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А. В. Демидов
Село Бунырево Алексинского уезда

на межевых планах конца XVIII – начала XX в. 
В связи с обострившимися земельными спорами и самовольным захватом 

казённых земель императрица Екатерина II 19 (30) сентября 1765 г. издала 
«Манифест о Генеральном размежевании земель во всей империи» 1.

Указ Сената «О начатии в Тульской и Калужской провинции генерально-
го земель межевания» вышел 19 марта 1776 г. 2.

29 мая 1777 г. первоклассным землемером секунд-майором Алексеем Бол-
говским осуществлено межевание земель села Бунырева с деревнями Ка-
щеевой, Погибловой и Месоедовой (такое название в документе. – Ред.) с их 
пашенными землями, сенными покосами, лесными и прочими угодьями, ко-
торые состояли во владении государственной коллегии экономии крестьян, 
что раньше принадлежали Крутицкому архиерейскому дому. Также была 
сформирована межевая книга села Бунырева 3.

В ноябре 1787 г. в межевой конторе был утверждён первый межевой план 
села (рис. 1), то есть письменно-графическое описание земельного участка, 
содержащее сведения о его площади, расположении, форме с указанием узло-
вых точек его границ и т. д. Как указано на заголовке плана, «к посвидетелст-
ву оказался исправен» 4.

Полностью план не сохранился, а именно утрачена левая часть верхнего 
заголовка. 

Рис. 1. Фрагмент межевого плана села Бунырева. 1787 г. 
ГУ ГАТО. Ф. 291. Оп. 1А/14. Д. 120. Л. 1



 103À. Â. Äåìèäîâ. Ñåëî Áóíûðåâî Àëåêñèíñêîãî óåçäà íà ìåæåâûõ ïëàíàõ êîíöà XVIII – íà÷àëà XX â.  

На плане видно, что бóльшая часть села расположена на правом берегу 
речки Присни, в месте слияния с речкой Трясовкой. Крестьянские дома вы-
строены вдоль одной линии.

Домовладения священно-церковнослужителей расположены рядом с цер-
ковной землёй на правом берегу речки Трясовки. Рядом с ними на плане зна-
ком в виде «креста» показан сельский храм на правом берегу Оки.

Не ранее 1790 г. были составлены экономические примечания к плану 
генерального межевания Алексинского уезда. Экономические примечания 
формировались по каждому селению или пустоши и представляют собой 
текстовой материал в форме таблиц, в которых заносились фамилии вла-
дельцев, сведения о гидрографии (глубине и ширине рек), флоре (породах 
леса, количестве и качестве земли) и фауне территории (видах рыб, зверях 
и птицах), а также какими видами ремёсел владели крестьяне и какие пода-
ти ими уплачивались. 

Так, о Буныреве с деревнями указано так: «…Оное село положение имеет 
речки Присны и безъимянного отъвершка по правой стороне и по обе сторо-
ны речки Тресовки и безъимяннаго отъвершка. В томъ селе церковь камен-
ная [во] имя Живоначалныя Троицы. А деревня Кощеевка на левой стороне 
речки Присны, По[ги]белка на суходоле, Мясоед[о]вка на правой стороне реч-
ки Вашаны…» 5.

Отметим, что, упоминая название сельского храма, переписчик ошибся 
в его названии. Правильное название храма – храм Смоленского образа 
Божией матери. Также он не упоминает о наличии водяной мельницы на левом 
берегу Вашаны около Бунырева, известной ещё по переписной книге 1684 г. 6. 
На плане дачи села 1863 г. (рис. 1 цветной  вклейки ) хорошо видно мель-
ничное место и плотина на речке Вашане. Описание буныревской мельницы 
будет представлено ниже.

В даче деревни Айдаровой на правом берегу Вашаны: «...состоят мучная 
и пилная мельницы: мукомолная о двух поставах *, а пилная о четырёх амах, 
кои деиствие своё имеют, кроме полой воды и повреждения во весь год…» 7.

Как отмечалось выше, генеральное межевание проводилось не по вла-
дельцам, а по селениям. Поэтому в экономических примечаниях Алексин-
ского уезда встречаются как отдельно обмежёванные населённые пункты 
и пустоши, так и большие дачи, включающие в себя несколько поселений, 
обведённых одной межой 8.

Спустя 2/3 века был составлен геометрический специальный план села, 
датируемый 1850 г. (рис. 2).

На плане 1850 г. видно, что основная часть села по-прежнему расположена 
вдоль правого берега речки Присны. За сельским храмом хорошо просматри-
вается большой лесной массив – бор, который простирался почти до деревни 
Айдаровой владения статской советницы Марии Ивановны Нарышкиной. Об 
этом участке леса находим следующее упоминание у Н. Троицкого: «...есть не-
далеко от церкви бор, который, как говорят, был весьма велик. В нём, гово-
рят, жили разбойники, так что если приходилось ехать через него, то ехали
с большим опасением…» 9.

За исключением бора и небольшого участка леса справа от деревни Мясое-
дово никаких других лесов в окрестностях Бунырева не имелось.

*   Жерновах.
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Земля, принадлежавшая причту сельского храма, располагалась в двух 
местах. Первый участок начинался от домовладений священно-церковнослу-
жителей и заканчивался у деревни Погибелки (Погиблово), второй находил-
ся на правом берегу реки Вашаны около деревни Мясоедовой. Земли обоих 
участков принадлежат к категории пахотных земель.

На рисунке 1 на цветной вклейке представлен план дачи села Бунырева 
со смежными деревнями «…съёмки, произведённой в 1863 году чинами корпу-
са межевщиков...» 10.

Основным отличием плана 1863 г. от других версий является полная де-
тализация географических объектов, указанных на плане. Представлены 
на звания урочищ (объекты или ориентиры на карте, о названии которых 
уреклись (договорились) люди). Так, по селу указано точное расположение 
дворов, строений, огородов и огуменников. Пахотные земли подразделялись 
на категории (первый разряд, второй разряд и т.  д.). Сенокосы делились на 
чистые (сухие и мокрые) и с кустарником (сухие и мокрые). Леса – на листвен-
ные, хвойные и смешанные.

В части неудобных земель на плане указаны каменоломня и бечевник (по-
лоса берега, предназначенная для перемещения бурлаков и лошадей, тяну-
щих судно на бечеве (канате)).

Действительно, на правом берегу Оки рядом с храмом и выше по тече-
нию располагалась буныревская каменоломня, где жители добывали ка-
мень-плитняк для собственных нужд. Отметим, что до сих пор в исторической 

Рис. 2. Фрагмент геометрического специального плана села Бунырева. 1850 г. 
ГУ ГАТО. Ф. 291. Оп. 1А/14. Д. 119. Л. 1
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части села Бунырева при раскопках обнаруживаются остатки старых фунда-
ментов из белого плитняка, скреплённого смесью глины с песком.

Вдоль правого берега Оки, как указано на плане, проходил бечевой 
путь, используемый для перемещения судов по главной артерии региона – 
реке Оке.

Как указано в Военно-статистическом обозрении Тульской губернии 
1852  г., «...в Алексинском уезде берега Оки очень высоки и почти обры-
висты,   а потом постепенно утрачивают этот характер. До села Бунда-
рева командует правый берег, а ниже этого села левый берег превыша-
ет   правый...» 11.

С учётом этих особенностей, для движения судов на вёслах вниз по Оке 
необходимо было от 16 до 60 бурлаков и два лоцмана для управления суд-
ном, а для движения вверх по реке, помимо бурлаков, необходимо от 6 до 
20 лошадей 12. Бурлаками являлись нанятые жители Орловской и Калужской 
губерний, а лоцманы приходили из Калуги. 

На рисунке 2 на цветной вклейке показан фрагмент плана 1863 г., с тер-
риторией, расположенной к северо-западу от села. Здесь интересным объек-
том представляется нам мукомольная мельница.

На данном фрагменте видно мельничное место на речке Вашане, располо-
женное в полуверсте к северо-востоку от Бунырева. Отчетливо заметно суже-
ние русла речки из-за устройства плотины и два строения: мельница и амбар 
для хранения припасов.

Мукомольная мельница при селе Буныреве описывалась следующим об-
разом: «...о трех поставах наливная * мельница с толчею ** и вальницей, при-
надлежащая тому селу Бунырево…» 13. 

В фондах ГУ ГАТО сохранилось дело 1721 г. 14, которое свидетельствует 
об отмене взимания оброка с крестьян села Бунырева за мельницу, сданную 
по контракту крестьянину дворцовой Коломенской волости деревни Куряко-
ва Антону Сидорову, а также о разрушении мельничного амбара и плотины 
вследствие половодья. 

В других архивных делах находим упоминания о том, что мельница с по-
стройками и плотина регулярно повреждались весенними паводками.

Непосредственно напротив мельницы на правом берегу Вашаны распо-
лагались два луга: луг большой и луг за валом. История названия второго 
урочища восходит к воспоминаниям местных жителей о существовавшем 
в давние времена заводе «…около деревни Мясоедова параллельно речке Ва-
шане, на правом берегу её имеется вал около 100 саженей в длину. Старожи-
лы говорят о каком-то бывшем здесь заводе...» 15.

К слову, урочище Малый луг находилось на правом берегу Оки между 
селом Бунырево и устьем Вашаны и представляло собой заливной луг, где 
теперь расположен пляж парк-отеля «Шахтёр». Упоминание Малого луга до 
сих пор встречается в устной речи местных жителей.

Последней созданной до революции картой окрестностей Бунырева явля-
ется выкопировка из плана раздела земли между селом Буныревом, деревня-
ми Погиблово, Кащеево и Мясоедово, датируемая 1911 г. 16 (рис. 3 на цветной 
вклейке). 
*  При данной конструкции поток воды падал на мельничное колесо сверху.
**  Толчея (ступа-толчея) использовалась для обивки оболочки зерна перед помолом для полу-
чения муки лучшего качества или для «обрушивания» в крупу ячменя или гречи.
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Целью составления плана был утверждение в натуре раздела земли меж-

ду вышеупомянутыми селениями в соответствии с распоряжением Тульской 
губернской землеустроительной комиссии от 26 марта 1910 г.

Данный фрагмент обладает хорошей детализацией и позволяет чётко 
разделить крестьянские усадьбы, помеченные синим цветом, от пахотных зе-
мель, показанных оранжевым цветом. На плане видно, что территория села 
увеличилась в два раза за счёт занятия территорий на правом берегу речки 
Трясовки. Рядом с усадьбами священно-церковнослужителей теперь стали 
располагаться крестьянские дома. Сформировалась так называемая слобода. 
В верхней части плана показано наличие трёх сельских кладбищ: двух право-
славных и одного старообрядческого. Двумя параллельными линиями, одна 
из которых пунктирная, обозначены дороги, по которым можно было прое-
хать на гужевом транспорте. Тропинки обозначены одинарными пунктирны-
ми линиями. По обе стороны оврага, в котором протекает Трясовка, показаны 
строения, где располагались бани жителей села. 

Таким образом, государство, проявляя заботу и попечение об обустройстве 
своих владений, с определённой периодичностью составляло межевые планы, 
карты и выкопировки с целью уточнения границ владений и недопущения 
самовольного захвата казённых земель.

Более подробно об истории села Бунырева периода конца XVI – начала
XX в. заинтересованный читатель может узнать из книги А.  В.  Демидова
и А. В. Соколова 17.

Хронология событий по межеванию земель и составление планов села Бу-
нырева и его окрестностей с указанием ссылок на архивные дела – источники 
представлена в таблице 1.

Таблица 1
Хронология событий по межеванию земель села Бунырево

Примечания
1  Кузнецова Е. И. Алексинский уезд Тульской губернии в экономических примечани-

ях генерального межевания // История. Историки. Источники : [электрон. науч. журн.]. 
2015. № 2. С. 7. URL: https://history2014.esrae.ru/ru/6-r24 (дата обращения: 06.08.2024).

2  Там же. С. 8.
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3  ГУ ГАТО. Ф. 291. Оп. 1/11. Д. 438. Л. 1–16 (Межевая книга села Бунырево с дерев-
нями: Кащеево, Погиблово и Мясоедово Алексинского уезда Тульского наместничества, 
владения экономических крестьян…).

4  ГУ ГАТО. Ф. 291. Оп. 1А/14. Д. 120 (Геометрический специальный план села Буны-
рева с принадлежавшими ему деревнями: Мясоедово, Погиблово, Кощеево Алексинского 
уезда, владения государственных крестьян: л. 1, [к. XVIII в.], 71 × 130, акв., копия, тушь, 
рук. [к. XVIII в.]).

5  ГУ ГАТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 2. Л. 7 об. (Сведения о количестве и состоянии земель 
разных владельцев Тульской губернии).

6  Материалы для истории церквей Калужской епархии. Вып. 3: Алексинской деся-
тины жилые данные церкви и пустовые церковные земли 7136 (1628)–1746 гг. М.: Тип. 
И. Я. Полякова, 1903. С. 8.

7  ГУ ГАТО. Ф. 291. Оп. 14/58. Д. 2. Л. 56.
8  Кузнецова Е. И. Алексинский уезд Тульской губернии… С. 10.
9  ГУ ГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 6. Л. 15 (Черновые материалы по истории монастыря 

в с. Бунырево Алексинского у.).
10  ГУ ГАТО. Ф. 291. Оп. 1А/14. Д. 118 (План дачи села Бунырева с принадлежавшими 

ему деревнями: Мясоедово, Погиблово, Кощеево Алексинского уезда, владения государст-
венных крестьян: л. 1, 1863 г., 77,5 × 90,5, акв., тушь, рук. 1863).

11  Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 6, ч. 4: Тульская губер-
ния : по рекогносцировкам и материалам, собр. на месте / сост. Ген. Штаба капитан Гвоз-
дев. СПб.: Тип. Деп. Ген. Штаба, 1852. С. 9.

12  Там же. С. 12.
13  ГУ ГАТО Ф. 118. Оп. 1, т. 2. Д. 2679. Л. 6 (Об отдаче в оброчное содержание муко-

мольной мельницы казённым поселянам, состоящей при с. Бунырево Алексинского у.).
14  ГУ ГАТО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 182. Л. 1–2 об. (Дело об отмене взимания оброка за раз-

рушенную мельницу с крестьян с. Бунырева Алексинского у., принадлежащих архиерею 
Алексею Сарскому).

15  ГУ ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 437. Л. 110 об. (Ответы волостных правлений, церковно-
служителей Алексинского у. на вопросы Тульской губернской учёной архивной комиссии 
для составления археологического описания Тульской губернии 01.11.1914–19.06.1915).

16  ГУ ГАТО. Ф. 691. Оп. 6. Д. 28. Л. 1 (Выкопировка с плана на участок земли в даче 
межевания с. Бунырево Алексинского у. 28.07.1911).

17  Демидов А. В., Соколов А. В. Исследования и материалы по истории села Бунырево 
Алексинского уезда : ист.-соц. исслед. М.: Клуб печати, 2024. 276 с.






