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Реферат: Предпринята попытка реконструкции одного из дворянских поместий в 

округе города Путивль в XVII веке. На основе письменных источников и данных археологиче-

ских исследований реконструирована ресурсная зона этого поместья, локализовано место-

нахождение центральной усадьбы и отдельных её составляющих. Центральным пунктом 

было селище около Дороголевского городища, принадлежавшее семье путивльских дворян 

Трифоновых. В начале XVII века был составлен документ, разграничивавший права владения 

отдельными территориями поместья с перечислением всех урочищ к нему принадлежавших. 

Это позволило очертить границы и совместить их с современной картой. Экономика поме-

стья базировалась в основном на промыслах, а пахотных земель было немного.  

Ключевые слова: средний Сейм, Путивльский уезд, Дороголевское городище, дворян-

ское поместье, XVII век. 
 
Abstract.  The article is devoted to the reconstruction of one of the noble estates in the vicin-

ity of the city of Putivl in the 17th century. On the basis of written sources and data from archaeo-

logical research, the resource zone of this estate was reconstructed, the location of the central es-

tate and its individual components were localized. The central point was a settlement near the 

Dorogolev settlement, which belonged to the Trifonov family of Putivl nobles. At the beginning of 

the 17th century, a document was drawn up that delimited the ownership rights of the hotel territo-

ries of the estate, listing all the tracts that belonged to it. This allowed the boundaries to be deline-

ated and aligned with the modern map. The economy of this estate was based mainly on trades, and 

there was little arable land. This is explained by the fact that large areas were practically unpopu-

lated, and the population was concentrated in Putivl. 

Keywords: мiddle course of the Seim river, Putivl district, Dorogolevskoe hillfort, noble es-

tate, 17th century.  
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В конце XVI в. юго-западные ру-

бежи Московского царства остава-

лись малозаселёнными. По границе 

государства были возведены ряд 

мощных крепостей со слабо разви-

той сельскохозяйственной округой. 

Это было связано, прежде всего, с 

недостатком постоянного крестьян-

ского населения. Гарнизоны и руко-

водство крепостей составляли пред-

ставители служилого сословия. Они 

присылались из внутренних районов 

государства на год или несколько 

лет, а по прошествии необходимого 

времени убывали домой. Из-за не-

значительной численности крестьян 

такие крепости находились в посто-

янной зависимости от поставок про-

довольствия и припасов. Одним из 

форпостов Московского царства на 

границе с Диким полем и Речью По-

сполитой был Путивль.  

Этот город несколько отличался 

от большинства приграничных кре-

постей. После монгольского погрома 

1239 г. он быстро восстановился, а в 

последствии был центром удельного 

княжества в составе Киевской земли. 

В городе проживали представители 

местной аристократии, которой при-

надлежали значительные земельные 

владения еще со времен пребывания 

Путивля в составе Великого княже-

ства Литовского. В 1500 г. Путивль 

был захвачен московскими войсками 

и в его уезде начинает формировать-

ся новая система землевладения. С 

одной стороны, местное население – 

севрюки, с другой – гарнизон, состо-

ящий из детей боярских и дворян, 

служивших по году. Дети боярские и 

ратные люди получали землю в око-

лицах Путивля часто иногда за счет 

территорий, которыми владели 

местные помещики. Благодаря не-

скольким документам конца XVI-

XVII вв. мы имеем возможность ре-

конструировать границы одного из 

поместий, расположенного около 

Путивля. Оно принадлежало роду 

путивльских бояр Трифоновых и 

Волынцевых в Дороголевской воло-

сти и занимало значительную терри-

торию между рекой Сейм и Молчен-

ским болотом. 

Источниками для реконструкции 

земельных владений путивльских 

бояр, посадских людей и служилого 

населения являются документы, да-

вавшие право на владения опреде-

лённым участком или договора про-

дажи недвижимой собственности. 

Первое упоминание об Дороголев-

ской волости содержит «Отдельная 

книга» 1594 г., в которой есть дан-

ные о наделении землёй конных са-

мопальников белодворцев в Дорого-

левской волости [3, с. 131, 193].  

Наиболее интересным является 

выписка из межевой книги о разде-
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лении владений между Федором 

Трифоновым и Василием Волынце-

вым. Этот документ храниться в 

фондах историко-культурного запо-

ведника в городе Путивль. Он скле-

ен из трех листов бумаги, окончание 

утрачено. В тексте содержатся дан-

ные о названиях местных урочищ и 

поселений, количество крестьянских 

дворов, перечисление уходов и мест, 

относящихся к этому поместью. До-

полняет его документ об обмене 

владениями между детьми боярски-

ми Трифоновыми и путивльским 

помещиком Череповым датируемый 

концом XVII века [6].  

Особенность Путивльского По-

сеймья заключается в том, что здесь 

в XIV-XVIII вв. проживало населе-

ние, сохранившее названия рек и 

урочищ еще со времен Киевской Ру-

си. Топонимы и гидронимы, упомя-

нутые в документе начала XVII в. 

обозначены на карте Путивльского 

уезда конца XVIII в. Это позволяет с 

большой долей вероятности воссо-

здать границы земельных владений. 

Исследования, проведенные Ле-

вобережной славяно-русской архео-

логической экспедицией под руко-

водством О.В. Сухобокова на горо-

дище в с. Волынцево позволили вы-

явить один объект, связанный с су-

ществованием помещичьего имения 

в XVII веке. Это остатки фундамента 

из дикого камня, около которого 

располагались погребения по хри-

стианскому обряду [9, с. 60 – 72]. 

Зимой 1618 г. между Москов-

ским царством и Речью Посполитой 

в с. Деулино было подписано пере-

мирие, положившее конец Смутному 

времени. По условиям перемирия 

Путивль и его уезд, занятые шляхет-

скими и казацкими отрядами, дол-

жен был возвращен московской сто-

роне. Срок передачи был установлен 

не позднее зимы следующего года. 

После того, как в Путивль вернулась 

царская администрация, одной из 

проблем, с которой она столкнулась, 

было установление прав собственно-

сти на поместья Чернигово-

Северщины. Во времена Смутного 

времени имения часто меняли своих 

владельцев. Грамоты выдавалась как 

самозванцами, так и правителями 

соседней Речи Посполитой. Особен-

но запутанной ситуация была в Пу-

тивле, где местные воеводы и дво-

ряне активно поддерживали претен-

дентов на московский трон. В 1610 

г. в честь коронования на Москов-

ском престоле Владислава Вазы 

польским королем Сигизмундом ІІІ 

были выданы грамоты на владения 

населенными пунктами в Путивль-

ском и Новгород-Северском уездах, 

сменивших своих прежних владель-

цев на новых [1, с. 331]. 

Для установления прав собствен-

ности Поместным приказом была 
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проведена инвентаризация земель, а 

выписки отправлены в Москву. Зи-

мой 1619 г. в Путивль прибыл дьяк 

Поместного приказа Герасим Мар-

тимьянов, который вместе с пу-

тивльским боярином Сергеем Анти-

ковым провел опись Андреевского 

поместья над речкой Горн [6].  

Это поместье располагалось в 

Подгородном стане Дороголевской 

волости Путивльского уезда. Впер-

вые эта волость упоминается в «От-

дельной книге» 1594 г. В ней было 

записано, что землей в Дороголев-

ской волости в бывших владениях 

Василия Волынцева, наделялись 

конные самопальники из Путивля. 

Дороголевская волость в конце XVI 

в. была хорошо известна и освоена, о 

чем свидетельствует частое упоми-

нание в этой книге Дороголевской 

дороги [3, с. 275 – 281].  

Первое упоминание Андреевско-

го поместья датируется 1619 г., но 

его основание следует отнести к 

концу XVI в. Целью работы дьяка 

Герасима Мартьмьянова было раз-

деление владений Федора Трифоно-

ва, Василия Волынцева, Дмитрия и 

Василия Карповых. Этим объясняет-

ся тщательность описания земель 

поместья и урочищ, которые к нему 

относились и позволяет в целом ре-

конструировать структуру поместья 

и его границы. 

Центром Андреевского поместья 

было селище возле Дороголевского 

городища. Оно локализуется в юж-

ной части современного села Во-

лынцево Путивльского района. Се-

лище располагалось в 500 метрах к 

востоку от старого древнерусского 

городища. Место расположения са-

мой усадьбы помогает установить 

трехверстовая карта Российской им-

перии (лист 20 ряд 12). На ней изоб-

ражена помещичья усадьба, принад-

лежавшая курскому дворянину 

О.П. Шечкову. Сейчас на этом месте 

находятся руины МТФ, уничтожив-

шие остатки усадьбы. Учитывая 

наследственность в расположении 

усадеб в Путивльском уезде можно 

предположить, что поместье Андрея 

Трифонова располагалось на месте 

усадьбы Шечковых. Это подтвер-

ждает и документ 1619 г., где сказа-

но, что селище находилось «под До-

роголевским городищем». Термин 

«селище» может указывать на то, 

что в этом поселении находилась 

церковь. 
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Рис. 1. Городище в с. Волынцево с обозначением места расположения церкви Николая  

            Чудотворца. План автора, расположение раскопа и каменной вымостки  

по О.В. Сухобокову. 

 

 

По документам, опубликованным 

В.И. Холмогоровым, в деревне Во-

лынцево (после смены владельца 

Дороголевское селище получило 

название Волынцево) находилась 

деревянная церковь. Первое упоми-

нание о ней датировано 7147 (1639) 

г. Она имела небольшой земельный 

надел и доход в 6 алтын. В 7170 

(1662) г. церковь была разорена. В 

документах указано название храма 

– в честь Николая Чудотворца [10, с. 

53]. Во время раскопок на Волын-

цевском городище в 1981 г. был ча-
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стично исследован каменный фун-

дамент строения, находившийся с 

внутренней стороны вала. Исследо-

ванная часть относится к строению, 

имевшему внутреннюю перегородку 

[8, с. 69]. Скорее всего, это остатки 

деревянного храма, упомянутого в 

документе XVII в. Ориентация сте-

ны фундамента церкви имеет азимут 

около 160
0
. Это соответствует вос-

ходу и закату солнца в мае-июне. 

Таким образом, можно уточнить, что 

храм на Дороголевском городище 

был назван в честь Николы Летнего 

(рис. 1). Судьбу храма подтвержда-

ют и результаты археологических 

раскопок. О большом пожаре свиде-

тельствует значительный слой угля, 

находившийся в верхней части куль-

турного слоя. Рядом выявлены по-

гребения по христианскому обряду 

захоронения – в гробах и без инвен-

таря [9, с. 62 – 65]. 

Суммируя данные письменных и 

археологических источников можно 

реконструировать структуру поме-

стья дворян Трифоновых. Центром 

была помещичья усадьба (двор бо-

ярский), около которого располага-

лись крестьянские дворы. Рядом, на 

городище, находилась церковь и 

прицерковное кладбище.  

Кроме селища в описи упомина-

ется Яминское усадище на берегу 

Молченского болота. «Усадище» - 

термин, редко применяющийся в 

московских документах XVI-XVII 

вв. Обычно так обозначали место 

расположения разрушенной усадь-

бы, однако в контексте этого доку-

мента следует понимать его как су-

ществующий населенный пункт. 

Этот термин созвучен с «осадой» - 

поселением на новых, осваиваемых 

землях. Упоминание терминов «се-

лище» и усадище» в одном докумен-

те свидетельствует о намерении раз-

делить эти населенные пункты. Ве-

роятнее всего, в данном случае 

«усадищем» называли поселение без 

церкви.  

Этот населенный пункт описан 

наиболее тщательно. В тексте сказа-

но, что Яминское усадище распола-

галось над Молченским болотом. 

Населенный пункт находился на 

территории современного села Юрь-

ево, которое возникло на месте уса-

дища Яминское [7]. На картах XVIII 

– ХІХ вв. это село было разделено 

небольшой заболоченной протокой и 

на картах разделялось на две части. 

Яминское усадище состояло из бо-

ярского двора, принадлежавшего 

Федору Трифонову и 14 крестьян-

ских дворов из которых 7 были пу-

стые. Кроме этого упоминаются Ма-

лое Дрошинское селище и селище за 

речкой Духановкой. Эти селища 

располагались около Дороголевско-

го городища и были продолжением 

усадьбы Трифоновых. 



Filo Ariadne. 2021. № 1  
 

7 

 

 
 

Рис. 2. Вариант реконструкции владений Андреевского поместья по описанию 1619 года.       

            Топографическая основа - «Атлас Путивльского уезда Курской губернии 1785 г.». 

 

Поместью так же принадлежали 

значительные земельные угодья. В 

документе 1619 г. упоминаются то-

понимы и гидронимы, позволяющие 

восстановить на местности его гра-

ницы (рис. 2). Южная граница Ан-

дреевского поместья определяется 

руслом реки Сейм. В тексте сказано, 

что рубеж поместью начинается от 

озера Чапли. Это большое, сегодня 

уничтоженное мелиорацией озеро, 

около села Чаплища, на правом бе-

регу Сейма. Далее граница шла по 

обеим берегам Сейма до места впа-

дения в него реки Выр (по Вирский 

рубеж). В тексте есть уточнение гра-

ницы – от Черепова рубежа, от озера 

Тихого. Озеро Тихое обозначено на 

«Генеральном плане Путивльского 

уезда», а Черепов рубеж – это гра-

ница владения поместья Федора Че-

репова в с. Клепалы [2, с. 672].  
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Северная граница определена ле-

вым берегом Молченского болота. В 

описании западной границы есть 

упоминание о Двух Молчах. Первая 

Молча – это протока, соединяющая 

Молченское болото с протокой 

Горн, вторая – протока около совре-

менного села Юрьево. Наименее 

описанной является восточная гра-

ница имения. Здесь рубеж, вероятно, 

шел от впадения в Сейм р. Выр до 

Яминского усадища. На «Генераль-

ном плане Путивльского уезда» это 

болотистая местность ограничива-

ющая поместье и являющаяся при-

родной восточной границей [8].  

Кроме этого, поместью принад-

лежали земли вне его границ. 

Наибольшие – это течение реки 

Выжлица, озера Зимовье и Глушец. 

Долина реки Выжлица была незасе-

лена, а в тексте упоминаются только 

небольшие дубравки и отмечено, что 

это «дикое поле». Перечисленные 

озера и струги были объектами рыб-

ной ловли – поместью принадлежали 

25 озер и проток, в которых можно 

было вести промысел. Практически 

все они расположены в долине реки 

Сейм, между протокой Горн и ко-

ренным берегом. Озеро Зимовье 

располагалось всего в трех верстах 

ниже по течению от Путивля, а озе-

ро Глушец около Выгорева городи-

ща. О рыболовном промысле свиде-

тельствует случайная находка кучи 

чешуи большой рыбы. Она была 

найдена между городищем и усадь-

бой в 20-х гг. ХХ века, а рядом об-

наружен гончарный горн, заполнен-

ный керамикой. К сожалению, эти 

находки не были задокументирова-

ны и сейчас невозможно определить 

относились они к древнерусскому 

или позднесредневековому периоду 

[5, с. 209]. Небольшие реки и прото-

ки были местом обитания бобров. 

Бобровые гоны так же упоминаются 

в описании поместья. 

Важной составляющей хозяйства 

поместья были пахотные земли. В 

тексте документа 1619 г. они упоми-

наются вместе с селищем и усади-

щами, располагаясь, вероятно, непо-

средственно около них. Площадь 

пахотных земель отдельно не учте-

на. Пахотными землями владели: 

одной половиной Федор Трифонов, 

другой – Василий Волынцев, Дмит-

рий и Василий Карповы. В Ямин-

ском усадище постоянно проживало 

всего 14 работоспособных человек, а 

количество крестьян в селище под 

Дороголевским городищем не указа-

но. Андреевскому поместью при-

надлежали 130 четвертей (ок. 65 га) 

пахотных земель, перелог (задерно-

ванные участки), а также дикое поле, 

бортные угодья и рыбные ловли. 

Уменьшение площади пахотных 

земель напрямую связано с количе-

ством крестьянского населения. За 
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время Смуты Путивльский уезд под-

вергался разорению со стороны от-

рядов шляхты, запорожских казаков 

и татар. Это привело к тому, что 

значительная часть населения поки-

нула окрестные деревни и пересели-

лась в Путивль. В результате этого 

значительные территории не обраба-

тывались и задерновались.  

В тексте документа указано, что 

поместью принадлежат бортные 

ухожеи. Распашка земель и мелио-

рация изменили ландшафт террито-

рии между рекой Сейм и Молчен-

ским болотом. В XV-XVII вв. тут 

были небольшие лесные массивы. 

Об этом упоминается в документе, 

датированном 1684 г. В «Выписке о 

размежевании владений помещиков 

Волынцевих, Трифоновых, Черепо-

вых и др.» упоминаются «лес Ям-

ный», «лес Болшой» и отдельные 

бортные дубы [7]. 

Бортным знаменем Андреевского 

поместья был «куцер да пол-третя 

рубежа». В тексте не указано как 

именно ориентировано бортное зна-

мя, но исходя из традиционного 

начертания «куцера» можно предпо-

ложить, что он расположен «рогами 

вверх». Расположение знака «ру-

беж» так же не уточнено. В тексте 

указано, что его длина составляла 

половину трети (15%) от полного 

начертания бортного знака. Можно 

предположить, что бортное знамя 

выглядело следующим образом – 

куцер рогами вверх и рубеж внизу 

(рис. 3). Простота изображения 

бортного знамени говорит о его 

древности. Обычно при смене вла-

дельца к первоначальной фигуре до-

бавлялась еще одна и, таким обра-

зом, получался геометрически слож-

ный знак [4, с. 158, рис. 2].  

 
 

Рис. 3. Бортное знамя «куцерь да знамя полтретя рубежа». 

Графическая реконструкция автора. 

 

Таким образом, Андреевское по-

местье около Дороголевского горо-

дища, описанное в документе 1619 

г., локализуется на южной окраине 

села Волынцево. Оно было основано 

путивльским помещиком Андреем 

Трифоновым до начала Смутного 

времени. В начале XVII в. этим по-
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местьем владели несколько знатных 

путивльских фамилий.  

Планировка усадьбы не отлича-

лась от других имений этого време-

ни – дворянский или боярский дом с 

оградой, рядом находились дворы 

зависимых крестьян, половина их 

которых пустовали. Рядом распола-

галась церковь и кладбище. Обшир-

ные владения поместья были ориен-

тированы в основном на промыслы, 

а пахотные земли концентрирова-

лись около поселений. 
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