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| Г. Чулкова | 
Большой Заброда из деревни Ершово.

*
Из истории семьи вологодских Забродиных

Фамилия Забродин не так уж редко встречается на Руси. Нельзя 
думать, что все семьи с этой фамилией происходят от одного корня. 
Более того, каждая семья может иметь свою историю происхождения 
фамилии. Здесь речь пойдёт лишь об одном роде, который, как точно 
установлено, происходит из деревни Ершово, Семенковской волости, 
Вологодского уезда, Вологодской губернии.

В ряде случаев фамилия, как у вологодских Забродиных, может 
происходить от слов «забрести» (далеко, не знамо куда), «заброд, за- 
бродка» — бродить или брести вожаком, «быть в заброде» -  быть вожа
ком, коноводом, «заброда» -  шалун, проказник (по В. Далю)1.

У Забродиных из деревни Ершово есть своя оригинальная легенда
о происхождении фамилии. Она приводится в воспоминаниях моего 
дяди, Валерия Алексеевича Забродина (1893-1972). Его записки о себе 
и своей семье очень пригодились мне, когда я, уже выйдя на пенсию, 
занялась генеалогией, в том числе Забродиными.

Но перед тем как излагать легенду и оценивать степень её досто
верности, стоит вкратце ознакомиться с обстановкой, в которой проис
ходили (или могли, по легенде, происходить) события, в ней упоми
наемые.

Деревня Ершово находится на холме правого берега реки Вологда, 
тремя верстами выше по реке от Прилуцкого монастыря, который рас
положен на низком левом берегу, примерно на шесть вёрст выше го
рода Вологды. Ниже Вологды всегда сохранялось судоходство по реке, 
здесь начинался водный путь по Сухоне и Двине к Архангельску и 
Белому морю. С тех пор как в 1481 г. по завещанию Андрея Василье
вича Меньшого (7-го сына Василия II Тёмного) удельное Вологодское 
княжество перешло к Ивану III и стало частью Московского государ
ства2, город Вологда стал важным узлом, началом водного пути для 
торговли Великого княжества Московского с Севером. А когда, по 
договору 1555 г. Ивана Грозного с королевой Англии Елизаветой, анг
личане получили право беспошлинной торговли с Московским госу-

'  Статья подготовлена к печати Э М. Рауш-Гернетом по заметкам, найденным в бумагах 
Г. С. Чулковой (прим. ред.).
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дарством через Белое море, Вологда как пункт перегрузки товаров 
с суши на воду превратилась в крупный центр торговли Москвы с За
падом. Вологда служила также основным пунктом, откуда северное 
Поморье вывозило хлеб и другие запасы, и где северные монастыри 
производили продажу соли3. Только после основания Петром I Санкт- 
Петербурга и его запрета на торговлю через Архангельск значение 
Вологды упало.

А выше города и монастыря стояли плотины и водяные мельницы, 
самая нижняя из которых (и самая мощная) находилась как раз напро
тив деревни Ершово. И деревня, и мельница принадлежали Троице- 
Сергиевой лавре. Процветание Вологды и рост её населения обеспечи
вали Лавре постоянный доход от этой мельницы. По преданию, на 
обоих берегах реки Лавра содержала до двенадцати амбаров для зерна 
и муки.

Надо сказать, что 
в давние времена верхо
вья реки Вологды с её 
притоками были покры
ты лесами, что обеспечи
вало небольшие колеба
ния уровня воды в тече
ние года. Вырубка лесов 
со временем привела 
к весенним половодьям 
и обмелению рек летом. 

Незатопляемый ранее левый берег реки Вологда напротив деревни 
Ершово теперь стал при больших весенних разливах затопляться, как и 
заречная часть города Вологды.

И вот, году примерно в 1645-1650-м, при особенно бурном весен
нем разливе реки, плотина, мельница и часть амбаров были разруше
ны. Для богатой Троице-Сергиевой лавры ущерб от потери мельницы 
и доходов от неё был сравнительно невелик, но всё же это был убыток, 
терпеть который Лавра не пожелала. Она заняла непримиримую пози
цию: во всём виноваты крестьяне деревни Ершово, не уберёгшие иму
щество Лавры, и они-де обязаны своими силами восстановить плотину 
и мельницу. Тяжёлые сами по себе, требования эти сопровождались 
силовыми принуждениями и телесными наказаниями непокорных, 
вплоть до обливания их водой на морозе.
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Крестьяне помнили ещё, как совсем недавно, в Смутное время, на 

Вологодчину налетали польско-литовские интервенты, казацкие отря
ды; сохранились записи о разграблении Прилуцкого монастыря в 1613, 
1614и 1619 гг.4 А тут от своих, русских, приходится терпеть то же! Не 
мудрено, что крестьяне стали искать защиты. Был и пример. В 1635 г. 
мастеровые города Вологды направили челобитную на имя царя Ми
хаила Фёдоровича с жалобой на воеводу Плещеева, притеснявшего 
их5. И крестьяне деревни Ершово также решили обратиться с жалобой 
к царю. Выбрали ходока из своей среды и отправили в Москву. Ходок 
прошёл пешком около 450 вёрст до Москвы, подал жалобу в канцеля
рию и вернулся дожидаться результата. Никакого ответа! Снова пошёл 
и ходил таким образом семь раз. Никакого решения по жалобам не 
было. Отправившись восьмой раз, ходок встретился с одним старым 
приказным, который посоветовал ему дождаться большого царского 
выхода к народу и передать жалобу лично царю Алексею Михайлови
чу. Ходок так и сделал: дождался царского выхода, встал на пути царя 
на колени, с жалобой на голове, и когда царь обратил на него внима
ние, сказал, что он вот уже восьмой раз приходит пешком из Вологды 
с этой жалобой, но ответа не неё не получает. Царь взял жалобу, сказав 
при этом ходоку: «Ну, ты большая заброда!» и велел отправить ходока 
на царский двор.

В Троицын день ходоку передали решение по его жалобе. Деревня 
Ершово отбирается от Троице-Сергиевой лавры, а жители деревни пе
реводятся в чёрносошные крестьяне. Ходоку выдали грамоту с этим 
решением и под охраной отправили домой на подводе.

Жители деревни на общем сходе решили этого ходока, добивше
гося нужного результата, отблагодарить тем, что впредь старшего в его 
семье, из поколения в поколение, освободить от повинностей, в том 
числе от воинской. Документ об этом имелся, он хранился в семье хо
дока; при нём велась родословная. А самого ходока стали звать, по 
слову царскому -  «Забродой», что и сделалось со временем фамилией 
-  Забродин.

Но «1773 года Майя двенадцатого был в Вологде сильный пожар, 
от которого множество дворов, фабрик и на воде судов совсем готовых 
к отправлению, погорело, да и людей несколько при том сгорело, и по 
длине пожар простирался около четырёх вёрст, в котором канцелярии 
все письменные дела и с архивою сгорели»6.

Кроме того, в 1908 г. был пожар в деревне Ершово, от которого 
почти вся деревня сгорела, осталось только около шести дворов. Это
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случилось в рабочую пору, когда всё население деревни находилось на 
полевых работах.

Таким образом, подтверждающих легенду документов не сохра
нилось. Однако известно, что мой прадед, Гавриил Александрович 
Забродин (1834-1904) не отбывал воинской повинности. Такое реше
ние мог принять только сход черносошных, а не частновладельческих 
крестьян, значит, деревня была у Лавры отобрана. После отмены кре
постного права в 1861 г. и введения всеобщей воинской повинности, 
решение крестьянского схода потеряло силу, и Алексей, сын Гаврилы 
Александровича, был первым в роде, отбывшим воинскую повинность.

Известно также, что плотина не была восстановлена на прежнем 
месте, однако Прилукский монастырь своими силами построил новую 
плотину и мельницу прямо напротив своих стен, т. е. на три версты 
ниже по течению, что увеличило подпор воды плотиной и укоротило 
путь для доставки зерна и муки. Возможно, монастырь, предвидя по
добную выгоду, сыграл какую-то роль в решении послать ходока 
к царю, но об этом в легенде не упоминается. Такое вмешательство 
могло произойти лишь тайно, под строжайшим секретом, чтобы не 
навлечь на монастырь гнева могущественной Лавры.

В отсутствие документов только устные предания сохранили имя 
одного потомка Большого Заброды -  Павел, чей сын (или один из сы
новей) Александр был родоначальником описываемой ниже ветви За
бродиных.

Забродины из Ершово
(по материалам из архива Г. С. Чулковой, 2004 г.)

I

1. Павел Забродин, 17...-18..., крестьянин деревни Ершово Семенков- 
ской волости Вологодской губ.

II

2/1. Александр Павлович, р. 1796, Ершово, + после 1861 г., Вологда, 
крестьянин.

III

3/2. Гавриил Александрович, р. между 1834 и 1837 гг., Ершово, 
+ 28.3.1904, Вологда, похор. на Горбачёвском кл.
Ж.: Анна Андреевна, ур. Караваева, крестьянка из деревни Дуле- 
пово Вологодской губ.
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4/2. Павел Александрович, + после 1901 г., С.-Петербург, мастер 

струнных музыкальных инструментов.

5/2. Алексей Александрович. После 1861 г. переехал в Сибирь, под 
Благовещенск.

6/2. Христофор Александрович. После 1861 г. переехал в Сибирь, 
под Благовещенск.

IV

7/3. Алексей Гаврилович, р. 1864, + 5.11.1923, Вологда. Служащий 
в ведомстве Императорского двора и уделов, губ. секр.
Ж.: Елизавета Алексеевна, ур. Крывошеина, р. 1870, Ржев, + 1938, 
Вологда.

8/3. Геннадий Гаврилович, р. 1866, + 1911, Вологда. Гл. кондуктор на 
ж. д. Вологда-Ярославль. Холост.

9/3. Вячеслав Гаврилович, р. 1868, + апр. 1928, Вологда. Крестьянин. 
Ж. Софья Николаевна, + 6.8.1946 г., пос. Правда Московской об
ласти.

10/3. Фёдор Гаврилович, + 1940-е, Вологда. До 1917 в Петербурге, 
околот, надзиратель, паспортист.
Ж.: Елизавета.

11/3. Валентин Гаврилович. Утонул 12-ти лет.

12/3. Христофор Гаврилович, + после 1917 г. До 1917 г. приказчик 
фирмы «Мюр и Мерилиз», Москва. После 1917 г. уехал в Астра
хань.
Ж. 1: Варвара.
Ж. 2: Юлия.

V

13/7. Валерий Алексеевич, р. 15.11.1893, Вологда, + 12.11.1972, Мо
сква. Окончил Ленинградский политехнический институт, инже
нер по проектированию и строительству железных дорог.
Ж.: Мария Дмитриевна, ур. Дылевская, р. 1893, Вологда, + 1964, 
Москва. Бестужевские курсы по русской истории7. Учительница.

14/7. Леонид Алексеевич, р. 1895, Вологда. Окончил Ленинградский 
политехнический институт, инженер-экономист.
Ж.: Мария Николаевна, ур. Горбунова.
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15/7. Антонина Алексеевна, р. 26.9.1897, Вологда, + 1.12.1960, Ле

нинград. Бестужевские курсы (не закончила). Учительница.
М.: Сергей Павлович Чулков, р. 29.8.1894, Вологда, + 14.3.1942, 
Ленинград (в блокаде). Доцент, преподаватель Лесотехнической 
академии в Ленинграде.
У них дочери: Ия (28.3.1923-19.5.1995), канд. физ.-мат. наук, и 
Галина (6.4.1930-10.6.2004).

16/7. Зинаида Алексеевна, р. 1899, Вологда, + 1942, Ленинград (в за
ключении). Оконч. гимназию.

17/7. Галина Алексеевна, р. и + 1901.

18/7. Борис Алексеевич, р. 1900-е, + июнь 1974, Москва. Оконч. ЛИИ, 
инженер-мостостроитель.
Ж. 1: Нина Николаевна, ур. Мапевинская.
Ж. 2: Ольга Константиновна, ур. Парамонова, р. 1914, +14.12. 
1983, Москва.

19/9. Валентина Вячеславовна, р. 1890-е, Вологда, + 1980-е, Ленин
град. Оконч. сред, школу, бухгалтер.
М. 1: Николай Кузнецов.
М. 2: Михаил Сергеевич Скалкин.

20/9. Лариса Вячеславовна, р. после 1900, Вологда, + 1990-е, Ленин
град. Оконч. сред, школу, машинистка.
М.: Анатолий Павлович Маслов.
У них сын Валентин, р. 1933.

21/9. Людмила Вячеславовна. Оконч. сред, школу.
М.: Николай Алексеевич Никешичев.
У них сыновья: Валерий и Юрий.

22/9. Варвара Вячеславовна. Оконч. сред, школу, финансовый работ
ник в системе МВД и КГБ.

23/10. Елена Фёдоровна.
М.: Леонтьевский.

24/10. Екатерина Фёдоровна, + 1965.

25/10. Лидия Фёдоровна.

26/10. Михаил Фёдорович. Окончил Ленинградский ин-т инженеров 
железнодорожного транспорта.
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27/10. Николай Фёдорович.

VI

28/13. Борис Валерьевич, р. 20.1.1918, + 28.9.1989, Москва, инженер 
транспорта.
Ж.: Ирина Николаевна, ур. Шепская, + 1998. Окончила Ин-т ино- 
страных языков. Учительница.

29/13. Наталия Валерьевна, р. 15.7.1924, Вологда, + 21.03.1933, Мо-

30/13. Алексей Валерьевич, р. 14.12.1933, Москва. Оконч. Москов
ский государственный ун-т, математик, член-корр. РАН.
Ж. 1: Ольга Николаевна, ур. Соколова.
Ж. 2: Римма Николаевна, ур. Антонова, р. 3.03.1933 г.

31/14. Ольга Леонидовна, р. 1920, Вологда. Оконч. Ленинградский 
государственный ун-т, биолог.

32/14. Приёмный сын Константин Аркадьевич Горбунов, р. 1922, 
Вологда. Племянник М. Н. Горбуновой (см. 14).

33/28. Наталия Борисовна, р. Москва. Оконч. Московский энергети
ческий ин-т.
М.: Валерий Скибинский.

34/30. Екатерина Алексеевна, р. Москва. Оконч. Московский госу
дарственный ун-т.
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