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Исторія города Скопина.

1. Легендарныя времена.

Та самая мѣствость, на которой возникъ г. Скопивъ, 
прежде, до 13-го вѣка, была покрыта страганымъ непрохо- 
димымъ— вѣковымъ лѣсомъ, съ востока на западъ эта мѣст- 
ность прорѣзалась глубокимъ сухимъ оврагомъ, ва правой 
сторонѣ оврага росъ отдѣльно огромеый дубъ. на которомъ 
обитала легендарная птица „скопа“— страшно-кровожадная; 
„скопа“ имѣла такую громадвую силу, что однимъ взмахомъ 
крыла ѵбивала человѣка и съ жадеостью пила его еще ды- 
мяіцуюся кровь. (Ист. Скопина, Алексѣева).

Была-ли такая легеедарная птица дѣйствительео, ко- 
нечно доказать нельзя, но въ гербѣ г. Скопина помѣщена 
птица „скопа“ и по этому сказанію г. Скопинъ получилъ 
свое назваеіе отъ птицы— ,,скопа“ .

Первые насельеики этой мѣстности были разбойники, 
изъ жизни ихъ сохраеилось нѣсколысо преданій, изъ такихъ 
предааій зам ѣ чат ельны ■ 1) 0  могилѣ Аксая и 2) о ІІрощо- 
ниномъ колодцѣ.

Въ первой половинѣ 18-го столѣтія атаманомъ разбой- 
никовъ здѣсь былъ Аксай, еападенія его были смѣлы и оеъ, 
одно время, со своею шайкою думалъ разбить г. Пронскъ 
и отнять y Пронскаго квязя Всеволода прекрасную дочь 
Всемилу. Нападеніе было совершено передъ ваступленіемъ 
весны, Аксай, увозя Всемилу. провалился, сквозь таявшій
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ледъ, въ р. Верду, почему до сего времееи одинъ пубокій 
омутъ въ р. Вердѣ, гдѣ и теперь еще вода вертится воров- 
кой, называется—могилою Аксая.

Но основателемъ „городка“ по легеедамъ Скопивскаго 
края былъ атаианъ разбойниковъ Косогъ ставовище свое 
онь назвалъ— „городокъ“. Этотъ атаманъ увезъ y другого 
атамана Вулата, жившаго y г. Пронска, его дочь красавицу 
Прощову, Булатъ началъ мстить Косогу. Одважды. въ одну 
грозную ночъ, Булатъ прокрался въ „городокъ“ Косога, 
увидавгаи подъ дубомъ „скопы“ сидящую Прощону и съ 
нею Косога, грозный Булатъ вышелъ, грозя смертію обо- 
имъ. ІІрощоеа, спасая отда отъ имени дѣтоубійцы, броси- 
лась въ темную бездну оврага, въ это время ударила мол- 
нія, отъ удара образовался въ оврагѣ глубокій ировалъ и 
изъ него забилъ съ веобыквовеввою силою ключъ чистой 
воды. Разбойвики вазвали ключъ въ память Прощовы— 
„Прощовивымъ“. Это вазвавіе, звамевитаго въ г. Скопивѣ 
до сихъ поръ ключа или колодца, отъ разбойвиьіовъ пере- 
шло къ первымъ поселевцамъ. Болѣе пяти столѣтій этотъ 
„Прощовивъ колодезь“ служилъ для всѣхъ здѣвівихъ посе- 
левцевъ едивствеввымъ источвикомъ иитьевой воды и те- 
перь изъ „Проіцовива колодца“ доставляется вода водово- 
зами положительво для всѣхъ богатыхъ и бѣдвыхъ жителей 
г. Скопива; вода его свѣтлая и очевь вкусвая.

2. Историческія времена,
Прошли вѣка, послѣ легендарны хъ  времевъ разбойви- 

ковъ мы приближаемся къ др. исторіи г. Скопива. Послѣ 
кровавыхъ сцевъ, предшествовавшихъ междуцарствію (отъ 
15B3 до 1613 года, съ воцаревія Іоанва Грозваго и до во- 
царевія Михаила Ѳеодоровича) опальеые бояре посылались 
по самымъ глухимъ и отдалеввыиъ отъ Москвы краямъ, 
чтобы, черезъ размвожевіе такихъ поселевій, увеличить
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число сторожевыхъ пунктовъ на югѣ и тѣмъ обезпечить 
себя отъ внезапныхъ вападевій враговъ во ввутреввіе пре- 
дѣлы Московскаго царства. Въ числѣ поселевцевъ, кромѣ 
бояръ. были и стрѣльцы. пушкари..., которые. чтобы полу- 
чить хотя скудные удобства жизви, принуждевы были 
взяться за дѣло и трудъ. Слагаясь въ общества. они стро- 
или избы, окружали поселокъ рвами, валами и древенчатами 
заборами и, по окружающей обставовкѣ, давали своимъ 
осѣдлостямъ разныя наимевоваеія. Такой же поселокъ изъ 
опальеыхъ бояръ возникъ на мѣстѣ разбойвичьяго „город- 
ка“ y дуба „скопы“ . Поселокъ вазвавъ былъ— „Острожокъ“. 
(Баравовичъ—статистика Рязавской губервіи). Мѣсто, гдѣ 
возвикъ „Острожокъ“ и въ то время было покрыто лѣс- 
выми дебрями, въ страшвыхъ оврагахъ жило мвожество 
звѣрей, всю югозападвую сторову этого мѣста облегали ве- 
проходимыя болотвыя топи, отъ вихъ въ лѣтвія жары, по- 
добво густому облаку, поднимались ядовитыя испаревія до 
того сильвыя, что если орелъ или кречетъ, преслѣдуя свою 
добычу, попадалъ въ заражеввый міазмами воздухъ. то оба 
они —и хищвикъ и жертва падали мертвыми. Посреди этихъ 
удушающихъ болотвыхъ топей, развѣтвляясь ва мвожество 
мелкихъ рукавові., текла р. Верда, вода ея была вегодва 
къ употребленію и имѣла горько-желѣзистый вкусъ. (По 
случаю окружающихъ г. Сковинъ— сверху торфявыхъ и въ 
глубинѣ почвы каменоугольвыхъ залежей). По лѣвую сторо- 
ву р. Верды возвышались горы одва другой выше и имѣли 
видъ пирамиды, сложеввой изъ огромвыхъ холмовъ, ва 
этихъ горахъ росли вѣковые дубы. Въ этой-то дикой, во 
грозво-величествеввой мѣствости явилась горсть опальвыхъ 
людей и ови, посредствомъ топора и засгупа, положили на- 
чало прочвой обитаемости края. (Исторія г. Скопива Алек- 
сѣева).

Іоавнъ Грозвый умеръ 1584 г. 18-го марта, въ концѣ 
его царствовавія, около 1560-хъ годовъ „Острожокъ" при-
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надлежалъ основателямъ его—боярамъ: Александру и Васи- 
лію Никитичамъ Ромаеовымъ.

Отецъ ихъ былъ Никита Ѳеодоровичъ Ромаеовъ, по 
еародному прозваеію „князь Серебрявый“, съ этимъ проз- 
вищемъ имя его перешло въ литературу, въ сочивевія 
Алексѣя Толстого. Никига Ѳеодоровичъ Ромавовъ бызъ 
любимцемъ народа и нѣкоторое время—любимцемъ Грознаго. 
Сестра Никиты Ѳеодоровича Анастасія была русскою цари- 
цею —оупругоіо Грозваго; овъ очень сильно любилъ ее и 
слушался ея и вліяніе Анастасіи Никитичной на Грознаго 
было очееь благодѣтельво,— при ея жизни Іоавнъ ІУ-й ве 
былъ Грозвымъ, во былъ умвымъ, дѣятельнымъ и эвергич- 
вымъ. Послѣ смерти царицы Анастасіи недолго Никита 
Ѳеодоровичъ былъ любимцемъ Грознаго, онъ сославъ Гроз- 
вымъ въ опалу. Никита Ѳеодоровичъ основалъ іюродокъ 
Романовъ, теперь— село Ромавово Шацкаго уѣзда. При Ни- 
китѣ Ѳеодоровичѣ былъ младшій сывъ его Ивавъ Ники- 
тичъ. A два старшіе сына Никиты Ѳеодоровича: Алексавдръ 
и Василій Никитичи Романовы уславы были Грозвымъ въ 
др. пувктъ, ови освовали „Острожокъ“ (г. Сковивъ). Послѣ, 
когда эти бояре были умершвлены, „ Острожокъ съ селам и и  
д еревнлм и, какъ ст а р а л  вот чина, переиіелъ къ брат у и х ь  
И в а н у  Н и к и п ш ч у  Р ом анову. Неизвѣство мвѣ: умеръ-ли 
Никита Ѳеодоровичъ своею смертію или ояъ былъ убитъ 
Грозвымъ или Годуновымъ.

Въ 1598 г. воцарился Борисъ Годувовъ и овъ искалъ 
убить Ивана Никлгича Романова, оаасаясь его какъ вид- 
еаго кавдидата ва престолъ, посланы были въ г. Рсмановъ 
убійцы, во Иванъ Никитичъ былъ предупреждевъ и бѣжалъ 
въ вотчиву братьевъ своихъ ва р. В ердѣ - „Острожокъ“ и 
здѣсь вѣроятно вашелъ покой костямъ своимъ. Эта исторія 
видва изъ слѣдующихъ докумевтовъ:

1) Ивструкція 1754 г. сентября 15 двя по Указу Ея 
Императорскаго Величества изъ дворцовой ковюшенвой
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кавцеляріи велено за неимѣніемъ въ Скопиеской Канцеля- 
ріи всей С копинской волост и окруж ной межевой зем ле  вы писи  
или книгъ подлежащихъ копей (копій) требовать отъ В оро- 
неж ской губернской к а н ц е л я р іи  и послать изподчиввеввыхъ 

Окопивской канцеляріи писарей или задворваго коеюха и 
буде въ оной Воровежской губернской канцеляріи отысканы 
будутъ. со оныхъ требовать копіи и по полученіи съ нихъ 
въ конюшевную канцелярію сообщить копіижъ. A no справ- 
кѣ въ Скопинской каяцеляріи со взятыхъ изряской воевод- 
ской канцеляріи за рукою воеводы Дениса Астафьева съ 
переписвыхъ 187, 138 и 139 годовъ сряскихъ писцовыхъ 
квигъ спискомъ письма Григорья Кирѣевскаго ваписано за 
бояривомъ Івавомъ Никитичемъ Ромавовымъ въ вотчиве 
острожокъ ва рѣкѣ Верде старыя его вотчины сселы и де- 
ревнями a межа де его боярской вотчиве земли a  лѣсу пи- 
сава въ межевыхъ писцовыхъ квигахъ a владѣетъ— де Бо- 
яривъ Івавъ Никитичъ тою своею вотчивою no ст арине  
какъ было за  братъею его болры  за  А лександром ъ  и  В асильем ъ  
Н и к и т и ч и  Р ом ановы — m u  a лесъ ево боярской вотчиве Ра- 
вовской и Вердеревской и Велемской въ своихъ межахъ 
по урочищамъ“.

Того ради тебѣ Бычкову ѣхать въ Москву и въ городъ 
Воронежъ и въ государствеввой вотчивой коллегіи и въ 
Воровежской і'убервской кавцеляріи или гдѣ вадлежитъ 
проси о отыскавіи вышеписсаввыхъ окружвыхъ городу Ско- 
пиву и Сксіпивской волости земле квигъ или выписей преж- 
нихъ лѣтъ когда городъ Острожокъ и уѣздомъ сост оялъ  
з а  б олрам и  А лепсандром ъ  В асильем ъ  и  з а  И ваном ъ Н и к и -  
т и чи  Р ом ановы м и подвѣденгемъ р л сн о й  воеводцкой к а н ц ел я р ги  
a потомъ и другихъ после бывгаихъ межевыхъ квигъ и 
ежели те окружвы квиги или выписи сысканы будутъ то 
свихъ списать точвые копіи и просить, дабы за скрепою 
секретарскою отданы были тебѣ, которые по пріемѣ при- 
весть и оставить вскопивской кавцеляріи при репорте не 
медлевво“.
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Размѣръ г. Скопина 300 л. назадъ до 1600 г .

І іо  справкѣ  въ р яж ски хъ  писцовы хъ к н ш а х ъ  я извлекъ 
историческія указаеія о р а зм ѣ рахъ  „Острожка“ Скопинскаго 
и указанія другихъ  владѣ н ій : селъ и деревень, входившихъ 
въ вотчину Ивана Никитича Романова.

Скопинъ подъ настоящимъ его именемъ, въ качествѣ 
городка—острожка упоминается въ спискѣ съ Ряжскихъ пис- 
цовыхъ книгъ письма и мѣры Григорія Кирѣевскаго въ 
137, 188 и 189 годахъ эти годы равняются 1629, 1630 и 
1631-му, такъ какъ Кирѣевскимъ описапа русская исторія 
въ Ряжскихъ писцовыхъ квигахъ, начиная съ 1492 года 
(списокъ съ писцовыхъ книгъ съ Ряскихъ письма и мѣры 
Григорія Кирѣевскаго съ товарыіци, л. 1-й).

Въ Ряжскихъ писцовыхъ книгахъ подъ 137, 138 и 139 
годами острожокъ—Скопивъ описывается такъ: „за бояри- 
номъ за Іваномъ Никитичемъ Романовымъ ввотчине Ско- 
пинъ— острожокъ на реке Верде сгарыя ево вотчины что 
были за братьями ево за бояры Александромъ и Васильемъ 
Никитичи Романовы, a въ острожкѣ мѣсто церковное Обно- 
вленія храма Воскресенія Христа —Бога еашего да пре- 
дѣлъ Ивана Кушника a церковеыя земли Обновленію и 
Ивану Кушнику по 20 чети къ престолу и та 'пашня въ 
пѵсте, да въ острогѣ же ево боярскій  д в о р ъ Въ Скопин- 
скомъ городкѣ было „три стѣеы землевыхъ четвертаяі стѣна 
отъ рѣки Верды рубленая деревянеая около того городка 
восемь башееъ деревііНБЫхъ, девятая башня земленая, a  во- 
р о т а  того города одни. Въ ооадны хъ  книгахъ писано: 
„приходится къ той церкве (къ собору) воротникъ градскихъ 
воротъ“ . Заачитъ храмъ Обновленія Воскресенія Христова 
находился около градскихъ воротъ, слѣдователъно гдѣ те- 
перь находится соборъ, были городскіе ворота острога—крѣ- 
пости. По окладнымъ квигамъ 1 6 7 6  г., церковь О б н о вм п ія  
х р а м а  Воскресенгя Х р и ст о ва  зн а ч и т с я  соборною. (Рукопись,
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хранящаяся въ библ. Ряз. семиваріи JV® 51-й, списокъ съ 
Ряскихъ писцовыхъ книгъ Кирѣевскаго ст. 1688-я, руко- 
иись, хравящаяся въ Московскомъ Архивѣ Миеистерства 
Юстиціи въ числѣ писцовыхъ книгь по г. Рязани Λ® 13,327-й 
и Окладе. кв. 1676 года листъ 334-й).

2) Кромѣ храма Воскресеискаго въ Ряжскихъ писц. 
книгахъ за 137 — 139 г.г. значится храмъ „во имя св. муче- 
ницы Поросковеи, нарицаемыя Пятеицы древяна клѣтцки, 
да предѣлъ Никиты епискупа Медіоланскаго и она значится 
ѵз а  острожкомъ, на  посадѣ въ болыиомъ острогѣ, гдѣ зва- 
чится: 3 дв. подъячихъ, 42 дв. посадскихъ людей, 59 дв. 
стрѣлецкихъ, 92 дв. кресгьянскихъ и 30 дв. бобыльскихъ“ . 
Здѣсь же боярскій  дворъ уже называется Гос-ударевымъ дво- 
ромъ. СлЬдовательно въ этихъ годахъ (1629— 1681 г.) 
острожокъ—Скопинъ перегиелъ уж е no иаслѣ дст ву пъ Г о су -  
дарю  М и х а и л у  Ѳ еодоровт у, который царствовалъ съ 21 февр. 
1613 г. до 13 іювя 1645 года. Въ писцовихъ квигахъ зна- 
чится." „ Н а  Г осударевѣ  дворѣ 8  семей работ никовъ .“

3) П окровская  или Никольская церковь вмѣстѣ съ Вос- 
кресевскою и Пятвицкою привадлежитъ также къ числу 
древвѣйпіихъ церквей г. Скопива, т акъ  ова описывается въ 
гѣхъ же писцовыхъ квигахъ: ,.на посадѣ храм ъ  во и м я  Н и -  
к о л а я  Чудот ворца  древяяа клѣтцки“. Здѣсь же указаво, что 
за Ивавомъ Никитичемъ Ромавовымъ звачится: стрѣльцовъ, 
пушкарей и разсыльщиковъ—76 дв., ковюхоиъ ва ковюшен- 
вомъ дворѣ—80 дворовъ. дѣловыхъ людей, которые паш ут ъ  
зем лю  про ево боярскій  обиходъ и бобылей 175 дворовъ“.

Изъ приведеввыхъ выписей видво, что съ 1560-хъ го- 
довъ острожокъ— Скопивъ росъ быстро. ІІрежде здѣсь былъ 
одивъ малевькій храмъ Обвовлевія храма Воскресевія Хри- 
стова, потомъ, кромѣ острожка, выстроенъ еще большой ост- 
рогъ т. е. побольше крѣпость, гдѣ была Пятвицкая церковь, 
a потомъ устроевъ посадъ, гдѣ жили посадскіе люди, тор- 
говцы, пахари, бобыли и частію стрѣльцы и гдѣ была Н и- 
кольская церковь.
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Села и другія владѣнія, входившія въ вот- 
чину Романовыхъ. вмѣстѣ съ г. Скопиномъ.

Изъ писцовыхъ кеигъ можно указать и тѣ села и де- 
ревви, которые привадлежали Ивану Никитичу Романову и 
составляли одву его вотчиву, вотъ эти села: 1) Келецъ— „за 
Иваномъ Никитичемъ Ромавовымъ въ вотчиее село Келецъ 
a въ немъ церковь во имя Страстотерпца Христова Егорь- 
гія древяеа клѣтцки и всякое строеніе боярина Ивава Ни- 
китича и мірское. Да въ томъ селѣ Кельцѣ служилыхъ ка- 
заковъ. которые живутъ по сторожамъ— оберегаютъ боярскія 
вотчины отъ татарскихъ приходовъ —51 дворъ“.

2) Лопативо-Журавивка ..деревня ввотчиве за бояри- 
номъ Иваномъ Никитичемъ Рамановымъ, гдѣ показана цер- 
ковь Покрова ІІресвятыя Вогородицьг.

3) Село Вослеба — ..за бояриномъ-же за Иваномъ Ники- 
тичемъ Ромавовымъ ввотчиве же село Вослеба, a въ немъ 
церковь Рождества Христова древява клѣтцки и всякое 
етроевіе боярива Ивава Никитича и мірское“...

4) Недѣлевка— „дереввя ввотчиве боярива Ивава Ни- 
китича Ромавова“, a потомъ село съ церковью Архангель- 
скою, упраздвеввая въ 1760 году.

δ) с. Вязовевка— .,за бояривомъ Ивавомъ Никитичемъ 
Ромавовымъ ввотчиее с. Вязовевка, a въ селѣ церковь Рож- 
дества Пресвятыя Богородицы древява клѣтцки... и вся- 
кое отроевіе Ивава Никитича и мірское.

6) с. Кремлево упомивается въ качествѣ ..починка  въ 
которомъ с е л я ц а  вновь“ (почиваюгъ селиться) „ввотчивехъ 
за бояривомъ Иваномъ Никитичемъ Ромавовымъ“.

7) Квязево-Займище (окл. кн. 1676 г. л. 319) упоми- 
вается въ жаловаввой грамотѣ Михаила Ѳоодоровича, дав- 
вой Рязавскому Архіепископу Автонію въ 1 6 3 7  году, слѣдо- 
вательво также было ??ввотчиее Ивава Никитича Романова“ 
и гіотомъ, когда эту вотчиву уваслідовалъ царь Михаилъ
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Ѳеодоровичъ, она была подарева Архіепископу Автовію, 
иваче Михаилъ Ѳеодоровичъ ее ве могъ бы водарить.

8) с. Топилы, по той же грамотѣ Михаила Ѳеодоровича 
въ 1687 г. подарева имъ тому же Архіепискому Автонію.

При усердвомъ разслѣдовавіи ист орги всѣхъ д р у т х ь  
селъ Сковивскаго уѣзда оказалось, что, кромѣ перечислев- 
выхъ, еще ви одво село ве входило въ вотчиву Ивава Ни- 
китича Ромавова.

Даже ближайшія села: Корневое и ІІупки и Сѣкириво 
привадлежали къ вотчивѣ Архіепископа Рязавскаго Митро- 
фавія до 159*2 года такъ какъ въ 1699 г. (7207 г.) іювя 
8 двя царю Петру Алексѣевичу отъ Преосвящевваго Авра- 
амія митрополита Рязавскаго и Мѵромскаго писаво: -по ука- 
зу блажеввыя памяти великаго Государя царя и великаго 
квязя Ѳеодора Ивавовича всея Руссіи взято изъ домо- 
выхъ вот чинъ Пресвятыя Богородицы y Преосвящевваго 
Митрофава къ Ряскому городу вовоприборвымъ казакамъ ва 
реке Верде село Ііорвевое да Подвелемье да село-жъ Сѣ· 
кириво, дер. Гумеввая й с. Пупки ‘...

Г. Скопинъ и всѣ вотчины Ивана Никитича 
отошли къ Государю Михаилу Ѳеодоровичу.

Послѣ смерти боярива Ивава Никитича Романова, вся 
эта вотчива отошла къ сыву его Никитѣ йвавовичу, сывъ 
когораго Ѳеодоръ посгрижевъ въ ивоки Борисомъ Годуно- 
вымъ (между 1598 и 1605 годами, когда царствовалъ Бо- 
рисъ Годуновъ) подъ имевемъ Филарета. Сын-ъ Филарета 
Никитича Михаилъ Ѳеодоровичъ 21 февраля 1613 года 
встувилъ ва дарскій престолъ. Вотчива „острожокъ—Ско- 
пивъ сселы“ перешла по васлѣдствуг въ чис.іѣ другихъ вот- 
чивъ бояръ Ромавовыхъг къ Госѵдарю Михаилу Ѳеодоро- 
вичу. Мы видѣли уже, (при описаніи церквей) что въ пие- 
цовыхъ квигахъ упомивается въ острожкЬ уже не б о яр ск ійг 
a Государевъ дворъ.



Еще сильнѣе и очевидеѣе упомиеается Государевъ дворь 
въ г. Скопивѣ въ слѣдугоіцемъ документѣ. Въ Рязавскихъ 
Достопамятвостяхъ въ § 300-мъ указывается слѣдуюшее: 
„по указу царя Алексѣя Михайловича въ 1668 г. въ Скопинѣ, 
кромѣ м уж ской пост роена и  ж енская богадѣ льня  на 30 че- 
ловѣкъ еищихъ съ производствомъ жаловавья по 2 рубля 
ежегодвыхъ изъ таможевеыхъ и казацкихъ доходовъ. Въ 
1690 г. богадѣлеввыя старицы и бѣлицы—Акилива съ се- 
страми писали къ великимъ Государямъ Іоанву и Петру 
Алексѣевичамъ, что ихъ богадѣлеввыя избы построевы ва 
торговой п ло щ а д и  и  близъ  круж ечнаго двора , гдѣ отъ без- 
стыдвыхъ людей и ихъ словъ жить вевозможво. A  естъ-де 
за  посадомъ, б лизъ  церкви  Е а за н ско й , Государевъ коню ш ен- 
ны й дворъ, который къ 191 (1683 г.) году стоитъ порожевъ, 
a вмѣсто того построевъ за рекою Вердою (въ с. Келецъ) 
вовой, a подъ мовастырь то старое мѣсто годво. To били 
челомъ дабы вовелево имъ было ва томъ старомъ ковюшев- 
вомъ мѣстѣ востроить дѣвичъ-мовастырь. И великіе Госу- 
дари въ 199 (1691) году октября двя указали стольнику и 
воеводѣ Скопивскому Аврааму ІІасынкову овымъ старицамъ 
со строевьемъ и городьбой дать (старое ковюшеввое мѣсто) 
подъ мовастырь и ихъ избы туда ііеревесть и церковь пе- 
рестроить ружвыми деньгами и мірскимъ подаявіемъ“. От- 
сюда видво: 1) что Скопннъ перешелъ въ собствеввость царя 
Михаила Ѳеодоровича и боярскій дворъ вазывался Госуда-  
ревымъ  дворомъ. АотъМ их. Ѳеодоровичавотчива врземствев- 
во перешла къ Алексѣю Михаиловичу и Иваву и ГІетру Алек- 
сѣевичамъ. 2) Если бы Скопивъ ве вривадлежалъ царямъ Иваву 
и Петру Алексѣевичамъ, какъ вогчива то старицы ве просили 
бы y этихъ в,арей усгупки амъ Государева ковюшевваго двора. 
Слѣдов. до 1690 г. Окопивъ еще былъ царскою вотчивою.
3) У Алексѣева въ исторіи г. Скопива указаво, что есть 
старые люди въ Скопивѣ. которые указываютъ въ Скопинѣ: 
гдѣ былъ царскій пчельвикъ, царское гумво, царскій ам- 
шавиикъ.
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Отношеніѳ первыхъ царей изъ рода Ро- 
мановыхъ къ своей Скопинской вотчинѣ.

Заботились-ли первые Государи изъ Дома Ромаеовыхъ 
о своей Скопивской вотчивѣ и какія были указы царскіе о 
г. Скопинѣ, къ сожалѣвію о томъ вичего неизвѣство. По- 
тому что Окоішвскія рукописи, хравившіяся въ Скооин- 
ской ковюшеввой Кавцеляріи, сдѣлались жертвою огром- 
ваго пожара, бывгааго въ г. Скопивѣ въ 1810 году, когда 
здѣсь сгорѣла болъшая половива домовъ г. Скопива и всѣ 
присутсгвеввыя мѣста съ ихъ архивами. Поэтому за цѣлое 
полстолѣтіе 17 в. изъ жизви Скопинской слободы ве имѣется 
теперь викакихъ даввыхъ.

Исторія св. Духа монастыря.
Здѣсь удобво помѣстить исторію Св. Духова Скопив- 

скаго мовастыря, потому что изъ этой исторіи видво, что 
царь Михаилъ Ѳеодоровичъ и слѣдующіе за вимъ цари Алек- 
сій Михайловичъ, Ивавъ и ІІетръ Алексѣевичи и Петръ 
І-й к Елизавета Петровва заботились о благосостоявіи этого 
мовастыря и всѣ присылали тѣ или другіе указы царскіе 
для того, чтобы упрочить положевіе мовастыря. Почему это?

По воцареніи Михаила Ѳеодоровича Ромавова ..вотчина 
Острожокъ-Скопивъ4· стала царскою вотчивою, среди дру- 
гихъ болѣе богатыхъ вот чинъ ц а р ск и хъ , Острожокъ-Скопинъ 
имѣлъ малое звачевіе. Но чтибы ве оставить прахъ прадѣ- 
довъ своихъ—бояръ Ромавовыхъ въ Острожкѣ-Скопивѣ безъ 
м олит вы , здѣсь освовавъ былъ или Михаиломъ Ѳеодорови- 
чемъ или Алексіемъ Михайловичемъ мовастырь. Въ писцо-  
вы хъ Р яж ски хъ  квигахъ о Св. Духовомъ, — бывыемъ Т р о и ц -  
комъ, мужскомъ монастырѣ упомявуто въ слѣдующихъ сло- 
вахъ: „Да ва Скопинѣ-же городкѣ, ва реке на Верде и ва 
речке ва Кельцѣ ва берегу мовастырь Живовачальвыя Тро-
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ицы да Св. прор. Иліи, a  церковь древяна клѣтцки, a тотъ 
мовастырь строеніе м ірское, a въ томъ моеастырѣ шесть ке- 
лей въ одной келье живетъ_ червый свягценникъ Офаяасей 
да три старца“. (Ряжск. писц. кн. стр. 5-я, рукопись хра- 
вящаяся въ библіотекѣ Пятвицкой церкви села Казивки). 
Въ Рязаескихъ Достопамятвостяхъ § 300-й говорится: ,.по 
указу царя Алексія Михаиловича въ 1668 г. въ Скопинѣ, 
кромѣ муж ской, построена и жевская богадѣльвя4·... Отсю- 
да видео, что ранѣе 1668 г. на нѣсколько десятковъ лѣтъ, 
существовала здѣсь мужская богадѣльня по указу царя 
Алексія Михайловича. царь Алексій Михайловичъ царство- 
валъ сь 1 3  ію л я  1 6 4 5  г- до 2 9  я н в а р я  1 6 7 6  г. вотъ въ 
этотъ періодъ времени, или вемного ранѣе, и была основана 
въ Скопинѣ мужская богадѣльня или мужской монастырь. Къ 
1691 году это былъ уже ст ары й м онаст ы рь , т ребовавш ій во- 
зо б н о вл т ія . и въ этомъ 1 6 9 1  году іерей Троицкаго монас- 
тыря Іоаннъ Пахоміевъ подалъ Госѵдареву еамѣстнику въ 
г. Рязани Кречетникову прошеніе о возобновлееіи мона- 
стыря и по ѵказу Государей— Іоанна и ІІетра Алексѣеви- 
чей монастырь былъ возобновленъ и велѣно было въ немъ 
содержать до 30 человѣкъ моваховъ съ производствомъ по- 
ложеннаго изъ Скопинской Каецеляріи жалопанья“. (Истор. 
обозр. Рязанскихъ іерарховъ Воздвиженскаго стр. 333).

Въ 1714 г., вблизи монастыря, по указу Иетра І-го, на 
речке Верде построена мельвица, для довольства мовашест- 
вующихъ и для содержавія церкви Божіей“. До царствова- 
нія дочери Петра— Елизаветы Петроввы, которая царствовала 
съ (1741г. по 1761), ве сохравилось указовъ царскихъо Ско- 
пинскомъ Троицкомъ мовастырѣ. Въ 1745 г., по указу Госу- 
дарыви, церковь мовастырская свабжева была ризвицею и въ 
1747 г. изъ Намѣствической Кавцеляріи, также по указу Го- 
сударыяи Елизаветы Петровеы, было отпущенп казеввыхъ де- 
вегъ до 1000 р. (Журя. Консист. за 1739, 1742 и 1765 г.г.). 
На мѣстѣ вывѣшняго собора монастырскаго въ честь Со-
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шествія Св. Духа ва апосголовъ, была прежде церковь де- 
ревянная Троицкая, которая была разобрана, для посгрое- 
нія, вмѣсто церкви деревянной, камевваго еынѣшвяго со- 
бора. Такимъ образомъ имевво волею  Г о суд а р ей — возникъ  
мовастырь, возобновленъ и приведенъ  въ приличвый видъ.

Изъ указовъ Государей видно благоволеніе  ихъ къ >іо- 
вастырю. Чѣмъ же можно объяснить такое благоволеніе I V  
сударей къ мовастырю? Вѣроятно здѣсь, около мовастыр- 
скихъ храмовъ, или подъ ними, были погребевы кости пра- 
дѣдовъ дарствующаго Дома Алексавдра, Василія и Ивава 
Никитичей Ромавовыхъ. Дѣйствительво вывѣ еще сущест- 
вуетъ въ мовастырѣ малевькая, древвей архитектуры, цер- 
ковь во имя Владимірской Вожіей Матери, эту церковь ва- 
родвая молва вазываетъ „домовою дерковью бояръ Рома- 
вовыхъ“, около вея указываютъ продолговат ыіі надгробный  
камень  и ва вемъ, будто-бы, прочитываютъ фамилію бояръ 
Ромавовыхъ.

Я  ва мѣстѣ изслѣдовалъ этотъ вадгробвый камевь—сар- 
кофагъ: y восточвой сторовы Владимірской церкви есгь 
камевь, вывутый въ 1910 году лѣтомъ изъі земли, 
до сего времеви только верхвяя часть его видвѣлась, 
a весь камевь отъ времеви уже былъ углублевъ въ землю, 
работа тесаввыхъ украшевій ва камвѣ совершевво старыхъ 
вѣковъ, ва камвѣ сохравилась вадпись: „подъ сгшъ камнемъ  
погребено т ѣ ло 3  слова не разбереш ь  (бояргт а И ва н а  Н и к и -  
т и ч а ) Р ом анова“ это слово написано  лсно. Съ другой 
сторовы камвя вадпись ве разберепіь a съ южвой сторовы 
к а м н я  гербъ.

Во всякомъ случаѣ къ 300-лѣтвему юбилею Дома Ро- 
мавовыхъ веобходимо и важво отыскать, съ болыпею точ- 
востью, гдѣ въ г. Скопивѣ погребевы тѣла А л ек са н д р а , В а -  
с и л ія  и  И ва н а  Н нки т и ч ей  Р ом ановы хъ , прадѣдовъ Михаила 
Ѳеоцоровича и освователей Острожка-Скопива, для чего 
просить подлежащія власти прислать сюда свѣдущихъ архе- 
ологовъ.
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Кромѣ мужскаго мовастыря вь Скопивѣ можетъ оспа- 
ривать мѣсто погребевія бояръ Ромавовыхъ соборная цер- 
ковь, потомѵ что въ Ряжскихъ писцоізыхъ квигахъ ѳъ Ост- 
рож кѣ  указавы и боярскій дворъ и т олько одно церковное 
м ѣ ст о— О бновленгя х р а м а  В оскресенія Х рист ова . да предѣлъ 
Ивана Кушеика. этотъ храмъ былъ едивствеввнй, a мова- 
стыръ учрежденъ при воцаревіи Михаила Ѳеодоровича или 
при воиареніи Алексія Михайловича (1645 г.). хотя ѵмірское 
строенге“ для него уже было ранѣе этого времени; что та- 
кое мірское строеніе? ее показываюгъ ли эти слова. что 
храмъ былъ до возеикновевія монастыря, и храмъ былъ мгр- 
ской , т. е. не дом овая л и  церкпвь%

Въ древней Владимирской монастырской церкви слѣду- 
ющія достопримѣчательеости: 1) Ж ивописн ои  работ ы М а -  
д о н н а .— ориггт алъ , вѣроятно кисти знаменитаго художника, 
еа полотнѣ, масляеыми красками, размѣръ оХ δ четвертей 
аршива. (Это вѣроятво собствеввость бояръ Ролановыхъ или 
даръ отъ первыхъ царей Ромавовыхъ. 2) Иковы Св. Троиды 
и икова Живовосвый источвикъ письма 15-го или 16-го 
столѣтія. 3) Квиги богослужебвыя— минеи съ вадписью по 
листамъ, о выдачѣ ихъ изъ К оню гиеннаго Государева JJpu- 
к а за .

4) Замѣчателевъ иковосгасъ, срублеввый вѣроятно въ 
одивъ девь , — обыденный, потому что столбы его наскоро  
срублевы, ветесавы и вестругавы,— эти стойки иковостаса 
представляютъ просто разодравыя пополамъ 7-ми аршиввыя 
дерева. очевь товкія, и тутъ же, соедивяюшая эти товкія 
ст ойки, громадвая дубовая  балка, вершковъ 10-ти толщивою.

В ъ  Ce. Д ухо во м ъ  новомъ монаст ы рскомъ соборѣ слѣ ду-  
ю щ ія  дост оприм ѣ чат ельност и: Св. икова Спасителя Неруко- 
твореввый образъ (длива 10 вершк. ширива ’/г аршива). 
Н а лицевой сторовѣ образа слѣдуюшая вадпись: ,.Сей об- 
разъ Слова Божія 7022 (раввяется 1514 г.) севтября 26-го 
по прошевію Великаго Гооударя Царя Іоанва Васильевича



отъ цесаря Рудольфа сребропозлаіцеенымъ украшенъ, по 
обычаю Грековъ, списанъ съ сущаго образа, который отъ 
Самого Творда Господа Нашего Іисуса въ Эдесѣ къ Авгарю пос- 
ланъ бяше, ижо и пыее въ Римѣ и свидѣтельствуютъ о томъ 
грамота въ посольскомъ Приказѣ, по отшествіи жизви его 
Государя сыну его Ѳеодору Іоанновичу отдаеъ въ чертоги 
царскія и потомъ въ келліяхъ святѣйгааго Патріарха Фила- 
рета Никитича и по кончиеѣ его отданъ въ иковохранительницу 
чергоговъ царскихъ свидѣтельс.твуетъ о томъ о е и с ь  патріарша 
ІІриказу 7187 году (1679 г.). Великій Государь и Великій 
князь Ѳеодоръ Алексѣевичъ въ иконохраеительницѣ нѣкогда 
въ припіествіи своемъ за меогую свою милостьсію святую икону 
пожаловалъ аптекарскія палаты Діаку Авдрею Виваску о 
семъ свидѣтельсгвуетъ рисовальная книга той палаты сдиска 
третично списааъ 1887 г.“ Н а  исподней сторонѣ  Св. иконы 
церковнославянскою надписыо подъ титлами нааисано:
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Сей есть прншедый водою и духомъ Іисусе Христе Сыне Божій 
Отца Бога въ себѣ имый всегда и Самъ въ Немъ пребывая со 

Святымъ Духомъ Вогомъ y кого прежце сін Святан икона 
есть и предъ y кого будетъ поыилуй ради имени своего 

Іисусе Сыне Вожій не лиши тѣхъ всѣхъ своего 
Божін небеенаго царствія идѣже безко- 

нечно царствуютъ вси со Отцемъ и 
Св. Духомъ вѣчно и некончамо.

ГІрпкрѣплена бумажка эта /
съ такимъ обознэченіеыъ. /

Достопримѣчательность— на этой св. иконѣ 
Спаса-Нерукотворѳннаго.

Наперсный мѣдный крестъ, размѣръ его 1 ‘/э в.Х3/* в. Крестъ съ обоихъ сто- 
ронъ исгтисанъ полуѵставнымъ церковнымъ пысьмомъ съ титлами. Подъ лѵппой я 
разобралъ.· „Крестъ евятѣйшаго Патріарха Киръ-Филарета“ . a съ .іругой стороны 
надпнсь не раэберешь.
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Дальнѣйшая исторія Св. Духова Окопивскаго монастыря 
слѣдующая. „Указомъ Ея Величества Екатериеы ІІ-ой, 
вслѣдствіе введенія вовыхъ штатовъ въ 1764 г. іюня 23 дня 
по предстаплееію Шталмейсгера, велѣно было Троицкій мо- 
настырь упраздеить, монаховъ размѣстить по другимъ мо- 
вастырямъ, a еа мѣстѣ семъ устроить богадѣльню для прс- 
старѣлыхъ служителей Коннозаводства; въ 1 7 7 2  году, пргі 
от рѣ занги городу Скопгіну выгонной зе м л и , мѣсто означен-  
наго м онаст ы ря от ош ло подь городское кладбищ е. Въ 1784 году 
ж ит ели  города Скопина просили Преосвященнаго Симова 
о возст ановленги  упраздневнаго Троицкаго мовастыря, же- 
лая видѣть въ ивокахъ постоявныхъ и реввоствыхъ молит- 
веввиковъ о упокоевіи своихъ усипшихъ родствеввиковъ, 
обязавш ись предст авит ъ преж игя зем ли  и сады и лѣ сн ы л  
дачи вь полное владѣ ніе м онаст ы ря, почему Преосвяіцеввый 
Симовъ вошелъ съ представлевіемъ въ Святѣйшій Нрави- 
тельствуюіцій Сѵводъ, который, по свошевіи съ ІІравлевіемъ 
Государствевваго Коввозаводства, получилъ увѣдомлевіе, 
что земли, привадлежавшія мовастырю изъ вѣдомства Госу 
дарственваго Коввозаводства, перешли въ вѣдомство города 
Скопива. Святѣйшій Правительствуюіцій Сѵводъ, получивъ 
такового рода увѣдомлевіе, аредписалъ Преосвяіцеввому 
Симову, свестись съ Рязавскимъ Намѣствическимъ Правле- 
віемъ, которое обратилось съ своей сторовы, къ обіцеству 
городаСкопива, съ запросомъ согласвы ли граждаве ва отдачу 
овой земли, ва что граждаве, въ 1787 году, „послѣ  сходки, въ 
Г радской  Л у м ѣ за подписыо 133 человѣкъ довесли овому 
Правленію: такъ какъ овыя земли ужевошли въ вѣдомство го- 
рода Скопива, то пользоваться іт окам ъ зем лею  и лѣсомъ  
наравнѣ  съ граж данам и, ибо монастырь ссй возобновлят ься  
и содерж аться будетъ на иж дивенге О бщ еш ва . Овятѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ иолучивъ таковаго рода обяза- 
телі.ство граждавъ города Скоаива, предписалъ Преосвя- 
вому Симову,—ивоковъ, сгорѣвшаго въ городѣ Рязави
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Свято-Духова мовастыря перевесть въ г. Скопинъ въ возоб 
новлевный Троицкій монастырь съ переимевоваеіемъ его въ 
Овято-ДуховѴЧ (Изъ моеасгырскаго архива.).

Исторія Скопинскаго собора.

Соборъ былъ построоеъ въ 16-мъ столѣтіи при построе- 
ніи Острожка и только уже по окладвымъ квигамъ 1676 г. 
церковь Обновлееія св. Храма Воскресенія Христова зна- 
чатся ,,соборвою“ . Соборъ былъ деревянвый. Иотомъ, на 
мѣстѣ стараго деревяенаго соборваго храма, былъ построенъ 
камевный и опять въ лѣтописяхъ церковвыхъ вѣтъ запи- 
сей о времени построевія камевваго Воскресевскаго собора. 
Но гакъ какъ изъ исторіи г. Скопина видво, что къ ков- 
цу 17-го столѣтія въ г. Скопинѣ было устроево мвого кир- 
пичныхъ заводовъ и тогда построены были, кромѣ сущест- 
вовавшихъ до того времеви шести храмовъ: Богоявлевскаго, 
Срѣтевскаго, Входоіерусалимскаго, Пятвицкаго, Ііазавскаго 
и Покровскаго и всѣ остальвые существующіе доселѣ въ г. 
Скопивѣ камеввые храмы, то, потому, построевіе камев- 
наго Воскресевскаго храма вужво отвосить ко второй по- 
ловивѣ 17-го столѣтія, во придѣлъ построенъ въ 1752 году 
(Добролюбовъ). Въ 1757 году соборвый протопопъ уже до- 
носилъ, что соборвая въ Скопивѣ церковь Воскресевская— 
камеввая „построева огъ д авнихъ  лѣтъ и весьма обетшала“. 
Вмѣсто камеввой церкви Воскресевской ветхой сущ ест вую щ т  
кам енны й  Троицкій соборъ вачатъ поотройкою въ 1806 г. и 
оконченъвъ ІВЗВгоду.По писдовымъ книгамъ за 137 и 139 г. 
при соборвой церкви имѣлось земли по 20 чети къ престолу 
во въ 1764 г. отъ собора земля была отобрава и передава 
во владѣніе крестявамъ с. Гремячки (Добролюбовъ стр. 
147-я) усадебной земли для соборнаго причта отведево было 
въ 1793 г. восемь вумеровъ, во и та впослѣдствіи была 
призвава городскою (Добролюбовъ стр. 148-я).
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Настоящій каменный Троицкій Скопинскій соборъ, не- 
обыкновенно легкой, изящеой и смѣлой архитектуры, стро- 
ился съ 1806 г. по 1833 гоцъ по плану архитектора Вуд- 
риеа. Главный храмъ въ честь Пресвятыя и Живоначальныя 
Троицы освящееъ былъ Архіепископомъ Евгеніемъ 21 -го мая 
1833 года, a придѣлы собора,—на правой въ честь Неруко- 
твореннаго Образа и на лѣвой—въ честь Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы освященгл въ 1818 году протопо- 
помъ того же собора Оимеономъ Михайловымъ.

Камевная колокольня сооружалась съ 1843 по 1849 годы. 
Галлерея, соединяющая колокольню съ самою церковію, 
устроева въ 1851 году.

Исторія г. Скопина XVIII столѣтія.

Исторію г. Скопина, съ во царен іл  Д о м а  Ром ановы хъ  
докум епт альид  возстановить, по случаю сі’орѣвгаихъ исто- 
рическихъ докумевтовъ, въ 1810 году, до конци  17-го сто- 
л ѣ т ія , невозмож но. Съ н а ч а л а  же 18-го ст олѣ т ія  ист орія  г. 
С копина слѣ д ую щ а я .

Въ началѣ 18-го столѣтія, верстахъ въ 70-ти отъ г. 
Скопина, жилъ въ образцовомъ имѣніи своемъ, — селѣ Сло- 
бодскомъ (вынѣ г. Раненбургъ) знаменитый квязь Алек- 
савдръ Давіиловичъ Меньшиковъ; село Слободское, съ при- 
надлежавшими эгому еелу деревнями, было подарено Импе- 
раторомъ Петромъ І-мъ „Данилычу“ въ 1702 году. Князь, 
обозрѣвая окрестности, увидалъ около „Скопивской слободы“ 
громадвые дубовые лѣса, которые вполнѣ могли доставлять 
матеріалъ для построевія гребвыхъ судовъ. Меньшиковъ 
довелъ объ этомъ до свѣдѣнія Государя Петра 1-го, кото- 
рый, при проѣздахъ своихъ въ Воровежскую верфь, счи- 
талъ для себя пріятнымъ удовольствіемъ заѣхать къ ,,Да- 
нилычу“ . Царь въ устьяхъ Дона задумалъ устроить флотъ 
и разсчитывалъ, для построевія этого флота, воспользоваться
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Скопинскими лѣсами, доставляя ихъ плотами по р. Дону. 
По царскому указу Петра І-го „Скопинскяя слобода, вмѣ- 
стѣ съ городами— Сапожкомъ, Ряжскомъ и Данковомъ 
вошли въ составъ Азовской губереіи, гдѣ были устья Д о в а“. 
(Поле. собр. зак. ст. 5 № 2218). A no указу Петра 1-го 
отъ 29-го мал 1719 г. Скопинъ былъ перечислевъ къ Елец- 
кой провиеціи. За это время „Скопинская слободка приняла 
уже внѣшность городка. Самыя окрестности „Скопивской 
слободы“ представляли уже открытый видъ: лѣса руби-
лись, отчего болота постепевво осушались, земля ѵдобная 
воздѣлывалась, зазеленѣли сады, показались пчельвики, 
ва р. Вердѣ зашумѣли мельвицы. Тогда же на правой 
сторовѣ д. Верды особевво выдѣлялось с. Келецъ, получив- 
шее вазвавіе отъ вѣмца Кольца, который освовалъ близъ 
самаі’о села, звамевитый въ свое время, ковюшеввый заводъ 
стоивіпій казвѣ огромвыхъ девегъ. Объ огромвыхъ размѣ- 
рахъ самаго завода можво заключить изъ того, что въ вемъ 
помѣщалось болѣе 800 логаадей отличвѣйшихъ породъ (исго- 
рія г. Сісопива Алексѣева).

Съ 1 7 2 1  г., какъ  видно изъ бумагъ -йдворцовой коню іиен- 
ной к а н ц е л я р т , С копинскал  слобода назы вает ся въ первый  
разъ  „городъ С копинъ“ .

Въ это время въ г. Скопинѣ зяачатся 7-мь церквей 
камеввыхъ: 1) Вогоявлевія Господяя, 2) Срѣтевія Господвя,
3) Казаяской Божей [Матери, 6 ) і  Ііокровъ Богородицы и
7) Воскресенскій соборъ.

Въ 1731 году, по высочайшему указу Императрицы 
Анвы Ивавоввы, къ г. Скопиву причислевы слѣдующія села: 
Кремлево, Ильивское, Казинка, Высокое, Покровское, Чу- 
рики, Кативо, Березвяги, Лариво, Мшавка, Ііавелецъ, Ло- 
пативо и другія числомъ 29-гь и одва дереввя—Новикова. 
Изъ этихъ селъ образовава была волость С к о п и и ск а я . a са- 
мый Скопивъ имевуется городомъ-

Вь 1748 v. Скопивская волость, ковюшеввый заводъ и 
г. Скопивъ вступилъ вь составъ Д анковскаго  уѣ зд а , ваходив-
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шагося въ чертѣ Елецкой провинціи (статистит. Ряз. губ. 
Барановича).

Въ 1778 г. Императрица Екатерива ІІ-ая желан умно- 
жить въ предѣлахъ Россіи число вамѣствичествъ и городоігь, 
предписала правивгаему должвость Генералъ— Губерватора 
Рязанскаго, Тульскаго и Калужскаго, Генералъ— поручику 
Кречетннкову составить Рязавское Намѣствичество изъ 12-ти 
уѣздовъ: Рязавскаго, Зарайскаго, Провскаго, Михайловскаго, 
Ряжскаго, Касимовскаго, Сапожковскаго, Елатомскаго (ка- 
ковой городъ ct. уѣздомъ въ 1779 г. перешелъ въ Тамоов- 
ское Намѣствичество, a вмѣсто г. Елатьмы вазваченъ былъ 
г. Равевбургъ, переимевоваввый изъ села того-ж е им ени)  
Давковскаго, Егорьевскаго, Спасскаго и Скопивскаго (Ба- 
равовичъ).

При вовомъ раздѣленіи Россіи ва губервіи въ 1796 году 
Рязавская губервія умевьшева была 3-мя городами: Спас- 
скомъ, Давковомъ и Егорьевскомъ, a г. Скопинъ въ то 
врем я, послѣ  Р я за н и , превосходилъ всѣ города уѣ здны е своею 
многолю дност ъю и  величиною .

Въ 1779 году 29 мая утверждевъ былъ гербъ г. Ско- 
пива: щитъ герба раздѣлевъ ва двѣ части, первая часть 
щита продставляеть гербъ Рязавскаго Намѣствичества: 
серебрядый мечъ и вожвы, валожеввые ва крестъ, вадъ 
вими —зелевая, опугаеввая соболями, шапка квязя, служа- 
щая девизомъ Рязави; a во 2-ой части щита изображева по 
голубому фову—летящая птица „Скопа“ , указывающая имя 
города.

Въ исторіи г. Скопива Алексѣева говорится, что плавъ 
г. Скопива второй половивы 18-го столѣтія вичего ве имѣ- 
етъ общаго съ вастоящимъ расположевіемъ города. Изъ 
уцѣлѣвшихъ оть 18-го столѣтія здавій можво видѣть, что 
улицы въ г. Скопивѣ шли совсѣмъ по другимъ ваправле- 
ніямъ, площади ваходились таиъ, гдѣ нывѣ густое васеле·- 
віе и ваоборотъ. Н а  соборт й у л и ц ѣ  будто-бы стоялъ камеввый
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столбъ въ воспоминаніе когда-то существовавшей тамъ де- 
ревяввой церкви, здѣсь же ва Соборной улицѣ находи- 
лось кладбище, обвесеввое землявымъ валомъ. (Исторія г. 
Сковива Алексѣева).

Въ это время г. Скопивъ тервѣлъ крайвюю вужду въ 
выговѣ, объ отводѣ выгова Скопивцы обратились съ чело- 
битвой въ Правительствующій Севатъ, который велѣлъ от- 
межевать городу водъ выговъ— 1486—десятинъ 1457 сажевъ 
съ тѣмъ, чтобы ва выговѣ викакого строенія ве было и 
чтобы ве распахивали водъ вашви. (Пер. пол. соб. заков. 
т. 13 й № 16033). Луговая сторова выгона (съ вост. и 
южв. сторовъ г. Скопина) служила мѣстомъ для пастбища, 
a овражистая для добывавія глины. Тогда-то пристувлево 
было къ построевію мвогихъ кирпичвыхъ заводовъ. Д о  
этого времени въ г. О копинѣ было п ят ь  кам енны хъ  и  одна  
деревянн ая  церковъ, но къ к о н ц у  18 -го  ст олѣ т гя городъ им ѣ лъ  
уж е 8  кам енны хъ  церквей, кот оры я сохранилисъ  до сего вре- 
м ени. Особенваго интереса заслуживала изъ того времеви, 
разобравная теверь, Возвесевская церковь: колокольня ея 
осѣла въ землю на 1 арпі., видъ ея имѣлъ ковическую 
форму, частію ова походила на Іерусалимскую церковь въ 
г. Рязави, но Возвесевская церковь была вдвое виже и 
товыие, ова испещрева была узорчатыми вшрокими карви· 
зами, высѣчеввыми изъ камвя известковой формаціи и та- 
кими же столбиками, которые были расволожевы во краямъ 
8-ми амбразуръ, гдѣ помѣщались стариввые колокола отъ 
1-го до 50 вудовъ вѣса. При Возеесенской церкви, какъ 
видво изъ бумагъ Скопивской кавцеляріи 1753 г.,'находился 
жевскій мовастырь, мовастыремъ этимъ управляла игуменія 
Марѳа, всѣхъ сестеръ было 80 ть.

Около этого же времени, въ 1816 г., разобрава была 
старая соборвая колоколья, ова по высотѣ была первою въ 
городЬ 30 аршивъ отъ земли до креста и 7 саж. въ окруж- 
вости (пер. вол. собр. зак. т. 2-й № 17702-й.).
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Въ 1810 году въ маѣ мѣсяцѣ, передъ Троицывымъ 
днемъ, болѣе половины города сдѣлалась жертвою пожара, 
сгорЬло болѣе 400 домовъ и двѣ церкви—Успенская и 
Пятницкая и одна д еревянн ал  часовня, вѣ роят но m a, в$,*со- 
т орой х р а н и л а съ  св. гт она С п а си т еля  соборной церквн , ч а -  
совня бы ла на  Н икольской  п лощ ад и . На этой же площади 
были городскіе базары.

Въ суді.бѣ погорѣльцевь приняли участіе и Правитель- 
ство и частныя лица, кромѣ девежнмхъ пожергвованій, имъ 
были предоставлоны бсзплатво нарочно изготовленные для 
БИХЪ Срубы.

Въ 1818 году Импораторъ Алексавдръ І-й проѣзжалъ 
чрезъ городъ скопинъ и остановился въ домѣ купца Плет- 
никова, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1868 г. этотъ домъ былъ разоб- 
ранъ до основанія. Императоръ былъ также въ селѣ Келоцъ, 
гдѣ вмѣсто старой деревянной церкви, Государь приказалъ 
на собственный счетъ Императора построить каменвую цер- 
ковь во имя Георгія ІІобѣдовосца.

Въ 1841 г. пожаръ ввовь исгребилъ ту самую часгг  ̂
города, которая пострадала въ 1810 году, Н и к о л ь с к а я  т ор-  
говая площ адь вся сгорѣла и съ т ѣ хъ  поръ п о т ер яла  свое 
значенге торговое,— базары  переиіли  н а  соборную площ адь.

Во 2-й половивѣ 19-го столѣтія гражданинъ Ивавъ 
Гавріиловичъ Рыковъ сильво способствовалъ росту г. Ско- 
пива во всѣхъ отвошевіяхъ: овъ открылъ Ванкъ и привлекъ 
грамадвые капиталы въ Скопинъ, тогда, по его иниціативѣ 
и содѣйствію, проведева желѣзвая дорога, открыты каменно- 
угольвыя копи, открыта публичвая библіотека, еѣсколько 
благотворительвыхъ учреждевій, воздвигвута и отдѣлава до 
столичвому Покровская церковь, устроево городское клад- 
бище съ храмомъ, воздвигвута камеввая Возвесевская цер- 
ковь, цѣлыя улицы домовъ были построевы по указавію и 
содѣйствію Рыкова. Съ того времеви здѣсь открыто нѣсколько 
прскрасвыхъ магазивовъ, которые могли-бы быть укравіеві-



ѳмъ всякаго іубернскаго города. Торговое значеніо Скопина 
тогда сильно подеялось. Но, съ проведевіемъ лиеіи Паве- 
лецкой и еа Даековъ торговля Скопина раздробилась по 
многимъ пувктамъ ближайшимъ къ сказянвымъ новымъ ли- 
ніямъ желѣзвой дороги.

Въ настояіцес время въ городѣ 11 камсввыхъ церквей 
и въ 2 верстахъ отъ города находится Духовъ мовастырь.

Въ городѣ казевное Реальное училище, казеввая жее- 
ская Гимназія. Духовное училище и Городское 3-хъ клас-г 
снос и 4 Приходскихъ училиіца, изъ коихъ одно женское; 
публичная библіотека, городская больница.

Населееія въ городѣ болѣе 15 ти тьтеячъ человѣкъ.
Фабрично-заводская промышлсшность г. Сісопина имѣ- 

етъ достаточеое развитіе. Въ городѣ есть табаченя фабрики, 
пиво-медоваренвый заводъ, маслобойный, кожевенный мыло- 
варенеый, колокольный и нѣсколько горпючвыхъ. На вихъ 
работаетъ до 200 человѣкъ съ производствомъ до 200,000 р.

Въ Скопивѣ развита торговля хлѣбомъ, кожевеввымъ 
товаромъ, скотомъ, табакомъ, мыломъ. Торгово промышлеввый 
оборотъ гор. Скоиива досгигаетъ 2,510,000 рублей въ годъ 
при 270 предпріятіяхъ.
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