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Архивные сведения о селе Ельцино 
 

О Ельцине читателю известно из статей наших краеведов, да и на слуху это 
название. Всякий раз, отправляясь во 
Владимир, мы проезжаем Стенки, 
Сукманиху, Дубки. И через полчаса пути 
перед нами – Ельцино. Неизвестно, когда 
здесь появилось это древнее село. 
Упоминается оно уже в XVI в. По-разному в 
старинных документах писали наше село: и 
Ильцыно, и Елцино, и даже Елчино. 

Когда-то оно относилось к Юрьевскому 
уезду. В 1572–1579 гг. упоминается 

«Ильцыно в Юрьевскомъ уезде с пашнею и лесом и пожнями…». А в XVII веке наше 

село относилось к Владимирскому уезду стана Малый Рог. В XVI–XVIII вв. с таким 
названием было село в Московском уезде. И в соседнем с нами, Переславском 
уезде, с. Ельцино, запустевшее от войны с поляками, к середине XVII в. ставшее 

пустошью Ельцино. В 1622 г. упоминается в Актах «в Староволоцкомъ стану селцо 

Ильцыно», а в XIX веке в Вологодском уезде это сельцо упоминается как деревня 
Ельцино. Вероятно, название этих сёл происходит от их владельцев Ельциных. 
На нескольких государевых Актах при царе Василии Шуйском в Смутное время 

1607 г. стоит подпись: «писаны дьякомъ нашимъ Илией Елцыным на Москве лета 

7115». За март 1610г. сохранилась грамота, в которой фамилия того же дьяка 

написана как Елчин: «се Царь и Великий Князь Василей Ивановичь всеа Русии. Указ 

закреплен приписью дияка Ильи Елчина». В 1676 г. на службе государевой 

упоминается «дворянинъ Василей Федоровъ сынъ Елцинъ». В Сенате, при Екатерине 

II, служил «чиновникъ Прокофей Яковлевичъ Ельцынъ». В XVIII в. Ельцин служил и в 
придворном штате. Правда, поименно владельцев Ельциных нашего села 
отыскать не удалось. 

 

Молвяниновы 
 

Первые документально подтверждённые владельцы нашего села – 
Молвяниновы, представители угасшего ещё в XVIII веке дворянского рода. 
Родословного списка семьи не сохранилось, но упоминаются в начале XVI в. 
Предком «наших» Молвяниновых был Фёдор Петрович, умерший в 1591 г. и 
похороненный в Троицком монастыре. Этот факт говорит о высоком социальном 
положении Молвяниновых в обществе. Вдова Фёдора Петровича – Аксинья 

Андреевна, урождённая Лодыгина, – сделала вклад в монастырь: «двор мужа 

своего на Москве, на Ильинской улице, в Веденскомъ переулке, близ Димитрея 

Селунского. А на дворе хоромы: горница с комнатою да повалушка на подклетехъ, 

промежъ ихъ сени. Да наверху комнаты чердакъ, а посторонь комнаты чердакъ же, 

да противъ комнаты изба с сенцы да изба поваренная, чюланецъ, мыльня с сенцы, 
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конюшенка, погребъ, ледникъ, огородъ да колодезь». Этот документ даёт 
представление о том, как выглядел двор московского дворянина в городской 

усадьбе небогатых, но и совсем не бедняков, живущих в 
центре столицы. Молвяниновы – древний род, 
происходящий от потомка одного из ордынских князей, 
выехавшего в Россию в середине XIV в. О положении семьи 
умершего Фёдора Молвянинова говорит и фамилия его 
жены. Лодыгины – это потомки легендарного Андрея 
Ивановича Кобылы, умершего около 1350 г. У Андрея 
Кобылы было 5 сыновей. От самого младшего – Фёдора 
Кошки – пошли бояре и цари Романовы, а от старшего, 
Семёна Жеребца – Лодыгины. Фёдор Петрович Молвянинов 
служил по Суздалю в 1542 г., где получил поместье. А его 
брат – Семён Петрович Молвянинов – упоминается в 1550 г. 
Он был включён Иваном IV в «Тысячную книгу лучших 

детей боярских» и получил поместье под Москвой. А в 1555 г. Грозный царь 
отправляет его воеводой в Казань. В 1560 г. в военном походе Ивана IV Семён 
Молвянинов был в сторожевом полку. Последний раз его имя встречается за 
1602 год. Из собранных документов у меня сложилось вот такое родословие 
«наших» Молвяниновых: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фёдор Петрович был женат дважды. От первой жены у него родился сын 

Пётр. А ещё 3 сына: Матвей, Иван и Василий – родились во втором браке. 
Поначалу Матвей, Иван и Василий служили по Переславлю, где получили 

поместье. За 1589 г. сохранился Акт о пожаловании поместьем: «Иов патриархъ 

московскии и всеа Русии пожаловалъ своего сына боярскаго Василья Федорова сына 

Молвянинова. В Переславле Залеском дворцового села Романовского на речке на Малои 

Киржаче… с лесы, и с луги, и со всеми угодьи». А ещё ранее Василий и Иван 

Молвяниновы были жалованы землей во Владимирском уезде. Так вот и стали 
Молвяниновы владимирскими вотчинниками: Матвей – в Переяславском уезде, 
Василий с Иваном – во Владимирском уезде. А их старший брат Пётр Фёдорович 
– в уезде Юрьевском. У Петра Фёдоровича известен сын Фёдор, прозванный 
Пучок, который упоминается в разрядах в 1565–1604 гг. Возможно, именно он 
первым из Молвяниновых владел с. Ельцино в последние годы XVI века. У 
Фёдора Петровича Пучка известны два сына: Степан и Захарий. Сохранился 

  Молвяниновы в с. Ельцино 

   
Федор Петрович+Аксинья Андреевна 
 

 Петр. Матвей. Иван. Василий  

        
 Федор Пучок  

  
Степан.  Захарий  

     
 Михаил 

Андрей Иванович Кобыла 
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Чёрный Яр 

документ о Захарии, называющий его владельцем с. Ельцино. Наше село тогда 
числилось в стане Малый Рог Владимирского уезда. В 1635 г. упоминается 

«церковь села Ельцына… И та дань на нынешней на 

143 годъ платилъ Захарей Молвяниновъ». Наш 
вотчинник Захарий служил в 1650 г. воеводой в 
Чёрном Яре (крепость на Волге близ Астрахани). 
Служба в таком месте была тогда сложной и 
опасной. Территория бывшего Астраханского 
ханства сложно прирастала к России. Русские там 
не приживались, а потомки мусульманских мурз не 
смирялись с российскими законами. Из Москвы присылались подробные наказы 
губернатору Астрахани о наведении порядка, поскольку «калмыцкие тайши с 
улусы своими кочуют близко Государевы отчины Астрахани». В то же время 
Государь наказывал, чтобы правительственные войска «тем Калмыцким людям 
какого дурна не учинили». Острог Чёрный Яр, построенный в 1627 г., был по сути 
границей Астрахани с калмыками, охранял русские волжские караваны от 
нападений кочевников. Служил Захарий черноярским воеводой почти 4 года. Он 
умер около 1655 г. Ему наследовал родной племянник, единственный сын его 
брата. Племянник Захария – стольник Михайла Степанович – был городовым 
воеводой в Суздале. Он упоминается при Петре I в интересном для нас 
документе, характеризующем жизнь россиян конце XVII в. Современный человек 
узнаёт последние новости из Интернета, телевидения. А вот в XVII веке 
население России узнавало новости из царских Указов. Указом определялось, 
кому и даже как нужно сообщать о событии в стране. Сохранился такой Указ за 
1696 год. Его Государь приказывал прочесть во Владимире и во всех уездах. И 

для этого «быти въ Володимире въ соборной церкви володимерскимъ помещикамъ и 

дворянамъ, и детямъ боярскимъ и иныхъ всякихъ чиновъ людемъ. И как те духовнаго 

и мирскаго чину люди в соборную церковь сойдутся, велеть прочесть сю нашу 

грамоту в слухъ». О чём же посылалась грамота по городам владимирским? О том, 

что «наши ратные люди городъ турской Азовъ, с пушки и со всякою казною, взяли и 

враговъ Креста Святого бусурманъ победили…Таковы грамоты посланы…от 

Великаго Государя и Царя И Великаго Князя Петра Алексеевича…тако же в Суздаль, 

стольнику нашему и воеводе Михайле Степановичю Молвянинову». А появился этот 
Указ, по воспоминаниям генерала Гордона, сопровождавшего царя в Азов, 
необычно – как это часто бывало у Петра I. При возвращении из Азова в Москву, 
Государь заехал в Каширу (город Московской области), чтобы посмотреть 
устройство металлургического завода. Здесь Пётр взялся попробовать ковать 
собственноручно железо. Вот во время этой «чёрной мужицкой» работы 
государь и продиктовал вышеупомянутый Указ своему секретарю Алексею 
Васильевичу Макарову. 

Молвяниновы в каждом поколении, имея мало сыновей, сокращали свой 
род. Наш вотчинник Захарий сына вовсе не имел. Кажется, сыновей не было и у 
Михаила Степановича. И в XVIII веке род Молвяниновых «весь вывелся». 
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Усадьба Зубовых в Переславском уезде        

Зубовы 
 

После Молвяниновых владельцами 
Ельцино стали дворяне Зубовы. Отец наших 
вотчинников – Афанасий Иванович – 
упоминается в 1614 г. на службе в Лухе. В 1625–
1627 гг. был городовым воеводой в Туринске 
(город Тобольской, ныне Свердловской 
губернии). В 1638 г. Афанасий Иванович Зубов 

имел свой двор в Москве у церкви «Николы 

чюдотворца на Старомъ Ваганкове», а в 1648 г. он 
умер.  

 По родословной росписи у Афанасия Зубова было два сына и дочь Ксения. 
Его сыновья Борис и Степан владели нераздельно нашим селом в 1680 году. В 
1636 г. в Ельцине стояла церковь во имя Воскресения Христова. А через сорок 
лет с небольшим вотчинники Зубовы расширяют Воскресенский сельский храм. 
Были пристроены два придела: во имя Успения Богородицы и Николая 
Чудотворца. В 1680 г. упоминается и священник храма: это поп Павел. Вряд ли 
Зубовы жили в нашем селе. Были они людьми столичными, на государевой 
службе. Старший брат Степан Афанасьевич был воеводой в Томске в 1653 г. В 
1664–1668 гг. был воеводой Вологды в чине стольника. А в 1674 г. по приказу 

Государя отправлен на службу «с рейтары... в 4-й полкъ – стольникъ и полковникъ 

Степанъ Офонасьевъ сынъ Зубовъ». В 1668 г. Степан Афанасьевич имел 
собственный двор в Москве неподалёку от Знаменки, на правой стороне от 
Боровицкого моста. У него известен единственный сын Степан, который в 
Дворцовых Разрядах 1671 г. упоминается стряпчим. Брат Степана – Борис 
Афанасьевич – упоминается воеводой в сибирском городе Берёзове в 1659–1668 
гг., затем городовым воеводой в Томске. Борис Афанасьевич вырастил 5 сыновей. 
Именно он является прямым предком известных графов Зубовых, владевших 
«нашим» с. Новофетиньино. Последний раз в Разрядах братья упоминаются в 
1678 г. Когда не стало Степана и Бориса Афанасьевичей, неизвестно. А после них 
нашим селом владел сын Степана Афанасьевича – Степан Степанович Зубов, – не 
оставивший наследников. Вероятно, именно Степан Степанович построил в селе 
новый храм. Он упоминается в Дворцовых разрядах в апреле 1687 г. в чине 
стольника. В 1692 г. 23 января в Ельцине вместо Воскресенского храма был 
освящён новый, во имя Успения Богородицы. В храме упоминается поп Пётр. 
Дворяне Зубовы в нашем селе не задержались. И далее Ельцино числится за 
княжеской семьей Хованских. Фамилия известная, влиятельная... 
 

Хованские 
 

О селе Ельцино написал несколько статей наш краевед В.И. Ребров. В 2009 г. 
он пишет, что Хованские владели нашим селом в 1620-е годы, а в октябре 2014 
года пишет, что Ельцино принадлежало Хованским с 1663 года. А далее краевед 
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Великий князь Литовский Гедимин        

пишет «о Хованских, владельцах поселения Малый Рожок – Ельцино с 
начала XVII до начала ХХ в.» Но все эти варианты неверны! Село Ельцино 
исстари находилось в стане Малый Рог (Малый 
Рожок) Владимирского уезда. Но стан – это не 
поселение, это часть уезда, 
административно-территориальная единица, 
состоящая из нескольких волостей и десятка 
приходов. И целым станом в XVII в. не владели даже 
Рюриковичи… Напомню, нашими вотчинниками в 
XVII веке были Молвяниновы, затем Зубовы. А 
Хованские владели нашим селом в XVIII в., причём, 
всего полвека, до 1747 г. И вотчинников нашего села 
с фамилией Хованские были всего 2 князя. 
Родословная этих известных князей, происходящих от 
Великого литовского князя Гедимина, напечатана в 
нескольких родословных книгах, и все они имеют 
небольшое различие. Некая неточость, видимо, объясняется одинаковостью 
родовых имён Хованских: Иван, Андрей, Пётр, Василий. Они имеются во всех 
коленах семейной росписи. В нашем селе Хованские появились в первые годы 
XVIII в. Уже в 1710 г. Ельцино указано как вотчина Хованских. Скорее всего, это 
была купля имения. И первым владельцем из большой семьи Хованских был 
Пётр Иванович, старший сын Тараруя (В.И. Ребров ошибочно называет его 
«Таратуй»). При Петре Ивановиче в селе, видимо, сгорела церковь, и Ельцино 

стало сельцом. Это подтверждается документом за декабрь 1713 г.: «по 

челобитию боярина князя Петра Ивановича Хованскаго выстроена в его вотчине 

сельце Ельцине деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы». За 1715 год в 
документах сохранился список причта Успенского храма: это священник Пётр 
Петров, диакон Михаил Петров, дьячок Алексей Петров (вероятно, они были 
родственниками). В Актах и Разрядах семья князей Хованских упоминается 
часто. Много документов сохранилось об Иване Андреевиче (Тараруе), 
казнённом в 1682 г. А вот о его сыне Петре, ставшем владельцем села Ельцино, 
нет даже данных об основных датах его жизни: когда он родился, женился, умер. 
Удалось отыскать лишь имя его 2-й жены – это княгиня Анна Кондратьевна 
Загряжская. Хотелось узнать побольше о самом вотчиннике. Оказалось, что 
сведения о его служебной биографии сохранились в Разрядах. По моим 
подсчётам, князь Пётр Иванович родился около 1643 г. Как оказалось, был он 
активным человеком, умелым воеводой. Первое упоминание о нашем 

вотчиннике в Разрядах относится к 1669 году: «октября 20 дня рынды при 

Великомъ Государе: князь Петръ да князь Андрей княжъ Ивановы дети Хованские». А 

в 1671 г. «у Великого Государя съ мечи у государева стола стояли столники: в правую 

сторону князь Петръ княжъ Иванов сын Хованской». За несколько месяцев до 
казни своего отца (1682 г.) Пётр Иванович был назначен судьёй Судного приказа. 

В разрядах за 1690 г. сообщается: «Февраля в 23 день Самодержцы пожаловали в 

бояре князя Петра Ивановича Хованского». А в 1691 году: «Генваря в 12 день Великие 
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План с. Ельцино XIX в.  
Крестом обозначен храм 

 

План с. Ельцино XIX в. Крестом обозначен храм 
 

Башкирское восстание 1705–1711 гг. 
 

Государи Цари и Великие князи Иоаннъ Алексеевичъ, Петръ Алексеевичъ всеа 

Великия и Малыя и Белыя России Самодержцы указали. Быть на своей Великихъ 

Государей службе в Киеве боярину и воеводе 

князю Петру Ивановичю Хованскому…». 
Но уже в августе 1691 г. князь Пётр 
Иванович был Астраханским воеводой, 
где он занимается набегами крымцев и 
казаков. На этом посту ему пришлось 
заниматься борьбой с моровым 
поветрием в 1693 г. И всегдашней его 
заботой стала борьба с грабежами 
татарами русских кораблей на Волге. В 
Астрахани на беспокойной должности 
городового воеводы наш вотчинник был 

до февраля 1695 г. А затем он упоминается на государевой службе в Москве. В 
январе 1696 г. кн. Пётр упоминается дежурящим у гроба умершего царя Ивана 
Алексеевича, брата и соправителя Петра I. Наш вотчинник участвовал в 
нескольких сражениях молодого Петра. Побывал на Северной войне. Вероятно, 
был ранен, т.к. несколько лет не упоминался в Дворцовых Разрядах. В начале 
XVIII века государь был занят Северной войной со шведами. В это время в Азии 
стараниями турецкого султана в 1705 г. против русских войск началось 
восстание уфимских башкирцев на реке Белой. Подробности этого восстания 
удивительно перекликаются с современными событиями в Карабахе. 
Продолжалось восстание несколько лет, 
охватив большую территорию. 
Беспокойство для правительства 
молодого Петра доставляло и начавшееся 
восстание казаков Кондратия Булавина 
на Дону. Казаки в начале 1707 г. уже 
уничтожили правительственное войско 
кн. Ю.В. Долгорукова. И Пётр I посылает с 
войском боярина кн. Петра Ивановича 
Хованского для подавления очагов бунта 

на юге страны. Нашему вотчиннику 
пришлось воевать в 1707–1711 гг. против 
казаков и против мятежных башкир. В феврале 1708 г. восставшие башкирцы 
уже приближались к Казани. Князь Пётр Хованский, вопреки желанию местного 
губернатора, вступил в переговоры с бунтовщиками, сумел подавить их 
сопротивление. Но волны этого восстания докатились-таки до Казани. Петру 
Хованскому пришлось усмирять очаги неповиновения и в самой Астрахани, и в 
Казани. В 1711 г. восстание окончательно было подавлено энергичными 
действиями нескольких воевод, в том числе и нашего вотчинника. Пётр 
Хованский получил за эту службу чин полковника. 
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Пётр Павлович Шафиров 
 

У князя Петра Ивановича было 2 сына, после его смерти нашим селом 
владел младший сын – Василий Петрович (1694–1746 гг.). Князь Василий начал 
службу во флоте при Петре I, затем прослужил в Адмиралтействе 9 лет. А далее 

был «при Дворе дочери Его Величества и Императора Петра Великаго Государыни 

Цесаревны Анны Петровны камер-геромъ и шталмейстеромъ». В обязанности 
шталмейстера при Дворе входило заведывание придворной конюшней и 
конными экипажами. Дело это было важным, поскольку конные экипажи в то 
время были единственным средством любого передвижения. А во время 

парадных царских выездов шталмейстер обязан был 
помогать царю и царице садиться в карету. Должность 
эту князь Василий Хованский занимал и при 
Елизавете Петровне. Князь Василий Петрович был 
женат дважды. Известен его второй брак, весьма 
удачный, на дочери барона Петра Шафирова – 
Екатерине, умершей в 1748 г. Шафиров – один из 
«птенцов гнезда Петрова», дипломат и вице-канцлер. 
Умер наш князь в 1746 г. (по другим сведениям – в 
1747 г.). Был похоронен в Москве, у церкви Введения 
на Большой Лубянке. У Василия Хованского до 
взрослого состояния дожили 7 детей: пятеро сыновей 
и 2 дочери – Мария и Анастасия. Ельцино досталось 

как приданая вотчина Петру Никитичу Трубецкому (1724–1791гг.), который 
женился на младшей дочери князя Василия Хованского – Анастасии. Фамилия 
Хованских в нашем селе на этом закончилась. 

 

Трубецкие 
 

Свадьба Трубецкого и Анастасии Хованской состоялась 12 ноября 1746 года. 
В Архивных списках за 1747 г. село находится во владении нового вотчинника – 
кн. Петра Никитича Трубецкого. За 1763 г. в Ельцине с деревнями у князей 
Трубецких было 628 душ мужского пола. Новые вотчинники – это представители 
знатной боярской семьи литовского происхождения (от внука Великого кн. 
Гедимина). Действительный тайный советник князь Пётр Трубецкой обмежевал 
свои новые владения. Во Владимирском архиве сохранились результаты 
межевания за 1770 г. села Ельцино и приходских деревень. Немногие тогда 
занимались межеванием своих владений: муторно, долго и денежно затратное 
это было дело. От результатов межевания зависела сумма налогов. Да и размер 
самой десятины почему-то изменялся. Оказалось, всё поместье кн. Трубецкого 
занимало 2865 десятин 1810 саженей. В современном исчислении это 2605 га. 
Территория поместья включала: усадебную землю, поселения, огороды, 
коноплянники, пашни, покосы, лес строевой и лес дровяной, пруды и речку, 
проселочные дороги. За 1771 год в Архиве сохранились сведения «Исповедных 
росписей» села и прихода. Вот как переписывали крестьян села Ельцино. На 
отрывке переписи показаны крестьяне, жившие во дворе № 7 (каждый 
крепостной имел свой номер).  
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Екатерина Петровна 
Трубецкая 

 

№ 
двора 

Муж. 
полу 

Жен. 
полу 

Поселяне села Ельцина Возрасту 
имеют 

7 двор   46  Александр Ларионов 59 лет 

    49          жена его Ирина Л. 37 лет 

   47           дети их: Михаил 18 лет 

    50                 у Михаила жена Феодора 18 лет  

     51 У Александра сноха вдова Агафья 62 лет 

   48                  дети ее: Трофим 24 лет 

    52                        Варвара 26 лет 

    53 У Трофима жена Домна Иванова 22 лет 

    54               дочь их Марья   2 

    55         у Агафьи сноха Авдотья                                                                                                                46 лет 

   49                дети ее: Иван 17 лет 

    56                      Матрена 10 лет 

  

А всего за 1771 год в селе Ельцино посчитано: дворовых людей- 1 двор, в 
нем 35 мужчин да 27 женщин. Крестьян: в 52 дворах 180 мужского да 177 
женского пола душ. А всего в вотчине кн. Петра Трубецкого (в селе да в 6 
деревнях): «158 дворов, в них жительство имеют крестьяне: 615 мужского пола 
да 596 женского пола душ». У князя Петра Никитича Трубецкого было трое детей: 
сын Василий, умерший в 19 лет, и 2 дочери: Екатерина, выданная в своё время за 
графа Александра Сергеевича Строганова, и Анастасия. После смерти князя 
Петра Трубецкого в 1791 году село Ельцино получила его дочь Екатерина 
Петровна, по мужу графиня Строганова. 

 

Строгановы 
 

Екатерина Петровна прославилась красотой и 
смелостью. Известен в России был и её муж, фамилию 
которого она носила, несмотря на все перипетии её личной 
судьбы. У княжны Екатерины Трубецкой начался роман с её 
будущим мужем бароном Александром Сергеевичем 
Строгановым (1733–1811 гг.), когда он был ещё несвободен. 
Императрица Елизавета Петровна, любившая устраивать 
брачные союзы, женила в своё время Александра Строганова 
на своей двоюродной племяннице Анне Воронцовой, 
которую, к сожалению, жених совсем не любил. И после 
смерти императрицы барон долго добивался развода, а в то 
время это было делом невозможным. В феврале 1769 г. барон 
Александр Строганов стал вдовцом. Таким образом, всё в его личной жизни 
разрешилось само собой. Детей в этом браке не было. И через несколько месяцев 
Строганов женился на горячо любимой женщине – княжне Екатерине Петровне 
Трубецкой. После свадьбы Строгановы уехали в Париж, где у них в 1772 г. 
родился единственный наследник – сын Павел. Сам Александр Сергеевич 
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А.С. Строганов на фоне 
Казанского собора 

 

Андрей Никифорович 
Воронихин 

 

Строганов родился в семье богатейшего человека страны – генерал-лейтенанта 
барона Сергея Григорьевича и жены его Софьи Кирилловны, урождённой 
Нарышкиной, родственнице императрицы Елизаветы Петровны. В 1761 г. 
Александр Строганов был возведён в графское достоинство. Он всегда был 
активным сподвижником и Елизаветы, и Екатерины II. При Павле был назначен 
сенатором. А при Александре I стал членом Госсовета. Отечественное искусство 
благодарно Строганову за архитектора Андрея Воронихина, его бывшего 
крепостного, отпущенного на волю в 1786 г. С 1801 года бывший крепостной 

Воронихин начал строить в Петербурге знаменитый Казанский собор. Для 
постройки Собора была учреждена Указом императора 
особая комиссия под председательством графа А. С. 
Строганова, который вложил свои средства в строительство 
собора. Служба Строганову досталась по талантам его. Он 
стал Президентом Академии художеств, директором 
публичной библиотеки, известным коллекционером и 
меценатом. Имел одную из лучших библиотек в столице. О 
Строганове оставил воспоминания его племянник князь И. 
М. Долгоруков, Владимирский губернатор в 1802–1812 гг: 

«Граф был человек добрый… По зимам в городском его доме всегда 

бывали театры…мы много разыгрывали в доме графском пиес». 
Вспоминает кн. Долгоруков и о жене Строганова Екатерине Петровне: 

«Характера высокого и отменно любезная. Беседа ее имела 

что-то заманчивое, одарена многими прелестями природы, 

умна, мила, приятна. Она любила театр, искусства, поэзию с 

таким же огнем в 70 лет, как и в молодости». Почти 10 лет 
Строгановы прожили в Париже. По возвращении в Россию 
Екатерина Петровна увлеклась молодым красавцем, моложе 
её на 10 лет, – Иваном Николаевичем Римским-Корсаковым. 
Оставив мужа и сына, она уехала за своим возлюбленным в 
Москву. Строганов, не желая заводить 2-й развод, повёл себя 
благородно. Внешне, кажется, вполне смирился с этой 
ситуацией. И даже выделил жене во владение московский 
дом в Китай-городе и подмосковное имение – село Братцево, где и поселились 
влюблённые. Они жили довольно уединённо в Москве, а летом – в с. Братцево. 
Возможно, потому, что Екатерина Петровна Строганова была привязана к 
инвалидному креслу – ей к старости отказали ноги. При этом говорили, что её 
голова и обаяние прекрасно работали. К этой амурной истории имеет отношение 
и наше село. Поскольку уже в 1793 г. Ельцино числилось за Екатериной 
Петровной Строгановой, а в последний год XVIII века и Ельцино, и его приход 
были записаны за Римским-Корсаковым. Сын Екатерины Петровны от 
Строганова воспитывался у своего отца. Она не спешила оформлять свои 
отношения с возлюбленным даже после смерти своего официального мужа в 
1811 г. А после смерти в 1815 г. самой Екатерины Петровны все её богатейшие 
поместья были наследованы Римским-Корсаковым.  
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Корсаков 
 

История села Ельцино в XIX веке связана с новым владельцем. На каких 
условиях село было переписано от графини Строгановой к И.Н. 

Римскому-Корсакову, неизвестно. Но за 1800 год село и весь 
приход принадлежит генерал-майору камергеру Ивану 
Николаевичу Римскому-Корсакову. Всего за ним в приходе с. 
Ельцина числилось в 180 дворах 697 душ мужского пола и 
693 душ женского пола. За этот год в приходе зафиксировано 
движение населения. Родилось 25 мужского и 18 женского 
пола; было заключено в местном храме 11 браков; умерло 13 
человек. О новом вотчиннике осталось большое число 
письменных источников: исследований, воспоминаний и 
даже романов.  

Дворянский род Корсаковых (и Римских-Корсаковых) – 
литовского происхождения, от Жигмунта Корчака (Корсака). Основатель рода 
появился в Московской Руси в 1390 г. На владимирской земле Корсаковы 
оказались в конце XV в. Служил в Переславле-Залесском в 1480–1485 гг. 
подьячий Василий Корсак. Родословная семьи сохранилась, но все специалисты 
указывают на неточность и запутанность этих сведений, особенно той родовой 
ветви, к которой и относится наш вотчинник. Представители этой веточки «мало 
знаемы, т.к. не играли видных ролей», – утверждает генеалог П. Петров. В 1677 г. 
некоторым Корсаковым Высочайшим Указом разрешено именоваться 
Римские-Корсаковы. Род этот большой, распространён в нескольких губерниях. 
К нему принадлежит знаменитый композитор Николай Андреевич 
Римский-Корсаков (1844–1909 гг.). К нашему селу имеет отношение только один 
представитель рода – Иван Николаевич, сын Николая Семёновича, внук 
генерал-майора Семёна Богдановича Корсака.  

И. Н. Римский-Корсаков родился в 1754 г. в смоленском поместье своего 
отца. Получив домашнее образование, вступил в военную службу 15-летним 
юнцом. Служил в Кирасирском полку, где его заметил Григорий Потёмкин. В 
1777 г. Потёмкин привёз нашего героя в числе 3-х офицеров к Екатерине II. 
Нужно было выбрать адъютанта для императрицы. Екатерина выбрала 
Корсакова. И 1 июня 1778 г. он уже был флигель-адъютантом и фаворитом 
императрицы. Буквально через несколько месяцев был пожалован в 
действительные камергеры, затем в генерал-майоры, в генерал-адъютанты. 
Иван Николаевич был замечательно красив и удивительно пропорционально 

сложен. Императрица Екатерина II писала в своих записках: «его следовало бы 

брать как модель всем скульпторам и живописцам». Он обладал хорошим голосом 

и «так прекрасно играл на скрипке, что все заслушивались его игрою» –- писала 
очарованная императрица. И другие отмечали его любезность, добросердечие и 
весёлый нрав, считали его приятным собеседником. И все были единодушны в 
описании его красивой внешности. Небогатому Корсакову были пожалованы 
имения: в столице – дом на Дворцовой набережной, 6000 душ в Могилевской 
губернии. Он получал от императрицы дорогие подарки, большие суммы на 

И.Н. Римский-Корсаков 
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путешествие и платья. Екатерина к нему была очень привязана, но он оказался 
ей неверен, за что и был удалён из Дворца в октябре 1779 г. Павел I, взойдя на 
престол, и вовсе выселил его в Саратов. А после прихода к власти Александра I в 
1801 г. Корсаков поселился в Москве в доме на Тверском бульваре. После смерти 
Екатерины Строгановой в 1815 г. Корсаков стал жить открыто, устраивая 
роскошные приемы для многочисленной родни. Часто бывал в Могилевских 
имениях и в селе Братцево. В итоге имения Ивана Николаевича были 
расстроены.  

 А в нашем селе Корсаков поставил в 1819 
г. вместо деревянного новый каменный храм во 
имя Успения Богородицы с каменной 
колокольней. Своим внебрачным детям Иван 
Николаевич добился в 1798 г. получения 
дворянства. Указом Павла I его дети получили 
дворянскую фамилию Ладомирские (это 
фамилия угасшего польского рода). И что 
важно: дозволение наследовать отцовские 
имения. Иван Николаевич женил сына Василия 

на княжне Софье Григорьевне Гагариной, дождался рождения трёх внуков и 
внучки. Ещё одна внучка родилась уже в 1832 г. Умер Иван Корсаков 16 февраля 
1831 г., похоронен в подмосковном имении Братцево.  

 

Ладомирские 
 

Е.П. Строганова родила от И.Н. Римского-Корсакова четверых детей: 
Владимира (умер в 1806 г.), Василия (1786–1848 гг.) и двух дочерей: Софью и 
Варвару. Считается, что именно по этой причине свои имения Строганова Е.П. 
передала И.Н. Корсакову. А после смерти Римского-Корсакова в 1831 г. село 
Ельцино перешло во владение его сына – Василия Николаевича Ладомирского. 

Наследник Корсакова родился в Москве в сентябре 1786 г., получил 
прекрасное домашнее образование, с малых лет говорил по-французски и 
по-английски. С 12 лет стал носить фамилию Ладомирский. Воспитание Василия 
продолжилось в Московском университетском пансионе. При Александре I в 
1801 г. он был принят пажом ко Двору. В 1807 г., после сдачи выпускных 
экзаменов в Пажеском корпусе, родители отправили Василия на военную службу 
– самое престижное занятие для дворянина того времени. Это решение семья 
принимала трудно, т.к. старший сын Корсакова – Владимир Ладомирский – погиб 
на военной службе в 1806 г. 

В 1807 г. Василий был лично представлен императору Александру I, 
получил разрешение служить в лейб-гвардии Семёновском полку. Император, по 
многим воспоминаниям, всегда благоволил Ладомирскому. В 1811 г. Василий 
был произведён в подпоручики, в 1813 г. – в поручики. Воевал с французами в 
1812–1814 гг. В 1816 г. получил чин штабс-капитана, в 1819 г. – произведён в 
капитаны, а в 1820 г. – в полковники. В 1821 г. вышел в отставку. Ладомирский 
был женат дважды. Первый брак продлился всего несколько месяцев, молодая 

Успенская церковь с. Ельцино, 1836 г. 
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Ладомирские: Софья Фёдоровна  
и Василий Николаевич 

Усадьба Братцево 

жена княжна Марина Ксаверьевна умерла в 1815 году, 18-и лет от роду. 
Похоронена в Черниговском имении Ладомирского. А в 1819 г. он женился на 
княжне Софье Фёдоровне Гагариной. Во втором браке родилось три сына и две 
дочери. Сын Корсакова стал прекрасным помещиком, образованным 

хозяйственником, к чему был приучен с 
детства. В 1834 г. при Николае I он был 
пожалован в камергеры. В 1833–1835 гг. 
Ладомирский избрался Московским 
Предводителем дворянства. Жили 
Ладомирские в Москве в отцовском доме на 
Тверском бульваре. После 1836 г. семья 
поселилась в Чернигове, где у него были 
наследственные имения. А в конце 1837 г. 
Василий Николаевич победил на выборах и с 

1838 г. стал Черниговским губернским 
Предводителем дворянства. На эту должность 
избирался несколько раз. Умер Василий 
Ладомирский, что называется, на боевом 
посту, во время службы Черниговским 
Предводителем дворянства в ноябре 1847 г. 
Похоронен был, по его завещанию, рядом с 
отцом в подмосковном имении – селе 
Братцево. За службу он был награждён 
орденами Святой Анны 2-й и 4-й степени, 
Прусским орденом Красного Орла, орденом 
Владимира 4-й степени. Имел сербряную медаль 1812 г. и Золотую шпагу с 
надписью «За храбрость». Имел чин статского советника. 

 

Хомутовы 
 

В XIX веке с. Ельцино было отнесено к Покровскому уезду. Последней 
помещицей села стала коллежская асессорша Надежда 
Николаевна Хомутова. Напомню, наш краевед В.И. Ребров в 
своих статьях называл Хованских владельцами Ельцино «с 
начала XVII до начала XX в.» Видимо, он забыл об этом. 
Поскольку пишет в 2014 г. о том, что с 1831 года наше село 
принадлежало разным родственникам Ладомирских и 
Трубецких (перечисляя их), вплоть до ХХ века. А далее пишет: 
«с 1905 года усадьбой владеет Хомутова». Но это совсем не 

так! После смерти Василия Ладомирского, сына Корсакова, в 1847 г. село, 
возможно, сразу же стало владением Хомутовых. Во всяком случае, на 1 января 
1855 г. Ельцино в архивных документах записано за Н.Н. Хомутовой. В этом 
документе показано количество земли во владении у Хомутовой в селе с 
деревнями. Вся земля Хомутовой была распределена следующим образом: 
усадебной земли – более 72 десятин, пашни – почти 2018 десятин, покосами 
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занято более 308 десятин, под лесом занято почти 426 десятин. И общее 
количество земли посчитано очень точно, всего: 2865 десятин 1810 саженей. 
Оказалось, что это один в один размер всего надела, определённого межеванием 
ещё в 1770 г. Тогда территория с. Ельцино с деревнями была обмежевана 
вотчинником кн. Трубецким. И этот факт однозначно говорит о том, что всё село 
не позднее января 1855 г. вместе с приходом никому, кроме Хомутовой, не 
принадлежало. Новые вотчинники Хомутовы Родословной росписи своей семьи 
не сохранили. Её просто нет в родословных книгах. А сохранившиеся сведения в 
разных источниках дают лишь общие представления об этой семье. Известно, 
что фамилию Хомутовы носили три старинных дворянских рода. Происхождение 
их окутано легендами. В общем, фамилия эта известна с XVII в. Все три рода 
относились к разным губерниям. Наша вотчинница, по моим предположениям, 
относится к Ярославским дворянам, известным в России с 1670 г. Предки её мужа 
– коллежского асессора Василия Фёдоровича Хомутова – из дворян 
Борисо-Глебского уезда, где у него было наследственное имение. В этом имении 
он и был похоронен в 1849 г. За 1872 г. в архиве сохранился документ, который, 
пожалуй, последний раз упоминает нашу помещицу: «в селе Ельцине Дубковской 
волости бывшее поместье госпожи коллежской ассерши Н.Н. Хомутовой, 
расположенное в 40 верстах от уезда – города Покрова, имеет 65 дворов...». Для 
Хомутовых наше село, видимо, было куплей. Напомню, что предыдущие наши 
вотчинники Ладомирские жила последние годы в Чернигове. И после кончины 
В.Н. Ладомирского в 1847 г. семья продала имение в с. Ельцино. Когда скончалась 
Надежда Николаевна Хомутова – неизвестно. 

 

О священниках в XIX–XX вв. 
 

Вотчинники нашего села не жили в Ельцине, возможно, 
даже и не бывали здесь. Село управлялось бургомистрами. А 
духовными наставниками селян всегда были священники. 
Священнослужители, кроме всего, выполняли важнейшую 
государственную функцию. Они крестили, венчали и 
отпевали всех живущих в Ельцине, фиксируя движение 
населения. И отправляли об этом отчёты в губернию. 

Во время наполеоновского нашествия в село был 

поставлен в священники «22 летъ от роду Иоаннъ Петровъ 

сынъ Приклонскаго», учился в семинарии на богословском 
отделении. Новый священник служил в Успенском храме с 
1812 г. до января 1855 г. При нём в 1836 г. была освящена в селе вторая 
каменная церковь во имя Николая Чудотворца, выстроенная Василием 
Ладомирским под колокольнею. В 1855 г. отец Иоанн на 65-м году был по 
возрасту выведен за штат. А в апреле 1859 г. он умер и был похоронен при храме. 
У Ивана Приклонского выросло три дочери и 2 сына. Старший из сыновей – Иван 
– упоминался в 1897 г. как Московский священник. А младший Александр, 
родившийся в 1833 г., закончил Владимирскую семинарию. И в январе 1855 г. 
сменил на посту священника с. Ельцино своего отца. В 1855 г. в Ельцине была 
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открыта церковно-приходская школа. Для её открытия священник храма 
Александр Иванович Приклонский отправил Прошение епископу 

Владимирскому и Суздальскому Иустину 31 января 1855 года: «Покровского уезду 

с. Ельцина крестьяне 724 душ, принадлежащие коллежской асессорше Надежде 

Николаевне Хомутовой, изъявили желание с согласия помещицы на открытие в селе 

Ельцине сельского приходского училища. Желают иметь учителем своих детей 

меня, окончившего в прошлом 1854 году курс семинарии. Я согласен. Желаю быть 

полезен обществу. Плату за обучение крестьянских детей я никакой не требую, а 

помещением для них может служить дом моего одинокого родителя, вполне 

согласного на такие условия». 
По росписи за 1859 г. в Ельцине в 60 дворах было 186 мужского и 188 

женского пола душ. В селе было 2 храма, мельница на речке Сомше, кузня. За 
1863 г. известен причт храма. Кроме священника А. И. Приклонского, здесь 
служили диакон Алексей Никитич Поспелов, дьячок Афанасий Поспелов, 
пономарь Давид Богословский. Отец Александр служил в храме недолго. В 
феврале 1864 г. он внезапно скончался, оставив двух сыновей: Ивана и 
Александра. Его старший сын Иван родился в 1861 г. Был учителем. После 
революции жил в селе, где и умер в 1928 г. Почти 20 лет служил в нашем храме 
священник Михаил Иванович Руфицкий, выпускник Владимирской семинарии 
1866 года. В 1885 г. он был переведён в священники к Киржачскому 
Благовещенскому собору, а в Ельцино был назначен священник Михаил 
Викторович Доброцветов. Родился новый священник в 1856 г., закончил в 1877 г. 
семинарию. До нашего села отец Михаил служил учителем в Московском 
воспитательном доме и в Переславском духовном училище. В 31 год он умер от 
чахотки, похоронен 27 октября 1887 г. в селе Ельцине. Отпевали священника 
диакон Алексей Никитич Поспелов и псаломщик Иван Павлович Лавров. Отца 
Михаила в селе сменил священник Павел Иванович Лепарский, выпускник 
Владимирской семинарии 1885 года. Лепарский служил в Ельцине до декабря 
1891 г. Его сменил на должности священника Семён Александрович Ильинский, 
выпускник Владимирской семинарии 1882 года, до этого служивший диаконом с. 
Власовское. Отец Симеон был женат на дочери священника Анне Григорьевне 
Сущевской. В семье известно двое детей: дочь Серафима и сын Илья Ильинский. 
Отец Симеон прослужил священником в нашем селе до 1916 г. Его сын Илья 
родился 13 июля 1899 г. в нашем селе. После смерти своего отца Илья Семёнович 
Ильинский остался жить в Ельцине, окончил учительскую семинарию и с 1918 г. 
стал работать школьным учителем. А в сентябре 1919 г. он женился на 
учительнице Агнии Васильевне Афонской, священнической дочери. Умер 
Алексей Семёнович в 1950 г., похоронен в селе Елицине. Последний причт 
дореволюционного храма весь поменялся в 1916 г. Священником стал Александр 
Корольков, диаконом – Фёдор Косаткин, псаломщиком – Павел Казанцев. 
Упоминается этот причт и в 1918 г.  

Наш краевед В.И. Ребров писал о священнике XIX века в селе Ельцине с 
фамилией Ельцинский. Я такого священника не обнаружила, просмотрев 
внимательно весь XIX век по метрическим книгам. 
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Без помещиков 
 

Наше село во второй половине XIX в. числилось в Дубковской волости 
Покровского уезда. Приход Ельцина состоял из 8 деревень: Барановки, 
Веледьевки, Горбатовки, Гриденки, Некрасовки, Павловки, Соболей, Сычевки. 
После 1861 г. начались колоссальные перемены патриархальной деревенской 
жизни. Исчезали из сельской жизни крепостные и их бывшие помещики. 
Менялся облик сельского жителя. В приходе в последние годы XIX в. жили 715 
мужского и 760 жен. пола крестьян. А кто именно жил тогда в селе и приходских 
деревнях? В XIX веке здесь упоминаются крестьяне-собственники, бывшие 
крепостные, получившие в собственность, землю и, конечно, фамилию. 

Начиная с 1870 г. в селе Ельцине живут: Васильевы, Егоровы, Кирилловы, 
Мочаловы, Симеоновы. 

Во второй половине XIX в. возвращались домой бывшие крепостные, 
прошедшие действительную военную службу. Вернулись они с полученными в 
армии фамилиями. 

В 1879 г. в селе жили: солдат гренадерского Мекленбургского полка 
Крылов, отставной солдат Удалов; 

в 1880 г. – рядовой пехотного батальона Кубарев, солдат Нарвского 
пехотного полка Соколов,  

           лейб-гвардии пехотного Бородинского полка ефрейтор 
Рыбаков, солдат Козлов,  

           рядовой 100 пехотного Островского полка Корчагов,   
           рядовой 3-го саперного батальона Андрей Фёдорович 

Кузнецов; 
в 1881 г. – уволенный в запас рядовой 2-го Гренадерского Ростовского 

полка Николай Бычков;               
в 1885 г. вернулись в село Ельцино солдаты Орлов, Афанасьев, Титанов;  
с 1887г. живут крестьяне Иванцовы; 
В начале ХХ века в Ельцине жили семьи крестьян Гавриловых, 

Куприяновых, Ульяновых.  
В приходских деревнях в конце XIX в. тоже появились 

крестьяне-собственники.   
В д. Барановка: в 1874 г. жила семья рядового 117-го пехотного полка 

Никифора Васильевича Миронова; с 1893 г. живут крестьяне Афанасьевы, 
Кругловы, Павловы;                    

в д. Гриденки: с 1873 г. жил бессрочноотпускной 45-го пехотного 
Севастопольского полка унтер-офицер Осип Никифорович Кукушкин; 

              в 1878 г. живут крестьяне: Даниловы, Мочаловы; 
              с 1885 г. – Федотовы;                                                                
в д. Некрасовка: в 1859 г. жил унтер-офицер Гатчинского полка, уволенный 

по билету в бессрочный отпуск Прокопий Дорофеев. «Уволенный по билету» 
означает инвалид по ранению;      

             с 1872 г. живут крестьяне Ивановы;  
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             в 1873 г. жил канонир Брест-Литовской крепостной 
артиллерии Андрей Петрович Тихонов; 

             в 1900 г. жили крестьяне Кондратовы;  
             в 1902 г. – рядовой Динабургского полка Ребров;           
в д. Соболи: с 1876 г. живут крестьяне Герасимовы;  
в д. Сычевке: упоминаются в 1854 г. крестьяне Горюновы;  
          с 1872 г. – Ефимовы;  
          в 1874 г. жил рядовой Кавказской армии Тимофей Васильевич 

Трухин; семья временно отпускного унтер-офицера Василия Алексеева;  
          с 1885 г. живут крестьяне Ельцовы. 
Кроме крестьян и свяшеннослужителей, в конце XIX века в селе жили 

учителя. В Ельцине была церковно-приходская школа. А с 1883 г. существовала и 
земская народная школа. В 1894 г. здесь жили семьи учителей Ивана 
Григорьевича Винокурова, Ивана Александровича Приклонского. В 1914 г. – 
семья учителя земской народной школы Николая Сергеевича Данилова.  

Земская народная школа в 1918 г. была преобразована в Ельцинскую 
начальную школу. В 1935–1937 гг. заведовал школой учитель Павел Григорьевич 
Алякринский, родившийся в 1906 г. в семье диакона.  

В 1905 г. село имело 71 крестьянский двор. Появились крестьянские 
общины. А многие вчерашние крестьяне уходили на заработки и в Покров, и в 
Москву. А в основном – на Кольчугинский завод.  

После революции, в 1918 г., село Ельцино в составе Дубковской волости 
было отнесено в Юьевский уезд, в январе 1921 г. 
волость была передана в только что созданный 
Кольчугинский район. В селе ещё были живы 
оба храма: и Успенский, и Никольский. В 1925 г. 
в составе Кольчугинской волости Ельцино 
передано в Александровский уезд, а в 1930-е 
годы село было отнесено в Зиновьевский ВИК. 

Во время войны, в 1942 г., был образован 
Ельцинский сельсовет, в 1954 г. его укрупнили, 
объединив со Святковским сельсоветом. В 1955 
г. Ельцинский сельсовет «потерял» святковские 

деревни. Село стало отделением совхоза «Дубки». 
Известно, что город Кольчугино расстраивался, рос за счёт окружающих 

селений. Сёла в округе мельчали, а то и вовсе исчезали из-за оттока населения. А 
в Кольчугине и по сей день живут потомки Ельцинских крестьян. Знают ли они 
историю древней Родины своих предков?   

 
 
 
 
 
 
                               

с. Ельцино. То, что осталось 
от Успенского храма 
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