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Abstract 
The article is devoted to the problems of formation of the social structure of topographic 

Slabin in 17 - 19 centuries. It originated in the first half of the 17th century as a private chateau of 
Boris Gryazny. In the middle of the 17th century Slabin became hundred's town of the Chernigov 
Regiment. On the development Slabin influence topography. All the streets converge to fortress 
and castle. The main features of the development of the village preserved today. 
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Введение 
Проблемы урбанистики Позднего Средневековья и Нового времени все больше 

привлекают внимание ученых. За последние десятилетия увидели свет труды по истории и 
топографии таких городов-крепостей как Киев, Чернигов, Львов, Каменец-Подольский и др. 
Первопричинами изучения больших городских центров в первую очередь стали значимость 
этих населенных пунктов во времена Позднего Средневековья, а также тот факт, что для их 
исследований в наличии ученых имеется достаточное количество разнообразных 
источников. Другой стороной этих научных процессов стало изучение небольших городских 
центров, которые составляли основу поселенческих структур украинских земель XVII-
XVIIІ вв. Одним из таких местечек на Черниговщине был Слабин, который находится в 
25 км от Чернигова в южном направлении.  

 
Материалы и методы 
К сожалению, источники, по которым возможно изучать историю этого населенного 

пункта немногочисленны. В первую очередь это документы связанные с начальным этапом 
истории местечка. Этим вопросом занимались П. Кулаковский, исследуя историю 
Чернигово-Северщины времен Речи Посполитой, а так же С. Горобец в своѐм труде о 
происхождении сел Черниговского района [6, с. 20, 71, 101, 126, 241, 264, 435; 3, с. 163-165]. 
Среди источников следует отметить поздние описания местечка – А. Шафонским и 
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Д. Гумилевским (Филаретом) [11, с. 219-220; 4, с. 88-89]. Именно они в своих трудах 
оставили записи о Слабинской крепости и ее частях.  

Уже в ХХ в. Слабин неоднократно обследовался археологами. Первый план 
Слабинского городища был снят А. Попко в послевоенные годы (рис. 1) [7, ил. 3; 8, с. 134-
135]. Далее незначительные работы проводились В. Коваленко и др. [5, с. 14]. 
Исследователям удалось локализировать следы оборонительных линий местечка. Однако 
широкомасштабные раскопки в Слабине никогда не проводились.  

В связи с незначительным количеством источников по истории и топографии Слабина 
приходится часто обращатся к методам исторической реконструкции на основе более 
поздних материалов. К таким следует отнести трехверстовые карты Шуберта середины-
второй половины ХІХ в., а также другие картографические материалы ХХ в. – немецкие 
карты 1942 г., планы археологов, а также материалы современных топосъѐмок и 
разнообразных аэрофотосъемок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фрагмент Генеральной карты Украины Боплана  
с обозначением Слабина, 1646 (1648) гг. 

 
Обсуждение 
Поселение под названием Слабин, которое располагается в 25 км к югу от Чернигова, 

известно с 1527 г. В начале ХVI в. это было село с 20-ю дворами [9, с. 199, 208]. Вероятно, в 
это время здесь отсутствовали укрепления. Однако еще с древнерусских времен на 
территории данного поселения существовало городище, которое неоднократно 
обследовалось археологами в ХХ в. Также Слабинское городище неоднократно попадало на 
страницы документов начала XVII в. [10, с. 565, 576] 

В 1616 г. Слабинское городище вместе с Шестовицей было передано во владение 
киевского подкомория С. Горностая [10, с.  576]. Однако, как считают исследователи, эта 
привилегия на осаждение так и не была реализована. Повторное заселение Слабина 
началось с начала 1620-х годов. 

Уже в 1624 г. слободу Слабин получил от польского короля в частное владение боярин 
Б. Грязный. В документах 1620-х годов Слабин назван «слободой», то есть тогда поселение 
также не имело укреплений [6, с. 435]. Географическое положение этого населенного пункта 
имело стратегический характер, поскольку именно под Слабином находилась одна из двух 
переправ с левого берега Десны на правый вблизи Чернигова. Поэтому контроль за этим 
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перевозом был крайне важен, что и обусловило возникновение Слабинской крепости. 
По данным 1638 г. Слабин уже назван «местечком» с 70 дворами [6, с. 435]. После того, как 
Слабин стал центром одноименной волости здесь были возведены укрепления на месте 
фортификаций древнерусского времени. 

Археологические обследования ХХ в. показали, что Слабинское городище состоит из 
двух укрепленных площадок: большей – 200х90 м и меншей – 30х50 м. От террасы 
городище отделял ров шириной 6-8 м. [5, с. 14]. Вероятно, что во времена, когда Слабин был 
сотенным городком, кроме замка были восстановлены и укрепления посада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также Слабин обозначен на карте Украины Г. де Боплана 1646-1648 гг. вместе с 

Черниговом и Перекопом (рис. 2). Описание остатков Слабинских укреплений оставил в 
конце XVIII в. А. Шафонский: «Лежит оно на правом берегу Десны, при большом заливе, из 
Десны вышедшем на ровном месте. В нем главное владение колежскаго советника 
Селецкаго, а за Польской державы было ловчего Новгородскаго Бориса Грязнаго. 
Находится в оном селе еще развалившийся земляной вал, в самом селе, в огородах еще 
видимой. Сверх сего все селение с трех сторон окружающего древняго вала, стоит еще на 
Десне, под самым селом, на высоком месте, небольшой замочек земляной, в котором 
церковь стоит. Сей замок, видно, от Польского прежняго владельца от татарских 

 

Рис. 2. План 
укреплений Слабина 
за А. Попко, 1947 г. 
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набегов построен» [11, с. 219]. Подобные данные дает по Слабину век спустя и 
Д. Гумилевский (Филарет): «Виден вал, окружающий с трех сторон нынешнее поселение 
местное. Кроме того на берегу Десны на высоком месте, небольшой земляной замок, 
внутри которого стоит храм рождества Богородицы. Вал окружающий нынешнее 
поселение - остаток к татарскому времени, тогда как замок - дело владельца Грязного» 
[4, с. 88]. 

В середине ХVII в. Слабин стал сотенным местечком Черниговского полка, его 
укрепления усиливаются. Так, в 1666 г. под Слабинской крепостью находились татарские 
войска, которые собирались идти вглубь Гетманщины, а также на Московию. Данные о том, 
взяли татары Слабин в 1666 г. или нет, отсутствуют. Также в том же 1666 г., Слабин 
упоминается как «город». Уже со второй половины ХVIІ в. укрепления Слабина, как и 
большинства небольших сотенных городков Черниговского полка, постепенно пришли в 
упадок и уже к началу ХVIІІ в. прекратили свое существование, поскольку в дальнейшем 
упоминания о них отсутствуют. Во второй половине ХVIIІ в. на их месте зафиксированы 
лишь разрушенные остатки валов и рвов [1, с. 119-120]. Со второй половины XVIII в и во 
времена А. Шафонского, то есть в последней четверти XVIII в. Слабин числился как село, а 
не как город или городок [11, с. 219]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Слабин на трѐхверстовой карте Шуберта, вторая половина ХІХ в. 
 
Формирование сельбища Слабина в начале ХVII в. началось с заселения надпойменной 

террасы Десны, высота которой местами достигает 10-12 м. Укрепленная часть городка 
располагалась на вытянутом в сторону поймы треугольном мысу. Именно в южной части на 
вершине этого мысового треугольника находился замок Б. Грязного, отделенный от 
основного мыса рвом. Другая часть укреплений располагалась также на этом мысе за 
замковыми укреплениями, и также отделялась рвом и валом от основного мыса плато. 

К сожалению, пока не обнаружено ни одного плана местечка Слабин раннее XIX в. 
Поэтому, в данном случае, мы можем воссоздать лишь приблизительную реконструкцию 
развития поселения в XVII-XVIII вв. Для воспроизведения процесса заселения сельбища 
Слабина следует использовать картографические материалы ХIХ-ХХ вв., данные 
археологических исследований, натурные обследования, а также известия письменных 
источников. 

Сравнивая планировочную структуру Слабина второй половины XIX в. и начала XXI в, 
становится понятным, что часть планировочной системы мало изменилась. По крайней 
мере, три старых улицы находятся там, где и существовали раньше. Две из них проходят по 
краю террасы, повторяя очертания треугольника мыса, именно вдоль них и располагается 
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застройка. Северные районы современного села возникли уже в ХХ в. и имеют более или 
менее правильные очертания прямоугольной формы. На их месте в ХІХ в. располагались 
мельницы (рис. 3; рис. 4). 

Вероятно, первоначальное сельбище начала ХVII в. располагалось на мысе где 
находились древнерусские укрепления. Впоследствии в 1630-х годах на краю мыса возник 
замок. Без проведения масштабных археологических исследований невозможно сказать, 
отрезан рвом «замок» от остальной части укреплений в начале ХVII в. или же еще в 
древнерусские времена. Однако в данном случае это не так важно – важен, факт 
возникновения замка в первой половине ХVII в. Именно он стал градообразующих ядром 
селения в ХVII в. Если внимательно посмотреть на карту XIX в., то на месте перед первым 
рвом можно увидеть самую большую концентрацию переулков между двумя улицами, 
ведущими к замку с западной и восточной сторон мыса террасы. Эти второстепенные улицы 
и переулки сохраняют свою структуру и сегодня. Все они сходятся в одной точке, через 
которую идет дорога на территорию укреплений. Следует допустить, что именно здесь 
находились ворота ведущие в крепость. Также именно сюда выводит дорога с поймы на 
террасу, она проходит через спуск, имеющий достаточно старое происхождения. Древний 
узвоз мог быть только с этой стороны и проходить через современный спуск в силу рельефа 
местности, поскольку в других местах терраса имеет довольно крутые склоны, особенно с 
восточной стороны. Въезд на террасу с восточной стороны находился почти в 1 км севернее 
«замка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Уличная схема Слабина, конец ХХ в. 
 
Судя по топографии, городок не имел подола как такового, поскольку старицы Десны 

подходят вплотную к террасе и даже сейчас часто бывают полноводными. Поэтому все 
поселение располагалось на горе. 

Сегодня достаточно трудно определить, какая из боковых улиц современного села 
возникла раньше. Вероятно, что они обе возникли одновременно. Впоследствии, на юге в 
месте их наибольшего сближения и возникла переулочная система, которая сохраняется и 
сегодня. Она довольно плотно застроена, как для сельского поселения Полесья. Земельные 
наделы под огороды здесь очень маленькие, по сравнению с другими частями этого же 
поселения. Вероятно, это вызвано тем, что в ХVII – начале ХVIIІ вв. жители города 
старались селиться ближе к укрепленному ядру поселения. 

Как уже отмечалось в описании Д. Гумилевского, в конце ХVII в. на территории 
бывшего замка Б. Грязного была устроена церковь, возможно она, либо ее 
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предшественница, находилась в пределах замковых укреплений и в середине ХVII в., однако 
данных об этом нет. Первое упоминание о церкви Рождества Богородицы в Слабине 
относится лишь к 1692 г. [4, с. 89]. Сегодня от церкви осталось кладбище, остатки которого 
находятся на территории укрепленного посада. 

В ХХ в. та часть села, где располагались укрепления, стала малозаселенной. Вероятно, 
это вызвано тем, что здесь находилась в ХVIIІ –ХІХ вв. церковь и кладбище возле нее, а 
когда церковь разрушили в 1930-х годах, то место просто не застраивали, учитывая 
небольшую площадь, на которой нельзя было бы разбить огород. Поскольку крестьяне в 
советское время имели только приусадебные огороды, то перспектива остаться с небольшим 
огородом или вообще без него поселенцев не привлекала. Также значительную площадь 
занимало вышеупомянутое старое кладбище. Поэтому здесь в ХХ в. располагалось от 4 до 6 
усадеб, ориентированы они были на старую улицу ведущую от сельбища в замок вдоль вала 
укреплений. 

 
Заключение 
Таким образом, как поселение Слабин прошел путь развития, характерный для 

большинства городских населенных пунктов Черниговщины. Изначально существовавший 
как древнерусское укрепленное поселение, после ХІІІ в. пришел в упадок. Вероятно, 
возродившийся во второй половине XV в., он к началу XVII в. снова был разрушен, 
поскольку в 1614 г. упоминается только пустое городище Слабин. Новый этап развития 
Слабин получил уже во времена, когда Черниговщина входила в состав Речи Посполитой в 
первой половине XVII в. В это время сложилась и его пространственно-топографическая 
структура с ядром в виде замка и укрепленного посада. В основе последнего лежали 
древнерусские укрепления. Даже, когда уже в XVIII в. фортификации окончательно 
перестали функционировать, а Слабин утратил статус местечка и превратился в село, на 
месте замка продолжала существовать церковь, выполняя роль высотно-топографической и 
общественной доминанты поселения. Слабин был одним из первых населенных пунктов 
Черниговщины первой половины ХVII в., получивших статус местечка, но так и не 
переросших в город.   
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования социально-

топографической структуры местечка Слабин в XVII-XIX вв. Возникший в первой половине 
XVII в. как частновладельческий замок Б. Грязного, уже к середине XVII в. Слабин стал 
сотенным городком Черниговского полка. Застройка Слабина подчинена рельефу 
местности, а все улицы сходились к крепости и замку. Основные черты застройки этого 
населенного пункта сохранились и в наше время.  

Ключевые слова: Слабин, крепость, замок, Черниговщина, Речь Посполитая, 
Гетманат, Борис Грязный.  

 


