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Об Ильинском на реке Пекше есть несколько 
краеведческих статей. Краевед В.И. Ребров писал, что село 
Ильинское известно примерно с XVI в. В 1609 г. оно 
принадлежало вотчинникам Ильинским, от них и пошло 
название села. Но источники не подтверждают эти легенды. 
Очевидно, что название села – от церкви во имя Ильи 
Пророка. Дата возникновения села потерялась в веках. А 
двойное название села объясняется просто: к первичному 
имени Ильинское в ХVII в. добавлено имя владельца 
Стромилова. Сделано это было из практических 
соображений: чтобы отличить своё село. В Юрьевском уезде, 
куда входило Ильинское, таких селений в ХVII веке было 
четыре, а в губернии – и вовсе не счесть! 

            

1. Первые вотчинники Стромиловы 
 

Первыми, документально зафиксированными, владельцами «нашего» с. 
Ильинского можно считать только Стромиловых. Род этот когда-то был 
многочисленным, имел 4 ветви. Нашим селом владели Стромиловы из 2-й ветви. 

Яков Никифорович уже в 1539–1550 гг. владел 
каким-то селом в Юрьевском уезде. Его мать 
Татьяна сделала несколько вкладов в Троице- 
Сергиев монастырь по мужу, а в 1558 г. – по сыну 
Якову Никифоровичу. Стромиловы были 
похоронены в этом монастыре. А сын Якова – Юрий 
– в документах указан владельцем с. Ильинского. 

Служил Юрий Яковлевич по городу Юрьеву, где он упоминается в 1577 г. На 
документе 1598 г. об избрании на царство Бориса Годунова среди 
подписавшихся служилых детей боярских есть и наш «Юрья Яковлев сын 

Стромилова». Какое-то время ему довелось работать с иностранными послами. В 
1601 г. прибыл в Москву посол Римского папы. Во время приёма в Золотой 
палате Кремля среди приставов у посла указан и Юрий Стромилов. В 1603 г. был 
в приставах у датского королевича. Затем служил в таможне. За службу по 
Юрьеву получил земельный оклад. В 1607–1613 гг. служил воеводой в сибирском 
городе Берёзове. А в 1614 г. жил в Москве. Служил во Владимирском судном 
приказе. В 1620 г. назначен воеводой в Устюг. У него выросла единственная дочь 
Мария. Стромилов выдал её в 1618 г. за Ивана Юрьевича Нелединского. И наше 
село по духовной грамоте он отдал в 1625 г. своему зятю. Известно, что в 1628 г. 
в нашем селе «иждивением Юрия Стромилова была устроена» новая церковь. В 

Троице-Сергиевом монастыре сохранилась грамота: «1629-го году февраля в 24 

день по Юрье Стромилове далъ вкладу зять ево Иванъ Юрьевъ сынъ Нелединской 

денегъ 50 рублевъ». Юрий Яковлевич Стромилов был похоронен в этом 
монастыре в 1629 г. 

 

Стромиловы    и    Нелединские  

Яков Никифорович      Иван Степанович 

                                             
Юрий Яковлевич      Юрий Иванович 

                   
  Мария + Нелединский Иван Юрьевич 

                                
    Пётр Иванович Нелединский 
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2. Нелединские в нашем селе 
 

Существует 2 рода Нелединских, не связанных между собой. Наш вотчинник 
происходит от поляка Станислава Мелецкого, выехавшего в Россию в 1425 г. 
Семья получила близ Новгорода поместье на р. Нелединке. И Мелецкие стали 
называться Нелединскими. Жили эти Нелединские в Новгородском уезде. А уже 
при Иване Грозном они упоминаются в Юрьевском и Владимирском уездах. О 
семье нашего вотчинника Ивана Юрьевича сохранилось мало документов. Его 
дед – Иван Степанович – умер к 1568 г. Вдова его Алёна оставила 
«Благословенную запись» за 1569 г.: «Се язъ Олена Иванова жена Нелединскаго, 

благословила есми сноху свою Оксинью мужа своего вотчиною и сына своего… 

селом...». В ХVI веке за Нелединскими уже было 
17 имений и 3865 десятин земли. Отец нашего 
вотчинника – Юрий Иванович – упоминается на 
службе в 1585–1603 годы: обозным воеводой, 
Головой в Гдове. А в 1601 г. назначен воеводой в 
Нижний Новгород. У Юрия Ивановича было 2 
сына. Старший сын Иван – это наш вотчинник. 
Иван был воеводой в сибирском городе Мангазее 
с января 1608 г. Есть грамота от 5 марта 1608 
года: «Наказная память приказа Казанскага Дворца в Мангазею воеводе нашему 

Ивану Юрьеву сыну Нелединскаго… о проведении сыска по изветам прежнева 

воеводы мангазейскаго…о злоупотреблении и брожении… местного населения». 
Наш вотчинник упоминается в Актах с общим названием «Сыск денежных 
окладов» в марте 1614 г. и в октябре 1616 г. «…дворяне московские…Иван Юрьев 

сын Нелединской», ему был назначен «годовой оклад в 10 рублев». В 1621 г. Иван 
Юрьевич отправлен воеводой в Царицын, с 1631 г. служил в наших краях – 
воеводой в Суздале, где «обустроил город». С 1633 г. был писцом Московского 
уезда. Женился в 1618 г. на Марье Юрьевне Стромиловой. В семье вырос 
единственный сын Пётр. Умер наш вотчинник после 1640 г. 

   

Пётр Иванович Нелединский 
 

А наше село в 1645 г. было за его сыном Петром. За ним в отцовской вотчине 
(с. Ильинском и сельце Новом) «двор господский, 5 
дворов людских, 20 дворов крестьян, 24 бобылей, в них 
127 душ муж. пола крепостных, да 2 двора пустых». В 
селе – церковь Ильи Пророка. Пётр Иванович служил 
дворянином по Московскому списку в 1640–1659 гг. 
Участвовал в Литовском походе. В битве с поляками 
под Конотопом в июне 1659 г. Пётр был убит. Напомню, 
в этой битве изменник Выговский, украинский гетман, 

перейдя на сторону поляков, помог разбить русское 
войско князя Трубецкого. У погибшего Петра Ивановича остался единственный 
сын Степан. 

2 

г. Мангазея 

Конотопская битва 1659 г. 



Степан Петрович Нелединский-Мелецкий 
 

Во Владимирском справочнике «Историко-статистическое описание 
церквей и приходов…» сказано, что Нелединские владели нашим селом до конца 
XVII в. Эту версию повторяют все краеведы. Но это совсем не так. И моё 
расследование поможет исправить неточность. В 1678 г. в селе Ильинском во 
владении стольника Степана Петровича было 39 дворов. Это двор вотчинника, 
двор приказчика, 2 двора задворных. Крестьянских и бобыльских 35 дворов. 
Служил новый вотчинник с 1671 г. при Царском Дворе стольником. Был 
воеводой в Новгородском полку. Степан Петрович решил вернуть своей 
дворянской фамилии древнее имя предков Мелецких. И он добился этого. 
Указом Петра I в 1699 г. ему было позволено называться 
Нелединским-Мелецким, чтобы отличаться от другого рода Нелединских, не 
связанного с нашими дворянами. Новый вотчинник заботился о селе. При нём 
был освящён в 1722 г. новый каменный храм во имя Святого Ильи Пророка. В 
сентябре 1725 г. Степан Нелединский получил чин боярина. Это было последнее 
пожалование боярского чина. После этого чин боярина в Дворцовой иерархии 
исчез. Наследников Степан Петрович не имел. 

 

Юрий Степанович Нелединский-Мелецкий 
 

И селом стал владеть его дальний родственник – 
Юрий Степанович, сын Степана Ефремовича 
Нелединского. При вычислении родственной связи 
оказалось: новый вотчинник для Степана Петровича был 
7-юродным племянником. Вот такое родство! Но ближе 
наследников всё равно не было. И Степан Петрович 
передал Юрию Степановичу не только имение, но и 
фамилию Нелединских-Мелецких. Служба нового 

вотчинника началась в 1686 г. стольником при Дворе царицы Прасковьи, жены 
царя Ивана, брата Петра I. Затем был судьей Конюшенного приказа, 
обер-комендантом Ярославля. А в 1726 г. стал сенатором. К этому времени он 
был женат на Анне Ивановне Талызиной (1701–1764 гг.). В 1719 г. в семье 
родился единственный ребёнок – сын Александр. Умер Юрий Степанович около 
1750 г. Имение отошло к сыну. 

 

Александр Юрьевич Нелединский-Мелецкий 
 

Наследник пошел по стопам отца. С юности служил в гвардии, затем при 
Царском Дворе. В 1764 г. имел чин полковника. Он женился дважды. Первая жена 
княжна Татьяна Александровна Куракина (1732–1754) родила сына Юрия (1752– 
1829). И умерла в декабре 1754 г., прожив всего 22 г. Наш вотчинник, потеряв 
жену, уехал за границу, где приходил в себя целых 13 лет. А его крошка сын с 2-х 
лет воспитывался бабушками. В нашем селе, по сведениям Владимирского 
архива, в 1765 г. в вотчине А.Ю. Нелединского-Мелецкого: в селе – 2 двора 
духовных, 1 двор приказчиков, 45 дворов крестьян. Нелединскому 

   Нелединские-Мелецкие 
Пётр Иванович  

Степан     Степан Ефремович 

               
       Юрий Степанович 

          
           Александр 

              
        поэт Юрий (1752–1829) 
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принадлежали в приходе ещё сельцо Братцево, д. Новая, д. Обухово. Всего за ним 
было 74 двора, в них 419 мужского пола крепостных. В 
самом начале 1769 г. наш вотчинник женился вновь на 
Анастасии Николаевне Головиной. Вторая жена была 
моложе его сына. Она родилась в 1754 г. В этом браке 
детей не было. В 1773 г. Александр Юрьевич служит в 
придворном штате Е.И.В. камергером. Он, видимо, 
занимался своей вотчиной. Поскольку в с. Ильинском с 
тремя деревнями за ним числится уже 129 дворов. В 
конце ХVIII в. Ильинское ненадолго отнесено в только что 
созданный Киржачский уезд. В селе – обновлённая 
церковь. Александр Юрьевич частично перестроил 

каменный храм с двумя престолами в честь Входа Господня в Иерусалим и во 
имя Святого Пророка Ильи. Поставил ещё и каменную колокольню.  

В 1788 г. село числится за камергером Александром Юрьевичем, в имении 
уже 206 дворов. Наш вотчинник служит при Дворе в чине тайного советника. Он 
– кавалер ордена Св. Анны. Прожив во 2-м браке 34 года, Александр Юрьевич 
стал вдовцом во второй раз. Его жена Анастасия Николаевна умерла 3 января 
1803 г. Селом наш вотчинник владел до конца своих дней. Александр Юрьевич 
пережил жену ровно на 1 год. Его не стало 3 января 1804 г. После него остался 
единственный сын Юрий Александрович (1752–1829), известный писатель и 
поэт. 

                                              

Поэт Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий 
                                                                                                            

В каждой семье есть свои герои. У Нелединских – это 
Юрий Александрович. Он родился в Москве 6 сентября 1752 г. 
Воспитывался бабушками. Сначала жил в московском доме 
матери своего отца. А после её смерти в 1764 г. наследника 
перевезли в Петербург в дом бабушки по линии матери – 
княгини Александры Ивановны Куракиной. Еще в 1758 г. был 
записан в кадетский корпус. В 1769 г. отправлен на учёбу в 
Страсбургский университет, где проучился всего год. И уже в 

1770 г. он служит в лейб-гвардии артиллерийском полку. Затем 10 лет числился 
в посольстве. В 1785 г. вышел в отставку полковником, поселился в Москве. И в 
следующем году женился на княжне Екатерине Николаевне Хованской 
(1762–1813 гг). В 1786 г. он назначен руководителем Главного Московского 
народного училища. При Павле I стал царедворцем. Нелединский, лично 
знавший императора с детства, получил должность его статс-секретаря, а также 
поместье, чины, и орден Св. Анны I степени. 

В 1800 г. он – сенатор с чином тайного советника. Ещё при жизни Павла I 
приобрёл особое доверие императрицы Марии Фёдоровны. В 1813 г. он овдовел. 
По воспоминаниям его друзей, он нежно любил свою жену, долго оплакивал её 
кончину. И больше не женился, хотя всегда был неравнодушен к женским чарам. 
В 1826 г., отказавшись от дворцовых обязанностей, уехал в Калужское имение 

Церковь 
Ильи Пророка 
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своего зятя князя Оболенского. В его доме он и умер в феврале 1829 г. Похоронен 
был в местном монастыре.  

Нелединский-Мелецкий был известным в своё время писателем и 
лирическим поэтом, автором «весьма изрядных стихов, 

особливо песен». Одна из них – «Выйду я на реченьку» – 
известна до сих пор. О нём остались воспоминания многих 
известных людей. Екатерина II считала его незаменимым 
остроумным собеседником; императрица Мария 
Фёдоровна была его другом и вела с ним переписку. Его 
песни ценили Жуковский и Пушкин. Человек 
образованный, живой, остроумный, весёлый – вот как о 
нём отзывались современники. Известный князь 
Вяземский писал: «Нелединский – натура совершенно 
своеобразная, … щедро одарённая».  

Юрий Александрович должен был наследовать как единственный сын наше 
село. Возможно, поначалу так и было. А после 1804 г. село 
почему-то в архиве записано как вотчина тайной советницы 
Катерины Николаевны Нелединской-Мелецкой, жены поэта. 
«За ней в Ильинском с деревнями 717 душ.  Жительство 
имеет в Москве». За 1811 г. сведения в архиве: «с. Ильинское 
– вотчина тайной советницы Катерины 
Нелединской-Мелецкой, в селе 400 душ». В 1812 г. указана та 
же вотчинница. После издания Высочайшего Манифеста 
1812 г. во Владимире создавалось Народное ополчение, для 
чего спешно собирали новый рекрутский набор. Крестьян 
набирали из расчёта: по 1 ополченцу от 20 крепостных душ 
со всех имений. Юрьевские дворяне отправляли крепостных 
в г. Юрьев-Польский с объяснительным документом: «Из вотчины тайной 
советницы Катерины Нелединской-Мелецкой села Ильинского староста Осип 
Васильев. Представляю при сем для принятия в земское ополчение состоящее за 
моей госпожой в Юрьевском уезде за 400 душ 20 человек. Из них в селе Ильинском 
взято 13 человек. Из деревни Новой 3 чел. Из д. Обуховой 3 человека. Из д. 
Братцовой 1 человек».  

Как было сказано выше, наша вотчинница умерла в апреле 1813 г., а её 
муж-поэт – в феврале 1829 г. 

 

Дети поэта 
 

В семье Юрия Александровича выросли дети: Агрофена (род. В 1789 г.), 
Софья (род. в 1793 г.) и Гавриил-Сергей. Наследник родился в марте 1795 г. Он 
стал последним мужским представителем рода Нелединских-Мелецких. Дочь 
Аграфена была выдана за кн. Александра Петровича Оболенского, а Софья – за 
Ф.В. Самарина. Гаврила-Сергей женился на Марии Тиличеевой, брак был 
бездетным. По просьбе Г.Ю. Нелединского Император Александр II в 1870 г. 
подписал Высочайшее разрешение племяннику Гаврилы Юрьевича – князю 

Поэт Юрий Нелединский    
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Сергею Александровичу Оболенскому, сыну его сестры Агрофены, именоваться 
«князь Оболенский-Нелединский-Мелецкий». А род 
Нелединских-Мелецких со смертью Гаврилы Юрьевича в 
1871 г. угас. Род Нелединских исчез. 

А сёстры последнего Нелединского имели большое 
потомство. Особенно Софья, любимая фрейлина 
императрицы Марии Фёдоровны в 1810–1818 гг. Хлопотами 
императрицы в 1818 г. она была выдана за Самарина Фёдора 
Васильевича, шталмейстера Двора Императрицы-матери. 
Самарины жили в Петербурге, а в 1826 г., после отставки 

главы семьи, переехали в Москву, где и 
прожили до конца дней своих. Эта дочь 
поэта Нелединского была весьма 
скромным человеком, всю жизнь 
посвятила семье. Воспитала 9 детей. В 
ноябре 1853 г. она овдовела и прожила вторую часть жизни в 
доме своей дочери графини Марии Фёдоровны Соллогуб. 
Тихая, кроткая, благочестивая, до конца своих дней она умела 
держать свою семью вместе. Все её дети и их друзья часто 
собирались в доме, вокруг неё. Софья Юрьевна пережила 
своего мужа на 26 лет, была похоронена в феврале 1879 г. в 

московском Даниловом монастыре. На портрете изображены Софья Юрьевна и 
её старший сын, будущий знаменитый Юрий Фёдорович Соллогуб. 
Восприемниками при крещении этого сына в апреле 1819 г. были Государь 
Александр I и его матушка императрица Мария Фёдоровна. К 1820 г. дети поэта 
продали свою родовую вотчину с. Ильинское, принадлежавшее Нелединским два 
века. 

 

3. Последние помещики в с. Ильинском 
 

Новым помещиком стал владимирский дворянин Павел Павлович Яковлев, 
связанный родственными узами со многими Юрьевскими и Владимирскими 
дворянами. В 1822 г. село Ильинское было за штабс-ротмистром Павлом 
Павловичем Яковлевым. Он был женат на Варваре Дмитриевне Лялиной. Новая 
помещица родилась в 1802 г. в семье владельца сельца Иванькова 
(Дмитриевский погост) Лялина Дмитрия Александровича. П.П. Яковлев служил в 
Конной гвардии, вышел в отставку в чине штабс-ротмистра. Вернулся в родной 
Александровский уезд, где у его отца надворного советника Павла Леонтьевича 
было имение. Яковлевы построили в Ильинском большой каменный 
двухэтажный храм с каменной колокольней. В семье родилось несколько детей. 
Из них Дмитрий служил в Москве, а Михаил – по Юрьевскому уезду. Супруги 
Яковлевы после 1868 г. не упоминаются. В селе жил их сын Михаил, который 
упоминается в 1890 г. При Яковлевых в селе открыли 27 октября 1875 г. 
народное училище. В 1880 г. здесь училось 27 мальчиков и 2 девочки. Школа 

Софья Юрьевна 

Самарина        
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была устроена в наёмном доме из двух комнат и служебного помещения. Одна 
комната была классной, а в другой жил учитель. 

 

4. Церковь в селе 
 

Самое древнее документальное упоминание о храме во имя Ильи Пророка 
относится к 1628 г. Через столетие, в 1722 г., деревянный храм был заменён 
каменным с двумя престолами. Сохранились сведения о некоторых 
священниках. В 1645 г. известен причт деревянной Ильинской церкви: «поп 
Михайло Григорьев, дьячок Алешка Иванов, просвирница Натальица Федорова 
дочь». 

И за ХVIII век архив сохранил сведения о причте 
нашего храма. В 1778 году «с. Ильинское, церковь Пророка 
Божия Ильи, в ней попъ Трофимъ Петровъ». Священник 
о. Трофим служил в селе до 1788 г. Внезапно он 
скончался, был похоронен в селе Ильинском. После него 
остались 4 сына, младшему из них – Никите – было всего 
3 года. В том же 1788 г. был поставлен в село новый 
священник – Варлаам Григорьев. Родился новый 
священник в 1736 г., учился в Переяславской семинарии. 
При о. Варлааме в селе служил диакон Андриан Никитин, 
поставленный в село в том же 1788 г. А дьячком был 
Григорий Петров. В ХIХ веке к храмам ставили 
священников грамотных, обученных в семинарии. В 1816 
г. в село поставлен священник Фёдор Степанович Зуев, 

только что окончивший семинарию. Прослужил в нашем храме всего 2 года. В 
1818 г. на его место назначен выпускник Владимирской семинарии Андрей 
Михайлович Лобцов. 

После 1818 г. дворяне Яковлевы построили новый каменный двухэтажный 
храм с каменной колокольней. Первый этаж занимала тёплая Ильинская церковь 
с престолами в честь Казанской Божьей Матери и Николы Чудотворца. А верхний 
этаж – холодная церковь Входа Господня в Иерусалим с приделами Покрова 
Богородицы и во имя Святой Варвары Великомученицы. Эти каменные 
церковные строения были огорожены 
каменной оградой, построенной Яковлевыми. 
В храме служили священник, диакон, 
псаломщик, просвирня. В 1852 г. окончил 
семинарию Пётр Алексеевич Органов и был 
поставлен в наше село священником. 
Прослужил он в селе до начала 1860 г. Его 
сменил Алексей Васильевич Постников. При 
нём служили в храме диаконом Андриан 
Никольский, дьячком Тимофей Сущевский. А в 
1872 г. в селе служил Василий Иванович 

Святухин, женившийся на дочери Алексея Васильевича Постникова Марии. При 

Храм с. Алексино. Фото С. Серова 

        Икона  
   «Вход Господень 
     в Иерусалим» 
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Василии Святухине диаконом был А.Н. Никольский, служивший в этой 
должности почти 30 лет. Умер диакон в 1873 г. В 1882 г. в село был поставлен 
священником родной брат о. Василия – Михаил Иванович Святухин. Новый 
священник родился в 1825 г., окончил в 1849 г. Владимирскую семинарию. Был 
определён в соседнее село Алексино. Там Михаил женился на дочери местного 
священника Марии Тимофеевне Введенской, вырастил 5 детей. В нашем селе 
отец Михаил прослужил до конца ХIХ века. При нём диаконами были Ефим 
Лавров, а с 1891 г. – Иван Петрович Никольский. Хлопотами священника 
Михаила Святухина в 1893 г. открыта церковно-приходская школа. При этом в 
селе продолжало существовать народное училище, которое упоминается в 1904 
г. А в 1901–1916 гг. священником был Николай Чихачев да псаломщик Илья 
Богоявленский. 

 

5. Жители села в конце ХIХ века 
 

В селе во второй половине ХIХ века ещё была жива 
усадьба Яковлевых. А в ХХ веке от неё остались одни 
развалины. В ХIХ веке в селе Ильинском ещё жила семья 
Михаила Павловича Яковлева, сына бывших владельцев 
Ильинского. Жили в селе и другие дворяне: капитан 
Михаил Иванович Макаров и дворянка Есипова.  

В селе был устроен с 1871 г. Ильинский волостной 
медицинский пункт. Поэтому здесь постоянно жили 
семьи фельдшеров: с 1874 г. – Михаила Фёдоровича 
Бурцева, уездного Юрьевского фельдшера; с 1881 г. – 

Виноградова Николая Фёдоровича, Ильинского волостного фельдшера; с 1889 г. 
– земского фельдшера Николая Николаевича Орлова; с 1890 г. – юрьевского 
земского врача Владимира Ивановича Орлова; с 1896 г. – земского фельдшера 
Ивана Петровича Сухарева.   

В 1880 г. в село Ильинское был направлен учителем местной школы 
Алексей Архангельский, выпускник Владимирской семинарии. 

В 1884 г. здесь жила семья учителя Николая Покровского.  
В 1890 г. жила семья писаря Андрея Максимовича Корытова.     
В 1893 г. – полицейского урядника Назара Васильевича Потапова. 
В селе жили крестьяне: Василёвы, Гадаловы, Дмитриевы, Зубаревы, 

Ивановы, Коровниковы, Кораблевы, Лаптевы, Михеевы, Мякишевы, Никитины, 
Петровы, Поповы, Синюхины.     

В начале ХХ века заселенных дворов в селе было 21, в них жили 59 мужчин и 
65 женщин. Почти все перечисленные семьи дожили до революции. Они 
упоминаются в 1925 г. как советские граждане, жившие на территории 
Есиплевского сельсовета. В 1926 г. председателем Ильинского сельсовета был 
местный крестьянин Абрамов. А сколько ильинских жителей перебрались в 
город? Теперь они – кольчугинцы с памятью о стареньком домике в 
Ильинском-Стромилове своей бабушки, прабабушки… 
 

Бывшая усадьба Яковлевых 
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