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Articles 
 
 
About Conservation of Wooden Architecture in Votkinsk 
 
Olga Yu. Larionova a , * 

 
a Independent researcher, Votkinsk, Udmurt Republic, Russian Federation 

 
Abstract 
Every year in Votkinsk (Udmurt Republic) there are less and less pre-revolutionary wooden 

houses decorated with carvings, which either collapse or lose their original appearance due to free 
reconstruction of the owners. Without state support with targeted funding to preserve the 
historical and cultural environment of Votkinsk, which is a world-famous center of tourism, it will 
not be possible to rectify the situation. Over the past decade, the number of houses decorated with 
wooden carvings has declined significantly. Modern reconstructions turn unique historic houses 
into impersonal ones with siding and with plastic windows. From the once long Gospodskaya 
street, stretching from the pond to the Votka River (modern Tchaikovsky Street) on both sides of 
the house of P.I. Tchaikovsky left only 3 wooden buildings of pre-revolutionary construction. Over 
the past 10 years, to the right and left of the museum-estate of P.I. Tchaikovsky demolished 
11 wooden houses with carved decor (two of them last year), 9 stone cottages were rebuilt, leaving 
only 5 wooden houses decorated with carvings, and 2 of them were built in the middle of the 
20th century, and 1 the wooden house was reconstructed (siding without decor), there were also 
2 half-stone houses, one of which (Tchaikovsky st., 139) is no longer in use and began to collapse, 
despite the fact that the ensemble of the Gospodskaya street was recognized as an object of 
historical and cultural value. Wooden houses of the late XIX – early XX centuries, which are still an 
adornment of the city and its cultural heritage, are still preserved in the city, and a program for 
their preservation is necessary. 

Keywords: Votkinsk’s history, Udmurtia’s history, objects of cultural heritage, preservation 
of the historical environment, house of Grukhina, house of Bykov, house-tower of Ovchinnikov, 
wooden houses, P.I. Chaikovsky. 

 
1. Введение 
В октябре 1999-го года, в Мексике, на 12-й Ассамблее Международного совета по 

сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) были провозглашены и 
утверждены принципы сохранения деревянных построек всего мира, среди которых первый 
звучит так: «Признать важность деревянных построек всех периодов, как части культурного 
наследия мира».  

                                                 
* Corresponding author 
E-mail addresses: olga_lario@mail.ru (O.Yu. Larionova) 
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В дореволюционном Воткинске большая часть домов была выполнена из дерева и 
каждый из них был украшен оригинальным резным орнаментом, что создавало уютную 
атмосферу сообщества домохозяйств, хозяева которых любили свой край, свой дом и ценили 
русские традиции в архитектуре.  

В советские годы объектами культурного наследия регионального значения в области 
архитектуры были признаны четыре деревянных здания Воткинска. Задачей исследования 
стал анализ текущего состояния этих зданий дореволюционной постройки и выяснение 
истории жизни их хозяев.  

 
2. Материалы и методы 
Были проведены натурные обследования состояния деревянных зданий, признанных  

объектами культурного наследия регионального значения, а также оставшихся 
декорированных резьбой зданий, расположенных на главных туристических улицах города 
– улице Чайковского и улице Азина. Проведено исследование, уточняющее дату постройки 
и истории жизни хозяев значимых в архитектурном плане зданий,  источником которого 
стали документы из фондов Центрального государственного архива Удмуртской республики 
и публикации. 

 
3. Результаты и обсуждение 
Дом Грухиной по ул. Толстого, 25 (бывшая Ключевская улица) расположен в Заречной 

части города среди рядовой деревянной застройки старого Воткинска. Найти информацию о 
дореволюционных хозяевах дома пока не удалось. Одноэтажный пятистенок на пять окон 
некогда представлял интерес как образец народного деревянного зодчества, имеющий 
уникальный декор, выполненный в глухой резьбе, с оригинальной интерпретацией 
солярных и растительных элементов на наличниках и фризе, идущем по периметру здания. 
Здание было признано постановлением Советом Министров УАССР № 65 от 20.02.1986 г. 
объектом культурного наследия регионального значения (Список объектов культурного 
наследия…). Однако хозяева здания провели две несанкционированных реконструкции 
дома, лишив город памятника архитектуры. 
 

 
 
Рис. 1, 2. Дом Грухиной, ул. Толстова, 25. Воткинск. 
Конец 1990-х г., (Список объектов культурного наследия…). 2020, фото автора 
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Рис. 3. Дом Грухиной. Толстова 25. 1980-е г. Группа Вконтакте «Исчезающее наследие» 
[Электронный ресурс]. URK: https://vk.com/@-166504486-zhiloi-dom-dom-gruhinoi 
(дата обращения: 10.04.2019). 

 
Уже потерян из-за сноса памятник жилого деревянного зодчества начала XX вв. 

регионального значения (постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 20 февраля 
1986 года № 65 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры 
Удмуртской АССР») по улице Карла Маркса, 25а (ранее ул. Ерёмина). Дом ведущего 
судостроителя Воткинского завода Захара Васильевича Сумарокова был построен в 
1905 году по его собственному проекту местными мастерами. Это было единственное в 
городе деревянное здание, декорированное резьбой в стиле «сибирского барокко» (Список 
объектов культурного наследия…). 

 

 
 
Рис. 4. Дом Сумарокова, ул. Карла Маркса, 25а. Воткинск. Фото 1980 г. Памятник 
архитектуры регионального значения. Здание снесено. Виртуальный музей истории и 
культуры г. Воткинска. [Электронный ресурс]. URL: http://votmuseum.ru/node/147 

 
Захар Васильевич Сумароков был зачинателем и энтузиастом постройки в Воткинске 

моторных лодок, а также увлечённым фотографом: его снимки сохранились и находятся в 
фондах музея истории и культуры г. Воткинска. В начале мая 1919 года семья 43-летнего 

https://vk.com/@-166504486-zhiloi-dom-dom-gruhinoi
http://votmuseum.ru/node/147
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З.В. Сумарокова вместе с другими семьями заводской интеллигенции уехала в Томск, где он 
заразился тифом. Там он и был похоронен (Добровольский, 2009). 

В плачевном состоянии находится и дом Быкова по ул. Спорта, 30, построенный в 
конце XIX века. 20.02.1986 г. он был признан памятником архитектуры регионального 
значения согласно постановлению Совета Министров Удмуртской АССР «О постановке на 
государственную охрану памятников истории и культуры Удмуртской АССР» № 65 (Список 
объектов культурного наследия…). 

  
Рис. 5. Дом Быкова на улице Воробьёва 
(Спорта, 30). Воткинск. 2020 г. Фото 
автора 
 

Рис. 6. Дом Быкова на улице Воробьёва 
(Спорта, 30). Воткинск. 2013 г. Сайт «Викивояж» 
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.wiki 
voyage.org/wiki/Файл:Дом_быкова_04.JPG 
(дата обращения: 12.05. 2018) 

 
Главным предметом архитектурной ценности здания был его оригинальный резной 

декор наличников окон и витража веранды с арочными завершениями, с вставками в виде 
цепочки кругов и розеток, а также ограждение веранды, набранное из досок с прорезанным 
орнаментом – стилизованный цветок в круге. Интерьер дома был украшен лепными 
потолочно-стеновыми тягами и розетками (Стояк, 2014). 

История дома является не менее важной составляющей туристической 
привлекательности, чем его архитектурные достоинства. В этом деревянном доме под 
деревянной крышей (на 1897 г.) в первом сельском обществе на улице Воробьёва 
(историческое название улицы Спорта) жила семья сына чиновника, Михаила 
Владимировича Быкова 1872 года рождения. Он окончил Уральское горное училище в 
гор. Екатеринбург и в свои 25 лет работал старшим мастером сталелитейной фабрики 
Воткинского завода. С ним в доме жила его мать, 62-летняя вдова чиновника, Александра 
Васильевна Быкова (грамоте она училась дома) и его племянник, сын чиновника, 16-летний 
Владимир Фёдорович Таланкин, выпускник Воткинского Окружного училища. По хозяйству 
им помогала управляться кухарка, 19-летняя Акулина Попова (ЦГА УР, Ф. 236. Оп. 1. Д. 75. 
Л. 443-444).  

В ноябре 1918 года заведующий сталелитейного цеха Михаил Владимирович Быков 
уехал из Воткинска вместе с беженцами и отступившей Воткинской Народной армией (ЦГА 

УР, Ф. Р- 785. Оп. 2. Д. 1. Л. 17, 30). Дальнейшая его судьба осталась неизвестной, а его дом 
был национализирован и переоборудован под многоквартирный. За последние 5 лет никем 
не используемый дом был практически разрушен. У администрации города не нашлось 
средств для его восстановления или консервации. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.09.2015 № 966 предоставляет возможность передачи в аренду объектов 
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, за 1 рубль в год с 
условием восстановления объекта, однако из-за статуса многоквартирного дома памятник 
архитектуры регионального значения – дом Быкова не интересен предпринимателям, 
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которые могли бы отремонтировать дом на собственные средства, получив разрешение на 
дальнейшее использование дома по своему усмотрению.  

Как, например, произошло с декорированным резьбой деревянным домом-теремом 
Овчинникова по улице Республиканская, 104 (ранее Шармейка). Постановлением Совета 
Министров УАССР № 65 от 20.02.86 г. дом Овчинникова, построенный в начале XX века, 
признан памятником архитектуры регионального (Удмуртской Республики) значения 
(Список объектов культурного наследия…).  

Создатель этого уникального дома был потомком одного из первых поселенцев 
Воткинского завода, прибывшего из «села Ильинскаго, Чёрное тож». Члены этой семьи 
дали имя улице, которая проходила вдоль течения реки Вотки на восточном берегу в первом 
сельском обществе: Овчинникова, Овчинниковая, Овчинниковой (Ларионова, 2019). 
Алексей Васильевич Овчинников родился в 1860 году, в 1876 году окончил Окружное 
училище, на 1897 г. работал старшим мастером на Воткинском заводе. Его жена Александра 
Сильвестровна 1861 года рождения происходила из местных сельских обывателей, окончила 
прогимназию. На январь 1897 г. у них было четверо детей: 13-летний Зиновий учился в 
Сарапульском реальном училище, 7-летняя Раиса, 2-летняя Серафима и 3-месячный Сергей. 
В их деревянном доме по улице Овчинникова жила прислуга: кухарка и нянька. (ЦГА УР, 
Ф. 236. Оп. 1. Д. 53. Л. 135-136). 

На рубеже XIX века Алексей Васильевич Овчинников купил участок с домом на 
каменном фундаменте в 3-м сельском обществе по улице Шармейка, 84, построенном до 
1859 года урядником Сергеем Сидоровичем Коробейниковым (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 7389. 
Л. 324 об.- 325). Судя по плану 1859 года и фотографии 2018 года, вполне вероятно, что 
А.В. Овчинников провёл реконструкцию дома Коробейникова, увеличив его со всех сторон, 
в результате чего получился восхитительный деревянный двухэтажный дом – терем с двумя 
эркерами, завершёнными восьмигранными шатрами с остроконечными шпилями. Фасад 
дома он щедро украсил деревянной резьбой геометрических и растительных орнаментов, 
элементы крыши – металлическими цветами, а внутреннюю отделку – изысканной 
лепниной. По сведениям старожила этой улицы В.М. Коновалова, здание было построено 
приезжими мастерами и представляет собой аналог сарапульского дома (Список объектов 
культурного наследия…). 

Алексея Васильевича не стало до 1917 года (Гаевский, 2003). Часть своего дома его 
вдова сдала в аренду для Заречной библиотеки. В дореволюционной России дома строились 
большими именно для обеспечения финансовой защиты семьи, когда по какой-то причине 
она вдруг лишается своего главного кормильца. Женщины в царской России традиционно 
занимались ведением домохозяйства и воспитанием детей. 

 

 
 
Рис. 7. Дом Овчинникова. Воткинск. 1930-е годы. 
Из личного архива семьи А.А. Калмыковой 
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Рис. 8. Дом Овчинникова перед сломом, 2018 г. Сайт «По России на авто» [Электронный 
ресурс]. URL: https://autotravel.ru/otklik.php/11782 (дата обращения: 15.12. 2019) 

 

 
 
Рис. 9. Фрагмент плана с изображением фасада деревянного дома на каменном фундаменте 
урядника завода С.С. Коробейникова. 1859 год (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 7389. Л. 324 об.) 

 
Во время крупнейшего в стране в 1918 году восстания против власти большевиков, в 

помещении Заречной библиотеки в доме Овчинникова  начальник мужской гимназии 
генерал В.Н. Смирнов организовал учебный процесс гимназистов, так как двухэтажное 
каменное здание гимназии было занято штабом контрразведки Воткинской Народной 
армии и тюрьмой для арестованных красноармейцев и коммунистов. В 1920-е годы все 
большие деревянные и кирпичные дома в городе перешли в ведение Коммунхоза. Сначала в 
доме Овчинникова были устроены квартиры для инженерно-технических работников 
завода, а в 1937 году в доме разместили детский сад, который действовал до 1990-х годов 
(Ларионова, 2019) 

10 апреля 2014 года здание с земельным участком по адресу: г. Воткинск, 
ул. Республиканская, д. 104, в соответствии с Прогнозным Планом (Программой) 
приватизации муниципального имущества города Воткинска было продано на торгах 
посредством публичного предложения закрытому акционерному обществу «Промстройгаз» 
(Воткинск.онлайн). На 2016 год собственником дома Овчинникова являлось ООО «Армада» 

https://autotravel.ru/otklik.php/11782
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(Сайт Воткинской межрайонной прокуратуры). По условиям договора купли-продажи 
собственник был обязан оформить охранное обязательство на здание, являющееся объектом 
культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом Овчинникова (деревянный) 
начало XX века» в Министерстве культуры, печати и информатизации Удмуртской 
Республики (Воткинск.онлайн).  

К концу 2019 г. на месте снесённого дома Овчинникова была заново отстроена его 
реплика (копия) на частные средства. Пока неизвестно, будет ли воспроизводиться лепнина 
во внутренних помещениях дома, однако внешний вид дома был воспроизведён 
качественно. Копия несколько обесценила значимость дома, однако фасад этого дома и 
дальше будет восхищать многочисленных туристов и жителей города! А экскурсоводы будут 
иметь возможность рассказывать историю семьи знаменитого в Воткинске дома. 

 

 
 
Рис. 10, 11. Лепной декор в интерьере комнат дома 
А.В. Овчинникова на 2-м этаже. Фото Ю. Стояк, 2009 

 

    
 
Рис. 12, 13. Лепной декор в интерьере комнат дома Овчинникова на 2-м этаже.  
Фото Д. Солодянкина, 2015 г. Блог Дмитрия Солодянкина. Терем Овчинникова. 
[Электронный ресурс]. URL: https://oesolod.livejournal.com/13722.html 
(дата обращения: 25.05.2015). 

 
 

https://oesolod.livejournal.com/13722.html
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Рис. 14. Реплика дома Овчинникова. Воткинск. Апрель 2019. Фото автора 
 

 
 
Рис. 15. Дом начала XX века с традиционной дверной ручкой на воротах в виде льва.  
Воткинск, ул. Колхозная, 109. Воткинск. 2018. Фото автора 

 

4. Заключение 

Анализ состояния деревянных домов Воткинска, включённых в перечень объектов 
культурного наследия регионального значения, показал, что для их сохранности ни 
существование закона об охране объектов культурного наследия (№73-ФЗ), ни ресурсов 
Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской 
республики и органов местного самоуправления явно недостаточно. Приходится признать, 
что без государственной поддержки с целенаправленным финансированием работ по 
сохранению историко-культурной среды города Воткинска, который является всемирно 
известным центром туризма, исправить ситуацию не удастся. В Воткинске за последние 
10 лет значительно сократилось количество домов, украшенных деревянной резьбой. 
Современные реконструкции превращают уникальные исторические дома в обезличенные 
сайдингом строения с пластиковыми окнами. Эта тенденция хорошо прослеживается на 
улице Азина, одной из самых длинных улиц города, которая по сути является 
презентационной, так как именно по ней проезжают все гости города: на улице осталось 
всего 14 украшенных резьбой домов. От некогда длинной улицы Господская, которая шла от 
пруда до реки Вотки, на современной улице Чайковского по обе стороны музея-усадьбы 
П.И. Чайковского осталось всего 3 деревянных здания дореволюционной постройки. 
За последние 10 лет справа и  слева от музея-усадьбы П.И. Чайковского были снесены 
11 деревянных домов с резным декором (два из них в последний год), построены вновь 
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9 каменных коттеджей, осталось всего 5 деревянных украшенных резьбой дома, причём 2 из 
них построены уже в середине XX века, и 1 деревянный дом был реконструирован (сайдинг 
без декора), остались также 2 полукаменных дома, один из которых (Чайковского, 139) уже 
не используется и начал разрушаться. И это происходит несмотря на то, что постановлением 
Экспертного Совета УО ВОО «ВООПИиК» от 28.03.2002 г. №3 ансамбль Господской улицы 
был признан объектом, представляющим историко-культурную ценность. Сохранение 
ансамбля исторических зданий на этой улице было очень важным, в том числе, и потому, 
что они демонстрировали собой демократичность культурной среды в дореволюционной 
России: здесь рядом стояли дома крупных чиновников завода, потомственных дворян, 
богатейших купцов и простых заводских работников. Посредством дополнительного 
целевого финансирования можно проблему решить, замотивировав хозяев домов в 
исторической части города на восстановление утраченного декора их деревянных домов, что 
будет стимулировать развитие деревообрабатывающего ремесла в Воткинске. В городе ещё 
сохранились деревянные дома конца XIX-начала XX века, которые до сих пор являются 
украшением города и его культурным достоянием.  

Более заинтересованное и профессиональное отношение органов местного 
самоуправления к сохранению и восстановлению историко-культурной среды города, 
дальнейшее изучение истории воткинских домов и популяризация историко-культурного 
наследия позволят восстановить статус Воткинска как исторического поселения России, 
повысить инвестиционную и туристическую привлекательность города с 260-летней 
славной историей. 
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О сохранении памятников деревянного зодчества в Воткинске 

 
Ольга Юрьевна Ларионова a , * 

 

a Независимый исследователь, г. Воткинск, Удмуртская Республика, Российская Федерация 
 

Аннотация. С каждым годом в городе Воткинске Удмуртской республики остаётся всё 
меньше декорированных резьбой деревянных домов дореволюционной постройки, которые 
или сносят, или они теряют свой оригинальный вид из-за вольной реконструкции хозяев. 
Без государственной поддержки с целенаправленным финансированием работ по 
сохранению историко-культурной среды города Воткинска, который является всемирно 
известным центром туризма, исправить ситуацию не удастся. За последнее десятилетие 
значительно сократилось количество домов, украшенных деревянной резьбой. Современные 
реконструкции превращают уникальные исторические дома в обезличенные сайдингом 
строения с пластиковыми окнами. От некогда длинной улицы Господская, которая шла от 
пруда до реки Вотки, на современной улице Чайковского по обе стороны музея-усадьбы 
П.И. Чайковского осталось всего 3 деревянных здания дореволюционной постройки. 
За последние 10 лет справа и слева от музея-усадьбы П.И. Чайковского снесены 
11 деревянных домов с резным декором (два из них в последний год), построены вновь 
9 каменных коттеджей, осталось всего 5 деревянных украшенных резьбой дома, причём 2 из 
них построены уже в середине XX века, и 1 деревянный дом был реконструирован (сайдинг 
без декора), остались также 2 полукаменных дома, один из которых (Чайковского, 139) уже 
не используется и начал разрушаться, несмотря на то, что ансамбль Господской улицы был 
признан объектом, представляющим историко-культурную ценность. В городе ещё 
сохранились деревянные дома конца XIX-начала XX века, которые до сих пор являются 
украшением города и его культурным достоянием. 

Ключевые слова: История Воткинска, история Удмуртии, объекты культурного 
наследия, сохранение исторической среды, дом Грухиной, дом Быкова, дом-терем 
Овчинникова, деревянные дома, П.И. Чайковский. 
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The Village of Emadykino in the XII–XVII centuries 
 
Evgenij M. Osadchij a , * 
 
a Sumy Regional State Administration, Ukraine 

 
Abstract 
The article is devoted to the results of the survey of the archaeological complex near the 

village of Emadykino, Glukhovsky district. The results of the study suggest that here was located 
one of the annalistic cities of Kievan Rus – Vorgol. He was part of the Principality of Rila and is 
mentioned in the annals of the XIII century. At the end of the XVI – beginning of the 
XVII centuries, the village of Emadykino, which belonged to the boyars from Putivl, appeared on 
this territory. On the territory of the village there was a small fortification on the site of the old 
ancient Russian settlement. The road connecting the cities of Putivl t Rylsk passed through the 
village of Emadykino. After changing the direction of the road, the village fell into decay. 

Keywords: Chernihiv-Sivershchina, the chronicle city of Vorgol, ancient settlement, 
Moscow kingdom. 

 
1. Введение 
В XII в. на территории Чернигово-Сиверщины возникает ряд укрепленных опорных 

пунктов, находившихся на дорогах, связывавших летописные города и сельские населённые 
пункты. Целью их строительства была попытка укрепить и защитить важные участки 
инфраструктуры, прежде всего, переправы и броды на реках. Упадок дорожной 
инфраструктуры в XIV–XV вв. был связан с общим запустением южной Сиверщины. После 
вхождения Посеймья в состав Московского государства начинается постепенное 
восстановление старых путей. Одно из таких укреплений, находившееся рядом с дорогой 
Путивль-Севск-Рыльск во времена феодальной раздробленности и раннемодерного времени 
находится вблизи с. Емадикино. 

 
2. Материалы и методы 
Археологический комплекс возле с. Емадикино Глуховского района известный по 

сообщению учителя Улановской школы А.А. Горбовцова. В 1988 г. в рамках подготовки 
областного тома «Свод памятников истории и культуры УССР» В.В. Приймаком были 
проведены разведки в бассейне реки Сейм, в частности обследовано городище около 
с. Емадикино. По результатам исследований сделан план городища и обнаружено 
синхронное поселение. Памятник датируется XII–XIII веками (Сухобоков и др., 1988: 35-36). 

В.В. Приймаком опубликованы материалы исследований и определено место 
городища Емадикино в административной системе Новгород-Северского княжества. 
Ученым высказана версия об отождествлении археологического комплекса возле 
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с. Емадикино с летописным городом Воргол (Приймак, 2002: 90). Позже В.В. Приймаком 
была предложена локализация летописного Воргола на небольшом городище в урочище 
Церковище, между селами Литвиновичи и Старая Шарповка на р. Клевень (Супруненко та 
ін., 2004: 55-61). Городище около с. Емадыкино отнесено к укреплённым форпостам, 
прикрывавшим Путивль со стороны Рыльска (Приймак, 2007: 96). 

Письменные источники, посвящённые истории села Емадыкино в XVI – XVII веках 
опубликованы в сборниках документов «Акты Московского государства» и «Акты, 
относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою 
комиссиею». Отдельные документы, связанные с историей Чернигово-Сиверщины введены 
в научный оборот Г.Н. Анпилоговым и П.М. Кулаковским.  

Графические материалы представлены «Геометрическим генеральным планом города 
Путивля и его уезда, состоящего в Курском наместничестве, сочинён в курской межевой 
конторе в 1785 году». На этой карте село Емадыкино изображено на восток от дороги в 
Севск. Это небольшой населённый пункт, состоящий из двух кварталов и не имеющий 
церкви. На противоположном берегу р. Лопуга находиться с. Гудово, а между сёлами пруд с 
дамбой, через которую проходила переправа.  

Современный план археологического комплекса около с. Емадыкино создан автором 
совместно с В.В. Приймаком и А.В. Коротей в ходе работ по инвентаризации памятников 
культурного наследия Сумской области в 2017 году. На нём отображены укрепления 
городища и посада. Площадь двух поселений точно не определялась (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Городище около с. Емадыкино. План Е.Н. Осадчего и А.В. Короти 
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3. Обсуждение и результаты 
Традиционно с летописным городом Воргол ассоциируется городище в ур. Вишневая 

Гора вблизи с. Воргол Кролевецкого района Сумской области. Вариант с локализацией на 
одноимённой реке, впадающей в р. Сосна критиковался уже в дореволюционной литературе. 
Большинство историков, начиная от архиепископа Филарета и А.М. Лазаревского, 
локализовали летописный Воргол при впадении р. Воргол в р. Клевень (Филарет, 1873: 323- 
324; Лазаревский, 1893:458). А.И. Бунин анализируя летописные события 1283 – 1284 годов 
приходит в выводу, что летописный город Воргол находился к западу от Курска и 
соглашается с мнением архиепископа Филарета (Бунин, 1901: 6-7). В археологической 
литературе датировка городища около с. Воргол определена в рамках нескольких эпох – 
от раннего железного века до роменской археологической культуры и Киевской Руси 
(Ляпушкин, 1961: 59-60; Куза, 1996: 181). Однако на этом памятнике отсутствуют материалы 
поздние первой половины XI века (Плаксина, Каравайко, 2012: 9-11). Обследование 
археологического объекта вблизи с. Литвиновичи в ур. Церковище не выявило остатков 
оборонительных сооружений, а полезная площадь составляет всего 0,09 га (Осадчий, 2017: 
79). Таким образом, два археологических памятника, которые отождествлялись с Ворголом, 
не соответствуют необходимым критериям, и вопрос локализации этого летописного города 
остается открытым. 

В 2017 В.В. Приймаком, А.В. Коротей и автором проведены картографические работы 
на территории археологического комплекса около с. Емадыкино. В ходе работ выяснилось, 
что в его состав входят городище, укрепленный посад и два поселения древнерусского 
времени. Открытие укрепленного посада рядом с небольшим городищем заставляет                      
по-другому оценить значение этого населенного пункта. Исходя из результатов 
исследования, В.В. Приймак вернулся к первой версии локализации летописного Воргола на 
городище около с. Емадыкино (Скирда, Приймак, 2019: 226). 

Ю.Ю. Моргунов выделил ряд признаков, присущих древнерусским городам. Одним из 
них является наличие небольшого по площади городища и укрепленного посада (Моргунов, 
2018: 85). Таким образом, открытие 2017 года позволяет отнести археологический комплекс 
вблизи с. Емадикино к остаткам городского поселения времен Киевской Руси. Общая 
площадь городища и укрепленного посада составляют почти 4 га, а вместе с поселением 
около 30 га, что сближает его с летописными городами Глухов и Путивль. 

Географическое расположение памятника также позволяет отождествить его с 
летописным Ворголом. Титул князя Олега, рыльский и воргольский, указывает на то, что 
эти два населенных пункта были равными по статусу и имели общее расположение. В случае 
с локализацией Воргола вблизи с. Литвиновичи мы имеем значительный населенный пункт 
– Путивль, который разрывал владения на две неравные части. Для сообщения между двумя 
частями княжества необходимо было пересекать границу с Путивлем или обходить его 
владения с юга или севера, что было сложно как с военной, так и с экономической точки 
зрения.  

В случае если предположение о локализации летописного Воргола на территории 
археологического комплекса возле с. Емадыкино верно, мы имеем дело с двумя 
значительными населенными пунктами древнерусского времени, которые имеют удобные 
пути сообщения и общие границы. Анализ административных границ небольших княжеств, 
существовавших в древнерусское время с центрами в Путивле, Глухове и Рыльске тоже не 
противоречит варианту локализации Воргола с археологическим комплексом вблизи 
с. Емадикино (Приймак, 2007: рис. 5).  

Городище около с. Емадыкино расположено на перекрёстке дорог, связывавших 
Путивль, Глухов Севск и Рыльск. Расстояние до Путивля составляет 30 км, до Глухова – 
25 км. Расстояние до Рыльска составляет около 40 км. Таким образом, археологический 
комплекс около с. Емадыкино в ХІІ – ХІІІ веках был важным центром, контролировавшим и 
защищавшим пути сообщения между центрами княжеств. Прекращение существования 
этого населенного пункта происходит в конце XIII века и может быть связано с событиями 
уничтожения Ахматовых слобод в 1283 году. 

В начале XVI в. происходит окончательное вхождение северских земель в состав 
Московского государства. Путивль оказался одним из военно-административных центров 
Чернигово-Сиверщины на границе с Диким Полем и Речью Посполитой. Эта крепость была 
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«укрепленной воротами» Московии, куда направлялись караваны купцов, путешественники 
и посольства. Статус пограничной крепости влиял на социально-экономическое положение 
Путивльского уезда. Волости и станы были почти незаселенными, а подавляющее 
большинство населенных пунктов концентрировалась во внутренних, северных и западных 
частях уезда. Если сама крепость имела мощные укрепления и гарнизон, то окружающие 
территории вообще не имели защиты. Это стало одной из причин частого разорения сел 
вокруг Путивля. 

В 1572 году в Московском государстве произошла реформа пограничной службы, 
оказавшая влияние на развитие приграничных городов (АМГ, 1894: 2-5). Увеличение 
количества служилых людей требовало мер по обеспечению их землей. Наделение 
земельными участками рядовых ратных людей – самопальщиков, стрельцов, пушкарей и 
польских казаков привело к увеличению числа небольших сельских населенных пунктов в 
Путивльском уезде. 

Одним из таких поселений, возникших в конце XVI в. было село Лопуга. Этот 
населенный пункт находился в Колодежской волости Путивльского уезда. Он впервые 
упоминается в 1586 году как владение путивльского сотника Ивана Барсукова, в котором 
был господский двор и дворы крестьян. Кроме того Иван Барсуков владел почти 
150 четвертями земли на р. Лопуге в Диком поле (Анпилогов, 1967: 118). Место 
расположения деревни Лопуга пока точно не локализовано. В более поздних документах 
такое название уже не встречается. Есть предположение, что эта деревня располагалась в 
месте впадения безымянного ручья в р. Лопуга, там, где располагалось древнерусское 
городище. 

После смерти московского царя Федора Ивановича не осталось прямых наследников, 
чем воспользовались боярские коалиции и иностранные правители. Во время Смуты 
Путивль был одним из крупных городов, признавших самозваного претендента на 
московский стол царевича Дмитрия Ивановича (Григория Отрепьева). С этого времени 
Путивльский уезд находился под властью иностранцев и самозванцев, выдававших грамоты 
на владение и отменявших прежние царские указы. 

В такой ситуации можно было получить во владение то, что раньше принадлежало 
другим, заручившись поддержкой властей. Интересный документ, датированный 1610 годом 
– жалованная грамота короля польского Сигизмунда ІІІ московским дворянам на право 
владения имениями в честь коронации в Москве его сына королевича Владислава. В ней 
упоминается село Емадикино на р. Лопуга, что было пожаловано Миляге Моисееву, сын 
Карпову (АЮЗР, 1851: 330). Это первое упоминание о населенном пункте с таким названием. 
Г.Н. Анпилогов предполагал, что село Лопуга изменило название на рубеже XVI–XVII веков. 
Причины изменения пока неизвестны, но учитывая, что Лопуга принадлежала путивлянам 
Барсуковым, новый владелец хотел таким образом искоренить не только упоминания о них, 
а также и название населенного пункта. 

После подписания Деулинского перемирия в 1618 году Путивль с окружающими 
волостями был возвращён Московскому государству. Путивльские помещики и бояре стали 
активно возобновлять хозяйство опустошенных территорий к северу от Путивля. Согласно 
переписной книги путивльским бортным ухожеям 1628–1629 годов владельцем села 
Ямадыкино был Трифон Борсуков, который получил его от Офонасия Беззубцева и Дмитрия 
Золотарёва. Таким образом, село вернулось к его предыдущим владельцам. По описанию 
первой половины XVII в. в селе находился господский двор (Анпилогов, 1967: 117-118). 
Местом его расположения могло быть древнерусское городище, находившееся при впадении 
безымянного ручья в речку Лопуга. Оно находится на высоком левом берегу реки и имело 
значительные укрепления, состоящие из высокого кольцевого вала и рва с напольной стороны. 
Перед рвом насыпан дополнительный вал. Земляные укрепления были использованы в эпоху 
позднего средневековья. Вершина кольцевого вала в южной части была срезана, при этом 
образовалась площадка шириной до 4 м. На этой площадке выкопан шанец и насыпан 
земляной парапет. Эти укрепления обычно дополнялись деревянным частоколом. В южной 
части в валу был сделан проезд. Павел Алеппский упоминает о том, что в селе была церковь в 
честь святого Николая, которая стояла над дорогой (Алеппский Павел, 1897: 119). Это 
сообщение важно тем, что старая дорога к переправе через ручей проходила как раз через 
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укреплённый посад под самим городищем. Таким образом, можно утверждать, что деревня и 
господский двор находились на территории древнерусского городища. 

Использование городищ роменской культуры и древнерусского времени было 
типичным для Чернигово-Сиверщины первой половины XVII века. В подавляющем 
большинстве укрепленные феодальные дворы известны на территориях, принадлежавших 
Речи Посполитой. Хотя отдельные городища были осаждены и выходцами из Путивля. 
В частности, есть данные об основании Санского городка на городище Пустогород 
(Кулаковский, 2006: 428). 

В первой половине XVII века село Емадыкино было одним из значительных пунктов 
на Севской дороге. Эта дорога была важным путем сообщения между двумя приграничными 
крепостями, а с середины 30-х годов XVII века между центрами уездов. Качество дороги 
достаточно ярко описано в записках Павла Алеппского. За день кареты свиты патриарха 
Макария могли преодолеть 30 км, то есть расстояние между Путивлем и селом Емадикино 
(Алеппский Павел, 1897: 120). 

В 1634-1635 годах между Речью Посполитой и Московским государством велись работы 
по согласованию государственных границ. Один из участков сухопутной границы проходил 
по Большой Емадыкинской (Севской) дороге. При межевании старожилы села Емадыкино 
давали показания о том, где именно проходила старая граница между землями Новгород-
Северского и Путивля (Кулаковский, 2006: 199). У Павла Алеппского есть упоминания от 
том, что вдоль дороги из Путивля до Емадикино располагались сельские населённые пункты 
(Алеппский Павел, 1897: 119). Эти деревни и сейчас имеют названия, связанные с 
фамилиями их основателенй – Ревякино, Гудово, Забелино. 

Село Емадикино в первой половине XVII в. располагалось на границе двух 
административных единиц Московского государства - Чемлыжского стана Комарицкой 
дворцовой волости и Путивльского уезда. Наличие небольшого укрепления, которое 
защищало переправу на дороге Путивль-Севск, вполне логично, учитывая политическую 
ситуацию на границе двух государств. Городище расположено над переправой через ручей и 
одновременно может контролировать участок течения речки Лопуга. Выгодное 
местоположение укрепления было выбрано во времена Киевской Руси и использовано в 
первой половине XVII века. Учитывая расположение нескольких сел вдоль дороги Путивль 
– Севск была необходимость строительства небольшого укрепленного пункта, который в 
случае необходимости мог защитить окружающих крестьян. 

После 1654 года меняется граница между Речью Посполитой и Московским царством, 
и как следствие появляются новые дороги и меняются старые. Значение Севской дороги, как 
важного пограничного пути уменьшается. Со времени провозглашения Глухова столицей 
Левобережной Украины основной становится дорога из Москвы в Киев через Глухов. 

На «Геометрическом генеральном плане города Путивля и его уезда, состоящего в 
Курском наместничестве, сочинён в курской межевой конторе в 1785 году» село Емадыкино 
изображено на левом берегу р. Лопуга, напротив села Гудово. Между селами было построена 
дамба, по которой можно было свободно проехать через реку. В это время меняется и дорога 
Путивль – Севск. В XVIII веке она обходила место слияния Лопуги с безымянным ручьем и 
выходила напрямую на дамбу. Появление дамбы стало одной из причин перемещения села. 
К тому же в селе Гудово находилась церковь, куда ходили и жители Емадикино (Рисунок 2). 

 

 
 
Рис. 2. Село Емадыкино на карте конца XVIII века 
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4. Заключение 
Итак, археологический комплекс вблизи с. Емадыкино может отождествляться с 

остатками небольшого летописного города, вероятно, Воргола. Его основание приходится на 
XII век, то есть время образования Новгород-Северского княжества. Анализ данных, 
полученных при обследовании памятника в 2017 году, дает возможность предположить, что 
этот населенный пункт находился в составе Рыльского удельного княжества во второй 
половине XIII в. Его гибель связана с событиями уничтожения Ахматовых слобод и 
последующими военными действиями между русскими князьями. 

Повторное заселение этого населённого пункта связано с освоением северных 
территорий Путивльского уезда в конце XVI века. В первой половине XVIІ века село 
Емадыкино принадлежало семье путивльских помещиков Барсуковых. В селе располагалось 
до десятка крестьянских дворов, господский двор и церковь в честь Святого Николая. Оно 
находилось на административной границе с Комарицкой волостью, и одновременно было 
одним из пунктов на дороге Севск – Путивль. Для защиты переправы через ручей было 
использовано городище древнерусского времени, на котором возведены 
позднесредневековые укрепления. После изменения дороги Севск-Путивль село 
переместилось севернее, а место вокруг городища запустело. 
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Село Емадыкино в ХІІ–XVII веках 
 

Евгений Николаевич Осадчий a , * 

 
a Сумская областная государственная администрация, Украина 

 
Аннотация. Статья посвящена результатам обследования археологического 

комплекса около села Емадыкино Глуховского района. Результаты исследования позволяют 
предположить, что здесь располагался один из летописных городов Киевской Руси – Воргол. 
Он входил в состав Рыльского княжества и упоминается в летописных источниках XIII века. 
В конце XVI – начале XVII веков на этой территории возникает село Емадыкино, 
принадлежавшее боярам из Путивля. На территории села располагалось небольшое 
укрепление на месте старого древнерусского городища. Через село Емадыкино проходила 
дорога, связывавшая города Путивль т Рыльск. После изменения направления дороги село 
пришло в упадок.  

Ключевые слова: Чернигово-Сиверщина, летописный город Воргол, городище, 
Московское царство.  
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