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Реконструкция полей Городка Радонежа по состоянию на 1617 г.

АННОТАЦИЯ. В статье предлагается реконструкция полей древнего Радонежа (Сергиево-Посадский 
городской округ Московской области), зафиксированных описанием 1617 г. Установлено, что 
в 1617 г. распахивалась площадь (278,4 га), которая лишь на 50 га превышала размеры полей 
села Городок (ныне село Радонеж) в XX в. (229 га). Кроме того, в пределах земельной дачи села 
Городок Радонеж располагались заброшенные пашни, обозначенные писцами как «перелогом  
и лесом поросло» площадью 346,5 десятины, что составляет 376 гектаров. Эти заброшенные 
пашни удалось частично локализовать благодаря плану 1768 г. и военной съемке 1852–1853 гг.  
К селу Городок Радонеж были также приписаны 12 пустошей, большая часть которых локализована. 
Как показало ботаническое описание, в зоне заброшенных пашен 1617 г. произрастают вторичные 
леса. На территориях, не затронутых распашкой, сохраняется естественный породный состав 
растительности. 
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The Reconstruction of the Fields of Ancient Radonezh as of 1617

ABSTRACT. The article proposes the reconstruction of the fields of ancient Radonezh (Sergiev Posad city 
district of Moscow region), recorded by the 1617 description. It was established that in 1617 an area  
of 278.4 hectares was plowed, which was only 50 hectares larger than the size of the fields of the village 
of Gorodok (now the village of Radonezh) in the 20th century (229 ha). In addition, within the bound-
aries of the lands of the village of Gorodok Radonezh, there were abandoned arable lands designated 
by scribes as «fallow lands and overgrown with forest» with an area of 376 hectares. These abandoned 
arable lands were partially localized thanks to the plan of 1768 and military survey of 1852–1853.  
12 wastelands were also assigned to the village of Gorodok Radonezh, most of which are localized.  
As the botanical description showed, secondary forests grow in the area of abandoned arable land  
in 1617. In the territories not affected by plowing, the natural composition of vegetation is preserved.
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Для понимания процесса внутренней колонизации Северо-Восточной Руси XIII–XVI вв. 
первостепенное значение имеет изучение средневековых полей. Редкую возможность  
для такого исследования дают источники, связанные с древним Радонежем, расположен-
ным на северо-востоке Московской области.

После разорения города в Смутное время земли Городка Радонежа были переданы Троице- 
Сергиеву монастырю. В связи с этим 3 августа 1617 г. было составлено описание. Оно дошло до нас 
в составе дозорной книги вотчин Троице-Сергиева монастыря 1623–1624 гг., хранящейся в фонде 
Поместного приказа под номером 258. Описание представляет собой 13 листов, писанных уверен-
ной скорописью (листы 227–239).

Описание открывается следующей преамбулой: «Лѣта 125-го (1617 г. — С. З.] августа в 7 де[нь] 
по г[осу]д[а]р[е]ве ц[а]р[е]ве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русиi грамоте Миха[й]ло  
Тиханов да под[ъ]ячей Дмитрей Орлов межевали и мѣрили с старожильцы в десятины Троицы 
Сергиевы м[о]н[а]с[ты]ря вотчину Городок Радонежской да пустош[ь] Могилицкую з г[о]с[у]д[а]
р[е]вымъ дворцовым селом Здвиженскимъ да с пустошью Голневою да з д[е]р[е]внею Олешко-
вою…»1 Далее следует описание межи (см. ее локализацию на цв. вклейке, рис. 30. № 15–30).

Затем приводится описание села Городок Радонежской, включая крестьянскую запашку, поля 
церкви близ села и церковную пустошь Спасскую. 

Последний раздел описания открывается следующим текстом: «Да в нынешнем же во 125 
(1616/17 г. — С. Ч.) году по г[осу)д[а]р]е]ве грамоте к Горотку к Радонежскому отведено двенад-
цат[ь] пустошей, которые отданы были городецким охотником на выгон, а по писцовым книгам 
Елизар[ь]я Сабурова да под[ь]ячаго Ивана Яковлева 97 года (1588/1589 г. — С. Ч.) тѣ пустоши были 
написаны к селу ко Здвиженскому в укос для сенных покосов»2. Далее следует описание пусто-
шей с указанием на размер «пашни паханой» и «лесом поросло». Завершается описание перечнем 
старцев Троицкого монастыря и крестьян — старожильцов, участвовавших в отводе земли.

Для локализации полей, описанных в 1617 г., в нашем распоряжении имеется ряд картогра-
фических источников. Наиболее ранний из них — план земельной дачи Генерального межевания 
«Сергиев Посад, что был подмонастырския слободы с селами и деревнями коллегии экономии» 
1768 г.3 Он содержит детальное изображение села Городок Радонеж и межи с землями дворцо-
вого села Воздвиженского, которая была описана в 1617 г. (см. цв. вклейку, рис. 30. № 15–30).  
Изображение полей не входило в задачи межевщиков, поэтому информация на этот счет отры-
вочна. Более полно поля нанесены на План Богородского уезда 1784 г.4

Детально поля были зафиксированы на Военной съемке Московской губернии, снятой в мас-
штабе 1 верста в дюйме в 1852 и 1853 гг.5 На материалах этой съемки основана и карта Москов-
ской губернии 1860 г.6 

Следующий этап картографирования полей связан со съемками 1920-х гг., отраженными на план-
шетах мензульной съемки Загорского района в масштабе 1:25 000 1930 г. (см. цв. вклейку, рис. 31)7. 

1 Описание Троице-Сергиева монастыря вотчины городок Радонежский 1617 г. в составе дозорной книги вотчин 
Троице-Сергиева монастыря 1623–1624 гг. // РГАДА. Ф. 1209. Оп. I. Кн. 258. Л. 227.
2 Описание Троице-Сергиева монастыря вотчины городок Радонежский 1617 г. в составе Дозорной книги вотчин Троице- 
Сергиева монастыря 1623–1624 гг. // РГАДА. Ф. 1209. Оп. I. Кн. 258. Л. 234 об., 235.
3 Сергиев Посад что был подмонастырския слободы с селами и деревнями коллегии экономии. 1768 г. // РГАДА. Ф. 1354. 
Оп. 246. Ч. 1. Московская губерния. Богородский уезд. Ч. 1. Д. С-64 кр.
4 План Богородского уезда Московской губ. 1784 г.: Масштаб: 1 верста в английском дюйме // РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 2189.
5 Военная съемка Московской губернии. 1 верста (500 сажен) в дюйме. 1852 и 1853 годов. 135 листов // РГВИА. Ф. 386. Оп. 1.  
Ч. 3. Ед. хр. 3657. Ч. 1‒2. Ряд IV. Листы 12 и 13. Благодарю Андрея Владимировича Дедука, выявившего этот источник и любезно 
предоставившего его для моей работы. 
6 Топографическая карта Московской губернии, составленная съ топографической съемки, произведенной в 1852  
и 1853 годах и гравированная въ Военно-Топографическом Депо. 1860 г.: Масштаб въ английском дюйме 2 версты или 
въ 1/84 000 долю настоящей величины. Ряд. II. Листы 6, 7; Ряд III. Листы 6, 7 // РГВИА. Ф. 846. Д. 21387.
7 Планшеты мензульной съемки Загорского района в масштабе 1:25 000, пантографированные с планшетов в масшта-
бе 1:10 000. 1930 г. Геодезисты: Б. М. Шуев, А. А. Каленова. 19 листов в масштабе 1:25 000 и сводная схема района  
на 4 листах. Фотокопия, выполненная методом контактной печати // Чернов С. З. Отчет об археологических разведках 
в бассейне р. Вори в 1983 г. Часть 6. Приложение. Материалы топографической съемки Загорского района 1930-х гг. // 
Архив ИА РАН. Р-1 № 9728д. Лист 0-37-137-Ав.
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Ситуация, зафиксированная на планшетах 1930 г., практически идентична современным конту-
рам полей (рис. 1), отраженным на геоподоснове проекта зон охраны древнего города Радонеж 
1983–1984 гг. 

Запашка села Городок Радонеж
Общая площадь земель городка Радонежа в границах, определенных описанием 1617 г. 

(без пустошей), составляет в настоящее время 780 гектаров (рис. 1). В 1617 г. распахивалось 
210 десятин, или 229 гектаров земель крестьян Городка Радонежа, и 45 десятин, или 49,4 гек-
тара церковных земель (они показаны на плане Генерального межевания 1768 г.), то есть всего 
278,4 га (см. таблицу ниже).

Расчет площади полей в их традиционных границах, зафиксированных съемкой 1930 г.  
(масштаб 1:25 000) (см. цв. вклейку, рис. 31), показал, что в начале XX в. распахивалось 229 гекта-
ров, то есть на 49,4 гектара меньше, чем в 1617 г. 

Учитывая упоминание «заполья» городка Радонежа в межеванье 1623 г. (см. цв. вклейку, рис. 30,  
№ 33–35), можно полагать, что на юге пашня Городка простиралась в начале XVII в. несколько  
далее, чем в настоящее время, и достигала межи с землями д. Гольнево, что дает как раз 49,4 
недостающих гектара (квартал 26 Воздвиженского лесничества, выделы 1 и 3) (рис. 1, участок 0).

За период опричнины и Смутного времени из хозяйственного оборота выпала огромная тер-
ритория, которая ранее распахивалась, хотя, вероятно, и не постоянно. Описание 1617 г. опре-
деляет размер этих земель («перелогом и лесом поросло») в 346,5 десятины (в трех полях), что 
составляет 376 гектаров и почти в полтора раза превышает все пахотные земли Городка, как мы 
их знаем по данным XIX–XX вв. Из этой цифры видно, что в середине XVI в. — в эпоху расцвета го-
рода — Радонеж окружал значительно более обширный, чем в настоящее время, массив полей.

Рис. 1. Реконструкция полей села Городок Радонеж на 1617 г.  
В основе плана — планшет мензульной съемки 1930 г. в масштабе 1:25 000

Состояние на 1920–1930-е гг. 1 — поля; 2 — леса.
Состояние на 1617 г.: 3 — «пашни паханые»; 4, 5 — «пашни перелогом да лесом поросло»,  

в том числе: 4 — занятые в настоящее время вторичным лесом с преобладанием березы, осины; 
5 — занятые еловыми и смешанными лесами; 6 — лесные массивы; 7 — общие границы земель 

Городка Радонежа; 8 — западная граница Могилицкой пустоши
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Эта картина, однако, требует некоторой корректировки. Даже в период наибольшей активиза-
ции хозяйственной жизни все 346,5 десятины (376 га) не находились в постоянном трехпольном 
севообороте. Значительная часть этих земель периодически оставлялась под перелог, то есть была 
покрыта более или менее густым лесом. 

Сказывалась и специфика писцового дела. Писцы для определения суммы обложения фиксировали 
не только реальные перелоги, но и все земли, которые теоретически могли быть распаханы, поскольку 
однажды лес на них уже был сведен. Таким образом, в эту цифру зачислялись все земли, кроме «черно-
го леса» (которого никогда не касалась рубка и корчевка), лугов, склонов рек и оврагов, болот.  

Часть этих заброшенных к началу XVII в. земель на протяжении XVII в. были вновь распаханы. 
Следы этих пашен сохранились до 1766 г. и 1852–1853 гг.

Рассмотрим эти поля по участкам (рис. 1).
Участок 1. Первая группа полей располагалась к западу от землепользования современного 

села Городок8. На карте 1852‒1853 гг. обширный участок мелколесья показан в районе дороги  
на д. Новоселки (см. цв. вклейку, рис. 7). По всей видимости, это мелколесье маркирует ранее 
существовавшие здесь поля. Можно предположить, что размерам этих полей соответствуют  
в настоящее время леса с преобладанием березы, произрастающие на водоразделе р. Пажи  
и р. Вори в кварталах 24 (выделы 21, 26, 31, 37, 49, 50) и 25 (выделы 1, 2, 6, 9, 7, 21, 23). Общая их 
площадь — 53 га + 11 га вдоль Короськовской дороги.

Участок 2. Вторая группа расположена на северо-востоке от с. Городок. На карте 1852‒1853 гг. 
пространство между Троицкой и Окопанной дорогами к востоку от современного контура полей 
показано как молодой лес (см. цв. вклейку, рис. 7). На карте же 1860 г. оно показано как поле. 
Судя по плану 1784 г. (основан на съемке 1768 г.), поле достигало восточной границы земель  
с. Городок. Площадь его составляет примерно 18 га.

Участок 3. Третья группа полей располагалась в северной части земель с. Городка, вдоль  
дороги на д. Морозово (рис. 1). В настоящее время здесь расположен лесной массив (квартал 11) 
с преобладанием старовозрастных еловых лесов. Но на картах 1852‒1853 гг. и 1860 г. вдоль до-
роги на д. Морозово показано 6 участков мелколесий, маркирующих места старых лугов и полей 
(см. цв. вклейку, рис. 7). Они идентифицируются с выделами 3, 8, 22, 23, общая площадь которых 
составляет 21 га. Поскольку 4 участка не локализуются (требуется специальное обследование 
леса), суммарную площадь можно ориентировочно увеличить до 50 га.

Участок 4. Четвертая группа. В межевой книге, там, где подводится итог землям Радонежа, 
сказано: «...и с тою землею, что примежевали к Городку Радонежскому». Таким образом, можно 
искать часть старых пашен Радонежа в пределах Могилицкой пустоши, которая была «примежо-
вана» к Радонежу именно в 1617 г. (см. цв. вклейку, рис. 30, № 15–30). 

Судя по карте 1784 г., вся южная часть современного квартала № 17 (северная часть Могилицкой 
пустоши) представляла собой поле (выделы 26, 27, 28, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 50, 51). Съемка 
1852–1853 гг., хотя и застает здесь в основном лесной массив (см. цв. вклейку, рис. 7), в целом под-
тверждает, что ранее на этом месте были поля. Рассмотрим эту территорию подробнее.

— Лиственный лес, подступающий к с. Городок с северо-востока (выдел 39), местные жители 
называют лесом «Грядки» (рис. 1). По рассказам жителей, в с. Городок, в лесу, сохраняются гряды 
от бывших здесь полей. На картах 1852–1853 гг. и 1860 г. на месте леса Грядки показано поле  
(см. цв. вклейку, рис. 7).

— Большое поле показано на карте 1852–1853 гг. посреди леса в центре выдела 27 (см. цв. вклейку, 
рис. 7). Оно сохранилось до 1930 г. (см. цв. вклейку, рис. 31).

— Выдел 30 и южная часть выдела 32-го квартала 17, по рассказам жителей д. Лешково,  
в 1910–1920-е гг. изобиловали покосами.

— На плане 1853 г. сельца Лешково9 граница леса на территории квартала 17 показана так же, 
как и на плане 1784 г., — вдоль трассы древней Переяславской дороги изображено поле шири-
ной 50 саженей.

8 Здесь и далее автор сохраняет старое название современного села Радонеж, поскольку фиксация полей и опросы 
старожилов проводились в 1980‒1986 гг., когда использовалось старое название.
9 ЦГИАМ. Ф. 184. Оп. 15. Ед. хр. 132.
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Таким образом, вся эта территория вполне могла быть отнесена в начале XVII в. к категории 
старых пашен, которые «перелогом и лесом поросли». Общая площадь — 81 га. 

Участок 5. Пятая группа полей расположена к северу от с. Городок и связана с пустошами, ко-
торые не входили в непосредственные земли с. Городок. Однако смежно с пустошами имеется 
участок смешанного леса (квартал 10, выдел 6 — северная часть), который, быть может, также 
относится к старым пашням. Площадь его примерно 10 га.  

Всего получилось 223 гектара, то есть цифра, вполне сопоставимая с 376 гектарами пашен,  
что «перелогом и лесом поросло», 1617 г.

Приписные пустоши. Более точные расчеты удается произвести относительно пустошей, так как 
по каждой из них приведены конкретные данные. Пустоши располагались за пределами земель 
села Городок Радонежский, показанных на рис. 1. Они локализованы на рис. 30 (см. цв. вклейку).

Данные о запашке этих пустошей отражают размер запашки малых деревень XVI в., столь ти-
пичных для землепользования в окрестностях Радонежа в эпоху его расцвета. В описании 1617 г. 
сообщается, что, по писцовым книгам Елизарья Сабурова и Ивана Яковлева 1588/1589 г., пусто-
ши были написаны к селу Здвиженскому в укос для сенных покосов. Следовательно, деревни 
запустели до этого времени. Из 143,5 десятины их земли в 1617 г. распахивалось всего 6 десятин. 
До 1617 г. эти пустоши находились в пользовании радонежских ямщиков в качестве выгона для 
прокорма лошадей. 

Особенно подробные данные имеются по пустоши Могилицкой, поскольку в 1617 г. были 
описаны ее границы (рис. 1, № 8; см. цв. вклейку, рис. 30, № 15–30). В пределах этих границ  
в настоящее время имеется пять полей: безымянное, Верхняя Лопата, Нижняя Лопата, Мо-
гильцы и Ржавец. Их общая площадь в границах на 1930 г. (60 га) довольно точно соответствует  
суммарной площади земель пустоши Могильцы в 1617 г.: «...пашни паханые и перелогом,  
и лесом поросло» в трех полях 54 десятины, то есть 58,9 га. Здесь перед нами случай, когда 
из-за удобства расположения все земли, обрабатывавшиеся в XVI в., были рекультивированы 
и сохранились в своих исторических границах до нашего времени.

В большинстве других случаев те земли, которые обрабатывались в период существования 
на пустошах деревень (XVI в.), уже в XVII в. частично или полностью вышли из хозяйственного 
оборота и заросли лесом. 

Так пустошь Головково имела в 1617 г. «пашни паханые и лесом поросло» 54 десятины,  
то есть 58,9 га. Пустошь располагалась на правом берегу р. Пажи, между Покровским монасты-
рем в Хотькове и д. Короськово (см. цв. вклейку, рис. 30, № 6). На карте 1852–1853 гг. показано 
два обширных участка мелколесья (см. цв. вклейку, рис. 7). Судя по аэрофотосъемке 1970 г., мест-
ность представляла собой лес с крупными полянами и участками разреженного леса — явными 
следами покосов и мелких полей, сохранявшихся на месте пустоши Головковой в XIX в. Более 
половины от 58,9 га залесено. 

На территории пустоши Путятино (см. цв. вклейку, рис. 30, № 7) карта 1852–1853 гг.  
не фиксирует мелколесий. Зато на планшете 1930 г. в центре пустоши показан небольшой луг 
(см. цв. вклейку, рис. 31). 

Четыре пустоши располагались к северо-востоку от Радонежа. На месте пустоши Токмаково,  
которая имела наиболее обширные поля (47,4 га — см. цв. вклейку, рис. 30, № 11), сохранилось 
поле размерами 15 га (показано на планшете 1930 г. — см. цв. вклейку, рис. 31). Оно было 
расчищено вновь во второй половине XIX в. На картах 1852–1853 гг. и 1860 г. оно отсутствует. 
Поля пустошей Окуловской (13,1 га — см. цв. вклейку, см. цв. вклейку, рис. 30, № 8) и Попоичи  
(22,9 га — см. цв. вклейку, рис. 30, № 9) заняты теперь смешанным лесом, а поля пустоши Пу-
стое Фомина (29 га — см. цв. вклейку, рис. 30, № 10) покрыты еловым лесом. Поляна («осёлок»)  
сохранилась лишь на месте последней пустоши 9 селище Морозово-2. Она показана на планшете 
1930 г. (см. цв. вклейку, рис. 31).

Пустошь Сартаково Гусенниково тож располагалась к северу от Городка Радонежа, на левом 
берегу р. Пажи (см. цв. вклейку, рис. 30, № 12). Близость к Радонежу стала причиной сохранения 
поля на месте этой пустоши. Следами деревни Сартаковой является селище Радонеж-9 (на месте 
поля Гусинцы). Границы пустоши устанавливаются по плану 1768 г. На карте 1852–1853 гг. мы ви-
дим уже ту картину, которая без изменений дошла до нашего времени: поле (9 га) и луг, окружен-
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ные лесом. Кроме того, на карте показано поле к востоку, место которого ныне занято лесом  
(см. цв. вклейку, рис. 7). В 1617 г. «пашни паханой» здесь было лишь 1,5 десятины, а большая 
часть территории (13,5 десятины) относилась к категории «перелогом и лесом поросло». Вне 
всякого сомнения, эти поля отражают размеры поля XVI в. — 15 десятин (16,3 га), которые нахо-
дились тогда в постоянной обработке. Это эталонный образец угодий, сохранившихся на месте 
деревни XVI в. (рис. 1).

Выводы
Проведенный анализ свидетельствует о том, что в середине XVI в. вокруг Радонежа, который 

тогда являлся центром уезда, располагался значительный массив полей. Он включал район по-
стоянной распашки (255 десятин, или 269,4 га) и зону, которая в 1617 г. значилась как «перело-
гом и лесом поросло» (346,5 десятины, или 376 га). На прилегающей территории располагались 
1–3-дворные деревни с пашнями размером от 12 до 54 десятин.

Установив по историческим источникам размещение полей XVI–XVII вв., можно методом ис-
ключения определить участки, которые не подвергались распашке (рис. 1, № 6 — «черный лес»). 
Это Белухинская роща к востоку от Городка, лес по берегам р. Пажи к северу от пустоши Гусен-
никовой (местное название — Гусинцы) и два массива по берегу р. Воря — к северу от пустоши 
Спасской и на Марьиной горе.

Если сопоставить эти данные с результатами ботанического обследования, окажется, что  
на месте указанных лесных массивов в настоящее время сохранились участки старовозрастных 
лесов, которые отражают характер коренной растительности. Так, Белухинской роще соответ-
ствует участок дубово-еловой формации, Гусинцам — еловой, а лесам вдоль р. Воря — еловой  
и елово-сосновой формаций. Приведенное наблюдение важно для палеоботанической интер-
претации, так как показывает, что леса, подвергшиеся в XVI–XVIII вв. распашке широкой площа-
дью, за 200–300 лет не восстановили своего естественного породного состава.

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда 1–3-дворное селение XIV–XV вв. в XVI в. приходило  
в запустение, а его поля зарастали лесом. Ботаническое обследование фиксирует на этих местах 
восстановление коренной растительности. Примерами могут послужить участки леса в районе 
селищ Морозово-2 (на поляне Осёлок), Радонеж-8 (на Марьиной горе, у пионерлагеря «Восток»), 
Филимоново-5 (в пустоши Дуденевой), Лешковол-7.

Таблица 1
Описание Городка Радонеж 1617 г.

Название Тип земель Десятин  
в 1 поле

Десятин  
в 3 полях

Гектаров  
в 3 полях Копен сена

В Городецкие поля 
церковные

Пашни паханые 5 15 16,4 30 по р. Паже  
и Большому оврагу

-«- Перелогом  
и лесом поросло

10 30 33

Да в Городецком 
же поле церковные 
ж пашни пустошь 
Спасская

Пашни паханые 2 6 6,5 20 по р. Воре

-«- Перелогом  
и лесом поросло

5 15 16,4

Городок Радонежской  
Меря в десятины,  
а в нем 

Пашни паханые 70 210 229 600 по р. Вори  
и Паже

Перелогом  
и лесом поросло

115,5 346,5 376

Лесу пашенного 12  
по всем 
полям
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«И в сем Городке в Радонежском опроч церковные земли пашни паханые и перелогом и лесом 
поросло, и с тою землею, что примежевана к Городку Радонежскому 185 десятин с полудесятиною». 

К Городку Радонежу отведено 12 пустошей, которые ранее были отданы городецким охотни-
кам [ямщикам) на выгон…»

Таблица 2
Пустоши Городка Радонеж 1617 г.

Название Тип земель Десятин  
в 1 поле

Десятин  
в 3 полях

Гектаров  
в 3 полях

Копен 
сена

Могилки Пашни паханые и перелогом  
и лесом поросло

18 54 58,9 20

Селиванов Борок Жеребцы 
тоже

Пашни паханой 0,5 1,5

-«- Лесом поросло 3,5 10,5 13,1 10

Кашканово Пашни паханые 1 3

-«- Лесом поросло 10 30 36 40

Головково Пашни паханые 1 3

-«- Лесом поросло 17 51 58,9 40

Окуловская Бутырино тож Пашни паханой 1 3

-«- Лесом поросло 3 9 13,1 10

Путятино Пятино тож Пашни паханой 0,5 1,5

-«- Лесом поросло 13,5 40,5 45,8 20

Попоичи Пашни перелогом и лесом 
поросло

7 21 22,9 20

Пустое Фомино Пашни перелогом и лесом 
поросло

9 27 29,5 20

Токмаково Гнездишкино тож Пашни паханые 1 3

-«- Перелогом и лесом поросло 14  
без чети

42 47,4 30

Сартаково Гусенниково тож Пашни паханые 0,5 1,5

-«- Перелогом и лесом поросло 4,5 13,5 16,3 20

Терехово Ханская Демишки-
но тож

Пашни перелогом и лесом 
поросло

4 12 13,1 10

Подческое Другие Поповичи 
Рогачево

Пашни перелогом и лесом 
поросло

11 33 36 20



К статье С. З. Чернова

Рис. 7. Район Радонежа по карте: Военная съемка Московской губернии.  
1 верста (500 сажен) в дюйме. 1852 и 1853 гг. 135 листов //  

РГВИА. Ф. 386. Оп. 1; ч. 3. Ед. хр. 3657. Ч. 1–2. Ряд IV. Листы 12 и 13
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Рис. 30. Район городка Радонежа в XVII в. Схема. Исследованные участки Переяславской дороги показаны под литерами А, Б, В, Г 

I — церкви; II — часовни; III — поселения (селища); IV — поселе-
ния, археологически не выявленные, V — мельницы; VI — пруды; 
VII — межа 1617 г. М. Тиханова и Д. Орлова; VIII — межа 1624 г. 
Л. Кологривова и Д. Скирина; IX — становая межа А. Ю. Бестуже-
ва и В. Домашнева 1680 г., повторно описанная И. И. Вердерев-
ским в 1684 г.; X — прочие межи; XI — Большая Переяславская 
дорога из Москвы в Троице-Сергиев монастырь; XII — большие 
дороги; ХIII — прочие дороги; XIV — №, обозначающие селения, 
земли, урочища по описаниям XVII в. (см. ниже); XV — № архе-
ологических памятников. Названия, имеющиеся на схеме, даны 
по межевой книге 1680 г.; названия, заключенные в скобки, —  
по межевой книге 1622–1624 гг.; п. — пустошь; д. — деревня; 
ТСМ — Троице-Сергиева монастыря; гос. — государева. 

Описание 1617 г.: 1 — Городокъ Радонежской, а в нем Б[о]
жие м[и]л[о]с[е]рдие храм Преображѣние Спасово в предѣлех 
г[о] с[у]д[а]р[е]ва ан[г]ила Михаила Малеина да Сергия Радо-
нежского чюдотворда; 2 — церковные ж пашни пустошка Спас-
ская; Да в нынешнем же во 125-м году по государево грамоте  
к Горотку ж Радонежскому отведено двенатцат[ь] пустошей, ко-
торые отданы были городецким охотником на выгон, а по писцо-
вым книгам Елизар[ь]я Сабурова да под[ъ]ячего Ивана Яковлева  
97 года тѣ пустоши были написаны к селу ко Здвикеискому  
в укос для сенных покосов: пуст[ошь], что была д[е]р[е]вня; 3 — 
Могилки (Могилицкая); 4 — Селиванов Борокъ Жеребцы тож; 5 — 
Кашканово (№ 4, 5 не локализованы); 6 — Головково; 7 — Путятино  
Пятино тож; 8 — Окуловская Бутырино тож; 9 — Попоичи; 10 —  
Пустое Фомино тож; 11 — Токмаково Гнездишкино тож; 12 — Сар-
таково Гусенниково тож; 13 — Терехово Ханская Демишкино тож;  
14 — Подчесное другие Попоичи Рогачево тож (не локализовано).  
Межа земель городка Радонежа ТСМ и с. Здвиженского госу-
дарева: 15 — гос. п. Голневекаи; 16–18 — Голневские дорошки;  
19 — на прудовую плотину; 20 — Большим врагом; 21 — дорога, 
что ѣздят из села Здвиженского на Городок и заплотина; 22 — 
к другой плотине; 23 — плотина стоит на Могилицком враге; 
24 — Могилицкимъ врагом; 25 — к Большой Троецкой дороге; 

26 — к Олешковскому врагу; 27 — земля д. Олешковские; 28 — 
ямы копаны по конец врага по обе стороны Слобоцкие старые 
дорожки; 29 — к Старой Переславской дороге; 30 — Поповские 
дорошки... что ѣздят из д. Олешкова в д. Морозово. 

1623 г. Выпись межевая М. Засецкого и II. Ермолина Тр[ое]цкого 
Сергиева м[о]н[а]ст[ы]ря спорной землѣ тро[е]цког[о] Городка 
Радонежа [с] г[осу]д[а]рева дворцового села Здвиженского зем-
лею: 31 — на Мариномъ лугу яма; 32 — на Марину гору; 33 —  
у дороги Дмитровки яма; 34 — п. Голнева гос.; 35 — на дорогу 
Годневскую; 36 — церковная земля Оѳонасья и Кирила Олексан-
дрейских; 37 — прудец у Старой дороги Переславки; 38 — Старая 
дорога Переславка; 39 — поворот, что поворачивает к Городку.

Описание 1624 г. Л. Кологривова и Д. Скирина. Межа Радо-
нежскому Городку от государевы дворцовые земли села Здви-
женского: 40 — на дорогу Репеховскую; 41 — церковная земля  
Аѳонасья Великого церкви; 42 — Здвиженская дорога, что ездят 
на Городок буераком; 43 — земля гос. с. Здвиженского п. Поповки 
(43а — то же, что и № 14) и п. Фоминской; 43б — то же, что и №  10, 
44 — до речки Подлеси. Мѣжа земель сельца Ивановское Ари-
стове и Коростково тож за дьяком за Микифором Шипулиным 
в отчине: 45 — от реки от Пажи; 46 — земля ТСМ Радонежского 
городка; 47 — на Ивановскую дорошку; 48 — через Радонежскую 
дорогу, которой ездят с Городка к Тешилову; 49 — до реки Вори... 
до броду; 50 — через Тешиловскую дорогу; 51— дорога, что 
ездят из Дмитрова в Городок; 52 — дорога, что ездят з Хоткова 
на Городок; 53 — п. Дюденева а Дерюлкиа тож ТСМ. 

Описание 1646 г. И. М. Долгорукова Д. Молчанова. Государевы 
царевы и вел. кн. Алексея Михайловича Всея Руси дворцовыя 
подмосковныя волости (№ 54–66): 54 — село Здвнженское, 
а в нем церковь Всемирное Воздвижение честного Креста дре-
вяна; 55 — государев двор; 56 — д. Голнево; 57 — д. Ананино 
Филиповская Дятлово тож; 58 — д. Панино; 59 — д. Антипино;  
60 — д. Тресково Рогатиново; 61 — Гарасимово; 62 — д. Шолково;  
63 — д. Волково; 64 — д. Алешково; 65 — п.; что была п. Хря-

тец Тереховская Сидорково тож; 66 — Семушкина Троице- 
Сергиева монастыря: 67 — д. Павлова; 68 — Хотьковского девича 
монастыря... в одномонастырской слободе бобылей 8 дворов; 
69 — д. Комякино. За Скобельцыными: 70 — д. Онтипина; 71 — 
сельцо Новое Отхожей луг тож. 

Запись на рукописи 1669 г.: 72 — «пустынь чудотворцевыхъ 
Серпевыхъ родителей... церковь Рождества Христова» (Голу-
бинский Е. Е. Указ. соч. С. 321). 

Описание 1680 г. (межа стана Радонежа и Бели): 73 — земля 
села Кесова ТСМ; 74 — Кесовская дорога; 75 — до двух ста-
рых ям межевания Ивана Офросимова; что у речки Подмаши; 
76 — Морозовская дорошка; 77 — бочаг Кшилчатов; 78 —  
п. Осинок ТСМ;  79 — сказали троицкие слуги ТСМ-ря п. Маур-
киной; гос. крестьяне сказали; та де земля гос. п. Селезенок; 
80 — спорная земля п. Маурки и п. Лобкова; 81 — гос. кре-
стьяне Бутырок спорили; а ТСМ-ря слуги называли тое п. что 
была д. Куловская; а Буторино тож; а записана... к с. Городку;  
82 — Алешинский враг; 83 —  дорошкою 20 сажен; дорошкою 
51 сажен... поворотить направо мимо Крест через Большую 
Переславскую дорогу 34 сажен; 84 — через Варавинскую до-
рошку к Братовские дорошки; 85 — две старые ямы межева-
нья Ивана Офросимова; далее межа выходит к р. Торгоше; спу-
скается по реке до ее впадения в р. Ворю и ведет далее вверх 
по р. Воре; 86 — ямы стоят у Переславские Старые дороги  
(окончание межи). 

Мельницы: 87 — в Репехове (план 1740 г. — РГАДА. Ф. 192. Моск. 
губ. Д. 2); 88 — в Спасской п.: «...издревле имелась на церков-
ной земле, на р. Воре, церковная мельница; которая и ныне 
стоит в твердости» (1744 г. — ЦГАИ. Ф. 203. Оп. 758. Д. 19); 89 — 
Гальневская (1740 г.); 90 — Голыгинская (1740 г.); 91 — Яковлев-
ская (там же); 92 — пруд с «каменной плотиной» при с. Воздви-
женском (1631–1633 гг.— Холмогоров В. И.; Холмогоров Г. И. 
Исторические материалы о церквах и селах XVII–XVIII вв. Вып. 5. 
М.; 1887. С. 110).



Рис. 31. Район Радонежа по карте: Планшеты мензульной съемки Загорского района в масштабе 1:25 000; пантографированные с планшетов в масштабе 1:10 000. 1930 г.  
Геодезисты Б. М. Шуев; А. А. Каленова. Фотокопия: Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори в 1983 г. Часть 6. Приложение //  
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