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В ХIХ веке предки кольчугинцев 
добирались из села Васильевского в Фомино 
по Стромынке, отмахав пешком или на 
лошади почти на 9 верст (см карту).    

    
 
 
 
 

                     

1. О названии и возрасте села 
 

Фомино – одно из малоизученных сел Кольчугинского района. Когда 
возникло оно, пожалуй, мы уже не узнаем. Известно, что в 1503 г. село уже было, 
в нём стояла деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Но 
выясняется, что существовало Фомино в Переславском уезде ещё раньше. 
Сохранилась жалованная тарханная грамота Великого Московского князя Ивана 
III, в которой упоминается митрополичье владение «в Переславском уезде сельцо 
Воскресеньское с деревнями Фомино, …». Грамота эта писана в 1478 г. при 

митрополите Геронтии. Но существует ещё грамота и за 1473 г., в ней 
упоминается «митрополичья пустошь Фоминская» в уезде Переславском. Из этих 
грамот понятно, что Фомины уже получили эти земли от митрополитов в 
поместье, т. е. на время службы.  

Название нашему селу, скорее всего, подарили его древние владельцы – 
Фомины. Ещё в середине ХV в. жили на переславских землях нашей губернии 
Фомины. Род этот славный вымер. Родословная их упоминается в разных в 
источниках лишь частично. Фомины вели начало от легендарного черниговского 
боярина Фёдора Бяконта, прародителя нескольких известных российских родов. 
Бяконт приехал на службу к Великому Московскому князю в конце ХIII в., где у 
него родились 4 сына. Старший сын – Елевферий – родился  в 1295 г. В 19 лет 
принял монашеский постриг с именем Алексий, в 1352 г. был поставлен в 
епископы Владимирские, а через 2 года стал митрополитом Московским. 
Святитель Алексий – один из почитаемых угодников России. 

От родного племянника святителя Алексия 

«Степана сына Феофанова, званого Фомой», и 
пошли Фомины. В 1390 г. Великий Московский 
князь Василий I отдал Степана Феофанова сына 
в бояре к митрополиту Киприану. И с этого 
времени Фомины всем родом служили 
московским митрополитам. Судьба нескольких 
Фоминых была связана с Кирилло-Белозёрским 
монастырём. За службу Фоминым жаловали и 
заселённые земли, и пустоши. Митрополит 
Зосима в 1491 г. жаловал им в поместье несколько деревень в Юрьевском уезде. 
К 1498 г. при митрополите Симоне вокруг города Юрьева митрополичьему дому 

Кирилло-Белозёрский монастырь 
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принадлежало более 10 сёл, на современный взгляд – очень маленьких. Из них 
село Новое (5 дворов) было за Константином Фёдоровичем Фоминым, с. 
Добрячево (8 дворов) – за митрополичьим сыном боярским Никитой 
Даниловичем Фоминым. Кто из Фоминых стал первым владельцем нашего села, 
числившегося тогда в Переславском уезде, – пока неизвестно. Митрополичьи 
бояре Фомины владели селениями и при Иване Грозном, и в Смуту. 

 

2. Село во владении светских феодалов Корсаковых 
 

Начало ХVII в. – смутное время, принёсшее России многие беды. Особенно 
пострадала земельная собственность. Сколько селений было опустошено, 
разорено, превращено в селища и пустоши! Наше село выжило, но по каким-то 
причинам поменяло собственника. Фомино стало владением светских дворян 
Корсаковых. 

На владимирской земле Корсаковы оказались в конце XV в. Родословная 
семьи сохранилась, но все специалисты указывают на неточность этих сведений. 

По семейной легенде, Корсаковы происходят от литовца Венцеслава 
Корсака, выехавшего на службу в Москву во 2-й половине ХV в. Семья развивала 
легенду своего происхождения. В ХVII в. появилась в родовой истории запись о 
происхождении от благородных мужей «из римской земли» (отсюда и вариант 
фамилии Римские-Корсаковы), а потом дописали, что древний предок Корсака 
не кто иной, как сын Зевса – Геркулес. 

 Из этого разветвлённого рода известны знаменитый 
композитор Николай Андреевич Римский–Корсаков 
(1844–1908 гг.). Ещё один представитель рода – камергер 
Иван Николаевич, родившийся в 1754 г., – владел нашим 
селом Ельцино. Были в семье и генералы, и адмиралы, и 
писатели, и два митрополита. Владельцы с. Фомино тоже 
были не последними людьми в стране. 

Служил в Переславле-Залесском в 1480–1485 гг. 
подьячий Василий Корсак – прадед нашего вотчинника. 
Василий Михайлович сопровождал в 1495 г. в Литву дочь 
Московского Государя Ивана III Елену, невесту литовского 

князя Александра. Василий Корсак получил за службу от 
Великого князя Василия III земли новгородские, а потом и московские, 
обеспечив двух сыновей и семь внуков вотчинами. Последний раз Василий 
Михайлович Корсак упоминается в Москве в 1529 г.  

Документально зафиксированным владельцем селений в Юрьевском уезде 
из рода Корсаковых в 1626 г. был Иван Степанович, а его брат Пётр Степанович 
упоминается в 1632 г. владельцем Фомино. В Разрядах он указан московским 
дворянином, имел свой дом в Москве. За 1638 г. в переписных книгах сохранился 
его адрес: «В переулке от Большой Покровской улицы идучи вниз к Кулишкам двор 
Петра Степанова сына Корсакова». А сам Пётр Степанович, по этой книге, 

находился «на государеве службе». Село наше к этому времени было отнесено в 

Н.А. Римский-Корсаков 
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Юрьевский уезд. В 1638 г. Фомино упоминается сельцом, а церковь, видимо, 
погорела. 
 
 
 
 
 
               
              Иона) 

        

 
       Степан        Евстигней  
 

     Игнатий  Иван†1701,  Савва† к1678г. 
               митрополит       

     Михаил  

 

У Петра Степановича известно два сына: Степан и Евстигней (Евстафий). К 
1643 г. в Фомино поставлена новая деревянная церковь. «А на церковной земле 
место попово, место пономарево, место просвирницыно». В 1645 г. село числится 
за внуками Петра Степановича: «за Саввой Евстигнеевым сыном да за Игнатьем 
Степановым сыном Корсаковыми». В селе стоит двор помещика, людской двор, 3 

двора крестьянских, 2 двора бобылей, да 2 двора пустых. У Петра Степановича 
был ещё один внук – Иван Степанович, известный в своё время духовный 
писатель. В юности служил стольником у царя Алексея Михайловича. А потом 
принял монашество с именем Игнатий, жил в Соловецком монастыре, был 
архимандритом московского Новоспасского монастыря. В 1689 г. поставлен 
митрополитом Сибирским, прослужил на этом посту 11 лет. Вернулся в Москву 
больным человеком. Затворился в Чудовом монастыре, где и умер в 1701 г. Свою 
долю в селе, видимо, давно продал родному племяннику. Ещё в 1678 г. село 
записано за стольником Михаилом Игнатьевичем, поскольку двоюродный дядя 
стольника Михаила – Савва Евстигнеевич – был бездетным. Михаил Игнатьевич 
оставался единственным собственником нашего села до своей смерти. В 1704 г. 
село записано за его вдовой Феодорой. При Михаиле Корсакове в селе было 15 
дворов, в том числе двор вотчинника и двор приказчика. На церковной земле 
было 3 двора священнослужителей. На бездетном Михаиле Игнатьевиче эта 
веточка рода Корсаковых закончилась. И село, видимо, было продано Жуковым.  

 

3. Вотчинники Жуковы в ХVIII веке 
 

В 1668 г. несколько Жуковых служили в Юрьевском и Переславском уездах. 
Алексей Васильевич и Иван Иванович Жуковы в 1668 г. владели дворами в 
Москве: «меж Тверской и Дмитровкой». 

В Юрьевском уезде в 1678 г. после своего отца Якова Андреевича Жукова 
наследовал село Лучинское поручик Александр Жуков. А сын поручика – Пётр 
Александрович – владел селом Фомино в начале ХVIII в.  

Корсаковы, владельцы с. Фомино  

Степан Корсак, прозван. Шереда 

 Пётр Корсаков, владелец с. Фомино 

Семен Корсак, упом. 1527-1559 

гг. 

И.Н. Римский-Корсаков 
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Жуковы – старинный дворянский род. Когда-то они служили при Государях, 
своих родных хоронили в престижных монастырях: Троице-Сергиевом и 
Московском Симонове, куда вносили свои вклады. 

В конце ХVI в. род разделился на две ветви. «Наши 
Жуковы» стали жить провинциальными службами, как-то 
потеряли свой прежний статус. Своей родословной они не 
сохранили. Сведений о первом владельце нашего села – Петре 
Александровиче – не нашлось. А его наследник Александр 
Петрович имел чин коллежского советника. При нём в селе в 
1749 г. был обновлён деревянный Рождественский храм. В 
церкви тогда служил новопоставленный поп Георгий 
Мефедьев.  

В 1764 г. в вотчине Александра Петровича Жукова жили 
его дворовые люди – 1 двор, в нём двое слуг; 13 дворов 
крестьян, в них жили 33 мужского да 38 женского пола душ. В 

церкви Рождества служил поп Стефан Андреев, 57 лет. Он жил с женой Домной 
Васильевной, 52 лет, и сыном Иваном, 24 лет.    

Наш вотчинник Александр Петрович с женой Агрофеной Ивановной всю 
жизнь прожили в селе Фомино, здесь же глава семьи и был похоронен в 1765 г. 
Ему наследовал сын Петр, служивший в гвардии.  

К 1767 г. Пётр Жуков вышел в отставку с чином ротмистра. И жил, как его 
родители, в Фомине. При вступлении во владение Петра Александровича в селе 
было 12 крестьянских дворов. В приходе села была лишь одна деревня – 
Авдотьино, в ней стояло 6 крестьянских дворов.  

За 1776 г. в церкви Рождества поп Прокопий Иванов с причтом окрестили 
3-х младенцев, венчали браком 3 пары, отпели 2 жителей прихода. 

После Указа Екатерины II от 1778 г. «Об 
учреждении Владимирского наместничества» 
были образованы город Киржач и Киржачский 
уезд, куда и было отнесено наше село. В 1779 г. 
Владимирское наместническое правление 
собирало сведения о помещиках и поместьях. 
Из нашего села поступила бумага от 
«управителя имения Андрея Васильева: в 
Киржачской округе господин коллежский 
асессор Пётр Александрович Жуков, владение 
имеет в селе Фомине, где и жительство имеет. 
В селе Фомине с деревней Авдотьиной за 
господином моим 121 душ крестьян». 

Пётр Александрович был женат на дочери генерала Ивана Александровича 
Таптыкова. В семье выросли дочь Мария и два сына, служившие далеко от дома: 
гвардии сержант Александр, гвардии подпрапорщик Павел Петровичи. Уезд 
Киржачский просуществовал недолго, но наш вотчинник успел послужить с 1781 
г. киржачским городничим. А в 1788 г. был избран Киржачским уездным 
Предводителем дворянства. В 1783 г. сын Петра Жукова Павел Петрович 

       Владельцы с. Фомино 
   Александр Яковлевич Жуков, поручик 

    Петр Александрович Жуков  

   Александр Жуков†1765 + Агрофена Ив. 

   Петр Жуков†1815 + Софья Ив. Таптыкова 

    
  Алек-др, Павел, Марья + кн. Андрей Мих. 

                             Вадбольский  
        кн. Петр,  кн. Александр, Вячеслав  
           кн. Александр + Екатерина†1888 

 

              Николай кн. Вадбольский                                                       
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выходит в отставку и приобретает у князя Барятинского часть села 
Новофроловского, где и устраивает свою усадьбу. Павел Петрович получил 
военное образование артиллериста в бывшей Инженерной школе, учрежденной 
Петром I для дворянских недорослей. В 1758 г. эта школа была преобразована: её 
соединили с Артиллерийской школой. После учебного корпуса кадет Павел 
Жуков стал инженером-артиллеристом. Интересно, что эту же школу в 1759 г. 
окончил Михаил Илларионович Кутузов, когда ему было всего 15 лет. 

Служил Павел Петрович артиллеристом недолго. На 24-м году числится в 
отставке.  

А глава семьи Жуковых обустраивает поместье. В 1785 г. основательно 
перестроил Рождественский деревянный храм. По сведениям консистории за 
1795 г.: «в селе Фомино церковь Рождества деревянная с такою же колокольнею 
состоит в исправности. Священник Василий Алексеев, 32 лет, поставлен в село в 
1793 г. В школах не учен. При церкви дьячок Ефим Иванов, 31 г. Дворов в селе 19, из 
них крестьянских – 15, в деревне Авдотьино – 6 дворов. Всего в приходе душ 
мужского пола 139».    

В 1799 г. наше село было отнесено в Покровский уезд. Глава семьи Жуковых 
Пётр Александрович не служит, ему 67 лет. К этому времени он уже выдал свою 
дочь Марию за князя Андрея Михайловича Вадбольского. Зять Жукова, 
служивший в лейб-гвардии, в 1775 г. вышел в отставку прапорщиком. А в 1800 г. 
был избран уездным заседателем. И никаких других сведений о службе князя 
пока не нашлось. После свадьбы княгиня Мария Петровна начинает приобретать 
поместья. В 1804 г. она покупает у своего отца с. Фомино и д. Авдотьино, а в 1806 
г. покупает у своего брата Павла Жукова часть с. Новофроловского, 
приобретённого им в 1783 г. И Петру Александровичу Жукову уже, кажется, 
ничего не принадлежит. В документах есть несколько сведений о его возрасте. 
Долгожитель Пётр Александрович умер 21 марта 1815 г. в нашем селе, где и был 
похоронен, как указано, на 90-м году жизни (т. е. родился он в 1726 г.) Скорее 
всего, это ошибка. Поскольку другие даты в архиве указывают, что он родился в 
1732 г. А провинциальные могилы сохраняют свои надписи весьма плохо. 

 

4. Село во владении князей Вадбольских 
 

После семейных сделок с. Фомино уже в 1807 г. 
числится за кн. Вадбольскими. 

Новые владельцы – люди знатные, древнего 
происхождения: Рюриковичи, потомки Ростовских и 
Белозёрских князей. Первый Вадбольский – князь Иван 
Андреевич – в ХV веке получил от отца в удел село Вадболу 
(ныне в Новгородской области), отсюда и прозвание 
князей. Наш вотчинник относится к младшей, 3-й ветви 
этого княжеского рода. 

В семье новых владельцев кн. Вадбольских родилось 9 детей, в том числе 6 
сыновей. Нашим селом владели только два их сына: князья Вячеслав и 
Александр Андреевичи. Мать последних Вадбольских Мария Петровна, 
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урождённая Жукова (1775–1837), умерла 7 февраля, похоронена в с. Фомино. 
Князь Андрей Михайлович был старше своей жены на 23 года (1752–1841) и 
пережил её на 4 года. Отпевал супругов Вадбольских священник Павел Иванович 
Парийский (в семинарии он назывался Парижский). Павел Иванович окончил в 
1832 г.  Владимирскую семинарию. Через три года был поставлен в наше село, а 

после 1841 г. был направлен на службу в Суздальский уезд.   
Князь Андрей Вадбольский большую часть своей 

жизни (89 лет) прожил весьма скромно в провинции, 
далеко от столиц. Документы редко упоминают о 
Вадбольских в ХVIII–ХIХ вв. Разве что промелькнет 
сообщение о разделе остатков княжеских имений. Но 
появился-таки и в этой семье прославленный родственник 
нашего князя – генерал Иван Михайлович Вадбольский 
(1781–1861). Сенатом в январе 1829 г. была напечатана 
Высочайшая грамота: «Божиею милостию мы, Николай 
Первый, император и самодержец… нашему 

Генерал-Лейтенанту, состоящему по Кавалерии, князю Вадбольскому. В 
воздаяние отличного мужества и примерной храбрости, оказанной вами при 
осаде и взятии крепости Карса, Всемилостивейше Жалуем вас кавалером ордена 
Святого Равноапостольнаго Князя Владимира 2-й степени большого креста… 
пребываем к вам ИМПЕРАТОРСКОЮ Нашею милостию благосклонны». 

Ну, а нашим селом после 1840 г. владели сыновья князя Вадбольского. 
Сохранилась копия документа о разделе имущества князя Андрея Михайловича. 
Село Фомино досталось князю Александру, а приходская деревня Авдотьино – 
кн. Вячеславу. Поскольку наше село входило в Покровский уезд, то князь 
Александр баллотировался на разные выборные дворянские должности в 
1844–1848 гг. В это время он жил в селе Фомино, часто бывал в Покрове, во 
Владимире. В декабре 1844 г. кн. Александр участвовал в выборах Покровского 
уездного Предводителя, но не смог набрать необходимого количества баллов. И 
в итоге, числился кандидатом в Предводители. А в январе 1846 г. в губернское 
Правление поступило письмо от князя 
Г.П. Голицына с просьбой об увольнении 
от должности: «Продолжать службу 
Покровского уездного Предводителя 
более не могу». И на его место 4 февраля 
1846 г. был определён состоящий при 
нём кандидатом кн. Александр 
Андреевич Вадбольский. Упоминается в 
этой должности князь и в 1847 г.  

А в октябре 1853 г. Турция 
объявила войну России. Вскоре на 
стороне Турции выступили Англия, 
Франция, Австрия и Пруссия. Началась 
Крымская война, которую русские в ХIХ в. называли ещё Севастопольской – по 
героической 11-месячной защите города-крепости Севастополь.  

Филиппов К.Н. Перед боем. Сцена из Севастопольской войны 
1854–1855 гг. 1862 г. Акварель. 



В помощь действующей армии 29 января 1855 г. был 
объявлен Указ Государя о создании всеобщего Подвижного 
Ополчения. Начальником Владимирского ополчения был 
избран отставной полковник Михаил Андреевич Катенин. 

Владимирское Ополчение состояло из дружин, 
собранных по уездам. Каждая дружина в 
документах обозначалась только номером. 
Например, ратники из Покровского уезда были 
записаны по дружине № 125. Дружина состояла 
из 4-х рот. Командиром 3-й роты был избран наш 
вотчинник отставной штабс-капитан князь 
Александр Андреевич Вадбольский, зачисленный в ополчение 10 
апреля 1855 г. В июне Ополчение отправилось в поход на Киев, 
оттуда на Чернигов, где соединилось с резервными 
полками действующей армии. Война закончилась 
Манифестом от 19 марта 1856 г. Император объявил: 
«Упорная, кровопролитная война… в течение трёх почти 
лет, прекращается. Она была возбуждена не Россиею…» 

За манифестом последовал и Указ о роспуске Ополчения. 15 
августа 1856 г. Ополчение было расформировано, а возвратившиеся 
из похода ополченцы, были уволены в отставку. В том числе и 
штабс-капитан кн. Александр Вадбольский. Указом были 
утверждены ещё 2 списка офицеров: получивших награду за службу 
в Ополчении и список офицеров, которые по увольнении из 
Ополчения имели право носить крест Ополчения. Наш вотчинник 
был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени, ему 
разрешено было носить вот такой крест  

В год окончания военных действий в Крыму, в 1855 г., в наше 
село был поставлен новый священник Иван Преображенский. Он 
окончил в 1848 г. Владимирскую семинарию, служил во 
Владимирском уезде, в наше село приехал с женой и сыном. 
Прослужив в с. Фомино 5 лет, Иван Преображенский был вновь 
направлен во Владимирский уезд. 

В 1859 г. княжеская вотчина числится в Коробовщинской волости. Селом 
Фомино по-прежнему владеет кн. Александр Андреевич Вадбольский, в селе 27 
дворов. А в деревне Авдотьине, вотчине кн. Вячеслава Андреевича, – 16 дворов.  

В стране начинается подготовка проектов освобождения крестьян. 
Манифест готов 19 февраля 1861 г. В год крестьянской реформы в село 
назначили священником Евгения Молчанова, прослужившего в нашем селе 
около 2-х лет. А в стране началось активное перераспределение земельной 
собственности, в том числе и в нашем приходе. 

В 1866 г. в наше село был поставлен однофамилец предыдущего 
священника Иван Васильевич, служивший в Фомине до 1872 г. 

В 1870 г. «крестьянское общество деревни Авдотьиной» выкупает у князя 
Вячеслава Андреевича 137 десятин 2250 саженей земли. Это всё, что имел князь 

Знаменщик 

Ратник 
ополчения 

М.А. Катенин 
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в имении. Осталась лишь усадьба. Больше о князе Вячеславе сведений нет. 
Отыскалось лишь место его захоронения – в Суздальском Ризположенском 
женском монастыре. Он умер в октябре 1873 г., по сведениям монастыря, в 63 
года. Но в Родословном списке указано, что родился князь Вячеслав Андреевич в 
1800 г., т. е. он умер в 73 г.  

К 1872 г. и в Фомине организовалось «крестьянское общество», которое 
выкупило почти всю землю у князя Александра Андреевича Вадбольского – 180 
десятин, в том числе усадебной – около 7 десятин.        

В 1872 г. князь Александр поставил новую водяную мельницу на речке 
Шерноге в деревне Авдотьино. Покровская уездная управа в 1873 г. оценила 
мельницу в 500 рублей. Мельница князя Вадбольского в статистических 
сведениях управы именуется как промышленное предприятие, т. е. с этой 
мельницы владелец получал доход. И наш помещик не один в уезде такой 
деловой промышленник. Для сравнения, мельница в с. Дубки помещика В. И. 
Куруты оценена в 100 руб., мельница Поливанова – в 300 руб. 

В последний раз князь Александр упоминается в дер. Авдотьино в 1881 г. По 
родословной, князь Александр Андреевич родился в 1805 г. Когда его не стало – 
документов пока не нашлось. Сведений о детях князей Александра и Вячеслава 

не нашлось, возможно, они были бездетны. Вероятно, 
поэтому имения князей досталось потомкам их старшего 
брата кн. Петра Андреевича, рано умершего. Сын князя 
Петра – Александр – тоже умер рано – в 1871 г., и остатки 
имения в Фомино получили внук князя Петра 
Андреевича – Николай Александрович – и его мать 
княгиня Екатерина Николаевна. При жизни князя 
Александра Андреевича в 1876 г. была освящена 
каменная однопрестольная церковь во имя Вознесения 
Господня. Но в селе ещё сохранялась и            

древняя деревянная Рождественская церковь. И в селе Фомино с тех пор стояли 
практически рядом оба храма с одной колокольней. 

В селе церковный причт оставался прежний: 
священник, псаломщик, просвирня.  

Княгиня Екатерина Николаевна, вдова (с 1871 
г.) князя Александра Петровича Вадбольского, 
выделила из усадебной земли надел для причта, в 
том числе и землю под церковный дом. Умерла 
княгиня в 1888 г., похоронена в Москве на 
Ваганьковском кладбище. А её сын князь Николай 
Александрович упоминается в Суздале в 1895 г., где 
он служил почётным мировым судьей.                                                                                                                                                                                                   

А в нашем селе ещё пока жили крестьяне 
привычными проблемами. Пожарная обстановка в селах была всегда одной из 
сельских бед. Вопросами борьбы с этой стихией занималось земство, волостное 
руководство. И жители постоянно заняты созданием противопожарных мер: 
рытьём колодцев, созданием и очищением прудов. Уездные чиновники 
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составляют «списки имеющихся резервуаров воды». В 1900 г. в селе Фомино 
существует 1 колодец, 2 пруда и 1 ключ-ручей. В д. Авдотьино: 2 колодца и речка 
Шернога. А пожары всё же случаются. 15 декабря 1881 г. в д. Авдотьине сгорело 4 
жилых строения, а всего дворов в деревне – 16.  

В 1878 г. в село был поставлен новый священник: Александр Никанорович 
Соколов. Хлопотами нового священника в селе была открыта в 1880 г. 
церковно-приходская школа. Учитель в школе был один – о. Александр. Школа 
располагалась в доме священника, содержалась на пособие от Братства Святого 
Александра Невского. Уездная комиссия по народному образованию проверяла 
состояние школы 28 апреля 1882 г. и составила отчет: «Учеников – 9 мальчиков. 
При осмотре школы учеников в школе не было, так как занятия прекращены до 
осени. По заявлению учителя, ученики в течение года посещали школу 
неаккуратно. С началом полевых работ ученики сами перестали ходить в школу». 

Александр Соколов служил в селе почти 20 лет. А в 1897 г. был направлен в 
Александровский уезд. 

Школа в селе перестала существовать при отце Александре. Последний 
учебный год учеников было в школе немного – всего 10 детей. 

В 1897 г. Александра Соколова сменил последний священник нашего села в 
ХIХ веке. Это был Владимир Михайлович Миртов, окончивший Владимирскую 
семинарию в 1894 г. 

 

5. Село в ХХ веке 
 

Социальная жизнь в селе ХХ века 
решительно менялась. Но пока 
неизменным оставался в селе храм. 

Земская управа фиксирует уже давно 
налаженные кустарные промыслы в 
Коробовщинской волости и в селе 
Фомино.  

Школы в селе уже нет. Сборник 
статистических и справочных сведений 
по народному образованию в 1902 г. 
пишет, что селения были поделены на школьные районы. В этих районах 
селения, не имеющие школ, прикреплены к сёлам, где устроены достаточно 
вместительные школы.  

Наше село было «привязано» к с. Флорищи. Расстояние между сёлами 
Фомина и Флорищи указано в 2,5 версты. Читатель может сравнить состояние 
двух соседних сел на 1900 год:  

В селе Фомино – 27 дворов, в них 148 жителей. Посчитано и число детей в 
учебном возрасте (от 8 до 11 лет). Это 6 мальчиков и 2 девочки. Во Флорищах 
указано жителей 704 чел., из них 56 детей.  

В новом веке за 1905 г. в нашем селе находятся: имение помещика Д. 
Грачёва, 2 двора священнослужителей, 29 дворов поселян. Адрес села указан вот 
так: с. Фомино в Покровском уезде Коробовщинской волости, в третьем земском 

Храмы с. Фомино 
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участке, в 5 верстах от Коробовщины, в 10 верстах от почтовой станции 
Келлерово. 

В 1908 г. земская управа составила 
списки «Промыслы крестьянского 
населения», где указаны сведения о 
«промышленниках» – так называли всех, 
кто имел своё дело, получал от него 
доход. Есть в этом списке и 
Коробовщинская волость, и село 
Фомино. 

Всего промышленников оказалось в 
Фомино – 10 лиц, и в д. Авдотьино – тоже 
10 лиц. Это пчеловоды, столяры, 
плисорезы, а женщины занимались 

разматыванием нитей для ткацкой работы. 
Крестьянская работа, видно, уже не могла обеспечить достойную жизнь 

крестьянской семьи. Молодые и эергичные мужчины с наступлением зимы 
отправляются в города. На начало 1900 г. из 75 мужчин с. Фомино – 36 уходят на 
заработки. Их так и называют отходники. И в д. Авдотьино промыслами заняты 
26 мужчин. 

 

6. Село после 1917 г. 
 

После революции, в 1918 г., село Фомино по-прежнему относилось к 
Коробовщинской волости Покровского уезда. А в 1920 г. постановлением НКВД 
был образован Кольчугинский район, в который вошло всего 5 волостей, в том 
числе и Коробовщинская. Органами новой власти на местах стали сельсоветы и 
ВИКи (волостные исполнительные комитеты). Несмотря на бум начального 
образования населения в 1920-е годы, школу в Фомине не открыли. Дети нашего 
села по-прежнему обучались во Флорищенской школе. С 1926 г. село Фомино в 
составе Кольчугинской волости было отнесено к Александровскому уезду. В 
конце 1930-х годов в Фомине образовали колхоз с романтическим названием 

«Волна революции». Колхоз существовал и в 1947 г. В 1944 г. село Фомино 
«передали» во Флорищенский сельсовет, а д. Авдотьино – осталась в 
Коробовщинском сельсовете. 

В 1950 г. был вновь создан Кольчугинский район, куда и «вернулось» наше 
село. К этому времени в селе уже были разрушены оба храма. А в 1950-е на 
территории Флорищенского сельсовета образовали совхоз «Металлист». Село 
Фомино поменяло свой статус: к 1955 г. это уже была деревня совхоза 
«Металлист». В 1965 г. бывшая приходская деревня Авдотьино была исключена 
из учётных данных как фактически несуществующая. 

А спустя полвека Фомино стало практически дачной деревенькой. В память 
о разрушенных православных храмах в бывшем селе был установлен 
металлический Поклонный Крест, изготовленный С.Е. Серовым.  
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Древнее село Фомино, отслужив людям более 5 
столетий, практически исчезло, как и его древние храмы. Но 
память-то осталась! Память о тех, кто здесь жил, строил 
свой дом, любил эту землю.  

 Можно составить по оставшимся документам 
родословие дворян – владельцев этих мест. Можно отыскать 
сведения о сельских священниках. Это всегда интересная 
работа. А вот составить родословие крестьянской семьи 
затруднительно уже тем, что веками жили наши крестьяне 
бесфамильными. И всё же список родовых связей некоторых 
крестьян можно найти. Вот как получилось, например, с 

историей кольчугинцев, имевших совсем не крестьянскую фамилию: Королёвы. 
Их предки, как оказалось, всегда жили в селе Фомино и д. Бакинец.  

Жил-был дворовый человек господ Поливановых Евфимий, родившийся 
около 1791 г. в сельце Бакинец. Женился на девице крестьянской Матрене из 
села Козлятьево. А их сыновья крепостные крестьяне Михайла да Трофим 
обрели в середине ХIХ века фамилию Патьины. А потом сын Михаила Патьина 
Марк стал писаться Марковым, а сын его брата Трофима – Иван – и вовсе 
оригинально: Королёв, Патьин тож (1873–1914). Женился он в 1892 г. на 
Матрене Афанасьевне Прокофьевой из с. Фомино. Сыновья этого оригинала 
Михаил и Фёдор Ивановичи уже писались просто: Королёвы. Михаил Иванович 
родился в 1894 г., женился на крестьянке Вере Чудаковой, родил двух сыновей 
Алексея и Николая, которые уже жили в городе Кольчугино. Младший сын – 
Николай Михайлович Королёв – родился в 1924 г., работал на заводе № 681 
(бывший завод «Электрокабель») бригадиром в цехе № 3, женился на Антонине 
Ивановне Ильиной из с. Фомино. Невеста работала в том же цехе № 3, 
счетоводом. Предки Антонины Ивановны по женской линии – Лавровы, а 

Крысенковы тож – веками жили в селе Фомино. Её прямой предок – крепостной 
помещика Жукова – Сосипатр родился в селе аж в 1770 г., а умер в 1811 г. Внук 
Сосипатра – рекрут Петр Ефимьев (1809–1877) – уже имел фамилию Крысенков, 
а внук Петра Крысенкова от его сына Лавра стал назваться Григорий Лавров, 
Крысенков тож. Вот у этого Григория Лаврова и появилась в 1922 г. от его 
дочери Ксении внучка Антонина Ивановна Ильина. У Николая Михайловича 
Королёва и Антонины Ивановны, урождённой Ильиной, родился образованный 
кольчугинец Юрий Николаевич Королёв (1949–2005). Этого активного человека, 
конечно, помнят ещё в нашем городе. 

Вот как интригующе бывают переплетены судьбы простых крестьян. 
Интересно, а сколько ещё кольчугинцев отождествляет своих предков с 
крестьянами из почти исчезнувшего села Фомино? 
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