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БЕЛГОРОД, ВАЛУЙКИ И ОСКОЛ В РАСХОДНЫХ КНИГАХ КАЗЕННОГО ДВОРА  
НА ВЫХОДЕ РОССИИ ИЗ СМУТЫ. 1613–1624 ГГ.

А.В. Малов,
кандидат исторических наук,

г. Москва

Статья посвящена служилым людям Белгорода, Валуек и Старого Оскола, пожалованным 
на Казенном дворе с 1613 по 1624 гг. за различного рода службы и «полонное терпение». Работа 
направлена на формирование просопографической базы данных по служилым людям первых городов 
Белгородской земли. В основу положены записи расходных книг Казенного двора о пожалованиях 
белгородских, валуйских и оскольских служилых людей в Москве на Казенном дворе, а также дру-
гих служилых людей за белгородские, валуйские и оскольские службы. Эти записи, не смотря на 
свою. Лаконичность обладают перед многими другими более пространными документами такими 
достоинствами как систематичность и хорошая сохранность, что весьма ценно, а порой и уни-
кально для периода до московского пожара 1626 г. Просопографические методы позволяют про-
следить как служебный и жизненный путь служилых людей, так и формирование после потерь 
Смуты белгородского, валуйского и оскольского служилых «городов», а также дают материал для 
генеалогических исследований. 
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В российской историографии уже сложи-
лась традиция рассматривать охрану и оборону 
южных границ Московского государства и коло-
низационное освоение Дикого поля в отрыве от 
исторических событий и государственной поли-
тики на других направлениях, что представля-
ется не совсем правильным. Взглянем на обще-
российский исторический контекст первых 
десятилетий существования трех старейших 
городов Белгородской земли.

Поражения крымских ханов Девлет-Гирея I 
при Молодях (1572 г.) и особенно Гази-Гирея II 
под Москвой (1591 г.) несколько снизили остро-
ту крымской угрозы, которая перестала быть 
смертельно опасной для Московского государ-
ства. Эти же поражения продемонстрировали 
народам и их элитам постордынского импер-
ского пространства проигрыш крымских Гиреев 
как наследников Золотоордынской империи. 

В то же время крымская угроза стала отхо-
дить на второй план в ходе ливонских войн, 
приведших к открытой конфронтации с самой 
мощной державой в северной части Централь-
ной и Восточной Европы – объединенной Речью 
Посполитой (с 1569 г.) Тот факт, что шляхта 
именно южных воеводств Речи Посполитой 
(Киевское, Волынское, Подольское, Белзское, 
Русское) выдвинула кандидатуру Ивана Гроз-
ного на элекционном сейме 1575 г., свидетель-
ствует о том, что польско-украинская шляхта 

соседнего региона оценивала успехи «Тирана» 
Васильевича в обороне своих южных границ от 
набегов и вторжений заметно выше, чем обсто-
яло дело с обороной южных земель по унии 
1569 г. перешедших в рамках единого государ-
ства Речи Посполитой из состава ВКЛ в состав 
Королевства Польского.

Но на завершающем этапе Ливонской вой-
ны в противостоянии с реформированной Сте-
фаном Баторием армией Речи Посполитой, 
военная организация Московского государства 
потерпела убедительное военное поражение. 
Однако армия Речи Посполитой не обладала 
достаточным опытом и силами для взятия соот-
ветствующих вызовам времени мощных крепо-
стей. Поэтому и основное внимание власти и 
усилия страны были направлены на фортифи-
кационное строительство. Правительством царя 
Федора Ивановича (1584–1598) была принята 
еще небывалая по масштабу программа стро-
ительства городов, важнейшим направлением 
которой стало южное – строительство «украин-
ных» и «польских» городов.

Масштабная фортификационная правитель-
ственная программа освоения и закрепления 
новых земель, охраны и обороны погранич-
ных уездов включала как поддержание и уси-
ление существующих укреплений (Дедилов, 
Данков, Епифань, Венева), так и строительство 
новых крепостей городов и острогов (Воронеж 



166

Белгородская черта. Выпуск 8. 2023 г.

(1585/1586), на месте древнерусского Курска 
построили новый город, наследовавший старин-
ное имя (1586).

Поход Гази-Гирея 1591 г. на Москву вызвал 
ответную реакцию – активность России в Степи 
резко возросла: были восстановлены, обновлены 
и усилены уже существовавшие города. Интен-
сифицировалось строительство новых городов: 
по горячим следам крымского поражения сру-
блен Елец (1591–1592), через год – Оскол (Ста-
рый, 1593), тогда же восстановлен сожженный 
черкасами Воронеж (1593–1594), возведены 
Кромы (1594), Белгород (1596), новая крепость 
в Курске (1596), Валуйки (1599), Царев-Борисов 
на Северском Донце (1600)). А ряд «польских» 
и «украинных» городов объединены с отдель-
ными засеками к югу от Оки и Угры в единую 
оборонительную систему – Большую засечную 
черту, которая перекрыла Муравский и Каль-
миусский шляхи. Все это способствовало сни-
жению уровня угрозы со стороны кочевых и 
полукочевых сообществ, и Крымского ханства в 
первую очередь. 

Возведение на юге новых «украинных» («от 
польские украины») и «польских» («от поля») 
городов преследовало две цели. Во-первых, 
на южные форпосты опиралась организация 
станичной службы, как система раннего пред-
упреждения о нападении степняков, которую 
правительство отодвигало все дальше в степь, 
и сторожевой службы как системы ближнего 
контроля и оповещения о набегах и вторжени-
ях. Также нельзя было игнорировать и угрозу 
со стороны подданных Речи Посполитой чер-
кас («литовских», «запорожских» или «дне-
провских» казаков), не попавших в служебные 
реестры и не нанятых в частные армии поль-
ско-литовской магнатерии, которые также, как и 
большинство степняков, жили по большей части 
за счет «казаклыка» – казакования, т.е. набегов 
(вооруженного грабежа), не соблюдая никаких 
межгосударственных договоров1. Так, в 1590 г. 
каневские, черкасские и переяславские черкасы 
во главе с атаманами Денисом, Слепским, Бара-
ном и Гусаком обманом взяли, разграбили и 
сожгли только что построенный Воронеж, убив 
воеводу (кн. Иван Шибановский Долгоруков) и 
устроив резню всем, кто не успел скрыться.

Вторая цель южного градостроительства 
носила административно-фискальный характер –  
многие украинные города строились как цен-
тры новообразованных уездов освоенных вновь 
сельскохозяйственных угодий. В основе русской 

промыслово-земледельческой колонизации Чер-
ноземья служилыми и тяглыми людьми лежала 
не освоенная земледельцами степь – «дикие 
поля». Наличие рядом целинных земель стиму-
лировало расширение не обложенных налога-
ми сельхозугодий, которые приносили чистый 
доход служилым и тяглым труженикам до следу-
ющего земельного кадастра. Промежутки между 
составлением земельных кадастров, на основе 
которых население платило налоги, достигало 
нескольких десятилетий. После каждой такой 
фискальной фиксации доходов население погра-
ничных с «Полем» волостей, станов и уездов с 
удвоенной энергией принималось расширять 
свои сельхозугодья, заводя на «ничейной» тер-
ритории «диких поль» новые пашни, покосы, 
«бортные ухожеи», «рыбные ловы», «бобровые 
гоны» etc. При следующем земельном описании 
присланные из столицы ответственные лица 
описывали все выявленные ими новые дохо-
ды населения с земель, тем самым отодвигая 
все далее на юг пределы Российского царства. 
Через некоторое время оказывалось, что город 
как административный центр уезда давно не 
является его географическим центром. Такие 
«беременные» уезды порождали новые админи-
стративные единицы страны, когда земельные 
приращения отмежевывались, и на них строил-
ся новый город как административный центр. В 
новопостроенный город присылались сменные 
воеводы и укомплектовывались постоянные 
контингенты т.н. «приборных» ратных людей 
городовой службы: стрельцы, казаки, пушка-
ри, затинщики, воротники и некоторые другие 
категории служилых. С оформлением нового 
уезда формировалась и городовая сословная 
корпорация служилых землевладельцев – слу-
жилый «город». Сложнее этот процесс протекал 
в таких выдвинутых в степь форпостах как Лив-
ны, Елец, Белгород, Валуйки и Оскол.

Важнейшей целью формирования в ново-
образованных южных уездах городовых слу-
жилых корпораций служилых «по-отечеству» 
было стремление увеличить количество дворян 
и детей боярских полковой службы, которые 
по первому же призыву правительства явятся в 
«полки» (в действующую армию) «конно, люд-
но и оружно». На рубеже XVI–XVII вв. прави-
тельство призывает в полки из южных городов, 
дворян и детей боярских, а в исключительных 
случаях – и ратных людей городовой службы. 

В период Смуты вся система охраны и оборо-
ны южных рубежей России рухнула. А ее запад-
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ный северский участок пограничных земель во 
главе с Черниговом – отторгнут от Московского 
государства в результате первой в русской исто-
рии гражданской войны начала XVII в. Теперь 
ее самым западным форпостом стал Путивль2, 
который вместе с Белгородом и Осколом (Ста-
рым) стали главными центрами организации 
станичной службы как дальней тактической раз-
ведки. Но и эти «польские» форпосты России не 
избежали погрома. В 1612 г. вначале сгорел обе-
злюдивший в результате Смуты Царев-Борисов, 
откуда уцелевшие жители перебрались в Валуй-
ки и Белгород3. А следом в том же году лубен-
ский урядник князь Семен Лыко с «литовски-
ми людми» (черкасами) взял штурмом и сжег 
первый Белгород на Меловой горе: «выжгли 
без остатка» так, что только на следующий год 
воевода Никита Лихарев смог начать строитель-
ство нового Белгорода на новом месте, прикры-
том речкой и заболоченной поймой Северного 
Донца4. А в январе 1617 г. черкасы полковника 
Михаила Пырского «выжгли и высекли» Оскол5. 
Атака Белгорода, Валуек и Оскола планирова-
лась гетманов Сагайдачным и в 1618 г., но в ито-
ге он решил не терять времени под столь даль-
ними московскими форпостами, а через Ливны 
сразу вторгнуться вглубь южнорусских земель6, 
отчасти повторив маршрут вторжения черкас 
Наливайки в конце 1613–1614 гг.7 За период 
Смуты из городов Белгородского края не были 
разорены только Валуйки, которые пали во вре-
мя Смоленской войны в результате неожиданно-
го штурма 28 марта 1633 г. черкасами гетмана 
(полтавского полковника) Яцко Острянина8.

В условиях разорения Смуты число слу-
жилых людей, способных со своих поместий и 
вотчин без финансовой поддержки правитель-
ства, «подняться» на полковую конную службу, 
катастрофически упало. Поэтому ближайшей 
целью правительства стало восстановление 
сожженных городов и острожков и системы 
охраны и обороны степных границ от татар и 
черкас. С 1616 г. началось восстановление Боль-
шой засечной черты, прерванное лишь большим 
вторжением Запорожской орды гетмана Петра 
Конашевича Сагайдачного, в 1618 г. огнем и 
мечем опустошившей и без того разоренный юг 
России по дороге на Москву на соединение с 
армией королевича Владислава. Поэтому систе-
му станичной и сторожевой службы смогли вос-
становить только после Деулинского перемирия 
1618 г. при правительстве патриарха Филарета 
Никитича9. 

С восстановлением «украинных» и «поль-
ских» городов восстанавливается и станичная 
и сторожевая службы, а аноблированием вер-
хушки казачества разворачивается процесс 
формирования служилого «города». Поскольку 
к станичной службе, как в Белгороде, так и в 
Осколе, предъявлялись наибольшие требова-
ния как в отношении людей, так и их обеспече-
ния лошадьми (все станичники могли служить 
исключительно «о двуконь»), то станичная 
служба для служилых людей здесь становится 
важным социальным «лифтом».

Формально на территории всего Московско-
го государства существовала стройная социаль-
ная структура из множества сословных страт 
(групп), разделенных на 3 больших класса: 
духовных («молельники великого государя»), 
служилых («холопы великого государя») и 
тяглых («сироты великого государя») людей10. 
Однако на окраинах Российского царства соци-
альные границы военно-служилого иерархи-
ческого московского общества оказывались 
более призрачными. Суровая реальность пер-
манентной военной угрозы в окружении более 
воинственных и зачастую более многочислен-
ных кочевников и полукочевников требовала 
корпоративной спайки всего военно-служилого 
населения «польской украйны», как главного 
условия и выживания, и успеха в дальнейшем 
продвижении на юг, что консервировало раз-
мытость сословных границ, пока государство 
Российское не усилилось и не утвердилось на 
новых «диких полях»11. 

В настящей работе учтены все упоминания 
в расходных книгах Казенного двора Белгорода, 
Валуек и Оскола с ноября 1613 по август 1624 г. 
Таких записей нами учтено 75, из них 66 – запи-
си о пожаловании различных чинов служилых 
людей названных городов, московских чинов 
и иных служилых людей за белгородские и 
валуйские службы. А 9 записей – об отсылке 
в Посольский приказ поминков и жалованья в 
связи с русско-крымскими разменами на Валуй-
ках. Из выявленных записей о пожалованиях 
лишь 2 были процитированы И.Е. Забелиным 
в его т. н. «Донолнениях к Дворцовым разря-
дам», и еще 2 (об отсылке в Посольский приказ 
мягкой рухляди) только упомянуты. В настоя-
щей работе учтены только те записи, в которых 
упоминаются валуйские посольские размены, в 
полной мере отражение в документации Казен-
ного двора русско-крымских посольских размен 
на Валуйках требует отдельного выявления и 
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исследования. После сожжения Царева-Бори-
сова (1612) на русско-крымских переговорах 
1614 г. под Ливнами, по настоянию крымской 
стороны, дальнейшие русско-крымские посоль-
ске размены были перенесны на Валуйки12. 
Всего учтенные записи содержат информацию 
о пожаловании 86 человек, из которых 74 – 
служилые люди названных трех городов, а из 
оставшихся двенадцати – четверо окольничих, 
дворянин московский, дворянин выборный 
по Ярославлю, 4 дьяка и двое холопов («бояр-
ских людей») московских служилых людей. В 
публикуемых материалах к проспографическо-
му исследованию не проводилось выявление 
дополнительной информации по московским 
и иногородним служилым людям, приведены 
лишь отсылки к классическим справочникам 
и последним фундаментальным работам. Тем 
более, что по таким учтенным здесь военным 
и дипломатическим деятелям как окольничие 
князь Григорий Константинович Волконский 
или Артемий Васильевич Измайлов давно наз-
рела потребность в полноценных биографиче-
ских монографиях. 

Основной объект нашего изучения состав-
ляли белгородские, валуйским и оскольские 
служилые люди, по которым мы постарались 
привлечь дополнительные опубликованные и 
введенные в научный оборот источники. По 
городам пожалованные распределяются следу-
ющим образом: 31 чел. осколян, 27 белгород-
цев и 16 валуйчан. Социальная стартификация 
пожалованных сведена в таблицы:

БЕЛГОРОД
Дети боярские 10
Атаманы станичные 8
Есаул 1
Станичные ездаки 3
Станичные вожи 2
Казаки 3
ИТОГО 27

ВАЛУЙКИ
Атаман 1
Станичные вожи 1
Казаки 8
Стрельцы 6
ИТОГО 16

ОСКОЛ
Дети боярские 19
Атаман вольных казаков 1
Станичные ездаки 3
Казаки 5
Пушкари 2
Казачий сын 1
ИТОГО 31

Проведенное просопографическое иссле-
дование позволило выявить из 8 белгородских 
станичных атаманов четверых (Иван Жиковин, 
Анисим Кононов, Алексей Кузьмин и Федор 
Неклюдов) будущих детей боярских станичных 
голов. Для всех них станичная служба стала 
каналом социальной мобильности, пополнив 
элиту складывавшегося после Смуты во многом 
заново белгородского служилого «города».

В хронологическом регесте отсылки даны 
у записей, касающиеся посольских размен на 
Валуйках, но упоминаемые в записи лица не 
получали по ним жалованье на Казенном дворе, 
почему отсутствуют в алфавитной части просо-
пографического исследования, где приведены 
все отсылки по пожалованным лицам.

СОКРАЩЕНИЯ, принятые в хронике  
и алфавите

КД – Казенный двор
д.б. – дети боярские
кн. – князь 
ок. – окольничий 
ПП – Посольский приказ
с.б. – сын боярский

ХРОНИКА13 

7122-й г.
Ноябрь

6
Проезжая станица в составе: осколянин с. 

б. Иван Венюков, оскольские казаки Елизарка 
Чертовский, Дмитрий (Митька) Жердев, Иван 
(Иванка) Воронин, ельчане (казаки?) Безсон 
Шуваев, Савва Воротынцев, Соня Конопа-
тов, Малафей (Малашка) Филиппов, Першик 
(Першика) Данилов, Богдан (Богдашка) Коле-
сов – получили на КД по портищу сукна лятчи-
ны лазоревой «за донскую службу».
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1614 г.
Май

16
Белгородский казак Денис Тимофеев полу-

чил на КД жалованье «на шапку» – пол арш. 
бархата кизилбашского червчатого.

Июнь
4

Белгородский атаман Федор Филатов полу-
чил на КД жалованье – портище сукна лятчины 
зеленой.

Июль
15

Белгородец есаул Григорий (Гриша) Меле-
ховский получил на КД жалованье – портище 
сукна настрафиля лазоревого.

18
Белгородцы атаман Орех Федоров и с.б. 

Василий Рогов получили на КД жалованье 
«язычново за один мужик» – 1 на двоих порти-
ще сукна настрафиля лазоревого.

7123-й год
1615 г.
Июнь 

3
Полоняники: турецкие осколянин Потап 

(Потапка) Софонов, казаки Борисова-города 
Матвей (Матюшка) Коптев и дедиловцы Кирилл 
(Кирейка) Тихов и литовский полоняник чер-
ниговец с.б. Никифор (Микифорка) Осмаков – 
получили на КД жалованье «за полон» деньгами 
по 1,5 руб. чел.

Август
16

С.б. «Осколсково города» Алексей Игнать-
ев сын Панин и «Осколского ж города» (ата-
ман?) Василий Горожанкин в числе 15 турец-
ких полоняников от крестьянина и вдовы до 
детей боярских из Рязани, Серпейска, Соло-
вы, Ряжска, Тарусы, Ельца, Каширы, Рома-
нова Городища и Войска Донского получили 
на КД жалованье «за службу и за полонское 
терпение» – по портищу сукна настрафиля 
лазоревого.

7124-й г.
Декабрь

5
Литовские полоняники атаман Василий 

Осколенин и (казак?) Томило Соколов получили 
на КД жалованье – по портищу сукна настрафи-
ля лазоревого.

1616 г.
7125-й г.
Ноябрь

2
Турецкий полоняник белгородский станич-

ный вож Левонтий Синегуб вместе с выходцами 
запорожскими черкасами Ятцко Ларионовым и 
Ефимом (Офимкой) Карповым получили на КД 
жалованье «за полон и за выход» – по портищу 
сукна настрафиля лазоревого.

1617 г.
Январь

31
Белгородец Иван Васильев получил на КД 

жалованье «за выход»– портище сукна лятчины 
зеленой.

Июль
26

Бывшие на службе на Осколе дети боярские 
разных городов, как «оскольские язычники», 
получили на КД жалованье «за язычной привод»: 
тулянин Савелий Захарьев сын Михнов– 2 порти-
ща сукна лятчины лазоревой; туленин Иван Тол-
стой и ельчане Савва Сухин, Осип Зайцов, Степан 
Котов, Яков Левыкин – по портищу сукна лятчи-
ны лазоревой.

7126-й
Сентябрь

9
Ливенские казаки Иван (Ивашка) Опалков и 

Федор (Фетька) Канин и валуйский стрелец Ермо-
лай (Ермолка) Жириков получили на КД жалова-
нье «за язычной привод» – по портищу сукна лят-
чины лазоревой.

Октябрь
5

КД отослал в ПП шубы для пожалования в 
Золотой палате «на приезде» крымского посоль-
ства Шебан-аги, встреченного российскими 
посланниками на Валуйках14. 

27
КД отослал в ПП шубы для пожалования в 

Золотой палате «на отпуске» крымского посоль-
ства Шебан-аги, отпущенного на Валуйки15.

Декабрь
25

КД обменял членам крымского посольства 
Шебан-аги однорядки, пожалованные им на 
Валуйках «на приезде»16.

26
Крымский вож с Валуек казачий атаман 

Дмитрий (Митька) Донецкий получил на КД 
жалованье «за крымскую службу» – портище 
сукна английского мурамно-зеленого.

А.В. Малов. Белгород, Валуйки и Оскол в расходных книгах...
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1618 г.
Февраль

12
Полоняники: турецкий – белгородец донец-

кий казак Алексей (Олешка) Охлебинин и нагай-
ский – казак (донецкий, белгородец?) Михаил 
(Михалка) Болотов получили на КД жалованье 
«за полон и за выход» – по портищу сукна лят-
чины лазоревой; да донецкий казак Алексей 
Охлебинин («да ему ж») – «за белогородцкую 
службу» – портище сукна настрафиля лазоревого.

Июнь
10

КД отослал в ПП по его росписи поминки и 
жалованье, посылаемое в Крым с посланниками 
Степаном Хрущовым и подьячим Семеном Бре-
дихиным, отправляющимся на Валуйки17.

КД отослал в ПП по его росписи вещевое 
жалованье, отправляемое с посланниками Сте-
паном Хрущовым и подьячим Семеном Бре-
дихиным для пожалования на Валуйках крым-
ских мурз и татар, сопровождающих крымских 
послов, едущих с Обросимом Лодыженским из 
Крыма18.

КД отослал в ПП по его росписи веще-
вое жалованье, отправляемое с посланника-
ми Степаном Хрущовым и подьячим Семеном 
Бредихиным для пожалования на Валуйках 
«встречным» жалованьем едущих с Обросимом 
Лодыженским крымских послов19.

Белгородец с.б. Иван Забусов получил на КД 
жалованье «за язычной привод» – портище сук-
на лятчины лазоревой.

7127 г.
Сентябрь

22
3 крымских полоняника: московский стре-

лец Ж. Колесников да казаки каширянин Ники-
фор (Микифорка) Григорьев и осколянин Федор 
(Фетка) Кузмин получили на КД жалованье «за 
полонское терпенье» – по портищу сукна шот-
ландского («шкотцково») лазоревого.

1619 г.
Январь

28
Белгородец с.б. Мелентий Маслов получил 

на КД жалованье «за головство» – дороги (дара-
ги) червчатые.

Март
17

Осколянин с.б. Юрий Пойминов получил 
на КД жалованье «за полонское терпение и за 
выход» – портище сукна настрафиля лазоревого.

Март
27

Нагайский полоняник валуйский казак Гара-
симка Худяков получил на КД жалованье «за 
полон и за выход» – портище сукна лятчины 
лазоревой.

Апрель
28 

Турецкие полоняники получили на КД жало-
ванье «за полон и за выход»: орленин Дмитрий 
Клементьев, ряшенин Иван Огломазов, мцен-
ский казак Кондратий (Кондрашка) Ющенков, 
пронский казак Андрей (Ондрюшка) Окулов 
(Акулов?) – по портищу сукна настрафилю лазо-
ревого; валуйский стрелец Иван (Ивашка) Мосе-
ев (Моисеев?) и елецкий казак Степанка Полян-
ской – по портищу сукна лятчины лазоревой.

7128-й г.
Сентябрь

12
Осколяне голова Яков Левыкин, дети бояр-

ские Михаил Шатцкой, Федор Кондауров (Кан-
дауров?), Леонтий Тетерев получили на КД 
жалованье «за язычной привод» – по портищу 
сукна настрафиля лазоревого.

19
Осколянин Рада Логачов получил на КД 

жалованье «за язычной привод» – портище сук-
на настрафиля лазоревого.

Декабрь
11

Дьяк Иван Михайлов получил на КД в жало-
ванье «для волуйские посылки» – память в 
Казанской дворец о соболях в 30 руб.

Турецкий полоняник белгородский (ста-
ничный) ездок Семейка Жейков получил на КД 
жалованье «за выход» – портище сукна настра-
филя лазоревого.

1620 г.
Январь

1
КД отослал в ПП по его росписи «розменное 

платье», посылаемое на валуйскую посольскую 
размену с ок. кн. Г.К. Волконским и дьяком Ива-
ном Михайловым для дачи жалованья мурзам и 
татарам, сопровождающим посольский караван 
из Крыма20.

КД отослал в ПП по его росписи платье, 
посылаемое на валуйскую посольскую размену 
с ок. кн. Г.К. Волконским и дьяком И. Михай-
ловым для пожалования, едущих с Обросимом 
Лодыженским крымских послов и сопровожда-
ющих их мурз и татар21.
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15
КД отослал в ПП по его росписи «розменное 

платье», посылаемое на валуйскую посольскую 
размену с ок. кн. Г.К. Волконским и дьяком 
И. Михайловым для пожалования мурз и татар, 
сопровождающих новых крымских послов22.

Февраль
17 

Нагайские и литовские полоняники дети 
боярские получили на КД жалованье «за полон 
и за выход»: прончанин Василий Наумов, 
елчанин Пантелей Гаврилов, орляне Евсевий 
Жиронтьев, Емельян (Омельян) Спицын, Григо-
рий Воробьев, Кузьма Мазнев, мецнянин Гера-
сим Чаплыгин – по портищу сукна настрафиля 
лазоревого; волуйский казак Григорий (Гришка) 
Насонов – портище сукна лятчины лазоревой.

Март
9

Валуйский казак Исаак (Исачка) Бунеев 
получил на КД жалованье «за службу» – порти-
ще сукна настрафиля лазоревого.

10
Турецкий полоняник валуйский казак Васи-

лий (Васька) Савостьянов получил на КД жало-
ванье «за полонское терпенье» – портище сукна 
лятчины лазоревой.

25
Ярославец (с.б.) Осип Вешков получил на 

КД жалованье «за белогородцкую службу и за 
головство» – 4 арш. тафты двоеличной.

Апрель
9

Валуйский казак Савелий (Савва?, Савка) 
Золотово получил на КД жалованье «за крым-
скую службу» – портище сукна настрафиля 
лазоревого.

Июнь
9

Валуйский вож Андрей (Ондрюшка) Кове-
рин получил на КД жалованье «за службу» – по 
портищу лазоревых сукон настрафиля и еренка.

Июль
21

Полоняники получили на КД жалованье 
«за полонское терпенье»: (литовский?) осколь-
ский станичник Григорий Свечников, турецкий 
полоняник епифанский казак Леонтий (Лев?, 
Левка) Савельев – по портищу сукна еренка 
лазоревого.

С КД послано в ПП на дачу жалованья околь-
ничему князю Григорию Константиновичу Вол-
конскому «за волуйскую службу в приказ» – сорок 

соболей (50 руб.) и позолоченный серебряный 
кубок «с покрышкою» (4 грив. 3 зол.).

Август
2

Дьяк Иван Михайлов получил на КД жало-
ванье «за службу, что он был на розмене на 
Волуйке с околничим со князем Григорьем Вол-
конским» – 9 арш. камки куфтеря червчатого.

13
Белгородские сеунщики станичные с.б. 

Павел Сабынин и атаманы Михаил Стариков и 
Иван Жиковин получили на КД жалованье «за 
сеунчь и за язычной привод» – по портищу сук-
на английского зеленого.

7129-й
Сентябрь

23
Валуйчане получили на КД жалованье «за 

язычной привод»: атаман Дмитрий Донецкий, 
казак Игнатий (Игнатка) Кондабаров, стрелец 
Петр (Петрушка) Стерлегов – по портищу сук-
на настрафиля лазоревого; стрелец Заметен 
(Заметный?, Заметенка) Скоробогатый – порти-
ще сукна еренка темно-синего.

Октябрь
18

Полоняники получил на КД жалованье «за 
полонское терпенье»: турецкие – курченин с.б. 
Данила (Данилка) Жижлов – портище сукна 
настрафиля лазоревого, елецкий казак Семен 
(Сенька) Тимофеев, оскольский пушкарь Федор 
(Федька) Широково; литовский полоненик 
рыленин (с.б.) Иван Слепушкин – по портищу 
сукна еренка.

Ноябрь
23

Турецкий полоненик оскольский станичный 
ездок Куприк Халхунов получил на КД жалова-
нье «за полонское терпение» – портище сукна 
лятчины лазоревой.

Декабрь
20

Турецкие полоняники чернские казаки Васи-
лий (Васька) Микитин, Михаил (Мишка) Ефи-
мов, оскольский пушкарь Андрей (Ондрюшка) 
Кузнецов получили на КД жалованье «за полон-
ское терпение» – по портищу сукна лятчины 
лазоревой.

1621 г.
Январь

11
Дьяк Иван Михайлов получил на КД память 

в Казанский дворец о выдаче жалованья «для 
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волуйские посылки» – сорока соболей в 
30 руб., – «и о соболех дана память в Казанской 
дворец».

Март
31

Литовские полоненики белгородцы получи-
ли на КД жалованье «за полон и за выход»: с.б. 
Григорий Переяславцов, станичный ездок Иван 
(Ивашка) Дрокин, ярославцы Кирилл (Кирилка) 
и Иван (Ивашка) Раговцовы, Аверкий (Овер-
кейка) Камчатов (Комчатов)– по портищу сукна 
лятчины лазоревой; Федор (Фетька) Каплин – 4 
арш. сукна лятчины лазоревой.

Май
11

Полоненики получили на КД жалованье «за 
полонское терпенье»: валуйский стрелец Васи-
лий (Васька) Коротеев – портище сукна настра-
филя лазоревого; ряшане («рушане») дети бояр-
ские Василий (Васька) Ланин, Карп (Карпик) 
Докудовский, Астафий (Осташка) Гольцов – по 
портищу сукна лятчины лазоревой.

Июнь
19

Дворянин московский Федор Оладьин полу-
чил на КД жалованье «за волуйскую служ-
бу прошлого 125-го году, что он провожал до 
Валуйки крымских послов и посылку, и на них 
приходили нагайские люди, и он с ними бился и 
посылку проводил здорово» – 9 арш. камки ада-
машки лазоревой, портище сукна английского 
темно-зеленого.

Белгородец станичный с.б. Сидор Мас-
лов получил на КД жалованье «за службу и 
за сеунчь» – портище сукна английского тем-
но-синего.

28
Дьяк Иван Михайлов получил на КД жало-

ванье «за службу, что он посылан был на госуда-
реву службу на Валуйку с околничим с Семеном 
Васильевичем Головиным для посолские роз-
мены» –10 арш. камки адамашки жолтой, сорок 
куниц в 12 руб., за чарку дано деньгами 3 руб.

29
Белгородские станичники с.б. Сидор Мас-

лов, атаманы Кузьма Некрасов, Григорий 
Моканин, Никита (Микита) Филатов, Кондрат 
Стрелков, Алексей Кузьмин, Федор Неклюдов, 
Анисим (Онисим) Конанов, Назар Ушаков, пол-
ковой с.б. Макар Васинин, ездок Иван Трунин, 
вож Артем (Ортем) Гулевский получили на КД 
жалованье – по портищу сукна кострыша тем-
но-синего.

7130-й г.
Сентябрь

6
Человек с.б. Ивана Костюрина Константин 

(Костка) Иванов получил на КД жалованье «за 
белгороцкую службу 129-го за язычной при-
вод» – портище сукна инбаского червчатого.

1622 г.
Июнь

13
Нагайские полоняники получили на КД 

жалованье «за полонское терпенье»: соловля-
нин с.б. Гаврила Кожухов, осколянин неслужи-
вый с.б. Никита (Микита) Сорокин – по порти-
щу сукна настрафиля лазоревого; Соловского 
уезда крестьянский сын Анисим (Онисимка) 
Каменев – портище сукна лятчины лазоревой.

15
Турецкие полоняники осколяне дети бояр-

ские Иван (Ивашка) Зубков и Иван (Ивашка) 
Кладов получили на КД жалованье «за полон-
ское терпенье» – по портищу сукна настрафи-
ля лазоревого; елецкий казак Василий (Васька) 
Федоров – портище сукна лятчины лазоревой.

19
Российские посланники на крымской разме-

не в Валуйках получили на КД жалованье «за 
волуйскую службу»: окольничий Федор Леон-
тьевич (Левонтьевич) Бутурлин – серебряный 
позолоченный кубок «с покрышкою на высоком 
стоянце на достоканное дело, по купку выби-
ваны травки, по покрышке – листочки гладкие, 
межь травок и листков – земля комфарена, по 
стоянцу выбиты лошки гладкие, на стоянце 
под пузом – столбик, кругом на нем – три дуги 
литые, на покрышке – теремок, стоит на трех 
дугах, на теремках – три духи, поверх дуг – шах-
мотец, весу полпяты гривенки»; 2 сорока собо-
лей в 55 руб.; дьяк Никита (Микита) Леонтьев 
(Левонтьев) – 10 арш. камки куфтеря червчатой.

21
Выходцы получили на КД жалованье «за 

полонское терпенье»: резанец Афанасий (Офо-
насей) Марков сын Безобразов – 4 арш. тафты 
зеленой виницейки, портище сукна настрафиля 
багрового; осколенин Артемий (Ортемий) Мац-
нев – портище сукна настрафиля лазоревого.

Июль
31

Нагайский полоняник осколянин с.б. Федор 
(Федька) Клементьев получил на КД жалованье 
«за полонское терпенье» – портище сукна лят-
чины лазоревой.
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7131-й г.
1623 г.

Январь 
6

Разрядного приказа подьячий Юрий Савин 
забрал с КД жалованье литовскому полоняни-
ку осколянину с.б. Луке (Лучке) Сотникову «за 
полонское терпенье» – портище сукна настра-
филя лазоревого.

20
Литовский полоняник осколенин с.б. Федор 

(Федька) Кислинский получил на КД жалованье 
«за полонское терпенье» – портище сукна лят-
чины лазоревой.

31
Российские посланники на крымской разме-

не в Валуйках, по памяти от 22.01.1623, получи-
ли на КД жалованье «для Волуйской посылки»: 
ок. кн. Данила Иванович Долгоруков – сорок 
соболей в 30 руб., 2 сорока куниц по 10 руб.; дьяк 
Андрей Новиков – 3 сорока куниц по 10 руб.

Март
16

Крымский полоняник Валуйского города стре-
лец Кирилл (Кирилка) Емельянов получил на КД 
жалованье «за полонское терпенье и за выход» – 
портище сукна лятчины лазоревой (1,5 руб.).

Август
3

Азовский полоняник осколенин казачий сын 
Алексей (Олешка) Иванов получил на КД жало-
ванье «за полон и за выход» – портище сукна 
лятчины лазоревой (1,5 раб.).

9
Азовский полоняник белгородец с.б. Родион 

(Родка) Озеров получил на КД жалованье «за 
полонское терпение» – портище сукна настра-
филя лазоревого.

16
Осколенин с.б. Тимофей (Тимошка) Окулов 

получил на КД жалованье «за полонское терпе-
нье» – портище сукна настрафиля лазоревог.

7132-й г.
Сентябрь

7
Валуйский казак Борис (Бориска) Антонов и 

человек Ивана Кондырева Неустрой (Неустрой-
ка) Филимонов получили на КД жалованье, «а 
за што государь их пожаловал, и тово имянно 
в памяти не написано»: казак – 4 арш. тафты 
виницейки дымчатой, портище сукна настра-
филя лазоревого; боярский человек – портище 
сукна английского темно-синего.

21
Российские посланники на крымской разме-

не в Валуйках получили на КД жалованье «за 
волуйскую службу»: окольничий кн. Данила 
Иванович Долгоруков – «кубок серебрян золо-
чен с покрышкою», весом 4 гривенки 30 золот-
ников (по 5 руб. гривенка), «и перешло перед 
посолскою памятью 6 золотник, потому что в 
Казне такова кубка не было, и за тот переход на 
князь Даниле донято денгами, и те денги писа-
ны в денежном приходе»; 2 сорока соболей (по 
25 руб.); дьяк Андрей (Ондрей) Новиков – 10 арш. 
камки куфтеря червчатого (по 1 руб. арш.); да за 
чарку – «по весу дано ему денгами против гри-
венки».

26
Осколенин Яков Корнеев сын Шестаков в 

числе 8 полоняников детей боярских разных 
городов получил на КД жалованье от обоих 
государей «для причастия» – по портищу сукна 
настрафиля лазоревого.

Ноябрь 
9

Валуйского города казак Мартын (Мар-
тынка) Духанин получил на КД жалованье 
«за службу, что он посылан с Волуйки на Дон 
к государевым посланником к Ивану Кон-
дыреву да к подьячему Тихону Бормосову в 
станице» – портище сукна настрафиля лазо-
ревого.

17
Крымский полоняник Осколского города 

станичный ездок Осип (Оска) Яковлев сын 
Розщупкин получил на КД жалованье «за 
выход» – портище сукна лятчины лазоревой.

28
Подьячий Первой Михайлов забрал с КД на 

Патриарший двор жалованье на дачу «для при-
частия» в числе 10 полоняников детей боярских 
разных городов, в т.ч. осколенину Якову Григо-
рьеву сыну Росщупкину – портище сукна лятчи-
ны лазоревой (по 1,5 руб.).

1624 г.
Январь

31
Российские посланники, наряженные на 

крымскую размену в Валуйках, по памяти из 
ПП, получили на КД и из Казанского дворца 
жалованье «для Валуйские посылки»: окольни-
чий Артемий Васильевич Измайлов – «мяхкою 
рухлядью» на 50 руб.; дьяк Федор Степанов – 
«мяхкою рухлядью» на 30 руб.
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Август
9

Полоняник белгородец с.б. Андрей Внуков 
получил на КД жалованье «за полонское терпе-
ние» – портище сукна лятчины лазоревой.

АЛФАВИТ
(Материалы к просопографии служилых людей 

Белгорода, Валуек и Оскола XVII в.)
БЕЛГОРОД

Дети боярские

Васильев Иван, белгородец, с.б.23 31 января 
1617 г. получил на КД жалованье «за выход» – 
5 арш. сукна лятчины зеленой (1,25 руб.)24.

Васинин (Василин/Васин?) Макар, белго-
родский полковой с. б. 29 июня 1621 г. в числе 
белгородских станичников вместе с 8 атама-
нами, станичным сыном боярским, станичным 
ездоком и вожем, как с б., получил на КД жалова-
нье «за язычной привод» – 4 арш. без чети сукна 
кострыша темно-синего (2 руб. 28 алт. 2 ден.)25.

Внуков Андрей, белгородец, с б. 9 августа 
1624 г., как полоняник, получил на КД жалова-
нье «за полонское терпение» – 5 арш. сукна лят-
чины лазоревой (1,5 руб.)26.

Забусов Иван, белгородец, полковой с.б. 
10 июня 1618 г. получил на КД, по памяти от 
8 июня, жалованье «за язычной привод» – 
5 арш. сукна лятчины лазоревой (1,25 руб.)27. 
При разборе 28 февраля – 2 марта («30 февра-
ля») 1623 г. белгородских станичников ст. и 
воеводой кн. Григорием Васильевичем Тюфя-
киным, Василием Федоровичем Мясоедовым 
и подьячим Степаном Купреянцевым написан 
в окладчиках28. Летом 1633 г. во время оса-
ды Белгорода черкасами Я. Остряницы воз-
главлял казачью сотню, оборонявшую башню 
напротив двора Василия Анцыфорова. Под его 
командой были 6 казаков его сотни (станицы?), 
12 жилых казаков, «волоцкие» атаман с 11 каза-
ками, 15 казачьих детей, братей и племянников 
и 35 посадских «подымовных» людей. В ходе 
месячной осады вся команда «билась явствен-
но», а 5 казаков «убили» по «мужику»29. 20 июля 
при отражении решающего штурма черкасами 
Разумнитских ворот во время вылазки стреле-
цого и казачьего головы Варфоломея Хитрово 
сам голова И.З. в ходе «явственного» боя также 
«убил мужика»30. На следующий год во время 
осады Белгорода полтавскими черкасами при 
отражении решающего штурма 8 июня 1634 г. 

он, как полковой с.б., вновь отличился на вылаз-
ке головы В. Хитрово: «бился явственно, убил 
мужика»31. На белгородском смотре 20 июля 
1646 г. ст. и воеводой Федором Андреевичем 
Хилковым в десятне записан его дети Матвей и 
Савва по городовому списку с окладами в 250 и 
159 чети, 6 и 5 руб. с городом – соответственно32.

Маслов Мелентий, белгородец, с.б. 28 янва-
ря 1619 г. получил на КД, по памяти от 21 янва-
ря, жалованье «за головство» – дороги (дараги) 
червчатые (2 руб. 20 алт.)33. По расходной кни-
ге Устюжской чети 1619/20 г., имел вотчину на 
р. Ворскле, с которой платил оброк в 20 пуд меда – 
23 февраля 1620 г. оброк с его вотчины за 127-й 
(1618/19) г. принес целовальник Василий Росля-
ков34. Имел сына Ивана, который во время оса-
ды Белгорода черкасами Я. Остряницы служил 
с дворянами и полковыми д.б. и при отражении 
решающего черкасского штурма 20 июля 1633 г. 
на вылазке головы В. Хитрово «бился явствен-
но, убил мужика»35. А по белгородскому смотру 
5 ноября 1641 г. ст. и в. Замятни Федоровича 
Леонтьева, его сын, воглавил дворовый список 
полковых д.б., с окладом в 450 чети и 13 руб. из 
чети, служил с пищалью и саблей36. На смотре 
20 июля 1646 г. ст. и воеводой Федором Андре-
евичем Хилковым записаны трое сыновей 
Мелентия: Иван, Зосима и Никифор (Микифор). 
Первые двое, как выборные дворяне возглавля-
ли белгородскую десятню (650 и 450 чети, 20 
и 10 руб. из чети), а Никифор служил по дво-
ровому списку (оклад 400 чети, 8 руб. из чети). 
Все трое были на смотре на конях с карабина-
ми и саблями, за старшими было по верховому 
человекус простым конем: за Иваном на коне с 
пищалью, за Зосимой – на мерине с пистолью37. 

Маслов Сидор Иванов сын, белгородец, 
станичный с. б. 19 июня 1621 г. получил на КД 
жалованье «за службу и за сеунчь» – 4 арш. без 
чети сукна английского темно-синего (по 26 алт. 
4 ден.)38. 29 июня 1621 г. в числе белгородских 
станичников вместе с 8 атаманами, полковым 
сыном боярским, станичным ездоком и вожем 
как станичный с. б. получил на КД жалова-
нье «за язычной привод» – 4 арш. без чети 
сукна кострыша темно-синего (2 руб. 28 алт. 
2 ден.)39. В раздаточной десятне от 20 февраля 
1621 г. написан головой 1-й станицы с окла-
дом в 12 руб., его поручителями стали атама-
ны Алексей Кузмин и Кондратий Стрепков40. 
При разборе 28 февраля – 2 марта («30 февра-
ля») 1623 г. белгородских станичников ст. и в. 
кн. Г.В. Тюфякиным, В.Ф. Мясоедовым и подья-
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чим С. Купреянцевым написан головой 29-й 
станицы с окладом в 400 чети и 14 руб. с горо-
дом: «быти ему в станичной службе о двуконь», 
а его поручителями выступили станичные д.б. 
Оксен Гурьев и Антип Беседин и атаман Мики-
та Филатов41. В 137-м (1628/29) г. вместе с Дани-
лов Везениным посылан на Дон с государевы-
ми грамотами и для поведывания вестей про 
послов Семена Яковлева и дьяка Петра Евдоки-
мова, для чего оба получили в ПП по 20 руб. (его 
оклад 9 руб.)42. В 1629 г. ездил с государевыми 
грамотами гонцом на Дон с жильцом Иваном 
Порошиным и белгородцем Данилой Везени-
ным проведывать вести о государевых послах в 
Турции Семене Дементьевиче Яковлеве и дья-
ке Петре Евдокимове, для чего получил 20 руб. 
«подмоги»43. А с Дона ездил в Москву вместе с 
гонцами Иваном Яковлевым и Иваном Пороши-
ным, кречетником Тимофеем Петровым и тол-
мачем Афанасием Акимовым сыном Кучумо-
вым44 от возвращающихся из Царьграда послов 
С.Д. Яковлева и дьяка П. Евдокимова (посоль-
ство выехало из Стамбула в июле 1629 г.), за что 
был пожалован «в приказ за службу и за убыт-
ки»: 20 руб. и придачей в 50 чети к его прежнему 
окладу в 400 чети, а в денежном окладе – вместо 
14 руб. с городом пожалован оклад в 10 руб. из 
чети45. Около 4 апреля 1633 г. черкасы разби-
ли его станицу на р. Боровой46. 13 мая 1634 г. 
его станица (25 чел.) разбила в Белгородском 
у. черкасский разъезд из Полтавы, посланный 
Я. Остряниным47. Летом 1633 г. во время осады 
Белгорода черкасами Я. Остряницы при отра-
жении решающего штурма 20 июля черкасами 
Разумнитских ворот и во время вылазки головы 
В. Хитрово, как станичный голова, на вылазке 
головы В. Хитрово «бился явственно, убил двух 
мужиков»48. На следующий год во время осады 
Белгорода полтавскими черкасами при отраже-
нии решающего штурма 8 июня 1634 г. он, как 
станичный голова, вновь отличился на вылазке 
головы В. Хитрово – не только «бился явствен-
но», но и «убил» 2 черкас49. На белгородском 
смотре 20 июля 1646 г. ст. и воеводой Федором 
Андреевичем Хилковым поверстан его сын 
служилый новик Данила окладом в 40 чети и 
10 руб.50 По переписной белгородской книге 
переписи А.Ф. Боборыкина и подьячего И. Гав-
рилова 1646 г., владел поместьем в дер. Чураева 
на р. Корене, а с ним записаны его сын Андрей 
и недоросль Федька (сын?) и в селе Новиково, 
что была одноименная деревня на р. Короче, с 
ц. Дмитрия Солунского51.

Озеров Родион (Родка), белгородец, с. б. 
9 августа 1623 г. получил на КД жалованье «за 
полонское терпение» – 4 арш. без чети сукна 
настрафиля лазоревого (2,5 руб.)52.

Переяславцев Григорий, белгородец с. б. 
31 марта 1621 г. как литовский полоняник вместе 
с белгородским станичным ездоком И. Дроки-
ным и 3 ярославцами получил на КД жалованье 
«за полон и за выход» – 5 арш. сукна лятчины 
лазоревой (1,5 руб.)53.

Рогов Василий, белгородский с. б. 18 июля 
1614 г. вместе с белгородским атаманом В. Рого-
вым получил на КД на двоих «язычново» жало-
ванья – 4 арш. без чети сукна настрафиля лазо-
ревого (1 руб. 20 алт.)54. 19 ноября 1619 г. с него 
и с Софона Полуектова взыскано 17 руб. 25 алт. 
4 ден. за невспаханную под рожь государеву деся-
тинную пашню55. По расходной книге Устюжской 
чети 1619/20 г., имел в вотчине «юрт Тюдинский», 
с которого платил 30 алт. оброка – 23 февраля 
1620 г. оброк с его вотчины за 127-й (1618/19) г. 
принес целовальник Василий Росляков56.

Сабынин Павел, белгородский станичный 
с.б. 13 августа 1620 г. в числе приехавших с 
сеунчем белгородских станичников вместе с ата-
маном М. Стариковым и станичником И. Жико-
виным получил на КД «за сеунчь и за язычной 
привод» – 4 арш. без чети сукна английского 
зеленого (по 23 алт. 2 ден. арш.)57.

Атаманы и есаулы

Жиковин (Жуковин) Иван Степанов сын, 
белгородский станичный атаман, с.б., станич-
ный голова. 13 августа 1620 г. в числе прие-
хавших с сеунчем белгородских станичников 
вместе с сыном боярским П. Сабыниным и ата-
маном М. Стариковым получил на КД «за сеун-
чь и за язычной привод» – 4 арш. без чети сукна 
английского зеленого (по 23 алт. 2 ден. арш.)58. В 
раздаточной десятне от 20 февраля 1621 г. напи-
сан атаманом 15-й станицы Г.Т. Сведина, его 
поручителями стали голова Григорий Сведин 
и ездок Ларион Дудоров59. При разборе 28 фев-
раля – 2 марта («30 февраля») 1623 г. белгород-
ских станичников ст. и в. кн. Г.В. Тюфякиным, 
В.Ф. Мясоедовым и подьячим С. Купреянцевым 
написан атаманом 11-й станицы М.Ю. Васи-
на (бывш. Г. Сведина) с окладом в 200 чети и 
8 руб.: «быти ему в станичной службе на коне, а 
х коню – мерин», его поручителями выступили 
ездоки Ларион Дудоров, Назар Позняков, Роман 
Санин, Авдей Пенкин и вожи Лукьян (Лунка) 
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Долгорев и Богдан Шемаев60. Летом 1633 г. во 
время осады Белгорода черкасами Я. Остряни-
цы с.б. И.Ж. возглавлял стрелецкую сотню, обо-
ронявшую Разумницкую башню. Под его коман-
дой были 18 стрельцов, 20 стрелецких детей, 
братей и племянников и 30 волостных крестьян. 
В ходе месячной осады вся команда «билась 
явственно», а 6 стрельцов его сотни «убили» 
по «мужику»61. 20 июля при отражении реша-
ющего штурма черкасами Разумнитских ворот 
и во время вылазки головы В. Хитрово, как ста-
ничный голова, на вылазке головы В. Хитрово 
«бился явственно, убил мужика»62.

Кононов (Конанов) Анисим (Онисим) Ники-
тин (Микитин) сын, белгородский станичный 
атаман, с.б., станичный голова. 29 июня 1621 г. 
в числе белгородских станичников вместе с 
7 атаманами, со станичным и с полковым деть-
ми боярскими, станичным ездоком и вожем как 
станичный атаман получил на КД жалованье 
«за язычной привод» – 4 арш. без чети сукна 
кострыша темно-синего (2 руб. 28 алт. 2 ден.)63. 
В раздаточной десятне от 20 февраля 1621 г. 
написан головой 12-й станицы, его поручителя-
ми стали атаман Момон Семенов и ездок Наум 
Борыбин64. При разборе 28 февраля – 2 марта 
(«30 февраля») 1623 г. белгородских станич-
ников ст. и в. кн. Г.В. Тюфякиным, В.Ф. Мясо-
едовым и подьячим С. Купреянцевым написан 
головой 8-й станицы с окладом в 150 чети и 
4 руб.: «быти ему в станичной службе на коне да 
х коню – мерин», поручителями по нему стали 
ездоки Алексей Ментешин, Наум Борыбин, Иса-
ак Санин, Лукьян Першин, Терентий Выродов, 
Панкрат (Панка) Ватулин и вож Якуш Жулдиков 
(Жулдоков?)65. Во время 2-й осады Белгорода за 
Смоленскую войну полтавскими черкасами при 
отражении приступов 8–12 июня 1634 г. он, как 
голова защищал башню напротив двора Тро-
фима Доронина. Его сотню составили 25 станич-
ных вожей, 17 их детей, братей и племянников и 
30 «подымовных» посадских. Шестеро вожей его 
сотни не только «бились явственно», но и «убили» 
каждый по черкасу66. По переписной белгород-
ской книге переписи А.Ф. Боборыкина и подья-
чего И. Гаврилова 1646 г., как станичный голова, 
владел поместьем в дер. Устинке при впадении 
р. Кореня в Нежеголь под Коренским лесом67.

Кузьмин Алексей (Олексей) Васильев сын, 
белгородский станичный атаман, с.б., станич-
ный голова. 29 июня 1621 г. в числе белгород-
ских станичников вместе с 7 атаманами, со 
станичным и с полковым детьми боярскими, 

станичным ездоком и вожем как станичный 
атаман получил на КД жалованье «за язычной 
привод» – 4 арш. без чети сукна кострыша тем-
но-синего (2 руб. 28 алт. 2 ден.)68. В раздаточной 
десятне от 20 февраля 1621 г. написан атаманом 
2-й станицы О. Гурьева с окладом в 14 руб., 
его поручителями стали голова Оксен Гурьев 
и ездок Мина Ярцов69. При разборе 28 февра-
ля – 2 марта («30 февраля») 1623 г. белгород-
ских станичников ст. и в. кн. Г.В. Тюфякиным, 
В.Ф. Мясоедовым и подьячим С. Купреянцевым 
написан атаманом 40-й станицы Оксена Гурье-
ва с окладом в 350 чети и 14 руб.: «быти ему в 
станичной службе на коне да х коню – мерин», 
поручителями по нему стали ездоки Афана-
сий Гурьев, Мина Ярцов, Анисим Дмитри-
ев, Софон Кортальцов, Хрен Корякин, Кирей 
Борыбин, вожи Василий Карачевец и Афана-
сий Серебреников70. Летом 1633 г. во время 
осады Белгорода черкасами Я. Остряницы с.б. 
А.К. возглавлял казачью сотню, оборонявшую 
Разумницкую башню. Под его командой были 
14 станичных ездоков, 21 чел. казачьих детей, 
братей и племянников и 56 посадских «поды-
мовных» людей. В ходе месячной осады вся 
команда «билась явственно», а сам он и 4 ста-
ничников «убили» по «мужику»71. 20 июля при 
отражении решающего штурма черкасами Раз-
умнитских ворот и во время вылазки стрелецо-
го и казачьего головы Варфоломея Хитрово сам 
голова А.К. в ходе «явственного» боя «убил» 
2 черкас72. На следующий год во время осады 
Белгорода полтавскими черкасами при отраже-
нии решающего штурма 8 июня 1634 г. он, как 
станичный голова, вновь отличился на вылазке 
головы В. Хитрово – не только «бился явствен-
но», но и «убил» 2 черкас73. За время 2-й осады 
Белгорода черкасами при отражении приступов 
8–12 июня 1634 г. он, как голова защищал баш-
ню с Разумницкими воротами. Его сотню соста-
вили 19 станичных ездоков, 27 их детей, братей 
и племянников и 43 «подымовных» посадских. 
8 ездоков его сотни не только «бились явствен-
но», но и «убили» каждый по черкасу74. По пере-
писной белгородской книге переписи Афанасия 
Федоровича Боборыкина и подьячего Ивана 
Гаврилова 1646 г., как станичный голова, владел 
поместьями в дер. Сотничья Поляна («на Донце 
Поляна Хвостова»), в дер.Шляховой на р.Розум-
нице, в дер. Добрая на р.Короче под Коренским 
лесом75.

Маканин (Моканин) Григорий Мокеев сын, 
белгородский станичный атаман. 22 мая 1620 г. 



177

А.В. Малов. Белгород, Валуйки и Оскол в расходных книгах...

Г.М. Маканин во главе своей станицы вернул-
ся в Белгород из «доезда» и рассказал воеводе, 
что в верховьях р.Орели встретил на охоте бел-
городских станичных атаманов Тимофея Реп-
нина с 4 товарищами, на которых донес, что 
они собирались напасть на замеченных ими 
черкас (оклеветал из-за земельного спора меж-
ду ними)76. В раздаточной десятне от 20 фев-
раля 1621 г. написан атаманом 21-й станицы 
Н.О. Ушакова, а его поручителями стали голова 
Назар Ушаков и ездок Иван Безменов77. 29 июня 
1621 г. в числе белгородских станичников вме-
сте с 7 атаманами, со станичным и с полковым 
детьми боярскими, станичным ездоком и вожем 
как станичный атаман получил на КД жалова-
нье «за язычной привод» – 4 арш. без чети сукна 
кострыша темно-синего (2 руб. 28 алт. 2 ден.)78. 
При разборе 28 февраля – 2 марта («30 февра-
ля») 1623 г. белгородских станичников ст. и в. 
кн. Г.В. Тюфякиным, В.Ф. Мясоедовым и подья-
чим С. Купреянцевым написан атаманом 17-й 
станицы Н.О. Ушакова с окладом в 250 чети и 
9 руб.: «быти ему в станичной службе на коне 
да х коню – мерин», поручителями по нему ста-
ли голова Назар Ушаков, ездоки Емельян (Оме-
льянко) Глазков, Влас Безменов, Иван Петру-
цев, Михаил Панов, Степан Демшинский, вожи 
Сидор Стрельников и Абакум Езикеев79 По пере-
писной белгородской книге переписи Афанасия 
Федоровича Боборыкина и подьячего Ивана 
Гаврилова 1646 г., владел поместьем в дер. Сот-
ничья Поляна («на Донце Поляна Хвостова») и 
в дер.Шляховой на р.Розумнице, а жил с детьми 
Прокопием (Прокопка) и Емельяном (Омелька) 
в починке Маканине в Коренском лесу80.

Мелеховский Григорий (Гриша) Саввин 
сын, белгородский есаул, атаман. 15 июля 
1614 г. получил на КД жалованье – 4 арш. без 
чети сукна настрафиля лазоревого (1 руб.)81. В 
раздаточной десятне от 20 февраля 1621 г. напи-
сан атаманом 38-й станицы С.А. Волкова, а его 
поручителями стали голова Севостьян Волков 
и ездок Осип Бобылев82. При разборе 28 фев-
раля – 2 марта («30 февраля») 1623 г. белгород-
ских станичников ст. и в. кн. Г.В. Тюфякиным, 
В.Ф. Мясоедовым и подьячим С. Купреянцевым 
написан атаманом 37-й станицы С.А. Волко-
ва с окладом в 200 чети и 6 руб.: «быти ему в 
станичной службе на коне да х коню – мерин», 
поручителями по нему стали голова Савостьян 
Волков, ездоки Сидор Коротаев, Тимофей Про-
скурнин, Никифор Григорьев, Захар Солопихин, 
вож Василий Лодыгин83. 

Неклюдов Федор Филиппов сын, белгород-
ский станичный атаман, с.б., станичный голо-
ва. В раздаточной десятне от 20 февраля 1621 г. 
написан головой 22-й станицы, а его поручи-
телями стали атаман Роман Золоттарев и ездок 
Степан Болотов84. 29 июня 1621 г. в числе белго-
родских станичников вместе с 7 атаманами, со 
станичным и с полковым детьми боярскими, ста-
ничным ездоком и вожем как станичный атаман 
получил на КД жалованье «за язычной привод» 
– 4 арш. без чети сукна кострыша темно-синего 
(2 руб. 28 алт. 2 ден.)85. При разборе 28 февра-
ля – 2 марта («30 февраля») 1623 г. белгород-
ских станичников ст. и в. кн. Г.В. Тюфякиным, 
В.Ф. Мясоедовым и подьячим С. Купреянцевым 
написан головой 18-й станицы Ф.Ф. Неклюдова 
с окладом в 200 чети и 5 руб.: «быти ему в станич-
ной службе на коне да х коню – мерин», поручите-
лями по нему стали ездоки Степан Болотов, Борис 
Бронников, Григорий Мохонин, Богдан Панкра-
тов, Остах (Астафий?) Константинов, вожи Пан-
крат Воронкин и Никон Лучников86.

Некрасов Кузьма Прокофьев сын, белгород-
ский станичный атаман. 29 июня 1621 г. в числе 
белгородских станичников вместе с 7 атамана-
ми, со станичным и с полковым детьми боярски-
ми, станичным ездоком и вожем как станичный 
атаман получил на КД жалованье «за язычной 
привод» – 4 арш без чети сукна кострыша тем-
но-синего (2 руб. 28 алт. 2 ден.)87. В раздаточной 
десятне от 20 февраля 1621 г. написан атаманом 
3-й станицы П.Т. Енина с окладом в 14 руб., 
поручились за него голова Петр Енин и ездок 
Василий Меркулов88. При разборе 28 февра-
ля – 2 марта («30 февраля») 1623 г. белгород-
ских станичников ст. и в. кн. Г.В. Тюфякиным, 
В.Ф. Мясоедовым и подьячим С. Купреянце-
вым написан атаманом 28-й станицы П.Т. Ени-
на с окладом в 450 чети и 14 руб.: «быти ему 
в станичной службе о двуконь», поручителями 
по нему стали атаман Петр Енин, ездоки Васи-
лий Хрусловский, Василий Меркулов, Герасим 
Дурыхин, Антип Шатухин, Петр Солтанов, 
Ахрамей Рязанцев (Резанцов), вожи Еська Кис-
ляков и Григорий Полунин89. Летом 1633 г. во 
время осады Белгорода черкасами Я. Остряни-
цы возглавлял станичную сотню, оборонявшую 
башню напротив двора Трофима Доронина. Под 
его командой были 19 станичников, 24 чел. их 
детей, братей и племянников и 40 посадских 
«подымовных» людей. В ходе месячной осады 
вся команда «билась явственно», а 7 станични-
ков его сотни «убили» по «мужику»90. На сле-
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дующий год во время осады Белгорода полтав-
скими черкасами при отражении решающего 
штурма 8 июня 1634 г. он, как станичный с.б., 
вновь отличился на вылазке головы В. Хитро-
во: «бился явственно, убил мужика»91. На бел-
городском смотре 20 июля 1646 г. ст. и воево-
дой Федором Андреевичем Хилковым в десятне 
по списку полковых д.б. из отставленных ста-
ничников записан его сын Павел с окладом в 
200 чети и 7 руб.92 

Стариков Михаил, белгородский станич-
ный атаман. По расходной книге Устюжской 
чети 1619/20 г., имел в вотчине Нежегаловский 
лес, с которого платил оброк в 6 алт. 4 ден. – 
23 февраля 1620 г. оброк с его вотчины за 127-й  
(1618/19) г. в 2 гривны принес целовальник 
Василий Росляков93. 13 августа 1620 г. в числе 
приехавших с сеунчем белгородских станични-
ков вместе с сыном боярским П. Сабыниным 
и атаманом И. Жиковиным получил на КД «за 
сеунчь и за язычной привод» – 4 арш. без чети 
сукна английского зеленого (по 23 алт. 2 ден. 
арш.)94. В июне 1627 г. вместе с никольским 
попом Томилой возглавил проезжую станицу 
на Дон, с которой по срочным вестям приехал 
на Валуйку 6 июля, – вестовая отписка валуй-
ского воеводы Никиты Оладьина по тем вестям 
доставлена в Разряд 12 июля. На Валуйке 
М.Стариков с товарищами рассказали, что при 
них с Яру от донских казаков татарин Ага ходил 
в набег «под ногайские улусы» во главе сме-
шанной сотни татар и казаков. 22 июня от него 
прискакал татарин с вестями от пленного ногай-
ского татарина, что «многие люди» из Казыева 
улуса стоят под Азовом, готовятся перейти Дон 
и идти на Русь. С этими весятми его станица в 
тот же день выехала с Яра на Валуйки, а дон-
ские казаки при них отправились стеречь дон-
ские перевозы. По дороге 2 июля «о вечерни» 
на рч.Деркулу его станица «наехала» татарскую 
сакму, по смете от 1000 и более человек. Они же 
сообщили вести (от донских казаков и от выход-
цев из татарского плена) о поражении Шен-Ги-
рея в его набеге на Черкас (по слухам, из 10000 
вернулось около 2000 чел.)95.

Стрелков Кондратий (Кондрат), белгород-
ский станичный атаман. 29 июня 1621 г. в числе 
белгородских станичников вместе с 7 атамана-
ми, со станичным и с полковым детьми боярски-
ми, станичным ездоком и вожем как станичный 
атаман получил на КД жалованье «за язычной 
привод» – 4 арш. без чети сукна кострыша тем-
но-синего (2 руб. 28 алт. 2 ден.)96.

Казаки и станичные  
ездаки и вожи

Болотов Михаил, белгородец, казак. 
12 февраля 1618 г. получил на КД вместе с 
турецким полоняником белгородским донец-
ким казаком А. Охлябининым жалованье «за 
полон и за выход» – 5 арш. сукна лятчины 
лазоревой (1,25 руб.)97.

Гулевский Артем (Ортем) Смагин сын, бел-
городский станичный вож. 29 июня 1621 г. в 
числе белгородских станичников вместе с 8 ата-
манами, со станичным и с полковым детьми 
боярскими и станичным ездоком получил на КД 
жалованье «за язычной привод» – 4 арш. без чети 
сукна кострыша темно-синего (2 руб. 28 алт. 
2 ден.)98. В раздаточной десятне от 20 февраля 
1621 г. написан вожем 11-й станицы Ф.Л. Беля-
ева с порукой головы Федора и атамана Павла 
Беляевых99. При разборе 28 февраля – 2 марта 
(«30 февраля») 1623 г. белгородских станич-
ников ст. и в. кн. Г.В. Тюфякиным, В.Ф. Мясо-
едовым и подьячим С. Купреянцевым написан 
вожем 7-й станицы Ф.Л. Беляева с окладом в 
50 чети и 6 руб.: «быти ему в станичной службе 
на коне да х коню – мерин», поручителями по 
нему стали голова Федор Беляев, атаман Павел 
Беляев, ездоки Андрей Корякин, Анисим Чечин, 
Григорий Андропов (Ондропов), Петр Кузне-
цов, Якуш Кривой Колпак, Федот Чечин, вож 
Черник Марков100.

Дрокин Иван (Ивашка) Калинин сын, бел-
городец, станичный ездок. 31 марта 1621 г. как 
литовский полоняник вместе с сыном боярским 
Г. Переяславцевым и 3 ярославцами получил на 
КД жалованье «за полон и за выход» – 5 арш. сук-
на лятчины лазоревой (1,5 руб.)101. В раздаточной 
десятне от 20 февраля 1621 г. написан ездаком 
27-й станицы А.З. Угримова с порукой по нем 
головы Ануфрия Угримова и атамана Андрея 
Дрокина102. При разборе 28 февраля – 2 марта 
(«30 февраля») 1623 г. белгородских станични-
ков ст. и в. кн. Г.В. Тюфякиным, В.Ф. Мясое-
довым и подьячим С. Купреянцевым написан 
ездаком 23-й станицы О.З. Угримова с окладом 
в 60 чети и 6 руб. «быти ему в станичной служ-
бе на коне да х коню – мерин», поручителями 
по нему стали атаман Андрей Дрокин, ездоки 
Торка (Торх?) Болотов, Тимофей Гурьев, Авдей 
Набережный, Андрей Палицын, вожи Василий 
Онцыфоров и Максим Кожевников103.

Жейков Семен (Семейка), белгородский 
станичный ездок. 11 декабря 1619 г. как турец-
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кий полоняник получил на КД жалованье «за 
выход» – 4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2 руб.)104.

Охлябинин (Охлебинин) Алексей (Олешка), 
белгородец, донецкий казак. 12 февраля 1618 г. 
получил на КД – 4 арш. без чети сукна настра-
филя лазоревого (2,5 руб.) «за белогородцкую 
службу»; да как турецкий полонянник вместе с 
нагайским полоняником белгородским казаком 
М. Болотовым жалованье «за полон и за выход» 
– 5 арш. сукна лятчины лазоревой (1,25 руб.)105.

Синегуб (Синягуб) Леонтий (Левонтий, 
Левка) Григорьев сын, белгородский станич-
ный вож. 2 ноября 1616 г. вместе с 2 выходцами 
запорожскими черкасами получил на КД жало-
ванье «за полон и за выход» – 4 арш. без чети 
сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)106. В раз-
даточной десятне от 20 февраля 1621 г. написан 
вожем 6-й станицы Н.И. Демьянова с порукой 
по нем головы Никиты Демьянова и атамана 
Никиты Родионова107. При разборе 28 февра-
ля – 2 марта («30 февраля») 1623 г. белгород-
ских станичников ст. и в. кн. Г.В. Тюфякиным, 
В.Ф. Мясоедовым и подьячим С. Купреянцевым 
написан вожем 3-й станицы М.И. Демьянова с 
окладом в 50 чети и 6 руб.: «быти ему в станич-
ной службе на коне да х коню – мерин», пору-
чителями по нему стали голова Михаил Буловин, 
Федосей Рыков, Осип Чебукин, Аггей Дубровин, 
Истома Шеин, Кузьма Перегудов, вож Михаил 
Давыдов108.

Тимофеев Денис, белгородский казак. 
16 мая 1614 г. получил на КД жалованье – на 
шапку 0,5 арш. бархата кизилбашского червча-
того (15 алт.)109.

Трунин Иван, белгородский станичный 
ездок. 29 июня 1621 г. в числе белгородских 
станичников вместе с 7 атаманами, со станич-
ным и с полковым детьми боярскими и вожем 
как станичный ездок получил на КД жалованье 
«за язычной привод»– 4 арш. без чети сукна 
кострыша темно-синего (2 руб. 28 алт. 2 ден.)110.

ВАЛУЙКИ

Атаманы

Донецкий Дмитрий (Митька), валуйский 
атаман казачий. 26 декабря 1617 г. получил на 
КД, по памяти от 19 декабря, жалованье «за 
крымскую службу» – 4 арш. без чети сукна 
английского мурамно-зеленого (по 26 алт 4 ден 
арш.)111. 23 сентября 1620 г. вместе с валуйскими 

казаком и 2 стрельцами получил на КД жалова-
нье «за язычной привод» – 4 арш. без чети сукна 
настрафиля лазоревого (2,5 руб.)112.

Казаки и вожи

Антонов Борис (Бориска), валуйский казак. 
7 сентября 1623 г. вместе с человеком Ивана Кон-
дырева Неустроем Филимоновым получил на КД 
жалованье – «а за што государь их пожаловал, и 
тово имянно в памяти не написано»: 4 арш. таф-
ты виницейки дымчатой (по 20 алт. арш.), 4 арш. 
сукна настрафиля лазоревого (2,25 руб.)113.

Бунеев Исаак (Исачка), валуйский казак. 
9 марта 1620 г. получил на КД жалованье «за 
службу» – 4 арш. без сукна настрафиля лазоре-
вого (2,25 руб.)114.

Духанин Мартын (Мартынка), валуйский 
казак. 9 ноября 1623 г. получил на КД жалованье 
«за службу, что он посылан с Волуйки на Дон к 
государевым посланником к Ивану Кондыреву да к 
подьячему Тихону Бормосову в станице» – 4 арш. 
без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)115.

Золотово Савелий (Савка), валуйский казак. 
9 апреля 1620 г. получил на КД жалованье «за 
крымскую службу» – 4 арш. без чети сукна 
настрафиля лазоревого (2,5 руб.)116.

Каверин Андрей, валуйский вож. 9 июня 
1620 г. получил на КД жалованье «за службу» –  
4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого 
(2,5 руб.); 6 арш. с четью сукна еренкя лазорево-
го (1 руб. 23 алт. 2 ден.)117.

Кондабаров Игнатий (Игнатка), валуйчанин, 
казак. 23 сентября 1620 г. вместе с валуйскими 
атаманом и 2 стрельцами получил на КД жало-
ванье «за язычной привод» – 4 арш. без чети 
сукна настрафиля лазоревого (2,5 руб.)118.

Насонов Григорий (Гришка), валуйский 
казак. 17 февраля 1620 г. в числе 8 нагайских и 
литовских полоняников детей боярских разных 
городов получил на КД жалованье «за полон и за 
выход» – 5 арш. сукна лятчины лазоревой (1 руб. 
20 алт.)119.

Савостьянов Василий (Васкап), валуйский 
казак. 10 марта 1620 г., как турецкий полоняник, 
получил на КД жалованье «за полонское терпе-
нье» – 5 арш. сукна лятчины лазоревой (1 руб. 
20 алт.) 120.

Худяков Герасим (Гарасим), валуйский 
казак. 27 марта 1619 г. как нагайский полоняник 
получил на КД, по памяти от 4 марта, жалованье 
«за полон и за выход» – 5 арш. сукна лятчины 
лазоревой (1 руб. 20 алт.)121.
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Стрельцы 

Емельянов Кирилл (Кирилка), валуйский 
стрелец. 16 марта 1623 г. получил на КД жало-
ванье «за полонское терпенье и за выход» – пор-
тище сукна лятчины лазоревой (1,5 руб.)122.

Жириков Ермолай (Ермолка), валуйский 
стрелец. 9 сентября 1617 г. вместе с 2 ливенски-
ми казаками получил на КД по памяти от 7 сен-
тября, жалованье «за язычной привод» – 5 арш. 
сукна лятчины лазоревой (1,25 руб.)123.

Коротеев Василий (Васька), валуйский стре-
лец. 11 мая 1621 г. в числе полонянников вме-
сте с 3 рушанами получил на КД жалованье «за 
полонское терпенье» – 4 арш. без чети сукна 
настрафиля лазоревого (2,5 руб.)124 .

Мосеев Иван (Ивашка), валуйский стрелец. 
28 апреля 1619 г. в числе 6 турецких полоняников 
разных городов детей боярскх и казаков получил 
на КД жалованье «за полон и за выход» – 5 арш. 
сукна лятчины лазоревой (1 руб. 20 алт.)125.

Скоробогатой Замятня (Заметенка, Замятин-
ка), валучанин, стрелец. 23 сентября 1620 г. вме-
сте с валуйскими атамаом, казаком и стрельцом 
получил на КД жалованье «за язычной привод» 
– 6 арш. сукна еренка темно-синего (1,5 руб.)126.

Стерлигов (Стерлегов) Петр (Петрушка), 
валуйчанин, стрелец. 23 сентября 1620 г. вме-
сте с валуйскими атамаом, казаком и стрельцом 
получил на КД жалованье «за язычной при-
вод» – 4 арш. без чети сукна настрафиля лазо-
ревого (2,5 руб.)127.

ОСКОЛ

Дети боярские

Венюков Иван, осколянин, с.б. 6 ноября 
1613 г. вместе с 3 оскольскими казаками и 6 ель-
чанами получил на КД жалованье «за донскую 
службу» – портище (4 арш.) сукна лятчины 
лазоревой128.

Горожанкин Василий, Оскольского города с. 
б. 16 августа 1615 г. в числе турецких полонян-
ников вместе с товарищем А Паниным, 3 рязан-
цами, серпьянином, соловлянином, ряшанином, 
тарушанином, ельчанином, каширянином, кара-
чевцем, донским казаком, вдовой сына боярско-
го, белевским и романовским чернослободца-
ми и каширским крестьянином получил на КД 
жалованье «за службу и за полонское терпе-
ние» – 4 арш. без чети сукна настрафиля лазоре-
вого (2 руб.)129. По расходным книгам Устюжской 

чети 127-го (1618/19) и 128-го (1619/20) гг., полу-
чил по 5 руб. за плен как «турский полоняник»130.

Зубков Иван (Ивашка), осколянин с.б. 
15 июня 1622 г. в числе турецких полоняников 
вместе с товарищем И. Кладовым и с елецким 
казаком получил на КД жалованье «за полон-
ское терпенье» – 4 арш. без чети сукна настра-
филя лазоревого (2,5 руб.)131.

Кандауров (Кондауров) Федор Деев сын, 
осколянин, станичный с. б.132 В дозорной и 
межевой книге Осипа Секерина и подьяче-
го Добрыни Русанова 1615 г. написан его дом 
помещичий в селе Нижнее Чуфичево133. 12 сен-
тября 1619 г. вместе с головой Я. Левыкиным 
и 2 товарищами получил на КД жалованье 
«за язычной привод» – 4 арш. без чети сукна 
настрафилю лазоревого (2,5 руб)134. В раздаточ-
ной десятне от 20 февраля 1621 г. написан голо-
вой 12-й станицы, а его поручителями – головы 
Михаил Шацкой и Кузьма Ряполов135.

Кислинский (Кисленской) Федор (Федька), 
осколянин, с.б. 20 января 1623 г. получил на КД 
жалованье «за полонское терпенье» – 5 арш. 
сукна лятчины лазоревой (1,5 руб.)136. 

Кладов Иван (Ивашка), осколянин с.б. 
15 июня 1622 г. в числе турецких полоняников 
вместе с товарищем И. Зубковым и с елецким 
казаком получил на КД жалованье «за полон-
ское терпенье» – 4 арш. без чети сукна настра-
филя лазоревого (2,5 руб.)137.

Клементьев Федор (Федка), осколянин, с.б. 
31 июля 1622 г. как ногайский полоняник полу-
чил на КД, по памяти от 28 июля, жалованье 
«за полонское терпенье»– 5 арш. сукна лятчины 
лазоревой (1,5 руб.)138.

Левыкин Яков, осколянин, с.б. 12 сентября 
1619 г. как голова во главе 3 осколян получил на 
КД жалованье «за язычной привод» – 4 арш. без 
чети сукна настрафилю лазоревого (2,5 руб)139.

Логачов Рада, осколянин, с.б. 19 сентября 
1619 г. получил на КД жалованье «за язычной 
привод» – 4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2,5 руб.)140.

Мацнев Артемий (Ортем) Марков сын, оско-
лянин, с.б. В дозорной и межевой книге Осипа 
Секерина и подьячего Добрыни Русанова 1615 г. 
написан его дом помещичий в селе Нижнее 
Чуфичево141. 21 июня 1622 г. в числе выходцев 
вместе с рязанцем по памяти от 20 июня получил 
на КД жалованье «за полонское терпенье» – 4 арш. 
без чети сукна настрафиля лазоревого (2,5 руб.)142.

Окулов Тимофей (Тимошка), осколянин с.б. 
16 августа 1623 г. получил на КД жалованье «за 
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полонское терпенье» – 4 арш. без чети сукна 
настрафиля лазоревого (2,5 руб.)143.

Панин Алексей (Олексей) Игнатьев сын, 
Оскольского города станичный с. б. 16 августа 
1615 г. в числе турецких полонянников вместе с 
товарищем В. Горожанкиным, 3 рязанцами, сер-
пьянином, соловлянином, ряшанином, таруша-
нином, ельчанином, каширянином, карачевцем, 
донским казаком, вдовой сына боярского, белев-
ским и романовским чернослободцами и кашир-
ским крестьянином получил на КД жалованье 
«за службу и за полонское терпение» – 4 арш. 
без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)144. 
В раздаточной десятне от 20 февраля 1621 г. 
написан атаманом 20-й станицы К.А. Ситнико-
ва, а его поручителями – голова Калина «Арте-
мов» (Антипов сын Ситников) и атаман Тимо-
фей Ряполов145.

Пойминов Юрий, осколянин, с.б. 17 марта 
1619 г. получил на КД жалованье «за полонское 
терпение и за выход» – 4 арш. без чети сукна 
настрафиля лазоревого (2,5 руб.)146.

Розщупкин (Росщупкин) Яков Григорьев 
сын, осколянин, с.б.147 28 ноября 1623 г. подья-
чий Первой Михайов забрал с КД на Патриар-
ший двор жалованье на дачу «для причастия» 
в числе 10 полоняников д.б. разных городов, 
в т.ч. осколенину Якову Григорьеву сыну Рос-
щупкину – 5 арш. сукна лятчины лазоревой (по 
1,5 руб.)148. В раздаточной осколькой станичной 
десятне от 1 апреля 1649 г. воеводы Федора Ива-
новича Ловчикова и подьячего Михаила Ускова 
написан атаман 6-й станицы Осея Абрамова 
сына Рощупкина, но был ли он братом Яко-
ва Григорьевича – данных для идентификации 
недостаточно149. 

Сорокин Никита (Микита), осколянин, 
неслужилый с.б. 13 июня 1622 г. в числе ногай-
ских полоняников вместе с соловлянином и 
соловским крестьянином как «неслуживый» с.б. 
получил на КД жалованье «за полонское терпе-
нье» – 4 арш. без чети сукна настрафиля лазоре-
вого (2,5 руб.)150.

Сотников Луке (Лучке), осколенин с.б. 
6 января 1623 г. разрядный подьячий Юрий 
Савин забрал с КД жалованье на дачу ему жало-
ванья «за полонское терпенье» – 4 арш. без чети 
сукна настрафиля лазоревого (2,5 руб.)151.

Тетерев (Тетюрев) Леонтий (Левонтий) 
Яковлев сын, осколянин с. б. 12 сентября 1619 г. 
вместе с головой Я. Левыкиным и 2 товарищами 
получил на КД жалованье «за язычной привод» – 
4 арш. без чети сукна настрафилю лазоревого 

(2,5 руб)152. В раздаточной десятне от 20 февра-
ля 1621 г. написан головой 16-й станицы, а его 
поручителями – голова Яков Дергилев и атаман 
Яков Стрельников153.

Шацкий (Шатцкой) Михаил Ананьин сын, 
осколянин, станичный с. б. 12 сентября 1619 г. 
вместе с головой Я. Левыкиным и 2 товарищами 
получил на КД жалованье «за язычной привод» – 
4 арш. без чети сукна настрафилю лазоревого 
(2,5 руб)154. В раздаточной десятне от 20 февра-
ля 1621 г. написан головой 6-й станицы, а его 
поручителями – голова Порфен Прокудин и ата-
ман Тихон Горожанкин155. По строельной книге 
Царева-Алексеева 1647 – 1649 гг. написан голо-
вой оскольских сведенцев 164-х станичников156.

Шестаков Яков Корнеев сын, оскольский 
с.б. 26 сентября 1623 г. в числе 8 полоняников 
д.б. разных городов получил на КД жалованье 
от обоих государей «для причастия» – 4 арш. 
сукна настрафиля лазоревого (по 2,25 руб.)157.

Атаманы

Осколенин Василий, атаман вольных каза-
ков. 5 декабря 1615 г. как литовский полонян-
ник вместе с атаманом Томилой Соколовым, по 
памяти от 4 декабря, получил на КД жалованье – 
4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (по 
1 руб. 23 алт. 2 ден.)158.

Казаки и станичные ездоки

Воронин Иван (Иванка), оскольский казак. 6 
ноября 1613 г. вместе с осколянином И. Веню-
ковым, 2 товарищами и 6 ельчанами получил на 
КД жалованье «за донскую службу» – портище 
(4 арш.) сукна лятчины лазоревой159.

Жердев Дмитрий (Митька), оскольский 
казак. 6 ноября 1613 г. вместе с осколянином 
И. Внюковым, 2 товарищами и 6 ельчанами 
получил на КД жалованье «за донскую служ-
бу» – портище (4 арш.) сукана лятчины лазо-
ревой160.

Иванов Алексей (Олешка), осколенин каза-
чий сын. 3 августа 1623 г. получил на КД жало-
ванье «за полон и за выход» – 5 арш. сукна лят-
чины лазоревой (1,5 раб.)161.

Кузьмин Федор (Фетка), казак, осколянин. 
22 сентября 1618 г. в числе крымских полоня-
ников вместе с московским стрельцом и кашир-
ским казаком получил на КД жалованье «за 
полонское терпенье» – 6 арш. сукна шотланд-
ского («шкотцково») лазоревого (1,5 руб.)162.
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Розщупкин (Росщупкин) Осип (Оска) Яков-
лев сын, станичный ездок. 17 ноября 1623 г. 
получил на КД жалованье «за выход» – 5 арш. 
сукна лятчины лазоревой (1,5 руб.)163.

Свечников Григорий, оскольский станичник. 
21 июля 1620 г. вместе с турецким полоняником 
епифанским казаком как (литовский ?) полоня-
ник получил на КД жалованье «за полонское 
терпенье» – 6 арш. с четью сукна еренка лазоре-
вого (1 руб. 23 алт. 2 ден.)164.

Софонов Потап (Потапка), осколянин 
казак. 3 июня 1615 г. как турецкий (татарский?) 
полонянник вместе с дедиловским и борисов-
ским казаками и с литовским полоняником чер-
ниговским сыном боярским получил на КД жало-
ванье «за полон» – за сукно деньгами 1,5 руб.165

Халхунов Куприан (Куприк), оскольский 
станичный ездок. 23 ноября 1620 г. получил на 
КД жалованье «за полонское терпение» – 5 арш. 
сукна лятчины лазоревой (1 руб. 14 алт.)166

Чертовский Елизарий (Елизарка), осколь-
ский казак. 6 ноября 1613 г. вместе с осколяни-
ном И. Внюковым, 2 товарищами и 6 ельчанами 
получил на КД жалованье «за донскую службу» – 
портище (4 арш.) сукна лятчины лазоревой 167.

Пушкари 

Кузнецов Андрей (Ондрюшка), оскольский 
пушкарь. 20 декабря 1620 г. в числе турецких 
полонянников вместе с 2 чернскими казаками 
получил на КД жалованье «за полонское терпение» 
– 5 арш. сукна лятчины лазоревой (1,25 руб.)168.

Широкий (Широково) Федор (Федька), 
оскольский пушкарь. 18 октября 1620 г. в чис-
ле 4 турецких и литовских полоняников разных 
городов как турецкий полоняник получил на 
КД жалованье «за полонское терпенье» – 6 арш. 
сукна еренка (1,5 руб.)169.

ПРИШЛЫЕ
Служилые люди московских чинов  
и других городов на белгородской,  

валуйской и оскольской службе 
Московские чины

Бутурлин Федор Леонтьевич (Левонтьевич), 
окольничий170. 19 июня 1622 г. вместе с дьяком 
Н. Леонтьевым получил на КД жалованье «за 
волуйскую службу» – серебряный золоченый 
кубок: «с покрышкою на высоком стоянце на 
достоканное дело, по купку выбиваны травки, 
по покрышке – листочки гладкие, межь травок 

и листков земля комфарена, по стоянцу выбиты 
лошки гладкие, на стоянце под пузом столбик, 
кругом на нем три дуги литые; на покрышке – 
теремок стоит на трех дугах на теремках три 
духи поверх дуг шахмотец», весом в 4,5 гривен-
ки и 2 сорока соболей (55 руб.)171.

Волконский Григорий Константинович 
(Костянтинович), князь, окольничий172. 21 июля 
1620 г. с КД отослано в Посолский приказ на 
дачу ему жалованья «за волуйскую службу в 
приказ» – сорок соболей в 50 руб.; кубок сере-
бряный золоченый «с покрышкою», весом в 
4 гривенки 3 золотника173.

Долгоруков (Шебановский) Данила Ива-
нович, князь, окольничий174. 31 января 1623 г. 
вместе с дьяком А. Новиковым как российский 
посланник, по памяти из ПП от 22.01.1623, полу-
чил на КД жалованье для крымской размены на 
Валуйках – «для волуйской посылки»: сорок 
соболей (30 руб.), 2 сорока куниц (по 10 руб.)175. 
21 сентября 1623 г. вместе с дьяком А. Новико-
вым как российский посланник, по памяти из 
ПП получил на КД жалованье «за волуйскую 
службу»: «кубок серебрян золочен с покрыш-
кою», весом 4 гривенки 30 золотников (по 5 руб. 
гривенка), «и перешло перед посолскою памя-
тью 6 золотник, потому что в Казне такова кубка 
не было, и за тот переход на князь Даниле доня-
то денгами, и те денги писаны в денежном при-
ходе»; 2 сорока соболей (по 25 руб.)176.

Измайлов Артемий Васильевич, окольни-
чий177. 31 января 1624 г. вместе с дьяком Ф. Сте-
пановым как российский посланник получил на 
КД жалованье для крымской размены на Валуй-
ках – «для валуйские посылки»: «мяхкою рухля-
дью на 50 рублев, и о соболях дана ему память 
в Казанской дворец, а велено ему сорок соболей 
взять ценою в 35 рублев, а досталь додано ему 
с Казенного двора ис казны: 2 шубы бельи с 
пухом хрептовые» (по 5 руб. 6 алт. 4 ден. шуба); 
4 цки, черева бельи (по 1 руб. 6 алт. 4 ден. цки)178 

Оладьин Федор (Григорьев сын), дворянин 
московский. 19 июня 1621 г. получил на КД 
жалованье «за волуйскую службу прошлого 
125-го году, что он провожал до Валуйки крым-
ских послов и посылку, и на них приходили 
нагайские люди, и он с ними бился и посылку 
проводил здорово» – 9 арш. камки адамашки 
лазоревой (по 26 алт. 4 ден. арш.), 4 арш. сукна 
английского темно-зеленого (по 1 руб. арш.)179. 
В боярском списке 1631/32 г. написан в дворя-
нах московских, по помете значился в Пушкар-
ском приказе180.
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Дьяки 

Леонтьев (Левонтьев) Никита (Микита) 
Иванов сын, дьяк181. 19 июня 1622 г. вместе с 
ок. Ф.Л. Бутурлиным получил на КД жалованье 
«за волуйскую службу» – 10 арш. камки куфтеря 
червчатой (по 1 руб. арш.)182.

Михайлов Иван, дьяк183. 11 декабря 1619 г. 
велено дать с КД жалованье «для волуйские 
посылки» – о соболях дана ему память в Казан-
ский дворец на сорок соболей в 30 руб.184 2 авгу-
ста 1620 г. получил на КД жалованье «за службу, 
что он был на розмене на Волуйке с околничим 
со князем Григорьем Волконским» – 9 арш. 
камки куфтеря червчатого (по 30 алт. арш.)185. 
11 января 1621 г., по памяти от 9 января, полу-
чил на КД жалованье «для волуйские посылки» 
– память в Казанский дворец о выдаче ему соро-
ка соболей в 30 руб.186 28 июня 1621 г. получил 
на КД жалованье «за службу, что он посылан 
был на государеву службу на Валуйку с околь-
ничим с Семеном Васильевичем Головиным для 
посолские розмены» – 10 арш. камки адамашки 
желтой (по 26 алт. 4 ден. арш.); сорок куниц в 
12 руб.; за чарку деньгами 3 руб.187 

Новиков Андрей Федоров сын, дьяк188. 
31 января 1623 г. вместе с российским послан-
ником ок. кн. Д.И. Долгоруковым, по памяти из 
ПП от 22.01.1623, получил на КД жалованье для 
крымской размены на Валуйках – «для волуй-
ской посылки»: 3 сорока куниц (по 10 руб.)189. 
21 сентября 1623 г. вместе с российским послан-
ником ок. кн. Д.И. Долгоруковым, по памяти из 
ПП, получил на КД жалованье «за волуйскую 
службу»: 10 арш. камки куфтеря червчатого (по 
1 руб. арш.); да за чарку – «по весу дано ему 
денгами против гривенки»190.

Степанов Федор, дьяк191. 31 января 1624 г. вме-
сте с российским посланником ок. А.В. Измай-

ловым получил на КД жалованье для крымской 
размены на Валуйках – «для валуйские посыл-
ки»: «указано было по посолской памяти дати 
мяхкою рухлядью на тритцать рублев», – дано: 
4 арш. бархата светло-зеленого гладкого; 2 арш. 
10 верш. бархата лазоревого гладкого (по пол-
тине арш.); портище сукна лундыша темно-зе-
леного (по 1 руб. 30 алт. 2 ден. арш.); портище 
сукна кострыша темно-синего (по 30 алт. арш.); 
0,5 аршина бархата червчатого гладкого (по 
30 алт. арш.); 2 арш. сукна английского вишне-
вого (по 1 руб. арш.); 44 зол. кружива серебря-
ного и золотного кованого немецкого (по 5 алт. 
зол.); шуба с пухом, хребты бельи (5 руб. 6 алт. 
4 ден.); 2 цки, черева бельи (по 1 руб. 6 алт. 
4 ден. цки)192 

Городовые дворяне и дети боярские

Вешков Осип Дмитриев сын, ярославец, 
выборный дворянин193. 25 марта 1620 г. получил 
на КД жалованье «за белогородцкую службу и 
за головство» – 4 арш. тафты двоеличной (по 
23 алт. 2 ден. арш.)194.

Боярские люди

Иванов Константин, холоп Ивана Костюри-
на. 6 сентября 1621 г. получил на КД жалованье 
«за белгороцкую службу 129-го за язычной при-
вод» – 5 арш. сукна инбарского червчатого (по 
1 грвн. арш.)195.

Филимонов Неустрой (Неустройка), чело-
век Ивана Кондырева. 7 сентября 1623 г. вместе 
с валуйским казаком Б. Антоновым получил на 
КД жалованье – «а за што государь их пожа-
ловал, и тово имянно в памяти не написано»: 
4 арш. сукна английского темно-синего (по 
1 руб. арш.)196.
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