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Эта книга рассказывает об истории города Белева с древнейших
времен до наших дней. Первое упоминание о Белеве относится
к 1147 году. Самый первый раздел посвящен краткому обзору
истории Белевского района и г. Белева. Начинается обзор с времен
3 тысячелетней давности, затем приход Вятичей на эти места.
Постройка города Белева, как передового форпоста на границе
Московского государства. Также кратко рассказано о жизни Белева
и его жителей в некоторые ключевые периоды истории нашей
Родины. Из большой подборки исторических документов 17–18
веков с описаниями города и пофамильными переписями жителей
Белева вы узнаете много интересного о городе и его жителях и
может найдете своих пращуров. Далее следует статья о великом
русском поэте В.А.Жуковском. Приведено описание церквей
города Белева и Белевского уезда на основе книги П.И. Малицкого
«Приходы и церкви Тульской епархии» 1895 г. Много интересных
фактов вы узнаете из статьи о развитии пожарного дела в России на
примере Белевского уезда и г. Белева. Несколько статей посвящены
Белевскому пехотному полку и его подвигам. Опубликована подборка
документов рассказывающих о боях в Белевском районе в период
Великой Отечественной войны. Приведены приказы о награждениях
наших солдат за бои под Белевым и с наградными листами. В
заключение раздела даны пронзительные детские воспоминания о
войне И.А. Иванова и описание боев 110 дивизии под Могилевом.
В приложениях дан интересный справочный материал. Большой
перечень исторических документов по г. Белеву и где они находятся.
Это существенно поможет молодым исследователям. Также
опубликована карта Белевского района 1938 года, это должно
быть очень интересно не только краеведам. Более 30 процентов
населенных пунктов к настоящему времени исчезли с карты.



Завершает книгу Именной указатель, в котором можно легко найти
фамилию и узнать про свой род много интересного. Все разделы
снабжены фотографиями и картами Белева. Книга рассчитана на
учителей истории, краеведов и широкий круг читателей.
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Предисловие

 
Я в Белеве был всего один раз и то проездом. В 1968 году мы, ученики 4 школы г. Тулы,

после 7 класса решили проехать на велосипедах от Тулы до Брестской крепости. На нашем
пути был Белев и мы туда заехали. Крутой высокий берег реки Оки, небольшие домики. Но
главное люди – простые и доброжелательные. Он как то сразу мне понравился. Запал в душу.
Потом я понял почему.

Занимаясь историей нашего Тульского края, я постепенно приходил к убеждению, что
город Белев это самый многострадальный город Тульского края. Чаще всего на него напа-
дали и разоряли, то татары, то литва. Больше чем в других городах погибало в боях его
жителей и защитников. Гарнизон Белева постоянно пополнялся из других тульских городов.
Городами донорами в наших краях были, в основном, Епифань да Дедилов. И действительно
в Белеве укоренилось много дедиловских фамилий: Страховы, Воробьевы, Дубоносовы и
многие другие. Жизнь в нашем Дедилове тоже была не мед. Постоянные набеги. Вся степная
голытьба, орды крымских татар, да и наши братья казаки, прежде всего запорожские ходили
за зипунами в набег на богатый город Москву. А туда какой дорогой не пойдешь в Дедилов
попадешь. Правда в Дедилове трофеев не наберешь. «Кроме мордобития никаких чудес».
Оттуда, от такой суматошной жизни, все купцы да мирное население разбежалось. Было
организовали производство оружия, появились свои дедиловские кузнецы – самопальщики,
их быстро в Тулу переселили, специальную слободу для них сделали. Так и в Белеве. В 16 и
до середины 17 века жизнь была беспокойная. Потом линия фронта, отодвинулась. Украина
решила правильнее, и безопаснее жить «навеки с Москвой, навеки с Русским народом». И в
Белеве началась мирная жизнь. Появились купцы, проворные приказчики и закипела жизнь
в городе. Тому способствовала судоходная река Ока, по которой было легко отправлять и
получать товары. На телеге или санях не очень то много увезешь. В экономическом, да и
в других отношениях нашему Дедилову везло меньше. Но по духу нашему городу-воину
Дедилову самым близким Белев будет.

В нашем Тульском землячестве в Москве много народа, но наиболее близко я сошелся с
Ивановым Иваном Александровичем. Уроженец Белевского района. Ниже опубликованы его
детские воспоминания о войне. Большой энтузиаст и подвижник на культурном поприще.
Везде и всюду он старается поднять на щит город Белев и уроженцев Белевского района,
которые своими делами составляют Славу нашего Отечества. В книге мы разместили статью
об уроженце Белевского района, о нашем великом русском поэте В.А.Жуковском., которому
в этом году исполняется 220 лет и вся просвещенная общественность не только России, но
и всего мира, будет отмечать эту дату.
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1968 г. Велопоход Тула-Брест. г. Белев. Дворец пионеров.

Работая в архивах я часто собирал интересные документы по городу Белеву. А когда в
моей любимой Ленинке в Москве обнаружил сборник исторических документов по Белеву
конца 19 века, у меня возникла мысль сделать подобный сборник, но пополнить его новыми
и более современными материалами. И самое главное опубликовать документы о Великой
Отечественной войне. Которые рассказывают, как люди воевали, чем жертвовали ради мира
на земле. Через какие лишения прошли. В приложениях, кроме перечня документов, кото-
рые хранятся в различных архивах, я дал карту Белевского района 1938 года. Она поможет
краеведам более подробно и правильно изучать свой Родной край. Тем более, что подобных
книг в Белеве с 19 века не издавалось. А тут многие Белевцы смогут узнать свои корни.
Понять Кто они, откуда и как имя их.

Сказано – сделано. Вы держите в руках эту книгу. Теперь в путь по ее страницам.
Здесь вы найдете много для себя интересного. Если вы коренной житель Белевского района и
встретите свою фамилию в документах. То помните, что это не однофамилец, а ваш дальний
предок. И мы, ныне живущие, пожинаем плоды их трудов. Живем их завоеваниями, которые
трудно достались и с большими жертвами. И нам стоит задуматься над вопросом, а что оста-
нется после нас? Все ли мы сделали для того чтобы отстоять и приумножить их завоевания?
Не разбазарим ли мы их завоевания? Как долго мы будем помнить о них и их трудах?
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Краткий обзор истории города Белева

 
БЕЛЕВ – древний русский город на левом, высоком берегу Оки, в 122 км от Тулы

(ныне районный центр Тульской обл.). Впервые упоминался в Никоновской летописи под
1146 г., когда он относился к уделу одной из ветвей черниговских князей, владевших им
приблизительно до сер. XIV в., после чего город перешел в руки одоевских князей.

Белевская культура в Археологии – неолитическая культура, распространенная в IV–
II тыс. до н. э. по верхнему течению р. Ока (район Белев – Серпухов). Древнейшая стоянка
Белевской культуры – Гремячевская, против устья р. Жиздра, относится ко времени пере-
хода от мезолита к неолиту. Для Белевской культуры типична выделка кремневых орудий из
крупных ножевидных пластин. Характерны длинные и узкие кремневые кинжалы, скребки
на удлиненных пластинах, наконечники стрел из пластин с частичной ретушью. В керамике
– шахматный узор из ромбических вдавлений.

Во второй половине первого тысячелетия нашей эры в запада сюда пришли славян-
ские племена вентов, у нас они получили название вятичи. Они мигрировали из централь-
ной Европы ориентировочно с территории Австрии. Коренное население гор Альп до сего
времени славяне, их там называют Сорбы. Часть Вентов ушла на берег Балтийского моря
и основала здесь обширное Вентское царство, с главным святилищем верховному божеству
семиглавому Свентевиту на горе Аркона на острове Рарог ныне называемый Рюген. Это
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царство было завоевано в результате крестовых походов 12 века. Хотя до сих пор на тер-
ритории Германии в верховьях реки Лабы, называемой на немецкий манер Эльбой, живут
компактные группы западных славян, которых здесь называют – сорбы. Они сохранили свой
язык и культуру. Вятичи заняли земли не заселенные славянами по реке Оке и ее притокам.
Занимаясь, в основном, собирательством и земледелием, они быстро обживали и заселяли
наши места. Это были не только хорошие хозяева, но и мужественные воины. Во сто крат
их сильнее была Киевская Русь, но князь Киевский не рисковал проезжать через их земли
из Киева во Владимир, и всегда делал это через Смоленск. Если же он проезжал здесь, то
это считалось подвигом и записывалось отдельной строкой в летописях.

Вятичи активно занимались торговлей. Так вблизи современного Белева, на Федящев-
ском городище обнаружены дирхемы 814–815 гг. и два дирхема найдены на территории
Белева, так же датируемых концом VIII – серединой X вв.

В 964 г. великий князь Киевский Святослав Игоревич пошел на р. Оку и занял земли
вятичей. Несмотря на восстание вятичей в 982 г. князь Владимир удержал за собой их земли
и обложил их данью.

Белев впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1147 г. В составе вятичиских
земель входил в Киевское Древнерусское государство. В XII веке земли вятичей были раз-
делены между Черниговским и Рязанским княжествами.

Когда, после смерти в 1246 г. черниговского князя Михаила Всеволодовича, убиенного
в Орде, черниговская земля в свою очередь распалась, Белев отошел в один из образовав-
шихся уделов – Глуховское, а затем – Новосильское княжество. Княжества, образованные
в результате дробления Глуховского, расположенные в верхнем течении р. Оки, получили
название Верховских княжеств.

Верховские князья, не имея достаточных сил для противостояния ордынским наше-
ствиям вынуждены были искать союза с Московскими, а позднее и Литовскими великими
князьями.

В 1368–1372 гг. в ходе войны Москвы с Литвой, новосильский князь Роман Семенович
вошел наряду с Тарусскими князьями в антилитовский блок. В 1369–1370 гг. с помощью
Дмитрия Ивановича Московского сместил своего брата Ивана, ориентировавшегося на союз
с Литвой, с Новосильского княжения. В 1372 и 1375 гг. водил новосильскую дружину на
стороне Москвы в ряд походов.

Когда в 1375 г. Мамай разорил Новосиль, центр Новосильского княжества сместился
в Одоев. В 1380 г. Роман Семенович участвовал в Куликовской битве на стороне Москвы. В
1385 г. с Тарусскими князьями на стороне Дмитрия Донского водил свои дружины на Рязань.
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Старший сын Романа Новосильского и Одоевского – Василий, получивший в удел
Белев и ставший родоначальником Белевских князей, предположительно, умер раньше сво-
его отца, поэтому его сын Михаил, по смерти деда – Романа Семеновича, в разделе Одоев-
ского княжества не участвовал и свою долю в Одоеве наряду с родственными ему Одоев-
скими и Воротынскими князьями не получил.

В начале XV в. часть Верховских князей (Тарусские и Козельские) потеряли свои вот-
чины в пользу Москвы и вынуждены были перейти к великим Московским князьям на слу-
жение. Земли Верховских князей сделались объектом притязаний Москвы и Великого кня-
жества Литовского и Русского. В 1408 г. великий князь Литовский и Русский Витовт разорил
Одоев. Им были захвачены многие Верховские земли, а большинство Верховских князей со
временем склонились к союзу с Витовтом. Влияние Москвы в этом регионе заметно ослабло.
В 1420 г. Одоевские, Новосильские и Воротынские князья присягнули на верность Витовту.
Белевских князей среди них не отмечено.

В период борьбы наследников Дмитрия Донского за великое московское княжение
Белевские князья Федор и Василий Михайловичи были на долгое время сведены со своего
удела в Волок Ламский, сделал это Василий II, предположительно, в 1435–1436 гг. Таким
образом Белевские земли отошли к Московскому князю.

Основателем рода белевских князей был новосильский и одоевский князь Роман Семе-
нович. Его сыновья Василий и Михаил назывались уже белевскими князьями, поскольку
отец выделил им в удел Белев с волостью. Сын Василия Михаил в 1407 г., после захвата
Белевского княжества великим князем литовским Витовтом, переехал в Москву. Сыновья
Михаила, Федор и Василий, вернулись в Белев при великом князе московском Василии II



А.  Н.  Лепехин.  «Белев. Материалы к истории»

12

Васильевиче Темном и заключили с литовским князем Казимиром – IV Ягеллончиком в
1459 г. мирный договор. В 1468 г. отдан в удел сыну новосильско-одоевского князя Романа
Семеновича Василию, но ни он, ни последующие белевские владетели не стали служить
Литве и менять православную веру. До 90-х гг. XV в. Белевское княжество зависело от
Литвы, выплачивая ей погодную дань. Сыновья Василия Михайловича перешли со своими
вотчинами на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу: в 1489 г. –
Иван, в 1492 г. – Андрей и Василий. В 1494 г. Белев вошел в состав Московского государства.
Находясь под его верховной властью, но сохранив удел, белевские князья участвовали почти
во всех походах Москвы. В 1514 г. великий. князь Василий III Иванович подверг белевских
князей опале и лишил удела, дав им Волок Ламский, но вскоре опять вернул Белев. Белевское
княжество было ликвидировано, видимо, в 30–40-х гг. XVI в. Последний белевский князь
Иван Иванович умер в вологодской ссылке в 60-е гг. XVI в.

БЕЛЁВСКАЯ БИТВА – сражение между золотоордынским ханом УлуМухаммедом,
изгнанным из Орды, и московской ратью под Белевом. Осенью 1437 г., потерпев пораже-
ние от сына Тохтамыша Сеид-Ахмеда, хан искал убежища на Руси. Улу-Мухаммед привел
с собой отряд в 3000 сабель и «седе во граде Белеве, убежав от иного царя». Он устроил
небольшую ледяную крепость («от хврастиа себе исплеть, и снегом посыпа и водою поли, и
смерзеся крепко») и, решив перезимовать здесь, послал сообщить в Москву о своем прибы-
тии. Однако Василий отправил к Белеву войско во главе с галицкими князьями – Дмитрием
Юрьевичем Шемякой и Дмитрием Юрьевичем Красным. По пути эти князья «все пограбиша
у своего же православного христьянства, и мучаху людей из добытка, и животину бьюще,
назад себе отсылаху, а ни с чим же не разоидяхуся, все грабяху и неподобная и скверная
деяху». Одновременно с ними к Белеву подошел и мценский воевода Григорий Протасьевич
– подданный Литвы – с сильным отрядом. Сначала немногочисленные татары были разбиты
и отброшены в город, но ворвавшиеся туда же на их плечах воеводы Петр Кузьминский и
Семен Волынец были убиты, и закрепить успех русским не удалось. Улу-Мухаммед, «убо-
явся князей Русьскых, и начася давати им в всю волю их, и в закладе дети своя давати, и что
где взяли, иде в великого князя отчине, полону, то вий отдавали и по тот день не чинити им
пакости». Переговоры вели «зять царев» Елбердей и князья Усеин Сараев и Сеунь-Хозя, а
с русской стороны – В. И. Собакин и А. Ф. Голтяев. Воеводы отвергли предложения хана.
Полагаясь на численное превосходство своей рати они решили окончательно добить татар.
5 декабря началось новое сражение, и русские потерпели страшный разгром. Молва возло-
жила вину за это поражение на Григория Протасьевича. Мценский воевода пошел на пре-
дательство, послав своего человека к Улу-Мухаммеду, чтобы тот уговорил хана выступить
против москвичей, сказав, что хану следует напасть на них под утро. В то время как сам
воевода оголит свой участок и уведет с поля боя мценский отряд.



А.  Н.  Лепехин.  «Белев. Материалы к истории»

13

Русских же князей он обманным путем заверил, что великий князь Василий повелел им
якобы не предпринимать ничего против хана без дополнительно указа. «Убьени же быша на
бою те Андреи Костянтинович Шонуров, князь Федор Торусскы, князь Андреи Стадубьскои
Лобан, Микита Туриков, Семен Горстькин, Кузма Порховскои, Иван Куминской, Андреи
Хоробров, Дмитреи Каиса, и иных многое множство». Правда, Улу-Мухаммед не стал испы-
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тывать судьбу и еще до прихода новых русских ратей, шедших на него из Москвы, спешно
ушел на Волгу.

В 1480 г. Казимир договорился с ордынским ханом Ахматом о нападении на Русскую
землю. Но простояв на р. Угре 10 дней против московского войска и не дождавшись обе-
щанных Казимиром литовских войск, Ахмат вынужден был отступить, пленив Белев, Воро-
тынск, Мценск, Одоев и другие города верхнеокского бассейна.

С освобождением Руси от монголо-татарского ига и возрастанием могущества Мос-
ковского княжества, князья Белевские из-за многочисленных притеснений Литвы еще при
Казимире IV стали клониться к Ивану III и склонять своих родственников, остававшихся в
подданстве у литовского государства, перейти на сторону Москвы. По мирному договору,
заключенному в 1494 г. с князем Литовским, Белев навсегда был закреплен за Москвой, а
белевские князья сделались служилыми у московских государей. В споре Москвы и Литвы
за Верховские княжества, Литва упирала на договоры с Верховскими князьями, а Москва
на то, что эти князья служили своими вотчинами на обе стороны. В итоге спор решился в
пользу Москвы.

В 1507 и 1512 гг. крымцы подвергли разорению Белевское и Одоевское княжества. В
1536 г. азовские татары попытались взять Белев, но у с. Темрянь под городом были наголову
разбиты белевским воеводой Семеном Левшиным.

После вступления на престол Русского государства Ивана IV начался ряд его реформ.
В пограничных землях, каковой являлось тогда Белевское княжество, были устроены засеки.
Засека проходила от Рязани через Тулу, Одоев, Белев, Козельск, Лихвин, Перемышль. Из
верных служилых был создан особый корпус.
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В середине 50-х гг. XVI в. князь Иван Иванович Белевский в числе других Верховских
князей из-за их "неблагонадежности", т. е. былого служения Верховских князей Литве, был
выслан в Вологду. После его смерти род белевских князей прекратился.

Из памятников материальной культуры того времени необходимо отметить небольшой,
но выдающийся по архитектуре Спасо-Преображенский монастырь, основанный удельным
белевским князем Иваном Васильевичем в 1-й четверти XVI в. В октябре 1557 г. князь Виш-
невецкий известил Москву, что он вынужден покинуть свои укрепления на Хортице, "потому
что корму не стало у него, и казаки от него разошлися, а царь Крымской пошел на его город
да Турского люди (турки) много да Волохи (молдаване)". В ноябре князь прибыл к Ивану
Грозному, который его "пожаловал великим своим жалованием и дал ему отчину город Белев
со всеми волостьми и селы, да и в иных городах села подклетные Государь ему подавал и
великими жаловании устроил". Князь Вишневецкий "Государю крест целовал животворя-
щий на том: служите Царю и Великому Князю вовеки и добра хотете". В результате он занял
положение служилого князя, получив в кормление город с уездом, только что конфискован-
ный в государственную казну от прежнего его владельца, последнего князя Белевского –
Ивана Ивановича. Согласно феодальной традиции, служилый князь должен был содержать
свой вооруженный отряд и защищать вверенные ему земли.

В январе 1558 г. царь Иван Грозный направил Д.И.Вишневецкого разорять кочевья
крымских татар. Летопись свидетельствует: "Со князем Дмитрием же Государь отпустил
Игнатия Заболоцкого з жилцы да Ширяя Кобякова с детми боярскими и иных атаманов с
казаки да сотских с стрелцы". Следы того похода мы находим в документе 1588 года, где
указано, что Дедиловским казакам за Азовскую и Черкасскую послугу были даны прида-
точные (наградные) земли. Летом 1561 г., как свидетельствует летопись, к царю Ивану IV
Грозному прибыли казаки "Михайло Кирилов да Ромашка Ворыпаев и сказали, что князь
Дмитрий Вишневецкой Государю изменил, отъехал с Поля (т. е. со степного порубежья), з
Днепра в Литву к Полскому королю со всеми своими людми, которые были с ним на Поле…".
5 сентября 1561 г. Сигизмунд II Август вернул князю все его звания и земли. Согласно фео-
дальным традициям вассал со своим отрядом мог отказаться служить своему сюзерену, если
тот нарушал заранее оговоренные условия, что и произошло между Иваном Грозным и кня-
зем Вишневецким, – это не считалось изменой. С уходом князя Вишневецкого, Белев окон-
чательно теряет свой статус частновладельческого города и превращается в военно-админи-
стративный центр государственного уезда Московской Руси.

При утверждении опричнины в 1565 г. Иван IV объявил Белев своей собственностью
и в числе 27 городов с волостями забрал в опричнину. В конце апреля 1563 и в мае 1566
он со всем своим двором навещал город. В Белевском, Можайском и других юго-западных
районах Московского государства разместилась основная масса опричников, выселив зем-
левладельцев, не принятых в состав опричного двора.

Трагическим оказалось для Белева лихолетье смутного времени и польско-литовской
интервенции. Верным центральному правительству Белев оставался и в Смутное время, не
раз стойко выдерживая и отражая нападения поляков и казаков.

Во время восстания Ивана Болотникова в 1607 г. Белев был захвачен отрядом крестьян,
соединившихся с местным населением города и уезда. Три полка царских войск овладели
Белевом только после жесточайшего сопротивления.

В 1611–1615 гг. город и окрестности подвергались набегам и опустошению со стороны
поляков, литовцев и украинцев. В 1613 г. литовцы сожгли острог, но сама крепость уцелела.
Через год польский гетман Лисовский подступил к Белеву, но был разгромлен русскими
войсками князя Дмитрия Пожарского. В последний раз, в 1618 г., на Белев напал польский
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воевода Чаплинский. Белевцы отбили его, хотя воеводы, Левшин (потомок Семена Левшина)
и Афремов, пали в бою.

Учитывая важность Белева как значимого пункта в оборонительной линии Русского
государства, правительство заботилось о его укреплении. Еще в начале XVI в. при первом
Белевском удельном князе Василии Романовиче здесь была построена дубовая крепость.
Она имела вид четырехугольного редута и господствовала над правым и отчасти левым бере-
гом Оки. В крепости были мощная стена и башни: Спасская, Васильевская, Тайницкая и 6
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башен, именовавшихся "срединными", а так же трое ворот Болховские, Калужские, Тайниц-
кие и тайный ход, выходивший к Оке. Ее обтекала тогда еще полноводная Белевка, на под-
ступах служили преградой также Ока с береговой осыпью и глубокий искусственный ров.
В 1620 г. крепость была усилена заново построенным острогом и высоким валом. С 1640 г.
оборонительная линия была отодвинута на юг и служилые люди постепенно переводились
в другие места.

В 1613 г. польско-литовские отряды все-таки ворвались в крепость города и сожгли
ее. Сгорели и белевский посад, и окрестные селения. Правда, уже вскоре город и его кре-
пость были восстановлены. Древнейшая каменная его церковь во имя св. Иоанна являлась
усыпальницей почти всех белевских князей. В 1781 г., при копании погреба, в Белеве были
найдены две медные монеты, на одной из которых можно было различить надпись: «Деньга
Белевская».

«Карта почтовых дорог и станций Тульской и Калужской губ. XVIII в.
г. Тула
Постоялые дворы
с. Ясная поляна, с. Каледино почт. ст., с. Погремкино, д. Брадина, д.

Козловка, с. Переволоки
г. Крапивна
д. Дарагонка почт. ст.
г. Одоев
д. Краснополье, д. Сомово, с. Богдановское почт. ст., с-цо Болотно
г. Белев
д. Таратухина, д. Дольцы почт ст., г. Болхов
РГАДА Ф.248 оп. 160 д. 1656.»

Большинство населения уезда составляли крестьяне, попавшие в крепостную зависи-
мость к феодалам разного ранга. 364 крупным и средним феодалам принадлежало 16 сел, 130
деревень, в которых жило более 3 тысяч крепостных крестьян, и примерно 25 тысяч десятин
земли. Крестьянская пашня составляла менее 5 тысяч десятин. В уезде действовало 3 мона-
стыря: 2 в Белеве (Спасо-Преображенский и Кресто-Воздвиженский) и 1 в уезде (Белевская
Свято-Введенская Жабынская Макариевская пустынь) и более 45 церквей, которые также
имели земельные угодья. На них работало свыше 3 тысяч монастырских крестьян.

Со второй половины XVII в. Белев из оборонительного превращается в торгово-купе-
ческий и ремесленный центр. Его место в административном отношении долго не было
определено. Во время петровских преобразований в 1708 г. он был приписан к Смоленской,
а затем к Киевской губернии, в 1766 г. отнесен к Белгородской и лишь в 1777 г., когда было
учреждено Тульское наместничество, вошел в его состав, а в 1797 г. в состав Тульской губер-
нии.

Из «Собрания нужных вещей для сочинения новой географии о РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ трудами ФИЛИППА ГЕНРИХА ДИЛТЕЯ обеих прав Доктора и Профессора.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

О Тульском наместничестве.
СПб. Печатано в Типографии Морскаго Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса, 1781 года.
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§. 55. XI. БЕЛЕВ, уездный город Тульскаго Наместничества, к ЮгоЗападу; при реке
Оке, прежде сего Белогородской Губернии, Орловской Провинции; а кем и когда сей город
был построен, неизвестно. Он разстоянием от Тулы 120 верст, от Одоева 43, от Черни 70, от
Волхона 44, от Козельска 35, от Лихвина 30. Он окружен копаным рвом и земляным валом,
имеет две версты в длину и 1 версту с половиною в ширину. 15 церквей и 2 монастыря.
Игумен мужескаго Спасо-Преображенскаго монастыря есть преподобный отец Амвросий.
Девичий монастырь называется Крестовоздвиженским. В мужеском монастыре есть семи-
нария для 160 учеников. Сверьх того есть 2 госпиталя, 36 улиц и переулков, 153 лавки, 15
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харчевен, кузниц железных 51 и 2 медных, домов каменных 46 и 1008 деревянных, 11 питей-
ных домов в городе и 3 в уезде. В неделю по два дни, в четверк и пятницу бывают торги.
Считается солодовенных заводов 8, из них 1 каменной; кожевенных 12; из них 3 каменныя;
скорняжных два; салотопенных 3, из них 2 каменныя; 3 скотобойны. Купечества в оном счи-
талось по последней ревизии более 2300 человек, которые производят знатные торги как
внутренния, так и в Санктпетербургском Порту; но по учреждении Наместничества счита-
ется 791 купец, 19 из оных суть перьвой гильдии, 92 второй, и 680 третьей гильдии, 1535
мещан, из которых 26 платят только по 50 копеек подушных денег; и 70 мастеровых людей.
Сверх обыкновенных ремесел кузнечнаго, кожевеннаго и подобных сим, делают здесь сто-
ловыя ножи самой лучшей работы.

В Белевском уезде находятся еще:

1. Дедиловская слобода, прежде сего город Московской Губернии, Тульской Провин-
ции, при речке Живороне, впадающей повыше Тулы в реку Упу; разстоянием от Тулы 20, а
от Москвы 202 версты. В оной одно судебное место, в именно, Нижняя расправа; 2 церкви
каменныя и 8 деревянных.

2. Гремяченская слобода, прежде сего город Московской Губернии. Провинции Пере-
славля Резанскаго; разстоянием от городов: Михайлова 20 верст, от Переславля Резанского
70, от Коломны 90, а от Москвы 180 верст. Купечества в нем считалось по последней ревизии
1340 человек. В оной одно судебное место, а именно Нижняя расправа.

Истинский железной завод, построенный в 1743 году, об одной домне и двух молотах;
от принадлежит заводчику Илье Никулину.

§. 56.
Судебныя места учрежденныя в сем городе суть те же, как в Алексине.
§. 57.
Белевский Герб имеет в голубом поле стоящей сноп ячменныя, из которого выходит

пламя. Зри на карте № XI.
§. 58.
В уезде сего города считается, 1 мужеский монастырь, сверх штата; 22 каменныя

церкви и 68 деревянных; 12 фамилий Княжеских, 1 Графских и 147 дворянских; 80 сел, 218
деревень, 10 господских домов каменных и 57 деревянных, 9974 крестьянских, 40737 душ
мужескаго полу, и 53 мельницы.

§. 59.
В 1778 году считалось доходов, 1.) откупу за питейный збор 24050 рублей; и других

других всяких зборов 64848; всего 88898 рублей».
1826 г. был омрачен для России смертью императрицы Елизаветы, жены Александра I,

которая пережила своего мужа всего на полгода. По пути следования из Таганрога в Санкт-
Петербург она, сделав остановку в Белеве, скончалась 4 мая 1826 г. Это случилось в доме
белевских купцов Дорофеевых, выкупленного впоследствии государством и ставшего Вдо-
вьим домом – пансионом для престарелых вдов. Из «Военно-статистического обозрения
Тульской губернии 1852 г.»

г. Белев лежит на левом берегу реки Оки под 53°48′17″ северной широты и под
53°50′16″ восточной долготы, в 966,5 верстах от Петербурга, 289 от Москвы и 121 от Тулы.

В полицейском отношении, город разделен на две части: Городскую и Завырскую;
в первой находятся присутственныя места, ряды, и лучшия здания. Завырская часть беднее
и хуже обстроена; она составляет как бы предместье города, и лежит на местности низмен-
ной, отчего весною, во время разлития рек Оки и Вырки, большое пространство Завырской
стороны покрывается водою. Каждая часть, разделена на два квартала.
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Всей земли городу принадлежит 2,309 десятин, собственно же в черте города считается
304 десятины; из них 200 десятин занято строениями, садами и огородами, 30 десятин отве-
дено для улиц и площадей, остальная часть неудобна; под полями 39 десятин, под лугами
623, и под выгонами 1,273 десятины. Сено снимаемое с лугов, редкий год приносит городу
менее 3,000 руб. серебром доходу.

В Белеве 13 церквей и два монастыря; всех домов 1,228; из них.
Каменных…….. 126
Деревянных. ……………… 1,102
В том числе принадлежащих:
Казне Каменный…… 1
– Деревянных… 4
Обществу Каменный…… 1
– Деревянных…… 2
Несущих воинский постой… 1,105
Свободных от онаго… 115

В городе три площади и пятьдесят улиц с переулками; на одной из площадей бывают
ярмарки; к тому времени она застраивается балаганами и палатками; на остальных двух про-
изводятся еженедельные торги. Некоторыя улицы обстроены весьма хорошими домами, и
шесть из них вымощены камнем; особенно хороша Московская улица; она пролегает в пря-
мом направлении от Московскаго выезда через всю городскую часть и спускается по кру-
тому берегу к реке Вырке, через которую ведет довольно хороший мост в Завырскую часть.
На этой улице находятся присутственныя места, лучшие дома Белевских купцов, их мага-
зины и лавки. Вообще Белев опрятен и красиво выстроен; между зданиями замечательны:
мужской Спасо-Преображенский монастырь; старинное здание, построено, как полагают,
одним из удельных князей Белевских. Кресто-Воздвиженский женский монастырь, основан
при царе Феодоре Иоановиче. Между церквами отличается своею древностию церковь Вла-
димерской Божии Матери. По красоте архитектурной, по внутреннему богатству замеча-
тельны церкви: во имя святаго Стефана, св. Николая Чудотворца и святых апостолов Петра и
Павла, и наконец церковь святаго Георгия, замечательная тем, что в ней, до сих пор, хранится
великолепный бархатный балдахин, под которым выставлено было тело покойной Импе-
ратрицы Елизаветы Алексеевны. Между казенными зданиями замечательны: центральная
лечебница, присутственныя места, вдовий дом; кроме того в Белеве много весьма хороших
частных зданий принадлежащих тамошним купцам.

В Белеве имеются два училища: уездное и приходское; в них:

Муж. пола.
Учащих… 14
Учащихся…….. 413
Кроме вдовьяго дома здесь находятся: воспитательный дом и 5

богаделен. Всего в город жителей обоего пола 6,700 душ, а именно:

Муж. / Жен.
Духовенства Чернаго….. 17 / 61
– Белаго….. 136 / 203
Дворянства потомственнаго. 46 / 42
Чиновников и приказнослужителей… 60 / 47
Почетных граждан….. 22 / 20
Купцов 2 гильдии…… 28 / 28
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– 3 гильдии. 743 / 601
Мещан…….. 1,975 / 1,440
Крестьян Государственных. 158 / 136
– Дворовых людей. 134 / 104
Военно-служищих офицерских чинов. 2»
Военно-служащих Нижних чинов. 214 / 36
Отставных нижних чинов. 110 / 73
Безсрочных офицерских чинов. 1»
– «– Нижних чинов. 26 / 25

Все они исповедуют православную веру; между ними старообрядцев, приемлющих
священство 211, не приемлющих свя-(пропущено в книге)

По торговле, Белев занимает второе место в губернии после губернскаго города, и при-
надлежит к числу весьма немногих уездных городов, производящих обширную торговлю.
Обширною своею торговлею он обязан судоходной реке Оке, по которой ежегодно проходит
вверх и вниз до 1,500 судов разной величины. С Белевской пристани отправляют каждый год
до 50 барок, с коноплянным маслом и преимущественно с хлебом. Взамен того, Белев полу-
чает соль, алебастр и иногда металлы; но выгружают судов почти всегда в половину более
нежели нагружают. Город производит самые замечательные обороты по торговле пенькою
(до 2,000,000 рублей), потом хлебом (до 250,000 рублей), конопляным; семенем до 25,000 – и
льняным семенем до 10,000 четвертей. Сало скупается в самом городе, у заводчиков, частию
в Орловской и Черниговской губерниях и также чрез Зубцов идет в Петербург. Коноплянное
семя закупается на Свенской ярмарке в Брянском уезде, в г. Сухиничах Калужской губернии
и также идет в Петербург: Белев только одному Орлу уступает в обширной торговле коноп-
ляным маслом. Яровой и озимый хлеб закупается в Орловской и Курской губерниях и сплав-
ляется не только в Московскую и Петербургскую губернии, но идет даже в Ригу. Главные
торговцы пенькою и конопляным маслом: Сорокин (ежегодный оборот котораго простира-
ется до 800,000), Сабанины (на 600,000), Сорокины (на 600.000) и Прохоров (400,000 р. сер.)
Между хлебными торговцами особенно замечателен дом братьев Суботиных, который отли-
чается значительностию своих оборотов. Также замечательны по своим хлебным оборотам
братья Беликовы, Макаров и Уланов. И вообще купцы Белевские производят значительныя
обороты, не смотря на то что между ними нет первогильдейных купцов; второй гильдии
всего только 4 капитала, а 3 гильдии 149. Лавок в городе 235 и винных погребов 4.
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Карта города Белева 1797 г.

Ярмарка бывает только один раз в год, с 28 августа по 10 сентября; к этому времени
привозят красные товары, галантерейныя, серебренныя и золотыя вещи, чай, сахар, сукна,
шелк и проч., всего на миллион рублей серебром.

Фабрик нет; когда-то делались в Белеве столовые ножи превосходной работы; но эта
отрасль промышленности давно здесь не существует. Между заводами важнее прочих коже-
венные купца Седина. Сальные заводы упадают: прежде вытапливалось сала до 35,000
пудов, а теперь на 9-ти заводах только 10,000 пудов. Лучший завод сальных свеч – Сорокина
достаточен только на удовлетворение местных нужд.

На 24 кузницах работают 97 человек: многие из них давно уже занимаются марки-
танством при войсках и снискали себе такую известность, что начальство вызывало их на
Вознесенские маневры. Белев во всех отношениях первый город после губернскаго во всей
Тульской губернии, как по величине, красоте зданий, богатству и оборотам купечества, так
и по тому влиянию, которое он оказывает по своей торговле на соседние уезды Орловской
и Калужской губернии.

В Белеве же с давняго времени назначается полковая квартира, одному из полков
6 пехотнаго корпуса, преимущественно Белевскому. Для воинскаго помещения, устроены
деревянныя конюшни, деревянная караульная изба, сарай для полковаго обоза, амбар для
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оружия, деревянная гаубтвахта – караульная изба, длиною 7 сажен и 2,5 шириною; в ней
находятся: комната для офицера, для нижних чинов на 30 человек, арестантская для 16 чело-
век; деревянный экзерциргауз длиною 17 сажен 2 аршина и шириною 6 сажен; в нем можно
производить ученье одной роты; последния строения в исправности.

С Белевской пристани, в 1810 году, по 1 сентября отправлено было 30 судов, с товаром
на 180,624 рубли; прошло мимо пристани: из Орла 420 судов, с товар, на 2,000,000, и из
Мценска 571, с товар, на 1,313,401 р. серебром.

Пристань находится только в г. Белёв. Суда пристают так же в Алексин и в Кашире,
но только временно, чтобы запастись необходимым, или для починок, а нагружаются соб-
ственно в Белеве. Белёвская пристань находится в ведении начальника 2-й дистанции IV
округа Путей Сообщения, который имеет пребывание в Мценске. В Алексин же и Каширу
только временно приезжает из Серпухова смотритель судоходства.

Дорога 5) От. г. Белева до с. Долец 20 верст, дорога пролегает по песчано-глинистому
грунту и по местности гористой, перерезанной на 1 вер. речкою Выркою, на 2 и 3 болоти-
стыми ручьями, на 5 оврагом, на 8 речкою Рухою, на 9 речкою Мачилкою, на 11 ручьем Тара-
мухинским, на 13 ручьем Гришнинским, на 15 речкою Бобриком и на 20, в селе Дольцах,
ручьём Блаковым. Все эти речки текут в крутых берегах, отчего при спусках к ним образу-
ются довольно крутыя горы особенно на 5, 8, 11, 15 и 20 вер. Через все упомянутыя реки
построены деревянные мосты на сваях; весною на речках Рухе и Бобрике ходит паромы, а на
остальных реках остаются мосты. Весною от разлития рек Оки и Вырки, дорога на 3 версты
от города покрывается водою, а потому в это время, прямо из города, едут. просёлочною
дорогою на мельничную плотину и выезжают на тракт на 5 версте; на 11 версте опять сво-
рачивают на четверть версты в сторону, на мельничную плотину чрез ручей Тарамухинский,
если мост на этом ручье не поврежден.

От Черни до г. Белева 66 верст. До с. Манаенки, местность большею частию ровная,
перерезанная небольшими оврагами речками: Чернью, при с. Выползове, Салницею при с.
Хитрове, Истою, при с. Байдине., и Малою Истецею при с. Манаёнки; отсюда местность
принимает вид гористой, от оврагов ее перерезывающих. Которые имеют крутые и довольно
высокие берега; тут встречаются реки; при с. Савинке – Руна и, под самым городом Белёвым.
Ока. Чрез Оку имеется мост на плашкотах, а через остальные речки и овраги – мосты на
сваях.
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Грунт земли до селения Манаянки черноземный, далее глинистый, а под самым горо-
дом суглинистый. Весною дорога бывает довольно грязна и затруднительна для проезда,
особенно от с. Манаёнки до г. Белёва, где встречается много оврагов, имеющих крутые
спуски и подъёмы. Весною Ока разливается на значительное пространство (до 6 верст) и в
это время переправа производится в больших лодках.

Многие мещане и купечество города Белева, с давняго времени, занимаются маркитан-
ством, так в Персидскую и в Турецкую войны исключительно Белевцы были маркитантами
при войсках; а в войну 1831 года с польскими мятежниками само провительство вызвало
Белевцев маркитантами в армию.

Хлеба не только достаточно для продовольствия жителей, но почти всегда остается его
значительный избыток, так что из Тульской губернии ежегодно отправляется значительное
количество хлеба в Калугу и Москву, за исключением впрочем Алексинскаго уезда, где уро-
жаи бывают довольно скудные и где едва достает хлеба для собственнаго потребления; сюда
редко привозят его из Тулы и других городов своей гyбeрнии. Из уездов: Новосильскаго и
Чернскаго хлеб доставляют ко Мценской пристани; из Чернскаго, Одоевскаго и Белевскаго
к Белёвской пристани, откуда по Оке он сплавляется в Калугу; из остальных же уездов он
идет сухим трактом в Москву; впрочем, туда преимущественно отправляют свой хлеб поме-
щики, по зимнему пути, а крестьяне сбывают его на внутреннем рынке губернии: в Тулу,
Одоев, Ефремов, с. Сергиевское Крапивенскаго уезда, в с. Иван-Озеро Белевскаго уезда, в
с. Куракино, Ефремовскаго.

Ценность провоза зависит от времени года и от состояния дорог: из уездов Ефремов-
скаго и Новосильскаго – самых дальних, за провоз с пуда до Москвы, платит от 10 до 20
копеек серебром; за тем цена уменьшается по мере сокращения пути до Москвы, так что из
Каширы, за доставку сухим путем, платят по 7 коп. серебром с пуда, а иногда и менее; водою
же еще дешевле, по 5,5 и 6 коп. с. За провоз хлеба из Ливен и Ельца в города: Белев, Одоев
и Тулу, платят от 6 до 10 коп. серебром с пуда.
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Самые замечательные леса в губернии, это, так называемыя засеки; они занимают
39,067 д. и тянутся полосою, от 4 до 5 верст ширины, по направлению от запада к востоку; от
Тулы одна полоса идет до Белева, с отраслью в Каширский уезд и состоит из засек: Щеглов-
ской, Веневской, Карницкой и Картачевской, а другая полоса от Тулы пролегает в противную
сторону, вниз по реке Упе, через Тульский, Одоевский уезды, под названием Малиновской.

После Тулы, замечательнейший отпуск производится из Белева. Белев отпускает хлеб,
пеньку, льняное и конопляное семя: в последнее время отпуск хлеба с каждым годом ста-
новится более и более значительным. Белёвские купцы скупают у помещиков почти весь
продажный хлеб в уездах Чернском и Новосильском и своём; кроме того к ним доставляют
хлеб из Орловской и Курской губернии, всего на сумму до 250,000 рублей: из Белёва сплав-
ляют его по Оке в Калугу и Москву, или по зимнему пути отправляют в Гжатск и в Белый:
из Гжатска барки идут в Петербург, а из Белёва – в Ригу. Между Белевскими хлебными тор-
говцами особенно замечателен дом братьев Субботиных, потом – братья Беликовы, Мака-
ровы и Уланов. По торговле пенькою, конопляным и льняным семянем, постоянно первен-
ствовал в Тульской губернии г. Белев, а потом, уже Тула; в Белеве особенно замечательны
купцы: Сорокин, который торгует на 800,000 руб. серебр. Сабинин на 600,000, руб. сер., бра-
тья Сорокины на 600,000 руб. Сер. и Прохоров на 100,000 р. с. Пенька закупается в соседних
уездах своей губернии, но преимущественно в Орловской губернии, в уездах Болховском и
Карачевском и в Черниговской губернии, в Стародубском уезде. Зимою пенька доставляется
в Зубцов, а по вскрытии рек Вышневолоцкой системы, отправляется в Петербург. Коноплян-
ное семя закупается на Свенской ярмарке, в Брянском уезде и в безуездном городе Сухини-
чах, Калужской губернии.

 
СБОРНЫЯ МЕСТА ДЛЯ ВОЙСК

 
а) Лагерныя довольно удобныя места находятся:
1) При г. Белеве городской выгон, называемый Дубровою; выгон этот лежит на правом

берегу Оки, имеет в длину на 5,5 верст, в ширину 3 версты; кроме Оки вблизи его проте-
кают речки Вежна, Малый и Средний Осетрик имеющие здоровую и вкусную воду, к самому
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выгону прилегают деревни: Куракова, Буровна и с. Термян; лес находится в двух верстах;
продовольствие может доставляться из Белева и из Калуги, по Оке».

В развитии Белева положительную роль сыграло то, что он являлся крупной приста-
нью в верховьях Оки, через которую из южных губерний в Москву, Санкт-Петербург и дру-
гие города шли мощными потоками хлеб, масло, воск, сало, пенька, шерстяные ткани и дру-
гие товары. Грузооборот Белевской пристани был весьма значительным и возрастал до 70-х
годов XIX в. За навигацию через нее проходило до 1500 судов.

К середине XIX в. в городе значительно увеличилось количество лиц, которые вели
торговлю через Санкт-Петербургский порт. По торговле Белев занимал второе место в губер-
нии после Тулы.

Основной направленностью промышленного производства была переработка продук-
тов сельского хозяйства. В 1795 г., например, в городе работало 8 солодовенных заводов,
18 кожевенных предприятий, 2 скорняжных, 3 салотопленных, 3 пивоварни, 2 воскобойни и
др. Позднее в Белеве было несколько фабрик по изготовлению канатов для речных судов и
веревок, суконные, мукомольные и иные предприятия.

Одним из крупнейших в Белеве была суконная фабрика надворного советника Павлова,
на которой работали 40 человек. В год здесь производилось 13 тысяч аршин белого сукна.

Кожевенный завод купца Семина выдавал подошвенной кожи на несколько тысяч руб-
лей в год.

В 1888 г. крупный промышленник и купец Амвросий Прохоров открыл в Белеве произ-
водство огневой сушки плодов и овощей. Славу ему принесла вырабатываемая из антонов-
ских яблок белевская пастила, с успехом расходившаяся по всей европейской части России
и за ее пределами. За сезон в заведении Прохорова производилось до 700 пудов пастилы.

Гордостью Белева, кроме пастилы, были знаменитые белевские кружева. Впервые
изготовление их началось еще в XVII в. Плетением кружев на коклюшках традиционно зани-
малось все женское население. В 1880 г., например, в городе насчитывалось до 2 тысяч кру-
жевниц. Их продукция пользовалась большим спросом в Санкт-Петербурге, Москве, а также
Варшаве и Париже.

Широкую известность получили изделия белевских кузнецов. Так, кузнец Вязмитин
изготовлял складные ножи из стали собственной закалки. Такими ножами легко перерубался
ствол охотничьего ружья.

Экономическое развитие Белева способствовало росту его населения. С конца XVIII
по начало XX в. население увеличилось с 5 до 15 тысяч человек. Однако с конца XIX в.
Белев начал утрачивать позиции торгового центра. Это было связано с обмелением Оки и
открытием Московско-Курской железной дороги, которая приняла на себя львиную долю
перевозок с юга на север и обратно. Положение было несколько поправлено пуском через
Белев ветки железной дороги, однако роль узлового перевалочного пункта он играть уже
перестал.

Первая школа в Белеве открылась в Спасо-Приображенском монастыре в 1761 г., это
была так называемая "Русская школа" и предназначалась для детей священников. В начале
XIX в. в Белеве открыты церковноприходские уездные училища, а в 1852 г. – духовное учи-
лище. В 1855 г. открыта первая светская школа для мальчиков, а в 1859 г. – женское началь-
ное училище.

Белев – родина великого русского поэта-просветителя Василия Андреевича Жуков-
ского, который родился в с. Мишенском в 3-х верстах от Белева 29 января 1783 г. Он был
наставником великого русского поэта А.С.Пушкина.

Именем Жуковского назывались впоследствии многие учебные заведения и библио-
теки в городе. Так в 1872 г. и 1902 г. здесь были открыты 2 учебных заведения имени поэта:
двухклассное городское училище и средняя школа.
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Большое значение в культурной жизни Белева играл театр. Белев оказался первым
уездным городом России, в котором была поставлена комедия Гоголя "Ревизор".

В революцию 1905 г. в Белевском уезде выступления крестьян приняли такие размеры,
что власти вынуждены были послать войска. Самое активное участие в революционных
выступлениях приняли Белевские железнодорожники. С падением монархии в Белеве был
образован исполнительный комитет, в который вошли представители земства, буржуазии,
помещиков, интеллигенции и других слоев населения. Вначале большинство в нем принад-
лежало меньшевикам и эсерам, но в ноябре 1917 г.-1918 г. большевики полностью захватили
власть в уезде.

По состоянию на 1925 г. в городе, кроме железнодорожного участка с 600 рабочих,
не было крупных предприятий. Процветало мелкое промышленное и кустарное производ-
ство. Работали 6 маслодельных заводов, 22 мельницы, 14 молотилок, завод по производству
пива "Бавария", более 50 мастерских по производству бондарных, веревочных, колбасных,
гончарных, табачных и других изделий. Работала типография. Устраивались ярмарки, про-
ходили малые и большие базары.

В городе и уезде насчитывалось 56 школ, 139 библиотек. Существовал стационар на
40 коек.

Промышленность города и района была по-прежнему ориентирована на переработку
сельскохозяйственной продукции. Одним из ведущих предприятий являлось бывшее прохо-
ровское заведение – Белевский сушильно-консервный завод.

В Великую Отечественную войну в конце октября 1941 г. Белев и район оказа-
лись оккупированными немецко-фашистскими захватчиками. Многие белевцы вошли в 110
стрелковую дивизию под командованием туляка В.А.Хлебцева и уже 27 июня 1941 года
заняли оборону у г. Могилева. Вписав своими жизнями и здоровьем немало славных страниц
в его оборону. Недаром прах нашего уважаемого писателя Константина Симонова, по его
завещанию, развеян над полем под Могилевым где воевали Туляки. Это тема для отдельного
исследования и повествования.

31 декабря 1941 г. город был освобожден войсками Западного фронта. Однако весь
район полностью был освобожден только 3 октября 1943 г. В районе было организовано
ожесточенное партизанское сопротивление. Существуют территории, на которые так и не
ступила нога оккупанта. В Белеве было разрушено более 1160 жилых домов, два завода, не
считая школ, библиотек, театра и прочих зданий. В районе были сожжены и разрушены 78
селений, 4.5 тысячи человек было угнано в Германию. Белевская земля родина 12 героев, из
них одного дважды героя Советского Союза.

После войны преднамеренно продолжала делаться ставка на удержание города и рай-
она в рамках избирательного сельскохозяйственного развития. Под предлогом сохранения
производительных сил в деревне, промышленное производство дозировалось. В городе
продолжали действовать кирпичный, пивоваренный, сушильно-консервный, маслодельный
завод. На сушильно-консервном заводе с 1957 г. вновь возобновилось производство пастилы.

На основе артели по пошиву одежды в 1956 г. возникла швейная фабрика. В 1975 г.
вступил в строй завод транспортного машиностроения, благодаря которому впоследствии
значительно оживилось градостроение и появились жилые массивы пятиэтажных зданий,
развилась сеть строительных организаций. В экономическое развитие района также внес
свою лепту завод строительных конструкций.

Это только небольшой штрих к истории героического города Белева.
Итак приступим к главному – к опубликованию исторических документов славного

города Белева. Здесь многие белевцы смогут увидеть своих предков и их славные дела. Нач-
нем с предисловия с книги документов города Белева опубликованной Н.А.Найденовым
(заметка о нем дана в приложении к данной книге) в конце 19 века.
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Предисловие к изданию книги 1885 г.

 
Помещенные в настоящей книге документы по городу Белеву, хранящиеся подлинники

в московском архиве министрества юстиции, напечатаны со списска, сделанного начальни-
ком отделения того архива Н.Н. Николаевым. Кроме этого и имеющихся там сказок белев-
ских беломестных казаков, пушкарей и бобриковских казаков по – 1-й ревизии (книга 1721
года за № 16955/255 лл. 86–95), других документов, содержащих в себе описание города или
перепись его населения, в сказанном архиве не оказалось. Печатание произведено за счет
московского 1-й гилдии купца Григорья Алексеевича Красногорова, уроженца гор. Белева,
где фамилия его видна по книгам 1718 года.

Н.А.Н.(Н.А.Найденов)(см. приложения))



А.  Н.  Лепехин.  «Белев. Материалы к истории»

30

 
Дозорная книга 1620 г.

 

РГАДА ф. 210 Разрядный приказ, оп.1, Книги разных городов. Белев
1620 г., Кн. 991 лл. 1–8

Белев. Дозорная книга 1620 г.
Лета 7129 г. сентября в 25 д., по государеве цареве и вел. Князя Михаила Федоровича

всеа Русии грамоте, воевода Василий Афанасьевич Кирекрейской, взяв с собою в Белев
попов и дьяконов и старосту посацкого и целовальников и посацких всяких людей дозрел
и переписал в Белеве в городе и за городом на посаде и в слободах церкви и в них всякое
церковное строение и посацкие черные дворы и во дворех и во дворах людей поименном;
а дозрев и переписав положил из посацких на черных людей, смотря по людям и по прожит-
кам, сошное письмо с чего им платить государевы всякие доходы.

В Белеве внутри города церковь соборная ружная Архангела Михаила, древена клецки,
а в ней образ местной арх. Михаила большой пядница, да на престоле образ Преч. Б-цы,
да книги на престоле евангилие письменое да псалтырь да чесовник, да ризы да стихарь
полоняные, да сосуды деревяные, да на колокольнице один колоколишка и тот худ; а служит
у той церкви поп Торх Михайлов с., а двор попов за городом возле Ямской слободы.

Схема Тульских засек.

Да на посаде церковь ружная Живоначальныя Троицы, древянная, востра верх, а в ней
образ месной Живоначаныя Троицы пядница малая обложен серебром, да деисус на празе-
лени; да в пределе образ Благовещенье Пречистые Богородицы на золоте, да царские звери
на празелени, да на престоле евангилие печатное, да псалтырь печатная, да апостол печат-
ной, да минея общая, да шестодневец; да церковь теплая Рождества Хистова клецки, а в ней
образ месной Рождества Христова на золоте локатной, да царские двери на празелени; да
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на колокольнице колокола; а строенья у тех церквей попа Семиона Иванова с., да в приделе
Живоначальные Троицы – Сергия Преподобного образ месной на празелени, да деисус на
празелени, да царские двери на празелени ж; а книг и риз у той церкви и те от литовского
разоренья, а служит у той церкви поп Петр Иванов с.

Церковь ружная Архидиаковна Стефана, древена клецки, а в ней образ месной архи-
диакона Стефана, да двери царские на празелени, да образ на престоле Пречистой Богоро-
дицы на празелени, да в пределе образ Екатерины Христовой мученицы на золоте пятница,
да царские двери, да книги псалтырь, да чесовник, да шестидневец, да минея общая; да на
колокольнице колокола, а служит у тое церкви поп Григорей Иванов сын, а старцов нет.

Церковь великого чудотворца Николы Можайского деревяная клецки, а в ней образ
Николы чудотворца на рези, да царские двери полотняные, да на престоле образ Пречистыя
Богородицы, да ризы да стихарь полотняные, да потрахель, да книг на престоле евангелие,
да псалтырь, да часовник, да шестодневец; а служат у той церкви поп Иван, да поп Василей.

Церковь Пречистые Богородицы Владимирские, деревена клецки, а в ней образ Пречи-
стые Богородицы Владимирские иконы, патница малая, обложен серебром, в киоте и венцы
5 камени; на престоле образ Пречистые Богородицы, да на левом крылосе образ Пречистые
Богородицы Одегитриа, на золоте большая икона; да в приделе образ месной Онтипья вели-
каго; да книг на престоле евангелие, да апостол, да псалтырь, да часовник, да шестодневец,
да минея, да на колокольне колокола; а строение у тое церкви попа Григорья Федорова сына;
а у тое церкви двор попов, да двор дьячков, да дворишка старчков Савки Страханова.

Церковь теплая Козьмы-Демиана, древяная клецки, а в ней образ месной Козьмы-
Демиана на краски, да на престоле образ Пречистыя Богородицы, да евангелие, да псалтырь,
да часовник, да шестидневец, да ризы, да стихарь полотняные; да на колокольнице колокола,
а служит у тое церкви поп Федор, да поп Семен Михайловы дети.

Церковь великомученицы Прасковеи, нарицаемой Пятницы, древяная клецки, а в ней
образ месной Пятницын на золоте, малая Пятница, да образ на престоле Пречистыя Богоро-
дицы, да в приделе образ Никиты Христова мученика на празелени, да книг псалтырь, да
часовник, да ризы, да стихарь, да на колокольнице колокола.

Церковь ружная Обновление Храма Воскресение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, деревянная клецки, а в ней образ месной Воскресения Христова на красках, да цар-
ския двери на красках, да на престоле образ Пречистыя Богородицы, да книги на престоле
евангелия, да псалтырь, да часовник, да шестидневец, да апостол; да церковь Пятницы Хри-
стовы мученицы пуста; а служит в той церкви поп Юрей Иванов сын, да на погосте двор
попов, да 2 двора, а в них живут старички, питаютца от церкви Божии.

Церковь Афонасия великаго и Кирилла Александрийских чудотворцев, древянная, а в
ней образ месной Афонасия великаго и Кирилла, да диесус с праведники и с пророки; да
в пределе образ великаго Христова мученика Егория на красках, да престоле образ Пречи-
стыя Богородицы, да книг на престоле евангелия, да апостол, да шестодневец, да псалтырь,
да часовник; да ризы, да стихарь, да потрахиль; да на колокольне колокола; а служит у той
церкви поп Михайло Акимов сын, да на погосте двор попов, да 6 келей, а в них живут ста-
рички, питаютца от церкви божии.

Церковь Святых жен Муроносиц, деревянная, верх шатром, а в ней образ месной свя-
тыя жен Муроносиц на золоте в киоте, да 2 диесуса, да на престоле образ Пречистя Бого-
родицы, да возле северных дверей образ Пречистые Богородицы Одегитрия, да церковныя
двери на красках, да в пределе образ страстотерпца великаго Христова мученика Дмитрия
Селунскаго чудотворца на золоте в киоте, да царския двери; да книг на престоле евангелия
печатная, да апостол писаная в десть, да шестодневец, да минея, да псалтырь, да часовник,
да ризы, да стихарь, да патрахиль, да поручи; да на колокольнице колокола; а служат у тое
церкви наемный поп Иван; а строение все церковное попа Ивана Михайлова сына, да детей
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его попа Микифора, да Дьячка Ивана Ивановых детей; да на погосте двор попов, да двор
дьячков Иванов, да 8 келей, а в них живут старички питаютца от церкви божии; а сидит тот
погост между Вешневецкие улицы и Старой Затинной слободой по Ивановской двор Доб-
рышина казенного кузнеца, да по записную дорогу, да по Анисимовския усадья Воробьева,
а за Воробьевы усадья по дорогу ж.

Церковь Вознесения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, деревеная
клецки, а в ней образ месной Вознесения Христова на празелени, да в пределе образ Василья
великаго, ангельские церкви, да диесус на красках, да двери царския; а служит у тое церкви
поп Ондронник; а книг и колоколов у тое церкви нет, отданы от литовских людей.

Церковь Великаго Христова мученика Георгия на старом на Покровском месте, дере-
вяная клецки, а в ней образ месной Егория Христова мученика на краски, а служит у тое
церкви вдовой поп Офонасей.

Посацкие черные жилые дворы: во дворе староста посацкой Сава Савельев сын кожев-
ник, а у него сын Мартын; во дворе Наумка Бедринцов; во дворе (далее – во дв.) Федьтка
мясоед живет на Филипповском месте Сушенкова; во дв. Илюшка Митюшин; во дв. Вдова
Игнатовская жена Кожевникова, а у нее 2 сына: Дарошка да Осташка; во дв. вд. Варвара
Киреевская ж. Кожевникова, а у нее 2 сына: Пронка да Ивашка; во дв. Савка Болотин зять;
во дв. Ивашка Гаврилов сын Сушенков; во дв. Савка Сушенков; во дв. Петрушка Дартин;
во дв. Акимка Дубоносов; во дв. Костка Спесивцов; во дв. Сидка Спесивцов; во дв. Федка
Дехтерев; во дв. Филка Телехов; во дв. Лукьяшка Лысухин; во дв. Игнашка Фролов сын
масленик; во дв. Алихванка Леонтьев; во дв. Юрка Сушенков; во дв. малой Ивашка Чине-
ной, Игнатка кузнец, Юшка Семенов.

Да посацие дворы пустые места, которые запустли от войны, всех тех дворов люди от
литвы побиты, а иные померли, ниже болховских ворот: место Мити Лазарева, м. Дениса
кожевника, да на малой Вырке к лугу в Зеленой 4 места, да возле Сушенкова к старому
острогу м. Третьяка Попаднина на Воскресенской горе, м. Гриши Авчинникова, м. Гриши
кузнеца, м. Мелеха месника, м. Микитнки Непрочнаго, м. Сенки Кожукова, м. Варлашки
Отрубекова, м. Ждана Жерноклева, м. Замятник Ширяева, м. Сидора портного матера, м.
Томилки масленика, м. Ждана Микулина, м. Кузьмы Простоты, м. Кузьмы масленика, м.
Укола месника, м. Мелиховское, м. Фомы Поваляя, м. Фелни Чиненого, м. Ермака колач-
ника, м. Ульянки Ортемова, м. Петрухи Зломата, м. Богдана Агревина, м. Артема Сухору-
кого, м. Васки колачника, м. Понкратовское, с. Федки Сивячево, м. Истомы Узвесова, м.
Федки Аверкеева, м. Ивановское – Аверкиево, м. Мартина плотника, м. Василья Поваляя,
м. Михайла Поваляя, м. Трофима токаря, м. Дружины Поваляя, м. Семена Свистухина, м.
Давыда Лобова, а владеет тем местом белевец сын боярский Захар Косов.

И всего в Белеве на городище и на посаде 14 церквей, а в них 23 престолы, а к тем
церквам государева жалования земли дано по 26 четвертей; да посацких черных 24 дворы,
а в них людей тож, да посацких же черных людей, которые обнищали от войны, а ныне
кормятца на Белеве на посаде и в уезде Христовым именем, 46 человек, а мест пустых у
них тож, да пустых же черных 42 места, которые люди побиты от литовских людей; и обего
пустых посацких 88 мест.

И по дозору воеводы Всилия Афронасьевича Карикрейскаго белевцом посацким чер-
ным людем платить всякие государевы подати с живущего с 5 четвертей, потому что земли
пахотной у посацких у черных людей нет ни одной четверти, живут своими промыслы;
а выгоны у посацких у черных людей иемде, где им животина выпускать, около посацких
дворов, пашня вотчинная и поместная и белевских пушкарей и затинщиков и стрельцов и
беломестных казаков; а прожиточных торговых людей в Белеве на посаде нет, все молотчи
люди.
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В должности секретаря регистратор Дмитрей Иванов. С подлинною читал канцеля-
рист Сергей Кондратьев.
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Писцовая книга г. Белева 1643 г.

 

РГАДА ф. 210 Разрядный приказ, оп.1, Книги разных городов Белев
1643 г. кн.16 лл. 210–260.

7152 г. декабря в 25 д. по государева цареве и вел. князя Михаила Федоровича Веся
Русии Грамоте, за приписью дьяка Григорья Ларионова, по смотру воеводы Савостьяна
Дементеевича Хитрово Белева города, на городовой осыпи Белев гор. мерою кругом острога
400 саж., двои проезжие ворота – одни Болховские, другие Колужские, третьи Тайницкие,
8 башен глухих и наугольных, тайник колодезь и тот тайник от Оки реки от вешней воды
илом занесло и колодезь; не вычищен и в осадное время в городе будет водою скудно; и что
на городовой осыпи и что по городу наряду пушек и ядер и зелейные казны, и то писано
именно порознь ниже сего:

Голова стрелецкой Василей Осипов с. Шамордин, губной староста Фома Тиньков,
сотник стрелецкой (оставлено место).
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Стрельцы

Наряд в остроге: 3 пищали железные Волконетки, да 2 пищали железные, что в про-
шлом во 146 г. присланы с Москвы в Белев; 2 тюфяка: пищаль меденая Урывок. 17 пищалей
железных затинных; пищаль затинная обмолок; пищаль меденая короткая.

Да в государеве казенном погребе крученово зелья в 2 бочках, да в 7 бочках зелья руч-
ного, что в прошлом, во 144 г. Иван Квашнин отдал воеводе Степану Михайловичу Велья-
минову, а Степан Вельяминов отдал воеводе Юрью Васильевичу Колединскому, а Юрья
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Колединской отдал Миките Костянтиновичу Наумову; всего в казне зелья 142 пуда 38 гри-
венок с 1/2 гривенкою; свинцу в свиньях и тянутого свинцу 65 пуд и 2 гривенки: и из того
числа сделано свинцу в пульки 201 гривенки, и тот тянутой свинец в казне; и из того числа,
при воеводе; при Степане Вельяминове. в прошлом во 145 г. стрельцам и Бобриковским
казакам, которые посланы на государеву службу на Усерд, пуд 9 гривенок зелья, свинцу дано
тож; в прошлом во 146 г. дано для приходу Крымских людей Белевским стрельцам 1/2 зелья,
свинцу тож; дано к цветовой пищали пушкарю Фролку Иконнику 9 гривенок зелья. Белев-
ским же стрельцам 19 гривенок зелья, а свинцу тож; Белев. беломесным казакам дано 25
фунтов зелья, а свинцу тож: Белев. пушкарю Кондрашку Вошкову дано зелья 6 гривенок;
к вестовой же пищали дано зелья 6 гривенок; Белевским стрельцам и Бобриковским казакам
16 фун. зелья, а свинцу тож; при воеводе при Юрьи Васильевиче Колединском дано во 147 г.
Белев. стрельцам, да Бобриков. казакам 30 человекам, которые высланы на Яблоново по 1/2
фун. зелья; свинцу тож; во 148 г. дано Белев. стрельцам и Бобриковским казакам, которые
выслали на вечное житье на Чугуев, 23 человекам по 1/2 фун. зелья, и по 1/2 Фун. свинцу;
в том же году дано Бобриков. казакам, которые высланы на Яблоново. 20 человекам по 1/2
фун. зелья, свинцу тож; во 149 г. дано Бобриков. казакам. которые высланы на госуд. службу
на Яблоново, 20 человекам по 1/2 фун. зелья, по 1/2 фун. свинцу.

4 ядра железных, ядро по 11/2 гривенке. а к тем ядрам пищалей нет; да к 4 пищалем
волконечным 354 ядра железных; да 15 ядер железных. а в них весу 8 грив. с 1/2 грив., а к тем
ядрам пищалей нет; да к полковой меденой пищали 200 ядер железных; да 10 ядер железных
сделаны вновь к меденой пищали, а в них весу ядро по 11/2 грив. 230 рогаток железных, да
мелочи дробу и горелово железа 11/2 пуда без 5 грив. и с кадью.

Да в прошлом во 146 г., что присланы с Москвы с двумя пищали с железными, 100 ядер
железных; 4 козы решеточных железных: веретено пушечное железное; язык колоковой.

На больших воротех на башне вестовой колокол; да государева меденая мера осмина,
да гребло железное, да с той госуд. меры спуски дровяные; осмина, да пол-осмины окованы
железом.

18 стругов, по госуд. указу теми стругами в Белеве делали древки.
Да в онбар государевы соли привезено в Белев 9 мехов, а в них соли 300 пуд, у той

соли целовальник Осташко Семенов: да в том же онбаре 1000 трубок древяных липовых к
пушкам заряды.

С т р е л ь ц ы:
Пятидесятник Степан Яковлев с. Ильин, у него с. Ромашка; Иван Дементъев с. Мина-

ков, у него детей Васка, да Тимошка; Федор Мамин, у него с. Тинька; Осип Пафомов с
детьми с Оноркою, да с Мишкою; Кузма Тимофеев с. Животков; Фома Дмитреев с. Пар-
фенов; Иван Олферьев с. Гончар, у него с. Васка, да зять Обрамка Иванов: Данило Дани-
лов с. Чиков: Фома Кондратьев с. Зуев; Микитка Иванов с. Шипов, у него пасынок Кор-
нюшка; десятник Стенька Гридин; Исай Окинфеев, у него детей Филька, да Корнюшка;
Тимофей Пафомов, у него детей Гришка, да Исайка; Нефед Гулидов, у него детей Гришка,
да Онтошка, у него пасынок Мишка Исаев с. Гулидов; Лукьян Фролов с. Завырской, у него
с. Исачко; Овдокимко Юрьев с. Тарасов; Олексей Мартынов с., сыромятник; Пименка Гав-
рилов, у него детей Филатко, да Панкрашко, да Титко; Терех Кирилов; Дружина Терентьев;
Терешка Кирехов; десятник Микита Мартинов; Якушко Васильев; Ортемий Михайлов;
Кузма Федоров с. Ретезев, у него с. Ивашко; Евстрат Данилов с. Клинской; Яков Фимин;
Афонасей Еремеев, у него с. Ивашка; Томила Офонасьев, у него с. Ермошко; Обрамко Ива-
нов с., кузнец, Васка Сысоев; десятник Иван Третьяков Ширяев: Гарасимко Микитин;
Иван Данилов с. Горбун, у него дети Гришка да, Пронка; Кирило Лаврентьев с. Зверев, у
него детей Ивашко, да Васка; Парфен Еремеев, у него с. Першка; Федор Русинов, у него с.
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Офремка; Кондрат Иванов с., золотарь; Онисим Власов; у него с. Серешка: Денис Федоров,
у него с. Дорка; Кирилл Тотов;

пятидесятник Василий Дмитреев, у него с. Ивашка, да пасынок Гришка Спорин:
Левон Зеновьев, у него с. Кузка; Матвей Васильев с., плотник, у него племянник Мишка
Ларионов; Иван Степанов с. Жареной, у него с. Гришка; Тит Олександров, у него с. Морте-
мьянко; Исай Бердиков, у него внуки Ивашко, да Ромашка; Прокофей Филипов с. Выскоч-
ков; Радя Павлов с. Трехалтыной, Федор Матвеев с. Щекин, у него зять Дронка: Андрей
Иванов с. Арбузов; десятник Филип Федоров с. Мамин, у него детей Нефедка, да Ивашка;
Борис Федоров с. Турукин. у него с. Карпунка; Василей Иванов с. Зарубин, у него с.
Аристка: Микифор Федоров с. Турукин. у него 2 сына Фомка, да Серешка; Игнат Филинов с.
Щекин, у него с. Исачко, да племянник Гришка Меньшого; Гаврило Левонтьев с. Воротын-
цов, у него с. Ивашко: Иван Богданов с. Овчинников; Данила Васильев, у него бр. Ивашка;
Дементей Лукин, масленик, у него с. Ивашка; десятник Иван Тимофеев с. Рошков: Левка
Клементьев с. Веревкин, кузнец; Степан Ерин; Петруха Ларин, у него с. Микитка; Василий
Спорынин; Микифор Сошников, у него с. Онофрейко; Семен Левонов; Лукьянко Софо-
нов, горшечник; Матюха Клементьев с. Спорынин; Сенка Левонов с. Поволяев; десятник
Сила Дмитреев с. Болошев, у него с. Климка; Федька Ильин с. Колесников: Офоня Яковлев
с. Селезнев, у него (?) Федька, да пасынки Перфилка, да Панка; Микитка Васильев; Гри-
горей Гарасимов; Потап Федоров с. Турыкин, у него 2 сына Фомка, да Васка, да у него ж
зять Васка Микифоров; Окинша Кондратьев с… кузцец, у него с. Олфимка; Михаила Кор-
ганин; Иван Иванов с., казанец; Кондрат Исаев с. Немой; десятник Яков Окимов с. Лукин;
Гришка Исаев с. Немого; Иван Титов с. Олександров; Овдей Богданов с. Овчинников;
Тимоха Олексеев с. – у него, детей Олфимка, да Пронка, да Савка; Олексей Суровцов; Лука
Михайлов с. Инютин; десятник Оким Лукин, масленик; Ивашка Офремов; Терех Еремеев;
Мина Григорьев с., токарь, у него с. Мишка; Томила Левонтьев с., кузнец; Петруха Истомин
с., чеботарь, у него с. Микифорко; Ефимко Овчинников с бр. с Ивашком; Гаврила Телят-
ников; Игнат Григорьев с. Жареной; Иван Алымов, гончар.

Казаки беломесные:
Ясаул Ивашка Офонасьев, у него пасынок Петрушка Иванов;
казаки: Олфимка Иванов; Ивашка Карпов, у него с. Гришка; Гарасимка Иванов;

Пронка Григорьев; Онтошка Ильин; Митка Харитонов: Данилка Олексеев; Максимка
Федоров; Илейка Суходольской; Карпик Иванов; Нефедка Оксенов; Петрушка Михай-
лов с. Бакланов; Добрынка Курбатов: Богдашко Васильев; Селуянка Оксенов, у него с.
Левка; Ларька Фомин; Обрамка Савостьянов; Марка Григорьев, у него с. Родька; Ивашка
Степанов; Ивашка Ондреев с. Посок; Якушко Омельянов; Тимошка Яковлев; Микифорка
Осипов; Куземка Тимофеев с. Ризин, у него с. Ивашка; Сенка Григорьев с. Стрига; Фомка
Никитин, у него с. Ивашка; Ивашка Михайлов; Ортемка Иванов; Ивашка Перфильев;
Онисимка Омельянов; Мишка Федоров; Гришка Ондреев с. Рындин; Евсютка Иванов, у
него с. Петрушка; Тимошка Иванов; Гаврилка Карпов; Ивашка Дементьев; Власка Дмит-
реев; Давыдка Иванов; Осипко Яковлев; Ивашка Нестеров; Федька Яковлев; Офонка
Васильев; Гришка Иванов; Илейка Осипов: Мишка Григорьев; Юрка Иванов Булгак, у
него 2 сына Фектиска, да Фролко; Терешка Ульянов, у него пасынок Савостка Васильев:
Васка Петров; Ларька Иванов с. Семенов; Кирилка Гарасимов; Якимка Иванов; Микитка
Давыдов; Филька Григорьев; Осташка Микитин; Кондрашко Кузмин с. Ризин; Мики-
форко Иванов, у него пасынок Олешка Омельянов; Ивашка Онтипьев; Васка Иванов с.
Балашов; Митка Яковлев с. Самойлов; Якушко Омельянов; Федька Назарьев с. Шуль-
гин; Петрушка Прокофьев с. Белоусов; Кондрашко Петров; Офонка Тимофеев; Дмитрейко
Борисов; Петрушка Иванов.

Пушкари и затинщики:
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Федька Тимофеев с. Шумилин; Гришка Ондреев с. Шумилин; Ивашко Иванов с.
Кочетков; Томилко Терентьев; Матюха Офонасьев с. Гулидов; Кондрашко Семенов с.
Вошков; Матюха Филипов; Сава Строханов; Левко Иванов с. Шумилин; Ивашко Яко-
влев с. Озаров; Гришка Трофимов с. Белокопыт; Ермолко Иванов с. Косарев; Левка Орте-
мов с. Перегуд; Федка Офонасьев с. Числеков; Васка Истомин, чеботарь; Корнейко Васи-
льев, чеботарь; Тимошка Тимофеев с. Шумилин; Федька Иванов с. Мочалин; Фролко
Семенов с. Икоткин; Ермочко Олферьев с. Пиминого; Кондрашко Терентьев с. Морозов;
Ортемко Микитин с. Здобнин; Степанко Сидоров с., прозвище Сабачка; Микитка Кондра-
тьев с. Блоха; Родька Федоров; Мишка Федоров, иконник; Микитка Сидоров.

Розсыльщики. Степанко Семенов; Ермочко Филипов; Ивашко Марков; Лучка Сте-
панов; Гараска Петров.

Воротники: Самошка Иванов, котельник; Тимошко Плотонов; Мишука Максимов с.
Добрышин; Ивашко Васильев с., литвинец; Куземка Мокаров; Кирилка Иванов.

Казаки Бобриковские которые служат Государеву цареву и Великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии службу в полкех с воеводы:

П я т и д е с я т н и к Степанко Прокофьев с. Носов; Микитка Семенов с. Романов;
Омельян Селиверстов с. Тежеликов; Левонко Моксимов; Харитонко Евдокимов с. Паску-
нов; Степанко Тимофеев с. Жданов, Климко Семенов с. Романов, да половинщик Степанко
Степанов с. Завырской; Омельянко Омельянов с. Зенякин; Дорошка Степанов с. Леншин;
десятник Микифорка Филипов; Мартин Мокаров с.; Свиридко Яковлев с. Мокаров; Гришко
Ортемьев с. Мокаров; Тараско Григорьев с. Стригун; Нестерко Савостьянов с. Хорпы-
ляев; Илейко Тархов с. Анисимов; Гришка Данилов с. Фокин; десятник Федотко Иванов
с. Пиютин; Мирошко Микитин с. Огурцов; Петрушка Семенов с. Дудин, Сенка Кузмин с.
Кортавой; Исайко Онтипов; Гриша Ефимов с. Малышкин; Иевко Нефедов с. Ларюков;
Ивашко Яковлев с. Умрихин; Софронко Осипов с. Лапин; Парамонко Лукьянов сын Анти-
пов; десятник Максим Зеновьев с. Завырской; Федор Микитин с. Радин; Гриша Григорьев
с. Козел; Миша Исаев с. Смольянин; Ивашко Дементьев; Соня Осипов с. Инютин; Гриша
Семенов с. Паршин; Серешко Яковлев с. Волабин; Елисейко Савельев; Гриша Исаев с.,
смольянин; Ивашко Гурьев; Митроха Парфенов; Васка Федоров с. Умрихин; Ероха Федо-
ров с. Смольенин; десятник Ивашко Левонов с. Передельской; Федька Сидоров с. Сеню-
ков; Васька Мартинов с. Шеломов; Мартинко Кондратов с. Пыжов; Офоня Дорофеев с.
Речкин; Фомка Васильев с. Передельской; Степанко Григорьев с. Речкин; Тит Микитин
с. Минаков;

пятидесятник Иван Левонов; Свиридко Лукьянов с. Ченцов; Посник Фотеев;
Микитка Сидоров с., новгородец, да третчик Федька Онисимов с. Русинов; Сидорка Васи-
льев с. Домеркин: да четвертчик Денка Ондреев с.
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Ченцов; да четвертчик же Илейка Дмитреев; Окимко Левонов с.; да половинщик
Зеновка Данилов с. Левонов; десятник Климко Яковлев с. Юров, да половинщик бр. Сенка
Юров; Сенка Орхипов с.; Нестерко Захарьев с. Мешков, да у него ж половинщик Пофомко
Тимофеев; Лев Тархов; Лев Мокаров; Степанко Григорьев с. Чортов; Митька Орхипов
с. Бобрешов; Митька Мосеев с. Ряпунов; Федор Павлов с. Шеменев; Федька Иванов с.
Курской; Ондрейко Ильин с. Заморай; Лукьянко Кузмин с. Давыдов; Клименко Васильев
с. Лохмот; Клемко Иванов с. Пучнин; Дмитрок Иванов с. Глазогаев; Микифорко Софо-
нов с. Белоус; Ромашко Лукьянов с. Ермолов; Офремко Олферов с. Петин; Микитка Пав-
лов с. Суханов; Власко Ефимов; Олферко Марков с. Суханов; Матюшко Акимов с. Суха-
нов; Евдокимко Кондратьев с. Леншин; Марчко Денисов с. Маслов; Евсевейко Тимофеев
с. Ушаков; Евсевейко Степанов с. Маслов; Иван Харитонов с. Ушаков; Юдка Фомин;
Ондрос Яковлев; Наумко Тимофеев с. Бобрешов; Савостя Павлов с. Суханов; Окоп Юрьев
с. Кызин; Васка Еремеев с. Долгиня; Иван Пучин; Боженко Иванов с. Онтипов; Сидорка
Гуров с. Лгов; Игнат Булавин; Степанко Савельев с. Журавлев; Гарасимко Григорьев с.
Сабакин; Микитка Владычкин; Обрамко Огафонов; Гаврилка Иванов с. Куркин; Якуш
Иванов с. Вертиков; Тихонко Елизаров; Еся Обакумов с. Студеникин; Микитка Марти-
нов с. Белозеров; Онанья Гаврилов с. Улыбин; Иваш Игнатов с. Мороха: Томила Иванов с.
Тотаринов; Алипко Мартинов; Безсонко Кузмин; Гордейко Короваев; Фатейко Мижукин;
Иваш Васильев с. Носов; Гарасимка Короваев; Родя Степанов с. Лгов; Иваш Лгов: Юдка
Федоров с. Лгов; Ромашка Киреев; Василейко Васильев с. Носов; Ивашко Поромонов;
Тимошка Бешенцов; Кузка Выскочков; Степанко Боран: Филипко Олтунин; Савка Про-
копов; Меркулко Кошавцов; Игнатко Родионов с. Лгов; Куземка Петров; Данилко Игна-
тов с. Нотаров; Карпик Оптипов с. Кощовцов; Федорка Понов; Кузка Яковлев с. Ланин;
Степанко Логвинов; Софонко Пойминов; Васка Киреев; Дениска Иванов с. Есин; Кондрат
Онаньин; Климко Русанов; Васка Окинин; Карпик Киреин с. Русанов; Меркулко Евсе-
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вьев; Якуш Игнатов с. Круговой; Петруха Пойминов: Иваш Тархов с. Сегалев; Лучка
Нефедьев с. Смольянин; Филипко Фокин; Офонаско Иванов с. Позняков; Жданко Ондреев
с. Горбунов; Павлик Федоров с. Гаршин; Сидорко Васильев; Карпик Логвинов с. Колобов;
Власко Михайлов с. Морщалков; Якушко Позняков; Аким Ананьин с. Немятой; Савинко
Михайлов с. Олтунин; Петруха Васильев с. Морщалков; Иваш Степанов с. Кудрявцов;
Самойлик Данилов с. Добарин; Сафронко Семенов с. Болховцов, да половинщик Федька
Игнатов с. Завирайко; Ивашко Семенов с. Красов, да третчик Ивашко Селиверстов.



А.  Н.  Лепехин.  «Белев. Материалы к истории»

41

 
Крестоприводная книга г. Белева 1645 г.

 

РГАДА ф. 210 оп.1, кн. 98 Дела разных городов. Крестоприводная
книга.

Белев 1645 г.
(2л. об.) Дворяне Петр Семенов сын Воейков
Еустрат Михайлов сын Одоевской
Засечные головы
Еря Федоров сын Лебзинцов, Федор Тимофеев сын Юров, Гаврила Михайлов сын

Кошелев
Бельские съезжей избы подьячишко Микитко да Гарасимко Курдемовы
Михейко Фаддеев
Засечные сторожи Мишко Миланов, Акимко Телятников, Лаврушко, Шумилка,

Федоска Степанов, Филка Волков
(3л.) Белевских стрелцов сотник Кузма Гаврилов сын Кнугов
Белевские стрелцы
Пятидесятник Осипко Пофомов, Якушко Богдашин, Фомко Парфенов, Микитко

Шипов, Степанка Каин, Федка Мамин, Ивашка Миноков, Куземко Жигонков, Васка
Соловьев, Данилка Чижиков, Дружинка Терехов, Исайко Окинфеев, Тимошка Пофомов,
Якушка Фомин, Обрамко кузнец, Олешко Мортинов, Степанка Парфенов, Терешка Кири-
лов, Нефедко Гулидов, (л.3 об.)Микитка Мартинов, Кузеска Репизев, Горасимко Мики-
тин, Кирилка Зябрев, Ивашка Ширяев, Ивашка Горев, Порфенко Еремеев, Онисимко Вла-
сов, Томилка Офонасев, Федка Русинов.
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Пятидесятник Офонка Еремин, Елистратка Клинской, Евдокимко Торасов, Кон-
драшка Серебреник, Дениско Федоров, Фомко Зуев, Ортемко Михайлов, Олешка Сурав-
цов, Стенка Ерин, Кирюшка Титов, Гришка Жареной, Пронка Выскочков, Мишко Кор-
гашин, (л.4) Левко Полстовал, Титка Александров, Фролка Косынин, Васко Споринин,
Моксимко Федоров, Мотюшка плотник, Гришко Немов, Якушко Лукин, Васка Зарубин,
Ивашка Овчинников, Бориска Турунин, Овдейко Овчинник, Ивашка Ефремов, Филка
Мамин, Игнатка Щекин, Пиментейко Лукин, Левко Нодежин, Терешко Ефремов, Ефимко
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Офремов, Петруха Истомин, Акимко Лукин, Гаврилко Васильев, Игнатко Жареной,
Микитка Васильев, (л.4об.) Микифорко Сошников, Лукьянко Гончар, Софонко Селезнев,
Сенко Левонов, Мотюшко Спорышев, Перфилко Ермолов, Мишко Ларионов.

(л.5) Белевские беломестные казаки
Атаман Савка Иванов, Есоул Ивашка Офонасов
Козаки
Алфимка Иванов, Ивашка Карпов, Горасимко Иванов, Пронка Григорьев, Онтошка

Илин, Митка Хоритонов, Данилка Алексеев, Илейка Суволскай, Корпушка Иванов,
Нефедко Оксенов, Петрушка Михайлов, Добрынка Курбатов, Богдашкло Васильев, Селу-
янко Оксенов, Ларка Фомин, Обрамко Савостьянов, (л.5об.) Марчка Григорьев, Ивашко
Степанин, Ивашко Ондреев Посок, Якушка Омельянов Чуфрин, Тимошка Яковлев,
Микифорко Осипов, Ивашко Фомин, Гришко Федоров, Кондрашко Максимов, Ивашка
Перфильев, Онисимко Омельянов, Мишко Федоров, Гришка Ондреев Рылва, Евсейко
Иванов, Гаврилка Карпов, Ивашко Дементьев, Влатко Дмитриев, Вадка Иванов, Осипко
Яковлев, Ивашко Нестеров, Федка Яковлев, Офонка Василев, Гришка Иванов, Мишка
Проскуряк, (л.6) Юшко Иванов Булка, Терешко Ульянов, Васка Петров, Ларка Иванов,
Кирилка Горасимов, Юнинка Иванов, Филипко Григорьев, Осташко Ласакитин, Кон-
драшко Ризин, Микифорко Иванов, Офонка Тимофеев, Васка Болаш, Микитка Самойлов,
Кондрашка Петров, Петрушка Иванов, Куземка Ризин, Ивашка Онтипов, Ивашко Михай-
лов, (л.6об.) Илейко Осипов, Максимко Федоров, Куземко Фомин, Максимка Вдовов.

Беломестных же казаки против списка…
(л..7) Пушкари и затинщики и их дети
Федка Шумилин, Тимоха Шумилин, Гриша Ондреев, Левка Шумилин, Ермочко

Писменов, Степанко Сидоров, Сидорка Иванов, Ивашка Кочетков, Томилка Терехов,
Мотя Холумавов, Обросимко Данилов, Мишко Федоров, Фролка Иконников, Родко
Федоров, Ортемка Микитин, Ивашко Яковлев, Корнейко Васильев, Микитка Сидоров,
Микитка Кондратьев, Васка Истомин, (л.7 об.) Гриша Белокопыт, Федка Численков,
Ондрюшка Шумилин, Савка Строханов, Якушко Сидоров, Ивашко Василев. Дети: Пет-
рушка Тимохин, Тимошка Федоров, Гораско Томилин, Зеновка Ясмолов, Мишко Вошков,
Мелешко Степанин, Куземко Сидоров, Васка Григорьев, Федка да Ивашка Кочетковы,
Ивашка Фролов Бессонко Яковлев, Олфимка Микитин, Ивашко Коуняев, Ивашко Федо-
ров

(л.8) Розсыльщики и их дети
Степанка Семенов, Ермачко Филипов, Лучка Степанов, Горасимка Петров, Олешко

Иванов, Прока Савинов, Окулко Миронов, Кирилка Степанов, Ондрюшко Окулов.
(л.8об.) Воротники
Самошка Котелник, Куземко Мокаров, Кирюшка Молыгин, Мишка Добрыщав
Воротник чей брат Ивашка Плотонов
Белевские воротники против списку..
(л.9) Казенные кузнецы и их дети
Еустратка Клементьев, Микифорко Карпов, Кирилко да Осипко Истратовы.
Белевской губной избы дьячек Семенка Акимов
(л.9об.) Посацкие люди и их дети
Староста Богдашко Созонов
Редовые
Костя Спесивцов, Евсютко Кривосов, Тимошко Мисоедов, Петрушко Шетунов,

Микитко Гаврилов, Колинка Лисицын, Васка Савин, Лунка Чюкавцов, Мишка Орте-
мов, Степанка Орлов, Тимоха Свечников, Павлик портной мастер, Анисимко Степанов,
Горасимко Микитин, Левко Терехов, Акимко Полстовал, Илейко Сидоров, Селя Шуру-
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пов, (л.10) Ивашка Болотин, Левка Москвитин, Онтошка Торутин, Кирилка Сушкин,
Мотюшко Федоров, Прохорка Тяпкин, Лучка Орлов, Сидорка Иванов, Офонка Григорьев,
Мокарка Суденков, Ивашка Лукьянов, Самошка Григорьев, Ивашка Кирилов, Ларка
Дорофеев, Ивашка Мороз, Гришка Офонасов, Левка Мяцнякин, Омелка Мелехов, Иевко
Левонов, Омелка Созонов, Ивашко Титов, Федка Седелников, (л.10об.) Степанко Орлов,
Мосейко Бодынин, Тимошка Фролов, Ивашка Обрамов, Петруха Денисов, Игнатка Отра-
жев, Пронка Иванов, Ондрюшка Серазев, Пофомка Кузмин, Ивашка Корнеев, Ивашка
Олферов, Мортинка Зарубин, Митка Замятин, Лаврушка Дементьев, Кондратка Климов,
Васка Товолгин, Ивашка Васильев, Степанко Семенов, Осипко Игнатов, Оленка Сму-
ляхнин, Игнатка Фролов, Ивашка Ермолов, (л.11) Левка Мишин, Микитка Юрев, Гриша
Зола, Сенка Любин, Мишка Пучин, Макарка Винокур, Гурка Дубоносов, Гришка кузнец,
Дениско Игнатов, Онтошко Токарев, Мосейко Олифанов, Данилка Поволяев, Васка Рома-
нов, Ивашко Мотавин, Радка Олифанов, Климко Таренин, Митя Розов, Алешко Томилин,
Панка Ондреев, Карпик Курдюмов, Климко Вязмитин, Микишко Семенов, Гаврилко Кур-
дюмов, Гаврилка Мигуреов, (л.11 об.) Панкратка Григорьев, Васка Разин, Софонка Готев,
Серешка Готев, Микитка кувшиник, Степанка Пиливлец, Насонко Гаврилов, Степанка
Денисов, Федка Сидоров, Влежка Андреев, Мишка Потюков, Ларка Вязмитин, Мишка
Вязмитин, Потапко Андреев, Лукашка Ондреев, Ивашка Куркин, Сенка Фролов, Ломака
Якозов, Якушко Квонин, Сенка Мокар, Хрисанка Простатин, Офонаска Левонов, Васка
Деуля, Офонка Олексеев, (л.12) Сидорко Кулешов, Кузечко Иванов, Микишка Кудинов,
Офонка Мохов, Никонко Микитин, Федка Плодник, Гаврилка постух, Васка Олексинец,
Ивашка Офонасьев, Милешка кузнец, Ивашко Марвеев, Ивашка Трухов, Мишка Коло-
сов, Левка Шулгин,..ашко Недерин, Тимоха Терехов, …ешка Трофимов, Томилка Ружьев,
. спанка Бодынн, Ромашко Филипов, Горасимка Мигунов, Васка Карпов,..епанка Селин,
Филка Микитин, (л.12об.)

Лукьянка Митин, Ондрюшка Курдюмов,
Устинка Иванов, Хрисанка Иванов, Онтошка Озаров, Жданка Горасимов,
Исайко да Сенка Горасимовы, Ивашка Уланов, Ондрюшка Уланов, Петрушка

Восточнин, Евтюшка Селин, Тимошко Осипов, Федка Болун,
Екушко Павлов, Пронка Селин, Ивашка Яковлев, Васка Лавров, Ондрюшко Горас-

имов, Дениско Ситник, (л.13) Ивашко Короб, Ивашка Бунаков,..диридко Филипов, Гриша
Васильев, Тимоха Коноплин, Трофимко Осипов, Никифорко да Прохорко Богомоловы,
…шка Коноплин, Федка Овдеев, …дка Максимов, Ермолко кожевник, Осташка Сово-
стин, Савостка Дисков, Васка Смолянин, Ивашка Олексинец, …рушка Горбун, Филатка
Мамонов, Фомка Исаев, Федка Бука, …аринка Хромова, Лучка Васильев, (л.13об.)
Матюшка масленик, Степанка Чаус, Якушко лучник, Данилка Фомин, Федка Щербак,
Осипко Филипчиков, Митка Коробов, Карпик Ситник, Пронка Ситник, Исайка Селин,
Митка Кузмин, Васка Селин, Исайко Остахов, Бориско Иванов, Евдокимко Ересолов,
Бориско Коноплин, Федка Разумов, Дениско Лукьянов, Иевко Сысоев, Ромашко Фили-
пов, (л.14) Ермочко Давыдов, Ивашка Карпов, Микифорка Крошениников, Степанка
Семенов.

(л.14 об.) Колуженя торговые люди
Сенка Шлеников болшой, Ивашко Тор…, Сенка Шленников, меншей Олферка Мас-

лов, Ивашко Тимофеев, Оноска Костин, Офонка Гречишкин, Мишка Офонасов, Гришка
Басов.

Коломенскаго уезда села Дединова
Федка Семенов, Васка Бородин, Косымовец Миночко Квоснин.
(л.15) Дворники и из дети
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Гришка Григорьев, Игнатка Семенов, Офремко Петров, Васка Иванов, Гаврилка
Фритков, Кудимко Олександров, Мишка Васильев, Офремка Ядрев, Смекитка Яковлев,
Мишка Ситник, Сенка Филатов, Савка Михайлов, Степанка Михайлов, Степанка Семе-
нов, Максимка Васильев, Еустратка Семенов, Радка Карпов, Семенка Моксимов, (л.15
об.) Семенка Васильев, Васка Мяхкой, Антипко Иванов, Левка Киреев, отставленной
стрелец Степанка Скопин

(л.16) Белевского Спасского монастыря дьячки
Павлик Федотов, Васка Максимов,
Служки: Петрушка Петров, Ларка Курбатов, Гришка Ортемов, Мишка Микитин.

Спасского монастыря бобыли и их дети
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Онтомонка Нехорошей, Степанка Яйцов, Ларка да Якушко Степановы дети, Осташка
Семенов, Митка да Ивашко Семеновы, Терех Яйцов, Гриша Полугоринков, Микишка
Полугоринков, Данилка Неладной, (л.16 об.) Васка Обрамов, Микифорка Денисов,
Ивашко Микифоров, Гришка Обрамов, Климко Гаврилов, Елизарко кузнец, Мокарко
Божинов, Пронка Понфилов, Мосейко рыболов, Васка Елфимов, Ларка кузнец, Ивашко
Филипов, Сенка перевозщик, Володка Онтонов, Фомка Еремин, Якушко Фомин, Ивашко
Федосеев, Оношка Лукьянов, (л.17) Ивашко Васильев, Радка Онофриев, Ларка Фили-
пов, Сенка Ларионов, Микита Иванов, Степанка Микитин, Данилка Прокофьев, Ларка
Семенов, Гришка Иванов, Микитка Иванов, Якушко Борисов, Гришка Семенов, Ромашка
Офонасов, Наумка Офонасьев, Федка Инкагов, Антошка Гаврилов, Понфилка Киреев,
Прошко Онтомонов.

(л.17об.) … женского девич монастыря бобыли
Жданка Офонасьев, Фирсин Осипов, Филипко Уколов
Троицково попа бобыли
Климка Болховцов, Офонка Плешков, Акимко Миронов
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Годовая смета г. Белева 1665 г.

 

РГАДА Ф.210 Разрадный приказ, оп.9 Новгородский стол ст. 137 ч.1
(1665) Годовая смета Алексин 156–158, Белев 68–71,

(Л. 68) В Белеве
Григорей Андриянов сын Бадиков
Июля 23 числа 174 г.
А по его отписве и покнигам июля в 27 числа нынешняго 174 году
По земляной осыпи острог по нем 11 башен меж башен по мере острогу 366 сажен
2 башни проезжие воротах да ендове и обламов с московские стороны 77 сажен, пог

нем 7 башен глухих 2 башни проезжие
На башне вестовой колокол в 7 пудов
В старом остроге колодезь да с того острогу. а у реки колодезь в зимнее
(Л.69) Время вымерзает водою в городе скудно
Людей
Губной староста 1 чел
Голова стрелецкой 1 чел
Отставных детей боярских 22 чел.
В приказной избе подъячих 3 чел сидят по государевым нрамотам со 168 и со 169 году

с подмогою
Стрелцов 50 чел
Бобриковских казаков 149 чел
Беломестных казаков 52 чел.
Пушкарей 28 чел
Розсыльщиков 2 чел
Посадских людей 238 чел
Итого тех чинов 555 чел. с рознобой
Наряду 2 пищали железных к ним по 50
(Л.70) Ядер железных весом…
3 пищали волконетки к ним 350 ядер железных а каково весом того в книгах не напи-

сано
2 тюфяка
7 пищалей затинных
пищал медная Урывок
пищал хзатинная обломок
пищал медная короткая полковая
…всего наряду 27 пищалей к ним 674 ядра 230 рогулек железных 4 козы.
…веретено пушечное железное
(л.71) 1000 трубок липовых и пушкам наряд ис тех трубок 500 трубок взяты в полк к

боярину и воевода княз. Якову Ку. Черкаскому
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Переписная книга города Белева 1677 года

 
Лета 7186 г. в 12 д., по государеву цареву и вел. князя Федора Алексеевича всеа вели-

кия, малыя и белыя Росии самодержца, указу и по наказу Поместнаго приказу, Василей Тимо-
феевич Безобразов да подъячей Савин – Посников в гор. Белеве на посадах в пятинах и
в слободах и в церковных землях и на дворничестве всяких жилецких людей и их детей и
братью и племянников и сосед и подсоседников, да того ж города уезде за бояры и околь-
ничими и за дворяны Московскими и за жильцы и за дворяны ж городовыми и за детьми
боярскими и за вдовами и за недорослями и всякитх чинов людьми в поместьях и вотчинах
и за метрополиты и за монастыри в вотчинах же и на церковных землях за попами в селях и
в деревнях и на починаках переписали помещиковы и вотчиниковы и за ними крестьянские
и бобыльские дворы и во дворех людей поимяном с отцы и с прозвищи; а за кем имянно в
поместьях и в вотчинах переписали, и то писано в сех книгах подлинно:

Посад:
Стефановские пятины: во дворе (далее слова «во дворе» заменены чертой (-) Петрушка

Ульянов, у него детей Кузка, Мирошка, Якушка, Максимка 12 л., у Кузки детей Бориско 5л.,
Ивашка 3 л.; – Тимошка Прокофьев, у него бр. Ивашка, у Ивашки с. Васка 4 л.; – Савинка
Якимов; – Стенка Григорьев, у него с. Стенка 4л.; – Мишка Арлов, у него детей Бориска
15 л., Федька 10 л., Савка 9 л., Ивашка 7л; – Сенка Обрамов, у него с. Оброска; – Ивашка
Григорьев, у него детей Офонка 10 л., Митка 7 л., Микита 5 л, Якимка 10 нед.; – Кирюшка
Гарасимов, у него детей Панка, да Мишка 10 л.; – Якушко Гарасимов, у него детей Офонка
10 л., Тимошка 8 л., Гараска 5 л.; – Кондрашка Гарасимов, у него детей Власка, Ивашка,
Микишка, Фомка, да Корнюшка 10 л., Кузка 6л., Родька 5 л., Митка 4 л.; – Левка Чуконцов,
у него сын Максимка 15 л., Стенка 12 л., Мартина 8 л., Алешка 5 л.; – вд. Дунка Алексеев-
ская жена Сушенкова, у ней детей Ивашка 13 л., Алешка 8 л.; – Петрушка Афонасьев, у
него бр. Андрюшка; – Максимка Орлов, у него с. Мишка 6 л.; – Мирошка Степанов, у него
детей Ивашка 4 л., Якушка 2 л.; – Ортюшка Тимофеев, у него детей Алешка, да Микитка
15 л., у Алешки сын Ивашка 1 года; – Ивашка Павлов, у него с. Левка, у Левки с. Игнатко
2 л.; – Максимка Спесивцов, у него бр. Микитка, да с. Васка 13 л., Петрушка 8 л., Сенка
4 л.; – Алфимка Вязмитин, у него детей Родка 4 л., Гришка 1 ½ г.; – Илюшка Артемьев с.
Иноземец, у него детей Васка 13 л., Федка 7 л., Ивашка 4 л.; Ортюшка Офонасьев; – Родька
Орлов, у него с. Мартынка 15 л.; – Гришка рыболов, у него детей Кузка, да Александрик 14
л., Данилка 12 л., Артюшка 9 л.; – Афонка Мясоедов, у него детей Прошка, да Пронка, да
Ивашка 14 л.; – Васка Овчинников, у него детей Офонка 10 л., Лучка 7 л.; – Сенка Титов,
у него братья Викторка 13 л., Сидорка 10 л; – Ивашка Полуехтов, у него бр. Васка; – Исачка
Молвогин, у него 4 брата Васка, Федотка, Емелка 12 л., Петрушка 6 л.; – Ивашка Тимо-
феев, у него бр. Елисейка, да с. Якушка 12 л.; – Алфимка Тимофеев, у него с. Пашка 10
л., Максимка 7 л., Кузка 5 л.; – Матюшка Иванов, у него бр. Костка 15 л.; – Федька Обра-
мов, у него с. Андрюшка 4 л.; – вд. Оксютка Галахтионова ж. Белошейкина, у ней детей
Ивашка 7 л., Матюшка 5 л., Сенка 3 л.; – Сидорка Крашенинников, у него детей Илюшка, да
Гришка; – Андрюшка Иванов, у него детей Федька, Алешка 10 л., Серешка 5 л., Петрушка 4
л.; – Пафомка Кузмин, у него пасынок Озарко Ларионов, у Азарки детей Ивашка 6 л., Васка
2 л.; – Митка Дементьев, у него детей Ларька, да Максимка, у Ларьки детей Елистратко 5
л., Федька 4 л., Ивашка 3 л., Левка 1 г., да зять Стенка Иванов; – Максимка Дмитриев, у
него детей Гришка 10 л., Васка 4 л.; – Стенка Сергеев, у него детей Сенка 13 л., Алешка 7
л., Бориска 5 л.; – Сенка Сергеев, у него детей Акимка 8 л., Ерошка 5 л., Ивашко 3 л., Пашка
1 ½ г.; – Ивашко Юрьев, у него с. Максимка 5 л.; – Федька Созонов, у него с. Ивашка 5
л.; – Тишка Фатеев, у него 3 брата: Ивашка, Петрушка да Степанка 10 л., да у Тишки ж с.
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Алешка 8 л.; – Моска Осипов; – Андрюшка Петров, у него детей Ортюшка 15 л., Елисейка
13 л., Ивашка 9 л., Митка ½ г.; – Васка Федоров, у него детей Савка 10 л., Офонка 1 ½ г.; –
Илюшка Орлов; – Бориска Кудинов; – Савка Юрьев, у него бр. Ефремка 10 л.; – Гришка
Яковлев, у него с. Ивашка 3 л.; – Алфимка Никитин, у него детей Микитка, да Мишка 12
л., Левка 10 л.; – Петрушка Федоров, у него дед Микитко Сидоров; – Якушко Васильев,
у него детей Андрюшка 8 л., Исачка 4 л., Ивашка ½ г.; – Сысойка Алфимов, у него детей
Костка, Софошка 8 л., Васка 6 л., Сенка 4 л.; – Ивашка Алфимов с. меншой, у него детей
Васка 5 лет, Ивашка году, Петрушка 5 нед., да у него ж пасынки Андрюшка 12 л., Микитка
7 л. Меркуловы дети Бражевы; – Пронка Алфилов, у него детей Васка, да Микитка, да
Исачка, да Пронка 15 л., у Микитки с. Ивашка году, у Исачка детей Васка 9 л., Серешка
году; – Якушко Семенов с. Арбузов; – Лева Чувиков, у него детей Сенка 10 л., Афремка 8
л.; – Максимка Бавыкин, у него детей Андрюшка 14 л., Сенка 12 л.; – Евдокимко Федоров,
у него детей Петрушка 9 л., Андрюшка 5 л.; – Ивашка Федоров, у него с. Митка 9 нед.; –
Сенка Иванов с. Иноземец, у него детей Тимошка 6 л., Ивашка 4 л.; – Карпушка Сасков,
у него братья Сенка, да Кирюшка, да Ивашка, у Карпушки с. Васка 3 л.; – Савка Донской,
у него детей Андрюшка, Оска, Ивашка 15 л., Трешка 8 л.; Стенка Савельев, у него детей
Васка 3 л., Ивашка году; – Васка Шетунов, у него два брата Ивашка, да Пронка, да у Васки
ж детей Андрюшка 5 л., Матюшка 10 нед.; – Ивашка Михайлов.

Егорьевские пятины: Во дворе Афонка Меркелов, у него детей Федька, да Гришка, да
Гаврилка; – Ивашка Деулин, у него детей Ивашка 8 л., Стенка 4 л.; – Мишка Гаврилов, у
него детей Якушка 14 л., Офонька 10 л., Кузка 5 л.; – Костка Недерин, у него детей Ивашка,
да Стенка 15 л., Митка 10 л., Ташка 7 л.; – Фомка Самойлов, у него с. Офонка 6 л.; – Панка
Озаров, у него детей Юрька, да Кузка, Ивашка 12 л., Бориско 10 л.; – Офонька Андреев, у
него с. Якушка 5 л.; – Ивашка Игнатев, у него с. Иевка; – Митка Анисимов, у него бр. Гав-
рилка 6 л.; – Гараска Шатров, у него бр. Ивашка, да с. Микитка ½ г.; – Пиминка Васильев, у
него детей Кирюшка, да Афонка 14 л.; – Якушка Большаков, у него детей Васка 7 л., Кузка
4 л.; – Евдокимко Просин, у него детей Ондрюшка 7 л., Костка 5 л., Кондрашка 4 л., Мишка
году; – Тришка Еустратов, у него с. Федька 5 л.; – Титко Остахов, у него 3 сына: Ивашка, да
Демидка, да Сенка 12 л.; – Мишка Разумов, у него детей Гришка 10 л., Федька 8 л.; Ивашка
Разумов, у него 2 брата Ивашка, да Сенка 12 л.; – Сенка Васильев, у него детей Кондрашка,
да Офонка, да Ивашка 8 л.; – Сидорко Леонов, у него детей Кондрашка, да Мишка 5 л.; –
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Илюшка Семенов, у него бр. Меркушка, да с. Лучка 6 л.; – Сенка Степанов, у него детей
Ивашка 15 л., Тимошка 12 л., Куска 10 л.; – Ивашка Степанов, у него детей Васка, да Гараска
15 л., да Кондрашка 10 л.; – Сенка Борышов, у него детей Тимошка 15., Азарка и Якушка
по 10 л.; – Ивашка Власов, у него с. Микитка, да племянник Ивашка Романов; – Ивашка
Власов, у него детей Ивашка 7 л., Евсютка 3 л.; – Ивашка Вязмитин, у него детей Федька 8
л., Стенка 4 л.; – Петрушка Вязмитин, у него детей, у него детей Ивашка 7л., Алешка 5 л.; –
Гурка Красильников, у него с. Ивашка 10 л., да пасынок Якушка Иванов; – Ивашка Мата-
вин, у него с. Хрисанка; – Мирошка Красильников, у него детей Давыдка, да Микишка, да
Ондрюшка; – Оска Савинов, у него детей Митка, Ивашка, Бориска 10 л., да Васка 5 л., у
Митки с. Ивашка 3 л.; – Бориска Савинов, у него детей Федка 8 л., да Митка 5 л.; – Алешка
Степанов, у него с. Микитка 7 л.; – Артюшка Степанов, у него бр. Федька, да у него ж
Артюшка детей Андрюшка 10 л., Афонка 7 л., Кузка 4 л.; – Микифорко Степанов, у него
детей Наумка 14 л., Лукашка 7 л., Петрушка 4 л.; – Афонка Созонов, у него детей Мишка 13
л., Петрушка 10 л., Сенка 6 л.; – Парфенка Алексеев; – Васка Алексеев, у него детей Ивашка
8 л., Гараска 5 л., Петрушка 4 л., Митка 6 нед.; – Фомка Колосов, у него бр. Оска, у Оски
детей Гараска 15 л., Климко 8 л.; – Кузка Андреев, у него детей Метрошка, да Ивашка 5 л.; –
Карпушка Гуров, у него детей Федька 7 л., Серешка 5 л.; – Климка Ворхобин, у него детей
Степака, да Стенка; – Максим Насонов, у него детей Ивашка 1 л., Микитка 8 л., Андрюшка
4 л.; – Алфимка Бобков, у него с. Данилка 13 л.; – Бориска Чинской, у него детей Савка 8
л., Сенка 5 л.; – Ивашка Ворхобин, у него детей Игнатка, да Озарка 10 л., Максимка 7 л.; –
Федосейка Микитин, у него детей Бориска, да Федотка, у Бориски с. Гришка 8 л.; – Тараска
Иванов, у него детей Ивашка 10 л., Петрука 4 л., Карюшка 2 л.; – Макарка Вязмотин, у него
детей Евстратка, да Ивашка 4 л.; – Осташка Хрисанов, у него детей Ивашка 4 л., у него ж
бр. Мишка 15 л.; – Филимошка Мокаров, у него детей Васка, Бориска, да Микитка 15 л.,
да Игнашка 10 л., да Филька 5 л.; – Моска Петухов, у него детей Митрошка 6 л., Карпушка
3 л.; – Гришка Карпов, у него с. Левка 4 л.; – Минка Карпов, у него детей Логинка 4 л.,
Микитка 3 л.; – Карпушка Чуфрин, у него детей Панка, да Митрошка 4 л., Якушка 2 л.; –
Петрушка Чуфрин, у него детей Якушка 4 л., Ивашка 2 л.; – Сенка Путимцов, у него детей
Матюшка 12 л., Гаврилка 6 л.; – Тихонко Пучнин, у него детей Антошка 10 л., Федка 5 л.,
Ермошка 3 л.; – Кирюшка Пучнин, у него бр. Филимошка; – Елисейка Ерохин, у него бр.
Ивашка; – Андрюшка Софронов, у него детей Панка, Левка, да Ивашка 9 л.; – Мишка Сер-
геев, у него с. Васка 4 л., у него ж бр. Ивашка, у Ивашки с. Петрушка; – Алфим Денисов,
у него детей Федоска, Васка, Ивашка 10 л., у Васки с. Васка году; – Федька Залин, у него
детей Климка большой, Климка меньшой, Кондрашка 7 л.; – Гаврилка Кудинов, у него детей
Федька 10 л., Стенка 8 л., Микишка 4 л., Самошка году; – Максимка Мохов, у него детей
Сенка 14 л., Якушка 10 л., Микитка 7 л.; – Оброска Сидоров, у него детей Ивашка большой,
да Ивашка меньшой 3 л., у него ж племянники Ортюшка 8 л., да Максимка 5 л. Давыдовы
дети Кулешовы; – Абрамка Алифанов, у него бр. Мишка; – Малофейка Трухово, у него
детей Сенка, Серешка, Моска 13 л., Бориска 6 л.; – Фомка Данилов, у него детей Гаврилка
12 л., Серешка 3 л.; – Гришка Иванов, у него с. Климка 4 л.; – Озарка Софронов, у него
детей Петрушка, Ивашка, Севка 10 л.; – Стенка Шанин, у него детей Сенка, Тимошка 7
л.; – Бориско Сергеев, у него с. Мишка 4 л.; – Мишка Савельев, у него детей Ивашка 12
л., Гараска 9 л.; – Якушка Казин, у него детей Ивашка, да Федька 5 л.; – Митрошка Запер-
дяев, у него детей Моска 10 л. Гришка 6 л., Ивашка 3 л.; – Ивашка Селиверстов, у него
бр. Микитка; – Якушко Красильников, у него с. Ларька 8 л.; – Ивашка Красильников, у
него с. Ивашка 5 л.; – Гришка Бакай, у него с. Стенка 5 л.; – Мартинка Дадыкин, у него
детей Олешка, Бориска, да Микишка 10 л.; – Мишка Мигунов, у него с. Федька 2 л.; – вд.
Дунка Ананьинская ж., у ней детей Митка 10 л., Ивашка 6 л.; – Антипка Свиридов, у него
детей Терешка 10 л., Лучка 8 л.; – Минка Микитин, у него детей Данилко, да Ивашко 9 л.; –
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Алфимка Батыкин, у него детей Якушка 15 л., Аверчка 6 л.; – Ивашка Романов, у него 2 бр.
Гараска 13 л., Лучка 6 л.; – Понкрашка Созонов, у него детей Гаврилка 13 л., Костка 10 л.; –
Алферка, Петрушка 14 л., Якушка 10 л., Васка 6 л. Ермоловы; – Кондрашка Шульгин, у
него с. Ивашка 15 л.; – Игнашка Акимов, у него бр. Афонка; – Климка Афонасьев, у него бр.
Оска 13 л.; – Ивашка Бобков, у него детей Илюшка 5 л., Васка 4 л., Федька 2 л.; – Кондрашка
Бобков, у него бр. Кузка; – Авдюшка Андреев, у него бр. Алешка; – Тимошка Щукин, у
него 3 бр. Гришка, Гаврилка 14 л., Ивашка 5 л.; – Петрушка Прокофьев, у него детей Левка
6 л., да Костка 4 л.; – Кирюшка Васильев, у него детей Васка 10 л., Ивашка 7 л.; – Мишка
Денисов, у него детей Савка 15 л., Офонька 10 л., Гришка 6 л.

Карта Южной части Московии по оригиналу Исаака Массы. Из атласа Блау,
Амстердам, 1640-70 г. (фрагмент)

Завырские пятины: Во дворе Ефремка Селин, у него 2 бр. Алфимка, Родька, у Ефремки
детей Петрушка 15 л., Ивашка 12 л., Ефремка 1 ½ г., у Родьки сын Ивашка 1 ½ г.; – Марка
Силин, у него детей у него детей Афонка, Кузка 12 л., Пронка 9 л.; – Алфимка Евтеев, у него
детей Наумка, Федька 9 л., Васка 7 л., Петрушка 4 л., Федька 1 ½ г.; – Савинка Уланов, у него
детей Мартынка 7 л., Ефремка 5 л., Гаврилка 2 л.; – Трофимка Болшой, у него детей Якушка,
Ивашка, Петрушка, Демка 3 л.; – Сенка Коробов, у него детей Фетиска, да Микитка, да
Акимка; – Тимошка Мамонов, у него детей Ефимка 11 л., Давыдка 3 л.; – Софонка Малеев,
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у него детей Родька 13 л., Стенка 12 л., Аниска 9 л.; – Васька Малеев, у него детей Якушка 10
л., Васка 7 л., Федька году; – Ивашка Дмитриев, у него детей Филька, Кондрашка. Филатка
15 л.; – Аверчка Дмитриев, у него детей Ульянко 13 л., Ивашка 10 л., Алешка 5 л., Митюшка
3 л.; – Гараска Костин, у него детей Федька, да Ивашка, у Федьки детей Марчка 3 л., Васка
½ г.; – Ивашка Ефремов, у него детей Серешка 7 л., Ивашка 5 л.; – Акимка Зюнин, у него
братья Захарка, да Олешка, у Акимка с. Ивашка 4 л.; – Ивашка Карпов, у него бр. Акимка,
у Ивашки детей Тараска 9 л., Андрюшка 4 л.; – Егупка Озаров, у него детей Андрюшка 10
л., Аниска году; – Евтюшка Озаров, у него братья Тимошка, да Ивашка, у Евтюшки сын
Ивашка; – Алфимка Щербаков, у него братья Сенька, Лазорка 15 л.; – Титка Данилов, у него
детей Ивашка 10 л., Андрюшка 7 л.; – Федька Мызгалин, у него с. Тимошка, у Тимошки
детей Карпунка 10 л., Бориска 7 л., Титка 3 л.; – Фочка Коноплин, у него ж во дворе иноземец
Афонка Иванов; – Митюшка Коноплин, у него детей Бориска, Васка, Похомка; – Алешка
Исаев, у него бр. Федотка.

На посаде ж посацкие люди, которые живут на дворничестве на боярских, на мона-
стырских и на церковных и на пушкарских землях: Во дворе Демка Данилов, у Демки бра-
тья Лашка, Ивашка 15 л., у Демки ж с. Митка 4 л.; – Алфимка Михайлов; – Панка Евтифеев,
у него детей Васка 10 л., Емелька 8 л., Ивашка 3 л., Алешка году; – Микишка Самойлов; –
Артюшка Кудинов, у него детей Стенка 5 л., Ивашка 3 л.; – Гришка Товолгин; – Евлампейка
Колобовников; – Офонка Скопин, у него с. Федька, у Федьки с. Микитка 3 о.; – Федотка
Богданов, у него детей Понкрашка 6 л., Митка 4 л.; – Ромашка Богданов, у него детей Васка,
демка, да Левка 14 л.; – Матюшка Борисов, у него с. Фомка 8 л.; – Сидорка Семенов, у него
с. Васка 4 л.; – Карпушка Колосов; – Безсонка Сигалев, у него детей Ивашка, Бориска 1 ½
г.; – Максимка Яковлев, у него детей Куска 15 л., Ивашка 10 л.; – Ивашка Козлов, у него
с. Федотка; – Ларька плотник; – Евпатка Григорьев, у него с. Андрюшка 15 л.; – Алфимка
Дехтярев, у него детей Осташка, да Тараска 17 л., Ивашка 4 л.; – Терешка Старцев; – Левка
Курилин, у него детей Афонька 10 л. Степка 8 л.; – Исачка Карпунов; – Агафошка Кур-
кин, у него с. Ивашка 10 нед.; – Савка Большаков, у него детей Федька 15 л., Мишка 12
л., Еремка 4 л.

Посацкие ж люди, которые оскудали в бобылях, Стефановские пятины: Во дворе
Исачка Акимов, у него с. Андрюшка 12 л.; – Мартюшка Дорофеев, у него детей Ивашка 10
л., Васка 4 л.; – Алешка Гарасимов; – Ивашко Тяпкин; – вд. Арютка Юрьева жена Сужен-
кова, у ней детей Сенка 8 л., Ивашка 6 л.; – Савка Шурупов, у него детей Ивашка 13 л.,
Тимошка 11 л.; – Васка Тавалгин, у него с. Митка 4 л.; – Ерошка Орлов; – Пашка Иевлев,
у него детей Максимка, Ромашка 8 л.; – Савка Тяпкин, у него детей Алешка, Микишка 10
л.; – Петрушка Сазонов, у него с. Васка 5 л.; – Андрюшка Тимофеев с. Иноземец, у него
детей Мишка 12 л., Ивашка 8 л., Серешка 6 л.; – Митка Орлов, у него детей Ивашка 6 л.,
Сенка году; – Федька Орлов, у него детей Гришка 8 л., Ивашка 3 л.; – Ивашка Алфимов,
у него детей Федька 10 л., Петрушка 4 л.; – Гаврилка Нестеров; – Филька Ейцов, у него
детей Мишка 12 л., Афонка 4 л., Ивашка 2 л.; – Микишка Шетунов; – Ивашка Сорокин,
у него бр. Левка 10 л.; – Гришка Семенов, у него с. Тимошка 3 л.; – Ермошка Кирилов, у
него сын Игнатка 3 л.; – Серешка Степанов; – вд. Орина Денисова жена Шетунова; – Панка
Яковлев, у него с. Ивашка 3 л.; – Васка Мелехов, у него зять иноземец Васка Михайлов; –
Федька Месоедов, у него с. Савка 10 л.; – Микишка Красильников, у него с. Алешка 14
л.; – Карпушка Макаров, у него с. Ивашка 4 л.; – Федька Макаров; – Дорошка Остахов,
у него пасынок Озарка Кононов; – Мартынка Авдеев, у него детей Федька 10 л., Ивашка
½ г.; – Мартынка Зарубин; – Антипка Некрасов, у него детей Васка 12 л., Мишка 6 л.; –
Мишка Толстой; – Данлка Бычков; – Терешка Дренной, у него детей Митка 10 л. Ивашка 6
л.; – Афонка Выголов; – Максимка Лучников; – Марчка Месоедов; – Ивашка Анисимов; –
Карпушка Давыдов, у него с. Алешка полугоду.
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Посацкие ж люди в бобылях Егорьевской пятины: Во дворе Васка Меркелов, у него
с. Кирюшка 15 л.; – Федька Меркелов, у него с. Ивашко 10 л.; – Мирошка Деулин, у него с.
Микишка 7 л.; – Макарка Костентинов, у него детей Кирюшка 10 л., Мишка 5 л.; – Петрушка
Титов, у него с. Мишка 5 л.; – Ивашка Остахов, у него с. Платошка; – Гараска Алифанов, у
него с. Стенька 5 л.; – Агафошка Истратов; – Ивашка Истратов; – Гришка Шульгин, у него
с. Фролко; – Ивашка Потапов; – Паршка Васильев; – Ивашка Барышков, у него шурин
Митка Шульгин; – Игнатка Афонасьев, у него с. Ивашка 10 л.; – Бориска Афонасьев; –
Оска Федоров, у него с. Кузка 3 г.; – Тимошка Любин; – Васка Путимец, у него с. Ивашка
6 л.; – Бориско Микифоров, у него бр. Наумка; – Пименка Алдакимов; – Ивашка Алдаки-
мов; – Пронка Федоров, у него с. Микишка 9 л.; – Ивашка Марков, у него детей Ивашка 10
л., Ромашка 6 л.; – Фомка Ребров, у него с. Офонка 3 л.; – Бориска Мигунов, у него с. Мишка
5 л.; – Пронка Игнатов, у него с. Аниска 5 л.; – Кирюшка калачник, у него пасынок Ивашка
5 л; – Пронка Климов; – Елисейка Гуров; – Сенка Родионов, у него с. Игнатка 8 л.; – Ели-
сейка Родионов; – Евсютка Федоров; – Федька Селин, у него с. Ромашка 6 л.; – Софрошка
Микитин, у него детей Офонька 6 л., Васка 2 л.; – Пронка Гуров; – Ивашка Простотин; –
Самсонка Иванов, у него с. Ивашка 12 л.; – Бориска Тимофеев; – Петрушка Придачин, у
него бр. Федька 8 л.; – Истратко Чиненой, у него с. Алешка 2 л.; – Мишка Ерохин, у него с.
Мишка 3 л.; – Федка Кирилов, у него с. Микитка 4 л.; – Федоска Свиридов; – Куска Чемо-
данов, у него с. Мишка 5 нед.; – Истратко Трухово; – Левка Сергеев; – Гаврилка Афона-
сьев; – Ивашка Игнатов; – Якушка Петухов; – вд. Манка Викулина ж., у ней с Тимошка 10 л.

Да Задворские пятин в бобыли ж: Марчка Селин, у него детей Офонька 8 л., Харлашка
5 л.; – Карпушка Яковлев, у него детей Ромашка 7 л., Ивашка полугоду; – Климка Зюнин; –
Карпушка Селин, у него с. Акимка 5 л.; – Трофимка Меньшой, у него детей Осташка 210
л. Панка 5 л.; – Ивашка Болуев; – Терешка Кунаков, у него с. Деска 10 л., Костка 6 л.; –
Ивашко Коноплин, у него с. Ивашко 2 л.; – Ивашко Дементьев; – Федотка Ермолов, у
него детей Максимка, да Ивашка 10 л., Митка 5 л.; – Митка Ермолов, у него с. Лучка 10
л.; – Стенька Алексинец, у него детей Митка, да Ивашка 12 л., Мишка 2 л.; – вд. Манка
Левонова ж. Мамонова, у ней детей Кондрашка 11 л., Ивашка 4 л., Тимошка 3 л.; – Кирюшка
Афонасьев, у него с. Ивашка году; – Нестерка Малеев, у него детей Якушка 6 л., Федька
3 л.; – Якушка Филипов, у него с. Ивашка 10 л.; – Митка Лепехов, у него с. Стенка 12
л.; – Терешка Лепехов, у него с. Ивашка 6 л., Кузка 3 л., Митрошка 12 нед.; – Осташка
Ефремов, у него с. Трошка; – Петрушка Уланов, у него бр. Аверчка 15 л.; – Оска Прокофьев,
у него с. Петрушка; – Федотка Свиридов; – Понкрашка Уланов; – Ивашка иноземец, у него
с. Гришка 7 л.; – Микифорка Крисанов, у него детей Афонка, Марчка 13 л., Терешка 10
л.; – Васка Максимов, у него бр. Родька; – Сенка Гаврилов, у него работник Микишка 15
л.; – Анисимка Кирсанов, у него детей Ивашка 7 л., Ситка 3 л., Ефремка ½ г.; – Андрюшка
Уланов, у него детей Куска да Фатюшка 10 л.; – Ивашка Дмитриев с. Досточкин, у него
бр. Микитка; – вд. Наска Антонова ж, у ней детей Мишка 10 л., Стенка 7 л., Ивашка 5 л.; –
Ивашка Дмитриев, у него детей Карпушка 10 л., Куска 5 л., Якушка 3 л.; – Федька Исаев, у
него детей Васка 7 л., Федотка 4 л., Бориска 3 л; – Исачка Семенов; – Петрушка Кос-

тин, у него с. Степка 1 ½ г.; – Ивашка Данилов, у него с. Алешка 1 ½ г.; – Ивашка
Жданов, у него детей Алфимка 10 л., Степка 5 л., Наумка 2 л.; – Форамошка Исаев, у него
детей Родка 10 л., Микитка 7 л., Якушка 1 ½ г., да бр. Кирюшка; – Лаврушка Андреев, у него
с. Митка 5 л.; – Афонка Митюшин, у него с. Якушка 2 л.; – Трошка Яковлев; – Малашка
Чеусов, у него детей Федка 15 л., Васка 12 л., Ивашка 9 л.; – Федотка Уланов, у него детей
Ивашка, Кондрашка 12 л., Ивашка 10 л.; – Васка Свиридов, у него с. Якушка, да с Петрушка
1 ½ г.; – Гришка Остахов, у него с Офонька 3 л.; – Андроска Лучников, у него с. Ивашка; –
Мартынка Богомолов, у него с. Фочка 5 л.
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И всего в Белеве на посаде посацких жилецких людей 349 дворов, а у них детей и
братьи и племянников и зятьев 350 человек, 8 дворов вдовьих, у них детей 16 человек; обоево
посацких жилецких вдовьих 357 дворов, людей в них 1001 человек.

К сем книгам Василей Безобразов руку приложил. К сем книгам подьячей Савин Пост-
ников руку приложил.
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Роспись города Белева 1694 года

 

(РГАДА ф. 210. Книга Белгородского стола за № 70, л,662–716).
Лета 7203 г. сентября в 9 день, но указу великих государей царей и великих князей

Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа великия и малыя и белыя Росии самодержцев,
воевода Родион Ильич Быков смотрел в Белеве по смотру городовых крепостей и иных
всяких статей и сколько какова наряду и в козне зелья и свинцу и всяких пушечных запасов
и запасные соли и полковых подъемных, лошедей и сколько по смотру против списков каких
служилых людей и их братьев и детей и племяников и всяких свойственников и сколько кто
лет и что денежных, доходов и сколько кому вел. государей денежного жалованья окладу и
которого кто году пожалован в подьячие и кто на службу вел. государей из них были и ныне
на службе, и то писано в сих книгах ниже сего порознь по статьям.

Город рубленой новой, стены отделаны и покрыты тесом все, а меж башен стен мерою:
От Спаской угольной башни к воротной проезжей башни стены в длину 49 саж., а та

воротнея башня осмистенная отделана вся и покрыта. а лесницы по стене погнили;
а от той воротной башни до середней башни стены в дл. 25 саж, а та середняя башня

четырехстенная отделана вся и покрыта, а лестницы по стене погнили;
а от той середней башни до угольной Лобовской башни стены в дл. 28 саж, с ½ с, а та

угольная башня шестистенная отделана вся и покрыта, а лестницы по стене погнили;
а от, той угольной до середней башни стены в дл. 32 саж., а та башня четырестънная

не в отделке. Сделана только до развалу, лесницы по стене погнили;
а от той середней до угольной Мироносицкой башни стены в дл. 40 саж. без вершка, а

та башня шестистенная, отделана вся и покрыта, а лестницы по стене погнили;
а от той угольной до глухой середней башни стены 29 саж., а та башня четырестънная

не в отделке, сделано только до розвалу, а лесницы по стене погнили;
а от той середней до воротней башни стены 29 саж. с ¼, а та башня осмистенная отде-

лана вся и покрыта, лесницы по стене погнили:
а от той воротной до середней глухой башни стены 27 саж. с вершком, а та башня стоит

прежнего острожнего дела покрыта, а лесницы по стене погнили;
а от той середней до угольной Васильевской башни стены 38 саж. без вершка, а та

башня штистенная отделана вся и покрыта, лесницы по стене погнили;
а от той угольной до середней Тайничной башни стены 43 саж. с аршином, а та башня

штистенная срублено только 15 венцов, лесницы по стене погнили;
из той башни тайник к Оке р. в дл. 46 саж., а поперег 2 саж., згнил весь и заволился,

только знать место;
а от той Тайничной до угольной Спаской башни стены 26 саж., а та башня штистенная

срублено но кровлю, лесницы по стене погнили;
да с Московскую сторону приделан был к новому городу стоячий острог в прошлом во

169 г., и тот острог во многих местех поволялся и башни сгнили и проку в нем нет, починить
не мочно;

колодезь в новом городе один и тот худ стены огнили, в глубины его 12 саж., а воды
в нем нет.

В сполошнеа время посылаютца из Белева на вести в Болхов стрельцы и казаки по 2
человека, а живут понедельно;

а на короулех у двоих ворот и у зеленные и у свинцовые казны и у соли стоят стръльцы
и драгуны и Бобриковские казаки по 10 человек, а переменяютца понедельно.

Отставные дворяне, дети боярские
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Родион Савельев с. Боранцов, Федот Антонов с. Пожидаев, Андрей Терентьев с.
Коптев, Евтей Васильев с. Пожидаев, Федор Тимофеев с. Борков, Сила Микитин с. Пика-
лов, Евсигней Афонасьев с. Авдеев, Иван Понкратьев с. Киреев, Иван Зиновьев с. Гамов,
Тарас Васильев с. Куркин, Евстратей Евсеев с. Куркин, Александр Васильев с. Куркин.

По указу великих государей и по грамотам из розряду подьячие сидят в приказной и з
бе: Сава Богданов со 182 г., денежной оклад ему 18 руб., помесного 300 чети, а на службе
вел. государей был он во 183 г. в Чернигове, а во 184 и во 185 годех в Чигринском походе в
полку боярина и воеводы князя Григорья Григорьевича Ромодановского с товарыщи; Васи-
лей Курдюмов, деда своего на Герасимово место Курдюмова со 187 г., денеж. оклад ему
5 руб., на службе великих государей был он в Крымском походе во 197 г.:

Михайло Добрышин со 187 г., денеж. ему окладу 13 руб., поместного 250 чети, на
службе вел. государей был он во Мценске в полку боярина и воеводы князя Михаила Ивано-
вича Лыкова, как он был в окольничих, для писма полковых дел во 189 г., да он же Михайла
был для письма розборных книг в Севску во 195 г.:

Дмитрей Курдюмов со 191 г., денеж. ему 1 окладу 15 руб., поместного 300 чети, на
службе, вел. Государей был он в Крымском походе в прош. во 195 г.;

Василей Белобородов со 191 г., поместного ему окладу 250 чети, денег 10 руб., а был
он для письма розборных книг в Севску во 195 г.;

Афонасей Курдюмов, на отца своего места со 199 г., денеж. ему оклад 7 руб., а на
службе вел. государей был он в Новобогородицком на Самаре в 201 и в 202 годех:

Игнатей Куняев, на Яковлево место Рогова со 198 г., на службе вел. государей он был
в Новобогородицком в 200 г., а денеж… окладу ему 7 руб., помесного 200 чети.

Губных дел: Василей Ризин со 183 г., денеж. вкладу ему 7 руб… помесного 200 чети;
Афонасей Добрышин со 197 г., денеж. окладу ему 7 руб… помеснаго 200 чети.
А вел. государей денежного жалованья приказные избы и губных дел подьячим на про-

шлые годы и на нын. 203 г. не дано, потому что неокладных доходов в Белеве в приказной
избе нет.

Площадные подьячие:
из воротничьих детей: Иван Арбузов со 198 г.; Яковъ Арбузов со 196 г.;
из пушкарских детей – Алексий Белобородов со 188 г.;
из посацких людей – Дмитрей Свечников со 198 г.;
из подьяческих детей: Родион Федоров с., да Афонасей Федоров с., да Афонасей Васи-

льев с. Курдюмов со 199 г.;
из беломесных драгунов – Клим Петров со 197 г., по указу вел. государей и по грамотам

из розряду, да из Приказу малыя России в Земской избе;
из воротничьих детей – Еуфим Добрышин по указу вел. государей и по грамотам из

Конюшенного приказу – в Конской избе со 189 г.
Беломестные драгуны 1-й половины, ныне они в домех:
Мишка Петров с. Ризин; Першка Савельева. с. Ожегов, у него детей Алешко 14 д.,

Васка 10 л., Ларька 6 л.; Ермошка Осипов с. Скробов, у него с. Якушка 6 л.; Ивашка Иванов
с. Юняков; Микитка Яковлев с., кузнец, у него с. Петрушка 3 л.; Кирюшка Терехов, у него
2 с. Алешка 11 л., Митко 9 л.; Митка Иванов с. Давыдов, у него детей Наумка 10 л., Бориска
7 л.; Стенка Данилов с. Сериков, у него братья Микитка 10 д., Мишка 8 л.; Сенка Гаврилов
с., Иноземец, у него с. Тишка 6 л.; Ивашко Федоров с. Хоружев; Елистотка Иванов с. Рудо-
метов, у него с. Мишка 16 л.: Тишка Григорьевс. Рындин; Ивашка Лазарев с. Симаков, у
него детей Афонка 14 л., Якушка 12 л.; Ивашка Максимов с. Хоружев, у него с. Якушка
13 л.; Бориска Васильев с. Доншин, у него с. Ивашка 6 л.; Ивашка Григорьев с. Новиков;
Бориска Петров с. Белоусов, у него с. Ивашка 14 л.; Ивашка Григорьев с. Дорофеев, у него 2
с. Якушка 6 л., Афонька 4 л.; Мишка Васильев с. Болашев, у него детей Митка 7 л… Васка 5
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л.; Тимошка Алексеев с. Медведев; Лукашка Автонов с. Наливаев; Оска Иванов с. Давы-
дов, у него братья Алешка 17 л., Андрюшка 15 л.; Артюшка Макеев; Тимошка Мартинов с.
Ездаков, у него с. Якушка 12 л., Микитка Макеев, у него с. Васка 8 л.: Петрушка Сериков,
у него с. Гаврилка 7 л.; Исачка Леоновъ, у него с. Ивашка 3 л.; Дениска Наливаев, у него
с. Ивашка 13 л.,

Драгунския дети:
Илюшка Иванов с. Юнеков; Петрушка Дмитреев с. Ездаков; Власка Герасимов с.

Рудометов; Евфимка Рындин; Кононка Кондратьев с. Донов, у него с. Ивашка 6 л.; Алексан-
дрка Григорьев с. Дорофеев; Евдокимка Денисов с. Илюшкин; Ивашка меньшой Лазорев

Драгуны 2-й половины, ныне они в домех же:
Ивашка Скробов; Ивашка Левонов с. Силуянов, у него с. Наумко 10 л.; Ермошка

Кирилов с. Кирьянов; Петрушки Иванов с. Юнеков, у него с. Алешко, хром, 9 л.; Анисимка
7 л.; Кирюшка Яковлев с., кузнец, у него детей Сенка 19 л., Якушка 16 л.: Фомка Иванов
с. Королев, у него детей Якушка 12 л., Бориска 8 л.; Стенка Акимов с. Довыдов; Якушка
Иванов с. Золотарев, у него с. Бориска 8 л.; Микитка Дмитреев с. Ездаков; Ивашка Михай-
лов с. Тельной, у него пасынок Тимошка Герасимов с., да у него ж детей Сенка 15 л., Авто-
мошка 11 л.; Тимошка Ильин с. Наливаев; Ивашка Антонов с. Лосинов; Семиошка Федо-
тов с. Хоружев, у него детей Ивашка 10 л., Васка 9 л.; Тимошка Данилов с. Нефедов, у
него с. Ивашко 15 л.; Стенька Григорьев с. Рындин; Ипатка Терентьев с. Терехов, у него
вотчим Лукашка. у Ипатки детей Ивашка 9 л., Гераска 7 л.; Оска Лазорев с. Симаков, у него
с. Федотка 4 л.; Ивашко Иванов с. Осташов; Артюшка Палкин, у него детей Сенька 15 л.,
Ивашка 8 л.; Гришка Алексеев с. Дорофеев, у него с. Васка 16 л.; Ивашка Болошев; Трошка
Осташов; Ивашка Петров с. Евсевьев; Оска Кондратьев с. Рыбкин, у него бр. Ларька 17 л.;
Мишка Микеев, у него с. Якушка 3 л.: Кирюшка Афонасьев с. Скробов, Моска Мартинов
с. Ездаков, у него 2 бр. Алешка 18 л., Васка 14 л.; Сенка Сергеев с. Ездаков 15 л.

Драгунские дети той же половины:
Мишка Григорьев с. Хоружев; Мишка Петров с. Ризин; Алешка Иванов с. Давыдов;

Степко Иванов с. Королев; Гераска Семенов с. Давыдов; Гаврилка Длнилов с. Сериков;
Остапка Федотов с. Хоружев; Оска Елисеев с. Рудометов; Данилко Лукьянов с. Терехов;
Александр Алексеев с. Медведев; Исачка Иванов с. Давыдов; Афонька Семенов с. Нови-
ков.

Стрельцы 1-й половины, ныне они в домех:
Якушка Чижиков, у него детей Левка 11 л., Кузка 10 д., Афонка 4 л.; Лучка Микифо-

ров, у него детей Гришка 9 л.; Серешка Лукин, у него детей Антипка 7 л, Сенка 4л.; Оска
Панфилов; Оска Лукин; Кузка Грачов, у него с. Гераска 6 л., Бориска 4 л.; Илюшка Мики-
форов с. Истомин, у него с. Ивашка 4 л.; Аверчка Яковлев с. Лукин; Афонка Гаврилов с.
Скопин, у него детей Федка 12 л., Анисимка 9 л.; Терешка Васильев; Якушка Беликов;
Данилка Басов, у него с. Тимошка 10 л.; Сенка Петров с. Максимов, у него бр. Сидорка 9 л.;
Климка Тимофеев с. Бочаров; Ивашка Афонасьев с. Ерин, у него бр. Афонка 12 л.; Тишка
Филатов, у него с. Мишка 8 л.; Оска Филатов, у него с. Ивашка 7 л., Мишка Яковлев с.
Грачов, у него с. Ивашка 18 л.; Ефремка Степанов с. Скопин, не в службе.

Стрелецкие дети:
Антошка Михаилов с. Грачов; Фомка Иванов с. Мичурин; Федька Кирилов с. Гули-

дов; Тимошка Дорофеев с. Клииской, у него бр. Федька 19 л.; Гришка Боранов; Ивашка
Жареной; Назарка Герасимов с. Клинской; Афонька Федоров с. Бордашин, у него бр.
Андрюшка 10 л.; Ивашка Никифоров с. Новиков; Стенка Васильев с. Куницын; Истратка
Антонов.

Стрельцы 2-й половины, ныне; они в домех;
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Ефремка Клинской, у него с. Гришка 18 л.; Куземка Филипов, у него с. Федька 11 л.;
Петрушка Телятников, у него детей Андрюшка 14 л., Ивашка 11 л., Мишка 8 л.; Гераска
Рышкин, у него детей Петрушка 15 л., Моска 11 л., Алешко 9 л., Игнашко Жареной; Гав-
рилко Боранов; Ивашка Семенов с. Истомин 1 ½ г.; Алешка Скопин, у него с. Мишка 8
л.; Ивашка Яковлев, у него с. Серешка 13 л.; Гераска Клинской у него с. Голахтионка 19
л.; Ивашка Степанов с. Ерин; Данилка Ермолов; Алешка Наумов с. Ретезев; у него бра-
тья Гришка 19 л., Костка 18 л., Митька 16 л.; Гришка Давыдов, у него детей Ивашка 20 л.,
Илюшка 15. л., Федька 9 л.: Мишкя Михайлов с. Стревской.

Стрелецкие дети:
Куземка Лукин; Федотка Данилов с. Басов; Анисимка Петров с. Макаров; Васка

Сергеев с. Скопин; Васка Лукин; Андрюшка Федоров с. Бордашин; Панка Михайлов с.
Грачов; Савка Иванов с. Мичурин; Мишка Боранов, Афонка Герасимов с. Клинской;
Андрюшка Никитин с. Горбунов: Панка Беликов.

Пушкари 1-й половины, ныне они в домех:
Обрамка Тимофеев с. Шумилин; Якутка Зиновьев с. Писменов; Данилка Петров с.

Ивашков 17 л.; Петрушка Микитин с. Кочетков 14 л.; Петрушка Иванов с. Кочетков;
Ивашка Васильев с. Истомин, у него с. Ивашка 15 л.; Ивашка Ермолов с. Косорев; Микишка
Сидоров с. Привалов, у него детей Карпушка 16 л., Левка 13 л.

Пушкарские дети той же половины:
Васка Михайлов с. Иконников; Федька Павлов с. Блохин, у него с. Гришка 17 л.

Городовые воротники:
Васька Иванов с. Лихвенцов, у него с. Тимошка 16 л.; Ивашка Федотов с. Обросимов.
Недоросли воротничъи дети:
Васька Костентинов с. Молыгин; Мишка Родионов с. Платонов 17 л… у него бр.

Артюшка 14 л.
3асечные сторожи:
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Евтюшка Филипов с. Волков, у него с. Федька 14 л.
Пушкаские дети той же половины написаны в службу со 195 г.:
Ивашка Ловонов с. Шумилин; Лаврушка Акимов с. Ивашков; Ивашка Иванов с.

Белобородов; Костка Козмин с. Привалов; Федька Козмин с. Привалов, Гаврилко Тимо-
феев с. Шумилин; Федька Семенов с. Шумилин; Гаврилка Кирилов с. Шумилин.

На Москве из воротничьих детей;
Осташка Иванов с. Кунеев.
Казенных кузнецов дети:
Оска Костентинов с. Евстратов; Ларька Степанов с. Евстратов.
Засечного сторожа сын Лучка Филипов с. Волков.
Пушкари 2-й половины, ныне они в домех же:
Карпушка Матвеев с. Филипов, у него детей Ивашка 16 л., Васька 7 л.; Родька Мики-

тин с. Блохин 15 л… Петрушка Матвеев с. Чистой; Игнашка Иванов с. Истомин, у него с.
Тимошка 9 л.; Федотка Семенов с. Шумилин, у него с. Ивашка 16 л. да бр. Ивашка ж 19
л.; Мишка Кирилов с. Шумилин, у него с. Ивашка 11 л.: Васька Кондратьев с. Шумилин:
Дениска Михайлов с. Ивашков, у него детей Ермошка 11 л., Алешка 9 л… Микитка 6 л.;
Федотка Обросимов, у него детей Сенька 14 л., Ромашка 8 л.

Пушкарские дети той же половины:
Ивашка Борисов с. Иконников, у него с. Гришка 12 л, Васька Екимов с. Ивашков;

Митрошка Леонов с. Шумилин; Силка Сидоров с. Привалов.
Розсыльщики:
Васька Артемьев с. Кочетков, у него детей Микитка 18 л., Андрюшка 15 л., Петрушка

9 л.;; Стенька Дементьев с. Марков, у него с. Ивашка 18 л.
Городовые воротники:
Карнюшка Максимов с. Арбузов, у него детей Сенька 16 л., Алфимка 11 л.; Андрюшка

Прохоров с. Иконников, у него детей Васька 12 л., Матюшка 11 л.; Ивашка Иванов с.
Куняев, у него с. Мишка 12 л.; Афонька Уваров с. Котельников.

Казенные кузнецы:
Афонька Костентинов с. Евстратов; Стенька Кирилов с. Евстратов.
Пушкарские ж дети той же половины написаны в службу со 195 г.:
Васка Акимов с. Собачкин; Петрушка Привалов; Ивашка Никитин с. Кочетков:

Ларка Васильев с. Белокопытов: Митька Герасимов с. Кочетков; Бориска Зиновьсв с.
Шумилин; Максимка Федоров с. Блохин; Прохорка Козмин с. Привалов; Стенька Михай-
лов с. Косарев; Мишка Борисов с. Иконников.

Воротничий сын Нкишка Васильев с. Лихвенцов.
Казенных кузнецов дети:
Куземка Костентинов с. Евстратов; Ивашка Васильев с. большой Евстратов.
Засечнаго сторожа сын Родька Федосеев с. Сабачкин.
Драгуны 1-й половины живут в Белевском уезде, нынъ они в домех:
Демка Иванов с. Короваев; Стенка Федоров с. Выскочков; Васка Михайлов с. Дроз-

дов; Гришка Филипов с. Алтунин; Карпушка Павлов с. Гаршин; Ивашка Петров с. Горбу-
нов; Ивашка Степанов с. Позняков; Ерофейка Варфоломеев с. Катуркин; Евсейка Михай-
лов с. Грунаков; Ивашка Семенов с. меньшой Архипов; Кирюшка Тимофеев с. Архипов, у
него с. Пронка 19 л.; Федька Иншаков; Ивашка Кондратьев с. Вертиков, у него с. Микишка
18 л.; Ромашка Лукьянов с. Вертиков, у него бр. Федька 14 л.; Васка Васильев с. Елизаров
19 л.: Алешка Фолимонов; Мишка Романов с. Ермолов, у него с. Тишка; Савка Евдокимов
с. Левшин; Левка Ермолов с. Суворов; Захарко Тимофеев с. Белоусов; Митка Кузмин с.
Сушенков; Гришка Фолимонов с. Мокаров; Терешка Герасимов с. Болотин; Ефимка Гав-
рилов с. Тежеликов; Пронка Ермолов с. Пискунов, у него детей Ивашка 20 л., Акимка 16 л.;
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Сакка Мелентьев с. Добарин; Панка Михайлов с. Страхов; Ивашка Голополосов; Ивашка
Кудрявцов; Акимка Половинкин; Левка Иванов с. Русанов; Ивашка Дмитреев с. Михеев
19 л.; Натарка Зотов с. Есин; Акимка Лаврентьев с. Дудников, у него бр. Гришка; Якушка
Трофимов с. Гаршин; Анисимка Грунаков; Антипка Микитин с. Шемонев.

Драгунские дети той же половины:
Петрушка Иванов с. Короваев; Карпушка Михайлов с. Дроздов; Евстратка Михай-

лов с. Хованцов; Якушка Варфоломеев с. Котуркин; Якушка Иванов с. Архипов; Тишка
Михайлов с. Ермолов; Федька Евдокимов с. Леншин; Ивашка Прокофьев с. Пискунов;
Тришка Яковлев с. Бешенцов; Стенка Васильев с. Носов; Артюшка Андреев с. Моршал-
ков; Ларька Андреев с. Моршалков; Власка Лукьянов с. Моршалков; Мишка Платонов с.
Гаршин; Афонка Платонов с. Гаршин; Ивашка Степанов с. Позняков; Федька Максимов
с. Грунанов; Бориска Авдеев; Тимошка Федотов с. Леонов; Ивашка Иванов с. Божинов,
Васка Васильев с. Вертиков; Ивашка Герасимов с. большой Зиновьев; Якушка Михайлов с.
Маслов; Андрюшка Понкратьев с. Журавлев; Микитка Акимов с. Болотин; Потапка Лазо-
рев с. Фокин; Афонка Артемьев с. Челцов; Васка Васильев с. меньшой Толстиков; Акимка
Фетисов.

Драгуны 2-й половины, живут в Белевском (уезде), ныне они в домех:
Федька Михайлов с. Дроздов; Семюшка Андреев с. Моршалков, у него бр. Ларка 20

л.; Алешка Евтифеев с. Юров; Прошка Михайлов с. Гаршин, у него с. Мишка 15 л.; Поли-
карпик Лукьянов с. Моршалков; Плотошка Павлов с. Гаршин, у него с. Никонка; Ивашка
Софронов с. Фокин; Паршка Федоров с. Позняков; Якушка Иванов с. меньшой Архипов;
Алешка Тимофеев с. Архипов; Якушка Иванов с. большой Архипов; Сенка Миронов с.
Авдеев; Афонка Кондратьев с. Мокаров; Антошка Иванов с. Баженов, у него 2 бр. Ивашка
Стенка 17 л.; Мартынка Кондратьев с. Вертиков; Стенка Васильев с. Скоркин; Гришка
Герасимов с. Зиновьев; Ивашка Сазонов с. Корастелев, у него с. Савка 19 л.; Гришка Васи-
льев с. Клюсов; Ивашка Григорьев с. Суханов: Панка Лазарев с. Шеменев; Ивашка Фоли-
монов с. Арехов; Акимка Григорьев с. Болотин, у него детей Емелка 19 л., Александрка 17
л.; Гришка Тежеликов; Моска Афонасьев с. Молышкин; Митка Петров с. Голополосов;
Васка Голополосов: Васка Федоров с. Гладкой; Андрюшка Васильев с. Толстой; Федька
Лаврентьев с. Дудников; Акимка Микитин с. Шеменев; Гришка Лаврентьев с. Дудников;
Савка Григорьев с. Вертиков; Андрюшка Трофимов с. Гаршин.

Драгунске дети 2-й половины:
Гришка Иванов с. Короваев; Данилка Иванов с. Короваев; Андрюшка Вавилов;

Микишка Выскочков; Емелка Михайлов с. Дроздов; Тимошка
Иванов с. Гаршин: Власка Петров с. Горбунов; Веденихтка Петров с. Позняков;

Васка Варфоломеев с. Котуркин; Клементейка Иванов с. Архипов; Данилка Кондратьев
с. Макаров; Федка Кондратьев с. Иншаков; Васка Кондратьев с. Вертиков; Ивашка Мои-
сеев с. Белозоров; Якушка Михайлов с. Ермолов; Андрюшка Мокаров; Ивашка Евдоки-
мов с. Леншин; Ивашка Ермолов с. Суворов; Ларька Дмитреев с. большой Сушенков;
Федька Мартынов; Евстратка Герасимов с. Болотин; Артюшка Прокофьев с. Пискунов;
Куземка Савельев с. Добарин; Митка Половинкин; Захарка Зотов с. Есин; Ефремка Пет-
ров; Кирюшка Андреев с. Моршалков: Паршка Михайлов с. Гаршин; Еументейка Позня-
ков; Фолимошка Леонов с. Горбунов: Данилка Авдеев; Ивашка Федотов с. Леонов; Пет-
рушка Васильев с. Вертиков; Савка Иванов с. Корастелев; Акимка Михайлов с. Маслов;
Васка Понкратьев с. Журавлев; Ивашка Фолимонов с. меньшой Орехов.

Белевкие Бобриковске козаки 1-й половины, ныне они в домех:
Якушка Ермолов с. Чортов, у него с. Афонька 19 л.; Зиновка Клементьев с. Пуч-

нин; Леонка Новиков; Андрюшка Ермолов с. Суворов; Леонка Хованцов; Фатюшка Юров;
Тимошка Федотов с. Бобрешов; Ивашка Клесов; Оска Федотов с. Малинников; Ивашка
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Федотов с. Суханов; Ивашка Дудников; Ивашка Силин с. Алтунин, у него с. Мишка 18 л.;
Ивашка Алимшев с. Михайлов: Ивашка Игнатов с. Чортов; Куземка Чельцов; Стенка Гри-
горьев с. Анохин; Митка Ушаков, Васка Суханов; у него с. Данилка 18 л.; Меркушка Ели-
сеев с. Алтунин, у него с. Тимошка 20 л.; Пронка Нестеров с. Юров; Тимошка Олферьев с.
Суханов; Аверчка Пискунов 18 л.; Ивашка Ермолов; Фолимошка Дабарин; Ссрешка Гри-
горьев с. Архипов; Левка Челцов.

Козачьи дети 1-й половины:
Нефедка Алтунин: Мелешка Фатеев с. Юров; Стенка Силин с. Алтунин; Костка

Силин с. Алтунин; Ивашка Ушаков; Федька Меркулов с. Алтунин; Якушка Иванов с.
Архипов; Кузка Иванов с. Архипов; Федька Нестеров с. Юров; Ивашка Карпов с. Лгов;
Моска Васильев с. Горбунов: Васка Журавлев; Васка Поромонов с. Суворов; Илюшка Оси-
новой; Афонька Силин с. Русанов; Симошка Яковлев с. Мокаров.

Козаки 2-й половины, ныне они в домех:
Ивашка Хондогой, у него с. Федька 17 л.; Сидорка Котуркин, у него с. Давыдка 13л.;

Стенка Голополосов; Калинка Денисов; Васка Глаткой; Анисимка Васильев с. Обрамов;
Ивашка Иванов с. Половинкин, у него с. Игнашка 19 л.; Мартынка Выскочков; у него
с. Ларька 19 л.; Стенка Григорьев с. Архипов; Микишка Мануйлов; Евсютка Журавлев;
Савка Воронин, у него детей Афонька 19 л.; Гаврилка Семенов с. Отрепьев; Ивашка
Фокин; Петрушка Захаров; Мартинка Красов; Моска Иванов с. Половинкин; Якушка
Осинового; Ивашка Котелкин; Мишка Петров с. Котуркин; у него детей Петрушка 18 л.,
Федотка 16 л.; Якушка Мокаров; Микишка Пыжов; Поромошка Фетисов, у него с. Филька
18 л.; Натарка Челков; Петрушка Толстяков, у него с. Якушка 19 л.

Козачьи дети той же половины:
Мишка Сидоров с. Челцов; Мелешка Гурьев; Анисимка Челцов; Мишка Зиновьев с.

Пучнин; Мишка Яковлев с. Добарин; Мишка Фатеев с. Юров; Стенка Колесов; Евсютка
Малинников; Савка Силин с. Алтунин; Васка Игнатьев с. Чортов; Петрушка Меркулов
с. Куроедов; Гришка Ушаков; Васка Нефедов; Мартинка Кондратьев; Петрушка Мерку-
лов с. Алтунин; Федька Михайлов с. Архипов; Мишка Нестеров с. Юров; Федька Инша-
ков; Куземка Григорьев с. Маслов; Викторка Добарин; Кондрашка Порамонов с. Суворов;
Лучка Силин с. Алтунин; Александрка Козмин с. Осиновой.

Солдаты из казаков:
Анисимко Леонов; Исачка Зубов; Федька Исаев с. Зубов; Федька Чельцов; Исачка

Пискунов; Костка Алтунин; Кирюшка Ермолов с. Чортов; Лучка Семенов с. Чортов;
Ермошка Чортов; Серешка Сигорев; Панка Понкратьев с. Анофреев; Микишка Остафьев
с. Пучнин; Тимошка Пучнин; Ивашка Болотин: Озарка Красов; Федотка Суханов; Мишка
Маслов; Ивашка большой Наумов с. Никонов; Федька Гаврилов с. Аносов; Ерошка Ано-
сов; Федька Иванов с. Замолотой; Андрюшка Алимпьев с. Михайлов; Наумка Алимпеев с.
Михайлов; Микулка Дроздов; Куземка Дроздов; Ивашка большой Юров; Микитка Алту-
нин; Моска Моршалков; Савка Тежеликов, Савинка Пискунов; Стенка Хондогой; Тораска
Зевакин; Агейка Фетисов; Андрюшка Половинкин.
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Из тех вышеписанных чинов из обеих половин убыло:
Беломесные слободы из драгунов отставлен – Сенка Иванов с. Новиков;
из пушкарей отставлены: Бориска Иконников; Алешка Шумилин; Васка Белокопы-

тов; Нестерка, иноземец, у него детей Илюшка 16 л. Тимошка 12 л.; Зиновка Шумилин;
Микитка Кочетков; Микишка Ивашков: Микишка Шумилин; Савка Собачкин;

из стрельцов отставлены – Петрушка Максимов;
из козаков и из драгунов уездных: Фетяска Еремеев; Логинка Замораев; Якушка

Бешенцов: Мишка Маслов; Васка Носов; Ивашка Дроздов; Порамошка Суворов: Кон-
драшка Леонов с. Мокаров: Мокарка Хованцов;

бежали из драгунов уездных: Ивашка Иванов с. Зубов; Васка Степанов с. Мануйлов;
Моска Леонов; Гришка Исаев; Анисимка Дроздов; Гардюшка Чельцов; Гришка Иншаков;
Ивашка Зиновьев.
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Посацкие люди:
Степан Григорьев с. Собинин, у него детей Стенка, Васка, Федька 13 л.; Козма Петров

с. Ульянов, у него детей Бориска, Ивашка, Артюшка 13 л., Мишка 11 л.; Иван Прокофьев, у
него детей Васка, Артемошка 8 л.; Кирила Герасимов с. Карчунов, у него с. Мишка да вну-
чата Васка 8 л., Федька 5 л.; Мирон Петров с. Ульянов; Яков Петров с. Ульянов; Михайла
Степанов с. Орлов, у него детей Бориска, Федька. Савка, Ивашка, Еифимка: Максим Афо-
насьев с. Спесивцов, у него детей Петрушка, Сенка 19 л.; Артемей Афонасьев с. Спесив-
цов; Алфим Михайлов с. Вязмитин, у него детей Родька, Гришка, Васка 14 л… да у него ж
пасынок Мишка Аркатов; Родион Лукьянов с. Орлов, у него с. Марты нка; Григорей Иванов
с., рыболов, у него детей Алешка, Куземка, Данилка, Артюшка; Василей Полуехтов; Исай
Кирилов с. Товалгин; Иван Тимофеев с. Фролов, у него детей Якушка, Афонка; Григорей
Сидоров с. Засорин, у него детей Куземка 11 л., Ивашка 7 л.; Обросим Семенов с. Обра-
мов; Микита Иванов с. Собинин, у него бр. Митка; Яков Герасимов с. Карчунов, у него
детей Афонка, Тимошка, Гераска; Микифор Кондратьев с. Карчунов, у него братья Власка,
Фомка, Карнюшка, Куземка, Родька, Митька, у Власки детей Матюшка 7 л., Андрюшка 4 л.;
Леон Терентьев с. Чукавцов, у него детей Максимка, Стенка, Алешка; Иван Иванов с. боль-
шой Сушенков, у него с. Максимка; Петр Афонасьев с. Спесивцов, у него детей Ивашка,
Оска 14 л.: Максим Степанов с. Орлов, у него с. Мишка; Алексей Артемьев с. Свечников,
у него с. Ивашка 13 л.; Иван Павлов с., портной; Федор Ильин с. Иноземцов, у него бр.
Ивашка; Прокофей Афонасьев с. Мясоедов; Афонасей Васильев с. Овчинников, у него бр.
Ивашка; Семен Иванов с. Титов, у него с. Алешка; Алфим Тимофеев с. Фролов, у него
детей Панка, Максимко. Куземка, Мишка 13 л.; Костентин Иванов с. Обрамов, у него детей
Филька 11 л., Сенка 7 л.; Ивашка Голохтионов с. Белошейкин, у него братья Матюшка,
Сенка; Григорей Яковлев с. Безсонов, у него с. Ивашка; Иван Назарьев с. Пофомов, у него
братья Васка 18 л., Антипка 9 л.; Максим Дмитреев с. большой Замятнин, у него детей
Гришка, да Васка; Ларион Дмитреев с. Замятнин, у него детей Евстратка, Ивашка, Левка;
Степан Сергеев с. Жоров, у него детей Алешка, Бориска; Семен Сергеев с. Жоров, у него
детей Акимка, Ерошка, Ивашка; Тихон Фотеев с. Белошейкин, у него бр. Ивашка, да у него
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ж с. Алешка; Петр Фотеев с. Белошейкин: Андрей Петров с. Анисимов: Сава Васильев
с. Щекотихин, у него бр. Афонка 17 л.; Борис Анкидинов, Сава Иванов с. Сушенков, у
него с. Евстратка 7 л.; Евфим Никитин с. Озоров, у него с. Левка; Петр Федоров с. Озо-
ров: Андрей Яковлев с. Обрамов, у него бр. Ивашка; Сисой Панфилов с. Маслеников, у
него детей Ивашка, Софошка, Сенка: Иван Панфилов с. Маслеников, у него детей Васка,
Ивашка, Петрушка 13 л.; Андрей Меркулов с. Отражего, у него бр. Микишка; Прокофей
Панфилов, у него детей Микитка, Пронка, у Микитки с. Ивашка 16 л., у него ж внучата:
Васка, Серешка Исаковы дети; Леон Чувилков, у него детей Сенька, Ефремка, Иванка; Сте-
пан Максимов с. Бовыкин: Семен Осипов с., иноземец, у него детей Тимошка, Ивашка:
Карп Матвеев с. Сасков; Андрей Савельев с. Донской, у него детей Васка 17 л., Ивашка 15
л.; Иван Карпов с. Шетунов, у него племянники: Андрюшка, Матюшка 13 л.; Афонасей Мер-
келов с. Ерославкин, у него детей Гришка, Ганка; Иван Иванов с. Деулин, у него бр. Стенка;
Михаила Мигунов, у него детей Якушка, Афонка, Куземка; Иван Костентинов с. Недерин, у
него братья Тишка, Митька; Фома Самойлов с. Овчинников, у него детей Афонька, Ивашка,
Федька 8 л.; Козма Павлов с. Озаров, у него братья Юрка, Ивашка: Иев Иванов с. Шюлю-
пов, у него детей Васка, Афонка, Фомка 13 л.; Дмитрей Анисимов с. Столыбинов; Герасим
Иванов с. Шатров, у него с. Микитка 15 л.; Афонасей Пиминов с., портной. Олышанкин
он же; Василей Яковлев с. Большакин, у него бр. Куземка; Евдоким Прокофьев с. Просин,
у него детей Андрюшка, Костка, Кондрашка, Мишка 16 л.; Трифон, Колачников, у него
детей Федька, Илюшка, Стенка; Семен Титов с. Остахов; Михайла Дмитреев с. Разумов, у
него с. Федъка; Иван Федоров с. Разумов, у него бр. Стенка; Семен Васильев с. Васильев,
у него детей Кондрашка, Ивашка, Тишка; Кондратей Сидоров с. Леонов; Меркул Семенов
с. Курапцов, у него детей Анисимка, да племянник Лучка: Семен Степанов с. Кочергин,
у него детей Ивашка, Тишка; Герасим Иванов с. Кочергин, у него бр. Кондрашка; Микита
Иванов с. Власов, у него с. Сенька 9 л.; Михайла Власов, у него детей Ивашка, Евсютка;
Иван Михайлов с. Вязмитин, у него детей Федька, Стенка; Алексей Петров с. Вязмитин;
Гур Васильев с. Красильников, у него с. Ивашка, да пасынок Якуштка Иванов; Крисанф
Иванов с. Мотавин, у него с. Митка 13 л.; Микифор Миронов с. Красильников, у него с.
Анисимка; Дмитрей Осипов с. Савинов, у него детей Ивашка, Мишка 16 л.; Борис Савинов
с. Филинов, у него детей Федька, Микитка; Федор Степанов с. Кочергин; Наум Микифо-
ров с. Кочергин у него братья Лукашка, Петрушка 16 л.; Афонасей Григорьев с. Сазонов,
у него детей Мишка, Петрушка, Сепка; Парфен Алексеев с. Тамилин; Василей Алексеев с.
Тамилин, у него детей Гераска, Петрушка, Митька 13 л.; Фома Акимов с. Колосов, у него с.
Климка; Митрофан Козмин с. Андреев, у него бр. Ивашка; Федор Карпов с. Гуров, у него бр.
Серешка 17 л.; Андрей Максимов с. Насонов; Алфим Савельев с. Бобков, у него с. Данилка;
Борис Чиненой, у него детей Савка, да Сенка; Игнатей Иванов с. Ворохобин, у него братья
Назарка, Максимка; Федосей Микитин с. Кушинников, у него с. Федотка, да внук Гришка;
Тарас Иванов с. Будылкин, у него детей Ивашка, Петрушка, Кирюшка; Евстрат Макаров,
у него бр. Ивашка 17 л.; Остафей Хрисанов, у него с. Ивашка 15 л.; Микита Фолимонов с.
Макаров, у него братья Игнашка, Филька 17 л.; Максим Петухов, у него детей Митрошка,
Карнушка; Леон Григорьев с. Петухов; Логин Минаев с. Петухов, у него бр. Микитка 16
л.; Силуян Иванов с. Чуфрин, у него с. Ивашка; Иван Аверкиев с. Чуфрин, у него братья
Ивашка, Якушка 16 л.; Петр Ив с. Чуфрин, у него детей Якушка, Ивашка; Гаврила Семенов
с. Путимцов, у него бр. Алешка; Тихон Пучнин, у него детей Антошка, Федка, Ермошка
17 л.; Кирила Пучнин, у него бр. Фолимошка; Елисей Ерохин, у него бр. Ивашка; Андрей
Сафронов, у него детей Игнашка, Федька; Васка Михайлов с. Мекинкин; Федосей Алфи-
мов с. Денисов, у него бр. Ивашка; Федор Григорьев с. Залин, у него детей Климка боль-
шой, Климка меньшой, Кондрашка; Гаврила Микифоров с. Анкидинов, у него детей Стенка,
Микишка, Самошка; Максим Афонасьев с. Мохов, у него детей Якушка, Микитка, Левка,
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Якушка ж, Ивашка, Стенка; Иван Обрамов с. Кулешов, у него бр. Ивашка 16 л., Обрам Семе-
нов с. Алифанов, у него с. Ивашка 13 л., Семен Молафесв с. Трухово, у него бр. Бориско 17
л.; Фома Данилов, у него детей Ганка, да Бориска; Клим Григорьев с. Краснослепов, у него
бр. Ивашка; Степан Шанин, у него с. Тимошка, Борис Сергеев с. Лось, у него с. Мишка;
Иван Михайлов с. Горин, у него братья Гораска, Сенка 14 л.; Яков Иванов с. Казин, у него
детей Ивашка, Афонка; Митрофан Запердяев, у него детей Максимка, Сенка 17 л.; Иван
Селиверстов с. Боранов, у него бр. Микитка, у Ивашки с. Куземка 13 л.; Яков Красильников,
у него с. Ларька; Григорей Кондратьев с. Бокай, у него с. Стенка 19 л.; Мартин Дадыкин,
у него с. Микишка; Михаила Микитин с. Мигунов, у него с. Федька 16 л.; Дмитрей Ана-
ньин, у него бр. Ивашка; Антипка Свиридов, у него с. Лукашка; Яков Алфимов с. Бобыкин,
у него бр. Ивашка; Герасим Васильев с. Чачин; Понкратей Григорьев с. Сазонов, у него
детей Костка, Афонка; Якушка Ермолов с. Лапочкин, у него бр. Васка; Игнашка Акимов с.,
гончар, у него бр. Афонка; Клим Афонасьев с. Леонов, у него с. Ивашка; Иван Савельев с.
Бобков, у него детей Илюшка, Федка 13 л.; Кондратей Бобков, у него бр. Куземка; Авдей
Андреев с. Басов; Тимофей Савинов с. Щукин, у него бр. Гришка, у него ж детей Ивашка 10
д., Петрушка 8 л., Афонька 6 л.; Петр Прокофьев с. Просин, у него с. Лукашка; Васка Кири-
лов с., сапожник; Афонка Михайлов с. Денисов, у него бр. Гришка; Ефрем Селин, у него
детей Петрушка, Ивашка, Ефремка 12 л.; Куземка Мокаров с. Селин, у него братья Пронка,
Афонка; Алфим Евтеев с. Селин, у него детей Наумка, Васка, Петрушка 17 л., Федька 12 л.;
Фетис Семенов с. Коробов; Савин Уланов, у него детей Мартинка, Ефремка, Ганка, Сенка 8
л.; Яков Трофимов с. Третьяков, у него братья Ивашка, Демка, у него ж с. Андрюшка 12 л.;
Тимофей Мамонов, у него детей Евфимка, Данилка; Софон Маляев, у него с. Анисимка;
Яков Васильев с. Маляев, у него братья Васка, Федька 15 л.; Иван Дмитреев с. Швечи-
ков, у него детей Кондрашка, Филька; Аверка Дмитреев с. Швечиков, у него детей Ивашка,
Алешка, Матюшка 15 л.; Петр Костин, у него с. Стенка, Андрюшка 4 л.; Егуп Озаров, у
него детей Андрюшка, Акимка 14 л.; Иван Ефремов с., кузнец; Аким Прокофьев с. Зюнин,
у него с. Алешка; Аким Карпов с. Ситников, у него детей Тараска, Андрюшка; Иван Федо-
сеев с. Озаров, у него братья Тимошка, Евтюшка, у Евтюшки с. Ивашка; Алфим Щерба-
ков, у него бр. Сенка; Иван Данилов, у него бр. Андрюшка; Федор Мызгалин, у него вну-
чата Карпушка, Бориска; Фока Коноплин, у него детей Панка, Титка, Анисимка; Афонка
Иванов с., иноземец; Борис Матвеев с. Коноплин, у него бр. Ларька; Дементей Данилов
с. Свечников, у него с. Васка 7 л.; Павел Евтифеев с. Маслеников, у него детей Васка,
Емелька, Ивашка, Алешка 13 л.; Стенька Артемьев с. Кудинов, у него бр. Ивашка 17 л.;
Евлампейка Колобовников; Афонасей Степанов с. Скопин, у него с. Федька, у Федьки с.
Микитка 17 л.; Дмитрей Федотов с. Богданов, у него братья Ивашка, Васка; Левка Романов
с. Богданов; Матвей Иванов с. Суслеников, у него с. Фомка, да Сенка 12 л.; Сидор Семе-
нов с. Куранцов, у него с. Ивашка; Иван Козмин с. Сиголев, у него детей Сенка, Гришка
5 л.; Максим Яковлев; Федот Иванов с. Козлов; Леон Карпов с. Курилин, у него детей
Афонька, Ивашка, Стенька; Исай Карпунов; Андрей Исаев с. Поволяев, у него бр. Оска 15
л.; Митрофан Дорофеев с. Собинов, у него детей Ивашка, Васка; Семен Юрьев с. Сушен-
ков, у него бр. Ивашка; Лазарь Мартинов с. нищего, у него бр. Кирюшка; Ерофей Орлов;
Павел Иевлев, у него детей Максимка, Ромашка: Мирошка Тяпкин; Андрей Тимофеев с.
иноземец, у него с. Серетнка; Федор Тимофеев с. Орлов, у него с. Гришка; Федор Иванов
с. Панфилова Беспалой он же; Иван Ермолов с. Тамилин, у него детей Мишка, Игнашка;
Гаврила Нестеров с. Новгородов, у него с. Федька; Михаила Филипов с. Яйцов, у него бра-
тья Афонька, Ивашка; Микифор Шетунов; Иван Артемьев с. Сорокин; Сергей Степанов
с., серебреник; Сава Федоров с. Мясоедов; Микифор Васильев с. Красильников, у него с.
Алешка; Федор Мокаров с. Сушенков, у него с. Ивашка; Федор Мокаров; Федор Мартинов
с. Иконников; Василей Некрасов; Михайла Толстой; Дмитрей Терентьев с. Дренной, у
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него бр. Ивашка; Афонасей Выглов, Василей Алексеев с. Марков; Иван Анисимов с. Хро-
мого; Федор Ерославцов большой, у него с. Ивашка; Микифор Миронов с. Деулин; Макар
Костентинов с. Недерин, у него детей Кирюшка, Микишка; Герасим Алифанов, у него с.
Стенка; Фрол Григорьев с. Шульгин, у него детей Ивашка, Андрюшка; Дмитрей Шулгин,
у него с. Гришка 17 л.; Борис Микифоров с. Кудинов, у него бр. Наумка; Иван Евдокимов с.
Маслеников; Микифор Прокофьев с., гончар; Иван Иванов с. Марков, у него бр. Ромашка;
Фома Ребров, у него с. Афонка; Борис Микитин с. Мигунов, у него детей Мишка, Стенка;
Прокофей Игнатьев с. Сапожников, у него с. Анисимка; Иван Давыдов с. Кулешов; Про-
кофей Климов с., гончар; Прокофей Гуров: Иван Самсонов с. Ощерин; Федор Придачин;
Евстрат Чиненой, у него сын Алешка; Михаила Ерохин, у него с. Микишка; Леон Сергеев с.
Колга; Яков Петухов, у него детей Ивашка 7 л., Гришка 4 л.; Афонасей Марков с. Селин, у
него бр. Харлашка; Карп Яковлев с. Селин, у него детей Ромашка, Ивашка; Клим Прокофьев
с. Зюнин; Карп Исаев с. Селин, у него с. Акимка; Остафей Трофимов с. Третьяков, у него
бр. Панка; Иван Иванов с. Болуев, у него с. Васка 11 л.; Дементей Терентьев с. Бунаков, у
него бр. Костька; Ивашка Коноплин; Степан Алексинцов; Семен Климов с. Ворохобин, у
него детей Ивашка 10 л., Васка 7 л.; Андрюшка Степанов с. Ворохобин, у него бр. Васка;
Кондратей Леонов с. Мамонов, у него братья Ивашка, Тимошка; Иван Яколев с. Филипов;
Дмитрей Иванов с. Лепехов, у него с. Стенка; Терентей Лепехов, у него с. Ивашка; Афона-
сей Остафьев с. Ефремов; Петр Уланов; Осип Прокофьев, у него с. Петрушка; Феодосий
Свиридов; Микифор Крисанов, у него детей Марчка, Леонка; Ивашка Анисимов с. Хри-
санов; Козма Андреев с. Уланов; Иван Дмитреев с. Досточкин, у него с. Федька; Сидор
Досточкин; Михаила Антонов с. Озаров, у него братья Стенка, Ивашка; Карпушка Леонов
с. Щербаков, у него бр. Куземка; Федька Исаев с. Иконников, у него детей Васка, Федотка,
Бориска; Ивашка Данилов; Стенка Иванов с. Жданов; Ферапошка Исаев с.

Карта Русской земли с конца XIV до начала XVII века (фрагмент) Александр Неч-
володов. «Сказания о Русской земле».
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Герасимов, у него детей Родька, Микитка, да бр. Кирюшка; Лаврушка Андреев с.
Галка, у него с. Митка; Трошка Яковлев с., иноземец; Ивашка Федотов с. Уланов, у него
братья Кондрашка, Ивашка; Якушка Васильев с. Свиридов, у него бр. Петрушка; Гришка
Остахов, у него с. Афонка; Андреев Яковлев с. Лучников, у него с. Ивашка; Васка Мики-
форов с. Богомолов, у него с. Фочка; Микитка Афонасьев с. Спесивцов; Петр Полуех-
тов; Емелька Кириллов с. Товалгин; Петр Кирилов с. Товалгин; Елисей Тимофеев с. Фро-
лов; Илья Сидоров с. Засорин, у него детей Петрушка, Ивашка 10 л.; Максим Замятнин
меньшой, у него с. Ивашка 6 л.; Сенка Степанов с. Жаров; Ефремка Сушенков; Микитка
Алфимов с. Отаров; Исачка Яковлев с. Обрамов; Давыдка Красильников; Ивашка Дон-
ской; Ивашка Шатров; Пронка Карпов с. Шетунов; Трошка Трифонов; Мишка Сидоров с.
Леонов; Оска Колосов; Бориска Фолимонов, Панка Софронов с., гончар; Левка Софронов
с., гончар; Васка Алфимов с. Денисов; Сенка Максимов с. Мохов; Максимка Давыдов с.
Кулешов; Мишка Алифанов; Сенка Степанов с. Шанин; Бориска Мартынов с. Дадыкин;
Дениска Минаев с., гончар; Гайка Понкратов с. Сазонов; Алешка Андреев с. Басов; Ганка
Савинов с. Щукин; Ивашка Савинов с. Щукин; Евфимка Федоров с. Селин; Родька Федо-
ров с. Селин, у него с. Ивашка 15 л.; Федька Алфимов с. Селин; Акимка Коробов; Ульянка
Аверкиев с. Швечиков; Захарка Зюнин: Алешка Зюнин; Лазарка Щербаков; Пафомка Мат-
веев с. Коноплин; Микишка Самойлов, у него с. Андрюшка 10 л.; Макарка Васильев с. Бог-
данов; Демешка Романов с. Богданов; Андрюшка Инатьев с. Обрамов; Гераска Алфимов с.
Дехтярев; Максимка Павлов с. Иевлев; Стенка Нестеров с. Новгородов; Мишка Некрасов;
Наумка Микифоров с. Кудинов; Аверчка Уланов; Родька Максимов с. Хромого; Микитка
Досточкин; Микитка Кривоносенков; Максимка Петров с. Ульянов, у него с. Ивашка;
Ивашка Миронов с. Орлов, у него бр. Якушка 15 л.; Прохорка Афонасьев с. Мясоедов, у
него с. Мишка; Ивашка Федоров с. Колобовников; Кирюшка Матвеев с. Сасков, у него с.
Васка; Микитка Алексеев с. Кочергин; Тараска Иванов с. Будылкин, у него детей Ивашка,
Петрушка 18 л., Кирюшка 16 л.; Мишка Хрисанов, у него 2 с. Андрюшка 6 л., Митька 4л.;
Данилка Минаев с., горшечник; Микитка Федоров с. Кочетков, у него детей Ивашка 10 л.,
Васка 8 л.

Да посли переписных книг 186 г. из посацких тяглых людей сошли на житье к Москве
и в Украйные городы:

Моисейка Осипов с. Столыбин; Митька Ермолов с. Кожевников; Федька Евстратов
с. Колачников; Артюшка Степанов с. Кочергин; Тимошка Федосеев с. Озаров; Захарка
Карпов с. Ситников; Агафошка Колачников.

И вместо тех вышеписанных убылых посацких тяглых людей пришлые люди стали
в посад в тягло с поручными записьми: Феопешка Григорьев с., иноземец; Филька Иванов
с., иноземец; Стенка Иванов с., мециянин; Федька Федоров с., иноземец; Ивашка Силин с.,
иноземец; Тимошка Иванов с. Пономарев; Алешка Обрамов с. Петраков; Стенька Семенов
с. Третьяков.

Да по указу вел. государей и по грамотам из Приказу Малые Росии, да из Пушкарского
приказу вышли в посад из пушкарей в тягло: Васка Тимофеев с. Шумилин, у него с. Ивашка;
Андрюшка Шумилин; Сепка, да Афонка Шумилины; Карпушка Белокопытов, у него с.
Афонка 8 л.; Ивашка, да Сенка Шумилины; Петрушка Белобородов; Микитка Федоров с.
Блахин;

из воротников – Алешка Семенов с. Арбузов;
из розсыльщиков – Лукашка Матвеев с. Филипов.
из беломесных козаков – Максимка Григорьев с. Дорофеев;
из пушкарей же – Куземка Ивашков, у него детей Митька, Ивашка.
В Белеве на посади и в Белевском у. на корму государевых полковых подъемных 22

лошади, да июля в 10 д. прошл. 202 г. посланы в Севеск 41 лошадь и ныне они в Севску.
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Да голанского наряду 19 станков с колесы и с дышлы поставлены в город в сарае, а 11
пищалей голанских, по указу вел. государей и по грамоте из Пушкарского приказу, с подья-
чим с Мартыном Косолаповым 200 г. октября в 1 д.

В городе наряд старой, которому быть в Белеве:
2 пищали железных длиною – одна 3 арш. без вершка, другая 3 арш. без 11/2; вершка,

немецкого дела, присланы в Белев с Москвы в прош. во 146 г., а в колько они пуд весом и
какое звание, того не ведомо, а взвесить в их в Белеве нечем, знак на них – слова латынские,
станки не окованы и колесы худы;

2 пищали железных, длиною – одна 2 арш. 9 верш. немецкого дела, а присланы они в
Белев с Тулы в прошл. во 158 г., одна весом 30 пуд. 9 гривенок, а другая пищаль вес 29 пуд.
15 грив., а станки и колесы не окованы худы,

5 пищалей железных, присланы в Белев с Тулы в прошл. во 172 г., длиною 2 пищали
по 2 арш. и по 2 верш., весу в них по 24 пуд., а 3-я пищаль дл. 2 арш. без 1 ½ верш., весу
в ней 24 пуд.; а 4-я пищаль дл. 2 арш. без 2 верш., весу в ней 23 пуд. 2 чети, и те 4 пищали
на станках без колес, станки худы и не окованы; 5-я пищаль длиною 2 арш. без 1/4, весу в
ней 12 пуд. 2 чети, к ней станку нет;

2 пищали медные, длиною по 2 арш. без вершка, вес по 14 пуд. и те пищали оставлены
в Белеве; из полку боярина и воеводы князь Якова Куденековича Черкаского с товарыщи в
прошл. во 172 г., станки не окованы худы и без колес;

3 пищали волконейки одна длиною 3 арш. без ¼, весу в ней 5 пуд. с четью, а другая дл.
пол-3 арш., весу в ней 1 пуд с четыо, а 3-я пищаль полу-3 арш. с 2 верш., весу в ней пол-3
пуда, а станков к ним нет; а откуда они присланы и в котором году не ведомо старых давних
лет, а подписи на них нет;

17 пищалей затинных давних лет, горелы к стрельбе не годятся; вестовой колокол вес
7 пуд, язык пол-9 гривенки; казенном погребе зелья 20 пуд сырой к стрельбе без перекрутки
быть не мочно, свинцу в пулях и в свиньях 24пуд. с четью, фитилю 5 пуд. и 5 гривснок;

пушечных железных 1300 ядер;
запасные соли бозуну 114 пуд.
В Белеве выше посаду на речке на Фотьянове Вырь; 2 мельницы на оброке за посац-

кими людьми на выгонной земле, оброку с одной 4 руб. 1 алт., а с другой 27 руб. 1 алт.; с бани
1 руб. 32 алт, 11/2, ден.; с воскобойни 3 руб.; и те оброчныя деньги, по указу вел. государей
и по грамотам, плотят на Москве; в Приказе; Малые Росии;

Мельница ж была в посаде на Малой Выре на оброке за Белевцом посацким ч-ком за
Ивашкою Самойловым с. Авчинниковым, пуста, оброку плотитъ он Ивашка в казну вел.
государей на Москве в Розряд по 10 руб.;

В Белеве в пряказной избе в приходе денежные казны окладных и неокладных доходов
нет, кроме сборов ямских и полоненичных денег, и те отсылаются к Москве в Ямской приказ.

И против вышеписанных статей перечень:
Город новой рубленой, в нем 11 башен, городовой стены меж башен 367 саж., стены

в вышину по кровлю 2 саж. с 1/4 в ширину по 2 саж.; тайник, что к Оке р., дл. 46 саж.,
завалился, только место знать; колодезь в глубину 12 саж., стены валятся, воды в нем нет;

На вестях стоят стрельцы и козаки по 2 ч-ка; на караулех стоят в городе по 10 ч-к;
отставных дворян 12 ч-к;
приказных подьячих 7 ч-к; губных 2 ч-ка;
площедных и земской избы 9 ч-к;
Беломесные слободы драгунов 1-й половины 36 ч-к, детей у них недорослей 13 ч-к; 2-

й половины 41 ч-к, детей у них и братьев в возрасти 11 ч-к;
Стрельцов 1-й половины 30 ч-к, детей у них в возрасте 3 ч-ка, недорослей 17 ч-к;
2-й половины стрельцов 27 ч-к, детей у них в возрасте 7 ч-к, недорослей 12 ч-к;
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Пушкарей и пушкарского чину 1-й половины 26 ч-к, детей у них в возрасте 4 ч-ка,
недорослей 4 ч-ка; 2-й половины 35 ч-к, детей у них в возрасте 7 ч-к. недорослей 14 ч-к;

Уездных драгунов 1-й половины 66 ч-к, детей у них и братьев в возрасте 7 ч-к;
2-й половины 71 ч-к, детей у них, и братьев 7 ч-к;
Козаков 1-й половины 42 ч-ка, детей у них в возрасте; 4 ч-ка; 2-й половины 49 ч-к,

детей у них в возраста 8 ч-к, недоросль 1 ч-к;
Солдат из козаков 34 ч-ка;
Отставных драгунов и пушкарей и стрельцов 20 чел-к;
Бежали из драгунов уездных 8 чел-к;
Посацких людей 359 чел-к, детей у них и братьев и племянников и внучат в возрасте

335 чел-к, недорослей 49 чел-к;
Полковых подъемных лошадей 22 лошади
В городе нараду:
9 пищалей железных, 2 пищали медные, 3 пищали волконейки, 17 пищалей затинных;
Зелья 20 пуд сырой к стрельбе без перекрутки не годится; свинцу в пулях и в свиньях

34 пуд. с четью; фитилю 5 пуд. и 5 гривенок; пушечных железных 1300 ядер: запасные соли
бузуну 114 пуд;

19 станков пушечных с колесы и с дышлы голанского наряду поставлены в городе в
сарае.

Воевода Родион Быков, справил Савка Богданов.
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Белев и уезд по данным I-ой

ревизии (алфавитник), 1719 год
 

РГАДА, Ф. 350, оп. 2, ед. хр. 319
Афонасьев Иван поп села Горищи церковь Николая Чудотворца
Анисимов Козма поп села Козове церков Рождества Христова
Арбузов Гаврила подьячий
Антонов Евстрат стрелец
Аниконов Федор Иванов казак,
Аникалов Григорей Афонастьев
Аниконов Василий Иванов казак,
Алимпиев Петр Иванов казак,
Алтунин Григорий Филиппов казак,
Алимпиев Козьма Андреев казак,
Алимпиев Иван Алексеев казак,
Алтунин дети казацкой жены вдовы Анны Филиповой
Авдеев Степан Борисов казак,
Алтунин Степан Силин казак,
Алтунин Савелий Силин казак,
Алтунин Нефед Федосеев
Алтунин Лукьян Силин казак,
Алтунин Федор Меркулов казак,
Авдеев Борис Леонтьев казак,
Архипов Андрей Иванов казак,
Авдеев Евпат Данилов казак,
Авдеев Филипп Федоров казак,
Архипов Гаврил Яковлев казак,
Архипов Клементий Иванов казак,
Архипов Андрей Федоров казак,
Архипов Афанасий Кириллов казак,
Архипов Семен Алексеев казак,
Аносов Фадей Гаврилов казак,
Аносов Иван Остафьев казак,
Абрамов Михаил Васильев казак,
Арбузов Максим земской писарь
Андреев Никита поп села Покрова
Алимпиев Иван поп села Стар. ев долей церкви Георгия Старстотерпца
Алексеев Максим поп села Княгинина церковь незакончена
Алексеев Федор поп и Андреев Тимофей дьякон церкви Николая Чудотворца
Алимпиев Григорий поп церкви Одея… Богородицы села Пишинкова
Ближиевскаго Василья Гаврилова порутчика деревни Болтенино
Быков Яков Ильич порутчик деревни Салковой
Безобразов Иван Алексеев села Тельнаго
Бунин Артемий Романов столник села Мишинского
Балашов Трофим Михайлов казак,
Арбузов подьячий крепостних дач
Большой Дорофеев Афонасий Иванов казак,
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Белоусов Иван Александров казак,
Бордашин Афонасий Федоров стрелец
Блохины Максим и Матвей Федоровы пушкари
Белокопытов Михаил Ларионов пушкарь
Болотин Козьма Терентьев казак,
Болотин Матвей Ильин казак,
Болотин Никита Акимов казак,
Белозаров Антип драгунский сын
Бешенцев Иван Яковлев казак,
Бешенцов Федор Яковлев казак
Бунин Андрей Романов столник село Мишенское
Бунин Лукьян Никитин деревня Артемово
Богданов Василий Савин фискал деревня Ногилчена??
князя Волконского Михаила Иванович сельцо Михайловское.
князя Вяземского Василия Антонова село Сныхово
Воейкова Петра Иванова село Кастяново
Волошин Трофим Болшой Михайлов казак
Волковы Федор и Алексей Евтифеевы засечные сторожа
Вертикова Алексея Григорьева
Выскочков Иван Мартинов казак,
Выскочков Ларион Мартинов казак,
Выскочков Федор Мартинов казак,
Воейков Иван Лукич вицегубернатор Московский
Воейков Данила Кондратьев село Богдановское
Васильев Филип поп села Левк? Церкви Покрова Богородицы.
Гоканов Гаврила Саватеев драгун село Бакино.
князь Голицын Михаил Михайлович деревня Карлова
Гринев Тимофей Степанович подпорутчик д. Мценская
Гулидов Иван Федорович стрелец
Горбунов Михаил Карпов солдатский сын
Гаршин Аникон Платонов казак,
Гаршин Василий Карпов казак,
Гаршин Яков Трофимов казак,
Гаршин Федор Алтамонов казак,
Горнаков Евсей Максимов казак,
Горнаков Хорлам Анисимов казак,
Гондосов Фитис Иванов казак,
Голополосов Петр Алексеев казак,
Глатков Федор Мартинов казак,
Голополосов Федот Алексеев казак,
Гондосов Федор Пофомов казак,
Гондосов Степан Пофомов казак,
Голополосов Петр Васильев казак,
Голополосов Иван Петров казак,
Глатков Григорий Абросимов казак.
Дмитриев Василий поп с. Чегодаево ц. Николая Чудотворца
Давыдов Василий Васильев д. Давыдова
Добрынин Василий подьячей
Добрынин Михаил подьячей
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Добрынин Алексей Болшой земской писарь
Давыдов Алексей Иванов казак,
Даншин Василий Яковлев казак,
Даншин Иван Борисов казак,
Давыдов Степан Иванов казак,
Давыдов Герасим Семенов казак,
Давыдов Яков Степанов казак,
Донов Михаил Кондратьев казак,
Давыдов Семен Осипов казак,
Давыдов Андрей Иванов казак,
Дабарин Филимон Васильев казак,
Дабарин Леон Трофимов казак,
Дроздов Григорий Васильев драгунский сын
Дроздов Савелий Федоров казак,
Дабарин Михаил Яковлев казак,
Дудников Иван Федоров казак,
Дурнаго Яков Остафьев парутчик
Ефимеев Денис Гаврилов д. Нижние Лучаки
Ездоков Никита Тимофеев казак,
Ездаков Алексей Мартынов
Ездоков Семен Сергеев казак,
Евстратов Иван Казмин казенный кузнец
Евстратов Афонасей Борисов казенный кузнец
Евстратов Наум Васильев казенный кузнец
Евстратов Иван Стапанов казенный кузнец
Евстратов Афонасий Константинов казенный кузнец
Елизаров Яков Тимофеев солдатский сын
Ермолов Тихон Михайлов казак,
Есин Назар Изотов солдат
Есин Самоил Кирилов казак,
Еремеев Агап Фетисов
Еремеев Филипп Парамонов казак,
Еремеев Аким Фетисов казак,
Жигарев Алексей Порфенов казак,
Жигарев Ларион Порфенов казак,
Журавлев Василий Степанов казак.
князь Жировой Засекин Никита Михайлович д. Пронина.
князь Засекин Григорий Михайлович капитан д. Ташлыкова
Зыбин Ефим Понкратьев советник д. Журина
Зыбин Ефим Понкратьев комиссар д. Белый Колодезь
Замалотов Андрей Федоров казак,
Зыбин Михаил Михайлов гердемарин д. Рязанцова
Иванов Иван поп д. Ильина ц. Благословления? Богородицы
Иванниковы Илья, Иван, Тимофей Нестеровы стрельцы
Истомин Иван Петров стрелец
Ивашков Данила Петров стрелец
Истомин пушкарской жены вдовы Матрены Игнатовой
Ивашков Василий Никифоров пушкарь
Ивашков Денис Михайлов пушкарь
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Иконников Василий Андреев
Иванов Григорий поп с. Жиморина ц. ачинения Богородицы
Игнатов Игнатий поп с. Старых долей ц. Георгий Старстотерпца
Иванов Устин поп с. Есенок ц. Покрова Богородицы
Иванов Михайла поп с. Машинское ц. Покрова Богородицы
Иванов Григорий поп с. Сороколетова ц. неоконченной
Ильин Герасим поп с. Фурсова ц. Афонасия и Кирила
Игнатия митрополита Сариского и Подольского с. Лосинское
Иванов Михаил поп с. Родино ц. Нежданно ….
Карташев Петр Гаврилов с. Воротец
Карташев Илья Никифоров капитан с. Спасское
Карташевой Марьи Степановой с. Воротей
Киреевский Яков Юрьев д. Погиблая
Камынин Алексей Иванов драгун с. Сухочево
Кологривов Афонасий Тимофеев
Плац – майор д. Журина
Каленчин Ивана Григорьева д. Палакова
Киреевский Петр Дмитриеев д. Погиблая
Кошелев Денис Леонтьев д. Косвина
Кондырева вдова Агрофена Михайлова в с. Сныхово с деревней
Кириллов Семен казак,
Кириллов Василий казак,
Кириллов Максим казак,
Королев Тимофей Степанов казак,
Корнеев Алдаким Алексеев казак,
Кочетков Петр Иванов пушкарь
Котельников Афонасий Уваров воротник
Курдюмов подьяченской жены Татьяны Савельевой
Катуркин Федот Михайлов казак,
Кравцов Изот Тарасов казак,
Коростелев Федор Мартинов казак,
Коростелев солдатской жены Татьяны Васильевой
Караваев Петр Иванов казак,
Кулаков Карп Петров казак,
Катуркин Иван Васильев казак,
Кудрявцов Иван Парфенов казак,
Катуркин Давыд Сидоров казак,
Константинов Лаврентий поп с. Алтухова ц. Воскресения Христова
Киреевский Миайла Афонасьев сержант д. Фанцевой?
Львова Елена Семеновна имеет дворовые люди.
князь Львов Сергей Яковлевич с. Хочево
Лодыженской Петр Ефимович капитан вице-губернатор д. Скрылева
Ларионова Марфа Дмитриевна девица д. не означено
Лодыженский Иван Иванов капитан с. Покровского
Лодыженский Афонасий Матвеев д. Застаравой
Леонов Гаврила Иванов казак,
Ласиков Иван Антонов казак,
Леншин Иван Евдокимов казак,
Леонов Иван Иванов казак,
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Леонов Иван Тимофеев казак,
Левшин Афонасий Иванов капитан с. Ивановское.
князь Львов Яков Степанов стольник с. Болото
Левшин Федор Иванович припорщик д. Шестинина
Лукин Алексей Григорьев д. Любниловой
Левшин Алексей Денисов д. Булгакова (зачеркнуто)
Лукин Ефрем поп с. Гучино
Левшин Егор Иванов
Крестьяне не обозначены
Мелентьев Дмитрей Петров жилец д. не означено
Мокеев Иван Никитин казак,
Меньшов Болошев Трофим Михайлов казак,
Мокеев Яков Михайлов казак,
Меньшой Мокеев Иван Никитин казак,
Меньшой Скробов Иван Кириллов казак,
Меньшой Дорофеев Афонасий Семенов казак,
Макаров Григорий Макаров казак,
Макаров Григорий Яковлев казак,
Маслов Яков Яковлев казак,
Малинников Петр Евсеев казак,
Маршалков Ларион Андреев казак,
Маслов Иван Романов казак,
Маршалков Аксен Иванов казак,
Маршалков Борис Поликарпов казак,
Маршалков Данила Лукьянов казак,
Макаров Иван Кондратьев казак,
Макеевой вдовы казацкой дети Василисы Ананьевой
Месной Данила Иванович с. Спасское
Мельгунов Акинфий Тимофеев д. Синегубова
Нестеров Василий Нестеров дьяк д. Козлино.
князь Несвицкий Иван Федорович с. Городищи
Нефедов Иван Тимофеев казак,
Новиков Иван Григорьев казак,
Наливаев Леон Лукьянов казак,
Носов Степан Васильев казак,
Немятой Михайло Козьмин казак,
Осташев Федор Денисов казак,
Осташев Гаврила Евдокимов казак,
Осташев Дмитрий Иванов казак,
Осташев Федор Трофимов казак,
Осташев Алексей Трофимов однодворец
Обросимов Борис Федотов пушкарь
Обросимов Григорий Иванов
Отрепьев Гаврила Семенов казак,
Павлов Михаил Федоров д. Шишкина
Павлова вдова Анна Семеновская д. Шишкина
Павлов Василий Кондратьев полковник д. Шишкина
Петров Никифор поп с. Ильино ц. Благословления Богородицы
Потеряев Гаврила Афонасьев казак,
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Потеряев Тихон Семенов казак,
Петров Иван казак,
Письменов Самойла Яковлев пушкарь
Письменов Иван Яковлев пушкарь
Плотниковой вдовы Татьяны Савельевой (зачеркнуто)
Пискунов Роман Савинов казак,
Пискунов Артемий Прокофьев казак,
Песков Михаил Иванов казак,
Пучкин Степан Михайлов казак,
Пыжов Афонасей Ларионов казак,
Позняков Козьма Иванов казак,
Позняков Иван Петров казак,
Позняков Парфен Федоров казак,
Позняков Федор Иванов казак,
Позняков Козьма Иванов казак,
Позняков Дементий Дементьев
Половинкин Григорий Аниканов казак,
Половинкин Иван Дмитриев казак,
Половинкин Андрей Сергеев казак,
Полтев Максим Юрьев жилец д. Ба…счева
Петров Афонасий поп с. Алексеевское
Поликарпов Автамон поп с. Старые Дольцы ц. Георгия Страстотерпца
Прохоров Селиверст поп с. Юрыково ц. нареченные Пятницы
Петров Лука поп с. Ивановское ц. Иоанна Предтечи
Преображенского монастыря вотчины и деревни
Преображения Господня церкви в с. Спасском церковных причетников
Ртищев Макар Данилович подпорутчик д. Грязева
Рындин Степан Григорьев казак,
Рудометов Василий Герасимов казак,
Ризин Никифор Петров казак,
Рындин Тихон Григорьев казак,
Рудометов Тимофей Герасимов казак,
Рындин Терентий Григорьев казак,
Рындин Ефим Григорьев казак,
Рыбин Осип Кондратьев казак,
Рындин Дементий Григорьев казак,
Рудометов Максим Осипов казак,
Рудометов Герасим Васильев казак,
Русанов Леон Иванов казак,
Русанов Трифон Силин казак,
Романов Михайла поп с. Семенкова ц. Николая Чудотворца
Романов Семен поп с. Княгинино ц. неозначена
Сабуров Андрей Родионов порутчик д. Азарова
Сухачев Феодосий Ильин … с-цо Фурсовка
Стрешнев Иван Иванов стольник сцо Есинок
Сухотин Семен Дементьев д. Какурина
Спешнев Андрей Никитин д. Кленовки.
князь Сонцов Засекин Семен Юрьевич д. Уткина
Спешнев Семен Самсонов порутчик д. Кленовки
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Сухотин Андрей Федорович порутчик д. Сопарасенки
Челюсткин Семен Иванов с. Ильино
Страхов Ворфоломей Алексеев стряпчий д. Зибиняково
Сериков Гаврила Петров казак,
Сериков Степан Данилов казак,
Скробов Иван Никифоров казак,
Симонов Афонасий Иванов казак,
Серикова вдова Авдотья Сернеева
Сабачкин Афонасий Федорович стрелец
Собачкин Силуян Гаврилов стрелец
Страевский Михаил Михайлов стрелец
Сковороднин Иван Афанасьев стрелец
Сабачкин Алексей Савин пушкарь
Скоркин Кирилл Васильев казак,
Суханов Федор Романов казак,
Суханов Федор Васильев казак,
Суханов Иван Григорьев казак,
Суханов Федор Федотов казак,
Суворов Кондратий Парамонов казак,
Суворов Петр Васильев казак,
Смольяков Трофим Вавилов казак,
Сигарев Сергей Кириллов казак,
Сафонов Григорий поп с. Фурсово ц. Афонасия и Кирила
Степанов Иван поп с. Мокрое ц. Покрова Богородицы
Софонов Борис поп с. Фурсово ц. Афонасия и Кирила
Степанов Мяков? Поп с. Халезева ц. Великомученика Никиты
Тичков Яков Иванов гардамарин д. Кузминское.
князь Трубецкой Иван Юрьевич полковник с. Костяково
Терехов Данила Лукьянов
Тельной Артамон Иванов казак,
Терехов Дмитрий Кириллов казак,
Тельной Семен Иванов казак,
Терехов Никифор Евпатов
Толетяков Василий Фомин казак,
Толетяков Григорий Андреев казак,
Траханиотов Роман Александрович стольник с. Алексеевское
Телегин Федор Никифорович д. Хамкина
Ушаков Влас Иванов казак,
Ушаков Игнатий Григорьев казак,
Уваров Афонасий воротник
Федоровы Иван, да Петр попы и дьякон Василей Марков с. Новые Дольцы, ц. Георгия

Страстотерпца
Фомин Петр Афонасьев казак,
Фроловой вдовы Полагей Михайловой пушкарские дети
Фокин Потап Власов казак,
Федоров Иван поп с. Петрищева ц. Успения Б-цы
Филипов Василий поп с. Чегодаево ц. Покрова Б-цы
Хоныков Яков Максимов капитан д.
Хоружев Иван Максимов казак,



А.  Н.  Лепехин.  «Белев. Материалы к истории»

77

Хитровай вдовы Федосьи Ивановой д.
Челюстькин Осип Захаров стольник д. Звягина
Челюстькин Герасим Иванов солдат с. Ильино
Челюсткин Василий Иванов прапорщик Ильино
Челюсткин Степан Иванов с. Ильино
Чертов Клим Иванов казак,
Чертов Иван Самсонов казак,
Чертов Кондратий Кириллов казак,
Чертов Афонасий Яковлев казак,
Чертов Иван Петров казак,
Чельцов Леон Дремов драгунский сын
Челцов Ерофей Михайлов казак,
Челцов Агей Сидоров казак,
Шишиков Иван Ларионов стольник д. Азарова
Шереметев Володимер Петров бригадир с-цо Тельное
Шепелев Петр Кондратьев драгун д. Овечникова
Шепелев Андрей Петров Столник д. Староселье
Шумилин Исай Львов стрелец
Шумилин Михайла Карпов пушкарь
Шумилин Григорий Васильев пушкарь
Шумилиной вдовы Евгении Тимофеевой пушкарские дети
Шумилин Семен Михайлов пушкарь
Шаровнина монастыря с. Стромко суде …
Щербачев Иван Михайлов капитан д. Ровилова?
Юшков Федор Никитин прапорщик с. Машины Поляны.
князь Юсупов Алексей Борисович д. Меркулова
Юшков Алексей Денисьев жилец д. Будоговищ
Юняков Леон Петров казак,
Юняков Яков Иванов казак,
Юняков Степан Ильин казак,
Юров Клемен Алексеев солдат
Юров Иван Власов казак,
Юров Мелентий Фотеев казак,
Юров Семен Фотеев казак,
Юшков Иван Степанов майор с. Петрищево
Юшков Матвей Андреев д. Булгаково
Юрьев Иван поп ц. Рожества Б-цы, а коего села … в них означить неможно
Яковлев Степан Алексеев сержант д. Береговая Каталанова
Яковлев Никита казак
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Г.М. Белоцерковский. Населенность

городов Тульского края в XVII и XVIII веке
 

Тульская губернская типография 1914 г.
(выдержки)

Материалом для составления прилагаемой таблицы послужили нам как печатные
источники, так и архивные. К числу печатных источников относятся Записные книги Мос-
ковского стола в Х томе Русской Исторической библиотеки. Книги Разрядныя т.2 и опись
городам разряда 1678 г. 9 т. Дополнений к Актам Историческим. Из исторических источ-
ников нами привлечены: для 1636 -7 гг. смета из (Моск. Арх. Мин. Юст.) столбца разряда
Белгородского Стола № № 76; для 1639-40 гг. смета из столбца того же стола № 116; для
1645-47 гг. смета из столбца того же стола № 162; для 1639-40 гг. смета из столбца того же
стола № 223; для 1669 г. смета из столбца того же стола № 327; для 1639-40 гг. смета из
столбца того же стола № 642; и для 1672 г. из книги (того же архива) Московского стола
№ 126.

Таким образом все цифровые данные нашей таблицы взяты из разрядных годовых
смет. Разрядные сметы принадлежат к числу источников, хотя известны исторической науке,
но находящихся до сих пор вне сферы внимания исследователей. Наша попытка приведения
данных смет о населении в таличный вид, является первой попыткой в данном направлении.
В другом месте мы высказали несколько замечаний о разрядных сметах, как историческом
источнике. В настоящем сообщении мы ограничимся только общей характеристикой циф-
ровых данных приведенных в таблице.

Изучение разрядных смет разных городов приводит к выводу, что принцип подсчета
населения в них был не всегда одинаков. Он испытывал перемены, аналогичные переменам
в подсчете состава населения двора писцовыми книгами. Наблюдения за этими изменени-
ями позволяют установить следующие три фазиса: в начале в смету заносились взрослые
самостоятельные люди. Затем стали заноситься и люди жившие «за хребтом» самостоятель-
ных людей (братья, племянники, зятья, захребетники, соседи, подсоседники, половинщики
и др.), и дети свыше 15 лет, т. е. совершеннолетние, и, наконец, в нее стали записывать и
недорослей – детей в «малых летах». Запись в смету лишь взрослых самостоятельных людей
практиковалась в начале XVII века и может быть наблюдаема при изучении более ранних
сметных списков. В изучаемых нами сметах она в чистом виде уже не встречается и наряду
с ней наблюдается уже и запись в смету «зависимых» людей и детей свыше 15 лет. Запись в
смету и недорослей впервые встречается нам в смете 174 (1666) г. Так, в Малом Ярославце
значилось по этой смете посадских людей 84 чел. «у них детей, братьи и всяких свойственни-
ков, которые в службу поспели 50 чел., недоросли, которы менши 15 лет 106 чел.» (МАМЮ
слб. Разряда Новгородского стола № 137 стр. 138–139. В отдельных сметных росписям по
города, сохранившимся в МАМЮ в отделе так называемых «Дел разных городов» сохрани-
лись и более ранния поименные росписи осадных людей вместе с малолетними детьми. См.
например сметную роспись по Белеву 1643 г. по изданию «Белев. Материалы для истории
города XVII и XVIII ст. М. 1885 г.» стр. 23–28) Первый вид записи оказался очень живучим
и постоянно встречается в сметах конца XVII ст. Второй вид записи в наших сметах встре-
чается в 1650-1 гг. (включительно) и с 1669 г. встречаются только первый и третий типы
записи. Существование одновременно двух типов записей делают очень трудным, если не
невозможным сопоставление сведений о населении по разным городам за разные годы. Эту
трудность усугубляет еще и то обстоятельство, что в сметах указывается взрослые вместе
с детьми.
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Как видно из таблицы, собственно посадскими городами могут быть названы Белев,
Венев, Кашира, Одоев и Тула. Остальные города являлись небольшими крепостями и были
населены исключительно военными служилыми людьми. Наблюдения над цифровыми дан-
ными, приведенными в таблице, бесспорно позволяют сделать два общих вывода: 1) в XVII
веке замечается сильный рост посадских городов, 2) количество ратных людей постепенно
уменьшается в городах Тульского края в XVII веке. Если рост городов рискованно объяснять
успехами в колонизации Московского Юга, то уменьшение ратных людей в Тульской окра-
ине должно быть отнесено на счет успехов военной колонизации. Оно объясняется перене-
сением военно-стратегической линии к Югу государства к Белгородской черте.

Интенсивность роста посадского населения Трудно поддается учету, но мы едва ли
ошибемся, если допустим, что число посадских людей с 1636 по 1684 год увеличилось в
двое. Такой рост, понятно, не может быть названным естественным. Сведениями о количе-
стве посадских людей в городах мы располагаем и для 125 (1617)г. из разрядной книги этого
года. Приводим эти сведения: Белев 37 чел., Венев 60 чел., Дедилов 23 чел., Кашира 23 (чер-
нослободцы), Крапивна 6 и Тула 300. В Алексине значилось 30 жилецких людей. Всего в
6 городах в 1617 г. посадских людей считалось 449 ч. Сравнение этой цифры с таковой же
цифрой 1636-7 гг. указывает скорее на уменьшение посадских людей в этом промежутке
времени.

Обращаемся ко второму нашему наблюдению. По разрядной книге 1617 г. во всех 11
городах было 2086 ратных людей (По городам они распределялись так: Алексин 57 ч., Белев
267, Венев 282, Дедилов 343, Епифань 150, Кашира 100, Крапивна 170, Новосиль 200, Одоев
125, Тула 379, Чернь 293). В 139 (1631) г. Стрелецкий приказ ведал в 11 наших городах 7
головами 12 сотниками, 1081 стрельцом и 805 казаками, Казачий приказ – 71 беломестным
казаком (Белев), Иноземный приказ – головою, 101 черкасом, 29 немцами и 73 днепровскими
казаками. Пушкарский приказ 136 пушкарями и 162 затинщиками, 58 воротниками, 16 раз-
сыльщиками (12 кузнецами и 6 плотниками). Всего в 11 городах было 2532 ратных людей
(По городам они распределялись так: Алексин 66 ч., Белев 341, Венев 164, Дедилов 365,
Епифань 110, Кашира 118, Крапивна 264, Новосиль 200, Одоев 131, Тула 487, Чернь 286).
К 1636-7 гг. повышения ратных людей достигло наивысшего напряжения (3000 ч.), выше
которого далее в XVII веке не поднималось. Нельзя не отметить, что такое количество рат-
ных людей было очень велико.
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Из мест своих гарнизонных стоянок ратные люди иногда были назначаемы в другие
города. Службы эти носили, по-видимому, двоякий характер. Построение на юге нового
города сопровождалось посылкой в стоящийся город ратных людей других городов. Такого
рода служба была экстраординарной. К ординарным, ежегодным службам относятся службы
«на вестях» по городам, службы на сторожах и в подъездах. В 145 (1637) году, когда Ив.
Бутурлиным производилась постройка («городовое дело») на Усерде, «с весны во все лето»
239 стрельцов и 173 казаков с 3 стрелецкими сотниками были взяты из тульских городов,
на Усерд (Было взято из Белевастр. сотн.; 22 стр. и 27 каз.; из Венева – 10 стр. и 19 каз.; из
Дедилова – стр. сотник, 30 стр. и 15 каз., из Епифани 18 стр.; из Крапивны – 35 стр. 20 каз.,
из Новосили – стр. сотн., l0 стр. и 44 каз.; из Одоева – 22 стр.: из Tyлы 58 стр., из Черни –
12 стр. и 45 каз.). В 144 (1636) г. до ноября 145 (1637) 206 стрельцов и казаков из Белева (25
стр., 20 беломестных каз. и 64 или 66 бобриковских каз.), Новосили (50 каз. и 5 стр.) и Черни
(42 стр. и каз.) жили в Орле, 14 каз. из Белева (6), Новосили(4) и Черни (4) жили «на вестях
с весны и до осени и до снегов» в Болхове, Ельце, Ливнах, Мценске, Новосили (из Черни, а
новосильские жили в Ливнах и Ельце и Одоеве и 12 казаков из Новосили стояли на (12) сто-
рожах. В 147 (1639) г. 30 стрельцов и казаков. из Венева (15) и Тулы (15) жили в Мещовске,
28 новосильских казаков жили «на вестях» «с весны и до зимы» в Ливнах, Ельце, Курске,
Мценске Орле и Черни, 4 чернских казаков – в Мценске и Новосили и на 11 (sic) сторожах
по 2 новосильских казака. В 151 (1643) г. 25 стрельцов из Белева (10) и Тулы (15) жили в
Мещовске, из Новосили на 12 сторожах стояло по 2 казака и в 3 «подъезда» посылалось по 6
казаков. Службы на вестях и сторожах отправлялись поочередно служилыми людьми. Сроки
служб были самые различные (1 неделя, 2 недели, месяц, 6 недель, 2 месяца).

С 148 (1640) года замечается отлив ратных людей из тульских городов. Вызывался он
переводом военных людей в более южные города. Сметы 148 (1640) и 155 (1647) гг. позво-
ляют отчасти отметить этот отлив. В 148 (1640) году из тульских городов (Яблонов: из Алек-
сина – 3 стр., из Венева – 5 стр. и 8 каз., из Дедилова 5 стр., из Епифани – 10 стр. и 5 каз., из
Каширы – 8 стр., из Крапивны – 4 стр., из Одоева -10 стр., из Тулы – 4 стр., из Черни – 6 стр.
и 21 каз. В Чугуев из Белева -13 каз. и 10 стр. 2 было переведено 55 стрельцов и 34 казака «на
житье» в Яблонов и 10 стрельцов и 13 казаков – в Чугуев. В 155 (1647) году 18 стрельцов и
4 казака были переведены «на вечное житье» в Карпов: и 5 стрельцов – в Болхов.(В Карпов
из Епифани – 8 стр., из Крапивны – 10 стр. и 4 каз. В Волхов из Алексина – 5 стр.) К концу
XVII века, как видно из таблицы, отлив становится довольно заметным.

Изменение количества служилых военных людей в тульских городах представляется
очень наглядным из следующего сопоставления: на 100 чел. ратных людей 1617 года при-
ходилось в:

Из этих цифр 1, 3, 4 и 5 должны быть признаны нормальными для 1-ой половины XVII
века, 7 и 8 – для 2-ой половины этого века.

Этим мы и ограничим наше сообщение. Подробные сведения о составе населения горо-
дов интересующийся найдет в примечаниях к таблице.

Примечания к таблице: Общие сокращения: стр. – стрелец, каз. – казак; пушк. – пуш-
карь; зат. – затинщик. Цифры, заключенные в обыкновенные скобки, означают число детей,
братьев, племянников, захребетников и прочих зависимых людей. Поэтому ими можно поль-
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зоваться, как цифрами людей, находившихся в той или иной зависимости от самостоятель-
ных людей – домохозяев. Служилых людей по отечеству мы не вносим в таблицу, так как
они могли и не жить в городе.

1636–37 гг.
2) Белев. Осадный голова и губной староста, стрелецкий и казачий голова, 100 стр.

пеших (103), 132 казака конных бобриковских и 60 пеших белопоместных каз., 28 пушк.
и затин., 6 воротников, 6 разсыльщиков, 2 казенных кузнеца. 117 посадцких людей.

1639–1640 гг.
13) Белев Осадн. голова и губн. староста. Стр. голова и 90 стр., (25), есаул и 57 бело-

местных каз., пушк. и зат. 27, воротн. 6, разс. 6, 2 кузнеца. Бобыли Спасскаго м-ря 25. Посад.
люд. 90.

1642–1643 гг.
24) Белев. Осадн, голова и губн. староста. Стр. сотник и 100 пеших стр. (50).. Есаул

и 675 беломестных каз. Пушк. и зат. 27, воротн 6, разсыльщиков 6. Кузнецов 2. 30 крестьян
Спасскаго м-ря и 48 церк. боб. Дворники дворян и детей боярск. 30. Посад. люд. 185.

1645–1647 гг.
35) Белев. Смета дословно схожа с предыдущей.
1650–1651 гг.
46) Белев. Осадн. голова и губн. староста. Стр. голова и 61 пеших стр., каз. беломест-

ных конных 59, бобриковских каз. конных 164, пуш. и зат. 26, воротн. 6, разсыльщ. 5, куз-
нецов 3.

1669 г.
57) Белев. Губн. староста, 3 приказной избы подьячих. Отст. детей боярск. 10. Стр.

и каз. голова, стр. 43, беломестн. каз. 47 (1), пушк. 32 (2), розсыльщ. 2, воротн. 8.(1), бобри-
ковск. каз. 145 (8), кузнецов 2 (2). 6 монаст. служек и 12 (8) монаст. бобылей.

1678 г.
68) Белев. Отст. детей боярск. 18, губн. староста, стряпчей конюх, 6 подъячих, 7 пло-

щадн, дьячков, 3 чел. у «хлебнаго приему». Стр. голова и 48 стр. (11), каз. 121 (49), пуш. 28
(70), воротн. 8 (8), разсыльщ. 7 (2), кузнецов. Посад. людей 308(444).

1682 г.
79) Белев. Отст. дворян 21, 7 подъячих прик. избы и 16 площадных дьячков. Стр. гол.

и 45 стр. (44), отст. стрелец, 67 бобриковск. каз. (70), 153 драгунов, (268), 5 отст. драгун,
пушк. 49(36), отст. пушк. 5, воротн. 9(19), разсыльщ. 5(7), засечн. сторожей 4(6), кузнецов
4(5). Посад. людей 334(567).
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Великий Русский поэт Василий

Андреевич Жуковский
 

…Страданием душа поэта зреет,
Страдание – святая благодать…
Поэзия есть бог в святых мечтах земли.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), писатель, поэт, переводчик, литератур-
ный критик, педагог, тайный советник. Друг Н.М. Карамзина, друг и наставник А.С. Пуш-
кина и Н.В. Гоголя. Родился в селе Мишенское Белёвского уезда Тульской губернии. Являлся
незаконнорожденным сыном помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки
Сальхи (в крещении – Елизаветы Дементьевны Турчаниновой), привезённой в 1770 году с
русско-турецкой войны. Фамилию будущему писателю дал бедный белорусский дворянин
Андрей Григорьевич Жуковский, который по просьбе Бунина стал крёстным отцом ребёнка
и затем его усыновил.
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Афанасий Иванович Бунин был богатым и просвещенным человеком. Его уважали и
неоднократно избирали предводителем Белевского дворянства. В своем селе Мишенском
он построил большой дом с колоннами и двумя флигелями с парками, садами и каскадом
прудов. В доме кроме парадных залов и галерей портретов предков была большая библио-
тека. Правда большинство книг в ней, в угоду тогдашней моде, было на французском языке.
Маленький Вася любил бывать в ней и с удовольствием листал книги и рассматривал кар-
тинки. Другим любимым местом у него был парк, который с господского холма, на котором
стояла усадьба спускался вниз в долину. В нем на возвышенности у ключа Гремячий, так
в народе называли все журчащие ключи и ручьи, стояла его любимая беседка. Из которой
открывался прекрасный вид на луга, поля и перелески. Он любил здесь бывать, созерцать
окрестности, слушать журчание ключа, пение птиц и далекий перезвон колоколов церквей
и монастырей древнего города Белева. Даже в дождь, несмотря на раскаты грома и оглуши-
тельный треск молний, здесь было уютно и спокойно. Любил он сюда приходить и зимой.
Умиротворенная, спящая под слоем снега природа, и все такое же журчание ручья и дале-
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кий перезвон колоколов. Все это настраивало душу мальчика на особый, лирический лад.
Когда Васе было 8 лет умер его отец. Который окружал мальчика заботой и лаской. Этот удар
сильно повлиял на тонкую, ранимую душу мальчика, еще больше обострил его чувства.

Зимой Вася жил в Туле, в семье своей сводной сестры и крёстной матери Варвары
Афанасьевны Юшковой. В её доме регулярно устраивались литературные и музыкальные
вечера, ставились домашние спектакли, собиралось много творческих людей. Для одного из
таких вечеров двенадцатилетний Василий сочинил трагедию «Камилл или Освобождённый
Рим» и пьесу «Госпожа де ла Тур» по мотивам романа Бернардена де Сен-Пьера «Павел и
Виргиния». В 1789 году, благодаря стараниям сводных сестёр, Василий был внесён в дворян-
скую родословную книгу Тульской губернии и получил грамоту на дворянское достоинство,
которая позволила ему впоследствии получить образование в частном пансионе, а затем в
Тульском народном училище. В 1797 году он переехал в Москву и поступил в Благородный
университетский пансион. Это были как бы подготовительные курсы для дворян собираю-
щихся учиться в Московском государственном университете. Сейчас на месте того здания
на Тверской стоит Центральный телеграф. Пансион Жуковский окончил в 1800 году с сереб-
ряной медалью. Во время обучения произошло формирование его поэтического творчества,
нравственных идеалов, общественных воззрений. Здесь же Жуковский приобщился к лите-
ратурной деятельности, участвовал в выпускаемом воспитанниками альманахе. В печати он
дебютировал в 1797 году произведением «Мысли при гробнице», На втором году обучения
вместе с друзьями А.И. Тургеневым, А.Ф. Воейковым, Л.Ф. Мерзляковым и др. он органи-
зовал дружеское литературное общество – Собрание с официально утверждённым уставом,
которое просуществовало до ноября 1801 года и поспособствовало утверждению новых в
тогдашней русской литературе романтических принципов, сам Жуковский был его первым
руководителем. На заседаниях Василий Андреевич произносил речи программного харак-
тера: о служении «истине и добродетели» посредством «изящной словесности» (в ту пору
это был лозунг Карамзина) и об ознакомлении россиян с достижениями европейской лите-
ратуры.

Мишенское. Вид дома с луга. Рис. В.А. Жуковского.



А.  Н.  Лепехин.  «Белев. Материалы к истории»

85

После окончания пансиона в 1800 он был направлен в Соляную контору, но он все
душой ненавидел чиновничий уклад и царящие там порядки, сама натура поэта, впечатли-
тельного и ранимого, противилась этому. Повод, чтобы порвать со службой, не замедлил
представиться – однажды резко ответив на грубость начальника, он попал под арест, после
чего тут же ушел в отставку и удалился в родное имение. В Мишинском, где он не был дол-
гие годы, поэт отдыхает душой, предается созерцанию природы и анализирует свою душев-
ную жизнь – ведет дневник, и, конечно же, не забывает о стихах. Здесь он продолжил свое
образование и литературную деятельность. Он изучает историю, делает переводы зарубеж-
ных авторов. И опять его любимые места библиотека и беседка у ключа Гремячий. Но здесь
юноша Василий Жуковский уже не созерцатель и мечтатель, а творец. Эта беседку для него
не только место отдыха, но и рабочий кабинет, где все помогало ему глубже понимать суть
вещей и красоту окружающего мира.

Уже в те годы поэт делает первые пробы пера, наиболее значительные из которых –
стихотворение Майское утро (1797) и прозаический отрывок «Мысли при гробнице» (1797),
написанными под впечатлением известия о смерти В.А. Юшковой и под влиянием Н.М.
Карамзина и его Бедной Лизы. Сложилось так, что именно Карамзин – кумир тогдашней
молодежи, известный писатель, стал для начинающего поэта и старшим другом, и литера-
турным критиком. После того, как состоялось их знакомство, Жуковский отдает на суд стар-
шему товарищу свой перевод элегии английского поэта Томаса Грея «Сельское кладбище».
В том же 1802 переработанная элегия благодаря стараниям Карамзина, тогдашнего издателя
«Вестника Европы», была опубликована в этом престижном журнале. С этой-то публикации
начинает восходить звезда Василия Андреевича и распространяться его слава как тонкого
лирика, мастера «пейзажа души», по выражению историка литературы А. Веселовского.

В другой, написанной несколько позже, уже оригинальной элегии Вечер поэтический
облик Жуковского уже вполне определен. В этой «медитативной» элегии главным оказыва-
ется переживание автора, эмоциональность, а язык поэта поражает своей музыкальностью,
стройностью и «соразмерностью». Но Жуковский далек от описательного психологизма. Не
случайно критики, рассуждая о его поэтике, не раз говорят о том, что в его стилистической
системе зачастую большое значение приобретает символический вечерний пейзаж, спокой-
ная, дремлющая природа, рассуждения на тему смерти, столь характерные для поэтики сен-
тиментализма.

В 1803 появилась повесть «Вадим Новгородский», написанная в подражание истори-
ческим повестям Карамзина. Литературная известность пришла к Жуковскому в 1802 году с
публикацией в журнале «Вестник Европы» элегии «Сельское кладбище» – переработанный
текст «Elegy Written in a Country Churchyard» английского поэта Томаса Грея, которая по
определению B.C. Соловьева, стала «началом истинно человеческой поэзии в России».

В 1802–07 годах Жуковский жил попеременно то в Тульской губернии, то в Москве. В
1805 году он построил двухэтажный дом в казачьей слободе города Белёва с видом на Оку
для себя и своей матери. В это время им была создана продуманная система «самовоспи-
тания», что нашло отражение в его дневниках. Он также пробовал силы в разных поэтиче-
ских жанрах. Жуковский увлекался немецкой и английской литературой, очень много пере-
водил, его перу принадлежат первые переводы сказок «Красная Шапочка» и «Кот в Сапогах»
и французской переделки текста «Дон Кихота» Сервантеса. Сам поэт говорил о себе: «Я –
родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и
английских…». В это же время в Белев переезжает его сводная овдовевшая и обедневшая
старшая сестра Екатерина Протасова с двумя дочерьми Марией и Александрой, племянни-
цами Василия Жуковского. Из-за бедности девушки не могли получить хорошего образова-
ния и Василий берется за их обучение. Он преподает им литературу, иностранные языки,
живопись и другие науки. Он влюбляется в жизнерадостную, озорную Машу, но близкие
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родственные связи встают неодолимым препятствием на их пути. Именно в этот период
Жуковский пишет одни из самых трогательных и нежные свои стихотворения.

В эти годы Жуковский много работает, и уже в 1804 выходит первая книжка из его
шеститомного перевода с французского «Дон Кихота» Сервантеса. Читатели были пора-
жены – в общем-то сухой, вялый французский перевод заиграл под пером Жуковского рус-
ской, мелодичной, завораживающей речью.

В 1808 году была издана баллада «Людмила», переделка «Леноры» Г.А. Бюргера.
С этой балладой в русскую литературу входило новое, совершенно особое содержание –
романтизм. Успех этой баллады воодушевил Жуковского. В этом же году по предложению
Карамзина он возглавил журнал «Вестник Европы», для которого писал статьи и прозаиче-
ские произведения. Сам Карамзин, оставив журнал в надёжных руках, занялся созданием
главного труда своей жизни – «Истории государства Российского». В 1810– 11 годах Васи-
лий Андреевич жил в Москве на Пречистенке, 24 (дом не сохранился). Следующая бал-
лада Жуковского – Светлана, уже не перевод, а оригинальное произведение, так полюбилась
российскому читателю, так органично слилась с народной жизнью, что строки из нее уже
многие годы спустя напевали над детской колыбелью: Раз в крещенский вечерок девушки
гадали: За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали…

Мишенское. Вид дома. Рис. В.А. Жуковского.

Возвратившись в 1811 году в Мишенское для того чтобы предложить руку и сердце
Маше Протасовой, Жуковский также готовил издание «Собрания русских стихотворений»,
которое должно было представить путь развития поэзии от Кантемира и Ломоносова до
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современности, и углубился в изучение летописей, убежденный в том, что «для литератора и
поэта история необходимее всякой другой науки». Но сестра вместе с дочерьми переезжает
в село Муратово. Василий Андреевич следует за ними. Помогает им обустроиться на новом
месте. Набравшись смелости он просит у сестры руки ее дочери. На что получает резкий
отказ. В это же время умирает его названная мать, а через две недели и родная – Елизавета
Турчанинова. Все это очень давит на впечатлительную натуру Жуковского. Это самый труд-
ный период в его жизни.

В августе 1812 года служил в Первом пехотном полку Московского ополчения в чине
поручика. В день Бородинской битвы находился в резерве. Позже, прикомандированный
к штабу М.И. Кутузова, Жуковский составлял бюллетени в военной типографии, обнару-
жив талант публициста. Находясь в Тарутинском лагере, Василий Андреевич написал стихи
«Певец во стане русских воинов», которые были опубликованы в 1813 году и принесли
автору всероссийскую известность и широкое признание. В тысячах списков эта баллада
разошлась в армии и по России. «Певец во стане русских воинов» – «романтическая ода»,
которая, по словам литературоведа Коровина, «очаровала современников интимным, лич-
ным преломлением патриотической темы», и недаром Россия в Певце…» – «не Отечество, а
„милая Родина“, дорогая сердцу воспоминаниями детства». По рассказу писателя И. Лажеч-
никова, участника боевых действий: «стихами из Певца… зачитывались на фронте, выучи-
вали наизусть, разбирали… Она поднимала боевой дух, вдохновляла на ратные подвиги, а
порою и вызывала на глазах закаленных в боях воинов «скупую мужскую слезу»:

Там все – там родших милый дом;
Там наши жены, чада;
О нас их слезы пред творцом;
Мы жизни их ограда;
Там девы – прелесть наших дней,
И сонм друзей бесценный,
И царский трон, и прах царей,
И предков прах священный.
За них, друзья, всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

Тема победоносного подвига России и взаимосвязи прошлого и современности нашла
продолжение в посланиях «Вождю победителей» (первоначальное название: «К старцу
Кутузову») и «Императору Александру», о последнем А.С. Пушкин сказал: «Вот как рус-
ский поэт говорит русскому царю». Вскоре Жуковский заболел горячкой и оказался в гос-
питале в Вильне.

После войны 1812 года в литературной среде развивается конфликт направлений в
литературе. На одном из полюсов оказываются члены общества «Беседа любителей рус-
ского слова» во главе с Шишковым, на другом – общество «Арзамас», бессменным секрета-
рем которого становится Жуковский. Его острый ум, склонность к каламбурам, шуточным
и дружеским посланиям делают его душой общества. Среди его друзей и единомышленни-
ков – Василий и Александр Пушкины, А.Тургенев, П.Вяземский, С.Уваров… Все те, кто
был солидарен с требованием Карамзина «писать так, как говорят», опираясь при этом на
изменчивость литературных языковых норм. Шишков же, напротив, выступал как сторон-
ник неискаженного русского языка, ссылаясь на традиции Ломоносова.
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Мишенское. Беседка у ключа. Рис. В.А. Жуковского.

Однако сам Жуковский своеобразно пользуется поэтическим языком. Его излюблен-
ные слова – любовь, красота, невидимое, неизъяснимое, тишина, радость – на разные лады
варьируются и перетекают из одного стихотворения в другое, создавая причудливую вязь,
увлекая читателя в иной, лучший мир, в дальнюю, обетованную страну. Истинный роман-
тик, он полагает, что «внешняя точность описания мешает постигнуть тайны мироздания,
доступные только интуиции, мгновенному поэтическому озарению…».

Пушкин же и вовсе называл Жуковского «кормилицей» всей последующей плеяды
поэтов, признавая его заслуги в разработке нового поэтического языка. Защищая своего
друга, Пушкин вопрошал в письме Рылееву: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей?
Потому что зубки прорезались?». Жуковский, в свою очередь, видел в Пушкине восходящее
«солнце русской поэзии» и в ответ на подношение только что вышедшей поэмы Руслан и
Людмила подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежден-
ного учителя».

После 1812 начинается новая «война», на этот раз литературная. На одном из полюсов
оказываются члены общества «Беседа любителей русского слова» во главе с Шишковым,
на другом – общество «Арзамас», бессменным секретарем которого становится Жуковский.
Его острый ум, склонность к каламбурам, шуточным и дружеским посланиям делают его
душой общества. Среди его друзей и единомышленников – Василий и Александр Пушкины,
А.Тургенев, П.Вяземский, С.Уваров… Все те, кто был солидарен с требованием Карамзина
«писать так, как говорят», опираясь при этом на изменчивость литературных языковых норм.
Шишков же, напротив, выступал как сторонник неискаженного русского языка, ссылаясь на
традиции Ломоносова.
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Однако сам Жуковский своеобразно пользуется поэтическим языком. Его излюблен-
ные слова – любовь, красота, невидимое, неизъяснимое, тишина, радость – на разные лады
варьируются и перетекают из одного стихотворения в другое, создавая причудливую вязь,
увлекая читателя в иной, лучший мир, в дальнюю, обетованную страну. Истинный роман-
тик, он полагает, что «внешняя точность описания мешает постигнуть тайны мироздания,
доступные только интуиции, мгновенному поэтическому озарению…». Не потому ли к поэ-
зии Жуковского еще при жизни автора относились по-разному. Белинский, например, пола-
гал, что некая туманность, расплывчатость поэтических образов Василия Андреевича и
составляет главную прелесть, равно как и главный недостаток его произведений. К.Рылеев
прямо писал о пагубном воздействии поэта на русскую литературу, а Бестужев, также считая
изъяном склонность к мистицизму, писал все же так: «С Жуковского и Батюшкова начина-
ется новая школа нашей поэзии. Оба они постигли тайну величественного, гармонического
языка русского».

В январе 1813 года он приехал в Тульскую губернию, награжденный чином штабс-
капитана и орденом, и в армию уже не возвращался. В балладе «Светлана», написанной в
качестве свадебного подарка для близкого друга Воейкова, который женился на сестре его
любимой Маши, уже явно заметен принцип романтической народности. Баллады Жуков-
ского определили традиции этого жанра в русской поэзии, в связи с чем автора называли
«русским балладником». Позднее Жуковский бывал в Москве наездами. В 1813–15 годах
Жуковский постоянно ездил в Дерпт (ныне – Тарту), куда переехал Воейков с семьёй и сестра
Екатерина с его обожаемой Машей.

Вид города Белева. Рис. В.А. Жуковского.

В 1816 году он был избран почётным доктором Дерптского университета. В 1815
году Василий Андреевич стал одним из главных участников литературного общества «Арза-
мас», в шуточной форме ведшего упорную борьбу с консерватизмом классической поэзии.
Там он познакомился с вологодским поэтом К.Н. Батюшковым и стал одним из его друзей
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и покровителей. В 1816 году Жуковский стал автором первого официального гимна Рос-
сии «Молитва русских», более известного как «Боже царя храни». Это был перевод тек-
ста английского гимна «God save the King» («Боже, храни короля»). В 1815 году Василий
Андреевич был приближен к императорскому двору. В 1816 году он стал чтецом при вдов-
ствующей императрице Марии Фёдоровне. В 1817 году – учителем русского языка прин-
цессы Шарлоты, будущей императрицы Александры Фёдоровны. В 1818 году он написал
«Послание Государыне Великой княгине Александре Фёдоровне на рождение Великого
князя Александра Николаевича», а осенью 1826 года был назначен на должность «настав-
ника» наследника престола, будущего императора Александра II. В предназначенных для
него педагогических сочинениях Жуковский отмечал особую роль Москвы в развитии рос-
сийской государственности и культуры. Так в стихотворении «Певец в Кремле» автор вос-
пел Кремль как один из символов победы над Наполеоном.

В 1818 году Жуковский был избран действительным членом Императорской россий-
ской академии, в 1827 году – почётным членом Императорской Академии наук, в 1841 году
– ординарным академиком по Отделению русского языка и словесности. Ещё в 1815 году
Жуковский познакомился с учеником лицея Александром Пушкиным. Жуковский стал для
будущего поэта учителем поэзии. В 1820 году, после выхода в свет поэмы «Руслан и Люд-
мила», Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от
побеждённого учителя». Осенью 1831 года Жуковский гостил в Царском Селе. Здесь он
написал «Сказку о царе Берендее», «Сказку о спящей царевне», «Войну мышей и лягушек»,
а Пушкин – «Сказку о царе Салтане».

Когда в 1837 году произошла дуэль Пушкина с Дантесом, Жуковский передавал
записки между императором Николаем I и смертельно раненым поэтом. Жуковский одного
за другим теряет своих близких. В 1823 году умирает его любимая Маша, так и не ставшая
его женой, в 1826 – уходит Карамзин, в 1829 г. умирает сестра Маши – Александра и вот
душевный друг, гордость России – Александр Сергеевич Пушкин. Видимо под воздействием
этих событий он написал эти глубокомысленные строки:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию – были!

Друзья поэта опасались, что после смерти своей музы и «ангела-хранителя» Маши
Протасовой, он лишится главного источника вдохновения, перо он вовсе не думает остав-
лять. Разве что стиль его произведений становится несколько строже, порою он отказыва-
ется и от стилистических излишеств, и от традиционной рифмы. Слово для него все более
и более становится знаком чего-то неизмеримо более существенного, чем видимый, осязае-
мый мир, а «избыток неизъяснимых чувств», по-прежнему переполняющий его душу, «жаж-
дет излиться и не находит вещественных знаков для выражения». «Все необъятное в единый
вздох теснится; и лишь молчание понятно говорит», – пишет он в известном стихотворении
Неизъяснимое (1819).

Весьма много и плодотворно в 20–30-е годы поэт трудится и над балладами и перево-
дами. Сюжеты он берет у Шиллера (Рыцарь Тогенбург, 1818), Кубок (1831), у Гёте (Рыбак,
1818), у Вальтера Скотта (Замок Смеагольм, или Иванов вечер, 1822), у Уланда (Алонзе,
1831)… Увы – мотив «вечной разлуки» звучит во всех упомянутых сочинениях печальным,
неизбежным рефреном.

Кроме того, еще в 20-х годах Жуковский переводит на современный русский язык неза-
долго до этого обнаруженное Слово о Полку Игореве, в 1818–1822 переводит Шильонского
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узника Байрона, Орлеанскую деву Шиллера, испытывает сильное увлечение Гёте, с которым
в 1821, во время первой его заграничной поездки, лично знакомится.

Поприще деятельности Жуковского в его зрелые годы не ограничивается одной лишь
изящной словесностью. Уже маститый поэт, почетный член, а затем и академик Петер-
бургской АН, он пользуется доверием императорского двора – его приглашают состоять
наставником при малолетнем сыне Николая I, будущем императоре Александре I. Пользу-
ясь своим положением, Жуковский не только пытается воспитать царственного наследника
соответственно высоким понятиям нравственности, но принять посильное участие в облег-
чении участи гонимых и поверженных. Так, во время поездки вместе с юным Александром
по Сибири и Уралу он делает все возможное, чтобы помочь сосланным декабристам и их
семьям.

После гибели Пушкина, Жуковский летом побывал в родных краях в память об этой
поездке осталось много рисунков городов Тулы и Белева и его родного Мишенского. Затем
он объездил с будущим императором Александром II Россию и часть Сибири. После этого,
в 1838–39 годах Жуковский путешествовал с ним по Западной Европе.

В 1839 году Жуковский находился в Москве в связи с открытием памятника на Боро-
динском поле, где напоминали о его «Певце во стане русских воинов». Жуковский также дру-
жил с Гоголем, когда у последнего не осталось средств к существованию, Василий Андре-
евич добился для него регулярных выплат из казны. Гоголь несколько лет жил в доме у
Жуковского в Дюссельдорфе. Василий Андреевич писал П.А. Вяземскому: «Наверху у меня
гнездится Гоголь». Проживая в Санкт-Петербурге, Жуковский воспринимался в те годы как
авторитетнейший писатель – в письмах современников и в мемуарах выявляется редкое еди-
нодушие в симпатиях и в уважении к нему, поскольку он оставался мудрым с чистою душой
и на придворной службе. Василий Андреевич много помогал воронежскому поэту А.В. Коль-
цову, выкупил из крепостной зависимости Тараса Шевченко, добился ежегодного пансиона
для художника А.А. Иванова и уговорил Великого князя Александра Николаевича купить
его картину «Явление Христа народу». В 1824 году благодаря его стараниям был возвращён
из ссылки поэт Е.А. Баратынский.

В 1841 году в связи с совершеннолетием наследника Жуковский вышел в отставку в
чине тайного советника и переехал жить в Германию. В этом же году он сочетался законным
браком с Елизаветой Евграфовной Рейтарн в русской православной церкви в Ротенберге близ
Штутгарта. Перед отъездом Василий Андреевич побывал в Москве. Здесь его чествовали
в доме А.Д. Черткова (Мясницкая улица, 7); там он встречался с А.П. Елагиной и поэтом-
декабристом Ф.Н. Глинкой. Последние 12 лет своей жизни писатель прожил в Германии,
сначала – в Дюссельдорфе, затем – во Франкфурте-на-Майне. В начале 1842 года Жуковский
приступил к переводу «Одиссеи» Гомера. Первый том «Одиссеи» вышел в 1848 году, второй
– в 1849 году. Василий Андреевич ежегодно собирался побывать в России, но из-за болезни
жены так не смог осуществить этот замысел. Умер в Германии, в Баден-Бадене. Тело было
перевезено в Россию и погребено в Санкт-Петербурге, в Некрополе мастеров искусств Тих-
винского кладбища Александро-Невской лавры, рядом с могилой Карамзина. Сын Жуков-
ского, Павел, стал известным художником, его картины хранятся в Государственном Русском
музее в Санкт-Петербурге. Он также был автором памятника Александру II в Московском
Кремле, снесенного после революции.
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Приходы и церкви города Белева и уезда

 

Белев лежит под 53 град. 48 мин. с. ш. и 53 град. 49 мин. в. д… Он расположен амфи-
театром по левому высокому, часто обрывистому, берегу р. Оки и по речкам Малой Вырке
и теперь уже пересохшим Белевке, Карцовке и Панинковке. Завырская часть города зани-
мает сравнительно низменное место, так что, при весеннем разлитии Оки, она заливается
водою. От губернского города Белев отделен 125 верстным расстоянием. Время основания
Белева с точностью неизвестно, но по всем данным он принадлежит к древнейшим горо-
дам Тульской губернии. По предположениям основанным на названии Белева, а равно на
названиях разных мест и урочищ, неподалеку от Белева, основание ему в виде, разумеется,
сторожевого пункта положено еще было Хазарами в половине IX-го века, когда они подчи-
нили себе древних обитателей этого края Вятичей. Неподалеку от Белева в настоящее время
существуют местности с такими названиями: Козаровская пустошь, Козаровский верх, речка
Козарь, дер. Козарь и речка Козарка, а неподалеку от Новосиля на р. Неруче с. Козарь. Все эти
названия указывают, что в стране Вятичей, действительно, некогда господствовали Козары,
и следы своего господства оставили в названиях. По летописи господство Козар над Вяти-
чами относится в 859 г., когда они наложили дань «по беле вешице от дыма». Чтобы дер-
жать в повиновении это свободолюбивое славянское племя, Козары, без сомнения, постро-
или и тут сторожевой пункт, который вместе с тем мог быть и складочным пунктом для
собираемой ими дани. Возможно этим сторожевым пунктом был нынешний город Белев.
Может быть в первоначальном названии города, изменившегося и сократившегося в настоя-
щее (время), слышалось отчетливое указание на его значение, как складочного места хозар-
ской дани. Ничего нет невероятного, что первоначальное название этого хозарского города
было Беловекшеск, которое потом путем сокращений перешло в Белев, подобно тому, как
и летописные названия городов Вятичевеск, Карачевеск сократились в Вятичев и Карачев
(Подробности смотри в статье прот. М.Бурцева о древности существования Белева. Тульск.
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Епарх. В. 1891 г. №№ 22–24.). Под названием Белева летописец в первый раз упоминает о
городе под 1147 г., относя его к уделу одной ветви князей Черниговских, которые владели
им приблизительно до половины XIV-го века, когда он перешел в руки князей Одоевских.
В 1407 г. Белев взят был вместе с Одоевом литовским князем Виттовтом и под владыче-
ством литовским находился до конца XV-го столетия. В 1438 году в Белеве скрывался от
преследований своего брата Кичим-Ахмата Казанский царь Улу-Махмет, но вынужден был
В.В.Темным в том же году оставить этот город. В 1468 г. литовское правительство, имея в
виду распространение унии в Белеве, отдало его в удел Василию Романовичу, брату Одо-
евского князя Льва Романовича: но ни Василий Романович, ни последующие князья белев-
ские не обнаружили готовности служить Литве; мало по малу они, не отступая от правосла-
вия, стали переходить к великому князю Московскому, и в 1492 г., по мирному договору,
Литва должна была отступиться от Белева в пользу Иоанна III-го. При Иоанне Грозном
Белев причислен был к опричнине. Находясь под верховною властью князей московских,
белевские князья участвовали почти во всех походах московского князя. Верным Москве
и ее законному Государю оставался Белев и во все продолжение смутного времени, не раз
стойко отражая нападение польских войск. Во время первой польской войны, которую вел
уже Михаил Федорович, под стенами города появился польских воевода Чаплинский, но
был с уроном отбит. С тех пор Белев не испытывал более никаких политических бедствий
и в конце царствия Алексея Михайловича он сделался уже значительным городом в тор-
гово – промышленном отношении. В последующее время ему пришлось пострадать неод-
нократно от пожаров, из которых самым опустошительным был в 1719 году. В гражданском
отношении Белев в 1708 г. был приписан к Киевской губ., в 1766 г. к Орловской провинции
Белгородской губернии; а 1777 г., с открытием Тульского наместничества, отнесен к нему
с значением уездного города, с таким же значением он вошел в состав Тульской Губернии
(1797). В церковном отношении Белев зависел сначала от епископов Черниговских, а потом
от Рязанских. С открытием Крутицкой епархии (1261), он причислен был к этой епархии
и в ведении ее находился до самого закрытия ее в 1788 г. с этого же года и до 1799 года
он входил в состав Коломенской епархии; с открытием Тульской епархии (1799 г.) причис-
лен к последней. Патриарх Иоаким предлагал в Белеве открыть епископскую кафедру, но,
за кончиною царя Федора Алексеевича и стрелецкими бунтами, это не осуществилось. В
1826 г. 4-го маяв Белеве скончалась Императрица Елизавета Алексеевна, возвращавшаяся
из Таганрога, после кончины своего супруга Александра I-го. В настоящее время в Белеве
около 10 тыс. жителей, для коих имеется 14 церквей.

 
Приходские церкви города Белева

 
Афонасия-Кириловская соборная церковь. Приход этой церкви первоначально,

вероятно, находился вблизи самой церкви, в так называемой «Георгиевской селидебной сло-
боде», и только лишь в последствии, по причине частых опустошений г. Белева татарами,
литовцами и большими пожарами, прихожане этой церкви расселились по разным частям
города. Но с разделением городских приходов по кварталам в 1880 г., приход этот занимает
определенный район в городе. Название свое приход получил по храму; а так как храм по
историческим актам известен то под именем Афонасия – Кирилловского, то Георгиевского,
то и приход именовался то Афонасие – Кирилловским, то Георгиевским. Когда образовался
приход этой церкви, сказать нет возможности, но их писцовых книг 1621 г. видно, что он в
это время уже существовал. В настоящее время в приходе числится 253 д.м.п. и 291 ж.п. По
сословному положению прихожане, как и вообще городские обыватели, представляют боль-
шое разнообразие: состоят из купцов, мещан, чиновников, военных и крестьян. Самые ран-
ние сведения о приходском храме относятся к 1621 г. Из писцовых книг этого года видно, что
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Афонасие – Кирилловская церковь была деревянною. В 1757 г. эта церковь сгорела и вме-
сто ней построена настоящая каменная церковь «общим приходских людей контом» в 1757–
1761 гг. Для совершения богослужения прежде устроен был в трапезной части храма придел,
с правой стороны, во имя влчк. Георгия, почему эта церковь и получила название Георгиев-
ской. Настоящий же храм, во имя свв. Афонасия и Кирилла Александрийских, окончательно
устроен около 1788 г. В 1790 г. усердием ц. старосты Волкова и прихожан, на левой стороне
трапезы, устроен другой придел во имя иконы Владимирской Богоматери. Дальнейшая исто-
рия храма состоит в различных поновлениях и поправках его внутри и снаружи; из них наи-
более крупная состояла в замене старых иконостасов в трапезной церкви новыми в 1864 г. на
пожертвования приходских купцов, бр. Субботиных (500 р.) и Курабцева (1000 р.). В 1880 г.
Афонасие – Кириловская церковь назначена соборною вместо Спаспреображенского мона-
стыря. В храме имеются иконы замечательные своей древностью: 1) образ свв. Афонасия
и Кирилла Александрийских, бывший местным образом в прежней церкви. До пяти раз он
был поновляем, но не смотря на это, на нем сохранились ясные признаки древности; 2) образ
вмчк. Георгия, также бывший местным в прежней церкви; 3) образ Божией Матери «Всех
скорбящих Радость», особенно чтимый как прихожанами, так и посторонними и 4) образ св.
Николая Чудотворца. Достойны также особенного внимания две вещи, служащие памятни-
ками пребывания в церкви в Бозе почившей Государыни, Императрицы Елисаветы Алек-
сеевны: балдахин, висевший над гробом Ее Величества среди настоящей церкви, и хоругвь,
из пунцового бархата, присланная от Императорского Двора в 1827 г. (Полнее см. ист. этой
ц. в Тульских Е.В. 1867 №№ 1 и 2. Очерк свящ. Державина.)

На содержание храма получаются % с 1280 руб. Причт состоит из священника, диакона
и двух псаломщиков, из коих один сверхштатный. Для содержания причта получается % с
3238 р. И 600 р. Аренды с церковной земли, коей имеется: усад. 974 с., полевой м сенокосной
вместе с неудобною 114 д. 656 с. Для помещения диакона имеется церковный дом.

Богородицерождественская. Приход этой церкви в настоящее время занимает три
квартала (3,4 и 7) в городе и нижнюю сторону нижней слободки, с населением в 108 д.м.п.
и около такого же количества ж.п. когда возник приход этой церкви, за не имением каких
бы то ни было данных, сказать нет возможности. Несомненно только одно, что он принадле-
жит к числу древнейших приходов г. Белева, так как приходская церковь, во имя Рождества
Богородицы, по первоначальному своему возникновению, одна из пяти древнейших церк-
вей г. Белева, и предание справедливо ее самою древнею. Из писцовых книг 1614 г. и других
письменных актов XVII ст., видно, что Богородицерождественская церковь с приделом свв.
Бориса и Глеба, существовала задолго до 1614 г. и ранее этого года сожжена была литов-
скими людьми. Из тех же памятников видно, что около этой церкви существовали в XVII
ст. церкви во имя Стефана Исповедника, с приделами вмчц. Екатерины, и церковь во имя
преп. Сергия. История этих двух церквей сливается потом с историей Богородицерожде-
ственской церкви. По всем соображениям начало существования в Белеве означенных трех
церквей нужно относить ко временам значительно ранее XVII ст., и, может быть, ко време-
нам Белевских князей, которым предание приписывает пожалование к этим церквам мель-
ницы на Вырке. – кто были первоначальными строителями этих церквей, равно и почему
нужно было в одном месте построить три церкви, неизвестно. Можно предположить, что
одни из них существовала как холодная, другая, как теплая. Можно думать, что две из них,
или по крайней мере одна, построены были как обетые церкви. В древней Руси было в обы-
чай у прихожан во время какого-нибудь общественного бедствия строить церкви по обету в
честь дневного или другого святого. Такие церкви общими силами приходя строились, обык-
новенно, в один день и назывались обыденными. Иногда таких церквей в приходе выстаи-
валось несколько. Дальнейшие моменты в истории этих церквей таковы. Церковь Рождества
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Богородицы, сожженная литовцами, была восстановлена около 1630 г. игуменом Спаспре-
ображенского монастыря Геласием, с бывшим в ней приделом во имя Бориса и Глеба, и
была холодною. Вместо обветшавшей церкви Стефановской, им же построена теплая цер-
ковь во имя Нерукотворного образа Спасителя, с приделами Стефана Исповедника и вмчц.
Екатерины. С 1619 г. все три церкви составляли как бы собственность игумена Геласия
и эту собственность по поступной грамоте в 1650 г. он передал в потомственное владение
дочери своей, вдовой попадье Ксении с детьми и внуками и брату своему Сергиевскому попу
Петру с его детьми и внуками. Долго ли существовали после того отдельно все тир церкви,
и какова была судьба их, достоверных сведений о том не имеется. Можно полагать, что они
существовали до большого пожара в 1719 г., истребившего почти весь город. Достоверность
этого предположения подтверждается тем, что в том же 1719 г. усердием прихожан была
вновь заложена церковь Рождества Пресвятые Богородицы с приделом преп. Сергия Радо-
нежского, но уже не деревянным, в каменным зданием, существующего и доселе. Это была
первая каменная церковь в Белеве. Во время пожара в 1801 г. церковь эта едва не сгорела.
Около 1810 г. в трапезе ее устроен другой придел во имя Чудотворца Николая. В настоящее
время церковь эта по наружному своему виду отличается древностию архитектуры. Коло-
кольня ее была заново устроена в 1876 г., а в 1888 г. на средства церковного старосты Н.
В. Киселева в трапезе устроены новые иконостасы. Иконостас же главной церкви суще-
ствует без изменения со времени построения храма. Из предметов храма по своей древно-
сти заслуживают внимания Евангелие 1628 г. и некоторые иконы, напр., вмчц. Екатерины,
Бориса и Глеба, Владимира и Модеста и Рождества Пресв. Богородицы (Полнее см. ист. этой
ц. в очерках свящ. Бурцева. Тульск. Е. В. 1868 №№ 22–24 и 1869 №№ 1–2).

На содержание храма получаются: 1) 1/3 % с 400, 1/2 % с 800 р. и % со 100 р.; 2) в
пользу церкви и бедных прихожан поступают две части % с 1468 р.; 3) в пользу же церкви
идет половина дохода с 10 д. 215 с. земли, завещанной церкви мещанином Жуковым. Земля
эта приносит церкви дохода 25 р.

Причт состоит из священника и псаломщика. На содержание его получаются % с 4609
р. 32 к.; кроме того, 150 р. причт получает арендной платы за мельницу на р. Вырке, владение
которою за причтом утверждено грамотою царя Михаила Феодоровича. Церковной земли
имеется: усад. 460 с., полевой 69 д. 2252 с.

Владимирская. Приход этой церкви состоит из городской части и Пушкарской сло-
боды в 1 1/4 в. от храма. Население городское состоит из лиц разных сословий, население
Пушкарской слободы составляют крестьяне; всех прихожан числится 215 м. п. и 238 ж. п.
Возникновение прихода этой церкви, разумеется, в ином составе относится к 1-й половине
XVII ст. Из сохранившейся в архиве этой церкви копии с грамоты царя Михаила Феодоро-
вича от 7-го мая 1633 г. видно, что Владимирская церковь не только существовала, но и наде-
лена была землею, имела свой причт, а след. и приход. Из Дозорной же книги г. Белева от
1620 г. видно, что церковь эта существовала уже в этом году, но надо полагать, существовала
как бесприходная, приписанная к какой-либо другой церкви, не имевшая своего причта и
церковной земли, а потому и не вошедшая в писцовые книги 1630 г. Какова была судьба этой
церкви от начала ее существования до половины XVIII в., каким зданием она существовала –
каменным или деревянным – сохранилась ли она во время пожара 1719 года и если не сохра-
нилась то когда и кем была восстановлена, сведений о том никаких не сохранилось. Скорее
всего, она погибла во время пожара. В 1757 г. Владимирская церковь вновь построена дере-
вянным зданием, но в том же году сгорела. В каком году эта церковь построена была камен-
ным зданием неизвестно; по сходству ее архитектуры с архитектурою церквей Воскресен-
ской заложенной в 1760 г., и Афанасие-Кирилловской, заложенной около того же времени,
можно относить постройку ее к этому же времени. Строителями ее были белевские поме-
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щики Арбузовы. Кроме главного алтаря во имя Владимирской Божией Матери, в церкви
имеется придел теплый с алтарем во имя св. Евангелиста Иоанна Богослова. Придел этот
устроен в 1792 г. Из дальнейшей истории ее существования известно только лишь то что а)
в 1801 г. она подвергалась опасности от огня и б) придел Иоанна Богослова был перестроен
в 1845 с заменою иконостаса его новым. Эта поправка произведена на средства ц. старосты
В. В. Петрова. Из икон и предметов храма, заслуживающих внимания по своей древности
следующие: 1) древняя икона Нерукотворенного образа принесенная во Владимирскую цер-
ковь как известно из часовни бывшей в мясных рядах и доселе чтимая торговцами мясного
ряда; 2) икона Св. Троицы весьма замечательная по своему древнему письму: внизу на ней
есть следующая подпись: «писана лета от Рождества Христова 1193». К сожалению, суще-
ствующая ныне надпись возобновлена лет 50 тому назад и написана уже новым печатным
шрифтом; 3) икона Владимирской Богоматери и священномученика Антипия. Последним
две иконы перенесены в эту церковь из дома храмоздателей Арбузовых после смерти послед-
них; они обе особенно чтимы прихожанами и посторонними. Есть в храме две оловянные и
две малые медные дарохранительницы и дароносицы, хранящиеся в церкви, как древность
(Подробнее см. истор. этой ц. в очерке свящ. Бурцева. Тульск. Е.В. 1870 №№ 17-221).

На содержание храма получаются % с 307 р. 30 к. Причт состоит из священника и
псаломщика. В пользу причта получаются % с 1492 р. 70 к. Церковной земли имеется кроме
усадебной полевой 51 д. 277 с. сенокосной 2 д. 400 с. и неудобной 2 д. 900 с. С 1893 г.
в приходе существует Мироносицко-Владимирская школа грамоты.

Вознесенская (единоверческая). Вознесенская церковь стоит на возвышенном берегу
речки Малой Вырки, невдалеке от впадения ее в Оку на большой Козельской улице. При-
хожане ее рассеяны по всему городу и в этом отношении она представляет из себя един-
ственную в городе церковь не имеющую определенного района своего прихода. Приход этой
церкви получил свое начало с устройством этой церкви в 1818 году. Всех прихожан этой
церкви числится 180 д. м. п. и 193 ж. п. Раскольников и сектантов в семьях единоверцев
осталось не более 20 человек но они не чуждаются общения ни с единоверцами ни с пра-
вославными; есть надежда что через некоторое время не останется ни одного раскольника
или сектанта в приходе этой церкви. Кроме городских обывателей к приходу принадлежат
единоверцы деревень Ганшиной и Ходыкиной. Единоверческая церковь во имя Вознесения
Господня, устроена была в 1818 году первоначально в жилом доме а в настоящий свой вид
приведена была в 1840 г. белевским купцом М. И. Федосеевым. Никаких сведений ни о
первоначальном устройстве этого храма ни о переустройстве его в 1840 году не имеется.
Придельный храм есть в куполе во имя Архистратига Михаила устроенный М. И. Федосе-
евым в 1840 г. Храм весь каменный с такою же колокольнею. Особенно чтимые иконы в
храме следующие: 1) образ Казанской Божией Матери; 2) Успения Пресвятой Богородицы;
3) икона св. вмчк. Пантелеймона с Афона священная при гробе Господнем и пожертвован-
ная купцом Д. М. Федосеевым в память чудесного спасения всего Царского Семейства при
крушении поезда близ станции Борки; 4) икона св. Иоанна Предтечи и 5) икона Знамения
Божией Матери. Из древних книг имеются только три; 1) Евангелие 1605 г., печатанное при
патр. Гермогене, 2) Евангелие 1637 г., печатанное при п. Иоасафе и 3) Евангелие 1644 года,
печатанное при п. Иосифе. На содержание храма получаются % с 3393 р. 50 к.

Причт церкви состоит из одного священника; на наем же уставщиков назначается от
прихожан 85 р. В пользу причта получаются % с 1907 р. 50 к. Для помещения священника
имеется церковный дом.

Воскресенская. Воскресенская церковь стоит на, возвышенном ровном месте в виде
длинного высокого мыса, между речками Малою Выркою и Карцовкой, в юго-западной
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окраине города, на левом берегу нижнего течения Малой Вырки. Приход ее расположен
отчасти на этом же мысу а больше всего по скату этого мыса к Вырке, и на другом подобном
же мысе за Карцовкою. По всей вероятности, в глубокой древности местность, занимаемая
им теперь, составляла две отдельные слободы с имевшимися в них большими земляными
укреплениями. Церковь теперь стоит почти в самом центре прихода и в этом отношении
представляет собою единственную церковь в гор. Белеве. Приход Воскресенской церкви
получил свое начало в отдаленной древности и, по всей вероятности, вначале состоял из
одной только «Воскресенской Селидебной слободы», о коей упоминается в писцовых кни-
гах XVII в. и которая потом вошла в состав посада г. Белева, так что в начале XVII в. самая
церковь по тем же книгам значится стоящею на посаде а жители теперешних Воскресен-
ских улиц «посадскими людьми». Впоследствии, неизвестно по каким причинам может быть
вследствие нового расселения всех вообще жителей Белова по новым местам после боль-
шого пожара 1719 года, когда весь город сгорел и все церкви погорели прихожане Воскре-
сенской церкви рассеялись по всему городу и притом так неудобно что вблизи церкви в
районе теперешней городской части прихода, в 1850–1880 гг. находилось всего только пять
приходских домов. В теперешнем своем составе приход Воскресенской церкви получил свое
начало уже в 1880 г. Кроме городской части в состав прихода входит Игумнова, или Подмо-
настырская Слобода. Общее население прихода составляют 439 д. м. п. и 477 д. ж. п. Большая
часть прихожан состоит из мещан и крестьян, меньшая – из купцов, чиновников и военных.
В приходе есть несколько человек раскольников – поморцев (2) и беглопоповцев (3). Боль-
шинство прихожан занимается торговлею и разного рода ремеслами. А женщины все почти
чуть не поголовно, начиная с 6-тилетнего возраста и кончая 80-тилетними старухами зани-
маются плетением кружев которые они сдают многочисленным в городе торговцам, отправ-
ляющим их в С.-Петербург, Москву, Харьков, Одессу, Киев и Варшаву, откуда они отчасти
идут в Париж. В какое именно время Воскресенская церковь получила свое начало, с несо-
мненною достоверностию определить невозможно. Первые сведения о ней восходят лишь к
началу XVII в., но из этих сведений можно заключать, что она существовала в Белеве задолго
до XVII века, как церковь самостоятельная и принадлежит к числу древнейших церквей г.
Белева. Основываясь на том, что церковь эта вместе с Успенскою, Сретенскою, Покровскою
и Богородицерождественскою, наделена была землею древними князьями Белевскими или
даже еще Новосильскими в пустоши Володинской, а «Бощино Новосильская тож», как это
видно из писцовых книг 1630 г., можно думать, что начало существования этой церкви вос-
ходит по крайней мере к началу XV века, если еще не ранее. Предание, сохранившееся в
Белеве даже до сего времени, говорит, что Воскресенская церковь построена в память одной
битвы белевцев с татарами на берегу р. Малой Вырки, близ того места, где теперь стоит
Воскресенская церковь, случившейся в день обновления храма Воскресения Христова 13
сентября и окончившейся поражением татар, от коих белевцы отбивались бревнами. Таким
образом, в народном предании церковь эта является народным памятником, созданным в
благодарность Господу за дарование белевцам победы над неверными татарами. Достовер-
ность этого предания подтверждается и вещественными памятниками, находимыми в земле
близ теперешней Воскресенской церкви. Из писцовых книг и выписей из них начала XVII в.
видно, что Воскресенская церковь была деревянная, построенная «клетики», т. е. рубленная
клеткою и при ней была другая церковь св. мчц. Параскевы нареченная Пятница. Когда эта
последняя церковь получила начало, неизвестно. Известно лишь то, что в 1685 году ее уже
не было. Из истории древней Воскресенской церкви известно лишь то, что: а) она «изстари»,
едва ли не со времен Иоанна Грозного, была «ружною», и руга получалась ею из царской
казны, за совершение в ней «царского богомолия», в XVII ст. из Приказа Большого дворца
в Москве, а в XVIII из таможенных доходов; б) в 1719 году, во время великого белевского
пожара, она сгорела, но древние иконы ее были спасены. Чрез 6 лет она снова была постро-
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ена деревянным зданием и освящена 21 мая 1726 г. Когда, кем и по каким побуждениям в
этой церкви устроен придел во имя иконы Тихвинской Божией Матери, неизвестно. 27 июня
1757 года церковь эта сгорела до основания, но иконы и церковная утварь были спасены. 9-
го июля 1760 года заложена была в то же наименование и с таким же приделом каменная
церковь, существующая доселе. Чрез 9 лет, именно 20 декабря 1769 г., был освящен ее Тих-
винский придел, а настоящая церковь была окончена и освящена только через 31 год, именно
11 сентября 1791 года. Главными строителями храма были прихожане его, братья Алексей,
Василий, Иоанн и Стефан Басовы, но кроме них живейшее участие в постройке храма при-
нимал бывший тогда настоятель церкви, священник Илия Львович. Для сбора пожертвова-
ний он с иконою Шуйской Богородицы лично отправлялся ежегодно в Курск, Харьков, Пол-
таву и др. города. В пору же окончательной отделки храма главными деятелями были, кроме
священника Илии Львовича, сын его Феодор Ададуров, церковный староста Иосиф Вас.
Бобков и особенно сын его Николай Иосиф. Бобков. Главными средствами к построению
и украшению храма служили не столько собственные пожертвования строителей, сколько
пожертвования посторонних людей, собранные по книжкам в Белеве, С.Петербурге, на юге
России и в войске во время войн персидской, турецкой и даже италиано-французской. По
недостатку средств вновь устроенный храм был тесен и не имел колокольни, которая была
уже построена после старостою Н. Бобковым на добровольные пожертвования. Дальней-
шая история Воскресенской церкви состояла в разных поновлениях и поправках ее внутри
и снаружи. Так, в 1804 году Николаем Иосиф. Бобковым, вместе с церк. старостою В. П.
Басовым, для Тихвинского придела устроен новый иконостас вместо прежнего, уцелевшего
от пожара 1757 года. В 1849 г. трапезная церковь была расширена чрез соединение ее с коло-
кольнею. В 1859 – 60 с. церк. старостою Андр. Мих. Сорокиным и матерью его Елисаве-
тою Андреевною, в память покойного мужа ее Михаила Ильина с левой стороны трапезы
устроен придел во имя преп. Михаила Малеина. Но с устройством этого иконостаса в тра-
пезной церкви получилась большая несимметричность: Тихвинский придел был и шире и
длиннее Михайловского, дверь из трапезной в настоящую была узка и низка, акустичности
в церкви не было никакой, так что летом не только чтения, но даже и пения в трапезной
не было слышно. В 1880 г. все эти неудобства были устранены: прежний иконостас заме-
нен был новым одинакового размера с иконостасом Михайловского придела, трапезная цер-
ковь соединена с настоящею аркою и широкими дверьми. Все это сделано на доброволь-
ные пожертвования, причем более крупные жертвы сделаны церковным старостою Никитою
Мих. Моренковым (1150 р.) и священником Михаилом Феод. Бурцевым (600 р.). Прежний
же иконостас Тихвинского придела помещен в притворе храма. В 1891 г. произведены новые
поправки и поновления в храме. Благодаря этим поправкам храм сделался одним из лучших
храмов в г. Белеве по своему внешнему виду и внутреннему благоустройству. Некоторые
иконы храма отличаются своею древностию; таковы: 1) икона Знамения Божией Матери, 2)
икона Смоленской Божией Матери Одигитрии, 3) икона Воскресения Христова и 4) икона
св. Николая Ратного, а в часовне под колокольнею стоит весьма замечательный по своей
древности образ Господа Вседержителя, сидящего на престоле; за него раскольники давали
400 руб., несмотря на то, что Спаситель изображен с православным сложением перстов для
благословения (Подробнее ист. этой ц. см. в очерках свящ. Бурцева. Тульск. Е.В.1867,1868
и 1871 гг.). На содержание храма получаются % с 1340 р.

Причт состоит из священника и псаломщика. Для помещения их имеется церковный
дом; в пользу причта получаются % с 2480 р. Церковной земли имеется: усад. 740 саж., луго-
вой 2/4 д. и полевой 29 ¼ д. С 1867 г. в приходе существует ц. – приходское попечительство,
а в 1893 г. открыта школа грамоты.
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Елисаветинская, что во вдовьем доме (бесприходная). Церковь эта вместе с вдовьим
домом, в котором она помещается, в простом народе известна под именем Дворца. Такое
название получилось оттого, что в этом доме всегда проездом останавливалась и здесь 4-
го мая 1826 г. скончалась императрица Елизавета Алексеевна, супруга императора Алек-
сандра Благословенного. Дом этот принадлежал купцам Дорофеевым; каменное здание
дома, очень прочное и в настоящее время, по-видимому, построено в конце XVIII ст. В
память кончины в нем государыни правительство приобрело этот дом за 60 тыс. рублей для
помещения вдов разных сословий, каковых в настоящее время живет в доме 24 человека.
Вдовий дом открыт был в 1827 году. В доме устроена церковь, освященная в этом же году
во имя св. и праведной Елисаветы, матери Иоанна Предтечи, соименной в Бозе почившей
Государыни. Иконостас для этой церкви взят из походной церкви императора Александра
1 и, по преданию, был при Государе в Париже. Св. иконы, расположенные в один ярус,
писаны на полотне профессором Шебуевым. В прежнее время ремонт церковного помеще-
ния производился Приказом общественного призрения, а после его уничтожения – Тульским
губернским земством. На богослужебные принадлежности до 1837 г. выдавалось по 200 р.,
но выдача эта прекратилась, когда купец Сабинин изъявил желание сделаться церковным
старостой этого храма. На содержание храма получаются % с 925 руб. Причт при церкви
состоит из священника и псаломщика, для его помещения имеются казенные квартиры с
отоплением и освещением.

Причт получает жалованье от земства: священник 240 руб., псаломщик 100 руб., кроме
того, причт пользуется % с 1343 руб. В саду при вдовьем доме устроен мраморный памятник
с бронзовой на нем царской короной; под ним в металлическом ящике зарыты внутренности
умершей государыни после бальзамирования ее тела.

Мироносицкая. Приход этой церкви расположен близ окраин города; кроме части
города, в состав его входит Вишневецкая Слобода в недалеком расстоянии от храма. Всех
прихожан числится 242 м. п. и 327 ж. п. О времени возникновения прихода не сохранилось
никаких сведений. Известно только, что церковь во имя свв. жен Мироносиц существовала
уже в XVII столетии, что видно из грамоты царя Михаила Феодоровича, помещенной в
писцовых книгах г. Белева, в Дураковском стану под № 43. Здесь говорится о наделе зем-
лею Матвеевского попа в общем владении с попом мироносицким Феодором. Несомненно,
первоначальный храм был деревянный. Когда построен был существующий, теперь камен-
ный храм, неизвестно. По клировым ведомостям главный престол его освящен в 1786 г. В
1801 г. храм подвергался опасности от огня и несколько обгорел снаружи: храм подвергался
неоднократным поновлениям главным образом внутри. Особенным усердием в украшении
храма отличались церковные старосты купцы: Мих. Александр. Истомин, Ив. Мих. Евстра-
тов. Последний на устройство нового иконостаса в главном храме и на ремонт всего храма
употребил около 10 тыс. рублей из своих личных средств. Кроме главного алтаря, в храме
имеются теплые придельные: во имя св. Иоанна Предтечи с левой стороны и во имя вмчк.
Димитрия Солунского с правой, освященные 19 сен. 1864 г. На содержание храма получа-
ются % с 1100 руб.

Приходский причт состоит из священника и псаломщика. В пользу причта получаются
% с 2435 руб. Церковной земли имеется: полевой 48 1/2 д., луговой 4 1/2 д. При церкви
есть ц. – приходское попечительство, открытое с 1893 г. С 1893 г. в приходе открыта школа
грамоты, названная Владимирско-мироносицкой, потому что открыта для двух приходов.

Никольская, что в Казачьей слободе. Приход этой церкви лежит в северной части
города, на левом возвышенном берегу р. Оки, и в гигиеническом отношении отличается
большими удобствами. В отличие от другого Николаевского прихода на посаде приход этот
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называется Николаевским, что в Казачьей слободе, потому что коренные его прихожане –
бывшие казаки, жившие прежде в самом городе и выселенные потом за город в особую
слободу. Кроме этой слободы, в состав прихода входят несколько городских кварталов, а в
1879 г. к нему присоединена дер. Умрышенки в 7-ми в. от храма. Всех прихожан числится
421 м. п. и 412 ж. п. Ни о времени возникновения прихода, ни из истории первоначального
приходского храма сведений никаких не сохранилось. Настоящий каменный храм во имя
св. Николая Чудотворца и пр. Михаила Малеина, как видно из надписи на храмозданном
кресте, освящен был в 1811 г.; но как строился этот храм и на какие средства, неизвестно.
В 1814 г. в теплом приделе этого храма освящен алтарь во имя св. Сергия Радонежского.
По сохранившемуся преданию, этот придел построен был на деньги, переданные во время
Отечественной войны 1812 г. одним умиравшим фельдфебелем Сергеем маркитанту Сны-
ховскому с тем, чтобы он употребил их на благоустройство храма. По возвращении в Белев
Сныховский передал эти деньги белевскому казначею Сергею В. Сечкину, стараниями
которого и был устроен этот придел. Но настоящий храм – не первый в приходе. Не подле-
жит сомнению, что Никольская церковь существовала уже в начале XVIII столетия: в «пере-
писной книге (ландратской)» она уже значится, и при ней значатся два священника и два
дьячка. После своего построения в 1811 г. храм подвергался неоднократным поправкам и
поновлениям внутри и снаружи. Эти поправки заключались в расширении трапезной части
и постройке колокольни; эти работы были произведены в 1843–1846 гг. при особом стара-
нии ц. старосты Н. И. Богданова. Особенно чтимые иконы храма св. Чудотворца Николая и
Черниговской Божией Матери. На содержание храма получаются % 84 руб. 77 к.

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. В пользу причта получаются %
64 р. 6 к. Церковной земли, кроме усадебной, 33 дес. 1600 с. В дер. Умрышенках с 1889 г.
существует школа грамоты.

Никольская на посаде. Приход этой церкви состоит из части города и сельца Кализны
в 5 в. от храма. Последнее приписано к приходу в 1808 г. вследствие пожара, уничтожившего
в этом селе церковь во имя Рождества Христова. Население прихода состоит из 186 д. м. п.
и 250 ж. п. В настоящем своем составе приход образовался в 1880 г., но по времени своего
первоначального происхождения он принадлежит к древнейшим приходам г. Белева. Пер-
воначальный приходский храм во имя св. Николая Можайского существовал уже в начале
XVII ст. (1614), как это видно из писцовых книг 1614 и 1630 гг. Но кем и когда построена эта
церковь, неизвестно, а равно мало известно и из истории ее до построения существующей
в настоящее время церкви. Из межевых книг 1685 г. видно, что Никольская церковь суще-
ствовала уже в это время под именем церкви «Богоявления Господня и св. Николы Чудо-
творца Можайского». Кем и когда построена эта церковь, неизвестно; из того же памятника
видно, что к этой церкви по указу царя Алексея Михайловича приписана была запустевшая
церковь во имя Вознесения Господня и Василия Анкирского, стоявшая на новом остроге.
Почему это случилось, сведений не имеется; но на первых порах эти соединенные церкви
существовали каждая своим особым зданием. Когда вместо двух церквей построена одна во
имя св. Николая с приделом св. Василия, неизвестно. Вероятно, случилось это после пожара
1719 г., когда, несомненно, не уцелела ни Вознесенская, ни Богоявленская церкви, существо-
вавшие деревянным зданием. В каком году после пожара начата была постройка настоящей
каменной церкви, как она производилась, неизвестно; известно только, что церковь освя-
щена была в 1776 г. Новая церковь была тесна и, кажется, не имела колокольни. Своим благо-
устройством она обязана усердию бывшего ее прихожанина Ильи Иванова Сорокина и его
потомков. На благоустройство церкви им употреблено было более 77 тыс. р.; он устроил в
конце прошлого столетия каменную колокольню; на завещанные им средства устроен новый
придел с правой стороны во имя прор. Ильи, причем трапезная церковь значительно была
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распространена; этот придел освящен был в 1858 г. Потомки Сорокина также содейство-
вали и благоустройству церкви, и обогащению ее предметами церковной утвари, так что
церковь эта в конце прошлого и настоящем столетиях была как бы фамильною, домашнею
церковию Сорокиных. Из предметов храма обращают внимание некоторые иконы, относя-
щиеся по своей живописи к XVI, XVII, а может быть, и даже к XV в.; таковы: 1) иконы
Богоявления и Вознесения Господня, 2) икона Божией Матери «Утоли моя печали», 3) икона
Василия, пресвитера Анкирской церкви (в приделе), 4) икона того же святого, стоящая в
часовне под колокольнею, и 5) икона св. Николая. Последняя под особым балдахином: на
нем серебряно-позлащенный оклад чеканной работы в 2 ф. весом, сверх того, омофор, фелон
и подризник по фольге низаны мелким жемчугом с разными по местам драгоценными кам-
нями; в правой руке святителя меч, а в левой изображение города вычеканены из серебра и
вызлащены, а изображение города украшено бирюзою и стразами, митра же на главе святого
серебряно-вызолоченная, унизана жемчугом с драгоценными камнями и бриллиантами. Из
икон особенным чествованием пользуются иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и св.
мчк. Гурия, Самона и Авива (Полнее ист. этой ц. см. в очерке свящ. Бурцева. Тульск. е. в.
1871. №№ 1–3, 11,14 и 16–18). В 1913 г. в церковь провели электричество. На содержание
храма получаются % с 6430 р.

Причт состоит из священника, диакона и двух псаломщиков. В пользу его получаются
% с 3456 р. Церковной земли имеется усад. 512 с., полевой 125 д. 23 1/2 с. При церкви име-
ется каменная богадельня для престарелых женщин, построенная, как полагают, Ильею Ив.
Сорокиным. В сельце Кализне этого прихода с 1889 г. открыта школа грамоты.

Петропавловская. Приход этой церкви в настоящем своем составе образовался в
1880 г. Всех прихожан числится 730 д. м. п. и 874 ж. п.; из них 4 м. п. и 20 ж. принадлежат
к раскольникам старообрядцам. Из истории прихода не сохранилось никаких сведений. По
преданию, местность, ныне занимаемая приходом, составляла приход села Толчанова, несо-
мненно существовавшего с 1624 г. и в 1640 г. присоединенного к городу Белеву. Настоящий
приходский каменный храм во имя свв. апостолов Петра и Павла с двумя придельными алта-
рями во имя Василия Блаженного и Григория Неокесарийского построен в 1782 г. иждиве-
нием прихожанина купца Григория Ив. Седина. До этого же времени существовала в при-
ходе деревянная церковь, о которой только и известно, что она была продана в село Лободино
Белевского уезда. В последующее время храм подвергался различным поновлениям: в конце
50 годов расширена была внутренность придельных храмов, а в 1878 г. в них устроены новые
иконостасы на средства разных благотворителей. В 1910 г. производился ремонт иконостаса,
в 1914 г. начато строительство новой колокольни. Особенно чтимая икона в храме образ
Коневской Божией Матери. На содержание храма получаются % с 3980 руб. Причт состоит
из священника, диакона и псаломщика. В пользу его получаются % с 3670 руб. Церковной
земли имеется: усадебной 1 д. 1860 с., полевой и сенокосной 54 д. При церкви имеются две
богадельни: одна на 10 человек престарелых безродных мужчин, другая на такое же число
женщин. С 1890 г. в приходе этой церкви существует церковно-приходская школа.

Покровская. Покровская церковь занимает красивое положение в центре города. С
паперти ее открывается роскошный вид на обширную луговую сторону правого берега Оки,
простирающуюся почти на семь верст. Приход этой церкви не централизован около нее;
около церкви находится небольшое количество приходских домов, а большая часть прихо-
жан живет в отдаленных от церкви кварталах, за речкой Выркою, вблизи Петропавловской
церкви. Кроме городских обывателей, к этому приходу причисляется дер. Ламонова в 1 в. от
храма. Когда возник приход этой церкви, с точностию сказать невозможно, но несомненно
ранее 1614 г.; из истории этого прихода известно только то, что с упразднением в 1783 г.
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за ветхостию Ильинской церкви (Подробные сведения об этой церкви см. Тульск. Епарх.
Вед. за 1870 г. №№ 13–16. Очерки свящ. Бурцева), стоявшей против святых ворот мужского
Спасопреображенского монастыря, прихожане ее, состоявшие главным образом из прежних
монастырских крестьян, были присоединены к приходу Покровской церкви вместе с при-
чтом. С течением времени, с отчислением некоторых частей этого соединенного прихода в
состав других приходов, уничтожился и двойной состав приходского причта при Покров-
ской церкви, как не соответствующий количеству приходских душ. В настоящее время при-
хожан при этой церкви числится 370 д. м. п. и 451 ж. п. Сведения о самом раннем храме
во имя Покрова Пресвятой Богородицы чрезвычайно скудны. Из писцовых книг 1630 г.
и выписей из них 1614 г. видно, что Покровская церковь существовала значительно ранее
1614 г., что зданием она была деревянная, с приделом свв. бессребреников Космы и Дамиана.
Какая была судьба этой ранней церкви, неизвестно. Вероятнее всего, она сделалась жертвою
страшного пожара в 1719 г. В каком году построена вместо деревянной каменная церковь
в то же наименование и с таким же приделом, сведений не сохранилось. Известно только,
что в 1782 г. она уже находилась «во всяком благосостоянии». В 1785 г. по желанию прихо-
жан упраздненной Ильинской церкви устроен был в Покровской церкви придел во имя св.
пророка Илии, причем иконостас и утварь для этого придела были употреблены те самые,
какие существовали в упраздненной Ильинской церкви. Первоначально Покровская церковь
была не слишком обширна и покрыта была тесом. В 1801 г. во время большого Белевского
пожара она подверглась опустошению: деревянные кровли церкви и колокольни, а также
иконостас и большая часть икон в настоящей церкви и часть иконостаса и икон в приделе
св. прор. Илии сгорели; только в приделе свв. Космы и Дамиана иконостас и иконы уцелели.
Кто и на какие средства исправил повреждения в храме, неизвестно. Известно только, что
иконостас в настоящей церкви устроен в 1831 г. старанием прихожанина Амвросия Иванова
Прохорова. Что же касается до придельных алтарей храма, то они были исправлены вскоре
после пожара, так что в том же 1801 г. они были уже освящены. В 1851-53 гг. церковь была
расширена пристройкою к ней здания для придела с северной стороны во имя св. Амвро-
сия Медиоланского, вероятно, иждивением ц. старосты Амвросия Прохорова; им же и в
том же году перестроен был и иконостас Ильинского придела. В 1850 г. на его же средства
построена была новая каменная колокольня, а в 1869 г. иконостас настоящей церкви был воз-
обновлен на средства сына его, тоже церковного старосты, Павла Амвросиева Прохорова.
В храме есть дов. древние иконы, таковы: 1) св. прор. Илии, бывшая, вероятно, храмовою
в упраздненной Ильинской церкви; 2) икона Спасителя, сидящего на престоле, не совсем
удачно поновленная; 3) весьма древняя икона Смоленской Божией Матери, тоже неискусно
поновленная. Кроме этого, есть два Евангелия, из коих одно изд. 1677 г., другое более раннее
неизвестно какого года. Сделанная на листах надпись показывает, что это Евангелие состав-
ляет дар царя Михаила Феодоровича в соборную церковь Пресвятой Богородицы в приделе
апостола Матвея; а дана из Приказу Большого Дворца лета 7149 (1641 г.). Наконец, как древ-
ность, в церкви хранятся оловянный потир, оловянные и медные дароносицы и железная
звездица (Подробные сведения об этой церкви см. Тульск. Епарх. Вед. за 1870 г. №№ 13–16.
Очерки свящ. Бурцева). На содержание храма получаются % с 3799 р. 67 к.

Причт состоит из священника и псаломщика. Из лиц причта, служивших при этой
церкви в прежнее время, заслуживает упоминания священник Яков Лукин (ум. 26 окт.
1804 г.), как искусный иконописец, участвовавший с двумя своими сыновьями в обновлении
стенною живописью больших Московских соборов. Вероятно, его кисти принадлежит мест-
ная икона Спасителя, сидящего на престоле, о которой предание говорит, что она принесена
сюда из большого Успенского собора в Москве: как человек близко и хорошо знакомый с
иконописью Успенского собора, он, конечно, мог написать эту икону по подобию таковой же
иконы Успенского собора. На содержание причта получаются % с 5046 р.; для помещения
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его имеются церковные дома. В 1911 г. при церкви была построена богадельня. Церковной
земли имеется: усад. 500 с., полевой 26 д. 1607 с., сенокосной 7 д. 183 с. и под дорогою 2298 с.

Сретенская. Приход этой церкви более известен под именем Пятницкого, потому что
первоначальный храм приходский был во имя вмчц. Параскевы, нареченной Пятницы. При-
ход этой церкви получил свое начало, несомненно, в 1-й четверти XVII стол. Из истории
прихода не сохранилось никаких сведений; известно только, что до последнего распределе-
ния приходов в 1880 году прихожане Сретенской церкви были рассеяны по разным частям
города. Всех прихожан числится в настоящее время м. п. 131 и ж. пол. 160; между ними
одно семейство, состоящее из матери с сыном, принадлежит к секте, известной под именем
Саваофещины. Первоначальный приходский храм, как видно из писцовых и дозорных книг
г. Белева, существовал не позже 1-й четверти XVII ст. Об этом храме известно немногое:
он был деревянный во имя вмчц. Параскевы, с приделом св. мчк. Никиты. Когда вместо
этой церкви построена Сретенская, неизвестно, но только с 1685 года, как видно из меже-
вых книг этого года, она уже существовала с приделом вмчц. Параскевы. В 1719 г. эта цер-
ковь, по всей вероятности, сгорела; такая же судьба постигла в 1757 г. и вновь построенную
Сретенскую церковь. До этого времени Сретенская церковь строилась деревянным зданием.
Но после пожара 1757 года церковь построена на общие средства прихожан каменным зда-
нием. Время построения церкви падает на промежуток между 1757 и 1778 гг. До 1862 г.
церковь существовала без перемены, хотя была тесна, особенно в своем теплом приделе.
С этого года начинается капитальная работа над ее благоустройством: трапезная часть ее
была расширена, построена была новая каменная колокольня; в трапезной части устроен
с левой стороны придел во имя препод. Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев. Все
эти постройки окончены были в конце 1863 г. и производились на счет церковного старосты
Ив. Ив. Тинькова с незначительными жертвами сторонних людей. Настоящая же церковь
остается и поныне в том самом виде, в каком была и раньше. Из предметов храма, по своей
древности, заслуживают внимания два евангелия изд. 1677 и 1685 г. (Полнее ист. этой ц. см.
в Очерке св. Постникова Тульск. Еп. Вед. 1888 г. №№ 19–20. Но очерк этот не везде верен).

В пользу храма получаются % с 513 р. 33 к. и половина арендных денег из 75 р. за
лавку, принадлежащую храму.

Приходский причт состоит из священника и псаломщика. На содержание причта полу-
чаются % с 1636 р. 67 к. и половина арендной платы за церковную лавку (37 р. 50 к.). Цер-
ковной земли имеется: усадебной 498 саж., полевой 40 д. 2065 с.

Троицкая. Приход этой церкви занимает положение на северо-западной окраине
города Белева. Кроме городской части в состав его входит Стрелецкая Слобода. Общее число
прихожан состоит из 271 д. м. п. и 365 ж. пола. Городские жители состоят из людей раз-
ных сословий; население Стрелецкой слободы составляют крестьяне. Такой состав прихода
определился только в 1880 году; до этого времени прихожане его были рассеяны по разным
частям города. Из ранней истории Троицкого прихода почти никаких сведений не сохрани-
лось. Одновременно ли возник этот приход с своею церковию, или Троицкая церковь, как
есть основание думать, была на первых порах бесприходною, сказать нет возможности. Но
как бы то ни было, приход этот принадлежит к числу очень древних в Белеве, если даже
допустить, что Троицкая церковь на первых порах была бесприходною. Из писцовых книг
XVII в. (1630 г.) видно, что церковь эта существовала уже в 1543 г. и наделена была землею
белевским князем Василием Васильевичем, что в 1630 году она была ружною и стояла на
посаде близ Спасопреображенского монастыря, где и теперь указываются остатки могиль-
ных насыпей, находящихся под постройками обывателей. До 1782 г. церковь была деревян-
ная с приделом преп. Сергия Радонежского, как это видно из межевых книг 1685 г. Более
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подробных сведений из истории этой ранней церкви не имеется. В 1782 г. вместо деревян-
ной церкви начата постройкою каменная церковь в то же наименование с теплым приде-
лом во имя Рождества Христова, каковой и был освящен 22 декабря того же года. Настоя-
щая же церковь устроена была окончательно и освящена в 1785 г. 10 июня. Новая церковь
построена была не на месте прежней, не на посаде, а на кладбище. Чем мотивировались
при этой перемене места для церкви, неизвестно. Церковь выстроена усердием городового
магистрата бургомистром Яковом Орловым. Впоследствии в этой церкви устроен придел
во имя иконы Казанской Божией Матери; о нем упоминается в деле Тульской консистории за
№ 22 1801 г. Когда и кем он построен, а равно когда был уничтожен, сведений не сохрани-
лось. Можно догадываться, что этот придел был уничтожен вследствие крайней его сырости.
Догадка эта основывается на донесении присутствующего духовного белевского правления
Тульской Консистории, священника Ивана Григорьева о состоянии церквей города Белева
за первую половину 1800 года. В этом донесении сказано, что «в приделе Казанской Божией
Матери антиминс от сырости заплесневел и полинял». Дальнейшая история храма состояла
в различных поновлениях его внутри и снаружи. Наиболее крупная переделка в храме про-
изведена в 1860 г.: трапезная церковь, как мало поместительная, была заменена новою про-
сторною, причем вновь устроен был в ней придел во имя Усекновения главы Иоанна Пред-
течи. Вся эта постройка произведена по завещанию купца Ив. Алексеевича Макарова его
женою Анастасиею Мих. Макаровой. В 1873 г. холодный храм, а в 1881 г. и теплый укра-
шены стенною живописью. Особенно чтимая икона в храме – образ Божией Матери «Не
рыдай Мене Мати». Заслуживает также внимания небольшой шестиконечный крест в семь
вершков. Под распятием этого креста следующая надпись: «Сей крест во граде Ростове в
Аврамиевом монастыре св. Иоанном Богословом дан пр. Авраамию победити идола Белеса,
при князе Владимире преставися Авраамий в лето (1010 г.). Зри о сем в прологе октября
29 дня». Надо полагать, что крест этот представляет копию с того креста, который сделан
из трости, данной Иоанном Богословом препод. Авраамию для сокрушения идола Белеса, и
хранится в Аврамиевом Ростовском монастыре. На этом же кресте воспроизведена без вся-
кой оговорки надпись оригинального креста, способная подать повод к большим недоразу-
мениям в области археологии (Полнее ист. этой церкви см. в Очерках свящ. Бурцева. Тул.
Еп. Вед. 1869 г. №№ 6, 8-11).

На содержание храма получаются % с капитала 655 рублей.
Причт состоит из священника и псаломщика; в пользу его получаются % с 3340 руб-

лей. Церковной земли имеется: усадебной на три места в количестве 944 кв. с., полевой 117
дес. 613 саж., из коей сенокосной 8 д. и 5 д. 613 с. неудобной, занятой речками Волкушей и
Лютимкой. Почва земли – суглинок. В приходе имеются два училища ведомства министер-
ства народного просвещения: мужское и женское.

Успенская. Приход этой церкви принадлежит к числу древнейших в Белеве, он суще-
ствует более трех столетий, хотя первоначальный состав его был иной. Он образовался из
чиновников разных присутственных мест, из военных, большею частию отставных солдат,
и нижних чинов прежде существовавшей в городе инвалидной команды, из купцов, мещан и
крестьян разных наименований. В начальную пору своего существования приход этот поде-
лен был между двумя церквами: Архангельскою и Евангелиста Матвея, история которых
слилась потом с историею Успенской церкви. В настоящем же своем составе приход этой
церкви существует с 1880 г. Кроме городской части, в состав его входит и слободка под
острогом. Всех прихожан числится м. п. 269 и ж. п. 373. Первоначальный приходский храм
под названием соборной Архангельской церкви по началу своего существования относится к
глубокой древности. Из писцовых книг 1630 г. и других сохранившихся свидетельств видно,
что церковь эта существовала уже в 1613 г. В этом году она была ограблена польским паном
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Лисовским, после чего «устроены были в ней на первый случай, после разорения 1613 г.,
деревянные сосуды для алтаря и священнические ризы из простого холста» (Ст. рукоп. опис.
г. Белева, хранящуюся в монаст. Архиве), каковые, как памятник старины, хранились до
начала настоящего столетия в Успенской церкви. Как церковь соборная и стоящая внутри
города, или крепости, она, можно думать, возникла не позднее основания самой крепости
на этом месте первым Белевским князем Василием Романовичем около 1468 г. Из истории
этой церкви до 1685 г. почти не сохранилось сведений. В каком году произошло переимено-
вание этой церкви из Архангельской в Успенскую, сказать нет возможности, но только это
случилось не позднее 1641 г. – С новым наименованием церковь удержала прежнее значение
соборной. Из писцовых и межевых книг 1685 г. видно, что Успенская соборная церковь была
деревянная и имела два придела во имя Архистратига Михаила и св. Евангелиста Матвея.
В 1651 г. к этой церкви, по указу царя Алексея Михайловича, была присоединена церковь
во имя св. Евангелиста Матвея, с приделом вмчк. Георгия, бывшая доселе самостоятельною
приходскою церковию. Почему эта церковь, самостоятельная и по времени своего возникно-
вения, как видно из указания некоторых памятников, такая же древняя, как и Архангельская,
переименована в Успенскую, потеряла свою самостоятельность, сказать трудно. Основыва-
ясь на чрезвычайной простоте тогдашних нравов и принимая во внимание то обстоятельство,
что церкви в ту пору нередко строились самими же священниками и потом как бы какая соб-
ственность переходили по «записям» из рода в род от отца к сыну, от брата к брату, от тестя к
зятю и даже продавались в случае невозможности удержать за своим родом церковное место,
можно думать, что причиною присоединения Матвеевской церкви: к Успенской был переход
владения церковным местом при этой церкви к одному из священников Успенской церкви
или по наследству от кого-нибудь из родных, или же через покупку этого места у одного из
священников Матвеевской церкви, не могшего удержать его за своим родом. Пример подоб-
ного слияния таким путем двух церквей в одну мы видим на церквах Стефановской и Сер-
гиевской. То же, вероятно, было и с древним Архангельским собором, первоначально он
обращен был в придельную церковь, а когда обветшал, то при Успенской церкви был вновь
устроен придел во имя Архистратига Михаила. Равно и церковь св. Матвея в первое время,
по соединении ее с Успенскою, существовала особым зданием, а потом, с обветшанием зда-
ния этой церкви, служба из нее перенесена была в устроенный при соборе придел Еванге-
листа Матвея, и тогда исчезла последняя тень самостоятельности этой церкви. Дальнейшая
история этой церкви такова. В 1719 г. пожар, испепеливший почти весь Белев, уничтожил
и деревянную Успенскую церковь. Вскоре после пожара, неизвестно в каком году, по всей
вероятности, усердием прихожан, при содействии, может быть, родственников стольника
Щепотьева, построена была каменная церковь с приделом Архистратига Михаила. Эта цер-
ковь существовала до 1821 г. Оставалась ли она соборною, или же с уничтожением крепо-
сти и собор был переведен тогда же в мужской Спасопреображенский монастырь, сведений
об этом не имеется. Еще при существовании этой церкви начата была постройкою в 1776 г.
ныне существующая каменная Успенская церковь. К постройке этой церкви на свои сред-
ства приступил орловский помещик Спиридон Тимофеевич Мацнев, но за смертию его, по
недостатку средств, постройка прекратилась на целые 27 лет и едва не была разобрана по
предписанию Консистории. Но за судьбу этого вновь строившегося храма вступилось граж-
данское начальство. Губернское правление не изъявило своего согласия на это, предписав
гражданам окончить начатую стройку. В 1803 г. приступлено было к постройке храма, а в
1804 г. он был зданием закончен. Первоначально устроена была трапезная церковь с приде-
лом во имя собора Пресвятой Богородицы, который и был освящен около 1805 или 1806 г.
Настоящий же храм был приготовлен к освящению только в 1815 г. Постройка эта была про-
изведена на «общественные доходы граждан» при содействии частных благотворителей, из
коих особенное попечение к устройству настоящей церкви прилагали: бывший белевский
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стряпчий Андрей Николаевич Мясоедов, купец Даниил Дмитриевич Волков и купец Алек-
сей Ив. Казанин. Новоустроенная церковь была недостаточно просторна и не имела коло-
кольни. Вследствие этого в 1821 г. на средства благотворителей приступлено было к рас-
ширению трапезной части и постройке колокольни, причем употребился в дело материал
прежней, разобранной теперь церкви. Трапезная церковь была устроена в 1822 г., а коло-
кольня окончена только в 1832 г. В 1842 стараниями настоятеля этой церкви протоиерея Гри-
гория Успенского и церковного старосты купца Петра Вас. Меренищевского алтарь насто-
ящей церкви, сильно обветшавший, был разобран до основания и построен новый, более
поместительный с каменными сводами. В теплой трапезной церкви устроен был в 1865 г.
новый придел с левой стороны во имя Всех Святых на средства белевской купчихи Анны
Мих. Бородиной и сына ее Александра Максим. Бородина. На их же средства переделан
был заново и другой придел во имя собора Пресвятой Богородицы по одинаковому плану с
левым приделом. Производились и другие, менее капитальные поновления в храме. Из икон
храма наибольшею древностию отличаются: 1) икона Успения Божией Матери, бывшая хра-
мовою с самого времени переименования древней соборной Архангельской церкви в Успен-
скую; 2) икона Архистратига Михаила, бывшая, несомненно, храмовою в прежней Архан-
гельской соборной церкви; 3) икона св. Евангелиста Матвея, бывшая, вероятно, храмовою в
древней Матвеевской церкви; 4) икона Божией Матери «Утоли моя печали»; 5) икона Кипр-
ской Божией Матери и 6) икона Собора Пресвятой Богородицы. Все эти иконы при своей
древности пользуются особенным чествованием прихожан, причем последние две иконы –
особенно икона Кипрской Божией Матери – почитаются всеми жителями города как чудо-
творная. К сожалению, старинная икона Собора Пресвят. Богородицы в 1828 г. была укра-
дена и заменена копией. Но чествование с оригинала перенесено и на копию. По средствам
своего содержания Успенская церковь в XVII в. и некоторое время в XVIII ст. была ружною.
Началом получения руги вообще Белевскими церквами из царской казны или Приказа боль-
шого двора нужно считать, по всей вероятности, 1565 год, когда Иоанн Васильевич Гроз-
ный был в Белеве с своими опричниками. Так как Белев был причислен к опричнине, то
очень могло быть, что бывши лично в Белеве как своем городе он приказал во всех бывших
в нем церквах творить «царское богомолие» и положил выдавать церквам ругу из доходов
своего дворца (Более, подробные сведения из истории этой церкви см. в очерках свящ. Бур-
цева в Тульск. Е. В. 1874, №№ 8, 9 и 15 и 1876 №№ 2–4). В настоящее время на содержание
храма получаются % с 240 р. 50 к. и арендные деньги за принадлежащую храму лавку в
количестве 35 р.

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. В пользу его получаются % с
1702 р. 50 к. Церковной земли имеется: усад. 1867 с., полевой и сенокосной вместе с неудоб-
ною 75 д. Почва земли – большею частию песчаная, в некоторых местах глинистая. С 1874
года в приходе существует школа грамоты.

 
Белевский уезд

 
Белевский уезд занимает юго-западную окраину Тульской губернии; на севере и

северо-западе граничит с Калужскою губерниею, на юге и юго-западе с Орловскою, на
северо-востоке с Одоевским уездом и на юго-востоке с Чернским. Площадь уезда зани-
мает пространство в 1533 кв. версты. Почва в Белевском уезде отличается разнообразием:
восточная половина уезда, наиболее возвышенная, имеет почву тучную черноземную; сред-
няя полоса, склоняющаяся к Оке, с почвою суглинистою, низменные пространства по Оке с
почвою песчанистою, а некоторые крутогорья левого берега Оки также отличаются черно-
земною почвою. В церковно-административном отношении Белевский уезд разделен на два
благочиннических округа.
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Приходы и церкви Белевского уезда
1-й благочиннический округ Бакино

 
Село Бакино расположено при реке Руке, впадающей в Оку, в расстоянии от гг. Тулы

130 верст и от уездного Белев 10 верст. В состав прихода, кроме села Бакина, входят деревни:
Прокино, Карлово, два селения под названием Шишкины и Маршуково. Население при-
хода составляют крестьяне земледельцы в числе 649 душ муж. и 721 душ женского пола.
Возникновение прихода относится к первой четверти XVII ст., как видно это из писцовых
книг 1630–1632 года (Писцовые книги по Белевскому уезду 1630–1632 г., на которые неод-
нократно будут делаться ссылки при описании приходов этого уезда, помещены в Белевской
Вивлиофике Елагина, а извлечения из них изданы отдельною брошюрою священником Н.
Преображенским. Орел 1894 г.), а название его Бакинским произошло от Бакинского стана,
заключавшего в себе двенадцать селений, в том числе и нынешнее село Бакино. Первона-
чальный храм во имя св. Иоанна Златоустого и св. Великомученика Георгия был деревян-
ный, известный в селе Бакине еще около 1620 года, но впоследствии, за ветхостию, заме-
ненный ныне существующим каменным однопрестольным во имя св. Иоанна Златоустого.
Храм этот построен на средства приходской помещицы Евдокии Гавриловны Кошелевой,
но в каком году – неизвестно. Из дарственных вкладов сделанных в прошлом XVIII столе-
тии разными людьми и в разное время в новую церковь села Бакина, видно, однако, что эта
церковь существовала уже в 1700 году, как о том гласит надпись на одном из колоколов,
пожертвованном в церковь Иоанна Златоустого с. Бакина помещиком Петром Алексеевичем
Кошелевым, помеченная «марта 5 дня 1700 года». Новый храм в 1848 году был значительно
расширен и обновлен благодаря особому усердию в изыскании средств местного священ-
ника Петра Фурсова, а в 1852 году тот же храм дополнен построением новой каменной
колокольни. Между тем время от времени прилагались заботы и к обновлению внутреннего
вида храма. Так, в 1802 году старый иконостас и царские двери, сохранившиеся от прежнего
деревянного храма и перенесенные в новый в том же виде, были заменены новыми, а в 1861
году были переписаны заново почти все иконы, сохранившиеся от прежнего, обветшавшего
иконостаса. Из местной святыни особенно чтимою признается храмовая, очень древнего
письма, икона св. Иоанна Златоустого, существующая до сего времени в неизменном виде.
Как древность обращает на себя внимание также напрестольное Евангелие, печатанное в
1642 году декабря 21 дня с благословения Святейшего Константинопольского патр. Кир
Парфения в Вильне (Юго-западная церковь находилась в XVII ст. в зависимости от констан-
тинопольского патриарха). К постоянным доходам храма относятся % с капитала в 150 руб.

На содержание причта, состоящего из священника и псаломщика, поступают: 1) 5 %
с дарственного капитала 350 руб. и 2) церковная земля в количестве 121 десят. 890 кв. с. (В
том числе усадебной и под кладбищем 6 десятин 700 кв. саж., под кустарником 15 десят.
и неудобной 48 десят. и 190 саж.). Почва земли суглинок. При церкви с. Бакина имеется
церковноприходская школа, открытая в 1887 году.

Болото. Приход с. Болота расположен при большой дороге, соединяющей города Белев
и Одоев, в расстоянии от гг. Тулы 120 верст и от уездного Белева 10 верст. О времени проис-
хождения прихода достоверных сведений не сохранилось, но, как видно из писцовых книг
1630–1631 г., он уже существовал; название села Болото произошло от топкой, болотистой
местности, в которой во многих местах, даже несколько возвышенных, подпочвенная вода
стоит менее чем на один аршин от поверхности земли, а в ненастное время проезд по селу
крайне затруднителен. Население Болотовского прихода состоит из трех селений: Болота,
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Городни и Сергиевки, в числе 746 душ крестьян м. п. и 759 женск. пола. Занятие жителей,
кроме земледелия и сельского хозяйства, плотничество и извозный промысел. Существую-
щий в селе Болоте каменный храм во имя св. Николая Чудотворца с приделом во имя св. Сер-
гия Радонежского чудотворца построен в 1784 году на средства подпоручика князя Николая
Никитича Львова. Но храм этот не был первым, ранее сего времени, еще в 1740 г., как видно
из надписи на одном, бывшем в употреблении антиминсе, освященном 1740 года августа
3 дня, был в том же селе другой храм, судьба которого и по началу и по концу его суще-
ствования остается неизвестною. Но ранее этого последнего храма, как видно из писцовых
книг 1630–1632 г., в селе была «церковь великого чудотворца Николы, да придел преп. Сер-
гия чудотворца, древяна, клецки». Ныне существующий Николаевский храм в селе Болоте,
несмотря на свою давность, имеет вполне благоустроенный и благолепный вид как снаружи,
так и внутри. Особенного внимания в нем заслуживает пятиярусный иконостас итальянской
резной работы, вызолоченный, а по местам, в выдающихся частях (колоннах и пилястрах)
окрашенный под цвет белого мрамора. Не менее также замечательна постенная живопись
священно-исторического характера, имеющаяся в алтаре настоящей и трапезной храма. К
местно чтимым иконам, кроме храмовых, принадлежит икона Смоленской Божией Матери,
в честь которой ежегодно 28 июня вокруг села совершается крестный ход в память бывшего,
как гласит предание, избавления села Болота от губительного града заступлением Божией
Матери. В 1908 г. церковь ремонтировали. Постоянными доходами храма служат % с капи-
тала в 3500 руб., пожертвованного в разное время князьями Львовыми.

Состоящий при церкви из священника и псаломщика причт пользуется церковною зем-
лею в количестве 44 д. 1293 кв. саж. Почва земли глинистая. С 1886 г. при церкви с. Болота
существует народная школа, состоящая в ведении земства.

Бельмово. Приход села Бельмова расположен в гористой местности, по обеим сто-
ронам большой дороги, соединяющей города Белев и Чернь, в расстоянии от гг. Тулы 120
вер. и от уездного Белева 20 верст. В состав прихода, кроме села Бельмова, входят: сельцо
Савинки и деревни Савинки и Вахново, с населением 562 душ крестьян м. п. и 560 д. жен.
пола. История первоначального образования прихода, равно настоящего его названия неиз-
вестна; впервые упоминается о нем в писцовых книгах Белевского уезда в 1632 году вме-
сте с указанием на бывшую в нем деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы с
приделами во имя св. Григория Богослова и св. мчц. Параскевы. Основателями этого храма
были местные помещики Киреевские. С того времени до 1778 года ни о приходе, ни о храме
с. Бельмова в летописных известиях не упоминается, а в 1778 году в Межевой книге Белев-
ского уезда вновь находим указание на ту же церковь Успения Пресвятой Богородицы, но уже
без двух вышеупомянутых приделов, память о которых исчезла и в устном живом предании
местных обывателей, хотя празднество во имя св. Параскевы сохраняется до сего времени.
Ныне существующий в с. Бельмове деревянный храм Успения Богоматери устроен в 1785
году тщанием прихожан, имеет крестообразную форму с куполом в два яруса. В пятидеся-
тых годах настоящего столетия храм изнутри и извне пришел в такую ветхость, что подле-
жал закрытию, и только благодаря усердию и щедрым пожертвованиям местной благотвори-
тельницы вдовы коллежского регистраторши Надежды Алексеевны Сендюковой он вновь
и капитально был исправлен, приведен в надлежащий вид и снабжен достаточною и бла-
голепною утварью. Из местных наиболее чтимых икон особенное благоговейное внимание
привлекает к себе икона св. мученицы Параскевы, а из древностей храма обращают на себя
внимание оловянный ковчег (дарохранительница), оловянная дароносица и венцы из белой
жести. Есть также Апостол изд. 1665 года и Евангелие, напечатанное при Петре Великом.
К постоянным доходам храма относятся % с капитала в 600 рублей. Причт церкви состоит
из священника и псаломщика. Средствами содержания его служат: 1) 5 с капитала в 600 р.
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и 2) церковная земля в количестве 130 десят., из которых 3 дес. усадебной, 102 – полевой и
5 д. под лесом и кустарником, 20 дес. неудобной в обработке. Почва земли глинистая. При
церкви села Бельмова с 1886 года существует церковно-приходская школа.

Дольцы Новые. Приход названного села расположен в гористой местности левого
берега Оки, при большой почтовой дороге, соединяющей города Орел и Калугу, в рассто-
янии от гг. Тулы 142 в. и уездного Белева 24 в. В состав прихода входят три селения: с.
Новые Дольцы, д. Зубково и д. Борково в 3 вер. от церкви. Население состоит из 810 д. кре-
стьян муж. и 862 д. жен. пола. Занятие жителей – земледелие, отчасти отхожий промысел.
Происхождение прихода, равно и время появления в нем ныне существующей деревянной
церкви во имя с. вмчк. Георгия Победоносца не имеют за себя исторически точных известий
и указаний. С достоверностию можно только полагать, что приход «Новые Дольцы» обра-
зовался чрез отделение части прихода от Старых Долец, а название Старои Ново-Долецких
приходов произошло от местности, расположенной на левом берегу Оки и носящей назва-
ние «Долец». С тою же достоверностию полагают, что при образовании Ново-Долецкого
прихода нынешний деревянный храм приобретен и перенесен в с. Новые Дольцы из села
Касьянова Козельского уезда Калужской губернии князем Иоанном Дмитриевичем Трубец-
ким в 1798 г. В пятидесятых годах н. столетия храм этот пришел в такую ветхость, что он
предположен к закрытию. И только в промежуток времени 1854–1860 гг. благодаря энергии
и благотворительному участию церковного старосты крестьянина деревни Зубковой Моисея
Никитича Плюханова обветшавший храм капитально возобновлен, причем на место вет-
хой построена новая деревянная колокольня. Исправления церкви продолжались и позднее
в промежуток времени 1874–1884 г.

Причт церкви в 1885 г. состоит из священника, диакона и псаломщика; пользуется цер-
ковною землею в количестве: усад. 3 д., полевой 38 д. и неудобной 5 д. 1084 с. Открытая в
селе Новых Дельцах в 1871 г. земская школа в 1884 году обращена в церковно-приходскую.

Дольцы Старые. Приход с. Старых Долец расположен на возвышенности левого
берега Оки, в расстоянии от гг. Тулы 140 в. и уездного Белева 25 верст. В состав прихода,
кроме села Старых Долец, состоящего из 4 домов церковного причта, расположенных при
церкви и вблизи приходского кладбища и получивших другое, простонародное название
«погоста», входят четыре деревни: Уткино, Федяшево, Воронец и Бедринцы (половина селе-
ния, другая принадлежит к приходу с. Алтухова). Население прихода состоит из 425 душ
крестьян муж. и 494 душ женского пола; занятие их земледелие и отчасти отхожий промы-
сел по добыванию и разработке каменного угля в шахтах южных губерний. До 1871 г. между
православным населением прихода было немало скопцев, именовавших себя людьми Божи-
ими; но с этого времени, после высылки в Сибирь на поселение главных вожаков скопческой
ереси, гнездом которой были деревни Федяшево и Воронец, сектантство ослабело и теперь
держится более скрытно, чем прежде. О происхождении прихода с. Старых Долец, равно
о времени построения в нем ныне существующего храма во имя великомученика Георгия,
точных исторических известий не сохранилось. Впервые о церкви означенного села упоми-
нается в писцовых книгах 1630–1632 гг., где встречается указание на деревянную церковь
св. Георгия, построенную на погосте Долецком (ныне с. Старые Дольцы) священниками
Феодулом Ермолаевым Назарьевым и дьячком Осипом Ивановым. Оставалась ли упомя-
нутая церковь в том же виде до 1829 г., когда о ней снова из года в год повторяется изве-
стие в сохранившейся местной церковной хронике, решить трудно; но трудно предположить,
чтобы деревянная церковь в течение более двухсотлетнего периода существования не испы-
тывала на себе некоторых переделок и капитальных поправок. Между тем об этих поправ-
ках упоминается в сравнительно поздний период: в 1833 г. от бури церковь «повихнулась
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на бок», – как замечено в местной церковной хронике этого года, но только в 1873 г., бла-
годаря усердию церковного старосты крестьянина дер. Федяшева Матвея Стефанова Коня-
хина была капитально обновлена. Именно: все стены храма, кроме нижнего венца, были
переделаны вновь и заменены большею частию новым материалом, кровля заменена новою
железною, и храм принял новый вполне благоустроенный вид. Что же касается иконостаса,
устроенного в 5 ярусов, то он никаким переменам не подвергался и сохранил свой прежний
вид с иконописью XVII века. Замечательных предметов древности, кроме нескольких оло-
вянных сосудов, в церкви нет. В 1913 г. у церкви была построена сторожка.

Причт с. Старых Долен состоит из священника и псаломщика; пользуется церковною
землею в количестве: усад. 6 д. 1572 с., полевой 199 д., 1017 с., луговой 24 д. 2004 с., под
кустарником 3 д. 1200 с. и неудобной 4 д. 925 с. С 1866 г. в деревне Федяшеве существует
земская школа. Кроме земской школы, в деревне Бедринцах открыта школа грамоты.

Дураково. Село Дураково расположено на левом крутом берегу реки Оки, в расстоя-
нии 127 верст от г. Тулы и 2 верстах от уездного Белева. В состав прихода, кроме названного
села, входят деревни: Беседина на речке Сетухе в 3 верстах от приходской церкви, Болтенки
на той же речке в 4 вер. от церкви и Береговая на левом берегу Оки в 3 вер. от села. Населе-
ние в числе 663 душ муж. пола и 663 жен. пола состоит из крестьян. Занятие их земледелие
– хлебопашество и огородничество, также извозный промысел, сплав барок по реке Оке,
рыболовство и разработка каменного угля в южных губерниях России. Происхождение при-
хода относится к первой половине XVII столетия, а название села «Дураковом» легендарное
сказание связывает с именем первого поселенца его – крестьянина, слывшего в народе за
дурака. Первоначальный в приходе храм по писцовым книгам 1630–1632 г. был деревянный,
построенный «клетцки» во имя прор. Илии с приделом во имя Богоявления Господня. Следу-
ющий за ним храм, по преданию, был также деревянный во имя Богоявления Господня, неиз-
вестно когда и кем устроенный и сгоревший в конце прошлого XVIII столетия. Следы этого
храма ныне отмечены небольшим каменным памятником, поставленным на месте бывшего
престола. Ныне существующий в с. Дуракове каменный двухпридельный храм во имя св.
пророка Илии в настоящей (холодной) и во имя св. Александра, архиеп. Константинополь-
ского, в трапезной (теплой) устроен в 1790 году старанием всех прихожан, в особенности
же деятельным и благотворительным участием корнета Дениса Александровича Чичерина.
Храм имеет продолговатую форму наподобие корабля, очень обширен, с величественным
куполом, но, к сожалению, не имеет столь же грандиозной колокольни, которую за недо-
статком средств заменяет небольшая каменная звонница. Иконостас храма 6-тиярусный, а
в приделе трехъярусный. В общем, и тот и другой имеют величественный вид. В алтаре
настоящего храма имеется киворий, опирающийся на четырех колоннах. К местно чтимым
иконам принадлежит икона Смоленской Божией Матери – Одигитрии и икона св. Николая
Чудотворца, спасенная от пожара прежнего деревянного храма. На содержание храма посту-
пают % с капитала в 500 руб.

Причт церкви с. Дуракова, состоящий из священника и псаломщика, пользуется цер-
ковною землею в количестве 48 десят. 1915 кв. саж., из которых усадебной, под церковию
и кладбищем 2 д. 1680 кв. саж., луговой 9 дес. 1262 кв. саж. и пахотной 36 д. 1373 кв. саж.
Почва земли суглинок. В приходе две школы: земская, открытая в с. Дуракове в 70 (1870-х)
годах, и школа грамоты, открытая в деревне Болтенках в 1893 году.

Жабынь. Приход с. Жабыни расположен на правом берегу реки Оки; отстоит от губ.
г. Тулы в 125 верстах и от уездного Белева в 7 верстах. В состав прихода, кроме с. Жабыни,
состоящего из пяти монастырских зданий и четырех домов бывших священно-церковно-слу-
жителей, входят девять селений: два селения одного имени Кураково, Боровша или Боро-
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вое, Горбуново, Володьково, Георгиевка, Хутора, Алексеевка и сельцо Карманье. Общее
население – 1512 душ крестьян муж. и 1492 женского пола. Занятие жителей – хлебопа-
шество, огородничество и извозный промысел. Когда и как возник приход, неизвестно. Из
описания Жабынской пустыни видно, что село Жабынь расположено при протоке речки
Жабынки (теперь несуществующей), от которой оно и получило свое название. Самостоя-
тельной церкви в с. Жабыни нет, все церковные службы отправляются в Жабынском муж-
ском монастыре.

Причт с. Жабыни состоит из священника и псаломщика. Церковной земли имеется:
усад. 3 дес., полевой 25 дес., сенокосной 5 д. и дровяного лесу 1 д. и 11 дес. неудобной
под дорогами и берегами Оки. В Жабынском приходе три школы: 1) Володьковская земская
школа; 2) Кураковская школа грамоты, основанная в 1867 году и 3) Кармано-Алексеевская
школа грамоты, основанная в деревне Карманьи в 1893 году.

Зайцеве. Приход села Зайцева расположен при двух больших оврагах и пятнадцати
холмах, в расстоянии от Тулы 135 верст и от уездного г. Белева 17 верст. Состоит он из села
Зайцева и выселок того же имени, разбросанных по холмам вне всякого порядка. О перво-
начальном образовании прихода никаких исторических сведений не сохранилось: но проис-
хождение его во всяком случае относится к первой половине XVIII столетия, так как в 1741
году упоминается уже о существовании приходского храма села Зайцева. Население при-
хода состоит из 1303 душ крестьян муж. пола и 1327 жен. пола. Занятие крестьян земледе-
лие, но многие отправляются для заработок в С. Петербург и в южные губернии России для
разработки каменного угля. Существующий в селе Зайцеве храм деревянный, построенный
в 1741 году. Имя храмостроителя остается неизвестным. Нынешний вид храма далеко не
соответствует первоначальной его архитектуре. Устроенный вначале в небольшом размере,
с алтарем во имя св. великомуч. Георгия Победоносца, храм по тесноте своей не мог вме-
стить и половины своих прихожан; почему в двадцатых годах настоящего столетия был рас-
ширен пристройкою трапезной церкви, соединившей одною общею связью настоящий храм
с колокольней, стоявшей прежде особняком в расстоянии 14 арш. от храма. В 1851 году был
расширен и настоящий храм пристройкою двух арок с правой и левой стороны, по 6 арш.
в поперечнике, отчего церковь получила вид четвероугольного креста. Вместе с тем возоб-
новлен и самый храм усердием и личными пожертвованиями управляющего имением князя
Трубецкого Алексея Полякова. В 1878 году в трапезной церкви устроены два придела: пра-
вый во имя Знамения Божией Матери и левый во имя св. мучеников Флора и Лавра, и цер-
ковь приспособлена к отоплению в зимнее время. К особо чтимым в приходе принадлежат
две иконы: 1) древний животворящий крест Господень с предстоящими Божиею Матерью и
Иоанном Богословом и 2) икона Знамения Божией Матери.

Причт означенного села состоит из священника и псаломщика. На содержание его
поступают % с капитала в 100 руб. и 40 десятин неудобной к обработке глинистой земли. В
приходе села Зайцева с 1862 года имеется земское училище.

Ильино. Приход села Ильина расположен в низменной местности при реке Вырке,
впадающей в Оку, в расстоянии от гг. Тулы 130 верст и от уездного Белева 10 верст. В состав
прихода, кроме села Ильина, входят деревни: Давидово, Пашкове, Кудрино, Староселье и
Какурино Лихвинского уезда Калужской губ., с населением 726 душ крестьян муж. и 725
душ женского пола. Когда возник приход с. Ильина и кому он обязан своим названием, неиз-
вестно. Сохранились лишь сведения о ныне существующем в селе Ильине каменном храме
во имя Благовещения Пр. Богородицы. Упомянутый храм, устроенный только наполовину в
1822 году старанием коллежского ассесора Андрея Ивановича Полонского, имел первона-
чально один престол в трапезной, во имя св. мученицы Параскевы. В 1892 году к этому храму
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пристроена настоящая каменная церковь во имя Благовещения Пр. Богородицы и устроена
каменная колокольня. Особое участие в этом принимал церковный староста крестьянин Вла-
димир Иванович Карасев и частию коллежский советник Виктор Алексеевич Чижов. Со
времени окончательного устройства храма в 1892 году в нем никаких переделок и поправок
не было, за исключением обновления некоторых икон и устройства на все местные иконы
чеканных аплике риз.

Причт церкви состоит из священника и псаломщика, пользующихся церковною зем-
лею в количестве усад. 4 д., полевой 46 д., сенокосной 5 д. и под кустарником и дорогами 3
д. К приходу с. Ильина приписан приход села Хочева.

Хочево. Приход села Хочева, состоящий из двух селений: Хочева и деревни Рядовой,
отстоит от г. Тулы в 125 вер. и от уездного Белева в 6 верстах. Население прихода состоит
из 120 душ м. п. и 126 ж. пола. Сведений о происхождении прихода не сохранилось, но
из писцовых книг 1630–1632 г. видно, что в это время он уже существовал, и в нем была
«церковь В. Чюдотворца Николы, да придел св. мучеников Флора и Лавра, древяна клетцки».
Существующий теперь в селе Хочеве храм деревянный построен во имя иконы Казанской
Божией Матери в 1850 году на средства жены поручика Анны Сергеевны Бровцыной, в
1906 г. был построен каменный храм. С 1877 года храм этот вместе с приходом состоит
приписанным к приходу села Ильина. На обеспечение храма поступают % с капитала в 1000
рублей.

Причт церкви, состоящий из священника и псаломщика, живет в селе Ильине и поль-
зуется % с капитала в 1500 руб., равно и церковною землею в количестве 89 десятин. Почва
земли песчаная с примесью глины.

Каменка. Село Каменка расположено в низменном месте при реке Вырке, впадающей
в Оку, в расстоянии от гг. Тулы 135 верст и от уездного Белева 3 верст. В состав прихода,
кроме с. Каменки, входят деревни Сенюхино в расстоянии 1/2 вер. от приходской церкви,
Карцово – 3-х вер., Беломестная – 4 вер., Ганшина – 4 вер. и Ходыкино – 4 1/2 верст. Насе-
ление прихода составляют крестьяне-земледельцы в количестве 454 душ м. пола и 467 д. ж.
пола. О времени происхождения прихода, а равно и о том, почему он получил свое название
«Каменка», исторических известий нет; известно только из писцовых книг 1630 – 32 г., что
до построения храма существовало село Каменное. Существующий в селе Каменке дере-
вянный храм во имя св. Николая Чудотворца построен в 1769 году на средства премьер-май-
ора Ивана Ивановича Павлова. В период времени 1888–1893 годов храм, пришедший в вет-
хость, был исправлен и обновлен, а именно: перестроена колокольная, под основание храма
подведен каменный фундамент, иконостас перекрашен. На содержание храма поступают %
с капитала 150 р.

Причт церкви состоит из священника и псаломщика; на содержание их поступает цер-
ковная земля в количестве 36 дес. 2318 кв. саж. Из них: усадебной 1 д. 430 кв. с., полевой
-29 д. 721 кв. с., луговой 6 дес. 327 кв. с. и неудобной 840 кв. с. Кроме сего, на содержание
причта поступают % с капитала 200 руб., пожертвованного Афанасием, архиепископом
Астраханским, уроженцем Тульской губернии. При церкви села Каменки есть школа гра-
моты, открытая в 1894 году. Другая школа грамоты находится в деревне Сенюхиной.

Лабодино. Село Лабодино расположено в низменной местности при реке Руке, впа-
дающей в Оку, в расстоянии от гг. Тулы 129 верст и от уездного Белева 10 верст. В состав
прихода, кроме причтовых домов, расположенных при церкви и составляющих самое село,
входят следующие девять деревень: Петрово, Самолково, Таратухино, Пронине, Мочилки,
Леонтьево, Волосатовские Выселки, Хитрово (оно же Фединское) и сельцо Фединское.
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Названные селения находятся от церкви на расстоянии от 1 до 5 верст. Общее население
прихода 952 души крестьян муж. и 1039 душ женского пола; между ними есть два лица
раскольников, проживающих в г. Белеве. Занятие жителей: земледелие и ремесленный труд
по кровельной, штукатурной, печной и столярной части. Время происхождения прихода,
равно и основания первого в нем храма, неизвестно; известно только название села по
урочищу «Лабодинка». Но в писцовых книгах 1630 – 32 г. упоминается уже как о самом
селе Лабодине, так и о церкви того же села Успения Пресвятой Богородицы «древянной
клетцки», устроенной на государевой земле, с приделами Афанасия и Кирилла Алексан-
дрийских, «строения попа Левонтия». Упомянутая церковь, по преданию, сгорела и вме-
сто нее устроена в 1789 году новая, также деревянная, на средства помещика Бунина, но
уже однопрестольная. Последняя существовала до 1878 года, когда на собранный капитал
построена была в 1878 году новая каменная церковь, сначала также с одним приделом во
имя Успения Богоматери, а впоследствии, в 1886 году, завершенная устройством теплого
придела во имя св. Афанасия и Кирилла. Строителями и вместе крупными жертвователями
церкви были: флота капитан Владимир Петрович Жданов, коллежский ассесор Николай
Иосифович Левицкий-Бунин, священник Василий Иванович Троицкий и белевский меща-
нин Никифор Петрович Соловьев. Со времени последнего обновления церкви устройством
нового придела в 1886 году храм Успения в селе Лабодине никаким переменам не подвер-
гался. К постоянным средствам храма относятся % с капитала 150 р.

Причт церкви с. Лабодина состоит из священника, диакона и псаломщика. На содер-
жание его получаются % с капитала 350 руб.; церковной земли имеется в количестве 81 дес.
2375 кв. саж. Почва земли глинистая.

При церкви с. Лабодина имеется церковно – приходская школа с 1887 г.; другая школа
грамоты находится в приходе того же села, в деревне Таратухине.

Лиховищи. Село Лиховищи лежит по обеим сторонам речки Лукомойки и так назы-
ваемого Татарского оврага и ручья Большой Кузнецовки, в расстоянии от гг. Тулы 130 вер.
и от уездного Белева 5 вер. В состав прихода, кроме села Лиховищ, входят деревни: Рязан-
цево, Кузнецове, Ровно и Собакино. Население прихода состоит из крестьян в числе 796
душ м. п. и 858 ж. пола. Занятие жителей – земледелие, огородничество, плотничество и
извозный промысел. История первоначального образования прихода, равно и время осно-
вания в нем церкви, точно неизвестны но из отрывочных известий местной церковной хро-
ники оказывается, что приход села Лиховищ (Более подробную историю названного села
можно читать в статье свящ. И. Никольского помещенной в Тул. Епарх. Вед. за 1879 год,
№Ы 17 и 21 и за 1880 г. №№ 7 и 8) организовался постепенно чрез выделение соседних
деревень из других приходов Так, в 1781 году к приходу села Лиховищ отделено было от
Мишенского прихода сельце Рязанцево, в 1806 г. деревни Кузнецове и Ровно от села Дол-
бина, а в 1844 году деревня Собакина от села Бакина. Из других церковно археологических и
богослужебных памятников местной церкви, восполняемых местные преданием, усматри-
вается, что первоначальный храм в селе Лиховищах, неизвестно кем построенный (около
1730 года), был деревянный во имя Успения Пресвятой Богородицы. Храм этот в шестиде-
сятых годах прошлого XVIII в. сгорел и на месте его в 1768 году (Указанный год можно с
вероятностию полагать временем окончательной постройки храма, на основании надписи,
сделанной на антиминсе придельного Тихвинского алтаря, освященном Афанасием, митро-
политом Грузинским 27 октября 1768 года) устроен ныне существующий каменный храм
также во имя Успения Пресвятой Богородицы, с приделом во имя иконы Тихвинской Божией
Матери. Храмостроителем был помещик того же села Сергей Желябужский, впоследствии
иеромонах Серафим, настоятель Белевской Введенской Жабынской пустыни. При устрой-
стве храма иконостас главного алтаря был сделан вновь, а в придельном алтаре поставлен
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сохранившийся от прежней деревянной церкви, впоследствии – в 1893 году – замененный
новым на средства дворянина В. И. Желябужского. Из местно чтимых икон замечательны:
1) икона Успения Божией Матери в серебрянопозлащенной ризе, весом в 18 ф., с украшени-
ями из зеленых и белых страз. Риза эта – жертва помещицы Марии Андреевны Желябуж-
ской. Ценность ее 3 тысячи рублей ассигнац.; 2) икона св. Николая Чудотворца, также в
серебряно-позлащенной ризе, весом 9 фун., с украшением из камней разных цветов. Риза
эта – дар капитана Василия Сергеевича Желябужского – ценится в 2 тысячи руб. ассигн. Из
памятников церковной старины обращают на себя внимание оловянный потир с изображе-
нием св. Петра и Павла, а также дискос, звездица и ковчег из того же металла. К постоянным
доходам храма относятся % с капитала в 278 р., из коих две трети поступают в пользу церкви
и одна в пользу причта.

Причт церкви с. Лиховищ состоит из священника и псаломщика; в пользу их посту-
пают % с капитала в количестве 7 р. 40 коп. ежегодно и церковная земля в размере 33 дес.
Почва земли – суглинок. В приходе с. Лиховищ, в деревне Ровне, с 1893 года открыта школа
грамоты.

Ментилово. Приход с. Ментилова расположен в расстоянии 1 1/2 версты от реки Оки,
отстоит от гг. Тулы на 147 в. и от уездного Белова на 27 верст. Население прихода, состоя-
щего из с. Ментилова и деревни Кучерово, имеет 416 душ крестьян муж. и 444 жен. пола.
Занятие жителей – земледелие, а также отхожий промысел для работ по каменной части и
разработка каменного угля в южных губерниях России. Насколько древне происхождение
прихода, неизвестно; но время основания ныне существующего деревянного храма в с. Мен-
тилове относится к 1789 г. Храм этот во имя св. Пророка Божия Илии построен на средства
прихожан; но от времени пришел в ветхость и, кроме того, был тесен. Неудобства эти впо-
следствии были устранены: в 1881 г. благодаря усердию священника Иоанна Павпертова
и церковного старосты крестьянина Льва Иосифова Ермолова трапезная храма была пере-
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строена, а в 1887 г. также перестроена и настоящая часть храма, причем возобновлен и весь
иконостас.

Причт церкви состоит из священника и псаломщика; причт пользуется церковною зем-
лею в количестве 36 д. Почва земли глинистая. В приходе седа Ментидова имеются две
школы грамоты.

К приходу села Ментилова приписан приход села Алтухова.

Алтухово. Приписанный к селу Ментилову приход села Алтухова отстоит от него в 3
верстах и от гг. Тулы в 150 в., а от уездного Белева в 30-ти верстах. В состав прихода, кроме
села Алтухова, входят деревни, отстоящие от церкви: Артемовка в 1 в., Клюшниково в 2 в.
и Бедринцы в 5 в. Население прихода состоит из 346 д. м. п. и 390 д. ж. п. Занятие жителей
– земледелие и разработка каменного угля в южных губерниях России. Своим названием
с. Алтухово обязано бывшим владельцам оного, помещикам Алтуховым; история же пер-
воначальной организации прихода неизвестна; но в XVII столетии, как видно из писцовых
книг 1630–1632 г., он уже существовал с церковию «Воскресения, да в приделе Великого
Чюдотворца Николы». Церковь была «Древяна клецки». Ныне существующий в с. Алту-
хове каменный храм построен усердием и личною благотворительностию местного поме-
щика надворного советника Федора Никифоровича Арбузова в 1767 году. В нем два при-
дела: в настоящей во имя обновления храма Воскресения Христова и в трапезной – во имя
св. Тихона Воронежского. Последний (придел) был устроен в 1863 году на средства поме-
щика Евгения Фе-одоровича Арбузова. Более значительных переделок и поправок в храме,
кроме исправления фундамента, крыши (покрыт железом вместо теса) и обновления иконо-
стаса, предпринятых в 1850 г. на средства помещика Феодора Всеволодовича Арбузова, до
настоящего времени не было.

В пользу причта соединенных приходов поступают 2/3 % с капитала в 100 руб., а 1/2 %
в пользу церкви. Церковной земли имеется в распоряжении причта: усадебной с церковию и
погостом 3 д., полевой 30 д. и луговой 2 д. 240 с. В приходе с. Алтухова имеются две школы:
земская – в селе Алтухове с 1893 г. и школа грамоты в д. Бедринцах.

Мишенское. Село Мишенское расположено в 1/2 версте от реки Вырки, впадающей в
Оку, в расстоянии от гг. Тулы 125 верст и от уездного Белева в 3 вер. В состав прихода назван-
ного села входят деревни: Фотьянова и Александровка, с населением 699 душ крестьян муж.
И 752 души жен. пола. О времени основания Мишенского прихода точных указаний нет,
но по некоторым данным (см. Исторический Вестник За январь 1887 года) можно предпо-
ложить, что село Мишенское основано в конце XVI или в начале XVII столетия. К тому же
времени нужно отнести и основание прежде бывшего в с. Мишенском деревянного храма,
следы существования которого несомненны, хотя историческая судьба его и малоизвестна.
В писцовых книгах 1630–1632 гг. об этом храме сказано: «А в селе на Государеве земле
церковь Великаго Чудотворца Николы, да в пределе Великаго Христова мученика Никиты
древяна клетцки». Ныне существующий каменный храм с приделами: в настоящей во имя
Покрова Пр. Богородицы и в трапезной во имя св. Николая Чудотворца построен в 1784 году
на средства помещика коллежского асессора Афанасия Ивановича Бунина. Храм одноэтаж-
ный, с окнами в 4 яруса и с каменною колокольнею. В последующее время были различные
поновления в храме, не имевшие капитального характера, но содействовавшие его благоле-
пию. В числе икон придельного иконостаса обращают на себя внимание икона Благовещения
Пр. Богородицы над царскими вратами и храмовая св. Николая, написанная, по преданию, в
молодости нашим поэтом и художником Василием Андреевичем Жуковским, уроженцем с.
Мишенского, и бывшим впоследствии воспитателем блаженной памяти государя импера-
тора Александра П. К другим замечательным предметам храма относятся Евангелие вре-
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мен царя Михаила Феодоровича 7133 г. (1625 г.) и оловянный сосуд. К постоянным сред-
ствам храма относятся % с капитала в 50 руб.

Церквь в Мишенском. Рис. В.А. Жуковского.

Причт церкви состоит из священника и псаломщика. На содержание его поступают: 1)
% с капитала 100 руб. и 2) 42 десят. церковной земли, из которых усадебной 3 д. 965 кв. саж.,
полевой 25 д. 401 кв. саж., дровяного лесу 3 д. 600 кв. саж. и неудобной 2 десят. 34 кв. саж.
В приходе с. Мишенского имеются две школы: земская с 1883 г. в с. Мишенском и школа
грамоты с 1883 года в деревне Александровке.

Петрищево. Село Петрищево, расположенное на реке Малой Кориле, отстоит от гг.
Тулы в 120 в. и от уездного Белева в 19 в. В состав прихода, кроме названного села, вхо-
дят деревни: Игнатьеве, Коптево, Николаевка и Малое Самолково; общее население про-
стирается до 902 душ крестьян муж. п. и 947 жен. пола. Занятие жителей земледелие и
разработка каменного угля в шахтах южных губерний России. Когда образовался приход
с. Петрищева и от чего последнее получило свое название, неизвестно; из писцовых книг
1630–1632 г. видно, что село Петрищево уже существовало и составляло вотчину Петра
Ив. Юшкова. Старанием вотчинника Юшкова устроена была в селе церковь «Великого
Чудотворца Николы, древяна клецки». Какая была судьба этого храма, а равно и последую-
щих, неизвестно. Сохранились лишь сведения о ныне существующем в Петрищеве камен-
ном храме во имя Успения Пр. Богородицы. Храм этот с колокольнею устроен в 1802 году за
средства местного помещика бригадира Петра Николаевича Юшкова. В нем два придела:
южный во имя св. Николая Чудотворца, устроенный одновременно с храмом, и северный
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во имя св. Великомученицы Варвары, устроенный в 1830 году. Несмотря на относительно
позднее свое устройство и новизну, храм Успения в с. Петрищеве, по причине обнаружив-
шейся в нем ветхости крыши и крылец, пропускавших течь, в 1824 году был закрыт, и бого-
служение совершалось в соседней церкви с. Старых Долец; но через 10 лет, в 1834 году, храм
снова приведен был в надлежащий вид и священнодействие совершается в нем беспрепят-
ственно до сего времени.
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