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О селе Новобусино мало что известно 
– наши краеведы не пишут о нём. А ведь 
новобусинских потомков живёт много в 
Кольчугино! 

История любого села – это часть не 
вообще истории, это часть биографии 
некоторых современных кольчугинцев. 
Вот перечень новобусинских крестьян, 
сумевших после 1861 года обзавестись 
собственными фамилиями: Андреевы, 
Блиновы, Бурмистровы, Дорофеевы, 
Егоровы, Замятинские (из солдатских 

детей), Ивановы, Лисовы, Луповы, Миртовы (из псаломщиков), Мокеевы, 
Николаевы, Новосельские (из пономарских детей сц Бусина), Парфёновы (из 
учителей ЦПШ), Рождественские (из псаломщиков), Самаревы, Сиселины, 
Талановы, Тимофеевы, Филатовы, Филипповы, Фонифатьевы, Федосеевы (из 
солдатских детей сц Бусина), Шустиковы. 
 

Жили-были Бусино да Новобусино 
 

Новобусино расположено достаточно далеко от Кольчугино: 21 км до 
самого села, а далее по грунтовой дороге ещё 4 км до Бусина. 

Сёла, как люди, имеют свои тайны, загадки. В случае с Новобусино эту 
загадку видели на карте все, вот только отгадки уже не найти. Ещё совсем 
недавно существовали и Бусино, и Новобусино. И в этом была некая странность.  
Конечно, читатель ответит: ничего странного, просто сменилось название села…  
Возможно, но не в этом случае. Обычно ведь как происходит смена названий?  
Разрушается село (после мора или пожара), и на его месте отстраивается новое 
село, а название либо старое 
сохраняется, либо новое появляется, а 
то и вовсе приставляют к бывшему 
названию слово Новое. В Юрьевском 
уезде их было сколь угодно с корнем 
«новое»: Ново-Прокудино, 
Новофроловское, Новофетинино, 
одних Новосёлок не счесть. А в нашем 
случае живы были и Бусино, и 
Новобусино. И находились рядышком. 
И оба поселения более двух столетий 
были во владении одной семьи. 

Во владимирском справочнике «Описание церквей и приходов» Новобусино 
и Бусино упоминаются с 1787 года с очень скромной информацией. А вот были 
ли оба поселения раньше – в этом предстояло разобраться. Скорее всего, именно 
Бусино является, что называется, «первородным» в связке «Бусино–
Новобусино». Значит, рассказ и начнём с Бусина (см. карту). 
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Бусино в начале ХVIII века относилось к Владимирскому уезду, а затем 
вошло в Юрьевский, в 1779 г. село ненадолго отнесено в Киржачский уезд, а в 
1796 г. «вернулось» в Юрьевский. Бусино было селом уже в ХVI веке, через пару 
столетий стало сельцом Бусино, а потом и деревней Бусино. 

Когда конкретно появилось село Бусино – неизвестно. Самое давнее 
упоминание об этом селе – в первой половине ХVI века, когда селом владели 
Челяднины, первейшие среди московского боярства, потомки Акинфа Великого. 
Эту информацию я, что называется, просто вычислила. Возможно, когда-нибудь 
краеведы отыщут и источник этой информации. 

Челядниным ещё в ХV в. принадлежало несколько селений в Переяславском 
и Юрьевском уездах. И селений Бусино в их владении было два, одно из них в 
Московском уезде (упоминается в жалованной грамоте 1542 г.). В начале ХVII в. 
село принадлежало Акинфовым. 
 

Село Бусино во владении Акинфовых 
 

О некоторых дворянах Акинфовых, владевших с. Завалино в ХIХ веке, 
кольчугинцы знают по статье нашего краеведа Реброва В. И. 

Интересно было отыскать Акинфовых в ХVI–ХVIII вв., найти, кто из них 
владел селом Бусино. И вот что удалось выяснить. 

Род Акинфовых был уже в ХVI веке 
известен. Члены этой семьи упоминалось во 
владимирских и московских документах. Вот 
только родословие их в известных 
родословных книгах почему-то весьма 
скромно и неполно представлено. 

Некоторые источники указывают два 
рода Акинфовых: 1) потомки Акинфа 
Великого, служившего князю Александру 
Невскому; 2) потомки татарского мурзы, 
выехавшего на Русь в ХIV веке. Если это так, 
то наши вотчинники – из второго рода. 
Правда, некоторых Акинфовых, 
встречающихся в документах, в родословном 
списке совсем нет. 

Исстари Акинфовы были владимирскими 
вотчинниками: в Переяславском, 
Владимирском, Муромском, Суздальском, 
Юрьевском уездах. 

Самые значительные земельные наделы 
из семьи «наших» Акинфовых имел 
окольничий Никита Иванович, воевода и наместник Переславля, 
Юрьева-Польского. 

Никита Иванович упоминается в 1658–1715 годы. С 1678 г. он – думный 
дворянин. К этому времени имел двор в Москве, вотчины в Московском и 

   Посемейный список Акинфовых 
                                          

                  (Линия Чудина Акинфова)  
 

             Григорий Иванович 

                  Иван Чудин Григорьевич     

             Григорий Чудин + Василиса 

         Петр + Улита 

    Федор   Домна Иван Каллистрат Григорий       

 Архип     Иван                        

   Богдана Никита  Дарья 
 
 Григорий   Петр  Анна Ирина 
 
 Николай  Алексей  Александр Нил 
 
Петр Дмитрий Владимир  Алексей Николай 
       
Федор   Николай     Мария   Алексей 
 
Елизавета   Владимир           Екатерина 
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Владимирском уездах, в том числе: «В 185 году по книгам Володимирской 
десятины… в вотчине стольника Никиты Иванова сына да Андрея 
Акинфовых церковь Пресвятой Богородицы Одигитрии в селе Бусине…» 

(185 год – это 1677 год в современном летоисчислении). В 1676 г. в селе было 8 
дворов крестьян, церковь – деревянная с одним престолом во имя Смоленской 
иконы Богородицы. Никита Иванович, вероятно, добился бы больших вершин в 
служебной своей карьере, если бы не его характер. Исследователи считают, что 
Никита Иванович был противником петровских преобразований, не согласился 
ни с одной реформой Петра I, за что был наказан царём. 

Акинфовы служили Отечеству «многие службы» и в каждом поколении 
имели известных людей. 

Я просмотрела старшую ветвь Акинфовых – линию Никиты Ивановича. 
Практически о каждом сохранились документы, а значит, есть что рассказать.              

Прапрадед Никиты Ивановича – Григорий Иванович Акинфов (см. на схеме) 
по прозванию Чудин, воевода, Юрьевский помещик. Он умер к 1545 г. А его сын 
Григорий Иванович в июле 1544 г. с именем Герман стал монахом 
Троице-Сергиева монастыря, где и был похоронен. Перед пострижением он 
завещал монастырю свою вотчину в Переяславском уезде: 5 деревень и пустошь. 
Вот начало его жалованной грамоты: 

  … 

(7052 – это указание даты – 1544 год). А жена его Василиса умерла в 1547 г., 
похоронена в том же монастыре. Сохранилось несколько документов о 
пожаловании монастырю денежных вкладов детьми Григория и Василисы «в 
поминание» родителей. 

Старший сын Григория Ивановича – Пётр Чудин, – это прадед Никиты 
Ивановича. 

Пётр Акинфов был женат на московской барышне Улите, вырастившей дочь 
и 4-х сыновей. Улита умерла в 1591 г. Все сыновья Петра упоминаются в 
столичной службе, участвуют в освобождении Москвы от поляков. А дочь его – 
Домна – стала женой одного из представителей древней московской знати 
боярина Даниила Семёновича Великого, потомка Фёдора Бяконта, знаменитого 
боярина Ивана Калиты. 

Пётр Григорьевич упоминается по службе в 1547–1558 
годы. Петру Чудину повезло: он был внесён с братом 

Канбаром в Тысячную книгу в числе нетитулованных 

детей боярских. Тысячная книга создана была в 1550 г. по 
указу Ивана IV. По этому указу велено было «испоместить» 

тысячу человек «помещиков детей боярских лучших слуг..., 
готовых быть в подмосковных поместьях». В книгу было 
выбрано 1000 детей боярских из 47 городов, в том числе и из 
Юрьева-Польского. Все попавшие в эту Книгу получали 
подмосковное поместье, а за это должны быть на 
государевой службе в различных городах. А служба в городах 
– часто отдалённых или приграничных – открывала 
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перспективу стать столичным дворянином по особому «московскому списку» и 
служила определённой ступенькой для достижения боярского чина. В 

Тысячную книгу попали и провинциальные дворяне, и московские, имевшие 
поместья далеко от Московского уезда. Пётр Чудин Акинфов получил поместье в 
Дмитрове. 

Старший сын Петра – Фёдор Чудин – это дед Никиты Ивановича. Он 
упоминается в разных службах в 1586–1616 годы. 

При сыне Ивана Грозного царе Фёдоре шла постоянная борьба между 
царевыми соправителями Ф. Годуновым и Шуйскими за влияние на больного 
царя. В 1588 г. на Москве князья Шуйские (и будущий царь Василий Иванович) 
подверглись опале правителем более расторопным – Годуновым. Шуйские после 
ареста были отправлены в их вотчины, где содержались под стражей дворян. 
Одним из этих дворян был в 1588/89 гг. Ф. П. Чудин Акинфов. В 1597 г. он был в 
помощниках у городового головы Фёдора Пушкина. В феврале 1601 г. в Москву 
прибыли послы шведского короля. Фёдор Петрович был в приставах у послов. 
Служил в 1606 г. в Перми, воевал с поляками. Но не всегда был награждён за 
царскую службу. После ранения при защите Троице-Сергиевой Лавры в 1608–
1610 гг. от поляков ему назначили «по боярскому приговору» повышение 
денежного и поместного оклада. Но нового оклада Акинфов так и не получил. Он 
решается обратиться к новому царю – Михаилу Фёдоровичу. Текст его 
челобитной, в котором чувствуется атмосфера ХVI I века, сохранился: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 

При разборе этой челобитной присутствовали и были опрошены уважаемые 
люди: князь И.С. Барятинский, Ф.И. Пушкин, Беклемишев, Новосильцев, И.И. 
Татищев, –  всего числом 20. Все они подтвердили слова Фёдора Акинфова. 
Разбираться бояре с челобитной не торопились. Решение вынесли к 1616 г. 
Кажется, к этому времени Фёдор Петрович был убит по дороге в Персию 
(наверное, к новому назначению спешил с пулей в колене). 

« 

    

«Царю государю и Великому Князю… бьет челом холоп твой жилец 

Ѳетька Чудинов сынъ Окинѳов. Оклад, государь, мнѣ холопу твоему был при  

царѣ Василье … дано мнѣ холопу твоему за московскую осадную службу, что  

я холоп твой, будучи на Москвѣ в осаде при царѣ Василье в полку у князя  

Ивана у Шуйсково, а после тово у князя Василья у Щербатово служи и  

бился … и ранен был ис пищали по ноге, пулька и нынеча стоит в чашке, и  

лошеди, государь, подо мною … под Москвою … побиты, и за ту, государь,  

мнѣ за подмосковную службу бояре прибавили … окладу и тот, государь,  

мой оклад денежной и помѣсной … не справлен. Милосердый государь Царь, 

пожалуй меня холопа своево, вели, государь, мнѣ тот оклад справить.  

Царь государь, смилуйся, пожалуй». 
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В 1597 г. Фёдор Петрович имел селения в Шуе и Юрьеве. Он вырастил дочь 
(выдал её замуж за Степана Татищева) и сыновей: Архипа, Ивана, (возможно, был 
ещё сын Андрей).  

Отец Никиты Ивановича – Иван Фёдорович – упоминается на службе с 1620 г. 
После смуты и разорения поместных владений правительство стало проверять 
пожалованные земельные наделы и составлять «Земляной список». В этом 
списке из числа московских дворян числится и Акинфов Иван Фёдорович. В 
списке указано, что он владеет старинными вотчинами во Владимирском и 
Юрьевском уездах, но они «запустели от литовского разорения». И сам Иван 
Акинфов при расспросе о его земельных наделах отвечает:           

  
 

По выслуге Иван Фёдорович получил к 1630 г. земли во Владимире и 
пустоши в Подмосковье. 

В 1642 году Иван Фёдорович назначен 
городовым воеводой в Шую.  
Современному читателю трудно понять 
кто такие городовые воеводы. Каждый, ещё 
со школы, помнит, что воеводы – это 
командиры полков. Но было время, 
воеводы и страной управляли. С ХIV до 
начала ХVII вв. административным и 
военным управлением в российских 
городах занимались наместники. А с 
воцарением Михаила Фёдоровича в городах 
стало понемногу учреждаться воеводское управление, особенно в крупных 
областях. Постепенно в руках воевод оказалась вся правительственная 
деятельность крупных городов.  

Одним из таких воевод и был Иван Фёдорович, отец Никиты Ивановича. 
После Шуи он назначался городовым воеводой в Царицын – в 1651 г., в 1657 г. 
отправлен в Астрахань под начало грозного боярина князя В. Г. Ромодановского.   
А в 1663 г. служил в Пскове в товарищах (раньше так назывались помощники) у 
А. В. Бутурлина, владимирского помещика. За службу получил чин стольника, 
при царе Алексее Михайловиче был послом в Польше. Умер в начале 1670-х. 

У Ивана Фёдоровича были дочери Богдана и Дарья (жена Дмитрия 
Колтовского) да сын Никита – один из долгожителей в семье Акинфовых. С него 
и начинался мой рассказ об Акинфовых в селе Бусине. О силе и богатстве 
опального Никиты Ивановича говорит тот факт, что он имел свой двор на 
территории Владимирского Кремля в числе 65 – и представительских дворов 
(сведения переписных книг по Владимиру за 1711 год). Никита Иванович сделал 
богатые вклады во Владимирский Рождественский и в Юрьевский Козьмин 
монастыри. Жена его Ксения Аврамовна похоронена в Рождественском 
монастыре г. Владимира. Возможно, и Никита Иванович похоронен вместе с ней. 

У Никиты Ивановича и Ксении Аврамовны было две дочери: Анна (в 
замужестве – княгиня Юсупова), Ирина (замужем за С.Т. Языковым) и два сына: 
Григорий и Пётр. Младший сын – Пётр Никитич – наследовал село Бусино по 
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отцу. Затем Бусиным владели внуки Никиты Ивановича: до 1729 г. – Алексей 
Петрович, в 1730–1740 гг. упоминается Николай Петрович.  

Николай Петрович, морского флота капитан, женился на Юрьевской 
помещице Наталье Юрьевне (возможно, Стромиловой). Умер Николай Петрович 
в 1755 г., оставив двух дочерей и сына Юрия, известного тем, что он стал первым 
Георгиевским кавалером. (Правда, исследователь по истории русских орденов В. А. 

Дуров об этом не упоминает). Потомки Николая Петровича не владели ни 
Бусиным, ни Новобусиным.  

В 1769 г. по сведениям Владимирской Духовной консистории село Бусино – 
во владении «капитана Петра, каптенармусов Владимира, Николая и 
Алексея Алексеевых да сестёр Акинфовых Катерины и Лисаветы». 
Это правнуки Никиты Ивановича, дети Алексея Петровича. И селом они владели, 
видимо, нераздельно. А уже в 1771 г. с. Бусино указывается как вотчина 
премьер-майора Петра Алексеевича Акинфова, ему принадлежит «20 дворов 
крестьян, а в них жительство имеют 73 души мужеского пола, да 58 женскаго 
пола душ». 

Во Владимирском архиве сохранилось описание «жителей» села Бусина в 
1771 году: 

1-й двор в селе занимает усадьба вотчинника Петра Алексеевича Акинфова, 
в усадьбе дворовых: 3 мужского пола душ да 3 женского.                                                                                                                                                                                                                                                       

2-й двор занимал помещик отставной капитан Кузьма Тимофеевич 
Костромин, 49 лет, с женой Евдокией Константиновной, 46 лет. 

3-й двор – усадьба подпоручика Ивана Алексеевича Пятого, владевшего 
вотчиной сц Семенихи, в усадьбе дворовые люди: 4 мужского пола да 7 женского. 

А далее в селе жили священнослужители: 4-й двор занимал поп Василий 
Никифоров с женой и детьми. 5-й двор – дьячок Александр Фомин с семьёй. 6-й 
двор – пономарь Андрей Федотов с женой. 

Пётр Алексеевич Акинфов в вотчине своей не жил, 
а после 1776 г. он не упоминается среди вотчинников 
Юрьевского уезда. Умер майор Пётр Акинфов в Москве 
в 1791 г. 

Следующим владельцем Бусина стал Владимир 
Алексеевич, 3-й сын Алексея Петровича. 

Бездетные Пётр и Дмитрий Алексеевичи 
передают свою часть села брату Владимиру 
Алексеевичу.     

До 1787 г. Бусино упоминается как село с 
деревянной церковью Одигитрии Смоленской Божьей 

матери. В конце ХVIII века Бусино теряет свой статус села. Церковь то ли 
обветшала, то ли сгорела вовсе. И Бусино становится сельцом, входит в приход 
села Новое (будущее с. Новобусино). 

Понятие «сельцо» давно существует на Руси. Если в поселении стоит 
церковь – это село. А если церкви нет, но есть помещичья усадьба – это сельцо. А 
в деревне нет ни церкви, ни усадьбы владельца. 
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Новый вотчинник Бусина Владимир Акинфов родился в июле 1753 года. 
Служил недолго в гвардии, в Преображенском полку, в чине прапорщика вышел 

в отставку. Женился в 1787 г. на Елизавете Фёдоровне 
Грибоедовой (1762–1839), имел сыновей Фёдора, Николая, 
Алексея и дочь Марию. В 1790 г. Владимир Алексеевич был 
избран Киржачским уездным Предводителем дворянства. 
Избирался на эту должность два срока. В конце 1796 г. сдал 
дела Миткову Михаилу Васильевичу. Затем служил в 
Дворянской опеке. Владимир Алексеевич, видно, был 
рачительным хозяином своей вотчине и своих крепостных. 
Он построил в Бусине часовенку для своих крестьян. И 
задумал поставить мельницу, причём на реке Пекше. В 
его-то имении речушка маленькая… (начало р. Ворши у 
Бусина). С этим 
вопросом он 
обратился в 

1897 г. во Владимирское губернское 
правление. Указом Владимирской 
казённой палаты было разрешено 
строительство мельницы на реке 
Пекше близ деревни Зайково. И в 
1801 г. этим строительством 
занимался Владимир Алексеевич. 
Строили мельницу крестьяне его 
вотчины, организатором был 
дворовый человек Степан Безруков, 
житель сц Бусино. А 30 января 1809 г. Владимир Алексеевич умер, был 
похоронен в Москве на кладбище Покровского монастыря. У Владимира 
Алексеевича и Елизаветы Фёдоровны выросли умные, известные дети: Фёдор, 

генерал-майор, тайный советник, Владимирский 
губернский Предводитель дворянства; Николай, 
камергер Двора; Мария, в замужестве за тайным 
советником и Пермским губернатором Огаревым; и 

Алексей. О детях Владимира Алексеевича писал наш 
краевед В.И. Ребров. Поэтому остановлюсь лишь на 
неизвестных фактах. 

Некоторое время часть Бусино была во владении 
младшего брата Владимира Алексеевича – прокурора 
Владимирского губернского магистрата, будущего 
сенатора Алексея Алексеевича Акинфова. 

В 1822 г. вдова Елизавета Фёдоровна и дети 
подписали «Акт о разделе имений наследников 
Владимира Алексеевича Акинфова». Частью сельца 
Бусино владел 2-й сын Владимира Алексеевича – 
Николай Владимирович (1791–1858). Николай Акинфов – 
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участник войны с Наполеоном, участвовал во взятии Парижа в 1814 г. русскими 
войсками. Вернувшись на Родину, вышел по ранению в отставку с чином 
подполковника и мундиром. Служил на статской службе. Был членом комитета 
по строительству Первой Градской больницы в Москве, на её строительство внёс 
100 тыс. рублей. И долгие годы был попечителем этой больницы, финансируя её 
содержание. 

В 1834 г. в списке потомственных дворян Владимирской губернии 
подполковник Николай Владимирович числился по Юрьевскому уезду. Был 
холостяком, жил в Москве. За ним в Юрьевском, Ковровском и Гороховском 
уездах числилось 1020 душ крестьян. 

В списке Юрьевских дворян за 1847 г. под номером 4 значится Акинфов 
Николай Владимирович, камергер и коллежский советник. Живёт в Москве в 
собственном доме. К 1839 году он женился на племяннице канцлера Горчакова 
фрейлине Двора Екатерине Абрамовне Хвощинской, родившейся 3 сентября 
1820 года. Жена была моложе супруга на 29 лет. 

Николай Владимирович умер в 1858 г., а через 30 лет умерла и его жена 
Екатерина Абрамовна. Оба похоронены в Москве на кладбище «Покровского 
монастыря, что на убогех домех». 

В семье Николая и Екатерины вырос единственный ребёнок – сын 
Владимир (1841–1914) – последний мужской представитель рода Акинфовых 
(линии Чудина Акинфова). 

А село Бусино было во владении семьи Акинфовых более двух веков. Это 
родовое гнездо старшей ветви Акинфовых. 

В 1857 году в сельце Бусино было 28 крестьянских дворов, в них жили 97 
мужчин и 108 женщин. И к этому времени у сельца Бусино были новые 
владельцы – дворяне Силины. 
 

Силины в сельце Бусино 
 

Силины – владимирские помещики. Происходят из чиновников, дворянство 
их – выслуженное на штатской службе. Во Владимирской губернии Силины 
упоминаются в конце ХVIII века. 

Но были, видимо, Силины, получившие дворянство и за военную службу. 
Историк М.И. Пыляев упоминает в 1762 г. генерал-майора Силина, коменданта 
Шлиссельбургской крепости, в которой был заключён несчастный, не 
правивший в России император Иван V. В известных родословных книгах 
посемейного списка Силиных нет. 

Родители «наших» Силиных – это неродовитые провинциальные   
дворяне: Михаил (кажется, Петрович), статский советник, и жена его Екатерина 
Алексеевна (1764–1844), владевшие в 1801 г. в Юрьевском уезде частью с. 
Ковырево. Они имели детей: Евграфа, Алексея, Николая и дочь Варвару.  
Старший сын подполковник Евграф (1796–1867) и его жена Варвара Захаровна 
владели сц Бусино. Евграф Михайлович службу начал в 28-м Егерском полку, 
вышел в отставку в 1827 году. В 1832 году семья жила в Юрьевском уезде. 
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Подполковник Евграф Михайлович служил заседателем суда в Юрьеве, 
участвовал в дворянских выборах на небольшие должности. В феврале 1867 года 
он умер, похоронен на Пятницком кладбище в Москве. 

У Евграфа и Варвары было большое потомство, до взрослого состояния 
выросло семеро детей: Николай, Паисий, Дмитрий, Илья, Михаил, Анна, 
Екатерина, Наталья. 

После смерти мужа владелицей Бусина оставалась его вдова – 
подполковница Варвара Захаровна Силина. Крепостных после крестьянской 
реформы у неё уже не было, правда, были «временно-обязанные» крестьяне и 
земля сельца Бусина. К 1872 г. бывшие крепостные из владений подполковницы 
Варвары Силиной в Юрьевском уезде выкупили 142 десятины 1052 саженей 
земли. В 1874 году 25 января подполковница Варвара Захаровна умерла на 71-м 
году жизни, похоронена была рядом с мужем. 

А в документах за 1876 г. Бусино всё ещё числится за Варварой Захаровной. 
Вероятно, оформлять документы никто не спешил. 

Все дети Евграфа Силина, кроме, возможно, Натальи, жили в Москве и 
Петербурге. У Паисия, Ильи, Михаила были сыновья и внуки. Они упоминаются в 
Москве и Петербурге в 1917 году. Дочери Евграфа скончались в девицах: старшая 
Анна стала монахиней в Звенигородском монастыре с именем Антонина, умерла 
в феврале 1871 г. Екатерина Евграфовна умерла в августе 1875 г., похоронена в 
Москве. О младшей дочери Наталье Евграфовне удалось обнаружить 
единственный документ за 1886 г., из которого ясно, что она не замужем, 
является землевладельцем сц Бусино. Да и земли-то осталось в её владении 
всего 79 десятин. По проводимой тогда губернской земской канцелярией оценке 
помещичьих земель, наследие Натальи Евграфовны в Юрьевском уезде стоило 
1559 руб. 

В конце века (1895 г.) Бусино представляло собой деревню, занимавшую 
641 десятину земли, в которой стояло 29 крестьянских дворов, а в них жителей – 
105 мужчин да 110 женщин.            

В ХIХ веке Бусино и Новобусино не всегда находились в одном приходе. С 
1881 по 1917 годы сельцо Бусино входило в Спасскую волость Юрьевского уезда. 

В конце ХIХ века в результате выкупных 
сделок по земельным владениям стали 
возникать крестьянские сельские общества. 
Появилось в 1890-х и в Бусине «Общество 
сельца Бусино». 

В 1905 г. в Бусино проживает в 39 дворах 
крестьян 122 человека.               

В советское время с 1918 г. Бусино было 
деревней Новобусинской волости, позднее – 
частью Новобусинского сельсовета. А в 1965 г. 
Бусина составе сельсовета уже не было.   

Деревня Бусино, имевшая 42 двора с 225 жителями исчезла, словно вещь 
какая-то. 

 

9 



Село Новое /Ново-Бусино/ 
 

Появление на карте названия «Новое» – дело обычное. Но наше село 
название Новое поменяло на Новобусино. При этом и Бусино существовало, и оба 
поселения принадлежали не просто семье Акинфовых, а одному из Акинфовых. 
Это село Новое, ставшее позднее сельцом, а потом селом Новобусино, 
упоминается уже в ХVI веке. 

Первое документальное упоминание о селе Новом отыскалось за 1521 г. во 
владении Акинфова. Поселение называлось просто – «Новое». Есть тут некоторая 
неясность… Средневековые владельцы, называя свои селения Новое, видно, не 
думали, что в ХVIII веке таких прозваний будет на один уезд столько, что 
попробуй вычислить, о каком из них речь идёт. Разбирая «Акты феодального 
землевладения», я увидела документ, как мне кажется, о «нашем» Новом селе.  
Речь идёт о селе Новое во владении Чудина Акинфова в Юрьевском уезде. 

В 1521 г. разбиралась жалоба митрополичьих детей боярских Юрьевского 
села Новая Слободка на Юрьевского помещика Чудина Акинфова о том, что 
крестьяне его сельца Нового разбойничали в монастырском селении. В ответ 
сын Чудина жаловался на то, что монастырские люди «приехали на отца 
моего деревню на Чудинову разбоем и лес посекли до деревни, да 
моих людишек бес всякого суда… вон из деревни выметали…» 

«Разборки» между враждующими владельцами Новой Слободки и сц Нового 
продолжались долго. Был собран суд. В Юрьев приехали и судили бояре 
московские Григорий Фёдоров Давыдов да Михайла Юрьев Захарьин, которые 
виноватым объявили людей Чудина, наложили штраф на Акинфова. И составили 
об этом «Правую грамоту». Но страсти не утихали до 1524 г. Появилось новое 
обвинение – в захвате людьми Чудина части митрополичьего луга. И был новый, 
очень серьёзный суд. Поскольку все дела, касающиеся имущества монастырей, 
митрополитов, не могли разбирать светские феодалы, спорщиков судил сам 
Великий князь Василий Иванович (Василий III).   

Была составлена в 1525 г. 19 марта охранная грамота митрополичьим детям 
боярским «по их делу в бое грабеже и земельном споре с Чудином 
Акинфовым, его людьми и кристианами». По этой грамоте была 

окончательно 
установлена вина 
Акинфова. Причём, 
его не уличили в 
использовании 
митрополичьей 
земли. Главным 
обвинением служило 
то обстоятельство, 
что Чудин Акинфов 
нарушил положения 
«Правой грамоты», составленной судьями в 1521 г. Чудин должен был заплатить 

 

«…А велел Князь Великий дати 
разъезчика… да куды  митрополичьи 
старожильцы поведут, и на тое 
митрополичье земле с Чудином и 
межа буде… и велел Великий князь по 
тому месту и … грани покласти». 
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новый штраф в дом митрополита. А в монастырские сёла было запрещено 
проникать под любым предлогом и кому бы то ни было. Кроме того, было 
приказано установить между митрополичьими и чюдиновскими   деревнями 
точные границы. Границы эти устанавливались «по приговору» очевидцев 
(документов о разграничении земель не было). 

По результатам проверки размеров земельных наделов были установлены 
межи (границы), описанные в так называемой «Разъезжей грамоте». Для 
потомков в этом деле просматривается один большой плюс: выявляя границы, 

межевальщики объехали земли «от полей от Кривдинских до Есипля» и 
описали их. 

Следующее упоминание о с. Новом во владении Акинфовых относится к 
1711 г. 

А в 1771 г. у майора Петра Алексеевича Акинфова, владевшего селом Бусино, 
с 20 дворами крестьян, упоминается и вотчина в сельце Новом. В этом сельце – 
16 крестьянских дворов, в которых проживают 77 мужского и 40 женского пола 
душ. И в 1805 и в 1811 годы село Новое принадлежало Акинфовым Владимиру 
Алексеевичу и жене его Елизавете Фёдоровне, урождённой Грибоедовой. Правда, 
Акинфовы уже владели лишь половиной села.       

В Новом селе пару веков жизнь шла по-сельски тихо, традиционно: 
владельцы Акинфовы здесь бывали изредка, служили в Москве, а потом и в 
новой столице. Там же и женились. 

Сёла, видимо, как и люди, стареют. Одряхлело и Бусино, а село Новое 
расцвело, укрупнилось. К 1787 г. уже село Новобусино включало в свой приход 
не только сц Бусино, но и деревни, входившие прежде в Бусинский приход: 
Вески, Петрушина, Семенихина (старое название Семенихи). К 1785 году и 
деревень в приходе прибавилось, появились: д. Башкирдово, Борисцево, Михали, 
а в ХIХ веке добавилась д. Судиловка.                              

Да и новый владелец в селе Новом появился – энергичный, с деньгами, со 
связами в губернской чиновничьей среде. 
 

Небольсин в селе Новое 
 

Около 1785 года Иван Александрович Небольсин владеет частью с. Новое и 
д. Петрушино. 

Вот какие сведения о себе подаёт 

коллежский асессор Небольсин: «в Киржачской 
округе вотчине моей в селе Новом да 
деревне Петрушиной 117 душ… Имею 
винокуренный завод, на каковом подряд 
выкуриваю вина 5000 ведер с лишком.… 
Поставляю оное вино в город 
Юрьев-Польской в казенный винный 
магазин … Отроду имею 41 год, жены и 
детей не имею». 
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Здесь, видно, писарчук что-то напутал во время переписки документа с 
цифрами: Иван Александрович родился в августе 1747 г. 

В 1785 г. Небольсин был женат на Елизавете Алексеевне, младшей сестре 
Владимира Алексеевича Акинфова. Жених получает в приданое Юрьевские 
имения Акинфовых с. Горбово, д. Вески. Не то покупает, не то получает за женой 
и часть села Нового, д. Петрушино. Молодые поселяются в Новом селе и 
начинают его обустраивать. В 1787 г. Иван Александрович построил каменную 
церковь, холодную, во имя Смоленской иконы Божьей матери с двумя 
приделами. 

Почти сразу же после освящения Смоленского храма Небольсин задумывает 
построить церковь во имя своего святого. Начинается сложная работа по 
созданию архитектурного плана, приобретению строительных материалов, 
согласованию с Духовной консисторией. В 1794 г. строительство было 
закончено. В Новом селе был освящён каменный тёплый храм с одним приделом 
во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи под каменной колокольней. 

Этот помещик с. Нового происходит из древнего многочисленного 
дворянского рода. Но линия Ивана Александровича – люди небогатые, больших 
чинов и наград не выслужили.  

 Происходят Небольсины от татарского мурзы Неболса 
Кобяка, который на службе у Василия III упоминается в 
1533–1555 годы. За службу мурза верстан был поместьем. 

Исстари Небольсины жили, служили, владели 
поместьями на владимирской земле. Иван Александрович 
рос в семье седьмым ребёнком (из восьми). Его шестеро 
братьев и сестра имели большое потомство, а Иван 
Александрович, кажется, был бездетным. 

Для всех, кто интересуется историей владимирских сёл, 
имя Небольсина достаточно известно. Поскольку он был 
владимирским землемером 1-го класса, именно он проводил 

межевание Юрьевских и Покровских земель. Во Владимирской губернии 
служили землемерами и его братья: Василий, Николай, Андрей. Старший брат 
Василий дослужился до прокурора. Братья Николай и Андрей – до надворного 
советника. А Иван Александрович имел чин коллежского асессора. В 1812 г. 
Небольсин живёт в селе Новое, за ним в приходе 140 душ. 

Жизнь он прожил довольно долгую. Умер 7 октября 1826 г. в 79 лет, 
похоронен вместе с Акинфовыми на кладбище московского Покровского 
монастыря. 

После смерти Небольсиных часть с. Новобусина была за племянником Ивана 
Александровича. 

 

Огаревы в селе 
 

А другой частью села Новое Бусино владели Акинфовы и после смерти 
Владимира Алексеевича. Его вдова Елизавета Фёдоровна Акинфова в конце 1811 
г. выдаёт дочь Марию Владимировну замуж. И отдаёт часть села Новое, д. 
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Башкирдово, Вески, часть д. Петрушино в приданое за дочерью Марьей зятю 
Огареву Илье Ивановичу. 

Огаревы – один из 
старейших дворянских родов 
России. Семья Огаревых 
происходит от мурзы Кутлу 
Мамета, выехавшего на службу 
к Великому князю Александру 
Невскому. Чтобы служить 
православному государю, в те 
времена приходилось 
принимать религию своего 
сюзерена. Мурза был крещён 
как Пантелеймон. А сын 
Пантелеймона Александр 

получил прозвание Огар. «Наши» Огаревы происходят от младшей ветви 
Александра Огара. 

Дед нового владельца с. Новое – его полный тёзка – Огарев Илья Иванович 
(см. на схеме) в чине секунд-майора состоял при персидском посольстве, в чине 
подполковника вышел в отставку, позднее был прокурором Военной коллегии 
до 1754 г. Имел 5 сыновей. Его второй сын – Иван Ильич (прозван Ионой) 
родился в 1748 г., служил в молодости в лейб-гвардии Конном полку, в 1781 г. 
назначен прокурором Верхнего земского суда во Владимире. Дослужился до 
статского советника. Умер около 1815 г. Кажется, был женат дважды. 

В 1775 г. за Иваном Ильичом числится в вотчине часть села 
Новофроловское. 

 В семье Ивана Ильича выросло три сына: Николай (1778–1852), умер 
сенатором; Илья (1790–1854), тайный советник и 
Пермский губернатор, и Алексей (1793–?), надворный 
советник. 

Николай Иванович, брат нашего помещика, знался с 
Пушкиным, встречался с поэтом у Карамзиных. Для его 
жены Елизаветы Сергеевны, урождённой Новосильцевой 
(1786–1870), юный поэт пишет стихи. В 1816 г. это 
«Экспромт на Огареву»: 

В молчанье пред тобой сижу. 
Напрасно чувствую мученье, 
Того уж верно не скажу, 
Что говорит воображенье. 
В 1817 г. – новое пушкинское послание «К Огаревой, 

которой митрополит прислал плодов из своего сада».    
Будущий губернатор и новобусинский помещик Илья 

Иванович в конце 1811 г. женился на Марии Владимировне 
Акинфовой, которая родила ему трёх сыновей: 
Константина (1819–1877), Николая и Михаила. Старший – 

      Роспись Огаревых, линия владельцев Новобусина  
          

         Иван Илларионович 
 
               Илья 
 
         Иван (Иона) 1748 – п.1815 
  Николай      Илья          Алексей 
   1778-1852         1790-1854               1793 - 
             + Акинфова М.В. 
   
Константин      Николай         Михаил + А. М. Читау, актриса 
  1819-1877            1820-1890             1828-1891 ?               
+ Е.С.Костина        + Е.С. Новосильцева 

                                Мария (1859-п. 1909) 

Ал-дра  Ольга    Павел          + Панчин А.С. ум. 1906 

Кузен Ильи Ивановича -– 
Александр Огарев, капитан 

лейб-гвардии 
Финляндского полка, 

служил в одном батальоне 
с М.Ф. Митковым. Погиб 
на Бородинском поле в 

1812 г. 
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Константин Ильич, генерал-лейтенант и Пермский губернатор, сменивший на 
этом посту в 1854 г. своего внезапно умершего отца. Генерал Константин Ильич 
прослужил губернатором Перми 7 лет. Был женат на Евдокии Степановне 
Костиной, имел двух дочерей. Константин Ильич умер в январе 1877 г. (кажется, 
в столице), а похоронен был в селе Новобусино. 

Средний сын – Николай Ильич (1820–1890), генерал-майор, Московский 
полицмейстер. 

О младшем сыне Михаиле (род. в 1828 г.), бывшим Юрьевским уездным, 
затем губернским Предводителем владимирских дворян подробно рассказал в 
своей книге ковровский краевед Н. В. Фролов. Его книга «Предводители 
дворянства Владимирской губернии» вышла в 1995 г. Кольчугинцам история 
Михаила Ильича знакома по статье нашего краеведа В. И. Реброва, повторившего 
в 2009 г. рассказ Фролова. Остаётся лишь сообщить неизвестные факты. 

Илья Иванович, вотчинник с. Новое 
Бусино, был губернатором Перми 20 лет. 
На этом посту и умер 6 мая 1854 г. 
Похоронен в селе Новобусино. 

После его смерти село Новобусино в 
1854/1855 гг. перешло их младшему сыну 
Михаилу, который в бытность свою 
губернским Предводителем оказался 
должен Дворянскому собранию 45 тысяч 
рублей, кажется, не по своей вине. В 1866 
году Михаил Ильич Огарев подаёт в отставку и продаёт имения, чтобы 
расплатиться с долгами. В Новобусино появляется новый владелец – ротмистр 
Михаил Павлович Яковлев. 

Часть села была и за братом Михаила – генералом Константином Ильичом. У 
самого Михаила Ильича тоже оставалось кое-что во владении в Новобусинском 
приходе – д. Вески. 

Ковровский краевед Фролов пишет в своей книге, что после 1869 г. судьба 
Михаила Ильича неизвестна. В списках же землевладельцев за 1872 г. указано: 
«господина Огарева Михаила Ильича д. Вески в приходе Новобусина». Возможно, 
это ошибка переписчика документа…  Но вот ещё факт: в Петербурге на 
Смоленском кладбище был похоронен Огарев Михаил Ильич, умерший 9 февраля 
1891 г. Но наш ли это помещик? 

К 1870 г. в Юрьевском уезде образована Новобусинская волость с центром в 
с. Новобусине. 

К этому времени и в селе Новобусино, и в деревнях прихода крестьяне 
начинают выкупать помещичьи земли. 

В 1872 г. в с. Новое Бусино ротмистра Яковлева Михаила Павловича 
выкуплено крестьянами 280 десятин 940 саженей. Но в селе по-прежнему 
существует и помещичьи земли. 

В 1890 г. в селе упоминаются землевладельцы: генерал-лейтенантша 
Евдокия Степановна Огарева и ротмистр Михаил Павлович Яковлев.  
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И даже в 1906 г. ещё числится в землевладельцах Огарева Александра 
Константиновна: в Новобусине она выставляет на торги 390 десятин 1614 
саженей земли. Странно то, что Александра Константиновна в торгах указана 
под девичьей фамилией. Это дочь генерала Константина Ильича. Она замужем за 
полковником Ричардом фон Мевес, и в 1906 г. ей исполнилось 60 лет.                

К 1871 г. население Новобусино увеличилось. Меняется и социальная 
структура жителей села. Теперь здесь живут не только священнослужители и 
крестьяне. 

В 1872 г. в селе живёт семья дворянина Митрофана Яковлевича Разуваева, 
его жена Надежда Степановна – это сестра генеральши Огаревой. 

Среди жителей – коллежский асессор Нифонтов, семья обер-офицера 
Делагинского, петербургский мещанин Александр Иванович Авдеев. 

К этому времени в селе открыли церковно-приходскую школу. Кроме 
законоучителя, новобусинского священника, в школе в 1872 г. работает учитель 
Иоаким Тимофеев. Он уже был женат на дочери Юрьевского мещанина 
Екатерине Аникеевой. Позднее в селе жил другой учитель – Николай 
Тимофеевич Жуков. В 1900 г. в село приехал Николай Павлович Воскресенский, 
20-и лет, и поступил на должность учителя Новобусинской церковно-приходской 
школы. Николай – сын священника с. Парши. А в 1901 г. в Новобусинской   
Смоленской церкви учитель Воскресенский венчался с дочерью псаломщика из с. 
Ундол – бывшей вотчины Суворовых. В 1910 г. жил в селе учитель Сергей 
Алексеевич Покровский. 

В 1913 г. упоминаются мещане г. Можайска: Сергей Иванович Литухин и 
семья Троицких. 

В селе иногда жила последняя его 
вотчинница генеральша Огарева. И для неё 
был поставлен новый дом (он упоминается и 
в 1906 г.). Генеральша Евдокия Степановна не 
только землевладелец, имеющая 248 десятин, 
она и предприниматель. В 1887 г. в её 
собственности указан трактир. Евдокия 
Степановна Огарева – это вдова Константина 
Ильича. С 1890 г. она жила в столице, умерла 
25 марта 1892 г., и похоронена далеко от 
своих владений и могилы мужа – в Царском 
селе на Казанском кладбище.   

Род Огаревых, линия новобусинских помещиков, практически вымер. 
Поскольку у последних его владельцев: генерала Константина и Владимирского 
предводителя Михаила – были дочери, а у Николая, московского полицмейстера, 
родился сын Павел, не имевший потомства.  

А вот как менялось число крестьян – жителей села Новобусино в ХIХ – нач. 
ХХ в.: 

 
  
 

с. Новое Бусино 1833 год 1857 г. 1895 г. 1905 г. 

Кол-во дворов  

и жителей в них 

17 дворов 

84 м. + 88 ж. 

19 дворов 

81 м.+ 90 ж. 

20 дворов 

80 м. + 86 ж. 

30 дворов 

152 чел. 
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В советское время в 1918 г. Новобусинская волость была в составе 
Юрьев-Польского уезда. В 1925 г. в составе Калининской волости был образован 
Бусинский сельсовет Юрьев-Польского уезда, а с 1929 
г. Новобусино и Бусино в составе Юрьев-Польского 
района вошли в Александровский округ. А затем 
начались частые территориальные изменения. 

В 1942 году Новобусинский сельсовет был 
отнесён в Кольчугинский район в составе 
Александровского округа. А в 1963 г. Новобусинский 
сельсовет «вернулся» в Юрьев-Польский район. Но 
уже в марте 1964 г. этот сельсовет вошёл в состав 
Ставровского района, а 12 января 1965 г. сельсовет 
вернули во вновь образованный Кольчугинский 
район. В нашем районе с. Новобусино и существовало как центральная усадьба 
колхоза «Свободный труд» и Новобусинского сельсовета до новых 
преобразований 1992 года. 

 

Приход с. Бусина – Новобусина 
 

На Бусинской земле кроме села было ещё и несколько деревень, жители 
которых были прихожанами Бусинского, а позднее Новобусинского храма. 
Первые сведения о приходе села Бусина нашлись за 1770 год. В приходе было 78 
дворов, в них проживало 298 мужчин и 258 женщин. Население прихода 
составляли люди разных социальных слоев: военные: 1 мужчина и 1 женщина; 
духовного звания: 10 мужчин и 8 женщин; дворовых людей: 13 мужского пола и 
19 – женского; крепостных крестьян: в 72 дворах – 274 мужского пола душ и 230 
женского. А приход состоял из села Бусино, сельца Нового, сц Семенихи, деревень 
Вески и Петрушино. 

 1. сц Семенихи. Когда-то, в самом начале ХVIII века (вероятно, и в ХVII 
веке) Семенихи были селом. Но храма не стало, село превратилось в сельцо 
Семенихи, в середине ХIХ века его название слегка подправили, получилось 
Семенихино, а теперь это деревня Семенихино. Владел этим сельцом помещик 
Пятов. 

Пятовы – давно угасший древний русский дворянский род – ветвь 
знаменитой на Москве боярской семьи – Плещеевых. 

Плещеевы – прародители нескольких известных боярских и дворянских 
родов. В том числе Басмановых, владельцев с. Васильевского, которые тоже 
«отпочковалась» от Плещеевых. А сами Плещеевы ведут своё начало от Акинфа 
Великого. 

У Петра Плещеева родился пятым сын Киприан, получивший прозвание 
Пятой (тогда говорили не «пятый», а «пятой»). 

До 1702 г. сельцом Семенихи владел Кузьма Иванович Пятов. 
«Наш» Пятов – Кузьма Иванович, – по некоторым сведениям, был женат на 

дочери князя Михаила Григорьевича Ромодановского, потомка древних 
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владетельных князей Стародубских, Рюриковичей. Но славный боярский род 
остался в прошлом. Пятовы стали московскими служилыми дворянами. В 1730 г. 
сельцом Семенихи владел Алексей Иванович Пятов, а его сын подпоручик Иван 
Алексеевич упоминается владельцем Семенихи в 1771 г. В сельце тогда было 7 
крестьянских дворов, в которых проживало 18 душ мужского и 30 женского пола. 
Сын Ивана Алексеевича – Михаил – упоминается в 1793 г. А в 1795 г. Ивана 
Алексеевича не стало. 

В 1800 г. сельцо во владении девиц Пятовых Варвары и Марьи, за ними 
числилось всего 56 душ. По переписи 1833 года в сельце было 19 крестьянских 
дворов со 129 крепостными. 

Позднее сельцо было продано Огаревым. 
А боярский род Пятовых, имевший знатную родословную, к сожалению, 

угас.                        
В 1859–1866 г. у М.И. Огарева в сельце было 19 дворов, а в них крепостных – 

153 души. 
До 1877 г. Семенихино принадлежало генералу Николаю Ильичу Огареву, 

затем его вдове, а позднее – дочери генерала Александре Константиновне. 
В 1895 г. в сельце было 22 крестьянских двора, к 1906 г. было образовано 

сельское общество. Число дворов увеличилось до 28. 
В конце ХIХ века в деревне Семенихино жили крестьяне: Ивановы, Павловы, 

Леонтьевы (из солдатских детей).        

2. д. Вески. Упоминается во владении Акинфовых с ХVIII века. И когда-то это 
было сельцо. 

В первой половине ХIХ в. деревня была владением Огаревых, при них она 
беднела, сокращались дворы… 

Владимирские губернские Ведомости сообщают, что на территории 
губернии в 1871–1872 гг. часто случались пожары. А во Владимирском земском 
сборнике был перечень погорельцев, в том числе из Новобусинской волости. 9 
июня 1871 г. случился в д. Вески пожар. Сгорело 6 домов да 1 нежилое строение. 
Погорельцы получили за каждое сгоревшее строение вознаграждение (так это 
названо в документе). В итоге за всё сгоревшее получили 35 руб. 

В конце века в д. Вески жили крестьяне: Батяевы, Буйновы, Валуевы, 
Викторовы, Галкины, Горбатовы, Кошелевы, Максимовы, Моисеевы, Платоновы. 

А в начале ХХ века в деревне появилась земская школа для крестьянских 
детей. Сколько она существовала – неизвестно, но в 1910 г. упоминается в селе 
Сергей Алексеевич Покровский, который назван учителем Вескинского училища. 

В Весках жила многочисленная семья Буйновых (упоминаются уже в 1878 
г.). 

Сергей Буйнов, в 1930–1940-е годы бывший председателем колхоза в селе 
Ратислове, умер после войны – это дед жительницы Кольчугино Людмилы 
Алексеевны Минкиной. 

3. д.  Башкирдово. В ХVIII веке эта деревня во владении Акинфовых, а 
затем – Небольсина. 

В д. Башкирдово жили крестьяне: Артемьевы, Капитоновы, Поздняковы, 
Шпиневы, Ушковы. 
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Часть деревни после Небольсиных была продана владимирскому помещику 
графу Николаю Петровичу Апраксину, который владел деревней вместе со своей 
матерью Елизаветой Андреевной. Граф Апраксин – Владимирский губернский 
предводитель дворянства, сменивший на этом посту Огарева Михаила Ильича. А 
другая часть Башкирдова была за Огаревыми. 

4. д.  Борисцево. Эта деревня в первой половине ХIХ века – владение 
Огаревых, а затем была продана Товаровым. В 1871 г. была выставлена на торги 
земля д. Борисцево – 330 десятин. 

В Борисцеве жили крестьяне: Виноградовы, Косульниковы, Матвеевы, 
Селезневы, Соловьевы. 

5. д. Петрушино. С начала ХVIII века во владении Акинфовых, с 1785 г. за 
Небольсиным в качестве приданой вотчины, а затем во владении Огаревых. В 
Петрушине с ХIХ века жили крестьянские семьи: Беловых, Климачевых, 
Сафроновых, Соседневых (из солдатских детей).                        

6. д. Судиловка (Судилова). В конце ХIХ в. Судиловка (бывшая в приходе с. 
Спасского) появилась в приходе с. Новобусино. В Судиловке жили семьи 
крестьян: Алексеевых, Борисовых, Ватагиных, Власовых, Герасимовых, Денисовых, 
Дмитриевых, Евдокимовых, Зайкиных, Платоновых, Пчелкиных, Пучковых, 
Степановых, Хрулевых, Черновых, Шустровых. 

В 1905–1917 гг. Судиловка упоминается как бывшее владение дворянки 
Карповой. 

Чтобы представить, как менялись деревни в Новобусинском приходе, я 
составила таблицу с числом дворов и жителей в них. Речь идёт только о 
крестьянах. 

                   

Церковь и священники в селе 
 

Жизнь на Руси всегда существовала вокруг храма. 
Здесь людей крестили, венчали, отпевали. Церковь учила 
своих прихожан нравственности, сообщала им о важных 
событиях. 

В 1676 г. в селе Бусино было 8 дворов крестьян, а в 
селе стояла деревянная с одним престолом церковь 
Одигитрии Пречистой Богородицы. 

Смоленская икона Божьей матери, во имя которой 
поставлена церковь в Бусине, появилась на Руси, по 
преданию, от греческого императора Константина 
Багрянородного. Икона проделала путь от Византии до 

     Год 
Число 

дворов (жителей) 

1771 год 1833 г. 1857 г. 1895 г. 1905 г. 

 д. Башкирдово ? 5 дв. (42 чел) 5 дв. (58 чел.) 11 дв.(101 чел.) 20 дв. (115 чел.) 

 д. Борисцево ? 26 дв. (177 чел.) 26 дв. (81+90 чел.) 29 дв. (187 чел.) 45 дв. (257 чел.) 

 д. Вески 12 дв. (97 чел.) 19 дв. (140 чел.) 7 дв. (67 чел.) 34 муж.+36 жен. ? 

 д. Петрушино 17дв. (108 чел.) 20 дв. (117 чел.) 20 дв. (130 чел.) 18 дв. (111 чел.) 29 дв. (174 чел.) 

 д. Судиловка 6 дв. 5 дв. (52 чел.) 7 дв. (85 чел.) 14 дв. (130 чел.) 37 дв. (218 чел.) 
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Москвы благодаря династическим бракам Рюриковичей. 
Император выдал свою дочь принцессу Анну на Русь за черниговского князя 

Всеволода Ярославича. По христианскому обычаю благословил свою дочь 
иконой Богоматери, названную Одигитрией, что означало «путеводительница». 
Потом эта икона досталась по наследству сыну Всеволода – Владимиру 
Мономаху. 

Мономах в 14 лет был посажен своим отцом на княжение в Смоленск. В 1101 
году Мономах построил в городе своего отрочества храм, а в нём поставил икону 
Одигитрии. После этого икона стала именоваться Смоленской.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В 1438 г. жена великого московского князя Василия I Софья (дочь 
Литовского князя Витовта) перенесла икону из Смоленска (который тогда 
принадлежал Литве) в Москву и поставила в Благовещенском соборе Кремля. 

А в 1524 году при Великом князе Василии III в память о возвращении 
Смоленска под власть Москвы был возведён Новодевичий монастырь. На 
следующий год в монастыре была поставлена икона – список с Одигитрии и 
установлен день явления Смоленской иконы – 28 июля. А затем на Руси 
распространились и храмы в честь этой иконы. 

За 1677 г. в селе Бусине известен и причт церковный: здесь служили поп и 
причетник. А 20 января 1677 года к Бусинской церкви был поставлен новый поп 
Иоанн Семёнов.  

В 1728–1735 гг. в церкви Одигитрии Богородицы Смоленской служит поп 
Григорий Афанасьев. В 1738 году к церкви поставлен новый дьячок Игнатий 
Яковлев. 

За 1771 год в селе Бусине Владимирского уезда известны не только имена 
священнослужителей, но и их семейства.  

Попу Василию 59 лет, у него жена Мария Афанасьева 60 лет, с ними жили 
дети их: Фёдор 28 лет, Стефан (18 л.), Евдокия (20 л.), Катерина. 

У дьячка Александра Фомина 40 лет – жена Анна Лукьянова да их дети: 
Дмитрий 4-х лет, Анна 17-и лет. Пономарь Андрей Федотов 32 лет жил с женой 
Марией Лукьяновой 31 года.  

Поп Василий Никифоров служил в храме села Бусина с 1735 г. В этом храме 
в 1780 г. его дочь 22-хлетняя Катерина венчалась с дьячком с. Кривдина Егором 
Ивановым, будущим Бусинским диаконом. И в том же 1780 г. в пономари к селу 
Бусино произведён внук попа Василия – Андрей Иванов, ему 19 лет, через два 
года пономарь упоминается женатым на Ирине Ивановой.                                       

В 1783 г. в церкви случился пожар. Храм пытались восстановить. То ли не 
удалось восстановить его, то ли новый пожар случился, но к 1787 г. Бусино 
числится сельцом. А с 1787 г. священнослужители правят службы в храме села 
Новое (Новое Бусино). 

Позднее вотчинник Владимир Акинфов построит в Бусине часовню, которая 
будет существовать и в 1906 г. 

С 1832 г. пономарём в храме служит 19-летний Иван Петров. Он уже женат. 
Жена его Евгения родила в 1833 году дочь Екатерину, которую со временем 
выдали замуж за студента Суздальского училища Дмитрия Поспелова, 
поставленного в 1854 г. священником к Смоленскому храму Новобусино. 
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Другая дочь пономаря Ивана Петрова – Мария – выдана за диакона села – 
Ивана Тихонравова. 

В 1878 г. умирает и пономарь Иван Петров, и пономарица. 
К церкви поставлен псаломщиком Егор Миртов, который прослужит до 

1891 г. Его сменит псаломщик Александр Рождественский, который в 1914 г. 
будет мобилизован на фронт как церковнослужитель. На смену ему в храм 
поступит псаломщиком Владимир Лебедев, который упоминается в селе и в 1918 
году. 

Священник Дмитрий Поспелов – из старинной священнической семьи. 
Окончил духовное училище. Имел двух дочерей. Старшую – Надежду – выдадут 
замуж за студента Павла Степановича Новосельского, который и сменит 
своего больного тестя в 1888 г. в должности священника. 

Павел Степанович – также из старинной священнической семьи. 
Упоминается в селе и в 1918 г. 

История сёл Бусино и Новобусино охватывает огромный временной 
промежуток с ХVI века. 

Сколько людей прошагало, проехало по Бусинским тропинкам. Сколько 
войн, революций пережили эти селения… Всё здесь теперь иное. От былого, 
кажется, ничего и не осталось... И самого села Бусино уж нет. Правда, журчат ещё 
те ключи, что «зачинают» речку Воршу. Да земля Бусинская всё ещё лежит под 
ногами. Вот она-то наверняка помнит и своих крестьян-работников, и 
помещиков, радетелей своих, и священников, смиренно исполнявших долг свой 
до самого того времени, когда воинствующие атеисты закрыли храмы. 

А жители, видно, не забыли прошлого своего села. В июне 2005 г. на месте 
разрушенного новобусинского храма был установлен памятный крест. 
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