
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казённые сёла 

Макарово да Кожино 

Надежда Дубровина 

Кольчугино, 2023 

УДК 908 

ББК 26.891 

   Д 79 

МБУК Кольчугинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор:  Дубровина Надежда Александровна –  

     краевед 

 
    

 
 
 
 
 
 
Дубровина, Н. А. 

Казённые сёла Макарово да Кожино / Н. А. Дубровина ; Межпоселенческая 

центральная библиотека. – Кольчугино, 2023. – 9 с. : фот. – (Задолго до 

Кольчугина…). – Текст : непосредственный. 
 

Данное издание содержит информацию об истории старинных сёл Макарово и 

Кожино Кольчугинского района. 

Может быть использовано при изучении истории Кольчугинского района. Для 

широкого круга читателей. 

 
 

 
 

УДК 908 

ББК 26.891 

   Д 79 

Д 79 

 



В 30 верстах от Александрова, на 
просёлочном тракте Александров–Юрьев, по 
правой его стороне, стоит село Макарово. 
Древнее это село! Помнит оно ещё времена 
Ивана III, деда Грозного царя. Никаких преданий 
или древних памятников в Макарове нет. 
Возможно, они и были, да потерялись за 5 веков 
существования. Долгое время Макарово было 
частью прихода Погоста Благовещения. 
Название села, может быть, происходит от 
фамилии вотчинников. Когда-то, ещё при 
Василии III, близ Александровой слободы были 
владения московских дворян Макаровых, 

возможно, они и поставили это село. Кто знает… Пока Александрова слобода 
была местом пребывания двора Ивана IV, а окрестными селениями владели 
влиятельные бояре, сёла были заселены, земли – вспаханы. А потом началось их 
разорение – по целому ряду причин. В ХVI веке Макарово относилось к 
Переяславскому уезду, а затем к Юрьевскому. Поначалу оно было селом, затем 
сельцом, селищем и пустошью. В общем, село Макарово, как и весь приход 
Погоста Благовещенского, пережило все формы существования. 

 

1. Вотчинники села 
 

Самые древние сведения о селе относятся к 1504 г. Писцовые книги за этот 
год переписали в Макарове «дворы крестьян: Лучка, Ивашки, Илейки, Захарки, 
Труфанки и Максимки…» Селом Макарово в ХVI веке владели Мячковы. А рядом, в 
13 верстах, было их родовое село Мячково. 

По выражению историка С.Б. Веселовского, 
Мячковы – это «второстепенный служилый род». 
Родоначальник Мячковых – Олбуга появился в 
Москве при Дмитрии Донском в качестве посла из 
Армении. А потом Олбуга решил остаться в Москве, 
служить Великому князю. У него известны два 
сына. От старшего Якова и пошли будущие 
владельцы с. Макарово. Иван Яковлев сын Мячко 
умер в 1420-е годы. Его сын Фёдор Иванович 
служил Василию II Тёмному (ХV в.), приобрёл 
вотчины в Переславском и Юрьевском уездах. 
Внуки Фёдора Ивановича служили по г. Юрьеву. До 1570 г. с. Макарово 
принадлежало Злобе Васильевичу Мячкову, который и продал его Ивану 
Григорьевичу Нагому. В «Актах Московского государства» указано, что за 1571 

год вотчина Ивана Григорьевича Нагова Юрьев-Польского уезда – «село 

Макарово, а в немъ дворъ боярский пустъ, да крестьянских пустых 23 дворы». 
Уже через год И. Г. Нагово вынужден обратиться к опричнику князю Д. А. 

Друцкому, ведавшему земельными делами в правительстве Ивана Грозного. 

Герб рода Мячковых 
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Нагому по его челобитной была выдана грамота, освобождавшая вотчину от 

уплаты налогов на пять лет: «1575 июня 18. Лготная грамота, выдана княземъ 

Данилою Друцким Ивану Григорьевичу Нагому на селца на Макарова и Кожина». 
Льгота была выдана Ивану Нагому не просто так. Вотчинник должен был за эти 

5 лет выполнить следующие условия: «а онъ въ те лготные лета въ своей вотчине в 

селце Макарове, да в селце Кожине на пустые места дворы поставитъ, и огороды 

огородитъ, и пашню розпашетъ, и крестьян назоветъ». 
Но, видимо, поднять вымирающие вотчины боярин Нагой уже не смог. И 26 

августа 1598 г. он отдал в монастырь «по отце своем Григорье и по себе, да по дочери 

своей Ефросиньи» Макарово и Кожино, называя их в документе пустошью. В своей 
духовной грамоте он повторяет завещание похоронить его в Троице-Сергиевом 

монастыре: «А приказываю язъ, по сей своей духовной памяти, после своего живота, 

тело свое отвезти к живоначальной Троице и погрести, и душу свою поминати, и 

жену, и дети беречи до их возраста, покаместа сами учнут владети». 
И с этого времени земли Ивана Нагова стали монастырскими. После Смуты 

пустошь Макарово усердием монастыря заселилась крестьянами. Едва крестьяне 
прижились здесь, как новая беда – эпидемия чумы 1654 года – вновь разорила 

Макарово: «В Юрьеве де Полском, в Тихотинском стану вотчина селцо Макарово, да 

селцо Кожино пуста, а запустела от мороваго поветрея». 
 

2. Казённое село 
 

Как Макарово выживало в ХVIII веке – неизвестно. Мне попались в архиве 
лишь 2 документа за этот век. По Указу Екатерины II 1765 г. о секуляризации, 
когда Макарово из монастырского владения было передано Коллегии Экономии.  
И ещё одно упоминание – за 1775 г., когда Макарово уже числилось деревней. «В 
1775 г. дер. Макарово ведомства Экономии, приходу Погоста Благовещения,в оной 
деревне крестьянъ 30 дворовъ, в коихъ жительство имеют 124 мужескаго да 112 
женскаго пола душъ». 

За ХIХ век нашлось несколько документов. Новый век в Макарово начался с 
судебного разбирательства. В 1802 г. в Покровском уездном суде появилось дело 
об ограблении крестьян села Мячкова. Виновными оказались 2 крестьянина, 
один из них – Сергей Куликов из деревни Макарово. 22 апреля 1802 г. грабители 
были отправлены в Покровскую градскую тюрьму. Суд решил наказать их 25 
ударами плетьми и сослать в Сибирь. Наказание происходило во Владимире – 
показательно, прилюдно. После этого преступников отправили по этапу в 
Сибирь. На дорогу были вытребованы из уездного казначейства кормовые 
деньги, средства на одежду, обувь и даже на кандалы. Макаровский крестьянин 
Куликов, закованный в кандалы, был отправлен 29 апреля 1802 г. в Иркутск на 
поселение.  

С 1805 по 1859 гг. в Макарове стояло неизменно 55 крестьянских дворов. 
После 1861 г. по всей стране шла оценка земель для передачи её 

крестьянским общинам. Оценочной категорией служил так называемый 
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«чистый доход» с десятины земли. В каждой губернии были свои уровни этих 
доходов. Во Владимире тоже была разработана градация селений. Определены 
были 12 разрядов по качественным показателям земель в губернии. Чистый 
доход с казенных земель 1-го разряда (лучшего) составлял  7 руб. 50 коп. с 
десятины, а 12-й разряд (самый низкий) составлял около 2-х руб. 

В 1872 г. во Владимире состоялось губернское собрание тех, кто составлял 
оценку владимирских земель государственных крестьян. Ими был составлен 
журнал по уездам, где был указан разряд каждого села. Была организована 
выдача документов на использование крестьянами казённых земель. Наше село 
Макарово, д. Тимошкино и Кожино были отнесены к 9-му разряду. Чистый доход 
с десятины в этих селениях должен был составлять около 3 руб. 50 коп. Сведения 
эти были напечатаны во «Владимирском земском сборнике» за 1872 год. 

Работа по оценке земель в губернии продолжалась более четверти века. По 
сведениям за 1874 г. в Макарове под угодьями, составляющими крестьянский 
надел, было: усадебной земли – 24,5 десятин, пашни – около 584 десятин. А всего 
земли за крестьянами было 891 десятин, 720 саженей да лесной надел – 165 
десятин. Это в современном исчислении почти 967 га. 

В самом конце ХIХ века в селе жили 188 мужчин да 225 женщин. 
 

3.  Сельская церковь 
 

Деревня Макарово становится селом. В губернском справочнике 
«Историко-статистическое описание церквей и приходов» написано, что в 

Макарове храм был поставлен в 1881 г. Стало быть, 
до этой даты Макарово было деревней. Но несколько 
документов называют Макарово селом уже раньше 
этой даты. За 1871 г. в селе Макарово 
Александровского уезда указана церковь 
Боголюбовская. Во Владимирском архиве есть 
метрические книги села Макарово за 1873–1874 
годы. А священником в храме указан Григорий 
Тихомиров. Возможно, что это священник села 
Богородского. Из этих сведений ясно, что ещё в 
1870-е в Макарове стоял храм. Видимо, он был 
деревянным. Трапезная от храма сохранилась с 1861 
г. В 1881 г. был освящён новый каменный храм с 
тремя престолами: 1) Боголюбовской иконы Божией 

Матери, 2) во имя Сергия Радонежского и 3) во имя древних врачевателей Козмы 
и Домиана. В новый храм, построенный на средства прихожан, в 1882 г. был 
рукоположен новый священник – Дмитрий Ставровский. По штату в новом храме 
были поставлены диакон Ефим Лавров и псаломщик Дмитрий Воскресенский. 
Дмитрий Васильевич Ставровский служил священником в 1882–1904 годы. 
Должность диакона вскоре была упразднена. Благодаря хлопотам священника в 
селе была открыта одногодичная церковно-приходская школа для крестьянских 
детей. Такие школы к этому времени существовали уже во многих соседних 

Икона Боголюбовская Пр. Богодицы 
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сёлах. Да и в Макарове пытались открыть такую школу. Но всё как-то не 
складывалось. А вот в 1890 г. школа таки открылась. В 1892 г. в ней обучалось 15 
крестьянских детей. 

Священника Д. В. Ставровского в 1904 г. сменил Дмитрий Покровский, 
прослуживший всего 2 года в селе. Ещё год в храме служил священник села 
Богородского Николай Павлович Успенский. Псаломщиком в храме по-прежнему 
был Дмитрий Воскресенский. В 1907 г. был поставлен к храму новый священник 
Василий Алексеевич Дмитриевский, упоминавшийся и в 1919 г. Дольше всех из 
причта нового храма прослужил псаломщик Дмитрий Воскресенский: с 1882 по 
1918 гг. Его сменил в 1918 г. Константин Иванович Добронравов, проработавший 
менее года. А в 1919 году должность псаломщика стал исполнять крестьянин 
Анан Молодкин. 

В некоторых источниках указано существование в 1874–1884 гг. народного 
училища, открытого в с. Макарово. Но во «Владимирских земских сборниках» 
указано, что народное училище в Макарово было открыто в 1869 г. Упоминается 
оно и в сведениях за 1885 г. Законоучителем в этом училище несколько лет был 
Григорий Васильевич Тихомиров. Учительницей по предметам с 1878 г. служила 
дочь мещанина Варвара Дормидонтовна Соколова. Образование она получила в 
женской прогимназии г. Александрова. Попечителем народного училища с 1878 
г. был местный крестьянин Василий Иванович Голов. Существовало училище за 
счёт средств уездного земства. В училище была собственная библиотека. В 1882 
г. в ней насчитывалось 252 тома. Обучались здесь и мальчики, и девочки. В 1882 
г. учеников было 36, девочек из них – всего 4. Помещалось училище несколько 
лет в наёмном доме. В 1882 г. здание училища принадлежало крестьянской 
общине. Дом этот считался не совсем удобным. В нём было всего 3 комнаты: 
одна была классной, а две другие занимала учительница Соколова. 

 

4. Макарово в ХХ веке 
 

Начался новый век, пока ничто не предвещает 
будущих политических бурь. По-прежнему в селе 
Макарово стоял храм, а при нём работала 
церковно-приходская школа. Документальным 
подтверждением работы этой школы является 
«Свидетельство» 1903 г. об окончании Макаровской 
школы крестьянским сыном Михаилом Власовым 
из д. Кожино. 

Но понемногу новое, пока неведомое, входило 
в крестьянскую жизнь. 

Начинаются волнения рабочих на 
Кольчугинском заводе, где работали, в основном, 
крестьяне из окрестных сёл. Позднее их назовут 
«революционными выступлениями». В Макарове 
тоже появились представители нового класса – 
пролетариата. Социальные перемены коснулись и 
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крестьянского образа жизни. В Макарове создавалась крестьянская община. По 
оценке за 1900 г., община существовала в Александровском уезде под № 34. В 
селе всего было 72 двора, 15 из них пустовали – жителей в них не было. 
Население живущее, а это 189 мужчин да 246 женщин, имели 68 лошадей да 11 
жеребят, коров 93 да телят 102, овец – 193 голов. 

А чем же занималось так называемое «отсутствующее население» села? 
Всех крестьян, занимавшихся каким-либо некрестьянским трудом, стали 

официально числить «фабричными». За 1907 г. фабричных указано в селе 
Макарово – 21 чел., в д. Кожино – 25 чел. 

Макаровские крестьяне в ХХ веке уже имели фамилии. И начался этот 
процесс в конце ХIХ века. Ещё в 1871 г. уже обрели свои фамилии крестьяне: 
Головы, Дворниковы, Ефремовы, Кузнецовы, Молодкины, Осиповы. Жили здесь, 
конечно, и бесфамильные пока крестьяне. По-разному получали макаровские 
жители свои фамилии. Например, при отправке в рекруты. В армии не мог 
служить бесфамильный солдат! В 1903 г. вернулся в село после службы в армии 
Иван Сергеевич Архипов, уволенный в запас солдат. Вскоре он женился на 
крестьянской девице Марии Ивановой. И в феврале 1904 года в семье родился 
первенец – Фёдор. Семья Фёдора Архипова и его братьев упоминается в середине 
ХХ века в Кольчугине. В начале века в селе жили семьи крестьян Власовых, 
Егоровых, Лукахиных (не Лукашиных!), Спиридоновых. В 1914 г. в Макарове жил 
Алексей Васильевич Молодкин с женой Марьей Ильиничной. Имел уже двоих 
детей. В мае 1916 г. у него родился сын Михаил. И эта семья в 1930-е 
упоминается в Кольчугине. 

 

5. После революции 
 

Грянуло очередное потрясение для макаровских жителей: наступил 1917 
год. Молодкин был старостой в храме в революционное время. Этот год оказался 
труден ещё и тем, что в селе отмечены вспышки тифа. И даже несколько людей 
(например, крестьянская семья Бодаевых) умерли от тифа. В селе в это время, 
кроме уже перечисленных, жили многодетные семьи крестьян Борисовых, 
Захаровых, Никоновых, Сидоровых, Трофимовых, Черяковых. А в 1919 г. стал 
исполнять должность псаломщика в храме 
Анан Молодкин, брат Алексея Васильевича. 

Наши краеведы считают, что в 
Макарове в юности жил Савицкий Евгений 
Михайлович (1912–1984 гг.), известный 
металловед, работавший на Кольчугинском 
заводе в 1926–1931 годы.  

В 1918 г. возникали советские органы 
власти. В с. Макарово был создан Сельский 
совет – первичный орган народной власти. 
До 1929 г. Макарово в составе Андреевской 
волости находилось в Александровском 
уезде. Но уже в 1930-е годы Макарово вошло в Кольчугинский район уже в 

Развалины Боголюбовского храма 
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составе Кожинского сельсовета. А в селе был закрыт храм. Поначалу его здание 
использовалось просто как складское помещение, а затем он был заброшен, 
медленно, но верно разрушался.  

В 1954 г. Кожинский сельсовет был объединён с Флорищенским, с центром 
в с. Флорищи. Макарово стало ненадолго деревней этого укрупнённого 
сельсовета. В 1955 г. во Флорищенском сельсовете была центральная усадьба 
совхоза «Металлист». А Макарово стало отделением совхоза в составе 
Богородского сельсовета. Далее, в 1962 г. весь Флорищенский сельсовет вошёл в 
состав Богородского сельсовета. Ненадолго центром этого сельсовета стало 
Макарово, получившее статус села. А в 1985 г. Макарово – вновь деревня в 
составе Флорищенского сельсовета. В хрущёвские времена в Макарове были 
свой клуб, библиотека, детский комбинат и школа. В начале 1930-х школа была 
4-хлетней, а в 1940 году упоминается как неполная средняя (семилетка). 23 
августа 1982 г. Макаровская школа стала десятилеткой. 

 

6. Макаровский приход: д. Кожино 
 

В приходе с. Макарова долгое время была лишь одна деревня – Кожино. 
Чуть более 2-х вёрст отделяет село Макарово от д. Кожино. Когда-то эта 

деревня была селом Кожино в приходе Благовещенского Погоста. В конце ХV 
века село Кожино принадлежало князю Никите Александровиче Горбатово, 
Рюриковичу. В самом начале ХVI века с. Кожино – владение Нагих, – 
принадлежало Ивану Ивановичу Нагово. А во второй половине ХVI в. во владении 

его внука: «Село Кожино Ивана Григорьевича Нагово, 14 дворов». 
Скоро в селе церковь сгорела, Кожино 

стало сельцом. История запустения и здесь 
похожа на всё, что было в это время во всех 

вотчинах бояр Нагих. Вот как в документе: «въ 

Юрьеве де Полскомъ в Тихотинскомъ стану 

вотчина селцо Кожино пуста». 
Иван Григорьевич отдал Кожино в 

Троице-Сергиев монастырь в 1598 г. Так село 
стало монастырским. Позднее Кожино на речке 
Резанке упоминается как селище. В последние 
годы ХVI в. Кожино числится деревней. Этой 

деревне досталось от набегов польских отрядов. По сведениям за 1610 г., «в 

деревне Кожиной жилыхъ дворовъ было 12, а животы в нихъ пограбили воры Литовские 

люди, пустых дворовъ 11 …» 
После Смуты Кожино было пустошью в Юрьевском уезде. А в 1628 г. эту 

пустошь возродил Троицкий монастырь. И Кожино вновь стала деревней в 
приходе Благовещенского Погоста. В 1640 г. она по-прежнему является вотчиной 
Троице-Сергиева монастыря. Этому селению как-то особенно не везло. В 
середине ХVII века деревня Кожино вновь запустела, на сей раз – от морового 
поветрия, случившегося в правление царя Алексея Михайловича. В 1654 г. мор 

Карта ХIХ в. 

6 



погубил большую часть жителей Юрьевской округи. Следующее запустение 
Кожина случилось в 1678 г. В самом начале ХVIII в. пустошь Кожина, в который 
раз возродившись, числилась деревней. В 1764 г. в ней в 34 дворах жили 275 душ. 
В 1765 г. по известному Указу Кожино передано во владение Коллегии 
Экономии. Через 10 лет, в 1775 г., население деревни Кожина увеличилось: в 43 
дворах было 305 душ. 

В начале ХIХ в. (1805 г.) казённая д. Кожина была обмежевана. Оказалось, 
что деревня занимала территорию в 1477 десятин 1494 саженей в современном 
исчислении это чуть больше 1614 га. Во 2-й половине ХIХ века деревня Кожина 
из Благовещенского прихода включена в приход села Макарова. В это время в 
казенной деревне – 54 двора, в которых проживали 346 чел. За 1874 г. в Кожине 
весь крестьянский надел в современном исчислении составлял около 944 га. 

В 1881 г. 22 января в Кожино случился пожар. Сгорело несколько 
крестьянских домов. И 31 января Владимирская губернская земская управа 
приняла решение о выдаче погорельцам деньги, тогда это называлось 
«вознаграждение по пожарам». 

Наступил ХХ век. В 1905 г. всего населения в деревне в 59 дворах было 353 
человек. В 9 дворах население отсутствовало. По переписи 1907 г. в д. Кожине 
существовала крестьянская община № 24. Жители этой общины в 50 дворах 
имели: лошадей 49 да жеребят 27, коров 68 да телят 76, овец 118 голов. В 
деревне была молотилка. Жители, кроме привычного крестьянского труда, по 
данным переписи, работали печниками, пастухами.  

Если называть жителей Кожино по фамилиям, то получается (по сведениям 
метрических книг), что ещё в 1889 г. здесь жили крестьяне: Власовы, Карповы, 
Тихоновы, Кирилловы. 

В 1914 году в д. Кожине жили Абрамовы, Бодаевы, Воленковы, Горбуновы, 
Зазубрины, Карповы, Кудины, Куренковы, Лушины, Ногтевы, Пантелеевы, 
Стрельцовы, Суховы, Трофимовы. 

В 1917 году, кроме перечисленных выше, жили Борисовы, Бочволины, 
Васильевы, Захаровы, Золенковы, Петровы, Тимофеевы, Червяковы, Чирковы. 

Кожино было в приходе с. Макарова. Но в советское время поселения 
административно перестали привязывать к храмам. Создавались сельсоветы. И 
вот административная метаморфоза: в созданный первые годы советской власти 
на территории Макаровского прихода сельсовет Кожино уже не входило. С 1924 
г. бывшая деревня Кожино стала центральной усадьбой Кожинского сельсовета, 
куда позднее была отнесена и д. Макарово. В 1929 г. председателем Кожинского 
сельсовета был избран крестьянин Горбунов. 

С середины 1950-х годов деревня Кожино находится в составе 
Флорищенского сельсовета.               

В ХХI веке среди современных жителей Кольчугино живут потомки почти 
всех перечисленных фамилий кожинских крестьян. И это значит, что в нашем 
городе живёт ген памяти древних обитателей старинного Погоста Благовещения 
и его селений Макарово и Кожино… 
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