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В Прокудино добраться несложно: 
проезжаем Литвиново, Гольяж, а далее ещё 
около 4-х км. И вы – в Прокудино. Теперь 
это деревня. А когда-то было здесь село.  

Всё в истории этого села как-то 
изменчиво, непостоянно… Село меняло 
несколько раз своё название. Менялись 
владельцы так, что ни одна дворянская 
семья не могла бы считать Прокудино 
своим родовым гнездом. К концу ХIХ века 
село утратило даже свой церковный причт. 
И в результате получилась грустная история: храм в селе стоял живёхонек, а село 
было приписано к другому приходу… 

История села Прокудина практически не изучена местными краеведами. Во 
владимирском справочнике о приходах епархии наше село упоминается лишь в 
1880 г. А историю села узнать хотелось… 

 

О возрасте села 
 

Когда появилось на территории Юрьевского уезда село Прокудино – 
неизвестно, скорее всего, оно выросло из какой-нибудь пустоши в самом начале 

ХVII века. И называлось село по-разному: село 
Никольское, село Прокудино, село Новое, село 
Новопрокудино, а через столетие вновь – Прокудино. 

Первоначально село называлось Никольским по 
стоявшему в нём деревянному храму во имя Николая 
Чудотворца. Первое упоминание нашлось за 1708 год: 

«село Прокудино, а Никольское тож в Юрьевском уезде». 
В 1710 г. село называлось Новое. То ли пожар был 
большой, то ли мор великий погубил Прокудино, но 
было поставлено новое село. И старое его название 
«Никольское» исчезло из учётных данных. А в 1740 г. 
село пишут как Новое Прокудино. 
 

Первые вотчинники 
 

Село недаром называется Прокудино. Самые древние сведения о владельцах 
села, которые удалось разыскать, относятся к 1710 г. Тогда капитан Яков 

Матвеевич Прокудин «в вотчине своей деревне Новой поставил церковь Николая 

Чудотворца. А в вотчине дворов крестьян – 12». 16 января 1711 г. эта церковь была 

освящена. «А в церкви поп Иван Полиевкт да причетник». 

 В 1728 г. селом владел асессор Иван Иванович Прокудин. Нужно было 
искать Прокудиных… 
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Прокудин И. И., владимирский помещик, владел и селом, и деревней Гольяж, 
входившей в приход этого села. В 
документах название деревни писали 
Голяш (Галяш). 

Откуда наши владельцы, давшие 
свое дворянское имя селу? Сведения об 
этой фамилии крайне скудны. Брокгауз 
пишет что, фамилия этих дворян 
происходит от воеводы Дмитрия 
Донского – Петра Горского, внук 
которого имел прозвание Прокуда.  

Другие источники пишут, что 
Прокудины происходят от Петра из Золотой Орды, прозванного Горским по 
вотчине Гора, пожалованной ему князем Дмитрием Донским. А внук Петра 
Горского звался Прокудою. 

Род Прокудиных ещё в ХVI веке породнился с древним новгородским 
боярским родом Фуниковых, вернее, его потомками, когда Фуниковы были уже 
просто дворянами. Видимо, семейное тщеславие Прокудиных помогло вернуться 
к старинным корням рода Прокудиных – к Горским. А возможно, Прокудины, не 
желая отстать от истории древнего рода Фуниковых, вспомнили (или 
сочинили?) и другую легенду о происхождении фамилии Прокудиных-Горских. 
Насколько она исторически связана с фамилией Прокудиных, никто, пожалуй, 
теперь не разберёт. 

Новая версия утверждает, что Прокудины происходят от польского рода 
Горских, которые в 1430 г. получили от короля Болеслава д. Горки в Мазовии. 
Возможно, в результате этого переплетения истории родов появилось село 
Фуниковы Горы в Покровском уезде, где и поселились в середине ХIХ в. 
Прокудины, именовавшие себя уже с приставкой Горские. 

Вот такие метаморфозы в истории образования этой дворянской фамилии. 
Здесь смешалось несколько фамильных легенд. Это легенды. Ну, а в документах 
вот такие факты. 

Дворяне Прокудины в 1792 г. обратились к императрице Екатерине II с 
прошением о дозволении добавить к своей фамилии древнюю приставку своего 
рода «Горские». И было получено Высочайшее разрешение именоваться как 

Прокудины-Горские. 
Это официальная версия немногочисленных родословных книг, в которых 

есть хоть какие-то сведения о Прокудиных. Видимо, семья этих дворян всегда 
была в провинциальных службах, её представители (за исключением 
отца-основателя) не занимали больших постов и в столице, видно, не служили. И 
в источниках крайне скудны сведения об этой фамилии. 

В 1880 г. в России отмечали 500-летие Куликовской битвы. Михаил 
Николаевич Прокудин-Горский напечатал в столичном журнале короткую 
заметку о своём предке под названием: «Памятник одному из воинов 1380 г. 
Пётр Горский, один из участников Куликовской битвы». В этой заметке, конечно, 
ни слова о том, почему этот род называется Прокудиным, а не Горским… 

Рисунок. Битва на Куликовом поле 
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Ну что ж, когда молчат столичные источники, надо искать в местном архиве. 
Во Владимирской губернии жили дворяне Прокудины и Прокудины-Горские. И 
во Владимире уже в 1557 г. упоминается дворянин Иван И. Прокудин. В самом 
начале ХVII в. воеводами во Владимире в трудное время литовского нашествия, в 

1609 г., было несколько Прокудиных, в том числе: «с князь Офонасием Лобановым 

Яков Семенович Прокудин». А в 1664 г. в Суздаль назначен «воеводою Василий 

Иванович Прокудин». 
Ещё долго после трагических лет смутного времени в ХVII в. поместья были 

разорены. Селения владимирские запустели, превращаясь в пустоши, – их 
жители гибли от польской войны, от мора повального, от голода великого. А 
служилый человек кормился поместьем… Правительством царя Михаила 
Фёдоровича был издан указ о том, чтобы служилый человек мог получить 
поместье либо по усмотрению дьяка Поместной избы, либо там, где он сам 
«приищет порозжее поместье» (т.е. пустошь, незаселённое место). И в 1660 г. 
брат воеводы Василия Прокудина – Лев Иванович Прокудин – получил часть 
пустоши, что было когда-то селом Покровское на р. Шерноге. Кажется, с этого 
поместья Прокудины и становятся владимирскими вотчинниками. 

Но вернёмся в ХVII в. к вышеперечисленным суздальским воеводам – это 
предки «наших» Прокудиных. Где они имели поместья (да и имели ли?), 
неизвестно, а жили они на территории Владимирского, Суздальского и 
Переславского уездов. 

У Владимирского воеводы Якова Матвеевича Прокудина был сын Иван и 
внуки Лев, Василий да Иван Ивановичи. А внук Якова Матвеевича, асессор Иван 
Иванович, владел селом Прокудино и д. Гольяж в 1722(8)–1744 годы. 

По найденным документам у меня сложилось вот такое родословие «наших» 
Прокудиных: 

 
Прокудины в селе Прокудино: 

Яков Матвеевич 
                         

          Иван Яковлев сын Прокудин 
                         

        Лев.  Василий.   Иван, владел с. Прокудино 

                                                            
               † ок.1764 г. Иван + Анна Ив. Врасская 

                                                                 
    Пётр † 1813     Михаил р.1744 † 1812           Неофит† к 1782                                      
   +Столыпина Ф.   + Аграфена Иван. 
                                              Алексей                                                                                    
  Агрофена  Николай   Лев   Прасковья   Сергей            
+ Приклонский  уп.1790-1830   1770-1843   +Безобразов    1789–1841                                                   
      

 Михаил   Владимир                         
                                                                                           

      Сергей (1863–1944) 
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После смерти Ивана Ивановича около 1764 г. селом владел его старший сын 
Пётр Иванович. 

П. И. Прокудин с 1756 г. служил в лейб-гвардии Измайловском полку, а 
затем – на статской службе. К 1782 г. имел чин коллежского асессора, к 1786 г. – 
имел коллежского советника. Служил директором Экономии Нижегородской 
казённой палаты. С 1799 г. вышел в отставку. Он был женат на Феоктисте 
Даниловне Столыпиной, дочери отставного капитана Даниила Александровича 
(1728–1773). 

Жена Прокудина – дальняя родственница 
знаменитого реформатора Петра Аркадьевича 
Столыпина. Она из семьи муромских помещиков. Отец 
Феоктисты Даниловны, отказавшись присягать Пугачёву 
в качестве «царя», был жестоко убит пугачёвцами в 1773 
году.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

У Петра Ивановича и Феоктисты Даниловны 
Прокудиных известны две дочери. Младшая – Екатерина 
(1783–1844) – вышла замуж за действительного 
статского советника М.В. Олсуфьева. А дочь Аграфена 
выдана в своё время за владимирского помещика, 
надворного советника Михаила Николаевича 

Приклонского (1761–п.1811). Интересно, что зять Прокудиных Михало 
Приклонский – родной брат Павла Николаевича Приклонского, женатого на 
Анне Дмитриевне Измайловой, семья которой продала М. В. Митькову село 
Васильевское, с которого «начинался» город Кольчугино. Как всё, однако, 
связано в дворянском мире… 

Семья Прокудиных была известна активной общественной деятельностью 
во Владимире. Пётр Иванович Прокудин имел двух братьев: Михаила и Неофита. 
Старший из них – Михаил Иванович – родился в 1744 г. Служил в лейб-гвардии 
Преображенском полку, в 1760 г. в 16 лет (тогда дворяне рано начинали 
служить) в чине сержанта находился в Константинополе при русском 
посланнике. В 1764 г. вышел с чином прапорщика в отставку, занялся 
литературной деятельностью, стал писать стихи, выпустил даже роман. Позднее 
был членом Вольного Российского собрания при Московском университете. Год 
1778-й в жизни Михаила Ивановича оказался богат 
событиями: он был избран Киржачским уездным 
предводителем. 

И главное: в этот год произошло важное событие для 
всех жителей Владимирской губернии, а для Прокудина 
оно стало особенным. 

По указу Екатерины II 1 сентября 1778 г. было 
учреждено Владимирское наместничество, включавшее 
Владимирскую, Пензенскую и Тамбовскую губернии. 
Владимирская губерния была составлена из 14 уездов. 

В декабре 1778 г. во Владимире состоялось 
торжественное открытие наместничества во главе с 

Пётр Аркадьевич Столыпин 

Граф Роман 
Илларионович Воронцов 
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генерал-губернатором графом Романом Илларионовичем Воронцовым.  
Было подготовлено праздничное представление. Почтенной публике самых 

именитых граждан губернии был представлен одноактный спектакль 
«Торжествующий град Владимир». А сочинил этот театральный пролог уже 
известный в городе литератор Михаил Иванович Прокудин. В этом 
представлении главными героями были не люди, а города – числом 14 – центры 
уездов, вошедших в состав Владимирской губернии. Первым и главным был, 
конечно, город Владимир, а далее по списку, в том числе и совсем юный город 
Киржач, и древний Юрьев-Польский.  

Ко времени своего литературно-театрального триумфа 
Михаил Иванович был женат. Жена его Аграфена Ивановна 
родила двух дочерей. Старшая – Прасковья – вышла замуж 
за владимирского помещика Григория Алексеевича 
Безобразова, лейб-гвардии корнета Конного полка в 
отставке. Жених получил во владение часть села 
Новопрокудино. 

Свадьба Безобразова и Прасковьи Прокудиной 
проходила во Владимире с большим размахом: известный 
литератор выдавал замуж дочь за уездного Предводителя 
дворянства. 

Из главных гостей на этой свадьбе были: Владимирский губернатор князь 
Иван Михайлович Долгоруков и вдова Аграфена Алексеевна Пожарская, 
урождённая Безобразова – родная сестра жениха. А в следующем, 1807 году 

губернатор-вдовец князь И.М. Долгоруков женился на 
вдове Аграфене Алексеевне Пожарской. 

Устроителем свадьбы губернатора была дочь 
Прокудиных – Прасковья Безобразова, которую князь 
Долгоруков запросто называл Полиной. Князь 
вспоминал: «Полина много содействовала к успеху моей 
женитьбы… была молода, пригожа и любезна…». Дочь 
Прокудиных Прасковья давно дружила с вдовой 
Пожарской и в течение почти 2-х лет помогала 
устраивать свидания Долгорукова с вдовой Пожарской. 

Дружба семей Безобразовых и Долгоруковых 
началась, когда ещё все действующие персонажи были 
свободны от брачных уз. Князь Долгоруков крестил всех 
детей Прасковьи и Григория Безобразовых. А в 1811 г. 

Прасковья Безобразова умерла родами. Похоронами занималась вся 
многочисленная семья Безобразовых и, конечно, супруги Долгоруковы. «Я к ней 
был очень привязан… чрезвычайно сожалел о сей потере…», – писал князь в своих 
воспоминаниях. 

А в марте 1812 г. князь Долгоруков был уволен от должности. Семья его 
уехала в Москву.  

Князь И.М. Долгоруков 

 

5 



Вскоре после смерти Прасковьи Безобразовой умер и её отец Прокудин 
Михаил Иванович. В 1813 г. умер и брат литератора Михаила Ивановича – Пётр 
Иванович.  

Есть в этой истории одна неточность. В архиве отыскался документ, 
датированный 1813 г., в котором Прасковья Безобразова пишет письмо о своей 
беглой дворовой Дарье, вышедшей незаконно замуж за дворянина… А по 
воспоминаниям, Прасковья умерла в 1811 г.                
 

Новопрокудино во владении Безобразовых 
 

Строго говоря, первым владельцем из семьи Безобразовых ещё старого села 
Прокудино упоминается в 1720 г. некий майор Григорий Иванович. Что сталось с 
этой вотчиной – неизвестно. Ну, а в новом Прокудино числится Г. А. Безобразов – 
муж Прасковьи Михайловны Прокудиной – и Прокудины, братья Прасковьи 
Безобразовой. 

Григорий Алексеевич – сын потомственного 
владимирского помещика Алексея Григорьевича Безобразова 
(1736–1803) и Марии Яковлевны Засецкой (1739–1817).  
Григорий Алексеевич был предводителем дворянства 
Владимирского уезда. В его семье выросли 4 дочери и три сына, 
все его дети очень удачно были устроены. Григорий родился 
6-м ребенком в 1771 г. Служил в лейб-гвардии Конном полку, в 
1797 г. вышел в отставку. На статской службе был избран 
Покровским уездным предводителем дворянства, а в 1813–1820 гг. служил 
городничим города Юрьев-Польского. В 1823 г. он умер. Часть села осталась за 
детьми Безобразовых. Некоторое время Новопрокудино оставалось во владении 
двух фамилий: Прокудиных Николая и Сергея – сыновей Михаила Ивановича 
Прокудина, – да Безобразова Дмитрия, сына Григория Алексеевича. 
 

Лялины в Новопрокудино 
 

Наследники Прокудиных, уже именовавшиеся Прокудины-Горские, продали 
свою часть села Лялиным. В 1834 г. село уже числилось за Лялиными. Новый 
вотчинник Александр Дмитриевич владел соседним сельцом Иваньково (приход 
Дмитриевского погоста). О семье Лялиных я писала в истории Дмитриевского 
погоста ещё в 2001 г. Но с тех пор нашлось несколько новых документов… И 
родословная этих дворян появилась в сетях. Правда, она не всегда 
соответствовала имеющимся документам Владимирского архива. 

Семья эта многочисленна, имеет несколько ветвей, но начало всех веточек 
рода связывают и Московских, и Петербургских, и Владимирских Лялиных с 
Агнием Лялиным, жившим в конце ХVI – середине ХVII в. И главный ориентир 
этой большой семьи – Пимен Лялин, действительный камергер и кавалер, 
оказавшийся «в случае» у царевны Елизаветы Петровны. 

О Пимене упоминают в исторической литературе довольно часто, но 
никаких конкретных сведений эти упоминания не имеют. Также «ни о чём» 

Герб Безобразовых 
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написал и Георг фон Гельбиг, секретарь саксонского посольства в России при 
Екатерине II. Свои воспоминания он напечатал под 
таким вот названием:  

И вот начало этих воспоминаний: «Лялин, молодой 
русский красавец из низшего класса народа…» (а это 
просто враньё!). 

По документам, Пимен Лялин получил от Елизаветы имения в 
Новгородской, Московской, Владимирской и современной Костромской 
губерниях. На 4-х листах документа перечисляется недвижимое имущество 
камергера Пимена, умершего в конце 1754 г. В 1759 г. скончалась и его бездетная 
вдова. Уже в апреле 1755 г. сначала вотчинная коллегия, а затем и комиссия 
Сената разбиралась с наследниками Пимена. И в 1755 г. в имения Пимена в 
Юрьевский уезд приезжают его троюродные братья. 

В родословной Лялиных, обнаруженной в сетях, имеется ряд неточностей, 
касающихся веточки от Василий Агеевича – как раз той, чьи потомки и будут 
обживать Дмитриевский погост и с. Новопрокудино. И эти неточности 
неудивительны. О дворянах провинциальных мало что известно в столицах… Я 
представляла уже свой вариант родословной этой ветви Лялиных. С некоторыми 
изменениями, представляю её и сейчас.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итак, числившийся в с. Рябинино в 1755 г. Василий Агеевич имел 

племянника – полного своего тёзку – Василия Агниевича (Агеевича), 
родившегося в 1747 г. Василий Агниевич женился в селе Рябинино на местной 
помещице Акилине Евстафьевне, ≈ в 1787 г. овдовел. В семье выросло два сына: 
Иван и Дмитрий. Младший сын Дмитрий Васильевич получил от отца часть с. 
Рябинино (92 души м.п.). В этом селе он венчается с Агрофеной Степановной 
Чернцовой, наследницей сельца Иваньково и деревень в приходе Дмитриевского 
погоста. 

Дмитрий Лялин продал свою часть в с. Рябинино и перебрался на 
жительство в приход Дмитриевского погоста сначала в Новосёлку (современная 
литвиновская Новосёлка), а позднее в сельцо Иваньково, где выстроил 

Лялины (Юрьевский уезд) 
                      Аггей 
    

              Василий       Агний Аггевич    
                           
                    Василий  (р.1747–уп.1786) 
                                                                                                                                                                                                                                                            

           Дмитрий               Иван               
             1774–≈1820          1770–уп.1814                                                                                                                                                      

 

      (1799–1851) Александр  Варвара  Петр 
 

Дмитрий    Николай  Владимир  Константин  Сергей  Мария 
1825–1878  1826–уп.1876       
  

Александр  Ал-др  Борис  Михаил  Николай 
1862–1937     р.1856   р.1858   р. 1860  
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дворянскую усадьбу (на месте современной Литвиновской школы). В этом 
барском доме в 1918 г. новая власть устроит клуб и школу, потом в этом 
помещении будет располагаться пионерский лагерь, солдатские казармы. А 
затем дом снесли и на барском фундаменте построили школу. А сельцо 
Иваньково исчезло с карты. Кольчугинцы до сих пор эту территорию называют 
Лялино. 

Дмитрий Васильевич Лялин, будучи 
профессиональным военным, принимал участие в войне с 
Наполеоном. В 1805 г. в чине майора был ранен под 
Аустерлицем, отправлен в отставку. Вернувшись в родные 
края, участвовал в 1806 г. в создании милиции. В 1812 г. 
был назначен во Владимирское ополчение начальником 
батальона в 4-й полк. Но в марте 1813 г. его отправляют 
домой на лечение. В приказе указано «отправить в 

сопровождении воинов за тяжкие его болезни». Больной 
Дмитрий Лялин был окончательно отставлен от армии. 

Неизвестно, как долго ещё он прожил, но в 1820 г. его жена числится вдовой. 
У Лялиных было двое детей: Александр, родившийся в 1799 г., и Варвара – в 

1802 г. Наследником имений Дмитрия Васильевича стал сын Александр, 
воспитанник кадетского корпуса, служивший в гвардии. Александр Васильевич в 
1824 г. женился на Анне Николаевне из семьи Отяевых-Хвостовых. Семья у него 
была большая: 5 сыновей и дочь Мария. В 1826 г. Александр Васильевич вышел в 
отставку, служил в Юрьеве, во Владимире, а жил постоянно в сельце Иваньково. 
В 1834 г. за ним числится и часть села Новопрокудино с деревней Гольяж. 
Имение это не то было приобретено, не то получено в наследство. Дело в том, 
что родная бабушка Александра Васильевича – Акилина Евстафьевна Лялина – 
была родственницей предыдущих владельцев села Прокудиных-Приклонских. В 
архиве сохранилось описание имения губернского секретаря Александра 

Дмитриевича Лялина за 1834 год: «село Новопрокудино и д. Голяж – 170 душ…  

Г-ну Лялину принадлежит земли пашенной 250 десятин 2107 саженей, сенокосу 22 

десятины 2175 саженей. Усадебной, огородной и огуменной 4 десятины 2210 саженей, 

неудобной земли 4 десятины 2210 саженей. Дворянского строения 12 десятин 10 

саженей, под кустарником 10 десятин 1759 саженей. Оброку по 75 рублей с тягла. В 

имении река Пекша. Но выгод никаких не приносит…» 
А в 1850 г. Лялины стали владельцами и сельца Отяево, которое вошло в 

приход с. Новопрокудино. Сц Отяево – это возрождение исчезнувшего в ХVII в.  
владения старинного московского рода Отяевых-Хвостовых. В начале 1850 г. 
Анна Николаевна Лялина, жена Александра Васильевича, направляет прошение 

Владимирскому губернатору: «Приобрела я участок земли при реке Пекше и речке 

Дудоре, прилегающей к деревне Марьиной, (владение Анны Николаевны), на котором 

желаю выселить ныне крестьян своих из села и д. Марьиной всего 11 дворов, 46 

мужского да 59 женского пола и назвать селение это сельцом Отяевым… Прошу 

учинить об этом распоряжение».  
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Решение губернатор подписал 17 ноября 1850 г. Так возникла современная 
деревня Отяевка, которая поначалу была отнесена к приходу села 
Новопрокудино. 

26 октября 1853 г. на Дмитриевском погосте праздновали свадьбу. 
Венчались второй сын Александра Лялина, 27-летний поручик артиллерии 
Николай и Агрипина Поливанова, дочь переяславского помещика, уездного 
предводителя дворянств Михаила Константиновича и Варвары Петровны, 
урожденной Меркуловой. Невеста по отцовской линии была четвероюродной 
сестрой последних владельцев села Козлятьево, а по материнской линии – 
внучкой Владимирского губернского предводителя дворянства сенатора 
Меркулова и правнучкой знаменитого Степана Кочубея. 

Молодые переехали на жительство в с. Новопрокудино. Поскольку после 
смерти Александра Васильевича Лялина с. Новопрокудино с приходом (д. 
Гольяж, д. Отяевка) отошло к Николаю Александровичу Лялину. 

После женитьбы Николай покончил с артиллерийской службой, выстроил 
усадьбу в Отяеве, где позднее жили его дети. 

Николай Лялин родился на Дмитриевском погосте, крещён был в Успенском 
храме в 1826 году. Он – воспитанник Московского кадетского корпуса. Первых 
своих детей, умерших в младенчестве, крестил и отпевал на Дмитриевском 
Погосте. А другие его сыновья: Александр, Борис, Михаил и Николай были 
крещены в Переяславском селе Никольское – приданое Агрипины Михайловны, 
урождённой Поливановой. 

 

Бутурлины и Колокольцевы в с. Новорокудино 
 

Напомню, что Новопрокудино к этому времени было во владении двух 
фамилий: Лялиных и Безобразовых. Дети Григория Алексеевича Безобразова 
продали свою часть села Бутурлиным. Бутурлины – старинная дворянская семья, 
её представители владели поместьями во Владимирском, Суздальском, 
Переславском уездах. История этого рода связана и с селом Васильевским, с 
которого «вырос» наш город. В ХVIII веке селом Васильевским владела Елизавета 
Сергеевна Гендрикова, урождённая Бутурлина. 

А родная племянница Гендриковой-Бутурлиной Анастасия, дочь Владимира 
Сергеевича Бутурлина, в конце 1830-х годов владела частью села 
Новопрокудино. А.В. Бутурлина (1780–1856) вряд ли бывала в этом своём 
крошечном имении. Она жила в столице, в 1856 г. умерла, состарившись в 
девицах, была похоронена на Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры. 
После смерти 76-летней девицы Бутурлиной имением владели Колокольцевы. 

Григорий Аполлонович Колокольцев, генерал-майор (1772–1861), 
владимирский помещик, был женат на родной сестре Анастасии Бутурлиной – 
Софье Владимировне. 

В 1841 г. Колокольцев стал вдовцом и наследовал после сестёр часть села 
Новопрокудино. Григорий Колокольцев и сам умер в 1861 г., подписав имение 
своим сыновьям. Но тут началась крестьянская реформа, и часть прокудинских 
крестьян стала именоваться как «временно-обязанные господ Колокольцевых». 
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Григорий и Софья Колокольцевы имели 6 сыновей и 3 дочери. Наше село 
наследовал подполковник Аполлон Григорьевич, который упоминается в 
Новопрокудино и в 1873 г. 

Село почему-то всё время теряло своих жителей, сокращалось число дворов. 
В 1864 г. за Н.А. Лялиным в селе было 6 дворов временно-обязанных крестьян, в 
которых жили 39 чел. А за А.Г. Колокольцевым – 21 двор, в котором было 87 
временно-обязанных крестьян. Крестьяне по известному указу 1861 г. 
наделялись землей, но большая часть земельного надела оставалась за 
последними владельцами Лялиными и Колокольцевыми. 

В 1872 г. надел Лялина в селе составлял 1,4 десятин, а Колокольцева – 2,7 
десятин. 

 

О храме во имя Николая Чудотворца 
 

Храм в селе Новопрокудино – это, кажется, единственное, что оставалось 
неизменным… Издревле в селе была церковь во имя Николы Чудотворца. В 1744 
г. церковь была деревянной. И в 1802 г. стояла та же деревянная 
однопрестольная Никольская церковь. 

 
Священники села Новопрокудино: 

 

Евфимий Андреев (1770-05.02.1854) священствовал до 1835 г. 
                                   
           Дарья Евфимьевна 
           + Петр Григорьев сын Любимов, священник  
     
Евдокия   Анна    Александра    Мария   Дмитрий   Павел  
1837–?            1841–?                   
с 1860 + священник  с 1859+ диакон           
Фед. Ив. (1837-?)    Ф. В. Кудрявцев (1839–?)                                                    
Благовещенский                  
            
Иоанн, р.1864 

 
В ХIХ веке священником в селе служил до 1835 г. Евфимий сын Андреев, 

который «в школах был не учен». Фамилия у священника в метрических книгах не 
указана. Его дочь Дарья была выдана замуж за священника П. Г. Любимова. Пётр 
Григорьевич окончил Владимирскую семинарию в 1834 г., а в следующем году 
был поставлен на священство, сменив своего тестя «за старости и недуги». 
Новый священник прослужил в нашем храме 15 лет и в 1860 г. умер. 

В семье Любимовых родилось 8 детей, выросло из них шестеро. Дочь 
Любимовых Авдотья в 23 года была выдана за Фёдора Ивановича 
Благовещенского, окончившего Владимирскую семинарию в 1860 г. И в том же 
году он был поставлен в наше село. Священствовал о. Фёдор всего 7 лет. Его 
сменил Евграф Лебедев, служивший в сельской церкви 5 лет. 
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Метаморфозы села отразилась каким-то неведомым образом и на его храме. 
Почти все священники здесь служили недолго, часто менялись диаконы и 
причетники. 

С мая 1872 до 1882 г. в Новопрокудинском храме стал службы служить 
священник села Давыдовского, а затем в Никольской церкви и давыдовский 
диакон стал служить. В конце 1880-х приход уже вовсе не имел своего причта, 
даже дьячок свой умер, а новый не назначался. К 1890 г. Никольский приход села 
оказался приписан к селу Давыдовскому. 

А с 1872 г. в Никольском храме стал служить давыдовский священник 
Емельян Смирнов, через 10 лет его сменил давыдовский же священник 
Константин Соколов. При нём с. Новопрокудино вместе с д. Отяево и Гольяж 
было приписано к Давыдовскому приходу. С 1914 г. у прокудинцев был 
священник Владимир Лавров, который упоминается и в 1921 г. 

 

Самый знаменитый из Прокудиных 
 

Невесёлой получилась история села и его владельцев… Никаких тебе 
прекрасных романтических событий. Кажется, среди 
владельцев с. Новопрокудино не было знаменитых 
собственников. Но хотелось найти в почти умершем 
селе что-то интересное. Я верю, что каждая семья 
имеет своего «героя». Пришлось пару лет поискать. И 
знаменитость нашлась-таки в семье Прокудиных… 
Формально, этот помещик уже не имел отношения к 
нашему селу, но ведь его дед и прадед владели селом, 
да и отец его, кажется, родился в Прокудине. А 
деятельность Сергея Михайловича составляет славу 
России, значит и нам надобно вспомнить о нём. 
Последним из владельцев нашего села с фамилией 
Прокудин был младший сын Михаила Ивановича 
Прокудина (см. на схеме). Сергей, умерший в 1841 г. в 
имении своих предков с. Фуниковы Горы. Там же позднее родился его внучатый 
племянник, полный его тёзка Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863–
1944), самый известный из Прокудиных. Вот что пишут о нём современные 
биографы: «русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель, 
издатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского 
географического, Императорского Русского технического и Русского 
фотографического обществ. Внёс значительный вклад в развитие фотографии и 
кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции 
достопримечательностей Российской империи». 

Отец знаменитого фотографа Михаил Николаевич, вероятнее всего, родился 
в Прокудино. Получив военное образование, служил в Тифлисском гренадёрском 
полку на Кавказе. В 1862 г. вышел в отставку в чине подпоручика, женился, 
поселился с семьёй в с. Фуниковы Горы, где родился в августе 1863 г. их 
первенец Сергей. Будущий знаменитый фотограф учился в Александровском 
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лицее и Санкт-Петербургском университете, в 1890 г. женился на Анне 
Александровне Лавровой (1870–1937), дочери русского металловеда и 
директора гатчинских медеплавильных и сталелитейных заводов. И скоро 
Прокудин-Горский стал директором правления на предприятии своего тестя. 
Несмотря на математическое образование, Сергей Михайлович прекрасно играл 
на скрипке, говорил на нескольких европейских языках. И главное – с юности 
увлекался фотографированием. Весьма скоро он профессионально освоил весь 
фотопроцесс. И с 1897 г. уже читал лекции по технике этого нового в России 
изобретения в Императорском Русском техническом обществе. Через три года 
чёрно-белые фотографии Сергея Михайловича были показаны на Всемирной 
Парижской выставке. В итоге Прокудин, оставив все свои прежние занятия, 
занялся любимым делом. В 1901 г. открыл в 
Петербурге «фотоцинкографическую и 
фототехническую мастерскую». В мастерской 
располагалась лаборатория и редакция 
ежемесячного журнала «Фотограф-любитель». 
Редактором стал сам Прокудин. В журнале он 
опубликовал серию технических статей о 
принципах воспроизводства цвета. А главное – 
печатал свои фотографии, открытки, а также серию 
«открытых писем в красках с натуры» с видами 
России. Побывав на курсах в Германии, в 1902 г. Прокудин-Горский впервые 
объявил о создании цветных диапозитивов. Весь 1904 г. он снимал цветные 
фотографии в Дагестане, на Черноморском побережье, в Петербургской 
губернии. За эти снимки в 1906 г. он получил золотую медаль на Международной 
выставке в Антверпене и медаль за «Лучшую работу» в области цветной 
фотографии. 

В мае 1909 г. Прокудин отправляет царю цветные фотоэтюды «Красоты 
природы». После чего Император Николай 
II поручает Сергею Михайловичу сделать 
по всей стране до 1000 снимков о 
богатствах и красоте России. Для этого 
фотографу был выделен специально 
оборудованный железнодорожный вагон. 
Для работы на водных путях был выделен 
небольшой пароход, способный идти по 
мелководью, с командой, а для работы на 
р. Чусовой – моторную лодку. Для съёмок 
Урала был прислан автомобиль «Форд». 
Прокудину-Горскому были выданы 
документы, дававшие доступ во все места 
империи, а чиновникам было предписано 

помогать фотографу в его путешествиях. Все съёмки Сергей Михайлович 
проводил на свои средства, которые постепенно истощились. 

На съемках в Сибири 
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Прокудин-Горский фотографировал старинные храмы, монастыри, заводы, 
виды городов и разнообразные бытовые сцены, снимал памятники в 

Ярославской и Владимирской губерниях, в 
Туркестане, Новом Афоне, Кисловодске, Карелии, 
Крыму, Украине. До 1917 г. в России были 
напечатаны более сотни цветных фотографий и 
фотооткрыток Прокудина-Горского. А после 
революции он участвовал в создании Высшего 
института фотографии и фототехники Советской 
России, который был официально учреждён 
декретом 9 сентября 1918 г. В последний раз 
коллекция фотографий Прокудина 

демонстрировалась в нашей стране 19 марта 1918 г. в Зимнем дворце. 
Специалисты считают Прокудина основателем российского Родиноведения. 

Он готовил педагогический сборник истории России, иллюстрированный 
этнографическими и бытовыми сюжетами, пейзажами и памятниками с 
собственными комментариями. И в 1918 г. должен был появиться этот учебник. 
Но всё откладывалось из-за многочисленных трудностей. В 1919 г. 
Прокудин-Горский выезжает за границу, надеясь скоро вернуться. Но 
возвращения не случилось… 

Переехав в 1922 г. в Ниццу, Прокудин-Горский работал вместе с братьями 
Люмьер. Во Франции он занимался просветительской деятельностью. В 1937 г. 
на всемирной выставке в Париже он демонстрирует альбом цветных снимков 
«Красоты и богатства России». 

Сергей Михайлович жил в Париже в Русском доме, перед кончиной сказал, 
что привезённые им из России 20 ящиков негативов – это лишь часть его 
коллекции. Остальное, снятое в Царском Селе, в том числе и снимки 
царствующей семьи, он надёжно спрятал в России. 

Умер Сергей Михайлович в Париже 27 сентября 
1944 г. Похоронен на русском кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. 

Уцелевшая часть коллекции фотографий 
Прокудина была куплена у его наследников в 1948 г. 
библиотекой Конгресса США. Всего американская часть 
коллекции Прокудина-Горского насчитывает около 
2600 оригинальных изображений. В июле 1991 г. была 
впервые составлена компьютерная база этих снимков 
нашего земляка. В 2001 г. библиотека Конгресса 
открыла выставку «Империя, которой была Россия». 
Для неё были отобраны 122 фотографии, и с помощью 
компьютера восстановлены цветные изображения. 

А у нас в России начало изучению творчества 
Прокудина-Горского было положено С.П. Гараниной, которая ещё в 1970 г. 
напечатала статью «Л. Н. Толстой на цветном фото». Итогом её долголетних 
исследований стал альбом-монография «Российская империя 
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Прокудина-Горского». В 1990 г. и журнал «Родина» опубликовал материал о 
Прокудине… 

В январе 2009 г. были живы внуки Сергея Михайловича: Анна, Сергей 
Прокудины-Горские и Михаил Свечин, поделившиеся семейными преданиями. 

 

Село в ХХ веке 
 

Ну, а в нашем селе, конечно, ничего не знали о достижениях своего 
соотечественника. Село проживало все этапы российской истории ХХ века. В 
самом начале нового века энергичные жители Новопрокудино, как и многие 
ставшие свободными крестьяне окрестных сёл, потянулись на Кольчугинский 
завод, а затем «осели» в заводском посёлке на жительство. И можно смело 
утверждать, что у современных кольчугинцев есть ген прокудинских крестьян. 
Сколько городских семей считает Прокудино своей малой родиной? Вот 
перечень прокудинцев родом из ХIХ века. 

В селе Новопрокудино издревле жили: Бабушкины, Беззубкины, Евсеевы, 
Зорины, Кудрявцевы (из дьячков), Куракины, Лавровы (из дьячков), Мироновы, 
Мухины, Тимофеевы, Тихоновы, Уховы… 

В деревне Гольяж (прокудинском приходе): Бабушкины, Гришины, 
Клыгины, Комиссаровы, Лазаревы, Лисовы, Осокины… 

В 1917 г. село числилось в Давыдовской волости Юрьев-Польского уезда. В 
первые годы советской власти (1917–1920-е) село ещё называлось 
Новопрокудино и по-прежнему относилось к Юрьевскому уезду. 

В 1920 году 5 июня постановлением НКВД был образован Кольчугинский 
район, в него вошла Давыдовская волость, а с 
ней и наше село с названием Новопрокудино. 

Активисты новой жизни, мечтавшие 
покончить с прошлым, как и повсюду, 
принялись за храм. Разрушили его со всеми 
древностями, что в нём находились. 

Когда село вновь стало Прокудиным, 
точно неизвестно. Но на карте 
Кольчугинского района, выполненной в 1930 
г., село указано уже как Прокудино. Вернулись, 
что называется, к первоисточнику. 

В селе не было ни своей школы, ни даже магазина. А в 1955 г. Прокудино 
числилось в составе Ильинского сельсовета уже как деревня. 

И о возрождении этого древнего села можно только помечтать… 

 
 
 
 
 
 
 

14 

Всё, что осталось от Никольского храма 



Список использованных источников: 
 

1. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по 
всем управлениям в Российской империи ... [по годам]. 1796 : Месяцослов с 
росписью чиновных особ в государстве на лето 1796 от Рождества Христова. Ч. 1. 
– Санкт-Петербург, 1796. – С. 124. 

2. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по 
всем управлениям в Российской империи ... [по годам]. 1802 : Месяцослов с 
росписью чиновных особ в государстве на лето 1802 от Рождества Христова. Ч. 2. 
– Санкт-Петербург, 1802. – С. 253. 

3. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по 
всем управлениям в Российской империи ... [по годам]. 1857 : Адрес-календарь. 
Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1857. Ч. 2. – Санкт-Петербург : 
Имп. акад. наук, 1857. – С. 20. 

4. Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века : сб. документов : в 4 т. Т. 1 / Рос. 
гос. архив древ. Актов ; [сост. : А. В. Антонов, К. Баранов]. – Москва : Археограф. центр, 
1997. – С. 215. 

5. Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века : сб. документов : в 4 т. Т. 2 / Рос. 
гос. архив древ. Актов ; [сост. : А. В. Антонов, К. Баранов]. – Москва : Археограф. центр, 
1998. – С. 314. 

6. Акты XIII–XVII вв., представленные в Разрядный приказ представителями служилых 
фамилий после отмены местничества / собр. и изд. А. Юшков. – Москва : Унив. тип., 
1898. – С. 299. 

7. Белокуров, С. А. Разрядныя записи за Смутное время (7113–7121 гг.) / С. А. Белокуров. – 
Москва : Тип. Штаба Московского военного Округа, 1907. – С. 191, 226, 256, 268. 

8. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. 
Вып. 3 : Суздальский и Юрьевские уезды / сост. : В. Березин. – Владимир, 1896. – С. 
330. 

9. Бобринский, А. А. Дворянские роды, внесённые в общий гербовник Всероссийской 
империи. Ч. 1 : (До конца XVI столетия) / сост. А. Бобринской. – Санкт-Петербург : 
Тип. М. М. Стасюлевича, 1890. – С. 390. 

10. Веселовский, С. Б. Исследование по истории опричнины / С. Б. Веселовский. – 
Москва, 1963. – Л. 575.  

11. Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. – Москва : Наука, 1987. – С. 254, 284. 
12. ГАВО: ф. 244, оп. 1, д. 15 

   ф. 244, оп. 1, д. 23  
   ф. 244, оп. 1, д. 133 

        ф. 556, оп. 1, д. 419 
        ф. 556, оп. 2, д. 9 
        ф. 556, оп. 107, д. 11 
        ф. 556, оп. 107, д. 40 
13. Долгоруков, И. М. Капище моего сердца / И. М. Долгоруков. – Москва : Наука, 1997. 
14. Иванова, А. Торжествующий град Владимир / А. Иванова // Владимир. Кн. 12. – 

Владимир, 1999. 
15. Малицкий, Н. Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии / Н. 

Малицкий. – Москва, 1902. 
16. Памятная книжка Владимирской губернии на 1862 год. – Владимир, 1862. – С. 120. 
17. Переписи московских дворов XVII столетия. Перепись московских дворов 1620 года. 

(1896 год). – Москва, 1896. – С. 27.  

15 



18. Русский архив. Т. 23. – Москва, 1873. – С. 513–567. 
19. Русский архив. Т. 51. – Москва, 1883. – С. 209. 
20. Русский архив. Т. 52. – Москва, 1883. – С. 5–159. 
21. Санктпетербургская адресная книга на 1809 год. Ч. 2. – Санкт-Петербург, 1809. – С. 

279. 
22. Степанов, В. С. В память столетнего юбилея военного ордена святого 

великомученика и победоносца Георгия (1769–1899 г.) / В. С. Степанов. – 
Санкт-Петербург, 1869. 

23. Трегубов, М. И. Алфавитный список дворянских родов Владимирской губ. / М. И. 
Трегубов. – Владимир, 1905. 

24. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. IX (17) : Гоа – Гравер. – 
Санкт-Петербург, 1893. 

25. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XХV (49) : Праяга – Просрочка 
отпуска. – Санкт-Петербург, 1898. 

26. Юрьевская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных оброчных 
земель. – Владимир, 1896. – С. 120.  

16 


