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(к 145-летию Сергея Васильевича Рахманинова) 

 
В статье анализируются материалы средневековых русских исторических источников XVI, XVII 

веков, содержащие данные о представителях обширного дворянского рода Сатиных – старинной фамилии, 
имевшей владения в нескольких рязанских уездах. Родословная информация, соотнесенная с местностью – 
богатый и важный материал для историко-культурной микроистории территорий и связанных с ними судеб 
конкретных людей, поэтому в статье вводится ключевое понятие «фамилия местностей», помогающее 
уяснить задачу выявленного в источниках и рассмотренного конкретного пласта исторических данных XVI, 
XVII веков и отчасти XVIII – начала XIX века. На примерах рязанских владений Сатиных (выслуженных 
предками, унаследованных потомками, полученных в родственных разделах или в приданое, просто 
купленных) раскрывается картина семейных связей, достоверных ранних свидетельств о поколениях разных 
ветвей средневекового рода, потомки которого породнятся в конце XIX – начале XX века с великим русским 
композитором С.В. Рахманиновым. 

 
источники русского средневековья, Сатины, родословие, история рязанских владений, поместья, 

род, история локальных местностей. 

 
 
Современные семейные микроистории, подкрепленные примерами состоявшихся научных 

антропонимических и генеалогических исследований, по-прежнему популярны и важны в 
отечественной историографии в изучении местностей и связанных с ними судеб людей 

1
. К уже 

известному историко-культурному обороту «география фамилий» добавим не менее важное, на 
наш взгляд, понятие: «фамилии местностей». Речь идет об установлении круга ранних 
исторических источников, связывающих историю конкретного рода и места, доставшегося 
представителям рода по их службе, наследству, приданому или в результате простой «купли».  

Нас интересуют в этой статье представители рода и фамилии Сатиных, выслуживших, 
живших (или приобретших) на Рязанщине те или иные владения в XVI и XVII веках, с экскурсами, 
поневоле краткими, в более позднее время. Стоит уточнить: источниковые данные, особенно 
наиболее ранние, – наш главный интерес и ресурс в обозначенной теме. Они же – и ее 
ограничители: даже в счастливо сохранившихся, дошедших до нас и успешно найденных и 
опубликованных исторических документах порой сложно найти однозначный ответ на вопросы о 
связях людей и места, если этим координатам минуло двести, триста и более лет 

2
.  

                                                 
1 См., например: Мосин А.Г. Уральский исторический ономастикон. Екатеринбург, 2000 ; Здравомыслова Е., 
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Интерес к историческому материалу о роде Сатиных, – старинному, очень сильно 
разросшемуся и разветвившемуся к XIX веку, – поддерживает предположение о том, что именно 
рязанские места могли дать начало той ветви сатинского рода, которая, спустя века, породнится с 
великим русским композитором Сергеем Васильевичем Рахманиновым. Вот фрагмент из мемуаров 
Анны Андреевны Трубниковой, хорошо известных «рахманиноведам», это место, отчасти, станет 
ключевым моментом в отправной точке наших поисков:  

«…Не помню точно, в каком году, в Ивановке решили совершить длительную прогулку в 
автомобиле. Порядок установили следующий: заехать в Лукино за А.И. Сатиным, затем к 
Комсиным, потом в Знаменку – это уже в Козловском уезде – и, захватив там Дмитрия Ильича 
Зилоти, ехать в Покровское – к Владимиру Сатину, брату Наталии Александровны Рахманиновой» 
3
. 

Благодаря многим мемуаристам, а также сохранившимся письмам самого С.В. Рахманинова, 
известно не только об увлечении великого композитора автомобилями («…мне еще хочется себе 
автомобиль купить. До того хочется, что и сказать не могу» ), автопрогулками и быстрой ездой 
(«…лечу верст за пятьдесят отсюда, на простор, на большую дорогу…»), но и о его катаниях с 
друзьями и родственниками, как «способе отдыха» 

4
. Опираясь на недавнюю работу Й. Хойслера 

об автомашинах Рахманинова «Лорелей» и «Мерседес» 
5
, можно, видимо, датировать поездку, о 

которой А.А. Трубникова не помнит «точно, в каком году», сезоном 1912 года. 
У нас будет возможность, надеемся, благодаря вновь найденным архивным источникам, 

прокомментировать этот фрагмент в конце статьи. А пока вернемся к буквальному смыслу записи 
мемуаристки: к маршруту рахманиновского «автопробега», вернее, его намеченной последней точке у 
Трубниковой. Последнее из упомянутых мест в этом своеобразном турне – Покровское, где живет 
Владимир Сатин, брат жены Сергея Рахманинова Наталии Александровны, урожденной Сатиной. Мы 
знаем, что это – уже в Рязанской губернии, что это – о времени между 1912 и 1914 годами и что 
Владимир Сатин не владелец Покровского.  

А кто? Кто был, например, в селе Покровском до владельцев рубежа XIX–XX веков 
Духовских, из семьи которых была жена Владимира Сатина? Есть ли в упомянутом маршруте 
«автопробега» Рахманинова другие рязанские места Сатиных? А какие из старинных рязанских мест 
доподлинно были «сатинскими»? Если были, – то тогда кто предки Сатиных – Владимира, Натальи и 
их более старших поколений рода? Кто вообще из старинного дворянского рода Сатиных – 
исторические фигуры и что о них можно найти в источниках? 

6
 

Итак, первая задача: попытаться отыскать достоверные ранние исторические источники об 

упомянутых рязанских «сатинских» местах (или находившихся рядом, с ними связанных, или иных, 

вовсе не связанных с упомянутыми). Почему интересна и важна задача именно ранних свидетельств? 

Отчасти потому, что именно они позволяют прочесть историю рода, а вместе с ним – земли, 

местности, «локуса». Отчасти же возможен и другой путь (для него нет материала в приведенном 

фрагменте мемуаров): пойти не от топонимов, а от фамилии – Сатины – к ранним историческим 

документам, эти рязанские владения фиксирующим. В обоих случаях, напомним, поиск историка 

ограничен: успешно найдется только то, что сохранилось и дошло до настоящего времени в 

опубликованных или архивных материалах. 

Начнем от первоначально названного в мемуарах А.А. Трубниковой села Покровское. 

Сразу придется сказать, что, увы, Сатиных здесь в источниках не найдем. Село Покровское (в 

наши дни – в Ольховском сельском поселении Ухоловского района Рязанской области) упомянуто 

наиболее рано как владение Ивана Юрьевича Леонтьева, наряду с деревнями Толстая Ольха и 

                                                                                                                                                             
Разрядного приказа Российского государственного архива древних актов. Кн. 1–2. Предисловие автора // Рязанский 

этнографический вестник. Рязань, 2010. № 43. С. 2–8. 
3 Трубникова А.А. Сергей Рахманинов // Воспоминания о Рахманинове / сост. З. Апетян. Изд. 4-е. М., 1973. Т. 

1. С. 141. 
4 Рахманинов – Морозу // Литературное наследие. М., 1978. Т. 1. С. 480 ; Шагинян М. Воспоминания о С.В. 

Рахманинове // Шагинян М. Воспоминания о С.В. Рахманинове : в 2 т. / сост., ред., коммент., предисл. З. Апетян. Изд. 4-

е, доп. М. : Музыка, 1974. Т. 2. С. 188. 
5 Хойслер Й. Немецкие друзья и автомобили С.В. Рахманинова // Российский научный журнал. 2008. № 3. С. 

36, 41.  
6 Наиболее полным и надежным родословием Сатиных был и остается труд Г.А. Власьева, изданный еще в 

1906 году: Власьев Г.А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий. Т. 1 : Князья Черниговские. СПб., 

1906. Ч. 1. С. 388–448. Автор использовал предшествующие его труду родословия, не ставя задачу поиска иных 

источников, кроме уже известных генеалогам в его время. 
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Княжое, в «Окладных книгах» церквей Рязанской епархии 1676 года 
7
. Стольник И.Ю. Леонтьев, 

между тем, принадлежал к весьма видному в средневековых русских источниках роду; можно 

проследить, как он прошел свое восхождение по чинам государева двора от стряпчего (1658), 

стольника (1668–1686), думного дворянина (1687) к высокому чину окольничего (1688–1692). Еще 

более значимой фигурой был его, по-видимому, родной брат Данила Юрьевич Леонтьев, 

получивший поместье по так называемому «Осадному списку 1618 года» (к этому источнику мы 

еще вернемся, изучая Сатиных), но поместья не в Рязанском, а в Галичском и Каширском уездах 
8
. 

В Рязанском же уезде, хотя и в другом, чем Покровское, месте, судя по неопубликованному 

перечню «Отказных книг», хранящемуся в Российском государственном архиве древних актов, в 

1658 году «отказали» поместье Лаврентия Григорьевича Леонтьева его родным, Леонтьевым: 

Александру Даниловичу, Василию Юрьевичу и… уже нам известному будущему владельцу 

Покровского Ивану Юрьевичу. Рассмотрение того, кто позднее названных лиц владел когда-то 

леонтьевским селом Покровским в XVIII и XIX веках, уже выходит за рамки темы настоящей 

работы. Но совершенно неслучайно в 1889 году церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 

«с колокольней и оградой» возобновляется именно Леонтьевым. Федор Матвеевич Леонтьев, явно 

потомок рода, и построил тогда этот храм. Добавим лишь, что в начале XX века фамилия 

владелицы Покровского, жены Владимира Сатина, (Духовские), либо происходит из 

священнических, либо из личных, а не родовых дворянских фамилий. 

Вернемся к Сатиным.  

Их имена появятся в истории и источниках довольно рано; с середины XVI века есть 

первые данные, свидетельствующие о представителях рода в «списках», «росписях» дворян детей 

боярских городовых и выборных и из государева двора, а также – в сведениях сохранившихся 

фрагментов писцовых книг – главного источника того века. Отметим из очень ранних родословцев 

(кроме названного труда Власьева, это еще и краткая глава «Род Сатиных» Родословца 

Оболенского 
9
) достоверное имя Захара Андреевича Постника Сатина. В 1534 году он упомянут 

как воевода, стоявший с татарской частью войска в Вязьме 
10

. Его сыновья, «Постниковы дети», 

Никита, Федор, Алексей Захаровичи названы в свадебном чине 1547 года, в свадьбе молодого царя 

Ивана IV и Анастасии Романовны (во фрагменте «постелю слати») 
11

. Именно из этой семьи была 

также Анастасия Захаровна, урожденная Сатина, жена Алексея Адашева, всесильного советника в 

молодые годы царя, как известно, игравшего видную роль в его правительстве «Избранной Рады». 

Трудно не связать с судьбой зятя, Алексея Адашева, попавшего в опалу в 1560 году и умершего в 

1561, судьбы братьев Сатиных: трое из них – Федор, Алексей, Андрей были казнены или умерли 

именно в 1560/1561 году.  

Так же рано, как «Захаровичи», встречается еще одна ветвь Сатиных: дети Григория 

Судока (Судака) Дмитриевича Сатина. Из них Иван Григорьевич (Иван Судоков) несколько раз 

упоминается в росписях русского войска между 1589 и 1604 годами, как служивший по тульскому 

Алексину 
12

.  

Но ни «Захаровичи», ни «Судоковы» не служили государеву службу по Рязани – их 

«испомещенья» – Тульский уезд, Звенигород, Углич, Верея, Алексин и другие не рязанские места. 

Поэтому для нас особенно становится интересной семья Ивана Дмитриевича, младшего родного 

брата Григория Судока Дмитриевича Сатина. С сыновьями, внуками и потомками Ивана 

                                                 
7 Книги окладные монастырям, церквам и часовням Рязанской епархии, учиненные при пр. Иосифе, 

митрополите Рязанском и Муромском, в 1676 году / подг. А.И. Цепков. Рязань, 2004. Кн. 1. С. 307. Покровская церковь 

есть еще и неподалеку, в селе Ясенок, им владеют Сатины уже в XIX веке, но возможное предположение о Покровском 

и Ясенке как об одном и том же месте не оправдывается: и в XVII веке, и ныне – это разные населенные пункты, хоть и с 

одноименными церквями. Кроме того, укажем, что село Покровское с Покровской же церковью имелось в Ряжском 

уезде и в XVII веке именовалось «с. Покровское, Орловка тож» (см. там же, с. 379). 
8 Осадный список 1618 г. / сост.: Ю.В. Анхимюк, А.П. Павлов // Памятники истории Восточной Европы. 

Источники XV–XVII вв. М. ; Варшава, 2009. Т. 8. С. 153, 287. 
9 Родословная книга по списку князя М.А. Оболенского // Памятники истории русского служилого сословия / 

сост. А.В. Антонов. М., 2011. С. 147 ; Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII в. М., 1996. С. 53, 293. См. также 

об основоположниках рода: Шеков А.В. Верховские княжества. Середина XIII – середина XVI в. М., 2012. С. 132, 

примеч. 281. 
10 Cм.: Беляков А.В. Чингисиды в России XV–XVII веков: просопографическое исследование. Рязань, 2011. С. 

185.  
11 Разряд свадьбы царя Ивана IV и Анастасии Романовны // Бычкова М.Е. Состав класса феодалов в XVI в. 

Историко-генеалогическое исследование. Приложение : моногр. / отв. ред. С.М. Каштанов. М., 1986. С. 26. 
12 См.: Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 239, 

282, 336, 367. 
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Дмитриевича и будут связаны уже Рязанские выслуженные вотчины и поместья, пожалованные в 

эту семью, часто жеребьями (то есть частями), или полностью – деревни и села. Что же сохранилось 

о них в документальных свидетельствах XVI века?  

О самом Иване Дмитриевиче очень мало, хотя думается, что первые пожалования Сатиным в 

Рязанской земле связаны именно с ним. Поправим ошибку в современной краеведческой росписи: 

Иван Дмитриевич не мог быть «…31.05.1550 на свадьбе у царя Казанского Едигера Симеона 

Бекбулатовича», точно также ошибочен здесь комментарий об Иване Борисовиче, № 31, и его участии 

«в царской свадьбе 1553 г.» 
13

. Иван IV женил казанского царя Симеона Касаевича (Ядыгера царевича) 

в 1554 году; а Касимовский царь Симеон (Саин-Булат) Бекбулатович, с которым постоянно путают в 

самодеятельных историях Симеона Касаевича, женился не ранее 1573 года 
14

, сам царь женился, как 

известно, в 1547 году.  
 

* * * 
 

Есть на Рязанщине три, по крайней мере, наиболее устойчивых сатинских «гнезда». Назовем 

их для начала: село Кидусоль (Старорязанский, иногда в источниках – Каменский – стан) и деревни, к 

нему относящиеся; село Мордасово (Окологородний стан) и деревни, к нему относящиеся; села 

Ряжского уезда Рождествено, Гаи, Орловка и относящиеся к ним деревни. Это все – разные, по их 

средневековому делению, станы Рязанского и Ряжского уездов в XVI, XVII веках и начале XVIII 

века и село Ясенок в XIX веке. С годами, десятилетиями и даже столетиями дробились доли-

жеребьи наделов и пожалований в них; они часто переходили из одной ветви рода в другую, могли 

продаваться, наследовались, отдавались в приданое, какие-то новые владения к ним покупались. Но 

земли, обозначенные географически и топонимически (то есть своими географическими именами), – 

имели отправную точку времени, хронологическую координату в родовой истории. 

В нашем случае – это будут наиболее ранние истории трех из шестерых братьев, сыновей 

уже упомянутого Ивана Дмитриевича и их потомков, а наш главный (но не единственный) 

свидетель и источник – писцовые книги Рязанского уезда XVI и XVII веков 
15

. Одно из названных 

мест – село Кидусоль или Кидусаль (в настоящее время это село Кидусово Спасского района 

Рязанской области) и его округа. А в XVI веке, когда составлялись «книги письма и меры» 1594–

1597 годов, это село «в Каменском стану на Мещерской стороне» 
16

. Старшему брату, Федору 

Ивановичу, принадлежал здесь «жеребей в селе», а кроме того – две деревни поблизости этого села, 

да еще «в Старорязанском стану …жеребей в деревне Кочеве на речке на Прудке» 
17

. Писцы, 

считавшие здесь по частям дробные владения разных помещиков подчас в одном и том же селе или 

даже деревне, сочли нужным добавить «а иные жеребьи – за розными помещики». И не случайно. 

Ведь в той же самой Кидусале были части владений как Федоровых братьев Андрея и Леонтия, а 

также их сыновей Ивана Андреевича и Василия Леонтьевича, как потом – их вдов, внуков Сатиных, 

а в упомянутых деревнях – даже и других помещиков. Но обо всем по порядку.  
История семьи самого Федора Ивановича была непростой, и нам удалось проследить ее 

сразу по нескольким любопытным документам. В 1604 году от имени царя Бориса Федоровича 
Годунова была пожалована «Ввозная грамота» (некое распоряжение «на места» о новом хозяине) 
недорослю Алексею Федорову сыну Сатина 

18
. Из документа узнаем, что Федор умер в 1601 году, а 

его вдова Ульяна, ее сын «Олешка, ныне десяти лет, да две сестры девки Марьица да Василиска» 
получают выслуженное поместье покойного мужа и отца: жеребей села Кидусаль с деревнями и 
жеребей в деревне Кочево (ныне – Качёво, Спасский район Рязанской области). Казалось бы, все 
ясно. Но спустя неполный десяток лет оказывается, что части тех же владений – у Василия 
Федоровича Сатина! Об этом – «запечатана жаловальная грамота Василья Сатина на Резанскую 
его вотчину по царя Васильеве даче. Пошлин с челобитья полполтины. Взято.» 

19
. Эта строгая 

формула записана 28 июля 1613 года, она заверяет печатью и взятой пошлиной окончательное 
закрепление этих рязанских владений за Василием, а не Алексеем Федоровичами! А куда же 
подевалась вдова Ульяна с Алексеем, Марьицей и Василиской?! Объяснение простое: у Федора в 

                                                 
13 Cатины / сост. И.Ж. Рындин. URL : http://www.history-ryazan.ru/node/13884 
14 См. подробнее: Беляков А.В. Чингисиды в России … С. 108, 110. 
15 Писцовые книги Рязанского края XVI и XVII веков / под ред. В.Н. Сторожева. Рязань, 1898–1904. Т. 1, вып. 

1–3. Второе издание, используемое в настоящей работе: Писцовые книги Рязанского края XVI–XVII вв. / подгот. А.И. 

Цепков. Рязань, 1997. Т. 1, вып. 1–3 (далее – ПКР). 
16 ПКР. Т. 1, вып. 1. С. 91. 
17 Там же. С. 383, 384. 
18 Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века / сост. А.В. Антонов. М., 2002. Т. 3, № 376. С. 305.  
19 Документы Печатного приказа (1613–1615 гг.) / сост. С.Б. Веселовский. М., 1994. С. 269. 

http://www.history-ryazan.ru/node/13884
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его первом браке был старший сын – Василий, – о котором Алексей с матерью в их прошениях не 
обмолвились, и соответственно в последовавшей «ввозной» нет о нем ни слова. Алексей получит в 
названных владениях Сатиных потом свою долю, – несколько разных «жеребьев», в частности в 
деревне Кочево, и оставленные ему «сено и лес» в других местах, как свидетельствуют писцовые 
книги 

20
. Василий же Федорович был, судя по всему, с младых лет усердным воином, ему 

достались в службе трудные годы в разгар Смутного времени при Василии Шуйском. За его 
службу на стороне этого царя, а не самозванцев (выскажем догадку: быть может, – в отряде 
рязанцев Ляпуновых, времен 1606–1607 годов? То есть – среди пришедших в критический момент 
«…в сход рязанских дворян и детей боярских», которые помнили о своей «наследственной 
принадлежности к служилому сословию, государевом жалованьи и поместном обеспечении» 

21
), 

он получит по вышедшему новому царскому указу «поместье в вотчину»
22

. Именно на этот указ, 
«запечатанный», как мы показали, в июле 1613 года, и ссылается, уже в 1623 году, вдова Василия, 
в еще одном, важном для нас, свидетельстве. Оно сохранилось в рязанских писцовых книгах, 
приведем этот фрагмент полностью. «За вдовою за Настасьею за Васильевою женою Сатина да за 
сыном недорослем за Стенькою – по государеве грамоте, за приписью дьяка Венедикта Махова, 
131-го году, мужа ее вотчина, что дано ему за царя Васильево московское осадное сиденье из ево 
ж поместья в вотчину, жеребей в сц. Леонтьевском, Бельское тож, на речке на Белой. <…> Да за 
нею ж жеребей с. Кидусоли на суходоле» 

23
. Итак, из документа ясно, что в 1623 году Василия 

Федоровича уже нет в живых. Но упомянутый здесь его сын Степан («недоросль Стенька») не был 
единственным сыном Василия Федоровича. Оказывается, обстоятельства оставшейся семьи 
Василия почти в точности повторятся, как когда-то его собственные в семье отца: от первой жены 
остались два старших сына – Тимофей Васильевич и Иван Васильевич. С ними тоже будут 
связаны рязанские владения разных частей отцовской и дедовской вотчины, как свидетельствуют 
писцовые книги 

24
. 

Но не только.  
Специфика русских средневековых источников такова, что рассказывают они, по большей 

части, о мужских представителях родов, семей, кланов и династий. Внучка Василия Федоровича, 
юная дочь его старшего сына Тимофея Васильевича Сатина, прервет эту традицию, хотя, к 
сожалению, мимолетно. Именно она, Феодосия Тимофеевна Сатина оказалась в Списке невест, 
избранных для смотрин царя Алексея Михайловича в апреле 1670/1671 года. «В списке девиц, 
избранных тогдашних красавиц, которых привезли на смотрины по случаю второго брака царя», 
стоит в 5-й день апреля 1670 года имя Федосьи, «Тимофеевой дочери Сатина» 

25
! Ее отец служил в 

Государевом дворе уже в 1658 году «стряпчим в рейтарской службе», а затем пошел выше по 
сословно-служилой лестнице 

26
. Но не суждено было Федосии Тимофеевне, по обычаю, сменить 

свое имя, став царицей: царь выбрал Наталью Нарышкину, а прочих невест, одарив подарками, 
отпустили.  

Скажем сразу, забегая вперед, что именно из этой семьи, от этой ветви, от упомянутого 
«недоросля Стеньки», Степана Васильевича Сатина, сводного брата Тимофея и Ивана, дяди 
Феодосии, и протянется далее, к их далеким потомкам в веке XIX, нить разросшегося родового древа. 
В ней и будут рождены те, с кого мы начинали свой рассказ и кто породнится с Рахманиновыми на 
рубеже уже с новым, XX веком 

27
. Но не будем нарушать хронологию настоящего рассмотрения, ведь 

не все еще рязанские владения Сатиных нами названы, не о всех представителях рода, связанных с 
этими местами, удалось уже рассказать.  

Вернемся несколько назад. Вот, например, Андрей Иванович, брат Федора и Леонтия 
Ивановичей и второй сын Ивана Дмитриевича. С его именем и именами его сыновей и внуков (а в его 
семье в нескольких поколениях чередуются два мужских имени Иван и Андрей), связаны рязанские 
владения: в сельце Мордасово, деревне Орехово-Сласниково, жеребьи во встречавшихся нам уже 
Бельском-Леонтьевском, Кочеве и в знакомой нам Кидусали 

28
.  

                                                 
20 ПКР. Т. 1, вып. 3. С. 323, 451. 
21 Козляков В.Н. Василий Шуйский. М., 2007. С. 136, 139. 
22 Там же. С. 215. 
23 ПКР. Т. 1, вып. 3. С. 450 ; Вып. 2. С. 197. 
24 Там же. Т. 1, вып. 3. С. 324, 450, 451. См. также: Осадный список … С. 477–478. 
25 Пекарский П.П. Список девиц, из которых в 1670 и 1671 годах выбирал себе супругу царь Алексей Михайлович // 

Изв. Имп. археол. о-ва. СПб., 1865. Т. 5, № 6. С. 462–472 ; Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях 

// Домашний быт русского народа. Репр. изд. 1901 года. М., 2003. Т. 2 ; Russel E.M.  

A Bride for the Tsar. Bride-shows and Marriage Politics in Early Modern Russia. De Calb, Illinois, 2012. P. 252. 
26 Боярская книга 1658 года / отв. ред. Н.М. Рогожин ; сост. В.А. Кадик. М., 2004. С. 231.  
27 См.: Приложение к настоящей статье. 
28 ПКР. Т. 1, вып. 1. С. 36, 383, 91, 244 ; Вып. 2. С. 102. 
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Из ранних рязанских мест остается сказать подробнее о сельце Хамбушеве (Хамбышево, 
Ханбушево, ныне – Хамбушево, в городском округе г. Рязани), расположенном совсем близко к 
центру уезда, городу Переяславлю-Рязанскому, в Окологороднем стане. В конце XVI века от него 
«полсела с жеребьем» «княж Дмитреевское поместье Ростовского» достается Степану 
Михайловичу Чевкину, представителю старинного родовитого и богатого рязанского рода 
Чевкиных. В 1613 году жеребей сельца Хамбушево «по царя Васильевой даче» попадает к 
знакомому нам Василию Федоровичу Сатину, чьи владения располагались по соседству. Но 
хозяином большей части села в 1624 году остается Чевкин-сын, Петр Степанович, он имеет «… 
половину сельца Ханбышева, без жеребья, на речке на Жабке» 

29
. И тут мы вновь встретимся с 

Сатиными, потому что Петр Степанович женился на дочери Ивана Андреевича Сатина Марии. 
Узнаем мы об этом еще из одного интересного документа. Это – целое «дело» уже 40-х годов XVII 
века, отложившееся в архиве Поместного приказа. Мария Ивановна Чевкина, урожденная Сатина, 
вдовой, в 1642 году решает отдать в приданое за своей дочерью Пелагеей выслуженную и 
родовую вотчину их мужа и отца Петра Чевкина своему зятю, стольнику Никифору Осиповичу 
Нащокину. Среди перечня владений отца, как ясно из «Дела», в приданной вотчине Пелагеи 
значатся: жеребьи Хамбышева, Аносова-Глебова – в Окологородном и Старорязанском станах 
Рязанского уезда, а также в Пехлецком стане Ряжского уезда чевкинские деревни Бастынь и 
Чигасово. Остальное в этом приданом – в Коломенском уезде 

30
. Так часть Хамбышева уходит на 

время из родовых владений Сатиных.  
Подведем предварительные итоги, касающиеся XVI и рубежа XVI–XVII веков. Со службами 

трех сыновей Ивана Дмитриевича – Федора Ивановича, Андрея Ивановича, Леонтия Ивановича и их 
сыновей связаны конкретные ранние рязанские владения конца XVI – начала XVII века, упомянутые в 
разных исторических источниках Это жеребьи в Окологороднем, Старорязанском, Каменском станах, 
в селах и деревнях: Мордасово, Кочево, Бельская, Орехово-Сласниково, Кидусаль, и в несколько 
особняком стоящем – Хамбушево.  

Легко заметить, что исторические обстоятельства троих из шести (!) сыновей Ивана 
Дмитриевича, а также семьи Федора Ивановича Сатина, его сыновей и внуков, его братьев, 
открывают уже следующее, XVII столетие. В начале и первой половине века мы находим среди 
рязанских владельцев, «служивших по Окологородному стану», потомков Леонтия Ивановича 
Сатина, о котором пока лишь упоминали. Его сын, Василий Леонтьев (кстати, тезка и двоюродный 
брат знакомого уже нам Василия Федоровича, добавим еще и одинаковые имена их жен – 
Анастасия, «Настасья», и одного из сыновей – Иван, – чтобы стала ясна непростая картина 
распутывания скупых данных о них в первой четверти XVII века), получил большую часть села 
Кидусоль. Из троих сыновей Василия – Дмитрий, Никита, Иван, – последний, Иван Васильевич – 
наиболее известен в источниках, поскольку, очевидно, жил намного дольше отца и своих родных 
братьев этой ветви «Леонтьевичей». Именно Иван назван вместе с матерью, Настасьей, в 1628 
году главным наследником большей части села Кидусоли, когда состоялся их раздел со снохой, 
женой Дмитрия Васильевича Марией и ее детьми – Никитой и Федором Дмитриевичами 

31
. 

Впрочем, до этого (очевидно, сразу после смерти Дмитрия Васильевича) есть по-родственному 
спокойная запись в писцовых книгах о том, что Иван вместе с племянниками Никитой и Федором 
значатся хозяевами доставшегося поместья в Кидусоли. 

В общем и целом, старшие Сатины, по данным 1620–1640-х годов, служат «по Рязани», по 
Окологородному стану, это : Андрей Иванович, Алексей Федорович, Тимофей и Степан 
Васильевичи. Как складывались службы их сыновей? 

Надежными и информативными источниками оказываются: «Боярская книга 1658 года», 
списки служилых людей и отдельные акты светских землевладельцев 

32
. Мы узнаем, что во второй 

половине XVII века продолжали служить и соответственно закреплять и получать свои пожалования 
сыновья Алексея Федоровича, сыновья Тимофея, Ивана и младшего, Степана Васильевичей, а также 
Прокофий Андреевич и Емельян Романович Сатины. Некоторые из них дослужились до высоких чинов 
стольников в Московском государстве времен царя Алексея Михайловича. Недаром начинающим 
новикам-недорослям, которым предстояло пройти длинную дорогу военных тягот, старики-воины 

                                                 
29 Там же. Т. 1, вып. 1. С. 37; Вып. 2. С. 95. 
30 Записные вотчинные книги Поместного приказа / сост. А.В. Антонов. М., 2010. № 13. С. 784–785. 
31 Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в первом отделении 

Московского архива министерства юстиции / сост. П. Иванов. М., 1853. С. 368. 
32 Боярская книга 1658 года … Указатель. С. 317 ; Акты служилых землевладельцев … ; Алфавитный указатель 

фамилий и лиц … Т. 3. См. также: Власьев Г.А. Потомство Рюрика … С. 388–448 ; Григоров А.И. Рязанские десятни … Кн. 

1. С. 108 ; Кн. 2. С. 342. 
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говорили: «…ино еще послужи, – вот выбор тебе и будет» 
33

, подразумевая чин «выборных» 
служилых людей, все еще предшествующий чину «столичного, московского» дворянина, тем более – 
взятого в Государев двор… 

Вернемся к службам «с Рязани» у Сатиных. Каковы судьбы старых «жеребьев», 

выслуженных с XVI века предками? Старое село Мордасово, Окологороднего стана (ныне поселок в 

городском округе г. Рязани), наряду со сторорязанскими Бельским-Леонтьевским и Ореховом-

Сласниковым, входили, как упоминалось, в прежнюю вотчину Ивана Андреевича и наследовались 

соответственно его потомками: Андреем Ивановичем, Прокофием Андреевичем, Михаилом 

Прокофьевичем (последним – уже в 1710 году). Почеркнем, каждое из этих мест наследуется долями 

(жеребьями), поэтому в истории Мордасова, например, насчитывают в изучаемое время 22 

помещика 
34

! Но названия этих мест остаются в наследстве отдельных потомков Сатиных, по 

крайней мере, до конца XVIII века. В семье Андрея Ивановича наше внимание привлекает 

Прокофий Андреевич и его сын Михаил. У первого, стольника, в родословиях вкралась, по-

видимому, все-таки легенда о его заключении в тюрьму в Козлове в 1660 году, где он мог быть, в 

крайнем случае, воеводой; а со вторым, Михаилом Прокофьевичем, можно связать потерю этой 

семьей своих старинных жеребьев в Кидусоли, Леонтьевском, Орехове (отданы в приданое, на 

«прожитие» вдовам, выменяны). В самом конце XVII века, в 1692–1699 годах, Михаил Прокофьевич 

«выменяет» в Ряжском уезде пустошь Сатины Гаи 
35

. С этого начинаются в источниках 

упоминания ряжских владений Сатиных. Благодаря окладным церковным книгам, мы знаем 

«продолжение»: в 1702 году была освящена новая церковь Спаса Нерукотворного, находилась она 

«в новом селе Воронежских Гаях в Ряском уезде в вотчине Михайлы Прокофьева Сатина», а ее 

приход отделен от Рождественской церкви старых Воронежских Гаев 
36

. Кстати, ряжское название 

«Гаи» встречаем далеко не однажды уже в окладных книгах 1676 года: Воронежские Гаи, «… в трех 

деревнях Гаях же», Никольское, «Гаики тож» 
37

.  

Еще одна ветвь рода, идущая от Василия Леонтьевича и имевшая из старины часть 

Кидусоли, продолжена его сыновьями и внуками: Иваном Васильевичем, Михаилом Ивановичем, 

Илларионом Михайловичем. Самым несчастливым из них окажется Михаил Иванович, убитый на 

службе в 1671 году «в приход воровских казаков Стеньки Разина», а наиболее удачливым – 

Илларион, который между 1682 и 1717 годами купил, выменял и получил материнскую долю 

приданого уже в Ряжском уезде – села Мордвиново, Гаи, Орлово (Орлово, Орловка, ныне 

перестала существовать как населенный пункт в поселениях Ряжского района) 
38

. Отсюда эта 

Ряжская часть и будет в составе земельных владений Сатиных, иногда переходя из одной в иную 

ветвь рода.  

Сыновья в другой семье – Алексея Федоровича – Борис, Андрей и Григорий Алексеевичи, а 

также дочь Анна Алексеевна – имеют по-прежнему отцовские «жеребьи» во всех рязанских имениях 

отца (Кидусоли и Кочеве с починками и в далеком Каширском уезде). Именно с этой семьей связаны 

первые упоминания о сатинских владениях в Ряжском уезде: Григорий Алексеевич, кроме 

рязанских, имел еще в Ряжском уезде сельца Кензино (ныне – Кензино Ухоловского района) и доли 

Мордвинова. Анна, выйдя замуж в 1672 году, получила от брата своего, Григория приданое: 

«Ряжского уезда, в д. Гаи…» 
39

. Которые из многочисленных ряжских Гаев получила Анна (ее 

приданные Гаи, кстати, вернутся в род Сатиных), пока не особенно ясно.  

В семье Тимофея Васильевича сыновья Василий, Михаил и Тарас Тимофеевичи владеют, 

вслед за отцом, рязанскими жеребьями в Кидусоли, в сельцах Леонтьевском, Бельское и Хамбушево. 

Они дослужатся уже до 1680–1690-х годов, их не станет в начале следующего, уже XVIII века. Двое 

из них за свои службы получат высокие чины стольников и новые «придачи», кроме денежного 

земельным жалованьем: братьям Василию и Тарасу отмерят «…Пехлецкого стана 50 четвертей 

Дикого поля», а Михаилу Тимофеевичу (в 1680-е годы – воеводе «Шацких засек»), кроме вотчины 

в Каширском уезде, пожалуют поместье в Ряжском, на реке Хупте, которое он, впрочем, продаст 

                                                 
33 См.: Козляков В.Н. Служилый «город» Московского государства XVII века (От Смуты до Соборного 

уложения). Ярославль, 2000 ; Андреев И.Л. Дворянство и служба в XVII веке // Отечественная история. 1998. № 2. С. 

164–175. 
34 Оленев М.Б. История сел и деревень Рязанской области …  
35 Власьев Г.А. Потомство Рюрика … С. 403–414. 
36 Упоминание см.: Книги окладные … С. 375. 
37 Там же. С. 312, 315, 364.  
38 Там же. С. 83, 313, 320, 344. 
39 См. : Власьев Г.А. Потомство Рюрика … С. 403–414. 
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40
. С именем Михаила Тимофеевича связана одна из самых первых родословных росписей 

Сатиных, в 1686 году, во время составления многочисленных родословных при отмене 

местничества. Она, вместе с росписью Емельяна Сатина, станет главным первичным источником 

для всех последующих генеалогий этого рода 
41

. 

В семье Степана Васильевича, когда-то – недоросля, получившего с матерью часть 

Кидусоли и Хамбышева, а потом, уже в 1640–1670-е годы – хозяина вотчины в далеком Тульском 

Соловском уезде, вырастут внуки. Одному из них, сыну Степана Степановича Борису 

Степановичу, будет суждено, уже в XVIII веке, продолжить ту сатинскую линию родства, которая 

на рубеже XIX–XX веков породнится с Рахманиновыми 
42

.  
 

* * * 
 

В начале настоящей работы есть отсылка к архивным материалам, которые помогут 

вернуться к мемуарному описанию автомобильного путешествия С.В. Рахманинова второго 

десятилетия XX века, описанного А.А. Трубниковой. В Государственном архиве Рязанской 

области (ГАРО) хранится интересное дело 1900 года: карта и текстовое описание (по анкете, 

вопрос-ответ) главного Раненбургского тракта 1900 года 
43

. Реконструировать рахманиновский 

«автопробег», состоявшийся, по-видимому, в 1912 году, можно приблизительно следующим 

образом: путешественники, как свидетельствует мемуаристка, выехав из Ивановки, проехали на 

тамбовщине Знаменку, оказавшись затем в Козловском (нынешнем Мичуринском) уезде. 

Упоминание затем в мемуарах о покупке бензина в Раненбурге (ныне – город Чаплыгин Липецкой 

области) и есть точка отсчета «рязанского пути», тридцати верст по раненбургскому тракту, где 

«аллей почти нигде нет» (л. 29). 

«На тракт выезжают из следующих селений: из д. Щербининой, Александровой Угриной 

тож, из д. Комаровки, из д. Тужиловки Дикое поле тож, из Хлопотнаго хутора д. Чернышевка тож, 

из Сатина хутора (64 д[уши]), из Федцовского хутора, из села Солнцево, из д. Ржевки, из д. 

Шишкиной, из д. Батурок и др.» (л. 30, выделено нами. – А. С.).  

Автомобиль С.В. Рахманинова и его пассажиров мог, как мы узнаем, встретить довольно 

неожиданных и даже экзотических попутчиков и «препятствий» (об одном из них – табуне 

лошадей – упоминает и А.А. Трубникова): «По тракту постоянно проезжают Ухоловские и 

Еголдаевские торговцы… По тракту проезжает много Скопинских горшечников. Легковое 

движение вообще значительно сократилось с проведением по уезду железных дорог. Гоняют 

много овец, лошадей проводят из Лебедяни и Раненбурга на ярмарку в Нижний Якимец и оттуда 

по Астраханскому тракту в Рязань и далее. Из Раненбурга также прогоняют свиней, …в большом 

количестве поросят, кур и прочую птицу. Прогон по тракту собственного скота на пастбища 

происходит почти из всех селений… По тракту проходит из окружных селений проезд в 

Мещёрский край…» (л. 31). 

К сожалению, описана в тексте только часть пути между г. Раненбургом и поселком 

Александро-Невский, зато прилагаемая к документу карта и есть тот «путеводитель», который 

помогает нам увидеть достаточно точно, начав от тамбовской Ивановки, заканчивая ряжско-

ухоловским Покровским, всю дорогу автомобиля, в котором едут по рязанской и тамбовской земле 

своих предков Сергей Васильевич Рахманинов и его близкие.  

П р и л о ж е н и е  

 

Фрагмент родословного перечня ветви рода Сатиных 
44

 

 

42. ФЕДОР Иванович, ум. 1601. 

54. ВАСИЛИЙ Федорович (42). 

66. СТЕПАН Васильевич (54). 

81. СТЕПАН Степанович (66). 

                                                 
40 Власьев Г.А. Потомство Рюрика … С. 403–404. 
41 Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII в. М., 1996. С. 293. 
42 См.: Приложение к настоящей статье. 
43 Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. 29 : Рязанская губернская земская управа. Оп. 354. Д. 

43. 1897–1900 : Сведения о состоянии трактов Рязанской губернии. Тракт из гор. Раненбурга на ст. Александро-

Невская Ряз.-Урал. ж. д. Раненбургского уезда. Описание тракта. Л. 29–31. Благодарим Д.Ю. Филиппова, зам. 

директора ГАРО, способствовавшего нашей работе с этим документом. 
44 Номера в росписи указаны по публикации: Власьев Г.А. Потомство Рюрика …  
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103. БОРИС Степанович (81). 

120. ЕМЕЛЬЯН Борисович (103). 

137. АЛЕКСАНДР Емельянович (120). 

151. ИВАН Александрович (137). 

165. АЛЕКСАНДР Иванович (151). 

184. АЛЕКСАНДР Александрович (165), ж. – Варвара Аркадьевна, дочь – Наталья 

Александровна Рахманинова (урожденная Сатина). 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЛИТЕРАТУРЫ  

И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века [Текст] / сост. А.В. Антонов. – М., 2002. – 

Т. 3, № 376.  

2. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в первом 

отделении Московского архива министерства юстиции [Текст] / сост. П. Иванов. – М., 1853.  

3. Андреев, И.Л. Дворянство и служба в XVII веке [Текст] // Отечественная история. – 1998. – № 2. 

– С. 164–175. 

4. Антонов, А.В. Родословные росписи конца XVII в. [Текст]. – М. : Археографический центр, 

1996. – 414 с.  

5. Беляков, А.В. Чингисиды в России XV–XVII веков [Текст] : просопографическое исследование. 

– Рязань, 2011.  

6. Боярская книга 1658 года [Текст] / отв. ред. Н.М. Рогожин ; сост. В.А. Кадик. – М., 2004.  

7. Власьев, Г.А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий [Текст]. – СПб., 1906. 

– Т. 1 : Князья Черниговские. – Ч. 1. – С. 388–448.  

8. Государственный архив Рязанской области (ГАРО). – Ф. 29 : Рязанская губернская земская 

управа. – Оп. 354. – Д. 43. – 1897–1900 : Сведения о состоянии трактов Рязанской губернии. Тракт из гор. 

Раненбурга на ст. Александро-Невская Ряз.-Урал. ж. д. Раненбургского уезда. – Описание тракта. – Л. 29–31.  

9. Григоров, А.И. Рязанские десятни XVII века. Списки рязанских служилых людей XVII века. По 

материалам Разрядного приказа Российского государственного архива древних актов. Кн. 1–2 [Текст] // 

Рязанский этнографический вестник. – Рязань, 2010. – № 43. – С. 2–236. 

10. Документы Печатного приказа (1613–1615 гг.) [Текст] / сост. С.Б. Веселовский. – М., 1994.  

11. Забелин, И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях [Текст] // Домашний быт 

русского народа. – Репр. изд. 1901 года. – М., 2003. – Т. 2. 

12. Записные вотчинные книги Поместного приказа [Текст] / сост. А.В. Антонов. – М., 2010. – № 13. 

– С. 784–785. 

13. Здравомыслова, Е. Генеалогический поиск в современной России: реабилитация «истории» через 

«семейную память» [Текст] / Е. Здравомыслова, О. Ткач // Ab Imperio. – Казань, 2004. – № 3. – С. 398–399, 

406–407. 

14. Книги окладные монастырям, церквам и часовням Рязанской епархии, учиненные при пр. 

Иосифе, митрополите Рязанском и Муромском, в 1676 году [Текст] / подг. А.И. Цепков. – Рязань, 2004. – 

Кн. 1.  

15. Козляков, В.Н. Василий Шуйский [Текст]. – М. : Молодая гвардия, 2007. – 301 с.  

16. Козляков, В.Н. Служилый «город» Московского государства XVII века (От Смуты до Соборного 

уложения) [Текст]. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2000. – 208 с. 

17. Мосин, А.Г. Уральский исторический ономастикон [Текст]. – Екатеринбург, 2000.  

18. Некрасов, М.А. Поленовы на тамбовской и саратовской земле [Текст] / отв. ред. И.Н. Вановская. 

– Тамбов, 2015. 

19. Оленев М.Б. История сел и деревень Рязанской области конца XVI – первой половины XVIII 

века (Старорязанский и Окологородний станы). 2008–2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.history-ryazan.ru/node/2673 

20. Осадный список 1618 г. [Текст] / сост. Ю.В. Анхимюк, А.П. Павлов // Памятники истории 

Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. – М. ; Варшава, 2009. – Т. 8. – С. 153, 287. 

21. Пекарский, П.П. Список девиц, из которых в 1670 и 1671 годах выбирал себе супругу царь Алексей 

Михайлович [Текст] // Известия Имп. археол. о-ва. – СПб., 1865. – Т. 5, № 6. – С. 462–472.  

22. Писцовые книги Рязанского края XVI–XVII вв. [Текст] / подгот. А.И. Цепков. – Рязань, 1997.– Т. 

1, вып. 1–3.  

23. Разряд свадьбы царя Ивана IV и Анастасии Романовны [Текст] // Бычкова М.Е. Состав класса 

феодалов в XVI в. Историко-генеалогическое исследование. Приложение : моногр. / отв. ред. С.М. 

Каштанов. – М., 1986. – С. 26. 

24. Рахманинов – Морозу [Текст] // Литературное наследие. – М., 1978. – Т. 1. – С. 480. 

http://www.history-ryazan.ru/node/2673


____________________________ 

© Севастьянова А.А., 2017 

25. Родословная книга по списку князя М.А. Оболенского [Текст] // Памятники истории русского 

служилого сословия / сост. А.В. Антонов. – М., 2011. – С. 147.  

26. Сатины [Электронный ресурс] / сост. И.Ж. Рындин. – Режим доступа : http://www.history-

ryazan.ru/node/13884 

27. Севастьянова, А.А. Демографические и историко-культурные характеристики крестьянских 

семей XIX – начала XX века по материалам Рязанской и Вятской губерний (к постановке проблемы) [Текст] 

// Провинциальное культурное гнездо (1778–1920-е годы) : сб. ст. и материалов / отв. ред. А.А. 

Севастьянова. – Рязань, 2005. – С. 135–145. 

28. Станиславский, А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков [Текст]. – М., 

2004.  

29. Трубникова, А.А. Сергей Рахманинов [Текст] // Воспоминания о Рахманинове / сост. З. Апетян. – 

Изд. 4-е. – М., 1973. – Т. 1. – С. 141. 

30. Хойслер, Й. Немецкие друзья и автомобили С.В. Рахманинова [Текст] // Российский научный 

журнал. – 2008. – № 3. – С. 36, 41.  

31. Шагинян, М. Воспоминания о С.В. Рахманинове [Текст] // Шагинян М. Воспоминания о С.В. 

Рахманинове : в 2 т. / сост., ред., коммент., предисл. З. Апетян. – Изд. 4-е, доп. – М. : Музыка, 1974. – Т. 2. – 

480 с. 

32. Шеков, А.В. Верховские княжества. Середина XIII – середина XVI в. [Текст]. – М., 2012. 

33. Russel, E.M. A Bride for the Tsar. Bride-shows and Marriage Politics in Early Modern Russia [Теxt]. – 

De Calb, Illinois, 2012.  

 

 

REFERENCES 
 

1. Akti slyjilih zemlevladelcev XV – nachala XVII veka [Text] / sost. A.V. Antonov. – M., 2002. – T. 3, N 

376.  

2. Alfavitnii ykazatel familii i lic, ypominaemih v boyarskih knigah, hranyashihsya v pervom otdelenii 

Moskovskogo arhiva ministerstva usticii [Text] / sost. P. Ivanov. – M., 1853.  

3. Andreev, I.L. Dvoryanstvo i slyjba v XVII veke [Text] // Otechestvennaya istoriya. – 1998. – N 2. – S. 

164–175. 

4. Antonov, A.V. Rodoslovnie rospisi konca XVII v. [Text]. – M. : Arheograficheskii centr, 1996. – 414 s.  

5. Belyakov, A.V. Chingisidi v Rossii XV–XVII vekov [Text] : prosopograficheskoe issledovanie. – 

Ryazan, 2011.  

6. Boyarskaya kniga 1658 goda [Text] / otv. red. N.M. Rogojin ; sost. V.A. Kadik. – M., 2004.  

7. Vlasev, G.A. Potomstvo Rurika. Materiali dlya sostavleniya rodoslovii [Text]. – SPb., 1906. – T. 1 : 

Knyazya Chernigovskie. – Ch. 1. – S. 388–448.  

8. Gosydarstvennii arhiv Ryazanskoi oblasti (GARO). – F. 29 : Ryazanskaya gybernskaya zemskaya 

yprava. – Op. 354. – D. 43. – 1897–1900 : Svedeniya o sostoyanii traktov Ryazanskoi gybernii. Trakt iz gor. 

Ranenbyrga na st. Aleksandro-Nevskaya Ryaz.-Yral. j. d. Ranenbyrgskogo yezda. – Opisanie trakta. – L. 29–31.  

9. Grigorov, A.I. Ryazanskie desyatni XVII veka. Spiski ryazanskih slyjilih ludei XVII veka. Po 

materialam Razryadnogo prikaza Rossiiskogo gosydarstvennogo arhiva drevnih aktov. Kn. 1–2 [Text] // Ryazanskii 

etnograficheskii vestnik. – Ryazan, 2010. – N 43. – S. 2–236. 

10. Dokymenti Pechatnogo prikaza (1613–1615 gg.) [Text] / sost. S.B. Veselovskii. – M., 1994.  

11. Zabelin, I.E. Domashnii bit rysskih caric v XVI i XVII stoletiyah [Text] // Domashnii bit rysskogo 

naroda. – Repr. izd. 1901 goda. – M., 2003. – T. 2. 

12. Zapisnie votchinnie knigi Pomestnogo prikaza [Text] / sost. A.V. Antonov. – M., 2010. – N 13. – S. 

784–785. 

13. Zdravomislova, E. Genealogicheskii poisk v sovremennoi Rossii: reabilitaciya “istorii” cherez 

“semeinyu pamyat” [Text] / E. Zdravomislova, O. Tkach // Ab Imperio. – Kazan, 2004. – N 3. – S. 398–399, 406–

407. 

14. Knigi okladnie monastiryam, cerkvam i chasovnyam Ryazanskoi eparhii, ychinennie pri pr. Iosife, mitropolite 

Ryazanskom i Myromskom, v 1676 gody [Text] / podg. A.I. Cepkov. – Ryazan, 2004. – Kn. 1.  

15. Kozlyakov, V.N. Vasilii Shyiskii [Text]. – M. : Molodaya gvardiya, 2007. – 301 s.  

16. Kozlyakov, V.N. Slyjilii “gorod” Moskovskogo gosydarstva XVII veka (Ot Smyti do Sobornogo 

ylojeniya) [Text]. – Yaroslavl : Izd-vo YaGPY, 2000. – 208 s. 

17. Mosin, A.G. Yralskii istoricheskii onomastikon [Text]. – Ekaterinbyrg, 2000.  

18. Nekrasov, M.A. Polenovi na tambovskoi i saratovskoi zemle [Text] / otv. red. I.N. Vanov-skaya. – 

Tambov, 2015. 

19. Olenev M.B. Istoriya sel i dereven Ryazanskoi oblasti konca XVI – pervoi polovini XVIII veka 

(Staroryazanskii i Okologorodnii stani). 2008–2010 [Electronic resource]. – Mode of access : http:// 

www.history-ryazan.ru/node/2673 

http://www.history-ryazan.ru/node/13884
http://www.history-ryazan.ru/node/13884


____________________________ 

© Севастьянова А.А., 2017 

20. Osadnii spisok 1618 g. [Text] / sost. U.V. Anhimuk, A.P. Pavlov // Pamyatniki istorii Vostochnoi 

Evropi. Istochniki XV–XVII vv. – M. ; Varshava, 2009. – T. 8. – S. 153, 287. 

21. Pekarskii, P.P. Spisok devic, iz kotorih v 1670 i 1671 godah vibiral sebe syprygy car Aleksei 

Mihailovich [Text] // Izvestiya Imp. arheol. o-va. – SPb., 1865. – T. 5, N 6. – S. 462–472.  

22. Piscovie knigi Ryazanskogo kraya XVI–XVII vv. [Text] / podgot. A.I. Cepkov. – Ryazan, 1997. – T. 1, 

vip. 1–3.  

23. Razryad svadbi carya Ivana IV i Anastasii Romanovni [Text] // Bichkova M.E. Sostav klassa feodalov v 

XVI v. Istoriko-genealogicheskoe issledovanie. Prilojenie : monogr. / otv. red. S.M. Kashtanov. – M., 1986. – S. 26. 

24. Rahmaninov – Morozy [Text] // Literatyrnoe nasledie. – M., 1978. – T. 1. – S. 480 . 

25. Rodoslovnaya kniga po spisky knyazya M.A. Obolenskogo [Text] // Pamyatniki istorii rysskogo 

slyjilogo sosloviya / sost. A.V. Antonov. – M., 2011. – S. 147.  

26. Catini [Electronic resource] / sost. I.J. Rindin. – Mode of access : http://www.history-

ryazan.ru/node/13884 

27. Sevastyanova, A.A. Demograficheskie i istoriko-kyltyrnie harakteristiki krestyanskih semei XIX – 

nachala XX veka po materialam Ryazanskoi i Vyatskoi gybernii (k postanovke problemi) [Text] // Provincialnoe 

kyltyrnoe gnezdo (1778–1920-e godi) : sb. st. i materialov / otv. red. A.A. Sevastyanova. – Ryazan, 2005. – S. 135–

145. 

28. Stanislavskii, A.L. Trydi po istorii gosydareva dvora v Rossii XVI–XVII vekov [Text]. – M., 2004.  

29. Trybnikova, A.A. Sergei Rahmaninov [Text] // Vospominaniya o Rahmaninove / sost. Z. Apetyan. – Izd. 4-

e. – M., 1973. – T. 1. – S. 141. 

30. Hoisler, I. Nemeckie dryzya i avtomobili S.V. Rahmaninova [Text] // Rossiiskii naychnii jyrnal. – 2008. 

– N 3. – S. 36, 41.  

31. Shaginyan, M. Vospominaniya o S.V. Rahmaninove [Text] // Shaginyan M. Vospominaniya o S.V. 

Rahmaninove : v 2 t. / sost., red., komment., predisl. Z. Apetyan. – Izd. 4-e, dop. – M. : Myzika, 1974. – T. 2. – 480 

s. 

32. Shekov, A.V. Verhovskie knyajestva. Seredina XIII – seredina XVI v. [Text]. – M., 2012. 

33. Russel, E.M. A Bride for the Tsar. Bride-shows and Marriage Politics in Early Modern Russia [Text]. – 

De Calb, Illinois, 2012.  

A.A. Sevastyanova 
 

THE SATINS IN THE RYAZAN REGION IN THE 16
th

 – 17
th

 CENTURIES  
 

AND IN THE EARLY MODERN PERIOD  
 

(Commemorating the 145
th

 Anniversary of Serghey Vassilyevich Rakhmaninov) 

 

The article analyzes data from medieval Russian sources of the 16
th

 and 17
th

 centuries, which mention 

representatives of the Satin family, a large noble family whose representatives owned land in several uezds of the 

Ryazan guberniya (region). The analysis of genealogical information reveals a lot of historical and cultural data on 

local territories and people whose lives were connected with them. The author of the article introduces the term 

“locality surname”, a key notion of the article, which enables the author to analyze historical data on the 16
th

, 17
th

, 

late 18
th

 and early 19
th

 centuries with reference to people and their lives. The analysis of lands owned by the Satin 

family (lands granted for country service, inherited lands, land dowries, bought lands) reveals a network of family 

connections, provides information about different branches of the Satin family whose descendants intermarried with 

an outstanding Russian composer S.V. Rakhmaninov in the late 19
th

 – early 20
th

 centuries. 
 

medieval Russian sources, the Satins, genealogy, history of Ryazan estates, estate, family, local history. 

 


