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Пять веков назад в Юрьевском уезде между Давыдовским и Лычёво 
появилось село Забелино на речке Мурноге. История этого села будто прописана 
пунктиром – так много в ней неизвестного. В «Описании церквей и приходов 
Юрьевского уезда» о нашем селе всего несколько строчек. Из найденных 
документов у меня сложилась история села, в которой всё ещё остаются «белые 
пятна». 

 
ХVI век. Основатели села 

 

Вполне понятно, что название села – от фамилии его владельцев. Уже в 
конце XV века «Акты» упоминают фамилию Забелиных, которые либо поставили 
наше село, либо были в числе его первых владельцев. Назвать имена этих 
вотчинников теперь невозможно – они затерялись в пропавших документах. 
Родом Забелины из Великого Новгорода. После присоединения мятежного 
Новгорода к Московскому княжеству Иван III приказал многих новгородских 
землевладельцев выселить в центральные районы Московского государства. А 
их владения с 1484 г. стали раздавать служилым московским людям. Так 
Забелины появились на Владимирской земле. Переселенцы Забелины не исчезли 
как род, сумели устроиться на новом месте. В 1504–1507гг. в Разрядах 
упоминается Григорий Забелин, служивший по Москве. Сохранился доклад 
наместника Новгорода Ивана Хвостова государю в 1507 году о состоянии 
новгородских дел. При этом докладе, по обычаю, должны были присутствовать 

доверенные люди: «А на докладе были Семенъ Волынской да Григорей Забелинъ лета 

7015 июня в 6 день». Вкладная книга Троицкого монастыря в 1564 г. упоминает 

внука этого Григория, Одолея Семёновича, который на помин деда «далъ вкладу 

Одолей Семеновъ сынъ Забелинъ денегъ 50 рублевъ». Вероятно, Григорий был 
похоронен в этом монастыре. Забелины в ХVI веке упоминаются во 
Владимирских уездах. Юрий Андреевич Забелин в 1554 г. был городовым 
приказчиком Переславля-Залесского (тогда это была владимирская 
территория), а позднее и владельцем переславского поместья. Появились 

Забелины и в Юрьевском уезде. В 1555 г. был послан царев «писецъ Юрья 

Забелинъ» описывать некоторые селения Юрьевского уезда. Упоминаются в 

1573г. братья Забелины из Нижнего Новгорода, которые были «на цареве  

государеве службе въ Немецкой земле подъ Пайдою» Василий Забелин после битвы 

принял постриг в Переславском монастыре, где был «въ иноцехъ  Еуфимий». 
История Забелиных не обошлась без упоминания Ивана Грозного. Существует 

«Грамота  царя Иоанна Васильевича архимандриту Кириллу о пожаловании в 

монастырь  вотчинъ Забелиныхъ», подписанная октябрем 1570 г. Речь идёт о 
селе с двумя пустошами братьев Ивана да Фёдора Забелиных в Переславском 
уезде, пожалованных царём Данилову монастырю. Означало это пожалование, 
что село было уже отобрано у Забелиных. Сами хозяева, вероятно, были казнены 
или отправлены в ссылку. Жили Забелины и в XIX веке, только к нашему селу 
они уже отношения не имели. Основатели «нашего» села Забелины были в 
родстве с Шафровыми. 
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XVII век. Владение Забелиных и Шафровых 
 

И вскоре Забелины поделились своей вотчиной со своими дальними 
родственниками. Наше село оказалось во владении двух семей: Шафровых и 
Забелиных. В 1603 г. в Актах упоминаются Иван и Фирс Шафровы в селе 
Забелине Юрьевского уезда. В 1630 г. Фёдор Иванович Шафров жил в Забелине, а 
его родственники Михаил и Василий Забелины жили в г. Суздале, где имели свой 
двор. 

Фамилия новых владельцев Шафровых одного происхождения с Отяевыми, 
вотчинниками села Давыдовское. В 1634 г. за сыновьями 
Фёдора Шафрова: Иваном, Борисом и Никитой – были 
земли в Суздальском и Юрьевском уездах. У Никиты было 
какое-то поселение в Юрьевском уезде с 5 крестьянскими 
дворами, а Иван Шафров получил полсела Забелина. В 
1638–1674 гг. ½ села владели помещики Забелины, а 
другая половина была за братьями Шафровыми: Тимофеем 
Ивановичем и Иваном Ивановичем. Иван Иванович 
Шафров служил московским дворянином при царском 
Дворе. Члены царской семья часто ездили на богомолье в 
Троице-Сергиев монастырь в сопровождении целой свиты 
бояр, окольничих и дворян. Шафров, видимо, служил при 
дворе царицы Натальи, матери Петра I. Вот как об этом 

сообщается в «Разрядах» за 1688 год: «за Великою 

Государынею Царицею … Натальею Кирилловною велено быти в походе къ Троице 

мая съ 31 числа 196 году… дворяне: Иванъ Ивановъ сынъ Шафровъ...»            
Был ли сын у Тимофея – неизвестно, поскольку родословной Шафровых не 

существует. А вот у Ивана Ивановича был сын Алексей Иванович, который в чине 
корнета женился на Анне, дочери Алексея Романовича Хвостова. Так в нашем 
селе появилась фамилия Хвостовых. 

 
XVIII век. Собственность Хвостовых 

 

Алексей Иванович Шафров наследников не имел. И Забелино попадает во 
владение Степана Ивановича Хвостова, который был дальним родственником и 
Шафрова, и его жены Анны, урождённой Хвостовой. Это двойное родство, 
возможно, и помогло С. И. Хвостову стать хозяином нашего села. Хвостов, скорее 
всего, купил с. Забелино у Шафровых в самом начале ХVIII века.  

Хвостовы – старинный дворянский род, от которого произошли Шафровы, 
Отяевы, Белкины. Потомком первого Хвостова – Алексея Петровича Хвоста, 
погибшего в 1357 г., – в 13-м колене был Иван Афанасьевич, прямой предок 
«наших» вотчинников. Иван Хвостов служил в гусарах, упоминается в 1654–1679 
гг. Из его пятерых сыновей нашим вотчинником стал его старший сын – 
московский дворянин Степан Иванович, родившийся в 1654 г., умерший в 20-е 
годы ХVIII века. Ещё в 1684 г. Степан получил за военную службу своё первое 
владение – поместье в Новгородском уезде. У Степана Ивановича было 4 сына, 

Наталья Кирилловна 
Нарышкина 

2 



все они были людьми военными. Сын Григорий после отставки удалился в 
монастырь, оставив после себя одну дочь Федосию. Никифор поселился в 
Новгородской вотчине. Семён жил в Нижегородском имении, выслужив высокий 
чин бригадира. А самый младший – Иван – получил с. Забелино. Иван Степанович 
Хвостов служил в Ингерманландском полку, сумел отличиться во время 

дворцового переворота 1741 г., в результате которого 
Елизавета Петровна пришла к власти. И ко дню 
коронации императрицы Елизаветы он получил 
внеочередной чин. За 1764 г. Иван Степанович числится 
генерал-майором в отставке. В это время он с женой 
живет в Забелине. В селе выстроен господский дом; дом 
дворовых, в котором живут его люди: 9 мужского пола да 
3 женского. Крестьян у Хвостовых 135 душ мужского 
пола душ да 105 женского. А в следующем, 1765 году 
генерала Хвостова не стало. У Ивана Степановича 
выросли 5 сыновей. Старшему Осипу досталось наше село 

Забелино. Новый помещик Осип Иванович умер к 1779 г. 
бездетным. Поэтому в 1779 г. Забелино числится за его 

младшим братом Семёном Ивановичем Хвостовым. В селе за новым владельцем 
числится двор людской да 28 дворов крестьян. Существует предположение, что в 
конце ХVIII в. селом владели Демидовы-Земсковы. Юрьевские Демидовы 
получили часть Забелино по купле. Вероятно, что эта ½ часть села отдана как 
приданая Митьковым. 

 
XIX век. Имение Митьковых 

 

За Фотием Михайловичем часть села числилась уже в 1797 г. В это время в 
приходе с. Забелино было 48 дворов, а в них 374 крестьянских душ обоего пола. 
Фамилия новых вотчинников читателю хорошо знакома. Михаил Васильевич 
Митьков в 1785 г. купил село Васильевское, с которого и начинался наш город. А 
селом Забелино владел его сын Фотий, который родился 2 июля 1761 года в 
Юрьевском селе Колокольцево. В документах его фамилию писали и Митков (по 
старинке), и Митьков. Фотий смолоду был военным, вышел в отставку, женился 
на Александре Максимовне Демидовой, наследнице земель в Юрьевском уезде. С 

1792 г. премьер-майор Фотий Митьков служил «в воинском комиссариате при 

Владимирской губернии». Несколько лет он занимал в этом кригскомиссариате 

такую вот должность: «был при осмотре принимаемых в магазейны от подрядчиков 

вещей». 
В 1799 г. юрьевские дворяне избирают Фотия Михайловича Предводителем 

дворянства. Первая жена нашего вотчинника – Александра Максимовна, – родив 
двоих детей, умерла. Фотий вновь женился – на Прасковье Лукиничне, 
пензенской помещице. Вторая жена родила ему ещё четверо сыновей. 

 
 
 

Императрица 
Елизавета Петровна 
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«Французская напасть» 
 

Наступал XIX век. Европа втягивает Россию в войну с 
Наполеоном. Опасаясь, что война приблизится к 
Российским границам, император Александр I создаёт в 
1806 г. земские войска по губерниям, названные 
Милицией. В Милиции военные отряды по количеству 
рекрутов делятся на тысячные, пятисотенные и 
сотенные. Фотий Митьков от Юрьевского уезда избран 
пятисотенным командиром. Но вскоре с Францией был 
заключен Тильзитский мир, Милиция – распущена. 
Только мир был недолгим – в июне 1812 г. войска 
Наполеона перешли границу России. 6 июня 1812 г. 
Государь подписал Высочайший Манифест, обращаясь ко 

всем «верноподданным, ко всем сословиям … содействовать противу всех 

вражеских замыслов…» Манифест заканчивался призывом относиться к врагам 
так, чтобы в каждом русском гражданине французы видели Минина, а в каждом 
дворянине – князя Пожарского. На заседании дворянства во 
Владимире, после прочтения Манифеста, было решено 
сделать дополнительный набор рекрутов. А всем здоровым 
дворянам, с военной подготовкой в возрасте от 20 до 45 лет, 
было предписано отправиться в регулярную армию. Фотий 
Митьков в этот список не попадал, т. к. ему уже шёл 52-й год. 
Армия Наполеона продвигалась к Москве. И 18 июля был 
издан новый царский Манифест. Это было обращение к 
оставшимся на местах дворянам о создании народного 
Ополчения для помощи армии. Ополчения должны были 
защитить Москву, окружив её тройным кольцом обороны 
силами 16 центральных губерний. Владимирская губерния становилась первым 
кольцом обороны. Дворяне срочно стали собирать Ополчение. Были избраны 
начальник Ополчения (им стал юрьевский помещик князь Б. А. Голицын) и 6 
полковых командиров. Было создано два особых губернских комитета: 1) по 
приёму добровольцев; 2) по приёму пожертвований: денег, оружия, одежды, 
продовольствия для ополченцев. Руководителем 2-го комитета стал Фотий 
Михайлович Митьков. 24 июля объявлен новый набор рекрутов по 1 с каждых 20 
душ со всех имений. Сборы крестьян проводились по уездам. Из села Забелино в 
Юрьев за подписью старосты отправили список крепостных (для Ополчения):  

«Юрьевскому уездному Предводителю Льву Ивановичу Красенскому из вотчины 

надворного советника и кавалера Фотия Михайловича Миткова» 
 

Село Забелино лета семейство Знает ли ремесло Знает ли грамоте 

1. Василий Иванов 23 г. Татьяна Иванова, детей нет Не знает Не грамотен 

2. Аверьян Антонов 34 г. Ирина Антонова, 1 сын Не знает Не грамотен 

3. Тимофей Ермолаев 23 г. Авдотья Фёдорова, 2 сына Не знает Не грамотен 

4. Сергей Максимов 26 л. Анна Егорова, 1 сын Не знает Не грамотен 
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Фотий Михайлович умер 8 декабря 1822 г., похоронен в 
Николо-Перервинском монастыре Московского уезда. Его вдова Прасковья 
Лукинична умерла в 1829 г. У Митьковых остались дети. 
 

Большая семья Фотия Митькова 
 

В регулярной армии в 1812 году из семьи Митьковых 
служил только старший сын Фотия –                                                                

Михаил, родившийся в ноябре 1791 г. (в документах его 
фамилию писали и Митьков, и Митков). Ему было чуть 
более 12 лет, когда он выдержал испытания во 2-й 
Московский кадетский корпус. 3 марта 1804 г. для Михаила 
началась жизнь, подчинённая Уставу. Из корпуса Михаил 
был выпущен прапорщиком летом 1806 г. в императорский 
батальон Милиции, а 10 декабря 1806 г. при 
расформировании Милиции был переведён в лейб-гвардии 

Измайловский полк – один из старейших полков России. 
В 16 лет Михаил принимает участие в войне с 
французами, в 1807 г. награждён орденом Анны 4-й 
степени. А в конце 1810 г. его переводят с чином 
поручика в только что созданный лейб-гвардии 
Финляндский полк, с которым будет связана вся его 
жизнь. В день Бородина русские гвардейские полки, 
построенные каре на Семёновских высотах, в течение 6 
часов отразили 3 яростные атаки французских кирасир. 
Каждый второй русский из гвардии остался лежать на 
этих высотах. За Бородино Михаил получил Золотую 
шпагу с надписью «За храбрость». За сражение при Кульме он получил орден 
Святого Владимира IV степени с бантом – высоко ценимая боевая офицерская 
награда, давалась за личную храбрость и воинское умение. Потом он участвовал 
в заграничном походе и взятии Парижа. Награды продолжали украшать грудь 
Михаила. Он получил одну из почётных боевых наград – учреждённый еще в 
1769 г. орден Святого Георгия (тогда этот орден вручался только офицерам). 
Потом он стал кавалером Ордена Святой Анны II степени, а в 1814 г. получил 
алмазные знаки ордена Святой Анны. Получает Михаил и чины. В 1813 г. – 
штабс-капитана, а в мае 1816 г. надевает эполеты капитана. В январе 1818 года в 
26 лет получает чин полковника. 

В 1821 г. Митьков вступает в «Северное общество» декабристов. А в 1823 г. 
по делам наследства он приезжает в село Васильевское. Затем отправляется на 
лечение. Глубокой осенью 1825 г. Михаил приезжает в Москву. 29 декабря 1825 г. 
Митьков был арестован, доставлен в столицу, где помещён                                                                        
в Петропавловскую крепость. Следственный комитет по делу «государственных 
преступников» осудил Михаила «к ссылке в каторгу навечно». В деле хранится 

описание наружности Митькова: «рост 2 аршина 8 вершков (т.е. 179, 4 см), лицо 

белое, рябоватое, глаза серые, нос небольшой, продолговат. Волосы на голове и бровях 

Ордена Святого 
Владимира и Святого 

Георгия 
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тёмно-русые». Позднее вечную каторгу Митькову заменили 20-ю годами, а в 
Сибири срок каторги сократили до 10 лет. Затем Михаила отправили в 
Красноярск на поселение, где он и умер в 1849 году, не дожив месяц до своего 
58-летия.  

6 октября 1826 г. братья Митьковы подали во Владимирскую гражданскую 

палату документ о разделе имения «государева преступника Миткова». Были 
разделены земли, крестьяне, дома, принадлежавшие декабристу. От первой 
жены у Фотия родились Михаил и Сусанна. В 1808 г. Сусанна получает от деда 

Михаила Васильевича Митькова наследство: «Сусанне внуке моей родной … даю … 

по нынешней 5-й ревизии 155 душ с женами и детьми». 
Николай – первый сын Фотия от 2-й жены – родился 18 июля 1797 г. 

Военную подготовку он, как и его старший брат, прошёл во 2-м кадетском 
корпусе. Служить начал 26 июля 1814 г., поступив в 3-й Егерский полк юнкером. 
Через три месяца был переведён в Финляндский полк, где дослужился до 
капитана. А 1 ноября 1819 г. ушёл в отставку с чином майора. Женился на 
Екатерине Фёдоровне Секретаревой. Жил в Москве, наследовав дом деда. В 1822 
г. поступил на службу в коллегию иностранных дел. С 1927 г. избирался 
заседателем в Юрьевский уездный суд. В 1834 г. Николай жил с семьёй в 
Юрьевском имении – сельце Щетнево. В семье выросли дети: Марья, Прасковья, 
Наталья и сын Георгий. В 1851 г. последний раз упоминается на дворянских 
выборах в декабре 1853 г. Николай Фотиевич умер 8 апреля 1856 г., похоронен в 
селе Васильевском.                                     

Платон – родился в 1798 г., наследовал имения в Шуйском уезде. 
Дослужившись до майора, вышел в отставку. В 1832 г. женился. Его жена Мария 
Клавдиевна родила 4-х детей. В 1844 г. стал вдовцом, а 21 апреля 1860 г. и сам 
Платон умер в Москве. У Платона остались наследники: два сына.                                

Валериан – родился в 1800 г. Служил под началом своего старшего брата 
Михаила в лейб-гвардии Финляндском полку в 1819–1828 гг. Был какое-то 
время под надзором полиции по делу декабристов. Вышел в отставку поручиком. 
После декабря 1826 г. во Владимирской губернии не упоминается. В 1837–1842 
гг. избирался уездным Предводителем дворянства в Пензенской губернии. 
Похоронен рядом с отцом в Николо-Перервинском монастыре Московского 
уезда. 

Владимир – последний брат декабриста – родился 9 сентября 1801 г. 
Учился в Михайловском артиллерийском училище. Не окончив юнкерских 
классов, был выпущен в армейский полк. В 1820 г. служил прапорщиком в 
Рязанском пехотном полку, был разжалован в рядовые. А в 1831 г. Владимир 
вновь служит чине прапорщика. В конце 1835 г. выходит в отставку, живёт в 
Юрьевском имении – селе Фёдоровском. Владимир избирается попечителем 
хлебных магазинов Юрьевского уезда. Но в 1839 г. подаёт прошение об отставке 
от должности «по одержимой его болезни». Владимир Фотиевич похоронен 27 
июля 1845 г. в селе Варварине. 
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Воспитанники Фотия Михайловича 
 

Незаконнорожденные дети в XVII–XIX вв. не могли носить фамилию отца и 
стыдливо назывались его воспитанниками. Таких детей у Фотия Михайловича 
было трое: Василий Фотиевич, родился в 1810 г.; Марфа – в 1813 г. – и Надежда – 
в 1816 г. Прямо своим воспитанникам Фотий не мог отказать купленное для них 
имение. Поэтому он завещал своему старшему сыну Михаилу (будущему 
декабристу) имение с условием передачи его воспитаннику, когда тот подрастёт. 
И фамилию воспитанникам сочинил по названию этого имения – Карабановские. 
Василий Карабановский с 1825 г. служил в Тарутинском пехотном полку в чине 
унтер-офицера. 21 апреля 1829 г. он погиб на службе. Потомства оставить не 
успел. Надежда и Марфа были выданы замуж за юрьевских дворян.  

Митьковы недолго владели имением в Забелине. Фотий Михайлович 
упоминается владельцем села до своей смерти в 1822 г. Уже в 1826 году в 
документах по разделу имущества между сыновьями Фотия Михайловича село 
Забелино в списках имений у Митьковых не значится. 

 
XIX век. Имение Соймоновых 

 

После Митьковых село принадлежало Соймоновым. Вероятно, оно просто 
«вернулось» после ареста декабриста М. Ф. Митькова к Соймоновым. О 

забелинских помещиках с фамилией Соймоновы 
необходимо уточнение. Во Владимирском справочнике 
«Описание церквей и приходов» указаны вотчинниками 
села: Митьковы, Косаговы, Соймоновы (без имён). Наш 
краевед В. И. Ребров прямо указывает, что мореплаватель 
Фёдор Иванович Соймонов «…владел селом Забелино» (см. 
«Кольчугинские вести» от 9 авг. 2000 г.). Но это не так. Ф. И. 
Соймонов (1692–1780 гг.) связан с селом Давыдовским, о 
чём я уже писала. Но ни Давыдовским, ни селом Забелино 
мореплаватель точно не владел. А вот потомки младшего 
брата Фёдора Ивановича Соймонова – Александра, – 
действительно, владели селом. Внук полковника 
Александра Ивановича – Александр Николаевич Соймонов 

(1780–1856 гг.) после Митькова владел Забелиным. К середине XIX века 
Александр Николаевич отписал Забелино своей дочери Екатерине (1812–1873 
гг.). В 1850 г. название нашего села было несколько изменено, оно стало 
называться Большое Забелино, видимо, в отличие от Малого Забелино. В это 
время Екатерине Александровне Соймоновой в селе Забелино принадлежало 33 
двора крестьян, в которых жили 84 мужского пола и 85 женского пола душ. 
После 1861 г. крестьяне стали получать помещичьи земли в собственный надел, 
поскольку крепостными уже не являлись. И в 1863 г. за Соймоновой ещё 
числится в приходе с. Забелина 11 душ. Видимо, это её дворовые. В 1872 г. Е. А. 
Соймонова указана бывшей помещицей и села, и д. Богородской. Соймонова 
владела поместьем, землёй и угодьями до своей смерти. Умерла она в девицах в 
1873 г. Земля поместная была распродана при её жизни. 
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Фёдор Иванович 
Соймонов 



Воскресенский храм 
 

Документальное подтверждение наличия церкви в Забелине сохранилось за 
1628 г. В архиве упоминается в 1674 г. и название деревянной церкви – 
Воскресения Христова. В сведениях за 1749 г. указан священник в с. Забелине: 

«въ церкви той попъ Иоаннъ». Этот поп Иоанн, оказалось, имел свой двор на 
Дмитриевском Погосте (т.е. он там жил). В «Исповедных росписях» за 1758 г. 

указано: на Погосте жительство имеют духовные: «1 дворъ села Забелина церкви 

Воскресения попъ Иоаннъ Васильевъ, жительства имеетъ 59 летъ съ женою 

Катериною, 60 летъ. Да с ними сынъ их той же церкви дьячокъ Василей Ивановъ, 29 

летъ съ женою Татьяною Михайловой, 31 года». Во 2 дворе Погоста жили: «той же 

церкви диаконъ Иоаннъ Федоровъ, 27 летъ, с женою Марьею 25 лет, … бездетны…» А 
в 1760 г. служит в Воскресенском храме: «поп Ананий Федоров с причетником». В 

1764 г. утверждён к церкви пономарём Козма Васильев, 22 лет: «у него жена 

Катерина да сын Егорий - одного году». В следующем, 1765 году, к церкви поставлен 
священником Иоанн Фёдоров, бывший диакон Воскресенского храма. Про этого 
священника известно, что он родился в 1731 г. Упоминается в Воскресенской 

церкви уже в 1758 г., «в школах не обучен». В 1792 г. овдовел. За 1792 г. известен и 
церковный причт храма. Кроме священника, это дьячок Иван Сергеев и 
пономарь Кузьма Васильев. В 1795 г. церковь деревянная, в ней по-прежнему 
служит священник Иван Фёдоров с тем же дьячком и пономарём. К 1797 г., по 
данным Владимирского архива, Забелино принадлежало Фотию Митькову. За 

1801 г. сохранилось Дело: «О разрешении построить в с. Забелине 

церковь…  

Господину Преосвященному Ксенофонту… 

Юрьевского помещика премьер-майора Фотия Михайловича Миткова 

Всепокорнейшее прошение. 

В вотчинном моем селе Забелине церковь во имя обновления храма Воскресения 

Христова имеется деревяна и тверда вместо которой желаю я построить вновь 

каменную тож именование с приходом Чудотворца божия Николая … соорудить 

желаю собственным своим коштом как церковной суммы в сбор мало. Прошу дать 

грамоту по сем моем прошении и учинить архитектурную резолюцию…»  
Одним из спонсоров возведения храма был 

отец Фотия – Михаил Васильевич Митьков. В 1807 
г. новый каменный храм во имя Воскресения 
Христова с приделом Николая Чудотворца был 
построен и освящён. Построена была и каменная 
колокольня. В новом храме недолго служил 
священником отец Алексий, его сменил 
священник Похвалынский. В 1841 г. определён 
священником Андрей Ильич Каллистов, 

окончивший в 1840 г. Владимирскую духовную 

Фото В. ЛЕПАХИНА 
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семинарию. Прослужил о. Андрей в селе немногим более 10 лет, в 1852 г. он был 
направлен в Суздальский уезд. А в Забелино был поставлен священником Иоанн 
Иоаннов сын Соколов. Новый священник окончил Владимирскую семинарию в 
1846 г., был священником во Владимирском уезде, где женился на дочери 
священника Поспехова Анне Васильевне. Служил отец Иоанн в нашем селе 2 
года. За какой-то проступок он был лишён священства в 1854 г. и переведён во 
Владимирский уезд причетником. При священниках Каллистове и Соколове 
церковным старостой в храме был помещик Никанор Кузьмич Косагов. А в 1869 
г. был утверждён церковным старостой крестьянин села Забелина Евстигней 
Степанов. В 1861 г. в село был поставлен священник Фёдор Дмитриевич 
Молчанов, окончивший Владимирскую семинарию в 1856 г. Отец Фёдор служил в 
Воскресенском храме 42 года, имел большую семью. Матушка Евдокия 
Александровна родила 5 сыновей и двух дочерей. При Фёдоре Молчанове к селу 
Забелино был приписан приход с. Жерославского. В 1879 г. в метрических книгах 
указан Забелино-Жерославский приход. И отец Фёдор указан заведующим 
объединенным приходом. При отце Фёдоре была открыта в Жерославском 
народная школа, учителями в которой с 1885 г. были Фёдор Покровский, затем 
сын священника Ф. Молчанова – Дмитрий; оба окончили духовную семинарию. А 
в селе Забелино хлопотами Фёдора Дмитриевича Молчанова открылась 
церковно-приходская школа. Священник Фёдор Молчанов умер в конце 1903 г. 
После него священники в приходе стали меняться через каждые 2–4 года. С июля 
1903 г. священником был Михаил Покровский, окончивший семинарию. Но в 
1906 г. он стал работать учителем в народной школе. А в Забелинский храм был 
поставлен новый священник – Дмитрий Беляев. В 1908 г. в селе опять новый 
священник – Пётр Талантов. В мае 1911 г. стал служить в храме сын Фёдора 
Молчанова – отец Сергий, который в 1915 г. стал учителем в народной школе и в 
церковно-приходской. А в храме его сменил священник села Жерославского 
Авраам (Абрам) Ефимович Якиманский, который упоминается и в 1918 г. Об отце 
Авраамии, последнем дореволюционном священнике нашего прихода, 
сохранились некоторые сведения. Он окончил в 1872 г. Владимирскую 
семинарию, был направлен священником в Переяславский уезд. А в 1900 г. был 
поставлен священником в селе Жерославское. С 1915 г. стал священником с. 
Забелино. С 1 октября 1905 г. упоминается заведующим Забелино-Жерославским 
приходом. Объединённый приход под руководством Авраамия Ефимовича 
упоминается и в 1917 г. 

 
Воскресенский приход с. Забелина 

 

С незапамятных времен приход как административно-территориальная 
единица объединял вокруг храма жителей близлежащих селений. Состав 
прихода с. Забелино менялся. С ХVII века он состоял из села Забелино и 
Богородского.        

В 2-х верстах от Забелино существовало древнее село Богородское с 
церковью Рождества Пречистой Богородицы. Возможно, Богородское старше 
села Забелино. До 1632 г. село называлось Мурмоча – по названию речки, на 
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которой оно располагалось. В 1634 г. село Богородское было во владении Фёдора 
Шафрова. А в 1638 с. Богородское, а Мурмоча тож, было за сыном Фёдора 

Шафрова – Иваном. К этому времени село 
Богородское «потеряло» свою церковь и стало 
сельцом. В 1645 г. бывшее село Богородское было 
за Семёном Шафровым. А потом сельцо запустело, 
стало пустошью. В XVIII веке часть Богородского, 
как и с. Забелино, принадлежало Хвостовым. 
Григорий Степанович Хвостов, живший в первой 
половине XVIII в., ушёл в монастырь, оставив свою 
долю наследства в Богородском единственной 

своей дочери Федосьи. Девица Хвостова была 
выдана замуж за помещика Григория Кислинского, которому пустошь 
Богородская принадлежала уже в 1740 г. Новый вотчинник Григорий 
Кислинский эту пустошь Богородскую заселил, превратив её в деревню 
Богородскую. К 1764 году Григория Кислинского не стало. А в 1773 г. в 
Богородской упоминается новый помещик – Лаврентий Стромилов, за ним 
крестьян и бобылей числилось 17 дворов. Последней помещицей Богородского 
была Екатерина Александровна Соймонова. В самом начале ХХ века в 
Метрических книгах Воскресенской церкви встречается ещё одно название д. 
Богородской – Богородское, Корелы тож. 

В середине XVIII века в приходе произошли изменения. На месте двух 
пустошей в 3-х верстах от села Забелино возникло сельцо Малое Забелино, 
которое тоже стало владением Григория Кислинского. 
Кислинские-владимирские дворяне. Задолго до Забелино, ещё в середине ХVII 
века, они жили в Суздальском уезде. Григорий Кислинский родился в 1699 г., 
служил в Выборгском полку, а в 1739 г. в чине капитана вышел в отставку, 

женился. Известен его сын Матвей, 
родившийся в 1742 г. Сельцом Малое 
Забелино после смерти Григория 
владела его вдова. В 1773 г. сельцом 
владел корнет Матвей Григорьевич. В 
1777г. в сельце Малое Забелино живет 

овдовевший корнет Матвей Григорьевич, с детьми: Натальей, Ириной, 
Дмитрием. Крестьян за ним в сельце – 32 двора. В ХVIII веке сц Малое Забелино 
по-прежнему за Кислинскими. Матвей Григорьевич женился вторично на 
Фетиньи Ивановне, дочери юрьевского помещика Ивана Ивановича Косагова. В 
семье, уже во 2-м браке, выросли сын Александр и дочь Пелагея. В 1810 г. сельцо 
числится за младшим сыном Кислинских – прапорщиком Александром 
Матвеевичем, за ним 60 душ. Семью Кислинских не обошли стороной военные 
беды. В 1806 г. Александр Кислинский жил в сельце, был избран в сотенные 
командиры только что созданной Милиции. Когда началась война с Наполеоном, 
Александру Матвеевичу было 34 г., но в действующей армии он не служил, 
возможно, по состоянию здоровья. Он был зачислен в полк № 4 Владимирского 
Ополчения под командой полковника Н. П. Поливанова. Разные офицеры были 

д. Богородское 
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  Григорий Кислинский + Федосья 
 
 Матвей (1742–1804) + 1.Прасковья (1746–1776); + 2. Фетинья 

  

Наталья. Дмитр. Александр (1778–?)  
               

       Матвей (1821–?) + Елена Ив.         



на войне. Иных приходилось и отчислять из полка. Полковые командиры 
еженедельно докладывали о состоянии полков начальнику Ополчения князю 
Голицыну. По итогам этих рапортов кн. Голицын принимал решения и 
отправлял их для исполнения. В архиве сохранился приказ 
князя Голицына за 1813 г. «за № 799 от 5 декабря: 

Начальнику 4-го полка г-ну Поливанову    

Из Вашего рапорта … прапорщик Кислинской ведёт себя 

распутно и находится всегда в нетрезвом состоянии и 

непристойном звании его – что ему никакой должности 

поручить не можно, и никакой надежды не предвидится. 

Рекомендую Вам … из списка полкового его исключить, 

отобрать от него все поручения (если они есть), объявить ему, 

чтобы он направлялся, отсуда куда За благо разсудит».  
После войны сельцом владели Косаговы. 

К 1815 году в приход с. Забелино была приписана деревня Шишлиха. Ею 
поначалу владел помещик Степан 
Александрович Стромилов. В 1820 г. владел 
этой деревней подпоручик Никанор Кузмич 
Косагов. В 1826 г. Никанор Кузмич был 
избран Юрьевским Предводителем 
дворянства. Деревня Шишлиха была совсем 
небольшой, в ней за Косаговым в 1840 г.было 
10 душ мужского пола крестьян. А всего у 
Никанора Кузмича в Юрьевском уезде было 
125 крестьянских душ. Шишлихой Косаговы 

владели и в 1861 г. А после крестьянской 
реформы Шишлиха в приходе с. Забелина не числилась. 

Косаговы – старинная дворянская семья Владимирской губернии. Никанор 
Кузмич родился в 1777 г. в Суздальском уезде, имел 3-х детей. В 1820 г. сыну 
Ивану, служившему вдали от дома, было 19 лет. С родителями в сельце Забелине 
жили 10-летняя дочь Ольга и младшая Софья. В 1834 г. за Иваном 
Никаноровичем Косаговым и женой его Верой Николаевной числится и сельцо 
Забелино. Жизнь шла своим чередом. Подросшая дочь Косагова Софья 
Никанорова была выдана за штабс-капитана Порфирия Никоновича Черепанова, 
владимирского дворянина. В 1838 г. молодая семья Порфирия Черепанова 
поселилась в сельце Забелине. 18 января 1840 г. у Черепановых родился сын 

Иван, которого крестили в Забелинском храме. 
Восприемником младенца был родной брат 
помещика Никанора Кузмича – Иван Кузмич 
Косагов, суздальский помещик. Далее сельцом 
Малое Забелино владел старший сын 
Никанора Кузьмича – Иван. Новый помещик 
сельца был человеком военным, к 1858 г. в 

чине штабс-ротмистра вышел в отставку. В 1859 г. за Иваном Никаноровичем 

(1704–?) Иван Иван. Косагов + Дарья (1719–?)               

      
Фетинья. Кузьма р.1741; с 1766 + Евгения Рагозина             

         
       Никанор. Николай. Иван  

             
  Иван. Ольга. Софья + Черепанов П.Н.                               
 

 

д. Шишлиха 
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крестьян в сельце Забелине в 14 дворах было 42 мужского пола душ да 41 
женского. Семья последних Косаговых всегда жила в сельце Забелине. 
Некоторые из них похоронены в селе Большое Забелино: Иван Никанорович 
Косагов (1801– †п. 1861) и его сестра Ольга Никаноровна, девица (1810– 
†п.1864).  

В конце ХIХ в. состав прихода вновь изменился. Он состоял из с. Большое 
Забелино, сельца Малое Забелино, деревень Богородское и Тимошкино. Все 
селения прихода расположены при речке Мурмоге (Мурноге, Мурмоча). Всего в 
приходе было крестьян 91 двор и дворы церковнослужителей. 

 
XX век. Советская жизнь 

 

Слом всех патриархальных традиций в ХХ веке предстояло пережить 
населению страны. Не вообще народу, а конкретным людям, которые жили, 
например, в Забелине. Во 2-й половине ХIХ века в Восресенском приходе 
«крепостные души» стали крестьянами-собственниками, получившими не 
только земельные наделы, но и фамилии. 

В селе Большое Забелино с 1880 г. жили крестьяне: Антипины, Бубновы, 
Добронравовы, Евстигнеевы, Кучеровы, 
Молитвослововы (из пономарей), Рыковы, 
Степановы, Шемякины;                         

в сельце Малое Забелино жили: Власовы, Королёвы, Петровы, Сиселины; 
в деревне Богородской жили: Андреевы, Кузнецовы,Орловы, Савельевы, 

Шурыковы (позднее писались как 
Шурыгины);        

в д. Тимошкиной жили: Волковы, Даниловы, Демидовы, Карповы (из 
солдатских детей), Ивановы, Крыловы, 
Лизенковы, Матвеевы, Теленковы. 

В 1918 г. приходов уже не существовало. Для управления селениями 
создавались сельсоветы, волостные исполнительные комитеты. Забелино стало 
частью Ильинского сельсовета Юрьевского уезда. А в 1920 г. в Ильинская 
волость вошла в только что образованный Кольчугинский район. В тот год как 
раз началась эпидемия тифа. В Кольчугинском районе умерло тогда более 150 
человек. 

Началась «административная пляска» с переводом нашего села. Уже в мае 
1924 г. Кольчугинский район был расформирован. Несколько сельсоветов, в том 
числе Ильинский, составили Кольчугинскую волость, которая вновь вошла в 
Юрьев-Польский уезд. С 1926 г. Кольчугинская волость отошла в 
Александровский уезд вместе с селениями Ильинской волости. А в 1929 г. 
Кольчугинские земли оказались в Ивановской промышленной области. В 
Забелине к тому времени появился клуб, в котором были заводилами первые 
комсомольцы. Работала школа 1-й ступени, появились первые пионеры. 
Начальная школа в Забелине существовала до 1970-х годов.                                                   
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В Забелине был организован колхоз имени Ворошилова. К 1932 г. была 
закрыта Воскресенская церковь. И это был 
большой шаг к разрушению села. В августе 1944 
г. из Ивановской области Кольчугинский район 
«вернулся» в созданную Владимирскую область. 
Бывший Забелинский приход «вошёл» в 
Ильинский, а позднее в Бавленский сельсовет. 
Статусное положение села и сельца Забелино в 
советское время исчезло, сделав ещё один шаг к 
собственному разрушению. До середины ХХ века 
в названных сельсоветах были уже деревни: 
Большое Забелино, Малое Забелино и Богородское. К 1960 г. сделан был 
последний шаг: исчезла, простояв на земле 200 лет, деревня Малое Забелино, в 
которой было 19 дворов. А в 1970-е годы исчезла и д. Богородское с 25 дворами, 
прожив всего-то 500 лет. Теперь и Забелино не узнать. Где оно – то большое с 
красивым храмом, школой, кузней и мельницей древнее село?  

Может быть, голос восстанавливаемого храма вернёт нам былую красоту 
села Забелино… 
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