
 
Глава 7. Усадьбы казаков Ломак в XVIII 

веке 
 

Дворовые постройки и владения выборного казака Павла 
Федорова 

остаточно подробное описание дворов жителей сел и деревень 
Мглинского края XVIII века дается в записях Румянцевской описи. Эти 
записи позволяют представить состав хозяйственных построек дворов 

казаков, принадлежащих к трем различным социальным группам: выборные, 
подпомощники и подсоседки.  

А как выглядели их дворы, мы можем себе представить с достаточной 
степенью достоверности? Да, можем. В этом нам помогут труды наших 
писателей-земляков: Г.Н. Есимонтовского, М.Н. Косич, Л.И. Дудицкого-
Лишина, А.И. Покорского-Жоравко. 

Представление о возможном устройстве казацкой усадьбы можно 
составить на основании описания плана типичного двора крестьянина, 
приведенного в книге Марии Николаевны Косич «О постройках белорусского 
крестьянина Черниговской губернии Мглинского уезда села Рассухи, деревни 
Бородинки и Амелькина хутора». – 19061. В XVI-XVII вв. вся усадьба имела 
свободную планировку: избы стояли обязательно в глубине двора, а впереди изб 
– хозяйственные постройки. Жилая изба в усадьбе помещалась отдельно от 
остальных строений, но холодные постройки идут все под одну сплошную 
крышу «глаголем».  

Большое внимание обращалось при закладке строения на страны света, а 
лицевая сторона с окнами и входными дверями не только в жилой избе, но и в 
помещении для скота ставились на «усход сонца», то есть на восток, или «на 
повдень» – на юг.  

Кроме изб и клетей в усадьбе имелся хозяйственный двор, а в нем сараи-
хлевы для скота, конюшня, сенник для сена, помещение для хозяйственного 
инвентаря. В то время еще не все имели утепленные хлева, и тогда для скота 
бедные домохозяйства строили загоны, огороженные плетнем, а зимой в морозы 
молодняк часто находился в избах. Такие постройки, как житницы, амбары, гумна 
для молотьбы зерна, овины для сушки снопов, находились, как правило, вне 

                                                           
1 Косич М.Н. О постройках белорусского крестьянина Черниговской губернии, Мглинского уезда: с. Рассуха, д. 
Бородинка и Амелькин хутор. // Живая старина. Том XV, №1. 1906. 



двора. Мария Косич отмечает: «Жилье зажиточного крестьянина складывается из 
двух домов, связанных между собой коридором, клетьми и многими хозяйскими 
постройками. Жилье среднего крестьянина – меньше размерами и количеством 
строений. У бедных же селян жилье было совсем неприглядное».  

В Румянцевской описи имеются три описания состава дворов выборного 
казака Павла Федорова, его брата, подпомощника Онисима и их двоюродного 
брата, подсоседка Фомы Иванова. Общие рекомендации Марии Косич по 
устройству казацких усадеб и записи Румянцевской описи позволяют нам 
схематически изобразить планы дворов моих предков. 

Двор № 10 выборного казака 
Павла Федорова в описи представлен 
так: «Двор. В нем изб жилых 2, з сенцами, 
третья нежилая новая. Для поклажи 
клетей2 5, олейня3, баня, сараев для 
скота 4. За двором гумни4 2, на коих 
овины5 деревянные, при коих амбаров 2 и 
клетка»6. Ясно обозначается и 
социальная принадлежность Павла: 
«Он Павел Ломака с предков козак».  

После смерти Федора Ломаки 
отцовская усадьба, согласно 
существовавшей в Малороссии 
традиции, была унаследована 
младшим сыном Федора Павлом. В 
результате, в распоряжении Павла 
оказалось обширная отцовская 
усадьба, включавшая две жилых избы 
и одну новую нежилую.  

 

 

                                                           
2 Клетью называлось неотапливаемое помещение (сруб), примыкающее посредством сеней к избе. Отдельно 
стоящая клеть использовалась и как помещение для хранения имущества (чулан, кладовая), и как летнее жилище, 
спальня. 
3 Олейня – специальное помещение для производства и хранения конопляного масла. 
4 Большой деревянный сарай, предназначенный для хранения снопов, их молотьбы и веяния зерна. 
5 Строение для сушки снопов перед молотьбой. 
6 ЦГИАК, ф. 57, о.1, д.106, л. 367, запись 10, 1767. 

 

План усадьбы зажиточного выборного казака 
Павла Федорова Ломаки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9


Фрагмент описания двора Павла Федорова. Лист 367 Румянцевской описи 

 
Фрагмент описания двора Павла Федорова. Лист 367 об. Румянцевской описи 

В этом дворе проживало 19 человек. Исходя из представленного в 1767 г. 
состава жителей двора Павла, можно полагать, что в одной избе жила семья 



Павла, в другой – его старшая сестра Агафья вместе со своими детьми и внуками, 
а новая изба была построена для семьи старшего сына Павла – Ивана (* 1744).  

Для наглядного представления о том, как выглядит описание двора № 10 
Павла Федорова в Румянцевской описи, мы приводим копии фрагментов листов 
367, 367 об. и 368 описи. 

По наследству от своего отца Павел получил большой размер пахотной 
земли в «грунтах» шумаровских.  

Применяя систему трехпольного севооборота, семейство Павла Федорова 
на принадлежащей ему пахотной земле выращивало значительное количество 
злаковых культур и конопли.  

«У него грунту наследственного от отца его умершого козака Федора Ломаки: 
поля пахотного имеется в трех зменах7, по тамошнему названию, в грунтах к селу 
Шуморову принадлежащих, чвертку8, посевом ржи на 4 четверти9 (2,24 га), а 
ноннешнею осень посеяно ржи четверть и 4 четверика10 (0,56 + 0.28 га), а весною 
ярового хлеба овса четверть и 4 четверика (0,56 + 0.28 га), гречки 4 четверика (0.28 га), 
ячмень 1 четверик (0.07 га), гороха 1 четверик (0.07 га). 

Всего семейство Павла в 1767 г. засеяло 4,34 га под злаковые культуры. 
Павел имел четыре конопляных огорода, на которых сеялось по 6 

четвериков (0,42 га) конопли. 
О том, что казацкие земли были, прежде всего, в личном владении, 

свидетельствовали и многочисленные факты их продажи. Особенно активно 
занималась скупкой этих земель сотники, атаманы и зажиточные казаки. В 1754, 
1760 и 1761 гг. Кирилл Разумовский издал специальные ордера, в которых 
говорилось о том, что «купленные частями у казаков грунты» разрешалось 
оставлять у тех собственников, которые эти земли приобрели. Мотивировалось 
это тем, что военную службу можно будет отправлять и с той части земли, 
которая после продажи у этих казаков еще оставалась.  

Опираясь на эти указы Разумовского, скупкой земель активно занялся и 
Павел Федоров: «Да кроме оного грунту имел Ломаков куплев нажилого в 1754-м году 
м[еся]ца июня 19 д[ня] в козака Семена Арехова за 14 ру денег и за 2 осмачки жита, и за 
1 четверть гречки ниву паханую посевом ржи на 1 четверть. В 1766-м году мая 7 д[ня] 
в козака Архиппа Руцкого за 22 ру денег синокос на 10 вози, в грунтах к городу Мглину 
принадлежащого, в 1758-м году м[еся]ца июня 21 д[ня] в козака Ивана Малчуги за 12 ру 
денег, в 1760 году м[еся]ца октября 18 д[ня] в козака Василя Тапехи за 60 ру денег». 

«В 1762 году месяца августа 18 дня в стрельца Макара Петригина за 74 руб. 
купил для посевов ржи пахотное поле в 1 четверть, находящееся в в грунтах к селу 
Шумарову принадлежащих, поля пахотного посевов ржи на 1 четверть». 

                                                           
7 Трехпольная система севооборота, при которой пахотные наделы делились на 3 части (клина). Одна из них 
отводилась под пар, а на оставшихся двух производили посев озимых (рожь или пшеница), и яровых культур 
(овес, ячмень, горох, гречка, просо).  
8 Чвертка – мера земли, оставляющая при продажах пространство, равное польской уволоке, то есть, около 20 
десятин (22 га). 
9 Четверть составляла 0,5 дес (0,56 га) земли, на которой высевалось 8 пудов ржи. 
10 Четверик (четверичок) – это 1/8 четверти (7 соток земли). 

 



Таким образом, в течение 10 лет Павел Ломака интенсивно скупал у 
обедневших казаков с. Шумарова их земли, постепенно превращаясь в одного из 
крупнейших землевладельцев этого села. Не отставал от него в деле скупки 
земельных грунтов и его старший брат подпомощник Онисим Ломака. 

Павел иногда прибегал и к самовольном захватам земель, ему не 
принадлежащих. Так, в 1774 г. возным Михеем Покуневича на Павла был подан 
иск «о неналежном завладении им Ломакою двома нивами в грунтах 
Шумороковских»11 

 

 
Фрагмент описания двора Павла Федорова. Лист 368 Румянцевской описи  

Зажиточные казаки, имея значительные земельные угодья и много скота, 
нередко сдавали основную часть своих земель в аренду безземельному и 
малоземельному населению, в основном обедневшим казакам, за часть 
получаемой с этой земли продукции.  

В результате, за двадцать лет до опубликования Екатериной II 
«Жалованной грамоты дворянству» и Павел и Онисим Ломаки фактически 
превратились в помещиков села Шумарово. 

В хозяйстве Павла находилось 12 старых лошадей, 6 молодых, 5 старых 
коров и 4 подтелка, 20 старых овец и 8 молодых, и 4 козы. Для прокорма этого 
скота в урочищах с. Шумарово Павлу принадлежали отдельные земли для 
покосов: в Беляхочах, под Круковом и Лужках на два воза в каждом, в Хотенцах 
на 18 возов и в Глинище на 5 возов. Травы на покосах были средние. 

Никакого дополнительного промысла Павел не имел. 

                                                           
11 ЦГИАК, ф. 82, оп 2 , дело 106 лл 1-10, 1774. 
 



 

 

Дворовые постройки и владения подпомощника Онисима 
Федорова 

Казаки-подпомощники в отличие от выборных в реестр не вносились, но 
имели самостоятельное хозяйство (двор). В XVIII веке подпомощники 
составляли наиболее массовую категорию казаков, неспособных в полном 
объеме отбывать войсковую службу. Двор Онисима, как и отдельные постройки, 
отличались от двора его брата Павла, прежде всего, более скромными размерами. 
Система же устройства в целом оставалась одинаковой. 

 
Двор № 14 его брата, 

подпомощника Онисима, в 
котором проживало 11 человек, в 
описи представлен так: «Двор. В нем 
изба жилая одна, з сенцами. Для 
поклажи амбар 1, олейня, баня, сараев 
для скота 4. За двором гумно в коем 
овин деревянной, при нем сарай и 
клетка»12. 

Онисим Федоров, «с предков 
козак», в собственности имел 
значительное количество пахотной 
земли, приобретенное им, в 
частности, путем покупки 
нескольких участков у своих 
соседей казаков: «У него грунту 
купл[е]ю им нажилого в 1765 году 
м[еся]ца марта 12 дня в козака 
Зиновия Лося за 30 ру денег, в 1767 

году м[еся]ца апреля 14 дня в козака Данили Лося за 50 ру денег, в 1757 году м[еся]ца 
апреля 7 д[ня] в козаков Ивана и Якова Малчуг за 30 ру денег»13. 

Онисим, как и его брат Павел, не только скупал, но иногда прибегал и к 
самовольному запахиванию участков земли, ему не принадлежащих. В 1774 г. на 
него был подан судебный иск возного Михея Покуневича «о неналежном 
завладении им конопляного огорода полосья Носовского в селе Шумарово»14. 

                                                           
12 ЦГИАК, ф. 57, о.1, д.106, л. 370, запись 14, 1767. 
13 ЦГИАК, ф. 57, о.1, д.106, л. 370, запись 14, 1767. 
14 ЦГИАК, ф. 82, оп 2 , дело 107 лл 1-9, 1774. 

 
План усадьбы подпомощника Онисима 

Федорова Ломаки 



 

 
Фрагмент описания двора Онисима Федорова. Лист 370 Румянцевской описи 

В шумаровских грунтах у Онисима «поля пахотного имеется в трех зменах, 
по тамошнему названию, к селу Шумарову принадлежащих шестая часть полоси 
посевовом ржи на 3 четверти и 3 четверика (1,68 + 0.21 га). А ноннешнею осень посеяно 
ржи 1 четверть и 2 четверика (0,56 + 0.14 га). А весною ярового хлеба овса 1 четверть 
и 4 четверика (0,56 + 0.28 га), гречки 1 четверть(0,56 га), ячменя 2 четвверика (0,14 га). 
Огородов конопляных 4, на коих конопля посевается четверть и 2 четверика (0,56 + 
0.14 га)15. На какие грунта имеючиеся крепостеи16 и копии при сем представляются». 

Онисим имеет необходимое количество скота для выполнения, как 
земледельческих работ, так и для пропитания своего семейства: «А скота в него: 
лошадей старих 6, молодих 3, коров старих 6, подтелков 3, овец 18, коз 3, свиней 6». 

На зиму для скота Онисим со своих покосов заготавливал: «Во урочищах 
Хотенци на 5 возов (2 дес), на Белехочи на 4 вози (1,8 дес), в Хорновке на 5 воз (2 дес), для 
Прудища на 2 воза (2 дес). Травы родятся средние. 

Дополнительных доходов Онисим не имел. На консистенцию17 Онисим 
платил в год 1 руб. 

 

                                                           
15 ЦГИАК, ф. 57, о.1, д.106, л. 370 об., запись 14, 1767. 
16 Документы, подтверждающие право собственности по договору купли-продажи. 

17 Постойная повинность на размещение правительственных войск в Малороссии с 1764 г 



 
Фрагмент описания двора Онисима Федорова. Лист 370 об. Румянцевской описи 

 

Дворовые постройки и владения подсоседка Фомы 
Иванова 

В процессе расслоения казачества происходило обнищание, а нередко и 
окончательное разорение беднейших казаков. Такие казаки часто вынуждены были 
переходить на положение подсоседков – в большинстве случаев к более богатым казакам 
или представителям старшин. Этот переход обычно сопровождался потерей земли и 
подсоседки рассматривались как не ведшие самостоятельного хозяйства.  

В связи с этим они, принадлежа «товариству», освобождались от значительной 
части государственных повинностей. Это обстоятельство нередко было причиной того, 



что в подсоседки переходили и те, кто в действительности продолжал вести 
самостоятельное хозяйство. В частности, некоторая часть казаков-подпомощников 
усматривала в переходе в подсоседки возможность уклониться от воинской службы. 
Примером такого казака-подсоседка, не имеющего полевой земли и сенокосов, а лишь 
огород, является двоюродный брат Онисима и Павла, Фома Иванов. 

Усадьба Фомы Иванова намного беднее дворов его двоюродных братьев: «Хата 
бездворная, ветхая, з сенцами, клеть 1, сараев для скота 2. За двором гумно в коем овин 
деревянной, при нем клеть1»18. 

 
Фрагмент описания двора Фомы Иванова. Лист 373 об. Румянцевской описи 

В этом дворе Фомы в одной хате с клетью проживало четверо взрослых, двое 
подростков и один ребенок. Семья Фомы в 1767 г. не имела полевой земли. Она жила с 
огорода и обрабатывала землю казака Леона Лосева, отдавая ему часть урожая, 
полученного с арендуемого участка. Аналогичный состав построек имел также и двор 
№ 17 племянника Фомы Мокия Ефимова.  

Количество скота у Фомы также было немногочисленным и заметно 
скромнее своих двоюродных братьев: две старых и одна молодая лошади, одна 
корова, восемь старых и две молодых овцы, две свиньи. 

 

 

 

План усадьбы подсоседка Фомы Иванова Ломаки 

                                                           
18 ЦГИАК, ф. 57, о..1, д.109, л. 373 об., запись 18. 1767 



 

 
Фрагмент описания двора Фомы Иванова. Лист 374 Румянцевской описи 

Таким образом, Фома Иванов, будучи фактически без земли и почти без 
скота, вероятно, работал преимущественно по найму, а хозяйство Фомы 
относилось к самой многочисленной к группе нищающего казацкого населения 
села Шумарово. 
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