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Перемышль на Оке 
 

Одним из крупнейших княжеств удельной Руси было кня-

жество Черниговское. 

После убийства последнего Черниговского князя – Михаила Чер-

ниговского в Золотой Орде в 1246 г., княжество стало распадать-

ся и делиться между потомками Михаила на многие-многие кня-

жества, одним из которых стало княжество Перемышльское. 

Осколками Черниговского княжества явились – Верхов-

ские княжества, расположенные по верхнему течению Оки, их 

было очень много: Новосильское, Воротынское, Карачевское, Ко-

зельское, Одоевское и среди них, конечно же – Перемышльское. 

Перемышльское княжество – удельное 

княжество в верхнем течении Оки, выделившее-

ся в 1370-х гг. из Карачевского княжества. Пер-

вым князем перемышльским был Роман Ивано-

вич, сын козельского князя Ивана Титовича и 

внук князя карачевского и козельского Тита 

Мстиславича.  

Перемышльское княжество со дня своего 

образования находилось в сфере влияния Литвы. 

Под 1408 г. в «Симоновой летописи» сообщается 

о переходе князя Семѐна Перемышльского на 

службу к великому князю Московскому Васи-

лию Дмитриевичу. Город Перемышль отошел к 

Литве, но у представителей княжеского рода 

остались какие-то иные владения. 

Достоверное упоминание Перемышля на 

Оке относится к первой половине XIV в., упоми-

нания эти связаны с тем, что та территория, на 

которой он расположен, становится конфликтной 

между Московским княжеством и Литовским княжеством, начинаются пограничные конфлик-

ты между Литвой и Москвой, в связи с этими обстоятельствами в старинных документах начи-

нает упоминаться Перемышль. Граница между княжествами проходит по Оке. 

В 1455 г. князь Федор Юрьевич Воротынский получил Перемышль по договору с Лит-

вой. Его сын князь Воротынский и Перемышльский Михаил Федорович в 1484 г. отложился от 

Литвы и перешел со своим уделом в подданство Москвы.  

Договором с Литвой в 1494 г. великий князь Московский Иван III Васильевич, в числе 

других городов, оставил за собой Перемышль. 

Грамотой 1494 г. его признает за Москвой и Литва. 

После Михаила Федоровича в Перемышле правили Иван Михайлович Воротынский (ум. 

1535) – крупный русский военачальник, московский воевода, «слуга» и боярин, и его сыновья 

Владимир, умерший в 1557 г., Александр и Михаил.  



Удел Воротынский существовал с перерывами до 1573 г., а Пере-

мышльский (на вотчинном праве) – до середины 1580-х годов. 

С 1777 г. Перемышль становится уездным городом Калужского 

наместничества.  

 «Герб его представляет на голубом щите по средине и во всю 

долготу серебряный переход, означающий Оку, а по сторонам перехода 

по одному золотому снопу, изъявляющие плодоносие oкрестных полей 

его». 

 

 

 

Одно из старейших каменных зданий Перемышля – Здание 

Городской Думы, памятник архитектуры 1780 г. 

 

 

 

Церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы основана на месте прежде 

бывшего девичьего монастыря 

(упразднен в 1764 г.). Вероятнее всего, 

монастырь был основан Владимиром 

Андреевичем Храбрым (удельный 

князь Серпуховской, Боровский и Уг-

лицкий, основатель города Малояро-

славца), или его сыновьями в период времени между 1400 – 1464 

годами. В церкви Рождества есть придел святого Георгия Победоносца, поэтому церковь ино-

гда называли Георгиевской, а овраг к югу от нее – Георгиевским. 

 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы. Иначе Флоровская, 

ранее находилась в Завершье, на 

запад от собора и перенесена на 

теперешнее место во второй поло-

вине XVIII в. Приход ее остался за 

рвом. Теперешняя церковь постро-

ена в 1800 г. купцом Зябкиным при 

содействии других прихожан. Ко-

локольня была построена в 1826 г. 

 

Церковь Сошествия Святого 

Духа. 1767 (1769) г. бывшая Самсо-

ниевская, построена на средства 

Перемышльского купца Медведева.  

По свидетельству Д.И. Ма-

линина, в ней хранилась замеча-

тельная икона Смоленской Божией 

Матери. 

 

 

 

 

 



На протяжении двух веков главным школьным зданием был 

памятник архитектуры, известный как «ансамбль гимназии», состоя-

щий из северного (двухэтажного) и южного (одноэтажного) учебных 

зданий. 

В настоящее время здесь располагается единственное среднее 

профессиональное образовательное учреждение района «Пере-

мышльский техникум эксплуатации транспорта». 

 

Самый древний из дошедших до нас памятников Перемышля - Успенский собор… На 

планах города XVIII в. он указан стоящим на «старом городище», а площадка по другую сторо-

ну глубокого оврага, пересекающего Перемышль, где в свое время находился острог, именуется 

«новым городищем». Наименования этих городищ, про-

исхождение которых остается пока неисследованным, 

позволяет предполагать, что Юрий Долгорукий в период 

ожесточенной борьбы с князем Изяславом Мстиславови-

чем, во время своего пребывания в Козельске в 1146 и 

1152 гг., заложил по соседству «город», одноименный 

южному Перемышлю. Разоренный, как и Козельск, тата-

рами, а затем захваченный Литвой город, возникший, 

возможно, в XII в., был, очевидно, заброшен. И только в 

XVI в., когда Перемышль окончательно отошел к Москве, 

его князья отстроили на «старом городище» укрепленную княжескую усадьбу и вскоре возвели 

здесь каменный собор. 

 

Никольская гора – одна из семи холмов Перемышля. На горе располагался Николо-

Резванский монастырь, превращѐнный в Никольскую церковь. Он построен Анной Леонтьев-

ной Нарышкиной. Об Анне Леонтьевне писал Меншиков, утешая в горе царя Петра I: «Изволь-

те вспомнить свою бабушку Анну Леонтьевну, ибо во многих бывших ее печалях мужество ее 

сами вы изволите всегда похвалять…». Так земля мужа и могила родной матери сделали для 

бабки Петра I своим г. Перемышль на Оке, и Анна Леонтьевна стала «боярыней города Пере-

мышля». До конца своих дней она радела о том, чтобы ее Перемышль был не хуже других рус-

ских городов. 

Выдающийся переводчик Николай Михайлович Любимов так писал о Перемышле: «В 

том, что я существую на свете, повинен Перемышль… Вслушиваясь в грустный, невнятный, но 

неотступный зов певучих, плывучих далей, среди всей этой задумчивой» тихоструйной, само-

бытной захолустной прелести, в этом малом уютном мирке, в этом уездном городе, отнюдь не 

дремотном, жившем жизнью не торопливою, не напряженною, но тем глубже вбиравшей в себя 

все впечатления, то хоронившемся за сугробами выше крыш, то овеваемом нежащим, смутно 

волнующим, смутно тревожащим, что-то обещающим, с весеннего разлива дующим ветром, то 

засыпаемом черемуховым, сиреневым, вишневым и яблоневым цветом, полнившемся то арома-

том цветущего моря лугов, то винным запахом злато-багряного листопада, то задорным журча-

ньем первых ручьев, то деловитым, важным и добродушным гуденьем майских жуков, то весе-

льем говорливых квакуш, то самозабвенною соловьиною песнью, то щемяще-прощальньм жу-

равлиным курлыканьем, в городке, осененном крылами пяти церквей с их реявшим в воздухе 

вечерним и утренним звоном, звуковые волны которого сливались с волнами голубого и синего 

света, и провел я первые свои семнадцать лет. …Тут и все лавки; и все присутственные места; и 

церковно-приходское училище; и высшее начальное училище; и больница; и аптека провизора 

по фамилии Царский; и городской сад на высоком берегу озера (как его называли перемышляне 

– «бульвар»), в 1911 году возникший по почину местной интеллигенции; и летний театр в этом 

саду; и клуб; и женская прогимназия, которую построил на свои средства купец, городской ста-

роста Яков Михайлович Химин; и три церкви: самая старинная в этой части города, вся какая-

то веселая, радостная, розовая с синими куполками, Рождественская (в просторечии – Георги-



евская), издалека видная идущим и едущим из Калуги, Духо-Сошественская (в просторечии – 

Никитская), стоящая на площади, в начале городского сада, и Покровская (в просторечии – 

Фроловская)».  

Жизнь человека имеет свое предназначение, и тем счастливее будет человек, чем скорее 

поймет его и станет жить в соответствии или хотя бы непротиворечии с этим предназначением. 

Наверное и места – города, деревни и села также имеют свое предназначение: рождают людей, 

растят их, дают силы, отпускают, ждут, успокаивают и принимают на покой.  

 По-разному складывается судьба этих мест, но неизменно одно – если люди живут и лю-

бят свою малую Родину, то у нее есть не только славное прошлое, скоротечное настоящее, но и 

светлое будущее. 
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