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Село Кузминское на карте 1785 г. 

Село в 2005 г. 

Много веков близ Бавлен стоит село 
Кузьминское. Но когда-то в Юрьевском уезде было 
четыре Кузьминских. Три из них – в современном 
Кольчугинском районе. Время и практичность 
владельцев привела к некоторым переменам 
названия. Так появились Кузьминское-Монастырское, 
Большое и Малое Кузьминское (в старину писали 
Кузминское). За 1859 г. «В списке населенных мест 

губернии» наши селения показаны таким вот образом: 
 

Название населенных мест Расстояние от 
уездного 
города 

Число 
дворов 

 Число жителей Храмы, 
заводы Муж. 

пола 
женского 

Село Кузминское, владельческое 10 верст 16 30 41 Церковь 1 

сельцо Кузминское малое, 
владельческое 

10 21 70 77  

деревня Кузминская, казенная 12 40 113 152  

  

На карте межевания за 1785 г. помещены все три наши Кузьминские. Как же 
разобраться с этими одноимёнными поселениями? По документам получилось 
вот что… 

 

1. Первое Кузьминское, ХV век 
 

Село существовало уже в ХV веке, вероятно, 
изначально было дворцовым селом. И дано 
было Кузьминским не в вотчину, а как поместье, 
т. е. на время службы государю. Этим селом 
пытался завладеть Симонов монастырь 
(видимо, после кончины помещика). В грамоте 
за 1490 г. разбирался земельный спор Симонова 
монастыря с соседним владельцем В. Б. 
Нелединским, который утверждал, что «спорная 

деревня Кузминская – «земля Великого князя, 

поставлена на Великого князя земле… на дву селищах». Разбор был долгим. Суд 

вынес решение после показания «послухов», которые подтвердили: «слыхали у 

отцов своих, что то Кузминское – земля Великого князя». В итоге деревню 
Кузминскую, что «на земле Великого князя» была дана Ховриным за их 
государеву службу. 

 

2. Владельцы Ховрины, ХV–ХVI вв. 
 

Позже этому селению пришлось-таки стать монастырским. Этим 
Кузьминским владели, как минимум, полвека казначеи Ховрины. Это видно из 
Акта передачи: «боярин Иван Дмитриевич дал Симонову монастырю село 
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Симонов монастырь в г. Москва 

Кузминское с деревнями в Шуткине стану Юрьевского уезда». Кто же он, этот 
Иван Дмитриевич? В средневековье было принято знатных людей писать по 
имени-отчеству. Иногда прибавляли дедово имя или прозвание. Иван 
Дмитриевич – представитель знатной влиятельной семьи Ховриных из 
ближнего круга Великих Московских князей. Более 53 лет члены этой семьи 
были казначеями Московских Государей. Ховрины ведут начало от крымского 
князя Степана Васильевича, переехавшего в 1393 г. к Великому Московскому 
князю. Сын крымского князя –Григорий – получил прозвание Ховра. Внук 
крымского князя – Владимир Григорьевич Ховра – был боярином Великого 
князя Василия II Тёмного. Владимир Ховра умер в 1485 г., оставив 5 сыновей. Его 
старший сын Иван Голова стал родоначальником Головиных. А от последнего 

сына Дмитрия пошли Владимировы. Дмитрий 
Владимирович – это отец нашего вотчинника. Он служил 
Царским казначеем до своей смерти в 1510 г. Дмитрий 
Владимирович имел 4-х сыновей. Его сын Иван стал 
называться Владимиров (в старину – Володимеров). Эта 
веточка рода совсем короткая. У Ивана Володимирова и 
жены его Дарьи был единственный ребёнок – дочь 
Варвара. Родители выдали её за боярина Никиту 
Романовича, родного брата царицы Анастасии, жены 
Ивана Грозного. Никита Романович владел соседним с 
Кузминским селом Клины в уезде Юрьевском. У Варвары 
и Никиты Романовича родился сын Фёдор, будущий 
патриарх Филарет. В 1555 г. Варвара Ивановна умерла. А 

почти через 40 лет (в 1596 г.) в семье её сына Фёдора (Филарета) родился 
Михаил – будущий царь из новой династии Романовых. А какое все они имели 
отношение к нашему селу?  

Отец Варвары (и прадед царя Михаила Федоровича) – Иван Дмитриевич 
Володимеров – умер в феврале 1548 г. Перед 
кончиной постригся в Симонов монастырь. 
Об условиях принятия его в монастырь 
сохранился документ: «Дал Иван 

Димитриевич Володимеров, во иноцех 

Иосиф,… по своем отце Димитрие, и по себе, 

и по своих родителех в Юрьевском уезде 

село Кузминское з деревнями. Поминати их 

во синодице…» Уже в августе 1548 г. 
монастырь получил жалованную несудимую 
грамоту царя Ивана IV: «архиепископу 

Симонова монастыря Трифону на данное 

монастырю по духовной Ивана Димитриевича Володимерова с. Кузминское с 

деревнями в Шуткине стану уезду Юрьевскаго…» Село это позднее будет 
называться Кузьминское-Монастырское. 
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3. Село Монастырское после 1548 г. 
 

После Смуты Симонов монастырь получил от нового царя Михаила 
Фёдоровича подтверждение всех своих владений. 31 июля 1623 г. была дана 
«Жалованная грамота» и на село Кузьминское. Грамота заканчивалась 
традиционно: «и хто слуг и всяких монастырьских людей и крестиян, чем 

изобидит, и тому от нас Великаго Государя Царя и Великаго Князя… быти в опале». 
Но ещё ранее Царь получил из монастыря челобитную о состоянии села: 
«…Симонова монастыря Архимандрита Илинарха с братею, … били челом… вотчины 

де их монастырские…в Юрьевском уезде Полском Шуткине стану с. Кузминское с 

деревнями… все пусты, выжжены, а крестияне все высечены, а иные разбрелись 

розно…после Литовского разорения… и та де их вотчина запустела». А далее 
информация о селе сохранилась во Владимирском Архиве. Правда, весьма 
лаконичные сведения. В селе Кузьминское–Монастырское за 1678 г. 16 дворов, в 
них 53 крестьян и бобылей. За 1741 г.: «Кузминское – вотчина Симонова 
монастыря, в ней 45 дворов, в коих 222 мужского пола да 213 жен. пола душ». В 
1778 г. бывшее Монастырское записано владением Коллегии Экономии, в нём 33 
двора, крестьян казённых: 110 мужского и 121 женского пола душ. Селение 
считается казённым до ХХ века. А рядом с казенным существовало село 
Кузминское–Ослопово. 

 

4. Второе Кузьминское, ХV век     
 

Село упоминается в конце ХV в. в 
окружении монастырских владений. Мне 
попался документ за 1495 г. Это «Разъезжая 
грамота» переписчика Ларионова, который 
устанавливал «грани» (границы) 

митрополичьего села Андреевского с соседними сёлами Кузьминским, Кривдино, 
Богоявления, деревней Ежовой. «По Государя своего … грамоте яз Борис Иванов 

сын Ларионов розъехал церковную… митрополичю землю Юрьевскаго уезда 

Полскаго села Андреевскаго с Микулою с Петровым сыном Кузминскаго да с 

сыном его с Ываном, с их землею Кузминскаго села на речке на Жаровке…» Из 
документов ясно, что 2 села с одинаковым названием Кузьминское 
существовали уже в ХV веке. Название селений – от владельцев Кузминских. 
Члены этой старинной дворянской семьи упоминаются в Актах по Юрьевскому 
уезду: «Василей Федорович Кузминской преставися 7070 (1562) году апреля в 13 

день». В 1573–1574 гг.: «в Юрьеве службу справлял Степан Кузминской». За 1612 г. 

указан в «Кормленной книге Владимірской Четверти Павел Іванов сынъ 

Кузминской». За 1647 г. упоминается «Иван Семенов сын Кузминской». Вероятно, 
именно это Кузьминское далее будет называться селом Ослопово-Кузьминское. 
Второе Кузьминское всегда было селом. А вот его одноимённые селения-соседи 
были селом, сельцом и деревней. Трудно определить теперь, почему они меняли 
свой административный статус.  
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5. Третье Кузьминское 
 

Редкая история у наших селений! Значительно позднее своих одноимённых 
соседей появилось ещё одно Кузьминское – с приставкой Новое. Возможно, что 
название этого Кузьминского не имело отношения к землевладельцам 
Кузьминским. Своё прозвание поселение могло получить и от церкви во имя 
Козьмы и Домиана. В ХVI–ХVII вв. такие церкви упоминаются на Владимирской 
земле. Существовала и икона «святых братьев Козьмы и Дамиана». В народе 
праздник этих святых называли Кузьминками. День «зимних» Кузьминок 
отмечался 1 ноября. В начале ХVII века село Новое Кузьминское было 
помещичьим. И возникло, видимо, усердием своих владельцев Стромиловых. В 
этом селе «по царской грамоте 1636 г. за Нехорошевым Стромиловым ½ села, 2 
двора людских, да крестьянских 4 двора, да пахотной земли 24 четверти, а всего 
105 четвертей. И ½ села за Еленой, вдовой Семена Стромилова». А скоро Новое 
село стало сельцом. Видно, храм Нового села сгорел. Церковь здесь больше не 
восстанавливали. И Кузьминское Новое селом больше не числилось. В конце 
ХVIII в. у него и название несколько переменили – на Малое Кузьминское. По 
грамоте Поместного приказа за 1682 г. «поместье Левонтия Семенова 
Стромилова отказано сыну Ивану в уезде Юрьевском Шуткине стану в сельце 
Новокузминском пашни 52 четверти». В 1694 г. умер ещё один владелец Нового 
сельца «Аникей сын Нехорошева Стромилова», имение осталось за его дочерью. 
Многочисленные Стромиловы владели 2-м и 3-м Кузьминскими три века. Род их 
– из Литвы. 

 

6. Вотчинники Стромиловы 
 

Первым из этого рода упоминается на Руси в 1424 г. Алексей Стромилов, 
дьяк Великого Московского князя Василия I. Род Стромиловых разделился на 
несколько ветвей. Наши вотчинники – из 1-й ветви. Они жили в Юрьевском уезде 
и служили по г. Юрьеву. Основатель этой ветви – Захарий – жил в первой 
половине ХVI в. А внуки Захария: Семён и Яков (Иоаким) – владели нашим селом. 
Краевед ХIХ века Н.С. Стромилов в книге «Александрова слобода до Грозного» 
пишет: «Стромиловы владели искони, около Юрьева Польскаго… значительными 
вотчинами ... Кузминским… с деревнями к ним». Уже в ХVII веке селения стали 
дробиться на владельцев Стромиловых и их родственников по женской линии. 

 

7. Село Кузьминское в ХVII веке 
 

А в селе Кузьминское-Ослопово храм деревянный Рождества Пресвятой 
Богородицы упоминается в 1628 г. Село числится (1633 г.) за Михаилом 
Титовым, братьями Маклаковыми и Флором (Филатом) Нехорошим 
Стромиловым. В церкви служит поп Василий Анкидинов. К 1645 г. владельцы 
поставили новый деревянный храм с двумя престолами: Рождества Богородицы 
и Николы Чудотворца. В 1665–1680 гг. в новом храме служил поп Макарий. 
Селом в 1669 г. владели несколько Стромиловых. Часть села оставалась за 
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Родник с купелью в 
Большекузьминском 

сыновьями М. Титова, Ивана и Матвея Маклаковых. В конце ХVII века в селе 
добавилось вотчинников. Владели частями села, кроме вышеперечисленных, 
Бишевы, Новокшеновы, Шокуровы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Помещичьи владения в ХVIII веке 
 

И в новом веке сохранились три селения Кузьминские. Два из них 
оставались помещичьими. В 1690 г. после Еремея Семёновича Стромилова 
селения были за его вдовой и детьми. В Архиве за 1701 г. есть сведения о разделе 
села: «дано 303 четвертей Даниле, Федору, Ивану Стромиловым треть отца их 
Еремея Семенова, да Ивану Леонтьеву Стромилову треть, да Никите 
Стромилову треть». Сведения о наших селениях, их владельцах сложились из 
разных источников. Составилась и таблица владельцев – Стромиловых.  

Наше село упоминается не только в официальных 
документах, но и в краеведческих статьях. В них идёт речь о 
юности императрицы Елизаветы Петровны. В 1729–1740 гг., 
ещё царевной, она жила в Александровой слободе. Граф С. Д. 
Шереметьев в 1912 г. в своих записках писал о развлечении 
Цесаревны охотой: «переезжала она в Опольщину, к городу 
Юрьеву Польскому … на поле, где тешилась выпусками «живых 
зайцев»… травя около него в 
сельцах… Кузминском – вотчинах 
участника ее охоты, тамошняго 

помещика лихого Петровскаго гвардейца… 
Лаврентия Никифоровича Стромилова». Ещё 
раньше, в 1874 г., Н.С. Стромилов в своей книге 
«Цесаревна Елизавета Петровна в Александровой 
слободе» упоминает наше село: «В Кузминском 
народное предание сохраняет память о том роднике 
на ключе, где Цесаревна пила воду: место это доселе 
осеняется иконою Святой Мученицы Елизаветы, 

        Стромиловы в Б. Кузьминском и М. Кузьминском 

                        Осип Стромилов 

     
     Семен † к 1645г.         Афанасий       Иоаким    

                       
  Еремей†1690г.     Леонтий   Иван     Фрол Нехороший; Никита                                                  

                                                    
Федор,  Данила,  Иван  Иван    Никита   Андрей  Аника    Никифор  

                                     
 †1785 Степан, Федор   Григорий† 1742г.    Василий  Елена     Лавр                                  

         
Николай. Александр   †1770 Гаврила + Ирина Антон. 

        
  Степан  Николай       Николай †1842; Петр†1819   

    
  Мария+ Петр Петрович Воейков 

                                             (составл. Н.А. Дубровиной) 
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поставленной помещиком сельца Н.Г. Стромиловым, от чего и родник назван 
Святым Колодцем». В ХVIII веке селения уже назывались с. Большое 
Кузьминское и с-цо Новое Кузьминское. В 1739 г. умер вотчинник Данила 
Еремеевич Стромилов. Отпевал его кузьминский поп Иван Васильев. Имение в 
селе наследовала вдова Настасья Осиповна с детьми Александром 28 лет и 
Евдокией 20 лет: «в сельце Новом Кузминском вотчина Настасьи Стромиловой 

вдовы, 6 дворов, а в них 21 мужеску пола душ». Часть села принадлежала другому 
Стромилову: драгуну Григорию Ивановичу, участнику Полтавской битвы. В 1725 
г. он вышел в отставку, занялся имением. В 1742 г. его не стало. Его имение 
перешло к вдове Мавре Андреевне, урождённой Обуховой, с детьми: Софьей 10 
лет, Гаврилой 8 лет, Львом 2 лет. Частью селений владела родня Стромиловых. 
Часть села была за вдовой царедворца В. И. Блеклова – Марией Григорьевной, 53 
лет. 2 двора крестьян в селе были за Петром Текутьевым. За Волковым Андреем 
– 5 дворов. Деревнями прихода владели: Ежовой – прокурор Василий Андреевич 
Римский-Корсаков (17 дворов); Богдановой – Стефан Данилович Стромилов (5 
дворов); Барыкиной – Гурий Андреевич Трегубов (5 дворов). Сельцо 
Кузьминское оставалось вотчиной Симонова монастыря (45 дворов). В 
исповедных росписях за 1753 г. в приходе было 94 двора крестьян. В церкви 
Рождества указан поп Иван Гаврилов и диакон Яков Никифоров. Через 5 лет 
Иван Гаврилов умер. В храм был поставлен священником его сын Василий 
Иванов. В церкви служили диакон Дмитрий Никифоров да пономарь Иоанн. В 
1770 г. умер молодой вотчинник Гаврила Григорьевич Стромилов (1733–1770 
гг.). Его похоронили в нашем селе. Имение осталось за вдовой Ириной 
Антоновной, 29 лет, с тремя детьми. Ирина Стромилова, урождённая Брюхова, 
прожила в сельце Малое Кузьминское вдовой 45 лет. Начала строить в 
Кузьминском новый каменный храм. Она владела и соседним Жерославским, где 
была похоронена в 1815 г.  

В Архиве за 1780 г. сохранилась роспись дворов в селе 
Кузьминском-Ослопове. По ней видно, как были раздроблены наши селения: 1-й 
двор – «поместье поручика Степана Даниловича Стромилова его дворовые 29 
душ»; крестьян за ним в селе 7 дворов.                        

2-й двор – «вдовы Прасковьи Матвеевны Максимовичевой, людей 20 душ. 
Крестьян в селе 7 дворов». 

3-й двор – «поместье вдовы Ирины Антоновны Стромиловой сельца Мал. 
Кузминское, дворовые 5 душ». 

4-й двор – «поместье майора Федора Даниловича Стромилова, сц Мал. 
Кузминское, дворовые 15 душ».            

5-й двор – поместье прапорщика Петра Васильевича Ошанина, люди 13 душ, 

крестьян в селе 11 дворов. 

6-й двор – поместье майора Николая Степановича Саморокова, крестьян за 
ним в селе 3 двора.          

7-й «двор духовный тоя церкви священника Димитрия Никифорова». Новый 
священник родился в 1740 г. Закончил духовное училище, служил диаконом в 
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Владимирское народное ополчение 1812 г. 

нашем селе с 1758 г. Женился на Арине Ивановне, дочери священника. С ним в 
доме: сын Андрей и дочь.                                             

8-й двор «тоя же церкви диакона Алексея Гаврилова». 
9-й двор: в нём пономарь Лаврентий Димитриев, 33 лет, в селе с 1780 г. с 

женой Фёклой Матвеевой. 
10-й «двор военный: отставной Нарвского пехотного полка солдат Росин 

Алексеев Никитин 54 лет». 
В 1785 г. умер вдовый вотчинник Степан Данилович Стромилов (его жены 

Матроны Никитичны не стало ещё в 1778 г.). Имение его осталось за детьми 
Любовью, Николаем и Александром. Через 2 года умер и брат Степана – Фёдор 
Данилович, – ему было 67 лет.             

 

9. Селения Кузьминские в ХIХ веке 
 

Семья Стромиловых продолжала сокращаться и в новом веке. В 1805 г. умер 
Александр Степанович, через 4 года умер 28-летний Николай Александрович 
(1781–1809 гг.). Оба похоронены в селе Кузьминское. Селения после Николая 
принадлежали его вдове, брату Степану и их родственникам: Абалдуеву и 
Борщеву. 

  В 1806 г., из опасения возможной войны с Францией, в центральных 
губерниях России создавалось ополчение, названное Милицией. Командиров 
Милиции дворяне избирали из отставных военных в возрасте от 20 до 50 лет. По 
Юрьевскому уезду избрали несколько Стромиловых. В пятисотные командиры – 
Петра Гавриловича, подпоручика, 38 лет. В сотенные – Николая Александровича, 
25 лет, подпоручика. В уездные комиссары – Николая Гавриловича, подпоручика, 
40 л. В 1807 г. Милиция была распущена. А 
через 5 лет армия Наполеона вторглась в 
нашу страну. В помощь регулярной армии 
в губерниях вновь создавали Народные 
ополчения. По уездам собирали 
дополнительный рекрутский набор. 
Юрьевскому уездному Предводителю 
дворянства из каждого имения 
направляли документы о количестве 
крепостных, отданных в рекруты. 
Поступил такой документ и из нашего 
села. «Из вотчины подпоручика Степана 
Александровича Стромилова села Кузминского от старосты Семена Федорова. 
Представляю для принятия в Земское ополчение за господином моим за 160 душ 8 
человек без платия и оружия». 

 За 1813 г. в сведениях о «Больных Владимирского Ополчения» 
упоминаются наши рекруты. 10 января в рапорте начальника 5 полка 
полковника Черепанова: «Во вверенному мне полку находятся труднобольные 
воины из 2 батальона: Юрьевского г-на Стромилова села Кузминского – воин 
Леонид Петров». И за 7 октября: «больные: Андриян Григорьев из уезда 
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Церковь Рождества Богородицы 

Юрьевского г-на Стромилова с. Кузминского…» В архиве хранится рапорт 
подпоручика Степана Стромилова, батальонного адъютанта 3-го батальона: «По 
увечьям за 1800–1811 г. да ране в щеку, да ревматизма… прошу уволить на 
лечение». Здесь же было приложено свидетельство доктора: «Дано подпоручику 
Степану Стромилову 5 полку 3 батальона (он состоит в Борисовском 
гофшпитале) в том, что он при освидетельствовании моем найден одержим 
потерею ума… он не в состоянии продолжать службы. Гор. Борисов. 27 ноября 
1813 г. Главный лекарь – доктор Савицкий».  

И с таким диагнозом наш вотчинник дожил до 1837 г. Он был женат на 
Александре Алексеевне Березниковой. После 1837 г. его жена прожила вдовой 
почти 22 года. В семье Степана Александровича родилось три дочери. Его 
младшая дочь Мария наследовала наше село.  

После войны, едва жители отошли от военных 
потерь, Стромиловы решили поставить в селе 
каменный храм. Начала строительство Ирина 
Антоновна, но она умерла в 1815 г. Достраивали 
храм вдова Николая Александровича Мария и Степан 
Александрович Стромиловы. Прихожане тоже 
участвовали в строительстве своими денежными 
сборами. Возведением нового храма поначалу 
занимался священник Андрей Иванович Соловьёв. Он 

в 1807 г. закончил богословское отделение Владимирской семинарии и был 
поставлен в наше село. В церкви Рождества Пречистой Богородицы прослужил 
чуть более 10 лет и умер в нашем селе. Новый каменный храм был освящён в 
1820 г. В нём были те же 2 придела: Рождества Богородицы и Николы 
Чудотворца. Причт в новом храме изменился: служили священник и псаломщик. 
В 1837 г. в храм был поставлен священник Василий Александрович Соловьёв, 
выпускник Владимирской семинарии. Он прослужил здесь около 5 лет. Его 
сменил в 1842 г. Василий Иванович Ключарёв, а в 1851 г. в село был поставлен 
священник Александр Андреевич Лебедев. 

После смерти вотчинника Степана Александровича в 1837 г. остался в селе 
всего один владелец с фамилией Стромилов. Это Николай Гаврилович, старший 
сын помещицы Ирины Антоновны. К этому времени уже не стало его брата 
Петра и сестры Анны. Сам поручик Николай умер в декабре 1842 г., похоронен в 
Жерославском. С 1830-х Кузьминским владела дочь Степана Александровича – 
Мария, – которую выдали за гусара Петра Петровича Воейкова. После отставки с 
военной службы с чином капитана Воейков служил в Курской губернии. Затем 
избирался предводителем дворян Верейского уезда Московской губернии уже в 
чине полковника. А в 1855 г. был избран Предводителем дворян Московской 
губернии. На этом посту выслужил чин действительного статского советника. 
Семья П.П. Воейкова в 1846 г. жила в Москве в Пресненской части прихода 
Николая Чудотворца в Ваганьковском переулке в собственном доме. И в 1862 г. 
Пётр Петрович упоминается Московским Губернским Предводителем 
дворянства. К этому времени Воейковы перебрались в центр старой столицы. 
Жили на Малой Дмитровке в своём доме. За Марьей Степановной Воейковой 
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Комплекс АО «Воронежский» 

числилось в 1859 г. село Кузьминское (23 двора), часть М. Кузьминского и д. 
Богдановка. Частью сельца Малое Кузьминское владели наследники Петра 
Гавриловича Стромилова, жившие в Жерославском. Деревнями в приходе 
владели: Линев, Кожин, Коровин. А за 1864 г. в селениях крепостных уже не 
осталось. Последний раз помещица Марья Воейкова упоминается в 1870 г. В 
приход с. Кузьминское вошли новые деревни: казённая Товарково (20 дворов) и 
помещичья Горшиха (7 дворов).  

В 1887 г. в село был назначен священник Николай Андреевич Вознесенский, 
23 лет, сразу же по окончании Владимирской семинарии. При нем в 1888 г. в селе 
была открыта церковно-приходская школа. В 1889 г. поставлен священник 
Павлинов Иван Васильевич. Он закончил семинарию, служил диаконом в разных 
селах. В нашем селе был 10 лет. В конце века, в 1899 г., был выведен за штат.  
 

10. Кузьминские в ХХ веке 
 

А вот как выглядели «наши» Кузьминские в 1905 г. Они были определены в 
разные волости: 
 

 

События первой русской революции коснулись и наших селений. В 
губернском «Списке лиц, арестованных за противоправительственную 
пропаганду» есть крестьянин с. Кузьминское Кириллов Кузьма Михайлович. 30 
декабря 1905 г. его арестовали «за пропаганду аграрных беспорядков». 30 мая 
1906 г. распоряжением следователя был освобождён под залог в 200 руб. 

Жители трёх Кузьминских пережили революцию 1917 г. Последним 
священником в селе был Благовещенский Николай Петрович. Родился он в 1900 
г. После семинарии женился на Ольге Алексеевне Филипповой. Ещё в марте 1929 
г. он служил священником в селе. Потом храм разрушили. Николай Петрович в 
Кузьминском жил ещё в феврале 1933 г. Что стало со 
священником и его детьми Венедиктом, Викентием 
и Ольгой – мне неизвестно. 

Когда-то шумные селения обезлюдели. После 
1951 г. Большекузьминское было передано в 
Юрьев-Польский район.   

Как-то скоро прошла колхозная жизнь, 
организованная энтузиастами новой власти. А в 
1965 г. село «вернулось» в Кольчугинский район. В 
том же году Большое Кузьминское стало центральной усадьбой совхоза 

Название 
населённых 
мест 

Волость    Расстояние в верстах от:           Число  

г. Юрьева станции 
Келлерово 

дворов жителей 

Село Б. 
Кузьминское 

Давыдовская  10    2  20  190 

Сельцо М. 
Кузьминское  

Давыдовская  11    2  30  110 

Сельцо  
Кузьминское 

Ильинская  12   3  49  347 
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Памятник односельчанам, 
погибшим в Великой 
Отечественной войне  

1941–1945 гг. 
 

П.А. Рачков 
 

«Воронежский». В 1966 г. были объединены как фактически слившиеся 
населённые пункты: село Большое Кузьминское с деревней 
Кузьминское-Монастырское. И это объединённое село вошло в состав 
Лычёвского сельсовета. 

А в 1978 г. был исключён из учета как несуществующий населённый пункт 
Малокузьминское. На этом завершились изменения в статусе всех трёх 
Кузьминских. А в 1981 г. был образован Большекузьминский 
сельсовет с центром в с. Большое Кузьминское. В этот 
сельсовет вошли все селения бывшего прихода. В селе была 
средняя школа, Дом культуры, библиотека.  

Многие сёла в нашем районе 
исчезли бесследно. А Кузьминское 
выжило. Даже памятник в селе 
смогли поставить. Среди погибших 
в годы войны есть и Герой 
Советского Союза – лётчик Павел 
Акимович Рачков. Он родился 22 июня 1923 г. в 
деревне Малое Кузьминское.  

Советский период в истории Кузьминских 
селений закончился 
тем, что после 1993 г. 

жители решили создать церковную общину. Стали 
восстанавливать практически разрушенный храм 
Рождества Богородицы. Село вернулось к древним 
православным традициям. Правда, по дороге 
«потерялись» два поселения Кузьминских.  

Вот так и осталось на кольчугинской земле 
всего одно село Большекузьминское (Большое 
Кузьминское). 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

     

10 



Список использованных источников: 
 

1. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 1 : 
1613–1645. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции заготовления государственных 
бумаг, 1841. – С. 303. 

2. Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 3 : 
1613–1645. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции заготовления государственных 
бумаг, 1841. – С. 182–183. 

3. Алексеев, А. И. Вкладная и кормовая книга Московского Симонова монастыря / А. И. 
Алексеев // Вестник церковной истории. – 2006. – № 3. – Л. 43-об, 44-об, 51-об, 
85-об. 

4. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, 
хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства юстиции, с 
обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в 
занимаемых должностях. – Москва, 1853. – С. 216. 

5. Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. Т. 1 / под. ред. Н. 
Калачова. – Санкт-Петербург, 1857. – С. 450 (№ 63). 

6. Веселовский, С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев / С. 
Б. Веселовский. – Москва : Наука, 1969. – С. 10, 155, 447, 518. 

7. Веселовский, С. Б. Исследования по истории опричнины / С. Б. Веселовский ; Акад. 
наук СССР. Отд-ние ист. наук. Архив АН СССР. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 
1963. – С. 130. 271–276. 

8. Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. – Москва : Наука, 1987. – Л. 285-об, 
492. 

9. Владимирская губерния. Список населённых мест по сведениям 1859 года. – 
Санкт-Петербург, 1863. 

10. ГАВО: ф. 15, оп. 2, д. 466 
   ф. 243, оп. 2, д. 22 
   ф. 244, оп. 1, д. 16; оп. 1, д. 15; д. 19  

        ф. 244, оп 1, д. 24; оп. 1, д. 267 
     ф. 556, оп. 107, д. 1, л. 109; д. 4, л. 143 
     ф. 556, оп. 107, д. 23, л. 165; д. 27, л. 363                                                         

        ф. 560, оп. 2, д. 570, л. 104 
        ф. 800, оп. 1, д. 39; оп. 1, д. 168      
11. Ивина, Л. И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV – первой половины 

XVI в. / Л. И. Ивина. – Ленинград, 1979. – С. 174, 190. 
12. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии : 

Вып. 3 : Суздальский и Юрьевские уезды / сост. : В. Березин. – Владимир, 1896. – С. 
339–340. 

13. Каштанов, С. М. Хронологический перечень иммунитетных грамот ХVI века / С. М. 
Каштанов // Археографический ежегодник. – 1957. – С. 375. 

14. Копийная книга актов на земельные владения московского митрополичьего дома. – 
С. 135, 148. 

15. Малицкий, Н. Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии / Н. 
Малицкий. – Москва, 1902. 

16. Пассек, В. В. Историческое описание Московского Симонова монастыря / В. В. 
Пассек. – Москва, 1843. – С. 12, 150. 

17. Смутное время Московского государства. 1604–1613 гг. : материалы, изд. Имп. 
О-вом истории и древностей рос. при Моск. ун-те. Вып. 9 : Четвертчики Смутного 

11 



времени. (1604–1617) / материалы собр. и ред. Л. М. Сухотиным. – Москва : Имп. 
о-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1912. – С. 139, 174, 271. 

18. Стромилов, Н. С. Цесаревна Елизавета Петровна в Александровой слободе и 
Успенский девичий монастырь в то же время / Н. С. Стромилов. – Москва, 1874. – С. 
13. 

19. Черепнин, Л. В. Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 1 / 
Л. В. Черепнин. – Москва, 1951. – С. 112. 

20. Черепнин, Л. В. Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков. Ч. 2 / 
Л. В. Черепнин. – Москва, 1956. – С. 240. 

21. Шереметев, С. Д. Юрьев-Польский и романовские вотчины Смердово и Клины / С. Д. 
Шереметев. – Москва, 1912. – С. 20–21, 42–44. 

22. Юрьевская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных оброчных 
земель. – Владимир, 1896. – С. 35. 

 
 
 

12 


