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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  XVII век в истории Российского госу-

дарства – это время крупных социальных потрясений и изменений, которые 

сопровождались колонизационными и миграционными процессами, укрепле-

нием власти в центре и на местах. После Смутного времени постепенно 

жизнь государства и общества стабилизируется, и именно изучение локаль-

ной, провинциальной истории позволяет нам лучше понять те механизмы, 

благодаря которым функционировало государство при первых Романовых, 

основные принципы их внешней и внутренней политики. История Воронеж-

ского края в XVII веке неразрывно связана с миграционными процессами, 

которые происходили в масштабах всего государства. Происходила  колони-

зация новых территорий, страна расширялась на юг, и важнейшей частью 

этого переселенческого потока были переселенцы с украинских земель Речи 

Посполитой, так называемые «черкасы», которые постепенно превратились в 

особый слой населения – служилых черкас. 

В связи с этим актуально рассмотрение на примере Воронежского края 

XVII века процесса переселения черкас из Речи Посполитой в отдельные на-

селенные пункты края, что было вызвано целым рядом причин, проблем, с 

которыми они сталкивались на местном административном и хозяйственном 

уровне, процесса их размещения государством, материального и земельного 

обеспечения, отношения центральной и местной администрации к пересе-

ленцам, их участия в колонизации территорий и защите южных рубежей Рос-

сийского государства, адаптации к новым условиям проживания, в ходе ко-

торого происходили разнообразные споры и конфликты, которые могли при-

водить к уходу переселенцев в другие места. 

Объектом исследования являются черкасы, размещенные в Воронеж-

ском крае и поступившие на службу Российскому государству в XVII веке. 

Сразу отметим, что в своей работе по отношению к  переселенцам, пришед-

шим в Россию с украинских земель Речи Посполитой, мы будем применять 

термин «черкасы» и «украинцы» как синонимичные, что вполне прослежива-

ется по источникам и исследовательской литературе. По версии А.И. Папко-

ва, именно этот термин – «черкасы» – закрепился в официальных российских 

документах и стал самоназванием переселенцев из Днепровского Левобере-

жья в Россию в XVI-XVII веках
1
. 

                                                           
1
 Папков А.И. Граница России и украинских земель Речи Посполитой: формирование тер-

ритории Слободской Украины в XVII в. и проблема национальной идентификации // Русь, 

Россия: Средневековье и Новое время. Четвертые  чтения памяти академика РАН Л.В. 

Милова. М., 2015.  С. 561. 
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Предметом исследования являются политические, экономические и 

религиозные причины, побудившие черкас переселиться в Россию, размеще-

ние отдельных групп переселенцев, пришедших в разное время, в различных 

населенных пунктах Воронежского края, динамика изменения их численно-

сти, механизм оказания государством материальной помощи «нововыезжим 

черкасам», а также наделения землей и жалованием, льготы и привилегии, 

которые получили мигранты на новом месте, их служебные функции по ох-

ране государственных границ, политика российских властей в отношении 

изменников-черкас, а также защита черкасами своих интересов в конфликтах 

различного уровня. 

Хронологические рамки исследования – это период с конца 1630-х 

годов до конца XVII века. Именно в 1638 и 1639 годах произошло первое пе-

реселение черкас в Гвоздевку и Костенки недалеко от Воронежа. В 1652 году 

в городе Острогожске была размещена большая группа украинцев во главе с 

полковником Иваном Дзиньковским, в 1660 году в Землянск пришли черкасы 

атамана Осипа Дашкеева, и та, и другая группа стали основой для формиро-

вания Острогожского черкасского казачьего полка. Исследование ограничено 

последними годами XVII века в силу тех изменений, которые несли после-

дующие петровские преобразования, что также влияло и на жизнь черкас Во-

ронежского края.  

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию 

Воронежского уезда в границах 1629 года. Она была очерчена описаниями 

первой трети XVII века – «Дозорной книгой 1615 года», которую составил 

Григорий Киреевский
2
, и «Писцовой книгой 1629 года», составленной Рома-

ном Киреевским и Леонтием Недовесковым
3
. В границах 1629 года Воронеж-

ский уезд занимал большую территорию, которая вполне сопоставима с тер-

риторией современной Воронежской области, и применительно к XVII веку 

именно ее представляется целесообразным называть «Воронежским краем».  

При этом нужно учитывать, что в связи с образованием на указанной терри-

тории новых городов и складыванием вокруг них уездов размеры непосред-

ственного Воронежского уезда в XVII веке сокращались, изменялась, хотя и 

незначительно, на протяжении второй половины XVII века и территория 

края. Таким образом, на территории очерченного источниками Воронежского 

края находятся Острогожск, Ольшанск, Гвоздевка, Ендовище, Костенки, 

Землянск, Перлевка, Коротояк, Урыв и Усерд, где были размещены различ-

ные в количественном отношении группы переселенцев, что в некоторых 

                                                           
2
 Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Вып.2. Акты XVII и XVIII 

столетий. Воронеж, 1891. С. 1-141. 
3
 Там же. С. 187-236. 
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случаях значительно повлияло на образование и процесс заселения этих на-

селенных пунктов.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в выяв-

лении характерных черт переселения черкас в Воронежский край и их служ-

бы в России в XVII веке. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд задач: 

- выявить влияние политических, экономических и религиозных при-

чин на переселение черкас из Речи Посполитой в Российское государство; 

- поэтапно проследить процесс переселения черкас в различные насе-

ленные пункты Воронежского края и динамику изменения их численности в 

XVII веке; 

- показать основные принципы выделения материальной помощи чер-

касам при переселении в пределы Российского государства; 

- проанализировать размер денежного и земельного жалования, полу-

чаемого служилыми черкасами за несение службы, сопоставить его с разме-

рами материального обеспечения других категорий населения Юга России; 

- определить отличительные черты льгот и привилегий, предоставляе-

мых черкасам за несение службы; 

- установить служебные функции черкас; 

- подвергнуть анализу политику российских властей в отношении из-

менников-черкас; 

- рассмотреть методы защиты черкасами своих интересов в конфликтах 

различного уровня. 

Методология диссертационного исследования. Методологическую 

основу исследованию составляют фундаментальные принципы историческо-

го познания – объективность и историзм. При этом использованы следующие 

методы: статистический, сравнительно-исторический, историко-

типологический и просопографический. Система построения текста исследо-

вания основана на применении проблемно-хронологического и системного 

методов, что помогает рассматривать события, вписывая их в рамки единого 

общеисторического контекста. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на сегодняш-

ний день в рамках обобщающих работ по истории Воронежского края в XVII 

веке и отдельных категорий его населения нет ни одного комплексного ис-

следования, посвященного переселенцам-черкасам. Привлечение в ходе ис-

следования многочисленных архивных материалов позволило не только вос-

становить неизвестные ранее факты из истории острогожских, ольшанских, 

землянских, усердских и т.д. черкас, но и охарактеризовать материальное 

обеспечение и служебные функции переселенцев, проблемы и характерные 
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черты их взаимодействия с местными администраторами и русскими соседя-

ми.  

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследо-

вания заключается в том, что полученные выводы и введенные в научный 

оборот документы могут быть использованы для создания учебно-

методических пособий по истории Воронежского края, при подготовке мате-

риалов по истории отдельных населенных пунктов Воронежского края, где 

проживали черкасы. 

Степень изученности темы. Переселившиеся в Воронежский край 

черкасы еще с XIX века много раз становились объектом пристального вни-

мания исследователей. Наибольший интерес для историков представляла 

большая группа переселенцев, пришедшая в 1652 году  в Острогожск с Ива-

ном Дзиньковским. При всем разнообразии изучаемых исследователями во-

просов переселившиеся в Воронежский край в XVII веке черкасы все же за-

трагивались в двух основных ракурсах – как военная сила на защите южных 

рубежей государства в XVII веке или как участники социально-

экономических, гражданских отношений в рассматриваемый период, отдель-

ная группа, имеющая особое место и специфику в системе местного управле-

ния. Примечательно, что изучение черкас города Острогожска не было по-

стоянным процессом, был большой перерыв, отделяющий статью 1903 года 

об Острогожске от следующей за ней по хронологии статьи 1952 года, где 

острогожские черкасы затрагиваются в контексте изучения вопроса о соци-

альных отношениях на Слободской Украине в конце XVII – начале XVIII в. 

Наиболее корректным было бы начать историографию изучения черкас 

Воронежского края с Н. И. Костомарова, который первым проявил к ним ин-

терес во время своего пребывания в Острогожске. Он в 1837 году подготовил 

рукопись по истории полка к печати, но труд был безвозвратно утерян и так и 

не увидел свет
4
. В другой своей более поздней работе он рассматривает пере-

селение черкас в Острогожск в 1652 году как «первый пример переселения 

козаков, а не холопов»
 5

.  И.И. Срезневский в своем труде рассмотрел этапы 

переселения украинцев в Россию в 1640-1650-е годы, и к одной из самых 

главных причин переселения он относил экономическое давление, оказывае-

мое на крестьян и казаков в Речи Посполитой
6
. В плане освещения черкас 

Воронежского края много общего с исследованием Срезневского имеет рабо-

                                                           
4
 Костомаров Н. И. Автобиография; Бунт Стеньки Разина. Киев, 1992. С. 180.  

5
 Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий: Материалы и исследования. М., 1994. С. 554. 

6
 Срезневский И.И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украи-

ны со времени ее заселения до преобразования в Харьковскую губернию. Харьков, 1883. 

С. 4. 
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та Н. Гербеля, он дает периодизацию переселений, высоко оценивает значе-

ние полков в деле защиты рубежей
7
.  

П.А. Головинский в своей работе подробно осветил создание Остро-

гожского полка, строительство крепости, наделение черкас землей и даль-

нейшее участие черкас в восстании Разина, военных действиях против Тур-

ции. Об острогожских черкасах он отметил, что правительство решило «на-

блюдать за ними и главные сторожевые посты в новопостроенном городе и 

его остроге удержать в руках великороссиян»
8
, что заложило основы буду-

щей двойственности местного управления в Острогожске. Это отмечал и Г. 

М. Веселовский в своем историко-статистическом и этнографическом очерке 

города Острогожска и его уезда
9
.  

Немалое значение для изучения черкас Воронежского края имеет об-

ширный труд Д.И. Багалея «Очерки из истории колонизации степной окраи-

ны Московского государства», он затрагивает практически все сферы жизни 

новых подданных Российского государства и подробно освещает этапы пере-

селения жителей украинских земель Речи Посполитой в Россию, а также от-

мечает, что черкасы стали селиться на татарских сакмах в диких полях и по-

строили сами целый ряд городов, сел и деревень для защиты Белгородской 

черты
10

. Особенное место в историографии изучения всех черкас Воронеж-

ского края занимает труд И.Н. Миклашевского «К истории хозяйственного 

быта Московского государства», где он приводит подробнейшие статистиче-

ские данные о половом, возрастном составе и имущественном достатке при-

шедших с Иваном Дзиньковским в 1652 году украинцев
11

. Кроме того, Мик-

лашевский также рассматривает переселение черкас в Костенки, Коротояк и 

Урыв, приводя при этом очень важные сведения. В.Н. Тевяшов, посвятивший 

свое опубликованное в 1903 году исследование основанию города Острогож-

ска и первоначальному заселению Острогожского края, упоминает как один 

из самых важных факторов, повлиявших на переселение, то, что черкасы 

Дзиньковского «были уверены, что под рукою московских государей будут 

свободно исповедовать ту веру, которую им завещали их отцы и деды»
12

.  

                                                           
7
 Гербель Н.В. Изюмский слободской казачий полк. 1651-1765. СПб., 1852. 

8
 Головинский П.А. Слободские казачьи полки. СПб., 1864. С.61. 

9
 Веселовский Г.М. Город Острогожск (Воронежской губернии) и его уезд: Историко-

статистический и этнографический очерк с планом города и картой уезда. Воронеж, 1867. 
10

 Багалей Д. И.  Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государ-

ства. М.,1887. С. 458.  
11

 Миклашевский И.Н. К истории хозяйственного быта Московского государства. М., 

1894. Часть I. С. 175-177. 
12

 Тевяшов В.Н. Основание г. Острогожска и первоначальное заселение Острогожского 

края // Памятная книжка Воронежской губ. на 1903 г. Воронеж, 1903. Отд. III. С. 120. 
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Следующей касающейся черкас Воронежского края работой является 

статья 1952 года З.К. Звездина, где он затрагивает многие аспекты, в том 

числе и вопрос о выборности черкасских полковников
13

. Необходимо отме-

тить и целый цикл работ советских историков, которые были изданы в 1954 

году, в год трехсотлетия Переяславской Рады – это исследования Е.М. Апа-

нович
14

, В.А. Голобуцкого
15

, А.И. Козаченко
16

 и др.
17

 Острогожские черкасы 

упоминаются и в «Очерках по истории СССР. Период феодализма XVII в.» в 

связи со взятием города разинцами и изменой полковника Дзиньковского, в 

этом обширном труде рассмотрены и некоторые военные походы, в которых 

участвовали черкасы Острогожского полка
18

.  

Большое значение для нашего исследования имеет научное наследие 

В.П. Загоровского, который в разных своих работах осветил отдельные ас-

пекты переселения, жизни и службы черкас. Так, именно он отметил два су-

щественных фактора, которые влияли на переселение в середине 50-х гг. 

XVII в.: изменение политической принадлежности земель Левобережной Ук-

раины и временное затишье в татарских набегах на южнорусские земли
19

. Он 

составил подробнейшее географическое описание всех участков Белгород-

ской черты, рассмотрел вопросы создания черкасских полков, участия черкас 

в строительстве и охране Белгородской и Изюмской черт, в военных походах 

Белгородского полка
20

. А.Г. Слюсарский в своей работе о социально-

экономическом развитии Слобожанщины в XVII-XVIII веках весьма подроб-

но касается вопросов массового переселения черкас в Россию и экономиче-

ского положения различных групп населения
21

.  Для изучения вопроса чер-

касского землевладения в Воронежском крае очень важно исследование В.М. 

Важинского по материалам южных уездов России, он отмечает, что черкасы 

                                                           
13

 Звездин З.К. К вопросу о социальных отношениях на Слободской Украине в конце XVII 

– начале XVIII в. // Исторические записки. 1952. Т. 39. С. 181-203. 
14

 Апанович Е.М. Переселение украинцев в Россию накануне освободительной войны 

1648-1654 гг. // Воссоединение Украины с Россией, 1654-1954: Сборник статей. М., 1954. 

С. 78-104. 
15

 Голобуцкий В.А. Россия и освободительная война украинского народа в 1648-1654 гг. 

Киев, 1954. 
16

 Козаченко А.И. Воссоединение Украины с Россией: к 300-летию Переяславской Рады. 

М., 1954. 
17

 Воссоединение Украины с Россией. М., 1954.  
18

 Очерки истории СССР. Период феодализма XVII век. М., 1955. С. 538. 
19

 Загоровский В.П. Изюмская черта. Воронеж, 1980. С. 49. 
20

 Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969.  
21

 Слюсарский А.Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины, XVII-XVIII вв. 

Харьков, 1964. 
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наделялись землей на обычном служило-надельном праве, как и русские 

приборные чины, вместе с ними и на одинаковых с ними условиях
22

.  

Важное место в изучении черкас в Российском государстве занимает 

труд А.И. Папкова «Порубежье Российского царства и украинских земель 

Речи Посполитой (конец XVI-первая половина XVII века)», где он дает под-

робнейший очерк российско-украинских порубежных отношений, россий-

ской и украинской колонизации поля, миграции украинцев в Россию и обста-

новки на порубежье. Он отмечает, что в середине XVII в. в Острогожске чер-

касы составляли значительную часть военно-служилого населения
23

. В.Н. 

Глазьев в своей статье, посвященной переселению украинцев в Воронежский 

край, отмечал, что они рассматривались русскими властями как важный ре-

зерв, призванный пополнять людские ресурсы, так как черкасы, как правило, 

обладали военным опытом борьбы с набегами татар, были единоверцами-

православными, их язык вполне понимали русские люди
24

. Д.А. Ляпин в од-

ной из своих статей пришел к выводу, что переселенцы из Украины внесли 

положительный вклад в колонизацию Юга России
25

. Самой подробной рабо-

той, посвященной черкасам города Острогожска и Острогожского полка, яв-

ляется монография А.А. Гоголевой, где она охарактеризовала образование и 

внутреннее устройство Острогожского черкасского полка, организацию пол-

ковой службы, административную, судебную деятельность полковников, 

разрешение ими земельных вопросов, а также сложный вопрос взаимоотно-

шений черкасских полковников и городовых воевод
26

. При этом А.А. Гоголе-

ва, сконцентрировавшись на теме своего исследования, связанной с остро-

гожскими черкасами, практически не упоминает переселенцев, размещенных 

в других населенных пунктах Воронежского края. 

По вопросу об изучении переселившихся в  Воронежский край в XVII 

веке черкас в российской историографии можно сделать следующие выводы: 

эта тема в том или ином ракурсе затрагивалась многими дореволюционными 

историками в контексте изучения слободских казачьих полков, истории ко-

лонизации окраин Российского государства и Слободской Украины, а также 

в очерках по истории Острогожска и прилегающих к нему территорий; ис-
                                                           
22

 Важинский В.М. Землевладение и складывание общины однодворцев в XVII веке. Во-

ронеж, 1974. С. 148. 
23

 Папков А. И. Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Посполитой 

(конец XVI-первая половина XVII века). Белгород, 2004. С. 229. 
24

 Глазьев В.Н. Нити неразрываемые (Переселение украинцев в российское Черноземье) // 

Истоки. Этнокультурные особенности Воронежского края. Воронеж,  2014. С. 8. 
25

 Ляпин Д.А. Ритуалы власти: очерки социально-политической истории России раннего 

Нового времени. М., 2014. С. 239. 
26

 Гоголева А.А. Местная власть в Острогожском уезде во второй половине XVII-начале 

XVIII в.: городовые воеводы и черкасские полковники. Воронеж, 2008.  
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следования, касающиеся рассматриваемого вопроса, возобновившиеся с 1952 

года, также продолжили традиции изучения, но к ним добавилось и рассмот-

рение черкас Воронежского края как участников строительства и защиты го-

родов и укреплений Белгородской черты, как отдельных субъектов админи-

стративно-правовых отношений, кроме того, появляются и отдельные рабо-

ты, посвященные переселению черкас в Российское государство в целом и в 

Воронежский край в частности. При этом нужно отметить практически пол-

ное отсутствие каких-либо работ, которые бы систематизировали и рассмат-

ривали переселение, жизнь, службу и быт черкас, поселившихся в Воронеж-

ском крае в XVII веке, явно прослеживается необходимость дальнейшей раз-

работки темы и отдельного научного исследования. 

Источниковая база исследования. Для решения поставленных задач 

исследования был привлечен большой комплекс опубликованных и неопуб-

ликованных делопроизводственных актов и документов. 

Большое значение для исследования имело воронежское собрание 

древних актов, отдельные выпуски которого были изданы во второй полови-

не XIX – начале XX века. Этим активно занимались воронежские краеведы 

М. Де-Пуле, Н.И. Второв, К.О. Александров-Дольник. Особенно важны были 

документы из сборников материалов по истории Воронежской и соседних 

губерний, собранные и изданные Л.Б. Вейнбергом в 1880-1890-е годы, кото-

рые характеризуются большим разнообразием включенных в издание тем и 

сюжетов, но довольно сложно поддаются систематизации по хронологиче-

скому принципу. К бесспорным достоинствам опубликованных воронежски-

ми краеведами материалов относится высокая точность приведения текстов 

подлинных документов, но при этом необходимо отметить, что из-за не 

слишком большого тиража и давности издания сборники уже стали настоя-

щей библиографической редкостью.   

Если опубликованные в Воронеже материалы в тематическом отноше-

нии были самыми разноплановыми, то другие сборники документов, как пра-

вило, концентрировались на освещении отдельной достаточно обширной те-

мы – таковы три тома «Документов и материалов о воссоединении Украины 

и России», изданные в 1953-1954 годах под редакцией П.П. Гудзенко. Опуб-

ликованные в этих томах документы освещают черты экономической, поли-

тической и религиозной обстановки в Речи Посполитой, а также политику 

российского правительства в отношении переселения различных по размеру 

групп украинцев на территорию России и механизм их размещения на новом 
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месте
27

. Еще одним тематическим собранием документов, которые помогают 

решать поставленные в исследовании задачи, уточняя некоторые детали, яв-

ляется использованный нами второй том издания «Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина», составленного Е.А. Швецовой
28

. Все 

тематические сборники были изданы уже в соответствии с современными ар-

хеографическими требованиями и очень важны для исследования. 

Привлекались отдельные значимые для раскрытия темы документы, 

изданные в самых разных сборниках. Например, имеет большое значение та-

кой документ, как опись городов 1678 года, куда включены подробные дан-

ные о составе населения городов Воронежского края, изданный в девятом 

томе дополнений к актам историческим, собранным и изданным археографи-

ческой комиссией
29

. В «Материалах для истории колонизации и быта степной 

окраины Московского государства», собранных Д.И. Багалеем, приводятся 

различные документы, среди которых всего несколько касаются темы иссле-

дования, и среди них особенно интересен «Экстракт о Слободских полках» 

1734 года
30

, который содержит сведения о льготах, которые в разное время 

были предоставлены черкасам Острогожского полка. Привлекались отдель-

ные документы составленного В.П. Загоровским сборника «Воронежский 

край с древнейших времен до конца XVII в.»
31

, которые помогали прояснять 

некоторые аспекты соотношения и численности черкас в Воронежском крае. 

С той же целью использовались и другие источники, например, в Памятной 

книжке Воронежской губернии на 1894 год упоминается количество черкас-

ских дворов деревни Гвоздевки и села Ендовище
32

. При изучении внутренней 

обстановки в Речи Посполитой нами было использовано «Описание Украи-

ны» Гийома ле Вассера де Боплана, французского инженера, который с нача-

ла 1630-х до 1648 года был на польско-литовской службе
33

. 

Можно отметить, что публикации документов по теме исследования 

происходили во второй половине XIX – начале XX века, в 1950-е годы, далее 

                                                           
27

 Воссоединение Украины с Россией: документы и материалы в трех томах. М., 1954. Т.3: 

1651-1654 годы. № 100. С. 207. 
28

 Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сборник документов. М., 

1959. Т.2, ч. 2. 
29

 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографическою комисси-

ей. Т. 9. СПб., 1875. 
30

 Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства 

(Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.). Харьков, 1890. С. 143-178. 
31

 Воронежский край с древнейших времен до конца XVII в.: Документы и материалы по 

истории края. Воронеж, 1976.  
32

 Памятная книжка Воронежской губернии на 1894 год / сост. под ред. Е. Зверева.  Воро-

неж, 1894. Отд. III Научно-литературный. С. 75. 
33

 Боплан Г.В. Описание Украины: Пер. с французского. СПб., 1832. 
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– в 1976 году, потом наблюдается довольно большой перерыв до 2012 года, 

когда челобитная 1661 года черкасского атамана Осипа Дашкеева и сотника 

Левки Перевенка, где они просят о царском пожаловании их за приход с 

большой группой черкас в Землянск, была опубликована Г.Н. Мокшиным
34

.   

Кроме довольно большого количества опубликованных источников, 

для раскрытия темы исследования нами использовался обширный комплекс 

архивных материалов – это целые длинные объемные свитки, отдельные не-

большие документы и отрывки из них. Это столбцы Белгородского и При-

казного столов Разрядного приказа, Боярские списки и Дела разных городов, 

содержащиеся в Российском государственном архиве древних актов (РГА-

ДА). Также оттуда нами использовались документы фондов Землянской, 

Ольшанской, Яблоновской приказных изб, Острогожской приказной избы и 

приказа полковых дел. Из богатой коллекции документов Государственного 

архива Воронежской области (ГАВО) особенно важными для исследования 

были материалы Воронежской, Землянской, Коротоякской и Острогожской 

приказной изб. Документы этих архивов дополняют друг друга и комплексно 

используются нами для решения поставленных в исследовании задач. 

Использованные нами документы приказного делопроизводства отли-

чаются разнообразием – это царские грамоты, наказы воеводам об их назна-

чении, служебная переписка между различными администраторами, сказки, 

индивидуальные и коллективные челобитные, перечневые росписи. Указные 

грамоты разным должностным лицам Воронежского края посвящены распо-

ряжениям государя, которые могли регламентировать как административные, 

так и финансовые вопросы, могли быть посвящены необходимости разреше-

ния конфликтов между черкасами и русскими людьми. Кроме того, довольно 

большое количество грамот касается организации обороны южных рубежей, 

в которой активно участвовали черкасы Воронежского края. Своими грамо-

тами российское правительство пыталось ограничить произвол местных 

должностных лиц в отношении черкас, защитить их от посягательств на их 

права и имущество, а также регламентировать отдельные стороны жизни. ,  

Наказы воеводам об их назначении особенно для нас интересны тем, 

что в отдельных случаях там подробно прописывались некоторые инструк-

ции по взаимодействию с переселившимися в Россию черкасами, в наказах 

воеводам была представлена правительственная политика в отношении чер-

кас, к которым местные администраторы должны были «держать ласку и 

привет доброй», что исполнялось, как можно судить по источникам, далеко 

не во всех случаях.  

                                                           
34

 Мокшин Г.Н. Сколько лет Землянску?  Воронеж, 2012. С. 28. 
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Обширная переписка между самыми разными должностными лицами – 

полковниками, городовыми воеводами, воеводами Белгородского полка, сот-

никами и атаманами представлена в виде отписок и памятей, в которых при-

водятся инструкции или распоряжения для должностных лиц. В отписках 

воеводы, полковники и сотники докладывали, например, о выполнении пред-

писаний и перемещениях войск во время военных походов, о количестве не-

приятельских сил, во время прихода разинцев в Воронежский край именно в 

отписках воеводы разных городов сообщали друг другу и в Разряд о произо-

шедших событиях и текущей обстановке. Отдельный и, на наш взгляд, в оп-

ределенной степени самостоятельный комплекс отписок посвящен конфлик-

там, возникавшим между воеводами и черкасскими полковниками. Интерес-

но, что такого рода конфликты могли начаться из-за земельных споров, из-

биения черкас целовальниками и т.д., что помогает лучше представить кар-

тину повседневной жизни черкас Воронежского края в XVII веке. При этом 

важно заметить, что отписки воевод и полковников имеют определенную 

форму. 

Еще один вид изученной нами делопроизводственной документации – 

это сказки, то есть показания, объяснения. Они могли касаться самых разных 

случаев, например, составлялись для разрешения земельных споров, каждая 

из сторон излагала свою версию или подтверждала чужую, как произошло со 

спором детей боярских во главе с Федором Струковым и гвоздевских черкас. 

Перечневые росписи привлекались нами для сопоставления и изучения коли-

чественного состава контингента черкас Острогожского полка и их матери-

ального обеспечения. 

Наиболее полно и достоверно повседневные проблемы, потребности и 

интересы черкас Воронежского края отражены в их индивидуальных и кол-

лективных челобитных. Причин их написания, как правило, было две - при-

теснения со стороны должностных лиц, русских людей или своих же черкас 

или же просьбы об улучшении материального состояния и предоставлении 

дополнительных льгот. Так, в челобитных черкасы жаловались на нарушения 

границ и захваты их земель русскими соседями, нарушения воеводами их 

прав и применение насилия. Встречаются и отдельные случаи совместных 

коллективных челобитных черкас и русских людей, касающиеся размежева-

ния отведенных им земель. Как правило, после подачи челобитной начина-

лось разбирательство по спорным вопросам или же присылалось новое рас-

поряжение государя, которое вносило ясность, например, в вопрос о составе 

льгот и привилегий черкас Острогожского полка.  В отдельных случаях нами 

привлекался и актовый материал – купчая о продаже коня, достаточно пол-



14 
 

ный и точный источник, где впервые среди изученного нами комплекса до-

кументов упоминается ендовищенский сотник Иван Хорунжев
35

.  

Царские грамоты и наказы воеводам отличаются высокой степенью 

точности, полноты и достоверности, за исключением тех случаев, когда цен-

тральная администрация не располагала отдельными подробностями дина-

мично меняющейся ситуации, таковы же и отписки и памяти, которые от-

правляли друг другу различные должностные лица. Особенно внимательно 

нужно относиться к сказкам и индивидуальным и коллективным челобит-

ным, они могут быть достаточно субъективными, что может значительно 

влиять на их точность, полноту и достоверность. 

Таким образом, весь комплекс изученных опубликованных и неопуб-

ликованных источников позволяет нам рассмотреть причины и процесс пере-

селения черкас в Воронежский край, изучить их материальное обеспечение и 

служебные функции. Только в совокупности и при тщательном сопоставле-

нии и анализе на полноту, точность и достоверность все вышеперечисленные 

источники дают возможность считать сделанные на их основе выводы выве-

ренными и объективными. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В ходе работы над диссертацией было установлено, что на переселение 

черкас в Россию в XVII веке влияли следующие факторы: обострение внут-

ренней политической обстановки в Речи Посполитой; проблема безопасности 

украинских земель Речи Посполитой с юга; проводимая Россией политика в 

отношении переселенцев; сильное экономическое давление; столкновения по 

религиозным вопросам. 

2. Переселений черкас в город Острогожск по имеющимся из источников дан-

ным было два – крупное в 1652 году и совсем небольшое – в 1680 году, при 

этом количество полковых черкас Острогожска на протяжении второй поло-

вины XVII века остается примерно на одном уровне, как и городовых; в 

Гвоздевке, Ендовище и Костенках прослеживается три группы размещенных 

в 1630-1640-х годах переселенцев, численность которых на протяжении всего 

XVII века изменялась, особенно резким было уменьшение контингента в 

Костенках после бегства черкас «в Литву»; в Ольшанске к середине XVII ве-

ка проживало около 200 черкас со своими семьями, к 1680 году их количест-

во уменьшается; в Землянск в 1660 году переселилась крупная группа черкас, 

при этом их численность к концу века постепенно уменьшается; в Коротояке 

и Урыве черкасы были размещены в 1650-е годы, при этом по источникам 

прослеживается уменьшение черкасского контингента в Коротояке и не-
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большое увеличение его в Урыве; в Усерде черкасы появились в июле-

августе 1638 года, и можно отметить значительное уменьшение общего ко-

личества черкас к 1684 году. 

3. В результате проведенного исследования было установлено, что русское 

правительство выдавало черкасам сразу после переселения хлебное жалова-

ние и деньги «за выход и на дворовое строение», на что влияло два основных 

фактора, от которых и зависел размер жалования – место в полковой иерар-

хии и семейное положение, кроме единовременной помощи при переселении, 

государство могло специально выдавать людям хлеб «на семена», а также 

выделять дополнительные материальные ресурсы в случае обращений с 

просьбами отдельных черкас. 

4. Из проанализированных материалов видно, что выдача хлеба не была основ-

ным видом вознаграждения за службу; размер денежного жалования и слу-

живших Русскому государству черкас, и других категорий служилого насе-

ления зависел от одних и тех же факторов – положения в служебной иерар-

хии и личных заслуг; при этом явно наблюдается соответствие размеров де-

нежных выплат черкасам Воронежского края и окладов за службу других ка-

тегорий служилого населения этого и других регионов.  

5. Добровольный переход черкас в пределы Российского государства был самой 

надежной гарантией их льгот, черкасы Острогожского полка постоянно стал-

кивались с нарушениями своих прав со стороны местной администрации, но 

государство постоянно подтверждало их права, самое важное место среди 

привилегий имело винокурение.  

6. Черкасы Острогожского черкасского казачьего полка практически постоянно 

были задействованы в защите российских рубежей и их служебные функции 

можно разделить на три категории: участие в военных походах; отражение 

нападений и сообщение центральным властям о передвижениях крымских 

татар и ногайцев; участие в оборонном строительстве городов и крепостей на 

южной границе. 

7.  Российским правительством была выработана целая система мер по предот-

вращению бегства черкас, которые заключались в предупреждении заговоров 

среди черкас, внимательном отношении к их нуждам и настроениям, а также 

в выработке целой системы действий в случае уже состоявшегося побега, ко-

гда за беглецами должны отправляться отряды, а после поимки проводиться 

расследование.  

8. Черкасы в случае нарушения их прав отстаивают свои интересы с помощью 

письменных и устных обращений к должностным лицам, при этом споры с 

местным населением носили, как правило, земельный или имущественный 

характер;  переселенцы, несмотря на более лояльное отношение к ним рус-
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ского правительства, подвергались притеснениям со стороны должностных 

лиц, что, впрочем, вполне соответствует общей картине проблем местного 

государственного управления в XVII веке. 

Апробация результатов исследования. Работа обсуждалась на засе-

даниях кафедры истории России исторического факультета ФГБОУ ВО «Во-

ронежский государственный университет». Основные положения диссерта-

ционного исследования были отражены в 13 публикациях (общим объемом 5 

п.л.), из которых 5 напечатаны в рецензируемых изданиях из перечня ВАК, и 

в докладах на 9 научных конференциях:  IX региональной научной конфе-

ренции «Власть и общество: практики взаимодействия и конфликты» (Воро-

неж, 2015),  X региональной научной конференции «Власть и общество: ис-

тория взаимоотношений» (Воронеж, 2016), XI региональной научной конфе-

ренции «Личность в социуме, государстве, истории» (Воронеж, 2017), науч-

ных чтениях, посвященных памяти проф. Л.М. Искры «Вопросы историогра-

фии и общественной мысли России XVIII-XXI вв.» (Воронеж, 2017), V меж-

дународной конференции «Общественные науки в современном мире: поли-

тология, социология, философия, история» (Москва, 2017), II Всероссийской 

научной конференции Карамзинские чтения (Белгород, 2017), XII региональ-

ной научной конференции «Личность, общество, власть: прошлое и совре-

менность» (Воронеж, 2018), всероссийской научно-практической конферен-

ции «XIII Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского» (Новокузнецк, 

2018), VIII Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Гуманитаристика в условиях современной социокультур-

ной трансформации» (Липецк, 2018).   

Структура исследования была выстроена на основании поставленных 

задач. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка ис-

пользованных источников и литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле-

дования, рассмотрены историография и источники, которые были привлече-

ны для ее изучения. В этом разделе сформулированы объект и предмет дис-

сертации, цель и задачи, обозначены хронологические и территориальные 

рамки, показана научная новизна и практическая и теоретическая значимость 

исследования. 

 В первой главе «Причины переселения черкас в Воронежский край в 

XVII веке» подробно рассматриваются причины переселения черкас в Воро-

нежский край, которые разделены на политические, экономические и рели-

гиозные аспекты.  
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В первом параграфе «Влияние политических факторов на миграцион-

ные процессы» на основе анализа источников выявлено, что переселение 

черкас в Россию и в Воронежский край в XVII веке произошло под влиянием 

целого ряда взаимосвязанных политических факторов. Прежде всего это бы-

ло обострение политической обстановки в Речи Посполитой,  проявлявшееся 

в народных восстаниях и, как обратной реакции, жестоком их подавлении со 

стороны правительства. Немаловажное влияние оказывала и проблема безо-

пасности Украины с юга. Также одной из причин была проводимая Россией 

политика, так как государство было заинтересовано в заселении и защите 

своих южных окраин и поэтому всячески стремилось материально поддер-

жать переселенцев, хотя при этом старалось не привлекать излишнее внима-

ние крупными переселениями и избегать обострения отношений с Речью По-

сполитой из-за обстановки на границе. 

Во втором параграфе «Влияние экономических факторов» установлено, 

что сильное экономическое давление на крестьян и горожан, стремление к 

сокращению численности реестровых казаков, гонения на них и разорение 

после восстаний стали одной из непосредственных причин переселения чер-

кас в пределы России. В третьем параграфе «Религиозные причины пересе-

ления черкас в пределы Российского государства» выявлено, что вопросы ве-

ры в XVII веке имели достаточно большое значение, поэтому религиозные 

причины переселения представляются не менее важными, чем экономиче-

ские и политические. Так, например, черкасы, переселившиеся в Острогожск 

в 1652 г., пришли в Россию, «помня де православную хрестиянскую веру»
36

. 

Вторая глава «Переселение черкас в Воронежский край и динамика из-

менения их численности в XVII веке» посвящена детальному изучению пере-

селения черкас в различные населенные пункты Воронежского края, при 

этом особенное внимание было уделено анализу динамики изменений чис-

ленности черкас на протяжении XVII века. После перехода границы и прине-

сения присяги в Путивле черкасы направлялись под контролем правительст-

ва в различные места России, была выработана целая система приема и рас-

селения «нововыезжих черкас».  

В первом параграфе «Острогожск» исследуется переселение черкас в 

город Острогожск  и динамика изменения их численности и выявлено сле-

дующее: переселений в город Острогожск по имеющимся из источников 

данным было два – крупное в 1652 году и совсем небольшое – в 1680 году; и 

первая, и вторая группы пришли в Острогожск из района Северских городов; 

                                                           
36

 Воссоединение Украины с Россией: документы и материалы в трех томах. М., 1954. Т.3: 

1651-1654 годы. № 187. С. 368. 
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упоминаются Чернигов, Батурин, Борзна, Нежин, Конотоп и т.д.;  количество 

полковых черкас Острогожска на протяжении второй половины XVII века 

остается примерно на одном уровне, как и городовых, о количестве  пахот-

ных черкас из-за недостатка источников сделать выводы не представляется 

возможным. 

Во втором параграфе «Воронеж и Воронежский уезд» на основе источ-

ников рассмотрено размещение трех групп переселенцев в разных населен-

ных пунктах Воронежского уезда: 1638 год – 23 человека в Гвоздевке, 1639 

год – примерно 130-150 человек в Костенках и в 1643-1649 годах – чуть бо-

лее 170 человек в Ендовище. По причине побега в августе 1641 года костен-

ских черкас «в Литву» контингент размещенных там черкас значительно 

уменьшился, к 1649 году это всего 9 рядовых. Всего к середине XVII века в 

Воронежском уезде проживает чуть более 200 черкас, причем едва ли можно 

говорить об их проживании в городе Воронеже, так как по источникам они 

наделены землей именно в уезде и именуются потом в документах «воронеж-

скими гвоздевскими черкасами» и т.п. По вопросу о динамике изменения 

численности черкас Воронежского уезда во второй половине XVII века на 

основе источников выявлено: в 1678 году в Гвоздевке было черкасских 28 

дворов, что говорит о небольшом увеличении числа черкас по сравнению с 

1638 годом; в Ендовище в 1678 году записано 57 дворов черкас, и при этом 

можно говорить об уменьшении контингента, так как предыдущие цифры 

были гораздо больше – 178 черкас в 1653 году; в 1682 году в перечневой рос-

писи ендовищенской сотни отмечено 159 человек, а в 1684 году в смотровых 

росписях казаков Острогожского полка гвоздевских отмечено 16, а ендови-

щенских – 67 человек, хотя при этом в 1685 году в Царѐве-Борисове с остро-

гожским полковником присутствовало 324 воронежца, и эти данные явно за-

вышены; можно предположить, что собранные нами данные не несут исчер-

пывающий характер, но с высокой долей определенности можно говорить об 

уменьшении количества черкас в Ендовище; о черкасах Костенок, а с 1642 

года – крепости Костенска во второй половине XVII века данных нет совсем. 

В третьем параграфе «Ольшанск» рассматриваются переселение и ди-

намика изменения численности черкас в Ольшанске в XVII веке, и можно 

отметить, что к середине века в городе всего проживало около 200 черкас со 

своими семьями,  в число которых вошли три разных по размеру группы пе-

реселенцев; в источниках есть данные 1680 года, подтверждающие уменьше-

ние количества черкас, которое может быть связано с нападениями татар в 

1670-е годы. 

Четвертый параграф «Землянск и Землянский уезд» посвящен изуче-

нию вопроса о переселении и динамике изменения численности черкас в 
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Землянске и Землянском уезде в XVII веке. Выявлено, что непосредственной 

причиной возникновения и строительства города Землянска в 1660 году ста-

ло переселение крупной группы черкас во главе с атаманом Осипом Дашкее-

вым, по данным источников,  количество черкас в городе Землянске в тече-

ние XVII века постепенно уменьшалось. 

В пятом параграфе «Коротояк и Урыв» исследуется вопрос о переселе-

нии и динамике изменения численности черкас в Коротояке и Урыве в XVII 

веке, по которому представляется возможным сформулировать несколько ос-

новных выводов: черкасы были перемещены туда в 1650-е годы, при этом 

наблюдается несколько разных по размеру групп поселенцев; отслеживая 

динамику изменений численности количества черкас в Коротояке и Урыве по 

имеющимся в распоряжении источникам и литературе, можно сделать пред-

положение об уменьшении черкасского контингента в Коротояке и неболь-

шом увеличении его в Урыве. 

В шестом параграфе «Усерд» подробно рассматривается переселение и 

динамика изменения численности черкас в Усерде в XVII веке и выявлено, 

что  впервые переселенцы-черкасы появились в этом городе через два года 

после его возникновения, в 1639 году, по всем имеющимся данным с 1639 до 

1684 года можно отметить уменьшение общего количества черкас города 

Усерда с показателя в 180 семей в 1639 году до примерной цифры в сто се-

мей в 1684 году. 

В третьей главе «Материальное обеспечение и льготы, предоставляе-

мые правительством переселенцам» подробно освещены вопросы материаль-

ного обеспечения и льгот, предоставляемых российским правительством пе-

реселенцам.  

В первом параграфе «Материальная помощь черкасам при переселении 

в пределы России» выявлено: правительство выдавало черкасам сразу после 

переселения хлебное жалование и деньги «за выход и на дворовое строение»; 

по источникам прослеживается два основных фактора, от которых зависел 

размер жалования – место в полковой иерархии и семейное положение; на 

состав хлебного жалования влияла, видимо, обеспеченность крепости тем 

или иным видом продовольствия; размер выданного хлеба при учете всех ра-

зобранных примеров и в зависимости от  указанных факторов варьировался 

от минимума в три четверти ржи до максимума в восемь четвертей ржи и че-

тыре четверти овса одному человеку; размер денежной выплаты на дворовое 

строение рядовым черкасам был вполне сопоставим с размером этой же вы-

платы русским служилым людям и в большинстве случаев составлял четыре-

пять рублей, но также деньги могли выдаваться и их женам и детям; кроме 

единовременной помощи при переселении, государство могло специально 
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выдавать людям хлеб «на семена», а также выделять дополнительные мате-

риальные ресурсы в случае обращений с просьбами отдельных черкас.  Рус-

ское правительство было заинтересовано в том, чтобы переселенцы в Воро-

нежском крае на новом месте обзаводились крепким хозяйством и не испы-

тывали материальных затруднений. 

Во втором параграфе «Жалование за несение службы» на основе со-

хранившихся документов рассматривается вопрос о денежном и хлебном жа-

ловании переселенцев-черкас за службу. Установлено, что примеры выдачи 

натурального хлебного жалования черкасам редки,  поэтому можно предпо-

ложить, что выдача хлеба не была основным видом вознаграждения за служ-

бу, гораздо большее значение имел денежный оклад; размер денежного жа-

лования и служивших Русскому государству черкас, и других категорий слу-

жилого населения зависел от одних и тех же факторов – положения в слу-

жебной иерархии и личных заслуг, которые могли приносить прибавку к жа-

лованию; при этом явно наблюдается соответствие размеров денежных вы-

плат черкасам Воронежского края и окладов за службу других категорий 

служилого населения этого и других регионов, 

Третий параграф «Наделение землей» дает характеристику черкас-

скому землевладению в Воронежском крае. Установлено, что правительство 

наделяло черкас целым комплексом земельных угодий – по источникам про-

слеживаются дворовые, гуменные, пашенные, огородные, отъезжие земли, а 

также сенные покосы. Размер пашни черкас в Воронежском крае составлял 

от 8 до 20 четвертей. Царская администрация стремилась к обеспечению за-

конности пользования землями и соблюдению всех прав их владельцев. На 

основе материалов о черкасском землевладении в Воронежском крае можно 

сделать вывод о том, что именно земля становится одним из самых важных 

средств обеспечения служащих Российскому государству черкас. 

В четвертом параграфе «Льготы и привилегии, предоставляемые госу-

дарством черкасам за несение службы» выявлено, что самое важное место 

среди привилегий имело винокурение, которое, видимо, приносило наи-

большие доходы черкасским хозяйствам. Черкасы Острогожского полка по-

стоянно сталкивались с нарушениями своих прав со стороны местной адми-

нистрации, причем касалось это самых разнообразных их льгот и привиле-

гий, но, несмотря на различные конфликты, государство постоянно подтвер-

ждало их права, на это не повлияло даже участие черкас, проживавших в Во-

ронежском крае, в волнениях, связанных с восстанием Степана Разина. 

Четвертая глава «Черкасы на службе Российскому государству в Воро-

нежском крае в XVII веке» посвящена подробному изучению служебных 
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функций черкас по охране южных рубежей и анализу политики российских 

властей в отношении изменников-черкас.  

В первом параграфе «Служебные функции черкас» на основе сохра-

нившихся документов установлено, что служебные функции черкас можно 

разделить на три категории: участие в военных походах; отражение нападе-

ний и сообщение центральным властям о передвижениях крымских татар и 

ногайцев; участие в оборонном строительстве городов и крепостей на южной 

границе. Начало их военным походам черкас Воронежского края было поло-

жено летом 1654 года, когда полковые казаки были на службе в Белгороде и 

Путивле вместе с боярином Шереметевым, кроме острогожских, там было 

еще около 600 черкас, в том числе усердские, воронежские и ольшанские
37

. 

На протяжении всей второй половины XVII века Острогожский полк практи-

чески постоянно был задействован в защите российских рубежей и выполне-

нии различных поставленных перед ним организационных, строительных, 

хозяйственных и других задач. 

Во втором параграфе «Политика российских властей в отношении из-

менников-черкас» проанализирован комплекс мер, выработанный правитель-

ством по борьбе с возможной изменой черкас и уходом их обратно в Речь 

Посполитую. Эти меры заключались в предупреждении заговоров среди чер-

кас, внимательном отношении к их нуждам и настроениям, а также в выра-

ботке целой системы действий в случае уже состоявшегося побега, когда за 

беглецами должны отправляться отряды, а после поимки проводиться рас-

следование.  

В пятой главе «Защита черкасами Воронежского края своих интересов 

в конфликтах различного уровня»  подвергнуты анализу методы защиты чер-

касами своих интересов в конфликтах различного уровня.  

В первом параграфе «Конфликты острогожского черкасского полков-

ника и черкас с местными администраторами» выявлено: острогожские чер-

касы стали полковыми казаками Острогожского черкасского полка, то есть 

попали в подчинение к острогожскому полковнику, но также проживали в 

городах Воронежского края, которыми ведали воеводы, и это вызывало спо-

ры по поводу разграничения сфер полномочий между этими должностными 

лицами; в отношении всех проживающих на его территории черкас россий-

ским правительством была выработана политика активного и лояльного со-

действия, она прослеживается в обращенных к местным администраторам 

правительственных распоряжениях. Переселенцы-черкасы во второй полови-

не XVII века становятся активными субъектами социальных отношений, в 
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случае нарушения их прав отстаивают свои интересы с помощью письмен-

ных и устных обращений к должностным лицам. 

Во втором параграфе «Земельные споры и бытовые конфликты» уста-

новлено, что разрешение конфликтов путем обращения к должностным ли-

цам было самым распространенным методом, которым пользовались черка-

сы. Острогожский черкасский полковник, как правило, выступает одной из 

самых активных сторон в различных проблемных ситуациях и конфликтах, 

связанных с черкасами, и именно к нему обращаются переселенцы со своими 

жалобами в том числе по земельным и бытовым вопросам. Внутренних кон-

фликтов в черкасской среде фиксируется не слишком много, наиболее ост-

рым их проявлением было ограбление ендовищенского сотника Ивана Хо-

рунжева своими же черкасами. Конфликты черкас с местным населением  в 

Воронежском крае носили, как правило, земельный или имущественный ха-

рактер. 

В заключении подведены итоги исследования и представлены выводы 

по основным проблемам, рассмотренным в работе. В диссертацию включены 

8 приложений. 
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