
               Небольшая историческая справка. 

 Большая   часть нынешнего Ясногорского района в 16 веке входила в   Мстиславский стан 

Каширского уезда. На карте времен Екатерины  Второй четко видно, то Захарьино  и 

множество окрестных   деревень   входили в   Каширский  уезд. 

 Ещё в 1708 году Кашира была приписана вместе с Тулой и Алексиным к Московской 

губернии, а с 1779 года – находилась в составе Тульской губернии. В 19 веке 

существовала  Захарьинская волость с центром в деревне Поповка.  Деревня Поповка 

ныне не существует. Находилось недалеко от Горок. 

   В 1929 году образован  Иваньковский   район с центром в селе Иваньково, в который 

входило наше село, в 1929-36 годах находился в составе Серпуховского района  

Московской области.  26 сентября 1937 года Иваньковский район отнесли к Тульской 

области. Просуществовал район до 1 февраля 1963 года. Потом на короткое время мы 

входили в состав Веневского района, и только в 1965 году стали частью Ясногорского 

района. 

 Город Кашира до 1952 года находился в составе Тульской губернии. Книга Большому  

чертежу  так говорит о местонахождении города. « Кашира стоит на правом берегу реки 

Оки, а напротив Каширы на другой стороне монастырь» Время основания города 

неизвестно.  Во время татарских набегов   город и его окрестности подвергались 

постоянным разорениям и опустошениям. В летописях впервые Кашира упоминается в 

1383 году, когда Хан Тохтамыш, идя на Серпухов, сжег город.   

 Иван  Третий отдал ее во временное владение касимовскому царевичу Абдул - Матифу, 

после смерти которого она перешла в кормление князю Мстиславскому. Как пограничный 

город в течение всего 16 века Кашира часто  являлась сборным пунктом для русских 

полков при опасности татарского нападения. При Василии Третьем была укреплена валом 

и дубовыми стенами с башнями. 

 В 1570 году под Каширу приходили татары и опустошали ее окрестности. 

 В 1571 году войска Девлет  Гирея, шедшие на Москву сожгли Каширу и разрушили все её 

укрепления.  Город был восстановлен. 

 В 1592 году Кашира снова была разорена отрядами хана Казы - Гирея. Татары тогда взяли 

в плен огромное  количество людей. Никоновская летопись замечает по этому поводу:  

«Яко и старые люди не видали ещё такой небывалой изгоны   от поганых». Татары ушли 

безнаказанными. 

В царствование  Михаила Федоровича Романова, благодаря удачному расположению на 

судоходной Оке Кашира стала играть большую роль в торговых операциях между 

Москвой, Рязанью, Нижним Новгородом. 



 Так как наше село находится недалеко от Каширы можно предположить , то и наша 

местность  неоднократно подвергалась набегам татар. 

                   Летопись села Захарьино. 

 Село Захарьино находится в Ясногорском районе Тульской области на севере 

Среднерусской возвышенности. Село расположено на правом берегу реки Беспуты. 

Рельеф нашей местности холмистый. Большую роль в его формировании сыграл ледник. 

Он доходил до южной границы Тульской области. Отступая, ледник дал бурные воды, 

которые размывали поверхность, создавая глубокие долины, овраги и балки, которые в 

нашей местности называют вершинками. 

 До 9 века в нашей местности проживали финские племена, которые позже были 

вытеснены Вятичами. Память о вятичах дошла до наших дней в виде курганов, которые 

имеются у деревень Кутуково,  Башино,  Кунеево. Вятичи вели обширную торговлю со 

многими народами . По рекам впадающим в Оку, а потом в по Оке и Волге спускались 

они в Каспийское море и торговали с персами, арабами. Доказательством этому служат 

найденные по Оке клады древних арабских монет. В апреле 1968 года около деревни 

Одинцово тракторист выпахал из поля клад серебряных монет. Это были арабские 

дихремы, отчеканенные примерно 1000 лет назад. 

 

  2. В 19 веке в селе Захарьино жили помещики Звягин Петр Егорович коллежский 

асессор, и его жена Звягина Ирина Михайловна. На их средства в 1882 году в  с. 

Захарьино была  построена   Знаменская церковь. В район прихода церкви Знамения 

Пресвятой Богородицы, кроме села Захарьино , входили деревни  Кунеево, Котенево, 

Нижнее Красино и Фофаново. Население прихода состояло из 458 душ крестьян мужчин и 

469 душ женщин. 

 Жена Петра Егоровича, Ирина Михайловна, на свои средства построила церковь во имя 

великомученика Иоакова Персиянина в селе Борисово, где сейчас находится знаменитый 

святой источник. 

 Храм , построенный Звягиными , не первый в селе Захарьино. В летописи Воскресной 

церкви села Заглухино значится что  « в 1770 году по закрытии там второго штата было 

предписано старшему священнику остаться в Заглухино, а младшему Ивану Ивановичу 

переезжать в село Захарьино.» По описанию в летописи первый храм был 

однопрестольный во имя Знамения  Пресвятой  Богородицы. Был он каменный, без 

колокольни и своими размерами походил на домовую церковь. Кем и когда был построен 

тот первый храм неизвестно, как неизвестно поему село носило название Захарьино. 

Достоверно известно, то  



Захарьино составляло значительное поселение уже в 16 веке. Ни замечательного лица. Ни 

фамилии человека. В честь кого могло быть названо село неизвестно. По описанию из 

книги 1895 г. «Приходы и церкви Тульской епархии»  Малещкого П.И. церковь, 

построенная на средства братьев Звягиных, представляла собой обширный каменный храм 

с колокольней. В 1852 году на хорах над трапезной устроили небольшой теплый предел 

Сергия Радонежского. Вот с этих пор престольным праздником в селе был и остается  

Сергов   день, который отмечают 8 октября в  честь именин Сергия Радонежского. К 

этому дню урожай с полей обычно  был собран, и праздник отмечали с размахом. В этот 

день гуляли свадьбы, пекли пироги, варили холодец, приглашали родственников из 

других деревень, пели, плясали. Так же в обычае было накануне Серьгова дня рубить 

капусту. 

 Простояла церковь до 1957 года. Потом её разобрали и из кирпичей построили 

мастерскую при МТС, а все обломки высыпали на дорогу. 

  Перед революцией 1917 года в Захарьино жил помещик Духовницкий. Он владел 

деревнями Захарьино, Тураново, Топыково. Поместье Топтыково находилось в 18 верстах 

от Каширы, его владелицей перед революцией являлась Мария Карловна Духовницкая, 

видимо близкая родственница наших помещиков. 

     Помещичьи  постройки находились на правом берегу Беспуты. От усадьбы 

сохранились два старых здания: в одном до сих пор живут люди.  А старый помещичий 

дом сохранился неплохо. Его вы видите на фото. Еще одна постройка разрушена 

временем и людьми , но в ней долгие годы располагались клуб и столовая, а позже 

общежитие для сезонных рабочих, пока в 60-70-е год 20 века  не построили новые здания. 

 Вот именно этот дом был главным домом усадьбы Духовницких. Первоначально он был 

двухэтажным, после революции  его много раз перестраивали. На первом этаже жилые 

покои,  а на втором этаже были Зимний сад и оранжереи. Воздушная галерея, вся 

усаженная цветами, вела от главного дома к флигелю, в котором до сих пор живут люди.  

Видимо, Духовницкие были хорошими хозяевами. По воспоминаниям еще прабабушек и 

прадедушек нынешних жителей, у помещиков были обширные сады, которые занимали 

всю площадь, где сейчас находится завод по производству пластиковых окон, хозяйство 

Захарова, все пространство от медпункта до дороги на  Красино. За домом к реке Беспуте  

террасами тоже уходил сад, в нем было 2 пруда. Внизу у Беспуты находился большой 

заливной луг, где для барской усадьбы выращивали разные овощи.  А левее луга стояла 

мельница. Мельница и два дома бывшие при ней сохранялись вплоть до 70 – годов. 

Овощи барин хранил в подвале. Подвал под центральным домом был такой огромный, что 



туда спокойно въезжали на лошадях с телегой и разворачивались там. Этими подвалами 

вплоть до 80-х годов пользовались местные жители и столовая. 

 Долгое время сохранялся барский пруд , который по словам очевидцев был полностью 

облицован камнем. От тех времен сохранились и прекрасные липовые аллеи, и старое 

кладбище, возле которого и  стояла  до революции церковь.  

За рекой помещик Духовницкий имел сахарный завод, небольшой кирпичный завод, 

лавку, пивную. У него было 70 лошадей, 6 сох, 24 бороны, 12 плугов. 

Сама же деревня располагалась  на левом берегу Беспуты, как раз напротив барской 

усадьбы. Перейти реку можно было по броду, который был напротив барского дома. Как 

напоминание о том. Что там была деревня, за рекой стоит один-единственный дом, в 

котором до сих пор живут люди. Тогда в деревне было 50 домов . Крестьяне занимались 

земледелием. Земельный надел каждого крестьянина был поделен на три части: один 

оставляли под пар, т.е. земля отдыхала, другой засевали яровыми, а третья часть – 

озимыми. В то время крестьянам принадлежало 192 десятины земли. На всю деревню 

было 10 сох., не в каждом дворе была лошадь. Боронили землю деревянными боронами. 

Это был очень тяжелый труд. Крестьянские избы были сплошь под соломенными 

крышами. Зимой при лучине пряли, вязали, ткали холсты. Молодежь собиралась в избе 

одинокого старика или старухи. За аренду избы каждый приносил по полену дров. На 

посиделках девушки обязательно рукодельничали, а парни, как могли, развлекали их, 

присматривали себе невест. Лучшим гостинцем для девушки были семечки или дешевые 

конфеты «монпасье», которые в народе называли лампасейками. Самым уважаемым среди 

парней был гармонист. Даже если он был некрасив, малоросл, девушки оказывали ему 

самое большое внимание. Ведь если  придет  гармонист на посиделки, значит, можно 

будет попеть, поплясать. Недаром о гармонистах народ сочинил огромное количество 

частушек.   

  О захарьинских женщинах известно, что было среди них много искусных золотошвеек. 

То есть не просто портних, а мастериц, умеющих шить из дорогих тканей. 

 В начале 20 века на левой стороне от современного моста был трактир, который тоже 

помнят старожилы. А справа над рекой располагалась начальная школа. Год её  постройки 

неизвестен, но стояла она вплоть до 1954 года, когда ее разобрали и перевезли в село 

Верхнее Красино и поставили там заново. Эта школа не работает уже 6 лет, но здание 

сохранилось. После войны в этой школе работала Назаркина (Глаголева) Клавдия 

Ивановна, которая позже перешла работать в Нефедьевскую школу. 

  После Великой Октябрьской Социалистической  революции 1917 года помещик  

Духовницкий  бежал из села. Всю помещичью землю  распределили  между крестьянами. 



  

 В 1932 году в селе образовался колхоз имени Буденного. Он располагался за дорогой 

идущей на Верхнее- Красино., там где позже были при совхозе фермы. В народе это место 

называли просто Будёновка. В годы коллективизации колхозы были образованы в каждой 

деревне. В Кунееве «Ленинский  путь», в Захарьине имени Буденного, в Нефедьеве      

……., в Одинцово колхоз «Пламя»……. Даже в такой маленькой деревне как Броденки 

был свой колхоз «Красные Броденки».  История Броденок тоже интересна. Эта маленькая 

деревня нала свою историю в 1924 году. До этого ее жители жили в Нефедьево. Но в 

Нефедьево жило очень много народу, избы стояли вплотную друг к другу, участки были 

очень маленькими. И вот несколько семей выделились из Нефедьево и построили новую 

деревню. Название Броденки  связано, скорее всего, с бродом, который был недалеко от 

деревни, но так как колхоз был слишком маленький, его скоро присоединили к 

Нефедьеву. Жизнь колхозников была не намного легче, чем при помещиках. Работали от 

зари до зари. Техники было мало. В каждом колхозе обязательно были коровники, 

конюшни, свинарники, курятники. Разводили овец. Были даже колхозные пасеки. Денег за 

работу не платили, работали колхозники за трудодни. На трудодни в конце года выдавали 

зерно, муку. И т.д. Но обычно того то выдавалось , людям не хватало, ведь семьи были 

большими 5-7 человек детей было практически в каждой семье. Выручало людей 

подсобное хозяйство.   

 Но в колхозной жизни были и хорошие моменты. В селах открывались избы-читальни, 

позже клубы, библиотеки. Библиотека в Захарьине находилась сначала в кирпичном 

барском доме, потом в бараке. Долгие годы библиотекарем   была Талисманова  

Екатерина Михайловна, позже Лариса Павленко.  Заведующей клубом который 

располагался в главном барском доме, была……….. Видимо в эти годы и  была построена 

начальная школа за рекой.  Как уже говорилось, само  село находилось за рекой, а место 

где располагался колхоз, называлось Захарьинские  выселки . Дома стояли и на той 

стороне, где ныне стоит  один  дом Горшкова А.Д.  В 50-е годы их было семь, а ранее еще 

больше. Кроме того за комплексом, в сторону Кунеева, тоже жили люди. То место 

называли Кунеевские хутора. Примечательна деревня Кунеево. Когда то густонаселенная 

деревня с собственной больницей, школой. Больница располагалась в помещичьем доме. 

В больнице родились многие люди старшего возраста наши односельчане. Кунеевская 

больница обслуживала жителей всех окрестных деревень. Там была амбулатория, 

прачечная, родильные палаты. После войны работали там военный врач Серафима 

Васильевна (фамилию местные жители не вспомнили) и врач  Холодкова Марья 

Ивановна. Акушеркой была Валентина Петровна Хомутова.  Медсестрами были Зинаида 



Синдерева, Екатерина Измайлова, Надежда Семеновна Парамонова, Мария Бочарова, 

которые после закрытия больницы в конце 60 –х годов работали в Иваньковской 

больнице.  

 Председателем колхоза в Кунееве был Иван Богачев, позже Ерёмин Григорий 

Николаевич, затем он стал управляющим отделения Кунеева. В Нефедьеве председателем 

колхоза в последние годы был Андрей Алексеевич Тюленев, а в Захарьине --…… в 1934 

году на месте современных улиц Овражная, в начале  Советской и Центральной 

организовали Захарьинскую   МТС, то есть машинно-тракторную станцию.  Через МТС 

государство предоставляло колхозам тракторы, комбайны. молотилки, автотранспорт.   

При МТС открыли курсы трактористов. Первыми трактористками нашего села были две 

девушки Данилина Мария Павловна и Засорина  Мария Егоровна. Начинали с двух 

тракторов, постепенно парк тракторов увеличивался, особенно в послевоенные годы. 

Старожилы вспоминают еще одну девушку-трактористку. Работавшую в послевоенное 

время  Волчкову Ксению Николаевну. 

 В пятидесятые годы МТС была крупным сельхозпредприятием. Началось строительство 

мастерской из кирпичей разрушенной церкви. По воспоминаниям отца Костомарова 

Анатолия Андреевича, техника в мастерской стояла в 4 ряда, когда зимой пригоняли 

тракторы на зимовку и ремонт из колхозов.  МТС обслуживала поля на территории 

современных поселений Захарьинское,  Верхне-Красинское и Климовское. Контора МТС 

находилась на месте современной конторы совхоза Захарьинский. Для руководящих 

работников МТС еще до войны были построены три лома по улице овражной. Так же 

работники МТС жили в бывших барских домах. Для рабочих был построен барак в нале 

современной улицы Центральной. Снесен барак в начале 80-х. На месте современного 

медпункта бал старый магазин, а на месте сельсовета Детский сад. Сами же постройки, 

склады МТС находились на месте теперешнего завода и хозяйства Е. Захарова. В МТС 

работали не только жители Захарьино, но и из других сел. МТС просуществовала вплоть 

до 1960 года. Бухгалтером  в МТС работала Евдокия Алексеевна Моргунова.  Она назвала 

руководителей МТС, которых помнила .Это главный бухгалтер Мартынов Герасим 

Аристархович, её свекор, и агроном по фамилии Лепехин. В 1960 году МТС 

реорганизовали, технику продали совхозам, а вся материальная база МТС, в том числе и 

новая мастерская, которую строили сами жители села   досталась совхозу «Захарьинский».  

 Совхоз «Захарьинский» образовался в 1960 году. Все окрестные колхозы объединили в 

одно крупное хозяйство. Центральным отделением совхоза стало Захарьинское. В совхоз 

вошли еще несколько отделений: Горки, Копенкино,  Кунеево и Нефедьево. Во главе 

каждого отделения стоял управляющий. В каждом отделении были свои коровники 



телятники, склады для зерна.за отделениями были закреплены поля и пастбища. Первым 

директором совхоза был Макшин. По воспоминаниям Антонины Дмитриевны  Успенской 

он только что закончил институт. И сразу же получил такую высокую должность. 

Молодой, энергичный, красивый, он активно взялся за дело. С огромным энтузиазмом 

работали все молодые специалисты совхоза. Они были впереди и на уборке, и на покосе, а 

пример им показывал директор. Для специалистов совхоза специально построили целую 

улицу домов. Ныне это улица Лесная. В 1960-70 годы на ней жило руководство совхоза. 

Сейчас эта улица – одна из старейших в нашем поселке. Силами работников совхоза и 

специалистов в поселке был разбит большой фруктовый сад. Ныне там находится улица 

Садовая.  

Позже директора перевели на другую работу, и его дело продолжил Фролов Михаил 

Павлович.   В совхозе была своя пожарная команда, сандружина. Они успешно выступали 

на соревнованиях, где занимали первые и вторые места.  

 Совхоз «Захарьинский»  по обрабатываемой площади занимал первое место в районе. Из 

6489 гектаров пахотных земель (по данным 1988 года) 3570 были заняты посевами 

зерновых.  Совхоз был в числе передовиков по производственно-экономическим 

показателям. Сельхозпредприятие лидировало по сбору зерна, обеспечивало себя своими 

семенами.   В двойном объеме выполнялись планы по хлебозаготовкам. Валовое 

производство зерна составляло 5679 тон, то позволяло использовать его работникам 

совхоза для своих нужд. Особенно славилось отделение Горки, где долгие годы 

управляющим работал замечательный человек, фронтовик Горшков Сергей 

Васильевич(1921), который в 1974 году был награжден за доблестный труд орденом 

Ленина. Медалью  «За доблестный труд» в совхозе Захарьинский  были награждены в 

1973 году Девяткина Тамара Алексеевна и  Ефремчева  Нина Ивановна, трудившиеся в 

животноводстве. Позже орденами «За заслуги перед Отечеством»  были награждены 

водители Сергеев Николай Федорович и Кузнецов Николай. Ясногорский поэт Павел 

Тулупов посвятил нашему селу такое стихотворение: 

 

 

Совхоз развивался, богател. Началось  большое строительство. В 1968 году было 

построено  два двухэтажных дома по 16 квартир. В 1969 году сооружен памятник воинам 

– землякам. В 1970 году открылась новая школа -десятилетка. В 1972 году совхоз 

закончил строительство нового Дома культуры с большой библиотекой на втором этаже. 

В 1977 году введен в строй новый молочно-товарный комплекс  на 3000 голов 

крупнорогатого скота. Открывается новый медпункт. Ведется строительство жилых 



домов. Село переименовали в поселок Первомайский. В 1976 году новыми домами стали 

застраивать улицу Центральную, за ней Школьную, в 1983 году – улицу Садовую. Дома 

на улице Садовой строились методом народной стройки. Из организаций города 

Ясногорска- больницы, санэпидемстанции, пожарной части – приезжали молодые парни и 

девушки и работали на строительстве этих домов. Самой последней в 1984-1985 годах 

была застроена улица Новая.  В новые дома переселялись жители соседних деревень. Из 

горок. Одинцово. В это время к нам в поселок приехало много переселенцев из других 

мест. Была работа,  жилье., школа, детский сад., поэтому люди охотно ехали и оставались 

здесь навсегда. В 1987-1988 годах в дома захарьинцев пришло голубое  топливо-газ.  В 

этом большая заслуга то директора совхоза Георгия Александровича  Джаматошвили. И 

его приемника Князева Александра Викторовна. 

 В селе работал детский сад, где долгие годы работали заведующей Лидия Максимовна  

Костюхина, воспитателем Антонина Дмитриевна Успенская, поваром Галина Сергеевна 

Моисеева. В 70-е годы были построены столовая и магазин.  Долгие годы сначала 

поваром, а потом и заведующей столовой была Галина Павловна  Соломатина .Ее вкусные 

обеды славились на всю округу. А кормить приходилось  много народу. Во время 

уборочной и посевной  в совхоз приезжало большое количество рабочих из города. Это 

были трактористы, шоферы, строители, электрики. Кроме того, возили обеды в поле, 

кормил и  там  трактористов, комбайнеров, шофёров. Каждую осень на уборку картофеля 

приезжали студенты из Мосинского  техникума города Тулы. Так что с весны до поздней 

осени нагрузка на работников столовой была очень большая. 

  В сельском доме культуры литом танцы проводились   на площадке перед ДК. 

Собиралось так много народу, что все в фойе не вмещались. Два-три раза в неделю в 

клубе показывали кинофильмы, на которые тоже ходило все село. Под руководством Зои 

Михайловны Гусевой в нале 80-х годов была создана агитбригада, которая ездила по 

полям и выступала перед рабочими. 

 Когда худруком в ДК пришел  работать Текоев Руслан Муратович, он создал 

самодеятельную труппу и вокально-инструментальный ансамбль «Лавр». Название было 

собрано из первых букв имен участников: Леонид Щенников, Анатолий Покровский, 

Вячеслав Мушински, Руслан Текоев. Профессиональным музыкантом среди ребят   был 

только Леонид Щенников, он и делал аранжировки песен. Остальные ребята были 

самоучки-любители, однако это не мешало им быть очень популярными не только в 

Захарьине, но и в районе. Самым юным  участником ВИА «Лавр» был Николай 

Щенников. В 10 лет он виртуозно играл на барабанах. 



       Участники художественной самодеятельности, среди которых были Татьяна и 

Вячеслав Мушинские,  Елена и Руслан Текоевы, Лариса Григорьева, Алла Соломатина, 

Нина и Леонид Щенниковы, Зоя Гусева с большим успехом выступали в соседних селах.  

Особенно их приветствовали в селе Иваньково. 

  Жизнь в совхозе кипела до начала 90х годов.  Директорами совхоза в разное  время были 

Макшин Альберт Григорьевич, Фролов Михаил Павлович, Марков Алексей Тимофеевич, 

Гуськов  Сергей Иванович. Джаматошвили Георгий Александрович, Князев Александр 

Викторович. Каждый из них вложил немало сил в процветание нашего совхоза и поселка 

Первомайский. Во время перестройки в поселке возникают новые формы хозяйствования. 

Первые фермеры. 

 В новых экономических условиях, в тяжелые 90-е годы жизнь в совхозе стала постепенно 

затихать. Сократились посевы картофеля, затем зерновых. Сократилось поголовье скота. 

Закрылись фермы в Одинцово,  Горках, Кунеево. Совхоз реорганизовывался в другие 

формы хозяйствования.  Появились КФХ.  Совхоз перестал существовать .  

 Сейчас сельхозпроизводителями в нашем селе являются КФХ «Захаров» и КФХ 

«Хохлов». В бывшей мастерской открыто производство пластиковых окон. 

 Для сравнения в        году численность населения составила       

   

В 1975 году в школе училось        ,  сейчас 42 человека. Серьезного ремонта требует ДК и 

библиотека. Из новых построек, появившихся в поселке, два новых магазина и несколько  

частных домов. Но мы верим, что лучшие времена  нашего старинного села над красивой 

речкой Беспутой еще впереди 

 

 

Совхо́з (Слушать (инф.) — сокращение от Советское хозяйство) — государственное 

сельскохозяйственное предприятие в СССР. В отличие от колхозов, являвшихся 

кооперативными объединениями крестьян, созданными на средства самих крестьян, 

совхоз был государственным предприятием. Работающие в совхозах были наёмными 

работниками, получавшими фиксированную заработную плату в денежной форме, в то 

время как в колхозах до середины 1960-х использовались трудодн 
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