
СВЕДЕНИЯ ПО МОНАСТЫРСКИМ И ПРИХОДСКИМ ХРАМАМ 
ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО И ЕГО РАЙОНА 

 
МОНАСТЫРИ 
 
1. Никитский монастырь 

Наименование Время 
постр. 

Престолы 

Собор великомученика 
Никиты 
 
Благовещенская 
церковь 
 
Колокольня над 
вратами. 

1564 
 
 
16 век 
 
1818  

1. Великомученика Никиты, 
2. Преп. Никиты Столпника. 
 
Благовещения Пресв. Богородицы. 

 
2. Даниловский монастырь 

Троицкий собор 
 
 
Похвалы Божией 
Матери 
 
 
Всехсвятская церковь 
 
Надвратная церковь 
 
Шатровая колокольня, 
при ней размещались: 
архив и ризница. 

1532 
 
 
17 век 
 
 
1687 
 
1701 
 
1689 

1. Живоначальной Троицы, 
2. Преп. Даниила. 
 
1. Похвалы Божией Матери, 
2. Преп. Сергия Радонежского. 
 
Всех святых. 
 
Тихвинской иконы Матери Божией 

 
3. Феодоровский монастырь 

Собор вмч. Феодора 
Стратилата 
 
Введенская церковь 
 
 
 
Казанская церковь 
Колокольня 

1557 
 
 
1701 
 
 
 
17 век 

1. Вмч. Феодора Стратилата, 
2. Апостола Ерма. 
 
1. Введения во храм Матери Божией, 
2. Иконы Матери Божией «Знамение», 
3. Вмч. Адриана и Наталии. 
 
Казанской иконы Матери Божией 
 

 
4. Никольский монастырь 

Никольский собор 
 
 
 

1680-
1721 
 
 

1. Святителя Николая Чудотворца, 
2. Преп. Димитрия Прилуцкого, 
3. Преп. Герасима (иже на Иордане) 
 



Благовещенская 
церковь с трапезной. 
Надвратная церковь. 
 
Шатровая колокольня. 

1748 
 
1744 
 
1693 

Благовещения Матери Божией 
 
Первоверх. Апостол Петра и Павла. 

 
5. Бывший Горицкий (Успенский) монастырь. 

Успенский собор 
 
 
 
Богоявленская ц. с 
колокольней. 
 
Надвратная Никольская 
ц. 
 
Всехсвятская церковь. 

1759 
 
 
 
18 век 
 
 
17 век 
 
17 век 

1. Успения Божией Матери, 
2. Благовещения Божией Матери, 
3. Сретения Владимирской иконы Матери 

Божией. 
      Богоявления Господня. 

 
 
Святителя Николая Чудотворца. 
 
Всех святых. 

 

 
ГОРОДСКИЕ  ХРАМЫ 

Спасо-Преображенский 
собор 
 
Владимиро-Сретенский 
собор 
 
 
Александра Невского 
 
 
Петра Митрополита 
 
 
 
Покровская церковь 
 
 
Симеоновская 
 
 
Смоленско-
Корнилиевская 
(недействующая) 
 
Сретенская 
 
 
Четыредесятская 

1152 
 
 
1740 
 
 
 
1740 
 
 
1583 
 
 
 
1789 
 
 
1771 
 
 
1705 
 
 
1785 
 
 
1755 

Преображения Господня 
 
 
1. Сретения Владимирской иконы Матери 

Божией, 
2. Апостола Филиппа. 
 
Великого Благоверного князя Александра 
Невского. 
 
1. Святителя Петра, Митрополита 

Московского, 
2. Архистратига Михаила. 
 
1. Покрова Матери Божией, 
2. Введения во храм Богородицы. 
 
1. Симеона Столпника (вверху) 
2. Алексия, человека Божия (внизу) 
 
1. Смоленской иконы Матери Божией, 
2. Страстотерпцев Бориса и Глеба. 
 
1. Сретения Господня, 
2. Блгв. Вел. Кн. Александра Невского. 
 
1. Сорока  мучеников Севастийских, 
2. Рождества Богородицы 
 
 



 
СЕЛЬСКИЕ ХРАМЫ 

Троицкий (в Троицкой 
слободе) 

1855 1. Живоначальной Троицы (летняя) 
2. Прп. Никиты Столпника (зимн.) 

Ямской приход 
(недействующий) 

1820 1. Пречист. Богородицы Одигитрии 
(летн.) 

2. Флора и Лавра (зимний) 

Большая Брембола 1706 1. Живоначальной Троицы (летняя) 
2. Покрова Божьей Матери (зимний) 
3. Пророка Илии (зимний_ 

Городищинский приход 
(Никитского монастыря) 

1795 1. Рождества Богородицы (л.) 
2. Николая Чудотворца (з.) 

Купань (Хупань) 1814 1. Св. Апостола Иоанна Богослова 
(вверху) 

2. Св. вмч. Варвары (внизу) 

Лыченицы 1815 1. Св. Николая Чудотворца (л.) 
2. Пророка Илии (зимний) 
3. Иконы Знамения М.Б. (з.) 

Ягреневский приход 
(Никитского монастыря) 

1814 1. Рождества Богородицы (л.) 
2. Покрова Пресвятой Богородицы (з.) 

Усолье 1810 1. Преображения Господня (л.) 
2. Св. страстотерпцев Бориса и Глеба 

(з.) 

Алексино 1826 1. Покрова Пресвятой Богородицы (л.) 
2. Живоначальной Троицы (з.) 
3. Святителя Димитрия Ростовского (з.) 

Кабанское 1824 1. Рождества Богородицы (главный) 
2. Пророка Илии (зимний) 
3. Прп. Сергия Радонежского. 

Веськово 1801 1. Георгия Победоносца (летний) 
2. Николая Чудотворца (з.) 

Красное 1820 1. Вознесения Господня (летний) 
2. Св. Василия Великого (зимний) 

Новое 1853-
1872 

1. Святого Духа (летний) 
2. Св. Николая Чудотворца (летний) 
3. Св. равноап. Константина и Елены 

(летн.) 
4. Владимирской иконы М.Б. (зимн.) 
5. Пророка Илии (зимний) 

Семендяевский (был 
приписан к Глебовскому) 
(недействующий) 

1785 1. Благовещения Богородицы (л.) 
2. Св. Димитрия Солунского (з.) 

Скоблевский приход (был 
приписным) 
(недействующий) 

1792 1. Св. Николая Чудотворца (летний) 
2. Св. муч. Адриана и Наталии 
3. Прп. Сергия Радонежского 

Адрианово 1796 1. Св. Николая Чудотворца (летний) 
2. Георгия Победоносца (летний) 
3. Казанской иконы М.Б. (зимний) 
4. Прп. Сергия Радонежского (з.) 



Копнино 1815 1. Св. Николая Чудотворца (летний) 
2. Казанской иконы М.Б. (зимний) 
3. Прп. Сергия Радонежского (з.) 

Нагорье 1785-
1833 

1. Преображения Господня (л.) 
2. Живоначальной Троицы (л.) 
3. Рождества Иоанна Предтечи (л.) 
4. Св. Николая Чудотворца (з.) 
5. Иконы М.Б. «Всех скорбящих радость» 
6. Казанской иконы М.Б. (зимний) 

Глебовское 1792 1. Рождества Богородицы 
2. Св. Николая Чудотворца (з.) 

Берендеево  Всех святых 

Дмитровское  1. Вмч. Димитрия Солунского 
2.   

Ильинское  1. Илии Пророка 
2. ____________ 
3.  

Рахманово  1. Казанской иконы М.Б. 
2. Георгия Победолносца 

 
 
ПЕРВЫЙ БЛАГОЧИННЫЙ ОКРУГ. 
 
В состав первого  округа входят следующие села: Алферьево, 
Большая  Брембола, Вашка, Воронцово, Городище,  Ивановское, Купань, 
Лыченицы, Малая Брембола, Никульское, Нила, Новоселка-Горы, 
Перцово, Половецкое, Рогозинино, Романово, Троицкое, Усолье, 
Фалелеево и  Ягренево. 
 
Алферьевский приход. 
 
СЕЛО АЛФЕРЬЕВО находится на границе с Ярославской губернией в 
150 верстах от губернского города и в 26-ти от уездного. 
В конце XVII столетия село Алферьево, как значится в переписных 
книгах 1678 года, принадлежало стряпчему  Титу Константинову  
Непоставову; в нем в  то время было только 2 крестьянских двора, в коих 
жило 8 душ муж. пола. 
Церковь здесь существовала ранее; в писцовых книгах 1628 года в 
Алферьеве записана: "церковь Николая Чудотворца древяна клецки, а в 
церкви деисусь и двери царские и образы местные, и ризы, и книги, и 
колокола, и всякое церковное строение вотчининово"... При церкви поп  
Антон, церковной пашни худые земли 4 четверти в  поле, а  в дву 
потомуж, перелогу и лесом поросло  10  четв., сена 8 копен. Эта  церковь 
в то же время платила дани в патриаршую  казну два  алтына с деньгою, 
десятильичних гривну. 
В 1709 году в Алферьеве построена была новая церковь, освященная 
затем также во имя Николая Чудотворца. В 1772 году усердием 
вотчинника Василия Степанова Карцова, построена была другая церковь 
во имя Покрова Пресв. Богородицы; обе эти церкви были деревянные и 
при них же деревянная колокольня.  



В 1814 году вместо этих двух деревянных церквей построен 
существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею. 
Престолов в нем три: в холодной во имя Покрова Пресв. Богородицы, в 
приделах теплых во имя Св. Николая Чудотворца и Св. Дмитрия 
Ростовского. 
Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Церковные документы хранятся в целости: копии с 
метрических книг с 1795 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Особый причт в приходе существует с 1   890 года; состоит он из   
священника  и псаломщика. На содержание его получается: а) от 
хлебного сбора с прихожан  до 50 р.; от земли при обработки ее 
крестьянами до 60 р.; в) от  служб и требоисправлений до 200 р.; г) 
процентов  с  причтового капитала 9400 р.)  - 12 р., а всего 325 р. в   год.  
Дома  для  священника и псаломщика   церковные. 
Земли при церкви: пахатной и сенокосной  33 десятины 638 кв. саж.; под 
церковью и кладбищем 900  кв. саж., под дорогами 768 саж., под 
огородами  игуменниками 1380 саж.,   а  всего  34  десятины 1 226  саж.;  
особого  плана на землю нет, а значится в общем плане крестьянами. 
Приход состоит из села Алферьево и деревни Рыкова (в 2 верстах от  
церкви), в которых по клировым ведомостям числится 176  душ мужского 
пола  и  203 женского; все православные. 
 
Больше - Брембольский приход. 
 
СЕЛО БОЛЬШАЯ БРЕМБОЛА, при речке Вертляннике, находиться в 4 
верстах от уездного города и в 122-х от губернского. Церковь в Большой 
Бремболе существовала в начале 17 века, в патриарших окладных 
книгах под 136 (1623) г. она записана так: "церковь Св. пророка Илии в 
Большой Бремболе..." 
В XVII столетии это село принадлежало разным помещикам; как малы 
были их владения, можно видеть из переписных книг 1  678 года,  в коих 
пересчитаны помещики и их владения. Село Большая Брембола было 
тогда разделено на 8 жеребьев: первый жеребий за стольником Иваном 
Ивановичем Релатом, а в нем были 1 двор помещиков, 3 дв. 
крестьянских и 2 бобыльских, в коих жило 1 7 человек; второй жеребий 
за Яковом Макаровым Пятовым, а в нем 1 двор помещичий, 7 дворов 
крестьянских, 1  бобыльский  и 2 пустых; людей  в них 25; третий 
жеребий за Николаем Васильевичем Вяземским, в нем 1  дв. помещиков 
и 1  крестьянский пустой; четвертый за Федором Ивановым Плохово, в 
нем 1   двор крестьянский и 2 бобыльских, в коих жили 11 человек; пятый 
- за Игнатием Семеновым Чевкиным, в нем 2 двора крестьянских, в них 6 
человек; шестой за Михаилом Алексеевым Сумароковым, в нем два 
двора крестьянских с 4 человеками; седьмой за Афанасием Ивановым 
Костериным, в нем два двора крестьянских с 10 человеками; восьмой за  
Андреем Тихофеевым Чернцовым, а в нем 1 двор крестьянский с 4 
человеками и 1  двор задворного человека. 
Церковь в Большой Бремболе существовала в начале XVII столетия; в 
патриарших окладных книгах  под 1 36  (1  628)  г. она записана так: " 
церковь Св. пророка Илии  в Большой Бремболе... дани  семь алтын,   
десятильничных гривна". 



В 1706 году, вместо доселе бывшей деревянной церкви, на средства 
вотчинника Алексея Иванова Якова, построен существующий доныне 
каменный храм. 
Престолов в настоящее время в церкви три: в холодной во имя Св. 
Живоначальныя Троицы, в приделах теплых в честь Покрова Божией 
Матери и Св. пророка Илии.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными  книгами церковь 
снабжена достаточно. Из священных предметов древности в церкви 
сохраняются: непрестольный крест с 29 частицами Св. мощей, 
серебряный вызолоченный крест с 11 частицами Св. мощей и Евангелие, 
напечатанное в 1677 году, приложенное помещиком Яковом. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1780 года, исповедные росписи с 1829  года. 
Причта по штату положено: священник и  псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (1750 р.) - 70 р.; б) от 
земли пахатной  и сенокосной  135 р.; в) от хлебного сбора 30  р.; от 
служб и требоисправлений  21 0  р., а  всего до 445 р. в год. Для   
священника устроен общественный дом, псаломщик же живет в 
собственном доме. 
Земли при церкви: усадебной   1 десят. 100 саж., пахатной 29 дес. 146 
саж., сенокосной 5 дес.  и неудобной   3 дес. 640 саж., а всего 39 дес. 482 
саж.;  план на  эту  землю имеется. 
Приход состоит из села Большой Бремболы, сельца Словенова (2 вер.  
от церкви) и деревни Коротково (2 вер.), в  которых по клировым 
ведомостям числится 352 души муж. пола и 383 женского; все 
православные. 
 В селе Большой Бремболе имеется школа грамоты: учащихся в 1893 
году было 15. 
 
Вашкинский приход. 
 
Село ВАШКА, при речке Вашке, стоит на Московско-Ярославском шоссе 
близ границы Ярославской губернии; находится в 120 верстах от 
губернского  города и в 24 от уездного. 
Земли при речке Вашке еще в XV столетии даны были архимандриту 
Московского монастыря Феодосию, старцем Александровым 
Окороковым. 
Писцовые книги 1628-29 гг. перечисляют на этих землях следующие 
поселения: 1) село Ермолино, а в нем двор монастырский, детенышей 
для монастырской пашни 7 двор.; пашни монастырской 50 четвертей, а 
крестьянской  15 четвертей. 2) Слободка у Романовского озера, а в ней 
рыбных ловцов 3 двора; 3) деревня  Ермаково, в ней 3 двора, 4) деревня 
Одерихино - 11 дворов, 5) дер. Окинфово - 1 двор, 6) дер. Погост - 1 
дворов,  половина этой деревни записана за Герасимом Порошиным; на 
монастырской  половине живут бобыли горшечники. 
В переписных книгах 1678 года на землях Чудова монастыря 
перечисляются: село Ермолино, деревни - Кирхова, Погост, Слободка, 
Слободка Вашка  и Одерихино, в которых  считалось 84 двора  
крестьянских и 35 бобыльских, а в них 442 человека, 1 двор пустой и 1 
двор рыбных ловцов. 



По писцовым книгам 1628-29 гг. в селе Ермолине значится церковь во 
имя Рождества Христова древянная клецки. В деревне Погосте в то же 
время была другая церковь во имя Николая Чудотворца, в которой "и 
образы местные и ризы, и книги, и колокола, и всякое церковное 
строение" было мирское. Это последняя церковь только и значилась в 
патриарших складных книгах; при ней показан придел в честь Св. 
Алексея Митрополита Московского. 
В писцовых книгах 1653 года при Николаевской церкви были записаны: 
двор попа, пономаря и просвирщицы, в приходе 205 дворов, пашни  
церковной 16 четвертей, сена 30 копен. Очевидно,  в приходе к этой 
церкви входили      и  деревни, не принадлежащие Чудову монастырю, 
как это мы и увидим ниже. 
В переписных книгах 1703 года при этой церкви были показаны: попы 
Григорий Матвеев и Федор Копонов, дьячок  Федор Семенов, пономарь 
Федор   Кондратьев, в приходе 279 дворов; земли церковной в 
действительном владении только 9 четвертей.   
В 1722 году по просьбе стольника Димитрия Семенова сына 
Родышевского капитана Гаврила Михайлова сына Редрикова, разрешено 
было при Николаевской церкви построить отдельную церковь во имя 
Алексея Митрополита. 
В 1737 году Николаевская церковь от молнии сгорела, но св. иконы, 
антиминс и престол вынесены были в целости, на другой же церкви 
разложена была в это время крыша и также все из нее было вынесено. 
Новой церкви, вместо сгоревшей, не было построено, а поправлена и 
освящена только теплая церковь во имя Св. Алексея Митрополита. 
В 1776 году, с разрешения Преосвященного Антония, епископа 
Переславского, на средства бригадира Ивана Ивановича Родышевского 
и приходских людей, была начата постройка каменного храма; в 1782 
был устроен придел и освящен во имя Св. Иоанна Предтечи, живный же 
храм был освящен в 1786 году в честь Св. Николая Чудотворца. 
Этот храм в значительно измененном виде существует и в настоящее 
время. Престолов в нем ныне четыре: в холодном в честь Св. Николая 
Чудотворца, в приделах теплых в честь Рождества Христова, 
Архистратига Михаила и Св.  Иоанна Предтечи.  
Над главным престолом устроена сень, поддерживаемая четырьмя 
резными ангелами; на царских вратах резное изображение Пресвятой 
Богородицы; на престоле ковчег для хранения св. даров серебряный 
вызолоченный с литыми изображениями гроба Господня: Богоматери, 
Св. жен Мироносиц и ангелов, другой же ковчег пожертвован 
храмоздателем в 1764 году. За престолом икона Господа Воздержителя 
в богатой кисте с резными изображениями Архиепископов Михаила и 
Гавриила по бокам. За жертвенником находится крест с частицами Св. 
мощей: Иоанна  Предтечи, Сергия Чудотворца, Пимена Уэльского, 
митрополитов Петра, Алексея и Филиппа, Георгия Победоносца, Анны, 
родительницы Св.  Богородицы, Св. Варвары; на этом кресте надпись: 
"сей животворящий крест построен в церковь Николая Чудотворца, что 
за Кашках, строением мирских людей в 1716 году". 
Утварью ризницей, Св. Иконами, богослужебными и назидательными 
книгами церковь богата. Из св. икон особенно уважается в приходе икона 



Николая Чудотворца, бывшая с храмоздателем во всех его походах; 
ризы на всех главных деснах серебряные. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с  метрических книг с 
1801 года, исповедные росписи с 1823 года. 
Причта по штату положено: священник, дьякон и псаломщик. На 
содержание его получается: а) процентов с причтового капитала (2235 
р.) - 80 р. 40 к.; б) от земли церковной до 30 р.; в) от хлебного сбора за    
скудостью урожая в 1893 году 17 р.; г) от служб и требоисправлений до 
900 р., а всего до 1140 р. В год (1893 г.). Дома у причта собственные на 
церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 1 дес. 338 кв. саж. (эта земля под 
церковью и кладбищем), пахатной по плану 32 десятины 865 кв. саж., из 
нее отошло под шоссе 1 дес. 2022 кв. саж., неудобной 2 дес. 384 кв. саж., 
отгороженной для прогона скота деревьями. Слободки около 3 дес.; 
сенокосной 3 дес. 138 кв. саж.; вся земля очень плохая, песчаная. 
Приход состоит из села Вашки и деревень: Слободки(0,25 версты от 
церкви), Погоста (3 вер.), Аванфиева (3 вер.), Григорова (3 вер.), 
Ермолина (3 вер.), Щербинина (3 вер.), Рутинова (3 вер.), Одерихина (3 
вер.), Афанасова (4 вер.), Подберезья (5 вер.), Хваткова (3 вер.), 
Кулукова (1 вер.) и сельца Вашутино (3 вер.), в коих по клировым 
ведомостям числится 1101 душа муж. Пола и 1284 женского; все 
православные. 
В селе Вашке имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году 
было 78.   
 
Воронцовский приход. 
 
СЕЛО ВОРОНЦОВО при речке Ламнейке, находиться в 9 верстах от 
уездного города и в 115 верстах от губернского.  
В писцовых книгах 1628-29 г. село Воронцово записано за разными 
помещиками; а в переписных книгах 1678 г. половина села 
принадлежала Григорию Львову Ушакову, на его половине было 7 
крестьянских дворов и 14 бобыльских, в коих жило 83 человека; другая 
половина того же села принадлежала брату его Василию Львову 
Ушакову, на его половине состояло 5 крестьянских дворов и 17 
бобыльских, людей в них было 85. 
В 1707 году в Воронцове насчитывалось 43 двора. На общей 
помещичьей земле в селе в 1628-29 г.г. стояла церковь в честь 
Воскресения Христова с приделом Чуда Архистратига Михаила, 
выстроенная вотчинниками; при этой церкви священника в то время не 
было, двор его стоял пустой; земли церковные под перелогом и лесом  
было 10 четвертей, сена 7 копен. Эта же церковь числится и в 
переписных книгах 1678 года. В патриаршую казну эта церковь платила 
дани в 1628 году семь денег, а в 1653 году 15 алтын и заезда гривну; в 
1718 году здесь было два священника Федор и Григорий Леонтьевы. 
По ведомости 1799 года, в Воронцове показана церковь во имя 
обновления храма Воскресения Христова, деревянного здания, 
построено усердием вотчинника того села Андрея Иванова Карташева; 
при церкви деревянная же колокольня. Время построения этой церкви 



неизвестно. В 1800 году к ней пристроен придел в честь Сретения 
Господня.  
Эта деревянная церковь существует в Воронцове и в настоящее время.  
Утварью, ризницей, св. Иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Церковные документы хранятся в целости: копии с 
метрических книг с 1794 по 1824 год и с 1887 по 1893 год. И все 
остальные годы хранятся в церквях сел Нилы, Фалелеева, Малки и 
Большой Бремболы; исповедные росписи с 1825 по 1834 год и с 1887 по 
1893 год, и за прочие годы в тех же церквах. 
Особого причта при церкви нет; с 1878 года приход приписан к приходам 
Большой и Малой Бремболы, причты коих и отправляют богослужения и 
требоисправления в Воронцове. На содержание причтов получается: а) 
от земли пахатной и сенокосной 126 р.; б) от хлебного сбора 17 р.; в) от 
служб и требоисправлений до 70 р., и всего до 213 р. В год. 
Земли при церкви: усадебной 1 десят., сенокосной 2 десят., пахатной 17 
десят. 30 саж., травяного и лиственного лесу 15 дес.; план и листовая 
книга на эту землю имеются; земля сдается в аренду, пользование же 
молодой зарослью в лесу запрещено. 
Приход состоит из одного села Воронцово, в котором по клировым 
ведомостям числится 98 душ муж. пола и 123 женского. 
 
Городищенский приход. 
 
СЕЛО ГОРОДИЩЕ, на восточном берегу озера Плещеева, находится в 4-
х верстах от уездного города и в 120-ти от губернского. 
Вблизи села Городищ, сохранился старинный городок, т.е. место, 
укрепленное земляным валом. Предполагают, что на этом месте был 
первоначально основан мерянский город и что отсюда перенес его Юрий 
Долгорукий на настоящее место. Вблизи того же села находится курган, 
известный под именем Александровой горы; по раскопкам, 
произведенным археологом Саляевым, этот курган представляет собой 
археологическую летопись данной местности с XI по XVII век; в нижних 
слоях его открыты следы мерянских поселений и арабские монеты, а 
также монеты времен великого кн. Иоанна III, а выше следы построек 
монастыря, отнесенного оградою с 6 круглыми башнями; вещи, 
найденные в этих развалинах, относятся к XV и XVI векам; найден, 
между прочим, горшок с 1000 серебряных денег времени царя Иоанна 
Васильевича IV. 
Монастырь на этой горе основан в первый раз великим князем 
Александром Невским; церковь освящена была в честь Св.в. благов. Кн. 
Бориса и Глеба; разорен монастырь литовцами в смутное время. 
Ввиду такой давности поселений вблизи села Городищ, естественно 
предположить, что и само село основано в первые века существования 
города Переславля, но никаких исторических сведений о нем до XVI века 
не сохранилось. В 1564 году оно было пожаловано царем Иоанном 
Васильевичем Грозным Никитскому Переславскому монастырю. 
По писцовым книгам 1628-29 г.г. в этом селе значилось: 1 двор 
монастырский, 4 двора детенышей для монастырской пашни, 5 дв. 
Крестьянских, 6 бобыльских и 2 пустых; пашни монастырской пахалось 
50 четвертей, крестьянской 15 четвертей, перелогу и лесом поросло 180 



четв., сена 75 копен. К Городищу приписаны тогда были: сельцо 
Кривушино и деревня Княжая, пожалованная монастырю также в 1564 
году. В сельце Кривушине в 1628 году был двор монастырский, 
детенышей для пашни 3 двора, крестьян 3 дв., бобылей 7 дв., пустых 2 
дв.; пашни монастырской «середней земли» 40 четвертей, крестьянской 
16 четвертей, перелогу и лесом поросло 52 четв., сена 80 копен. В 
деревне Княжей 4 двора крестьянских, 2 бобыльских и 1 пустой; пашни 
середняя земля 15 четв., перелогу и лесом поросло 113 четв., сена 100 
копен. 
В переписных книгах 1677 года, в селе Городищах и деревнях Криушине 
и Княжей считалось 52 двора крестьянских и 44 бобыльских, людей из 
них 378 человек. 
По описи 1702 года, в Городищах был двор монастырский, а на этом 
дворе две кельи, 3 сарая, 3 мшеника, 2 житницы и 3 овина, крестьянских 
43 двора, бобылей 8 дворов и 6 келий нищенских; в деревне Кривушине 
35 дворов крестьянских, 9 бобыльских и 3 кельи нищих; в деревне 
Княжей 21 двор крестьянский и 1 нищенский. 
По росписи 1740 и 1754 года, в Городищах числилось 170 душ, с которых 
собиралось оброку 14 руб. 35 коп., в деревне Кривушках 162 души и 22 р. 
44 к., в дер. Княжей 103 души и 7 руб. 69 коп. 
Во владении монастыря Городище с деревнями оставалось до 1764 
года. 
Когда в селе Городище основана церковь в первый раз, сведений о том 
не сохранилось, но она существовала уже в начале XVII века. В 
писцовых книгах 1626-29 г. сказано: «в селе Городище церковь 
Рождества Пресвятые Богородицы древяна, верх шатровый, а в церкви 
образы, свечи, и книги, и колокола, и прочее строение мирское, при 
церкви двор попов, а поп взят в протопопы, дьячок Володька, пономарь 
Митрошка; пашни церковной середней земли 10 четвертей, сена 10 
копен». Эта церковь платила дани в патриаршую казну 2 алтына, 5 
денег, по наказу гривна. По писцовым книгам 1653 года, в приходе при 
этой церкви значилось 102 двора, а земли столько же, что и в 1628 году. 
В 1703 году в селе Городище была также деревянная церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы; "и осмерик рублен в брус, глава и 
крест опаяны белым немецким железом, церковь крыта тесом..."  В 
церкви образ Спасов, венец серебряный резной, цата гладкая с репьями 
золочен, на образ убрусь низан мелким жемчугом с каменьями и блески 
по красному атласу, привесу две серьги двойчатки серебряные с 
бубенчики. 8 окончин больших и малых слюдяных; колокольня 
четырехугольная рублена в брус, верх шатровый, крест железный, на 
ней четыре колокола. При церкви в то время был поп Иван Иванов; в 
приходе 148 дворов, земли в действительном владении причта в 2-х 
полях по 6 четв., а в 3-м восемь. 
В 1737 году рядом с Рождество - Богородицкой церковью построена 
другая деревянная же теплая церковь и освящена во имя Св. Николая 
Чудотворца. В 1761 году эта церковь была перестроена и освящена в 
честь того же святителя. 
В 1791 году, вместо двух деревянных церквей, начал строиться 
каменный храм, главный престол освящен в 1795 году. Этот храм, 
пятиглавый, существует и в настоящее время.  



Престолов в нем два: холодный в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, в приделе теплом в честь Св. Николая Чудотворца.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1802 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его 
получается: а) процентов с причтового капитала (100 руб.) - 4 руб.; б) от 
пахатной и сенокосной земли 275 руб.; в) от хлебного сбора 60 р.; г) от 
служб и требоисправлений 575 руб., а всего 914 р. в год. Дом для 
священника церковный, а у псаломщика собственный. 
Земли при церкви: усадебной 3 десят., пахатной 30 десят. 488 кв. саж., 
сенокосной 5 дес. 2292 саж., в том числе неудобной до 3 дес.: план и 
межевая книга на эту землю имеются. 
Приход состоит из села Городище и деревень Кукушкино (2 вер. От 
церкви) и Княжева (3 вер.), в которых по клировым ведомостям числится 
419  душ муж. Пола и 476 женского; все православные. 
В деревнях имеются деревянные часовни, в одной из них находится 
уважаемая икона Святителя Николая. В селе Городищах имеется 
церковно - приходская школа; учащихся в 1893 году было 21. 
 
Ивановский приход. 
 
СЕЛО ИВАНОВСКОЕ, при речке Нилке, находится в 12-ти верстах от 
уездного города и в 120-ти от губернского. 
Исторические сведения о селе Ивановском восходят к половине XVI 
века; в  1 556 году, царь Иван Васильевич дал крестьянам своего 
дворцового подклетного села Ивановского особую устанную грамоту, по  
которой   «от ключника и постельнича суда и от их пошлинных людей 
оставил», а велел «быть у них в судьях крестьянам того же села». 
В 7075 (1568) году, вскоре после устанной грамоты, село Ивановское 
через боярина Никиту Романова Юрьева, было пожаловано 
Переславскому Федоровскому монастырю при игумене того монастыря 
Харитоне. Эта жалованная грамота подтверждена затем царем 
Михаилом Федоровичем в 1623 году, Федором Алексеевичем в 1677 году 
и Петром I в 1691 году. 
По писцовым книгам 1628-29 г.г. в Ивановском  значатся: 1 двор  
монастырский, 4 двора служек монастырских, 7 дворов  детеныше й для  
монастырской пашни, 18 крестьянских дворов. 
По переписным книгам 1678 года, в том же селе были:  1 двор 
монастырский, 42  крестьянских, 19  бобыльских, а людей из них 210 
человек, 4 двора служек монастырских. 
Во владении Федоровского монастыря Ивановское  оставалось до 
отобрания монастырских вотчин. 
Церковь в селе Ивановском существовала уже в начале XVII столетия. В 
вышеупомянутых писцовых книгах 1628 года сказано: "в селе 
Ивановском церковь Святого Великомученика Георгия - древяна клецки, 
а в церкви - деисусь и двери царские, и образы местные, и ризы, и книги, 
и всякое строение мирское"; при церкви записаны: поп, дьячок, пономарь 
и просвирщица, да на церковной  земле оброчных  бобылей 5 дворов; 



поросло 10 четв., сена 15 копен. Эта церковь платила тогда дани в 
патриаршую казну четыре алтына с полуденьгою, десятильичних гривну. 
В переписанных книгах 1677 года в Ивановском значится та же церковь, 
при ней поп Григорий, дьячок и 1 двор бобыльский на церковной земле. 
В 1715 году вместо этой деревянной, построена была другая деревянная 
же церковь, освященная в тоже наименование. 
В 1791 году, вместо деревянной церкви, начат постройкою каменный 
храм; настоящая церковь была освящена в 1794 году, а придельный 
храм в 1802 году. В 1888 году этот храм был расширен: с южной стороны 
был пристроен еще придел. 
Таким образом, престолов в настоящее время в храме три: в холодной 
во имя Св. В. Муч. Георгия, в приделах теплых во имя Обновления 
Храма Воскресения Христова в Иерусалим (освящен в 1888 году) и во 
имя Св. Николая Чудотворца (в 1794 году).  
Утварью, ризницей, Св. Иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1795 года, исповедные росписи с 1801 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (400 р.) - 16 р.; б) от 
земли пахатной и сенокосной 110 р.; в) от служб и требоисправлений  
400 р.; г) от хлебного сбора 15 р., а всего до 540 р.  в год. Дома у  
священника и псаломщик собственные. 
Земли при церкви: пахатной и  сенокосной  35 дес. 100 кв. саж.; план и 
межевая книга на эту землю имеются. О  таком же количестве земли 
производится дело с 1825 года. Кроме того, причт пользуется церковной 
землей   бывшего села Конюцкого 34 десятины 191 саж. Пахатной ; 
земля эта  сдается причтом в аренду; копия с плана на нее есть. 
Приход состоит из села Ивановского, деревень Красногорья (3 вер. от 
церкви) и Бутакова (2 вер.), и бывшего села Конюцкого (4 вер.), в 
которых по клировым ведомостям числится 439 душ муж. пола и 558 
женского; все православные. 
В Ивановском приходе имеются две школы грамоты, в первой в 1893 
году было учащихся 8, а во второй - 16. 
 
Купанский приход. 
 
СЕЛО КУПАНЬ или ХУПАНЬ, как оно называется во всех старинных 
актах, находится в 12 верстах от уездного города и в 135 верстах от 
губернского. 
Село Хупань с  деревнями в 7026 (1518) г. приложено было в Троице-
Сергиев монастырь и в кормовой книге  монастыря назначено было 
«кормите корм середний по велик. князь Василий и др.». Очевидно, это 
село было приложено кем-либо из Московских великих князей. 
В сотной выписи из писцовых книг 7071 (1663) года в селе Хупани 
значится 36 дворов, в деревне Хмельниках 14 дв., в дер. Жироткине 3 
дв., Подберезье 5 дв. И починке Дорюхине 1 двор. 
По писцовым книгам 1593 года в Купани записаны: 1 двор  
монастырский, 32 дв. Крестьянских и бобыльских; крестьянской земли 
130 четв., земля худа; в деревне Хмельниках 31 двор; упомянутые же 



выше деревни: Жироткино, Подберезье и починок Дерюхин запустели, 
значится здесь в числе пустошей; причиной  запустения было моровое 
поветрие, бывшее пред этим. 
Писцовые книги 1629-29 г.г. свидетельствуют, что в Хупани в то время 
был двор монастырский , в котором жили монастырские приказчики, 
детенышей  для монастырской пашни было 22 двора; пашни 
монастырской  40 четвертей в поле, крестьянской 60 четвертей, перелогу 
и лесом поросло 145 четвертей, сена 1500 копен;  в дер. Хмельниках 
было 13 дворов. Уменьшение населения произошло, по всей 
вероятности, от литовского разорения. 
Упоминаются село Хупань и деревня Хмельники и в переписных книгах 
1678 года, но число дворов в них определить нельзя, так как им велся 
общи й счет с другими деревнями, приписанными ныне к другим 
приходам. 
По ведомости о лаврских вотчинах, составленной  в 1761 году, в селе 
Хупани с приписанными к нему деревнями (к нему тогда приписано было 
5 деревень и село Копнино) числится 595 душ муж. Пола, земли 1116 
четвертей, сена 3410 копен, лесу пашенного 30 дес., невспаханного 45 
дес., лесу-рощи на 5 вер. в длину и на 1% вер. в ширину; работников 
высылалось в лавру посошных-конных 1, пеших 2, косцов конных 1, 
пеших 5, к молотьбе хлеба пеших 2, на сноповую возку 4 подводы. 
Окладного сбора поступало: оброку 375 руб., за землю 15 руб., за 
рыбную ловлю 15 руб.; неокладного: на покупку холста монашествующим 
на свиты 23 р. 4 к., меду с наличного числа ульев 1 пуд 24 фунта. 
Оброчного хлеба было: ржи 80 четвертей, ярицы 10, овса 124, ячменя 
10, пшеницы 10, гороху 1 четверть, конопли 1; приказчикова хлеба -  
ржи 7% четверти, овса 7 % четверти, пшеницы 1 % четверти. 
В 1764 году, с упразднением монастырских вотчин, село Хупань стало  
казенным. 
Церковь в селе Хупани существует издревле: в сотной выписи 1563 года 
сказано, что здесь церковь во имя Иоанна Богослова. В писцовых книгах 
1593 года сказано несколько подробнее: «церковь Иван Богослов, а в 
церкви деисусь и двери царские, и образы местные, и ризы, и книги, и 
клепало железные - строение приходских людей.»; при церкви поп 
Григорий, просвирщица, земли церковной 10 четв. в поле. 
В писцовых книгах 1628-29 г.г. в селе Хупань значится "древяная" 
церковь того же наименования, но уже построенная на монастырские 
средства («строение монастырское»). При ней поп Иван Семенов, дьячок 
Любимка Степанов, просвирщица Ографеница, пашни церковной «худой 
земли» 5 четвертей в поле, перелогу 0,5 четв., лесом поросло 1 четв., 
сена 70 копен. 
Церковь того же наименования, а при ней поп Митрофан значится и в 
переписных книгах 1 678 года. Эта церковь платила дани в патриаршую 
казну 2 р., 1 алтын, 3 деньги и заезда гривну. 
Деревянная церковь в честь Иоанна Богослова была в Купани и в конце 
прошлого столетия, до 1782 года при ней была другая деревянная 
церковь во имя Св. в. - муч. Варвары, как это видно из сохранившейся в 
церковном            архиве храмозданной грамоты епископа Переславского 
Феофилакта. Предполагалось, вместо этой обветшавшей уже церкви, 
построить новую, но постройка почему-то не состоялась. 



Вместо деревянной церкви в 1814 году усердием устроен каменный 
двухэтажный храм, существующий в настоящее время. 
Престолов в этом храме два: в верхнем этаже в честь Св. Апост. Иоанна 
Богослова, в нижнем в честь Св. в. - мучен. Варвары. 
Утварью, ризницей, св. Иконами и богослужебными  книгами церковь  
снабжена достаточно. Из св. Икон особенно чтима прихожанами икона 
св. в. - мучен. Варвары: по преданию, эта икона явилась у колодца, где 
ныне устроена  часовня. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1795 года, исповедные росписи  с 1825 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его 
получается: а) от служб и требоисправлений 370 р.; б) от земли пахатной 
и сенокосной до 100 р.; в) от  хлебного сбора до 40 р., а всего до 410 р. в 
год. Дом для священника  церковный. 
Земли при церкви: усадебной 1652 саж., сенокосной 7 дес. 1174 саж., 
пахатной 33 дес. 563 саж., неудобной 563 саж.; план и межевая книга на 
эту землю имеются.  
Из Св. икон особенно чтима прихожанами икона Св. в. - мучен. Варвары; 
по преданию, эта икона явилась у колодца, где ныне часовня. 
Приход состоит из села Купани и деревни Хмельников. В селе Купани 
имеется церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году было 18. 
 
Лыченицкий приход. 
 
СЕЛО ЛЫЧЕНЦЫ, на реке Нерли, находятся в 24-х верстах от уездного 
города и в 150-ти от губернского. 
По писцовым книгам 1628-29 г.г. село Лыченицы, Новое тоже, записано 
за братьями Плишкиными, а по переписным книгам 1678 года значится 
за разными помещиками: один жеребий за братьями Чертковыми, а в 
нем крестьянских 5 дворов, бобыльских 2 дв., живут в них 12 человек; 
два жеребья за братьями Плишкиными, за коими значились также дер. 
Чернцы и Пески, населения 7 дв. Крестьянских; четвертый жеребий за 
стремянным конюхом Василием Степановым Федоровым, в нем 3 дв. 
Крестьянских, 1 бобыльский, жителей 13 человек; пятый жеребий за 
Оником Володимировым, а в нем 1 крест. двор. 
Церковь в селе Лыченцах существовала уже в начале XVII века, как это 
можно видеть из патриарших складных книг, в которых под 136 (1628)г. 
записано: "церковь Никола Чудотворец в селе Лыченцах... дани два 
алтына, 2 деньги, десятильичных гривна". Так писалась церковь до 142 
(1634) года, и затем почему-то церковь того же наименования стала 
писаться в селе Чебыницах и так писалась до 197 (1689) года. Между 
тем в писцовых книгах 1653 года значится прибылою вновь церковная 
земля церкви Св. пр. Илии в селе Лыченицах, а в 1672 году обложена 
данью и сама церковь. Нужно думать, что это была просто описка 
переписчика книг и под селом Чебыницами разумеется тоже село 
Лыченицы, в котором за время 1634-1672 г.г. церковь была перестроена; 
новая церковь была освящена в честь Св. пр. Илии, а придел во имя Св. 
Николая Чудотворца. Ошибка эта была исправлена в 1689 году. 
По ведомости 1799 года в селе Лыченцах значится две деревянных 
церкви, во имя св. Николая Чудотворца и во имя св. пр. Илии; первая 



построена неизвестно когда, а вторая освящена в 1799 году; при этих 
церквах деревянная же колокольня. 
В 1815 году, вместо этих деревянных церквей, построен каменный храм, 
существующий и в настоящее время. 
Престолов при нем три: в холодной во имя Св. Николая Чудотворца, в 
приделах теплых во имя Св. пр. Илии и в честь Знамения пресв. 
Богородицы. 
Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1795 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его 
получается: а) от хлебного сбора до 40 р.; б) от земли пахатной до 90 р.; 
в) от служб и требоисправлений до 400 р.; г) процентов с причтового 
капитала (200 р.) - 8 р., а всего до 540 р. в год. Священник живет в 
церковном доме, а псаломщик в собственном. 
Земли при церкви: усадебной, пахатной и сенокосной до 35 дес.; плана и 
межевой книги на эту землю нет. 
Приход состоит из села Лычениц и деревень: Песков (1 вер. от церкви), 
Чернцов (1 вер.) и Студенцов (5 вер.), в коих по клировым ведомостям 
числится 365 душ муж. пола и 429 женского; все православные. 
В селе Лыченцах имеется земская народная школа; учащихся в 1893 
году было 52. 
 
Мало - Брембольский приход. 
 
СЕЛО МАЛАЯ БРЕМБОЛА находится в 9 верстах от уездного и в 112 от 
губернского. 
Село Малая Брембола в XVII веке значилось за разными помещиками, 
владевшими им одновременно. 
Церковь здесь существовала в начале XVII века, в патриарших складных 
книгах под 1628 г. записано: "церковь Воскресения Христова в меньшой 
Бремболе..." В 1703 году при этой церкви построена была другая теплая 
церковь во имя Св. Николая Чудотворца. В 1766 году, вместо двух 
деревянных церквей, построена новая деревянная же церковь и 
освящена также во имя Св. Николая Чудотворца; колокольня была 
устроена над трапезою.  
В 1842 году, вместо деревянной церкви, устроен существующий ныне 
каменный храм.  
Престолов в нем два: в холодном в честь Покрова Пр. Богородицы, в 
приделе теплом во имя Св. Николая Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами храм 
снабжен достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1780 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание его 
получается: а) от земли пахатной при безвозмездной обработки ее 
прихожанами 325 руб.; б) от хлебного сбора до 22 руб.; в) от служб и 
требоисправлений до 120 руб., а всего до 470 руб. В год. Кроме того 



причт пользуется  даровым отоплением из церковного леса. Для 
священника дом устроен прихожанами. 
Земли при церкви: пахатной 27 дес. 650 саж., сенокосной 800 саж., 
лиственного дровяного леса 5 десятин, под домами и усадьбами причта 
1 дес. 71 саж., под церковью 400 саж., под дорогою 3 дес. 882 саж., а 
всего 38 дес. 260 саж. Кроме того от упраздненного села Горок в 1869 
году в пользу причта поступило 36 дес. 2068 кв. саж. 
Приход состоит из села Малой Бремболы, деревни Пономаревки и 
сельца Скулина, в коих по клировым ведомостям числится 143души муж. 
пола и 144женского; все православные. К Мало-Брембольскому приходу 
вместе с Больше-Брембольским приписана еще церковь в селе 
Воронцове. 
В Мало-Брембольском приходе имеются две школы грамоты; учащихся в 
1893 году было в одной  - 11, а в другой - 2. 
 
Никульский приход. 
 
СЕЛО НИКУЛЬСКОЕ при пруде, находится в 15-ти верстах от уездного 
города и в 110-ти от губернского. 
Село Никульское или как оно обыкновенно называется в старинных 
актах, Микульское, приложено было князьями Шуйскими в начале XVII 
столетия в Троице-Сергиев монастырь. По писцовым книгам 1628-29 г.г. 
в этом селе находились: 1 двор монастырский, 8 дв. детенышей для 
монастырской пашни, 6 дворов крестьянских и 3 пустых. По переписным 
книгам 1678 года при этом селе значится и существующая ныне деревня 
Безмино. 
По ведомости о лаврских вотчинах 1761 года в селе Никульском с 
приписанными к нему деревнями (сюда входили деревни, которых в 
настоящее время нет в Никульском приходе) - числилось 190 душ муж. 
пола, земли 680 четв., сена 740 копен, лесу пашенного 14 десят.; 
крестьяне пашут по лавру 60 дес., сена косить 180 копен; при селе - 
казенного хлеба: ржи 40,5 четв., овса 71 четв., ячменя 2 четв., семя 
конопляного 2 четв.; окладных сборов поступает: оброку за разные 
звания 108 руб., за землю 23 руб.; неокладных: за вывод девки в другие 
вотчины 3 р.; оброчного хлеба: ржи 25,5 четв., овса 28 четв., ячменя 1,5 
четв., конопли 2 четверика, пшеницы 7 четвериков, гороху 1 четверик; 
приплодного хлеба: ржи 36 четв., овса 22 четв., ячменя 5 четв. 
В 1764 году, с упразднением монастырских вотчин, Никульское перешло 
в ведомство государственных имуществ. 
Церковь в селе Никульском существует с начала XVII столетия, в 
вышеупомянутых писцовых книгах отмечено: "в селе Никульском церковь 
во имя великого Чудотворца Николы древяна верх шатровый, а в церкви 
деисусь и двери царские, и образы местные, и ризы, и книги, и клепало 
железное - строение монастырское; при церкви поп Иван Иванов, дьячок 
Михаил Семенов, просвирщица Ографеница, на церковной земле 1 
келья нищих; церковной земли 5 четв. в поле, перелогу и лесом поросло 
15 четв., сена 20 копен. В 1656 году эта церковь платила в патриаршую 
казну дани 2 руб. 30 алтын., 4 деньги, заезда гривну. По писцовым 
книгам 161 (1653) г. в приходе этой церкви записано 86 дворов, пашни по 
20 четв. в поле, сена 90 копен. В переписных книгах 1703 года при этой 



церкви записаны: поп Тихон Денисов, дети его: поп Андрей, дьякон 
Алексей, Дьячок Яков Васильев, в приходе 184 двора, пашни паханой в 
перелогу и лесом поросло - середняя земля 40 четв. в поле, сена 20 
копен. 
В 1726 году эта церковь в Никульском сгорела, в 1729 году вместо нее 
построена была новая деревянная же церковь, купленная в селе 
Лыченцах. 
В 1799 году церковь сгорела вновь и в том же году была отстроена; 
деревянная же колокольня уцелела от пожара. 
В 1822 году, вместо деревянной церкви, на средства прихожан устроен 
существующий ныне каменный храм.  
Престолов в нем два: в холодном во имя Св. Николая Чудотворца, в 
приделе теплом в честь Покрова Пр. Богородицы. 
Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. В числе святынь в церкви хранится шапочка преп. 
Моисея Угрина. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1796 года, исповедные росписи с 1824 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (200 р.) - 8 р.; б) от 
земли пахатной и сенокосной до 90 р.; в) от хлебного сбора до 50 р.; г) от 
служб и требоисправлений до 500 р., а всего до 650 р. в год. Дом для 
священника церковный, у псаломщика собственный. 
Земли при церкви: усадебной 3 дес. 1564 саж., сенокосной 7 дес. 2020кв. 
саж., пахатной 47 дес. 1090 кв. саж., а всего с неудобной 58 дес. 2274 кв. 
саж., книга на эту землю имеется. Кроме того в1886 году в пользу причта 
завещано земли разного качества 19 дес. 281 саж. Земля священника 
обрабатывается крестьянами безвозмездно. 
Приход состоит из села Никульского, сельца Безмина, сельца Березовки, 
сельца Афанасова и деревни Погост, в коих по клировым ведомостям 
числится 406 душ муж. пола и 463 женского; все православные. 
В селе Никульском имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 
11. 
 
Нильский приход. 
 
СЕЛО НИЛА, при речке Нилка, находиться в 7-ми верстах от уездного 
города и в 120 от губернского. 
До упразднения монастырских вотчин в 1764 году, село Нила 
принадлежало Переславскому Горицкому монастырю. По писцовым 
книгам 1628-29 г.г. в селе Ниле значатся: 1 двор монастырский, 
детенышей для монастырской пашни 14 дворов, бобылей 10 дв. и 5 дв. 
пустых. К концу XVII в. Население этого села значительно увеличилось, 
как это видно из переписных книг 1678 года, по которым здесь уже 
числилось 38 дворов крестьянских и 20 бобыльских с населением в 228 
душ муж. пола. С 1764 года село Нила перешло в ведомство 
государственных имуществ. 
Церковь здесь уже существовала в начале XVII столетия, как это видно 
из тех же писцовых книг, в которых записано:" в селе церковь Архангела 
Михаила - древяна клецки, а в церкви деисусь и двери царские, и образы 



местные, и всякое церковное строение монастырское; при церкви земли 
7 четв. в поле, перелогу и лесом поросло 13 четв., сена 10 копен. Эта 
церковь в тоже время платила дани в патриаршую казну четыре алтына 
с деньгою, десятильичных гривну. 
Церковь того же наименования находилась в Ниле и в 1678 году, как это 
видно из переписных книг; при ней поп Дмитрий. 
В XVII столетии эта церковь была перестроена, но в котором именно 
году, сведений о том не сохранилось.  
В 1810 году, вместо деревянной церкви, усердием прихожан устроен 
существующий ныне храм.  
Престолов в нем два: в холодной в честь Казанской иконы Божией 
Матери, в приделе теплом во имя архистратига Михаила. 
Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами храм 
снабжен достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости при церкви села Ивановского: 
копии с метрических книг с 1797 года, исповедные росписи с 1813 года. 
Особого причта при церкви не имеется; приходом заведуют причты 
церквей села Ивановского и села Фалелеева. На содержание их 
получается: а) от пахатной земли и сенокосной до 90 р.; б) от служб и 
требоисправлений до 110 р.; в) от хлебного сбора 31 р., и г) процентов с 
причтового капитала (100 р.) - 4 р., а всего 235 р. в год. 
Земли при церкви: усадебной и луговой имеется; пахатной 34 дес., в том 
числе неудобной 9 дес.; план и межевая книга на эту землю имеются. 
Приход состоит из одного села Нилы, в котором по клировым 
ведомостям числится 131 душ муж. пола и 164 женского; все 
православные. 
 
Новосельский приход. 
 
СЕЛО НОВОСЕЛКА-ГОРЫ при безымянной речке находится в 20-ти 
верстах от уездного города и в 140 от губернского.  
Образование Новосельского прихода и устройство в Новоселке церкви 
произошло в начале XVIII столетия. В то время это село принадлежало 
Николаевскому Угренискому монастырю; в 1712 году жители его 
устроили церковь, которая затем и была освящена во имя свят. Пр. 
Илии. К церкви были определены священник, дьячок и просвирщица; в 
приходе пошло 22 крестьянских двора, земли отмежевано 43 четверти в 
поле, сена 50 копен; в патриаршую казну положено было дани 2 р. 4 
деньги. 
В 1769 году с разрешения епископа Переславского Сильвестра вместо 
этой церкви построена была новая деревянная же церковь с такою же 
колокольнею. 
В 1828 году вместо деревянной церкви устроен существующий ныне 
каменный храм с такою же колокольнею.  
Престолов в нем два: в холодном храме во имя св. пр. Илии, в приделе 
теплом в честь Введения в храм Пресв. Богородицы. 
Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1791 года, исповедные росписи с 1829 года. 



Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержании их 
получается: а)процентов с причтового капитала (4600 р.) - 184 р.; б) от 
покоса 50 р.; в) от хлебного сбора 50 р.; г) от служб и требоисправлений 
270 р., а всего до 554 р. в год. Кроме того крестьяне обязались 
общественным приговором платить причту 100 руб. Ежегодно, но 
обязательства этого не выполняют. Священник живет в церковном доме, 
а псаломщик в собственном, но выстроенном из церковного леса. 
Земли при церкви: под церковью 110 кв. саж., усадебной 1 дес. 1200 
саж., пахатной 32 десятины 2 саж., лесу 47 десят. 688 саж., из коих 40 
дес. продано для обеспечения причта, сенокосной 14 дес. 1129 саж., под 
бывшим поселением священнослужителей, бывшей церковью и 
кладбищем 1950 саж., а всего 93 дес. 1969 кв. саж.; план и межевая 
книга на эту землю имеются. Пахатную землю священник отдаст в 
аренду крестьянам за5 четв. ржи в год. 
Приход состоит из села Новоселки-Гор. и деревень: Климово, Мостовки 
и Исайцово, в коих по клировым ведомостям числится 265 душ муж. пола 
и 348 женского; все православные. 
В Новоселовском приходе имеются две школы грамоты; учащихся в 
первой - 12 мальчиков и 3 дев., во второй- 9 мальчиков. 
 
Перцовский приход. 
 
СЕЛО ПЕРЦОВО, при речке Муромше, находиться в 13-ти верстах от 
уездного города и в 110-ти верстах от губернского. 
До 1764 года, село Перцово принадлежало Переславскому Горицкому 
монастырю. По писцовым книгам 1628-29 г.г. в нем значилось: 1 двор 
монастырский, крестьянских 11 дворов, земли монастырской 50 четв., 
крестьянской 30 четв. К концу XVII века население в Перцове 
значительно возросло: переписные книги 1678 года насчитывают в нем 
21 двор крестьянский и 18 бобыльских, в коих было 138душ муж. пола. 
В 1764 году Перцово перешло в ведомство государственных имуществ. 
Церковь в Перцове существовала уже в начале XVII столетия, но 
почему-то к 1629 году она запустела; в писцовых книгах 1628-29 г.г. 
значится только место церковное, что была церковь Воскресения 
Христова. Причиной запустения могло быть Литовское разорение. На 
запустелом месте была вновь устроена церковь в 151(1643) году; на эту 
прибылую церковь, освященную так же в честь Воскресения Христова, 
положено было дани в патриаршую казну 8 денег и звезда гривна, а в 
1653 году - 1 рубль, 7 алтын с деньгою. В 1678 году при этой церкви 
значится поп Гаврило. 
Деревянная церковь в честь Воскресения Христова была в Перцове и в 
1799 году, как это значится в ведомости о церквах Переславского уезда 
за тот же год. Были ли какие-либо перестройки церкви за время полутора 
векового существования, сведений о том не сохранилось. 
В 1829 году усердием прихожан вместо деревянной церкви устроен 
существующий ныне каменный храм.  
Престолов в нем два: в холодном храме в честь Воскресения Христова, в 
приделе теплом во имя св. Безсеребринников Козьмы и Демиана. 
Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 



Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1795 года, исповедные росписи с 1828 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На их содержание 
получается: а) от служб и требоисправлений до 300 р. в год; б) от земли 
пахатной и лесной до 150 р. в год; в) от хлебного сбора 30 р.; г) 
процентов с причтового капитала (250 р.) - 10 р., а всего до 490 р. в год. 
Дом для священника церковный, а у псаломщика собственный. 
Земли при церкви: усадебной 1500 кв. саж., пахатной 34 дес. 2300 саж., 
сенокосной 1 дес. 20 саж., а всего 37 дес. 1700 саж.; план и межевая 
книга на эту землю хранятся в целости. Землю священника крестьяне 
обязались обрабатывать бесплатно, но обязательства не соблюдают. 
Приход состоит из села Перцова, сельца Болшева и сельца Семенцева, 
в которых по клировым ведомостям числится 294 души муж. пола и 388 
женского; все православные. 
В селе Перцове имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 17. 
 
Половецкий приход. 
 
СЕЛО ПОЛОВЕЦКОЕ, при речке Смородиновке, находится в 27-ми 
верстах от уездного города и в  150 от губернского. 
Село Половецкое в 1623 году царем Михаилом Федоровичем 
пожаловано было Переславскому Никитскому монастырю, но 
существовало оно несомненно раньше этого времени, потому что было 
разорено в Литовское нашествие 1611 года. По писцовым книгам 1628-29 
г.г. в этом селе значится только 2 двора крестьянских и 1 бобыльский, 
земли крестьянской 15 четв. в поле, перелогу и лесом поросло 65 
четвертей, сена 100 копен. К концу XVII столетия население в 
Половецком возрастает, хотя и незначительно: в переписных книгах 
1677 года числится здесь 6 дворов бобыльских. В тех же книгах значится 
деревня, входящая ныне в состав Половецкого прихода, Скоморохово, 
«а в ней живут монастырские работники иноземцы польского полону 
вкладные, что дал в монастырь Логин Иванов Аничков». По описи 
1702года в селе Половецком считалось 49 душ муж. пола, в 
Скоморохове 75 душ, которые платили в монастырь оброку 32 р. 50 к. 
(сюда, впрочем, входила и деревня Быково) и за масло коровье и покосы 
16 р. 50 к. 
В 1764 году эти поселения были отобраны в казну. 
Церковь в Половецком существовала гораздо раньше пожалования его в 
Никитский монастырь; в писцовых книгах 1628-29 годах отмечено так: "в 
селе место церковное, что была церковь Св. пророка Илии, сгорела в 
литовском разорении", а это могло быть не позднее 1611 года; земли 
церковные значилось 15 четв. в поле, сена 10 копен. 
На этой церковной пустовой местности в 1679 году на монастырские 
средства построена была новая церковь, перевезенная из 
монастырского села Филимонова; новая церковь была освящена в честь 
Рождества Пресв. Богородицы, при ней были определены: священник, 
дьячок, пономарь и просвирщица, а в приход записаны только 13 
крестьянских дворов. По описи 1702 года, это была довольно  бедно 
украшенная деревянная церковь, при ней даже не было особой 
колокольни, а на 2 столбах висели 2 колокола; церковной земли имелось 



тоже количество, что и в 1628 году. В 1711 году эта церковь была 
перестроена и освящена затем в честь того же праздника. В 1770 году 
церковь перестраивалась вновь; в новой церкви устроено два престола: 
главный в честь Рождества Пресв. богородицы, а в приделе во имя св. 
пр. Илии; при этой церкви была устроена деревянная колокольня. 
В 1819 году на средства прихожан вместо деревянной церкви устроен 
существующий в настоящее время каменный храм с такою же 
колокольнею. 
Престолов в этой церкви три: в холодной в честь Рождества Пресв. 
Богородицы, в приделах теплых во имя свят. пророка Илии и св. 
Евангелиста Луки. Над престолом в холодной церкви устроена сень. 
Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. На главных иконах ризы серебряные, в церковном 
архиве сохранились: инструкция благочинным 1753 года и выпись о 
церковной земле 1756 года. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1779 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Особый причт при церкви существует с 1876 года, состоит из 
священника и псаломщика. На содержание их получается: а) от земли 
пахатной и сенокосной 100 р.; б) от хлебного сбора 75 р.; в) от служб и 
требоисправлений около 500 р., а всего до 713 р. в год. Дом для 
священника  церковный, а у псаломщика собственный. 
Земли при церкви: усадебной 1дес. 500 саж., пахатной и сенокосной 36 
дес.; план и межевая книга на эту землю имеются. 
Приход состоит из села Половецкого и деревень: Скоморохова, Акулова, 
Поляны, сельца Андреевского, в которых по клировым ведомостям 
числится 603 души муж. пола и 676 женского; все православные. 
В селе Половецком имеется земская народная школа; учащихся в 1893 
году было 54. 
 
Рагозинский приход. 
 
СЕЛО РАГОЗИНО, при пруде, находится в 15-ти верстах от уездного 
города и в 135-ти верстах от губернского. 
В переписных книгах 1678 года за Василием Сергеевым сыном 
Вышеславцевым записано сельцо Рагозино, в котором числилось 11 
дворов крестьянских и 2 бобыльских с населением в 55 душ муж. пола. 
Нона основании того, что здесь впоследствии значилась церковная 
пустовая земля Успенской церкви, можно думать, что это село 
существовало гораздо раньше 1678 года. Причиной запустения могло 
быть тоже Литовское разорение, что и в селе Половецком. 
В 1705 году, вотчинники села стольником Петром Васильевым 
Вышеславцевым, на пустовой церковной земле построена была 
деревянная церковь, освященная затем во имя св. Николая Чудотворца; 
к церкви были определены: поп, дьячок и просвирщица; церковной земли 
по прежним писцовым книгам оказалось по 20 четв. в поле, сена 20 
копен; в состав прихода вошли 1 двор вотчинников и 13 дворов 
крестьянских. Сообразно со всем этим положено было дани в 
патриаршую казну 21 алтын 5 денег. 



В 1776 году на средства помещика Емельяна Васильева Кардовского, 
вместо доселе бывшей деревянной церкви, начат постройкою каменный 
храм; придел был окончен в 1761 году, а главный храм в 1783 году. Этот 
храм существует в Рогозине и в настоящее время. 
Престолов в нем два: в холодном в честь Сретения Господня, в приделе 
теплом во имя св. Николая Чудотворца. 
Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1800 года, исповедные росписи с1801 года. 
Особый причт при церкви существует с 1884 года, состоит из 
священника и псаломщика. На содержание их получается: а) процентов с 
причтового капитала (3900 р.) - 156 р.; б) от служб и требоисправлений 
до 335 р.; в) от земли пахатной и сенокосной 132 р.; г) от хлебного сбора 
5 р., а всего до 630 р. в год. Дома для причта церковные; на ремонт их 
внесено 200 р.; отопление дается от помещика Кардовского. 
Земли при церкви: пахатной 29 дес. 1252 саж., под церковью и 
кладбищем 360 кв. саж., под шоссе 2 дес. 480саж., а всего с неудобной 
37 дес. 700 кв. саж.; план и межевая книга на землю имеются; священник 
пахатную землю отдает в аренду крестьянам за 6 четв. ржи и 6 четв. 
овса, а псаломщик за 2 четв. ржи. 
Приход состоит из села Рогозина и деревни Осурова, в коих по 
клировым ведомостям числится 163 души муж. пола и 174 женского; все 
православные. 
В селе Рогозине существует церковно-приходская школа; учащихся в 
1893 году было 17. 
 
Романовский приход. 
 
СЕЛО РОМАНОВО, при озере Башутинском находится в 26-ти верстах от 
уездного города и в 150 от губернского. 
В начале XVIII века село Романово принадлежало Михаилу Матвееву 
Пронкину. 
В 1707 году этот вотчинник устроил в Романове церковь во имя Св. 
Николая Чудотворца; к церкви были определены: священник и дьячок, 
отмежевано церковной земли по 12 четв. в поле, сена 15 копен; приход 
составили: 1 двор помещиков и 20 дворов крестьянских. С 
новопостроенной церкви положено было дани в патриаршую казну 
22алтына 5 денег. 
В 1765 году с благословления Сильвестра, епископа Переславского, 
начата была постройкою новая деревянная церковь в честь того же свят 
ого, но во время самой постройки, по местному преданию, она сгорела; 
после пожара была найдена неповрежденною Тихвинская икона Божией 
Матери. В честь этой иконы и освящена была церковь, построенная в 
1768 году на месте сгоревшей.  
В 1848 году, вместо обветшавшей уже деревянной церкви устроен 
существующий в настоящее время каменный храм. 
Престолов в нем два: в холодном в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери, в трапезной теплой во имя Свят. Николая Чудотворца.  



Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из св. икон особенно чтима прихожанами и 
окрестным населением Тихвинская икона Божией Матери: риза на этой 
иконе серебряная вызолоченная. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года, исповедные росписи с 1824 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала  (2184 р. 28 к.) - 86 р. 90 
к.; б) от земли церковной за вычетом обработки 25 р.; в) от служб и 
требоисправлений 180 р., а всего около 292 р. в год. Дома для 
священника и псаломщика церковные. 
Земли при церкви: усадебной 1200 кв. саж., пахатной 28 дес.,неудобной7 
дес. 1200саж.,а всего 36 дес.; плана и межевой книги на землю нет. 
Приход состоит из села Романова, сельца Шапошниц и деревни 
Тараскина, в которых по клировым ведомостям числится 265 душ муж. 
пола и 296 женского; все православные. 
В селе Романово имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 
15. 
 
Троицкий приход. 
 
СЕЛО ТРОИЦКОЕ при пруде находится в 15-ти верстах от уездного 
города и в 125-ти от губернского. 
Село Троицкое так называется по церкви, в которой главный престол в 
честь св. Троицы; до устройства церкви оно называлось «Великий двор». 
В 1712 году в этой деревне помещик Афанасий Федорович Маковский 
построил церковь в честь св. Троицы; к церкви были определены 
священник, дьячок и просвирщица, отмежевано земли церковной 10 
четв. в поле, сена 10 копен; в приход вошли 11 крестьянских дворов. 
Церковь стала платить в патриаршую казну 28 алтын с деньгою. 
В 1736 году эта церковь оказалась уже весьма обветшавшей и по 
просьбе крестьян разрешено было построить новую церковь, которая и 
была освящена в 1737 году.  
В 1764 году местный помещик Александр Филиппович Угрюмов с 
благословления епископа Переславского Сильвестра, вместо 
деревянной церкви построил каменную, деревянная же церковь была им 
перевезена в село Горки. 
В 1808 году после того как в селе Горках церковь сгорела и жители его 
расселились по разным местам, тот же помещик устроил придел в 
память Покровской в Горках церкви в церкви села Троицкого. С того 
времени храм остается без существенных изменений. 
Престолов в церкви  в настоящее время два: в холодной в честь Свят. 
Троицы, в приделе теплом в честь Покрова Пресв. Богородицы.  
Утварь, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1795года, исповедные росписи с 1828 года. 
Особый причт при церкви существует с 1884 года и состоит из 
священника и псаломщика. На содержание его получается: а) процентов 
с причтового капитала (3925 р.) - 157 р.; б) от служб и требоисправлений 



210 р.; в) от хлебного сбора 35 р.; г) от земли пахатной и сенокосной при 
даровой обработке прихожанами 150 р., а всего 553 р. в год. Дома 
священника и псаломщика церковные. 
Земли при церкви: усадебной, пахатной и сенокосной 36 дес.; план и 
межевая книга на эти земли имеются; земля каменистая, часть пахатной 
запущена под перелоги, а треть сенокосной поросло кустарником и 
мелким лесом. 
Приход состоит из села Троицкого и деревень Афонина и Горок, в коих 
по клировым ведомостям числится 210 душ муж. пола и 213 женского; 
все православные. 
В Селе Троицком с 1886 года существует церковно-приходская школа, 
учащихся в 1893 году было 18. 
 
Усольский приход. 
 
СЕЛО УСОЛЬЕ, при речке Вексе, вытекающей из озера Плещеева и 
впадающей в озеро Сомино, находится в 18-ти верстах от уездного 
города и в 140 от губернского.  
Вблизи села Усолья в старину существовали соляные верницы, от 
которых в настоящее время не осталось и следов. В среде окрестных 
жителей остались только смутные воспоминания. Между тем 
исторические сведения об этих варницах восходят к самому началу XVI 
века. 
В жалованной грамоте Троице-Сергиевому монастырю, данной великим 
князем Василием Ивановичем в 1517 году, упоминается четыре верницы 
Троицкого монастыря у Соли Переславской, и при них монастырские 
дворы. В 1623 году царем Михаилом Федоровичем здесь же у Соли 
Переславской, пожалована варница Московскому Симонову монастырю. 
Когда прекратилась выработка соли на этих варницах, сведений о том не 
сохранилось. 
В силу вышеприведенных исторических обстоятельств можно думать, 
что и село Усолье существует с глубокой древности, но сведений о его 
начале не имеется. Известно только, что в начале XVII столетия оно 
принадлежало Переславскому Данилову монастырю. За этим 
монастырем Усолье утверждено грамотой царя Михаила Федоровича в 
1615 году. 
Во время Литовского разорения Усолье сильно пострадало от нашествия 
поляков и литовцев; по описи 1610 года, составленной по повелению 
царя Василия Ивановича Шуйского, монастырский двор в Усолье 
оказывается сожженным панами, жилых дворов в селе 14,                 , 
пустых дворов 11, владельцы их разошлись без вести. Через 12 лет 
следы этого разорения сгладились: по писцовым книгам 1628-29 г.г. в 
Усолье значились двор монастырский,26 дворов служек монастырских 
для рыбной ловли, пастухов 8 дворов, бобыльских7 дворов, 
монастырской пашни 25 четв., крестьянской 12. По реке Вексе и озеру 
Сомину Данилову монастырю принадлежала рыбная ловля. К концу XVII 
века, по переписным книгам 1678 года, в Усолье значится двор 
монастырский,15 дворов крестьянских, 31двор бобыльский и 4 двора 
монастырских работников; населения в этих дворах числится 205 душ 
муж. пола. 



По ведомости о вотчинах Даниловского монастыря составленной в 1754 
году, в селе Усолье числится 305 душ муж. пола, монастырской пахатной 
земли 25 четв., крестьянской 12 четв., перелогу и лесом поросло 163 
четв., сена 500 копен лесу непаханного 30 дес.. При селе в то время 
было 9 монастырских житниц. 
В 1764 году, при отобрании монастырских вотчин, Усолье перешло в 
ведомство государственных имуществ. 
Сведения о церкви в селе Усолье одновременны со сведениями о самом 
селе. В вышеупомянутой описи 1610 года отмечено, что в Усолье был 
храм в честь Преображения Господня. В писцовых книгах 1628-29 годах 
сведения об этой церкви более подробны: "церковь Преображенье 
Спасово - древяна верх шатровый, а в церкви деисусь и двери царские, и 
образы местные, и ризы, и книги, и всякое церковное строение - 
монастырское;" в том же селе за рекою Вексою тогда была другая 
деревянная церковь во имя Бориса и Глеба - "без пения". При этих 
церквах значились поп Стефан, дьячок, пономарь и просвирница, пашни 
церковной по 6 четв. в поле, перелогу и лесом поросло 9 четв., сена 20 
копен. Эта церковь платила дани в патриаршую казну три алтына 3 
деньги, десятильичных гривну, а с 1654 года рубль 7 алтын с деньгою. 
Две деревянных церкви в селе Усолье значатся и в ведомости 1799 года: 
I) в честь Преображения Господня и 2) Св. муч. Бориса и Глеба; 
последняя построена за ветхостью прежней в 1747 году. 
Вместо этих двух деревянных церквей в 1810 году построен 
существующий ныне каменный храм. Престолов в нем два: в холодном в 
честь Преображения Господня, в приделе теплом в честь св. Мучен. 
Бориса и Глеба. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из св. икон особенно уважаемы прихожанами 
иконы Николая Чудотворца и св. в. - муч. Георгия; на местных иконах 
холодного и теплого храма ризы серебряные. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1780 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) от земли пахатной и сенокосной 90р.; б) от хлебного 
сбора 5 р.; в) от служб и требоисправлений 220 р., а всего 315 р. в год. 
Священник живет в церковном доме, псаломщик в собственном. 
Земли при церкви: усадебной 1 дес. 592 саж., пахатной 31 дес. 1036 
саж., сенокосной 3 дес. 700 кв. саж.; план и межевая книга на эту землю 
имеются. 
Землю священника крестьяне обязались обрабатывать бесплатно, но 
обязательства не выполняют. 
Приход состоит из села Усолья, в котором по клировым ведомостям 
числится 332 души муж. пола и 372 женского; все православные. 
В селе имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году было 33. 
 
Фалелеевский приход. 
 
СЕЛО ФАЛЕЛЕЕВО, при прудах и колодцах, находится в 8-ми верстах от 
уездного города и в 125-ти верстах от губернского. 



В половине XVI столетия село Фалелеево было царским подклетным 
селом. В1556 году царь Иван Васильевич Грозный дал этому селу 
уставную грамоту, по которой «от ключнича и от постельнича суда, и от 
их пошлинных людей» крестьян фалелеевских «оставил» и повелел 
«быти у них в судьях того же села крестьянам, которых они выбирали». В 
1564 году тот же царь Иван Васильевич пожаловал Фалелеево со всеми 
угодьями Переславскому Никитскому монастырю. 
Через 64 года после этого, по писцовым книгам 1628 года, в Фалелееве 
числилось: двор монастырский, 5 дворов детенышей для монастырской 
пашни, 2 двора крестьянских, 4бобыльских и 2 пустых. Земли 
монастырской 30 четв. в поле, крестьянской 40 четв., сена 30 копен, лесу 
непаханного 3дес., перелогу и лесом поросло 76 четв. 
В начале XVIII столетия население Фалелеева увеличилось в несколько 
раз; по описи 1702 года в нем значится: двор монастырский, 40 дворов 
крестьянских, 13 бобыльских и 4 кельи нищих. По ведомости о вотчинах 
Никитского монастыря 1754 года в Фалелееве числилось 153 души муж. 
пола, с которых собиралось в монастырскую казну 8 р. 29 к. 
В 1764 году Фалелеево перешло в ведомство государственных 
имуществ. 
Церковь в селе Фалелеево существовало уже в начале XVII столетия, 
как это можно видеть из писцовых книг 1628-29 г.г., в которых между 
прочим сказано: "в селе церковь велико-мученика Дмитрия Селунского 
древяна клецки вверх..." 
Эта церковь платила в то время в патриаршую казну только 10 денег, что 
свидетельствует о бедности церкви и прихода. 
Церковь того же имени существовала в Фадееве и в начале XVII века. 
Судя по описи, оставленной в 1703 году, сохранившейся в делах 
патриаршего казенного приказа, это была довольно бедная деревянная 
церковь, при которой был только один колокол. Земли церковной в это 
время было 5 десятин, сена 5 копен, т.е. прежнее количество. 
В 1783 году вместо этой деревянной церкви духовником Ее 
Императорского Величества Императрицы Екатерины Алексеевны 
протоиреем Благовещенского собора Иоанном Панфиловым построена 
была новая деревянная же церковь, освященная затем в честь Покрова 
Пресв. Богородицы. 
В 1872 году усердием прихожан и благотворителей вместо деревянной 
церкви устроен существующий в настоящее время каменный храм. 
Престолов в этом храме два: в холодной в честь Покрова Пресв. 
Богородицы в приделе теплом во имя св. в. -муч. Дмитрия Селунского. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года по 1845 год, и с 1857 года по настоящее время, исповедные 
росписи с 1829 года по 1845 г. и с 1857г. по настоящее время. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (3100 р.) - 124 р. (% с 
одной тысячи рублей идут только в пользу священника); б) от служб и 
требоисправлений до 200 р.; в) от сбора печеным хлебом 15р.; г) от 
пахатной и сенокосной земли до60 р., а всего до 400 р. в год. Для 
священника устроен каменный дом, у псаломщика дом собственный. 



Земли при церкви: пахатной 36 дес.1342кв. саж., под церковью и 
погостом 720 кв. саж., под дорогою и полуречкой 1450 саж., а всего 37 
дес. 112 кв. саж.; план и межевая книга на эту землю имеются. 
Приход состоит из одного села Фалелеева, в котором по клировым 
ведомостям числится 92души муж. пола и 116 женского; все 
православные. 
В селе Фалелееве есть две школы грамоты. 
 
Ягреневский приход. 
 
СЕЛО ЯГРЕНЕВО, при пруде, находится в 6-ти верстах от уездного 
города и в 126-ти от губернского. 
С начала XVII столетия село Ягренево принадлежало Переславскому 
Никитскому монастырю. Кем оно было пожаловано в монастырь, 
сведений о том не сохранилось, но оно упоминается в числе 
монастырских сел в челобитной Иова в 1615 году. 
По писцовым книгам 1629-29 г.г. в селе Ягреневе значится 1 двор 
монастырский, 2 двора детенышей для монастырской пашни, 2 дв. 
крестьянских, 2 бобыльских и 1 пустой; пашни монастырской середней 
земли 30 четв. в поле, крестьянской 10 четв., перелогу и лесом поросло 
60 четв., сена 320 копен, рощи осиновой на полторы версты в длину и 
полверсты в ширину. 
В начале XVIII столетия население села Ягренева увеличилось в 
несколько раз: в 1702 году здесь было 26 дворов крестьянских, 
6бобыльских и 4кельи нищих. По описи1754 года в Ягреневе числилось 
109душ муж. пола, с которых собиралось в монастырскую казну 10 р. 
В 1764 году село Ягренево перешло в ведомство государственных 
имуществ. 
Сведения о церкви в селе Ягренево восходят к началу XVII века; в 
писцовых книгах 1628 года между прочим сказано: "в селе церковь 
Рождества Пресв. Богородицы - древяна клецки, а в церкви образы и 
книги, и свечи, и всякое строение - мирское. Церковь того же 
наименования упоминается в Ягреневе и в переписных книгах 1678 года. 
По описи 1702 года, это была деревянная церковь об одной главе, 
которая обита чешуей деревянною, крест опаян белым железом, вокруг 
церкви паперть о двух сходах, крыта тесом. К трапезе прирублена 
колокольня, на ней на столбах шатер и спуски крыты тесом, на 
колокольне 2 колокола небольших. Что касается внутренних украшений 
церкви, утвари церковной, то они не отличались ни богатством, ни 
оригинальностью. При церкви в то время были: вдовый поп Федор 
Васильев, у него сын дьякон Василий,в приходе 42двора,земли 
церковной прежнее количество. 
В 1730 году при этой церкви была устроена другая теплая деревянная 
церковь, освященная затем в честь Покрова Пресв. Богородицы. В конце 
XVII столетия, как значится в списке церквей 1799 года, в Ягреневе снова 
была одна церковь в честь Рождества Пресв. Богородицы. 
В 1814 году вместо деревянной церкви устроен существующий ныне 
каменный храм.  
Престолов в нем два: в холодной в честь Рождества Пресв. Богородицы, 
в приделе теплом в честь Покрова Пресв. Богородицы. 



Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1797 года, исповедные росписи с 1806 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (5360 р.) - 214 р. 40 к.; б) 
от земли пахатной и сенокосной 175 р.; в) от служб и требоисправлений 
до 200 р., а всего до 590 р. в год. Дома у священника и псаломщика 
собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной, пахатной и сенокосной 36 дес. 641 кв. 
саж.; план и межевая книга на эту землю имеются. 
Приход состоит из села Ягренева, сельца Дементьева, сельца 
Вырынайки и деревень: Маурина, Милитина и Осаниной, в которых по 
клировым ведомостям числится 212 душ муж. пола и 224 женского; все 
православные. 
В селе Ягреневе имеется школа грамоты. 
 
ВТОРОЙ БЛАГОЧИННЫЙ ОКРУГ. 
 
В состав этого благочиния входят следующие села: Алексино, 
Бектышево, Будовское, Давыдовское, Дубровицы, Елизарово, 
Кабанское, Каллистово, Лучинское, Михалево, Насакино, Нестерово, 
Петрищево, Рождествино, Романово, Рязанцево, Славитино, 
Смоленское, Спасское, Твердилково, Филимоново, Филипповское. 
 
Алексинский приход. 
 
Село АЛЕКСИНО, при речке Тошме, находится в 17-ти верстах от 
уездного города и в 110-ти от губернского. 
В писцовых книгах 1628-29 г.г. за боярином Иваном Васильевичем 
Морозовым записана пустошь, что было село Алексино на Тошме. На 
основании этой записи можно думать, что Алексино существовало уже в 
XVI столетии и причиной его запустения могло быть Литовское 
разорение, постигшее край в начале XVII века. К концу этого века 
Алексино восстановилось и население его было уже довольно 
значительно, как это видно из переписных книг 1678 года, в которых 
Алексино значится за боярином князем Михаилом Юрьевичем 
Долгоруким; в селе этом были: двор боярский, 2 двора задворных 
людей, 29 дворов крестьянских, 15 бобыльских и 1 пустой; жило в этих 
дворах 147 человек муж. пола. 
Церковь в Алексине построена в 1671 году помещичьей вдовой 
Стефанидой Семеновной Морозовой, освящена в честь Покрова Пресв. 
Богородицы. Через сто лет после устройства первой церкви в 1779 году 
в Алексине построена была новая деревянная же церковь, которая 
существовала там до 1826 года. В этом же году усердием прихожан 
устроен каменный храм, существующий в Алексине и в настоящее 
время. 
Престолов в нем три: в холодном в честь Покрова Пресв. Богородицы, в 
приделах теплых же в честь свят. Живоначальной Троицы и во имя 
Святителя Дмитрия Ростовского. 



Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена не вполне достаточно; мало средств к тому. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1801 года, исповедные росписи с 1839 года. 
Особого причта при этой церкви нет; богослужение и требы отправляет 
причт села Спасского. На содержание его получается: а) от земли 
пахатной и сенокосной и сбора хлеба 235 р.; б) от служб и 
требоисправлений 103 р., и всего 338 р. в год. 
Земли при церкви: усадебной 3 дес., пахатной и сенокосной 33 дес.; 
плана и межевой книги на эту землю не имеется. 
Приход состоит из села Алексина и деревни Новоселки, в которых по 
клиросным ведомостям числится 198 душ муж. пола и 362 женского. 
 
Бектышевский приход. 
 
СЕЛО БЕКТЫШЕВО, при прудах, находится в 30-ти верстах от уездного 
города и в 90 от губернского. 
В писцовых книгах 1628-29 г.г. село Бектышево записано за стольником 
патриарха Филарета Архипом Самсоновым; в нем тогда находились: 1 
двор приказчика, 5 дворов крестьянских, 7 дворов бобыльских и 5 пустых 
(жители их сбежали неизвестно куда); помещиковой пашни было 40 четв. 
в поле, крестьянской 12 четвертей. 
В переписных книгах 1678 года Бектышево значится за детьми 
вышеозначенного помещика Александром, Михаилом, Иваном 
Архиповыми Самсоновыми в общем владении; в селе были: 1 двор 
помещиков, а в нем жили иноземцы - поляки (вероятно, пленные, 
оставшиеся после Литовского разорения), 1 двор приказчиков, 14 дв. 
крестьянских и 6 бобыльских, население коих состояло из 107 душ муж. 
пола.  
Вотчинники Самсонова живут в Бектышеве и в настоящее время. 
Церковь в Бектышеве существовала уже в начале XVII века, в тех же 
писцовых книгах записано: " в селе церковь Введения Пречистыя 
Богородицы - древяна клецки, а в церкви деисусь и двери царские, и 
образы, и свечи, и книги, и всякое церковное строение - мирское;" при 
церкви поп Иван, пашни паханые церковной земли 5 четв. в поле, 
перелогу и лесом поросло 10 четв., сена 8 копен. Эта церковь платила в 
то время в патриаршую казну дани 3 алтына 2 деньги, десятильичных 
гривну. Церковь того же наименования упоминается в Бектышеве и в 
переписных книгах 1678 года; при ней тогда был поп Максим. 
Деревянная церковь существовала здесь до конца XVII столетия. В 1782 
году на средства помещика секунд-майора Александра Иванова 
Самсонова вместо деревянной церкви начат постройкою каменный храм, 
существующий и в настоящее время; придел был освящен в 1792 году, а 
настоящая освящена в 1798 году. В 1874 году к этой церкви пристроен 
другой теплый придел, так что в настоящее время в церкви три 
престола: в холодной в честь Введения во храм - Пресв. Богородицы, в 
приделах теплых в честь св. апостолов Петра и Павла и в честь иконы 
Божией Матери, "Утоли моя печали". 
Над престолом и жертвенником в главном храме устроен сень; на 
престоле и жертвеннике главного храма одеяние медное посеребрено с 



изображениями по сторонам: на первом - тайной вечери, несение креста, 
моление о часие и Снятие со креста, на втором - Рождества Христова и 
Принесение Исаака в жертву, на третьем - Рождества Христова и 
Распятия с предстоящими Божией Матерью и Иоанном Богословом. На 
царских дверях в главном храме и древнем приделе резные 
изображения тайной вечери и четырех Евангелистов. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1801 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (500 р.) - 20 р.; б) от 
служб и требоисправлений до 250 р.; в) от земли пахатной и сенокосной 
140 р., а всего до 410 р. Дома у священника и псаломщика собственные 
на церковной земле. 
Земли при церкви: пахатной, сенокосной и усадебной 36 дес., земля эта 
в 1867 году обменена на землю помещика Самсонова, но плана на 
обмененную землю нет. Кроме того причту принадлежит земля 
упраздненной церкви села Поварова - пахатной 4 дес. 1719 саж., 
сенокосной 3дес. 1698 саж., лесу 2 дес. 1620 саж., под дорогами и 
полуречками 843 саж., а всего 11 дес. 1320 саж.; план и межевая книга 
на эту землю имеются. 
Приход состоит из села Бектышева и сельца Поварова, в которых по 
клировым ведомостям числится 212 душ муж. пола и 244 женского; все 
православные. 
В селе Бектышеве с 1875 года существует двухклассное министерское 
училище; учащихся в 1893 году было 114 человек. 
 
Будовский приход. 
 
СЕЛО БУДОВСКОЕ, при речке Круглице, находится в 24 верстах от 
уездного города и в 100 верстах от губернского. 
В 1525 году преп. Даниил, игумен «нового монастыря Пречистые 
Похвалы и всех святых» (нынешнего Данилова монастыря) купил село 
Будовское «со Государева Великого князя Василия Ивановича всея Руси 
докладу» у Андрея Кабата да у Федора у Салтана да у Семена у 
Кадайла у Степановых детей Корсакова «землю пашенную и с хоромы, и 
с луги, и с лесом, и с пустошми, и со всем угодьем, и со всем с тем, что к 
тому сельцу из стари потягло, куды из того сельца плуг и соха и топор 
ходил». За все это было заплачено 200 р., из коих 150 р. даны были кн. 
Дмитрием Ивановичем, сыном Вел. Кн. Ивана Васильевича, а остальные 
деньги монастырские. 
Почти через сто лет после приобретения Будовского Даниловым 
монастырем, во время Литовского разорения, эта вотчина представляла 
собой следующее: двор монастырский, жилых крестьянских дворов 10, а 
животы из них пограбили воры, Литовские люди, пустых дворов 4 и 
крестьяне их выбегли без вести, 3 крестьянина убиты, а жены их 
скитаются по миру. Такие сведения о Будовском находятся в описи 
вотчин Данилова монастыря, составленной в 1610 году. 



Мало оправилось Будовское и через 20 лет после Литовского разорения, 
как это видно из писцовых книг 1628-29 г.г., в которых в этом селе 
записаны двор монастырский, 1 двор служки монастырского, 3 двора 
детенышей для монастырской пашни и крестьян 8 дворов. К концу XVII 
столетия население Будовского значительно возросло: в переписных 
книгах 1678 года в нем вместе с деревней Любицево считалось 28 
дворов крестьянских и 25 бобыльских, а в них 120 душ муж. пола. 
По ведомости о вотчинах Данилова монастыря за 1754 год в селе 
Старом Будовском значится 138 душ муж. пола, 35 четв. пахатной земли 
монастырской, 25 четв. крестьянской. 140 четв. перелогу и лесом 
поросло, сена 150 копен, лесу непаханого 10 десятин. 
В 1764году Будовское перешло в ведение государственных имуществ. 
Церковь в селе Будовском существовала уже в половине XVI столетия, 
что видно из жалованной грамоты, данной в 7072 (1564г.) митрополитом 
Афанасием архимандриту Всесвятского монастыря у Живоначальныя 
Троицы и у Похвалы Пресв. Богородицы и у Всех Святых" - Кириллу. 
Грамота эта следующего содержания: "Божию милостию се язь 
смиренный Афанасий, митрополит всея Руси, пожаловал есми 
архимандрита Кирилла..., что у них церковь святого Чудотворца Николы 
в их монастырском селе в Будовском". 
На обороте этой грамоты написано подтверждение ее митрополитом 
Филиппом: «Господин Преосвященный Филипп митрополит всея Руси 
пожаловал архимандрита Кирилла, что мне бил челом, а сказывает, что 
было у тое церкви приходу 48 дворов да ныне опустело и азъ их 
пожаловал сей у них грамота не велел рушити ни кому ничем, а 
данщиком своим десятинником и всем пошлинником велел ходити о 
всем потому, как в сей грамоте писано». Эта припись сделана в 7075 г. 
(1567) мая в 30 день. 
Церковь во имя Св. Николая Чудотворца упоминается в Будовском и в 
описи 1610 года и в писцовых книгах 1628-29 годов, в этих книгах, между 
прочим сказано, что церковь с приделом в честь св. в. мучеников Бориса 
и Глеба древяна клецки - строение монастырское, при церкви поп 
Артемий, дьячок, пономарь и просвирница, церковной земли пахатной 10 
четв., сена 15 копен. Эта церковь в тоже время платила дани в 
патриаршую казну четыре алтына три деньги, а в 147 (1639) г. по 
челобитью архимандрита Данилова монастыря патриарх повелел 
платить дань Москве. 
 Церковь того же наименования в Будовском упоминается в переписных 
книгах 1678 года ( при ней поп Андрей и в синодальных уже окладных 
книгах 1746 года. Были-ли какие-либо перестройки церкви в XVI, XVII и 
XVIII столетиях, сведений о том не сохранилось. В ведомости о церквах 
за 1799 год сказано, что в селе Будовском церковь Николая Чудотворца 
деревянная, по предложительному показанию причта - древняя; 
колокольня при ней деревянная же. 
В 1825 году вместо деревянной церкви на средства прихожан устроен 
каменный храм существующий и в настоящее время.  
Престолов в нем два: в холодном во имя Св. Николая Чудотворца, в 
приделе теплом во имя св. Иоанна Златоуста. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. 



Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1801 года, исповедные росписи тоже с 1801 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (100 р.) - 4 р.; б) от 
служб и требоисправлений до 255 р.; в) от земли пахатной и сенокосной 
140 р.; г) от хлебного сбора 55 р., а всего до 455 р. Дома у священника и 
псаломщика собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной и сенокосной неизвестное количество 
(межевой книги на эту землю нет), пахатной 31 дес.; план и межевая 
книга на эту землю имеются. 
Приход состоит из села Будовского и деревень Любимцева, Оникова, 
Борисова, в коих по клировым ведомостям числится 364души муж. пола 
и 432 женского; все православные. 
 
Давыдовский приход. 
 
СЕЛО ДАВЫДОВСКОЕ при пруде находится в 20-ти верстах от уездного 
города и в 100 от губернского. 
До 1764 года, т.е. до упразднения монастырских вотчин, село 
Давыдовское с деревнями, часть коих входит в настоящее время в 
Давыдовский приход, принадлежало Троице-Сергиевому монастырю. 
Когда и через кого поступило это село в монастырь, обстоятельных 
сведений о том не сохранилось; первая грамота, в которой числе 
Троицких вотчин значится и Давыдовское, относится к 7094 (1586) году. 
По писцовым книгам 1628 года, в Давыдовском находились: двор 
монастырский, а в нем живут старцы для монастырской пашни, двор 
коровий, 12 дворов детенышей, 3 двора бобыльских; монастырской 
пашни 60 четвертей в поле, крестьянской 21 четверть, перелогу и лесом 
поросло 149 четв., сена 400 копен, лесу непаханого 12 дес. При селе: 
деревня Ротиново (ныне Ростиново), а в ней 3 двора крестьянских, 2 
бобыльских и 2 пустых, земли пахатной 21 четв., перелогу и лесом 
поросло 24 четв., сена 20 копен, лесу непаханого 15 дес.; сельцо 
Сушково (ныне деревня Шушково), а в нем место церковное, что был 
храм Рождества Христова, 1 двор монастырский, 4 двора детенышей 
для монастырской пашни, 2 дв. крестьянских и 3 бобыльских; пашни 
церковной лесом поросло 20 четв. в поле, сена 15 копен, монастырской 
пашни 40 четв., перелогу 30 четв., лесу непаханого 10 дес.; сельцо 
Милославль (ныне деревня Милославка), а в нем место церковное, что 
была церковь во имя св. в. - мучен. Никиты, двор монастырский, 3 дв. 
крестьянских, 3 бобыльских и 3 пустых; пашни церковной лесом поросло 
15 четв. в поле, сена 10 копен, пашни монастырской 50 четв., 
крестьянской 25 четв., перелогу и лесом поросло 48 четв., сена360 
копен. В этих книгах не упомянута деревня Федосово, существовавшая в 
конце XVI века; вероятно она почему-либо запустела. 
В переписных книгах 1678 года при селе Давыдовском значатся 
деревни!: Ростиново, Милославка, Федосово, Сушково, Щеголеново и 
Борисовка (последние две деревни ныне приписаны к другим приходам, 
а в них 135 дворов крестьянских, 6 бобыльских с населением в 580 душ 
муж. пола. 



По ведомости о вотчинах Троицкой лавры за 1761 год в селе 
Давыдовском с деревнями числилось 270 душ муж. пола, земли 970 
четв., сена 1075 копен, лесу пашенного 19 дес., непаханого 49 дес.; 
крестьянеэтой вотчины пахали на лавру: посошных конных 3, пеших 1, 
косцов конных 5, пеших 6, к молотьбе хлеба по 2 пеших и конных, на 
сноповую возку 9 подводов. -Казенного хлеба при том селе было: ржи 81 
четв., овса 137 четв., ячменя 5 четв., льняного семени 1 четв., 
конопляного 4 четверика. Окладных сборов с крестьян поступило: оброку 
за разные звания 91 р. 32 к., на землю 5 р. (в 1761 году), за землю 30 р. 
28 к., за лошадей 5 р. Оброчного хлеба: ржи 34 четв., овса 36 четв., 
ячменя 2 четв., конопляного семени 1 четв., пшеницы 1 четв., гороху 1 
четв.; приплодного хлеба: ржи 65 четв., овса 110 четв., ячменя 12 четв., 
конопли 2 четв. При этом селе были: завод конский и скотский, с них 
поступало в монастырь: 9 кож конины, 1 пуд масла коровьего, 1пуд 
творогу, 2 войлока, 1 подхомутник, 8 кож телячьих и 13 овечьих. 
С 1764 года Давыдовское стало селом казенным. 
Церковь в селе Давыдовском существовала уже в начале XVII века, как 
это можно видеть из вышеупомянутых писцовых книг, в которых между 
прочим, сказано: в селе церковь Воскресения Христова древяна клецки, 
а в церкви деисусь и двери царские, и образы, и книги, и всякое строение 
- монастырское; при церкви поп Тихон Андреянов, дьячок Потапко, 
пономарь Матвейка, просвирница Мавра; пашни церковной средней 
земли 10 четв. в поле, перелогу и лесом поросло 10 четв., сена 
50копен.Эта церковь платила в патриаршую казну дани 2 р. 10 алтын 3 
деньги, заезда гривну. 
Деревянная церковь во имя Обновления храма Воскресения Христова 
значится в Давыдовском и в ведомости 1799 года. Были ли перестройки 
церкви в течение XVII и XVIII столетия сведений о том не сохранилось. 
В 1819 году вместо деревянной церкви на средства прихожан устроен 
существующий ныне каменный храм: кресты на храме и колокольне 
имеют вверху корону, а внизу полулуние. 
Престолов в нем два: в холодной в честь Обновления храма 
Воскресения Христова, в приделе теплом во имя преп. Сергия 
Радонежского.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. Из предметов древности в церкви 
сохранились: серебряный непрестольный крест с частицами св. мощей с 
надписью: "сей крест дань вкладу в село Давыдово в церковь Божию 
Троице Сергиева монастыря слуга Илларион Семенов по своих 
родителей; другой небольшой крест с частицами св. мощей привешен к 
иконе Тихвинской Божией Матери. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1802 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Причта в настоящее время состоит из священника и псаломщика. На 
содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (100 р.) - 
4 р.; б) от служб и требоисправлений до 500 р.; в) от земли пахатной и 
сенокосной до 200 р., а всего до 700 р. Дома у священника и псаломщика 
собственные на церковной земле. 



Земли при церкви: усадебной 1 дес., плана особого на эту землю нет, 
пахатной 33 дес. 1820 саж., сенокосной 3 дес. 200 саж.; на эту землю 
имеются особый план и межевая книга. 
Приход состоит из села Давыдовского и деревень: Федхово, Пушково, 
Милославки и Ростиново, в коих по клировым ведомостям числится 460 
душ муж. пола и 546 женского; все православные. 
В Давыдовском с 1888 года существует церковно-приходская школа; 
учащихся в 1893 году было 34. 
 
Дубровицкий приход. 
 
СЕЛО ДУБРОВИЦЫ, при речке Глуховке, находится в 15-ти верстах от 
уездного города и в 100 верстах от губернского. 
В писцовых книгах 1628-29 г.г. село Дубровицы значится за разными 
помещиками; по переписным книгам 1678 г. оно также оказывается 
разделенным на жеребья. Один жеребий принадлежит стряпчему Ивану 
Дорофееву Рудакову, а в нем вместе с деревнями Новой и Охотиным 
были: двор помещиков, 10 дворов крестьянских и 10 бобыльских с 
населением в 81 душу муж. пола и 2 двора задворных людей; другой 
жеребий принадлежал стольнику Кириллу Аристархову Яковлеву, в нем 
было 15 дворов крестьянских, 8 бобыльских с населением в 57 душ муж. 
пола; третий жеребий принадлежал стольнику Ивану Федорову Полтеву, 
в нем было 6 дв. крестьянских с населением 35 душ муж. пола. 
Несколько помещиков живут в Дубровицах и в настоящее время. 
Церковь в Дубровицком существовала уже в начале XVII столетия; в 
писцовых книгах 1628-29 годов сказано: «в селе церковь Николая 
Чудотворца древяна клецки - строение мирское; при церкви поп Павел, 
дьячок - вдовый поп, пономарь и просвирщица; пашни церковной 10 
четвертей в поле, перелогу и лесом поросло 10 четв., сена 50 копен». 
Эта церковь платила дани в патриаршую казну пять алтын 4 деньги, 
десятильичных гривну. В 203(1695)г. эта церковь на средства местного 
помещика Михаила Иванова Поливанова была перестроена и освящена 
также во имя св. Николая Чудотворца. 
Из сохранившейся в церковном архиве грамоты видно, что в Дубровицах 
в прошлом столетии существовала другая деревянная церковь в честь 
Казанской Божией Матери. Когда построена, была эта церковь, с 
точностью неизвестно, но не ранее 1648 года, потому, что только в этом 
году царь Алексей Михайлович повелел праздновать Казанской иконе 
Божией Матери во всем царстве русском. 
В 1775-1761 годах, с благословления пресв. Антония епископа 
Переславского, на средства помещика Ивана Иванова Руданова, вместо 
деревянной церкви устроен каменный храм в честь той же иконы Божией 
Матери; около того же времени (ранее 1799 года) к этой церкви с 
западной стороны пристроен придел в честь Успения Божией Матери. 
Вместо деревянной Николаевской церкви в 1796 году на средства 
помещика Константина Михайлова Поливанова и Ивана Дмитриева 
Дурова начат постройкою каменный храм; постройка окончена в начале 
нынешнего столетия. Главный престол был освящен во имя св. Николая 
Чудотворца, а придел во имя св. благоверного князя Феодора и чад его 
Давида и Константина. 



Обе эти церкви существуют в Дубровицах и в настоящее время. 
Иконостас Казанской церкви устроен в стиле конца прошлого столетия с 
резными изображениями херувимов; на царских дверях резное 
изображение Тайной Вечери.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. В церкви сохранилось несколько икон в 
серебряных ризах, пожертвовавших в разное время местными 
помещиками, надписей на них нет. В архиве церковном сохранились две 
храмозданные надписи на построение каменных церквей1776 года и 
1794 года. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1801 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Причта в настоящее время состоит из священника и псаломщика. На 
содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (2137 р.) 
- 85 р.; б) от служб и требоисправлений до 500 р.; в) от земли чистого 
дохода 150 р., а всего около 735 р. Дома у священника и псаломщика 
собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 3 дес., пахатной 30 дес., сенокосной 3 дес.; 
план и межевая книга на эту землю имеются. 
Приход состоит из села Дубровиц, сельца Никольского, сельца Охотина 
и деревень: Новой, Бакламишева, Вилина, Соболева, Ивашкова, в коих 
по клировым ведомостям числится 763 души муж. Пола и882 женского; 
все православные. 
В селе Дубровицах с 1870 года существует земская народная школа; 
учащихся в 1893 году было 80. 
 
Елизаровский приход. 
 
СЕЛО ЕЛИЗАРОВО, при реке Шахе, находится в 25-ти верстах от 
уездного города и в 100 верстах от губернского. 
В половине XVI века село Елизарово с деревнями принадлежало 
боярину Алексею Даниловичу Басманову, принимавшему участие во 
взятие Казани, а затем бывшему некоторое время приближенным 
Грозного царя Ивана Васильевича; от него перешло к сыну его Федору 
Басманову. В 1588 году по раздельной записи между братьями Петром и 
Иваном, детьми Федора Басманова, Елизарово перешло во владение 
Петра Басманова. 
В 1624 году часть Елизаровской вотчины дана была в приданое за 
дочерью Басманова, которая вышла замуж за князя Сулешева, другая 
часть принадлежала боярину Ф. И. Шереметьеву. 
В 1643 году эти вотчинники отдали Елизарово с деревнями Троице-
Сергиевому монастырю. Царь Алексей Михайлович утвердил это в 1653 
году. 
По переписным книгам 151 (1643) года в селе Елизарове числилось: 25 
дворов крестьянских, в деревне Весках - 25 дворов крестьянских и 
бобыльских, в дер. Богородском - 24 двора крестьянских. В тех же книгах 
упоминаются несуществующие ныне починки Тимофеев и Скородумов в 
первом 11 дворов, а во втором 10. 
При переходе во владение Троицкого монастыря в 1646 году здесь уже 
был монастырский, а в нем жили приезжие монастырские слуги и 



приказчики, детеныши для монастырской пашни селились вновь на 
бобыльских землях; пашни монастырской средней земли было 50 четв. в 
поле, крестьянской 21 четв., перелогу и лесом поросло 69 четв., сена 
меж полей и по заполью 500 копен, лесу непаханого и паханого по 15 
десят. В деревне Вески пашни крестьянской 20 четв., перелогу и лесом 
поросло 44 четв., сена 200 копен, лесу паханого 6 дес., рощи 10 дес.; в 
дер. Богородской пашни крестьянской 50 четв., перелогу 112 четв., сена 
50 копен, лесу паханого 9 дес., рощи 12 дес. 
По ведомости о вотчинах Троицкой лавры за 1761 год, в селе Елизарове 
с деревнями числилось 326 душ муж. пола, земли 529 четв., сена1355 
копен, лесу паханого 30 дес., непаханого 82 дес., рощи на 1 версту в 
длину и ширину; крестьяне пахали на лавру 123,5 дес., сена косили 605 
копен; отправляли на лавру работников посошных 1 конного и 2пеших, 
косцов пеших и конных по 1, к молотьбе хлеба 1 конного. Казенного 
хлеба при селе было: ржи92 четв., овса 165 четв., ячменя 4 ч., конопли 2 
ч., льняного семени 1 ч. Окладных сборов в том же году поступило: 
оброку 70 р. 80 к., на землю 41 р. 59 к.; неокладных: на покупку 
монашествующим на свиты холста 11 р. 52 к. Оброчного хлеба: ржи 42 
четв., овса 46 четв., ячменя 3 четв., конопли 3 четв., пшеницы 1 четв., 
гороху 1 четв; приказчикова хлеба: ржи и овса по 5 четв., пшеницы 1 
четв.; приплодного хлеба: ржи 158 четв., овса 116 четв., ячменя 15 четв., 
конопли 2четв., семени льняного 6 четв. С мельницы получалось доходу 
25 р., со скотного двора: 3 войлока, 3 подхомутника, 2 коровьих кожи,12 
телячьих и 16 овечьих. 
В этой ведомости упоминаются также деревни Берсенево, Пищиково и 
Остеево, входящие ныне в состав Елизаровского прихода. Сельцо 
Пищиково и дер. Берсенево даны были в монастырь братьями 
Шереметьевыми в 7066 (1556) году; в 1563 году в Берсеневе было 
4двора, в Пищикове 5; в 1593 году обе эти деревни значатся пустошами 
и в XVII столетии населились уже вновь. В дер. Берсеневе в 1761 году 
числилось 55 душ муж. пола, земли 38 четв., лесу 5 дес.; с крестьян 
получалось окладных сборов 29 р. 48 к. В Пищикове было 13 душ, земли 
34 четв., сена 40 копен, лесу 19 дес.; оброку взималось 5 р. 14 к. В 
Остееве 43 души, земли 50 четв., сена 150 копен, лесу-бору на 1 версту; 
оброку получалось 22 р. 9,5 к. 
В 1764 году Елизарово и все приписные к нему деревни были отобраны 
от монастыря и перешли в ведомство государственных имуществ. 
С половины XVI века в селе Елизарово существует каменная церковь в 
честь св. в. -муч. Никиты; построена она вотчинниками того же села 
боярином  Алексеем Насмановым. К сожалению, многочисленные 
перестройки, бывшие в течение ее многолетнего существования, 
значительно изменили ее изначальную архитектуру, только шатровый 
верх, сходный с верхом церкви св. Петра Митрополита в Переславле, 
свидетельствует о ее древности. С северной и южной стороны 
пристроены в нынешнем уже столетии греческие фронтоны, с западной 
обширная теплая трапеза, а в связи с нею каменная колокольня; алтарь 
холодной церкви остался древний с тремя полукруглыми выступами. 
Первоначально в церкви было только два престола: во имя св. в. -муч 
Никиты и преп. Онуфрия Вишинского; с пристройкою же каменной 



трапезы прибавилось еще два: во имя св. Николая Чудотворца и преп. 
Сергия Радонежского. 
Как изменился внешний вид церкви, тоже самое произошло и с 
внутренними украшениями: в настоящее время в церкви не сохранилось 
ничего древнего; иконостасы, св. иконы, утварь все это принадлежит уже 
новому времени. 
Строитель церкви боярин Басманов завещал, чтобы при этой церкви 
были два священника и дьякон, чтобы при Богослужении поминали род 
Басмановых и его собственных людей, убитых под Казанью, и за это 
пожертвовал причту пустошь Вишку включающую в себя 308 дес.586 
сажен. 
Долго ли соблюдалось завещание Басманова о двух священниках, 
неизвестно, но в половине XVII столетия при переходе Елизарова в 
Троицкий монастырь там было два священника Мефодий Афанасьев и 
Артемий Филатов, дьячок Андрюшка, просвирница Анисья; земли 
церковной, кроме вышеупомянутой пустоши Вишки, тогда было пашни 10 
четв., сена 5 копен. Намерение же Басманова заселить пустошь не 
осуществилось: по писцовым книгам 154 (1646) года жителей здесь не 
значится, пашни паханой наездом 10 четв., перелогу и лесом поросло 20 
четв., сена 100 копен. 
В настоящее время причт состоит из священника, штатного дьякона и 
псаломщика. На содержание их получается: а) процентов с причтового 
капитала, образовавшегося главным образом с продажи леса с пустоши 
Вишки (19700 р.) - 883 р.; б) от служб и требоисправлений до 600 р.; в) от 
земли пахатной и сенокосной до 600 р., а всего до 2100 р. в год. Дома у 
членов причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной неизвестное количество, пахатной и 
сенокосной 36 дес. 2064 кв. саж.; приписной от упраздненной 
Николаевской церкви, что была в деревне Клинах, пахатной земли 
31дес., в пустоши Вишке лесной дачи 308 дес. 586кв. саж. Планы, 
межевая книга и копия с завещания боярина Басманова хранятся в 
целости. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1802 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Вблизи древней Никитской церкви в Елизарове 1839 году устроена 
другая каменная церковь во имя Свят. Живоначальныя Троицы; 
богослужение в ней совершается только в летнее время. 
Приход состоит из села Елизарова и деревень: Клинов, Вески, 
Богородского, Высокого, Остоева, Версенева, Пищенова, Ильинки, в 
которых по клировым ведомостям числится 914 душ муж. пола и 1019 
женского; все православные. 
В Елизарове с 1876 года существует земская народная школа. В доме 
дьякона с 1892 года открыта школа грамоты: учащихся в 1893 году было 
6 девочек. 
 
Кабанский приход. 
 
СЕЛО КАБАНОВО, при речке Тезе, находится в 18-ти верстах от 
уездного города и в 105-ти верстах от губернского. 



По писцовым книгам 1628-29 г.г. село Кабанское значится старинною 
вотчиной княгини Трубецкой, в селе были дворы вотчинников, 7 дворов 
крестьянских и 5 бобыльских; той же помещице принадлежала и деревня 
Оламово, входящая ныне в состав Кабанского прихода; в ней тогда было 
4 двора. Из тех же книг видно, что в Кабанском тогда была церковь 
Рождества Пресв. Богородицы - древяна верх шатровый и приделами в 
честь св. Андрея Стротилета, преп. Сергия Радонежского и св. в. муч. 
Фрола и Лавра - строение вотчинново: кроме этой церкви была другая в 
честь св. прор. Илии, также деревянная верх шатровый - строение 
вотчинного и мирского. 
В 1709 году на средства вотчинника стольника Алексея Милославского 
Ильинская церковь была перестроена и освящена вновь в то же 
наименование. В 1722 году на средства того же помещика вместо 
обветшавшей Рождество-Богородицкой церкви построена новая церковь 
также в честь Рождества Пресв. Богородицы с приделом во имя преп. 
Сергия Радонежского. По ведомости 1799 года в Кабанском значится 
также две деревянных церкви: 1) во имя св. пророка Илии, построена 
прихожанами, при ней деревянная колокольня; 2) во имя Рождества 
Пресв. Богородицы, построена в 1765 году при ней деревянная же 
колокольня.  
В 1824 году вместо двух деревянных церквей построен существующий 
ныне каменный храм на средства помещика Павла Петр. Свиньина с 
помощью приходских людей.  
Престолов в церкви три: главный в честь Рождества Пресв. Богородицы, 
в приделах - во имя св. пророка Илии и преп. Сергия Радонежского. 
Сергиевский придел в 1866 году отделен деревянною перегородкою от 
сотельного храма и устроен теплым. Одеяние на главном престоле 
медное чеканное. За этим престолом в кисте помещен небольшой (5 
вершков) деревянный вызолоченный крест; на лицевой его стороне 
резное изображение Распятия и предстоящими Иоанном Предтечем и 
Божией Матери, ниже Благовещение Пресв. Богородицы, св. Николай 
Чудотворец, препод. Сергий и Никита Столпник; крест этот особенно 
почитаем прихожанами. Кем и когда он приложен в церковь, сведений о 
том не сохранилось. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из св. икон более других замечательны 
древностью и украшениями: Сергий в серебряной ризе; Божией Матери 
всех скорбящих радости, убрусь на ней низан жемчугом; Рождества 
Пресв. Богородицы в серебряной вызолоченной ризе; Казанской Божией 
Матери, убрусь бисерный; Знамения Божией Матери, убрусь и заруканье 
низаны жемчугом, другой такой же образ выносной с рукояткою, 
Тихвинской Божией Матери, риза жемчужная, венец золотой. Ни на 
одной из этих икон не сохранилось никаких надписей; вероятно, все эти 
украшения приложены бывшими вотчинниками села. В церкви имеется 
несколько непрестольных Евангелий: 
а) на Евангелии печати 1735 года надпись "сия книга св. Евангелия села 
Кабанского церкви Рождества Богородицы, приложил Иван Зыбин"; б) на 
Евангелии печати 1694 года сохранились остатки надписи, по которым 
можно заключить, что оно приложено, было в церковь св. прор. Илии 
села Кабанского каким-то боярином Матвеем Богдановским; в) 



Евангелие, обложенное бархатом травчатым, печати 1663 года. - 
сохранились три непрестольных креста: 1) кипарисный резной, 
вызолоченный; 2) серебряный вызолоченный 1778 года; 3) серебряный, 
вызолоченный с литым Распятием 1779 года. 
Из церковной ризницы обращают на себя внимание: а) голубые 
бархатные воздухи, шитые серебром и золотом, с изображениями 
положения Спасителя во гроб, Спасителя благословляющего чашу, и 
херувимов; б) бархатные зеленые воздухи, низанные жемчугом. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1801 года, исповедные росписи с 1828 года. 
Причт до 1800 года состоял из двух священников, 2 дьячков, и 2 
пономарей; с 1800 по 1851год- из священника, дьякона, дьячка и 
пономаря,с1851 по 1883 г. из священника, дьячка и пономаря; в 
настоящее же время состоит из священника и псаломщика. На 
содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (500 р.) - 
18 р.; б) от служб и требоисправлений до 300 р.; в) от земли пахатной и 
сенокосной до 320 р., а всего до 640 р. в год. Дома у священника и 
псаломщика собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 2 дес., пахатной и сенокосной 92 дес.; на 
эту землю имеются особый план и межевая книга. 
Приход состоит из села Кабанского и деревень: Забелино и Аламова, в 
коих по клировым ведомостям числится 411 душ муж. пола и 487 
женского. 
В Кабанском с 1883 года существует земская народная школа; учащихся 
в 1893 году было 70.  
  
Каллистовский приход. 
 
СЕЛО КАЛЛИСТОВО, при реке Махе и речке Бабухе, находится в 33-х 
верстах от уездного города и в 90 верстах от губернского.  
По писцовым книгам 1628-29 г.г. мело Каллистово значится, как старая 
вотчина, за Переславцем Михаилом Семеновым Федосеевым. По 
переписным книгам 1678 года один жеребий этого села принадлежал 
голове Московских стрельцов Луке Васильеву Изъединову, в его 
жеребье было 3 двора крестьянских с населением 14 душ муж. пола, 
другой жеребий принадлежал жильцу Никифору Васильеву Загоскину, в 
нем было 6 крестьянских дворов, в коих числилось 26 душ муж. пола. 
Ни в писцовых и переписных книгах, ни в патриарших складных книгах по 
1729 год церкви в селе Каллистове не упоминается. Существовавшая 
здесь почти до конца прошлого столетия деревянная церковь, очевидно, 
была построена после 1729 года. В 1796 году церковь сгорела и вместо 
нее на средства местного вотчинника в 1797 году начат постройкою 
каменный храм, существующий в Каллистове и в настоящее время. 
Постройка этого храма окончилась в 1818 году.  
Престолов в нем три: главный в честь Преображения Господня, в 
приделах в честь св. прор. Илии и во имя св. Дмитрия митрополита 
Ростовского. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. 



Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1802 года, исповедные росписи с 1822 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) от служб и требоисправлений около 300 р.; б) от земли 
пахатной и сенокосной до 200 р.; в) от хлебного сбора 25 р., а всего до 
525 р. Дом для священника церковный а у  псаломщика собственный. 
Земли при церкви: пахатной и сенокосной 33 дес. 2282 саж., план и 
межевая книга на эту землю имеются; усадебная же земля значится в 
общем крестьянском плане. Кроме этого, имеется 24 дес. 2100 саж. 
Земли после упраздненной церкви в сельце Яковлеве. 
Приход состоит из села Каллистова, сельца Яковлева, сельца Киучер и 
деревень: Новоречева и Новопавловки, в коих по клировым ведомостям 
числится 354 душ муж. пола и 375 жен.; все православные. 
 
Лучинский приход. 
 
СЕЛО ЛУЧИНСКОЕ, при пруде, находится в 13-ти верстах от уездного 
города и в 115 от губернского. 
С начала XVII века по 1764 год село Лучинское принадлежало 
Переславскому Никитскому монастырю. 
По писцовым книгам 1628-29 г.г. в нем значится 4 двора крестьянских и 3 
бобыльских, 1 пустой; пашни средней земли 44четверти, перелогу и 
лесом поросло 54 четверти, сена 250 копен, лесу-рощи на 4 версты в 
длину и ширину. В начале XVIII века население Лучинского значительно 
возросло: в1702 году в нем было 30 дворов крестьянских, 5 бобыльских 
и 3 кельи нищенских. По ведомости о вотчинах Никитского монастыря за 
1754 год в Лучинском числилось 119 душ муж. пола, с которых 
собиралось в монастырскую казну 18 р. 93 к. 
В начале XVII века в Лучинском существовала деревянная церковь во 
имя св. Николая Чудотворца, но в 1729 году она была уже ветха, 
развалилась. Новая церковь построена была только в 1774 году, а этот 
длинный промежуток в Лучинском значилось только пустое церковное 
место. Новопостроенная церковь была освящена также во имя св. 
Николая Чудотворца; к церкви определены священник, дьячок и 
просвирня; в состав прихода вошли 25 дворов крестьянских; церковной 
земли отведено по 5четв. в поле, сена 10 копен. В патриаршую казну 
положено с церкви дани 1 р. 3 алтына 3 деньги. 
Вместо этой церкви в 1780 году построена была новая деревянная же 
церковь во имя того же святого.  
Вместо этой церкви в 1818 году построен существующий ныне каменный 
храм с такою же колокольней.  
Престолов в нем два: в холодном во имя св. Николая Чудотворца, в 
приделе теплом во имя Покрова Пресвятой Богородицы.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1780 года, исповедные росписи с 1820 года. 
Особого причта при церкви нет; богослужения и требы отправляют 
причты сел Насакина и Твердилкова. На содержание их получается: а) от 



служб и требоисправлений до 160 р.; в) от земли церковной до 200 р., а 
всего до 360 р. в год. 
Земли при церкви: усадебной 1 дес. 1050 кв. саж., пахатной 29 дес. 1133 
кв. саж., сенокосной 6 дес. 600 кв. саж., а всего 37 дес. 433саж.; плана и 
межевой книги на землю нет. 
Приход состоит из села Лучинского и деревни Курянинова, в которых по 
клировым ведомостям числится 216 душ муж. пола и 204 женского; все 
православные. 
 
Михалевский приход (приписной) 
 
СЕЛО МИХАЛЕВО, при речке Черноречке, находится в 17-ти верстах от 
уездного города и в 105-ти от губернского. 
По писцовым книгам 1628-29 г.г. за жильцом Василием Ивановым 
Губаревым записана отца его выслуженная вотчина село Михалево, а в 
нем 1 двор вотчинников, 1 двор приказчиков, 1 двор задворного 
человека, 2 дв. крестьянских и 3 бобыльских. По переписным книгам 
1678 года, это село принадлежит двум братьям Губаревым, которые 
владеют каждый своей частью порознь; на половине первого брата 
значится двор вотчинников, 3 дв. крестьянских и13 бобыльских с 
населением в 78 душ муж. пола, 1дв. задворного человека; на половине 
другого брата - 3 дв. крестьянских и 12 бобыльских с населением в 65 
душ, 4дв. задворных людей. 
Церковь в Михалеве существовала уже в начале XVI века, как это видно 
в тех же писцовых книгах (1628-29гг.), в которых между прочим сказано: 
«в селе церковь Дмитрия Селунского древяна клецки, а в церкви деисусь 
и двери царские, и образы местные, и всякое церковное строение 
вотчинниково; при церкви двор попов пустой, пашни церковной перелогу 
и лесом поросло15 четв. в поле, сена 9 копен». Эта церковь платила 
дани в патриаршую казну два алтына 5 денег, десятильичных гривну. 
Церковь того же наименования значится в Михалеве и по переписным 
книгам 1678 года. В 1708 году при этой церкви были два священика 
Василийи Григорий, в приходе 62 двора. 
В 1772 году эта церковь была перестроена новая была освящена также 
во имя Дмитрия Селунского, колокольня была устроена над трапезою 
церковною. 
В 1819 году вместо деревянной церкви на средства помещика Дмитрия 
Иванова Бакетова устроен существующий ныне каменный храм.  
Престолов в нем три: в настоящем во имя св. в. -муч. Дмитрия 
Селунского, в приделах теплых во имя св. Димитрия митрополита 
Ростовского, и во имя св. в. -мученицы Екатерины. Одеяние на главном 
престоле медное чеканное.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1805 года, исповедные росписи с 1826 года. 
Особого причта при церкви нет: богослужение и требы отправляют по 
очереди причты сел Кабанского и Рязанцева. На содержание их 
получается: а) от служб и требоисправлений до 70 р. в год; б) от земли 
пахатной и сенокосной 150 р., а всего до 220 р. в год. 



Земли при церкви: усадебной неизвестно сколько, пахатной и сенокосной 
30 дес.; плана и межевой книги на эту землю нет. Есть план на 26 дес. 
писцовых дач, но причт этой землей не пользуется. 
Приход состоит из одного села Михалева, в котором по клировым 
ведомостям числится 99 душ муж. пола и 145 женского. 
 
Насакинский приход. 
 
СЕЛО НАСАКИНО, при речке Сотьме находиться в 15-ти верстах от 
уездного города и в 110-ти верстах от губернского. 
Исторические сведения о Насакине восходят к концу XV века: в 1498 
году князь Иван Юрьевич Патрекеев завещал это село сыну своему 
Ивану. В течение XVI столетия население Насакина значительно 
уменьшилось и в документах XVII века она именуется уже «сельцом, что 
было село»; такое уменьшение населения могло произойти или от 
морового поветрия, бывшего в восьмидесятых годах XVI века, когда 
запустели целые деревни, или от Литовского разорения. 
По писцовым книгам 1629-29 г.г. Насакино значится за несколькими 
владельцами: 1) за охотником ловчего пути Кириллом Александровым 
Патрекеевым, 2) за кречетником Исаем Неустроевым сыном Чернцовым 
и 3) за переславцами - Муральем да Иваном Гринковыми. 
По переписным книгам 1678 года три жеребья села Насакино записаны 
за братьями Патрекеевыми, а в них по 1 бобыльскому двору на каждый 
жеребий, в каждом дворе по 3 человека; четвертый жеребий за стряпчим 
Иваном Дорофеевым Рудаковым, в нем 1 двор вотчинников, 2 дв. 
крестьянских и 1 бобыльский, в которых жило 14 человек; треть села За 
Савином Ивановым Гринковым, в ней 3 двора крестьянских, 3 
бобыльских и 1 двор задворного человека. 
Церковь в Насакине существовала несомненно еще в XVI веке, престол 
ее был во имя св. муч. Фрола и Лавра, но в первой четверти XVII века от 
неизвестной причины запустела и в вышеупомянутых писцовых книгах 
значится только церковная земля, поросшая лесом... в 1700 году на 
средства помещиков Гринновых на месте прежней церкви построена 
новая. Новопостроенная церковь была освящена в честь иконы Божией 
Матери. Неспалимые купины в память же прежней церкви был устроен 
придел во имя св. муч. Фрола и Лавра; к церкви были определены 
священник, дьячок, пономарь и просвирня; приход составляли двор 
помещика и 20 дворов крестьянских средних, земля церковная осталась 
прежняя. В патриаршую казну положено дани 19 алтын и 3 деньги. 
В 1779 году вместо этой деревянной церкви на средства помещика 
Федосия Иванова Редрикова устроен существующий ныне каменный 
храм в честь иконы Божией Матери Неспелимые купины с двумя 
приделами во имя св. Николая Чудотворца и св. муч. Флора и Лавра, 
тогда же устроена и каменная колокольня. В Главном храме сохранился 
резной иконостас, современный храму, в 7 ярусов; на царских вратах 
резное изображение Тайной Вечери. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами храм 
снабжен достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1795 года, исповедные росписи с 1829 года. 



Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (11518 р.) - 460 р.; б) от 
служб и требоисправлений до 50 р.; в) арендной платы за причтовую 
пустошь - 70 р., а всего до 580 р. Дома у священника и псаломщика 
собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 2 дес., пахатной и сенокосной 31дес., 
плана и межевой книги на эту землю нет. Кроме того в 1870 году на 
содержание причта госпожой Захарьиной пожертвовано 123 дес. 947 кв. 
саж. Лесной, пахатной и сенокосной земли; план и вводный лист на эту 
землю есть. Пожертвованная земля отдается причтом в аренду, а 
остальной причт владеет сам. 
Приход состоит из одного села Насакина, в котором по клировым 
ведомостям числится 88 душ мужского пола и94 женского; все 
православные.  
В селе Насакине имеется школа грамоты, учащихся в 1893 году было 15. 
 
Нестеровский приход. 
 
СЕЛО НЕСТЕРОВО, при речке Путове, находится в 23-х верстах от 
уездного города и в 95-ти верстах от губернского. 
По писцовым книгам 1628-29 годов село Нестерово - Телемово так - 
значится за двумя вотчинниками - княгиней Анисьей Урусовой и 
братьями Полозовыми. На половине кн. Урусовой была церковь во имя 
Преображения Господня, в то время стояла без пения; при этой церкви 
другая придельная во имя св. Николая Чудотворца дубовая, верх 
шатровый. В придельной церкви « деисусь и двери царские, и образы 
местные, и ризы, и книги, и всякое церковное строение» вотчинниково; в 
ней и совершалось богослужение. При церкви поп Нестер, дьячок, пашни 
церковной 10 четв. в поле, сена 10 копен. В патриарших окладных книгах 
в Нестерове значится только церковь Николая Чудотворца, дани она 
платила два алтына 3 деньги, по наказу гривну. По переписным книгам 
1678 года село Нестерово значится приселком к селу Смоленскому, 
принадлежавшему той же княгине Урусовой. 
Долго ли существовала в Нестерове Николаевская церковь во имя 
Преображения Господня, построенная сенатором Петром Сергеевичем 
Свиньиным. 
В 1814 году потомком этого храмоздателя Петром Павловичем 
Свиньиным построен каменный храм с такою же колокольней и освящен 
во имя Преображения Господня. Но в селе в настоящее время 
сохраняется ветхая деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. 
Престол в каменной церкви переименован во имя Свят. Николая 
Чудотворца после ремонта в 1863 году в память прежде бывшей 
Николаевской церкви. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1807 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Причт состоит из священника и псаломщика. На содержание их 
получается: а) денежного оклада с прихожан 40 р.; б) от служб и 
требоисправлений до 300 р.; в) от земли церковной до 80 р.; г) от 



хлебного сбора 55 р., а всего до 500 р. Дома у причта собственные на 
церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 4 дес., сенокосной 9 дес. 1860 кв. саж., 
пахатной 22 дес. и неудобной 3 дес.; план и межевая книга на эту землю 
есть. 
Приход состоит из села Нестерова и деревень: Крюкова, Исакова, 
Скрипицына, в которых по клировым ведомостям числится 451 душа 
муж. пола и 558 женского; все православные. 
В селе Нестерове есть школа грамоты; учащихся в 1893 году было 3. 
 
Петрищенский приход. 
 
СЕЛО ПЕТРИЩЕВО, при речке Шахе, находится в 30-ти верстах от 
уездного города и в 93-х верстах от губернского. 
В 1498 году село Петрищево завещано было князем Иваном Юрьевичем 
Петрекеевым сыну его Ивану. Кому оно принадлежало в течение XVI 
столетия, сведений о том не сохранилось, но в XVII веке оно 
принадлежало уже другим владельцам; по писцовым книгам 1628-29 г.г. 
Петрищево значится за переславцем Василием Максимовым Губаревым 
и Матвеем Зубовым. По переписным книгам 1678 года половина 
Петрищева записана за стольником Иваном Дмитриевичем Зубовым, а в 
ней двор помещиков и 8 крестьянских дворов, в коих жило 33 человека, 
другая половина за Степаном Клементьевым Зубовым, а в ней вместе с 
деревнею Горки было 1 двор вотчинников, 9 дворов крестьянских, 1 
бобыльский и 1 задворного человека с населением в 40 душ муж. пола. 
Церковь в селе Петрищеве появилась в 1627 году, как это видно из 
патриарших складных книг, в которых под 135 (1627)г. в числе 
новоприбылых церквей записано: "церковь Живоначальныя Троицы в 
селе Петрищеве... дани 3 алтына" 
В 1704 году при этой церкви была построена другая деревянная церковь 
во имя св. Николая Чудотворца. В 1708 году в приходе при этих церквах 
состояло 37 дворов и 8 дворов было пустых. Две деревянные церкви 
Троицкая и Николаевская значатся в Петрищеве и по ведомости о 
церквах за 1799 год. 
В 1865 году вместо деревянных церквей был начат постройкою 
каменный храм с такою же колокольнею.  
Престолов в нем два: в холодном во имя св. Николая Чудотворца, в 
приделе в честь Св. Живоначальныя Троицы. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. Из св. икон обращают на себя внимание 
два резных креста с изображением Распятого Господа с предстоящими и 
орудиями страданий один крест стоит за престолом в холодной церкви, 
другой в приделе над жертвенником. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1801 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (2000 р.) - 80 р.; б) от 
служб, требоисправлений и земли до 500 р., а всего до 600 р. в год. Дома 
у священника и псаломщика общественные. 



Земли при церкви: усадебной 1800 кв. саж., сенокосной 6 дес. 1100 саж., 
пахатной 26 дес. 1468 кв. саж.; плана и межевой книги на эту землю нет. 
Приход состоит из села Петрищева и деревень Горок, Стоищ, в которых 
по клировым ведомостям числится 214 душ муж. пола и 248 женского; 
все православные. 
 
Рождественский приход. 
 
СЕЛО РОЖДЕСТВЕНО, при потоке Глинницком, находится в 17-ти 
верстах от уездного города и в 100 верстах от губернского. 
До 1764 года Рождественское принадлежало Переславскому 
Никитскому, что на болоте, монастырю. По писцовым книгам 1628-29 г.г. 
оно значится сельцом, в котором был только один двор монастырский. 
По переписным книгам 1678 года оно называется деревней 
рождественской; здесь был также двор монастырский и10 дворов 
монастырских работников, в которых жило 34 человека. 
В 1699 году на средства монастыря (Николаевского) здесь построена 
была церковь во имя Рождества Христова, к церкви были определены 
священник, дьячок, пономарь и просвирщица; Но должно быть, церковь 
была построена не из свежего леса, потому что через 30 лет в 1728 году, 
она по заявлению игумена Никольского монастыря Протосия, "сгнила и 
обвалилась и в оной церкви божественное служение отправляется с 
нуждою". Поэтому в 1729 году построена новая церковь так же в честь 
Рождества Христова. В 1762 году эта церковь сгорела и с разрешения 
Сильвестра, епископа Переславского, в Рождествино перенесена была 
деревянная Златоустовская церковь из гор. Переславля, но здесь она 
была освящена в честь Рождества Христова. 
В 1818 году вместо деревянной церкви на средства прихожан устроен 
существующий ныне каменный храм.  
Престолов в нем два: в холодном в честь Рождества Христова, в 
приделе теплом во имя св. муч. Параскевы. 
Утварью и ризницей церковь бедна; Св. икон и богослужебных книг 
достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1809 года, исповедные росписи с 1848 года. 
Особого причта при церкви нет: богослужение и требы отправляются с 
1873 года причтом села Давыдовского. 
Земли при церкви 36 десятин; особого плана и межевой книги на эту 
землю нет, значится в общем плане с мирской землей; земля причтом 
отдается в аренду. 
Приход состоит из одного села Рождествина, в котором по клировым 
ведомостям числится 151 душ муж. пола и 137 - женского; все 
православные. 
 
Романовский приход. 
 
СЕЛО РОМАНОВО, при речке Рокше, находится в 25-ти верстах от 
уездного города и в 100 верстах от губернского. 
В 1498 году село Романово завещано было князем Иваном Юрьевичем 
Патрекеевым сыну его Ивану. Но через 83 года в 1581 году оно было 



пожаловано царем Иоанном Васильевичем Грозным Переславскому 
Данилову монастырю, во владение коего оно и оставалось до 1764 года. 
В начале XVII столетия Романово пострадало от Литовского нашествия. 
По описи вотчин Данилова монастыря за 1610 год, в нем значится двор 
монастырский да жилых домов крестьянских 16, а животы из них 
пограбили воры, Литовские люди; да в том же селе осталось 5 дворов 
пустых, крестьяне из них выбегли без вести, да три крестьянина 
высечены до смерти, а жены их и дети скитаются по миру. 
По писцовым книгам 1628-29 г.г. в Романове записаны: двор 
монастырский, детенышей для монастырской пашни 8 дворов, бобылей 
4 двора, таким образом, через 18лет население Романова не только не 
возросло, но даже уменьшилось, вероятно потому, что в 1610 году 
Литовское разорение еще не кончилось и могли быть новые 
опустошения. 
К концу XVII века Романово значительно оправилось; по переписным 
книгам 1678 года, в нем вместе с деревнями Борисовым И Алексеевым 
числились: двор монастырский, 31 дв. крестьянский и 60 бобыльских с 
населением в 353 души мужского пола. 
По ведомости о монастырских вотчинах за 1754 года в Романове 
считалось 248 душ муж. пола, монастырской земли 46 четв., 
крестьянской пашни 26 четв., перелогу и лесом поросло 304 четв., сена 
350 копен. 
Церковь в Романове существовала уже в начале XVII столетия; была ли 
церковь ранее этого времени, сведений о том не имеется. В 
вышеупомянутой описи 1610 года сказано, что храм в честь 
Воздвижения честного креста уцелел от разорения поляками, в писцовых 
же книгах 1628 года замечено: "в селе Романове место церковное креста 
Господня, сожгли литовцы". Но церковь около 1630 года была 
восстановлена и значилась уже в патриарших окладных книгах; дани с 
нее взималось девять денег, десятильичных гривна. 
Деревянная церковь в честь Воздвижения креста Господня 
существовала до 1812 года; были ли за эти два столетия какие-либо 
перестройки церкви, сведений о том не сохранилось. 
В 1812 году на средства прихожан  вместо деревянной церкви устроен 
существующий и в настоящее время каменный храм с такою же 
колокольнею. 
Престолов в нем два: в холодном в честь Воздвижения креста Христова, 
в приделе теплом в честь Казанской Божией Матери. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. Как особо чтимая святыня, в церкви 
сохраняется непрестольный крест с частицами св. мощей; приложен этот 
крест, как видно из надписи, священником Черниговского собора 
Василием Ивановым в 1722 году. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1801 года, исповедные росписи  с 1827 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) от служб и требоисправлений до 300 р.; б) от земли 
церковной 150 р., а всего  440 р. Для священника устроен общественный 
дом со всеми пристройками. 



Земли при церкви: усадебной 1 дес., пахатной 32 дес. 400 кв. саж.; план 
и межевая книга на эту землю имеются; землею причт владеет сам. 
Приход состоит из одного села Романово, в котором по клировым 
ведомостям числится 248 душ муж. пола и 313 женского; все 
православные. 
В Романове с 1888 года существует земская народная школа; учащихся 
в 1893 году было 36. 
 
Рязанцевский приход. 
 
СЕЛО РЯЗАНЦЕВО, при речке Тошме, находится в 21 версте от 
уездного города и в 100 верстах от губернского. 
В писцовых книгах 1628-29 г.г. село Рязанцево записано за кравчим 
князем Василием Янушевичем Судешовых (а до него оно было за князем 
Барятинским); в селе тогда были двор помещиков, двор приказчика, 3 
двора задворных людей, 2 крестьянских, 7 бобыльских и 2 пустых. 
В тоже время в Рязанцеве была и церковь "Собор архистратига 
Михаила" древяна клецки, а в церкви - "всякое церковное строение" 
вотчинниково, при церкви были поп, дьячок, пономарь и просвирщица; 
земли церковной пашни было 10 четв. в поле, перелогу и лесом поросло 
10 четв., сена 30 копен. В патриаршую казну с той церкви взималось 
дани 4 алтына с деньгою, десятильичных гривна. 
Как долго существовала эта церковь, сведений не сохранилось, но в 
ведомости о церквах за 1799 год в селе Рязанцеве показана деревянная 
же церковь во имя Архистратига Михаила, построенная прихожанами, 
при ней колокольня деревянная же. 
В 1811 году вместо деревянной церкви начат постройкою каменный храм 
существующий и в настоящее время, с такою же колокольнею. В 1890 
году трапеза этого храма возобновлена и расширена.  
Престолов в нем два: в холодном во имя Архистратига Михаила, в 
приделе теплом в честь Введения во храм Пресв. Богородицы. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. Из священных облачений обращают на 
себя внимание бархатные шитые золотом ризы, приложенные при 
освящении каменного храма помещиком Павлом Петровичем 
Свиньиным. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1802 года, исповедные росписи с 1828 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) от служб и требоисправлений до 450 р.; б) от земли до 
150 р.; в) от хлебного сбора до 100 р., а всего до 700 р. в год. Дом для 
священника церковный а у  псаломщика собственный. 
Количество земли за неимением плана и межевой книги неизвестно. 
Приход состоит из села Рязанцева и деревень: Царева, Внукова, 
Климова, Угринова, Боронукова, в коих по клировым ведомостям 
числится 530 душ муж. пола и 622 женского; все православные. 
В селе Рязанцеве с 1893 года существует церковно-приходская школа. 
 
Cлавитинский приход. 
 



СЕЛО СЛАВИТИНО, при речке Шахе, находится в 27-ми верстах от 
уездного города и в 90 верстах от губернского. 
До 1764 года Славитино принадлежало Переславскому Горицкому 
монастырю. По писцовым книгам 1628-29 г.г., в нем в то время были: 
двор монастырский, 3 двора монастырских служек, 10 дворов детенышей 
для монастырской пашни и 10 дворов бобыльских. К концу XVII столетия 
население Славитина значительно возросло: по переписным книгам 
1678 года в нем числится 39 дворов крестьянских и 21 бобыльский с 
населением в 262 человека, 1 двор монастырский и двор служки 
монастырского. 
Церковь в селе Славитине построена вновь в 1628-29 годах, как это 
можно видеть из писцовых книг тех годов, в которых записано: "в селе 
церковь Страстостерница Христова Георгия деревянная, сооружена 
вновь, священника нет." Но если принять во внимание, что при этой 
новопостроенной церкви была уже церковная земля - поросшая лесом и 
перелогом (20 четв. в поле, сена 20 копен), то можно предположить, что 
в Славитине и раньше 1628-29 г.г. существовала церковь. В патриарших 
окладных книгах эта церковь занесена только в 1643 году; дани на нее 
положено десять денег, десятильичных гривна. Церковь того же 
наименования значится в Славитине и по переписным книгам 1678 года, 
при ней поп Семен и дьячок. 
Деревянная церковь в честь того же святого существовала в Славитине 
и в конце прошлого столетия. Крест на этом храме был железный, глава 
обита чешуей деревянною, крыта была тесом. Колокольня стояла 
отдельно от церкви, на ней было 5 колоколов, в большом было весу 16 
пудов. 
В 1812 году вместо деревянной церкви начат постройкою каменный 
храм, постройка продолжалась 5 лет. В 1867 году к этому храму был 
пристроен небольшой каменный придел. 
Престолов в настоящее время было три: в холодной во имя св. в. -муч. 
Георгия, в трапезе теплой во имя св. пророка Илии и преп. Сергия 
Радонежского.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. Из прежде бывшей деревянной церкви от 
прошлого столетия сохранились: серебряные сосуды, непрестольный 
деревянный обложенный серебром крест и три непрестольных 
Евангелия; одно из них приложено в 1764 году иеромонахом Алексеем.  
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1801 года, исповедные росписи с 1827 года. 
До 1877 года при церкви был особый причт; с 1877 года по 1892 год 
приход был приписным к селу Петрищеву; с 1892 года снова стал 
самостоятельным; причт состоит из священника и псаломщика. На 
содержание их получается: от земли и от служб и требоисправлений до 
250 р. в год. Дома для священника и псаломщика общественные; на 
ремонт их внесено обществом 200 рублей. 
Земли при церкви: усадебной 1 дес., пахатной 35 дес., в том числе 
неудобной 9 дес.; план и межевая книга на эту землю  имеются. 
Приход состоит из одного села Славитина, в котором по клировым 
ведомостям числится 322 душ муж. пола и 348 женского.  



В Славитине имеется церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году 
было 48. 
 
Смоленский приход. 
 
СЕЛО СМОЛЕНСКОЕ, при пруде, находится в 21 версте от уездного 
города и в 100 верстах от губернского.  
В писцовых книгах 1628-29 г.г. Смоленское значится старинною 
вотчиною княгини Анисьи Урусовой; в то время в селе были двор 
помещиков, двор людской, 10 дворов крестьянских и 5 пустых; пашни 
помещиковой было 23 четв. в поле, крестьянской38 четв. Попереписным 
книгам 1678 года, был также двор вотчинников, а вместе с приселком 
Нестеровым и деревнею Исаковым, принадлежавшими тому же 
помещику, считалось 60 дворов крестьянских и 32 бобыльских, в коих 
жило 226 человек. В XVIII столетии Смоленское принадлежало 
помещикам Свиньиным.  
Церковь в Смоленском существовала уже в начале XVII века, но перед 
1628 годом сгорела, как это видно из вышеупомянутых писцовых книг, в 
которых между прочим сказано: «место церковное, что была церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, придел Харитона исповедника и св. в. -
муч. Варвары, горела; при церкви поп Федор, дьячок и пономарь, пашни 
церковной 20 четвертей в поле, сена 10 копен». Сгоревшая церковь 
вскоре была восстановлена и освящена также в честь Успения 
Пресвятой Богородицы; в патриаршую казну взималось с нее дани 9 
денег, десятильичных гривна. 
В 1779 году местным помещиком Петром Сергеевичем Свиньиным 
вместо деревянной церкви устроен двухэтажный каменный храм в связи 
с помещичьим домом, так что церковь оказалась домовая. Колокольни 
при церкви нет, а колокола помещаются в особой башне. Этот храм 
существует в Смоленском и в настоящее время. 
Престолов в нем два: в верхнем этаже в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, в нижнем во имя св. в. ап. Иоанна Богослова. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами храм 
снабжен достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1780 года, исповедные росписи с 1827 года. 
До 1872 года при церкви был особый причт; с 1872 года по 1884 год 
приход приписан к селу Нестерову; с 1884 года, когда в Смоленском 
открыта Успенская сельскохозяйственная школа, снова при Успенской 
церкви учрежден особый причт, состоявший из священника и 
псаломщика. Содержание причт получает: а) от земли церковной до 200 
р. в год; б) от хлебного сбора до 35 р.; в) от служб и требоисправлений 
до 150 р. и г) от Министерства Государственных имуществ - священник 
400 р. в год, псаломщик 200 р. Священник и псаломщик пользуются 
бесплатными квартирами с отоплением от школы. 
Земли при церкви 34 дес. 1000 кв. саж.; план и межевая книга на эту 
землю есть. 
Приход состоит из одного села Смоленского, в котором по клировым 
ведомостям числится 147 душ мужского пола и 184 женского; все 
православные. 



Среди села Смоленского устроена деревянная часовня для отпевания 
умерших.  
В селе находится четырехклассная сельскохозяйственная школа, 
содержится на средства Министерства Государственных имуществ. 
Учащихся в школе 52;они разделяются на казенных стипендиатов, 
своекоштных и земских с платою 100 рублей в год. 
 
Спасский приход. 
 
СЕЛО СПАССКОЕ, при пруде, находится в 16-ти верстах от уездного 
города и в 105-ти верстах от губернского. 
В писцовых книгах 1628-29 г.г. за братьями Чемодановыми записана 
старинная их вотчина село Спасское; в нем тогда были два двора 
вотчинников, 2 двора крестьянских, 6 бобыльских и 5 пустых. К концу 
XVII века население Спасского значительно возрастает; по переписным 
книгам 1678года в нем значится двор вотчинников, 8дворов крестьянских 
и 15 бобыльских с населением в 115 душ мужского пола, 9 дворов 
задворных людей, в коих жило 43 человека. Местным помещиком тогда 
был стольник Михаил Никитич Чемоданов. Роду Чемодановых Спасское 
принадлежало и в XVIII столетии. 
Свидетельства о существовании в Спасском церкви относятся к началу 
XVII века; в писцовых книгах 1628 года отмечено: "в селе церковь в честь 
Преображения Господня с приделом во имя преп. Сергия Радонежского, 
древяна клецки верх, а в церкви деисусь и двери царские, и образы 
местные, и всякое строение вотчин ново". В переписных книгах 1678 года 
в Спасском показана тоже церковь, при ней поп Андрей.  
В 1683 году стольник Михаил Никитич Чемоданов построил в Спасском 
новую деревянную церковь; эта церковь после неоднократных 
исправлений и возобновлении сохранилась и до настоящего времени. О 
годе ее построения свидетельствуют сохранившиеся в церкви остатки 
надписи. В конце прошлого столетия над трапезой церкви была 
деревянная колокольня; в настоящее время деревянная колокольня 
устроена отдельно. 
Престолов в церкви два: в холодной в честь Преображения Господня, в 
приделе теплом же в честь преподобного Сергия Радонежского. 
Как особенная достопримечательность деревянной церкви, может быть 
указана икона преп. Сергия, вырезанная на белом камне, эта икона 
находится в иконостасе Сергиевского придела. В этом же иконостасе под 
медным образом Спасителя сохранилась надпись: "лета 1791 июня в 18 
день построил сей св. образ  по своему обещанию стольник Михайло 
Никитич Чемоданов в вотчину свою в село Спасское в церковь преп. 
Сергия".  
В 1822 году вблизи этой деревянной церкви на средства помещицы 
Екатерины Ивановны Васильчиковой построен сущестующий ныне 
каменный храм с такою же колокольнею. 
Престолов в нем два: главный в честь Преображения Господня, в 
приделе в честь св. Николая Чудотворца. Над главным престолом 
устроена сень на четырех столпах.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами этот храм 
снабжен достаточно. Как особо чтимая святыня в этой церкви 



сохраняется небольшой серебряный вызолоченный крест с частицами 
св. мощей; он вложен в доску, на которой изображены лики святых, мощи 
коих находятся в кресте, приложен крест помещицей Васильчиковой. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1805 года, исповедные росписи с 1821 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается от служб и требоисправлений, от земли и хлебного сбора до 
450 рублей в год. Кроме того причт пользуется доходом от приписного 
села Алексина. 
Земли при церкви: под церковью 65 саж., усадебной 1 дес. 340 саж., 
пахатной 33 дес. 806 саж., сенокосной 12 дес. 340 саж., неудобной 1229 
саж., а всего 47 дес. 340 саж; план на эту землю имеется. Кроме того 
церкви принадлежат 25 дес., пожертвованных купцом Куманиным на 
украшение храма. 
Приход состоит из села Спасского и деревень: Никулинки, Черницына, в 
которых по клировым ведомостям числится 292души муж. пола и 386 
женского; все православные. 
 
Твердилковский приход. 
 
СЕЛО ТВЕРДИЛКОВО, при речке Сухопарке и пруде, находится в 17-ти 
верстах от уездного города и в 110-ти верстах от губернского. 
В писцовых книгах 1628-29 г.г. село Твердилково записано за Семеном 
Гавриловым Коробьиным (а до него было за князем Щетининым); в селе 
тогда были двор вотчинников и 3 двора крестьянских. В 1656 году у 
вдовы Фетиньи Коробьиной купил это село князь Иван Петрович 
Барятинский. По переписным книгам 1678 года в Твердилкове значится 
25 дворов крестьянских и 16 бобыльских с населением в 133 души 
мужского пола и 4 двора задворных людей. Вскоре после этого князь 
Барятинский пожертвовал это село Переславскому Данилову 
монастырю, в котором и сам провел последние годы своей жизни, 
припявши ипочество. 
По ведомости о вотчинах Данилова монастыря за 1754 год, в сельце 
Твердилкове значится 123 души муж. пола, монастырской земли 139 
четв., сена 200 копен. С 1764 года Твердилково стало селом казенным. 
Церковь в Твердиловке существовала уже в начале XVII  столетия, как 
это видно из писцовых книг, в которых отмечено: "в селе церковь 
Рождества Пресв. Ьогородицы древяна клецки с папертью стоит пуста 
без пения; земли церковной поросло лесом 15 четвертей в поле". 
Церковь была построена прежним помещщиком князем Щетининым.  
Запустелая церковь была восстановлена вотчинником села Семеном 
Семеновым Коробьевым к 1644 году и освящена также в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы; с новопостроенной церкви в 
патриаршую казну было положено дани 8 денег, десятильичных гривна. 
Эта церковь просуществовала 134 года; в 1778 году прихожане 
построили новую деревянную церковь в честь того же праздника. 
В 1826 году вместо деревянной церкви построен существующий ныне 
каменный храм с такою же колокольнею. 
Престолов в нем два: в холодном в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, в приделе теплом во имя Св. Живоначальныя Троицы.  



Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. В числе свят. Икон сохраняется древняя икона 
Владимирской Божией Матери с надписью: «сей образ Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии построил Данилова 
монастыря архимандрит Варфоломей и поставил в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в сельце Твердиловке, как пожаловал то сельцо 
Твердилково вкладчик боярин князь Иван Петрович Барятинский 
вмонастырь Живоначальной Троице и Чудотворцу Дианиилу лета 7198 
(1690) месяца мая 2 дня. Писал многогрешный иконописец Степан 
Казаринов.» 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1800 года, исповедные рпосписи с 1819 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание его 
получается: а) процентов с причтового капитала (143 р.) - 5 р. 72 к.; б) от 
служб и требоисправлений до 160 р., а всего около 326 р. Кроме того 
причт пользуется доходом от приписного села Лучинского пополам с 
причтом Насакинским. Дом для священника общественный, а у 
псаломщика собственный на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 2 дес. 500 кв.саж., пахатной 30 дес. 783 кв. 
саж., сенокосной 2 дес. 200 кв. саж.; плана и межевой книги на эту землю 
нет. Вся полевая и сенокосная священническая земля обрабатывается 
бесплатно крестьянами; псаломщик же свою землю обрабатывает сам. 
Приход состоит из села Твердиловкова и деревни Сотьмы, в коих по 
клироввым ведомостям числится 186 душ муж. пола и 221 женского; все 
православные. 
В селе Твердиловкове с 1885 года существует церковно-приходская 
школа; учащихся в 1893 году было 17. 
 
Филимоновский приход. 
 
СЕЛО ФИЛИМОНОВО, при речке Сотьше, находится в 14-ти верстах от 
уездного города и в 120 от губернского. 
С начала XVII века село Филимоново принадлежало Переславскому 
Никитскому монастырю. Кем и в каком именно году приложено оно в 
монастырь, сведений о том не сохранилось. По писцовым книгам 1628-
29 г.г. в нем значится двор монастырский 60 четвертей в поле, 
крестьянской 50 четв., перелогу и лесом поросло 100 четв., сена 100 
копен. 
Через 70 лет население Филимонова значительно возросло; по описи 
1702года - здесь находился двор монастырский, при котором был 
конский завод, 40 крестьянских дворов, 13 бобыльских и 4 кельи 
нищенских. По ведомости о вотчинах Никитского монастыря за 1754 год 
в Филимонове числится 181 душа муж. пола, с которых собиралось в 
монастырскую казну 14 р. 94 к. С 1764 года Филимоново стало казенным. 
Церковь в Филимонове существовала уже в начале XVII столетия, как об 
этом свидетельствуют писцовые книги, в которых отмечено: " в селе 
церковь  Страстотерица Христова Дмитрия древяна клецки, а в церкви 
деисусь и двери царские,  и образы местные, и ризы, и книги, и всякое 
церковное строение монастырское. Деревянная же церковь в честь того 
же святого значится и в описи села 1702 года и осмерик ее рублен в 



брус"; на колокольне 3 небольших колокола. Судя по сохранившейся 
описи, в этой церкви не было ничего особенного, выделяющего ее из 
современных ей церквей. При ней в то время был поп Симеон, дьякон 
Иван, дьячок Антоний, пономарь Василий, в приходе 103 двора; земли 
паханой 5 четв., перелогу и лесом поросло 10 четв., сена 10 копен. В 
1746 году взималось дани 2р. 47 к. 
Деревянная церковь в Филимонове существовала до 1809 года; были ли 
какие-либо перестройки ее в течение XVII и XVIII века, сведений о том не 
сохранилось. 
В 1809 году вместо деревянной церкви прихожанами устроен 
существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею. 
Престолов в нем два: в холодном во имя св.в. Дмитрия Селунского, в 
приделе теплом в честь Тихвинской иконы Божией Матери. На царских 
вратах главного храма имеется резное изображение Тайной Вечери.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из св. икон особенно чтимы в приходе: 1) 
Тихвинская икона Божией Матери; по местному преданию эта икона 
явилась на кладезе за селом, куда и доселе ежегодно 26 июня 
совершается крестный ход; 2) икона Божией Матери, именуемая "Утоли 
моя печали", написанная в память избавления села от холеры в 1848 
году. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг 
с1791 года, исповедные росписис 1823 года. 
Особого причта при церкви нет; богослужение и требы отправляет причт 
села Филипповского. На содержание его получается: а) процентов с 
причтового капитала (300 р.) - 10 р. 80 к.; б) от служб и 
требоисправлений до 150 р.; в) от земли церковной 300 р., а всего около 
460 р.  
Земли при церкви: усадебной 2 дес., пахатной и сенокосной 33 дес. 1600 
саж.; план и межевая книга на эту землю, кроме усадебной, имеются. 
Пахатную землю причт отдает в аренду, а сенокосной пользуется сам. 
Приход состоит из одного села Филимонова, в котором по клировым 
ведомостям числится 198 душ мужского пола и 243 женского; все 
православные. 
 
Филиповский приход. 
 
СЕЛО ФИЛИПОВСКОЕ, при речке Тошме, находится в 18-ти верстах от 
уездного города и в 120-ти от губернского. 
В начале XVII века Филипповское принадлежало уже Переславскому 
Никитскому монастырю, но кем и в каком именно году оно приложено в 
монастырь, сведений о том не сохранилось. Упоминается оно в первый 
раз в числе монастырских сел в челобитной, поданной игуменом 
монастыря Мисаилом в 1617 году. 
По писцовым книгам 1628-29 г.г. в Филипповском значится 6 двор. 
Крестьянских, 2 бобыльских и 1 пустой, пашни монастырской 42 четверти 
в поле, перелогу и лесом поросло 126 четв., сена 250 копен. 
Через 70 лет население Филипповского значительно возросло; в 1702 
году в нем было 30 дворов крестьянских, 6 бобыльских и 4 кельи 
нищенских. По ведомости о монастырских вотчинах за 1754 год, в нем 



числилось 132 души муж. пола, с которых собиралось в патриаршую 
казну 15 р. 54 к. С 1764 года Филипповское стало казенным. 
Церковь в селе Филиповском существовала в начале  XVII столетия, но к 
1628 году она почему-то запустела и в писцовых книгах 1628-29 г.г. 
отмечено: «в селе место церковное, что была церковь в честь Иоакима и 
Анны». И только через 74 года на этом "пустовом церковном месте" 
построена была в 1702 году прихожанами новая церковь в честь 
Богоотец Иоаким и Анны; к ней отмежевано прежней церковной земли 5 
дес., в состав прихода пошло 30 дворов. В патриаршую казну положено 
было дани 1р. 6 денег, заезда гривна. 
Эта деревянная церковь просуществовала сто с лишним лет; в 1803 году 
она сгорела и в 1809 году прихожанами вместо деревянной церкви 
построен существующий и в настоящее время каменный храм.  
Престолов в нем два: в холодном во имясвв. праздных Богоотец Иоанна 
И Анны, в приделе теплом в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1809 года, исповедные росписи с 1822 года. 
Причта по штату положено: священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) от служб и требоисправлений 300 р.; б) от земли 200 р., а 
всего 500 р. Кроме того причт пользуется доходами от Филимоновского 
прихода. Дом для священника общественный, а у псаломщика 
собственный. 
Земли при церкви: усадебной 2дес. 1250 саж., пахатной и сенокосной 31 
дес.; плана и межевой книги на эту землю нет: сгорели в 1808 году. 
Крестьяне обязались было обрабатывать землю бесплатно, но 
обязательства не выполняют. Земля причтом сдается в аренду. 
Приход состоит из села Филиповского и деревни Плачева, в которых по 
клировым ведомостям числится 315 душ мужского пола и 336 женского; 
все православные. 
 
ТРЕТИЙ БЛАГОЧИННЫЙ ОКРУГ. 
 
В состав этого округа входят следующие села: Багримово, Бибирево, 
Вески, Веськово, Выползова слободка, Голоперово, Глебовское, 
Добрилово, Дьячково, Ефимьево, Ильинское, Красное, Кижела, Новое, 
Новоселки, Осипова пустынь, Петровское, Самарово, Семендяево, 
Скоблево, Соломидино и Ярополч. 
 
Багримовский приход. 
 
Село БАГРИМОВО, при речке Стрелице и Соболке, находится в 17-ти 
верстах от уездного города и в 110-ти верстах от губернского. 
В первый раз церковь здесь была построена в 1705 году на средства 
местного помещика Стефана Астафьева Ловырева и освящена во имя 
св. Николая Чудотворца; к церкви были определены священник, дьячок, 
пономарь и просвирщица; в приход вошли 2 двора вотчинниковы и 10 
крестьянских; земли для причта было отведено 10 четв. в поле, сена 10 
копен. Сообразно со всем этим с новопостроенной церкви положено 



было в патриаршую казну дани 16 алтын 3 деньги, заезда гривна. В 1708 
году в приходе этой церкви было уже 20 дворов. 
В 1735 году церковь обветшала "и божественные службы за ветхостью 
служить стало невозможно, поэтому местный помещик капитан Давыд 
Лопырев построил новую деревянную церковь во имя Николая 
Чудотворца с теплым для зимнего времени приделом во имя св. Кирика 
и Тулитты. 
В 1779 году и эта церковь обветшала и вместо нее помещиками 
братьями Лопыревыми и Николаем Редриновым построена была новая 
деревянная же церковь во имя св. Николая Чудотворца и приделом в 
честь Покрова Пресв. Богородицы. Как особенность этой церкви в 
ведомости 1799 года указано, что стены и крыша выкрашены красною 
краскою. 
В 1835 году вместо деревянной церкви в Багримове устроен 
существующий и в настоящее время каменный храм с такою же 
колокольнею. 
Престолов в нем три: в холодном во имя св. Николая Чудотворца, в 
приделах теплых в честь Покрова Пресв. Богородицы и преп. Симеона 
Столпника. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1796 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 100 руб; б) от хлебного 
сбора 30 р.; в) процентов с причтового капитала 6 р.; г) от служб и 
требоисправлений 85руб., а всего 221 руб.- в 1893 году. Кроме того 
причт пользуется доходами от прописного Скоблевского прихода. Дом 
для священника устроен прихожанами, у псаломщика же дом 
собственный. 
Земли при церкви: усадебной, пахотной и сенокосной 33 дес. 720 кв. саж. 
И лесу 11/2 дес.; особого плана на эту землю нет, а означена она в общем 
с помещиками плане; земля причтом отдается в аренду. 
Приход состоит из села Багримова и деревни Новой, в коих по клировым 
ведомостям числится 215 душ муж. пола и 231 женского; все 
православные. 
 
Биберевский приход. 
 
СЕЛО БИБЕРЕВО, на реке Трубеже, находится в 8-ми верстах от 
уездного города и в 110-ти верстах от губернского. 
В 1581 году Биберево царем Иоанном Васильевичем Грозным было 
пожаловано Переславскому Данилову монастырю. В начале XVII 
столетия оно значительно пострадало от Литовского нашествия. В 
описании вотчин Данилова монастыря 1610 года о Бибиреве сказано 
следующее: «в селе храм во имя архистратига Михаила, двор 
монастырский, двор попов да жилых крестьянских дворов 10, а животы 
из них пограбили воры, Литовские люди, пустых дворов 5,из них 4 
крестьянина убегли без вести, а пятого высекли паны, а жена его по миру 
ходит». 



И через 20 лет после этого разорения Бибирево не оправилось. 
Писцовые книги 1629-30 г.г. свидетельствуют, что здесь была та же 
церковь «древяна клецки»; при ней поп Елизар, пашни церковной 7 
четвертей в поле, перелогу и лесом поросло 13 четвертей, сена 10 
копен; в селе двор монастырский, 7 дворов крестьянских, пашни 
монастырской 20 четв., перелогу и лесом поросло 110 четв., сена 110 
копен, лесу 5 десятин. Население, как видно, даже уменьшилось: вместо 
10 осталось только 7 дворов. 
Население Бибирева увеличивается в несколько раз к концу XVII века; 
по переписным книгам 1678 года здесь числится 20 дворов крестьянских 
и 12 бобыльских, в коих жило 113 душ муж. пола. 
По ведомости о монастырских вотчинах за 1761 год в Бибиреве 
числилось 159 душ муж. пола, пашни монастырской 30 четвертей, 
крестьянской 20 четвертей, перелогу и лесом поросло 110 четвертей, 
сена 100 копен, лесу непаханого 5 десятин. 
С 1764 года село Бибирево стало казенным. 
Как видно из предыдущего, церковь в Бибиреве существовала уже в 
начале XVII столетия. В 1890 году здесь построена новая деревянная же 
церковь в честь архистратига Михаила. Эта деревянная церковь 
существовала до 1816 года. 
В 1816 году на средства прихожан устроен в Бибиреве существующий 
ныне каменный храм с такою же колокольнею.  
Престолов в нем два: В холодном в честь архистратига Михаила, в 
приделе теплом в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1783 года, исповедные росписи с того же года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание его 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 140 руб.; б) от хлебного 
сбора 30 р.; в) процентов с причтового капитала (695 р.) - 27 р. 80 к. р.; г) 
от служб и требоисправлений 130 руб., а всего до 330 руб. в год. Дом 
для священника церковный, у псаломщика собственный. 
Земли при церкви усадебной 1 дес., пахатной30 дес. 2111 саж., в том 
числе 6 дес. неудобной, сенокосной 8 дес. 274 саж.; план и межевая 
книга на землю имеются. 
Приход состоит из села Бибирева и деревни Громоздовой, в коих по 
клировым ведомостям числится 192 души муж. пола и 228 жен.; все 
православные. 
С 1891 года в Бибиреве существует школа грамоты; учащихся с 1893 
года было 32. 
  
Вескинский приход. 
 
СЕЛО ВЕСКИ, при пруде, находится в 15-ти верстах от уездного города и 
в 140 от губернского. 
Село Вески по именем села Веського с Родионовским (ныне деревня 
Родионцево) даны были в1408 году великим князем Василием 
Дмитриевичем в вотчину сыну его Ивану. Но в последствии Вески 
находились уже в частном владении и по писцовым книгам 1628-29 г.г. 



треть села Весок значится за жильцом Афанасием Савельевым 
Шемяковым - отца его поместье, данное ему из государственных 
волостей, а две трети села за его родными братьями. На общей их земле 
была в то время церковь Николая Чудотворца - древяна клецки, а в 
церкви деисусь и двери царские, и образы местные, и ризы, и колокола, 
и всякое церковное строение мирское; при церкви был поп Степан 
Максимов, церковной пашни средней земли 3 четв. да перелогу и лесом 
поросло 17 четвертей, сена 5 копен. В части помещика Шемякова 
находился двор вотчинников, а в нем жил человекего,1 двор 
крестьянский, в коем было 8 душ муж. пола, 1 бобыльский и 1 пустой. 
В патриаршую казну в то время с церкви взималось дани 4алтына 2 
деньги и по наказу гривна. По писцовым книгам 1653 года в приходе при 
этой церкви числилось 72 двора, пашни церковной было по 6 четв. в 
поле, сена 13 копен. В переписных книгах 1703 года при той же церкви 
значились: поп Василий, вдовый поп Константин, дьякон Лука, дьячок 
Стефан, в приходе 94 двора, земли по20 четв. в поле, сена 5 копен. 
В 1728 году прихожане задумали построить теплую церковь, отдельную 
от Никольской церкви. Новая церковь устроена была в 1730 году и 
освящена во имя Рождества Пресв. Богородицы. Эти две деревянные 
церкви существовали в Весках до 1808 года.  
В 1808 году тщанием помещика Николая Львовича Натюшкина вместо 
деревянной церкви устроен существующий ныне каменный храм с такою 
же колокольнею. 
Престолов в этом храме три: в холодном во имя Пресвятой Троицы, в 
трапезе теплой в честь Рождества Пресв. Богородицы и св. Николая 
Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1796 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 55 руб.; б) от хлебного 
сбора 100 р.; в) процентов с причтового капитала (300 р.) - 12 р.; г) от 
служб и требоисправлений 550 руб., а всего 720 руб. в год. Дома у 
членов причта собственные на церковной земле. 
Приход состоит из села Вески, сельца Бутримова, сельца Пещукова, 
деревень: Малого Палицына, Юрина, Головина, Большого Полицына, 
Воскресенского, Малого Сокольникова, Родионцева и Осинок, в коих по 
клировым ведомостям числится 440 душ муж. пола и 537 женского; все 
православные. 
В селе Весках есть земская народная школа; учащихся в 1893 году было 
40. 
 
Веськовский приход. 
 
СЕЛО ВЕСЬКОВО, при озере Плещееве и речке Веске, находится в 5-ти 
верстах от уездного города и в 130-ти от губернского. 
В XVII столетии село Веськово принадлежало Переславскому Горицкому 
монастырю; по переписным книгам 1628-29 г.г. в этом селе значится 
двор монастырский, двор служки монастырского, 21 двор крестьян и 



детенышей для монастырской пашни; пашни монастырской 50 четв., 
крестьянской 40 четв., перелогу 70 четв., сена 200 копен. 
В конце XVII века это село приобретено было Государем Петром I; 
вблизи его на высоком берегу озера устроен был дворец, в котором и 
жил Государь во время своих приездов в Переславль для занятий на 
озере. 
Императрицей Елизаветой Петровной Веськовское поместье было 
пожаловано ротмистру Будалову и до 1833 года находилось в частном 
владении. В 1833 году оно было куплено Владимирским дворянством; на 
месте прежнего дворца Государева устроен дом для хранения 
оставшихся после Императора Петра Великого предметов: Этот дом 
существует и в настоящее время; самое место, где он стоит, известно в 
Переславле под именем «Ботика». 
Церковь в Веськове существовала уже в начале  XVII столетия. В 
писцовых книгах 1628-29 годов отмечено: " в селе церковь  
Страстотерица Георгия - древяна клецки верх шатровый, а в церкви 
деисусь и двери царские, и образы местные, и всякое церковное 
строение монастырское". В 1840 году здесь построена новая церковь в 
честь того же святого. По писцовым книгам 1703 года при церкви села 
Веськова показаны: поп Алексей Васильев, у него дети: Андрей 
пономарем, Григорий сторожем, дьякон Афанасий, дьячок Никита, в 
приходе 95 дворов, пашни церковной по 10 четв. в поле, сена 30 копен. 
В 1734 году Георгиевская церковь сгорела, вместе с нею сгорела и 
другая теплая церковь во имя св. Николая Чудотворца; но святые иконы 
и антиминсы были спасены от пожара. В 1735 году построена была 
вновь теплая церковь во имя св. Николая Чудотворца, а через 7 лет в 
1742 году и холодная церковь во имя свят. в. - муч. Георгия. 
В начале настоящего столетия вместо двух деревянных церквей 
построен в Веськове существующий и в настоящее время каменный 
храм с такою же колокольнею.  
Престолов в нем два: в холодном во имя  св. в. - муч. Георгия, в приделе 
теплом во имя св. Николая Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1779 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной до 75 руб.; б) от хлебного 
сбора 33 р.; в) процентов с причтового капитала 250 р.; г) от служб и 
требоисправлений 345 руб., а всего до 475 руб. в год. Дом у священника 
собственный на обывательской земле. 
Земли при церкви: пахатной 26 дес. 773,5 саж., сенокосной 11 дес. 171 
саж., неудобной 1800 саж. 
Приход состоит из села Веськова и деревень: Сокольникова, Дубовиц и 
Дядкина, в коих по клировым ведомостям числится 314 душ муж. пола и 
346женского; все православные. 
В селе Веськове есть церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году 
было 16. 
 
Выползово - слободский приход. 



 
ВЫПОЛЗОВАЯ СЛОБОДА на речке Кубри, находится в 16-ти верстах от 
уездного города и в 140 верстах от губернского. 
Церковь в этой слободке построена в первый раз в 1706 году местным 
помещиком князем Петром Лукичем Льновым, новопостроенная церковь 
была освящена в честь Казанской иконы Божией Матери; к церкви были 
определены священник, дьячок, пономарь и просвирница; в состав 
прихода вошли 1 двор помещиков и 12 дворов крестьянских средних; 
церковной земли было отмежевано 15 четв. в поле, сена 15 копен. 
Сообразно со всеми этими данными с церкви в патриаршую казну было 
положено дани 20 алтын 4 деньги, заезда гривна. 
В 1785 году местный помещик Иван Михайлович Хвостов вместо 
деревянной церкви устроил двухэтажный каменный храм, существующий 
в Слободке и в настоящее время. 
В верхнем этаже престол в честь Казанской иконы Божией Матери, в 
нижнем в честь святителя Дмитрия Ростовского. Одеяние на престоле в 
верхней церкви серебряное чеканное со священными изображениями из 
жизни Спасителя.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из св. икон богатством украшений обращает на 
себя внимание Казанская икона Божией Матери, венец и цата на ней 
золотые, венец еще украшен драгоценными камнями. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1795 года, кроме г.г. 1800, 1801 и 1830, исповедные росписи с 1809 года, 
кроме г.г. 1819, 1822, 1825, 1828 и 1880. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной до  45 руб.; б) от хлебного 
сбора 30 р.; в) процентов с причтового капитала (1435 р.) - 57 р. 40к.; г) 
от служб и требоисправлений до 365 руб., а всего до 510 руб. Кроме тго 
причт пользуется землей приписной церкви села Семендлева, с коей 
получается арендной платы 100 р. в год. Дом у священника церковный, у 
псаломщика  собственный. 
Земли при церкви усадебной с улицей и двумя кладбищами 1 дес. 1840 
саж., пахатной и сенокосной 32 дес. 205 саж.; земля сдается причтом в 
аренду. 
Приход состоит из села Выползовой слободки и деревень: Городищ, 
Шелидова, Савельево, в коих по клировым ведомостям числится 194 
души муж. пола и228 женского; все православные. 
В слободке с 1881 года существует земская народная школа. 
 
Глебовский приход. 
 
СЕЛО ГЛЕБОВСКОЕ, при речке Выжиге, находится в 12-ти верстах от 
уездного города и в 140 верстах от губернского. 
Часть села Глебовского в 1620 году была пожалована царем Михаилом 
Федоровичем Степану Борисову Юрьеву «за Московское сиденье в 
королевичев приход под Москву»; остальные части в то время 
принадлежали разным помещикам. В части Юрьева в то время были 1 
двор крестьянский, 2 бобыльских и 1 пустой (жителей убили Литовцы), 2 



двора людских, пашни крестьянской 5четв., перелогу и лесом поросло 65 
четвертей. 
По писцовым книгам 1628-29 годов и патриаршим складным книгам в 
Глебовском значится две церкви: 1) церковь во имя Николая Чудотворца 
древяна клецки с папертью: строение мирское , при ней поп Никита 
Иванов, пашни церковной средней земли 20 четв., перелогу и лесом 
поросло 28 четв.,; 2) За рекою церковь святого Димитрия Селунского 
древяна клецки строение мирское, при ней поп Кузьма Федоров, пашни 
церковной 8 четв., сена 5 копен. С первой церкви взималось в 
патриаршую казну дани 8 алтын 3 деньги, наказная гривна, а со второй 4 
алтына полпяты деньги и по наказу гривна. 
В 1700 году церковь во имя Николая Чудотворца перестроена и 
освящена вновь во имя того же святителя, в 1728 году эта церковь 
сгорела и на погорелом месте в 1729 году построена деревянная 
церковь того же наименования. 
При церкви же св. Дмитрия Селунского, по писцовым книгам 1653 года, 
значатся: священник и дьячок, в приходе 77 дворов, пашни церковной 16 
четв. в поле, сена 30 копен. В 1703 году при ней были: священник 
Михайло Кондратьев, дьячок Иван Каприанов, в приходе 82 двора, 
пашни церковной 8 четв. в поле, сена 5 копен. 
В 1715 году при Димитриевской церкви построена была другая теплая 
церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1728 году 
Димитриевская церковь сгорела, Благовещенская же уцелела от пожара, 
но престол, жертвенник и св. иконы на время пожара были вынесены. В 
том же году эта церковь была освящена и богослужение стало 
продолжаться в ней. Но в 1730 году местный помещик "тайный советник 
и государственный камер-коллегии президент" Алексей Макаров решил 
построить новую деревянную церковь с главным престолом в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы и приделом в честь св. Димитрия 
Селунского. Эта церковь была освящена в 1734 году.  
Две деревянных церкви существовали в Глебовском до 1752 года, в этом 
году вместо деревянных церквей местным помещиком Алексеем 
Петровым Макаровым построен существующий ныне каменный храм, в 
нем устроено было три престола: главный в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, в приделах - в честь св. Николая Чудотворца и Московских 
чудотворцев Петра, Алексея и Илии; в 1812 году последний придел был 
упразднен, так, что в настоящее время в церкви только два престола. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1800 года, исповедные росписи с 1828 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной до 80 руб.; б) от хлебного 
сбора до 30 р.; в) процентов с причтового капитала 12 р.; г) от служб и 
требоисправлений до 385руб., а всего до 515 руб. в год. Кроме того 
причт пользуется доходами от приписного Семендлевского прихода. 
Дома у членов причта собственные на церковной земле. 
Приход состоит из села Глебовского и деревень: Елизаровки, 
Афанасьева, Шелицова, Полян, Костевки и Щелканки, в коих по 



клировым ведомостям числится 305 душ муж. пола и 336женского; все 
православные. 
В селе Глебовском с 1884 года существует церковно-приходская школа; 
учащихся в 1893 году было 31. 
 
Голоперовский приход. 
 
СЕЛО ГОЛОПЕРОВО, при прудах, находится в 18-ти верстах от уездного 
города и в 145-ти верстах от губернского. 
В начале XVII столетия Голоперово принадлежало разным помещикам. 
По писцовым книгам 1628 года жеребий села Голоперова записан за 
жильцом Корнилом Семеновым Беклемишевым, другой жеребий за 
стряпчим сытного дворца Митрофаном Ивановым Коробовым, третий 
жеребий за князем Федором Романовым Шаховским (этот жеребий в 
1619 году был уступлен Шаховскому вдовой Айгустовой). 
В это время в Голоперове была уже церковь во имя Трех Святителей 
Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста; дани в 
патриаршую казну эта церковь платила 2 алтына 1 деньги, 
десятильичных гривну. Дальнейшие сведения об этой церкви довольно 
скудны. В делах патриаршего казенного приказа сохранилась только 
отметка под 1705 годом, что выдан антиминс в новопостроенную церковь 
Трех Святителей в селе Голоперове. Из этой отметки видно, что в 1705 
здесь построена новая церковь. 
В 1807 году вместо досель бывшей деревянной церкви старанием 
прихожан устроен существующий  и в настоящее время каменный храм с 
такою же колокольнею.  
Престолов в этом храме три: в холодном во имя трех святителей - 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, в трапезе 
теплой в честь Покрова Пресвятой Богородицы и св. в. 
безсеребринников Козьмы и Демьяна.  
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1796 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 17 руб.; б) от хлебного 
сбора 52 р.; в) процентов с причтового капитала 4 р.; г) от служб и 
требоисправлений до 505 руб., а всего до 580 руб. в год. Дом у членов 
причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 3 дес., пахатной 30 дес., среди нее есть 
немного сенокосной; план и межевая книга на землю имеются. 
Приход состоит из села Голоперова и деревень: Копалева, Рощенки, 
Мартынки, Ильина и Кузьминки, в коих по клировым ведомостям 
числится 508 душ муж. пола и 599 женского; все православные. 
В приходе две народные школы: 1) в Голоперове земская школа; 2) на 
Павловском стеклянном заводе, учащихся в 1893 году было 50. 
 
Добриловский приход. 
 



СЕЛО ДОБРИЛОВО, при реке Трубеже, находится в 8-ми верстах от 
уездного города и в 120-ти от губернского. 
До 1764 года село Добрилово принадлежало Переславскому 
Борисоглебскому, что на горе, монастырю. По переписным книгам 1678 
года в этом селе значится 12 дворов крестьянских и 14 бобыльских. 
Около того же времени здесь построена в первый раз деревянная 
церковь в честь Богоявления; с нее взималось в патриаршую казну дани 
12 алтын две деньги, заезда гривна. 
В делах патриаршего казенного приказа сохранилась от 1702 года 
следующая опись Добриловской церкви: "церковь во имя Богоявления 
Господа Бога нашего Иисуса Христа деревянная рублена клецки об 
одной главе, глава обита чешуею деревянною, на ней крест паян белым 
немецким железом, церковь, алтарь и трапеза, и паперти, и над 
сходными дверьми все крыто тесом; к трапезе приделана колокольня 
деревянная, на ней 4 колокола, в церкви царские двери гладкие, на них 
образ Благовещения и Евангелисты, в оны вечеря и на столбцах святые 
писаны красками, по правую сторону царских дверей образ Отечества 
местной писан красками, в кисте деревянном, киот расписан золотом и 
красками, образ Богоявления писан красками в кисте таком же, пред 
образом подсвечник деревянный расписан красками, на нем налепь 
жестяной с шандалы, образ Николая Чудотворца в кисте, расписан 
красками, пред образом подсвечник железный с налепью, на наложи 
образ Воскресения Христова с праздники штилистовый; у правого 
клироса херуговь, на ней образ богоявления, а по другую сторону  
Николая Чудотворца писаны на холсте в рамах деревянных, под 
херуговью пелена полотняная; по левую сторону царских дверей образ 
Казанской Пресвятой Богородицы, поверх образа убрусь кумачный 
красный, в кисте деревянном, пред образом лампада медная лощатая 
полужена, под нею кисть нитяная с мишурой, северная дверь, на ней 
образ Авраама, Исаака и Якова, трех отроков и пророка Даниила, образ 
апостола Филиппа в молении местный, образ св. пророка Ильи писан на 
золоте, перед образом: подсвечник деревянный точеный, над царскими 
дверьми птилистовых образов: образ Богоявления Господня, на нем 6 
венцов серебряных резных золоченых, - поля складь серебряный 
басенный золочен - ветх, а образ Воскресения Христова, Рождества 
Христова, Козьмы и Демьяна в молении, Воскресения Христова с 
праздники, над царскими же дверьми и местными образами деисусь - 
образ Спаса Воздержитель, пред ним паникадило медное о 2 ярусах, а в 
нем 12 пер с шандалы, под ними кисть нитяная; в алтаре престол 
обложен выбойкою крашенинною, спереди крест нашит кумачный 
красный, на престоле покров крашениной; на престоле Евангелие печать 
Московская в десть, на верхней цке в середине распятия Господня и по 
углам Евангелисты серебряные золоченые, оболочено бархатом 
красным; за престолом образ Знамения Пресв. Богородицы, на образе 
венцы с карупою и цата серебряные резные золочены, в каруне 9 
камешков разных цветов, на образе же Пр. Богородицы убрусь и 
ожерелье низаны мелким жемчугом с блеском, поля оклад серебряной 
басемной золочен; за престолом крест выносной деревянный с репьями, 
на нем в середине Распятие и святые писаны золотом и серебром и 
красками, на том же кресте с другой стороны в середине Воскресение 



Христово, вверху Богоявление и святые - писаны красками; жертвенник 
оболочен, выбойкою крашенинною, крест нашит крашенинный. Сосуды - 
потир, дискос, 2 блюдца, лжица оловянные, звезда медная, копие 
железное; покров и пелены китайчатые белые, крест нашит обьярь алая, 
по краям шиты золотом и шелком, подложен полотном; чаша 
водосвятная медная полужена, 2 кадила медные, одно лощатое, 
ладоница жестяная, 2 венца венчальных, на них писаны ангелы 
красками. В трапезе по правую сторону образ Богоявления Господня, на 
Спасове образе и вверху на Саваофе венцы и цаты серебряные 
золочены, перед образом подсвечник деревянный; по левую сторону 
образ свв. Жен Мироносиц, образ Спаса Нерукотворного да образ 
страстотерпцев Бориса и Глеба осмилистовые, 2 палоя обиты кожею, 
валтаре и церкви и в трапезе 4 окончины слюдяных, двои двери 
выходные деревянные на крюках и на жиковицах железных, у одних 
дверей замок нутряной железный с личиною, в паперти над задними 
дверьми образ Спаса Воздержителя с апостолы щтилистовый, над 
северными дверьми образ Николая Чудотворца. У той церкви поп 
Василий Леонтьев, двор пуст, что жил дьякон Стефан, да к той же церкви 
пашенной земли по 5дес. в поле, сенных покосов 20 копен волоковых. В 
селе Добрилове крестьянских 26 дворов, а в них людей 112 человек, 5 
дв. бобыльских, а в них 20 человек, 4 кельи нищенских и 1 дв. пустой". 
В 1760 году эта церковь обветшала и с благословения преосвященного 
Амвросия, епископа Переславского, построена новая церковь в честь 
того же праздника. 
Через 90 лет в 1851 году в Добрилове вместо деревянной церкви 
устроен существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею. 
Престолов в этом храме три: в холодном в честь Богоявления Господня, 
в приделах теплых во имя архистратига Михаила и св. апостола 
Филиппа. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1789 года, исповедные росписи с 1809 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли усадебной, пахотной и сенокосной 110 руб.; б) от 
хлебного сбора 40 р.; в) от служб и требоисправлений 225 руб., а всего 
375 руб. в год. Дом у членов причта устроены прихожанами. 
Земли при церкви: усадебной 1 дес. 100 саж., неудобной 1 дес. 383 саж., 
сенокосной 4 дес., пахатной 27 дес.; плана и межевой книги на эту землю 
нет. 
Приход состоит из села Добрилова и деревень: Загорье (1,5 версты от 
церкви) и Никитской (3 вер.), в коих по клировым ведомостям числится 
226 душ муж. пола и 360 женского; все православные. 
 
ДЬЯКОВСКИЙ ПРИХОД 
 
Погост Дьяково, при речке Кижилке, находится в 26-ти верстах от 
уездного города и в 150-ти от губернского. 
Исторические сведения о Дьякове довольно скудны. Известно только, 
что местный вотчинник Ерофей Семенов Лутковский в 1678 году 



построил здесь в первый раз деревянную церковь во имя 
Живоначальной Троицы с приделами во имя с. Пророка Илии и Николая 
Чудотворца; в приход к новопостроенной церкви вошли двор 
вотчинников и 14 дворов бобыльских, земли отведено по 10 четв. вполе, 
сена 20 копен; в патриаршую казну было положено дани 15 алтын 4 
деньги, заезда гривна. 
Через 90 лет в 1769 году эта церковь сгорела и на погорелом месте с 
благословения преосвященного Геннадия, епископа Переславского, 
построена новая церковь также во имя Пресвятой Троицы. В 1855 году 
вместо деревянной церкви в Дьякове устроен каменный храм. 
Престолов в нем три: в холодном во имя Живоначальной Троицы, в 
приделах теплых во имя апостола Иакова брата Господня и преп. 
Даниила Столпника. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из предметов древности сохранились: 
деревянный потир и Евангелие печати 1677 года. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1780 года, исповедные росписи с 1795 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 60 руб.; б) от хлебного 
сбора 20 р.; в) от служб и требоисправлений 340 руб., а всего до 420 руб. 
в год. Дом у священника церковный у псаломщика собственный. 
Земли при церкви: усадебной 3 десятины, пахатной около 24 дес., 
сенокосной удобной 2 дес., болотистой 7 дес., плана и межевой книги на 
эту землю нет. 
Приход состоит из сельца Сабельского, сельца Мостищ, сельца Содина 
и деревень: Дуденева, Пикалева, Елизарки, Лунева и Двойнина 
(Александровского уезда - 3 версты), в коих по клировым ведомостям 
числится 313 душ муж. пола и 300 женского; все православные. 
В приходе с 1889 года существует земская народная школа; учащихся в 
1893 году было 55. 
 
ЕФИМЬЕВСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Ефимьево, при пруде, находится в 12-ти верстах от уездного 
города и в 108-ми от губернского. 
До 1764 года село Ефимьево принадлежало Ростовскому 
Богоявленскому монастырю. 
В начале XVII столетия здесь существовала уже церковь во имя св. 
Николая Чудотворца; в 1628 году эта церковь платила дани в 
патриаршую казну 2 алтына 3 деньги, десятильичных гривну. По 
переписным книгам 1678 года здесь значится церковь того же имени, при 
ней поп Семен, в селе же 14 дворов крестьянских и 13 бобыльских с 
населением в 110 душ муж. пола. 
В 1693 году в Ефимьеве была построена новая церковь во имя 
Живоначальной Троицы, а в 1707 году перестроена и Николаевская 
церковь; в приходе в это время было 39 жилых дворов. 
В 1766 году в Ефимьеве была перестроена вновь церковь во имя св. 
Николая Чудотворца, а в 1779 году Троицкая церковь. Эти две 
деревянные церкви существовали до 1818 года. 



В 1818 году построен существующий ныне каменный храм с такою же 
колокольнею. 
Престолов в этом храме два: в холодном во имя Живоначальной 
Троицы, в приделе теплом во имя свят. Николая Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1791 года, исповедные росписи с 1826 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли усадебной и пахотной 50 руб.; б) от хлебного 
сбора 60 р.; в) от служб и требоисправлений до 250 руб., а всего до 360 
руб. в год. Кроме того причт пользуется доходами от приписной церкви 
села Петровского. Дом у священника церковный, у псаломщика 
собственный. 
Земли при церкви: усадебной 3 дес. 300 саж., пахатной 33 дес. 1560 
саж., сенокосной нет; план и межевая книга на землю имеются. Земля 
священника обрабатывается прихожанами бесплатно. 
Приход состоит из села Ефимьева и деревень: Весок и Вячеслова, в 
коих по клировым ведомостям числится 279 душ муж. пола и 323 
женского; все православные. 
В Ефимьеве с 1892 года существует земская народная школа; учащихся 
в 1893 году было 38. 
 
ИЛЬИНСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Ильинское, при речке Сухоме, находится в 17-ти верстах от 
уездного города и в 137-ми от губернского. 
В 1587 году село Ильинское царем Федором Ивановичем пожаловано 
было Переславскому Федоровскому монастырю. В актах XVII века оно 
называется еще Тюшино, Кисма. 
По писцовым книгам 1628-29 г.г. в селе Ильинском значится церковь св. 
пророка Илии древяна клецки - строение монастырское, при церкви поп 
Леонтий, дьячок - вдовый поп, пономарь, на ценрковной же земле нищий 
бобыль; земли церковной - пашни 3 четв., перелогу и лесом поросло 12 
четв., земля худа, сена 26копен, лесу 3 дес.; в селе двор монастырский, 
5 дворов крестьянских и 5 бобыльских. С этой церкви взималось в 
патриаршую казну дани 5 денег, десятильичных гривна. 
В половине XVII столетия вместо Ильинской церкви здесь построена 
была новая церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
при чем самая церковь была перенесена на другое место. По писцовым 
книгам 1653 года при этой церкви показаны двор попов, двор дьячков да 
в приходе двор монастырский, двор сына боярского, иноземцев, 42 
двора крестьянских, пашни церковной в одном поле 22 четв., в другом 28 
четв., в третьем 26 четв., сена 26 копен да на Ильинском погосте (где 
была прежняя церковь) пашни 2 четв. в поле, сена 20 копен. Дани с этой 
церкви положено было 1 руб. 27 алтын с деньгою, заезда гривна, 
казенных пошлин и десятильнича доходу 15 алтын. Но в 1703 году вся 
эта земля была властями Федоровского монастыря у причта отобрана и 
отдана крестьянам; такой поступок свой власти мотивировали тем, что 
писец 1653 года Семен Хлопов отмежевал церковную землю 



неправильно; причту было отведено только по 2 четв. в поле и сена 20 
копен. В это время, как видно из дела патриаршего казенного приказа в 
Ильинском кроме Введенской церкви была и другая во имя св. Пророка 
Илии. Как долго существовала Ильинская церковь, сведений о том не 
сохранилось, по ведомости 1799 года в Ильинском показана одна только 
деревянная церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
В 1808 году вместо деревянной церкви на средства помещика Петра 
Алексеевича Ярцева устроен существующий ныне каменный храм. 
Престолов в этом храме два: в холодном в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в приделе теплом во имя св. Николая 
Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года, исповедные росписи с 1828 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) от прихожан определенный оклад 330 руб.; б) процентов с 
причтового капитала 13 руб. в) за поминовение, молебны и панихиды в 
церкви 40 руб., а всего до 383 руб. в год. От земли пахатной кроме 
продовольствия доходов не получается, сена собирается недостаточно. 
Дом у священника церковный, у псаломщика собственный. 
Земли при церкви: усадебной, пахатной и сенокосной 35 дес. 1300 кв. 
саж.; на 2 поля план и межевая книга имеются, а третье поле значится 
только в плане крестьянской земли деревни Кружкова. На сенокосной 
земле есть лесные заросли: молодого дровяника около 2,5 дес. и 
кустарника около 1,5 дес. 
Приход состоит из села Ильинского, сельца Горок (1 вер. от 
церкви),сельца Есинова (3 вер.) и деревни Кружкова (2 вер.), в коих по 
клировым ведомостям числится 239 душ муж. пола и 239 женского; все 
православные. 
 
НИКОЛЬСКИЙ ПРИХОД 
 
Погост Никольский в Кижиле находится в 25-ти верстах от уездного 
города и в 150-ти верстах от губернского. 
Погост Никольский известен с начала XVII века. В писцовых книгах 1628-
29 г.г. на этом погосте значится церковь во имя Николая Чудотворца - 
строение мирское, при ней поп Тихон, бобылей на церковной земле 2 
двора, пашни церковной средней земли 5 четв. в поле, перелогу и лесом 
поросло 15 четв,, лесу непаханого 3 десятины. 
По писцовым книгам 1653 года при этой церкви показаны двор попов, 
просвирницын, в приходе 64 двора, пашни церковной 10 четв. в поле, 
сена 10 копен. В 1699 году здесь построена новая церковь и освящена 
также во имя Николая Чудотворца. По переписным книгам 1703года при 
этой церкви значится поп Евдоким Тимофеев, дьячок Борис Данилов, 
пономарь Архип Яковлев, в приходе 89 дворов, церковной земли по 20 
четв. в поле, сена 10 копен, лесу непаханого 3 дес. 
В 1717 году рядом с Никольскою церковью построена была другая 
церковь в честь Сретения Господня. 



В 1789 году вместо двух деревянных церквей устроен существующий 
ныне каменный храм; построен этот храм вкладчиком Иваном 
Федоровым Ушаковым и прихожанами его погоста. Первоначально в нем 
устроены два престола в честь Сретения Господня и св. Николая 
Чудотворца, но впоследствии прибавлен еще престол во имя 
Всемилостивого Спаса. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из Св. икон обращает на себя внимание икона 
Всемилостивого Спаса в серебряной вызолоченной ризе, венец украшен 
некрупными бриллиантами. Как особо чтимая святыня, хранится 
кипарисный, обложенный серебром, крест с частицами св. мощей. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1780 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной до 100 руб.; б) от 
хлебного сбора 40 р.; в) от служб и требоисправлений до 500 руб.; г) 
процентов с причтового капитала 10 руб., а всего до 650 руб. в год. Дома 
у членов причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 2 дес., под церковью и кладбищем, 
дорогами и ручьями 1 дес. 352 саж., пахатной 37 дес., сенокосной 3 дес.; 
план и межевая книга на землю имеются.  
Приход состоит из сельца Мерининова (1 вер. от церкви), сельца Якимки 
(1вер.), Новой Якимки (1вер.), Глядкова (1вер.), Петрецова(3вер.) 
Жолнина (3вер.), Онисимова (3 вер.), Измайлова (3 вер.) и деревень: 
Поповой Горы (1 вер.), Терешина (1 вер.) и Хомлева (3 вер.), в коих по 
клировым ведомостям числится 426 душ муж. пола и 477 женского; все 
православные. 
 
КРАСНОВСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Красное, при реке Трубеж, находится в 5-ти верстах от уездного 
города и в 120-ти верстах от губернского.  
В 1564 году село Красное царем Иваном Васильевичем Грозным было 
пожаловано Переславскому Никитскому монастырю. 
По писцовым книгам1629-30 г.г. в Красном значится двор монастырский, 
слуг монастырских 5 дворов, детенышей для монастырской пашни 7 
дворов, крестьянских 6 дворов, бобыльских 5; пашни монастырской 200 
четв., пашни слуг монастырских 20 четв., крестьянской 137 четв., 
перелогу и лесом поросло 836 четв., сена 350 копен. 
К концу XVII столетия население села Красного увеличилось в несколько 
раз; по переписным книгам 1678 года в нем числится 26 дворов 
крестьянских, 39 бобыльских и 6 дворов служек монастырских. 
По описи 1702 года здесь значится: двор монастырский, а на нем келья и 
клеть, денник и взрубь, 3 житницы, 4 овина и 1 мякинница; 49 дворов 
крестьянских,29 бобыльских, 2 пустых, 4двора пахотных служних, 2 
солдатских детей, в бегах 11 человек. 
В 1754 году в Красном числилось 306 душ муж. пола с которых 
собиралось в монастырскую казну 63р. 22 к. С 1764 года Красное стало 
селом казенным. 



Церковь в этом селе существовала уже в начале XVII столетия. В 
писцовых книгах отмечено: « в селе церковь Василия Кесарийского - 
строение мирское, при церкви поп Иван, дьячок Гараска, пономарь 
Тимошка, пашни церковной 40 дес., перелогу и лесом поросло 10 четв., 
сена 10 копен». Дани с церкви в патриаршую казну взималось 6 алтын 4 
деньги, десятильичных гривна. 
В начале XVIII века в Красном была церковь того же имени. По описи 
1702 года это была деревянная церковь об одной главе, поверх рублен 
осмерик в брус, крест опаян белым немецким железом, глава обита 
чешуей деревянною, колокольня деревянная верх шатровый. В церкви 6 
окончин больших и малых слюдиных; на колокольне 4 колокола. Что 
касается внутренних украшений церкви, то они очень сходны с 
вышеописанной Добриловской церковью. Как на особенность можно 
указать, что богослужебные книги в то время были здесь большей 
частью письменные. При церкви тогда был поп Феофилакт Никитин, 
пашни церковной 20 четв., сена 15 копен. 
Вскоре после этого церковь была перестроена; в новой церкви главный 
престол был устроен в честь Вознесения Господня, а в честь св. Василия 
Великого был освящен придел. В 1736 году эта церковь сгорела; на 
погорелом месте в 1739 году построена новая деревянная же церковь, 
но уже с одним престолом в честь Вознесения Господня. В 1820 году 
вместо деревянной церкви построен существующий ныне каменный 
храм с такою же колокольнею. 
Престолов в этом храме два: в холодном в честь Вознесения Господня, в 
приделе теплом во имя св. Василия Великого. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1791 года, исповедные росписи с 1826 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной 140 руб.; б) от хлебного сбора 40 р.; в) 
от служб и требоисправлений 270 руб.; г) процентов с причтового 
капитала 8 руб., а всего до 360 руб. в год. Дома у членов причта 
собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: пахатной 32 дес. 1270 саж., сенокосной и усадебной 
отмежевано в 1836 году 3 дес. 1130 саж.; в 1839 году по неудобству 
пахатной и недостатку сенокосной отмежевано еще сенокосной земли 1 
дес. 1240 саж.; план и межевая книга на землю имеются. 
Приход состоит из села Красного и деревни Чашниц (1вер. от церкви), в 
коих по клировым ведомостям числится 407 душ муж. пола и 449 
женского; все православные. 
В селе Красном с 1875 года существует земская народная школа; 
учащихся в 1893 году было 40. 
 
НОВСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Новое, при речке Кубри, находится в 19-тиверстах от уездного 
города ив 140 от губернского. 
В начале XVII века село Новое принадлежало разным помещикам, а с 
1654 года и до 1746 года в патриарших окладных книгах оно значится за 



вотчинниками Голохвастовыми. Один из этих Голохвастовых был 
комнатным служителем Ее Величества царицы Прасковьи Федоровны. 
Церковь здесь существовала уже в начале XVII столетия. В патриарших 
окладных книгах под 1628 годом отмечено: «церковь Николая 
Чудотворца в селе Новом... дани 5алтын с деньгою, по наказу 
гривна».Отметки подобного рода в патриарших окладных книгах 
свидетельствуют о существовании церкви до 1746 года. В 1760 году в 
селе Новом построена новая деревянная церковь также во имя Николая 
Чудотворца. 
В 1824 году дана была прихожанам храмозданная грамота на 
построение каменного храма. Этот храм строился до 1853 года; в 1861 
году к нему пристроена теплая трапеза; в 1872 году устроена каменная 
колокольня. 
Престолов в настоящее время в церкви пять: в холодной в честь 
Сошествия Св. Духа, св. Николая Чудотворца и св.в. равноапостольных - 
Константина и Елены, в трапезе теплой в честь Владимирской иконы 
Божией Матери исв. Пророка Илии. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли усадебной, пахатной и сенокосной до 60 руб.; б) 
от служб и требоисправлений 265 руб.; в) процентов с причтового 
капитала 200 руб., а всего до 525 руб. в год. Дом у священника 
церковный, у псаломщика  собственный на церковной земле. 
Земли при церкви усадебной, пахатной и сенокосной 36 дес. 525 саж.; 
план и межевая книга имеются только на 15 десятин. 
Приход состоит из села Нового, сельца Деревкова и сельца Горок,в коих 
по клировым ведомостям числится 240 душ муж. пола и 298 женского; 
все православные. 
В селе Новом есть церковно-приходская школа; учащихся в1893 году 
было 23. 
 
НОВОСЕЛЬСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Новоселка, при речке Кубри, находится в 21-ой версте от уездного 
города и в 140 верстах от губернского. 
В писцовых книгах 1628-29 г.г. Новоселка на речке Кубри записана за 
ротмистром Андреем Семеновым Фомендиным и за немчином Андреем 
Романовым Крыднером, на половине первого владельца - двор 
вотчинников и 1 пустой бобыльский (жители сошли от хлебного 
недороду),пашни 20 четв., перелогу и лесом поросло 18 четв.; у другого 
владельца было 3 двора крестьянских, а в них 20 человек, 6 дворов 
бобыльских, а в них 31 человек и3 двора пустых, пашни крестьянской 44 
четв., перелогу и лесом поросло 95 четв. С половины XVII столетия 
Новоселка перешла во владение вотчинников Голохвастовых, а после 
них к князьям Голицыным. 
Церковь в Новоселке построена около половины XVII столетия и 
освящена была в честь Рождества Христова; по писцовым книгам 1653 



года при этой церкви значится: двор попов и дьяконов, в приходе 24 
двора, пашни церковной по 6 четв. в поле, сена 10 копен; дани в 
патриаршую казну церковь платила 23 алтына с деньгою. 
В переписных книгах 1703 года о Новосельской церкви имеются 
следующие сведения: при церкви поп Андрей Игнатьев, дьякон Симеон 
Лукин, дьячок Павел Лукин, в приходе 65 дворов, пашни церковной 16 
четв. в поле, сена 10 копен, и вместо оной пашни и сенных покосов от 
вотчинника дается причту руга - ржи по 20 четв., овса тоже, пшеницы по 
2 четв. да денег по 12 руб., сена по 20 копен. 
В 1707 году Рождественская церковь в Новоселке была перестроена и 
новая была освящена также в честь Рождества Христова. Около того же 
времени здесь построена была другая теплая церковь в честь св. 
Алексея-человека Божия. В 1730 году эта церковь сгорела и в том же 
году на погорелом месте построена новая деревянная же церковь в 
честь того же святого. 
В 1790 году вместо двух деревянных церквей помещицей княгиней 
Анной Фадеевной Голицыной устроен существующий ныне каменный 
храм. Первоначально был устроен главный храм, а в 1814 году той же 
храмоздательницей к нему пристроена трапеза. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1802 года, исповедные росписи с 1810 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 90 руб.; б) от хлебного 
сбора 45 р.; в) от служб и требоисправлений 495 руб.; г) процентов с 
причтового капитала 8 руб., а всего до 665 руб. в год. Дома у членов 
причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 840 саж., пахатной и сенокосной в двух 
полях 26 дес. 485 саж., план и межевая книга на эту землю имеются; из 
этой земли в 1851 году уступлено 5 дес. 325 саж. Помещику кн. 
Голицыну, а вместо нее получено 9 дес. 40 саж.; в третьем поле 
пахатной и сенокосной земли 11 дес. 599 саж.; эта земля значится 
только в общем плане с помещиком. 
Приход состоит из села Новоселки и деревень: Леонтьева, Овинцов и 
Василева, в коих по клировым ведомостям числится 271 душа муж. пола 
и 290 женского; все православные. 
В Новоселке есть церковно-приходская школа; учащихся в 1893 году 
было 37. 
 
ОСИПОВО-ПУСТЫНСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Осипова пустынь, на речке Кубри, находится в 26-ти верстах от 
уездного города и в 150-ти от губернского. 
На месте села Осиповой пустыни находился в старину небольшой 
монастырь, принадлежавший Переславскому Борисоглебскому, что на 
песке, монастырю. Ни о времени основания этого монастыря, ни о 
времени его упразднения сведений не сохранилось. По имени прежде 
бывшего монастыря и называется село. 



В селе каменная церковь с такою же колокольнею; о времени ее 
построении сведений также не сохранилось; известно только, что она 
уже существовала во второй половине прошлого века. 
Престолов в церкви два: в холодной в честь Тихвинской иконы Божьей 
Матери, в приделе теплом во имя преподобного Сергия Радонежского. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Тихвинская икона Божьей Матери почитается в 
приходе чудотворною; имеется в церкви небольшой серебряный крест с 
24 частицами св. мощей. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1788 года, исповедные росписи с 1828 года. 
Особый причт при церкви существует с 1881 года; с 1873 года по 1881 
год приход был приписным; причт  священника и псаломщика. На 
содержание их получается: а) от земли пахотной и сенокосной 60 руб.; б) 
от хлебного сбора 40 р.; в) от служб и требоисправлений 690 руб.; г) 
процентов с причтового капитала (300 р.) - 12 руб.; д) определенного 
оклада от прихожан 190 р., а всего около 990 руб. в год. Кроме того 
священник получает от прихода 10 саж. дров, а псаломщик 5 саж. Дом 
для священника церковный на обывательской земле; на ремонт 
церковных домов внесено прихожанами 200 рублей. 
Земли при церкви: усадебной неопределенное количество в общем 
владении с крестьянами, пахатной в 3 участках 27 дес. 149 саж., (план 
общий с крестьянами), на четвертом участке сенокосной 3дес.132 саж.; 
под церковью и кладбищем 2000 саж. Кроме этого есть церковная земля 
при сельце Ям, но сколько ее, точно неизвестно. Священник отдает свою 
часть земли в аренду. 
Приход состоит из села Осиповой пустыни, сельца Ям (1вер.) и 
деревень: Обашева и Мирседова (2 вер. от церкви), в коих по клировым 
ведомостям числится187 душ муж. пола и 224 женского; все 
православные. 
Кроме того в приход входят временно - проживающие на фабрике 
Барановых «Крестьянка» до 350 человек. 
В приходе имеются две народных школы: 1) церковно-приходская в селе 
Осиповой пустыни и 2) земская при фабрике «Крестьянка»; в первой в 
1893 году учащихся было 27, а во второй 46. 
 
ПЕТРОВСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Петровское, при речке Трубежнице,находится в 15-тмверстах от 
уездного города и в 105-ти верстахот губернского. 
С начала XVII и до половины XVIII столетия: Петровское принадлежало 
вотчинникам Бутурлиным, а после них Макаровым. 
Церковь здесь существовала уже в начале XVII века; в патриарших 
окладных книгах отмечено под 1628 г.: «церковь святых апостолов Петра 
и Павла в селе Петровском Бутурлине... дани 9 денег, десятильичных 
гривна»; в 1653 году дани положено 1 р. 9 денег, заезда гривна. 
В 1700 году церковь здесь была перестроена и новая была освящена 
также в честь апостолов Петра и Павла. 
В 1773 году местным помещиком Макаровым в Петровском вновь 
построена деревянная церковь во имя св.в. апостолов Петра и Павла. В 



1806 году вместо деревянной церкви построен существующий ныне 
каменный храм с такою же колокольнею. 
Престолов в этом храме два: в холодном во имя св.в. апостолов Петра и 
Павла, в приделе во имя св. Николая Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года, исповедные росписи с 1823 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 70 руб.; б) от хлебного 
сбора 30 р.; в) от служб и требоисправлений до 90 руб., а всего до 190 
руб. в год.  
Земли при церкви: усадебной 1 дес. 300 саж., пахатной 30 дес. и 
сенокосной 1 дес.1378 саж.; план и межевая книга на землю имеются. 
Приход состоит из одного села Петровского, в коем по клировым 
ведомостям числится 99 душ мужского пола и 118 женского; все 
православные. 
 
ПОЖАРСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Пожарское, при пруде, находится в 8-ми верстах от уездного 
города и в 128-ми от губернского. 
В 1585 году село Пожарское и деревня Климово приложены князем 
Иваном Михайловичем Глинским в Троице-Сергиев монастырь. По 
писцовых книгам 1628 года в нем значится двор монастырский, 
детенышей для монастырской пашни 5 дворов, крестьянских 4 двора, в 
деревне Климове 10 дв. крестьянских; монастырской земли 20 четв., 
крестьянской 6 четв., перелогу 15 четв., лесу 30 четв.; в дер. Климове 
крестьянской земли 4 четв., перелогу 13 четв., лесу 23 четверти. 
По переписным книгам 1678 года в селе Пожарском с деревнею 
числилось 112 душ муж. пола, земли 166 четв., сена 380 копен; оброку с 
крестьян получается 57 р. 4 к., неокладных сборов на покупку 
монашествующим на святы холста 5 р. 4 к. Приказчикова хлеба при селе 
ржи 17четв., овса 1 четв. и пшеницы 1 четв. С 1764 Пожарское стало 
селом казенным. 
Церковь в Пожарском существовала уже в товремя, когда оно было 
передано Троице-Сергиевому монастырю; это была церковь в честь 
Покрова Пресв. Богородицы с приделом в честь Рождества Иоанна 
Предтечи. 
В писцовых книгах 1628-29 г.г. в Пожарском значится церковь того же 
имени, при ней поп Василий, земли церковной 8 четв. в поле. По 
переписнымкнигам1678 года в приходе к этой церкви было 79 дворов, а в 
1708 году 80 дворов. 
В 1769 году здесь построена новая деревянная церковь также в честь 
Покрова Пресв. Богородицы. В 1813 году вместо деревянной церкви 
построен существующий ныне каменный храм. 
Престолов в этом храме два: в холодном в честь Покрова Пресв. 
Богородицы, в приделе теплом во имя свят. Николая Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 



Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года, исповедные росписи с 1828 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 75 руб.; б) от хлебного 
сбора 40 р.; в) от служб и требоисправлений до 415 руб., а всего до 190 
руб. в год. Дом у священника церковный, у псаломщика собственный на 
церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 1,5 дес., пахатной 30 дес. из них 8 дес. 
неудобной и поросшей кустарником, сенокосной 3 дес.; земля эта 
значится в общем плане с крестьянами. 
Приход состоит из села Пожарского, сельца Долгого поля и деревень: 
Климова и Борисовской, в коих по клировым ведомостям числится 367 
душ муж. пола и 408 женского; все православные. 
В селе Пожарском имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 
13. 
 
САМАРОВСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Самарово, при речке Серокше, находится в 13-ти верстах от 
уездного города ив 120-ти верстах от губернского. 
В 1559 году село Самарово, бывшее дотоле вотчиной Ивана Брюхова, 
царем Иваном Васильевичем Грозным было пожаловано Переславскому 
Данилову монастырю. В начале XVII века оно сильно пострадало от 
Литовского разорения. В ведомости о вотчинах монастыря за 1610 год 
сообщаются о Самарове следующие сведения: «в нем тяглых крестьян 
19, в то село воры Литовские люди выжгли, а крестьян высекли 74 
человека, остался в нем храм Иоакима и Анны да 5дворов бобыльских. 
После посеченных крестьян хлеб в гумнах из поля развезли весь русские 
ратные люди, а жены и дети посеченных разошлись по миру без вести и 
сыскать их неведомо где. 
По писцовым книгам 1628-29 г.г. в Самарове значится та же церковь св. 
праведных Иоакима и Анны - древяна клецки, при церкви поп Сергей, 
пашни церковной10 четв., перелогу и лесом поросло 14 четв., сена 15 
копен, в селе двор монастырский, детенышей для монастырской пашни 
7дворов, крестьян 6 дворов, пашни монастырской 100 четв., 
крестьянской 25 четв., перелогу и лесом поросло 513 четв., сена 430 
копен, лесу непаханого 38 дес. 
В патриаршую казну церковь в то время платила дани 8 денег, 
десятильичных гривну. 
Церковь того же имени показана в Самарове и в переписных книгах 1678 
года при ней поп Василий. 
По ведомости о монастырских вотчинах за 1754 год в Самарове 
числится 341душа муж. пола, монастырской пашни 100четв., 
крестьянской 25 четв., перелогу и лесом поросло 513 четв, сена 430 
копен, лесу непаханого 8 десятин. 
В 1773 году церковь в Самарове сгорела и вместо нее построена в том 
же году новая деревянная церковь также во имя св.в. прав. Иоакима и 
Анны. В1814 году вместо деревянной церкви построен существующий 
ныне каменный храм. 



Престолов в этом храме два: в холодном во имя св.в. праведных 
Иоакима и Анны, в приделе теплом во имя свят. Николая Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1791 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли усадебной, пахатной и сенокосной 165 руб.; б) от 
хлебного сбора 40 р.; в) от служб и требоисправлений 105 руб., а всего 
310 руб. в год. Дом для священника устроен прихожанами, у псаломщика 
собственный. 
Земли при церкви: усадебной неизвестное количество, пахатной 40 дес. 
1805 кв. саж. и сенокосной 9 дес. 885 саж.; план и межевая книга на 
землю имеются. 
Приход состоит из села Самарова и деревень: Половецкой и Потаниной, 
в коих по клировым ведомостям числится 344 души мужского пола и 419 
женского; все православные. 
В Самаровском приходе имеются две школы грамоты; в первой в 1893 
году было учащихся 15, а во второй 7. 
 
СЕМЕНДЯЕВСКИЙ (БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ) ПРИХОД (ПРИПИСНОЙ) 
 
Село Семендяево (Благовещенское), при речке Выжиге, находится в 11-
ти верстах от уездного города и в 136-ти верстах от губернского. 
Исторические сведения об этом селе очень скудны. В писцовых книгах 
1628-29 г.г. записано за Смольнянином Михаилом Вахрамеевым 
Румянцевым сельцо Семендяево, в нем двор вотчинников, 2 двора 
людских и 2 крестьянских. Когда построена здесь в первый раз церковь, 
сведений не сохранилось. Известно только, что до построения здесь 
каменной церкви была деревянная церковь, но когда и кем она была 
построена, неизвестно. Существующий в настоящее время в 
Семендяеве каменный храм построен в 1785 году на средства местного 
помещика Сушкова. 
Престолов в этом храме два: в холодном в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, в приделе теплом в честь св. Дмитрия 
Селунского. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Особого причта при церкви нет; с 1872года по 1889 приходом 
заведовали причты сел Глебовского и Выползовой слободки; с 1889 года 
церковью и приходом заведует причт Глебовской церкви, а богослужение 
совершает по очереди с причтом села Выползовой слободки. 
Причт села Глебовского пользуется доходами от прихода которых 
получается: а) процентов с причтового капитала 32 р.; б) от хлебного 
сбора 25 р.; в) от служб и требоисправлений до 275 руб., а всего около 
330 руб. в год.  



Земли при церкви: усадебной 1 дес. 300 саж., пахатной с перелогами до 
33 дес.; плана и межевой книги на эту землю не имеется. Доходом от 
земли пользуется причт села Выползовой слободки. 
Приход состоит из села Семендяева и деревень: Подраменья, 
Антуфьева, Щелкиной и Нелидова, в коих по клировым ведомостям 
числится 206 душ муж. пола и 199 женского; все православные. 
 
СКОБЛЕВСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Скоблево, при речке Соболке, находится в16-ти верстах от 
уездного города и в 110-ти верстах от губернского. 
Церковь в селе Скоблеве существовала уже в начале XVII столетия. В 
писцовых книгах 1630-31 г.г. отмечено: «в селе Скоблеве церковь 
Николая Чудотворца, земли церковной 20 четв. в поле, сена 15 копен»; в 
патриаршую казну с этой церкви взималось дани 5 денег, десятильичных 
гривна. 
Вскоре после этого церковь в Скоблеве запустела и церковная земля, 
начиная с 1633 года идо конца XVII века, отдавалась на оброк частным 
лицам, например местному помещику дьяку Алмазову. Новая церковь 
построена была в 1700 году; в 1703 году при этой церкви были: поп Иван 
Андреянов, дьячок Антон Семенов, в приходе 27 дворов, пашни по 20 
дес. в поле, сена в 3 лугах 36 копен. 
В 1721 году местным помещиком монетных дворов казначеем Иваном 
Дмитриевым Алмазовым построена была новая церковь, которая и была 
освящена также во имя свят. Николая Чудотворца в 1727 году. 
В 1792 г. вместо деревянной церкви в Скоблеве был устроен 
существующий ныне каменный храм; первоначально в нем устроено два 
престола, а впоследствии еще один, так что в настоящее время в храме 
три престола: в холодном во имя св. Николая Чудотворца, в приделах 
теплых во имя св.в. муч. Адриана и Натальи и преп. Сергия 
Радонежского. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. В двух непрестольных крестах и одной из местных 
икон хранится частицы свят. Мощей; на некоторых иконах ризы 
украшены жемчугом. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1800 года, исповедные росписи с 1811 года. 
Особого причта при церкви нет; богослуженья итребы отправляет причт 
села Багримова. Доходов он получает: а)от земли пахатной и сенокосной 
75 руб.; б) от хлебного сбора 30 р.; в) от служб и требоисправлений 90 
руб., а всего 195 руб. в год.  
Земли при церкви: усадебной 2 дес. 394 кв. саж., пахатной и сенокосной 
33 дес.; план и межевая книга на землю имеются; земли отдаются 
причтом в аренду. 
Приход состоит из села Скоблева и деревни Каблукова, в коих по 
клировым ведомостям числится 169 душ муж. пола и182 женского; все 
православные. 
 
СОЛОМИДИНСКИЙПРИХОД 
 



Село Соломидино, при пруде, находитсяв10-ти верстах от уездного 
города и в 135-ти верстах от губернского. 
До 1764 года Соломидино принадлежало Переславскому Горицкому 
монастырю. В писцовых книгах 1628-29 г.г. сообщается о нем следующие 
сведения: «в селе церковь великомученика Александра Перского 
древяна клецки ветха строение монастырское, при церкви поп Григорий 
Васильев, пашни церковной «худой земли» - 5 четв. в поле, лесом 
поросло 10 четв., сена 10 копен; в селе двор монастырский, а в нем 
живет дворник, детенышей для монастырской пашни 11 дворов, бобылей 
10 дворов, пашни монастырской 20 четв., крестьянской 15четв., 
перелогу15 четв., сена 250 копен, лесу непаханого 35 дес. 
С этой церкви взималось в патриаршую казну дани 6 алтын полтретьи 
деньги, по наказу гривна. В начале второй половины XVII века церковь 
была перестроена; новая церковь была освящена в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, но в ней был устроен придел в честь Александра 
Перского. 
В писцовых книгах 1653 года при этой церкви в приходе числится 100 
дворов, земли церковной по15 четв. в поле, сена 8 копен, а в переписных 
книгах 1703года при ней же показаны: поп Андрей Алексеев, дьячок 
Федор Дмитриев, пономарь Иван Андреев, в приходе 128 дворов, земли 
то же количество, что и в 1653 году. 
В 1733 году в Соломидине для зимнего времени построена была другая 
деревянная теплая церковь в честь Казанской иконы Божией Матери; 
освящена она была в 1735 году. 
В 1785 году с разрешения преосвященного Феофилакта епископа 
Переславского, вместо деревянных церквей в Соломидине устроен 
существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею. 
Престолов в этом храме три: в холодном в честь Покрова Пресв. 
Богородицы, в приделе теплом во имя св. в. - муч. Александра Римского 
и в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из Св. икон обращает на себя внимание древняя 
Казанская икона Пресвятой Богородицы, риза на ней серебряная 
вызолоченная. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1782 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 70 руб.; б) от хлебного 
сбора 50 р.; в) от служб и требоисправлений 485 руб.; г) процентов с 
причтового капитала (943 р.) - 37 р. 72 к., а всего до 645 руб. в год. Дом у 
священника церковный, у псаломщика собственный. 
Земли при церкви: усадебной 1 дес., пахатной и сенокосной 32 дес.; 
плана и межевой книги на землю нет. 
Приход состоит из села Соломидина и деревень: Новой, Веслева, 
Евсевьева, Воскресенского и Никитского, в коих по клировым 
ведомостям числится 360 душ муж. пола и 424 женского; все 
православные. 
В селе Соломидине имеется школа грамоты; учащихся в 1893 году было 
16. 
 



ЯРОПОЛЬСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Ярополчь (Ярополец), при речке Трестянке, находится в 23-х 
верстах от уездного города и в 142-х от губернского. 
До 1764 года село Ярополч принадлежало Переславскому Горицкому 
монастырю. В писцовых книгах 1628-29 г.г. об этом селе имеется 
следующие сведения: «в селе место церковное, что была церковь 
Николая Чудотворца, пашни церковной лесом поросло 15 четв., сена 10 
копен; в селе 2 двора крестьянских и 2бобыльских; поступило во 
владение монастыря в 1563 году». 
На этом пустовом церковном месте построена вновь деревянная церковь 
во имя Николая Чудотворца в 1668 году; дани с нее в патриаршую казну 
было положено 26 алтын 3 деньги, заезда гривна. В 1701 году церковь 
была перестроена и освящена вновь во имя того же святителя. Эта 
деревянная церковь существовала в Ярополче до 1860 года; в этом году 
она сгорела. 
В 1864 году усердием прихожан устроен каменный храм с такою же 
колокольнею. 
Престолов в этом храме три: в холодном в честь Воздвижения 
Животворящего Креста Господня, в трапезе теплой во имя св. Николая 
Чудотворца и св. Аверкия, Иерапольского Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года, исповедные росписи с 1811 года (кроме г.г. 1815, 1817, 1819 
и1825). 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)от земли пахотной и сенокосной 110 руб.; б) от хлебного 
сбора 25 р.; в) от служб и требоисправлений 225 руб.; г) процентов с 
причтового капитала 41 р., а всего около 400 руб. в год. Дома у членов 
причта устроены прихожанами. 
Земли при церкви: усадебной неизвестно сколько, пахатной и сенокосной 
33 дес.; межевая книга на землю имеются; земля обрабатывается 
прихожанами бесплатно. 
Приход состоит из села Ярополча и деревни Чернцова, в коих по 
клировым ведомостям числится 159 душ муж. пола и 168 женского; все 
православные. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ БЛАГОЧИННЫЙ ОКРУГ. 
 
В состав этого благочиния входят следующие села: Адрианово, 
Волнино, Гольцево, Гора-Пневицы, Даратниково, Елпатьево, Ермово, 
Заболотье, Загорье, Копнино, Мергусово, Нагорье, Подлицы, Пустое-
Рождество, Святово, Хмельники, Хребтово, Шепелево, Яново 
(Видомша). 
 



АДРИАНОВСКИЙ ПРИХОД Село Адрианово или Адреяново, на реке 
Нерли (впадающей в Волгу), находится в 44-х верстах от уездного 
города и в 168-ми от губернского. 
Село Адреяново с многочисленными пустошами, которые прежде были 
заселены, приложено было Марьей Замыцкой, женой Богдана 
Замыцкого, в Троице-Сергиев монастырь в 7088 (1675) году при 
архимандрите Памве с тем, чтобы постричь ее в иночестве в женском 
монастыре «у Богородицы, в Подсосенье». 
По писцовым книгам 1593года, в Адреянове был уже двор монастырский, 
монастырской пашни 70 четв., перелогу и лесом поросло 50 четв., сена 
150 копен. В этих же книгах при Адреянове показаны 15 запустевших 
деревень и 4 деревни населенных, из которых в настоящее время 
существует только одна. По писцовым книгам 1628 года в Адреянове 
значится двор монастырский и 8 дв. крестьянских, монастырской пашни 
25 четв., крестьянской 12 четв. По переписным книгам 1678 года в этом 
селе с приписанными к нему деревнями Хоробровым, Поповской (эти 
деревни в настоящее время входят в Адриановский приход), Губине и 
Фонинской считалось 95 дворов крестьянских и 24 бобыльских с 
населением 405 душ муж. пола; в селе был двор монастырский и двор 
земского дьячка. 
По ведомости о вотчинах Троицкой лавры за 1761 год, в Адреянове с 
вышепоименованными деревнями числилось 427душ муж. пола, земли 
841 четв., сена 1130 копен, лесу паханного 137 дес., непаханого 7 дес.; 
крестьяне отправляли в лавру работников посошных конного 1 и пеших 
3, косцов 1 конного и 1 пешего, к молотьбе хлеба 3 конных, окладных 
сборов поступило в 1761году: оброку 310 р., за землю 40 р., за рыбную 
ловлю 20 р.; неокладных на покупку монашествующим на свиты холста 7 
р. 60 к. Оброчного хлеба при этом селе: ржи 80,5 четв., овса 94 четв., 
ярицы 1 четв., ячменя 15 четв., пшеницы 10 четв., конопли 1 четв., 
приказчикова хлеба - ржи и овса по 10 четв., пшеницы 2 четв. С 
мельницы дохода 39 р. 
С 1764 года Адрианово и вышепоименованные деревни стали казенные. 
Церковь в Адрианове существовала уже в то время, когда поступило во 
владение Троице-Сергиева монастыря; в данной грамоте жены 
Замыцкого поименован храм «Никола Чудотворец с приделом 
Благовещенье Христово». Храм того же наименования упоминается ив 
писцовых книгах 1593 года. Писцовые же книги 1628 года сообщают о 
нем более подробные сведения: «в селе церковь Никола Чудотворец 
древяна клецки, а в церкви деисусь и двери царские и образы местные, и 
ризы, и книги, и всякое церковное «строение монастырское». Последнее 
замечание «строение монастырское» дает основание предполагать, что 
монастырем в промежуток между 1575 и1628 г.г. церковь была 
перестроена. При церкви в то время был поп Василий Тимофеев, дьячок 
Михалко Иванов, пономарь Тишка; пашни церковной 3 четв. в поле, 
перелогу и лесом поросло 3 четв., сена 30 копен. 
Церковь во имя Николая Чудотворца упоминается в Андрианове и по 
переписным книгам 1678 года, а затем и в ведомости о церквах 
Переславского уезда за 1799 год сказано, что в Андреянове 
Николаевская церковь - деревянного строения, построена доброхотными 



дателями. Были ли какие-либо перестройки церкви в течение XVII и XVIII 
столетия, сведений о том не сохранилось. 
В 1864 году трапеза была расширена и вместо одного в ней устроено 
два престола, так что всех престолов в настоящее время четыре: в 
холодной во имя св. Николая Чудотворца и св. в - муч. Георгия 
Победоносца, в трапезе теплой во имя Казанской иконы Божией Матери 
и преп. Сергия Радонежского. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
довольно богата. Имеются до 10 облачений разной парчи, 4 
непрестольных креста, из коих 3 серебряные, 6 непрестольных 
Евангелий, 2 потира с принадлежностями, серебряные вызолоченные; 
многие иконы в медных позолоченных, посеребряных ризах. По ценности 
украшений (до 1000 р.) замечательна икона Боголюбской Божией Матери 
в серебряной вызолоченной ризе, устроенная прихожанами в память 
прекращения холеры в 1848 году. Своею древностью замечательна 
небольшая икона Прес. Богородицы, именуемая Троеручина, венец на 
иконе серебряный вызолоченный, на правой стороне иконы изображен 
св. муч. Кирик, а в низу надпись: «образ Пресв. Богородицы, нарицаемая 
Троеручины, принесен быст от Грек Святые Горы Афонские в 
царствующий град Москву. 
Церкви принадлежит капитал 2250 р. и деревянный дом, с котрого она 
получает ежегодно дохода 100 рублей. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1802 года, исповедные росписи с 1829 года. Причта по штату положено 
священник, дьякон и псаломщик. На содержание их получается: а) 
процентов с причтового капитала (1700 р.) - 68 р.; б) от служб и 
требоисправлений 800 р.; в) от земли церковной 75 р.; г) от хлебного 
сбора 115 р., а всего около 1060 р. в год Дома у членов причта 
собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 2200 саж., пахатной 23 дес. 848 саж., 
сенокосной нет; плана и межевой книги на землю нет. 
Приход состоит из села Панского (2 вер.) идеревень: Хороброва, 
Поповской, Захарова, Лисав, Калинкина, Ананкина, Маринкина и 
Туколенки, в коих по клировым ведомостям числится 1101 душа муж. 
пола и 1307 женского; все православные. 
В селе Адрианове с 1843 года существует народная школа; в настоящее 
время содержится на средства земства; учащихся в 1893 году было 78. 
 
ВОЛНИНСКИЙ ПРИХОД 
 
Погост Воскресенский, что в Волнине, находится на границе 
Переславского уезда с Угличским уездом Ярославской губернии в 56-ти 
верстах от уездного города и в 190 верстах от губернского. 
Исторические сведения о селе Волнине довольно скудны. В переписных 
книгах 1678 года сказано только, что в селе Волнине церковь 
Воскресения Христова, при ней поп Алексий и 2 дьячка, на церковной 
земле 3 двора бобыльских. С этой церкви взималось в патриаршую казну 
с 187 (1679) г. дани 1 р. 28 алтын 2 деньги, заезда гривна; до этого года 
церковь была в епархии Ростовской. 



В 203 (1695) году в Волнине построена новая церковь с двумя 
престолами в честь Воскресения Христова и во имя Николая 
Чудотворца. Через пять лет выстроена здесь еще церковь, вероятно, 
теплая в честь Знамения Пресв. Богородицы. 
В 203 (1695)г. в Волнино построена новая церковь с двумя престолами в 
честь Воскресения Христова и во имя Николая Чудотворца. Через пять 
лет выстроена здесь еще церковь, вероятно, теплая, в честь Знамения 
Пресв. Богородицы. 
В 1776 году эти церкви сгорели и вместо них в Волгино построен 
существующий ныне каменный пятиглавый храм с такою же 
колокольнею; трапеза этого храма в 1860 году расширена. 
Престолов в церкви в настоящее время три: в холодной в честь 
Обновления храма Воскресения Христова и во имя св. Николая 
Чудотворца, в трапезе теплой в честь Знамения Пресв. Богородицы. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. Из свят. Икон особенно уважаема не 
только прихожанами, но и окрестными жителями других приходов икона 
Божией Матери, именуемая «Троеручицей», риза на этой иконе 
серебряная. По своим украшениям отличаются 2 напрестольных 
Евангелия, одна сторона коих обложена серебром. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1796 года, исповедные росписи с 1818 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (1394р. 28к.) - 55 р. 77к.; 
б) от служб и требоисправлений 515 р.; в) от земли 200 р.; г) от хлебного 
сбора до 80 р., а всего до 850 р. в год. Дом у священника собственный, у 
псаломщика из церковного леса. 
Земли при церкви: усадебной 2224 кв. сажени, пахотной 44 дес. 1802 кв. 
саж., сенокосной 8 дес. 122 саж., дровяного леса 87 дес. 358 саж., под 
церковью и кладбищем 627 саж., под полуречкою 387 саж., под дорогами 
2 дес. 1269 саж., а всего 143 дес. 1989 саж.; план и межевая книга на 
землю имеются. 
До 1786 года в приход входили деревни Белоусово, Кривцово, Лопаткино 
и Полеткино, которые после генерального межевания перечислены в 
Угличский уезд Ярославской губернии; в настоящее время приход 
состоит из деревень: Сараева (4 вер. от церкви)1,Ивановки (4 вер.), 
Воскресенки (3вер.),Александровки (3вер.),Кишкина (2вер.), 
Семиградова(3вер.),Филипкова (1 вер.) и Васильцова (1/2 вер.)2,в коих по 
клировым ведомостям числится 625 душ муж. пола и 663 женского; все 
православные. 
Каждая из этих деревень, кроме престольных праздников приходской 
церкви, имеет свой праздник, напр. Сараево - день Казанской иконы 
Божией Матери 8 июля, Ивановка - день Св. Троицы, Воскресенка - 
первое Воскресенье после Воздвиженья Креста Христова и т.п.; в церкви 
каждая деревня имеет свою особую икону. В эти праздники крестьяне 
принимают в своих домах свою икону и священнослужителей. Праздники 
эти установлены в память освобождения от крепостной зависимости. 
В Волнине при церкви с 1884 года имеется церковно-приходская школа; 
учащихся в 1893 году было 19. 
 



ГОЛЬЦЕВСКИЙ ПРИХОД 
Село Гольцево, при прудах, находится в 31-й версте от уездного города 
и в 15-ти от губернского. 
Село Гольцево в старинных актах XVII и начала XVIII столетий 
именовалось «погост Николаевский в Айгустове». Айгустовы - старинная 
фамилия, нередко встречающаяся в актах первой половины XVII века - 
эпохи самозванцев и царя Михаила Федоровича; Айгустовы были 
переславцы. Может быть, местность, где находился погост 
Николаевский, а ныне село Гольцево, принадлежало этим переславцам 
и прибавка - «в Айгустове» сделана была, чтобы не смешивать этот 
погост с другими погостами «на Дубне», «в Кижиле». 
Церковь в этом погосте существовала уже в начале XVII столетия, как об 
этом свидетельствуют песцовые книги 1628-29 г.г. и патриаршие 
окладные книги с того же года. В писцовых книгахотмечено: «погост 
Николаевский в Айгустове, церковь Николая Чудотворца деревянная, а в 
церкви деисус и двери царские и образы и книги и всякое церковное 
строение мирское, при церкви поп Василий, пашни церковной 3 четверти 
в поле, перелогу и лесом поросло 12 четв., сена 5 копен; к погосту 
приписана пустошь Васильково». По патриаршим окладным книгам, с 
этой церкви в те же годы взималось дани в патриаршую казну 5 алтын 
полчетверти деньги, десятильничьих 10 денег, заезда 5 денег и по 
наказу гривна. 
С 1664 года в патриарших окладных книгах отметка несколько 
изменяется; пишется: «церковь Живоначальной Троицы да Николая 
Чудотворца да преподобного Сергия в Айгустове». 
На основании этой отметки можно предполагать, что пред этим годом в 
Никольском погосте построено вновь две церкви: Троицкая и Никольская 
с пределом преп. Сергия, но о Троицкой церкви дальнейших сведений не 
имеется, о существовании же Никольской церкви имеются сведения и в 
переписных книгах 1705 года, и в надписях на богослужебных книгах - 
1714 и 1716 г. (см. ниже), сохранившихся в церкви. По переписным 
книгам 1705 года отмечена на погосте церковь Николая Чудотворца, при 
ней священник, дьячок и 2 пономаря. И в нидписях на книгах названа 
церковь Николая Чудотворца, что в Айгустове. 
Название «Гольцево» появляется в отметках на книгах, сохранившихся в 
церкви от второй половины XVIII века. 
В 1784 году в Гольцеве вместо обветшалой деревянной церкви 
построена новая деревянная же и освящена снова в честь св. Николая 
Чудотворца. В первой четверти настоящего столетия вместо деревянной 
церкви в Гольцеве устроен каменный храм; придел был освящен в 1810 
году, а главный престол в 1822 году. 
Престолов в церкви два: в холодной во имя св. Николая Чудотворца, в 
приделе теплом во имя преподобного Сергия Радонежского. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из Св. икон обращают на себя внимание - икона 
св. Николая Чудотворца в серебряной вызолоченной ризе и небольшая 
серебряная икона св. Духа, приложенная помещицей Айгустовой; 
Владимирская икона Божией Матери и мученицы Мавры - финифтяный 
образ с 12 частицами свят. Мощей разных угодников. Частицы мощей св. 
Георгия и Варсонофия имеются и в небольшом (11/4 верш.) кресте. На 



некоторых богослужебных книгах сохранились надписи: на Минеях 
месячных по листам подпись: «1714 года февраля в 3 день дал сии 
книги... вкладу в Переславской уезда Залесского к церкви Николая 
Чудотворца, что в Айгустове, Семен Миронов сын Патрекеев по своих 
родителях»... На прологе написано: «1718 года сентября в 4 день дал 
сию книгу вкладу в церковь Николая Чудотворца Переславского уезда 
Залесского, что в Айгустове, хлебенного двора подключник Василий 
Семенов,  сын Патрекеев по своих родителях»... В церкви еще 
сохраняются книги прошлого столетия: 1) «Православное учение или 
сокращенная Христианское Богословие для употребления Его 
Императорского Величества Пресветлейшего Всероссийского 
наследника Благоверного Государя Цесаревича Павла Петровича, 
сочиненная Его Императорского Высочества учителем иеромонахом 
Платоном»; по листам книги подписано: «сия книга дана в село Гольцово 
в церковь св. Николая Чудотворца священнику Артемию Феодорову 
сентября 2 дня 1767 г.». 2) Службы Благовещению Пресв. Богородицы и 
св. Архистратигу Михаилу, на них подпись: «сию службу послал в 
церковь Николая Чудотворца, что в Гольцове, от придворного тафель-
лекарского помощника Михаила Козьмина сына Севринова - ноября 12 
дня 1775 года». 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1788 г., исповедные росписи с 1828 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик, содержание их 
получается: а) от служб и требоисправлений 560 руб.; б) процентов с 
причтового капитала (250 руб.)- 10 рублей; в) от земли пахотной и 
сенокосной 130 рублей; г) арендной платы с мельницы, принадлежащей 
причту, 50 рублей, а всего до 750 руб. в год. Дома у причта собственные 
на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 720 кв. саж., пахотной 35 дес. 769 саж, 
сенокосной 11 дес. 360 саж., неудобной 534 саж., под мельницей 400 
саж., перелогу 1 дес. 544 саж., а всего 48 дес. 653 кв. саж. Землей причт 
владеет сам. 
Приход состоит из села Голоцева (1/4 вер. от церкви), сельца Вишнякова 
(1 вер.), сельца Антонки (11/2 вер.), сельца Григорова (1/4 вер.) и деревни 
Яншина (2 вер.), в которых по клировым ведомостям числится 542 души 
мужского пола и 589 женского; все православные. 
При церкви с 1877 года существует земская народная школа; учащихся в 
1893 г. было 38. 
 
ГОР-ПНЕВИЦКИЙ ПРИХОД 
  
Село Гор - Пневицы, при колодцах, находится в 56-ти верстах от 
уездного города и в 170-ти от губернского. 
Пневицкий в Переславль-Залесском уезде стан упоминается в межевой 
грамоте вотчин, данных великим князем Иоанном Васильевичем III сыну 
своему Юрию1. 
В писцовых книгах1628-29 г.г. значится в этом стане погост Пневицы, а 
на погосте церковь Николая Чудотворца древяна клецки, а в церкви 
деисус и двери царские и образы местные и ризы и книги и колокола и 
всякое церковное строение мирское, другая церковь Рождества 



Пресвятой Богородицы развалилась; при церкви поп Яков, пашни 
церковной 7 четв., перелогу и лесом поросло 8 четв., сена 10 копен, лесу 
непашенного 3 дес. Указание, что церковь Рождества Богородицы 
развалилась в 1628 г., даст право думать, что здесь церковь 
существовала уже и в XVI столетии. В патриарших окладных книгах 
отмечена в Пневицах церковь Рождества Пречистой Богородицы; с этой 
церкви в 1628 г. положено было дани 4 алтына 4 деньги, десятильничьих 
2 алтына 2 деньги, заезда алтын, по наказу гривна. 
В переписных книгах 1705 г. погост в Пневницах назван Рождество 
Богородицким; при церкви были тогда священник и дьячок. Вблизи 
погоста находилась деревня Горы; половина этой деревни 
принадлежала Михаилу Семенову Вельяминову-Зернову (а до него в 
1678 г. Василию Дорофееву Губареву), на его половине было 9 
крестьянских дворов, в коих жило 47 человек; другая половина 
принадлежала помещику Губареву, в ней было 10 крестьянских дворов с 
населением в 47 душ муж. пола. 
В 1711 г. в Пневицком погосте была построена новая церковь во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы с приделом в честь св. Николая 
Чудотворца. Эта церковь существовала до 1769 г., когда прихожанами 
церковь была перестроена и вновь освящена в честь того же праздника 
и того же святого. 
В 1795году вместо деревянной церкви в Пневицах построен 
сущестующий ныне каменный храм с такою же колокольнею; 
первоначально в новом храме устроено было два престола: в холодном 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в приделе теплом во имя св. 
Николая Чудотворца; в 1880 г. в трапезе устроен другой престол во имя 
св. ап. Иоанна Богослова в память сгоревшей церкви того же имени в 
селе Зарое (ныне деревня Юрцево) 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. В церкви сохраняется много предметов из бывшей 
в селе Зарое церкви. Из Св. икон особенно почитается прихожанами 
древняя икона св. апостола Иоанна Богослова в серебряной ризе с 
вызолоченным венцом; на ней надпись: «образ св. апостола Иоанна 
Богослова украшен серебряным окладом по обещанию Ивана Иванова 
сына Рудакова 1765 г.». Эта икона изцеркви села Зароя, а кроме нее: 1) 
напрестольный серебряный вызолоченный с литым распятием крест с 
надписью? «1773 г. сей крест приложил в село Зарой в церковь св. 
апостола и Евангелиста Иоанна Богослова прапорщик Иоанн Иванов сын 
Рудаков...», 2) двои серебряные сосуды - 1779 и 1787 г.г., 3) евангелие - 
1707 г. с надписью по листам: сия книга глаголемая Евангелие церкви св. 
ап. И Евангелиста Иоанна Богослова села Зароя», 4) минее месячный с 
подобною же надписью от 1785 года. Есть надписи на двух книгах - 
минее месячной и службе Николаю Чудотворцу - 1771 г. и 1791 г., 
свидетельствующие о принадлежности их церкви Рождества Богородицы 
в селе Горах. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1779 г., исповедные росписи с 1829 г. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала 40 руб.; б) от служб и 
требоисправлений до 382 руб.; в) от хлебного сбора 15 р.; г) от земли 



пахатной и сенокосной 80 р., а всего до 517 р. в год. Дом для священника 
церковный, а у псаломщика собственный на церковной земле. Земли при 
церкви: усадебной 3 дес., пахатной и сенокосной 47 дес.; кроме того 
причту принадлежит 35 дес. земли после бывшей в селе Зарое церкви; 
план и межевая книга на эти земли имеются. Причт владеет землей сам. 
Приход состоит из села Гор-Пневиц и деревень: Старова (1 вер. от 
церкви), Конякина (2 вер.), Подольца (0,25 вер.), Окулова (2 вер.) и 
Юрцова (6 вер.), в которых по клировым ведомостям числится 460 душ 
муж. пола и 568 жен.; все православные. 
С 1884 года при церкви существует церковно-приходская школа; 
учащихся в 1893 году было 20. 
 
ДАРАТНИКОВСКИЙ ПРИХОД. 
 
Село Даратники, при пруде, находится в 53-х верстах от уездного города 
и в 180-ти верстах от губернского, в северо-западном углу Переславского 
уезда на границе с Тверской губернией. 
Село Даратниково по писцовым книгам 1628-29 г.г. значится вотчиной 
окольничего князя Алексея Михайловича Львова; в селе в то время была 
церковь «Успение Пречистой Богородицы с приделами св. Андрея 
Стратилата и преп. Зосимы и Савватия древяна с папертью на каменное 
дело, колокольня деревянная рублено на каменное дело, а в церкви 
деисусь, и двери царские, и образы местные, и ризы, и свечи поставные, 
и всякое церковное строение вотчинниково»; «другой храм теплый 
Николая Чудотворца с приделом св. Иоанна Златоуста древян с 
папертью ветх стоит без пения»; при церкви поп Остафей, дьячок 
Ивашко; в селе были двор вотчинников, двор конюший, челядинный, 14 
дворов бобыльских и 5 пустых. С этой церкви в патриаршую казну 
взималось в то время дани гривна и десятильичных столько же. 
Тому же вотчиннику принадлежали находящиеся вблизи Даратникова 
деревни, из коих некоторые и теперь входят в состав Даратниковского 
прихода, а именно: Бережок, в ней было 3 двора, Быковка - 1 двор 
бобыльский, Бурцова - 3 двора, Кисемка - 2 двора, Васильцово - 3 двора 
и Курлово - 2 двора. 
По переписным книгам 1678 года Даратниково принадлежит вдове князя 
Федора Юрьевича Хворостинина Елене Борисовой; в селе теперь уже 
одна церковь Успение Пречистой Богородицы, при ней священник, 
дьячок и пономарь, двор боярский, скотный, конюший. В это время к селу 
приписаны другие деревни сравнительно с 1628-29 г.г. - Бурцово, 
Секерия, Оксеново, Бучево, в них было 23 двора крестьянских, 36 
бобыльских, в коих жило 180 человек. 
В 1693 году в Даратниках построен новый деревянный храм; главный 
престол освящен в честь «Всемилостивого Спаса Нерукотворного 
образа», а придел в честь Успения Пресвятой Богородицы. 
Через сто лет вместо деревянной церкви на средства помещицы 
Нарышкиной устроен существующий ныне каменный храм с такою же 
колокольнею. 
Престолов в этом храме три: в холодном в честь Всемилостивого Спаса 
Нерукотворного образа, в приделах теплых в честь Успения Божией 



Матери и св. Николая Чудотворца. Над главным престолом устроена 
деревянная резная сень. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. Из Св. икон обращают на себя внимание 
местная древняя икона Успения Божией Матери в серебряной 
вызолоченной ризе и Ахтырская икона Божией Матери, писанная на 
кипарисной доске и освященная на горе Афонской. Непрестольные 
Евангелии с серебряными изображениями Евангелистов перенесены из 
прежде бывшей церкви; одно - 1774 год, другое - 1753 год. 
Церкви принадлежит капитал 555 р., процентами с коего она пользуется. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1790 года, исповедные росписи с 1828 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) от земли пахатной и сенокосной до 150 р.; б) от хлебного 
сбора до 100 р.; в) процентов с причтового капитала (575 р.) - 23 р.; г) от 
служб и требоисправлений 595 р., а всего до 870 р. в год. Дом для 
священника церковный. 
Земли при церкви: усадебной 1200 кв. саж., пахатной 20 дес. 1269 саж., 
сенокосной 16 дес. 188 саж., неудобной 1 дес. 1500 саж.; план и межевая 
книга на землю имеются. Пахатная земля отдается причтом в аренду за 
110 р. в год. 
Приход состоит из села Даратникова и деревень: Кисемки, Бурцева, 
Бережков, Васильцова, Михеева и Жданова, в коих по клировым 
ведомостям числится 651 душа муж. пола и 724 женского; все 
православные. 
В селе Даратниках с 1882 года существует церковно - приходская школа; 
учащихся в 1893 году было 19. 
 
ЕЛПАТЬЕВСКИЙ ПРИХОД 
 
Село Елпатьево, при реке Нерли, впадающей в Волгу находится в 52-х 
верстах от уездного города и в 180-ти от губернского. 
Исторические сведения о селе Елпатьеве восходят к половине XVI века. 
В 7068 (1560) г. Елпатьево было заложено князем Димитрием 
Оболенским властям Троице-Сергиева монастыря. В начале XVII 
столетия Димитрием самозванцем это село было отдано Владимирскому 
воеводе Михаилу Вельяминову. Этот воевода писал Санеге, что 
«государь царь пожаловал это село Елпатьевым, а доходов государевых 
никаких податей и кормов имати не велел; от тебя, господине, присланы 
паны твоего полку в мое поместье и то поместье наше разорили и 
выграбили и крестьян высекли, а достальных крестьян переграбили... И 
тебе бы, господине, пожаловати, послать в приставы человека своего 
пана да и лист ему дать, чтобы никаким литовским людям в мое 
поместье не вьезжати и податей и кормов с него не правити...». Кому 
принадлежало Елпатьево в XVII веке после Вельяминова, сведений о 
том не имеется. 
В начале XVII столетия существовала не в самом селе Елпатьеве, а в 
версте от него на погосте на берегу реки Нерли. В писцовыхкнигах 1628-
29 г.г. об этой церкви имеются следующие сведения:»на погосте на реке 
Нерли церковь Вознесения Христово да придел великомученицы 



Параскевы, порицаемые Пятницы, а в церкви деисусь и двери царские и 
образы местные и ризы и книги и свечи поставные и всякое церковное 
строение мирское, а у церкви дворов нет, стоит на пустоши, а поп той 
церкви живет в селе Елпатьеве да к тому же погосту: пустошь Карчма на 
речке Карчме, пашни паханые наездом худые земли две четверти да 
лесом поросло 5 четвертей в поле, сена 20 копен; пустошь Вертягина - 
пашни перелогом и лесом поросло худой земли 7 четвертей в поле, сена 
5 копен, да у погосту же и у пустошей лесу бору соснового 50 десятин». 
С этой церкви взималось в патриаршую казну дани два алтына 2 деньги, 
десятильичных алтын, заезда 4 деньги, по наказу гривна. 
На погосте церковь существовала до 1711 года; в этом году вотчинник 
села Елпатьева стольник Семен Васильев Готовцев перенес церковь в 
само село; новопостроенная деревянная церковь имела также два 
престола в честь Вознесения Господня и св. муч. Параскевы Пятницы; на 
месте же прежней церкви и в настоящее время существует небольшая 
каменная часовня. 
В 1814 году новый вотчинник села Елпатьева камергер Павел Петрович 
Нарышкин на свои средства начал строить каменный храм; постройка 
продолжалась 15 лет: новый храм был освящен в 1829 году. Между тем 
деревянная церковь не была уничтожена; в ней богослужение 
совершалось в зимнее время до1840 года, когда она сгорела и более 
уже не восстанавливалась; на месте ее в настоящее время существует 
также небольшая каменная часовня. 
Престолов в каменном храме три: в честь Вознесения Господня, св.в. 
Апостолов Петра и Павла и св. в -мученицы Параскевы, нареченной 
Пятницы. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. В церкви имеется непрестольный серебряный 
вызолоченный крест с частицами св. мощей прор. Даниила, Иоанна 
Предтечи, Андрея Первозванного, Еванг.: Матвея, Марка и Луки, 
Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Федора 
Стратилата, Георгия Победоносца и Дмитрия Селунского, митрополитов 
Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, царя Константина, Александра 
Невского, Сергия, Николая и Спиридона Чудотворцев, Иоанна 
Милостивого, Пимена Великого, Федора Тирова, Богоматери Анны, 
Первомученицы Феклы, в. - муч. Варвары и Марины, Анастасии 
Римлянины и Федосии девицы. Кем икогда приложен этот крест, 
неизвестно. Из церковной ризницы заслуживает внимания облачение, 
сделанное из покрова над гробом храмоздателя, из золотой парчи. 
Богослужебные книги в церкви печатаны или во второй половине XVII 
или в первой XVIII века. На книге Пентикостариов подпись: «сея книга 
Переславскому уезду Залесского Замыцкого стану села Елпатьева 
церкви Вознесения Господня - помещика стольника Семена Васильева 
Готовцева». На прологе также подписано: «сия книга куплена по 
обещанию майором Иваном Семеновым Готовцевым в церковь села 
Елпатьева...». В церковном архиве сохранилась выпись из писцовых книг 
136-137 г.г., выданная священнику Вознесенского погоста Дементию 
Семенову в 190 (1682) г. 
Церкви принадлежит капитал 4000р. и каменный двухэтажный дом, в 
котором помещается народное училище. 



Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг 
с1780 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено священник, дьякон и псаломщик. На 
содержание их получается: а) от служб и требоисправлений 1082 руб.; б) 
от хлебного сбора 80руб.; в) от земли 97 руб. 50 коп.; г) процентов с 
причтового капитала (1550 руб.) - 62 руб., а всего 1322 руб. в 1893 г. Дом 
для священника церковный, у дьякона и псаломщика собственные. 
Земли при церкви: усадебной около 2 десят., пахатной и сенокосной 
около 35 дес., под дровяным лесом и кустарником 62 дес. 360 кв. саж., а 
всей земли 90 дес. 360 кв. саж.; план и межевая книга на землю, кроме 
усадебной, имеются. Земля пахатная и сенокосная отдается причтом в 
аренду. 
Приход состоит из села Елпатьева и деревень Лихорева (3 вер. от 
церкви), Мишутина (5 вер.), Ситниц (3 вер.), Евстигнеева (1 вер.) и 
Слепцова (1 вер.),в которых по клировым ведомостям числится 1032 
души муж. пола и 1199 женского; все православные. 
В Елпатьеве имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году 
было 59. 
 
ЕРМОВСКИЙ ПРИХОД. 
 
Село Ермово, при пруде, находится в 50-ти верстах от уездного города и 
в 180-ти от губернского, на границе Переславского уезда с Калязинским 
Тверской губернии. 
С начала своего основания Ермово было небольшой деревушкой, 
населенной вотчинными людьми князей Ромодановских. Эти вотчинники 
приложили свою деревеньку в Горицкий Переславский монастырь. 
Монастырские власти переселили сюда несколько семейств из других 
своих вотчин и с новопоселенцами в Ермове образовалось 15 дворов. В 
1764 году Ермово стало селом казенным. 
Когда в Ермове построена в первый раз церковь, точных сведений не 
сохранилось. В делах патриаршего казенного приказа сохранились 
отрывки из дела, на основании которых можно заключить, что из бывшей 
дотоле в Ермове часовни устроен храм во имя Козьмы и Демьяна, тогда 
же отмежевана церковная земля; это дело относится к 1717 году. 
В 1746 году сюда, с разрешения преосвящ. Епископа Переславского 
перенесена была церковь из села Елпатьева, бывшая на погосте у реки 
Нерли; вероятно, церковь, бывшая на Ермове обветшала или сгорела. 
Но и эта церковь вскоре сгорела от молнии; вместо нее построена новая 
деревянная церковь, но и эта через 30 лет сгорела от небрежности 
пономаря и Ермовским прихожанам пришлось строить еще раз новую 
церковь. 
В 1764 году старанием священника Иоанна Емельянова в Ермове начата 
постройка каменного храма; в 1797 году освящена была и трапеза во 
имя св.в. безсеребренников Козьмы и Демьяна; в 1800 году окончена 
постройка главного храма и колокольни; главный престол был освящен в 
честь Рождества Богородицы. Украшение новопостроенного храма 
продолжал сын  строителя священник Филипп Иванов Подлипский, а в 
этом деле ему помогал своими средствами брат его архиепископ 
Черниговский Павел, живший затем на покое в Даниловом монастыре в 



Переславле. Одеяние на главном престоле медное высеребренное с 
вычеканенными священными изображениями. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно и этим она обязана главным образом 
вышеупомянотому архиепископу Павлу. Из его приклада сохраняются в 
настоящее время в церкви: 1) образ преподобного Сергия Радонежского 
в серебряной вызолоченной ризе с следующей собственноручной 
подписью жертвователя: «сей святый и благоговейный чтимый образ 
препод. Сергия, в обители коего имел счастие проходить семинарское 
учение, усердствую в храм Рождества Пресв. Богородицы, что в селе 
Ермове, при коем погребены родители мои. Павел Епископ Черниговский 
и Нежинский окт. 28 д. 1836 г.»; 2) образ преп. Даниила Переславского с 
подобною же подписью.; 3) архиерейская навагия, украшенная 
аметистами с изображением Сошествия Свят. Духа; в настоящее время 
она водружена на дарохранительнице главного престола; 4) серебряные 
вызолоченные сосуды; 5) непрестольный серебряный вызолоченный 
крест; 6) серебряное кадило и 7) полное облачение золотой парчи. В 
церковной библиотеке также сохранились некоторые книги, 
пожертвованные в церковь тем же преосвященным Павлом, напр. 
Поучения прот. Груздева, служба святителю Митрофану Воронежскому и 
др.  
Тем же Преосвященным пожертвовано в пользу церкви капитал 1258 р. 
Церковные документы хранятся вцелости: копиис метрических книг с 
1788 года, исповедные росписи с 1828 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (4000 руб.) - 160 руб.; б) 
от служб и требоисправлений до 400 р.; в) от земли пахатной и 
сенокосной 80 руб., а всего до 640 руб. в год. Дома у священника и 
псаломщика собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 1 дес. 700 кв. саж., сенокосной 3 дес. 1354 
саж., пахатной 28 дес.; плана на эту землю есть, но межевой книги не 
имеется. 
Приход состоит из села Ермова и деревень: Белоглазова и Деревенек, в 
которых по клировым ведомостям числится 510 душ муж. пола и 588 
жен.; все православные. 
С 1884 года существует в Ермове церковно-приходская школа; учащихся 
в 1893 году было 30. 
 
ЗАБОЛОТСКИЙ ПРИХОД. 
 
Село Заболотье, при озере Заболотском, находится в 55-ти верстах от 
уездного города и в 180-ти от губернского. 
Село Заболотье с деревнями и пустошами пожаловано в вотчину 
Богдану Миничу Дубровскому за посольскую его службу. 
По писцовым книгам того времени в Заболотье была «церковь Пророка 
Илии древяна верх шатровый с приделом Покрова Пресвятой 
Богородицы и теплая церковь Архистратига Михаила древяна клецки»; 
обе эти церкви были строение мирское; при них тогда были два 
священника Иван и Андрей, пономарь и просвирня; на церковной земле 



было 3 кельи нищих. С этих церквей взималось в то время дани в 
патриаршую казну алтын полшесты деньги, десятильичных гривна. 
В селе тогда был двор вотчинников, 33 двора крестьянских и 3 
бобыльских; пашни вотчинниковой 40 четв. в поле крестьянской 30 четв.; 
помещику же принадлежали и большие рыбные ловли по озеру. 
В состав пожалованной Вотчины входили кроме села деревни: Чиркино, 
в ней 1 двор бобыльский, Скорыпино - 3 двора крестьянских, Подберезье 
- 1 двор крестьянский и 6 бобыльских, Колошино - 8 дворов 
крестьянских, Замошье - 1 крестьянский и 2 бобыльских, Федорцево - 3 
двора крестьянских и 10 бобыльских, Демидова, Полубоярское, 
Макарово и Остров. Все эти деревни кроме деревни Остров, входят в 
настоящее время в состав Заболотского прихода. 
По писцовым книгам 161 (1653) года при  Заболотской церкви в приходе 
числилось 160 дворов, пашни церковной 15 четвертей в поле, сена 35 
копен. Чрез 50 лет в 1703 году приход увеличился: в нем было 190 
дворов; при церкви тогда были священники Сергий Мелентьев и Федор 
Герасимов, дьякон Иван Герасимов и дьячок Стефан Петров. 
В 1734 году церковь в Заболотье сгорела и новым вотчинником села гр. 
Семеном Андреевичем Салтыковым вместо нее построена другая 
деревянная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы с 
приделами св. Пророка Илии и Архистратига Михаила. 
В 1756 году на средства графа Владимира Семеновича Салтыкова 
построен каменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы; 
деревянная же церковь продолжала существовать до начала XIX 
столетия. В 1804 году к каменному храму на средства графини 
Салтыковой пристроены два придела во имя Архистратига Михаила и св. 
Пророка Илии. Этот храм существует в Заболотье и в настоящее время; 
внешний вид его остается без существенных изменений, внутренние же 
украшения возобновлялись неоднократно. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
довольно богата. Из Св. икон обращает на себя внимание непрестольная 
икона Знамения Пресв. Богородицы в серебряной вызолоченной ризе с 
многочисленными частицами св. мощей на обеих сторонах иконы; на 
иконе надпись: «истое изображение и мера Чудотворного образа 
Знамения Пресв. Богородицы яже явися в великом Нове-граде». Кем и 
когда приложен этот образ, неизвестно. Из непрестольных Евангелий 
обращают на себя внимание: 1) Евангелие с надписью по листам: «по 
обещанию дала в церковь св. прор. Илии, предел Пресв. Богородицы 
честного ее Покрова, что в Переславском уезде Залесского казначея 
Богданова 162 (1654) г. октября 25 дня». 2) Евангелие в лист с 
серебряными изображениями Спасителя и 4 Евангелистов; вокруг лика 
Спасителя 52 алмаза; внизу деки в звездочке, обнизанной 12 
жемчужинами, 8 небольших бриллиантов; на нижней деке надпись: 
«лета 7214 (1706) принесеся сие свят. Евангелие в церковь Пресв. 
Богородицы честного ее Покрова да св. прор. Илии, что в уезде 
Переславля-Залесского в вотчине Федора Петровича Дубровского в селе 
Заболотье в вечное поминовение»... 3) Евангелие в четвертую долю 
листа с подобной же надписью от 1744 года. Подобная же надпись 
сохранилась от 1713 года и на Апостоле. Большие серебряные сосуды 
имеют также надпись, свидетельствующую о том, что они приложены в 



Покровскую церковь в 1707 году. Замечательны в церкви непрестольные 
кресты: 1) серебряный вызолоченный, унизанный жемчужинами 
половинчатыми; в середине его часть животворящего древа, хитова 
Господня, а по сторонам 146 частиц св. мощей; весу на этом кресте 3,5 
фунта; 2) серебряный вызолоченный крест, украшенный драгоценными 
камнями; в этом кресте также 49 частиц св. мощей; на этом кресте 
подпись: «лета 1680 марта 1 дня принят в церковь села Заболотья». 3) 
крест воздвизальный живописный с частицею Животворящего креста 
Господня. Имеется в церкви серебряное кадило с подписью от 1742 года. 
Из церковной ризницы замечательны: 1) священническое облачение 
персидской парчи; оплечье фелони малинового бархата, шито золотом и 
серебром; 2) воздухи, низанные жемчугом и бурмицкими зернами. 
Церкви принадлежат каменные лавки, с которых получается доходу 15 
руб. в год. 
Церковные документы хранятся в целости: копии сметрическихкниг с 
1780 года, исповедные росписи с1813года. 
Причта по штату положено: два священника, дьякон и два псаломщика. 
На содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (625 
р.) - 25 р.; б) от земли пахатной и сенокосной 120 р.; в) от хлебного сбора 
100 р.; г) от служб и требоисправлений до 1115 р., а всего до 1360 р. в 
год. Дома у членов причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной около 1,5 дес., плана им межевой книги на 
нее нет; пахатной и сенокосной 34 дес. 502 саж. на эту землю есть план 
и межевая книга. 
Приход состоит из села Заболотья и деревень: Федорцева, Демидова, 
Морозова, Макарова, Веригина, Меркурьева, Полубарской, Колошина, 
Белеботина, Смолина, Скорынина и Замошья, в коих по клировым 
ведомостям числится 1262 души муж. пола и 1445 женского; все 
православные. 
В селе Заболотье с 1872 года существует земская школа; учащихся в 
1893 году было 44, и с 1891 года - церковно-приходская школа; учащихся 
в 1893 году было 24. Кроме того в деревнях Веригине и Макарове с 1889 
года открыты школы грамоты. 
 
ЗАГОРЬЕВСКИЙ ПРИХОД 
 
СЕЛО ЗАГОРЬЕ, при речке Сольбе, находится в 51 версте от уездного 
города и в 170-ти верстах от губернского. 
Исторические сведения о селе Загорье довольно скудны;  известно 
только, что оно в XVII столетии принадлежало вотчинникам 
Милославским, а в XVIII стол. Нарышкиным; называлось оно еще 
Старым Благовещенским селом. Но это название относилось собственно 
не к нынешнему селу Загорье, а к тому поселению, в котором до 1805 г. 
находилась церковь, в 3 верст. от Загорья. 
Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы построена была 
здесь в первый раз помещиком Илией Димитриевичем Милославским в 
1654 году; в патриаршую казну с этой церкви положено было дани 22 
алтына с деньгою, десятильничьихгривна.В 1800 году на средства 
помещика В.С. Нарышкина вместо деревянной церкви начат постройкою 
каменный храм уже на новом месте в селе Загорье. Новопостроенный 



храм был освящен в 1805 году также в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. В 1842 году этот храм был расширен и в трапезе устроены 
два придела - в честь святителя Димитрия Ростовского и Введения во 
храм Пресв. Богородицы. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена вполне достаточно. Ризы на иконах Спасителя и 
Благовещения Пресв. Богородицы - серебряные вызолоченные, ценою в 
1100 рублей. Как особо чтимая святыня, хранится в церкви 
непрестольный крест серебряный с 17 частицами св. мощей. 
Церкви принадлежит капитал в 6508 руб., процентами с коего она 
пользуется. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1782 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено: священник, диакон и псаломщик. На 
содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (3380 
руб.) - 135 руб. 20 коп.; б) от земли пахотной и сенокосной 200 руб.; в) от 
хлебного сбора 75 руб.; г) от служб и требоисправлений до 900 руб., а 
всего до 1310 руб. в год. Дома у членов причта собственные на 
церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 3 десят., пахотной 26 дес.733саж., 
сенокосной 24 дес. 570 саж., дровяного леса 33 дес. 200 саж., а всей 
земли 83 дес. 1503 саж.; план и межевая книга на эту землю имеются. 
Пахотная и сенокосная земля сдается причтом в аренду. 
Приход состоит из села Загорья и деревень: Степанцева (1 верста от 
церкви), Старова (1вер.), Березников (2 вер.), Липовцев (2вер.), Долгова 
(2 вер.), Кудрина (5 верст), Старого Волина (6 вер.), Нового Волина (6 
вер.), Воронова (7 вер.) и Рудеева (5 вер.), в которых по клировым 
ведомостям числится 949 душ муж. пола и 1190 женского; все 
православные. 
С 1882 года в Загорье существует земская народная школа; учащихся в 
1893 году было 40. 
 
Копнинский приход. 
 
СЕЛО КОПНИНО, при реке Нерли, впадающей в Волгу, находится в 31-
ой версте от уездного города и в 150-ти верстах от губернского. 
Село Копнино с деревнями в1518 году поступило во владение Троице-
Сергиева монастыря, по ком оно было приложено в этот монастырь, 
сведений о том не сохранилось. 
По сотной книге 7071 (1563) г. в селе Копнине-Никольском тож значится 
21 двор; в этой же книге к Копнину приписаны деревни, ныне входящие в 
состав Копнинского прихода: Свечино - 13 дворов, Измайлово - 6 дворов 
крестьянских и 4 бобыльских, Мерино и Иванцово - 29 дворов, 
Желтиково - 8 дворов. Из этих данных видно, что и в то отдаленное 
время Копнинская вотчина была довольно населенная, но к концу XVI 
века население еще возросло. В писцовых книгах 1593 г. записано, что в 
селе Копнино было тогда 25 дворов, пашни 80 четв. да «пустошные» 
пашни 20 четв., сена монастырского и крестьянского 400 копен, земля 
худа, лесу на 2 версты в длину и на версту в ширину; в деревне Свечине 
- 29 дворов, пашни 85 четвертей, пустошной пашни 51 четв., сена 150 



копен; в деревне Измайлово - 14 дворов, земли 64 четв., мена 120 копен, 
лесу 1 кв. верста; в дер. Мериново - 20 дворов, пашни 80 четв.; в дер. 
Желтиково - 8 дворов, пашни 8 четв. 
Через 35 лет в движении населения Копнинской вотчины замечается 
обратное движение: оно значительно уменьшилось,вероятно, под 
влиянием Литовского разорения. По писцовым книгам 1628-29 годов в 
селе Копнино значится двор монастырский, детенышей для 
монастырской пашни 7 дворов и бобылей 2 двора,в деревне Свечино 
монастырских рыбных ловцов 14 дворов, пашни худой земли 65 четв., в 
дер. Желтиково 5 дворов крестьянских, в дер. Мериново 2 двора 
крестьянских, 2 бобыльских и 1 пустой, деревня же Измайлово показана 
пустошью. 
В переписных книгах 186 (1678) г. село Копнино значится приселком к 
селу Хупани и вся Копнинская вотчина переписана вместе с Хупаньской; 
в этой переписи перечислены все вышеупомянутые деревни, не 
исключая и Измайлова, которое, очевидно, к этому времени вновь 
заселилось; во всей этой вотчине было 169 дворов крестьянских и 10 
бобыльских с населением в 604 души муж.пола. 
И в XVIII  столетии крестьяне села Копнино и приписанных к нему 
деревень отправляли свои повинности Троице-Сергиевому монастырю 
вместе с крестьянами села Хупани. С 1764г. они стали казенными 
крестьянами. 
Церковь в селе Копнине существовала уже в половине XVI столетия, в 
вышеупомянутой сотной выписи 1563 года замечено: "в селе церковь 
Николая Чудотворца». В писцовых книгах 15593 года показана церковь 
того же имени - "не священа". Вероятно, это была вновь построенная 
церковь, при ней «поп Бажен,  проскурница да нищие питаются от церкви 
Божией»,пашни церковной 10четв.,сена 100 копен. 
В писцовых книгах 1628-29 годов о церкви в Копнине имеются 
следующие сведения: "в селе церковь Николая Чудотворца - древяна 
клецки, а в церкви деисусь и двери царские, и образы местные, и ризы, и 
книги, и всякое церковное строение - монастырское, при церкви поп 
Андрей, дьячок Федька, пономарь Якимко, пашни паханые церковной 
земли 2 четв. в поле, лесом поросло 8 четв., сена 100 копен». 
Дальнейшие сведения о церкви довольно кратки. Из надписей на 
сохранившихся в церкви книгах можно видеть, что церковь во имя 
Николая Чудотворца существовала в Копнине - в 1684 г.,1711 г.; в 
последнем году при ней было 62 приходских двора; в 1746 году с этой 
церкви взималось дани 3 руб. 28 1/2 копеек. 
В 1775 году церковь в Копнине сгорела и в том же году с благословления 
епископа Переславского Антония была построена новая деревянная же 
церковь во имя Николая Чудотворца. В 1815 году вместо деревянной 
церкви построен прихожанами существующий ныне каменный храм с 
такою же колокольнею. 
Престолов в нем в настоящее время три: в холодном во имя св. Николая 
Чудотворца, в приделах теплых в честь преп. Сергия Радонежского и 
Казанской иконы Божией Матери. 
Утварью, ризницей, Св. иконами ибогослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Престол главного храма обложен медными 
вызолоченными досками с вычеканенными на них священными 



изображениями. Из святых икон особенно почитаемы прихожанами - 
Смоленская икона Божией Матери, икона всех скорбящих радости и св. 
Николая Чудотворца. В библиотеке церковной сохранились следующие 
древние книги: 1) Напрестольное Евангелие печ. 1677 года с подписью 
по листам: «сию книгу Живоначальной Троицы Сергиева монастыря 
вотчины села Купани дер. Желтикова крестьянин Федор Феоктистов 
положил в село Копнино при священнике Иоанне Дмитриеве»... 2) 
Евангелие толковое печ. 1681 года с подписью по листам: «лета 7189 
(1681) - в дар Живоначальной Троицы Сергиева монастыря вотчины 
деревни Измайлова крестьянин Михайло Сизовцев даю сию книгу в село 
Копнино в церковь Великого Архиерея Божия Николая Чудотворца 
вкладу по своей душе при священнике Иоанне Диомидове»... 3) Две 
книги Октоиха печ. 1666 года с подписью: «сия книга Переславского 
уезда Залесского Кистемского стану вотчины Свято-Троицкой лавры 
села Копнина церкви Николая Чудотворца»; 4) Сочинения Ефрема 
Сирина изд. 1711 г. с подписью: «1711 года по обещанию своему 
приложил сию книгу Переславля Залесского Борисоглебского 
монастыря, что на песках, старец Лев... в село Копнино в церковь 
Николая Чудотворца»; 5) подобного рода подписи есть еще на 
Евангелии от 1741 года (из этой надписи между прочим видно, что в то 
время при церкви был диакон) и на минеях месячных от 1765 года. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1783 года, исповедные росписи с 1825 года. Церкви принадлежит 
капитал 400 рублей. 
Причта по штату положено священник, диакон и псаломщик. На 
содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (430 р.) - 
13 р. 20 к.; б) от хлебного сбора до 30 р.; в) от земли пахотной и 
сенокосной 40 р.; г) от служб и требоисправлений до 760 р. в год, а всего 
843 р. в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви - 33 десят., в том числе 1/2 десят. неудобной; план и 
межевая книга на землю имеются; притч владеет землей сам. 
Приход состоит из села Копнина и деревень: Измайлово (3 вер. от 
церкви), Свечина (4 вер.), Меринова (3 вер.), Желтикова (2вер.), 
Селезнева(1/2 вер.), Федосова (2вер.), Бахмурова (7 верст) и 
Серженского стеклянного завода (3 вер.), в которых по клировым 
ведомостям числится 1184 души муж. пола и 1338 женского; все 
православные. 
В Копнине с 1875 года существует земская народная школа; учащихся в 
1893 г. было 71; другая школа с 1888 г. существует на средства 
г.г.Костеревых на Серженском заводе; учащихся в 1893 году было 42. 
 
Мергусовский приход. 
 
СЕЛО МЕРГУСОВО, при пруде, находится в 51-ой версте от уездного 
города и в 180-ти верстах от губернского. 
До 1745 года Мергусово было деревней, находилось в вотчине 
помещиков Салтыковых. В 1745 году Владимир Сергеевич Салтыков 
построил здесь деревянную церковь в честь преп. Сергия Радонежского 
и деревня Мергусово стала селом. 



Деревянный храм в Мергусове существовал до 1818 года. В этом году на 
средства прихожан и графини Салтыковой устроен существующий ныне 
каменный храм с такою же колокольнею. 
Престолов в этом храме три: в холодном во имя преп. Сергия 
Радонежского и св. муч. Анны, в приделе теплом во имя св. Николая 
Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года, исповедные росписи с 1827 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а)процентов с причтового капитала (635 р.) - 25 р. 40 к.; б) от 
земли до 50 р.; в) от хлебного сбора до 70 р.; г) от служб и 
требоисправлений до 500 р., а всего до 645 р. в год. Дома у членов 
причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 1 десят., пахотной 32 дес., сенокосной нет; 
план и межевая книга на землю имеется; земля песчаная и отдается 
священником в аренду за 10 руб. в год. Кроме этой земли с 1849 года 
причт владеет землей, принадлежавшей упраздненной церкви села 
Запольского; земли этой 24 дес.: 6дес. пахотной и 18 дес. под мелким 
лиственным лесом; план на нее есть. 
Приход состоит из села Мергусова и деревень: Копалова (1/2 версты от 
церкви), Толстоухова (1 верста), Переславищ (7 вер.), Запольской 
(1вер.), Селкова (2 вер.) и Катунина (1вер.), в коих по клировым 
ведомостям числится 616 душ муж. пола и 746 женского; все 
православные.  
С 1883 года в Мергусове открыта земская народная школа; учащихся в 
1893 году было 36. 
 
Михайловский приход. 
 
СЕЛО МИХАЙЛОВСКОЕ, при пруде, находится в 59-ти верстах от 
уездного города и в 180-ти верстах от губернского. 
По писцовым книгам 1628-29 годов село Михайловское значится в 
вотчине братьев Кудриных; на общей их земле была церковь Собор 
архистратига Михаила с приделом во имя св. Николая Чудотворца - 
"древяна клецки", построенная вотчинниками, при церкви поп Григорий, а 
в селе - двор вотчинников, приказчиков, 1 двор задворного человека, 3 
двора деловых людей и 3 двора крестьянских. С церкви в то время 
взималось в патриршую казну дани 7 денег, десятильничьих гривна. 
В 1654 году в Михайловском построена была другая церковь во имя св. 
Живоначальныя Троицы; неизвестно, была ли другая при Архангельской 
или построена вместо последней, но в переписных книгах 1678 года 
показана в Михайловском только Троицкая церковь. В это время 
Михайловское было общей вотчиной князя Ивана Ивановича Щербатова 
и княгини Офимьи Сеитовой. 
В 1705 году Михайловское имеет новых вотчинников - княгиню Орину 
Примкову - Ростовскую и кравчего Кирилла Алексеевича Нарышкина, 
первой принадлежало13 дворов крестьянских с населением 50душ муж. 
пола, а второму 10 дворов с населением в 39 душ. 



В этом же году в Михайловском построена новая деревянная церковь в 
честь Архангела Михаила вместо прежней Троицкой церкви. Деревянная 
церковь существовала здесь до 1850 года; были ли какие-либо 
перестройки за 150 лет, сведений о том не сохранилось. 
В 1840 году вместо деревянной церкви на средства помещика Зубова 
начат постройкою существующий ныне каменный храм, в 1850 году 
освящен один придел, в 1856 году - главный престол, а в 1858 году - 
другой придел. 
Престолов таким образом в каменном храме три: в холодном во имя 
Живоначальныя Троицы, в приделах теплых во имя свят. архистратига 
Михаила и свят. в.-муч. Димитрия Селунского. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1784 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) от служб и требоисправлений 380 р.; б) от хлебного сбора 
20 р.; в) от земли пахотной и сенокосной до 130 р.; г) процентов с 
причтового капитала (3650 р.) - 146 р., а всего 676 р. в год. Дом для 
священника церковный. 
Земли при церкви: усадебной нет, сенокосной 3 дес., пахотной 30 дес. 
Кроме того при церкви имеется отхожая пустошь во 100 дес., 
пожертвованная в пользу причта в 1881 году; план и межевая книга на ту 
и другую землю имеются. Первою землею члены причта владеют сами, а 
пустошь сдают в аренду. 
Приход состоит из села Михайловского и деревень: Михалева (4 вер. от 
церкви) и Двориков (3вер.), в коих по клировым ведомостям числится 247 
душ муж. пола и 275 женского; все православные. 
В селе Михайловском с 1891 года существует церковно-приходская 
школа; учащихся в 1893 году было 13. 
 
Нагорьевский приход 
 
СЕЛО НАГОРЬЕ, при прудах и колодцах, находится в 45-ти верстах от 
уездного города и в 175-ти верстах от губернского, это большое торговое 
село, лежащее недалеко от границ Переславского уезда с Тверской 
губернией. 
В начале XVII столетия Нагорье принадлежало окольничему Михаилу 
Михайлову Замыцкому; в 1624 году оно отписано было в государевы 
дворцовые села во дворец, но вскоре снова было возвращено 
Замыцкому; в селе в то время было 33 двора коестьянских, а в состав 
вотчины входили деревни: Горельцово, а в нем 3 двора крестьянских и 3 
бобыльских, Камышево - 9 дворов, Онаньино - 5 дворов крестьянских и 3 
бобыльских и Торчилово, а в нем 4 двора крестьянских и 1 бобыльский. 
После Замыцких Нагорье принадлежало Салтыковым, от них перешло к 
графу Апраксину. В 1770 году это имение куплено было императрицей 
Екатериной II и пожаловано адмиралу Григорию Андреевичу Спиридову 
за победу его над Турецким флотом при Чосме. В роде Спиридовых 
Нагорье сохранялось до 1861 года. 



В начале  XVII столетия в селе Нагорье было две церкви, как о том 
свидетельствуют писцовые книги 1628-29 годов, в коих сказано: 1) в 
Нагорье - "церковь Преображения Спасово древяна клецки верх 
шатровый, стоит без пения"; 2) в Нагорье же погост на реке Меленке - 
церковь Николы Чудотворца с приделом - мученицы Ирины строение 
вотчинника Димитрия Андреевича Замацкого, в приделе нет ни окон, ни 
книг, ни утвари церковной; при церкви поп Алексей, дьячок Ивашко, 
пономарь, просвирня, нищие старцы в кельях; пашни церковной худой 
земли 8 четв., перелогу 7 четв., сена 20 копен, лесу 3 дес. Две церкви в 
Нагорье существовали почти до конца прошлого столетия. 
Николаевская церковь в старину называлась "Никола в Тынцах". Есть 
предание, что при этой церкви был монастырь, но это предание 
документами не подтверждается. В 1629 году Николаевская церковь 
платила дани в патриаршую казну 4 алтына с деньгою, десятильичных 
гривну, заезда алтын, по наказу гривну; в 1654 г. положено дани 4 рубля 
13 алтын 3 деньги; в 1727 г. данных денег «за скудостью» не взято; в 
1746 г. - 4 рубля 80,5 копеек. Упразднена была эта церковь в 1796 году 
после постройки каменного храма; на месте ее ныне устроена часовня, а 
вблизи ее расположены дома священно-церковно служителей. 
Другая церковь во имя Преображения Господня существовала также до 
1785 года; кем она была восстановлена из запустения бывшего с 1628 
года, сведений о том не сохранилось, но внесена она в патриаршие 
окладные книги и обложена данью в патриаршую казну в 162 (1654) году, 
следовательно восстановлена не задолго до этого времени; дани было 
положено 14 алтын 2 деньги, десятильичных гривна. 
В 1785 году вотчинник Нагорья адмирал Спиридонов вместо деревянной 
церкви начал строить обширный храм каменный с тремя престолами; 
постройка была окончена в 1787 году. В 1795 к этому храму с западной 
стороны пристроены были еще два придела в память бывшего 
деревянного Никольского храма; в 1833 году в трапезе был устроен еще 
престол в честь Казанской иконы Божией Матери, в память бывшей 
домовой церкви того же имени у помещика Спиридова. 
Всех престолов таким образом в церкви в настоящее время шесть: в 
холодной в честь Преображения Господня, Живоначальныя Троицы и 
Рождества св. Иоанна Предтечи, в приделах теплых во имя св. Николая 
Чудотворца, Божьей Матери, именуемой "всех скорбящих радость" и 
Казанской иконы Божией Матери. Над престолом каменного храма 
устроена сень на 4 деревянных колоннах, купол сени увенчан 
небольшим крестом, внутри купола  живописное изображение Господа 
Севеофа; с лицевой стороны сени два резных ангела, держащих корону. 
Подобная же сень устроена и над престолом в приделе Николая 
Чудотворца. 
Внутри церкви при входе в трапезу погребено тело храмоздателя 
адмирала Спиридова и его супруги. Колокольня при церкви устроена 
одновременно с нею. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами и вообще 
всеми украшениями церковь довольно богата. Из Свят. Икон обращают 
на себя внимание: а) две иконы в серебряных ризах, лежащие на особых 
аналогиях, с изображениями тех святых, частицы мощей коих здесь 
хранятся, а именно: апост. Павла, Иоанна милостивого, св. Венедикта, 



Ефрема Сирина, Феофана постника, кн. Владимира, кн. Александра 
Невского, Андрея Боголюбского, Пимена Великого и Аммона 
Египетского, св. муч. Николая, Анны Кашинской, муч. Михея, Ев. Марка, 
Леонтия Ростовского, Гурия Казанского, Димитрия Селунского, муч. 
Агафагела, Нила и Авфима; на ризах этих икон поставлен в 1787 году; б) 
Казанская икона Божией Матери на серебряном окладе с 8 аметистами; 
на окладе подпись: «подобием и мерою с явленского образа Пресвятой 
Богородицы Казанской»; эта икона принесена из бывшей домовой 
церкви. В одном из непрестольных крестов есть также частицы св. 
мощей. Ризница очень богата; в числе облачений замечательны ризы 
золотого глазета с оплечием из серебряной парчи с вышитыми 
живописными изображениями. Плащаница венецианского бархата шита 
золотом и серебром. 
Церкви принадлежат: двухэтажный дом в церковной ограде, в котором 
помещается народное училище, и 17 каменных лавок с наружной 
стороны ограды, приносящих дохода 60 рублей в год. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1803 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено: 2 священника, дьякон и 2 псаломщика. На 
содержание их получается: а) процентов с причтового капитала (1580 р) - 
63 р. 20 к.; б) от хлебного сбора 140 р.; в) от земли пахатной и 
сенокосной 300 р.; г) от служб и требоисправлений 1780 р., а всего 2284 
р. в год. Дома ц членов причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: пахатной 101 дес. 1683 саж., сенокосной 14 дес. 2203 
саж., под дорогами и болотами 22 дес. 57 саж., усадебной 4 дес. 689 
саж., а всего 142 дес. 2232 саж.; план и межевая книга на эту землю 
имеются. Кроме того в 1862 году помещиком Спиридовым пожертвована 
в пользу причта пустошь Ростынино - 21 дес. болотной земли в 12 
верстах от Нагорья; землей этой причт не пользуется. 
Приход состоит из села Нагорья и деревень: Маленок, Вехово, 
Сидорнова, Сгоральцова, Овчинников, Торчинова, Михальцева, 
Воронкина, Родионова и Фонинского, в коих по клировым ведомостям 
числится 1989 душ муж. пола и 2410 жен.; все православные. 
В Нагорье с 1871 года существует земская народная школа; учащихся в 
1893 году было 105. 
 
ПОДЛИПСКИЙ ПРИХОД. 
 
Погост Подлипы-Щурма - находится в 50-ти верстах от уездного города и 
в 160-ти верстах от губернского. 
Исторические сведения об этом погосте довольно скудные восходят к 
началу XVII века. В писцовых книгах 1628-29 годов записано: "погост 
Троицы-Подлипы, а в нем церковь Живоначальныя Троицы - строение 
мирское; при церкви поп Аггей Иванов, пашни церковной 4 четверти, 
перелогу и лесом поросло 16 четв." С этой церкви взималось в 
патриашую казну дани в то время 4 алтына 4 деньги, по наказу гривна. С 
1692 года церковь из Переславской десятины перечислена в 
Александровскую; дани в то время платила 2 рубля 4 алтын 4 деньги. В 
1712 году в приходе при Троицкой церкви было 69 дворов. В 1757 году 
прихожанами в Подлипах построена была новая деревянная церковь 



также в честь Живоначальной Троицы. Эта деревянная церковь 
существовала до конца XVIII столетия. 
В 1798 году с благословления преосвященного Виктора, епископа 
Суздальского, начат постройкою каменный храм. Храмоздателем был 
местный помещик майор Уваров, но деятельную помощь при постройке 
оказывали и другой местный вотчинник: князь Ал. Мих. Голицын и 
наследник его имения князь Долгорукий. Постройка была окончена в 
1812 году; новый храм был освящен по-прежнему в честь 
Живоначальныя Троицы. В 1813 году на южной стороне храма на 
средства кн. Долгорукою устроен в память ею умерших детей придел в 
честь св. в. муч. Хрисавфа и Дарьи. В 1821 году на северной стороне 
храма на средства помещицы Смирновой устроен придел в честь 
Владимирской иконы Божией Матери. В 1849 году устроена при 
Троицком храме теплая трапеза и в ней - иждивением помещицы 
Волчковой придел в честь Архистратига Михаила в память избавления 
прихожан в 1849 году от холеры, в 1851 году иждивением помещика 
Волчкова в трапезе устроен другой придел во имя преп. Сергия 
Радонежского. Таким образом в настоящее время в храме 5 престолов: 3 
в холодном и 2 в теплом. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из Св. икон замечательны: 1) икона 
Живоначальной Троицы древнего письма точный список с древней 
иконы св. Троицы, находящейся в Троице-Сергиевой лавре; 2) икона 
Рождества Христова, располагающаяся над жертвенником главного 
храма, письма Фламандской школы, на ней поставлен 1567 г.; 
пожертвована эта икона кн. Долгоруким; 3) икона Архангела Михаила - 
особенно чтимая прихожанами после 1848 года, когда благодатной 
помощью, явленной через эту икону, прихожане избавлены были от 
холеры; 4) икона Божией Матери, называемой по местному выражению - 
«Плакущей»; в несчастных случаях женщины прибегают с молитвой к 
Богоматери пред .той иконой. Древнего письма также иконы Господа 
Воздержителя. 
Приход состоит из погоста Подлицы, сельца Заповьева, местечка 
Федотова и деревень: Новой, Мухарева, Григорьева, Климова и Боблова. 
При церкви имеется церковно-приходская библиотека и находится с 
1877 года земская народная школа. 
 
Пусто-Рождественский приход. 
 
СЕЛО ПУСТО-РОЖДЕСТВО находится в 42-х верстах от уездного города 
и в 160-ти верстах от губернского. 
По писцовым книгам 1628-29 годов село Рождественское принадлежало 
Переславцу Ивану Михайловичу Полицыну; в селе в то же время была 
церковь Рождества Христова "древяна клецки", ветха; через 80 лет 
Рождественское, по переписным книгам 1705 года принадлежало 
вотчиннику того же фамилии Ивану Борисову Палицыну, в селе была 
церковь того же имени. Вероятно, это была новая деревянная же 
церковь, так как прежняя еще в 1628 году была ветха, но сведений о 
времени ее постройки не сохранилось. 



В 1703 году и эта церковь уже обветшала и в 1763 году с благословения 
Преосвященного Сильвестра, епископа Переславского, вновь построена 
деревянная церковь во имя Рождества Христова с приделом святителя 
Димитрия. В 1836 году вместо деревянной церкви устроен 
существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею. 
Престолов в нем три: в холодном во имя Рождества Христова, в трапезе 
теплой в честь Казанской иконы Божией Матери и св. Димитрия, 
митрополита. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами храм 
снабжен вполне достаточно. Из св. икон обращают на себя внимание: 
древняя резная икона Рождества Христова в серебряной вызолоченной 
ризе. Тихвинская икона Божией Матери в серебряной ризе, Казанская 
икона Божией Матери - венец жемчужный, риза серебряная 
вызолоченная, икона св. Димитрия Ростовского. Из непрестольных 
Евангелий - одно печати 1677 года. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1827 года, исповедные росписи с того же года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (515 р.) - 20 р. 60 к.; б) 
от служб и требоисправлений до 600 р.; в) от земли пахатной и 
сенокосной 100 р.; г) хлебного сбора 40 р., а всего 760 р. в год. Дома у 
членов причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви усадебной 3 дес., пахатной и сенокосной 33 дес.; на 
землю усадебную и 21 дес. пахатной имеются план и межевая книга, на 
остальную землю только план. Землею члены причта владеют сами. 
Приход состоит из села Пусторождествина и деревень: Торговина, 
Власова, Мердерьева, Горюшки и Сорокина, в коих по клировым 
ведомостям числится 509 душ муж. пола и 560 жен.; все православные. 
В селе Пусто-Рождествине имеется школа грамоты, учащихся в 1893 
году было 24. 
 
Святовский приход. 
 
СЕЛО СВЯТОВО, при реке Нерли, впадающей в Волгу, находится в 39-ти 
верстах от уездного города и в 166-ти верстах от губернского. 
В  XVII столетии приходская церковь находилась в сельце Фелисове и 
самого села Святова не существовало. В писцовых книгах 1628-29 годов 
сельцо Фелисово значится за Абрамом Ивановым Засецким, а в сельце 
церковь Василия Кесарийского древяна клецки с папертью - строение 
вотчинниково;  причта в то же время в церкви не было, пашни церковной 
4 четв. в поле, сена 5 копен; в сельце же был двор вотчинников, 3 двора 
бобыльских пустых, 2 крестьянских жилых и 2 пустых. 
В конце XVII века местный вотчинник стольник Федор Иванов Замицкий 
перенес церковь из сельца Фелисова на пустошь Семеновку. Здесь в 
1698 году построена была новая церковь, а старая в сельце Фелисове 
еще продолжала существовать. В делах патриаршего казенного приказа 
сохранились описи той и другой церкви от 1698 г.  Описи эти следующие: 
« в селе Филисове церковь Василия Кесарийского ветха, алтарь и 
трапеза на северную сторону покатились, кровля сгнила, а в церкви 
службы нет, попова и причетниковых дворов нет же, а в церкви царские 



двери, образ местный Василия Кесарийского с житием, венец и 2 цаты 
серебряные басемные, да маленькая цата серебряная в позолоте, 
пелена камчатная белая, образ местный св. муч. Праскевии, над 
царскими дверьми деисусы 9 икон ветхи, на табле и на налое 12 икон, в 
алтаре на престоле одежда крашенинная пестрая, на престоле 
евангелие печатное в десть, оболочено бархатом зеленым травчетым, 
Распятие и Евангелисты медные, антиминс подписан 7098 (1590) г. 
сосуды церковные деревянные, звезда медная, покров и воздух 
полотняные, крест благословящей обложен медью, Распятие железное». 
Вблизи церкви находилися строения помещиков: Нащокина и Засецкого. 
Присутствовавшие при описи понятые священники сел Копнина и 
Нагорья показали, что отец первого лет 20 тому назад служил в этой 
церкви литургию на праздник Василия Кесарийского и что он сам 
исправляет требы в половине села Филисова, другая же половина была 
в приходе к селу Нагорью; что они не знают, где здесь были дома членов 
причта. На основании этих показаний можно предполагать, что в этой 
церкви не было особого причта в течении всего XVII столетия. Это 
предположение подтверждается и тем, что  в патриарших окладных 
книгах жилых данных церквей в Филисове не значится. 
Новая церковь была построена на расстоянии 990 саженей от прежней и 
освящена также во имя свят. Василия Кесарийского.  «В церкви в нижнем 
поясе образ Всемилостивого Спаса да образ Пресвятой Богородицы, 
Василия Кесарийского, Николая Чудотворца, на южных и северных 
дверях архид. Стефан, на южной стороне в завороте образ пророка Илии 
писан на холсте, на северной - свят. Муч. Пятницы также на холсте, на 
царских дверях образ Богородичен и архангела и апостольские на кругах 
резных, у местных образов на тумбах столбы расписаны серебром, 
перед местными иконами 4 лампадки да паникадильцо медное, 
иконостас в 3 пояса иконы в олемованных дорожниках, над иконостасом 
Распятие и херувимы, вверху церкви под главою образ Спасов, в алтаре 
престол оболочен холстом, на престоле крест благословящей, евангелие 
оболочено изарбафом серебряным по осиновой земле, распятие и 
евангелисты серебряные басемные золочены, сосуды оловянные.... и 
т.д.». 
В новопостроенной церкви в приход вошли 4 двора помещиковых и 20 
дворов крестьянских; земли церковной было отведено в пустоши 
Семенковой 6 четв., в пустоши Марковой 4 четв. в поле, сена в обеих 
пустошах 10 копен; в патриаршую казну было положено дани 20 алтын 5 
денег, заезда гривна. Вокруг этой церкви, надо полагать, и образовалось 
вскоре село Святово. 
В 1782 году вместо деревянной церкви, с благословения 
Преосвященного Фефижента, епископа Переславского, в Святове начал 
строиться каменный храм;  постройка была окончена в 1794 году. Новый 
храм был освящен в честь Знамения Пресвятой Богородицы, а придел 
при нем во имя свят. Василия Великого. Этот храм существует в Святове 
и в настоящее время. 
Над главным престолом устроена резная сень.  
Приход состоит из села Святова, сельца Фелисова и деревень 
Мясоедова, Авеньина, Камышева и Гаврилова. 
В Святове с 1886 года существует земская народная школа. 



 
Хмельниковский приход. 
 
ПОГОСТ-ВОСКРЕСЕНСКИЙ, что в Хмельниках, находится в 47-ми 
верстах от уездного города и в 170-ти от губернского. 
Исторические сведения о церкви в этом погосте восходят к концу  XVII 
столетия. 
В 197(1689) году местный помещик дуиный дворянин Михаил Тимофеев 
Лихачев вблизи деревни Хмельников построил вновь церковь во имя 
Воскресения Христова, и новопостроенной церкви были определены 
священник, дьячок и просвирщица, в приход к ней вошли двор 
вотчинников и 16 дворов крестьянских; земли отмежевано о 10 
четвертей в поле, сена 20 копен; дани в патриаршую казну было 
положено 19 алтын, заезда гривна. 
В 1740 году вместо этой церкви местным помещиком Михаилом 
Петровичем Салтыковым построена была новая деревянная церковь в 
честь того же праздника; о причине перестройки сведений не 
сохранилось. 
В 1806 году вместо деревянной церкви на средства прихожан при 
помощи помещика Спиридова устроен существующий ныне каменный 
храм с такою же колокольнею. Через два года в этом храме в западной 
стороне устроена трапеза с двумя приделами. В 1896 году эта трапеза 
была распространена; внутренние же украшения храма со времени его 
постройки переделывались и возобновлялись не однажды. 
Престолов в церкви в настоящее время три: в холодном в честь 
обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в приделах 
теплых в честь Покрова Пресвятой Богородицы и св. Николая 
Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Как особенно драгоценная святыня, в церкви 
сохраняется капля крови от мощей свят. Апостола Павла - на бумаге с 
надписью «S.Apos.Paul»; святыня эта сохраняется на престоле в 
серебряном медальоне; приложена она в 1863 году родственниками 
помещика Спиридова. Из книг в церкви сохранились: 1) напрестольное 
Евангелие печ. 1688 года, обложенное малиновым штофом с 
Евангелистами серебряными, с надписью: «Сие Евангелие 
Переславского                    Замыцкого стану вотчины генерала 
М.П.Салтыкова села Воскресенского церкви обновления храма Христа 
Бога нашего Воскресения»; состав этого Евангелия несколько 
отличается от состава Евангелия современной печати. 2) Триод цветная. 
3) Минеи месячные печати 1666 года с надписью: «7200 (1692) года 
окольничий Михайло Тимофеевич Лихачев дал сию книгу Переславскому 
уезду Залесского в вотчину свою в село Воскресенское в церковь 
живоносного Воскресения Христова». 4) Минеи месячные 1689 года с 
надписью от 1746 года, как и на Евангелии. 5) Пролог изд. 1702 года с 
надписью от 17-9 года. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1779 г., исповедные росписи с 1810 года. 
Церкви принадлежит капитал 960 руб., процентами с коего она и 
пользуется. 



Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) от служб и требоисправлений до 550 рублей в год; б) 
процентов с причтового капитала (550 руб.) - 22 руб.; в) от пахотной 
земли 160 руб.; г) от хлебного сбора 35 руб., а всего 667 рублей в год. 
Дома у членов причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 2 дес. 1700 саж, пахотной земли 35 дес. 
200 саж., под дорогами 1 дес. 100 саж., сенокосной земли не имеется; 
план на эту землю есть, межевой же книги нет. Священник свою часть 
земли отдает в аренду, а псаломщик обрабатывает сам. 
Приход состоит из деревень: Хмельников (вблизи церкви), Головинского 
(2 вер.) и Пылаихи (3 вер.), в коих по клировым ведомостям числится 694 
души муж. пола и 770 жен.; все православные. 
В приходе с 1872 года существует земская народная школа; учащихся в 
1893 году было 64.  
 
Хребтовский приход. 
 
СЕЛО ХРЕБТОВО, при пруде, находится в 43-х верстах от уездного 
города и в 160-ти верстах от губернского. 
Исторические сведения о селе Хребтове и деревнях, входящих в состав 
Хребтовского прихода, восходят к XVI веку. В 7079 (1571) году некто 
Никита Аксентьев сын Пареентьев дал Хребтово с деревнями Троице-
Сергиеву монастырю. В этой данной кром села Хребтова перечисляются 
следующие деревни: Вонятино, Морево, Матвейково, Шилово, 
Капустино, Дулова гора, Бортенево, Мартыново, Панково, Дмитривская, 
Чарово, Мальцово, Труфаново, Болдино, Копылово, Санино, Чубарово, 
Короткое, Русиново и Ефремцево. 
По церковным книгам 1593 года в селе Хребтов значится двор 
монастырский, а в нем живет черный священник Деонисей, 2 двора 
крестьянских и 2 бобыльских, пашни монастырской 40 четвертей, 
крестьянской 7 четв., земля худа, сена крестьянского 30 копен, лесу 
непашенного 3 дес.; в сельце Вонятине - 4 двора крестьянских и 4 
пустых, пашни 24 четв., перелогу 9 четв., лесу пашенного 20 четв., земля 
худа, сена 50 копен; остальные деревни запустели от бывшего перед 
этим годом морового поветрия. 
По церковным книгам 1628-29 г.г. в Хребтове значится двор 
монастырский, а в нем живут монастырские старцы, детенышей 3 двора, 
пашни монастырской 47 четв. К Хребтову приписаны: деревня 
Дмитриевская, в ней 9 дворов, пашни 8 четв., перелогу 15 четвертей, 
лесом поросло 25 четв., сена 40 копен; дер. Вонятино - 4 двора, дер. 
Боярово - в ней 2 двора крестьянских, 1 бобыльский и 5 пустых; дер. 
Петрушино - 1 двор крестьянский, 1 бобыльский и 1 пустой, половина 
деревни Полубоярской (приложенной в Троице-Сергиев монастырь 
Григорием Литвиновым в 1577 году), в ней 2 двора крестьянских и 1 
бобыльский, пашни 7 четв. в поле, перелогу 3 четв., лесом поросло 8 
четв., сена 100 копен. 
По переписным книгам 1678 года, в Хребтове был двор монастырский и 
7 дворов крестьянских; к селу приписаны деревни: Дмитриевская - 11 
дворов, Вонятино - 9 двор., Боярово - 8 дв., Новое - 12 двор., Петрушино 



- 9 двор., половина дер. Полубоярской - 8 двор. и Строилова - 3 двора; 
населения всего - 406 душ муж. пола. 
По ведомости о вотчинах Троицкой лавры за 1763 год в селе Хребтове с 
деревнями числится876 душ муж. пола, земли 1371 четв., сена 1679 
копен, лесу пашенного 202 дес., непашенного 147 дес.; крестьяне косят 
на лавру сена 1410 копен, работников отправляют для севу ярового 
конных 15 и пеших 15, к жнитву конных 21 и пеших 22, к молотьбе хлеба 
конных 5 и пеших 6, для отвоза в Москву стряпческих припасов 50 
подвод, для караула во время ярмарки в 10-ю пятницу пеших 4 на 4 дня. 
Окладного сбору поступило в том году - оброку 249 руб. 35 коп., 
неокладного на землю 127 руб. 43 коп. 
С 1764 года село Хребтово и все вышепоименованные деревни стали 
казенными. 
Церковь в Хребтове существовала уже в конце  XVI века, в писцовых 
книгах 1593 года отмечено: "в селе церковь Воскресения Христова с 
приделом Николая Чудотворца, а в церкви деисус и двери царские, и 
образы местные, и книги, и всякое церковное строение монастырское", 
земли церковной 10 четвертей в поле. 
Подобная же отметка о церкви в селе Хребтове находятся и в писцовых 
книгах 1628-29 годов и в переписных книгах 1678 года; по книгам 1629 
года при церкви значится поп Прохор, дьячок Ивашко, пономарь Давыдко 
и просвирницаУльяница, а по книгам 1678 года - поп Иван Федоров и 
дьячок Микитка Матвеев. Дальнейших сведений о церкви до конца XVIII 
столетия не имеется. В ведомости о церквях Переславского уезда 1799 
года сказано: в селе Хребтове церковь во имя Обновления храма 
Воскресения Христова с приделом Николая Чудотворца каменного 
здания; построена вместо сгоревшей каменной же церкви прихожанами 
сего села; настоящая к 1799 году еще не была освящена. Таким 
образом, в Хребтове ранее других сел существовала каменная церковь, 
но ни о времени ее постройки, ни о строителях не сохранилось 
сведений1. Построенный в конце прошлого столетия каменный храм 
существует и в настоящее время, только трапеза в 1862 году была 
расширена и в ней устроено два придела. 
Престолов, таким образом, в настоящее время в церкви три: в холодной 
во имя Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в 
трапезе теплой во имя Рождества Христова и св. Николая Чудотворца. 
Утварью, ризницей, Св.иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из Св. кон своими украшениями обращает на себя 
внимание Казанская икона Божией Матери, риза на ней шита золотом, 
венец низан жемчугом, на убрус звездочка из бриллиантов; кем 
пожертвована эта икона, сведений не сохранилось. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1780 года, исповедные росписи с 1824 года. 
Причта по штату положено: священник, диакон и псаломщик. На 
содержание их получается: а) от земли пахотной и сенокосной 60 руб.; б) 
от хлебного сбора 30 руб.; в) от служб и требоисправлений 975 руб.; г) 
процентов с причтового капитала (600 руб.) - 24 руб., а всего до 1094 
руб. в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле. 
Земли при церкви: усадебной 3 дес., пахотной и сенокосной 34 десят. 
250 сажен; план и межевая книга на землю имеются. 



Приход состоит из села Хребтова и деревень: Дмитриевской, Барова, 
Нового, Петрушина и Салькова, в коих по клировым ведомостям 
числится 878 душ муж. пола и 974 женского; все православные. 
В Хребтове имеется земская народная школа; учащихся в 1893 году 
было 70. 
 
Шепелевский приход. 
 
СЕЛО ШЕПЕЛЕВО, при пруде, находится в 47-ми верстах от уездного 
города и в 170-ти верстах от губернского. 
Исторические сведения о церкви в селе Шепелеве довольно скудные. В 
патриарших складных книгах под 136 (1628) годом сохранилась отметка, 
что " в селе Шепелеве церковь св. пророка Илии...". Из этой отметки 
видно, что церковь здесь существовала уже в начале  XVII столетия. 
Другое упоминание о церкви относится к 1772 году; в этом году 
преосвященным Геннадием, епископом Переславским, дана была 
благословенная грамота на постройку новой церкви вместо прежней 
обветшавшей. Новая церковь была построена в 1776 году и освящена 
также в честь св. пророка Илии. В 1842 году вместо деревянной церкви 
устроен существующий ныне каменный храм с такою же колокольнею. В 
1856 году здесь устроен теплый придел. В 1877 году трапеза была 
расширена и в ней устроен другой придел. 
Престолов, таким образом, в церкви в настоящее время три: в холодной 
в честь св. пр. Илии, в трапезе теплой во имя св.  муч. Параскевы и преп. 
Сергия Радонежского. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
снабжена достаточно. Из предметов древности в церкви сохранились 
только Евангелие изд. 1677 года. 
Церкви принадлежит капитал 500 р., дом для причта и дом для училища. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1775 года, исповедные росписи с 1829 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик. На содержание их 
получается: а) процентов с причтового капитала (7100 р.) - 284 р.; б) от 
служб и требоисправлений 160 р.; в) от земли пахатной и сенокосной 100 
р.; г) от хлебного сбора 15 р., а всего до 560 р. в год. Члены причта живут 
в церковном доме. 
Земли при церкви: усадебной 2 дес., пахатной 27 дес., сенокосной 6 дес. 
и неудобной 3 дес.; землею члены причта владеют сами. 
Приход состоит из села Шепелева и деревень: Строплова, Святинки, в 
коих по клировым ведомостям числится 302 души мужского пола и 351 
женского; все православные. 
В шепелеве с 1876 года существует земская народная школа; учащихся 
в 1893 году было 48. 
 
Яновский приход. 
 
СЕЛО ЯНОВО (Ведомов топ), при прудах, находится в 33-х верстах от 
уездного города и в 150-ти от губернского. 
Церковь в селе Яново построена вновь в 1654 году. В 1694 году церковь 
была перестроена и вновь освящена во имя св. Николая Чудотворца. В 



1783 году церковь сгорела и в том же году построена, с благословления 
Феофилакта, епископа Переславского, новая деревянная церковь. В 
1824 году вместо деревянной церкви устроен существующий ныне 
каменный храм. В 1869 году западная часть церкви расширена, отдалена 
от остальной части церкви и в нее перенесены приделы. 
Престолов  в церкви три: в холодной во имя св. Николая Чудотворца, в 
трапезе теплой в честь Покрова Пресвятой Богородицы и праведник  
Захария, и Елизаветы. 
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь 
довольно богата. Из Св. икон - древних не сохранилось: в иконостасах 
написаны недавно новые - сохранились только два напрестольных 
Евангелия - нач. 1663 и 1694 г.г. Своими украшениями церковь главным 
образом обязана настоятелю Задонского монастыря Прокопию, 
родившемуся в селе Янове. 
Церкви принадлежит капитал 2400 р. 
Церковные документы хранятся в целости: копии с метрических книг с 
1780 г.; исповедные росписи с 1790 года. 
Причта по штату положено священник и псаломщик на содержание их 
получается: а) от служб и требоисправлений 610 р.; б) от земли пахатной 
и сенокосной 150 р.; в) процентов с причтового капитала (1550 р.) - 62 р., 
а всего 822 р. в год. Дома у членов причта собственные на церковной 
земле. 
Земли при церкви: пахатной 29 дес. 576 саж., усадебной 1 дес. 1200 
саж., сенокосной 3 дес. 24 саж., план и межевая книга на землю 
имеются. 
Приход состоит из села Ведомши и деревни Пыряшки, в коих по 
клировым ведомостям числится 696 душ муж. пола и 788 жен.; все 
православные. 
В селе Янове с 1867 года существует земская народная школа; 
учащихся в 1893 году было 50. 
 
Известно только, что в 1735 году прихожанами села Григорово - Неелова 
куплена деревянная церковь в селе Хребтове. Можно поэтому думать, 
что около этого времени в Хребтове устроена первая каменная церковь. 
 
 
 
 
 


