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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность  темы  исследования.  Изучение социально-политической исто-

рии российского провинциального общества раннего Нового времени имеет 

особую актуальность, поскольку позволяет лучше понять специфику Российско-

го государства. В этой связи особенно важно определить процессы, происходя-

щие в первой половине XVII в., времени, предшествовавшему началу формиро-

вания абсолютизма, поскольку именно в этот период в ослабленном Смутным 

временем начала XVII в. государстве получили большое развитие различные 

социальные институты.   

В этой связи нами было исследовано одно из наиболее крупных служи-

лых сообществ Юга России – служилых казаков Ельца и Елецкого уезда. Исто-

рия этой отдельно взятой группы отразила в себе специфику социально-

политических и экономических процессов, происходящих в регионе в конце 

XVI – первой половине XVII вв. 

В нашей работе мы впервые на обширном круге архивных материалов 

рассматриваем елецких служилых казаков, которые представляли совокупность 

военизированных групп с характерными для них структурой, функциями, обя-

занностями, управлением, выплатой жалования и материальной базой, а также 

системой взаимоотношений с другими служилыми людьми и властью. В связи с 

этим, привлеченные архивные материалы позволяют  изучить специфику и осо-

бенности данной служилой категории на фоне тех социально-политических 

процессов, которые происходили в русском обществе на протяжении более по-

лувековой истории Российского государства. 

Объектом исследования являются елецкие служилые казаки конца XVI - 

первой половины XVII вв. Служилое казачество в обозначенный период време-

ни представляло собой созданную правительством военизированную категорию 

лиц, которые находились на государственной службе и выполняли возложенные 

на них обязанности по охране границ и своевременному предупреждению о ве-

роятных вторжениях в центральные районы. За это правительство определяло 

казакам денежное и земельное жалование, размеры которого варьировались в 

зависимости от степени службы и политики государства. Тем самым под общим 

термином «служилые казаки» выступали схожие по обязанностям, но различные 

и по материальному положению, и по статусу казачьи группы: полковые казаки, 

сторожевые казаки, беломестные казаки, поместные казаки, «ярославские» и 

«можайские» казаки, «задонские», а также перешедшие на русскую службу чер-

касы. 

Предметом исследования выступает комплексный анализ социально-

экономических процессов, происходивших внутри елецких служилых казаков, 

отраженный в следующих аспектах: особенности формирования казачьих групп, 
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служба и обязанности, землевладение, трудовые ресурсы, роль семьи, хозяйст-

венно-бытовой уклад жизни, а также определение факторов, повлиявших на ко-

личественные изменения в период с конца XVI до середины XVII вв.  

Хронологические и территориальные рамки исследования охватыва-

ют период с 1592 г. до 1658 г. С 1592 по 1594 гг. происходило строительство 

елецкой крепости и формирование группы служилых казаков. После 1618 г. ря-

ды елецкого казачества, в рамках политики государства по распределению из 

центральных районов по окраинам вольных казаков, были пополнены новыми 

группами казаков. В конце 1650-х гг. на фоне продолжавшейся войны с Речью 

Посполитой велась подготовка к организации Белгородского полка. В связи с 

этим правительство провело частичный перевод елецких служилых людей в со-

став полков нового строя. В 1658 г. был составлен список записанных в Белго-

родский полк ельчан1. Большая часть елецких служилых казаков вошла в дра-

гунские полки, поэтому дальнейшее изучение процессов, происходивших в их 

рядах, требует отдельного исследования. 

Территориальные рамки представленного исследования включают в себя 

территорию Ельца и Елецкого уезда, который согласно административному де-

лению в первой половине XVII вв. состоял из четырех станов: Елецкого, Вор-

гольского, Бруслановского и Засосенского2. В первой половине XVII в. Елец на-

ряду с Воронежем, Ливнами, Лебедянью, Курском, Белгородом, Осколом и Ва-

луйками входил в число «польских» городов3. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в выявле-

нии роли служилых казаков Ельца и Елецкого уезда в системе обороны южно-

русских рубежей Московского государства в конце XVI-первой половине XVII 

вв. 

В соответствии с поставленной целью можно сформулировать ряд задач, 

отвечающих теме исследования: 

исследовать особенности формирования группы елецких служилых каза-

ков в период строительства крепости и заселения округи в 1592-1594 гг.; 

раскрыть участие елецких казаков в обороне южнорусских границ в конце 

XVI в. и политических процессах Смутного времени; 

рассмотреть социально-экономическое положение елецких казаков в пер-

вые годы правления царя М.Ф. Романова; 

охарактеризовать качественные и количественные изменения в среде 

елецких казаков во второй четверти XVII в.; 

                                                 
1
 РГАДА. Ф.210. Оп.12. Д.410. Л.19-62. 

2
 Глазьев В.Н., Новосельцев А.В., Тропин Н.А. Российская крепость на южных рубежах. Документы о 

строительстве Ельца и заселении окрестностей в 1592-1594 гг. Елец, 2001. С.195-208; РГАДА. Ф.1209. Оп.1. 

Д.131. 
3
 Книги разрядные, по официальным оных спискам изданные с высочайшего соизволения II отделения соб-

ственной е.и.в. канцелярии. Т.I. СПБ., 1853. С.871. 
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установить перечень «государевых» служб и повинностей, которые вы-

полняли елецкие казаки в конце XVI – первой половине XVII вв.; 

проанализировать размеры и особенности землевладения елецких казаков;  

определить численность и состав зависимого населения в хозяйствах 

елецких казаков; 

описать хозяйственную и повседневную жизнь елецких казаков. 

Методология диссертационного исследования. Методологическую ос-

нову исследования составляют принципы историзма, объективности, сравни-

тельно-исторический, историко-типологический, статистический и просопогра-

фический методы. В целом, исследование построено на основе системного под-

хода, позволившего изучить рассматриваемые события в едином общеисториче-

ском контексте.   

Научная и практическая значимость исследования. Научная значи-

мость исследования заключается в том, что на сегодняшний день в рамках мно-

гочисленных работ по истории служилых групп южнорусского региона нет ни 

одного комплексного исследования, посвященного изучению служилого казаче-

ства. В свою очередь привлечение многочисленных архивных материалов по 

Ельцу и уезду позволило впервые восстановить не только малоизвестные факты 

из истории елецкого казачества, а также реконструировать процессы формиро-

вания и развития отдельно взятой группы служилых казаков на обозначенном 

временном отрезке. В связи с тем, что принципы организации, управления, 

снабжения и функционирования елецких казаков вряд ли принципиально отли-

чались от аналогичных явлений в других южнорусских городах Московского 

государства, то полученные данные по истории казачества Ельца, могут помочь 

в формировании представления о структуре организации данной служилой 

группы в других городах этого региона. 

Практическая значимость исследования состоит в использовании полу-

ченных выводов и введенных в научный оборот документов, при создании 

учебно-методических пособий по истории южнорусских служилых групп, учеб-

ных, лекционных и семинарских курсов по истории Юга Московского государ-

ства конца XVI – первой половины XVII вв., а также при подготовке материалов 

по краеведению Ельца и округи.  

Степень изученности темы. С XIX в. и вплоть до современного периода 

развития исторической мысли по истории вооруженных сил Российского госу-

дарства и освоению южнорусских рубежей XVI – XVII вв. было собрано значи-

тельное количество архивного материала, на основе которого был осуществлен 

анализ документов и публикация обработанных сведений. В контексте изучения 

основ русской армии исследователями поднимались вопросы, связанные с орга-

низацией одной из самых многочисленных южнорусских групп  - служилых ка-

заков. При этом изучение служилого казачества на сегодняшний день не было 
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предметом целенаправленного изучения, поэтому представленные в научных 

публикациях данные фрагментарны.  

Первая попытка дать анализ истории вооруженных сил Российского госу-

дарства XVI – XVII вв., в том числе служилому казачеству, принадлежит исто-

рикам XIX в. В 1846 г. было опубликовано несколько исследований И.Д. Беляе-

ва4. Он стал одним из первых дореволюционных ученых, который попытался 

проанализировать специфику вооруженных сил Московского государства конца 

XVI-начала XVII в., в связи с чем рассмотрел различные группы служилых лю-

дей, выделив из них служилых казаков южнорусских городов.  

В последующие годы в рамках исследований посвященных русской исто-

рии, вооруженным силам и социальной структуре русского общества, затраги-

вались вопросы, связанные с отдельными аспектами истории южнорусского 

служилого казачества. К ним обращались такие историки как С.М. Соловьев5, 

Н.С. Голицын6, В.О. Ключевский7, С.Ф. Платонов8, И.Н. Миклашевский9, Д.И. 

Багалей10, Н.П. Загоскин11, П.О. Бобровский12, А.П. Петров13, Н.П. Павлов-

Сильванский14.  

В годы советской власти получил развитие новый этап изучения истории 

вооруженных сил и служилых групп. В 30-е гг. появились исследования, ка-

сающиеся вопросов организации русского войска XVI – XVII вв., а также ис-

пользования служилых казаков южных пограничных городов в борьбе со степ-

ными кочевнаками15. По замечанию историка В.А. Волкова, с 50-х гг. по исто-

рии вооруженных сил, и вплоть до сегодняшнего дня, наиболее заметным и 

                                                 
4
 Беляев И.Д. О русском войске в царствование Михаила Федоровича и после его, до преобразований, сде-

ланных Петром Великим. М., 1846; Беляев И.Д. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской 

Украине Московского государства до царя Алексея Михайловича. М., 1846. 
5
 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. II., Т. VIII. Гл. II. СПб.¸1896. 

6
 Голицын Н.С. Всеобщая военная история новых времен. Части 1 и 2. Войны XVII и первой половины 

XVIII вв. в Восточной Европе и в Азии (1613-1740). Отделение 1. Войны с 1613 до 1689 г.. СПб., 1878. 
7
 Ключевский В.О. История сословий в России: Полный курс лекций. Минск, 2004; Ключевский В.С. Курс 

русской истории. Сочинение в 9 томах. М., 1988. 
8
 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб., 2001. 

9
 Миклашевский И.Н. К истории хозяйственного быта Московского государства. Ч.I. Заселение и сельское 

хозяйство южной окраины XVII в. М., 1894.  
10

 Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. 
11

 Загоскин Н.П. Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси. Казань. 

1875. С.83. 
12

 Бобровский П.О. Переход России к регулярной армии. СПб., 1885. С.59. 
13

 Петров А.Н. История развития военного дела от начала Руси до нашего времени. С рисунками одежд и 

вооружения, картам, планами сражений и укреплений. Т.I. М., 1892. 
14

 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. М., 2000. С. 188, 203-206. 
15

 Богоявленский С.К. Вооружение российских войск в XVI-XVII в. // ИЗ.-1938. - Т.4. С.258-283; Разин 

Е.А. История военного искусства. В 3-х томах. СПб., 1999; Новосельский А.А. Борьба Московского госу-

дарства с татарами в первой половине XVII века/ Отв. ред. член-корр. АН СССР С.В.Бахрушин. М.-Л.: Изд-

во Академии наук СССР; Институт истории АН СССР, 1948. 



 

 

7 

крупным остается исследование А. В. Чернова, в котором служилое казачество 

получило комплексную оценку на фоне общегосударственных процессов16.  

В начале 60-х гг. была опубликована статья Н.П. Долинина «Разрядный 

список 1618-1619 гг. поместных казаков Рязани»17, которую можно назвать од-

ной из первых специальных работ по служилому казачеству, затрагивающих 

проблему землевладения и землепользования поместных казаков после Смутно-

го времени. Во второй половине XX в. проявился интерес исследователей к изу-

чению вопросов, связанных с вхождением в XVI – XVII вв. в состав Московско-

го государства южных территорий, их закреплением и охраной, строительством 

новых городов-крепостей, а также социальными процессами, происходившими 

внутри служилых групп. Отдельное место в системе обороны южных рубежей 

В.П. Загоровский18, Е.В. Чистякова19 и Р.Г. Скрынников20 отводили служилому 

казачеству, характеризуя их, как защитников русских границ.  

В 1990-е гг. в науке произошла переоценка исторических процессов, од-

нако интерес к изучению южнорусских служилых групп и вооруженных  сил 

XVI-XVI вв. не потерял своей исследовательской актуальности. В 1990 г. было 

опубликовано исследование А.Л. Станиславского «Гражданская война в России 

XVII в. Казачество на переломе истории»21. Исследователь проследил участие 

вольных казаков в событиях Смутного времени, определил их роль в поддержке 

официальной власти в лице М.Ф. Романова,  а также затронул вопрос о той час-

ти казаков, которые после 1618 г. вошли в число служилых людей «по прибору» 

или получили статус верстанных помещиков. 

Важным исследованием по изучению вооруженных сил Московского го-

сударства XVII  в. стала работа А.В. Малова, в котором историк определил, что 

служилые казаки не полностью были переведены в состав полков нового строя, 

а многие из них вплоть до конца XVII в. выполняли свои старые обязанности22. 

Определенный интерес вызывает труд О.А. Курбатова, в котором автор провел 

комплексный анализ состояния вооруженных сил Московского государства в 

                                                 
16

 Волков В.А. Основные проблемы военной истории Русского государства конца XV–первой половины 

XVII вв.: автореф. на соиск. уч. степени доктора ист. наук. М. 2005; Чернов А.В. Вооруженные силы 

Рyccкого Государства в XV–XVII в. М., 1954. 
17

 Долинин Н.П. Разрядный список 1618-1619 гг. поместных казаков Рязани. // Археографический ежегодник 

за 1964. Под ред. М.Н. Тихомирова. М., 1964. С.397-408. 
18

 Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1968; Загоровский В.П. Историческая топонимика воро-

нежского края. Воронеж, 1973; Загоровский В.П. Изюмская черта. Воронеж, 1980; Загоровский В.П. Исто-

рия вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI в. Воронеж, 1991. 
19

 Чистякова Е.В. Городские восстания в России в первой половине XVII в. (30-40-е  гг.). Воронеж, 1975. 
20

 Скрынников Р.Г. Россия накануне «Смутного времени». М., 1981; Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 

1983; Скрынников Р.Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII в. Л., 1985; 

Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. Новосибирск, 1990; Скрын-

ников Р.Г. Смутное время. Крушение царства. М., 2007; 
21

 Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII века. Казачество на переломе истории. М., 1990.  
22

 Малов А.В. Московские полки солдатского строя в начальный период своей истории: 1656-1671 гг. М., 

2006. 
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начале XVII в., а также определил положение служилых казаков на южных ру-

бежах23. 

Вопросы, касающиеся служилого казачества, затрагивались в ряде науч-

ных статей. Так в последнее время были изданы работы В.В. Трепалова24, В.В. 

Глущенко25, В.М. Безотосного26, В.В. Пенского27, Т.А. Лаптевой28. Отдельно по 

истории служилого казачества хотелось бы отметить публикации исследовате-

лей Е.В. Кусаиновой29, Н.К. Фомина30, А.С. Ракитина31. 

Необходимо сказать о работах, посвященных исследованиям региональ-

ного характера, изучающих процессы в городах и служилых группах на «Поле» 

в контексте исторических событий в России XVI-XVII вв. В них ученые: А.В. 

Лаврентьев32, А.И. Папков33, Ю.А. Мизис34, О.Ю. Куц35, М.Ю. Зенченко36, М.А. 

Мацук 37, обращались к узкоспециализированной проблематике, затрагивая раз-

личные социальные группы, в том числе и служилых казаков.  

К изучению истории различных социальных групп Юга России XVI-XVII 

вв. обращались в своих исследованиях воронежские ученые В.Н. Глазьев38 и 

О.В. Скобелкин39. Большое значение для нашего исследования имеют работы 

                                                 
23

 Курбатов О.А. Военная история русской Смуты в начале XVII в. М. 2014. 
24

 Трепалов В.В. Вольные казаки и Ногайская орда (некоторые подробности ранней истории казачества) // 

Восток, – 2002. – №3. – С.40-52. 
25

 Глущенко В. Казачество как социальная общность. // Власть. – 2001. –  № 2. – С.65-70. 
26

 Безотосный В.М. Кто такие казаки. // Родина. - 2004г. - №5. С.7-13. 
27

 Пенской В.В. Попытка военных реформ в России начала XVII в.// ВИ. –  2003. –  №11. – С.127-137. 
28

 Лаптева Т.А. К вопросу о расширении социальной базы дворянского сословия. //ОИ. – 2003. – №5. – 
С.28-39. 
29

 Кусаинова Е.В. Служилое казачество в России в XVII в. // Власть. – 2009. –  №6. –  С.137-140. 
30

 Фомин Н.К. «Епифанцы дети боярские бывшие казаки» – исторические судьбы социальной корпорации 

//Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. Тула, 2000. С.316-323. 
31

 Ракитин А.С. Сторожевые казаки города Данков после «черкасского разорения» (1618-1650 гг.). // Война и 

оружие: Новые исследования и материалы. Труды третьей международной научно-практической конферен-

ции 16-18 мая 2012. Ч.III. СПб., 2012. С.88-97. 
32

 Лаврентьев А.В. Епифань и Верхний Дон в XII–XVII вв.: Очерки истории русской крепости на Куликовом 

поле. М.,  2005. 
33

 Папков А.И. Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Посполитой (конец XVI–первая 

половина XVII в.). Белгород, 2004. 
34

 Мизис Ю.А. Формирование рынка Центрального Черноземья во второй половине XVII–первой половине 

XVIII в. Тамбов, 2006. 
35

 Куц О.Ю. Донское казачество в период от взятия Азова до выступления С.Разина (1637-1667). СПб., 2009. 
36

 Зенченко М.Ю. Южное российское порубежье в конце XVI-начале XVII в. (опыт государственного строи-

тельства). М., 2008. 
37

 Мацук М.А. Фискальная политика  Русского государства и будущие государственные крестьяне Коми 

края, Севера и Юга России: общее и особенное (XVII в.). Сыктывкар, 2007. 
38

 Глазьев В.Н. Крестьянские и бобыльские дворы в поместьях служилых людей Белгородского разряда в 

1697 г. // Проблемы исторической демографии и исторической географии Центрального Черноземья. – М., 

Курск. 1994. – С.67-70; Глазьев В.Н. Власть и общество на юге России в XVII в.: противодействие уголов-

ной преступности. Воронеж, 2001; Глазьев В.Н. Воронежские воеводы и их окружение в XVI–XVII вв. Во-

ронеж, 2007; Глазьев В.Н. Борьба с преступностью на юге России в XVII в. // Страницы российской исто-

рии: сборник научных статей. – Вып. 6. –Воронеж, 2012. – С.11-24; Глазьев В.Н. Организация борьбы с пре-

ступностью в России в XVI–XVII вв. // Исторические записки: научные труды исторического факультета 

Воронежского государственного университета. – Воронеж, 2015. – №17. – С.14-23. 
39

 Скобелкин О.В. Изменение социального статуса служилых людей Воронежского уезда в 50-70-х гг. XVII 

в. // Проблемы исторической демографии и исторической географии Центрального Черноземья: сборник 

статей. – М.-Курск, 1994. – С.63-66; Скобелкин О.В. Государство и мелкое поместное землевладение Юга 
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елецкого ученого Д.А. Ляпина, в которых дается социально-экономический ана-

лиз населения Елецкого уезда40. 

Суммируя представленные сведения по истории служилого казачества, 

необходимо сказать, что на сегодняшний день не существует ни одного целена-

правленного исследования по истории южнорусских служилых казаков конца 

XVI – XVII вв. Положения и выводы переходят из одного исследования в дру-

гое. В связи с этим данная тематика изучена слабо и требует отдельного научно-

го исследования. 

Источниковая база исследования. Основными источниками по истории 

служилых казаков Ельца в нашем исследовании являются документы фондов 

РГАДА: Разрядного (Ф. 210) и Поместного приказов (Ф. 1209), сохранивших 

комплекс документов о служилых группах Ельца и уезда. 

Подробная информация о военных смотрах елецких служилых людей со-

хранилась в десятнях. Большая часть елецких десятен была утеряна. Из них до 

нас дошли десятни: 1604 г.41, 1620 г.42, 1622 г.43 и 1648 г. 44, посредством анали-

за которых нам удалось выявить ключевые моменты, характеризующие измене-

ния в среде елецких казаков в конце XVI-первой половины XVII вв.. 

Из документов Разрядного приказа нами также использовались сведения о 

состоянии Ельца и уезда, данные о положении служилых казаков после разоре-

ния города в 1618 г. войсками гетмана П. Сагайдачного45, «Перечневая роспись 

служилых людей большого полка» 1625 г.46, «Отписка городов о сыске служи-

лых и всяких посадских людей» 1651 г.47 Кроме того рассматривались сохра-

нившиеся материалы дела о хозяйственном состоянии города и служилых каза-

ков после нападения в 1660 г. на Елец и уезд татар48. 

В нашем исследовании ряд документов вводится в научный оборот впер-

вые. Это данные по составу елецких служилых групп второй четверти XVII в., в 

которых сохранились общие и отдельные именные списки елецких поместных, 

полковых, «можайских» и «ярославских» казаков, «задонских» и донских каза-

ков, с перечислением их детей, родственников, крестьян, бобылей, «половин-

                                                                                                                                                             
России во второй половине XVII в. // Вопросы аграрной истории Центрального Черноземья XVII–XX в. – 

Воронеж, 1995. – С.37-41; Скобелкин О.В. Служилые люди южного фронтира: особенности землевладения, 

земельной и сословной  политики государства во второй половине XVII в. Вестник ВГУ. Серия: История, 

политология, социология. – Воронеж, 2013. – №1. – С. 59-60. 
40

 Ляпин Д.А. Дворянство Елецкого уезда в конце XVI–XVII в. (историко-генеалогическое исследование). // 

Елец, 2008; Ляпин Д.А. История Елецкого уезда в конце XVI–XVII вв. Тула, 2011. 
41

 РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д.88. Д.86. 
42

 Там же. Д.90. 
43

 Там же. Д.87. 
44

 Там же. Оп. 4. Д.88. 
45

 Там же. Оп.13. Д.5; Там же. Оп.10. Д.7. 
46

 Там же. Оп.20. Д.6. 
47

 Там же. Оп. 12. Д.327. 
48

 Там же. Д.433. 
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щиков» и «третчиков»49, а также список 1658 г. сохранивший имена служилых 

казаков, вошедших в драгунские полки50. Важные сведения по истории елецкого 

служилого казачества можно почерпнуть из документов, характеризующих со-

стояние города и слобод51, устройства земельными наделами52, трудовых ресур-

сов, а также материальной базы елецких служилых групп53. 

В архивах Поместного приказа сохранились сведения об описании и ме-

жевании поместных и вотчинных земель служилых людей, о пожаловании, про-

даже, раздаче земельных наделов и многом другом. После разорения Ельца вой-

сками П. Сагайдачного в 1619-1620 гг. были составлены платежные книги Ва-

силия Константиновича Нестерова и подьячего Семена Дмитриева,  где нашла 

отражение информация не только о состоянии и степень разорения уезда, а так-

же о поместных казаках, поселившихся в Елецком уезде54. В 1628-1630 гг. была 

составлена «Писцовая книга», в которой писцы Леонтий Погожий и Кирилл 

Семенов помимо детей боярских указали имена поместных и полковых казаков 

владевших земельными наделами в Елецком уезде55. Ценные материалы о елец-

ком служилых казаках содержатся в составленной в 1646 г. «Переписной кни-

ге»56.  

Изучение елецкого служилого казачества конца XVI – первой половины 

XVII вв. невозможно без включения в исследование комплекса опубликованных 

документов из жизни Ельца и уезда, а также материалов отражающих ход собы-

тий произошедших в Российском государстве. В середине XIX в. были изданы в 

нескольких томах «Разрядные книги» Московского государства57, где сохрани-

лись сведения о Ельце и пребывавших в городе воеводах, сторожевой службе, 

городовом деле, а также данные о численности елецких служилых людей, в том 

числе казаков, в различные временные промежутки. В 1884 г., 1886 и 1889 гг. 

исследователями были опубликованы «Записные книги Московского стола» с 

1626 по 1627 г.58, а так же с 1636 по 1679 гг., сохранившие факты участия елец-

ких казаков в «посольских разменах»59.  

                                                 
49

 РГАДА .Ф.210. Оп.14. Д.89; Там же. Оп.12.Д.122; Там же. Оп.9. Д.1129; Там же. Оп. 12. Д.1095; Там же. 

Оп.10. Д. 84. Л. 56-57; Там же. Оп.12. Д. 275. Л.378-379; Оп.12. Д.511. Л.69-71; Там же. Д. 99. Л.127; 

Оп.12.Д.231. Л.139-140; Там же. Оп.6-д. Д.18;  
50

 Там же. Оп.12. Д.410. Л.19-62. 
51

 Там же. Оп.12. Д.142. Л.242-244. 
52

 Там же. Оп.10. Д.70; Оп.10.Д.116. 
53

 Там же. Оп.14.Д.223. 
54

 Там же. Ф.1209. Оп.1. Д.131. 
55

 Там же. Д.132. 
56

 Там же. Д.135. 
57

 Книги разрядные, по официальным оных спискам изданные с высочайшего соизволения II отделением 

собственной е.и.в. канцелярии. Т.I. СПб., 1853; Книги разрядные, по официальным оных спискам изданные 

с высочайшего соизволения II отделением собственной е.и.в. канцелярии. Т.II. СПб., 1855. (Далее: Книги 

разрядные …) 
58

 Записные книги Московского стола (1626-1627, 1633-1634). Русская историческая библиотека. Т. IX. 

СПб., 1884. 
59

 Записные книги Московского стола (1636-1663). Русская историческая библиотека. Т. X. СПб., 1886.  
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В конце XIX-начале XX вв. Археографической комиссией был издан в не-

скольких книгах сборник «Донских дел», в которых получили отражение не 

только вопросы, касающиеся отношений государства с донскими казаками, но и 

описывающие взаимоотношения казаков с жителями южнорусских городов, в 

том числе Ельца60. В этот же период времени Императорской Академией наук 

было подготовлено трехтомное издание «Актов Московского государства», 

объединившее документальные материалы с 1571 по 1664 гг. и включившее в 

себя факты и свидетельства из жизни Ельца и его служилых людей61. Редкие до-

кументы, касающиеся елецкого гарнизона и служилых казаков, были изданы в 

«Трудах Орловской ученой архивной комиссии»62, а также Д.И. Багалеем в 

«Материалах для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской 

и Воронежской губерний».63 Среди источников, касающихся церковно-

приходской системы елецкого казачества следует назвать «Окладные книги Ря-

занской митрополии 1676 года», опубликованные краеведом Н.И. Поликарпо-

вым в первом выпуске «Воронежской старины»64. В 1907 г. известный русский 

архивист С. А. Белокуров опубликовал «Разрядные записи за Смутное время», 

содержащие ценные сведения о елецких событиях лета 1606 г. и воеводах, при-

сланных к мятежному городу65. Накануне первой мировой войны Н.Я. Ново-

мберский представил публике двухтомное собрание архивных материалов под 

названием «Слово и дело государевы», отражающих отношение южнорусских 

служилых людей к избранному царю Михаилу Романову и его правлению66.  

Со второй половины 60-х годов XX в. под редакцией В.И. Буганова вы-

шло четыре тома «Разрядных книг» по несколько выпусков в каждом67. Парал-

лельно с публикацией В. И. Бугановым первого тома «Разрядных книг» Г.Н. 

Анпилогов издал сборник материалов по истории России конца XVI – начала 

XVII века68. В 1979 г. А.Л. Станиславский и С.П. Мордвина подготовили в пе-

чать «Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII вв. и роспись 

русского войска 1604 г.», в которых нашли отражение сведения о количестве 

                                                 
60

 Донские дела. Кн. I. Русская историческая библиотека. Т. XXIII. СПб., 1898; Донские дела. Кн.II. Русская 

историческая библиотека. Т. XXIV. СПб., 1906.   
61

 Акты Московского государства. Т.I. СПб., 1890; Акты Московского государства. Т.II. СПб., 1894. (Далее: 

АМГ.) 
62

 Жалованная грамота царя Михаила Романова казаку Моисею Данилову Татаренкову на вотчину в Елец-

ком уезде. // ТОУАК. Орел, 1896. С.37-39. 
63

 Багалей Д.И. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской 

губерний. Харьков, 1890. 
64

 Окладные книги Рязанской митрополии 1676 года: Воронежский и Елецкий уезды. Предисловие Н.И. По-

ликарпова // Воронежская старина. Вып. 1. Воронеж, 1902. С.91-163. 
65

 Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113-7121 гг.) М., 1907. С.5, 7, 8, 42. 
66

 Новомбергский Н.Я. Слово и дело государевы (Процессы до издания Уложения 1649 г.). Т.1. М., 2004.    
67

 Разрядная книга 1475-1598 гг. М., 1966; Разрядная книга 1559-1605 гг. М., 1974; Разрядная книга 1475-
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ельчан, посланных к Кромам69. В начале 1990-х годов под редакцией С.И. Кот-

кова вышло несколько сборников документов, охватывающих период конца 

XVI – XVII вв., в которые вошли новые сведения о Ельце70. В краеведческой 

литературе по Ельцу в 1993 г. вышла работа «Елец веками строился», в которой 

был изложен полный вариант следственного дела о тяжбе между ельчанами и 

дядей царя И.Н. Романовым71. 

На современном этапе развития исторической мысли происходит иссле-

дование и ввод в научный оборот ранее малоизвестных источников. В 1994 г. 

был выпущен сборник документов Печатного приказа (1613-1615 гг.), характе-

ризующий право использования ельчанами земельных наделов после воцарения 

Михаила Романова72. В 1998 г. украинские историки издали «Документы по ис-

тории запорожского казачества (1613-1620 гг.)»73. На страницах сборника вы-

шли в свет материалы, описывающие движение отрядов П. Сагайдачного по 

южным уездам, а также масштабность летних событий 1618 г. под Ельцом. Че-

рез три года, в 2001 г. коллективом елецких и воронежских исследователей: 

В.Н. Глазьевым, Н.А. Тропиным и А.В. Новосельцевым, была осуществлена 

полная публикация документов, касающихся строительства елецкой крепости в 

1592-1594 гг. и заселения ее окрестностей74. На основе выборки из фондов 

РГАДА в 2003 г. было существенно издание документов, касающихся событий 

Смутного времени. В сборнике «Народное движение в России в эпоху Смуты 

начала XVII в. 1601-1608 гг.» нашло отражение участие ельчан в летних собы-

тиях 1606 г. под предводительством И.И. Болотникова75. В 2004 г. была опубли-

кована «Роспись русского войска, посланного против самозванца в 1604 г.»76. 

Она позволила определить численность елецких стрельцов и казаков, участво-

вавших в военной операции против Лжедмитрия I. 

В последние годы активную работу по изданию архивных материалов, ка-

сающихся истории Ельца и уезда, проводят специалисты РГАДА. В 2009 г. в се-

рии «Памятники восточной Европы» был опубликован «Осадный список 1618 

г.». В нем сохранились имена елецких поместных казаков, которые участвовали 
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в обороне Москвы в 1618 г. от войска королевича Владислава и получили в на-

граду не только денежное жалование, но и возможность перевести часть своего 

поместья в вотчинное владение77. Заметным явлением в отечественной науке 

стала публикация в 2011 г. коллективом ученых: Ю.М. Эскиным, В.А. Кадик, 

М.Ю. Зенченко и Г.А. Ивановой, архивных материалов по истории Ельца, вы-

шедших в сборнике «Елецкий уезд в начале XVII в.: Елецкие десятни и платеж-

ные книги»78.  

Совокупность использованных архивных документов, летописных памят-

ников, свидетельств иностранных очевидцев позволила охарактеризовать не 

только социально-экономические, политические, правовые и общественные от-

ношения в Ельце и уезде, но и воссоздать целостную картину развития елецких 

служилых казаков, без отрыва от общегосударственных процессов, происхо-

дивших на южнорусских рубежах.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Служилое казачество являлось важнейшим социальным элементом в струк-

туре гарнизона елецкой крепости с момента его строительства, что было 

обусловлено его численным преобладанием, активным использованием ка-

заков в строительстве крепости, а также в военном и хозяйственном аспек-

тах в 1591-1594 гг.   

2. Социальной базой для формирования единой группы служилого казачества 

в Ельце стало, прежде всего, крестьянство уездов Верхней и Средней Оки, а 

также служилое казачество из Епифани, Венева, Тулы, Рязани, Алексина и 

иных городов этого региона.  

3. В конце XVI – начале XVII вв. елецкое казачество не являлось однородной 

служилой группой. Оно состояло из полковых казаков и беломестного каза-

чества. Обе группы сильно отличались друг от друга по социальному соста-

ву и имущественному положению. 

4. В 1602-1604 гг. ряд елецких казаков и членов их семей были записаны в со-

циальную группу детей боярских. Этот процесс был вызван необходимо-

стью увеличения численности корпорации детей боярских уезда с целью 

скорейшего хозяйственного освоения земель в окрестностях Ельца.     

5. События Смутного времени способствовали появлению в Ельце и уезде но-

вых групп служилых казаков: поместных, «ярославских» и «можайских», а 

также «задонских» казаков, ставших полноправными участниками хозяйст-

венной и общественной жизни города и уезда. 

                                                 
77
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Ю.В. Анхимюк, А.П. Павлов. М.-Варшава, 2009. 
78

 Елецкий уезд в начале XVII в.: Елецкие десятни и платежные книги. М., 2011. 
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6. В конце 1620-х гг. XVII в. поместное казачество Елецкого уезда находилось 

на одинаковом уровне хозяйственного развития с местной группой детей 

боярских, что было связано с равенством имущественного и правового по-

ложения этих категорий населения, а также их одинаковой ролью в освое-

нии региона и участием в жизни уезда. Совокупность этих факторов позво-

лила части поместных казаков влиться в ряды местных помещиков.  

7. Елецкое служилое казачество активно использовалось государством в 

строительстве и заселении новых городов Белгородской засечной черты в 

1630-1640-е гг. Казаки были основным элементом переселенческой полити-

ки в это время.  

8. В ходе военных реформ начала 1650-х годов елецкое служилое казачество 

стало основной социальной базой для формирования драгунских полков но-

вого строя. Казаки были на время переименованы в драгуны, а казачьи сло-

боды получила название драгунских.  

9. История служилого казачества Елецкого уезда наглядно демонстрирует со-

циальный аспект исторического развития южнорусской крепости в контек-

сте колонизации региона и военных преобразований.   

10.  Елецкое служилое казачество сыграло заметную роль в социально-

политической и хозяйственной истории Ельца и Елецкого уезда с момента 

основания крепости до середины XVII в.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционного исследования отражены автором в 19 публикациях общим объемом 

8,13 п.л., пять из которых опубликованы в изданиях из списка, рекомендованно-

го ВАК РФ. Результаты исследования отражены в докладах 11 научных конфе-

ренциях (Санкт-Петербург, Воронеж, Елец). 

Структура диссертации отражает специфику темы, определяется целью 

и задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, 5 

глав, заключения, приложений и списка использованных источников и литера-

туры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

предмет и объект исследования, цели и задачи работы, конкретизируются хро-

нологические и географические рамки, определяется методологическая основа 

исследования, характеризуются степень изученности темы, источниковая база 

исследования, положения, выносимые на защиту, указывается научная новизна 

и практическая значимость диссертации. 

Глава 1 «Формирование группы елецких служилых казаков (1592-

1594 гг.)». В первом параграфе «Формирование группы полковых казаков и их 

участие в строительстве крепости и системе охраны южнорусских рубежей», 

на основе проанализированных документов был изучен порядок записи в ряды 
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полковых казаков, определены сроки прихода набранных людей к строящейся 

елецкой крепости, установлены уезды, из которых на елецкую службу прибы-

вали «новоприборные» казаки. Было выявлено что, запись крестьян и холопов в 

ряды елецких казаков вызвала череду разбирательств и конфликтов между слу-

жилыми людьми и помещиками. В ряде случаев проводилось отдельное следст-

вие, сопровождавшееся «обыском дворов» и составлением «сказок» и «рас-

спросных речей». Помимо записи в ряды служилых казаков крестьян и холопов 

правительство применило практику перевода служилых казаков в Елец из Ли-

вен79. Было установлено, что дополнительному притоку населения из южнорус-

ских городов в строящуюся елецкую крепость способствовала внешнеполитиче-

ская ситуация на границах Российского государства, связанная с действиями 

против Швеции, получившего название «немецкого похода», а так же актив-

ность крымских «царевичей» Фети-Гирей и Бахты-Гирей на южных окраинах.  

«Новоприборные» казаки стали активными участниками строительства 

елецких укреплений, поскольку нанятые «посошные» люди разбежались из 

Ельца. Слабое материальное снабжение и периодические возвраты помещикам 

способствовали бегству казаков в соседние города и уезды. Всего на протяже-

нии 1591-1593 гг. на службу в ряды елецких полковых казаков было набрано 

порядка 600 человек. Записавшиеся на казачью службу крестьяне получали го-

сударственное довольствие. Обеспечение служилых людей включало в себя три 

составляющих: хлебное, денежное и земельное жалование. Параллельно с ком-

плектованием елецких служилых групп и строительством крепости формирова-

лась сторожевая и станичная служба, к которой привлекались служилые каза-

ки80. Руководством полковыми казаками и организацией их службы занимались 

головы и сотники из числа детей боярских.  

Во втором параграфе «Привлечение правительством донских казаков на 

елецкую службу» уделено внимание вопросу о записи в число служилых людей 

елецкой крепости донских казаков. Было выявлено, что донские казаки появи-

лись в рядах ельчан в 1592 г. и поселились отдельно от полковых казаков, на-

против города на правом берегу Сосны81. В течение 1592-1593 гг. продолжались 

работы по сооружению острога донских казаков и укреплению его валом. Впо-

следствии слобода казаков получила статус «беломестной». Командование дон-

скими казаками осуществляли атаманы: М.А. Шлык и Р. Дробышев (Клушин).82 

Было отмечено, что численность донских казаков в первые месяцы не превыша-

ла 30 человек, впоследствии достигнув 100 человек, после распоряжения об их 

усилении. Денежное и хлебное обеспечение казаков осуществлялось частями. 
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Ряд донских казаков были записаны в Елец в связи с просьбой о помощи за 

прежнюю службу и понесенные ими потери. 

Глава 2 «Елецкие служилые казаки в конце XVI – начале XVII в.». 

В первом параграфе «Служилые казаки в первые годы функционирования елец-

кой крепости (1594-1604 гг.)» установлено, что в период с 1593 г. вплоть до на-

чала событий Смутного времени елецкие полковые казаки, вместе с другими 

служилыми людьми, как «по отечеству», так и «по прибору», использовались 

правительством для обработки десятинной пашни. Было выявлено, что кроме 

разработки пашни, елецкие казаки вместе с детьми боярскими активно привле-

кались к участию в обороне южных рубежей от прохода крымских татар, а так-

же они участвовали в доставке продовольствия в новые крепости Оскол и Ва-

луйки. Анализ составленной в 1604 г. князем П.Н. Шереметьевым десятни,  по-

зволил рассмотреть процессы происходивших в среде елецких служилых каза-

ков в конце XVI-начале XVII в.83  

Во втором параграфе «Служилые казаки в Смутное время (1604-1613 

гг.)» выявлено, что елецкие служилые люди в первые месяцы  продвижения 

Лжедмитрия I остались верны Борису Годунову. В войско, посланное против 

самозванца, из Ельца были направлены отряды служилых казаков и стрельцов84. 

Дальнейшие сведения о елецких служилых людях, в период царствования Лже-

дмитрия I и Василия Шуйского носят в большей степени косвенный характер. 

Они характеризуют общую позицию города,  в том числе служилых казаков, 

поддержавших самозванца, и выступивших летом 1606 г. против  представителя 

центральной власти князя И.М. Воротынского. Дальнейшие развития событий, 

оставили Елец и елецких служилых людей оказались в тылу антиправительст-

венных выступлений, очаг которых формировался под Москвой вокруг Лже-

дмитрия II. С 1607 г. вплоть до 1610 г. в Ельце не было представителей офици-

альной власти, поэтому город и уезд находились на правах самоуправления. За-

тем в Елец были направлены, впервые за многие годы  воеводы85, которых ель-

чане приняли, признав власть «Семибоярщины» и окончательно отойдя от идей 

самозванства. 

В третьем параграфе «Служилые казаки в начале царствования М.Ф. 

Романова (1613-1618 гг.)» установлено, что с момента признания елецкими 

служилыми людьми легитимности правления М.Ф. Романова и вплоть до разо-

рения Ельца казаками гетмана П. Сагайдачного, в истории города обозначился 

период времени, в течение которого елецкие казаки, наряду с другими служи-
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лые люди принимали активное участие в процессах восстановления геополити-

ческой стабильности на южнорусских рубежах. На данном этапе развития горо-

да ельчане окончательно отошли от идей самозванства и заняли активную пози-

цию в поддержке юного царя от посягательств на русский престол иностранных 

претендентов. Поворотным моментом в истории Ельца стал проход по южным 

уездам казаков гетмана П. Сагайдачного, в результате которого Елец был раз-

рушен, в результате чего из 600 полковых казаков в Ельце осталось 325 человек 

(54%), а из 123 беломестных казаков осталось 43 человека (35%). Кроме того в 

плен было захвачено казачьих «братьев и племянников и детей» не менее 196 

человек.  

Глава 3 «Елецкие служилые казаки во второй четверти XVII в.». 

В первом параграфе «Краткая характеристика жизни города и уезда. Измене-

ния в среде служилых казаков» установлено, что после прихода королевича 

Владислава в составе елецких служилых людей произошли изменения. В ряды 

ельчан были включены вольные казаки. Часть «испомещенных» из центральных 

уездов казаков распределили в Елецком уезде по четырем станам: Елецкому, За-

сосенскому, Бруслановскому и Воргольскому, определив им размеры земельно-

го и денежного оклада. Кроме них в Ельце появилось также несколько групп 

служилых «можайских» и «ярославских» казаков. Отдельно от них фигурировал 

отряд вольных казаков, позднее известных по документам, как «задонские» ка-

заки. Кроме вольного казачества в Елец на службу записывались черкасские ка-

заки. Дальнейшие изменения в среде елецких казаков происходили в русле на-

чавшейся во второй четверти XVII в. модернизации вооруженных сил Мо-

сковского государства, когда из полковых казаков и их родственников форми-

ровались отряды драгун.  

Во втором параграфе «Государева» служба елецких казаков» рассматри-

вается вопрос о том, какие на протяжении многих лет елецкие служилые казаки 

выполняли назначенные для них правительством службы и повинности. Было 

определено, что казаки наряду с детьми боярскими привлекались для стороже-

вой и станичной службы. Часть из казаков посылалась для посольских размен и 

провожатых крымских послов. Также казаки занимались изготовлением «для 

донских посылок» стругов и их сопровождением в донские земли. Во второй 

четверти XVII в. елецкие служилые люди и полковые казаки были участниками 

важного мероприятия по строительству новых крепостей и защите южных ру-

бежей от татарских и черкасских отрядов. С 1635 г. служилых людей из Ельца 

неоднократно посылали в строящиеся города будущей Белгородской черты, 

многие из которых стали первыми поселенцами новых городов. Кроме того, ка-

заки наряду с другими  служилыми людьми приняли участие  по возведению в 

Елецком уезде Талецкого и Чернавского острогов и дальнейшему их заселению 
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В третьем параграфе «Взаимодействие служилого казачества и власти» 

выделено несколько эпизодов. В первом акцентируется внимание на участии 

елецких казаков в 1628 г. в конфликте между ельчанами и боярином 

И.Н.Романовым. Во втором эпизоде уделено внимание отношению власти с 

русским обществом, через анализ грамот и челобитных, которые освещают раз-

бирательства об оскорблениях царя и членов царской семьи, тем самым харак-

теризуя происходящие в стране социально-политические процессы, направлен-

ные на укрепление авторитета царствующей династии. Из материалов следст-

венных дел выявлено, что казаки выступали в качестве челобитчиков, обвиняе-

мых и свидетелей. Поскольку процессы брожения происходили не только в 

Ельце, но и в других городах были проанализированы наиболее наглядные при-

меры из жизни Тулы, Ливен, Курска, Воронежа и Мещовска. 

Глава 4 «Социально-экономическая характеристика елецких служи-

лых казаков в первой половине XVII в.». В первом параграфе «Землевладение 

елецких казаков» на основе сохранившихся документов было выявлено, что 

полковые казаки наряду с другими служилыми людьми «по прибору» получили 

земельные наделы в пределах городской округи86. В 30-е гг. XVII в. дополни-

тельными земельными наделами были пожалованы полковые «старые» казаки 

Козьмодемьянской слободы Аргамачьей горы87. Небольшая группа полковых 

казаков после Смутного времени поселилась в Елецком уезде, получив в совме-

стное владение участок в Засосенском стане. Беломестные казаки владели зе-

мельными участками в пределах Елецкого уезда. Во владения «можайских» и 

«ярославских» казаков перешли запустевшие после прихода гетмана П. Сагай-

дачного дворы полковых казаков с «добрыми» пашнями и некоторая часть «ди-

кого поля». «Задонским казакам» было определено земельное жалование в Засо-

сенском стане88. Особое внимание было уделено группе поместных казаков, 

расселившейся в Елецком уезде по селам и деревням в пределах четырех ста-

нов.89 Были установлены, пределы земельного оклада, размеры реального наде-

ла, находящихся у них в пользовании, а также количество вотчинной земли. 

Помимо этого удалось проанализировать составные части казачьего поместья, 

такие как, пашня паханая, пашня, паханная наездом, дикое поле, перелог с ука-

занием их размеров и количество копен, собираемых с участка.  

Во втором параграфе «Трудовые ресурсы в хозяйствах елецких казаков» 

установлено количество крестьян и бобылей в хозяйствах поместных казаков, 

их распределение и  зависимость от величины поместья90. Определены факторы, 

повлиявшие на уменьшение у поместных казаков на протяжении 1620-1640-х гг. 
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количества крестьян и бобылей91. Выявлено, что в хозяйствах полковых, бело-

местных, «задонских», «можайских» и «ярославских» казаков упоминания о 

крестьянах и бобылях единичны. Отмечено, что в списках «задонских» казаков 

фигурируют сведения о «половинщиках» и «третчиках92. 

В третьем параграфе «Семейно-правовые отношения в среде елецких ка-

заков» рассматривается вопрос о роли семьи в жизни казака, а также отношение 

государства к близким родственникам служилого человека. Было установлено, 

что семья имела большое практическое значение в жизни средневекового чело-

века. «Новоприборный» служилый казак нуждался в помощи при постройке и 

обустройстве жилья, возделывании зерновых, животноводстве, хозяйственном 

освоении территории и разработке пашни. Распределение обязанностей по хо-

зяйству между членами семьи позволяло казаку больше времени уделять его 

прямым обязанностям – службе. Анализ документов позволил сказать, что с те-

чением времени большее значение приобрело зачисление на службу детей и 

родственников служилых казаков. Государева» служба становится для казака не 

только пожизненной, но и приобретала характер наследственной повинности93.  

Глава 5 «К вопросу о хозяйственно-бытовом укладе елецких служи-

лых казаков». В первом параграфе «Вооружение и внешний вид» дана характе-

ристика вооружению и амуниции, которые использовались елецкими казаками 

во время несения службы, а также рассмотрены обмундирование и повседнев-

ная одежда служилого человека. Было установлено, что в комплекс вооружения 

полковых казаков входили пищаль, «порашница» или «зелейный рог», а также 

сабля и рогатина94. Обмундирование было аналогичным, как и у стрельцов95, а в 

повседневности казаки использовали одежду близкую к крестьянской среде, ко-

торая была практичной и простой96. Вооружение елецких поместных казаков 

было на уровне детей боярских. Казаки использовали огнестрельное оружие: 

самопал, карабин, пистоль. Неотъемлемой частью было колюще-рубящее ору-

жие: сабля, рогатина, топорок. Особое значение придавалось метательному 

оружию - саадаку, состоящему из лука с налучьем и стрел с колчаном. В распо-

ряжении «можайских», «ярославских» и «задонских» казаков находились кара-

бины и сабли, также для службы они использовали пищали и рогатины97. В се-

редине XVII в. елецкие казаки «драгунского строя» в большинстве случаев име-
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ли то оружие, которое было при них до записи в драгуны. Впоследствии неко-

торым драгунам стали выдавать облегченный мушкет с бандалером и шпагу, 

которую позже заменили бердышем98. Важной частью жизни служилого чело-

века был конь.  

Во втором параграфе «Хозяйственный уклад» было уделено внимание 

вопросу о быте и хозяйственной жизни елецких казаков. На основе обрывочных 

фактов и материалов удалось собрать воедино информацию, позволяющую го-

ворить о том, что казаки после записи в Елец в конце XVI в. и на протяжении 

исследуемого периода занимались привычным для них земледелием: сеяли 

рожь, овес, просо, гречиху, горох, сжать капусту99. Кроме того они разводили 

разнообразную живность: коней, коров, овец, свиней, кур100. Размеры крестьян-

ских хозяйств могли варьировать в пределах от пары голов скота до нескольких 

десятков101. В своем имуществе казаки имели различную хозяйственную «рух-

лядь»: косы и серпы102. Встречаются упоминания о пивных котлах и бочках, 

свидетельствующие об изготовлении алкогольных напитков103. Кроме того, ка-

заки могли заниматься домашним груботканым сукноделием. Об этом свиде-

тельствуют упоминаемые среди имущества «зерна конопляные»104. Изготовлен-

ное сукно, вероятнее, использовалось для собственного пользования в качестве 

повседневной одежды, либо ветоши. Отдельной статьей дохода было разведе-

ние ульев с пчелами105.  

В третьем параграфе «Церковно-приходская система казачьих слобод» 

установлено, что параллельно с возведением елецкой крепости в конце XVI в. 

внутри города и слобод было положено начало строительству церквей, прихо-

жанами которых становились местные служилые люди106. В 1618 г. накануне 

прихода отрядов гетмана П. Сагайдачного в Ельце насчитывалось 14 церквей. 

Из них 5 церквей посещали полковые и беломестные казаки. К концу  XVII в. 

общее количество церквей увеличилось с 15 до 19 церквей, из которых 4 церкви 

принадлежали Троицкому  и Знаменскому городским монастырям. В казачьей 

Александровской слободе к концу XVII в. располагались: церковь Великомуче-

ника Георгия-Егория Страстотерпца,107 церковь Рождества Христова108, церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы,109 церковь Введения Пресвятой Богородицы110. 
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За рекой Сосной в беломестной слободе была церковь святого Дмитрия Солун-

ского111. Церковь страстотерпцев Козьмы и Дамиана находилась в Ламской сло-

боде112. Церковь Николая Чудотворца в Казачьей слободе на Аргамачьей го-

ре113, а церковь страстотерпцев Бориса и Глеба между Ламской слободой и Ар-

гамачьей горой114. В 1691 г. церковь Николая Чудотворца в Аргамачьей слободе 

была освещена в честь Рождества Богородицы с приделом во имя Николая Чу-

дотворца.  

В четвертом параграфе «Годовой цикл праздников» проанализированы 

ценные материалы явочной книга по Ельцу и уезду с ноября 1615 по февраль 

1616 г., где нашли отражение праздники зимнего цикла и обряды, которые со-

блюдались ельчанами.115 Установлено, что всего за обозначенный период в ка-

бак обращались 567 раз, из них 251 просьба была подана от елецких казаков. 

При этом количество обращений казаков не характеризует их, как завсегдатаев 

среди ельчан, так как из всех казаков, только 10 человек дважды обращались 

для заказа вина116. Выявлено, что казаки, как и другие служилые люди, с прось-

бой сварить спиртные напитки обращались за несколько дней или за пару не-

дель до празднуемой даты. Нередко с тех, кто просил сварить вина или пива це-

ловальник мог потребовать «поруки». Поручителями выступали местные жите-

ли и знакомые ельчан. Среди заказываемого ельчанами спиртного большой по-

пулярностью пользовалось вино, затем пиво.  

Определено, что цель всех обращений ельчан в кабак по вопросам изго-

товления вина и пива была связана с традицией встречи населением православ-

ных праздников117 и соблюдением устоявшихся на протяжении многих столетий 

народных обычаев. Среди православных праздников наибольшей популярно-

стью пользовались: день Введения в храм Пресвятой Богородицы, Егорьев день, 

день святого Николая Чудотворца Мирликийского, день святого Василия, Кре-

щение, «Великий день» - Пасха118. Единичные обращения в кабак были ко дню 

святой Евдокии, день памяти сорока севастийских мучеников, в простонародье 

«сорока», день Алексея человека Божьего119. Кроме соблюдения православных 

праздников, ельчане отмечали дни, которые были связаны с бытовыми аспекта-

ми жизни: «бабьи каши», свадебные торжества, к «масленаи неделе» - маслени-
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це, поминальная обрядность120. Часто ельчане обращались к целовальнику с 

просьбой об изготовлении вина и пива к «государевой» службе121. 

В пятом параграфе «История отдельных фамилий служилого казачест-

ва» установлено, что полковые и поместные казаки, которые проживали в горо-

де и уезде становились родоначальниками не только казачьих семей, но и мно-

гих родов детей боярских. Так выходцами из среды «новоприборных» полковых 

казаков, получивших статус помещика, были дети казаков: В. Леденева, П. Су-

ховерхова, Т. Душина, Т. Воробьева. После записи  в число местных детей бо-

ярских дети полковых казаков получили весь набор прав и обязанностей, свя-

занных со службой и владением землей. Из поместных казаков выделяется фи-

гура И. Бехтеева, числившегося накануне Сыскного дела 1628 г. в числе поме-

щиков проживавших в Засосенском стане122, а впоследствии ставшим дворовым 

сыном боярским. Активными участниками общественной и хозяйственной жиз-

ни города и уезда были поместные атаманы: Г. Черницын и П. Тараканов, кото-

рых после Сыскного дела 1628 г. сослали в Сибирь, где они получили землю и 

стали местными помещиками123, Поместные есаулы и казаки, наряду с другими 

служилыми людьми переносили тяготы службы, после ухода со службы многих 

из них заменили дети и близкие родственники. Из среды «задонских» казаки, 

обосновавшиеся в Засосенском стане после 1618 г. выделяется род Пендюри-

ных. Первый из Пендюриных Роман был казачьим атаманом вплоть до 1640-х 

гг., когда его сменил А. Кузьменков. К середине XVII в. статус атамана получил 

старший сын Р. Пендюрина Лукьян. 

В Заключении подведены итоги диссертационного исследования и пред-

ставлены выводы по основным проблемам, рассмотренным в работе.  
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