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ГЛАВА 9

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  
И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НИМ МЕСТНОСТЬ  

В РАЙОНЕ ЗАБОЛОТСКОГО ОЗЕРА  
И ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ДУБНЫ

В XVI-XVIII ВЕКАХ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Б.В. Кудрявцев

SETTLEMENTS AND ADJACENT AREAS  
IN THE REGION OF THE ZABOLOTSKOYE LAKE  

AND RIGHT BANK OF THE DUBNA RIVER  
IN XVI-XVIII CENTURIES: HISTORICAL REFERENCE

Boris Kudryavtsev

Рассматриваемые в данной работе населенные пункты: 
село Заболотье, деревни Колошино, Замошье (За-
мостье, Подмошье) и  Остров, с  прилегающей к  ним 

местностью, находятся в районе Заболотского озера и пра-
вобережья реки Дубны, относящимся в свою очередь к об-
ширной территории, так называемой Дубнинской низины. 
В северо-западной части этого же района — на правобере-
жье реки Дубны, к северу от впадающей в нее реки Сулоти, 
как можно предположить на основании данных рассматри-
ваемых ниже архивных источников, находилась существо-
вавшая до начала XVIII века деревня Берково.

В настоящее время населенные пункты: село Заболо-
тье, деревни Колошино и Замошье (Замостье, Подмошье) 
находятся в  административно-территориальном под-
чинении сельского поселения Селковское Сергиево-По-
садского муниципального района Московской области, 
а  деревня Остров входит в  состав сельского поселения 
Ермолинское Талдомского муниципального района Мо-
сковской области.

Условные границы исследуемой в  данной работе мест-
ности на  востоке охватывают Заболотское озеро и  рас-
положенные в  непосредственной близости к  югу от  него 
населенные пункты: село Заболотье и деревню Колошино. 
На западе условная граница местности проходит по право-
бережью реки Дубны, с устьем впадающей в нее реки Су-
лоти, на  значительном по  своим размерам участке вверх 
по течению реки Дубны — от деревни Замошье (Замостье, 
Подмошье) на юге до деревни Остров на севере. Рассматри-
ваемая местность может быть локализована на  Генераль-
ном плане Владимирской губернии, Переславль-Залесского 

уезда (М.: в 1 дюйме — 1 верста), конца XVIII века — в пре-
делах «дачи» Генерального межевания «сель Заболотья 
и Мергусова с деревнями…» за № 836 (1).

Первые известные письменные упоминания о  северо-
западной части исследуемой местности и расположенных 
на  ней деревнях Берково и  Остров, а  также их  владельце 
Алексее Заболотском относятся к самому началу XVI века. 
Как следует из списка нач. XVI века с «Разъезжей грамоты 
Великого Князя Ивана Васильевича Князю Юрию Иванови-
чу на город Дмитров и Кашин от Радонежа и Переславских 
станов и волостей» 1504 года, граница проходила в непо-
средственной близости от расположенных на рассматрива-
емой местности деревень Берково и Остров: «…А от Дуб-
ны налево речкою Бороздой вверх до  мху до  верхов[ь]я, 
отколе речка Борозда вытекла, да  поперек мху, а  ото мху 
поперек болота черною лужою вверхъ до  Мошнинского 
руч[ь]я, да Мошнинским ручаем вверхъ, да поперек болота 
к полю, к деревне Растовцу к Иванове ко Санчюкова сына 
Заболотцкого, да к Юлоцкой деревне к бортной Лучкину; 
направе деревни Олексея Заболотцкого деревня Берково, 
да деревня Остров, а налеве Констянтинова села Малечки-
на, Костинтиновского, да Костянтиновы ж деревни Мурав-
кина, да деревни Мошнина Юлоцкие…» (2).

По мнению доктора исторических наук, археографа, 
академика РАН СССР С.Б.  Веселовского, коснувшегося 
в своих исследованиях владельцев и истории рассматрива-
емой местности: в Переяславском уезде в XIV веке сложи-
лись крупные вотчины представителей рода Всеволожей, 
а в том числе и в районе Заболотья, по названию которого 
Всеволожи и получили прозвище Заболотские. Как отмеча-
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ГЛАВА 9. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НИМ МЕСТНОСТЬ  В РАЙОНЕ ЗАБОЛОТСКОГО ОЗЕРА  И ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ДУБНЫ

Рис. 1. Фрагмент Генерального плана Владимирской губернии Переславль-Залесского уезда, 1780–1790 (М. 1 вер-
ста). РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 220.

Fig. 1. Fragment of the General plan of Vladimir province, Pereslavl-Zalessky district, 1780–1790. Russian State Archive 
of Ancient Acts, 1356, 1.
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ГЛАВА 9. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НИМ МЕСТНОСТЬ В РАЙОНЕ ЗАБОЛОТСКОГО ОЗЕРА И ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ДУБНЫ

ет С.Б. Веселовский: «В Переяславском уезде самые значи-
тельные и многочисленные вотчины находились в бассей-
не р. Дубны, в Новосельском, Шуромском, Рождественском 
и  Верхдубенском станах, и  севернее в  бассейне р.  Кубри, 
в  Замытском стану. Воды р.  Дубны, запруженной тогда 
во многих местах и медленно протекавшей по засоренному 
руслу, образовывали большие озера и болота. Здесь, на бе-
регу озера Заболотского, находится село Заболотье. В ста-
рину весь этот район назывался Заболотьем, и здесь нахо-
дились крупные вотчины Всеволожей. По вотчинам в этом 
районе получили прозвище Семен Рождественский и  Ва-
силий Заболотский. Т. к. последний стал родоначальником 
самой значительной в XV-XVI вв. линии рода, а вотчины 
многих Всеволожей были в  том же  районе, то  постепен-
но прозвище Заболотские распространилось на потомков 
и старших братьев Василия Заболотского» (3).

Следующие широко известные упоминания о Заболо-
тье, с большой долей вероятности именно как о названии 
местности в Великокняжеских землях Переславль-Залес-
ского уезда, относятся к начальному периоду царствова-
ния Царя Ивана IV (Грозного). Как записано в крупнейшем 
памятнике русского летописания XVI века — Патриаршей 
или Никоновской летописи: «В лето 7052 (1544 г.)… Тоя 
же зимы, Марта 3, в понедельник вторыа недели Святаго 
Поста, выехал Князь Великий Иван Василиевич всея Ру-
сии помолитися Живоначалной Троицы в Колязин мона-
стырь и  к  Чудотворцу Макарию, а  с  ним брат его князь 
Юрьи и  боляр множество; и  молився Князь Великий 
и удоволив игумена и братию милостынею и кормом до-
волно, и оттоле поехал на свою Государьскую потеху в За-
болотие на  медведи, а  оттоле к  Живоначальной Троицы 
в Сергиев монастырь; а на Москву приехал того же меся-
ца 18, во вторник» (4).

В 1593  году, при межевании вотчин Троицы Сергие-
ва монастыря со смежными землями в Шуромском стану 
Переславль-Залесского уезда, Заболотье впервые по выяв-
ленным архивным источникам упоминается как село, а от-
носящаяся к  нему территория обозначена как «Земля Го-
сударя Царя и Великого Князя села Заболотцково» (5). Как 
следует из сохранившейся в позднейшем списке XVII века 
Писцовой и межевой книги вотчин Троицы-Сергиева мо-
настыря в Переславль-Залесском уезде, письма и межева-
ния Михаила Ивановича Вельяминова и подьячего Ивана 
Князева 1593 года, — межевание вотчинных земель Трои-
цы-Сергиева монастыря коснулось главным образом толь-
ко отдельных участков границ  — южной и  юго-восточ-
ной части «Государевы земли села Заболотя» (Заболотья). 
При межевании в частности были затронуты: «Государева 
земля деревни Мухорева»; Государевы пустоши: Оникее-
ва, Поддубские, Петрякова, Палкина, Исупова, Якимова, 
Мишенина, Чернова, Изуикова, Корюкова, а также «земля 
Государя Царя и Великого князя пустотная» (6). При этом 
на основании данных вышеупомянутого архивного источ-
ника и сопоставления их с данными ряда архивных доку-
ментов XVII века, можно утверждать, что в конце XVI века 
село Заболотье и относящаяся к нему территория — с де-
ревнями, многочисленными пустошами, лесными угодья-
ми, — принадлежали к Дворцовым волостям и находились 
в ведении приказа Большого дворца (7).

В период Смутного времени  — «поместьем, в  Пере-
славском уезде сельцом (?) Заболотьем» пожалованы были 
Григорий Маматов и Дмитрий Салманов. В одном из писем 
князя Григория Шаховского гетману Сапеге 1608–1609 го-
дов отмечалось: «…пожаловал Государь Царь и  Великий 
Князь Дмитрей Ивановичь всея Руси Григорья Маматова 
да  Дмитрея Салманова поместьем, в  Переславском уезде 

селцом (?) Заболотьем, и в том де их поместье живут паны 
твоего полку; и  тебе бы  пожаловать, для нашего челоби-
тья, дать им пристава в их поместья, чтобы их крестьяня 
слушали и доход им всякой платили, а азъ тобе, великому 
гетману, много челом бью» (8).

В 1625 году село «Заболоте з деревнями» и прилегающи-
ми к ним угодьями были пожалованы Государем Царем и Ве-
ликим Князем Михаилом Федоровичем в вотчину известно-
му дьяку Михаилу Степановичу Смывалову (9). По данным 
беспошлинной записной книги Печатного приказа 134 года 
(1625/1626 г.), в числе «Печатных Жалованных всяких гра-
мот которые запечатаны Болшою Государевою печатью бес-
пошлинно…», 28 ноября внесена была регистрирующая за-
пись о писанной 25 ноября того же года, за приписью дьяка 
Бажена Степанова, Жалованной вотчинной грамоте дьяку 
Михаилу Смывалову на село Заболотье с деревнями в «Пе-
реславском уезде Залеского», а  также на  село Булатниково 
с деревнями Московского уезда. Как следует из вышеупомя-
нутой записи о Жалованной вотчинной грамоте дьяку Миха-
илу Смывалову: «…что он в прошлом 127 году (1618/1619 г.) 
едучи от Архангельского города к Москве был в Переславле 
Залеском, и в приход литовских людей с воеводами в осаде 
сидел и крепости всякие у города делал, а приехав ис Пере-
славля Залесково к Москве в приход королевича Владислава 
на Москве в осаде сидел, [в] вотчину из евож поместья в Мо-
сковском уезде в селе Булатникове з деревнями на шездесят 
чети1, да  в  Переславском уезде Залеского в  селе Заболоте 
з деревнями на двесте на сорок на две чети с полуосминою2, 
обоево в обеих уездех триста две чети с полуосминою3, и пе-
решло у нево лишка сверх трехсот чети две чети с полуосми-
ною, и тою перехожею землею велено владеть ему ж в вотчи-
не» (10). При этом относившаяся к селу Заболотье по разделу 
с Живоначальные Троицы Сергиевым монастырем «полови-
на деревни Полубоярской на реке на Сулоти» — по данным 
списка XVII века и более поздней копии XVIII века с писцо-
вых книг Переславля Залесского уезда письма и меры князя 
Михаила Волконского да подьячего Василия Толмачева 136, 
137, 138, 139 году (1627–1631 гг.), а также «черных» (черно-
вых) списков XVII века с межевых книг «Переславского уез-
да Залеского… Живоначалные Троицы Сергиева монастыря 
вотчин с кем которая вотчина сошлася в межах, межеванья 
писцов Андрея Ивановича Загрязского да  подячего Гаври-
ла Володимерова» (1629–1630 гг., и до 1641 г.) — значилась 
за дьяком Михаилом Смываловым в поместье (11). В свою 
очередь, также относящиеся к  селу Заболотью и  деревням 
45 пустошей, по данным ряда более поздних архивных до-
кументов XVII-XVIII веков, «проданы были дьяку Михайлу 
Смывалову ис Приказу Большого дворца по писцовым кни-
гам князя Михаила Волконского да подьячего Ивана Черн-
цова 137 году (1628/1629 г.)»4 (12).

За время своего непродолжительного владения вотчи-
ной дьяком Михаилом Смываловым ок. 1627/28 года из на-
селенных пунктов: села Заболотья, деревень Федорцово, 
Демидовой, Дубровки, Берково, а  также поместной поло-
вины деревни «Полубоярской на реке на Сулоти», по дан-
ным более поздних архивных документов XVII-XVIII  ве-
ков, были вывезены отдельные крестьяне «в вотчину свою 
в Клинский уезд в деревню Бороздино»5 (13).

1 При трехполосной системе земледелия примерно: 1,01 кв. км. 
(Для перевода мер площади в  метрическую систему за  основу 
взяты: 3-х аршинная квадратная сажень = 4,6656 кв. м и десятина 
в 2400 квадратных сажен = 11197,44 кв. м).

2 При трехполосной системе земледелия примерно: 4,07 кв. км.
3 При трехполосной системе земледелия примерно: 5,08 кв. км.
4 См. приложение.
5 См. приложение.
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Как следует из  составленных в  разных редакциях  — 
упомянутых выше «черных» (черновых) списков XVII века 
с межевых книг «Переславского уезда Залеского… Живо-
началные Троицы Сергиева монастыря…», списка и позд-
нейшей копии XVIII века с «межевой книги Переславля За-
леского уезда 137, 138 году» (1629–1630 гг., 1644 г.), а также 
списков с  писцовой книги Переславль-Залесского уезда 
7137 и  7138 (1629–1630  гг.) писца Андрея Загря(ж)ского 
да подьячего Гаврила Володимирова — село «Заболоте з де-
ревнями», в период составления этих книг, вплоть до вре-
мени их  окончательных редакций, принадлежало разным 
владельцам. В начале 30-х годов XVII века принадлежавшее 
дьяку Михаилу Смывалову († 1633 г.?) село Заболотье с де-
ревнями, пустошами, лесными и прочими угодьями было 
дано в  поместье: думному дьяку Посольского приказа 
Ивану Кирилловичу Грязеву († 14 мая 1634 г.), а затем его 
супруге вдове Пелагее Ивановне жене Грязева († 12 июля 
1639 г.). В дальнейшем, поместное владение «по Государе-
ву Указу то село Заболотье з деревнями и с пустошми взя-
то по прежнему в Ево Государевы Дворцовые волости…», 
и  впоследствии, в  148  году (1639/40  г.), было пожаловано 
в вотчину казначею Богдану Миничу Дубровскому (14).

По данным упомянутых выше «черных» (черновых) спи-
сков XVII века с межевых книг «Переславского уезда Зале-
ского… Живоначалные Троицы Сергиева монастыря…», 
списка и позднейшей копии XVIII века с «межевой книги 
Переславля Залеского уезда 137, 138  году» (1628–1630  гг., 
1644  г.), писца Андрея Загря(ж)ского да  подьячего Гав-
рила Володимирова, происходившее в  Шуромском стану 
межевание относящейся к селу Заболотью территории за-
тронуло только отдельные участки ее границ со смежными 
землями — с юго-восточной, восточной, северной и северо-
восточной сторон. При этом, как следует из рассматривае-
мых архивных документов, последняя по  времени запись 
о  проведенном межевании писцом Андреем Загряжским 
да подьячим Гаврилом Володимировым относится к 24 ок-
тября 153  года (1644  г.), когда «…по челобитью казначея 
Богдана Минича Дубровского» были размежеваны вотчин-
ные земли «села Заболотя з деревнями и пустошми да Жи-
воначальные Троицы Сергиева монастыря вотчине села 
Хрептова з  деревнями и  пустошми». На  принадлежащей 
к селу Заболотье территории, по данным рассматриваемых 
выше списков и копий с межевых книг XVII-XVIII веков, 
межевание коснулось границ вотчинных земель деревень: 
Дубровки и  Демидово; пустошей: Переславище, Павлова 
починка, Бояровы, Сцакины, Павловы, Костылевы, Федо-
товы, Дристуновы, Красулины, Меркульевы, Федосьины, 
Одинцовы, Несмеянки, Кастихины, Негодяйки, Люшины, 
Роговы, а также помесной земли половины деревни Полу-
боярской (Боярской) на реке на Сулоти (15). Однако наибо-
лее значимым для данной работы, в контексте рассматрива-
емых выше межевых книг, является описание участка межи 
и прилегающей к ней местности к северу от Заболотского 
озера и  на  востоке от  деревни Остров: «…да тою речкою 
Пихтемкою вниз до Заболоцково озера; налево земля вот-
чинная и лес дьяка Михаила Смывалова (в более позднем 
варианте: «земля помесная и лес вдовы Пелагеи Ивановы 
жены Грязева») пустоши Негодяйки, да пустоши Люшины, 
да пустоши Роговы; а направе за рекою за Пихтемкою Го-
сударевых порозжих земель пустоши Салковы, да пустоши 
Шаблыкины, да пустоши Решетниковы…» (16).

Возвращенное обратно в  состав Дворцовых волостей 
«село Заболотье з деревнями и с пустошми», как было упо-
мянуто ранее, в 1639/40 г. было пожаловано в вотчину каз-
начею Богдану Миничу Дубровскому. По  данным списка 
XVII века, а также копии XVIII века с писцовых книг Пере-

славль-Залесского уезда 7137 и 7138 (1629–1630 гг.) писца 
Андрея Ивановича Загря(ж)ского и  подьячего Гаврила 
Володимирова — «…во 148 году (1639/40 г.) то село Забо-
лотье з  деревнями и  с  пустошми из  дворцовых волостей 
пожаловал Государь Царь и Великий Князь Михаил Федо-
рович всея Руси в  вотчину за  посолскую службу Богдану 
Миничу Дубровскому, что он  посылан [был] в  Молдав-
скую землю в послех для Государского и Земского велико-
го дела (для расследования дела «Лжешуйского»). И в про-
шлом во 149 году (1641 г.) мая в 8 день по Государеву Указу 
и по памяти с Помесного приказу за приписью дьяка Ива-
на Переносова велено то село Заболоте з деревнями и пу-
стошми написат писцам Ондрею Ивановичу Загрязскому, 
да подячему Гавриилу Володимерову в свои писцовые кни-
ги за Богданом Миничем Дубровским…»1 (17).

Как записано после обобщающих сводных итогов в са-
мом конце вышеупомянутого списка XVII  века, а  также 
копии XVIII века с писцовых книг письма и меры писцов 
Андрея Ивановича Загря(ж)ского и  подьячего Гаврила 
Володимерова 7137 и 7138 года (1629–1630 гг.): «За казна-
чеем Богданом Миничем Дубровским вотчина, что ему 
дана из  Дворцовых волостей за  Посольскую службу, что 
он посылан в Молдавскую землю в послех для Государева 
и Земского Великого дела, село Заболотье на озере на За-
болоцком. В селе церковь Ильи Пророка древяна верх ша-
тров, да предел Покрова Пречистые Богородицы; да другая 
церков теплая Архангила Михаила древяна жь  клецки, 
а в церквах образы и книги и колокола и всякое церковное 
строение мирское»2 (18). При церквях находились четыре 
двора священно- и церковнослужителей: «два двора попо-
вых, двор пономарев, двор просвирницы», а на церковной 
земле села Заболотье 3  кельи нищих, в  которых было за-
писано 7 человек: 3 чел. муж. пола и 4 чел. жен. пола. В селе 
Заболотье располагался «двор вотчинников», и насчитыва-
лось 28 крестьянских и бобыльских дворов — 85 человек 
муж. и жен. пола; из них в 9 крестьянских дворах числи-
лось 33 чел. муж. пола и 1 вдова жен. пола; в 18 бобыльских 
дворах 48 чел. муж. пола и 3 вдовы жен. пола; один двор 
значился пустым3 (19).

По данным, которые следуют из описания вотчины пис-
цом Андреем Загря(ж)ским и  подьячим Гаврилом Воло-
димировым, в 1641 году в селе Заболотье находился пруд, 
а  на  принадлежащей к  нему значительной по  своим раз-
мерам территории располагались пашенные земли, сенные 
покосы и лесные угодья: «да в селе же пруд, пашни паханые 
вотчиниковы середние земли сорок четыре чети, да  кре-
стьянские пашни тритцать пят чети, да перелогом дватцат 
чети, да лесом поросло дватцать девят чети в поле, а в дву 
потомуж4; сенных покосов: луг Оловикь подле озера (За-
болотского), да луг Тресница, да луг Замелницкой что под 
деревнею под Федорцовым, сена на  тех лугах четыреста 
копен да крестьянского сена на луге на Оловике и на Ля-
хове семдесят копен5 лесу непашенного болота пят деся-
тин6, да  лесу поверстного от  села и  около озера в  длину 
и поперег на пять верст»7 (20). На принадлежащих к селу 
Заболотье водоемах, сведения о  которых также были из-

1 См. приложение.
2 См. приложение.
3 См. приложение.
4 а) Примерно: 2,15 кв. км; б) См. приложение.
5 а) Примерно: 47 дес. — 0,53  кв. км; б) См. приложение.
6 а) Примерно: 0,056 кв. км; б) См. приложение.
7 а) Примерно: 5,4  км /  5,4  км; или 10,8   км  /  10,8   км. (При 

переводе мер длины в  метрическую систему за  основу взяты: 
сажень = 2,16 м, верста в 500 сажен = 1080 м и верста в 1000 сажен 
= 2160 м); б) См. приложение.
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ложены при описании вотчины, осуществлялся лов рыбы: 
«Под селом же Заболотем озеро Заболоцкое в длину на две 
версты а поперег на версту1. Да к селу ж Заболотью рыбных 
ловел: в речке Вексе, да в реке в Дубне от села Микулсково 
вниз по село по Семеновское, да в речке Шуркове, да в реке 
в Сулоти по обе стороны что в Иво(?) волости, да в речке 
Везе по речку Березовку да по лес по Галицкой Троицкова 
Сергиева Монастыря. Да к селу ж Заболотью половина озе-
ра Батковского, а другая половина того озера за Троицким 
Сергиевым Монастырем. Рыбу ловят в тех реках и в поло-
вине озера на вотчинника»2 (21).

В 1641  году, как было зафиксировано при описании 
вотчины писцом Андреем Загря(ж)ским и  подьячим Гав-
рилом Володимеровым, на  относящейся к  селу Заболотье 
территории располагались деревни: «Чиркино на  сухо-
доле», «Скорынино а  Сковернино тож на  прудку», «Смо-
лино», «Болебатино а  Полебатино тож», «Подберезе[е]», 
«Колошина на прудке», «Замошье» (Замостье, Подмошье), 
«Федорцово на реке на Сулоти», «Демидова», «Макарова», 
«Веригино на прудке», «Остров на речке на Дубне», «Бер-
ково», «Дуброва на суходоле», а также «пол деревни Полу-
боярской на реке на Сулоти»3 (22).

Большое значение для настояшего исследования, 
в контексте описания вотчины писцом Андреем Загря(ж)
ским и  подьячим Гаврилом Володимеровым, представ-
ляют сведения о расположенных на ней деревнях: Коло-
шино, Замошье (Замостье, Подмошье), Остров и  Берко-
во, а также числившимися за ними пахотными землями, 
копнами сена и лесными угодьями. Так в деревне «Коло-
шина на  прудке» насчитывалось 10  крестьянских и  бо-
быльских дворов, 39 человек муж. пола; из них: в 2 кре-
стьянских дворах  — 9  чел. муж. пола, в  8  бобыльских 
дворах — 30 чел. муж. пола; а также числилось «...пашни 
паханные крестьянские середние земли восмь четвертей, 
да перелогом дватцат четыре четверти, да лесом поросло 
пятьдесят чети в поле, а в дву потомуж4, сена сто дватцать 
копен5, лесу непашенного пятнатцат десятин»6 (23). В де-
ревне «Замошье» (Замостье, Подмошье) насчитывалось 
3 крестьянских и бобыльских двора, 8 человек муж. пола; 
из них: в 1 крестьянском дворе — 3 чел. муж. пола, в 2 бо-
быльских дворах — 5 чел. муж. пола; а также числилось 
«…пашни паханные крестьянские середние земли две 
четверти, да перелогом и лесом поросло шесть четвертей 
в поле, а в дву потомуж7, сена дватцать копен8, лесу непа-
шенного три десятины»9 (24). В деревне «Остров на речке 
на  Дубне» насчитывалось 3  крестьянских и  бобыльских 
двора, 10  человек муж. пола; из  них: в  1  крестьянском 
дворе — 3 чел. муж. пола, в 2 бобыльских дворах — 7 чел. 
муж. пола; а  также числилось «…пашни паханные кре-
стьянские середние земли две четверти, да перелогом че-
тыре четверти, да лесом поросло двенатцат чети в пол[е], 
а в дву потомуж10, сена пятнатцат копен11, лесу болоту две 
десятины»12 (25). В  деревне «Берково» насчитывалось 

1 а) Примерно: 2,16 км / 1,08 км; или 4,32 км / 2,16 км; б) См. 
приложение.

2 См. приложение.
3 См. приложение.
4 а) Примерно: 1,38  кв.  км; б) См. приложение.
5 а) Примерно: 0,13 кв. км; б) См. приложение.
6 а) Примерно: 0,17 кв. км; б) См. приложение.
7 а) Примерно: 0,13  кв. км; б) См. приложение.
8 а) Примерно: 0,022  кв. км; б) См. приложение.
9 а) Примерно: 0,034 кв. км; б) См. приложение.
10 а) Примерно: 0,3 кв. км; б) См. приложение.
11 а) Примерно: 0,017 кв. км; б) См. приложение.
12 а) Примерно: 0,022 кв. км; б) См. приложение.

3  крестьянских и  бобыльских двора, 12  человек муж. 
пола; из них: в 2 крестьянских дворах — 7 чел. муж. пола, 
в  1  бобыльском дворе  — 5  чел. муж. пола; а  также чис-
лилось за ней «…пашни паханные крестьянские середние 
земли четыре чети, да перелогом пят чети в поле, а в дву 
потомуж13, сена дватцат копен14, лесу непашенного болота 
вдол на четыре версты а поперег тож»15 (26).

Значительную часть территории вотчины, как было за-
фиксировано писцом Андреем Загря(ж)ским и подьячим 
Гаврилом Володимеровым, к  1641  г. составляли продан-
ные еще дьяку Михаилу Смывалову из приказа Большого 
Дворца в 137 году (1628/1629 г.) 45 пустошей: «Полутино», 
«Бораково Бораново тож», «Титова», «Растова», «Шапки-
но», «Григорово», «Лусино», «Переславище», «Сырьево», 
«Высотино», «Корнавино», «Семичено», «Лушино», «Сер-
гино», «Пихтемка», «Несмеянка», «Негодяйки», «Касти-
хино», «Власово», «Бучилово», «Корташево», «Перевоз 
на  реке на  Сулоти», «Жаръ», «Бочарково», «Пупышево», 
«Колюбакино», «Космилево а  Костылево тож», «Коро-
вино», «Лутчино», «Растовец», «Трухино», «Меркулово», 
«Красулино», «Друстуково а Дристуново тож», «Житово», 
«Федотово», «Максимово», «Сцакино», «Левкино», «Во-
ронцово», «Тимовская», «Торохово», «Морозово», «Пи-
щагино», «Микитино»16 (27). К тому же, к перечисленным 
выше пустошам, как следует из рассматриваемого описа-
ния вотчины «в тех писцовых книгах в пустошах, опричь 
села и деревень, прибавлено по Государеву Указу в Прика-
зе Большаго Дворца четвертные пашни сто се[мь] четвер-
тей бес полуосмины17 и учинено в пустошах сто пятдесят 
девят чети…»18 (28).

Всего же  в  1641  году, как было записано писцом Ан-
дреем Ивановичем Загря(ж)ским и  подьячим Гаврилом 
Володимеровым в  обобщающих итогах, после описания 
относящейся к селу Заболотье вотчины: «…за казначеем 
за Богданом Миничем Дубровском в вотчине село, четыр-
натцат деревни с  пол деревнею, сорок пять пустошей… 
Да  в  селе ж  и  в  деревнях: тритцат три двора крестьян-
ских, а  людей в  них сто осм[натца]ть человек; семдесят 
три двора бобылских, а людей в них двести тритцат чело-
век; да семь дворов пустых. Пашни паханные вотчинико-
вы середние земли сорок четыре чети19. Да крестьянские 
пашни паханые девяносто восмъ чети20, да наезжие пашни 
две чети с четвериком21. Да перелогом сто двенатцат чети 
с четвериком22. Да лесом поросло двесте тритцат сем чети23. 
И  всего пашни паханные и  перелогом и  лесом поросло 
середние земли [четыреста] девяносто три чети с  полу-
осминою, да что на пустоши прибавлено сто сем чети бес 
полуосмины. И всего пашни паханые и лесом поросло се-
редние земли в селе и в деревнях и в пустошах и с прибав-
ленною землею шестьсот чети в пол[е], а в дву потомужъ24, 
сена тысяча восемьдесят шесть копен25, лесу непашенного 

13 а) Примерно: 0,15 кв. км; б) См. приложение.
14 а) Примерно: 0,022 кв. км; б) См. приложение.
15 а) Примерно: 4,32 км / 4,32 км; или 8,64 км / 8,64 км; б) См. 

приложение.
16 См. приложение.
17 а) При трехполосной системе земледелия примерно: 

1,79 кв. км; б) См. приложение.
18 а) При трехполосной системе земледелия примерно: 

2,67 кв. км; б) См. приложение.
19 а) Примерно: 0,74 кв. км; б) См. приложение.
20 а) Примерно: 1,65 кв. км; б) См. приложение.
21 а) Примерно: 0,036  кв. км; б) См. приложение.
22 а) Примерно: 1,88 кв. км; б) См. приложение.
23 а) Примерно: 3,98 кв. км; б) См. приложение.
24 а) Примерно: 10,08 кв. км; б) См. приложение.
25 а) Примерно: 1,22 кв. км; б) См. приложение.
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двести тритцат восм десятин с  полудесятиною1, да  лесу 
ж [поверс]ного к селу и к деревням и к пустошам в роз-
ных местах вдоль на дватцат на две версты2, а поперег …
цат верст» (29).

Как следует из  рассматриваемого выше описания, 
в  1641  г. довольно обширная часть относящейся к  селу 
«Заболоте з  деревнями» территории имела лесисто-боло-
тистый характер. На  нескольких, в  том числе и  больших 
по  своим размерам водоемах, осуществлялся лов рыбы. 
Поэтому, как можно предположить, часть местного на-
селения помимо земледелия в то время могла заниматься 
разными видами промыслов, что в свою очередь и обуслав-
ливало наличие в селе «Заболотье з деревнями» большого 
количества находящихся на оброке бобылей.

К середине 40-х годов XVII  века, количество дворов, 
а также численность населения принадлежавшей казначею 
Богдану Миничу Дубровскому вотчины  — села «Заболо-
те з  деревнями», уже несколько увеличились. По  данным 
справочных выписей в позднейших архивных источниках 
XVIII века, в подлинных переписных книгах «Переславско-
го уезду Залесского переписи столника князь Юрья Морт-
кина 154 году (1645/46 г.)» в Шуромском стану в вотчинах 
было записано: «Глава 84 — За казначеем за Богданом Ми-
ничем Дубровским село Заболоте з деревнями а в них кре-
стьянских и бобыльских 141 двор людей в них 363 челове-
ка» (30). При этом, как следует из составленных в 1647/48 г. 
т.  н.  «Боярских книг», за  казначеем Богданом Миничем 
Дубровским в Переславль-Залесском уезде значились вот-
чины — «в Кодяеве стану село Володимерово, да в Шуром-
ском стану село Заболотье с деревнями», в которых, по за-
писанным там же обобщенным данным Переписных книг 
князя Юрия Морткина, насчитывалось «крестьянских 
и бобыльских сто пятдесят два двора» (31).

Однако уже в скором времени, по данным тех же выше-
упомянутых справочных выписей в позднейших архивных 
документах XVIII века, «во 156 году (1648 г.) маия в …день 
та ево вышеписанная Богданова вотчина Минича село За-
болотье з деревнями и с пустошми и с иными ево вотчина-
ми справлены [были] за сыном ево Петром, и на ту Пере-
славскую вотчину дана ему Петру Послушная Великого 
Государя Грамота мая в 21 день» (32).

При новом владельце вотчины Петре Богдановиче Ду-
бровском с 1648 по 1677 годы, как следует из отказных книг 
этих владений его сыну Федору Петровичу Дубровскому 
1678  года, на  принадлежавшей к  селу Заболотье террито-
рии появились ранее бывшие пустошами четыре новые 
деревни: «Григорово», «Минино что преж сего была про-
звание [м] пустошь Микитино по писцовым книгам», «Мо-
розово», «Переславища» 3 (33). Согласно полюбовной ме-
жевой росписи Петра Богдановича Дубровского и властей 
Троицы Сергиева монастыря Архимандрита Феодосия, ке-
ларя старца Леонтия, казначея старца Киприяна «7176 года 
(1668 г.) мая 19 дня», полевая земля находившейся в их раз-
дельном владении деревни Полубоярской, по их договору 
«сыскався меж себя» была размежевана поровну. По этой 
же  межевой росписи, «рыбные ловли на  реке на  Сулоти» 
для крестьян Троицы Сергиева монастыря и крестьян Пе-
тра Богдановича Дубровского деревни Полубоярской были 
установлены на участке «от Быковского плеса да по Жен[л]
ской остров от берега до берек[г]а...» (34). В этот же период, 
по данным вышеуказанных отказных книг 1678 года, в Шу-
ромском стану Переславль-Залесского уезда были приоб-
ретены «по купчей 159 году (1650/51 г.) починок Кузяев, по-

1 а) Примерно: 2,67 кв. км; б) См. приложение.
2 а) Примерно: 23,76 км или 47,52 км; б) См. приложение.
3 а) См. приложение; б) См. в тексте: (27).

чинок Федяев, починок Ленково, починок Губино, починок 
Титовское…» (35). Кроме того, в «171  году (1662  г.) октя-
бря в 7-е» к находящейся во владении Петра Богдановича 
Дубровского вотчине «села Заболотье з деревнями и с пу-
стошми» была присоединена «по полюбовному разделу» 
с  братом его Тимофеем, принадлежавшая ранее их  брату 
Алексею, расположенная в  «Кодяеве стану» (по другим 
данным в «Никитцком стану») вотчина «селцо Володиме-
рово с пустошми…» (36).

В «185  году (1677  г.) августа в  …день» принадлежавшее 
Петру Богдановичу Дубровскому «село Заболотье з деревня-
ми и с пустошми» было пожаловано в вотчину его несовер-
шеннолетнему сыну Федору Петровичу Дубровскому (37). 
В  составленных в  скором времени отказных книгах было 
записано: «Лета 7186 (1678 г.) генваря в… по Государеву Ца-
реву и  Великого князя Федора Алексеевича всея Великия 
и Малыя и Белыя России Самодержца Указу, и по Грамоте 
ис Помесного приказу за приписью дьяка Ивана Рагозинина, 
и по наказной памяти воеводы Петра Федоровича Полтева, 
Переславля Залесского губной староста Алексей Иванович 
Патцын да Переславля ж Залесского Сьезжие избы подячей 
Афонасий Ведерницын приехав в Переславской уезд Залес-
ского в Шуромский да в Никитской стан, в Петрову вотчину 
Дубровского в село Заболотье да в селцо Володимерово з де-
ревнями и пустошми…, а в них пашни на восмьсот на че-
тырнатцат чети в поле, а в дву потомуж4, и отказали сыну 
иво Федору Петрову сыну Дубровскому в вотчину со всеми 
угоди. А  как Великого Государя в  службу поспеет и  будет 
в пятнатцат лет, и ему с тех вотчин Великого Государя служ-
бу служит и бабку свою вдову Мавру и мат свою вдову Татя-
ну до их живота кормить…» (38).

В «отказанной» в самом начале 1678 года Федору Петро-
вичу Дубровскому вотчине значилось: «…в Переславском 
уезде Залесского в Шуромском стану село Заболоте, а в нем 
настоящая церковь Илии Пророка, другая церковь во имя 
Архистратига Михаила». При церквях, как и  раньше, на-
ходились четыре двора священно- и  церковнослужителей: 
двор попа Герасима Андреева с детьми Петром, Герасимом, 
Федором; двор попа Дмитрея Федорова с  братьями Васи-
лием, Иваном и  сыном Андреем; двор пономаря Ивашки 
Парфенива с  братом Федкою, с  детьми Куземкою, Мошой, 
двумя Митками и  Ивашкою; двор просвирнин  — вдовы 
Марицы (Мавры ?) Дмитриевой дочери; всего 16 чел. муж. 
и жен. пола. В селе также располагался «двор вотчинников», 
в  котором вместе с  «прикащиком Архипом Федоровым» 
значились конюх и два дворника с детьми; всего: 7 чел. муж. 
пола. Население села Заболотье к этому времени значитель-
но увеличилось, и  в  нем по  проделанным подсчетам было 
38 дворов, 166 человек муж. пола и 1 вдова жен. пола; из них: 
в  32  крестьянских дворах числилось 133  чел. муж. пола 
и 1 вдова жен. пола; еще в 2 крестьянских дворах — 11 чел. 
крестьян муж. пола и 5 чел. бобылей муж. пола; в 2 бобыль-
ских дворах числилось 8 чел. муж. пола; в 1 дворе был за-
писан 1 задворный человек муж. пола; 1 двор значился пу-
стым; в селе также находилось «бобылей которые кормятца 
по миру Христовым Именем» — 8 чел. муж. пола (39).

Примерно в  это же  время, в  1677–1678  годах, писцом 
Степаном Тимофеевичем Салтыковым и  подьячим Аки-
мом Шараповым была составлена «Переписная книга по-
садских дворов города (Переславль-Залесского) поместных 
и вотчинных сел, деревень и дворов…» Переславль-Залес-
ского уезда. Проведенная в Шуромском стану Переславль-
Залесского уезда перепись затронула, в  том числе и  при-
надлежащую Федору Петровичу Дубровскому вотчину 

4 а) Примерно: 13,67 кв. км; б) См. приложение.
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«село Заболотье з деревнями» (40). По данным рассматри-
ваемых Переписных книг 1677–1678 годов, в принадлежав-
шем Федору Петровичу Дубровскому селе Заболотье, как 
и в отказных книгах 1678 года, также значились: «церковь 
во Имя Святого Пророка Илии, другая церковь во Имя Ар-
хистратига Михаила, два двора поповых», двор пономарев 
и  двор просвирнин. В  селе насчитывалось: «…крестьян-
ских тритцат пят дворов да один двор бобылской обоиво 
тритцат шесть дворов, да три келии нищецких людей в них 
сто шездесят шесть человек, да один двор задворной и за-
дворных людей в нем один человек». А также в находящем-
ся в селе Заболотье «вотчинникове дворе», помимо «при-
кащика Архипки Федорова» и конюха с двумя сыновьями, 
числилось «крестьянских детей пят человек» (41).

К селу Заболотью, как следует из рассматриваемых от-
казных книг 1678  года, по  прежнему принадлежали: на-
ходившийся в  селе пруд, вотчиниковы и  крестьянские 
пашенные земли, сенные покосы и  лесные угодья, запи-
санные сведения о которых по сравнению с их описанием 
в  1641  году писцом Андреем Загря(ж)ским и  подьячим 
Гаврилой Володимеровым, остались фактически без из-
менений. Сохранило свои размеры к 1678 году, по данным 
отказных книг, и находившееся на территории вотчины За-
болотское озеро, на котором, как и на других принадлежав-
ших к селу «Заболоте з деревнями» водоемах по прежнему 
осуществлялся лов рыбы «на вотчинника»1 (42).

Вместе с  селом Заболотье Федору Петровичу Дубров-
скому «отказаны» были входившие в  1641  году в  состав 
вотчины деревни: «Чиркино на  суходоле», «Скорынино 
а Сковерино тож на прудку», «Смолино», «Подберезе[е]», 
«Колошина на прудке», «Замошье» (Замостье, Подмошье), 
«Болеботино а  Полебатино тож», «Макарова», «Веригино 
на  прудке», «Демидово», «Федорцово на  реке на  Сулоти», 
«Остров на реке на Дубне», «Берково», «Дуброва на суходо-
ле», «половина деревни Полубоярской на реке на Сулоти», 
а также четыре новые деревни: «Григорово», «Минино что 
преж сего была прозвание(м) пустошь Микитино по пис-
цовым книгам», «Морозово», «Переславища»2 (43).

Количество дворов и  численность населения, располо-
женных на  рассматриваемой местности деревень Коло-
шино, Замошье (Замостье, Подмошье), Остров и Берково, 
по данным отказных книг 1678 года, а так же Переписных 
книг 1677–1678 годов, значительно возросли. Так, по про-
деланным подсчетам в  отказных книгах 1678  года: в  де-
ревне «Колошина на прудке» насчитывалось 27 крестьян-
ских и бобыльских дворов, 118 человек муж. пола; из них: 
в 16 крестьянских дворах числилось 76 чел. муж. пола; еще 
в 3 крестьянских дворах числилось 10 чел. крестьян муж. 
пола, 6  чел. бобылей муж. пола и  1  задворный человек 
муж. пола; в 8 бобыльских дворах числилось 25 чел. муж. 
пола (44). В деревне «Замошье» (Замостье, Подмошье) на-
считывалось 4 крестьянских двора, 15 чел. муж. пола (45). 
В деревне «Остров на реке на Дубне» насчитывалось 9 кре-
стьянских и  бобыльских дворов, 44  человека муж. пола; 
из  них: в  6  крестьянских дворах числилось 33  чел. муж. 
пола; в 3 бобыльских дворах– 11 чел. муж. пола (46). В де-
ревне «Берково» насчитывалось 4 крестьянских и бобыль-
ских двора, 13 человек муж. пола; из них: в 2 крестьянских 
дворах числилось 7 чел. муж. пола; в 2 бобыльских дворах 
числилось 6 чел. муж. пола (47).

В свою очередь данные Переписных книг 1677–1678 го-
дов писца Степана Тимофеевича Салтыкова и  подьячего 
Акима Шарапова о  количестве дворов и  численности на-

1 а) См.: приложение № 1. б) См. в тексте: (21). 
2 а) См. приложение; б) См. в тексте: (22), (27), (33).

селения деревень Колошино, Замошье (Замостье, Под-
мошье), Остров и  Берково в  незначительной степени от-
личаются от  приведенных выше сведений отказных книг 
1678  года. Так, по  данным вышеуказанных Переписных 
книг в  деревне Колошино насчитывалось: «крестьянских 
дватцат дворов да  восм бобылских обоево дватцат восм 
дворов, людеи в них сто дватцат человек» (48). В деревне 
Замошье (Замостье, Подмошье) насчитывалось: «крестьян-
ских четыре двора, людей в  них пятнатцат человек» (49). 
В  деревне Остров насчитывалось: «крестьянских девят 
дворов, людей в  них сорок пят человек» (50). В  деревне 
Берково насчитывалось: «крестьянских три двора да один 
двор бобылской обоиво четыре двора, людей в них семнат-
цат человек» (51).

Кроме села Заболотье и  деревень, в  рассматриваемых 
отказных книгах1678  года, за  Федором Петровичем Ду-
бровским были записаны проданные еще дьяку Миха-
илу Смывалову из  приказа Большого Дворца в  137  году 
(1628/1629 г.) и зафиксированные в 1641 году в писцовой 
книге писца Андрея Загря(ж)ского и подьячего Гаврила Во-
лодимерова 41 пустошь (кроме 4-х ставших к тому времени 
деревнями пустошей), а также упомянутые ранее приобре-
тенные «по купчей 159 году» (1650/51 г.) починки: «Кузя-
ев», «Федяев», «Ленково», «Губино», «Титовское» 3 (52). При 
этом данные о состоянии числившихся за деревнями и пу-
стошами пашенных земель, сенных покосов и лесных уго-
дий, по сведениям, записанным о них в рассматриваемых 
отказных книгах, по сравнению с их описанием в писцовых 
книгах писца Андрея Загря(ж)ского и подьячего Гавриила 
Володимирова 1641 года, фактически не изменились4 (53).

Также, помимо расположенных в Шуромском стану вот-
чинных земель села «Заболоте з  деревнями и  пустошми», 
за  Федором Петровичем Дубровским было записано на-
ходящееся в «Никитцком стану» (по др. данным в Кодяеве 
стану) Переславль-Залесского уезда «селцо Володимиро-
во» (5 чети, 22 крестьянских и бобыльских двора) с пусто-
шами5 (54).

Всего же, как следует из обобщающих итогов в отказных 
книгах 1678  года, Федору Петровичу. Дубровскому было 
передано «в  Переславском уезде Залеского в  Шуромском 
да  в  Никитцком станех село Заболоте, да  селцо Володи-
мерово, да  осмнатцат деревень с  полудеревнею, да  к  селу 
ж Заболотю и к селцу Володимерову и к деревням пятьде-
сят одна пустошь да четыре починка…» (55). 

К 1677–1678  годам в  селе Заболотье и  деревнях коли-
чество бобыльских дворов в  процентном соотношении 
с  крестьянскими дворами значительно сократилось. Жи-
вущие в собственных дворах «нетяглые» бобыли, как мож-
но предположить, к этому времени были привлечены к не-
сению «тягла» в полном размере и записаны в крестьяне. 
В результате, по данным Переписных книг писца Степана 
Тимофеевича Салтыкова и  подьячего Акима Шарапова 
1677–1678  годов, за  Федором Петровичем Дубровским 
в Шуромском стану в селе «Заболоте з деревнями» по срав-
нению с данными 1641 года числилось уже «сто семдесят 
семь дворов крестьянских, дватцат девят бобылских дво-
ров, обоево двести шесть дворов, людей в  них девятсот 
семь человек» (56).

В 1699 году, мая в 31 день, на принадлежащую стольнику 
Федору Петровичу Дубровскому вотчину «на село Заболо-
тье з деревнями и с пустошми и с иными вотчинами дана 
ему Великого Государя послушная грамота» (57). При сво-
ем известном владельце, Федоре Петровиче Дубровском, 

3 а) См. приложение. б) См. в тексте: (27), (35). 
4 См. приложение.
5 См. в тексте: (36)
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относившаяся к  селу «Заболоте з  деревнями» территория 
вотчины — в результате присоединения к ней соседних по-
местных земельных владений, продажи и обмена пустошей 
и  деревень  — была в  значительной степени упорядочена. 
Например, по  данным ряда отказных книг 80–90-х годов 
XVII  века, расположенные в  непосредственной близости 
к югу от  границы вотчины поместные земли разных вла-
дельцев, такие как: «пустошь что была деревня Мергусово 
на суходоле…», «пустошь Копалова», «пустошь Толстоухи-
но», а также ряд других пустошей в Шуромском стану, были 
Федором Петровичем Дубровским приобретены и  вошли 
в  состав относящейся к  селу Заболотье территории (58). 
Вместе с тем, входившая в это же время в вотчину села За-
болотье «деревня Дубровка» была продана им по «купчей» 
от 20 апреля 1711 года стольнику «князь Якову княж Ива-
нову сыну Колцову Мосалскому» (59). 

В 1705  году в  Шуромском стану Переславль-Залесско-
го уезда была проведена очередная перепись «поместных 
и вотчинных сел, деревень и дворов…», затронувшая так-
же и  принадлежавшие Федору Петровичу Дубровскому 
вотчинные и поместные владения села Заболотья с дерев-
нями. Как записано в подлинной Переписной книге Пере-
славль-Залесского уезда 1705  года, переписи стряпчего 
Петра Каблукова и подьячего Ерофея Корюкина, в Шуром-
ском стану в вотчинах: «За столником за Федором Петро-
вым сыном Дубровским село Заболотье, а  в  нем церковь 
Покрова Пресвятые Богородицы да  Илии Пророка» (60). 
При церкви находилось пять дворов священно- и  цер-
ковнослужителей: «двор попа Федора Герасимова… двор 
попа Сергея Мелентьева… двор дьякона Ивана Герасимо-
ва… двор дьячка Степана Петрова… двор пономаря Мо-
сея Иванова…», а также имевшийся к тому времени в селе 
Заболотье «двор земского дьячка Гарасима Козмина…», 
в которых было записано 20 человек муж. пола. В селе За-
болотье располагался «двор вотчинников», в котором про-
живал «человек ево Митрофан Василев», а  также «двор 
скотной» с  находящимися в  нем дворовыми людьми, об-
щая численность которых составляла 13 человек муж. пола 
(61). Количество дворов, а особо — по примерным подсче-
там — численность населения села Заболотье в это время 
несколько сократились и составляли 34 крестьянских дво-
ра, 132 человека муж. пола и 1 вдову жен. пола (62).

На относящейся к  селу Заболотье территории, как за-
фиксировано в подлинной Переписной книге Переславль-
Залесского уезда 1705  года, переписи стряпчего Петра 
Каблукова и  подьячего Ерофея Корюкина, располагались 
входившие ранее в  состав вотчины деревни: «Дубровка 
на  реке на  Дубне да  на  дороге на  Шуромке», «Скорыни-
на», «Смолина», «Балебутина», «Колошина», «Подмошье» 
(Замошье, Замостье), «Федорцово на  Углецкой дороге», 
«Демидова на реке на Сулоте», «Морозово на Углецкой до-
роге», «Макарово», «Веригина на Большой Углецкой доро-
ге», «Берково на реке на Сулоте» (последнее упоминание), 
«Остров на  реке на  Дубне», «Переславище на  суходоле», 
а  также «половина (поместной) деревни Полубоярской 
на реке на Сулоте» (63). Кроме того, на относящейся к селу 
Заболотье территории к этому времени появились еще че-
тыре новые деревни: «Мергусова (во 2-ой пол. XVIII века — 
село) построена внов после переписных книг 186  году» 
(1677/1678  г.), «Капалова», «Толстоухова», «Меркулье-
ва» (64). В  то  же  время, значившиеся в  отказных книгах 
1678 года, а также по Переписной книге 1677–1678 годов, 
деревни: «Минино» (пустошь Микитино), «Григорово», 
«Подберезе» и «Чиркино» в рассматриваемой Переписной 
книге 1705 года упомянуты не были и с большой долей ве-
роятности в это время не существовали (65).

По данным вышеуказанной Переписной книги 1705 
года, количество дворов, а  по  примерным подсчетам 
и численность населения расположенных на данной мест-
ности деревень: «Колошина», «Подмошье» (Замошье, За-
мостье), «Берково на  реке на  Сулоте», «Остров на  реке 
на  Дубне» оставались к  этому времени без значитель-
ных изменений. В  деревне «Колошина» насчитывался 
31 крестьянский двор, и числилось 119 человек муж. пола 
(66). В  деревне «Подмошье» (Замошье, Замостье) насчи-
тывалось 4  крестьянских двора, 18  чел. муж. пола (67). 
В  деревне «Берково на  реке на  Сулоте» насчитывалось 
5 крестьянских дворов, 22 чел. муж. пола (68). В деревне 
«Остров на реке на Дубне» насчитывалось 8 крестьянских 
дворов, 35 чел. муж. пола (69).

Всего же, как было записано стряпчим Петром Каблуко-
вым и подьячим Ерофеем Корюкиным в обобщающих ито-
гах переписи 1705 года о  принадлежащих Федору Петро-
вичу Дубровскому владениях (селе Заболотье и деревнях): 
«за ним село, да осмнатцет деревни, да половина деревни ... 
крестьянских двести шездесять четыре двора, людей в них 
тысяча восмьдесят два человека» (70).

К 1711  году, как следует из  справочных данных более 
поздних архивных документов XVIII  века, за  Федором 
Петровичем Дубровским «по дачам» вотчин и  поместий 
в  Шуромском, Кодяеве и  Пневицком станах Переславль-
Залесского уезда значилось «676  четвертей1 228  дворов» 
(71). Спустя несколько лет, при пожаловании вместе с се-
лом «Заболотье с  деревнями и  с  пустошми» ряда других 
поместий и вотчин Федора Петровича Дубровского в Пе-
реславль-Залесском уезде, «по даче 718  году» следующе-
му владельцу Петру Андреевичу Толстому, значилось уже 
«655 четвертей2 256 дворов крестьянских» (72). При этом 
по  значительно различающимся данным отказных книг 
1719  года, в  пожалованной Петру Андреевичу Толстому 
вотчине «селе Заболотье, да селе Егоревское что было сел-
цо Володимерово з деревнями и с пустошми» за прежним 
владельцем Федором Петровичем Дубровским значилось: 
«пашни восемьсот девяносто чети в поле, а в дву потомуж3, 
чем он Дубровской владел с пашнею и с лесы и с сенными 
покосы и со всеми угоди по дачам и по писцовым и пере-
писным книгам…» (73).

В 1718 году Федор Петрович Дубровский по определе-
нию Сената был признан виновным в причастности к по-
бегу царевича Алексея Петровича за границу и приговорен 
к  смертной казни. Казни Федора Петровича Дубровско-
го и  других четырех приговоренных по  «делу царевича 
Алексея» были совершены 8  декабря 1718  года в  Санкт-
Петербурге у церкви Святой Троицы на въезде в Дворян-
скую слободу (74). В том же 1718 году по «Имянному» Указу 
Великого Государя Царя и Великого Князя Петра I Алексе-
евича всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца: 
«Федора Дубровского недвижимое ево имение в  разных 
городех, в том числе и Переславском уезде Залесского вы-
шеозначенное село Заболотье з  деревнями и  с  пустошми 
и с принадлежностьми» было отписано на Государя (75). 

Но уже в  скором времени, как следовало из  специаль-
ного Указа Великого Государя Царя и Великого Князя Пе-
тра  I Алексеевича всея Великия и  Малыя и  Белыя Росии 
Самодержца, от 13 декабря 1718 года: «За показанную так 
великую службу не токмо мне, но паче ко всему Отечеству, 
в  привезении по  рождению сына моего, а  по  делу злодея 
и  губителя отца и  Отечества», принадлежавшие Федо-

1 При трехполосной системе земледелия примерно: 11,35 кв. км. 
2 При трехполосной системе земледелия примерно: 11 кв. км.
3 Примерно: 14,95 кв. км.
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ру Петровичу Дубровскому «Переславские деревни жи-
лое и пустое», а в частности «село Заболотье з деревнями 
и с пустошми» были пожалованы его родственнику, актив-
ному участнику розыска по делу царевича Алексея, полу-
чившему по этому же Указу «чин тайного советника дей-
ствительного» — Петру Андреевичу Толстому (76).

Как следовало из донесения Переславль-Залесского лан-
тратора Михаила Афтамоновича Толбеева от  6  февраля 
1719  года в  ответ на  присланный для исполнения 28  ян-
варя 1719  года «Его Царского Величества имянной Указ 
из Санкт Петербурха ис Поместного приказу за приписью 
дьяка Андреяна Ратманова» — «...потому Вашему Царского 
Величества Указу для отказу оных Дубровского поместей 
и  вотчин в  Переславском уезде Залесского в  Шуромском 
да в Никицком станех посылал за холопа твоего ис Пере-
славля Залесского ис канцелярии подячего Василия Федо-
рова, и  оной подячей приехав из  уезду подал мне холопу 
твоему отказные книги за своею и сторонних людей рука-
ми, а в тех отказных книгах написано село Заболотье и село 
Егоревское что было селцо Володимерово з  деревнями 
и с пустошми, опричь деревни Дубровки да деревни Запол-
скою крестьянина Герасима Сафонова з детми и с пасынки, 
чем владел Федор Дубровской отказано действительному 
тайному советнику Петру Андреевичу Толстому...» (77).

По данным составленных в конце января — начале фев-
раля 1719  года подьячим Василием Федоровым отказных 
книг владений действительного тайного советника Петра 
Андреевича Толстого, в расположенном в Шуромском ста-
ну Переславль-Залесского уезда селе Заболотье, по прежне-
му являвшемуся центром относящихся к нему вотчинных 
и поместных земель, находился «двор вотчинников а в нем 
дворовые работные люди конюхи и  скотники...», а  также 
числившийся в нем «деловой человек...» — всего: 9 семей, 
46 человек муж. и жен. пола. В селе Заболотье насчитыва-
лось 38  крестьянских дворов (по др. данным 37  дворов), 
276 человек муж. и жен. пола (78).

На относившихся к селу Заболотье в Шуромском стану 
поместных и  вотчинных землях, как следует из  состав-
ленных подьячим Василием Федоровым отказных книг 
на пожалованные Петру Андреевичу Толстому владения, 
в  1719 году располагалось 18  деревень: Подмошье (За-
мошье, Замостье), Балебутина, Переславища, Демидова, 
Морозова, Веригина, Толстоухова, Копаева (Копалова), 
Мергусово, Колошина, Федорцова, Макарова, Полубо-
ярская (пол деревни ?), Меркульева, Остров, Скорыни-
на, Смолина, Подберезе (последнее упоминание). К этим 
же владениям Петра Андреевича Толстого также принад-
лежало и расположенное в Кодяеве стану (по др. данным 
Никицком стану?) «село Егорьевское что было селцо Во-
лодимерово» (79).

К 1719 году на рассматриваемой местности, по данным 
составленных подьячим Василием Федоровым отказных 
книг владений Петра Андреевича Толстого, перестала су-
ществовать расположенная в  районе правобережья реки 
Дубны, к северу от впадающей в нее реки Сулоти деревня 
Берково. Вместе с тем, по сравнению с данными Перепис-
ной книги 1705 года, значительно увеличилось количество 
дворов расположенной в этом же районе деревни Остров, 
в которой насчитывалось 15 крестьянских дворов (по др. 
данным 12 дворов), 116 человек муж. и жен. пола (80). Зна-
чительных изменений в количестве дворов у других распо-
ложенных в данной местности деревень Колошина и Под-
мошье (Замошье, Замостье), по данным вышеупомянутых 
отказных книг, зафиксировано не было. В деревне Колоши-
на насчитывалось 29 крестьянских дворов (по др. данным 
25  дворов), 230  человек муж. и  жен. пола (81). В  деревне 

Подмошье (Замошье, Замостье) насчитывалось 4 крестьян-
ских двора, 44 человека муж. и жен. пола (82).

Вместе с  селом Заболотье и  деревнями в  составленных 
подьячим Василием Федоровым отказных книгах 1719 года 
были перечислены зафиксированные еще в писцовых и от-
казных книгах XVII  века пустоши1 (83), а  также приобре-
тенные прежним владельцем Федором Петровичем Дубров-
ским: в  Шуромском стану пустошь Николское (25  чети2), 
в  Пневицком стану пустошь Дуброва малое (46  чети3) 
и в Кодяеве стану в селе Воронцове (5 чети4) (84).

Как записано подьячим Василием Федоровым в обобща-
ющих итогах рассматриваемых отказных книг: «переписав 
тое вышеупомянутую вотчину: село Заболотье, да село Его-
ревское что было селцо Володимерово з деревнями, а в них 
пашни восемсот девяносто чети с пашнею и лесы и с сен-
ными покосы и со всеми угоди5, чем владел Федор Дубров-
ской, отказали действительному и тайному советнику Пе-
тру Андреевичу Толстому поместье в поместье а вотчину 
в вотчину по писцовым книгам и по дачам, опричь деревни 
Дубровки (владения князя Якова Ивановича Кольцова-
Мосальского) и деревни Заполской крестьянина Герасима 
Сафонова с  детми и  с  пасынки (владения Преображен-
ского полку капитана Федора Уварова)…» (85). При этом, 
как следовало из справочных выписей в отказных книгах 
следующего владельца вотчины Алексея Яковлевича Вол-
кова: «В  остатке (без деревни Дубровки  — 21  четверть6, 
9 дворов) по Толстовой даче надлежит быть 655 четвертей7 
256 дворов 1 двор помещиков… А всего в отказных книгах 
Толстому против дачи и з лишнею 214 четвертей8 написано 
о том известия неимеетца» (86).

В 1719 году в рамках проведения административно-тер-
риториальной реформы Царства Русского по Указу Вели-
кого Государя Царя и Великого Князя Петра I Алексеевича 
всея Великия и  Малыя и  Белыя Росии Самодержца «Об 
устройстве губерний и об определении в оныя правителей» 
в  составе Московской губернии была образована Пере-
слав-Залесская провинция, с центром в городе Переславль-
Залесский, а также с включенным в нее городом Ростов.

В апреле 1727 года возведенный к этому времени в граф-
ское Российской Империи достоинство (1724 г.) и ставший 
членом Верховного тайного совета (1726 г.) Петр Андрее-
вич Толстой в результате дворцовых интриг и обострения 
взаимоотношений по  вопросу престолонаследия с  Алек-
сандром Даниловичем Меншиковым был обвинен в заго-
воре против царевича Петра Алексеевича (будущего Импе-
ратора Петра II) и по подписанному накануне своей смерти 
Императрицей Екатериной I Указу от 6 мая 1727 года был 
сослан вместе со своим сыном Иваном в Соловецкий мона-
стырь, где и скончался 30 января 1729 года. 

В переданном 13 мая 1727 года донесении «из Учрежден-
ного суда в Вотчинную коллегию» за 11 мая того же года 
было написано: «По Указу блаженныя и  вечнодостойныя 
памяти Ея  Императорского Величества за  подписанием 
собственныя Ея Величества руки велено: Антона Дивнера, 
Петра Толстова, Григория Скорнякова Писарева, за многие 
вины лиша всех чинов и честей сослат в ссылку, а пожало-
ванные им деревни взять на Ея Императорское Величество. 
И по Его Императорского Величества Указу, по определе-

1 а) См. приложение; б) См. в тексте: (27).
2 При трехполосной системе земледелия примерно: 0,42 кв. км.
3 При трехполосной системе земледелия примерно: 0,77 кв. км.
4 При трехполосной системе земледелия примерно: 0,084 кв. км.
5 При трехполосной системе земледелия примерно: 14,95 кв.  км.
6 При трехполосной системе земледелия примерно: 0,35 кв. км.
7 При трехполосной системе земледелия примерно: 11  кв. км.
8 При трехполосной системе земледелия примерно: 3,59 кв. км.



194

ГЛАВА 9. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НИМ МЕСТНОСТЬ В РАЙОНЕ ЗАБОЛОТСКОГО ОЗЕРА И ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ДУБНЫ

нию Учрежденного суда велено те пожалованные деревни 
отписать на Его Императорское Величество из Вотчинной 
коллегии и для отписи в городы оных недвижимых имений 
послат из Вотчинной Коллегии нарочных, а как отписаны 
будут и те отписные книги прислат в Учрежденный суд…» 
(87). Однако в скором времени, уже по Указу Императора 
Петра II Алексеевича от 14 мая 1727 года, «из отписных де-
ревень Петра Толстова в вечное владение в Переславском 
уезде Залесского село Заболотье з деревнями и с пустош-
ми», было пожаловано произведенному по этому же Ука-
зу «за ево верные службы в  действительные генералы 
лейтенанты з жалованием», стороннику А.Д. Меншикова, 
генерал-майору и  действительному воинскому советнику 
Алексею Яковлевичу Волкову (88).

По данным составленных в  1727 году канцеляристом 
Осипом Андроновым отказных книг, в  пожалованном 
Алексею Яковлевичу Волкову селе Заболотье значилась: 
«церковь Покрова Пресвятые Богородицы, при тои церк-
ви предел Пророка Илии, деревянная со  всякою цер-
ковною утварью, у  тои церкви два священника, дьякон 
с  причетники» (89). В  селе располагался «двор вотчин-
ников со всяким дворовым хоромным строением, а в нем 
на  лицо дворовые работные люди конюхи и  скотники… 
(25  чел. муж. и  жен. пола),… да  в  том же  вотчинникове 
дворе работные люди прежнего вотчинника Федора Ду-
бровского… (11 чел. муж. и жен. пола),… дворовая жен-
ка вдова (1  чел.),… да  для письма земский дьячок Иван 
Алексеев (с женой, 2 чел.), …». Всего же в наличии было 
39  чел. муж. и  жен. пола. При этом еще часть дворовых 
людей находилась в отсутствии, так как при прежнем вла-
дельце была взята «по указу Петра Толстова в  домы ево 
для всякой работы, а ныне обретающиеся в тех же домах 
в Москве и Санкт-Петербурхе…» и один «задворной чело-
век» числился в бегах… (90). В селе Заболотье насчитыва-
лось 40 дворов, 310 чел. муж. и жен. пола; из них: в 35 кре-
стьянских дворах (в 1 из дворов 2 избы) — 290 чел. муж. 
и жен. пола; в 5 бобыльских дворах — 20 чел. муж. и жен. 
пола, из которых 3 чел. значились беспахотными бобыля-
ми и 1 чел. находился в отлучке — «в Санкт-Петербурхе 
в доме у Петра Толстова» (91).

За исключением переставшей существовать к этому вре-
мени деревни Подберезе, как следует из рассматриваемых 
отказных книг 1727 года, на относившихся к селу Заболотье 
в  Шуромском стану Переславль-Залесского уезда помест-
ных и вотчинных землях Алексея Яковлевича Волкова рас-
полагалось 17  деревень: Подмошье (Замошье, Замостье), 
Балебутина, Колошина, Смолина, Скорынина, Федорцова, 
Морозова, Веригина, Меркульева, Остров, Переславища, 
Макарова, Демидова, Полубоярская (пол деревни ?), Тол-
стоухова, Копаева (Копалова), Мергусово, а также в Кодя-
еве стану — село «Егорьевское что было селцо Володиме-
рово» (92).

Количество дворов и  численность населения располо-
женных на рассматриваемой местности деревень: Колоши-
но, Подмошье (Замошье, Замостье) и  Остров, по  данным 
составленных канцеляристом Осипом Андроновым отказ-
ных книг, к моменту их составления в 1727 году, по срав-
нению с данными 1719 года оставались без значительных 
изменений. Небольшое увеличение количества дворов 
и численности населения, по данным вышеупомянутых от-
казных книг, было зафиксировано лишь в деревне Колоши-
на, в которой насчитывалось 34 двора, 258 чел. муж. и жен. 
пола; из  них: в  32  крестьянских дворах  — 252  чел. муж. 
и жен. пола; в 2 бобыльских дворах — 6 чел. муж. и жен. 
пола, из которых 3 чел. значились беспахотными бобылями 
(93). В деревне Подмошье (Замошье, Замостье) насчитыва-

лось 4 крестьянских двора, 43 чел. муж. и жен. пола (94). 
В деревне Остров насчитывалось 14 крестьянских дворов, 
106 чел. муж. и жен. пола, из них 1 чел. муж. пола находился 
в отсутствии — «живет в Санкт-Петербурхе у Петра Тол-
стова в гребцах» (95).

Кроме села Заболотье и  деревень, в  «отказываемых» 
Алексею Яковлевичу Волкову владениях, канцеляристом 
Осипом Андроновым были перечислены упомянутые еще 
в  писцовых и  отказных книгах XVII  века пустоши1 (96), 
а  также зафиксированные в  составленных подьячим Ва-
силием Федоровым отказных книгах Петра Андреевича 
Толстого 1719 года, еще три пустоши (Николское, Дуброва 
малое, в селе Воронцове)2 (97).

При подведении обобщающих итогов в  рассматривае-
мых отказных книгах канцеляристом Осипом Андроновым 
было записано: «в  той вышеупомянутой вотчине в  селе 
Заболотье и в селе Егоревском и в деревнях и в пустошах 
шестьсот пятьдесят пять четвертей в  поле, а  в  дву пото-
муж3, крестьянских двести сорок один (двор), бобылских 
пятнатцет дворов, да в том же селе Заболотье в вотчинни-
кове доме по наезду и по осмотру сторонних людей явилось 
молоченного хлеба и овса пятдесят семь четвертей, пшени-
цы сорок пять четвертей, а  кроме вышеписанного хлеба 
в том доме: лошадей и рогатой и мелкой никакой скотины 
и никаких пожитков и птиц и посеянного и молоченого ни-
какого хлеба не явилось. А переписав тое вышепоказанную 
вотчину, помянутое село Заболотье с селом и з деревнями 
и  с  людми и  со  крестьяны которые были налицо и  с  пу-
стошми и с пашнею и с лесом и с сенными покосы и со все-
ми к ним принадлежащими угоди по писцовым и отказным 
книгам и по дачам, как владели прежние вотчинники Ду-
бровский с Толстым, отказал за генерала-лейтенанта и во-
инского действительного советника Алексея Волкова по-
местье в поместье а вотчину в вотчину…» (98).

5  октября того же  1727  года генерал-лейтенант, член 
присутствия Военной коллегии, пожалованный в  кавале-
ры ордена Св. Андрея Первозванного Алексей Яковлевич 
Волков был отстранен от  должности. И  впоследствии  — 
за участие в «злоупотреблениях» А.Д. Меншикова — 6 но-
ября 1727 года был приговорен к лишению ордена, чинов, 
конфискации московского двора и  деревень, пожалован-
ных в 1727 году, а также к ссылке в свои деревни.

В ноябре того же 1727 года в «Переславском уезде Залес-
ского село Заболотье с деревнями и с пустошми» по Указу 
Его Императорского Величества Петра II было пожаловано 
«Федору да  Василью Аврамовым детям Лопухиным» (99). 
Как следовало из присланного 8 января 1728 года Его Им-
ператорского Величества Указа из Государственной Вотчин-
ной Коллегии в  Переслав-Залесскую провинцию: «Ноября 
16 дня прошлого 727 году, в присланном Его Императорского 
Величества Указе из Высокого сената в Вотчинную коллегию 
написано: В Указе Его Императорского Величества из Вер-
ховного Тайного Совета в  Высокий Сенат объявлено: Его 
Императорское Величество пожаловал по челобитью Федо-
ра да Василья Лопухиных, указал отца их деревни, которые 
были за Петром Толстым и после Петра Толстова в роздаче 
розным чинов людем, вместо тех, по их челобитию, отдать 
им  бывшие деревни Федора Дубровского в  Переславском 
уезде Залесского село Заболотье с деревнями и с пустошми, 
и в нем пашни шестьсот пятьдесят пять четвертей в поле, 
а в дву потомуж4, с людми и со крестьяны и со всеми угоди 
и что по наезду и по описи явитца...» (100).

1 а) См. приложение; б) См. в тексте: (27).
2 См. в тексте: (84). 
3 Примерно: 11 кв. км. 
4 Примерно: 11 кв. км.



195

ГЛАВА 9. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НИМ МЕСТНОСТЬ В РАЙОНЕ ЗАБОЛОТСКОГО ОЗЕРА И ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ДУБНЫ

В составленных в январе 1728 года «Переславля Залес-
ского Правинской канцелярии» канцеляристом Иваном 
Борисовым отказных книгах передаваемых Федору и  Ва-
силию Аврамовым детям Лопухиным владений, по своим 
данным отчасти совпадающих с предыдущими отказными 
книгами 1719 и 1727 годов, было отмечено: «…в Переслав-
ском уезде Залесского в  Шуромском да  в  Кодяеве станех 
вышеозначенное Алексеево недвижимое имение Волкова 
село Заболотье, село Егорьевское з деревнями и пустошми 
по даче 718 году и по отказным книгам 719 году генваря 31, 
727  году июля 20  чисел, переписал дворы а  в  них людей 
обоих половь по имяном…» (101).

Как было записано канцеляристом Иваном Борисовым 
в отказных книгах о передаваемых Федору и Василию Ав-
рамовым детям Лопухиным владениях: «в  селе Заболотье 
церковь Покрова Пресвятые Богородицы, предел Пророка 
Илии, деревянные со всякою церковною утварью, при тои 
церкви два священника дьяк с причетники…» (102). В селе 
также располагался «двор вотчинников со всяким дворо-
вым хоромным строением, а в нем на лицо дворовые ра-
ботные люди конюхи и скотники…», численность которых 
составляла 41  чел. муж. и  жен. пола. Как и  прежде неко-
торые дворовые люди находились в отсутствии. Например 
четыре человека из дворовых людей были «взяты в гребцы 
прежними помещиками Толстым и  Волковым» и  находи-
лись «в Санкт Питербурхе», а еще несколько человек были 
вывезены в другие вотчины (103). В селе Заболотье насчи-
тывалось «сорок два двора», а в них в наличии находилось 
320 чел. муж. и жен. пола; из них: в 31 крестьянском дворе 
(в 5-ти дворах 2 избы) — 236 чел. крестьян муж. и жен. пола; 
в 3 крестьянских (с 2-мя избами) дворах — 22 чел. крестьян 
муж. и жен. пола и 11 чел. бобылей муж. и жен. пола; еще 
в 1 крестьянском дворе 8 чел. крестьян муж. и жен. пола 
и 1 нищая жен. пола; в 1 бобыльском (с 2-мя избами) дво-
ре — 5 чел. бобылей муж. и жен. пола и 7 чел. крестьян муж. 
и жен. пола; в 4 бобыльских дворах — 19 чел. бобылей муж. 
и жен. пола; в 1 дворе пономаря Моисея Иванова — 9 чел. 
муж. и жен. пола; в 1 дворе земского дьячка Ивана Агеева 
сын Зеленой — 2 чел. муж. и жен. пола (104).

Как и  в  1727  году, по  данным составленных в  январе 
1728  года канцеляристом Иваном Борисовым отказных 
книг, на относившихся к селу Заболотье в Шуромском ста-
ну Переславль-Залесского уезда поместных и  вотчинных 
землях располагалось 17  деревень: Подмошье (Замошье, 
Замостье), Скорынина, Смолина, Болебутина, Колошина, 
Толстоухова, Копалова, Мергусово, Переславища, Федор-
цова, Морозова, Демидова, Полубоярская (пол деревни ?), 
Меркульева, Веригина, Макарова, Остров, а также в Кодяе-
ве стану — село Егорьевское и деревня Володимерово (105).

По данным рассматриваемых отказных книг, количество 
дворов и численность населения расположенных в данной 
местности деревень: Колошина, Подмошье (Замошье, За-
мостье) и  Остров в  январе 1728  года оставались без зна-
чительных изменений. В деревне Колошина насчитывалось 
«тритцеть восмь дворов» крестьянских (из них в 4-х дво-
рах 2 избы), 256 чел. муж. и жен. пола (106). В деревне Под-
мошье (Замошье, Замостье) насчитывалось «четыре двора» 
крестьянских, 43  чел. муж. и  жен. пола (107). В  деревне 
Остров насчитывалось «тринатцеть дворов» крестьянских 
(из них в 3-х дворах 2 избы), 108 чел. муж. и жен. пола (108).

Вместе с  селом Заболотье и  деревнями в  рассматрива-
емых отказных книгах были также перечислены зафик-
сированные ранее в  писцовых и  отказных книгах XVII–
XVIII веков пустоши1 (109).

1 а) См.: приложение. б) См. в тексте: (27), (84), (97).

В обобщающих итогах составленных канцеляристом 
Иваном Борисовым отказных книг было записано: «...всего 
в  вышеписанных селех и  деревнях явилось в  приказе на-
лицо крестьянских и  бобыльских триста тритцеть восмь 
дворов…, в вышеписанных селех Заболотье и Егорьевском 
и в деревнях и в пустошах пашни шестьсот пятьдесят пять 
четвертей в поле, а в дву потомуж2, с лесы и сенными по-
косы, с людми и со крестьяны, и со всякими и с ними при-
надлежащими угодьи, по  писцовым и  отказным книгам 
и  по  дачам, как владели прежние вотчинники Дубров-
ской, Толстой и  Волков отказал за  камор юнкара Федора 
да  за  говь юнкара Василья Аврамовых детей Лопухиных 
поместье в поместье а вотчину в вотчину…» (110).

В том же 1728  году, по данным справочных выписей 
в  более поздних архивных источниках XVIII  века, для 
следующего владельца вотчины графа Семена Андре-
евича Салтыкова, а  также его сына Петра Семеновича 
Салтыкова: «по Имянному же Блаженныя и Вечныя До-
стойныя Памяти Его Императорского Величества Петра  
II Указу оное ж село Заболоте з деревнями и пустошми 
и  принадлежностями приписано ко  Дворцу…» (111). 
И уже в следующем 1729 году, как следует из тех же вы-
писей: «По Имянному ж Его Императорского Величества 
Указу обьявленное село Заболоте з  деревнями и  с  пу-
стошми и со всеми принадлежностьми пожаловано гене-
ралу кавалеру и обер гофмейстеру и лейб гвардии Преоб-
раженского полку подполковнику и  генерал адьютанту 
графу Семену Андреевичу Салтыкову, вместо прежде 
данных ему деревень, которые от него в 1728 году взяты 
и возвращены детям Аврама Лопухина, и за ним графом 
Семеном Андреевичем то  село Заболотье з  деревнями 
и пустошми в том же 729 году посланным из Вотчинной 
Коллегии по инструкции копиистом Иваном Редюкиным 
отказано…» (112). Затем, как следовало из рассматрива-
емых справочных выписей далее: «те отказные книги 
в  бывшей в  Москве в  прошлом 737   году мая 29  числа 
большой пожар Вотчинной Коллегии с протчими делами 
сгорели, и в том же 737 году по челобитью Его Графского 
Сиятельства означенное село Заболотье по  посланному 
из  Вотчинной Коллегии Указу отказано за  ним вторич-
но» (113).

Во «вторично» составленных в октябре 1737 года подкан-
целяристом Федором Поповым отказных книгах на  «вла-
дения» графа Семена Андреевича Салтыкова значилось: 
«В Переславском уезде Залесского в Шуромском стану село 
Заболотье, а в нем церковь Покрова Пресвятые Богороди-
цы, предел Пророка Илии, деревянные, со всякою церков-
ною утварью, при тои церкви два священника, диякон один 
с причетники» (114). В селе Заболотье, по-прежнему являв-
шемуся центром «недвижимого имения», располагался 
«двор вотчинников со всяким дворовым и хоромным стро-
ением, а в нем налицо дворовых работных людей…», всего: 
33 чел. муж. и жен. пола. При этом еще 13 дворовых людей 
муж. и жен. пола — «по скаске старосты деревни Болебо-
тина Ивана Василева деревни Федорцова выборного Ивана 
Федорова и всех тои вотчины крестьян…» — находились 
в бегах (115).

Сокращению численности населения села Заболотья 
и деревень, «недвижимого имения» графа Семена Андрее-
вича Салтыкова к 1737 году, по сведениям в составленных 
подканцеляристом Федором Поповым отказных книг, в не-
которой степени способствовал перевод 57 человек «в Мо-
скву в дом Его Высокографского Сиятельства и в село Мар-
фино для работы…» (116). 

2 Примерно: 11 кв. км.



196

ГЛАВА 9. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НИМ МЕСТНОСТЬ В РАЙОНЕ ЗАБОЛОТСКОГО ОЗЕРА И ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ ДУБНЫ

В селе Заболотье, как следует из составленных подкан-
целяристом Федором Поповым отказных книг, насчиты-
валось «крестьянских сорок пять дворов», в которых зна-
чилось 294 чел. муж. и жен. пола. В селе также числились 
«бобыли и бобылки, которые имеютца не на тяглех жреби-
ех» — 5 чел. муж. и жен. пола и «увечные девки» — 5 чел. 
Всего же общая численность находящегося в наличии насе-
ления села Заболотья (без учета дворовых людей), по под-
счетам в  рассматриваемых отказных книгах, составляла 
304 чел. муж. и жен. пола (117).

На относящейся к  селу Заболотье территории «недви-
жимого имения» графа Семена Андреевича Салтыкова, как 
зафиксировано в  составленных подканцеляристом Федо-
ром Поповым отказных книгах, в Шуромском стану Пере-
славль-Залесского уезда располагались упомянутые ранее 
деревни: Смольнева, Скорынина, Болеботина, Колошина, 
Замошье (Замостье, Подмошье), Федорцова, Демидова, 
Меркульева, Веригина, Макарова, Морозова, Переславища, 
Мергусово, Копалова, Толстоухова, Островища (Остров), 
Полубоярская (пол деревни ?), а также в Кодяеве стану — 
село Егорьевское и деревня Володимерово (118).

Количество дворов расположенных на рассматриваемой 
местности деревень: Колошино, Замошье (Замостье, Под-
мошье), Островища (Остров), по  данным отказных книг 
1737  года, оставалось к  этому времени без значительных 
изменений. Вместе с тем общая численность крестьянского 
населения этих деревень, а в частности деревни Колошино, 
по  проделанным примерным подсчетам в  рассматривае-
мых отказных книгах 1737 года, по сравнению с данными 
отказных книг 1728  года, в  некоторой степени сократи-
лась. В деревне Колошино насчитывалось «тритцеть шесть 
дворов» крестьянских, в которых значилось 196 чел. муж. 
и жен. пола. В деревне также числились «бобыли и бобыл-
ки, которые имеютца не на тяглех жребиех» — 15 чел. муж. 
и жен. пола, а также «отставные солдаты с женами и з дет-
ми» — 7 чел. муж. и жен. пола. При этом 6 чел. крестьян 
муж. и жен. пола — «по скаске старосты деревни Болебо-
тина Ивана Василева деревни Федорцова выборного Ивана 
Федорова и всех тои вотчины крестьян…» — находились 
в бегах. Всего же, общая численность находящегося в на-
личии населения деревни Колошино, по примерным под-
счетам в  рассматриваемых отказных книгах, составляла 
218 чел. муж. и жен. пола (119). В деревне Замошье (Замо-
стье, Подмошье) насчитывалось «пять дворов» крестьян-
ских, в которых значилось 47 чел. муж. и жен. пола (120). 
В  деревне Островищах (Остров) насчитывалось «пятнат-
цат дворов» крестьянских, в  которых значилось 97  чел. 
муж. и жен. пола. В деревне также числились «отставные 
солдаты с  женами и  з  детми»  — 3  чел. муж. и  жен. пола. 
Всего же, общая численность находящегося в наличии на-
селения в  деревне Островищах (Остров), по  примерным 
подсчетам в рассматриваемых отказных книгах, составля-
ла 100 чел. муж. и жен. пола (121).

К селу Заболотье и деревням, как следует из составлен-
ного при «отказе» подканцеляристом Федором Поповым 
описания «недвижимого имения» графа Семена Андрее-
вича Салтыкова, в 1737 году относились зафиксированные 
ранее в  писцовых и  отказных книгах XVII–XVIII  веков 
46 пустошей1 (122), а также расположенные в Кодяеве ста-
ну Переславль-Залесского уезда, вместе с  селом Егорьев-
ским, еще 14 пустошей (123).

По данным этих же  рассматриваемых отказных книг 
1737  года, на  расположенной в  Шуромском стану Пере-
славль-Залесского уезда и  относящейся к  селу Заболотье 

1 а) См. приложение; б) См. в тексте: (27), (84), (97).

пустоши «Николской», находился «скотной двор со всяким 
дворовым и  хоромным строением», в  котором числился 
скотник с  женой и  сыном (всего: 3  чел.) (124). На  проте-
кавшей с  востока на  запад по  территории «недвижимого 
имения» села Заболотья реке Сулоти «под деревнею Федор-
цовым чрез реку» (как и в XVII веке) находился мост. При 
этом также «по тои реке Сулоти и по реку по Дубну» по-
прежнему осуществлялась «рыбная ловля» (125).

Как следовало из  обобщающих итогов в  составленных 
подканцеляристом Федором Поповым отказных книгах 
1737 года о пожалованных графу Семену Андреевичу Сал-
тыкову «в Переславском уезде Залесского» владениях: «все-
го в ооной вотчине селах Заболотье и Егоревском з дерев-
нями крестьянских триста шездесят три двора…, пашни 
в вышеписанных селех Заболотье Егоревском и в деревнях 
и  в  пустошах шестьсот пятьдесят пять четвертей в  поле, 
а в дву потомуж2, с лесы и с сенными покосы и со всеми 
принадлежащими угодьи, по писцовым и отказным книгам 
и по дачам как владели прежние вотчинники Дубровской 
Толстой Волков и Лопухины…» (126).

При графе Семене Андреевиче Салтыкове территория 
«недвижимого имения» в  Переславль-Залесском уезде 
в  Шуромском и  Кодяеве станах  — сел Заболотья и  Его-
рьевского с  деревнями, за  счет приобретения новых пу-
стошей была в значительной степени расширена. Всего же, 
по данным справочных выписей из архивных источников 
XVIII века, за графом Семеном Андреевичем Салтыковым 
в итоге значилось: «в Переславском уезде Залеского в том 
пожалованном ему недвижимом имении и  с  прикупным 
пашни 831 чети в поле, а в дву потомуж»3 (127).

В 1734  году, по  данным «Историко-статистического 
описания церквей и  приходов Владимирской епархии…» 
В. Добронравова, расположенная в селе Заболотье церковь 
«сгорела и новым вотчинником гр. Семеном Андреевичем 
Салтыковым вместо нея построена другая деревянная цер-
ковь в честь Покрова Пресвятые Богородицы с приделами 
Св. Пророка Илии и Архистратига Михаила» (128).

После смерти графа Семена Андреевича Салтыкова 
1 октября 1742 года, пожалованное ему в «вечное и потом-
ственное владение» село Заболотье с относящимися к нему 
в Шуромском стану деревнями, по разделу было закреплено 
за одним из сыновей — графом Владимиром Семеновичем 
Салтыковым, а находящиеся в Кодяеве стану село Егорьев-
ское и деревня Володимерово с пустошами были отданы его 
знаменитому брату — генерал-фельдмаршалу графу Петру 
Семеновичу Салтыкову (129). Затем, после смерти графа 
Владимира Семеновича Салтыкова в 1751 году, село Заболо-
тье с деревнями, по данным архивных документов, некото-
рое время принадлежало его жене вдове графине Екатерине 
Алексеевне Салтыковой (Троекуровой) (130).

В 1756  году, как следует из  вышеуказанного сборника 
В.  Добронравова, на  средства московского вице-губерна-
тора графа Владимира Семеновича Салтыкова, в  селе За-
болотье был «построен каменный храм в  честь Покрова 
Пресв. Богородицы; деревянная же  церковь продолжала 
существовать до начала XIX столетия. В 1804 году к камен-
ному храму на средства графини Салтыковой пристроены 
два придела во имя Архистратига Михаила и Св. Пророка 
Илии» (131). При этом, по другим данным, которые следу-
ют из  архивных документов конца XVIII  века, каменная 
церковь в  селе Заболотье во  время их  составления еще 
только находилась в состоянии строительства и значилась, 
как «вновь строящаяся» (132).

2 Примерно: 11 кв. км.
3 Примерно: 13,96 кв. км.
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В 1764 году, по данным архивных документов, графиня 
Екатерина Алексеевна Салтыкова (Троекурова) принадле-
жавшее ее мужу графу Владимиру Семеновичу Салтыкову 
«недвижимое имение, состоящее в разных городех разде-
лила». В  результате раздела «в  Переславском уезде Зале-
скаго село Заболотье з  деревнями да  в  Московском уезде 
в  селце(х) Григоркове и  Евсейкове в  них мужеска триста 
шездесят шесть душь со  всеми угоди…» (133) достались 
одному из  сыновей  — лейб гвардии подпоручику графу 
Николаю Владимировичу Салтыкову.

После произошедшего в  1773  году следующего оче-
редного раздела «недвижимого имения», случившегося, 
как можно предположить, после смерти графа Николая 
Владимировича Салтыкова, находящиеся в  Переславль-
Залесском уезде село Заболотье с  деревнями, а  также 
в Московском уезде сельца Григорково и Евсейково были 
закреплены за  его женой вдовой графиней Анной Серге-
евной Салтыковой (Гагариной) и их дочерьми графинями 
Прасковьей и Марией Салтыковыми (134).

По справочным сведениям к Полевой записке, «1774 году 
сентября дня при межевых делах первого класса землемера 
капитана Ивана Владычина», на числившейся во владении 
«лейб гвардии порутчика графа Николая Володимеровича 
Салтыкова и малолетних детей Прасковьи и Марьи Нико-
лаевых…» в Шуромском стану Переславль-Залесского уез-
да территории «дачи» располагались села Заболотье и Мер-
гусово, а  также относящиеся к  ним деревни: Скорынина, 
Смолина (Смольнева), Болеботина, Колошина, Замошье 
(Замостье, Подмошье), Переславище, Федорцова, Морозо-
ва, Демидова, Меркульева, Веригина, Макарова, Толстоу-
хова, Копалова, Остров и половина деревни Полубарской 
(Полубоярской) (135).

Численность населения села Заболотье, деревень Коло-
шина, Замошье (Замостье, Подмошье) и  Остров, как сле-
дует из справочных сведений к Полевой записке 1774 года, 
по сравнению с данными отказных книг 1737 года, в зна-
чительной степени увеличилось. В  селе Заболотье насчи-
тывался «41 двор», и числилось «мужеска полу 210, женска 
230 душь». В  деревне Колошина насчитывалось «35  дво-
ров», и  числилось «мужеска полу 118, женска 117 душь». 
В  деревне Замошье (Замостье, Подмошье) «7  дворов», 
и числилось «мужеска полу 28, женска 26 душь». В деревне 
Остров насчитывалось «17 дворов», и числилось «мужеска 
полу 57, женска 60 душь» (136).

В состав относящейся к  селу Заболотье территории 
«недвижимого имения», по данным справочных сведений 
к Полевой записке первого класса землемера капитана Вла-
дычина, 1774 года, входили еще несколько приобретенных 
пустошей. Так, при новом владельце «недвижимого име-
ния» графе Николае Владимировиче Салтыкове в 1768 году 
были куплены расположенные на  смежных территориях 
пустоши: «пустошь что была селцо Бортниково», «пустошь 
что была деревня Салково (?)», «пустошь что была деревня 
Лучкино», а  затем уже при его жене вдове графине Анне 
Сергеевне Салтыковой (Гагариной) с дочерьми была купле-
на «пустошь Горбачево» (137).

Как было записано в прилагающихся к рассматриваемой 
Полевой записке первого класса землемера капитана Вла-
дычина документах: «…по данному от  поверенного села 
Заболотья Семена Шорина сведению по крепостям показа-
но — в даче оного села з деревнями и с пустошми показано 
сто семдесят тысячь сорок семь десятин. А по нынешнему 
межеванию в  ооном селе Заболотье нашлось: пятнатцать 
тысячь сорок десятин тысяча триста сорок восемь сажень, 
неудобных мест шестьсот шездесят четыре десятины и ты-
сяча шестьсот сажень, всего пятнатцат тысячь семьсот 

пять десятин пятсот сорокь восемь сажень1, недостатку сто 
шездесят одна тысяча шесть десятин тысяча пятдесят две 
сажени» (138).

В 1778 году село Заболотье, а также относящиеся к нему 
населенные пункты, вошли в образованный в ходе админи-
стративно-территориальной реформы Императрицы Ека-
терины II в составе нового Владимирского наместничества 
(с 1796 губерния) — Переславль-Залесский уезд. 

Как следует из пояснения к Геометрическому Специаль-
ному плану Владимирской губернии Переславль-Залесско-
го уезда Шуромскаго стану сел Заболотья и Мергусова с де-
ревнями… 1798 года, а также Экономических примечаний 
к планам Генерального межевания Переславль-Залесского 
уезда конца XVIII века, рассматриваемая территория дачи 
под №836, как и  ранее находилась во  владении «графини 
Анны Сергевны Салтыковой и дочерей ее девиц Прасковьи 
и  Марьи Николаевых» (139). По  данным вышеуказанных 
Экономических примечаний в  селе Заболотье «при пру-
дах», по-прежнему являвшемуся центром «недвижимого 
имения», располагался: «дом господской деревянной и при 
нем сад с  плодовитами деревьями» (140). В  селе Заболо-
тье по  статданным 5-ой ревизии (1795  г.) насчитывалось 
44  двора (по др. данным 42  двора), в  которых числилось 
194 чел. муж. пола и 192 чел. жен. пола; всего 386 чел. муж. 
и жен. пола (141). А к 1798 году, как следует из пояснения 
к вышеуказанному Геометрическому Специальному плану, 
...в селе Заболотье «ныне налицо» числилось «мужеска сто 
девяноста девять женска сто девяноста восемь душь» (142); 
всего 397 чел. муж. и жен. пола. 

В селе Заболотье к концу XVIII века, как следует из запи-
си в рассматриваемых Экономических примечаниях к пла-
нам Генерального межевания... значились: «Две церкви: 1-я 
Покрова Пресвятые Богородицы с 2-мя пределами Архан-
гела Михаила и Пророка Илии деревянная, 2-я Каменная 
вновь строящаяся» (143). При церквях находилось семь 
дворов священно- и церковнослужителей, в которых было 
записано 13 чел. муж. пола и 27 чел. жен. пола; всего: 40 чел. 
муж. и  жен. пола (144). Еще одна церковь Преподобного 
Сергия Радонежского Чудотворца «деревянная об  одном 
этаже колоколня деревянная», на  принадлежавшей гра-
фине Анне Сергеевне Салтыковой с дочерьми территории 
дачи, находилась «на церковной земле» в  селе Мергусове 
«на суходоле» (145). При церкви в селе Мергусово также на-
ходился один двор священно- и церковнослужителей, в ко-
тором было записано 3 чел. муж. пола и 2 чел. жен. пола; 
всего: 5 чел. муж. и жен. пола (146).

К северу от господской усадьбы и крестьянских дворов 
села Заболотья, как отображено на  планах Генерального 
межевания Переславль-Залесского уезда конца XVIII века, 
на  территории дачи под №  837, располагалась «писцовая 
церковная земля церкви Покрова Пресвятой Богородицы» 
(147). Согласно пояснению к  Геометрическому Специаль-
ному плану Владимирской губернии Переславского уезда 
«Писцовой церковной земли церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы, состоящей внутри села Заболотья…», ме-
жевания «учиненного» 11  октября 1776  года землемером 
Языковым и «сочиненному» в 1854 году Межевого корпуса 
землемерным помошником Поляковым, «внутри того вла-
дения, обмежеванного одною окружною от всех смежных 
дачь и  владельцев межою по  нынешней мере и  исчисле-

1 Примерно: 175,86 кв. км, по др. данным — 171,59 кв. км. (Далее 
для перевода мер площади в  метрическую систему за  основу 
взяты: 3-х аршинная квадратная сажень = 4,6656 кв. м и десятина 
в  2400  квадратных сажен =  11197,44  кв.  м; или 3-х аршинная 
квадратная сажень = 4,55225 кв. м и десятина в 2400 квадратных 
сажен = 10925,4 кв. м).
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нию состоит всего удобной земли пашни тридцать четыре 
десятины пятьсот две сажени1, на сем числе во время ме-
жевания земли внутри окружной межи поселения ника-
кого не состояло а земля лежала в пусте» (148). При этом 
по данным Полевой записки «1775 года августа 25 дня», со-
ставленной при межевании расположенной внутри «дачи» 
сел Заболотья и Мергусова с деревнями «писцовой и цер-
ковной земли владения священно и церковно служителей 
церкви Покрова Пресвятыя Богородицы», на  территории 
этой «дачи» находились: «сенакосы и  пашня церковная 
писцовая», а  вокруг за  ее  пределами: крестьянские «ого-
роды и  гуменьники», «болото и  по  нем покос», «покос 
и болото», «пашня» и «селение» села Заболотья (149). При-
надлежавшая «священно и  церковнослужителям» церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы «писцовая церковная 
земля», по данным Экономических примечаний к планам 
Генерального межевания Переславль-Залесского уезда, 
конца XVIII века, была охарактеризована так: «грунт земли 
иловатой к урожаю всякого хлеба способен, сенные покосы 
посредственны» (150).

Довольно значительный, отданный еще графом Влади-
миром Семеновичем Салтыковым в 1744 году, надел земли, 
как следует из  пояснения к  Геометрическому Специаль-
ному плану… сел Заболотья и  Мергусова с  деревнями… 
1798  года, а  также Экономических примечаний к  планам 
Генерального межевания конца XVIII века, находился «на 
довольствие священно и церковно служителей к церкви со-
стоящей при селе Мергусове во имя Сергия Радонежского 
Чудотворца по  положенной пропорции пашенной земли 
тритцать три десятины»2 (151).

На относящейся к селам Заболотье и Мергусово терри-
тории «дачи», владения графини Анны Сергеевны Сал-
тыковой с дочерьми, по данным вышеуказанных поясне-
ний к  Геометрическому Специальному плану…, а  также 
Экономических примечаний к  планам Генерального ме-
жевания конца XVIII  века, располагалось 16  деревень: 
«Морозова, Капалова, Болебу[т]ина, Скорынина, Смол-
нева, Толстоухова, Переславищи, Колошина, Замошье 
(Замостье, Подмошье), Федорцова, Демидова, Макарова, 
Веригина, Островь, Меркурьева» (152). Также принадле-
жавшая графине Анне Сергеевне Салтыковой с дочерьми 
половина деревни Полубоярской по разделу с ведомством 
Коллегии Экономии при Генеральном межевании Пере-
славль-Залесского уезда в 1775 году была выделена в от-
дельную дачу под № 847 (153).

Количество дворов и  общая численность населения 
расположенных в  данной местности деревень: Коло-
шина, Замошье (Замостье, Подмошье) и  Остров, как за-
фиксировано в  пояснении к  Геометрическому Специ-
альному плану…, 1798  года, а  также в  Экономических 
примечаниях к  планам Генерального межевания, конца 
XVIII  века, по  сравнению со  справочными сведениями 
к  Полевой записке первого класса землемера капитана 
Ивана Владычина,1774   года, оставались к  этому време-
ни без значительных изменений. В  деревне Колошина 
«при пруде», по статданным 5-ой ревизии (1795 г.), насчи-
тывалось 36  дворов, в  которых числилось 117  чел. муж. 
пола и 113 чел. жен. пола; всего 230 чел. муж. и жен. пола. 
В деревне Замошье (Замостье, Подмошье) «на суходоле», 
по  статданным 5-ой ревизии (1795  г.), насчитывалось 
9 дворов, в которых числилось 26 чел. муж. пола и 26 чел. 
жен. пола; всего 52 чел. муж. и жен. пола. В деревне Остров 
«на суходоле», по статданным 5-ой ревизии (1795 г.), на-

1 Примерно: 0,38 кв. км; по др. данным — 0,37 кв. км.
2 Примерно: 0,37 кв. км; по др. данным — 0,36 кв. км.

считывалось 20 дворов, в которых числилось 85 чел. муж. 
пола и 84 чел. жен. пола; всего 169 чел. муж. и жен. пола 
(154). К  1798  году, по  данным пояснения к  Геометриче-
скому Специальному плану… численность находящегося 
«ныне налицо» населения составляла: в деревне Колоши-
на «мужеска сто дватцать женска сто дватцать же душь», 
всего 240 чел. муж. и жен. пола; в деревне Замошье (Замо-
стье, Подмошье) «мужеска дватцать две женска дватцать 
шесть душь», всего 48  чел. муж. и  жен. пола; в  деревне 
Остров «мужеска семдесят одна женска семдесят четыре 
души», всего 145 чел. муж. и жен. пола (155).

Как следовало из  обобщающих итогов в  пояснении 
к  Геометрическому Специальному плану Владимирской 
губернии Переславль-Залесского уезда Шуромскаго стану 
сел Заболотья и Мергусова с деревнями…, 1798 года, а так-
же в Экономических примечаниях к планам Генерального 
межевания Переславль-Залесского уезда, конца XVIII века: 
«всего в  тех селах и  деревнях триста шездесят [девять] 
дворов, в них по ревизии мужеска тысяча двести семдесят 
шесть, женска тысяча триста дватцать семь, ныне налицо 
мужеска тысяча двести шездесят д[евя]ть, …женска тысяча 
триста дватцать три души» (156).

Кроме сел Заболотье и Мергусово с деревнями, в пояс-
нении Геометрическому Специальному плану… 1798 года, 
были записаны, упоминаемые ранее в  архивных источ-
никах XVII-XVIII  веков, за  исключением пустошей По-
лутино и  Бучилово, относящиеся к  территории «дачи» 
43  пустоши: «называемыми Бараковой Бараново тож, 
Титовой, Растовой, Шапкиной, Григоровой, Лукиной, 
Переславище, Сырьевой, Высотиной, Корнявиной, Семи-
чиной, Лушиной, Сердиной, Пихтомой, Несмеянкиной, 
Негодяйкой, Кастихиной, Власовой, Карташевой, Пере-
воз (на реке на Сулоти), Жары, Бочерковой, Пупышевой, 
Колюбакиной, Космылево Костылево тож, Коровиной, 
Лузейной, Растове Улей, Трухиной, Меркуловой, Красу-
линой, Дростуковой, Житовой, Федотовой, Максимовой, 
Сцакиной, Левкиной, Воронцовой, Тимовской, Торохо-
вой, Морозовой, Пищахиной и  Милитиной  — владения 
графини Анны Сергевны Салтыковой и дочерей ее девиц 
Прасковьи и Марьи Николаевых…»3 (157).

Плодородный грунт земельных угодий территории 
«дачи» сел Заболотья и Мергусова с деревнями, по данным 
Экономических примечаний к планам Генерального меже-
вания, конца XVIII  века, был охарактеризован как «ило-
ватой к урожаю всякого хлеба способен» (158). По другим 
данным Экономических примечаний… «земля» (почва) 
была охарактеризована как «частию серопесчаная, а боль-
ше черноземная…», а  про показатели урожайности было 
отмечено: что «хлеб и покосы средственны» (159).

Значительную часть относящейся к  селам Заболотье 
и Мергусово с деревнями территории «дачи», как следует 
из  пояснения к  Геометрическому Специальному плану…, 
1798  года, а  также из  Экономических примечаний к  пла-
нам Генерального межевания, конца XVIII века, занимали 
«строевые» и «дровяные» леса хвойных и лиственных по-
род деревьев. Лес «строевой» был «сосновый и  еловый», 
а лес «дровяной березовой и осиновой» (160). В лесах, как 
и в других «местах» относящейся к селам Заболотье и Мер-
гусово с деревнями территории «дачи», как записано в Эко-
номических примечаниях к планам Генерального межева-
ния…, водились «звери» (161).

На расположенной по  правую сторону от  реки Дубны 
и по обе стороны реки Сулоти территории «дачи» сел За-
болотья и  Мергусова с  деревнями, вместе с  Заболотским 

3 а) См. приложение; б) См. в тексте: (27), (84), (97). 
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озером, находились многочисленные водоемы, водотоки 
и  значительные по  своим размерам болота. По  данным 
Экономических примечаний к планам Генерального меже-
вания, конца XVIII века, в самом большом по своим раз-
мерам водоеме  — Заболотском озере, имевшем «кругло-
продолговатое» очертание, ловилась рыба: «щуки, окуни, 
налимы, ерши и плотва» (162), а по другим данным «щуки, 
окуни, караси, вьюны и налимы» (163). В реке Сулоти, ко-
торая по  своим характеристикам была «тиноватая шири-
ной в  10  сажень глубиной в  полторы сажени», ловилась 
рыба: «щуки, лини, караси и вьюны». В реке Дубне, которая 
по записанным про нее сведениям — «в жаркое время бы-
вает шириною в 5 саженей глубиною в 2 сажени», ловилась 
рыба: «щуки, окуни, караси, лини и язи» (164).

По имеющимся сведениям в  составленной в  1774  году 
Полевой записке землемера капитана Ивана Владычина, 
происходившее в Щуромском стану Переславль-Залесско-
го уезда «Генеральное межевание» относящейся к  селам 
Заболотье и  Мергусово с  деревнями территории «дачи», 
владения «графини Анны Сергевны Салтыковой и  доче-
рей ее девиц Прасковьи и Марьи Николаевых», как и ранее 
по данным межевых книг XVII века, затронуло только от-
дельные участки ее границ со смежными землями — с юго-
восточной, восточной, северной и  северо-восточной сто-
рон (165). Что касается рассматриваемой в данной работе 
местности, расположенной в  районе Заболотского озера 
и на западе — по правобережью реки Дубны, то межевание 
этой части территории «дачи» сел Заболотья и Мергусова 
с  деревнями, произведено не  было или материалы о  нем 
были утрачены.

В свою очередь, данные Полевых записок, составлен-
ных в  1775  году при межевании первого класса землеме-
ром секунд майором Андреем Языковым расположенных 
в  Серебужском стану Переславль-Залесского уезда на  ле-
вобережье вниз по  течению реки Дубны «дач» (с  1778  г. 
по  1796  г.  — территория Александровского уезда), смеж-
ных своими границами с  находящейся по  правобережью 
реки Дубны территорией «дачи» сел Заболотье и Мергусо-
во с деревнями, дают сведения о состоянии приграничного 
участка рассматриваемой местности. Так, на расположен-
ной по левобережью, вниз по течению реки Дубны, терри-
тории «дачи» сельца Сковородина с пустошью (за № 616), 
находился «по болоту дровяной лес», а на правом берегу, 
за рекой Дубной, южнее деревни Замошье (Замостье, Под-
мошье) находились: «по реку по болоту сенокос», а также 
«болото по которому дровяной лес Заболоцкой волости… 
владения графини Анны Сергеевны Салтыковой» (166). 
Далее, на расположенной по левому берегу, вниз по тече-
нию реки Дубны, территории «дачи» пустоши — леса при-
надлежавшего деревне Новиковой (за №  617), находился 
«по реку по  болоту дровяной лес…», а  на  правобережье 
реки Дубны, немного западнее деревни Замошье (Замо-
стье, Подмошье), находился «по реку по болоту дровяной 
лес Заболоцкой волости» (167). При соприкосновении «од-
ним только пунктом» — в районе т. н. «Лучинской заводи» 
и устья реки Сулоти, на левом берегу, вниз по течению реки 
Дубны, находилась территория «дачи» пустоши Лучинской 
(за № 618), а на правобережье реки Дубны «земля Заболоц-
кой волости владения графини Анны Сергеевны Салтыко-
вой» (168). На расположенной также в районе устья реки 
Сулоти, по  левому берегу, вниз по  течению реки Дубны, 
территории «дачи» пустоши «Ускаго луга» (за №  619), на-
ходился «по реку по болоту дровяной лес», а на правобере-
жье реки Дубны находился, также «по реку по болоту дро-
вяной лес села Заболотья з деревнями и с пустошми» (169). 
Затем на расположенной по левобережью, вниз по течению 

реки Дубны, территории «дачи» пустоши под названием 
Буховское болото (за №  620), находились «по реку боло-
то», а также «по реку по болоту сенокос и дровяной лес», 
а на правобережье, за рекой Дубной — «болото села Забо-
лотья з деревнями и с пустошми» (170). На расположенной 
по левобережью, вниз по течению и перед резким поворо-
том реки Дубны на запад, территории «дачи» деревни Ми-
ниной «с пустошью и с лугами» (за № 621), находился «по 
реку по болоту дровяной лес», а на правобережье за рекой 
Дубной, южнее деревни Остров, находились «по реку боло-
то по которому дровяной лес Заболоцкой волости…» (171).

Из обобщающих данных в пояснении к Геометрическо-
му Специальному плану Владимирской губернии Пере-
славль-Залесского уезда Шуромскаго стану сел Заболотья 
и Мергусова с деревнями… 1798 года, следовало: «внутри 
того владения обмежевано от  всех смежных владельцов 
одною окружною межою по нынешней мере и по исчис-
лению земли состоит: пашенной две тысячи сто пятьдесят 
[девять десятин восемьсот пятьдесят семь сажень]1, сен-
наго покосу сто одна десятина2, лесу строеваго и дровяна-
го двенатцать тысячь восемьсот восемдесят одна десятина 
пятдесят шесть сажень3, под селением и огородами и (гу-
менниками) в  том числе и  у  священно церковно служи-
телей сто тритцат десятин4, под церквами и кладбищами 
тысяча шестьсот сажень5, под болшою столбовой дорогою 
восемдесят (одна) десятина6, под проселочными дорогами 
восемь десятин7, под реками речками ручьями озерами 
прудами водороинами под половиною оных и под болота-
ми пятьсот семдесят пять [десятин… сто? сорок пять ква-
дратных сажень8… Всего] пятнатцать тысячь девятьсот 
тритцать шесть десятин тысяча двести пятьдесят восемь 
сажень9, за исключением неудобных мест осталось одной 
удобной земли пятнатцат тысячь двести семдесят одна 
десятина девятьсот тринатцать квадратных сажень, за ис-
ключением одной болшой столбовой дороги пятнатцать 
тысячь восемьсот [пятьдесят] пять десятин тысяча двести 
пятьдесят восемь квадратных сажень. Да ис того числа на-
значено на довольствие священно и церковно служителей 
к  церкви состоящей при селе Мергусове во  имя Сергия 
Радонежского Чудотворца по положенной пропорции па-
шенной земли тритцать три десятины, под проселочною 
дорогою четыреста пятьдесят пять сажень, затем в  дей-
ствительном владении сел Заболотья и Мергусова с дерев-
нями и с пустошми осталось удобной и неудобной земли 
пятнатцать тысячь девятьсот три десятины восемьсот три 
сажени…»10 (172).

Как можно не без оснований предположить, окружаю-
щая среда: значительные по своим размерам леса, болота, 
водоемы и водотоки оказывали большое влияние на жиз-
недеятельность местного населения. По  данным Эконо-
мических примечаний к планам Генерального межевания, 
конца XVIII  века, крестьянское население «недвижимого 
имения» сел Заболотья и Мергусово с деревнями, владения 
графини Анны Сергеевны Салтыковой с  дочерьми…  — 
состояло «на оброке» (173). Помимо рыболовства, как за-
писано в  рассматриваемых Экономических примечаниях, 

1 Примерно: 24,18 кв. км; по др. данным — 23,59 кв. км.
2 Примерно: 1,13 кв. км; по др. данным — 1,1 кв. км.
3 Примерно: 144,23 кв. км; по др. данным — 140,73 кв. км
4 Примерно: 1,46 кв. км; по др. данным — 1,42 кв. км.
5 Примерно: 0,0075 кв. км; по др. данным — 0,0073  кв. км.
6 Примерно: 0,91 кв. км; по др. данным — 0,88 кв. км.
7 Примерно: 0,09 кв. км; по др. данным — 0,087 кв. км.
8 Примерно: 6,44 кв. км; по др. данным — 6,28 кв. км.
9 Примерно: 178,45 кв. км; по др. данным — 174,11 кв. км.
10 Примерно: 178,08 кв.км; по др. данным — 173,75 кв. км.
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промысел местное население имеет «хлебопашеством и по-
возом по городам льну и пенки, а женщины упражняются 
в  прясле.  — Живут хорошо» (174). Скорее всего, именно 
хороший уровень жизни местного населения в некоторой 
степени способствовал тому, что в центрах «недвижимого 
имения» — в селах Заболотье и Мергусово — о несколько 
раз в год проводились «годовыя ярмарки», куда приезжа-
ли «купцы из городов Переславль Залесского и Дмитрова», 
а также «Троицкого Посада», и производили «торг разны-
ми мелочными товарами» (175).

Динамика увеличения общего количества дворов, 
а также общей численности мужского населения, находя-
щихся в данной местности населенных пунктов — села За-
болотья и деревень: Колошина, Замошье (Замостье, Под-
мошье), Остров, в период с 1641 года по конец XVIII века, 
сохранялась. Так, по  данным списка XVII  века, а  также 
копии XVIII века с писцовых книг Переславль-Залесского 
уезда, писца Андрея Ивановича Загря(ж)ского и подьяче-
го Гаврила Володимирова, в 1641 году общее количество 
дворов, а также численность мужского населения рассма-
триваемых населенных пунктов, с  учетом просущество-
вавшей до начала XVIII века деревни Берково, составля-
ли: 47  крестьянских и  бобыльских дворов, 100  чел муж. 
пола (176). К концу XVIII века общее количество дворов, 
а также общая численность мужского населения села За-
болотья и деревень: Колошина, Замошье (Замостье, Под-
мошье), Остров, по  данным архивных источников того 
времени, в  значительной степени возросли и  составля-
ли: 109 (по др. данным — 107) дворов, 412 чел. муж. пола 
(177). При этом общее количество дворов и численность 
мужского населения села Заболотья и всех относящихся 
к нему населенных пунктов также значительно возросли. 
В 1641 году в селе Заболотье с деревнями насчитывалось 
106 крестьянских и  бобыльских дворов, 348  чел. муж. 
пола1 (178), а к концу XVIII века, отчасти из-за появления 
новых населенных пунктов, в  т. ч. села Мергусово, было 
уже 369 дворов, 1269 чел. муж. пола (179).

Рост численности населения, освоение новых (в  том 
числе и  приобретенных) земельных участков под пашню 
способствовали увеличению общей площади пахотных 
земель, относящейся к селу Заболотье территории. По дан-
ным списка XVII века, а также копии XVIII века с писцо-
вых книг Переславль-Залесского уезда, писца Андрея Ива-
новича Загря(ж)ского и подьячего Гаврила Володимирова, 
в  1641  году за  селом Заболотье с  деревнями значилось: 
«всего пашни паханые и  лесом поросло середние земли 
в селе и в деревнях и в пустошах и с прибавленною землею 
шестьсот чети в пол[е], а в дву потомужъ»2 (180), а по све-
дениям архивных источников конца XVIII века «пашенной 
земли» состояло: «две тысячи сто пятьдесят девять десятин 
восемьсот пятьдесят семь сажень»3 (181).

Значительное влияние на  окружающую среду, соци-
ально-экономическое развитие населенных пунктов, как 
следует из архивных документов XVII-XVIII веков и ото-
бражено на  планах Генерального межевания Переславль-
Залесского уезда, конца XVIII века, оказывали занимающие 
около 80% общей площади относящейся к селу Заболотье 
территории, а в частности и рассматриваемой в данной ра-
боте местности, — леса хвойных и лиственных пород дере-
вьев (182).

Гидрографическую сеть, рассматриваемой мест-
ности, так и  всей относящейся к  селу Заболотье тер-
ритории «дачи», как следует из  архивных источников 

1 См. приложение.
2 Примерно: 10,08 кв. км.
3 Примерно: 24,18 кв. км; по др. данным — 23,59 кв. км.

XVII-XVIII  веков, а  также отображено на  планах Гене-
рального межевания Переславль-Залесского уезда, кон-
ца XVIII  века, составляли многочисленные водоемы, 
водотоки, а также значительные по своим размерам бо-
лота. При этом в период с 1641 года по конец XVIII века, 
состав основных объектов гидрографической сети рас-
сматриваемой местности оставался без изменений. Ос-
новными водными артериями являлись: протекающая 
по  западной границе рассматриваемой местности  — 
река Дубна; впадающая в ее долину, протекающая с вос-
тока на  запад, с  несколькими «плесами» и  «рукавами», 
через Заболотское озеро,  — река Сулоть; а  также не-
сколько притоков и  протоков (при выходе из  Заболот-
ского озера)4 реки Сулоть. Самым большим объектом 
гидрографической сети являлось Заболотское озеро. 
В  1641  году, по  данным списка XVII  века, а  также ко-
пии XVIII века с писцовых книг Переславль-Залесского 
уезда, писца Андрея Загря(ж)ского и подьячего Гаврила 
Володимирова, размеры Заболотского озера составля-
ли: «в длину на две версты а поперег на версту»5 (183). 
К  концу XVIII  века, как отображено на  Генеральном 
плане Владимирской губернии Переяславль-Залесского 
уезда (М.: 1  верста в  1  дюйме), размеры Заболотского 
озера с прибрежной полосой по приблизительным рас-
четам могли составлять: 2,65 / 1,6 км (или 5,29 / 3,19 км; 
а также 2,68 / 1,62 км)6 (184).

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. См.: РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 220.
2. РГАДА. Ф. 135. Отд. I р. IV. № 16. Л. 1–4, 5–14 об. Собра-

ние Государственных Грамот и Договоров, хранящихся 
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М.: В типографии Н.С. Всеволжского, 1813. Ч. I. С. 351–
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В Типографии II-го Отделения Собственной Е.И.В. Кан-
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4 Притоки: речки Илемка, Березовка, Пихтомка, Каменка, 
Вашкильда Сухмана тожь, ручьи Демидовский, Торгошинский, 
Никольский; протоки при выходе из Заболотского озера: Муромы, 
Вексы и Безымянные.

5 а) Примерно: 2,16 км / 1,08  км; или 4,32 км / 2,16 км; б) См. 
приложение; в) См. в тексте: (21), (42).

6 При переводе мер длины в  метрическую систему за  основу 
взяты: а)  сажень =  2,1336  м и  верста в  500  сажен =  1066,8  м 
(1066,781 м); б) сажень = 2,1336  м и межевая верста в 1000 сажен 
= 2133,6 м; в) сажень = 2,16  м и верста в 500 сажен = 1080 м.
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160  об. Там же. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп.  875). 
Кн.  7680 (26). №  4.  Л.  499  об. Устрялов  Н.Г. История 
царствования Петра Великаго. Т.  6:  Царевич Алексей 
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Собств. Его Имп. ВеЛ. Канцелярии, 1859. С.  57     78; 
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2008. Вып. 1294(1094). С. 249–250.

77. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 158 об.-
159 об.

78. См.: РГАДА. Ф.  1209. Оп.  2. Кн.  7725 (19). №  37. 
Л. 160 об.-162 об., 178. Там же. ДСЛ/Переславль-Залес-
ский (Оп. 875). Кн. 7680 (26). № 4. Л. 500.

79. См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 162 об.-178.
80. См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 174–

174 об. Там же. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп.  875). 
Кн. 7680 (26). № 4. Л. 500.

81. См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 168 
об.-170. Там же. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп. 875). 
Кн. 7680 (26). № 4. Л. 500.

82. См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 162 об.-
163. Там же. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп.  875). 
Кн. 7680 (26). № 4. Л. 500.

83. См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Кн. 7647. Л. 2047–2056 об. 
Там же. Кн. 813. Л. 1040–1046. Оп. 2. Кн. 7711. № 9. Л. 643–
656. Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 178 об. ДСЛ/Переславль-
Залесский (Оп. 875). Кн. 7680 (26). № 4. Л. 500.

84. См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 178 об. 
Там же. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп. 875). Кн. 7680 
(26). № 4. Л. 498 об.-499. Л. 500.

85. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 178 об.
86. РГАДА. Ф. 1209. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп. 875). 

Кн. 7680 (26). № 4. Л. 500 об. Л. 505.
87. Там же. Л. 504.
88. Там же. Л. 495–495 об.
89. Там же. Л.  515.
90. См.: Там же. Л. 515–515 об.
91. См.: Там же. Л. 516–519 об.
92. См.: Там же. Л. 519 об.-548.
93. См.: Там же. Л. 521 об.-524. 
94. См.: Там же. Л. 519 об.-520.
95. См.: Там же. Л. 533–534.
96. См.: РГАДА. Ф.  1209. Оп.  1. Ч.  1.  Кн.  7647. Л.  2047 

–2056 об. Там же. Кн. 813. Л. 1040–1046. Оп. 2. Кн. 7711. 
№ 9. Л. 643–656. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп. 875). 
Кн. 7680 (26). № 4. Л. 498–498 об. 548–549.

97. См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 178 об. 
Там же. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп. 875). Кн. 7680 
(26). № 4. Л. 498 об.-499, 500.

98. РГАДА. Ф. 1209. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп. 875). 
Кн. 7680 (26). № 4. Л. 549–549 об.

99. РГАДА. Ф.  1209. Оп.  2. Кн.  7726 (20). Л.  63. Там же. 
ДМЛ/Переславль-Залесский (Оп.  877). Кн.  7738(10). 
№ 21. Л. 333 об. ДМЛ/Переславль-Залесский (Оп. 878). 
Кн. 7744 (16). № 51. Л. 117 об.

100. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7726 (20). Л. 63–63 об.
101. Там же. Л. 63 об.

102. Там же. Л. 63 об.
103. См.: Там же. Л. 63 об.-64.
104. См.: Там же. Л. 64–67.
105. См.: Там же. Л. 67–90 об.
106. См.: Там же. Л. 72–74 об.
107. См.: Там же. Л. 67–67 об.
108. См.: Там же. Л. 85 об.-86 об.
109. См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 7726 (20). Л.  90 об.-91. Там 

же. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 178 об. ДСЛ/Переславль-За-
лесский (Оп. 875). Кн. 7680 (26). № 4. Л. 498 об.-499,  500.

110. Там же. Л. 90 об., 91.
111. РГАДА. Ф. 1209. ДМЛ/Переславль-Залесский (Оп. 877).  

Кн. 7738(10). № 21. Л. 333 об. Там же. ДМЛ/Переславль-
Залесский (Оп.  878). Кн.  7744 (16). №  51. Л.  117  об. 
ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп.  876). Кн.  7690 (37). 
№ 5. Л. 664 об.

112. РГАДА. Ф. 1209. ДМЛ/Переславль-Залесский (Оп. 877). 
Кн. 7738(10). № 21. Л. 333 об. Там же. ДМЛ/Переславль-
Залесский (Оп. 878). Кн. 7744 (16). № 51. Л. 117 об.-118. 
Кн. 7743 (15). № 8. Л. 315. ДСЛ/Переславль-Залесский 
(Оп. 876). Кн. 7690 (37). № 5. Л. 663–664 об.

113. РГАДА. Ф. 1209. ДМЛ/Переславль-Залесский (Оп. 877).  
Кн. 7738(10). № 21. Л. 333 об.-334. Там же. ДМЛ/Пере-
славль-Залесский (Оп. 878). Кн. 7744 (16). № 51. Л. 118. 
Кн. 7743 (15). № 8. Л. 315. ДСЛ/Переславль-Залесский 
(Оп. 876). Кн. 7690 (37). № 5. Л. 663–664 об.

114. РГАДА. Ф.  1209. ДМЛ/Переславль-Залесский 
(оп. 878). Кн. (15). № 8. Л. 316–316 об.

115. См.: Там же. Л. 316 об.-317. 336–337.
116. См.: Там же. Л. 337–337 об.
117. См.: Там же. Л. 317–319 об., 336, 337 об.
118. См.: Там же. Л. 319 об.-334.
119. См.: Там же. Л. 323 об.-325, 336 об.-337.
120. См.: Там же. Л. 325–325 об.
121. См.: Там же. Л. 333 об.-334, 336 об.
122. См.: РГАДА. Ф.  1209. ДМЛ/Переславль-Залесский 

(оп. 878). Кн. 7743 (15). № 8. Л. 338–338 об. Там же. 
Оп. 2. Кн. 7726 (20). Л. 90 об.-91. Кн. 7725 (19). № 37. 
Л.  178  об. ДСЛ/Переславль-Залесский (Оп.  875), 
Кн. 7680 (26). № 4. Л. 498 об.-499,  500.

123. См.: РГАДА. Ф.  1209. ДМЛ/Переславль-Залесский 
(Оп. 878). Кн. 7743 (15). № 8. Л. 338–338 об.

124. Там же. Л. 334.
125. Там же. Л. 337 об.-338.
126. Там же. Л. 338 об.
127. РГАДА. Ф.  1209. ДМЛ/Переславль-Залесский 

(Оп.  877). Кн.  7738(10). №  21. Л.  334–335. Там же. 
ДМЛ/Переславль-Залесский (Оп.  878). Кн.  7744 
(16). № 51. Л. 118–119.

128. Добронравов В.  Историко-статистическое описа-
ние церквей и  приходов Владимирской епархии. 
Выпуск  2. Переславский и  Александровский уез-
ды / В. Добронравов. Владимир: Типо-Литография 
В.А. Паркова, 1895. С. 243. 

129. См.: РГАДА. Ф.  1209. ДМЛ/Переславль-Залесский 
(Оп. 877). Кн. 7728 (2). № 27. Л. 306–321 об. Там же. 
Кн. 7756 (28). № 11. Л. 232–246 об.

130. См.: РГАДА. Ф.  1209. ДМЛ/Переславль-Залесский 
(Оп. 877). Кн. 7756 (28). № 11. Л. 232–246 об.

131. Добронравов В.  Историко-статистическое описа-
ние церквей и  приходов Владимирской епархии. 
Вып.  2. Переславский и  Александровский уезды 
/  В.  Добронравов. Владимир: Типо-Литография 
В.А. Паркова, 1895. С. 243. 

132. См.: РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106. Там 
же: Д. 62. Л. 108 об.-109.
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133. РГАДА. Ф.  1209. ДМЛ/Переславль-Залесский 
(Оп. 877). Кн. 7756 (28). № 11. Л. 232–246 об.

134. См.: Там же. Л. 232–246 об.
135. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч. 3. Д. 7048. Л. 8.
136. Там же. Л. 8.
137. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч. 3. Д. 7048. Л. 78, 104 об.
138. Там же. Л. 79, 88 об.
139. См.: РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. З 34 К. РГА-

ДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. л. 105–106.Там же. Д. 62, 
Л. 108 об.-109, 248  об.

140. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106.
141. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. З 34 К. РГАДА. 

Ф.  1355. Оп.  1. Д.  61. Л.  105–106. РГАДА. Ф.  1355. 
Оп. 1. Д. 62. Л. 108 об.-109,  248 об.

142. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. З 34 К.
143. РГАДА. Ф.  1355. Оп.  1. Д.  61. Л.  105–106. Там же. 

Д. 62. Л. 108 об.-109.
144. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 62. Л. 108 об.-109.
145. РГАДА. Ф.  1355. Оп.  1. Д.  61. Л.  105–106. Там же. 

Д. 62. Л. 108 об.-109.
146. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 62. Л. 108 об.-109.
147. РГАДА. Ф.  1354. Оп.  52. Ч.  1.  Ед. хр.  П 164 С.  Там 

же. Ед. хр. З 34 К. РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 220 
(Генеральный план Владимирской губернии. Пере-
яславль-Залесского уезда (М. 1 в.).

148. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. П 164 С.
149. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч. 3. Д. 7048. Л. 94–96.
150. РГАДА. Ф.  1355. Оп.  1. Д.  61. Л.  106. Там же. Д.  62. 

Л. 109 об.
151. РГАДА. Ф.  1354. Оп.  52. Ч.  1.  Ед. хр.  З 34  К.  РГАДА. 

Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106. Там же. Д. 62. Л. 108 
об.-109.

152. См.: РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. З 34 К. РГА-
ДА. Ф.  1355. Оп.  1. Д.  61. Л.  105–106. Там же. Д.  62. 
Л. 108 об.-109,  248 об.

153. См.: РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. П 167 С. РГА-
ДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 107.

154. См.: РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. З 34 К. РГА-
ДА. Ф.  1355. Оп.  1. Д.  61. Л.  105–106. Там же. Д.  62. 
Л. 108 об.-109,  248 об.

155. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. З 34 К.
156. РГАДА. Ф.  1354. Оп.  52. Ч.  1.  Ед. хр.  З 34  К.  РГАДА. 

Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106.
157. РГАДА. Ф.  1354. Оп.  52. Ч.  1.  Ед. хр.  З 34  К.  РГАДА. 

Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Кн. 7647. Л. 2047–2056 об. Там же. 
Кн. 813. Л. 1040–1046. Оп. 2. Кн. 7711. № 9. Л. 643–656. 
Оп. 2. Кн. 7725 (19). № 37. Л. 178 об.

158. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 62. Л. 108 об.-109.
159. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106.
160. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106. Там же. Д. 62. 

Л. 108 об.-109.
161. См.: РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 62. Л. 108 об.-109.
162. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106.
163. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 62. Л. 108 об.-109.
164. Там же.
165. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч.3. Д. 7048. Л. 13–76 об.
166. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч. 3. Д. 7870. Л. 13 об.-15, 

17 об.
167. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч. 3. Д. 7478. Л. 1–3, 6.
168. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч. 3. Д.  323. Л. 5–5 об., 9 об.
169. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч. 3. Д. 8046. Л. 1–2 об., 15.
170. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч. 3. Д. 6576. Л. 1–5.
171. См.: РГАДА. Ф. 1301. Оп. 1. Ч. 3. Д. 7387. Л. 11 об.-12.
172. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. З 34 К.
173. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106. Там же. Д. 62. 

Л. 108 об.-109.

174. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 62. Л. 108 об.-109.
175. РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106. Там же. Д. 62. 

Л. 108 об.-109.
176. См.: РГАДА. Ф.  1209. Оп.  1. Ч.  1.  Кн.  7647. Л.  2021–

2059 об. Там же: Кн. 813. Л. 1029–1046 об.
177. См.: РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. З 34 К. РГА-

ДА, Ф.  1355, Оп.  1, Д.  61, Л.  105–106. Там же. Д.  62. 
Л. 108 об.-109,  248 об.

178. См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Кн. 7647. Л. 2056  об.-
2059 об. Там же. Кн. 813. Л. 1046–1046 об.

179. См.: РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. хр. З 34 К.
180. РГАДА. Ф.  1209. Оп.  1. Ч.  1.  Кн.  7647. Л.  2056  об.-

2059 об. Там же: Кн. 813. Л. 1046–1046 об.
181. РГАДА. Ф.  1354. Оп.  52. Ч.  1.  Ед. хр.  З 34  К.РГАДА. 

Ф. 1355. Оп. 1. Д. 61. Л. 105–106.
182. См.: РГАДА. Ф.  1209. Оп.  1. Ч.  1.  Кн.  7647. Л.  2021–

2059  об. Там же  Кн.  813. Л.  1029–1046  об. РГА-
ДА. Ф.  1355. Оп.  1. Д.  61. Л.  105–106. Там же. Д.  62. 
Л. 108 об.-109, 248 об. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 52. Ч. 1. Ед. 
хр. З 34 К. РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 220.

183. РГАДА. Ф.  1209. Оп.  1. Ч.  1.  Кн.  7647. Л.  2027  об.-
2029 об. Там же. Кн. 813. Л. 1032–1032 об.

184. См.: РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 220 (Генеральный 
план  — Владимирской губернии, Переславль-Залес-
ского уезда(М. 1 в.).

ПРИЛОЖЕНИЕ
За Богданом Миничем сыном Дубровским вотчины, что 
ему дано из Дворцовых волостей за Посольскую службу 
в селе Заболотье, что на озере на Заболотцком… 

(Л. 2021. Ч. № 228) Государь Царь и Великий Князь Ми-
хаил Федорович всея Русии в вотчину за посолскую службу 
Богдану Миничу Дубровскому, что он посылал в Молдав-
скую землю в  послех для Государского и  Земского Вели-
кого дела. И в прошлом во 149 году (1641 г.) мая в 7 день, 
по Государеву указу и по памяти (Л. 2021 об.) с Помесно-
го приказу за  приписью дьяка Ивана Переносова, велено 
то село Заболоте з деревнями и пустошами написат писцам 
Ондрею Ивановичу Загрязскому да подячему Гавриилу Во-
лодимерову в свои писцовые книги за Богданом Миничем 
Дубровским за  посолскую, молдавскую (Л.  2022) службу 
в вотчине со всеми угоди. И по памяти и по жалованной 
грамоте, что в тои иво вотчине в селе Заболоте и в деревнях 
и в пустошах дворов и во дворе людей по имяном, и чет-
вертные пашни, и сена, и лесу, и рыбных ловель, и всяких 
угодей, и то писано имянно в сех книгах (Л. 2022 об.) по-
рознь по усею стате.

За казначеем Богданом Миничем Дубровским вотчина, 
что ему дана из Дворцовых волостей за Посольскую служ-
бу, что он посылан в Молдавскую землю в послех для Госу-
дарева и Земского Великого дела, село Заболотье (Л. 2023) 
на озере на Заболоцком. В селе церковь Ильи Пророка дре-
вяна верх шатров, да предел Покрова Пречистые Богоро-
дицы; да другая церков теплая Архангила Михаила древяна 
жь клецки, а в церквах образы и книги и колокола и вся-
кое церковное строение мирское. (Л.  2023  об.) Да  в  селе 
жь у церкви (д) поп Иван Микифоров, (д) поп Ондрей Ов-
рамиев, (д) пономарь Парфенка Григорив, (д) просвирни-
ца Агница Филатьева дочь да на церковной же земле три 
кельи нищих питаютца от церкви Божии (к) вдовы Дарицы 
Тарасовские (Л.  2024) (к) вдовы Оксиницы Степановские 
жены (к) вдовы Марфицы Петровы жены (всего — 4 двора 
священно- и церковнослужителей и 3 кельи нищих, 7 чел.: 
3 чел. муж. пола и 4 чел. жен. пола). Да в селе ж двор вотчин-
ников, да крестьяне… (9 крестьянских дворов, 33 чел. муж. 
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пола и 1 вдова, всего — 34 чел.; 8 бобыльских дворов — 48 чел. 
муж. пола и 3 вдовы, всего — 51 чел.; 1 двор пуст — «Гаврил-
ки Степанова вывез Михайло Смывалов в  вотчину свою 
в Клинский уезд в деревню Бороздино в 136 (1627/28 г.) году»; 
всего: 28 дворов, 85 чел., из них: 81 чел. муж. пола и 4 вдовы 
жен. пола)... (Л. 2027 об.) Да в селе же пруд, пашни паханые 
вотчиниковы середние земли сорок четыре чети, да  кре-
стьянские пашни тритцать пят чети, да перелогом дватцат 
чети, да лесом поросло дватцать девят чети (Л. 2028) в поле, 
а в дву потомуж; сенных покосов луг Оловикь подле озе-
ра…, да луг Тресница да луг Замелницкой что под деревнею 
под Федорцовым…, сена на тех лугах… четыреста копен…, 
да крестьянского сена на лу[г]ех на Оловике и на Ля[х]ове 
семдесят копен; [ле]су непашенного болота (Л.  2028  об.) 
пят десятин, да  лесу поверсного от  села и  около озера 
в  длину и  поперег на  пять верст. Под селом же  Заболо-
тем озеро Заболоцкое в  длину на  две верст[ы] а  поперег 
на верс[ту]. Да к селуж Заболо[тье] рыбных ловел: в речк[е] 
Вексе, да в реке в Дубне от села Микулсково вниз (Л. 2029) 
по село по Семеновское, да в речке Шуркове, да в реке в Су-
лоти по обе стороны что в Иво(?) волости, да в речке Везе 
по речку Березовку да по лес по Галицкой Троицкова Сер-
гиева Монастыря. Да к селу ж Заболотью половина озера 
Батковского, а  другая половина того озера за  Троицким 
Сергиевым Монастырем. (Л. 2029 об.) Рыбу ловят в тех ре-
ках и в половине озера на вотчинника. 

К селу ж Заболотью деревень: Деревня Чиркино на су-
ходоле а в ней… (1 бобыльский двор, 3 чел. муж. пола), …
пашни паханные наездом середние земли две чети, да пе-
релогом четыре чети, да лесом (Л. 2030) п[о]росло шесть 
чети в поле, а в дву потомуж. Деревня Скорынино а Ско-
вернино тож на прудку а в ней… (2 крестьянских двора, 
6  чел. муж. пола; 3  бобыльских двора, 12  чел. муж. пола; 
всего: 5 дворов, 18 чел. муж. пола),… (Л. 2030 об.) пашни 
паханные крестьянские середние (Л. 2031) земли четыре 
чети, да  перелогом четыре чети, да  лесом поросло пят 
четвертей в  поле, а  в  дву потомуж,… сена дватцать ко-
пен, лесу непашенного две десятины. Деревня Смолино 
а в ней… (3 крестьянских двора, 13 чел. муж. пола; 7 бо-
быльских дворов, 19 чел. муж. пола; всего: 10 дворов, 32 чел. 
муж. пола),… (Л. 2032 об.) пашни паханные крестьянские 
середние земли четыре чети, да  перелогом пять чети, 
да лесом поросло пятнатцат чети в поле, а в дву потомуж, 
сена дватцать копен, лесу непашенного пят десятин. Де-
ревня (Л.  2033) Болебатино а  Полебатино тож а  в  ней… 
(1 крестьянский двор, 5 чел. муж. пола; 2 бобыльских дво-
ра, 7 чел. муж. пола; всего: 3 двора, 12 чел. муж. пола),… 
пашни паханные крестьянские середние земли две чет-
верти, да перелогом четыре чети, да лесом поросло шесть 
чети в  поле, а  в  дву потомуж, сена дватцать копен, лесу 
(не)пашенного (?) три десятины. (Л.  2033  об.) Деревня 
Подберезе а  в  ней… (1  крестьянский двор, 3  чел. муж. 
пола; 6 бобыльских дворов, 17 чел. муж. пола; всего: 7 дво-
ров, 20  чел. муж. пола),… (Л.  2034  об.) пашни паханные 
крестьянские середние земли три четверти, да перелогом 
две четверти с  осминою, да  лесом поросло шесть чет-
вертей с осминою в поле, а в дву потомуж, сена дватцать 
копен, лесу непашенново десятина. Деревня Колошина 
(Л. 2035) на прудке а в ней… (2 крестьянских двора, 9 чел. 
муж. пола; 8  бобыльских дворов, 30  чел. муж. пола; всего: 
10 дворов, 39 чел. муж. пола),… (Л. 2036) пашни паханные 
крестьянские середние земли восмь четвертей, да перело-
гом дватцат четыре четверти, (Л.  2036  об.) да  лесом по-
росло пятьдесят чети в  поле, а  в  дву потомуж, сена сто 
дватцать копен, лесу непашенного пятнатцат десятин. Де-
ревня Замошье а в ней… (1 крестьянский двор, 3 чел. муж. 

пола; 2 бобыльских двора, 5 чел. муж. пола; всего: 3 двора, 
8  чел. муж. пола)… (Л.  2037) пашни паханные крестьян-
ские середние земли две четверти, да перелогом и лесом 
поросло шесть четвертей в  поле, а  в  дву потомуж, сена 
дватцать копен, лесу непашенного три десятины. Деревня 
Федорцово на  реке на  Со[у]лоти а  в  ней… (3  крестьян-
ских двора, 8 чел. муж. пола; 11 бобыльских дворов, 38 чел. 
муж. пола; 1  двор крестьянский пуст  — «Федки Савеле-
ва вывез Михайло Смывалов к себе в вотчину в Клинской 
уезд в  деревню Бороздино»; всего: 15  дворов, 46  чел. муж. 
пола),… (Л. 2039 об.) пашни (Л. 2040) паханные крестьян-
ские середние земли восмь чети, да  перелогом двенат-
цат четвертей, да лесом поросло дватцат восм четвертей 
в поле, а в дву потомуж, сена сорок пят копен, да под де-
ревнею под Федорцовы на реке на Сулоти перевоз а ден-
ги с того перевозу збирают на вотчиньника. (Л. 2040 об.) 
Пол деревни Полубоярской на  реке на  Сулоти, а  другая 
половина тои деревни за  Троицким Сергиевым Мона-
стырем, а в ней на ево половине… (3 крестьянских двора, 
9    чел. муж. пола; 4  бобыльских двора, 14  чел. муж. пола; 
1  двор бобыльский пуст  — «…вывез Михайло Смывалов 
к  себе в  вотчину в  Клинской уезд в  деревню Бороздино»; 
всего: 8 дворов, 23 чел. муж. пола),… (Л. 2041 об.) пашни 
паханные крестьянские середние земли десят четвертей, 
да перелогом пят четвертей, да лесом поросло девять чет-
вертей в поле, а в дву потомуж, сена пятнатцат копен, лесу 
непашенного две десятины. (Л.  2042) Деревня Демидова 
а  в  ней… (2  крестьянских двора, 6  чел. муж. пола; 2  бо-
быльских двора, 5  чел. муж. пола; 1  двор пуст  — «Федки 
Иванова вывез Михайло Смывалов в  Клинской уезд в  де-
ревню Бороздино»; всего: 5  дворов, 11  чел. муж. пола),… 
(Л.  2043) пашни паханные крестьянские середние зем-
ли четыре четверти, да  перелогом две четверти в  поле, 
а в дву потомуж, сена пятнатцат копен, лесу непашенного 
две десятины. Деревня Макарова а  в  ней (Л.  2043  об.)… 
(1 крестьянский двор, 6 чел. муж. пола; 2 бобыльских дво-
ра, 7  чел. муж. пола; всего: 3  двора, 13  чел. муж. пола),… 
(Л.  2044) пашни паханные крестьянские середние земли 
четыре четверти, да  перелогом пят четвертей в  пол[е], 
а в дву потомужи. Деревня Веригино на прудке а в ней… 
(1 крестьянский двор, 4 чел. муж. пола и 1 жен. пола (вдо-
ва); 2  бобыльских двора, 7  чел. муж. пола; всего: 3  двора, 
12 чел. муж. пола и 1 чел. жен. пола),… (Л. 2044 об.) пашни 
паханные крестьянские (Л. 2045) середние земли четыре 
четверти, да  перелогом две четверти, да  лесом поросло 
шест четвертей в пол[е], а в дву потомуж, сена пятнатцат 
копен. Деревня Остров на речке на Дубне а в ней… (1 кре-
стьянский двор, 3  чел. муж. пола; 2  бобыльских двора, 
7 чел. муж. пола; всего: 3 двора, 10 чел. муж. пола),… паш-
ни паханные крестьянские середние земли две четверти, 
да перелогом четыре четверти, да лесом поросло двенат-
цат чети в пол[е], а в дву потомуж, сена пятнатцат копен, 
лесу болоту две десятины. (Л. 2045 об.) Деревня Берково 
а  в  ней… (2  крестьянских двора, 7  чел. муж. пола; 1  бо-
быльский двор, 5 чел. муж. пола; всего: 3 двора, 12 чел. муж. 
пола),… пашни паханные крестьянские середние земли 
четыре чети, да перелогом…, а в дву потомуж, сена дват-
цат (Л. 2046) копен, лесу непашенного болота вдол на че-
тыре версты а поперег тож. Деревня Дуброва на суходоле 
а в ней… (1 крестьянский двор, 1 чел. муж. пола; 2 бобыль-
ских двора, 5 чел. муж. пола; 1 крестьянский двор — пуст 
«Митки Чернова вывез Михайло Смывалов в  Клинскую 
вотчину в  деревню Бороздино»; 1  крестьянский двор  — 
пуст «Митки Спиридонова збежал в  133  году»; всего: 
5 дворов, 6 чел. муж. пола),… (Л. 2046 об.) пашни паханные 
крестьянские середние земли четыре чети, да  перелогом 
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семь чети, да лесом (Л. 2047) поросло десять чети в пол[е], 
а в дву потомуж, сена дватцат копен.

Да к томуж селу и к деревням пустошей что проданы 
были дьяку Михайлу Смывалову ис  Приказу Большого 
дворца по писцовым книгам князя Михаила Волконского 
да подьячего Ивана (Л. 2047 об.) Чернцова 137 году. Пу-
стошь Полутино, пашни перелогом середние земли пол 
осмины, да лесом поросло четь в поле, а в дву потомуж, 
лесу непашенного ивняти шесть десятин. Пустошь Бора-
ково Бораново тож, пашни перелогом середние (Л. 2048) 
земли осмина, да  лесом поросло четь с  осминою в  поле, 
а в дву потомуж, сена пят копен, лесу непашенного дро-
вяного шесть десятин. Пустошь Титова, пашни лесом по-
росло середние земли три чети в поле, а в дву потомуж, 
сена три копны, лесу непашенного (Л. 2048 об.) пять деся-
тин. Пустошь Растова, пашни паханные наездом середние 
земли четверик, да  перелогом пол осмины, да  лесом по-
росло четь без полуосмины в пол[е], а в дву потомуж, сена 
дватцать копен, лесу дровяного три десятины с  полуде-
сятиною. (Л. 2049) Пустошь Шапкино, пашни перелогом 
середние земли пол осмины, да  лесом поросло две чети 
бес полуосмины в пол[е], а в дву потомуж, сена пятнатцат 
копен, лесу непашенного пят десятин. Пустошь Григоре-
во, пашни перелогом середние земли четверик, да лесом 
поросло четь без четверика в пол[е], а в дву потомуж, лесу 
непашенного полторы (Л.  2049  об.) десятины. Пустошь 
Лукино, пашни лесом поросло середние земли осмина 
в пол[е], а в дву потомуж, лесу непашенного полторы де-
сятины. Пустошь Переславище, пашни перелогом серед-
ние земли пол осмины, да  лесом поросло четь в  пол[е], 
а  в  дву потомуж, сена четыре копны, лесу бревенного 
вдол на  версту поперег на  пол версты. Пустошь Сырие-
во, пашни перелогом середние земли четверик, (Л. 2050) 
да лесом поросло четверть в пол[е], а в дву потомуж, лесу 
непашенного четыре десятины. Пустошь Высотино, паш-
ни перелогом середние земли четверик, да  лесом порос-
ло четь без четверика в пол[е], а в двух же потомуж, сена 
восм копен, лесу болота в длину на версту поперег на пол 
версты. Пустошь Корнавино, пашни перелогом середние 
земли (Л.  2050  об.) пол осмины, да  лесом поросло четь 
в пол[е], а в дву потомуж, сена три копны, лесу непашен-
ного шесть десятин. Пустошь Семичено, пашни перело-
гом середние земли пол осмины, да  лесом поросло четь 
без четверика в пол[е], а в дву потомуж, сена три копны, 
лесу непашенного две десятины с полудесятиною, да лесу 
непашенного болота вдоль (Л. 2051) на четыре версты по-
перег тож. Пустошь Лушино, пашни перелогом середние 
земли пол осмины, да лесом поросло четь в пол[е], а в дву 
потомуж, лесу непашенного дровяного шесть десятин, 
лесу непашенного болота вдол на  версту поперег тож. 
Пустошь Сергино, пашни перелогом середние земли пол 
осмины, да лесом поросло четь бес полуосмины в пол[е], 
а в дву потомуж, сена пятнатцат копен, лесу непашенно-
го (Л. 2051 об.) три десятины. Пустошь Пихтемка, пашни 
перелогом середние земли четверик, да лесом поросло чет 
в пол[е], а в двух же потомуж, а сена четыре копны, лесу 
непашенного дровяного вдол на шесть верст поперег тож. 
Пустошь Несмеянка, пашни лесом поросло середние зем-
ли осмина в поле, а в дву потомуж, сена пят копен, лесу 
непашенного восмь десятин. Пустошь Негодяйки, пашни 
лесом поросло (Л. 2052) середние земли осмина в пол[е], 
а в дву потомуж, сена две копны, лесу непашенного девят 
десятин. Пустошь Кастихино, пашни перелогом середние 
земли четверик, да лесом поросло осмина в пол[е], а в дву 
потомуж, сена пят копен, лесу непашенного шесть деся-
тин. Пустошь Власово, пашни перелогом середние земли 

четверик, да  лесом поросло чет без четверика в  пол[е], 
а в дву потомуж, сена пят копен, лесу непашенного шесть 
(Л. 2052 об.) десятин. Пустошь Бучилово, пашни перелогом 
середние земли четверик, да лесом поросло чет в пол[е], 
а в дву потомуж, сена три копны, лесу непашенного дро-
вяного шесть десятин. Пустошь Корташево, пашни лесом 
поросло середние земли чет с четвериком в пол[е], а в дву 
потомуж, лесу непашенного дровяного березняку пят де-
сятин. Пустошь Перевоз на реке на Сулоти, пашни лесом 
поросло середние земли осмина в пол[е], а в дву потомуж, 
сена пят копен, лесу непашенного (Л. 2053) четыре десяти-
ны. Пустошь Жаръ, пашни лесом поросло середние земли 
осмина в пол[е], а в дву потомуж, сена пят копен, лесу не-
пашенного четыре десятины. Пустошь Бочарково, пашни 
лесом поросло середние земли чет в пол[е], а в дву пото-
муж, сена девят копен, лесу непашенного четыре десяти-
ны. Пустошь Пупышево, пашни лесом поросло середние 
земли осмина в пол[е], а в дву потомуж, лесу непашенного 
четыре десятины. Пустошь Калюбакино, пашни лесом по-
росло середние земли (Л. 2053 об.) осмина с четвериком 
в пол[е], а в дву потомуж, лесу непашенного семь десятин. 
Пустошь Космилево а  Костылево, пашни лесом поросло 
середние земли чет с  четвериком в  пол[е], а  в  дву пото-
муж, сена три копны, лесу непашенного дровяного четы-
ре десятины. Пустошь Коровино, пашни лесом поросло 
середние земли чет в пол[е], а в дву потомуж, лесу непа-
шенного три десятины. Пустошь Лутчин[о], пашни лесом 
поросло середние земли чет с осминою в пол[е], (Л. 2054) 
а в дву потомуж, сена пят копен, лесу непашенного три де-
сятины с пол десятиною. Пустошь Растовец, пашни лесом 
поросло середние земли чет с четвериком в пол[е], а в дву 
потомуж, сена три копны. Пустошь Трухино, пашни ле-
сом поросло середние земли чет в пол[е], а в дву потомуж, 
лесу непашенного пят десятин. Пустошь Меркулово, паш-
ни лесом поросло середние земли две чети в пол[е], а в дву 
потомуж, сена дватцат копен, лесу непашенного четыре 
десятины. Пустошь Красулино, пашни (Л. 2054 об. ) лесом 
поросло середние земли две чети в  пол[е], а  в  дву пото-
муж, сена десять копен, лесу непашенного две десятины 
с полудесятиною. Пустошь Друстуково а Дристуново тож, 
пашни лесом поросло середние земли чет в пол[е], а в дву 
потомуж, сена сорок копен, лесу непашенного восмь де-
сятин с  полудесятиною. Пустошь Житово, пашни лесом 
поросло середние земли чет в  пол[е], а  в  дву потомуж, 
сена тритцат две копны, лесу непашенного (Л. 2055) семь 
десятин. Пустошь Федотово, пашни лесом поросло серед-
ние земли чет с четвериком в пол[е], а в дву потомуж, сена 
семь копен, лесу непашенного пят десятин. Пустошь Мак-
симово, пашни лесом поросло середние земли чет с осми-
ною в пол[е], а в дву потомуж, сена двенатцат копен, лесу 
непашенного четыре десятины. Пустошь Сцакино, пашни 
лесом поросло середние земли чет с  осминою в  пол[е], 
а  в  дву потомуж, сена четыре копны, лесу непашенного 
две десятины. (Л. 2055 об.) Пустошь Левкино, пашни ле-
сом поросло середние земли чет в пол[е], а в дву потомуж, 
сена три копны, лесу непашенного пят десятин. Пустошь 
Воронцово, пашни лесом поросло середние земли ос-
мина в  пол[е], а  в  дву потомуж, сена восмъ копен, лесу 
непашенного пять десятин. Пустошь Тимовская, пашни 
лесом поросло середние земли чет в пол[е], а в дву пото-
муж, сена восмъ копен, лесу непашенного (Л. 2056) четы-
ре десятины с полудесятиною. Пустошь Торохово, пашни 
лесом поросло середние земли семь чети с полуосминою 
в пол[е], а в дву потомуж, сена семнатцат копен, лесу не-
пашенного восмъ десятин. Пустошь Морозово, пашни 
лесом поросло середние земли чет с четвериком в пол[е], 
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а в дву потомуж, сена десят копен, лесу непашенного семь 
десятин с полдесятиною. Пустошь Пищагино, пашни ле-
сом поросло середние земли осмина в пол[е], а в дву по-
томуж, сена десят копен, лесу непашенного три десятины. 
Пустошь Микитино, пашни лесом поросло середние зем-
ли чет с полуосминою в пол[е], а в дву (Л. 2056 об.) пото-
муж, сена три копны, лесу непашенного пят десятин.

Да в тех писцовых книгах в пустошах, опричь села и дере-
вень, прибавлено по Государеву Указу в Приказе Большаго 
Дворца четвертные пашни сто се[мь] четвертей бес полу-
осмины (Л. 2057) и учинено в пустошах сто пятдесят девят 
чети. И  всего за  казначеем за  Богданом Миничем Дубров-
ском в вотчине село, четырнатцат деревни с пол деревнею, 
сорок пять пустошей. А в селе две церкви, у церквей два дво-
ра поповых, двор пономарев, двор просвирницы, три келии 
нищих. Да в селе двор вотчинников ж. Да в селе ж и в дерев-
нях: (Л. 2057 об.) тритцат три двора крестьянских, а людей 
в них сто осм[натца]ть человек; семдесят три двора бобыл-
ских, а людей в них двести тритцат человек; да семь дворов 
пустых. Пашни паханные вотчиниковы середние земли со-
рок четыре чети. Да крестьянские пашни паханые девяно-
сто восмъ чети, да  наезжие пашни две чети с  четвериком. 
(Л.  2058) Да  перелогом сто двенатцат чети с  четвериком. 
Да лесом поросло двесте тритцат сем чети. И всего пашни 
паханные и перелогом и лесом поросло середние земли три-
ста девяносто три чети с полуосминою, да что на пустоши 
прибавлено сто сем чети бес полуосмины. И  всего пашни 
паханые и лесом поросло середние земли в селе и в дерев-

нях и в пустошах и с прибавленною землею шестьсот чети 
в пол[е], а в дву потомужъ, сена тысяча восемьдесят шесть 
копен, лесу непашенного двести тритцат восм десятин с по-
лудесятиною, да  лесу ж  [поверс]ного к  селу и  к  деревням 
(Л. 2058 об.) и к пустошам в розных местах вдоль на дватцат 
на две версты, а поперег …цат верст. 

А сошного писма в живущем и в пусте полсохи и пол-
пол-полчети сохи и перешло сверх сошного писма полуос-
миною пашня. А платит… з живущего с семи чети. А пи-
сана за ним та вотчина по памяти ис Помесного Приказу 
за приписью дьяка Ивана Переносова… году и по Госуда-
реве Цареве и Великого Князя Михаила Федоровича Всея 
Русии Жалованной вотчинной грамоте, какова ему дана 
ис Приказу (Л. 2059) Большаго дворца за приписью дьяка 
Григорья […ева]…».

1629–1630  гг.  — Писцовая книга Переяславль-Залес-
ского уезда, писца А.И. Загряжского. — Список. (Продол-
жение Кн.  7646)  — РГАДА. Ф.  1209. Оп.  1. Ч.  1.  Кн.  7647. 
Л.  2021–2059  об.  — Копия XVIII  века: там же. Кн.  813. 
Л. 1029–1046 об.

Примечание: рукописный текст данного архивного до-
кумента (1641 г.) находится в самом конце списка XVII века 
с  Писцовой книги Переяславль-Залесского уезда, писцов 
А.И.  Загря(ж)ского и  подьячего Г.  Володимерова 1629–
1630 гг., после Кинельского стана и обобщающих сводных 
итогов, под частным № 228.




