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Materials for the History of the Human Settlements of «Baturyn county»  

(hamlets (selo) Koributov, Deptovka and Settlements (sloboda)  
Yuryevka and Koshara) 

 
Preparation to publication, introduction and commentary: 

Sergey I. Degtyarev 
 

Sumy State University, Ukraine  
17 Kominterna St., Sumy, 40009  
PhD (History), Assistant Professor  
E-mail: starsergo@bigmir.net 
 

Abstract 
This work continues the publication of descriptions of human settlements of Baturyn county 

(uezd, povit) in the Ukraine (Malorossia), which were presented to the last Ukrainian hetman Kirill 
Razumovsky by Empress Elizabeth (Elizaveta Petrovna) in 1760. The author gives a description of 
the hamlets (selo) Koributov, Deptovka and settlements (sloboda) Yuryevka and Koshara. 

Keywords: human settlement; hamlet (selo); settlement (sloboda); Koributov; Deptovka; 
Yuryevka; Koshara; Kirill Razumovsky. 

 
Данной публикацией мы продолжаем знакомить исследователей с документом, 

составленным в 1760 г. в связи с пожалованием императрицей Елизаветой Петровной 
гетману К.Г. Разумовскому г. Батурин и г. Почеп «с их уездами», которые до этого 
находились в собственности А.Меньшикова [1] 

В документе содержится описание 21 населенного пункта так называемого 
Батуринского уезда, полный перечень которых мы приводили в нашей предыдущей 
публикации [2]. В научный оборот этот документ только начинает вводиться и материалы, 
помещенные в нем, еще малоизвестны исследователям. Нами уже опубликованы описания 
нескольких населенных пунктов. В данной работе мы знакомим читателей с материалами, 
касающимися сел Корибутов и Дептовка, а также слобод Юрьевка и Кошара. Нынче все 
четыре населенных пункта входят в состав Конотопского района Сумской области (Украина), 
а названия некоторых из них несколько видоизменились. Приводим краткие справочные 
данные исторического характера об этих населенных пунктах. 

Село Корибутов (нынче – Карабутово) самое старинное из указанных поселений, 
основано в ХVI в. Около 1572 г. оно, тогда еще просто укрепление, было названо 
Корибутовским (в часть представителя польско-украинского шляхетского рода 
Вишневецкого-Корибута). В 1649 г. местечко стало центром сотни Прилуцкого полка. Перед 
Переяславским соглашением 1654 г. этот населенный пункт проездом посетило российское 
посольство во главе с Василием Бутурлиным (22-23 декабря 1653 г.). После 70-х годов ХVII в. 
Корибутов из местечка постепенно превращается в небольшое село и утрачивает свой 
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сотенный статус – Корибутовская сотня была присоединена к Красноколядинской, где и 
оставалась до 1751 г. Согласно с описью села 1853 г. здесь было 240 дворов, где проживало 
1282 человека, владевших 1887 десятинами земли. 

Слободка Юрьевка (нынче – село Юровка) основано в начале ХVIII в. священником с. 
Корибутов Стефаном Ивановым. В 1739 г. Юрьевка вошла в состав Корибутовской, а в 1751 г. 
– Голинской сотни Прилуцкого казацкого полка. После 1781 г. слободка перешла во 
владение генерала графа Юрия Вейсбаха, а позже – Григория Тарновского. 

Слобода Кошара (нынче – село Кошары) основана в первой половине ХVII в. на 
территории Киевского воеводства Речи Посполитой. По другой версии слобода была 
основана в 1730 г. казаком Василием Сайно. В 1753 г. Кошара вошла в состав Голинской 
сотни Прилуцкого казацкого полка Гетманщины. По переписи 1780 г. в слободе было 
подданных бывшего гетмана К.Г. Разумовского 61 двор, 84 дома («хаты»), 3 конюшенных 
хаты, 17 конюхов. В 1795 г. здесь была построена каменная Воскресенская церковь из 
кирпича местного производства. В 1880-х годах в Кошарах работали 2 школы, 
2 винокуренных завода, 17 ветряных мельниц. 

Село Дептовка по легенде основано казаками Бойко и Дептой в 1678 г. Украинским 
гетманом И. Мазепой село было включено в состав Великосамборского старостатства. 
До ликвидации полкового устройства в Гетманщине в 1781 г. Дептовка была казацким селом 
Голинской сотни Прилуцкого полка. 

Предлагаемый отрывок подаем, максимально сохраняя пунктуацию и орфографию 
оригинала. Не используем букву "еры", а букву "ять" заменяем на современную "е". 
В кавычках указываем нумерацию листов оригинального документа. Знаком […] отмечены 
места, которые нами не были прочитаны. 

 
(Л.50.) 

село Корибутов 
Церковь во имя Святителя Христова Николая 
двор Остапа Давыденка, у него жена Кулина, сын Савка, у него жена Наталия, с ним 

живет зять Яков Бутченко, у него жена Домаха, хать две, скота лошадей двое, волов два, 
коров две, овец десятеро, поля пахотного на шесть дней вовсех руках, сенокосу нет, леса нет; 

двор Гаврила Волошенка, у него жена Пелагия, сыны Иван, Ничипор и Михайло живут 
с братом Яковом, хата одна, поля пахотного во всех троих руках на десять дней, сенокосу нет, 
вол один, корова одна; 

двор Семена Бодра, у него жена Парасся, сын Петро, хата одна, во всех трех руках поля 
пахотного на десять ден; 

двор Карпа цыгана, у него жена Мотра, сын Семен, у него жена Гарпина, хат две, леса 
на один день, лошадь одна, корова одна, овец пятеро; 

двор Омелка Худенка, жена у него Стеха, сын Лаврин, у него жена Мотра, хата одна, 
поля пахотного на три дня, лошадь одна, вол один, корова одна, овец шестеро; 

двор Василия Киды, у него жена Уляна, сын женатый и мать; у него жена Гапка, хата 
одна, другая в пусте, поля пахотного во всех трех руках на пятнадцать дней, сенокосу и лозы 
на день 

 
(Л.50об.) 
корова одна, овец трое; 
место пустое где был двор Белоконенкова, поле и лес у подданных […] оним владеет 

Грицко Каленик; 
двор Грицка Каленика, у него жена Арина, дочь одна, с ним живет дочь одна, с ним 

живет брат его Никита, у него жена Кулина, сын Артем, хат две, поля пахотного на шесть 
ден, лесу на один день, волов два, корова одна; 

двор Семена Бродюга, у него жена Проска, сын Панко, хата одна, пахотного поля на 
четыре дня, сенокосу косарей на три, леса один день, да от значкового товарища Козюри 
отобрано на пять косарей, корова одна; место  в пусте где был двор Павла Никифорова сына 
Шевца, поле пахотное и сенокосу у подданных; 
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двор Леска Рябовола, у него жена Мелания, сынов два Иван и Омелко, у Ивана жена 
Феска, у Омелка Пазка, хата одна, поля пахотного на пятнадцать ден, сенокосу и леса на 
один день, лошадь одна, волов два, коров две, овец семь; 

двор Данила Стукана, у него жена Пазка, хата одна, поля пахотного на три дня, лошадь 
одна, корова одна; 

 
(Л.51.) 
двор Яцка Коваленка войта, у него жена Домаха, сын Павло, дочок две, хата одна, поля 

пахотного на четыре дня, леса на один день, лошадь одна, овец двое; 
двор Василия Мерочника, у него жена Настя, хата одна, поля пахотного на сем ден, 

леса один день; 
двор Тишка Горбанова, у него жена Гапка, сын Роман, дочь одна, в другой хате живет 

Лаврин Горбанов зять, жена его Мотра хат две, поля пахотного на шесть ден, сенокосу на 
четыре косаря, лесу на один день, вол один; 

место в пусте где был двор Василя Иванова сына Иващенка, поля пахотного на 6 дней, 
сенокосу и лесу на день, к тому месту надлежащих отобрано у попа корибутовского; 

двор Кузьмы Стоценка, у него жена Ганна, с ним живет Василь Затула, хат две, поля 
пахотного на восемь ден, сенокосу косарей на пять, леса один день, лошадей двое, волов два, 
коров две, ветренная мельница одна; 

двор Кирила, Федора и Ивана Стоценков, у Кирила жена Мария, сын Микита, дочь 
одна, у Федора жена Проска, сын Никита, у Ивана жена Параска, дочь одна, с ними ж живет 
удова Пелагия Кучмиха, на дворе хат четыре, поля пахотного на 20 дней сенокосу косарей на 
20 

 
(Л.51об.) 
леса на один, упруг лошадей десять, волов шесть; 
место пустое где был двор Мартина Стеценка, а он Стеценко живет в хуторе, у него 

жена Одарка, с ним в другой хате живет брат его Степан, жена его Маруся, а в третей хате 
подсуседок Данило, в том хуторе мельница ветренная одна, поля пахотного на десять ден, 
сенокосу косарей на пять, леса на один день, лошадей четверо, волов шесть, ульев с пчелми 
десять; 

двор Давыда Курочки, у него жена Васка, с ним живет брат Федор, у него жена Пазка, 
хат две, поля пахотного на шесть ден, сенокосу на пять косарей, леса на один день, лошадь 
одна, волов два, напротив огород один; 

место в пусте где был двор Якова Самуилова сына Куреченкова; 
двор Степана Дзюбенка, у него жена Анна и брат Пилип холостой, с ними живет Игнат 

Тищенко, жена его Одарка, сыны Степан и Леско, хат две, поля пахотного на пять день, 
сенокосу и лозы на пять косарей, лошадь одна, волов два; 

двор Якова Рябовола, у него жена Настя, дочь одна, хата одна, поля пахотного на десять 
дней, сенокосу косарей на три, лозы на один день, вол один, напротив того двора его ж  

 
(Л.52.) 
Якова Рябовола плец один; 
двор Андрея, Савка и Игната Пугача, у Андрея жена Марина, сын Грицко, дочь одна, у 

Игната жена Мелашка, дочь одна, хат три, поля пахотного на четыре дня, лошадей двое, 
волов два; 

двор Данила Павлова сына Москаленка, он Данило удовец, у него дочь одна, поля 
пахотного на три дня, хата одна;  

место огородное в пусте; 
двор Якова Беседи, у него жена Гапка, сын Роман, дочь одна, у него поля пахотного на 

четыре дня, сенокосу и лозы на один день; 
двор Федора Банддуры, у него жена Варка, сын Микита, дочь одна, у него хата одна, 

поля пахотного на четыре дня, сенокос на день, вол один; 
двор Дороша Папенка, у него жена Анна, сыны Федор и Петро, у Федора жена Маруся, 

сын Кирил, у Петра жена Анна, сын Яким, хата одна, поля пахотного на десять дней, 
сенокосу на двадцать косарей, леса один день, лошадей двое, волов четыре; 
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двор Семена Рудецкого, у него жена Параса, сыны Иван и Тимош, хата одна, а другая в 
пусте, поля пахотного на десять ден, сенокосу и лозы на день, лошадь одна, волов два; 

 
(Л.52об.) 
двор Моисея Грызуна, у него жена Химка, сыны Степан и Остап да на против 

подсуседок Кирил Смоляр и братанич Иван, хат три, поля пахотного на десять ден, лошадей 
четверо, волов четыре; 

двор Гаврилы Рибалченка, у него жена Мелашка, сын Яков, дочь одна, хата одна, поля 
пахотного на пять ден, сенокосу косарей на пятнадцать, леса на упруг, лошадь одна, волов 
два; 

двор Василя Котка, у него сын Иван, жена его Марина, сын Данило, пасынок Матвей, 
хата одна, поля пахотного на пять ден; 

двор Леска Захарченка, у него жена Анна, сын Федор, подсуседок Сидир, у него жена 
Мотра, дочь одна, хат две, поля пахотного на десять ден, сенокосу и лозы на один день; 

двор удовствующих Наталии и Гапки, у Наталии дочерей две, у Гапки дочь одна, хат 
две, другая в пусте, поля пахотного на десять ден, сенокосу и лозы на один день; 

место в пусте где был двор Матвея Бродюга; 
 
(Л.53.) 
двор у Тимоша Худенка, у него жена Наталия, сыны Иван и Грицко, дочь одна, с ним 

живут брат Кондрат, жена его Устя, сыны Омелко, у него жена Катра, а другой холостой 
Яков, хат две, поля пахотного на десять день, сенокосу на день, лошадей трое, волов пять; 

двор Федора Федоровского, у него жена Анна, сыны Грицко и Яким, дочь одна, с ним 
живет в суседах Аврам Калиновец, жена его Водя, дочерей две, хат две, поля пахотного на 
десять ден, сенокосу и лозы на один день, мелница ветреная одна, лошадей двое, волов 
два;место впусте где был двор Семена Герасимова сына Герасименка и поле в пусте; 

двор Максима Бутка, у него жена Водя, сын Стефан и Захарко, дочь одна, хата одна, 
поля пахотного на девять ден, волов два; 

место впусте, где был двор Василя Иванова сына Коваля; 
хата бездворная Трохима Сопченка, у него жена; 
 
(Л.53об.) 
двор Семена Григорьева сына Байды, пригорожено поля, а поле в пусте и у подданных 
двор попа Стефана Никитина, у него жена, сын один женатый, а два хлопца, хат две, да 

где подсуседки живут хат пять, в первой живет удова Наталия Волошовна, у нее сын Василь, 
в другой Хома Сердюк, жена его Параска, сын Петро, в третей Пилип Шуляй, жена его 
Уляна, сын Самуил, в пятой Максим Тесля, жена его Параскевия, поля пахотного на 70 ден, 
сенокосу косарей на сто, леса дней на 25, лошадей двадцатеро, волов дванадцать; 

двор значкового товарища Яремова отобранный в оному живет Самойло Гайдай, в него 
жена Гапка, сын Федор, хат две, поля пахотного на десять ден, сенокосу на пятьдесят три 
косари, леса на дванадцать дней с половиною, к оному двору сколко в дачах карибутовских 
посполитых грунтов имеется оныя все отобраны к дворцу самбурскому; 

двор шинкарки Насте Жаданковой, у нее три сыны холостые Семен, Иван и Николай, 
хата одна, поля пахотного на четыре дня, вол один; 

 
(Л.54.) 
место в пусте где был двор Михайла Алексеева сына Белого; 
хата бездворная старца Яцка Буца, у него жена Марина; 
двор Гаврила Коломийченка, у него жена Анна, сын Пилип, дочь одна, хата одна, поля 

пахотного на десять ден, вол один; 
двор Василя Паламара, з ним живет братанич Ничипор, у Василя жена Евдокия, хат 

две, поля пахотного на два дня да за попом на три дня в заставе; 
место в пусте где был двор Ивана Волошина, поле пахотное под сыном его, который 

живет […]; 
двор Леонтия Цмиха з братами Степаном и Тишком, у Леонтия жена Химка, сын Иван, 

дочь одна, у Степана жена Анна, дочь одна, а Тишко холостой, хат две, поля пахотного на 
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десять ден, сенокосу косарей на шесть, леса на один день, лошадей двое, волов два, к оному 
двору пригорожено огород Тимофея Стефанова сына Тритенка; 

 
(Л.54об.) 
двор Кирила и Грицка Мищенков, у Кирила жена Катра, сынов три Олекса, Корней и 

Андрей, у Алексы жена Водка, а Корней и Андрей холостые, у Грицка жена Анна, сын 
Максим, хат две, поля пахотного на пятнадцать ден, сенокосу на десять косарей, лошадей 
двое, волов два; 

двор от значкового товарища Яремова отобранный, в нем живет Ярош Дайлобенков 
зять з женою Пазкою, дочь одна, сын Каленик, с ним же вместе живет Микита, у него жена 
Анна, дочерей две; 

огород впусте где был двор Семена Есипова сына Шевца; 
место впусте где был двор Степана Васильева сына Скорохода, поля пахотного не было; 
место впусте где был двор Павла Никифорова сына Шевца; 
место впусте где был двор Яремы дяка; 
огород впусте где был двор Якова Лавринова сына Кравца; 
двор попа Стефана Никитина, в нем живут Василь Горкун, у него жена Матруся 
 
(Л.55.) 
Матвей Садан, жена его Зеновия, сын Ничипор, дочерей две, третей Гаврило Тропенко, 

жена его Олена, сын Ананий, Федор Биленко, жена Феска, сын Гаврило, четвертый Гаврило 
Рудый, жена его Гапка, сын Андрей, дочь одна, на оном дворе, хат две, лошадь одна, вол 
один; 

пляц отобранной в значкового товарища Яремова состоит впусте; 
двор Грицка Ляска, у него жена Феска, сын Панко, пасынок Федор, с ним живет брат 

его Иван, жена его Гапка, дочь одна, в третей старица Гапка Гайдучка, у нее сын Лукян, хат 
три, поля пахотного на пятнадцать ден, сенокосу на двадцать косарей, леса на полверсты, 
лошадь одна, волов два; 

пляц отобранный у значкового товарища Яремова состоит впусте; 
двор Грицка и Герасима Мартыненков, у Грицка жена Химка, сынов три Сидор, Архип 

и Кирило, дочь одна, у Герасима жена Анна, сынов четыре Назар, Трохим, Михайло и 
Василь, дочь одна, хат две, поля пахотного на десять ден, сенокосу на восемь косарей, леса на 
один день, лошадей двое, волов четыре; 

 
(Л.55об.) 
двор Андрея Семченка з женою Настею, дочек две, хата одна, пахотного поля день; 
двор Омелка Роя, у него жена Параска, сын Яким, дочь одна, с ним живет братанич 

Гаврило, жена его Палажка, хата одна, поля пахотного на шесть [сем??? – С.Д.] ден, вол 
один; 

двор удовы Гапки Цюбенковой, хата одна, поля пахотного на два дня; 
двор удовы Гапки Игнатенчихи, у нее сынов два Степан и Федор и зять Грицко, у 

Степана жена Пазка, Федор холост, у Грицка жена Уляна, сыны Степан, Семен и Павел, дочь 
одна, хат две, поля пахотного на десять ден, сенокосу на пять косарей, леса на один день, 
лошадь одна, вол один; 

от Корибутова в три версты хутор, в нем живет Семен Нехай, у него жена, сын женатой 
один да холостой один, хата одна, волов два, поля пахотного на сто ден, сенокосу косарей на 
двадцать, лесу на десять ден; 

 
(Л.56.) 
в том селе Корибутове на речке Ромне мельниц две, одна о двух мучных колах, а другая 

об одном мучном же коле и пять ступ; 
да от Карибутова версты полторы хутор, в нем живет Андрий Ткач пастух, при том 

хуторе сенокосу косарей на двадцать, лесу на три дня; 
близ Карабутовской гребли сенокос косарей на десять которым владел бунчуковый 

товарищ Иван Грабовский; 
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к селу Гирявки на низу к реке Ромну сенокосу косарей на восемь которым владела 
жителка конотопская Анна Ба[…] 

близ села лес попа корибутовского дней на два, в том лесе хата, в ней живет Михайло 
Биленко, жена его Параска, дочь одна, при которм лесе его попа пасека со пчелми; 

за греблею хутор оного ж попа корибутовского, в нем жилых хат две, в едной живет 
Иван Зуб, у него жена Параска, сын Василь, жена его Анна, сын Павло, в другой хате живет 
Грицко Опелейко с пастухом Никитою, при том хуторе пасека и сенокос косарей на 
двадцать; 

 
(Л.56об.) 

Слободка Юрьевка 
двор Ивана Довбня, у него жена Евдокия, дочь одна, да с ним брат его родной Грицко, 

жена его Уляна, живут в едной хате, поля пахотного на пятнадцать день, сенокосу косарей на 
лесять, лошадь одна, волов пара; 

двор Василя Лукянового сына Гайдаря, у него жена Одарка, сын Михайло, в оном 
дворе, в другой хате живет подсуседок Артем Яковлев сын Казменко, жена его Водя, сын 
Тимофей, дочь одна, поля пахотного на пятнадцать дней, сенокосу косарей на десять, 
лошадей двое, волов три; 

двор Якова Яремова сына Хмелевского, у него жена Проска, сынов три Грицко, Алекса 
и Грицко, дочь одна, у Грицка жена Васка, сыны Грицко и Герасим, да в другой хате живет 
сусед его Хмелевского Василь Хо[…]сюжский, жена его Маруся, сыны Опанас и Данило, 
дочерей две, поля пахотного на пятнадцать дней, сенокосу на десять косарей, лошадей двое, 
волов четверо; 

двор Апанаса Петрова сына Литвишна, у него жена Анна, сыны два Кондрат и Филип. 
У Кондрата жена Анна, дочь одна. У Филипа жена Мелашка, дочь одна, на оном хат две, поля 
пахотного на 15 дней, сенокосу косарей на десять, лошадь одна, волов пара, мельница 
ветреная одна; 

 
(Л.57.) 
двор Ивана Костева сына Гончаренка, у него жена Маря, сыны три Карп, Григорий и 

Алексей, дочь одна, на оном дворе в другой хате живет брат его родной Остап, жена его 
Феска, дочерей четыре, поля пахотного на пятнадцать дней, сенокосу косарей на десять, 
лошадь одна, волов пара; 

двор Ивана Кутела, у него жена Мотря, поля пахотного на пятнадцать дней, сенокосу 
на десять косарей, лошадь одна, волов пара, мельница ветреная, в оном дворе хат две, в 
другой живет Павел Чеперин, жена его Агафия, дочь одна; 

двор Павла Мельниченка, унего жена Алена, дочь одна, да с ним живет в едной хате 
зять его Денис Самодай, жена его Анна, сын Федор да в двох хатах суседи, в едной Максим 
Удоденко, жена его Водя, сын Иван, дочь одна, в другой хате Стефан Репало, жена его 
Орошка, дочь одна, поля пахотного на пятнадцать дней, сенокосу косарей на десять, 
лошадей двое; 

двор Ивана Кубяшка, у него жена Маруся, сыны Максим и Гришко, у Максима жена 
Катря, у Грицка жена Уляна, дочь одна, поля пахотного дней на пятнадцать, сенокосу 
косарей на десять, лошадь одна волов два; 

 
(Л.57об.) 
двор Сергия Козея, у него жна Гарпина, сын Семен, жена его Оксена, на оном дворе в 

другой хате живет родной брат Андрей, жена его Пелагия, сын Иван, дочь одна, поля 
пахотного на пятнадцать день, сенокосу косарей на десять, лошадь одна, волов два; 

двор Ивана Билявки удел, в другой хате на оном дворе живет сын его Василь, у него 
жена Евга, дочь одна, вол один; 

двор Никиты Волошченка, жена его Агафия, да с ним в другой хате зять его Иван 
Матюшенко, жена его Степанида, лошадь одна, волов два; 

двор Сергия Мелашка атамана, жена его Евдокия, дочь одна, в другой хате удова 
Евдокия Осипова жена Щербиниха, сын Игнат, третая хата новопоселенная, лошадей двое, 
волов два; 
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двор Стефана Грневского, у него жена Катря, сыны два Апанас и Гаврило, у Опанаса 
жена Евдокия, на оном дворе хата новопоселенная, лошадь одна, волов два; 

двор Михайла Гладкого, у него жена Наталка, сыны Иван и Василь, дочь одна, да с ним 
живет шурин его Антон Очненской [нко - ?] 

 
(Л.58.) 
жена его Пазка, сын Иван, дочь одна, да в другой хате сусед Василь Кошук, жена его 

Гарпина, сын Степан, да на оном дворе хата новопоселенная нежилая, лошадей двое, волов 
два; 

двор удовы Татяны Матюшенковой, дочь одна да с нею в едной хате живет зять ее 
Грицко Биличенко, жена его Анна лошадь одна, волов два; 

двор Ивана Велидура, жена у него Маруся, дочь одна да на оном дворе в другой хате 
живет брат его родной Семен, жена его Химка, дочь одна, третая хата в оном же дворе 
состоит в пусте, лошадей двое, волов два; 

двор Костя Резниченка, жена его Евдокия, в другой хате Петро Безлилко, жена его 
Воцка, сын Иван, дочь одна, в третей хате Грицко Бендриченко, жена его Проска, волов три; 

двор Андрия Примаченка, жена его Пазка, дочь одна, лошадь одна, волов пара; 
двор Грицка Ведможовского, у него жена Параска; 
 
(Л.58об.) 
двор Омелка Прамаченка, у него жена Татяна, сын Хома, дочь одна, на оном дворе в 

другой хате сусед Петро Кваченко, жена его Евдокия, лошадь одна, волов два; 
двор Ивана Василченка, жена его Феска, сын Павел, с ним живет брат его родной 

Антон, жена его Варка, дочь одна да в другой хате на том же дворе живет Яско Дяченко, 
жена его Феврония, дочь одна, лошадей двое, волов четыре; 

двор Онуфрия Скотаря, жена его Татяна, сын Сергий, дочь одна, в другой хате Костя 
Шийченок, жена его Пазка, дочь одна, лошадь одна, волов два; 

двор Павла Грущенка, у него жена Анна, сын Осип, дочь одна, лошадь одна, волов два; 
двор Ивана Приходки, у него жена Одарка, сын Захарко, жена его Настя да в другой 

хате живет брат его родной Яков, жена его Наталка, сын Терешко, дочь одна, лошадь одна, 
волов три; 

 
(Л.59.) 
двор Ефима Винника, жена его Гапка, сыны Ефим и Карп, дочь одна, а в другой хате 

Иван Гаманенко, жена его Олена, дочь одна, лошадь одна; 
двор Архипа Литвиненка, у него жена Евдокия, сын Кондрат, а в другой хате брат 

родной Василь, жена его Пруска, дочь одна, в третей хате в суседях живет Иван Мозенко, 
жена его Олена, сын Грицко, дочь одна, лошадей двое, волов три; 

двор удовы Катри Жилихи, у нее дочь одна, в другой хате сусед Иван Саман, жена его 
Параска; 

двор Ивана Завалея, у него жена Настя, в другой хате Терешко Деденко, жена его Анна, 
сын Ничипор, лошадь одна, волов два; 

двор Клима Глущенка, жена его Феска, дочь одна, а в другой хате зять его Павел 
Ярощенко, жена его Анна, дочь одна, вол один, в третей хате брат его Глущенка родной 
Артем, жена Мотра, четвертая хата в пусте; 

двор Федора Реки, жена его Одарка, сын Захарко 
 
(Л.59об.) 
дочь одна, лошадь одна, вол один, в другой хате живет у суседях Иван Луценко, жена у 

него Маруся; 
двор Стефана Жорнового, у него жена Настя, сын Марко, лошадь одна, в другой хате 

живет в суседях Кузьма Лиценко, жена его Стеха, дочь одна, да с ним мать его Лисенки 
Марина Лищиха, лошадь одна; 

двор Кирила Микитенка, у него жена Феска, дочь одна, лошадь одна, в другой хате в 
суседях живет Иван Пердуненко, у него жена Параска, дочь одна; 
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двор Федора Дрижаченка, у него жена Воцка, дочь одна, лошадь одна, вол один, в 
другой хате живет у суседях Ярмола жена его Феска, сын Сидор, вол один; 

двор Левка Литвиненка, у него жена Марина, сын Давид, лошадь одна, в другой хате у 
суседях живет Дмитро Тарасенко, жена его Анна, сын Алексей; 

двор Гаврилы Доценка, у него жена Агафия, дочь одна, лошадь одна, в другой хате у 
суседях живет Павел Задерей, жена его Евдокия, сын Зенко, дочь одна, лошадь одна, вол 
один; 

 
(Л.60.) 
двор удовы Алны Распутнихи, вол один, в другой хате у суседях живет Кондрат Пятак, у 

него жена Анна, сын Федор, вол один; 
двор Якова Вороненка, он холостой, с ним живет в едной хате у суседях Артем Биленко, 

у него жена Феска, вол один; 
двор Ивана Юрченка, с ним в едной хате у суседях живет Иван Юрченко, у него жена 

Анна, в другой хате живет брат его родной Яким Юрченко, жена его Катря, вол один, третяя 
хата новопоселенная; 

двор Стефана Жмуда, у него жена Евдокия, в другой хате сын его Марко, жена его 
Проска, у него сын Назар, волов два; 

двор Казмы Щербаченка, жена его Катра, в другой хате тесть его Грицко Жмуд, жена 
его Маруся, вол один; 

двор Тимофея П[…]еня, у него жена Гапка, дочь одна, лошадь одна, волов два, в другой 
хате живет удова Мелашка Повторацкая, сын у нее Леско холостой, дочь одна, корова одна, 
третяя хата не жилая, поля пахотного во всех вышепоказаных по 15 дней, сенокосу 10 
косарей; 

 
(Л.60об.) 
двор собственный Приездный Его Ясновельможности, в нем живет дворник Семен 

Горкуша, жена ег Татяна, сыны Гордей, у него жена Алена, дочь одна, другий сын Герасим, у 
него жена Маруся, лошадь одна, волов пара, в оном дворе строения свитлица напротив 
лекарня, сени рубленые и в сенях чулан ветхий верх зброшенной три хаты, в едной живет 
Юско Кравченко, жена его Евдокия, дочь одна, волов два, в другой хате Супрун, жена его 
Анна, сын Лукян, лошадь одна, в третей хате Василь Третяк, жена его Воцка, сын Иван, 
пятая хата не жилая; 

 
слобода Кошара 

двор Степана Шамрая, у него жена Гарпина, сыны Иван и Прокоп, у Ивана жена, у 
Прокопа жена Устя, хата одна, лошадь одна, вол один; 

двор Яцка Шарудила, у него жена Пелагия, сын Грицко, хата одна, лошадь одна, вол 
один; 

двор Федора Суна, у него жена Воцка, сыны Иван и другой Иван, у старшого 
 
(Л.61.) 
жена Настя, в меншого жена Тацка, сыны Грицко, Дмитро, у них подсуседок Максим 

Литвин, у подсуседка сынов три Яким, Терешко и Гордей, хат три, лошадей двое, волов три, 
овец пятеро; 

двор Грицка Треибиноса, у него жена Пелагия, сын Тарас, у Тараса жена Маруся, дочь 
одна, хат две, лошадь одна, волов два, ветреная мельница одна; 

двор Тишка Мищенка, у него жена Марина, сын Никола, дочь одна, да с ним Наум 
Лихоман, удов, сыны Ярема, у него Яремы жена Феска і Ничипор холостый, лошадь одна, 
волов два; 

двор Саввы Ткача, у него жена Алена, сын Матвей, у него сын Нестер, дочь Анна, хата 
одна, лошадь одна; 

двор Никиты 3 Кратого, у него жена Олена, сын Михайло, жена его Агафия, дочь одна, 
хата одна, лошадь одна, вол один; 

двор Хомы Скирты, у него сыны Иван и другой Иван, дочь одна, хата одна, вол един; 
хата бездворная Ивана Марусяка, у него жена Химка, сын Федор, дочерей две; 
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(Л.61об.) 
двор Кирика Пашенка, жена его Маруся, дочь одна, с ним живут браты два, Сидор и 

Семен, жена Оришка, дочь одна, Семен холостой, хата одна, лошадь одна, вол один; 
двор Омелка Кравца, у него жена Пазка, дочь одна, хата одна, лошадь одна, вол один; 
двор Грицка Бажана, у него жена Анна, сын Мартин, у Мартина жена Татяна, с ним 

живут зяти Федор Удоденко, у Удеденка жена Настя, сын Опанас, Василь Приходченко, у 
Приходченка жена Маруська, дочь одна, хат три лошадь одна, волов два; 

двор Мартина Москаля, у него жена Евдокия, сын Леско, дочь одна, да с ним живет 
Иван Журбенко, жена его Маруся, сын Кирило, дочь одна, хат две, третяя в пусте, ветреная 
мельница одна, лошадь одна, волов два; 

двор Якова Романенки, у него жена Агафия [на полях зліва напис – „сын Прокоп, жена 
его Параска” – С.Д.], да с ними живут Левко и Гаврила Потапенки, у Левка жена Ганна, у 
Гаврила Наталя, сыны Грицко и Семен, хат три, волов два; 

двор Прокопа Митки, у него жена Праска, сын Степан, жена его Евдокия, другой сын 
Гаврило, хата одна, лошадь одна, волов два; 

хутор, в нем хата одна, в оной хате живет Федор Ступак; 
 
(Л.62.) 
двор Василя Сайнога, у него жена Химка, сын у него Гордей, жена его Оленка, в другой 

хате Юхим Сайног, жена его Марусся, в третей Петро Ткаченко, у него жена Улияна, сын 
Павел, дочь одна, лошадь одна, волов два; 

двор Пилипа Шендри, у него жена Оринка, сыны Григорий, Филип и Каленик, с ними 
живут Иван Вязовченко, жена его Маруся, сыны Денис и Семен, волов два; 

двор Лаврина Боровика, у него жена Мотра, сыны Семен, жена его Ганна, да 
малолетний Онан, хата одна лошадь одна; 

двор Илка Ярмоленка, жена его Ганна, сыны Павло и Омелко, у Павла жена Евдокия, 
дочь одна да с ним Степан Серый, у Серого жена Пазка, хат две, волов два; 

двор Грицка Стрилченка, у него жена Агафия, дочерей две да с ним живет Свирид 
Стрелченко ж, жена его Ганна, дочь одна, хата одна, лошадь една, вол один; 

двор Федора Никитенка, у него жена Параска, сын Павло, дочь одна, да с ними живет 
Иван Шереметенко, жена его Домаха; 

двор Романа Деревянченка, у него жена Проска, дочь одна, да с ними живет Василь 
Стрилченко, жена его Наталка, дочь одна, вол один; 

 
(Л.62об.) 
они ж кошарцы владеют полем гетманским; 
хата в которой живут при конной гвардии служащие з жалования а именно 
хата Кузмы Коновала, у него жена Проска, сын Грицко, у сына жена Анна, другой сын 

Евфим, дочь одна, лошадь одна, волов два; 
хата конюха Алекся Зайцева, жена его Гапа, с ним живут брат его родной Ничипор, у 

него жена Параска, сынов два, оба Апанасы, да с ним же живет Юско Нижкин, жена его 
Параска, сын Филип, дочь одна, лошадей двое; 

двор в нем хат три, в едной живет Павло Кеда, жена его Гапа, сынов два, Кондрат и 
Василь, в другой надзиратель конной гвардии Киргизов, а третяя в пусте; 

хата конюха Панка Снахвы, у него жена Воцка, с ним живут зять Петро Жудка, жена 
его Домаха, Зеновий Драйко, у него жена Пазка да Павло Хлепка, жена его Воцка, сын 
Моисей; 

близ той хаты пустая хата 1 и место пустое, сарай плетневой накрыт соломою один, 
другой влево сарай плетневой с воротами растворчатыми ветхий покрыт соломою; 

 
(Л.63.) 
двор где живет ундер штут мейстер Михайло Немчинов, в оном дворе светлица 

соснового лесу з комнатою, з сенми, в сенях чуланчик, напротив пекарня, за светлицею 
заходчик, на том же дворе хат рубленых две покрыты соломою, напротив хат конюшня 
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плетневая з драпчатыми воротами, одна покрыта соломою, другая конюшня на заде з 
огорода зплетеная з хворосту с поветю; 

к берегу баня рубленая над речкою з сенми рубленными покрыта землею; 
иам же кузница забранная в столбы, ветхая, покрыта драню, мазаная глиною; 
близ кузницы хата ветхая рубленая в коей живут конюхи Демко Романенко, жена у 

него Мотра, сын Роман, дочерей две, Андрей Слюцкий, жена Наталка, сын Михайло, 
дочерей две; 

казарма для заводних служителей о четырех жиллях, дверей на железных круках и 
завесах 7, окон дванадцать с оконницами на железных круках и завесах, при тех казармах 
плетеных хижок восемь, близ казармы инбарчик рубленой, оное все покрыто соломою в них 
живут Левко Шаповаленко, Степан Степанченко, Опанас Митутенко, Роман Огиенко, Павло 
Чорный 

 
(Л.63об.) 
Федор Песня, Иван Пупка, Максим Дохля, Влас Сисенок, к берегу колодязь рубленой з 

водою один; 
казарма о четырех жиллях одна в ней живут конной гвардии конюхи Процко 

Лахайченко, Михайло, Михайло Ревейко, Левко Дрижан, а в трех жиллях рейтары и ученики 
Коновалские, дверей на железных круках 4, окон с оконницами на железных круках 12. 
Покрыты соломою; 

при тех казармах Хижок, сея мельница витреная пустая знамена одна; 
хат две, в них живут конюхи, в едной Павло Зуенко, в другой Василь Шток и Козялцец, 

покрыты соломою; 
конюшенной двор 

на углу коморка рубленная, покрыта дранню с помостом и стелю одна, в ней станков 
семь, двери ростворчастые на железных круках; 

конюшня рубленая жеребцовая, в ней станков сорок с решотками, покрыта соломою, 
дверей на железных круках ростворчастых двое, окон десять; 

коморка рубленая, в ней станков семь, двери на железных круках одни, покрыта 
дранню; 

 
(Л.64.) 
конюшня для бережих кобыл, в ней станков с решотками сорок, окон девятнадцать, 

оная конюшня в столбы мазана глиною, покрыта соломою, дверей на железных круках три, 
покрыта соломою; 

конюшня рубленая для бежих кобыл, в ней станков с решотками сорок, дверей на 
железных круках ростворчатых три, окон двадцать два, покрыта соломою; 

за оным двором 
конюшня рубленая леса соснового, станков с решотками тридцать девять, окон 

двадцать два, дверей на железных круках двое; 
конюшня рубленая без станков, дверей на железных круках двое, окон двадцать три, 

покрыта соломою; 
промежду оными конюшнями пригонов з столбами два; 
близ тех конюшен з огорода сараев плетневых два, покрыты соломою; 
близ тех сараев конюшня ветхая разваленная одна з разного лесу; 
 
(Л.64об.) 
при оной слободе кошари гумно гетманское 

поля пахотного 
1. лан за Дубовиковым ставом 
2. лан по сей бок Дубовикового ставка у Романовой могилы 
3. лан между двома ярами, 
4. лан в Нечаевому хутору; 
от слободы кошари в три версты овчарный завод на кошарном степу, при оном заводе 

сарай большой с кошарами одве лесе плетенними, при тех же кошарах хата, в ней живет 
Яцко Кочубеенко, жена Уляна, детей трое; 
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(Л.65.) 
Село Дептовка 

На улице по дороге идучой за речкой в дептовку 
1 двор з садом взятой в удовы прозываемой Ребиковской за неуплату нею откупных денег, 

на том дворе хат две, в едной живет Остап Роенко, жена его Стеха, сын Иван, дочь 1, в другой 
Моисей Саенко, его жена Гапка, сын Ониско дочь една, в Остапа лошадь 1, корова една, овец 
пять, к тому двору поля пахотного на пятнадцать ден, реченный Роенко и Саенко за тот двор 
платят окладу в дворец велисамбурский ежегодно по четыре рубля, а оба восемь рублей; 

2 двор на том местк устроен где прежде был выгон ободних поселился на оном 
пришедший з сосновки посполитый Павло Скрипка, у него жена Мария, сын Иосиф, у 
Иосифа жена Проска, другой сын Павло да Тимош,  

 
(Л.65об.) 
жена его Настя, у них во всех лошадь една, корова една, грунтов нет, оной двор отобран 

из владения Скоропадского, потому что Павел Скрипка поселился на свободном месте 
выгоне и написан в описе 740го году Генералом Вейзбахом; 

3 Где прежде жил Иван Бобоша, а ные в оном живет Павел Шостопал, жена его Феска, 
сын Леско, волов два, безгрунтовый; 

место пустое з садом близ Перевозу, где было поле Ничипора Потапенка; 
4 двор Исая Ткача, в нем ныне живет сын его Марко Саенко, у него жена Параска, дочь 

една, корова една, овец трое, безгрунтовый 
 
(Л.66.) 
2 место пустое, где был двор Ермола Антоненка, а после на оном жил Федор 

Косинченко. По меже козака Семена Ярмошенка; 
3 хата пустая з дворовым местом, где был двор Гаврила Антоненка, а после в оном 

дворе жил Прокофий Шендригора; 
4 Место пустое, где жил Иван Шпиталенко, отобрано из владения козака Ярмоленка; 
5 Место огородное, где прежде был двор Никиты Деркачового зятя, отобрано из 

владения Федора Стокопенка; 
 
(Л.66об.) 
5 двор Моисея Ковтуненкового зятя, в нем живет дочь его Татяна удова, у нее дочь една, с 

нею ж живет Филип Шубенко, жена его Маруся, сын Омелко, дочь една, имеет грунта; 
6 двор Степана Раха, в нем живет сын его Семен Рашенко вдов, сыны его Иван, жена 

Гапка, сын Грицко, другой оного Семена сын Петро, жена Маруся, поля пахотного на три 
дня, лошадь една, коров две, вол один, овец пять, в коем дворе хат три, в едной живут 
вышеписанные Семен Рашенко и сыны его Иван и Петро, в другой брат его Семена Никита 
вдов, сын его Федор, жена Наталка, в третей удова Ганна, сын Никита, дочь една, лошадь 
една, корова една, вол един, овец пять, на том же дворе жил реченного Степана брат родный 
Ничипор Рашенко; 

 
(Л.67.) 
6 место пустое, где был двор Степана Нестеренка, ныне оное место занято дорогою; 
7. место пустое з садом, где был двор Лаврина Баланки, оным садом владел козак 

Федор Денисенко, а ныне от него отобран; 
шинок, в нем шинкует Никита Седун написанный в жилом его дворе, на коем месте 

жил двором Савка Ткач; 
8 хата пустая, где прежде жил Степан Нестеренко; 
9 хата пустая з дворовым местом, где жили Ничипор и Леско Потапенки, которые оба 

померли, а остались у Леска сыны Остап и Данило, которые 
 
(Л.67об.) 
живут у козака Павла Аршинка, у Остапа жена Параска, дочь една, поля на четыре дня, 

лесу на день, волов два, корова една; 
10. близ того место пустое, где был двор Кирила Глущенка; 
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двор, где жил Яцко Боджий посполитый, ныне оной отобран от козака Нестера 
Луценка; 

1 двор Пляша Ховтуна, в нем живут оного Пляша сын Иван, сыны его Федор и Грицко, 
дочь една, да оного Пляша брата родного Игната сыны Ефим и Федер, у Ефима жена 
Зеновия, сын Грицко, дочерей две, у Федора жена Елена, сын Улас, хат три, коров две; 

11 Место пустое, где жил Василь Цыган, з окладу в дворец самбурский, помеже козака 
Сайкаженка; 

8 двор с огородом, где прежде жил посполитый Семен Беленко, в нем ныне живет жена 
его Олена, сыны Филип и Касьян; 

 
(Л.68.) 

за церквою 
9  двор Василия Федорова сына Федорченка, у него жена Евдокия, сыны Антон и Дмитро, 

поля в Сидоровщине дней на три, лесу на день, корова една, овечек четыре, хата една; 
10 двор Петра Кичкира, у него жена Мария, сыны Алексей и Карп, у Карпа жена Уляна, 

лошадь една, корова една, поле пашет чужое; 
12 Помеж оного двора место пустое, где жил Иван Михайленко, оным владеет 

посполитый Михайло Сердея, написанный в особливой жиллом его дворе; 
11 двор Омелка Назаренка, у него жена Татяна, сын Петро, у него жена Стеха, дочь една 

да племянник Иван, жена его Феска, хат две, в другой живет Михайло Вербицкий, у него 
жена Домна, сын Грицко; 

 
(Л.68об.) 
13 двор Харка Ткача, на котором жил Козма Полусман, ныне в нем живет дякон Иван с 

дозволения старосты самбурского; 
12 двор Михайла Рарина, в нем живет сын его Данило Рарин, жена его Евгения, сын Иван; 
13 Перешедший з Самбура Иван Рудиця подданный, живет в дворе, купленном, у него 

жена Домна, безгрунтовый; 
14 двор, показанный по ревизии 723 года Насти Близнючки, в оном живет попович 

Яким […] 
15 устроенная клуня, где был двор Омелка Рарина, оною клунею владел козак Яков 

Приходько, а ныне у оного Приходька отобран; 
16 место пустое против церкви, где был двор Демида Антоненка; 
17 место пустое з садом, где был двор Сидора Бразкуна; 
 
(Л.69.) 

По улице Крайней пустые места; 
18 место пустое, где жил Пилип Холяшко, которое отобрано от козака Дениса 

Чечикала; 
19 место пустое Кирика Глушка, отобранное от козака Семена Чичикала; 
20 место пустое, где был двор Тимоша Дубинки; 
21 место пустое Ивана Власенкова зятя, отобрано от козака Грицка Чуприны; 

на улице Бойковке; 
14 двор Федора Пятака, пришлого из Сосновки, сын его Захарий, у него жена Мария, 

дочь една, сын Осип, холостой, в коем дворе хата една, поля во всех трех руках на четыре дня; 
 
(Л.69об.) 
22 двор с полем по ревизии 1713 года означенного Омелка Антоненка; 
15 Леска Дудки двор, он же и Щербина, жена его Гарпина, дочь 1, корова 1; 
23 двор по ревизии 1713 года означен Сидора Ступака, которым владел козак Савка 

Полуян, а поле у подданного Хведорца, оной двор от козака отобран; 
16 Иван болшой Петров сын Деденко, у него жена Акилина, сын Николай, дочь една, 

другой брат его родной Иван же Деденко, жена Мелашка, сын Степан, дочь една, у него 
племянник Матвей Авраамов сын, у него сын Хома холостой, Лукян, у него жена Пруска, 
сын Данило, брат же их родный Кирик живет в подсуседках у козака Грицка Горбаненка, в 
котором дворе хат две, оног Кирика от козака велено на прежнее жилье свесть; 



Gardarika, 2015, Vol. (2), Is. 1 

16 

 

(Л.70.) 
17 в дворе Никита, Корней, Михайло, Игнат, Грицко, Павел, Трохим Плютенки, у 

Никиты жена Гапка, сын Гаврило и Илко, дочь 1, у Корнея жена Химка, сын Яков, дочь 1, у 
Михайла жена Химка, сын Кондрат, дочь 1, у Грицка жена Кулина, сын Кондрат и Дмитро, 
дочь 1; у Павла жена Вувдя, сын Корней, дочь 1, у Трофима жена Зенка, сын Ефим; в одном 
дворе хат пять, коров семь, овец двадцятеро, поля в троих руках дней на десять, лесу 
плупруга на день, под козаком Иваном Деденком в урочище Рокит, а поле дней на пять во 
владении козака Василя Марченка; за яром уз Кобцево; 

18 Грицко Баланко, жена его Маруся, сыны Савка и Иван, хата една, плецов два, един 
жиллой, а другой наупротив двора огорожен, вол один, корова една, овец пятеро, поля на 
два пол дня; 

 
(Л.70об.) 
19 двор Грицка Карпенка, дети его Тишко и Омелко, у Тишка жена Катря, хата една; 
20 двор, в коем живут Лукяна Забияки сыны Иван и Петро, у Ивана жена Мария, 

сыны Прокоп и Петро, у Петра жена Вовдя, дочь една, сын Денис, корова една, овец трое, 
поле имеет против Довжика в урочищи дней пять, на противу двора огород з садомпод ними 
же Забияками; 

огород Карпа Згопиченка, огород же той, которым владеет посполитый же Кирик 
Деденко; 

21 огород написанный по ревизии 723 года подданного Ярошенка в пусте; 
 
(Л.71.) 
21 Написанного по ревизии 1723 года Ефима Скрипки, в коем живет брат же его 

родной Гаврила, сын Андрушко кой прозывается […]а не трелис[…], жена его Татяна, дочь 1, 
другой сын Яков, жена его Анна, дочь 1 да с ним живет зять […]стрельци; внук Давид Иванов 
сын, жена Уляна, дочь 1, поля на три дня, волов 4, коров 2, лошадей 2; 

22 огород по описи 1726 году показанной посполитого Григория Григорьева сына 
Рарина, на том месте двором живет сын его Грицко Рарин, жена Евдокия, сын Роман и 
Петро того ж двора отцем его подаровано часть; 

25 земля которая […] с ним владеет козак Грицко Скибенко: 
26 огорд показанный в ревизии 723 года Хведора Коломийца, Хвески Близнючки, в 

пусте; 
 
(Л.71об.) 
23 двор удовы Мандричихи, у нее сын Данило, жена Настя, другой Ничипор, жена 

Параска, поля на два дня, леся на три дня; 
24 двор Тимоша Гирича шинкаря, жена Анна, сын Михайло, дочь една; 
25 Никита, Корней и Михайло Ивановы сыны, у Никиты жена Настя, дочерей две, 

поля на два дня, у Корнея жена Марина, сыны Кондрат и Опанас, у Михайла жена Кулина, 
хат две, у них скота вол один, корова една, овец пятеро, поля дней на четыре, под владением 
козака Павла Назаренка у Павликового Ставка на два дня, у козака Грицка Горбатенка в 
урочище Посташновому хутору; 

 
(Л.72.) 
26 двор Окима Горкавенка, он же Едученко, жена Мотра, сын Моисей, дочь една с 

ним живет брат его Василь холостой, хата една, поля на день, а огород отобран от козака 
Степана Романенка; 

27. огород, показанный по описи 740 посполитого Грицка Скибы, а 726 году 
Бибишина, а хата близ церкви в пусте, к оному двору принадлежащим сенокосом владеют 
козаки Моисей […]ребирацкий и Назар Клуменко в Митковой гребле на два козаря; 

27 двор Назара Штепенка, жена Елена, при том дворе огорд; 
28 двор Данила и Федора Шаповаленков, у Данила жена Гапка, сыны Василь и 

Дорош, у Федора жена Гапка, сын Демко, дочь една, при том дворе огород, хат две, вол един, 
коров две, овец трое; 
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(Л.72об.) 
29 двор Семена Беленка, в нем живет жена его Любка, сын Пилип, поля на девят ден; 
 

церковь рождества богоматери, 
двор умершого священника Стефана Павлова, ныне оным владеет удовствующая 

попадья Ирина, в оном дворе светлица с пекарнею, в коей сама она живет, в другой Павел 
Чорнолоз, жена его Гапка в 2; Семен Ярошенко, жена его Параскевия, дочь една; 

 
(Л.73.) 
двор намесника Ивана Соколовского, в оном дворе хат две в 1 живет Кирило Бугай, 

жена Настя, дочь една, в 2 Сидор Пасечник, жена его Анна, дочь една; 
Привышеписанной же церкви […] и шпиталь 
 

Отжилых дворов 30 
в них хат 48 

пустых мест 27 
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Abstract 
Osadchiy Eugene. The fortress of Belopol’e city in 17th – 18th centuries. The fortress of 

Belopol’e was in the steppe corridor. That is what caused the defensive character of the settlement. 
It arose at the confluence of the rivers Kryga and Vir. Since the end of the 11th century, in this place 
there is the chronicle city Vir. It mentioned in the chronicles in connection with internecine wars 
the middle of the 12th century. In the middle of the 13th century the city was destroyed by the 
Mongols and the region comes into disrepair. From the middle of 17th century on the place of the 
old fortifications Vir Cossack built the town Kryga. In 1672 Cossack settlers built a new fortress. 
This fortress existed until the end of the 18th century. 

Keywords: fortress; Belopol’e city; town Kryga; 17th – 18th centuries. 
 
Введение 
Белопольская крепость имеет очень долгую и насыщенную историю. Географическое 

расположение на краю степного коридора делало еѐ одним из важных форпостов в системе 
защиты от нападения кочевников. Крепости на р. Вир всегда уделялось большое внимание 
со стороны государства. Удельные князья и московские воеводы Чернигово-Сиверщины 
всегда были заинтересованы в том, чтобы с юга находились крепости с мощным оборонным 
потенциалом.  

 
Материалы и методы 
В работе использованы данные археологических исследований, проведѐнных на 

территории Белопольской крепости, планы  и описания города XVIII–ХІХ веков. 
 
Обсуждения 
Возникновение укреплений в месте слияния речек Вир и Крыга происходит в середине 

ХІ века. Киевские князья начиная с Владимира Святославича строили крепости на юго-
восточных рубежах Киевской Руси для защиты от кочевников. Одним из таких городов был 
Вир, который имел большое оборонное значение для защиты Чернигово-Сиверщины. Город 
имел хорошо укреплѐнный детинец и обширный посад, которые располагались на правом 
берегу р. Вир. Он несколько раз упоминается в летописях в связи с междоусобной войной 
1146-1147 годов. Исходя из летописных сообщений, детинец имел мощные укрепления, 
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частично был укреплѐн посад. После Батыева нашествия город был разрушен, а население 
покинуло эти места [1]. 

В XIV-XVI веках территория междуречья Псла и Сейма была малонаселѐнным 
регионом, где находились станы селитроваров и бортников. Центром региона был Путивль, 
который находился на юго-западных рубежах Московского царства. Путивльские воеводы 
должны были держать под контролем значительные территории на юг от Путивля. 
Разветвлѐнная сеть дорог и переправы требовали постоянного присутствия ратных людей 
для контроля и сигнализации в случае опасности.  

Первая линия сторож располагалась по правому берегу р. Сейм, который был 
природным рубежом обороны Путивля. Но в середине XVII века путивльские воеводы 
вынуждены были переместить сторожи дальше на юг. Это было связано с возросшей 
опасностью со стороны Речи Посполитой. Колонизаторская политика польской шляхты 
привела к тому, что на южных рубежах Путивльского удела возникают ряд замков и хуторов. 
Участившиеся грабежи путивльских бортников и промысловиков стали причиной 
снаряжения нескольких экспедиций на юг Путивльского уезда. Их целью было выдворение 
поселенцев и защита путивлян от нападений разбойников.  

В 1643 году путивльскому воеводе стало известно о намерении князя Иеремии 
Вишневецкого строить замки на городищах по Терну и Виру. В случае строительства замка 
на Вирском городище дорога на Псѐл была бы перерезана. С целью недопущения этого на 
Суле строиться Песчаный острог, а на Вирском городище располагалась сторожа [2].  

Детинец Вирского городища имел площадь около полутора гектаров, что значительно 
превосходило размеры пограничного острога. Подобные пункты, где располагалась 
сторожа, не перестраивались. Тут строились шалаши и лѐгкие навесы. Это был сезонный 
наблюдательный пункт путивлян, а остатки земляных укреплений надѐжно скрывали 
заставу от неприятеля. 

В середине XVII века начинается заселение южных рубежей Путивльского уезда. 
За несколько лет на юг от Путивля казаками-переселенцами были построены мощные 
крепости – Сумы, Ахытрка, Лебедин, Межирич. В это же время между Сумами и Путивлем 
возникает крепость Крыга. Пока что нет данных о времени еѐ основания, хотя на основе 
анализа фортификации можно предположить, что она построена казаками в середине 
XVII века. Предположительно время возникновения городка приходиться на период 
середины – второй половины 50-х годов XVII века. Именно после Переяславской рады 
начинается массовое заселение южной части Путивльского уезда. 

Крепость Крыга была заложена на месте детинца летописного города Вир. Детинец 
представлял собой овальное укрепление с севера ограниченное склоном береговой террасы, 
с запада и востока – небольшими оврагами. Земляные укрепления сохранились в южной и 
западной части городища. Во время строительства было внесено несколько изменения, 
которые изменили внешний вид крепости. В северной части были эскарпирован склон. 
В результате северная сторона крепости была выровнена, склону придан нужный уклон. 
При этом образовалась площадка с тремя полукруглыми уступами [3]. Наличие этих 
уступов-ронделей прослеживается на многих деревоземляных укреплений казацкого 
времени московско-польского пограничья [4]. Напольные укрепления не претерпели 
значительных изменений. На вершине вала были поставлены деревянные стены (тарасы 
или частокол), ров вычищен и углублѐн. В восточной и западной части ров и вал были 
расширены и при этом появились прямые углы, типичные для позднесредневековой 
фортификации. В описании крепости 1774 года есть упоминание четырѐх угловых 
бастионов, но при исследовании крепости они небыли обнаружены. Скорее всего, речь шла о 
ронделях, которые по своему предназначению схожи с бастионами (рис. 1, 2).  

«Вышеупомянутое городище состоит внутри сего города к северной стороне, с которой 
досягает валом самую речку Крыгу и называется оное ныне Замком, окопано прежде 
глубоким рвом и осыпано большим земляным валом; оно было с четырьмя бастионами и 
одной выездной башнею, а сверх вала было укреплено палисадником. Окружностью оно 
210 саженей, а ров онаго с валом вышины имеет 6 саженей. В оном же Замку или Городище 
с 185 (1677) г. Имелось 6 пушек, казѐнный погреб, в котором содержались пули, порох и 
прочие припасы» [5]. 
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В результате перестройки древнерусского детинца казаки получили типичный для 
середины XVII века острог с прямыми углами внешних укреплений и ронделями для 
ведения фланговой стрельбы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графическая реконструкция укреплений казацкого городка Крыга.  
Рисунок А. Бондаря 

 
Следующий этап развития крепости связан с переселенцами из-под города Яссы. 

В 1672 году было начато строительство новой крепости, располагавшейся на правом берегу в 
месте слияния Крыги и Вира. По месту, откуда прибыли поселенцы она получила название 
Белополье. Новое население уже не знало старого названия городища.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. План городища в городе Белополье 
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Описание крепости 1774 года даѐт представление о структуре крепости и отдельных 
фортификационных элементов. «...Белополье … фигурою квадратною с четырьмя баштами 
(башнями), кои от долговременного стояния развалились, а ныне уже и основание о них не 
приметно. ... город же осыпан валом окружностью 1730 саженей, вышиною со рвом в 
4 сажени на диких землях, на старом Вырском городище, которые земли были заняты 
татарами и называлось оное место Татарскою сакмою или кочевьем, на которых землях 
поселились вышедшые из заднепровских мест  с их сотником Степаном Фоменком из 
Польши разного звания черкасы селились под присмотром сумского полковника Герасима 
Кондратьева. От вышедших разного звания с Польского Варшавского повету называемого 
Белополья людей, назван сей город Белопольем, а с начала построен оный город по текущей 
мимо его речке Крыги именовался Крыгою; в 180 (1672) г. для лучшего оного города 
устроения поручен был сей город сотнику Фоменку, и потом, сотнику вышедшему из 
Волосского города Ясс, Степану Куколю…» [6]. 

Крепость состояла из внешних укреплений и внутреннего замка. Фортификаторы 
отказались от использования старых укреплений городка Крыги. Но при этом они были 
интегрированы в структуру крепости. «Возле оного городища или называемого Замку 
старинная редута или батарея состоящая к западу; оная окружена рвом двухсаженным; 
длину на оном месте 75, поперечнику 30 саженей» [7]. Отказавшись от использования 
старых укреплений строители тем не менее нашли им применение. На городище построили 
дом воеводы. При этом вычистили ров и обновили вал. В результате в городе появилась 
укреплена усадьба. 

Замок располагался в центре крепости, ближе к еѐ северной части. Он был 
четырѐхугольный, со всех сторон обнесѐн рвом и валом, на котором стояла деревянная 
стена. Конструкция деревянных стен – тарасы, пространство между деревянными 
конструкциями было засыпано землѐй. По краям находились вынесенные вперѐд бастионы. 
В замке находились артиллерия, запасы продовольствия и пороха. Для хранения 
боеприпасов был вырыт потайной погреб [8]. Кроме того, на плане города Белополье 
изображены два прямоугольных здания, скорее всего, блокгаузы.  

Окольный город был полигональным, близким к трапеции. Серверная сторона его 
проходила склоном береговой террасы. Для усиления она была эскарпирована на высоту 
2 м, при этом склон был выровнен. По периметру окольный город был укреплен рвом и 
деревянной стеной с деревянными башнями. Их количество увеличивалось. В 1680 году 
башен было одиннадцать, из которых девять были глухими, а две – проезжими [9]. Этот же 
документ даѐт и другую цифру – тринадцать глухих и четыре проезжих башни [10]. Остатки 
рва были выявлены В.В. Приймаком при исследовании посада древнерусского Вира [11].  

В начале XVIII века Белопольская крепость модернизируется. На плане 1786 года 
изображены очертания крепости и кварталов города на момент съѐмки, а поверх нанесены 
новые контуры (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Крепость города Белополье до реконструкции. Прорисовка с плана 1786 года 
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Замок практически не претерпел изменений, а окольный город получил новее 
очертания. Теперь крепость имела прямоугольные очертания. Были изменены очертания 
южной и восточной стены окольного города. Теперь крепость получила регулярные 
очертания, типичные для российской фортификации.  

Кварталы окольного города расположены бессистемно, концентрируясь в северной и 
юго-западной части крепости. Перед замком, с южной стороны, застройки нет. 
Тут расположена эспланада – свободное пространство, предназначенное для 
артиллерийского обстрела. В крепости было три церкви – две около укреплений замка, 
третья – в еѐ восточной части.  

Посады были сконцентрированы в к западу и востоку от крепости, что обусловлено 
рельефом. Они находились на высоком берегу Вира, однако со временем были заселены 
первая надпойменная терраса и левый берег. Застройка посадов нерегулярная, часто 
привязанная к рельефу. В основе квартала была одна или несколько улиц, которые 
формировали его конфигурацию.   

При исследованиях исторической части города помимо древнерусских объектов было 
исследовано ряд построек, относящихся ко времени существования крепости конца XVII–
XVIII веков. Это жилые и хозяйственные постройки. Фрагмент жилого дома был исследован 
на территории окольного города. Это котлован, углублѐнный в материк, по краям которого 
расположены ямки от столбов, поддерживающих крышу. Подобные дома типичны для 
украинского населения Речи Посполитой и Слобожанщины XVII–XVIII веков. 
К хозяйственным постройкам относятся ямы и погреба.  

Гарнизон Белопольской крепости состоял из 373 казаков, нѐсших городовую службу и 
пушкарей. На вооружении крепости были четыре пищали на станках и к ним запас ядер, 
пороха и свинца. В документе, датируемом 1680 годом, говорится, что на территории 
крепости отсутствуют запасы соли и хлеба. Отсутствуют также вестовой колокол и 
колодец [12].  

Проблемы с обеспечением крепостей порохом и свинцом нашли отображение в 
специальном указе московского царя Петра Алексеевича 1706 года. Воеводам на местах 
приказано провести ревизию всех запасов пороха и свинца в крепостях Слобожанщины, 
известить о количестве и калибре пушек, а также обеспечить лошадями для перевозки 
артиллерии и припасов [13]. 

На «Плане Генерального межевания» город Белополье изображѐн близко к плану 
1787 года. При этом замок ещѐ целый, застройка уже носит регулярный характер (рис. 4). 
Значение этого источника в том, что на «Плане Генерального межевания» нанесена 
реальная обстановка, в то время как на планах городов часто изображено то, что 
планировалось построить или изменить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Крепость города Белополье на «Плане Генерального межевания» 
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В середине XVIII века крепость утратила своѐ оборонное значение. Деревянные стены 
не ремонтировались, местами обвалились или были разобраны для проезда. Башни не 
имели верха и частично обвалились. На плане города Белополья 1778 года укрепления 
окольного города показаны в виде вала, но уже без башен, замок имеет только три стены, а с 
севера стена отсутствует (рис. 5).  На территории окольного города показано 5 церквей, 
некоторые расположены на площадях. В начале ХІХ века крепость была ликвидирована, 
валы раскопаны. Но в городе сохранилась планировка в исторической части.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Крепость города Белополье на плане 1787 года 
 
В 1885 году местный священник священик Алексей Чугуев сообщал: «...в городе 

Белополье в центре города был некогда замок, где в настоящее время городской сад. В этом 
саду весною 1885 г. Образовался провал, по расчистке котораго аршина на 3 в длину с юга на 
север и до 2-х аршин в ширину открыто было три подземных хода прямо к реке, направо и 
налево. По рассказам старожилов, когда, лет 50 тому назад, строились городские каменные 
лавки на площади в саженях 30 от провала, при рытьи канав находили также следы 
подземных ходов по направлению к замку и к полю, которыми, вероятно, предки наши 
ходили в замок т обратно во времена набегов татарских. Замок, по преданию, обнесѐн был 
глубоким рвом, который, по мере надобности, наполнялся водою из реки Крыги, 
протекающей у подошвы замка с северной стороны» [14]. 

Впервые попытка локализировать летописный Вир была предпринята архиепископом 
Филаретом. На основании текстов летописей и актовых документов XVII века им было 
высказано предположение, что остатки укреплений на территории Белополья  являются 
детинцем древнерусского города Вир [15]. Археологические исследования, проведенные 
В.А. Богусевичем, подтвердили, что остатки укреплений принадлежат к эпохе Киевской Руси 
[16]. Раскопки В.В. Приймака на территории посада древнерусского города Вир дали 
возможность исследовать усадебную застройку и укрепления древнерусского и казацкого 
времени [17]. В 2006 году автором были проведены исследования на территории городища. 
В результате выявлены укрепления казацкого времени, что позволило локализовать 
расположение городка Крыга на детинце летописного Вира. 
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Заключение 
Таким образом, градостроительная история города Белополье имеет богатую 

историю. В его развитии можно выделить три основных этапа – XI–XIII век, этап 
существования летописного города Вир. Середина XVII века – основание городка Крыга. 
1672 год – строительство новой крепости Белополье. Окончательная ликвидация крепости 
произошла в начале ХIX века, хотя в некоторых частях города частично сохранились 
укрепления и старая планировка.  

 
Примечания  
1. Приймак В.В. Давньоруське місто Вир. Білопілля, 1997. С. 22-23. 
2. Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648). К., 

2006. С. 330-331. 
3. Осадчий Є.М. Пам’ятки військової історії Північно-Західної Слобожанщини. Суми, 

2011. С. 94 
4. Там же. С. 112. 
5. Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской 

епархии... С. 413-414. 
6. Там же. С. 415. 
7. Там же. С. 415. 
8. РГАДА. Ф. 210. Оп. 8. Ед.хр. 12. Л. 4-4 об. 
9. Там же. Л. 3. 
10. Там же. Л.13. 
11. Приймак В.В. Давньоруське місто Вир... С. 33-34. 
12. РГАДА. Ф.210. Оп. 8. Ед.хр. 12. Л. 13-13 об. 
13. Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской 

епархии... C. 357-360. 
14. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Том седьмой. 

Малороссия. Харьков, 2008. C. 333-334. 
15. Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской 

епархии... C. 413. 
16. Приймак В.В. Давньоруське місто Вир... С. 22-23. 
17. Там же. С. 28-58. 
18. Приймак В.В., Коротя О.В. Осадчий Є.М. Звіт про археологічні розвідки для 

“Зводу пам’яток історії та культури України” на території Білопільського району Сумської 
області у 2006 р. // Національна Академія наук України. Фонд експедицій. 2006/69. С. 5-6. 

 
References 
1. Pryymak V.V. Davn'orus'ke misto Vyr. Bilopillya, 1997. S. 22-23. 
2. Kulakovs'kyy P. Chernihovo-Sivershchyna u skladi Rechi Pospolytoyi (1618-1648). K., 

2006. S. 330-331. 
3. Osadchyy Ye.M. Pam"yatky viys'kovoyi istoriyi Pivnichno-Zakhidnoyi Slobozhanshchyny. 

Sumy, 2011. S. 94 
4. Tam zhe. S. 112. 
5. Filaret (Gumilevskiy). Istoriko-statisticheskoe opisanie Khar'kovskoy eparkhii... S. 413-414. 
6. Tam zhe. S. 415. 
7. Tam zhe. S. 415. 
8. RGADA. F. 210. Op. 8. Ed.khr. 12. L. 4-4 ob. 
9. Tam zhe. L. 3. 
10. Tam zhe. L.13. 
11. Pryymak V.V. Davn'orus'ke misto Vyr... S. 33-34. 
12. RGADA. F.210. Op. 8. Ed.khr. 12. L. 13-13 ob. 
13. Filaret (Gumilevskiy). Istoriko-statisticheskoe opisanie Khar'kovskoy eparkhii... C. 357-360. 
14. Rossiya. Polnoe geograficheskoe opisanie nashego Otechestva. Tom sed'moy. 

Malorossiya. Khar'kov, 2008. C. 333-334. 
15. Filaret (Gumilevskiy). Istoriko-statisticheskoe opisanie Khar'kovskoy eparkhii... C. 413. 
16. Pryymak V.V. Davn'orus'ke misto Vyr... S. 22-23. 



Gardarika, 2015, Vol. (2), Is. 1 

25 

 

17. Tam zhe. S. 28-58. 
18. Pryymak V.V., Korotya O.V. Osadchyy Ye.M. Zvit pro arkheolohichni rozvidky dlya 

“Zvodu pam"yatok istoriyi ta kul'tury Ukrayiny” na terytoriyi Bilopil's'koho rayonu Sums'koyi 
oblasti u 2006 r. // Natsional'na Akademiya nauk Ukrayiny. Fond ekspedytsiy. 2006/69. S. 5-6. 

 
 

УДК 94 (477) 
 

Крепость города Белополье XVII–XVIII веков 
 

Осадчий Евгений Николаевич 
 

Управление культуры и туризма Сумской 
областной государственной администрации, Украина 
кандидат исторических наук 
Email: sumchatyj75@mail.ru 

 
Аннотация. Осадчий Евгений. Крепость города Белополье в XVII–XVIII веках. 

Белопольская крепость находилась на острие степного коридора. Именно это обусловило 
оборонных характер поселения, возникшего при слиянии рек Крыга и Вир. Начиная с конца 
XI века, на этом месте существует летописный город Вир, упомянутый в летописях в связи с 
междоусобными войнами середины XII века. В середине XIII века город разрушен 
монголами, а регион приходит в запустение. С середины XVII века на месте старых 
укреплений Вира возводиться казацкий городок Крыга. В 1672 году казаками-
переселенцами возводиться новая крепость, которая просуществовала до конца XVIII века. 

Ключевые слова: крепость; город Белополье; городок Крыга; XVII–XVIII века. 
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Abstract 
The article examines the private castles on the territory of Chernihovo-Severschyna. 

The castles belonged to the famouse landowner first half of the 17th century Adam Kisiel’. 
These castles and fortified manor became strongholds of colonization processes that were active 
throughout the first half of the 17th century. The article presents the topographical features and 
fortification fortified manor and castles of the 17th century in Mena, Nosovka, Kobyzhcha and 
Kiselyovka. 

Keywords: Adam Kisel’; Rzeczpospolita; Chernihov region; сastles. 
 
Введение  
История Чернигово-Северщины в составе Речи Посполитой в 1618–1648 гг. до 

недавнего времени являлась «белым пятном». Лишь с выходом в свет труда П. Кулаковского 
«Чернигово-Северщина в составе Речи Посполитой (1618-1648 гг.)» данная проблематика 
была поднята на новый уровень [4]. В свою очередь, эта работа вскрыла целый ряд вопросов, 
среди которых одно из главных мест занимает проблематика частновладельческих замков 
польско-украинских магнатов и шляхты на этих землях. Именно эти замки и укрепленные 
усадьбы и стали опорными пунктами колонизационных процессов, которые активно 
проходили всю первую половину XVII в. на Черниговщине. По современным подсчетам, 
можно уже говорить о наличии более чем 30 замков и крепостей Речи Посполитой на 
территории Черниговщины в первой половине XVII в. [1, с. 16-17] 

Без преувеличения можно сказать, что ключевую роль в этих процессах сыграла 
одиозная и  неординарная личность уроженца Волыни – Адама Киселя. В 1630-е гг. он 
возглавил Носовское староство Киевского воеводства. С 1639 г. до 1646 г. этот православный 
шляхтич стал каштелянтом Чернигова. Пребывая на этих должностях, он и его брат 
Николай получили щедрые земельные наделы на территории Черниговщины, где для 
упрочнения своего положения основали ряд замков и укрепленных усадьб в Носовке, Мене, 
Киселевке и Кобыжче.  

 
Материалы и методы 
Вопрос о существовании частновладельческих замком на территории Черниговщины 

времен Речи Посполитой, до недавнего времени, практически не поднимался учеными. 
Как уже отмечалось выше, первым значительным шагом стала монография 
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П. Кулаковского. Автор монографии основательно изучил польские и московские документы 
этого периода, на основе которых воссоздал основные вехи развития Северских земель в 
составе Речи Посполитой с 1618 до 1648 гг. Однако, автор лишь вскользь коснулся такого 
важного вопроса, как фортификационное строительство, хотя именно замки и крепости 
стали опорой польской власти на новоприобретенных землях.  

Письменные источники по данной проблематике в основном фрагментарны и 
малочисленны. В них указываются лишь названия укрепленных пунктов и их владельцы, 
очень редко описывается внешний вид и характеристики фортификаций. Одним из 
наиболее ценных источников является «Описание Малороссийских городов» 1654 г. [5, 
с. 799-832]. Несмотря на то, что этот документ составлен уже после 1648 г., в нем довольно 
точно описывается состояние крепостей построенных еще во время польского владычества. 
Определенную ценность представляют материалы зафиксированные А. Шафонским в 
последней четверти XVIII в. 

Еще одну группу источников составляют материалы археологических разведок 
проводившихся на Черниговщине в ХХ ст. И. Едомахой, А. Шекуном и др. Именно они дают 
возможность сопоставить данные письменных источников с данными археологической 
топографии рассматриваемых памятников. К сожалению, материалам раннего Нового 
времени до начала ХХІ ст. уделялось, несправедливо, мало внимания, со стороны 
археологов, поэтому и эти данные не полные.   

Таким образом, можно констатировать, что для исследования истории и топографии 
частновладельческих замков А. Киселя первой половины XVІІ в., мы имеем довольно 
скудные источники. Однако, комплексная их обработка и анализ дают возможность сегодня 
в общих чертах реконструировать основные элементы их укреплений и хронологию 
существования.  

 
Обсуждение 
Как уже упоминалось выше, замки и укрепленные усадьбы А. Киселя находились в 

Мене, Носовке, Киселевки и Кобыжче. Некоторые ученые склонны считать, что первое 
упоминание о городе Мена датируется 1408 г. [3, с. 396; 8, с. 443]. Однако, неизвестно, имело 
ли в это время поселение какие-либо фортификации. Первые достоверные сведения об 
укреплении Мены относятся ко времени Смоленской войны. Именно в 1633 г. Менский 
острог был взят московскими войсками, а в плен попало 72 защитники города [4, c. 119]. 
В начале 1630-х гг. Мену получил во владения А. Кисель. Вероятно,  в это время 
отстраиваются и усиливаются укрепления местечка пострадавшие в 1633 г. К сожалению, на 
сегодня нам не известны описания менской крепости второй половины 1630-х–1640-х гг. 
Материалы описания за 1654 г. указывают: «А город Мена стоит к реке Мене. Около посаду 
сделан вал земляной; по валу огорожено острогом, дубовыми бревнами; подле острога, 
вместо рубленых торась, сделаны торасы, огорожено в забор колотым бревеньем, да 
насыпана землею. Межи острога сделаны трои ворота проезжие; на двух воротех две башни, 
на третьих воротех башни нет; да глухих наугольных 10 башень; а башни на воротех и глухие 
наугольные без кровель, а иные и без верхов. Около того острогу с трех сторон к реке Мене 
сделан ров, и в тои рву по обе стороны огорожено дубовыми бревнами. Да из того города 
сделаны к реке к Мене 7 выходов к воде, для осадного времени. Да в том городе поставлены 
2 церкви деревянные: соборная церковь во имя архангела Михаила. Другая церковь во имя 
Успения пресвятые Богородицы. Да от того же города к реке Мене сделан отводной острог, 
где жил Адам Кисель. Около того острогу сделана осыпь земляная, на осыпи огорожено 
стоячим острогом; с дву сторон ров сделан к реке Десна (или р. Мены? – А.Б.); да в том же 
рву, подле реки Мены, сделан пруд; через пруд из двора сделаны проезжие ворота, на 
воротех башня покрыта тесом. Да около того двора сделана глухие наугольных 5 башень; да 
проезжие ворота в болшой острог; на тех воротех башни нет. Да в том остроге устроены 
были хоромы Адама Киселя, и те хоромы разломаны» [6, c. 821]. 

Исследования на территории Мены в 1980 г. проводил черниговский археолог 
А. Шекун. В частности, он отмечает, что территория, где находится городище, носит 
название Замок, что связано с возведением здесь в первой половине XVII в. усадьбы 
А. Киселя, который в это время владел Меной [10, с. 37]. Городище расположено в 
центральной части современной Мены (рис. 1). Как считает А. Шекун, укрепелениябыли 
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сооружены на мысу, образованном левым берегом р. Мены и ручья Сидорока в 
древнерусское время. Западная часть городища была уничтожена еще в XIX в. во время 
прокладки новой улицы. Современные размеры остатков городища составляют 120х25-45 м. 
Оборонительные сооружения почти полностью снивелированы. Однако еще в 1959 г. 
И. Едомаха отмечал, что с стороны ручья Сидоровки были заметны следы от вала и 
засыпанный ров с напольной стороны [10, с. 37]. В города 1654 г .: здесь имеется и ров между 
городом и замком, и пруд возле укреплений (рис. 3.1). К сожалению, на сегодня точно не 
известно, где именно проходили оборонительные сооружения самого города. Свет на этот 
вопрос в будущем могут пролить лишь археолого-топографические исследования либо еще 
неизвестный  план XVII-XVIIІ вв. с нанесенными городскими укреплениями. 

Еще один замок А. Киселя находился в Носовке.  Населенный пункт Носовка известен 
под названием Носов с XV в. По данным Литовской метрики, в 1611 г. [7, с. 553-554] Носовка 
находилась в составе Остерского староства Речи Посполитой [7, с. 553-554]. Некоторые 
исследователи склонны видеть в позднесредневековой Носовке летописный город Носов 
(1147 г.) [2, с. 238]. С начала 1630-х гг. местечко принадлежало А. Киселю, который пострил 
либо же реконструировал замок, ставший его резиденцией. Во время Смоленской войны 
Носовка выполняла функции места сбора войск под командованием А. Киселя. В 1632 г. 
укрепления носовского замка были значительно усилены. Его владелец добился передачи 
на вооружение замка 2 пушек с арсенала Киевского замка [4, c. 130]. А. Киселем была также 
сформирована казацкая хоругвь, впоследствии принимавшая участие в снятии осады с 
Чернигова в сентябре 1633 г. В конце 1630-х гг. Носовка уже была крупным населенным 
пунктом: здесь находилось по подсчетам П. Кулаковского более 600 дворов [5, с. 431]. 
К сожалению, до нашего времени не дошли описания укреплений Носовки XVII в. 
В последней четверти XVIII в. А. Шафонский отмечал: «Сие метечко весьма просторно и на 
несколько верст простирается. Внутри находится старое земляное укрепление (замок 
А. Киселя ? – О.Б.). Также он приводит сведения о укреплениях города: «В местечке Носовка 
земляной вал, о котором в народе ходит словесное предание, что он для набегов татарских 
построен, и так был крепок, что и Нежинские жители в нем имели свое убежище» [9, с. 433]. 
К сожалению, археологические исследования укреплений в Носовке не проводились.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. План местоположения замка в Мене (за А. Шекуном) 
 
Еще меньше сведений у нас о замке А. Киселя в Кобыжче, который он получил в 1646 г. 

Известно лишь, что укрепления местечка состояли из замка и городских фортификаций, 
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находившихся на берегу р. Бурчак. Замок был построен на древнерусском городище в 
центральной части села. Сегодня на его территории находится местный клуб. Местами 
просматриваются остатки валов и рвов [1, с. 30].  

Замки А. Киселя в Мене, Носовке и Кобыжче входили в общую систему обороны, 
состоящую из, собственно, замковых укреплений и городских фортификаций. Несколько 
иной тип замка-усадьбы был представлен в с. Киселевка на р. Мена. Как отмечает 
П. Кулаковский, с. Киселевка (Кисильгрод) было во владении А. Киселя в 1630–1640-х гг. 
Около 1638 г. здесь появился укрепленный замок [4, с. 293]. Археологические исследования 
на территории городища проводил А. Шекун. Автор в своем отчете отмечал, что укрепление 
располагалось на террасе высотой от 3 до 6 м, на овальной площадке размером 85х60 м (рис. 
2). С восточной стороны городище от плато отделял ров, переходящий в овраг. Напольный 
вал не сохранился. Следы от рва прослеживаются лишь с западной и северной сторон [10, 
с. 38]. В начале XXI в. на территории городища находилась школа и хозяйственные 
постройки. Дата сооружения городища не известна, хотя в описании 1654 г. упоминается, 
что двор А. Киселя сооружался на старом городище. В частности, там отмечено: 
«Село Киселевское стоит над рекою Меною. В том селе поставлена церковь древеная во 
имя свитителя Христова Николы чюдотворца. Да в том же селе Киселевском поставлен 
острожек на старосвицком городище, над рекою Меною; в тот острожек сделаны проезжие 
ворота, на воротех башня рубленая. Около того острожка, с трех сторон, ров в реке Мене; а 
прежь того тот острожек был панский двор, и ныне в том острожке жилых дворов нет» [6, 
с. 823].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. План местоположения замка в Киселевке (за А. Шекуном) 

 
Вероятно, перестройки второй половины XVII–ХХ вв. Повлияли на изменение 

очертаний городища. Исходя из полевых наблюдений, укрепления первой половины XVII в. 
имели подпрямоугольную форму (рис. 3). К сожалению, хозяйственная деятельность 
местного населения привела к изменению изначальных форм городища.  
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Рис. 3. Варианты реконструкций замков Адама Киселя: 1. Мена (рисунок автора);  
2. Киселѐвке (рисунок автора) 

 
 
Заключение 
По разному сложилась судьба замков А. Киселя после его смерти в 1653 г. Мена стала 

сотенным городком Нежинского полка. Бывший замок превратился в цитадель городской 
крепости и просуществовал до XVIII в. Носовка также стала сотенным городком Нежинского 
полка, однако, ей повезло меньше. В 1652 г. почти все ее население вымерло от чумы, а в 
1662 и 1679 гг. она была очень сильно опустошена во время татарских набегов. Замок в 
Киселевке после 1653 г. пришел в упадок и больше не возрождался, а о судьбе замка в 
Кобыжче данные на сегодня вообще отсутствуют. Таким образом, замки А. Киселя дают 
яркое представление о частновладельческих укрепленных пунктах на территории 
Чернигово-Северщины в первой половине XVII в., в период включения этих территорий в 
системы землевладения, обороны границ и развития фортификации Речи Посполитой.  
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Аннотация. Статья посвящена частновладельческим замкам на территории 
Чернигово-Северщины известного землевладельца первой половины XVII в. Адама Киселя. 
Именно эти замки и укрепленные усадьбы стали опорными пунктами колонизационных 
процессов, которые активно проходили всю первую половину XVII в. В статье, на основе 
разнообразных источников, рассмотрены топографические и фортификационные 
особенности укрепленных усадьб и замков первой половины XVII в. в Мене, Носовке, 
Кобыжче и Киселевке.  
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Abstract 
The article examines on the basis of archival materials the history of the construction of 

departmental sanatorium People's Commissariat of Heavy Industry – sanatorium 
"Narkomtyazhprom", later renamed in the sanatorium Ordzhonikidze. 

Keywords: sanatorium "Narkomtyazhprom"; the history of construction; 1932–1937 years. 
 
Введение 
История санатория Народного комиссариата тяжелой промышленности более 

известного как санаторий имени Серго Орджоникидзе неразрывно связана с историей 
социально-экономического развития города-курорта Сочи.  Отправной точкой в развитии 
курорта в советский период стало объявление города Ударной стройкой начала 1930-х гг. 
именно это обстоятельство и предопределило процесс создания санатория. 

 
Материалы 
Основным источником для написания работы послужили архивные документы из 

местного архивохранилища – Архивного отела администрации города Сочи. 
 
Обсуждение 
Как уже отмечалось история строительства санатория «Наркомтяжпрома» неразрывно 

связана с историей Ударного стройки санаторно-курортного комплекса города Сочи в 1930-е 
годы. Тема ударной стройки на территории города Сочи активно изучалась такими авторами 
как Т.А. Самсоненко [1-3], О.В. Натолочной [4-5], И.Н. Маркарян [6], А.М. Зайцева [7]. 
О состоятельности данной темы в контексте истории Сочи свидетельствуют имеющиеся 
историографические обзоры В.Е. Щетнева [8] и О.В. Бершадской [9]. Во многих из этих 
работ процесс строительства санаториев Сочи имеет отражение, тем не менее комплексной 
работы по истории санатория «Наркомтяжпром» так написано и не было.  

 
Результаты 
Собирая сведения об истории санатория «Орджоникидзе» мы наткнулись на 

любопытный миф о поводе к его созданию. Его нам поведала бывший главврач санатория 
(1984–1992) В.А. Благородная. «В 1933 г. было окончено строительство санатория 
им. Ворошилова, который предназначался для солдат и офицеров. На торжественном 
открытии присутствовал и нарком тяжелой промышленности С. Орджоникидзе. Ворошилов 
похвалялся тем, что был построен санаторий, названный в его честь с великолепной 
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архитектурой, современным оснащением и даже с фуникулером. Тем самым он приблизил 
своих солдатиков к морю. На это Орджоникидзе сказал, что построит для своих комиссаров 
тяжелой промышленности так же санаторий, но приблизит море к ним. Тем самым 
приказал построить бассейн» [10]. 

Нам сейчас доподлинно известно, что это только вымысел. Забавная сказка, т.к. 
санаторий им. «Ворошилова» начал строиться только в 1934 г. параллельно со 
строительством санатория «Орджоникидзе». 

Обратимся же теперь к реальным фактам и истории создания санатория 
«Орджоникидзе». 

В первые, мы встречаем упоминание, об этом санатории 5 декабря 1932 г. Тогда 
инженеры Попов, Шеремет и Иванов представили на заседании межведомственного 
экспертного технического совета Сочинского горкомхоза проект строительства санатория 
«Горно-Руд-Союз» (будущий санаторий «Орджоникидзе») [11]. По проекту санаторий – 
это целый комплекс зданий, состоящий в общей сложности из 15 построек: два спальных 
корпуса, клуб-столовая, административно-хозяйственный корпус, физкультурный павильон, 
плавательный бассейн, гараж, котельная, прачечная, электростанция, конюшня, два жилых 
дома для персонала, складские помещения, рабочая столовая. Комиссия сразу отметила, что 
генеральный план строительства весьма правильный и верный. Он разработан с учетом 
зеленых насаждений и окружающей среды. Но, естественно, были некоторые дополнения и 
изменения. Например, «необходимо площадку у входа в санаторий оформить более 
архитектурно»; группу хозяйственно-технического двора (электростанция, гараж, 
прачечная) ввиду слишком близкого нахождения у дороги отнести несколько выше; 
увеличить душевую до 15 человек» [12] и т.д.  Тем самым проект санатория был отправлен на 
доработку. 

В 1933 г. в историю будущего санатория «Орджоникидзе» вмешивается сам Серго 
Орджоникидзе. Как уже говорилось выше, основное решение о необходимости развития 
Сочинского курорта принимали руководители государства: И. Сталин, К. Ворошилов, 
С. Орджоникидзе. Каждый из них взял на себя курирование строительства одного из 
санаториев в г. Сочи. Так С. Орджоникидзе, ознакомившись с проектом санатория «Горно-
Руд-Союз», который ему очень понравился, взял организацию строительства санатория под 
свою ответственность.  

Естественно, что санаторий изменил свое название. Необходимо было подчеркнуть не 
только кто, строил этот санаторий, но и для кого он строился. Название «Наркомтяжпром» 
идеально подходило. С одной стороны подчеркивалось, что санаторий построен для 
комиссаров тяжелой промышленности. С другой стороны была ясно, что строила и 
курировала этот санаторий такая организация как Народный комиссариат тяжелой 
промышленности. С третьей – подчеркивалась и личная роль С. Орджоникидзе. 

В 1933 г. нарком тяжелой промышленности С. Орджоникидзе заложил первый камень 
в основании нового санатория [13].  

Непосредственно сами строительные работы начались только в 1934 году. По плану 
этот санаторий должен был быть построен за полтора года. Ввод его в эксплуатацию 
намечался согласно приказу Наркомата тяжелой промышленности  01.04.1935 г. [14]  

Строительные работы были доверены тресту «Хозстрой». Начальником строительства 
был назначен Евсеенко.   

Согласно ориентировочному титульному списку работ по строительству санатория 
«Наркомтяжпрома» в городе Сочи предположительная стоимость проекта должна бала 
составлять 6,556 млн рублей [15]. 

Но не все было так гладко в строительстве санатория, т.к. сдан в эксплуатацию он был 
только в 6 ноября 1937 г. А все строительные работы обошлись в 8 млн рублей [16]. 

Это произошло по целому ряду объективных причин: 

 Неквалифицированность рабочего персонала; 

 Трудный рельеф местности; 

 Несвоевременное финансирование; 

 Нехватка строительных материалов [17].  
Теперь мы хотим рассказать несколько поподробней об этих трудностях. 
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Для работы на строительстве санатория были пригнаны татары, мордвы, чуваши. 
Всего около 1,5 тыс. человек. Это были в основном не квалифицированные рабочие, 
завербованные специальными агентами. Каждый такой рабочий обошелся государству 
287 рублей. Эта сумма получалась в результате калькуляции всех затрат по перевозке 
рабочего на расстояние 1,5 тыс. км в оба конца [18]. 

Рабочий день у строителей длился не менее 10–12 часов. Питались они в столовых. 
Стоимость завтрака, обеда из трех блюд и ужина составляло до 2 рублей. Несмотря на то, что 
нормы выработки были большими, рабочие практически всегда перевыполняли их и 
заработки у строителей по тем временам считались очень высокими. Средний заработок 
составлял 10–14 рублей [19]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Санаторий «Наркомтяжпром» вид сверху 
 
 
Строительные работы были чрезвычайно трудными по целому ряду причин.                

Во-первых, из-за сложности рельефа города Сочи. Во-вторых, из-за опасного сейсмичного 
положения данного региона. В-третьих, из-за абсолютного отсутствия какой-либо техники. 
Строили все в ручную, используя тягловую силу лошадей и быков. В результате пришлось 
потратить целый год на возведение противооползневых опор и залитие фундамента 
будущих зданий.  

Строительство санатория неоднократно стопорилось из-за катастрофической нехватки 
строительных материалов. Ведь все строительство тогда базировалось на привозных 
материалах. Даже песок и камень завозили из Адлера и Абхазии. Кирпич завозили с Кубани. 
В 1936 г. в районе не было не одного предприятия по производству и добыче 
стройматериалов. Потребность строек в кирпиче исчерпывалась 16 млн шт. [20] 

В 1935 году в истории санатория появляется Иван Сергеевич Кузнецов (1867–1942) - 
известный московский архитектор, который спроектировал Московский Совет Детских 
Приютов (МСДП), Покровскую общину. По его проектам в Москве построено несколько 
особняков и доходных домов; гимназия в Староконюшенном переулке (1901–1903); 
комплекс административных зданий "Деловой двор" на площади Варварские ворота (1913) 
[21]. 1935 году И.С. Кузнецов заключил трудовое соглашение с Управлением Делами 
Наркомтяжпрома на проектирование и художественно-архитектурное оформление 
санатория и принял на себя обязанности Главного архитектора строительства [22]. Им была 
проведена разработка рабочих чертежей и наблюдение за постройкой. 
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Приведем отрывок из сочинской газеты, которая описывает ту огромную работу, 
которую И.С. Кузнецова: «Проектируя санаторий, Иван Сергеевич учел, главным образом, 
климатические особенности Сочи-Мацестинского побережья: продолжительность 
солнечных периодов, теплота и влажность воздуха, чудесный ландшафт окрестностей горы 
Бытхи. И пришел к выводу, что «наиболее подходящим архитектурным оформлением 
санатория является стиль Палладио эпохи Ренессанс (Возрождения)» [23]. 

Несмотря на все сложности и трудности санаторий «Наркомтяжпром» был сдан в 
эксплуатацию 6 ноября 1937 г. [24] 

В художественном и архитектурном отношении санаторий «Наркомтяжпром» в 1937 г. 
представлял и представляет собой достаточно величественную постройку. Со стороны 
автострады основная площадка санатория поддерживается монументальными подпорными 
стенками, выложенными из естественного камня [25]. В середине сделана лестница, 
поднимающаяся от проспекта несколькими поворотами, которые ведут к центральному 
широкому маршу. Сочетание выступов, гладкого и рустованного камня, фонтанов, арок, 
гротов дополняет богатую пластику подпорных стенок, благодаря которой стенки являются 
существенной частью общей композиции санатория. Представляя собой как бы цоколь 
ансамбля, все эти формы создают впечатление, что возведенные выше здания утверждены 
на скале. 

Средний марш лестницы приводит широкими ступенями на большую горизонтальную 
площадку. В ее размахе чувствуется сила творческой энергии, создавшей этот участок 
ровной земли среди прихотливых холмов и впадин горного склона [26]. 

Площадка, в центре которой высокий многоярусный, с одной стороны открыта к морю, 
три остальные заняты основными зданиями санатория. Поскольку под ними также имеются 
монументальные цоколи и подпорные стенки, впечатление, будто санаторий построен на 
скалистом основании, усиливается. Главное здание, включающее клубную часть и столовую 
стоит в центре; справа и слева к под прямым углом к нему расположены спальные корпуса, 
соединенные с главным корпусом переходами. 

Доминирующее значение имеет центральное здание, хотя оно и обладает меньшей 
этажностью, чем боковые. Центр здания имеет великолепный шестиколонный портик. 

Боковые корпуса более размельчены, центры их имеют более скромные портики, 
несколько различающиеся в правом и левом зданиях. Жилые комнаты обоих корпусов 
ориентированы в одну сторону (к юго-востоку). Поэтому в сторону главной площадки 
санатория один корпус обращен лоджиями комнат, а противоположный – лоджиями 
коридоров [27]. 

Мастерски использованные и прочувствованные средства композиционного 
объединения ансамбля дают ему поразительную цельность, благодаря которой трудно даже 
уловить, что комплекс состоит из группы зданий, а не является единым сооружением. 

И.С. Кузнецов избрал в качестве основы классические формы коринфского ордера, 
переработав их в соответствии с основной идеей сооружения.  

Компетентная прорисовка деталей, вкус в их выборе, такт, проявленный при 
оперировании пышными, цветущими формами ордера, придают архитектуре санатория 
самобытную и величавую красоту. Автор не следовал за канонической формой, а творчески 
изменил ее, выразив те образы и чувства, которые волновали его. Он сообщил большую 
сочность профилям баз и карнизов, расчленил стены пилястрами, листья капителей развил 
в обильные живописные букеты, дал напряженную линию балясинам многочисленных 
балюстрад и т.д. [28] 

Внешний образ санатория великолепно сочетается с разнообразием художественных 
средств, примененных при отделке интерьеров. В архитектуре вестибюля центрального 
корпуса применены легкие крестовые своды, опирающиеся на колонны; использованы арки, 
полуколонны и другие производные детали и мотивы основных форм. Своды расписаны 
мастерами Палеха и Мстеры. 

Украшением санатория является фонтан  с аллегорическими скульптурами, созданный 
сочинским скульптором П.В. Дзюбановым. Скульптурная группа верхнего яруса сделана по 
мотивам античной мифологии и изображает веселый танец вакханок и сатира. Ниже – 
четыре скульптуры древнегреческой богини Изиды, олицетворявшей изобилие и богатство 
земли [29]. 
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Множество проемов, открытых галерей, балконов, переходов, использование широких 
горизонтов, видимых через колоннады и аркады, и  в этом смысле, включение природы в 
архитектуру – все это придает зданию внутреннюю легкость и естественную 
непринужденность [30]. 

 
Заключение 
Завершая хочется отметить: 
Во-первых, историю санатория «Им. С. Орджоникидзе» невозможно рассматривать 

отдельно от истории города Сочи, т.к. они взаимосвязаны и объясняют, дополняют друг 
друга. Так, например, строительство санатория проходило в рамках такого глобального для 
Сочи процесса как реконструкция и развитие санаторно-курортной сферы в городе Сочи;  

Во-вторых, строительство санатория всегда сталкивалась с огромными трудностями. 
Это происходило в годы строительства санатория. Проблемы, с которыми сталкивался санаторий 
при выполнении в нем строительных работ были одни и те же: неквалифицированность 
строительных рабочих, нехватка строительного материала, недостаточное финансировании 
и т.д. 
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Abstract 
The article on the interviewing materials of 2011 year is considered the socio-economic 

development of the village of Krasnaya Polyana in the post-war period (1945–1970 years). 
The author draws the attention to the problems of construction the Krasnopolyanskaya HES. 
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Введение 
Социально-экономическое развитие поселения Красная Поляна, как курортного 

района, в период последнего времени представляет огромный интерес для новейшей 
истории. История Красной Поляны изучается не только в связи с окончанием Кавказской 
войны на ее территории, но и с началом нового этапа развития данного поселка, как 
Олимпийской деревни. 

Также она привлекает внимание особыми горноклиматическими факторами. Красная 
Поляна является как курортной зоной, так и оздоровительной. 

Современная история поселения Красная Поляна началась с освоения Россией 
Черноморского побережья после завершения Кавказской войны и побед в русско-турецких 
войнах XIX века. Процесс освоения Россией  данного района сочетался с политикой 
заселения и курортного строительства (указ от 10 марта 1866 года «Положение о заселении 
Черноморского округа и управление оным», распоряжение от 24 февраля 1872 года о 
разрешении продавать в частные руки землю во всем округе). Политика царского 
правительства привела к освоению этой территории разными народами империи: русскими, 
белорусами, украинцами, греками, армянами, грузинами, молдаванами, эстонцами, 
поляками. 

 
Материалы и методы 
Материалами для написания статьи послужили материалы интервьюирования 

жителей поселка Красная поляна. 
Методологической основой исследования являются  традиционные научные 

принципы историзма (исследовать каждое явление и событие во взаимосвязи с другими 
явлениями и событиями, с учетом конкретно-исторической обстановки и в хронологической 
последовательности), объективности (стремление сделать исследование достоверным) и 
системности в исследовании проблем социально-экономического развития. 
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Обсуждение 
В отечественной историографии тема истории населенного пункта Красная Поляна 

имеет довольно слабое отражение. Еще 10 лет назад до Олимпийских игр Сочи 2014 
 
Результаты 
В послевоенный период начинается бурное социально-экономическое развитие 

Красной Поляны. В 1946–1947 гг. в поселке появилось радио, чуть позже дошло в поселок и 
электричество. 

Пользуясь энергией реки, построили ГЭС, которая в 1950-х гг. дала первый ток. 
Постараемся рассмотреть этот период через призму воспоминаний краснополянцев. 

Хорошо помнит это время Анна Даниловна Мойсова (Турищева), которая 
работала неподалеку от строительной площадки: «С начало стойки ГЭС привезли 
вербованных, строителей с Каховской ГЭС, репатриированных, многих с края переселили 
сюда (примерно 20 семей). Население жило тихо, мирно, между собой дружили и помогали 
друг другу, даже двери в дома не замыкались. Хотя население в то время уже было 
достаточно многонационально. 

Для военнопленных строителей (немцев) были построены специальные бараки, где 
они ночевали. Они находились под охраной, которую возглавлял Леонтович Федор. Они, 
можно сказать,  под конвоем каждый день шли на работу. Среди них было много 
квалифицированных рабочих и многие русские рабочие даже учились у них. 

Свое отношение к немцам население вслух не высказывало, хотя душевная боль ни на 
секунду не отпускала» [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Строительство Краснополянской ГЭС 
 
Вера Федоровна Кулий (Леонтович) вспоминала: «После войны нашу семью – 

Леонтович Федор Алексеевич (отец был военнослужащим) с женой – перевели из Украины в 
Красную Поляну начальником «ВОХР», в обязанности которого входила охрана объектов 
ГЭС, где начальником  был Завадский Виктор Петрович. 
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В 1958 году отца  избрали председателем поселкового совета Красной Поляны. 
Начался период восстановления и развития Поляны. Практически все жители поселка 
могли устроиться на работу. В основном шли работать в турбазу ВЦСП, дома отдыха, лесхоз, 
в ДЭУ.  Люди стали писать председателю заявления с просьбами выдать им по несколько 
соток земли для постройки новых домов. Земельная комиссия проверила тех, кто нуждается 
и каждому выделили по 7 соток земли на индивидуальное строительство (об этом 
упоминали и другие). С 1960-х гг. начинается масштабное строительство домов в поселке. 
Так же закладывается центральный парк, стадион.  Поселковый лесхоз усадил улицы 
деревьями. 

Самое главное, что в Поляне наконец-то появилась связь,  телевидение. 
В середине 1960-х гг. в Красную Поляну начали возить газ в баллонах, а так же к 

каждому дому было проведено водоснабжение. 1970-е гг. запомнились тем, что было 
реконструировано здание больницы, пристроили родильное отделение, появился кабинет  
РКГ, построили детский комбинат,  новое здание школы.  

В эти годы поселок очень преобразился и получил статус городского типа. 
В центре стояла столовая №2 Краснополянского сельпо, где работали лучшие повара. 

Туда привозили обедать отдыхающих после долгого дня экскурсионных маршрутов.  
Большим событием для Поляны было строительство многоквартирного дома для 

нуждающихся жителей поселка, а так же построили детский сад, отвечающий всем 
современным требованиям учреждением для детей  от полутора  до семи лет. 

В поселке появилось круглосуточное дежурство скорой помощи в новой поликлинике. 
Построено новое здание средней школы  на 960 мест, в которую пошли работать местные 
учителя(1972г.), ранее работавшие в старой школе, а также  было много молодых 
специалистов-учителей.  Директором школы неизменно была Цхомария Александра 
Дмитриевна. 

В Эсто-Садке была открыта ДЮСШ по горнолыжному спорту под руководством 
Гурьевой Светланы Моисеевны» [2]. 

Л.А. Шпалова вспоминала: «Так же в 1962 году создается пчелохозяйство. 
Красноплянских пчел отправляли по всему миру, так как это была уникальная порода 
(удлиненный хоботок). Урожай меда был всегда хорошим, порой даже не знали, куда его 
складывать. Мама нашла выход. Она взяла бочку из под горючего, попросила у кузнецов снять 
крышки, засыпала опилками и подожгла их, после намазала воском и залила медом» [3]. 

О пчелохозяйстве так же вспоминала и Мойсова Е.Д.: «В 1962 году главой 
пчелохозяйства стал М.Н. Виноградов. К хозяйству прикрепили научно-исследовательский 
институт. Ученные говорили, что горный мед содержит более 300 веществ,  полезных для 
жизни и здоровья человека. И все это потому, что наша серая пчелка летает в лес, когда в 
горах цветет каштан, липа и альпийские цветы.  Государству отдавали больше нормы  и 
меда, и маточного молочка, и прополиса» [4]. 

И по сей день оно не прекратило свою работу, каждый год радует плодами своих 
трудов многих любителей меда далеко за пределами края.  

Не обходилось в Красной Поляне и без массовых праздников. Помимо 
государственных праздников, которые ежегодно отмечались по всей стране, таких как 
7 ноября, День Победы, 1 мая и т.д.,  в 1960–1970 гг. стали делать большие греческие 
свадьбы, для организации которых перекрывались целые кварталы. «Свадьбы шли по 
настоящим греческим обычаям: с музыкой, танцами, выкупом невесты и т.д.», - об этом 
поделилась Мойсова А.Д. [5] 

Разумеется, что жизнь поселка была тесно связана с религией. Даже в период 
советской власти, когда преследовались любые попытки верования в Бога, люди находили 
способы хранить веру. Краснополянцы каждый православный праздники ездили в Хосту, 
Сочи, Абхазию, чтобы помолиться в храме. Елена Федоровна Сенченко рассказала о том, как 
ее бабушка возила их с братом на день Св. Пантелеймона (9 августа) в церковь [6]. 

В Поляне тоже есть своя церковь, построенная еще первыми переселенцами. О ней 
поделилась своим рассказом Петанова В.Г.: «Храм святого Харлампия был построен в 
поселке в конце XIX века. В 1937 году здание храма было полностью разрушено. В 1991 году 
на народные пожертвования началось восстановление церкви. Архитектором здания стал 
местный житель – Федор Иванович Афуксениди. И только в 2003 г. состоялось первое 



Gardarika, 2015, Vol. (2), Is. 1 

43 

 

богослужение во вновь построенном храме. Здание и внутренняя роспись выполнены в 
греческом стиле. 

Когда в 1930-х гг. большевики начали жечь церковь, они ногами швыряли иконы, 
лампады в кострище, не боясь никого (последствием этого был один случай, когда у одного 
из исполнителей этого «преступления» отказала нога и полностью восстановить ее он так и 
не смог). Многие жители бросились спасать имущество церкви. Прямо из-за огня 
вытаскивали иконы, которые до сих пор хранят в своих домах и передают своим детям, 
внукам чтобы такие случаи никогда не забывались. А  некоторые иконы и церковная утварь 
была передана в новый храм» [7]. 

Постепенно развивалось в поселке и торговое дело. Если до перестройки (1990-1991 гг.) 
в Поляне был один магазин, в котором можно было приобрести самые необходимые товары, 
то после этого стали появляться новые магазины, ларьки, был  даже небольшой рыночек.  

Внешний вид Красной Поляны видоизменяется:  строятся  большие дома, гостиницы, 
реконструируются базы отдыха и др. 

Еще в послевоенный период Красная Поляна стала развиваться как курорт. Большой 
толчок в этом развитии произошел в 1980-1990 гг. Стали организовывать продолжительные 
походы в горы, появляется все больше любителей горнолыжного вида спорта. Именно это 
повлияло на создание в начале 1990 гг. такой организации как «Альпика-сервис». 

В июне 1965 г. в центральной поселковом парке был открыт «Обелиск славы» в честь 
солдат павших в ВОВ, благодаря жителям Красной Поляны, нашедшим в горах не 
захороненных бойцов. Их торжественно захоронили на краснополянском кладбище, а 
центре поселка, в парке поставили памятник.  Автором этого памятника считается Савченко 
Григорий Филиппович. 

1 сентября 1960 года в Краснополянской школе был открыт музей Боевой славы. 
Сейчас он носит официальное название историко-краеведческого музея Красной Поляны. 

1 мая 2010 года во дворе местной школы открыт мемориальный комплекс, 
посвященный краснополянцам, павшим за Родину в годы ВОВ. Там же находится 
уникальный памятник «камень-сердце» (диабазовый парфелит). 

Так краснополянцы чтут память тех, кто вынес все тяготы войны и принес Победу [8]. 
 
Заключение 
Подведем итоги, во второй половине ХХ века в Красной Поляне начался период 

масштабный период строительства и восстановления. Поселок стал на путь развития, как в 
курортно-туристическом направлении, так и социальном. 
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