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1. Введение 

Изучение героической борьбы русского народа с польскими интервентами во 

время Смуты актуально и значимо в наши дни. Мы должны помнить о людях, 

защищавших наше Отечество, однако многие героические события тех лет до сих 

пор не нашли должного отражения в исторической литературе.     

О прошлом села  Михальково в 17 веке я впервые узнал летом 2012 года во 

время лекции, прочитанной для жителей села заведующим кафедрой всеобщей 

истории и  международных отношений ИвГУ доктором исторических наук 

доцентом Василием Львовичем Черноперовым. Из его рассказа я узнал, что по 

народным преданиям здесь более 400 лет назад монахи Космодемьянского 

монастыря, расположенного вблизи села, дали бой польским интервентам. Недалеко 

от места, где находился монастырь, сейчас стоит памятный камень. Это событие 

очень заинтересовало меня, и мне захотелось узнать о нем подробнее. 

Цель работы: изучить сохранившиеся материалы по Смутному Времени и 

доказать или опровергнуть предание о битве между польскими интервентами и 

монахами Космодемьяновского монастыря.  

Для выполнения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить материалы, хранящиеся в архивах Костромской и Ивановской областей, 

музее г. Фурманова и библиотеках по теме поиска, интернет-ресурсы.  

2. Провести встречи со старожилами села Михальково и сделать записи преданий о 

событиях Смутного времени на данной территории. 

3.  Проконсультироваться с краеведами. 

4. Побывать на местах предполагаемых исторических событий, произвести  

фотосъемку.  

В ходе исследования мы изучили документы из Государственного архива 

Ивановской области, материалы библиотек. Также мы изучили труды фурмановских 

краеведов, провели опросы старожилов села Михальково, познакомились с интернет 

- ресурсами по теме исследования. Наиболее значимыми для нас стали документы   

из Ивановского архива: межевые книги села Михальково 1777 г., а также 

справочник «Упраздненные монастыри Костромской епархии» (предисловие Ан. 

Титова) 1850 г., в которых мы нашли подтверждение существования 

Космодемьяновского монастыря близ села Михальково.  Следует отметить, что 

ранее Фурмановские краеведы проводили исследования истории села Михальково, 

но факт битвы с польскими интервентами у стен Космодемьяновского монастыря 

ранее подробно никем не исследовался. 

 

2. Из истории села Михальково 

Для выяснения даты основания села Михальково мы обратились к 

исследованию доктора исторических наук В.Л. Черноперова, где указана дата 1596 

год, но, к сожалению, отсутствуют сведения об источнике. Тем не менее, мы 

приняли к сведению эту дату, подтверждающую существование села в 

интересующий нас исторический период Смутного Времени.  Это, естественно, не 
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исключает того, что само поселение могло появиться раньше. По мнению автора 

исследования, история села уходит корнями в XV—XVI века1. 

В материалах В.Л. Черноперова, а также исследованиях фурмановских 

краеведов указано, что у современного села Михальково в начале XVII века 

находился Космодемьянский мужской монастырь. В справочнике «Упраздненные 

монастыри Костромской епархии» сказано, что обитель находилась в 38 верстах   от 

города Нерехты близ села Середа – Упино2. Произведя измерение на современной 

карте от города Нерехты до села Михальково, мы определили, что это расстояние 

составляет 41 километр (38 верст). Результаты совпадают с описанием данного 

справочника. Также в нем указано, что основателем монастыря является святой 

преподобный Тихон Луховский, годы жизни которого приходятся с первой 

половины XV века до 1503 г. Он много странствовал по костромским землям, 

пытаясь найти уединение, но к нему шли люди за благословением и наставлением. 

Проходя по нашему краю, он основывал монастыри 3 , одним из которых и стал 

Космодемьянский монастырь.   

Исходя из дат жизни святого, можно предположить, что монастырь был 

основан примерно в третьей четверти XV века, то есть в конце XVI – начале XVII 

веков он вполне мог существовать, именно в то время, когда на территории нашего 

края проходили бои с польскими интервентами во главе с Александром Лисовским. 

 

3. Предания старины глубокой… 

Старожилы с. Михальково бережно хранят память о своих предках, о том 

героическом времени, когда они вели борьбу с польскими завоевателями. Одна из 

жительниц села Наталья Васильевна Жужлова рассказала семейное предание. Оно 

дошло до наших дней благодаря ее бабушке – Агафье Магрычевой (1896-1986 гг.).  

Наталья Васильевна вспоминает: «Когда меня бабушка вела по старой дороге в 

школу села Широково через село Исаевское, она мне рассказывала о том, что на 

месте сельского кладбища был монастырь, который сожгли поляки, а колокол сняли 

и хотели переплавить на пушки, но увязли в бочагах (озерах). Агафья Николаевна 

помнила, как местные мальчишки постарше вставали на «ушки» колокола прыгали с 

него в воду. Со временем озеро заросло и колокол затянуло».  

 Это предание было также зафиксировано Фурмановскими краеведами В.А. 

Лапшиным и В.А. Бабиковым.4  

В 1970-е годы ребята школы села Широково под руководством учительницы 

литературы Валентины Васильевы Касаткиной и с помощью местных жителей села 

Михальково нашли церковный колокол.  Но теперь это место невозможно найти, так 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Михальково_(Ивановская_область) (дата обращения 08.08.2020) 
2 Упраздненные монастыри Костромской епархии / С предисл. Ан. Титова. М.: печ. А.И. Снегиревой, 1909. С. 40. 
3https://ru.wikipedia.org/wiki/Тихон_Луховской (дата обращения: 09.09.2020) 
4 https://dulypino.clan.su/publ/pamjatnye_mesta_furmanovskoj_zemli_perioda_smutnogo_vremeni/1-1-0-8 ( дата обращения 
07.07.2020) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Михальково_(Ивановская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тихон_Луховской
https://dulypino.clan.su/publ/pamjatnye_mesta_furmanovskoj_zemli_perioda_smutnogo_vremeni/1-1-0-8
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как его затянуло в речной ил. Имеются и другие свидетельства о нападениях 

отрядов пана Лисовского на территории Ивановского края. 

Старожилы деревни Белино, что в 11 километрах от Михальково 

рассказывали, что еще в начале ХХ века близ поселения были видны защитные 

укрепления. Рвы, траншеи и даже подземные ходы. Данные сооружения находились 

на поле, в стороне от деревни, ближе к реке Шача. Неподалеку находятся маленькие 

холмики, скорее всего это могилы павших воинов.5 

Рядом с селом Дуляпино находился Игрицкий монастырь, о существовании 

которого мало кто знал. Местный старожил Есаулов Степан Станиславович 

рассказывал, как его бабушка, проходя по дороге, в одном месте часто крестилась. 

Внук спросил, зачем она это делает. Бабушка рассказала, что здесь был монастырь, 

который литовцы сожгли. Захватчики хотели узнать дорогу на Кострому, но монахи 

ответили, что не знают и закрыли ворота. Тогда озлобленные бандиты напали на 

обитель и разорили её. Узнав, что поляки пришли, крестьяне укрылись в глубоком 

овраге, находившемся за деревней ближе к Кирюшину и Яковлевскому. Те, кто там 

спрятался, спаслись те, кто остался, погибли.6 Не случайно, самого пана Лисовского 

в наших краях называли не иначе как «бич Божий», а выдающийся русский историк 

Карамзин писал о нем: «Смелостью и мужеством витязь, ремеслом грабитель». 

Близ деревни Игрищи установлен памятный камень. Здесь была битва между 

захватчиками и местными жителями. И до сих пор можно обнаружить могилы 

павших воинов. 

Это означает, что отряды интервентов грабили везде и всюду. После них 

оставались лишь пепелища. Житель села Галкин Виктор Иванович (1937 г.р.) 

показал нам сохранившуюся часть стены из красного, старинного кирпича 

находящийся вдоль восточной стороны сельского кладбища. Чтобы определить, к 

какому периоду относится найденный материал, нам требуется помощь 

специалиста.  

Таким образом, память жителей села сохранила сведения о наличии в районе 

села Михальково Космодемьяновского монастыря о том, что здесь произошла битва. 

 

4. Смутное время в нашем крае. Борьба с польскими интервентами. 

Как же интервенты проникли  на территорию нашего края? После того, как в 

1605 г. москвичи свергли и убили самозванца Лжедмитрия I, на престол вступил 

“боярский царь” Василий Шуйский. Но прошло немного времени, и объявился 

новый самозванец Лжедмитрий II, который с поляками в 1608 году подошел к 

Москве и остановился в подмосковном селе Тушино. Отряды поляков и тушинцев 

                                                           
5 Королева Л.П. Середская земля в Смутное время// Краеведческий вестник, Фурманов: Издательский дом 

Николаевых, 2007. С. 27.  
6 Там же. С 33, 34. 
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не ограничились осадой Москвы и стали занимать местности на северо-востоке от 

столицы. Таким образом, захватчики оказались на территории Ивановской земли. 7 

Зловещую роль в истории нашего края сыграл пан Александр Лисовский, 

алчный на сокровища, принимавший участие в осаде Москвы и Троице - Сергиевой 

Лавры. Происходил он из польских аристократов. 8  Прославился своими 

опустошительными походами по русской земле. Всякий город или обитель, 

находившиеся на его пути, подвергались жестокому разграблению, так как его 

армия жила исключительно грабежом.  «Лисовчики» – так назывались отряды 

нерегулярной польско-литовской легкой кавалерии, которая действовала во времена 

Смуты 17 века в Московском царстве. 9 

В 1609 г. армия Лисовского двинулась в сторону Плеса, и конечно прошла по 

территории Середской земли. По пути в Плес располагалось село Михальково.10 

 Недалеко от села, как известно, стоял Космодемьяновский монастырь.  Когда 

Лисовский, двигался в сторону Плеса, отряды под командованием Собельского и 

Чижевского (соратники Лисовского) атаковали обитель, и «монахи 

Космодемьяновского монастыря в течение 3-х дней сдерживали осаду, а затем 

вышли в открытый бой, но потерпели поражение, так как силы были не равны»11. 

Происходившие события близ села Михальково подтверждают и 

археологические находки. На дне реки Шача жителями села Широково была 

найдена медная пушка, тех времен. В местечке Малое Никольское, в месте впадения 

реки Змейка в реку Шача, краевед В.С. Голубинский со своими учениками из клуба 

«Середа-Спас» обнаружил ручную пушку12 . Эти уникальные экспонаты бережно 

хранятся в мемориальном музее имени Д.А. Фурманова. Материалы по 

Космодемьянскому монастырю мы искали в районной библиотеке города 

Фурманова, в ее фондах мы обнаружили книгу местного краеведа Лидии Павловны 

Королевой «Середская земля во время Смуты». В ней мы нашли подтверждение, что 

Космодемьянский монастырь (пустынь) никогда не фигурировал как укрепленная 

крепость13. Это было небольшое деревянное здание, неприступная крепостная стена 

вокруг монастыря отсутствовала. По всей вероятности отряды «лисовчиков», по 

пути из села Иваново в город Плес, и не могли пройти мимо слабо укреплённого 

монастыря близ села Михальково.  

  В книге Александра Михайловича Тихомирова «Ивановская митрополия 

Русской Православной Церкви», есть упоминание о Космодамианской пустыни: 

«Ключарь Суздальского собора Ананий Федоров в своей книге о Суздале писал: «В 
                                                           
7 Ивановский край в истории Отечества: Учебное пособие по историческому краеведению для учащихся 9 класса / 

К.Е.Балдин, В.Г.Барвенко, Г.В.Иванов. Иваново: ИД «Референт», 2007. С. 37 
8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Лисовский,_Александр_Юзеф (дата обращения: 24.042.2020) 
9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Лисовчики (дата обращения: 26.05.2020) 
10 Королева Л.П. Середская земля в Смутное время// Краеведческий вестник, Фурманов: Издательский дом 

Николаевых, 2007. С. 41. 
11 http://михальково.site/ (дата обращения: 01.052019) 
12 Королева Л.П. Середская земля в Смутное время// Краеведческий вестник, Фурманов: Издательский дом 

Николаевых, 2007. С. 28. 
13 Там же. С. 24.  

http://михальково.site/
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Дорской десятине к Костромскому уезду к селу Середе Лупине была пустынь 

Козьмодамьянская в которой церковь имелась св. бессеребрянников Козьмы и 

Дамиана».14  

 В результате поисков в ГАИО мы обнаружили коллекцию выписей из 

межевых книг генерального и специального межевания 15 , а также коллекцию 

картографических материалов межевых архивов Владимирской и Костромской 

губернских чертёжных.  Выпись из межевой книги генерального межевания пустого 

погоста, бывшей пустыни Космодемьянской относится к 18 веку, написана 

скорописью, сложна для изучения, поэтому мы обратились к специалисту ГАИО 

кандидату исторических наук Егору Сергеевичу Бутрину. Изучив данные 

документы, он сообщил, что они подтверждают расположение Космодемьянского 

монастыря близ села Михальково. На «Плане специального межевания сел 

Михалькова и Вязовского, деревень Пяльцевой, Климовой, с пустошами Нерехского 

уезда, принадлежащих дворянской девице А.П. Машковой» имеется примечание. 

Согласно ему, под литерой «Т» обозначена «Дача под названием бывшей 

Космодемьянской пустыни, что ныне пустой погост, владение крестьян деревни 

Кошелевой Ведомства государственных имуществ, которая находится внутри 

настоящей дачи сел Михальково и Вязовского с деревнями и пустошами». 

Сравнивая вышеуказанную карту с современной, мы установили, что часть 

территории под литерой «Т» совпадает с территорией современного кладбища. Это 

подтверждает существование монастыря именно на этом месте16. 

В 1963 году В. А. Лапшин со своими юными археологами обследовал место, 

которое показали старожилы села и произвел раскоп. Раскоп открыл место 

пожарища, на котором было найдено много золы и углей. Селяне показали два 

места: одно из них – Паниха, названо, вероятно, по месту нахождения отряда 

Лисовского, в котором местные жители видели интервентов. Второе место, 

называется Стрелица – предположительно от места, где шел бой. Оба упомянутых 

места находятся в нескольких сотнях метров от предположительного места 

нахождения монастыря в направлении с. Широково17. Также на карте и выкопировке 

из карты села Михальково за 1776 г., в примечании указано: под литерами З-И – 

«отхожая пожень Большая Стрелица», И-J – «отхожая пожень Малая Стрелица», J-К 

– «Отхожая пожень Большая Стрелица»18. Вышеуказанная территория расположена 

между селом Михальково и современным кладбищем. Эти топонимы подтверждают 

рассказы местных жителей о боестолкновении близ монастырских земель. 

И так был ли бой между монахами и отрядами пана Лисовского? На этот 

вопрос нет единого мнения, но есть предположение.  
                                                           
14 Тихомиров А.М. Ивановская митрополия Русской Православной Церкви. Иваново-Вознесенская епархия. Иваново: 

ИД «Референт», 2019. С. 467 
15 Государственный архив Ивановской области (ГАИО). Ф. 634. Оп. 1. Д. 4525. Л. 1. 
16 ГАИО. Ф. 1157. Оп. 2. Д. 5907. Л. 1. 
17 Королева Л.П. Середская земля в Смутное время// Краеведческий вестник, Фурманов: Издательский дом 

Николаевых, 2007. С. 23. 
18 ГАИО. Ф. 1157. Оп. 2. Д. 5907. Л. 2. 
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   В ходе исследования темы мы склонны согласиться с выводами В.Л.  

Черноперова, который считает: 

1) Отряд, штурмовавший монастырь, был немногочисленным и не представлял 

основные силы объединенного войска Собельского и Чижевского. Вероятнее всего 

это был только отряд Чижевского с казаками (или часть его), что и позволило 

монахам продержаться три дня. 

2) Монахи держали оборону не одни. Им помогали. Возможно, этими помощниками 

были жители соседних сел, включая Михальково. Эта версия объясняет появление 

топонима Стрелица как места большого боестолкновения с применением 

огнестрельного оружия.  

5. Заключение 

 Мы смогли доказать, что Космодемьянский монастырь действительно 

существовал. Об этом говорят межевые книги, карта села Михальково и справочник 

«Упраздненные монастыри Костромской губернии». 

  Из-за отсутствия документов, мы не можем дать точный ответ о битве между 

монахами Космодемьянского монастыря и польскими интервентами. Но скорее 

всего это событие имело место быть. Армия Александра Лисовского жила 

исключительно грабежом, а для монахов это было святое место и они не собирались 

отдавать святыню чужеземцам. Вероятнее всего, на помощь монахам пришли 

местные жители, желавшие помочь в изгнании «незваных гостей».  

 Описанные нами события 1609 года стали фундаментом будущей победы и 

восстановления российской государственности. Мы можем по праву гордиться тем, 

что наши предки внесли вклад в дело спасения России от польских интервентов.  

 Проведенное исследование позволяет пролить свет на историю Ивановского 

края в период Смуты. Также выполненная работа служит сохранению нашей 

истории, так как документы со временем утрачиваются, народная память стирается. 

Сохраним историю нашего края последующим поколениям! 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Михальково и Вязовского с деревнями: Пяльцевой, Климовой с пустошами 

генерального межевания в 1776 году. 

 

 


