы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
вполне достаточно. Ризы на иконах Спасителя и Благовещения Пресвятой Богородицы —
серебряные вызолоченные, ценою в 1 100 р. Как особо чтимая святыня хранится в церкви с. 246
напрестольный серебряный крест с 17 частицами святых мощей.

Церкви принадлежит капитал в 6 508 р., процентами с коего она пользуется.
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1782 года,

исповедные росписи с 1829 года.
Причта по штату положено: священник, диакон и псаломщик. На содержание их полу

чается: а) процентов с причтового капитала (3 380 р.) — 135 р. 20 к.; б) от земли пахотной
и сенокосной 200 р.; в) от хлебного сбора 75 р.; г) от служб и требоисправлений до 900 р.,
всего до 1 310 р. в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины, [3,3 га] пахотной 26 десятин 733 сажен,
[28,7 га] сенокосной 24 десятины 570 сажен, [26,5 га] дровяного леса 33 десятины 200
сажен, [36,1 га] а всей земли 83 десятины 1 503 сажен; [91,4 га] план и межевая книга
на эту землю имеются. Пахотная и сенокосная земля сдаётся причтом в аренду.

Приход состоит из села Загорья и деревень: Степанцева (1 верста от церкви), Старова
(1 верста), Березников (2 версты), Липовцев (2 версты), Долгова (2 версты), Кудрина
(5 вёрст), [5 км] Старого Волина (6 вёрст), [6 км] Нового Волина (6 вёрст),1 Воронова
(7 вёрст) [7 км] и Рудеева (5 вёрст), в которых по клировым ведомостям числится 949 душ
мужского пола и 1 190 женского; все православные.

С 1882 года в Загорье существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 40.

Копнинский приход

Село Копнино́, при реке Нерли, впадающей в Волгу, находится в 31 версте [33 км]
от уездного города и в 150 [160 км] от губернского.

Село Копнино с деревнями в 1518 году поступило во владение Троице-Сергиева монасты с. 247
ря, но кем оно было приложено в этот монастырь, сведений о том не сохранилось.

По сотной книге 7071 (1563) года в селе Копнине — Никольском тож значится 21 двор;
в этой же книге к Копнину приписаны деревни, ныне входящие в состав Копнинского
прихода: Свечино — 13 дворов, Измайлово — 6 дворов крестьянских и 4 бобыльских,
Мериново и Иванцово — 29 дворов, Желтиково — 8 дворов. Из этих данных видно, что
и в то отдалённое время Копнинская вотчина была довольно населённая, но к концу XVI
века население ещё возросло. В писцовых книгах 1593 года записано, что

1Деревни Степанцево, Березники, Липовец и Волино упоминаются в межевой грамоте великого князя Иоанна
Васильевича на пожалованные сыну его князю Юрию вотчины — в 1504 году. (Собрание государственных грамот
и договоров. — М., 1813. — Т. 1. — С. 354.)
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• в селе Копнине было тогда 25 дворов, пашни 80 четвертей [43,7 га] да «пустошные»
пашни 20 четвертей, [10,9 га] сена монастырского и крестьянского 400 копен, [43,7 га]
земля худа, лесу на 2 версты в длину и на версту в ширину; [2 кв. км]

• в деревне Свечине — 29 дворов, пашни 85 четвертей, [46,4 га] пустошной пашни 51
четверть, [27,9 га] сена 150 копен; [16,4 га]

• в деревне Измайлове — 14 дворов, земли 64 четвертей, [35 га] сена 120 копен, [13,1 га]
лесу 1 кв. верста;

• в д. Меринове — 20 дворов, пашни 80 четвертей; [43,7 га]
• в д. Желтикове — 8 дворов, пашни 8 четвертей. [4,4 га]

Через 35 лет в движении населения Копнинской вотчины замечается обратное движение:
оно значительно уменьшилось, вероятно, под влиянием литовского разорения. По писцовым
книгам 1628—29 годов в селе Копнине значится двор монастырский, детёнышей для
монастырской пашни 7 дворов и бобылей 2 двора, в деревне Свечине монастырских рыбных
ловцов 14 дворов, пашни худой земли 65 четвертей, [35,5 га] в д. Желтикове 5 дворов
крестьянских, в д. Меринове 2 двора крестьянских, 2 бобыльских и 1 пустой, деревня же
Измайлова показана пустошью.

В переписных книгах 186 (1678) года село Копнино значится присёлком к селу Хупани
и вся Копнинская вотчина переписана вместе с Хупаньской; в этой переписи перечислены
все вышеупомянутые деревни, не исключая и Измайлова, которое, очевидно, к этому времени
вновь заселилось; во всей этой вотчине было 169 дворов крестьянских и 10 бобыльскихс. 248
с населением в 604 души мужского пола.

И в XVIII столетии крестьяне села Копнина и приписанных к нему деревень отправляли
свои повинности Троице-Сергиеву монастырю вместе с крестьянами села Хупани. С 1764
года они стали казёнными крестьянами.

Церковь в селе Копнине существовала уже в половине XVI столетия; в вышеупомянутой
сотной выписи 1563 года замечено: «в селе церковь Никола Чудотворец». В писцовых книгах
1593 года показана церковь того же имени — «не священа». Вероятно, это была вновь
построенная церковь, при ней «поп Бажен, проскурница да нищие питаются от церкви
Божией», пашни церковной 10 четвертей, [5,5 га] сена 100 копен. [10,9 га]

В писцовых книгах 1628—29 годов о церкви в Копнине имеются следующие сведения:
«в селе церковь Николы Чудотворца — древяна клецки, а в церкви деисус и двери царския
и образы местные и ризы и книги и всякое церковное строение монастырское, при церкви
поп Андрей, дьячёк Федька, пономарь Якимко, пашни паханыя церковныя земли 2 четверти
[1,1 га] в поле, лесом поросло 8 четвертей, [4,4 га] сена 100 копен».

Дальнейшие сведения о церкви довольно кратки. Из надписей на сохранившихся в церкви
книгах можно видеть, что церковь во имя Николая Чудотворца существовала в Копнине —
в 1684 году, 1711 году; в последнем году при ней было 62 приходских двора; в 1746 году
с этой церкви взималось дани 3 рубля 28,5 копеек.

В 1775 году церковь в Копнине сгорела и в том же году с благословения епископа
Переславского Антония была построена новая деревянная же церковь во имя Николая
Чудотворца. В 1815 году вместо деревянной церкви построен прихожанами существующий
ныне каменный храм с такою же колокольнею.

Престолов в нём в настоящее время три: в холодном во имя святого Николая Чудотворца,
в приделах тёплых в честь преподобного Сергия Радонежского и Казанской иконы Божией
Матери.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабженас. 249
достаточно. Престол главного храма обложен медными вызолоченными досками с выче
каненными на них священными изображениями. Из святых икон особенно почитаемы
прихожанами — Смоленская икона Божией Матери, икона всех скорбящих радости и святого
Николая Чудотворца. В библиотеке церковной сохранились следующие древние книги:

1) Напрестольное Евангелие печати 1677 года с подписью по листам: «сiю книгу Живона-
чальныя Троицы Сергiева монастыря вотчины села Купани д. Желтикова крестьянинъ
Ѳедоръ Ѳеоктистовъ положилъ въ село Копнино при священникѣ Iоаннѣ Дмитрiевѣ»...

2) Евангелие толковое печати 1681 года с подписью по листам: «лѣта 7189 (1681) —
въ даръ Живоначальныя Троицы Сергiева монастыря вотчины деревни Измайлова
крестьянинъ Михайло Сизовцевъ даю сiю книгу в село Копнино въ церковь Великаго
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Архiерея Божiя Николая Чудотворца вкладу по своей душѣ при священникѣ Iоанне
Дiомидовѣ»...

3) Две книги Октоиха печати 1666 года с подписью: «сiя книга Переславскаго уѣзда За-
лѣсскаго Кистемскаго стану вотчины Свято-Троицкой Сергiевой лавры села Копнина
церкви Николая Чудотворца»;

4) Сочинения Ефрема Сирина издания 1711 года с подписью: «1711 года по обѣщанiю
своему приложилъ сiю книгу Переславля Залѣсскаго Борисоглѣбскаго монастыря, что
на пескахъ, старецъ Iевъ... въ село Копнино въ церковь Николая Чудотворца»;

5) подобного рода подписи есть ещё на Евангелии от 1741 года (из этой надписи, между
прочим, видно, что в то время при церкви был диакон) и на минеях месячных от 1765
года.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1783 года,
исповедные росписи с 1825 года. Церкви принадлежит капитал 400 рублей.

Причта по штату положено священник, диакон и псаломщик. На содержание их полу
чается: а) процентов с причтового капитала (430 р.) — 13 р. 20 к.; б) от хлебного сбора
до 30 р.; в) от земли пахотной и сенокосной 40 р.; г) от служб и требоисправлений до 760 р. с. 250
в год, всего 843 р. в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви — 33 десятины, [36,1 га] в том числе 0,5 десятины [0,5 га] неудобной;
план и межевая книга на землю имеются; причт владеет землёю сам.

Приход состоит из села Копнина и деревень: Измайлова (3 версты от церкви), [3 км]
Свечина (4 версты), [4 км] Меринова (3 версты), Желтикова (2 версты), Селезнева (0,5 вер
сты), Федосова (2 версты), Бахмурова (7 вёрст) [7 км] и Серженского стеклянного завода
(3 версты), в которых по клировым ведомостям числится 1 184 души мужского пола и 1 338
женского; все православные.

В Копнине с 1875 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году было
71; другая школа с 1888 года существует на средства гг. Костеревых на Серженском заводе;
учащихся в 1893 году было 42.

Мергусовский приход

Село Мергусово, при пруде, находится в 51 версте [54 км] от уездного города и в 180
верстах [192 км] от губернского.

До 1745 года Мергусово было деревней, находилось в вотчине помещиков Салтыковых.
В 1745 году Владимир Сергеевич Салтыков построил здесь церковь деревянную в честь
преподобного Сергия Радонежского и деревня Мергусово стала селом.

Деревянный храм в Мергусове существовал до 1818 года. В этом году на средства
прихожан и графини Салтыковой устроен существующий ныне каменный храм с такою же
колокольнею.

Престолов в этом храме три: в холодном во имя преподобного Сергия Радонежского
и святой мученицы Анны, в приделе тёплом во имя святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года, с. 251
исповедные росписи с 1827 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (635 р.) — 25 р. 40 к.; б) от земли до 50 р.; в) от хлебного
сбора до 70 р.; г) от служб и требоисправлений до 500 р., всего до 645 р. в год. Дома
у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина, [1,1 га] пахотной 32 десятины, [35 га]
сенокосной нет; план и межевая книга на землю имеются; земля песчаная и отдаётся
священником в аренду за 10 р. в год. Кроме этой земли с 1849 года причт владеет землёй,
принадлежавшей упразднённой церкви села Запольского; земли этой 24 десятины: 6 десятин
[6,6 га] пахотной и 18 десятин [19,7 га] под мелким лиственным лесом; план на неё есть.



126 Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии

Приход состоит из села Мергусова и деревень: Копалова (0,5 версты от церкви), Толсто
ухова (1 верста), Переславищ (7 вёрст), [7 км] Запольской (1 верста),1 Селкова (2 версты)
и Катунина (1 верста),2 в коих по клировым ведомостям числится 616 душ мужского пола
и 746 женского; все православные.

С 1893 года в Мергусове открыта земская народная школа; учащихся в 1893 году было 36.

Михайловский приход

Село Михайловское, при пруде, находится в 59 верстах [63 км] от уездного городас. 252
и в 180 [192 км] от губернского.

По писцовым книгам 1628—29 годов село Михайловское значится в вотчине братьев
Кудриных; на общей их земле была церковь Собор архистратига Михаила с приделом во имя
святого Николая Чудотворца — «древяна клецки», построенная вотчинниками, при церкви
поп Григорий, а в селе — двор вотчинников, приказчиков, 1 двор задворного человека,
3 двора деловых людей и 3 двора крестьянских. С церкви в то время взималось в патриаршую
казну дани семь денег, десятильничих гривна.

В 1654 году в Михайловском построена была другая церковь во имя святой Живона
чальной Троицы; неизвестно, была ли другая церковь при Архангельской или построена
вместо последней, но в переписных книгах 1678 года показана в Михайловском только
Троицкая церковь. В это время Михайловское было общей вотчиной князя Ивана Ивановича
Щербатова и княгини Офимьи Сеитовой.

В 1705 году Михайловское имеет новых вотчинников — княгиню Орину Приимкову
Ростовскую и кравчего Кирилла Алексеевича Нарышкина, первой принадлежало 13 дворов
крестьянских с населением в 50 душ мужского пола, а второму 10 дворов с населением в 39
душ.

В этом же году в Михайловском построена новая деревянная церковь в честь архангела
Михаила вместо прежней Троицкой церкви. Деревянная церковь существовала здесь до 1850
года; были ли какие-либо перестройки за 150 лет, сведений о том не сохранилось.

В 1840 году вместо деревянной церкви на средства помещика Зубова начат постройкою
существующий ныне каменный храм; в 1850 году освящён один придел, в 1856 — главный
престол, а в 1858 — другой придел.

Престолов, таким образом, в каменном храме три: в холодном во имя Живоначальнойс. 253
Троицы, в приделах тёплых во имя святого архистратига Михаила и святого великомученика
Димитрия Селунского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1784 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от служб и требоисправлений 380 р.; б) от хлебного сбора 20 р.; в) от земли пахотной
и сенокосной до 130 р.; г) процентов с причтового капитала (3 650 р.) — 146 р., всего 676 р.
в год. Дом для священника церковный.

Земли при церкви: усадебной нет, сенокосной 3 десятины, [3,3 га] пахотной 30 десятин.
[32,8 га] Кроме того, при церкви имеется отхожая пустошь во 100 десятин, [109 га]
пожертвованная в пользу причта в 1881 году; план и межевая книга на ту и другую землю
имеются. Первою землёю члены причта владеют сами, а пустошь сдают в аренду.

1Церковь в селе Запольском существовала во 2 половине XVII столетия, — но с 1672 по 1696 год при ней
священника не было и данные деньги платил в патриаршую казну вотчинник села Семён Уваров; в 1696 году
к этой церкви определён священник, который и стал платить дань сам — 5 алтын 3 деньги; приход в то время
состоял из 1 двора помещикова и 10 крестьянских. В 1720 году на средства нового помещика Фёд. Мих. Уварова
в Запольском устроена новая церковь, которая так же, как и прежняя, освящена была в честь Преображения
Господня. Эта церковь существовала до 1821 года, когда она сгорела и Запольское было приписано к Мергусову.
На месте прежней церкви ныне находится деревянная часовня.

2Деревни Селково и Катунино до 1764 года принадлежали Троице-Сергиеву монастырю. По писцовым книгам
1630 года в деревне Катунине было — 1 двор крестьянский, 1 бобыльский и 1 пустой, в сельце Селкове — двор
монастырский, 11 дворов детёнышей, 3 двора бобылей и 3 пустых; в 1678 году в Катунине — 5 дворов, в Селкове —
33 двора.
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Приход состоит из села Михайловского и деревень: Михалёва (4 версты от церкви)
[4 км] и Двориков (3 версты), в коих по клировым ведомостям числится 247 душ мужского
пола и 275 женского; все православные.

В селе Михайловском с 1891 года существует церковно-приходская школа; учащихся
в 1893 году было 13.

Нагорьевский приход

Село Нагорье, при прудах и колодцах, находится в 45 верстах [48 км] от уездного города
и в 175 [187 км] от губернского. Нагорье получило своё название от гористой местности,
на которой оно расположено; это большое торговое село, лежащее недалеко от границы
Переславского уезда с Тверской губернией.

В начале XVII столетия Нагорье принадлежало окольничему Михаилу Михайлову
Замыцкому; в 1624 году оно отписано было в государевы дворцовые сёла во дворец, но вскоре с. 254
снова было возвращено Замыцкому; в селе в то время было 33 двора крестьянских, а в состав
вотчины входили деревни: Горельцово, а в нём 3 двора крестьянских и 3 бобыльских,
Камышево — 9 дворов, Онаньино — 5 дворов крестьянских и 3 бобыльских и Торчиново,
а в нём 4 двора крестьянских и 1 бобыльский.

После Замыцких Нагорье принадлежало Салтыковым, от них перешло к графу Апраксину.
В 1770 году это имение куплено было императрицей Екатериной II и пожаловано адмиралу
Григорью Андреевичу Спиридову за победу его над Турецким флотом при Чесме. В роде
Спиридовых Нагорье оставалось до 1861 года.

В начале XVII столетия в селе Нагорье было две церкви, как о том свидетельствуют
писцовые книги 1628—29 годов, в коих сказано:

1) в Нагорье — «церковь Преображенье Спасово древяна клецки верх шатровый, стоит
без пения»;

2) в Нагорье же погост на реке Меленке — церковь Николы Чудотворца с приделом
великомученицы Ирины строение вотчинника Димитрия Андреевича Замыцкого,
в приделе нет ни икон, ни книг, ни утвари церковной; при церкви поп Алексей, дьячок
Ивашко, пономарь, просвирница, нищие старцы в кельях; пашни церковной худые
земли 8 четвертей, [4,4 га] перелогу 7 четвертей, [3,8 га] сена 20 копен, [2,2 га] лесу
3 десятины. [3,3 га]

Две церкви в Нагорье существовали почти до конца прошлого столетия.
Николаевская церковь в старину называлась «Никола в Тынцах». Есть предание, что

при этой церкви был монастырь, но это предание документами не подтверждается. В 1628
году Никольская церковь платила дани в патриаршую казну четыре алтына с деньгою,
десятильничих гривну, заезда алтын, по наказу гривну; в 1654 году положено дани 4 рубля 13
алтын 3 деньги; в 1727 году данных денег «за скудостию» не взято; в 1746 году — 4 рубля 80,5
копеек. Упразднена была эта церковь в 1796 году после постройки каменного храма; на месте
её ныне устроена часовня, а вблизи её расположены дома священно-церковнослужителей. с. 255

Другая церковь во имя Преображения Господня существовала также до 1785 года; кем
она была восстановлена из запустения, бывшего в 1628 году, сведений о том не сохранилось,
но внесена она в патриаршие окладные книги и обложена данью в патриаршую казну в 162
(1654) году, следовательно, возобновлена незадолго до этого времени; дани положено было
четырнадцать алтын, две деньги, десятильничих гривна.

В 1785 году вотчинник Нагорья адмирал Спиридов вместо деревянной церкви начал
строить обширный храм каменный с тремя престолами; постройка была окончена в 1787
году. В 1795 году к этому храму с западной стороны пристроены были ещё два придела
в память бывшего деревянного Никольского храма; в 1833 году в трапезе был устроен ещё
престол в честь Казанской иконы Божией Матери, в память бывшей домовой церкви того же
имени у помещика Спиридова.1

1Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в доме помещика Матвея Гр. Спиридова устроена была
в 1821 году, а по смерти его в 1833 году упразднена.
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Всех престолов, таким образом, в церкви в настоящее время шесть: в холодной в честь
Преображения Господня, Живоначальной Троицы и Рождества святого Иоанна Предтечи,
в приделах тёплых во имя святого Николая Чудотворца, Божией Матери, именуемой «всех
скорбящих радость», и Казанской иконы Божией Матери. Над престолом главного храма
устроена сень на 4 деревянных колоннах, купол сени увенчан небольшим крестом, внутри
купола живописное изображение Господа Саваофа; с лицевой стороны сени два резных
ангела, держащих корону. Подобная же сень устроена и над престолом в приделе Николая
Чудотворца.

Внутри церкви при входе в трапезу погребено тело храмоздателя адмирала Спиридова
и его супруги. Колокольня при церкви устроена одновременно с нею.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами и вообще всемис. 256
украшениями церковь довольно богата. Из святых икон обращают на себя внимание:

а) две иконы в серебряных ризах, лежащие на особых аналогиях, с изображениями
тех святых, частицы мощей коих здесь хранятся, а именно: апостола Павла, Иоанна
милостивого, святого Венедикта, Ефрема Сирина, Феофана постника, князя Владимира,
князя Александра Невского, Андрея Боголюбского, Пимена Великого и Аммона Еги
петского, святых мучеников Николая, Анны Кашинской, мученика Михея, Евангелиста
Марка, Леонтия Ростовского, Гурия Казанского, Димитрия Селунского, мучеников
Агафангела, Нила и Анфима; на ризах этих икон поставлен 1787 год;

б) Казанская икона Божией Матери в серебряном окладе с 8 аметистами; на окладе
подпись: «подобiемъ и мѣрою съ явленнаго образа Пресвятыя Богородицы Казанскiя»;
эта икона принесена из бывшей домовой церкви.

В одном из напрестольных крестов есть также частицы святых мощей. Ризница очень богата;
в числе облачений замечательны ризы золотого глазета с оплечьем из серебряной парчи
с вышитыми живописными изображениями. Плащаница венецианского бархата шита золотом
и серебром.

Церкви принадлежат: двухэтажный дом в церковной ограде, в котором помещается
народное училище, и 17 каменных лавок с наружной стороны ограды, приносящих дохода 60
рублей в год.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1803 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено: 2 священника, диакон и 2 псаломщика. На содержание их
получается: а) процентов с причтового капитала (1 580 р.) — 63 р. 20 к.; б) от хлебного
сбора 140 р.; в) от земли пахотной и сенокосной 300 р.; г) от служб и требоисправлений
1 780 р., всего 2 284 р. в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: пахотной 101 десятина 1 683 сажен, [111,1 га] сенокосной 14 десятин
2 203 сажени, [16,3 га] под дорогами и болотами 22 десятины 57 сажен, [24,1 га] усадебной
4 десятины 689 сажен, [4,7 га] а всего 142 десятины 2 232 сажени; [156,2 га] план и межеваяс. 257
книга на эту землю имеются. Кроме того, в 1862 году помещиком Спиридовым пожертвована
в пользу причта пустошь Ротынино, — 21 десятина [22,9 га] болотной земли в 12 верстах
[13 км] от Нагорья; землёй этой причт не пользуется.

Приход состоит из села Нагорья и деревень: Меленок (1 верста от церкви), Вехова
(1 верста), Маншина (3 версты), Сидоркова (3 версты), Огорельцова (1 верста), Овчинников
(6 вёрст), Торчинова (1 верста), Коробова (2 версты), Михальцова (3 версты), Воронкина
(3 версты), Родионова (1 верста), Обонякова (3 версты) и Фонинского (1 верста),1 в ко
их по клировым ведомостям числится 1 989 душ мужского пола и 2 410 женского; все
православные.

В Нагорье с 1871 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 105.

1Деревня Фонинское в 1571 году приложена была детьми Замыцкого в Троице-Сергиев монастырь; в 1586 году
Димитрием Замыцким она была взята у монастыря за 50 рублей в пожизненное владение; по писцовым книгам
1593 года эта деревня значится пустошью; возвращена была она уже вдовой Замыцкого Офимьей; к 1628 году
здесь были двор боярский для приезду, двор скотный, крестьянских 9 дворов и 5 бобыльских.
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Подлипский приход

Погост Подлипы — Шурма тож — находится в 50 верстах [53 км] от уездного города
и в 160 верстах [171 км] от губернского.

Исторические сведения об этом погосте довольно скудные, восходят к началу XVII
века. В писцовых книгах 1628—29 годов записан «погост Троица — Подлипы, а в нём
церковь Живоначальныя Троицы — строение мирское; при церкви поп Аггей Иванов, пашни
церковной 4 четверти, [2,2 га] перелогу и лесом поросло 16 четвертей». [8,7 га] С этой
церкви взималось в патриаршую казну в то время дани четыре алтына 4 деньги, по наказу
гривна. С 1692 года церковь из Переславской десятины перечислена в Александровскую;
дани в то время она платила 2 рубля 4 алтына 4 деньги. В 1712 году в приходе при
Троицкой церкви было 69 дворов. В 1757 году прихожанами в Подлипах построена была с. 258
новая деревянная церковь также в честь Живоначальной Троицы. Эта деревянная церковь
существовала до конца XVIII столетия.

В 1798 году с благословения преосвященного Виктора, епископа Суздальского, начат
постройкою каменный храм. Храмоздателем был местный помещик майор Уваров, но
деятельную помощь при постройке оказывали и другой местный вотчинник князь Ал. Мих.
Голицын и наследник его имения князь Долгорукий. Постройка была окончена в 1812
году; новый храм был освящён по прежнему в честь Живоначальной Троицы. В 1813 году
на южной стороне храма на средства князя Долгорукого устроен в память его умерших детей
придел в честь святых мучеников Хрисанфа и Дарии. В 1821 году на северной стороне храма
на средства помещицы Смирновой устроен придел в честь Владимирской иконы Божией
Матери. В 1849 году устроена при Троицком храме тёплая трапеза и в ней — иждивением
помещицы Волчковой придел в честь архистратига Михаила в память избавления прихожан
в 1849 году от холеры; в 1851 году иждивением помещика Волчкова в трапезе устроен
другой придел во имя преподобного Сергия Радонежского. Таким образом, в настоящее
время в храме 5 престолов: 3 в холодном и 2 в тёплом.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон замечательны:

1) икона Живоначальной Троицы древнего письма, точный список с древней иконы святой
Троицы, находящейся в Троицкой лавре;

2) икона Рождества Христова, помещающаяся над жертвенником главного храма, письма
фламандской школы, на ней поставлен 1567 год; пожертвована эта икона князем
Долгоруким;

3) икона Архангела Михаила — особенно чтится прихожанами после 1848 года, когда
благодатной помощью, явленной через эту икону, прихожане избавлены были от холеры;

4) икона Божией Матери, называемой по местному выражению — «Плакущей»; в несчаст
ных случаях женщины прибегают с молитвой к Богоматери пред этой иконой.

Древнего письма также иконы Господа Вседержителя, преподобного Сергия и Иоанна Кре с. 259
стителя. Последний изображён держащим в руке малую купель с Божественным младенцем.
Ризы на этих иконах медные отзолоченные.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1783 года,
исповедные росписи с 1829 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) от служб и требоисправлений 626 р.; б) от хлебного сбора 62 р.; в) от земли пахотной
и сенокосной 100 р.; г) процентов с причтового капитала (808 р.) — 32 р. 32 к., всего 820 р.
в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви усадебной 1 десятина 900 сажен, [1,5 га] пахотной 38 десятин, [41,5 га]
в том числе запущенной под сенокос и кустарник около 15 десятин, [16,4 га] сенокосной
по реке Дубне — болотистой 8 десятин 1 000 сажен, [9,2 га] неудобной 3 десятины 800
сажен. [3,6 га] Кроме того, в 1864 году помещиком Волчковым пожертвовано сенокосной
4 десятины, [4,4 га] дровяного мелкого лесу 6 десятин 30 сажен; [6,6 га] всей земли
по планам и межевым книгам, хранящимся в церкви, 61 десятина 500 сажен. [66,9 га]
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Приход состоит из погоста Подлипы, сельца Зиновьева (0,5 версты от церкви), сельца
Трёхселищ (3 версты),1 местечка Федотова (1 верста) и деревень: Мухарева (5 вёрст),
[5 км] Новой (близ церкви),2 Дубров (3 версты), Ваулина (3 версты), Становищ (3 версты),
Григорьева (1 верста), Малинок (1 верста), Климова (2 версты), Дубровок (2 версты),
Горок (3 версты) и Боблова (4 версты),3 в коих по клировым ведомостям числится 639 душ
мужского пола и 673 женского; все православные.

При церкви имеется церковно-приходская библиотека и находится с 1877 года земская
народная школа; учащихся в 1893 году было 46.

Пусто-Рождественский приход

Село Пустое Рождество находится в 42 верстах [45 км] от уездного города и в 160с. 260
верстах [171 км] от губернского.

Отчего село получило такое оригинальное название, удовлетворительного объяснения
не имеется. Есть местное предание, что в смутное время поляки опустошили это поместье,
принадлежавшее Палицыным, разграбили храм и похитили храмовую икону Рождества
Христова, отсюда и стали называть село Пустым Рождеством, но в официальных документах
XVII и XVIII столетий село называлось Рождественским.

По писцовым книгам 1628—29 годов село Рождественское принадлежало переславцу
Ивану Михайлову Палицыну; в селе в то время была церковь Рождества Христова «древяна
клецки», ветха; при церкви пашни перелогу и лесом поросло 15 четвертей, [8,2 га] сена
5 копен. [0,5 га] Отметка в этих книгах, что пашня церковная заросла лесом, свидетельствует
о том, что причта в то время при церкви не было.

Чрез 80 лет Рождественское, по переписным книгам 1705 года, принадлежало вотчиннику
той же фамилии Ивану Борисову Палицыну, в селе была церковь того же имени, при ней
священник и дьячок, два двора помещичьих, в коих жили 21 человек, 1 двор задворного
человека, 3 двора крестьянских с населением в 17 душ мужского пола. Вероятно, это была
новая деревянная церковь, так как прежняя ещё в 1628 году была ветха, но сведений
о времени её постройки не сохранилось.

К 1763 году и эта церковь уже обветшала и в 1763 году, с благословения преосвященного
Сильвестра, епископа Переславского, вновь построена деревянная церковь во имя Рождества
Христова с приделом святителя Димитрия. В 1836 году вместо деревянной церкви устроен
существующий ныне каменный храм с такой же колокольней.

Престолов в нём три: в холодном во имя Рождества Христова, в трапезе тёплой в честь
Казанской иконы Божией Матери и святого Димитрия, митрополита Ростовского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами храм снабжён вполнес. 261
достаточно. Из святых икон обращают на себя внимание: резная древняя икона Рождества
Христова в серебряной вызолоченной ризе, Тихвинская икона Божией Матери в серебряной
ризе, Казанская икона Божией Матери — венец жемчужный, риза серебряная вызолоченная,
икона святого Димитрия Ростовского. Из напрестольных Евангелий — одно печати 1677
года.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1827 года,
исповедные росписи с того же года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (515 р.) — 20 р. 60 к.; б) от служб и требоисправлений
до 600 р.; в) от земли пахотной и сенокосной 100 р.; г) хлебного сбора 40 р., всего 760 р.
в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви усадебной 3 десятины, [3,3 га] пахотной и сенокосной 33 десятины;
[36,1 га] на землю усадебную и 21 десятину [22,9 га] пахотной имеются план и межевая
книга, на остальную землю имеется только план. Землёю члены причта владеют сами.

Приход состоит из села Пусторождествина и деревень: Торгошина (4 версты от церкви),
[4 км] Власова (3 версты), [3 км] Мардарьева (3 версты), Горюшки (2 версты) и Сорокина

1Эта деревня населена выходцами из губерний Московской, Нижегородской и Костромской, почему так и на
зывается.

2Деревня эта поселена вновь князем Голицыным по устройстве каменной церкви, почему и называется «Новая».
3До 1764 года д. Боблово принадлежала Троице-Сергиеву монастырю.
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(1 верста), в коих по клировым ведомостям числится 509 душ мужского пола и 560 женского;
все православные.

В селе Пусторождествине имеется школа грамоты, учащихся в 1893 году было 24.

Святовский приход

Село Святово, при реке Нерли, впадающей в Волгу, находится в 39 верстах [42 км]
от уездного города и в 166 верстах [177 км] от губернского.

В XVII столетии приходская церковь находилась в сельце Фалисове и самого села Святова
не существовало. В писцовых книгах 1628—29 годов сельцо Фалисово значится за Абрамом с. 262
Ивановым Засецким, а в сельце церковь Василия Кесарийского древяна клецки с папертью —
строение вотчинниково; причта в то время при церкви не было, пашни церковной 4 четверти
[2,2 га] в поле, сена 5 копен; [0,5 га] в сельце же был двор вотчинников, 3 двора бобыльских
пустых, 2 крестьянских жилых и 2 пустых.

В конце XVII века местный вотчинник стольник Фёдор Иванов Замыцкий перенёс церковь
из сельца Фалисова на пустошь Семёнкову. Здесь в 1698 году построена была новая церковь,
а старая в сельце Фалисове ещё продолжала существовать. В делах патриаршего казённого
приказа сохранились описи той и другой церкви от 1698 года. Описи эти следующие:

в селе Фалисове церковь Василия Кесарийского ветха, алтарь и трапеза на северную сторону
пошатились, кровля огнила, а в церкви службы нет, попова и причетниковых дворов нет же,
а в церкви царския двери, образ местный Василия Кесарийскаго с житием, венец и 2 цаты
серебряные басемные, да маленькая цата серебряная в позолоте, пелена камчатная белая, образ
местный св. муч. Праскевьи, на царскими дверьми деисусы 9 икон ветхи, на тябле и на налое
12 икон, в алтаре на престоле одежда крашенинная пёстрая, на престоле евангелие печатное
в десть, оболочено бархатом зелёным травчетым, Распятье и Евангелисты медные, антиминс
подписан 7098 (1590) годом; сосуды церковные деревянные, звезда медная, покров и воздух
полотняные, крест благословящей обложен медью, Распятие железное.

Вблизи церкви находились строения помещиков Нащокина и Засецкого. Присутствовавшие
при описи понятые священники сёл Копнина и Нагорья показали, что отец первого лет
20 тому назад служил в этой церкви литургию на праздник Василия Кесарийского и что
он сам исправляет требы в половине села Фалисова, другая же половина была в приходе
к селу Нагорью; что они не знают, где здесь были дома членов причта. На основании этих
показаний можно предполагать, что в этой церкви не было особого причта в течении всего
XVII столетия. Это предположение подтверждается и тем, что в патриарших окладных с. 263
книгах жилых данных церквей церкви в Фалисове не значится.

Новая церковь была построена на расстоянии 990 сажен [2 112 м] от прежней и освящена
также во имя святого Василия Кесарийского.

В церкви в нижнем поясе образ Всемилостиваго Спаса да образ Пресвятыя Богородицы, Васи
лия Кесарийскаго, Николая Чудотворца, на южных и северных дверях архид. Стефан, на южной
стороне в завороте образ пророка Илии писан на холсте, на северной — свят. муч. Пятницы
также на холсте, на царских дверях образ Богородичен и архангела и апостольские в кругах
резных, у местных образов на тунбах столбы росписаны серебром, перед местными иконами
4 лампадки да паникадильце медное, иконостас в 3 пояса иконы в флемованых дорожинках,
над иконостасом Распятие и херувимы, вверху церкви под главою образ Спасов, в алтаре пре
стол оболочен холстом, на престоле крест благословящей, евангелие оболочено изарбафом се
ребряным по осиновой земле, распятие и евангелисты серебряные басемные золочёны, сосуды
оловянные... и так далее.

К новопостроенной церкви в приход вошли 4 двора помещиковых и 20 дворов крестьян
ских; земли церковной было отведено в пустоши Семёнковой 6 четвертей, [3,3 га] в пустоши
Марковой 4 четверти [2,2 га] в поле, сена в обеих пустошах 10 копен; [1,1 га] в патриаршую
казну было положено дани 20 алтын 5 денег, заезда гривна. Вокруг этой церкви, надо
полагать, и образовалось вскоре село Святово.

В 1782 году вместо деревянной церкви, с благословения преосвященного Феофилакта,
епископа Переславского, в Святове начал строиться каменный храм; постройка была окончена
в 1794 году. Новый храм был освящён в честь Знамения Пресвятой Богородицы, а придел
при нём во имя святого Василия Великого. Этот храм существует в Святове и в настоящее
время.
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Над главным престолом устроена деревянная резная сень.с. 264
Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена

достаточно. Из святых икон сравнительно древни: Знамения Пресвятой Богородицы, Василия
Великого, Господа Вседержителя, Николая Чудотворца, святой мученицы Параскевы, Ка
занской Божией Матери, Божией Матери «всех скорбящих радость»; эти иконы перенесены
из прежней церкви. В церковной библиотеке сохранились: евангелие печати 1697 года,
печатный синодик с 35 рисунками и несколько богослужебных книг, в половине прошлого
столетия приложенных помещиком Засецким.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1788 года,
исповедные росписи с 1803 года.

Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:
а) процентов с причтового капитала (200 р.) — 8 р.; б) от земли пахотной и сенокосной 65 р.;
в) от хлебного сбора до 50 р.; г) от служб и требоисправлений до 510 р., всего до 635 р.
в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 1 десятина, [1,1 га] пахотной и сенокосной до 35 десятин;
[38,2 га] план и межевая книга имеются только на 16 десятин; [17,5 га] землёю причт
владеет сам.

Приход состоит из села Святова, сельца Фалисова (2 версты от церкви) [2 км] и деревень:
Мясоедова (1 верста), Ананьина (1 верста), Камышева (1 верста) и Гаврилкова (4 версты),
[4 км] в коих по клировым ведомостям числится 626 душ мужского пола и 744 женского;
все православные.

В Святове с 1885 года существует земская народная школа: учащихся в 1893 году
было 35.

Хмельниковский приход

Погост Воскресенский, что в Хмельниках, находится в 47 верстах [50 км] от уездного
города и в 170 [181 км] от губернского.

Исторические сведения о церкви в этом погосте восходят к концу XVII столетия. В 197с. 265
(1689) году местный помещик думный дворянин Михаил Тимофеев Лихачёв вблизи деревни
Хмельников построил вновь церковь во имя Воскресения Христова; к новопостроенной
церкви были определены священник, дьячок и просвирница, в приход к ней вошли двор
вотчинников и 16 дворов крестьянских; земли отмежёвано по 10 четвертей [5,5 га] в поле,
сена 20 копен; [2,2 га] дани в патриаршую казну было положено 19 алтын, заезда гривна.

В 1746 году вместо этой церкви местным помещиком Михаилом Петровичем Салтыковым
построена была новая деревянная церковь в честь того же праздника; о причине перестройки
церкви сведений не сохранилось.

В 1806 году вместо деревянной церкви на средства прихожан при помощи помещика
Спиридова устроен существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею. Чрез два
года в этом храме в западной стороне устроена трапеза с двумя приделами. В 1886 году эта
трапеза была распространена; внутренние же украшения храма со времени его постройки
переделывались и возобновлялись не однажды.

Престолов в церкви в настоящее время три: в холодной в честь обновления храма
Воскресения Христова в Иерусалиме, в приделах тёплых в честь Покрова Пресвятой
Богородицы и святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Как особенно драгоценная святыня в церкви сохраняется капля крови от мощей
святого апостола Павла — на бумаге с надписью «S. Apos. Pauli»; святыня эта сохраняется
на престоле в серебряном медальоне; приложена она в 1863 году родственниками помещика
Спиридова. Из книг в церкви сохранились:

1) напрестольное евангелие печати 1688 года, обложенное малиновым штофом с Еван
гелистами серебряными, с надписью: «сiе Евангелiе Переславскаго уѣзду Замыцкагос. 266
стану вотчины генерала М. П. Салтыкова села Воскресенскаго церкви обновленiя хра-
ма Христа Бога нашего Воскресенiя»; состав этого Евангелия несколько отличается
от состава Евангелий современной печати.

2) Триодь цветная.
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3) Минеи месячные печати 1666 года с надписью: «7200 (1692) года окольничiй Михайло
Тимофеевъ Лихачевъ далъ сiю книгу Переславскому уѣзду Залѣсскаго въ вотчину
свою въ село Воскресенское въ церковь живоноснаго Воскресенiя Христова».

4) Минеи месячные 1689 года с надписью от 1746 года, как и на Евангелии.
5) Пролог издания 1702 года с надписью от 1709 года.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1779 года,
исповедные росписи с 1810 года.

Церкви принадлежит капитал 960 р., процентами с коего она и пользуется.
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:

а) от служб и требоисправлений до 550 рублей в год; б) процентов с причтового капитала
(550 р.) — 22 р.; в) от пахотной земли 160 р.; г) от хлебного сбора 35 р., всего 667 рублей
в год.1 Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 2 десятины 1 700 сажен, [3 га] пахотной земли 35 десятин
200 сажен, [38,3 га] под дорогами 1 десятина 100 сажен, [1,1 га] сенокосной земли
не имеется; план на эту землю есть, межевой же книги нет. Священник свою часть земли
отдаёт в аренду, а псаломщик обрабатывает сам.

Приход состоит из деревень: Хмельников (вблизи церкви), Головинского (2 версты)
и Пылаихи (3 версты), [3 км] в коих по клировым ведомостям числится 694 души мужского
пола и 770 женского; все православные.

В приходе с 1872 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 64.

Хребтовский приход

Село Хребтово, при пруде, находится в 42 [45 км] верстах от уездного города и в 160
верстах [171 км] от губернского.

Исторические сведения о селе Хребтове и деревнях, входящих ныне в составе Хреб с. 267
товского прихода, восходят к XVI веку. В 7079 (1571) году некто Никита Аксентьев сын
Парфентьев дал Хребтово с деревнями Троице-Сергиеву монастырю. В этой данной кроме
села Хребтова перечисляются следующие деревни: Вонятино, Морево, Матвейково, Шилово,
Капустино, Дулова гора, Бортенево, Мартыново, Панково, Дмитриевская, Чарово, Мальцово,
Труфаново, Болдино, Копылово, Санино, Чубарово, Короткое, Русиново и Ефремцово.

По писцовым книгам 1593 года в селе Хребтове значится двор монастырский, а в нём
живёт чёрный священник Деонисей, 2 двора крестьянских и 2 бобыльских, пашни мо
настырской 40 четвертей, [21,9 га] крестьянской 7 четвертей, [3,8 га] земля худа, сена
крестьянского 30 копен, [3,3 га] лесу непашенного 3 десятины; [3,3 га] в сельце Вонятине —
4 двора крестьянских и 4 пустых, пашни 24 четверти, [13,1 га] перелогу 9 четвертей, [4,9 га]
лесу пашенного 20 четвертей, [10,9 га] земля худа, сена 50 копен; [5,5 га] остальные деревни
запустели от бывшего перед этим годом морового поветрия.

По писцовым книгам 1628—29 годов в Хребтове значится двор монастырский, а в нём
живут монастырские старцы, детёнышей 3 двора, пашни монастырской 47 четвертей. [25,7 га]
К Хребтову приписаны: деревня Дмитриевская, в ней 9 дворов, пашни 8 четвертей, [4,4 га]
перелогу 15 четвертей, [8,2 га] лесом поросло 25 четвертей, [13,7 га] сена 40 копен; [4,4 га]
деревня Вонятино — 4 двора, деревня Боярово — в ней 2 двора крестьянских, 1 бобыльский
и 5 пустых; деревня Петрушино — 1 двор крестьянский, 1 бобыльский и 1 пустой, половина
деревни Полубоярской (приложенной в Троице-Сергиев монастырь Григорием Литвиновым
в 1577 году), в ней 2 двора крестьянских и 1 бобыльский, пашни 7 четвертей [3,8 га] в поле,
перелогу 3 четверти, [1,6 га] лесом поросло 8 четвертей, [4,4 га] сена 100 копен. [10,9 га]

По переписным книгам 1678 года в Хребтове был двор монастырский и 7 дворов
крестьянских; к селу приписаны деревни: Дмитриевская — 11 дворов, Вонятино — 9 дворов,
Боярово — 8 дворов, Новое — 12 дворов, Петрушино — 9 дворов, половина д. Полубоярской — с. 268
8 дворов и Строилова — 3 двора; населения всего — 406 душ мужского пола.

По ведомости о вотчинах Троицкой лавры за 1763 год в селе Хребтове с деревнями
числится 876 душ мужского пола, земли 1 371 четвертей, [749 га] сена 1 679 копен, [183 га]

1Сумма не сходится, должно быть 767 рублей. — Ред.
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лесу пашенного 202 десятины, [221 га] непашенного 147 десятин; [161 га] крестьяне косят
на лавру сена 1 410 копен, [154 га] работников отправляют для севу ярового конных 15
и пеших 15, к жнитву конных 21 и пеших 22, к молотьбе хлеба конных 5 и пеших 6, для
отвоза в Москву стряпческих припасов 50 подвод, для караула во время ярмарки в 10-ю
пятницу пеших 4 на 4 дня. Окладного сбору поступило в том году — оброку 249 р. 35 к.,
неокладного за землю 127 р. 43 к.

С 1764 года село Хребтово и все вышепоименованные деревни стали казёнными.
Церковь в Хребтове существовала уже в конце XVI века; в писцовых книгах 1593

года отмечено: «в селе церковь Воскресение Христово с приделом Николая Чудотворца,
а в церкви деисус и двери царския и образы местные и книги и всякое церковное строение
монастырское», земли церковной 10 четвертей [5,5 га] в поле.

Подобная же отметка о церкви в селе Хребтове находится и в писцовых книгах 1628—29
годов и в переписных книгах 1678 года; по книгам 1629 года при церкви значится поп Прохор,
дьячок Ивашко, пономарь Давыдко и просвирница Ульяница, а по книгам 1678 года —
поп Иван Фёдоров и дьячок Микитка Матвеев. Дальнейших сведений о церкви до конца
XVIII столетия не имеется. В ведомости о церквах Переславского уезда 1799 года сказано:
в селе Хребтове церковь во имя Обновления храма Воскресения Христова с приделом
Николая Чудотворца каменного здания; построена вместо сгоревшей каменной же церкви
прихожанами сего села; настоящая к 1799 году ещё не была освящена. Таким образом,
в Хребтове ранее других сёл существовала каменная церковь, но ни о времени её постройки,с. 269
ни о строителях не сохранилось сведений.1 Построенный в конце прошлого столетия
каменный храм существует и в настоящее время, только трапеза в 1862 году была расширена
и в ней устроено два придела.

Престолов, таким образом, в настоящее время в церкви три: в холодной во имя Об
новления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в трапезе тёплой во имя Рождества
Христова и святого Николая Чудотворца.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из святых икон своими украшениями обращает на себя внимание Казанская
икона Божией Матери, риза на ней шита золотом, венец низан жемчугом, на убрусе
звёздочка из бриллиантов; кем пожертвована эта икона, сведений не сохранилось.

Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,
исповедные росписи с 1824 года.

Причта по штату положено: священник, диакон и псаломщик. На содержание их полу
чается: а) от земли пахотной и сенокосной 60 р.; б) от хлебного сбора 30 р.; в) от служб
и требоисправлений 975 р.; г) процентов с причтового капитала (600 р.) — 24 р., всего
до 1 090 р. в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 3 десятины, [3,3 га] пахотной и сенокосной 34 десятин 250
сажен; [37,3 га] план и межевая книга на землю имеются.

Приход состоит из села Хребтова и деревень: Дмитриевской, Вонятина, Барова, Нового,2

Петрушина и Салькова, в коих по клировым ведомостям числится 878 душ мужского полас. 270
и 974 женского; все православные.

В Хребтове имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году было 70.

Шепелевский приход

Село Шепелево, при пруде, находится в 47 верстах [50 км] от уездного города и в 170
верстах [181 км] от губернского.

1Известно только, что в 1735 году прихожанами села Григорова-Неелова куплена деревянная церковь в селе
Хребтове. Можно поэтому думать, что около этого времени в Хребтове устроена первая каменная церковь.

2Деревня Новое когда-то была селом. В 1571 году село Новое было приложено в Троице-Сергиев монастырь
Матрёной Григорьевной Заболоцкой, в селе тогда был деревянный храм во имя Николая Чудотворца. По писцовым
книгам 1593 года здесь было пашни монастырской 25 четвертей, [13,7 га] перелогу 5 четвертей, [2,7 га] крестьян
ской пашни 6 четвертей, [3,3 га] лесу 64 четверти, [35 га] церковной пашни перелогом 10 четвертей, [5,5 га] земля
худа, сена по р. Дубне — 115 копен. [12,6 га] В писцовых книгах 1628—29 годов Новое названо сельцом, а в нём
уже только место церковное, что была церковь Николая Чудотворца, церковная пашня поросла лесом; в сельце
двор монастырский, в котором жил дворник, и 3 двора детёнышей для монастырской пашни. В книгах 1678 года
Новое значится уже деревней с 8 дворами.
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Исторические сведения о церкви в селе Шепелеве довольно скудны. В патриарших
окладных книгах под 136 (1628) годом сохранилась отметка, что «в селе Шепелеве церковь
Святаго пророка Ильи, дани десять денег, десятильничих гривна». Из этой отметки видно,
что церковь здесь существовала уже в начале XVII столетия. Другое упоминание о церкви
относится к 1772 году; в этом году преосвященным Геннадием, епископом Переславским,
дана была благословенная грамота на постройку новой церкви вместо прежней обветшавшей.
Новая церковь была построена в 1775 году и освящена также в честь святого пророка
Илии. В 1842 году вместо деревянной церкви устроен существующий ныне каменный храм
с такою же колокольнею. В 1856 году здесь устроен тёплый придел. В 1877 году трапеза
была расширена и в ней устроен другой придел.

Престолов, таким образом, в церкви в настоящее время три: в холодной в честь святого
пророка Илии, в трапезе тёплой во имя святой мученицы Параскевы и преподобного Сергия
Радонежского.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена
достаточно. Из предметов древности в церкви сохранилось только Евангелие издания 1677
года.

Церкви принадлежит капитал 500 р., дом для причта и дом для училища.
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1775 года, с. 271

исповедные росписи с 1829 года.
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:

а) процентов с причтового капитала (7 100 р.) — 284 р.; б) от служб и требоисправлений
160 р.; в) от земли пахотной и сенокосной 100 р.; г) от хлебного сбора 15 р., всего до 560 р.
в год. Члены причта живут в церковном доме.

Земли при церкви: усадебной 2 десятины, [2,2 га] пахотной 27 десятин, [29,5 га]
сенокосной 6 десятин [6,6 га] и неудобной 3 десятины; [3,3 га] землёю члены причта владеют
сами.

Приход состоит из села Шепелева и деревень: Строилова (3 версты от церкви) [3 км]
и Снятинки (1,5 версты), в коих по клировым ведомостям числится 302 души мужского
пола и 351 женского; все православные.

В селе Шепелеве с 1876 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 48.

Яновский приход

Село Яново (Ведомша тож), при прудах, находится в 33 верстах [35 км] от уездного
города и в 150 [160 км] от губернского.

Церковь в селе Янове, принадлежавшем царицына чину сыну боярскому Матвею Гри
горьеву, построена вновь в 1654 году; дани с новопостроенной церкви было положено
тринадцать алтын, четыре деньги, десятильничих гривна. В 1694 году церковь была пере
строена и вновь освящена во имя святого Николая Чудотворца. В 1783 году церковь сгорела
и в том же году построена, с благословения Феофилакта, епископа Переславского, новая
деревянная церковь. В 1824 году вместо деревянной церкви устроен существующий ныне
каменный храм. В 1869 году западная часть церкви расширена, отделена от остальной части
церкви и в неё перенесены приделы.

Престолов в церкви три: в холодной во имя святого Николая Чудотворца, в трапезе
тёплой в честь Покрова Пресвятой Богородицы и праведных Захария и Елизаветы.

Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь довольно с. 272
богата. Из святых икон — древних не сохранилось: в иконостасах написаны недавно новые
иконы на цинке, древние иконы поновлены; — сохранились только два напрестольных
Евангелия — печати 1663 и 1694 годов. Своими украшениями церковь главным образом
обязана настоятелю Задонского монастыря Прокопию, родившемуся в селе Янове.

Церкви принадлежит капитал 2 400 рублей.
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 1780 года,

исповедные росписи с 1790 года.
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их получается:

а) от служб и требоисправлений 610 р.; б) от земли пахотной и сенокосной 150 р.;
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в) процентов с причтового капитала (1 550 р.) — 62 р., всего 822 р. в год. Дома у членов
причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: пахотной 29 десятин 576 сажен, [31,9 га] усадебной 1 десятина 1 200
сажен, [1,6 га] сенокосной 3 десятины 24 сажени; [3,3 га] план и межевая книга на землю
имеются.

Приход состоит из села Ведомши и деревни Ширяихи (4 версты от церкви),1 в коих
по клировым ведомостям числится 696 душ мужского пола и 788 женского; все православные.

В селе Янове с 1867 года существует земская народная школа; учащихся в 1893 году
было 50.

y

1В церковном архиве сохранился указ преосвященного Феофилакта, епископа Переславского, от 1780 года,
по которому крестьяне деревни Ширяихи должны были в воскресные и праздничные дни ходить в церковь
в Успенскую пустынь, а не в Яново, и причту Яновскому запрещалось отправлять у этих крестьян какие-либо
требы. Успенская пустынь, ныне не существующая, на р. Кубре принадлежала Горицкому Переславскому монасты
рю и в ней нередко живал епископ Феофилакт. В писцовых книгах 1628 года об этой пустыни сказано следующее:
«Горицкаго монастыря пустынька на р. Кубре, церковь Успение Пречистые Богородицы древяна клецки да на пала
тех придел Рождества Ивана Предтечи — строение монастырское, 4 кельи брацких, ограда в заметех, у монастыря
мельница, пашни церковной перелогу и лесом поросло 15 четвертей [8,2 га] в поле, сена 10 копен». [1,1 га]
Упразднена эта пустынь около 1790 года.



137

Приходы Угличского уезда,
вошедшие в Переславский район

Димитриевский погост на Кистьме

Церковь холодная, настоящая освящена в честь святого великомученика Димитрия с. 244
Солунского. В тёплом храме приделов два: по правую руку — в честь святого чудотворца
Николая и по левую — во имя Сошествия Святого Духа на апостолов. Местночтимый
образ Пресвятой Богородицы Владимирской. Земли при церкви 78 десятин. [85,2 га] Дома
для всего причта — священника, диакона и псаломщика. Церковного капитала 1 200 р.
Часовень в приходе три: в деревне Нестерове деревянная, крытая железом, в д. Микляево —
деревянная — обе в честь святого чудотворца Николая и в д. Чиньчагах, деревянная же,
в честь Успения Божией Матери. Прихожан 1 327 мужчин, 1 470 женщин, в деревнях:

Санково — 73 мужчины, 77 женщин;
Иванцево — 90 мужчин, 134 женщины;
Микляево — 179 мужчин, 244 женщины;
Нестерово — 229 мужчин, 205 женщин;
Тархов Холм — 165 мужчин, 123 женщины;
Чиньчаги — 183 мужчины, 192 женщины;
Пешково — 211 мужчин, 227 женщин;
Тощебылово — 133 мужчины, 141 женщина;
Гулино — 54 мужчины, 69 женщин;
Местилово — 39 мужчин, 38 женщин.

Село и погост расположены около небольшой речки Кистьмы, место гористое, живописное
летом, здоровое. Адрес: почтовое отделение Заозерье, Угличского уезда. Деревни находятся
в близком расстоянии, самая дальняя 6 вёрст. [6 км] При церкви церковно-приходская школа
«Димитриевская на Кистьме»: две деревни, дальние от церкви, пользуются земской школой
«Микляевской» при д. Лытково. В д. Санково чайная и при ней библиотека-читальня.
Штатный состав причта — священник и псаломщик. Причтового капитала 900 р.

Село Дубнево

Троицкая села Дубнева церковь каменная, прочна. Престолов два: во имя Святой Троицы
и святого Николая. Церковь построена в 1821 году на средства доброхотных дателей
и прихожан. Церковь приходская. Церковной земли 36 десятин 334 кв. сажени. [39,5 га]
Два дома для житья священника и псаломщика. Церковного капитала 150 руб.

В с. Дубневе 162 мужчины, 165 женщин,
в деревне Лыткове — 172 мужчины, 174 женщины,
в сельце Иванцеве — 59 мужчин, 65 женщин,
а всего 393 мужчин, 404 женщины.

Деревня Лытково и сельцо Иванцево от села отстоят в двух верстах. [2 км] Село расположено
на горе, реки нет. Почтовый и телеграфный адрес: Заозерье, с. Дубнево, Микляевской
волости. В деревне Лыткове земская школа, при которой есть библиотека для чтения.
Штатный состав причта — священник и псаломщик. Казённого жалования причт получает
392 р. Причтового капитала 500 р.
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Кадановский погост

Спасо-Преображенская церковь в погосте Кадановском построена 1830 года тщаниемс. 247
прихожан, доброхотных дателей и при помощи казны, вследствие ходатайства помещицы
Поповой. Церковь зданием каменная, двухэтажная, прочная. Престолов два: в верхней хо
лодной — во имя Преображения Господня, нижней тёплой — во имя архистратига Михаила.
Особенно чтимая прихожанами икона Достойно Божией Матери, присланная со святой горы
Афона. Церковной земли 39 десятин 2050 сажен [43,5 га] и 7,5 десятин [8,2 га] в пустоши
Андреевское. Церковные дома для священника и псаломщика. Церковного капитала в про
центных билетах 425 руб. Прихожан 462 мужчины, 531 женщина. Церковь на горе, при
пруде. От церкви деревня Брынчаги в 1/4 версты, деревня Мясищево в 2 верстах, деревня
Колган (Владимирской губернии) в 3 верстах. [3 км] Почтовый адрес почтово-телеграфная
станция Заозерье, Микляевское волостное правление — церковь погоста Кадановского.
В приходе церковно-приходская одноклассная школа. Штатный состав причта: священник
и псаломщик. Жалованья причту от казны 84 руб. Причтового капитала 1 925 р.1

Лучинское

Церковь Смоленской Божией Матери зданием каменная, с таковою же колокольнею.
Престолов два, в настоящей холодной во имя Одигитрии Смоленской Божией Матери,
а в приделе тёплом во имя Святого апостола Луки (28 июля и 18 октября). Церковь
построена в 1832 году тщанием прихожан, а в 1892 году ремонтирован летний храм
с производством стенной живописи. Земли при церкви 36 десятин. [39,3 га] Два церковных
дома для жительства священника и псаломщика, удобные и новые. Церковного капитала
в процентной сумме 825 руб. Прихожан 217 мужчин, 253 женщин. В селе Лучинском 100
мужчин, 110 женщин; в деревнях: Ботогове 63 мужчины, 77 женщин, расстоянием от церкви
в 1 версте; Вишенках 52 мужчин, 63 женщины, в 2 верстах; сельце Иванцеве статских:
2 мужчины, 3 женщины, в 5 верстах. Церковь в селе Лучинском и самое село на невысокой
горе, при реке Рыбинке, которая в летнее время пересыхает. Почтовый адрес: Заозерье,
почтовое отделение, Угличского уезда, Микляевское волостное правление, село Лучинское.
В селе Лучинском церковно-приходская школа. Штатный состав причта — священник
и псаломщик. Причту казённого жалованья 392 руб. Причтового капитала 900 руб.

Малое Ильинское

Церковь святого пророка Божия Илии, зданием каменная, с таковою же колокольнеюс. 248
и приделом, построена в 1807 году, тёплая перестроена в 1879 году тщанием прихожан.
Престолов три: в настоящей — холодной — во имя святого пророка Божия Илии, в тёплой
на правой стороне в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, в тёплой на левой
стороне в честь Димитрия митрополита Ростовского. Деревянная часовня на том месте,
где до 1807 года была церковь и приходское кладбище, в 1,5 верстах от церкви. Земли
церковной 38 десятин 2 161 кв. сажени. [42,5 га] Три церковных дома для причта. Капитала
церковного 580 р. Прихожан 745 мужчин, 896 женщин, в том числе:

в селе Ильинском-Малом 241 мужчина, 308 женщин;
в деревне Лосникове 147 мужчин, 176 женщин;
в д. Каргашине 91 мужчина, 101 женщина;
в д. Петрилове 163 мужчины, 195 женщин;
в д. Местелове 103 мужчины, 116 женщин.

Село Ильинское-Малое находится на равнине при речке Каргашинке; дер. Каргашино —
на равнине при речке Каргашинке; дер. Лосниково на горе при пруде; дер. Петрилово
на равнине при реке Кистьме; дер. Местелово на горе при реке Кистьме; расстояние
деревень от приходской церкви: Лосниково — в 2 верстах, [2 км] Каргашино — 1/2 версты,

1Деревня Брынчаги слилась с Кадановским погостом в село Брынчаги, а название погоста забылось. — Ред.
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Петрилово — 2 версты, Местелово — 1,5 версты. Почтово-телеграфный адрес: станция
Заозерье, Ярославской губернии, село Ильинское-Малое. В приходе земское начальное
училище. Штатный состав причта: священник, диакон и псаломщик. Причтового капитала
в процентных бумагах 1 750 рублей.

Рахманово

Церковь Казанской Божией Матери каменная, приходская, летняя и зимняя, прочная. с. 250
Престолов два: в настоящей холодной — во имя Казанской Божией Матери, в приделе же
тёплом — во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Церковь построена в 1802
году тщанием прихожан. В приходе небольшая часовня, деревянная и ветхая. Земли цер
ковной 36 десятин 1 336 кв. сажен. [39,9 га] Церковных домов: один для жития священника,
а другой занят временно под церковно-приходскую школу. Прихожан — 505 мужчин и 568
женщин. В с. Рахманове 148 мужчин, 154 женщины; в деревнях: Фомине — 140 мужчин, 159
женщин, и Горохове — 217 мужчин, 255 женщин. Деревни отстоят от приходской церкви:
Фомино в 2 верстах, [2 км] а Горохово в 1 версте. Село расположено на горе. Почтовый
и телеграфный адрес: село Заозерье, Угличского уезда, чрез Микляевское волостное прав
ление, в с. Рахманово. В приходе одноклассная церковно-приходская школа. Штатный состав
причта священник и псаломщик. Казённое жалование причту 392 р. Причтового капитала
1 450 р.

y
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Быковка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Быково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Василёво деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Васильцово деревня . . . . . . . . . . . . . 114, 118
Ватутино сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Ваулино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Вашка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Вашка село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49–51
Вашутино озеро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Ведомша село . . . . . . . . . . . . см. Яново село
Великий двор село . . . . см. Троицкое село
Веретейская улица . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 30
Верея город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Веригино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Вертляник река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Вертягино пустошь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Веслево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Веськовка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Веськово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 95
Вехово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Вёкса река . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 44, 64, 65
Вёска деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Вёски деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Вёски село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Вилино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Вишенки деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Вишка пустошь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 77
Вишняково сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Владимир город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 13
Владимирская епархия . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Власово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
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Внуково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Вокресенское-Волнино село . см. Волнино

село
Волга река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Волино Новое деревня . . . . . . . . . . . . . . . 123
Волино Старое деревня . . . . . . . . . . . . . . .123
Волнино село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Вологда город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Волоколамск город . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 13
Вонятино деревня . . . . . . . . . . . . . . . 133, 134
Воргуша река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Воронкино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Вороново деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Воронцово село . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 52, 58
Воскресенка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Воскресенское деревня . . . . . . . . . . . 94, 110
Воскресенское погост . . . . . . . . . . . 132, 133
Выжига река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 108
Выползова слободка село . . . . . . . . . 96, 109
Вырыпайка сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Высоково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Вячёслово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Гаврилково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Гагаринская Новосёлка село .44, 104, 105
Гжатск город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Глебовское село . . . . . . . . . . . . . . .96, 97, 109
Глинницкая река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Глуховка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Глядково сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Говырино пустошь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Головино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Головинское деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Голопёрово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 98
Гольцево село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 116
Гор-Пневицы село . . . . . . . . . . . . . . . 116, 117
Гора-Новосёлка село . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Горельцово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Горки деревня . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 83, 130
Горки село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 64
Горки сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 104
Городище деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Городище село . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 52, 53
Горохово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Горы деревня . . . . . . см. Гор-Пневицы село
Горюшка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Грачковская слобода . . . . . . . . . . . . . . . 21, 31
Григорово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Григорово сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 116
Григорово-Неелово село . . . . . . . . . . . . . . 134
Григорьево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Гробля ров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Громоздово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Губино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Гулино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Давыдовское село . . . . . . . . . . . . . . 72–74, 84
Даниловская слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Даратники село . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 118
Двойнино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Дворики деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Дементьево сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Демидово деревня . . . . . . . . . . . . . . . 121, 122
Деревеньки деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Деревково сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Дерюхин починок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Димитриевский погост . . . . . . . . . . . . . . . 137
Дмитриевское деревня . . . . . . . . . . 133, 134
Дмитров город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
Добрилово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 99
Докука . . . . . . . . . .см. Грачковская слобода
Долгово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Долгое Поле сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Дубнево село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Дубовицы деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Дуброва деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Дубровицы село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 75
Дубровки деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Дуденево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Дулова гора деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Духовская слобода . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 31
Дьяково погост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Дядкино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Евсевьево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Евсигнеево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Елизарка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . .97, 100
Елизарово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75–77
Елпатьево село . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118–120
Ермаково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ермово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 121
Ермолино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 51
Есипово сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Ефимьево село . . . . . . . . . . . . . 100, 101, 106
Ефремцово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Жданово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Желтиково деревня . . . . . . . . . . . . . .123–125
Жироткино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Жолнино сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Забелино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Заболотское озеро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Заболотье село . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 122
Загорье деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Загорье село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Замошье деревня . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 122
Запольское деревня . . . . . . . . . . . . . 125, 126
Зарой село . . . . . . . . . . см. Юрцево деревня
Захарово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Зиновьево сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Иванисово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 45
Ивановка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ивановское село . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55, 59
Иванцево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
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Иванцево сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 138
Иванцово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Ивашково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ивкино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Измайлово деревня . . . . . . . . . . . . . . 123–125
Измайлово сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Икрино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ильинка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Ильинская набережная . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ильинское Малое село . . . . . . . . . . 138, 139
Ильинское село . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 102
Исайцево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Исаково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 87

Кабанское село . . . . . . . . . . . . . . . . .77–79, 81
Каблуково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Кадановский погост . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Кадашевская слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Казань город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 75, 76
Калинино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Каллистово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Камышево деревня . . . . . . . . . . . . . . 127, 132
Капустино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Караш село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Каргашинка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Каргашино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Карсаково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Карчма пустошь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Карчма река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Карюково пустошь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Катунино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Кижилка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Кирхово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Кисемка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Кисма село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Кистьма река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 138
Киучер сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Киучерский стан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Кичибухино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Кишкино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Клещин город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 52
Климово деревня . . . . . . . . 60, 86, 107, 130
Клины деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Княжево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 53
Колган деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Коломенская епархия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Колошино деревня . . . . . . . . . . . . . . .121, 122
Конная площадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Конюцкое село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54, 55
Конякино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Копалово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Копнино село . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 123–125
Копылово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Коробово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Коротково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Короткое деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Костенка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Кошелево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Кошелёвская улица . . . . . . . . . . . . 33, 36, 41
Красногор деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Красное село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 104
Кривцово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Криушкино деревня . . . . . . . . . . . . . . . .52, 53
Круглица река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Кружково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Крутицкая епархия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Крюково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Кубра река . . . . . . . . . .14, 96, 104, 105, 136
Кудрино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Кузьминка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Кулаково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Купань село . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 56, 124
Курлово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Куряниново деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Ламнейка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Леонтьево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Липовцы деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Лисавы деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Лихорево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Лопаткино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Лосниково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Луговая слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Лунево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Лучинское село . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 89, 90
Лучинское (Углич) село . . . . . . . . . . . . . . 138
Лытково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Лыченцы село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–58
Любимцево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Макарово деревня . . . . . . . . . . . . . . . 121, 122
Малинки деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Мальцово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Маншино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Мардарьево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Маринкино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Марково пустошь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Мартынка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Мартыново деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Матвейково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Маурино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Меленка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Меленки деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Мервиново сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Мергусово село . . . . . . . . . . . . . . . . . .125, 126
Мериново деревня . . . . . . . . . . . . . . . 123–125
Меркурьево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Местилово деревня . . . . . . . . . . . . . . 137–139
Микляево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Милитино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Милославка деревня . . . . . . . . . . . . . . . 73, 74
Мироедово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Михайловское село . . . . . . . . . . . . . 126, 127
Михалёво деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Михалёво село . . . . . . . . . . . . . . . . .69, 80, 81
Михальцово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
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Михеево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Мишатин переулок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Мишутино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Можайск город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Морево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Морозово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Москва город . . . . 7, 8, 10, 19, 41, 46, 134
Мостищи сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Мостовка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Мурмаш река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Мухарево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Мясищево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Мясоедово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Нагорная слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Нагорье село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 128
Насакино село . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–82, 89
Нелидово деревня . . . . . . . . . . . . 96, 97, 109
Нерль Волжская река 6, 44, 112, 118, 123,

131
Нерль Клязьменская река . . . . . . . . . . . . . 56
Нестерово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Нестерово село . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 83, 87
Никитская слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Никитское деревня . . . . . . . . . . . . . . . 99, 110
Никольский в Кижиле погост . . . 102, 103
Никольское сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Никулинка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Никульское село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 59
Нила село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52, 59, 60
Нилка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 59
Новгород город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Новое деревня . .74, 75, 92, 110, 130, 133,

134
Новое село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Новопавловка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Новоречево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Новосёлка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Обашево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Обоняково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Овинцы деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Овчинники деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Огорельцово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Одерихино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 51
Окинфово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Оксёново деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Окулово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Онаньино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ониково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Онисимово сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Осанино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Осинки деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Осипова пустынь село . . . . . . . . . . .105, 106
Остеево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 77
Остров деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Осурово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Охотино сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 75

Палицыно Большое деревня . . . . . . . . . . . 94
Палицыно Малое деревня . . . . . . . . . . . . . 94
Панково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Панское сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Паны деревня . . см. Скоморохово деревня
Переславищи деревня . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Переславская десятина . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Переславская епархия . . . . . . . . 5, 9, 12, 33
Переславский уезд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Перцово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 61
Пески деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 57
Петрецово сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Петрилово деревня . . . . . . . . . . . . . . 138, 139
Петрищево село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 87
Петровское село . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 106
Петрушино деревня . . . . . . . . . . . . . 133, 134
Пешково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Пикалёво деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Писцов переулок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Пищиково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . .76, 77
Плечево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91
Плещеево озеро 6, 7, 9, 19, 20, 38, 44, 52,

64, 95
Площадная слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Пневицкий стан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Пневицы погост . . . см. Гор-Пневицы село
Поварово сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 71
Погост деревня . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 51, 59
Подберезье деревня . . . . . . . . . . .51, 55, 121
Подвеськовская слобода . . . . . . . . . . . . . . . 35
Подгорная слобода . . . . . . . . . . . . . 11, 15, 35
Подданиловская слобода . . . . . . . . . . . . . . 35
Подлипы погост . . . . . . . . . . . . . . . . . 129, 130
Подолец деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Подраменье деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Пожарское село . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 107
Полёткино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Половецкое деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Половецкое село . . . . . . . . . . . . . . . 61, 62, 62
Полубоярское деревня . . . . . . 121, 122, 133
Поляны деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 97
Пономарёвка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Попова Гора деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Поповское деревня . . . . . . . . . . 97, 112, 113
Потанино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Пустое Рождество село . . . . . . . . . .130, 131
Пылаиха деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Рахманово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Рогозинино село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 63
Родионово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Родионцево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Рождественская слобода . . . . . . . . . . . . . . .37
Рождествино село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Рокша река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Романка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Романово село . . . . . . . . . . 63, 64, 72, 84, 85
Романовское озеро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
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Ростиново деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 74
Ростов город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ротынино пустошь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Рудеево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Руза город . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Русиново деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Рутиново деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Рыбинка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Рыбная слобода . . . . . . . . . . . . . 8, 19, 36, 39
Рыково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Рязанцево село . . . . . . . . . . . . .72, 81, 85, 86

Сабельское сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Сабля река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Савельево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 96
Сальково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Самарово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 108
Санино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Санково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Сараево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Свечино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . 123–125
Свистуша слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Святово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131, 132
Святые Отцы сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Секерня деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Селезнево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Селково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Семендяево село . . . . . . . . . 96, 97, 108, 109
Семёнково пустошь . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Семёновская улица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Семёнцево сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Семиградово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Серокша река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Сидорково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Синодальная область . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ситницы деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Скоблево село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 109
Скоморохово деревня . . . . . . . . . . . . . . 61, 62
Скорынино деревня . . . . . . . . . . . . . .121, 122
Скрипицыно деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Скулино сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Славитино село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87
Слепцово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Слободка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . .50, 51
Словеново сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Смоленское село . . . . . . . . . . . . . . . 82, 87, 88
Смолино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 122
Смородиновка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Снятинка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Собилово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Соболево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Соболка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 109
Содино сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Сокольниково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Сокольниково Малое деревня . . . . . . . . . 94
Сокольская слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Соломидино село . . . . . . . . . . . . 22, 109, 110
Сольба река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Сомино озеро . . . . . . . . . . . . . . . 6, 44, 64, 65
Сорокино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Сотьма деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Сотьма река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 90
Спасское село . . . . . . . . . . . . . . . . . .69, 88, 89
Стаищи деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Становищи деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Старово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 123
Степанцево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Стрелица река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Строилово деревня . . . . . . . . . . . . . . 133, 135
Студенец деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Суздальская епархия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Суздальское княжество . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Сухома река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Сухопарка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Тараскино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Тархов Холм деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Твердилково село . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 89
Теза река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Терешино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Толстоухово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Торгошино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Торчиново деревня . . . . . . . . . . . . . . 127, 128
Тошма река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 85, 91
Тощебылово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Трестянка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Трёхселище сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Троицкая Отхожая слобода . . . . . . . . 45, 46
Троицкое село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Троицкое сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Трубеж река . . 6, 9, 11, 18, 19, 25, 30, 32,

35, 36, 38, 42, 93, 98, 103
Трубежница река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Труфаново деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Туколенка деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Тюшино село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Угримово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Усолье село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64–66

Фалелеево село . . . . . . . . . . . . 52, 59, 66, 67
Фалисово сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . 131, 132
Федино пустошь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Федорцево деревня . . . . . . . . . . . . . . 121, 122
Федосово деревня . . . . . . . . . . . . .73, 74, 125
Федотово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Фёдоровская слобода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Филимоново село . . . . . . .62, 90, 90, 91, 91
Филипково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Филиповское село . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91
Филипповская улица . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Фомино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Фонинское деревня . . . . . . . . . . . . . .112, 128

Хватково деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Хмельники деревня . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 56
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Хмельники погост . . . . . . . . . . . . . . . 132, 133
Хомлево деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Хороброво деревня . . . . . . . . . . . . . . 112, 113
Хребтово село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 134

Царёво деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Чарово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Чашницы деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ченцы деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Черницыно деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Черноречка река . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Чернцово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Чернцы деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Чесма бухта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Чильчаги деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Чиркино деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Чубарово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Шапошницы сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Шаха река . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 79, 83, 86
Шегодское село . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Шепелево село . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134, 135
Шешуково сельцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Шилово деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Ширяиха деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Шурма погост . . . . . . . см. Подлипы погост
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Аарон игумен Борисоглебский . . . . . . . . .40
Аверкиев П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Аврамиев А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Адриан патриарх . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 43
Адриан строитель Борисоглебский . . . . 33
Азотов Г. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Айгустовы дворяне . . . . . . . . . . . . . . . 98, 115
Александр II царь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Александр Невский князь . . . . . . .7, 13, 52
Алексеев А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Алексей Михайлович царь . . . . . . . . .74, 75
Алмазов дьяк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Алмазов И. Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Амвросий епископ Переславский . . .9, 16,

17, 20, 26, 99
Андреев Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Андреев И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Андрей Боголюбский князь . . . . . . . . . 6, 12
Андрей Городецкий князь . . . . . . . . . . . . . . 7
Андрей епископ Тверской . . . . . . . . . . . . . 12
Андрей Смоленский князь . . . . . . . . . . . . .24
Андрей Ярославич князь . . . . . . . . . . . . . . . 7
Андреянов И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Андреянов Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Андриянов И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Аничков Л. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Антоний епископ Переславский 9, 36, 50,

74, 124
Апраксин граф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Арсений епископ Переславский . . . . . . . . .9
Арсения игуменья Князь-Андреевская .25
Афанасий епископ Волынский . . . . . . . . . 12
Афанасий митрополит . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Афанасьев М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Баранова дворянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Барятинский В. Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 85
Барятинский И. П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Басманов А. Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 76
Басманов П. Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Басманов Ф. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Батый хан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Батюшков Н. Л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Башмаков вотчинник . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Бекетов Д. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Беклемишев К. С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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Белоцерковец Т. Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Блудов М. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Боброва У. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Богданов казначей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Богдановский М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Борис Годунов царь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Борщов А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Брюхов И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Бутаков дворянин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Бутаков П. Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Бутурлин И. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Бутурлин М. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Бутурлина А. П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Бутурлины дворяне . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Быков П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Бярятинский Ю. Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Варлаам архимандрит Даниловский 18, 26,
54

Варфоломеев И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Варфоломей архимандрит Даниловский

89
Василий I великий князь . . . . . . . . . . . 7, 94
Василий II Тёмный великий князь . . . . . 7
Василий III великий князь . . . . . . 7, 19, 64
Василий Шуйский царь . . . . . . . . . 7, 51, 65
Васильев А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Васильев Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Васильев М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 94
Васильев Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Васильев Я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Васильчикова Е. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Вахрамеевы дворяне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ведерницын Н. М. . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 18
Вельяминов М. С. . . . . . . . . . . . . . . . 116, 118
Взимкова Н. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Виктор епископ Суздальский .18, 26, 113,

129
Воейков Ф. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Володимиров О. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Волчков дворянин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Волчков П. С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Волчкова дворянка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Всеволод Большое Гнездо князь . . . . . . . . 6
Вышеславцев В. С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Вышеславцев П. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Вяземский Н. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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Геннадий епископ Переславский 9, 16, 32,
100, 135

Герасим строитель Никольский . . . . . . . .33
Герасимов И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Герасимов Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Гермоген строитель Борисоглебский . . . 40
Глинский И. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Годунов С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Голицын А. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129, 130
Голицын князь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Голицына А. Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Голицыны князья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Голохвастовы дворяне . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Готовцев И. С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Готовцев С. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Гребенщиков И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Григорьев И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Григорьев М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Григорьев С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Гринков И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Гринков М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Гринков С. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81, 82
Губарев В. Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Губарев В. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Губарев В. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Губаревы дворяне . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 121

Давид игумен Борисоглебский . . . . . . . . .40
Даниил Александрович князь . . . . . . . . . . 7
Даниил Переславский святой . . . . . . 7, 15,

22–24, 71
Данилов Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Денисов Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Деревнин Г. Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Дивов Л. О. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Димитрий Александрович князь . . . . 7, 13
Димитрий Константинович князь . . . . . . . 7
Димитрий митрополит Московский . . . 33
Димитрий Ольгердович князь . . . . . . . . . . 7
Димитрий Прилуцкий святой . . . . . . 15, 40
Димитрий Ростовский святой . . . . . . . . . 33
Диомидов И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Дмитриев И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Дмитриев Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Дмитрий Донской князь . . . . . . . . . . . . 7, 15
Дмитрий Иванович Жилка князь . . . . . .71
Добронравов В. Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Долгорукий А. Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Долгорукий М. Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Дубровский Б. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Дубровский Ф. П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Дуров И. Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Евдокия княгиня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 15
Евдокия Феодоровна царица . . . . . . . . . . . . 9
Едигей хан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Екатерина I царица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Екатерина II царица . . . . . . . . . . 10, 66, 127

Елизавета Петровна царица . . . . . . . . . . . 95
Емельянов И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Еремеев В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Еропкин М. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Есфирь игуменья Князь-Андреевская . 25

Житников Д. Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Заболоцкая М. Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Заборовский И. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Загоскин Н. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Замыцкая М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Замыцкая О. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Замыцкий Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Замыцкий Д. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 128
Замыцкий Е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Замыцкий М. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Замыцкий Ф. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Заруцкий И. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Засецкий А. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131, 132
Захарьина Т. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 82
Зубов дворянин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Зубов И. Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Зубов М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Зубов П. Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Иван III великий князь . . . . . . . 7, 116, 123
Иван IV Грозный царь . . 7, 19, 24, 52, 54,

55, 66, 84, 93, 99, 103, 107, 108
Иван Васильевич княжич (сын Василия I)

94
Иван Калита князь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Иванов В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 34
Иванов Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
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Иванов Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 26
Игнатьев А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Изъединов Л. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Ильин И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Иоанн Димитриевич князь . . . . . . . . . .7, 13
Иов игумен Никитский . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Кабат А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Казаринов С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 89
Казимир польский король . . . . . . . . . . . . . . 7
Каприанов И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Кардовский Е. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Кардовский Н. Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Карташов А. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Карцов В. С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Кейстут князь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Кирилл митрополит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Клементьев Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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Клементьев Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Клеопатра игуменья Вознесенская . . . . .42
Козлов И. Е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Козьмин Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Кондратьев М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Кондратьев П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Кононов Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Константинов Л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Корнилий святой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Коробов М. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Коробьин С. Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Коробьин С. С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Коробьина Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Корсаков К. С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Корсаков С. С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Корсаков Ф. С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Костеревы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Костерин А. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Котов И. Е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Крыднер А. Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ксенофонт епископ Владимирский . . . . 26
Кудрины дворяне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Куманины купцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 88

Леонтьев Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Леонтьев Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Лепетов А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Лжедмитрий самозванец . . . . . . . . . . . . . 121
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антиминс
Вашка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Введенская церковь . . . . . . . . . . . . . . 20
Веськово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Владимирская церковь . . . . . . . . . . . 26
Голопёрово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Иоанна Богослова церковь . . . . . . . 18
Петропавловская церковь . . . . . . . . 28
Покровская церковь . . . . . . . . . . . . . . 28
Рождества Христова церковь . . . . . 37
Святово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Сретенская церковь . . . . . . . . . . . . . . 34
Успенский собор . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Фёдоровская церковь . . . . . . . . . . . . .18

библиотека . . . 36, 121, 124, 130, 132, 137
богадельня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ворота
Никольские . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Спасские . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 14

Вятский полк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

десятня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
духовная декастерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
духовное правление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
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Заиконоспасское . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
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эпидемия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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37, 45, 47, 51, 54, 65, 71, 72, 84,
89, 90, 93, 99, 107, 120

Донской монастырь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Духовский монастырь . . . . . . 10, 11, 30, 31

Заиконоспасский монастырь . . . . . . . . . . . 16

Иосифов Волоцкий монастырь . . . . . . . . .10

Калязинский монастырь . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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Козьмин монастырь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Лукианова пустынь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Никитский монастырь . 6, 7, 9, 10, 30, 32,
45, 46, 52, 55, 61, 62, 66, 67, 80,
90, 91, 103

Николаевский Вяжицкий монастырь . . . .9
Николо-Песношский монастырь . . . . . . . 14
Никольский монастырь .10, 33, 34, 40, 84
Новгородский монастырь . . . . . . . . . . . . . . . 9

Симонов монастырь . . . . . . . . . . . . . . . .55, 65
Спасо-Андрониев монастырь . . . . . . . . . . . .9
Сретенский монастырь . . .8, 10–12, 17, 41

Троице-Сергиева лавра 5, 9, 55, 58, 64, 72,
75, 86, 94, 106, 112, 113, 118,
123, 124, 126, 128, 130, 133, 134

Угрешский монастырь . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Успенская пустынь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Успенский монастырь . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Фёдоровский монастырь 7, 10, 34, 35, 47,
54, 101, 108

Чудов монастырь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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Указатель церквей

Адриана и Натальи церковь . . . . . . . . . . . 31
Александра Невского церковь . . . . . 17, 35
Алексея митрополита церковь . . . . . 11, 42
Анастасии церковь . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 42

Благовещенская церковь . . . . . . . . . . . . . . .15
Благовещенский собор . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Богоявленская церковь (Горицы) . . . 9, 10,

16, 17

Варваринская церковь . . . . . . . . . . . . . 26, 41
Введенская церковь . . . . . . . . . . . . 18–20, 39
Владимирская церковь . . . . . . . . . . . . . 40–42
Воздвижения церковь . . . . . . 11, 26, 27, 41
Вознесенская церковь . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Всех Святых церковь (Горицы) 10, 15, 17,

41

Гефсимания церковь . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 17

Димитрия Селунского церковь . . . . .11, 42
Дмитриевский собор (Владимир) . . . . . . 13
Духовская церковь . . . . . . . . . . . . . . . . .30–32

Екатерины церковь . . . . . . . . . . . . .31, 36, 41

Знаменская церковь . . . . . . . . . 9, 10, 22, 23
Зосимы и Савватия церковь (Горицы) . 15

Ильинская церковь . . . . . . . . . . . . 10, 23, 24
Иоанна Богослова церковь . 10, 18, 19, 41
Иоанна Златоуста церковь . 10, 21, 22, 84

Казанская церковь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Князь-Андреевская церковь . . . . . . . 24, 25
Князь-Владимирская церковь . . 11, 25, 26
Козьмы и Дамиана церковь . . . . 11, 22, 29
Константина царя церковь . . . . . . . . . 11, 42

Никиты церковь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 43
Николая на острове церковь . . . . . . . 11, 36

Никольская (Рождественская) церковь 37
Никольская церковь (Горицы) . . . . . . . . . 15

Петра и Павла церковь . . . . .11, 28, 29, 41
Петра митрополита церковь . 8, 10, 27, 28
Покрова на Нерли церковь . . . . . . . . . . . . 13
Покровская церковь 11, 18, 28, 29, 38, 41
Покровский на Рву собор . . . . . . . . . . . . . .35
Происхождения Честных Древ церковь 11
Пятницкая церковь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Рождества Богородицы церковь . . . 11, 22,
29, 30, 38

Рождества Иоанна Предтечи церковь . 10,
22, 23

Рождества Иоанна Предтечи церковь
(Горицы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Рождества Христова церковь . . 10, 19, 37,
38, 41

Семёновская церковь . . . 11, 32, 32, 33, 41
Сергиевская церковь (Подгора) 11, 15, 35,

41
Сергиевская церковь (Трубеж) 11, 32, 35,

36
Смоленская церковь . . . . . . . . . . . .33, 34, 34
Сорока мучеников церковь . . . . . 11, 38, 39
Спасо-Преображенский собор 6, 10–17, 32
Спасская церковь . . . . . . . . . . . . . . 11, 33, 41
Сретенская церковь . . . . . . . . . . . . 34, 35, 41

Троицкая церковь . . . . . . . . . . . . . . 35, 36, 41

Усекновения церковь . . . . . . . 11, 26, 36, 37
Успенская церковь . . . . . . . . . . . . . 11, 22, 36
Успенский собор (Владимир) . . . . . . . . . . 13
Успенский собор (Горицы) 9, 10, 12, 14–17

Фёдоровский собор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Филиппа апостола церковь . . . . .11, 22, 36
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