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тузова. В XVII-XVIII вв. в солдовской пустыни существовала иконописная ма
стерская (иконный двор), и в 1652 г. внутренний интерьер церкви расписыва
ли иконописцы Федот Борисович Горбунов и его сын Кузьма.

Село Лосева расположено на речках Вексе и Поповке. Оно было центром 
Лосево-Раменской волости, которая в 1614 г. считалась черной, принадлежав
шей лично московскому великому князю. В переписи этого года записано: 
«Волость Лосево-Раменье на речке Вексе, а в ней погост а на нем храм во имя 
Николая Чудотворца, вверх шатром, да другой храм с трапезой во имя По
крова Пресвятой Богородицы, а все церковное строение мирское да двор 
попа, да двор дьячка, да пономаря, да восемь келий а в них :кивут нищие и 
кормятся от церкви Божий да крестьянских дворов 11». В 1536 г. Лосево-Ра- 
менскую волость разорили казанские татары, совершившие свой очередной 
набег на Галичский уезд. Когда в 1671 г. на реке Унже действовал отряд разин- 
цев под руководством Ильи Иванова, московскими стрельцами, посланными 
против разинцев, был схвачен крестьянин села Лосева Ивашка Евлампьев по 
прозвищу Овцын, беглый дворовый человек стольника В.Голохвастова. Рази- 
нец по приказу галичского воеводы был наказан на площади кнутом. Лосева с 
деревнями было пожаловано боярскому сыну Г.И.Толбузину, потомку дьяка 
Посольского приказа, и его дочерям. В переписной книге 1678 г. записано: 
«Половина село Лосева за девками Варварой да Прасковьей Ивановыми, до
черьми Толбузина, а в нем двор помещиков да в нем дворовых людей: Лучка 
Михайлов, да Ивашка Макаров польского полону и крепости по записи в 
Холопьем приказе». Эти люди были взяты в плен во время войны России с 
Польшей, их перекрестили в православную веру, записали в тягло и оформи
ли это в Холопьем приказе. Толбузинскую половину села Лосева правитель
ство передало в награду О.Л.Сипягину. Сипягин был взят в плен во время 
войны, увезен в Турцию и там 6 лет работал на каторге. При размене пленных 
он вернулся в Россию и был награжден половиной села Лосева.

Другая половина принадлежала П.М.Голохвастову, в селе стояла его усадь
ба. Потомки Голохвастова служили городничими в Галте. В 1770 г. церковный 
староста Я.И.Сипягин, внук О.Л.Сипягина, руководил в Лосеве постройкой 
Никольской летней каменной церкви. Строил церковь подрядчик Лазарь Ни
китич Колосов из деревни Коровково Жирской волости Ярославского уезда, 
крепостной помещика К.С.Мусина-Пушкина. Церковь с колокольней пост
роена по проекту архитектора Петра Бортникова. Некоторые иконы в церкви 
были написаны местным иконописцем Саввой Славениным и его братом 
Михеем. Зимняя Никольская каменная церковь перестроена в 1840 г. На клад
бище села похоронены многие местные помещики: Купреяновы, Шиповы, 
Шулепниковы. В селе установлен памятник адмиралу Г.И.Невельскому, ро
дившемуся в усадьбе Дракино близ Лосева.

Село Нероново было центром Нероновской волости и в нем находилась 
волостное правление. Нероново — родовое имение помещиков Черевиных. Здесь 
до наших дней сохранился большой каменный дом Черевиных, построенный 
в 1800 г. Рядом парк и усадебные постройки. В доме была большая картинная 
галерея, в которой хранились и полотна XV111 века замечательного русского 
художника Григория Островского. Вывезенные в 1917 г. из усадьбы картины 
были свалены в запаснике Солигаличского краеведческого музея и от не-
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Нсроново. Усадьба Черевиных
Фото. 1972 г.

брежного хранения пострадали. В 1976 г. картины Островского обрели вторую 
жизнь, их реставрировали и показали на выставках на родине и за рубежом. 
Открыт был неизвестный художник XVTIT века, но, к сожалению, о нем ниче
го неизвестно. Возможно, это был крепостной художник из соседнего села Ос- 
тров, по названию которого он и подписывал свою фамилию? В селе Неронове 
каменная церковь построена в 1790 г. Петром Ивановичем Черевиным, дедом 
декабриста П.И.Черевина. Другая церковь в селе Благовещенская, деревянная. 
На кладбище церкви похоронены многие Черевины, и в том числе Анна Фран
цевна, урожденная графиня Ожеровская, жена Александра Дмитриевича Че- 
ревина, умершая в 1841 г. в Париже.

В Неронове родился декабрист Павел Дмитриевич Черевин, блестяще об
разованный гвардейский офицер, умерший в 1824 г. 22 лет от роду. Смерть 
спасла его от наказания. В Неронове бывали Муравьевы-Апостолы, родствен
ники Черевиных. Владелец усадьбы Александр Дмитриевич был женат на гра
фине А.Ф.Ожеровской, дочери Ф.П.Ожеровского, управляющего Царским 
Селом и женатого на Елизавете Ивановне Муравьевой-Апостол. Елизавета 
Ивановна была родной сестрой 3-х декабристов Муравьевых-Апостолов. Сер
гей Иванович, как известно, был казнен. Хозяйка усадьбы Нероново была 
родной племянницей декабристов.

Сейчас в Неронове сохранилась каменная церковь с колокольней, боль
шой каменный дом со служебными постройками и остатки липового парка. 
Этому памятному месту должно быть уделено внимание со стороны обще
ственности и администрации.

Деревня Терентьево. Рядом была усадьба, стоявшая на холме близ дороги 
из Галича. Деревня в 1650 г. была дана галичскому боярскому сыну Н.Д.Купре- 
янову и до 1861 г. деревня находилась в роду Купреяновых, переходя по на
следству из поколения в поколение.
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Сельцо Тресково находилось в 2,5 км от Лосева на речке Бурминке. В сельце 
стояли винокуренный и сыроварный заводы. Тресково принадлежало С.Ф.Шу
лепникову, делегату от солигаличских дворян при выработке в 1767 г. «Уложе
ния Екатерины II». Его дочь Александра Сергеевна была замужем за генералом 
С.С.Готовцевым, во время Шведской войны умершим от ран. Вдова постриг
лась в Горицком монастыре на реке Шексне, а потом основала в Петербурге 
Новодевичью женскую обитель, где под именем Феодосии была игуменьей. 
Дочь С.А.Шулепникова Елизавета Сергеевна была замужем за П.А.Шиповым 
— это мать декабристов братьев Шиповых. Правнучка С.А.Щулепникова Вар
вара Васильевна Шулепникова, революционерка-народоволка.

Село Понизье было центром древней Понизовской волости. Волость эта 
располагалась в нижней части Солигаличской осады и этим обязана своему 
названию. Каменная Никольская церковь в селе построена Сергеем Михайло
вичем Лермонтовым, жившим в усадьбе Суровцево. Портрет его дочери Ани 
Лермонтовой, написанный Г.Островским, хранился в Нероновской картин
ной галерее.

Сельцо Белково было в 6 км. от села Богородского. Это была родовая усадьба 
Шиповых. Братья Сергей и Иван Павловичи Шиповы были членами декабри
стских организаций «Союз спасения» и «Союз благоденствия». Но оба отошли 
от движения и к ответственности не привлекались. Участники Отечественной 
войны 1812 г., братья служили в армии. С.П. Шипов после поражения декаб
ристов был командиром Сводного гвардейского полка, составленного из сол
дат, участвовавших в восстании на Сенатской площади и сосланных на Кав
каз, где в это время шла война с Персией. Сводный полк отличился при 
взятии русскими города Еривани. Два других брата Шиповы Дмитрий и Алек
сандр Павловичи были предпринимателями. Они построили в Ростовском уезде 
бумагопрядильную фабрику, в Костроме у них был механический завод.

Село Богородское {Герасимово). Рядом с ним была усадьба, принадлежав
шая А. В. Шилову — деду братьев-декабристов Шиповых. В усадьбу съезжалось 
до 70 гостей, и пиры длились по несколько дней. Заканчивались пиры люби
мой забавой — медвежьей травлей. Для этого в усадьбе держали медведей, 
которых травили собаками. Еще развлекались соревнованием дурачка Андри- 
аши Кадникова с козлом: они ударялись лбами и всегда победа оставалась за 
Андриашей. В ХУШ веке село Богородское с деревнями принадлежало кн. 
Г.В.Козловскому и было им дано в приданое за дочерьми Я.Д.Бычкову и Д.Ю.- 
Колошину. А потом село с деревнями купил А.И.Шипов. В 1771 г. он построил 
здесь каменную церковь Ризоположения, на кладбище которой и был похо
ронен. Тут же похоронена и вторая жена П.А.Шипова Анна Ивановна, урож
денная Мичурина, дочь архитектора И.Ф.Мичурина.

Под селом на реке стояла мельница и лесопильный завод. В усадьбе часто 
гостил племянник хозяйки усадьбы писатель Н.П.Макаров, который и описал 
нравы и обычаи усадьбы Богородское в своих автобиографических записках.

Село Богоявленское имело и второе название — Раменье что на Крестовых 
горах. Село названо по имени церкви Богоявления. Здесь, на месте деревян
ной церкви, местным помещиком С.Ф.Купреяновым, костромским предво
дителем дворян, жившим в усадьбе Григорцево, в 1821 г. построена каменная 
церковь. Вблизи села Богоявления стояло две усадьбы, одна из них принадле-
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Усадьба Патино
Фото. 1920-е гг.

жала девице Марии Юрьевне Лермонтовой, троюродной сестре деда поэта. 
Усадьбу завещала она своему племяннику А.А. Катенину, двоюродному брату 
П.А.Катенина. Вторая усадьба принадлежала А.М.Пушкину, отец которого 
М.А.Пушкин — троюродный брат отца великого поэта. В 1847 г. эту усадьбу, 
деревню Лебзово с пустошью Слудки купил отец драматурга Н.Ф.Островский 
и завещал их сыновьям Александру и Михаилу, они же отдали усадьбу своему 
младшему брату Сергею, служившему ревизором в Харькове. В 1844 г. в Бого
явлении родился М.И.Альбов — профессор богословия, преподававший в 
Лесном институте в Петербурге и в Юридической академии.

Усадьба Патино была в 2-х км от Лосева. Известно Патино с 1615 г. Тогда 
она принадлежала родоначальнику солигаличских дворян Купреяновых — 
Б.Ю.Купреянову. Более 250 лет Патино с деревней Волковицы находилось в 
роду Купреяновых. В 1775 г. владелец Патина, подпоручик-смотритель строе
ний домов и садов Его Императорского Величества в Петербурге Я.Д.Купре- 
янов отпустил на волю 8 человек своих крепостных крестьян из деревень 
Яйиево и Бегино — «за верную их мне службу, где они жить пожелают и их 
держать всякому свободно и без всякого опасения по закону, а мне Купрея- 
нову ничего не взыскивать, нигде не бить челом и подушные деньги и всякие 
государевы поборы сих отпускных крестьян платить мне».

В 1830 г. усадьба Патино принадлежала Александру Яковлевичу Купрея- 
нову, женатому на Е.Н.Окуловой, двоюродной сестре декабриста Н.П.Оку
лова. Отец Елизаветы Николаевны Николай Прокофьевич Окулов — солига- 
личский помещик, увековеченный на портрете Г. Островского.

Последним владельцем Патина был сын Александра Яковлевича Нико
лай Александрович Купреянов (1828—1891), полковник лейб-гвардии Мос
ковского полка, после отставки служивший управляющим казенной палаты в
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Костроме. Он приходился дедом известному художнику Н.Н.Купреянову, дет
ство которого прошло в усадьбе Селище под Костромой.

Сельцо Дракино с усадьбой находилось вблизи Богородского {Герасимова), 
недалеко от деревни Трусово. Сейчас на месте усадьбы пустырь с остатками 
парка и контурами прудов. Здесь стоит обелиск, наверху которого модель транс
порта «Байкал» — на нем адмирал Г.И.Невельской совершил кругосветное 
путешествие. Дракино — родина Невельского.

Известно сельцо Дракино с 1658 г., когда оно принадлежало Е.И.Шиго- 
рину, небогатому чухломскому помещику. Владельцы усадьбы менялись. До
чери Шигорина выходили замуж за Готовцевых, Мичуриных, Невельских, и 
зятьям в качестве приданого выделяли части из имения Дракино.

В описании 1780 г. читаем: «...сельцо Дракино, а в нем — господский 
деревянный дом, земли 71 десятина, леса в Медвежьем овраге принадлежит 
И.С.Мичурину и А.В.Невельскому (деду адмирала.— Д.Б.)».

25 ноября 1813 г. в усадьбе Дракино родился Геннадий Иванович Невель
ской — исследователь устья реки Амура и Сахалина. В его честь названы часть 
Татарского пролива, одна из вершин Восточно-Сахалинских гор, его именем 
назван город, и памятники ему установлены во Владивостоке и Николаевске. 
В 1969 г. поставлен памятник Невельскому и в Лосеве.

ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Еще в древности в здешних лесах заготовлялись дрова для солигаличских 
варниц. В верховьях Костромы в XVII—XV111 вв. развился другой промысел — 
добыча извести и сплав ее на судах вниз по Костромке. Для этого здесь было 
начато строительство барж и других судов.

Монастыри, получившие от правительства право на добычу соли в Соли- 
галиче, выпрашивали для себя льготы и крепостных. В грамоте Ивана Грозно
го 1567 г. Симонову монастырю значится: «Крестьяне приезжают к Соли с 
хлебом с дрова и с животиной и себе купить соли и всякого запасу, а попы и 
таможники емлют с тех крестьян явку (пошлину.— Д.Б.) как с иногородних 
приезжих людей по 2 деньги с человека». Царь приказал освободить от по
шлин крепостных Симонова монастыря, приезжающих в Солигалич.

Сохранилось описание вотчины Симонова монастыря 1562 г.: «Сельцо 
Дятлово что на реке Костроме, а в сельце двор монастырский да два кресть
янских двора, да деревни Кравцово, Меледино, Бабино, Лысцово, Коловакино, 
Брындино, Мизинцево». Многие деревни в 1609 г. были разорены интервента
ми, когда отряд их напал на Солигалич.

В 1610 г. Симонов монастырь получил от правительства очередную льготу, 
«так как их монастырски вотчины от воров и литовских людей запустели».

В 1612 г. по приказу временного боярского правительства, которое воз
главлял кн. Д.Н.Пожарский, вотчины Симонова монастыря были обложены
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Проводы масетров-отходников
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налогом в 4 рубля. Игумен жаловался, что вотчины были разорены «литовски
ми людьми», и князь Пожарский писал городскому приказчику Солигалина 
Мичурину «о невзыскании с вотчин сошных и казачьих кормов из-за разоре
ния и скудости крестьян». Деревня Кашино с деревнями Подкосово, Матьково, 
Носково, Стреликово, Стоилово, Подболотная, Порамоиово, Бураково принад
лежали боярину Иову Оберучеву. Его мать Аксинья в 1390 г. эти деревни отда
ла Троице-Сергиеву монастырю «на помин души боярина Онуфрия Оберуче- 
ва» (отца Иова Оберучева.— Д.Б.). Монастырь еще в XIV веке владел в 
Соли-Галицкой соляными колодцами и имел деревни с крепостными кресть
янами, работавшими на соляных промыслах монастыря. В 1495 г. крестьяне 
деревни Кашино Лавр и Торопец вспахали землю и Троице-Сергиев монас
тырь подал на них в суд. На суде монастырский старец Афанасий заявил, что 
эта земля принадлежит монастырю: «А грамоты на те земли были даны да 
погорели как приходили татаровя к Соли да сожгли погост и двор монастыр
ский и церковь Афанасия Великого». Крестьяне Лавр и Торопец при допросе 
сказали, что землю им дал староста Андрейко и что она черная великого 
князя. Но монах возразил, что эту землю монастырю дал на помин души 
Иван Оберучев. Допросили свидетелей — местных жителей. Крестьянин Ос- 
ташка показал: «Я помню за 60 лет на той земле Бураково жил Бурак и тянул 
(платил.— Д.Б.) в тягло к Залесью (в Залесскую волость.— Д.Б.) да была тут 
земля Шипулина а жил на ней крестьянин Шипуля». Крестьянин Демко по
казал: «Та земля Мичкова Залесской волости, а помню за 60 лет жил тут 
Мичко и тянул к Залесью». Крестьянин Окат показал: «Я помню за 60 лет что 
в той земле жил Федор Носко и тянул в Залесье». Из показаний свидетелей 
видно, что деревни были основаны около 1380—1390 гг. и названы именами 
первых поселенцев.

С О П Н Г А П И Ч С К И Й  Р А Й О Н '

410



ДЕРЕВНИ. СЕЛА Н ГОРОДА КОСТРОМСНОГО КРАЯ

Деревня Оглоблино известна с 1455 г., когда ее купила Троице-Сергиев 
монастырь у боярина Ивана Захарьина. Сохранилась и сама купчая: «Се аз 
Макарий старец Троице-Сергиева монастыря купил в дом монастыря дерев
ню Оглоблино в Верхнем Березовце с пустошами, куда соха ходила и коса и 
топор у Ивана Иевлева сына Захарьина а заплатил полчетверти рубля». У мо
настыря деревня была до 1764 г., когда монастырские вотчины частично были 
взяты в казну в Удельное ведомство. Жители деревни еще в старину занима
лись строительством барок и лодок, на вторых сплавляли из Солигалта по 
Костроме соль и известь. Известь изготовляли выше города, и ее требовалось 
много, особенно в XIX веке когда началось строительство каменных церквей 
вместо деревянных.

Сделки на постройку барок оформлялись в Солигаличской крепостной 
конторе. В 1762 г. крестьяне деревни Оглоблино Дмитрий Тихонов и Федор 
Иванов заключили договор с солигаличским купцом Деяновым на строитель
ство барок: «из их материала размером каждая барка длиной 17 сажен (36 м.— 
Д.Б.) и шириной 3 сажени (6,3 метра.— Д.Б.)».

Деревня Кривцово. Рядом стояла усадьба с тем же названием, в 1850 г. 
принадлежавшая А.Н.Юрьеву. Внук его Юрий Михайлович Юрьев— народ
ный артист республики.

Деревня Красниково. В древности здесь было сельцо, принадлежавшее Тро- 
ице-Сергиеву монастырю. В 1773 г. в деревне Красниково переехал крестьянин 
Иван Григорьев с семьей, освобожденный от крепостной зависимости поме
щиком Н.А.Дурново, жившим в усадьбе Прокино. Причина столь гуманного 
поступка, к сожалению, неизвестна. Сельцо Лисцово и деревня Мезинцево при
надлежали в 1567 г. московскому Симонову монастырю.

Деревня Преснухино прина;щежала отставному драгуну Ф.Я.Сипягину, ко
торый в 1740 г. продал солигаличскому посадскому человеку Ф.Одноушевско- 
му «крестьянскую девку Арину Иванову, а взял я у Федора за нее 2 рубля».

Деревня Спирино. В 1770 г. рядом стояла усадьба, в которой жил помещик 
Семен Грязев, служивший частным смотрителем. В 1773 г. в Галичском и в 
соседнем Любимском уездах действовали разрозненные отряды сторонников 
Пугачева. В воеводские канцелярии были разосланы предписания о возмож
ном появлении «воров и сообщников злодея Пугачева». Частный смотритель 
за порядком С.Грязев в 1773 г. доносил в Галичскую провинциальную канце
лярию: «...июля 12-й день незнаемые воровские люди не менее, как 20 чело
век приходили в мою усадьбу Спирино вооруженною рукою которые похваля
лись дом мой со всем хоромным строением выжечь, а меня до смерти убить а 
я с дворовыми из ружей отстреливался с верху дома с чердака и злодеи ушли 
в лес».
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История здешних деревень тесно связана с историей самого города, с 
добычей соли в нем и извести вблизи города. Монастыри, в том числе круп
ные московские: Симонов, Троице-Сергиев — еще в XIV веке получили от 
великих князей льготы на добычу соли, а для обслуживания их правительство 
пожаловало монастырям и крепостных.

В Кормовой книге московского Симонова монастыря записано: «...дал 
государь великий князь Дмитрий Иванович (Донской.— Д.Б.) в дом Симоно
ва сельцо Борисовское с деревнями по своей душе на поминок». Право на эти 
владения Симонову монастырю позже подтвердили сыновья Донского Васи
лий и Константин Дмитриевичи. В 1451 г. московский великий князь Василий 
Васильевич дал Симонову монастырю грамоту об освобождении монастыря 
на пять лет от оброка и ямской повинности.

Деревни неоднократно разорялись казанскими татарами и марийцами, 
совершавшими набеги на Галичский уезд. В 1532 г. они разорили сельцо Бори
совское с соседними деревнями. В 1538 г. татары вновь «воевали село с дерев
нями и деревни пожгли и людей в полон вывели, а люди из тех ворванных 
деревень разбежались розно». В 1609 г. Борисовское и вотчинь Симонова мона
стыря правительством были освобождены от налогов «из-за разорения литов
скими людьми».

В 1623 г. царь Михаил Федорович своей грамотой Симонову монастырю 
подтвердил его владение сельцом Борисовским. Когда в 1764 г. указом Екатери
ны II вотчины у монастырей были отобраны, крестьяне перешли в разряд 
удельных.

Деревня Балыново вблизи Солигалича известна с 1449 г., когда Марфа 
Ярославна, жена великого московского князя Василия Темного, пожаловала 
ее солигаличскому Воскресенскому монастырю. Тогда у Балыиова стояла усадьба 
Красное, где и жила княгиня, сосланная своим племянником, галичским 
князем Дмитрием Шемякой, во время междоусобной войны Галича с Моск
вой.

Сельцо Былинки, вблизи Солигалича, на правом берегу реки Костромы. В 
старину здесь было кладбище, на котором выли — оплакивали покойников, 
отсюда и название сельца. Это старинная родовая усадьба солигаличских 
дворян Мичуриных. В 1658 г. Вылинки назывались усадищем, т.е. барской 
усадьбой, стоявшей в самом сельце. В 1658 г. вдова И.Е.Мичурина заложила 
Вылинки за долги мужа М.И.Нелидову. Внук И.Е.Мичурина Иван Федоро
вич Мичурин был известным русским архитектором, но Вылинки перешли 
к двоюродному брату архитектора, служившему при Петре I начальником 
его Тайной канцелярии. Перед отменой крепостного права Былинками вла
дел М.С.Мичурин и его сыновья Валериан и Валентин, последний — герой 
войны 1812 г. Их сестра Мария Макаровна Мичурина была матерью писате- 
ля-чухломича Макарова.

Село Гнездниково. Это была деревня, известная с 1420 г., когда она при
надлежала боярину Гнездникову, имевшему в Солигаличе соляные предприя
тия. В 1435 г. Гнездниково с деревнями Гуркино (Груньково), Сергиево, купил
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Село Гнезлниково. Мост через р. Кострому
Фото Д.Пояничникова. 1900-е гг.

Троице-Сергиев монастырь. Здесь монастырь построил две деревянные церк
ви — во имя Троицы и во имя Афанасия и Кирилла, и Гнездниково стало 
называться селом.

Но крестьяне деревень долго не признавали над собой власти монастыря 
и судились с монастырем за землю. В 1599 г. царь Борис Годунов в очередном 
споре за землю приказал крестьянина Гнездникова Якушку Еремеева с това
рищами, «за ослушание бить кнутом и после вкинуть в тюрьму».

В 1711 г. прихожане Троицкой церкви в селе Гнездникове на сходе решили 
назначить священником в церковь Федора Иванова: «...что он Федор человек 
добрый и смирный и пьянства не держится и потому владеть ему церковной 
землей и перевозом весной через реку (Кострому.— Д.Б.) а нам прихожанам 
изготовить плот и лодки и снасти и канаты а ему попу Федору за это на 
деньги за перевоз покупать свечи и ладан для церкви Божией».

В Гнездникове в 1851 г. в семье волостного писаря родился Иван Дмитрие
вич Сытин — знаменитый издатель и русский просветитель.

Деревня Долгое Поле. Здесь была усадьба с таким же названием, принад
лежавшая М.Ю.Купреянову, который отличился в войне 1812 г. и, выйдя в 
отставку в 1820 г., поселился в усадьбе Долгое Поле. От Купреянова усадьба 
перешла к Кандалинцевым. Господский деревянный дом, стоявший в усадь
бе, сгорел в конце XIX века и больше не восстанавливался.

Деревня Корба. Рядом стояла усадьба, центр небольшой вотчины, в 
которую входили деревни Черевково, Копасово, Середнево, Заяцково, Чет- 
неково — эти деревни даны были в 1664 г. боярскому сыну А.Т.Панину и 
более 100 лет находились в роду Паниных. Деревни Кононово, Грунъково, 
Алексино, Дьяково. Жители этих деревень занимались строительством барок. 
Деревни в 1620 г. даны в поместье кн. В.П.Щербатову за участие его в обо
роне Москвы от поляков, а в 1725 г. внуки его Федор и Юрий продали 
поместье здешнему помещику Матвею Юрьевичу Лермонтову — родствен
нику прадеда поэта.

В 1770 г. Матвей Юрьевич Лермонтов продал имение Л.В.Молчанову, га- 
личскому помещику и откупщику, разбогатевшему на винных поставках. Ос
новная усадьба Молчанова сельпо Леонтьево находилось в Судиславской осаде. 
В этой усадьбе родился Д.В.Молчанов, женатый на дочери декабриста С.Г.Вол-
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конского Елене Сергеевне. Когда Волконский получил право вернуться в Рос
сию, он навещал своего внука в сельце Леонтьеве.

Деревни: Колопатино, Щелыково, Kojuihuho, Кузнецова, Амошино и др. в 
1850 г. принадлежали костромскому чиновнику П.А.Венгеровскому.

Деревня Легшпово. В переписи 1628 г. о ней записано: «Деревня пуста а 
было 4 двора, а запустела во 1613 годе в приход литовских людей а крестьяне 
все побиты и с женами и детьми, а иные разбрелись врознь». Потом деревня 
опять отстроилась, и ее отдали кн. П.И.Щербатову.

Деревня Митянино. В старину была «записана за государевыми ямщика
ми». Жители ее были освобождены от других налогов, но обязаны бьыи обес
печивать ямскую гоньбу — перевозку приказных людей и государственной 
почты.

Село* Одноушево имело и второе название: Вершки. Оно было центром 
старинной вотчины московских митрополитов, а потом патриархов. В жизне
описании московского митрополита Ионы, который родился в Одноушеве, 
село упоминается в 1461 г., в год смерти Ионы. Хорошо известна роль святи
теля Ионы в создании централизованного русского государства.

Во время междоусобной войны Москвы с Галичем в середине XV века 
Иона был посредником и сторонником объединения русских княжеств. В 1527 г. 
московский великий князь Василий Иванович дал московскому митрополиту 
жалованную грамоту на владение Соли-Галицкой варницей и пустошами у 
Одноушева.

В 1628 г. в сельце Одноушеве построили деревянную церковь во имя Трех 
Святителей, а в 1775 г. на ее месте построили каменную Трехсвятскую цер
ковь. Жизнь одноушевской вотчины контролировалась конторой русского пат
риарха, особенно следившего за нравственностью своих крепостных и служи
вых. В 1704 г. в челобитной на имя Петра 1 церковный староста села Одноушева 
писал: «...поп церкви Фадеев взял церковные ключи, ризы, утварь и детей 
своих держит причетниками, а он поп Фадеев двоеженец и взят был в Соли- 
eojiuH в губную избу и высидел шесть недель». Неизвестно, какое решение 
принял царь по этому челобитью. В XVIII веке Одноушево было центром Вер- 
шковской волости.

Деревня Пронина. Рядом стояла усадьба, в которой было три небольших 
господских дома, где жили мелкопоместные дворяне Дурново.

Деревня Починок. Стоявшая здесь усадьба принадлежала Мичуриным. В 
1778 г. часть имения в деревне владелец продал П.И.Окулову, деду декабриста 
В. П.Окулова.

Деревня Ссреднева. Жители деревни занимались пережогом извести, ко
торая добывалась на берегах реки Святицы, и брали подряды на изготовление 
извести-кипелки для строительства каменных зданий.

В 1770 г. крестьяне Середнева Матвей Жуков и Афанасий Степелов взялись 
изготовить для солигаличского посадского человека Мачехина 1200 четвертей 
извести-кипелки по 2 копейки за четверть (четверть — 56 кг.— Д.Б.).

Деревня Фаладино. До 1764 г. деревня принадлежала Солигаличскому 
Воскресенскому монастырю. Монастырь этот, по преданию, был основан в 
1332 г. галичским князем Федоровым.

В 1354 г. монастырь укрепили — обнесли тыном. Монастырь неоднократно
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разорялся татарами и поляками и каждый раз восстанавливался. На этом ме
сте в Солигаяине стоит церковь Воскресения Иисуса Христа.

По дозору 1614 г., «у Соли же Галицкие на посаде на берегу у Костромы 
реки монастырь Воскресенский, а на монастыре два храма деревянный храм 
вверх во имя Воскресения Христова в храме Воскресения образы местные 
государя блаженной памяти царя и Великого князя Ивана Васильевича всея 
Руси образ Христа нашего на золоте, а в нем были жемчужные вкладины и то 
обрали литовские люди, да другой образ Пресвятой Богородицы на золоте а у 
ней был венец да гривна серебряны и все поймали литовские люди».

Деревня Яйцево с деревнями Бедино и Туровка при Екатерине И принад
лежали Я.Д.Купреянову, служившему в Петербурге в батальоне строений до
мов и садов Его Императорского Величества.

Купреянов, почувствовав приближение своего конца, приехал в усадьбу 
Яйцево и отпустил на волю своих крестьян — Дмитрия Евдокимова, Семена 
Кириллова и Ивана Дмитриева.

В Яйцеве пятью душами крестьян в 1813 г. владел Н.С.Соловьев, который 
жил в усадьбе Ягодине. Этот помещик отличался необыкновенной силой и 
«один на один хаживал на медведя»,— писал о нем солигаличский хронограф 
Нащокин.

Сельцо Ратьково. Оно было в 1,5 км от города. Здесь в 1872 г. солигаличс- 
ким купцом Нащокиным была основана Богородско-Федоровская женская 
община с приютом для престарелых женщин.

СОПИГАПИЧСКИЙ  РАЙОН

415



Д.ф. БЕЛОРУКОВ

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Вид дороги на Судиславль с Никольской церкви села Болотово 
Фото П.Дубровина. 1975 г.
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ПОСЕЛОК СУДИСЛАВЛЬ

Поселок Судиславль. В 1572 г. Судиславль назывался городом, т. е. укреп
ленным местом, в котором стояла крепость. Это был один из форпостов 

на северо-восточной границе Московского государства, и предназначался он 
для укрытия местного населения от нападения казанских татар и их союзни
ков — черемисов, совершавших грабительские набеги на окраины Московс
кого государства.

Тогда пограничные уезды этого государства были разделены на админис
тративно-военные районы — осады. Существовала Судиславская осада и ее 
центром был город Судиславль, расположенные на правом берегу реки Кор- 
бы, вытекающей из Андобского болота, которое занимает часть территории 
бывшей Андобской волости.

Эта волость упоминается в грамоте галичского князя Юрия Дмитриевича — 
сына Д. Донского. Уже тогда волость славилась выплавкой железа, которое 
добывалось из болотной руды, залегавшей в болотистых местах проймы реки 
Андобы и ее притоков.

По обычаю того времени вместе с крепостью была выстроена деревянная 
церковь во имя Преображения Господня; на ее месте в 1758 г. построена ка
менная Преображенская церковь.

Судиславль. Торговая площадь
Фото. 1910-е гг.
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Панорама Судиславля
Фото. 1910-е гг.

За крепостью располагался посад. В 1646 г. в нем стояло 57 посадских дво
ров. Городовым приказчиком в 1616 г. в крепости был боярский сын Б.И.Ки- 
ленин — представитель небогатого костромского дворянского рода.

В 1578 г. Иван Грозный Судиславль вместе с другими городами завещал в 
удел своему сыну Федору.

По переписи 1653 г. в Судыславле стояло 37 тяглых дворов, на реке Корбе 
работала водяная мельница.

В начале XVTII века Судиславль стал уездным городом. В нем находилась 
ратуша и присутственные места, но в 1778 г. с реформой Екатерины II цент
ром стал Буй, и учреждения из Судиславля перевели туда.

В 1828 г. в Судиславле было введено полицейское управление, во главе 
которого стоял городничий со штатом квартальных надзирателей и воинской 
командой. Тогда в Судиславле стояло 18 каменных домов, 49 торговых лавок, 
работало 3 кожевенных завода и насчитывалось 1753 жителя. В описании 1780 г. 
читаем: «Бывший город Судиславль, что ныне слобода у реки Корбы, на до
роге из Галича в Кострому, и от его здесь отходит Вятский тракт. Церковь 
Иоанна Предтечи деревянная. Слободка купечества и мещан. Торг имеют раз
ными шелковыми, шерстяными товарами, а женщины занимаются разведе
нием овощных огородов и, кроме того, в зимнее время прядут лен, шерсть и 
ткут холсты и сукна. Многие занимаются плетением кружев, которые вьще- 
лываются весьма искусно. Крепость на правой стороне реки Корбы обведена 
невысоким земляным валом. В ней церковь Преображения и Николы-Чудот- 
ворца».

В 1843 г. сильный пожар в городе уничтожил 66 домов.
Каменная Успенская церковь в Судиславле построена в 1790 г. на средства 

купцов А.Н.Москвина и П.Ф.Кокарева. Проезжавший в 1857 г. через Судис
лавль публицист П. Корнилов писал: «Судиславль центр грибной торговли. В 
окрестностях Судиславля много барских усадеб и обычный оброк здесь 15-25
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Судиславиы
Фото к .Русина. 1915 г.

рублей в год с тягла, да еще дают с тягла известное число аршин новины 
(узкого холста.— Д. Б.)»

В 1708 г. на территории современного Судиславского района действовал 
отряд булавинцев под руководством атамана Гаврила Старченка. Булавинцы 
громили помещичьи усадьбы. Посланный из Москвы отряд стрельцов под 
командованием князя В.Вяземского разгромил булавинцев.

Судиславль был один из раскольнических центров России. Глава местных 
раскольников богатый купец Н.А.Папулин устроил у города в Заозерье скит с 
подземными ходами, где укрывались преследуемые властями староверы.

При Николае I скит у Судиславля был разгромлен.
Писатель-этнограф С.В.Максимов в книге «Год на Севере» писал: «Ма

ленький посад в Костромской губернии Судиславль, известный лишь суше
ными и солеными грибами, сделался, известен и славен во всем староверчес
ком мире. Папулин ухитрился приобрести целую древнюю деревянную церковь 
со всем ее иконостасом и настенными украшениями в городе Сольвычегодс- 
ке еще во времена Грозного у братьев Строгановых, которые выстроили эту 
церковь.

У Папулина мельница у Калишек и Шемякино, которую он основал 
для монастырской общины. Папулин вывез из церкви Сольвычегодска в Су- 
диславль все иконы старого строгановского письма и спрятал их в Судислав- 
ле. Когда дело открылось, Папулина заточилив тюрьму в Соловецком мона
стыре». С.В.Максимов при посещении Соловков пытался встретиться с 
Папулиным, передать ему привет от своего отца В.Н.Максимова, который 
был хорошо знаком с Папулиным. Но игумен монастыря не разрешил сви-
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дание, да и сам игумен не знал, под каким номером содержится заключен
ный, так как политические заключенные в монастыре были известны толь
ко по номерам.

Во время приведения к присяге Екатерины I (жены Петра Великого) два 
брата-раскольника из Судиславля объявили, что они к присяге не пойдут, так 
как не признают Екатерину императрицей, «а как они верны расколу», то их 
пытали огнем и дали по 30 ударов кнутом, все это они мужественно перенес
ли, но присягать отказались».

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Территория бывшего древнего Плесского стана. Одним из администра
тивно-религиозных центров было село Александрово. Возможно, это тот село 
Ллександровское-Святое, которое упоминается в завещании И. Д. Калиты 1328 г. 
своей жене.

Сохранилось описание села Александрова 1629 г.: «Погост на государева 
царя и великого князя Михаила Федоровича земле погост Николы Чудотвор
ца у сельца Александрова, а в нем церковь Николы древянна верх, да другая 
церковь теплая с трапезой Ильи пророка древянная клецки, а в церквях обра
за и свечи и книги и ризы и колокола и всякое церковное строение мирское 
приходных людей на погосте ж церковные дворы поп Тит Мартемьянов, поп 
Федор Олексеев, вдовый поп Антонин Антипин, дьячек Ивашка Самойлов, 
просвирница Устиница, да две кельи».

Село Александрово было в вотчине боярского сына Б.С.Девочкина, и тут 
же стояла его усадьба.

Другим церковным центром было село Пуминово, в котором стояла Рож
дественская деревянная церковь, построенная на месте сгоревшей Дмитриев
ской церкви.

Пуминово в 1620 г. было дано в поместье костромскому боярскому сыну 
В.П.Тихминеву, а он в 1627 г. променял его другому боярскому сыну П.Р.Су- 
поневу, каторый дал село с деревнями в приданое за своей дочерью Рать- 
кову.

В 1657 г. Девочкин часть села Александрова передал Ф.И.Чихачеву, из рода 
которого был знаменитый полярный исследователь И.Л.Чихачев.

В 1708 г. Ф.И.Чихачев вместе с помещиком Тихменевым построили в селе 
каменную Никольскую церковь с колокольней. Это одна из ранних каменных 
церквей в районе. В церкви хранилась замечательно выполненая икона «Всех 
скорбящих радость».

В 1737 г. Александрово принадлежало поручику С. П. Глебову. Жители дере
вень занимались земледелием и подсобными промыслами: жжением угля для 
кузниц, который развозили по всей округе, и выгонкой дегтя для смазки 
обуви, сбруи, тележных дерявянных осей.

В деревнях Тофаново, Кашиново, стояли родовые усадьбы дворян Чичаго-
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Село Пуминово. Бывшая церковь Рождества Богородицы
Фото Н.Каменева. 1978 г.

вых. Их предок Г.И.Чичагов еще в 1596 г. получил здесь земли в качестве жало
вания, когда его призвали на военную службу. Многие Чичаговы были военны
ми моряками, особо прославились адмиралы В.А.Чичагов и его сын П.В.Чича- 
гов. Кроме Чичаговых, владельцами деревень были князья Вяземские.

В 1721 г. Унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка князь
А.Ф.Вяземский просил царя Петра I, чтобы ему отписали деревню Ляхово, в 
которой стояло 6 крестьянских дворов и сельцо Княжевское, после отца князя 
Ф. Вяземского.

Правнук этого .А.Ф.Вяземского был князь П.А.Вяземский — замечатель
ный поэт и друг Пушкина.

Деревня Нежаркино. В 1676 г. принадлежала боярскому сыну Я.И.Бедаре- 
ву, служившему городничим в г. Любиме.

В 1860 г. деревней владел Г.В.Карцев заседатель Костромской дворянской 
опеки.

ВОРОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Эта земля древнего Шачиебольского стана, называвшегося по имени речки 
Шачеболки. Стан этот известен с начала XV века, когда он принадлежал га- 
личскому князю Юрию Дмитреевичу, сыну Дмитрия Донского. В древности 
здесь по реке Суздалец проходила граница, разделявшая Суздальское и Га- 
личское княжества. Память об этом осталась в названии погоста «Никола, что 
на Суздальском рубеже», В XV-XVI вв. территория эта входила в состав Судис- 
лавской осады, а позже, в Буегородскую осаду, и ее пересекал торгово-по-
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чтовый тракт из Костромы через Галин в Чухлому, Солигалич и Тотьму.
В 1611 г. главы боярского правительства в России Трубецкой и Зарутский 

с боярами вместе подписали дарственную грамоту князю Д.М.Пожарскому 
на село Воронье с деревнями, стараясь склонить его на свою сторону. Но По
жарский от этого дара отказался.

Когда на престол взошел царь Михаил Федорович Романов, он в 1620 г. 
Воронье пожаловал князю И.С.Куракину — воеводе, учавствовавшему в раз
громе польско-шляхетских интервентов. От Куракина в 1629 г. Воронье пере
шло к думному дьяку И.А.Гавреневу, служившему в Рязрядном приказе. Ког
да Гавренев умер, часть его имения была оставлена его вдове «на прожиток», 
но и та уже в царствование Алексея Михайловича умерла во время эпидемии 
«морового поветрия».

Царь Алексей Михайлович был мнителен, боялся наговоров и волшеб
ства, создал для своей безопасности особый Тайный приказ, о чем уже гово
рилось ранее. Когда провезли труп Гавреневой умершей от «заразы», то на 
дорогу где нужно было проезжать царской семье, царь приказал «накласть 
дров и выжечь, а уголья и пепел свести и насыпать новой земли».

В 1629 г. в Воронье стояли две деревянных церкви: одна Троицкая, другая 
на торгу — во имя Параскевы Пятницы. Великомученица Параскева — покро
вительница торговых людей, поэтому и церкви в ее честь ставились на торгу. 
Кроме того, в то же время в Воронье было два п>ютых церковных места, на 
которых раньше стояли церкви во имя Спаса и во имя святых Изосима и 
Савватия. Обе они в 1628 г. сгорели, после чего церкви Изосима и Савватия не 
восстанавливались, а на пожарище церкви Спаса построили храм во имя Бо
риса и Глеба.

По переписи 1646 г., в селе Воронье стояли: двор помещиков, двор при
казчика, двор гостиный, двор иконника Шишки Иванова, 16 дворов деловых 
и мастеровых людей, двор служек мурзы, (возможно, здесь находился ссыль
ный татарский мурза).

После смерти дьяка Гавренева Воронье считалось выморочным и было 
«взято на государя Алексея Михайловича». Царь часть села в 1666 г. пожаловал 
думному дворянину Б.Н.Ордын-Нащокину — воеводе и русскому дипломату, 
участвовавшему в 1666 г. в переговорах России с Польшей. Ордын-Нащокин 
— основатель регулярной почты в России. Эту часть Воронья в 1734 г. получил 
в поместье Ф.Г.Колычев, потомок костромского воеводы И.Д.Колычева.

Другая часть села была пожалована П.М.Толстому, а он в 1777 г. эту часть 
с деревней Волково продал за 700 рублей генерал-аншефу и сенатору графу 
Р.И.Воронцову. Будучи костромским наместником, Р.И.Воронцов скупал 
имения, не чураясь и взяток, за что его прозвали «Роман — большой карман». 
Воронцов владел мануфактурной фабрикой в Костроме и железоплавильны
ми заводами на Урале. Любитель древностей, он собрал ценную библиотеку и 
создал картинную галерею. Часть села Воронье от Ордын-Нащокина в 1734 г. 
перешла к майору Г. К. Готовцеву, а он эту свою часть в 1805 г. продал за 70 
рублей Л.В.Молчанову — галичскому помещику, разбогатевшему на винных 
откупах. Другую часть села Воронье правнук П.М.Толстого продал А.Ф.Нели- 
дову — предводителю дворян Буйского уезда. В то время Воронье было боль
шим торговым селом, на его площади стояли лавки, амбары для товаров.
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был питейный дом, две церкви: Троицкая и двухъярусная Успенская. На ок
раине села работали свечной, кирпичный и кожевенные заводы. В селе шла 
бойкая торговля, в базарные дни здесь собиралось до 3-х тысяч человек.

Недалеко от Воронья стояла Панская гора, на которой в начале XVII века 
располагался стан отряда польских интервентов, проходивших из Любима на 
Кинешму. Отсюда и название горы. Костромской воевода Колычев в 1614 г. 
писал царю Михаилу Федоровичу: «Воры-казаки пришли и многих повоевали 
и крестьян побили и поймали и учали ставить в поместья дворян по селам и 
деревням крестьян мучат и животы емлют (имущество отбирают.— Д.Б.) и 
жен и детей позорят и хотят приступить к Костроме».

Погост Лрахангельский, что вблизи деревни Васютино, имел и второе назва
ние — Михаила Архангела, что на Углеце. Здесь в старину была мужская пустьшь, 
около монастыря основалась слободка, жители которой получили некоторые 
льготы — отсюда и название поселения: слобода. Слобода эта назьшалась Ерзов- 
ской. В 1835 г. на погосте на месте деревянной церкви была построена каменная.

Деревня Бортниково. Рядом находилась усадьба, принадлежавшая в 1750 г. 
Степану Нелидову и его сыновьям, служившим военными моряками.

Деревня Дуброво. В конце XVII века деревня была в вотчине Г.М.Ярлыкова
— малоизвестного дворянина. В 1707 г. с вотчины собирали налог «на кафтаны 
и жалование солдатам».

Деревня Медведки в 1800 г. принадлежала С.А.Бартеневу, служившему пред
водителем дворян Буйского уезда.

Деревня Завражье была центром Завражской волости. В 1614 г. она при
надлежала «иноземцу» Астафию Ивановичу Греченину. Деревню во время 
польской интервенции дали Петру Чулкову, предок которого Данил Чулков
— русский воевода, участвовал во взятии Астрахани в 1554 г. В 1587 г. он же 
основал Тобольск. Греченин подал челобитную, в которой просил вернуть 
Завражье ему. «Но бояре приговорили иноземцу старые поместья не отдавать, 
а Ведено те поместья отписывать на государя».

Деревня Константиново с деревней Воротимово принадлежали кн. С.П.Бо- 
рятинскому, а отец его получил их за участие в обороне Москвы от поляков. 
В 1709 г. кн. Борятинский занял у стряпчего Н.Е.Катенина (уроженца г. Чухло- 
мы) 500 руб. и заложил «в Буе городской осаде в Андомском стане деревни 
Константиново и Воротимово, но денег в срок не уплатил». За этот долг дерев
ни перешли к Катенину.

Село Замошье с церковью Афанасия и Кирилла было в вотчине костром
ского Ипатьевского монастыря.

Село Замерье названо так потому, что расположено за рекой Мерой. В 
селе Троицкая церковь, так что село иногда называлось Троица-Замерье. Цер
ковь построена в 1788 г. Село с деревнями в 1647 г. было в вотчине князя
А.А.Козловского, «служившего на литовской службе», а его отец А.Г.Козлов- 
ский получил здесь земли, когда был призван на военную службу в 1596 г.

Село Троица {Верховье Михалево). В нем находилось Замерское волостное 
правление. Село с деревнями в 1629 г. было дано в поместье кн. Ф.А.Борятин- 
скому — ярославскому воеводе, а потом селом владели его внуки. В 1729 г. их 
сосед, помещик В.С.Фрязин — потомок знаменитого архитектора Е.Фрязи- 
на, строил в селе Михалево новую деревянную Троицкую церковь вместо
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обветшавшей. Каменная Троицкая церковь в селе построена в 1829 г.
Село Кукишево носило и другое название: Александровское, по имени здеш

ней церкви Александра Свирского.
В XVI веке на реке Томе, притоке реки Меры, существовала Воскресенс

кая мужская пустынь, в которой было 3 монаха. В 1630 г. пустынь приписали к 
Ипатьевскому монастырю. Пустынь была бедна, никаких крестьян не имела, 
а когда церковь в пустыни разрушилась, она перестала существовать.

ДОЛМАТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Старинное сельцо Долматово с деревнями Анисимово, Осташково, Кос- 
ково, Мирское, Юрново, Слободка и др. в 1625 г. получил за участие в обороне 
Москвы от поляков галичский боярский сын Ф.Ф.Головцын. Долматово было 
родовой усадьбой Головцыных. Часть имения Головцын дал в приданое за 
своей дочерью Анной Федоровной, вышедшей замуж за А.Л.Титова, служив
шего стремянным конюхом у царя Алексея Михайловича. От Титова имение 
по наследству перешло к И.С.Опурину, женившемуся на дочери Титова. Ког
да дочери Опурина выходили замуж — одна из них за кн. П.С.Мещерского, 
капитана Пермского пехотного полка, а вторая, Екатерина Ивановна, за 
Н.В.Ермолова, служившего в Костроме в уголовном суде, Долматово и дерев
ни перешли к Мещерскому и Ермолову.

От Н.В.Ермолова Долматово перешло к его сыну Н.Н.Ермолову, к тро
юродному брату знаменитого Алексея Петровича Ермолова — героя войны 
1812 г. и наместника Кавказа. Когда императором Павлом I А.П.Ермолов был 
сослан в Кострому, он бывал в Долматове у своего родственника. В Долматове 
сохранились остатки каменного дома.

Село Аристове принадлежало Аристовым и названо по их фамилии. Их 
предок Калина Аристов, призванный в армию в 1596 г., в качестве жалова
ния получил здесь земли. В середине XVIII века в Аристове стояла усадьба с 
деревянным господским домом, и был разбит парк. Усадьба с деревнями Убе- 
бино и Заболотье принадлежала А.И.Аристову, а от него по наследству пере
шла к Г.Н.Куломзину.

Село Спас-Подлесье было центром церковного прихода и названием обя
зано церкви Преображения. На кладбище церкви похоронен в 1828 г. местный 
помещик Ф.М.Овцын — сын известного геодезиста и исследователя Дальнего 
Востока Михаила Дмитриевича Овцына и внук знаменитого полярного ис
следователя Д.Л.Овцына. У села стояла усадьба с господским деревянным до
мом и парком, принадлежавшая Н.С.Сумарокову, отцу Н.Н.Сумарокова — 
первого владельца типографии в Костроме.

Село Шишкино. В начале XVII века с деревнями принадлежало В.Голов- 
цыну. Когда его дочь Анна Васильевна вышла замуж за В.А.Нащокина, по
томка знаменитого воеводы и русского дипломата А.Л.Ордын-Нащокина, 
Шишкино как приданое жены перешло к нему. Участник войны России с Тур-
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Се .1 0  Ш иш кино. Преображенская церковь
Фото Н.Каменева. 1978 г.

цией, В.А.Нащокин был близок к царскому двору. Когда у В.А.Нащокина 
родился сын, его хотели назвать Дормидонтом. Крестить младенца согласи
лась императрица Елизавета Петровна и назвала его Воином, в честь предка 
русского дипломата Воина Афанасьевича Ордын-Нащокина, сына Афанасия 
Лаврентьевича. В.А.Нащокин оставил биографические записки, опубликован
ные в 1845 г. Рядом с Шишкином на погосте в старину стояла деревянная 
Спасо-Преображенская церковь. В 1749 г. на ее месте была построена камен
ная церковь, и село стало называться Новопреображенским.

На кладбище села, где сейчас тракторный парк, похоронен В.В.Нащо
кин, и на его могиле установлена плита: «На сем месте погребено тело гене
рал-лейтенанта Воина Васильевича Нащокина, родился в 1742 г., и имя ему 
дано от восприемницы его государыни императрицы Елизаветы Петровны. 
Скончался в 1806 г.» Здесь же на кладбище похоронен и старший сын В.В.На
щокина Василий Воинович, умерший в Костроме. Могилы Нащокиных нахо
дятся у алтаря правого придела церкви. На кладбище похоронены и родствен
ники Нащокиных Овцыны, потомки полярного исследователя Д.Л.Овцына, 
и Ивашенцевы, родственники известного русского адмирала.

В усадьбе Нащокиных на берегу реки Покши сохранился двухэтажный дом 
с пихтовым парком.

После Великой Отечественной войны в усадьбе находилась школа-интер
нат для детей, эвакуированных из Ленинграда.

Сын Воина Васильевича Нащокина Павел Воинович был близким дру
гом Пушкина. Сейчас в доме П.В.Нащокина в Москве открыт музей.

С У Д и С П А в с к и й  Р А Й О Н

426



ДЕРЕВНИ, СЕЛА И ГОРОДА КОСТРОМСКОГО КРАЯ;

Деревня Покоцкое. Здесь стояло сельцо — центр вотчины костромского Воз
движенского монастыря, Б сельце были монастырские дворы. Во время Була- 
винского восстания в 1710 г. отряд булавинцев под командованием Гаврила 
Старченка разгромил вотчину монастыря и забрал 300 монастырских лошадей. 
Жившие вблизи Покоцкого помещики бежали от булавинцев в Кострому.

ЗАЛУЖСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Это место древней Андобской волости по реке Андобе. Волость упомина
ется в 1430 г., когда она по завещанию Д.Донского была дана его сыну, 
галичскому князю Юрию Дмитриевичу. Затем волость по наследству перешила 
к сыну Юрия Дмитриевича галичскому князю Василию Юрьевичу Косому.

После междоусобной войны Гсыича с Москвой в середине XV века, в 
которой победил московский великий князь Василий Темный, Андобская 
волость была присоединена к Москве. Но до этого земли в Андобской волости 
были даны галичскими князьями в вотчину их боярам, в том числе Ф. Плеще
еву, который после поражения Галича перешел на службу к московскому

великому князю.
Центром плещеевской вотчины 

было село Сновидово {Залужъе). От 
Плещеева вотчина по наследству 
перешла к костромским боярам 
Шестовым, в числе предков кото
рых была мать царя Михаила Фе
доровича Романова Ксения Ива
новна В жштованной грамоте 1614 г. 
записано: «Старинная вотчина, а 
преж та вотчина была вдовы Анны 
Петровны жены Ш естова село 
Сновидово, а Залужъе тож на речке 
Андобе и на речке Княжевке, а в 
селе церкви Благовещения Пресвя
той Богородицы да другая церковь 
Воскресения Христова, древянны 
клецки и в церквях образы и книги 
и свечи и ризы и колокола и вся
кое церковное строение вотчени- 
ков и прихожих людей да в селе 
двор вотчеников, двор людской и 
попов в четырех кельях живут ни
щие, а питаются от церкви Божие».

В 1645 г. Сновидово с 
Шарнинская, Поляки, Фроловское,

Село Залужье. Воскресенская церковь
Фото. 1978 г.
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Алферова, Медведева и др. дано в вотчину братьям-боярам Борису и Михаилу 
Михайловичам Салтыковым, племянникам матери царя Михаила Федорови
ча Ксении Ивановны. Оба брата сыграли неблаговидную роль в сватовстве 
царя Михаила Федоровича, когда выбирали невесту царю и остановились на 
Марии Хлоповой. Салтыков «оговорил» ее, и невесту вместе с родителями 
сослали в Сибирь.

По наследству от Салтыкова Сновидово перешло к князьям Хованским, 
потомкам знаменитого князя И.А.Хованского, по прозвищу Таратуй, началь
ника Стрелецкого приказа, казненного вместе с сыном в 1682 г. во время стре
лецкого мятежа. Это событие запечатлено в опере Мусоргского «Хованщина».

В 1822 г. на месте деревянной церкви в Залужъе построена каменная Вос
кресенская церковь с колокольней.

В окрестностях Залужья было много раскольников-старообрядцев, сто
ронников судиславского купца Папулина.

Деревня Ошурки. В 1720 г. она принадлежала И.М.Рылееву, далекому род
ственнику декабриста К.Ф. Рылеева.

Деревня Лебедева в 1645 была в составе семеновской вотчины, принадле
жавшей А.Н.Годунову, родственнику царя Б.Ф.Годунова.

Деревня Охотино была в составе загзинской вотчины князей Голицыных 
(см. о ней в Сусанинском р-не).

Деревня Кривобокое в конце XVIИ века принадлежала Л .А. Загоскину, пра
деду знаменитого исследователя Аляски Лаврентия Алексеевича Загоскина, опи
санного в романе «Юконский ворон» С.Н.Маркова, уроженца села Парфенъева.

Село Спасское названо по имени церкви Преображения Спаса. На месте 
деревянной церкви, неоднократно перестраиваемой и обновляемой, в 1822 г. 
построена каменная церковь.

Село Спасское с деревнями в 1620 г. принадлежало кн. Р.И.Гагарину, воз
главлявшему заговор против царя В.И.Шуйского. В 1612 г., когда ополчение 
кн. Д.М.Пожарского двигалось из Нижнего Новгорода к Костроме, воевода 
Костромы И.Шереметев встал на сторону Лжедмитрия, по приказу Пожарс
кого Шереметев был отрешен от должности и на его место назначен кн. Р.И.Га
гарин.

КАЛИНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Здесь была территория Чижова стана, и его пересекал торговый тракт из 
Костромы в Галин. Здесь же проходил Старо-Вятский тракт, шедший из цент
ра России в г. Вятку и далее в Сибирь, и который от Галичского тракта ответ
влялся в Судиславле.

Деревня Калинки расположена на бывшем почтово-торговом тракте из 
Костромы в Галич. Здесь находилась почтовая станция. В 1720 г. Калинки при
надлежали И.Ф.Воробьеву, предок которого (Юрий Воробьев) был послом
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Село Романово. Успенская церковь
Фото Н.Каменева. 1978 г.

МОСКОВСКОГО великого князя Симеона Гордого в Константинополе.
Калинки в 1850 г. принадлежали А.И.Демьянову, родственник которого

В.И.Демьянов, служивший почтмейстером в Костроме, участвовал в курьез
ном деле, наделавшем много шуму в Костроме и Москве.

В 20 км от Калинок стояла усадьба Горская, принадлежавшая П.И.Петро
ву, двоюродному дяде поэта М.Ю.Лермонтова. П.И.Петров — генерал, слу
жил в Ставрополе начальником штаба войск Кавказской линии, когда там 
шла война России с горцами. М.Ю.Лермонтов, сосланный на Кавказ, нашел 
теплый прием в доме Петрова. Дядюшка помогал поэту деньгами и советами.

В усадьбе Горское жила мать и сестра Петрова, а рядом в усадьбе помещи
ка Готовцева врачом служил итальянец Корзини, взятый в плен во время 
войны 1812 г. и оставшийся жить в России. В галантного итальянца влюбилась 
сестра Петрова, старая дева, и согласилась выйти за него замуж. Мать и брат 
ее были против. Корзини, рассчитывая на хорошее приданое, решил увезти 
невесту и тайно обвенчаться. Он за взятку подговорил почтмейстера Демьяно
ва о похищении невесты, так как в распоряжении Демьянова были все почто
вые лошади и ямщики. Лихой ямщик увез из усадьбы жениха и невесту, свя
щенник села Ильинского обвенчал их, и молодые уехали в Москву. Но обман 
вскоре открылся, у Корзини в Москве оказалась семья. Дело получило оглас
ку в Костроме и в Москве, и кто знает, не стало ли это событие известно 
Пушкину, использовавшему этот случай в повести «Метель«?

Церковным приходом было село Романово. Оно с деревнями в конце XVI 
века принадлежало кн. Ф.И.Хворостину — воеводе в войне России с Польшей.
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Деревня Куломзино. Часовня
Фото. 1978 г.

В 1629 г. Романово было у кн. В.Туренина, воеводы, который с ратниками ходил 
из Москвы к Костроме на пана Лисовского, когда его отряд здесь действовал. 
После его смерти жена Туренина село передала своим племянникам Сабуро
вым, отец которых Богдан Сабуров, служил воеводой в г. Свияжске.

В 1800 г. в селе на месте деревянной Успенской церкви была построена 
каменная с колокольней.

Деревни Буртасово, Евково, Бахурино, Бедрино, Кунино, Лытвиново, Сле- 
дово, Воробьево и др. принадлежали костромскому помещику С.И.Карцеву. Его 
сын А.С.Карцев — театрал, имевший собственный дом в Костроме, много 
сделал для развития костромского театра.

В 1737 г. В.Р.Карцев построил у деревни Евково усадьбу.
Деревня Лубенино. У деревни стояла усадьба, принадлежавшая П.К.Ро

таст, дочь которого Анастасия Петровна была замужем за Львом Львовичем 
Пушкиным, родственником великого поэта. В усадьбе сохранились остатки 
парка и пруд.

Село Зажаръе находилось за деревней Жары. Здесь было два погоста: За- 
жарье-Никола и Зажарье-Троыца. На месте деревянной церкви в Зажарье в 
1812 г. построена каменная Троицкая церковь, а в 1821 г. построена Никольс
кая каменная церковь. Сейчас от церквей ничего не осталось. Село Зажарье 
принадлежало раньше костромскому Богоявленскому монастырю.

В 1690 г. рядом с Зажарьем стояло сельцо — усадьба с господским домом, 
принадлежавшая стольнику И.И.Колычеву, приближенному царя Федора 
Алексеевича.

Деревня Жары вместе с деревней Кондратово в конце XVII века входила в 
состав домнинской вотчины бояр Шестовых, из которых была мать царя
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Михаила Федоровича Ксения Ивановна Романова (урожденная Шестова).
Когда борьба между боярскими партиями Годуновых и Романовых закон

чилась победой Годуновых и на русский престол взошел Б.Ф.Годунов, он 
Романовых сослал, а Ксению Ивановну заточил в монастырь, где она приня
ла монашеское имя Марфа. Вотчины у Романовых отобрали. Когда Романовс
кая партия пришла к власти, вотчины им возвратили, в том числе домнинс- 
кую. Марфа Ивановна многие деревни этой вотчины отдала московскому 
Спасскому монастырю.

В 1764 г. большинство монастырских вотчин правительством было взято в 
казну и земли стали раздавать служивым люхшм. Деревня Жары была пожало
вана костромскому дворянину стольнику И.И.Колычеву, приближенному царя. 
В 1777 г. деревней владел сын И.Колычева М.И.Колычев, тогда здесь стояла 
его усадьба.

Деревня Сногишево на реке Конше в 1777 г. принадлежала У.Д.Овцыной 
(урожденной Карцевой), жене Д.Л.Овцына, знаменитого полярного исследо
вателя, участника экспедиции Беринга.

Д.Л.Овцын познакомился в Березове с сосланной туда семьей князя Дол
горукова и вступился за дочь Долгорукова Екатерину Алексеевну — невесту 
Петра II. Овцын был оклеветан, разжалован в матросы и сослан. Участвуя в 
плавании на боте «Святой Петр», Овцын достиг берегов Северной Америки. 
При Елизавете Петровне Д.Л.Овцын был восстановлен в правах.

Деревня Дровинки находилась на тракте из Костромы в Галин. Тут была 
почтовая станция, о которой упоминает в своих записках Короленко, в свое 
время провозимый по Старо-Вятскому тракту в ссылку.

Деревня Леоново. Здесь была усадьба, принадлежавшая в 1777 г. Е.А.Плау- 
тиной, муж которой Н.Ф.Плаутин был командиром лейб-гвардии Гусарско-

Усадьба Следово. Господский дом
Оото Ю.Смирнова. 1988 г.
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ГО полка, в котором служил М.Ю.Лермонтов. За дуэль с Барантом Плаутин 
просил царя разжаловать Лермонтова в рядовые. Брат Н.Ф.Плаутина С.Ф.Пла
утин был женат на А.П.Огаревой, сестре Н.П.Огарева. Позже Леоново пере
шло к Н.И.Васькову, внуку костромского вице-губернатора П.К.Васькова.

Деревня Куломзино названа по фамилии помещиков, владевших ею. По
том Куломзино было дано в вотчину костромскому Богоявленскому монасты
рю, и в нем монастырь построил в 1645 г. деревянную Рождественскую цер
ковь. В начале XVIII века церковь сгорела, и ее больше не восстанавливали, а 
на месте пожарища поставили часовню, означающую, что «это святое место 
и застройке не подлежит».

Деревня Следово была центром имения Н.П.Карцева. Здесь им была пост
роена усадьба с кирпичным домом, парком, прудами, сохранившимися до 
наших дней. В имение входили деревни Лысково, Кучино, Бедрино, Семеновское, 
Романово, Каменка, Жирятино, Балакирева, Якушева, Холипино и др. В 1926 г. в 
Следове был создан один из первых колхозов области «Переселенец».

РАСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Это бывшие Чижов и Лонгин станы. Здесь течет река Меза и проходит 
тракт из Костромы в Галин.

Административно-религиозным центром было село Илъинское, которое с 
деревнями Носково, Ряполово, Филипово, Абросьево и др. в 1629 г. дано в поместье 
И.З.Кутузову за его участие в обороне Москвы от поляков. Сын его М.И.Куту
зов служил воеводой в Юрьевце. «В селе церковь Преображения Спасово дре- 
вянна вверх шатром да другая церковь с трапезой Воскресение Христово да 
придел Сергия а образа и все церковное строение вотченика и приходных лю
дей. В 1691 г. вотчина поделена Христофору, Евграфу, Тимофею сыновьям Дмит
рия Кутузова и их дедьям». До 1750 г. эта вотчина была в роду Кутузовых.

Каменная церковь в селе Ильинском построена в 1799 г., на кладбище ее 
похоронен М.Я.Диев — вьщающийся историк и краевед.

Другой церковный приход — погост Семилово-Троица на реке Мезе. В нем 
стояло 5 дворов и Троицкая церковь.

Семилово с деревнями Столбова, Воротилово, Константиново, Клоково и 
др. принадлежала стольнику кн. С.П.Борятинскому, брату галичского воево
ды И.П.Борятинского.

На кладбище села Семилово похоронен в 1845 г. А.Н.Бутаков — известный 
моряк.

В 3-х километрах южнее деревни Антипина была усадьба Жирославка, при
надлежавшая помещикам Куломзиным. Они продали усадьбу костромскому 
купцу Петру Геннадьевичу Колодезникову. Его брат Александр Геннадиевич 
— участник революционного движения, член РСДРП, перевез из Костромы 
подпольную типографию РСДРП, и Жирославка стала центром пропаганды и
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Село Грудево. Никольская церковь
Фото. 1978 г.

местом встречи революционеров. 
Деревня Раслово. Рядом стояла 
усадьба, принадлежавшая в 1858 г. 
Апошлянскому — чиновнику, слу
жившему в Костроме.

Деревня Пнелкино. Вблизи была 
усадьба с господским домом, пар
ком и прудами, принадлежавшая в 
1777 г. Н.Д.Бутакову, родственнику 
знаменитого адмирала ГИ.Бутако- 
ва. В 1888 г. Бутаковы усадьбу прода
ли В.П.Шулепникову, тетка которо
го Варвара Васильевна 
Щ улепникова, революционерка, 
член партии «Народная воля», за 
организацию террористических ак
тов была сослана в Сибирь. В 1917 г. 
усадьба Пчелкино принадлежала за
житочному крестьянину Кузнецову.

Деревни Антипино, Горки, Ма- 
тюково принадлежали костромско
му помещику А.И.Зюзину, служив
шему юнкером в Уланском полку.

Поселок Савино. Здесь был ви
нокуренный завод, о котором писал Короленко в своих записках.

Село Грудево {Грудки). В переписи 1628 г. значится: «Вотчина Богоявленс
кого монастыря, что на Костроме на посаде, а в селе церковь Чудотворца 
Николая, да Михаила Архангела, а все церковное строение монастырское».

Деревня Дениславка. Здесь была усадьба, принадлежавшая князьям Вла
димиру и Льву Александровичам Шаховским. Их младший брат Александр 
Александрович Шаховской — друг Пушкина, Грибоедова, Крылова, Катени
на, известный театральный деятель, автор и постановщик многих пьес.

Деревня Жарки. Здесь стояла усадьба с тем же названием, принадлежав
шая В.И.Ермолову, отцу владельца усадьбы Долматова И.В.Ермолова. Его дво
юродный племянник А.П.Ермолов, сосланный по приказу императора Павла 
в Кострому, бывал в усадьбе Жарки. А.П.Ермолов —участник и герой войны 
1812 г., наместник Кавказа, друг многих декабристов, которые прочили его, 
в случае успеха переворота в 1825 г., в новое правительство России.

Село Нежилково в конце XVII века принадлежало Ивану Выродкову — 
розмыслу (военному инженеру) Ивана Грозного. Выродков перед взятием г. 
Казани построил г. Свияжск — форпост русских войск, готовившихся к штур
му Казани. Для скрытности все здания Свияжска Выродковым были изготов
лены в лесах под Угличем и сплавлены плотами вниз по Волге. В течение 
нескольких дней Свияжск был построен, что явилось полной неожиданнос
тью для татар, оборонявших Казань. Во время штурма русскими войсками 
Казани Выродков руководил осадными работами. Перед взятием Казани строил 
деревянную крепость в Галине.
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Деревня Магово. Рядом стояла усадьба, принадлежавшая В.Н.Ермолову и 
его жене Анне Тимофеевне, урожденной Бугримовой. Им же принадлежала и 
усадьба Долматово.

Деревня Ратилово с усадьбой, в которой стояло 4 крестьянских двора, 
принадлежавших А.Ф.Жадовскому, служившему в Мушкетерском полку. Село 
Ряполово со Введенской церковью. Село с деревнями в 1622 г. получил Богдан 
Чулков за участие в обороне Москвы от поляков.

Этот Чулков выдал замуж свою дочь за «иноземца» — полковника 
О.И.Греченина, и село с деревнями перешло к нему. Но жена Греченина 
умерла, и Ряполово было возвращено в род Чулковых, т.к. «бояре приговорили 
иноземцев старые поместья никому не отдавать, а если сам он и дети его 
умерли, то поместье брать на государя».

Село Филиппцево имело и второе название — Подболотъе. Село было в 
вотчине — костромского Богоявленского монастыря, который и построил в 
селе деревянную церковь

СВОЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Раньше здесь была Селецкая волость и волостное правление находилось в 
селе Сельцо. Усадьба в нем в 1629 г. принадлежала Ф.Б.Селевину. Предок вла
дельца, боярский сын Селевин был казнен по приказу Московского велико
го князя Ивана III за участие в заговоре.

В 1631 г. здесь построена деревянная Никольская церковь. Каменная Ни
кольская церковь построена на месте деревянной в 1819 г. Другим центром 
церковного прихода было село Спас-Верховье на реке Шаче. В нем в 1632 г. 
стояла деревянная церковь во имя Преображения Спаса. По имени этой цер
кви село в верховьях Шачи и получило свое название. Село с деревнями при
надлежало И. Полозову.

Другая церковь в селе, во имя Смоленской Божьей Матери, была извес
тна среди местного населения под именем Полонской. Название церкви объяс
няется тем, что помещик, владевший здесь землей, был взят в плен татарами 
и уведен в Крым в полон. Но там он однажды увидел, что по речке плывут две 
половинки иконы, он соединил их, и вдруг услышал звон колоколов и очу
тился в своем родном месте. В честь этого события в 0,5 км от села Спас- 
Верховья построили каменный столп, на котором была установлена эта икона. 
Не связано ли это предание с известной в истории судьбой местного поме
щика В.В.Полозова, служившего в русской армии, попавшего в плен и уве
зенного в Турцию, где он пробыл в плену более 10 лет? Мы уже писали об 
этом, но можно и повторить.

В своей челобитной царю Федору Алексеевичу Полозов писал: «Служил я 
отцу твоему (Алексею Михайловичу.— Д.Б.) со своим отцом Василием, буду
чи в малых летах и на тех твоих службах взяли меня холопа твоего в полон 
крымские татары и был у них полтора года. А из Крыма отдан был в подарок
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Село Сельцо. Никольская церковь
Фото Н.Каменева. 1978 г.
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Церкви села Леонтьево
Фото Н.Каменева. 1978 г.

турецкому султану и служил ему в шатре 12 лет. Но султан разгневался на 
меня, я не оставил христианской веры и велел меня казнить, но большой 
мурза упросил султана не казнить, а отдали меня на каторгу и был я тут 
девять лет, руки и ноги скованы. Я молился Богу и Его милостью каторгу 
(галеру.— Д.Б.) разбило и наши братья невольники и басурманские люди все 
потонули, а я холоп твой, к которому бревну прикован и на том бревне меня 
прибило волной к берегу. Отсюда я пошел в Иерусалим...». На челобитной 
наложена резолюция: «Велено за его службу и многое его полонянное терпе
ние выдать государево жалование да быть ему в городе сыщиком».

Село Леонтьево было центром Леонтьевской волости. В селе стояли две 
церкви: Троицкая деревянная, построенная в 1755 г. владельцем села 
И.П.Шиповым, и другая Троицкая церковь, каменная, построенная в 1810 г.
В.А.Шиповой.

Леонтьево — родовое имение галичских дворян Шиповых, ведущих свой 
род от Андрея Шипова, выехавшего в XVI веке из Богемии и перешедшего на 
военную службу к московскому великому князю, за что он получил земли в 
Галичском уезде.

В начале XVIII века селом Леонтьевом владел П.М.Шипов, участвовав
ший в суде над Лопухиным, Волынским и Бироном. Он же был членом Ко
миссии о строении Петербурга. Леонтьево перешло после смерти П.М.Шипо- 
ва к его сыну И.П.Шипову, капитан-лейтенанту, женившемуся на Варваре 
Алексеевне Горчаковой, племяннице деда Л.Н.Толстого. Она-то и строила 
каменную Троицкую церковь. Дочь И.П.Шипова Наталья Ивановна Шипова 
вышла замуж за богатого галичского помещика, — предводителя дворян уез
да В.Л.Молчанова. Леонтьево с деревнями Лышнево, Черноухово, Полежаево
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как приданое жены перешло к Молчанову.
Сын В.Л.Молчанова Д.В.Молчанов, по окончании Училища правоведения 

служил чиновником в Сибири и вел там борьбу со взяточниками процветав
шими и в этом далеком крае. Он был оклеветан, предстал перед судом и забо
лел психически. Живя в Сибири, Д.В.Молчанов познакомился со многими со
сланными туда декабристами и женился на дочери С. Г. Волконского Елене 
Сергеевне. Когда декабристу С. Г. Волконскому разрешили вернуться в Россию, 
он неоднократно приезжал в Леонтьево, где жил его внук. Но на каждый при
езд требовалось разрешение начальника 1П-го отделения канцелярии Его Ве
личества, и об этом ставился в известность костромской губернатор.

На кладбище Леонтьева похоронена сама Шипова и ее родственники 
Сипягины и Тихменевы.

Деревни Левино и Шишкино были в составе вотчины Железноборовского 
монастыря. В 1601 г. царь Борис Годунов и его сын Федор своей грамотой 
подтвердили право на владение монастырем вотчиной, из грамоты видно, 
что Левино и другие деревни здесь были даны монастырю еще Иваном Гроз
ным, а до того вотчина была у костромских дворян Русина и Федора Осипо
вичей Яковлевых. Предок этих Яковлевых — известный воевода «Яковля», 
разбивший в 1536 г. под Солигалинем у Верхнего Березовца отряд татар. В бою 
был убит татарский воевода Чура-Нарбеков.

Деревня Молоково. Рядом находилась усадьба, принадлежавшая А. Г.Го
товцеву, родственнику поэтессы Ю.В.Жадовской. Здесь же, в 3-х км от усадь
бы Молоково — усадьба Осинки, принадлежавшая А.Е.Жадовскому, окончив
шему Царскосельский лицей. У А.Е.Жадовского в Петербурге собирались 
лицеисты на ежегодные обеды в честь годовщины Лицея.

Деревня Охотино была в составе зогзинской вотчины князей Голицы
ных, (см. о этой вотчине в Сусанинском р-не).

Деревня Рудино. Перед отменой крепостного права принадлежала 
П.Я.Шкоту, вице-адмиралу и адъютанту Нахимова. Шкот получил деревню в 
приданое за женой В.П.Петровой, отец которой П.И.Петров, костромской 
помещик, генерал, служил на Кавказе и приходился двоюродным дядей М.Ю.- 
Лермонтову.

Село Алексеевское в 1615 г. принадлежало И.Нелидову, а в 1629 г. его сы
новьям Антону и Ягупу — родственникам небезызвестного Гришки Отрепье
ва. После смерти Ягупы Ивановича Нелидова его вдова выдала дочь свою 
замуж за боярского сына И.Г.Редрикова и отдала село ему в приданое за 
дочерью. В 1678 г. треть села от Нелидова по наследству перешла к А.И.Писем
скому, дальнему предку писателя А.Ф. Писемского.

Каменная Михайловская церковь (в честь Михаила Архангела) в селе 
построена в 1822 г. богатой помещицей Чернцовой.

Усадьба Рябинкино стояла недалеко от села Леонтьева и принадлежала 
дочери И.П.Шипова Феодосии Ивановне, которая позже постриглась в мо
нахини в Киевском женском монастыре.
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СУДИСЛАВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Расположен в древнем Осецком стане, который пересекал тракт из Кос
тромы в Галич. Вблизи Судиславля — Богословская слобода, основанная кост
ромским Ипатьевским монастырем. По церкви Иоанна Богослова и названа 
слобода. Указом Екатерины II монастырские вотчины были отобраны у мона
стырей, крестьяне поступили в Коллегию Экономии и стали называться эко
номическими.

Большинство жителей Богословской слободы занималось мелкой торгов
лей, конкурируя с судиславскими купцами. Последние обратились к прави
тельству с жалобой: «Экономические крестьяне слободы завели недельные 
торги в те же дни, что и в самом городе Судиславле, отчего торг в городе 
весьма умалился и купечество пришло в изнеможение».

На речке Козихе стояла мельница, называвшаяся Шемякинской, извес
тная тем, что в конце XIX века она была одним из подпольных центров рас
кольничества, которое под Судыславлем возглавлял купец Папулин.

Административно-религиозным центром было село Никольское-Баран, по
лучившее название по церкви Чудотворца Николая на возвышенной местно
сти, похожей на бараний лоб. Село принадлежало дьяку Разрядного приказа 
розмыслу И.Г.Выродкову, сподвижнику Ивана Грозного, о котором уже го
ворилось. Выродков построил новую крепость в Галиче: «В 1556 г. тое же осени 
построен город в Галиче, а ставил Иван Выродков»,— записано в русской

Село Баран. Церковь Иоанна Богос.юва
Фото. 1978 г.
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летописи. После смерти Выродкова его вотчина опять перепита в казну. В 1586 
г. царем Федором Ивановичем село Никольское-Баран с деревнями и погоста
ми — Богословский и Старое Дворище — по просьбе царицы Ирины Федоров
ны, урожденной Годуновой, было дано Ипатьевскому монастырю «на помин 
души родителей царицы». На месте деревянной Никольской церкви в селе в 
1782 г. построена каменная.

Село Болотово известно с 1577 г. Село называлось Воскресение, что на 
болоте. Село было в вотчине М.Писемского, он отдал его Свято-Троицкому 
Сергиеву монастырю. В переписи 1628 г. записано: «Церковь Воскресение Хри
стово, да другая церковь теплая Николая Чудотворца, древянны клецки, а в 
церквях образа и свечи и книги и ризы и колокола и всякое церковное стро
ение помещиков да двор людской да два двора крестьян пустых а сбежали в 
1625 годе».

Село Болотово принадлежало помещикам-братьям Салмановым. В.Сал
манов в 1659 г. был замешан в мятеже против военного похода русских под 
руководством князя Трубецкого, за что был наказан кнутом. Село у Салмано
ва было отобрано, и половина его передана боярскому сыну Ратькову, сын 
которого служил губным старостой в Костроме. В 1692 г. Болотово по наслед
ству перешло к Д.В.Киленину.

В Болотове каменная Никольская церковь построена в 1763 г.
Деревня Дудкино находилась в Осецком стане и в XVI веке принадлежала 

В.А.Рожнову. Рожновы, давние владельцы земли в Костромском уезде, были 
в родстве с Пушкиными и носили фамилию Рожновы-Пушкины.

Деревня Скокове. Деревня эта была известна с 1557 г., когда она вместе с

Село Жвалово. Усадебный дом
Фото. 1978 г.
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селом Головинским принадлежала старинному костромскому боярскому роду 
Акинфовых, предки которых служили московскими воеводами еще в XIV 
веке. В 1557 г. зять боярина П.Ч.Акинфова Д.Писемский умер и село Сло
винское и деревню Скоково отдали Троице-Сергиеву монастырю «на помин 
души».

Село Спас-Пенье — это был погост Преображения Спаса-на-Пенье, назы
вавшейся по имени церкви, поставленной на вырубке, где еще оставались 
пни. Село известно с 1620 г. В 1815 г. на месте деревянной церкви местным 
помещиком С.Ф.Аладьиным построена каменная Спасская церковь.

Село Жвалово было во владении малоизвестных костромских помещиков 
братьев Килениных. По наследству от них село перешло к Елагиным, тоже 
небогатым костромским помещикам, потомок которых В.Д.Елагин участво
вал в составе костромского ополчения в войне 1812 г. В 1679 г. в селе П.Киле- 
ниным была построена деревянная Никольская церковь.

Деревня Филисово. В 1810 г. в ней стояло 12 дворов. Жители деревни зани
мались кузнечным производством. Изготовляли домашний инструмент — пре
имущественно топоры, которые славились на всю округу.

Погост Шипанево в 5-ти км, от Судиславля, на торговом тракте из Судис- 
лавля в Сусанина. На нем Никольская церковь.

ШАХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Занимает древнюю Андобскую волость. Это бассейн реки Андобы. Волость 
известна с начала XV века, тогда она принадлежала галичскому князю Юрию 
Дмитриевичу — сыну Дмитрия Донского.

С глубокой старины здесь была развита добыча болотной железной руды. 
Руду плавили в горнах и изготовляли из нее крицы, которые проковывали в 
кузницах, освобождали от окалины и из железа изготовляли хозяйственный 
инструмент и холодное оружие.

Преимущества промысла оценили монахи костромского Богоявленского 
монастыря и выпросили у правительства деревни, в которые добывали желе
зо. Богоявленский монастырь в Костроме основан в 1426 г. Никитой, учени
ком преподобного Сергия Радонежского.

В 1629 г. в селе Шахове стояла деревянная Покровская церковь, на месте 
которой в 1807 г. была построена каменная 2-х этажная. Часть фресок на сте
нах этой церкви сохранилась до наших дней. Церковь построена местным по
мещиком А.А.Скрипицыным, военным моряком. У села стояла его усадьба, 
от нее сохранился парк.

Далекий его предок Иосаф Скрипицын был игуменом Свято-Троицкого 
Сергиева монастыря. Во время боярского правления в 1520—1530 гг. после 
смерти матери Ивана IV Е.Глинской, когда Иван был еще малолетним, власть 
захватили бояре. Избранный Московским митрополитом Иосаф был против 
власти бояр — его сослали на Белое озеро и заключили там в тюрьму. Но когда
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Иван Грозный пришел к власти, Иосаф 
был освобожден и содействовал укреп
лению централизованной власти.

Деревня Паникарпово с деревнями 
Киево, Калинкино, Паунино, Иванково, 
Захарово, Починок, Пованково в начале 
XIX века была в вотчине Н.Ф.Пасын- 
кова. Центр вотчины находился в дерев
не Паникарпово, где стояла усадьба Па- 
сынкова.

Н.Ф.Пасынков в 1813—1815 г.г. был 
костромским губернатором. Когда в 1815 г. 
губернию ревизовал сенатор Алябьев 
(отец композитора Алябьева), он уста
новил злоупотребления Пасынкова, 
особенно в обращении его и жены его с 
крепостными. Присланный из Петербур
га флигель-адъютант Кавелин проводил 
расследование и доносил царю: «Пасын
ков и его жена действительно обходят
ся с дворовыми людьми самым жесто
ким образом, за малейшие вины сажают 
на цепь и надевают на шею рогатки, 

бьют палками и секут ременными плетьми с осмоленными концами, называ
емыми у них кошками. Истязания сии более происходят от Пасынковой, ко
торая жестокостью превзошла мужа. По ее приказу был жестоко наказан мель
ник Петр Семенов, по подозрению в утайке денег за помол и вскоре в 
мельничной избе он умер. В Костромской вотчине Пасынковых было опроше
но 100 человек и только 3 человека были без наказания, а сама Пасынкова 
присутствовала при наказании поощряя его ударами из собственных рук роз
гами, палками, кнутом, а женщин крапивою, битьем по щекам деревянной 
нарочно сделанной для этого лопаточкой. Некоторые наказывались за прине
сение ей жалоб на недостаток хлеба и теплой одежды, которой они в течений 
10 лет не получали. В рабочее время люди Пасынковой для себя имели только

Сс.10 Шахово. Покровская церковь
Фото. 1978 г.

Деревня Паникарпово. Усадебный дом
Фото. 1978 г.
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праздник и иногда один день в неделю. Половина дворовых людей получает в 
месяц фунт соли, 15 фунтов муки, т.е. меньше солдатского пайка, а дети до 
семи лет ничего не получают».

Царь Александр I приказал Пасынковых судить уголовным судом, а име
ние их взять в опеку.

Суд над Пасынковыми затянулся надолго, сам помещик был оправдан, а 
жена его была приговорена к церковному покаянию. Позже Паникарпово с 
деревнями перешло к помещику Трухину.

Село Белая Река. Здесь находилось Белореченское волостное правление и 
стояла усадьба, принадлежавшая Аристовым.

В усадьбе родился Илья Аристов, один из соратников Е.И.Пугачева, слу
живший у него военным советником. Из царской армии он перешел на сторо
ну мятежников. Когда Пугачевское восстание было подавлено, И.Аристов был 
арестован, по приговору суда наказан кнутом и сослан на каторгу.

Село Малышево. Это был погост недалеко от села Шахова. На погосте Ни
кольская церковь.
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СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Село Молвитино. Центральная площадь Фото. 1930 гг.
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ПОСЕЛОК СУСАЛИ НО

Поселок Сусанино переименован из села Молвитино в честь националь 
ного героя И. Сусанина, родившегося вблизи и совершившего свой пат

риотический подвиг.
Сусанино (Молвитино) возникло как центр местной железорудной про

мышленности. Запасы болотной руды находились в низких местах бассейна 
Андобы, Шачи, и др. рек. В окрестных деревнях работали железоплавильные 
горны и кузницы, в которых изготовлялось оружие еще во времена Галицкого 
княжества. Молвитино стояло на оживленном торговом тракте из Костромы 
через Галин в Вологду и Тотьму, в селе было много постоялых дворов.

Позже, когда железорудное производство, не выдержав конкуренции с 
уральским железом, зачахло, в Молвитине и в других деревнях развилось про
изводство суконно-валяльное. Здесь делали валенки, шляпы и картузы.

Вблизи располагалась царская романовская вотчина, когда-то принадле
жавшая прадеду царя Михаила Федоровича Василию Михайловичу Шестову.

Дом Романовых в течение 300-х лет уделял особое внимание потомкам 
Сусанина. В 1628 г. село Молвитино с деревнями пожаловано было племянни
кам Ксении Ивановны — кравчему М.М.Салтыкову, его брату окольничему 
Б.М.Салтыкову и постельничему К.М.Михалкову.

О судьбе Салтыковых, оклеветавших невесту М.Ф.Романова, читателю 
уже известно. В 1631 г. мать царя Михаила Ксения Ивановна, носившая мона
шеское имя Марфа после насильственного пострижения ее в монашеский 
чин, молвитинскую вотчину пожаловала Новоспасскому монастырю. Этот древ
ний монастырь в Москве, резиденция митрополитов, известен как Крутиц
кое подворье. Сейчас подворье восстановлено и красуется на крутом берегу 
реки Москвы. Покровительство Романовых сказалось и в строительстве церк
вей в Молвитине.

В 1628 . г., когда Молвитино принадлежало Салтыковым, в селе стояло 2 
деревянные церкви; на месте одной из них в 1690 г. построена каменная шат
ровая Воскресенская церковь. Это одна из ранних каменных церквей в Кост
ромской области.

Иконы в храме были старинного Византийского письма, подаренные цер
кви царскими родственниками.

В 1725 г. некоторые иконы для этой церкви были написаны кинешемцами 
Саввой Усачевым, его сыном Федором и товарищем их Иваном Ильиным. К 
церкви пристроена 8-ми угольная каменная шатровая колокольня с десятью 
колоколами на ней, из которых большой колокол весил 521 пуд.
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Поселок Сусанино. Церковь Воскресения
Фото г .Белякова. 1997 г.

Церковь Воскресения Христова за
печатлена на знам енитой картине 
А.К. Саврасова «Грачи прилетели».

Видело Молвитино у себя и польско- 
шляхетских интервентов.

«Воры, казаки пришли в Костром
ской уезд в сельцо Загзыно да в село Мол
витино и их многие места повоевали и 
крестьян побили и переимали,а учали 
ставитца в поместья дворян и детей бо
ярских по селам и деревням крестьян 
мучить и животы емлют и жен и детей 
позорят и хотят приступить к Костроме 
и идти к Юрьевцу-Польскому и Кинеш- 
ме», - Доносил царю Михаилу Федоро
вичу костромской воевода Андрей Ко
лычев в 1614 г.

В Молвитине рано появились крес
тьяне-откупщики, бравшие в аренду 
кабаки. В 1617 г. крепостной крестьянин 
вотчины Михалков, (предок советского 
писателя С.Михалкова) Василий Сте
панов содержал в Парфеньеве на откупе 
кабак. Кабак был сдан по приказу царя

Село Молвитино. Ученики-шапочники в мастерской
Фото. 1910-е гг.
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Михаила Федоровича на откуп за 59 рублей в год (лошадь тогда стоила 1,5 
рубля). Царской грамотой откупщику Степанову вменялось в обязанность: «да
ром пития не давать, чтобы всякие люди пили смирно и душегубство бы не 
было и зерни (азартные игры) и много воровства не было и чтобы татинных 
и разбойных рублей не пропивали, а тех людей у коих вынут корчмное (само
гонное) вино метать в тюрьму дня на два-три, а вынув из тюрьмы бить кну
том нещадно».

В 1614 г. в Чухломе кабак содержал на откупе у правительства крестьянин 
села Молвитино Корнилка Емельянов, об этом Чухломской воевода доносил 
в Галичскую четь.

В Молвитине в 1906 г. родился В. К.Чичагов — языковед и педагог, специ
алист по ономастике и именам.

Молвитино прогремело на весь мир, когда уроженец его крестьянин 
О.И.Комисаров отвел в 1866 г. руку террориста, покушавшегося на царя Алек
сандра II. В 1850 г. село Молвитино с деревнями, в которых было 242 крестьян
ских двора, принадлежало К.Х.Фон Кистеру — крупному Петербургскому чи
новнику.

—

АНДРЕЕВСКИЙ с е л ь с к и й  СОВЕТ

Это земля древних Андобского и Шачебольского станов по реке Андобе и 
Шачеболке.

Здесь проходил проселочный тракт из Молвитина в Буяково.
В деревнях Сухорукове, Кашине, Богородском и др. в старину добывали из 

болотной руды железо, изготовляли холодное оружие и хозяйственный инст
румент. В начале XVII века село Андреевское с соседними деревнями принад
лежало Геннадиевскому монастырю, что под Любимом. В Андреевском стояла 
деревянная Никольская церковь, и село иногда называлось Никольским. В этой 
церкви хранилась грамота на освещенье церкви, из которой видно, что в 1734 г. 
«воровские люди покрали имущество церкви». Что это были за люди, неизве
стно. Эта церковь — памятник архитектуры XVII века.

Другим центром церковного прихода было село Максимовское с постро
енной в нем деревянной Троицкой церковью, которая после обновления в 
1826 г. была заменена каменной — ее строила соседская помещица В.С.Вер
ховская.

В 1850 г. село Максимовское с деревнями Иславлево, Совково, Чулощино, 
Ярославцево, Дор-Охтин принадлежали М.С.Борщову, статскому советнику, 
служившему в Петербурге и женатому на Е.Н.Богдановой, фрейлине при дворе 
великой княжны Елены Павловны (сестры Николая!). Отец М.С.Борщова 
С.С.Борщов имел свой дом в Костроме, в котором сейчас находится област
ной суд.

Деревня Высоки. Вблизи стояла усадьба с тем же названием, принадде-
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жавшая Жадовским. В усадьбе в 1820 г. родился Николай Алексеевич Ивашин- 
цев, мать которого была урожденная Жадовская.

Н.А.Ивашинцев после окончания Морского корпуса специализировался 
по гидрографии, участвуя в съемках берегов Балтийского и Каспийского мо
рей. Он был членом морского технического комитета, имел звание адмирала 
и написал «Очерки низовья реки Сыр-Дарья» и «Гидрографические исследо
вания». Умер Ивашинцев в 1872 г.

Деревни Медведки, Бухарина, Куроберево, Клоково принадлежали Е.С. Юре- 
невой, небогатой вдове-помещице. У дереревни Бухарина стояла родовая усадьба 
дворян Шафровых. Из них морской офицер А.Я.Шафров служил в военном 
флоте и в 1917 г. эмигрировал во Францию. Его дочь Ирина Александровна 
Шафрова была участницей французкого Сопротивления, ее замучили геста
повцы.

Деревня Балыиае Завражье. В середине XVII века здесь стояла усадьба, 
принадлежавшая С.М.Пархомову, которую он получил в приданое за женой 
Н.Г.Полозовой. С.М.Пархомов, учавствуя в 1735-1744 гг. в русско-турецкой 
войне оставил после себя «Записки» о ней.

Деревни Казина и Тагаева. Принадлежали Нерехтским помещикам Таку- 
тьевым. Когда дочь Г.И.Такутьева Елизавета Григорьевна, жившая в усадьбе 
Бахматава под Нерехтай, вышла замуж за Л.А.Пушкина, мать невесты пода
рила ей эти деревни. Л.А.Пушкин, родственник великого поэта, представи
тель костромской линии Пушкиных.

Село Наскава с соседними деревнями в 1628 г. дано было в вотчину П.Г.Го
ленищеву-Кутузову за его участие в обороне Москвы от польско-шляхетских 
интервентов.

Деревня Наскава по наследству перешла к И.А.Нелидову, а от него к 
стольнику И.Н.Борноволокову, женившемуся на дочери Нелидова Анне Ива
новне. В конце XVII века селом владел правнук И.Н.Борноволокова — Тертий 
(Терентий) Степанович Борноволоков, начавший службу в 1775 г. капралом 
лейб-гвардии Преображенского полка, а в 1812 г. он уже был главным прави
телем Аляски и в 1813 г. погиб при кораблекрушении у острова Ситхи.

Т.С.Борноволоков был ученым-энциклопедистом, членом-корреспонден- 
том Академии наук. В 1633 г. в селе Наскаве стояла деревянная церковь во имя 
Флора и Лавра, она неоднократно обновлялась, и в 1826 г. на ее месте постро
ена каменная церковь.

Селище. Здесь была деревня, в 1658 г. в ней построили деревянную Ни
кольскую церковь. Селище принадлежало боярскому сыну Б.Селевину, предок 
которого И.Селевин, замешанный в заговоре на жизнь великого князя Ивана 
III, был казнен.
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БУЯКОВСКИИ с е л ь с к и й  с о в е т

Это округа бывшего Шачебольского стана, земли по речке Шачеболке. 
Пезже стан входил в Буегородскую осаду. Религиозно-административным цен- 
ром было село Буяково, которое с деревнями Ток, Дергаево, Борисовское, Лу- 
шиха, Заварино, Дъяконово, Петрово, было вотчиной Троице-Сергеева монас
тыря. Ему эти деревни были даны в середине XVII века боярином Фофановым, 
потомок которого Н.Ф.Фофанов был книгопечатником в XVII веке и возгла
вил в начале царствования Михаила Федоровича исправление и издание цер
ковных книг для богослужения.

В Буякове церковь Введения Пресвятой Богородицы.
Деревня Сергеево в 1621 г. принадлежала С.Т.Фофанову; половину дерев

ни он завещал Троице-Сергееву монастырю «на помин души».
Деревня Ураково. По преданию, здесь стояла деревянная церковь, постро

енная местным помещиком адмиралом Баскаковым. Во время его плавания на 
корабле в Белом море разразилась буря, и адмирал дал обет, что если оста
нется жив, то построит церковь в своем поместье в честь угодников Зосимы и 
Савватия, основателей Соловетского монастыря на Белом море. Корабль бла
гополучно вернулся в гавань, и Баскаков исполнил свое обещание, устано
вив в построенной церкви икону Зосимы и Савватия, привезенную из Соло
ветского монастыря.

После смерти Баскакова деревянная церковь обветшала и ее разобрали, а 
знаменитую икону перенесли в Богоявленскую церковь села Головинского.

Село Рябцево иногда называлось по имени стоявшей здесь церкви Покров
ским. Село тоже было отдано Фофановым Троице-Сергиеву монастырю.

В 1799 г. на месте деревянной церкви в селе была построена каменная 
Покровская церковь. Рядом с ней на кладбище стоял крест, высеченый из 
белого дикого камня, датируемый XVII веком.

После 1744 г. Рябцево принадлежало И. М. Полозову и от него по наслед
ству перешло к Чихачеву, из рода которых был известный полярный исследо
ватель И. Л.Чихачев, участник экспедиции Беринга, служивший на судне «Свя
той Павел», которым командовал А.И.Чириков.

Во время плавания от берегов Аляски к Камчатке И.Л.Чихачев в 1741 г. 
умер от цынги. Многие Чихачевы похоронены на кладбище Покровской цер
кви в селе Рябцове. Родовой усадьбой Чихачевых было сельцо Тетерино, кото
рое перешло к Корсакову, женившемуся на дочери Чихачева.

Деревня Шеино. Еще в XIV веке здесь было сельцо (усадьба), принадле
жавшая боярину Д.К.Шее, отсюда и название сельца и деревни. Д.К.Шея — 
потомок мурзы Чета, выехавшего в 1330 г. из Золотой Орды на службу к мос
ковскому великому князю Ивану Даниловичу.

Чет крестился на Руси под именем Захария, основал в Костроме Ипать
евский монастырь, и от этого Чета пошли фамилии: Шеины, Годуновы, Ве
льяминовы, Сабуровы.

Все они в древности имели земли под Костромой и Галичем и считались 
покровителями Ипатьевского монастыря.

29 - 1201
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ГРИГОРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ.

Село Ильи некое
Фото П.Дубровина. 1971 г

Расположен в бывшей волости, с 
центром в деревне Григорово. Тут было и 
волостное правление.

Церковным центром волости был 
погост Ильинский на реке Шаче, назва
ный по имени стоявшей здесь церкви 
Ильи Пророка. В 1596 г. земли у Ильинс
кого получил в поместье боярский сын 
Г.Нелидов, призванный на военную 
службу. Его потомок И.Нелидов в 1721 г. 
построил в Ильинском новую дерявян- 
ную церковь взамен обветшавшей. По
гост Ильинский расположен на проселоч
ном тракте из Сусанина (Молвитина) в 
Буяково и Буй. На погосте стояло 11 дво
ров, здесь же собирались и ярмарки. От 
Нелидовых часть деревень у Ильинского 
перешла по наследству Скрипицыным.
A. И.Скрипицын в 1772 г. в Ильинском построил каменную Казанскую церковь. 
Другую каменную, Воскресенскую, церковь построил сосед-помещик
B. А. Кожухов.

Деревни в Ильинском приходе — Чукотино и Филюшино — принадлежали 
А.И.Скрипицыну, затем перешли к С.И.Борщову, женившемуся на дочери 
Скрипицына, а от С.И.Борщова к его сыну С.С.Борщову, генерал-лейтенан
ту, имевшему большой вес при царском дворе.

Его сестра Наталья Семеновна была фрейлиной императрицы. Ее изобра
зил в 1776 г. знаменитый художник Левицкий.

В усадьбе Богатино у Ильинского С.Борщов выстроил большой дом с до
мовой церквью при нем. На кладбище погоста Ильинского похоронены С.С. и 
М.С.Борщовы.

Деревния Григорово и деревня Новоселки были в вотчине Железноборовс- 
кого монастыря, стоявшего на реке Тебзе, южнее Буя.

Этот древний монастырь был основан Иаковым в XIV веке. В XVI веке 
знатные галичские и костромские вотчинники жертвовали в монастырь свои 
деревни.

Деревни Фелюшино и Чукотино известны с 1630 г. когда они были даны 
Г.Скрипицину за его участие в освобождении Москвы от поляков. В 
cepeдинeXVlIl века деревни перешли к князьям Голицыным и входили в их 
загзинскую вотчину.
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ГОЛОВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Старинное село Головинское расположенло в древнем Шачебольском ста
не, который пересекает тракт из Костромы в Буй.

В начале XVI века Головинское с деревнями Коровино, Гришино, Скоково, 
Тимошкино, Бетерево, Хрипели, и др. принадлежало боярским детям Писемс
ким, поместье которых располагалось по берегам реки Письмы.

В роду Писемских было много вьщающихся лиц, оставивших след в рус
ской истории. В 1552 г. старец (монах) Демьян Писемский и его родственник 
М.Ф.Вельяминов и Ротай Акинфов по завещению владельца села Головинско
го К.А.Писемского, умершего перед этим, отдали село с деревнями Горшко- 
во, Бетерево, Глебово, Скоково, Коровино и др. Троице-Сергееву монастырю на 
помин души Писемского «с луга и лесы и со всяким угодья и рыбной ловлей 
и что исстари потягло (давно пpинaiUleжaлo.— Д.Б.) и куда ходят и плуг и 
соха и топор и коса». Так записано в духовной грамоте моноха Писемского.

За эти пожертвования Писемский был удостоен чести быть похоронен
ным в Троицко-Сергиевом монастыре.

В переписи вотчин Троице-Сергиева монастыря 1562 г. записано: « в Кос
тромском уезде, Шачебольском стане Троице-Сергиева монастыря село Голо
винское, на речке на Письме, а в нем церковь Богоявления и Сергия Радо
нежского, да в селе же двор монастырский, а в нем живет ключник Ивашка, 
да двор попа, да крестьянских дворов 40, да один двор пуст».

По тем временам Головинское было многолюдным селом. В 1870 г. в селе 
стояло 56 дворов, т. е. за 300 лет прибавилось всего 16 дворов. В 1802 г. в селе на 
месте Богоявленской церкви построена каменная церковь местным помещи
ком А.Нелидовым.Он же выстроил у церкви и молитвенный дом для прихо
дящих богомольцев и бездомных.

Деревня Лстафъево, усадьба Лубенино и Чегловка принадлежали Д.Л.Ов- 
цыну. Д.Л.Овцын оставил глубокий след в истории. Родился он в усадьбе Чег
ловка. Окончил Морскую академию по специальности штурмана. В 1733 г. был 
назначен в Великую Северную экспедицию под командованием Беринга — 
для открытия пролива между Азией и Америкой.

Овцын вел работы в районе г. Березова, где познакомился с семьей князя 
Долгорукова, сосланного туда.

Овцын заступился за дочь Долгорукова, был оклеветан, отозван в Петер
бург, по приказу Бирона разжалован в рядовые матросы и отправлен опять в 
экспедицию Беринга. Беринг, несмотря на то, что Овцын был теперь матро
сом, назначил его своим адъютантом.

На пакетботе «Святой Петр» Овцын открыл острова Северной Америки и 
Командорские острова.

После плавания Овцын в 1743 г. был восстановлен в правах (Бирона уже 
не было, и на престоле была Елизавета Петровна). Он снова служил на флоте 
и умер в 1757 г.

Родовая усадьба Овцыных Чегловка находилась в 3-х км от Исупова. Когда
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ГОСПОДСКИЙ деревянный дом в Чегловке обветшал, Д. Л.Овцын, его сын М.Д.Ов
цы н и внуки — Александр, Михаил и Федор Михайловичи жили в усадьбах 
Астафьеве и Лубеиине. Чегловка была родовой усадьбой Овцыных, и место, где 
она стояла, заслуживает памятного знака.

Село Исаева с соседними деревнями принадлежало Писемским. В 1604 г. 
Исаевым владел Г.И.Писемский, казацкий голова (командир отряда каза
ков), который вместе с письменным головой Тырковым и двумя стами ка- 
заками-ратниками построил крепость в г. Томске для защиты от набегов 
степняков.

Дядя Г.И.Писемского Ф.А.Писемский был в 1550 г. послом в Крыму, а 
потом по заданию Ивана Грозного ездил в Англию «высмотреть царю невес
ту», когда Грозный для упрочнения связи России с Англией хотел женится 
на племяннице английской королевы.

В то время в Исаеве стояла деревянная Дмитриевская церковь, позже 
неоднократно перестраеваемая и обновляемая, пока в 1823 г. на ее месте не 
была построена каменная церковь.

В 1646 г. исаевская вотчина Писемских как выморочная (оставшаяся без 
владельца) дана была князю А.А.Голицыну, внук которого кн.Голицын, зна
менитый «Верховник», возглавлял Верховный Совет, ограничивающий власть 
императрицы Анны Иоанновны. В 1737 г. по суду Д.М.Голицына казнили.

Другой внук А.А.Голицына Петр Алексеевич был замешан в заговоре Цик- 
лера на жизнь Петра 1 и только заступничество брата Бориса Алексеевича, 
воспитавшего Петра 1, спасло жизнь Петру Алексеевичу.

В 1649 г. половина села Исаева была дана голове московских стрельцов 
Т.С.Булгакову, родственнику Голицыных. А в 1691г. по наследству село Иса
ева перешло к В.Я.Хитрово, отец которого Я.Хитрово служил воеводой на 
Дону.

В 1780 г. небольшая часть имения в селе Исаеве еще оставалась у потомка 
В.Я.Хитрово М.А.Хитрово, а большая часть села была дана в приданое доче
рям Хитрово, вышедшим замуж за Ашиткова и Скрипицина, тогда здесь сто
яли их усадьбы.

Деревня Баранцева была центром буйской вотчины Головастовых. Эту вот
чину, в которую входили деревни Павалиха и Федатава, купил М.В.Голохва
стов, служивший начальником соколиной охоты у Алексея Михайловича. До 
этого вотчина была у стольника Кондырева. Внук М.В.Голохвастова П.И.Го
лохвастов женился на Елизавете Алексеевне Яковлевой, тетке А.И.Герцена, 
и буйская вотчина перешла к сыновьям П.И.Голохвастова, Дмитрию и Нико
лаю Павловичам.

Деревня Некрасава. Здесь стояла усадьба, принадлежавшая в 1800 г. капи
тан-лейтенанту А.Т.Готовцеву, члену Морского комитета, участнику похода 
эскадры кораблей под командованием адмирала Синявина. Он участвовал в 
Наваринском сражении с турецким флотом. Готовцев отличился при потоп
лении турецкого фрегата. Деревня Некрасава принадлежала в 1737 г. В.Полозо
ву, отец которого служил городничим в Судиславском уезде.

С У С А Н И Н С К И Й  Р А Й О Н

452



ДЕРЕВНИ. СЕЛА И ГОРОДА КОСТРОМСКОГО КРАЯ

ИСУПОВСКИИ с е л ь с к и й  с о в е т

Это территория бывшего Андобското стана называвшегося по имени реки 
Андобы, и по нему проходил торговый тракт из села Воронье в Молвитино.

Исупово. Недалеко от села расположено знаменитое «Чистое» болото, куда 
завел врагов И.Сусанин.

В 1612 г. был избран на русский престол М.Ф.Романов. Его мать Ксения 
Ивановна Романова (в монашестве Марфа), имевшая большое влияние на 
.молодого сына, была напугана событиями Смутного времени, смертью царя 
Б.Ф.Годунова и свержением царя В.И.Шуйского, появлением самозванца 
Лжедмитрия и стремлением польского короля Сигизмунда захватить Россию. 
Она укрылась с сыно.м в Костроме.

Поляки пришли в Домнино и приказали Сусанину вести отряд. Иван Суса
нин завел польский отряд в непроходимое «Чистое» болото, где шляхтичи и 
погибли.

В 1632 г. половина села Исупова с деревнями Меленки, Контагово, Дмит- 
риево, Стояново, Поляны, Бычково, Охотино, Зсшужье и др. принадлежала М.Е.- 
Пушкину, отец которого Евстафий Михайлович Пушкин участвовал в 1595 г. 
в заключении договора России с Польшей у Тявзино и за эти заслуги полу
чил в вотчину половину села Исупова. В трагедии «Борис Годунов» М.Е.- 
Пушкин выведен под именем Афанасия Пупжина.

Род Е.М.Пушкина по мужской линии пресекся на его правнуке М.П.Пуш
кине, и в конце XVIII века деревни Контагово, Стояново, Кадниково, Межа- 
ково, Меленки были отданы И.П.Мусину-Пушкину, сестра которого Надежда 
Платоновна была замужем за А.Н.Гончаровым — дедом Наталии Пушкиной.
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Другой половиной села Исупова владел Б.Т.Овцын, потомок муромских 
князей. В 1615 г. Овцын жил в своей усадьбе в Исупове и по приказу царя 
Михаила Федоровича должен был приехать в Москву, чтобы служить князю 
Д.М.Пожарскому. Но к установленному сроку Овцын не явился. Из Москвы 
костромскому воеводе кн. Хилкову была послана грамота, обвинявшая Овцы- 
на: «Нашего указу не послушал, на нашу службу не поехал, а съехал себе в 
поместье и мы указали за его воровство взять на нем пятеровы прогоны от 
Москвы до Костромы, а как к тебе наша грамота придет и ты бы послал в его 
поместье сына боярского добра и его привезти к себе на Кострому и допра- 
вить посадить его тюрьму, а из тюрьмы вынув велеть его дати на крепкую 
поруку и выслать его на нашу службу во Ржеву».

Каменная Троицкая церковь в селе Исупове построена на месте древней 
деревянной церкви в 1740 г. Это одна из ранних каменных церквей в Сусанин- 
ском районе. В начале XIX века Исупово с деревнями Горяйново, Митюрево 
купил граф А.Н.Зубов, известный взяточник и лихоимец, и передал помес
тье своему внуку А.И.Зубову; после смерти внука поместьем владела его жена 
графиня Н.П.Зубова.

Деревни Меленки и Тимаковка. Известны они с 1575 г., когда были в со
ставе вотчины П. К. Писем кого и Меленки вместе с соседними деревнями была 
взята в опричнину. Писемские в опричнину записаны не были и лишились 
своих вотчин. Меленки достались опричнику И.Салманову.

ЛЮБИМЦЕВСКИЙ СЕЛЬСКОЙ СОВЕТ

Это земли бывшего Андобского стана, их пересекает дорога из Костромы 
в Буй.

Несколько веков Андобский стан славился выплавкой железа из болот
ной руды, залегающей в притоках реки Андобы и Шачи.

Большинство деревень, расположенных на территории сельсовета в XVI-XVII 
вв., принадлежало подмосковному Троице-Сергиеву монастырю. Центрами мона
стырских вотчин были Сухоруково, Кишино, Богородицкое, так называемые «при
селки» монастыря, в которых построены деревянные церкви. Центром церковного 
прихода было село Горинское, в котором в 1629 г. стояла деревянная Никольская 
церковь. Село принадлежало Леонтию и Остафию Кофтыревым. Их предок был 
стрелецкий голова при Иване Грозном и участвовал в завоевании Астрахани.

В 1860 г. село Горинское с деревнями Кондратово, Лестовка, Матренкино 
принадлежало В.Ф.Макавееву — галичскому помещику.

В 1592 г. московский великий князь послал грамоту костромскому городо
вому приказчику (воеводе) Гневашу Головцену: «В тех их Троицких селах и 
приселках Костромским таможенным целовальником приезжати и дутых гор
нов и некованного железа на крестьянах наших таможенных пошлин имати до 
нашего указу не велеть». Немонастырские же крестьяне платили правитель
ству пошлины с каждого горна.
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Земская почтовая станция
Фото с .Федотова. 1890-е гг

Другим центром церковного прихода было село Троицкое на реке Андобе 
и по нему называлась Троицкая волость с волостным правлением в деревне 
Мининское. К селу Троицкому были приписаны деревни Поповское, Дудкино, 
Козино, Шилъцево, Дегтяреве, Михалъцево и др. Эти деревни принадлежали 
А.И.Талызиной, муж которой П.Ф.Талызин принимал деятельное участие в 
возведении на престол Екатерины II.

Деревня Медведки. Здесь стояла усадьба, принадлежавшая майору С.А.- 
Бартеневу и называвшаяся иногда Аннинская — по имени жены Бартенева 
Анны Николаевны, урожденной Чагиной.

Деревня Паршуки. Родина поэта-правдиста И.С.Логинова (1891 — 1942).
Деревня Сидорове. Центр старинной Сидоровской волости, в которую вхо

дили погосты Спас-Пенье, Успенский и Никольский в Подлесье. В XIX веке в 
Сидорове дислоцировалась мушкетерская рота Суздальского пехотного полка, 
штаб которого стоял в Молвитине (Сусанине). Суздальским полком когда-то 
командовал великий русский полководец А.В.Суворов. В 1850 г. Сидорова при
надлежало Н.И.Васькову. Его дед И.К.Васьков — костромской вице-губерна
тор и историк Костромы.

Деревня Хреново. В 1811 г. в ней стояло 39 крестьянских дворов и она вхо
дила в состав загзинской вотчины князей Голицыных.

В архиве кн. Голицыных сохранилось донесение, посланное приказчиком 
вотчины в Московскую канцелярию Голицыных: «Крестьянин дер. Хреново 
Костерин торгует в доме своем вином и соизволю предложить вам отправить 
сего крестьянина в Пермскую вотчину Вашего сиятельства, а дом в дер. Хрено
ве продать».
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ПОЧИНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Земли бывшего Андобского стана, который позже входил в Буегородс
кую осаду. И здесь в старину было развито железоплавильное производство, о 
чем напоминает даже название речки Железенка.

Центром церковного прихода было село Богородицкое (Северное), бывший 
приселок Троице-Сергиева монастыря, которой село с соседними деревнями 
и принадлежало. Село названо по имени церкви Богородицы, построенной 
монастырем.

Деревни Запрудье, Овечкино, Бурнаково, Катъково, Ульянино, Давыдково 
принадлежали А.Л.Пушкиной.

Центр этого имения находился в Давыдкове, где стояла усадьба Пушки
ных. Имение это когда-то принадлежало Жураковским, предок которых пол
ковник Остафий Жураковский в конце XVI века выехал из Польши на рус
скую военную службу и в качестве жалования получил здесь поместье. Дочь 
богатого галичского помещика Л.В.Молчанова, разбогатевшего на винных 
откупах, вышла замуж за Александра Юрьевича Пушкина, служившего судь
ей в Костроме и приходившегося близким родственником великому поэту.

Отец А.Ю.Пушкина Ю.А.Пушкин — родоначальник костромской динас
тии Пушкиных. В 1816 г. А.Л.Пушкина купила тл^пш Давыдково у шотл Жура- 
ковского за 50000 руб. Это имение в роду Пушкиных находилось до 1860 г.

Деревня Мысы была в вотчине Железноборовского монастыря, стоявше
го на реке Тебзе южнее Буя.

Деревня Ситниково в 1752 г. принадлежала Е.С.Рылеевой, жене Андрея 
Федоровича Рылеева — он приходился дедом К.Ф. Рылееву.

В 1752 г. племянник Е.С.Рылеевой вахмистр Драгунского полка А.Шахов 
продал свою крепостную девку «Ульянку Яковлеву в усадьбу Ситниково, Ан
добского стану Буегородской осады, тетке своей родной Ефимье Степановой 
Рылеевой, а взял за оную девку денег два рубля».

Деревня Перемилово. В 1737 г. она принадлежала небогатому галичскому 
помещику Полозову, у деревни стояла его усадьба.

Деревня Сырнево в 1750 г. была в вотчине Ф.П.Бутурлина, дед которого 
служил воеводой в Костроме.

Деревня Шолохово принадлежала Е.Е.Карцеву, потом его сыну и внукам 
— потомкам новгородского боярина, получившего здесь в XVII веке земли за 
службу.
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СУСАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

В полутора км от Молвит и на (Сусанина) в деревне Деревни ще родился Иван 
Сусанин. В задобренных местах лежит Большое Исуповское болото — непро
лазная торфянистая жижа. Болото тянется от деревни Перевоз вверх по Шаче и 
на восток. Единственный проход через болото, который знали только мест
ные жители, находился под селом Исуповым. По тому-то проходу Сусанин и 
повел отряд польско-шляхетских интервентов.

Деревня Григорово входшза в состав домниной вотчины К.И.Романовой и, как 
и вся вотчина, в 1631 г. была отдана ею московскому Новоспасскому монастырю.

Недалеко от Домнина стояла деревня Глазково. Она известна с первой по
ловины XV века, когда принадлежала костромскому боярину А.Д.Вельямино
ву, прозванному Глазом.

Село Домнино — центр родовой вотчины бояр Шестовых, которые проис
ходили из галичского рода Морозовых-Филимоновых, служивших еще га- 
лицким князьям в XIV веке.

В конце XVI века Домнино принадлежало В.М.Шестову и его сыновьям 
Петру и Ивану Васильевичам.

В вотчине было 2 села, 37 деревень и И починков. В самом селе Домнино 
стоял боярскй двор Шестовых. В Домнине Шестовы построили в 1636 г. дере
вянную шатровую Воскресенскую цер
ковь, которая из-за ветхости в 1831 г. 
была разобрана. Каменная Успенская 
церковь с колокольней в Домнине пост
роена в 1817 г. на месте, где якобы сто
ял боярский двор К.И.Романовой.

Деревня Деревеньки стоит в 3 км от 
Домнина на реке Корбе. В ней жил зять 
Ивана Сусанина Богдан Собинин, муж 
Антониды. В 1619 г. половина деревни Де- 
ревеньки была пожалована Б.Собинину 
и его детям.

Все Собинины были освобождены 
от податей, им разрешили беспошлин
но торговать, и они стали называться 
белопашцами. Но когда Марфа домнин- 
скую вотчину отдала Новоспасскому мо
настырю, игумен этого монастыря стал 
притеснять сусанинцев-белопашцев, и 
они в 1633 г. были переселены на двор
цовую пустошь Коробово у села Приско- 
ково в Красносельском районе.

Но льготы, данные потомкам Суса
нина, породили отрицательные сторо
ны в их быту. Некоторые из них заня-

Часовия у деревни Деревеньки
Фото. 1955 г.
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Крсч:тья11ка caia  Спас-Хрипели
Фото с .Федотова. 1906 г.
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лись изготовлением фальшивых денег и перестали признавать власть.
Когда царь Александр И приехал в Коробово, крестьяне его не встретили 

и убежали в лес. Позже из Петербурга прислали сенатора Неклюдова с воин
ской командой, которая окружила Коробово и сделала обыск в домах крестьян. 
14 семей были высланы из Коробова, остальные были записаны в Удельное 
ведомство и обложены налогом по три рубля с души в год.

Погост Спас-Хрипели — центр церковного привода. В 1631 г. вместе с селом 
Домнином и приселком Водожским ямом Спас-Хрипели Марфой Ивановной 
Романовой даны были Новоспасскому монастырю. Деревянная церковь здесь 
была построена М.Романовой, на ее месте в 1820 г. возведена каменная Спас
ская церковь. В Водожском яме церковь Введения.

Деревня Хрипели упоминается в 1552 г., когда она входила в состав вотчи
ны А.Ю. Писемского. Вместе с селом Головинским он отдал деревню Троице- 
Сергиеву монастырю на помин своей души.

СУМАРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Религиозно-административным центром было село Ново-Сумароково. На 
месте села стояло сельцо Теляково, принадлежавшее Шувалу Жадовскому. Он 
построил здесь церковь во имя Николая Чудотворца и село стало называться 
Новым, что в Телякове.

Под селом на речке Шачеболке работала водяная мельница Жадовского. 
По наследству село перешло к сыну Жадовского Савве Шуваловичу, а от него 
в 1639 г. в его сыновьям и внуку Гавриле Артамоновичу.

В 1646 г. часть села Нового отделена С.А.Сумарокову, женившемуся на 
дочери Жадовского, с этих пор село стало называться Ново-Сумароково что в 
Телякове. С.А.Сумароков назвал село Новым в отличие от существовавшего 
ранее села Сумарокова под Костромой.

После смерти бездетного С.А.Сумарокова село Ново-Сумароково перешло 
к его племяннику И.И.Сумарокову, который в 1712 г. построил здесь новую 
деревянную церковь. По наследству село перешло к сыну И.И.Сумарокова
С. И. Сумарокову.

Каменная Никольская церковь с колокольней в селе построена в 1763 г., 
другая церковь, без колокольни, но тоже каменная, построена в 1849 г. В 1850 г. 
Ново-Сумароково с соседним сельцом Максимовским принадлежало Е.К.Варен- 
цовой.

Усадьба Теляково. В середине XVI11 века в усадьбе жил отставной прапор
щик Петр Сипягин, участвовавший в 1758 г. в подавлении взбунтовавшихся 
крестьян в Варнавинском уезде — он тогда входил в состав Галичской про
винции. В селе Егорьевское Варнавинского уезда произошло волнение кресть
ян в поместье капитана Тараканова.

Помещик пожаловался в вотчинную контору в Петербурге: «...крестьяне 
чинят непослушание, убийства, разбой и другие злодейства» и просил выс
лать команду для усмирения крестьян.

СУСАПИНСКИЙ РАЙОН
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Село Сумарокове. Никольская церковь
Фото. 1973 г.

Архангелогородская губернская канцелярия выслала воинскую кoмaнд>^ и 
ей в помощь выделили из Галичской провинциальной канцелярии отставного 
прапорщика Петра Сипягина. Когда воинская команда прибыла в село Григорь
евское, произошла стычка солдат с крестьянами, было убито два человека.

Погост Николо-Пенье-Горка. Это был центр церковного прихода. Погост 
основан на расчищенном от леса месте, где сохранились еще пеньки. Такие 
росчищи были обычными в лесном крае. Лес зимой срубали, летом он подсы
хал, потом его сжигали, а пеньки оставались на месте, пока не сгнивали. В 
1629 г. на погосте стояли две деревянных церкви: Никольская (служба была 
летом) и Дмитриевская, теплая (для службы зимой). В 1814 г. на месте Ни
кольской построена каменная с колокольней церковь. В 1722 г. село с деревня
ми принадлежало кн. М.М.Голицину, брат которого был известный кн. Д.М. 
Голицын, по прозвищу «Верховник».

Усадьба Максимовская. В усадьбе стоял барский дом, и принад-чежала она 
А.Е.Жадовскому, выпускнику Царскосельского лицея, дяде известной по
этессы Ю.В.Жадовской. В доме Жадовского в Петербурге ежегодно собирались 
выпускники Лицея, отмечая день Лицея. Но владелец усадьбы Максимовское 
отличался неуживчивым характером и притеснял своих крепостных крестьян.

В 1840 г. по приказу царя Жадовский был предан суду «за жестокое обра
щение с крестьянами» и выслан в Вятку.
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Сельцо Алексеевское названо по имени владельца — Алексея Ивановича 
Писемского. Здесь стояла его усадьба. Когда Писемский в 1774 г. служил в 
армии в Польше, он познакомился там с молодым поляком Людвигом Крач- 
ковским, изъявившим желание служить в русской армии. Писемский заста
вил Крачковского, не знавшего русского языка, подписать какую-то бумагу, 
затем увез юношу к себе в усадьбу Алексеевское, женил его на дворовой де
вушке и стал обращаться с ним как со своим крепостным слугой. Крачковс- 
кий стал жаловаться на свое положение, и тут открылось, что Писемский 
заставил Крачковского подписать бумагу о его закрепощении. 25 лет длилась 
переписка по восстановлению прав Крачковского и только в 1807 г. ему уда
лось с женой вернуться в Польшу, а прижитые трое детей так и остались 
крепостными в усадьбе Алексеевское.

Село Двое-Николы. Это бывшее село с таким необычным названием изве
стно с 1679 г.

До этого оно называлось просто Никольским — по имени стоявшей здесь 
деревянной церкви Чудотворца Николая. В 1679 г. село принадлежало галичс- 
кому боярскому сыну О.С.Баскакову, усадьба которого стояла тут же. Рядом 
со старой Никольской церковью Баскаков построил новую деревянную цер
ковь, назвав ее также Никольской, и тогда-то село стало называться Двое- 
Никольским. Потомки Баскакова владели селом и приписанными к нему де
ревнями до конца XV111 века. Среди владельцев был А.Баскаков, гвардейский 
офицер, участвовавший в дворцовом перевороте 1762 г. при возведении на 
престол Екатерины II.

Частью имения у Двое-Николы владел Г.Г.Бартенев, известный архитек
тор. Перед коронацией Екатерины II он строил Триумфальные ворота, потом 
достраивал колокольню в Троице-Сергиевой Лавре.

Село Соболево. В 1742 г. село принадлежало квартирмейстеру С.Ф.Казакову — 
родственнику знаменитого русского зодчего М.Ф.Казакова. В Соболеве С.Ф.Ка
заков на месте деревянной Никольской церкви построил каменную церковь; 
строила ее артель каменщиков из вотчины Фомендина из-под Галича. Руково
дил работами крестьянин-подрядчик этой же деревни Петр Захаров. В догово
ре о постройке церкви записано: «...а церковь построить о трех престолах, за 
340 рублей, да дать запасу: муки ржаной 30 четвертей (1600 кг.—Д.Б.) круп 2 
четвертей (560 кг.—Д.Б.), толокна 2 пуда, гороху 1 пуд, мяса 20 пудов, масла 
4 пуда, вина 5 ведер, яиц 1000 шт., снятков (сушеная рыба.—Д.Б.) одну чет
верть, а церковь поставить за два года». Каменная Никольская церковь в Со
болеве построена в 1744.
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ЧЕНЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Территория Шачеболького стана, где ее пересекает тракт из Костромы в 
Буй и далее через Солигапин в Тотьму.

В бытовом и экономическом отношении жизнь крестьян здесь в XIX веке 
хорошо изучена, так как сохранился архив загзинской вотчины, принадле
жавшей князьям Голицыным.

Сельцо Загзино было центром вотчины, в которую входили деревни Холе- 
зово, Ченцово, Хреново, Охотниково, Пуралево, Волково, Межаново, Селище, 
Колодово и др. В вотчине было 325 мужских душ населения.

Сельцо Загзино упоминается еще в 1614 г., когда польско-шляхетский 
отряд, проходивший из г. Любима к Кинешме, вместе с селом Молвитиным 
разорил и его. В донесении царю Михаилу Федоровичу костромской воевода 
Андрей Колычев писал: «Воры, казаки пришли в Костромской уезд в сельцо 
Загзино да в село Молвитино и село Загзино и Молвитино и иные многие места 
повоевали и крестьян побили и переимали и около того учали ставится в 
поместья дворян и детей боярских по селам и деревням и в селах и в деревнях 
крестьян мучат и жен и детей позорят и хотят приступать к Костроме, а от 
Костромы хотят идти к Юрьевц}> и в Кинешмуь>.

Загзинская вотчина принадлежала княжне Н.Ф.Шаховской, а когда она 
вышла замуж за кн. А.М.Голицына, служившего послом в Англии, а потом 
бывшего в России вице-канцлером, Загзино с деревнями перешло к нему. Но 
Голицын вскоре умер, вотчина отошла его малолетним сыновьям Михаилу и 
Федору Александровичам Голицыным, опекуном которых стал их дядя С.М.Го
лицын, который и управлял вотчиной.

Князь С.М.Голицын, личный друг Александра I и попечитель Московс
кого учебного округа, известен был своими реакционными и мистическими 
взглядами и поступками. В архиве сохранились донесения бурмистра вотчины 
Булинова и приказания вотчине из Московской конторы Голицыных. В при
водимом ниже указании Голицына мистики, однако, никакой нет. Бурмистр 
доносил в 1836 г.: «Находящийся в Москве для промыслу крестьянин д. Чен- 
цово Иван Михайлов получает плату в год до 200 рублей, в дом свой переслал 
денег за год 80 рублей, как показал брат его, но куда употребил прочие день
ги, неизвестно. Крестьянин дер. Ченцовой Семен Михайлов недоимку имеет 
больше 200 рублей, по крайнему его пьянству. Между тем, как он имеет за 
собой весьма выгодное ремесло шить картузы и шапки за каковую работу и 
получает от хозяина по 6 рублей в неделю и я предложил бы Вашему сиятель
ству чтобы деньги отдавали бурмистру. Крестьянин дер. Волково Никитин, про
живающий в Костроме для картузного мастерства имеет за собой недоимку 
более 100 рублей не изволите ли его оштрафовать. Крестьяне вотчины неохот
но выдают замуж дочерей своих за вотчинных женихов потому последние 
берут невест на стороне и платят за них деньги и от этого недоимки».

В 1851 г. бурмистр доносил Голицину: «В дер. Холезово крестьянская девка 
Анна Лебедкова бывши беременной в настоящее время от оной освободи
лась, но жив ли рожденный ею младенец, или не откинула ли куда, не знаем, 
так как в дом этой девки соседи не ходят от боязни что семейство Лебедковых
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В подозрении всякого колдовства. Я с понятыми прибыл в дом и в подполье 
нашли младенца женского пола и отправил Лебедкову в Молвитино к стано
вому».

В 1834 г. Голицын писал в вотчину: «Опытом дойдено, что размножение 
картофеля при случаях неурожая хлеба может служить важным предохрани
тельным средством от голода. Посему возлагаю на вас обязанность внушить 
всем крестьянам чтобы они сеяли картофель ежегодно сколь возможно ибо он 
при неурожае хлеб заменить может. Для того растолковывать всем крестьянам 
чтобы они размножали его для собственной своей пользы».

Другим религиозным центром было село Владимирово, в приходе которо
го были деревни Токарево, Стулово, Выползово и др. Каменная Воскресенская 
церковь в селе построена в 1869 г. на месте старинной деревянной Казанской 
церкви по имени которой раньше село и называлось Казанским. В 1850 г. село 
Владимировское с соседними деревнями принадлежало Н.Г.Чаплыгину.

Деревни Деревеньки и Плешивцево в 1780 г. принадлежали Ф.Г.Вишневс- 
кому, служившему чиновником в Костроме.

Деревня Колобово принадлежала братьям Андриану и Василию Загряжс
ким — офицерам, служившим в армии. Их дальняя родственница Н.И.Заг
ряжская — теща А.С.Пушкина.

Село Мышкиио. В селе на месте деревянной Богоявленской церкви в 1777 г. 
местными помещиками Есиповым и Ягневым построена каменная Богояв
ленская церковь.

Село Насакино. Его иногда называли Покровским по имени стоявшей здесь 
деревянной церкви, замененной на каменную в 1824 г. Село Насакино с де
ревнями Новоселки, Борково принадлежало Е.Ф. Козловской, внуки которой 
— братья 1<^алошины-Менгден — были декабристами.

Деревня Тагаево принадлежала Е.Г.Пушкиной, урожденной Текутьевой, 
жене Л.А.Пушкина. Мать Е.Г.Текутьевой подарила деревню дочери, когда та 
выходила замуж за Л.А.Пушкина.

ЯХНОБСШЬСКИИ с е л ь с к и й  с о в е т

Село Яхноболь на речке Яхне в старину было административно-религиоз
ным центром, которое с соседними деревнями в 1629 г. получил в поместье за 
участие в оброне Москвы от поляков боярский сын Ф.И.Рубцов. В селе стояла 
деревянная Богословская церковь, на месте которой в 1810 г. построена ка
менная церковь.

Рядом с селом Яхноболь было сельцо Дроздово, в котором стоял господс
кий дом, принадлежавший Н.Ф.Овцыну — ротмистру, служившему в гвардии 
в Петербурге.

Деревня Лопадьино принадлежала А. Нелидову, а когда его дочь вышла 
замуж за И.А.Волкова, деревня перешла к нему. И.А.Волков служил в армии, 
а его брат А.А. Волков был известен по тем временам как драматург.

С У С А Н Н Н С К И Й  Р А Й О Н

463



Д.ф.БЕЛОРУКОВ

Усадьба Королятнно
Фото г .Белякова. 1997 г

Село Королятино с соседними деревнями в 1629 г. пожаловано в поместье 
Р.С.Попову, в роду которого оно и находилось до начала XVIII века. В 1728 г. 
село принадлежало графу И.А.Мусину-Пушкину, внебрачному сыну царя 
Алексея Михайловича, который не забыл своего незаконнорожденного сына, 
наградив его графским титулом и поместьями.

Большое поместье И.А.Мусин-Пушкин получил у села Бушнева, сейчас в 
Антроповском районе.

Мусин-Пушкин приходился сводным братом Петру I, занимал видные 
посты в России. Он был сенатором, начатьником Монастырского приказа, 
который занимался и благотворительностью. Мусин-Пушкин руководил стро
ительством Военного гошпиталя в Москве (сейчас Главный военный госпи
таль им. Бурденко). Мусин-Пушкин подписался под смертным приговором сыну 
Петра I царевичу Алексею, приходившемуся ему племянником.

В 1629 г. в Королятине стояла деревянная Воскресенская церковь, которая 
неоднократно перестраивалась; в 1822 г. на ее месте была построена каменная 
церковь.
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ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Панорама Чухломы Фото. 1910-е гг.
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Карта Чухломского района
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ГОРОД ЧУХЛОМА

Город Чухлома — это древний город на берег озера, называвшегося Чуд
ским. Название озера уходит в дохристианское время, когда здесь жило 

одно из мерянских племен —чудь. До XII века Чухлома находилась на северо- 
западном берегу озера в урочище Городище. Здесь ученик преподобного Сер
гия Радонежского Авраамий основал в XIV веке Городецкий Покровский 
монастырь.

В переписи 1628-1635 гг. записано: «На Городке монастырь Покрова пре
подобного Араамия Городецкого, на монастыре церковь каменная Покрова 
да Рождества Христова древянна на монастыре келия игумена, келаря да пять 
келий братских да келия хлебная да келия гостиная да под монастырем двор 
конюшенный двор коровий». В монастыре похоронена княжна Елена Влади
мировна Долгорукова — сестра жены Михаила Федоровича Романова.

В 1389 г. московский великий князь Дмитрий Донской отдал Чухлому вме
сте с Галичем и Звенигородом своему сыну Юрию Дмитриевичу, а его сын 
Дмитрий Юрьевич (Шемяка) во время междоусобной войны Галина с Моск
вой построил в Чухломе новую крепость на высоком холме у реки Сендеги. 
Шемяка обнес город земляным валом, укрепил откосы берега Сендеги, а 
когда в XVI веке участились набеги казанских татар и черемисов, крепость в 
Чухломе усилили — построили крепостные стены из городней с башнями по 
углам.

После завоевания Грозным Казанского ханства, когда опасность нападе
ния татар на северо-восточные окраины Московского государства уменьши
лась, за крепостью в Чухломе не следили, и в  1617 г. воевода Чухломы М.Кор
саков жаловался в Москву в Галичскую четь: «Чухломские посадские люди 
отказываются ремонтировать крепость и свозить запасы для всполошное вре
мя».

По описи 1628 г., крепость, хотя и полуразрушенная, еще существовала: 
«Городок Чухлома древян рублен разволялся да у города трое ворот проезжих 
да ворота водяные (для доставки воды в крепость.— Д.Б.) да четыре башни а 
по мере (по длине крепостной стены.— Д.Б.) тое городни 330 сажен и стоит 
тот город и посад на озере на Чухломском и на речке на Сендеге а внутри 
города соборная церковь во имя Николая верх шатром да другой храм теплый 
Афонасия и Кирилла».
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Чухлома. Базарная площадь
Фото в .Кларка. 191С-е гг

Внутри крепости стояли осадные дворы местных вотчников, в которых 
они укрывались в случае опасности при появлении неприятеля.

Это были дворы бояр Морозовых, кн. Долгорукова, кн. Туренина, дворян 
Катениных, Майковых и дворы чухломских монастырей.

В 1673 г. крепость Чухаомы соъсш. разрушилась. Посланный Алексеем Михай
ловичем из Москвы для осмотра Чухпомы М.Сухонин доносил царю: «В Чух- 
ломе городе земляной вал а по валу был деревянный город рубленый и тот 
государь город городни и башни воротные и наугольные и зелейных амбар 
(для хранения пороха) сгнили и развалились до подошвы и снаряд (пушки) и 
зелья (порох) и свинец (ядра) взяты по твоей грамоте в Галич»,

В это время в Галичском уезде действовал отряд разинцев Ильи Иванова и 
московское правительство принимало энергичные меры против мятежников, 
направив сюда стрельцов из Москвы, из Юръевца и собирая местное ополче
ние и оружие. Присланный из Москвы со своими стрельцами стрелецкий по- 
луголова Карандеев допрашивал в Чухломе захваченных плен у Судан разин
цев, наказывая их, а некоторых казнил. В 1699 г. от крепости Чухломы осталась 
только приказная изба. В переписи этого года записано: «Изба а в ней пере
дние сени да пристройка для приказных дел крытая тесом а в ней четыре 
окончины (окна) ветхи да в пол встроена решетка для колодников». Под при
казной избой была земляная тюрьма, сверху закрывавшаяся деревянной ре
шеткой.

Удаленная от Москвы, Чух,юма служила местом ссылки бояр и служивых 
людей. Еще в 1379 г. сюда Дмитрием Донским был сослан Пимен, который по 
подложной грамоте, данной ему якобы патриархом Константинопольским 
(тогда митрополиты Русской Православной Церкви назначались в Констан
тинополе), хотел занять пост московского митрополита.
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Чухломичи
Фото. Нач. XX в.

В 1446 г. в Чухлому была сослана своим племянником, галичским князем 
Дмитрием Шемякой, тетка его Софья Витовтовна — жена московского вели
кого князя Василия Дмитриевича и мать Василия Васильевича (Темного). Она 
была сослана в устье реки Сендеги.

В конце XIX столетия в Чухлому был сослан революционер В.И.Купты- 
шев, заподозренный в попытке вызволения Чернышевского из ссылки и в 
заговоре на жизнь Александра 11.

Чухломичи были участниками всех войн, которые вело русское государ
ство. В 1563 г. по приказу Ивана Грозного в Чухлому т я  сбора войск на Ливон
скую войну приехал И.М.Мясной, которому было велено «собрать пятьдесят 
человек и чтобы выбирали людей на конях, которые бы были собой добры и 
молоды и резвы и из луков и пищалей стрелять горазды и на ртах (лыжах) 
ходить умели и рты бы у них были у всех и наряд с луком и стрелами да 
рогатины (кинжал на длинном древке) да топорок».

Пограничный с Казанским ханством Галичский уезд в административно- 
территориальнОхМ отношении был разбит на осады — районы с городками 
для укрытия в случае опасности.

В Чухломскую осаду входило два стана и восемь волостей. Осада управля
лась городовым приказчиком, а позже воеводой. Воевода организовывал обо
рону крепости, следил за ее состоянием и собирал подати.

Сохранился указ Левшину, когда его в 1610 г. назначили воеводой в Чух- 
ломе: «Посадских людей и волостных крестьян ведать и судить во всяких делах 
и беречь их от всякого насильства а в суде не норовить никому и ни в чем 
другу не дружить а недругу не мстить а в суде велеть с собой иметь старост и 
целовальников (приказчиков. — Д.Б.) а пития пьяного крестьянам держать не 
велено а кому случиться которому человеку про себя к празднику или :< роди-
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нам или к крестинам или к именинам или к свадьбе меду поставить (водки 
тогда еще не знали.— Д.Б.) или пива или браги пьяные сварить и тем людям 
являться к воеводе и имать с тех людей по алтыну с чети (с четверти ведра.— 
Д.Б.)».

За городом на речке Сапели в XVII веке добывали селитру для приготов
ления пороха. Здесь стоял ямчужный двор (селитренный завод). Когда он раз
рушился, посадский чухломский человек Д. Винокуров на «том дворни месте 
поставил винокурню без государева указу»,— доносил царю Алексею Михай
ловичу воевода Чухпомы.

БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Территория древнего Васютина стана. Потом здесь были Васютинская и 
Заболотская волости, которые в 1614 г. были черными, т.е. принадлежали лич
но московскому великому князю, и «ведала их великая старица Марфа Ива
новна». В начале XVII века земли в Галичском уезде стали раздавать служивым 
людям в поместья как жалование за их службу. Деревни в Васютинской и 
Заболотской волостях Привалкино, Острожниково, Филино, Черемисино, Кузне
цова, Семеново, Ревякино, Усольцева и др. в 1621 г. даны были в поместье Георгу 
Лермонту — шотландцу, перешедшему на русскую службу после пленения 
под крепостью Белой. От Георга Лермонта и пошел русский род Лермонто
вых, о чем не раз уже говорилось.

Одним из административно-религиозных центров в Заболотской волости 
было село Бореево, известное с 1564 г., когда этим селом владел боярский 
сын М.Ф.Френев, перед смертью завещавший сельцо и пожню по берегам 
речки Черной чухломскому Городецкому монастырю на помин души своей.

В 1624 г. сельцо Бореево с деревнями Ларионовское, Терентьево, Якушева и 
др. было дано в вотчину Кириллу Лазаревичу Катенину за его участие в оборо
не Москвы от поляков.

Тогда в Борееве стоял двор вотчинника, два людских двора и пять кресть
янских. В 1677 г. в сельце Борееве построили Богоявленскую деревянную цер
ковь и Бореево стало называться селом. Принадлежало оно тогда Никите Ели
заровичу Катенину, служившему воеводой в Парфеньеве.

В Борееве был похоронен Павел Александрович Катенин. На могильной 
плите его была высечена надпись, составленная самим поэтом: «Павел сын 
Александров из роду Катениных честно жил свой век, служил отечеству ве
рой и правдой, в Кульме бился насмерть, но судьба его пощадила, зла не 
творил никому и менее добра, чем хотелось». Когда село Бореево перестало 
существовать, прах П.Катенина в 1955 г. перевезли в Чухлому и здесь установи
ли ему памятник.

Каменная Богоявленская церковь в Борееве построена в 1776 г. Федором 
Ивановичем Катениным — дедом поэта. В то время в Борееве был конный 
завод, принадлежащий Катениным.
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Усадьба Клусеево. Господский дом
Фото в.Кларка. 1908 г.

Другим центром церковного прихода было село Клусеево, известное с 
1446 г., когда галичский князь Д.Ю.Шемяка наградил Н.Г.Катенина селом 
Клусеевом и Литвиновским.

В 1624 г. право на владения клусеевскими деревнями было подтверждено 
Андрею Кирилловичу Катенину за его участие в обороне Москвы от поляков. 
Тогда в Клусееве стояла деревянная церковь во имя Николая Чудотворца и 
рядом была усадьба Катениных. В роду Катениных Клусеево находилось до 1860 
г., сменив несколько поколений владельцев.

В переписи 1678 г. записано: «за Ильей да за Михаилом да за Никитой 
Елизаровыми детьми Катениными в вотчине село Клусеево а в нем двор вот- 
ченников а во дворе дворовый человек Матюшка Ильин да крестьянских шесть 
дворов». В середине XIX века Клусеево принадлежало Александру Андреевичу 
Катенину, двоюродному брату П.А.Катенина.

А.А. Катенин был генерал-адъютантом и служил оренбургским и самарс
ким губернатором. После его смерти тело привезли на пароходе по Волге и 
похоронили в родовом имении Клусеево у каменной Никольской церкви, им 
же построенной в 1793 г. А.А. Катенин был женат на В.И.Вадковской, род
ственнице декабриста Вадковского.

Деревни Белово, Захарово. До утраты села Бореева, Белово была центром 
Бореевской волости, она известна с 1615 г. В 1780 г. принадлежала Настасье 
Федоровне и Ольге Кондратьевне Лермонтовым и в деревне стояло 12 кресть
янских дворов.

Село Заболотье было административно-религиозным центром Заболотс
кой волости — самой большой в Заболотской осаде. В ней было 118 деревень и 
4 погоста — Дмитриевский на Гриве, Заболотье, Сенное и Бореево.

До 1620 г. волость принадлежала московскому государю. В 1621 г. земли 
Заболотской волости были розданы в поместья служивым людям. Большую
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Никольская церковь близ усадьбы Клусеево
Фото. 1930 гг.

часть деревень в ней получил «бельский немец» Георг Лермонт.
Каменная церковь в Заболотъе построена в 1770 г. Г.Д. Черевиным, чух

ломским помещиком, прихожанином церкви. Вторая, Воскресенская церковь, 
деревянная, была построена в 1749 .г.

Деревня Засухино с деревнями Власово и Рожиково принадлежала Юрию 
Петровичу Лермонтову, деду поэта.

В 1761 г. в Галичской провинциальной канцелярии разбиралось спорное 
дело. Ю.П.Лермонтов жаловался, что крестьяне его деревень не платят оброка. 
При расследовании оказалось, что деревни принадлежат не Лермонтову, а 
братьям Шиповым, отец которых П.М. Шипов, президент статс-конторы, 
получил деревни как приданое за женой, урожденной Лермонтовой. Приказ
чик Ю.П.Лермонтова Наум Григорьев, живший в усадьбе Черемисиново, с 
дворовыми людьми Лермонтова приехал в деревню Засухино и силой увез в 
Черемисиново дочь крестьянина Ефрема Иванова, а там выдал девушку замуж 
в деревню Копылово, да в добавок еще приказчик Лермонтова избил отца 
девушки, оказавшего сопротивление.

По приказу галичского воеводы Наум Григорьев за самоуправство был 
наказан кнутом, а девушку вернули в Засухино.
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Колотилово находилось недалеко от Белова, в 1692 г. на месте этом была 
пустошь. Эту пустошь Е.П.Лермонтов, прямой предок М.Ю. Лермонтова, ку
пил у своего родственника И.М.Перелешина. На месте пустоши Е.П.Лермон- 
тов построил усадьбу, которая перешла к его сыну, а потом и к внуку 
И.П.Лермонтову. Б 1824 г. усадьбу Колотилово с деревнями Терентьево, Усоль- 
цево, Утробино, Ревякино, Левцово, Копылово, Черемисиново И.Ю.Лермонтов 
продал Пазлу Александровичу Катенину. Катенин обстроил усадебный дом, з 
котором было пять комнат, стены украсил множеством картин — часть из них 
он привез из Кизляра, где одно врехмя служ]̂ 1л военным комендантом. К дому 
примыкал парк и хозяйственные постройки.

И.Ю. Лермонтов при оформлении продажи Колотилова поступил нечест
но. Костромской суд и Сенат разбирали дело, решив его в пользу П.А.Катени
на. П.А.Катеник подолгу жил в Колотилове. Здесь у него бывали писатель 
А.Ф.Писемский, живший в соседней усадьбе Раменье, и петербургский ар
тист П.Каратыгин, который брал уроки декламации у Катенина.

После смерти П.А.Катенина Колотилово перешло к его двоюродному брату, 
генерал-адъютанту, самарскому и оренбургскому губернатору А.А. Катенину.

Село Михайловское. Оно имело и второе название — Литвиновское. Его с 
деревнями в 1684 г. купил Евтихтий Петрович Лермонтов у дьяка Посольс
кого приказа С.Чередова. Каменная Рождественская церковь в нем была по
строена в 1808 г.

Деревня Кудринское с деревнями Усольцево, Черемисиново, Филино, Ревя
кино, Семенково, Окотьево, Привалкино, 
Копылово в 1673 г. принадлежала стольни
ку Петру Петровичу Лермонтову — вну
ку Георга Лермонта. П.П.Лермонтов слу
жил в М оскве и жил в доме на 
Сретенке, в Тупом переулке. Когда он 
уезжал из Москвы, оставлял дворника- 
приказчика, которому приказывал: «А 
живучи ему дурным никаким не про
мышлять, вином и табаком не торго
вать, с воровскими людьми не знаться 
и тот его Петров двор беречь». Это ука
зание Лермонтова сохранилось в архиве.

Деревня Лапино в 1690 г. принадле
жала денщику Петра I П.Н.Доверьеру. 
Петр оценил способности своего ден
щика и произвел его в генерал-адъю
танты, поручив управлять Петербургом. 
После смерти Петра и его жены Екате
рины 1, когда к власти пришла партия 
Меншикова, он был отдан под суд, на
казан кнутом и сослан. Его имения, в 
^ом числе и деревню Латшо, взял к себе

Фото. 1974 г. А.Д.Меншиков.

%
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Усадьба Нескучнево находилась недалеко от Острожникова и принадлежа
ла в 1800 г. Николаю Петровичу Лермонтову, отцу декабриста Дмитрия Нико
лаевича Лермонтова. Н.П.Лермонтов был почетным смотрителем приходских 
училищ Чухломского уезда. Он для училища в г. Чухломе пожертвовал флигель 
из усадьбы Нескучнево, который и перевезли в город. Позже Нескучново пере
шло к дочери Н.П. Лермонтова Елизавете Николаевне, вышедшей замуж за 
Исакова. Часть усадьбы принадлежала другой дочери Лермонтова, Софье Ни
колаевне, которая вышла замуж за Ф.А. Сумарокова, служившего чиновни
ком в Костроме.

Деревня Некрасово в старину славилась своими плотниками-отходниками. 
В 1660 г. крестьянин деревни «Ивашка Прохоров с товарищами строил хозяй
ственные постройки — конюшни, сараи, погреб на Посольском дворе в Мос
кве на улице Покровке у иноземца Давыда Миколаева, а рядились за работу 
три рубля». Миколаев был польским послом в Москве.

Нигородцево. Деревня принадлежала Федору Ивановичу Катенину, деду 
поэта.

Новопавловское. Тут стояла усадьба, принадлежавшая Николаю Александ
ровичу Языкову, женатому на Елизавете Петровне Макаровой, сестре писа
теля Николая Петровича Макарова.

Деревня Ожиганово принадлежала Я.А.Шилову. Его сестра Евдокия Алек
сеевна была замужем за Феофилактом Гавриловичем Писемским, отцом пи
сателя, жившим в усадьбе Раменье.

Деревня Острожниково. В 1621 г. в ней стояло три крестьянских двора и 
она вместе с соседними деревнями Заболоцкой волости была дана в вотчину 
Георгу Лермонту. В жалованной грамоте царя Михаила Федоровича на вотчину 
Лермонту написано: «Пожаловал есми теми деревнями поручика Юрья Лер- 
монта в его оклад (жалование за военную службу.— Д.Б.) и все бы крестьяне, 
которые в тех деревнях живут и впредь учнут жить Юрья Лермонта слушались, 
пашню на него пахали и доход ему помещиков платили». Но недолго Г.Лер- 
монт владел деревнями. В 1634 г. он был убит в боях с поляками под Смолен
ском.

По наследству Острожниково перешло к сыну Георга Лермонта Петру 
Юрьевичу, уже носившему фамилию Лермонтов. Эта ветвь Лермонтовых в 
генеалогии называлась «Лермонтовы Острожниковские». Землями здесь они 
владели до 1860 г. В переписи 1790 г. записано: «Сельцо Острожниково Павла и 
Николая Петровичей Лермонтовых, в сельце пять дворов, а людей в них 21 
человек, пашни 118 десятин, сельцо на копаных прудах, на большой дороге, 
господский дом деревянный. Земля иловатая, крестьяне на пашне». Позже в 
Острожникове открыли приходское училище. Ветвь Острожниковых была друж
на с галичской ветвью Лермонтовых. Николай Петрович Лермонтов из Остро
жникова сопровождал гроб с телом убитого поэта с Кавказа в Тарханы.

Село Сенное было одним из центров Васютинской волости и в 1632 г. село 
принадлежало Богдану Бельскому — потомку небезызвестного опричника Ива
на Грозного Малюты Скуратова (Бельского).

Каменная Успенская церковь в селе построена в 1773 г. Юрием Матвееви
чем Лермонтовым, двоюродным прадедом поэта.

Ч У Х П О М С К И Й  Р А Й О Н :  
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ГАВРШ10ВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ.

Большая часть его находилась в бывшей Понизовской волости, деревни 
которой в 1613 г. были розданы разным помещикам. Здесь проходил торговый 
тракт из Галича через Чухлому, Солигалин в Тотъму,

Река Векса, вытекающая из Чухломского озера, была водным путем, со
единявшим г. Чухлому с Костромой и Волгой.

Деревни Андреевское, Мостово, Коробовское, Гаврьсювское принадлежали 
Городецкому Покровскому Авраамиеву монастырю. В селе Федоровском нахо
дился хозяйственный центр монастырской вотчины, здесь стояли дворы мо
настырского приказчика и служек. В 1614 г. часть деревень в Понизовской во
лости разорили польские интервенты, когда отряд, руководимый паном 
Простецким, шел из Великого Устюга на Солигалин. Административно-рели
гиозным центром Понизовской волости было село Понизье, в котором стояла 
деревянная Никольская церковь, перестроенная в 1797 г. в каменную мест
ным помещиком С.М Лермонтовым. С.М. Лермонтов, представитель острожс- 
кой ветви Лермонтовых, жил в усадьбе Суровцеве. Здесь стоял его деревянный 
дом, окруженный парком и хозяйственными постройками. На речке Соне 
стояла мукомольная мельница Лермонтова. Единственная дочь Лермонтова 
Анна Сергеевна родилась и жила в усадьбе Суровцево, ее детский портрет — 
кисти Григория Островского.

А.С. Лермонтова вышла замуж за Телепнева. Когда супруги умерли, их 
внук Телепнев установил им памятник на кладбище Городецкого монастыря 
в Чухломе. Рядом с селом Понизье — погост Богоявление Раменье, что на Крес
товых горах.

Каменная Богоявленская церковь здесь построена в 1821 г. солигаличским 
помещиком Сергеем Федоровичем Купреяновым, жившим в усадьбе Патино.

Усадьба Раменье {Высокое) в конце XVII века принадлежала Д.С.Сытину, 
от него по наследству перешла к чухломскому помещику В.М.Макарову. Дочь 
последнего Пелагея Васильевна, вышла замуж за Матвея Федоровича Шипо
ва, и усадьба перешла к нему. Сын М.Ф.Шипова Алексей Матвеевич, слу
живший в Чухломе исправником, имел дочь Евдокию Алексеевну, которая 
вышла замуж за Ф.Г.Писемского, отца писателя, и усадьба перешла к нему. 
Здесь в 1820 г. и родился писатель — будущий владелец усадьбы. Время не 
пощадило усадьбу — от нее ничего не осталось.

В 1745 г. в Галичской провинциальной канцелярии рассматривалось дело 
о беглом крестьянине из усадьбы Раменье. Подпоручик М.Ф.Шипов жало
вался галичскому воеводе, что его крестьянин крепостной Леонтий Игнать
ев, живший в деревне Бухалдино под Кологривом, был переведен в усадьбу 
Раменье, но бежал оттуда на родину. Воевода приказал: «Так как беглый в 
годах, то наказание не чинить, а вернуть на прежнее место жительства в 
Бухалдино».

Деревня Андреевское. В 1768 г. указом Екатерины II монастырские вотчины 
были взяты в казну, их стали раздавать служивым людям. Андреевское получил 
А.Я.Перфильев — архангельский губернатор.

Деревня Афонасьево. Здесь была усадьба, принадлежавшая чухломскому 
помещику А.М. Лазареву.

Ч У Х П О М С К И И  F A H O M
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Деревня Брилино принадлежала Ирине Юрьевне Лермонтовой, сестре деда 
поэта.

Деревня Кузнецова была в составе вотчины Георга Лермонта. Он построил 
рядом с деревней усадьбу и жил в ней с семьей. Кузнецова стало называться 
Усадищем Кузнецовьш. Усадище — это деревня, в которой стояла барская усадьба 
— в отличие от сельца, что стояло в стороне от деревни. Кузнецова переходило 
из поколения в поколение Лермонтовых. Здесь жил и дед поэта П.Ю. Лермон
тов.

Деревня Максимово известна с 1640 г., когда владельцем ее был чухлом
ской боярский сын С.Л.Перфильев.

Деревня Нелидово название получила по фамилии помещика, основавше
го деревню. От него по наследству деревня перешла к А.Д.Черевину, жившему 
в селе Нероново. Брат А.Д.Черевина Павел Дмитриевич Черевин, был декаб
рист, но избежал суда, так как умер еще до восстания.

Сын А.Д.Черевина Петр Александрович, которому принадлежало Нели
дово, генерал-адъютант, был начальником личной охраны Александра III. О 
нем пишет С. Витте в своих воспоминаниях.

Из усадьбы Нероново была вывезена в 1917 г. галерея портретов Черевиных 
и их родственников. Портреты были реставрированы в мастерской Грабаря и 
выставлялись в Москве, Ленинграде, Париже и других городах. Большинство 
портретов написаны художником Г.Островским.

Село Покровское с деревнями принадлежало А.И.Майкову, мать которого 
была М.А.Алябьева, cecipa деда ко.мпозитора А.А.А,зябьева. Сын А.И.Майко
ва Апполон Александрович — известный театрал, директор Императорских 
театров, а его внук Апполон Николаевич Майков — замечательный русский 
поэт.

Деревня Самылово упоминается в 1614 г., когда отряд интервентов, шед
ший из Великого Устюга на CoлuгaJluч, разорил деревню: «крестьяне побиты, 
а иные разбрелись». В 1657 г. деревня возродилась, ею владел А. К.Катенин и 
его потомки.

Деревня Часовново. Находилась в Глазуновской волости и в 1747 г. принад
лежала Д.Ф.Загоскину, воеводе г. Нерехты.

Его двоюродный брат Л.А.Загоскин, знаменитый исследователь Дальнего 
Востока, описан писателем С.Н. Марковым в романе «Юконский ворон».

Деревня Юркино известна с 1621 г., когда ее получил кн. А.Н.Урусов за 
участие в обороне Москвы от поляков. В 1690 г. он деревню променял П.П.Лер
монтову, внуку Георга Лермота. Из деревни Юркино в Костромской музей 
деревянного зодчества перевезена деревянная часовня. Такие часовни строи
лись во многих деревнях Костромской губернии вдали от сел и чаще всего 
освящались во имя святого Власия — покровителя домашнего скота. Весной, 
перед выгоном скота в поле, в часовне служили молебен, чтобы уберечь ско
тину от медведей и увечий. Священник кропил собранное стадо святой водой.

Ч У Х П О М С К И Й  Р А Й О Н !  
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КРАСНОНИВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Здесь протекает река Вига, древний водный путь, по которому еще в 
XV—XVI вв. казанские татары с Волги на стругах поднимались по рекам Унже, 
Виге и нападапи на гатичские при городки.

Административно-церковным центром было село Дорок, в котором сто
яла Никольская церковь.

Село с деревнями в 1621 г. было дано боярскому сыну М.Дурново за его 
участие в обороне Москвы от поляков. В 1640 г. владел им В.Н.Пушкин, сын 
вологодского воеводы. Сам В.Н.Пушкин, сторонник партии Романовых, при 
Борисе Годунове был сослан. В 1716 г. деревянная Никольская церковь в селе 
Дорок «от молненного заполения ночной порой сгорела». В 1816 г. на ее месте 
построили каменную Никольскую церковь.

Деревня Лссорино. В ней родился поэт и переводчик П.Ф.Порфиров (1870— 
1903).

Деревня Бояриново. Здесь было сельцо, центр вотчины кн. М.В.Долгоруко- 
ва. В вотчину входили деревни Привалкино, Марфино, Фируково, Митюково, 
Назарово, Потапово, Вороиино, Шелепнево и др. Село Бояриново стояло на бе
регу Виги и в нем был деревянный господский дом. Владелец вотчины князь 
М.В.Долгоруков — знаменитый полководец, в Семилетнюю войну покори
тель Крыма, за что и получил приставку к титулу — «Крымский».

Венгино. Здесь стояла усадьба с тем же названием, которая в 1621 г. при
надлежала А. Г. Купреянову. В роду Купреяновых находилось до 1861 г.. Один из 
владельцев Венгина Иван Антонович Купреянов — участник экспедиции Бел- 
лингсгаузена в Антарктиду в 1819—1822 гг., а в 1834—1841 гг. — начальник 
Аляски. Потом Венгином владел племянник И.А.Купреянова Василий Алек
сандрович Купреянов, редактор «Морского сборника», конструктор первых 
подводных лодок в России и морской писатель.

Деревня Слуда упоминается в «Полном собрании русских летописей» в 
1536 г.: «пришедшие с Волги по Унже и Виге татары повоевали Галичские 
волости и в том числе деревню Слуду».

------- --------------

НАГОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Назван так по центру Нагорской волости — селу Нагорскому. Территорию 
пересекает местный тракт из Солигааича в Судай и Кологрив. Еще раньше здесь 
была старинная Егорьевская волость, называвшаяся иногда волостью Егорь
евских починков. Административно-религиозным центром был Егорьевский 
погост, он же Егоръе, что на Воче (Митино Верховье), сейчас это село Георгий. 
Волость Егорьевские починки входила в состав Судайской осады, и до 1614 г. 
была черной волостью. Принадлежала она матери царя Михаила Федоровича 
великой старице Марфе.

ЧУ Х П О МС К И Й  РАЙОН

477



Д .ф .ЬЕЛО РУК О В

Егорьевская волость была дана в вотчину кн. Никите Гагарину. Он был 
воеводой Вязьмы и освобождал от поляков г. Серпейск, а от Н.Н.Гагарина 
перешла к его племяннику И.И.Гагарину. В 1683 г. И.И.Гагарин деревни Мин- 
кино, Высоково, Коршагино, Езулкино, Салъниково, Нигорское и др. отдал в при
даное за своей дочерью, вышедшей замуж за стольника П.В.Собакина, при
ближенного к царю Ивану Алексеевичу. Часть деревень вотчины была у 
сыновей И.И. Гагарина. Каменная Георгиевская (Егорьевская) церковь в селе 
построена в 1791 г., Дмитриевская церковь построена в 1838 г.

В Георгии в семье священника рохшлся Т.А.Верховский, издавший в 1877 г. 
«Записки о жизни».

Деревня Василево в 1776 г. принадлежала кн. П.С.Шелешпанскому, потом
ку древнего рода князей Белозерских. Шелешпанские обнищали ив истории 
ничем не прославились.

Сосед их помещик А.Н. Дурново в 1776 г. «во многолюдстве со своими 
дворовыми в дневное время разбоем вломились в деревню Василево, в двор 
крестьянина Ивана Тихонова и разломив в оном двери увез оного Тихонова з 
женой и дочерью, вязаными».

П.С.Шелешпанский подал челобитную в воеводскую канцелярию, вое
вода разбирал это дело.

Деревня Крюнково в середине XVIII века принадлежала И.Н.Бартеневу, 
брату известного масона Юрия Никитича Бартенева, знакомого А.С.Пушки
на и служившего одно время в Костроме директором училищ.

Деревня Крусаново вместе с деревней Климово в 1667 г. была пожалована 
«иноземцу» Ивану Петровичу сыну Френтеберхову, служившему переводчи
ком в Посольском приказе. Дочь его, будучи замужем за Сурминым, продала 
деревни в 1718 г. за 140 рублей драгуну Я.М. Мичурину. В Крусанове стояла 
усадьба Мичуриных.

Деревня Морская с деревнями Сальникова, Теперево, Ковизино перешла в 
1780 г. от Гагарина чухломскому помещику И.В.Быкову.

Погост Починок был центром церковного прихода. На погосте две церкви: 
Рождественская каменная, построенная в 1802 г., и Рождественская деревян
ная.

НОЖ КИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Земли древнего Мирохановского стана, центром которого был Троицкий 
погост. К погосту были приписаны деревни Савелово, Оборина, Кузнецова, Ва
рино, Футяки, Василисово, Палкино, Бутманово, Микитино, Гог/гево, Синцово и 
др. Когда на погосте поселились крестьяне, Троицкий погост стал называться 
селом Мирохановым, а по нему называлось и Мирохановская волость с воло
стным правлением в селе.

В 1610 г. Мирохановский стан польским королем Сигизмундом был пожа
лован думному боярину И.Н.Чепчугову, служившему временно обосновав-
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Село Мироханово. Троицкая церковь
Фото с .Орлова. 1910 г.

шимся в Москве полякам. В 1615 г. в Мироха- 
новском стане было 27 деревень. Последни
ми владельцами Мироханова были помещи
ки С альковы , многие из которых и 
похоронены на церковном кладбище села. В 
Мироханове родился К.И.Арсеньев, статис
тик и географ, один из основателей Русско
го Географического общества.

Каменная церковь в Мироханове — Тро
ицкая летняя, построена в 1803 г. Троицкая 
зимняя — в 1833 г.

Деревня Аринино. Здесь в 1838 г. родился 
Н.Н.Вознесенский, исследователь костром
ского народного пения и собиратель песен 
Костромской губернии.

Село Ножкина было центром вотчины 
чухломского Городецкого монастыря. В вот
чину входили деревни Федоровское, Аринино, 
Григорьевское, Андреевское, Боярское, Мосто
вое, Коробовское, Гавриловское, Казаринова и 
др. В 1628 г. в Ножкине было два двора свя
щенников, двадцать дворов монастырских 
служек, двор кузнеца. Чухломский Городец
кий монастырь упоминается в 1450 г. в гра
моте великой княгини Марии Ярославны —

Крестьянка села Нож кине
Фото А.Перепелкина. Нач XX в.
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жены Василия Темного, когда она пожаловала монастырю соляные варницы 
в Солигаяиче.

Великий князь Василий Васильевич (Темный) своей жалованной грамо
той отдал монастырю часть Чухломского озера, от устья реки Вексы до устья 
реки Юг, для рыбной ловли. Монастырь провел здесь большие мелиоратив
ные работы: прорыл каналы для захода рыбы, расчистил ключи в реке и др. 
Свою потребность в рыбе монастырь обеспечивал полностью и еще сдавал 
участки на оброк чухломским посадским людям.

В 1728 г. игумену монастыря стало известно, что чухломской посадский 
человек Алмазов подал жалобу царю на монастырь. Тогда «по приказу игумена 
монастыря в дом Алмазова в Чухломе пришли слути-монахи, схватили его и 
привели в монастырь и здесь посадили на цепь, а потом по приказу игумена 
Александра его заковали в ножные железы и на цепи ж весь Великий пост 
чинили ему Алмазову утеснения и бесчеловечные мучения».

Каменная Покровская церковь в селе Ножкине построена в 1831 г. на ме
сте старинной деревянной. Рядом с Ножкином — погост Великомученицы Вар
вары. Каменная церковь здесь построена в 1794 г.

Деревня Жар в 1771 г. принадлежала графам Никите и Петру Ивановичам 
Паниным, видным государственным деятелям России XVIII века. В то время в 
деревне Жар ш т  художник-иконописец Иван Анисимов. Он подрядился об
новить иконы в соборной церкви г. Судан, но работы не окончил. Управитель 
Судайской осады просил чухломского воеводу «сыскать того крестьянина Ани
симова господ Паниных и прислать оного Анисимова под караулом не взирая 
ни на какие его отговорки».

Деревня Козинское. Это бывшее сельцо, центр старинной вотчины, при
надлежавшей боярину Борису Ивановичу Морозову. В описании 1628 г. читаем: 
«Сельцо Казанское а в нем двор вотченика а на нем хоромного строения гор
ница белая перед ней сени да изба судебная а в ней живет приказчик да 
крестьянских дворов 28 да к сельцу с Чухломского озера с рыбных ловель оно 
на оброке детей боярских».

В.И.Морозов был видным боярином — дядькой-воспитателем молодого 
царевича Алексея Михайловича и по существу управлял Россией. Он был пред
приимчивым человеком и хорошим хозяином. В своих многочисленных вотчи
нах вел рациональное сельское хозяйстве, выплавлял железе, изготовлял 
поташ, который охотно покупали за границей. А когда Морозов уже в годах, 
женился на сестре царицы, урожденной Милославской и стал свояком царя 
Алексея Михайловича, положение Морозова еще больше упрочилось.

В 1658 г. после смерти бездетного Б.И.Морозова его вотчины перешли в 
казну и их стали раздавать служивым людям.

В 1780 г. Козинское принадлежало чухломскому помещику Александру 
Ивановичу Майкову, из рода которых были общественный деятель, директор 
Императорских театров Майков и его сын поэт Аполлон Майков.
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ПА1ЖРАГОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Расположен на территории Турдеевской волости, входившей в XVI-XV1I 
вв. в Кологривскую осаду. Название волости связано с древним названием 
мерянского идола Тура — символа, означавшего мощь и силу.

Аборигены здешних мест, народность меря, отмечали праздник Тура вес
ной, когда обновлялась и расцветала вся природа.

Центром волости был погост Турдеево, иногда называвшийся Успенским 
по имени построенной на нем деревянной церкви во имя Успения Богороди
цы. На церковном погосте разрешалось селиться только священнослужите
лям, поэтому рядом с погостом основалась деревня Федьково. Рядом — почи
нок Илюшников. В 1616 г. по приказу московского правительства проводилась 
перепись (дозор) населения городов Парфеньева и Кологрива и их осад (уез
дов) с целью установить, какой ущерб был нанесен польскими интервента
ми, действовавшими на территории Галичского уезда.

Перепись производили Семен Сытин и подьячий Леонтий Сафонов. В пе
реписи сказано: «Волость Турдеевская, а в ней погост, а в нем церковь Успе
ния Пресвятой Богородицы, древянна клецки да церковь Николая Чудотвор
ца теплая с трапезой, а церковные образа и свечи и книги и ризы и церковные 
сосуды и все церковное строение и колокола все земское, а у церкви служит 
поп Вторый (имя.— Д.Б.) Михайлов, а живет на починке Илюшникове на 
тяглой земле, а на погосте келья просвирницы старицы Окилины, да пашни 
паханой церковной четыре чети, в Турдеевской же волости деревни и почин
ки черные, деревня Григоршево починок Илюшников на речке на Церковнице, 
а в нем крестьян двор Евсейко Михайлов, да двор попа Второва Михайлова, 
починок Колошин, деревня Борисово, деревня Дьяково, Селище на речке Дья- 
ковке, деревня Марино, деревня Федьково, деревня Понкратово, а в ней кре
стьян двор Тренька Иванов, двор Федорка Сидоров, двор Горюшка Полуэк
тов да двор бобыля Васька Михайлов, деревня Головино, а в ней два двора, а 
всего в Турдеевской волости 9 деревень да три починка живущих да деревня 
да три починка пусты, а всего 29 дворов крестьянских да 10 дворов бобыльс- 
ких, да 31 двор пустых».

Судя по количеству пустых домов, урон Турдеевской волости польско- 
шляхетскими интервентами был нанесен значительный, когда их отряд шел 
из Великого Устюга на Солигалич в 1609 г.

В начале XVII века черные земли в Галичском уезде стали раздавать в 
качестве жалования за службу служивым людям, и деревни в Турдеевской 
волости получил боярский сын Шапилов.

В переписной книге 1629-1635 г.г. значится: «Волость Турдеева слободка за 
Алексеем Захарьевым, сыном Шапиловым, да за сыном его за Кузьмой по
гост Успенский (Турдеево.— Д.Б.), а на погосте храм Успения Пресвятой 
Богородицы, да другой храм чудотворца Николая, да деревня Понкратово на 
речке на Ржеговатке, а в ней три двора, да деревня Власьево, да деревня 
Головино, да деревня Котино, да деревня Борисово, а всего за ним погост да 12 
деревень, да двор помещика, а в них всего 41 крестьянских дворов и 17 бо- 
быльских дворов».
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В переписной книге 1648 г.: «Волость Турдеева слободка в поместье за 
Артемием Алексеевым сыном Шапиловым, что было за отцом его за Алексе
ем Захаровым, да за братом его за Кузьмою половина погоста Успенского, а на 
той половине погоста крестьян и бобылей нет, да деревня Понкратово на 
речке на Ржеголоватой да деревня Головино да деревня Костино да деревня 
Борисово а всего 46 крестьянских дворов за Иваном Кузьмичем, сыном Ша- 
пилова, что было за дедом за его за Алексеем Захаровым да за отцом за Кузь
мой Алексеевым половина погоста Успенского где крестьян и бобылей нет да 
деревня Федьково да деревня Илюшниково да деревня Марино а всего 40 дворов 
а всего в волости Турдеева слободка за помещиком 86 дворов и людей в них 
мужского пола 262 человека».

Из переписных книг этих же лет видно, что поместье Шапиловых в ре
зультате семейных разделов дробилось, но на самом погосте Успенском по- 
прежнему не было крестьянских дворов и стояли только дома церковнослу
жителей. Крестьяне же селились в рядом стоящей деревне Федьково.

В переписи 1780 г.: «Погост церкви Успения что в Турдееве на речке Цер
ковнице на Тотемской дороге а в ней церкви деревянные Успенская и Вос
кресенская с приделом Николая Чудотворца. Деревни Костино, Власьево, Го
ловино, в которых 41 крестьянский двор, принадлежат Ивану Никитичу 
Бартеневу».

И.Н.Бартенев жил в усадьбе Знаменское под Галичем, к нему деревни в 
Турдеевсгой волости перешли по наследству от Шапиловых, а потом деревня
ми владели сыновья И.Н.Бартенева Арсений и Александр Ивановичи. Арсе
ний Иванович Бартенев служил в лейб-гвардии Преображенском полку в 
Петербурге и во время дуэли Новосильцева с Черновым, который приходил
ся двоюродным братом декабристу К.Ф. Рылееву, был секундантом Ново
сильцева. Со стороны Чернова секундантом был К.Ф. Рылеев.

Дочь Арсения Ивановича Прасковья Арсеньевна Бартенева была вьщающа- 
яся придворная певица. За ее изумительный голос ее назьшали «московским со
ловьем». Слушатели устраивали ей бурные овации, а молодежь подносила ей цве
ты и конфеты, каждая из которых была завернутГ в ассигнацию. Ей посвящали 
стихи М.Ю. Лермонтов, слепой поэт Козлов и др. Дружна она была и с компози
тором М.И. Глинкой — она первая исполнила каватину Антониды в опере Глин
ки «Жизнь за царя», вызвавшую необычайный восторг слушателей. Оперу, как 
известно, театралы приняли холодно, считая ее слишком «кучерской».

В ревизских сказках Кологривского уезда за 1811 г. написано: «Вотчина 
полковника Арсения Ивановича и поручика Александра Ивановича Бартене
вых деревня Костино — 48 мужских душ, д. Головино — 56 мужских душ, 
д. Понкратово — 22 м.д., д. Власьево — 41 м.д., д. Борисово — 25 м.д., д. Федьково 
— 30 М.Д., вновь поселенная деревня Село — 39 м.д., всего — 261 мужская 
душа».

В 1815 г. братья Бартеневы разделили вотчину, Арсений Иванович свою 
часть продал брату. В 1834 г. Александр Иванович Бартенев построил себе усадь
бу, назвав ее своим именем — Александровская и сюда переселил часть дворо
вых из родовой усадьбы отца — из сельца Знаменского, что под Галичем.

Крестьяне вотчины Бартенева занимались вырубкой леса и сплавом его 
по реке Унже на Нижегородскую ярмарку. Но А.И. Бартенев большую часть
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времени жил в Петербурге и жил не по средствам, наделав много долгов. Он 
заложил турдеевское имение в Московском опекунском совете за 36950 руб
лей.

Деревня Понкратово стоит на берегу реки Виги. В 1870 г. в деревне было 13 
дворов и в 1,5 км от нее находилась усадьба Александровская, в которой жило 
11 человек бывших дворовых Бартенева. В старину здесь проходил торговый 
Тотемский тракт из Кологрива через Чухлому, Солигалич в Тотьму. По этому 
тракту доставляли из Тотьмы и Солигалича соль. Но здесь же проходил и вод
ный путь по Виге, Унже с Волги. По нему неоднократно справлялись на стру
гах казанские татары, совершавшие грабительские набеги на северо-восточ
ные окраины Московского государства.

<ащг.

ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Часть его занимает бывшую Вигскую волость, располагавшуюся по бере
гам Виги. Церковным центром волости было село Введенское, называвшееся 
по имени стоявшей здесь церкви Введения во храм Богородицы. Каменная 
Введенская церковь с колокольней построена в 1800 г.. Дмитриевская церковь 
на кладбище построена в 1835 г.

В Петровском в 1731 г. стояла усадьба, принадлежавшая Федору Иванови
чу Мичурину, родственнику знаменитого архитектора И.Ф.Мичурина, кото
рый часто бывал в усадьбе Петровское. Тогда в усадьбе стоял деревянный 
господский дом, окруженный парком и плодовым садом.

В 1858 г. Петровское с деревнями Шешково, Горлово, Еликово, Соколове 
принадлежало подпоручику Н.П.Лермонтову, родственнику поэта.

Село Головинское в 1780 г. с деревнями Рыкове, Шишкино, Подолново при
надлежало князьям Шаховским, отец которых И.Шаховской рыл известный 
генерал при императрице Анне Иоанновне.

Из четырех братьев только младший Михаил Александрович имел детей, 
которые и вошли в историю декабризма. Сын М.А. Шаховского Валериан 
Михайлович, управляющий банком в Петербурге, был женат на Е.А.Мухано- 
вой, сестре декабриста П.А.Муханова. Дочь М.А.Шаховского Прасковья Ми
хайловна была замужем за декабристом А.Н.Муравьевым, вторая дочь 
Марфа уже в Сибири стала второй женой А.Н.Муравьева, когда тот овдовел, 
а третья дочь Варвара Михайловна Шаховская, знаменитая Варенька, была 
невестой П.А.Муханова — о ней писали многие декабристы в своих мемуа
рах, вспоминая ее трагическую судьбу. Варенька Шаховская часто ездила из 
России в Сибирь и выполняла роль связной. Она несколько раз обращалась к 
Николаю I за разрешением выйти замуж за П.А.Муханова, но каждый раз 
получала отказ. Не выдержав этого, она умерла, но имя «Мухановская невес
та» вошло в историю декабризма.
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ПОВАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Это бывший Валуевский стан, а позже волость. В 1615 г. в состав этой 
волости входили деревни Воропаево, Свининкино, Кичигино, Савино, Костыле- 
во, Баскаково, Одинцово, Смотрино, Лндреево, Сидорово и др..

Административно-религиозным центром волости было село Bojiyeeo на 
реке Воче. В 1802 г. в селе на месте деревянной Воскресенской церкви помещи
ца Елизавета Федоровна Готовцева построила каменную Воскресенскую цер
ковь с деревянной колокольней.

Погост Софъя-Валуево на реке Возеге. На нем стояло две церюзи — муче
ницы Софьи и Воскресения Христова.

На месте Софийской церкви в 1815 г. была построена каменная церковь.
Деревня Повалихиио. В 1830 г. вместе с соседними деревнями Лрхарово, 

Титово, Новинское и др. входила в вотчину Павла Ивановича Голохвастова. 
Центр вотчины находился в сельце Новинское, В XVIII веке новинская вотчина 
принадлежала боярину Степану Андреевичу Колычеву, сподвижнику Петра I, 
который назначил его герольдмейстером. Сын С.А.Колычева С.С.Колычев бьы 
замешан в заговоре Лопухина против Петра 1.

Колычев дал деревни в приданое за дочерью П.М.Нелюбову, а тот отдал 
деревни своей дочери Анне Петровне, в замужестве Половиной. Она же про

село Лаврентьевское. Рождественская церковь
Фото. 1974 г.
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дала их Ивану Мартыновичу Голохвастову, сын которого Павел Иванович 
был женат на Елизавете Алексеевне Яковлевой, сестре Ивана Алексеевича 
Яковлева, незаконнорожденным сыном которого был А. И. Герцен.

Погост Вознесения на Высоке. Каменная Воскресенская церковь здесь по
строена в 1822 г. местной помещицей Елизаветой Михайловной Шиповой. 
Как описывает ее писатель Н.П.Макаров «это была пронырливая гениальная 
интриганка, прозванная «чухломской султаншей», ездившая в старинном дор
мезе с форейтором и имевшая около тысячи крепостных».

Село Лаврентьевское. Оно имело и другое название Гора. В 1622 г. село с 
деревнями было дано в поместье Григорию Ивановичу Майкову, как записано 
в жалованной грамоте «за Московское сидение в королевичев приход». Чухлом
ской боярский сын Г.И.Майков участвовал в обороне Москвы от поляков, 
когда поляки со своим королевичем Владиславом подступили к Москве.

В роду Майковых Лаврентьевское находилось до конца XIX века. В послед
нее время село было у И.Е.Кузьмина, женившегося на Майковой. В усадьбе 
Лаврентьевское — 2-х этажный барский дом, пруды с островками на них, 
парк. Каменная Рождественская церковь в селе построена в 1838 г.. Троицкая 
церковь более ранней попройки.

Село Озорниково имело и другое название — Богородское по имени стояв
шей здесь церкви. На месте старинной деревянной Богородской церкви в 1824 г. 
построена каменная церковь.

Деревни Смотрино давно уже нет, на ее месте растет лес, а стояла она на 
дороге из деревни Крючкове в AieiuKoeo. В 1698 г. жителей этой деревни завод
чик Никпта Демидов переселил для работы на свой Невьянский завод на 
Урале. Когда Никита Демвдов работал оружейным мастером Преображенско
го полка, его способности оценил Петр I и отдал ему завод на Урале. Но 
Демидов, не будучи дворянином, покупать крестьян для работы на заводе не 
имел права. Он попросил своего хорошего знакомого генерала А.М. Голови
на, сподвижника Петра I и одного из основателей русской Петровской ар
мии, купить крестьян в Чухломской осаде, в деревне Смотрино и для этой 
цели дал Головину 400 рублей.

Когда покупка была оформлена на имя Головина, Демидов крестьян де
ревни переселил на Урал, и деревня Смотрино запустела.

СУДАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Имеет богатую историю. Сюда входит бывший город Судай. Поставлен он 
в 1536 г. на реке Сундобе, на Идском городище. В 1542 г. его перенесли на 
более выгодное для обороны место — на берег реки Виги. Судай, как и сосед
ние с ним города: Парфеньев, Кологрив, Кадый, Буй и др., был основан на 
северо-восточной границе Московского государства, на так называемом Ка
занском оборонительном рубеже. Окологородняя (Жоховская) волость у Су
дан неоднократно в XVI веке подвергалась набегам татар. «В 1521 г. приходили
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татаровя на Жогово и Шартоново и до Сухоны доходили, во единой волости в 
полон взяли и иссекоша полсеми тысячи христиан»,— записано в «Галичском 
летописце».

Крепость в Судае была деревянная, постренная из городней, поставлен
ных в линию деревянных срубов, засыпанных внутри землей для устойчивос
ти. По углам стен и в промежутках стояли бани, в которых размещались пушки 
и затинные пищали (легкие пушки). Обслуживали их пушкари, которые жили 
в особой пушкарской слободке, стоявшей на речке Глушице.

В Судайскую осаду входили волости: Окологородняя, или Жоховская, Воц- 
кая, Шартоновская, Высокосельская, Тормановская, Вохтомская, Идская и 
Егорьевские починки.

Судай был административно-военным центром осады. В нем был свой во
евода с приказной избой, с находившейся здесь же штатной военной коман
дой. Здесь был питейный дом (кабак), соляной амбар для продажи соли и 
стояли дома семейных солдат. Но посадских и торговых людей в Судае не было.

Деревни и села Судайской осады в 1609 и 1614 г. сильно пострадали от 
польско-шляхетских интервентов, когда их отряды действовали в Галичском 
уезде.

Упоминается Судай и в книге «Большого Чертежа»: «А против Соли-Га- 
лицкой город Судай с другой стороны пала река Вига, потоку Виги сто верст». 
Существовала легенда: когда в городе казнили преступника, он успевал толь
ко крикнуть: «Суд-ай», отсюда якобы и название города.

 ̂ В Судае летняя Благовещенская церковь с каменной колокольней, пост
роена в 1830 г. попечением местного помещика, известного Тертия Степано
вича Борноволокова — члена Вольного Экономического общества и управи
теля Аляски.

Зимняя Благовещенская церковь чаще называлась Воскресенской, пост
роена она в 1792 г. Соборная церковь в Судае — Одигитриевской Божией 
Матери, построена 1805 г.. На месте этих каменных церквей раньше стояли 
деревянные. Одигитриевская деревянная церковь в крепости была построена в 
1738 г., возможно, по проекту знаменитого архитектора И.Ф. Мичурина. Его 
служитель Сидор Терентьевич Чепанов писал в Патриарший приказ: «Цер
ковь Одигитриевская в Судае, вместо сгоревшей, построена и к освящению 
готова».

В 1670 г., когда на Унже появился отряд разинцев под командованием 
атамана Ильи Иванова, их преследовали царские стрельцы воеводы Нарбеко- 
ва: в городе Унже разинцы разбились на ватаги и пошли на север, укрыться до 
весны. Часть разинцев шла через Судай на Тотьму. Но ватаги были окружены. С 
юга, из Юрьевца, их преследовал воевода Нарбеков, с запада на Галин шел 
отряд московских стрельцов воеводы Вельяминова. По приказу галичского 
воеводы Семена Нестерова в Судай был послан галичский губной староста 
Афанасий Невельский с солдатами. Пойманный им разинец Якушка Иванов 
был отправлен для допроса в Галич, его сопровождали туда судайский губной 
целовальник Якунко Прокофьев и пушкарь Игашка Евстофеев. На дороге они 
встретили стрелецкого полуголову Ивана Ефимьева с отрядом стрельцов, тот 
приказал взять разинца с собой для суда и наказания. В переписи 1646 г. о 
Судае сказано: «В Судае на посаде посадских людей бобылей Петрушка Андре-
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ев, Ивашка Золотовин, Ивашка Митушин, всего три двора да двор Новозер- 
ского монастыря пуст».

В то время в Судае было всего три двора жителей. Но в переписи 1646 г. не 
указаны дворы священников, приказных и служивых людей, так как они учи
тывались в отдельных переписях.

В переписи 1678 г. сказано: «В пригородке {Галина. — Д.Б.) посадских 
тяглых людей и бобылей нет».

В архиве Древних актов в Москве хранятся дела Судайской воеводской 
канцелярии, в основном касающиеся бытовой стороны жизни Судая. В 1762 г. 
подканцелярист Антон Бороздин напился пьяным и ходил по Судаю, выкри
кивая «слово и дело», страшные по тем временам слова, так как они означа
ли государственную тайну, и для разбора сказавшего эти слова отправляли в 
Тайную канцелярию. Протрезвившийся Бороздин при допросе у воеводы зая
вил, что кричал он «слово и дернет» в пьянстве. Воевода Прохор Бовыкин 
приказал: «За кричание государева «слово дело» да за пьянство и за прочие 
недобропорядочные поступки в страх другим бить публично батогами и впредь 
ни к каким делам оного Бороздина не определять». В тот же день «публичное 
наказание учинено, бит батогами»,— записано в журнале воеводской канце
лярии.

Деревня Яковлевское с деревнями Григорково, Иевслево, Семеново, Борзы- 
нино, ^бцово  принадлежала Я.Н.Упанову, служившему судьей в Галиче и жив
шему в усадьбе Ворваж.

Деревня Ефимовская находилась в Жоховской волости и в 1646 г. была у 
боярина князя Ивана Васильевича Голицына. Этот боярин участвовал в ра
зоблачении Лжедмитрия I, а потом был сослан в Пермь за то, что на царском 
пиру отказался, из-за своей боярской спеси, сесть с соседом ниже его по 
родовитости. В 1678 г. деревня по наследству перешла к полковнику и голове 
московских стрельцов Б.Д. Нетесову. А в начале XVIII века деревня была у 
И.С.Майкова — пращура поэта А.М. Майкова.

Деревня Желудьево. Здесь была усадьба, принадлежавшая небогатым по
мещикам Горталовым и их родственникам Сальковым. В 1773 г. владелец Желу- 
дъева Матвей Данилович Горталов служил в армии за границей. В усадьбе жила 
жена его Прасковья Васильевна, но дворовые ее не слушались, и она жалова
лась в Судайскую воеводскую канцелярию: «А ныне не знаемо по какому 
возмущению дворовые люди и мои крестьяне учинились мне ослушны, а пуще 
к тому заводчики Иван Савельев и Борис Харитонов». По приказу воеводы 
этих крестьян наказали в Судае батогами.

Деревни Жарки и Огарково. В 1627 г. в них было пять крепостных дворов и 
принадлежали они судайским пушкарям и рассыльщикам. Получили они этих 
крестьян в качестве жалования за службу.

Деревня Зельево. Здесь была усадьба с тем же названием, принадлежавшая 
Ивану Григорьевичу Бартеневу, деду Ивана Дмитриевича Бартенева. 
И.Д.Бартенев, друг декабриста Раевского, был сослан на Кавказ в действую
щую армию. Позже он был в дружбе с А.И.Герценом.

В Зельеве в 1670 г. состоялась казнь разинца Михаила Титова. Когда отряд 
разинцев атамана Ильи Иванова, разделившийся в г. Унже на ватаги (отдель
ные отряды), уходил на север, одна из ватаг шла через Судай, и подоспевшие
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ИЗ Галина царские стрельцы выловили их. Схваченный в деревне Зелъеве М.Титов 
на допросе показал: «С вором де он с Ильюшкой Ивановым с товарищи в 
Судайской и Кологривской осадах ездя воровали домы, детей боярских разо
ряли и их рубили». «И того числа вор Мишка за то свое воровство в Судайской 
осаде в деревне Зельево казнен, руки и ноги отсечены и повешен»,— записано 
в приговоре.

Климовское. Оно рядом с Судаем, раньше это была усадьба князей Ше- 
лешпанских. Род их идет от белозерских князей, и вотчина их была на Белом 
озере на реке Шелекше — отсюда и их фамилия. В XVII веке они получили 
поместья под Чухломой, потомки их владели землями здесь до 1917 г.. Им же 
принадлежали деревни Лобанова, Маркова и др.

Полтораново. Здесь была усадьба князей Шелешпанских. В переписи 1646 г. 
значится: «За Семеном княж Степановым Шелешпанским сельцо, что была 
деревня Полтораново на речке на Руше, а в ней двор помещиков да три двора 
крестьян». В 1678 г. Полтораново принадлежало сыновьям Семена Степанови
ча: «За князем Петром Семеновым Шелепанским поместье половина усадьбы 
Полтораново, а в ней двор помещиков, другая половина усадьбы за Степаном 
Семеновым Шелешпанским да во дворе его дворовых людей польского поло
ну Степка Андреев прозвищем Быков да дворовый человек литовского поло
ну Кузьма Иванов, а те полонные люди записаны в Галине в службу да в бегах 
польского полону Васька Петров бежал в прошлом годе». Эти пленные поля
ки и литовцы были вывезены Шелешпанским, когда он был за границей и 
участвовал в войне. Он привез их в свою вотчину, крестил в православную 
веру и дал им русские имена.

Понежское в 4-х км от Судан. Здесь стояла благоустроенная усадьба, при
надлежавшая богатому помещику, мичману флота Василию Евграфовичу 06- 
резкову. В усадьбе был деревянный 2-х этажный дом длиной 12 сажен и шири
ной 9 сажен, стоявший на каменном фундаменте.

В верхнем этаже было 13 комнат с гостиными залами, спальнями и каби
нетами. Над домом на крыше бьит устроен причудливый купол. По бокам дома 
пристроены флигели, оранжереи. В нижнем этаже был театр со сценой, ложа
ми и партером. В театре выступала труппа крепостных артистов, но зрителей 
было мало. Соседи помещики были бедны, их интересовали больше хозяй
ственные заботы. Обрезков со своим театром разорился. За долги его имение 
было взято в опеку, и опекуном назначен чухломской помещик Петр Алек
сандрович Катенин — брат поэта.

Пытался Обрезков со своей труппой обосноваться в губернском городе 
Костроме, приспособив там под театр здание кожевенного завода, но и здесь 
театр не оправдал расходов.

Тогда Обрезков перебрался в Ярославль, где окончательно разорился и умер.
Деревня Федосова принадлежала Ивану Григорьевичу Ромодановскому, 

усмирявшему 1649 г. бунт посадских людей в Великом Устюге. В 1821 г. деревня 
принадлежала Алексею Владимировичу Прончищеву — брату знаменитого 
путешественника Василия Прончищева.

Село Софья-Валуево получило свое название по церкви мученицы Софьи, 
которая была построена на погосте в Валуевском стане. Каменная церковь в 
селе построена на месте деревянной в 1815 г.
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В 1638 г. селом Софья-Валуевом владел дьяк Посольского приказа А. Бо
лотников, пол>^ивший село с деревнями в поместье за участие в переговорах 
России с поляками после интервенции.

Фияипповское. Здесь было сельцо, к которому приписана бьыа деревня 
Поджарская. Принадлежали они Новозаозерскому Успенскому монастырю. Мо
настырь этот был на северо-восточно берегу Галичского озера, сейчас на его 
месте стоит село Умиленье Галичского района.

СЕРАП11ХИНСКИЙ с е л ь с к и й  СОВЕТ

Раньше на месте села Серапихи была мужская Серапионова пустынь, ос
нованная преподобным Серапионом. Здесь, на берегу реки Виги, он постро
ил небольшую деревянную церковь Преображения. Сначала эта церковь сто
яла на погосте, а когда на нем поселись крестьяне, погост стал называться 
селом. Память об основателе Серапионе сохранилась только в названии села.

Во второй половине XIX века на месте деревянной церкви местным по
мещиком Коробовым, потомком дьяка А. Коробова, московского посланни
ка в Турции, построена каменная Преображенская церковь. В церковном при
ходе были деревни Ожогино, Бочагово, Галдино, принадлежавшие братьям 
князьям Семену и Тимофею Ивановичам Щербатовым.

Семен Иванович Щербатов был осужден по делу Лопухина в заговоре на 
жизнь Петра 1, вотчины у него были отобраны, а сам он сослан в Пустозерск.

Часть вотчины брата перешла к Павлу Григорьевичу Жеребцову, женив
шемуся на дочери Щербатова.

Другим церковным центром было село Коровье, названное по имени мо
настырского коровьего двора, стоявшего недалеко от монастыря. С.Коро
вье,— это бывшая Верхняя Пустынь (мужской монастырь), основанная в XIV 
веке преподобным Авраамием, основавшим ряд монастырей в 4yxjioMCKOM и 
галичском краях.

Еще в 1447 г. московский великий князь Василий Иванович пожаловал 
монастырю Верхней пустыни находившиеся вблизи деревни. В 1632 г. игуме
ном монастыря был Авраамий, а в монастыре было четыре монаха. В 1681 г. 
пустынь была приписана к Галичскому архиерейскому дому и до 1764 Верх
няя Пустынь находилась в ведении Синода. Позже, по названию монастыря, 
существовала Верхне-Пустынская волость. В монастыре стояли две деревян
ных церкви. В 1729 г. обе церкви сгорели от молнии и вместо них была постро
ено одна деревянная церковь, во имя Собора Пресвятой Богородицы.

Сохранилось ее описание: «На церкви две клетки, на ветках два шатрика, 
на них главы да колокольня древянна о шести стенах и на ней четыре колоко
ла». На месте той деревянной церкви в 1797 г. бьша построена каменная 2-х 
этажная церковь Собора Пресвятой Богородицы.

Лнно-BacwibeecKoe. Этой усадьбы с таким необычайным названием уже 
нет, а стояла она на берегу реки Виги недалеко от села Серапихи.
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В середине XVIII века жил в Тотьме купец П.А.Панов, он на своих судах 
плавал «в Северо-Восточном океане для прииску островов» и некоторые из 
них открыл в Алеутском архипелаге. Он вел крупную торговлю мехами в Рос
сии и В^тае. Его сын Василий Петрович Панов владея капиталами отца, по
шел по другой линии: служил в армии и дослужился до майорского звания, 
получил дворянство. Внук тотемского купца Василий Васильевич Панов же
нился на дочери чухломского помещика Анне Ивановне Чалеевой, жившей с 
отцом в усадьбе Сохнинское. Молодые на месте усадьбы Сохнинской, построи
ли новую усадьбу, назвав ее в честь своих имен Лнно-Васильевским. Сохрани
лось несколько портретов Пановых, писанных маслом художником Берези
ным и неизвестным художником, они экспонируются в Костромском музее 
изобразительных искусств.

Деревня Лукино принадлежала С.П.Лермонтову, жившему в усадьбе Су
ровцева. Здесь Г.Островский писал портрет семилетней дочери Лермонтова Анны 
Сергеевны.

Деревня Репегино числилась в Бушневской волости и входила в состав 
вотчины, принадлежавшей графу П.И.Мусину-Пушкину, отец которого 
И.А.Мусин-Пушкин был внебрачный сын царя Алексея Михайловича. Когда 
к власти пришел Петр I и когда состоялся суд над царевичем Алексеем, И.А.Му
син-Пушкин подписался под смертным приговором Алексею.

Деревня Тимошино. Здесь стояла усадьба, принадлежавшая князю А.С Ше- 
лешпанскому. Жена его Анна Степанова была прозвана за жестокое обраще
ние с крепостными чухломской Салтычихой. Она замучила до смерти несколь
ких своих крепостных и за то была сослана в Солигаличский женский 
монастырь, где и умерла. Недалеко — село Федькова Слободка^ или Троицкий 
погост, как его иногда называли по стоявщей здесь Троицкой церкви.

В 1614 г. существовала волость Федькова Слободка и принадлежала она 
«великой старице государыне Марфе Ивановне» матери царя Михаила Федо
ровича. В 1620 г. Федькова Слободка с приписанными к ней деревнями бьша 
пожалована дьяку Томиле Луговскому — известному русскому дипломату, а 
от него в 1640 г. перешла к князю Ф.Д. Мезецкому, подписавшемуся в грамоте 
на избрание на русский престол царя Михаил Федоровича.

ТОРМАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

В старину эта территория входила в состав Тормановской волости Судай- 
ской осады, волостное правление находилось в деревне Б.Талкино.

До 1624 г. Тормановская волость считалась черной (не освобожденной от 
налогов) и принадлежала московским великим князьям.

В 1617 г. ее «ведали на старом дворе великой старицы Марфы Ивановны». 
В начале XVII века деревни в Тормановской волости стали раздавать служи
вым людям, земли получили близкие к царю и к его двору бояре. В 1628 г. 
большую часть Тормановской волости получил князь Юрий Петрович Буй-

Ч У Х П О М С К Н Й  Р А Й О Н !  

490



ДЕРЕВНИ. СЕЛА Н ГОРОДА К0СТР01СК0Г0 КРАЯ

Н О В - Ростовский — новгородский воево
да, красочно описанный А.Н.Толстым 
в его романе «Петр I».

Деревни Рогачево, Бородаево, Лихо- 
рино, Тихоново, Харитоново, Афонино 
принадлежали кн. И.Д.Голицыну.

Деревня Митино {а Курицыно тож) 
принадлежала стольнику М.М Годуно- 
ву-Тобольскому, а позже казанскому 
воеводе.

Деревню Михейцево получил князь 
Македонский — грек, пришедший на 
русскую службу и женившийся на доче
ри М.М. Годунова.

Деревни Зубачево, Валино, Матвее
во, Данилково, Савино, Левкасово, Пого- 
релово как приданое за дочерью кн. Буй
носова-Ростовского получил боярин 
А.В.Плещеев — потомок А.Ф. Плещее
ва, костромского воеводы при Дмитрии 
Донском. В дальнейшем деревни пере
шли по наследству разным помещикам.
В 1731 г. деревнями Валино, Куливерто- 
во, Драчево Матвеево, Заречье, Данилова 
владел Денис Иванович Чичерин, гу
бернатор Восточной Сибири, оставив
ший себе благодарную память. Потомком этого же рода Чичериных был и 
советский дипломат Чичерин.

Деревни Матвеево, Данилова, Раменье и др. со 112-ю крестьянскими дво
рами в них в 1680 г. купил боярин Б.И.Морозов, воспитатель молодого царя 
Алексея Михайловича, а позже свояк его, о чем уже говорилось в своем месте. 
Деревни Рогачево, Петракова, Дор, Фокино, Лихарева, Бородачево, Репино, 
Филимонова в 1692 г. принадлежали князю Федору Юрьевичу Одоевскому, а 
он их дал в приданое за дочерью Евдокией, вышедшей замуж за князя Миха
ила Владимировича Долгорукова — сенатора, члена Верховного Совета при 
Анне Иоанновне. Когда власть Верховного Совета была ограничена, Долгору
ков был сослан. Административно-религиозным центром волости было село 
Торманово, называвшееся иногда Рождественским погостом, по имени стояв
шей здесь церкви Рождества Христова. Тут же стояла и другая деревянная 
Никольская церковь. В 1791г. на месте Рождественской деревянной церкви 
построена каменная.

Село Торманово. 
Рождественская церковь

Фото. 1962 г.
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ЧОРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

По этой территории протекает река Ида, в старину ее именем называлась 
волость, входившая в состав Судайской осады.

На реке Иде было укрепление — Идское городище. Остатки его сохрани
лись на выдающемся мысе реки Сундобы. С южной стороны мыса два ряда 
земляных валов, от одного берега реки к другому. В ва>зах есть проходы, как бы 
от бывших входов внутрь города. Это один из форпостов, основанных в начале 
XVI века на северо-восточной границе Московского государства, на Казанс
ком оборонительном рубеже для защиты от казанских татар и черемисов.

Соседние города-крепости в осадах — Парфеньев, Кологрыв, Кадый и др. 
были построены отцом Ивана Грозного, великим князем Василием.

По преданию, Идское городище бьшо построено в 1536 г., а в 1542 г. 
перенесено на новое место в г. Судай, Идская волость была разорена отрядом 
польских интервентов пана Просецкого. Его отряд шел с Великого Устюга на 
Солигалин. Многие деревни были сожжены, жители их перебиты. Память об 
этом сохранилась в названиях урочищ Панские луга и Становое. У деревни 
Горки был якобы стан интервентов.

Название деревни Чертово объясняют тем, что была черта, дальше кото
рой поляки на север не пошли. А отряд пана Просецкого пошел на Солигалич 
и разорил его. В Идском городище стояла деревянная одноглавая церковь с 
древними иконами XVI-XVII вв., среди них была икона Христофора с соба
чьей головой. Такие иконы писали в Заволжье. Известно, что когда Екатерина 
П путешествовала по Волге, ей в Костроме купец преподнес в дар икону

Илское городище. Дмитриевская церковь
Фото. 1962 г.
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Христофора с собачьей головой. Екатерина передала эту икону в Синод, а там 
составили и разослали по церквям разъяснение: «Кощунство и грех писать 
иконы святых с псиными мордами». Деревянная церквушка, стоявшая в Ид- 
ском городище, называлась Казанской. Колокола в этой церкви были дере
вянные, сделанные по образцу древнего била. Административно-церковным 
центром волости был Дмитриевский погост, на котором «стояла деревянная 
церковь во имя святого Дмитрия Солуыского. Когда на погосте поселились 
крестьяне и построили здесь свои дома, погост стал называться селом.

Каменная Дмитриевская церковь в селе построена в 1821 г.
В 1614 г. Идская волость принадлежала московскому великому князю, и 

после 1620 г. деревни в ней стали раздаваться в качестве жалования служивым 
людям. Так, деревни Карпово, Строево, Салово, Латиново (всего 70 крестьян
ских дворов) получил боярин С.Л.Хрущев — думный боярин.

Деревни Кеднино и Коряково были у дьяка Посольского приказа Е.Г.Те- 
лепнева, позже служившего послом в Турции.

Деревни Чертово, Катково, принадлежали стольнику С.В.Зме
еву —начальнику Стрелецкого приказа, сосланному за участие в стрелецком 
бунте в 1682 г. в костромское поместье: «И велено ему жить в его Костромском 
имении». В Идской волости деревни: Салово, Зверьково, Черноусово, Латуково, 
Заречье и др. Всего 13 деревень купил боярин Б.И.Морозов и хотел организо
вать в лесах изготовление поташа, но смерть помешала этому. Многочислен
ные вотчины Морозова перешли в казну потом их стали раздавать служилым 
людям.

ЧУХПОМСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Это земли бывших Окологородкей и Глазуновской волостей бывшей Чух- 
ломской осады.

Село Глазунова бьию центром Глазуновской волости, ее в 1526 г. великий 
князь московский Василий Иванович пожаловал в кормление глазуновскому 
волостелю, боярскому сыну Федору Свикьину.

В 1536 г. Глазуновскую волость разорили казанские татары, совершившие 
очередной набег на галичский край. В Глазуновской волости было два церкво- 
ных погоста: Спас-Глазунова, названное по имени стоявшей здесь церкви 
Преображения, Воскресение-Глазунова, названное по имени Воскресенской 
церкви. Каменные церкви построены в Спас-Глазунове в 1770 г. (сейчас цер
ковь разобрана), В Воскресении-Глазунове — в 1791 г. (церковь сохранилась). До 
1620 г. Глазуновская волость, как и соседние с ней волости, принадлежала 
московскому великому князю, а после 1620 г. черные земли в Галичском уезде 
стали раздавать служилым людям. Часть деревень в Глазуновской волости бьша 
пожалована московскому дьяюу Михаилу Никитичу Тараканову, выполняв
шему посольские поручения в Крыму.

Здесь же получил деревни Анисимово и Погорелово Василий Яковлевич
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Голохвастов, начальник соколиной охоты царя Алексея Михайловича. В 1679 г. 
Голохвастов был убит в бою под Конотопом. Вотчина по наследству перешла 
к его двоюродному внуку Мартыну Васильевичу Голохвастову, прапрадеду 
А.И. Герцена.

Наиболее древнее место — село Озерки, Здесь был небольшой мужской 
монастырь, основанный монахом Авраамием, учеником прп. Сергия Радо
нежского, который пришел в этот необжитой лесной край. «Огромное море 
лесов великих и непроходимых»,— восхищался летописец. Авраамий поставил 
здесь келью, а потом вместе с братией, собравшейся к нему, построил и 
монастырь, назвав его Великой Пустынью, отразив безбрежье этих лесов. После 
Авраамий ушел на север и основал также Верхнюю Пустынь на реке Виге и 
Покровский Городецкий монастырь в Чухломе.

Сохранилось описаний монастыря Великой Пустыни, сделанное в 1628 г.: 
«Монастырь Пресвятой Богородицы Ризоположения Великая Пустынь а в ней 
храм Ризоположения вверх шатром да другой храм Николая Чудотворца теп
лый клецки, да у монастыря озерко да починок Дракин да д. Коровья слобода а 
в ней живут служебники три двора да за монастырем Старое Коровье, Голыги- 
но, Осташево, Семенкино, Сергеево, Фалеево и в нем храм Ильи да другой храм 
Николая».

В 1815 г. на месте деревянной Ильинской церкви была построена каменная. 
В переписи 1695 г. читаем: «А в Великой Пустыни церкви Соборная во имя 
Пояса Пресвятой Богородицы древянна ветха да теплая деревянная во имя 
Чудотворца Николая с трапезой, да колокольня деревянная да настоятельс
кая келья да братских келий да вокруг деревянный забор».

Тогда монастырь имел 82 двора крепостных крестьян. У монастыря в 
чухломской крепости был свой осадной двор, куда монахи в случае опасно
сти могли укрыться. В 1619 г. игумен монастыря писал царю Михаилу Федо
ровичу: «Бьют челом богомольцы твои с Чухломы Великой Пустыни казна
чей старец Андрей. Выбежати государь у нас из монастыря Гришка Иванов 
да Гришка Андреев да Первушка да Афонасий Тимофеевы а живут на Чухло
ме на посаде а по нашей челобитной чухломской губной староста Иван Сви- 
ньин тех наших крестьян отдал нам но они не явились в монастырь и вели 
государь вернуть их».

В 1813 г. деревянные церкви в Великой Пустыни заменены на каменные. В 
волость Великой Пустыни входили погосты Озерки (сама пустынь на берегу 
Зеркального озера —отсюда и название Озерки), Ильинский погост и Татауро- 
во, сейчас погост на реке Вохтоме в Парфеньевском районе.

Деревня Аверково. В 1650 г. деревня принадлежала московскому дьяку Афо- 
насию Парфеньеву, а в 1733 г. по наследству перешла к секретарю Московс
кой губернской канцелярии М.Н.Парфеньеву, который занял 45 рублей денег 
у лейб-медика Его Императорского Величества Голдабшоберба и заложил де
ревню, но денег в срок Парфеньев не уплатил, и Аверково перешло к медику, 
а он продал деревню Булгакову за 1500 рублей (заработав на этом больше 
тысячи рублей). Медик Голдабшоберб служил у царя Петра I и заведовал глаз
ной аптекой. Но указом Петра 1 было велено иностранцам имения продавать, 
почему лейб-медик и продал деревню Аверково.

Но история с деревней этим не кончилась. Новый владелец деревни
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И.М.Булгаков служил полковым секретарем в лейб-гвардии Преображенс
ком полку и присвоил полковые деньги, растратив за десять лет 10000 рублей.

Императрица Анна Иоанновна назначила Булгакова своим кабинет-сек
ретарем. Но фаворит императрицы Бирон был против этого назначения, пред
ложив в секретари своего человека Эйхлера, который и стал кабинет-секре
тарем. По приказу Бирона Булгакова арестовали, и тут открылась его растрата. 
Военный суд приговорил Булгакова к смертной казни, но неожиданное со
бытие спасло осужденного. В Петербурге произошло наводнение, было не до 
приведения приговора в исполнение, и императрица казнь отменила, а Бул
гакова сослали в Сибирь. Только в 1742 г. при Елизавете Петровне Булгакова 
из ссылки возвратили и деревню отдали сыну его Петру Ивановичу.

Новинское находилось в 7 км от Чухломы и было центром вотчины Голох
вастовых. В вотчину входили деревни Озерово, Аварганцево, Воронцово, Лгапи- 
тово, ФатьяновОу Архарово, Титово и др. — всего 340 мужских душ.

В сельце Новинском находилась мирская изба. Управлялась вотчина бурми
стром, а старосты выбирались в каждой деревне.

В архиве Древних актов в Москве сохранился личный архив Голохвасто
вых, в котором есть материалы о новинской вотчине.

Голохвастовы были в родстве с Яковлевыми. П.И.Голохвстов, владелец 
Новинской вотчины, был женат на Елизавете Алексеевне Яковлевой, брат 
которой Иван Алексеевич имел незаконнорожденного сына А.И.Герцена, и 
Голохвастов приходился тому дядей, а сын П.И.Голохвастова Дмитрий Пав
лович был историк и попечитель Московского учебного округа, двоюродный 
брат Герцена. Но Д.П.Голохвастов не разделял взглядов Герцена и между ними 
всегда была неприязнь. Архив сельца Новинского содержит материалы о соци
альном и бытовом устройстве крепостной деревни под Чухломой. Из московс
кой конторы Голохвастовых в вотчину присылались указы: «не производить 
раздела семей без разрешения помещика», «в течение года свадеб не дозво
лять без донесения о том мне (помещику) и крепко наблюдать, чтобы неве
сты не были старее жениха», «каждый год по возвращению крестьян из про
мыслов (большинство были отходники) проверять их заработки на мирском 
сходе и без моего дозволения их из вотчины не выпускать».

По приказу своего барина Д.П.Голохвастова часть собранного оброка ста
роста должен был передать А.И.Герцену, находившемуся тогда в Петербурге. 
Но Герцен от денег (2000 рублей) отказался, заявив, что не имеет надобнос
ти в деньгах. В это время отношения между двоюродными братьями были осо
бенно натянуты, и Герцен отказался от денежной помощи Голохвастова. По 
соседству с вотчиной Голохвастова была вотчина Петрово-Солового, предок 
которых был замешан в деле Лопухина в покушении на жизнь Петра I. Хозяй
ство в вотчине Петрово-Солового, в которую входили деревни БеловОу Бакла- 
ново, Луковцино, Осташево, Власово велось плохо, и вотчинник решил ее про
дать. В 1836 г. вотчину хотел купить Лев Александрович Яковлев — «Сенатор», 
как его называли. «Сенатор» — любимый дядя Герцена, о котором с теплотой 
писал он в «Былом и думах». На запрос о покупке бурмистр Новинской вот
чины доносил Л.А.Яковлеву: «Душ в вотчине 95, оброку платят в год 30 руб
лей, а мастерство имеют стекольщики, обручники и ходят на чужую сторону 
и люди весьма набалованы, потому что жили в воле, старост не слушали и
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всяк ПО себе большой». Видимо, эта нелестная характеристика и отпугнула 
Яковлева.

Деревня Воронцова была в составе новинской вотчины. Архивные матери
алы о ней весьма любопытны.

В архиве сохранилась опись имущества, оставшегося от умершего кресть
янина Семена Николаева: «Дом на кирпичном фундаменте, житница, амбар, 
овин, сараев два, сбруйный сарай, сарай-кладовка, погребов три, мельница 
ветряная, толчея. В доме образов 10, секретер красного дерева, комод красно
го дерева, буфет, диванов — 7, столов — 4, стульев красного дерева с волося
ными подушками — 12, зеркал два, картин — 40». Это был зажиточный кре
стьянин.

Усадьба Поповское была в 3 км от Чух.юмы и принадлежала чухломскому 
городничему П.И.Невельскому, внук которого А.П.Невельской служил пра
порщиком в Орской крепости, куда были сосланы петрашевцы Ханыков и 
Гурьев. За дружбу с петрашевцами и за взгляды, которые разделял А.П.Не
вельской с петрашевцами, он был привлечен к военному суду.

Деревня Першиио. В ней стояла усадьба, принадлежавшая П.Н.Макарову, 
который родился в ней.

Сын П.Н. Макарова Николай Петрович Макаров — писатель, автор мему
аров, словарей, выдающийся музыкант-гитарист, тоже родился и провел дет
ство в усадьбе Першино.

Село Михайловское. Здесь была деревня Лукинская, где в 1677 г. построили 
деревянную церковь во имя Михаила Архангела, и деревня стала называться 
селом. В 1801 г. на месте деревянной церкви местной помещицей Елизаветой 
Михайловной Шиповой была построена каменная Михайловская церковь. В 
1821 г. крестьяне села Михайловского и деревни Седлово жаловались царю Алек
сандру I на жестокое обращение помещика П.Ф.Шипова.

По приказу помещика его слуги застрелили дворовую женщину Григорь
еву, которую помещик принуждал к сожительству. Предводитель чухломских 
дворян Катенин встал на сторону Шипова, выгораживая его. Когда жалоба 
крестьян попала к царю, тот заинтересовался фамилиями помещиков, ука
занных в жалобе. Царь знал, что в Петербурге служил Ю.П.Шипоа — коман
дир лейб-гвардии Семеновского полка, и П.А.Катенин, сосланный царем в 
Шаево, под Кологрив, за антиправительственную- деятельность. В резолюции, 
наложенной царем на жалобу крестьян написано: «Не родня ли сей Шипов 
командиру Семеновского полка и не тот ли это Катенин, который служил в 
Преображенском полку и отставлен?» В справке, составленной по делу в Ин
спекторском департаменте и доложенной царю, сообщается, что это не те 
Шипов и Катенин. Царь приказал имение Шипова взять в опеку, «а с Шипо
вым поступить, как решит дворянское собрание».

Деревня Тимофеевское. Деревня принадлежала сенатору, президенту Кол
легии экономии П.В.Хитрово, и в 1800 г. в ней стояло 32 крестьянских двора. 
В 1760 г. крестьяне деревни Иван Макаров и Матвей Семенов взяли на оброк 
рыбную ловлю по реке Юг на участке Чухломского озера возле устья реки, за 
десять рублей в год. Но земля здесь принадлежала помещику Ф.И.Майкову, и 
он приказал своим крестьянам изменить русло речки Юг, прокопать канал по 
лугам до озера. Вода пошла по каналу, река Юг обмелела, и рыбы в ней не
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стало. Крестьяне просили чухломского воеводу восстановить старое русло реки 
«а ту реку Юг повести по-прежнему, где она прежде свое течение имела и 
чтобы нам в убытке не быть». Но воевода Чухломы встал на сторону помещи
ка.

ШАРТАНОВСКИИ сельский СОВЕТ.

Назван по имени села Шартаново.
В старину здесь была Вигская волость, входившая в состав Судайской 

осады. Административно-религиозным центром волости был Спасский {Шар- 
тановский) погост, называвшийся по имени стоявшей здесь церкви Преоб
ражения Спаса. В 1620 г. на погосте стояли дворы священников, дьячка, поно
маря и двор помещика. На месте деревянной церкви в 1824 г. построена каменная 
с колокольней Преображенская церковь.

В 1790 г. село Шартаново с деревнями Старово, Лигитово, Логово, Лушко- 
во, Заболотъе, Рогозино принадлежало Г.И.Бахметеву, родной брат которого 
Николай Ивановигч Бахметев — известный русский композитор, автор широ
ко известных романсов и песен: «Ты душа моя, красна девица», «Песня ям
щика», и многих других. Из огромной Вигской волости вьщелилась Шарта- 
новская волость, которая в 1614 г. была черной. В 1620 г. большая ее часть была 
дана в поместье московскому дьяку Юрию Савичу Романчугову.
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Село Шартаново
Фото. 1906 г.
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Деревни Пуминово, Заболотье в 1628 г. принадлежали Василию Никитичу 
Пушкину, который в 1601 г. служил воеводой и поддерживал партию Романо
вых, боровшуюся против партии Годуновых. Это родственник прямых пред
ков великого поэта. Когда партия Годуновых пришла к власти, по приказу 
царя Б.Годунова В.Н. Пушкин был сослан. Многих владельцев сменили дерев
ни в Шартановской волости. В переписи 1646 г. сказано: «За Юрием Иванови
чем Сальковым усадище, что была деревня Солощево, а в ней двор помещи
ков, да двор крестьянина Семки Лисицина, да двор беспоместного сына 
боярского Михаила Ивановича Салькова, а живет он в нем».

Эти мелкопоместные помещики Сальковы жили в Шартановской волос
ти до 1917 г., и последний из них В.Н.Сальков, настолько обеднел, что в 1907 
г. служил писарем в Торманове.

В Шартановской волости отходничество крестьян было развито меньше, 
чем в других волостях Чухломского уезда.

Церковный хор села Шартаново
Фото. 1908 г.
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ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

Станция Ш арья Фото А.Анохина. 2000 г.

Город Ш арья 
501 стр.

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ

Головинский Марутинский
502 стр. 510 стр.

Заболотский Нюрюгекий
503 стр. 511 стр.

Ивановский Одоевский
503 стр. 512 стр.

Кривячский Пищевский
505 стр. 514 стр.

Коневский Поляшовский
507 стр. 515 стр.

Катунинекий Семенихинский
508 стр. 516 стр.

М атвеевский Троицкий
509 стр. 516 стр.

Шангский 
518 стр.
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ГОРОД ШАРЬЯ

СВОИМ основанием город Шарья обязан железной дороге, проложенной 
здесь в начале XX в.
Вблизи левого берега реки Ветлуги была пострена станция Шарья, назван

ная по имени протекающей здесь речки Шарьинки.
Большинство станций и разъездов на железной дороге, названы по имени 

вблизи лежащих деревень, сел и протекающих рек, и надо отдать должное 
инженерам-проектировщикам дороги: они бережно сохранили местные ста
ринные названия, в названиях станций и разъездов.

Название речки Шарьинки, несомненно, осталось от аборигенов, когда- 
то живших в здешних местах — древней народности меря. Слово «шарьма» («ширь- 
ма») означает «речка». В русском произношении, видимо, это слово трансфор
мировалось в «шарья». Выбор места для станции Шарья был продиктован 
несколькими требованиями. Через 100-120 км — на дороге располагались веер
ные станции с паровозными депо и поворотными кругами для развертывания 
паровозов.

Такие станции были в Буе, Николо-Поломе, Шарье, Свече и т.д. 
Учитывался равнинный рельеф местности, предусматривавший расшире

ние пристанционного поселка. Имела значение и близость к станции реки Вет
луги. Река Ветлуга — древний водный путь, соединявший Волгу с севером.

В верховьях Ветлуги были волоки у деревень Куданга, Лнданга, где суда пе
ретаскивали по суше в притоки реки Юг.

Водный путь по Ветлуге знали и новгородские ушкуйники. Из летописи 
известно, что они в 1374 г. разграбили Вятку, города Булгарского царства на 
Средней Волге, прошли по Ветлуге, разоряя поселения на берегах.

Верховья Ветлуги принадлежали тогда Новгороду. Когда московский вели
кий князь Иван Ш покорил Новгород, он присоединил к Москве и верхнее 
Поветлужье.

Река Ветлуга была границей, отделявшей татаро-черемисские владения от 
русских владений.

В грамоте Ивана Грозного, данной в 1551 г. игумену Варнавинского монас
тыря, говорится: «И по той реке Ветлуге русских людей называть (селиться.— 
Д.Б.) беспенно и починки ставить и расчищать а за межу русским людям не 
ходить и пашни не пахать и сено не косить и угодья не угоживать (не промыш
лять.— Д.Б.)».
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ГОЛОВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Земли Поветлужья — «черные станы по реке Ветлуге, что в Унженской 
осаде» (1614 г.). Поветлужье было разделено на четыре стана: Воздвиженский, 
Богородицкий, Троицкий и Воскресенский, называвшиеся по имени их цен
тров - погостов с деревянными церквями.

Воздвиженский и Богородицкий станы занимали современные террито
рии Пыщугского и Шарьинского районов, Троицкий стан был южнее Ша- 
рьи, а Воскресенский сейчас — территория Ветлужского района Нижегород
ской области.

В 1620 г. царем Михаилом Федоровичем поветлужские черные станы были 
пожалованы в вотчину князю Федору Ивановичу Мстиславскому — главе бо
ярского правительства и воеводе в войне России со Швецией в 1590 г. Он 
командовал правительственными войсками против повстанцев Болотникова.

Князь Ф.И. Мстиславский — родственник царя, его бабка была племянни
цей велрпсого московского князя Василия Ивановича, отца Ивана Грозного.

После смерти князя Ф.И. Мсти славе кого вотчиной владела его вдова кня
гиня Ирина Михайловна, а частью деревень владела сестра Ф.И. Мстиславс
кого Ирина Ивановна, которая постриглась в монахини. Она изображена 
А.К.Толстым в трагедии «Царь Федор Иоаннович». Ее сестра Марфа Иванов
на имела в крепости г. Костромы свой двор и была невестой царя Федора 
Иоанновича, но всесильный боярин Б.Ф.Годунов расстроил свадьбу и выдал 
за молодого царя свою сестру Ирину Федоровну, а Марфу Ивановну и Мстис
лавского сослали в Кострому,

Головинский сельсовет расположен в лесистом месте Богородицкого ста
на, территория которого принадлежала князю И.К. Юсупову — потомку та
тарского мурзы Юсуфа, выехавшего из Золотой Орды на службу к московс
ким князьям.

Юсупов имел под Москвой великолепное имение Архангельское (сейчас 
усадьба-музей), которое прославил Пушкин в стихотворении «К вельможе».

По соседству с головинским имением Юсупова было имение в том же 
Богородицком стане, принадлежавшем Зубовым, и граница между имениями 
проходила «с устья Богородской речки за реку Ветлугу до дороги Нюрюгекой 
вверх по реке Шанге на речку Малый Поозер, а с нее до устья Большого 
Поозера, а с устья прямо в гору, к Черемисскому лесу»,— растолковано в 
переписи 1614 г.

Здесь в то время единственным путем сообщения была глухая Нюринская 
дорога, проходившая из села Никол]-Шаига в Кажиров, где стоял Кажиров 
монастырь.

Ш А Р Ь И Н С К И Й  Р А Й О Н !
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ЗАБСШОТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Это бывший Npoицкий стан, центр которого — погост Троицкий, назван
ный по имени стоявшей здесь церкви.

Территорию пересекал торговый Ивановский тракт, ответлявшийся от 
Велико-Устюжского тракта в селе Рождественском и проходивший через село 
Троицкое и Заболотъе в Кажиров.

Центром церковного прихода было село Заболотъе, называвшееся иногда 
Петровским. Тротщкий стан после смерти Ф.И.Мстиславского был пожалован 
кн. Н.И. Одоевскому — царскому сановнику, участнику переговоров в 1644 г. 
России с Данией и возглавлявшему комиссию по составлению «Уложения царя 
Алексея Михайловича».

В 1706 г. князь Михаил Юрьевич Одоевский служил спальником Петра 1.
Одоевский в своей челобитной в Патриарший приказ писал: «В Галичском 

уезде, в вотчине моей, в селе Троицком церковь Божия одна, а деревни многие 
от того села удалены и от того удаления многие без покаяния умирают и прошу 
повелеть мне в деревне моей Заводь на церковь лесу нарубить».

Деревянную церковь построили вблизи в деревне Заболотъе в 1702 г., и 
деревня стала называться селом Петровским. Видимо, М.Ю.Одоевский назвал 
его так в честь Петра I. В 1822 г. на месте деревянной церкви была построена 
каменная Покровская церковь.

------- ---------------

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

В бывшей Рождественской волости археологи обнаружили и раскопали го
родище в 3-х км от деревни Столбецкая у озера Паново и второе городище — 
на левом берегу Ветлуги в 4-х км от деревни Никольское.

Это были небольшие городки живших здесь аборигенов — марийцев. При 
раскопках городищ были обнаружены каменные топоры и др..

По заключению археологов, это были укрепленные стоянки рыболовов- 
звероловов, живших еще в доисторическое время.

В Троицком стане одним из церковных центров был погост Рождественс
кий, названный по имени стоявшей здесь церкви Рождества Христова.

В переписи 1616 г. читаем: «Деревня Дороватая а в ней стала церковь Рож
дества Христова, деревянна, клецки теплая с трапезой да в деревне же дворы 
попов».

До постройки церкви в деревне Дороватой стояло всего два двора. Назва
ние деревни Дороватая происходит от слова «дерть» — выкорчеванное место в 
лесу.

Когда в деревне Дороватой построили церковь, место стало называться 
погостом. В переписи 1659 г.: «Погост Рождественский, что была преж сего 
деревня Дороватая на озере Дороватом да на погосте церковь во имя Рождества

! Ш А Р Ь И Н С К И Й  Р А Й О Н
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Беляна на реке Ветлуге
Фото. 1910-е гг.

Христова древянна клецки с трапезой».
После смерти боярина кн. Ф.И.Мстиславского Рождественское с дерев

нями Ивановское, Якутино, Плоское, Столбецкое, Мокруши, Козоволиха, Хме
левка, Слудка, Кропониха, Горланиха и др. царем Алексеем Михайловичем в 
1640 г. были пожалованы своему любимцу князю Б.А.Репнину.

Репнин по своей инициативе проводил поиски полезных ископаемых в 
России, на свои средства организовал доставку хлеба с Волги голодающему 
населению Новгорода, и эти 17манные пост>щки Репнина вызвали недоволь
ство его знатных сослуживцев и царедворцев.

Его удалили из Москвы от царского двора, назначив воеводой в Астра
хань. Правление рождественской вотчины находилось в деревне Ивановской, и 
здесь же стоял боярский двор, в котором останавливался приезжавший в вот
чину боярин.

Больше 150 лет Репнины владели вотчиной, и среди их был и князь 
И.Б.Репнин — начальник Сибирского приказа, и его сын Никита Иванович, 
известный полководец-фельдмаршал и президент Военной коллегии (Военно
го министерства) при Петре I, и последний князь Николай Васильевич Реп
нин — знаменитый дипломат и полководец, дед декабриста С.Г. Волконского.

Пошатнувшееся финансовое положение (Репнины разорились) застави
ло Н. В. Репнина продать вотчину Ф.Н. Лугинину.

В селе Рождественском на месте старинных деревянных церквей в 1802 г. 
построена каменная Рождественская церковь, а другая 2-х этажная, тоже Рож
дественская, построена в 1852 г.

Ш А Р Ь И Н С К И Й  Р АЙОН!
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КРИВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Расположен на территории бывшего Богородицкого стана, названного по 
имени погоста с деревянной церковью во имя Богородицы.

Здесь проходила из Галича через г. Унжу древняя Мерекая дорога.
От города Унжи дорога шла вверх по реке до Ухтубужа, переходила на 

левый берег и в деревне Дюково выходила на Велико-Устюжскую дорогу, про
ходившую вдоль реки Ветлуги из Нижнего Новгорода.

Мерской дорогой она называлась потому, что вела из Галина за Ветлугу, 
где жили марийцы, родственным племенем которых была народность меря.

Центром церковного прихода (а потом и административным центром) было 
село Шангское-Городище. Название Городище указывает, что здесь был город — 
укрепление. Оно имело форму круга, длина окружности которого около 300 
метров, и принадлежало еще мерянам — аборигенам здешних мест.

Археологическими раскопками установлено, что люди в Поветлужье при
шли с реки Камы и принадлежали финско-угорской языковой группе.

Славяне проникли сюда в XIV веке.
По существовавшему преданию, на Поветлужье в середине XIII века напали 

татары. Они разгромили укрепления на реке Ветлуге, в Якшанге^ Шанге и др..
В Галичской переписной книге 1616 г. читаем: «Стан Богородицкий, а в 

нем погост Никольский на Шангском Городище на реке Ветлуге, а на погосте 
церковь Николы Чудотворца древянна клецки а в церкви образа свечи и все 
церковное строение приходных людей да на погосте двор попа Федора Евсеева 
да двор просвирницы Стефанидки».

Река Ветлуга. Смолокуры
Фото. Нач XX в.
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После смерти кн. Ф.И. Мстиславского часть деревень с Шангским Городи
щем в 1631 г. царь дал в вотчину Алексею Игнатьевичу Зубову — дворецкому 
святейшего патриарха Филарета.

При Годунове отец царя Федор Никитич Романов был сослан и постри
жен в монахи под именем Филарета, а когда его сын был избран на царство, 
Филарет занял высокий пост русского патриарха.

По наследству от Зубова вотчина перешла к его зятю кн. Федору Юрьеви
чу Ромодановскому, знаменитому начальнику Преображенского приказа, спод
вижнику Петра I. В 1691 г. Ромодановский вотчину отдал в приданое за доче
рью Аврааму Федоровичу Лопухину, родному брату царицы Евдокии 
Федоровны, первой жены Петра Великого.

Незадачливая царица была сослана в Суздальский монастырь и насильно 
пострижена в монахини, а ее брат казнен за то, что укрывал племянника — 
царевича Алексея.

По приказу Петра I вотчины Лопухиных были взяты в казну, и только 
много лет спустя Шангско-Городищенская вотчина была возвращена сыно
вьям казненного — Федору и Василию Авраамовичам Лопухиным.

Деревни Прудовка, Кривячка, Токовица были даны в вотчину князю Васи
лию Федоровичу Одоевскому, служившему царским дворецким, а он деревни 
дал в приданое за дочерью Петру Ивановичу Потемкину, возглавлявшему 
русское посольство в 1672 г. в переговорах России с Польшей при заключении 
Андрусовского перемирия.

Деревни Яковлево, Корабли, Дубово остались во владении Петра Федоро
вича Зубова — потомка дворецкого А.И. Зубова.

В 1659 г. деревня Шангская, которая стояла рядом с погостом и в которой 
было шесть крестьянских дворов, по приказу княгини Ирины Михайловны, 
вдовы кн. Ф.И. Мстиславского и сестры Мстиславского княжны Ирины Ива
новны Мстиславской, даны священникам церкви «потому, что исстари той 
пашенной расчищенной землей владеют священники».

Сестру кн. Мстиславского Марфу Ивановну хотели вьщать замуж за царя 
Федора Иоанновича, но свадьбу расстроил Б.Ф.Годунов, выдав за Федора 
Иоанновича свою сестру Ирину Федоровну.

«Царскую невесту» Мстиславскую заточили в монастырь в Костроме. Ка
менная Воскресенская церковь в Шангском Городище построена в 1842 г. Насе
ление волости занималось хлебопашеством, мочальным и рогожным промыс
лами, выкуривало смолу и деготь, сплавляло по реке Ветлуге лес в 
Козьмодемьянск, где была большая лесная ярмарка.

Некоторые деревни принадлежали деду писателя А.С.Грибоедова. Пере
шли они к нему от Зубова.

В 1738 г. майор И.Б.Зубов занял у прапорщика лейб-гвардии Преображен
ского полка А.Т. Грибоедова 400 рублей денег до 1739 г. и заложил свои дерев
ни Яковлево, Корабли, Дубово, но денег в срок не отдал, и деревни перешли к 
А.Т.Грибоедову, деду писателя.

Село Богородское чаще называлось Зубовским — по фамилии владельца.
Это был центр древнего Богородицкого стана. В переписи 1616 г. записано: 

«Погост на реке Ветлуге а на погосте церковь Рождества Пресвятой Богороди
цы, теплая с трапезой древянна клецки образа и все церковное строение

Ш А Р Ь И Н С К И Й  Р А ЙО Н !

506



ДЕРЕВНИ. СЕЛА И ГОРОДА КОСТРОПСНОГО КРАЯ

приходных людей да на погосте дворы попов Фрола Антропова и Трофима 
Григорьева да пахотной земли пять четей (2,5 гектара. — Д.Б.)».

В 1907 г. в деревнях Шангско-Городищенской волости, в лесных дачах, при
надлежавших помещикам Н.М. и С.М. Прутченко, были массовые порубки леса 
крестьянами, и это дело разбирал Ветлужский суд.

Деревня Прудовка. В 1850 г. деревня принадлежала Е.Л.Симанской и ее сес
тре П.Л.Друцко-Соколинской.

КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Это бывший Воскресенский стан, центр которого находился в селе Воскре
сенском — это сейчас г. Ветлуга Нижегородской области.

Центром церковного прихода был Макарьевский погост на Ветлуге, на Вят
ской дороге.

Назван погост по имени церкви преподобного Макария.
В 1616 г. в Макарьевском приходе был починок Конев, в котором стояло два 

крестьянских двора.
В 1697 г. село Конево с деревнями Шишкино, Боярки, Ллешиха, Святица, 

Кокуй, Подолиха, Кебасов были даны в вотчину князю М.А.Черкасскому — со
ратнику и стороннику Петра 1, усмирявшему бунты стрельцов. Он же был вое
водой в правительственных войсках, действовавших против Булавина.

Дочь М.А.Черкасского вышла замуж за кн. Владимира Михайловича Дол
горукова — стольника Петра I, и вотчина перешла к нему, а от него к его сыну 
кн. С.В.Долгорукому.

В 1733 г. Конево с деревнями по наследству перешло к Павлу Федоровичу 
Балк-Полеву, мать которого была известная Матрена Ивановна Моне — дочь 
виноторговца, наказанная кнутом и сосланная в Сибирь.

Ее сестра А.И.Моне жила в Москве в Немецкой слободе и была возлюб
ленной Петра I. Сестра П.Ф. Балк-Полева Евдокия Федоровна была замешана в 
заговоре Лопухина против Петра 1 — ее также сослали в Сибирь. Дочь П.Ф.Балк- 
Полева Мария была замужем за С.К.Нарышкиным, Матрена — замужем за
С.В.Салтыковым, который был фаворитом Екатерины II.

Как утверждают историки, он был отцом Павла, будущего императора.
В 1870 г. в селе Конево стояло 35 дворов, работал маслобойный завод. Вблизи 

Конева деревня Бердиха, принадлежавшая Ф.Г.Салтыкову, мужу знаменитой 
Дарьи Николаевны — Салтычихи.

Деревни Боярка, Кокуй, Конево, Святица в конце XIX века принадлежали 
кн. С.С.Гагарину, а после отмены крепостного права в 1861 г. здесь остались 
большие лесные дачи, принадлежавшие Гагариным.

В 1905 г. крестьяне окрестных деревень начали самовольно рубить лес в этих 
дачах.

Леса охранялись специально созданной лесной стражей под управлением 
приказчика Гагариных Черносвитова.
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Крестьянами самовольно было срублено 40.000 деревьев на сумму 34.000 
рубля.

Управляющим Черносвитовым было возбуждено уголовное дело против 
крестьян, и дело рассматривал прокурор Костромского окружного суда, но 
мер никаких не принял, опасаясь осложнений в бурные годы революции 1905 г.

КАГУНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

С юга на север проходит здесь старинный Велико-Юстюжский торговый 
тракт из Нижнего Новгорода.

Центром Воскресенского стана было село Воскресенское — нынешний го
род Ветлуга.

Воскресенское названо по имени построенной здесь церкви Воскресения 
Христова.

Называлось оно и Шулепниковым: рядом была такая деревня.
В 1778 г. село Воскресенское уш зои  Екатерины И об изменении территори

ально-административного деления России было названо городом Ветлугой и 
стало центром Ветлужского уезда.

Другим религиозно-административным центром было село Печенкино на 
реке Нужне, где располагалось и волостное правление бывшей Печенкинс- 
кой волости. Каменная Успенская церковь в селе построена в 1850 г. княгиней 
П.Н.Ширинской-Шихматовой, которая имела здесь вотчину со 117-ю мужс
кими душами, сюда же входила и деревня Катунки.

Село Печенкино. Успенская церковь
Фото А.Анохина. 1995 г.
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Деревни Большой и Малый Крутцы, Козлиха, Михалиха, Лямишка, Филиха, 
ПлосковОу Савиха, Курехино, Белашиха, Шубиха в конце XIX века принадлежали 
Федору Глебовичу Салтыкову, мужу пресловутой Салтычихи.

Салтычиха имела свой дом в Москве и под Москвой вотчину в Подольском 
уезде, село Троицкое, где она отводила душу...

Здесь у нее были доверенные люди — гайдуки, как она их называла — 
умевшие расправляться с жертвами и хранить это в тайне.

За истязания и убийство более ста тридцати человек Салтычиху судили. 
Одетую в белый длинный балахон с надписью на груди «Мучительница и ду- 
шегубица» ее провезли на дровнях на Красную площадь (в Москве), поставили 
эшафот, приковали цепями к столбам и после этого заточили в землягсую тюрьму 
при Ивановском монастыре на Солянке, где она и умерла.

МАТВЕЕВСКИИ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Территория бывшего Воздвиженского стана, центром которого был погост 
Воздвиженский на Ветлуге.

В 1805 г. на месте деревянной Воздвиженской церкви была построена одно
именная каменная церковь.

Воздвиженский стан был в вотчине кн. Ф.И.Мстиславского. Перед смертью 
он часть вотчины отдал Кажирову монастырю.

Сейчас от монастыря, стоявшего южнее Заветлужья, ничего не осталось - 
лишь на страницах истории остались его следы.

Монастырь играл значительную роль в заселении и в освоении необжитых 
мест.

Основан он был в XVII веке на земле, которую подарил ему князь Ф.И.Мстис
лавский.

Монахини монастыря расчишати от леса новые участки и осваивали их. 
Они расчистили лес на Быстровской горе для пашни и построили здесь Спас
скую деревянную церковь «ради богомолия работных людей поселенных тут».

Они же основали Подмонастырскую слободу, теперешнее село Кажирово, 
где стояли скотные дворы, сараи для сена, хлевы для скота — это было под
собное хозяйство и молочная ферма монастыря.

За многолетнюю историю монастырь неоднократно сгорал, на него напа
дали разбойники и разоряли его, но он по-прежнему восстанавливался, при
влекал к себе беглых крепостных и давал им приют.

Из Галина, в подчинении которого был монастырь, неоднократно посыла
лись военные команды ловить беглых и возвращать их помещикам.

Предание утверждает, что монастырь существовал якобы еще в XV веке и 
назывался Корельским Николаевским монастырем, что подтверждается и до
кументально.

Когда в XIV-XV вв. север России был в составе Новгородской республики.
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Корельский монастырь, что под Архангельском, был разорен шведами, часть 
монахов тогда ушла на Ветлугу и возле устья реки Якшанги возник новый 
Корельский монастырь. Правившая Новгородом Марфа Посадница дала в 1470 
г. дарственную грамоту этому монастырю: «Се, аз Марфа, вдова Исака Андре
евича, жена Великого Новгорода посадница дала в дом Николы чудотворца и 
святому Спасу в монастырь Карелский на Якшанге, что у реки Ветлуги игу
мену Макарию и старцам вотчину свою на Ветлуге ловища рыбы и землю и 
воды и пожни и лес Черный Дикий от устья Якшанги до Чахломского холуя 
и на той земле деревни: Корелы, и Волынкино с людми и скотом и с живо
том. А кто мою вотчину у Макария и у старцев отымет или станет вступаться 
и мне с ними судиться перед Христом». Впрочем, грамота уже знакома чита
телю.

Когда Иван III разгромил Новгородскую республику и ее земли на севере 
присоединил к Москве, Марфу Посадницу сослали и заключили в монас
тырь.

Предание упоминает и то, что на месте Кажирова в глубокой древности 
был город и принадлежал он марийцам, но его в 1246 г. разорили казанские 
татары, напавшие на Поветлужье.

Здесь шел малопроезжий торговый тракт от Николо-Шанги до Кажирова.
По этой дороге зимой в 1671 г. отступали уходившие из г. Унжи на север 

разинцы, преследуемые царскими стрельцами воеводы Нарбекова.
Основные силы разинцев были разгромлены в районе Николо-Шанги, и 

часть разинцев под руководством атамана Мумарина стала пробиваться в Ве
ликий Устюг, и пошла на Кажиров.

Стрельцы Нарбекова нагнали этот отряд в районе Конкрино-Рождестве- 
но и уничтожили его. Так погасла на севере последняя волна крестьянского 
движения.

Мумарину удалось скрыться, но его опознали в Великом Устюге, аресто
вали и отправили на суд в Москву.

----------

МАРУТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

п .

Расположен на стыке бывших Троицкого и Воскресенского станов, при
надлежавших боярину кн. Ф.И.Мстиславскому.

После его смерти деревни М. Слудки, Козованиха, Елушиха, Горланиха, Ма- 
рутино, Сергеево, Третьяково, Плоская, Баранова, Нужна, Кропониха в 1640 г. 
были даны в вотчину кн. Б.А.Репнину.

От него деревни переходили по наследству к его потомкам. Последним 
владельцем деревень был кн. Н.В.Репнин, вьщающийся дипломат и полково
дец во времена Екатерины 11. Князь Н.В.Репнин командовал русскими войс
ками в войне России с Турцией и в  1791 г. одержал победу под Мачином.

При Павле I он был отправлен послом в Берлин. У Н.В.Репнина была 
дочь Александра Николаевна; род князей Репниных по мужской линии, та-
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КИМ образом, пресекся.
А.Н.Репнина вышла замуж за кн. Г.С. Волконского, а чтобы сохранить в 

будущей истории фамилию Репниных, указом царя Александра I в 1801 г. стар
шему сыну Г.С.Волконского было разрешено носить фамилию Репнин-Вол
конский. Остальные сыновья Г.С.Волконского носили только фамилию Вол
конские.

Репнин свою Ветлужскую вотчину продал Лугинину, и большинство дере
вень бывшей Рождественской волости, в том числе и Марутино, перешло к 
Лугинину.

Центром вотчины Репниных была деревня Скрябина, в которой находилось 
правление Глушковской волости Ветлужского уезда.

В переписи 1659 г. читаем: «Погост Рождественский, что была прежде де
ревня Дороватая на озере на Дороватом да на погосте ж церковь во имя Рож
дества Христова древянна клецки с трапезой а в церкви образа и все церковное 
строение приходных людей да на погосте ж двор попа Федора Андреева, двор 
дьячка Володки Васильева да бобылей двор Силки Власьева и Микитки Алек
сеева да двор пуст».

По ранней переписи 1616 г., у Рождественского погоста находился почи
нок Сергеев с одним двором.

В 1860 г. в деревне Сергеево родился А.Т.Воронцов — лесовод, энтомолог и 
ботаник, который после окончания Петербургского лесного института работал 
в Сувалках на Украине, занимаясь изучением вредных насекомых.

В 1928 г. А.Т.Воронцов преподавал лесную энтомологию в Нижегородском 
университете.

Деревня Василевская известна с 1616 г., тогда это был починок о трех 
дворах.

НЮРЮГСКИИ СЕПЬСКИИ СОВЕТ

Это лесистая часть бывшего Воздвиженского стана, места слабо заселен
ные.

Единственная малопроезжая Нюрюгская дорога из села Николо-Шанги в 
Кажирово пересекала эти дебри.

В 1870 г. Нюрюг был починком, в котором стояло три крестьянских двора. 
Заселялся и осваивался этот лесной край беглыми крестьянами. Кажиров мона
стырь охотно принимал беглых, за что иногда расплачивался репрессиями вла
стей.

Галичские воеводы посылали сюда воинские команды для поимки беглых 
крестьян, пойманных приводили в Галич, а дома их в починках и деревнях 
сжигали.
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ОДОЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Он занимал одну из старейших местностей Поветлужья. По преданию, на 
месте села Одоевского на Ветлуге был город Булаксы, принадлежавший ма
рийцам. От этого города на высоком берегу ничего не сохранилось, кроме 
названия — Городище.

Местный краевед Нефедов нашел здесь орудия каменного века.
Центром Троицкого стана церковного прихода было село Никольское, 

названное по имени стоявшей здесь церкви, но чаще его называли Одоевским 
— по фамилии князей, когда-то владевших селом и ближними деревнями.

В переписи 1616 г. значится: «Погост Никольский на речке Ветлуге стал 
ново на пустоши, на Никольской, а на погосте церковь Николая Чудотворца 
древянна клецки да другая церковь Богоявления теплая с трапезой, а в церк
ви образа и все церковное строение приходских людей да на погосте двор 
попа Костянтина Михайлова да келия нищих а питаются они от церкви Бо
жией».

Погост Никольский был построен до 1616 г. на месте Никольской пустоши. 
«Погост Никольский, на реке на Ветлуге, а на погосте храм во имя Николая 
Чудотворца древян клецки а во храме образ местной Николая Чудотворца 
кадило медяное да на погосте ж церковь во имя Богоявления древянна клец
ки а сосуды деревяны да на погосте двор попа Константина Михайлова да к 
погосту дано сверх по Никольской речке церковной пашни на Диком лесу 
пол осьмины (0,5 га.— Д.Б.) да лесу шесть десятин» (перепись 1659 г.).

Троицкий стан в Поветлужье, как и соседние станы, в 1620 г. был дан в 
вотчину боярину кн. Ф.И. Мстиславскому. Погост Никольский с приписанны-

Село Одоевское. Всехсвятская церковь
Фото А.Анохина. 1995 г.
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ш т ^

Жители села Одоевского
Фото с .Федотова. 1910-е гг.
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МИ к нему деревнями в 1629 г. после смерти Мстиславского перешел к бояри
ну Федору Ивановичу Шереметеву — uapcKONiy родственнику, активно уча
ствовавшему в разгроме польских интервентов и в возведении на престол Миха
ила Федоровича.

Дочь Ф.И.Шереметева Евдокия Федоровна вышла замуж за кн. Никиту 
Ивановича Одоевского, и Никольское с деревнями, отданными ему, стало 
Одоевским.

Князь Н.И.Одоевский, наместник Астрахани, в 1644 г. возглавлял перего
воры России с Данией. Он был образованный человек и возглавлял комис
сию по составлению «Уложения царя Алексея Михайловича».

Село Никольское (Одоевское) было родовой вотчиной внязей Одоевских и 
в их роду находилось до 1861 г.

Среди владельцев вотчины был и далекий их потомок знаменитый Саша 
Одоевский, друг Пушкина и Лермонтова.

Перепись 1780 г. свидетельствует: «Погост Никольский а в нем 13 дворов, 
две церкви деревянные да дом господский деревянный князя Одоевского а 
при вдоре людей дворовых 40 душ. В селе еженедельные базары и семь ярмарок 
в году».

Каменная 2-этажная церковь Всех Святых в селе построена в 1814 г. а 
другая деревянная Казанская церковь — в 1751 г.

Деревня Мундоры. По преданию, здесь якобы стояла деревянная церковь, 
провалившаяся под землю, когда на деревню напали татары.

ПИЩЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Большинство здешних деревень лежит на землях бывшего Богородского 
стана, центром которого было село Богородское, имевшее и второе название — 
Зубовское, по фамилии владельца.

Здесь проходил гужевой Велико-Устюжский тракт с Волги из Нижнего 
Новгорода в Великий Устюг.

Велико-Устюжский тракт у деревни Варакино пересекал Ветлугу, и пере
воз этот через реку носил нелестное название Чертовский. В деревне Дюково 
находилась почтовая станция, рядом стояла усадьба, принадлежавшая поме
щику Петерсону. Англичанин, его отец перешел на русскую службу.

В России он женился на кологривской дворянке, земли которой были у 
деревни Дюково, и жил в построенной усадьбе.

В этой усадьбе в 1824 г. останавливался на ночлег император Александр I, 
проезжавший по Старо-Вятскому тракту с Урала в Петербург.

«Для царя у Петерсонов был приготовлен обед из 24-х блюд, и все они из 
местных плодов и из лесов, а варенье из морошки, поданное на десерт, было 
так восхитительно, что привело в восторг самого государя»,— из записок пол
ковника Соломки, царского секретаря.

В 1837 г. деревней Дюково владел К.Е.Жадовский, двоюродный дядя по-
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этессы Ю.В.Жадовской. В усадьбе Жадовских, называвшейся «Северная Лива
дия», бывала и сама поэтесса. Здесь она встречалась с внуком К.Е.Жадовского, 
с Э.К.Жадовским, известным ботаником, жившим в «Северной Ливадии».

Деревня Пищевка. Когда она бьша в составе «черных деревень» Богородиц
кого стана, тогда Пищевка имела и второе название — Толга, и в ней стояло 
всего три крестьянских двора. Деревня Пищевка была в составе вотчины Зубова 
— дворецкого патриарха Московского и Всея Руси Филарета.

Зубов вотчину получил после смерти кн. Ф.И. Мстиславского.
Богородское тотт было центром стана. В переписи 1616 г. читаем: «Погост на 

р. Ветлуге а на погосте церковь Рождества Пресвятой Богородицы теплая с 
трапезой древянна клецки и образа и все церковное строение приходных лю
дей да на погосте два двора попов».

Богородское было известно с 1350 г., в 1374 г. его разорили новгородские 
ушкуйники.

В русских летописях отмечается, что новгородская вольница, совершавшая 
набег на Каму и Волгу, возвращаясь домой в Новгород, разорила селения на 
берегах Ветлуги, но имена этих поселений не называет. Тогда берега Ветлуги 
были заселены марийцами. В Богородском стояло две церкви, которые неоднок
ратно обновлялись. Никольская деревянная церковь вновь была построена в 
1783 г., а другая, каменная, в честь Богородицы — в 1842 г.

ПСШЯШОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Деревня Поляшово была остановочным пунктом обозов на Велико-Устюж
ском тракте.

В 1870 г. в деревне стояло 25 дворов со 180 жителями в них. В XVI веке и в 
начале XVII — деревни принадлежали боярину кн. Ф.И.Мстиславскому, кото
рый не оставил наследников по мужской линии — вотчины его перешли в 
казну.

Московское правительство стало раздавать их служивым людям как жало
вание за службу.

В 1640 г. земли вблизи административно-религиозного центра, погоста Рож
дественского, были даны в вотчину князю Борису Александровичу Репнину.

Князь Б.А.Репнин организовал в России поиски полезных ископаемых, в 
том числе и золота.

В 1643 г. свою ветлужскую вотчину Б.А.Репнин променял князю Юсупову 
на его муромскую вотчину, но вскоре выкупил обратно, так как Ветлужская 
вотчина была — родовая князей Репниных.

Больше 150 лет эта вотчина находилась в роду Репниных, сменив 4 
поколения владельцев, среди которых был и прославленный фельдмар
шал А.И.Репнин, сподвижник Екатерины II, победитель турок в войне 
1791 г.
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В 1795 г. у крестьян вотчины возник спор с соседями при размежевании 
земель.

В вотчинскую контору, находившуюся в деревне Слудке, Репнин прислал 
бумагу: «Своей собственности у крестьян нет и то все чем они владеют и 
пользуются, есть мое и мне одному принадлежит, следовательно один я и 
имею волю распоряжаться как хочу».

В 1801 г. мужской род Репниных угас. Из 3-х оставшихся дочерей Праско
вья Николаевна вышла замуж за кн. Федора Николаевича Голицына, и дерев
ни перешли к Ф.Н. Голицыну.

СЕМЕНРГХИНСКИИ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Это земли Троицкого стана на местном тракте из Макарьева в Ветлугу.
Деревня Семениха стоит на этом тракте и известна с 1616 г. как починок, 

в котором стояло два крестьянских двора.
В 1870 г. в деревне было уже 17 дворов, было несколько постоялых дворов, 

обслуживавших проходившие по тракту гужевые обозы. Центром церковного 
прихода было село Карцева.

До 1685 г. здесь была Карцевская пустошь. Она входила в состав одоевской 
вотчины и принадлежала кн. Юрию Михайловичу Одоевскому, правнуку кн. 
Никиты Ивановича Одоевского.

Князь Ю.М.Одоевский — участник переговоров России с Польшей у Аи- 
друсова. Ю.М.Одоевским в Карцеве была построена деревянная церковь во 
имя Рождества Иоанна Предтечи. На месте деревянной церкви в 1813 г. была 
построена каменная церковь.

Сейчас село Карцева совсем заброшено и в нем никто не живет.

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Занимает территорию бывшего Троицкого стана, одного из 4-х черных 
станов Поветлужья.

Центром его был погост, названный по имени стоявшей здесь церкви во 
имя Троицы.

«Стан Троицкий а в нем погост на реке на Ветлуге а на погосте церковь 
живоначальныя Троицы древянна клецки да церковь теплая древянна ж с 
трапезой Ильи пророка а церковные образа и ризы и книги и сосуды и все 
церковное строение приходных людей а колокола попа Карпа да на церков
ной земле двор попа Карпа Мартянова да двор пономаря Власки Иванова да 
4 келии нищих а питаются от церкви Божии да деревня Медведка да починок
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Село Троицкое. Троицкая церковь
Фото А.Анохина. 1995 г.

Городище яг. починок Курганов яг Филатиха», (Переписная книга 1616 г.).
В переписи 1659 г. указано: «Село Троицкое на реке на Ветлуге а в селе место 

церковное, что был храм живоначатьной Троицы, а в 1627 г. этот храм от 
молниева посещения сгорел и остались той церкви образа и образ местной 
живоначальной Троицы на золоте да Николы Чудотворца да Макария, на зо
лоте ж, а всего 13 образов да на погосте ж стоит теплый во имя пророка Илии 
храм и все строение мирское да 4 колокола да в селе двор вотченикова а в нем 
живет дворник Ромка Нелидов да место дворовое что был кабацкий двор да 
место что была тюрьма».

Тогда рядом с погостом стояло сельцо, в котором была барская усадьба, и 
к сельцу относились деревни Колесиха (Котяшино), Медведки, Онохино, Игнаш- 
ково, Буторино, Кузнечиха, Вердиха, Бутаково, Загатино, Козованиха, которые 
числились в Троицком стане.

Из переписи 1659 г. видно, что в селе Троицком стояли кабак и тюрьма. 
Ф.И.Шереметьев, царский родственник, воевода, воевавший против польских 
интервентов и участвовавший в возведении на престол царя Михаила Федоро
вича, сопровождал молодого царя на богомолье в Макарьевский монастырь на 
реке Унже и выпросил у царя троицкую вотчину. А когда дочь Ф.И.Шереметь
ева Евдокия Федоровна вышла замуж за кн. Никиту Ивановича Одоевского, 
вотчина как приданое перешла к нему, и с этого времени к названию Троицко
го добавилось Одоевское. В роду внязей Одоевских село Троицкое находилось до 
1800 г., когда оно с деревнями ушло с приданым за дочерью И.Н.Одоевского 
Варварой, вышедшей за С.С.Ланского — костромского губернатора, а позже 
министра внутренних дел.

! Ш А Р Ь Н Н С К И Н  Р А Й О Н
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Двоюродный брат этого С.С.Ланского Н.И.Ланской стал мужем Наталии 
Николаевны Пушкиной.

Село Троицкое было центром Гагаринской волости, в нем находилось во
лостное правление, поэтому село иногда называлось Троицкое-Гагаринское.

Каменная Воскресенская церковь в селе построена в 1817 г. на месте древ
ней деревянной Троицкой церкви, которая в последний раз была перестрое
на в 1726 г.

Село Троицкое исстари славилось своей торговлей рогожами и щепным 
товаром. В 1643 г. крестьянин села Троицкого Парфен Проскурников брал под
ряды на поставку вина в кабаки города Холмогоры.

Вино (водку) он доставлял туда по водному пути — вверх по Ветлуге, по 
волоку у деревни Куданги и далее в реку Юг и по Северной Двине в Холмого
ры. У этого купца при перегрузке на волоке украли шесть бочек водки — он 
жаловался об этом царю Михаилу Федоровичу.

Усадьба А/1ександровская принадлежала Жадовским — родственникам по
этессы Ю.В.Жадовской — и названа по имени одного из владельцев, Алек
сандра Жадовского, построившего эту усадьбу.

Живший в усадьбе Эспер Константинович Жадовский был выдающийся 
ботаник, описавший флору Костромской губернии.

В 1850 г. троицкая вотчина, в которой тогда было 373 крестьянских двора, 
по наследству перешла к А.П.Абамелек.

ШАНГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Расположен на территории бывшего Богородского стана. Центр его — по
гост Богородицкий, названный по имени стоявшей здесь деревянной церкви 
во имя Рождества Богородицы.

После смерти первого его владельца кн. Ф.И.Мстиславского погост был 
пожалован боярину Зубову, служившему дворецким (управляющим) патри
арха Московского и Всея Руси Филарета. Село Богородское стало называться 
по имени нового владельца Богородским-Зубовым.

Село стояло на торговом тракте из Нижнего в Великий Устюг.
У деревни Варакино тракт пересекал реку Ветлугу и шел на Пыщуг, а 

далее на Никольск и в Верхний Устюг.
У деревни Дюково на этот тракт выходил и Старо-Вятский тракт, шед

ший из центральной России через Кострому в Галич', у села Пыщуг он отде
лялся от Велико-Устюжского тракта и шел через Вохму, Вятку и далее в Си
бирь.

В переписной книге 1616 г. на стр. 191 записано: «Погост на реке Ветлуге а 
на погосте церковь Рождества Пресвятой Богородицы теплая с трапезой дре- 
вянна клецки а церковные образа свечи книги и сосуды и все церковное 
строение приходных людей». К погосту были приписаны деревни и починки 
Лбрасимов, Дьяково, Никонов, Кузнецов, Талица, Бородин, Решетиха, Толмани-
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Село Николо-Шанга. 
Никольская церковь
Фото. 1968 г.

ха, Середняя, Поповка и др.
В состав Богородского стана входил и 

погост Никольский (сейчас село Николо- 
Шанга). В той же переписной книге 1616 г. 
о нем записано: «Погост Никольский а на 
погосте церковь Николая Чудотворца 
древянна клецки а церковные образа све
чи книги и все церковное строение при
ходских людей».

Перепись 1629 г. более подробно опи
сывает Шангу: «Погост Никольский на 
речке на Шанге а на погосте церковь во 
имя Николая Чудотворца древянна клец
ки а в церкви сосуды древянны и коло
кола а весу в нем пуд и двадцать гриве
нок да на погосте ж двор попа Федора 
Евсеева келия черноризцы. Хрестины ке- 
лия старицы Евдокеи келия старицы 
Марфы пахотной земли церковной худые 
десять четей сена а реке Ветлуге пятад- 
цать копен да деревни Решетиха — три 
двора, Поповка — четыре двора, Бороди

но — четыре двора, Бараниха — 4 двора, Tojiuiia на речке Талице — 6 дворов. 
Высокая — 4 двора, Никоново (Хмелевка) — 5 дворов, Кузнецова Средняя — 5 
дворов, Ильково (Женихово) — 4 двора, Лмросиево, Зубарино на р. Шанге, Дара- 
кино, Березова».

В рукописной летописи Кажирова монастыря, датируемой 1615-1618 гг., 
подробно говорится о заселении Поветлужья, в том числе о Шанге.

Пришедшие с Вятки марийцы во главе с князем Ковжей начали ставить 
по реке Ветлуге сторожевые городки, и в том числе поставили Шангу. Точное 
местоположение городка неизвестно. Возможно, он был на месте современно
го Шангского Городища или же на правом берегу Ветлуги, напротив устья реки 
Шанги.

В книге раздачи земель 1620 г. записано: «Ветлужские черные станы по указу 
великого князя и царя Михаила Федоровича, даны в 1620 г. в вотчину князю 
Федору Ивановичу Мстиславскому» (прадеду М.И.Мстиславского). Дальнейшая 
история Никола-Шанги прослеживается отчетливо. После смерти князя Ф.И.М- 
стиславского в 1622 г. селом недолго владела вдова Ирина Михайловна, но кня
гиня вскоре постриглась в монахини и ушла в монастырь. Частью вотчины Нико- 
ло-Шанги владела сестра кн. Ф.И.Мстиславского, княжна Ирина Ивановна. Сестру 
ее Марфу Ивановну прочили в жены царю Федору Иоанновичу, но всесильный 
при дворе Б.Ф. Годунов сосватал за царя свою сестру Ирину Федоровну, и ее 
соперницу княжну Марфу Ивановну сослали в Кострому. Печальную участь сес
тры разделила и княжна Ирина Ивановна, владевшая Николо-Шангой.

После казни по приказанию Б.Ф.Годунова, любимого дяди княжны 
И.П.Шуйского и смерти ее жениха кн. Воротынского Ирина вслед за своей 
сестрой приняла в монастыре схиму.

! Ш А Р Ь И П С К И И  р а й о н

519



Д.ф .БЕЛОРУКиВ

После этого деревни в Николо-Шангской волости перешли в казну, их 
отдали в вотчину кн. Б.А.Репнину.

155 лет вотчиной владели Репнины. Среди них был и И.Б.Репнин, на
чальник Сибирского приказа, и его сын Никита Иванович, известный пол
ководец, фельдмаршал и последний в роде знаменитый дипломат, и другой 
полководец, дед декабриста С.Г.Волконского — князь Николай Васильевич 
Репнин, на котором и угас род Репниных по мужской линии. Об этом чита
тель уже знает, но некоторые повторения здесь неизбежны.

В 1780 г. у села стояла усадьба с двумя деревянными господскими домами, 
принадлежавшими Н.В.Репнину и Та^зызину, женатому на Одоевской.

Леса в вотчине были заповедными и попечителем их был крестьянин 
деревни Чеклшныхи И.Васильев.

Зимой 1671 г. на дороге, идущей из села HuKOjia-Шанга через Головино в 
Кажиров, был окружен и разгромлен отряд разинцев.

«На Меренской дороге побили и посекли а иных и переимали и переве
шали с полтораста человек. Да у Рождества Христова побили той же артели 
воришек, человек восемьдесят, а иные разбежались по разным дорогам а ко
торые пойманы с пытки говорили, что де вор Илейка с товарищни не со 
многими людми побежал к Солика.мской и взял де он Илейка с собой женку 
с 2-мя робят и наредясь в доброе платье и хочет называться воеводой или 
приказчиком»,— доносил галичский воевода Нестеров царю Алексею Михай
ловичу.

Но Илья Иванов был схвачен в городе Тотьме и по приказу тотемского 
воеводы Ртищева с товарищами был повешен на берегу Сухоны.

В селе Николо-Шанге стояло две церкви, одна из них — деревянная, пост
роенная в 1785 г., др>тая, Никольская, каменная, построенная в 1806 г. и 
сохранившаяся до наших дней.
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ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Федорович Белоруков (1912—1991) — краевед, талантливый 
писатель, своеобразный художник — в своей судьбе отразил всю исто

рию нашей страны в XX веке. Он родился 24 октября (по новому стилю — 
6 ноября) 1912 года в посаде Парфентьеве, входившем тогда в состав Колог- 
ривского уезда. Крещеный в церкви Рождества Христова — преемнице древ
него Рождественского монастыря, он — в честь святого великомученика Дмит
рия Солунского — был наречен Дмитрием.

Отец Дмитрия Федоровича Федор Яковлевич Белоруков (1861—1932 гг.) 
был купцом, выбившимся из крестьян, благодаря своей предприимчивости. 
Мать, Лидия Ивановна, урожденная Пузанова, происходила из известного с 
XVI века, некогда богатого, но обедневшего купеческого рода. Отец будущего 
краеведа имел в Парфентьеве винокуренный завод. В 1910 году, купив у князя 
П.Д.Дологорукова 50 тысяч десятин леса по р. Вохтоме, Ф.Я.Белоруков пре
вратился в одного из крупнейших лесопромышленников Кологривского уезда. 
Лишившись после 1917 год почти всей своей собственности, он вновь сумел 
«встать на ноги», создав в годы НЭПа небольшой кожевенный завод, на ко
тором работал вместе с сыновьями.

Время учебы Дмитрия Федоровича — он пошел учиться в 1919 году — 
пришлось на период ломки старой школы и экспериментов по созданию но
вой. Школу-семилетку он закончил в 1927 году.

Вскоре в жизни семьи Белоруковых, как и всей страны, произошли боль
шие перемены. Свертывание НЭПа и начало «великого перелома» заставили 
главу семьи ликвидировать свой завод. В 1929 году Ф.Я.Белоруков пошел рабо-
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Парфеньево. Слобода. Слева третий дом, где роди.1ся и жил Д.Ф.Белоруков до 1932 г.
Фото. 1927 г.

тать в госторг агентом по заготовке сушеных грибов (как известно, сбор и 
сушение грибов — традиционный парфеньевский промысел). Старый купец 
не мог без презрения воспринимать утверждающуюся социалистическую хо
зяйственную (точнее — бесхозяйственную) практику. В январе 1930 года «Се
верная правда» удостоила его заметки «Белорукову не место в госторге», в 
которой сообшалось, что в нескольких деревнях бывший заводчик «резко 
выступал против существующих цен на сухие грибы (естественно, что он не 
считали их завышенными.— Н.З.), сказав: «Цены-то назначены такими людь
ми, которые ничего не понимают». Заметка в органе Костромского окружко
ма партии завершалась вопросом: «Зачем, спрашивается, нужен такой агент 
госторгу?»^

Только смерть в апреле 1932 года 
«спасла» Ф.Я.Белорукова от предстоящей 
высылки из родных мест, о которой его 
тайно известил кто-то. Похоронив отца 
на кладбище своей приходской Рожде
ственской церкви, вся семья Белоруко
вых, опасаясь преследований, бежала из 
Парфентьева (их опасения были не на
прасны: в конце того же 1932 года был 
арестован и сослан на север брат Дмит
рия Федоровича, Серафим Федорович,

Дом Белоруковых (совр. адрес: улЛенина, 19) СТарше ДмИТрИЯ ВСеГО На ДВа ГОДа). Ка-
Фото. 1961 г.

’ Белорукову не место в госторге. // Северная правда. 24.01.1930 г.
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Старший брат Дмитрия 
Федоровича С.Ф.Белоруков

Фото. 1932 г.

Д.Ф.Белоруков
Фото. 1936 г.

Д.Ф.Белоруков слушатель 
Военно-инженерной академии
Москва, октябрь 1941 г.

кое-то время они все жили врозь. Мать уехала к 
сестре в Нижний Новгород (только что переиме
нованный в честь великого пролетарского писа
теля в Горький). Дмитрий Федорович работал по
мощником машиниста на железнодорожной 
станции Нея, а затем также перебрался в Горь
кий. Еще в Парфеньеве в 1930-1931 гг. он участво
вал в гидрометрической экспедиции на притоках 
Унжи, возглавляемой известным географом 
В.Л.Энгельгардтом. В Горьком Дмитрий Федоро
вич устроился техником-гидрологом в НИИ гид
рологии, а в 1934 году — как он вспоминал — 
«всеми правдами и неправдами» поступил на за
очное отделение Московского гидромелиоратив
ного института им. В.Р.Вильямса. В 1938 году он 
переехал в Москву, днем работал чернорабочим, 
а вечером учился. Еще не завершив учебу, он по
ступил в институт Гидроэнергопроект, где уча
ствовал в проектировании ряда гидроэлектростан
ций, в частности — Усть-Каменогороской на 
Иртыше.

22 июня 1941 года, как и миллионов людей, 
круто изменило его жизнь. 8 июля он «на отлич
но» защитил дипломный проект «Водоустройство 
колхозов Истринского района Московской обла
сти», получив диплом инженера-гидротехника, но 
это было лишь одно из последних проявлений 
мирной жизни. В сентябре Тимирязевским райво
енкоматом Дмитрий Федорович был призван в 
армию и как инженер направлен на учебу в Воен
но-Инженерную академию им. В.В.Куйбышева. В 
академии — она находилась в Москве, на Покров
ском бульваре — он пережил самые страшные дни 
октября, когда казалось, что вот-вот — и немцы 
овладеют столицей (однажды ночью он вместе с 
товарищами жег архивы Генштаба на Знаменке, 
видел массовый исход москвичей из города). Вско
ре академию эвакуировали из Москвы во Фрунзе 
— столицу Киргизии. Пройдя там ускоренный го
дичный курс обучения, в ноябре 1942 года лейте
нант Д.Ф.Белоруков прибыл под Сталинград — в 
самое пекло грандиозной битвы. В начале февраля 
1943 года он был ранен и на машине, где ране
ные лежали друг на друге в несколько рядов, от
правлен в госпиталь. Осколок от того ранения ос
тался у него в руке на всю жизнь. После госпиталя 
он попал на Калининский фронт — командиром
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роты инженерно-саперной бригады. Вместе со сво
ими солдатами участвовал в разминировании, 
строил мосты и другие сооружения, многократно 
стоял на краю жизни и смерти. Воевал на Брянс
ком и Первом Украинском фронтах, освобождал 
Смоленщину, участвовал в Курской битве. В со
ставе 4-й гвардейской танковой армии Д.Д.Лелю- 
шенко освобождал Польшу, форсировал Одер, 
воевал на подступах к Берлину. Из-под Берлина 
их армия в начале мая 1945 года была брошена на 
помощь восставшей Праге. 9 мая 1945 года капи
тан Д.Ф. Белоруков встретил в ликующей Праге.

После войны Дмитрий Федорович еще 13 лет 
служил в Германии, Австрии и Западной Украи
не. В 1958 году подполковник Белоруков стал пре
подавателем военной кафедры Московского ин
женерно-строительного института. Работая в 
институте, он начал заниматься научной темой 

«Русское деревянное зодчество», которая постепенно и привела его к краеве
дению — к изучению истории родного края. С 1968 года в парфеньевской 
районной газете «Красное знамя» стали регулярно появляться краеведческие 
очерки за его подписью. Выйдя в 1972 году на пенсию, он в 1973 году купил 
дом в небольшой деревне Федюнино вблизи Парфеньева, где жил почти каж
дое лето. С этого времени Дмитрий Федорович целиком посвятил себя изуче
нию истории своей родной земли.

Майор Д.Ф.Белоруков во время 
службы в Германии
Фото. 1951 г.

«Рождественский монастырь «что на ямах Черного бору» в ХУП веке»
С картины Д.Ф.Белорукова
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Своеобразие Д.Ф.Белорукова как краеведа состояло в том, что по пре
имуществу он работал в Центральном государственном архиве древних ак
тов (ЦГАДА, ныне — РГАДА). За годы занятий в этом главном хранилище 
древних актов России он выявил огромное количество документов, которые 
до него не видел ни один костромской историк. Все это придавало белору- 
ковским публикациям особый вес и сразу выделяло его из традиционного 
ряда районных краеведов. Начав как историк Парфеньевского района, он 
вскоре далеко «ушел» за его границы. К концу жизни предметом историчес
ких изысканий Дмитрия практически стала вся территория Костромской 
области.

В 70-80 годы Д.Ф.Белоруков раскрылся и как очень своеобразный худож
ник. В это время им был создан целый цикл живописных работ по истории 
Парфеньева. То, что сделано Дмитрием Федоровичем для «бывого города», 
как обычно называли Парфентьев в XVIII-XIX веках, можно сопоставить с 
тем, что сделал для старой Москвы художник Аполлинарий Васнецов.

В эти же годы проявился и его талант писателя-мемуариста: Дмитрий Фе
дорович пишет свои замечательные воспоминания о войне, о детских годах в 
Парфеньеве (к сожалению, эти воспоминания всегда печатались с очень силь
ными сокращениями). Нельзя не пожалеть, что Дмитрий Федорович не напи
сал полных воспоминаний — о своей семье, о родителях. Как писатель он был 
очень одарен, и из его воспоминания получилась бы талантливая книга.

Значение краеведческих работ Д.Ф.Белорукова трудно переоценить. В 60- 
80 годы он являлся подлинным просветителем для жителей целого ряда рай
онов нашей области, в первую очередь, конечно — Парфеньевского. Дмитрий 
Федорович пользовался и определенным официальным признанием (тем бо
лее, что для парфеньевских руководителей, ведающих идеологией, было лес
тно, что их краевед — не какой-нибудь местный пенсионер-бухгалтер, а мос
квич, подполковник, доцент МИСИ), и внешне все выглядело вполне 
прилично — герой-офицер на пенсии пишет статейки для газет.

Но на самом деле все обстояло гораздо сложней. Начав активно печатать
ся, Дмитрий Федорович 
встал на путь внутренне
го раздвоения. Всю свою 
жизнь Д.Ф.Белоруков не 
принмал советскую  
власть, не принимал си
стему, установившуюся в 
наш ей стране с 1917 
года, осуждал коллекти
визацию, террор, разру
шение храмов и монасты
рей, разорение деревни и 
другие «наши достиже
ния». Он не мог забыть 
судьбы отца, брата Сера
фима, не мог забыть сво
его постоянного страха в

Отпевание Д.Ф.Белорукова в Воскресенском соборе Парфеньева
24 сентября, 1991 г.
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30-е годы, когда в любой момент его, 
разоблачив как классово чуждого эле
мента, могли исключить из института 
или арестовать. Начав заниматься пуб
личным краеведением — а оно допуска
лось в то время только как разновидность 
партийной агитации и пропаганды — 
Дмитрий Федорович вынужден был иг
рать по установленным правилам. В идей
ном отношении его очерки зачастую 
писались даже с излишним запасом 
«прочности». Убежденный сторонник 
конституционной монархии, он был вы
нужден делать вид, что полностью раз
деляет официальную идеологию. Подоб
ное раздвоение угнетало Д митрия 
Ф едоровича: в одном из писем к 
А.А.Григорову, с которым его связыва
ла многолетняя переписка, у него од
нажды вырвалась жалоба о том, как тя
жело постоянно «лицемерить и кривить 
душой»2. Парфеньево.

Похороны Д.Ф.Белорукова
24 сентября 1991 г.«Перестройку» Дмитрий Федорович 

встретил с воодушевлением, хотя мно
гое происходившее тогда его совсем не
радовало. Летом 1991 года Дмитрий Федоровртч с женой, как всегда, провел в 
Федюнине. В это время в его жизни произошло весьма важное событие: реше
нием Исполкома Парфеньевского сельского Совета от 28 июня 1991 года в 
связи с празднованием 470-летия Парфеньева и за «внесение личного вклада 
в дело развития культуры района» Д.Ф.Белорукову было присвоено звание 
Почетного гражданина Парфеньева. Так человек, чья семья в 1932 году была 
вынуждена бежать из Парфеньева, окончательно получил официальное при
знание на родине.

В первой половине августа 1991 года Белоруковы вернулись в Москву. Че
рез несколько дней грянула эпопея ГКЧП, завершившаяся падением советс
кой власти. Символично, что судьба дала ему дожить до краха системы, кото
рую он не принимал всю свою жизнь. Дмитрий Федорович скончался в Москве 
21 сентября 1991 года. Согласно воли покойного его похоронили на родине: 24 
сентября после отпевания в Воскресенском соборе Парфеньева его тело было 
погребено на местном кладбище.

Книга, которую держит сейчас в своих руках читатель, представляет со
бой порайонный свод основных краеведческих очерков Д.Ф.Белорукова. Он

 ̂А.А.Григоров отвечал ему: «Да, я Вас вполне понимаю. Ваше положение, и как противно 
постоянно кривить душой и лицемерить! Но в такое время мы живем, все так к этому уже 
приспособились, какая-то двойная жизнь, одно дело на службе, где все лицемерят и 
кривят душой и постоянно лгут и сами себе и другим, и другое дело быть самим собою! 
Противно все это!» (Письмо А.А.Григорова от 19.11.1972 г.)
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завершил ее в 1988 году и надеялся увидеть напечатанной при жизни. Конеч
но, эта книга неравноценна: о каких-то районах нашей области в ней гово
рится больше, о каких-то — меньше (больше всего сказано о родном районе 
автора — Парфеньевском, что хорошо для этого района, но несправедливо 
по отношению к другим). Наиболее ценное в этом труде — это данные, по
черпнутые автором из документов ЦГАДА XVI—XVII веков. Рассыпанные в 
его статьях, помещенных в малодоступных для читателя районных газетах 60- 
80 годов, теперь они доступны всем. Но в книге отразились и слабые стороны 
Дмитрия Федоровича как краеведа. Зная в основном материалы московских 
архивов, он — в основном, в силу возраста — никогда не работал в костром
ских архивах, недостаточно знал костромскую краеведческую литературу. В 
результате, сообщая о каком-нибудь селе уникальные сведения, он зачастую 
не говорит об элементарных, но необходимых вещах. Все это, конечно, сни
жает ценность книги Д.Ф.Белорукова, но тем не менее, в костромское крае
ведение она навсегда войдет как первая попытка дать, по сути дела, энцик
лопедическое издание о селах и деревнях костромского края.

Н.А.Зонтиков
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СПИСОК о с н о в н ы х  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ 
(ЦГАДА, ныне РГАДА).

ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ФОНД 1209 ПИСЦОВЫЕ КНИГИ ПО ГАЛИЧУ :
№95-1628г., №96-1627г„ №7214-1646г„ №7222-1648г„ №1109-1627г., №7223-1647г„ №7228- 
1632г., №1125-1626г., №1110-1627г., №1109-1628г., №1109-1627г.

ДОЗОРНЫЕ КНИГИ: №345-1616г., №453-1б14г, (г.Солигалич), №499-1617г., (г.Унжа).

ЦГАДА. ГРАМОТЫ КОЛЛЕГИИ ЭКОНОМИИ ПО КОСТРОМСКОМУ УЕЗДУ. ФОНД 281, 
ОПИС̂ > 4.
Единицы хранения : №5009-1546г., №5013-1547г., №5049-1561г., №1529-1592г., №5015- 
1548г., №5164-1613г., №5330-1678г., №5485-1692г.

ЦГАДА.ГРАМОТЫ КОЛЛЕГИИ ЭКОНОМИИ ПО ГАЛИЧСКОМУ УЕЗДУ, ФОНД 281, 
ОПИСЬ 10:
Единицы хранения: №№№ 3353-1540г., 3364-1567г, 3392-1599г., 3389-1595г, 3439-1617г., 
3444-1б16г., 3462-1621Г., 3463-1б21г., 3486-1626г., 3475-1623г., 3494-1625г., 3478-1623г., 3491- 
1627г., 3498-1629Г.,
3523-1646Г., 3532-1653Г., 3572-1654г., 3533-1656г., 3529-1650г., 3535-1656г., 3537-1656г., 3543- 
1664г., 3588-1694Г., 3600-1710г., 3602-1728г.
ЦГАДА. ГРАМОТЫ КОЛЛЕГИИ ЭКОНОМИИ (ОФИЦЕРСКИЕ ОПИСИ). ФОНД 280, 
ОПИСЬ 3. Дела №№: 155, 395, 401, 404, 440, 788, 803.
ЦГАДА. КОСТРОМСКОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ МАГИСТРАТ. ФОНД 739. ОПИСЬ 1.
Дела №№: 30, 36, 56, 74, 80, 185, 211, 240, 254, 296, 298.
ЦГАДА. КОСТРОМСКАЯ ЛАНДРАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. ФОНД 886. ОПИСЬ 1.
Дела №№: 11, 12, 14, 23, 36, 67, 68.

ЦГАДА. КОСТРОМСКАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. ФОНД 431. ОПИСЬ 1.
Дела №№: 425, 604, 650, 880, 926, 1064, 1134, 1234, 1531, 2078, 2122, 2292, 2448, 2710, 2740. 
ТО ЖЕ. ОПИСЬ 3. Дела с 1 по 45.

ЦГАДА. ФОНД МЕСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ГАЛИЧСКАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КАНЦЕ
ЛЯРИЯ. ФОНД 426. ОПИСЬ!.
Дела№№:1, 19, 22, 27, 52, 119, 133, 154, 157, 160, 163, 167, 168, 183, 187, 198, 201,
205, 206, 208, 213, 221, 226, 233, 243, 244, 248, 249, 259, 264, 277, 285, 333, 336, 346,
347, 355, 356, 378, 385, 390, 393, 396, 411, 419, 438, 449, 535, 547, 583, 601, 609, 613,
614, 637, 672, 687, 688, 693, 694, 696, 742, 743, 758, 789, 794, 795, 822, 825, 878, 885,
892, 896, 915, 923, 925, 955, 962, 982, 988, 989, 995, 1022, 1027, 1069, 1071, 1083, 
1085, 1101, 1103, 1104, 1109, 1110, 1118, 1128, 1134, 1135, 1136, 1139, 1146, 1175, 1175, 
1183, 1186, 1193, 1204, 1224, 1137, 1243, (с 1722 г. по 1772 г.).
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ТО ЖЕ. ОПИСЬ 2. Дела №№: 2, 4, 5, 7, 9, И, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 41, 123, 
176, 197, 294, 345, 358, 419, 440, 466, 499, 529, 534, 535, 554, 574, 579, 581, 587, 590, 
594, 597, 621, 633, 677, 686, 693, 700.
ТОЖЕ. ОПИСЬ 3. Дела №№: 1-9, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 54, 
57, 58, 59, 112, 121-123, 135, 137, 142, 144, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 164, 166, 174,
178, (с 1722 г. по 1772 г.).

ЦГАДА. ГАЛИЧСКАЯ ПРИКАЗНАЯ И ГУБНАЯ ИЗБА. ФОНД 1114. ОПИСЬ 1.
(1636-1715 гг.).
Дела №№: 27, 64, 85, 87, 98, 107, 115, 132, 142, 172.

ЦГАДА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ. ФОНД 1355. ОПИСЬ 1.
№498-Варнавинский уезд, №502-Ветлужский уезд, №505-Галичский уезд, №541-Кадыйс- 
кий уезд, №517-Кологривский уезд, №529-Макарьевский уезд, №543-Солигаличский уезд, 
№545-Чухломской уезд, №513-Кинешемский уезд, №524-Костромской уезд, №534-Нерех- 
тский уезд, №542-Плесский уезд, №547-Юрьевецкий уезд.

ЦГАДА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ. РАЗРЯД 7. ОПИСЬ 1.
Дела №№: 756, 791, 1702,
ТО ЖЕ. ОПИСЬ 2. Дела №№: 2627, 2918, 3246.

ЦГДДА.ФОНД МЕСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЧУХЛОМСКАЯ ВОЕВОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. 
ФОНД 604. ОПИСЬ 1. (1728-1778 гг.)
Дела №№: 99, 102, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 120.128, 131, 141, 142, 149, 151, 176, 177,
179, 183, 185, 205, 211, 229, 238, 241, 269, 267, 303, 304, 020, 321, 327, 336, 338, 346, 365,
370, 399, 421, 422, 425, 426, 437, 446, 454, 461, 484, 486, 491, 507, 513, 518, 523, 524, 528,
533, 534, 536, 549, 551, 577, 598, 604, 605, 625.

ТО ЖЕ. СОЛИГАЛИЧСКАЯ ВОЕВОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. ФОНД 575. ОПИСЬ 1.
Дела №№: 18, 19, 21, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 47, 48, 175, 186, 202, 212, 216, 217, 219, 232, 
236, 238, 240, 247, 265, 273, 276, 299, 314, 316.

ТО ЖЕ. УНЖЕНСКАЯ ВОЕВОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. ФОНД 593. ОПИСЬ 1.
Дела №№: 19, 20, 32, 33, 36, 41, 45, 47, 48, 51, 56, 60, 61, 62, 75, 101, 119, 158.164, 167.169, 
222, 223, 234, 238, 243, 247, 248, 249, 257, 258, 260, 262, 269, 275.

ТО ЖЕ. СУДАЙСКАЯ ВОЕВОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. ФОНД 581. ОПИСЬ 1.
Дела №№: 72, 95, 96, 104, 108, 114, 116, 120, 125, 130, 133.

ТО ЖЕ. ПАРФЕНЬЕВСКАЯ ВОЕВОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. ФОНД 553. ОПИСЬ 1. (1728- 
1778 гг.).
Дела №№: 1-327.

ТО ЖЕ. КОЛОГРИВСКАЯ ВОЕВОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. ФОНД 581. ОПИСЬ 1.
Дела №№: 2, 3, 4, 14, 15, 19, 20, 28, 31, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 50, 57, 58, 59, 62, 73, 74, 75, 
80, 85, 92, 98, 105, 110, 117, 122, 124, 125, 132, 133, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 
159, 169, 172, 175, 176, 178, 188.

ЦГАДА. ФОНД МЕСТНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ. КРЕПОСТНЫЕ КОНТОРЫ. ФОНД 615. 
ОПИСЬ 1. ЧАСТЬ 2.
КРЕПОСТНЫЕ КНИГИ:

г. ПАРФЕНЬЕВО. №№ 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135.
г. СОЛИГАЛИЧ. №№ 10386, 10390, 10391, 10392, 10393, 10395, 10396, 10397, 10400, 10411,
10412, 10414, 10413, 10415, 10416.
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ЦГАДА. о руж ей н ая  ПАЛАТА. ФОНД 396. СТОЛБЦЫ ПО ГАЛИЧУ.
№№ 37668, 36686, 37699, 37719, 37889, 39590, 39592, 39638, 39641, 39644, 39873, 39904, 
39913, 39924, 39926, 3993?, 41008, 41048, 41151, 41167, 41192, 41575.

ЦГАДА. ПРИКАЗНЫЕ ДЕЛА СТАРЫХ ЛЕТ. ФОНД 141.
Дела №№: 707, 728.111, 106, 93, 221, 272.31, 91, 28, 407, 14, 130.

ЦГАДА. РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗНОЙ СТОЛ. ФОНД 210.
Столбцы №№: 721, 809, 748, 835.1192, 1210.

ТО ЖЕ. НОВГОРОДСКИЙ стол.
Столбцы №№: 101, 12, 14, 18, 38, 68, 72, 85, 108, 137, 161, 191, 198, 206, 216, 262, 273, 
274, 287, 321, 329, 314.

ЦГАДА. РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ. ФОНД 210. ДЕЛА РАЗНЫХ ГОРОДОВ.
Книга 2, лист 519, Книга 26, лист 865. Книга 96, листы 292-310,

ЦГАДА.ОТКАЗНЫЕ КНИГИ ПО ГАЛИЧУ. ФОНД 1209.
Книги №№ 7372 (1735г.), книга №4, книга №102.

ЦГАДА. МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ. ФОНД 237.
Связка 245, дело 27. Связка 270, дело 71.

ЦГАДА. ДВОРЦОВЫЙ ОТДЕЛ. ФОНД 1239.
Столбцы №№: 30733, 30737, 42042, 62647, 57896,

ЦГАДА. СЕНАТ. ФОНД 259. 1-й ДЕПАРТАМЕНТ.
Дела: 3845, лист 108. 3878, лист 57. 3985, лист 159. 4815, лист 58.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ (ЦГВИА). 
КАНЦЕЛЯРИЯ ДЕЖУРНОГО ГЕНЕРАЛА. ФОНД 36. ОПИСЬ-1. (1816-1832 гг.).
Дела №№: 16, 22, 25, 35, 53, 61, 75, ПО, 127, 134, 184, 265, 440, 481, 624, 642, 656, 668, 
804, 806, 877, 892, 904, 982, 1003, 1054, 1267, 1361, 1415, 1425.

ТО ЖЕ. ОПИСЬ 2. Дела №№: 2, 43, 64, 72, 75, 77, 84, 123, 163, 193, 249, 362.

ТОЖЕ. ОПИСЬ 3. Дела №№: связка!, е.х. 3, св. 2, е.х. 6, св. 8, е.х.40, св. 9, е.х.61, св. 11,е.х. 
52, св. 11, е.х.53.

ТО ЖЕ. ОПИСЬ 4. Дела №№: св. 6, е.х. 199, св. 13, е.х.35, св. 17, е.х.40, св. 17, е.х. 128, св. 
17, е.х.131, СВ.18, е.х.174, св.18, е.х.199, св.19, е.х.216, св.19, е.х.222, св.19, е.х. 240, 
СВ.19, е.х. 248, св. 20, е.х.257, св. 20, е.х.264, св.20, е.х.265, св. 22, е.х. 298, св. 22, е.х.ЗОЗ, 
св. 23, е.х.315, св. 33, е.х. 356 , св. 23, е.х. 363, св. 23, е.х. 381, е.х. 385, св.24, е.х. 410, св.24, 
е.х. 114, св. 25, е.х. 424, св. 25, е.х. 430, св. 26, е.х. 470, св. 26, е.х. 478, св. 26, е.х. 483, св. 29, 
е.х. 578 .

ТОЖЕ. ОПИСЬ 5: св. 30, е.х.22, св.32, е.х. 41, св. 33, е.х. 50, св. 36, е.х. 124, св. 39, е.х. 198, 
св. 41, е.х. 248.

ТО ЖЕ. ОПИСЬ 6; св. 42, е.х. 10, св. 43, е.х.2, св. 44, е.х.21, св. 44, е.х.48, св. 48, е.х. 123.

ТО ЖЕ. ОПИСЬ 7 (1829 г.): св. 49, е.х. 10, св. 49, е.х.51, св. 52, е.х.84.

ТОЖЕ. ОПИСЬ8 (1829 г.): св. 49, е.х.2, св. 49, е.х.З, св. 55, е.х.25, св. 55 е.х. 28, св. 55, е.х.ЗО.
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ТО ЖЕ. ОПИСЬ 9 (1832г.): СВ.60, е.х. I, св. 60, е.х. 9, св. 60, е.х.15, св. 60, е.х. 24, св. 62, е.х. 
67, св. 64, е.х. 106, св. 65, е.х. 138.
ЦГВИА. ИНСПЕКТОРСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ. ФОНД 395.
2-ой СТОЛ, 3-е ОТДЕЛЕНИЕ, 1832год, ДЕЛО 261.
ТО ЖЕ. ФОНД 395. ОПИСЬ 139.
1-й СТОЛ, 3-е ОТДЕЛЕНИЕ.
Дела №№: 3, 4, 21, 22, 225, 240, 242, 269, 351, 383, 415.

ТО ЖЕ. ОПИСЬ 140 (1834г.)
Дела №№: 221, 215, 319, 397, 404, 467, 509, 553, 576, 583, 590.

ТО ЖЕ. ОПИСЬ 133.
Дела №№: св. 358, е.х.1827 год, е.х. 47-1927г , св. 36, е.х. 73 —1827г, св. 36, е.х.133, 1827г, 
СВ.36, е.х. 172, св. 375, е.х. 230.
ЦГВИА. ВОЕННО-ПОХОДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ. ФОНД-970. ОПИСЬ 1.
Дела №№: (с 1833-1850г.) 91, 114, 115, 121, 125, 278, 403, 426, 637, 638.

ТО ЖЕ. ОПИСЬ 2.
Дела №№: (с 1837-1850 г.) 135, 287, 515, 527, 647, 710, 718, 752, 771, 837, 901, 906.

ЦГВИА. ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ (КОЛЛЕКЦИЯ ФОРМУЛЯРНЫХ СПИСКОВ).
ФОНД 489.

ЦГВИА. ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ КОРПУС. ФОНД 34.
Дела №№: 3, 112, 100, 102, 103, 125, 336, 339, 340, 343.

ЦГВИА. КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. ФОНД 35. ОПИСЬ 3/244. (1816-1820г.).
СВ.102, е.х.54, 63, 86, св. 104, е.х. 193 , св. 105, е.х.20, св. 115, е.х.439, св. 116, е.х.496, св. 
117, е.х.555, св. 121, е.х.691, св. 122, е.х. 756.

ЦГВИА. ВОЕННО-УЧЁНЫЙ АРХИВ. ТОМА 1-3.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
ФОНДЫ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ И РЕВИЗИЙ.
ФОНД 200. ОПИСИ 1, 2, 3. ФОНД 605. ОПИСЬ 1. ФОНД 620. ОПИСЬ 1. ФОНД 121. 
ОПИСЬ 1.

РУКОПИСНЫЙ ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ ИМ.САЛТЫКОВА-ЩВДРИНА (ныне -  Российс
кая государственная библиотека)
Галичский летописец (с 1505 по 1603) в делах бывшей Императорской библиотеки сборник 
XVII. № 176. Листы 133-137.

РОДОСЛОВНЫЕ СХЕМЫ И ПОКОЛЕННЫЕ РОСПИСИ ИЗ АРХИВОВ Д. Ф. БЕЛОРУ
КОВА И А.А. ГРИГОРОВА.
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