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Видения в долине

Взбегу на холм и упаду в траву,
И древностью повеет вдруг из дола. 
Засвищут стрелы, будто наяву.
Блеснёт в глаза кривым ножом монгола 
Сапфирный свет на звёздных берегах,
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг в крови и жемчугах 
тупой башмак скуластого Батыя!..
И вижу я коней без седоков 
С их суматошным криком бестолковым, 
Мельканье тел, мечей и кулаков 
И бег татар на поле Куликовом...

Россия, Русь - куда я не взгляну!
За все твои страдания и битвы - 
Люблю твою, Россия, старину,
Твои огни, погосты и молитвы,
Твои иконы, бунты бедноты,
И твой степной бунтарский свист разбоя, 
Люблю твои священные цветы,
Люблю навек, до вечного покоя...

Но кто там снова звёзды заслонил?
Кто умертвил твои цветы и тропы?
Где толпами протопают они, 
там топят жизнь кровавые потопы...
Они несут на флагах чёрный крест!
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России...
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Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони 
И успокоюсь: глухо на лугу,
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они, и где-то у осин 
Подхватит эхо медленное ржанье.
И на до мной - бессмертных звёзд Руси, 
Безмолвных звёзд сапфирное дрожанье...

Н. Рубцов



ВВЕДЕНИЕ

Коль велика и прекрасна ты, русская земля. Не счесть у тебя огромных 
морей, широких рек, красивых городов, прелестных сельских мест, 

дивных лесов и боров, привольных полей. Об одном из таких неболь
ших, но удивительных сельских уголков и хотелось бы автору поведать 
читателю. Это Муромо-Селивановский край, прилежащий к реке Оке. 
А в центре повествования будет описание родового села автора - Тучко
ва с прилежащей к селу обширной местностью. Вся эта местность с 
древности до конца XVII века носила название «Дубровский стан». В 
этом селе ещё до разрушительной октябрьской революции родился и 
вырос отец автора. Автору суждено было родиться и проживать в иной 
местности, но с тех пор как мы узнали свою историческую родину, то 
поняли, что вряд ли есть на земле более волнующее душу место. При 
первой же возможности приобрёли здесь домик уже в далекие от нас со
ветские времена. И до тех пор, пока не выросли дети, наша семья прово
дила здесь все свои отпуска и выходные дни. Кому-то нравится юг Рос
сии, многие предпочитают отдыхать за границей, а по мне нет ничего 
уютнее и прелестнее нашей скромной русской природы. Сколько чару
ющих мгновений проведено на этой земле. В те годы не думалось ни о 
какой истории этой местности, а просто наслаждался сельским раем. Но 
вот с возрастом начали появляться различные краеведческие и генеало
гические вопросы о своей родне, а со временем и об истории своей ма
лой родины.

Вначале автор задался целью узнать как можно больше каких-либо 
сведений о своём отце, т.к. скончался он рано, и сведений о нём имелось 
немного. В это время автор уже потихоньку работал в архивах Владими
рской области, изучая историю Владимирской епархии для своей кни
ги «Крестный путь России». Параллельно изучал и свою родословную.

Первоначальные сведения о своём отце следовало искать в метричес
ких книгах, т. к. отец автора родился в 1911 году, т. е. ещё до революции. 
В областном архиве метрических книг по селу Тучкову, в которых могли 
найтись нужные сведения, не обнаружилось, и тогда было решено в один
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из своих отпусков побывать в райцентре Красная Горбатка, в архиве 
ЗАГСа которого автор надеялся отыскать эти данные. И действительно! 
Нужные книги там нашлись. Отыскал в этих метрических книгах сведе
ния о своём покойном родителе и на этом пока успокоился.

В ходе архивных изысканий постепенно созрела мысль написать 
краеведческую работу о селе Тучкове и его окрестностях, т.к. накапли
вались интересные материалы по этой теме. Кроме этого хотелось бы 
изучить более глубоко свою родословную и составить летопись своего 
рода. Прежние труды были закончены и, наконец, автор плотно присту
пил к этой работе. Начиная её, совершенно не представлялось, насколь
ко она сложна, и то, что этот труд займёт не мене 3-4 лет всего свобод
ного времени. Но и сейчас, при 
окончании этой работы, автор ни 
за что не отказался бы от этой 
сколь трудной, но и столь инте
реснейшей задачи. Все свои от
пуска и выходные дни в эти годы 
были проведены в архивах и биб
лиотеках. А во Владимир и рай
центры приходилось из Москвы, 
в которой автор проживает, выез
жать неоднократно, на это было 
потрачено также много времени 
и средств.

По ряду вопросов из истории 
России, краеведения и генеало
гии постоянно приходилось об
ращался к Интернету для полу
чения первичной информации.
На эту тему попались на глаза 
весьма интересные работы исто
рика генеалогии М.Б. Оленева. И 
из его работ автор неожиданно 
для себя узнал, что на сегодняш
ний день имеется весьма мало 
сведений о происхождении фа
милий в России, что этот вопрос 
очень мало изучен, и этот исто
рик скорбел по поводу скудости 
работ в этом направлении. Отсю
да родилась идея к своей крае
ведческой работе добавить генеа
логическое исследование жите
лей своего села, провести иссле-
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дование не только своей родословной, но и всех фамилий своих одно
сельчан. Таким образом, определился круг предстоящих вопросов рабо
ты: это не только краеведение, но и генеалогия.

Касательно краеведческого изучения нашего края сложность состо
яла в том, что практически не от чего было оттолкнуться. Историк, на
чинающий подобное изыскание, может рассчитывать на местные архи
вы, музеи или же какие-либо мемуары о своей местности. Почти ничего 
этого в распоряжении автора не оказалось, и на сегодняшний день о та
ких мемуарах не известно. В ближайшем от села Тучкова райцентре - 
посёлке Красная Горбатка имеется лишь небольшой краеведческий му
зей при Доме пионеров, т. к. этот райцентр позднего советского проис-
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хождения. Сведения в музее составляют только данные по Селивановс- 
кому району и только за начало XX века, а более ранний период прак
тически совершенно не освещён. Имеется у них также небольшая экс
позиция по археологии дославянского периода. Никаких известных ис
торических деятелей в ближайшей к селу Тучкову местности, к сожале
нию, также не проживало, отсюда и отсутствие мемуаров. Приходилось 
начинать практически с «нуля». Вот что на эту тему сказано в каталоге 
памятников истории и культуры Владимирской области по отношению 
к Селивановскому району. «Удалённость в прошлом от крупных горо
дов и промышленных центров, неудобство сообщения, малочислен
ность населения явились причинами отсутствия значительных истори
ческих событий в крае»1. Исторические события, конечно же, были, осо
бенно в древности, т. к. эти земли были пограничными в Древней Руси. 
Только эти сведения мало отразились в источниках и литературе в свя
зи с вышеизложенными препятствиями. А многие исторические источ
ники по нашей местности, к сожалению, не сохранились до наших дней 
по ряду причин. При отсутствии первоначальной информации приш
лось идти более сложным путём.

Для начала следовало отыскать в областном архиве г. Владимира ре
визские сказки, исповедные росписи, а также клировые ведомости по 
нашей местности. Ревизские сказки дают нам данные о податном насе
лении России в XVIII и XIX веках. Исповедные росписи велись ежегод
но при храмах священнослужителями и учитывали всех жителей сёл 
посемейно в период Великого поста. Клировые ведомости дают сведе
ния об истории местного храма, а также и местного духовенства, вклю
чая и церковнослужителей. Когда автор отыскал таковые в ГАВО, то 
удалось, хоть и с немалым трудом, найти первые сведения по селу Туч
кову на середину XIX века. В исповедных росписях за 1861 год был най
ден полный список всех жителей села Тучкова. И тут лежал «подводный 
камень». Все жители были записаны без фамилий, только с именами- 
отчествами. На те годы постоянных фамилий ещё дано не было. Приш
лось вспомнить о том, что в метрических книгах начала XX века фами
лии уже были. Следовало вновь обращаться к метрическим книгам и 
сведения уже с фамилиями отыскивать там, а затем связать фамильный 
и бесфамильный периоды, т.е. списки тучковцев этих периодов между 
собою, и только после этого «копать» глубже.

В архив Красной Горбатки, где находились необходимые метричес
кие книги, приходилось приезжать несколько раз на протяжении 3-4 
лет, невзирая на дальность дороги. Постепенно накапливались всё но
вые и новые сведения.

Метрические книги дают немалую информацию о жителях каждого 
конкретного села и принадлежащего ему прихода: обо всех родивших
ся и их родителях, крёстных родителях (воспреемниках), а также духо
венстве и церковнослужителях, которые их крестили; венчавшихся и
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их свидетелях; умерших, с указанием возраста и причины их смерти. 
Все эти сведения расположены в определённых графах. Метрическая 
книга велась в течение 4-5 лет. В конце каждого года есть обобщённые 
сведения в таблицах обо всех родившихся, венчавшихся и усопших жи
телях. Самая старая метрическая книга по селу Тучкову, разысканная 
автором в ГАВО, относится к 1795 году. Составлена она была только на 
один год и выполнена в рукописном варианте. Все более поздние мет
рические книги были уже отпечатаны в типографии. Из этой книги ав
тор узнал имя помещика и священнослужителя села Тучкова, а также 
некоторые сведения о сельчанах. Вот что она нам сообщает: «Тетрадь, 
данная из Владимирского духовного правления Судогодской округи 
села Тучкова церкви Архистратига Михаила священно-церковнослу- 
жителям, в которую имя записывать в 1795 году прихода своего: рож
дающихся, брачующихся и умерших, с показанием года, месяца и чис
ла. И со всеми теми кои в прибавлении духовного регламента в 29 
пункте изъяснены обстоятельствами»2. 29 пункт, вероятно, имел в виду 
лиц, о которых метрическая книга говорит в самом конце таким обра
зом: «А незаконнорожденных, подкидышей, убитых в драках и на воро- 
вствах, самоубийц и опившихся, расколников и иноверцев, так же во
еннослужащих нижних чинов (вероятно, дезертиров. - Авт.), в оном 
приходе в 1795 году не имелось»3.

Работая с метрическими книгами конца XIX и начала XX веков в 
районном архиве, вначале автор выписал все сведения только по своей 
родне с фамилией Гогловы.

Работая далее с другими представителями села Тучкова, удалось вы
яснить, что писать официальные документы в нашей местности с фами
лиями стали только с 1884 года. Метрические книги велись до 1917 го
да. Вот с 1884 по 1917 годы и собирались необходимые сведения по всем 
жителям села, которые уже были записаны с наследственными фамили
ями, чтобы увязать их с бесфамильным периодом.

Во второй свой приезд в райцентр, автор выписал из метрических 
книг всех усопших после 1884 года старожилов-тучковцев, записанных 
уже с фамилиями, и тех, которые родились ещё до 1861 года. Как уже го
ворилось выше, в 1861 году автором был найден наиболее поздний пол
ный список жителей по селу Тучкову. Позднее этой даты полных спис
ков нет, т.к. во время следующих переписей их уже не оставляли. Вели 
только статистические данные. Поэтому и приходилось собирать сведе
ния о тучковцах из метрических книг.

Собрав данные по умершим сельчанам, автору удалось отыскать 
этих старожилов среди тех тучковцев, которые значились в бесфамиль
ном списке 1861 года. Таким образом, безликие прежде «Иваны Петро
вичи и Марьи Ивановны» с приобретением фамилий обрели вполне уз
наваемые черты. Таких семей, в которых проживали найденные мною 
вышеуказанные сельчане, оказалось около 50 процентов. Очень боль-
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шой процент, но всё же хотелось получить большие сведения. В следу
ющий свой приезд выписал из метрических книг всех пожилых тучков- 
цев, уже проходящих как свидетели при крестинах и венчании, а затем 
и многих более молодых, которых можно было при необходимости оп
ределить в списке 1861 года хотя бы по отчеству. Теперь увязать этих 
тучковцев со списком 1861 года удалось не менее чем на 90 процентов.

Далее удалось при анализе этих данных и в связи их с более глубо
кими во времени списками из ревизских сказок и исповедных росписей, 
которые к тому времени были уже найдены, определить родоначальни
ков этих семей и фамилий, т.е. тех людей, от которых произошли конк
ретные наследственные фамилии. Выяснилось, что наследственные фа
милии стали применяться в селе Тучкове примерно в годы отмены кре
постного права в 1861 году, а их конкретные образователи родились 
примерно в конце XVIII века или начале XIX. Для справки следует ска
зать, что в других губерниях России официальные документы с фами
лиями стали вести в совершенно разное время. В Рязанской губернии 
писали с фамилиями уже в начале XIX века, а в Московской только в 
самом конце или даже начале XX столетия.
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Об образовании фамилий у жителей села Тучкова автором написана 
специальная глава.

Забегая вперёд, можно сказать, что всего автором было обнаружено 
11 списков жителей села Тучкова в писцовых, переписных книгах и ре
визских сказках за XVII-XIX века в течение 250 лет. Проанализировав 
эти списки, удалось практически для каждой семьи из середины XIX ве
ка, а через них и для всех современных выходцев из села Тучкова, опре
делить их самого отдалённого предка из начала XVII столетия (смотри 
в примечаниях таблицу глав семей села Тучкова XVII-XIX веков. - 
Авт.).

Первая задача по генеалогии фамилий в селе Тучкове, таким обра
зом, была выполнена.

А пока, отыскивая вышеуказанные списки, автор продолжал приез
жать в ГАВО и разыскивать остальные исповедные росписи и ревизские 
сказки. Всё приходилось решать на ощупь и опытным путём. Были най
дены списки жителей села 8 ревизий (всего их было 10. - Авт.), исклю
чая пятую, т.к. данные по этой ревизии отсутствуют в ГАВО, а также 
третью ревизию, которая автором на сегодняшний день ещё не найдена. 
На сегодняшний день у автора имеются сведения по 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 
ревизиям.

Исповедных росписей по нашей местности проработано не менее 30 
огромных томов, и только в 4-х из них (1785,1840,1846,1861 годы) най
дены сведения по селу Тучкову. Имея данные из всех вышеупомянутых 
списков жителей села, автор узнал немало сведений о помещиках конца 
XVIII и XIX веков, а также сведения обо всех жителях села Тучкова, их 
семьях, демографии, рекрутах и т. д.

Надо отметить, что вначале изыскателям следует отыскать по своей 
местности именно исповедные росписи. Для того, чтобы работать с ре
визскими сказками, необходимо знать фамилию помещика своего села, 
т.к. вместо содержания по сёлам огромные тома ревизских сказок распо
ложены по алфавиту фамилий помещиков. Не обладая этими данными, 
придётся перелистывать весь огромный том, который может быть с ут
ратами, или написан небрежным «слепым» почерком писца, который 
весьма и весьма непросто прочитать. Исповедные росписи как раз и мо
гут дать изыскателю первоначальную информацию.

Следующую всю осень, зиму и весну автор провёл, работая в Моск
ве в РГАДА. Шёл прежним путём, опускаясь постепенно сверху вниз, в 
глубину веков. Вначале были обнаружены необходимые сведения в 
ландратных книгах за 1719 и 1744 годы (первые две ревизии). Даже не 
имея на руках сведений 3-ей ревизии, которую всё же надеемся отыс
кать в будущем, удалось увязать все семьи указанных списков 1719 и 
1744 годов с имеющимся уже к тому времени списком 1782 года.

В дальнейшем автор работал с писцовыми и переписными книгами 
уже XVII столетия. И здесь повезло. Все три списка XVII века перепи
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сей населения 1630, 1644 и 1678 годов автором были обнаружены. Пи
шется сейчас всё это легко, но какие труды стояли за тем, чтобы отыс
кать все эти сведения в огромных томах, у которых практически нет со
держания, которые зачастую написаны небрежными трудночитаемыми 
почерками писцов, написанных средневековой старославянской скоро
писью, которая и так трудно поддаётся переводу, и наконец, то, что эти 
тексты зачастую от времени «слепы» и испорчены. Но всё удалось пре
одолеть.

Самыми древними имеющимися на сегодняшний день книгами в ар
хивах по нашей местности являются межевая книга 1628 года и писцо
вая книга 1630-32 годов. Им автор решил уделить самое пристальное 
внимание, т.к. других из писцовых и межевых книг древнее по векам на 
нынешний день просто не имеется в природе. Ранее, конечно же, они 
были, но до наших дней не сохранились. Эти книги автор перевёл и об
работал весьма тщательно и работал над ними всю зиму. К сожалению, 
архив работал с большими перерывами на праздники, ремонты и т.д. 
Бывало, приезжаем, добираясь с большим трудом до архива, а там висит 
очередное объявление о том, что архив сегодня не работает.

Обработав метрическую и писцовую книги, узнал многие сведения о 
вотчинниках, помещиках и церковных землевладельцах Дубровского 
стана Муромского уезда, в который на тот период входило село Тучко
ве. Кроме этого, собралось немало сведений и о жизни крестьянства 
этой местности. Всё это позволило автору расширить рамки своей кра
еведческой работы, не ограничив её границами только одного села, но и 
увеличить её до размеров Дубровского стана, и даже некоторых сосед
них станов, например, заокского стана Стародубье Воцкое (Окское). 
Хотелось бы дать несколько более подробный анализ имеющихся у ав
тора сведений из вышеуказанных книг.

Межевая книга 1628-30 годов сообщает нам имена вотчинников и 
помещиков Дубровского стана и межи (границы) принадлежавших им 
поселений, а также межи поселений, принадлежавших вотчинам монас
тыря Живоначальной Троицы, Борисоглебского монастыря, соборной 
церкви г. Мурома, Перемиловской пустыни Живоначальной Троицы на 
р. Оке и двух погостов. Все межи указанных поселений (границы, поля, 
леса, овраги, речки, озёра, студенцы, покосы, рубежы, дороги и т.д.) тща
тельно описаны.

Писцовая книга 1630-32 годов даёт более полные сведения. Помещи
ков и поселений в Дубровском стане по этой книге гораздо больше, чем 
указано в межевой книге. Это связано с тем, что в 1629 году была усилен
ная раздача земель помещикам и вотчинникам. А до этого многие земли 
стана после Смутного времени были отнесены к государевым землям и 
поэтому не вошли в межевую книгу. К сожалению, к этим землям были 
отнесены и земли села Тучкова, и поэтому это село не упомянуто в меже
вой книге. Писцовые книги дают тщательный список всех жителей посе

12



ВВЕДЕНИЕ

лений и прилежавших к ним пустошей (помещиков и крестьян), принад
лежащей им земли (доброй, средней, худой, перелога и поросшей лесом), 
а также всех налогов на эти земли, которые брались с сохи4. Все владель
цы земель указаны с пояснением, по какому праву они владеют этими 
землями (грамоты государя, приданные грамоты и т.д.). Более подробно 
об этом говорится в настоящей книге и примечаниях.

Из крестьян и бобылей по писцовой книге 1630 года записаны толь
ко главы семей и их родственники по мужской линии старше 15 лет. 
Многие исследователи считают, что таким образом указаны все жители 
села. Но это неверно. Таким образом, сознательно или несознательно, 
существенно занижается количество жителей древней и средневековой 
России. У каждого главы семьи имелась супруга и дети. Детей было 
много, и семьи были патриархальными. Поэтому хоть был записан 
только глава семьи, но семья была не менее 20-30 человек, т. к. кроме 
своей семьи в этом дворе проживали, как правило, семьи взрослых де
тей хозяина, его братьев и сестёр, зятьёв, племянников также с семьями 
и т.д. В этой писцовой книге не указан возраст крестьян. Сведения о 
женщинах появляются только с 3-ей ревизии 1763 года. Писцовые кни
ги XVII века и две первые ревизии XVIII столетия о женщинах не упо
минают вовсе.

В писцовых книгах 1644 и 1678 годов к прежним сведениям добавля
ется указание возраста детей до 15 лет. С 13-15 лет в те времена люди 
уже женились и выдавались замуж. В 2-3 случаях у тучковцев указан 
возраст 17 и 20 лет, возможно потому, что они по каким-либо причинам 
ещё не были женаты. У взрослого населения указание на возраст отсут
ствует.

В ревизских сказках, в отличие от писцовых книг, указание на коли
чество и качество земель отсутствует, т.к. налоги стали брать не с дво
ров, а подушно.

В первой ревизии 1719 года указаны сведения о помещике, старосте 
села, какие крестьяне в селе (пашенные, оброчные, деловые, церковные, 
бобыли и т. д.). Крестьяне указаны только «мужеска пола», но все уже с 
указанием их возраста. В конце списка крестьян есть подробные данные 
по возрасту сельчан. Сколько детей и взрослых от 3 до 5 лет, от 5 до 10 
и т.д. и так до 90 лет.

Во второй ревизии 1744 года имеются уже сведения на крестьян, взя
тых в рекруты, и крестьянах, умерших между ревизиями.

В 3-ей (1763) и 4-ой (1782) ревизиях появляются сведения наряду с 
мужским полом и о женщинах. Причём сведения о них весьма тщатель
ны: какого возраста и откуда взяты в замужество. Кроме этого, в 4-ой ре
визии есть сведения по селу Тучкову о погибших в «злодейское возму
щение 1779 года», а также о нескольких сельчанах, проданных другим 
владельцам.

Сведения о 5-ой ревизии в архивах не сохранились.
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Начиная с 6-ой (1811) ревизии село Тучково было разделено надвое 
и имело двух владельцев. В этой ревизии совершенно не упомянуты 
женщины.

В 7-ой (1816) ревизии указаны тучковцы, ушедшие на войну с Напо
леоном.

Сведения о населении в 7-10 ревизиях те же, что и в прежних, толь
ко подробности о женщинах уже отсутствуют, хотя они и указаны во 
всех этих списках.

Изучая жизнь крестьянства по ревизским сказкам, видишь, что со
вершенно поразительно демографическое состояние населения. В тече
ние каждого столетия оно увели
чивалось в среднем в 3-5 раз, 
невзирая на войны и болезнен
ные поветрия, отсутствие вра
чебной помощи!

В исповедных росписях 1785 
года имеются сведения не только 
о помещиках и крестьянах, но и о 
духовенстве и церковнослужите
лях села.

В исповедных росписях 1840 
года добавлены сведения о бобы
лях села.

В исповедных росписях 1846 
и 1861 годов имеются сведения 
обо всех раскольниках села, т.к. 
село было раскольничье по нето- 
вскому согласию. Об этом автору 
стало известно из статьи от 1 сен
тября 1881 года священника Ио
анна Смирнова, описавшего ос
вящение холодного храма - при
дела в честь иконы Владимирс
кой Божией Матери, и напеча
танной во Владимирских епархи
альных ведомостях.

Следующим этапом этой ра
боты было отыскание в межевом 
отделе РГАДА каких-либо карт 
села Тучкова и близлежащей 
местности. Автором были найде
ны карты Судогодского уезда 
1771 года периода генерального 
межевания и непосредственно
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села Тучкова этого же года. К этим картам в архиве имеются экономи
ческие примечания, которые также добавили некоторые необходимые 
сведения. За 1879 год обнаружены карты села, которое к этому времени 
уже было разделено надвое (ещё до крестьянской реформы между двух 
помещиков) и так и осталось поделённым на два общества вплоть до ок
тябрьской революции. Кое-какие сведения взяты и отсюда. В межевом 
отделе РГАДА имеются также карты Менде середины XX столетия с 
экономическими примечаниями.

Для описания древнейшей истории нашей местности нами взяты 
сведения из каталога «Памятники истории и культуры Владимирской

Родовое село автора Тучково
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области», в котором говорится о заселении местного ареала с древней
ших времён, относящегося к 25 тысячелетию до н. э„ а также данные 
различных археологических изысканий. Более поздний период, вплоть 
до XII века н.э., когда эти земли были заселены финно-угорскими пле
менами, автором описан также на основании археологических трудов.

Следующим этапом этой работы явилось отыскание автором всех 
сведений о Муромской земле в период Древней Руси. Для этого были 
просмотрены русские летописи, жития святых Муромского края и мно
гие книги и статьи по этой направленности.

О Дубровском стане Муромского уезда и административно-терри
ториальном делении этого края, в который входила изучаемая нами 
местность, первоначальные сведения можно получить из справочника 
«Административно-территориальное деление Владимирской области», 
а также из него можно получить и дальнейшие сведения по этому воп
росу, вплоть до конца XX столетия.

Дополнительные, а зачастую и первоначальные сведения о сёлах и 
храмах Дубровского стана, которые во 2-ой половине XVIII века ста
ли входить не только в Муромский уезд, но и в другие, например, во 
вновь созданный Судогодский уезд, мы получили из известного труда 
Добронравова В.Г. «Историко-статистическое описание церквей и 
приходов Владимирской епархии». Но надо отметить, что к этому тру
ду следует относиться весьма осторожно, когда сведения касаются
XVII столетия. Здесь имеется немало упущений и даже неточностей. 
Например, данные о селе Тучкове по Добронравову говорят, что село 
стало известно только с 1676 г., однако нами обнаружены сведения в 
вышеуказанной писцовой книге, в которой село Тучково упомянуто 
ещё в 1630 г. Это же касается и села Ивонина, которое в XVII веке во 
многом было связано с селом Тучковой, т.к. они имели общего поме
щика, и первоначальные сведения о котором Добронравов также отно
сит только к 1676 году.

О селе Борисове Добронравов утверждает, что его в 1628 году ещё не 
было, а значит, не было и храма в нём. Но писцовая книга 1630 года за
фиксировала и село, и находящийся в нём храм.

О центре стана - селе Дуброве им упомянуто весьма кратко, но, тем 
не менее, о нём в писцовой книге имеется много интересных сведений, 
которые автор в настоящей книге поместил выше.

В селе Молотицы, говорит Добронравов, в начале XVII века ещё не 
было храма, но храм в писцовой книге 1630 года также указан.

Также и в селе Чудь, по данным этого историка, не было храма, но и 
это неверно. Упомянуто место церковное.

Он утверждает, что о селе Чаадаеве сведений в XVII столетии почти 
нет, и сожалеет о том, что неизвестно, кто пожертвовал это село к Трои- 
це-Сергиеву монастырю. Но писцовая книга 1630 года достаточно обс
тоятельно передаёт сведения об этом селе, храме в нём и даёт сведения
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о жертвователе этого села монастырю, коим является Василий Матвеев 
сын Чеадаев.

И тем не менее труд Добронравова является весьма и весьма важ
ным, полезным и интересным. Вероятно, эти неточности произошли от
того, что рукописи, которыми пользовался этот великий историк, были 
с большими недостатками, о которых он сам упоминает: «...рукопись 
подмочена и чернила выцвели, так что читать её весьма трудно, а в не
которых местах совсем невозможно, поэтому в описи сделаны пропус
ки, которые отмечены многоточием»5.

Подобные немалые пропуски у Добронравова имеются при описании 
храмов, икон, ризницы, богослужебных книг, утвари, хозяйственных 
построек и братии Борисоглебского монастыря. Автору, которому уда
лось полностью перевести этот сложный текст, пришло решение прило
жить это интереснейшее описание средневекового русского монастыря 
начала XVII столетия к данной книге (смотри примечание. - Авт.).

При написании этого труда вольно или невольно собирались сведе
ния о жизни крестьянства России. Удивительно! Но эти сведения совер
шенно расходятся с данными, которые мы получали в советских школах 
и ВУЗах. Современные данные по этому вопросу ещё больше расходят
ся с бывшей действительностью. Поэтому автором была написана спе
циальная небольшая глава о жизни крестьянства во Владимирском крае 
в прежние века до революции 1917 года.

Для описания жизни и быта крестьянства нашей местности были ис
пользованы следующие книги: «Топографическое описание Владимирс
кой губернии» г. Ряжского, написанная в конце XVIII века при генераль
ном межевании 1771 года, в которой описание даётся поуездно; «Список 
населённых пунктов Владимирской губернии 1863 года», в большом 
предисловии которого даётся прекрасная справка обо всём состоянии гу
бернии и её населении, включая их ремёсла и промыслы; «Быт велико
русских крестьян - землепашцев (этнографическое бюро князя В.Н. Те- 
нишева)», которая даёт блестящее и правдивейшее описание всех сторон 
жизни крестьян Владимирской губернии конца XIX и начала XX веков; 
«Старинные документы и акты» известного краеведа Владимирской гу
бернии Владимира Борисова, в которой приводятся первоисточники 
жизни нашего края XV-XVII веков. Книга В.Н. Коскиной «Русская 
свадьба» рассказывает нам о русском традиционном свадебном обряде 
на материалах исключительно Владимирской губернии.

Очень интересна по этой теме книга Фаины Пиголицыной «Мстёрс- 
кий летописец» о жизни крепостного крестьянина Владимирской гу
бернии Голышева И.В., ставшего известным учёным и предпринимате
лем. Жизнь этого человека совершенно опровергает мнение многих учё
ных о «забитости» русских крепостных. Оказывается, это сословие об
ладало достаточной степенью свободы, могло заниматься торговлей, 
предпринимательством и даже вести научную деятельность.
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А также на эту тему сведения взяты из книг авторов и поэтов 
XVIII-XIX веков (Успенский Г.И., Кольцов А.В., И.С. Никитин, И. Су
риков, Энгельгард А.Н., Болотов А.Т., Аксаков С.Т., Некрасов Н.А. и 
многие другие).

Для представления о жизни древнерусских смердов и крестьян были 
рассмотрены различные акты законодательства («правды») Древней Ру
си, а так же летописи и жития русских святых, в которых о крестьянстве 
встречается немало сведений. Для этой цели использовался известней
ший древнерусский памятник литературы «Домострой». Многие сведе
ния по этой теме сообщил известный собор периода Ивана Грозного, по
лучивший название «Стоглав». История владимирского крестьянства 
более поздних веков хорошо описана в работе Прохорова М.Ф. «Кресть
янин - предприниматель Владимирского края в середине XVIII века» и 
в книге Д.И. Копылова «История Владимирского края в XIX столетии». 
Также по этой теме использовались различные книги по обычаям, обря
дам, фольклору, преданиям, суеверию и т.п. русского народа.

Для расшифровки смысла забытых древнерусских слов активно ав
тором использовались различные словари, особенно «Толковый сло
варь» Владимира Даля.

Для описания биографий боярства и дворянства Муромского уезда 
использовалась «История родов русского дворянства» П.Н. Петрова.

Для осознания и описания фона российской истории и истории 
крестьянства использовались книги многих историков России:
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Ключевский В.О., который прекрасно показывает социально-эконо
мическое описание жизни страны и всех сословий России вплоть до
XVIII века. К сожалению, этот историк не избежал либерального вея
ния X V' 111 - XIX веков, что нашло отражение в его известной истории и 
несколько снизило её результаты.

Карамзин Н.М и Соловьёв С.М., которые очень подробно говорят о 
политической истории России.

А так же: Татищев К.Н., Костомаров Н.И., Платонов С.Ф., А. Нечво- 
лодов и многие иные.

К советским историкам следует относиться с большой осторож
ностью, т.к. для придания своим работам классовой направленности не
которым из них приходится постоянно мешать правду с вымыслом. С 
поправкой на это автором использовались активно работы и этих исто
риков (Рыбаков Б.А., Скрынников Р.Г., Веселовский С.Б., Зимин А.А., 
Готье Ю.В. и иные).

Активно автором использовалась историческая и краеведческая ли
тература Владимирской земли.

Интересны на эту тему сборники «Записки владимирских краеве
дов» и «История в лицах», которые нам повествуют о многих деятелях 
и событиях владимирского края минувших веков.

Книга Мамаева «Меленковский край», которая интересна тем, что 
описывает с древнейших времён соседний с нашим регион Меленковс- 
кого края. К сожалению, в ней практически не используются источники, 
а только взятые из труда Добронравова В.Г. и статистические сведения.

Книга Рубцова В.И. «Наши корни» о кольчугинской земле написана 
с большой любовью и интересом к своему краю.

Книга Миронова А.Н. «История села Ирково». Автору вполне соз
вучна та боль, с которой Миронов А.Н. пронзительно переживает разру
шение в настоящее время сельской округи нашей страны.

Очень помогали автору труды историков-краеведов Фроловых, ко
торые издают «Ковровский исторический сборник» и многие иные ра
боты по истории Владимирской губернии, и особенно Ковровского 
района. Эти земли также весьма близки к Селивановщине.

Научная монография А.Е. Виденеевой «Ростовский архиерейский 
дом и система епархиального управления в России XVIII века», из кото
рой мы многое узнаём о жизни монастырских крестьян и их владельцев.

Весьма пригодился автору в Интернете сайт «музеум. муром, ру». 
Немало там помещено статей по соседней с нашей Муромской земле. 
Все они получили отражение в этой работе и указаны в списке источни
ков и литературы.

По генеалогии многие сведения взяты также из Интернета. Особен
но интересны труды историка М.Б. Оленева, которые мы будем неод
нократно цитировать. Других серьёзных трудов в Интернете на эту те
му, к сожалению, издано немного. Среди таких трудов на эту тему инте
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ресна книга Комисарова В.И., но она основана только на метрических 
книгах. Для описания быта крестьянства им использован в основном 
только труд Карамзина, который отличается исторической и либераль
ной необъективностью по этому вопросу.

Для более лучшего осознания этой темы автором перечитаны и обра
ботаны многие другие книги, монографии и источники по истории, кра
еведению и генеалогии нашей родины. Все они указаны в списке источ
ников и литературы.

Для лучшего и более полного восприятия той местности, о которой 
говорится в описании Дубровского стана, автором произведены неод
нократные поездки в эти места и населённые пункты. Все эти поездки 
наряду с радостью, которую невольно испытываешь при встрече со сво
ей малой родиной, доставили и грустные впечатления от разрухи и тле
ния некогда великой крестьянской цивилизации России. Об этих по
ездках написаны три рассказа, которые так же включены в эту книгу.

Теперь, накопив вышеизложенные материалы, приступим к описа
нию нашей темы.

* * *

1. «Памятники истории и культуры Владимирской области». Владимир. 1996.
С. 366.

2. ГАВО. Ф. 556. On. 111. Д. 177.
3. Там же.
4. Соха - податная земельная единица. Были известны новгородская и москов

ская сохи. Соха московская включала в себя: доброй земли - 800 четвертей, 
середней - 1000 четвертей, худой - 1200 четвертей. 1000 четвертей равня
лись 1500 десятинам земли.

5. В.Г. Добронравов, В.М. Березин. Историко-статистическое описание церквей
и приходов Владимирской епархии. Владимир. 1893-1898. 5 вып. С. 189.
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Часть 1. 
Муромо-Селивановский край 

с древнейших времён 
и до наших дней

Глава 1. С древнейших времён 
до создания Древнерусского государства.
Финно-угры (племя мурома).

Интересующая нас территория находится в междуречье Оки и Волги, 
на которой в начале П-го тысячелетия нашей эры и создалась осно

ва Древнерусского государства. Люди в этой местности появились в 
глубочайшей древности - 15-25 тыс. лет назад, в эпоху верхнего палео
лита. Об этом свидетельствуют археологические данные. Во Владими
рском крае известны стоянки древнего человека у села Карачарова, 
близ Мурома и Сунгири, недалеко от Владимира. Люди, проживавшие 
в те далёкие времена в нашей местности, охотились на мамонтов и ис
пользовали примитивные орудия из кремня и кости, поэтому на выше
названных стоянках и обнаружены бивни мамонтов, а также и эти ору
дия древнего человека.

В этой местности найдены также более поздние стоянки людей, уже 
знавших лук со стрелами, которые имели кремниевые наконечники. 
Эти стоянки обнаружены у селений Елино, Григорово, Воютино и Вы- 
соково, а также по берегам реки Колпи у деревень Зимёнки, Икшево, 
Бутовка, Константиново и др.

Чтобы не было путаницы, отмечу, что в нашей местности имеется две 
реки с одинаковым названием Колпь. Вышеуказанная река Колпь име
ет исток недалеко от г. Гусь-Хрустального и протекает строго с севера на 
юг до впадения в реку Оку. Другая речка Колпь, на которой расположе
но интересующее нас село Тучково и о которой мы в дальнейшем будем 
более подробно говорить, протекает в Селивановском районе с запада
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на восток и впадает в реку Ушну.
В непосредственно нашей местности «каменный век представлен од

ной мезолитической стоянкой «Дуброво» на берегу р. Колни»1.
В Селивановском районе находится также очень редкий и интерес

ный памятник среднего каменного века, который расположен недалеко 
от д. Никола-Ушна на берегу р. Ушны. На этом месте древние люди до
бывали кремень в течение длительного времени, т.к. выход кремня в 
этом месте составляет около 10 гектар.

Примерно во 2-ой половине Ш-его тысячелетия до н.э. в районе ре
ки Оки появились люди т.н. волосовской культуры. Название эта куль
тура получила оттого, что их стоянка была обнаружена у д. Волосово на 
правобережье р. Оки, напротив г. Мурома.

«Волосовцы» проживали на большой территории современной Вла
димирской области и по соседству с ней. Их уже можно отличить от 
других племён, т.к. они изготовляли своеобразную керамическую посу
ду со специфическим орнаментом и умели пользоваться ею. Из кремня 
они изготавливали наконечники стрел, дротики, ножи, скребки. Из кос
ти ими делались крючки, шила, кинжалы. Их основным занятием была 
охота и рыбная ловля.

С середины П-го тысячелетия до н. э. на приокские земли мигриру
ют племена т.н. фатьяновской культуры. Они были скотоводы-земле
дельцы. Пришельцы расположились на правобережье Оки, а затем дош
ли до Клязьмы. Этот народ уже знал металл. Из меди и бронзы они из
готовляли для своих нужд различные предметы: кинжалы, браслеты, и 
даже серпы. Но вместе с тем они ещё широко применяли и прежние ору
дия труда из камня и кости. Они также изготовляли глиняную посуду с 
оригинальными узорами. Жили они в крупных общественных сооруже
ниях с двускатной крышей. Внутри этих домов располагались несколь
ко очагов. Поселения их состояли из группы таких домов. Они занима
лись земледелием и высевали рожь, ячмень и лён, также занимались 
скотоводством и разводили лошадей, коров, свиней и коз. Кроме этого, 
по старинке занимались охотой и рыбной ловлей. Эти племена прожи
вали по берегам Оки и её многочисленных притоков. Их стоянки обна
ружены у деревень: Панфилове, Муратово, Елино, Константиново, Ка
рачарово. Могильники и стоянки этой культуры обнаружены непосред
ственно в нашей местности у с. Борисоглебское в пойме р. Ушны и у д .  
Святцы не левом берегу р. Ушны.

Приблизительно в середине I-го тысячелетия до н.э. окончательно 
наступил век железных. С улучшением орудий труда увеличилось наро
донаселение. И в связи с этим истощились природные ресурсы. Охота и 
рыболовство постепенно теряли свою роль в жизни людей того перио
да. И, напротив, всё большую роль стало играть земледелие и скотовод
ство. В это время люди проживали в укреплённых огороженных селе
ниях (городищах) в срубных жилищах. Из железа ими изготовлялось
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множество различных орудий труда и войны: топоры, ножи, серпы, 
копья, наконечники стрел, позднее мечи, щиты, кольчуги. Сложились 
уже и ремёсла: гончарное и ткацкое.

В 1-ом тысячелетии нашей эры территорию нашей местности насе
ляли племена т.н. дьяковской и родственной ей городецкой культур. Па
мятники этой культуры обнаружены на огромной территории Восточ
ной Европы. Дьяковская культура сменила эпоху бронзы. Племена этой 
культуры уже известны древнерусским летописцам и назывались они 
мерянами. К ним близки летописные: весь, чудь, мурома. В основном 
племя муромы населяло интересующую нас территорию. Вот что гово
рит летопись об этом: «А по Оке реце, где потече в Волгу же, мурома 
язык свой»2. Мурома, принадлежавшая к городецкой ветви дьяковской 
культуры, нам наиболее интересна, т.к. именно этот народ проживал на 
интересующей нас территории в дославянский период. Поселения это
го народа исследованы на территории г. Мурома, и в районе прилежа
щем к нему: в Подболотне, Тумовке, у с. Урваново. Очень крупный мо
гильник обнаружен в Подболотне (Вербовский) - 260 погребений. 
Здесь найдены: оружие, украшения, орудия труда, остатки одежды, 
инструменты. Очень интересно тумовское селище на границе Муромс
кого и Меленковского районов. Это поселение археологи относят к 
IX-XI векам н.э. Это типичная деревня муромы, состоящая из 37 жи
лых и хозяйственных построек. Люди жили в полуземлянках с бревен
чатым верхом, а последнее время в рубленых небольших избах. Они 
разводили лошадей, коров, свиней, занимались рыболовством, выращи
вали зерновые злаки, выделывали кожи, занимались пряжей. Жители 
этого племени сами из бурого железняка выплавляли железо. Местные 
кузнецы ковали затем все железные предметы, необходимые в хозяй
стве, на охоте и для защиты себя от внешних врагов. Они даже сами из
готовляли для себя искусные ювелирные изделия из меди: гривны, 
браслеты, и различные подвески. О больших масштабах этого промыс
ла говорят богатейшие наряды муромских женщин. У муромской жен
щины вес украшений достигал килограмма меди и серебра.

Более подробно автору хотелось бы остановиться на обнаруженных 
поселениях муромы, расположенных в непосредственной близости от 
села Тучкова. Эти поселения обнаружены археологами у сёл Ознобише- 
но и Малышево Селивановского района.

С 1939 года по 1950 год, исключая годы ВОВ, проводились археоло
гические экспедиции Ивановским Государственным педагогическим 
институтом3. Кроме нескольких других древних более отдалённых по
селений, ими были обнаружены и исследованы: Ознобишенское горо
дище II—V веков н.э., и Малышевский могильник V-XI веков н.э. в Се- 
ливановском районе.

Ознобишенское городище находится в 1 км. от села Ознобишена 
Юромского сельсовета. Оно расположено в лесу на правом берегу р.
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Ушны в 3 км. ниже ранее известного городища у села Карпова и откры
то в 1950 г. при археологической разведке по р. Ушне группой студен
тов Ивановского пединститута. Оно в древности было защищено со сто
роны берега двумя валами и двумя рвами и имеет размер 37 х 45 м. В го
родище имелись 2 длинные деревянные постройки четырёхугольной 
формы, в которых, вероятно, проживали жители. Внутренний вал горо
дища имел укрепления в виде бревенчатой стены. Значит, эти жители 
проживали в V-VII веках н. э. в поселении, защищённом со всех сторон 
валами, рвами и высокой бревенчатой стеной, в крупных общественных 
домах. В таких поселениях в те далёкие времена проживали и многие 
другие народы, в том числе и славяне.

Археологи отнесли это городище, как и у села Карпова, к «городец
кой» культуре, которая относится к племени мурома.

Гораздо более интересные находки обнаружены в 10 км. от Озноби- 
шенского городища у села Малышева Селивановского района.

В 1938 году во время строительства МТС в этом селе было обнару
жено несколько необычных находок. К этим находкам внимательно от
нёсся местный учитель Калугин А.С. Вместе со школьниками он соб
рал целую коллекцию различных древних предметов. Таким образом 
был открыт Малышевский могильник - новый археологический памят
ник. Начались плановые систематические исследования. В течение се
ми лет Ивановским пединститутом сюда были организованы археоло-

Поселение древних славян. Современная реконструкция
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гические экспедиции. Была вскрыта площадь до 2469 кв. м., и обнару
жено 220 погребений, в которых находились железные, боевые и лесо
рубные топоры, меч, наконечники копий и стрел, серп, двурогая остро
га, ножи, огнива, охотничьи пояса, украшенные бляшками и кольцами, 
кожаные кошельки и арабские дирхемы X века, весы в кожаном футля
ре, гирьки от весов, глиняные горшки. Мужчины носили браслеты и 
перстни, а также венцы из медной орнаментированной широкой ленты.

Женские изделия отличаются ещё большим количеством находок. 
Особенно они выделяются убранством костюма. Женщины носили го
ловные уборы. Поверхность такого убора украшалась медными подвес
ками. По сторонам головы до плеч спускались ремешки со спиральками 
и медными ажурными подвесками. Также голова украшалась жгутами 
из медных спиралей, налобным ремнём и венчиками, на висках находи
лись височные кольца по нескольку штук с каждой стороны головы.

Головные уборы девочки-подростка, взрослой девушки и замужней 
женщины были различными. Уборы отличались и по времени их ноше
ния. На шее носили бусы, медные подвески и гривны. Грудь украшалась 
нагрудными дисковидными бляхами, кольцевидными застёжками, шу
мящими подвесками и т.д. Бубенчики и трапециевидные подвески на
шивались по всей одежде в определённом порядке, иногда в виде целых 
гирлянд. На руках женщины носили браслеты, кольца и перстни. Обувь 
также украшалась различными подвесками и спиральками. Женщины 
подпоясывались украшенными поясами. Из женского инвентаря были 
найдены ножи, льячки, глиняные литейные формочки, пряслица, крес
товидные фибулы, глиняная посуда и т.д.

Кони у муромы также украшались подвесками, спиральными коль
цами, бубенчиками и колокольцами, уздечками, медными бляхами, уди
лами, стременами и т.д. Малышевский могильник археологами отнесён 
к группе муромских могильников типа Подболотьевского и Максимо
вского.

Из всего перечисленного видно, сколь значительна была хозяйствен
но-общественная культура племени мурома. Даже ещё в XVII столетии 
среди почти полностью русских селений этой местности были упомина
ния о присутствии на этой земле финно-угорского населения. «Между 
деревней Софонова и пустоши Захарова мордовское кладбище подле 
болота...»4, - сообщает нам межевая книга 1628 г. Софоново и Захарово 
видны и на современной карте и расположены на левом берегу Оки в 40 
км. севернее Мурома. И сегодня в нашей местности нередко встречают
ся поселения с финно-угорскими названиями: Чудь, Мещёрки, Морд- 
виново и т.д.

Славяне приходили на земли Муромского региона ещё в VIII-X ве
ках. Это подтверждают археологические данные. Например, при рас
копках Корниловского, Нижневерейского и Чулковского могильников 
на правобережье Оки обнаружены захоронения со славянскими эле
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ментами. Однако многое в этих захоронениях указывало и на воздей
ствие на них племенной муромы. Вероятно, первые переселенцы были 
легко ассимилированы преобладавшим местным населением.

При включении этих земель в великокняжеские земли Киевского 
княжества в X—XI веках сюда стали проникать славянские переселен
цы, которых приглашали и поддерживали князья. Также и в княжеских 
свитах было много славян. Таким образом, славяне селились на свобод
ных землях рядом с представителями муромы и других финно-угорских 
племён. Особенно много славян в домонгольский период пришло во 
второй половины XII и первой половины XIII веков.

Во время татарского нашествия, вероятно, очень многие представи
тели племени муромы погибли, как и многие славяне. Часть их ушла за 
Оку к родственным племенам мордвы, спасаясь от христианизации 
края. Остальные приняли христианство и слились со славянами, обра
зовав единую великорусскую народность.

После нашествия татаро-монгол во 2-ой половине XIII-XIV веков 
прошла третья, основная, волна славянского заселения опустевших зе
мель. Эти выводы полностью подтверждаются археологическими рас
копками.

Таким образом, можно считать, что славянская колонизация Муро
мского края происходила в 3 основных этапа. Этой идеи придерживает
ся, например, историк Грибов Н.Н. на основании данных археологии. 
«Древнерусские памятники рассматриваемой области могут быть раз
делены на три хронологические группы. К первой относятся поселения, 
основанные в период X-XII вв. (по раннегончарной керамике). Вторую 
составляют селища и могильники, возникшие в период XII первой по
ловины XIII вв., и третью - самую многочисленную - памятники, ниж
няя граница датировки которых приходится на период второй полови
ны XIII-XIV вв.»5.

Глава 2. Создание древнерусского 
государства. Муромское княжество.

Славянские племена на земли будущего Российского государства 
пришли предположительно с Карпат. Об этом периоде упоминают 

византийские писатели VI и VII веков. Император Маврикий 
(582-602) писал о славянах, что они живут посёлками, разбросанными 
по лесам и по берегам многочисленных рек. Они часто перемещались с 
места на место. Примерно с середины VII столетия славяне перемеща
ются к Днепру и его притокам. «Прекращение славянских набегов на 
империю было следствием отлива с Карпат, начавшегося или усилив
шегося со второй четверти VII века. Этот отлив совпадает по времени с 
аварским нашествием на восточных славян, в котором можно видеть его
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причину»6, - сообщает нам об этом процессе историк В.О. Ключевский. 
Славяне заняли свободные земли, т.к. ещё в V и VI веках в средней и 
восточной Европе очистилось много мест, которые покинули другие 
племена из-за гуннского нашествия.

Во время расселения на новых землях славяне проживали, вероятно, 
ещё родовым строем, «...живяху кождо с своим родом и на своих местех, 
владеющее кождо родом своим», - сообщает нам Лаврентиевская лето
пись. Славяне заняли в основном лесные места. Они расчищали лес под 
пашню. Селились они в городищах на один или несколько крупных дво
ров, для большой родовой семьи, с хозяйственными постройками. Это 
городище было защищено земляным валом и большим тыном из верти
кально поставленных стволов деревьев, заострённых вверху, для защи
ты от врагов и диких зверей. Опасностей в те времена было множество, 
поэтому из каждого дома был тайный выход. Об этом также упоминают 
некоторые зарубежные и отечественные источники. Много зерна, це- 
ностей и разного рода добра скрывалось ими под землю. Таких городищ 
было множество, поэтому впоследствии наши земли и назывались 
иностранцами «Гардарик», т.е. страна городов. На открытых местах, в 
основном на холмах и на опушках дубрав, ставили славяне изображе
ния идолов, которым служили волхвы и кудесники.

Очень важно для хозяйственной жизни ряда славянских племён бы
ло то, что они поселились на месте древних торговых путей, каковыми 
являлись Днепр, который с рядом других рек, озёр и волоков связывал 
Балтийское и Чёрное моря, и верховье Волги, ведущей к Каспийскому 
морю. «Сев по Днепру, восточные славяне очутились на самой этой кру-
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говой водной дороге, опоясывавшей всю Европу... С тех пор меха, мёд, 
воск стали главными статьями русского вывоза»7. Примерно в эти же 
века хозары и волжские булгары контролировали низовья Волги и яв
лялись посредниками между балтийским севером и арабским востоком. 
Славяне платили небольшую дань хозарам, но за это им были открыты 
степные дороги. Под покровительством хозар стали торговать славяне, 
пользуясь этими торговыми путями. Это подтверждается тем, что в об
ласти Днепра найдено множество кладов с древними арабскими моне
тами VIII-XII веков.Муромская земля в то время была в основном за
селена финно-угорским племенем мурома, о чём говорилось выше. Этот 
народ также участвовал в международной торговле, используя Окско- 
Волжский путь. Свидетельство тому огромный клад в два пуда арабс
ких монет того времени, найденный в г. Муроме.

Следствием успеха такой удачной торговой жизни стало появление 
ранних городов. Большинство их стояло на торговых путях. Ряд поселе
ний местных жителей были объединены в сборные пункты, на которых 
они сходились для гостьбы-торговли. Такие пункты получили название 
«погостов», о которых будем говорить дальше. «Впоследствии, с приня
тием христианства, на этих местных сельских рынках, как привычных
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людских сборищах, прежде всего ставились христианские храмы: тогда 
погост получил значение места, где стоит сельская приходская церковь. 
При церквах хоронили покойников, отсюда произошло значение погос
та как кладбища»8. Но всё это произошло позднее, а первоначально так 
назывались сборные торговые места. Все подобные округи объединя
лись ранними городами, и это произошло примерно уже в VIII веке.

В IX веке налаженная спокойная жизнь Южной Руси стала нару
шаться пришествием печенегов. Хозары постепенно утрачивали своё 
влияние. На смену им пришли новые силы, которые были способны 
сплотить местное население и предоставить ему защиту.

КIX веку н.э. в Муромском крае, как и на всей русской равнине, про
изошли значительные изменения. К этому времени, как повествует ле
топись, на огромных территориях будущей Руси мирно уживались как 
славянские племена, так и их соседи: чудь, весь, мурома, о которой гово
рилось выше. Они в это время делились уже не по племенному призна
ку, а по территориально-племенному, т.к. ранние города принадлежали 
не только одному племени, а притягивали и части других племён.

В IX веке на территории Европы о себе значительно заявили сканди
навские племена - норманны. «Скандинавия - старинная колыбель на
родов, высылает многочисленные толпы своих пиратов, которым нет 
места на родной земле»9. У нас на Руси их называли варягами. Много 
беспокойства принесли они европейцам. «Избавь нас, Господи, от ярос
ти норманнов», - молились в те времена жители Европы. Варяги совер
шали набеги на соседние народы, а также занимались торговлей. Они 
были искусные мореходы. По крупным водным артериям они приходи
ли и в наш регион. Жители здешних племён как славянских, так и фин
но-угорских неоднократно контактировали с варягами, торговали с ни
ми, воевали, платили им небольшую дань, чтобы избежать их набегов. 
Отдельные варяжские дружины частенько нанимались на службу к 
этим племенам, чтобы защищать их от иных воинственных пришельцев. 
Таким наёмником и стал летописный Рюрик, пришедший со своим ро
дом служить к пригласившим его новгородцам в 862 г. от рождества 
Христова, о чём повествует летопись. В сказании о призвании варягов 
впервые упоминается г. Муром наряду с рядом других городов. Посте
пенно Рюрик и его последователи распространили своё влияние на мно
гие земли Древней Руси. Вот что сказала летопись того времени о Му
ромской земле: «Первые поселенцы в Новгороде Словены, и в Полоцке 
Кривичи, в Ростове Меряне, в Белоозере Весь, в Муроме Мурома. И 
всеми ими обладал Рюрик». Рюрик раздал города мужам своим и при 
этом давал наказ: «раздавая волости мужам своим и города рубити». 
«Мужи» Рюрика и сам князь приходили в эти земли на полюдье и соби
рали дань, а также защищали эти народы и рассуждали их споры.

После Рюрика продолжал собирать земли и племена легендарный 
Олег. Он отобрал Киев у Аскольда и Дира, а также обложил данью пле
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мена, жившие к востоку и западу от Днепра. «Примучив» древлян, Олег 
стал с них брать дань по «чёрной кунице» с жилья, а с северян «дань лёг
кую», также и радимичи стали платить «два шляга от рала». Другие же 
более далёкие от Киева племена подчинялись варягам с трудом. Олег 
совершил удачный поход на Царьград и заключил с греками выгодные 
договоры. Князь Игорь также воевал с византийцами и составил с ними 
договор, несколько менее выгодный, чем был у Олега. Но интересно то, 
что в этом договоре впервые указано такое понятие, как «Русская зем
ля». Варяги в связке с местным населением воевали не только на Чёр
ном море, но и на Каспийском и Азовском. Князь Святослав победил 
хозар, воевал с ясами и касогами, одолел волжских болгар. Он также об
ложил данью последнее славянское племя вятичей. Святослав очень 
много воевал с Византией и погиб после возвращения на родину.

При Владимире Святом в 988 г. крестилась Русь, что кардинально 
повлияло на дальнейшую славную тысячелетнюю историю Руси-Рос- 
сии. Этот князь удачно воевал с волжскими болгарами и заключил с ни
ми мир в 1006 году. Последним было разрешено торговать на Оке и Вол
ге, но только по городам, «а не ездить по сёлам и не торговать с тиуна
ми, вирниками, огнищанами и смердами»10. Из этой записи мы видим, 
что в те далёкие времена конца 1 тысячелетия Ока, а следовательно, и 
Муромская земля, прилегающая к Оке, активно посещались как купца
ми из других стран, так и княжескими дружинами.

При сыновьях Владимира началась на Руси княжеская усобица. 
Святополком Окаянным были убиты некоторые из родных братьёв. 
Среди них и князья, которые владели землями в нашем регионе, Борис
- князь земли Ростовской и Глеб - князь Муромский. Они стали пер
выми русскими святыми, прославленными Русской Православной Цер
ковью в лике святых. Ярослав Мудрый, окончив трудную борьбу со сво
им свирепым братом, сел в Киеве и, по выражению летописца, «утёр пот 
с своею дружиною». Князь Ярослав много воевал с печенегами. Он 
строил новые города и укреплял окраины. Но при нём киевская земля 
пустела. Люди уходили в более спокойные земли Волго-Окского меж
дуречья.

После смерти Ярослава начались набеги половцев. Ярославичи тоже 
много ссорились между собою. Наконец внуки Ярослава собрались в 
1097 г. на Любечский сьезд и порешили каждому владеть своей вотчи
ной - отцовским достоянием. В этот период междуусобиц возвысился 
на Руси князь Владимир Мономах. Враги при нём присмирели, и тиши
на была на Русской земле. Но при мономаховичах Киевская земля ста
ла приходить во всё больший упадок, а, напротив, стала возвышаться 
Ростово-Суздальская земля в Волго-Окском междуречье. «Около поло
вины XII столетия, с размножением Игорева потомства, Русь распада
ется на несколько отдельных самостоятельных княжеств, или зе
мель»11, - сообщает нам историк Дмитрий Иловайтский. Одна из них
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была земля Суздальская. Она от
личалась суровым климатом и 
была населена бедными фински
ми племенами. Поэтому счита
лась эта территория самым пос
ледним уделом между волостями 
Мономаха. Однако благодаря хо
зяйственной деятельности князя 
Юрия Долгорукого, этот край со
вершенно преобразился. Князь 
строил новые города, а наполня
лись они беглецами из Киевской 
земли, бегущими от нападений 
степных соседей. «Таким обра
зом, славянская народность вмес
те с христианством распростра
нялась на финском Поволжье»12.

Сын Юрия, Андрей Боголю- 
бский, уже совершенно не стре
мился в Киев и предпочитал ему 
сильный и богатый спокойный 
свой Залесский край. Молодой 
город Владимир он сделал столи
цей Ростово-Суздальской земли.

Брат Андрея, Всеволод Боль
шое Гнездо, ещё более расширил 
своё княжество. Он предприни-

, „ , мал удачные походы на мордву иСхема города Владимира ,. , , камских булгар, подчинил Ря-времен князя Андрея Боголюбского ,,зань, имел влияние на Новгород
и южно-русские земли. Походы на мордву и камских булгар проходили 
и по Муромским землям, по Оке и Волге. Юрий II, сын Всеволода, пост
роил Нижний Новгород для обороны от этих соседей.

Соседняя с Суздальской земля Муромская и Рязанская занимала 
среднее течение р. Оки и верховья Дона, т.е. земли племён муромы и ме- 
щеры. Так же, как и в Суздальской земле, славяне проникали сюда вмес
те с городами, которые строили русские князья. Главные города в этой 
земле: Муром, Рязань и Переяславль-Рязанский, Коломна и Пронск. В 
древности эти земли, по словам историка Ключевского, назывались бе
рег, т.к. являлись пограничьем, защищающим Русь от половцев. Этот 
край был часто разоряем половцами. Нравы местного населения вслед
ствие постоянных войн и борьбы со степняками отличались воинствен
ностью и грубостью. Возможно, потому на этих землях в XVI-XVII ве
ках часто у помещиков и крестьян встречаются воинственные имена та
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кие, как Дружина или Невежа, т.е. человек физически сильный, грубый 
и неукротимого нрава.

В те далёкие века сложилась во многих княжествах и землях такая 
инфраструктура. Во главе близлежащей местности находился город. Он 
занимал главенствующее положение из-за удобного расположения. 
Стоял на торговом пути, на пересечении сухопутных и водных магист
ралей, занимал выгодное положение в оборонном отношении. Такими 
городами были Новгород, Киев (путь из варяг в греки), Муром, Рязань 
(Волго-Окский путь) и др. Вокруг этих городов располагались сельские 
поселения, которые назывались весь (деревня, село) и вервь (община). 
В период опасности их жители укрывались в близлежащем городе и 
совместно обороняли его. Жители в этих городах были как из местных 
племён, так и пришлые колонисты. Последние приходили со своими 
князьями и служили им или сами передвигались в выгодное Волжско- 
Окское междуречье и селились на землях князей по их разрешению. Из 
новгородской земли они шли на Ростов и Суздаль, от кривичей и вяти
чей вниз по Оке. Этому подтверждением является то, что немало посе
лений имеет схожее название с г. Ростовом. Много поселений в своём 
названии имеет этот корень. Например, в нашей местности издревле 
имелась деревня Растовец, которая закончила свою многовековую 
жизнь только в советские времена.

Верви и веси обьединялись вокруг станов и погостов. Об этих адми
нистративных единицах нам говорят летописи. «И иде Ольга по Де- 
ревьстей земли с сынъм своим и с дружиною, устрояющи уставы и уро- 
кы. И суть становища (станы. - Авт.)...и ловища (охотничьи угодья. - 
Авт.) ея суть по вьсеи земли и знамения (знаменные борти. - Авт.) и 
места и погосты». Князья, шедшие на полюдье, останавливались на ста
новищах, отсюда произошло слово стан, как административный центр 
округи. Полюдье было многолюдным. «Вместе с дружиной должны бы
ли ехать в полюдье конюхи, ездовые с обозом, различные слуги, «кор
мильцы» - кашевары, ремесленники, чинившие сёдла и сбрую, и т.п.»13. 
Поэтому стан - это довольно большое поселение. В нём должны быть 
дома для князя, бояр и прислуги, конюшни, амбары и склады для вещей, 
собранных с полюдья, сеновалы, кузницы и многое другое, необходимое 
в княжеском хозяйстве. Весь этот небольшой городок был хорошо ук
реплён, т.к. находился среди не родственных племён. Погост был копи
ей стана, только в уменьшенном варианте. «Каждый погост с его пост
ройками, оборонительным тыном, примыкавшими к нему сёлами и 
пашнями, где вели своё хозяйство люди, поддерживавшие порядок в по
госте, представлял собой как бы микроскопическое полусамостоятель- 
ное государство, стоявшее в известной мере над крестьянскими мирами
- вервями местного коренного населения. Сила его заключалась не в 
тех людях, которые жили в погосте и окружавших его сёлах, а в связи 
его с Киевом (а позднее с местной новой столицей), с государством в са
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мом обширном смысле слова»14, - добавляет историк Рыбаков. О погос
тах Дубровского стана мы будем говорить подробно в дальнейшем.

Впоследствии обрусевшие варяги, которых было весьма небольшое 
количество, и местные племена, как славянские, так и иные, образовали 
великорусскую народность.

О Муромской земле можно сказать ещё следующее. Ещё в 964 г. на 
муромские земли приходил известный ратоборец князь Святослав. «... 
И иде (Святослав. - Авт.) на Оку реку и на Волгу и налезе вятичи». Вя
тичи населяли верховья Оки, и, идя по Оке к Волге, Святослав, несом
ненно, посещал Муром и муромские земли.

Князь Святослав воевал с хозарами, которые брали дань с окрестных 
народов, и с волжскими булгарами. С последними он заключил выгод
ные торговые договоры.

С этого времени считается, что Муромская земля была присоедине
на к Древнерусскому государству. При Владимире Святом она была 
включена в Ростовский удел его сына Ярослава Мудрого. Несколько 
позднее Муромская земля была выделена князем Владимиром своему 
сыну Глебу как самостоятельное княжество. Князь Глеб был младшим 
сыном Владимира Святого. Он, как и его брат Борис, родился от мате- 
ри-христианки и с детства был воспитан в православии, в отличие от 
своих старших братьев-язычников. Жители Мурома воспротивились 
прибытию князя-христианина. «Сын великого князя Владимира благо
верный князь Глеб, которому назначен был во владение город Муром, 
употребил много усилий, чтобы овладеть им и склонить его жителей к 
принятию святаго крещения, но не смог этого сделать и два года жил 
вдали от него...»15. Из этой записи видно, что жители Мурома в начале
11 века пребывали в язычестве и не собирались от него отказываться. 
Таким образом, князь Глеб был первым насадителем православной веры 
и утвердителем благочестивого образа жизни в этом языческом краю. 
Автор склонен предположить, что свой стан князь Глеб разбил в селе 
Дуброво на реке Ушне, центре Дубровского стана, о котором мы в даль
нейшем будем много говорить. На это указывают слова святителя Ди
митрия Ростовского, известного составителя житий святых. «Думают, 
что встретив сопротивление муромцев, святый Глеб поселился на реке 
Ишне (Ушне. - Авт.), в 12 верстах от Мурома»16. Река Ишна, а не Ушна 
у святителя Димитрия, записана, вероятно, из-за неправильного пере
вода, т.к. буквы И и У написанием похожи в старославянской скоропи
си. Расстояние от Мурома до села Дуброва также примерно соответсву- 
ет информации святителя Димитрия Ростовского. Князья останавлива
лись, как правило, в станах. А станов поблизости от Мурома только 2: 
Дубровский и Куземский, но Куземский стан расположен от Мурома 
далее чем на 12 вёрст и не расположен на Ушне.

Историк Добронравов считал, что князь Глеб остановился на месте 
будущего села Борисоглебского. Но любой стан на те далёкие годы
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представлял из себя хорошо укреплённую небольшую крепость. И бы
ло бы предпочтительнее считать, что в крепости удобнее обосноваться 
князю с малой дружиной, чем в простом селе.

После гибели Глеба, последовавшей в 1015 г., Муромская земля вош
ла в состав великокняжеских земель, а в 1023-36 гг. была частью Чер
ниговского удела. Князь Ярослав Мудрый Муромскую землю передал 
своему сыну Святославу как часть Черниговского княжества, а в 1073 г. 
передал брату Всеволоду.

После борьбы Олега Святославича с сыновьями Владимира Моно- 
маха в 1097 г. по решению Любечского съезда князей Муромо-Рязанс- 
кое княжество выделилось из состава Черниговского. Муром получил 
Ярослав Святославич - родоначальник муромских князей. В Русской 
православной церкви Ярослав Святославич известен под именем свята- 
го благоверного великого князя Костантина (Ярослава) Святославича, 
который был младшим сыном Святослава Ярославича, являлся внуком 
Ярослава Мудрого и правнуком Владимира Святого. После убиения 
князя Глеба Муромский край продолжал оставаться в язычестве. Князь 
Константин желал просветить этот край христианской верой. В то же 
время Муром привлекал его своим богатством. «Князь Константин, 
слыша о Муроме, яко велик и славен, и множеством людей живущих в
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нём, и богатством всяким кипя
щий, испросил у своего отца Свя
тослава этот город себе в удел»17. 
В 1092 г. князь Константин вмес
те со своими сыновьями, князья
ми Михаилом и Феодором, и с 
супругой Ириной, с епископом 
Василием и духовенством, вои
нами и слугами пришли к городу 
Мурому. Как и князя Глеба, так и 
князя Константина муромцы не 
пожелали принять. Под городом 
произошла большая битва. В пер
вом сражении был убит сын кня
зя Константина, князь Михаил. 
Во втором сражении дружина 
князя Константина одолела му
ромцев. Первым делом князь 
Константин поставил в Муроме 
храм в честь Благовещения Прес
вятой Богородицы и похоронил 
там своего погибшего сына, а 
вскоре воздвиг и другую церковь 
во имя святых Бориса и Глеба. 
Видя закоренелое язычество му
ромцев, князь Константин на-

„ .. , саждал православие неспешно.Икона «Мученики благоверные князья „ 1 -„ . _ _ - Он не раз призывал к себе ста-Россииские Борис и Глеб» ,реишин города и убеждал их пе
ременить веру. Но язычники упорствовали и даже поднимали восста
ния против князей-просветителей. И только после долгих уговоров, 
убеждений, чудесных явлений и знамений упорствующие в язычестве 
склонились к принятию православия. «И тако крестишися вся люди 
града Мурома во имя Отца и Сына и Святаго Духа, радующееся и сла
вящее Бога», - повествует об этом событии летописец. Муромцы были 
крещены в реке Оке, как и некогда киевляне в Днепре. После этого 
князь наградил вновь крещёных горожан, «одних одеждой, других день
гами, а лучших вотчинами». Таким образом, благоверный князь Конс
тантин в городе Муроме «веру утверди» и жителей «от прелести 
идольския избави», - добавляет летопись. Князь Константин учредил в 
Муроме епископскую кафедру, которая в те времена называлась Бори
соглебской по имени первых христиан-мучеников князей Бориса и Гле
ба. И также «заповеда ставити церкви в городе и в сёлах и монастыри 
мужские и женские». Согласно летописи, в Муроме уже был ранее пост
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роен Спасский монастырь, вероятно, поставленный Черниговскими 
святителями. Скончался князь Константин в 1129 г. Князь Константин 
вместе со своими сыновьями, Михаилом и Фёдором, которые много по
могали отцу в просвещении края, прославлены в лике русских святых. 
Вместе с ними в один день память совершается и святителя Василия 
Муромского, который пришёл на эти земли вместе с князем Константи
ном и принял самое деятельное участие в распространении христиан
ства. В кондаке этому святителю говорится: «Яко благовернаго князя 
Константина сотрудниче, светом Христовы веры Муром просветив и 
первым епископом граду нашему был еси...»

В 1127-29 гг. княжество разделилось на Муромское и Рязанское. И 
в Муроме, и в Рязани княжили потомки Ярослава Святославича, при
чём Муром при этом этапе почитался «старшим» столом, более древ
ним, и, по-видимому, более богатым. В 1154 г. Юрий Долгорукий выг
нал Ростислава Ярославича из его Муромской волости, но последний 
воспользовался помощью половцев и вернул свой удел. Здесь мы видим 
попытку усилившихся владимиро-суздальских князей присоединить к 
себе Муромское княжество. В дальнейшем Муромское княжество ни
когда уже не выходило из воли владимирских великих князей.

В 1164 и 1172 гг. муромцы вместе с князем Юрием Владимировичем 
принимали участие в походе на волжских булгар. В 1168 г. ходили на 
Киев вместе с владимиро-суздальскими князьями. В 1169 г. ходили на 
Великий Новгород с ними же. Во время усобицы между черниговцами 
и рязанцами участвовала муромская дружина против Святослава Чер
ниговского.

В 1183-84 гг. под предводительством Всеволода Большое Гнездо 
приняли участие в большом походе против волжских булгар.

В 1207-08 гг. муромский князь Давыд Юрьевич участвовал в усоби
це на стороне Всеволода Большое Гнездо на территории Рязанского 
княжества. Он же принимал участие в междоусобной войне после смер
ти Всеволода Большое Гнездо.

В 30-ых годах XIII столетия пришли на русскую землю нежданные 
беды. Вот как об этом повествует летописец: «По грехам нашим приш
ли народы неведомые, которых никто хорошо не знает, кто они и отку
да пришли, какого племени и какой веры? А зовут Татарами, иные на
зывают Таурменами, другие печенегами, один Бог о них ведает, да разве 
ещё мудрые люди, которые в книгах начитаны». На реке Калке в 1223 г. 
русские потерпели от татар страшное поражение, которого дотоле ни
когда не испытывали. Через 13 лет последовало новое нашествие. Пос
ле смерти Темуджина-Чингисхана его огромная империя разделилась 
между его потомками. Страны к востоку от Урала и Каспийского моря 
пришлись на долю его племянника Батыя. На эти земли с ним пришла 
огромная кочующая орда. Она шла, всё сметая на своём пути. Были 
опустошены земли волжских булгар и соседней мордвы. Затем пришла
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очередь Рязанского княжества. В 1237 г. была разорена Рязань, а в 1239 
г. Муром. Летопись об этом событии сообщала: «Татарове Муром пож- 
гоша и по Клязьме воеваша...». А также: «Обеспамятствовавшие жители 
не могли нигде найти безопастность: матери плакали о детях, на их гла
зах растоптанных конями татарскими, живые завидовали спокойствию 
мёртвых». Затем пришла очередь и соседней Суздальской земли, в ко
торой татары разорили 14 городов.

Именно в этот период значительно уменьшилось количество предс
тавителей племени муромы. Историки XIX века об этом писали: «...тог
да же край должен был утратить много финских названий, ибо вновь 
устроиваемые селения естественно получали славянские имена, т. к. 
славянский элемент всё более и более брал верх над финским»18.

Позднее, покорив землю половцев, Батый напал на Южную Русь и 
опустошил княжества: Черниговское, Киевское, Волынь и Галицию. Та
тары Батыя заняли своими кочевьями степи Южной и Восточной Рос
сии. Ими было образовано новое государство Золотая Орда от Урала до 
низовьев Дуная со столицей в городе Сарай, который был построен в 
низовьях Волги. Все русские князья были обязаны прибыть к Батыю 
для получения ярлыков на княжение. Зависимость от татар России 
главным образом стала состоять в уплате дани. Татары не нарушили 
русского политического порядка, и религия осталась неприкосновен
ной. «С падением Киева политическая связь между северо-востоком и 
юго-западом России почти прекращается. История каждой части идёт 
после того особым путём»19.

После разорения Руси княжить на Владимирском столе стал Алек
сандр Невский. Многие города и сёла его земли лежали в руинах, насе
ление скрывалось в лесах. Великий князь вызвал людей из лесов и 
усердно стал возобновлять нормальную жизнь. Он смирился перед ха
ном и подал пример покорности. Князь понимал, что Русь в настоящее 
время не способна на сопротивление, и безусловную покорность считал 
единственным средством спасти её от окончательного разорения. Гор
дой Руси, бывшей свободной более двух столетий, пришлось вспомнить 
времена хозарской и варяжской дани. Русь присоединялась к Золотой 
Орде как один из её улусов, она немало потерпела от своих завоевате
лей, но в то же время и неоднократно была ими защищаема, как своих 
данников, от притязаний хищных Литвы, Польши и немецких захват
чиков, которые татар боялись как огня. Дань была умеренной, т.к. рус
ские восставали против необоснованных притязаний, как это произош
ло при сборе дани бесерменскими купцами, собираемой с большой жес
токостью и жадностью. На нашей земле народ восстал во Владимире, 
Суздале и Ростове.

После смерти Александра Невского великое княжение занимали его 
братья - Ярослав Тверской и Василий Костромской, а за теми сы
новья - Дмитрий Переяславский и Андрей Городецкий.
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После татарского нашествия история муромской земли такова. В 
1237 г. муромский князь Юрий Давыдович погиб в бою с монголо-тата- 
рами при обороне Рязани. В 1239 г. и сам Муром был разорён монголо- 
татарами. Под 1248 годом летописи упоминают о муромском князе 
Ярославе Юрьевиче, вероятно, сыне Юрия Давыдовича. Дочь князя 
Ярослава, Мария, вышла замуж за князя Бориса Васильковича Росто
вского. В 1281 году в Муроме собирал русские дружины князь Андрей 
Александрович против своего брата Дмитрия в споре за великокняжес
кий стол.

В период татаро-монгольского ига Муром татарами разорялся в 
1281, 1288 и 1293 гг. После этих погромов уцелевшие жители на время 
ушли из Мурома и поселились предположительно у села Чаадаева.

В 1257 году Муромская земля переписана татаро-монголами: 
«...изочтоша всю землю Суздальскую, и Рязанскую, и Муромскую», - 
сообщает летописец.

В эти нелёгкие годы 2-ой половины XIII столетия огромную мораль
ную и материальную поддержку муромцам оказывал святитель Муро- 
мо-Рязанской епархии епископ Василий. Он был уроженец здешних 
мест, а значит, все разорения родной земли произошли на его глазах. В 
житие святому угоднику Божию Василию, епископу Рязанскому и Му-
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ромскому, говорится: «Спустя 
много лет, по преставлению бла
говерного князя Констанина и 
чад его и спустя много лет после 
княжения благоверных князя 
Петра и княгини Февронии, при
был из Киева в Муром благовер
ный князь Георгий Ярославич 
(возможно, сын Ярослава Юрье
вича, о чём говорят некоторые ле
тописцы. - Авт.) и поставил себе 
двор в Муроме; тоже учинили бо
яре его и все купцы Муромские и 
чёрные люди (простолюдины). 
Сей князь обновил первоначаль
ную тамошнюю церковь Благове
щения Пресвятые Богородицы и 
второй храм святых страстотерп
цев Бориса и Глеба и поставил у 
церкви епископа именем Васи
лия, мужа праведна и благочести
ва»20. Из этих строк видно, что 
муромская земля после татарс
ких погромов пребывала в силь
ном запустении. Храмы были за

пущены, и дворы жителей разорены и сожжены. Их ставили заново и 
князья, и бояре, и купцы, и простые люди. Церковные историки полага
ют, что становление святителя Василия в епископы произошло в 1284 г. 
Святитель Василий с этих пор в возрождающемся Муроме начал тру
диться над окормлением своей паствы. «Рассеянных монголо-татарским 
нашествием собирал воедино, изнемогающих укреплял верою, сокру
шенных утешал твёрдою надеждою на милость Божию, заблудших возв
ращал на путь правый, страждущих исцелял от немощей душевных и те
лесных»21. Святитель Василий сохранил епископскую кафедру в Муро
ме, сумел сберечь и укрепить веру православную в страшных условиях 
татаро-монгольского ига и упадка духовных и физических сил народа. С 
удалением епископа Василия в Рязань епископская кафедра навсегда 
упразднилась в Муроме. Постоянно жить епископы начинают в Рязани 
и затем в Переяславле-Рязанском. Называться они стали рязано-муро- 
мские и, только когда прибывали в Муром, назывались муромо-рязанс- 
кие, как и прежде.

Историк Аверьянов К.А. предполагает, что некоторое время в пери
од татаро-монгольского ига в Муроме правили татарские баскаки (да- 
руги), а не князья, но с этим сложно согласиться22.

Икона «Святитель Василий, 
епископ Рязанский»
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Под 1345 годом летопись сообщает, что скончался Муромский князь 
Василий Ярославич. Его сменил князь Юрий Ярославич, видимо, его 
брат.

В 1355 г. Муром захватил рязанский князь Фёдор Глебович. Князь 
Юрий поехал в Орду судиться с ним, но ярлык достался князю Фёдору, 
который посадил Юрия в темницу и там уморил.

В 1378 г. муромцы участвовали в битве с татарами на реке Пьяне.
В 1380 г. муромцы участвовали также в великой Куликовской битве. 

«Одних муромских бояр полегло до 20 человек»,- сообщает об этом со
бытии летопись.

В 1392 г. московский князь Василий I, с согласия татарских ханов, 
присоединил к себе Муромское княжество. С этого времени оно уже ни
когда не выходило из-под влияния московских великих князей.

Муромская рать активно принимала участие во взятии Казани в 
1552 году. Как писал Карамзин, «казанцы ещё не уступили своих трофе
ев, но явились Муромцы, дети боярские, стародавним племенем и доб
лестью: ударили, сломили неприятеля, втиснули в ров. Победа реши
лась...».

Муром пострадал во время моровой язвы 1570 года, и население вре
менно разбрелось по деревням и сёлам. На посаде осталось всего 149 
жителей в 111 домах.

Глава 3. Московское царство, его боярство, 
дворянство и крестьянство. Смутное время 
и его влияние на Владимирский край.

Начиная с XIV столетия, московские князья занимались собирани
ем русских земель вокруг Московского княжества. Москва из нез

начительного удела постепенно вобрала в себя все те земли, которые 
впоследствии образовали Великорусское царство. Этому способство
вали определённые причины: срединное положение московских зе
мель и поэтому защищённость от татарских набегов, и выгодное поло
жение для накопления капиталов путём использования Москвы-реки 
для торговли. Москва-река ламским волоком (Волоколамск - волок 
на Ламе), соединяла Верхнюю Волгу со Средней Окой. В конце XIV 
века внешние нападения приходились на соседние княжества: Рязанс- 
ко-Муромское, Нижегородское, Ростовское, Ярославское, Смоленс
кое, невольно защищая московские земли. Поэтому после татарского 
завоевания московская земля была практически единственным краем 
в северо-восточной Руси, в течение ста лет почти не страдавшим от 
внешних набегов. От Москвы шла «великая дорога володимеръская», 
также через Москву пролегала дорога с киевского и черниговского юга 
на Переяславль-Залесский и Ростов. Из разоряемых соседних кня

3 zak152 41



ЗЕМЛЯ ПРИОКСКАЯ-БЫЛИННАЯ

жеств сюда стекались как бояре и князья на службу вместе со своими 
людьми, так и свободные землепашцы. Всем находилась служба и ра
бота. Это был первый край, куда попадали переселенцы с юго-запада. 
Уже с конца XIII века в этот край стекаются знатные служилые люди 
из Мурома, Нижнего, Ростова, Смоленска, Чернигова, из Киева и с 
Волыни. Например, «ко князю Юрию Даниловичу приехал на службу 
из Киева знатный боярин Родион, ставший родоначальником фами
лии Квашниных, и привёл с собой целый свой двор в 1700 человек»23. 
Московские князья явились и отличными воинами, и мирными хозя
евами, домовитыми устроителями своего края. Они устанавливают в 
нём прочный порядок. Заселяют его служилыми, промышленными 
людьми и крестьянами, массами покупают в Орде русских пленников, 
дают им ссуды для заселения пустошей и починков, строят деревни, 
сёла и слободы. Иван Калита дал русской земле, по словам современ
ника, «тишину велию и правый суд», а также в летописи о нём гово
рится: «...иже исправи землю русскую от татей». По словам летописца, 
при этом князе после 1328 г. «...бысть оттоле тишина велика по всей 
русской земле на 40 лет, и престаша татарове воевать землю русску». 
Московские князья, имея свободные деньги, скупали территории у ос
лабевших удельных князей, у церковных учреждений и частных лю
дей. В этот период Москва завладевает великокняжеским столом и 
сюда же переносится кафедра митрополита. С конца XIV столетия 
пошло уже сильное переселенческое движение из нашего Волго-Окс- 
кого междуречья за Волгу, а значит, уже в те годы население в нашем 
крае было вполне избыточным. Примерно с этих лет и сложилась 
здесь практически полностью инфраструктура поселений, которая до
жила до начала XX столетия.

Очень важно и то, что в продолжение 4-х поколений, от князя Дани
ила до смерти Василия Дмитриевича, Московское княжество не страда
ло более от усобиц.

В 1462 году вступил на великокняжеский престол великий князь 
Иван III. В 1463 году все князья ярославские, великий с удельными, би
ли челом Ивану III о принятии их на московскую службу. В 1470 годах 
был покорён Новгород Великий. Далее была приведена под руку вели
кого князя пермская земля. Позднее присягнули Ивану III Ростов и 
Тверь. В княжение преемника Ивана III Василия III были присоедине
ны к Москве Псков, Смоленское княжество, а также Черниговское и 
Северское. При Иване III и его сыне территория Московского княжест
ва увеличилась почти в 3 раза. Летопись называет Василия III послед
ним собирателем земли Русской. Поэтому можно сказать, что с завер
шением собирания земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы сло
жилось национальное Великорусское государство.

Прежде, чем перейти к описанию непосредственно жизни нашего 
Муромо-Селивановского региона, необходимо сказать несколько слов

42



ЧАСТЬ 1. МУРОМО-СЕЛ ИВАНОВСКИЙ КРАЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН

об основных сословиях, которые будут упоминаться в нашей работе. 
Это боярство, помещики и крестьяне.

Политическое объединение Великороссии изменило то боярство, 
которое было при удельных князьях. По старинным родословным кни
гам московского боярства насчитывалось около 40 фамилий. С полови
ны XV века состав боярства совершенно изменяется. К концу XVI века 
по родословным книгам видно, что на московской службе находится 
уже до 200 родовитых фамилий. Среди этих фамилий присутствует вся 
пестрота русской равнины. Здесь и русские, немецкие, греческие, лито
вские, татарские и финские элементы. Решительное большинство среди 
этих фамилий принадлежит бывшим удельным князьям. На московс
кую службу вступило множество бывших княжеских династий, и они 
собою закрыли старое московское боярство. Они служили уже Москве, 
но все их прежние вотчины принадлежали им так же, как и прежде, 
только на несколько иных условиях. Всё это новое боярство вокруг го
сударя расположилось не по роду службы, но по родовитому происхож
дению. Из этого родилось такое понятие, как местничество. Все родови
тые фамилии были записаны в т.н. Государеве родословце, и на него 
опирались при разборе генеалогических споров московских служилых 
людей.

К сожалению, новое боярство не было столь близко государю, како
вым было старое боярство. Все бывшие удельные князья были склонны 
к сепаратизму и возврату своих бывших привилегий, невзирая на нуж-
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ды государства. Вот что об этом говорит историк А. Нечволодов: 
«...Москва, собирая русскую землю под свою власть, собрала также у са
мого Государева престола и все ядовитые пережитки древней удельной 
Руси, принесшей столько зла Русской Земле. У многих новых Московс
ких бояр из бывших удельных князей осталось глубокое сожаление об 
утраченных правах своих предков и явилось чувство жгучей зависти к 
Московскому великому князю»24. С большой злобой вспыхнула боярс
кая крамола, как только скончался великий князь Василий Иоаннович, 
и его супруга княгиня Елена Васильевна твёрдо и беспощадно подавля
ла её. За что и была отравлена, как предполагает ряд историков.

Своенравие боярства проявилось не только после смерти Василия 
III, но и при малолетстве его сына, будущего царя Ивана Грозного. Раз
делившись на партии князей Шуйских, Вельских и иных, бояре повели 
усобицы друг с другом, а не за какой-либо государственный порядок. 
«Все увидели, какая анархическая сила это боярство, если оно не сдер
живается сильной рукой»25. Очень много неправды сказано некоторыми 
историками в адрес следующего государя - Ивана Грозного, которые 
часто называют его деспотом и тираном. Царь Иван Грозный вполне 
осознавал угрозу государству в лице боярства. В среде огромного вырос
шего класса он с младенчества увидел не слуг престола и державы, а раз
нузданную массу своекорыстных хищников, которые стремились к се
паратизму и постоянно предавали интересы молодого Русского государ
ства. Если их не сдерживать твёрдым законом, то Россия превратилась 
бы в те 250 мини-княжеств, как это произошло в период Киевской Руси, 
и из-за чего случилось татарское иго. Всё своё княжение Иван Грозный 
боролся против боярства, защищая единство страны, за что был горячо 
любим простым народом и ненавидим боярами. У этого государя бояра
ми были отравлены родная мать и его первые жёны. Чтобы держать бо
яр в узде, государю пришлось создать личную гвардию в лице опрични
ны, и только таким путём удалось сдержать эту жадную бурлящую мас
су. Опричнина была введена для того, чтобы убрать бояр с их родовых, 
коренных, вотчин и свести их на окраинные земли, где они не имели под
держки населения. В период правления Ивана Грозного им широко при
менялись методы, которые сегодня получили бы название демократи
ческих. Он устранил «кормления» воевод, введя народное правление на 
местах под названием «губного старостата». Среди своих советников и 
личной гвардии им использовались люди из низших сословий, что по 
тем временам было большой вольностью. Наконец, в эти годы неоднок
ратно проводились земские и церковные соборы, на которые царь опи
рался в своих решениях. Используя эти методы и твёрдо руководя госу
дарством, Ивану Грозному удалось обуздать и подчинить Москве раз
бойничьи Казанское и Астраханское ханства, а затем и Сибирское. 20 лет 
этот царь «рубил окно в Европу», ведя Ливонскую войну. И только объ
единение против России всех сил Речи Посполитой в союзе со Швеци
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ей, Турцией и Крымским ханством при поддержке Папы Римского и 
всей Европы помешало ему в решении этой задачи. Её решил уже Пётр
I. К сожалению, после пресечения династии со смертью Ивана Грозного 
все эти силы вновь восстали, что и послужило появлению страшных пот
рясений в государстве под названием Великая Смута.

Боярство было только верхним слоем военно-служилого класса. 
Средний и нижний слои этого класса составили профессиональные во
ины, которые получили название дворяне, или помещики. Государству, 
ведущему постоянную оборонительную войну со всех сторон, необхо
дима была профессиональная мобильная армия. Для её формирования 
и создавалась великими князьями поместная система. Кроме бывших 
князей со своими боевыми отрядами, которые на битву зачастую шли 
«идучи не идяху», на ратную службу были призваны многие и другие 
люди. То были бывшие дворцовые, даже несвободные слуги великих и 
удельных князей, приказчики и ремесленники, служившие при княжес
ких дворах по хозяйству, ключники, тиуны, дьяки с подьячими, конюхи, 
псари и иные. Примерно с середины XV в. эти дворцовые слуги стали 
получать от московского государя земли наравне с военно-служилыми 
людьми и вошли в один разряд с ними, отбывая из-за получения земли 
ратную службу. Также в этот слой вошли бывшие ратные слуги бояр
ства. Например, после покорения Новгорода было отобрано таких се
мейств числом 47, которым была дана земля, и в дальнейшем они явля-
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ются в составе дворянства. Кроме этого в ратную службу были записа
ны и все владельцы земли. Среди них было много простых горожан, ко
торые стали помещиками. Все дьяки и подьячии, среди которых было 
немало выходцев из духовенства, как землевладельцы, также обязаны 
были нести воинскую повинность или ставить за себя ратных людей. В 
этот класс попадали люди и из казаков или даже тяглого сословия. 
Страна остро нуждалась в ратниках. Например, в 1585 г. 289 простых 
донских казаков поверстали в детей боярских, которые составляли 
нижний чин провинциального дворянства, и дали им поместные наде
лы. В конце концов московское правительство набирало ратников даже 
из холопов и крестьян, которые также за свою ратную службу и за «по- 
лонное терпение» выходили из холопства и крестьянства и получали 
мелкие поземельные участки и таким путём входили в ряды детей бо
ярских. Кроме вышеуказанных слоёв, в военно-служилый класс влива
лось и множество иноземцев - из татарских орд, из Польши и Литвы и 
т.д. Например, «при Василии, отце Ивана Грозного, с князем Глинским 
выехала из Литвы толпа западноруссов, которые целым гнездом были 
испомещены в Муромском уезде и назывались «Глинского людьми» 
или просто Литвой»26. Таким образом появлялись дворяне в нашем 
крае. До сих пор в этом месте имеется селение под названием Ляхи. Ещё 
обильнее был приток с татарской стороны. В дальнейшем среди поме
щиков и вотчинников нашего уезда и стана мы встретим многих выход-
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цев из татар, о которых также будем говорить. В так называемой «Бар
хатной книге» перечислено до 930 служилых фамилий, те, кого стали 
позднее называть столбовым дворянством. По приблизительному рас
чёту фамилий русских среди них около 33%, польско-литовских (запад
норусских) - 24%, западноевропейских - 25%, татарских и иных вос
точных - 17%. Все эти столь разнообразные элементы в дальнейшем 
слились в одно сословие, которое под именем дворянства надолго вста
нет во главе русского общества, и все они объединялись православной 
верою. Весь этот служилый люд был расположен иерархически и обра
зовал несколько разрядов-чинов, который составил три группы.

1. Чины думные: бояре, окольничии, думные дворяне.
2. Чины служилые московские: стольники, стряпчие, дворяне моско

вские, жильцы.
3. Чины городовые или уездные: дворяне выборные, дети боярские 

дворовые, дети боярские городовые.
Всех этих ратников было не менее 300-400 тысяч, и они составили 

постоянную, регулярную армию Московского государства. Такая армия 
была необходима для обороны государства. Со всех сторон Московии 
имелись постоянные притязатели на наши земли. По словам иностран
ного наблюдателя тех времён Герберштейна, для Московии «мир слу
чайность, а не война».

На северо-западе шла постоянная борьба с Литвой и Польшей за 
русские земли Западной Руси, подпавшие под зависимость этих стран 
после татарского нашествия. Со Швецией и Ливонией воевали за выход 
к Балтийскому морю, и с этой задачей удалось справиться только Пет
ру I. С 1492 г. по 1595 г. было три войны со Швецией и семь войн с Лит
вой и Польшей. Из 103 лет мы воевали 50.

Зато на азиатской стороне шла изнурительная непрерывная война. 
Здесь не было ни мира, ни перемирия. Крымские татары, ногаи и иные 
орды нападали на наши границы каждый год, и часто не по одному разу. 
Грабёж и увод в рабство наших людей был постоянным промыслом этих 
народов. К границам Московии вело 5 шляхов, которыми приходили 
татары. Углубившись густой массой вглубь страны вёрст на 100, они 
выбрасывали крылья и широкой лавой всё сметали на своём пути. По
лон - это была их главная добыча, особенно маленькие мальчики и де
вочки. Для этого татары имели с боков лошадей большие корзины, в ко
торых сажали забранных детей. Пленников продавали в Турцию и дру
гие восточные страны. Кафа была главным невольничьим рынком, где 
всегда были в продаже десятки тысяч невольников из Московии, Поль
ши и Литвы. Во всём Крыму не было иной прислуги кроме рабов. В те 
времена один еврей-меняла, сидевший у ворот перекопа в Крыму, спра
шивал у Михалона, видя нескончаемые вереницы невольников: «Есть 
ли ещё люди в тех странах или уже не осталось никого?»27. Для оборо
ны от таких хищников и требовалась столь большая армия.
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Для охраны границ Московское государство принимало немало не
обходимых действий. Была создана «береговая служба». К Благовеще
нию разрядный приказ собирал ратников, которые выступали «конны, 
людны, оружны». Все они были сведены в пять полков. Кроме этого, для 
обороны постепенно были выстроены укреплённые линии-черты. Они 
состояли из цепи городов, острогов, рвов, засек, валов, завалов. На древ
нейшей из таких линий находилась и наша Муромская земля. Эта ли
ния шла от Нижнего Новгорода вверх по Оке через Серпухов до Тулы и 
Козельска. Перед этой линией протяженностью в 400 вёрст тянулась 
цепь засек с валами и рвами с острожками и укрепленными проходами. 
Позднее были выстроены и иные подобные линии. Для охраны границ 
были созданы сторожевая и станичная служба. Это были ратники, сто
рожи и станицы, состоящие из небольших отрядов конных ратников, 
детей боярских и казаков. Эти отряды удалялись от границ на 4-5 дней 
пути и наблюдали за приближением противника. Заметив орды, они 
быстро сообщали об этом в города, а оставшиеся скрытно наблюдали за 
продвижением вражеских отрядов. В конце XVI века таких сторож бы
ло 73, и они образовали 12 сплошных цепей. Сторожи носили название 
по близлежащим городам, и были они ближние и дальние.

Всю эту большую служилую массу необходимо было содержать. Не
богатому государству было обеспечить это непросто. Только один капи
тал оно могло использовать для этого. Этим капиталом являлась земля. 
За постоянную ратную службу все военно-служилые люди были жало- 
ваны земельными поместьями, поэтому они и стали называться поме
щики.

Начало регулярной поместной системе было положено примерно в 
середине XV столетия. Усиленная «роздача» земель в поместья была за
метна уже во второй половине XV века. Выдачей этих земель и их конт
ролем ведал Поместный приказ, как приказ Разрядный заведовал воен- 
но-служебными отношениями. Служилые люди владели землёй в ос
новном по месту службы. Уже в XVI веке дворянская служба стала сос
ловной и наследственной воинской повинностью. Об этом говорит Су
дебник 1550 года. Дворянин XVI века начинал воинскую службу уже с 
15 лет и считался «новиком». Тогда же его и верстали поместьем. Для 
поместий в течение XV и XVI веков было роздано огромное количество 
государственных земель. И поэтому к концу XVI века поместные земли 
намного уже превышали вотчинные.

Теперь приступим к описанию жизни крестьянства в Московском 
государстве. До создания Древнерусского государства земля принадле
жала роду. После окняжения земель крестьяне, которых тогда называли 
смердами, стали арендаторами на княжеской или боярской земле. На 
них это мало отразилось, просто вместо прежней дани они стали пла
тить определённый налог. После принятия поместной системы множе
ство крестьянских хозяйств оказались на землях помещиков. На них
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это повлияло также незначительно, просто налог стал отдаваться не 
вотчиннику, а помещику. Ни о каком крепостном праве, о котором до 
сих пор говорится много вымысла, крестьянин совершенно не подозре
вал. Вся разница между крестьянином XVII века и крестьянином XVIII 
века была в том, что прежний крестьянин мог поменять свой участок 
земли на иной в другом владении. А крестьянин XVIII-XX вв. оставал
ся на своём участке постоянно. Но он всегда оставался номинальным 
владельцем этой земли, её обрабатывал и платил с неё налоги.

Вся инфрастуктура сельских поселений в России, известных нам и 
сегодня, стала складываться ещё в XII веке, не считая древнейших фин
но-угорских, и полностью сложилась уже примерно к XIV-XV векам. В 
центральной области Московского княжества несколько ранее, а на на
шей муромской земле позднее из-за пограничных территорий, на кото
рые постоянно совершались набеги. Только после укрепления Моско
вии и создании береговой службы, о которой говорилось выше, муромс
кая земля заселилась окончательно. Приток на наши земли начался ещё 
в XI-XII веках, но после татарского нашествия замедлился. По изучен
ным автором документам начала XVII века можно смело утверждать, 
что вся современная инфрастуктура поселений, т.е. все известные в XIX 
веке и ныне населённые пункты в документах значились уже тогда. То, 
что все земли этих поселений весьма тщательно обработаны и описаны, 
говорит о том, что на этих землях проживало население уже довольно 
давно - ещё в XV-XVI веках и много ранее. Поэтому сложно согласить
ся с исследователем соседнего Меленковского региона (который также 
входил в Муромский уезд) С.А. Мамаевым. Он утверждает, что «XVII 
век для России оказался периодом формирования той системы разме
щения населённых пунктов, которая составила основу современного 
типа заселённости»28. Все изученные автором межевые и писцовые кни
ги начала XVII столетия говорят, что «основа современного типа засе
лённости» составилась ещё в XV-XVI веках, и даже ранее. Все эти по
селения дожили до наших дней и существовали ещё в начале XX века.

Земли в XVI столетии делились на 3 разряда: церковные, служилые 
(поместные) и государственные (государственные и дворцовые). В то 
время крестьянин был вольным хлебопашцем (не считая дворовых хо
лопов, закупов и им подобных) и мог перейти от одного землевладель
ца к другому владельцу в течение 2-х недель около Юрьева дня, как нам 
об этом сообщает Судебник Ивана III. Крестьянин брал в аренду любое 
количество земли (количество земли определялось в вытях или сохах. - 
Авт.), которое мог обработать - «куда плуг, соха, коса и топор ходили». 
В обработке земли ему помогала его многочисленная семья, которую 
можно назвать небольшим родом. Принимался он на работу на очень 
льготных условиях. Он въезжал зачастую уже в готовый двор с жилым 
разработанным участком и получал помощь от помещика в виде домаш
них животных, мебели, посуды, зерна и т.д. Если же он садился на пус
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тошь, то, кроме перечисленного, получал ещё и значительную денеж
ную ссуду, которая помогала ему полностью обустроиться на новом 
месте. Новый поселенец обязан был «хоромы ставить, и пашню пахать, 
поля огородить, пожни и луга расчищать, жить тихо и смирно, корчмы 
не держать, никаким воровством не воровать»29, иначе платилась неус
тойка. Затем составлялась т.н. порядная или ссудная грамота, определя
лись платежи и повинности. Если крестьянин оставался на этом месте 
бессрочно, то ссуда ему прощалась, если же он переходил к новому вла
дельцу, то обязан был ссуду вернуть. Если крестьянин приходил на пус
тошь, или ставил починок, то, кроме безвозвратной ссуды, ему давались 
и льготы. По этим льготам он освобождался на год или два и более от 
всех казённых податей, государева тягла, от оброка денежного и хлебно
го и т.д.

Надобно упомянуть и о том, что у крестьян была весьма важная ль
гота по сравнению с другими сословиями. Он освобождался от воинс
кой службы. Его основной задачей было обеспечить полувоенное госу
дарство всем необходимым, что производило крестьянское хозяйство. 
Примерно 10 миллионов крестьян обеспечивали полумиллионную про
фессиональную армию, состоящую только из дворян-помещиков.

Имея такие выгодные условия ссуды и льготы, крестьяне жили весь
ма и весьма спокойно и обеспечено. Сохранился один документ того 
времени по нашему Муромскому уезду в Дубровском стане, о котором 
в дальнейшем будет много говориться. По свидетельству историка В.О. 
Ключевского, в одном селе, принадлежащем подворью Троице-Сергие- 
ва монастыря, было 14 дворов. И даже в самом малоземельном дворе 
было 3-4 улья пчёл, 2-3 лошади с жеребятами, 1-3 коровы с подтёлка
ми, 3-6 овец, 3-4 свиньи, в клетях 6-10 четвертей всякого хлеба. В бо
гатых дворах всякого добра было на 2-3 порядка более. Об этом доку
менте более подробно пишет историк Черкасова М.С., ссылаясь на ар
хив Сергиева монастыря. «Село Домнино. Во дворе Софон Семёнов 
сын Селянин с сыном Васкою, да со внучаты с Луканкою да з Демидком 
Савины дети на полчети выти. У Софонки Семёнова сына Селянина: 2 
улья пчёл, 4 лошади, 3 коровы, 9 овец, 6 свиней, да в клетях всякого хле
ба 30 четвертей да ржи в земле высеяно 8 четвертей.

Во дворе Лукашко Иванов з детьми с Ивашком да с Микиткою, Ти
мошка Иванов с детьми с Ивашкою да с Якункою, Софонка Иванов де
ти Богатово. Все трое на полчети выти. У всех троих 6 лошадей, 6 коров,
12 овец, 12 свиней, 8 ульев с пчёлами да в клетях 30 четвертей всякого 
хлеба, да высеяно в земле 5 четвертей.

Во дворе бобыль Микифорко Михайлов сын. Пол-полчети выти. 4 
улья пчёл, 2 лошади, 2 жеребёнка, 3 коровы, 3 овцы, 3 свиньи, 10 четвер
тей хлеба в клетях, 2 чети с осьминою в земле»30. Вот так, не только дос
тойно, но даже очень обеспеченно жили крестьяне в конце XVI - начале 
XVII веков. Даже бобыли имели весьма и весьма порядочное хозяйство.
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До середины XIV столетия население Московского государства бы
ло уже весьма многочисленным. Иностранцы, проезжавшие в те годы из 
Ярославля в Москву, говорят нам о многих деревушках, замечательно 
переполненных народом. После взятия Казани начинается сильный от
ток населения на новые чернозёмные земли. Историк Ключевский со
общает нам о том что «В Муроме на посаде в 8 лет (1566-1574) из 587 
дворов осталось только 111»31. Чтобы не обезлюдели старые суглинис
тые земли, владельцам земли пришлось увеличивать ссуды и льготы, 
которые они давали крестьянам.

Имея обустроенный участок (дом с постройками, инвентарь, живот
ных, землю и зерно и т.д.) и большую ссуду, которую пришлось бы возв
ратить в случае ухода, крестьянин не спешил расставаться с ухоженным 
местом. Как правило, с этого места его переманивал другой помещик 
или вотчинник, предлагая взамен ещё более выгодные условия. Таким 
образом, эволюционно и подготовилось крепостное право, а не законо
дательно. «Это было не полицейское прикрепление к земле... а хозяй
ственная долговая зависимость от лица, от земледельца кредитора, по 
общему гражданскому праву»32. Крестьянское право выхода к концу 
XVI века замерло само собой, без всякого законодательного насилия. 
Им пользовались только немногие крестьяне. Для остальных остава
лось только две возможности уйти от прежнего владельца — это своз и
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побег. О побегах мы будем говорить впереди. Довольно часто практико
вался своз. Крестьянин не спешил расплатиться с кредитором, и только 
в случае уплаты его долга другим владельцем он мог перейти. Как пра
вило, уходил он на ещё более лучших условиях. «Благодаря этой пого
не за крестьянами в XVI веке возникла ожесточённая борьба землевла
дельцев за крестьянские руки. Время около 26 ноября, Юрьева дня 
осеннего, было порой, когда в сёлах и деревнях разыгрывались сцены 
насилия и беспорядков»33. Вот против таких споров землевладельцев и 
издавало правительство законы и указы, а не для закабаления крестьян, 
как нам утверждают многие историки.

В конце XV века Великий князь Иван III присоединил к разрос
шемуся Московскому княжеству богатый и вечно мятежный Вели
кий Новгород. Это в немалой степени повлияло на историю Муромс
кого региона. Многие источники отмечают (Соловьёв, Ключевский), 
что Иваном III были переведены в московские земли многие новгоро
дские бояре и служилый люд. Некоторые из этих людей были поселе
ны и в Муромском уезде. Были вывезены из Новгорода и бояре Туч
ковы. Вероятно, они получили взамен отобранных земель земли в на
шем регионе, в том числе и село, которое стали называть в их честь - 
Тучково. А ранее оно именовалось Ивановское, т.к. до конца XVII ве
ка в писцовых и переписных книгах оно называлось «Тучково-Ивано- 
вское тожъ».
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По состоянию на XVI-XVII века в документах Дубровского стана 
Муромского уезда помещиков Тучковых автор не встречал. Но имеются 
косвенные данные о присутствии этой семьи на наших землях. Сохра
нились данные из Поместного приказа по состоянию на 1635 г. о тяжбе 
вдовы Орины Тучковой со своими родственниками Иваном и Давыдом 
Степановыми - детей Тучковых, о землях в Темниковском и Кашинс
ком уездах. Нам интересно то, что документы об этой тяжбе записаны в 
столбцах по Мурому. А значит, представители этого провинциального 
дворянского рода имели отношение к Муромскому региону.

Прежде, чем приступить к истории непосредственно Дубровского 
стана и смежной с ним территории, необходимо немного сказать о той 
эпохе конца XVI и начала XVII веков. Именно с этого времени и будем 
мы опираться на писменные источники, межевые и писцовые книги. 
Этот период был одним из самых трагических в истории нашего госуда
рства и наложил свой отпечаток как на всю страну в целом, так и непос
редственно на Муромский регион.

Со смертью Фёдора Иоанновича, сына Ивана Грозного, пресеклась 
прямая династия Рюриковичей. Многие группировки бояр, ссорящих
ся между собою, выдвигали своих представителей на опустевший трон. 
Это место занял родственник последнего царя по женской линии Бо
рис Годунов. Более родовитые бояре затаили обиду на это решение. В 
начале XVII столетия для недавно сложившегося и не окрепшего Рус
ского государства началась полоса невзгод. Мор и страшный голод 
пришли на Русь. Этим воспользовались противники Годуновых. Недо
вольными были очень многие: родовитые бояре считали, что они более 
достойны быть государями, чем худородный Годунов; потомки удель
ных князей вспомнили о своих правах и мечтали об отделении; казаче
ство, которое во время Смуты на начальном периоде сыграло одну из 
самых негативных ролей, мечтало о многих льготах для себя, невзирая 
на нужды государства; простнародье, которое было обмануто пришед
шими лжецарьками, смущалось «прелестными письмами». Страна глу
хо волновалась. На этом фоне появился Лжедимитрий. Как говорили 
современники, «он был заквашен в Москве, выпечен в Речи Посполи- 
той». Т.е. к его появлению приложило руку и родовитое московское бо
ярство, и порубежное казачество, и авантюристы из соседних госу
дарств. Все хотели иметь свою выгоду. Простой народ очень любил 
Ивана Грозного и поэтому с радостью принял его «сына, законного нас
ледника», как он считал. Смерть Годунова весьма помогла выполнению 
этой авантюры. Но вместо ожидаемого благоденствия страна получила 
совсем иное. Пришедшие с Лжедимитрием иноземцы и казаки вели се
бя на Руси как в завоеванной стране. Новый «государь» и пришедшие 
после него царь Василий Шуйский, Лжедимитрий И, король Сигиз- 
мунд, «семибоярщина» направо и налево раздавали вотчины и по
местья. У крестьян одновременно появлялось несколько хозяев с гра
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мотами от лжедимитриев, царя Василия Шуйского, царевича Петра 
(якобы сын Фёдора Иоанновича), от короля Сигизмунда, говорившего 
от имени Владислава, которого «семибоярщина» избрала на царство, и 
многих иных. Страна была ограблена до нитки и обескровлена. И толь
ко на этом фоне русские люди наконец очнулись и пожелали иметь 
своего национального государя. Отсюда понятна и та огромная подде
ржка населения народному ополчению под руководством Минина и 
Пожарского. На последнем этапе трагедии Смутного времени к ним 
примкнули и очнувшиеся казаки. После чумного пира наступило пох
мелье. Интервенты и пришедший с ними всякий сброд были изгнаны 
из страны. Последствия были печальны. Смоленск и Черниговские 
земли находились в руках Польши. Новгород с землями отошёл к 
Швеции. Страна лежала в руинах. Земскими выборными от всей рус
ской земли на царство была выбрана династия Романовых. Вот как 
описал последствия Смутного времени исследователь этого периода 
Р.Г. Скрынников. «Пятнадцать лет терзали Россию Гражданская война 
и иноземные вторжения. На огромном пространстве от Ледовитого 
океана до южных степей лежали бесчисленные руины. Обезлюдели го
рода и деревни. На долю древней столицы - Москвы выпали едва ли не 
наибольшие испытания и жертвы. Но худшее было позади»34. Муромс
кий регион претерпел все невзгоды Смутного времени. Также он вмес
те с г. Муромом был подвергнут избиению и разграблению на послед
нем этапе Смуты от банды польских наймитов под командованием Ли
совского.

Более наглядно об этом периоде нам поведают документы тех лет. 
Краеведом XIX века В. Борисовым были собраны и изданы многие до
кументы местных учреждений Владимирской губернии XV-XVIII ве
ков. Есть среди них и документы, касающиеся Смутного времени. Они 
касаются в основном северной части Владимирской губернии, но нет 
никакого сомнения, что подобные действия происходили повсеместно в 
Российском государстве. Эти документы из разряда челобитных о разо
рении в Смутное время г. Шуи, Ярополческой волости, Николо-Шар- 
томского монастыря и ряда сёл, написанные царю Михаилу Фёдорови
чу. Вот что они говорят. «Деялось, Государь, в нынешнем 127 (1619) го
ду передъ Покровомъ, шли Черкесы (украинские казаки. - Авт.), и 
крестьян многих посекли (саблями. - Авт.) в Ярополческой волос
ти...крестьян мучили и ломали и огнём жгли и многих до смерти пору
били и замучили и жонъ и детей ихъ въ полонъ имали и позорили и жи
воты и статки поимали, лошади и коровы и всякую животину повыгна
ли... В прошлом 117 (1608) году, Польския и Литовския люди в Шуе на 
посаде Божие Милосердие храмы и посацкия дворы и лавки выжгли до 
основания и животишки наши пограбили и посацких людей побили и 
многих в полон поимали. И после того Польския и Литовския люди 
приходили воевать многажды... В нынешнем в 124 (1616) году перед
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Николиным днём зимним за неделю, пан Лисовский шёл со многими 
Литовскими людьми...и в загоны ганял и на Горицах на Боярском дворе 
людей пересекли и лошади Боярские поимали, из житниц хлеб Боярс
кий вытравили, животину всякую прибили и крестьян на Горицах и в 
деревнях многих присеьсли и недорослей многих в полон поимали и 
крестьянские лошади пограбили, хлеб и сено пограбили животы остат
ки крестьянские пограбили, и дворы крестьянские пожгли (при описа
нии селений дубровского стана будут часто встречаться фраза «место 
дворовое», это и есть сожжённые дворы, т.е. место где прежде стоял 
двор. - Авт.)... В селе Олексине, и в присёлках, и в деревнях, и в почин
ках Литовские люди были, и крестьян многих секли, а иных жгли, и му
чили, грабили... и от того их разорения и достальные крестьяне Троиц
кие вотчины многих побиты, а иные разбрелись безвестно, иные бродят 
по миру. И Троицкие вотчины запустели... В нынешнем в 127 (1619) го
ду Польския и литовския люди, Черкесы и с Вязников воры, и Козаки, 
в вотчине у Николы Чудотворца были и войною по сёлам и по деревням 
стояли, и на монастыре и монастырскую вотчину разорили, и в церкве 
образы обдирали, и сосуды церковные брали, и ризы и шапку Архима- 
ндричью и всю службу взяли, и лошади монастырские побрали, и рога
тую скотину большую и малую побили, и братью и слушки и крестьян 
посекли. И сёла монастырские пожгли, и хлеб стоячей и молоченой поб
рали, и всяким разореньем монастырь и вотчину монастырскую разори-
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ли, и слуг и крестьян в полон поимали. То и наши речи»35. Эти докумен
ты говорят о том, каким бесчеловечным мучениям подвергли захватчи
ки нашу землю. Они кощунствовали, грабя и сжигая православные хра
мы, подвергали разорению и сжигали города и поселения, убивали 
крестьян и монахов, женщин подвергали насилию, детей уводили в 
рабство. Огромное количество поселений обезлюдело, сгорело в огне и 
превратилось в пустоши, о чём будет речь ниже.

Муромцы входили в первое (1611 г.) и второе (1612 г.) ополчения, 
освободившие Русь от поляков.

Банда Лисовского разграбила в 1616 году Муром. Многие люди бы
ли убиты, и немалое количество их разбежалось. Были разорены и сож
жены Божии храмы города Мурома и дома горожан. «Были при этом 
побиты все государевы мережники (рыбаки), населявшие под городом 
обширную слободу»36.

Теперь нам будет более понятно описание наших земель в дальней
шем. Почему в XVII веке было такое огромное количество пустошей и 
государевых порожних земель? Почему произошла усиленная раздача 
земель в поместья после Смутного времени? Почему многие наши зем
ляки получили вотчины за «Московское осадное сидение» и многое 
другое? Затем можно приступить к более подробному описанию наше
го региона.

Глава 4. Станы Муромского уезда 
по межевой книге 1628-30 годов. 

Стан Стародубье Воцкое.

Территория, на которой расположено село Тучково, в древности отно
силась к Муромскому княжеству, которое соседствовало с княжест

вом Владимиро-Суздальским и тяготело к нему по ряду причин.
После татаро-монгольского нашествия, в период собирания Моск

вой удельных княжеств в единое целое, земли этих княжеств отошли к 
Москве, т.к. роль Владимира, как «стольного града», прекратилась.

Весь этот край уже в XV веке стал делиться не на княжества, как 
прежде, а на уезды. «По разьезжим грамотам, писцовым книгам и дру
гим феодальным документам, можно установить административно-тер
риториальное деление края в 15 веке»37. Он делился на 6 уездов: Влади
мирский, Гороховецкий, Суздальский, Юрьев-Польской, Муромский, 
Переяславль-Залесский. Уезды в свою очередь делились на станы, во
лости, кромины (кромка, край. - Авт.), присуды (присудить. - Авт.), 
сохи и иные территориальные деления. В конце XV начале XVI столе
тий было проведено очередное межевание уездов, а также станов, вот
чин и поселений внутри самих уездов. Границы проходили по рекам,
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озёрам, болотам, специально выкопанным ямам, столбам и деревьям со 
специально вырубленными на них гранями, родникам, колодцам и т.д. 
О подобных межеваниях говорит историк Карамзин. Он утверждает, 
что ещё в I веке были межи полевые и дворовые, бортные и межевые 
грани на деревьях и столбах и т.д. Из этого можно сделать вывод, что по
добное межевание идёт из глубочайшей древности. Даже в Библии не
однократно говорится о межах.

Одним из самых древних источников, который сообщает нам неко
торые сведения о жизни нашего региона, является межевая книга Му
ромского уезда 1628 года. Судя по этой межевой книге, в Муромском 
уезде на те годы были следующие станы: Стародубье Воцкое (Окское, 
вероятно. - Авт.), Дубровский, Унжеский, Куземский и Замотренский. 
Практически в каждом стане земли были государевы, вотчинные, поме
стные, монастырские, а также принадлежали погостам или крупным го
родским соборам и храмам. В поместье входили земли, как правило, од
ного села или части его (жеребья). Вотчина же представляла из себя 
крупное обьединение ряда сёл, присёлков, погостов, деревень, починков 
и пустошей. Все они были замкнуты в хорошо отлаженную администра
тивную систему со своим внутренним управлением, торговыми связя
ми, дорогами, мостами, мельницами и т.д.

Как пример средневековой вотчины можно показать вотчины Старо- 
дубовоцкого стана, в котором находилось три крупных вотчины: Старо- 
дубовоцкой присуды Пуроцкой вотчины боярина Ивана Никитича Ро
манова, Стародубовоцкой присуды Голенищевское поместье боярина 
Михаила Борисовича Шейна, и вотчина Великого государя Святейше
го патриарха Филарета Никитича Мсковского и всея Руси. Прежде все 
эти поселения принадлежали государеву Дворцовому приказу.

Патриарх Филарет и Иван Никитич Романов были родными брать
ями и принадлежали к старинной боярской семье Романовых, которая 
была в родстве с династией Рюриковичей по женской линии. Их семья 
была в опале и пострадала при царе Борисе Годунове. Патриарх Фила
рет был отцом первого царя из династии Романовых, Михаила Фёдоро
вича Романова. Все эти вотчины были пожалованы »*м государем после 
выхода из польско-литовского плена.

Шейны - старинный боярский род, известный по летописям с XIII 
века. Михаил Борисович Шейн был выдающийся полководец и защит
ник Смоленска в Смутное время 1609-11 гг. До 1619 г. был в плену в 
Польше. С 1619 г. особо доверенное лицо патриарха Филарета, отца го
сударя Михаила Фёдоровича Романова, глава ряда приказов, участник 
дипломатических переговоров. Командовал армией, осаждавшей Смо
ленск в русско-польской войне 1632-34 гг., после капитуляции русской 
армии был казнён.

Стародубовоцкий стан находился за Окой, и эти земли ныне входят 
в Нижегородскую область.
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Самая крупная вотчина в этом стане принадлежала боярину Ивану 
Никитичу Романову. Межевая книга говорит: «За боярином Иваном 
Никитичем Романовым по Госулареве, Цареве и великого князя Миха
ила Фёдоровича всея России грамоте за приписью дьяка Ивана Болот
никова 130 (1622) году в вотчине село Пурока на реке на Оке»38. Всего 
в этой вотчине было 2 села, 2 погоста, 59 деревень, 2 пустоши припуще
ны к деревням, 6 починков и 9 пустошей. Кроме этого в вотчине было 
несколько мельниц «Большое колесо», не менее 50 рыбных озёр и ло- 
вель, бортные леса, торговые и ремесленные слободы. И всё это сдава
лось в аренду крестьянам. Например: «Деревня Юрьевец на реке на Ку- 
зоме... Да под тою же деревнею на реке Юже мельница Большое коле
со. Да на реке Узоме 2 мельницы Большие колёса. С них деревни Юрь- 
евца крестьяне платят оброк боярину Ивану Никитичу».

Сёла, присёлки и погосты были центрами близлежащей округи. В 
них находились приходские храмы и часто небольшие монастырьки, 
располагались ремесленные и торговые слободы. Например, о главном 
вотчинном селе Пуроке нам сообщает межевая книга 1628 г. следующее: 
«Да в селе Пуроке слободка, а в ней беспашенные бобыли оброк платят 
боярину Ивану Никитичу з двора по гривне»39. Беспашенные бобыли 
занимались в основном торговлей и ремёслами, как правило, были увеч
ны и платили пошлины чисто символически - «по гривне со двора». 
Очень хорошо состояние погоста того времени нам видно из описания 
погоста Николы Чудотворца на реке Идомке. В погосте стоит «церковь
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Николы Чудотворца с приделом великомученицы Параскевы нарицае- 
мой Пятницы древяна рублена в клетцку». У храма расположены 7 ке- 

, лий, в них живут нищие и «питаются от церкви Божией». Но самое 
главное то, что в этом погосте тщательно описаны ремёсла и торговые 
точки начала XII столетия. В погосте проживали беспашенные бобыли: 
«Левка кузнец, Первушка хромой, Илейка сапожник, Ивашко кузнец, 
Федька дьячёк, Дружинка портной мастер, Серёжка Кибирь, Ивашко 
сапожник, Матюшка серник, Микишка ретник (решетник, режник (?) - 
Авт.), Ивашко масленник, Микулка овчинник, Сенка шило, Потешка 
кузнец, Ипатко горшечник, Ромашко мясник, Сенка кузнец, Богдашко 
портной мастер, Ивашко белой, Филка харчевник, Гришка винокур, 
Левка сосулчя (производитель кондитерских изделий-сосулек. - Авт.), 
Иванко харчевник, Шестунка кузнец, Афонка красильник. А оброк с 
тех дворов платят Николинским попам с двора по гривне... Да на цер
ковной земле 27 лавок, да три харчевни, да 9 шалашей, да 20 полков. А 
торгуют в них приезжие из разных городов в один день в неделю. А об
року с лавок и шалашей и полков платят изстари попам по осьмнадца
ти рублев»40. Из этих сведений нам видно, сколь развита была торговля 
и ремёсла в те давние времена на Руси. В одном только погосте находи
лось 56 торговых точек разного достоинства, три пункта питания. Кро
ме этого, в погосте были весьма развиты ремёсла и промыслы, которые 
видны из прозвищ бобылей: кузнечные и сапожные мастерские, произ
водство пороха, овчинные мастерские, портняжные мастерские, кера
мические мастерские, забой скота, маслобойни, производство виноку
рения, красильные мастерские и др. В древности все погосты были та
кого же типа, пока не превратились в небольшие поселения с храмом и 
кладбищем, т.к. торговые и ремесленные слободы были перенесены в 
развившиеся сёла и пригороды городов.

В селе Орефине на реке Ирдоке, кроме храмов, стоял также неболь
шой монастырёк. «Да в монастыре двор попа Ивана, да у него на дворе 
келья отца ево чёрного попа (монаха. - Авт.) старца Филарета. Да на 
монастыре 13 келий. А в них 16 стариц ругу емлют боярина Ивана Ни
китича на 17 стариц, да три старицы безместных»41. «Ругу емлют» - зна
чит наделены землёй и пропитанием от частного землевладельца или 
прихожан какого-либо прихода42. Каковы были ремёсла в этом селе, мы 
узнаём только отрывочно и косвенно из прозвищ крестьян и бобылей, 
которые перечислены в вотчинах очень тщательно. Ивашко сын Опара, 
Пропка сын Жарков, Потешка сын Сапожников, Тимошка сын Масле- 
нин, Федка сын Котельников. «Да в селе же Орефине кабаки и тамга 
сбирается»43. То есть в этом селе были крупные торговые заведения и 
стояла средневековая таможня по сбору тамги ( торговых пошлин. - 
Авт.). В других вотчинах Стародубовоцкого стана мы видим и другие 
ремёсла и промыслы, кроме перечисленных: конской пастух, колесник, 
пономарь, коновал, швец, скоморох, дудник, сапожник.
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Интересно описание в межевой книге села Артымова, принадлежав
шего патриарху Филарету «А в нём церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, мирское строение. Да в церкви же образы и книги и ризы 
и всякое церковное строение священниково. А колокола при кладбище, 
один колокол большой в пуд, села же Артымова крестьян Артемия Ива
нова с братиею. А два колокола за звони долне? (вероятно, звоница-ко- 
локольня. - Авт.) того ж села Артымова крестьянина Димитрия Ми
хайлова»44. Отсюда мы можем сделать выводы: крестьяне и в XVII веке 
были весьма богаты, если могли строить храмы на свои средства (стро
ение мирское), несмотря на своё крепостное состояние, и жертвовать 
храму колокола в пуд весом. Также узнаём, что все строения, книги, ри
зы и утварь церковные нередко принадлежали лично духовенству (свя
щенниково).

Что можно сказать о жизни крестьянской, анализируя записи дан
ной межевой книги Стародубовоцкого стана?

Крестьяне проживали в сёлах, погостах, присёлках, деревнях, почин
ках и пустошах. Сёла, присёлки и погосты на правобережье Оки в ос
новном были весьма крупные - по 50-100 дворов. Это вызвано доброт
ной чернозёмной землёй правобережья Оки, в отличие от левобережья. 
Деревни насчитывали 10-20 дворов, но были и крупные: не менее, чем 
сёла. Починки (вновь поставленные деревни. - Авт.) состояли из 1-2 
дворов, крестьяне жили пока в соседних деревнях и постепенно перехо
дили на новое место жительства только тогда, когда там всё было благо
устроено. Например: «Да боярина же Ивана Никитича в вотчине на 
бортном на поверстном лесу... деревни и починки стали внове. Деревня 
Бобасово, лес бортной большой... Деревня Щипачиха на озере Искре 
стала внове... Лес Большое Заимище на реке Егу. А в нём поставлены де
ревни новые: Демки Онисимова, да Гайцы Иванова. Дворы не огороже
ны и крестьяне в них не живут... Починок новой деревни Мещерки... По
чинок Горбунов... Починок Панки Ехлана - Кожинка тожь на реке Мар- 
це... Починок Сонцов на реке Марце... Починок Якушки Григорьева пос
тавлен ново, двор не огорожен и жильцов в нём нет. Пашни паханой се- 
редней земли новоросчисти 4 четверти, да перелогу новые росчисти, что 
росчищено лесу под пашню, и всего 5 четвертей»45. В вотчине боярина 
Шейна видим: «Починок Белкин. А в нём двор крестьянина Ивашки 
Артёмова. Ивашко живёт в деревне Белуева». Позднее эти починки или 
разрастались в крупные деревни и сёла, или забрасывались и превраща
лись в пустоши. Например, вышеупомянутые починки Мещерки и Гор
бунов и ныне видны на современной карте и носят название Горбуниха 
и Мещеры.

Пустошей было много в то время. Причин было две. Во-первых, до 
середины XVI столетия все населённые пункты Волго-Окского между
речья были заселены довольно плотно, о чём свидетельствуют очевид
цы тех времён. Но после взятия Казани в 1552 году многие русские
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крестьяне-переселенцы, которых туда активно сманивали дворяне, оп
лачивая им переезд и обустройство, двинулись на новые богатые черно
зёмом земли, и центральная Россия временно запустела. По словам ис
торика Ключевского, который работал с писцовыми книгами XVI сто
летия, в то время появилось много пустошей.

Во-вторых (и это основная причина), появление пустошей - это 
следствие Смутного времени, и об этом мы уже говорили выше. Неко
торые из названий пустошей встречаются на картах XIX и начала XX 
веков. Некоторые сохранились в народной памяти, как название мест
ности. А большое их количество кануло в лету. Можно только с уверен
ностью сказать, что, сохранись карта местности XVI века, сравнение её 
с картой XVIII-XIX веков показало бы большую разницу не в пользу 
более поздних времён, т.е. раньше селений было намного больше. Очень 
многие селения исчезли или стали носить новые названия. Анализируя 
количество населённых пунктов, которые упомянуты в писцовой книге 
1630 г., а также карты XIX и XX веков, удалось установить следующую 
невероятную картину: в начале XVII столетия на территории Дубровс
кого стана упомянуты около 450 населённых пунктов, из них около 240 
пустошей, которые прежде тоже все записаны как бывшие деревни и сё
ла! В XIX же веке на карте Менде указаны только около 200 населённых 
пунктов, а в XX веке на современной карте только около 170. Вывод па
радоксальный. В XVI-XVII веках населённых пунктов было практи-
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чески в 2 раза больше, чем в XIX-XX веках! Эти факты ещё требуют 
тщательного осмысления.

Крестьяне в этом стане, судя по межевой книге, были пашенные, бес
пашенные, оброчные, деловые, бобыли, дворовые, задворные, захребет
ники и др. Все здоровые физически и достигшие совершеннолетия нес
ли налоговые повинности - тягло. Это были пашенные крестьяне. Но 
несли тягло только при условии, если помещик с ними заключил ссуд
ную запись. Невероятно, но по этой ссудной записи крестьянин получал 
от помещика бесплатно двор с домами и надворными постройками, зем
лю под усадьбу, землю в аренду, лошадь и корову, зерно для посева, мел
кий скот и птицу, рабочий инвентарь и т.д. На всё это давалась беспро
центная ссуда в размере 10-15 рублей. И только после этого с крестья
нина требовали уплаты налогов.

Следует отметить, что крестьянский двор до революции, и тем более 
в средние века, существенно отличался от современного крестьянского 
домика с небольшим двором. Прежний двор включал в себя большое 
количество земли. Посередине двора стояли несколько домов, часто 
двухэтажных, для каждой семьи отдельно. Все вместе они назывались - 
хоромы.

Вот как о средневековых дворах говорит историк Н.И. Костомаров. 
«Дворы в нашей старой Руси были очень просторны... Начиная от царс
ких до зажиточных посадских, способ расположения жилых строений 
был в главных своих чертах одинаков в Русской земле. У царей для каж
дого члена семейства строили особые хоромы... Точно также и у зажи
точного крестьянина для братьев, сыновей и племянников хозяина - 
строились избы, соединённые между собою, иногда две или три избы 
под одною кровлею, соединялись между собою сенями, иногда несколь
ко изб связывались переходами. Такой своеобразный способ постройки 
как будто выражал сочетание родового единства с личной и семейной 
отдельностью, и двор русского зажиточного человека напоминал собою 
древнюю удельную Русь, где каждая земля стремилась к самобытности, 
и все вместе не теряли между собою связи»46. Естественно, что в таком 
дворе проживала большая патриархальная семья-род. Кроме хором, на 
дворе стояло и множество хозяйственных построек: гумно, овины, риги, 
клети, кузницы, скотные сараи, погреба и ледники, бани, сады и огоро
ды и т.д. И весь этот большой двор ограждался огромным тыном из вер
тикально стоящих заострённых стволов деревьев. По сути всё это хо
зяйство составляло большой хутор.

Ссудную запись заключал только глава семьи, точнее даже сказать 
рода, т.к. в те годы с главой семьи проживали все его многочисленные 
родичи. Все трудоспособные родственники этого тяглового крестьяни
на, но не заключившие по разным причинам ссудную запись, помогали 
этому крестьянину или занимались различными ремёслами и промыс
лами даже и отхожими. Вот пример такой ссудной записи в крестьяне.
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«Сей яз Сергий Фёдоров сын, в нынешнем во 193 (1685) году дал на се
бя сию ссудную запись Василью Григорьеву сыну Парфеньеву, в том 
житии мне ...во крестьянех, в Суздальском уезде во Польском стану в 
селе Китове... пашню пахать, и луги расчищать, и изгородье около полей 
городить; и великих Государей подати и ево помещиковы оброки с ево 
ж крестьяны вместе платить по вся годы, сполна; и всякое изделье де
лать; двор строить; и вновь хоромы ставить. А ссуды взял Сергунка у не
го государя своего Василья Григорьевича, всякого хлеба, скота и инова, 
и дворовой и напольной посуды на 15 рублев денег»47. Пятнадцать руб
лей по тем временам была очень большая сумма. Двор в городе стоил
2-3 рубля со всеми дворовыми постройками, а в селе и того меньше. Ло
шадь и корова стоили 1-3 рубля. Поэтому, имея сумму в 15 рублей, 
можно было обзавестись полным хозяйством. Да ещё и помещик, кроме 
этого, даёт пришедшему крестьянину зерно и скот и всякий инвентарь, 
вплоть до всей крестьянской дворовой и напольной посуды (бочки, 
бадьи, корыта и т.д. - Авт.).

Люди с физическими недостатками записывались в бобыли (Иваш
ко Косой, Первушка хромой, Афонка Безносов, Мишка слепой и т.д.). 
Они жили почти в каждом селе, но в основном при сёлах и погостах на 
церковной земле (церковные бобыли), или же занимались ремёслами. 
Они платили посильный оброк (гривна со двора) или иные налоги. Бо
были были пашенные и беспашенные. Первые обрабатывали пашню за 
оплату, вторые занимались, как правило, ремёслами и торговлей.

Кроме пашенных крестьян и бобылей, были крестьяне дворовые 
(задворные, деловые и иные). Они также заключали с помещиком до
говоры - служилые кабалы - и за это получали ссуду. Кабала - это 
вид заёмного документа. Кабалы были служилые, заёмные и иные. 
Дворовые люди полностью находились на обеспечении помещика и 
подати государству не платили. Им также выделялся дом, который 
ставился за двором помещика (отсюда задворные крестьяне. - Авт.), 
или выделялось помещение в доме владельца. Всем необходимым их 
обеспечивал помещик. Ссуда заключалась обычно до смерти хозяина, 
но могла быть заключена и на один год. Обычно после смерти хозяи
на дворовый человек получал отпускную грамоту, но, как правило, он 
тут же заключал новую служилую кабалу и получал новую ссуду в 
5-10 рублей. Вот пример такой служилой кабалы. «В прошлом Госу
дари, во 189 (1681) году, после дяди моево роднова Полковника Ле- 
онтья Осмустова, человек ево Ивашко Фёдоров бил челом с отпиской 
(отпускной грамотой) ко мне холопу Вашему во двор служить в холо
пство. И по приходе от меня по договору взял денежнова жалованья 
десять рублев...»48. Из этой записи видно, что бывший дворовый чело
век Ивашко Фёдоров после смерти своего хозяина получил отпуск
ную грамоту (отписку) и тут же по приходе к другому хозяину заклю
чил новую служилую кабалу, получив за это 10 рублей. Как уже упо
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миналось, 10 рублей по ценам XVII столетия - это очень большая 
сумма.

Деловые люди, жившие при дворе патриарха Филарета, упомянуты 
в селе Артымове. Они обрабатывали землю, как правило, за месячину 
(помесячную оплату деньгами или сельхозпродуктами).

Дворовые заключали особый вид договора - кабалу, о чём говори
лось выше. Но это только название документа было грозное. В то вре
мя этот документ носил иной смысл. По нему человек, нанимавшийся 
во двор князя, боярина или помещика, получал крупную ссуду, как и 
по ссудной записи. У него были привилегии. Он не платил никаких 
налогов государству и был личным слугой владельцу. Должности он 
занимал самые различные: был боевым товарищем помещику на вой
не, занимал высшие хозяйственные должности (тиуны, ключники), 
работал как крестьянин на различных условиях, мог быть кучером, по
варом и т.д.

Жили крестьяне, как правило, весьма и весьма обеспечено, что подт
верждают и их немалые вклады на храмы. Если же человек ослабевал 
или заболевал, он уходил в бобыли и платил меньшие налоги, чтобы 
встать на ноги. Чтобы не платить никаких налогов, некоторые крестья
не специально уходили в дворовые, и тогда они находились на полном 
обеспечении помещика, за что он также платил им ссуду. Если у челове
ка в горести не было поддержки, то он уходил на подённую работу у од
носельчан. «Двор бобылки Сидорки Алексеева пуст. Сидорка умер, а 
жена скитается меж двор»49.

Были крестьяне захребетники. Это крестьяне, которые не могли
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нести полное тягло и селились у своих соседей, помогая им в хозяй
стве за пропитание. «Да захребетник Степка Максимов...да захребет
ник Шестачко Борисов» в вотчине Михаила Борисовича Шейна. Сов
сем одряхлевшие люди тоже находили своё место в древнерусском об
ществе. Жили в кельях на церковной земле, питались от церкви Божи- 
ей и звались нищими. «Питаются от церкви Божией, а дани платят 
церкви». О таких говорили писцовые книги. «Тимошка да Васка Ва
сильевы, сошли в мир кормится»50. Нередко крестьяне убегали. Как 
правило, это бывало в голодные годы, когда помещик не мог прокор
мить своих питомцев, или же совершали преступления, т.к. убегая не 
выплачивали ссуду. «Еким Еремеев бежал до Московского разо
ренья...Рожка Сафонов бежал, из лет вышел». Т.е. законные годы, в ко
торые могли вернуть беглых, закончились, и он стал свободным. «Да в 
селе же Голенищеве с деревнями 116 дворов крестьянских, людей в 
них 286 человек (только глав семей. - Авт.), да 62 двора бобыльских, 
людей в них 89 человек, да 110 дворов пустых, да 20 мест дворовых»51. 
Из этой записи видно, сколь много было опустевших дворов из-за пе
риода Смутного времени, в том числе, возможно, и из-за беглых 
крестьян. Из этой записи также видно и процентное отношение 
крестьян, бобылей и дворовых людей.

Часто крестьяне и дворовые бегали весьма преступным путём. Поме
щик Илья Северьянович Давыдов подал челобитную о побеге его кре
постных - Якова Иванова с семьёй. «В нынешнем Государь, 142 (1634)
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году Генваря во 2 день, побежал... кабальной человек Якушка Иванов с 
женою своею с Офимкой Логиновою дочерью, а та Государь, Якушкина 
жена ходила... в ключе (т.е. была ключницей. - Авт.), побрав животы и 
статки...свёл мерин чал семи лет... (далее перечислены многие украден
ные беглыми дорогие одежды и драгоценности семьи помещика. - 
Авт.)»52.

Приведём ещё более примечательный случай. Челобитная И. Чиха- 
чёва о побеге крестьян 1656 г. 11 марта. «Перебежали от меня холопа 
твоего кабальные мои людишки...разори меня холопа твоего, и побрав у 
матери моей и у меня... три коня нагайских, да семь меринов кошевых, 
да служивыя рухляди - пара пистолей оправных, да карабин оправной, 
да пищали винтовальных, да три карабина людских, да три сайдака, да 
епанчу лазоревую, да два седла сафьяновых, да пять епанечек людских, 
всего Государь, сносу... лошадей и всякой служивой рухляди взяли с со
бою на триста на двадцать на пять рублев с полтиною...»53. Украдено 
дворовыми крестьянами было целое состояние. Из этих записей мы ви
дим, что мнение о несчастных забитых помещиками крестьянах, кото
рое нам преподавали в средней школе, не совсем верно. Люди есть лю
ди, и крестьяне тоже могли быть преступниками.

Вот таким нам предстаёт крестьянский мир в средние века в стане 
Стародубья Воцкого по описанию межевой книги.

Из писцовых, переписных и межевых книг начала XVII столетия в 
этом стане узнаём, каковы были имена и фамилии русского общества. 
И помещики, и крестьяне носили примерно одни имена. Только поме
щики писались полным именем, да и то не всегда, а крестьяне умень
шительными именами: Ивашко, Лаврентийко, Семёнка, Логинка, Ер- 
молайка, Сидорка и т.д. Но очень много было ещё и старорусских нех
ристианских имён. У помещиков: Осмина Фёдоров сын Дурасов, Неу
дача Петров сын Дурасов, Суббота и Томила сыны Болдыревы, Булгак 
сын Языков, Замятия сын Языков, Дружина сын Гурьев, Невьеха сын 
Репьёв.

У крестьян этого стана были такие старорусские имена: Ворошилка, 
Потешка, Попалитко, Безсонка, Китайка, Неустройка, Дружинка, Пер- 
шик, Боженка, Рожка, Первушка, Шестунка, Шестачко, Мордашка, Не- 
уданка, Ночка, Неверка, Фефила и многие другие. Женские имена пи
сались крайне уважительно: Анница, Тагьяница, Марьица, Натальица, 
Парасковьица и т.д.

Фамилии в те далёкие времена записывались как прозвища. Напри
мер: Ивашко Григорьев сын, прозвище Пустохрам, Назарко Демидов 
сын, прозвище Невежа. Вот какие прозвища-фамилии встречаются нам 
в книгах тех далёких времён стана Стародубья Воцкого:

Щелобич, Душата, Кука, Сапожник, Пупок, Киселёв, Дивно, Ряби- 
нин, Шишкин, Хохлов, Неудача, Трёпка, Тренка, Петунка, Первушка, 
Шебола, Чёрной, Воробей, Каверза, Пастух, Дикуша, Пинайка, Криво
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шея, Боровок, Щекотов, Горячий, Смирка, Щербаков, Горбунов, Жар
кой, Безносов, Китаев, Кочечин, Почеч, Дудин, Бабушкин, Севрюков, 
Телков, Жуков, Опара, Жарков, Боков, Косой, Сапожников, Хвостиков, 
Носов, Татарченков, Масленин, Бача, Брюзга, Батраков, Суботка, Стри- 
жев, Мокроус, Лапин, Кочергин, Тяжелов, Костылёв, Курбатов, Долма
тов, Квасов, Несмеянов, Баженов, Головин, Рыбинской, Резан, Гладыш, 
Лом, Воянко, Королёв, Шевелев, Шестачко, Курбатко, Пастухов, Кошу- 
ра, Коза, Заяц, Неронов, Овчинник, Колесник, Шемутов, Зубков, Мари
нин, Горшечник, Пономарёв, Жуков, Рылко, Чирков, Резаков, Коновал, 
Дуда, Оголихин, Колягин, Ворошила, Смола, Ходаков, Замыкой, Мед
ведь, Пшеничный, Кумоха, Швец, Умной, Маринин, Петениха, Рог, Ско
морох, Жук, Скряба, Ломачь, Фофан, Смурыга, Лоханский, Новоженя, 
Дурик, Жеребец, Оленин, Ковырялка, Старой, Воронов, Ссака, Мочало, 
Клоп, Шолманец, Мёртв, Ослопов, Пиригин, Белоглаз, Губанин, Чудак, 
Чурак, Шила. И многие, многие другие.

Из этого списка видно, как появлялись фамилии. Отец носил проз
вище - медведь, коновал, скоморох. Сыновья, а зачастую и внуки, носи
ли фамилии - Медведев, Коновалов, Скоморохов. В следующих поко
лениях давались новые прозвища и образовывались от этого новые фа
милии. В XVII веке эти прозвища и их производные записывались в 
писцовых книгах, затем вплоть до конца XIX века их не записывали в 
официальных документах, но в народе они присутствовали всегда. И 
после отмены крепостного права все прозвища и их производные были 
записаны как фамилии уже постоянно, некоторые раньше, некоторые 
позже. Вот поэтому все прозвища XVII века так похожи на наши фами
лии. Практически каждую фамилию-прозвище XVII века найдёшь и в 
наше время.

Дубровский стан.

Село Тучково входило в Дубровский стан. Центром стана было село 
Дуброво, которое и ныне значится на современных картах. Дуброво 

было очень крупное село по тем временам. Оно принадлежало с XVI ве
ка Троице-Сергиеву монастырю, и крестьян только мужского пола в на
чале XVIII столетия там было 586 чел!54 (В селе вместе с деревнями. - 
Авт.)

Автору здесь хотелось бы высказать интересную версию. В древнос
ти на Муромской земле был расположен городок Стародубье Вотское, 
который дал впоследствии название одноимённому стану, о котором го
ворилось выше. В древних источниках этот город упомянут только один 
раз в «Списке русских городов дальних и ближних» на рубеже XIV-XV 
веков. Этот город назван в числе городов залесских и указан между Му
ромом на Оке и Стародубом на Клязьме. То есть ясно видно, что этот го
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род находится на левобережье Оки. Местонахождение этого города не
известно. Многие историки пытаются разгадать, где же находился этот 
город, и ищут его на правобережье Оки. Например, историк В.Ф. Чер
ников располагает его на правобережье Оки у речки Вачки, вероятно, 
предполагая, что название Воцское произошло от р. Вачки. Но более 
правдоподобно Воцское произошло от р. Оки. Был Стародуб на Клязь
ме и, вероятно, Стародуб на Оке. Буква «к» часто заменялась в древнос
ти на «ц» (река-реца). Отсюда говорили и писали, вероятно, Воцкое 
(или в документах часто писали Вотское. - Авт.), а не Окское.

Но автор смеет предположить, что этот городок был расположен в 
древности не на правобережье Оки, а на левобережье в селе Дуброве. 
Названия весьма схожи Дуброво и Стародуб, а село Дуброво издревле 
было центром стана. Когда же народонаселение увеличилось, особенно 
на плодородных землях Заочья, то станы разделились. Стало два ста
на - Дубровский и Стародубье Окское (Вотское). В начале XVIII века, 
когда народа опять же стало больше, Дубровский стан вновь разделил
ся, и его части стали называться Дубровский Заречный (Заокский) и 
Дубровский Замотренский стан. Земли Дубровского стана окончатель
но разделила Ока. А в прежних веках земли стана находились на обоих 
берегах Оки, и земли Дубровского и Стародубья Окского вполне могли 
быть заключены в один стан. Но это, конечно же, только версия.

Хотелось бы более подробно показать границы Дубровского стана, 
хотя сделать это непросто, т.к. они весьма разбросаны. Дубровский стан 
разделяла река Ока на две весьма неровные части. Левобережная часть, 
которая ныне относится к Владимирской области, представляет из себя 
довольно неправильный квадрат, примерно 35 х 40 км., с небольшим до
бавлением в юго-восточной части, который упирается в реку Оку у сёл 
Чаадаево, Санниково и Борисово. Юго-восточная часть стана находит
ся в верховье реки Ушны у села Ознобишина. Верхняя, юго-западная, 
часть стана находится в верховье реки Колпи, у поселений Спасское, 
Растовец и Ивонино, из которых только Ивонино ныне значится на сов
ременной карте. Северо-западная часть стана находится в верховьях ре
ки Тетрух и реки Кестромы у сёл Ширяево, Головино, Надеждино. Но 
этим не оканчиваются размеры левобережной части Дубровского стана. 
Совершенно нелогичным является дополнение к землям стана узкой 
полосы приокской земли, которая проходит с юга на север вдоль реки 
Оки, включая в себя сёла Благовещенское, Польцо, Боровицы, Олешу- 
нино, Мартынове и выше. Это северо-восточная часть стана. Было бы 
логичнее, если бы эти земли принадлежали соседнему Замотренскому 
стану. Вероятно, в древности вся эта узкая полоса приокской земли бы
ла пограничным рубежом, и на ней были установлены сплошные засе
ки. Поэтому и была отнесена эта земля к одному стану - Дубровскому.

Но земли стана находились и на правобережье реки Оки, которые 
ныне входят в земли Нижегородской губернии. Эти земли шли от Оки,
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начинаясь у сёл Чудь, Пертово и Александрово, и проходили широкой 
30-километровой полосой, уклоняясь несколько к югу на протяжении 
40-50 километров.

Поселения Дубровского стана на правобережье Оки разбросаны до
вольно редко, в отличие от соседнего правобережного Стародубовоцко- 
го стана. Они расположены в бассейне реки Тёша, у устья реки Большая 
Кутра, при впадении её в Оку, и бассейнах небольших речушек Унде- 
герь, Лель, Илимдиг.

Селения же Дубровского стана на левобережье реки Оки сконцент
рированы в основном в юго-восточной части стана, которая представля
ет из себя ополье, в отличие от остальных лесистых частей стана. Этих 
опольных земель в стане примерно четверть. Остальные поселения рас
положены в основном по наиболее крупным рекам левобережья стана: 
Ушне, Колпи, Тетруху и Кестроме. Последние две реки в отличие от 
современности в древности назывались Кетрух и Кестома. В старинных 
документах указаны и иные небольшие речки стана, которых на карте 
сегодня практически не найдёшь, или же они превратились в неболь
шие долгие пруды: Головина, Гоголица, Ясингирь, Ворозьма, Максимов- 
ка и иные.

Основная река стана - Ушна. Она протекает, отступив от южной гра
ницы стана примерно на треть, очень извилистой лентой с запада на 
восток. При достижении ею восточной границы стана в неё впадает ре
ка Колпь. К месту впадения Колпь протекает по землям стана с северо- 
запада на юго-восток. Недалеко от места впадения Колпи в Ушну в 
Колпь впадают две другие крупные реки стана - Тетрух и Кестрома, ко
торые протекают почти параллельно друг другу с севера на юг.

Следует отметить, что центральное становое село Дуброво располо
жено весьма и весьма выгодно в месте, где в Ушну впадают все осталь
ные вышеназванные реки стана. Таким образом, Дуброво контролиро
вало все селения стана, т.к. в древности селения ставились только на ре
ках, и вместо дорог использовались реки. Более выгодного места для 
стана просто невозможно найти в близлежащей округе.

Кроме поселений, расположенных по берегам рек и ополья, в других 
лесистых частях стана поселения редки.

Если смотреть на карту Муромского уезда XIX века, на которой по
казаны волости, то можно сказать, что в Дубровский стан входили зем
ли волостей: Тучковской, Болынегригоровской, Павловской, Дубровс
кой, Новокотлицкой, Чаадаевской; а на правобережье Оки - Монаковс- 
кой и Поздняковской. Это и будут примерные границы Дубровского 
стана (смотри в примечании карту Дубровского стана. - Авт.).

К XVII веку село Дуброво уже во многом потеряло своё значение. 
Оно, вероятно, играло огромную роль до XIII века, т.е. до нашествия та
таро-монгол. Кроме рек, к XIV столетию уже давно использовались су
хопутные дороги. В этом отношении стал играть в стане большую роль
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Борисоглебский монастырь с прилежащим к нему одноимённым селом. 
Многие основные дороги стана проходят через это село как в XVII веке 
и прежде, так во все последующие века, даже и поныне. Из Мурома до
роги шли через это село на Гороховец и Вязники. В межевой книге 1628 
года упоминается Московская дорога, которая шла через село Борисог- 
леб, минуя поселения: Петраково, Мастихино и Чубарово, предположи
тельно на Мошок, который являлся центром крупной одноимённой во
лости. Сейчас этой дороги нет и в помине. Она не указана на картах и 
XVIII-XIX веков. Исчезла дорога, с нёю исчезли во времени и Масти
хино с деревней Чубарово. Они остались только в народной памяти, как 
названия урочищ. В другую сторону от Борисоглеба шла эта дорога на 
вышеуказанные города, а также вдоль реки Оки на деревню Благове
щенье и далее. «Едучи от Борисоглеба на Благовещенье по большой до
роге». Так сообщает об этом межевая книга. Вероятно, эта дорога ис
пользовалась для военных нужд. В древности эти места были погранич
ными по реке Оке. И вдоль границы необходимо было регулярно перед
вигаться войскам, для чего требовались качественные дороги. Несколь
ко выше деревни Благовещение в межевой и писцовой книге упомяну
ты перевозы через Оку и говорится, что были они там издревле. Они на
ходились: первый у села Клин, и второй несколько выше по течению 
Оки у погоста Космодемьянского. Возможно, вышеупомянутая боль
шая Московская дорога здесь переходила на правый берег Оки, так как 
межевая книга на правобережье упоминает большую летнюю Нижего
родскую дорогу. Вероятно, она была продолжением большой Московс
кой дороги. Не удивительно предположить, что по этой дороге шли ког
да-то войска Ивана Грозного к Казани.

Кроме этой большой дороги в межевой книге упоминается о местной 
дороге, которая шла от г. Мурома мимо села старые Котлицы. Если про
должить прямую линию от Мурома мимо этого села, то она упрётся в 
село Дуброво. Центр стана, несомненно, был связан с центром княжест
ва, и этому служила вышеупомянутая дорога. Остальные дороги в стане 
в древности, вероятно, были просёлочными.

Теперь перейдём непосредственно к описанию жизни Дубровского 
стана. Межевая книга по состоянию на 1628 г. нам сообщает, что в стане 
значатся 67 помещиков и вотчинников. Все их имения, в отличие от ста
на Стародубья Воцкого, состоят, как правило, из одного поселения и 
нескольких пустошей. Границы их поместий и вотчин писцами тща
тельно описаны. Примерно половина поселений находится в той мест
ности, которую мы изучаем, а вторая половина находится за Окой-ре- 
кою. Описание межей почему-то проходит бессистемно (вероятно, по 
родословцу, т.е. вначале описаны поселения главных бояр, затем более 
второстепенных. - Авт.). Описав одно село в крайней западной части 
стана, писец неожиданно переходит к описи крайней восточной части 
стана за Окой. Пример межевания будет приведён выше при описании
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села Ивонина. Полный список всех сёл, их вотчинников и помещиков 
приводится в примечаниях. Среди известных фамилий Дубровского 
стана можно отметить Волконских, Воротынских, Шереметевых, Пуш
киных, Пожарских, Плещеевых, Карауловых, Волховских, Апраксиных. 
Бояре Воротынские владели многими землями и в соседних станах, и 
волостях, например, большой Мошенской волостью Куземского стана, а 
также имели огромные волости в Нижегородских землях. Земли по ре
ке Колпи, на которой расположено интересующее нас село Тучково, в 
основном принадлежали Воротынским (низовье), Апраксиным и Кара
уловым (срединная часть), Языковым-Хомяковым и Борисовым (вер
ховье).

Как ни странно, но межевая книга 1628 г. не упоминает села Тучкова. 
Более того, все земли, окружающие село Тучково в радиусе 20-30 км. и 
занимающие всю срединную часть реки Колпи, также не указаны в ме
жевой книге. Вся книга автором была тщательно просмотрена. Увы! За
гадка? В 1628 г. в межевой книге Тучкова нет, а в 1630 в писцовой кни
ге уже есть, и со многими давно разработанными и даже поросшими ле
сом землями. Значит, село Тучково существовало и прежде. И только 
тщательно обрабатывая межевую книгу 1628 г. и писцовую книгу 1630 
г. обнаружил отгадку. В верховьях и низовьях реки Колпи были упомя
нуты т.н. «государевы порожние пустоши». Значит, вся эта местность с 
центром в селе Тучкове до этого периода значилась как «государевы по
рожние пустоши». Почему порожние, следует выяснить позднее. Веро
ятно, на запустение повлияло Смутное время, а возможно, все местные 
государевы крестьяне были переведены на более изобильные земли 
после расширения русских границ. И только позднее, изучая историю 
России периода Смутного времени, удалось выяснить, что земли поме
щиков, которые переметнулись к самозванцам или по иным причинам 
не пришедшие на защиту Москвы, отбирались в земельный фонд госу
дарства. А таких помещиков, растерявшихся в смутные времена, было 
немало. Многие помещики и нашей местности вначале служили Лже- 
димитрию, почитая его за истинного сына Ивана Грозного (Волховский, 
Чаадаев, Чертков).

Писцовая книга прямо говорит, что часть этих порозжих земель по
лучил наш тучковский помещик Караулов, о котором мы много будем 
говорить ниже. «Да что ему (Караулову) дано и с порозжих земель по 
государеве Цареве и великого князя Михаила Фёдоровича всея Русии 
грамоте... 137 (1629) году... что были деревни Кудрина...Губина...Цылое- 
ва Гора... Гузынина... Бычина водища...»55. Многие из этих земель грани
чат непосредственно с селом Тучковом. Караулов получил эти земли в 
1629 г. Вот поэтому в 1628 г. Тучково не упомянуто, а в 1630 г. оно уже 
значится. Вероятно, эти земли фиксировались в других списках дворцо
вого приказа, и их следует поднять и изучить, если таковые вообще сох
ранились в наше время.
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С северо-восточной стороны от села Тучкова в межевой книге 1628 
года также указаны государевы порожние пустоши, и среди них упоми
нается пустошь Горбатова, будущий райцентр Красная Горбатка. «Да 
вниз врагом (оврагом. - Авт.) в реку Колпу до пустоши Горбатова, и 
промежь пустоши государевы Горбатова - Селенинова тожь... А левая 
сторона государевы пустоты Консарова и Булатово поместье Репьёва, 
пустоши Кузнецова, Каленниковы и Сивковы, Понуровы, да государе
вой пустоши Горбатова»56. Через 2 года в писцовой книге 1630 года эта 
пустошь уже снова будет поместьем, о чём мы в своё время сообщим.

Глава 5. Писцовая книга о Дубровском 
стане Муромского уезда на 1630-32 годы. 

Поместья.

Писцовая книга 1630-32 годов по Дубровскому стану даёт нам гораз
до более сведений, чем межевая книга, которая в основном указыва

ет только границы поместий и вотчин. В конце 30-х годов и начале 40-х 
годов XVII столетия происходила интенсивная раздача («роздана») зе
мель в поместья, после разрухи Смутного времени. Очень многие земли 
из «государевых порозжих земель» записаны уже за помещиками. Ко
личество поместий значительно увеличивается. По писцовой книге это
го периода в Дубровском стане значится 107 поместий, не считая вот
чин. Вот как об этих поместьях говорит упомянутая писцовая книга: «И 
всего в Дубровском стану за окольничьим и за стольники, за стряпчим, 
и за дворяны, и за жильцами, и за муромцами, и за иногородцы, и за 
приказными, и за вдовами, и за недорослями, и за неслужилыми детьми 
боярскими - в поместьях: 6 сёл (да 11 жеребьев в сёлах), да 11 селец (5 
жеребьев в сельцах), да 30 деревень с полудеревней живущих, да 2 же
ребья сёл, да полдве деревни, да две трети деревни, да жеребье деревни 
пуста, да 191 пустошей, да 16 жеребьев в пустошах, да селища, да заими- 
ща, да 10 пустошей, да селище припущено в пашню. А в сёлах 7 дворов 
поповых, да 2 двора дьчковых, да 5 дворов пономарских, 3 двора прос- 
вирницых, 3 двора церковных бобылей, да 3 двора бобылинских пусты.

Да в сёлах же и в деревнях 57 дворов помещиковых, да 21 двор при
казчиков, да 240 дворов крестьянских, людей в них 690 человек (только 
глав семей. - Авт.), да 2 двора вдов, да 151 двор бобыльский, людей в 
них 327 человек, да 4 двора дедова, да 57 дворов крестьянских пустых 
(вывезены помещиками в другие поместья, или же умерли, или бежа
ли. - Авт.), да 218 мест дворовых крестьянских пусты» (эти дворы заб
рошены были в смутные времена, вероятно, сожжены поляками или за
пустели в моровую язву. - Авт.). Из этих сведений видно, что помещи
ками были люди разного положения (окольничьи, стольники, стряп-
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чии, жильцы и др., муромцы и иногородние, которые, вероятно, служи
ли в этих городах. - Авт.). Кроме помещиков, поместья давались вдо
вам и недорослям. Поражает соответствие живущих поселений и пусто
шей. На примерно 50 поселений, находящихся в поместьях и населён
ных жителями, имеется 191 пустошь! А ведь все эти пустоши записаны 
как бывшие сёла, деревни и т.д. (полный список поместий смотри в при
мечаниях. - Авт.). Вот последствия Смутного времени.

Из описания поместья мы узнаём: имя, отчество и фамилию (проз
вище) помещика: селение или часть селения, которым он владел; все 
земли были тщательно переписаны (добрые, худые и середней земли, 
перелоги и поросшие лесом). Узнаём принадлежащие поместью сеноко
сы с их описанием и названием и леса (чёрные, боровые, бортные), а 
также храмы в сёлах с их описанием. Кроме этого в поместьях перепи
саны все крестьяне (дворовые, крестьяне, бобыли) с их именами и проз
вищами. Указано количество дворов, жилых и нежилых, а также мест 
дворовых (места, где стояли прежде крестьянские дворы, но которые в 
Смутное время были уничтожены). Все эти сведения описаны очень 
тщательно и подробно. Например, даже сенокосы: указано их место на
хождения - у реки, или озера, или болота, а также каждый сенокос имел 
название. Например, в поместье вдовы Огафьи Федоровой жены Бори
сова с детьми у села Молотиц были «сенокосы у пожинков: Борок, Ше- 
лудяка, Кочьковатье, Круглое, Розчистное, Екимовское, Ендовище, 
Гладкое, у реки Ворозьмы и Безумовского рубежа».

Поместья давались от государей по определённым документам - 
грамотам. Грамоты были: ввозные (вероятно, от слова вьезжать новым 
хозяином в своё поместье. - Авт.), отказные (вероятно, прежний поме
щик или его семья отказывались от своего поместья ввиду старости, не
мощи или гибели главы семьи. - Авт.), отдельные выписи с «книг пись-

Вид г. Мурома - копия со старинного плана XVIII века
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ма и дозору» или «книг письма и меры». Форма записи была такая «. 
...по Государеве, Цареве и великого князя Михайла Фёдоровича всея 
Руси ввозной грамоте, за приписью дьяка (или городского приказчика, 
или городского губного старосты. - Авт.), в поместье село...». На этот 
период в Дубровском стане имеются поместья, выданные по более древ
ним грамотам, от царя Василия Шуйского и даже царя Федора Иоанно
вича. Например. «...Никиты поместье Опраксина, что ему дано было 
при царе Василье 116 году (1608г.)...». Самое древнее упоминание выда
чи поместья в этой книге помещиков Борисовых в 1569 году. «Муром
цы Степан, Тимофей, Яков, Агей Ивановы дети Борисова по выписи с 
книг письма и меры 7077 году (1569 г.) отца их поместье село Зевово - 
Давыдово тож... и пустошь Суботин починок по грамоте Государя, Царя 
и великого князя Фёдора Ивановича всея РусииЮЗ году (1595 г.), отца 
их поместье, что наперёд того было в поместье за Неудачей Ондреева 
сыном Вазоемцовым»57.

Также, как правило, в грамоте записано было и два прежних владель
ца поместья. «Князь Василий Михайлов сын Волховский по ввозной 
грамоте 129 году (1621 г.) в поместье, что было за князем Олексеем Вол
ховским, а наперед того, было за Истомом Чертковым, а после за женой 
ево, деревня Старое Пополутово на речке Максимовке без жеребья, а 
жеребье (другая, основная часть деревни. - Авт.) той деревни за Бори
соглебским монастырём»58.

Очень часто прежним владельцем являлся отец помещика. «Муром
цы Иван и Фёдор Ивановы дети Кикова по отказной выписи Муромс
кого губного старосты 132 году (1624 г.) старое отца их поместье, что от
дано было в поместье Ивану Ворыпаеву, а после того было за орзамас- 
цем за Иваном Козодоевым, треть деревни Ближние малые Окуловы». 
Здесь мы наглядно видим, что поместья передавались не по наследству,
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а по служению.
В одном селе зачастую было несколько поместий, т.е. было несколь

ко владельцев села. «Владимир Григорьев сын Чирков по грамоте 133 
году (1625 г.), старое его поместье жеребье полсела Клина. А половина 
того села без жеребья за братьей ево за Григорьем, да Олексеем, да за 
племянником ево за Пантелеем Чирковым в вотчинном поместье. А 
другая половина того села Клин за окольничьим князем Григорием 
Константиновичем Волконским, да за Олексеем Васильевым сыном 
Панова, да за Богданом Лупасдиным в поместье»59.

Поместья давались только тем людям, которые несли воинскую по
винность и только на их жизнь. После их смерти или невозможности 
служения поместья переходили к новому владельцу. Например, было 
прежним помещиком сдано поместье Григорью Семёнову сыну Кровко- 
ва. «Да за ним же по ввозной грамоте 130 году (1622), что сдал ему му
ромец Харитон Осипов сын Борисов, четверть пустоши Веснина на ре
ке Оке ...Да что ему здал князь Роман Волховской в 128 году (1620) 
сельцо, что была пустошь Кондратьево на Оке реке на берегу на горней 
стороне». Исключения были только для раненых воинов и одиноких 
вдов погибших. Им давались крохотные поместья, зачастую без кресть
ян на «прожиток». Такую землю они, как правило, сдавали в аренду 
крестьянам. «За неслужилым за отставленным (вероятно, по ранению 
или старости) за Степаном Матвеевым сыном Опраксина по грамоте 
140 году(1622 г.) в поместье на прожитке сельца Тиужиц жеребье» 
(часть). «За вдовой Дарьей Фёдоровой женой Исакова по отказной вы
писи Муромского губного старосты 136 году(1628), что ей дано мужа ея 
Фёдорово поместье на прожиток жеребье деревни Хвосцова на речке 
Исенгере»60. Вдовам же с детьми погибших дворян оставлялись по
местья их мужей или даже давались новые. «Вдова Марфа Микифоро- 
ва жена Загарина з детьми Матюшкой и Федкой, да двема дочерьми 
девками по грамоте 136 году (1628 г.) мужа ея поместье, что за мужем ея 
Микифором было отца их поместье вопче з братом ево с Иваном, а ны
не дано ей вдове Марфе пустошь Полунине». Таких вдовьих поместий 
по писцовой книге 1630 г. было 12.

Весьма незавидной была жизнь неслужилых людей дворянского и 
боярского сословий, т.е. тех, кто не нёс воинской повинности. Нередко 
они проживали в условиях, пригодных только для простонародья само
го низкого состояния. В поместье помещиков Плотцовых, вероятно, из 
милости проживал их брат. «Двор бобыльский Гришки Офанасьева, а 
Гришка бежал во 130 году (1622). А в том дворе ж живёт брат их неслу
жилый сын боярский Китай Борисов сын Плотцов»61. Другой подобный 
случай. В поместье Тимофея Степанова сына Клеопина «двор бобыльс
кий Мишки Степанова, сбежал в 136 году (1628), а в том дворе живёт 
пашекон из города сын боярский Степан Иванов сын Нарбоков». Паше- 
кон по-старославянски означает человека, снявшего в аренду часть
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пашни. Возможно, он сам обрабатывал её, как крестьянин, возможно, 
что сдавал её в субаренду крестьянам.

Очень много в стане было пустошей. Об их происхождении говори
лось выше. По описанию писцовой книги мы можем сделать вывод, что 
появились они всё-таки в смутные времена. Например, из описания по
местья Степана Окулова сына Нагатина видно, что его бывшее по
местье запустело именно в эти времена. «Да старое его ж поместье пус
тошь, что была селище Плотниково - Надеино тож, старозапустела...ле
сом большим поросло»62. То есть видно, что селище Плотниково-Наде
ино принадлежало ему до того, как стать пустошью (старое его ж по
местье). Об этом говорит и то, что нередко в деревнях встречаются при
ёмыши, вероятно, дети погибших в смутные времена родителей. При 
описании пустоши обычно говорили «старозапустела», а земли лесом 
поросли, т.е. кустарником, или поросли в «кол да жерди», или «лесом 
большим поросло». Все пустоши записаны как прежние сёла, деревни 
или починки. Очень многие пустоши записаны в государевы земли, т.к. 
были отобраны у помещиков, которые не явились на призыв российс
ких государей на оборону Москвы. «Муромец Пётр Панфилов сын Ед- 
ваков по отказной выписи 136 году (1628) в поместье, что наперёд того, 
было за Федором Исаковым, а после отписано было на Государеву пус
тошь, пустошь, что была деревня Дворнищи на суходоле»63. Позднее 
пустоши зачастую давались своим прежним владельцам. «Влодимирец 
Павел Михайлов сын Болотовский по грамоте из поместного приказа 
136 году (1628) старое ево поместье деревня Булгаково-Ширяево тож 
на р. Кетрухе с пустошами».

Кое-что мы из писцовой книги узнаём и о жизни крестьян Дубровс
кого стана того времени. Крестьяне проживали большими семьями в 
небольших селениях, обычно не более 10 дворов. Сёла и деревни цент
ра стана отличались от заокской стороны. Население селилось менее 
плотно. Вероятно, это произошло из-за Смутного времени и из-за ску
дости земель по сравнению с добрыми землями заочья. Записаны в 
книги были только мужчины, могущие нести подати, т.е. после 15 лет 
(до 15 лет считались недоросли. - Авт.). Таковых в семье находилось
3-4 человека: братья хозяина, их дети, племянники, дядья, ближайшие 
родственники и т.д. Если прибавить их жён и детей, то семья получит
ся из 20-30 человек. Это по советским понятиям был небольшой кол
хоз. Крестьяне жили весьма обеспеченно. Это видно из того, что они 
нередко строили храмы и жертвовали на церковное обеспечение (дома, 
колокола и утварь), «а всё строение и колокола мирское». В сёлах жи
ли дворовые люди помещика (задворные, деловые, конюхи и т.д.), 
крестьяне и бобыли. Например, в крупном селе Климове, которое при
надлежало стольнику князю Алексею Ивановичу Воротынскому, про
живало 74 крестьянина со своими семьями в 31 дворе, бобыли с семья
ми в 14 дворах, 7 дворов задворных людей, 17 дворов деловых и коню
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ховых людей. Крестьянский двор включал в себя целый ансамбль пост
роек: большой дом, амбары, риги, бани, погреба и т.д., - всё это окружа
лось мощным островерхим забором из брёвен (тыном). Крестьяне не 
только обрабатывали свою землю, но и брали на оброк, бывало целыми 
пустошами и деревнями. Например, в поместье Муромца Клима Ива
нова сына Онаньина-Ковардицкого был ряд пустошей, которые ему 
были даны из порозжих государевых земель, а прежде эти пустоши бы
ли на оброке у крестьян различных помещиков, «...пустошь Водяная, 
дана ему из порозжих земель, что была на оброке за крестьянином за 
Климом Ермолаевым, вотчины села Панфилова боярина и князя Юрья 
Енцеевича Сулещева... пустошь Мальцовская на оброке за панфиловс
ким крестьянином Илийком Ермолаевым...пустошь Забелино, что бы
ла на оброке за крестьянином за Ивашком Кирилловым сыном Рыбни
ковым из села Мошка, вотчины стольника и князя Олексея Ивановича 
Воротынского...пустошь Савина, что была на оброке мошенской волос
ти деревни Язвецо за крестьянином за Куземкой Романовым». В таких 
пустошах «пашня пахана наездом», или «пашню пашут, прибегая, бес
пашенные бобыли».

Те крестьяне, которые перешли в другое поместье по договорённос
ти с помещиками назывались новоприходцы. Например, в вотчине Гри
гория Петрова сына Черткова среди крестьян значится «Петрушка 
Климов новоприходец»64.

Если крестьянину, по каким либо причинам становилось тяжело 
нести повинности, то он мог перейти в дворовые, и тогда он налогов 
не платил, а находился на полном обеспечении помещика или вот
чинника, за службу ему. «Федотка Терентьев бил челом Григорыо во 
двор»65.

Крестьяне могли принимать монашество. В вотчине жильцов Бори
совых крестьянин «Сенка Иванов, сын Великого, пострижен в Муроме 
в Благовещенском монастыре»66.

Захребетник в вотчине Ивана Петровича Шереметьева назван как 
«голохребетник». «Данилка Лукьянов з братом с Олёшкой з голохре- 
бетником»67.

Погорельцам помещик обязан был поставить новый двор. Если он 
этого не мог сделать, то крестьянин становился свободным, уходил в 
мир, или переходил в другое поместье в бобыли. Например, в вотчине 
бояр Плещеевых во дворах приказчика (дер. Тереховичи) и вдовы Ус- 
тинки Ивановой (дер. Коробейники) «живут беспашенные бобыли двор 
их згорел в деревне Степанкове». Другие их односельчане-погорельцы 
имеют такую запись: «двор у них згорел, а они ходят по миру, кормятся 
Христовым именем».

В вотчинах иногда беглых крестьян гораздо более, чем в поместьях. 
В вотчине Ивана Петровича Шереметьева в 11 населённых пунктах це
лых 52 двора пустых, и только 21 двор имеет жителей. И в вотчине его
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родственника Григория Ондреева сына Плещеева немало беглых, при
чём они не скрывают своих новых мест. «Бориско Фролов бегает, живёт 
в стародубье вотцком... Васка Исаков сын Скомороха бегает, живёт в ос
ташковском уезде за князь Васильевской княгиней Мисальского... Бо- 
риска бегает, живёт в стародубье вотцком.., Ульянко бегает, живёт в (Ар
замасском уезде..., Тимошка Савельев бегает живёт в Троицкой вотчине 
в с. Чеадаеве в наймех..., Екимка умер, а после ево остался сын Сенка. 
Живёт, бегает де в Муромском уезде в деревне Бабурине»68. Беглые не 
значит, что они убежали, просто они по старинке ещё пользуются пра
вом Юрьева дня и переходят к новому помещику, который предлагает 
им лучшие условия.

Крестьяне нередко пользуются правом «Юрьева дня» и переходят в 
другие вотчины и поместья на более выгодные договора. Помещики и 
вотчинники между собою ссорятся из-за этого. У вотчинников Борисо
вых спор с князьями Хованскими и помещиком Муромцовым. Некото
рых крестьян «вывезла насильством князь Ивановская княгиня Хованс
кого Марья Офонасьева в володимирский уезд в село Велецино в 137 г.
(1629)». А две семьи, по словам помещика, также вывезены: «сказал, что 
вывез тех крестьян муромец Пётр Борисов сын Муромцов в своё муро
мское поместье в сельцо Хоробричи во 137 г. (1629)»69. Об этих ссорах 
владельцев неоднократно сообщает В.О. Ключевский в своём известном 
труде. Вот, например, что он говорит: «Крестьянин редко мог распла
титься с землевладельцем; обыкновенно его выручал другой землевладе
лец, который вносил за него пожилое и ссуду и вывозил его на свою зем
лю... Благодаря этой погоне за крестьянами в XVI веке возникла ожесто
чённая борьба землевладельцев за крестьянские руки. Время около 26 
ноября, юрьева дня осеннего, было порой, когда в сёлах и деревнях ра
зыгрывались сцены насилия и беспорядков»70. Вот против таких беспо
рядков и издавались многие указы, а не для закабаления крестьян, как 
это утверждали многие историки, особенно советского периода.

Вдовые крестьянки после смерти супруга выходили замуж вторич
но. «Да двор пустой крестьянской Первушки Борисова. Первушка умер, 
а жена пошла замуж»71.

В межевой и писцовой книгах этого периода мы впервые встречаем 
сведения о сегодняшнем центре Селивановского района городе Крас
ной Горбатке. На карте Менде середины XIX века это селение показано, 
как крохотная деревушка Горбатовка, состоящая из нескольких дворов. 
А в начале XVII столетия оно называется пустошь Горбатова на реке 
Колпи. А вот как об этом поселении повествует нам писцовая книга 
1630-32 гг. «Пётр Никитин сын Опраксин, по памяти из поместного 
приказа, за приписью дьяка Божена Степанова 140 году (1632), старое 
его поместье, что было написано в порозжих землях: пустошь, что была 
деревня Горбатово - Селениново тож на речке на Колпи, а в нём три 
двора. Пашни паханой наездом середней земли четь, да перелогу две че-
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ти, да лесом поросло 15 четь. А доброй земли в сей даче 14 четь с осьми
ной, а в дву потому ж»72. Из этой записи мы узнаём, что селение, давшее 
название современному райцентру, весьма древнее. В смутные времена 
оно было пустошью. Но до этого периода, т.е. ещё в XVI столетии оно 
было вполне действующей деревней Горбатово, имеющей три двора, 
(хутора) и земли обработанной не менее 30 четвертей, а значит, здесь 
проживало три очень крупных семьи. Помещиком являлся Пётр Ники
тич Опраксин, и представители этой фамилии владели издревле многи
ми селениями на реке Колпи. Поместье было небольшое, всего около 30 
четвертей доброй и середней земли. Второе название селения - Селени- 
ново напоминает нынешнее второе название района Селиваново. Воз
можно, в течение последующих 300 лет оно трансформировалось из Се- 
лининово в Селиваново, ведь очень схожи написанием. Очень многие 
современные селения в древности носили названия с небольшими изме
нениями.

Опраксины, как выходцы из татар, пришедших на службу в XV веке 
при Иване III, и как многие другие помещики, стали с этого времени 
владеть землями в этом районе (об Опраксиных смотри ниже. - Авт.). 
До 1395 г., т.е. до присоединения княжества к Москве, эти земли при
надлежали Муромским князьям и были их вотчинами. А после этого, до 
начала поместной системы, в течение примерно полувека, являлись, ве
роятно, вотчинами московских князей. Одними из крупнейших вотчин
ников этой местности издревле были князья Воротынские. Как автор
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уже указывал выше, на крестьян смена владельцев повлияла весьма 
немного.

Название деревня Горбатова получила, вероятнее всего, от извест
ных князей Горбатых-Суздальских, или Горбатых-Шуйских, ведших 
свой род с XV столетия от князя Ивана Васильевича Горбатого.

Из вышеприведённой записи видно, что сегодняшний центр района 
город Красная Горбатка в конце XVI и начале XVII веков назывался де
ревней Горбатова, т.е. принадлежала Горбатому. Подтверждает эту вер
сию и городок Горбатов, расположенный на другой стороне Оки. В XVI 
столетии он принадлежал Спасо-Евфимьевскому женскому монастырю 
г. Суздаля и, вероятно, был пожертвован монастырю своими суздальс
кими князьями Горбатыми-Суздальскими. Очень часто помещики по
лучали земли в поместье в России примерно в XV-XVI веках. Очень 
многие старые названия поселений они поменяли на свои имена, поэто
му и писались часто поселения с двумя названиями - прежнее и новое. 
Деревня Горбатова - Селениново гожь. Помещики эти поселения полу
чали в поместья только на свою жизнь, затем это поселение получал но
вый помещик или потомки старого. Вероятно, издревле деревней Горба
това владели помещики Апраксины, но на какое-то время она перешла 
к князьм Горбатым, а затем вернулась вновь к старым владельцам. Воз
можно и наоборот. А старинное название этой деревни было Селенино
во. Это название было дано древнеславянскими переселенцами, вероят
но, ещё при Муромских князьях в XII-XIV веках.
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К 130-летнему юбилею Красной Горбатки в Интернете была опуб
ликована статья «Мал посёлок, да сердцу дорог» Анатолия Александ
рова73. Этот автор предполагает, что своё название райцентр получил 
от холмов (горбов). В народе также бытует легенда, что ещё Илья Му
ромец, проходя с дружиной по этим местам к Киеву, любовался мест
ными «горбами» (холмами), приговаривая: «Какие красивые и высо
кие горбы, какая чистая вода, как колпинка». И якобы от этих слов и 
получили название река Колпь и в далёком будущем деревня Горбатов- 
ка. Красивая легенда. Но, вероятно, более правильно будет то, что наз
вание местному райцентру положили князья Горбатые. И юбилей 
Красной Горбатке отмечать, видимо, будет более правильно, отталки
ваясь как минимум от даты в 1628 году, т.е. первого письменного упо
минания деревни Горбатова в межевой и писцовой книгах этого перио
да. Таким образом, в 2008 году в городе следовало отмечать 380-летний 
юбилей. Хотя, вне всякого сомнения, эго поселение было поставлено 
гораздо древнее и этой даты.

Вотчины.

Теперь следует сказать о вотчинах Дубровского стана. В отличие от 
поместий, вотчина составляла полную собственность владельца. 

Вотчины закладывали и выкупали, продавали и давали в приданое, об
менивали. Вотчины давались владельцам от государя только за особые, 
отличные от обычной воинской службы отличия. Например, в нашем 
стане вотчины были даны за служение государям в Смутное время.

Три вотчины были даны за службу царю Василию Шуйскому. Пер
вая - нашему тучковскому помещику Степану Осипову Караулову, о 
котором будет сказано ниже; вторая - Григорию Григорьеву сыну Чир
кову «...по жалованной вотчинной грамоте за приписью дьяка Мар- 
тимьянова 123 году (1615) за царя Васильево Московское сидение в 
вотчину жеребье полусела Клина, да за ним же за Григорьем за другое 
Московское осадное сидение в вотчине...»74. Третья вотчина была дана 
отцу жильца Олексея Васильева сына Панова - «Василью за царя Ва
сильево Московское осадное сидение». Сам Олексей Васильев сын Па
нов получил вотчину за «московское осадное сидение в королевичев 
приход». Т.е. эти вотчины давались уже за оборону Москвы от короле
вича польского Владислава в 1617 г. Таких вотчин было дано шесть. Их 
получили помещики: братья Григорий, Олексей и Микита Григорьевы 
сыны Чирковы, Олексей Васильев сын Панов, Муромец Михаил Семё
нов сын Чеадаев, Григорий Петров сын Чертков. В 1630 г. некоторыми 
из этих вотчин владели сами герои московской обороны. «Григорий 
Петров сын Чертков в вотчине, что ему дано за московское осадное си
дение в королевичев приход, из старого ево поместья село Базарово на
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реке Оке»75. А некоторые уже перешли по наследству. «Недоросль Пан
телей Микитин сын Чирков по послушной (послужной. - Авт.) грамо
те 131 году (1623) отца ево вотчина, что отцу ево дано за московское 
осадное сидение в королевичев приход»76. Из описания вотчин видно, 
что они были даны или из старых поместий, или получались новые се
ления с землями.

Обычно о вотчинах писали «старинная родовая вотчина». Вероятно, 
это были их прежние поместья, которые передавались из поколения в 
поколение, или даже их вотчины, идущие из древних времён. Напри
мер: «Дьяк Фёдор Никитин сын Опраксин по закладной крепости Ми- 
киты Иванова сына Опраксина старая их родовая вотчина половина де
ревни Пожариново - Васильево тож, что была та вотчина преж того за 
Хрипуном Ярцовым сыном Опраксина и за сыном ево за Иваном и за 
внуком ево за Микитой Опраксиным, а другая половина той деревни 
Васильево, что было за Беленицей Ярцовым сыном Опраксина, жеребье 
за Васильем Касимовым сыном Опраксина, жеребье за Олексеем Федо
ровым сыном Опраксина, жеребье за Петром Никитиным сыном Оп
раксина, что было за отцем ево Петром, да Микитой, а другое жеребье за 
Петром же, что было за дядей ево за Иваном Опраксиным...Да за Фёдо
ром же Опраксиным за одним, старая их родовая вотчина, что была за 
сыном ево за стряпчим за Корнилом Опраксиным, по выкупной крепос
ти Троицко-Сергиева монастыря, а наперёд того была за Хрипуном Яр- 
цова сыном Опраксина деревня Раменьица - Матвеево тож на реке 
Колпи»77. Вот таким образом описаны несколько поколений дворян Оп- 
раксиных, где указаны Хрипун и Беленица Ярцовы дети Опраксина и 
их многочисленные потомки. Из этой записи также видно, что оба селе
ния - Васильево и Матвеево - были заложены и выкупались. Деревня 
Матвеевка находится по соседству с селом Тучковом выше по течению 
реки Колпи и сохранилась поныне.

Весь этот многочисленный куст Опраксиных, во главе с Хрипуном 
Опраксиным, известен в «Истории родов русского дворянства»78. Пре
док Опраксиных, мурза татарский Солхомир, выехал из Орды в Рязань 
ещё в 1371 году. Его потомок в четвёртом колене Андрей Иванович по 
прозвищу Опракса и есть родоначальник Опраксиных.

Три вотчины были куплены. Например: «Фёдор Богданов сын Хоне- 
нев, куплена вотчина, что купил он у Натальи Романовой дочери Груз
дева Ивановой жены Щукина, да у сына ея Ондрея Степанова сына 
Волкова во 121году (1613) сельцо Гумницы - Отроковицы тож на сухо
доле».

Три вотчины были даны помещикам в приданое. Давались они таким 
образом. «Иван Петрович Шереметьев приданная вотчина, что в прош
лом 117 году (1609) дала ему в приданное тёща ево Степанида Елизарь- 
евская жена Выслузгина сельцо Пертово на реке Кутре». «Муромец Се
мён Иванов сын Ематов приданная вотчина, что ему дал в приданное
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Сава Мёртвай, за своечиной (своячницей. - Авт.) Марьей Олексеевой 
дочерью Черткова отца ея вотчина деревня Мосеево - Лесниково тож».

Бывало, вотчины владельцы и обменивали. «Муромцы Исаак да 
Бухвал Левонтьевы дети Лихарева да чебоксарский жилец Гаврила 
Сневошев сын Лихарев старинная вотчина, что дана дяде их по отцу 
против костромской вотчины до 78 году (1570) деревня Наволока на су
ходоле». В этой вотчине стояли 10 домов крестьянских старых пустых, 
и в то же время было три двора вотчинниковых, для каждого вотчинни
ка. Такая картина нередка. Практически в каждой вотчине или по
местье, где было несколько владельцев, стоит несколько домов владель
цев, несколько домов их приказчиков и ряд домов крестьянских, бо- 
быльских и дворовых. В некоторых вотчинах, как и в поместьях, имеют
ся мельницы и перевозы через Оку.

Иногда между вотчинниками возникали споры о смежных землях 
или владении вотчинами. Нередко они заканчивались полюбовно. А 
если вопрос был сложным, то его рассмотрение переносили в соответ
ствующий приказ. Пример такого спора подробно описан в писцовой 
книге 1630 г. в вотчине № 117 Григория Ондреева сына Плещеева и сы
на его стольника Ивана. «А в закладных крепостях написано, на новые 
крепости на ту вотчину положили (писменно сообщили. - Авт.) Григо- 
рей и сын ево Иван. Что заложили ту вотчину матери ево у Огрофени- 
ных детей у Богдана да у Михаила, первого ея мужа Петровых детей 
Шестакова сына Романова, Андрея Клементьевича Григорьева отца у 
пасынков в 7077 (1569) и в 7079 (1571) году, Микита да Ондрей Ива
новы дети Вельяминова свои жеребья да Третьяковский сын Писемс
кой свои жеребья, в двухстах пятидесяти рублях. И тех Ографениных 
детей, Ондрея Клементьевича пасынков, Богдана да Михаила не стало 
молодых. А ту свою вотчину отказали матери своей Ографене. И как 
Ографена пошла замуж за Ондрея Клементьевича Плещеева, и ту свою 
вотчину детей своих дала за собою Ондрею в приданное, и в рядной на
писана за ней. И Григорьев отец Ондрей и мать ево Огрофена той сво
ей вотчиной благословила сына своево Григорья. Да Григорий же и сын 
ево Иван на ту свою вотчину клали перед писцами правую грамоту. А в 
грамоте писано. Во 7109 году (1601) бил челом царю Борису Ондрей 
Петров сын Вельяминов, да сын ево Мирон, на него Григорья о той ево 
вотчине на выкуп. И судных в московском в судном приказе перед бо
ярином, перед князем Ондреем Ондреевичем Телешевским сдал. А вер
шил то судное дело во 7012 году (1604) при царе же Борисе боярин 
князь Василей Васильевич Голицын, да дьяк Иван Палицын. И по Ца
ря Борисову указу и по боярскому приговору по тому судному делу 
Ондрею Вельяминову и сыну ево Мирону отказано. А велено той вот
чиной владеть по прежнему вдове Ографене и сыну ея Григорию. А 
правая им грамота дана из судново московского приказу по царя Бори
сову указу при боярине при князе Иване Никитиче Одоевском Боль
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шом, а припись у грамоты дьячкова Никиты Чёрного, а праву грамоту 
писал подьячей Михайло Неверов»79. Вот такое запутанное дело. Ещё 
при Иване Грозном была заложена вотчина вотчинниками Вельямино
выми и Писемским детям вдовы Огрофены - Богдану и Михаилу Шес
таковым. Богдана и Михаила не стало, вероятно, погибли в боях, а вот
чину завещали они своей матери. Мать их, Ографена, вышла замуж 
вторично за Андрея Плещеева, родила сына Григория и завещала вот
чину ему. А Григорий в свою очередь, уже будучи в возрасте, завещал 
вотчину своему сыну, стольнику Ивану. И вот по прошествии стольких 
лет уже внуком и правнуком Микиты и Ондрея Вельяминовых - Онд- 
рем и Мироном была подана о возврате вотчины жалоба в московский 
Судный приказ при царе Борисе. Жалоба была рассмотрена и призна
на необоснованной. Интересный штрих из жизни вотчинников Дубро
вского стана в древние времена.

А вот какие были имена и прозвища (фамилии. - Авт.) в Дубровс
ком стане в начале XVII столетия.

Ушаков, Резаный, Потешка, Смирка, Должонок, Неустройка, Пост
ников, Локотецкий, Приезжаев, Житков, Сухов, Черной, Несмеянка, 
Сухорук, Шаев, Остропетой, Бородовицын, Ризомета, Хухорев, Заяц, 
Коняшко, Шерстобитов, Скуриха, Гуща, Ковал, Нерошка, Злобин, Кри
вошея, Грачёв, Тренка, Кот, Момой, Дрежлово, Глухово, Журавлёв, Ду
да, Неусыпайко, Замятенка, Виленцов, Заварнахин, Жерновок, Селе
зень, Пятунка, Посеваха, Вощенин, Голобоков, Бутусов, Нехорошь, Ко
сой, Пиво, Любимка, Рыбников, Ганька, Ведерников, Волков, Петухов, 
Короткой, Маланьин,Частовский, Поздин, Немирко, Зюзя, Белейко, 
Шишка, Главной, Елин, Чевашев, Неудача, Кипелкин, Докучайка, Па
нок, Дружинка, Кузнец, Исмафиев, Шестачко, Ситников, Мизинка, Зе
вака, Суздальцев, Головин, Кисмач, Соколок, Белкин, Воробей, Тороп
ка, Свивак, Корман, Кашин, Малой, Корейка, Ереховин, Перцила, Ле
тай, Копуга, Солодуха, Чеадаев, Ссака, Бармин, Мордвинов, Угольцов, 
Глухой, Моравин, Каракулев, Донсково, Курица, Резаной, Белоног, Ва- 
ча, Дедовской, Плешаки, Турченинов, Томилко, Иконник, Сапожник, 
Мордвин, Буянко, Познечка, Балака, Шишика, Скоробогатов, Худев, 
Коняшка, Овчинников, Малахов, Безсонка, Горшков, Батраков, Корей
ка, Волк, Пустонга, Мучкин, Скоморох, Скороход, Четвертка, Кока, От
роков, Бабушкин, Саричка, Голицын, Мёрзлого, Чёрного, Куликов, 
Ушаков, Гололобов, Воробей, Меньшов, Шах, Пест, Мозгов, Сапожник, 
Расторгуй, Лисица, Овчинников, Козёл, Подстивалов, Тупицин, Сокол, 
Быстрой, Борона, Судоплатов, Ржевстин, Кропога, Двоежилицын, 
Орех, Буй, Гол, Бочкарь, Сопля, Подсоленный, Репа, Хруст, Полежай, 
Мокроус, Запихала, Братчина, Чернецов, Шейка, Шихин, Губин. Жук, 
Гогол (Гогин ?), Пятунка, Шестачко, Жомыеря, Карамишев, Смускарёв, 
Куница, Пастух, Нехорошка, Шулга, Поп, Сорока, Мешок, Сусло, Кур- 
бат, Городецкий, Великий, Ломака, Лобач, Холодинок, Толстой, Коше
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лёк, Мотора (Мотова), Пивоваров, Краснов, Чиж, Тесто, Мороз, Слащ, 
Веселов, Кочет, Чесноков, Малка.

Имена и фамилии весьма творческие, и непохожи в основном одни 
на другие. В разных деревнях практически разные фамилии. Фамилий 
гораздо больше было за Окой. Возможно, там проживало более подвиж
ное население, чем на левобережье Оки, а возможно, там ранее прожи
вали государственные крестьяне. В прозвищах встречаются и живот
ные, и птицы как домашние, так и дикие, и огородные и нолевые куль
туры, и ремёсла, и свойства характера и фигуры и т.д. и т.п.

Монастырские и церковные земли.

Кроме поместий и вотчин частных лиц, населённые пункты и земли в 
Дубровском стане принадлежали также церковным учреждениям: 

монастырям, подворьям монастырей и храмам. В Дубровском стане бы
ли вотчины Борисоглебского монастыря и трёх подворий: Троице-Сер- 
гиева монастыря, Симонова монастыря, что на Москве, и вотчина Спас
ского монастыря, что в Муроме. Кроме монастырских, в Дубровском 
стане была ещё вотчина Муромской соборной церкви Рождества Пре
чистой Богородицы и Муромских чудотворцев, благоверных князя 
Петра и княгини Февронии.

Монастырь Борисоглебский был расположен на реке Ушне в селе 
Борисоглебское, которое сохранилось и поныне. Этот монастырь извес
тен издревле. Согласно летописи в 1345 году в нём был похоронен князь 
Василий Ярославич. В монастыре, согласно писцовой книге, стояла 
церковь святых благоверных великих князей русских Бориса и Глеба, 
«древяна клетцки на подклетях» (т.е. деревянная, срублена в клетку, 
квадратом. - Авт.). И была другая церковь, тёплая, во имя мучеников 
Флора и Лавра, «древяна клетцки». Этот монастырь интересен тем, что 
его хозяйство в писцовой книге описано наиболее тщательно по сравне
нию с другими поместьями и вотчинами. Указаны кельи, которые при
надлежали архимандриту и братии, и другие хозяйственные постройки. 
Но самое главное - очень тщательно переписано храмовое хозяйство. 
Все иконы, которые поражают богатым убранством: серебряные окла
ды, басмы, гривны, скань, финифть и т.д. Богослужебные книги: еванге
лия, триоди, охтои и т.д., которые были, как правило, рукописными, до- 
никоновского письма. Ризы, которые также поражают богатством свое
го убранства, и вся иная церковная утварь и колокола (подробное опи
сание смотри в приложении. - Авт.). Такое богатство, а ведь это прос
той сельский монастырёк. Судя по вкладам, которые тщательно указа
ны, эти вклады давались примерно с начала или середины XVI столе
тия. В РГАДА имеется жалованная грамота 1541 года великого князя 
Ивана Васильевича (Грозного) архимандриту муромского Борисогле-

86



ЧАСТЬ 1. МУРОМО-СЕЛИВАНОВСКИЙ КРАЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН

бского монастыря Симеону о даче их монастырским крестьянам дерев
ни Барановой льготы на 5 лет в платеже всяких податей (ф. 281). Мо
настырю принадлежало сельцо Борисоглебское, 4 деревни, 10 пустошей 
да один запустелый погост. Также у монастыря были во владении реч
ные и озёрные угодья. Что интересно, в РГАДА имеются две грамоты 
1605 и 1606 годов этому монастырю на подобные угодья от Лжедимит- 
рия в ту пору, когда он считался государем. «Грамота царя Дмитрия 
Ивановича об отдаче строителю Борисоглебского монастыря Захарью в 
оброчное содержание речки Мотры и озерков Мотцкого и Верхнего, а 
также деревни Глебовой. Строитель - это была такая должность в мо
настырских хозяйствах.

В настоящее время в селе Борисоглеб на территории бывшего монас
тыря у полуразрушенного храма сохранились 7 надгробий, которые бы
ли положены в память вотчинников Борисовых. На них сохранились 
исторически значимые надписи. Две из них говорят о помещиках Бори
совых, погибших «на государевой службе». Два представителя этой 
семьи скончались, будучи иноками. Остальные скончались мирянами и 
от своей смерти. Значит, в этом монастыре была усыпальница семьи Бо
рисовых. Борисовы немало жертвовали своих угодий в этот монастырь, 
потому что большая полоса близлежащих земель по рекам Оке и Ушне 
принадлежала этим вотчинникам.

Самой крупной церковной вотчиной в Дубровском стане была вотчи
на Троице-Сергиева монастыря. Это подворье возникло в 1550 году пос-
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ле того, как село Дуброво, находящееся также на реке Ушне, завещал мо
настырю Семен Фёдоров сын Киселёв. «Вотчина Живоначальной Трои- 
це-Сергиева монастыря, что дал Семён Фёдоров сын Киселёв но своих 
родителех и по себе в лета 7058 году»80. Было им дано монастырю село 
Дуброво и несколько деревень с пустошами. В селе находилась церковь, 
поставленная в честь собора Архистратига Божия Михаила, «древяна 
вверх» (вероятно, деревянная до верха. - Авт.). Да другая церковь тёплая 
святой великомученицы Парасковьи, наречённой Пятница, «древяна 
клетцки». «В церквах образа и свечи и книги и ризы и на колокольнице 
колокола и всякое церковное строение, монастырское». Недалеко от села 
был построен небольшой монастырёк. «По их по Троицкой земле к селу 
Дубровам монастырь Фроловской, а в нём церковь Живоначальной Тро
ицы, да в приделе не чудотворца Сергия древян вверх, да другая церковь 
тёплая святых мученик Фрола и Лавра древяна клетцки. А в церквах об
раза и свечи и книги и ризы и колокола и клепало и всякое церковное 
строение монастырское Сергиева монастыря». В монастыре было всего 
три монаха: иеромонах, пономарь и старец. «Ограда около монастыря об- 
валилася». Около монастыря находилась небольшая монастырская сло
бодка. Духовенство и церковнослужители этого села жили зажиточно, 
имея даже своих дворовых людей. «Поп Лев Григорьев, да у него человек 
ево Ивашко с сыном с Оской...Церковный дьячок Стенка Богданов, да у
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него бобылёк Митка Михайлов з братом Игнашком...Церковной же дья- 
чёк Панкрашко Павлов, да у него бобылёк Гришка Ермолов з детьми»81.

Хозяйство подворья было немалое. Было большое стадо, за которым 
наблюдали 6 «стадных сторожей-конюхов», а на скотном дворе его обс
луживали «монастырского двора сторожи» и дворники. Среди монас
тырской обслуги были: конские мастера, гуменщики, полщики (по Да
лю - это валятели шерсти. - Авт.), судя по прозвищам, некоторые из 
них были рудомёты, рукавишники и др. Встречается очень необычное 
название монастырских служащих - монастырские детёныши. Возмож
но, это были выросшие приёмыши, которых так много было в лихолетье 
Смутного времени. Они выросли при монастырях и стали их работни
ками. Ими обрабатывались монастырские земли. «Да монастырской 
пашни, что пашут монастырские детёныши»82. За эти труды монастырь 
давал своим сотрудникам землю. «Да пашни паханой, что дано детёны
шем и конюхом и полщиком и гуменщиком 60 четей»83. Также земля да
валась и вместо хлебного жалования. «Да пашни дано детёнышем вме- 
на хлебного жалованья 20 четь»84.

Эта монастырская вотчина даёт нам яркий пример, как пострадала 
Русь во время польско-литовского нашествия. До Смутного времени 
село Дуброво было весьма крепким селением - центром левобереж
ной стороны Дубровского стана. Об этой вотчине Сергиева монасты

ря ещё по состоянию на конец 
XVI века нам говорит М.С. Чер
касова, ссылаясь на документы 
из архива Троице-Сергиевой 
лавры. «Писцовая книга конца 
XVI века даёт представление о 
сельском расселении, плотности 
населения и структуре земле
пользования на монастырских 
землях в Муромском уезде. Сер
гиев монастырь имел здесь 51 
поселение (во всём уезде. - 
Авт.), в которых числилось 410 
дворов и в них 415 «людей» 
(крестьян, бобылей-дворохозя- 
ев, глав семей). Средние разме
ры деревень составляли 8 дво
ров... общий фонд учтённых зе
мель был внушительным - 7325 
четвертей в одном поле (для 
сравнения сообщим, что один 
помещик получал в поместье 
около 200 четвертей земли. -
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Лет.)...»85. Автор статьи сообщает, что только в селе Дуброве было 72 
двора крестьян и бобылей, в селе Чегодаево - 57 дворов, в деревне Са- 
ванчаково - 26 дворов и т.д. Эта же писцовая книга сообщает нам о 
разрастании вотчины путём образования новых деревень и починков. 
«Деревня Починки, деревня Зехово стала ново, деревня Ванино стала 
ново». Т.е. мы видим, что перед Смутным временем сёла и деревни бы
ли полны, и жителей в них было довольно. И даже ставились новые 
поселения. После же Смутного времени всё изменилось. Правитель
ственный дозор М. Топтыгина и А. Дубасова 1616 г. в Муромском уез
де отметил выжженные и разорённые дворы из-за рейда польского 
полковника А. Лисовского «с литовскими людьми». Численность в 
вотчине резко упала, остальные были нетяглоспособными. Им всем 
широко предоставлялись льготы. Эти льготы, а главное - окончание 
Смуты и избрание государя позволили в вотчине уже через 10-15 лет 
увеличить население на 40 процентов.

А вот что нам рассказывает писцовая книга 1630 года о селе Дубро
ве после Смутного времени. Эти сведения обнаружены уже автором 
настоящей книги. «Да 32 места дворовых пусты, запустели от лихолетья 
и от литовского разоренья»86.32 места дворовых! Т.е. на этих местах сто
яли дворы крестьян. Семьи, как мы знаем, было в те времена по 20-30 
человек. Значит, в этом селе проживало не менее 600-800 человек. И 
вот село вымерло. Другой пример. «Да в селе ж Дубровах исстари был 
Торжок, торговал один день в неделю в воскресенье, и тот Торжок запус
тел в разоренье ж»87. Т.е. запустело не только село, но и вся округа, не
кому стало прийти на торги. После этих записей становится понятно, 
почему в каждом населённом пункте и в каждой пустоши обязательно 
записаны «места дворовые пусты». Значит, это были крестьянские дво
ры и запустели они именно в Смутное время. Другие подобные приме
ры из этой монастырской вотчины. «Пустошь Ванино (которая упоми
налась несколько выше, как недавно поставленная деревня. - Авт.) за 
рекой Ушной, запустела с литовского разоренья»88. Или пустошь Шиш
кино «стало ново», а назвали её новым названием Погиблая. Совершен
но очевидно, когда она погибла. А в сельце Ершове «под сельцом на реч
ке на Колпи место мельничное, что наперёд того была мельница». Окку
панты не щадили ничего: ни храмов, ни мельниц, ни сёл. Русь после 
этих страшных времён собиралась и отстраивалась заново. Вот тебе и 
«благородный Запад». Все беды у нас издревле были с Запада, а не с 
Востока. Но Русь поднялась достаточно быстро. Буквально через 10 лет 
после смуты в стане все монастырские сёла и поселения этого периода 
(1630) достаточно многолюдны и только несколько менее населены по
местья.

Троицкому монастырю владельцы жертвовали свои вотчины доста
точно щедро в Дубровском стане. В основном эти дарения проходили во 
2-ой половине XVI века. Например, «да по данной Ивана прозвище
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Булгака, да детей ево Тимофея да Ивана, да жены Фетиньи во иноцех 
Федоры, Олексеевой дочери Толызина 7084 (1576), да по данной 
Огафьи Ивановой дочери Ворыпаева Ондреевой жены Зубарева 7079 
году (1571), да по данной Семёна прозвище Рахмана, да Ивана Дмитри
евых детей Талызина 7979 году (1571) дан присёлок Талызино». В при
сёлке церковь Рождества Пречистой Богородицы «древяна вверх». 
Примечательно и то, что вотчинники, пожертвовавшие присёлок с пус
тошами, остались служить монастырю, а не государю. «Да в присёлке 
Талызине дворы деревенских служек Василья, да Гаврилы, да Клевчика 
Ивановых детей Талызина...да служка Микита Иванов сын Талызин». 
Далее описаны дворовые люди этих боярских детей, новых монастырс
ких управляющих своими бывшими деревнями. А общим управляю
щим этим большим подворьем был «монастырский земской дьячёк (дь
як) Девенко Нелюбов».

Следует отметить, что Талызины были выходцы из Орды. Об этом 
сохранились данные, что вышли они в самом начале XV столетия в 1436 
году, при князе Василии Васильевиче Тёмном, прямо в Муром. С тех 
пор и владели Талызины землями в нашей местности. Их предок, Кучук 
Тагалдызин, при крещении принял имя Яков. Фамилия Талызины пере
водится как «чёрная звезда».

Кроме присёлка Талызина были ещё два крупных вклада. «Да по 
данной вдовы Огрепены прозвище «Мари», Александровой жены Ер
шова князь Фёдоровой дочери Гагарина. Что она дала во 7132 году 
(1624) мужа своево по душе и по своей и по своих родителех, старинную 
мужа своево вотчину сельцо Ершово на реке Колпи. А в нём церковь во
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имя Николая чудотворца, древяна клетцки, да другая церковь святой 
великомученицы Варвары»89.

Также монастырю было пожертвовано одно из самых крупных сёл 
Дубровского стана - село Чаадаево. «Дача Василья Матвеева сына Че- 
адаева село Истумицы - Чеадаево тожь на реке Выжеге. А в нём церковь 
Рождества Пречистой Богородицы древяна клетцки. Верх накаменное 
дело с папертью». В этом селе был также большой монастырский двор и 
воловья слободка. Место села весьма выгодно, т.к. находится практи
чески на берегу многоводной и судоходной реки Оки, а значит, в селе, 
несомненно, были развиты торговля, судоходный промысел и рыбные 
ловли. Первоначальное название села Истумицы имеет в себе нечто 
финно-угорское. (Тума, Тумская и т.д.) С большой долей вероятности 
можно предположить, что это название дошло с тех времён, когда эти 
земли были заселены финно-уграми. Судя по архивным описям монас
тырских грамот Муромского уезда, село Чегодаево было первым вкла
дом Троице-Сергиеву монастырю. Оно упоминается ещё в начале XVI 
века. «Грамота великого князя Василия Ивановича (отца Ивана Гроз
ного) Ивану Петрову Кудрявому о учинении им суда и обыска спорной 
земли Троице-Сергиева монастыря сельца Чегодаева с Иваном Паном» 
(ф. 281). Также имеется грамота на этот период. «Грамота наместнику 
князю Фёдору Одоевскому об освобождении крестьян Троице-Сергие- 
ва монастыря сельца Чегодаева от платежа всяких пошлин». А в 1534 
году дана грамота от великого князя Ивана Васильевича игумену мо
настыря Иоасафу «о запрещении в их вотчине сельца Чагодаева детям

92



ЧАСТЬ 1. МУРОМО-СЕЛИВАНОВСКИЙ КРАЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН

боярским и пищальникам брать у крестьян насильно кормовые конские 
и другие запасы»90.

Кроме сельского хозяйства, у монастыря были большие рыбные 
угодья. «Да к селу ж Дубровам на реке Ушне монастырская мельница 
Большое колесо, да в реке ж в Ушне и в Колпи и в Кутрухе и в озерках, 
монастырские рыбные ловли»91. Кроме этого, по грамотам государя Фё
дора Ивановича в 1599 и 1600 годах монастырю в Дубровском стане бы
ли даны озёра и покосы у реки Оки (около 20 озёр, да и до этого было у 
Оки не менее 10 озёр).

В 1764 году императрица Екатерина отобрала у Церкви огромное ко
личество монастырей. Все монастырские грамоты на владение землями 
были переданы Министерству юстиции, а ныне хранятся в РГАДА. Гра
моты Троице-Сергиева монастыря, его подворья в Дубровском стане 
также сохранились. Одна из грамот называет нам самую древнюю дату 
из писменных источников селений Дубровского стана, которые удалось 
на сегодняшний день обнаружить автору, - 1506 год. «Жалованная гра
мота великого князя Василия Ивановича Фёдору Михайловичу Кисе
лёву на сёла Дуброву и Новое с деревнями, и о неподсудности его 
крестьян наместникам и их тиунам». Из этой грамоты видно, что ряд зе
мель в стане принадлежали государю и управлялись наместниками че
рез тиунов. Затем эти земли за службу жаловались дворянам. Эта гра
мота сохранилась, т.к. сын Фёдора Киселёва, Семён, пожертвовал свои 
владения Троице-Сергиеву монастырю через 42 года, и грамота соотве
тственно попала в монастырь. «И всего Живоначальной Троице-Серги- 
ева монастыря в Дубровском стану: село Дуброво, да три присёлка, да 
монастырь Фроловской, да 16 деревень живущих, да 9 пустошей, да 8 
пустошей припущены в пашне, - сообщает нам писцовая книга 1630 го
да. - А в них было 67 дворов детёнышей монастырских, людей в них 122 
человека (главы семей. - Авт.), не считая прочей прислуги, 118 дворов 
крестьянских, людей в них 328 человек, 92 двора бобыльских, людей в 
них 154 человека». Значит, в вотчине проживало примерно 6-7 тысяч 
человек взрослых и детей, только землепашцев и сельских работников.

Интересно описание вотчины Симонова монастыря. «Вотчина Успе
ния Пречистой Богородицы Симонова монастыря, что на Москве, что ку
пил Симонова монастыря архимадрит Филофей з братьею у Левонтья да 
у Олферья да у Пятонки Фёдоровых детей Федотьева и у их брата и у 
племянника в лето 7039 году (1531) село Загарино - Оленино тожь на 
речке Енде. А в нём церковь Успение Пречистой Богородицы. А в церкви 
образы и строение мирское. А книги и ризы и всякое строение церковное 
попа Петра, да два колокола один полтрея пуда, другой дватцать пять гри
венок, попово же»92.1531 год. Это самое древнее упоминание о поселени
ях в Дубровском стане в писцовых и межевых книгах. Интересно также, 
что строили храм сами миряне, а церковный дом с постройками, и книги 
богослужебные, и облачения церковные были самого священника Петра
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Ондреева. Село находилось за рекой Окой и было достаточно крупным. 
При нём было 6 келий для нищих, которые питались от церкви Божией.

К сожалению, в вотчине муромского Спасского монастыря не указа
но, когда другие населённые пункты были ему пожертвованы. В вотчи
не, кроме села, было три деревни и три пустоши, а в них 10 дворов детё
нышей монастырских, людей в них 21 человек, 21 двор крестьянских и 
в нём 28 глав семей, да 15 дворов бобыльских, людей в них 21 человек.

«И всего в Дубровском стану в монастырских вотчинах: 2 села, 3 
присёлка, 1 сельцо, 23 деревни с полудеревней живущие, 19 пустошей 
без трети, да треть пустоши в споре, жеребье пустоши, да 11 пустошей с 
полупустошью. В них 3 двора поповых, 5 дьячьковых, 5 пономарских, 5 
просвирницыных, 29 бобыльских, 6 келей нищих. Да в сёлах и в присёл
ках 11 дворов монастырских, 1 двор скотский, 5 дворов приказчиков, 7 
дворов служних, 89 детёнышевых, 200 дворов крестьянских, людей в 
них 509, 144 двора бобыльских, людей в них 257, 57 дворов пустых, 60 
мест дворовых пусты».

Кроме монастырских, в Дубровском стане была крупная церковная 
вотчина муромской соборной церкви Рождества Пречистой Богороди
цы и Муромских чудотворцев благоверных князя Петра и княгини 
Февроньи. Всего в вотчине было сельцо, 2 деревни живущих и 2 пусто
ши. В них проживали в 35 дворах крестьянских 73 семьи, в 13 дворах бо
быльских 22 семьи. Сельцо Ново находилось на р. Ушне, пустошь Дья- 
коново на р. Морозиме и пустошь Карпово на той же реке. Это сельцо с 
деревнями были даны храму в 1607 году Василием Шуйским, судя по 
сохранившейся в РГАДА грамоте, эта грамота подтверждена последую
щими царями трижды (ф. 281). А деревня Новашино и деревня Малы
шеве находились на реке Тёше за Окой. В Новашино у духовенства бы
ли дачи для отдыха. «Два двора протопопа с братьей на приезд». Но са
мое главное - в вотчине были крупные рыбные угодья и ловли. «Озеро 
Велетьма, озеро Пестрака, озеро Беловощ по Никоновские воды, по ме
щерский исток, с мелкими лужицами. Да река Тёша с устья от Оки по 
Арзамасской рубеж, оба берега и с полой водой и с глухими и с утебны- 
ми озерками и с язки и с увиеми угодьями». Кроме этого, вдоль реки Тё
ши ещё 20-30 озёр. Да ещё в 1624 году по государевой грамоте этому со
бору были даны налоговые льготы. «Дана им вотчина со всеми угодьи, 
на воск и на ладан, на просвиры и на церковное вино, на пономарей, слу
жек, на сторожи, и на протопопа с братьею, и вместо хлебной руги и в 
прибавку..».

Погосты.

В писцовой книге 1630 года отдельно от поместий, вотчин и церковных 
земель записаны погосты. «В Дубровском же стану на Государеве и
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Цареве и великого князя Михаи
ла Феодоровича и всея Руссии, 
земле, погосты особиенски (веро
ятно, стоящие обособленно. - 
Авт.)». В стане их было всего де
сять, и практически все они прос
матриваются в более поздних пе
реписях. Значит, структура по
гостов в стане также сложилась 
ещё задолго до XVII столетия. 
Погост XVII столетия — это 
центр деревенской округи там, 
где нет по каким-либо причинам 
крупного села. Несколько дере
вень получают на погосте духов
ную помощь в виде богослуже
ний и церковных таинств. Также, 
как правило, на погосте действу
ет небольшой Торжок. Примером 
крупного погоста являлся Ни
кольский погост в Стародубовоц- 
ком стане. А каковы были погос
ты в древности, мы немало писа- „

Икона «Святые благоверные князь ли выше. „
i c o n  Петр и княгиня Феврония»Писцовая книга 1630 года яс- г

но нам даёт понять, что погосты были задуманы как государственная 
программа. Вот что мы видим из описания погоста Мусский. «Погост 
Мусской на реке Ушне. А на погосте церковь Успения Пречистой Бого
родицы, строение церковное приходских людей, а исстари было госуда
рево». И стоят они как видно на государевой земле (на Государеве, Ца
реве...земле). Значит, земля и построенные храмы прежде были госуда
рственные. Вероятно, эта программа задумана в древности для христи
анизации местного населения и для улучшения торговых связей. Выхо
дит, что погосты - это одни из самых древних христианских, а вероят
но, и славянских поселений на нашей земле (возможно, поставлены на 
местах языческих капищ. - Авт.). (Описание всех погостов смотри в 
приложении. - Авт.)

По состоянию на начало XVII века христианство уже прочно укре
пилось на Руси, поэтому все храмы на погостах Дубровского стана уже 
построены самими прихожанами («строение мирское»). Все храмы так
же были деревянные, рублены «в клетцку». После разрухи Смутного 
времени на них практически в первую очередь обращено внимание. В 
сёлах и присёлках ещё почти нет новых храмов, а на погостах уже есть. 
(Погост Куропоцкой на реке Тёше и погост Ильинской в Кубове, стоят
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новые, «не освещены»).
Два погоста запустели, веро

ятно, в лихие времена Смуты. 
«Погост Новосельской на озере 
Пуста. А в нём место церковное, 
что была церковь Николы Чудот
ворца. Церковь згнила и розвали- 
лась»93. Другой запустевший по
гост, Железинский, со временем 
возродился и сегодня просматри
вается на современной карте, как 
населённый пункт Спас-Желези
но. При описании погостов мы 
видим, что старые храмы заменя
ли на новые, строя их рядом со 
старыми «ветхи» и, как правило, 
оставляя прежние названия. 
Только в одном случае название 
храма было изменено. Это погост 
Старые Котличи, в нём стоял 
храм в честь Собора Архистрати

га Божия Михаила. А новый был выстроен в честь Николы Чудотворца 
с приделом в честь Покрова Божией Матери.

Из описания погостов, которые были все построены тщанием прихо
жан, видно, что и в этом случае у русских людей наибольшим почитани
ем пользуется Святитель Николай Мирликийский Чудотворец. В честь 
Николы Чудотворца названо в десяти погостах семь храмов!

Со временем некоторые из погостов изменили свои названия, а неко
торые и «приказали долго жить». Погост Раменской не действовал уже 
в середине XIX века. На карте Менде он значится как бывший погост 
Раменье. В настоящие дни на этом месте находится кладбище близ села 
Копнино. Погост Железинской уже в XIX веке, как и сегодня, называ
ется Спас-Железино по имени храма Преображения Спасова. Погост 
Невадьевской ныне назван просто Невадьево. Погост Муской на совре
менной карте не значится, а в XIX веке он назывался погост Мусский. 
Погост Старые Котличи существует и поныне, и называется село Ста
рые Котлицы. Погост Басенки значился ещё в XIX веке, а на современ
ной карте не значится. Погост Ильинской в Кубове на карте XIX века 
значится как погост Кубов, а на современной карте не значится. Погост 
Куропоцкой на реке Тёше стал в XIX веке называться погост Покровс
кий по своему храму Покрова Пречистой Богородицы, а сейчас назван 
просто Покров. Погост Горицкой в XIX веке также изменил своё назва
ние по имени своего храма - стал называться погост Никольский. Сей
час он называется по-старому - Горицы. Погост Новосельской, как и

Икона «Святитель Николай 
Мирликийский, чудотворец»
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озеро Пусто, на котором он стоял, автором не найдены ни на современ
ных картах, ни на карте XIX века.

При описании погостов Дубровского стана хотелось бы отметить и 
иные весьма важные и интересные сведения. По расположению по
гостов видно, что они очень чётко контролируют все реки стана, на 
которых в древности в первую очередь оседало население. Погост Ба
сенки расположен в верховье реки Колпи. Погост Раменье контроли
рует её срединную часть, да заодно и средину реки Кестомы. Низовья 
рек Колпи, Кестома и Тетрух контролирует погост Спас Железино. 
Погост Муской расположен в срединной части реки Ушны, а погост 
Старые Котлицы в середине реки Ворозьмы. Погост Куропоцкой, рас
положен в устье реки Тёшы, а погост Горицкой в её верховье. Такое 
расположение погостов нашими предками, конечно же, было выбрано 
не случайно. Вероятно, ещё при первых христанских князьях или же 
ещё в дохристианские времена на этих местах происходили собрания 
местного финно-угорского населения для торговли (гостьбы, от этого 
и погост. - Авт.) с русскими князьями или княжими мужами, а воз
можно, ещё древнее, с представителими хозар, волжских булгар и в 
дальнейшем варягов. Позднее в погостах, вероятно, проходил сбор 
полюдья, а ранее, вероятно, хозарской и варяжской дани. Князья, 
приходя на эти земли, разбивали становище. От этого произошло наз
вание «стан», которое позднее стало пониматься как административ
ный центр. А из стана княжии дружины ходили по погостам пооче
рёдно.

С большой долей вероятности можно предположить, что на этих 
местах древний народ собирался для того, чтобы отметить свои язычес
кие праздники: Купала, Масленица и т.д. Как известно, для этого ими 
использовались красивые места: на высоких горках или на опушках 
дубрав. Некоторые наши погосты подходят под это описание. Погост 
Басенки с древнерусского языка переводится как «красивый»94. Погост 
Горицкой - из этого названия видно, что он расположен на горе. Назва
ние погоста Раменье переводится с древнеславянского как «опушка ле
са». Вероятно, он был размещён в древности у дубовой рощи. Несом
ненно, что в древности в этих местах, на погостах, стояли древние идо
лы. Их-то при первых христианских князьях заменили православные 
храмы, чтобы приходящий по привычке на свои торжища языческий 
народ привыкал к новой вере. Значит, можно сделать вывод: первые 
храмы в Древней Руси были поставлены после крещения в городах, о 
чём нам и сообщают летописи и жития святых. Затем храмы сразу же 
были поставлены в княжих сёлах и на погостах. А уж гораздо позднее, 
когда христианство постепенно проникло в гущу народной жизни, хра
мы стали ставиться и в простых сёлах, и нередко видно из вышеприве
дённых примеров, что строение храмов стало «мирское», т.е. на средства 
простого народа.
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Кроме всего вышеуказанного, из названий погостов Дубровского 
стана ярко видно, что на погостах были размещены не только торжи
ща, но и различные ремесленные мастерские, связанные с обработкой 
металлов, и в первую очередь кузницы. Название погоста Спас Желе- 
зино говорит само за себя. Название «Муской» при переводе со ста
рославянского языка видно, что связано с огнивом или железом. Наз
вание погоста Старые Котлицы, произошло, видимо, от раскопа кот
лованов, из которых брали руду, или от производства котлов. Погост 
Кубово связан с кубовым железом или же с иными металлическими и 
стеклянными кубами. Например, в ростовском архиерейском доме в 
средние века использовалась особая ёмкость для пива - «куб медной с 
кровлею»95. Погост Куропоцкой напоминает название «медный купо
рос». Название немного изменено, как это было часто принято на Ру
си. В соседнем Куземском стане есть погост Куземской. У В. Даля сло
во «кузенный» (куземский. - Авт.) переводится прямо как «кузнеч
ный». И теперь, после приведённых примеров, становится ясно, что 
летописные умельцы - кузнецы и ремесленники из народа муромы, а 
затем и славян, ставили свои кузницы и трудились в первую очередь 
на погостах. В доказательство того, что финно - угры были отменны
ми кузнецами, можно привести свидетельство историка Соловьёва, 
который ссылался на древнего историка Тацита, утверждавшего, что 
ещё в глубокой древности этот народ являлся искусным обработчи
ком металла, выковывая финские мечи. Кроме мечей, повсеместно бы
ли известны топоры и наконечники копий этих умельцев. А вот тру
дится на поле, т.е. заниматься земледелием, они не любили, добавлял 
этот историк.

Все вышеприведённые примеры неоспоримо доказывают, что погос
ты были не только местом торговли древнего населения, но и местом 
средоточия ремёсел. Вот теперь становится совершенно понятно, поче
му погост Никольский Стародубовоцкого стана, описанный нами выше, 
имел в XVII столетии столько торговых точек и большую ремесленную 
слободу. Такими ремесленными и торговыми местами были все древ
нейшие погосты!

Единственный погост, который не вписывается в нашу схему, - это 
погост Невадьевский. В словаре у Даля это слово имеет значение «нес
частье». Видимо, произошло како-то печальное происшествие в древ
ности на этом месте. Возможно, разрушение идола и установка на этом 
месте христианского храма заложили в память об этом происшествии в 
народе, или же татарский погром дал такое название погосту, а возмож
но, уже беды смуты XVII столетия наложили свою печать. Сейчас мож
но только гадать об этом. Но если бы сохранилось первоначальное наз
вание погоста, то оно, несомненно, подтвердило бы наши выводы.

«И всего в Дубровском стане 8 погостов живущих и 2 погоста пус
тых, а в них 11 дворов поповых, да 7 дьячьковых, да 6 пономарских, да 7
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дворов просвирницыных, да 20 дворов бобыльских, живут в них 22 че
ловека, да 7 келий нищих», - добавляет писцовая книга 1630 года.

А вот какие имена и прозвища встречаются в монастырских вотчи
нах и погостах Дубровского стана: Помело, Нехорошко Болванов, То- 
милко, Типушин, Насухин, Девенко Нелюбов, Рукавишник, Суконко, 
Вакака, Шагиев, Рудомёт, Уха, Малах, Болван, Кривонос, дети Бити- 
ны, Закатилко весёлой, Писников, Острецевской, Мешалка, Скомо
рох, Ишкаролек (Йошкар-Ола?), Росляк, Степанидка, Болотин, Со- 
суля, дети Багрова, Комар, Кухарь, Кудрин, Рубцов, Гребенник, Хар
чевник, Копехилка, Медведь, Коняхин, Заварза, Воинко, Сом, Орин- 
ка, Кошелев, Бушков, Бочкарь, Колесник, Сосулин, Вторушка. Бесче
стный, Любимко, Собинка, Соков, Шулпа, Шауров, Жила, Спалов, 
Шалый, Шелепугин, Островитин, Бабин, Горбунов, Ватруха, Балах- 
на, Тепляков, Шелепига. Нежданко, Корташ, Гвоздев, Боровой, Ба
бин, Кокушка, Алесев, Третка, Ожегин, Гусей, Приломова, Кулик, Ко
мелёк, Тумашев, Бабиков, Погорелой, Милованко, Тучко, Батище, 
Потешка, Опарин, Суета, Девяткин, Поленской, Воронин, Свечин, 
Жукманов, Чирей, Звезда, Кузнец, Урусов, Туголенин, Дива, Ситни
ков, Плотник, Резанов, Коновал, Таракан, Сухонос, Портной, Невер- 
ка, Курдясев, Олтунка, Баран, Мальцов, Оханин, Ушак, Борбиков, 
Гирбиков, Истомка, Милка, Боженка, Пестово, Латышев, Овчинник, 
Крючков, Смолении, Колпачён, Родин, Пиво, Быков, Старик. Хрус- 
кин, Щукин, Полстовалов, Голубин, Щеголев, Лих, Полетай, Локоти- 
хин, Горемыкин, Худяков, Дикушников, Сухово, Жук, Ридной, Пуп
ков, Почечей, Мешалка, Тела, Подосенка, Филон. В этих именах и 
прозвищах полный спектр русской крестьянской жизни. Тут тебе и 
география, и ремёсла, и флора, и фауна, и физические особенности, и 
недостатки и т.д. и т.п.

Кроме вышеперечисленных земель, древнерусскими писцами в 
Дубровском стане скрупулёзно выписаны и все выморочные пусто
ши, т.е. пустоши, запустевшие в разные годы от эпидемий чумы или 
холеры.

«В Дубровском же стану, в порозжих землях старые и новые пусто
ши. А чьих поместий и вотчин бываны, и про ины (иные. - Авт.) пусто
ши сыскать неким, потому, что запустели от морового поветрия». Таких 
пустошей в стане было около 30. Все они практически со временем за
пустели, т.к. крестьяне на них уже, вероятно, не селились. Только в не
которых пустошах пахали землю «наездом», а в остальных все земли 
«лесом большим поросло». Но всё же по привычке все эти земли тща
тельно переписаны. Только в одной пустоши живёт отшельником оди
нокий крестьянин по прозвищу Щелыкас.

«И всего в Дубровском стану в порозжих землях жеребье полдерев
ни живущей, да 32 пустоши, да в 3 пустошах по половине, две трети пус
тоши, да в 3 пустошах по трети, да в 2 по жеребью, а в жеребье полдерев
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ни. А в них 1 двор крестьянский живущий, людей в нём 1 человек», - со
общает нам о таких пустошах писцовая книга 1630 г.

Глава 6. Храмы Дубровского стана в начале XVII века.

Хотелось бы рассказать и о храмах Дубровского стана начала XVII 
столетия. Примерно на 450 населённых пунктов стана, из которых 

около 250 были пустошами, приходилось 17 сёл, т.е. поселений, в кото
рых были храмы, не считая монастырских и погостных. В 4 сёлах, кото
рые в эти годы записаны как пустоши, храмы уже отсутствовали, и ос
талось о них только упоминание в писцовых книгах. Вероятно, они бы
ли сожжены в смутные времена. В двух случаях сёла возродились, воз
можно, в них были отстроены и новые храмы. Это сёла Пополутово и 
Чудь (за Окой-рекою). Вот что об этом говорит писцовая книга 1630 г. 
Село Пополутово, «а в нём место церковное, что была церковь Пятни
цы Святой, старозапустела»96. Село Чудь. «Половина место церковное, 
что была церковь Успения Пречистой Богородицы»97. Два других села - 
Вознесенское на р. Ушне, и Салангирь на суходоле - так и не смогли 
возродиться. Они не упомянуты ни на современных картах, ни на кар
тах XIX века. Позднее автору удалось выяснить, что Салангирь упоми
нается в XIX веке среди пустошей. До Смутного времени это были 
очень крупные по тем временам сёла, насчитывающие от 30 до 40 дво
ров (600-800 человек в каждом селе). Об этих сёлах сказано: «староза- 
пустели, пашня лесом большим поросла».

Из остальных действующих храмов 5 находились в поместьх, а 8 - в 
вотчинах.

Поместья:
Село Климово. Владелец - князь Алексей Иванович Воротынский. 

«Церковь Успения Пречистой Богородицы, древяна клетцки, ветха». А 
церковь, и в церкви образа, и книги, и ризы, и всякое церковное строе
ние помещиково.

Село Тучково. Владелец - Степан Осипов Караулов. Церковь Архи
стратига Божия Михаила, «древяна, клецки».

Село Петраково. Владельцы - Сила и Тихон Власовы дети Косты- 
лёвы. Храм в честь Косьмы и Дамиана. Церковь построена помещиками 
Костылёвыми. Церковные дома, образа, ризы, книги и прочее их же.

Село Монаково за Окой-рекою. Владельцы - Иван молодой и Иван 
старый Чертковы. Храм св. Николы Чудотворца. Всё церковное строе
ние и имущество помещиков.

Село Давыдово-Зевово за Окой-рекою. Владельцы - Степан, Тимо
фей, Яков, Агей Ивановы дети Борисовы. Церковь в честь Рождества 
Христова, «древяна, клецки... стоит без пения». Есть пономарь, но пока 
нет священника. «А в церкви образа и книги и ризы и всякое строение
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церковное Максимки Харитонова». Максимка Харитонов - крестьянин 
этого села. Он значится в списке среди крестьян «Максимка Харитонов 
с детьми с Лёвкой да с Тимошкой».

Вотчины:
Село Ивонино. Владелец - Степан Осипов Караулов «Церковь Пре

чистой Богородицы явления Казанския, древяна, а верх шатров», и дру
гая церковь Николы Чудотворца с приделом великомученицы Екатери
ны «древяна клецки с папертью, монастырская с оградой». В монасты
рской церкви служит «чёрный поп» (монах. - Авт.). В кельях при мо- 
настырьке проживают старец Моисей и старица Таисия. При храмах в 
трёх кельях «живут нищие, питаются от церкви Божией».

Село Молотицы. Владельцы - Семён, Дмитрий, Федор Фёдоровы 
дети Борисовы. «Церковь страстотерпца Христова Георгия». Строение 
и имущество церковное, вотчинниково.

Село Александрово за Окой-рекою. Владелец - Григорий Петров 
сын Чертков. «Церковь Николы Чудотворца, древяна, клецки, ветха». 
Вторая церковь в честь мучеников Флора и Лавра, а придел в честь 
«Олексея человека Божия». Обе церкви и церковное имущество - «со-
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оружение вотчиниково и приходских людей».
Село Боровичи. Владелец - недоросль Пантелей Микитин сын Чир

ков. Церковь Николы Чудотворца «древяна, клетцки, ветха», а другая 
«св. великомученицы Параскевы нарицаемой Пятница, новая клетцки 
ж. А в церквах же образа и книги и ризы и всякое церковное строение - 
мирское».

Село Новосёлки-Сетчино за Окой-рекою. Владелец - Михаил Сте
панов сын Киселёв. Храм в честь Преображения Господня «клецки на 
подклетях», придел в честь св. вел. Флора и Лавра, «да в подклети тёп
лая церковь св. муч. и исповедников Гурия, Самона и Авива, да другой 
престол св. великомученицы Екатерины. А церковные образа и книги и 
ризы и колокола и всякое строение церковное, вотчинниково и прихо
дских людей. Да церковь же Преображения Спасова древяна ветха, сто
ит без пения». Духовенство, как и в других храмах, белое (не монахи. - 
Авт.), а просфорня здесь - «черноризица» (монахиня. - Авт.).

Село Дедово за Окой-рекою. Владелец — Осип Сумин сын Кровков. 
«Церковь Николы Чудотворца. Да другая церковь несвещена, поставле
на во имя Флора и Лавра. А церкви и в церквах образа и книги и ризы и 
колокола и всякое строение церковное всех вотчинниково».

Село Борисово. Владельцы - Семён и Дмирий Фёдоровы дети Бори
совы. «Церковь во имя Ивана Богослова древяна клецки». Всё церков
ное имущество вотчинниково.

Село Санниково. Владельцы - Степан, Тимофей, Яков, Агей Ивано
вы дети Борисовы. «Церковь Николы Чудотворца древяна ветха. Ввер
ху накаменное дело. Да в приделе св. священномученника Василия 
епископа Херсонского, строение деда их Василия Борисова...всё в церк
ви исстари вотчинниково Василия Борисова».

Из вышеприведённых записей видно, что 5 сёл находилось за Окою, 
а 8 на нашем левобережье Оки. Шесть из этих восьми находились в 
центре стана и на берегу Оки, и только два - в сёлах Ивонино и Тучко
во - находились в верховье реки Колпи в юго-западной части стана.

Из названия храмов видно, что наиболее почитаемым святым на Ру
си в XVI-XVII веках был святитель Николай Мирликийский Чудотво
рец. Из 18 храмов с приделами целых 6 храмов посвящены именно ему. 
Три храма или придела посвящены Флору и Лавру, и это не удивитель
но, т.к. молитва этим святым помогает домашним животным, что весьма 
необходимо в крестьянской жизни. Дважды храмы или приделы посвя
щены вмч. Екатерине и мч. Параскеве Пятнице.

Интересно то, что храм в селе Ивонино посвящён недавно обретён
ной иконе Божией Матери, именуемой Казанская. Эта икона была об
ретена в Казани в 1579 году. В 1595 году в честь явления этой иконы 
был установлен особый праздник, приуроченный к 8 июля ст. стиля. В 
Смутное время было составлено ополчение Минина и Пожарского для 
спасения отечества от Смуты. Из Казани с ополчением была принесена
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и чудотворная Казанская икона. Перед этой иконой наши предки про
вели три молитвенных и постных дня для освобождения Москвы. Эти 
молитвы были услышаны. Москва была взята, и Россия была спасена. В 
честь этого события Казанской иконе Божией Матери установлено осо
бое празднество 22 октября ст. стиля. Вероятно, и выстроил в своём се
ле обетный храм вотчинник Степан Осипов сын Караулов, т.к. он был 
активным защитником Москвы и отечества и за эти ратные труды был 
пожалован государем вотчиной в этом селе.

О храме Казанской Божией Матери в селе Ивонине упоминает и 
видный историк Добронравов в своём известном труде. Но его выводы 
неверны. В этом же селе находится и небольшой монастырёк.

Храмы в Дубровском стане в то время были все деревянные и рубле
ны в клетку (клетцки, т.е. в квадрат. - Авт.). Один храм в селе Новосёл- 
ки-Сетчино тож (ныне Спас-Седчино) был двухэтажным рублен «в 
клецки на подклетях». В подклети (1 этаж) был расположен тёплый 
храм, а на втором этаже храм Преображения Господня, который весьма 
обветшал. В селе Ивонине верх у храма был «шатров», а в селе Санни- 
кове вверху храма было «накаменное дело».

После Смутного времени появляются новые храмы, видимо, обет- 
ные. В селах Боровичи и Дедово стояли храмы, о которых сказано: «нов 
и несвещен». Возможно, они построены, из-за ветхости прежних.

В двух случаях храмы выстроили сами крестьяне, «строение мирс
кое» и «Максимки Харитонова», а в двух строили совместно крестьяне 
и помещики. В остальных случаях церкви и всё имущество церковное 
было вотчинниково и помещиково.

В некоторых сёлах храмы или приделы были посвящены помещика
ми в честь своих святых. Например, в селе Санникове вотчинник Васи
лий Борисов построил придел храма в честь своего святого Василия, 
епископа Херсонского.

Глава 7. Село Тучково и его округа в XVII веке.

Теперь можно перейти непосредственно к описанию села Тучкова. 
Практически всё XVII столетие (и с большой долей вероятности 

можно предположить, что и XVI столетие), судя по писцовым, перепис
ным и межевым книгам, владельцами села Тучкова были помещики Ка
рауловы.

Карауловы - русский дворянский род, предок которых посол в 
Москве хана Золотой Орды Ахмата Ямгурчей Караул остался в Моск
ве (1480) и принял крещение. Вероятно, с этого времени Карауловы 
владели землями в Дубровском стане. Его сын Иван был наместником 
в Слободском (1529). Правнуки последнего Матвей, Пётр, Семён писа
ны в тысячной книге лучших дворян и детей боярских (1550). Степан
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Осипович Караулов был (1624-27) судьёй в Каменном приказе; его сын 
Григорий Степанович Караулов был думным дьяком (1667), а потом 
был думным дворянином (1677)... Род Карауловых внесён в 6 и 1 части 
родословных книг губерний: Нижегородской, Новгородской, Орловс
кой, Пензенской, Тверской, Ярославской (Гербовник, 4, 47)98.

Карауловы владели многими землями в Дубровском стане в вер
ховьях реки Колпи. Центрами этих земель со многими деревнями и 
пустошами были два села: Ивонино и Тучково. У села Тучкова преж
нее название было Ивановское, так и писали в XVII веке «Тучково - 
Ивановское тожь». Схожесть названий Ивонино и Ивановское наво
дит на мысль, что их владельцем, а возможно, и основателем был 
Иван Ямгурчеевич Караулов. Очень часто помещики своим сёлам да
вали свои имена или фамилии. Ивонино, вероятно, вначале Иванино. 
Иванино и Ивановское значит принадлежат Ивану. В те годы в райо
не села Тучково-Ивановского находилась деревня Иванково - Ивано
вская Гора тожь. Вероятно, и она принадлежала Ивану Ямгурчеевичу. 
Иванино, Ивановское, Ивановская Гора. В какой-то момент село Ива
новское перешло к боярам Тучковым (при переселении последних из 
Новгорода. - Авт.), и те селу дали своё имя, и село стало называться 
Тучково-Ивановское. А впоследствии опять перешло к прежним вла
дельцам. Такое часто бывало, и мы это видели выше при описании по
местий и вотчин Дубровского стана. А вот каково было прежнее наз
вание села до принятия им нового названия от Ивана Ямгурчеевича, 
уже не узнать никогда. Вполне вероятно, что носило оно финно- 
угорское название.

В писцовой книге по Дубровскому стану за 1630 г. о селе Тучкове го
ворится: «За Степаном Осиповым сыном Карауловым в поместье село 
Тучково - Ивановское тожъ, на речке на Колпи. А в селе церковь во 
имя Архангела Михаила. Да на церковной же земле поп Михайла Ми- 
китин. Диачёк Логинка Семенов. Просвирница Параскевица Корнило
ва дочь. Пономарь Обросимка Семёнов. Пашни паханой церковной се- 
редней земли и перелогу и лесом поросло десять четь в поле, в дву по- 
томужъ.

Да в селе том Тучкове крестян:
Тимошка Иванов.
Ивашко Григорьев сын, прозвище Пустохрам, да брат его Гришка 

Пиминов сын, Неудачин.
Ивашко Ондреев сын, Ефимьин.
Назарко, прозвище Невежа, Демидов с племянником с Миткой Мо- 

сеевым.
Макарко Митрофанов.
Да бобылей:
Бориско Иванов, да зять ево Овдешка Давыдов.
Матюшка мельник.
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Один двор пуст мельников. Осип Офонасьев бежал во 7138 (1630) 
году (мельник со 2-й мельницы, вероятно, «боровской» . - Авт.)

Пашни паханой середней земли 50 четь, да перелогу 20 четь, да ле
сом поросло 50 четь. И всего пашни паханой и перелогу и лесом порос
ло 120 четь.

А доброй земли в сей дачеЮО четь в поле, а в дву потомужъ.
Сена по речке по Колпи 100 копен. Леса непашенного в длину на 

версту, поперечне полуверсту.
Да за ним же, Григорьевского поместья Ершова, пустошь, что была 

деревня Клечища на суходоле, да к ней же припущено в пашне пустошь, 
что был починок Веселенской.

Сена отхожего у Оки реки возле озера Глушица в обчем (сообща. - 
Авт.) с Булатом Репьевым, луг Подветелной, луг Сухобродной, да два хо
мута хомут малой и хомут большой (хомуты это-озеро, ерик, старица, 
русло реки загнутое подковой", в данном случае сенокосы. - Авт.), да 
Обросимовка. На Степанове доле 150 копен (луг Подветелной, луг 
Сухобродной и Обросимовка - это тоже названия сенокосов. - Авт.).

Да что ему дано и с порозжей земли по государевой царевой и вели
кого князя Михаила Фёдоровича всея Руси грамоте за приписью дьяка 
Неупокойко Кошкина 7137 (1629) году, пустошь, что была деревня Куд
рина старозапустела.... Пустошь, что была деревня Губино, а в ней 5 мест 
дворовых, старозапустела...

Лесу непашенного к пустоши Кудринской и пустоши Губина, в длину 
на версту, поперечь полверсты, в споре с Фёдором Опраксиным. А дого
ворились они между себя, что им поделить версту меж себя полюбовно

Пустошь, что была деревня Цылоева Гора на речке на Колпи, а в ней 
8 мест дворовых... Сена на речке Колпи 100 копен. Лесу непаханого в 
длину 1 верста, поперечь полверсты.

Пустошь, что была деревня Княжая на речке на Колпи, а в ней 8 мест 
дворовых... Сена на речке Колпи 100 копен. Лесу непаханого в длину 
верста, поперечь тожъ.

Да по государевой Царя и великого князя Михаила Федоровича всея 
Русии грамоте, за приписью дьяка Венедикта Дьякова в 7139 (1631) го
ду, что было в поместье за Иваном Константиновым сыном Свекова, а 
Иван Свеков постригся (ушёл в монахи. - Авт.), полпустоши, что была 
деревня Гузынино на речке на Колпи. А в ней 2 места дворовых... Сена 
на речке Колпи 20 копен.

Пустошь, что была деревня Бычина водища - тожъ на Бычинском 
рамене... Лесу непаханого в длину версту. Поперечь полверсты.

И всего за Степаном поместье в Дубровском стану село, да 6 пусто
шей с полупустошью, да пустошь припущена в пашне.

Да в селе ж Тучкове 5 дворов крестьянских, людей в них 7 человек. 
Да 2 двора бобыльских, людей в них 3 человека. Да 1 пуст. Да 23 места 
дворовых (в пустошах. — Авт.) Пашни паханой середней земли 50 четь.
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Да пашни паханой наездом 27 четь, да перелогу 57 четь, да лесом порос
ло 77 четь. И всего в даче пашни паханой и перелогу и лесом поросло (с 
пустошами) 387 четь в поле, в дву потомужъ. Сена 400 копен. Лесу не
пашенного 7 вёрст, поперечь в версту.

Да за ним же поместье в Куземском стану, Да вотчина в услуженье в 
Куземском и в Дубровском стану (село Ивонино см. ниже. - Авт.). Да 
куплена вотчина в Куземском да в Унженском станах»100.

Из всего вышеперечисленного мы видим, что село носит двойное 
название Тучково - Ивановское тожь. Из названия села Ивановское 
можно также предположить, что в древности церковь в селе была пос
тавлена в честь Пророка и Предтечи Иоанна, Крестителя Господня, или 
в честь Иоанна Богослова, т.к. очень часто сёла носили названия по име
нам своих храмов (Никольское, Ильинское и т.д.). А возможно, что пос
тавил это село крестьянин по имени Иван. Но вернее всего оно было 
названо именем своего помещика, Иоанна Ямгурчеева сына Караулова, 
о чём мы говорили выше, и это наиболее убедительное предположение.

Второе название села Тучкова, как мы уже упоминали, произошло, 
вероятно, по имени бояр Тучковых. Многие поселения были названы в 
честь своих помещиков. В нашем стане, например, село Борисово, про
исшедшее от помещиков Борисовых. Талызино от помещиков Талызи
ных, Чаадаево от Чаадаевых, Чер гково от Чертковых. Но возможно, ро
доначальником села стал крестьянин по прозвищу Тучко. Это имя сре
ди крестьян Дубровского стана встречается тоже (см. выше. - Авт.).

Далее следует перечисление духовенства с их землями и крестьян. 
Отличие от более поздних списков в том, что среди жителей села указа
ны только главы семейств без женщин и даже детей. Списки составля
лись только для сбора податей со двора, и писцам указания на этих лиц 
было достаточно. Нам же для составления биографо-генеалогических 
данных желательно иметь как можно более информации. Кроме этого, 
весьма отрадно, что в этом списке указаны земли и их количество во 
всех поселениях стана и подать за эти земли. Для нашего края, где зем
ли в основном бедные, нечернозёмные, такое количество земли в селе 
Тучкове весьма немалое. Значит, село на этом месте стоит очень давно, 
т.к. разработать такое количество земли в лесных окресностях требует 
многого времени.

А подати тучковцы платили такие. «Сошного письма в живущему (в 
селе с жителями. - Авт.) и в пуста (пустоши. - Авт.) - полсохи. И не 
дошло в сошное письмо 13 четей пашни.

Платит в сошное письмо з живущего с осьмины, с полполтрети выти 
пашни»101.

Вот таковы были земли, луга и леса, принадлежащие в те далёкие 
времена селу и подать за них. Указанный лес принадлежал тучковцам 
вплоть до революции по свидетельству документов той поры.

Также перечислены все земли пустошей, принадлежавших селу, и
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это огромное количество земли всего на 7 дворов крестьянских. Вот 
последствия Смутного времени. Катастрофически не хватало крестья
нских рук. Но и не было никакой тесноты на земле, которая началась 
уже через сотню, другую лет. Такие условия предполагали много тру
дов, но также и колоссальный достаток. Из-за нехватки рук даже дети 
духовенства и церковнослужителей были записаны в крестьяне, что 
видно в дальнейшем. В списке 1644 года мы видим этих детей духовен
ства и церковнослужителей среди крестьян: Фетка Петров, сын вдового 
попа Петра Микитина; Сенка Филатов - сын Филки Логинова, внук дь
ячка Логинки Семёнова; Кирилка и Ивашка Обросимовы, сыновья по
номаря Обросимки Семёнова.

Вот эти вновь поселённые после Смутного времени десять дворов: 
семь дворов крестьянских и три двора священно- и церковносужите- 
лей - и стали родоначальниками всех тучковцев, которые проживали в 
Тучкове в большом количестве перед революцией, а ныне рассеялись по 
всему необьятному пространству нашей родины России!

Семьи, как видно из списка 1630 г., как правило, небольшие, вероят
но, хозяева семей были все молодые. Значит, помещик пригласил их к 
себе в поместье из других мест. Такая практика взятия молодых кресть
ян из крупных семей, где много неотделённых детей, племянников и 
зятьёв, практиковалась в помещичье-крестьянской среде. Как тогда пи
сали о таких приходцах - «крестьяне молодчие», т.е. были приглашены 
помещиком из других крупных семей дети или родственники главы 
семьи, которые достигли 15 лет и были женаты.

Откуда прибыли новые поселенцы? Сейчас этого узнать практичес
ки невозможно. Возможно, они пришли из крупного села Ивонина, в 
котором проживал постоянно наш тучковский помещик (до середины 
XIX века помещик в селе Тучкове не проживал. - Авт.).

Возможно, Караулов перевёл их из своих вотчин и поместий, нахо
дящихся в других станах и уездах? Можно только гадать. А прежние 
жители села Тучкова, вероятнее всего, были погублены интервентами в 
Смутное время или разбежались от лихолетья. Таких примеров было 
множество, о чём говорилось выше. Но возможно, что эти молодые 
крестьяне всё же потомки тех тучковцев, которые проживали в селе 
Тучкове до Смутного времени.

Среди пустошей встречаем бывшую деревню Княжая, которая в 
дальнейших списках более никогда не упоминается. Упоминается толь
ко мельница княжая в XIX веке. Но это название сохранилось в народ
ной памяти. За селом Тучковом выше по течению и сейчас есть места, 
которые называются «Княжна» (Малая и Большая). О иных пустошах 
будет сказано выше. Другая пустошь, бывшая деревня Гузынино, как го
ворится в описании, была дана Степану Караулову по грамоте государя 
Михаила Фёдоровича в 7139 году (1631). Это была обычная практика в 
те времена. Очень многие сёла Дубровского стана на этот период даны

108



ЧАСТЬ 1. МУРОМО-СЕЛИВАНОВСКИЙ КРАЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН

помещикам (володимерцам, муромцам, казанцам и т.д.) также по подоб
ным грамотам от царя.

Что ещё можно сказать о сельчанах, список которых приводится в 
этой переписной книге. Из этого списка мы узнаём, что они имели фа
милии, т.н. прозвища. Назарко Демидов звался Невежа. Значение это
го слова в далёкие времена было иным, чем сегодня. Этот человек об
ладал необщительным, нелюдимым и грубым характером. Такие люди, 
как правило, обладали огромной физической силой. Это имя нередко в 
нашем стане встречается и в дворянской среде. В соседней с Назаром 
семье проживали два брата. Один из них Ивашко Григорьев звался 
Пустохрам и, вероятно, был не в ладах с официальной церковью. Воз
можно, на это уже влияли времена перед официальным расколом. А 
брат его Гришка Пименов имел прозвище Неудачин. Прозвище гово
рит само за себя. Вероятно, в те времена было принято носить фами
лию из отчества, дедичества или по имени матери (Ивашко Ондреев 
сын Ефимьин). А если человек чем-либо выделялся в селе, то это отли
чие и становилось его фамилией и нередко продолжалось в последую
щих поколениях.

Из этого списка мы узнаём о побеге. Это единственный случай побе
га среди тучковцев, который зафиксирован во всех известных автору 
списках за 300 лет. «Осип Офанасьев, мельник, бежал во 7138 году
(1630)»<°2.

В конце списка мы узнаём, что Степану Осипову сыну Караулову 
принадлежали поместья и вотчины и в других станах: Куземском и Ун- 
жеском. Все эти станы находились в составе Муромского уезда и в 
прежние века были порубежными с ордынскими. Принимая на службу 
татарских вельмож и воинов, наши князья нередко ставили их для 
службы на границе. Обладая опытом боевых действий и зная ордынс
кие повадки, они доблестно служили уже Руси.

Об этом помещике, Степане Осиповиче Караулове, удалось среди 
архивных данных обнаружить и другие весьма интересные сведения. В 
писцовой книге за 1630 г. написано следующее103: «В Дубровском же 
стану вотчины Государевы, Царевы и Великого князя Михайла Фёдоро
вича Всея Руси, жалованные, даваны за служенье, за московское осад
ное сиденье». То есть, даны в награду за оборону Москвы во времена 
Смуты. Первым в этом списке под № 107 значится наш тучковский по
мещик. «За Степаном за Осиповым сыном Караулова по Государевой, 
Царевей и Великого князя Михайла Фёдоровича всея Руси жалованной 
вотчинной грамоте, за приписью дьяка Ондрея Варева 7129(1621) года, 
за царя, да князя, в московское осадное сидение, в вотчине село Ивони
но на пруде. А в нём церковь Пречистой Богородицы Явления Казанс- 
кия, древяна, а верх шатров. Да другая церковь Николы чудотворца, да 
в приделе Святыя великомученицы Екатерины, древяна, в клецки с па
пертью. Монастырь в ограде. Да на монастыре в келье поп чёрный (ие
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ромонах. - Авт.) старый Моисей, да в келье старец Филарет, да в келье 
старица Таисья. Да за монастырём на церковной земле поп Ананья Се
мёнов, дьячёк Гришка Семёнов, пономарь Сенка Дмитриев, просвирни- 
ца Ульяница Тимофеева дочь. Да три кельи. А в них живут нищие, пита
ются от церкви Божией. Богдашко Семёнов, да Ларка Фролов, Гришка 
Гаврилов, да Ивашка Григорьев, Васка Иванов сын Шишки, да Гаврил
ка Степанов». Далее перечислены земли, принадлежащие этому селу, и 
пустоши, приписанные к селу.

Пустошь, что был починок Уваровский.
Пустошь Татаринова.
Пустошь Ди водица.
Пустошь Лопатина.
Пустошь Стеблёва.
Перечислены все главы семей, которые проживали в этом селе. В се

ле было 44 взрослых мужчины с семьями, которые проживали в 14 дво
рах, а значит, село было достаточно крупное, не менее 200-300 человек с 
детьми. Перечислим из них только тех, кто записан с фамилиями.

Малашко прозвище Докучайка.
Илейка Фомин сын, Панок.
Дружинка Иванов сын Ситников, с сводным братом з Дружинкою 

Степановым сыном, прозвище Никонов.
Савка Кузмин сын, кузнец.
Фомка Александров сын, Ситников, да зять его Олфимка прозвище 

Мизинка, сын Трофимов.
Мишка Левонтьев сын, Зевака.
Панка Осипов сын Суздальцев (вероятно, в Смуту бежал из Сузда

ля. - Авт.).
Овдокимка да Офонка дети Даниловы, Головины.
Федка Варламов села мельником, с Сенкой Васильевым сыном, Кис- 

мачём.
Все семьи живут большими семьями совместно с братьями, племян

никами, сводными братьями, зятьями и т.д. Указанные прозвища подт
верждают то, что до середины XVII столетия многие крестьяне писа
лись с фамилиями, и лишь с укреплением крепостной зависимости 
нужда в этом отпала на ближайшие 200 лет. Среди ивонинцев встреча
ются сельчане с ещё дохристианскими именами, например, Дружинка. 
Прозвища весьма метки и дают характеристику их владельцам. Два пер
вых человека - Докучайка и Панок были дворовыми людьми и, судя по 
их боевым прозвищам, вероятно, сопровождали своего помещика в пос
тоянных битвах, как это было принято в те годы.

«Сошного письма в живущем и в пусте полполчети, полполполтрети 
сохи.

Платит в сошное письмо з живущего с чети с полуосьминой пашни.
За ним же за то ж сиденье вотчина в Куземском стану (с. Захарово. -
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Авт.). Да поместье его же в Дубровском (с. Тучково. - Авт.), да в Кузе- 
мском стану же».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что помещик Сте
пан Караулов героически участвовал в освобождении родины от польс- 
ко-литовских интервентов, за что и был пожалован вотчинами.

Интересны описания храмов села Ивонина. Интересно также описа
ние крохотного монастырька в этом селе. Он не приписан ни к какому 
крупному монастырю, как это было принято. Автор склонен предполо
жить, что указанные старцы Филарет и Таисия - это отец местного по
мещика Осип и его мать. В те далёкие годы на Руси существовала такая 
практика. В молодости вволю послужить своему отечеству и народу, а 
под старость принять монашеский постриг. Крупные владельцы, пост
ригаясь, делали немалые вклады в монастыри или основывали новые, 
нередко становясь в них игумнами и игуменьями. Более мелкого дос
татка помещики при постриге, вероятно, основывали небольшие обите
ли у себя на родине. Перечислена даже нищая братия, которая корми
лась от храмов этого села и монастырька.

Те пустоши, которые здесь и ниже упомянуты, совершенно не зна
чатся на современных картах, и лишь Татаринцево указано на карте 
Менде середины XIX века. Само Ивонино из крупного села преврати
лось к настоящему времени в захолустное крохотное селение.

О некоторых селениях Дубровского стана ныне осталась только па
мять, которая живёт уже многие столетия. Например, недалеко от упо
минавшегося выше погоста Старые Котлицы, на дороге к Мурому, име
ется остановка Чубаровка. Странное название, которое и местные жите
ли не могут объяснить. А в межевой книге начала XVII века на этом 
месте указана пустошь Чубарова и речка Чубаровка, которой ныне нет 
и в помине, и значит, в XVI веке здесь была деревня, принадлежавшая 
помещику Чубарову. Также между Старыми Котлицами и селом Петра- 
ковом находится Мастихинский овраг. В вышеупомянутой межевой 
книге 400 лет назад на этом месте была указана деревня Мастихино - 
вотчина Борисоглебского монастыря. Ныне на этом месте пустой овраг 
и бескрайние поля. А в народной памяти живёт в названии оврага уже 
многие века это селение. В самих Старых Котлицах имеется сегодня 
улица Безумовка, а в XVII веке в этой местности значится речка Безу- 
мовка, Безумовский рубеж, и упоминается помещик Безумов.

Межевая книга 1628 г. весьма красочно описывает границы села 
Ивонина. Приведу лишь часть этого межевания для образца. «Межа 
Степана Осипова сына Караулова вотчинной земли села Ивонина... А 
межа от дороги, что ездят в деревню Рыкову. У дороги столб на нём гра
ни, от столба идти до дуба. А от дуба на всползе по берёзу, на ней грани. 
От берёзы по яму большую, а с ямой ель, на ней грани. От ели по берё
зу на ней грани. По праву земля поместной пустоши Губины, а по леву 
села Ивонина. От берёзы подле лесу, по берёзу кривую на ней грани, от
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берёзы на вершину врага (оврага. - Авт.), на вершине ель на ней грани, 
подле ели колодез. От ели и от колодезя в низ Лопатинского врага по 
кривую берёзу на ней грани, от берёзы и от врага по столб на нём грани, 
под ним изгарина кузнечная, да голова кобылья. А от столба по столб на 
нём грани. Подле столба яма, в яме голова коровья с рогами, да изгари
на, да береста. А от столба и от ямы на виловатую сосну... По праву сто
рону земли государевы порозжие пустоши Лопатины, да пустоши Бы
чины, а по леву села Ивонина...». Вот таким образом красочно и поэтич
но наши предки обозначали границы своих селений. Ни указания раз
меров, ни сторон света. Иди туда, куда «плуг, соха, топор и коса ходи
ли». Главное, что им самим было всё понятно и ясно.

Переписная книга за 1644 г. повествует уже о сыне Степана Осипо
вича Караулова.

«За Григорием Степановым сыном Карауловым, что было за отцем ево 
Степаном в поместье село Тучково - Ивановское тож, без жеребья, на реч
ке на Колпи. В селе церковь Собор Архистратига Михаила древяна в клец
ки»104. Далее следует перечисление жителей села: духовенства, а затем 
крестьян. Что можно отметить из этой переписи о сельчанах? В отличие 
от более поздних списков тучковцев, здесь информация изображена нес
колько подробнее. Указываются несколько фамилий тучковцев, тогда фа
милиями назывались прозвища. «Митка да Парфенка, да Никонка Мои
сеевы, а прозвище у них Демидовы». Если сравнить эту семью с предыду
щим списком, то видно, что прозвище Невежа отпало и фамилия Невежи- 
ны не привилась, а осталась фамилия Демидовы по имени их деда Демида 
(но вновь фамилия Невежин появилась в списке 1678 г. - Авт.). «Гришка 
Пименов прозвище Неудача, Ивашка Иванов, портной мастер прозвище, 
Мотова (от слова промотать-прогшть. - Авт.) у него дети...Васка 7 лет по 
прозвищу Курдюк». Это говорит о том, что до начала XVII столетия фами
лии в виде прозвищ, отчеств и дедин были в ходу, но в последующий пери
од закрепления крестьян за землёй надобность в фамилиях надолго отпа
ла. Прозвища, конечно же, остались, но в официальную статистку они уже 
не вносились. Имеется одно указание на профессию - «портной мастер», 
чего в дальнейшем ни в одних списках не встречается.

Всего крестьян и бобылей в селе на этот период 60 человек мужчин 
в 19 дворах. А это значит, что сельчан заметно прибавилось по сравне
нию с переписью 1630 г., и это всего за 14 лет. Вместо 7 дворов стало уже 
19. Поросло целое поколение, т.к. семьи заводили тогда уже в 14-15 лет.

Весьма интересен перечень приписанных к селу пустошей, о кото
рых уже упоминалось выше.

«Да к тому селу пустоши:
Пустошь, что была деревня Кудрина, без жеребья.
Пустошь, что была деревня Губина, без жеребья.
Пустошь, что была деревня Цылоева Гора, на речке на Колпи.
Пустошь, что была деревня Гузынино, на речке на Колпи.
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Пустошь, что была деревня Бычина Водища, тожь на Бычинском Ра- 
мене, на речке на Колпи».

Пустошь Цылоева гора, вероятно, получила своё название в древнос
ти от обилия грибов на этой горе, т.к. цылик по-старославянски означа
ет «молодой гриб». Вероятно, от этого названия произошло современ
ное названия подберёзовика - челыш. Цылик-чилик-челыш.

А пустошь Бычина Водища напоминает нам о водопое для стад круп
норогатого скота, второе её название - «Бычина Рамена» говорит о том, 
что рядом была опушка леса (рамена - опушка. - Авт.).

Гузынистый по-старославянски - сердитый, упрямый, раздражи
тельный человек105. Вероятно, деревня Гузынино принадлежала поме
щику с подобным характером.

«Всего за Григорием Карауловым в поместье село живущее, да пять 
пустошей», - было записано в списке 1644 года.

Переписные книги 2 половины XVII столетия за 1678 год по Муро
мскому уезду нам сообщают следующее. После описи жителей г. Муро
ма на листе 36 написано: «Стан Дубровской, а в нём за помещиками»106. 
Приводится полный список владельцев Дубровского стана на этот пе
риод. Наряду с громкими титулами и фамилиями, известными и поны
не, записано много простых помещиков, которые обозначаются просто: 
«синбирянин, муромец, казанец, володимерец» и т.д. (Это упоминание 
тех городов, в которых служили помещики, а земли и поместья у них 
могли быть в разных уездах. - Авт.) Всего было записано 73 помещи
ка, 28 вотчинников, 3 крупных владения принадлежащих Церкви (2 
монастырям и патриарху) и около 10 погостов, которые были также зе
мельными владельцами. По сравнению с 1630 годом помещиков стало 
меньше.

На обороте 76 листа имеются сведения о селе Тучкове.
«За думным дворянином за Григорием Степановичем Карауловым в 

поместье село Тучково - Ивановское тож на речке на Колпи. А в нём 
церковь Архистратига Михаила. А у той церкви на поместной земле поп 
Яков Васильев и дьячёк Матюшка Трофимов»107. Далее приводится 
полный список жителей села Тучково только мужской её части. Всего 
дворов было уже 24: 19 крестьянских и 5 бобыльских. «Всего за ним (за 
помещиком. - Авт.) в поместье 19 дворов крестьянских, людей в них 79 
человек, да 5 дворов бобыльских, людей в них 17 человек. Обоево 
крестьянских и бобыльских 24 двора, людей в них 96 человек»108. Поме- 
щик-тучковец владел в Дубровском стане также и крупным селом Иво- 
нином, как и прежде. Из этой записи видно, что Тучково разрослось. До
мов уже 24, и сельчан заметно прибавилось. Из десятка мужчин, жив
ших здесь в начале века, значатся уже около сотни.

Что можно сказать о близлежащей округе? Центр стана - крупное 
село Дуброво с рядом поселений находилось по-прежнему в вотчине 
Троице-Сергиева монастыря. Вотчина также включала в себя село Дуб-
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рово и присёлки с деревнями. Россия к концу столетия значительно ок
репла. Забылись беды Великой смуты. Но, как и прежде, население в пе
риод мора, голода или иных невзгод ударялось в бега. Если в селе Туч
кове таких случаев не отмечено, то в Дуброве они имеются. «Лазарка 
умре. Жена ево Устишка с сыном с Климкой бежала безвинно в прош
лом во 187 году»109. «Гришка умре. А жена ево Аниска с сыном Ивашкой 
бежала в прошлом 187 году, и живёт в Муроме»110. В соседнем сельце 
Рогове подобная ситуация. «Два места дворов пусто. Крестьянин Ми
колка Иванов з братьями с Николкой, да с Прошкою, да с Семенкою бе
жали во 164 году. Да Ивашки Иванова сын Ивашка бежал во 179 году, 
да место дворовое бобыля Сенки Васильева пусто. Сенка в моровое по
ветрие умре. Да в бегах дворовых людей литовского полону, Стенка 
Яковлев, да Тимошка Яковлев».111 Последняя запись не одинока в те го
ды. После Великой смуты обезлюдевшая Россия вынуждена была зак
реплять на земле пленных поляков и литовцев. Например, в списках по 
г. Мурому находим: «Мишка Романов сын Дестерев. У него крепостной 
человек литовского полону Якушка Максимов»112.

Справедливости ради следует отметить, что побегов было сравни
тельно немного. Доля беглых составила в Муромских землях Троице- 
Сергиева монастыря всего 1, 8 процента113. Да и «бегали» крестьяне, как 
правило, в ту же Троицкую вотчину, только на более плодородные зем
ли. «Часть Муромских крестьян уходила в Троицкие вотчины Казанс
кого Поволжья (Алатырский уезд). Впрочем, в переписной вытной кни
ге Троице-Алагырского монастыря 1696 г. отмечены и случаи обратно
го возвращения из Алатыря в Муромские сёла и деревни»114.

А по сравнению с 1630 г. численность дворов в селе Дуброве с дерев
нями возросла на 22 процента. Одних только мужчин во дворах прожи
вало 2550 человек. А значит, общего населения в вотчине было более 5 
тысяч человек.

Соседняя с Тучковом деревня Хвосцово на тот период имела нес
кольких хозяев. Ею владели: «синбирянин» Максим Сергеев сын Репь
ев, стряпчий Роман Яковлев сын Чаадаев, девка Ульяна Провова дочь 
Девяшева, Панкрат Васильев сын Нечаев. Сельцом Роговым также вла
дели несколько помещиков. «За жильцом за Степаном Нехорошевым 
сыном Ематовым в поместье жеребья сельца Рогова». Также в этом 
сельце были владельцами: Борис Фёдоров сын Ворыпаев, Агей Михай
лов сын Содин, Семён Селиверсьев сын Столыпин, стряпчий Иван Гри
горьев сын Чертков. Деревня Растовец принадлежала Михайлу Ивано
ву сыну Хомякову-Языкову. Видно, что многие фамилии помещиков 
остались прежними, как и в начале века, но немало появилось и новых.

В начале XVIII века Дубровский стан разделился надвое и стал на
зываться. Дубровс.ко-Замотренским и Дубровско-Заречным станами. 
По 3-ей ревизии в Дубровско-Заречном стане было не менее 400 селе
ний115.
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Глава 8. Село Тучково и его округа в XVIII веке.

Сначала XVIII столетия вместо писцовых книг властями стали ис
пользоваться т.н. ландратские книги и ревизские сказки. Задача ос

тавалась та же - учёт податного населения. Разница состояла в том, что 
ранее учёт вёлся по дворам. А теперь стал учитываться по количеству 
душ. Переписи в это время проводились представителями новой мест
ной администрации, которые назывались ландратами. Отсюда и назва
ние -ландратские книги, а позднее ревизские сказки. Ландратские пере
писи проводились с 1707 по 1718 гг. В 1719 г. прошла т.н. 1-я ревизия на
селения. Был издан соответствующий указ сената «Об учинении общей 
переписи людей податного состояния». Сказки подавались старостами, 
выборными, церковнослужителями и главами семей. Для проведения 
переписи было создано специальное учреждение - Канцелярия гене
рального ревизора В.Н. Зотова. В губернии для контроля были посланы 
штаб- и обер-офицеры. В РГАДА сохранились данные этой переписи 
по селу Тучкову. Вот что они нам повествуют.

«1719 году 10 января. По указу великого Государя Царя и великого 
князя Петра Алексеевича всея великия и малыя и белыя России само
держца, в Муроме в приказной канцелярии перед камендантом Петром 
Григорьевым сыном Вердеревским с товарищи. Муромского уезду вот
чины стольника Михайла Григорьева сына Собакина, села Тучкова, ста
роста Авдоким Степанов со крестьяны, безо всякия утайки не взирая ни 
на какие старые и ни на какие новые о дворовом числе (количестве дво
ров. - Авт.) и поголовные переписи, но учинили сами переписку прав
дивую, и сказали. За вотчинником нашим стольником Михайлом Гри
горьевым сыном Собакиным в Муромском уезде в Дубровском стане в 
селе Тучкове от старого до малого и последнего младенца все пашенные 
крестьяне, а в какие лета, там при сей сказке роспись (т.е. указание о 
возрасте. - Авт.). А больше в той вотчине крестьян нет. А буде он ста
роста со крестьяне сказал ложно и для кого в душах утаяли, и за то ука
зал бы великий Государь безо всякия пощады, учинить нам смертную
казнь.... К сей сказке и росписи Фёдор Попов вместо старосты Овдоки-
ма Степанова и крестьяны, что они в сей сказке сказали самую сущую 
истинную правду, не утая помещика своего крестьяне ни единыя души, 
по их велению руку приложил»116.

Из этой сказки мы узнаём, что в селе Тучкове в начале XIX века по
мещиком был уже Михаил Григорьевич сын Собакин. Этот человек из
вестен в истории. В РГАДА в «Списке бояр и окольничьих и думных и 
ближних людей и стольников и стряпчих и дворян московских и дьяков 
нынешнего 1706 году» указаны стольники комнатные и среди них Ми- 
хайло Григорьев сын Собакин117. Также известный историк С.М. Со
ловьёв, в дополнениях к 3-ей главе «Истории России с древнейших вре
мён» приводит такие данные. «Того ж году майя в 28 день пожаловал ве
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ликий государь царь и великий князь Иоанн Алексеевич ис спальников 
же брата своего государева стольника и ближнего человека Михаила 
Григорьева сына Собакина». «Того ж году июня в 14 день указал вели
кий государь и царь и великий князь Иоанн Алексеевич велел роспи- 
сать своих государевых спальников по дневаньям....

....3-й день... Михайла Григорьев сын Собакин». Известно также, что
он был отправлен Петром I в Европу для обучения воинской науке сре
ди целого списка стольников комнатных118. Михаил Григорьевич был 
женат на Татьяне Васильевне из известного рода князей Гагариных, вот
чины которых также были в нашем стане.

Из 1-ой ревизской сказки известно также и то, что крестьяне села 
Тучкова в это время были только пашенными. В соседних сёлах этого 
периода были записаны крестьяне: монастырские, оброчные, дворовые, 
деловые люди («которые пашни своей не имеют, а пашут на своего по
мещика, имея за то месячину»), принадлежали крупным соборам и да
же лично духовенству119,120, а в ряде погостов (сёла Старые Котлицы, 
Басенки) были т.н. церковные пашенные бобыли. В погосте Старые 
Котлицы крестьяне записаны «за попами за Андреем, да за Иваном, да 
за Борисом, пашенные церковные бобыли» - всего 19 церковных бобы
лей полных семей, самому пожилому из которых было более 90 лет.

В этой сказке приведён и полный список крестьян села Тучкова, но 
только мужского пола. В первые две ревизии, списки велись только та
ким образом, без упоминания женского пола. По этим спискам видно, 
что в селе на начало XVIII века было 13 дворов, в которых проживало 
98 человек мужского пола. Значит, в селе проживало не менее 200 чело
век т.к. женщин всегда было несколько более чем мужчин. Из этого 
списка видно, что мальчиков в селе до 15 лет было 52 человека (т.е. на
лицо был демографический подъём), а стариков после 60 лет - 14 чело
век (т.е. в каждом дворе. - Авт.), из них 8 чел. старше 70 лет. А значит, 
тучковцы зачастую доживали до весьма преклонного возраста, невзирая 
на политические и военные смуты того времени (смутные времена, ре
формы Петра и т.д. - Авт.).

Дворов в селе по этой ревизии указано только 13. И сравнивая спи
сок жителей со списком 1678 года, в котором указано 24 двора, видно, 
что многие семьи не имеют потомка в селе в 1719 году. Из этого следует 
вывод, что ряд семей (не менее 10. - Авт.) выпадают из поля нашего ис
следования. Вероятно, на это повлияло время правления Петра I.

Насколько в истории занижена роль Ивана Грозного, настолько роль 
Петра Великого приукрашена. На самом деле от его правления русский 
народ впал в большое разорение как физически, так и нравственно. В 
народе Петра I называли не иначе, как самозванцем и антихристом. Его 
с детства отодвинули от власти и не готовили для государственного 
правления. Огромное влияние на него оказала «немецкая слобода», в 
которой скопилось большое количество наёмных солдат, этих искате
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лей приключений, которые были сбродом со всей Европы. Петра там 
быстро приучили к спиртному и разгульной жизни, чему он следовал 
всю свою жизнь. Кормясь только от войны, эти наёмники привили 
страсть к ней и Петру I. Начало этому положили «потешные полки». 
Всё время своего правления Пётр воевал. Но делал это совершенно неп
родуманно, а под влиянием момента, невзирая на то, есть у него к этому 
возможности или нет. Бывшую профессиональную русскую армию, из 
которой более половины было уже устроено на иноземный манер, пос
ле провокационного устранения царицы Софьи развалили правящая 
мать Петра - Нарышкина со своими родственниками. Пётр решил соз
дать новую армию на манер западных стран. Под Нарву был собран вся
кий сброд из гулящего населения, и эта т.н. армия потерпела справедли
вое поражение. С 1705 года начались рекрутские наборы. До этого ар
мия состояла только из дворян. Таким образом, с этого времени на прос
той народ тяжелейшим грузом легла и эта повинность. Эти рекруты по
лучили название «бессмертных», т.к. исчезали в огромном количестве 
не столько от боёв, сколько от голода, болезней и побегов. А «бессмерт
ные» потому, что на место убылого призывался немедленно другой с той 
же местности.

По своей натуре Пётр был 
груб, невоспитан и крайне жес
ток. Всем известны казни стрель
цов, которые он проводил лично.
Но были и другие случаи. Нап
ример, за границей при посеще
нии анатомического театра при 
виде трупа его сопровождающим 
стало неприятно. И Пётр, увидя 
это, заставил своих людей по оче
реди разгрызать зубами мускулы 
трупа. После отьезда Петра с соп
ровождающими из предостав
ленных ему европейскими госу
дарями домов и дворцов остава
лись помещения в жутком состо
янии: были загажены, заплёваны, 
с разбитой мебелью, кучами по
суды из-под спиртного, огрызка
ми и т.п. Заграничные люди в 
ужасе думали, что их посетили 
дикари из глубокой древности.

Пётр совершенно не задумы
вался, откуда взять деньги на 
проведение военных кампаний.
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Их любыми путями выколачивали из простого народа. Только прямые 
налоги увеличились за время его правления минимум в 4 раза! При нём 
было введено понятие «прибыльщики». Это люди, которые давали со
веты, на что в государстве можно ещё наложить налоги. Под это созда
валась новая канцелярия, и тот, кто предложил новую прибыль, стано
вился её руководителем. Налоги стали вводить на всё: поземельный, по- 
мерный, весчий, хомутный, шапочный, сапожный, подужный, посажен
ный, покосовщинный, кожный, пчелиный, банный, мельничный, с пос
тоялых дворов, с найма домов, с наёмных углов, пролубной, ледоколь
ный, погребной, водопойный, трубный (с печей), привальный и отваль
ный (с судов), с дров, с продажи еды, с арбузов, орехов и огурцов, за 
принадлежность к расколу, за ношение бороды и усов, за гербовую бу
магу, даже за рождение и венчание. Всего таких новых налогов было бо
лее 30. В народе говорили: «Как его Бог на царство послал, так и свет
лых дней не видали, тягота на мир, рубли да полтины, да подводы, отды
ха нашей братьи, крестьянству, нет»121. Говорили о том, что «государь не 
царского колена, а немецкой породы, а великого государя скрали немцы 
у мамки».
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Да и сами военные операции проводились бездарно. Пётр для войны 
бросался с востока на запад, оставляя всё недоконченным. Влезал в ин
тересы других, далёких от нас стран, ссорясь с друзьями и не приобре
тая новых друзей. Совершал бездарные походы против Турции. И толь
ко на Балтике ему удалось закрепиться. При этом были потеряны ко
лоссальные людские и финансовые ресурсы. Он брался за фантастичес
кие проекты, для которых не имел ни малейших условий, строил доро
ги и каналы, которые, начав, не заканчивал, опять же произведя при 
этом огромные затраты.

Но тяжелее всего для русского православного народа было унижение 
веры и традиций. Пётр был хронический алкоголик, и вокруг него собра
лась такая же компания. Во главе с царём был создан всешутейший со
бор - кощунственная пародия на веру. Лично Пётр написал к этому «со
бору» устав. У них были свои лжепатриарх, лжеепископы, лжемонахи и 
лжемонахини и т.д. Вместо евангелия на аналой клали ящик водки. У 
каждого было кощунственное прозвище. Эти прозвища, по выражению 
историка Ключевского, ни при какой свободной цензуре не могут быть 
названы. Даже в Великий пост эта компания устраивала «карнавалы», 
выезжая на свиньях, ослах и телятах в вывороченных тулупах.

В 1699 году Петром был изменён православный календарь, и летоис
числение повелось от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как 
было прежде. И новый год стали встречать не по-православному, а по- 
европейски. Им были сняты колокола для перелива на пушки. Вновь 
был воссоздан Монастырский приказ и отняты вотчинные доходы у 
Церкви. У людей резали бороды и заставляли одевать европейское 
платье. Наконец Петром было устранено патриаршество. И многое, 
многое другое.

Такое поведение царя вызывало озлобление и вымирание населения. 
При Петре было несколько крупных восстаний (Астраханское, Кондра- 
тия Булавина, Башкирское) и несколько покушений на его жизнь. Пе
репись 1719 года показала убыль тяглового населения на четверть! Это 
единственный случай в веках. Обычно за 100 лет русское население уве
личивалось в 3-5 раз. В Петровское время повсеместно страшно усилил
ся разбой, т.к. шайки состояли из бежавших солдат.

Вот вследствие этих и многих других подобных причин и называли 
в народе Петра царём-антихристом.

Все его реформы были непродуманны и вели только к тому, чтобы 
сию минуту добыть денег на войну. О реформах Петра В. Ключевский 
говорил: «В этой отрасли своей деятельности Пётр потерпел всего более 
неудач, допустил немало ошибок; но это не были случайные, скоропере
ходящие явления. Преобразовательные неудачи станут после Петра 
хроническим недугом нашей жизни, правительственные ошибки, пов
торяясь, превратятся в технические навыки, в дурные привычки после- 
деющих правителей; те и другие будут потом признаны священными за
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ветами великого преобразователя, хотя он сам иногда сознавал свои не
удачи и не раз сознавался в своих ошибках»122.

Народ проклинал своего государя. После смерти государя стрельцы- 
раскольники рассказывали, что, когда Пётр преставлялся, он сам про 
себя говорил: «Ещё бы мне жить было, да мир меня проклял». И это по
хоже на правду.

«О великих трудах и замыслах Петра на пользу народа в ходячих на
родных толках не было и помину. Реформа пронеслась над народом, как 
тяжёлый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой»123.

Вероятно, вследствие вышеуказанных причин и в селе Тучкове 
уменьшилось количество дворов.

В ревизии 1719 года так же, как и в начале XVII столетия, указаны те 
сёла и населённые пункты, которые и ныне соседствуют с селом Тучко- 
вом. Сельцо Хвосцово. Деревня Матвеевка: 45 крестьян мужского пола, 
владелец - ближний боярин Пётр Матвеев сын Апраксин. Сельцо Коп- 
нино: 55 крестьян, владелец - помещик Василий Иванов сын Апраксин. 
Из этого видно, что деревни Матвеевка и Копнино были во владении 
потомков бояр Апраксиных, как и прежде в XVI-XVII веках. Сельцо 
Скалово: 23 крестьянина, владелец - Михайло Тимофеев сын Кишкин. 
Сельцо Ростовец: 17 крестьян, помещика Петра Акинфиева сына Суще- 
ва. Село Ивонино: 91+13 крестьян, вотчинник Иван Фёдоров сын Ка
раулов. Карауловы перестали быть владельцами села Тучкова, но сохра
нили своё село Ивонино. Деревня Рогова: - 10 крестьян, помещика Да
ниила Борисова сына Варыпаева. Село Молотицы, владельцы: Михай
ла и Степан Лукины сыны Кровковы и лейб-гвардии Преображенского 
полка майор Панкрат Сафонов сын Глебовский. Присёлок Чаадаево: 
249 крестьян, принадлежали монастырю Троице-Сергиеву. Село Бори- 
соглебское: 149 крестьян, владельцем был по-прежнему местный Бори
соглебский монастырь. Погост Старые Котлицы имел 19 церковных бо
былей, владельцы - местное духовенство. Погост Басенки: 42 церков
ных пашенных бобыля. Владельцы: местное духовенство.

В 1708-1710 гг. в связи с реформами Петра I при образовании губер
ний территория Владимирского края большей частью вошла в Моско
вскую губернию. Губернии стали делиться на провинции, а провинции 
на дистрикты (уезды). Во главе их стояли воеводы. Внутри провинций 
вплоть до реформ Екатерины II сохранялось прежнее деление на уез
ды, станы и волости. При Петре I в 1714 году поместья были приравне
ны к вотчинам, т.е. перешли полностью в наследственное владение по
мещиков.

В это время в Муромском уезде имелись: Дубровский Заречный 
стан, Дубровский Замотренский стан, Куземский стан с Мошанской во
лостью, Замариченский стан и Унжеский стан. Видно, что Дубровский 
стан разделился надвое. И это неудивительно, т.к. население увеличи
лось за прошедшие 100 лет не менее чем в 3-5 раз. Стало сложно учиты
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вать два огромных земельных массива, разделённых Окой-рекою.
Как жили крестьяне нашей местности в эти годы, видно из описи хо

зяйства крестьянина села Захарова Муромского уезда Стахея Игнатье
ва из крепостных князя В.И. Гагарина. Эта опись была проведена в 1723 
году. Хозяйство состояло из дома, клети с подклетью, амбара с сенницей 
(сеновал), двух хлевов, на гумне имелся овин с половней. В хозяйстве 
имелось три лошади, корова и два телёнка (подтёлки), пять овец, поро
сёнок и шесть кур. Посевы этой семьи составили шесть четвертей ози
мой ржи и шесть четвертей яровой124. Вероятно, реформы Петра I остав
ляли всё же возможность крестьянству жить прилично даже и в это не
лёгкое время.

Судя по ревизским сказкам 2-ой ревизии 1744 г., в селе Тучкове Мос
ковской губернии Владимирской провинции Муромского уезда вла
дельцем был «полевой артиллерии фузелер Матвей Петров сын Черт
ков»125. Фузелер от слова фузея, т.е. мушкет или ружьё. В эпоху Петра I 
и позднее были фузелерные полки. Значит, этот помещик состоял в та
ком полку.
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Чертковы - старинный русский дворянский род, родоначальниками 
которого были Василий и Гаврило Иванович Чертковы, показанные в 
разрядах 1558 г. воеводами126. Род Чертковых на протяжении ряда веков 
владел в Дубровском стане, а затем в Судогодском уезде многими по
местьями. Матвею Петровичу Черткову в Тучкове принадлежали 98 
душ мужеска пола, а значит, количество тучковцев за 25 лет не измени
лось127. Вероятно, на это повлияло петровское время и его преемников 
до воцарения Елизаветы Петровны. Также этот помещик владел в селе 
Новые Котлицы и соседних с ним деревнях 430 душами крестьян му
жеска пола и 43 душами в селе Чертково, а значит, являлся весьма круп
ным помещиком.

История соседних поселений на 1744 г. примерно такова. Становое 
село Дуброво оставалось вотчиной Свято-Троицкой Сергиевой лавры и 
насчитывало крестьян мужеска пола 184 души. Вместе с селом Дубровы 
этому монастырю в данной местности принадлежало ещё около 15 посе
лений128. Например, деревни Прудищи, Саванчаково и Иванищи, в кото
рую крестьяне были переведены из Саванчакова. Вероятно, крестьянам

при монастырях жилось лучше, 
чем при помещиках, т.к. в селе 
Дуброве было немало долгожите
лей свыше 90 и 80 лет. А в выше
указанной деревне Иванищи был 
один долгожитель 100 лет129. В 
соседних с селом Тучковом селе
ниях картина на тот период была 
такова. В сельце Хвосцове про
должало оставаться несколько 
хозяев. Иван Петров сын Нечаев 
владел 36 душами. Лейб-гвардии 
Семёновского полка поручик Ва
силий Кирилов сын Шернев - 8 
душами. Подполковник Пётр Се
мёнов сын Клишев - 20 душами. 
Деревней Матвеевка владел 
действительный камергер, кава
лер граф Фёдор Матвеевич Ап
раксин и имел там 65 душ. Дерев
ня Рогова была вотчиной Данилы 
Борисовича Варыпаева с 18 ду
шами. Сельцо Ростовец принад
лежало коллежскому асессору 
Петру Акинфову сыну Сущёву в 
количестве 29 душ. В этом же 
сельце Ростовце генерал-аншеф и
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кавалер Александр Борисович Бутурлин владел 100 душами, и в сосед
нем сельце Спасском ему принадлежало 162 души. Сельцо Копнино на
ходилось в ведении вотчинника, капитана Ивана Михайлова сына Норо
ва с 18 душами, и в Матвеевке он имел 8 душ. Также в сельце Копнине 
были владельцами пример-майоры князья Михайла и Алексей сыны Го
лицыны и владели 65 душами, а в Матвеевке у них было 19 душ. Значит, 
с этого периода Апраксины перестали быть владельцами Копнина. 
Майор Иван Фёдоров сын Караулов был владельцем сельца Ивонина и 
имел там 95 душ. А его родственницы, «девки Матрёна да Авдотья Пет
ровы дочери Карауловы», владели в этом сельце 73 душами. В погосте 
Басенки церковнослужители владели 52 душами. В селе Молотицы бы
ло два владельца. Сергей Иванов сын Глебов владел 62 душами, а под
полковник Иван Петров сын Фёдоров имел там 18 душ.

В 1775 г. последовал указ Екатерины II «Учреждение для управле
ния губерний Всероссийской империи». По этому указу Российская 
империя была разделена на 50 губерний. «Владимирская губерния ос
нована согласно указу от 2 марта 1778 года»130.

Муромский уезд остался в составе своих бывших станов, но в уре
занном виде в пользу вновь созданных уездов. Был образован новый 
Судогодский уезд, к которому и отошло село Тучково. «Судогодский 
уезд был образован... от Муромского уезда сюда отошли сёла Дубровс
кого...станов»131.

Следует несколько слов сказать и о вновь созданном Судогодском 
уезде, в составе которого село Тучково находилось около полутора веков.

В топографическом описании Владимирской губернии г. Ряжского, 
изданном в последней четверти XVIII столетия, говорится, что край 
этот находится в низкой и болотистой местности. «В разсуждении бо
лот, на коих растёт сосновый лес и кои простираются от 10 до 40 вёрст 
можно заметить Судогодский....»132. Надо отметить, что это указание от
носится в большей степени к юго-западной части уезда. Судогодский 
уезд также был весьма богат лесом. «Лесу по губернии находится вели
кое множество, как строевого, так и дровяного, соснового, елеваго, берё
зового, орехового, рябинового, осинового, кленового, по Покровской, 
Судогодской, Меленковской, Муромской округи в длину до 200 вёрст, в 
ширину от 10 до 40 вёрст. По рекам Оке, Клязьме, Колпе, Гусю, Нармо- 
че... в сих лесах водятся из зверей: медведи, волки, лисицы, куницы, бел
ки, горностаи, барсуки, хорьки, а в реках выдры»133.

По данным этого описания, на этот период в уезде всего селений - 
432. Из них дворцовых сёл - 1, деревень - 130; экономических сёл - 8. 
деревень - 74; владельческих сёл - 17, деревень - 153; сельцов - 49. 
Мельниц водяных казённых - 3, партикулярных - 19, ветряных парти
кулярных - 14, торговых лавок - 12, питейных домов - 7, кузниц - 94. 
Из этого видно, что промышленность во второй половине XIX века в 
данном уезде ещё весьма слабо развита. Питейных домов на 432 селения
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всего 7! Как это не похоже на наши времена.
Каменных церквей приходских - 3, деревянных — 41, при них цер

ковнослужителей мужского пола - 361, женского - 400, их домов - 152. 
Вскоре всё это стремительно изменится. Бурно будет расти промыш
ленность. Практически все деревянные храмы будут заменены на ка
менные, благосостояние населения ещё более повысится.

По последней ревизии XVIII века в уезде проживало: мужчин - 
26119, женщин - 26630. Земли во всём уезде было до 472000 десятин, из 
них пашенной - 69150, сенокосной - 3500. Лесу строевого и дровяно
го - 349721 десятин. Грунт в уезде отчасти песчаный, отчасти болотис
тый. Хлеб сеется более рожь и овёс. Урожай обычно сам - 4-5, но в не
урожайные годы и сам - 2. Земли и леса строевого и дровяного у жите
лей уезда достаточно. Сена же по причине болотистых мест некоторый 
недостаток. Кроме земледелия, искони развиты ремёсла и промыслы.

«Упражняются более в хлебопашестве и в разных рукоделиях, а в 
зимнее время отьезжают по паспортам с купеческими товарами и в ни
зовые города. А притом рубят лес и в весеннее время гоняют оный по ре
ке Судогде до г. Коврова»134.

Для удовлетворения нужд в различных товарах в уезде бывали яр
марки и торги в сёлах: Александрове и Ильинском по воскресным дням, 
а по понедельникам в Мошке. Годовые в погостах: Никольском - июня 
15, Дмитровском - мая 19 и октября 26, в Георгиевском - ноября 26 и 
мая 31; в сёлах: Картамазове - ноября 7 и мая 29, в Святцах - марта 12 
и в Мошке - июня 29 и сентября 26. На эти ярмарки приезжают купцы 
с товарами из Владимира, Судогды, Мурома. Из товаров: кумачи, ки
тайки, бумаго-ткацкие изделия, платки и другие мелочные и шёлковые 
товары. Крестьяне же торговали: хлебом, лесом, колёсами, холстом, 
горшками, кожами, косами, серпами, рыбой и прочими необходимыми в 
крестьянском хозяйстве вещами. Народа на ярмарки съезжается на еже
недельные до 500 человек, а на годовые - до 2000 и более. Ближайшие 
к селу Тучкову ярмарки проходили в сёлах Мошке и Святцах.

Уездный город Судогда - в то время очень маленький городок, все
го в несколько улиц. Недельных торгов не имел, были только годовые 
9 мая и 6 декабря, на которые съезжалось населения от 500 до 3000 че
ловек.

По сведениям данного описания, одежду крестьяне носили своих до
машних сукон. Мужчины одевались в кафтаны до колен и подпоясыва
лись кушаками. Зимой под кафтанами были овчинные шубы. Шапки из 
того же сукна с опушкой из чёрной овчины. Обувь - онучи до колен и 
лапти, а зажиточные носили сапоги.

Женщины носили сарафаны с шёлковыми поясами. На голове коса с 
лентой, а на конце ленты сердце из шёлка, на лбу тканая золотая или 
шёлковая лента. Обувь - коты со скобами из меди. Замужние женщины 
Судогодского уезда носили поньки (юбки) разноцветные, на голове со
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роки двоякие, а в соседних уездах кокошники большой величины.
Дома у крестьян, согласно вышеуказанному описанию, были во мно

гих местах довольно хороши. Главное украшение дома - его высота и 
внутри в хорошей и чистой отделке. Лавки, полати и полки с фигурной 
отделкой. На улицу смотрят два или три красных окна. Печи белые с 
трубами. Сени с балясчатым узорчатым крыльцом. Через сени холодная 
горница, а под нею погреб. Весь двор уставлен равномерно хлевами и са
раями. Ворота в таких домах служат украшением всему дому. На задах 
дома стояли овины и сараи для молотьбы хлеба; «...на каждом дворе со
держат по 2-3 и более лошадей. По 4 и по 5 коров и по нескольку овец 
и свиней и сверх того куриц, гусей и уток. Всё сие служит им для 
собственного их употребления...»135.

«Наконец, всё, что можно о жителях сей губернии упомянуть, состо
ит особливо в том, что все земледельцы трудолюбивы. И хотя земля по 
свойству своему не весьма в некоторых местах способна к плодородию; 
однако тщанием их доведена до такого состояния, что в довольном ко
личестве доставляет им пропитание. А живущие крестьяне построени
ем домов своих, жизнью и поведением заслуживают всякую похвалу»136.

Из этой краткой справки жизни сельских жителей Владимирской 
губернии и, в частности, Судогодского уезда видно, что все они живут 
весьма и весьма обеспеченно. А потому энергичны и веселы как в рабо
те, так и в отдыхе.

«Склонность к весёлостям народа здешней губернии весьма видна 
из того, что они не только торжествуемые ими праздники при чрезвы
чайном питье пива и вина пляске и пении со своими родственниками и 
друзьями по целой неделе гуляют. Но и в воскресные летние дни мущи- 
ны и женщины в приятных сельских хороводах с согластнейшим воск
лицанием непорочность жизни своей проводят»137. Таков был вновь соз
данный Судогодский уезд.

Перед учреждением губерний в России было проведено генеральное 
межевание в 1771 году. От этого межевания в РГАДА имеются карты но
вого Судогодского уезда в 3-х частях и более подробные карты дач поме
щиков (населённые пункты и угодья). Имеется в архиве и карта дачи се
ла Тучкова. Вот что она сообщает. «Геометрический спецплан Муромс
кого уезда по решению межевой канцелярии спора селу Тучкову, которая 
состоит во владении вдовы майорши Анны Поликарповны дочери Орло
вой, межевания учиненного в 1771 году августа 2 дня, 1 класса землеме
ром капитаном Иваном Давыдовым. Межу утверждал, план сочинял 
землемер подпоручик Хахлов, доканчивал 2 класса землемер подпору
чик Феликс Хохлов»138. На карте написано, что земли на этот период в 
селе Тучкове 716 десятин 955 сажен. Лесу строевого и дровяного 559 де
сятин 38 сажен. Сенного покосу 69 десятин. Под огородами, гуменника
ми, конопляниками 8 десятин. Под дорогами 6 десятин. Под рекою 
Колпь, прудами и водороинами 36 десятин». Глядя на карту, видим, что
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дома жителей села находятся 
только на правобережье Колпи, а 
не на обоих берегах, как это стало 
в XIX и XX веках. В селе была 
всего одна прямая улица, которая 
идёт от церкви до реки Колпь. Все 
мостики через речку лежат там 
же, что и ныне: один в центре се
ла, другой с южного края села у 
бывшей мельницы, мост у «боро
вой» мельницы и мост у «горе
лой» мельницы. Только в те годы 
по этим мостам проезжал транс
порт, а ныне сохранились только 
подобия пешеходных мостиков.
Пашни, принадлежащие селу, на
ходятся не компактно, а разброса
ны среди лесов со всех сторон.
Дороги ведут на северо-запад в 
погост Раменье, на восток - в 
Хвосцово и село Святцы, на юг - 
в погост Басенки, и на юго-восток 
идут две дороги «на разные пустоши». Описаны и все смежные с селом 
земли. На юге были: пустошь Вежники лейб-гвардии Измайловского 
полка подполковника и кавалера Ампия Степановича Шепелева, пус
тошь малая Бабурина, пустошь Оброчникова генерал-фельдмаршальши 
графини Екатерины Борисовны Бутурлиной. На западе земли: сельца 
Копнина Анны Петровой дочери Мордвиновой и погоста Раменье, вла
дельцами которого были священно- и церковнослужители. На севере: 
пустошь Дикушникова ведомства государственной полевой экономии, 
пустошь Семёновская Петра Афанасьевича Бекетова и подпоручика 
Алексея Петровича Репьёва, земли вдовы Ефросиньи Александровой 
дочери Панцыферовой, пустоши Анникова и Павликова поручика Фё
дора и подпоручика Василья Ивановых детей Ульяниных, пустоши Мер- 
линой. На востоке: пустоши Бельковой майорши Веры Андреевой Евре- 
иновой.... Подпоручицы Авдотьи Ивановой дочери Сапфировой и майо
ра Гурья Петрова сына Дубенского, пустошь Сениной гвардии майора 
Александра Алексеевича Шаховского, пустошь Тихоновская помещиков 
Ульяниных, пустошь Пархачиха помещика Шестакова.

К этой карте имеется краткое экономическое описание всех дач. О 
селе Тучкове там сказано таким образом: «Село Тучково Анны Поли- 
карповны Орловой, на правой стороне Колпи и при пруде. Церковь она- 
го села состоит на писцовой даче. Земля пещаная, хлеб и покосы посре
дственны. Лес дровяной. Крестьяне на оброке. Число дворов 40. Душь

127



ЗЕМЛЯ ПРИОКСКАЯ-БЫЛИННАЯ

мужских 133, женских 140. Пашни 716 десятин 955 сажень, сенных по
косов 69 десятин, лесу 559 десятин 38 сажень. Всего 1394 десятины 1109 
сажень. Внутри оной дачи писцовая земля онаго села Тучкова священ- 
но-церковнослужителей, при овраге безымянном церковь деревянная 
Архистратига Михаила. Земля пещаная, хлеб средственный, лес дровя
ной. Внутри оной же дачи пустошь Афимкина»139.

Из этого описания видно, что тучковские крестьяне в отличие от 1719 
года находятся на оброке. Процесс перевода крестьян на оброк начался 
ещё в XVII веке. Например, в Троицкой вотчине Дубровского стана 
крестьяне стали переводиться на оброк уже в начале XVII века, таких 
было около 30 процентов. А полностью на оброк крестьяне этой монас
тырской вотчины были переведены в начале XVIII века?140. Каким обра
зом это происходило, мы видим из книги старинных документов и актов, 
собранных В. Борисовым в XIX веке. «Грамота архимандрита Троице- 
Сергиева монастыря Викентия хотимльским крестьянам об оброке вмес
то работ (1691, после марта 16). ...Били челом крестьяня Федька Петров 
с товарищи, чтобы их власти пожаловали пооброчили за монастырскую 
пашню, которая преж сего пахана в Хотимльскую пустыню и за конных 
и за пеших, и за каменных посошных, и за косцов, и за дровяную возку, и 
за приказчиков, и за доводчиков доходы, и за всякое изделье, и за всякие 
подводы... И власти Архимандрит Викентий, келарь старец Прохор. Каз
начей старец Игнатей и соборные старцы, слушав того его Федьки с то
варищи двадцать человек, пожаловали их пооброчили, а оброку указали 
им крестьяном платить в монастырскую казну на год по тридцати по се
ми рублев ежегод беспереводно»141. Таким образом переводились крепо
стные крестьяне Владимирской губернии с барщины на оброк. Где-то 
после 1719 года были переведены на оброк и крестьяне села Тучкова.

Вот описание некоторых соседних с Тучковом селений из вышеука- 
заных экономических примечаний. Село Ивонино принадлежит На
талье Ивановне дочери Зиминского, Домне Ивановне дочери Аристо
вой, девице Елизавете Ивановой дочери Богдановой и Анне Ивановой 
дочери Мчиновой. Крестьяне на оброке. Значит, в это время помещики 
Карауловы, о которых говорилось выше, лишились своей родовой вот
чины, служившей им не менее 200-300 лет. Все вышеуказанные поме
щицы были урождённые Карауловы. Село Копнино и деревня Матвеев- 
ка - Ивана Осипова сына Глинова, Анны Ивановой дочери Посникова 
и Анны Петровой дочери Норовлевой.

О нынешнем центре Селивановского района сказано так. «Пустошь 
Горбаткова, Андрея Иванова сына Нечаева, Фёдора и Василья Ивано
вых детей Ульяниных, Василья Петрова сына Куроедова. На левой сто
роне Колпи и Нанурского (?) оврага. На реке мучная мельница о дву 
поставах. Земля пещаная, хлеб и покосы средственные, лес дровяной. 
Сельцо Ершово у коллегии экономии, а прежде было Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. Мучная мельница в дву поставах, крестьяне на обро
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ке. Сельцо Хвощёво Александры Ивановны дочери Всеволодской, Фё
дора и Василья Ивановых детей Ульяниных, Татьяны Петровой дочери 
Араповой, Василья Петрова сына Куроедова и Андрея Иванова сына 
Нечаева. Крестьяне на оброке».

Из этих сведений видно, что все крестьяне в нашей местности в это вре
мя находятся только на оброке, и барщинных крестьян среди них уже нет.

Во второй половине XVIII века Тучково относилось к помещикам 
Орловым. Ревизские сказки и исповедные росписи этого периода пове
ствуют нам о том, что помещиком в это время являлся пример-майор 
Платон Иванович Орлов и его супруга Анна Поликарповна. Приказчи
ком в селе был Иван Семёнов Зуев (или Исаев). По ревизской сказке 
1782 года видно, что в селе имеется 48 крестьянских дворов, и в них 
проживает 351 человек обоего пола, включая и детей! Анализируя дан
ные ревизской сказки, можно сделать весьма интересные выводы.

По 1-ой ревизии в селе проживало примерно 200 человек обоего по
ла и, судя по 2-ой ревизии, столько же. А значит, в период правления 
Петра I и последующих государей в селе прироста практически не бы
ло, т.к. многие семьи были переведены в другие поместья, о чём говори
лось выше. И только в период правления императриц Елизаветы и Ека
терины в селе произошло вновь после XVII века резкое демографичес
кое изменение.

В период между двумя ревизиями 1763-1782 гг. в селе родилось 184 
малыша, а скончалось всего лишь 55 чел. Если исключить умерших в 
эти годы от чумы 1770 г., посетившей Россию того времени, о которой 
весьма образно рассказал помещик А. Болотов и от которой в Тучкове 
скончалось 22 человека, то чистый прирост населения составил 151 че
ловек! 151 человек всего за 19 лет! Это уникальные выводы для нашего 
времени. Продолжительность жизни тучковцев также была весьма дос
тойной. 18 человек скончались в преклонном возрасте от 50 до 100 лет 
(самой старой жительнице села Устинье Родионовне было 93 года). 
Семь тучковцев скончались в младенчестве, детстве и юности. Семь че
ловек скончались среднего возраста. Это данные, исключающие умер
ших, которые скончались от чумы.

В эти годы имела место практика перевода и продажи крестьян из 
имения в имение. Помещики Орловы владели и другими имениями как 
во Владимирской губернии, так и в Пензенской. У них в поместье было 
в Судогодском уезде село Чертково и село с таким же названием в Пен
зенской губернии (возможно, Анна Поликарповна была в девичестве 
Черткова и наследовала часть поместья прежнего владельца Черткова.
- Авт.). Вероятно, Орловы приобрели в Пензенской губернии земли и 
назвали новое село в честь старого, как и иные помещики того времени. 
Вот в эти сёла и переводились тучковцы, хотя и в небольшом количест
ве от общего числа сельчан. Вот что повествуют ревизские сказки по 
этому поводу.
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Переведена в с. Чертково Пензенской губернии вдова Марья Яков
лева 30 лет и её сын Василий Фёдоров 10 лет.

Переведена в село Чертково Судогодского уезда Владимирской гу
бернии семья Василия Игнатьева с супругой Агафьей Ивановой 66 лет 
и детьми Исаем, Ми хай л ой, Киром и Анной. А их сёстры Авдотья и 
Домна выданы в замужество в родном селе Тучкове.

Продана Домна Васильева (из дворовых) 18 лет помещице Анне 
Скаревой в 1770 году.

Продана Устинья Фёдорова 18 лет из большой семьи Фёдора Андре
ева в 1775 году.

Продан холостяк Иван Васильев 35 лет в 1777 году.
Проданы Иван Яковлев 47 лет и его жена Агафья Макарова 43 лет в 

1776 году.
Продана вдова Агафья Григорьева 50 лет в 1775 году.
Продана Дарья Васильева 18 лет из большой семьи Перфила Ва

сильева.
Продан вдовец Иван Матвеев 65 лет в 1769 году.
Всего 16 человек за 19 лет из 350. В наше время под воздействием со

ветских историков сложилось мнение, что продажа крестьян есть высо
чайшее варварство. Ситуация была совершенно иной. В этом списке 
указаны три девушки. Они просто вышли замуж в другие поместья. И 
отдавая своих работников, владелица, конечно же, брала с других поме
щиков стоимость потери рабочих рук. Другие крестьяне также по ряду
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причин переводились в иные поместья. Как и в наше время, сотрудники 
учреждений часто переводятся в иные города и страны на работу.

Ревизские сказки этого периода сообщают нам также важные сведе
ния о том, из каких сёл были взяты в замужество невесты тучковцам. В 
большей степени это были их односельчанки, но и очень немало было 
их из села Черткова, и только в редких случаях были взяты невесты из 
других сёл. Также тучковские девушки отдавались в замужество в село 
Чертково и лишь изредка в другие сёла. Например, из села Ивонина бы
ла взята Авдотья Андреева 30 лет в замужество для Перфила Кузьмина 
18 лет. Разница в возрасте весьма заметна. Вероятно, Авдотья была хо
рошей мастерицей.

Ревизские сказки 1782 года рисуют нам также одну весьма неорди
нарную и мрачную картину, происшедшую в 1774 году среди дворовых 
крестьян села Тучкова. Упомянуты 3 человека, которые были убиты «в 
злодейское возмущение». Убиты были Никита Андреев 37 лет и его же
на Авдотья Семёнова 30 лет. А также убита супруга дяди старосты Афа
насия Петрова - Анна Афанасьева. Афанасия Петрова с детьми в даль
нейшем перевели в с. Чертково.

Кто был прав, а кто виновен в этом возмущении, возможно, удастся 
выяснить в будущем. Советские историки обязательно обвинили бы в 
этом случае помещиков-изуверов. Но нам известно из многих произве
дений, мемуаров и документов той эпохи, что страдательной стороной 
зачастую являлись и помещики, а не только крестьяне. И среди поме
щиков, как и среди крестьян, было много весьма порядочных людей, так 
и наоборот.

В ГАВО сохранилось дело об убиении в 1812 году помещика сосед
него с Судогодским Ковровского уезда Рогановского А.П. своими кре
постными людьми. После убийства убийцы взяли у Рогановского 1800 
рублей денег. Убийцы были наказаны по законам XVIII века. «Влади
мирская палата уголовного суда определила: дворовых людей Василия 
Михайлова, Максима Ефимова, Николая Григорьева, Ефрема Макаро
ва и Емельяна Фёдорова наказать кнутом 70-ю ударами каждого и по 
указу 1754 года, вырезав им ноздри и поставя знаки (выжигались раска
лённым железом. - Авт.), сослать в каторжную работу»142. Как видим, 
дело было не в притеснении крестьян, как это обычно утверждают мно
гие историки, а в обычной алчности и корысти. Историки Фроловы, 
составители вышеуказанного сборника, утверждают: «Дело об убиении 
помещика Рогановского... иллюстрирует не столь уж редкий для своего 
времени случай убийства помещика своими крепостными»143. Возмож
но, в будущем автор узнает причину «злодейского возмущения» и убий
ства дворовых крестьян села Тучкова. Несомненно только одно. 1774 
год - это год самого разгара Пугачёвского восстания. Помещики 
Платон и Анна Орловы владели многими поместьями в Пензенской 
губернии, которая входила в район действий восставших. Прямо или
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косвенно это повлияло на «злодейское возмущение» в Тучково.
Платон Орлов и его супруга Анна Поликарповна после своей 

кончины были захоронены в Николо-Пешенском монастыре среди 
других сановных особ того времени.

С 1763 года по 1782 год из Тучкова были сданы в рекруты 8 человек. 
Значит, примерно по 1 чел. в два года.

А в остальном жизнь сотен тучковцев, текла весьма и весьма разме
ренно.

В самом конце XVIII столетия у тучковцев произошли очередные 
изменения. Вновь сменился помещик. В метрических книгах 1795 года 
помещиком указан Безобразов Пётр Сергеевич. Вероятно, поместье 
было продано, взято за невестой или отошло в наследство, как это слу
чалось и прежде.

Род Безобразовых ведёт своё начало от «мужа честна из Прус, Хрис
тофора, рекомого Безобраз, иже прииде в Москву к великому князю Ва
силию Дмитриевичу»144. В Москве он принял православие с именем 
Михаил и стал главою большого рода дворян - русских Безобразовых. 
Эти дворяне ещё в конце XIX века насчитывали 16 поколений своих 
представителей и были рассеяны по губерниям: Московской, Смоленс
кой, Тверской, Костромской, Владимирской, Рязанской, Симбирской, 
Пензенской, Казанской и Орловской.

Глава 9. Село Тучково и его округа в XIX столетии, 
до отмены крепостного права в 1861 году.

Документы 5 ревизии не сохранились. В документах 6 ревизии за 1811 
год в селе Тучкове указаны уже 2 владельца. Одной частью села вла

дел лейб-гвардии артиллерийского батальона подпоручик Александр 
Александрович Безобразов (А.А. Безобразов в период войны 1812 года 
был бессменным ординарцем М.И. Кутузова. Считается, что он погиб в 
Бородинской битве). А второй частью села владел прежний помещик - 
Пётр Сергеевич Безобразов. Он проживал в Орловской губернии в селе 
Кокино Трубчевского уезда. Старостой этой части села был Харитон 
Спиридонов.

В ревизских сказках 1816 года, по этой части сел Тучково указан, как 
и в метрической книге 1795 г., как и по ревизии 1811 года, помещик 
Пётр Сергеевич Безобразов, который стал владельцем села ещё в конце 
прошлого века.

Ревизская сказка 1816 года даёт нам некоторые сведения о состоя
нии этого полусела за последние 5 лет, начиная с 1811 года. Это был пе
риод Отечественной войны с Наполеоном, и, конечно же, эта война на
ложила свой отпечаток на жизнь наших сельчан. Кроме плановой отп
равки рекрутов, которая практически не увеличилась (было взято за 5
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лет 3 человека), ушли в ополчение два крестьянина. Помещики, следуя 
прежним традициям, уходили на войну с некоторыми своими крестья
нами. Ушёл, вероятно, и Пётр Сергеевич Безобразов, который был 
майором, по сообщению ревизских сказок. С ним ушли крестьянин 
Пётр Иванов 32 лет и Максим Андреев 22 лет. По состоянию на 1816 год 
из похода они ещё не вернулись, возможно, не вернулись и вовсе. В ре
визии 1834 года они также не указаны. Велика вероятность, что они по
гибли в этой войне с Наполеоном.

Летом 1812 года в губернии было сформировано 6 полков Владими
рского ополчения. Это была реальная сила, противостоящая отдельным 
отрядам французов, которые были готовы проникнуть через границы 
губернии. Всё необходимое для ополчения Владимирской губернии: 
«провиант, фураж, предметы экипировки и обмундирования - всё дос
тавлялось из уездов губернии при самом внимательном отношении гу
бернатора к нуждам ополчения»145.

Видимо, под влиянием войны демографическая обстановка также 
резко изменилась. Деторождаемость упала. За эти годы скончалось 17 
человек сельчан, а родилось только 21 (это данные только на половину 
села. - Авт.). И всё же рождаемость заметно превышает смертность. Ве
роятно, на рождаемость повлияла близость военной кампании к Влади
мирской земле.

Второй частью села по состоянию на 1816 год владела майорша Вар
вара Николаевна Безобразова. Она была матерью вышеуказанного А.А. 
Безобразова. В девичестве носила фамилию Тютчева и была родной 
тётей известного поэта Фёдора Тютчева. Старостой этой части села был 
Фома Исаев.

В 1832 году у Варвары Николаевны Безобразовой приобрёл полусе- 
ло Тучково коллежский асессор Пётр Михайлович Харневич. Супругу 
его звали Матрёной. Эта семья перевела из г. Бузулука Оренбургской 
губернии несколько семей дворовых людей.

Другая часть села после Петра Сергеевича Безобразова принадлежала 
майорше Елизавете Яковлевне Безобразовой. 5 семей этого полусела при
надлежали её сестре Варваре Яковлевне Безобразовой, которая скончалась 
незадолго до ревизии 1834 года и наследников после себя не оставила.

Из исповедной росписи 1840 г. мы узнаём, что помещики в селе опять 
же поменялись. Те крестьяне, которые прежде принадлежали сёстрам 
Безобразовым, стали относиться к помещикам Жагаровым. Другая по
ловина села после Харневичей принадлежала в эти годы помещикам Па- 
гурским. Фамилия Пагурские весьма подходит к той местности, которой 
они владели. «Пагур» по В. Далю - это холм. Село Тучково расположе
но как раз на очень холмистой местности. Пагурские с этих пор владели 
своим полуселом вплоть до отмены крепостного права. И даже после 
крестьянской реформы Пагурские продолжали оставаться владельцами 
своих земель вплоть до октябрьской революции. Их потомки встречают
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ся в метрических книгах села Тучкова до 1917 г. Ревизская сказка об этих 
владельцах сообщает следующее. «Достались Никите Дмитриевичу Па- 
гурскому по наследству от чиновника 6 класса Ильи Яковлевича Пагу- 
рского, а ему последнему по покупке с публичных торгов в С. Петербур
гском опекунском Совете от коллежского Ассесора Петра Михайловича 
Пагурского, а ему по покупке от г-на Харневича»146.

От Никиты Дмитриевича Пагурского, который был записан как чи
новник 14 класса, полусело Тучково по наследству перешло к его сыну 
Григорию Никитичу Пагурскому, который имел чин помощника губер
нского секретаря. Григорий Никитич Пагурский был последним поме
щиком села Тучкова до отмены крепостного права. Он скончался в се
ле Тучкове 76 лет 16 января 1896 года, о чём свидетельствуют метри
ческие книги.

Его сын скончался уже после октябрьской революции, о чём имеет
ся запись в книгах ЗАГСа г. Красная Горбатка: «гражданин Николай 
Григорьевич Пагурский ум. 11 /28 сентября 1918 года».

Согласно сведениям из ревизских сказок 1850 г., владелицей другой 
части села после Жагаровых стала помещица Алянчикова. Вот что мы 
узнаём об этой владелице из вышеуказанного списка. «Ревизская сказка 
1850 года...покойной из дворян купецкой жены и почётной гражданки 
Натальи Николаевой Алянчиковой села Тучкова о состоящих за ней му- 
жеска и женска пола дворовых людях и крестьянах»147. Видно, что она 
была дворянкой, но вышла замуж за купца. Вероятно, она была нравной 
женщиной, о чём говорит её фамилия. Алянчик, по словам В. Даля, - это, 
образно говоря, человек, склонный к горячности и нервности. При этой 
помещице часть тучковских крестьян была переведена в Смоленскую гу
бернию в село Обидино Вяземского уезда. Некоторые из этих крестьян 
после освобождения крестьян в 1861 году вернулись на родину.

Что касается демографии, то ревизские сказки 1850 года показывают 
уже совсем иную картину, чем в 1816 г. За период между ревизиями с 
1833 года по 1850 год родилось 133 ребёнка! А скончалось 50 сельчан. 
Население села увеличилось на 83 человека всего за 17 лет!

За эти годы были переведены 18 человек из 5 семей в другое по
местье и один - сиротка Андрей Иванов - в 1836 году был переведён в 
село Петраково Муромского уезда. В рекруты послано 10 человек. В 
Сибирь сослан один крестьянин Абрам Иванов, и это произошло впер
вые за изучаемый период. Вероятно, под влиянием приближения отме
ны крепостного права были отпущены на волю (возможно, по выкупу. - 
Авт.) 3 крестьянина.

Ревизские сказки 1858 года нам открывают такие сведения.
Между ревизиями скончалось 29 человек. Из них умерло 19 человек 

от эпидемии 1853 года. Остаётся 10 человек за 8 лет. А родилось за это 
время 76 детей! 47 человек чистого прироста населения всего за 8 лет! 
Рекрутов отправлено 8 человек. Один крестьянин Михайла Матвеев,

134



ЧАСТЬ 1. МУ РОМ О-С ЕЛ ИВАНОВСКИЙ КРАЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН

брат прапрапрадеда автора, был сослан в Сибирь в 1852 году. Возможно, 
это произошло из-за волнений, которые охватили крестьян в предосво- 
бодительный период.

В ревизии 1858 года крестьяне-тучковцы, которые относились к по
мещице Алянчиковой указаны казёнными, т.е государственными, т.к. их 
владелица скончалась.

В 1829 году Министерством финансов были учреждены казённые 
волости или сельские общества для учёта государственных крестьян во 
Владимирской губернии. В связи с этим в Судогодском уезде были об
разованы Бережковское, Осташевское, Авдотьинское, Радиловское об
щества. К Радиловскому обществу, которое относилось к Авдотьинской 
волости, и были приписаны казённые крестьяне села Тучкова.

Как же жили крепостные крестьяне перед отменой крепостного пра
ва в нашей местности?

В середине XIX века в связи с приближающейся крестьянской ре
формой было проведено межевание земель. К составленным картам бы
ли приложены экономические примечания. Вот что они нам сообщают 
о некоторых поселениях бывшего Дубровского стана.

Село Климово принадлежало помещикам Евреиновым. Крестьяне 
проживали в нём в 55 дворах в количестве 417 человек.

Центр бывшего Дубровского стана село Дуброво со времён Екатери-
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ны Великой перестало быть подворьем Троице-Сергиевой лавры и с тех 
пор принадлежало церковно-священнослужителям. В нём с рядом дере
вень (Диловой, Нечаевой, Паршевой, Волковой, Андреевской и пусто
шами) проживало 766 человек в 95 домах.

Талызино и деревни Игнатьева и Кроянова также перестали быть 
подворьем Троицкой лавры, частью вернулись к прежним помещикам 
Талызиным, а частью отошли к помещицам Сковородиной и Прозоро
вой, частью отошли в собственность Владимирской палаты госиму- 
ществ.

Молотицы принадлежали ряду помещиков: Языковым, Стрелецкой, 
Гертинг, Булыгиным, Чичериной, Музараки.

Село Борисоглеб и деревня Благовещенская от монастыря перешли 
в казённое ведомство.

Новые Котлицы принадлежали поручице Варваре Сергеевне Ко
ротковой, Бердишево - тайному советнику Дмитрию Семёновичу 
Языкову.

Старинное село Борисово принадлежало дворянской девице Марии 
Ивановне Рост.

Присёлок Чаадаево от Троице-Сергиевой лавры также отошёл в ка
зённое ведомство148.

Весьма интересно описание в этих докуметах вотчины графа Уваро
ва. Из описания этой вотчины графа Алексея Сергеевича Уварова села 
Карачарова видно, что ряд крепостных крестьян перешёл в состояние 
рабочих. Пятьдесят человек трудятся на чугуноплавильном заводе и по
лучают за свой труд очень достойную по тем временам плату в 6 рублей 
серебром149. Все остальные крестьяне находятся на оброке. Все крестья
не живут достойно. На каждый двор в среднем имеется по одной лоша
ди, три коровы на две семьи, на семью по две овцы и по одной свинье. 
Семьи к этому периоду стали менее патриархальными. Поэтому и коли
чество домашних животных на двор уменьшилось. При описании про
мыслов в этой вотчине видно, что крестьяне отправляются на заработ
ки в Нижний Новгород, Рыбинск, Моршанск, Санкт-Петербург. Всего 
из вотчины уходят на заработки в свободное от посевной время более 
1000 человек. «Они занимаются большей частью по судоходству в 
должностях лоцманов и водоливов и исправляют судовую работу.Сверх 
того 20 домов имеют свои суда и производят торговлю хлебом, который 
сбывают в приречных городах по Волге и Оке на сумму до 90 тысяч руб
лей серебром в год»150. Из описания видно, что все семьи крепостных 
крестьян имеют свои дома, которые топятся по-белому, а бани по-чёрно- 
му. Не будем забывать, что это дореформенное время и все вышеописан
ные крестьяне являются крепостными. И тем не менее они живут весь
ма обеспеченно, имеют достаточно свободы, чтобы уходить на заработ
ки в дальние города на длительные сроки. Многие из них имеют даже 
свои суда и производят внушительную торговлю! На близлежащую ок
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ругу имеется аптека и больница на 10 коек! В Карачарове и Панфилове 
имеется 2 училища, в которых по 2 учителя и по 40-60 человек учащих
ся. В этой даче имеется один перевоз через Оку на Арзамасский тракт, 
который осуществляется перевозными судами. Имеется также 16 мос
тов через речки и овраги.

Глава 10. Село Тучково и его округа после отмены 
крепостного права и до конца XIX столетия.

После великой крестьянской реформы 1861 года земли уездов Влади
мирской губернии были разделены на волости. «Реформа 1861 года, 

вводя новые учреждения земского и сословного самоуправления, не из
менила старых губернских рамок, но усложнила их, наложив на сеть гу- 
берния-уезд-волость новую сеть округов отдельных ведомств: учебного, 
судебного, путей сообщений, полицейского управления, фабричной 
инспекции и акцизные. Границы этих округов не совпадали с губер- 
нско-уездным делением»151. В 1881 г. волости были укрупнены, а в 1897 
г. была проведена перепись населения Российской империи, в том чис
ле и Владимирской губернии.

На основании реформы 1861 г. была создана Тучковская волость с 
центром в селе Тучкове в составе Судогодского уезда. В 1864 г. к ней бы
ла присоединена Святецкая волость, а в 1881 г. в неё вошли Спасская и 
Юромская волости. В таком состоянии она дошла до октябрьского пе
реворота, который коренным образом изменил жизнь всего Российско
го государства, в том числе и этой местности.

Списки населённых мест Российской империи по состоянию на 1863 
год сообщают о том, что село Тучково относится ко 2-ому стану Судого
дского уезда, стоит при речке Колпи на правой стороне просёлочной до
роги, идущей от Владимиро-Муромского почтового тракта к г. Вязники. 
Часть крестьян села были казёнными (государственными), а часть от
носились к владельцу (помещику Пагурскому. - Авт.). В селе находит
ся один православный храм. До уездного города Судогды 57 вёрст, а до 
становой квартиры 30 вёрст. Дворов в селе 59. Мужского населения 183, 
а женского 196152.

Метрические книги нам сообщают о том, что и после отмены крепо
стного права у помещиков ещё оставались дворовые люди, вероятно, те, 
кто не захотел уходить от своего бывшего барина и остался в его семье 
по договорённости. В 1866 году в графе о родившихся указаны «дворо
вые люди господина Пагурского Пётр Иванов и Анна Иванова». В де
ревне Хвосцово такая же картина. В метрических книгах при рождении 
малыша из этой деревни имеется такая запись: «Отец - дворовый чело
век господина Колтовского Владимир Федотов, воспреемники - дворо
вые люди Парфений и Татьяна Максимовы». О тех, кто ушёл от поме
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щика, писали так: «вольноотпущенный дворовый человек, вольноотпу
щенная дворовая женка», а затем - «бывший дворовый человек». И да
же уже в 1884 году имеется запись «дворовый человек господина Пагу- 
рского Пётр Васильев», скончавшийся 84 лет.

Все бывшие крепостные крестьяне после 1861 года вплоть до 1881 
года, т.е. в течение 20 лет, в метрической книге указаны как «временно
обязанные».

В РГАДА сохранились карты села Тучкова на период 1879 года. В это 
время село и его угодья разделены на 4 дачи не считая церковной зем
ли. Две дачи относятся к селу Тучкову, разделённому на две части, одна 
дача на часть земель сельчан и последняя на часть леса тучковцев. О 
первой даче говорится так. «План Владимирской губернии судогодско
го уезда полусела Тучкова, владения губернского секретаря Григория 
Никитина Почурского, согласно полюбовной сказке общаго владения 
бывших государственных, а ныне крестьян собственников села Тучко
ва. Пашни 508 десятин 290 сажень, сенного покосу 36 десятин 2000 са
жень, лесу мешанаго 81 десятина 2254 сажени, лесу лиственного 27 де
сятин 846 сажень. Две мельницы. Дворов 28. мужеска пола 92 челове
ка»153. Карты дач более подробны, чем уездные. На этих картах видна 
планировка села, дороги, ведущие от него, с указанием, в какие населён-
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ные пункты они ведут. Указаны пустоши, которые окружают земли се
ла. Леса и пашни, принадлежащие селу. На карте вышеуказанной дачи 
видно, что она занимает южную половину села. Мельницы расположе
ны так: одна на окраине села, а другая на месте, которое ныне называет
ся «горелая», за километр к югу от села. Карта 1879 года отлична от кар
ты 1771 года тем, что домов в селе стало больше на треть. И все новые 
дома расположены за рекой и образуют новую улицу вдоль реки, чего 
100 лет назад не было. Также на карте видно, что за рекой расположи
лось имение помещика, состоящее из 5 крупных строений. Ранее в селе 
Тучкове в XVII и XVIII столетиях помещичьих дворов не было, были 
только старосты. За рекой появилась и новая дорога, ведущая в Басен
ки. Остальные дороги ведут в погост Раменье, в деревню Скалову, в 
сельцо Знаменское и в село Святец. Вторая карта рассказывает нам о 
другой части села. «План Владимирской губернии Судогодского уезда 
полусела Тучкова с принадлежащими всему угодьями, которые владе
ния бывших государственных крестьян, а ныне собственников крестьян 
села Тучкова, вымежеванного согласно полюбовной сказки из дачи су
догодского уезда под названием села Тучкова с пустошами общаго вла
дения губернского секретаря Григория Никитича Пачурского с выше 
писанными ныне крестьянами собственниками села Тучково. В даче: 
пашни 628 десятин 830 сажень, сенного покосу 6 десятин 1920 сажень. 
Лиственного лесу 44 десятины 910 сажени, (строевого и дровяного). 
Дворов 28, в них 74 души мужеска полу»154. Три дороги ведут из села: в 
село Святец, в Хвосцово и на боровскую мельницу, которая принадле
жала этой северной части села и носит такое же название и поныне - 
«боровая». Обо всех трёх сельских мельницах, которых ныне не сущест
вует, память в селе сохранилась. Вот какие пустоши окружали село в 
конце XIX века. На севере пустоши: Чижовка, Анненкова, Павликова, 
Мерлина. На востоке: Белькова, Ширшина, Спиридова, Березники. На 
юге: Плоткова, Вежнина, Бабурина, Оброчникова. На Западе: Докучни- 
кова, Семенкова. На уездных картах XIX века пустоши не указаны, а 
только населённые пункты. Поэтому из анализа вышеуказанных карт 
можно сделать вывод, что пустоши, упомянутые в писцовых книгах 
XVII века, не пропали, а их просто стали указывать на картах дач. И по
этому число населённых пунктов с пустошами в XVI-XVII веках по 
сравнению с XIX веком почти не уменьшилось, а осталось примерно та
ким же. А вот в губительном XX веке эти земли все заросли, и упомина
ние о пустошах забылось.

Из описания двух остальных дач пашни и леса интересно упомянуть 
только дорогу, которая ведёт к югу на Княжую мельницу. О деревне, а 
затем пустоши Княжей нами уже упоминалось в описании местности 
начала XVII столетия. А в конце XIX века на этом месте, как мы видим, 
находится только мельница с прежним названием. Сейчас в начале XXI 
века нет уже ни мельницы, ни деревни, а осталось только в народной па
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мяти одно название - «Княжна Малая» и «Княжна Большая», которая 
находится ближе к деревне Матвеевка.

Списки населённых мест Владимирской губернии за 1895 год сооб
щают, что село Тучково Судогодского уезда волостное, относится ко 2 
стану, 2 участку земского начальника, 2 участку судебного следовате
ля155.

Примерно на это же время Добронравов в своём описании приходов 
Владимирской епархии говорит о том, что в селе Тучкове 62 двора. В 
Тучкове имеется двухклассное министерское училище и учащихся на 
1896 год - 63 ребёнка.

Если говорить об основных дорогах, которые пролегали через вос
точную часть Судогодского уезда в XIX веке, а вероятно, и прежние ве
ка, то таковых было две. Одна проходила из села Мошок, от Муромо- 
Владимирского тракта, к Ковровско-Шуйскому просёлочному тракту 
через Вешки, Радилово, Митино, Жарцы, Озерки, Смолино, Мордвины, 
Иваново.

Вторая проходила от Владимирско-Муромского почтового тракта к 
г. Вязники через Брыкино, Растовец, Ивонино, Таковиха, Сидорова Са
ранча, Демидово озеро, Усады, Бутурлино, Чернево, Мелехово, Малахо
ве, Желнино. Многие из этих поселений к настоящему времени не сох
ранились, некоторые переименованы в советское время. Дороги эти так
же кардинально изменили своё направление под воздействием разви
тия промышленности в конце XIX века и переустройства советского пе
риода. Некоторые участки современных дорог совпадают с направлени
ем дорог середины XIX столетия. Но основная их часть превратилась в 
просёлочные или вовсе поросла лесом.

Со второй половины XIX века очень большое значение для восточ
ной части уезда стала играть построенная железная дорога, т.н. Муромс
кая. Вопрос о её строительстве поднимался ещё в 1849 г., но строилась 
она в 80-х. годах XIX столетия и была построена к 1880 году. Инспекти
ровал строительство инженер Селиванов. Его имя носит сегодня Сели- 
вановский район. На месте станции Селиваново у него была резиден
ция. Жители села Тучкова строительством дороги были обижены. В 
сельских преданиях остались воспоминания о том, что дорога должна 
была пролегать через село Тучково, но из-за личных договорённостей 
власть предержащих она пролегла близ Горбатовки, ныне райцентра 
Красная Горбатка, т.к. там находилась фабрика. И действительно, если 
посмотреть по карте, то Муромская дорога практически идёт прямиком 
от Мурома и до Коврова, и только в районе села Тучкова она делает ши
рокий охватывающий полукруг.

По сведениям, взятым из промышленной карты Владимирской гу
бернии за 1902 г., в волостном селе Тучкове действует завод по произво
дству стекла и фарфора, находится урядник и расположен земский кон
ный пункт156.
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Об имущественном положении жителей этого села на этот период 
можно узнать из «Материалов для оценки земли Судогодского уезда», 
которые выходили ежегодно на рубеже XIX и XX веков.

По этим сведениям крестьяне села Тучкова учитываются как быв
шие Пагурского и бывшие государственные (Алянчиковой).

Дворов в эти годы в селе - 64. Жителей - 339 обоего пола. Землёй 
были наделены 57 дворов, а 7 дворов безнадельных (чиновники, учите
ля и купцы. - Авт.). Наёмных сотрудников никто не имеет, и зёмлю 
свою обрабатывают сами. Почти во всех дворах есть грамотные жители. 
Учились не менее трёх лет или продолжают учиться.

Дворов с внеземельными промыслами - 60, т.е. практически каж
дый. В промыслах занято 96 человек. Практически всё взрослое мужс
кое население. Из них совершенно отошли от земледелия и занимаются 
только промыслами или торговлей - 44 человека.

Несмотря на участие в работе на промышленных предприятиях села 
и окрестностей, селяне продолжают содержать немало животных в сво
их хозяйствах. Лошадей в селе - 36. Значительно меньше, чем век назад. 
Но их столько и не нужно в уже промышленно-крестьянской среде. А 
коров вполне достаточно, они есть во всех хозяйствах. На всё село их 84, 
по 1-2 в каждом дворе. Также большое количество овец - 186, которые 
снабжают жителей мясом и овчиной. Коз в селе почему-то нет ни одной, 
а свиней немного, всего 15. Свиней держать было невыгодно в нехлеб
ных губерниях, т.к. корма на них уходит много, а овцам достаточно тра
вы, которая имеется в довольно большем количестве. В основном в селе 
2-3 головы крупного скота на один двор, не считая мелкого и птицы.

Торговых заведений в селе три. По преданию были и трактиры.
Всего земли в общинном сельском владении было: пашенной - 848 

десятин, усадебной (огородной) - 18, 9 десятины. Покоса - 23,8 деся
тин. Выгонной земли не было. Вероятно, скот выгоняли на землю, нахо
дящуюся под паром, или пасли на помещичьей земле по договорённос
ти. В собственности села даже был свой лес - 183,9 десятин. На один 
двор в селе приходилось от 5 до 25 десятин пахотной земли, а усадеб
ной - примерно по 30 соток на двор. Это очень немало. В аренду свои 
наделы никто не сдавал, и у других не брал.

Налоги на крестьян налагались следующим образом: государствен
ный поземельный налог, выкупные платежи за землю после отмены 
крепостного права, земский сбор (губернский, уездный, волостной и 
мирской сборы). Сверх того земский страховой сбор. В среднем в селе 
Тучкове за 1898 год вышло всех налогов вместе взятых около 20 рублей 
на двор. Это очень немного для промышленно-земледельческого края, 
где в каждом дворе было несколько работников заводов или фабрик. 
Плюс собственное довольно значительное хозяйство.

Общие сведения по Тучковской волости на конец XIX века таковы: 
сельских общин - 51, дворов - 1228, наделённых землёй дворов - 1014,
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а безнадельных - 214, дворов с промыслами - 1153, лошадей - 806, ко
ров - 1442, овец - 2542, свиней - 794, коз нет во всей волости. Леса - 
879 десятин. Пашенной земли - 8633 десятины. Покоса - 430, а выго
на - 99 десятин157.

Для более полного представления жизни наших сельчан обратим 
внимание на заработки фабричных и заводских рабочих во Владимирс
кой губернии второй половины XIX века, т.к. жители села Тучкова в не
малом количестве работали на близлежащих стекольных, лесопромыш
ленных и кирпичных заводах. Работать на них начинали с подростково
го возраста по традиции, как и в сельском хозяйстве. Работа у подрост
ков была посильной, а заработки вполне приличны для ученика.

Мужчины в среднем зарабатывали:
1 2 - 1 5  лет - около 4 рублей.
15 - 17 лет - около 6-7 рублей.
1 7 - 2 0  лет - около 9-11 рублей.
20 - 25 лет - около 12-19 рублей.
25 - 30 лет - около 16-23 рублей.
30 - 40 лет - около 18-27 рублей.
40 - 50 лет - около 19-27 рублей.
50 - 60 лет - около 17-25 рублей.
Старше 60 лет - около 1 2 - 2 0  рублей.
Женщины:
1 2 - 1 5  лет более 4 рублей.
1 5 - 1 7  лет - 6-7 рублей.
1 7 - 2 0  лет - 9-10 рублей.
20 - 25 лет - 10-11 рублей.
25 - 30 лет - 11-12 рублей.
30 - 40 лет - 11-12 рублей.
40 - 50 лет - 10-11 рублей.
50 - 60 лет - 8-10 рублей.
Старше 60 лет - 6-8 рублей.
Заработки несколько разнились на предприятиях из-за разной нап

равленности предприятий: машиностроительной, ткацкой, стекольной 
и т.д. На заработную плату несколько влияла и грамотность. Но в целом 
заработки были примерно таковы, как показано выше, и видно, сколь 
немалыми были они в то время. По сведениям статистики того времени, 
в семьях рубежа XIX-XX веков в среднем было 7 человек, и из них 3 - 
4 человека работали на заводах и фабриках. Значит, примерный доход 
семьи, не считая земледелия и промыслов, был около 500 рублей в год 
и выше. Из них всего лишь 20 рублей всех налогов на семью. При заме
чательной дешевизне товаров в то время можно с уверенностью сказать, 
что жители России и, в частности, Владимирского края были очень за
житочными людьми. А если добавить сюда полную обеспеченность 
каждой семьи своими продуктами в очень значительном количестве и
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сравнить с нашим или советским временем, то остаётся только покачать 
головой.

Глава 11. Храм села Тучково в XVII-XX веках.

Церковь в селе Тучкове, по свидетельству церковного историка Доб
ронравова, известна с 1676 года. Но эти сведения неточны. Автору 

удалось узнать, что самые ранние сведения о храме в нашем селе отно
сятся к 1630 году, о чём уже говорилось выше при описании писцовой 
книги этого года. Церковь была построена в честь Собора Архангела 
Михаила. Она упоминается и в писцовых книгах за 1644 и 1678 гг. Эта 
церковь в 1729 году сгорела, и в 1730 году взамен её была построена но
вая деревянная.

В IABO имеется дело о строительстве каменного храма в селе Тучко
ве. Из документов этого дела со ссылкой на клировые ведомости 1873 го
да мы узнаём следующее. В 1731 году в селе Тучкове была построена де
ревянная церковь. Она была двухпридельная. Писцовые и переписные 
книги XVII столетия, а также метрическая книга 1795 года называют эту 
церковь поставленной в честь Архистратига Михаила. Но исповедные 
росписи XIX века, которые нам известны только с 1840 года, уже говорят, 
что эта церковь поставлена в честь Владимирской иконы Божией Мате
ри. Выше уже было сказано, что храм был двухпридельным. Вероятно, на 
первый план вышел придел во имя иконы Божией Матери, именуемой 
Владимирская, или же в эти сроки 1795-1840 гг. храм был перестроен.

За ветхостью эта церковь в 1848 году она была закрыта архиеписко
пом Парфением.

В 1851 году старая деревянная церковь была перестроена по новому 
плану. Построена «на завещанную покойным помещиком села Тучкова 
г. Пагурским сумму и тщанием прихожан, деревянная, на каменном 
фундаменте, крыша железная, внутри оштукатурена, а извне обшита тё
сом, тёплая, ветха. Колокольня за ветхостью сломана»158.

Из этих документов также известно, что в середине столетия благот
ворителем тучковского прихода был генерал-майор Колтовский, владе
лец части приходской деревни Хвосцово, который скончался примерно 
в 60-х годах XIX века.

Далее из этого многостраничного дела мы узнаём, что в селе Тучкове 
в 1874 году построен новый храм на средства ковровского купца Плато
на Герасимовича Герасимова. Платон Герасимович был уроженцем села 
Тучкова и в память об этом построил храм. Он в дальнейшем являлся не 
только старостой храма, но и попечителем устроенного в селе образцо
вого двухклассного министерского училища с ремесленною школою. В 
училище было 2 учителя, имевших зарплату по 330 рублей в год. Пла
тон Герасимов являлся гласным ковровского земства, членом городской
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управы, а в дальнейшем городским главой г. Коврова. Строительство 
храма происходило следующим образом.

В 1871 году Платон Герасимов подаёт прошение архиепископу Анто
нию Владимирскому и Суздальскому и разных орденов кавалеру от г. 
Вязников мещанина Платона Герасимова, в котором сообщает следую
щее. Двухиридельная деревянная церковь построена в селе Тучкове в 
1731 году. В 1848 году она была закрыта архиепископом Парфением за 
ветхостью. В 1851 году она вновь была перестроена из старого материа
ла, и к 1870 г. церковь опять пришла в ветхость. Фундамент развалился, 
полы сгнили, и потолки протекают. Колокольня угрожает падением. 
Предлагается построить новый каменный храм по плану храма села 
Ростригина Гороховецкого уезда из собственного кирпича, который бу
дет изготовлен на церковной земле по согласию с причтом.

Было получено разрешение на строительство храма, и всего лишь за 
2 года храм был выстроен! На строительство храма и училища ушло 
около 60 тысяч рублей серебром.

В 1875 году последовал рапорт священника Михаила Кудрявцева с 
просьбой на освящение престолов и получения антиминсов. Престолы 
были освящены: один благочинным округа из села Мошка священни
ком Василием Формаковским, а второй помощником благочинного из 
села Ильинского священником Иоанном Смирновым. В деле имеется 
описание храма.

Храм на 3 престола.
- В холодном (летнем) во имя Божией матери Владимирской Ея 

иконы.
- В тёплом: во имя Собора Архистратига Божия Михаила и прочих 

сил бесплотных (с южной стороны).
- Святаго мученика Платона (с северной стороны).
Храм каменный прочного устройства, с таковой же колокольней, пя

тиглавый. Кровля железная. Покрашена масляной краской медянкой, а 
главы покрыты аглицким белым железом. Кресты на главах из листово
го железа, осьмиконечные, вызолоченные червонным золотом.

- Окон в церкви внизу - 10 с прочными железными решётками.
- Во 2 ряду холодного храма над дверями по 3 венецианских окна с 

решётками.
- В куполе 4 окна без решёток.
- В тёплом приделе окна с 2 решётками.
- Дверей в храме трое.
А. В запасной стороне при входе в паперть - железные с висячими 

замками.
Б. При входе в трапезу - железная с 2 висячими замками и деревян

ная створчатая без замка.
С южной и северной сторон - двери с железными висячими замками 

и укреплены крючьями, а внутри столярные со стёклами.
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- По входе в паперть на южной стороне, ризница с деревянной 
дверью, на северной сторожка.

Храм внутри:
- Престол с южной стороны дубовый, длиной 1 аршин 9 вершков, 

шириной 1,5 аршина, высотой 1 аршин. Жертвенник квадратный 1 ар
шин и 4 вершка из сосны. Облачение алтарное, крест запрестольный, 
плащаница и иконы алтарные, всё из старой церкви.

- Престол и жертвенник с северной стороны такие же, как и с южной.
- При входе в холодную церковь дверь двухстекольная столярная 

створчатая.
- Полы деревянные, алтарь на возвышении на четверть от пола.
- Печей две из белого изразца.
- Ризница: сосуды, облачения, книги. Всего в довольстве.
- Колоколов 6 (51 пуд всего). Самый большой - 21 пуд.
- Иконостас деревянный с приличной по местам резьбой, вызоло

ченный червонным золотом.
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- Все иконы вновь написаны отличным греческим письмом по золо
тому фону.

- Паникадило и подсвечники все новые.
Престол в честь Божией Матери был освящён в 1880 году. Об этом 

событии повествует статья из Владимирских епархиальных ведомостей 
священника погоста Ильинского Иоанна Смирнова.

Архивное дело о строительстве храма сообщает нам о том, что все 
прихожане села и приходских деревень составили и подписали мирской 
приговор с просьбой наградить Платона Герасимова высочайшей награ
дой, что в дальнейшем и было исполнено. От села Тучкова стоят подпи
си 2-х обществ: казённого ведомства и временнообязанных крестьян по
мещика Пагурского:

а) селенный староста Андрей Иванов.
б) селенный староста Василий Антонов.
Приложены печати с белыми буквами на чёрном фоне. Также подпи

сался волостной староста Тучковской волости Пётр Кузьмин и прило
жил свою печать. Прихожан в это время в приходе было 620 мужчин и 
733 женщины.

Платон Герасимович Герасимов за строительство храма был награж-
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дён высочайшей наградой - орденом Святой Анны 3 степени, а ранее он 
награждался медалью на Станиславской ленте за устройство и содержа
ние больницы на 50 кроватей в г. Коврове во время русско-турецкой 
войны 1881 года.

На конец XIX века сведения о приходе таковы. «Земли при церкви: 
усадебной 1520 саженей, пахотной 29 десятин и 150 саженей и под до
рогами 1650 саженей.

Приход состоит из села Тучкова и деревень: Кузнецов, Ершова, Ели
заветина, Хвосцова, Белькова. Кроме этого к Тучковской церкви припи
сана Горбатовская писчебумажная фабрика Способина»159.

Духовенство села Тучкова.
О духовенстве и церковнослужителях храма села Тучкова в XVII ве

ке нам сообщают писцовые книги.
В 1628 году в храме служили: поп Михайло Микитин и его брат - 

вдовой поп Петро Микитин. Дьячком был Логинка Семёнов, понома
рём Обросимка Семёнов, а просвирницей Парасковица Корнилова 
дочь. Члены их семей не указаны.

В 1644 году священником в Тучкове оставался Михайла Микитин, у 
него был сын Фетка. Пономарём был Емелка Данилов. Дьячок был 
прежний - Логинка Семёнов. У него были дети: Мартынка, Тараска, 
Фетка да Филка. С ним жил тесть Екунка (Яков) Акинфеев сын Спрон- 
ков и внучата дети Молафеевы - Трофимка, Лёшка и Сёмка. У Филки 
Логинова были дети: Захарка да Бориска. Яков Акинфеев является пра
родителем автора.

В 1678 году священник был уже другой - Яков Васильев. Дьячок 
был внук прежнего дьячка Логинки Семёнова - Матюшка Трофимов.

Окладные книги за 1676 год говорят о том, что в Тучкове при церкви 
Архангела Михаила служили священник и дьячок без названия их 
имён. В приходе было 27 дворов крестьянских. А земли церковной из 
боярских дач было по 3 четверти в поле.

В 1785 году, согласно данным исповедных росписей, в селе служил 
священником Василий Тимофеев 30 лет. Его супруга звалась Дарья 
Емельянова 28 лет. У них было две дочери - Екатерина и Татьяна. В се
ле также служил дьякон Сава Варфоломеев. Дьячком служил Алек
сандр Григорьев. Его жена - Татьяна Арсеньева, у них был сын Иван. 
Пономарём был Федот Тимофеев, вероятно, брат священника, 21 года.

В 1795 году священник и причт села оставался тот же, о чём говорят 
метрические книги.

Исповедные росписи 1840 года сообщают нам о том, что в селе слу
жит священником Иван Ястребов. Его супруга - Наталья Алексеева. 
Их дети: Иван, Дмитрий, Авдотья, Любовь, Прасковья, Григорий, Алек
сандра. Дьяконом в это время служит Абрам Парвицкий. У него жена 
Олимпиада Михайлова. Дети: Иван и Александра. В их семье прожива
ют его мать - вдовая пономарица Агафья Осипова, тёща дьякона - Ан
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на Семёнова, вдовая попадья, и Иван Дементьев, заштатный дьякон.
До сих пор стоит в некрополе села Тучкова памятник священнику 

Ивану Ястребову. В советские времена вандалы разорили его, и он мно
гие годы лежал поверженным. После перестройки в период восстанов
ления храма приезжала из Италии правнучка этого священника и вос
становила памятник.

По сведениям исповедных росписей 1846 года, священником в селе 
является Феодор Аристов. Его супруга - Авдотья Иванова. Их дети: 
Авдотья, Алексей и Василий. Дьякон всё гот же - Авраам Парвицкий, 
проживает с вышеуказанной семьёю. Дьячок - Евдоким Гаврилов, а по
номарь - Фёдор Степанов.

В 1861 году, по свидетельству исповедных росписей, священник в се
ле Иван Иванович Смирнов. У него матушка Анна Гаврилова и дети 
Иван и Гавриил. Дьякон Алексей Дмитриевич Наумов проживает с суп
ругой Александрой Абрамовой и дочерью Марией. С ними проживают 
тёща дьякона Олмпиада Михайлова с внуками Петром и Анной. Поно
марём является Павел Иванович Богословский, у него жена - Алекса
ндра Семёнова.

Далее все сведения взяты из метрических книг. По состоянию на 
1866 год, служащий священнослужитель был Михаил Кудрявцев. Дья
кон всё тот же - Алексей Наумов, и пономарь - Павел Богословский, 
которого в следующем 1867 году заменил Стефан Сарыевский.

С 1877 года по 1879 год служил в Тучкове вначале заштатный свя
щенник Григорий Лебедев из погоста Мусина. Потом настоятелем был 
священник Евлампий Робустов.

С августа 1879 года в селе служит священник Илия Благовещенс
кий.

С 1882 года священник Михаил Зяблицкий.
С 1886 года священник Леонид Белоцветов.
С 1898 года священник Александр Кантов, который крестил моего 

отца в 1911 году.
С 1913 года и до 30-х годов служил священник Василий Виноградов. 

Его помнят некоторые пожилые тучковцы и поныне.
В ВОВ служил в Тучкове священник Мухин.
В 50-е годы XX века служил в Тучкове дед автора, священник Арка

дий Владыкин. После него до самой перестройки храм был закрыт.

Глава 12. Некоторые особенности 
жизни тучковцев в XVII-XX веках.

Анализируя списки ревизских сказок и исповедных росписей по селу 
Тучкову, имеющиеся на руках у автора в количестве 13, можно о жи

телях села добавить следующее.
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Со времён раскола в России, с середины X V I I  века, село Тучково бы
ло раскольничьим. Об этом говорит обилие раскольников, проживав
ших здесь вплоть до начала XX столетия.

В метрической книге села Тучкова за 1795 год местный священник 
сообщает, что «расколников и иноверцев» в приходе нет. Но в это труд
но поверить, т.к. «нетовщина» в этом крае известна давно. Вероятно, 
бедный сельский священник покрывал раскольников за некоторую пла
ту. Такие отношения между духовенством и старообрядцами на Руси су
ществовали повсеместно. В данной метрической книге есть приписка 
сотрудника консистории, что эта информация малодостоверна и требу
ет проверки.

Исповедные росписи 1846 года сообщают, что раскольников в селе 
47 человек. Все они живут по домам с обычными православными 
крестьянами и являются, как правило, старшими членами семей. В 28 
семьях из 54 нашего села живут раскольники более чем в половине се
мей. Создаётся впечатление, что почти все сельчане тяготеют к расколу, 
но, опасаясь официальных властей, пребывают в православии. И толь
ко по достижении преклонного возраста открыто переходят в раскол. 
Это положение подтверждают и записи сельского священника в испо
ведной росписи 1861 года. В Великий пост этого года батюшка раздра
жительно пишет размашистым подчерком в исповедной росписи вдоль 
всех страниц, что прихожане села не были ни на исповеди, ни на причас
тии «по нерачению». До 1861 года такого не было никогда. Вероятно, со-
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вершить столь дерзостный поступок способствовала отмена крепостно
го права и наступившие в связи с этим вольности. Тем не менее, под воз
действием официальной церкви и веяний времени раскол в селе затуха
ет. В 1861 году в исповедной росписи показано уже только - 15 человек, 
а в 1896 году из всех прихожан тучковского прихода, состоящих из 1600 
человек, только 60 душ - раскольники. Но ещё в восьмидесятых годах 
тучковский священник сетует: «Прихожане... не все усердны к церкви 
Божией по причине гнездившегося издавна раскола секты Нетовщи- 
ны»160. Их отдельное староверческое кладбище, расположенное в лесу 
неподалёку от основного кладбища села Тучкова, и сегодня ещё можно 
отыскать, хотя и с большим трудом. На сегодняшний день староверов в 
селе нет.

Нетовцев называли ещё «Нетовщина глухая или Спасово согла
сие»161. Эти раскольники относились к беспоповцам и назывались не- 
товцами потому, что говорили: «Нет ныне в мире ни православного свя
щенства, ни таинства, ни благодати, нет средств ко спасению, ибо антих
рист истребил все таинства». Под видом антихриста подразумевали 
патриарха Никона и Петра I. Зарождение нетовщины относится к XVII 
столетию. Стасовым согласием их называли потому, что нетовцы гово
рили: «Как нет ныне на земле никакой святыни, то желающим содер
жать старую веру остаётся только прибегать к Спасу, Который Сам ве
дает, как спасти нас, бедных». Нетовцы не общались с официальной 
православной церковью и хоронили своих покойников отдельно в овра-
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ге или в лесу, что мы и видим на примере села Тучкова. Но детей своих 
крестили в православной церкви. Некоторые же толки нетовцев крести
ли младенцев сами. Например, таковы нетовцы «новоспасова согла
сия», которое зародилось уже в XIX веке. Службы по уставу такие не
товцы не имели, а только читали псалтырь и клали многие земные пок
лоны по лестовке. В отличие от них имелись «нетовцы поющие». Эти 
раскольники имели и службы: вечерню, утреню и часы, которые служи
ли по уставу. Имели они и таинство исповеди. Имелись ещё нетовцы 
«отрицанцы», которые детей своих крестили сами и браки заключали 
только по благословению родителей. Все эти различные толки нетовцев 
были во Владимирской губернии до советского периода. Какой из них 
существовал в селе Тучкове, на сегодняшний день автору неизвестно.

Возможно, что те несколько младенцев, родившихся в Тучкове в 
XVIITXIX веках и записанных в ревизиях как незаконнорожденные, 
были просто детьми раскольников, которые сошлись без церковного 
брака, только по благословению своих родителей, и потому такой брак в 
глазах государства и официальной церкви считался недействительным.

Во многих семьях тучковцев были дети с одним и тем же именем. 
Возможно, в этом кроется, что-либо суеверное. В семье моего предка 
Матвея было два сына Михаила. У старшего Михаила было две дочери 
Евфимии. И таких примеров в селе немало.

Сельчане жили в основном размеренной и спокойной жизнью. Они 
были законопослушны. Только дважды за 300 лет изученного периода 
были сосланы в Сибирь на поселение крестьяне нашего села. С одной из 
этих семей, по прозвищу Макаровы, в дальнейшем остальные крестьяне 
не роднились, и дочери этого человека остались в старых девах.

В 1839 году эта размеренная жизнь была несколько поколеблена. 
Пять семей или целиком, или частично были переведены в село Обиди- 
но Вяземского уезда Смоленской губернии. Один мальчик-сиротка, 
Андрей Иванов, был переведён в село Петраково Муромского уезда на
шей губернии. Некоторые из этих переселенцев после отмены крепост
ного права вернулись на родину.

В 1770, 1837-39 годах и особенно в 1853 году в селе было болезнен
ное поветрие. Немало селян скончалось. Одних только мужчин в 1853 
году болезнь унесла 14 человек из 10 семей, не считая женщин, которых 
ревизская сказка 1858 года не отмечала.

Не считая умерших от болезней, возраст проживающих в Тучкове 
сельчан был немалый, что свидетельствует о спокойной и достойной 
жизни. В очень многих семьях села проживало старшее поколение го
раздо старше 60, 70 и 80 лет. Семьи насчитывали в среднем по 7-15 че
ловек и более. В одной семье проживало даже 27 человек. Во все века в 
селе отмечено писцовыми книгами и ревизскими сказками большое 
обилие детворы.

Тучковцы, хоть и не отличались исключительным долгожитель

151



ЗЕМЛЯ ПРИОКСКАЯ-БЫЛИННАЯ

ством, тем не менее проживали достаточно долгую жизнь и умирали в 
основном в преклонном возрасте. Более 100 лет из них не прожил ник
то за изученный период в 200 лет в XVIII-XX веках. В XVII веке в пис
цовых книгах, к сожалению, возраст взрослых людей села не был ука
зан. Два человека приблизились к вековому сроку и прожили более 90 
лет. Это Устинья Родионова, указанная в ревизской сказке 1782 года, 
прожившая 93 года, и Тимофей Тимофеевич Слонов, в XIX веке про
живший 94 года, но он поселился в Тучкове после отмены крепостного 
права и не являлся коренным тучковцем. Гораздо более сельчан прожи
ли значительно более 80 лет. В основном же тучковцы уходили из жиз
ни от 60 до 80 лет, хотя бывали усопшие в 30, 40 и ранее лет. Поэтому в 
селе иногда встречались вдовы и вдовцы. Встречалась и детская смерт
ность. Но на фоне поистине колоссальной рождаемости, она была со
вершенно незаметна.

Тучковские парни, будучи крепостными, брали себе невест только из 
определённых сёл этого же поместья, в основном из сёл Тучково, Черт
ково и Петраково. После отмены крепостного права, и особенно к кон
цу столетия, тучковцы стали брать невест из поселений окрестной окру
ги постоянно и редко брали своих из Тучкова.

Встречались случаи появления незаконнорожденных детей, но такие 
случаи были редки. Возможно, это происходило из-за бытовавшего в се
ле раскола, т.к. раскольники зачастую не признавали церковного венча
ния и сходились без благословения церкви, а раскольников в селе было 
предостаточно, о чём говорилось выше.

Понятия сиротства в нашем восприятии (детдом, интернат) не бы
ло. Все сиротки проживали среди многочисленной родни, т.к. семьи 
были, как правило, весьма патриархальными. Только один случай от
мечен в метрических книгах ребёнка-подкидыша, да и тот не в Тучкове, 
а в приходской деревне Кузнецах, близ железной дороги, и уже в нача
ле XX века.

На основании приведённого фактического материала можно смело 
констатировать, что жизнь жителей села Тучкова, как и всех россиян в 
дореволюционный период, протекала спокойно и размеренно, под за
щитой мощной Российской монархической державы.

Глава 13. Село Тучково с конца XIX до 70-х годов XX века.

Приступая к описанию жизни тучковцев в последние годы дореволю
ционного периода и периода послереволюционного, автору прихо

дится в основном использовать воспоминания родственников и одно
сельчан, а не опираться на архивные материалы. Многие сведения на 
эту тему я узнал от моей двоюродной тёти Марии Яковлевновны Гогло- 
вой. Она родилась в 1924 году и многое помнит. Кое-что сообщил и 75-
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летний старожил села Лель Матвеев. Некоторые сведения получены из 
материалов краеведческого музея в райцентре Красная Горбатка и от ос
нователя этого музея Журухиной Анастасии Васильевны.

Самые отдалённые воспоминания о жизни сельчан в XIX веке каса
ются строительства железной дороги в середине века. Вероятно то, что 
дорога прошла не мимо волостного села, а мимо развивающегося селе
ния Горбатовка, которое в будущем стало районным центром Красная 
Горбатка, весьма обидело тучковцев и крепко засело в их памяти. По 
словам Леля Матвеева, после смерти строителя дороги Селиванова его 
приказчик за крупную взятку изменил траекторию дороги. И на эту 
взятку якобы было построено училище в селе. Но документы этому 
противоречат, как было уже сказано выше. Училище было построено на 
деньги Платона Герасимова.

Первый рассказ Марии Яковлевны, непосредственно говорящий о 
тучковцах, касается моего прадеда Ивана Евдокимовича Гоглова. 
Жизнь его была непроста. Он был записан незаконнорожденным, воз
можно, по причине раскольничества, о чём говорилось выше. Войдя в 
зрелость, он женился на девице из Копнино Акулине Балаевой, но она 
скончалась, будучи ещё молодой. От неё у Ивана Евдокимовича было 
три сына: Василий, Тимофей (дед автора) и Козьма. Иван Евдокимович 
женился вторично на девице Евдокии, но и она скончалась рано, буду
чи 33 лет. От неё было два сына: Яков - отец Марии Яковлевны, и Иван. 
В сиротстве им досталась непростая доля. Они жили в семье у своего 
старшего брата Василия, который был бездетен. Супруга Василия отли
чалась строгим характером, и сиротки чувствовали себя рядом с ней как 
с мачехой. Но, тем не менее, все выросли и завели семьи. Вдовец Иван 
Евдокимович жил со своей мамой, уже глубокой старушкой Евфимией 
Михайловной. Он её очень слушался по традициям того времени. Быва
ло, засидится в гостях у кого-либо из своих детей, но стоит прийти его 
матери и позвать его домой, как он выполнял это беспрекословно, хотя 
ему в те времена было уже не менее 60 лет. Умерла Евфимия Михайлов
на на рубеже веков. Была она в старой вере и умерла и похоронена «по 
расколу», как и записано в метрических книгах. Было у неё прозвище в 
селе «Шиморка», вероятно, от слова «шимор». В словаре у Даля это 
слово означает «угол». Значит, как и все староверы, не любила она ши
рокого общения, а предпочитала уединение и молитву. Умер Иван Евдо
кимович внезапно. И эта внезапная смерть, как и положено было, выз
вала расследование. Об этом также сохранились сведения в метричес
ких книгах. Было выяснено, что смерть наступила от естественных при
чин, и властями разрешено произвести погребение на общих условиях.

Работали наши предки-родственники издавна на хрустальном заво
де в селе Тучкове и были прекрасными мастерами, о чём ещё скажу ни
же. Таких небольших заводов было немало в нашей местности. Некото
рые из родственников работали на Спиридовском хрустальном заводе
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на реке Ушне и ежедневно туда ходили за десяток километров. После 
революции это селение стали называть Красная Ушна. Лель Матвеев 
уточнил, что в Тучкове был не хрустальный завод, а так называемая 
«шлифовальня», т.е. заводик по огранке, нанесению рисунка и шлифов
ке уже готовой хрустальной продукции, привозимой с других заводов.

По его же словам, в селе было три крупных торговых лавки. Две из 
них почему-то звались «императорскими». Третьей владели крестьяне 
Подуруевы.

Недалеко от церкви был свой кирпичный завод, вероятно, оставший
ся от времени строительства храма.

С его слов, в селе до революции был интересный промысел. В Колпи 
до сих пор водится много раков. А до революции их ловили в огромных 
количествах и возили в Москву в рестораны на телегах, закутанных в 
крапиву.

Старший же брат деда автора (Тимофея) Василий был мельником. 
Он был очень уважаем в селе. Это видно из метрических книг, т.к. он 
очень часто был приглашаем крёстным отцом ко многим детям. После 
революции в голодные годы он выехал в хлебные губернии Поволжья и 
там также был мельником.

В краеведческом музее на Горбатке имеется список крестьянских 
промыслов Тучковской волости дореволюционного периода. Судя по 
этому списку, тучковцы занимались работой на мельницах и уходили в 
прислугу, вероятно, к чиновникам, духовенству, учителям и купцам, ко
торых было немало в крупном волостном селе Тучкове. Из деревни Куз
нецы были пильщики, т.е. обработчики древесины на доски. Из села Ер
шова - пильщики и мельники. Пильщики были также из Хвосцова, Ба
сенок, Денисовки, Ивонина и Копнина. Из деревни Елизаветино выхо
дили известные печники. Из деревни Маланьино уходили на фабрич
ный промысел. Ряд селений занимался известным промыслом торгов- 
цев-офеней. Это селения: Бельково, Новлянка, Святцы, Переложнико- 
во, Знаменка. Из Матвеевки и Болыпеярцева были известны мельники.

Но основной труд в селениях был всё же крестьянский. Вот какова 
была урожайность в нашей местности в мерах с десятины. Рожь ози
мая - 20,3; рожь яровая - 14,9; пшеница озимая - 14,9; пшеница яро
вая - 13,5; овёс - 22,5; ячмень - 28,4; греча - 9,3; горох - 9,3; просо - 9,3; 
картофель - 418,7.

А вот каковы были налоги у крестьян в Тучковской волости.
Временнообязанные крестьяне, т.е. которые были ранее за помещи

ками и которых было 522 человека с семьями, подушной подати плати
ли с общества 1049 руб. 22 коп. Земского госсбора с общества шло 381 
руб. 06 коп. Выкупных платежей за освобождение из крепостной зави
симости платили с общества 653 руб. 60 коп. Итого около 4 рублей в год 
с души.

Крестьяне-собственники, т.е. бывшие казённые, которых было 626 с
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семьями, платили за все три вида податей 2 196 руб 32 коп. То есть пла
тили примерно те же 4 рубля в год. Это крайне низкие налоги, которые 
такими стали после волнений 1905 года. Но и до снижения налогов 
крестьяне жили весьма зажиточно.

По словам крестьянского писателя Михаила Новикова, после да
рованных правительством льгот, связанных с волнениями 1905 года, 
для крестьян наступил золотой век. Вот как он об этом повествует. 
«Между 1908 и 1914 гг. в деревнях всё быстро улучшалось. С отменой 
выкупных платежей заводились деньжонки у мужиков... у них появ
лялся хороший инвентарь, сбруя, ставились новые и перекрывались 
железом старые хаты, прикупалась земля... Ни один и простой празд
ник не обходился без белого хлеба и баранок. А в большие праздники 
все покупали по 20-30 килограммов белой муки. Картошку без масла 
ели уж только любители. Девки и парни приходили к Пасхе с фабрик 
в таких нарядах, что нельзя было уже узнать - то ли это мужицкие, 
то ли господские дети... и когда собиралась вся деревенская молодёжь 
на лугу веселиться и водить хороводы, было радостно и весело пос
мотреть и послушать... Хорошее золотое было время... О нужде были 
разговоры только в семьях пьяниц»162. И всё это благополучие завер
шилось с началом I мировой война, а окончательно прервалось рево
люциями 1917 года.
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Автору на сегодняшний день мало что известно об участии тучков- 
цев в I мировой войне и революции 1917 года. Изучая газеты того пери
ода, обратил внимание, что Владимирские губернские ведомости за 
1914-1917 гг. очень тщательно сообщают обо всех раненых и погибших 
уроженцах Владимирской губернии. Очень внимательно они были 
просмотрены, но среди этих списков тучковцев не обнаружил. Имеется 
только единственный факт у автора на эту тему. На чердаке своего туч
ковского дома, который был приобретён у Староверовых, был найден 
небольшой дневничок хозяина дома. И в этом дневнике говорилось, что 
он прошел три войны. Значит, как минимум один тучковец принимал 
участие в войне 1914 года. В краеведческом музее имеются сведения о 
некоторых жителях Селивановского района участников I мировой вой
ны, но тучковцев среди них нет.

В этом музее есть интресные сведения только об одном тучковце - 
участнике многих знаменательных событий начала XX века. Это Старо
веров Иван Алексеевич, брат вышеупомянутого Николая Алексеевича. 
Он был видный большевик и участник русско-японской войны 1904 го
да. Работал на фабриках в Иваново-Вознесенске и был активным со
общником известного большевика Уткина И.Н. (Станко), уроженца на-
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шего Селивановского района из деревни Иваньково. Вместе они участ
вовали в революции 1905 года на баррикадах в Москве в составе создан
ной Уткиным дружины. Рядом с ними сражалась дружина Фрунзе. Ут
кин скончался во владимирской тюрьме в 1910 году. А Староверов И.А. 
после революции 1917 г. был направлен командиром продотряда в 
Красноярск, где и погиб вместе с семьёй от рук белогвардейцев.

В музейной экспозиции отражено несколько участников переворота 
в Петрограде в 1917 году, уроженцев Селивановского района. Это Ше- 
лухин П.С., который был участником штурма Зимнего дворца, Ваньков 
П.А. и Комаров Е.П.

В газете «Борьба и Труд», органе владимирских губернских Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов за 1918 год от 2/15 фев
раля, есть сообщение о создании в Тучковской волости и селе Тучкове 
Судогодского уезда новой советской власти. Значит, советская власть в 
нашу округу пришла только в начале февраля 1918 года. Советизация 
по всей стране проходила одинаково.

А до создания советов волостным старостой в селе, по словам Леля 
Матвеева, был его дед, Яков Иванович Матвеев. В это время в селе ос
тавался ещё волостной урядник.

К 1929 году подошло время коллективизации и в нашей местности. 
Ещё в 1928 году в Лобанове была создана первая коммуна (ТОЗ). Кол
лективизация проходила у нас с 1931 по 1933 годы. После первой вол
ны оставалось ещё много единоличников. Но после жёстких репрессив
ных мер все оказались в колхозе. По свидетельству Журухиной А.В., 
было раскулачено и сослано около 200 крестьянских семей из Селива
новского района. Ссылали их в Киров и Магнитогорск. Рассказала 
Анастасия Васильевна такой случай. К первому секретарю Селивновс- 
кого РКВКП (б) Абрамову А.А. во время митинга подошёл маленький 
мальчик и просил не ссылать их семью, т.к. у них много детей и они не 
выживут. Абрамов якобы разобрался и освободил эту семью от ссылки.

Позднее в 70-х годах из сёл Тучково, Копнино, Матвеевка и Скалово 
был создан совхоз им. Калинина.

Советская власть своими действиями, к сожалению, не принесла ка- 
ких-либо улучшений народу. Но, напротив, внесла многие разногласия 
в народную среду. Натравливались друг на друга не только классы, но и 
простые люди. Не избежала этого негативного процесса и наша родня. 
Те два брата - сиротки Яков и Иван, которые испытали много общих 
невзгод, с этого времени жили в неприязни. Самое невероятное то, что 
младший брат Иван принял непосредственное участие в раскулачива
нии своего старшего брата Якова. Конечно, никакой политики в «раску
лачивании» крестьянства нашей местности не было, а были личные счё
ты. Об этом говорят многие очевидцы тех лет. В голодные годы начала 
сороковых, когда уже подросшие дети этих Ивана и Якова ездили за 
хлебом к своему дяде Василию в хлебную Пензенскую губернию, так
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вот этот Василий активно помогал хлебными продуктами родственни
кам, но держал ещё обиду на своего брата Ивана за его участие в «рас
кулачивании» родни. Но более молодое поколение нашей родни с бла
годарностью вспоминает обоих братьёв - и Якова, и Ивана за их мно
гую бескорыстную помощь.

Оба эти брата, Яков и Иван, были прекрасными стеклодувами-хрус- 
талыциками. В период индустриализации все мелкие хрустальные заво
ды на местах закрыли, свезли оборудование в Гусь-Хрустальный и обра
зовали мощный хрустальный комбинат, который известен и поныне. 
Уехали туда и эти братья. Их многочисленные потомки и сейчас ещё 
проживают в этом городе. До сих нор на хрустальном заводе помнят 
этих братьев-мастеров. В начале девяностых годов автору пришлось по
бывать на этом комбинате по хозяйственным делам. В приёмной у ди
ректора подал секретарше свою визитку. Увидев фамилию Гоглов, она 
весьма уважительно спросила меня, не являюсь ли я родственником 
Гогловых, известных здесь хрустальщиков. «Да, это мои родственники, 
родные братья моего деда». И было приятно слышать, с какой гор
достью рассказывала секретарь директора о прогремевшей на этом заво
де династии л у ч ш и х  мастеров-хрусталыциков Гогловых.

У Якова Ивановича проживал и отец автора после отьезда из села. 
По семейным преданиям, был он очень подвижный и смышлёный ребё
нок, за словом в карман не лез. За умение бойко говорить и действовать 
мужики шутливо говорили о нём: «Вот так отрок, чисто Миша Керенс
кий» (который, как известно, своими речами добился высочайших пос
тов в государстве). В период НЭПА, будучи подростком, отец работал 
подпаском. Пастух отличался вздорным характером и под хмельком од
нажды попытался задать трёпку подчинённому. Обладая независимым 
характером, отец в ответ хлестанул кнутом смутьяна и подался в «боль
шую жизнь». Уехал к дяде Яше в город Гусь-Хрустальный. Мария Яков
левна, дочь дяди Яшы, много рассказывала об этом периоде. Она в то 
время была молодой девушкой-студенткой. В её квартире в коридоре 
сохранился даже сундук, на котором спал отец. Выучившись, он рабо
тал по торговой части, как и многие в нашей семье. По словам родных, 
он стал директором магазина в Гусе-Хрустальном, но в период сталинс
ких репрессий, якобы за растрату (по словам родни, не хватало, бук
вально, каких-то калош), его осудили на 10 лет лагерей. Отсидел он 12 
лет с 1936 по 1948 год и выжил чудом. Как жили заключённые в те годы 
и в тех условиях, очень хорошо описали известные писатели Солжени- 
цин и Шаламов.

О жизни в селе Тучкове в нашей родне на тот довоенный период хо
рошо сохранился в памяти случай, который напрямую коснулся нашей 
семьи. Дядя автора, Иван Тимофеевич, ухаживал за сельской красави
цей, Верой Седовой. Но у неё был и ещё один воздыхатель. Вера отдава
ла предпочтение Ивану Тимофеевичу и, вероятно, резко отказала друго-
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му ухажёру. Этот молодой человек решился на месть. Он совершил са
мое тяжкое преступление, которое только возможно в селе, - поджог. За 
это в прежние времена полагалась или каторга, или убийство, как и за 
конокрадство. Сгорел весь дом и всё хозяйство. Вот почему в семье у 
нас так мало фотографий того периода. Но возможно, что пожар прои
зошёл от естественных причин, а все эти воспоминания - область пре
даний «старины глубокой». Вера вышла замуж за Ивана Тимофеевича, 
и проживали они в городе Коврове. Степан и его родной брат Иван бы
ли призваны в Красную армию в 1941-42 годах и практически сразу по
гибли. Их потомки проживают до сих пор в городах Москве и Коврове.

Вероятно, многие из сельской молодёжи уезжали в те ещё довоенные 
годы в города. Эти два брата, Степан и Иван, также были крупными ру
ководящими работниками народного хозяйства в Коврове. Их племян
ницы, ныне уже глубокие старушки, с благодарностью вспоминают, как 
в голодные годы их дядья помогали бедной родне продуктами. Напри
мер, Анна Андреевна Гоглова вспоминает, как дядя Степан помог ей с 
продуктами на свадьбу. Не было практически ничего. А жизнь есть 
жизнь. И выходили замуж, и рожали деток даже в самые тяжкие време
на. Вот на это небольшое количество продуктов и справили свадьбу в 
начале войны. И сама Анна Андреевна всю жизнь проработала по тор-
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Дед автора - священник Аркадий Владыкин и бабушка - Анна Васильевна 
Владыкина, псаломщица села Старые Котлицы

говой части и многим помогала.
Про четвёртого брата моего отца, Андрея, из семейных преданий из

вестно следующее. В середине сороковых годов он был председателем 
небольшого тучковского колхоза. Порядочные люди редко удержива
лись на руководящих постах в те нечеловеческие годы. Требовались не 
человечность, а напротив, жёсткость и даже жестокость. Якобы в те го
ды у села проходили некие военные учения. И вот офицеры в шутку 
поймали местную бабёнку и поставили её «на пост» - караулить их доб
ро. Мимо проходил председатель. «Ты что здесь стоишь, кумушка?» - 
спросил он. «Да вот, караулю по распоряжению военных», - плача отве
тила женщина. «Это ещё что за безобразие, - рассердился Андрей Тимо
феевич. - Немедленно иди домой». А этим горе-шутникам офицерам 
ещё и нагоняй устроил за подобные «шутки». «Шутки» обернулись не
шуточными последствиями. За «диверсионные действия по подрыву 
учений доблестной Красной армии» АндреюТимофеевичу вкатили 25 
лет по политической 58 статье, как врагу народа. Из лагерей такие уже 
не возвращались. Семейные предания говорят, что встречались где-то 
на пересылках в сталинских лагерях родные братья - «матёрый расхи
титель» социалистической собственности Михаил Гоглов и «враг наро
да» Андрей Гоглов. А их родные братья, Степан и Иван Гогловы, погиб
ли на фронтах II мировой войны «За родину и за Сталина». Сложно по
нять историю России XX века.

В известном 1937 году не избежала репрессий и наша местность. 
Был репрессирован один из руководства района, Дрозд Болеслав Нико
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лаевич. Он был из латышских стрелков и даже исполнял обязанности 
начальника караула в Кремле в 1918 году. Из духовенства пострадал 
священник из села Замотрино Беляев. Ряд интеллигенции из учителей 
не избежал этой участи. Это Андрианов, Подчашинский, Полозов, Са- 
мусев. Всего несколько десятков репрессий пришлось на Селивановс- 
кий район.

Пришла Великая отечественная война. В войну скончался в селе 
Тучкове и дед автора, Тимофей Иванович. В 1943 году хоронили его зи
мою. Стояли такие страшные морозы, что и лом не брал землю. Таким 
образом, постепенно уходили в историю тучковцы, которые родились 
ещё в старую царскую эпоху.

Следует несколько слов сказать и о тучковском храме. Закрыли его 
в середине шестидесятых годов. Последним священником в храме слу
жил дед автора, иерей Аркадий Владыкин. При храме было несколько 
т.н. монашек, которые отличались не любовью к храму, а любовью пи
сать кляузы владыке и властям. Рассерженный владыка Онисим, зная 
смирение нашего деда и поэтому не веря кляузам, решил наказать кля
узников и не присылать сюда священника более, а деда перевёл на дру
гой приход. «Что же вы натворили, - посетовал отец Аркадий, - ведь вы 
же лишили округу храма Божиего». «Вот ещё чего, — ответили гордяч
ки, - свято место пусто не бывает». Но священника всё не было и не бы
ло, т.к. в основном все они находились в лагерях, а власти использовали 
любую возможность для закрытия храмов. Позднее, когда «монашки» 
поняли, что богослужений в храме уже не будет, сколько слёзных писем 
написали они владыке и властям с просьбой вернуть им отца Аркадия, 
которому давали уже весьма хорошие характеристики, и с собственным 
покаянием. Эти письма в немалом количестве были найдены автором в 
архиве в личном деле по храму села Тучкова. Но дело было сделано, и 
храм до начала перестройки был уже недействующим.

Многие иконы были увезены в сёла Дуброво и Спас - Железнино, а 
многие разобрали прихожане по домам.

В 1965 году в село Тучково была направлена экспедиция Государ
ственной Третьяковской галереи под руководством Розановой Н.В., ко
торая сняла иконы с иконостаса и этим спасла святыни от уничтоже
ния. Всего было спасено 30 икон. После реставрации эти иконы были 
выставлены в Саратовском государственном художественном музее 
имени А.Н. Радищева. Иконы оказались старинные, ещё XVII столетия. 
Они находились в древнем деревянном храме села Тучкова, о котором 
мы говорили в главах по Дубровскому стану XVII века. Эти иконы, ве
роятно, передавались из храма в храм после их переустройства и заме
ны. Таким образом они пришли и в новый каменный храм, который 
построил Платон Герасимов. Старинные иконы для этого храма были 
поновлены, о чём на обороте икон имеется запись: «Сии все иконы исп
равлены в 1877 году г. Владимира живописцом Н.И. Лапотниковым».
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Ещё о храме довоенного времени сохранились у старожилов такие 
сведения. Вернее не о храме, а о священнике этого храма, иерее Василие 
Виноградове, который продолжал служить здесь и после революции. 
Был он очень деятелен и везде успевал: и на службе в храме, и у себя на 
огороде, да ещё и по дому хозяйничал. Дело в том, что матушка у него 
была дореволюционной формации, вероятно, горожанка, и привыкла 
держать прислугу. Так вот, её сельчане запомнили как «белоручку», ко
торая постоянно прогуливалась по селу под зонтиком от солнца. «Отец 
Василий обедать пора», - кричала она спешившему с вёдрами от родни
ка батюшке. «Бегу матушка, бегу, уже всё готовлю и подаю на стол», - 
отвечал со смирением батюшка.

Со слов Леля Матвеева, был этот священник вольнодумцем, как это 
было принято до революции. Любил поиграть в карты. Однажды прои
зошёл такой случай. В 70-х годах XX века была сильная гроза, и вот, 
выйдя после грозы на улицу, Лель Матвеев увидел лежащую на земле 
фотографию священника с крестом в облачении. На фото была изобра
жена также и матушка священника, и их сын. Были все они очень кра
сивы. Это было фото отца Василия и его семьи. Фото отдали после отк
рытия храма в 90-х годах священнику Димитрию.

В войну в храме служил священник Мухин. По словам сельчан, он 
обладал весьма мощным баритональным басом. Когда он служил моле
бен на улице, его было слышно по всей округе.

После войны молодёж также постепенно уезжала в города. Такой 
процесс происходил в те годы повсеместно по всей России. В эти же го
ды постепенно были закрыты некоторые селения, которые входят в на
ше повествование. Это Басенки, Павликово, Растовец и Спасское.

Глава 14. Личные воспоминания автора 
с 1970-х годов XX века до настоящего времени.

Сначала семидесятых годов начинаются небольшие вкрапления о 
жизни села и сельчан уже и в моей памяти. В те небольшие сведения 

о селе, которые взяты из архивных данных и воспоминаний родни, до
бавляются собственные зрительные впечатления, позволяя внести в эти 
сведения неповторимую цветовую палитру.

Моё первое воспоминание о селе относится к 5-6-летнему возрасту 
Хороню помню, как ехали мы с моей старшей двоюродной сестрой, Ве
рой Казаковой, из Мурома в Тучково, где мы с братом частенько гости
ли у незабвенной тётушки моей, Елизаветы, отличавшейся необыкно
венной добротой, и супруга её, Алексея Павловича. Тётя Лиза была 
младшей сестрой моего отца. Она, будучи учительницей, в селе Тучкове 
содержала престарелого своего отца, моего деда Тимофея, а после его 
смерти они с мужем уехали в Муром, где их потомки проживают и ны
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не, как и потомки её племянниц - Анны Андреевны и Елизаветы Анд
реевны Гогловых.

Так вот, в этой поездке запомнился мне неторопливый ход пригород
ного поезда и холмистая приятная местность нашего милого муромско- 
селивановского пригорода. От станции Селиваново до села Тучкова 8 
километров шли пешком. Сколько раз мною будет пройдена эта дорога 
в будущем. И всегда она меня поражала своим русско-сельским велико
лепием. Неторопливая сельская просёлочная дорога, постепенно пере
ходящая в берёзово-сосновый лес. У пионерского лагеря резкий косо
гор, уже стремящийся к реке Колпи. Небольшой мостик через речку. С 
правой стороны этого моста огромный водный массив, обрамлённый со 
всех сторон прекрасными корабельными соснами. С левой же сторо
ны - водопад, стремительно бегущий далее по песчанно-каменистому 
руслу. До революции и в предвоенное время здесь стояла мельница, ко
торая от соседних сосновых боров и носила издревле название «боро
вая». Это место сохранило название и до сих пор. От «боровой», идучи 
по песчаной дороге, уже недалеко дойти и до села. Выйдя из елового 
прилеска, видим и первые дома. С этого края села, по преданию, стоял 
дом моего прадеда, Ивана Евдокимовича, и его матери, Евфимии Ми
хайловны. Далее идут дома села, все они или пятистенки, или обычного 
сельскорусского склада. В начале села небольшое каменное строение и 
во дворе его стоянка сельско-хозяйственных машин. Когда я впервые
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приехал в село, в этом здании был ещё расположен сельский магазин, а 
до революции был вроде бы даже банк. Дом Кривенковых, дом Казако
вых. Это всё наши ближние и дальние родственники. В середине улицы 
в неё со стороны храма входит вторая улица, перпендекулярная первой. 
В начале этой улицы в те годы были пустыри с обеих сторон, и только 
метров через 100 стоит с левой стороны дом бабушки Кати, в который 
мы и приехали отдыхать. Екатерина Евлампиевна Казакова, была вдо
вой Андрея Тимофеевича Гоглова, о котором мы говорили выше. Не
большой деревенский домик с огромным 200-летним тополем в огоро
де. Сколько бы этот тополь мог рассказать о жизни села за этот большой 
период, если бы мог? В этот небольшой дом на лето съезжалось много
численное потомство бабы Кати от её четверых дочерей, да и другие 
родственники вроде нас бывали нередки. Запомнился в этот приезд

Таким предстало взору автора село Тучково сегодня
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сундук в чулане с церковными книгами. Их баба Катя, вероятно, взяла 
при закрытии храма, т.к. она ещё в округе в эти годы, за неимением свя
щенника, читала псалтырь по усопшим.

И вот в эти дни я впервые познакомился с Тучковом. Незабываемые 
детские впечатления. Остальная детвора была постарше меня значи
тельно, и у них были свои интересы. Но в эти дни я для себя открыл но
вую страницу в своей небольшой тогда ещё жизни. Я познакомился и 
полюбил на долгие годы рыбалку. Сколько же рыбы кишело тогда в ре
ке Колпи! Каждое утро, едва проснувшись, я убегал к речке, благо наша 
улица через 200 метров уже упиралась в неё. Дрожащими руками ско
ренько насадишь червячка на маленькую удочку, и тут же следует пок
лёвка. А за ней затрепещет, заплещется и затанцует на стареньком мос
ту, с которого я и закидывал удочку, небольшая рыбка. Целыми днями я

проводил на речке и почти ниче
го более не помню из этой поезд
ки. Помню только то, что вся 
родня с удивительной благодар
ностью вспоминала моего отца и 
жалела меня, сироту. С тех пор я 
практически не бывал в Тучкове 
до своего армейского возраста. 
Туда на каникулы обычно ездил 
мой брат, Вадим Михайлович, 
меня же обычно увозили к моей 
другой тёте, Раисе Аркадьевне, в 
село Старые Котлицы, где её суп
руг, отец Виктор, служил свя
щенником в течение 20 лет.

К своей тучковской родне я 
попал только перед своей арми
ей. К тому времени я успел их 
всех основательно забыть и был 
весьма удивлён, когда с неизвест
ной мне совершенно Горбатки на
ша семья получила приглашение 
на свадьбу. По ряду причин я по
ехал туда один и выяснил, что 
там живёт моя многочисленная 
родня, двоюродные сёстры и их 
дети, не менее многочисленные 
мои двоюродные племянники, 
которые по возрасту были значи
тельно старше меня или моими 
ровесниками. В тот раз в Тучково
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я не попал.
Только после моей свадьбы с женой и с маленькой дочкой мы поеха

ли в Тучково по приглашению своей родни, которая приехала ко мне на 
свадьбу. И вот здесь я впервые познакомился по-настоящему с этим 
удивительным селом. Все мои четыре двоюродные сестры проживали в 
соседних Красной Горбатке и Муроме и только на лето со всеми своими 
детьми приезжали в Тучково к бабе Кате. Дома в то время в сельской 
глубинке стоили недорого, и дочка Анны Андреевны, Нина Дарьина, 
приобрела себе отдельный домик. Вот в этом доме и провели мы свой 
отпуск. Это был целый калейдоскоп незабываемых очаровательных 
летних деньков. Рыбалка, грибная и ягодная охота, а вечера проводили 
с многочисленной роднёй под незатейливую игру в карты и рассказы о 
прошлом. Здесь я много узнал об отце.

Рыбалка здесь носила не совсем обычный характер. Называлась она 
«ловля саком». Метра полтора шест, к которому примыкает внизу сет
ка в виде треугольника, закреплённая на палках и с небольшой мотнёй. 
Река Колпь в основном неглубока, не считая омутов. Вода в ней неимо
верно чиста из-за обилия родников, и поэтому весьма прохладна даже 
в сильную жару. Войдёшь в речку по пояс или по грудь, приставишь сак 
к островку травы, которой покрыто песчано-каменистое дно реки, зай
дёшь потихоньку с обратной стороны и быстро загоняешь из травы ры
бу в сак. Это называется «ботать». После этого быстро поднимаешь сак, 
и в мотне трепещется небольшой налим, щучка, плотвица, окунёк или 
степенный рак. Но, бывает, влетают и солидные экземпляры. Щуки и 
налимы по 1,5-2 килограмма. Меня речка Колпь, вероятно, решила по
баловать своим богатством с первого же раза. Только я первый раз за 
селом у Яхского луга вошёл в воду и «ботанул» ближайшую травку, как 
мне в сак влетела щука не менее 2 кг. весом. В тот день я наловил мно
го налимов, щук и прочей рыбы. Уже возвращаясь за оставленной в на
чале рыбалки одеждой, я решил ещё раз «поботать» свою первую трав
ку. И, что удивительно, в этой же траве поймал ещё одну щуку, не ме
нее первой. Вот это был триумф! Иногда по реке мы ходили со старым 
бредешком, и тогда экземпляры рыб были ещё внушительнее.

А сколько земляники было собрано в соседних прекрасных тучковс
ких лесах, а сколько грибов! Уезжая из отпуска, везли с собою трёхлит
ровые банки лесных богатств. С тех пор я, можно сказать, «заболел» 
этим сельцом. Мне постоянно вспоминались эти незабываемые дни. 
Буквально на следующий год мы приобрели там домик напротив дома 
бабы Кати у семьи Староверовых. И этот дом подарил нам восхититель
ные отпуска на ближайшие лет 15-20, до смерти моей мамы. С её 
смертью дом захирел, т.к. времени туда приезжать и поддерживать его 
уже не стало, и пришлось его продать.

В середине девяностых годов, когда я находился в длительной трёх
летней командировке в Северном Йемене, с первых же дней меня пос
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тоянно мучила ностальгия. И родина мне представлялась в основном в 
виде села Тучкова. Будучи комендантом посольства, в длинные ночи де
журства под заунывные звуки муллы из соседней мечети я постоянно 
представлял себе, как приезжаю в родное село, беру ведро и иду на род
ник, в котором всегда брали воду; затем подношу эту воду к губам и пью, 
и пью эту студёную влагу и наполняюсь от неё живительной силой род
ной земли; а затем оставшуюся воду выплёскиваю на себя, и так ещё 2-3 
ведра. А под ногами роскошный зелено-травяной ковёр, а от прохлад
ной речки веющий летний ветерок, и вокруг родное раскинувшееся се
ло в излучине речки с бахромой лесов по горизонту. Так я поступал всег
да по приезде из столицы в Тучково, и после этого создавалось ощуще
ние того, что и не было до этого трудовой недели.

Село Тучково в эти годы было таким же вымирающим, как и милли
оны его собратьев по всей России. Рабочих мест не было, и молодёжь 
всеми способами стремилась в город. Многие дома были снесены безвре
меньем, и на их местах уже были заросшие травой пустыри. Некоторые 
дома стояли заброшенными. Все оставшиеся дома потемнели от време
ни. На зиму здесь оставались только 2-3 семьи и одинокие старушки. Из 
известных дореволюционых фамилий, изученных позже мною, мне в те 
годы известны были буквально несколько. Это Матвеевы, Бобылёвы, 
Казаковы, Гогловы, Староверовы, Кривенковы, вот, пожалуй, и всё.

После начала перестройки в стране начался дачный бум. Село было 
разделено на 62 участка, и все они постепенно заполнились дачниками. 
Село стало потихоньку оживать. Кто-то ремонтировал старый дом, кто- 
то ставил новый. На месте старого барского дома выстроил свой дом 
приехавший священник. Что заметно, так это то, что среди дачников ос
новной контингент составили потомки тех сельчан, которые проживали 
в Тучкове прежде. И это очень отрадно. Значит, во многих семьях оста
лась память о родном селе. Однажды в девяностых годах к нашему дому 
подошла молодая пара - офицер из Севастополя и его супруга, оказав
шаяся внучкой Староверовых, у которых мы купили дом. Она с большим 
приятным волнением вспоминала своё детство. На чердаке этого дома 
при переделке печи я нашёл небольшой дневничок хозяина дома. И сей
час я нередко с интересом перечитываю его. Там очень мало сведений, в 
основном о погоде и его старческих болезнях. Но даже эти записи ценны 
своими непосредственными наблюдениями. Только один эпизод он опи
сал подробно, т.к. этот случай был неординарен для села. Хоронили в 
восьмидесятых годах погибшего в Молдавии молодого лётчика-тучков- 
ца. И этим лётчиком был мой дальний родственник - майор Кривенков.

Вместе с развитием села был восстановлен и сельский храм. Для его 
восстановления приложил много сил священник отец Дмитрий. Жить 
он расположился в соседней Матвеевке, и на службу ему приходилось 
приходить по большому бездорожью, т.к. и летом-то дорожка между 
этими двумя селениями почти незаметна, а зимой дороги нет совершен
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но, а в весеннее половодье!.. Останавливался он в первое время всегда в 
нашем доме и очень уважал мою маму, как дочь последнего местного 
священнослужителя. В настоящее время храм практически восстанов
лен, и относится он уже не к Владимирской епархии, а стал подворьем 
Свято-Троицкой лавры. Всё возвращается на круги своя. Как уже гово
рилось прежде, подворьем этого монастыря в XVI-XVII столетиях бы
ло соседнее Дуброво, которое ныне представляет собой село, немногим 
превышающее Тучково. Теперь его место заняло Тучково.

Возвращаются постепенно в Тучково его потомки. А вдруг и предс
тоит ещё новый расцвет села? А вдруг предстоит ещё в будущем новый 
взлёт России?!
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Часть 2. 
Как и когда появились фамилии 

в сельской местности Муромо- 
Селивановского региона

Глава 1. Генеалогия происхождения фамилий 
среди крестьян села Тучкова Судогодского уезда 
Владимирской губернии.

Удивительно, но такой значительный факт, как появление фамилий у 
основной части населения России, не имеет своего полного освеще

ния и по сей день. Автор, изучая этот вопрос, так и не смог уяснить для 
себя до конца такие вопросы. Какие официальные акты со стороны госу
дарства содействовали этому процессу и были ли они? Каким образом 
проводилась перепись населения для дачи фамилий и проводилась ли, а 
если проводилась, то где эти документы? На основании чего присваива
лись фамилии и почему именно эти, а не другие, и т.д. и т.п. Историки ге
неалогии в России многое предполагают, но полных ответов, увы, нет.

Можно на основании собственного опыта делать выводы, но офици
альных документов этому явлению нет.

Примерную хронологию появления фамилий описал Н.М. Тупиков, 
и на его выводах основывается ряд историков, таких как Веселовский 
или Никонов. Очень хорошо и добротно работал в этом вопросе М.Б. 
Оленев, но и он на многие вопросы даёт лишь приблизительные ответы. 
Основываясь на выводах этих историков и собственных изысканиях ав
тора о появлении фамилий в России, в частности, в Муромо-Селиванов- 
ском регионе, кратко можно сказать следующее.

До принятия христианства у славян были имена, которые отмечали их 
по какому-либо признаку: Бел, Мал, Буян, Молчун, Рябой, Первуша и т.д.

Принятие христианства в X веке на Руси стало переломом в русской 
антропологической системе.
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В XI—XIII веках у князей был обычай именоваться двумя именами 
(христианским и некалендарным), и он исчезает к XV веку. В это же 
время такой обычай появляется у бояр, воевод, посадников и т.п., а со 2- 
ой половины XV века и у остального населения. До этого периода в на
роде употреблялись в основном только народные имена. Церковные же 
имена распространялись с большим трудом.

К XVII веку основная масса населения носила уже христианские 
имена. У крестьян нашей местности они писались в уменьшительной 
форме: Филка, Трофимка, Фетка, Захарка, Бориско и т.д. И только с на
чала XVIII века все имена писались в официальных документах уже 
полностью, но на народный манер: Михаил - Михайло, Феопомент- 
Офеп, Илларион - Ларивон, Иосиф - Осип, Евфимия - Афимья и т.д. 
Женские имена в XVII веке писались уважительно: Марьица, Параско- 
вица, Анница и т.п.

Но также в XVII веке у русского населения как крестьян, так и дво
рян зачастую продолжали использоваться не только христианские, но 
и народные имена. В нашей местности на те годы дворяне носили та
кие имена и фамилии: Осмина Фёдоров, сын Дурасов; Неудача Пет
ров, сын Дурасов; Суббота и Томила, сыны Болдыревы; Булгак и За
мятия, сыны Языковы; Дружина, сын Гурьев; Невьеха, сын Репьёв, и 
многие другие.

Крестьянские народные имена встречались такие: Ворошилка, По
тешка, Попалитко, Безсонка, Первушка, Неверка, Неуданко и многие 
иные. Использовались и фамилии в виде прозвищ: Ризомёта, Заяц, Ко- 
няшко, Нерошка, Жерновок, Селезень, Белейко, Шишка и многие, мно
гие другие.

Таким образом, видно, что вплоть до XVIII века в ходу у населения 
оставались не только христианские, но и народные имена. В описи биб
лиотеки Борисоглебского монастыря Дубровского стана на 1630 год 
имеется книга «Переменник (вероятно, переименник. - Авт.) писмен в 
полдести». Возможно, эта книга использовалась духовенством при 
крестинах, для замены народного имени на христианское.

Фамилии появились вначале среди князей - ранее всех других сос
ловий. С XV-XVI веков складываются фамилии и у русских феодалов, 
и этот процесс у них закончился к XVII веку.

Вместо фамилии писали прозвище. Например: Неуданко, сын Ми
хайлов, а прозвище Медведь.

В селе Тучкове в начале XVII века при переписи были записаны та
кие фамилии: Ивашко, Григорьев сын, прозвище Пустохраму; Гришка, 
Пиминов сын, прозвище Неудачин; Назарко, Демидов сын, прозвище 
Невежа; Екунка Акинфеев, сын Спронков; Митка, Парфенка и Никон- 
ка, дети Мосеевы, а прозвище у них Демидовы; Ивашко Иванов, проз
вище Мотова; сын ево Васка, по прозвищу Курдюк, 7 лет. Из этой запи
си видно, что даже детям уже давались какие-либо прозвища-фамилии,
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и с уверенностью можно сказать, что они пронесут их всю жизнь и за
частую передадут и своим детям.

Женщины также имели прозвища-фамилии. Но по сравнению с 
мужчинами их известно крайне мало, т.к. женщин в переписи не вноси
ли. Во всех переписных, писцовых и межевых книгах XVII века в Дуб
ровском стане, обработанных автором, женское прозвище встретилось 
только один раз. Это «Вдова Огрипена по прозвищу Мари, Александро
ва жена Ершова, князя Фёдорова дочь Гагарина», т.е. княжна Огрипена 
Фёдоровна Гагарина, жена Александра Ершова.

В Заокской части Дубровского стана фамилий у населения было за
писано гораздо больше, чем на Левобережье Оки. Вероятно, это связано 
с тем, что население там было более текучее из-за богатых почв, а на 
скудных почвах оставались люди, не любящие перемен.

Следует также отметить, что в городах практически у всех жителей 
фамилии писались с самого их появления, не прекращаясь и в последу
ющие века, в отличие от сельской местности.

С XVIII века процесс появления фамилий в официальных записях у 
крестьянского сословия замер и отсрочился на 100-200 лет. Что послу
жило этому - у историков нет единого мнения на этот счёт. Автор счи
тает, что этот процесс замедлился с усилением крепостного права. 
Крестьяне прекратили пользование свободного перехода, потеряли пра
во «Юрьева дня». Постоянно находясь на территории одного и того же 
ареала (поместья, волости) в течение всей своей жизни, крестьяне и их 
помещики не нуждались в фамилиях для крестьян. Местные власти и 
духовенство и так прекрасно знали своих односельчан.

Тем не менее, фамилии были и в это время, только не писались в 
официальных документах, а оставались в народной среде, в виде от
честв, или «фамильных прозвищ», которые давались человеку с детства 
и следовали за ним в течение всей его жизни. Эти фамилии-прозвища 
действовали только в течение жизни одного конкретного индивидуума. 
Фамилию главы семьи носила и вся его семья-род. Отделившиеся дети 
со своими семьями образовывали и носили уже свои фамилии-прозви
ща. У особо известных сельчан фамилии передавались на 1-3 поколе
ния своим потомкам.

Официальные фамилии среди крестьянского сословия появляются 
у государственных крестьян с появлением паспортной системы при 
Петре I, но это была его незначительная часть. Основная часть даже го
сударственных крестьян и в XIX веке не имела фамилий.

Массовое принятие фамилий в крестьянской среде произошло толь
ко в XIX веке, но в разных местностях в разное время. «В Рязанской гу
бернии писались с фамилией уже по 8 ревизии (1834). А деревенские 
жители... Пермской губернии ещё раньше, в 1822 г.»1. В Московской гу
бернии фамилии в основном появились только после проведения Все
российской переписи 1897 года, говорит историк Оленев.
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Несомненно только одно, что на появление наследственных фами
лий среди Российского крестьянства в огромной степени повлияла от
мена крепостного права в той или иной степени.

Появление наследственных фамилий в селе Тучкове произошло с 
1884-85 годы, что подтверждено документально метрическими книга
ми. В архиве ЗАГСа города Красная Горбатка имеются метрические 
книги 1866 - 1918 годов причта храма этого села, названного в честь 
иконы Владимирской Божией Матери. При изыскании автором своей 
родословной в этих книгах было обнаружено, что, работая с этими доку
ментами до 1884 года, невозможно без специальной подготовки ничего 
обнаружить по истории своей фамилии, т.к. в документах отражены 
только имена и отчества. И толь
ко с 1884 года постепенно начи
нают вкрапливаться в этот безб
режный массив имён и отчеств 
редкие фамилии. Постепенно 
этот процесс набирает силу, и в 
течение 1-2 лет картина совер
шенно меняется, и практически 
все упомянутые прихожане уже 
описаны с фамилиями. Только 
глубокие старики, но уже далеко 
не все даже в этот период уходи
ли из этого мира без фамилий.

Для того, чтобы выяснить, от 
какого корня были произведены 
фамилии каждой конкретной 
семьи в селе Тучкове, автору 
пришлось изыскать в ревизских 
сказках и исповедных росписях 
по нашему селу полные списки 
всех его жителей в период отме
ны крепостного права и на 
два-три поколения ниже. Эта ра
бота проводилась в областном 
архиве Владимирской области - 
ГАВО. Таких списков первона
чально нашлось пять: три испо
ведных росписи за 1840, 1846 и 
1861 годы, а также списки реви
зских сказок помещиков села Па- 
гурских и Алянчиковой за 1850 и 
1858 годы. Далее были обнаруже
ны и иные. Все эти списки также
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приведены без фамилий. Для того, чтобы проследить динамику появле
ния фамилий в селе, автору пришлось выписать из метрических книг 
всех пожилых людей, умерших после 1884 года и указанных уже с фа
милиями. Затем найти их в списках бесфамильного периода по именам 
и отчествам. Таким образом автор узнал, из каких семей вышли эти фа
милии. Далее, работая со списками этих семей, автор углублялся в 
прошлое, исследуя более ранние списки жителей села, и таким образом 
происходило обнаружение родоначальника фамилии. Наиболее просто 
это происходило с фамилиями, которые произошли от имён собствен
ных: Агафон - Агафоновы, Макар - Макаровы и т.д. Практически все 
подобные фамилии были быстро отождествлены с их родоначальника-

Дорога к храму
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ми. Происхождение остальных фамилий пришлось изучать по различ
ным словарям, и, как правило, это происходило без больших проблем. 
Используя все подобные приёмы генеалогии фамилий в данном селе, 
получаешь примерно следующую картину.

1. Беспаловы. В метрических книгах села Тучкова церкви иконы 
Владимирской Божией Матери (далее - метрические книги) в графе «о 
умерших» указан Иван Васильевич Беспалов. В этих же книгах за 1905 
год проходит его жена, Устиния Стефанова Беспалова.

В бесфамильный период в 1861 году в исповедных росписях вышеу
казанных села и церкви (далее - исповедные росписи), эти супруги зна
чатся в семье №10, как Иван Васильев и жена его, Устиния Стефанова. 
Ему было 23 года, а ей 21. Вероятно, Иван Васильевич или его отец име
ли физический недостаток - потерю пальца. От этого и произошла фа
милия Безпаловы.

Самым отдалённым известным предком семьи Беспаловых является 
Макарко Митрофанов, родившийся примерно в 1600 году и значив
шийся в писцовой книге 1630 года.

2. Жегловы. В метрических книгах за 1892 год проходит Никифор 
Яковлевич Жеглов 74 лет. В 1861 году в исповедных росписях он же 
указан как Никифор Яковлев в семье № 11. Вместе с ним в этой семье 
указана его дочь, Евдокия Никифорова, которая в метрических книгах 
конца века указана уже с фамилией также Жеглова.

В ревизских сказках 1850 года Никифор Яковлев показан в большой 
семье своего деда Кондрата Парамонова. У Никифора 4 брата. Один из 
них - Кузьма также стал носить фамилию Жеглов. В метрических кни
гах 1866 года он указан как унтер-офицер Косьма Яковлев Жоглов. 
Вполне вероятно, что и другие братья со своими семьями стали также 
Жегловыми.

Фамилия Жегловы происходит от занятия ремёслами. В словаре у 
Владимира Даля «жегло» (от слова жечь, жегчи) означает - калёное же
лезо для прожигания дыр или прижигания чего-либо.

«Жигалище» - место, где жгут уголь в лесу.
«Жегальник» - проволока для прожигания чубуков.
«Жиган, жигало» - пройдоха, прощелыга, плут, пролаз, поджигало, 

подбивала, зачинщик, коновод в гульбе, пляске, возмущении»2.
Значит, фамилия Жеглов произошла от ремесла, связанного с раска

лённым железом или жжением уголья в лесу. Если это прозвище имелось 
в переносном смысле, то этот человек - зачинщик в различного рода на
родных возмущениях, заводила на гулянках или большой пройдоха.

Родоначальником Жегловых является Тимофей Емельянов, упомя
нутый в ревизских сказках 1782 года.

3. Юркины. В 1894 году скончался Юркин Василий Антонович, о 
чём имеется запись в метрических книгах. В 1861 году в исповедных 
росписях он указан в большой семье Антона Матвеева под именем Ва
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силий Антонов. Он 23 лет, имеет супругу Марью Иванову и сына Мат
вея 2 лет, который значится в метрических книгах за 1916 год с той же 
фамилией - Юркин Матвей Васильев. В этой семье Василий Антонов 
показан во всех вышеупомянутых 6 списках исповедных росписей и ре
визских сказок. Имени Юрий (Георгий, Егор), от которых предположи
тельно могла произойти фамилия Юркин, в этой семье за обозримый 
период также нет. Тогда вероятно предположить, что фамилия Юркин 
произошла от прозвища «юркий», т.е. человек быстрый и подвижный.

Родоначальник Юркиных - Ермолай Тимофеев, значащийся в пис
цовой книге 1672 года.

4. Офеповы. Несколько человек из семьи Офеповых отражены в 
метрических книгах конца XIX - начала XX столетий.

В 1861 году они проживают в одной большой семье и носят отчество 
Павловы, о чём свидетельствуют исповедные росписи.

Если посмотреть в более ранние списки, то везде указан их отец - 
Павел Феопентов. Он и его супруга, Фекла Кирова, значатся в списке 
раскольников села Тучкова. Фамилия Офеповы произошла от имени 
Феопент (Феопемпт Никомидийский, еп., свмч.), отца главы семьи 
Павла Феопеитова.

В народном творчестве, в котором многие православные имена пере
деланы на свой лад, Феопемпта назвали Феопентом, а затем просто 
Офепом. В ревизских сказках XVII и XVIII веков, вплоть до начала 
XIX века, это имя так и писали - Офеп, или Афеп. Дети Павла Феопен- 
това, Григорий и Павел, и их супруги, Варвара и Анна, на рубеже веков 
в метрических книгах носят фамилию Офеповы, также Александр, 
правнук Феопента, проходит под этой фамилией.

Родоначальник Офеповых - Макар Митрофанов 1600 г.р., указан
ный в писцовой книге 1630 года.

5. Гарановы. В метрических книгах за 1901 год значится вдова Гара- 
нова Евдокия Александровна.

В 1861 году в исповедных росписях она указана в семье № 18, как Ев
докия Александрова, супруга Иосифа Герасимова.

Отец Иосифа - Герасим Иванов значится среди крестьян в ревизс
ких сказках за 1850 год у помещиков Пагурских (далее — ревизские 
сказки) и отмечен как умерший в 1846 году.

Фамилия Гаранов произошла от имени Герасим (Герасим - почтен
ный, греч.). Герасим по простонародному языку, в ласково-уменьши
тельной форме - Гараня. Герасим Иванов и является родоначальником 
этой фамилии.

Представители этой фамилии ведут свой род в Тучкове также от Ма
кара Митрофанова с начала XVII столетия.

6. Лифедовы. Метрические книги за 1905 год упоминают о смерти 
Лифедова Иоанна Неофитова, а в 1913 году о смерти его брата, Дмит
рия Неофитова Лефедова.
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В исповедных росписях 1861 года они указаны в семье № 21 как сы
новья Неофита Григорьева - Иван 9 лет и Дмитрий 25 лет.

В народном сознании имя Неофит (новообращенный, греч.) или Не- 
фед, как в других более ранних списках, преломилось в Лифед. Нео
фит - Нефед - Лифед.

Нефед Григорьев и стал родоначальником фамилии Лифедовы.
Этот род происходит от Кирея, который упомянут в 1782 году в ре

визских сказках.
7. Уваровы. В 1892 году скончался Уваров Иван Иванович, о чём ука

зывают метрические книги.
В 1861 году в исповедных росписях он проходит как глава семьи 

№26.
Фамилия Уваровы произошла от слова «увар» - уварить, варить, а 

значит, фамилия произошла от ремесла или промысла.
Эта семья в своём ремесле варила что-либо: смолу в лесу, какой-ли

бо взвар на продажу или сироп. «Уварщик - тот, кто варит сахар до из
вестной густоты, приводит сироп в меру»3. Ремесло явилось создателем 
фамилии Уваровы.

Родоначальником Уваровых в селе Тучкове является также вышеу
помянутый Макар Митрофанов, указанный в списке 1630 года.

8; 9. Зотовы. Евстафьевы. В метрических книгах за 1898 год прохо
дит Марфа Дмитриевна Зотова 75 лет.

В исповедных росписях за 1861 год она значится как Марфа Дмит
риева, жена Евстафия Тимофеева.

В ревизских сказках за 1850 год среди крестьян помещика Пагурско- 
го эти двое значатся в семье №11, главой которой указан некий Зот 
Ерофеев, умерший ещё в 1841 году. У этого Зота был пасынок, Тимофей 
Дмитриев. Вышеуказанный Евстафий Тимофеев является его сыном. 
Ближайшие родственники Зота Ерофеева в конце века проходят с фа
милией Зотовы. А вот потомство его внука - Евстафия Тимофеева, за
писано с фамилией Евстафьевы и, значит, получило её от его имени. До
казательством этому служит упоминание в метрических книгах его вну
ка, Евгения Ивановича Евстафьева, умершего в 1899 году. Он сын Ива
на Евстафьевича, который значится в исповедной росписи 1861 года в 
вышеуказанной семье, как Иван Евстафьев 10 лет.

Таким образом, из этой семьи вышли две фамилии. От Зота (Зо- 
тик - животворящий, оживляющий, греч.) Ерофеева - Зотовы. От его 
внука Евстафия (Евстафий - твёрдостоящий, греч.) Тимофеева - Евс
тафьевы.

Род Естафьевых и Зотовых происходит в Тучкове от Ермолая Тимо
феева, известного с 1678 года.

10. Староверовы. Иван Федотович Староверов 55 лет, отставной сол
дат, умер в 1899 году, о чём имеется соответствующая запись в метри
ческих книгах.
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В исповедной росписи 1861 года он проходит как Иван Федотов 
младший 18 лет. В ревизской сказке за 1858 год он значится в семье 
№ 9 среди крестьян помещиков Пагурских. Глава этой семьи помечен 
как его отец, Федот Григорьев, умерший в 1853 году.

Родители этого Федота Григорьева, Григорий Борисов (помре в 
1846 г.) и его супруга, Марья Платонова, в исповедной росписи за 1846 
год указаны в списке раскольников (староверов) села Тучкова.

Вероятно, память об этом осталась в селе, и их внуки стали носить 
фамилию Староверовы.

В 1678 году в писцовых книгах села Тучкова написана семья Ермо- 
лая Тимофеева, который в предыдущих 2 переписях не значится. Он и 
является предком семьи Староверовых. Возможно, эта семья спасалась 
в дремучих муромских лесах от начавшегося недавно гонения на старую 
веру. Вероятно, поэтому и многие представители этой семьи и прозыва
ются Староверовы даже и через 250 лет.

10 а. Староверовы. В метрических книгах 1887 г. упомянут Пётр Ва
сильев Староверов. В 1888 году также упомянут Николай Васильев 
Староверов, как воспреемник. В списках 1861 года они указаны в семье 
№ 20 как дети Василия Григорьева, Пётр и Николай.

Удалось выяснить, что данные Староверовы имеют близкое родство 
с предыдущими Староверовыми. При рассмотрении более ранних спис
ков 1846 года видно, что обе эти семьи имеют одного предка. Это вид
ный старовер Григорий Борисов, как и жена его, Марья Платонова. У 
них было 4 сына: Николай, Фёдор, Василий и Дмитрий. Потомки Васи
лия и Фёдора в конце XIX века носят фамилию Староверовы. С боль
шой долей вероятности можно предположить, что потомки Николая и 
Дмитрия стали также Староверовыми, хоть и не попали в поле зрения 
нашего исследования.

Понятно, что фамилия Староверовы появилась от исповедования 
Григорием Борисовым с супругою старой веры. О более древних корнях 
смотри выше.

11. Мироновы. Три потомка прошли на рубеже XIX и XX веков с 
этой фамилией в метрических книгах: Андрей Иванович Миронов, его 
брат, Иван Иванович Миронов, а также их тётя - Анна Степановна Ми
ронова. Супруг Анны Степановны, Евграф, имел брата Ивана, отца вы
шеупомянутых Андрея и Ивана Мироновых. Отцом Евграфа и Ивана 
был Мирон Борисов, который проходит как глава семьи № 5 в ревизс
ких сказках среди крестьян помещиков Пагурских за 1850 год. (Он умер 
в 1849 году). Мирон (Мирон - миро, греч.) Борисов и является родона
чальником фамилии Мироновы. Мироновы имеют своим предком так
же вышеупомянутого Ермолая Тимофеева с 1678 года.

12. Бобылёвы. В метрических книгах за 1901 и 1905 годы значатся 
супруги по фамилии Бобылёвы - Дмитрий Ефремович и Матрёна 
Яковлевна.
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В исповедных росписях за 1861 год они показаны в семье № 40 сре
ди крестьян помещиков Пагурских, с ними трое их детей и мать Дмит
рия Ефремовича - Ксения Прокофьева. Ксения Прокофьева (солдатка) 
и сын её Димитрий упомянуты в исповедных росписях села Тучкова в 
списке бобылей. Вероятно, поэтому сам Дмитрий Ефремович, его суп
руга, Матрёна Яковлевна, и их потомки получили фамилию Бобылёвы.

Бобылёвы и поныне проживают в селе Тучкове.
Предок Бобылёвых в селе Тучкове известен с начала XVII века. Это 

Макар Митрофанов.
13. Гороховы. Пётр Григорьевич Горохов проходит в метрических 

книгах за 1893 год. Также в метрических книгах проходит и его брат, 
Фёдор Григорьев Горохов.

В 1861 году в исповедной росписи он значится как Пётр Григорьев в 
семье № 47.

Глава этой семьи - Григорий Петров, жена его - Прасковья Егорова.
Вероятно, фамилия произошла от профессиональной деятельности 

этой семьи (занимались рассадой и продажей гороха). Возможно, фами
лия дана по выражению фигуры и склонности характера родоначальни-
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ка фамилии (подвижен, суетлив и говорлив, как горох). Предок Горохо
вых - Василий Тимофеев, который записан в ревизской сказке 1782 го
да.

13 а. Гороховы. В метрических книгах конца века проходят и другие 
представители фамилии Гороховых. Это два брата - Иван Иванович и 
Алексей Иванович и их дети. Как предыдущие Гороховы, так и эти име
ют одного родоначальника - Ивана Васильева, умершего в 1839 году. У 
него было 2 сына - Иван и Григорий, которые и передали фамилию Го
роховы своему многочисленному потомству. О более дальних предках 
смотри выше.

14. Агафоновы. В метрических книгах за 1904 год значится Георгий 
Ильин Агафонов.

В исповедных росписях 1861 года он отмечен в семье № 47 среди ка
зённых крестьян села Тучкова (бывших прежде за помещицей Алянчи- 
ковой) под именем Егор, сын Ильи Агафонова и Матрены Пантелиимо- 
вой.

Илья Агафонов выделился из семьи своего отца Агафона Кузьмина. 
В 1861 году семья Ильи Агафонова проживает отдельно, о чём свиде
тельствуют исповедные росписи этого года. А ревизские сказки 1850 го
да помещицы Алянчиковой говорят о том, что в этом году они все ещё 
проживали одной большой семьёй. Глава семьи - Агафон (Агафон - 
добрый, греч.) Кузмин и был образователем фамилии Агафоновы.

Родоначальником Агафоновых был Ермолай Тимофеев, известный в 
Тучкове с 1678 года.

14 а. Агафоновы-Козловы. В метрических книгах за 1891 год в графе 
«о умерших» значится Андрей Агафонов Козлов, брат вышеуказанного 
Ильи Агафонова. В 1861 году он указан в семье № 56 как Андрей Ага
фонов. А вот его сын в 1891 году указан с двойной фамилией Агафонов- 
Козлов, вероятно, для того чтобы отличить его от вышеуказанных Ага
фоновых. А в 1903 году Петр Андреев указан уже просто с фамилией 
Козлов.

Общий предок Ильи и Андрея - Агафон Кузмин 1800 года рожде
ния. От Ильи все потомки стали именоваться Агафоновы, а от Андрея - 
Козловы.

Фамилия Козлов произошла, вероятно, от прозвища, данного из-за 
внешности или свойства характера, а возможно, и из-за профессии. 
О дальних предках смотри выше.

15. Егоровы. В метрических книгах за 1894 год значится умерший 
Андрей Егорович Егоров 61 года. А в 1907 году в этих же книгах прохо
дит его брат, Тимофей Егорович Егоров 80 лет.

В 1861 году в исповедной росписи они отмечены в семье № 49 среди 
казённых крестьян села Тучкова. Они являются сыновьями главы 
семьи, вдовца Егора Фёдорова. Это весьма заметная личность в селе. 
Много лет он был старостой села. Сельский священник, Иван Ястребов,
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в исповедной росписи 1840 года уважительно называет его по старинке 
«Егорье Фёдоров».

В ревизской сказке за 1850 год, в конце сказки, указаны опекуны над 
имением усопшей помещицы Алянчиковой: «титулярный советник 
Туганов и староста села Тучкова Егор Федоров»4.

Такой заметный в селе человек не мог не оставить по себе памяти. 
Это и выразилось в создании фамилии. Его потомки носят фамилию 
Егоровы. (Егор - Георгий - земледелец, греч.). Макар Митрофанов яв
ляется родоначальником Егоровых с начала XVII столетия.

16. Коцевы. В 1893 году скончался Коцев Петр Афанасьевич 54 лет, 
что нашло отражение в метрических книгах.

В исповедных росписях за 1861 год он проходит в семье № 51 как 
Петр Афанасьев, сын вдовы Авдотьи Фёдоровой.

В словаре у Владимира Даля слово «Коцъ»5 и производные от него 
соответствуют смыслу: ковёр, покрывало, старинная одежда. Вероятно, 
в этой семье производили что-либо подобное. Занятие этим ремеслом и 
дало рождение фамилии Коцевы.

Иван Григорьев, по прозвищу Пустохрам, написанный в переписи 
1630 года по селу Тучкову, является предком семьи Коцевых.

17. Макаровы. В метрической книге за 1895 год значится Иван Абра
мович Макаров 74 лет.

В 1861 году в исповедных росписях он проходит в семье № 54 как 
Иван Абрамов.

В ревизской сказке помещицы Алянчиковой за 1850 год указан дед 
Ивана Абрамовича Макарова, глава семьи - Макар Спиридонов, умер
ший в 1839 году. От него и пошла фамилия Макаровы.

Судьба этой семьи необычна. Ревизские сказки 1850 года сообщают, 
что в начале века эта немалая многодетная семья проживала в одном до
ме и состояла из трёх поколений. С начала 40-х годов их начинает прес
ледовать полоса несчастий.

В 1836 году зять Макара Спиридонова - Абрам Иванов 37 лет сос
лан на отселение (это означало ссылку в Сибирь, возможно, на каторгу 
и было тогда весьма редким и очень жёстким наказанием за серьёзные 
проступки: поджог, конокрадство, святотатство, смертоубийство).

У Абрама Иванова остались 4 детей: вышеупомянутый Иван, Пётр, 
Марья и Матрёна.

Петра по достижении совершеннолетия тут же отдали в рекруты в 
1846 году. Марью и Матрёну никто не взял в жёны, и они остались ста
рыми девами. А Ивану Абрамовичу Макарову и его супруге, Марье Фё
доровне, Бог не дал потомства. Как будто некий рок висел над этой 
семьёй. Так большая семья к рубежу веков совершенно выродилась, и 
фамилия Макаровы в Тучкове, вероятно, пресеклась.

Родоначальником семьи Макаровых является с 1630 года также 
Иван Григорьев Пустохрам.
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18. Кузнецовы. В метрических книгах за 1905 год показан Пегасий 
Павлович Кузнецов 58 лет.

В исповедных росписях 1861 года он значится в семье № 57 Как Пи- 
гасий, сын Павла Иванова.

С большой долей вероятности можно предположить, что в этой 
семье было принято заниматься кузнечным делом. Это и привело к по
явлению фамилии Кузнецовы.

Ермолай Тимофеев - родоначальник этой семьи в Тучкове с 1678 
года.

19. Казаковы. В 1898 году скончался Иван Семёнович Казаков 57 
лет, о чём имеется запись в метрических книгах. Также в этих книгах 
упомянуты его племянники, сыновья его брата Евдокима: Иван и Ев
лампий, проходящие под этой же фамилией - Казаковы.

В ревизской сказке 1850 года помещицы Алянчиковой в семье № 3 
указан глава большой семьи, отец Ивана и Евдокима - Симеон Савель
ев. У них с супругой Екатериной Осиповой было 8 детей. Вероятно, Си
меон Савельев и является родоначальником фамилии Казаковы.

Т. к. во Владимирской губернии казачества не было, не считая глубо
кой древности, то, вероятно, Семёна Савельевича называли казаком в 
переносном смысле.

В словаре Владимира Даля в этом смысле казак переводится как:
«- казачить - работать у кого - либо по найму по году, а не помесяч

но (новг., тверск.).
- гонцы, конные разсыльные у помещиков.
- казачок - мальчик для прислуги у помещиков.
- казачонок - подпасок»6.
Вероятно, одно из этих понятий и дало прозвище Семёну Савельеви

чу, а затем и родило фамилию Казаковы.
Казаковых до сих пор много в селе Тучкове, а также в окрестных го

родах и сёлах. Они неоднократно бывали в родстве с роднёй автора.
Основатель семьи Казаковых, Макар Митрофанов, известен в Туч

кове с 1630 года.
20. Каревы. В метрических книгах за 1897 год значится Матрёна 

Павловна Карева, а в 1905 году Иван Яковлевич Карев.
В исповедных росписях 1861 года они записаны в семье № 64 как 

супруги: Иван Яковлев и Матрёна Павлова.
В толковом словаре Даля наиболее применимым словом для созда

ния данной фамилии является слово «каревый, каряпый», т.е. человек 
сильно рябой. Вероятно, Иван Яковлевич или его отец переболели этой 
болезнью, и это отразилось на их лицах, что и родило фамилию Каревы.

Яков Акиндеев из церковнослужителей - основатель этой семьи с 
1630 года. Кареевы дальние родственники Гогловым.

21. Кривенковы. В метрических книгах на рубеже веков упомянут 
целый куст фамилии Кривенковых. Это Михаил Андреевич Кривенков,
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его мать - Татьяна Семёновна Кривенкова, её внучка - Марья Григорь
евна Кривенкова, а также дядя Михаила Андреевича - Иван Иванович 
Кривенков. Все они или их родители показаны в семье № 66 в исповед
ных росписях 1861 года среди казённых крестьян села Тучкова. Глава 
семьи - Иван Максимов.

Вероятно, он имел физический недостаток, что и послужило предло
гом для прозвища - «кривенький», а затем и породило фамилию Кри- 
венковы.

Эта фамилия также известна и поныне в селе Тучкове, окрестных го
родах и сёлах. Они так же, как и Казаковы, были близки Гогловым и не
однократно вступали с ними в родственные отношения.

Кривенковы также произошли от Ермолая Тимофеева, известного в 
селе с 1678 года.

21а. Кривенковы. В метрических книгах за 1898 год проходит в ка
честве воспреемника Тимофей Павлов Кривенков. В списках 1861 года 
он указан как Тимофей Павлов в семье № 69. Его отец, Павел Иванов, 
выделился из семьи своего отца, Ивана Максимова. Иван Максимов - 
родоначальник фамилии как этих Кривенковых, так и предыдущих.

О дальних предках смотри выше.
22. Лобановы. В метрической книге за 1903 год значится Тимофей 

Дмитриевич Лобанов.
В исповедной росписи за 1861 год показан в семье № 63 его отец - 

Дмитрий Никаноров.
Вероятно, Дмитрий Никаноров или его отец были физически креп

кими людьми и имели большую голову (лобан). От этой физической 
особенности и произошла, вероятно, фамилия Лобановы.

Ермолай Тимофеев - основатель этой фамилии, как и многих иных 
в Тучкове, и известен с 1678 года.

23. Гогловы. В метрической книге за 1898 год показана усопшая Ев- 
фимия Михайловна Гоглова. В 1913 году указан её умерший сын - Иван 
Евдокимович Гоглов.

В исповедной росписи за 1846 год они значатся в семье № 54: 
Афимья 27 лет, и девки Афимьи, сын Иван 2 лет. Судя по этой записи, 
Иван Евдокимович был незаконорожденным, т.к. и в 1861 году и 1898 
году Афимья Михайловна - его мать показана как девица, т.е. незамуж
няя.

У Афимьи Михайловны был брат - Фёдор Михайлович. Их общий 
отец - Михаил Матвеев (ум. в 1849 году 52 лет).

От Ивана Евдокимовича, сына Афимьи, произошёл очень большой 
куст Гогловых. От брата Афимьи, Фёдора Михайловича, произошёл не 
меньший куст той же фамилии Гогловых.

Значит, фамилия Гогловы произошла или от Фёдора Михайловича, 
т.к. они с сестрой Афимьей проживали в одной семье и в исповедных 
росписях за 1861 год он значится как глава семьи, или от их отца Миха
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ила. Ранее фамилия произошла вряд ли, т.к. живущая отдельно семья 
брата Михаила - второго Михаила - проходит не под фамилией Гогло- 
вых, а под иной. Значит, родоначальник фамилии Гогловы или Михаил 
Матвеев, или его сын, Фёдор Михайлов.

Фамилия Гогловы произошла, вероятно, от прозвища - «Гоголь» 
(птица семейства нырковых). Словари В. Даля и С.И. Ожегова в пере
носном смысле применяют это название к людям франтоватым, видным 
(ходить гоголем - держаться франтом, с горделиво-независимым ви
дом).

Второе значение происхождения фамилии может быть от шумного 
слова «гогот». Эти же словари применительно к людям обозначают та
ковых, как людей разговорчивых, весёлых, громко смеющихся.

Оба эти значения можно приложить к представителям фамилии Гог- 
ловых. Многие из них во многих поколениях видны собою, также отли
чаются разговорчивостью и весёлым нравом, за что и уважаемы всюду.

Наиболее древний представитель этой фамилии - Екунка (Яков) 
Акиндеев, сын Спронков, примерно 1600 г.р., показанный в списке 1644 
года. Фамилия Спронков показывает на то, что основателя этой семьи 
звали Пронка - Прокофий. И значит, в древности у нашей семьи была 
фамилия Спронковы, или по современному сказать - Прокофьевы.

Отец Якова - Акиндей родился примерно в 1580 г. Яков Акиндеев в 
писцовой книге 1644 года записан среди церковнослужителей села Туч
кова. Его потомки показаны в следующих переписях уже как крестьяне. 
Вероятно, они ушли в крестьяне, спасаясь от гонений на старую веру, 
т.к. на крестьян давление было наименьшее. А духовенство и церков
нослужители - ревнители старой веры, изгонялись из храмов. Значит, 
Гогловы имеют своими дальними предками выходцев из духовенства и 
церковнослужителей. Возможно в таком случае, что фамилия Гогловы 
произошла от слова «глагол», постепенно трансформировавшись. Ведь 
у духовенства была очень сильно развита письменная и разговорная 
речь, т.е. «глагол», и это могло их отличать от остального крестьянства. 
Возможно, отсюда и фамилия.

Вероятно они, как представители старого духовенства, возглавляли 
местную старообрядческую общину. Теперь становится понятно, поче
му эта семья притеснялась местными помещиками вплоть до отмены 
крепостного права. Сыновей этой семьи часто посылали в рекруты, го
раздо чаще, чем других. Иных из этой семьи переводили в дальние вот
чины. Третьих ссылали в дворовые и также увозили в другие поместья. 
И только после отмены крепостного права эта семья расцвела пышным 
цветом и дала многочисленное потомство. Например, у прямого предс
тавителя семьи Гогловых Ивана Васильева, в середине XVIII века было
6 сыновей. Андрей и Трофим сосланы в дворовые, и семья Андрея позд
нее была вывезена в другую вотчину. У других братьев все сыновья ссы
лались в рекруты. И только у Матвея были прямые потомки, сыновья и
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внуки которых дожили до отмены крепостного права. У вышеуказанно
го Ивана Васильева было два родных брата. И их сыновья также были 
сосланы в рекруты (более подробно смотри поколенную роспись семьи 
Гогловых. - Авт.).

24. Медниковы. В метрических книгах за 1884 год значится Медни
ков Иван Фёдорович. В списках бесфамильного периода он указан в 
семье № 52 как Иван Фёдоров 12 лет.

Также в метрических книгах на период конца 80 годов XIX века ука
зан Измаил Фёдорович Медников, вероятно, брат вышеуказанного 
Ивана и рождённый после 1861 года.

В конце XIX века и начале XX века значатся в метрических книгах 
Матрёна Григорьева Медникова и Анастасия Матвеева Медникова. 
Это, вероятно, супруги вышеуказанных братьев.

Фамилия Медниковы произошла, вероятно, от ремесла, которым за
нимались представители этой семьи.

Эта семья в Тучкове также ведёт своё начало от Ермолая Тимофеева 
с 1678 года.

25. Матвеевы. В метрических книгах конца XIX века упоминаются
4 представителя семьи Матвеевых - три брата и сестра: Пармений, 
Александр, Яков, и Мария. Все они имеют отцом Иоанна.

В архивном деле о строительстве храма с. Тучкова (Ф. 556. On. 1. 
Д. 2818) на странице № 30 указан Иван Тимофеев Матвеев. «Иван Ти
мофеев Матвеев руку приложил за себя и за крестьян неграмотных...»

Иван Тимофеев 15-ти лет значится в списках 1861 года бесфамиль
ного периода среди раскольников, живущих по домам, как сын девки 
Матрёны Ивановой (т.е. незаконнорожденный).

В исповедных росписях 1840 года девка Матрёна Иванова и мать её 
Ксения Матвеева показаны в семье Матвея Емельянова 87 лет, вдовца.

Матвей Емельянов и является родоначальником фамилии Матве
евых.

Иван Тимофеев Матвеев - незаконнорожденный, и получил отчест
во Тимофеевич от своего крёстного отца, вероятно, Тимофея Иванова, 
своего дяди по линии матери, или Тимофея Антонова, своего соседа 
(будущие Тименковы). Мать Ивана Тимофеевича Матвеева - Матрёна 
Иванова и его бабушка - Ксения Матвеева, прежде проживали в семье 
Ивана Антонова (до смерти последнего), который был мужем Ксении 
Матвеевой. В дальнейшем эта семья их близких родственников была 
переведена в село Обидино Смоленской губернии в 1839 году, а Ксения 
Матвеева с дочерью, вероятно, не захотев переселяться, стали жить в 
семье Матвея Емельянова, о чём было сказано выше.

Матвеевых и поныне немало в с. Тучкове и окрестных городах и весях.
Родоначальником фамилии Матвеевых по линии прадеда Ивана Ти

мофеевича Матвеева - Матвея Емельянова, является Иван Григорьев 
сын по прозвищу Пустохрам.
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26. Подуруевы. В метрических книгах за 1885 год в графе «о родив
шихся» значится Подуруев Михаил Андреевич как отец родившейся 
Параскевы. В списках 1861 года он указан в семье № 10 как Михаил 
Андреев.

В метрических книгах также проходит и его супруга, Матрёна Оси
пова Подуруева, и брат, Григорий Андреев Подуруев.

Семья № 10 интересна тем, что из неё вышли две фамилии.
От Андрея у его потомства фамилия Подуруевы.
От Василия - Беспаловы.
Фамилия Подуруевы родилась, вероятно, от слова «дурак, дуракова

тый». Вероятно, Андрей обладал несколько эксцентричным характером.
Общим предком и Подуруевых и Беспаловых является Макар Мит

рофанов, известный в селе Тучкове с 1630 года.
27. Большаковы. В метрических книгах за 1889 год в графе «о умер

ших» значится Большаков Александр Алексеев.
В списках 1861 года он проходит в семье № 41 как Александр Алек

сеев. В конце века указаны его дети: Василий Александров и Самойло 
(Самуил) Большаковы.

Фамилия Большаковы произошла, вероятно, от большого роста их 
представителей. Об этом свидетельствует и написание имени Самойло,
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а не Самойла, т. е. человек значительный (Самойло, Егорье и т.д.).
Предком Большаковых является также Макар Митрофанов с 1630 

года.
28. Вороновы. В метрических книгах за 1885 год в графе «о врачую

щихся» как воспреемник показан Пётр Семёнов Воронов.
В списках 1861 года он указан в семье № 30 как Пётр Симеонов.
Фамилия Вороновы произошла, вероятно, от схожести представите

лей этой семьи с птицей ворон или от черноты их волос, которые были 
как «вороново крыло».

Вороновы имеют своим предком Макара Митрофанова с 1630 года.
29. Даныгины. В метрических книгах за 1890 год как воспреемник 

проходит Даныгин Павел Алексеев.
В исповедной росписи 1861 года он указан в семье № 33 как Павел 

Алексеев. В конце века указан и его брат, Никита Алексеев Даныгин.
Происхождение фамилии Даныгин на сегодняшний день автору оп

ределить не удалось.
Тимофей Емельянов, указанный в ревизской сказке 1782 года, явля

ется старейшим представителем семьи Даныгиных, определённых авто
ром на сегодняшний день среди жителей села Тучкова.

30. Тименковы. В метрических книгах за 1905 год в графе «о умер
ших» указан Ефим Михайлов Тименков и его сестра, Александра Ми
хайлова Тименкова.

В списках 1861 года в семье № 50 указан их отец, Михаил Тимофеев, 
и его брат, Тимофей Тимофеев. Супруга Михаила Тимофеева, Анна Ар
темьева Тименкова, значится в 1908 году как усопшая.

Вероятно, фамилия Тименков произошла от имени Тимофей, 
которое часто давалось мальчикам из этой семьи. Тимофей-Тимоша- 
Тименок.

А возможно, что фамилия родилась от старославянского слова «ти- 
мение», т.е. тинистое, илистое, топкое болото. Возможно, у этой семьи 
был промысел, связанный с добычей руды или торфа из болота. А воз
можно, их дом стоял на болотистом месте, которых множество по топ
ким берегам Колпи в нашей местности.

Родоначальник этой фамилии указан в ревизской сказке 1850 года - 
Тимофей Антонов 1850 года рождения.

Самым дальним предком этой фамилии является Иван Григорьев по 
прозвищу Пустохрам, известный в селе Тучкове с 1630 года.

31. Суховы. В метрических книгах за 1888 год указаны Суховы - 
Яков Дмитриевич и его брат, Александр Дмитриевич. В исповедных 
росписях они проходят в семье № 59.

Вероятно, их отец, Дмитрий Васильев, имел сухощавую внешность. 
От этого и произошла фамилия Суховы.

Родоначальником Суховых был Карп Афанасьев, проходящий в ре
визской сказке 1744 года.

190



ЧАСТЬ 2. КАК И КОГДА ПОЯВИЛИСЬ ФАМИЛИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕГИОНА

32. Стариковы. Только один представитель этой фамилии проходит 
неоднократно в метрических книгах конца XIX века и начале XX. Это 
Дмитрий Матвеев Стариков. В 1890 году он указан вместе с супругой, 
Параскевой Андреевой. Дмитрий Матвеев родился после 1861 года, по
этому можно только предполагать, из какой семьи он вышел. Его отец 
был Матвей. Только в двух семьях 1861 года есть Матвей подходящего 
возраста. Это Матвей Петров из семьи № 39 и Матвей Иванов из муро
мских мещан (семья № 42). Определённо, что из этих семей вышла фа
милия Стариковы, если только Дмитрий Матвеев не был незаконно
рожденным. Вероятно, что его отец был человек преклонного возраста, 
старик. Отсюда и фамилия Стариков.

Если Дмитрий Матвеевич Стариков вышел из семьи № 39, то он 
имеет своим самым дальним предком тучковского пономаря, Обросима 
Семёнова, служившего в селе в 1630 году. Если же он вышел из семьи 
№ 42, то его предок - муромский мещанин Иван Антонов, отпущенный 
на волю в 1859 году.

33. Гурьевы. В конце XIX века за 1899 год и в начале XX столетия в 
метрических книгах неоднократно проходит Василий Симеонов Гурьев 
и его супруга или сестра - Евдокия Симеонова Гурьева. В списках бес
фамильного периода 1861 года они не значатся, и вероятно предполо
жить, что они родились после 1861 года. Но в списках 1861 года значит
ся некий Симеон Иванов, сын Гуреев, и с большой долей вероятности 
можно предположить, что это их отец. Значит, фамилия Гуреев роди
лась от их прадеда Гурея.

Самым дальним предком в семье Гурьевых является Дмитрий Мои
сеев, племянник Назара Демидова по прозвищу Невежа, записанный в 
писцовой книге села Тучкова за 1630 год.

34. Мишаковы-Жуленковы. В метрических книгах за 1886 год зна
чится Мишаков Никита Егоров.

За 1894 год значится Мишаков Тимофей Иванов. У Тимофея Ивано
ва к фамилии Мишаков имеется приписка «Жуленков тожъ». В после
дующие годы представители этой семьи проходят уже только с фамили
ей Жуленковы. Это Екатерина Иоаннова Жуленкова, жена Тимофея, и 
их сын, Владимир Тимофеев Жуленков.

Ни один из вышеуказанных людей не проходит в списках 1861 года. 
В этом случае следует искать в этом списке Егора, отца Никиты и Ива
на, которые предположительно братья. Только один Егор находится в 
это время в списках, и у него есть сын Иван. Вероятно, Тимофей Ива
нов - внук этого Егора, а Никита родился позднее 1861 года.

Фамилия Мишаковы могла произойти от Михаила (Михаил-Ми- 
шак), отца супруги Егора Яковлева, Матрены Михайловой, т.к. по пря
мой линии Михаила в ближайших поколениях этой семьи не видится.

А фамилия Жуленковы, вероятно, от слова «жулик». Наверное, не
которые представители этой семьи были жуликоваты. Братья же Егора
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Яковлева основали фамилию Жегловы. Жиган и жулик - есть схо
жесть?

Жуленковы, как и Жегловы имеют общим предком Тимофея Емель
янова, известного в селе с 1782 года.

35. Седовы. Известная до сего дня фамилия в селе Тучкове. К сожале
нию, на сегодняшний день не удалось прояснить точно корни этой семьи. 
Только один представитель этой фамилии проходит в метрических кни
гах за 1908 год. Это Александра Иоаннова Седова. Вероятно, эта семья 
приехала в село после отмены крепостного права. Или же её представите
ли по каким-либо причинам не попали в поле нашего исследования.

Фамилия Седовы произошла, вероятно, от седовласого главы этой 
семьи.

36. Ползовы. В метрических книгах за 1900 год указана Прасковья 
Васильева Ползова, крестьянская девица, а значит, незамужняя, и поэ
тому она сохранила девичью фамилию.

В 1861 году она значится в семье № 30 как Параскева Васильева. В 
этой семье указаны два брата. От Василия, вероятно, произошли Ползо
вы, а от Симеона - Вороновы.

Фамилия Ползовы, вероятно, произошла от глагола «ползать». Об
щим предком Ползовых и Вороновых является Макар Митрофанов с 
1630 года.

37. Стуловы. В метрических книгах за 1898 год среди умерших значит
ся Стулова Настасья Матвеева. В 1861 г. она указана в семье № 62 Заха
ра Иванова. В конце века с фамилией Стулов неоднократно проходит их 
внук, Алексей Иванов, с супругой, Екатериной Николаевой Стуловой.

Фамилия Стуловы произошла, вероятно, от рода ремесла, которым 
занимались в этой семье - изготовляли стулья.

Стуловы до отмены крепостного права были дворовыми крестьяна
ми и принадлежали Елизавете Яковлевне Безобразовой. Их семья была 
огромна и состояла из 27 человек. В 1828 году часть семьи была переве
дена в село Кокино Трубчевского района Орловской губернии. Самый 
ранний срок, по которому они указаны в селе Тучкове, - это 1832 год 
согласно 7 ревизии.

38. Коротковы. В 1887 году в метрических книгах проходит Евдокия 
Иванова Короткова. В бесфамильный период она указана в семье № 9 
как дочь Ивана Яковлева. Иван Яковлев является родным братом Ни
кифору Яковлеву, который стал носить фамилию Жеглов. Таким обра
зом, семья Ивана Яковлева носила фамилию или Жегловы, или Корот
ковы. Возможно, что Евдокия Иванова, проживая в семье Жегловых, 
носила собственное прозвище, т.к. была девицей (незамужней).

Фамилия Коротковы произошла, возможно, от низкого роста их 
представителей.

Коротковы, как и Жегловы с Жуленковыми, произошли от Тимофея 
Емельянова, известного в селе с 1782 года.
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39. Тарасовы. Метрические книги за 1899 год упоминают Матрону 
Николаевну Тарасову, 80 лет. В списке 1861 года она указана в семье 
№18 Петра Давыдова как его супруга. В ревизских сказках за 1834 год 
Пётр Давыдов указан в семье № 27 и имеет отцом некоего Давыда Те
рентьева. Давыд Терентьев является зятем главы семьи, Тараса Ники
форова, который скончался в 1818 году 63 лет. Вот этот Тарас Никифо
ров и явился создателем фамилии Тарасовых. Самым ранним предком 
Тарасовых в селе Тучкове просматривается Никифор Киреев, упомяну
тый в ревизских сказках 1782 года.

Кроме фамилий, родившихся, несомненно, в селе Тучкове в конце 
XIX и начале XX веков, в метрических книгах этого села проходят 
представители ряда фамилий, которые прибыли на жительство из дру
гих мест Владимирской губернии. Это: Масловы, Фоговы, Миговы, 
Шиловы, Жуковы, Федоровские, Козловы, Слоновы, Чиркуновы, Бело
усовы, Гвоздёвы, Максимовы, Виноградовы, Карповы, Зяблицкие, Ми- 
ленковы, Тихоновы, Калёновы, Шабановы, Курицыны. Они происходят 
из мещан городов Муром, Судогда и Меленок и были различными чи
новниками, ремесленниками и купцами, прибывшими в это развиваю
щееся волостное село. Эти фамилии не попадают в поле нашего иссле
дования. Но возможно, что и среди этих фамилий одна-две (вряд ли бо
лее) имеют своё рождение в селе Тучкове.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что все вышеуказан
ные фамилии в селе Тучкове стали наследственными в период отмены 
крепостного права и никак не ранее. Они были даны главам семей, а от 
них их семьям по именам отцов или дедов этих глав семей или по видам 
ремёсел, которыми занимались семьи, по социальному положению, по 
складу характера, по физическим особенностям родоначальников фа
милий именно в вышеуказанный период.

Каким же образом появлялись фамилии в интересующем нас регионе?
Как пример появления официальных постоянных фамилий, можем 

рассмотреть их носителей и основателей в семье некоего Естафия, кото
рый проживал в 1-ой половине XVIII столетия в селе Тучкове. У него 
было 2 сына: Емельян и Спиридон. Все трое, наверняка, имели свои фа
мильные прозвища на протяжении всей своей жизни, как и все жители 
крестьянской России. Но официальные наследственные фамилии было 
суждено основать их детям и внукам.

Наиболее просто фамилии возникли по прямой линии от отца к сы
ну и далее, как это произошло у сына Спиридона Естафьева - Антона. 
Сыновья Антона, Тимофей и Афанасий, стали основателями 2-х фами
лий по прямой линии.

Тимофей Антонов обоим своим сыновьям, Тимофею и Михаи
лу, оставил фамилию Тименковы, и его внуки и правнуки на рубе
же XIX и XX веков имели уже целый куст представителей этой 
фамилии.
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Афанасий же, брат Тимофея, через своего сына 11етра стал основате
лем фамилии Коцевы (иногда писали Кощевы), вероятно, от рода се
мейного промысла (код - ковёр). Если же Кощеевы, то, вероятно, от 
слова «кащей» - худой.

Более сложный пример образования фамилии был у брата Антона 
Спиридонова - Макара. В его семью был взят примаком зять Абрам. И 
вот сын Абрама - Иван в конце XIX века проходит с фамилией Мака
ров, полученной от деда. Таким образом, фамилия образовалась не по 
прямой линии, а от деда через зятя к внуку.

Третий их брат, Харитон Спиридонов, фамилии не основал, хоть и 
имел двух сыновей. Один сын остался холостяком, а у второго родились 
только девочки.

Наиболее извилист путь образования фамилии был у Емельяна 
Естафьева. Его сын Матвей имел сына Феодора, у которого по неиз
вестным причинам наследников в будущем не просматривается, нес
мотря на имевшихся прямых наследников по мужской линии. А вот 
дочь Матвея, Ксения Матвеева, которая будучи вдовой проживала в 
семье своего отца, имела незамужнюю дочь - «девку» Матрёну Ива
нову. У Матрёны родился незаконнорожденный сын - Иван, по 
крёстному отцу Тимофеев. Вот он и стал носить фамилию своего пра
деда - Матвеев. И его четверо детей к концу XIX века основали це
лый куст Матвеевых.

Таким образом, от забытого во времени Естафия образовалось к XX 
веку 4 фамилии (Матвеевы, Макаровы, Тименковы и Коцевы (Коще
вы). Две фамилии родились от внуков Естафия - Матвея и Макара. А 
две другие от правнуков Естафия - Тимофея и Афанасия.

Это достаточно показательный пример появления фамилий как по 
прямой линии от отца к сыну и внукам, так и более извилистым путём - 
от отца к дочери и далее через внучку к правнуку.

Фамилии, как правило, давались сельчанами всей семье через её 
главу. В семье могли находится родственники разной степени 
родства: и сыновья, и зятья с семьями, и вдовые дочери с детьми, и да
же братья главы семьи со своими семьями, и сиротки-племянники, и 
внуки. И все они прозывались по имени или прозвищу главы семьи. 
Если из этой патриархальной семьи выделялся сын или иной 
родственник, то членов семьи именовали уже по имени или прозвищу 
нового главы новой семьи. Этот процесс был прерван в с. Тучкове 
только в период отмены крепостного права, когда фамилии уже стали 
наследственными.

Именно к этому времени (60-е годы XIX века) в этом селе начинает 
набирать силу процесс удержания отцовских фамилий, а не образова
ния новых. В исповедных росписях 1861 года показаны 6 семей, из ко
торых уже выделились сыновья со своими семьями. И только у одной 
семьи образовались новые фамилии. В семье Алексея Степанова, через
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сына Василия, внуки Андрей и Иван образовали фамилии соответ
ственно Подуруев и Беспалов. А через сына Александра появилась фа
милия Большаковы.

Из остальных 5 семей выделившиеся сыновья с семьями удержали 
уже отцовские фамилии: Староверовы, Жегловы (даже Козьма Яков
лев, отданный в рекруты и вернувшийся домой унтер-офицером), Горо
ховы, Кривенковы и Агафоновы (вторая семья Агафоновых впослед
ствии стала именоваться Козловыми, о чём говорилось выше).

В целом тенденция появления и закрепления фамилий ясна. Фами
лии в селе Тучкове укрепились и зажили своей постоянной официаль
ной жизнью в период отмены крепостного права. А официально вошли 
в письменный обиход после отмены института временнообязанных 
крестьян своим помещикам с периодом в 20 лет после отмены крепост
ного права, т.е. с 1882-1884 годы, о чём свидетельствуют метрические 
книги по селу Тучкову. В дальнейшем написание крестьян с наслед
ственными фамилиями будет постоянным за редкими исключениями 
(Мишаковы-Жуленковы, Агафоновы-Козловы). До этого в нашем реги
оне официально фамилии не писались никогда.

Анализируя имеющуюся информацию, можно с уверенностью ска
зать, от каких факторов произошли фамилии в селе Тучкове.

Из 40 вышеуказанных фамилий 13 произошли от имён собствен
ных (Офеповы, Гарановы, Лифедовы, Зотовы, Евстафьевы, Мироно
вы, Агафоновы, Егоровы, Макаровы, Матвеевы, Тименковы, Гурьевы, 
Тарасовы).

7 произошли от семейных ремёсел или промыслов (Жегловы, Уваро
вы, Коцевы, Кузнецовы, Медниковы, Стуловы, Казаковы).

10 - от физических особенностей родоначальников фамилий (Каре
вы, Кривенковы, Лобановы, Беспаловы, Большаковы, Вороновы, Сухо
вы, Стариковы, Седовы, Коротковы).

5 - от свойств характера или манеры поведения (Юркины, Гороховы, 
Подуруевы, Жуленковы, Ползовы).

Две - от общественного положения родоначальников (Бобылёвы, 
Староверовы).

Две - от сходства с животными или птицами (Козловы, Гогловы ;Гог- 
ловы, возможно, от слова «глагол»).

От какого фактора произошла одна из фамилий, на сегодняшний 
день автором не определено (Даныгины).

4 семьи имеют одинаковую фамилию с другими родственными семь
ями (Староверовы, Жегловы, Гороховы, Кривенковы). Итого изучено 
автором всего 44 семьи, от которых потомки пошли с постоянными фа
милиями. Всего в селе Тучкове по состоянию на 1861 год записано 65 се
мей, не считая духовных лиц. Не произвели фамилий, т.к. не имели по
томства по мужской линии, 10-15 семей. Некоторые семьи из этих 65 
были приезжими и не являются коренными, тучковскими. Ряд
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родственных семей обладал одинаковыми фамилиями с уже изученны
ми, но их представители по некоторым причинам не попали в поле 
нашего зрения (у них редко рождались дети, их представители редко 
умирали и т.д., и, таким образом, члены этих семей не были указаны в 
метрических книгах в изучаемый период). По этим же причинам не 
вошли в поле нашего зрения, возможно, ещё 3-4 семьи, которые всё же, 
видимо, произвели фамилии.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что не менее 95% 
всех семей, проживавших в селе Тучкове и произведших постоянные 
фамилии, автором на сегодняшний день изучены и отождествлены с 
семьями бесфамильного периода.

При архивных изысканиях автором всего было обнаружены 11 
списков ревизских сказок, писцовых и переписных книг XVII-XIX ве
ков, самый ранний из которых датирован 1630 годом, и 4 списка испо
ведных росписей. Отталкиваясь от списка исповедных росписей 1861 
года и опускаясь по всем этим спискам вниз, автору удалось составить 
такую картину.

В исповедных росписях 1861 года указано 65 крестьянских семей, в 
44 из них тучковцы к концу XIX века записаны с фамилиями. Что инте-
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ресно и удивительно, почти все эти семьи произошли всего-навсего от 
4-5 жителей села Тучкова, упомянутых в списке 1630 года!

В те годы в селе проживал некий Макарко Митрофанов, и от него к 
середине XIX века образовалось 13 семей, из них 11 образовали фами
лии. Это Бобылёвы, Большаковы, Беспаловы, Егоровы, Подуруевы, 
Офеповы, Гарановы, Казаковы, Уваровы, Вороновы, и Ползовы. От На
зара и Моисея, детей Демида, образовалась одна семья по фамилии 
Гурьевы. Ивашко Григорьев, по прозвищу Пустохрам, и его брат Гриш
ка Пиминов, по прозвищу Неудача, образовали 4 семьи, и все с фамили
ями: Тименковы, Коцевы, Макаровы и Матвеевы.

Но наибольшее количество семей и фамилий образовал некий Ер- 
молай Тимофеев через своего сына Григория, у которого было 8 сы
новей. Они образовали целых 24 семьи, образовавших 11 фамилий. 
Это: Юркины, Староверовы, Зотовы, Естафьевы, Мироновы, Агафо
новы, Кривенковы, Кузнецовы, Медниковы, Агафоновы-Козловы, 
Лобановы.

Эта очень большая семья появилась в Тучкове во 2-ой половине
XVII века, т.е. в разгар гонений на старую веру. Возможно, они спаса
лись в дремучих муромских лесах от давления официальных властей, 
т.к. именно из представителей этой семьи к концу XIX века было произ
ведено несколько семей по фамилии Староверовы.

Тесть тучковского дьячка-псаломщика Яков Акиндеев, указанный в 
писцовой книге за 1630 год, образовал в будущем две семьи: Гогловых, 
т.е. фамилию автора, и их родственников Каревых.

Пономарь Обросимка Семёнов, живший в селе Тучкове в 1630 году, 
образовал также две семьи, и одну из них с фамилией Стариковы.

Дети и внуки представителей церковнослужителей Якова Акинде- 
еваа и Обросима Семёнова также ушли в крестьяне, спасаясь от гоне
ний на старую веру, предпочтя тяжёлый труд предательству своей со
вести. Оставшиеся несколько фамилий (Жегловы, Жуленковы, Лифе- 
довы, Тарасовы, Гороховы, Суховы, Даныгины и Стуловы) произошли 
от представителей, которые появились в селе Тучкове в период 
1744-1782 годов.

Вот такова примерно генеалогическая история и динамика появления 
фамилий в селе Тучкове Судогодского уезда Владимирской губернии.

Глава 2. Поколенная роспись семьи Гогловых 
из села Тучкова XVII-XXI веков.

1 поколение

1. Акинфей (Акиндей). Происходил из семьи духовенства или цер
ковнослужителей, т.к. его сын, Яков Акинфеев, в писцовой книге 1644
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года показан среди списка священно-церковнослужителей села Тучкова 
(см. в примечаниях список 1644 года).

Родился около 1580 года!
Дети: Яков (Якунка).

2 поколение

2. (1) Якунка (Яков) Акинфеев сын Спронков.
Родился примерно в 1600 году, скончался между 1644 и 1678 годами.
Дети: Молафей, Кондратий, зять - Логинка Семёнов.
Яков Акиндеев является двоюродным братом или дядей местным 

священникам, Михаилу и Петру Никитиным, т.к. у сына последне
го, Федора Петрова, фамилия та же, что и у Якова Акиндеева - 
Спронков. Яков Акиндеев, вероятно, был дьячком местного храма, а 
затем передал это место своему зятю, Логинке Семёнову, как это бы
ло принято в духовных семьях. Фамилия Спронков даёт возмож
ность узнать имя родоначальника этой семьи. Спронков - значит 
был с Пронкой. Пронка - имя простонародное, а полностью оно оз
начает Прокофий. Этому есть подтверждение. В списке 1678 года 
встречается имя Пронка, а в списке 1719 года этот человек записан 
уже полностью - Прокофий (Прокопий - опережающий, успеваю
щий; греч.). Значит, самый отдалённый известный предок автора - 
Прокофий, который проживал в начале-середине XVI века, а воз
можно, и гораздо ранее.

3 поколение

3. (2) Молафей Яковлев.
Родился примерно в 1615 году, скончался до 1644 года.
Дети: Трофимка, Лёшка 1638 г.р., Сёмка 1640 г.р.

4. (2) Кондратий Яковлев.
Родился примерно в 1617 году, скончался до 1678 года.
Дети: Никитка, примерно 1645 г.р.

5. (2) Логинка Семёнов, зять Якова Акинфеева, дьячок церкви села 
Тучкова.

Родился примерно в 1620 году.
Дети: Мартынка, Панкратка, Фетка (Федор) 1637 г.р., Филка (Фи- 

лат) 1642 г.р.
Логинка Семёнов, вероятно, был родом из села Ивонина, т.к. в эти 

годы там указаны многие из духовных лиц с отчеством Семёнов. У сёл 
Тучково и Ивонино был общий помещик, но и кроме этого эти соседние 
сёла на те времена многое связывает.
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6. (3) Трофим Молафеев.
Родился в 1628 году, скончался до 1678 года.
Дети: Ерёмка 1668 г.р., Гришка 1671 г.р.
В писцовых книгах 1678 года Ерёмка и Гришка, Трофимовы дети, 

записаны как пасынки Акиндея Микитина. Значит, жена Трофима 
Молафеева после смерти мужа вышла замуж вторично. Акиндей Ми
китин, по всей вероятности, сыи Никиты Кондратьева, указанного в 
1644 году.

Акиндей Микитин и его близкий родственник, сын священника Фе
дот Петров, сын Спронков, в писцовых книгах 1644 и 1678 годов запи
саны в крестьянах, а не в духовенстве и церковнослужителях, как 
прежде.

Перешли они в крестьяне, вероятно, из-за религиозных соображе
ний, т.к. начинались гонения на старообрядцев.

5 поколение

7. (6) Григорий Трофимов.
Родился в 1671 году, скончался не позднее 1719 года.
Дети: Яков.
Яков Григорьев, мой прямой предок, указанный в ревизской сказке 

1719 года, в писцовой книге 1678 года не указан, т.к. родился позднее 
этого срока. Значит, в 1678 году в списках следует искать его отца, Гри
гория. Но в 1678 г. в списках проходит 4 человека с именем Григорий. 
По возрасту они все могут быть отцами Якова, и определить, кто из них 
отец Якова, непросто.

После большой аналитической работы автор пришёл к выводу, что 
Яков Григорьев был сын Григория Трофимова, потомка Якова Акин- 
деева.

Все три семьи остальных Григорьевичей живут в 1719 году в сво
их патриархальных семьях, как жили и в 1678 году, не отделяясь. А 
наш Яков Григорьевич живёт отдельно, поэтому он не мог выде
литься из какой-либо вышеуказанной семьи Григорьевичей, кроме 
семьи своего деда, Андрея Микитина, у которого проживал в 1678 
году его будущий отец - Григорий, Трофимов сын, пасынок Андрея 
Микитина. Яков Григорьев младше остальных Григорьевичей из 
других семей и, значит, раньше старших братьёв не мог отделиться. 
Кроме этого, в дальнейшем в этой семье повторялись имена своих 
предков и их родственников: Якова, Трофима, Михаила, Никиты, а 
имена из семей других Григорьевичей в нашей родословной не 
встречаются.
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6 поколение

8. (7) Яков Григорьев.
Родился в 1689 году, скончался не ранее 1744 года и не позднее 

1763 года.
Дети: Иван большой 1709 г.р., Василий 1716 г.р., Иван меньшой 1727 г.р.

7 поколение

9. (8) Иван Яковлев (большой).
Родился в 1709 году.
Дети: Максим 1738 г.р., Андрей 1743 г.р.

10. (8) Василий Яковлев.
Родился в 1716 году, скончался не ранее 1785 года.
Жена - Федосья Никифорова 1723 г.р., скончалась в 1770 году. 
Дети: Ульян, Иоанн, Ирина 1754 г.р. (осталась в девицах), Матрёна 

1751 г.р., отдана в замужество в это же село Тучково.

11. (8) Иван Яковлев (меньшой).
Родился в 1727 году. Вместе с женой проданы в 1776 году.
Жена - Агафья Макарова.

8 поколение

12. (9) Максим Иванов.
Родился в 1738 году, скончался в 1776 году.
Жена - Федосья Фомина, скончалась в 1775 году.
Дети: Савва 1758 г.р. (сдан в рекруты в 1777 году), Семён.

13. (9) Андрей Иванов.
Родился в 1743 году, скончался в 1806 году.
Жена - Пелагея Михайлова 1745 г.р. из села Черткова.
Дети: Михайла (сдан в рекруты в 1800 году), Антон (сдан в рекруты 

в 1799 году), Мартын, Саломея.

14. (10) Ульян Васильев.
Родился в 1742 году, скончался в 1779 году.
Жена - Пелагея Алексеева 1738 г.р. Скончалась не ранее 1785 года, 

не позднее 1816 года.
Дети: Антон, Варвара (осталась в девицах), Андрей.

15. (10) Иоанн Васильев.
Родился в 1746 году, скончался в 1776 году.
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Жена - Агрипена Дмитриева. Родилась в 1743 году. Скончалась не 
ранее 1816 года.

Дети: Василий, Матвей, Андрей, Константин, Офеп, Микита, Трофим.

9 поколение

16. (14) Антон Ульянов.
Родился в 1761 году, скончался в 1833 году.
Жена - Лукерья Павлова 1758 г.р. (Потомства у них не было.)

17. (14) Андрей Ульянов. (От него через зятя пошли Каревы.)
Родился в 1766 году, скончался в 1827 году.
Жена - Акулина 1769 г.р. Скончалась не ранее 1816 года, не позднее 

1840 года.
Дети: Пелагея, Евдокия, Авдотья. Через Авдотью и её мужа, Якова 

Степанова, переведенного из с. Петракова Муромского уезда в 1813 го
ду, образовалась фамилия Каревы.

18. (15) Матвей Иоаннов. (От него через внуков пошли Гогловы.)
Родился в 1764 году, скончался в 1836 году.
Жена - Марья Лукина 1764 г.р. Взята в замужество из того же села 

Тучкова.
Родилась в 1785 году, скончалась не ранее 1846 г., не позднее 1850 г.
Дети: Иоанн 1782 г.р. (сведений не имеется, вероятно, скончался в 

детстве), Михаил, Екатерина 1805 г.р. Выдана в замужество в семью 
Кривенковых.

Жена 2-я - Ксения Васильева 1796 г.р. Скончалась не ранее 1861 г..
Дети: Михаил, Настасья.

19. (15) Василий Иванов.
Родился в 1767 году, скончался в 1825 году.
Жена - Агрофена Иванова 1767 г.р. Скончалась не ранее 1816 г,, не 

позднее 1840 г.
Дети: Андрей 1787 г.р. (рекрут с 1818 года), Нефед 1791 г.р. (Фами

лий от них не произошло.)
Василий Иванов указан в ревизской сказке 1816 года. Проживал с 

матерью, Агрофеной Димитриевой. По ревизской сказке 1782 года про
живал в семье свого деда, Дмитрия Авдеева, отдельно от семьи своих ро
дителей.

20. (15) Андрей Иоаннов.
Родился в 1769 году, скончался в 1839 году.
Жена - Авдотья 1770 г.р.
Дети: Матвей 1797 г.р., Егор 1806 г.р., Фёдор и Ефим умерли во мла
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денчестве.
У Матвея была жена Дарья. Их дочери: Авдотья, Пелагея, Марья. У 

Егора жена была Наталья и сын Семён.
Эта семья в ревизских сказках 1816 года показана среди дворовых 

крестьян. В 1839 году они переведены в с. Обидино Вяземского уезда 
Смоленской губернии. Дальнейших сведений не имеется. По другим 
сведениям, Андрей Иванов скончался в 1821 году

21. (15) Константин Иоаннов.
Родился в 1772 году. Упомянут в ревизских сказках 1782, 1811 годов 

и исповедной росписи 1785 года. Был ли женат - неизвестно. Детей у 
него мужеского пола не было, а были ли дочери - неизвестно.

Скончался в 1802 году.

22. (15) Офеп (Феопемпт) Иоаннов.
Родился в 1776 году, скончался в 1850 году.
Жена - Дарья Захарова 1776 г.р.
Дети: Авдотья 1803 г.р., Марфа 1806 г.р., Василий (ум. в 1813 г.оду 6 

лет), Никифор 1831 г.р. (сдан в рекруты в 1851 году, дальнейшая его 
судьба неизвестна).

23. (15) Никита Иоаннов.
Родился в 1778 году, скончался в 1839 году.
Жена - Марфа 1781 г.р.
Дети: Артемий 1800 г.р., рекрут с 1831 года. (В исповедной росписи 

1846 года показан отставной солдат 40 лет Артемий Феопентов, отчест
во не отца, а дяди (?). Его супруга - Авдотья Андреева, и дети - Анна и 
Елена. Других сведений о его семье не имеется.)

24. (15) Трофим Иоаннов.
Родился в 1780 году, скончался в 1827 году.
Жена - Матрёна 1781 г.р.
Дети: Настасья 1811 г.р., Анна 1816 г.р.
В ревизских сказках 1816 года эта семья показана среди дворовых 

крестьян.

10 поколение

25. (18) Михаил Матвеев старший.
Родился в 1798 году, скончался в 1849 году.
Жена - Ксения Иванова. Родилась is 1800 году. Скончалась не ранее 

1861 года.
Дети: Афимья старшая, Афимья младшая, Фёдор, Саломея.
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26. (18) Михаил Матвеев младший.
Родился в 1817 году. В 1852 году сослан в Сибирь на поселение. 
Жена - Дарья Пантелеева. Родилась в 1821 году. Скончалась не ра

нее 1861 года.
Дети: Андрей, Фёдор (ум. в 1855 году), Афимья.

11 поколение

27. (25) Афимья Михайлова старшая.
Родилась в 1819 году, скончалась в 1898 году 20 декабря.
Она родила в 1744 году незаконнорожденного сына - Иоанна. Всю 

жизнь прожила незамужней. Жила по старой вере.
Скончалась 78 лет и похоронена «по расколу», т.е. на старообрядчес

ком кладбище. (От её сына, Иоанна, к началу XX века произошёл очень 
большой куст Гогловых.)

28. (25) Афимья Михайлова младшая.
Родилась в 1822 году. Других сведений не имеется.

29. (25) Фёдор Михайлов.
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Родился в 1828 году, скончался 12 января 1868 года 40 лет от чахотки.
Жена - Марья Пантелиимова.
Родилась в 1830 году. Скончалась 4 августа 1870 года 40 лет от во

дянки.
Дети: Параскева, Павел, Екатерина, Яков. (От Якова, как и от его 

двоюродного брата, вышеуказанного Иоанна Евдокимова, произошёл 
очень большой куст Гогловых.)

30. (25) Саломея Михайлова.
Родилась в 1832 году.
Муж - Дмитрий Иванов. (Из семьи Тименковых, возможно, образо

вал свою фамилию, но какую - неизвестно).
Родился в 1832 году.
Дети: Яков. Родился в 1858 году.

31. (26) Андрей Михайлов.
Родился в 1841 году, скончался 27 января 1869 года от чахотки 28 лет.
Жена - Варвара Григорьева уроженка с. Басенок. Венчались 19 ок

тября 1866 года. Воспреемники: Авксентий Матвеев и Фёдор Ми
хайлов.

12 поколение

32. (27) Иван Евдокимов.
Родился в 1844 году. В ревизских сказках 1858 года сказано «...Фёдо

ра Михайлова сестры Афимьи незаконнорожденный сын Иван по отце 
крёстном Евдокимов».

Скончался он в 1913 году внезапной смертью. Об этом в метричес
ких книгах с. Тучкова Судогодского уезда Владимирской епархии име
ется запись от 13 февраля 1913 года.

«М.В.Д. Пристав 2го стана Судогодского уезда. Справка № 840. 
Причту церковного села Тучково. Сообщаю причту церкви села Тучко
во, что к преданию тела земле скоропостижно умершего 13 февраля 
крестьянина с. Тучково Ивана Евдокимовича Гоглова 72 лет от роду 
препятствий с моей стороны не встречается. Подпись».

Отпевали и погребали Ивана Евдокимовича священник села Васи
лий Виноградов и псаломщик Николай Покровский.

Жена - Акулина Иванова из села Копнина.
Родилась в 1842 году. Умерла примерно в 1890 году.
(В метрический книгах села Тучкова в графе «о брачующихся» запи

сано: «Казённого ведомства с. Тучкова крестьянский сын Иван Евдоки
мов 21 года, и с. Копнино временнообязанная г. Венедиктова крестьянс
кая дочь девица Акулина Иванова 23 лет. 1м браком. Воспреемники: 
с. Тучкова Михаил Тимофеев (Тименков). Фёдор Михайлов Гоглов,
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Пётр Афанасьев Кареев, Андрей Михайлов Гоглов».
Дети: Василий, Фёдор, Тимофей, Козьма.
Жена вторая - Евдокия Никифоровна.
Родилась примерно в 1863 году. Скончалась в 1896 году 29 января.
Дети: Алексей. Яков, Иван.

33. (29) Параскева Фёдоровна.
Родилась в 1850 году. Других сведений не имеется.

34. (29) Павел Фёдорович.
Родился в 1851 году.
Жена - Матрёна Тимофеева 1851 г.р. Венчались в 1870 году. Воспреем- 

ники: Андрей Иванов, Петр Афанасьев, Яков Тимофеев, Андрей Егоров.
Других сведений по этой семье нет. Какую фамилию они стали но

сить, автору неизвестно. Возможно, тоже Гогловы, как и его младший 
брат, Яков Фёдорович.

35. (29) Екатерина Федоровна.
Родилась в 1854 году. Других сведений не имеется.

36. (29) Яков Фёдорович.
Родился 15 марта в 1866 году. Воспреемники: Павел Иванов и Евфи- 

мия Михайлова (родная тётка).
Жена - Василиса Васильевна.
Дети: Василий, Александр, Павел, Николай, Анна, Иоанн, Надежда, 

Мария, Иоанн, Михаил.
После 1922 года Яков Федорович со всем своим многочисленным 

потомством в селе Тучкове ни документально, ни в памяти земляков не 
упомянут. Вероятно, в голодные годы периода Гражданской войны они 
выехали в хлебные губернии, как и многие другие семьи, или в какие- 
либо соседние селения.

13 поколение

37. (32) Василий Иванович.
Родился примерно в 1870 году.
По профессии был мельник. Богатый и уважаемый в селе человек, 

т.к. очень часто его приглашали быть воспреемником на крестинах и по
ручителем при венчании.

После революции выехал в хлебные губернии во время голодных 
лет. Во время НЭПа опять разбогател. К нему приезжали родные из 
Тучкова за хлебом, и он всем помогал. По недостоверным слухам, вые
хал в эмиграцию. Был бездетен, т.к. единственный сын скончался в 
детстве.
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Жена - Евгения Петрова из д. Хвосцово.
Венчались в 1892 году.
Дети: Николай. Родился 21 июля 1893 года, скончался 16 августа 

1893 года, т.к. был слаборожденным.

38. (32) Фёдор Иванович.
Родился 15.02.1870 года, умер 27.06.1870 года.

39. (32) Тимофей Иванович.
Родился 25.04.1876 года, скончался 17.03.1943 года. В метрических 

книгах за 1899 год среди воспреемников у Егоровых записан «запасной 
фейверкер Тимофей Иоаннов, из крестьян села Тучково». Часто прохо
дил крёстным и свидетелем при венчании.

В архиве ЗАГСа города Красная Горбатка имеется запись акта о 
смерти № 67, в которой сказано. «Умер Тимофей Иванович Гоглов 17 
марта 1943 года. Возраст 69 лет. Находился на иждивении учительницы 
(своей дочери Елизаветы Тимофеевны). Место работы - тучковская на
чальная школа. Проживал в селе Тучково Селивановского района Ива
новской области. Причина смерти - от престарелости. Заявитель Гогло- 
ва Елизавета Тимофеевна».

Жена - Евдокия Алексеевна Балаева из с. Копнина.
Венчались 8.11.1896 года.
Скончалась Евдокия Алексеевна 6 декабря 1938 года в возрасте 59 

лет. Об этом в архиве ЗАГСа на Красной Горбагке имеется запись № 37.
Дети: Андрей, Степан, Иван, Михаил, Николай, Александр, Елизавета.

40. (32) Козьма Иванович.
Родился 06.10.1879 года. После революции в селе Тучкове он и его 

семья не известны. Вероятно, в голодные годы выехал в хлебные губер
нии вместе со своим братом, Василием Ивановичем.

Жена - Татьяна Семёновна Гурьева из с. Тучкова.
Родилась в 1877 году. Венчались 2 февраля в 1898 года. Поручителя

ми были Гоглов Василий Иванович, Жегловы и Лобанов.
Дети: Петр, Алексей, Анастасия, Александр, Михаил, Елизавета, Ан

на, Александр, Николай, Елизавета.

41. (32) Алексей Иванович.
Родился 08.02.1888 года, умер 27.06.1893 года пяти лет.

42. (32) Яков Иванович.
Родился 07.09.1889 года, скончался в г. Гусь-Хрустальном. Работал 

на стекольном заводе с. Тучкова. После перевода многих небольших сте
кольных и хрустальных заводов в г. Гусь-Хрустальный в конце 30-х го
дов XX века переехал жить и работать туда. Известный здесь мастер -
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огранщик хрусталя.
Жена - Мария Дмитриевна Романова из села Ершова. Венчались 27 

января 1908 года.
Дети: Михаил, Николай, Мария, Виктор.

43. (32) Иван Иванович.
Родился 27.12.1891 года, скончался в г. Гусь-Хрустальном. Работал, 

как и его старший брат, Яков Иванович, огранщиком хрусталя вначале 
в с. Тучкове, затем в г. Гусь - Хрустальном.

Жена - Мария Семёновна Егорова. Венчались 9 ноября 1912 го
да. Поручителями были Василий Иванович и Тимофей Иванович 
Гогловы.

Имели 11 детей.

44. (36) Василий Яковлевич.
Родился примерно в 1885 году.
Жена - Анна Ивановна Казакова из с. Тучкова. Венчались в 1910 

году.
Дети: Александр, Мария.

45. (36) Павел Яковлевич.
Родился 12.01.1892 года.
Жена - Евдокия Кузминична Типункина из с. Тучкова. Венчались 

12.01.1914 года.

46. (36) Николай Яковлевич.
Родился 01.05.1894 года, умер 05.11.1986 года двух лет.

47. (36) Анна Яковлевна.
Родилась 09.10.1896 года.

48. (36) Иоанн Яковлевич.
Родился 22.08.1903 года.

49. (36) Надежда Яковлевна.
Родилась 16.09.1905 года, умерла 20.09.1905 года.

50. (36) Мария Яковлевна.
Родилась 12.01.909 года.

51. (36) Иоанн Яковлевич.
Родился 14.02.1899 года, умер 30.07.1899 года.

52. (36) Михаил Яковлевич.
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Родился 17.05.1900 года.

14 поколение

53. (37) Николай Васильевич.
Родился 21.07.1893года, умер 16.08.1893 года.

54. (39) Андрей Тимофеевич.
Родился в 1904 году. Был председателем колхоза в с. Тучкове. Реп

рессирован и погиб в сталинских лагерях.
Жена - Екатерина Евлампиевна Казакова.
Дети: Анна, Мария, Елизавета, Клавдия.

55. (39) Степан Тимофеевич.
Родился в 1907 году. После совершеннолетия работал и проживал в 

г. Коврове. Был директором фабрики. Помогал родственникам репрес
сированного брата, Андрея Тимофеевича.

В 1942 году в ВОВ был призван в армию. По слухам, ушёл добро
вольцем. Рядовой. Пропал без вести в июне1942 года. Об этом имеется 
запись в Книге Памяти по Владимирской области.

Жена - Вера Крылова. Родом из села Ильинского. Происходила из 
зажиточной семьи. Родители, по слухам, были раскулачены.

Дети: Дина, Вадим (был лётчиком и погиб).
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56. (39) Иван Тимофеевич.
Родился в 1910 году. После совершеннолетия учился, работал и про

живал в г. Коврове, как и его старший брат, Степан Тимофеевич. Был 
руководителем в торговых структурах.

В 1941 году в Великую Отечественную войну был призван в армию. 
Рядовой. Пропал без вести в январе 1941 года. Об этом имеется запись 
в Книге Памяти Владимирской области.

Жена - Вера Алексеевна Седова.
Дети: Александр, родился 1 января 1919 года.

57. (39) Михаил Тимофеевич (отец автора).
Родился 05.11.1911 года. В метрических книгах архива ЗАГСа г. 

Красная Горбатка по селу Тучкову сказано:
Родился Михаил 5 ноября, крещён 6 ноября. Родители: Села Тучко

ва крестьянин Тимофей Иоаннов Гоглов и законная жена его Евдокия 
Алексеева, оба православные.

Священник А. Кантов, псаломщик Ю. Покровский.
Воспреемники: деревни Кузнецов крестьянин Михаил Степанович 

Оладышев и крестьянская девица Васса Николаевна Шумилова.
В 9 лет ушёл из дома после конфликта с пастухом, у которого он ра

ботал подпаском. Жил у Якова Ивановича, своего дяди, в г. Гусь-Хрус- 
тальном. После совершеннолетия работал директором магазина в Гусь- 
Хрустальном.

Репрессирован. С 1936 по 1948 гг. находился в Колымских лагерях.
После заключения брака с Ф.А. Владыкиной и детьми проживали в 

г. Петропавловске-Камчатском.
Скончался в п. Кудиново Малоярославского района Калужской об

ласти в 1960 году.
Жена - Фаина Аркадьевна Владыкина.
Родилась в 1927 году. Дочь священнослужителя, который был реп

рессирован с 1940 по 1947 годы. Неоднократно их семью лишали всего 
движимого и недвижимого имущества. С 14 лет, в годы ВОВ, работала 
на лесоповале. Познакомилась с мужем - Михаилом Тимофеевичем 
Гогловым в с. Тучкове, где её отец, священник Аркадий Владыкин, слу
жил в местном храме. После смерти мужа проживала в п. Добрятино 
Гусь-Хрустального района. После выхода на пенсию в летние периоды 
проживала с внуками в с. Тучкове, где её сын, автор этой книги, приоб
рёл старый домик в память о родине своего отца и своих предках.

Скончалась в 1998 году.
Дети: Вадим, Аркадий, Вячеслав.

58. (39) Елизавета Тимофеевна.
Родилась в 1918 году. Работала учительницей в школе села Тучкова 

до смерти своего отца, Тимофея Ивановича Гоглова, последовавшей в
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1943 году. После замужества проживала в г. Муроме. Работала на ж\д. 
Женщина необыкновенной доброты. Всегда помогала своим племянни
кам, сиротам Вадиму и Аркадию, после смерти их отца, её брата - Ми
хаила Тимофеевича Гоглова. Оставила по себе светлую память среди 
своей родни.

Муж - Алексей Павлович Казаков. Работник руководящего звена на 
ж/д г. Мурома. Скончался в 1978 году.

Дети: Вера, Владимир, Наталья.

59. (40). Петр Кузьмич.
Родился в 1898 году.

60. (40) Михаил Кузьмич, Елизавета Кузьминична.
Родились 17.05.1900 года. Умерли: Михаил Кузьмич 22.02.1901 года; 

Елизавета Кузьминична 15.10.1900 года.

61. (40) Анна Кузьминична.
Родилась в 1912 году.

62. (40) Алексей Кузьмич.
Родился в 1907 году.

63. (40) Анастасия Кузьминична.
Родилась в 1910 году.

64. (40) Александр Кузьмич.
Родился 29.06.1912 года, умер 21.09.1912 года.

65. (40) Александр Кузьмич.
Родился в 1913 году.

66. (40) Николай Кузьмич.
Родился в 1920 году.

67. (40) Елизавета Кузьминична.
Родилась в 1922 году.

15 поколение (с этого поколения показана 
только прямая ветвь автора)

68. (57) Вадим Михайлович.
Родился в 1954 году в г. Петропавловске-Камчатском. Учился в шко

ле п. Добрятино и школе-интернате г. Владимира (Пиганово). Окончил 
ТУ в г. Муроме. Служил в рядах Советской Армии. Проживает с семь
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ёй в г. Гусь - Хрустальном.
Жена - Татьяна Анатольевна Шувалова.
Детн: Алексей, Наталья.

69. (57) Аркадий Михайлович (автор).
Родился в 1956 году в г. Петропавловске-Камчатском. Учился в шко- 

лах-интернатах г. Владимира (Пиганово) и г. Мурома. Окончил Добря- 
тинскую среднюю школу. Служил в рядах СА на Украине в ВВС. Рабо
тал во Владимире на заводе «Электроприбор», в Москве на строитель
стве обьектов 0лимпиады-80, в ЦГАСА, в Московской Центральной та
можне. Находился в загранкомандировке в посольстве Сев. Йемена в 
течение 3 лет. Затем инженер по эксплуатации зданий в ЦНИИЭУС. 
После перестройки занимался предпринимательством.

Образование: Российский государственный гуманитарный универси
тет (Историко-архивный институт), Владимирская духовная семинария.

С 1995 года - священнослужитель.
Жена - Ольга Сергеевна Мандрусова, художник-иконописец.
Дети: Валентина, Дмитрий.

70. (57) Вячеслав Михайлович.
Родился в 1958 году. Умер в 1960 году.

16 поколение

71. (68) Алексей Вадимович.
Родился в 1980 году в г. Гусь-Хрустальном. Кандидат в мастера спор

та по боксу. Служил в «горячих точках» России и участвовал в боевых 
действиях, имеет ранения, имеет награды.

Жена - Мария Алексеевна Иванова.
Дети: Полина.

72. (68) Наталья Вадимовна.
Родилась в 1983 году в г. Гусь-Хрустальном. Имеет высшее образо

вание.
Дети: Софья.

73. (69) Валентина Аркадьевна.
Родилась в 1980 году. Художник-иконописец.
Муж - Гришанов Сергей Васильевич, священнослужитель РПЦ.
Дети: Тихон, Алексей, Анна.

74. (69) Дмитрий Аркадьевич.
Родился в 1982 году. Имеет незаконченное высшее образование. 

Последнее место работы в органах МВД.
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75. (71) Полина Алексеевна Гоглова.
Родилась в 2004 году в г. Гусь - Хрустальном.

76. (73) Тихон Сергеевич Гришанов.
Родился в 2002 году в г. Москве.

77. (73) Алексей Сергеевич Гришанов. 
Родился в 2006 году в г. Москве.

78. (71) Софья Алексеевна Гоглова.
Родилась в 2008 году в г. Гусь-Хрустальном.

79. (73) Анна Сергеевна Гришанов.
Родилась в 2009 году в г. Липецке

1. М.Б. Оленев. «Однофамильцы ли?» www. /STORY/ Olenev. Ru.
2. Владимир Даль. Толковый словарь живого Великорусского языка. Т. 1. М.

1994. С. 1335.
3. Там же. Т. 4. С. 922.
4. ГАВО. Ф. 301.011. 5. Д. 674.
5. Владимир Даль. Указ. соч. Т. 2. С. 462.
6. Там же. Т. 2. С. 178.
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Часть 3.
Географическое и социально

хозяйственное положение 
Владимирской губернии 

в XVIII-XIX веках1

Владимирская губерния занимает нижнюю часть обширной низмен
ной долины. Территория Владимирского края с трёх сторон - юга, 

запада и севера понемногу наклоняется на восток к Нижегородской гу
бернии. Это наклонение даёт направление главным рекам Владимирс
кой губернии: Оке, Клязьме и их большим притокам.

Ряд возвышенностей входят своими отрогами на площадь губернии 
и направляют течение второстепенных рек.

Отрог, входящий из Ярославской губернии, служит водоразделом 
Волжского бассейна от Клязминского.

Возвышенность, идущая от Владимира в сторону Юрьев-Польского, 
служит водоразделом Клязьмы и притоков Нерли.

Из Рязанской губернии входит во Владимирскую цепь незначитель
ных возвышенностей, которая тянется по Покровскому, Владимирскому, 
Судогодскому и Муромскому уездам и разделяет Клязминский бассейн 
от Окского. С западного и северного склонов этой цепи текут притоки 
Клязьмы с правой стороны: Сеньга, Ушна, Поля, Судогда, Нерехта, Су- 
ворощь; с южного и восточного склонов притоки Оки с левой стороны: 
Поля, Гусь, Колпь, Унжа, Илемна, Ушна, Мотра. Узел этой цепи возвы
шенностей находится в юго-восточном углу Владимирского уезда.

Из Нижегородской губернии входит в Муромский уезд цепь возвы
шенностей под именем Перемиловских гор.

Почвы. Всю поверхность Владимирской губернии в отношении поч
вы можно разделить на почвы: глинистую, суглинистую, хрящеватую и 
песчаную. Они различаются между собою по качеству и плодородию, и 
это отражается на плотности населения губернии.
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Глинистая почва занимает пространство от Клязмы на север, и её 
границами служат: Клязьма, Пекша и Нерль. Лссов здесь очень мало, и 
эта местность носит названиеОполыцина. Глинистая почва плотна, поэ
тому слабо пропускает воду, отчего здесь почти нет родников и болот. 
Эта почва плодородна. Здесь успешно разводили пшеницу, ячмень, 
овёс, горох, и средний урожай бывал сам - 4,5. В хорошие годы урожай 
был несравненно выше. В этой местности успешно занимались также и 
садоводством.

Совершенно другой характер имеет почва песчаная. Эти почвы ле
жат в уездах Покровском, Меленковском, Муромском, Судогодском, а 
также в северной части губернии.

Песчаная почва, как и все песчаные, представляет собой низменную 
поверхность с небольшими возвышенностями. Она легко пропускает 
воду, которая выходит на поверхность родниковыми ключами, и поэто
му изобилует водами, текущими в реках, и стоячими, которые, зарастая, 
образуют обширные болота. На этих почвах стоят многие леса Влади
мирского края: Рожнов бор - остаток дремучих муромских лесов в Му
ромском, Судогодском и Меленковском уездах, и Красный бор, лежа
щий в Вязниковском и Гороховецком уездах.

Вообще, в большинстве своём, песчаная почва покрыта песками, бо
лотами и лесами.

Хрящеватая почва занимает узкое пространство на северо-западе и 
юго-востоке губернии. Она лежит на известняке и представляет собой 
отдельные округлые холмы небольшой высоты с широкими вершина
ми.

Подобно песчаной, эта почва также легко пропускает воду и богата 
родниками и болотами. Максимальный урожай здесь был сам - 3,5.

В хрящеватой полосе земли лучше там, где они переходят в сугли
нок. Это районы т.н. Высокоречья в Судогодском уезде и северной час
ти Вязниковского и Гороховецкого уездов. Урожай здесь сам - 4. На 
этих землях, к сожалению, много камней.

Почва суглинистая состоит из глины с примесью мелкого песка и из
вести, оттого что эти земли лежат на известняке, алебастре и известня
ковом мергеле. По плодородию своему эта почва равняется с глинистой. 
Здесь возделывают рожь, пшеницу, овёс и лён. С успехом разводят сады, 
средний урожай сам - 4,5. Эти почвы находятся в юго-восточной части 
губернии.

«Таким образом, скудная песчаная полоса, занимающая более поло
вины всего пространства губернии, юг и северо-восток её, ограничена с 
северо-запада и юго-востока двумя возвышенными плодородными ок
раинами»2.

Опольщина и заокское Стародубье гораздо плодороднее таких час
тей губернии, как южные части Покровского, Судогодского и юго-запа
да Меленковского уездов.
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Воды. Реки губернии стекаются, как радиусы к центру, к Клязьме и 
Оке, но часть вод остаётся на поверхности и образует болота на всём 
пространстве между Клязьмой и Окой.

Ока, начинаясь в Орловской губернии, входит во Владимирскую из 
Тамбовской в Меленковском уезде. Длина её в губернии - 166 вёрст.

По Оке в то время ходили суда разнообразной величины с грузом от 
70 до 50 ООО пудов. Более грузоподъёмные назывались «гусинки», они 
достигали 33 саженей, более малые были «мокшаны».

Судоходство по Оке было сплавное и взводное (бурлачество).
Главный сплав весенний - Моршанский караван, вёз обычно до 800 

тыс. четвертей хлеба из хлебных губерний. Часть каравана оседала в 
Муроме и кормила близлежащие уезды. Другая часть входила в Клязь
му и доставляла хлеб северо-востоку губернии. Цены на местный хлеб 
благодаря этому резко понижались. Вместе с хлебом доставлялись ры
ба, соль, пенька, шерсть и другие материалы для фабрик и промыслов.

От Муромской пристани забирались местные товары: лён, пряжа, по
лотна, дёготь, железо и чугун, стеклянная посуда, свечи и пр. Во взводном 
судоходстве главное место занимал караван с Нижегородской ярмарки.

На Оке в те времена в изобилии водились стерляди, осётра и белуга. 
Но в XIX веке, благодаря наступлению промышленного прогресса, не 
всегда идущего на пользу местной экологии, поголовье этих рыб серьёз
но уменьшилось. «Рыболовство на Оке, прежде довольно значительное, 
теперь упало от дурного способа ловли - громлением»3.
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Наконец Ока местному населению важна тем, что доставляет воз
можность заниматься промыслами, например бурлачеством, непростым 
промыслом, но весьма доходным и уважаемым. Из Вязниковского, Го- 
роховецкого, Меленковского и Муромского уездов уходило ежегодно 
на этот промысел до 4000 человек. Лучшие бурлаки на Владимирщине 
считались из села Неханхи Муромского уезда.

Клязьма выходит из Московской губернии и пересекает всю губер
нию с запада на восток. Длина её в пределах губернии - 385 вёрст.

Клязьма судоходна была от устья до Коврова, а по большой воде - и 
до Владимира. Судоходство в основном было взводное. Главный пред
мет привоза был тоже хлеб. Привозили его по Клязьме до 100 000 чет
вертей. За хлебом шли дрова из Красного бора в р. Тезу на Шуйские 
фабрики. Также гнали лес из Судогодского и Покровского уездов в 
Ополыцину. С Шуйских фабрик шли по Клязьме товары на Нижегоро
дскую ярмарку.

Рыболовство на Клязьме в те времена упало из-за тех же причин, что 
и на Оке.

Озёр во Владимирской губернии много - «до 200»4. Основное из 
них - Плещеево озеро.

Болота. Владимирская губерния изобилует болотами - «до трёх ты
сяч десятин»5. На всём пространстве идёт непрерывный ряд огромных 
болот. Болота лежат также в низменно-заокской части Меленковского и 
Муромского уездов, между реками Нерлью, Уводью до Клязьмы, в севе- 
ро-западном углу губернии (Нушпольское болото). На границе Алекса
ндровского уезда с Переяславским лежит большое «Берендеево» болото.

Из-за обилия болот в этой местности развиты только лесные про
мыслы: лес, дрова, смола, дёготь. Вывозили их гужевым транспортом, 
что тоже служило важным промыслом.

Леса. Леса занимают более половины пространства губернии - 
«1500 000 десятин»6. Ими изобилуют Покровский, Судогодский, Ме- 
ленковский, Муромский и Вязниковский уезды. Владимирский, Суз
дальский и Юрьевский терпят в нём недостаток. По преимуществу леса 
хвойные.

Климат. Вследствие своего котловинного положения Владимирская 
губерния имеет климат умеренный, но несколько различается в своих 
двух основных частях: Ополыцине и песчаных почвах.

Из-за котловинного состояния нет возможности разгуляться силь
ным метелям и вьюгам, а обширные возвышенности с северо-востока и 
северо-запада ограждают долину от холодных северных ветров. Край 
открыт более с юга и юго-запада, что делает господствующими южные и 
юго-западные ветра, приносящие тепло. Обилие вод и лесов обуславли
вает достаточное присутствие влаги и предохраняет край от продолжи
тельных засух.

Такие климатические условия благоприятствуют садоводству.
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Нежные Васильевская и Родителева вишни растут здесь, как нигде, 
хорошо и доставили знаменитость садам Владимирской губернии.

Большой вред садоводству иногда наносят сильные морозы, которые 
в редкие годы доходят до 40 гр. и ниже. Но эти годы редки (1835, 1836, 
1939, 1978 гг.).

Расселение населения. Население Владимирской губернии в середи
не XIX века доходило до 1 200 ООО человек лиц обоего пола, размеща
лось в 6 459 населённых пунктах, в 172 816 дворах.

Юго-восток и северо-запад губернии населены были более плотно 
из-за плодородия почв.

На суглинистых почвах в среднем находилось 40 человек на 1 кв. 
версту, на глинистых - 39, на хрящеватых - 26, на песчаных — 21.

В губернии на один двор в среднем приходилось - 7 жителей.
Промыслы и ремёсла. Владимирской губернии дореволюционного 

периода необыкновенно были развиты различные промыслы и ремёсла, 
что позволило к концу XIX века считать, что «земледелие во Владмирс- 
кой губернии отошло на второй план»7. Но полностью от земледелия 
основная часть крестьян отступать не собиралась. Оно идёт рядом с 
длинной вереницей промыслов и ремёсел. Население губернии было 
издревле в основном или же государственным, или оброчным. Крестья
не практически были свободными в большинстве своём. «Почему в крае 
развились именно известные здесь промыслы?., промышленник- 
крестьянин скажет вам только, что так повелось исстари, что его про
мыслом занимались и отцы и деды»8.

Как бы не вдавался в промыслы владимирский крестьянин, он 
смотрел на землю, как на свою точку опоры. Он всегда мог с неё про
кормить свою семью. Если он уходил с родины на весь год (офени) 
или на лето, то оставлял обработку земли на свою семью или нанимал 
работника.

Если не повезёт с промыслом, крестьянин на время становился чисто 
хлебопашцем до лучших времён. Земля служила ему запасным фондом.

Большинство промыслов производилось с осени до весны, во время 
свободное от посевных работ.

Садоводство. Необыкновенно развито было садоводство в крае ещё 
в XVIII веке и составляло важный доход жителям городов. Отсюда оно 
перешло и к сельским жителям. Инициатива принадлежала помещичь
им крестьянам, которые переняли его у помещиков.

В XIX веке садов у сельских жителей было уже больше, чем у горо
жан, в 4 раза.

Наиболее садов было вишнёвых, центр их находился в Ополыцине. 
Яблоки разводились в огромном количестве в уездах Муромском, Алек
сандровском, Переяславском и Юрьевском. Также очень распростране
но было разведение крыжовника и смородины, их центр находился в се
ле Рождественнское.
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Под садами в губернии было занято более 2 ООО десятин. Средний 
доход с десятины у духовенства и крестьян составлял около 200 рублей. 
В основном плоды и ягоды сбывали в Москву, а также в соседние губер
нии или в города своей губернии.

Огородничество. Огородничеством заняты все сельские и многие горо
дские жители, но центр огородничества находится в городах Владимире, 
Муроме, Суздале и их подгородных селениях. Суздаль славился своими 
хмелем, хреном, луком, мятой и огурцами. Главное разведение огурцов всё 
же было исстари в Муроме. А луком изобиловали огороды Мстёры.

Продажа огородных культур производилась также в Москве, Петер
бурге, в ближайших городах и селениях губернии.

Если перейти от промыслов, связанных с земледелием, то на первое 
место встанут промыслы, связанные с промышленностью.

Одно из основных в этом ряду будет бумаготкачество, самый важ
ный промысел во Владимирской губернии. Оно занимало практичес
ки половину всего края. Большая часть севера губернии образовывала 
т.н. «Шуйский мануфактурный округ». Распространение мануфактур 
стало возможным от развитого в прежние века здесь ткачества холс
тов. Многие местности, известные в старину по ткачеству льна, сдела
лись центрами бумажной фабрикации.

Суздальский летописец ещё в XVIII веке говорил, что «в оном селе 
у обывателей имеются фабрики полотняные, на которых штуки разные

ткут: канифасы, салфетки, и про
чие тому подобныя, и не токмо на 
фабриках, но и кроме их полотна 
знатные сострояют и белят, кото
рые полотна и в других местах 
честь имеют, и множество тех по
лотен отвозят торговыя, по раз
ным странам»9.

Местность от Вязников до 
Мурома и Меленок до самого ок
тябрьского переворота считалась 
центром льноводства, и больши
нство полотняных фабрик нахо
дились в Муроме и Вязниках.

Весь северо-восток Судогодс
кого уезда, который входил в эту 
территорию, пестрит льноткацки
ми фабриками (около десяти)10.

Бумаготкачество с ситценабив
ным производством началось с се
ла Иванова в 1751 году, и инициа
тива принадлежала крепостным
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крестьянам Грачёву, Бутримову,
Сакову и Гарелину. Развитие эта 
промышленность получила в 1812 
году в период временного эконо
мического падения Москвы.

Бумаготкачество в одном 
только Шуйском уезде занимало 
до 60 тысяч рук. Четверть из них 
работала на фабриках, остальные 
в т.н. ткацких светёлках, которые 
во множестве были устроены по 
деревням. Работа в деревнях шла 
от осени до весны.

Главный сбыт этих изделий 
производился на Нижегородской 
и Холуйской ярмарках.

В бумаготкачестве главным 
образом ткали миткаль. В одном 
Шуйском уезде в этом производ
стве было занято до 40 тысяч рук, 
и ежегодно его изготовляли здесь около 1 500 ООО штук, на сумму 5 млн. 
рублей.

Ткали так же красную пестрядь (александрийку), ситцы и платки, 
что занимало до 8 тысяч рук.

К востоку от Шуйского мануфактурного округа население было за
нято ситным (сито) и овчинно-шубным промыслами. Выделка сит за
нимала до 2 ООО рук. Овчинно-шубничество занимало так же не менее
2 ООО рук. Изготавливали полушубки разных сортов, тулупы и дублё
ные рукавицы на сумму около 1 млн. рублей в год.

В соседних волостях Вязниковского уезда многие из населявших 
уходили на зиму в низовые губернии и Сибирь для выделки овчины по 
домам. Каждый мастер шёл в свой наследственный участок местности. 
И этот промысел известен из глубокой старины.

В Гороховецком уезде среди крестьян имелся обширный шерстяной 
промысел. Он занимал более 5 тысяч рук. Вязали шерстяные чулки, 
носки, вареги.

Шуйский мануфактурный округ огибала широкой дугой полоса про
мысла офеней - странствующих торговцев. Этот промысел имел центр 
в Ковровском уезде. Офени упоминаются ещё в XVI столетии. Тогда не
которые из шуян торговали «ходя по Украине». По преданию, это наз
вание произошло от афинских торговцев, которых было много на Руси 
в XV веке (афинеи - офени).

Этот промысел и в середине XIX века был очень развит и достигал 6 
млн. рублей оборота в год, несмотря на то, что многие офени к этому
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времени сильно разбогатели и записались в купечество по разным горо
дам, в основном Сибирским.

Офени уходили с родины в конце лета - до мая. А те, кто уходил в 
Сибирь, уходили на 3-4 года, а иногда и более - до 6 лет. Офеня нагру
жал телегу или несколько возов, огромными коробами. В них находи
лись: миткаль, ситцы, полотна, иконы, посуда, мелочные вещи, книги. 
Это был настоящий передвижной магазин.

Офени торговали по всей России, а также на Украине, на Кавказе и 
среди степных народов. В города они не заходили, но не было ни одно
го глухого села, которого они не оживили бы своим приходом.

В трёх крупных селениях полосы офеней - селе Палехе, слободах 
Холуе и Мстёре - весьма было развито иконоиисание, т.н. «суздальско
го письма». Это ремесло в суздальской земле известно издревле, что 
подтверждено старинными актами. В одной челобитной 1676 года шуя- 
не говорят, «что некоторые из их иконописцев бродят в мире, кормятся 
работою своею»11. Занимались иконописью до 3 ООО человек.

Недалеко от Ковровского уезда живут занятые портняжничеством 
селяне, которых называли «стеголицами». Их было занято в этом ремес
ле более 2 ООО рук. Они расходились зимой по соседним губерниям об
шивать крестьян.

Во Владимирском уезде проживал целый округ каменщиков, кам
нетёсов, кирпичников, штукатуров, кровельщиков, печников. Все эти 
промыслы были отхожими на летний период. Центр работы - Москва,

одних каменщиков, соединен
ных в артели, уходило сюда до
15 тысяч. Первое указание о ка
менщиках в этой местности 
встречается в летописи под 1175 
годом. В столкновении с суз- 
дальцами владимирцев ругали 
каменщиками.

Южнее Владимира сосредото
чен бончарный промысел: бочки, 
деревянная посуда, сани и телеги, 
серпы. Всё это были зимние про
мыслы.

В Покровском уезде располо
жен был промысел плотников. 
Их звали «аргунами» по селу Ар
гуны, где был их центр. Слави
лись по плотничеству и «киржа- 
ки» из селений, расположенных 
близ г. Киржач. Отсюда весной и 
летом уходило до 10 тысяч плот
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ников. Зимой плотники изготав
ливали столярные вещи.

Из Покровского уезда гуже
вым промыслом возили крестья
не дрова в Москву.

По всему Судогодскому уез
ду и части Меленковского про
ходила целая полоса стеклянных 
и хрустальных заводов. В одном 
Судогодском уезде их было не 
менее 3012. С ними связаны были 
местные лесные промыслы - де
ревообрабатывающие заводы, 
каковых в одном Судогодском 
уезде было около 1013, рубка и возка дров на заводы, добыча глины для 
стекольного производства, гонка смолы и дёгтя из пней вырубленных 
лесов. Многие из этих заводов стали известны со 2-ой половины
X V I I I  века.

У верховьев Унжы начиналась полоса железно-чугунных заводов. С 
этими заводами связан рудокопный промысел.

В Стародубье на правобережье Оки был развит промысел выделки 
железных изделий: ножей, замков, вилок, и т.д. Также в этой местности 
издревле добывали алебастр.

В Стародубье весьма сильно было развито также бурлачество.
Во Владимирском крае, где так сильно была развита промышлен

ность и различные промыслы, должна была быть развита и торговля. Не 
считая городов, только в сельских поселениях число ярмарок и рынков 
доходило до 3 ООО, не считая сельских ярмарок в храмовые праздники.

Если подвести некоторые итоги, то можно с уверенностью сказать, 
что крепостное население Владимирского края, судя по их свободному 
передвижению по стране, было совершенно свободно и заметно доволь
но своим положением, т.к. каждый крестьянин являлся универсальным 
специалистом. Он одновременно занимался не только хлебопашеством, 
но и различными промыслами, включая и торговлю, что приносило ему 
весьма и весьма ощутимый достаток.

На рубеже XIX и XX веков, благодаря этнографическому бюро кня
зя В.Н. Тенишева, был собран богатейший материал по описанию быта 
крестьян Владимирской губернии. Пользуясь этими материалами, ав
тор может достаточно подробно описать жизнь крестьянина-великорос- 
са в это время. Так какими же были владимирцы?

Мужчины в области были в основном рослыми и коренастыми. 
Толстых среди них не было. Толстыми были только купцы и лавочники. 
Зрение и слух у всех были хорошими, и очков никто не носил, также не 
было слепых и близоруких.
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Взгляд у крестьян был спо
койный и открытый, ходили они 
ровной самоуверенной походкой. 
Мужчины носили бороды, стри
женные в кружок.

Женщины смелы и независи
мы, на вид здоровы, как и мужчи
ны.

Пожилые люди предпочитали 
носить одежду синего цвета, а мо
лодёжь тяготела к красному.

Летом обувь носить было не 
принято, на работу ходили в лап
тях, а на праздники обязательно в 
кожаной обуви.

Молодёжь на работу на фаб
рики и заводы ходит очень на
рядно одетой.

Физически крестьяне были 
очень сильны. Грузчики поднимали по 10-12 пудов. Две женщины 
поднимали копну в 15 пудов. Один мужчина поднимал груз в 4-5 пу
дов свободно. Холод и жару переносили легко.

Все крестьяне традиционно были весьма работящи, и в сёлах попро
шаек не было. Безделье в селе осуждается.

На своей земле крестьяне сеют в основном рожь, лён, овёс, гречиху, 
картофель. Своего хлеба часто не хватает и приходится докупать при
возной. В каждом хозяйстве имеются немалые огороды и сады. Кроме 
этого, сельчане собирают грибы, ягоды и травы, которые сдают в апте
ки. Их сбыт приносит весьма немалый доход.

Орешники крестьянские общества оставляют до полного созревания 
и следят за тем, чтобы этого обычая никто не нарушил. После созрева
ния орехов от каждого двора посылают сельчане на сбор орехов по 2, а 
пришедших сверх того пускают за плату.

Охота и рыбалка мало развиты по причине изобилия продуктов.
Для улучшения почвы требуется на поля привозить со двора навоз 

по 25 телег на душу в год.
Почти в каждом дворе имеется лошадь, 1-3 коровы, 2-4 овцы, телё

нок, поросёнок и 50 кур. Собак в сёлах мало, только у пастухов. Некото
рые семьи держат быков только для производства навоза.

Выгон скота в поле крестьяне производят 23 апреля у «Егория». 
Жать рожь и косить начинают 5-10 июля. Гречиху убирают 18 августа 
к «Флору и Лавру». Картофель убирают 14 сентября.

Сено косят с Петрова дня 29 июня до 20 июля. Жнут рожь в основ
ном серпами и убирают свой хлеб за 4-6 дней. Обмолот заканчивают к
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Рождеству Богородицы или Воздвижению Креста Господня. Яровой сев 
проводят с 23 апреля до 23 мая.

Об имущественном положении крестьян можно сказать следующее 
на примере села Семёновское.

Нищих в селе нет. Бедных в селе 15 семей. Крепких 48. Совсем зажи
точных - 27, богатых 3 семьи. Из этого видно, что бедных только четверть. 
Но и бедность понятие было относительное, о чём будет сказано ниже.

Нищих среди сельского населения крайне мало. И это не социальное 
положение, а скорее профессия. Нищими становятся в основном из-за 
инвалидности. Нищие за день, бывает, набирают по 5 пудов печёного 
хлеба. Пуд такого хлеба стоит 35 копеек. Значит, нищий может насоби
рать только хлебом в месяц около 50 рублей, не считая других продук
тов. А высококвалифицированный рабочий на Владимирщине в эти го
ды зарабатывал на фабрике около 20 рублей в месяц. Поэтому нищен
ство - это довольно прибыльное ремесло.

Основное занятие у крестьян - хлебопашество, скотоводство и про
мыслы.

В Вязниковском уезде крестьяне заняты только торговлей. В Мелен- 
ковском уезде многие уходят на промыслы матросами по Оке и Волге, 
часто и лоцманами, работают на фабриках и уходят в Москву плотни
чать. В Муромском уезде развита добыча руды. В Юрьев-Польском зем
леделие и торговля.

Многие уезжают довольно далеко: в Москву, Одессу, Севастополь, 
Баку и на строительство ж/д в Сибири.

Все свои общественные вопросы крестьяне решали на сходках. Прихо-
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дили только взрослые мужчины, а 
за неимением таковых приходили 
и женщины. Народ на сходки соби
рают сходские или десятские. 
Сходки проводились обычно зи
мой в избе, или около кабака. Воп
росы: раздел покоса, леса, ремонт 
дороги, наём пастуха, выгон скота и 
т.д. На сходках особо значимо было 
слово старосты и зажиточных 
крестьян. После сходки было при
нято небольшое угощение. Сходы 
бывают селенные и волостные. 
Иногда бывают и экстренные схо
ды, например по поводу потравы 
урожая. Волостные сходы созыва
ются по повесткам - 1 человек от
10 дворов. После этой сходки уго
щения не бывает.

Крестьяне с начальством сдер
жаны, но на сходках упрямы, 
крикливы и настойчивы. Вероят

но, действуют по поговорке: «На миру и смерть красна».
Крестьяне земского начальника боятся, а урядника не очень. Сотс

кие и десятские для них начальники не большие. Урядника стараются у 
старосты угостить. Староста в селе властью не злоупотребляет, боясь 
ссоры с односельчанами. Вообще крестьяне стараются держаться по
дальше от властей.

Паспорт для передвижения на дальние расстояния выдаётся даром, 
и получить его несложно. Следует только вовремя внести оброк. Для 
перемещения внутри уезда и на соседние фабрики паспорт необязате
лен. Выдают паспорта в Фомино воскресенье или в конце лета.

Население весьма уважает самодержавие и предано ему. Крестьян
ство законопослушно, богобоязненно и смиренно. Преступления 
очень порицаются, но на мелкие правонарушения смотрят снисходи
тельно. Большим грехом считается нарушение благочестия в церкви. 
Особые преступления - это поджог и конокрадство, их приравнивают 
к убийству, но убийств в крестьянской среде не бывает, в отличие от 
городов.

Грех считается хуже преступления. Грехом считают работу в празд
ник, отказ от подачи милостыни, неучастие в общественной помочи, от
сутствие отца и матери на свадьбе и крестинах, несоблюдение постов.

К судам крестьяне испытывают отвращение и все свои неурядицы 
склонны решить полюбовно. Кража также считается большим грехом.
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Доносы презираемы. Виновных в народе карают сами, и редко доходит 
до суда. Но самосуды также редки. Случаи ссылки в Сибирь крайне ред
ки, в основном за конокрадство.

Крупного взяточничества совершенно не существует. Но мелкие 
угощения даже обязательны.

Розги отошли в предание, и порка позорна. Сеченых презирают, а 
к мелким преступникам крестьяне снисходительны. Их из-под ареста 
в волости отпускают пообедать в трактир и даже разрешают прино
сить с собою вино. Арестантская комната по размеру 15-20 квадрат
ных аршин.

Крестьяне платят налоги: земельный, выкупные платежи, за лесной 
надел, земский сбор, губернский сбор, плата за волостной суд и правле
ние. Всего в год получается небольшая сумма - со двора 5-6 рублей. Сбо
ры проходят 2 раза в год до 1 мая и до 1 ноября. Собирают их сельские 
старосты. За сборы отвечает вся община, существует круговая порука.

В армию новобранцы идут по жребию, и никаких ссор по этому по
воду не возникает. Отказов от армии нет, и членовредительства тоже 
нет. Это считается позорным.

Праздники в деревне отмечаются весьма широко. Как правило, это 
Пасха Христова и местный престольный храмовый праздник. Подготов
ка начинается заранее. За три дня до праздника сельчане объединяются 
по несколько семей для варки большого количества пива. Перед праздни
ком обязательная помывка в бане. В самый день праздника обязательное 
присутствие в церкви на литур
гии. После праздника служатся 
молебны по домам. И только пос
ле этого садятся за праздничные 
столы. Самый почётный гость са
жается под образа, как правило, 
это зять. Ближайшая родня гостит 
по 3 дня, а дальняя отъезжает на 2 
день. Отмечают праздники по 6-7 
дней. Таких больших праздников 
бывает не менее двух раз в году, не 
считая многих второстепенных.
Крестьяне отличаются очень 
большим гостеприимством. На 
праздники часто нанимают песен
ника, поют песни и водят хорово
ды.

Летом у крестьян свободного 
времени почти нет, зато с осени его 
предостаточно. Свободное время 
проводят на улице. Старики сидят
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на завалинках, а молодёжь играет в разные игры и водит хороводы. Пожи
лые и зрелые сельчане разговаривают, играют в карты или заняты чтени
ем. В разговорах преобладают темы про силу России, царя-батюшку, 
удальство, смелость, находчивость. Очень часто ходят в волостное село за 
новостями, и в свободные дни волостная изба народом бывает набита бит
ком.

Любят крестьяне в свободные дни зайти в кабак или в трактир. Но 
эти помещения были предназначены для общения, а не гульбы, как сей
час. В трактирах крестьяне обсуждали новости, цены на товары, заклю
чали сделки. В трактире имелось 5-6 столов со скамейками, прилавок, 
бочка с вином и бутылки на полках. Виноторговец платил обществу в 
год 800 рублей.

В сельском мире очень уважаемы и почитаемы богатые люди. Их 
отличают от остальных богатые одежда и убранство лошади. К ним 
идут за советом, при встрече кланяются и называют по имени отчест
ву. Кроме богатства, крестьяне уважают силу, ловкость. Гордятся 
одеждой и убранством лошадей. Вообще крестьяне самолюбивы и гор
ды. Но богатство в народе это не самоцель. Уважаются более хороший 
дом, справная одежда, упряжь и сама лошадь, ухоженная скотина - 
это предпочитается всякому богатству. Поэтому деньги копить на селе 
не принято. Из-за этого в крестьянском мире весьма развита благотво
рительность.

При встрече крестьяне кланяются друг другу и снимают шапки, на
зывают друг друга уважительно по имени отчеству. Письма друг к дру
гу полны вежливости и уважения. При встрече разговоры ведут о ценах,
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о странниках, которые ходят по святым местам, и о зависимости бедных 
от богатых. Взаимопомощь в селе - это норма. Вместе с тем у крестьян 
очень развито чувство собственного достоинства. Раболепство совер
шенно отсутствует, и подарки не приняты. Кто первый должен покло
ниться и снять шапку, определено обычаем, который весьма соблюдает
ся. В селе скупость, распутство и пьянство презираемы.

Девушки не выпивают, а взрослые женщины на праздники позволя
ют себе выпить. Если мужчина выпивает только по воскресеньям и 
праздникам, то он уже считается пьяницей, хоть в будни они и не выпи
вают. Но в Великий пост не выпивает никто ни капли спиртного.

Свою собственную землю крестьяне уважительно называют «име
ние», хозяина земли называют «барин». Если земля куплена на стороне, 
то её называют «купецкая». При переделе землю меряют шестом разме
ром в 1 сажень, верёвкой в 10 сажень, гоном в 100 сажень. Участок зем
ли размером в 100 саженей на 20 саженей называется «жеребье». Иног
да мелкие участки меряют колом, а остаток лаптем - «кол с лаптем». 
Границы участка отмечаются межой, столбом, ямой, берегом реки, изго
родью и т.д. Часть реки у села составляет собственность общества. 
Охотничий промысел разрешён круглый год, и поэтому в каждой избе 
есть ружьё. Никакого разрешения на оружие не требуется.

Владение лесом, землёй и хлебными магазинами - общинное, т.е. 
мирское.

Передел земли происходит раз в 4-5 лет. Земля распределяется по 
душам. Каждый мужчина, даже новорожденный, наделён землёй. На 1 
января составляют «приговор» и вносят в него всех новорожденных, а 
умерших выписывают и лишают земли.

Все жители мужского пола в селе разделены на «выти» по 23 души. 
На «выть» выделяют надел по жребию. Сенокос делят тоже на «выти», 
но уже по 40 человек. «Выти» косят и убирают сено сообща. В других 
местах землю и сенокосы делят на полосы и убирают сами. Обществен
ный лес делят на делянки по душам. Выгоны для скота общие. Колодцы 
также общие. Бани у всех личные. В селе имеется общественный амбар 
с запасом зерна на случай голодных лет.

Пастуха нанимает общество за 160 рублей в год, и для этого собира
ют складчину, а подпаска нанимает сам пастух. Кроме этого, ужин пас
туху и подпаску готовят крестьяне по очереди и обязательно что-либо 
подносят за своих лошадей и коров отдельно. Сторожат деревню по оче
реди.

Починка дорог в округе обязательна и для этого выделяют 1 челове
ка от двора. Часто сельчане создают артели: плотники, косцы, портные 
И т.д.

При найме работников обязателен заклад, затем ставится магарыч и 
чаепитие, затем бьют по рукам, целуют иконы, молятся и дают клятву.

Купля-продажа проводятся вначале тайно, чтобы не было сглаза, а
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затем всё проводят по обычаю, как и при найме.
Наём работников проводится от Пасхи до Пасхи. Летом от Пасхи до 

Покрова. Нанимают жнецов, косцов и пахарей с лошадью. Наймы: годо
вые, сроковые, месячные, поденные. В год платят 15-20 рублей, за лето 
5-15, за месяц 2-5. Мельника нанимает общество каждый год. Мельник 
получает за свою работу 20 копеек с помола четверти зерна.

Пастуха нанимают за неделю до масленицы. Церковного сторожа на
нимает весь приход за 15 рублей в год и 5 копеек с каждого мужчины. 
Это ещё рублей 35-40, т.к. мужчин в приходе обычно было 700-800 че
ловек.

Зимой сельчане нанимают прорубщиков для рубки и очистки прору
бей на реке, за 8 рублей в год.

В селе очень развиты «помочи», т.е. общая помощь друг другу - это 
традиция. Помогают погорельцам, а также при жатве, рубке капусты, 
чистке лука, полевых работах, возке леса и т.д. Помогают с 5 утра и до 
12 дня. Плата за «помочи» никакая не берётся, а только ставится на стол 
угощение для помощников. Угощение составляет не менее 6 блюд: мяс
ные блюда, каши, яичница.

Крестьяне в основном всё делают сами и нанимают подрядчиков 
только овчинников, красильщиков, портных, шерстобитов.

Всё, что им необходимо, крестьяне производят сами, остальное поку
пают на ярмарочных базарах, а мелочь у тряпейников. Офени в основ
ном уже отошли в прошлое.

В сельском мире очень развиты промыслы. Многие перестают зани
маться земледелием. Занимаются торговлей. А многие на промыслы 
уходят достаточно далеко от дома. Они обязательно приходят домой на 
посевную, сенокос и уборку урожая. Например, на сенокос приходят пе
ред Петровым днём, а перед Казанской возвращаются назад в Москву. 
За сезон крестьянин зарабатывает на отхожих промыслах до 100 рублей 
и более.

Очень многие уходят в обе столицы штукатурами, плотниками, ка
менщиками. Уходят на ткацкие фабрики. Зимой занимаются извозом. В 
Вязниковском уезде до сих пор развит промысел офеней. Они уходят 
торговать в основном иконами на Кавказ, в Крым и Малороссию.

Активно крестьяне торгуют огурцами, яблоками, морковью, луком и 
пр. На этом село зарабатывает 1500-2500 рублей в год.

Из Юрьев-Польского уезда уходят на пилку тёса, в прислугу, рабо
чими, плотниками, портными, на земляные работы, на заводы и занима
ются извозом.

Очень многие крестьяне имеют свои собственные заведения: карто
фелетёрочные, маслобойные, мельницы, кирпичные заводики, кузницы, 
бараночное производство, валяльни, постоялые дворы, мыловарни, 
льют свечи, имеют красильни, иконописные мастерские, стекольные за
воды, шорные, столярные и тележные мастерские, бондарный промы
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сел, керамический, пошивочный, вязальный, обработка кожи, валянье 
валенок.

После отмены крепостного права очень многими землями остались 
владеть помещики. Живут с ними крестьяне в добром соседстве, и ни
какого отличия между ними нет.

Представление о мироздании у крестьян остаётся библейское. Коме
та - это змей небесный или ангелы, звёзды - свечки небесные, месяцы - 
родные братья. Радуга пьёт воду своими крыльями. Гром и молния от 
Илии пророка. Если взять воду от града, то она поможет от зубов. По
читают воду Богоявленскую, от первого Спаса, а также дождевую и 
ключевую. В колодцы опускают икону.

Ветер - это бесовская сила. Ураган - отец ветра, а буря - его мать. 
Мороз представляют седым стариком.

Много в крестьянском мире осталось народных обычаев. Нельзя 
макать хлеб в солонку, т.к. это сделал Иуда на Тайной вечере. Нельзя 
есть в ужин от целого каравая, нельзя также вечером есть горбушку, а 
следует покрыть ею оставшийся срезанный хлеб. Нельзя мести пол в 
два веника - это к покойнику. Разговор через порог приведёт к ссоре. 
При постройке дома под 1 венец на всех углах положи монеты. Одеж
да наизнанку - значит быть битым. Носить следует только льняную 
одежду, а искусственную - грех. Охота будет неудачной, если встре
тил священника или если баба перешла дорогу. Перед рыбалкой сле-
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дует умыться речной водой и по
пить из реки.

При посеве раскроши в семе
на просфору от Благовещения. 
Семена надо освятить у священ
ника. Капусту в лунку клади, 
только если лунка сделана берё
зовым колом. В конец гряды за
рой старые лапти. Дерево, поса
женное руками человека, рубить 
грех. Не перешагивай через порог 
левой ногой. «Молитва матери со 
дна моря достанет, а проклятье 
же потопит». Если хочешь, чтобы 
у тебя родился мальчик, то ешь 
корки и горбушки. От тяжёлых 
родов следует развязать все узлы 
на одежде роженицы и мужа. На 
родинах и крестинах ставь уго
щение. А гости приноси подарки 

«на зубок». И ещё многое- многое другое.
В церковь крестьяне массово ходят по большим праздникам. В буд

ни ходят только пожилые люди. Зимой посещение храма гораздо боль
шее. Для похода в храм люди одевают лучшие одежды.

В избе передний угол - место святое. Баловаться за обедом - грех.
На поминках ставят 14 (!) перемен блюд. Очень желательно присут

ствие духовенства с причтом. В таком случае говорили: «Хорошо поми
нали и священников приглашали». Так же считали, что один священник 
на поминках заменит 10 старцев.

Потерять крестик считалось к несчастью.
Великий и Успенский посты соблюдали очень строго, а пожилые лю

ди строго блюдут и все остальные посты.
В домах были обязательны иконы, воскурильницы ладана, церков

ные книги (псалтырь, часослов, молитвослов).
К духовенству отношение почтительное, но встречи со священником 

многие суеверно боятся. Если всё же встретились, то у священника бе
рут благословение.

Цены на церковные требы были таковы. Крестины - 50 копеек. Пог
ребение младенца - 50 копеек. Взрослого - 3 рубля. Венчание - 8 руб
лей. Метрика из метрической книги: взрослому - 3 рубля, подростку -
1 рубль, младенцу - 50 копеек.

В народе очень уважают и любят добрых и ласковых священников.
При разговоре у крестьян много божбы, но этому не верят, верят 

только клятве. Часто в народной речи заменяются буквы. Говорят: цай
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вместо чай, цаво вместо чего, кесто вместо тесто, деньди вместо деньги 
и т.п. В речи присутствует очень много народных слов. Например, «го- 
жо» вместо хорошо и т.д.

Грамотных в деревне около половины. Молодёжь до 30 лет грамот
ны все. Поэтому развито чтение. Старики любят читать духовную ли
тературу. В ходу очень почитаемы некоторые апокрифические произ
ведения: «Сон Богородицы», «Двенадцать пятниц». Эти списки есть 
у всех.

К Библии относятся с опаской - как бы не зачитаться.
Из «мирских» тем очень интересуются историей. Газеты читают 

мало.
Часы в деревне есть, но привыкли время отличать по восходу и закату.
Знания уважают практические, а не теоретические.
Дома свои крестьяне очень любят украшать резьбой. Внутри дома в 

красном углу - иконы. Около икон традиционно голубь из соломы. 
Внутри дома на мебели стоит много игрушек и статуэток. По стенам 
развешены картины на духовные сюжеты, а также портреты государя и 
Суворова. Очень много лубочных картин.

Из музыкальных инструментов преобладают гармоники. Танцевать 
любят польки и кадрили. Пляски неприличны: «Плясать - беса те
шить».

Нововведения в деревне не приветствуются. Деревня крайне консер
вативна. Крестьяне стремятся к сохранению старины. Фонограф, элект
ричество, железная дорога, телеграф, телефон - это всё печать антих
риста. Но молодёжь нововведения приветствует.

Очень развиты в деревне слу
хи. Они разносятся в основном 
через женщин и демобилизован
ных солдат.

В деревне фамилии долго не 
«приживались». В ходу были 
прозвища: Иван Косой, Андрей 
Медведь, Исай Левша и т.д.

Отец и сын поэтому зачастую 
носят разные фамилии. Каждая 
отдельная семья носит свою фа
милию. Сын, отделяясь от отца, 
берёт не фамилию отца, а образо
вывает свою от прозвища отца.
Но эта традиция уже стала отхо
дить, и крестьяне привыкают к 
наследственным фамилиям.

Если живут родом, то жизнь 
зажиточна. В этом случае ставят
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2-3 большие избы рядом и имеют 6 лошадей, 5 коров и прочее. Раздел 
ведёт к бедности.

Богатых в селе зовут по имени отчеству, бедных просто по имени, а 
озорных и пьяниц - по прозвищам.

Кровное родство считается только до 3 колена. Двоюродных и трою
родных признают мало.

Если близкие родственники живут в разных деревнях, то отношения 
у них замечательные, если в одной деревне, то часто прохладные.

Семьи теперь стали небольшими, т.к. женатые сыновья редко живут 
с отцом. Два женатых сына в одной избе никогда не уживутся.

Часто в деревнях берут приёмышей - круглых сирот.
В семье абсолютная власть «большака» - старшего мужчины. Дети 

помогают в семье уже с 10-12 лет. Работают крестьяне до полной ста
рости. Только совсем старые и больные освобождаются от работы. Дети 
обязаны кормить престарелых родителей до смерти, и отказа от этого в 
деревне никогда не было.

Обязанность родителей к детям: кормить, учить, приучать к труду, 
сельскому хозяйству и ремёслам, научать страху Божию. Дети обязаны 
повиноваться родителям, покоить и кормить их в старости.

Всем семейным имуществом распоряжается глава семьи бесконтроль
но. Дом, пристройки, скот, запасы, корм, мебель и посуда - всё это общее, 
и всё принадлежит семье. Члены семьи могут иметь личное имущество
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(приданое пли наследство). Поэтому у каждого члена семьи есть свой сун
дук. Ни один отец никогда не растратит имущество, завещанное детям.

Все заработанные деньги члены семьи отдают отцу.
Если отец выделяет взрослого женатого сына, то выдел происходит 

мирно. После смерти отца братья практически сразу разделяются. В 
этом случае разделы бывают со ссорами. При разделе сначала молятся, 
потом молча сидят и после этого кидают жребий.

На среднюю семью в 6 человек требуется обычно лошадь, корова, 
две овцы.

Отопление дома недёшево обходится крестьянину, т.к. лес исстари 
принято беречь. Если топить дровами, то уйдёт 18-25 рублей, если 
сучьями, то 5-8 рублей, если смешано, то 12-15 рублей.

Освещение дома производится керосиновыми лампами, а ещё 5 лет 
назад использовали лучину.

Одежда на селе стала нарядной. Парни носят пиджаки (и часто ко
жаные), сибирки, трековые костюмы, расшитые рубахи, ботинки или 
щиблеты, непременно калоши. Бедные вместо пиджака носят хотя бы 
жилеты.

Девушки одеваются ещё краше. Вместо сарафанов стали носить 
платья. Носят жакетки, поверх длинные дипломанты и шубы. На голо
ве шерстяные или ситцевые платки. На ногах шагреневые башмаки со 
скрипом, с пряжками и калоши. Очень нарядны. Вместо румян и белил 
последнее время используется помада.

В повседневном рационе у крестьянина присутствует ржаной хлеб, 
щи, картошка, молоко, масло и сметана. Более изобильной считается 
лапша, каша, говядина и молоко. В страду в семьях 4-разовое питание. 
Состав пищи зависит от времени года.

Расход продуктов в год: богатые бедные

Хлеб ржаной 10 пудов 11 пудов
Хлеб пшеничный 2, 5 пуда -
Крупа гречневая 3 пуда -
Картофель 6, 5 пудов 10 пудов
Мясо 4 пуда 20 фунтов
Рыба свежая 1,5 пуда -
Рыба солёная 2 иуда -
Грибы солёные 6 пудов 5 пудов
Лук 10 фунтов 10 фунтов
Масло коровье 8 фунтов —

При этом следует учитывать, что было ещё свос молоко, сметана, тво-
рог, куры, гуси, утки, поросята, овцы, многие овощи, ягоды и фрукты с ого
рода и сада, а также запасы, принесённые из леса, рыба с раками из реки.
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Из напитков крестьяне предпочитали воду, квас и чай.
В домах у крестьян весьма чисто и опрятно. Неопрятная хозяйка - 

редкость. Неопрятная хозяйка - позор для села. Метут пол в домах 1 раз 
в день. Моют полы 1 раз в неделю. В бане моются 1 раз в 10 дней.

В деревнях бедных людей мало. У зажиточных крестьян, как прави
ло, новая просторная изба, много надворных построек (сараи, несколь
ко тёплых хлевов), 2-3 лошади, 3-4 коровы и многое другое.

Доход богатой крестьянской семьи во Владимирской губернии в 
среднем - 1203 рубля в год, а расход - 1115 рублей. В бедной семье до
ход - 347 рублей, а расход - 325 рублей. Но следует учесть, что бедная 
семья, как правило, была намного меньше, чем богатая.

Основная причина обеднения - выделение из дома отца, покупка 
модной одежды, обильное угощение в праздник - не по карману, вино и 
лень. Но это редкость.

Доход средней бедной семьи на Владимирщине:

1. Заработок на фабрике 90 руб.
2. За возку дров 27 руб.
3. За мелкие работы 10 руб.
4. Продажа молока и яиц 5 руб.
5. Харчевой доход:
- муки своей 85 пудов
- овса 6 мешков
- ячменя 1 мера
- отрубей 2 пуда
- сена 150 пудов
- мякины 90 пудов
- картофеля 50 мешков
— соломы 50 пудов
- дров 1 сажень
- хвороста 1 сажень
Телята, поросята, овцы, куры, утки, гуси, молоко, масло, яйца, огур

цы, капуста, овощи и фрукты были свои! Грибы, ягоды и орехи из леса. 
Свежая рыба из реки. (И это бедность! - Авт.)

Расход бедной семьи:

Дрова 2 руб.
Пастух 8 руб.
Подати 16 руб.
На причт 2 руб.
За чужую корову 6 руб.(верояти
На церковь 3 руб. 50 коп.
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Мельнику 
Покупка одежды 
Упряжь
Белая мука и харчи
Мясо
Водка
Чай и сахар
Керосин
Табак
Мыло и дёготь 
Сладости 
Мелкие расходы 
Обувь

3 руб.
15 руб.
5 руб.
23 руб.
2 руб. 70 коп.
10 руб.
11 руб.
3 руб. 50 коп. 
3 руб.
3 руб. 85 коп. 
3 руб.
1 руб. 50 коп. 
8 руб. 60 коп.

Доход богатой семьи:

1. Остаток 200 руб.
2. Доход от кирп. завода 600 руб.
3. Заработок сына 240 руб.
4. За возку дров 100 руб.
5. Продажа продуктов 10 руб.
6. Харчевой доход:
- муки ржаной 160 пуда
- муки пшеничной 4 иуда
- гречи 6 пудов
- отрубей 8 пудов
- овса 20 мешков
- ячменя 4 меры
- картофеля 60 мешков
- сена 200 пудов
- мякины 160 пудов
- дров 35 саженей
- хвороста 15 саженей
- остальное питание с огорода, птичника и сада своё.

Расход богатой семьи:

Аренда за кирпич, завод
Плата рабочим
Подати
Упряжь
Пастух
Керосин
На церковь

37 руб.
195 руб.
18 руб.
7 руб.
4 руб. 30 коп. 
4 руб.
18 руб.
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Семена
Мука
Овёс
Дрова

Причт
Мельник

3 руб.
6 руб. 90 коп. 
2 руб. 25 коп.
25 руб. 
40 руб. 
151 руб.

Чай и сахар 21 руб. 90 коп.

Сладости и мелк. расходы

Водка
Мясо
Мука пшеничная 
Мыло, дёготь, харчи
Одежда
Обувь

35 руб. 
8 руб. 
50 руб.
135 руб. 
42 руб. 
16 руб.
7 руб.

Браки в крестьянской среде заключают обычно в «полугодки», г.е. в 
17, 5 лет.

Молодёжь общается между собою в основном осенью и зимой, а 
также в праздники. Встречаются в хороводах и па гулянье. Поют пес
ни под гармонь. На посиделках играют в жмурки, в карты, рассказы
вают сказки. Случаются и добрачные связи, но они порицаются и 
скрываются.

Случаи незаконнорожденных детей теперь передки. Таких детей 
прозывают «крапивники». Отчество им дают от крёстного отца. Если 
такой мальчик боек, то его часто обижают, а если он смиренный, то на
оборот жалеют. Подкидыши в настоящее время часты. Случаи изгнания 
плода распространены.

При выборе невесты смотрят на её достоинства: красоту, способность 
к труду, прилежание, опрятность и богатство одежды, дородность - це
нятся её лишние рабочие руки.

В парне ценятся трудолюбие, трезвость, а также смотрят, из какой он 
семьи, каковы там традиции.

Работают беременные женщины практически до родов. Поднимает
ся роженица через 2-7 дней. Беременных с фабрики увольняют за 2-3 
недели до родов, выдавая им разовое пособие в размере 4 рублей.

При рождении мальчика считают, что это благословение Божие, а 
девочке радуются меньше.

В крёстные приглашают в основном родных. Отказываться не при
нято. Крестят в первый же день после родов или на второй. После крес
тин принято угощение. После крестин все женщины села что-либо при
носят «на зубок».

Первые дни после родов ребёнка никому не показывают, опасаясь 
сглаза. Мать кормит грудью малыша год и ещё «три поста», т.е. пример
но 1,5 года
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До 7 лет отношение к детям весьма мягкое. Затем много строже. С 2 
лет за столом ребёнок ест всё, что и взрослые. Дети с 2 лет и до 10 про
водят в основном на улице: купаются, играют, собирают грибы и ягоды. 
Мальчики играют в городки, шары, ездят на палках, подражают церков
ному причту. Девочки играют в семейную жизнь.

Молиться детей учат с 2 лет. В церковь водят сызмальства. Отучая 
от плохого поведения, с 2 лет пугают «букой», лешим, доктором и 
попом.

К работе приучают с 7 лет. С 10 лет дети выполняют уже многие ра
боты. На десятилетнюю дочь мать оставляет уже весь дом: стряпню, 
уборку и младших детей.

С 15 лет подростки выполняют уже все работы наравне со взрослыми.
В школах мальчики проходят весь курс обучения, а девочки учатся 

только 2-3 года.
Во многих селениях Владимирского края проживают раскольники. 

Народ к расколу относится сочувственно, но в раскол не переходит. 
Раскольники весьма зажиточны. Поэтому православные девушки не
редко выходят замуж за раскольников и меняют веру. Многие расколь
ники живут с православными в одной семье. В этом случае они едят из 
своей посуды, своими ложками и даже «винцо попивают своими медны
ми стаканчиками».

Если в деревне случаются пожары, то погорельцам помогают сообща 
всем «миром». Все приносят, кто что может. На фабриках дают ссуду от 
20 до 40 рублей. Если сгорела вся деревня, то новую погорельцы отстра
ивают в 2-3 года и делают её лучше прежней! При пожаре крестьяне по-

Крестный ход. Художник И. Прянишников. 1893 год
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лучают страховку, т.к. все застрахованы! «Вообще особой нужды 
крестьяне не испытывают, поскольку в каждой семье 2-4 человека ра
ботают на фабрике, а заработки там хорошие»14.

Из этого обзора жизни крестьян Владимирской губернии 2-ой поло
вины XIX столетия несложно отметить, что крестьяне были отменного 
здоровья, т.к. много трудились физически, жили в экологически чистом 
климате и питались экологически чистыми продуктами. Были они весь
ма зажиточны. Дома у них были ухожены и поддерживались в порядке 
как снаружи, так и внутри. Животных в семьях было изобилие. Продук
тов вполне достаточно. Одежда их была весьма нарядна и разнообразна.

Кроме сельского хозяйства, почти все взрослые люди, особенно муж
чины, занимались различными промыслами и ремёслами, которые дос
тавляли им очень ощутимый доход.

Налоги были крайне низки: 1-3 процента от общего дохода.
Из-за крепости государства были онн спокойны, уверены в завтраш

нем дне и поэтому законопослушны. К православной вере, церковным 
обычаям и традициям относились уважительно. Также крепки были и 
народные традиции.

Всё это позволяет сделать вывод, что жизнь крестьянства в Российс
кой империи была весьма и весьма достойной.

* * *

1. Все данные для этой главы взяты из различных нижеуказанных источников
информации XIX века.

2. Списки населённых пунктов Российской империи. Владимирская губерния.
СПб. 1863. С. 10.

3. Там же. С. 13.
4. Карта Владимирской губернии. Репринт. 1898. 2002.
5. Там же.
6. Списки населённых мест Российской империи. Владимирская губерния.

СПб. 1863. С. 10.
7. Там же.
8. Там же. С. 24.
9. Там же. С. 29.
10. Промышленная карта Владимирской губернии. Репринт. 1902. 2002.
11. Списки населённых пунктов Российской империи. Указ. соч. С. 33
12. Промышленная карта Владимирской губернии. Указ соч.
13. Там же.
14. Быт великорусских крестьян-землепашцев: Описание материалов Этногра

фического бюро князя В.И. Тенишева (на примере Владимирской губер
нии). / Авт. - сост. Б.М. Фирсов, И.Г. Киселёва. СПб. 1993.
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Часть 4.
Владимирские присёлки.

Рассказы

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена 
В детские годы мои.

- Где тут погост? Вы не видели? 
Сам я найти не могу. - 
Тихо ответили жители: - 
Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители. 
Яркой травою зарос...

Тина теперь и болотина.
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл...

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать - 
Речка за мною туманная 
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть, 
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Н. Рубцов
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Отпуск первый.

Последние годы мечтаю побывать на родной Владимирской земле. 
Здесь жили мои деды и прадеды, здесь пролетело моё босоногое 

детство.
Уже много лет я проживаю в Москве. Я священнослужитель. А это 

значит, что приходится быть и служителем Божиим, и совершителем 
треб, и духовником, и преподавателем, и врачевателем духовных ран, и 
многое другое включает ныне в себя это понятие. Времени свободного 
практически не бывает. Но в редкие часы отдыха всплывают в сознании 
безоблачные картины детства, милая Владимирская земля с её огром
ной историей, прекрасной русской природой, всеми моими родослов
ными корнями. Много лет я мечтаю побывать на родине и не только 
приобщиться к её благословенной земле, по и исполнить давно заду
манное. По образованию я ещё и историк. Не один год интересуюсь ис
торией Владимирской епархии, особенно послереволюционного перио
да - периода разрушения храмов, утраты духовности, всевозможных го
нений на веру Православную. Но, кроме этого, меня живо интересуют 
истоки моей родословной. По отцу я происхожу из крестьян восточной 
части Владимирского края, где жили мои предки. А по маме - из духов
ного сословия. Многие, многие поколения священников, дьяконов и 
псаломщиков из нашего рода со стороны мамы, живя на Владимирской 
земле, потрудились на благо Церкви и русского православного народа. 
Вот эти корни мне и хотелось бы разыскать. Думаю об этом уже много
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лет и жду какой-либо возможности заняться этим. Не хочется принад
лежать к «иванам, не помнящим родства». А ведь во многом и стал наш 
народ таким из-за происшедших в XX веке катаклизмов, потрясших до 
основания нашу Родину. Знаю, что уже многие русские люди спешат 
прикоснуться к своим истокам - архивы полны изыскателей. Вероятно, 
пришло и моё время.

В начале лета, получив небольшой отпуск, я решил отложить нако
нец все свои многочисленные дела и всё-таки добраться до Владимирс
кого края.

После нехитрых приготовлений выезжаю из Москвы в сторону Вла
димира.

Как только пересекаешь речку Киржач, оказываешься уже во Влади
мирской области. Сколько воспоминаний! Практически в каждом райо
не мне случалось бывать или ещё до службы в армии, или в период мо
его священнического служения на Владимирщине. Приходилось вос
станавливать разрушенные храмы, много ходить и ездить, так как я был 
ещё и начальником миссионерского отдела епархии и преподавателем 
семинарии. Проезжаю Владимир и к вечеру прибываю на место. Я оста
навливаюсь у своего дяди, Владимира Аркадьевича Владыкина. Он сын 
моего деда, священника Аркадия Владыкина, которому довелось слу
жить в страшные времена послереволюционных потрясений. Фамилия 
«Владыкин» говорит за себя. Владыкин - значит, был при владыке (так 
называют епископов в Русской Православной Церкви верующие люди). 
Вероятно, кто-то из моих предков находился при одном из владимирс
ких святителей, возможно, среди архиерейских певчих в период учения 
в духовном училище или семинарии. Дело в том, что до отмены крепо
стного права в России, когда среди русского народа ещё не было фами
лий, детям из семей священно- и церковнослужителей, поступившим в 
духовные учебные заведения, святители давали фамилии или по име
нам храмов, в которых служили их родители (например, Рождественс
кий, Успенский, Предтеченский), или по свойству их характеров (нап
ример, Добронравов, Добросклонов). Все фамилии были, как правило, 
благозвучные. Так один из моих предков, когда-то получил свою фами
лию - Владыкин. От него и пошёл наш род. Кто это был, я и попытаюсь 
выяснить.

Встреча после долгих лет разлуки была радостной. Сначала чаепи
тие, а потом я приступил к расспросам. Владимир Аркадьевич уже в 
возрасте (ему более 70 лет), поэтому те времена застал и многое помнит. 
Потекли долгие воспоминания. В основном они были безрадостные. 
Его детство пришлось на довоенные и военные годы. Он был сыном свя
щенника и претерпел тяжёлые испытания - лишения, притеснения и 
гонения, которым подвергались служители Церкви и их семьи. Неза
долго до войны отец Аркадий был репрессирован, более семи лет про
вёл в сталинских лагерях. Его семью выгнали на улицу и лишили всего
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имущества. Никто, опасаясь за себя, не желал принять этих гонимых. 
И только сестра дедушки, Анна Павловна, не побоялась их приютить. 
Она и сама была из духовного сословия, а муж её, священник Михаил 
Успенский, был репрессирован и не вернулся из лагерей.

Вечная память всем пострадавшим от рук гонителей!
Владимир Аркадьевич рассказывал, как их притесняли только за од

ну фамилию, которая открывала принадлежность к духовенству, как го
лодали в эти страшные годы. Он не имел понятия, что такое хлеб. Од
нажды, в особо голодные военные годы, Володина учительница пожало
валась его маме, Анне Васильевне, что Володя не проявляет должного 
усердия к занятиям в школе, и здесь матушке Анне пришлось открыть
ся, что Володя попросту ослабел от голода. До сих пор Владимир Ар
кадьевич со слезами вспоминает, как после уроков учительница остави
ла его в пустом классе и вместо ожидаемого нагоняя, глядя на него с 
состраданием, протянула ему небольшой пакет с куском ржаного хлеба 
неземного вкуса. А впервые вдоволь поесть хлеба ему удалось только в 
1947 году, когда его отца, репрессированного священника Аркадия, вы
пустили после семилетнего пребывания в лагерях. Это был небольшой 
ручеёк заключённого духовенства, чудом вышедшего из ГУЛАГА в эти 
годы, о чём свидетельствует А.Н. Солженицын в своём известном про
изведении. Отец Аркадий, зная о катастрофическом положении своей 
семьи, невзирая на тяжёлые болезни, не заезжая домой, прибыл во Вла
димир в епархиальное управление к владыке Онисиму (Фестинатову) и 
был им сразу же направлен на приход в село Тащилово. Через некото
рое время служения он попросил Володю отнести небольшую сумку с 
продуктами к семье из Тащилова в Нармочь. В этой сумке лежала и бу
ханка хлеба. Все 30 километров двенадцатилетний Володя пробежал бе
гом и, влетев в дом, радостно закричал: «Мама, тётя Апя! Смотрите, что 
у нас есть!..». Также Владимир Аркадьевич рассказывал о бесстрашии 
бабушки, разрывавшейся между детьми (а их было пятеро) и репресси
рованным мужем, к которому ездила с передачами в г. Дзержинск, отры
вая скудный кусок от своих голодных детей. Как она ходила по тогдаш
нему бездорожью Владимирской Мещёры, добираясь до узловых стан
ций ночами, не боясь волков, наводнивших леса в военные годы. Веро
ятно, крепка была вера, молитва и надежда на помощь Божию у этих 
людей. От него я узнал, как моя мама Фаина Аркадьевна, его сестра, ны
не уже умершая, в военные годы ещё ребёнком жила в прислугах у чу
жих людей, а достигнув 14 лет, вместе с 15-летней сестрой Линой (Алев
тиной) была отправлена на торфоразработки. По пояс в ледяной воде, 
полуголодные, они трудились на «благо социализма». Без слёз невоз
можно слушать эти рассказы.

На другой день я выехал во Владимир, чтобы побывать в областном 
архиве. Здесь я надеюсь разыскать свои более глубокие корни, дорево
люционные. Для того чтобы знать, какие документы заказать из храни
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лища, следует немного разбираться в архивной работе. Так как я в своё 
время закончил Историко-архивный институт, мне это несколько зна
комо. В моём случае следует разыскать документы того села, в котором 
жили мои предки по отцу. Это село Тучково Селивановского района. До 
революции оно входило в Судогодский уезд. Нужно найти метрические 
книги, исповедные росписи и ревизские сказки.

Метрические книги - это книги, в которых священники близлежа
щих к населённому пункту церквей вели записи рождения, венчания и 
смерти своих прихожан. До революции функции этой регистрации ле
жали на Церкви.

Исповедные росписи - это книги, в которых фиксировалось посеще
ние храма православными христианами в период говения во время Вели
кого поста. Приходили всеми семьями на исповедь и причастие, поэтому 
и записи велись посемейно. Большая удача, если сохранились такие кни
ги по вашей местности. Это значит, что вы узнаете данные о своей семье 
в очень отдалённый период - за 100 или даже 200 лет вглубь веков.

Ревизские сказки - это книги, в которых фиксировались переписи 
по всем населённым пунктам России, включая и их жителей поголовно. 
Таких ревизий было в России 10 в течение XVIII и XIX веков. Област
ной архив я посещаю уже не в первый раз. Бывал здесь неоднократно, 
копаясь в документах советского времени, изучая историю Церкви пе
риода послереволюционной разрухи.

Первым делом беру дореволюционные описи Духовной консисто
рии епархии. Меня интересуют документы Судогодского уезда. Выяс
няю, что метрические книги второй половины XIX века и начала XX со
держатся не здесь - их надо искать в другом архиве, вероятно, район
ном, а не областном. Возможно, что они не сохранились вовсе. Сколько 
духовных и материальных ценностей погибло в разрушительном XX ве
ке! Однако обнаружил ряд исповедных росписей и ревизских сказок 
этой местности и этого времени. Всё просмотреть сразу не успею, поэто
му выписал только исповедные росписи.

Документы по маминой родне следует искать другим порядком, ибо 
она принадлежала к духовному сословию. До революции при каждом 
храме велись так называемые клировые ведомости, которые ежегодно 
подавались благочинными округа в епархиальную консисторию. Так 
как мои предки служили в Меленковском уезде, то я выписал все най
денные мною ведомости.

По архивным правилам документы из хранилища прибудут только 
через пять дней, а пока я решил съездить на родину отца, в с. Тучково. 
Переночевав у Владимира Аркадьевича, выезжаю в сторону Нижнего 
Новгорода по московской трассе, которая в народе носит название «пе
кинка». Километров через тридцать резко сворачиваю вправо и сразу же 
окунаюсь в океан муромских боров с нескончаемой красотой их елей, 
сосен и берёз, лесным неторопливым шумом, солнечными полянами и
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перелесками, небольшими озерками, широким привольем. Шум трассы, 
бесчисленные городские хлопоты, все проблемы нашей цивилизации - 
всё это, как по мановению волшебной палочки, исчезает. Остаётся толь
ко тихая радость сопричастия к родной земле и природе. Благодушное 
настроение покидает только тогда, когда видишь полуразрушенные хра
мы, которых множество на владимирской земле, как и по всей многост
радальной России.

Видишь эти поруганные церкви, заброшенные земли и невольно об
ращаешься мыслями к некогда великой православной державе и много
численному русскому крестьянству. Всё это ныне кануло в лету!

Проехав по пустынной и довольно сносной шоссейной дороге кило
метров семьдесят, приближаюсь к райцентру Красная Горбатка. В восьми 
километрах от него лежит моё родовое село Тучково. Места здесь изуми
тельные. Чистейшая речка Колпь с бесчисленными родниками, поляны 
земляники, грибные леса, холмы, поросшие орешником, боровые сосны и 
дубовые рощи - всё это в изобилии есть на нашей земле. Имею мечту, ес
ли Господь сподобит, написать хорошую крепкую краеведческую работу 
о нашей местности. Но пока следует хотя бы написать свою родословную.

По дороге узнаю, где находится городской архив ЗАГСа. После рево
люции все функции учёта населения перешли от Церкви к нему. 
В районном архиве, в отличие от областных и московских архивов, неп
ривычно тихо. Знакомлюсь с директрисой, которая в одном лице и ди
ректор архива, и руководитель ЗАГСа, и архивист. Излагаю ей свою 
просьбу. Посмотрев в книгах учёта, она сообщает, что метрические кни
ги села Тучкова у них есть! Огромная радость переполняет меня. Ведь 
шансы сохранения этих документов были крайне малы. Я уже предвку
шаю, как окунусь в эти старинные фолианты, отрешусь от современной 
действительности и останусь только со своими предками, войду в круг 
их жизни, забот и тревог. Насколько сложно получить доступ к доку
ментам в центральных городах, настолько же просто решаются подоб
ные вопросы в нашей богоспасаемой глубинке. Чувствуется, что такие 
запросы в этом архиве - редкость. Местная хозяйка архивных богатств 
радушно идёт навстречу. Мне выделяется отдельный кабинет, вероятно, 
представляющий собою читальный зал, приносятся 10 старинных то
мов. И вот я с благоговением читаю на одном из них: «Метрические 
книги Владимирской Духовной консистории причта с. Тучково Судого
дского уезда, церкви Божией Матери, Владимирской Ея иконы».

В последующие минуты мир для меня перестал существовать. Если 
бы Господь не привёл меня к священству, я хотел бы быть только исто
риком. Будучи студентом историко-архивного вуза, я несколько лет 
работал архивистом одного из центральных государственных архивов. 
И эти старинные документы захватывали меня с такой же силой. Теперь 
к этому интересу примешивалось и сознание того, что я сейчас что-то 
узнаю о своих корнях.
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11ервым делом пытаюсь узнать что-либо об отце. Знаю по рассказам, 
что он родился в 1911 году. Беру архивный том, в который входит 1911 
год. И на странице за ноябрь месяц иахожу запись:

«Родился Михаил 5 ноября (по старому ст. - Авт.) 1911 года. Кре
щён 6 ноября. Родители: крестьянипъ села Тучково Тимофей Иоанновъ 
Гогловъ и его законная супруга Евдокия Алексеевна, оба православные.

Священник А. Кантовъ.
Псаломщик Н. Покровский.
Воспреемники: Деревни Кузнецов крестьянинъ Михаил Стефано

вич Оладышевъ, Крестьянская девица Васса Николаевна Шумилова». 
Необъяснимые эмоции охватывают меня... Мой отец! Человек, который 
только что родился. Я присутствую при сакральной записи. Он ещё 
младенец, он ещё не знает, что ему предстоит познать и радости, и суро
вые горести первой половины XX столетия, что ему предстоит вынести 
тяготы 12 лет сталинских лагерей, затем встретиться с моей мамой и ро
дить меня. А пока это только младенец, и тихая спокойная запись сель
ского батюшки в благословенные дореволюционные времена. До потря
сений осталось ещё 6 лет.

Затем быстро пробегаю по всем 10 томам, чтобы составить общее 
впечатление. И с удивлением понимаю, что без подготовки работать с 
томами до 1884 года невозможно, так как фамилий там нет. Я знал, что 
в России стали давать фамилии после отмены крепостного права в 1861 
году, но чтобы их не было и через 20 лет после этого?! Этот факт меня 
сильно огорчил. Позднее я узнал, что после отмены крепостного права,
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чтобы не подрывать экономику страны, все крестьяне были приписаны 
к своим прежним хозяевам ещё на 20 лет для неспешного переведения 
на новые экономические рельсы российского хозяйства. Вот поэтому и 
с принятием фамилий не спешили. Они уже были даны, но в практику 
пока ещё не вошли. Помещики же и священники и так прекрасно знали 
своих питомцев, да и сами крестьяне свободно обходились без фами
лий, зачастую используя вместо них прозвища, которые и теперь, случа
ется, сопровождают человека всю его жизнь.

Но мне этот факт практически преградил дорогу к дальнейшим ис
следованиям по прямой линии ниже 1884 года. Для того чтобы копать 
глубже, следует, как минимум, знать имена и отчества родственников. 
Откуда я мог иметь эти сведения о своих далёких предках? Решил идти 
по более длинному пути: следует внимательно просмотреть всю свою 
родню в период, когда фамилии были уже в обиходе - с 1884 года до 
1917, и накопить максимальное количество информации. Объём работы 
огромен, а времени катастрофически не хватает. Тем не менее за два дня 
я выполнил эту работу. Я узнал о существовании примерно шестидеся
ти своих родственников (об их рождении, венчании, смерти), живших в 
дореволюционный период, в основном 3-го и 4-го поколений, начиная 
от моего прадеда Ивана. Кроме того, за это время прошло несколько 
«патриархов» нашей фамилии, лет 70-80. Их-то и следует искать в бо
лее глубоких временах, но и это практически невозможно, ибо таких 
имён и отчеств может быть несколько. Узнал же я в основном то, что по 
нашей фамилии идут два больших генеалогических «куста» примерно с 
начала XX века. Их основатели: мой прадед - Иван Евдокимович Гог
лов, родоначальник моей прямой линии, и некий Яков Фёдорович Гог
лов, также к началу XX столетия имевший немалое потомство. Отчест
ва у них разные, значит, они не родные братья и общего предка следует 
искать глубже. Все дальнейшие работы надо переносить во Владимир и 
за новой информацией обратиться к исповедным росписям. Надежда 
хоть и малая, но есть. Узнал я также и то, что по прямой линии мои 
предки, начиная от деда Тимофея Ивановича, проживали в с. Тучкове и 
после революции 1917 года.

О его брате Василии в родне сохранились смутные воспоминания, 
как об очень богатом человеке, большие капиталы которого якобы ле
жат до сих пор в банках за границей, куда он и сам эмигрировал в конце 
30-х годов.

Другой брат, Косьма Иванович, имел большое потомство - восемь 
детей, из которых выжило пятеро, и ко времени революции многие из 
них уже обзавелись семьями.

После 1917 года по тучковским документам они не проходят, как и 
большой « куст» их родни от Якова Фёдоровича.

Подозреваю, что они все в начале голодных 20-х годов выехали в 
хлебные губернии, о чём также остались некоторые воспоминания.
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И сейчас, вероятно, их далёкие потомки проживают в поволжских об
ластях, возможно, рассеялись и по всей обширной матушке-России. 
Мне приходилось встречать свою фамилию и в Пермской, и в Томской, 
п в Новосибирской, и в Ивановской, и в Московской областях. Возмож
но, все они имеют корни в с. Тучкове Владимирской области, о чём вряд 
ли подозревают. Так же я приобрёл немалые сведения и о других своих 
родственниках, но об этом, надеюсь, будет отдельная работа.

Меня давно интересует, от какого корня произошла наша фамилия - 
Гогловы. Перерыл массу литературы, но пока нашёл только один корень 
с приемлемой этимологией в словаре у Даля: «гоголь» - дикая утка с 
очень красивым оперением. В народе считается, человек с таким проз
вищем - видный, бравый, несколько кичащийся своей внешностью 
(ходит Гоголем). В нашей местности имеется Гоголева гора. Во всех на
родах есть фамилии с этим корнем: Гоглидзе (грузины), Гоглоевы (осе
тины), и многие другие примеры. Возможно, здесь есть что-то общее, 
надеюсь со временем в этом разобраться. И только недавно узнал, что 
птица «гоголь» в древности, да и до сих пор в некоторых областях 
России, прозывается «гогол» (охотники при этом говорят: «добыл два 
гогла»). Несомненно, что от этого названия птицы и произошла 
фамилия Гогловы.

Ночевал я у своей двоюродной сестры Клавдии Андреевны, в деви
честве Гогловой. Их четыре родные сестры. И горюшка в наш век они 
тоже хлебнули вдоволь. Их отец, брат моего отца, Андрей Тимофеевич 
Гоглов, был также репрессирован и сгинул в лагерях. Оставшись сиро
тами, они не пропали, потому что и сами, и мать их Екатерина Иванов
на были очень работящими, а после работы всегда успевали обиходить 
свой огород да ещё сбегать в лес, запастись на долгую зиму грибами, 
ягодами и орехами. Такими работящими, весёлыми и гостеприимными 
остались они и по сей день, невзирая на почтенный возраст. Все они зна
чительно меня старше: им уже по 70-80 лет. После долгих лет разлуки 
встретились радостно. Опять потекли расспросы и воспоминания. Они 
очень уважали моего отца и теперь с благодарностью вспоминают, как, 
вернувшись из лагерей в 1948 г., он помогал сироткам, оставшимся от 
брата. А наша семья по маме с такой же благодарностью помнит, как ма
ма этих сироток, Екатерина Ивановна, будучи в послевоенное время 
председателем небольшого тучковского колхоза, никогда не отказывала 
в посильной помощи семье тучковского батюшки - моего деда, о. Арка
дия. А по тем временам это было редкостью. Власти, как правило, не по
могали семьям духовенства, а напротив, всячески утесняли их. Возмож
но, в дальнейшем эти отношения двух семей и помогли встретиться и 
создать семью моим родителям: Михаилу Тимофеевичу Гоглову и Фаи
не Аркадьевне Владыкиной, дочери деревенского священника. Отец 
мой был очень предприимчивый и порядочный человек, и мама всегда 
вспоминала, что прожила за ним как за каменной стеной. Таким же его
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вспоминает и родня по отцу. Скончался он рано, когда мне было всего 
три года.

Следующая цель моего путешествия - посещение храмов, в которых 
служили мой дед - священник Аркадий Владыкин (в селе Нарма Кур- 
ловского района), и мой прадед - псаломщик Павел Владыкин (в селе 
Погост-Куземский Меленковского района). В прежние времена в селе 
Погост-Куземский на месте бывшего в X V I I  веке девичьего монастыря 
стояло два храма: в честь Иоанна Предтечи и Святителя Николая. 
Я расчитываю проехать в сторону г. Меленки, посетив по дороге По
гост-Куземский, свернуть в пос. Добрятино, где живёт моя тётя Алевти
на Аркадьевна, старшая сестра моей мамы, - пораспрашивать её, затем 
заночевать в Гусь-Хрустальном, у брата Вадима Михайловича, а с утра 
съездить в с. Нарму на могилку деда, где не довелось быть ни разу в жиз
ни; потом вернуться во Владимир, чтобы закончить работу с архивны
ми документами. После обеда, закончив изыскания в архиве г. Красная 
Горбатка, я через Малышево, следуя Владимирским опольем, двигаюсь 
в сторону Мурома.

К сожалению, не смогу заехать в этот раз в деревеньку моего детства, 
которая находится недалеко от муромской трассы и носит несколько 
странное название - Старые Котлицы, где священником служил мой 
дядя - отец Виктор с матушкой Раисой, у которых я часто гостил. У 
каждого человека есть памятное место с понятием «малая родина». 
Почти всё, что есть лучшего в моей жизни, связано с этим местом! Вы
сокий золотокрестный шпиль белой колокольни, парящий в синем небе

248



ЧАСТЬ 4. ВЛАДИМИРСКИЕ ПРИСЁЛКИ. РАССКАЗЫ

и осеняющий округу среди безбрежных зелено-холмистых цветущих 
полей. Послелитургийная тишина храма, в которой, будучи ребёнком, я 
с благоговением взирал на строгих ангелов в византийских латах, изоб
раженных на храмовых колоннах. Иконы, от взгляда которых пропада
ет желание совершать какие-либо шалости. Залитая солнцем паперть, 
на которой так счастливо играется в ожидании близких, идущих со 
службы. И пасхальный тропарь, который накрепко отпечатался в памя
ти с младенчества, - «Христос воскресе из мертвых...». И радость пас
хальных разговин после ночной службы. И, словно ручейки, спешащие 
со всех сторон прихожане из близлежащих сёл на воскресную службу в 
единственно действующий храм по всей округе. И слёзы родных людей 
после отнятия земли «по угол» в период «хрущёвской оттепели», как и 
у всех «служителей культа».

И радость летних каникул. И родная русско-сельская обаятельная 
природа с обилием солнца, вперемежку с тёплыми грозовыми дождями. 
И милая речушка со смешным названием Ворозьма. И первые друзья. И 
бабушкины неспешные сказки!.. Незабвенные времена детства.

А пока поворачиваю в сторону Меленок и опять попадаю в лесную 
сторону. Здесь уже ощущается Мещера с её еловыми чащами и болотис
тыми местами, но сама она расположена гораздо южнее.

О том, что прадед Павел служил в Погосте-Куземском, я узнал толь
ко несколько дней назад от Владимира Аркадьевича и решил посетить 
это место, хотя мне говорили, что села уже нет. Оно не сохранилось, по
тому что в период губительных для Центральной России преобразова
ний попало в разряд «неперспективных деревень». Дорога туда заросла 
травой, а от храма, возможно, остались одни развалины.

И тем не менее я знал, что это сельцо находилось километрах в пяти 
от деревни Скрипино. На карте, конечно же, оно уже не значилось. До
ехав до Скрипино, я приметил дорожку, уходящую в нужном мне нап
равлении, и свернул на неё. Уже через сто метров я оказался в безбреж
ном море полевых трав, которые мягкими волнами омывали мой авто
мобиль со всех сторон. Дорога малоприметная, но, тем не менее, я дви
гался в нужную сторону. Терпение мое было вознаграждено, ибо после 
получаса петляния по полям я неожиданно увидел невдалеке величест
венный храм. Удивительны подобные виды... Часто в российской глу
бинке приходится встречать такие храмы, почти не тронутые временем 
и невзгодами. Какая-то величавая патриархальная тишина, спокойное 
запустение и безлюдье царят в этих местах. «Так вот какова родина мо
их дедов и прадедов!» - подумал я. В этих местах они прожили почти 
полвека. Здесь родился и вырос мой дед, сюда приезжал на каникулы, 
когда учился в Муромском духовном училище. В этих местах прогреме
ли над его семьёй первые грозы революционных потрясений. Отсюда он 
был призван на братоубийственную Гражданскую войну в тыловое 
ополчение. К этому приходу был посвящён в священнический сан в се
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ле Запрудье. Недалеко отсюда родилась и моя мама.
Вокруг расстилались безбрежные, поросшие полевыми травами и 

цветами поля, а неподалёку виднелись величественные владимирские 
леса. Стояла прозрачная летняя российская тишь. В волнении я вошёл 
в это забытое православное храмовое пространство. В нём царило за
пустение, но последние годы сюда иногда, вероятно, на Пасху, забреда
ет какая-то православная душа - видны следы небольшой уборки. Ос
тались высоко под куполом некоторые росписи. В алтаре находились 
остатки деревянных престола и жертвенника. «Здесь много служб со
вершили мои предки нашему Господу», - подумалось мне. И с трепет
ным благоговением я приложился к престолу. Достав свою походную 
требную сумку, отслужил краткие молебен и поминальную литию, за
тем вышел наружу. Рядом с храмом расположилось небольшое кладби
ще, оно было действующее - видны недавние захоронения. Вероятно, 
поэтому и уцелела дорожка. Вдоль храма густо цвела сирень, столь лю
бимая нашими предками. Считается, что она отгоняет вражью силу. 
Практически у каждого старого храма увидишь густые её заросли. Не
далеко от церкви поискал могилку своего прадеда. Возможно, что он по
хоронен где-то здесь. По семейным преданиям, он пострадал от дезерти
ров в революционные годы. Однажды зимой где-то в поездке они потре
бовали у него тёплые вещи, и он по своему христианскому смирению от
дал им шапку. Зима была лютая, он простудился и умер. Вероятно, Гос
подь многих своих верных слуг прибрал в эти годы, дабы они не видели 
грядущего разрушения и беснования.

Ещё при жизни моя бабушка, Анна Васильевна, вспоминала, как од
нажды, примерно в 1922-23 годах, когда она работала учителем в Ме- 
ленковском уезде все последние годы, после окончания Владимирского 
епархиального училища для девиц духовного звания, к её домику нео
жиданно подъехала нарядная тройка. Это приехали её сватать за сына 
псаломщика из села Погост-Куземского, Аркадия Павловича Владыки
на. Тогда она впервые увидела своего будущего супруга. Вошёл молодой 
человек среднего роста, весьма приятный собою, с негромким, но мело
дичным голосом, очень скромный и стеснительный, большой порядоч
ности. Таким он оставался всю свою нелёгкую жизнь. Они повенчались, 
и Аркадий Павлович принял сан священнослужителя. Он получил указ 
служить в селе Запрудье. Этот храм был приписным к его родному селу 
Погост-Куземскому и был выстроен незадолго до революционных пот
рясений. Принятие сана в те времена было весьма рискованным реше
нием. При постоянных гонениях на РПЦ и её служителей многие кли
рики снимали с себя сан или уходили за штат, устраиваясь на светские 
должности. Через год у них родилась первая дочка, Тамара, которая не 
прожила и годика. Затем в этом селе родились Алевтина, Фаина (моя 
мама) и сын Анатолий. В 1929 году семья была изгнана из своего дома 
и лишена всего имущества. Было предложено идти на все четыре сторо

250



ЧАСТЬ 4. ВЛАДИМИРСКИЕ ПРИСЁЛКИ. РАССКАЗЫ

ны. Вероятно, храм был отобран под колхозные «нужды», т.к. дедушка 
продолжал служить в селе Коровине. Нашлись в ГАВО записи об этом: 
«Владыкин Аркадий Павлович, жена - Анна Васильевна, дочери - 
Алевтина, Фаина, сын Анатолий. Изъять средства в Зимницкий колхоз 
«Советский Труженик». (Списки раскулаченных 1929-30 годов по Ме- 
ленковскому району Новониколаевскому райсельсовету. Ф. 3698. Оп. 3. 
Д. 11. Л. 4.) Ещё ранее, в 1925 году, семья отца Аркадия была лишена 
прав избирать и быть избранными по Псиловскому району Папулинс- 
кой волости Меленковского уезда, о чём мною также были разысканы 
сведения в ГАВО.

Это было начало крестного пути семьи сельского священника. В 
дальнейшем, в течение почти 30 лет, им пришлось перемещаться с при
хода на приход не менее десяти раз под нажимом богоборческих властей 
с перерывом на семилетнее заключение деда в лагеря с 1940 по 1947 год.

Сделав снимки, я поехал далее. В Бутылицах круто повернул на 
Добрятино. Если в последующие годы у меня будет возможность, прое
ду до Меленок. Там на берегу Оки в с. Санчур, в местном храме Нико
лая угодника Мирликийского Чудотворца, служил псаломщиком мой 
прадед по линии бабушки, Василий Померанцев. Эту линию моей ро
дословной предстоит изучить в будущем.

А пока я еду в сторону Добрятино, и вокруг меия опять очарование 
прекрасных муромских лесов. У села Максимова поворачиваю в сторо
ну села Коровина, решив посетить и это место дедушкиного служения. 
Через 12 километров нахожусь на месте. На карте храм в этом селе не 
обозначен, но служил же здесь дедушка в 30-х годах. Хотя бы воспоми
нания о храме должны быть. При въезде в село вижу пожилую женщи
ну и обращаюсь к ней с вопросом о храме. В ответ слышу горько-скорб
ное: «Как же был храм. А теперь мы в нём поём и пляшем». И указала 
мне направление к храму. В центре села стоял изуродованный остов 
церкви с пристроенными к ней с двух сторон покосившимися деревян
ными флигелями. Колокольня и купола снесены. Теперь здесь местный 
клуб. Осквернённое место. С прискорбием обошёл вокруг бывшего хра
ма. Сзади него сохранились остатки местного некрополя, скрытого гус
тыми зарослями сирени и акации. А невдалеке сохранился небольшой 
холмик. На этом месте прежде стоял дом причта. В нём жила наша 
семья после изгнания из Запрудья. По семейным преданиям, и здесь в 
дальнейшем всё имущество у нашей семьи было отнято. Храм решили 
переделать в клуб. Дом отобрали. Теперь здесь тлен и запустение. Как 
по всей многострадальной России, так и в душах её беспутного населе
ния. Радует глаз только красивое двухэтажное бревенчатое здание быв
шей церковно-приходской школы, расположенное недалеко от бывшего 
храма. Делаю памятные снимки и собираюсь уезжать. Неожиданно ко 
мне подошли сельчане - местный учитель и пожилой пенсионер. Они 
стали рассказывать о своём детстве и помнили храм ещё действующим.

251



ЗЕМЛЯ ПРИОКСКАЯ-БЫЛИННАЯ

Помнили, как рушили его. Поговорили и о соседних сёлах, в которых 
есть храмы. Учитель поведал, что невдалеке среди лесов, на месте несох- 
ранившегося села Пьянгус, стоит великолепный храм, почти полностью 
сохранившийся. Только крест с него сбросили нечестивые святотатцы, 
надеясь, что он из золота, но, поняв, что ошиблись, бросили его рядом с 
храмом, где он и лежит до сих пор.

«Когда еду за грибами в те места, не могу без содрогания проходить 
мимо этой поруганной красоты», - признался учитель. Решил и я посе
тить это место, но из-за бездорожья не смог туда проехать. «Вероятно, 
на будущий год смогу здесь побывать, добираясь пешком», - планирую 
я. Далее следую по плану.

Проезжая обратно мимо села Максимово, вспоминаю случай, расска
занный мне моей прихожанкой, уроженкой этих мест. В селе Пьянгус 
был храм. Как и многие другие, его также разрушили в годы лихолетья. 
Иконостас с иконами порубили на дрова. Останки от икон свезли в мест
ный магазин для топки печи. Работала в этом магазине и продавцом, и 
истопником одна женщина. Приходила она ежедневно в 4 часа утра то
пить печь. Порубленные иконы лежали в подвале. И постоянно ночами 
из этого подвала женщина слышала ангельски-церковное пение. Отка
заться и оставить сытое ремесло продавщицы она не решилась. И вот со 
слезами на глазах от страха за кощунственные деяния она доставала по
руганные иконы и топила ими печь. Коиец её был печальным. Она опи
лась вином и задохнулась рвотными массами. Дети её покончили жизнь 
самоубийством. Немало таких свидетельств о кончине осквернителей 
Святости. Вот так и страна наша. Доныне корчится во всевозможном по
ганстве, не желая полностью раскаяться в содеянных святотатствах.

Подъезжаю к Добрятину. Здесь прошло моё детство, здесь до своей 
кончины жила моя мама, здесь я закончил среднюю школу, работал 
плотником в военной части и на железной дороге монтёром пути. Отсю
да ушёл в армию и практически всё свои последующие годы живу в 
Москве. На выезде из Добрятина заезжаю к Алевтине Аркадьевне. Она 
уже весьма пожилая женщина, но ещё в крепкой памяти. Нового из её 
рассказов я почерпнул немного, потом попросил посмотреть старые фо
тографии, каковых практически тоже не нашлось. «Вероятно, для своих 
изысканий я мало, что здесь приобрету», - подумал я. И в этот момент, 
будто весточка из далёких времён, мне был послан существенный пода
рок. Алевтина Аркадьевна пошла, порылась в какой-то шкатулке и при
несла старое фото. На нём было изображено неизвестное Алевтине Ар
кадьевне духовное лицо лет 55 в подряснике, а рядом женщина строгой 
наружности и в таком же строгом полумонашеском одеянии. На обрат
ной стороне сохранилась надпись: «От Владыкиных Сперанским. 1913 
год». Я догадался, что это фото моего прадеда, псаломщика Павла, и его 
супруги, матушки Татьяны. Такого подарка от судьбы и не смел ожи
дать! Даже фотографий дедушек и бабушек у нас в семье практически
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не сохранилось вследствие мно
голетних гонений, и вдруг такой 
подарок! Вот ведь чудо! Только 
на днях я узнал имена своих пра
дедов и то, где они жили и служи
ли. Чудесным образом побывал 
на этом месте в Погосте-Куземс- 
ком. И вот теперь это фото! Толь
ко православный верующий че
ловек сможет осознать такое до 
конца! Это значит, что я получил 
ответ: «Всё видим и молимся за 
вас»! Какое чудо! Слава Богу за 
всё! Надпись на фото подсказала 
мне, что мои родственники обща
лись с очень известной среди 
владимирского духовенства 
семьёй Сперанских.

Поблагодарив за чудесный 
подарок и попрощавшись, выез
жаю из Добрятина в сторону Гусь-
Хрустального. Опять по сторонам _ , , „ „ ,J ' Прадед автора Павел Владыкинмелькают леса и перелески. При- „С. ____ _с матушкой Татьяной. 1913 годмерно на середине дороги про
езжаю с. Нармочь, которое тоже связано с историей моей семьи. 
В этом селе жила тётя моей мамы Анна Павловна, которая приютила их 
в годы репрессий и после ареста о. Аркадия. Здесь мама прожила многие 
довоенные и военные годы. Из рассказов родственников я знаю, что храм 
в с. Нармочь (а также в близлежащих сёлах Селимово и погосте Полоно- 
вский) был разрушен в страшный 1937 год. Кирпич был свезён в с. Лес- 
никово на строительство МТС. Незадолго до разрушения храм был зак
рыт, и в нём стояли трактора, в алтаре была кузница, в крестильне токар
ный станок. Руководил разрушением некто Самарин. Он умер после вой
ны, и умирал очень тяжело, поэтому, очевидно, хотя и был большевиком, 
пригласил священника для исповеди и долго каялся. Только после этого 
его грешная душа с миром отошла ко Господу. Этим священником был 
мой дед. Господь всем Судия!

К вечеру добираюсь до Гуся-Хрустального и ночую у своего брата 
Вадима Михайловича.

Наутро мы с ним выезжаем в с. Нарма, в котором служил последние 
годы жизни мой дед и где был похоронен. За Гусь-Хрустальным двига
емся к югу и здесь уже настоящее царство Мещёры. Проезжаем боло
тистые торфяные леса и поля, еловые чащи. Но асфальтовая дорога 
весьма неплоха, и километров через 40 мы уже на месте. Хоть село Нар-
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ма и не сохранилось, дорожка подошла прямо к храму, когда-то постро
енному в честь иконы Казанской Божией Матери. Вероятно, она прове
дена по просьбе жителей, которые пользуются местным кладбищем, 
действующим до сих пор. Меня охватывают чувства сходные с теми, что 
испытал при посещении Погоста-Куземского. Храм не менее величав, 
такого же красного кирпича, двухэтажный, очень большой. Построен в 
начале XX века незадолго до революционных потрясений. Внутри хра
ма такое же запустение, как и во всех храмах, в которых не возобновле
но богослужение: пустота, выщербленные стены, высоко под куполом 
остатки росписей. В последние годы храм, вероятно, изредка посещает
ся верующими людьми, заметны следы уборки.

Могилку о. Аркадия отыскали сразу. Он похоронен вблизи алтаря по 
старинной практике. Вот где окончен твой скорбный путь, мой смирен
ный предок! Тебе пришлось пройти через все потрясения безбожного ли
холетья первой половины XX века, претерпеть гонения вместе с собрать- 
ями-священнослужителями. Тебя не единожды лишали земли и всего 
имущества, лишали крова, выбрасывали на улицу вместе с малолетними 
чадами. Ты испытал давление обновленцев, пережил репрессии 20-30 
годов, сталинские лагеря, в которых провёл семь долгих беспросветных 
лет, холод и голод. Но с тобою была вера в Того, Который и наказует, и 
милует! С такой верой никакие потрясения не страшны. Родственники и 
прихожане вспоминали, как ты, устав от постоянных гонений, говорил, 
что этот приход в селе Нарма - твой последний приход. Здесь было по
койно тебе, среди безбрежных мещерских лесов и болот. Вдали от взбе
сившегося «мира сего» и властей его. Вспоминают, как ходил ты до бли
жайшего приходского села Курлово, находящегося за 20 километров,
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всегда в старенькой изношенной одежде, постоянно прихрамывая. И ни
когда не жалуясь. Одного только ты просил у Бога — хорошего голоса, 
что бы как можно торжественнее славить Его. А больше ничего! 
Царствие Небесное всем новомученикам и исповедникам Российским!

Отслужили с братом панихиду и возложили на могилку ветви сире
ни. Затем походили по округе и сделали снимки. Ни одного строения не 
сохранилось от бывшего села, только храм и вечность.

Вспоминаю, что в храме села Нарма, за 10 лет до моего деда, служил 
великий подвижник земли Владимирской, исповедник, прозорливец и 
целитель — Пётр Великодворский (Чельцов), ныне прославленный в 
лике святых. Более 60 лет у престола Божия служил он Господу и пре
терпел за Него 15 лет заключения в лагерях и ссылках.

Переночевав в Гусь-Хрустальном, выезжаю во Владимир. Ближай
шие два дня работаю в архиве. Документы из хранилища уже прибыли. 
Вначале просматриваю клировые ведомости, которые сохранились в 
достаточно не малом количестве. Но здесь меня подстерегают некоторые 
подводные камни. Дело в том, что документы уезда подразделяются на 
три благочиннических округа и сохранились материалы, касающиеся 
округов, в которые не входит с. Погост-Куземский. И только за 1903 г. я 
нахожу нужные документы. Открывая их, волнуюсь. А вдруг в них не об
наружу семью своего прадеда? Ведь знаю о том, что они здесь служили, 
только со слов родни. Но могут быть и ошибки - человеческая память 
несовершенна. С трепетом открываю записи. Идёт неспешное повество
вание: сначала о истории храма, затем биографии духовенства, служаще
го в этом храме, далее биография псаломщика, но другой фамилии. И 
вот, уже отчаявшись, поворачиваю последнюю страницу. И, о счастье, 
вижу родную фамилию! Читаю: «Владыкин Павел Васильевич, псалом
щик при младшем священнике». Далее следует полная его биография, 
все члены его семьи, их образование и характеристики. Узнаю, что он ро
дом из с. Борисоглеба Муромского р-на (а это значит, что дальнейшие 
документы следует выписывать по этому району); что мама моего деда, 
Татьяна Васильевна, родом из с. Ковардицы и происходит тоже из семьи 
духовенства; что у моего деда 5 братьёв и сестёр, все окончили духовные 
заведения Мурома и Владимира, и все имеют отличные характеристики; 
что отца прадеда Павла зовут Василий (видно из отчества) и его следы 
нужно искать в с. Борисоглебе примерно в середине XIX столетия. Вот 
сколько информации только из одной записи. Других записей по мате
ринской линии, к сожалению, пока обнаружить не удалось. Со стороны 
бабушки (Померанцевых) клировых ведомостей не сохранилось, следо
вательно, придётся идти более сложным и долгим путём - искать в г. Ме- 
ленки метрические книги, с которыми работать гораздо сложнее. Но и за 
эту единственную, но очень подробную запись слава Богу!

Теперь приступаю к обработке исповедных росписей, ища данные 
по отцовской родне. Мне принесли три очень толстых тома за 1846,
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1858 и 1861 годы. Вначале просматриваю том за 1858 год и сведений 
там по с. Тучкову не нахожу. Видно, что записи имеются только на по
ловину сёл Судогодского уезда. Второй том за этот год не сохранился. 
Открываю том за 1846 г. Даже если записи по этому селу есть в этом 
томе, найти их не просто, так как содержания нет и непонятно, какая 
структура очерёдности записей. Возможно, что по алфавиту фамилий 
помещиков. В то время существовала такая практика. Приходится пе
релистывать весь огромный том. И только ближе к концу тома нахожу 
данные по родному селу. Испытываю большую радость, к которой тут 
же примешивается тревога - вдруг ничего не найду? Мои предки в эти 
годы могли жить в другой местности. Фамилий в то время не было, и, 
обладая очень скудной информацией, я, возможно, не догадаюсь, что 
это мои предки. Всё возможно в архивных изысканиях. Тем не менее, 
надежда и азарт поиска огромны. Я обладаю весьма скудной информа
цией для поиска. Из всех данных, которые мне удалось собрать в архи
ве Красной Горбатки, ясно, что только два человека по возрасту могут 
проживать в этом временном пласте. Это мой прадед, которому в эти 
годы было около двух лет. Его зовут Иван (имя очень распространено 
и по нему не найти человека), по отчеству Евдокимович. Евдоким - 
имя редкое, и по нему можно сориентироваться. Итак, следует искать 
семью, в которой есть Евдоким, примерно 20-25, лет и его сын Иван. 
Кроме этого, в горбатовских документах проходит некая Евфимия Ми
хайловна Гоглова, 78 лет, умершая в конце XIX века. Я могу предпола
гать, учитывая её возраст, что она была матерью Ивана Евдокимовича. 
Тогда в этой семье, возможно, пройдут Евфимия лет 20-25 и её отец 
Михаил. Итак: Иван, Евдоким, Евфимия и Михаил, возраст примерно 
известен. Шансы есть. Кроме этого, я обладаю информацией, что мой 
прадед Иван Евдокимович, возможно, незаконнорожденный. Такие не
ясные слухи ходили среди отцовской родни.

Приступаю к поиску. На моё счастье, подчерк священника, ведущего 
эти записи, легко читаем. Вначале перечислены имена помещика и чле
нов его семьи, затем духовенства. Жители села относятся к двум поме
щикам: г-ну Пагурскому и г-же Алянчиковой. Всего около 60 дворов. 
Внимательно просматриваю все имена. Они разделены по количеству 
дворов и переписаны целыми семьями, живущими в этих дворах. Толь
ко имена и отчества! Если удастся обнаружить своих, то будет известна 
вся семья. Список заканчивается, а своих не видно. Я в сильном напря
жении. Приближаюсь к концу списка, и тут у меня мелькает мысль, что 
многие имена писались ранее, так как слышались. При повторном прос
мотре следует обратить на это внимание. И вдруг, о чудо, читая имена 
последней семьи в списке, я сразу нахожу своих. Имя, действительно, 
изменено. Вместо полного имени «Евфимия» написано «Афимья, и сын 
её Иван». Сошлись два имени, даже три, если учесть отца Евфимии Ми
хаила. Вот полный список нашей семьи:
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«Михаил Матвеев (Матвеевич. - Авт.) 48 лет.
Жена его Ксения Иванова (Ивановна. - Авт.) 46 лет.
Афимья (Евфимия. - Авт.) 27 лет.
Афимья (Евфимия. - Авт.) 24 лет.
Феодор Шлет.
Саломея 14 лет.
Первой девки Афимьи сын Иван 2 лет».
Эта запись подтверждает, что Иван действительно был незаконно

рожденный, так как его мать записана «девка Афимья», то есть девица. 
Значит, старушка Евфимия Михайловна Гоглова, 78 лет, умершая в кон
це XIX столетия и обнаруженная мною в метрических книгах Красной 
Горбатки, действительно мать моего прадеда Ивана, а это значит, что 
она является моей прапрабабушкой. Что мой прапрапрадед - Михаил, а 
прапрапрапрадед - Матвей. Также я имею имена членов всей их семьи 
на те годы. Непонятно, откуда взялось отчество Евдокимович у Ивана. 
Но в дальнейшем, изучая ономастику, я узнал, что незаконнорожден
ным, зачастую, отчество давалось по имени крёстного отца. Почему он 
незаконнорожденный, этой тайны я, вероятно, не узнаю никогда, слиш
ком много времени прошло с тех пор.

Я несколько успокоился. Основную запись нашёл, и теперь есть от 
чего отталкиваться при дальнейших поисках. Осталось просмотреть 
том за 1861 год и подтвердить найденную запись. Опять с трудом нахо
жу записи по с. Тучкову. Они, в отличие от первого тома, очень плохо 
читаются, и, несколько раз пройдя по тексту, из близких я никого не на
хожу. Но теперь-то я уверен, что они должны здесь быть. Если не мо
жешь что-либо найти, следует читать«Верую...» несколько раз, и обяза
тельно найдёшь. Прочитав Символ веры не менее трёх раз, хоть и с тру
дом, наконец-то нахожу нужную запись. Выглядит она так:

«Вдова Ксения Иванова (Ивановна. - Авт.) 61 год.
Дети её:
Феодор 33 лет (Михайлов).
Афимья 41 год (Михайлова).
Сын её Иван 18 лет.
Феодору жена. Марья Пантелеева (Пантелеевна. - Авт.) 31год.
Дети их:
Параскева 11лет.
Павел 10 лет.
Екатерина 7лет».
Вот так за 15 лет изменилась семья, поэтому-то сразу её не удалось 

обнаружить. Михаил, вероятно, в эти годы скончался. «Михайловы» в 
этом случае не фамилия, а отчества. Феодор женился, и у них уже трое 
своих детей. Саломея и вторая Афимья, вероятно, вышли замуж. Осно
ватели двух основных «кустов» Гогловых, Иван Евдокимович и Яков 
Фёдорович, имеют родителями родных брата и сестру: Евфимию и Фё
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дора, которые имеют общего отца - Михаила. Вероятно, он-то и являет
ся основателем фамилии - Гогловы.

Слава Богу! Мною обнаружены мои дальние предки на много поко
лений вглубь веков. Это очень большая удача. Есть хороший задел для 
дальнейших изысканий, если Господь сподобит иметь время и здоровье 
для этого.

Мои отпускные планы все выполнены, и я возвращаюсь в Москву. 
Опять проезжаю памятные мне места. Сразу за Владимиром справа, в 
стороне, в 2 км за Юрьевцем, находится деревня Пиганово. Здесь я в 
школе-интернате проучился 6 лет, и у меня сохранились очень хорошие 
воспоминания об этом периоде, несмотря на моё сиротство. В самом 
Юрьевце я служил священником около 2 лет. Проезжая Петушки, ду
маю о том, что здесь свои последние годы проживал великий подвиж
ник земли Владимирской епископ Афанасий Сахаров, который на Ков- 
ровской кафедре находился 33 года и из них на свободе был только 3 го
да, остальные 30 провёл в узах, лагерях и тяжких гонениях. В Покрове 
вспоминаю, как 25 лет назад здесь нас с матушкой моей Ольгой венчал 
мой дядя - протоиерей Виктор Кукин, ныне один из старейших клири
ков Владимирской епархии, служащий у престола Божия около 50 лет. 
Много у меня памятных мест на Владимирской земле.

Итак, мой краткий отпуск прошёл успешно и очень плодотворно. 
Совершив по Владимирскому краю очень большой круг, повидав мно
гих родственников и подробно расспросив их, немало поработав в архи
вах Владимирской области, я разыскал свои корпи по отцовской линии 
на 200 с лишним лет вглубь, а по материнской на - 150. И есть возмож
ность искать глубже, возможно, уже в Москве в Центральном архиве 
древних актов. Посетил много памятных мест, связанных с моей роднёй, 
о некоторых из них узнал буквально недавно. Я перестал быть «иваном, 
не помнящим родства», перестал быть манкуртом. И очень надеюсь, что 
русский парод обратится, наконец, к своей истинной истории, а не к на
писанной всякими проходимцами в угоду временных авантюристов. 
Тот народ, который не знает своей истории, превращается в перекати- 
поле, а значит, строит своё государство не на камне, а на песке (Мф. 7, 
24-27). Помоги нам, Господи, обратиться к своим корням. Помоги нам, 
Боже, в этот переменчивый сложный век твёрдо стоять в Истине!

Отпуск второй.

Незаметно приближается очередной отпуск. Как геологи готовятся к 
выходу в «поле», как охотники и рыболовы перебирают свои снас

ти в предвкушении встречи с природой, так и я начинаю подготовку к 
работе в архивах. К сбору информации о судьбах Русской православ
ной церкви Владимирской епархии в дореволюционный и послерево
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люционный периоды. К написанию своей родословной и краеведчес
кой истории своей малой родины, к изучению которых приступил уже 
весьма плотно. Перебираю уже прежде собранные документы. Состав
ляю список тех архивных дел, которые следует выписать в архиве в 
ближайшие дни. Просматриваю старинные и современные карты, сос
тавляя маршрут посещения памятных мест, храмов и сёл, на которых 
служили и проживали прежде мои ближайшие и дальние родственни
ки. У моего земляка, прекрасного русского писателя В. Солоухина, 
есть великолепная книжица - «Третья охота». Этой охотой он называ
ет сбор грибов после 1-ой и 2-ой охот, связанных с охотой на зверя и 
рыбалкой. «Смиренная охота брать грибы», как выразился об этой 3-ей 
страсти классик Аксаков. Свои изыскания я в шутку называю 4-ой охо
той. Эта охота связана с копанием в архивах, когда для того, чтобы 
отыскать небольшой фрагмент нужной информации, приходится пере
малывать горы старинных фолиантов. Когда для посещения памятных 
мест приходится перемещаться по родному краю и на автомобиле, мо
тоцикле, велосипеде и частенько пешком, нередко по тяжелейшему 
бездорожью. И эти изыскания приносят такие же наслаждения, как и 
первые три любителям вышеназванных охот. Длинными зимними ве
черами обрабатываю собранную в отпуске информацию, просматри
ваю десятки фотографий памятных мест и чудесной русской природы, 
вспоминаю встречи с десятками земляков, знакомыми и незнакомыми, 
и уже намечаю новые и новые планы.

Наконец приблизился день отъезда, и мы с матушкой Ольгой, моей 
супругой и неизменным помощником и советником в моих поисках, вы
езжаем в сторону Владимира.

Несколько дней подряд работаем в ГАВО. Работаю я сразу по нес
кольким направлениям.

Во-первых, меня интересует судьба родственного мне духовенства, 
пострадавшего после революции 1917 года.

Во-вторых, я разыскиваю своих предков по отцовской и материнс
кой линии, составляя родословную поколенную роспись.

И в-третьих, собираю информацию для написания краеведческой 
работы о селе Тучкове и древнем Дубровском стане - родине моих де
дов и прадедов.

В прежние посещения архива мною уже было собрано немало ин
формации о притеснении в советское время семьи моего деда по мате
ринской линии - священника Аркадия Владыкина, о родословной их 
более глубоких предков, а также и родне моего отца. Зимою мне удалось 
только один раз посетить ГАВО. И к сегодняшнему дню у меня имеется 
информация о моих предках примерно до середины XIX столетия. Те
перь же я намерен опуститься в ещё большие временные глубины.

Документы из хранилища уже поступили и ожидают меня. Откры
ваю дело 1926 г. по различным церковным вопросам советского перио
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да, где упоминается село Запрудье, в котором в эти годы служил мой 
дед, и вскоре нахожу нужные документы. Всего несколько листов, кото
рые бесстрастно повествуют о том, что местным властям необходимо 
для нужд советской власти расторгнуть договор с местными церковны
ми организациями о сдаче в аренду части построек при храмах. Следу
ет перечисление сёл, в которых аннулированы эти договоры. В Алексе
евской общине села Запрудье решено изъять дом деревянный на камен
ном фундаменте и под железной крышей, а также три амбара, омшаник, 
погреба и бани. На бумаге всё выглядит пристойно и буднично. И толь
ко живые люди знают, что стояло за этим решением. Семья моего деда с 
супругой и тремя малолетними и грудными детьми изгонялась на ули
цу в буквальном смысле. Власть мстила церковным людям за их неже
лание жить безбожной жизнью.

Открываю следующее дело. Оно называется «О заключении догово
ра с церковной общиной села Санчур». Это место служения моего пра
деда по линии бабушки, псаломщика Василия Померанцева. По всей 
стране в эти годы заключались подобные договоры. Власть, насильно 
отняв всё имущество РПЦ, лукаво часть этого имущества в виде храмов 
и пристроек сдавала уже в аренду. Как они расторгали эти договоры 
буквально через три года, мы только что видели на примере с. Запрудье. 
В этом деле я нашёл списки духовенства и прихожан данного села и хра
ма. В списках быстро отыскал семью Померанцевых. Прадед Василий к 
этому времени уже не значится и, вероятно, скончался. Указана его суп
руга, Мария Николаевна, с сыном Яковом и невесткой. Другой её сын, 
Григорий, упомянут как псаломщик этого храма. По семейным предани
ям знаю, что семья эта была гораздо многочисленнее. Но уточнить эти 
сведения я собираюсь, побывав в Санчуре, уже через несколько дней. 
Недавно в Интернете я обнаружил сведения об одном члене этой семьи, 
собранные Свято-Тихоновским институтом, который ведёт сбор ин
формации о новомучениках и исповедниках российских. Так вот, там 
есть сведения о брате моей бабушки, Александре Васильевиче Померан
цеве, и его фото. Как и практически все его собратья, он претерпел гоне
ния в эти безбожные времена. Моей бабушки в этот год в Санчуре уже 
не было. Буквально за год-два до этого она сочеталась браком с иереем 
Аркадием Владыкиным.

Далее я приступаю к дореволюционному сбору информации. В 
архиве мною найдено дело о строительстве каменного вместо бывшего 
деревянного храма, выстроенного в восьмидесятых годах XIX века в се
ле Тучкове. Из него я получаю сведения, что этот новый каменный храм, 
поставленный в честь Божией Матери Владимирской Её иконы, был 
построен уроженцем этого села Платоном Герасимовичем Герасимовым. 
Всего лишь за два года был выстроен этот храм! Платон Герасимович 
был сирота из крепостных крестьян, но в дальнейшем стал видным 
представителем российского купечества. Проживал вначале в Вязни-
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ках, а затем в Коврове. Был городским главою города Коврова. За стро
ительство храма в с. Тучкове и показательного сельского училища в 
этом же селе, на которые им было истрачено около 60 тысяч рублей се
ребром, а также за устроение больницы на 50 мест в Коврове в период 
русско-турецкой войны 1881 года был удостоен высочайших государ
ственных наград. В российском государстве все дороги были открыты 
для представителей всех сословий, включая и крестьянство. Из этого 
дела мне также становится ясным, кто был священником в этом храме 
на данный период.

Интересны и маленькие чудесные случаи, которые посылал мне 
Господь в этих изысканиях. При написании краеведческой работы я вы
полнил очень непростую задачу: изучил, каким образом появились фа
милии в с. Тучкове, и определил их родоначальников. До 1884 года в на
шем селе официальных фамилий просто не было. Переписывали людей 
только с именами и отчествами. Около 50 фамилий, которые я выписал 
после 1884 года, изучил и отождествил с бесфамильным периодом. И 
только одна фамилия не давалась мне - Матвеевы. Много представите
лей этой фамилии проходят после 1884 года, но их родоначальник - 
Иван по отчеству был мне неизвестен. Иванов в селе было не менее 10 
на тот период. И кто из них был родоначальником этой фамилии, оста
валось только гадать. Так вот! В деле о строительстве храма в селе Туч
кове 1870 года имеется многочисленный список крестьян этого прихо
да, которые ходатайствовали о присуждении награды Платону Гераси
мову за строительство храма. Все эти люди - не менее 100 человек, 
включая и сельское начальство в виде сельских и волостных старост, за
писаны без фамилий. И только один человек, простой крестьянин, не 
понятно почему, записан с фамилией! Это был Иван Тимофеевич Мат
веев. Зная теперь его отчество, я очень быстро отождествил его с семь
ёй бесфамильного периода, в которой он проживал. С этим глава о по
явлении фамилий в селе Тучкове была полностью закончена. Как ма
ленькое чудо - я это никак иначе не могу назвать.

Затем я приступаю к своим глубинным изысканиям. Попытаюсь 
отыскать свои корни семьи Гогловых гораздо глубже, уже в XVIII веке. 
Передо мной гора толстенных фолиантов ревизских сказок и исповед
ных росписей, написанных сложными почерками и полуслепых от вре
мени. И, тем не менее, обладая уже накопленным прежде опытом рабо
ты с подобными документами и определённой методикой, я довольно 
быстро справляюсь с этим заданием. Из десятка этих томов всего лишь 
в двух, но очень важных, я обнаруживаю нужную информацию о жите
лях села Тучкова. Это ревизские сказки 1782 г. и исповедные росписи 
1785 г. Тексты очень трудно читаемы и полуслепы. Поэтому мною эти 
списки были пересняты фотоаппаратом, и я их буду расшифровывать 
уже в спокойной домашней обстановке. Но свою семью, хоть и с некото
рым трудом, я всё же не утерпел и отыскал сразу. Только два человека
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были мне известны в этом временном пласте. Это Матвей, мой отдалён
ный предок в 7 поколении, и его отец Иван. Во всём достаточно боль
шом списке обнаружился только один Матвей Иванов, который совер
шенно подошёл по возрасту, да и другим косвенным данным под того 
человека, которого я разыскивал. Вместе с нахождением Матвея Ивано
вича я полностью узнал и его большую семью. Его отец, Иван Васильев 
(а значит, в следующий раз буду искать Василия, у которого есть сын 
Иван), был 1746 года рождения. Супруга Ивана Васильева, Агрипена 
Дмитриева, взята в замужество из этого же села. У Матвея было 6 
братьев: Василий, Андрей, Константин, Офеп (Феопемпт), Микита и 
Трофим. Отец Ивана - Василий родился примерно в 1720 г., а значит, 
ещё при Петре Великом. И вот, сравнивая далее этот список ревизских 
сказок со списком исповедных росписей 1785 г., неожиданно обнаружи
ваю, что по соседству с нашей семьёй проживает пожилой человек - Ва
силий Яковлев, и оказалось, что это именно мой предок, отец Ивана Ва
сильева, о котором только что упоминал. На это указывает ряд косвен
ных и прямых признаков. А это значит, что ещё на целое поколение я 
опускаюсь ниже в своих изысканиях. Яков, предполагаю, родился ещё в 
XVII веке, примерно в 1690 году!

Помещиками села на тот период были из известной аристократичес
кой фамилии Орловых пример-майор Платон Иванович Орлов и его 
супруга Анна Поликарповна. Священником в те далёкие годы был Иван 
Тимофеев (Тимофеев - это отчество, фамилий тогда у духовенства ещё 
не было. - Авт.). Вот сколько бесценных сведений удалось почерпнуть 
из этих старинных листов в этот приезд.

Следует отметить, что найденные списки были написаны т.н. позд
ней скорописью, когда многие буквы сокращались, выносились над 
строкой или писались весьма замысловатым образом. Можно предста
вить себе смесь из данной скорописи, небрежного написания и слепоты 
текста! Подобные изыскания и переводы почище любой охоты из выше
указанных.

По линии моей матери из семьи Владыкиных в этот приезд в архив 
тоже были найдены нужные сведения. В клировых ведомостях Муромс
кого уезда 1875 г. и исповедных росписях 1860 фигурировали мои пред
ки. Это мой прапрадед, псаломщик Василий Андреевич Владыкин - 
сын священника, как значится по этим записям. Он служил в сёлах 
Борисоглебе и Благовещенском, расположенных недалеко друг от дру
га и стоящих практически на берегу р. Оки. Из вышеуказанных томов 
видно, что женат был Василий Андреевич на девице также духовного 
сословия, Татьяне Ивановне Архангельской, а его сын - Павел на доче
ри псаломщика, Татьяне Васильевне Оранской из села Ковардиц этого 
же уезда.

Таким образом, в этот приезд мне удалось, кроме собранных сведе
ний из советского периода, опуститься во временные глубины не менее
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чем на 60 лет от прежде найденных поколений моей родни, и опреде
лить своих предков ниже ещё на 1-3 поколения. Хорошая удача.

К вечеру выезжаем из Владимира в сторону Селиванова. По новой 
очень хорошей окружной дороге быстро огибаем Владимир и через пол
часа уходим от шумной трассы, окунаясь в нашу русскую прекрасную 
природу. Останавливаемся отдохнуть на нашем придорожном любимом 
озерке. Вечернее гладкое зеркало воды в обрамлении берёз и сосен. Ры
бак на резиновой лодке, неторопливо взмахивающий удилищем. Колеб
лемые ветром камыши и осока. Лесные запахи и звуки. Всё это рази
тельно отличается от городского асфальта, бетонных коробок домов, 
шумной какафонии московского мегаполиса. Отдохнув, приезжаем на 
Горбатку и устраиваемся с ночлегом.

На другой день с утра совершаем первый этап нашего небольшого 
путешествия по Владимирскому краю. Едем в Санчур на родину моей 
бабушки Анны Васильевны Померанцевой-Владыкиной. До этого по
бывать в тех местах никогда не доводилось, и только по карте Владими
рской губернии и области путешествовал мысленно я в тех краях. По 
тихим и спокойным дорогам, обрамлённым лесами и полями, быстро 
достигаем города Меленок. Окраиной этого старинного деревянного го
рода выезжаем в нужном направлении. Немного поплутав из-за несоот
ветствия сведений на карте и действительности, из-за которых нам 
пришлось ехать по лесной разбитой просёлочной дороге, а не по гладко
му шоссе, мы всё же достигаем нужного селения. У престарелой, не ме-
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нее 90-летней старушки, косящей сено под своим окном, уточняем до
рогу и в ответ слышим обстоятельный и неспешный ответ. Сколько та
ких старушек попадалось нам в проезжаемых селениях. Согбенные от 
старости, они находятся в постоянном труде. Вероятно оттого, что сов
ременная сельская молодёжь бросает родные места, уезжая искать на 
чужбине иной, мифической доли - в лучшем случае, или пропадая - в 
худшем. А пока мы узнаём о том, что Санчур - это не одно село, а два. 
Есть Большой и есть Малый Санчуры. Храм, по рассказам старушки, 
находится в Большом Санчуре у кладбища. С трудом находим туда за
росшую дорожку И не можем скрыть удивления. Пустота. Не осталось 
даже фундамента от некогда величественного храма, поставленного в 
честь святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца! Лишь на краю 
кладбища на месте алтаря бывшего храма стоит крохотная каменная ча
совенка с памятной надписью: «Памятный знак установлен в 2002 году 
на месте храма в честь Николая Чудотворца». О жестокие времена! Те
перь мне понятно, что означает на современных картах крохотный крес
тик в чёрной рамке. Это значит, что от бывшего храма не осталось и сле
да. А на кладбище всё так же, как и века назад: стоят величественные бе
рёзы и осеняют мятущуюся землю своими согбенными ветвями и успо
каивающим шумом. Делаю памятные снимки местных окрестностей и 
отъезжаю.

Расспрашивая ранее упомянутую старушку, я неожиданно по наи
тию спросил её: «Не осталось ли в селе кого-либо из представителей 
Померанцевых, служивших ранее в храме?» И с удивлением слышу в 
ответ: «А как же, есть, Таиска Нефёдова, живёт там «в Рыбаках», на ок
раине села». И далее слышу полную биографию вышеупомянутой Таи
сии. Поэтому после посещения места, связанного с храмом, я еду к По
меранцевым. Найдя нужный дом, стучу в дверь. Открывает мне крепко 
сбитый мужчина лет 50. В дальнейшем оказалось, что это был зять Таи
сии Алексеевны. Спрашиваю разрешения поговорить с хозяйкой. Хо
зяйка, лет 80, высокая и худощавая, с удивлением смотрит на меня. Я 
спрашиваю, более утверждая:

- Вы Таисия Алексеевна Нефёдова, в девичестве Померанцева?
- Да, - слышу в ответ.
- А вы имеете какое-либо отношение к Померанцевым, служившим 

в местном храме?
- Самое непосредственное, мой папа, Алексей Васильевич, был здесь 

псаломщиком.
- А ведь я ваш родственник, моя бабушка, Анна Васильевна Поме

ранцева, - родная сестра вашему отцу.
- Батюшки святы! Вот так дела! Как же, как же, прекрасно помню 

свою тётю Анюту!
Хозяйка удивлена и взволнована нашей встречей. Чувствуется, что 

она очень живёт воспоминаниями, т.к. начинает многое рассказывать из
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периода того времени, переживая и волнуясь. Все судьбы её родни очень 
похожи на судьбу семьи моего деда. Её отец Алексей Васильевич служил 
псаломщиком в местном храме, а затем до самой войны почти служил в 
храме села Войново. Он также был забран на «трудовой фронт», т.е. в 
сталинские лагеря, но в отличие от моего деда сгинул там, не вернувшись 
домой. О его брате Александре, исповеднике, я уже немного говорил, и 
всё это подтвердила Таисия Алексеевна. Подобная же участь была и у 
двух других их братьев - Григория и Николая. А вот младший брат, 
Яков, выбрал другую судьбу. Он полностью отрёкся от веры и от своей 
семьи. Стал видным коммунистом и жил в г. Ваче Горьковской области. 
Вероятно, поэтому Господь и отметил его бездетностью.

Страшные были времена! Господь каждому дал право выбора. Если 
взять нашу семью Гогловых, то в период революции было у деда моего, 
Тимофея, ещё 4 брата: Василий и Козьма и два младших, Иван да Яков, 
от другой матери. Так вот Иван в годы коллективизации принимал са
мое активное участие в раскулачивании своего родного брата, Якова, 
хотя вместе с ним пережили в детстве сиротскую долю после ранней 
смерти матери. Если взять их племянников - моего отца Михаила и его 
трёх братьев, Андрея, Степана и Ивана, то в период ВОВ Степан и Иван 
были призваны на фронт и погибли. А в это же время их родные братья 
находились в сталинских лагерях, как враги народа. Андрей погиб там, 
оставив детей сиротами. И только мой отец, отдав дань жестокому «хо
зяину» в течение 12 колымских лет, выжил. Дивны дела Твои, Господи. 
Моя мать нередко вспоминала, как её отец, иерей Аркадий Владыкин, и 
её муж, Михаил Тимофеевич Гоглов, оба бывшие советские каторжане, 
встретившись и под добрую чарочку, не могли наговориться долгими 
ночами напролёт. Было им, что вспомнить. И как жаль, что я не могу се
годня услышать их свидетельств. Вот и приходится теперь по крохам 
собирать эти ушедшие сведения русской истории периода «казней еги
петских» в России.

О бабушке же своей, от Таисии Алексеевны, я узнал только то, что 
после окончания Владимирского епархиального училища для девиц ду
ховного звания она работала учительницей в своём родном селе Санчур 
до замужества. И по свидетельству Таисии Алексеевны, совсем ещё не
давно были в селе старожилы, которые с теплотой вспоминали свою 
первую учительницу - Анну Васильевну Померанцеву.

Подошла дочь Таисии Алексеевны и с живостью подключилась к 
разговору. Мы выяснили, что являемся троюродными братом и сестрой. 
Как же мы, русские, не умеем беречь своё родство. Ведь троюродный 
родственник для нас практически сродни чужому. А у других народов 
не так. Служащий со мною осетин, священник Станислав, знает и пом
нит свою родню намного превышающую третью степень. А в Саудовс
кой Аравии, например, чтобы показать свою принадлежность к этой 
стране, следует доказать 45 поколений своего родства, и местные жите
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ли с лёгкостью это делают! Не потому ли и теряем мы сегодня свою ве
ликую державу?

Вдоволь наговорившись, мы прощаемся до новых встреч.
Село Санчур стоит практически на берегу р. Оки в самой Юго-Вос

точной части Владимирской области, и не побывать на этой великой 
реке было бы для меня непростительно. С детства меня привлекают и 
завораживают большие водные массивы. Очень люблю Оку в районе г. 
Мурома, на которой довелось часто бывать в период обучения в 7 и 8 
классах, проходившего в этом городе. По красивой просёлочно-полевой 
дорожке, бегущей вдоль пшеничных хлебов, быстро достигаем берега 
Оки. Боже мой! И какая же красота возникает перед нашими глазами. 
Огромная водная гладь, извилистою лентою несущая свои мощные во
ды из-за лесного горизонта, Ока величаво проплывала перед нами. Стоя 
на высоком берегу, мы ощущали сильный ветер, который всегда прису
тствует перед большими открытыми водными просторами. Под нами 
раскинулись и шумели приокские травы, пригибаясь под ветром до зем
ли. Запах стоял особый, с морским привкусом. Сотни чаек приветство
вали нас своим пронзительным криком. Им вторили многочисленные 
стаи береговых ласточек, у которых гнёзда виднелись в обрывистом 
песчаном противоположном береге. Вот так ширь и мощь! Овеваемый 
надречными ветрами, стою и думаю о том, что сколько же добра видел 
финно-угорский, а затем и русский народ в этих краях от этой реки. Ока 
была основной водной артерией этого края, которая поставляла сюда 
любые нужные товары бесчисленными караванами испокон веков. Да
вала массу рабочих мест близлежащему населению через множество 
промыслов, связанных с речным трудом, кормила в изобилии любой 
рыбой, включая стерлядь, осетрину и белугу.

Внизу раскинулись песчаные окские пляжи. И нет возможности 
удержаться и не окунуться в эти массивные воды с сильнейшим течени
ем, невзирая на прохладную погоду. Насытившись Санчурскими впе
чатлениями, всё же отъезжаем обратно, давая себе обеты обязательно 
вернуться сюда, в эти красивые места.

Возвращаясь из Санчура через село Дмитриевы горы, намереваюсь 
посетить село Запрудье, к которому мой дед был посвящён после своей 
хиротонии. С 1923 г. до 1929 г. жила в этом селе их семья до тех пор, по
ка не был закрыт и разрушен храм. Здесь родилась моя мама, и её стар
шая сестра Лина, и так же их брат Анатолий. Храм был выстроен в честь 
святителя Московского Алексия незадолго до революционных губи
тельных преобразований. Если смотришь на карту Менде середины 
XIX столетия, то видишь очень густонаселённую округу в этих местах, 
на современной же карте многие сёла уже не значатся, как и село Зап
рудье. И всё же я надеюсь найти эти места и поклониться им. После се
ла Бутылиц нахожу лесную дорожку без всяких указателей, но идущую 
в нужном мне направлении. Дорога резко отличается от тех, по которым
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мне довелось прежде совершать поездки в своих изысканиях. Как пра
вило, даже просёлочные дороги были вполне приемлемы для проезда, 
например в Погост-Куземском. Здесь же картина разительно измени
лась. Кругом стояла совершенно запустелая лесная дичь. Как будто во 
сне ты перенёсся в древнейшую Русь. Дорога была т.н. каменка, но со
вершенно заброшенная, и ехать по ней было возможно только со ско
ростью пешехода. Лес и кустарник подступили прямо к дороге и грози
ли совершенно поглотить её, и чем дальше я продвигался, тем более 
зримо это становилось. Судя по карте, на пути я должен был проехать 
две деревни - Кулаки и Зимёнки, и лишь затем повернуть влево на про
сёлочную дорогу. Через час продирания через заросли и плутания по ле
су я с трудом смог достичь лишь Зимёнок. Нашему взору открылась по
гибающая деревня. Лес настолько подступил к околице, что грозит пог
лотить и оставшиеся несколько домов. Даже бывшая центральная ули
ца - и та поросла подлеском. Многие дома заброшены и страшно глядят 
пустыми глазницами окон без стёкол, напоминая настоящих мертвецов. 
И дома, и сёла, и даже целые страны когда-то умирают так же, как и лю
ди. Ни души! Особую щемящую жалость вызывают чудесной работы 
местные колодцы, которых прежде мне не доводилось встречать нигде. 
В наших сёлах обычны колодцы с воротом, который крутится металли
ческой ручкой под небольшой кровлей. Встречаются изредка у нас и ук
раинские «журавли». Недалеко отсюда в селе Скрипине увидел я нео
бычной конструкции колодцы, огромной величины, с лавками вдоль 
сруба, под большой четырёхскатной деревянной кровлей. Местные же 
ни на что не были похожи. Над срубом было укреплено огромное коле
со 3-4 метров в диаметре, напоминающее тележное колесо. От бараба
на, который вращался этим колесом, вниз шли две большие цепи. Как и 
многие вышеупомянутые колодцы, эти тоже были уже полуразрушены. 
Ох, сколько же крестьянской красоты утеряно за прошедший век. Раз
рушена уникальная цивилизация и погребена под мегатоннами лжи в 
угоду тоталитарному режиму. Многомиллионное русское крестьянство, 
необыкновенно любящее свою землю, полощущее друг друга за клочок 
межи острейшими косами, вдруг забыло эту землю. Это как же надо бы
ло ненавидеть свой народ, чтобы довести людей до сегодняшнего состо
яния. Миллионами отправляли лучших крестьян на каторгу в Сибирь и 
Казахстан на верную смерть. Остальных отогнали от земли смешными 
трудоднями и налогами на каждое яйцо и каждую яблоню. И в три по
коления изничтожили русское крестьянство. А ведь каждый этот дом 
был уникален. Русский народ совершенно не любил однообразия. На- 
род-творец. Любовно украшали крестьяне свои дома: резными ворота
ми, деревянными подзорами под кровлей, уникальнейшими наличника
ми окон, которые никогда не повторялись. Погубить такую красоту... И 
даже, сегодня, когда миллионы брошенных русских людей желают вер
нуться на свою историческую родину, им не дают гражданства. А тыся-
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чи домов по всем сёлам России пустуют и уже не надеются увидеть сво
их владельцев. Проезжая от Москвы на Владимирщину, почти в каждом 
селе увидишь разрушающиеся дома, и чем дальше от центра, тем этот 
процесс становится всё заметнее. Вероятно, сегодняшнее время - это 
закат русской истории. Не пройдёт и сотни лет, как на этих местах бу
дет слышна чужая речь другого народа. Уж слишком лакомый кусок 
представляет собой Россия. Неописуемой красоты и неисчислимых 
богатств.

С трудом нахожу местного жителя и расспрашиваю его. До этого 
удалось найти здешних дачников, но они в этих местах были люди слу
чайные. Мужчина рассказывает мне, что Запрудье находится недалеко 
отсюда - километрах в пяти, но туда не проехать. Всё заросло лесом и 
подлеском. О храме он даже и не слышал. Всё быльём поросло. Вот по
чему на современной карте и это место отмечено маленьким крестиком 
в чёрном квадрате. Я окончательно убедился в невозможности сегодня 
достичь этого места. Вероятно, в будущем следует взять рюкзачок и с 
ночёвкой идти пешком до бывшего села поклониться родным местам. А 
пока с трудом выбираюсь на трассу. Пока еду к трассе, размышляю о 
том, что когда-то приходил сюда в непроходимые леса древнерусский 
крестьянин или монах, который по трудам не отличался ничем от 
крестьянина. Вырубал и выкорчёвывал место под пашню, отвоёвывая у 
природы себе место. Через несколько лет, когда оскудевала почва, он
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продолжал своё великое продвижение, таким образом устрояя великую 
державу. Теперь же на излёте своей былой мощи русский человек отсту
пает, и уже природа вступает в свои права. Производит наступление на 
заброшенные селения, окружая их год от года, подступая всё ближе и 
ближе своими кустарниками, бурьяном и лесом. И наконец совершенно 
поглощает эти места. А через десяток другой лет уже никто и не сможет 
подумать, что здесь совсем недавно ключом кипела жизнь.

Вероятно, чтобы отвлечь нас от безрадостных мыслей, Господь нам 
посылает маленькую радость. В Драчёво при повороте на владимиро
муромскую трассу расположился маленький местный временно-пере
носной рыночек. Здесь мы покупаем трёхлитровый бидон лесной от
борной свежайшей, только что из леса земляники. Переживаю забытое 
ощущение. Наклоняю лицо к ягоде и вдыхаю в себя совершенно незем
ной божественный аромат этой волшебной ягоды. Уставшая матушка 
моментально повеселела. Если у меня свои исследовательские интере
сы, то у матушки есть и свои хозяйственные планы. Она настроена при
везти из отпуска не менее ведра лесных богатств - земляники и черни
ки. И радость её понятна. Для Москвы эти ягоды - роскошь. «Богу - 
Богово, а кесарю - кесарево», - шучу я. Вечером отдыхаем и наслажда
емся земляникой.

Следующий день для меня необычен. К нему я шёл многие годы. Я 
еду на встречу со своим детством. Многолетние хлопоты совершенно не 
давали мне на эту встречу ни одного шанса. Этой встречи я ждал 30, а 
может быть, и 40 лет. В наших краях есть небольшое сельцо со стран
ным название Старые Котлицы. Вот и пойми, отчего произошло это 
название. В селе стоит старинный храм в честь святителя Николая. А в 
этом храме в течение почти 20 лет служил прежде мой дядя - протоие
рей Виктор Кукин со своей матушкой Раисой, сестрой моей мамы. Пос
ле смерти моего отца, случившейся, когда мне было лишь три года, они 
неоднократно брали меня к себе в гости. Так и получилось, что всё моё 
детство связано с этим сельцом. На протяжении всей жизни частенько 
вспоминались мне эти места. Помнится один старый фильм, кажется, 
«Уходя - уходи». И там главный герой, простоватый сельский парень, 
уехавший искать своё счастье в городе, видит один и тот же сон. Снит
ся ему родное село с дивными сельскими пейзажами, корова на цвету
щем лугу, у которой он жаждет взять молока. И отрицательный герой, 
который постоянно опережает его. В слезах просыпается этот паренёк в 
своей нелюбимой городской квартире. Вот так и я в непростых ситуаци
ях своей жизни в своих снах и воспоминаниях прибегаю к живительной 
силе своего детства. Особо вспоминаются мне мои речные утехи на на
шей небольшой речушке Ворозьме, на которой я вдоволь ловил толстых 
речных пескарей. В доме ещё все спят, а ты сбежищь, бывало, с дереве
нского крыльца, держа в руках самодельную удочку. Опрометью прос
кочишь соседним прогоном по росистой траве к речушке, которая рас
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положена уже на «задах», т.е. сзади огорода. Забросишь крючок с чер
вём в воду. Поплавок постоит минутку неподвижно. Затем бесхитрост
но «клюнет» несколько раз в воду. И наконец сильно утянет под воду, 
ожидая, когда же ты вытянешь снасть, на которой болтается важный 
пескарь. Эта картина преследует меня всю жизнь, заставляя сладко 
сжиматься сердце. Везу с собою удочку, чтобы повторить это сказочное 
ощущение. И не нужен мне сам пескарь, которого я обязательно отпущу 
обратно. А главное - пережить этот момент из своего детства. Пока еду 
к Котлицам, размышляю о том, что как же недосягаемо для нас детство. 
Оно неимоверно далеко не только во времени, но и в пространстве. Ведь 
прошло не только 40 лет, но и Земля, которая несётся в космическом 
пространстве со страшной скоростью, пролетела за эти годы неимовер
ное расстояние в миллиарды километров. «И разве возможно вернуть
ся в эти пространственно-временные координаты?» - полушутливо 
размышляю я. Между тем мои мысли стали сбываться в буквальном 
смысле. Не случайно говорят, что в одну и ту же реку не входят дважды. 
Когда я въехал в село и проезжал его единственной улицей, то обратил 
внимание на то, что совершенно нет детей на улице. В мои времена всё 
было иначе. Детворой кишело летнее село, наполняя окрестности детс
кими шумом и гамом. Настоящий удар мне пришлось пережить, когда я 
знакомым прогоном подошёл к реке. Реки не было! На её месте пробе
гал крошечный ручеёк. И пойма реки поросла такой высокой травою, 
что невозможно было пройти. Память живо подсказала мне другие ви
ды. Весьма нахоженная тропинка вдоль всей речушки. Почти от каждо
го дома у реки есть свои мостки. Излаженная вдоль и поперёк речка. 
Чей-то злой гений сыграл с этим селом злую шутку. Проезжая мимо се
ла Саванчакова, которое стоит несколько выше Котлиц, я видел боль
шую плотину, которая перегородила доступ воды в Котлицы. Огромный 
водный массив в Саванчакове - и жалкая картина в Котлицах на бере
гу искалеченной речушки Ворозьмы.

Ведь что такое была Ворозьма для многочисленной местной детво
ры? Я вспоминаю первое наше знакомство с речкой. Молодые парни ло
вят рыбу простеньким бредешком, и, убегая из мотни, в воздух подпры
гивают щурята и окуни величиной по локоть. Сколько радости достав
ляло нам ужение рыбы удочкой! Если же мы выходили с небольшим 
рваненьким бредешком, то через пару часов у нас, десятилетних мальчи
шек, было ведро карасей, которое мы делили по-братски. Раскладывали 
рыбу по числу ловцов, откладывая к крупной - крупную, а к мелкой - 
мелкую. Потом один из нас отворачивался и ведущий задавал вопрос: 
«Кому? Никлане, Сане, Аркану?» - и т.д., таким образом, все кучки расп
ределялись, и ни разу не возникло какое-либо непонимание. Сейчас 
Никланя -начальник финансовой службы г. Владимира, а Саня - круп
ный бизнесмен в Москве, и практически все ребята из моего детства по
лучили высшее образование и многого достигли в этой жизни. Но это
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так, к слову. А прежде у нас на «задах» вся местная ребятня училась пла
вать, т.к. там глубина всем была «по пояс». Научившись плавать, перехо
дили за мост «на вышку», где глубина была уже с «головкой» и стояла 
самодельная вышка, собирая всю местную молодёжь. А зимою на этом 
месте мы всегда расчищали площадку от снега, прорубали проруби, сами 
таскали оттуда сотни ведёр воды, заливая каток. А потом все зимние ка
никулы самозабвенно «резались» в хоккей, и, устав от этой игры, мы па
дали рядом с прорубью и взахлёб пили ледяную речную воду. Затем, рас
кинув руки, лежали на снегу, глядя в бездонное синее небо. Вот чего ли
шил местную детвору равнодушный чиновник. Неужели нельзя было 
сделать плотину пониже? И хватило бы и Саванчакову, и Котлицы не 
лишились бы своей Ворозьмы. Не дождался меня мой пескарь!

Но в детстве у меня было немало и иных прекрасных уголков. Вдоль 
реки я ухожу за бывшую плотину, у которой сегодня также нет ни кап
ли воды вместо достаточно большого водного массива, бывшего прежде. 
За плотиной расположены т.н. «буяры», вероятно, от слова «буерак». 
Это овражистые промоины с отвесными стенами, в которых по весне 
кипит водоворотами разъярённая река. Весною она, словно мстя людям 
за преграды, сметает все плотины и с грозным рёвом несётся к Ушне. Но 
после половодья вступает в свои берега и ласковым котёнком сворачи-
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вается уютно среди безбрежных полей. И в «буярах», как оказалось, 
местные бочажки все поросли ряской и густым кустарником. Вдоль ре
ки продвигаюсь в сторону Ушны к т.н. «долгоямам». Это длинные боча
ги, идущие по руслу реки и никогда не пересыхающие из-за имеющих
ся здесь родников. Вспоминаю, какие чудные были здесь ранее кувшин
ки, и с каким ароматом. Иду к «долгоямам» нашими котлицкими луга
ми. И здесь я в прямом смысле попадаю в своё детство. Здесь не изме
нилось ничего.

И что за чудо эти наши луга! Безудержная игра всех цветов и оттен
ков, создаваемая луговыми цветами. Словно гениальный художник наб
росал со своей волшебной палитры эти непередаваемые виды. Здесь и 
белые с жёлтыми ромашки, и застенчивые колокольчики, и смиренные 
васильки, жёлтый и сиреневый клевер. Десятки и сотни всевозможных 
цветов. И над всем этим шатёр необыкновенной высоты и голубизны, 
оттеняемый белыми облаками. Обилие бабочек всех цветов, стрекоз и 
кузнечиков дополняет это очарование, а неземные аккорды, создавае
мые жаворонками, ласточками и стрижами - этими стрибожьими вну
ками, как их называли наши далёкие языческие предки, словно сопро
вождают музыкальным оформлением этот неземной театр! И всё это 
очарование находится на возвышении над нашим сельцом. Плывёт сре
ди этого полевого великолепия белый храм с золотокрестным шпилем, 
словно волшебный парусник из моего детства. Переживаю необыкно
венные чувства. Здесь всё исхожено и избегано босыми ногами. Здесь 
знакома и дорога каждая былинка. И, невзирая на все изменения, даже 
на смертном одре не забыть этих сказочных мест. Без остановки делаю 
и делаю снимки фотоаппаратом, чтобы хоть как-то впитать в себя это 
великолепие и сохранить с собою. И какие же чудесные виды крупным 
планом появились на экране компьютера, когда уже дома я просмотрел 
эти снимки. Волшебная память.

Практически весь день провёл в окрестностях родного села. Но 
пришла пора и возвращаться. Уезжая, до конца не верю, что это не сон. 
А дома матушка с сияющими глазами ворочает банками с земляникой и 
черникой. Волшебный отпуск.

Следующий день последний в этом небольшом путешествии. Поэто
му с утра работаю в местном архиве и дорабатываю метрические книги. 
Выписал всё духовенство, служившее в период с 1866 г. до 1917 г., ког
да все эти книги и функции регистрации населения: рождения, бракосо
четания и смерти - были переданы от Церкви ЗАГСу. Уточняю ряд мо
ментов, связанных с написанием главы о появлении фамилий в селе 
Тучкове. До обеда заканчиваю решение этих вопросов, а после обеда вы
езжаю в село Тучково. Этот момент я оставил напоследок, как самое 
лучшее время из своего отпуска. Если со Старыми Котлицами связаны 
лучшие годы моего детства, то с Тучковом связаны лучшие годы моей 
зрелости. Довольно поздно узнав о существовании этого уголка, связан
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ного с моими родословными корнями по отцу, и побывав здесь, я раз и 
навсегда полюбил эти необыкновенные места. Ещё в советские «застой
ные» времена приобрёл здесь небольшой старенький домик. И все годы, 
пока подрастали мои дети, наша семья проводила здесь отпуска. Приро
да в Тучкове необыкновенна. Среди высоких холмов протекает река 
Колпь, чистейшей воды из-за бесчисленных родников, которые бьют 
сильными ключами, подпитывая её воды и давая неизменную прохладу 
и свежесть, невзирая на жаркие летние месяцы. Её берега покрыты осо
кой и речными травами. Над рекой на самом высоком холме стоит вели
чественный храм. А под ним на самом берегу Колпи раскинулось и само 
сельцо. Рыбы здесь прежде водилось в изобилии. Вспоминаю, как при
ходя с рыбалки, я приносил домой ленивых толстых налимов, быстрых 
и вёртких щук, разбойных окуней и пучеглазую плотву. А сколько здесь 
было раков, которых не надо было даже ловить. Мы их просто собирали 
с песчаного дна как грибы в лесу. И до чего же ароматны они были, сва
ренные в свежем укропе! А каковы леса в округе? Иногда, уже в конце 
мая, я приносил свежих прохладно-влажных маслят из соседнего ель
ника, расположенного на жарком пригорке. Белые грибы-боровики, 
красные крепкие подосиновики и серо-краплёные подберёзовики ни
когда не переводились на нашем столе в течение всего сезона. А земля
ника, которую приносили домой вёдрами и тут же подавали на стол с 
парным молоком. Но подступала осень, и из лесу начинали приносить 
важных груздей и восхитительных рыжиков. Я с детства был избалован 
грибами, но вкус этих волшебных грибов узнал только здесь. Этих ры
жиков мы привозили в Москву вёдрами и раздавали своим друзьям. Не 
пропадать же добру. Однажды мне довелось в молодости быть в коман
дировке в безводной гористо-каменистой арабской стране. Постоянное 
палящее солнце в безоблачном небе под крики муллы с высоких мина
ретов. Все три года я болел ностальгией по родине. И эта родина предс
тавлялась мне в виде родного сельца Тучкова. Я мечтал только об од
ном: как я приезжаю туда, беру сразу по обыкновению вёдра и иду на 
родник, черпаю ведром свежайшую живительную воду и пью её не от
рываясь. А затем опрокидываю на себя ведро этой ледяной свежести. 
Так я поступал всегда, приехав в село после трудовой недели. И всю ус
талость снимало, словно рукой. Сейчас мамы уже нет, да и дом с подс
леповатыми окнами врос в землю, полуразрушен и порос бурьяном...

Всё это вспоминаю и в этот раз, приехав в Тучково после многолет
него перерыва и расположившись на одном из своих любимых мест на 
излучине реки у родника. Купаюсь, ловлю рыбу, брожу по соседним по
лям. Матушка выкапывает редкие цветы и травы. Из каждой поездки 
привозит она их и сажает на даче. Есть у нас сирень от тучковского хра
ма, есть травы и цветы с Оки, Клязьмы, Колпи, от лесных озёр и Влади
мирских лесов. Посмотришь - и вспомнишь.

Так незаметно и пролетает день
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Завтра в отъезд. Прощай Родина. Прощай, даст Бог, до новых волну
ющих встреч. Сколько здесь ещё нераскрытых тайн и загадок. Сколько 
прелести в нашей спокойной и очаровательной русской природе. Иск
ренне не понимаю россиян, которые ищут отдыха на чужбине. Наверное, 
и это замечательно. Но по мне, так нет ничего лучше и милее России.

Отпуск третий.

Пролетел ещё один год, и вновь подошёл очередной отпуск. Всю 
прошлую осень, зиму и весну в свободное от службы время трудил

ся в московском архиве древних актов - РГАДА. До этого времени в 
своих родословных и краеведческих изысканиях я добрался до середи
ны XVIII столетия. Эта работа очень сильно захватила и поглотила ме
ня. Если 2-3 года назад у меня было немного информации по этой теме, 
то к этому времени мною был накоплен немалый пласт нужной инфор
мации. Весь этот материал необходимо ещё скомпоновать и упорядо
чить. Но оставалось ещё много белых пятен из более ранних времён и 
веков, которые необходимо было заполнить нужными сведениями. 
Этим я и занимался всю зиму.

Первый раз, когда я посетил РГАДА минувшей осенью, на меня нах
лынули воспоминания. В этом здании, в одном из архивов бывшего 
здесь архивного городка я работал почти 30 лет назад. Хорошее было 
время. В нашем архиве находились документы по Гражданской войне. 
История всегда привлекала меня, и, подыскивая архивные справки 
бывшим участникам Гражданской войны, невольно приходилось оку
наться в те жаркие и жестокие годы. Правда весьма разительно 
отличалась от той истории, которую нам преподавали в школе. Из при
казов фронтов той далёкой войны видно, что многие красноармейцы - 
простые представители рабочих и крестьян, не желали воевать ни за 
красных, ни за белых. Было очень много дезертиров с обеих сторон, ко
торых тут же переодевали в соответствующую форму и гнали воевать за 
чуждые им интересы. Здесь я также понял, что заниматься истинной ис
торией в тоталитарном государстве совершенно невозможно, а надо из
ворачиваться и лгать, переиначивая имеющуюся информацию в нуж
ные режиму формы. Такой подход совершенно меня не устраивал, т.к. 
интерес к подобной «истории» пропадал начисто, и через некоторое 
время я попрощался с архивной системой. Тем не менее, помнятся с тех 
времён интереснейшие архивные сотрудники и сам процесс работы с 
историческими материалами. Всё это всколыхнулось в моей памяти.

Сейчас же у меня были другие планы. В начале в читальном зале 
РГАДА мною были обработаны описи, в которых удалось обнаружить 
необходимые мне материалы по нашей местности глубочайшего перио
да, уже XVI-XVII веков, и выписал их. Здесь я впервые узнал, что на
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ша местность в те далёкие столетия входила в так называемый Дубровс
кий стан, который в свою очередь принадлежал Муромскому уезду, а не 
Судогодскому, образованному только в конце XVIII столетия. Как 
обычно, по своему уже сложившемуся принципу опускаюсь сверху вниз 
в глубины времён. За эти времена с начала XVII века до середины XVIII 
прошло три переписи всего податного населения XVIII столетия и 3 пе
реписи в XVII веке. Если удастся отыскать сведения по родному селу и 
обнаружить списки односельчан, то будет известна моя родословная 
вплоть до периода из времён Ивана Грозного. Теоретически это возмож
но, но практически невероятно сложно. Книги архидревние. Они могут 
не сохраниться, в них могут быть весьма большие утраты, т.к. подобные 
книги в разных архивах часто бывали подмочены, порваны и т.д. Тексты 
с удалением в такие глубины также читаются намного сложнее, чем 
тексты XIX века. И тем не менее, шанс есть. Первая же попытка отыс
кать нужные сведения в ревизии 1763 года была обречена на неудачу. 
Стан в эти годы был разделён на две части - левобережную и заокскую. 
По заокской части сведения сохранились, а вот по нашей - увы, нет. Пе
чально, но делать нечего. Следует искать дальше. Но зато все остальные 
переписи в писцовых, переписных и ревизских сказках мною были най
дены. На отыскание нужных сведений, перевод и прочтение старинных 
текстов у меня ушла вся осень, зима и весна. Из этих сведений я узнал 
всех помещиков нашей местности за 150 лет из XVII-XVIII веков. Бы
ли обнаружены и переведены все списки жителей села Тучкова, что поз
волило мне проследить всех своих предков и их односельчан за более 
чем 400-летний период (от Ивана Грозного до сегодняшнего дня), опре
делив 17 поколений своей родословной! Также в этих списках были 
описаны все земли и угодья, принадлежащие селу, а это позволило соб
рать необходимые сведения по краеведению. И ещё очень и очень нема
лые сведения были мною найдены, о которых я достаточно подробно го
ворю в своей книге. Большая, напряжённая и интереснейшая работа. 
Оставшееся до отпуска время приводил все собранные сведения в поря
док, изыскивал биографии помещиков нашей местности, разыскивал в 
новых списках своих предков и многое, многое другое.

Наконец подошло время отпуска. Опять небольшие сборы и выезд 
на родину. Выехал в 6 часов утра и к 9 часам я уже нахожусь в област
ном архиве города Владимира. В этом году времени у меня совсем нем
ного. Поэтому выписал документы только 8 ревизии. Многие списки у 
меня уже имеются на руках, но кое-что следует доработать. Сейчас я 
уже намного спокойнее отношусь к архивному поиску, т.к. основная ин
формация уже собрана, да и опыт накопился изрядный, но, тем не ме
нее, волнение при поиске присутствует. Однако неожиданностей не 
произошло, и через полчаса работы я нахожу своих сельчан. Село уже 
разделено на две части, т.к. у помещика Безобразова, единственного 
владельца села в начале XIX столетия, появились две наследницы, меж
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ду которыми и было поделено село. И после одной из этих наследниц 
оно отошло к новым помещикам, Харневичам. Обычно раньше я быст
ро делал снимки этих текстов, а дома уже не спеша переводил, но иног
да снимки получались некачественными, и поэтому мною было потра
чено около 3 часов на перепись этих списков. Так оно надёжнее. После 
архива следую на Горбатку. Опять проезжаю свои памятные места. От
дыхаю на любимом лесном прудике и через 2 часа нахожусь уже в гос
тинице. Вечером составляю планы на завтра, т.к. день будет очень нап
ряжённый и ответственный.

На ближайшие два дня мною запланированы поездки по всем основ
ным сёлам бывшего Дубровского стана. Мне интересно посмотреть, как 
выглядят они в наше время. При архивных изысканиях не обходится и 
без маленьких чудес. После собрания мною немалых сведений по крае
ведению вдруг выяснилось, что вся моя жизнь во многом связана с не
известным мне доселе Дубровским станом. Всё моё детство было связа
но с селом Старые Котлицы и близлежащими деревнями. И вот это се
ло Котлицы, оказывается, прежде входило в Дубровский стан. Село 
Тучково, с которым связана моя зрелость, ныне расположенное в землях 
Селивановского района, прежде также принадлежало Дубровскому ста
ну. В бытность моего обучения в городе Муроме мы неоднократно бы
вали на противоположном берегу реки Оки, а эти земли принадлежат 
ныне совсем другой, Нижегородской области, и, оказывается, до 2 поло
вины XVIII столетия они также относились к Дубровскому стану. Вот 
основные из этих сёл, связанных с моим детством, я и хотел бы посетить 
за оставшиеся два дня.

Первый пункт моего посещения - это село Дуброво, бывший центр 
Дубровского стана. Во времена моего детства до этого села, как и до 
многих других, пришлось бы добираться по просёлочным дорогам, а во 
времена поздних коммунистов между многими поселениями местности 
был проложен асфальт, и это мне весьма помогает при моих перемеще
ниях на автомобиле. Через полчаса я уже на месте. Пока я ехал, в моих 
мыслях проносились сведения о селе Дуброве, которые были собраны 
мною по состоянию на начало XVII века. Это был центр стана, что вид
но из названия. Дуброво-Дубровский стан. Одно из крупнейших сёл од
ноименного стана, оно принадлежало тогда вотчине Троице-Сергиева 
монастыря и было его подворьем. В селе находилось много крупных хо
зяйственных служб, был большой рынок - «торжок», а на краю села 
расположился небольшой Фроловский монастырёк. Село было много
людным. Все земли в округе были обработаны. У села стояла мельница 
«Большое колесо», и были крупные речные угодья. Перед глазами сто
яла пасторальная картина: шумные многолюдные улицы, в центре села 
водоворот сельской ярмарки, хозяйки, спешащие на «полдни» к реву
щему стаду, расположенному за околицей, рыбачьи ловли и тони на ре
ке Ушне и многочисленная сельская детвора. Увы, увы, увы!
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То, что я увидел, разительно отличалось от прежнего вида. Совре
менное маленькое сельцо с покосившимися домиками. В центре села 
старенький храм. Неимоверная тишина, которая обычно стоит, если в 
доме есть покойник, и которая сопутствует почти всем современным 
российским деревням. Совершенное безлюдье. Дома всех современных 
деревушек похожи друг на друга - старенькие, покосившиеся. На неко
торых видны следы попыток произвести частичный ремонт. Если и есть 
какая-либо пристройка, то она сделана из простого местного белого или 
красного кирпича. Кое-что подкрашено. Заборы и палисадники, как 
правило, покосившиеся или упавшие. Редко в такой деревне встретишь 
дом современного дачника. Он стоит, словно в насмешку над своими 
бедными собратьями, построен из современных материалов: сайдинга и 
металлочерепицы. Но гораздо большие впечатления на зрителя произ
водят заброшенные и полностью разрушенные дома, коих от года в год 
становится в каждом поселении всё больше и больше. Здесь отступает 
от человека та назойливая ежедневная трескотня, которая несётся с эк
ранов телевизоров в каждый дом. Что Россией накоплены огромные 
средства, что правительством реализуется ряд первоочередных прог
рамм, ведущих к немедленному улучшению жизни населения, что в 
каждый населённый пункт будет проведён газ, и т.д. и т.п. Вид на совре
менные русские деревни опровергает всю подобную псевдоинформа
цию. Программы никогда не достигнут своего адресата, т.к. у него прос- 
то-напросто нет работы, и посему нечем платить за обучение и медици
нскую помощь. От газа население отказывается, т.к. за подключение 
следует платить не менее 90 тыс. рублей (о подобной информации автор 
читал в местных газетах). А для безработных сельчан это космические, 
запредельные суммы. Вот и выглядят наши родные деревеньки словно 
старенькие брошенные старушки в полинялых сарафанчиках. Дома ссу
тулили уставшие крыши, глядят подслеповатыми окнами, и некому уже 
подкосить травку на лужайке перед домом, убрать кустарник, назойли
во перебирающийся через упавший плетень.

При описании мною села Дуброва в начале XVII столетия, т.е. сразу 
после польско-литовского погрома, видно, что село было захватчиками 
сожжено и разрушено. Но даже после такого варварства оставшиеся жи
тели вышли из лесов и очень быстро восстановили всю округу. Людей 
было много, были они необыкновенно инициативны и работящи, т.к. 
обладали крепкой верой в промысел Божий, а также чувствовали за со
бой поддержку мощного государства. Теперь же и людей нет, и инициа
тиву отбили всякими экспериментами, да и государству ничто не инте
ресно, кроме нефти и газа. Вот и доживают русские деревеньки свои 
последние годы.

Делаю памятные снимки храма и заброшенного дома, стоящего от 
храма в некотором отдалении. Кругом тишина, утренний летний зной, 
кузнечики, цикады и безмолвные ласточки. Уезжая, замечаю несколь
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ких сельчан, робко стоящих у своих домов и скромно глядящих мне 
вслед из-под ладоней у лба. Откуда же у нашего народа появилась такая 
робость, стеснительность и скорбь. На своей земле, обильно политой 
потом и кровью наших славных предков, мы ощущаем себя неловко, 
будто что-то кому-то должны. Нам нечего стеснятся и не в чем себя ви
нить. Наша история великолепна и назидательна. Но наши власти нам 
предпочитают преподавать другую, надуманную историю. Историю 
российского якобы векового рабства, «тюрьмы народов». Всё это, види
мо, и порождает некие комплексы. Такие безрадостные мысли посетили 
меня при прощании с этим старинным селом.

Следующая цель моей поездки - это села Молотицы и Борисоглеб. 
По пути следования к ним проезжаю мимо расположенного на дороге 
бывшего присёлка Талызино. Он также в XVII веке принадлежал Тро
ицкому монастырю. Местные помещики Талызины пожертвовали его в 
пользу монастыря ещё в XVI столетии, а сами стали служить уже мо
настырю, а не государю. Такая практика допускалась в те далёкие годы. 
Талызины были выходцами из татар и пришли служить Руси ещё в на
чале XIV века из Орды прямо в Муром, о чём говорят старинные доку
менты. В XVII веке в этом присёлке был храм. И даже следов этого хра
ма не удалось обнаружить мне ныне. Вероятно, и от него не оставили 
камня на камне злые времена XX столетия. Проезжаю далее.

Неожиданно из-за пригорка показались и Молотицы. Село было
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скрыто от дороги кустарником и хозяйственными постройками. Приш
лось немного пораспрашивать местных жителей, пока отыскал дорогу к 
храму. Храм, как и многие его собратья из ныне действующих, требует 
ремонта. Осмотрел храм и от него спускаюсь к реке Ушне.

Если что и радует меня на родной Владимирской земле, так это на
ша родная природа. И что за чудо наши речки: Ушна, Колпь, Ворозьма. 
До чего красиво они несут свои чистые воды, обрамлённые вётлами и 
тальником, среди полей и лесов. Такова и Ушна в районе села Молоти- 
цы. С этими местами у меня связано много детских воспоминаний. От 
моего родного села Старые Котлицы до Молотиц не более 5 км. Сколь
ко раз в детстве эти километры были пройдены мною вдоль речки Во- 
розьмы, в которой я ловил рыбу простой корзинкой, поддевая тинку у 
берега. Сколько раз мы проносились на стареньких велосипедах на ры
балку с ночёвками на Ушну, где ловилась уже крупная плотва, которая 
в Ворозьме не водилась. Каких только чудесных пейзажей из луговых 
трав и цветов не видел наш детский взор в этих поймах реки Ушны. Ка
ких огромных щук и карпов мы ловили в её старицах и протоках? Всё 
это проносится в моей памяти. А сейчас здесь, как и везде, ощущается 
запустение. Дороги между Котлицами и Молотицами уже не найти, она 
вся поросла травой и кустарником. А раньше это была наезженная до
рожка, по которой бойко пробегали колхозные «газики», везя с фермы 
в Муром молоко и зерно. Всё быльём поросло. Удивительно, но бук
вально 30 лет назад все окрестные поля были засеяны рожью и пшени
цей, кукурузой и клевером. Это было добротное муромское ополье, 
житница местных селений. А сейчас на этих землях видны уже неболь
шие рощицы. Ещё в моём детстве мы замечали в некоторых местах под
росший кустарник. Видимо, уже тогда нарушался постепенно хозяйс
кий присмотр. И вот уже стоят целые рощи, а земли вокруг в основном 
все заброшены. Вероятно, пройдёт не более 50-100 лет при таком тем
пе, и местное ополье исчезнет под расплодившимися лесами.

Приезжаю в село Борисоглеб. Теперь я уже знаю, что название селу 
дал в древности бывший на этом месте монастырь, поставленный в 
честь первых русских святых мучеников Бориса и Глеба, убитых своим 
братом Святополком Окаянным. В XVII веке здесь стояли 2 деревян
ных храма, а в конце XVII столетия их заменили на каменные. В XVIII 
веке был построен ещё 1 каменный храм. Первым делом в сёлах я всег
да отыскиваю местные храмы. Вот и сейчас долго отыскиваю туда доро
гу, расспрашивая местных жителей. Село большое, и всюду проложены 
дороги: к магазину, к клубу - только к храму их нет. Прискорбно. Кое- 
как нашёл дорожку к храму Неожиданно открылся прекрасный старин
ный пятиглавый собор. Но в каком же он был виде! Заброшен. Кресты 
покосились и потемнели от безвременья, стены обшарпаны. Видны сле
ды старинной роскошной ограды. А сейчас вижу, что в этой ограде, не
далеко от храма, пасутся телята. Но, видимо, местное население при
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выкло и даже не понимает, что это кощунство. А мы ещё удивляемся, 
почему Господь карает Россию. «По грехам и мука»,- как говаривала 
моя бабушка.

Не спеша обошёл вокруг храма, делая многочисленные снимки. У се
верной стены обнаружил 6 крупных надгробий, полностью скрытых в 
траве, в торце которых были эпитафии, выполненные старинным полу
уставом. Все их я также зафотографировал, чтобы дома не спеша рас
шифровать. В дальнейшем выяснилось, что это были надгробья мест
ных вотчинников Борисовых, которые ещё в XV-XVII веках защищали 
местные пограничные земли, лежащие в те времена по реке Оке. Они 
делали большие земельные вклады в местные монастыри, а Борисогле
бский монастырь был их родовой усыпальницей. На некоторых надг
робьях со временем открылись такие фразы: «Погиб на службе госуда
ревой». Т.е., многие из местных дворян сложили на этой границе свои 
буйные головы за веру, царя и отечество, что бы защитить нас, своих по
томков, от различных басурман. И вот в ответ такая наша им награда и 
память.

С южной стороны храма идёт дорожка, ведущая круто к реке Ушне. 
Эта дорожка выложена старинной брусчаткой, которая, вероятно, 
помнит ещё времена муромских князей XIV столетия. Именно с сере
дины этого столетия есть в летописи упоминание этого монастыря. 
Зароились мысли. Что же происходит с нашим правительством и на
шим народом? Почему такое равнодушие к своим святыням? Ведь 
этот храм надо включать, как минимум, в «Золотое кольцо» России. 
Историк Владимирской епархии XIX века Добронравов В.Г., автор 
удивительного труда «Статистическое описание церквей и приходов 
Владимирской епархии», утверждает, что этот монастырь, вероятно, 
древнейший в Северо-Восточной Руси. И такое запустение, и скот в 
ограде. Увы и ах!

Медленно иду по старинной брусчатке вдоль храма и неожиданно 
словно весточка из далёких веков была подана мне. Вдруг явственно ус
лышал тихий колокольный звон, медленный и тягучий, переходящий в 
пасхальный трезвон. Слышал его не менее трёх минут и стоял зачаро
ванный этим звоном. О Русь моя! Что же с тобою произошло и что же 
тобою потеряно! Какая вековая красота. И променять всё это на неоязы
чество. В угоду «Золотому тельцу» и угождению тленной плоти. Дос
тойная замена. «По мощам и елей»!

- А что было в храме в советское время? - спросил я проходящую 
равнодушно мимо старушку с внучкой.

- Были пекарня и клуб,- последовал ответ.
Немного поговорили с этой женщиной о местном разрушенном храме.
- Бабушка, а почему его разрушили? - тягуче спросил ребёнок.
И бабушка стала что-то говорить ребёнку. А девочка всё спрашивала 

и спрашивала. Вот и надо в таком 4-5 летнем возрасте открывать глаза
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своим детям и внукам на нашу многострадальную историю, тогда и де
ти вырастут не «иванами, не помнящими родства», тогда и будет, кому 
поднять державу. Но пока у нас пасутся телята на святом месте, подъём 
недостижим.

Когда я изучал документы этой местности XVII века, то часто видел, 
что многие храмы построены «тщанием прихожан», т.е. были выстрое
ны простыми крепостными крестьянами. Это укор нам, сегодняшним. 
Пока мы не поймём, что без возвращения нашей веры, наших святынь и 
наших традиций никакое возрождение державы, да и просто нормаль
ной страны, невозможно.

После осмотра храма спустился к Ушне, которая протекает также и в 
этом селе. Через речку переброшен старый полуразрушенный мосток. И 
сразу вспыхнуло в памяти. Этот мосток 40 лет назад. Ещё новый и креп
кий. Мы едем на рыбалку в «Луга» и остановились здесь искупаться. 
Прыгаем и ныряем с моста в речку, а на высоком косогоре стоит печаль
ный старенький храм с покосившимися крестами. Вот почему храм в 
этом селе показался мне с первого раза знакомым. Я уже встречался с 
ним в детстве.

Изучая свою родословную, я узнал, что в этом селе Борисоглебе и в 
соседнем с ним селе Благовещение служил в местных храмах псалом
щиком мой прапрадед, Василий Андреевич Владыкин. С тех пор меч
таю побывать в селе Благовещение, в котором никогда не был. На сов
ременной карте видно, что это село расположено на самом берегу реки 
Оки, а вокруг расположены заливные луга. Но дорога к нему показана 
как просёлочная. Давно решил, что обязательно побываю на этом па
мятном для нашей семьи месте.

Пока добрался до села Благовещение, немало поплутал. Проехать 
напрямую по просёлочным дорогам не удалось. И только совершив не
малый крюк в 20-30 км., добрался до нужного места. Местоположение 
села и сам храм сразу очаровали меня. Храм очень похож на два преды
дущих, описанных мною в прошлых своих поездках, в которых также 
служили мои предки. Это храмы села Погост-Куземский и села Нарма. 
Такого же красного кирпича, фигурной кладки и больших размеров. И 
этот храм села Благовещение также разрушен и заброшен. Не спеша 
обошёл и осмотрел храм и поговорил с проходившей мимо местной жи
тельницей. По её сведениям, в храме в советское время был клуб, а за
тем склад. Обычный набор осквернителей. В итоге ни склада, ни клуба, 
а полное запустение. И храма, и села, и народа, и страны. Всё взаимос
вязано. Очень хорошо сказал мыслитель Лев Тихомиров, что Россия 
православная крайне необходима миру, и, напротив, Россия без правос
лавия совершенно бесполезна и не нужна ни Богу, ни миру. Так всё и 
произошло.

В своих мыслях перенёсся в XVIII век. Здесь жил и служил Господу 
мой прапрадед - Василий Андреевич Владыкин, сын священника, как
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указано в исповедных росписях. Здесь родился мой прадед, Павел. Как 
же связана вся моя жизнь именно с Муромской землёй. Все мои предки 
проживали здесь издревле или на землях Дубровского стана, или на 
близлежащих землях Куземского и Унжеского станов, и все эти три ста
на составляли старинный Муромский уезд.

Не могу не побывать на реке Оке, на берегу которой и раскинулось 
это старинное село. Уже через 200 метров я стою на берегу этой могучей 
красавицы. Места здесь прелестные, вокруг раскинулись приокские лу
га, составляющие огромный цветисто-травяной ковёр. И в XVII веке, что 
видел из старинных писцовых книг, и в недавние колхозные времена, что
видел уже своими глазами и ощу
щал своими руками, работая в лу
гах, все эти травы были заботливо 
выкошены. А сейчас эти богат
ства стоят совершенно нетрону
тыми. В старинных писцовых 
книгах все земли были заботливо 
переписаны. Сколько худой зем
ли, сколько середней и сколько 
доброй? Сколько перелогу и 
сколько лесом поросло? В каж
дой забытой деревушке и в каж
дой пустоши было всё это учтено 
и переписано заботливой рукой. 
Таким же образом были перепи
саны все луга, на которых можно 
было скосить хотя бы одну копну. 
Каждый лужок имел своё 
собственное название. И какое же 
безразличие видно сегодня. Такие 
мысли непрошенными волнами 
приходят на ум. Но они быстро 
отходят, т.к. открывшаяся красо
та невольно подавляет все нега
тивные эмоции. Стою на высоком 
косогоре над великой рекою, 
омываемый сильным приокским 
ветром. Невольно на ум приходят 
сравнения. С детства у меня име
ется любовь ко всякой стихии: 
сильному ветру, зимней вьюге, 
проливным дождям с ветром. 
Возможно, это передалось с гена
ми, как напоминание о жизни мо-
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их предков на этой большой реке с её невообразимыми просторами. Мои 
предки по линии Владыкиных жили здесь в селе Благовещенском. Сто 
километров выше по течению Оки в эти же времена на Оке жили мои 
предки по линии Померанцевых, и все служили в местных храмах. Прек
расные были времена. Сильная держава, защищённая и спокойная 
жизнь. Это и есть смысл любой государственной власти - защита внеш
них границ и спокойствие внутри государства. Сейчас всё с точностью 
наоборот.

500-700 лет назад на этих местах по реке Оке пролегала русская гра
ница, которая защищала страну от степных хищников, кои ежегодно
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приходили на Русь, уводя с собой на арканах тысячи невольников и ве
зя в притороченных к седлам корзинах маленьких русичей. Государство 
неимоверные силы тратило на укрепление границ, строя их из дубовых 
крепостей, тынов, надолбов, засек, поселяло на этих землях погранич
ную сторожу, состоящую из дворян, вотчинников и детей боярских. 
А нынешнее правительство открыло все границы, все рабочие места от
даны приезжим, как и торговые места. Отдано всё то, что защищали 
прежние настоящие государи. Сейчас же всё происходит с точностью 
наоборот. Вот и спивается русский мужик, не имея ни работы, ни защи
ты, ни перспективы на своей исконной земле.

Село Благовещенское ныне точно такое же, как и все другие российс
кие сёла, со старенькими покосившимися домами. Выезжая из села, с 
удивлением увидел дачу «нового русского»: много земли, высокий ме
таллический забор, новый дом из импортного материала. Как объяснили 
мне потом жители села, в этом доме живёт сын столичного мэра.

По дороге из села хорошее впечатление оставила река Мотра, вся усе
янная кувшинками. Так и мы в детстве ездили за деревню на велосипедах 
на ворозминские «долгоямы» за этими удивительными речными цвета
ми. Пожалуй, нет запаха, краше простой красавицы - речной кувшинки. 
Недалеко от реки Мотры вдруг увидел большое пшеничное поле. Это бы
ла большая неожиданность. Вероятно, только один раз за всю свою нема
лую поездку по Владимирщине увидел я такое поле. В остальном в луч
шем случае поля засеяны травами, а в худшем - все поля заброшены.

Далее следую в деревню Алешунино. Побывать в этой деревне в мо
их планах не было. Но проезжая в село Благовещенское, вдруг увидел 
на повороте красочный указатель: «Музей поэта Некрасова Н.А. - 
21 км.». Музеи редки в нашей деревенской глубинке, поэтому решение 
побывать в этом музее нашего известного земляка созрело моменталь
но, и, выезжая на трассу, свернул уже в сторону Алешунина. В писцовой 
книге начала XVII века значится и эта деревенька, только называлась 
она несколько иначе - Олешунино на озере Мицкре и, вероятно, пос
тавлена была неким Олёшей. Принадлежала она в те времена Владими
ру Григорьеву сыну Черткова с 1625. Через 20 км. был на месте. Сельцо 
ничем не примечательно, да и указатели вдруг разом пропали. С трудом 
обнаружил одного старожила и спросил у него, где же находится Дом- 
музей Некрасова.

- Дом-музей? У нас есть только место, где стояла усадьба Некрасо
ва, но на том месте стоит только стела. А музей расположен в местной 
школе, - получил я обстоятельный ответ.

Школу найти не составило труда. Неказистое двухэтажное здание. 
Ступеньки к школе от времени все поистёрлись. В школе шёл ремонт, и 
мой приезд был некстати. Красили стены и перила сами учителя. 
В стране победившей перестройки это было не удивительно. Одна из 
учительниц любезно согласилась показать мне экспозицию. Музей был
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небольшой и устроен силами энтузиастов - педагогов и учеников. Идею 
создания музея подсказал один из потомков великого поэта, т.к. у него 
оказалось письмо Некрасова Тургеневу с упоминанием Алешунина. 
Я быстро просмотрел стенд с местами передвижения Некрасова в пой
ме реки Оки, т.к. он был страстным рыболовом и охотником. Также в 
музее был восстановлен по воспоминаниям старожилов макет усадьбы 
и сельца. Устроителями музея было собрано много вещей из одежды и 
быта крестьян. Проводя экскурсию, преподавательница стандартно рас
сказывала о трудной жизни крестьянства, в особенности женщин, и это 
мне было не совсем приятно. Ведь изучив за последние годы жизнь 
крестьян нашего края (и не по книгам, а по первичным документам), я 
увидел совершенно иную картину. Российское крестьянство жило весь
ма и весьма добротно во все дореволюционные времена. И всё же впе
чатление от музея было самое отрадное. После просмотра экспозиции 
мы ещё поговорили некоторое время о краеведении.

Знания, конечно же, у нашей интеллигенции по отношению к 
собственной местности крайне малы. И это не упрёк. Ещё несколько лет 
назад я был также неосведомлён относительно своей краеведческой ис
тории. Она лежала белым пятном, и только приложив весьма большие 
усилия, это пятно расцветилось многими историческими узорами. Поэ
тому весьма важно, как можно больше изучать свои краеведение и гене
алогию и, найдя подобные материалы, не держать их под спудом, а щед
ро дарить землякам. Примером этому служит заслуженный деятель на
уки Российской Федерации, член-корреспондент Российской Акаде
мии наук Мамаев А.С., интересная работа которого «Меленковский 
край», рассказывающая об этом (соседнем с нашим Муромским регио
ном) районе, находится на сайте города Меленки и доступна всем жела
ющим её прочесть. Подобные планы есть и у меня, если получится до
писать свои изыскания и издать их и если эти сведения привлекут к се
бе хоть какое-то внимание.

- А что за часовенка стоит при въезде в ваше село?- спросил я. 
И преподаватель поведала мне, что несколько лет назад некий монас
тырь собирал подписи на открытие этой часовни. Подписчики были 
весьма доброжелательны. Но как только они смогли получить все раз
решения и построиться, все контакты с местными жителями были прер
ваны.

- Нас туда не пускают, и только огромные джипы время от времени 
подъезжают к подворью и прячутся за высокие стены, - скорбела учи
тельница.

Благодарю за радушный приём, за самоотверженные труды хозяев 
музея и отъезжаю.

По дороге размышляю про себя: «Эх, Николай Алексеевич, Нико
лай Алексеевич. И угодно вам было российскую воду мутить. Ведь у 
вас, что не стихотворение, то зубная боль. Вы, интеллигенция, от неи
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моверной пресыщенности в своих фантазиях придумали какую-то 
удивительную, унылую страну и скорбели о ней. А ведь всё в России 
было совершенно иначе. Крестьянин был вполне счастлив и доволен 
своей жизнью. Он имел 3-10 гектар своей личной или арендованной 
земли, которая кормила вполне достойно его большое семейство. Зи
мою он обязательно уезжал на различные промыслы. Многие члены 
его семейства работали на многочисленных в XVIII-X1X веках заво
дах и фабриках, на которых зарплата была весьма и весьма достойной. 
Поэтому и нередки были крестьяне-«миллионщики», которые скупа
ли многочисленные поместья у таких как вы разорившихся от без
делья помещиков. А лично вы, имея немалые доходы от поместья, от 
безделья и пресыщенности всю ночь проиграв в карты, затем побродив 
по родным полям и поймам с ружьишком, садились и писали меланхо
лические вирши. Недавно я решил перечитать ваши стихи и не смог 
этого сделать. Меня хватило только на несколько стихов. От них веет
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какой-то болезненной безысходностью. Такие стихи мог писать толь
ко больной меланхолией человек. Меланхолия - по-нашему депрес
сия. Вероятно, вся причина была в этом. Потому что даже в наше не
лёгкое время есть желание описать не только негативные стороны на
шего быта, но и есть много хорошего. Например, наша замечательная 
природа. Всё дело в том, что не только вы, но и многая часть нашей ин
теллигенции страдала подобной болезнью. Писать подобным образом 
было модно и выгодно. Вы думали, что помогаете своими произведе
ниями крестьянину. А крестьянин над вашими потугами только пос
меивался. Это видно из произведений Глеба Успенского, как он пытал
ся привить крестьянину социализм и в ответ встречал вполне обосно
ванный отпор. История показала, как были правы крестьяне и как бы
ли не правы вы - российские интеллигенты. Возможно, от этих не
нужных потуг и заболел психически Глеб Иванович, о чём красочно 
писал Мережковский. Вся его сущность была разорвана надвое: на 
Глеба - духовную часть и Иваныча - земную народную сущность. И 
вот это соединить он никак не мог, как и вы все, «буревестники рево
люции». Вы искали какой-то мифической свободы. Как об этом писал 
Максим Горький в «Климе Самгине». Вся «заевшаяся» интеллиген
ция, ежедневно по вечерам собирающаяся на обильные застолья, 
плотно закусив и выпив, поносила свою сытую жизнь. А потом кто-ли- 
бо обязательно поднимал шёпотом тост «за неё», и все знали, что это 
тост «за свободу». Сколько же неправды и клеветы вылила российская 
интеллигенция на историю своей родины. Пример тому - свидетель
ство видного историка Веселовского С.Б. в его дневниках, который пе
режил все ужасы Гражданской войны. Он много слышал злых выраже
ний от простого народа в адрес интеллигенции, ввергнувшей Россию в 
этот ад. И вот что он пишет по этому поводу после долгого исследова
ния данного вопроса: «Прочитал много английской и немецкой бел
летристики и кое-что из русской. Когда переходишь от русских писа
телей к иностранным, то кажется, что попал из притона хулиганов или 
из дома сумасшедших к нормальным людям. Со времён Гоголя прист
растие русских писателей к подлому, пошлому, уродливому и болез
ненному росло. Всё новое и ценное тонет в море уродства, злобного 
хулиганства и болезненности». И он прав. Вы, интеллигенты, своими 
вымышленными виршами и опусами добились своего. Вы обманули и 
спровоцировали простой народ. И когда он получил эту «свободу», то 
вас всех вырезали, как ненужный класс, а сам народ попал под такой 
пресс, что от прежнего работящего крестьянства не осталось и следа. 
Во многих произведениях, например в жизнеописании святого Севас- 
тиана Карагандинского, приводится много свидетельств, как привози
ли в 30-х годах XX века в Казахстан элиту русского крестьянства, са
мых трудолюбивых, энергичных и умных, и бросали там в степи перед 
буранной зимой на верную смерть. Выжили из 5 миллионов букваль
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но единицы. Вот вам и «свобода» Наш народ хлебает её полной лож
кой уже столетие. И от этого варева вымирает, на 1-2 миллиона еже
годно уменьшаясь. А оставшиеся люди на селе равнодушно проходят 
мимо невозделанной земли, что 100 лет назад было бы неслыханным. 
Да! Действительно! «Благими намерениями выстлана дорога в ад»!

За такими мыслями дорога пролетела незаметно, и я уже подъезжаю 
к следующему пункту моего маршрута, к селу Чаадаеву. Это старинное 
село, прежде принадлежавшее помещикам Борисовым, отдавшим его 
«по душе» в Троице-Сергиев монастырь. В старину село называлось 
несколько иначе, чем сегодня. Истумицы - Чегодаево тожь. Название 
Истумицы, вероятно, несёт в себе ещё старые финно-угорские корни. 
Этот корень и сегодня нередок: Тума, тумская. А название Чегодаево 
могло произойти от бывшей в селе таможни. Село это старинное стоит 
на берегу Оки и несомненно, что оно было также и издревле, такое же 
большое, с развитыми речными промыслами. Вероятно, здесь мог нахо
диться перевоз, о котором в этой местности упоминает писцовая книга, 
и тогда, видимо, здесь собиралась тамга. «И тамга сбирается»,- писали 
в древности в писцовых книгах о таких местах. Вот, видимо, в древнос
ти на слова таможенника «чего дашь» и назвали местные жители шут
ливо местного помещика Чегодаевым, а от него и своё село Чегодаево. 
А позднее и фамилия и село трансформировались в Чаадаева и Чаадае
ве, как это часто происходило в русском народе со многими старинны
ми словами.

Храм в селе сегодня полуразрушен, как и многие его собратья по бес
путной, несчастной Руси. Двери храма были открыты, т.к. в нём произ
водится ремонт. Я зашёл и поставил свечи по обычаю за здравие и за 
упокой. Потом немного побеседовал с продавцом свечей. Порасспросил 
её о храме. Она показала мне старинные записи о храме, и это оказались 
выписки из книги историка Добронравова, а я немного добавил к этому 
сведений из своих изысканий. Она очень просила добавить к этому что- 
либо ещё, и я пообещал привезти им свою книгу, если сподоблюсь её до
работать и издать.

Село Чаадаево оставляет более хорошее впечатление, чем другие 
русские населённые пункты. Здесь дома покрепче, и ремонт в домах ви
ден почаще, хоть материалы остаются своими местными из простого 
кирпича. Более крепкая жизнь здесь оттого, что рядом находится круп
ный Муром, и многие жители села работают там и имеют хоть неболь
шую, но стабильную зарплату.

Мой план на сегодня выполнен, и пора возвращаться на Горбатку. Но 
по отпускной, уже ставшей привычной традиции следует заехать в дере
веньку своего детства, в Старые Котлицы. Из Чаадаева я следую через 
Петраково, Лесниково и Савково. Это всё старые поселения, история 
которых тоже упомянута в XVII столетии. Изучая межевую и писцовую 
книги начала XVII столетия, я с удивлением обнаружил, что все селе-
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ния нашей местности были известны уже тогда! Более того, все земли 
этих селений были тщательно описаны в писцовых книгах, и этой зем
ли было немало. Это говорит о том, что обработка и опись земель стали 
уже традиционными и практиковались уже давно, не менее чем на 
100-200 лет ранее. А многие историки считают, что становление извест
ной нам инфраструктуры поселений произошло лишь в XVII-XVIII ве
ках, и это неверно. Многие из этих древних поселений уже сегодня 
забыты. Например, у села Лесникова есть автобусная остановка, кото
рая носит название Чубаровка, и я всегда удивлялся этому странному 
названию. А вот изучая селения XVII века, вижу на этом месте деревню 
Чубаровку и речку с таким же названием, от которой ныне остались 
только небольшие бочажки. Также неподалёку отсюда есть Мастихинс- 
кий овраг, а в XVII веке на этом месте стояла деревня Мастихино, кото
рая принадлежала Борисоглебскому монастырю.

Подъезжаю к Старым Котлицам. И после работы в РГАДА я теперь 
знаю, отчего произошло это название - Котлицы. Дело в том, что это се
ло в древности было погостом. А погосты - это самые первые поселения 
на нашей земле, в которых были поставлены храмы. Их ставили первые 
князья на месте бывших идолов среди ещё языческого населения. В 
Дубровском стане было 10 погостов, и, что интересно, все их названия 
были связаны с обработкой железа. Были погосты: Спас-Железино (же
лезо), Муский (огниво, сталь), Куропоцкий (медный купорос), Кубово 
(кубовое железо), Куземский (кузнецкий), Котлицы (котлы или котло
ваны) и т.д. Не случайно древние историки отмечали, что финно-угры, 
которые проживали здесь в дославянский период, были талантливыми 
кузнецами. Теперь мне понятно, отчего произошло название Котлицы - 
от производства котлов или котлованов, из которых брали руду. А Ста
рые потому, что есть ещё и Новые, которые тоже были известны уже в 
XVII столетии.

Остановился я сразу в полях за деревней, не доезжая до деревни Бер- 
дишево. В бинокль любуюсь родной с детства округой, чтобы как мож
но больше впитать её в свою душу. В Бердишево видны остатки старого 
дворянского парка. Как-нибудь стоит побывать там и осмотреть этот ан
самбль более внимательно. Усадьба в Бердишеве в середине XIX века 
принадлежала тайному советнику Дмитрию Семёновичу Языкову. 
Представители этой старинной дворянской фамилии служили в нашем 
уезде ещё в XV-XVII веках. Всего усадеб на сегодня осталось в Муро
мском районе около 15, а в XIX веке было не мене 40.

Опять наслаждаюсь видом котлицких полей. Слышны нескончае
мые звуки жаворонков и пивиков. Последняя - странная птица. Её на
учного названия я не знаю, у нас их зовут «пивики». Нос у неё непро
порционально длинён, и в хвосте есть такой же длины шип. Интересная 
птица. Появились они здесь неожиданно около 40 лет назад. Ранее их 
здесь никто не встречал.
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И всё же пора домой. У Саванчакова заехал на плотину и хорошень
ко искупался. Шутливо размышляя: «Если нет возможность войти в ре
ку Ворозьму в Котлицах, т.к. река там иссякла, то стоит это сделать хо
тя бы в соседней деревне Саванчаково». Виды здесь хороши. Огромный 
водный массив с чистой водой.

Впечатления от поездки омрачаются только тем, что часто в дерев
нях встречаются разрушенные дома. Некоторые из них я фотографи
рую для своей книги.

По дороге на Красную Горбатку проезжаю мимо деревни Паршово. 
Эта деревня также была известна уже в XVII веке и принадлежала Тро- 
ице-Сергиеву монастырю. Недавно в Интернете встретил совершенно 
кошмарную информацию. В этой деревне в 2003 году под Рождество ка
кими-то выродками было вырезано полдеревни стариков. Опять забега
ли мысли. Разве возможно было такое зверство в прежние, даже крепо
стнические времена? Тогда был твёрдый закон, при котором даже двери 
домов никогда не запирались, не говоря о более тяжких преступлениях. 
А вот в годы победившей демократии этот случай стал одним из многих 
подобных, и мало кого удивит. А нам всё повторяют сказки о «тюрьме 
народов» в царские времена.

Через полчаса, закончив этот немалый круг, я на Горбатке.
Название райцентра Горбатка, как я выяснил, упоминалось в меже

вых и писцовых книгах ещё в 1628 году. Произошло оно, вероятно, от 
князей Горбатых-Суздальских или Горбатых-Шуйских. Видимо, в 
XV-XVI веках принадлежала деревенька Горбатова на реке Колпи, как 
она тогда называлась, этим вотчинникам. Подтверждает эту версию и 
городок Горбатов, расположенный на другой стороне Оки. В XVI столе
тии он принадлежал Спасо-Евфимьевскому женскому монастырю Суз
даля и, вероятно, был пожертвован монастырю суздальскими князьями 
Горбатыми-Суздальскими. Очень часто вотчинники тех времён называ
ли деревни и сёла своими именами и прозвищами.

На следующий день следует заключительный этап моей поездки. Так 
как я собираю краеведческие сведения, в первую очередь, о своём род
ном селе Тучкове и собираюсь эти сведения опубликовать, то следует 
предоставить и некоторое количество фотографий села, чем я и собира
юсь сегодня заняться.

После того, как я прибыл в Тучково и потратил некоторое время на 
отдых на любимой речке Колпи, поднимаюсь на высокий холм, нахо
дящийся над селом. Отсюда всё село находится как на ладони. В отли
чие от других деревень, Тучково, можно сказать, ныне процветает. 
Внизу видно много вновь построенных и строящихся домов. Это отто
го, что места здесь весьма и весьма хороши, и местные земли относят
ся к заказнику. Село довольно вольготно раскинулось на обеих сторо
нах реки Колпи, а над всем этим великолепием на другой стороне ре
ки, на не менее величавом холме, парит пятиглавый тучковский храм.
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Сегодня он уже почти восстановлен после многих лет советского по
ругания.

А в древнем XVII веке здесь на этом месте, как и было принято по 
всей округе, стоял деревянный храм («древян и рублен клетцки»), а 
вокруг расстилались безбрежные вековые муромские леса. Владельца
ми села и многих других селений с пустошами в округе весь XVII век 
были дворяне Карауловы, выходцы из татар. Этот подход был нередок 
в древности. Татары были хорошие воины и, зная тактику своих сооте
чественников, вооружённые лучшим московским оружием, легко отра
жали набеги своих прежних сородичей. Таковы в нашей округе были 
Карауловы, Апраксины, Талызины и иные.

В страшное время литовско-польской интервенции село запустело, 
как и многие села по всей Руси. А после Смуты в селе появились 7 мо
лодых семей, вероятно, они были приглашены вотчинником Карауло
вым. Вот от них-то и произошли все потомки тучковцев. Эти сведения 
мне все удалось обнаружить в древних книгах совсем недавно. Любуясь 
селом и делая фотоснимки, вспоминаю об этом.

Бродя по холму, замечаю, что он сильно усеян камнями. Ещё с преж
них пор я помню, что в полях часто прежде находил камни с древнейши
ми вкраплениями морских ракушек. Очевидно, миллионы лет назад, 
здесь было дно океана. Решил поискать такие камни и тут же их обна
ружил немало. Набрал на память небольшую коллекцию.

Затем перебрался на другую сторону села и там делал снимки уже 
непосредственно у стен храма. Побродил по местному некрополю и 
наткнулся на интересные памятники. Один памятник был поставлен 
священнику Ястребову, служившему здесь в начале XVIII столетия. О 
нём у меня в памяти тоже нашлись некоторые архивные сведения. В со
ветские времена этот памятник был повален и могила осквернена. И вот 
теперь, слава Богу, всё стоит на прежнем месте. Вот бы и вся Россия так 
возродилась.

После фотоснимков следует пообщаться со старожилами, т.к. требу
ется собрать сведения и о советском периоде истории села. Для этой це
ли решил зайти к Лелю Матвееву. Он бывший преподаватель и лет ему 
уже под 75. Мы с ним тут же узнали друг друга, хоть и не виделись 15 
лет. Потекла неспешная беседа. Я узнал от него, что ещё в конце XIX ве
ка, после смерти строителя железной дороги Селиванова, его приказчик 
за взятку проложил путь, минуя Тучково, у Горбатки, что в селе было 
три торговых точки и две из них были императорскими, что до револю
ции из Тучкова в великом множестве поставляли в Москву крупных ра
ков. Везли их на телегах, завёрнутыми в крапиву. В селе была «шлифо- 
вальня» хрустальной посуды и кирпичный завод. Многое из прошлого 
села поведал ещё мне этот старожил.

За беседой незаметно пролетело время, и пора трогаться в путь. Ведь 
мне ещё сегодня следует добраться до Москвы.
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Вот в таких краеведческих изысканиях пролетел и ещё один мой не
большой отпуск.

Практически мои краеведческие планы за эти 3-4 года выполнены. 
Осенью планирую поработать в библиотеках, архивах и добрать необхо
димые сведения для издания книги. Зимой всё это предстоит обрабо
тать и придать нужную форму. Как же интересно и важно было узнать 
всю историю своей малой родины за прошедшие века. Дай Бог, чтобы 
эти сведения были нужны и интересны и моим землякам. Недавно из 
Интернета узнал, что в райцентре Красная Горбатка существует мест
ный патриотическо-краеведческий кружок, весьма профессионально 
организованный при местном храме. Предвкушаю, как подарю им свою 
книгу. Ведь этому поколению русских ребят предстоит поднимать Рос
сию из руин, и им крайне необходимо знать свою истинную историю и 
родные традиции.

Машина неспешно скользит вдоль полей и лесов, удаляясь от род
ных мест. И удивительная картина предстаёт передо мной, словно роди
на посылает мне прощальный привет. Вдруг прошёл лёгкий весёлый 
летний дождик, и во всё небо засияла радуга. Необыкновенное летнее 
очарование разлилось вокруг. И вспомнились мне вечные библейские 
слова завета Бога с человеком. «Вот, Я поставляю завет Мой с вами и с 
потомством вашим после вас...не будет уже потопа на опустошение зем
ли...Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением вечного 
завета между Мною и между землёю... явится радуга в облаке; и Я 
вспомню завет Мой, который между Мною и между вами...»1.

Дай-то Бог, чтобы Господь помиловал свой заблудший в безверии 
русский народ. Чтобы восстать ему и его державе, как легендарному фе
никсу из пепла. Чтобы вновь засияла православная Россия, на радость 
и пользу всему миру. Чтобы поднялась из руин, запестрела, как и преж
де, обилием сёл, деревень и храмов среди полностью возделанных полей 
и лугов моя малая родина - Муромо-Селивановская земля.

* * *

1 Библия. Книга Бытия. 9, 9-15.
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Вот и закончен этот немалый труд. Следует подвести некоторые итоги. 
Приступая к изучению истории родного края и его обитателей, ав

тор начинал практически с чистого листа. Всё, что было связано с до
революционным периодом нашей местности, оставалось совершен
ным белым пятном. А сейчас многое стало известно о жизни нашего 
региона на много веков вглубь. Стало понятно, кто на наших землях 
проживал в дославянский период и куда ушли эти народы. Более пол
ной выглядит история Муромской земли. Автор открыл для себя по
нятие станов, т.е. той территории, на которые делился Муромский 
уезд. Откровением стало то, что село Тучково в древности относилось 
к Дубровскому стану, о котором ранее ничего не приходилось слы
шать, и то, что вся жизнь автора во многом связана с теми землями, ко
торые входили в этот стан. Многое стало известно и о соседних станах: 
Замотренском, Куземском, Унжеском и Стародубье-Окском. Очень 
многое теперь известно и о жизни обитателей этих станов, как прос
тых крестьян, так и их владельцев, начиная с XVI-XVII веков. С удив
лением автор узнал, что все те деревни, сёла и иные поселения, кото
рые известны сегодня, были созданы неимоверно давно, ещё в 
XIII-XIV столетиях. А многие из них стояли на этих местах ещё при 
финно-уграх и уходят своей историей в дремучую древность тысяче
летий. Стало известно, какие помещики и вотчинники проживали на 
этих землях и как они обороняли её. Какие отношения были между 
крестьянами и владельцами земли. Очень хорошо стала известна и 
жизнь крестьянского сословия на Владимирщине испокон веков, и ка
кой же достойной она была. Что интересно, чем более уходишь в глубь 
веков, тем более очевидным становится то, насколько состоятельна 
была жизнь крестьян.

Немало стало известно об истории храмов нашей местности, с каким 
благоговением принимали участие в их созидании и вотчинники, и ду
ховенство, и многие крестьяне, которые создавали храмовое «строение 
мирское».
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Автор объехал многие поселения земель бывшего Дубровского стана 
и соседних с ним. Говорил со многими сельчанами и многое узнавал от 
них. Осознал, какими богатыми и обильными были поселения в дорево
люционной России и какой вымирающей стала деревня сегодня.

На сегодня автором изучена генеалогия фамилий всех жителей села 
Тучкова. Удалось узнать, когда появились фамилии в нашем селе и кто 
были их родоначальниками. Узнал, отчего произошла каждая фамилия. 
Обо всём этом автором подробно описано в данной книге.

С приобретением новой информации появлялось много того, чем хо
телось бы поделиться и с читателем.

Коснувшись истинной истории, которая проясняется, только когда 
работаешь с первичными источниками информации, осознаешь, что 
многое из того, что нам преподавали в школах и институтах, мягко го
воря, неверно. Оказалось, что русская история немало искажена, а за
частую и полностью извращена. Произошло это из-за идеологических и 
политических подходов. Многие историки дореволюционного периода 
искажали историю в угоду псевдолиберальным веяниям, которые шли с 
Запада. Историки-государственники искажали историю в угоду монар
хическому строю. Например, первыми сильно искажена фигура Ивана 
Грозного в то время, как этот государь был неимоверно любим народом. 
Вторые возвеличили императора Петра I, а народ проклинал его и назы
вал «антихристом». Но больше всего искажений в русскую историю 
внесли советские историки, которые просто перекроили и перевернули 
её с ног на голову в угоду «классовым интересам». Поэтому очень важ
но работать с источниками и перепроверять ими всё то, что сказано в 
различных учебниках, монографиях и исторических изданиях.

Например, автора в школе и историко-архивном институте учили, 
что помещик - это человек, который постоянно мучил крестьянина и 
только и думал, как бы это сделать ещё более изощрённо. Но, изучая ис
торию своего края, увидел, что помещик средних веков был профессио
нальным воином, основным защитником русской земли. Захватчики 
наседали со всех сторон, и этому воину практически приходилось не 
слезать с коня. Например, в селе Борисоглебе у храма до сих пор лежат 
6-7 надгробий вотчинников Борисовых, и из них несколько надгробий 
говорят о помещиках, погибших «на службе государевой». Сколько та
ких воинов безвестно погибли, защищая русскую землю, и сколь обиль
но они полили её своей кровью, знают только Небеса. И так извратить о 
них историческую память? Освобождение помещиков от воинской обя
занности произошло только при Екатерине Великой. Но и в этом случае 
помещики оставались не только владельцами земли, а были обязаны 
поддерживать на ней полный порядок. По нашим меркам, помещик объ
единял в себе обязанности председателя колхоза и сельского милицио
нера, вот только крестьяне были не бесправными колхозниками, а воль
ными землепашцами, обладавшими огромными правами.
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Очень много неправды сказано в адрес крепостного права. Хотелось 
бы немного развить и эту тему.

В сознании очень многих россиян укоренилась такая картинка из 
учебника 9 класса средней школы. Стоит бедный забитый крестьянин 
на одной ноге, поджав вторую, т.к. её некуда поставить якобы из-за нех
ватки земли. Это означало, что его обделили землёй при отмене крепо
стного права. Но вот видный историк российского хозяйства В.О. Клю
чевский, которого никак нельзя отнести к сторонникам самодержавия, 
утверждает, что земли крестьяне получили не то чтобы меньше, чем они 
имели прежде, а даже намного больше. А если просмотреть весь период 
жизни крестьян, что и проделано автором, то можно прийти к совер
шенно парадоксальным выводам.

Автором немало приведено примеров того, что благосостояние рус
ского крестьянина во все века русской истории, начиная с древнейших 
и заканчивая XX веком, было очень и очень достаточным. Крестьяне с 
помещиками заключали особый вид договора - ссудные крепости (от
сюда и название - крепостное право. - Авт.), по которым ему помещик 
давал в аренду землю, готовый дом с постройками, лошадь и иную до
машнюю животину и птицу, зерно, мебель, посуду надворную и домаш
нюю, одежду. Кроме этого, давалась денежная ссуда, которая не возвра
щалась, если крестьянин не уходил с этого места к другому помещику. 
Кроме обязанностей, оговоренных в пользу государства и помещика за 
эти ссуды и льготы, крестьянин оставался совершенно свободным чело
веком. Он мог торговать, уходить на промыслы, брать в аренду мельни
цы, рыбные ловли, пчелиные борти и прочее.

Давайте представим подобную ситуацию в наше время. Мы приш
ли устраиваться на работу в какую-либо компанию. После заключе
ния договора мы получаем: квартиру со всей мебелью, аппаратурой и 
даже личной одеждой, автомобиль с гаражом, дачу с постройками и 
баней. Но самое главное, мы становимся не просто наёмными работ
никами, а получаем от компании какой-либо готовый бизнес, т.к. обра
ботку земли можно назвать частным предпринимательством, как ска
зали бы сегодня. Часть продукции (и очень незначительную) этого 
бизнеса мы отдаём хозяину, а остальное тратим на себя или свободно 
реализуем. Кроме этого, нам дают безвозвратный кредит этак на 
100-300 тысяч долларов. И мы его можем не возвращать, если не уй
дём с этой фирмы. Мы можем уйти от таких блестящих условий, толь
ко если соседняя фирма предложит нам ещё более выгодные условия. 
Вот с чем можно сравнить жизнь русского крепостного крестьянина. 
Крестьянин был даже не наёмник, а совладелец-арендатор. В наше 
время, когда у населения нет даже элементарных рабочих мест, это ка
жется невероятным.

Но даже и с усилением крепостного права, когда крестьянин перес
тал пользоваться правом свободного перехода, все прежние возможнос
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ти у него оставались и на том постоянном месте, на котором он прожи
вал. Он имел право перемещаться по стране, торговать, устраивать 
предприятия, заниматься промыслами, что мы и показали в своей кни
ге достаточно подробно.

Крепостные крестьяне имели массу возможностей и свободы для 
любого вида деятельности. Примеров тому в России, как и во Владими
рской крае, можно найти множество. Во Владимире с северной стороны 
города до сих пор видно большое количество парников. До революции 
это были известные парники, теплицы и огородные гряды династии 
Муравкиных. Количество гряд в парниках достигало 20 тысяч! На этих 
грядах выращивались экологически чистые овощи и фрукты, и даже эк
зотические для российских земель. Участники многих сельскохозяй
ственных выставок, Муравкины неоднократно удостаивались серебря
ных медалей. В 1896 году во Владимире была устроена выставка образ
цов заводских и сельскохозяйственных произведений Владимирской 
губернии. Эту выставку посетил Император Александр II. Государь об
ратил внимание на громадный арбуз, вилок капусты весом свыше пуда 
и свеклу длиною более аршина. Но в советское время скрывалось то, что 
эти известные предприниматели вышли из крепостных крестьян. Вот 
что говорит об этом брошюра «100-летие огородничества фирмы Му
равкиных...». «Дед Вакха - Трофим Иванович Муравкин - крепостной 
князя Павла Голицина, крестьянин села Стряпково Юрьевского уезда 
Владимирской губернии, в 1793 году, полюбив занятие огородничест
вом, оставя родину и семейство, ушёл в далёкую сторону и, поселяясь в 
городе Ревеле, где огородничество составляет исключительное занятие 
жителей, начал основательно изучать и расширять свои познания в ин
тересующем его деле»1. Вывод весьма интересный. Крепостные кресть
яне, даже в XVIII веке, якобы закоренело крепостническом, могли по
лучить паспорт на отъезд в любую часть империи и даже за границу на 
неограниченный срок. То, что крепостной человек оказался за границей, 
также неудивительно. Известные владимирские офени, будучи крепо
стными крестьянами, достигали любых окраин страны и даже других 
стран. Для такой длительной командировки Трофиму Муравкину тре
бовались немалые средства, и они у крепостных крестьян были, о чём 
мы уже писали ещё при описании XVII столетия, когда крестьяне жерт
вовали немалые суммы для строительства храмов. Крестьяне владели 
состояниями на многие сотни тысяч рублей и даже миллионами. Дру
гой пример. Писатель Фаина Пиголицына описала жизнь нашего зем
ляка, Ивана Александровича Голышева. Это был известный в XIX веке 
учёный историк, художник и этнограф. После себя он оставил одиннад
цать альбомов со своими литографиями, на которых изображены пред
меты старины, рисунки исчезнувших теперь деревянных церквей, ста
ринные предметы, древние синодики и многое другое. Из-под его пера 
вышло более 30 книг и брошюр, более 600 статей. С ним состояли в пе-
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реииске графы и бароны. Императоры и наследники престола слали ему 
в далёкую Мстёру драгоценные подарки в благодарность за его труды о 
русской старине. С ним дружил и контактировал Н.А. Некрасов. Эн
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона посвятил ему более 70 
строк. «Альбомы его, книги и брошюры хранятся сейчас, как редкие из
дания, в музее книги библиотеки им. В.И. Ленина в Москве»2. Но ведь 
Голышев А. И. тоже многие годы был крепостным крестьянином графа 
Панина. И это не помешало ему учиться в известной Строгановской 
школе, освоить и открыть своё литографское дело, изучить многие нау
ки и заниматься научной деятельностью. А если взять его отца, Алекса
ндра Кузьмича Голышева, то он, будучи также крепостным крестьяни
ном, занимал должность бурмистра Мстёры! Крепостной крестьянин и 
городской глава. Ничего удивительного для того времени. Им он был 15 
лет, и только после козней старообрядцев он был смещён с этой долж
ности. Но это не помешало ему изучить и заняться многими иными ви
дами предпринимательства и торговли. Он вновь стал занимался ико- 
нописанием, затем открыл косметическое заведение. Для этого прошёл 
в Москве курсы и приобрёл литературу по теме «Как организовать кос
метическое заведение». Сам закупал сырьё, изготовлял духи, помаду, 
варил мыло и всё это распространял через свой магазин. Затем открыл 
первую в этих краях фотографию - дагерротип, обучился этому новому 
делу и сам был мастером изготовления портретов. Наконец, во Мстёре 
открыл книготорговлю книгами и картинками, которые сбывал сам и
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давал в кредит офеням. Все его земляки, крепостные крестьяне, также 
занимались предпринимательством и были иконописцами, мукомола
ми, офенями и торговцами. Многие из них обладали миллионными сос
тояниями, особенно старообрядцы. И все они были крепостными 
крестьянами. Подобные примеры можно бесконечно продолжать, т.к. 
все русские крепостные крестьяне обладали такими возможностями и 
использовали их в своей повседневной жизни.

В XVIII веке стала быстро развиваться промышленность в России и 
во Владимирском крае, а в конце века текстильные мануфактуры росли 
как грибы после дождя. И снова крепостные крестьяне оказались на вы
соте. Во Владимирском крае «в 1797 году крестьянам всех сословных 
разрядов принадлежали - 62, купцам - 58, мещанам - 1, дворянам - 
4 мануфактуры»3. Т.е. крестьяне в производстве мануфактур опередили 
даже купечество и намного оставили позади мещан и дворянство.

Крепостное состояние в России не угнетало русского крестьянина, а, 
напротив, способствовало его благосостоянию. По свидетельству мно
гих зарубежных и русских источников, русские крестьяне жили намно
го лучше своих зарубежных коллег. Например, после присоединения 
Белоруссии к России во 2-ой половине XVIII века княгиня Е.Р Дашко
ва получила от Императрицы на новых землях имение. И вот таковы 
были её впечатления. «Я нашла крестьян ленивыми и грязными и пре
данными отчаянному пьянству, так что они едва походили на людей... на 
десять человек приходилась одна корова, на пять крестьян одна ло
шадь... В продолжении первых двух лет я употребила весь капитал, ка
ким только могла располагать, на улучшение своего нового поместья»4. 
Все эти земли прежде принадлежали Польше, которая «славилась» сво
ими либеральными законами. Эти законы совершенно упразднили 
власть короля, дав возможность шляхте вести полную разнузданности 
жизнь. Крестьяне изнемогали от этого бесправного бремени. Украина 
ещё в XVII столетии попросилась в состав «крепостнической» России, 
убежав от таких польских «свобод». А оставшиеся крестьяне в Белорус
сии были доведены до состояния указанного выше. При беседе княгини 
Дашковой с известным гуманистом Дидро о русском крепостничестве, 
последняя привела очень разумные слова. «Вы знаете, сказала я... Бога
тство и счастие крепостных людей составляет единственный источник 
нашего собственного благосостояния и материальной прибыли; при та
кой аксиоме надо быть дураком, что бы истощать родник личного наше
го интереса. Помещики образуют переходную власть между престолом 
и крепостным сословием, и поэтому для нас выгодно защищать послед
нее от хищного произвола провинциальных начальников»5. Эти слова 
необыкновенно актуальны для нашей страны сегодня. У современной 
власти есть громадные доходы независимо от народа. Это нефть и газ. 
И поэтому народ им стал не интересен, в отличие от прежних монархи
ческий времён. В связи с этим государство совершенно не контролирует
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своих чиновников, которые из-за алчности поборами и взятками пол
ностью связали по рукам и ногам свободное население. Не то было при 
крепостном праве. Власти было выгодно иметь в стране порядок, и при 
этом она сама обогащалась. Все века до отмены крепостного строя в 
стране была крепкая связка между Государем, помещиком и крестьяни
ном. Убери отсюда любое звено - и государство пропадёт. И все сосло
вия это прекрасно осознавали. А цементировала этот союз православ
ная церковь. И только неразумное правление Петра I, переменив преж
ний государственный порядок, уничтожив многие традиции, ослабив в 
синодальный период Церковь, тем самым подготовило в России буду
щую революцию.

Также совершенно несостоятельны возгласы о том, что крестьяне до 
революции были забиты, бесправны и бедны. Автором в основных гла
вах книги было приведено множество обратных примеров.

Чтобы доказать бессердечие крепостного права, очень часто приво
дят в пример пресловутую Салтычиху. Но очень мало кто знает, что эта 
несчастная женщина закончила свои дни в каменной камере суздальс
кого монастыря, где провела много лет за своё преступление. И уж со
вершенно только единицы знают, сколько преступлений уголовного ха
рактера совершили крестьяне по отношению к помещикам. Некоторые 
подобные факты нами тоже приведены в книге. Об этом принято умал
чивать историками всех формаций. Налицо двойные стандарты, чем 
особенно богата сегодняшняя действительность. Случай с Салтычихой
- это крайняя редкость для прежней России. Но если посмотреть на се
годняшнюю действительность, где убийства стали нормой, где даже 
рабство не вызывает удивления, где нет числа иным наимерзейшим 
преступлениям, о которых раннее и не слыхивали, то всё это говорит не 
в пользу современной России. Кстати о рабстве. Историк Ключевский в 
либеральном запале даже выплеснул на страницы своей истории, что-де 
крепостное право в России - это рабство худшее, чем было в древние ве
ка. Всё это, мягко говоря, не соответствует действительности, о чём мы 
и показали в своей книге. А вот, например, недавно в новостях был по
казан дом-музей в Америке, в котором ещё 100 лет назад жили негры ра
бы. Так это была настоящая тюремная казарма с решётками на окнах, 
куда на ночь запирались рабы, и на них одевались кандалы. Или взять, 
к примеру, рабство в древней Греции, этой «колыбели демократии». 
Рабов запирали в такие же казармы, но время от времени, для того что
бы они не забывали своего положения, на эти казармы греки устраива
ли набеги. И в это время они всех несчастных зверски избивали и под
вергали насилию. А если взять сегодняшнее чеченское рабство, которое 
у всех на слуху? И разве можно с этим настоящим рабством сравнить 
жизнь совершенно свободных и благополучных людей, каковыми были 
крестьяне в Российской Империи? Это уже не двойные стандарты, а 
самая беспардонная ложь.
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«Но зачем же тогда народ сделал революцию?» - обычно задают 
вопрос познеры-демагоги. Немного хотелось бы сказать и об этом.

Никакой народной революции в октябре 1917 года не было, а был го
сударственный переворот. В настоящее время многим из нас известно 
такое понятие, как «оранжевая революция». Это когда для изменения 
формы правления недружественными державами нелегально в страну 
ввозятся большие количества финансовых средств, на них проводится 
идеологическая диверсия против настоящих властей, подготавливается 
и подкупается «пятая колонна», и, таким образом, оболванивается не
которая часть населения. Этого, как правило, достаточно, т.к. такие «ре
волюции» устраиваются только в столицах, а остальная часть населе
ния привыкла исполнять решения властей. Главное - захватить власть 
и переписать законы под себя.

Вот такая горе-революция и была проведена в Российской Империи. 
Это был обычный переворот, при котором мнения основной части насе
ления никто и не спрашивал. Всё остальное - идеология и камуфляж. 
Захватив власть новыми «правителями», страна была загнана в тотали
таризм необычайными жестокостями, о которых мы сегодня вполне 
наслышаны. Народ никто не спрашивал. Недовольному задавали толь
ко один вопрос: «Ты что, против советской власти?» И если человек го
ворил «да», то тут же следовал пистолетный выстрел. Таким образом 
загнали в армию 3-4 миллиона солдат, выставили за ними заградотря- 
ды из инородцев и «выиграли» Гражданскую войну. К жестокостям при
мешали и чудовищную массированную пропаганду. Если кто читал га
зеты тех лет, тот знает, какими они были. Это сильнейший напор, злоба 
и ненависть, клевета и ложь. Кого постреляли, кого отправили в конц
лагерь, остальных запугали, а родившееся поколение такой идеологией 
«оболванили» под корень. Вот с тех пор и изменилась русская история, 
которую просто переписали и исказили до неузнаваемости.

Вольное крестьянство с этих пор кончилось. Хороший пример при
водит писатель-владимирец В. Солоухин в случае со своим отцом. Как 
после революции этот весьма предприимчивый и успешный прежде 
крестьянин и предприниматель лёг на кровать и совершенно утратил 
интерес к жизни, потому что труд раба совершенно отличен от труда 
вольного человека. Такими «колхозниками» стали все оставшиеся в жи
вых крестьяне.

После ранних большевиков положение несколько поправил Ста
лин. Этот диктатор железной волей воссоздал империю только на зако
нах не гуманистических, каковыми они были до революции, а древних 
жестокосердых, сродни восточным деспотиям. Если бы не он, то стра
ну постигло сегодняшнее положение ещё в годы НЕПа, т. е. уже тогда 
наступил бы развал страны и колониальная зависимость от стран Запа
да. Для этого развала большевики и разделили бывшие имперские 
губернии на совершенно вымышленные национальные образования,
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которые сегодня и откалываются от России. Это была задуманная ми
на под единство России.

С тех пор посыпались несчастья на Россию и русский народ. Если 
вспомнить демографическую ситуацию в России до 1917 года, когда на
селение в стране увеличивалось в 3-5 раз каждые 100 лет, о чём мы мно
го говорили в этой книге, и сравнить её с советской действительностью, 
а особенно с сегодняшней, то напрашиваются многие выводы. Даже в 
годы ВОВ народ не вымирал со скоростью 2 миллиона человек в год. 
А в прежней России население увеличивалось втрое-впятеро за 100 лет, 
невзирая на войны, неурожаи и эпидемии.

Отчего же свалились все эти невзгоды на Россию и неужели винова
ты наши никчемные политики? Эту мысль внедряют сегодня в сознание 
народа постоянно. И как поднять Россию?

Сегодня многие российские политики и общественные деятели 
активно обсуждают эту мысль. Не так давно на одном таком собрании, 
переданном телевидением, известный общественный деятель и киноре
жиссёр Станислав Говорухин сказал, что все беды у России оттого, что 
нет в стране государственной основополагающей и объединяющей всех 
Идеи. Он не прав. Идея у наших властей уже давно есть. Только гово
рить о ней правду, мягко говоря, неловко. Имя этой идеи - Глобализа
ция. В начале перестройки немного об этом поговорили, но потом стыд
ливо замолчали. В основе этой идеи лежит то, что на земле может жить 
только один «золотой миллиард». Остальные должны или прозябать в 
нищете, или потихоньку вымереть, как вымерли мамонты. И наше пра
вительство с начала перестройки совершенно сознательно служило 
этой Идее. Правительством его назвать нельзя. Лучше назвать колони
альной администрацией. Да, Россия сегодня - колония, и это надо приз
нать как данность. Раньше, чтобы страну сделать колонией, её надо бы
ло, как минимум, завоевать или подменить правительство на антина
родное. Для этого и нужны «оранжевые революции». Одна «оранжевая 
революция» произошла в 1917 году. Но непокорный и талантливый рус
ский народ к концу века сумел опять встать на ноги. Тогда совершили 
вторую «оранжевую революцию» под видом «перестройки». Несколь
кими росчерками пера ввергли Россию в громадные мифические долги, 
посадили колониальную администрацию из угодливых политиков - и 
колония готова. Народ же может когда-либо очнуться и потребовать 
своё. В этом случае его потихоньку обрекли на вымирание, чтобы неко
му было требовать. На него сбросили наркотики, алкоголь, порногра
фию и всевозможные пороки, что в комплексе ведёт к разрушению 
семьи, а семья, как известно, является основой государства. Извратили 
историю и сделали русского человека закомплексованным, уничтожили 
традиции, отстранили от отцовской веры, т.к. атеистом его сделали ещё 
при коммунистах. Дали немного продуктов, чтобы народ не поднял вос
стание с голода, да заодно и подкормил западного производителя.
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Кроме этого, русского отстранили от крупного бизнеса и от торгов
ли, перекрыв бизнес хитрыми законами у «челноков» и палаточников, 
которые миллионами поднялись в начале перестройки и воссоздали 
российское купечество, а рынки отдали в аренду другим национальнос
тям. А ведь торговля внешняя и внутренняя во все времена и во всех 
странах была национальной прерогативой, которая поддерживается 
всей мощью государства, т. к. даёт громадную прибыль государству. Из
вестны в истории между странами таможенные войны, которые велись 
ради этого, и все международные договоры, которые обязательно вклю
чали пункты о торговле, начиная от князя Олега и князя Святослава, 
заключались в пользу своей страны и своего народа. И всё сегодня сде
лать с точностью наоборот?

Также разрушили промышленность, лишив людей рабочих мест. 
А ведь все западные политики, начиная свою предвыборную програм
му, в первую очередь обещают своим избирателям дополнительные 
рабочие места. У нас же разрушены миллионы рабочих мест, и никто не 
собирается их воссоздавать. Несколько развита только сфера услуг, 
чтобы обслужить колониального чиновника, которому требуются по
вара, водители, парикмахеры, казино, проститутки и т.д. Сельское хо
зяйство совершенно загублено, о чём мы также много говорили выше. 
На этом фоне из страны вывозятся широчайшим потоком все её много
численные ресурсовые богатства, достигающие 70 процентов от обще
мировых.
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Россия сегодня - это колония с вымирающим населением, и это соз
нательная программа. Такая программа была проведена по отношению 
к американским индейцам, которых вымерло миллионы человек.

Кто же за всем этим стоит? Это «благородный демократический 
Запад». Не хочу обидеть народ, проживающий в западных странах. Под 
именем Запада автор подразумевает ту алчную верхушку, которая вла
деет сегодня основными финансовыми мировыми потоками и всеми 
средствами массовой информации.

Все разговоры о том, что Запад живёт благополучной жизнью бла
годаря демократической форме правления, - это миф. Запад всегда жил 
за счёт ограбления других народов. Была захвачена и ограблена христи
анская Византия, из которой нескончаемым потоком вывозили её бога
тства в течение 50 лет. Жесточайшим образом были покорены, ограбле
ны и уничтожены западными конкистадорами жители Америки. В пе
риод колониальной системы были ограблены: Африка, Китай, Индия и 
многие другие страны. Много веков Запад с вожделением посматривал 
и на Россию. Много раз нападал на неё через свои форпосты: немецкие 
католические ордена, Швецию и Речь Посполитую. Но Россия с честью 
отбивала эти нападения. Победить Россию в открытом бою практичес
ки невозможно. Наполеон и Гитлер этому примеры. И только ложь и ко
варство способны опрокинуть доверчивую Россию. Пример тому - 
Смута начала XVII столетия, когда, воспользовавшись Лжедимитрием 
как флагом, враги смогли взбаламутить Русь. Сейчас пришли иные тех
нологии, гораздо более изощрённые. Посредством ряда «оранжевых 
революций» Запад добился своего. Россия пала.

Каковы же мировые прогнозы на будущее? Они весьма и весьма не
утешительны. Не надо быть пророком, чтобы указать их. Основа в том, 
что мир не живёт по Божьим заповедям, а служит «золотому тельцу» 
под названием «мировой рынок». Погоня за безудержной прибылью 
уже в ближайшее время погубит мир, т. к. ресурсовые запасы Земли 
весьма и весьма ограничены, а сам Запад остановиться не в состоянии 
из-за своей безудержной алчности. Сегодня мир находится в состоянии 
«пира во время чумы». Пример тому - глобальное потепление, с кото
рым никто не собирается бороться, т. к. для этого придётся закрывать 
заводы и уменьшать прибыль. А прибыль - это «идол», это «золотой те
лец» Запада.

Основа глобализации - это единое мировое правительство. Мировое 
правительство - это действительно благо. Нет войн, т. к. осталось толь
ко одно государство, нет преступлений, т. к. едина полиция. Но это хо
рошо, если такое правительство возникнет эволюционно, если оно бу
дет справедливо по отношению ко всем народам, а не к некоторым. Но 
если такое правительство придёт от Запада? Мало кто желает, что бы 
такое правительство привели структуры, которые ответственны за угне
тение в рабстве миллионов африканских негров, кто повинен в уничто
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жении миллионов американских индейцев, кто виноват в развязывании 
чудовищных преступлений в России, которые унесли десятки миллио
нов жертв. Россия была только репетицией захвата мировой власти За
падом. Если к власти придёт Запад, то российский сценарий повторит
ся многократно. Тогда погибли миллионы, сейчас погибнут миллиарды, 
ибо им нет места на планете.

Неизбежна глобальная война, т.к. ресурсы при таком хищническом 
подходе будут истощены уже в ближайшие 30-50 лет. Демографическое 
состояние на планете весьма тревожно. Народонаселение увеличивает
ся катастрофически, и скоро земля не сможет прокормить такое количе
ство населения. Причём у христианской цивилизации прироста населе
ния нет, прирост только у мусульманской, китайской и индийской ци
вилизаций. Политологи утверждают, что к концу XXI века на планете 
будет только один представитель христианской цивилизации на 9 пред
ставителей других. Поэтому Запад будет спешить с принятием реше
ний. А получить всемирную власть он сможет только через глобальную 
войну. Война неизбежна, и начнётся она в ближайшие годы или десяти
летия. Стороны тоже определены. Это мусульманская и христианская 
цивилизации, которые неудержимо стравливают между собой. В эту 
бойню будут вовлечены и все другие народы. Будут использованы все 
виды вооружений, вплоть до бактериологического и атомного. Надо 
ведь уничтожить 5 миллиардов людей. Это напоминает библейский 
апокалипсис.

На этом фоне у России очень незавидное будущее. Только чудо мо
жет спасти Россию. Её не расчленяют окончательно только потому, что 
она, вероятно, нужна как пушечное мясо в приближающейся бойне, или 
из-за наличия у неё ядерного оружия. А возможно, что из пока ещё еди
ной России удобнее вывозить нефть и газ, чем из кучки небольших го
сударств. В любом случае места в «золотом миллиарде» для неё нет. Да
же сейчас некоторые ведущие западные политики говорят о том, что у 
России должно остаться не более 15-40 миллионов человек. Если ситу
ация чудесным образом не изменится, то через 50-100 лет на нашей 
земле, вероятно, совершенно забудут о русском человеке, и только в не
больших резервациях будут показывать ансамбль «Берёзка», пару вла
димирских рожечников, рассказывать о том, как в России по улицам во
дили медведей и мужчины с женщинами вместе мылись в бане. «Где тот 
Рим? Где тот финно-угорский народ мурома? Где те русские и Рос
сия?» - также спросят будущие потомки.

И такое чудо возрождения России может произойти уже в наши 
дни. Народ поверил в правление Путина-Медведева. Эти политики 
разглядели двойственную позицию Запада. Принимаются насущные 
программы по усилению хозяйственной и военной мощи государства. 
Заговорили о поднятии экономики, сельского хозяйства и резком 
увеличении количества рабочих мест. На международных саммитах
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В.В. Путин откровенно говорит о тех проблемах, которые автор прио
ткрыл в настоящем заключении: о колониальной зависимости России, 
о двойных стандартах Запада и о необходимости ведения своей нацио
нальной российской политики, а не в угоду чуждых интересов. Если 
современные российские политики смогут претворить в жизнь эти 
идеи, то экономическое чудо возможно в России уже в ближайшие го
ды. Будем надеяться на это.

А пока при изучении своей истории у автора сложилось абсолютное 
мнение, что настоящая Россия была только до 1917 года. Всё остальное - 
политический суррогат. Как выразился историк Л. Гумилёв - химери
ческий путь развития. Однажды классик коммунизма Ленин сказал по 
отношению к китайскому народу, что этот народ весьма талантлив, вот 
только ему не хватает нормального правительства. Эта фраза оказалась 
верна, и Китай сегодня доказывает справедливость этих слов. С такой же 
уверенностью можно сказать и о русском народе. Вот если бы ему полу
чить нормальное правительство, успехи были бы гораздо большими, чем 
даже у современного Китая. У правительства Путина-Медведева тоже 
появился величайший исторический шанс поднятия России.

Русский народ обманут вот уже 100 лет. Но, как говорит Священное 
Писание, «в мир надлежит придти соблазну, но горе тому через кого 
соблазн входит».

Не случись октябрьского переворота, у России было бы величайшее 
будущее. XX век был бы веком России, а не Америки. Население Рос
сии к нашему времени достигло бы 1 миллиарда и более человек. Тако
ва была демографическая динамика в нашем государстве. А промыш
ленный и хозяйственный подъём в России на начало XX века был гораз
до выше, чем в любой стране Запада.

Судьба России мне представляется судьбой прекрасной девушки из 
благополучного дома и добропорядочной религиозной семьи. И вот в 
эту семью ворвались преступники. Они убили всю её родню. Саму де
вушку избили до полусмерти и подвергли насилию. Затем превратили 
её в рабыню, насильно посадив на наркотики и приучив к алкоголю. 
И вот через ряд лет эта некогда цветущая, весёлая и жизнерадостная 
красавица превратилась в забитую, уставшую и полубезумную от изде
вательств, побоев и наркотической зависимости старуху, которая толь
ко ждёт смерти. Горько, но это так. Мне искренне жаль уничтоженной 
русской монархической православно-крестьянской цивилизации.

Если же человечество каким-либо чудом очнётся и создаст общее 
государство, то примером такому будущему государству может послу
жить дореволюционная Россия. При русской монархии все народы бы
ли для государя одинаковы, и русскому народу не было никаких льгот 
по сравнению с другими.

То, что касается мировой экологии, то бывшее до революции кресть
янское устройство в России единственно пригодное для будущего мира.
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Всё должно быть только натуральное. И это спасёт мир от глобального 
потепления. Следует устранить практически все заводы и фабрики, ос
тавить только те, которые необходимы для науки и космоса. Чтобы 
спасти планету, следует автомобиль заменить на лошадь. Землю удоб
рять натуральным навозом, а не химией и биодобавками. Следует са
жать лён и хлопок и из них руками изготовлять натуральные холсты и 
не носить синтетику. Миру надлежит вернуться к натуральной крестья
нской цивилизации. Тогда продукты будут дёшевы и качественны, как 
это было раньше в России. Люди будут здоровы. Рабочих мест будут 
миллиарды. Земля сможет прокормить не 6 миллиардов населения, как 
сейчас, а не менее 100, если ею разумно управлять.

Запад при нынешней безумной гонке за прибылью погубит Землю. 
Если же в будущем Запад возьмёт власть в свои руки, то возникнет ещё 
одна тоталитарная, рабовладельческая система, сродни большевис
тской России, и насилие над человечеством будет таковым, что и Гитле
ру не снилось. Демократия будет отброшена, т.к. является только вы
годной ныне ширмой. Верхушка Запада исторически тяготеет только к 
реликтовому рабовладению, что и доказало насилие над африканскими 
неграми, которое закончилось сравнительно недавно.

У Георгия Данелия есть пророческий фильм, который называется 
Кин-дза-дза. Там показаны два типа планет, находящихся в одноимён
ной галактике. Первая - это планета Плюк, которая хищнически 
эксплуатировалась, потеряла все свои запасы, и даже воду, превратив
шись в сплошную пустыню. Другая - планета Альфа, где разумное 
управление превратило планету в райский сад. На какой планете 
жить - выбирать человечеству.

Многие могут сказать, что автор начал за здравие, а кончил за упокой. 
Начал писать о крестьянстве, а закончил апокалипсисом. Но, к сожале
нию, это всё звенья одной цепи. Всё весьма взаимосвязано. И времени 
осталось катастрофически мало. Если человечество всё же выберет 
жизнь на планете Альфа, то идеалом для такой жизни может послужить 
прежняя благополучная, крестьянская, монархическая Россия.

* * *
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Список сёл и их владельцев в Дубровском стане по межевой 
книге 1628-30 годов.

РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Д. 703. Л. 187-461.

Копия с муромской книги письма и межеванья Якова Колтовского да подь
ячего Романа Прокофьева 136 (1628), 137 (1629), 138 (1630) годов. Стану 
Дубровской межи поместных и вотчинных земель.

1. Окольничьего князя Григория Константиновича Волконского.
Село Клин.
2. Стольника князя Алексея Ивановича Воротынского.
Село Климово.
3. Боярина Ивана Петровича Шереметева.
Сельцо Пертово.
4. Стольника Дмитрия Ивановича Пушкина.
Дер. Мартынова.
5. Князь Романово поместье князь же Петрова сына Пожарского.
Дер. Щолокова.
6. Григория Андреевича Плещеева.
Дер. Тереховичи.
Полупустошь Владиславская.
7. Степана Осипова сына Караулова.
Село Ивонино.
8. Князь Василья князь же Михайлова сына Волховского.
Село Пополутово.
Дер. Малое Пополутово.
9. Володимира Григорьева сына Чиркова.
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Дер. Софоновы.
Дер. Теренины.
Дер. Кожины.
Дер. Исуповы.
10. Григорья Григорьева сына Чиркова.
Дер. Сосницы.
11. Иваново поместье Петрова сына Хомякова - Языкова. 
Дер. Ростовец.
Пустошь Васкова.
Пустошь Денисовская.
12. Стряпчего Никиты Никитина сына Опраксина.
2/3 дер. Ростовец.
13. Фёдора да Офонасья Араповых.
Дер. Волосова.
14. Степаново да Богданово поместье Нагатиных.
Село Молотицы.
15. Степаново поместье Нагатина.
Сельцо Онтонова (рядом с Котлицами).
16. Богданово поместье Нагатина.
Пустошь Микифоровы поляны.
Пустошь Харитонова.
Починок Кошкина (рядом с Молотицами).
17. Григорьево поместье Сумина сына Кровкова.
Пустошь Веснины.
18. Осипа да Григорья Суминых детей Кровкова.
Сельцо Бердишево.
Пустовш Ильинская.
Пустошь Мастихина.
Пустошь Безумовы.
Пустошь Чубарова.
19. Недоросля Пантелея Никитина.
Пустошь Терпивские-Сидоровские, Ознобишино тожь. 
Село Боровичи.
20. Муромца Ивана Измайлова сына Ворыпаева.
Село Горицы.
Пустошь Степачева.
21. Муромца Невежи Яковлева сына Репьёва.
Сельцо Хоробричи.
Пустошь Вознесенская.
Пустошь Каметовы.
Пустошь Елиховы.
22. Петрово да Фёдорово поместье Муромцовых. 
Полсельца Хоробричи.
23. Иваново поместье Шишелова.
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Дер. Жиретин (?) (граничит с Куземским станом).
24. Терентья Аристова да Никиты Каверина Мещеринова.
Дер. Исуповы.
25. Максима Репьёва поместная земля.
Пустошь Подосенова.
26. Булатово поместье Репьёва.
Сельцо Шульгино.
Сельцо Шилугино.
Пустошь Золобилова.
Пустошь Трубина.
Пустошь Кузнецова.
27. Ивана Григорьева сына да племянника ево Ивана Григорьева сына моло- 

дово Черткова.
Село Монаково.
28. Савва Семёнов сын Савин.
Полсела Чуди.
Пустошь Пестова.
Пустошь Берёзова.
29. Жилец князь Пётр Иванов сын Волховской.
Сельцо Бабурино.
30. Василий Клеопин.
Пустошь Смолевы.
31. Тимофей Клеопин.
Дер. Неклюдова.
32. Вдова Маланья Иевлева жена Норова з детьми.
2/3 дер. Чеванины.
33. Тихон да Илья Костылёвы.
Село Петраково.
34. Пётр Ананьин.
Пустошь Ананьина.
Пустошь Баранова.
35. Степан Матвеев сын Опраксин.
Межа с Борисоглебским монастырём.
36. Муромец Иван Петров сын Дурасов.
Пустошь что была сельцо Мовницы - Дурасово тожь.
37. Михайла да Андрей Григорьевы дети Василисовы.
Сельцо Крутец - Лукино тожь.
38. Илья Пансырев.
Пустошь Сугробово - Вертегино тожь.
Пустошь Насакины.
39. Фёдор Шадрин с братьями.
Дер. Бычина.
Пустошь Межуревье.
40. Казанский жилец Андрей Черников да Онучинов с племянником.
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Дер. Степанково - Большое Лаптево тожь.
41. Афанасий да Фёдор Плапцовы.
Полдер. Окуловы (за Окой).
42. Василий Афанасьев сын Плапцов.
Полдер. Ст. Шолокова (за Окой).
43. Отмена Лопатин да Никифор Ананьин.
Дер. Малое Степанково - Новая выставка тожь.
44. Гаврило Лихарев.
Дер. Чеванины.
45. Григорий Аристов.
Полсела Чуди.
46. Жилец Алексей Панов.
Село Клин.
47. Михайло Чеадаев.
Сельцо Лобаново.
48. Григорий Петров сын Чертков.
Сельцо Александрово.
49. Алексей Григорьев сын Чирков з братиею.
Полсела Клина.
50. Алексей да Григорий Григорьевы дети Чиркова.
Дер. Михайловская.
Пустошь Сосницы.
51. Степан да Тимофей Ивановы дети Борисова. 
Пустошь Иленкина (за Окой).
Село Салниково (у с. Чаадаева).
52. Недоросль Иван Никитин сын Языков.
Сельцо Волнино.
Дер. Соколова.
Починок Копелевский.
53. Михайло Степанов сын Киселёв.
Село Ветчинно.
54. Осип Леонтьев сын Лихарев.
Сельцо Наволоке.
55. Жильцы Семен да Дмитрий Фёдровы дети Борисова. 
Село Борисово - Волкове тожь (у Молотиц).
56. Иван Максимов сын Тевашев.
Дер Морозова - Митницы тожь.
57. Фёдор Богданов сын Хоненев.
Пустошь Гусиницы.
58. Бухвал Левонтьев сын Лихарев.
Село Чудь.
59. Фёдор Борисов сын Пансырев.
Пустошь Ерёминская.
60. Корман Мешков сын Кровков.
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Полсела Молотиц.
Пустошь Полунины.
61. Савва Иванов сын Мертваго с товарищи.
Дер. Лесниковы.

Межа митрополита вотчин.
Живоначальной Троицы Сергиева монастыря.

1. Село Дуброво.
2. Дер. Шишкины.
3. Дер. Игнатьевы.
4. Дер. Деловая.
5. Дер. Першовы.
6. Дер. Прислон Сенной.
7. Пустошь Новая.
8. Дер. Андреевская.
9. Дер. Высокая.
10. Пустошь Петручина.
11. Дер. Прудищи.
12. Дер. Молчановы.
13. Присёлок Чаадаево.

Межа Борисоглебского монастыря.
1. Сельцо Борисоглебское.
2. Росчисть Оксёновская.
3. Полупустошь Тиулицы (?).
4. Пустошь Мастихино.
5. Дер. Баранова.
6. Дер. Саксина.
7. Сельцо Пополутово
8. Пустошь Дубинки.
9. Пустошь Веретье.

Муромской соборной церкви попов.
1. Сельцо Ново.
2. Пустошь Одинцовы.
3. Пустошь Дьяконова.

Пустынь Живоначальной Троицы.
На Перемилове на р. Оке (у с. Польца).

Погосты.
1. Погост Муский.
2. Погост Котлич Николы чудотворца ( Старые Котлицы).
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Список сёл и их владельцев в Дубровском стане по писцовой 
книге 1630-32 годов (селения, владельцы, храмы, документы 
на владение, монастырские и церковные владения, погосты, 
выморочные селения и прочее).

РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ч .1. Д. 284. Л. 170-970.

Стан Дубровской. (Список помещиков, вотчинников и их селений по писцо
вой книге 1630-1632 гг.)

1. Стольник князь Алексей Иванович Воротынский (отцово поместье).
Село Климово на пруде. А в нём церковь Успения Пречистой Богородицы,

древяна клетцки, ветха. А церковь и в церкви образа и книги и ризы и всякое 
церковное строение, помещиково.

Дер. Санина.
Дер. Митенева.
2. Окольничий Григорий Константинович Волконский. (По государевой 

грамоте 1631 г.)
Село Клин (часть).
3. Стольник Дмитрий Иванов сын Пушкин. (По государевой грамоте 1632 г. 

дано ему поместье Смирново Мотовилова.)
Дер. Мартынова на озере на Олешках.
Пустошь Захарова.
4. Князь Роман Петров сын Пожарский. (По государевой грамоте 1619 г. ста

рое отцово поместье, было дано матери ево вдове кн. Марье.)
Дер. ГЦолокова на р. Ванехе.
5. Григорий Ондреев сын Плещеев. (По государевой грамоте 1629 г. из по

розжих земель.)
Полупустошь Владиславская. Другая половина изстари у Куземского стана. 

Полупустошь приписана «ему в вотчину и сыну ево Ивану припущена к селу 
Святцем».

6. Князь Михаил Семёнов сын Гагарин. (По отказной выписи 1631 г., тётки 
ево вдовы Марьи Олександровой жены Ершова, прожиточное поместье, что в 
прошлом 1629 г. дано было зятю ея Ивану Пиминову сыну Гирьеву.)

Дер. Офонасово на р. Ушне.
Пустошь Заднеекимовская.
Пустошь Заскова.
Пустошь Колпино.
7. Григорий Осипов сын Караулов.
Село Тучково-Ивановское тож на р. Колпи. А в селе церковь во имя архан

гела Михаила.
Пустошь Кудрина.
Пустошь Губина.
Пустошь Цылоева Гора на р. Колпи.
Пустошь Княжая на р. Колпи.
Пустошь Гузынино на р. Колпи.
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Пустошь Бычина Водища на Бычиной Рамене тож на р. Колпи.
(Все пустоши даны по государевой грамоте 1629 г. из порозжих земель.)
8. Князь Василий Михайлов сын Волховский. (По ввозной грамоте 1621 г. 

дано в поместье, что было за князем Олексеем Волховским, а наперед того бы
ло за Истомой Черткова, а после за женой ево.)

Сельцо Старое Пополутово (часть) на р. Максимовке.
Пустошь Пополутово, что раньше было село. «А в нём место церковное, что 

была церковь Пятницы Святой. Старозапустела».
9. Володимир Григорьев сын Чирков. (По государевой грамоте 1625 г. старое 

ево поместье.)
Село Клин (полсела) на р. Оке.
Сельцо Офоново.
Дер. Олешинино на о. Мицкре.
Дер Теренино-Осинки тож на р. Кутрухе.
Пустошь Семёновская на о. Мицкре.
Починок Окулов.
Дер. Олешино.
Пустошь Кожина на р. Великуше.
Пустошь Селище Нахабово на о. Беловощи.
Починок Борисов на о. Више.
Пустошь Берёзово.
10. Григорий Григорьев сын Чирков.
Пустошь Сосницы на о. Коломище.
11. Иван Петров сын Хомяков - Языков (по отказной выписи 1614 г., и по 

выписи с книг письма и дозору, что ему дано поместье Борисово).
Дер. Растовец (треть) на р. Колпи.
Пустошь Клепины - Неклюдово тож.
Пустошь Васкова на р. Колпи.
Пустошь Родинец на р. Колпи.
Пустошь Левощево.
Пустошь Бурмакина на суходоле.
Пустошь Веснина.
Пустошь Денисовская.
12. Стряпчий Микита Микитин сын Опраксин (по ввозной грамоте 1628 г.). 
Сельцо Спасское (две трети) на р. Колпи.
Пустошь Некрасовы.
Пустошь Липовская на пруде.
Пустошь Левашова, (две трети).
Пустошь Клекины - Неклюдово тож (две трети).
Пустошь Васкова.
Пустошь Веснина за Окой рекой.
Пустошь Савинская.
Пустошь Кашкино - Кошкино тож.
Пустошь Скаловской починок.
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Пустошь Истомина на пруде. Даны по грамоте 1628 г. с порозжих земель: 
Пустошь Скалова.
Пустошь Соколовка.
Пустошь Орефинка.
Пустошь Важнин.
Пустошь Кольцо (Польцо - ?).
Пустошь Оброчниково. Все последние пустоши «старозапустели и пашня 

лесом большим поросла».
13. Вдова Огафья Фёдорова жена Борисова и сын её Дмитрий по отдельной 

выписи 1615 г.
Село Молотицы (часть) на р. Ушне.
Село Петраково (часть).
14. Жилец Кузьма Иванов сын Исенев.
Дер. Сосново - Сосновка тож (часть).
15. Михаил и Осип Ивановы дети Савина бывшее отца их поместье.
Дер. Сосново - Сосновка тож, пуста.
Пустошь Гузынина (часть) на р. Колпи.
16. Муромец Михаил Иванов сын Савин, жены ево Дарьи Ивановой дочери 

Черткова прожитное поместье.
Дер. Рогова.
Пустошь Ветчакова.
Пустошь Остроушкова - Ферзотино (?) тож.
17. Жилец Олексей Васильев сын Панов, поместье выменял у Богдана Лу- 

пандинадо 1632 г.
Село Клин (часть) на р. Оке.
18. Муромцы Фёдор и Офанасий дети Араповы (по отказной выписи 1631 г. 

отца их поместье).
Дер. Волосово.
Пустошь Пирогово на суходоле.
19. Подьячий Ондрей Иванов сын Иевлев (по ввозной грамоте 1627 г.).
Дер. Ольхово - Ольховка тож на о. Ольхове (ранее была пустошь).
20. Муромец Степан Окулов сын Нагатин (по ввозной грамоте 1616 г., отца 

его поместье, что было Государево).
Село Молотицы (часть) на р. Барановке и на р. Ушне.
Сельцо Онтоново на р. Ворозиме, что было пустошь, а наперед того за кн. 

И.Ф. Волховским.
Пустошь Плотниково - Надеино тож за р. Ушной, что было селище и старое 

его ж поместье. «Старозапустела, пашня лесом большим заросла».
Пустошь Огафонова - Поздекева тож на р. Боткине, что была деревня, а на

перед того была за кн. Ондреем Волховским, старозапустела.
Пустошь Ганино - Котлово тож на р. Котловке и р. Поломце.
Пустошь Жарково Раменье - Петровское тож на р. Головице.
Пустошь Великого Раменья на р. Головице.
Пустошь Стенцова (Солнцева - ?) Раменья на р. Головице.
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21. Муромец Богдан Осипов сын Нагатин (по грамоте из поместного прика
за 1631 г. и по выписи с книг 1615 г. отца его поместье, два жеребья).

Села Молотиц (2 части) на р. Ушне.
Пустошь Есетино на пруде.
Пустошь Микифорова поляна.
Пустошь Харитонова на речке что течёт из пруда Силимовского.
Пустошь Власово селище на овраге.
Пустошь Истоминское на р. Головице.
Пустошь Ковескино - Ермокиево тож на р. Козловке.
Пустошь Кошкина.
Пустошь Сафонова - Поздеково тож на р. Виткиней и на Полоце.
Пустошь Ганино - Котлово тож на р. Котловке и на Полоце.
22. Муромец Григорий Семёнов сын Кровков.
Сельцо Бердишево на р. Максимовке, старое отца ево поместье.
Пустошь Салангирка на суходоле, что было село, большим лесом по

росло.
Сельцо Кондратьево что была пустошь на р. Оке на берегу на горней сторо

не, ему здал князь Роман Волховской.
Пустошь Веснина на р. Оке (по ввозной грамоте 1622 г., что ему сдал муро

мец Харитон Осипов сын Борисов, четверть пустоши).
Пустошь Мишково.
Пустошь Польцо.
23. Муромец Осип Сумин сын Кровков (по отказной выписи 1628 г.). 
Сельцо Бердишево (часть).
Пустошь Салангирь что было село.
Пустошь Ининская (Ильинская - ?) на р. Кирище малой.
Пустошь Петрицево.
24. Недоросль Пантелей Никитин сын Чирков. (По грамоте 1631г отца ево 

поместье.)
Полсела Клина.
Пустошь Сидоровская Турпеево - Ознобишино тож.
25. Михаил Семёнов сын Чеадаев, в поместье что у него перешло в вотчину, 

четверть Пустоши Мальцово на суходоле.
Пустошь Кондратово на р. Колпи. (По отдельной выписи 1619 г. что ему да

но из Логинова и Семёнова детей Щукина поместья, что затем стало за дачей у 
Максима Репьёва, да Володимира Чиркова.)

Пустошь Малое Кондратово на р. Голове.
Пустошь Хромцово.
26. Муромец Иван по прозвищу Измаилов Богданов сын Ворыпаев по ввоз

ной грамоте 1624 г. что было за сестрой его Ориной Ивановой женой Лукина.
Дер. Игольное на р. Теше.
Дер. Сосина - Чёрная Рамежка тож (прежде была за Тимофеем Колесницы- 

ным, а затем за Киреем Кровковым).
Пустошь Онцыферова - Сьелачегово тож.
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Малое Окулово на о. Поземном.
Пустошь Степачёва (часть) на суходоле.
Погост Николы чудотворца (полсела) на р. Теше.
Пустошь Сокольникове.
Пустошь Коклешкино.
27. Жилец Нехорошъ Иванов сын Юматов по отдельной выписи 1630 г., 

бывшее поместье Ивана Софонова сына Черткова, что после было за вдовой за 
Ориной Ивановой женой Черткова.

Дер. Рогова.
Пустошь Ветчаки.
Пустошь Остроушкова.
28. Муромец Матвей Ондреев сын Ивашев по отдельной выписи 1627 г., что 

было поместье Ивана Черткова, что было за девкой за Оленой Федоровой до
черью Борисова.

Дер. Рогова.
Пустошь Ветчаки.
Пустошь Остроушкова.
29. Роман Иванов сын Юматов по отдельной выписи 1627 г.
Дер. Рогова.
Пустошь Ветчаки.
Пустошь Остроушкова.
30. Девка Пелагея Иванова дочь Черткова.
Дер. Рогова.
Пустошь Ветчаки.
Пустошь Остроушкова.
31. Муромец Григорий Петров сын Чертков, поместье что перешло в вотчи

ну четверть сельца Александрова.
Дер. Рогова по отдельной выписи 1629 г. что было поместье Ивана Софоно

ва сына Черткова.
Пустошь Ветчаки.
Пустошь Остроушкова.
32. Муромцы Иван и Фёдор Ивановы дети Кикова по отказной выписи 1626 

г. старое отца их поместье, что отдано было в поместье Ивану Ворыпаеву, а пос
ле того было за орзамасцем за Иваном Козодоевым треть.

Дер. Ближние малые Окуловы.
Пустошь Степачева одна треть.
33. Муромец Иван Фёдоров сын Шишелов по ввозной грамоте 1615 г. старое 

отца ево поместье.
Дер. Жеритичи - Жиретицы тож на пруде.
34. Козмодемьянский жилец Микита Иванов сын Онаньин по отдельной 

выписи 1628 г., что ему дано с порозжих земель поместье князя Богдана Ивано
ва сына Кочергина.

Пустошь Сонина на р. Кестроме.
Пустошь Исакова на р. Кестроме.
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35. Муромец Петр Панфилов сын Едваков. По отказной выписи 1628 г. в по
местье что наперёд было за Фёдором Исаковым, а после отписано на Государе
ву пустошь.

Пустошь Дворнищи что была деревня на суходоле.
Пустошь Белково.
Пустошь Шестаковская - Шусто тож.
Пустошь Шамилино болотцо - Леваковка тож.
Пустошь Маринисаева.
Пустошь Сысоевка большая.
Пустошь Сысоевка малая.
36. Вдова Дарья Федорова жена Исакова. По отказной выписи 1628 г. что ей 

дано мужа ея Фёдорово поместье на прожиток.
Дер. Хвосцово на речке Ясингире.
37. Муромец Невежа Яковлев сын Репьёв по отдельной выписи 1610 г.
Сельцо Хоробричи на р. Барановке.
Пустошь Еремина на р. Барановке.
Пустошь Есетина.
Дер. Хвосцово (часть) на р. Ясингире дано в 1611 г. ему поместье Шестака 

Исакова.
Пустошь Павликова половина, а другая в порозжих землях.
Полупустошь Алненкова на р. Колпи, а другая половина в порозжих землях.
Пустошь Тихонково на суходоле.
Пустошь Мерлино.
Село Вознесенское на р. Ушне старозапустело, пашня большим лесом порос

ла. Село дано по отдельной выписи в 1618 г. из поместья Григорья Бокеева. Дру
гая часть села за Максимом Репьёвым и в церковных землях за Борисоглебским 
монастырём.

Полупустошь Каметово.
38. Муромцы Пётр и Фёдор Борисовы дети Муромцовы. По государевой 

грамоте из поместного приказа 1628 г. старое отца их поместье.
Сельцо Хоробричи.
Пустошь Березово болото, припущена к Хоробричам.
Пустошь Невежино на р. Барановке.
Пустошь Рублёва на р. Пексе.
39. Муромец Микита Иванов Коверина сын Мещеринова. По отдельной вы

писи 1625 г. в поместье что было за вдовой за Марьей Ивановой женой Дройто- 
ва с дочерью с девкой Настасьей жеребье.

Сельцо Исупово на р. Индогере.
Пустошь Турикова на р. Индогере.
40. Муромец Родион Федоров сын Репьёв по ввозной грамоте 1622 г. и по от

казной выписи 1624 г.
Полсельца Савкова на р. Максимовке.
Пустошь Першина.
Пустошь Степахина на суходоле, дана ему в 1602 г. бывшее поместье Анны
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Кошелевой.
Пустошь Левкино у озерка Берёзова.
41. Муромец Максим Фёдоров сын Репьёв по ввозной грамоте 1622 г. и по 

отказной выписи 1624 г.
Полсельца Савкова на р. Максимовке.
Пустошь Першина.
Пустошь Спиридова на р. Ушне.
Пустошь Подосениво на р. Колпи.
Пустошь Сташево на р. Кестоме.
Пустошь Вознесенское (бывшее село).
Пустошь Каметова на ручье.
42. Муромец Булат Фёдоров сын Репьёв по отдельной выписи 1599 г. по

местье наперёд того было за Ондреем Соловцовым, а после за дьяком Сапуном 
Абрамовым.

Сельцо Шонгино (Шолчино - ?) на пруде.
Пустошь Трубина, ему сдал Третьяк Борисов в 1609 г.
Пустошь Золотилово ему пересдал Пётр Опраксин в 1615 г.
Пустошь Шихтинова - Шахово тожь, дано с порозжих земель.
Пустошь Грибалцево.
Пустошь Михалишкова.
Пустошь Ондреевка на р. Головице.
Пустошь Кузнецово, ему дано от Фомы Кракозова в 1624 г.
Пустошь Коленково
Пустошь Савинская - Савищево тож.
Пустошь Фомищево.
Пустошь Понурки.
Пустошь Мошениновка.
Пустошь Понурье - Сивково тож.
43. Муромцы Тихон и Сила Власовы дети Костылёва по отказной выписи 

1623 г. старое отца их поместье.
Село Петраково на пруде. А в селе церковь Козьмы и Дамиана, строение поме

щиков Костылёвых. Их же строения: церковные дома, ризы и образа и всё прочее.
44. Муромец Петр Ильин сын Опалин по отказной выписи 1622 г. деда ево 

Матвея Ковардицкого поместье.
Пустошь Тарасовка на р. Козловке.
Пустошь Пустошь Бораково по отказной выписи, что было за Петром Ива

новым сыном Гвоздёва и Степаном Михайловым сыном Урусова.
Пустошь Дегилево на р. Кестоме.
Пустошь Вязово - Вязовка тож.
45. Вдова Лукерья Фёдорова жена Карачева, да сын ея Иван, да с двемя до- 

черьмя девками, мужа ея поместье.
Полупустошь Тверская.
46. Муромец Иван Старый Григорьев сын Чертков по ввозной грамоте 1623 

г. старое отца ево поместье.
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Полсела Монаково. А в селе церковь Николы чудотворца. Все строения и 
ризы и книги и утварь помещиково.

Полдеревни Добрынин починок - Щедрино тож, на Кощееве болоте.
Деревня Сельцо.
Пустошь Ковцова - Ринская тож.
Пустошь Пшеново - Пешенево тож.
Пустошь Грибинская.
Пустошь Сова.
47. Муромец Иван Молодой Григорьев сын Чертков, по ввозной грамоте 

1623 г. старое отца ево поместье.
Полсела Монаково.
Полдеревни Сельцо.
Полдеревни Добрынин починок Щедрино тож.
Пустошь Новцола (Ковцова - ?) - Ринская тож.
Пустошь Пшенево - Пешенево тож.
Пустошь Гридинское.
Пустошь Сова.
48. Муромец Клим Иванов сын Онаньин Ковардицкий по ввозной грамо

те 1628 г. и по выписи с книг письма и меры 1630 г. поместье что было на про
житке за вдовой Овдотьей Васильевой женой Костылёва.

Село Петраково (часть).
Пустошь Мещеркина на р. Мещерке. Была за вдовой Огрофеной Федоровой 

женой Арапова, а после было в порозжих землях.
Полпустоши Малахове.
ПолупустошьОлфёрова на р. Олфёровке. Дано ему с порозжих земель, а на

перед того было за Салтаном, да за Романом за Максимовыми детьми Овинова.
Пустошь Тесутино - Лесная тож.
Полупустошь Верхний Крутец на р. Олфёровке. Было поместье Григория 

Щукина.
Пустошь Водяная, дана из порозжих земель по грамоте из поместного при

каза, что была на оброке за человеком Григория Плещеева за Мирзой Никити
ным, а после того была на оброке боярина и князя Юрья Енцеевича Сулешева, 
вотчины села Панфилова, за крестьянином за Климом Ермолаевым.

Пустошь Суирково - Суирцы тож на р. Ушне.
Пустошь Офонина, что была на оброке за дьяком за Иваном Грязевым.
Пустошь Мальцовская на р. Головице, была на оброке за Панфиловским 

крестьянином Илейкой Ермоловым.
Пустошь Забелино, что была на оброке вотчины стольника и князя Олексея 

Ивановича Воротынского села Мошка за крестьнином за Ивашкой Кириловым 
сыном Рыбниковым.

Пустошь Савина, что была на оброке Мошанской волости дер. Язвецо за 
крестьянином за Куземкой Романовым.

Пустошь Харина.
49. За неслужилым за отставленным за Степаном Матвеевым сыном Опрак-
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сина по грамоте 1632 г. в поместье на прожитке жеребье сельца Тиужиц.
50. Девки Орина и Офимьица Богдановы дочери Опраксина по грамоте 

1632 г. отца их поместье на прожиток жеребье сельца Тиужиц, а сельцо пусто.
51. За Козьмодемьянским жильцом Матвеем Юрьевым сыном Борисова по 

отказной выписи 1621 г. ему дано из порозжих земель:
Пустошь Филипповская на р. Кестоме.
Пустошь Паршинская - Тренинская тож на р. Кестоме.
Пустошь Ганинская на о. Продухе.
Пустошь Сазонова.
52. Отмена Семёнов сын Лопатин по отказной выписи 1609 г. в поместье, что на

перёд того было за вдовой Соманидой за княгиней Борисовой княгиней Мезецкой.
Полдеревни Малое Степанково - Новая выставка тож на р. Выжеге.
53. Вдова Степанида Микифорова жена Налина Ковардицкого, с детьми с 

Олешкой да Оксёнкой да Ондрешкой, да с дочерью девкой Василиской по гра
моте 1630 г. мужа ея поместье и по выписи с книг письма и дозору 1620 г.

Полдеревни Малое Степанково - Новая выставка тож.
Пустошь Мещеркина с порозжих земель, а прежде была за вдовой Ографе- 

ной Фёдоровой женой Арапова.
Пустошь Малахова.
Полупустошь Олферова с порозжих земель на р. Олферовке.
Пустошь Тешутино - Песочная тож.
Полупустошь Верхней на р. Олферовке.
54. Муромец неслужилый сын боярский Ортемьян Обедин сын Базин по 

выписи с книг письма и меры 1566 г. старое отца ево поместье.
Дер. Окулевское - Ломевская водица тож.
Пустошь ...
Пустошь Фадкинской починок (бывший) на р. Великой.
55. Муромец Корман Мешков сын Кровков по отказной выписи 1619 г. и по 

выписи с дозорных книг письма и дозору 1620 г. старое отца ево поместье.
Село Молотицы.
56. Вдова Варвара Микитина жена Опраксина, да за ево детьми за жильцом 

Иваном, за недорослем Васильем, мужа ея Никиты поместье Опраксина что ему 
дано было при царе Василье 1608 г., первого мужа ея Богданово поместье Кос- 
тылёва.

Село Петраково.
57. Жилец Иван Никитин сын Опраксин по грамоте 1632 г. дано ему брата 

ево Ивана поместье Богданово Опраксина, что осталось за прожитком Степана 
Опраксина и внучек ево у девок.

Пустошь Тиужина.
58. Муромец Фёдор Матвеев сын Скороборкин по отказной выписи 1620 г. 

старое отца ево поместье.
Село Петраково.
59. Пётр Никитин сын Опраксин по памяти из поместного приказа, за при- 

писью дьяка Божена Степанова 1632 г. старое ево поместье что было написано
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в порозжих землях.
Пустошь Горбатова - Селининово тож на речке на Колпи. «А в нём 3 места 

дворовых. Пашни паханой наездом середней земли четь, да перелогу 2 чети, да 
лесом поросло 15 четь. А доброй земли в сей даче 14 четь с осьминой в поле, а в 
дву потомуж».

Пустошь Лом - Рогаза тож на р. Колпи.
Пустошь ... Задняя - Якимовская тож.
Селище Пасулково (пустошь) на р. Колпи.
Пустошь Верховцов.
Пустошь Оверксевской починок.
Пустошь Золотилово.
60. Муромец Олексей Григорьев сын Чирков но грамоте 1622 г.
Полсела Клина.
61. Муромец Савва Семёнов сын Савин по грамоте 1621 г. и по отказной вы

писи старое отца ево поместье.
Полсельца Чудь на р. Оке. Половина места церковное, что была церковь Ус

пения Пречистой Богородицы.
Пустошь Берёзово.
Пустошь Пертово.
62. Вдова Дарья Лаврентьева жена Аристова да за ея детьми за Олексеем и 

Иваном, да за ея пасынками за самарским жильцом за Иваном за Матвеем Лав
рентьевыми детьми Аристова, по отдельной выписи 1628 г. мужа ея поместье, 
одна половина была за отцом ея, а другая за Петром Болотовым.

Сельцо Петреево на р. Тёше.
Пустошь Казнево на р. Кудрице.
Пустошь Лаврова на р. Тёше.
Пустошь Данилово (Васильево - ?) - Панеково тож на р. Кудрице.
Пустошь Коровинская - Переднее тож.
Полдеревни Белтеева на р. Тёше.
Пустошь Семакивского.
Пустошь Угол Гридинский.
63. Муромец Григорий Лаврентьев сын Аристов по ввозной грамоте 1622 г. 

и по выписи с книг письма и дозору 1620 г.
Полсельца Чуди.
Пустошь Листвен на р. Тёше.
64. Муромец Бухвал Левонтьев сын Лихарев по грамоте 1631 г.что ему дано 

из поместья Григория Аристова против их разделу и полюбовных записей.
Треть полусельца Чуди.
65. Самарский жилец Терентий Воинов сын Аристов.
Полдеревни Белтеева на р. Тёше.
Сельцо Исупово на р. Ундогере.
Пустошь Турикова на р. Ундогере.
Пустошь Дуловское - Тулубово тож.
Пустошь Малахове на р. Леди.
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Пустошь Лучинские полянки.
Пустошь Лесунов на р. Лесуневке.
Пустошь Коровинская - Передельное тож.
Пустошь Семёновское.
Пустошь Малое Левкое на р. Леди.
66. Муромец Панкрат Киреев сын Кровков старое отца ево поместье по от

дельной выписи 1623 г.
Полдеревни Князева на р. Сеземке.
67. Вдова Марья Васильева жена Кровкова, да ея дети казанский жилец 

Олешка, да Ивашка, да Тимошка, да за дочерью ея девкой Парасковьицей, по 
грамоте ис поместного приказа 1629 г. мужа ея поместье.

Полсельца Князева на р. Сеземке.
68. Недоросль Сава Олексеев сын Шепелев по отказной выписи 1629 г., что 

наперед того было за Васильем Горбуновым, а после за отцом ево Олексеем Ше
пелевым в поместье.

Пустошь Бабурино верхнее.
ПустошьПигаро (?).
Пустошь Шишкино.
Пустошь Черкиевское.
Пустошь Важнин починок.
Пустошь Березники.
Пустошь Погорелой.
Пустошь Гривникова.
69. Муромец Иван Путилов сын Оксентьева по ввозной грамоте 1615 г. в по

местье, что наперед того было за дедом ево за Иваном Муромцовым.
Полдеревни Калитина на вершине р. Барановки.
70. Муромец Петр Иванов сын Немчинов по ввозной грамоте 1622 г. что бы

ло за Иваном Репьёвым, а после за женой ево вдовой Анной.
Полдеревни Калитина на р. Барановке.
Полпустоши Есетина на р. Барановке.
71. Самарский жилец Михаил Ондреев сын Опраксин по ввозной грамоте 

1631 г. что было на оброке дьяка Фёдора человека Опраксина за Микифорком 
Юрьевым.

Пустошь Кочергина - Корчагино тож на суходоле.
Пустошь Княжино - Мелино тож на пруде.
Пустошь Захарово на пруде.
Пустошь Бутища.
Пустошь Хмелища на суходоле.
Пустошь Гнилища на суходоле, что была на оброке за крестьянином Степа

на Караулова.
Пустошь Фролово на пруде, а прежде была за самарским жильцом Васили

ем Опраксиным.
72. Чебоксарский жилец Иван меньшой Семёнов сын Опраксин.
Пустошь Хонекиво на р. Кестоме.
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Пустошь Осколкиво на р. Кестоме.
73. Володимирец Кирей Михайлов сын Болотовский по ввозной грамоте 

1631 г. дано с порозжих земель.
Пустошь Маланьин.
Пустошь Полушкин.
Пустошь Полторцажино озерко.
Пустошь Селифоново - Лифаново тож.
Пустошь Побегаловки.
Пустошь Михалевской - Чердавинское тож.
Пустошь Иванково.
74. Муромцы Иван Широкий, Клим, Петрушка, Григорий дети Лукина, по 

выписи с книг письма и дозору 1620 г. отца их поместье.
Дер. Останково - Кутарино тож на Глухом озере.
Пустошь Лопакиво.
75. Муромец Иван Петров сын Дурасов по ввозной грамоте 1623 г. в по

местье, что было у Василия Костылёва.
Село Петраково на суходоле.
ПустошьМовницы на р. Кетрухе.
Пустошь Пуенково.
76. Свиежский жилец Иван Иванов сын Ещевский?
Пустошь Зевово на р. Илемде.
77. Свиежский жилец Олексей Екимов сын Корташев.
Пустошь Зевово на р. Илемде.
78. Муромец Илья Степанов сын Пансырев по отдельной выписи.
Пустошь Гиланково.
Пустошь Сугробовка - Вертескин Сказ тож на р. Ушне.
Пустошь Насанина.
79. Муромец Федор Фёдоров сын Шадрин. Да ево братья Иван, Семён, Сте

пан, Иван да вдова Авдотья Васильева жена Шадрина.
Пустошь Евчина на р. Ясингере.
Пустошь Мауркин на р. Ясингере.
Пустошь Межеречье.
80. Вдова Соломонида Меньшова жена Кракозова з детьми Сидорком, Пар- 

фёнком, да з дочерьми з девками с Овдотьицей и Феодоркой по грамоте 1628 г. 
мужа ея поместье.

Полпустоши Ерёминской на о. Више.
81. Муромец Фёдор Борисов сын Пансырев по грамоте 1628 г. и по отказной 

выписи 1624 г.
Полпустоши Ерёминской на о. Више.
82. Володимирец Павел Михайлов сын Бологовский по грамоте из помест

ного приказа 1628 г. старое ево поместье.
Дер. Булгаково - Ширяево тож на р. Кетрухе.
Пустошь Микулино- Головино тож на р. Кетрухе.
Пустошь Лихарева на р. Кетрухе.
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Пустошь Ватухина на р. Кестоме.
Полсельца Крутец - Лукино тож, выменено у муромца Михаила Василисова.
83. Муромец Михаил Григорьев сын Василисов по выписи с книг письма и дозо

ру 1620 г. и по полюбовному розделу с братом ево с Ондреем старого ево поместья.
Пустошь Ломок.
84. Муромец Ондрей Григорьев сын Василисов по 1620 г. грамоте.
Полсельца Крутец - Лукино тож на р. Кетрухе.
Пустошь Ломок.
Пустошь Оленино (Еленино - ?) на р. Кетрухе.
Пустошь Лошаково - Лошаковка тож на р. Чёрной.
Пустошь Булгакова - Жердево тож на р. Кестоме.
Пустошь Есиево - Есенев тож.
Пустошь Суходол большой.
Пустошь Суходол малой на р. Кестоме.
Пустошь Филинской - Жилкин тож на р. Кестоме.
Да даны ему по грамоте 1631 г. с порозжих земель, а были на оброке за воло- 

димирцем за Кибирем Бологовским.
Пустошь Ондреевское на р. Тешиловке.
Пустошь Онцифоровское на р. Тешиловке.
Пустошь Ерово на суходоле у р. Кетрухе.
Пустошь Булгаково на р. Кетрухе.
Пустошь Аевской на р. Кетрухе.
Пустошь Некрасовка у Ступина бора.
Пустошь Пузиков на Ступином овраге.
85. Казанский жилец Ондрей Ондреев сын Черников - Онучин, по ввозной 

грамоте 1628 г. и по отдельной выписи 1627 г., что наперед того было за ним же 
за Ондреем да за братьей ево Иваном и Борисом Ондреевыми детьми Чернико
ва - Онучина.

Треть дер. Степаново - Степанкове тож - Большое Лаптево тож на ключе.
86. Казанский жилец Агапит да Онтроп да Сергей Ивановы дети Чернико

ва - Онучина по ввозной грамоте 1628 г. и по отдельной выписи 1622 г., отца их 
поместье.

Две трети дер. Степаново - Степанково тож - Большое Лаптево тож на ключе.
87. Вдова Сурьяна Оксентьева жена Кракозова с детьми недорослями Бог- 

дашкой, Олешкой, да дочерью девкой Огафьицей по ввозной грамоте 1630 г., в 
поместье, что наперёд того было за Михаилом Елизаровым.

Полдер. Окулово на о. Бездельном.
Пустошь Красненская на суходоле. Прежде была за Овдокимом Лукиным, а 

после за Михаилом Елизаровым.
88. Муромец Офанасий да Свияжский жилец ФёдорБорисовы дети Плотцо- 

ва, отца их поместье по отдельной выписи1624 г.
Полдер. Окулово на о. Бездельном.
Полдер. Старое ГЦолоково на р. Ваздроме.
89. Муромец Василий Офанасьев сын Плотцов по отдельной выписи 1624 г.,
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что наперёд того было за Иваном Верёвкиным, а после было в порозжих землях.
Полдер. Старое Щолоково на р. Ваздроме.
Пустошь Семёнова Велитирево - Смоленово тож за р. Окой.
Пустошь Шиловская.
Пустошь Селище Офутино на р. Муромке.
90. Муромцы Степан, Тимофей, Яков, Агей Ивановы дети Борисова, по вы

писи с книг письма и меры 1569 г. отца их поместье.
Село Зевово - Давыдово тож на р. Селенке. А в нём церковь Рождества Гос

пода Иисуса Христа «древяна клецки, стоит без пения». А в церкви образа и 
книги и ризы и всякое строение Максимки Харитонова.

Пустошь Илейкино на р. Илемделе.
Пустошь Суботин починок по грамоте 1595 г., отца их поместье, что наперёд 

того было в поместье за Неудачей Ондреева сына Вазоемцовым (?).
91. Явдринский жилец Тимофей Степанов сын Клеопин по ввозной грамоте 

1618 г., старое отца ево поместье.
Дер. Неклюдова - Окатово тож на р. Полоте.
92. Вдова Маланья Иевлева жена Норова з детьми Иваном, Молчанком, 

Миткой по ввозной грамоте 1629 г. в поместье.
Две трети дер. Чеванино - другое Лаптево тож на р. Семилейне.
93. Чебоксарский жилец Гаврила Гневашев сын Лихорев по ввозной грамоте 

1621 г., что наперед того было за отцом ево за Гневашем, а после дано матери ево 
вдове Фетке (?), с ним Гавриилом.

Треть дер. Чеванино - другое Лаптево тож на р. Семилейне.
94. Вдова Пелагея Иванова жена Загарина с детьми Ивашкой, Федкой по 

ввозной грамоте 1629 г. старое мужа ея поместье.
Дер. Савинская на р. Полянейке.
Пустошь Тиужицы.
95. Вдова Марфа Микифорова жена Загарина с детьми Матюшкой, Федкой, 

да двема дочерьми девками по грамоте 1628 г. мужа ея поместье, что за мужем 
ея Микифором было отца их поместье вопче з братом ево с Иваном, а ныне да
но ей вдове Марфе.

Пустошь Полунино на овраге и на суходоле.
96. Чебоксарский жилец Герасим Семёнов сын Городецкий по отказной выпи

си 1629 г. жены ево Оксиньи Офонасьевой жены Дьякова прожиточное поместье.
Пустошь Виловская на р. Муромке.
Пустошь Офутино.
97. Муромец Харитон Осипов сын Борисов по отказной выписи 1615 г., ста

рое отца ево поместье.
Треть сельца Спасского на р. Колпи.
Пустошь Левашова на р. Колпи.
Пустошь Клекина - Неклюдово тож.
Пустошь Васкова на р.Колпи.
Пустошь Бурмакина на суходоле.
ПустошьБеловская.
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Пустошь Денисовская.
Пустошь Веснина за Окой рекою.
98. Чебоксарский жилец Григорий Иванов сын Кольцов по ввозной грамоте 

1631 г. старое отца ево поместье.
Пустошь Трубина на пруде.
99. Муромец Олександр Васильев сын Кольцов по отказной выписи 1613 г. 

отца ево поместье.
Пустошь Трубина на пруде.
100. Чебоксарский жилец Иван Васильев сын Кольцов по отказной выписи 

1613 г. старое отца ево поместье.
Пустошь Трубина на пруде.
101. Самарский жилец Михаил Васильев сын Кольцов по грамоте 1629 г. 

старого отца ево поместье, что была за братом ево за Григорием Васильевым сы
ном Кольцова.

Пустошь Трубина на пруде.
102. Муромец Иван Левонтьев сын Лихарев по отказной выписи 1625 г.
Пустошь Поляна Лазаревская.
103. Жилец Иван Максимов сын Тевешов, жены ево Марьи Фёдоровой до

чери Исакова прожитного поместья.
Полтрети дер. Хвосцова на р. Ясингере.

В Дубровском же стану вотчины Государя и Царя да и Великого князя 
Михаила Фёдоровича Всея Руси жалованье, даваны за служенье, за Мос
ковское осадное сиденье.

104. Степан Осипов сын Караулов по Государевей Царевей и великого кня
зя Михайла Фёдоровича всея Руси жалованной вотчинной грамоте, за при- 
писью дьяка Ондрея Варева 1621 года, за царя да князя московское осадное си
денье в вотчине:

Село Ивонино на пруде. А в нём церковь Пречистой Богородицы Явления 
Казанския древяна, а верх шатров. Да другая церковь монастырская Николы 
Чудотворца, да в приделе Святыя великомученицы Екатерины, древяна клецки 
с папертью и с оградой. Да на монастыре в келье чёрный поп (монах. - Авт.) 
старец Моисей, да в келье старец Филарет, да в келье старица Таисия.

Починок Уваровской.
Пустошь Дуводицы.
Пустошь Татариново.
Пустошь Лопатина.
Пустошь Стеблево.
105. Григорий Григорьев сын Чирков по жалованной вотчинной грамоте 

1615 г. за Царя Васильево московское сидение в вотчину жеребье.
Полсела Клина.
106. Григорий Григорьев сын Чирков по жалованной вотчинной грамоте 

1626 г. за московское осадное сидение в королевичев приход в вотчине.
Полсела Клина, что стало за прежний вотчинный зачёт.
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Полдер. Михайловское у о. Калинина. «Да у них же вопче с братом и пле
мянником на реке Оке перевоз исстари извозятся за реку Оку в деревни свои».

Пустошь Сосницы на о. Коломище.
Пустошь Старая на о. Мицкре.
107. Жильцы Семён, Дмитрий, Фёдор дети Борисовы по жалованной и вот

чинной грамоте 1614 г., что им дано с меньшими их братьями Ондреем да Сви- 
ваком, за отца их службу за царево да князево московское осадное сидение, от
ца их поместного окладу соштисот (600) чети в вотчине жеребье.

Села Молотиц на р. Ушне. И в селе на их же вотчинной и на поместной же
ребьях церковь Страстотерпца Христова Георгия. Всё строение и утварь вотчин- 
никово.

108. Жилец Олексей Васильев сын Панов по жалованной вотчинной грамо
те 1614 г. и 1622 г. за московское осадное сидение в королевичев приход, и с тем, 
что было дано отцу ево Василью за царя Васильево московское осадное сидение 
по отдельной выписи 1629 г.

Село Клин (часть). На реке Кутре мельница «Большое колесо», владеют 
вопче с окольничьим со князем Григорьем Константиновичем Волконским и з 
Богданом Слупандиным, а другая половина тое мельницы государственных 
крестьян Стародуба Воцкого, деревни Олферьева Романки Харитонова сына 
Бармина со товарищи.

109. Муромец Михаил Семёнов сын Чеадаев по жалованной вотчинной гра
моте 1619 г. за московское осадное сидение в королевичев приход в вотчине.

Сельцо Лобаново - Языково тож на пруде.
110. Григорий Петров сын Чертков в вотчине, что дано ему за московское 

осадное сидение в корлевичев приход из старого его поместья.
Село Базарово на р. Оке.
Село Александрово. А в селе церковь Николы Чудотворца древяна клецки, 

ветха. Строение и утварь всё вотчинниково. Да другая церковь страстотерпцев 
мучеников Флора и Лавра, да придел Олексея человека Божия, не освещена. 
Сооружение вотчинниково же и приходских людей.

111. Муромец Олексей Григорьев сын Чирков по вотчинной грамоте 1620 г. 
за московское осадное сидение в королевичев приход в вотчине.

Село Клин (жеребье).
Полдер. Михайловской у о. Калинина.
Пустошь Соснища на о. Поломище.
Пустошь Старо по о. Мицирю.
112. Недоросль Пантелей Микитин сын Чирков по послужной грамоте 1623 

г. отца ево вотчина, что отцу ево дано за московское осадное сидение в короле
вичев приход.

Полусело Клин (жеребье).
Село Боровичи на о. Каращев. А в нём церковь Николы Чудотворца древя

на клецки ветха. Да другая церковь Святой великомученицы Парасковьи нари- 
цаемой Пятницы нова, клецки ж. А в церквах же образа и книги и ризы и всё 
церковное строение мирское.
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113. Иван Петрович Шереметьев приданная вотчина, что в прошлом во 1609 
г. дала ему в приданное тёща ево Степанида Елизарьевская жена Выслузгина

Сельцо Пертово на р. Кутре.
Пустошь Путорин.
Пустошь Чикмосов.
Пустошь Новой.
Дер. Болотникова на Мшаном болоте и на Передельном увраге.
Селище Нехаевское.
Полеснища (?) Карпикова.
Дер. Безверникова.
Дер. Ново - Новцово тож.
Дер. Старо - Полескомлино тож на р. Теце.
Пустошь Зименки на р. Кутре.
114. Григорий Ондреев сын Плещеев, да сын ево стольник Иван, старинная 

их закладная вотчина.
Дер. Тереховичи на р. Выжиге.
Полдер. Степанкова на р. Выжеге.
Дер. Полом Черновской на р. Гоголице и на р. Кутрухе.
Пустошь Клинской за р. Гоголицей.
Вотчина куплена у Тимофея Иванова сына Аристова, у ево жены у Настасьи 

дочери Наумова приданное ея вотчины. И дали за ту вотчину по вотчинной кре
пости 80 рублей.

115. Дьяк Фёдор Никитин сын Опраксин. По закладной крепости Микиты 
Иванова сына Опраксина старая их родовая вотчина.

Полсела Пожариново - Васильево тож, что была та вотчина преж того за 
Хрипуном Ярцовым сыном Опраксина и за сыном ево за Иваном и за внуком 
ево за Микитой Опраксиным. А другая половина той деревни Васильево, что 
была за Беленицей Ярцовым сыном Опраксина жеребье за Васильем Касимо
вым сыном Опраксина жеребье за Олексеем Фёдоровым сыном жеребье за Пет
ром Никитиным сыном Опраксина, что было за отцем ево Петром да Микитой, 
а другое жеребье за Петром же, что было за дядей ево за Иваном Опраксиным.

Да за Фёдором же Опраксиным за одним старое их родовая вотчина, что бы
ла за сыном ево за стряпчим за Корнилом Опраксиным по выкупной крепости 
Троице-Сергиева монастыря 1628 г., а наперед того была за Хрипуном Ярцова 
сыном Опраксина.

Дер. Раменьица - Матвеево тож на р. Колпи.
Пустошь Иванково - Ивановская Гора тож на р. Колпи.
116. Ондреян да стряпчий Микита Микитин дети Опраксина.
Две трети дер. Копнино.
117. Иван Большой неслужилый и ядринский жилец Иван Меньшой Семё

новы дети Опраксина старинная их родовая вотчина.
Треть деревни Копнино на пруде.
Пустошь Лаврово на суходоле.
118. Фёдор Богданов сын Хоненев. Куплена вотчина, что купил он у На
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тальи Романовой дочери Груздева Ивановой жены Щукина, да у сына ея Онд- 
рея Степанова сына Волкова во 1613 г.

Сельцо Гумницы - Отроковицы тож на суходоле.
119. Жилец Иван Максимов сын Чевешов, что ему заложила тёща ево вдо

ва Дарья Фёдорова жена Исакова за приданное за дочерью своей за Марьей му
жа своево Фёдрову вотчину в 500 рублей.

Дер. Митеницы - Морозово тож на пруде.
120. Жилец князь Пётр князь Иванов сын Волховский.
Четверть дер. Бобурина - Ларинское тож на пруде.
121. Муромец Роман Иванов сын Юматов приданная вотчина.
Четверть дер. Бабурина - Ларинское тож на пруде.
122. Вдова Овдотья Васильева жена Осоргина (Осорина - ?) старинная от

ца ея вотчина.
Четверть дер. Бабурина - Ларинское тож на пруде.
123. Вдова Оксинья Васильева жена Черткова, да за сыном ея за Семёном 

старинная мужа ея вотчина.
Четверть дер. Бабурина - Ларинское тож на пруде.
124. Самарский жилец Сава Иванов сын Мёртвого приданая та вотчина.
Треть дер. Мосеева - Лесниково тож на пруде.
Пустошь Ивана.
125. Муромец Семён Иванов сын Ематов приданная вотчина, что дал ему в 

приданное Савва Мёртвай за своечиной (своячницей - ?) своей Марьей Олек- 
сеевой дочерью Черткова, отца ея вотчина до 1621 г.

Треть дер. Мосеево - Лесниково тож.
Треть пустоши Ивана.
126. Вдова Настасья Васильева жена Ивашева с детьми Фёдором да с до

черью с Стефанидой да с Лукерьей, старинная отца ея вотчина.
Треть дер. Мосеевы - Лесниково тож.
Пустошь Ивана.
127. Муромец Григорий Петров сын Чертков старинная их вотчина родовая, 

что они выкупили у Муромца у Невежи Репьёва.
Треть пустоши Безумова на р. Ворозьме.
128. Михаил Степанов сын Киселёв старинная вотчина.
Село Новосёлки - Сетчино тож на ручье. А в нём церковь Преображения 

Господня и Спаса нашего Иисуса Христа клецки на подклетях, да в приделах 
святых мучеников Флора и Лавра. Да в подклети тёплая церковь святых муче
ников и исповедников Гурия Самона и Авива. Да другой придел святой вели
комученицы Екатерины. Все церковные строения и утварь вотчинниково и 
приходских людей. Да церковь же Преображения Спасова древяна ветха, сто
ит без пения.

Дер. Воинище на о. Сустчине.
Пустошь Копелев на р. Чернушке.
Пустошь Соколова на Соколовском овраге.
129. Муромец Осип Сумин сын Кровков по жалованной вотчинной грамоте
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1630 г. деда их Василья Есипова сына Кровкова старинная вотчина.
Четверть села Дедово. А в селе церковь во имя Николы Чудотворца. Да дру

гая церковь новая, несвещена, во имя Флора и Лавра. А церковные строения и 
колокола и утварь, всё вотчинниково.

Пустошь Малое Девково.
Дер. Шишкина - Кровково тож.
Пустошь Малое Шишкино.
Пустошь Нелидово - Данилове тож.
130. Григорий Сумин сын Кровков по жалованной грамоте 1624 г. деда их 

Василия Осипова сына Кровкова старинная вотчина.
Четверть села Дедова.
Пустошь Малое Девково.
Четверть деревни Шишкина - Кровково тож.
Пустошь Малое Шишкино.
Пустошь Нелидово - Данилово тож.
131. Муромец Корман Мешков сын Кровков по жалованной вотчинной гра

моте 1630 г. старинная их вотчина.
Четверть села Дедова.
Пустошь Малое Девково.
Пустошь Малое Шишкино.
Пустошь Нелидово - Данилово тож.
Дер. Шишкино - Кровково тож.
Пустошь Полунино на р. Ушне, купил отец ево Мешок у владимирца Про- 

кофья Неронова сына Волкова.
132. Иван Иванов сын Кровков по жалованной вотчинной грамоте 1624 г. 

старинная отца их вотчина.
Четверть села Дедова.
Пустошь Малое Девково.
Дер. Шишкина.
Пустошь Нелидова - Данилово тож.
133. Муромец Панкратий Киреев сын Кровков старинная вотчина.
Полдер. Ондреинцева - Маслова тож.
134. Вдова Марья Васильева жена Кровкова да за ея детьми за Олексеем да 

заТимофеем да за Иваном старинная же ея вотчина.
Полдер. Ондреинцова -Маслова тож.
135. Муромцы Исаак да Бухвал Левонтьевы дети Лихарева да чебоксарский 

жилец Гаврила Сневошев сын Лихарева старинная вотчина, что дана дяде их по 
отцу против (вместо. - Лет.) костромские вотчины до 1570 г.

Дер. Наволока на суходоле.
Пустошь Красная.
136. Жильцы Семён и Дмитрий Фёдоровы дети Борисова старинная отца их 

вотчина.
Село Борисово - Волково тожна р. Митче. А в нём церковь во имя Ивана 

Богослова древяна клецки. Строение церковное и утварь всё вотчинниково.
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Дер. Вареж на р. Варежке вотчина деда ево Василья Фёдорова сына Борисова.
Пустошь Ново.
Две трети дер. Битеково, куплена вотчина.
137. Муромцы Степан, Тимофей, Яков, Агей Ивановы детиБорисова, ста

ринная их родовая вотчина, что была Василья Фёдорова сына Борисова вотчи
на, а после была дана в приданное боярину князю Ивану Федоровичу Хованс
кому, а после боярина князя Ивана Фёдоровича по изустной памяти Василья 
Борисова отдана отцу их Ивану.

Село Санниково на р. Выжеге. А в нём церковь Николы Чудотворца древя
на, ветха, вверху накаменное дело. Да в приделе священномученика Василия 
епископа Херсонского, строение деда их Василья Борисова. Всё в церкви исста
ри вотчинниково Василья Борисова.

Треть дер. Битекова.
Пустошь Иванцова.
138. Иван Григорьев сын Старый Чертков в вотчине.
Полсела Котличи на пруде. А в селе церковь во имя Обретения Честные гла

вы Ивана Предотечи. Строение вотчинниково.
Пустошь Безумова на речке на Ворозиме.
139. Иван Григорьев сын Молодой Чертков в вотчине.
Полсела Котличи на пруде.
Пустошь Безумово на речке Ворозиме.
140. Недоросль Иван Микитин сын Языков отца ево куплена вотчина, что 

купил отец ево у Федора Борисова сына Ворыпаева до 129 г. (1621).
Сельцо Волнино на р. Ушне.
Пустошь Иванцово, что была деревня. Вотчина куплена отцом ево у племян

ников своих у Семёна да у Дмитрея Федоровых детей Борисова до 129 г. (1621).

В Дубровском же стану вотчины монастырские.
141. Вотчина Живоначальной Троице-Сергиева монастыря, что дал Семён 

Фёдоров сын Киселёв на своих родителех и по себе в лета 7058 году (1550).
Село Дуброво на р. Ушне. Да в селе церковь Собор Архистратига Михаила 

древяна вверх. Да другая церковь тёплая святой великомученицы Парасковьи 
наречённой Пятница древяна клецки. А в церквах образа и свечи и книги и ри
зы и на колокольнице колокола и всякое церковное строение - монастырское. 
По их Троицкой земле к селу ж Дубровам монастырь Фроловской, а в нём цер
ковь Живоначальной Троицы, да в приделе ж чудотворца Сергия древян вверх. 
Да другая церковь тёплая святых мученик Фрола и Лавра древяна клецки. А в 
церквах образа и свечи и книги и ризы и колокола и клепало и всякое церков
ное строение - монастырское Сергиева монастыря. Да в монастыре же в келье 
чёрной поп Кирилл, да в келье же старец Исайя, да в келье же попомарь старец 
Иерон. Ограда около монастыря обвалилася...

Да 32 места дворовых пусты, запустели от лихолетья и от литовского разо
ренья... Да в селе Дубровах исстари был Торжок, торговал один день в неделю в 
воскресенье. И тот Торжок запустел в разоренье.
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Да к селу ж Дубровам на реке Ушне монастырская мельница «Большое ко
лесо». Да в реке ж Ушне и в Колпи и в Кутрухе и в озерках - монастырские рыб
ные ловли.

Пустошь Бормосова.
Пустошь Осмок Глухов, припущены к селу в пашне.
Дер. Сидорова на суходоле.
Дер. Деловая - Кодегино тожь на суходоле.
Пустошь Коленое.
Пустошь Мишутино.
Дер. Нечаева быв. Михлаков починок.
Дер. Великое селище Иванково тожь на суходоле.
Дер. Першово.
Дер. Высокое на р. Ушне и на колодцах.
Пустошь Новая Иванмихалино тожь.
Дер. Прислон на р. Ушне.
Дер. Ондреевская - Митинское тожь.
Дер. Савончаково на р. Морозиме.
Пустошь Копулово.
Дер. Прудища.
Дер. Ивановичи.
Пустошь Ванино - Ванинское тожь за р. Ушной.
Пустошь Кергинова - Толнечиво тожь.
Пустошь Каменка - Каменская тожь.
Пустошь Борубеино.
Пустошь Котлово - Котловка тожь на р. Колпи.
Пустошь Корчмитинево.
Пустошь Ильинской быв. починок Петрищино тожь.
Присёлок Талызин. Дан по «данной» (грамоте. - Авт.) Ивана прозвище 

Булгака Иванова сына Есипова, да детей ево Тимофея да Ивана, да жены ево 
Фотиньи во иноцех Федоры Олексеевой дочери Толызина 7084 году (1576), да 
по данной Огафьи Ивановой дочери Ворыпаева Ондреевой жены Зубарева 7079 
году (1571), да по данной Семёна прозвище Рохмана, да Ивана Дмитриевых де
тей Талызина 7079 году (1571).

А в селе церковь Рождества Пречистой Богородицы древяна вверх. А в церк
ви образа и книги и свечи и ризы и колокола и всякое церковное строение - мо
настырское.

Пустошь Уклеча быв. селище.
Пустошь Пышков починок, припущены к присёлку Талызину.
Дер. Игнатьево на суходоле, дача Семёна прозвище Рохмана да Ивана Дмит

риевых детей Талызина.
Дер. Семёновская Рожново тожь, дана поданной Ивана Мордвинова сына 

Талызина, что дал по своей душе и по своих родителех до 7078 году (1570).
Дер. Фоминская на ключе у р. Ушны.
Дер. Погиблая быв. пустошь Шишкино, стала ново. Дана по данной Ондрея
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Никитина сына Есипова, что он дал по своих родителех 1579 году.
Сельцо Ершово на р. Колпи. Дана по данной вдовы Огрепены прозвище Ма

ри Александровой жены Ершова князь Фёдоровой жены Гагарина, что она дала 
во 7132 году (1626) мужа своево по душе и по своей и по своих родителех, ста
ринную мужа своево вотчину. Да под сельцом же на речке на Колпи место мель
ничное, что наперёд сего была мельница.

А в сельце церковь во имя Николая Чудотворца древяна клецки. Да другая 
церковь святой великомученицы Варвары. А у церквей поп Корнило.

Пустошь Инешино.
Пустошь Нижнее Бабурино на р. Колпи, что дана по данной Ивана Ерева 

сына Языкова, что дал по своих родителех во 7085 году (1577).
Пустошь Польцо. Дана по данной Селиверста Ондреева сына Шилникова, 

что он дал по своих родителех во 7086 году (1578). Да той же пустоши по дан
ной Василья Фёдорова сына Борисова в 7088 году (1580) написано треть в Бо
рисоглебский монастырь, что на р. Ушне. А у Васильевой трети пустоши зало
жил Ери Михайлов сын Шилников в 7074 году (1566) в тридцеть рублех. На 
треть пустоши в споре... А о спорной трети что Государь укажет. Да к той же де
ревне угодья озерки: Жиково, Берёзово. Мочилово, Проты, Коржавец, Малой 
передел, Малое Великое, Поддубное, Передельное, Пухренец, Малый Пухре- 
нец, Россохонец, Ореховое, Боровое, Молчаново, Ореховец.

Дер. Тимонин починок - Луковицыно тож на суходоле. А дала ту пустошь 
вдова Марья Яковлева дочь Морозова Молчановская жена Аксентьева в 7088 
году (1580). А в данной ея написано, что ея дети Путил 4 лет, да Пётр полугоду. 
К архимадриту с братьею детей ея под ворота не пустит (?). И сын ея Путил тое 
пустоши продал Фёдору Хананеву и в внешнее (?) до 7140 году (1632) Фёдор 
Хоненев тое вотчину пустоши Тимонина - Луковицыно тожь поступился к Тро- 
ице-Сергиеву монастырю. А в скалу(?) тоя вотчины на продавцех.

Село Истумицы - Чеадаево тожь на р. Выжеге. По сказке Троицкого стряп- 
чево Нехорошева Шелепина. Дана Троицкому монастырю от Василья Матвеева 
сына Чеадаева.

А в селе церковь Рождества Пречистой Богородицы древяна клецки, верх 
накаменное дело. А на церковной земле поп Богдан Григорьев, просвирница Ов- 
дотьица Игнатьева дочь, пономарь Серёжка Исаев. Двор дьячка Ивашки Влась
ева пуст, сбежал до 1628 году. Да в селе ж Чеадаеве двор монастырский, а в нём 
дворники. Да монастырские детёныши пашут на монастырь. Да слободка во
ловья. (В селе очень много дворов. - Авт.).

И всего Живоначальной Троице-Сергиева монастыря вотчины в Дубровс
ком стану:

Село Дуброво, да три присёлка, да монастырь Фроловской, да 16 деревень 
живущих, да 9 пустошей без трети, да 8 пустошей припущены к пашне.

А в них: 4 двора поповых, 3 двора дьячковых, 4 двора пономарских, 2 двора 
просвирницыных. Да 29 дворов церковных бобылей (людей в них 41 человек), 
2 двора пуста.

В селе Дуброве с присёлки и деревни: 5 дворов монастырских, 1 двор коро
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вий (в них 3 человека дворников, да 2 монастырских детёнышей), 2 двора мо
настырских служек, да их людей 4 двора (7 чел.), 67 дворов монастырских детё
нышей (122 чел.), 118 дворов крестьянских (328 чел., только взрослых мужчин. 
- Авт.), 92 двора бобыльских (154 чел.).

Да по Государевой Царевой и Великого князя Фёдора Ивановича всея Руси 
жалованных грамотах 7099 (1591) и 7100 (1592) годов даны озёра и покосы у р. 
Оки (около 20 озёр. - Авт.).

Вотчина Спасского монастыря, что в Муроме на посаде.
142. Дер. Михалёва на р. Борщёвке.
Дер. Столбища на р. Борщёвке.
Пустошь Чёрное.
Пустошь Течки.
Дер. Опалево на суходоле.
Пустошь Котцово.

Вотчина Успения Пречистой Богородицы Симонова монастыря, что на 
Москве.

143. Село Загарино - Оленино тожь на речке на Енде. Вотчину купил Симоно
ва монастыря архимадрит Филофей с братьею у Левонтья да у Олферья да у Пя- 
тонки Фёдоровых детей Федотьевых и у их брата и племянника в лето 7039 году 
(1531). А в селе церковь Успения Пречистой Богородицы. А в церкви образа и 
строение мирское. А книга и ризы и всякое строение церковное попа Петра. Да два 
колокола, один полтрея пуда, другой 25 гривенок, попово же. Поп Петр Андреев.

Монастырь Борисоглебской на реке Ушне.
А по выписи с книг письма и збору Семёна Чемоданива да подьячего Гри

горья Семенова 128году (1620) написано.
144. Сельцо Борисоглебское на реке Ушне. А в монастыре церковь Святых 

Благоверных великих князей русских Бориса и Глеба древяна клецки на подк
летях. Да другая церковь тёплая во имя святых мучеников Флора и Лавра дре
вяна клецки.

Полпустоши Тиужиц припущено в пашне к сельцу.
Пустошь Дёмина Зимёнка на суходоле.
Пустошь Оксёновская росчисть на суходоле.
Погост Вознесенской на реке Ушне. Да в нём церковь Вознесение Господне. 

Да 10 мест дворовых церковных старозапустели.
Пустошь Мастихинское (селище было) на речке на Морозиме.
Дер. Барановка на речке Барановке.
Дер. Благовещенская на заводях, что из реки Оки на пойме. Дана по отказ

ной Семёна Фёдорова сына Киселева лета 7056 году (1548).
Дер. Глебово на реке Олфёровке. А дал тое деревни Глебово две трети Олек

сей Тимофеев сын Борисов в 7081 году (1573). А третью треть придал в монас
тырь Иван Булгаков сын Есипов во 7084 году (1576).
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Полдеревни Степанково верхнее на реке Выжеге. А дал ту полудеревню в 
монастырь Олексей Васильев сын Чертков, да сын ево Пётр во 7087 году (1579).

Дер. Саскин на реке Выжеге. А дал ту деревню Фёдор Васильев сын Ерев во 
7061 году (1553).

Пустошь Чубарово (была деревня, старозапустела). А дала ту пустошь Агри- 
пена Ондреева жена Плещеева во 7087 году (1579).

Сельцо Пополутово (жеребье).
Пустошь Дубенки.
Пустошь Веретье (была деревня, старозапустела). А дал те пустоши Сила 

Фёдоров сын Борисов во 7087 году (1579).
Треть пустошиГ1ольцо(было сельцо, старозапустело) у озера Берёзова. А дал 

ту пустошь Василей Борисов до 7088 году (1580). А у Василья ту вотчину зало
жил Ери Михайлов сын Шилников во 7074 году (1566), а в закладе у Ери Шил- 
никова написано, занял он у Василья Борисова 30 рублёв дене г. А в тех деньгах 
заложил вотчину свою треть Польца.

Пустошь Иванцово (была деревня) - Новая выставка тожь на суходоле, старо
запустела. А дал ту пустошь Офанасей Давыдов сын Борисов во 7081 году (1573).

Пустошь Иванково - Поддубное тожь.
Пустошь Гусли на реке Олфёровке.
Пустошь Ондрейково - Борщёвка тожь старозапустели. А дал те пустоши 

князь Борис князь Иванов сын Мезецкой во 7087 году (1579).
И всего в Дубровском стану Борисоглебского монастыря в вотчине: сельцо, 

да 4 деревни с полудеревней живущих, да погост пуст, да 10 пустошей, да треть 
пустоши в споре, да жеребье пустоши.

А в сельце и в деревнях: 4 двора монастырских, в них 6 монастырский слу
жек, 5 человек дворников, 2 двора приказчиков, 4 двора служек, 11 дворов детё- 
нышев монастырских, 51 двор крестьянских (людей в них 142 человека) (главы 
семей. - Авт.), 37 дворов бобыльских( людей в них 80 человек), 30 дворов пус
ты, 14 мест дворовых старозапустели.

В Дубровском стану церковной земли.
145. Вотчина Муромской соборной церкви Рождества Пресвятой Богороди

цы и муромских чудотворцев благоверных князей Петра и Февронии.
Сельцо Ново на реке Ушне.
Дер. Новошино на реке Теше. В ней два двора протопопа с братьею на приезд.
Дер. Малышево на реке Теше.
Пустошь Дьяконово (была деревня) на реке Морозиме.
Пустошь Карпово - Кортино тожь (была деревня) на реке Морозиме.
Всего: сельцо, 2 деревни живущих, 2 пустоши. В них 2 двора протопопа, 35 

дворов крестьянских (73 человека), 13 дворов бобыльских (22 человека), 12 
мест дворовых старозапустели.

Угодья рыбные и ловли: оз. Велетьма, оз. Пестрока, оз. Беловощь, по Нико- 
нские воды по мещерской исток с мелкими лужицами. Да река Теша с устья от 
Оки по арзамасской рубеж оба берега и с полой водой и с глухими и с утябны-
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ми озерками. И вдоль берегов реки Теши 20-30 (озёр. - Авт.). 132 году (1624) 
по Государевой и Царевой и великого князя жалованной грамоте дана им вотчи
на со всеми угодьи на воск и на ладан на просвиры и на вино на пономарей, слу
жек на сторожи и на протопопа с братьею и вместо хлебной руги и в прибавку...

В Дубровском же стану на Государевой Царевой и Великого князя Михаила 
Федоровича и всея Руссии земле, погосты особинские.

146. Погост Мусской на реке Ушне. А на погосте церковь Успение Пресвятой 
Богородицы. Строение церковное приходских людей, а исстари было Государево.

147. Погост Куропоцкой на реке Теше. А на погосте церковь Покрова Прес
вятой Богородицы. Придел Николы Чудотворца, да святой мученицы Параске
вы нарицаемой Пятница, да святых мучеников Флора и Лавра, древяна клецки. 
Неосвещена.

Да церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Да церковь Николы Чудотвор
ца, да в приделе святой великомученицы Параскевы нарицаемой Пятница, дре
вяна клецки, ветхи. А в церкви образа и книги и ризы и всякое строение церков
ное - мирское, приходских людей.

148. Погост Басенки на реке Колпи. А в нём церковь Николы Чудотворца 
древяна клецки. А в церкви образа и книги и ризы и колокола и всякое строение 
церковное - мирское, приходных людей.

149. Погост Ильинской в Кубове. А на погосте церковь Илии Пророка дре
вяна клетцки, ветха. А в церкви образа и книги и ризы и всякое строение цер
ковное попова. Да на погосте церковь новая древяна клетцки Илии же Пророка, 
да придел преподобного отца нашего Сергия чудотворца, неосвещена, строение 
мирское.

150. Погост Раменской. А в нём церковь Николы Чудотворца древяна клетц
ки с папертью. А в церкви образа и книги и ризы и колокола и всякое строение 
церковное, дьяка Фёдора Опраксина.

151. Погост Горицкой на реке на Теше. А на погосте церковь Николы Чудот
ворца древяна клетцки. А в церкви образа и книги и ризы и всякое строение цер
ковное - мирское.

152. Погост Старые Котличи на речке на Ворозиме. А в нём церковь Нико
лы Чудотворца, древяна клетцки. Да в приделе Покрова Пречистой Богороди
цы, древяна клетцки. Да место церковное, что была церковь Собор Архистрати
га Михаила. Да на церковной земле поп Корнила Иванов, поп Василей Карпов, 
поп Степан Карпов. Пономарь Микита Ондреев. Просвирница старица Марфа 
Фатеива дочь. Да на церковной же земле бобылей: Ондрешка Григорьев, Гриш
ка Григорьев, Федка Яковлев. Пашни паханой церковной середней земли 20 
четь, да перелогу 10 четь, и обоево 30 четь в поле, а в дву потомужъ. И сена по 
реке Ворозиме 40 копен.

Сошного письма в живущем и в пуста полполполчети сохи, и в оной чети без 
полутретника.

153. Погост Новосельской на озере Пуста. А в нём место церковное, что бы
ла церковь Николы Чудотворца. Церковь згнила и розвалилась. Да пять мест
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дворовых пусты.
154. Погост Железинской пуст. А в нём церковь Преображения Спасова. А 

на церковной земле место попово, а поп живёт в поместье Володимира Чиркова 
в деревне Теренине.

155. Погост Невадевской на пруде. А в нём церковь великой Христовой му
ченицы Параскевы нареченной Пятницы. Да другая церковь Николы Чудотвор
ца. А церкви и в церквах образа и книги и ризы и колокола и всякое церковное 
строение - мирское.

И всего в Дубровском стану 8 погостов живущих, да 2 погоста пустых, а в 
них 11 дворов поповых, да 7 дворов дьячковых, да 6 дворов пономарских, да 7 
дворов просвирницыных, да 20 дворов бобыльских, живут в них 22 человека 
(главы семей. - Авт.), да 7 келий нищих- питаются от церкви Божией.

В Дубровском же стану в порозжих землях, старые и новые пустоши. А 
чьих поместий и вотчин бываны и про ины пустоши сыскать неким, пото
му что запустели от морового поветрия.

156. Пустошь, что была дер. Елинская на вражке 6 мест дворовых, (были до
ма. - Авт.)

157. Вдовина Марфина Васильева жены Панова прожиточного поместья.
Пустошь, что была дер. Кишкино.
Пустошь, что была дер. Кременища.
158. Пустошь, что была дер. Мосеевская.
159. Пустошь, что была дер. Овдеевка.
160. Василья Опраксина, что осталось за роздачей.
Пустошь, что была дер. Богатово на пруде. 8 мест дворовых старозапустели.
161. Пустошь, что была дер. Крыжина Гора.
162. Пустошь, что был починок Китовской.
163. Пустошь, что был починок Котовка.
164. Пустошь, что была дер. Фалелеивка.
165. Пустошь, что был починок Пакетин.
166. Пустошь, что был починок Павликов.
167. Пустошь, что был починок Сакулин.
168. Пустошь, что был починок Гаврилцов.
169. Пустошь, что был починок Иевлев.
170. Пустошь, что был починок Оксенив.
171. Пустошь, что был починок Жёлтые муравы.
172. Пустошь, что был починок Скоморохив.
173. Пустошь, что была дер. Сороковская - Сарово тожь на суходоле. 5 мест 

дворовых.
174. Пустошь, что была дер. Сергеевская.
175. Пустошь, что была дер.Квасово - Квасиха тожь.
176. Пустошь, что была дер. Водяная.
177. Пустошь, что был починок Хлопков.
178. Пустошь, что была дер. Степанково.
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179. Пустошь, что был починок Одеченской - Одечеевка тожь.
180. Пустошь, что была дер. Марташево на суходоле за Окой рекою.
181. Полпустоши Тверская, а другая половина за вдовой Лукерьей Фёдоро

вой женой Карачова.
182. Шестаковское поместье Иельева пустошь что была дер. Алненсково на 

реке Колпи, а другая половина за Невежей Репьёвым.
183. Стало за дачей у Свиежских жильцов, у Ивана Екиевского, да у Алек

сея Карташова.
Треть пустоши, что была дер. Девово.
184. Пустошь, что была дер. Семёновская у реки Колпи.
185. Пустошь, что был починок Дикушников.
186. Ивановского прожиточного поместья Суянова, что осталось за дачей у 

Степана Караулова жеребье пол дер. Сосново - Сосновка тожь.
187. Пустошь, что была дер. Ронжино.
188. Треть пустоши Бурмакина.
189. Жеребье пустоши Денисовская.
190. Васильевского поместья Григорьева сына Бокеева прожиточной -
пустошь, что было сельцо Елехово старозапустело.
191. Треть пустоши Некрасова на суходоле.
192. Две трети пустоши Савинской.
193. Фоминского поместья Кракозова, что осталось за дачей у Булата Репьё- 

ва - пустошь Кузнецова.
194. Пустошь, что была дер. Иванишково.
195. Пустошь, что была дер. Гологузково.
И всего в Дубровском стану в порозжих землях жеребье полдеревни живу

щей, да 32 пустоши, да в 3 пустошах по половине, да две трети пустоши, да в 3 
пустошах по трети, да в 2 пустошах по жеребью, а в жеребье полдеревни. А в них
1 двор крестьянский, людей в нём 1 человек.

Полное описание Борисоглебского монастыря по писцовой 
книге 1630-32 годов (храмы, иконы, утварь, ризница, книги, 
строения,насельники и прочее).

РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ч. 1. Д. 284. Л. 895. № 147.

Монастырь Борисоглебский на реке Ушне. А в нём церковь Святых Благо
верных великих князей русских Бориса и Глеба, древяна клецки, на подкле
тях. А в церкви Божие Милосердие (иконы, утварь, облачение, книги, коло
кола). 1630 года.

Образ местной, Живоначальной Троицы, в киоте, обложен серебром, басмен 
позолочен с венцы. В трёх венцах по три вставки литых, да три гривны витых, 
да две гривны басманые, а в них по две вставки литых.
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Образ местной, святых страстотерпцев Бориса и Глеба, в образе Спас. Обло
жен серебром, басмен золочен, венцы сканные с финифтом, в венцах три встав
ки литых. У Спасова образа гривна сканная с финифтом, а в ней две вставки ж 
жемчу г. Гривна сканная, да гривна витая, около главы каёмка низана жемчугом. 
Да и у Страстотерпец Бориса и Глеба два креста серебряных, две гривны скан
ные с финифтом, а в них по три камени литых, да две гривны басмены, шесть зо
лотых, семь подгородок, да две деньги золочены, около глав по коёмке низано 
жемчугом.

Образ местной Пречистой Богородицы Одигитреи на празелени, приклад 
три гривны витых, да наугородка золоченая. А другая белая.

Образ Похвала пречистые Богородицы на краске.
Образ святых Страстотерпец Георгия да Дмитрия Солунского, обложен се

ребром, басмена золочены, венцы басмены, в венцах два камени, две гривны 
литых.

Образ Дмитрия Солунского на краске.
Образ благоверного князя Владимира. Да на той же цке (доске) святых 

страстотерпец Бориса и Глеба на краске.
Образ святыя великомученицы Параскевы нареченной Пятницы на краске.
Местный образ Преподобного чудотворца Сергия в киоте, обложен сереб

ром, басма золочена, венец сканной, в венце два камени да жемчег, четыре грив
ны витых, гривна басмена.

Да над царскими дверьми, над сенью Деисус: образ Спасов, образ Пречистой 
Богородицы, образ Иванна предтечи, обложен серебром, басмен золочен, венцы 
басмены.

Да вверху на тябле образ Пречистой Богородицы, образ Живоначальной 
Троицы. Да одиннадцать икон розных святых обложены басмены золочены, 
венцы сканные с финифтом.

Образ Пречистыя Богородицы Умиление обложен серебром, басмы золоче
ны, венец басмен.

Образ Пречистыя Богородицы Смоленския обложен серебром, басма золо
чена, венец сканной с финифтом, две гривны басмены, гривна витая.

Образ Пречистой Богородицы обложен серебром, басмен золочен.
Образ Николы Чудотворца обложен серебром, басма золочена, венец бас

менный с пеленой, на пелене крест низан жемчугом з дробницами мелкими се
ребряными.

Образ Святых мучениц Парасковьи нареченной Пятницы и Екатерины и 
Варвары на одной цке (доске), обложен серебром, басмы золочены, венцы бас
менные с пеленой. На пелене шиты те же святые. Около святых не пелене трава 
и верёвки низаны жемчугом.

Образ Олексея Чудотворца обложен серебром, на басмах выг витые (?). 
Святые, венцы басмены.

Образ Пречистой Богородицы обложен серебром, басма золочена, венец 
басмен.

Образ Николы чудотворца обложен серебром, басма золочена, венец скан-
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НОЙ.

Образ Святых праведных Богоотец Иакнма и Анны обложен серебром, бас
ма золочена, венцы басмены.

Образ преподобного Сергия, на полях святых мучениц Парасковьи и Екате
рины, обложен серебром, басма золочена, венец басмен.

Образ Пречистой Богородицы Рождества, обложен серебром, басма золочена.
Образ Димитрия Солунского да Олександра Свирского на одной цке (дос

ке) обложен серебром, венцы басмены, золочены, певницы мелкие.
Образ Николы чудотворца обложен серебром, басмен золочен, венец резной.

Образ святого пророка Илии, обложен серебром, басма золочена, певницы 
мелкие.

Да Сил Небесных две доски, обложены серебром, басмен золочен, восмь 
венцов сканных с финифтом.

Да вверху в тябле Деисус на краске девятнадцать икон.
Над Деисусом праздников дватцать две иконы. И над празники пророки 

дватцать икон. И над пророки праотец тритцать икон на красках.
Двери царские и столбы для сени на золоте.
Да образ Пречистой Богородицы за престолом на золоте.
Крест воздвизальной обложен серебром, басмен.
Распятие Господа Нашего Иисуса Христа со святыми.
Крест литой с мощами обложен серебром.
Сосуды церковные белые.
Да перед местными образы пять свечи приставных (подсвечники), четыре с 

красками.
Да вверху перед Деисусом налем (?) с краскам.

Другая церковь тёплая во имя святых мучеников Флора и Лавра, древяна 
клецки. А в ней Божие Милосердие:

Образ местной святых чудотворцев Флора и Лавра на золоте.
Образ местной Николы чудотворца з деяньем на золоте.
Образ Пречистой Богородицы за престолом на краске.
Образ Спасов да Пречистой Богородицы на одной доске обложен серебром, 

венцы и гривна басмены.
Да вверху в тябле Деисус одиннадцать икон.
Двери царские и столбы для сени на краске.
Сосуды церковные белые.
Да перед местными образы две свечи подставных, одна с красками.
Да в трапезе Деисус: образ Спасов, да Пречистой Богородицы, да Иванна 

Предотечи, на одной доске, на красках.

Да в ризнице:
Ризы комка1 лазорева (цвет), оплечье шито золотом и серебром, по комке 

крест с дробницы серебрен. Около креста и дробниц низано жемчугом.
Ризы комка вишнёва (цвет) чешуйчета2, оплечье бархат золотной по зелёной
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зель.
Ризы комка вишнёва ж двоеличие, оплечье бархат цветной, крест с дробни

цы с мелкими, серебрен, около креста и дробниц низано жемчугом.
Ризы белые комчатые, оплечье хат цветной.
Стихар дорог3 и зелен, оплечье бархат цветной.
Патрахил (епитрихиль) властина алтабас4 Серебрен, да у ней же десять пуг- 

виц серебреных, да шесть крестов низаны жемчугом.
Поручи дороги зеленые, пугвиц медин.
Стихар дьяконской, бархат червен.
Двои ризы полотняный верх.
Да стихар киндячен5, оплечье ввивончатое6.
Двои поручи ввивончатые.
Пояс властин.
Да церковная ж миса медная в чём воду святят.
Да стопа, да блюдца оловенные, в чём канун и кутья ставят.
Два кадила медных.

Да книг обоих церквей:
В церкви Бориса и Глеба на престоле евангелие тетр печатное в десть, обла

чено бархат зелен, евангелисты серебрены, басмены.
Да в церкви Флора и Лавра на престоле евангелие тетр писменное в десть, 

евангелисты медные.
Евангелие тетр печатное в десть, оболчено дороги зелени без евангелистов. 
Евангелие толковое воскресно печатное в десть.
Два охтаи (октоих. - Авт.) печатные в десть.
На осмь две треоди (триоди. - Авт.) постные. Да цветная печатные в десть. 
Псалтыр с казываньем (?) писмена в десть.
Псалтыр печатная в десть ветха.
Два апостола печатные в десть, один в тетратех.
Став (устав. - Авт.) писменой в десть.
Двенатцать месяцев минеи в полдести, одна в десть, писмены.
Да лишних миней: месяц ноябрь в полдесть, да месяц февраль, да месяц март 

в десть печатные в тетратех.
Пролог во весь год писмен в десть, переплетен на трое главу.
Два трефолеи писмен в десть.
Евангелие толковое по вси дни писмено в десть.
Триод посная писмена в десть.
Апостол писмен в полдести.
Охтай писмен и на осмь гласов, в десть.
Неполон минеи: минея месяц октябрь, писмена в полдесть.
Златоуст писмен ветх.
Полтриоди посной, полтриоди цветной, писменые в полдести.
Евангелие толковое воскресно писмено в десть.
Книга Ондрей и Родивон скорописная в четь.
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Переменник (переименник - ?) писмен в полдести.
Трефолой (Анфологион - минея общая в старину. - Авт.) писмен. 
Шестодневец печатной в десть.
Богородичен на осмь гласов писмен в полдесть.
Быстес (Бытие - ?) в тетратех в десть.
Пол гриоди в тетратех писмена в полдесть ветха.
Служебник писмен в полдести ветх.
Стихорол знаменной в полдесть.
Охтай знаменной в четь.
Два синодика писменные.
Две минеи печатные, месяц апрель, месяц май.
Два часовника печатных, один в тетратех, а другой в переплёте.
Четыре шестодневца печатных в тетратех.

Иное имущество:
Да на колокольнице колокол благовестной, да шесть малых.
Да монастырских служеб хлебных древяна нова.
Да келий поваренных новых, подле келий поваренной погреб новой с напог- 

ребицей.
Да повар не новой, да поваришка квасной.
Да келья архимадричья ветха, подле кельи погреб, да ледник. Над ними сушило. 
Да братцких семь келий ветхих.
А в них брат черной поп Ондреян, дьякон Протасей, келарь попа старец Ва- 

сиан, старец Макарей казначей, старец Евстратей, старец Корнилий, старец Га- 
расим, старец Иов, старец Елисей.

Да Борисоглебским же монастырём старинные домовые вотчины в жалован
ных грамотах написано, что их дворы монастырские в Дубровском стану на реч
ке на Ушне вкруг монастыря Борисоглебского.

* * *

1. Камка - вид шёлковой материи.
2. Чешуи - вытканные золотыми и серебряными узорами шёлковые материи.
3. Дороги - вид шёлковой материи.
4. Алтабас - вид шёлковой материи
5. Киндяки - вид шёлковой материи.
6. Ввивончатое - что либо вплетенное.
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Список жителей села Тучкова в 1630 году. Писцовая книга. 
РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ч. 2. Д. 11828. Ч. 1. Л. 216-226.

За Степаном Осиповым сыном Карауловым в поместье село Тучково - 
Ивановское тожь, на речке на Колпи. А в селе церковь во имя Архангела 
Михаила. Да на церковной же земле:

1. Михайла Микитин, поп.
2. Петро Микитин, вдовой поп.
3. Логинка Семёнов, дьячёк.
4. Парасковица Корнилова дочь, просвирница.
5. Обросимка Семёнов, пономарь.

Пашни паханой середней земли и перелогу и лесом поросло десять четь в 
поле в два потомужь. Да в селе том Тучкове крестьян:

1. Тимошка Иванов.
2. Ивашко Григорьев сын, прозвище Пустохраму.
Гришка Пиминов брат ево, сын Неудачин.
3.Ивашко Ондреев сын Ефимьин.
4. Назарко Демидов, прозвище Невежа.
Митка Моисеев племянник его.
5. Макарко Митрофанов.
Да бобылей:
6. Бориска Иванов.
Овдешка Давыдов, зять ево.
7. Матюшка мельник.
Осип Офанасьев мельник, бежал во 7138 году (1630), двор его пуст.

Пашни паханой серединной земли 50 четь. Да перелогу 20 четь. Да лесом 
поросло 50 четь. И всего пашни паханой и перелогу и лесом поросло сере
динной земли 120 четь. А доброй земли в сей даче 100 четь в поле, а в дву 
потомужь. Сена по речке по Колпи 100 копен. Леса непашенного в длину на 
версту, по перечне полуверсту. К селу Тучкову пустоши:

Деревня Кудрина.
Деревня Губина.
Деревня Цылова Гора.
Деревня Бычина Водища, тожь На Бычинском Рамене.
Деревня Княжая на речке на Колпи.
Дереня Гузынино.
И всего за Степаном поместье в Дубровском стану - село, да 6 пустошей.
Да в селе церковь Архангела Михаила.
Да на церковной земле 2 двора поповских, дьячков, просвирницын, пономаря. 
Да в селе том же Тучкове 7 дворов крестьян, людей же в них 7 человек. Да в

2 дворах бобыльских людей живут 3 человека.
Сошного письма в живущему и в пуста - полсохи. И не дошло в сошное
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письмо 13 четей пашни.
Платит в сошное письмо з живущего с осьмины, с полполтрети.

Список жителей села Тучкова в 1644 году. Писцовая книга. 
РГАДА. Ф. 1209. On 1. Ч. 2. Д. 11834. Л. 397-400. № 8.

За Григорием Степановым сыном Карауловым, что было за отцем ево Сте
паном, в поместье село Тучково - Ивановское тожь, без жеребья. В селе цер
ковь Собор Архистратига Михаила древяна в клецки. В селе же у церкви
(здесь и далее в колонке указан возраст людей - Авт.):

1. Михайла Никитин поп.
Фетка его сын 6
Емелка Данилов его понумарь.
2. Логинка Семёнов дьячёк 
с детьми:
Мартынкой, да с 
Понкратком, да с
Феткой, да 7
Филка 2
Да тесть же его
Екунка (Яков) Акинфеев сын Спронков.
Да у него внучата дети Молафеевы:
Трофимка 12
Лешка 6
Семка 4
У Мартынки (?) дети:
Захарка 7
Бориско 3
3. Кондрашка Яковлев.
Никитка его сын...
Да крестьяне:
1. Дети Моисеевы:
Митка, да 
Парфенка, да 
Никонка.
А прозвище у них Демидовы.
Андрюшка сын Митки полугоду
У Парфенки дети:
Никифорко 4
Ивашко 2
2. Назаровы дети:
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Павлин, да 
Захарка.
У Панки дети:
Трофимко 6
Стенка 2
3. Ивашка Борисов.
Тимошка его сын 6
4. Захарко Борисов.
5. Сенка Филатов.
Осипко Иванов брат ево по матери.
Кондрашко сын Сенки 8
6. ГришкаПиминов прозвище Неудача.
Ивашка его сын 6
7. Ивашко Дмитриев.
Петрушка его сын 7
Сидорко Максимов шурин Ивашки.
Родионка его сын 2
Ерёмка Исаков племянник Сидорки 10
8. Кирилка Обросимов.
У него дети:
Ерёмка да 2
Осипко 1
Наумка Исаков племянник Кирилки 10
9. Ивашко Обросимов.
10. Фетка Петров сын Спронков.
11. Овфонка Давыдов.
У него дети:
Федотка, да 
Ивашка, да 
Максимка, да
Емелка 10
Васка Федотки сын 8
Никифорко Ивашки сын полугоду
Корнилко сын Максимки полугоду
12. Федосейко Назаров.
У него дети:
Левка 10
Исайко 6
13. Ивашко Григорьев.
Лаврентийка его сын 12
Ивашка Пиминов пасынок Ивашки.
14. Ивашка Назаров.
Конанка его сын 20 (9)
Игнашка Иванов зять Ивашки.
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Да бобылей:
15. Ивашка Иванов портной мастер, прозвище Мотова (Мотора - ?).
У него дети:
Харитошкада 10
Васка прозвище Курдюк 7
Сенка
Самойлка 2
Да под селом же Тучковом на речке на Колпи мельница за рекой по берегу. 

У мельницы на залесской (?) земле мельник:
16. Матвейка Семёнов.
17. Ивашка Иванов бобыль с сыном Ромашкой.
За вдовой Настасьей Степановой дочерью Карауловой жеребье села Тучко

ва крестьянин:
18. Макарко Митрофанов.
Елизарко Афанасьев его зять.
А у Елизарки дети:
Ивашка 10
Ивашка же 8
19. Ивашко Степанов бобыль.
И всего за вдовой Настасьей жеребья села живущего двор крестьянский и во 

дворе крестьянин, у него зять, да двор бобыльский, а в нём бобыль.
Да к тому селу пустоши:
1. Пустошь, что была деревня Кудрина, без жеребья.
2. Пустошь, что была деревня Губина, без жеребья.
3. Пустошь, что была деревня Цылоева Гора, на речке на Колпи.
4. Пустошь, что была деревня Гузынино, на речке на Колпи.
5. Пустошь, что была деревня Бычина Водища, тожь На Бычиной Рамене, на 

речке на Колпи.
Всего за Григорием Карауловым в поместье село живущее, да пять пустошей.

Список жителей села Тучкова в 1678 году. Писцовая книга.
РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ч. 2. Д. 11835. Л. 79 (об).

За думным дворянином за Григорием Степановичем Карауловым в по
местье село Тучково-Ивановское тож, на речке на Колпи. А в нём церковь 
Архистратига Михаила. А у той церкви на поместной земле поп Яков Ва
сильев и дьячёк Матюшка Трофимов.

Да крестьяне:
1. Тимошка Иванов.
У него дети:
Петрушка 7
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Емельянка
2. Ортешка Елизаров.
3. Ивашко Елизаров.
У него дети:
Матюшка
Куска
4. Ивашко Пименов.
У него дети:
Оска, да 
Евсевейко, да 
Самойлко, да 
Трошка
5. Васка Степанов.
У него сын 
Агийко
6. Сергунка Меркелов.
У него шурья Сидоровы дети:
Гараска
Матюшка
Гришка
Фетка
7. Оска Иванов.
У него дети:
Ивашко да 
Терешка
У Ивашки сын 
Ивашко ж
8. Васка Федотов.
У него племянник 
Стенка Афонасьев
9. Захарко Борисов.
Ивашко его сын.
У Ивашки дети:
Микишка
Васка
Мишка
10. Зиновейко Иванов. 
Мирошка его сын
11. Ермошка Тимофеев. 
Гришка его сын.
У Гришки дети:
Стенка да 
Фетка да 
Микишка

4

8

15
10

2

17
10
6
4

8

1

5

8
6
1

полугоду

15
10
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Ондрешка (?) 7
Алёшка 5
Гурка 2
Андрешка (Назарешка - ?) 
12. Никонко Мокиев.
У него дети:
Карпунка, да 
Гришка, да 
Куска да

10 нед.

Гурка 10
Елфимко сын Карпунки 
У Гришки дети:

5

Ивашко 2
Мишка
13. Ондрешка Дмитриев. 
У него дети:

1

Сенка 10
Ивашко 8
Ермошка 5
Стенка
14. Микишка Парфенков. 
У него братья:
Ивашко да 
Олешка

3

Петрушка сын Микишки 10 нед.
Ларка сын Ивашки 
15. Илюшка Еремеев. 
У него дети:

5

Фролка (?) 15
Онисинфейко (?) 10
Александрейко 
16. Ларька Иванов. 
Филька его сын.

10 нед.

Елисейко Фильки сын 
17. Офонка Акиндеев. 
У него дети:

2

Сергунка 10
Лёвка 7
Тимошка
18. Акиндейко Микитин. 
Мишка его сын.
Да пасынки Трофимовы дети:

5

Еремка 10
Гришка 7
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19. Панфил Окиндеев.
У него дети:
Васка 10
Андреянко 5
Да пасынок
Стенка Петров 7
Да бобылей:
20. Игнашка Иванов.
У него дети:
Бориско 10
Мишка 7
21. Панка Назаров сын Невежин.
Пронка его сын.
Куска у Пронки сын 2
Фетка Трофимов внук Пронкин 10
22. Ивашко Григорьев.
У него дети:
Спирка 10
Васка 2
Кондрашка полугоду
23. Мишка Гурьев.
Спирька его брат 20
Ивашко Родионов их племянник 1
24. Ивашко Елизарьев 
У него дети:
Сенка 10
Офонка 5
Всего за ним в поместье 19 дворов крестьянских, людей в них 79 человек. Да

5 дворов бобыльских, людей в них 17 человек. Обоево крестьянских и бобыльс- 
ких 24 двора, людей в них 96 человек.

Список жителей села Тучкова в 1719 году. Ревизские сказки. 
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ч. 1. Д. 1881. Л. 698 (ХЧИ).

1719 10 января. По указу великого Государя, Царя, великого князя Петра 
Алексеевича всея великия и малыя полныя России самодержца, в Муроме в 
приказной канцелярии перед комендантом Петром Григорьевичем Вердере- 
вским с товарищи. Муромского уезду вотчины стольника Михайла Гри
горьева сына Собакина, села Тучкова староста Авдоким Степанов со 
крестьяны безо всякия утайки не взирая ни на какие старые и ни на какие 
новые опросы (?) чинов и поголовные переписки, но учинили сами переписку
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правдиву, сказали за вотчинником нашим стольником Михайлом Григорье
вым сыном Собакиным в Муромском уезде В Дубровском стану в селе Туч
кове от старого до малого последнего мальца пашенные крестьяне, а в ка
кие лета там при сей сказке роспись. А больше в той вотчине крестьян 
нет, а буде он староста со крестьяне сказал ложно если кого в душахута- 
яли и за то указал бы великий Государь безо всякия пощады учинил нам 
смертную казнь. И из вотчинника нашего взять тоя утаенные земли из да
чи, на его великого Государя земли равну часть что на них принадлежит по 
розмеру, по его царского величества именной состоявшемуся печатному 
указу безповоротно. К сей сказке и росписи Фёдор Попов вместо старосты 
Овдокима Степанова и крестьяны что они всей сказке сказали самую су
щую истинную правду не утая помещика своего крестьяне ни единыя души, 
по их велению руку приложил.

Роспись что за стольником Михайлом Григорьевым сыном Собакиным в се
ле Тучкове.

1. Козьма Иванов. 75
Афанасий Иванов 53
Козьмы дети:
Леонтей 35
Егор 30
У Леонтея дети:
Никифор 6
Михайла 3
Василий 2
У Егора дети:
Андрей 6
Никита 3
Тихон 2
2. Матвей Иванов 70
У него дети:
Борис 45
Иван 34
Григорий 22
Иван сын Бориса 3
У Ивана Матвеева дети:
Иван 4
Семён 2
Фрол сын Григория 3
3. Никифор Григорьев 63
4. Матвей Сидоров 54
Григорий Сидоров 42
У Матвея дети:
Алексей 20
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Иван 
Ефим (?)
Савва сын Григория 
Григорий сын Алексея Матвеева 
Павел Макаров двоюродный 
племянник Матвея и Григория 
У него дети:
Фома
Григорий
Козьма
Иван сын Фомы
5. Степан Григорьев 
Гаврила Григорьев 
Овдей Григорьев 
Макар Григорьев
У Степана дети:
Овдоким 
Спиридон 
У Овдокима дети:
Иван 
Афанасий 
У Спиридона дети:
Никифор
Федот
У Гаврила дети:
Иван 
Еким (?)
У Овдея дети:
Тимофей
Дмитрий
Филип (?) Ларионов тесть Макара
6. Мирон Зиновьев 
Андрей его сын
Степан Афанасьев двоюродный 
брат Мирона 
У Степана дети:
Иван
Василий
7. Козьма Прокофьев 
Обросим его сын 
Василий Матвеев его зять 
Мирон его сын
8. Иаков Григорьев 
Его дети:

17
15
20

3

52

20
6
3
3

70
55
43
34

30
25

3
2

2
3

10
4

4
2

70
52
10

40

10
3

42
5

20
3

32

351



ЗЕМЛЯ ПРИОКСКАЯ-БЫЛИННАЯ

Иван 10
Василий 3
Степан Сергеев зять Якова 25
9. Лаврентей Иванов 70
Семён Иванов 25
У Лаврентея дети:
Евтифий 17
Иван 13
Алексей 8
Иван 4
Сергей сын Семёна 6
10. Родион Ильин 70
У него дети:
Андрей 18
Илья 10
Иван 3
Фёдор 2
Да племянники родные:
Агей Андреев 30
Василий Андреев 24
Агея дети:
Дмитрий 10
Авдей 6
Варлам 3
11. Аверкий Козьмин 40
У него дети:
Иван 10
Семён 3
Кондратей 2
12. Фёдор Трофимов 70
Никита Семёнов его зять 27
Павел сын Никиты 9
Да племянники Фёдора:
Емельян Сергеев 30
Тихон Ермолаев 27
Ермолай его сын 3
Тимофей сын Емельяна 2
13. Фёдор Григорьев 70
Назар Григорьев 55
Алексей Григорьев 38
Назара дети:
Дорофей 7
Трифон (?) 6
Иван 3
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Прокофей 3
Козьма сын Алексея 20
Семион 10
Аника 7
Итого за вышеписанном вотчинником в селе Тучкове крестьян мужеска по

лу 98 человек.
А лета:
От 3 до 5 лет — 31.
От 5 до 10 лет - 11.
От 10 до 15 лет - 10.
От 15 до 20 лет - 4.
От 20 до 30 лет - 12.
От 30 до 40 лет - 9.
От 40 до 50 лет - 7.
От 50 до 60 лет - 5.
От 60 до 70 лет - 1.
От 70 до 80 лет - 8.
По его велению руку приложил.

Список жителей села Тучкова в 1744 году. Ревизские сказки.
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ч. 1. Д. 1887. Л. 225-230. № 6398-6495.

Вотчины полевой артиллерии фузилера Матвея Петрова сына Черткова в
селе Тучкове.

1. Леонтей Кузмин 60
Его дети:
Михайла 28
Василий 26
Иван 16
Михайла сын Михаила 1
Миней сын Василия 1
Никифор Леонтьев взят в рекруты.
Его дети:
Григорий 7
Савастьян 4
2. Никита Егоров 28
Его дети:
Василий 8
Исай 30 нед.
3. Иван Матвеев ум.
Его дети:
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Фёдор 15
Осип 4
4. Григорий Матвеев 46
Его дети:
Тимофей 10
Антип 7
Алексей Матвеев 45
Иван Матвеев 42
Тарас его сын 17
5. Фома Павлов 45
Григорий Павлов 31

Его дети:
Антип 5
Ерофей 3
Фрол 1
6. Гаврила Григорьев ум.
Емельян его сын 21
Его дети:
Павел 7
Григорий 5
7. Авдей Григорьев 68
Его дети:
Кондратей 20
Максим 15
Иван сын Кондратея 30 нед.
8. Спиридон Степанов ум.
Его дети:
Никифор 19
Константин 17
Козьма 13
9. Никифор Спиридонов 27
10. Еким Гаврилов 29
Его дети:
Аверьян 5
Осип 3
11. Дмитрий Авдеев 27
Калина его сын 3
12. Мирон Зиновьев 77
Андрей его сын 35
Его дети:
Фёдор 18
Пётр 4
Онисим сын Фёдора 20 нед.
13. Иван Степанов 35
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Его дети:
Исай 4
Ефим 1
14. Козьма Прокофьев 67
Обросим его сын 30
Его дети:
Иван 7
Михайла 4
15. Яков Григорьев 57
Его дети:
Иван 35
Василий 26
Иван 17
Дети Ивана большого:
Максим 6
Андрей 1
Василия дети:
Ульян 4
Иван 20 нед.
16. Степан Сергеев 50
17. Семён Иванов ум.
Ефрем его сын 12
18. Ефтифей Лаврентьев 42
Его дети:
Емельян 8
Данила 5
Спиридон 2
19. Иван Лаврентьев 38
Его дети:
Пимен 8
Фрол 4
20. Алексей Лаврентьев 33
Игнатий его сын 6
Иван Лаврентьев 29
21. Никита Семёнов 50
Павел его сын 34
Лаврентий сын Павла 6
22. Ермолай Тихонов 28
Корнила его сын 30 нед.
23. Дорофей Назаров 32
Леонтей его сын 10 нед.
Иван Назаров 28
Еким его сын 1
Прокофий Назаров 26
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24. Самсон Алексеев 35
Тихон его сын 6
25. Аника Алексеев 32
Его дети:
Кирей 5
Андрей 1
26. Карп Афанасьев 47
Еким Карпов (написанный в прежней переписи новорожденный, а в оклад 

не положенный крестьянин) 26
Кирей его сын 2
27. Фёдор Григорьев (написанный в прежней переписи новорожденный, а в

оклад не положенный крестьянин) 26
28. Козьма Василиев (написанный в прежней переписи новорожденный, а в

оклад не положенный крестьянин) 28
29. Никон Григорьев (написанный в прежней переписи новорожденный, а в

оклад не положенный крестьянин) 26
Андрей его сын 1
30. Герасим Фомин (написанный в прежней переписи новорожденный, а в

оклад не положенный крестьянин) 26
Итого: в оном селе Тучкове 98 душь.

Список жителей села Тучкова в 1782 году. Ревизские сказки.
ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. д. 166. Л. 625-636.

Ревизская сказка 1782 года июня... дня Пример-майора Платона Ивановича 
Орлова жены его Анны Поликарповны Владимирского наместничества Су- 
догодской округи села Тучкова прикащика Ивана Семёнова сына Исаева пос
ле...1781 года ноября 16 Ея императорского Величества... публикованного 
манифеста с ведома госпожи моей дал сию сказку о положении в ней писа
ном госпожи моей села последней 1763 года ревизии... оклада... людей...

Дворовые люди (во 2-й колонке указан возраст людей в настоящей ревизии,
1-й колонке - в предыдуще):
Семён Петров сын Исаев 52 ум. 1781 г.
Февронья Иванова его жена 22 41
Их дети:
Иван 2 21
Андрей 17
Дмитрий 15
Перфил 12
Степан 7
Матрёна 9
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Ирина.
Авдотья Максимова 13 32
Афанасий Петров сын Исаев 49
Анна Афанасьева его жена 43
(Убита в злодейском возмущении 1779 года.)
Их дети:
Андрей 21 ум. 1770 г.
Адрей 14
Дарья 10
(Онаго Афанасия Петрова с своим семейством переведены госпожи моей в 

вотчину в с. Черткове и о том в сказках обьявлено будь.)
Василий Федотов 40
Марфа Сидорова его жена 39
Их дети:
Тимофей 6
Авдотья 14
Домна Василия родная сестра 18
(Продана в 1770 г. помещице Анне Скаревой.)
Иван Петров сын Исаев 42 ум. 1770 г.
Авдотья Арепьева 23 ум. 1772 г.
Их дети:
Алексей 32
Дмитрий 1 ум. 1775 г.
Вера 15
(Выдана в замужество в с. Плоское за дворового человека.)
Марина 8
(Выдана в замужество Пензенской губернии госпожи моей вотчины с. Черт

кова.)
Никита Андреев 37
(Убит в злодейское возмущение в 1779 г.)
Авдотья Семёнова его жена 30
(Убита в злодейское возмущение в 1779 г.)
Их дети:
Борис 11 ум. 1770 г.
Анна 3
(Выдана в замужество в 1776 г.)
Татьяна 1
(Выдана в замужество в 1780 г.)
Степан 18
Леонтей (?) Михайлов 51
Анна Спиридонова его жена 47
Их дети:
Николай 11 ум. 1771 г.
Тимофей 28
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Авдотья 20
Настасья 16
Ирина 11
Пелагея 6
Матрёна 3
Анна Петрова вдова 75
Алексей Терентьев её сын 48
Настасья Семёнова его жена 29
Мавра Степанова вновь взята 
в жёны Алексею 23
Их дети:
Прасковья 18
Екатерина 3
Олена 2
Давыд 1
Крестьяне:
1. Михайла Леонтьев 64
Авдотья Дементьева его жена 54
Михайла их сын 37
Прасковья Иванова его жена 36
(Взята в замужество того ж села Тучкова, далее с. 
Олена их дочь 18
Матрёна 9
2. Василий Леонтьев 62
Ирина Григорьева его жена 59
Их дети:
Миней 18
Марина Иванова (?) Его жена 20
Их дети:
Онисим (?) 17
Тимофей 14
Спиридон Васильев 14
Александр Васильев 30
Авдотья Ермолаева его жена, 
взята с. Тучкова 31
Их дети:
Агрофена 10
Настасья (Наталья) (?) 6
Фёдор Васильев 25
Агафья Тимофеева его жена, взята с.Тучкова. 
Иван их сын 6
4. Татьяна Прокофьева вдова 49
У неё дети:
Афанасий Иванов 29

ум. 1770 г.

ум. 1775 г.

Тучкова).

сдан в рекруты 1772 г.

сдан в рекруты 1770 г.
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Авдотья Фролова его жена взята с. Тучкова 20 
Их дети:
Агрофена 10
Афимья новор.
Степан Иванов 24
Ирина Кондратьева его жена взята с. Тучкова 26
5. Севастьян Никифоров 40
Афимья Савельева его жена 42
Уаръ (?) Их сын 20
Ирина Яковлева его жена 18
(Взята в замужество Судогодской округи госпожи моей вотчины с. Чертко

ва. Далее с. Черткова.)
Савва Севастьяна сын 15
Мартин Григорьев племянник Севастьяна 27 
Елена Прокопьева его жена взята с. Тучкова 31
6. Василий Никитин 25 ум. 1770 г.
Елена Киреева его жена 49
Пётр их сын 26
Акулина Исаева его жена 25
(Взята в замужество Ерополческой волости Владимирского уезда из дерев

ни Демидова...)
Федосья (Федора - ?) их дочь 3
Екатерина сестра Петра 29
7. Дарья Миронова вдова 40 ум. 1770 г.
Исай Никитин её сын 36
Авдотья Павлова его жена 44
Их дети:
Михайла 1 ум. 1770 г.
Фома 16
Офеп 15
Иван 13
Давыд 6
Онисья 17
Орина 7
Марья 4
Устинья 2
8. Федора Фомина вдова 49
Её дети:
Антон Фёдоров 9 сдан в рекруты 1769 г.
Василиса 7
(Выдана в замужество Муромской округи госпожи моей вотчины с. Петра

кова.)
9. Иван Григорьев 8 сдан в рекруты 1769 г.
У Ивана сестры родные:
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Василиса. Выдана в с. Тучково 12
Офимья. Выдана в с. Чертково 9
Фома Павлов 72
Акулина Авдеева 60
10. Григорий Павлов 48
Антипа его сын 22
Дарья Алексеева его жена 22
Лукерья Иванова 2-я жена Антипы,
взята с. Черткова 30
Их дети:
Гурей 8
Екатерина 15
11. Павел Емельянов 43
Анна Киреева его жена 47
Их дети:
Иван 28
Ирина Иванова его жена взята с. Черткова.
Пётр их сын 2
Павла дочери:
Лукерья отдана в замужество с. Тучкова 7
Огафья отдана в замужество с. Тучкова 5
Огрофена отдана в замужество с. Черткова 3 
Дарья Емельянова сестра Павла отдана 
в замужество с. Тучкова 8
Павла Емельянова дети:
Евдоким 10
Антипа 6
Филипп (?) 1
Василиса 12
Февронья 11
12. Филипп Григорьев 28
Василиса его жена взята с. Черткова 25
Их дети:
Кузьма (?) 7
Платон 3
Ульяна 6
... (?) Григорьев 3
Филиппа сестры родные:
Екатерина отдана в с. Чертково 7
Авдотья отдана в с. Петраково 5
13. Кондратей Авдеев 56
Елизавета (?) Алексеева его жена 54
Их дети:
Иван 37

ум. 1770 г.
ум. 1779 г.
ум. 1775 г.
ум. 1779 г.
ум. 1770 г.

сдан в рекруты 1780 г.
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Прасковья Иванова, его жена 37
Их дети:
Дементей 13
Филипп 2
Василиса 18
Аксинья (?) 12
Антип Кондратьев 32
Авдотья Васильева взята с.Черткова 30
Спиридон Кондратьев 28
Наталья (?) его жена взята с. Черткова 25
Кузьма их сын 6
Ирина Кондратьева отдана
в замужество с.Тучкова 7
Дмитрий Кондратьев 18
14. Максим Авдеев 51
Февронья его жена 51
Их дети:
Савва 28

Аксинья Михайлова его жена. Взята Судогодской округи с. Вя
щика госп. Чихачёва.

Их дети:
Онисья (?) 13
Пелагея 6
Спиридон Максимов 27
Елена Дмитриева его жена взята с. Черткова 26
Прасковья их дочь 4
Максима дочери:
Дарья 20
Авдотья 1 ум. 1770 г.
Домна 18
15. Никифор Спиридонов 39 ум. 1775 г.
Дарья Леонтьева его жена 37 ум. 1770 г.
Ненила их дочь, выдана в с. Тучково 10
16. Константин Спиридонов 53
Прасковья Миронова, его жена 30 ум. 1770 г.
Их дети:
Борис 33
Софья (?) Никонова его жена взята с.Тучкова 28 
Их дети:
Семён 2
Наталья 15
Анна 1
Ефим (Ефрем - ?) Константинов 26
Елена Пименова (?) его жена взята с.Тучкова 27
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Их дети:
Никита 7
Татьяна Константинова 25
Кузьма Спиридонов 49
Наталья Алексеева его жена 33 ум. 1777 г.
Их дети:
Федот 32
Василиса Григорьева его жена взята 
с. Тучкова 30
Их дети:
Иван 15
Пелагея 10
17. Никита Кузьмин 3 ум. 1775 г.
Его дети:

Агафья выдана в с. Тучково 7
Перфил 18
Авдотья Андреева его жена 30
(Взята Судогодской округи с. Ивонина помещика ... - ?)
Их дети:
Федосья 5
Пелагея 2
Саламея Кузьмина 18
18. Еким Григорьев 46 ум. 1770 г.
Акулина Григорьева его жена 63
Их дети:
Артемий (?) 41
Дарья Корнилова (?) его жена 37
Их дети:
Анисья 15
Секлетия 12
Авдотья 4
Акулина 2
Агафон (?) Екимов 29
Матрёна Васильева его жена взята с. Тучкова 27 
Татьяна их дочь 7
Афимья Екимова отдана в с. Чертково 7
19. Дмитрий Авдеев 44 ум. 1776 г.
Василиса Кузьмина его жена 57
Их дети:
Калина 39
Марфа Иванова его жена 38
Василий их сын 15
Агрофена Иванова его жена взята с. Тучкова 16 
Ерофей Дмитриев 31
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Марфа Герасимова его жена взята с. Тучкова 29 
Их дети:
Зот 13
Анна 10
Марфа 7
20. Фёдор Андреев 35
Аксинья Григорьева 55
Онисим их сын 36
Устинья Деева (?), его жена 39
Федора их дочь 7
Захар Фёдоров 13
Афанасий Фёдоров 28
Татьяна Тимофеева его жена взята с. Тучкова 27 
Их дети:
Григорий 10
Антон 2
Никифор 1
Саломея 4
Кузьма Фёдоров 27
Агафья Кузьмина его жена взята из 
с. Тучково 27
Их дети:
Иван 4
Андрей 2
Пелагея 1
Фёдора дети:
Прасковья 26
Устинья. Продана в 1775 г. 6
Иван 17
Пётр (?) 13
21. Пётр Андреев 40
Дарья Николаева его жена 44
Клим их сын 26
Агафья Павлова его жена взята с. Тучкова 26 
Андрей их сын 1
22. Исай Иванов 40
Улита Екимова его жена 39
Их дети:
Авдотья. Выдана в с. Тучково.
Кир 11
Агафья 17
Александр 1
Ефим Иванов 18
Прасковья его сестра 12

ум. 1774 г.

сдан в рекруты 1766 г.

ум. 1763 г. 
ум. 1779 г.
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23. Василий (?) Козмин 66
Афимья Поливанова (?) Его жена 
Их дети:

56

Михайла. Продан в 1777 г. 21
Варвара. Выдана замуж в с. Тучково 5
Иван Иванов 6
Прасковья его сестра. Выдана в с. Тучково 10
Иван Григорьев 74
24. Максим Иванов 23
Федосья Фомина его жена 26
Савва их сын 5
Семён 18
25. Андрей Иванов
Пелагея Михайлова его жена взята

37

с. Черткова 
Их дети:

37

Михайла 7
Антон 5
Мартын 1
Саломея 3
26. Василий Яковлев 62
Федосья Никифорова
Их дети:

40

Ульян 21
Пелагея Алексеева его жена 
Их дети:

44

Антон 21
Лукерья Павлова его жена взята с. Тучкова 24
Варвара Ульянова 24
Андрей Ульянов 14
27. Иван Васильев 17
Агрофена Дмитриева его жена 39
Матвей их сын 18
Марья Лукина его жена взята с. Тучкова 
Дети Ивана Васильева:

18

Андрей 13
Константин 10
Офеп 6
Никита 4
Трофим
Ивана Васильева сёстры родные:

2

Матрёна выдана замуж в с. Тучково 12
Ирина в девках 28
28. Иван Яковлев. Продан в 1776 г. 34

сдан в рекруты 1772 г.

ум. 1771 г. 
ум. 1776 г. 
ум. 1775 г.
сдан в рекруты 1777 г.

ум. 1770 г. 

ум. 1779 г.

ум. 1776 г.
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Агафья Макарова. Продана в 1776 г. 30
29 Ефрем Симеонов 48
Марья Иванова его жена взята с. Черткова 41 
Их дети:
Фёдор 14
Захар 3
Анна 10
Прасковья 1
Устинья Родионова мать Ефрема вдова 80 ум. 1776 г.
30. Емельян Естафьев 25 ум. 1763 г.
Устинья Никифорова его жена 44

Их дети:
Матвей 24
Федосья Михайлова его жена взята 
с. Черткова 28
Их дети:
Антон 4
Фёдор 1
Аксинья 6
Фёдор Емельянов 23
Федора Ерина (?) Его жена взята с. Черткова 26 
Афимья Емельянова 1 ум. 1769 г.
31. Спиридон Естафьев 38
Марфа Аникина (?) Его жена 47
Их дети:
Анна. Отдана замуж в с. Тучково 2
Афимья 1 ум. 1764 г.
Харитон 18
Антон 15
Макар 5
Агафья 8
Агафья же 7
32. Тимофей Иванов 44
Агрофена Борисова его жена 45
Их дети:
Настасья, замуж в с. Тучково 9
Елена, замуж в с. Тучково 7
Устинья 27
Василий 20
Авдотья Петрова его жена из с. Тучкова 18
33. Фрол Иванов 42
Домна Павлова его жена 46
Их дети:
Авдотья, замуж в с. Тучково 1
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Терентей 18
Авдотья Корнилова его жена из с. Тучкова 18 
Назар Фролов 13
Алёна Фролова 17
Матрёна Фролова 15
34. Алексей Лаврентьев 50
Анисья Андреева 45
Мавра Степанова вдова 50
Антон Лаврентьев 24
Федосья Никонова его жена из Тучкова 25
Их дети:
Иван 5
Онисья 6
35. Корнила (?) Ермолаев 36
Лукерья Данилова его жена 20
Настасья Филатова его 2-я жена из Тучкова 28 
Их дети:
Тимофей (?) 17
Николай 1
Авдотья 3
Авдотья Корнилия сестра в замужество 
с. Тучкова 12
36. Тимофей Емельянов 63
Стефанида Иванова 45
Их дети:
Парамон 38
Акулина Дмитриева его жена 41
Евстафей их сын 22
Агрофена Фёдорова его жена взята 
с. Петракова 25
Их дети:
Кондратей 10
Прокофей 7
Екатерина 15
Иван Тимофеев 15
Лазарь его сын малоумный 12
37. Василий Тимофеев 24
Наталья Яковлева его жена из с. Черткова 25 
Их дети:
Иван 2
Настасья 7
Тимофея Емельянова дочери:
Василиса 10
Татьяна отдана замуж в с. Тучково 7

ум. 1767 г. 
ум. 1776 г. 
ум. 1764 г.

ум. 1770 г.

ум. 1763 г.

сдан в рекруты 1774 г.

ум. 1768 г.
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новор.
10
12

Агрофена отдана замуж в с. Тучково 3
38. Дорофей Назаров 49
Леонтей его сын 17
Иван Назаров 64
Авдотья Карпова его жена 59
Их дети:
Еким 37
Ирина Трофимова его жена 40
Их дети:
Максим 18
Анна Спиридонова его жена из с. Тучкова 22 
Агафья их дочь 
Еким Екимов 
Прасковья Екимова 
Ивана Назарова дочери:
Прасковья отдана замуж в с. Тучково 17
Катерина отдана замуж в с. Тучково 13
Улита отдана замуж в с. Чертково.
39. Прокопей Назаров 62
Прасковья Борисова его жена 38
Их дети:
Дмитрий 29
Оксинья Осипова его жена из с.Черткова 27 
Их дети:
Фёдор 2
Марфа 6
Татьяна 5
Прокопия дочери:
Елена отдана замуж в с. Тучково 12
Прасковья 28
40. Самсон Алексеев 52
Тихон его сын 42
Аксинья Петрова его жена 41
Анна их дочь 22

ум. 1781 г.
сдан в рекруты 1773 г.

ум. 1778 г.

ум. 1774 г.

(Этой Анне муж перевёдён из с. Черткова Судогодской округи госпожи мо
ей вотчины.)

Григорий Абрамов 
Дарья их дочь
41. Прасковья Сергеева вдова 
Кирей Аникин её сын 
Анна Борисова его жена 
Их дочери:
Авдотья
Устинья

28
2

45 ум. 1777 г.
41
39

18
15
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ум. 1780 г.

сдан в рекруты 1777 г.

Федосья 
Афимья
42. Еким Карпов 
Его дети:
Фёдор
Мавра Иванова его жена 
Их дети:
Максим 
Мокей 
Катерина 
Катерина ж 
Денис (?) Екимов
Пелагея Екимова отдана замуж в с. Чертково
43. Марья Яковлева вдова 
Василий Фёдоров её сын 
(Оная вдова с сыном переведены в Пензенскую госпожи моей вотчину в с.

Чертково.)
44. Наталья Авдеева вдова 
Андрей Никонов её сын 
Марина Иванова его жена 
Их дети:
Гаврила 
Артиндион (?)
Максим 
Лукерья
Саломея (Софья -?) сестра Андрея отдана 
в с. Тучково
Федосья сестра Андрея отдана замуж 
в с. Тучково

7
5

43

36
38

15
5

14
6

15 
4

30
10

56
37
36

12
6
2

16

16

45. Герасим Фомин 62
Федора Иванова его жена 52
Их дочери:
Марфа отдана замуж в с. Тучково 10
Агафья отдана замуж в с. Тучково 7
Прасковья 22
46. Марфа Сергеева вдова 65
Василий Киреев её сын 32
Агафья Григорьева его жена. 38
У неё дети:
Дементей 31
Прасковья Иванова его жена из с. Тучкова 30 
Их дети:
Нифон (?) 5
Пётр 3

ум. 1770 г. 
продана в 1775 г.
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Анна
47. Перфил Васильев
Агафья Герасимова его жена из с. Тучкова 
Их дети:
Афимья 
Авдотья 
Макар Васильев
Прасковья Васильева выдана замуж 
в с. Чертково 
Дарья Васильева
48. Никита Киреев 
Пелагея Яковлева его жена 
Их дети:
Фёдор
Катерина Иванова его жена из с. Тучкова 
Их дети:
Антон
Василиса
49. Иван Никитин
Домна Васильева (?) из с. Черткова 
Иван их сын
50. Никифор Киреев 
Авдотья Аникина Его жена 
Тарас их сын
Устинья Терентьева его женаиз с. Тучкова 
У них дочери:
Агафья
Авдотья
Мария
Симеон Никифоров
Авдотья Парамонова его жена из с. Тучкова 
Василий Никифоров 
Пантелей Киреев
Авдотья Деева его жена из с. Петракова 
Их дети:
Антон
Авдотья Исаева его жена из с. Тучкова 
Пантелей Пантелеев 
Матрёна Пантелеева 
Степан Киреев
Ненила Никифорова его жена из с. Тучкова 
Гаврила их сын 
Ипат Киреев
Устинья Фомина его жена из с. Тучкова

13
28
26

12 
8
5 сдан в рекруты 1777 г.

7
1 продана в 1775 г.

42
54

28
28

8 
10 
26 
26

1
39
55 
27 
27

9
5 
1

18
18
15
34
34

17
20 
3 
1

31
35

6
23 ум. 1770 г.
19
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51. Федосья Макарова вдова 38 ум. 1782 г.
Ипат (Иван - ?) Петров её сын 35
Федосья Павлова его жена 39
Их дети:
Софин (?) 8
Агафья 7
Пелагея 1
Матрёна Ипата сестра выдана замуж 
в с. Тучково 11
52. Лукьян (?) Яковлев 42
Прасковья Макарова его жена 54
Тимофей их сын 24
Варвара Овросимова его жена из с. Тучкова 26
53. Терентей Никитин 32 ум. 1782 г.
Наталья Иванова 30 ум. 1763 г.
Трофим их сын 20
Трофима сестры:
Анисья отдана замуж в с.Чертково 8
Устинья отдана замуж в с. Тучково 7
Гаврила Терентьев 42
Анна Сергеева его жена 37
Их дети:
Семён (?) 16
Фёдор 10
Василий 5
54. Дементей Терентьев 39
Прасковья Никифорова 38
Их дети:
Ерофей 24
Семён 14
Тимофей 12
Марфа 16
Матрёна 8
Василиса 5
55. Пётр Михайлов 50
Матрёна Петрова его жена из с. Тучкова 50
Иван их сын 5
56. Василий Игнатьев ум. 1770 г.
Агафья Иванова его жена 59
Их дети:
Исай 21
Авдотья выдана замуж в с. Тучково 10
Домна выдана замуж в с. Тучково 8
Прасковья 5 ум. 1771 г.
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(Оный Василий с семьёй переведены в с. Чертково Судогодского уезда.) 
Михайла Васильев 17
Кир Васильев 12
Анна Васильева 15
(Оные Михайла, Кир и сестра переведены в с. Чертково Судогодского уезда.)
57. Иван Матвеев вдов 59 продан в 1769 г.
58. Ирина Фёдорова вдова 70 ум. 1770 г.
59. Анна дочь местного кр-на Максима
Иванова 10 нед. ум. в 1764 г.
К сей сказке пример-майора жены Анны Поликарповны села Тучкова при- 

кащик Иван Семёнов сын Исаев руку приложил.

Список жителей села Тучкова в 1785 году. Исповедные росписи.
ГАВО. Ф. 556. On. 111. Д. 144. Л. 851-860.

Роспись Владимирского наместничества Судогодской округи Села Тучкова 
церкви Архистратига Божия Михаила священник Василий сын Тимофеев с 
причетники обретающимися при оной церкви в приходе нижеявленных чи
нов, людем со изъявлением против коегождо имени, о бытии их во Святую 
четыредесятницу у исповеди и Святых Таин причастия и кто ж исповедал
ся токмо, а не причастился. 1784 год.

Духовные и домашние их:
1. Василий Тимофеев священник
означенного села 30
Дарья Емильева (?) Жена его 28
Их дети:
Екатерина 8
Татьяна 2
2. Савва Варфоломеев дьякон 24
... Фёдорова жена его 23
Александр Григорьев дьячёк 29
Татьяна Аксеньтьева (?) жена его 28
3. Пономарь Филипп Тимофеев холост 21

Вотчины майора Платона Иванова сына Орлова Судогодской округи села 
Тучкова дворовые люди:

4. Иван Семёнов 24
Февронья Иванова мать его вдова 40
Её дети:
Дмитрий 20
Перфил 14
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Матрона 8
Захар 12
Екатерина Иванова вдова 30

Той вотчины и села крестьяне:
5. Василий Леонтиев 73
Ирина Григорьева 76
Их дети
Александр 36
Фёдор 33
Авдотья Ермолаева Александра жена 36
Их дети:
Агрипена(?) 10
Наталья (Настасья) (?) 8
Агафья Тимофеева Федорова жена 30
Их дети:
Иван 8
Анна 3
Тимофей Минеев Василия внук 20
6. Наталья Авдеева вдова 63
Андрей Никонов её сын 30
Марина Иванова его жена 30
Их дети:
Марфа (?) 10
Гаврила 10
Ариндион (?) 8
Максим 6
7. Дементей Терентьев 43
Прасковья Никифорова его жена 40
Их дети:
Ерофей 23
Семён 20
Тимофей 16
Марфа 10
Васса (?) 8
Павел (?) 6
Анна 2
8. Сысой (Исай) (?) Никитин 42
Евдокия Павлова его жена 40
Их дети:
Евдокея 24
Офеп 12
Павел 10
Арина 17
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Давыд 7
Марья 12
Устинья 2
Павел новор.
9. Иван Назаров 62
Евдокея Карпова (?) его жена 60
Еким их сын 42
Ирина Трофимова его жена 40
Их дети:
Максим 20
Агафья 2
Анна Спиридонова жена Максима 21
Ивана Назарова другие дети:
Еким 16
Прасковья 12
10. ...Васильева вдова 40
её дети:
Екатерина 16
Анна 10
Федора Фомина вдова 62
11. Калина (?) Емилиев 43
Параскева Тимофеева его жена 39
Их дети:
Игнатей 18
Марфа Васильева его жена 18
Федора их дочь новор.
Никифора (?) Дети:
Евдокия 8
Александр 6
Иван 2
12. Кондратей Авдеев 60
Агафья Алексеева его жена 46
Их дети:
Иван 20
Антип 16
Спиридон 10
Дмитрий 8
Анна 12
Ирина 6
Параскева Иванова жена Ивана 30
Их дети:
Васса 13
Дементей 12
Аксинья 10
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Филипп 3
Анна 3
Евдокия Васильева жена Антипа 26
Анна их дочь 2
Наталья Ильина (Павлова - ?) жена Спиридона 
Их дети:

20

Козьма 9
Евдокия новор.
13. Акулина Григорьева вдова 
Её дети:

62

Евграф (?) (Артемий - ?) 46
Анифер (?) 39
Дарья Корниловажена Евграфа 
Их дети:

40

Анисья 16
Евдокия 15
Сиклития 12
Акулина 3
Иоанн 2
Матрена Васильева жена Анифера 
Их дети:

30

Татьяна 10
Анна 4
Иоанн новор.
14. Мария Афиньева (?)вдова 60
Филипп Григорьев ее сын 36
Васса Архипова его жена 
Их дети:

36

Ульяна 8
Платон 6
Иван 4
15. Павел Емельянов 38
Анна Киреева его жена 
Их дети:

36

Феврония 14
Евдоким 12
Антип
Федот новор.

10

16. Константин Спиридонов вдов. 
Его дети:

70

Борис 36
Ефим 30
Агрипена 20
Татьяна 16
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Агафья Никонова жена Бориса 
Их дети:

39

Наталия 16
Семен 10
Анна 12
Евдокия 11
Андрей 3
Елена Тимофеева жена Ефима 
Их дети:

30

Никита 14
Анна 10
17. Татьяна Прокопьева вдова 
ее дети:

62

Афанасий 36
Степан 31
Евдокия (?)
Авдотья Фролова жена Афанасия 
Их дети:

39

Агрипена 12
Афимья 10
Иоанн (?)
Ирина Кондратьева жена Степана 
Их дети:

30

Степан 13
Анна 2
18. Михайла Леонтиев 65
Авдотья Дементьева его жена 
Их дети:

63

Михаил 46
Прасковья Иванова его жена 39
Олена 20
Матрёна 12
19. Пётр Андреев вдов 60
Климент его сын 40
Агафья Павлова его жена 
Их дети:

40

Андрей 6
Агафья 2
20. Аксинья Григорьева вдова 
Её дети:

76

Анисим 40
Козьма 36
Иоанн 19
Фекла 19
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Устинья жена Анисима 36
Их дети:
Феодора 10
Иоанн 3
Агафья Кузьмина жена Козьмы 36
Их дети:
Иоанн 13
Андрей 6
Пелагея 3
Евдокея Ерина (?) Иоаннова жена 20
Пётр их сын 3
21. Афанасий Федоров 39
Татьяна Тимофеева его жена 36
Их дети:
Гликерия 13
Соломея 10
Антон 7
Петр 2
22. Евдокия Климова (Пелагея Алексеева) (?) вдова 46
Василий Яковлев вдов 78
Ирина его дочь девка 40
Агрипена Дмитриева вдова 46
Матвей Иванов ее сын 23
Марья Лукина (Васильева - ?) его жена 23
Иван (?) их сын 3
У вдовы дети:
Андрей 20
Константин 19
Офеп 13
Микита 10
Трофим 10
Ульян Васильев 36
Лукерья Павлова (Улита Васильева - ?) жена его 36
Их дети:
Антон 13
Андрей 10
23. Устинья Никифорова вдова 70
Ее дети:
Матвей 30
Федор 26
Федосья Михайлова жена Матвея 30
Их дети:
Аксинья 8
Федор 7
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Екатерина 3
Анна 2
24. Федот Козьмин вдов 46
Перфил его брат 26
Соломея девка их сестра 20
Авдотья Андреева жена Перфила 36
Дети Федота:
Иоанн (?) 16
Пелагея 13
Улита 12
Федосия 8
Пелагея 6
Иоанн 4
Петр 2
25. Спиридон Евстафиев 38
Марфа Минеева жена его 36
Их дети:
Афимья 20
Харитон 16
Антон 10
Агафья 3
Макар 9
26. Максим Авдиев вдов 66
Его дети:
Савва 46
Спиридон 34
Дарья 30
Евдокия 20
Аксинья Михайлова жена Саввы 36
Их дети:
Аксинья 20
Пелагея 16
Евдокия 10
Анна 2
Елена Дмитриева жена Спиридона 30
Их дети:
Праскева 7
Яков 3
Иоанн 2
27. Елена Киреева вдова 70
Екатерина Васильева ее дочь вдова 50
Петр ее сын 26
Анна Яковлева его жена 26
Их дети:
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Федосья 7
Федор 6
Иван 3
28. Петр Михайлов вдов 40
Его дети:
Иван 10
Семён 3
Андрей 2
29. Герасим Фомин 68
Федора Иванова его жена 60
Их дети:
Параскева девка 30
Перфил Васильев их зять 38
Федосья (?) Иванова его жена 38
Их дети:
Евдокия 16
Евфимия 10
Иван 3
Пётр новор.
30. Лука Яковлев 42
Параскева Макарова его жена 40
Их дети:
Тимофей 20
Фекла Иванова его жена 20
Анна их дочь 3
31. Ирина Павлова вдова 40
Её дети:
Петр 4
Алексей 2
Дементей Васильев 39
Параскева Иванова 39
Их дети:
Анна 16
Лифан (?) 10
Пётр 8
Саломея 3
Евдокея Васильева девка 30
Марфа Сергеева вдова 70
Агафья Фёдорова девка 31
32. Парамон Тимофеев 50
Акулина Дмитриева его жена 51
Их дети:
Естафей 30
Екатерина 16
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Кондратей 13
Прокопей 10
Агрипена жена Естафея 30
Их дети:
Агафья (?) 7
Петр 3
33. Тимофей Емельянов вдов 83
Василей его сын 33
Наталья Андреева его жена 31
Их дети:
Евдокея 13
Иван 10
Григорий 3
34. Устиния Фомина вдова 30
Её дети:
Назар 10
Анна 8
35. Федот (Фёдор) (?) Акимов 48
Марфа Иванова его жена 49
Их дети:
Екатерина 19
Максим 12
Екатерина 10
Мокей 6
Иван 3
36. Пантелей Киреев 43
Евдокея Авдиева (?) Его жена 40
Антон их сын 26
Евдокея Исаева его жена 23
Петр их сын 3
Дети Пантелея:
Павел 17
Матрона 10
Леон (?) 2
Степан Киреев 39
Ненила Никифорова его жена 36
Их дети:
Гаврила 8
Пётр (?) 7
Васса (?) 9
37. Яков Степанов 43
Федосья Павлова 40
Их дети:
Агафья (?)
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Афанасий (?)
Пелагея
Антон Лаврентиев 
Федосья Тимофеева 
Их дети:
Онисья
Иван
Павел
38. Пимен (?) Иванов 
Агрофена Борисова его жена 
Их дети:
Настасья
Федосья
Устинья
Иван
Петр
Фома Исаев 
Евдокея Икрихова (?)
Иван их сын
39. Тихон Самсонов 
Евдокея Петрова его жена 
Улита его сестра 
Григорий Абрамов их зять 
Анна Тихонова его жена 
Их дети:
Анна 
Исайя (?)
Андрей Иванов
Пелагея Михайлова его жена
Их дети:
Мирон
Соломея
Антон
Максим
40. Прокопей Назаров вдов 
Его дети:
Дмитрий
Просковья
Анна
Ксения Осипова жена Дмитрия 
Их дети:
Марфа
Татьяна
Федор

13
8

30
30

8
6
3

48
48

19
13
10
7
3

20
20

2
50
46
30
36
32

4
3

36
36

14
13
10
6

76

38
30
10
38

13
10
3
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Иоанн 2
Анна новор.
41. Калина Дмитриев 76
Марфа Иванова жена его 70
Василий племянник его 20
Агрипена Иванова жена его 21
Ерофей брат его 43
Марфа Герасимова жена его 
Их дети:

40

Анна 15
Марфа 13
Зотик 10
Петр 6
Васса Кузьмина вдова 60
42. Савастион Никифоров 64
Евфимия Савельева жена его 
Их дети:

49

Савва 18
Арина (?) 7
Федосия Иванова сноха их вдова 50
Мартын ее сын 28
Елена Прокопьева жена его 29
Иоанн их сын 8
Федор брат Мартына 23
Ирина (?) Яковлева жена его 22
Андрей их сын 2
43. Исай Иоаннов 50
Улита Екимова жена его 
Их дети:

36

Агафья 14
Нифед (?) (Кирей) 13
Александр 10
44. Никита Киреев 64
Пелагея Яковлева жена его 
Дети их:

60

Федор 30
Иван 21
Анна (?)
Екатерина жена Федора 
Их дети:

36

Васса 13
Антон 8
Агафья 7
Петр 3
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Домна жена Ивана 30
Их дети:
Иван 5
Агафья 2
45. Никифор Киреев 62
Евдокия Левиева (?) Его жена 60
Их дети:
Тарас 30
Семен 26
Василий 20
Фекла 16
Устинья жена Тараса 30
Их дети:
Евдокия 13
Евдокия 12
Авдотья Иванова жена Семена 28
Их дети:
Петр 3
Иван 2
Федора Степанова жена Василия 20
Фекла их дочь 3
46. Тимофей Иванов 60
Агрофена Борисова его жена 56
Дети их:
Устинья 20
Василий 23
Евдокия Петрова его жена 22
Евдокия их дочь 2
Фрол Иванов 32
Домна Павлова жена его 31
Их дети:
Терентий 23
Матрена 12
Назар 10
Павел (?) 3
Евдокия Кирилова жена Терентия 20
Евдокия их дочь новор.
47. Агафья Иванова вдова 50
Исай Васильев (?) её сын 26
Анна Петрова его жена 23
Екатерина Васильева вдова 40
Её дети:
Михаил 16
Василий 13
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Петр 10
Матрена Самойлова девка 40
48. Федосья Иванова вдова 48
Её дети:
Марфа 18
Тимофей 16
Анна 8

Список жителей села Тучкова в 1811 году. Ревизские сказки. 
ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 305. Л. 91-96.

Ревижская Скаска 1811 года сентября 5 дня Владимирской губернии Судо
годского уезда Села Тучкова вотчины помещика лейб-гвардии артилле
рийского батальона подпорутчика Александра Александровича Безобразо
ва о состоящих мужеска пола дворовых людях и крестьянах.

Дворовые люди:
1. Фёдор Иванов 53
Его дети:
Фёдор 13
Яков 9
2. Ефим Никитин 54
Иван его сын 13 ум. в (?) г.
3. Фёдор Ефимов 19 рекрут с 1807 г.
Его дети:
Иван 9
Алексей 4
Крестьяне:
1. Исай Никитин 
Его дети:
Фома
Афанасий Фомин
Феофан Исаев 2-й сын Исая Никитина 
Павел Феофанов
Давыд Исаев 3-й сын Исая Никитина 
Давыдовы дети:
Иван 1 ум. в 1797 г.
Фёдор (?) 13
Иван Исаев 4-й сын Исая Никитина 28
Иван его сын 1
2. Евдоким Павлов 40

50 ум. в 1804 г.

46
15
45
17
36
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Его дети:
Григорий 8
Козьма 2
Антип Павлов 36
Филипп Павлов 30
Михаил Филиппов 14
3. Борис Константинов 47 ум. в 1804 г.
Борисовы дети:
Симеон 32
Платон Симеонов 8
Максим Симеонов 3
Мирон Борисов 29
Его дети:
Василий 10
Максим 3
4. Аверьян Якимов 55 ум. в 1805 г.
Гурей Антипов его зять 40
Гуреевы дети:
Григорий 16
Павел 14
Акинфей Якимов 59
5. Иван Кондратьев 50 ум. в 1800 г.
Дементей его сын 27 ум. в 1801 г.
Дементеевы дети:
Андрей 8 рекрут с 1800 г.
Тимофей 19
Зот Ерофеев 43
Тимофей Ерофеев 12 рекрут с 1804 г.
6. Корнило Ермолаев 50 ум. в 1806 г.
Корниловы дети:
Николай 31
Дмитрий Николаев 4
Остафей Корнилов 22
Максим Корнилов 1 ум. в 1797 году.
7. Антип Кондратьев 62
Спиридон Кондратьев 58
Козьма Спиридонов 36
Козьмы дети:
Михайло 1 ум. в 1796 г.
Симеон 14
8. Дмитрий Кондратьев 48
Дмитриевы дети:
Максим 20
Ефим 14
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Афанасий сын Максима Дмитриева новор.
9. Степан Иванов 
Степановы дети:

54

Алексей 28
Ефим
Алексеевы дети:

24

Василий 9
Ефим 7
10. Афанасий Иванов 
Афанасия дети:

59

Евдоким 24
Михайло Евдокимов 1
Дмитрий Афанасьев 
Дмитриевы дети:

22

Яков 4
Афанасий новор.
Василий Афанасьев 2 ум. в 1797 г.
Фёдор Афанасьев 14
11. Козьма Федоров 
Козьмы дети:

41 ум. в 1800 г.

Иван 18 ум. в 1810 г.
Андрей 16 рекрут с 1805 г.
Пётр 14
Иван Фёдоров 47
Михайло его сын 19
12. Федот Козьмин 46 ум. в 1809 г.
Иван Федотов 29 ум. в 1796 г.
Матвей Корнилов зять Федота Козмина 26
Антон Матвеев 7
Иван Козмин племянник Федота Козмина 18
Перфил Козмин 32 ум. в 1796 г.
13. Дементей Терентьев 69
Симеон Дементеев 
Симеоновы дети:

44

Григорий 22
Козьма 7
14. Максим Авдеев 
Максимовы дети:

65 ум. в 1806 г.

Савелий 58
Иван Савельев 22
Спиридон Максимов 
Спиридоновы дети:

38 ум. в 1807 г.

Яков 28
Николай 22
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Дмитрий 21
Максим сын Якова 4
Василий сын Николая 2
15. Пётр Васильев 40
Антон его сын 18
Иван Петров зять Петра Васильева 
Его дети:

35

Герасим 8
Ефим новор.
16. Парамон Тимофеев 
Парамоновы дети:

42

Астафей 36
Кондратей 40
Прокопий 36
Ларион сын Остафея 27
Яков Ларионов 6
Яков сын Кондратья 
Прокофья дети:

15

Антон 16
Мирон 7
Симеон 4
17. Пантелей Киреев 
Пантелеевы дети:

64

Антон
Антоновы дети:

46

Григорий 20
Николай 18
Иван 6
Павел Пантелеев 33
Антон Павлов 3
18. Фёдор Савастьянов 
Фёдоровы дети:

34

Андрей 12
Симеон 18
19. Кир Исаев 41
Алексей его сын 15
Александр Исаев 32
20. Иван Никитин 
Его дети:

40

Иван 30
Григорий 
Григорьевы дети:

25

Иван 3
Нефед новор.

ум. в 1797 г.

ум. 1796 г. 

ум. в 1806 г. 

ум. в 1807 г.

ум. в 1801 г. 

рекрут с 1806 г.

ум. в 1805 г.
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Ефим Иванов 18
21. Никифор Киреев 56 ум. в 1796 г.
Никифоровы дети:
Тарас 57
Давыд Терентьев зять Тараса 31
Пётр Давыдов 1
Симеон Никифоров 48
Иван Симеонов 10
Тимофей Минеев 28 ум. в 1811 г.
Мартын Григорьев 41 ум. в 1797 г.
Лукьян Яковлев 56 ум. в 1802 г.
Тимофей его сын 38 ум. в 1800 г.
Дементей Васильев 45 ум. в 1803 г.
Его дети:
Вонифатий 19 переведён в 1803
Пётр 17 рекрут с 1806 г.
Варфоломей 13 в рекрутах
Перфил Васильев 57

ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 305. Л. 103-108. 
Ревижская Сказка 1811 года 7 дня Владимирской губернии Судогодской ок
руги села Тучкова майора Петра Сергеева сына Безобразова о состоящих 
мужеска пола дворовых людях и крестьянах.

Владимирской губернии Судогоцкой округи села Тучкова крестьянину мое
му старосте Харитону Спиридонову. Поверенное письмо.
По жительству моему в Орловской губернии при порученном от меня тебе 
управлением хозяйственной экономии в означенной деревне, имеешь ты пе
реписать крестьян наличных без малейшего пропущения в сей деревне за 
мною состоящих, и по случаю настоящей ныне ревизской переписи, соста
вить скаски двойным числом со обозначением выбылных из оклада 5 реви
зии и за подписанием по твоему безграмотству кому ты поверишь, куда 
следует подать в чём я тебе верю и прекословить не буду. И к сему пове
ренному письму майор Пётр Сергеев сын Безобразов потписуется. О том 
свидетельствует и брянский помещик Филипп Алексеев сын Безобразов. В 
том же свидетельствую и подписую 21-ой конно-гвардейской артилле
рийской роты подпорутчик Стогин 1-ый.

Дворовые люди:
1. Иван Тимофеев 25 рекрут с 1806 г.
2. Андреян Иванов 48
Андреяна дети:
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Матвей 15
Федот 8
Егор 6
Ефим 2
3. Трофим Иванов 32
4. Таврило Степанов 36
5. Родион Осипов 

)й округи в селоПетраково в 1811 году.
32 переведён из Муроме

6. Кирилл Иванов 53 ум. в 1806 г.
7. Виктор Данилов 37 ум. в 1806 г.
8. Тимофей Михайлов 
Тимофея дети:

18 бежал в 1809 г.

Дмитрий 5
Алексей 3
Переведённые из деревни Чертково вязниковской округи в 1809 году.
9. Демид Потапов 
Демидовы дети:

41

Иван 6
Вавил
Крестьяне:

3

1. Фёдор Васильев 
Фёдора дети:

55

Иван 20 ум. в 1808 г.
Егор 20
Абрам сын Ивана 12
2. Савелий Савастьянов 
Савелия дети:

45

Гаврила 1 ум. в 1797 г.
Симеон 5
3. Филипп Григорьев 
Филиппа дети:

42 ум. в 1800 г.

Козьма 37
Платон 17 ум. в 1798 г.
Иосиф 
Козьмы дети:

27

Иван 14
Агафон 12
4. Ефим Константинов 
Ефимовы дети:

56

Никита 37
Иван 22
Григорий 1 ум. в 1797 году.
Павел Ивана сын 4
5. Василий Иванов 45
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Васильевы дети:
Андрей 25
Нефед 21
6. Афанасий Федоров 42
Афанасия дети:
Антон 16
Алексей 24
Антип 19
7. Пётр Андреев 54
Клим его сын 40
Андрей сын Клима 31
Андрея дети:
Лаврентий 12
Яков 6
Степан 4
Максим нов.
8. Андрей Иванов 51
Андрея дети:
Михайла 21
Антип 19
9. Онтон Ульянов 51.
Андрей Ульянов 45
10. Матвей Иванов 48
Константин Иванов 24
Михайла сын Матвея 14
11. Афеп Иванов 36
Василий Афепов 4
12. Никита Иванов 34
Артемий Никитин 2
13. Матвей Емельянов 54
Фёдор Емельянов 53
Фёдор сын Матвея 31
Яков его сын 6
14. Спиридон Естафьев 52
Онтон его сын 45
Антона дети:
Фома 20
Дмитрий 1
Тимофей 12
Иван 10
Афанасий 6
15. Харитон Спиридонов 48
Харитона дети:
Иван 21

ум. в 1801 г. 

рекрут с 1809 г.

ум. в 1797 г. 
ум. в 1808 г.

ум. в 1806 г.

рекрут с 1800 г. 
рекрут с 1799 г.

ум в 1802 г.

ум. в 1809 г. 

ум. в 1796 г.
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Пантелей 15
16. Макар Спиридонов 19
17. Пимен Иванов 58 ум. в 1797 г.
Василий сын Пимена 
Василия дети:

50

Михайла 6 рекрут с 1811 г.
Матвей 14
18. Назар Фролов 
Назара дети:

43

Василий нов. Ум. в 1797 г.
Дмитрий 15
Дмитрий же 14
Макар 8
19. Онтон Лаврентьев 
Антона дети:

38 ум. в 1811 г.

Иван 35
Григорий 12
Тимофей сын Ивана 14
20. Василий Тимофеев 
Василия дети:

38 ум. в 1805 г.

Иван 32
Григорий 10 рекрут с 1806 г.
Егор сын Ивана 2
21. Максим Якимов 48
Яков Якимов 40
Иван сын Максима 24
Пётр сын Якова 12
Андрей сын Ивана Максимова 1
22. Прокофей Назаров 76 ум. в 1796 г.
Дмитрий его сын 43 ум. в 1803 г.
Фёдор сын Димитрия 16 ум. в 1804 г.
23. Тихон Самсонов 56 ум. в 1798 г.
Григорий Абрамов 
Григория дети:

42 ум. в 1810 г.

Антон 10 рекрут с 1807 г.
Иван 18
Трофим 3
24. Кирилл Аникин 55 ум. в 1802 г.
25. Федор Якимов 
Фёдора дети:

66

Максим 45
Мокей 34
Василий сын Максима 16
Онтон сын Мокея 34
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26. Гаврила Андреев 42
Максим Андреев 32
27. Фёдор Никитин 57
Онтон его сын 40
28.Кирилл Васильев 40
29. Пётр Иванов 32
Петра дети:
Иван 12
Николай 3

Список жителей села Тучкова в 1816 году. Ревизские сказки.
ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 397. Л. 1-25.

Ревижская сказка 1816 года марта...дня Владимирской губернии Судогодс
кого уезда села Тучкова майора Петра Сергеева сына Безобразова о состо
ящих мужеска и женска пола дворовых людех и крестьянех .

Дворовые:
1. Андреян Иванов 36
Его сыновья:
Матвей 19
Федот 8 ум. 1813 г.
Егор 10
Ефим 2 ум. 1814 г.
Авдотья жена Андреяна 35
2. Демид Потапов 41 ум. 1812 г.
Елизавета его жена 42
Его сыновья:
Павел 7
Иван 10
3. Трофим Иванов 36
Матрёна его жена 35
Их дети:
Настасья 5
Анна новор.
4. Гаврила Степанов 32 ум. 1813 г.
5. Дмитрий Тимофеев 9
Алексей Тимофеев его брат 3 ум. 1813 г.
6. Савелий Иванов 66
Авдотья его жена 60
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Крестьяне:
1. Фёдор Васильев 55 ум. 1816 г.
Егор его сын 24
Татьяна жена Егора 22
2. Савелий Севастьянов 49
Авдотья его жена
Их дети: 40
Семион 9
Марья 14
3. Кузьма Филиппов 41
Василиса его жена 39
Иван Кузьмин 18
Татьяна его жена 19
Агафон Кузьмин 16
Прасковья его жена 16
Иосиф Филиппов брат Кузьмы 31
Марья его жена 28
Екатерина Иосифова их дочь
4. Ефим Константинов 56 ум. 1812 г.
Его сыновья:
Никита 41
Иван 26
Аксинья жена Никиты 40
Их дети:
Авдотья 16
Стефанида 13
Дарья жена Ивана 25
Их дети:
Настасья их дочь 3
Павел 8
Ефим 1
5. Василий Иванов 49
его сыновья:
Андрей 29
Нефед 25
Агрофена Дмитриева мать Василия Иванова 73 
Агрофена жена Василия Иванова 49
Афимья жена Андрея 28
Марья их дочь 1
6. Алексей Афанасьев 28
Татьяна Тимофеева мать Алексея Афанасьева 60 
Василиса жена Алексея Афанасьева 27
Антип Афанасьев брат Алексея 23
Стефанида его жена 24
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Пелагея их дочь
7. Андрей Климов 
Его сыновья:
Лаврентий 
Яков 
Степан 
Максим
Настасья жена Андрея Климова 
Авдотья их дочь
8. Антон Ульянов 
Андрей Ульянов его брат 
Яков Степанов зять Андрея Ульянова 
(Переведён из с. Петракова Муромской округи в 1813 г.) 
Василий сын Якова Степанова
Акулина жена Андрея Ульянова 
Их дочери:
Пелагея 
Евдокия
Авдотья жена Якова Степанова 
Варвара Ульянова сестра Антона Ульянова
9. Матвей Иванов 
Михаил его сын 
Аксинья жена Матвея Иванова 
Аксинья жена Михаила Матвеева
10. Афеп Иванов 
Василий его сын 
Дарья жена Афепа Иванова 
Их дочери:
Авдотья 
Марфа
11. Никита Иванов 
Артемий его сын 
Марфа жена Никиты Иванова
12. Матвей Емельянов 
Фёдор его сын 
Яков сын Фёдора 
Фёдор Емельянов брат Матвея 
Анна жена Фёдора 
Авдотья их дочь
Федора жена Фёдора Емельянова
13. Антон Спиридонов 
Фома его сын 
Сыновья Антона:
Тимофей

новор.
31

16
10
4
1

41
6

55
49
20

45

23
16
20
45
52 
18 
20 

14 
40

4
40

13
10
38
6

35
58
35
10
53 
42

9
60
49
20

16

ум. 1813 г.

ум. 1813 г. 
ум. 1813 г.

ум. 1813 г.

ум. 1813 г.

сдан в рекруты 1812 г.
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Иван 14
Афанасий 10
Василиса жена Антона Спиридонова 49
Настасья дочь Фомы 6
Христинья жена Тимофея 19
Агафья Спиридонова сестра Антона 57
Агрофена Данилова двоюродная сестра 
Антона Спиридонова 70
14. Харитон Спиридонов 48 ум. 1814 г.
Иван его сын 28
Пантелей 2-й сын Харитона 19
Авдотья жена Харитона Спиридонова 50
Надежда их дочь 15
Анисья жена Ивана 25
Авдотья их дочь
Пелагея жена Пантелея 18
15. Макар Спиридонов 39
Абрам Иванов его зять 16
Авдотья жена Макара 42
Василиса жена Абрама 16
16. Василий Пименов 54
Матвей его сын 18
Саломея жена Василия 35
Агафья жена Матвея 19
Матрёна Михайлова внучка
Василия Пименова 7
17. Назар Фролов 47
Его сыновья:
Дмитрий 19
Дмитрий же сдан в рекруты 1814 г.
Макар 12
Матрёна жена Назара 50
Наталья жена Дмитрия 19
Их дочери:
Акулина 6
Феврония 6
18. Иван Антонов 39
Аксинья его жена 40
Их дочери:
Настасья 13
Матрёна 2
Тимофей сын Ивана Антонова 18
Григорий Антонов брат Ивана антонова 16
Федосья жена Тимофея 18
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Татьяна жена Григория 19
19. Пётр Иванов
(В ополчении с 1812 г. Невозвратим.) 
Его сыновья:

32

Иван 16
Николай 3
Анисья жена Петра 40
Анна их дочь 14
20. Иван Васильев 
Его сыновья:

36

Егор 2
Иван 2
Наталья Яковлева мать Ивана Васильева 60
Татьяна жена Ивана Васильева 39
Марина их дочь 8
21. Максим Екимов 52
Иван его сын 28

Анна жена Максима 54
Андрей сын Ивана Максимова 1
Яков Екимов брат Максима 
Его сыновья:

44

Пётр 16
Аким 1
Авдотья жена Якова Екимова 40
Пелагея их дочь 8
Прасковья Екимова сестра Максима 46
22. Иван Григорьев 18
Трофим Григорьев 7
Анна Дементьева их мать 
Ея дочери:

45

Матрёна 10
Дарья 8
23. Фёдор Екимов 66
Максим его сын 49
Василиса жена Максима 38
Василий их сын 20
Дмитрий сын Василия 2
Мокей 2-й сын Фёдора Екимова 38
Антон сын Мокея 10
Анна жена Василия Максимова 23
Аксинья их дочь новор.
Марья дочь Мокея Фёдорова 6
24. Гаврила Андреев 46
Максим Андреев его брат 22

ум. 1812 г.

ум. 1813 г.

ум. 1815 г.

сдан в рекруты с 1812 г.

ум. 1813 г.
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(С 1812 г. в ополчении. Невозвратим.)
Марина Колпова (?) мать Гаврилы 70
Федора жена Гаврилы 45
Катерина жена Максима Андреева 36
25. Фёдор Никитин 57 ум. 1812 г.
Антон его сын 44
Анна его жена 40
26. Кир Васильев 40 ум. 1812 г.
Матрёна Михайлова Кира Васильева
двоюродная тётка 71
Устинья Киреева его же тётка 60
Солдатки:
Марья Михайлова 45
Анна Матвеева 25
Авдотья её незаконная дочь 1
Настасья Васильева 25
Пелагея Васильева 30
Ирина Васильева 24
А всего мужеска пола в селе Тучкове налицо - 70, а всего женска пола в селе 

Тучкове налицо - 90.
К сей ревизской сказке вместо старосты Макара Спиридонова...

ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 397. Л. 1-20. 
Ревижская сказка 1816 года марта дня Владимирской губернии судогодско
го уезда села Тучкова вотчины майорши Варвары Николаевны Безобразо
вой о состоящих мужского и женского пола дворовых людех и крестьянех .

Крестьянину моему Фоме Исаеву. К подаче к настоящей 7 ревизии сказано 
сделать тебе перепись дворовым людям и крестьянам моего владения Вла
димирской губернии судогодского и Муромского уездов в сёлах Тучкове и 
Петракове и деревне Черткове и те ревизские сказки подписать и куда сле
дует подать тебе Фоме Исаеву верно, а за неумением грамоте просить 
вместо тебя кого ты разсудишь подписаться, и что ты по сей повереннос- 
ти законно учинишь впредь спорить и прекословить не буду. Генваря дня 
1816 года, а под сим подписано майоршей Варварой Николаевой дочерью Бе
зобразовой и в свидетельстве подписали майорша Варвара Николаевна Бе
зобразова, надворный советник Иван Николаевич Тютчев, порутчик и ка
валер Николай Павлов сын Небольсин, капитан Семён Петров сын Поф- 
нутьев.

Дворовые:
1. Фёдор Иванов 57
Фёдора дети:
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Фёдор 17
Яков 13
Авдотья Фёдора Иванова жена 51
Их дочери:
Лукерья 22
Прасковья 20
Марья 9
2. Ефим Никитин 58
его племянники:
Иван Федоров 13
Алексей Фёдоров 8
Крестьяне:
1. Фома Исаев 50
Афанасий Фомы сын 19
Офеп Исаев брат Фомы Исаева 49
Павел сын Офепа Исаева 21
Давыд Исаев 2-й брат Фомы Исаева 40
Фёдор сын Давыда Исаева 17
Иван Исаев 3-й брат Фомы Исаева 32
Иван его сын 1
Акилина Павлова мать Фомы Исаева 68
Авдотья жена Фомы Исаева 28
Василиса жена Афанасия Фомина 19
Домна жена Офепа Исаева 50
Фекла жена Павла Офепова 19
Их дочери:
Авдотья 4
Настасья 2
Авдотья новор.
Авдотья жена Давыда Исаева 40
Их дочери:
Елена 5
Анна 3
Авдотья жена Федора Давыдова 19
Екатерина жена Ивана Исаева 30
Устинья сестра Ивана Исаева 36
2. Евдоким Павлов 50
Евдокима дети:
Григорий 12
Козьма 6
Филипп Павлов брат Евдокима 30
Агрипена жена Евдокима Павлова 44
Их дочери:
Аксинья 8

ум. в 1811 г.
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Аксинья же 3
3. Пантелей Киреев 64 ум. в 1811 г.
Антон сын Пантелея 50
Антона дети:
Григорий рекрут с 1812 г.
Николай 22
Иван 10
Авдотья жена Пантелея Киреева 71
Авдотья жена Антона Пантелеева 51
Их дочери:
Надежда 13
Офимья 10
Офимья жена Николая Антонова 24
Прасковья их дочь нов.
4. Семён Борисов 36
Семёна сыны:
Платон 12
Максим 7
Мирон Борисов брат Семёна 32
Мирона сыны:
Василий 14
Максим 7
Иван 3
Григорий Борисов 2-й брат Семёна 25
Григория сыны:
Николай 4
Федот 1
Агрипена жена Семёна Борисова 35
Их дочери:
Екатерина 7
Офимья 5
Лукерья 4
Василиса жена Мирона Борисова 19
Марья жена Григория Борисова 19
5. Гурьян Антипов 44
Гурьяна сыны:
Григорий 16 ум. в 1812 г.
Павел 18
Иван 3
Акинфей Якимов дядя Гурьяна Антипова 63 
Лукерья Иванова мать Гурьяна Антипова 64 
Синклитикия жена Гурьяна Антипова 44
Устинья их дочь 13
Настасья жена Павла Гурьянова 18
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6. Зот Ерофеев 47
Тимофей Дементьев его пасынок 23
Зота дочери:
Марья 13
Анна 2
Федосья жена Тимофея Дементьева 27
Их дочери:
Настасья 3
Марья 1
7. Николай Корнилов 35
Николая сыны:
Дмитрий 4 ум. в 1815 г.
Василий нов.
Остафей Корнилов брат Николая Корнилова 30 
Иван сын Остафья 3
Василиса жена Николая Корнилова 30
Татьяна их дочь 3
Ирина жена Остафья Корнилова 37
Ирина их дочь 4
8. Антип Кондратьев 66
Спиридон брат Антипа 62
Кузьма сын Спиридона 40
Симеон сын Кузьмы 18
Дмитрий Кондратьев 2-й брат Антипа 52
Максим сын Дмитрия 24
Ефим сын Максима 18
Афанасий 2-й сын Максиманов. ум. в 1812 г.
Авдотья жена Антипа Кондратьева 67
Настасья их дочь 30
Наталья жена Спиридона Кондратьева 69
Ирина жена Кузьмы Спиридонова 38
Оксинья жена Симеона Козьмина 18
Авдотья дочь Дмитрия Кондратьева 13
Наталья жена Максима Дмитриева 25
Марфа их дочь 8
Анна жена Ефима Максимова 19
9. Степан Иванов 59
Алексей сын Степана 32
Алексея сыны:
Василий 13
Ефрем 7
Ефим Степана 2-й сын 28
Анна жена Степана Иванова 60
Улита жена Алексея Степанова 31
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Федосья их дочь 10
Анисья жена Ефима Степанова 27
10. Афанасий Иванов 59
Евдоким сын Афанасия 28
Максим Евдокима сын 5
Дмитрий Афанасия 2-й сын 
Дмитрия сыны:

26

Яков 8
Афанасий 4
Федор Афанасия 3-й сын 18
Варвара жена Евдокима Афанасьева 29
Акилина их дочь нов.
Елена жена Дмитрия Афанасьева 28
Настасья их дочь нов.
11. Иван Федоров 51
Михайла его сын 23
Петр Кузьмин племянник Ивана Фёдорова 18
Авдотья жена Ивана Федорова 40
Анна их дочь 12
Татьяна жена Михайлы Иванова 28
Ефросинья жена Петра Кузьмина 17
12. Матвей Корнилов 30
Антон Матвея сын 11
Иван Кузьмин шурин Матвея Корнилова 22
Анисья жена Матвея Корнилова 20
Пелагея жена Ивана Кузьмина 23
13. Дементей Терентьев 69
Симеон Дементея сын 48
Григорий Симеона сын 26
Татьяна жена Григория Симеонова 23
Марфа их дочь 4
Кузьма Дементея 2-й сын 11
14. Савелий Максимов 62
Иван Савелия сын 26
Максим Ивана сын 4
Агафья жена Ивана Савельева 25
15. Яков Спиридонов 32
Максим Якова сын 8
Николай Спиридонов брат Якова 
Николая сыны:

26

Василий 6
Дмитрий 3
Дмитрий Спиридонов 2-й брат Якова 21
Фёдор Спиридонов 3-й брат Якова 18

ум. в 1812 г.

ум. в 1812 г.

рекрут с 1811 г. 
рекрут с 1815 г.
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Пелагея жена Якова Спиридонова 37
Анисья жена Николая Спиридонова 27
Настасья их дочь
16. Антон Петров 22
Иван Петров его зять 39
Ивана сыны:
Герасим 9
Ефим 4
Татьяна жена Антона Петрова 22
Федосья жена Ивана Петрова 43
Офимья их дочь 12
17. Ларион Остафьев 31
Яков Лариона сын 10
Пелагея жена Лариона Остафьева 31
Их дочери:
Февронья 8
Анна 4
18. Кондратей Парамонов 44
Яков Кондратея сын 19
Иван Якова сын нов.
Племянники Кондратея Парамонова:
Антон Прокофьев 16
Мирон Прокофьев 11
Симеон Прокофьев 4
Акилина Дмитриева мать Кондратея 76
Анисья жена Кондратея Парамонова 51
Анисья их дочь 10
Прасковья жена Якова Кондратьева 20
Марфа Дементьева сноха
Кондрата Парамонова 45
Её же дочери:
Анна 17
Анисья 15
Авдотья 8
19. Павел Пантелеев 37
Павла сыны:
Антон 7
Емельян 3
Марья жена Павла Пантелеева 40
Авдотья его падчерица 10
Михайла Филиппов пасынок Павла 18
Овдотья жена Михайла Филиппова 17
20. Кир Исаев 45
Алексей Кира сын 19

рекрут с 1812 г. 

ум. в 1815 г.
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Пётр Алексея сын нов.
Александр Исаев брат Кира 36
Прасковья жена Кира Исаева 40
Прасковья жена Алексея Кирова 20
Оксинья жена Александра Исаева 30
Овдотья его же дочь 13
21. Антип Павлов 42
Симеон Федоров его приёмыш 22
Онисья жена Антипа Павлова 40
Ирина Яковлева мать Симеона Фёдорова 52
Матрёна жена Симеона Федорова 
Авдотья Андреева племянница

18

Симеона Фёдорова 13
22. Иван Иванов 34
Василий Ивана сын нов.
Григорий брат Ивана Иванова 
Григория сыны:

29

Иван 7
Нефед 4
Домна Васильева мать Ивана Иванова 60
Прасковья жена Ивана Иванова 
Их дочери:

35

Агафья 15
Василиса 5
Елена 3
Анна Григория дочь 2
Ефим Иванов 2-й брат Ивана Иванова 18
23. Тарас Никифоров 61
Давыд Терентьев его зять 35
Пётр Давыда сын 5
Семён Никифоров брат Тараса 52
Иван Семёна сын 14
Устинья жена Тараса Никифорова 61
Офимья жена Давыда Терентьева 19
Овдотья жена Семёна Никифорова 29
24. Перфил Васильев 57
Офимья его жена 46
25. Девка Прасковья Герасимова 56
26. Вдова Варвара Константинова 
Солдатки:

60

1. Дарья Максимова 37
2. Ульяна Михайлова 50
3. Марфа Дементьева 45
4. Матрёна Пантелеева 35

рекрут с 1813 г.

ум. в 1813 г.
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5. Агафья Яковлева 32
6. Федора Родионова 30
7. Марья Фёдорова 30
8. Акилина её незаконнорожденная дочь 1
9. Офимья Киреева 30

Список жителей села Тучкова в 1834 году. Ревизские сказки.
ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 532. Л. 753-768.

Ревизская сказка 1834 года апреля 16 дня Владимирской губернии Судогодс
кого уезда вотчины коллежского асессора Петра Михайловича Харневича 
села Тучкова о состоянии во оном крестьянах купленных в Санкт-Петер- 
бурге в опекунском совете в 1832 году у майорши Варвары Безобразовой.

Крестьяне:
1. Афеп Исаев 49
Павел Афепа сын 39
Павла сыны:
Григорий 11
Павел 4
Фекла Павла Афепова жена 37
Их дочери:
Авдотья 22
Афимья 1
2. Давыд Исаев 40
Фёдор Давыда сын 35
Фёдора сыны:
Павел 5
Василий 3
Иван Исаев брат Давыда 32
Иван Ивана Исаева сын 23
Степан Ивана Иванова сын 4
Авдотья жена Федора Давыдова 37
Их дочери:
Авдотья 4
Пелагея нов.
Екатерина жена Ивана Исаева 48
Василиса жена Ивана Иванова 23
Афимья их дочь 2
Устинья сестра Давыда Исаева 37
3. Евдоким Павлов 68

ум. в 1820 г.

ум. в 1827 г.

ум. в 1823 г.
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Евдокима сыны:
Григорий 30
Кузьма 6
Агрофена жена Евдокима Павлова 62
Прасковья жена Григория Евдокимова 24
Настасья их дочь 13
4. Антон Пантелеев 68
Антона сыны:
Николай 40
Иван 28
Матвей Ивана Антонова сын 5
Авдотья жена Антона Пантелеева 69
Афимья жена Николая Антонова 42
Их дочери:
Вера 13
Матрёна 6
Авдотья 5
Авдотья жена Ивана Антонова 31
Их дочери:
Фёкла 8
Матрёна 3
5. Платон Семёнов 30
Максим Семёнов брат Платона 25
Екатерина жена Платона Семёнова 28
Ховронья жена Максима Семёнова 23
Их дочери:
Настасья 2
Александра нов.
Екатерина сестра Платона Семёнова 27
6. Мирон Борисов 50
Мирона сыны:
Василий 32
Максим 25
Иван 21
Евграф 13
Андрей 9
Семён 5
Алексей Максима сын нов.
Василиса жена Мирона Борисова 47
Марфа жена Василия Миронова 27
Анисья жена Максима Миронова 24
Их дочери:
Настасья 4
Акулина 3

рекрут с 1830 г.
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Марфа жена Ивана Миронова 26
Авдотья их дочь 2
7. Григорий Борисов 43
Григория сыны: 
Николай 22
Федот 19
Василий 15
Дмитрий 9
Марья жена Григория Борисова 37
Марья жена Федота Григорьева 18
8. Гурьян Антипов 62
Гурьяна сыны: 
Павел 18 рекрут с 1824 г.
Иван 21
Акинфей Акимов дядя Гурьяна Антипова 63 ум. в 1822 г.
Варвара дочь Павла Гурьянова 10
Марья жена Ивана Гурьянова 20
9. Зот Ерофеев 65
Тимофей Дементьев его пасынок 43
Остафей Тимофея Дементьева сын 14
Федосья жена Тимофея Дементьева 43
Марфа их дочь 19
10. Николай Корнилов 35
Василий его сын нов.
Иван Остафьев племянник 
Николая Корнилова 3
Вся эта семья переведена в дер. Чертково Вязниковской округи в 1829 г.
11. Кузьма Спиридонов 58
Семён Кузьмы сын 36
Иван сын Семёна 6
Дмитрий Кондратьев 
брат Спиридона Кондратьева 70
Максим Дмитрия сын 42
Матвей сын Максима 6
Ефим Дмитрия Кондратьева 2й сын 18 ум. в 1830 г.
Максим Ефима сын 9
Ирина жена Кузьмы Спиридонова 56
Марфа их дочь 16
Аксинья жена Семёна Кузмина 18
Анна их дочь 8
Наталья жена Максима Дмитриева 43
Авдотья их дочь 16
Анна жена Ефима Дмитриева 37
12. Алексей Степанов 50
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Алексея сыны:
Василий 31
Ефрем 29
Александр 28
Улита жена Алексея Степанова 49
Агафья их дочь 13
Агафья жена Василия Алексеева 33
Их дочери:
Татьяна 9
Марья 2
Наталья 6
Аксинья жена Ефрема Алексеева 31
Авдотья их дочь 7
13. Евдоким Афанасьев 44
Михаил Евдокима сын 23
Фёдор Афанасьев брат Евдокима 18
Дмитрий Афанасьев 2-й брат Евдокима 44
Яков Дмитрия сын 26
Афанасий Дмитрия 2-й сын 22
Варвара жена Евдокима Афанасьева 40
Анна жена Михаила Евдокимова 20
Матрёна их дочь 4
Анисья жена Дмитрия Афанасьева 28
Авдотья жена Якова Дмитриева 13
Фекла их дочь 9
Аксинья жена Афанасия Дмитриева 21
14. Иван Федоров 51
Михаил Ивана сын 41
Михаила сыны:
Иван 14
Пётр 12
Андрей 8
Пётр Кузьмин племянник Ивана Фёдорова 36 
Матвей Петра сын 6
Татьяна жена Михаила Иванова 28
Афросинья жена Петра Кузмина 17
Их дочери:
Татьяна 7
Дарья нов.
Настасья Александрова внука 
Ивана Фёдорова 48
15. Матвей Корнилов 30
Антон Матвея сын 29
Никита сын Антона 7

рекрут с 1815 г.

рекрут с 1819 г.

ум. в 1820 г.

ум. в 1823 г.
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Иван Кузмин шурин Матвея Корнилова 40 
Анисья жена Матвея Корнилова 38
Лукерья жена Антона Матвеева 22
Авдотья их дочь нов.
Пелагея жена Ивана Кузмина 23
16. Савелий Максимов 62 ум. в 1814 г.
Иван Савелия сын 44
Ивана сыны:
Максим 22
Афанасий 21
Иван 7
Родивон 2
Агафья Ивана Савельева жена 43
Авдотья жена Максима Иванова 20
17. Яков Спиридонов 50
Максим Якова сын 26
Николай брат Якова Спиридонова 44
Николая сыны:
Василий 24
Дмитрий 3 ум. в 1818 г.
Пётр 13
Анна жена Максима Яковлева
Дочери Николая Спиридонова:
Настасья 26
Ирина 11
18. Антон Петров 40
Антона сыны:
Василий 13
Пётр 10
Семён 9
Татьяна жена Антона Петрова 40
Их дочери:
Анисья 16
Наталья 2
19. Иван Петров 47
Ивана сыны:
Герасим 27
Ефим 22
Герасима Иванова сыны:
Осип 4
Василий нов.
Иван Ефима Иванова сын 5
Марья жена Герасима Иванова 29
Афимья жена Ефима Иванова 22
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20. Ларион Остафьев 
Лариона сыны:

49

Яков 28
Максим 17
Матвей Якова сын 5
Пелагея жена Лариона Остафьева 31
Елена жена Якова Ларионова 
Их дочери:

27

Анна 6
Надежда 4
Матрёна 1
21. Кондрат Парамонов 62
Яков сын Кондрата 
Якова сыны:

37

Иван 19
Никифор 16
Козьма 11
Игнатий 7
Егор 4
Прасковья жена Якова Кондратьева 38
Матрёна жена Ивана Яковлева 22
22. Павел Пантелеев 
Павла сыны:

37

Антон 7
Емельян
Михаил Филиппов пасынок

3

Павла Пантелеева 18
Эта семья переведена в село Чертково Вязниковской округи в 1818 году.
23. Александр Исаев 54
Пётр Алексеев его внук 1 ум в 1818 г.
Анна жена Александра Исаева 28
Авдотья их дочь 3
24. Семён Федоров 40
Алексей Семёна сын 1
Матрёна жена Семёна Фёдорова 36
25. Иван Иванов 
Ивана сыны:

52

Василий 18
Тимофей 12
Андрей 11
Прасковья жена Ивана Иванова 39
Устинья их дочь 8
Авдотья жена Василия Иванова 17
26. Григорий Иванов 47
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Григория сыны:
Иван 25
Нефед 22
Петр 4
Устинья жена Григория Иванова 48
Устинья жена Ивана Григорьева 28
Екатерина жена Нефеда Григорьева 17
27. Тарас Никифоров 61 ум. в 1818 г.
Семён Никифоров брат Тараса 52 ум. в 1827 г.
Давыд Терентьев зять Тараса 35 ум. в 1825 г.
Иван Семёна Никифорова сын 32
Давыда Терентьева сыны:
Пётр 23
Максим 9
Авдотья жена Семёна Никифорова 47
Федора жена Ивана Семёнова 28
Афимья жена Давыда Терентьева 37
Наталья их дочь 11
Настасья жена Петра Давыдова 23
28. Кузьма Семёнов 11 рекрут с 1818 г.
29. Вонифатий Дементьев 39 ум. в 1823 г.
Евдоким Вонифатия сын 21
Мирон Прокофьев Вонифатия племянник 29 
Василиса жена Вонифатия Дементьева 66
Екатерина жена Евдокима Вонифатьева 21
Настасья жена Мирона Прокофьева 30
Прасковья их дочь 1
Вся эта семья переведена в село Чертково вязниковской округи.
Всего в сей описи 106 муж. и 105 жен. Староста полусела Мирон Борисов.

Дворовые (переведены из Оренбургской губернии из г. Бузулука):
1. Пётр Николаев сын вдовы
Марфы Петровой 33
Вдова Марфа Петрова 52
2. Николай Михайлов 29 ум. в 1830 г.
Николая сыны:
Павел 24
Михаил 21
Продан в 1832 году коллежской секретарше Олимпиаде Швецовой.
Семён 16
Егор 13
(А в крепости по ошибке поставлен 1 года.)
Федосья Прокофьева жена
Николая Михайлова 41
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Оные куплены в 1826 году, но платежей податей числились по нынешнее 
время за продавцом подпорутчиком Николаем Нальминским Оренбургской гу
бернии в Бузулукском уезде по селу Неклюдову.

3. Дворовые люди коллежской ассории Матрёны Харневичевой:
Григорий Давыдов 40 ум. в 1829 г.
Иван сын Григория 18
Устинья Кузмина жена Григорья Давыдова 39
Еликанида их дочь 6
4. Герасим Никифоров 27 продан с семейством в

1828 году казанского урядника жене из дворян Наталье Фёдоровой по отце Че
ботарёвой.

5. Иван Максимов 12 рекрут с 1833 г.
6. Модест Васильев 3 ум. в 1822 г.
7. Лукоян Алексеев 22 ум. в 1833 г.
Лукояновы дочери:
Капитолина 16
Наталья 13
8. Григорий Григорьев 16 куплен в 1820 году

Оренбургской губернии Бузулукского уезда из сельца Ждамировки от помещи
ка Николая Ждамирова.

ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 533. Л. 422-440. 
Ревизская скаска 1834 года марта 20 числа Владимирской губернии Судого- 
дской округи села Тучкова помещицы вдовы майорши Елизаветы Яковлевой 
Безобразовой о состоящих мужеска и женска полу дворовых людях и 
крестьянах.

Дворовые люди:
1. Андреян Иванов 48
Андреяна дети:
Матвей 37
Егор 28
Семион сын Егоранов.
Авдотья жена Андреяна Иванова 66
Дарья жена Матвея Андреянова 26
Их дочери:
Авдотья 9
Пелагея 7
Марья 3
Наталья Егора Андреянова жена 21
2. Иван Семионов 58
Его сыны:
Егор 12
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Захар 8
Федор брат Ивана Семёнова 47
Федора сыны:
Николай 18
Василий 17
Андрей 15
Фёдор 13
Алексей 9
Алексей же 5
Осип 3
Кузьма Симеонов брат Ивана Симеонова 43 
Кузьмы сыны:
Николай 15
Василий 11
Иван Семёнов 3-й брат Ивана Семенова 38
Яков его сын 2
Николай Егоров племянник Ивана Семёнова 7 
Федора жена Ивана Семёнова 57
Наталья их дочь 18
Анна жена Федора Семёнова 41
Их дочери:
Марья 11
Марья же 2
Зиновья жена Кузьмы Семёнова 40
Анна их дочь 13
Агрофена жена Ивана Семёнова 23
Их дочери:
Екатерина 6
Александра 5
Вся эта семья переведена в Орловской губернии Трубчевского уезда село 

Кокино в 1828 году.
3. Вдова Елизавета Дмитриева 32
Ея сыны:
Иван Демидов 10
Павел Демидов 7
Переведены Орловской губернии Трубчевского уезда в с. Кокино в 1830 г. 
Крестьяне:
1. Трофим Иванов 36 ум. в 1827 г.
2. Дмитрий Тимофеев 9 рекрут с 1830 г.
3. Савелий Иванов 66 ум. в 1826 г.
4. Егор Фёдоров 42
Егора сыны:
Тимофей 8
Андрей 3
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Татьяна Егора Федорова жена 40
Прасковья их дочь 9
5. Савелий Савастьянов 49
Симеон Савелия сын 
Симеона сыны:

24

Илья 5
Пётр 2
Екатерина жена Симеона Савельева 26
Татьяна их дочь 3
6. Кузьма Филиппов 59
Иван сын Кузьмы 36
Никанор сын Ивана 10
Агафон 2й сын Кузьмы 
Агафона сыны:

34

Илья 14
Андрей 24
Иосиф Зй брат Кузьмы Филиппова 31
Василиса жена Кузьмы Филиппова 57
Татьяна жена Ивана Кузьмина 36
Прасковья жена Агафона Кузьмина 
Их дочери:

33

Марья 8
Анна 2
Марья жена Иосифа Филиппова 46
7. Никита Ефимов 59
Иван Ефимов брат Никиты 
Ивана сыны:

44

Павел 26
Ефим ум. в 1817 г.
Михаил 2
Аксинья жена Никиты Ефимова 58
Степанида их дочь 31
Дарья жена Ивана Ефимова 
Их дочери:

43

Настасья 21
Матрёна 12
Варвара 8
Ховронья жена Павла Иванова 
Их дочери:

24

Анисья 4
Матрёна 2
8. Василий Иванов 
Василия сыны:

50

Андрей 29

ум. в 1831 г.

ум. в 1822 г.

ум. в 1825 г. 

рекрут с 1818 г.
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Нефед 43
Григорий Нефеда Васильева сын 6
Агрофена жена Василия Иванова 67
Дочери Андрея Васильева:
Марья 19
Авдотья 1
Авдотья жена Нефеда Васильева 39
9. Алексей Афанасьев 46
Алексей сын Алексея Афанасьева 16
Антип Афанасьев брат Алексея Аф. 41
Василиса жена Алексея Афанасьева 45
Их дочери:
Степанида 17
Марья 9
Степанида жена Антипа Афанасьева 41
Их дочери:
Пелагея 11
Матрёна 9
Прасковья 6
Анна 3
10. Вдова Настасья Васильева 59
Её сыны:
Лаврентий Андреев 16
Яков Андреев 28
Пелагея жена Якова Андреева 24
Авдотья их дочь 5
11. Антон Ульянов 55
Андрей Ульянов брат Антона 49
Яков Степанов зять Антона Ульянова 38
Якова сыны:
Василий ум. в 1817 г.
Иван 3
Акулина жена Андрея Ульянова 63
Евдокия их дочь 34
Авдотья жена Якова Степанова 38
Авдотья их дочь 6
12. Матвей Иванов 58
Михайло сын Матвея 36
Фёдор Михайла сын
Михайло 2й сын Матвея Иванова 16
Аксинья жена Матвея Иванова 40
Их дочери:
Прасковья 8
Настасья 6

рекрут с 1818 г.

ум. в 1833 г. 
ум. в 1827 г.
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Аксинья жена Михайла Матвеева 
Их дочери:

38

Афимья 19
Афимья ж 13
Саломея 9
13. Афеп Иванов
Никифор сын незаконнорожденный

58

от Авдотьи 3
Марья жена Афепа Иванова 58
Авдотья их дочь 31
14. Никита Иванов 56
Артемий сын Никиты Иванова 6
Марфа жена Никиты Иванова 53
15. Матвей Емельянов 76
Фёдор Матвея сын 53
Яков Фёдора сын 10
Анна жена Фёдора Матвеева 60
Пелагея дочь Якова Федорова 6
16. Антон Спиридонов 49
Тимофей Антона сын 
Тимофея сыны:

34

Тимофей 10
Михайло 3
Иван Антона 2-й сын 14
Дмитрий Ивана сын 6
Афанасий Антона 3-й сын 28
Пётр Афанасия сын 
Агрофена Данилова двоюродная

нов.

сестра Антона Спиридонова 88
Устинья жена Тимофея Антонова 36
Агрофена их дочь 11
Марья жена Ивана Антонова 30
Авдотья жена Афанасия Антонова 
Их дочери:

25

Авдотья 6
Наталья 3
17. Иван Харитонов 43
Пантелей Харитонов брат Ивана 37
Платон Пантелея сын 3
Анисья жена Ивана Харитонова 42
Пелагея жена Пантелея Харитонова 
Их дочери:

36

Дарья 12
Авдотья 8

рекрут с 1831 г.

рекрут с 1829 г. 

ум. в 1824 г.

ум. в 1831 г.
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Марья 3
Матрёна 1
18. Макар Спиридонов 57
Абрам Иванов его зять 34
Абрама сыны:
Иван 12
Петр 6
Василиса жена Абрама Иванова 34
Их дочери:
Марья 3
Матрёна 1
19. Василий Пименов 54
Матвей Василия сын 36
Матвея сыны:
Аксён 13
Василий нов.
Саломея жена Василия Пименова 34
Их дочери:
Екатерина 9
Марья 3
Матрёна 1
20. Назар Фролов 65
Назара сыны:
Дмитрий 37
Макар 18
Матрёна жена Назара Фролова 68
Акулина их дочь 24
Наталья жена Дмитрия Назарова 37
Марфа их дочь 8
Устинья Киреева вдова теща
Дмитрия Назарова 78
Надежда жена Макара Назарова 32
21. Иван Антонов 39
Тимофей сын Ивана 36
Тимофея сыны:
Тимофей 15
Тихон 9
Степан 2
Григорий Антонов брат Ивана 34
Аксинья жена Ивана Антонова 58
Матрёна их дочь 30
Федосья жена Тимофея Иванова 36
Варвара их дочь 11
Татьяна жена Григория Антонова 37

ум. в 1825 г.

ум. в 1829 г.

ум. в 1828 г.
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Матрёна их дочь 12
22. Иван Петров 16 ум. в 1833 г.
Андрей его сын 6
Настасья жена Ивана Петрова 27
Анна сестра Ивана Петрова 32
23. Максим Екимов 52 ум. в 1826 г.
Иван Максима сын 46
Его сыны:
Павел 5
Андрей 2
Трофим Григорьев внук Максима Екимова 25 
Екатерина жена Ивана Максимова 28
Матрёна их дочь 7
Настасья жена Трофима Григорьева 24
Матрёна его сестра 25
24. Иван Васильев 52
Его сыны:
Иван 18
Григорий 15
Авдотья жена Ивана Иванова 20
25. Яков Якимов 62
Якова сыны:
Пётр 16 рекрут с 1828 г.
Яким 19
Авдотья жена Якова Якимова 58
Авдотья жена Якима Яковлева 18
26. Гаврила Андреев 64
Федора его жена 63
27. Антон Фёдоров 62
Анна его жена 58
28. Максим Федоров 49 ум. в 1826 г.
Василий Максима сын 20 рекрут с 1828 г.
Дмитрий Василия сын 19
Мокей Фёдоров брат Максима 38 ум. в 1827 г.
Антон Мокея сын 28
Иван Антона сын 1
Василиса жена Максима Фёдорова 56
Екатерина дочь Василья Максимова 7
Марина жена Мокея Фёдорова 2го брака 26
Марфа жена Антона Мокеева 27
Варвара дочь Ивана Ефимова 9

Покойной помещицы майорши Варвары Яковлевой Безобразовой:
1. Антип Кондратьев 66 ум. в 1834 г.
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Настасья его дочь 40
2. Симеон Дементьев 66
Симеона сыны:
Григорий 44
Кузьма 11
Татьяна жена Григория Симеонова 41
Марфа их дочь 19
3. Алексей Киров 37
Его дочери:
Саломея 14
Александра 5
4. Антип Павлов 42
Онисья его жена 58
5. Степан Иванов 52
6. Вдова Агрофена Афанасьева 50

рекрут с 1824 г.

ум. в 1833 г. 

ум. в 1834 г.

Список жителей села Тучково в 1840 году. Исповедные росписи. 
ГАВО. Ф. 556. Оп. 107. Д. 260; 261. Л. 1445-1458.

Ведомость Владимирской епархии Судогодской округи села Тучкова свя
щенника Ивана Ястребова с дьяконом и причетником при церкви Владими
рской Божией Матери, нижеписанных чинов, людям, с изъявлением кое- 
гождо имени о бытии их в течение трёх постов на исповеди и Святых Таин 
причастия, и кто исповедовался токмо а не причащался, и кто не испове
довался за 1840 год.

Духовные и их домашние.
1. Иван Ястребов священник. 48
Наталья Алексеева жена его 46
Дети его:
Иван 19
Дмитрий 17
Авдотья 16
Любовь 12
Прасковья 9
Григорий 8
Александра 5
2. Абрам Парвицкий дьякон 32
Олимпиада Михайлова жена его 28
Дети их:
Иван 2
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Александра 6
Анна Семёнова тёща его вдовая попадья 58
Агафья Осипова мать его вдовая пономарица 68
Иван Дементьев заштатный дьякон 58

Села Тучкова вотчины г. Пагурского крестьяне:
3. Иван Тимофеев прикащик 23
Авдотья Михайлова жена его 22
4. Мирон Прокофьев 38
Настасья Прокофьева жена его 38
Марфа Дементьева мать его вдова 64
Евдоким Вонифатов 26
Екатерина Евдокимова жена его 25
5. Иван Петров вдов 64
Герасим сын его 33
Марья Зотова жена его 36
Их дети:
Осип 8
Василий 7
Григорий 4
Герасима племянники:
Иван Ефимов 10
Настасья Ефимова 4
6. Агафья Павлова вдова 51
Дети ея:
Максим Иванов 28
Афанасий Иванов 26
Иван Иванов 14
Авдотья Вонифатова жена Максима 29
Марина Семёнова жена Афанасия 24
Пелагея дочь ея нов.
7. Яков Кондратьев 44
Прасковья Евдокимова жена его 44
Дети их:
Иван 26
Никифор 23
Косьма 15
Игнатий 13
Егор 9
Авдотья 3
Матрёна Яковлева жена Ивана 28
Дети их:
Стефанида 5
Ефим 3
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Ирина
8. Илларион Естафьев 
Пелагея Яковлева жена его 
Дети их:
Яков
Максим
Елена Васильева жена Якова 
Дети их:
Анна
Матвей
Надежда
Матрёна
Наталья
Анисья Антонова жена Максима
9. Иван Иванов
Прасковья Кондратьева жена его 
Дети их:
Василий
Тимофей
Устинья
Авдотья Михайлова жена Василия 
Варвара Павлова жена Тимофея
10. Павел Феопемптов 
Фекла Кирова жена его 
Дети их:
Григорий
Павел
Афимья
Варвара Петрова жена Григория
11. Семён Фёдоров 
Матрёна Петрова его жена 
Дети их:
Анна
Алексей
12. Анна Иванова вдова 
Дети ея:
Авдотья Александрова 
Марья Александрова 
Алексей Киров вдов 
Александра дочь его
13. Устинья Фёдорова вдова 
Дети ея:
Иван Григорьев 
Нефед Григорьев

2
56
55

35
2 1
36

13
11
9
4
1

22
59
54

25
2 1

13
23
16
46
45

19
13
7

20

47
43

5
6

39

9
2

44
12
50

32
30
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Пётр Григорьев 9
Устинья Гуреева жена Ивана 32
Максим их сын 1
Екатерина Фёдорова жена Нефеда 
Дети их:

24

Дмитрий 3
Андрей 1
14. Авдотья Аверьянова 66
Иван Семёнов сын ея 39
Федора Григорьева жена Ивана 41
Фёдор сын его 3
Афимья Спиридонова вдова 
Дети ея:

49

Пётр Давыдов 30
Наталья Давыдова 17
Настасья Гуреева жена Петра 28
15. Фёдор Давыдов 43
Авдотья Семёнова жена его 
Дети их:

44

Павел 13
Авдотья 11
Пелагея 6
Ольга 4
Василий 2
16. Екатерина Платонова вдова 65
Иван Иванов сын ея 30
Васса Иванова жена его 
Дети их:

32

Стефан 10
Афимья 8
Агрофена 4
Марья нов.
17. Агрофена Афанасьева 
Дети ея:

62

Платон Семёнов 35
Максим Семёнов 32
Екатерина Семёнова девка 41
Екатерина Яковлева жена Платона 34
Февронья Илларионова жена Максима 
Дети их:

35

Настасья 8
Матрёна 3
Александр 5
18. Григорий Евдокимов 40
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Прасковья Осипова жена его 
Наталья дочь их
19. Антон Петров 
Татьяна Иванова жена его 
Дети их:
Василий
Семён
20. Антон Пантелеев 
Авдотья Исаева жена его 
Дети их:
Николай
Иван
Афимья Иванова жена Николая 
Дети их:
Матрёна
Авдотья
Авдотья Дмитриева жена Ивана 
Матвей их сын
21. Григорий Борисов 
Марья Платонова жена его 
Дети их:
Николай
Василий
Федот
Дмитрий
Авдотья Павлова жена Николая 
Марья Николаева жена Федота 
Дети их:
Иван
Павел
Дарья Осипова жена Василия
22. Гурей Антипов вдов 
Иван его сын
Марья Иванова жена Ивана Гуреева 
Дети их:
Настасья
Василий
23. Тимофей Доментьев 
Федосья Дементьева жена его 
Евстафий сын их
Марфа Дмитриева жена Евстафьева 
Авдотья их дочь
24. Мирон Борисов 
Васса Давыдова жена его

25
16
46
45

18
13
78
74

47
35
45

13
9

36
10
55
52

28
22
25
18
29
24

4
2

22
69
29
27

5
3

49
51
22
22

59
41
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Дети их:
Василий
Иван
Евграф
Марфа Борисова жена Василия 
Марфа Дмитриева жена Ивана 
Дети их:
Авдотья
Андрей
Анна Семёнова жена Евграфа 
Анисья Андреева сноха его, вдова 
Дети ея:
Настасья Максимова 
Авдотья Максимова 
Алексей Максимов
25. Максим Дмитриев 
Наталья Иванова жена его 
Матвей их сын 
Афанасий Дмитриев 
Ксения Евдокимова жена его 
Марья дочь их
Козьма Спиридонов 
Ирина Исаева жена его 
Семён сын их
Ксения Феопемптова жена его 
Иван их сын
Настасья Антипова девка 
Анна Зотова вдова 
Максим Ефимов сын ея
26. Алексей Степанов вдов 
Дети его:
Василий
Александр
Агафья Иванова жена Василия 
Дети их:
Марья
Татьяна
Наталья
Андрей
Иван
Вера Николаева жена Александра 
Внуки Алексея Степанова: 
Авдотья Ефремова 
Дмитрий Ефремов

36
30
21
35
34

8
2

19
31

11
3
6

49
49
12
31
27
4

65
65
43
44
14
60
39
14
59

40
2 1
40

8
14
12
5
2

19

13
5
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27. Дмитрий Афанасьев 54
Евдоким Афанасьев 56
Варвара Климова жена Евдокима 52
Михаил сын их 30
Анна Давыдова жена Михаила 
Дети их:

28

Матрёна 8
Иван 5
Марья 3
Григорий 2
Анисья Кондратьева жена Дмитрия 57
Яков их сын 33
Авдотья Александрова жена Якова 
Дети их:

32

Фекла 14
Пётр нов.
28. Татьяна Евстафьева вдова 
Дети ея:

50

Иван Михайлов 21
Андрей Михайлов 14
Пётр Кузмин 43
Ефросинья Яковлева жена его 
Дети их:

41

Татьяна 12
Матвей 11
Дарья 6
Наталья 2
29. Антон Матвеев 36
Лукерья Семёнова жена его 
Дети их:

26

Никита 13
Авдотья 6
Василий 2
Марья 4
30. Яков Спиридонов вдов 57
Николай Спиридонов вдов 55
Максим сын Якова 32
Анна Иларионова жена его 
Дети Николая Спиридонова:

31

Настасья 32
Василий 30
Пётр 21
31. Семён Доментьев 73
Григорий сын его вдов 51
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Марфа дочь Григория 25

Тогожь села вотчины г. Жагаровых крестьяне:
32. Иван Васильев вдов 60
Дети его:
Иван 25
Григорий 22
Марина вдова 33
Авдотья Кирилова жена Ивана Иванова 25
Иван его же сын 4
33. Фёдор Семёнов 51
Анна Никитина жена его 48
Дети их:
Василий 23
Андрей 21
Марья 15
Алексей 13
Алексей 10
Иосиф 8
Марья Матвеева жена Василия 34
34. Иван Максимов 53
Екатерина Матвеева жена его 37
Дети их:
Павел 12
Андрей 8
Матрёна 15
Анна 3
35. Трофим Григорьев 32
Настасья Фомина жена его 31
36. Нефед Васильев вдов 48
Григорий сын его 14
37. Иван Семёнов 65
Федора Минеева жена его 63
Дети их:
Егор 17
Захар 14
Анна Дорофеева вдова 70
38. Матвей Васильев 46
Агафья Макарова жена его 47
Авксентий сын их 21
Стефанида Алексеева жена его 23
39. Матрёна Иванова вдова 69
Дети ея:
Дмитрий Назаров 48
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Акулина Назарова 30
Наталья Константинова жена Дмитрия 48
Марфа их дочь 14
40. Феопемпт Иванов 70
Марья Захарова жена его 67
Никифор Яковлев внук их 10
Антон Мокеев зять их 35
Марфа Феопемптова жена его 34
Дети их:
Павел 4
Иван 2
Дмитрий Васильев -
Наталья Иванова жена его
Григорий их сын -
41. Макар Спиридонов вдов 69
Васса Макарова дочь его вдова 43
Дети ея от Абрама:
Иван 20
Екатерина 18
Пётр 14
Матрёна 6
Марья 9
42. Семён Савельев 34
Екатерина Осипова жена его 30
Дети их:
Илия 13
Татьяна 10
Пётр 8
Иван 4
Фёдор 2
Соломея Васильева 65
43. Матвей Емельянов вдов 87
Фёдор его сын 60
Анна Борисова жена Фёдора 61
Ксения Матвеева вдова 62
Матрёна Иванова дочь ея, девка 24
Анна Петрова девка 33
Михаил Осипов сын ея незаконнорожденный 3
44. Иван Харитонов 51
Пантелей Харитонов 43
Анисья Климова жена Ивана Харитонова 49
Пелагея Максимова жена Пантелея 42
Дети их:
Матрёна 9
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Марья
Василий
Варвара
45. Ксения Васильева вдова 
Дети ея:
Михаил Матвеев
Настасья Матвеева
Дарья Пантелеева жена Михаила
46. Михаил Матвеев 
Ксения Иванова жена его 
Дети их:
Афимья
Афимьяже
Фёдор
Соломея
Иван
47. Егорье Фёдоров 
Татьяна Филиппова жена его 
Дети их:
Тимофей
Андрей
Прасковья
Иаков
48. Тимофей Антонов 
Христина Степанова жена его 
Дети их:
Тимофей 
Михаил 
Стефанида 
Марфа Савельева 
Дети ей:
Дмитрий Иванов 
Марья Иванова
49. Афанасий Антонов 
Авдотья Фёдорова жена его 
Дети их:
Авдотья
Наталья
Пётр
Прасковья
Дарья
50. Яков Екимов 
Авдотья Андреева жена его 
Еким сын их

12
6

4
55

23
15
21
42
40

22
18
12
8

4
52
51

14
9

18
3

42
44

19
10
3

38

11
14
35
36

12
9
6
3
2

69
65
25
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Авдотья Иванова жена его
51. Васса Фёдорова вдова 
Дети ей:
Иван
Агафон вдов
Татьяна Васильева жена Ивана 
Никанор его сын 
Дети Агафона:
Илья вдов
Андрей
Анна
52. Никита Ефимов вдов 
Иван Ефимов
Дарья Петрова жена Ивана 
Дети их:
Павел
Варвара
Февронья Назарова жена Павла 
Дети их:
Анисья
Матрёна
Василий
53. Яков Андреев 
Пелагея Яковлева жена его 
Авдотья дочь их
54. Яков Степанов 
Авдотья Андреева жена его 
Дети их:
Иван
Авдотья
Авдотья Андреева девка 
Пелагея Яковлева девка

Бобыли села Тучкова:
1. Василий Храмцов отставной подпорутчик
2. Матрёна Тихонова жена его
3. Афимья Семёнова солдатка
4. Марья Фёдорова солдатка
5. Серафима Перфилова солдатка
6. Екатерина Фёдорова солдатка
7. Анна Ефимова солдатка
8. Настасья Иванова солдатка
9. Анна Зотова солдатка
10. Максим Иванов сын ея кантонист

25
65

43
40
42
16

24
13
8

69
56
55

31
14
31

11
9
3

40
36
11
50
45

8

11
40

9

49
35
29
52
61
69
47
38
42

9
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11. Григорий Афанасьев солдат вдов 59
12. Авдотья Иванова солдатка 45
Дети ея:
Ананий кантонист 20
Зиновий 10
13. Анна Матвеева солдатка 52
14. Авдотья Андреева солдатка 31
Дети ея:
Анна незаконнорожденная 4
Наталья незаконнорожденная 1
15. Настасья Гаврилова солдатка 52
16. Матрёна Михайлова солдатка 31
17. Ирина Васильева солдатка 55
18. Ксения Прокофьева солдатка 35.
19. Лупа Иванов кантонист 9.

Список жителей села Тучкова в 1846 году. Исповедные росписи.
ГАВО. Ф. 556. On. 111. Д. 521. Л. 314-328.

Ведомость Владимирской епархии Судогодской округи села Тучково. Церк
ви Владимирской Божией Матери священно-церковнослужителей обрета
ющимся при оной церкви в приходе нижеявленных чинов людям, со изьявле- 
ниемпротив коегожьдо имени о бытии их в Святую Четыредесятницу у 
Исповеди и Святых Таин причастия, и ктожь исповедался токмо, а не при
частился, и ктожь не исповедался, за 1846 год.

Духовные и их домашние.
1. Феодор Аристов - священник 28
Авдотья Иванова (жена его) 23
Дети их:
Авдотья 3
Алексей 1
Василий нов.
2. Авраам Парвицкий - диакон 39
Олимпиада Михайлова (жена его) 36
Дети их:
Александра 12
Иван 8
Анна Семёнова (Диакону тёща вдовая попадья) 64
3. Евдоким Гаврилов - дьячёк 55
Прасковья Петрова (жена его) 50
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Ксения (дочь их) 19
4. Фёдор Степанов - пономарь 43
Дети его:
Пелагея (выбыла замуж)
Егор 12
Прасковья 12
Иван Домстеев (заштатный дьякон) 65
Марфа Савельева (жена его) 64

Села Тучкова прихожане:
5. Илья Яковлев г. Пагурский-
Помещик бго класса и кавалер 57
Дворовые люди:
Иван Тимофеев 30
Авдотья Максимова (жена его) 28
Ольга (дочь их). 5
Иван Никитин (вдов) 68
Стефан (сын его) 23
Андрей Иванов 23
Татьяна Петрова (жена его) 20
Андрей Миронов 22
Ирина Николаева (жена его) 22
Фекла Иванова (девка) 21
Пётр Михайлов 22
Раида Ефимова (жена его) 22
Авдотья (дочь их) нов.
Максим Иванов 34
Авдотья Вонифатова (жена его) 19
Козьма Яковлев 22
Анна Яковлева (жена его)
Крестьяне:
6. Мирон Прокофьев 44
Наталья Фёдорова (жена его) 44
Варвара (дочь их) 4
Евдоким Вонифатов 32
Екатерина Евдокимова (жена его) 31
7. Михаил Евдокимов 36
Анна Давыдова (жена его) 34
Дети их:
Матрёна 14
Иван 11
Марья 9
Григорий 8
Никанор 2
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8. Афанасий Иванов 32
Марина Семёнова ( жена его) 30
Пелагея(дочь их) 6
9. Яков Кондратьев 53
Прасковья Евдокимова (жена его) 53
Дети их:
Иван 32
Никифор 28
Игнатий 19
Егор 15
Авдотья 9
Матрёна Яковлева (жена Ивана) 33
Дети их:
Ефим 9
Ирина 8
Татьяна Васильева (жена Никифора) 20
10. Илларион Евстафьев (вдов) 62
Дети его:
Яков 41
Максим 24
Елена Васильева (Якова жена) 42
Дети их:
Матвей 15
Надежда 14
Матрёна 12
Наталья 8
Анисья Антонова (Максимова жена) 28
Татьяна (дочь их) 3
11. Тимофей Иванов 27
Варвара Павлова 28 (?)
12. Григорий Павлов 25
Павел Павлов 19
Афимья Павлова (?)
Варвара Петрова (жена Григория) 25
13. Семён Фёдоров 53
Матрёна Петрова (жена его) 49
Дети их:
Алексей 12
Анна И
14. Герасим Иванов 39
Анна Иванова (жена его) 45
Дети их:
Иосиф 14
Василий 13
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Григорий 10
Марья 8
Авдотья 14
Авдотья 2
15. Иван Григорьев 38
Нефед Григорьев 35
Пётр Григорьев 15
Устинья Гурьева (жена Ивана) 38
Максим (сын их) 7
Екатерина Фёдорова (жена Нефеда) 
Дети их:

30

Димитрий 9
Наталья 4
16. Иван Семёнов 45
Федора Григорьева (жена его) 47
Фёдор (сын их) 9
Пётр Давыдов 36
Настасья Гурьева (жена его) 34
Василий (сын их) нов.
17. Фёдор Давыдов 49
Авдотья Семёнова (жена его) 
Дети их:

50

Павел 19
Авдотья 17
Пелагея 12
Ольга 10
18. Иван Иванов 36
Василиса (Васса) Иванова (жена его) 
Дети их:

38

Стефан 16
Афимья 14
Марья 6
Акулина 4
Василий нов.
Авдотья нов.
19. Платон Семёнов 41
Максим Семёнов 38
Екатерина Семёнова 43
Екатерина Яковлева (жена Платона) 43
Февронья Ларионова (жена Максима) 
Дети их:

(?)

Наталья (?)
Матрёна (?)
Ирина (?)
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Александр 11
Иван Ефимов (племянник Платону) 18
Настасья Ефимова (племянница Платону) 20
20. Григорий Евдокимов 46
Прасковья Иванова (Осипова - ?) (жена его) 31
21. Антон П етров (?)
Дети его:
Василий (?)
Симеон (?)
Фекла Яковлева (жена Василия) (?)
Прасковья (дочь его) (?)
22. Иван Антонов 48
Авдотья Дмитриева (жена его) 49
Матвей (сын их) 18
Авдотья Николаева (племянница Ивану) 16
23. Николай Григорьев.
Фёдор Григорьев.
Василий Григрьев.
Дмитрий Григорьев.
Авдотья Павлова (жена Николая). 
Марья Николаева (жена Фёдора). 
Дети их:
Иван,
Павел,
Иван.
Дарья Осипова (жена Василия). 
Афимья (дочь их).
Ирина Васильева (жена Дмитрия). 
Татьяна (дочь их).
24. Иван Гурьев.
Марья Иванова (жена его).
Дети их:
Настасья,
Александра,
Анна.
25. Тимофей Дмитриев.
Евстафий (сын его).
Марфа Дмитриева (жена Евстафия). 
Дети их:
Пётр,
Александра.
26. Мирон Борисов.
Дети его:
Василий (вдов),
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Иван,
Евграф.
Марфа Максимова (жена Ивана).
Дети их:
Афимья (Анисья - ?),
Андрей,
Иван,
Анисья.
Анна Семёнова (жена Евграфа).
Параскева (дочь их).
Анисья Андреева (вдова Максима).
Дети ея:
Авдотья,
Алексей,
Тимофей.
27. Максим Дмитриев.
Матвей (сын его).
Афанасий Дмитриев.
Ксения Евдокимова (жена Афанасия). 
Агафья (дочь их).
Козьма Спиридонов.
Семён (сын его).
Иван (сын Семёна).
Настасья Максимова ( жена Ивана).
Максим Ефимов (племянник Максима Дм.). 
Марфа Матвеева (жена Максима Еф.).
28. Алексей Степанов (вдов).
Дети его:
Василий,
Александр.
Агафья Иванова (жена Василия).
Дети их:
Марья,
Андрей,
Иван,
Пелагея,
Григорий.
Вера Николаева (жена Александра).
Иван (сын их).
29. Дмитрий Афанасьев 66
Анисья Кондратьева 43
Яков (сын их) 39
Авдотья Александрова (жена его) 38
Настасья (дочь их) 5
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30. Иван Михайлов 
Андрей Михайлов (брат его)
Наталья Давыдова (жена Ивана).
Марья (дочь их).
Ефросинья Яковлева (вдова) (?)
Дети ея:
Матвей Петров (?)
Дарья Петрова (?)
31. Антон Матвеев 
Лукерья Семёнова (жена его)
Дети их:
Никита
Авдотья
Марья
Василий
Авдотья
Авдотья Ефимова (жена Никитина)
32. Яков Спиридонов (вдов)
Николай Спиридонов (вдов, брат его)
Максим (сын Якова)
Анна Илларионова (жена Максима)
Дети Николая:
Настасья
Василий
Пётр
Авдотья Николаева (жена Петра)

Тогож села вотчины г. Алянчиковой крестьяне :
33. Иван Иванов 
Григорий Иванов
Авдотья Кириллова (жена Ивана)
Дети их:
Иван
Алексей
Фекла
Прасковья Егорова (жена Григорьева)
34. Фёдор Семёнов
Анна Никитина (жена его)
Дети их:
Василий
Андрей
Алексей
Алексей
Иосиф

27
20

47

17
12
42
32

20
11
10
8

4
18
63
61
38
37

38
36
21
16

31
28
31

10
5
2

23
57
54

29
27
19
16
14
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Марья Михеева (?) (Васильева жена) (?)
Иван (сын их) 3
35. Иван Максимов 59
Дети его:
Павел 19
Андрей 14
Иван 6
Татьяна 3
36. Нефедъ Васильев (вдов) 53
Григорий (сын его) 20
Федора Миньева (вдова) 68
Захар Иванов (сын ея - ?) 20
37. Дмитрий Васильев 31
Наталья Иванова (жена его) 30
Дети их:
Григорий 7
Яков нов.
38. Матвей Васильев 52
Авксентий (сын его) 27
Стефанида Алексеева (Авксентьева жена) 29
39. Акулина Назарова (девка) 36
Никифор Яковлев (крестьянский сын) 16
40. Антон Мокеев 41
Дети его:
Павел 10
Иван 8
41. Иван Абрамов 26
Пётр Абрамов 20
Матрёна Абрамова 12
Марья Абрамова 15
Марья Фёдорова (жена Ивана) 21
42. Семён Савельев 40
Дети его:
Татьяна 16
Пётр 14
Иван 10
Фёдор 8
Евдоким 5
Анна 2
43. Иван Харитонов 56
Пантелей Харитонов 49
Пелагея Максимова (жена Пантелеева) 48
Дети их:
Марья 19
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Матрёна (?)
Варвара
44. Михаил Матвеев 
Настасья Матвеева
Дарья Пантелеева (жена Михаила)
Дети их:
Андрей
Иосиф
45. Егор Фёдоров 
Дети его:
Тимофей
Андрей
Марья Иванова (жена Тимофея)
46. Тимофей Антонов 
Христина Степанова (жена его)
Дети их:
Тимофей
Михаил
Стефанида
Марфа Димитриева (жена Тимофея) 
Димитрий Иванов (племянник Тимофею)
47. Афанасий Антонов 
Авдотья Фёдорова (жена его)
Дети их:
Авдотья
Наталья
Пётр
Дарья
Федосья
48. Аким Яковлев 
Авдотья Иванова (жена его)
Матрёна (дочь их)
49. Агафон Кузьмин 
Марина Иванова (жена его)
Дети их:
Илья
Андрей
Анна
Варвара Иванова (жена Ильи)
Иван (сын их)
Авдотья Яковлева (жена Андрея)
50. Иван Ефимов 
Павел Иванов (сын его)
Февронья Назарова(жена Павла)

15
9

29
2 1

27

5
2

58

21
15
20
48
50

25
16
9

20
17
41
42

18
15
12
8
5

31
31

4
47
39

29
19
14
21

2
17
62
37
37
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Дети их:
Анисья 17
Матрёна 15
Василий 9
Елена 7
Софья 5
Лаврентий 2
51. Яков Андреев (вдов) (?)
Пелагея Яковлева (помре) 41
Авдотья (дочь их) 17
52. Иван Козьмин 49
Татьяна Васильева (жена его) 48
Никанор (сын их) 22
Екатерина Абрамова (жена Никанора) 24
Димитрий (сын их) нов.
53. Яков Степанов 56
Иван (сын его) 14
54. Михаил Матвеев 48
Ксения Иванова 46
Афимья 27
Афимья 24
Фёдоръ 18
Солом ея 14
Иван (девки Афимьи 1-й сын) 2

Раскольники живущие по домам села Тучкова:
1. Марфа Домотьева (?) (вдова) 69
2. Агафья Павлова 57
3.Иван Иванов 65
4.Прасковья Кондратьева (жена его) 59
5. Павел Феопемонтов 52
6.Фекла Кирова (жена его) 51
7. Устинья Фёдорова (вдова) 56
8. Авдотья Аверьянова(вдова) 72
9. Афимья Спиридонова (вдова) 55
10. Екатерина Платонова (вдова) 71
11. Агрофена Афанасьева (вдова) 68
12.Татьяна Иванова (Антона Петрова жена) 51
13. Антон Пантелеев 84
14. Авдотья Исаева (жена его) 80
15. Афимья Иванова (вдова) 51
16. Григорий Борисов (помре) 61
17. Марья Платонова (жена его) 58
18. Гурей Антипов (вдов) (помре) 75

437



ЗЕМЛЯ ПРИОКСКАЯ-БЫЛИННАЯ

19. Федосья Дементьева (жена Тимофея Доментьева) 57
20. Васса Давыдова (жена Мирона Борисова) 47
21. Наталья Иванова (жена Максима Дмитриева) 55
22. Ирина Исаева (жена Козьмы Спиридонова) 71
23. Ксения Феопемонтова (Семионова жена) 50
24. Настасья Антипова (девка) 65
25. Анна Зотова (вдова) 45
26. Татьяна Евстафьева (вдова) 55
27. Иван Васильев (вдов, помре) 66
28. Екатерина Матвеева (жена Ивана Максимова) 43
29. Агафья Макарова (жена Матвея Васильева) 53
30. Матрёна Иванова (вдова) 75
31. Дмитрий Назаров (сын ея) 54
32. Наталья Константинова (жена его) 54
33. Феопемонт Иванов 76
34. Дарья Захарова (жена его) 73
35. Марфа Феопемптова (жена Антона Михеева) 40
36.Васса Макарова (вдова) 49
37. Екатерина Осипова (жена Семёна Савельева) 36
38. Фёдор Матвеев (вдов) 66
39. Матрёна Иванова (девка) 30
40. Анна Петрова (девка) 39
41. Ксения Васильева (вдова) 61
42. Татьяна Филиппова (жена Егора Фёдорова) 57
43.Марья Савельева (вдова) 44
44. Яков Акимов 75
45. Авдотья Андреева (жена его) 71
46. Дарья Петрова (жена Ивана Ефимова) 61
47. Авдотья Андреева (жена Якова Степанова) (?)

Бобыли села Тучкова:
1. Василий Храмцов (отставной подпоручик). 55
2. Матрёна Тихонова (жена его) 42
3. Иван Степанов (отставной унтер-офицер) 65
4.Ксения Евстафьева (жена его) 65
5. Артемий Феопемонтов (солдат) 40
6. Авдотья Андреева (жена его) 37
Дети их:
7. Анна 10
8. Елена нов.
9. Ефим Иванов (солдат) 35
10. Афимья Семёнова (жена его) 35
Дети их:
11. Ефим 6
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12. Иван нов.
13. Алексей Киров (вдов) 51
14. Александра (дочь его, девка) 18
15. Григорий Семёнов (вдов) 58
16. Марфа (дочь его) 32
17. Марья Фёдорова (солдатка) 69
18. Анна Ефимова (солдатка) 53
19. Настасья Иванова (солдатка) 44
20. Устинья Иванова (солдатка) 18
21. Анна Зотова (солдатка) 48
22. Максим Иванов (сын ея) 15
23. Лупа Иванов (кантонист) 16
24. Авдотья Иванова (солдатка) 51
25. Николай (сын ея) 16
26. Анна Матвеева (солдатка) 58
27. Настасья Гаврилова (солдатка) 58
28. Матрёна Михайлова (солдатка) 38
29. Пелагея (дочь ея, девка) 18
30. Ирина Васильева (солдатка) 61
31. Ксения Прокофьева (солдатка) 41
32. Димитрий (сын ея) 11
33. Екатерина Фёдорова (солдатка) 69
34. Агрофена Ильина (солдатка) 40

Список жителей села Тучкова в 1850 году. Ревизские сказки. 
ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 676. Л. 52-68.

Ревизская Сказка 1850 года октября пятнадцатого дня Владимирской Гу
бернии Судогодского уезда Села Тучкова умершего помещика чиновника 14 
класса Никиты Дмитриевича Пагурского о состоящих за ним мужеска и 
женска пола крестьянах . Достались крестьяне Никите Дмитриевичу Па- 
гурскому по наследству от чиновника 6 класса Ильи Яковлевича Пагурско
го, а ему последнему по покупке с публичных торгов в С-Петербургском 
опекунском совете от коллежского ассесора Петра Михайловича (?) Пагу
рского, а ему по покупке от г-на Харневича.

Дворовые:
1. Иван Никитин (ум. в 1848 г.) 53 (перечислены
Иван его 1-й сын 30 по Указу из Арен
Александр его сын 6 бургской губ. в
Степан 2-й сын Ивана Никитина (ум. в 1847 г.) 5 1848 г.)
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Агафья Петрова жена Ивана Иванова 30
Федосья их дочь 1
1. Павел Феопентов 56
Григорий (сын Павла Ф.) 27
Василий (сын Григория П.) 2
Иван (сын Григория П.) 1
Павел (сын Павла Ф.) 20
Алексей (сын Павла П.) 1
Фекла Кирова (жена Павла Ф.) 53
Афимья (дочь Павла Ф.) 17
Варвара Петрова (жена Григория П.) 27
Анна Терентьева (жена Павла П.) 21
2. Фёдор Давыдов. 51
Павел (сын Фёдора Д.) 21
Василий (сын Фёдора Д., умер) (?)
Авдотья Семёнова (жена Фёдора Д.) 53
Пелагея (дочь Федора Д.) 24
Фекла (?) (дочь Фёдора Д.) (?)
Авдотья Иванова (жена Павла Ф.) 18
Устинья Исаева (тётка Фёдора Д.) 65
3. Иван Иванов 39
Его сыновья:
Степан 20
Василий 5
Фёдор 1
Василиса Иванова (жена Ивана Ив.) 47
Их дочери:
Афимья 14
Марья 10
Акулина 1,5
4. Платон Семёнов 46
Иван Ефимов (приёмыш Платона Семён.) 21
Максим Семёнов (брат Платона С.) 41
Максима сыновья:
Александр 15
Фёдор 3
Екатерина Яковлева (?) (жена Платона С.) 44
Февронья Ларионова (жена Максима С.) 39
Их дочери:
Наталья 18
Матрёна 14
Ирина 6
Екатерина Семёнова (сестра Платона С.) 45
5. Мирон Борисов (ум. в 1849 г.) 65
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Его сыновья:
Василий 48
Максим (ум. в 1837 г.) 32
Максима сыновья:
Алексей 16
Тимофей (?) 6
Иван (3-й сын Мирона Б.) 37
Ивана сыновья:
Андрей 10
Иван 6
Евграф (4-й. сын Мирона Б.) 29
Давыд (сын Евграфа) нов.
Василиса Давыдова (вдова Мирона Б.) 63
Анисья Андреева (вдова Максима Мир.) 30
Авдотья (их дочь) 13
Марфа Максимова (жена Ивана Мир.) 50
Анисья (их дочь) 5
Анна Семёнова (жена Евграфа Мир.) 26
Прасковья (их дочь) 5
(У мужчин внизу две записи записаны неразборчиво.)
6. Григорий Борисов (ум. в 1846 г.) (?)
Николай (сын его) 38
Марья Платонова (вдова Григория Бор.) 53
Авдотья Павлова (жена Николая Гр.) 38
7. Федот Григорьев 35
Его сыновья:
Иван 15
Павел 12
Иван 6
Марья Николаева (жена Федота Гр.) 36
Ирина (их дочь) 2
8. Василий Григорьев 31
Николай (его сын) 12
Дарья Осипова (жена Василия Гр.) 30
Афимья (их дочь) 5
9. Дмитрий Григорьев 25
Ирина Васильева (его жена) 25
Татьяна (их дочь) 5
10. Гурьян Антонов (ум. в 1844 г.) 72
Иван Гурьянов (сын его) 37
Семион Иванов (сын его) 1
Марья Иванова (жена Ивана Гурьянова) 36
Дочери их:
Александра 8
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Анна 6
11. Зот Ерофеев (ум. в 1841 г.) 72
Тимофей Дмитриев (пасынок Зота Ер., ум. в 1848 г.) 65
Евстафий (сын Тимофея Дм.) 33
Пётр (сын Евстафия) 8
Василий (сын Евстафия) 1
Федосья Дементьева (вдова Тимофея Дм.) 59
Марфа Димитриева (жена Евстафия) 32
Александра (дочь Евстафия) 4
12. Кузьма Спиридонов (ум. в 1846 г.) 70
Семён (Козьмы Сп. сын) 52
Иван (сын Семёна) 22
Дмитрий Кондратьев (дядя Козьмы Сп., ум. в 1836 г.) 72 
Ирина Исаева (вдова Козьмы Сп.) 72
Аксинья Афепова (жена Семёна Козь.) 44
Настасья Максимова (жена Ивана Семенова) 20
Максим (сын Дмитрия Кондратьева) 56
Матвей (сын Максима Дмитриева) 22
Максим Ефимов (племянник Максима) 25
Наталья Иванова (?) (жена Максима Дмитриева) (?)
Надежда Яковлева (жена Матвея Максимова) 20
Марфа Матвеева (жена Максима Ефимова) (?) (?)
13. Алексей Степанов (?) (ум. в 1841 г.) 57
Василий (сын Алексея Ст.) 47
Андрей (сын Василия) 15
Иван (сын Василия) 12
Григорий (сын Василия) 4
Ефрем (?) (2-й сын Алексея Ст., отдан в рекруты) 12
Александр (3-й сын Алексея Ст.) 32
Иван (сын Александра) 4
Василий (сын Александра) 1
Анна Иванова (жена Василия Алексеевича) 44
Марья (их дочь) 11
Пелагея (их дочь) 7
Вера Николаева (жена Александра Алексеевича) 29
14. Евдоким Афанасьев (ум. в 1843 г.) 53
Михаил Евдокимов 39
Иван Михайлов 16
Григорий Михайлов 10
Никанор Михайлов 5
Анна Давыдова (жена Михаила Евд.) 36
Матрёна Михайлова 20
Марья Михайлова 13
15. Дмитрий Афанасьев 44
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Яков Дмитриев 42
Афанасий Дмитриев 38
Анисья Кондратьева (жена Дмитрия Афан.) 44
Авдотья Александрова (жена Якова Дм.) 39
Настасья Яковлева 7
Анисья Евдокимова (жена Афанасия Дм.) 37
Агафья Афанасьева 14
16. Михаил Иванов (ум. в 1837 г.) 44
Иван Михайлов 30
Михаил (его сын) 4
Татьяна Астафьева (?) (вдова Михаила Ив.) 44
Наталья Давыдова (жена Ивана Мих.) 27
Пётр (2-й сын Михаила Ив., отдан в рекруты в 1847 г.) 31
Андрей (3-й сын Михаила Ив.) 24
17. Пётр Кузьмин (ум в ? г.) 39 (?)
Матвей Петров 22
Татьяна (?) (вдова Петра Кузьмина) 44
Дарья Петрова 18
18. Антон Матвеев 45
Никита Антонов 23
Василий Антонов 10
Иван Кузьмин (дядя Антона Матв., ум.в 1839 г.) 45
Лукерья Степанова (жена Антона Матв.) 46
Авдотья Антоновна 16
Марья Антоновна 13
Авдотья Антонова 6
Авдотья Ефремова (жена Никиты Ант.) 23
19. Иван Савельев (ум. в ? г.) 44 (?)
Максим Иванов 38
Афанасий Иванов 37
Иван Иванов (отдан в рекруты в 1848 г.) 20
Давыд Иванов (ум. в. 1848 г.)
Агафья Павлова (вдова Ивана Савельева) 57
Авдотья Вонифатова (жена Максима Ив.) 44
Наталья Максимова нов.
Марина Семёнова (жена Афанасия Ив.) 44
Агафья Афанасьева 10
20. Яков Спиридонов 66
Максим Яковлев 42
Николай Спиридонов (брат Якова) 60
Василий Николаев 38
Пётр Николаев 29
Анна Ларионова (жена Максима Як.) 29
Настасья Николаева (дочь Николая Сп.) 42
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Авдотья Николаева (жена Петра Ник.)
21. Антон Петров.
Василий Антонов
Пётр Антонов (ум. в 1837 г.)
Семион Антонов
Татьяна Иванова (жена Антона Петрова)
Фекла Яковлева (жена Василия Ан.)
Прасковья Васильева
Наталья Васильева (жена Семёна Ант.)
22. Иван Петров (ум. в 1842 г.)
Герасим Иванов (ум. в 1846 г.)
Осип Герасимов
Василий Герасимов 
Григорий Герасимов 
Анна Иванова (жена Герасима Ив.)
Авдотья Герасимова 
Марья Герасимова 
Авдотья Герасимова мл.
Ефим Иванов (2-й сын Ивана Пет., 
отдан в рекруты в 1837 г.)
Иван Ефимов (см. № 4)
Наталья (?) Ефимова
23. Илларион Естафьев
Яков Иларионов (ум. в 1842 г.)
Матвей Яковлев
Максим Иларионов (2-й сын Иллариона Ев.) 
Елена Васильева (вдова Якова Ил.)
Матрёна Яковлева 
Наталья Яковлева
Анисья Антонова (жена Максима Ил.)
Татьяна Максимова
24. Александр Исаев (ум. в 1849 г.)
25. Иван Иванов (ум. в 1847 г.)
Василий Иванов (отдан в рекруты в 1844 г.) 
Тимофей Иванов
Андрей Иванов (отпущен на волю в 1847 г.) 
Прасковья Кондратьева (вдова Ивана Иванова) 
Варвара Павлова (жена Тимофея Иванова) 
Настасья Тимофеева
26. Кондрат Парамонов (ум. в 1837 г.)
Яков Кондратов
Иван Яковлев 
Ефим Иванов 
Иван Иванов

21
56
29
13
26
56
25
5

22
55
39
20

16
14
44
19
11
13

(?)
2 1
13
65
36
2 1
33
43
11
10
32
6

69
65

28

55
28

1
65
53
35
13
2
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Никифор Яковлев (2-й сын Якова Конд.) 32
Кузьма Яковлев (3-й сын, отдан в рекруты в 1848 г.) 25
Игнатий Яковлев (4-й сын, ум. в 1846 г.) 19
Егор Яковлев (5-й сын) 20
Прасковья Евдокимова (жена Якова Кондратьева) 54
Авдотья Яковлева 12
Матрона Яковлева (жена Ивана Як.) 38
Ирина Ивановна 11
Авдотья Ивановна нов.
Татьяна Васильева (жена Никифора Як.) 25
27. Григорий Иванов (ум. в 1839 г.) 52
Иван Григорьев 41
Максим Иванов 11
Нефед Григорьев (2-й сын) 38
Дмитрий Нефедов 13
Андрей Нефедов 2
Пётр Григорьев (3-й сын) 20
Устинья Фёдорова (вдова Григория Иванова) 64
Устинья Гурьева (жена Ивана Григорьева) 44
Екатерина Фёдорова (жена Нефеда Григорьева) 33
Наталья Нефедова 7
28. Иван Семёнов 48
Фёдор Иванов 13
Пётр Давыдов (племянник Ивана С.) 39
Василий Петров 3
Максим Давыдов (племянник Ивана С., ум. в 1935 г .) 10
Федора Григорьева (жена Ивана Семёнова) 44
Настасья Гурьева (жена Петра Давыдова) 39
Афимья Спиридонова (мачеха Петра Давыдова) 52 (?)
29. Семён Фёдоров 56
Алексей Семёнов 17
Матрёна Петрова (жена Семёна Фёдорова) 52
Анна Семёнова 16
30. Мирон Прокофьев 45
Дмитрий Ефремов (племянник Мирона Пр.) 15
31. Евдоким Вонифатьев 36
Екатерина Евдокимова (жена Евдокима ) 32
32. Евдоким Павлов (ум. в 1839 г.) 
Григорий Евдокимов (сын Евдокима П.,

73

отпущен на волю в 1840 г.) 36
33. Антон Пантелеев 84
Николай Антонов (ум. в 1840 г.) 46
Иван Антонов (2-й сын, отпущен на волю в 1846 г.) 40
Матвей Иванов 5
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Афимья Иванова (жена Николая Ант.) 50

ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 674. Л. 1-10. 
Ревизская сказка тысяча восемьсот пятидесятого года октября тринад
цатого дня Владимирской губернии Судогодского уезда вотчины покойной 
из дворян купецкой жены и почётной гражданки Ниталъи Николаевой 
Алянчиковой села Тучкова о состоящих мужеска и женска пола дворовых 
людях и крестьянах.

Дворовые:
1. Андреян Иванов (переведён на жительство Смоленской губернии Вяземс

кого уезда в село Обидино в 1839 году). 73
Его сыновья:
Матвей 32
Егор 28
2. Иван Семёнов (ум. в 1842 г.) 76
Его сыновья:
Захар 24
Егор (отдан в рекруты в 1845 г.) 21
Иван сын Захара 1
Федора Миньева жена Ивана Семёнова 72
Анастасия Матвеева жена Захара Иванова 25
Крестьяне:
1. Фёдор Семёнов (ум. в 1847 г.) 60
Его сыновья:
Николай (в рекрутах с 1836 г.) 20
Василий 33
Андрей 31
Фёдор (переведён в...с. Обидино в 1839 г.) 19
Алексей 25
Алексей же 21
Иосиф 18
Иван сын Василия 6
Анна Никитина жена Фёдора Васильева 57
Марья Матвеева жена Василия Фёдорова4 4
2. Кузьма Семёнов (переведены в с. Обидино в 1839 г.) 49 
Его сыновья:
Николай 21
Василий 17
Иван Семёнов брат Козьмы Семёнова 44
Яков его сын 8
Николай Егоров племянник Ивана Семёнова 13
3. Егор Фёдоров 58
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Его сыновья:
Тимофей 24
Андрей 19
Яков сын Тимофея 2
Татьяна Филиппова жена Егора Фёдорова 61
Марья Иванова жена Тимофея Егорова 24
Анна Агафонова жена Андрея Егорова 18
4. Симеон Савельев 43
Его сыновья:
Илья (ум. в 1849 г.) 21
Пётр 18
Иван 14
Евдоким 9
Василий 2
Фёдор 12
Екатерина Осипова жена Симеона Савельева 40
Их дочери:
Анна 6
Татьяна 20
Авдотья Яковлева жена 11етра Семёнова 21
5. Кузьма Филиппов (ум. в 1838 г.) 64
Агафон его сын 50
Его сыновья:
Илья 33
Андрей 23
Иван сын Ильи Агафонова 6
Марина Иванова жена Агафона Кузьмина 43
Варвара Иванова жена Ильи Агафонова 25
Авдотья Яковлева жена Андрея Агафонова 21
6. Иван Кузьмин 52
Никанор его сын 26
Дмитрий сын Никанора 4
Матрёна Иванова жена Ивана Кузмина 45
Екатерина Абрамова жена Никанора 28
Афимья их дочь 1
7. Никита Ефимов (ум. в 1838 г.) 61 года.
Иван его брат 60
Его сыновья:
Павел 42
Михаил (ум. в 1839 г.) 18
Павла Иванова сыновья:
Василий 13
Лаврентий 6
Пигасий 3
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Дарья Петрова жена Ивана Ефимова 
Настасья вдова их дочь 
Февронья Назарова жена Павла Иванова 
Павла Иванова дочери:
Елена
Софья
8. Нефед Васильев 
Григорий его сын
9. Яков Андреев вдов
10. Алексей Афанасьев (переведены 
в с. Обидино в 1839 г.)
Алексей его сын
Антон брат Алексея Афанасьева
11. Яков Степанов 
Иван его сын
Авдотья Андреева жена Якова Степанова 
Матрёна Павлова жена Ивана Яковлева 
Авдотья Андреева своячница Якова Степанова
12. Матвей Иванов (ум. в 1836 г.)
Михайло его сын (ум. в 1849 г.)
Фёдор Михайлов
Иван внук Михайла Матвеева 
Аксинья Иванова жена Михайла Матвеева 
Марья Пантелеева жена Фёдора Михайлова 
Дочери Михайла Матвеева:
Афимья
Саломея
Прасковья дочь Фёдора Михайлова
13. Михайло Матвеев 
Его сыновья:
Андрей
Фёдор
Дарья Пантелеева жена Михайла Матвеева 
Афимья их дочь
14. Феопемпт Иванов (ум. в 1850 г.)
Никифор Яковлев его внук
15. Никита Иванов (ум. в 1839 г.)
16. Матвей Емельянов (ум. в 1843 г.)
Фёдор его сын
Анна племянница Фёдора Матвеева
17. Тимофей Антонов 
Его сыновья:
Тимофей
Михайло

65
37
41

11

9
59
22
44

62
32
57
54
19
55
19
34
61
52
19
6

50
21

31
18
1

39

9
1

31
3

75
19
62
86
69
48
50

26
19
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Христинья Степанова жена Тимофея Антонова 52
Степанида их дочь 13
Марфа Дмитриева жена Тимофея Тимофеева 24
18. Дмитрий Иванов 22
Марья Савельева вдова мать Дмитрия Иванова 75
19. Афанасий Антонов 44
Пётр его сын 17
Авдотья Фёдорова жена Афанасия Антонова 46
Дочери их
Авдотья 22
Наталья 19
Дарья 12
Федосья 9
20. Иван Харитонов (ум. в 1841 г.) 51
Пантелей брат его 53
Пелагея Максимова жена Пантелея Харитонова 46
Дочери их:
Матрёна 19
Варвара 13
21. Макар Спиридонов (ум. в 1839 г.) 63
Абрам Иванов зять Макара (сослан
на отселение в 1836 г.) 37
Его сыновья:
Иван 28
Пётр (в рекрутах с 1846 г.) 19
Василиса Макарова жена Абрама Иванова 53
Дочери их:
Марья 19
Матрёна 16
Марья Федорова жена Ивана Абрамова 25
22. Матвей Васильев 52
Его сыновья:
Авксентий 29
Василий (ум. в 1836 г.) 4
Агафья Макарова жена Матвея Васильева 53
Стефанида Алексеева жена Авксентия 33
23. Назар Фролов (ум. в 1840 г.) 71
Дмитрий его сын 53
Наталья Константинова Дмитрия Назарова жена 58
Акулина Назарова сестра Дмитрия 40
24. Тимофей Иванов (переведены
в с. Обидино в 1839 г.) 42
Его сыновья:
Тимофей 21
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Тихон 15
Григорей Антонов дядя Тимофея Иванова 40
25. Андрей Иванов
(переведён в с. Петраково Муромского у. в 1836 г.) 4
26. Иван Васильев (ум. в 1839 г.) 58
Его сыновья:
Иван 34
Григорий 31
Ивана Иванова сыновья:
Иван 14
Алексей 9
Авдотья Кирилова жена Ивана Иванова 35
Фекла их дочь 6
Прасковья Егорова жена Григория Иванова 27
27. Иван Максимов 62
Его сыновья:
Павел 21
Андрей 18
Иван 10
Трофим Григорьев племянник Ивана Максимова 
(в рекрутах с 1840 г.) 33
Екатерина Матвеева жена Ивана Максимова 47
Анисья Павлова жена Павла Иванова 18
28. Яков Якимов (ум. в 1848 г.) 67
Аким его сын 35
Авдотья Андреева жена Якова Якимова 75
Авдотья Иванова жена Акима Яковлева 35
Матрёна их дочь 8
29. Дмитрий Васильев 35
Его сыновья:
Григорий 11
Яков 4
Наталья Иванова жена Дмитрия Васильева 34
Анна их дочь 1
30. Антон Мокеев 44
Его сыновья:
Иван (ум. в 1840 г.) 8
Павел 14
Иван 12
Марфа Феопемптова жена Антона Мокеева 44
31. Гаврила Андреев (ум. в 1837 г.) 68
32. Антон Фёдоров (ум. в 1836 г.) 63
33. Ефим Семёнов 48
Его сыновья:
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Василий 10
Егор 8
Наталья мать Ефима Семёнова вдова 70
Авдотья Васильева жена Ефима Семёнова 40
Дочери их:
Пелагея 15
Марфа 6
34. Липат Семёнов 36
Ларион его сын 6
Дарья Никифорова жена Липата Семёнова 32
Дочери их:
Меланья 14
Аксинья 12
Аксинья же 3
35. Сергей Семёнов 33
Афанасий его сын 6
Прасковья Фёдорова жена Сергея Семёнова 27
Дочери их:
Пелагея 4
Матрона нов.

Список жителей села Тучкова в 1858 году. Ревизские сказки.
ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 842. Л. 875-884.

Ревизская сказка 1858 года 18 марта Владимирской губернии Судогодского 
уезда Авдотинской волости Радиловского сельского общества села Тучкова 
о состоящих мужеска и женска пола Государственных крестьянах.

1. Василий Федоров 
Иван его сын 
Василия братья:
Андрей 
Александр 
Алексей 
Осип
Анна Никитина мать Василия Фёдорова 
Марья Мокеева его жена
2. Захар Иванов
Иван его сын ум. в 1853 г.
Федора Миньева мать Захара 80
Настасья Матвеева его жена 32

40
13

31 
28
32 
18

31

сдан в рекруты в 1853 г.

сдан в рекруты в 1854 г.
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Ефросинья их дочь 2
3. Егор Федоров 
Его сыновья:

65

Тимофей 31
Андрей 26
Марья Иванова жена Тимофея 
Их дети:

32

Яков 9
Максим 4
Матрона 5
Евгения 3
Анисья Алексеева (Егорова - ?) жена Андрея 23
4. Симеон Савельев 50
Екатерина Осипова его жена 
Их дети:

48

Петр 18
(Перечислен в семью Якова Андриянова в 1856 г. в зятья.)
Иоанн 21
Фёдор 19
Евдоким 16
Василий 9
Анна 18
Степанида Тимофеева жена Иоанна 21
5. Агафон Кузьмин 57
Илья его сын 40
Матрёна Пантелеева Зя жена Ильи 
Их дети:

27

Иван 13
Иван же 6
Андрей Агафона 2й сын 30
Авдотья Яковлева его жена 30
Сиклетия их дочь 2
6. Иван Кузьмин 
Матрёна Григорьева его жена

59

Никанор их сын 33
Екатерина Абрамова его жена 
Их дети:

36

Дмитрий 11
Иван 4
Афимья 9
7. Иван Ефимов 67
Павел его сын 49
Февронья Назарова его жена 
Их дети:

49
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Василий 13
Лаврентий 13
Пигасий 10
Елена 19
Софья 19
Настасья дочь Ивана Ефимова 45
8. Нефед Васильев 66
Григорий его сын 29
9. Яков Андреев 51
Пётр Семионов его зять 24
Авдотья Яковлева его жена 25
10. Яков Степанов 61
Авдотья Андреева его жена 59
Иван их сын 26
Матрёна Павлова его жена 27
Марфа их дочь 5
11. Фёдор Михайлов 26
Павел его сын 6
Аксинья Иванова мать Фёдора 58
Марья Пантелеева жена Федора 29
Их дети:
Прасковья 7
Екатерина 3
Василиса 1
Афимья Михайлова Фёдора сестра 40
Иван (Афимьи Михайловой 
незаконнорожденный сын. 13
По крестном отце Евдокимов)
12. Михайла Матвеев 32
(Сослан в Сибирь на поселение в 1852 г.)
Дарья Пантелеева его жена 39
Их дети:
Андрей 16
Фёдор ум. в 1855 г.
Афимья 11
13. Никифор Яковлев 19
14. Фёдор Матвеев 69
... Его племянница 59
15. Тимофей Антонов 57
Христина Степанова его жена 60
Их дети:
Тимофей 33
Михайла 26
Марфа Дмитриева жена Тимофея Тимофеева 32

в рекрутах с 1855 г.

в рекрутах с 1851 г. 
ум. в 1853 г.
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Анна Яковлева жена Михайлы 22
16. Дмитрий Иванов 29
Саломея Михайлова его жена 24
Яков их сын 1,5
17. Афанасий Антонов 44 ум. в 1853 г.
Авдотья Фёдорова его жена 60
Пётр их сын 24
Авдотья Афанасьева его жена 25
18. Пантелей Харитонов 53 ум в 1853 г.
Пелагея Максимова его жена 59
Варвара их дочь 21
19. Иван Абрамов 35
Марья Фёдорова его жена 33
Его сёстры:
Марья 27
Матрёна 24
20. Матвей Васильев 59
Авксентий его сын 36
Анна Николаева 2-я жена Авксентия 24
21. Дмитрий Назаров 60
Наталья Константинова его жена 66
22. Иван Иванов 41
Авдотья Кирилова его жена 43
Их дети:
Иван 21
Алексей 16
Фёкла 10
Дарья 5
Григорий Иванов брат Ивана 38
Прасковья Егорова его жена 35
Пётр их сын 3
23. Иван Максимов 69
Павел его сын 28
Иван сын Павла 2
Андрей 2-й сын Ивана Максимова 25
Михайла его сын
Иван 3-й сын Ивана Максимова 17
Екатерина Матвеева жена Ивана Максимова 55 
Татьяна их дочь 15
Анисья Павлова жена Павла Иванова 26
Татьяна Симеонова жена Андрея Иванова 26
24. Яким Яковлев. 42
Авдотья Иванова его жена 43
Матрёна их дочь 16
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в 1850 г.

25. Дмитрий Васильев 42
Наталья Иванова его жена 42
Их дети:
Григорий 
Яков
26. Антон Мокеев 44 ум. в 1853 г.
Марфа Феопентова его жена 
Их дети:
Павел 14 ум
Иван
27. Ефим Симеонов 
Авдотья Васильева его жена 
Их дети:
Василий 
Егор 
Пелагея 
Марфа
Наталья Ипатова мать Ефима Семёнова
28. Ипат Семионов 
Ларион его сын 
Сергей Семионов брат Ипата 
Афанасий его сын 
Дарья Кондратьева жена Ипата 
Их дочери:
Меланья 

Аксинья 
Аксинья же
Прасковья Федорова жена Сергея Семенова 
Их дети:
Симеон 
Пелагея 
Матрёна 
Авдотья
29. Андрей Васильев отставной солдат
30. Артемий Антонов отставной солдат 
Варвара Ионова его жена 
Их дети:
Елена 
Екатерина
Всего в сей ревизской сказке заключается мужеска пола 

пола - 76 душь.
Общества государственных крестьян в Судогодском уезде: Бережковское, 

Осташевское, Авдотинское, Радиловское. Л. 885.

18
11
44 
52

14
19 
55 
55

17
15 
23 
14 
78 
43 
13 
40 
13 
40

22
20 
11
45

новор.
12

8

5
65
47
35

11
1,5

74 души, женска
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ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 839. Л. 433-443. 
Ревизская сказка тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года марта один
надцатого дня Владимирской Губернии Судогодского Уезда Села Тучкова 
Помещика губернского Секретаря Григорья Никитина Пагурского о состо
ящих за ним крестьянах.

1. Павел Феопентов 63
Григорий Павлов 35
Василий Григорьев 10
Иван Григорьев 9
Фекла Кирова (жена Павла Феоп.) 61
Афимья Павлова 25
Варвара Петрова (жена Григория Пав.) 35
Наталья Григорьева 1
2. Павел Павлов (?)
Алексей Павлов 28
Александр Павлов 9
Анна Терентьева (жена Павла П.) 29
Наталья Павлова 1
3. Фёдор Давыдов (ум. в 1853 г.) 54
Павел Фёдоров сын его 29
Авдотья Семёнова (вдова Фёдора Дав.) 61
Пелагея Фёдорова 24
Авдотья Иванова (жена Павла Фёд.) 26
Анисья Павлова 3
Устинья Исаева (тётка Фёдора Дав.) 73
4. Иван Иванов 
Его сыновья:

47

Степан (ум. в 1856 г.) 26
Василий 13
Фёдор 9
Илья 6
Василиса (Васса) Иванова (жена Ивана Иванова) 
Его же дочери:

47

Марья 18
Акулина 15
5. Платон Семёнов 54
Иван Ефимов (его приёмыш) 29
Мавра Иванова (жена Платона Сем.) 52
Дарья Петрова (жена Ивана Ефимова) 24
Марья Иванова 2
6. Максим Семёнов 
Его сыновья:

49

Александр 23
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Фёдор 11
Февронья Ларионова (жена Максима Сем.) 47
Марья Васильева (жена Александра Макс.) 26
Анна Александрова (дочь Александра Макс.) 3
Ирина Максимова (дочь Максима Сем.) 14
7. Василий Миронов 56
Иван Миронов (его брат) 45
Ивана сыновья:
Андрей 18
Иван 14
Евграф Миронов (2-й брат Василия) 37
Давыд Евграфов (ум. в 1855 г.)
Алексей Тимофеев племян. Василия Мир. переведён в др. семейство № 35. 
Марфа Максимова (жена Ивана Мир.) 50
Анисья Иванова (его же дочь) 13
Анна Семёнова (жена Евграфа Мир.) 32
Его же дочери:
Прасковья 13
Марья 4
Пелагея 2
8. Николай Григорьев 46
Марья Платонова (его мать) 61
Авдотья Павлова (жена Николая Гр.) 46
9. Федот Григорьев (ум. в 1853 г.) 38
Его сыновья:
Иван 23
Павел 20
Иван мл. 14
Марья Николаева (жена Федота Гр.) 42
Ирина Федотова 10
Настасья Иванова (жена Ивана Федотова) 21
10. Василий Григорьев 39
Его сыновья:
Николай 12
Яков 5
Пётр 2
Ефим нов.
Дарья Осипова (жена Василия Гр.) 38
Его же дочери:
Афимья 13
Марья 7
11. Дмитрий Григорьев 33
Его сыновья:
Василий 3
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Иван 1
Ирина Васильева (жена Дмитрия Гр.) 33
Татьяна (его дочь) 13
12. Иван Гуреев 
Его сыновья:

45

Семён 8
Василий 4
Марья Иванова (жена Ивана Гуреева) 
Его дочери:

44

Александра 16
Анна 14
Наталья нов.
13. Евстафий Тимофеев 
Его сыновья:

41

Пётр 16
Василий (ум. в 1856 г.) -
Иван 7
Василий 3
Федосья Дементьева (мать Евстафия Тим.) 67
Марфа Дмитриева (жена Евстафия Тим.) 40
Александра (его дочь) 12
14. Семён Кузьмин (ум. в 1853 г.) 55
Иван (его сын) 30
Василий (сын Ивана) 
Максим Дмитриев

3

(двоюродный брат Семёна Куз., ум. в 1853 г.) 61
Матвей (его сын) 
Максим Ефимов

30

(племянник Максима Дм., ум. в 1853 г.) 28
Настасья Максимова (жена Ивана Сем.) 28
Надежда Яковлева (жена Матвея Макс.) 
Их же дочери:

28

Аксинья 7
Варвара 2
Марья нов.
15. Василий Алексеев 
Его сыновья:

55

Андрей 23
Иван 20
Григорий (ум. в 1853 г.) 7
Пелагея (дочь Василия Ал.) 16
Пелагея Афанасьева (жена Андрея Вас.) 18
16. Александр Алексеев 
Его сыновья:

40
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Иван (ум. в 1853 г.) 7
Василий (ум. в 1853 г.) 4
Вера Николаева (жена Александра Алексеева) 37
Надежда (его дочь) 3
Афимья Иванова (тёща Александра Алексеева) 66
17. Михаил Евдокимов 47
Его сыновья:
Иван (отдан в рекруры в 1856 г.) 22
Григорий 21
Никанор 13
Анна Давыдова (жена Михаила Евд.) 44
Марья (его дочь) 21
Настасья Ефимова (жена Григория Мих.) 21
18. Дмитрий Афанасьев (ум. в 1853 г.) 63
Его сыновья:
Яков 50
Афанасий 46
Анисья Кондратьева (жена Дмитрия Аф.) 47
Настасья (их дочь) 15
19. Иван Михайлов 38
Михаил (его сын) 12
Андрей (брат Ивана Мих., отдан в рекруты в 1856 г.) 24
Наталья Давыдова (жена Ивана Мих.) 35
Его дочери:
Марья 7
Авдотья 4
Авдотья (дочь Андрея Мих.) 5
20. Матвей Петров 30
21. Антон Матвеев 53
Его сыновья:
Василий 18
Иван 2
Лукерья Семёнова (жена Антона Матв.) 46
Авдотья (их дочь) 14
22. Никита Антонов 31
Егор (его сын) 1
Авдотья Ефремова (жена Никиты Ант.) 31
23. Максим Иванов 46
Афанасий (его брат) 45
Авдотья Вонифатова (жена жена Максима Ив.) 44
Марина Семёнова (жена Афанасия Ив.) 44
24. Яков Спиридонов (ум. в 1853 г.) 69
Максим (его сын) 50
Николай (брат Якова Сп., ум. в 1853 г.) 63
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Николая сыновья:
Василий (ум. в 1853 г.)
Пётр
Анна Ларионова (жена Максима Як.)
Настасья (дочь Николая Спир.)
Авдотья Николаева (жена Петра Николаева)
25. Антон Петров (ум. в 1855 г.)
Его сыновья:
Василий
Семён
Пётр
Фекла Яковлева (жена Василия Ант.)
Его дочери:
Прасковья
Авдотья
Наталья Васильева (жена Семёна Ант.)
Афимья (его дочь)
26. Осип Герасимов 
Его братья:
Василий (сдан в рекруты в 1854 г.)
Григорий
Авдотья Александрова (жена Осипа Гер.)
Дарья (его дочь)
Анна Иванова (мачеха Осипа Гр.)
Авдотья Герасимова (ея дочь)
Матрёна Максимова (жена Григория Гер.)
27. Ларион Астафьев (ум. в 1853 г.)
Максим (его сын)
Анисья Антонова (жена Максима Лар.)
Их дочери:
Татьяна
Ольга
Матвей Яковлев (внук Лариона Аст. ум. в 1855 г.) 
Елена Васильева (мать Матвея Як.)
Наталья Яковлева (сестра Матвея Як.)
28. Тимофей Иванов 
Максим (его сын)
Варвара Павлова (жена Тимофея Ив.)
Настасья (их дочь)
29. Яков Кондратьев (ум. в 1853 г.)
Егор (его сын)
Прасковья Евдокимова (жена Якова Кондр.) 
Матрёна Михайлова (жена Егора Як.)
30. Иван Яковлев

41
37
46
50
29
61

37
33

4
33

13
4

30
7

28

20

22
27

2
52
11
22
68
41
40

14
1

26
51
18
36

2
34

4
56
28
62
28
43
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Его сыновья:
Ефим 21
Иван 10
Марья Антонова (жена Ивана Як.) 21
Их дочери:
Авдотья 8
Авдотья мл. 1
31. Никифор Яковлев 40
Андрей его сын 1
Татьяна Васильева жена Никифора Як. 33
32. Иван Григорьев 49
Максим его сын 19
Нефед брат Ивана Гр. 46
Его сыновья:
Дмитрий 21
Андрей (ум. в 1851 г.) -
Иван 5
Пётр 2-й брат Ивана Гр. (сдан в рекруты в 1855 г.) 29
Устинья Гуреева жена Ивана Гр. 52
Екатерина Фёдорова жена Нефеда Гр. 41
Его же дочери:
Наталья 15
Анна 3
Авдотья Максимова жена Дмитрия Нефедова 21
33. Иван Семёнов (ум. В 1851 г.) 49
Фёдор его сын 21
Пётр Давыдов племянник Ивана Сем. 47
Василий Петра Дав. Сын 11
Марья Александрова жена Фёдора Иванова 19
Матрёна Николаева жена Петра Давыдова 30
34. Семён Фёдоров (ум. В 1851 г.) 57
Алексей его сын 26
Марья Афанасьева жена Алексея Сем. 22
Анисья их дочь нов.
35. Мирон Прокофьев 53
Пасынки Мирона Прок.:
Алексей Максимов 24
Тимофей Максимов 14
Анисья Андреева жена Мирона Прок. 48
Авдотья Яковлева жена Алексея Максимова 20
36. Дмитрий Ефремов 23
Матрёна Яковлева жена Дмитрия Ефремова 23
Его же дочери:
Татьяна 2
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Авдотья нов.
37. Антон Пантелеев (ум. в 1851 г.) 85
Евдоким Вонифатов 44
Екатерина Евдокимова жена Евдокима Вонифатова 45
38. Иван Иванов 38
Александр его сын 14
Агафья Петрова жена Ивана Иванова 38
Федосья их дочь 9

Список жителей села Тучкова в 1861 году. Исповедные росписи.
ГАВО. Ф. 556. On. 111. Д. 752. Л. 654-664.

Владимирской епархии Судогодской округи села Тучкова церкви Владими
рской Божией Матери священно-церковнослужителей, обретающихся при 
оной церкви в приходе нижеявленных чинов, со изъявлением против кое- 
гождо имени о бытии их в Святую Четыредесятницу у Исповеди и Святых 
Таин причастия и ктож исповедался токмо, а не причастился, и ктож не 
исповедался за 1861 год.

Духовные и их домашние:
1. Иван Иванов Смирнов-священник 
Анна Гаврилова жена его 
Дети их:
Иван 
Гавриил
2. Алексей Дмитрев Наумов-диакон 
Александра Абрамова жена его 
Марья дочь их
Олимпиада Михайлова, тёща его, вдовая диаконица 
Дети ея:
Пётр внук 
Анна внучка
3. Павел Иванов Богословский-пономарь 
Александра Семёнова жена его

Села Тучкова:
4. Григорий Никитич Пагурский-помещик 41
Наталья Яковлева жена его 24
Дети их:
Николай 1
Пётр нов.

51
50

19
12
28
27

1
51

16
8

24
22
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Дворовые люди:
Иван Иванов 39
Агафья Петрова жена его 39
Дети их:
Александр 14
Федосья 12
Пётр Иванов 50
Ксения Петрова дочь его-девица 31

гож села г. Пагурского крестьяне:
5. Михаил Евдокимов 57
Анна Давыдова жена его 49
Дети их:
Григорий 23
Настасья Ефимова жена его 21
Ирина дочь их нов.
Никанор Михайлов 2-й сын 14
6. Максим Иванов 49
Авдотья Вонифатьева жена его 50
Афанасий Иванов брат его 47
Марина Семёнова жена его 45
7. Егор Яковлев 30
Матрёна Михайлова жена его 29
Иван их сын 2
8. Максим Иларионов 39
Анисья Антонова 43
Дети их:
Татьяна 18
Ольга 5
Елена Васильева вдова 58

9. Иван Яковлев 47
Марья Антонова жена его 25
Дети их:
Ефим 24
Иван 13
Евдокия 11
Евдокия 4
Наталья Яковлева Ефима жена 21
10. Василий Алексеев вдов 66
Андрей сын его 26
Пелагея Афанасьева жена его 21 (?)
Михаил их сын 1
Иван Василия 2-й сын 23
Устинья Степанова жена его 21
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11. Никифор Яковлев 43
Татьяна Васильева жена его 35
Андрей сын их 5
Евдокия Никифорова 1863 г. р.
12. Тимофей Иванов 42
Варвара Павлова жена его 37
Настасья дочь их 12
13. Максим Семёнов 53
Феврония Иларионова 56
Дети их:
Александр 27
Ирина 19
Марья Васильева Александрова жена 29
Дети их:
Анна 7
Матрёна 3
14. Антон Матвеев 57
Гликерия Семёнова жена его 47
Дети их:
Никита 35
Иван 5
Василий 23
Авдотья Ефремова жена Никиты 
Дети их:
Егор 4
Наталья 2
Марья Иванова жена Василия 21
Матвей сын их 2
15. Григорий Павлов 40
Павел Павлов 34
Евфимия Павлова 27
Варвара Павлова жена Григория 40
Дети их:
Василий 13
Иван 12
Наталья 5
Евдоким нов.
Анна Терентьева жена Павла 32
Дети их:
Алексей 12
Александр 7
Настасья 5
Владимир 2
16. Иван Михайлов 42
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Наталья Давыдова жена его 
Дети их:
Михаил
Марья
Авдотья
Афимья Иванова-солдатка 
Авдотья Андреева дочь ея
17. Алексей Семёнов 
Марья Афанасьева жена его 
Михаил их сын
Афанасий Петров (?) Тесть его вдов
18. Анна Иванова вдова 
Иосиф Герасимов сын ея 
Авдотья Александрова жена его 
Евдокия Александрова дочь их - девица
19. Григорий Иосифов 
Матрёна Максимова жена его
20. Василий Григорьев 
Дарья Иосифова жена его 
Дети их:
Афимья
Николай
Марья
Пётр
Ефим
21. Неофит Григорьев 
Екатерина Фёдорова жена его 
Дети их:
Дмитрий
Иван
Анна
Матрёна
Авдотья Максимова жена Дмитрия 
Иван Григорьев брат Неофиту 
Устинья Гурьева жена его 
Максим сын их
22. Пётр Давыдов 
Матрёна Николаева жена его 
Василий их сын
Фёдор Иванов племянник их 24
Марья Александрова жена его
23. Яков Дмитриев
Авдотья Александрова жена его
Анисья Кондратьева мать его 58

38

14
10
7

30
9

27
24

2
40
60
29
29
17
26
24
41
43

17
14
9
8
4

50
45

25
9
7
3

24
59
53
22
51
34
15

(?)
22
53
53
(?)
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24. Иван Семёнов 34
Настасья Максимова жена его 38
Василий сын их 6
Надежда Яковлева вдова брата Матвея Максимова (?) 30 
Дети ея:
Ксения Матвеева 9
Варвара Матвеева 6
Марья Матвеева 3
25. Авдотья Семёнова вдова 65
Павел Фёдоров сын ея 34
Авдотья Иванова жена его 29
Дети их:
Анисья 16
Фёдор 2
26. Иван Иванов 50
Васса Иванова 53
Дети их:
Акулина 19
Фёдор 12
Василий 15
Илья 9
27. Платон Семёнов 54
Мавра Иванова 53
28. Иван Ефимов 31
Дарья Петрова жена его 26
Дети их:
Марья 4
Матрена 2
Ефим Абрамов брат его Судогодский мещанин (?) 21
Марья Петрова жена его 20
Ефим Иванов - солдат, отец их 50
Евфимия Семенова жена его 50
29. Дмитрий Григорьев 38
Ирина Васильева жена его 37
Татьяна дочь их вольноотпущенная 16
Василий сын их 7
Иван сын их 5
30. Василий Антонов 39
Семион Антонов 34
Настасья Григорьева жена Василия 23
Дети их:
Параскева 15
Авдотья 8
Наталья Васильева (?) жена Семёнова 32
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Дети их:
Евфимия 9
Пётр 7
31. Максим Яковлев 53
Анна Иларионова 58
Пётр Николаев брат его (?) 34
Авдотья Николаева жена его 31
Григорий их сын 3
Настасья Николаева сестра Петру 33
32. Евстафий Тимофеев 37
Марфа Дмитриева жена его 42
Дети их:
Пётр 20
Александр 15
Иван 10
Василий 6
Наталья Нефедова жена Петра 19
33. Мирон Прокофьев 59
Анисья Андреева жена его 50
Дети их:
Алексей 26
Тимофей 18
Авдотья Яковлева жена Алексея 23
Дети их:
Николай 2
Павел 1
34. Василий Миронов вдов 53
Иван Миронов 50
Евграф Миронов 41
Марфа Максимова жена Ивана 52
Дети их:
Андрей 22
Иван 19
Анисья 16
Анна Семёнова(?) жена Евграфа 39
Дети:
Параскева 12
Марья 9
Пелагея 5
Егор 2
Настасья Яковлева жена Андрея 19
35. Евдоким Вонифатов 50
Екатерина (Евдокия) Евдокимова жена его 46
36. Николай (?) Григорьев 49
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Авдотья Павлова жена его
37. Марья Николаева вдова 
Дети ея:
Иван Федотов 
Павел Федотов 
Иван мл. Федотов 
Ирина Федотова
Настасья (?) Иванова жена Ивана 
Авдотья Антонова жена Павла
38. Иван Гуреев 
Марья Иванова жена его 
Дети их:
Александра
Анна
Семён
Василий
39. Матвей Петров
Наталья (?) Фёдорова жена его
40. Дмитрий Ефремов 
Матрёна Яковлева жена его 
Дети их:
Татьяна
Евдокия
Дмитрий
Ксения Прокофьева мать его
41. Александр Алексеев (?)
Вера Николаева жена его 
Дети их:
Марья
Никита
42. Иван Антонов Муромский мещанин 
Евдокия Дмитриева жена его 
Матвей сын их
Авдотья Федорова жена его 
Дети их:
Параскева
Фёдор
43. Григорий Евдокимов Муромский мещанин 
Параскева Иванова жена его

Казённого ведомства тогож села крестьяне:
44. Неофит Васильев вдов 
Григорий сын его холост
45. Алексей Максимов

50
45

24
23
18
19
26
19 
50 
50

20 

18 
11
9

26
28
26
26

5
2
1

58
41
40

5
нов.

71
67
33
32

9
4

63
46

68
35
27
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Наталья Афанасьева жена его 26
Агрофена (?) дочь их нов.
46. Григорий Иванов 40
Прасковья Егорова жена его 38
Пётр сын их 6
47. Илья Агафонов 44
Матрёна Пантелиимова жена его 
Дети их:

30

Петр 17
Пётр мл. 11
Егор 9
48. Михаил Матвеев 44
Дарья Пантелеева жена его 
Дети их:

48

Андрей 20
Евфимия 14
49. Егор Фёдоров вдов 
Дети его:

79

Тимофей 42
Андрей 30
Марья Иванова жена Тимофея 
Дети их:

34

Яков 19
Матрёна 18
Евфимия (?) 8
Максим 4
Афимья Алексеева (?) Жена Андрея 
Дети их:

27

Анна 3
1

6750. Христина Степанова вдова 
Дети ея:
Тимофей Антонов (?) 40
Михаил Антонов (?) 31
Марфа Дмитриева жена Тимофея 38
Анна Афанасьева жена Михаила 25
Марья дочь их -
51. Авдотья Фёдорова вдова 57
Петр Афанасьев (?) сын ея 27
Авдотья Афанасьева (?) жена его 24
52. Аким Яковлев (?) 47
Авдотья Иванова 46
Матрёна дочь их 18
Иван Федоров их ... (?) 12
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53. Марья Феоктистова (?) вдова 55
Иван Антонов сын ея 23
54.Иван Абрамов 41
Марья Абрамова 30
Матрёна Абрамова 24
Марья Федорова жена Ивана 36
55. Матвей Васильев 62
Авксентий сын его 42
Анна Николаева жена его 30
56. Агафон (?) Кузьмин вдов 56 (?)
Андрей сын его 36 (?)
Авдотья Яковлева жена его 31
Дети их:
Ирина 3

6

57. Иван Ефимов вдов 77
Павел сын его 54 (?)
Февронья Петрова (?) жена его 52
Дети их:
Софья 20
Лаврентий 17
Пигасий 14
58. Иван Иванов 40
Авдотья Ефимова (?) 37
Дети их:
Иван 25
Ксения 17
Алексей 20
Дарья 10
...Варвара....
59. Дмитрий Васильев -
Наталья Иванова жена его
Дети их:
Григорий (?) 29
Яков (?) 8
Авдотья... (?) жена Григория (?)
60. Яков Андреев вдов 61
61. Петр Семенов -
Иван Семенов -
Фёдор Семенов -
Евдоким Семёнов -
Анна Семёнова -
Василий Семёнов -
Екатерина Иванова жена... (?)
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Авдотья Яковлева жена Петра Семёнова
62. Федора Михеева (?)
Захар Иванов сын ея 
Настасья Матвеева жена его 
Дети их:
Ефросинья
Анисья
63. Иван Кузьмин 
Матрёна Григорьева жена его 
Никанор их сын 
Екатерина Абрамова жена его 
Дети их:
Дмитрий
Афимья
Иван
Фёдор
64. Иван Яковлев 
Матрёна Павлова 
Дети их:
Марфа
Евдокия
65. Дмитрий Иванов 
Соломия Михайлова жена его 
Яков сын их
66. Иван Максимов 74
Дети его:
Андрей
Иван
Татьяна Семенова жена Андрея 
Михаил их сын
Федосья Афимьева (?) жена Ивана
67. Ксения Иванова вдова 
Дети ея:
Фёдор 
Афимья 
Иван сын ея
Марья Пантелеева жена Федора 
Дети их:
Параскева
Павел
Екатерина
68. Анна Никитина вдова 
Дети ея:
Фёдор

83
35
36

6
1

64
56
34
33

15
11
6

1
29
30

8
2

32
29
3

(?)

29
21
31
7

21
61

33
41
18
31

11
10
7

69

40
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Матрена Григорьева жена его 35
Василий сын их 1
Василий вдов Фёдоров 44
Алексей Федоров 39
Алексей мл. Федоров 31
Иван сын Василия 17
69. Павел Иванов 32
Анисья Павлова жена его 31
Тимофей сын их 2

Раскольники живущие по домам села Тучкова:
Павел Феопентов 67
Фекла Кирова жена его 66
Афимья Иванова вдова 66
Федосья Дементьева вдова 72
Дмитрий Назаров 72
Наталья Константинова жена его 69
Марфа Дмитриева дочь их 45
Екатерина Осипова вдова 61
Матрёна Иванова девка 45
Иван Тимофеев сын ея 15
Анна Петрова девка 54
Яков Степанов 72
Авдотья Андреева жена его 72
Екатерина Матвеева жена Ивана Максимова 58
Пелагея Максимова вдова 62

Бобыли села Тучкова.
Василий Степанов Храмцов отставной подпоручик 70 
Матрёна Тихонова жена его 57
Алексей Кириллов вдов 66
Александра дочь его 27
Солдатки:
Евдокия Антонова 25
Фекла Иванова дочь ея 3
Устинья Иванова 33
Ксения Петрова дочь ея 5
Настасья Гаврилова 73
Матрёна Михайлова 53
Пелагея Яковлева дочь ея 33
Настасья Максимова 30

472



ПРИМЕЧАНИЕ

Таблица распознания глав семей с. Тучкова 
XVII-XIX веков

Ф И О 1861 1858 1850 1834 1816 1811 1782 1744 1719 1678 1644 1630 Приме
чания

Михаил Евдо
кимов. Фами
лии не обра
зовано (б/ф)

1 17 14 13 10 10 4 1 1 3 18 5

Максим 
Иванов (б/ф) 2 23 19 16 14 14 14 7 5 11 - -

Егор Яковлев 
(Жегловы) 3 29 26 21 18 16 36

Максим
Илларионов
(б/ф)

4 27 23 20 17 16 36

Иван Яковлев
(Жегловы;
Коротковы)

3 29 26 21 18 16 36 - - - - -

Василий
Алексеев
(Подуруевы;
Беспаловы)

6 15 13 12 9 9 4 1 1 3 18 5

Никифор
Яковлев
(Жегловы)

7 31 26 21 18 16 36

Тимофей 
Иванов (б/ф) 8 28 25 25 22 20 49

Максим 
Семёнов (б/ф) 9 6 4 5 4 3 16 8 5 11 - -

Антон
Матвеев
(Юркины)

10 21 18 15 12 12 16 8 5 11 - -

Григорий
Павлов
(Офеповы)

11 1 1 1 1 1 7 2 1 3 18 5

Иван Михай
лов (б/ф) 12 19 16 14 11 11 20 12 6 10 9 5Д духовные

Алексей Се
мёнов (б/ф) 13 34 29 24 21 18 5 1 1 3 18 5

Иосиф Гера
симов (Гара- 
новы)

14 26 22 19 16 15 6 2 1 3 18 5
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ФИО 1861 1858 1850 1834 1816 1811 17821744 1719 1678 1644 1630 Приме
чания

Григорий Ио
сифов (б/ф) 15 26 22 19 16 15 6 2 1 3 18 5

Василий Гри
горьев (Ста
роверовы)

16 10 8 7 4 3 15 8 5 11 - -

Неофит
Григорьев
(Лифедовы)

17 32 27 26 22 20 49 - - - - -

Пётр Давыдов 
(Тарасовы) 18 33 28 27 23 21 50 - - - - -

Яков Дмит
риев (б/ф) 19 18 15 13 10 10 4 1 1 3 18 5

Иван Семё
нов (б/ф) 20 14 12 11 8 7 13 7 5 11 - -

Авдотья Се
мёнова (б/ф) 21 3 2 2 1 1 7 2 1 3 18 5

Иван Иванов 
(Уваровы) 22 4 3 2 1 1 7 2 1 3 18 5

Платон Се
мёнов (б/ф) 23 5 4 5 4 3 15 8 5 11 - -

Иван Ефи
мов (б/ф) 24 5 4 5 4 3 15 8 5 11 - -

Дмитрий Гри
горьев (Ста
роверовы)

25 11 9 7 4 3 15 8 5 11 - -

Василий Ан
тонов (Пол- 
зовы; Воро
новы)

26 25 21 18 16 15 6 2 1 3 18 5

Максим Яков
лев (б/ф) 27 24 20 17 15 14 14 7 5 11 - -

Евстафий
Тимофеев
(Евстафьевы;
Зотовы)

28 13 11 9 6 5 13 7 5 11 - -

Мирон
Прокофьев
(Даныгины)

29 35 30 29 18 16 36 - - - - -

Василий
Миронов
(Мироновы)

30 17 5 6 4 3 16 8 5 11 - -
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ФИО 1861 1858 1850 1834 1816 1811 1782 1744 1719 1678 1644 1630 Приме
чания

Евдоким
Вонифатов
(б/ф)

31 - 31 29 - 21 - - - - - -

Николай Гри
горьев (Ста
роверовы)

32 8 6 7 4 3 15 8 5 11 - -

Марья Нико
лаева (Ста
роверовы)

33 9 7 7 4 3 15 8 5 11 - -

Иван Гуреев 
(Гурьевы) 34 12 10 8 5 4 10 5 4 6 7 4

Матвей 
Петров (б/ф) 35 20 17 14 11 11 20 12 6 10 9 5Д. духовные

Дмитрий
Ефремов
(Бобылёвы)

36 36 30 12 9 9 4 1 1 3 18 5

Александр
Алексеев
(Большаковы)

37 16 13 12 9 9 4 1 1 3 18 5

Иван Анто
нов (б/ф) 38 - 33 4 3 17 50 - - - - -

Григорий
Евдокимов
(б/ф)

39 - 32 3 2 2 11 6 5 11 - -

Неофит Ва
сильев (б/ф) 40 8 7 8 5 5 19 11 5 11 - -

Алексей Мак
симов (б/ф) 41 7 5 6 4 3 15 8 5 11 - -

Григорий
Иванов
(Гороховы)

42 22 25 24 20 20 37 - - - - -

Илья
Агафонов
(Агафоновы)

43 5 4 6 3 3 12 6 5 11 - -

Михаил
Матвеев
(Гогловы)

44 12 12 12 9 10 27 15 8 18 2Д. зд. духовные

Егор Фёдоров 
(Егоровы) 45 3 2 4 1 1 3 1 1 3 18 5

Христина
Степанова
(Тименковы)

46 15 16 16 13 14 31 18 9 16 13 2
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ФИО 1861 1858 1850 1834 1816 1811 1782 1744 1719 1678 1644 1630 Приме
чания

Авдотья
Фёдорова
(Коцевы)

47 17 18 16 13 14 31 18 9 16 13 2

Аким Яковлев 
(Медниковы) 48 24 27 25 21 21 38 23 13 11 - -

Марья Фео- 
пентова (б/ф) 49 26 29 28 23 25 42 26 - - - -

Иван Абрамов 
(Макаровы) 50 19 20 18 15 16 31 18 9 16 13 2

Матвей Ва
сильев (б/ф) 51 20 21 19 16 17 32 19 9 16 13 2

Агафон Кузь
мин (Агафо
новы - Коз
ловы)

52 5 4 6 3 3 12 6 5 11 - -

Иван
Ефимов
(Кузнецовы)

53 7 6 7 4 4 16 8 5 11 - -
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(Гороховы) 54 22 25 24 20 20 37 - - - - -
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Васильев
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Яков Андреев 
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Федора
Минеева
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Иван Кузьмин
(Лобановы;
Медниковы)
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Иван Яковлев 
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Дмитрий 
Иванов (б/ф) 61 16 16 16 13 14 31 18 9 16 13 2

Иван Макси
мов (Кривен- 
ковы)

62 23 26 23 21 21 38 23 13 11 -
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ФИО 1861 1858 1850 1834 1816 1811 1782 1744 1719 1678 1644 1630 Приме
чания

Ксения
Иванова
(Гогловы)

63 11 11 12 9 10 27 15 8 18 2Д. Зд. духовные

Анна Никити
на (б/ф) 64 1 1 2дв. дворовые

Павел Иванов 
(Кривенковы) 65 23 26 23 22 23 40 24 13 11 - -

Иван
Тимофеев
(Матвеевы)

рас. 14 15 15 12 13 30 18 9 16 13 2 расколь
ники

Пелагея
Яковлева
(Гавриловы)

боб. бобыли

Пелагея
Максимова рас. 18 19 17 14 15 31 18 9 16 13 2 расколь

ники
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