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Abstract. Introduction. In the 17th century, in the south of European Russia, in the Black Earth districts,
the process of economic development of vast fertile lands took place. The effectiveness of this process was
associated with the increase in the number of Russian settlers to work on arable land. Economic success played an
important role in the confrontation between Russia and the Crimean Khanate. The war between the two states
lasted throughout the 17th century. In recent decades, the study of the history of the development of black earth
districts in Russia has continued in various directions, but the problem of economic development of new territories
remains relevant for study. Methods and materials. The authors of the article use data on the number of villages as
a criterion for assessing the process of reclamation of empty lands. The authors focus on the villages of the three
largest regions of the Black Earth region – the Belgorod, Voronezh, and Yelets regions. Materials from the Kozlov
region are used as additional information. The materials for the work were mass sources – census books of the 17th –
first quarter of the 18th centuries. Results. As a result of the study, an increase in the number of rural settlements and
changes in their internal structure were recorded in favor of the increase in large villages. All this testifies to
Russia’s economic success in the region and allows us to understand some of the features of this process. There
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Аннотация. Введение. В XVII в. на юге европейской России в черноземных уездах проходил процесс
хозяйственного освоения обширных плодородных земель в условиях военного противостояния с Крымским
ханством. Эффективность этого процесса в определенной степени была связана с ростом численности рус-
ского земледельческого населения. Последние десятилетия изучение истории освоения черноземных уездов
России успешно реализуется в различных направлениях. Одной из наиболее сложных проблем остается
изучение динамики хозяйственного освоения новых территорий. Методы и материалы. В качестве крите-
рия оценки происходящих изменений авторы статьи используют данные о количестве сельских поселений и
их внутренней градации. В центре нашего внимания – сельские поселения трех наиболее крупных уездов
Черноземья – Белгородского, Воронежского и Елецкого. В качестве дополнительной информации использу-
ются данные по Козловскому уезду. Материалами для работы послужили массовые источники – писцовые и
переписные книги XVII – первой четверти XVIII века. Результаты. В ходе проделанного исследования за-
фиксированы увеличение количества сельских поселений и изменения в их внутренней структуре. Все это
свидетельствует о хозяйственных успехах России в регионе и позволяет понять некоторые особенности этого
процесса. Не приходится сомневаться также в устойчивом демографическом росте, происходившем на про-
тяжении всего XVII века. Эти обстоятельства сыграли важную роль в борьбе за полноценное вхождение
плодородных черноземных земель в состав Российского государства в ходе периодически обострявшихся
военных конфликтов и политических противостояний с соседями. Вклад авторов статьи: Д.А. Ляпин –
разработка концепции, написание введения, написание основной части, анализ результатов. А.Р. Мельнико-
ва – обработка материалов для статьи, написание раздела «Материалы и методы». Финансирование. Иссле-
дование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-68-00011, https://rscf.ru/project/
24-68-00011/) на базе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».
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Введение. В XVI в. Россия начинает
наступление на южные степные территории.
Это был масштабный и непростой опыт хо-
зяйственного (земледельческого) освоения
государством, сформировавшимся в лесной
зоне междуречья Оки и Волги, принципиаль-
но иной природной зоны – степной и лесостеп-
ной. В результате Москва получила огромные
зерновые ресурсы и смогла защитить истори-
ческий центр, отодвинув свои границы далеко
на юг.

Первые исследования процесса освое-
ния черноземных земель связаны с работа-
ми Д.И. Багалея и И.Н. Миклашевского [2;
3; 22]. Они полагали, что движение населения
за Оку было связано с вольной народной ко-
лонизацией, которая постоянно возрастала на
протяжении всего XVII века. Д.И. Багалей
отмечал даже некие «психологические им-
пульсы», толкавшие русских земледельцев
переселяться в дикую степь [1, с. 17]. Пере-
селенцы, попадая в специфические природные
условия, стремились к объединению и были
почти свободны от власти царских воевод.
Первые исследователи обратили внимание на

преобладание здесь однодворческого земле-
владения. Юридические вопросы существо-
вания этой специфической группы населения
были рассмотрены в работе Н.А. Благовещен-
ского. Ученый считал, что главным успехом
русской колонизации было наличие особой не-
формальной общины, распоряжавшейся сво-
ими угодьями на основе совместного владе-
ния [4]. Известно, что мелкие помещики-пе-
реселенцы в XVII в. называли себя в некото-
рых случаях «сябрами». Особенности таких
владений на материалах черноземных уездов
показал П. Иванов. Ему удалось раскрыть
специфику «трудовой артели» сябров и слож-
ные отношения внутри их коллектива [15].

В XX в. военная и политическая история
освоения черноземных уездов Европейской
России рассматривалась в работах А.А. Но-
восельского и В.П. Загоровского [12; 13; 23;
24]. Историки справедливо отметили тесную
связь военного и хозяйственно-демографичес-
кого факторов в процессе распространения
власти Москвы на южных территориях.
В 1970-е гг. В.М. Важинский вновь вернулся
к изучению общины однодворцев как специ-
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фическому явлению в освоении диких целин-
ных земель [5].

Последние десятилетия изучение исто-
рии черноземных уездов России в XVII в. осу-
ществляется в различных направлениях. В ча-
стности, социальные особенности региона в
контексте «фронтирной ситуации» рассматри-
вались Ю.А. Мизисом и В.В. Канищевым [18;
21], военно-политические аспекты изучались
В.Н. Глазьевым, А.Ю. Зенченко, С.М. Ша-
миным [9; 14; 41]. В.Н. Глазьев также пока-
зал специфику административного управления
регионом [8; 10; 11]. Е.В. Камараули сосредо-
точила свое внимание на специфике помест-
ного землевладения в первой половине XVII в.
[16; 17]. Тема западной части южнорусского
пограничья  в экономической и политической
системе России затрагивалась в статьях
Г.Г. Чепига [39; 40].

Американская исследовательница К. Бел-
кин-Стивенс в монографии о снабжении рус-
ских войск южной окраины сделала акцент на
связи хозяйственных успехов Москвы с «во-
енной революцией», изменившей армию и
ставшей залогом успеха в противостоянии с
крымскими татарами. Однако вопросы роста
численности служилого населения остались за
пределами ее внимания [43]. На огромную
роль хлебных запасов и развитие чернозем-
ного земельного фонда в России XVII в. спра-
ведливо указывали американские историки
Р. Смит и Д. Христиан в специальном иссле-
довании, посвященном традиционной русской
еде [42].

Итак, усилия ученых, направленные на
изучение различных аспектов российского про-
движения на юг, свидетельствуют о том, что
это был сложный процесс, который в конечном
итоге завершился вхождением в состав госу-
дарства обширных черноземных территорий.
При этом военное противостояние с Крымским
ханством и Османской империей сопровожда-
лось ростом численности населения и разви-
тием хозяйственной колонизации. Но в распо-
ряжении ученых слишком мало конкретных
данных, позволяющих фиксировать успехи рус-
ской колонизации. Сведения об урожайности из
воеводской документации крайне скудны [25,
с. 264–289]. Более конкретным источником
информации о распашке земель могут служить
данные писцовых книг 1620-х годов. Однако

они отражают процесс хозяйственного разви-
тия региона только за небольшой промежуток
времени.

Важным свидетельством хозяйственно-
го развития региона является увеличение чис-
ленности его сельского населения, активно
вовлеченного в распашку и промысловую де-
ятельность. А поскольку проживало оно, глав-
ным образом, в селах и деревнях, то рост ко-
личества сельских поселений напрямую от-
ражает темпы развития края. Что касается
изучения динамики численности непосред-
ственно самих сельских жителей или их дво-
ров, то здесь следует указать на относитель-
ность подсчетов переписных книг и подвиж-
ность населения. В.Н. Глазьевым установле-
на достоверность переписной книги Воронеж-
ского уезда 1646 г. «как минимум 70 %» [6;
29, с. 22].

Сельские поселения представляли собой
несколько объединенных общей территорией
дворовладений с примыкающими к ним зе-
мельными угодьями. Они подразделялись на
села, деревни и починки. Критерии в таком
разделении не были точными и имели исклю-
чения, однако, как правило, села – это круп-
ные поселения с храмом, деревни – поселе-
ния без храма, починки – небольшие поселе-
ния, представляющие первый этап развития
деревни. Сельские поселения можно рассмат-
ривать в административных аспектах (наря-
ду со станом и уездом), но они могут быть
представлены и как категории, определяющие
хозяйственно-бытовую жизнь человека.

Появление сельских поселений обычно
происходило путем переселения небольшой
группы семей, имевших родственные связи.
Они основывали деревни или села. Затем от
них отделялись починки, выраставшие со вре-
менем в большие деревни. Семейно-родовой
характер сельских поселений влиял на струк-
туру хозяйственной жизни жителей села, на-
правленную на поддержание внутреннего
единства и сплоченности. Распашка земли,
выпас скота и промысловая деятельность, как
правило, осуществлялись коллективно. Жиз-
ненная необходимость вынуждала семейно-
родовые группы объединяться в сельские
общины – более крупные неформальные спо-
собы социальной организации сельского насе-
ления. Община на Юге России была самым
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тесным образом связана с распашкой земель,
которую осуществляли мелкие помещики–
однодворцы [20, с. 53–78].

Методы и материалы. В основе этой
статьи находятся аналитические данные, по-
лученные в ходе работы с писцовыми и пе-
реписными книгами по крупнейшим уездам
региона: Белгородскому (1626, 1646, 1678,
1716), Воронежскому (1628–1629, 1646, 1678,
1710, 1716), Елецкому (1628/30, 1646, 1678,
1716) и, частично, – Козловскому (1646, 1716)
[26–38]. В первую очередь нас интересовала
информация о количестве сельских поселений
и их градация. Затем – данные по численнос-
ти жителей, которые имеют дополнительное
значение. Что касается сведений о месте рас-
положения поселений в границах уезда, то эта
важная тема требует отдельного историко-
географического изучения. Отметим только,
что Елецкий уезд в этом контексте рассмат-
ривался в работах К.Г. Гайтеровой [7].

Методика проведенного исследования
основывается на применении формулярного
анализа. Это позволило понять внутреннюю
структуру каждого изученного массового ис-
точника, прежде чем перейти к анализу его
данных. Использовался также сравнительный

метод, связанный с сопоставлением матери-
алов различных переписей. Описательный
анализ, посредством которого происходит
обобщение результатов, полученных в ходе ра-
боты с массовыми источниками, позволил ви-
зуализировать данные в форме таблиц и ди-
аграмм. Работа с материалами, имевшими
фискальные цели, проводилась с учетом от-
носительности их данных для получения ста-
тистической информации.

Анализ. Прежде всего имеющийся ма-
териал был систематизирован и представлен
в обобщенной форме (см. рис. 1). Динамика
развития сельских поселений XVII – первой
четверти XVIII в. показывает устойчивый
рост поселений во всех уездах до 1678 года.
Перепись 1716 г. фиксирует некоторое паде-
ние числа населенных пунктов. Отметим, что
переписчики в этом году исходили из границ
уездов 1646 г., поэтому то обстоятельство, что
административные территории уездов меня-
лись, не повлияло на полноту данных [19].

Имеющиеся в нашем распоряжении све-
дения позволяют проследить историю сельс-
ких поселений на протяжении ста лет. За это
время населенные пункты в округе городов-
крепостей появлялись, меняли свой статус, а
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Fig. 1. The number of settlements and their gradation (village, hamlet, settlement) in the Belgorod, Voronezh,
and Yelets districts from 1626 to 1716
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иногда и исчезали. Это было связано либо с
татарскими набегами, либо с присоединени-
ем деревни к находившемуся рядом селу –
явление, характерное для начала XVIII века.
В связи с этим следует отметить рост сел и
сокращение числа деревень к 1716 г. (кроме
Белгородского уезда). В 1678 г. мы видим
полное исчезновение починков. Эти обстоя-
тельства свидетельствуют о том, что свобод-
ное передвижение мелких помещиков почти
остановилось. Переселения происходили в
пределы уже существующих деревень и сел.
Процесс слияния сел и деревень также мо-
жет указывать на рост распашки земель в
ближайшей округе.

В качестве наглядного примера можно
рассмотреть изменения количественного со-
става населенных пунктов Воронежского уез-
да (рис. 2). С 1615 по 1716 г. количество сел
увеличилось ровно в два раза. В отношении
динамики развития деревень мы наблюдаем
диаметрально противоположные процессы.
До середины XVII в. их количество измени-
лось незначительно. За это время возникла
всего одна деревня. Число починков сокра-
тилось с 5 до 3 единиц. Переписная книга
1710 г. Воронежского уезда зафиксировала
значительное сокращение числа деревень –
практически на 40 %.

Анализ социального состава и колебания
численности населения уездов дает дополни-
тельные данные, отражающие степень хозяй-
ственной колонизации региона. Местное насе-
ление подразделялось на следующие основные
социальные группы: помещики, однодворцы (по-
мещики без крестьян), крестьяне и бобыли, свя-
щеннослужители, казаки и другие. К прочим
категориям относим деловых, нищих, задворных
и гулящих людей (см. таблицу).

Отметим, что численность однодворцев
во всех уездах неуклонно росла: за 70 лет в
период с 1646 по 1716 г. однодворческое насе-
ление в целом выросло на 93 %. В численнос-
ти крестьянства заметны колебания: их коли-
чество увеличилось в четыре раза с 1628 по
1646 г., но затем к 1678 г. сократилось на 40 %.
Параллельно с резким увеличением числа од-
нодворцев наблюдается рост количества сел.
Однако не следует полагать, что численность
сел была вызвана исключительно активностью
однодворческого населения. Эта тенденция
характерна для Елецкого и Белгородского уез-
дов, но в Воронеже примерно в половине сел
было преобладание крестьянского населения.
В любом случае, как показывают данные таб-
лицы 1, в рассматриваемый период времени за
«селом» источника не скрывалось малодвор-
ное владельческое сельцо с церковью.
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Рис. 2. Соотношение числа сельских поселений Воронежского уезда с 1615 по 1716 год
Fig. 2. Ratio of the number of rural settlements in the Voronezh district from 1615 to 1716
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Представленные данные отражают про-
исходившие на территории черноземных уез-
дов важные перемены. В середине XVII в.
начинается активное военно-оборонительное
строительство в контексте возведения единой
Белгородской черты. Это вызвало приток
мелких помещиков в уезды, а затем начав-
шаяся в 1654 г. война с Речью Посполитой
привела к тому, что крымские татары нанес-
ли ряд существенных ударов по южным уез-
дам, от которых сильно пострадало кресть-
янское население [1, с. 277]. До 1680-х гг. во-
енная обстановка оставалась неспокойной,
мелкие набеги татар и калмыков совершались
ежегодно [23, с. 91–115].

Данные по социальному составу населе-
ния свидетельствуют о том, что уезды Чер-
ноземья не развивались равномерно. Чтобы
убедиться в этом, достаточно сравнить дан-
ные по Воронежскому и Козловскому уездам.
Преобладающей по численности категорией
населения в Воронежском уезде являлись кре-
стьяне (около 80 %), а в Козловском абсолют-
но превалировали однодворцы (около 90 %).

Результаты. Таким образом, можно
выделить два больших этапа в развитии сель-
ских поселений черноземных уездов. Оконча-
ние первого и начало второго этапов фиксиру-
ет перепись 1678 г. Массовая хозяйственная
колонизация и активное проникновение семей-
но-родовых групп («сябровых» общин) из дру-
гих регионов на новые земли приостанавли-
вается. К этому времени сложилась оконча-
тельно и закрепилась административно общая
сеть поселений, составлявших сельскую ок-

ругу каждого города-крепости. Резкий рост
однодворческого населения за счет пересе-
лений, по-видимому, способствовал увеличе-
нию количества сел.

На втором этапе, к 1716 г. рост поселе-
ний замедляется, наблюдается преобладание
сел (кроме Белгородского уезда), исчезают
починки и пустоши. Это указывает на начало
интенсивного освоения природных ресурсов в
уездах. Что касается данных о росте населе-
ния до 1678 г., то они вполне коррелируются с
общим ростом сельских поселений. Спад чис-
ленности населения, впервые наблюдаемый в
1710–1716 гг., не повлиял на тенденцию уве-
личения количества сел и сокращения числа
деревень. Он также сопровождался увеличе-
нием количества однодворцев во всех уездах.
Военная необходимость вынуждала прави-
тельство переселять служилый контингент для
обеспечения защиты региона во второй поло-
вине XVII века. Особенно наглядно это мож-
но увидеть в Козловском уезде, где числен-
ность крестьянства была очень незначитель-
ной даже в 1716 году. Спад численности на-
селения рассмотренных регионов связан, по
всей вероятности, с ростом податей для по-
полнения казны, сильно опустевшей в годы
Северной войны. Кроме того, можно предпо-
ложить наличие эпидемиологических болез-
ней, распространившихся в эти годы, хотя изу-
ченные массовые источники ничего об этом
не сообщают.

Отмеченное в ходе изучения массовых
источников повышение количества сельских
поселений и происходившие изменения в их

Социальный состав сельских поселений Белгородского и Елецкого уездов в период с
1626 по 1716 год

Social composition of villages of Belgorod and Yelets districts in the period from 1626 to 1716
Уезд Помещики Однодворцы Крестьяне Казаки Другое 

1646 г. 
Белгородский 130 308 2 478  3 
Елецкий 317 296 3 114 63 51 
Воронежский 340 395 3 312 348 50 
Козловский 70 1 224 189 14 5 

1678 г. 
Белгородский 64 1 331 1 507  25 
Елецкий 665 1 943 4 877  516 

1716 г. 
Белгородский 7 4 578  66 88 
Елецкий  1 589 5 585  91 
Воронежский 80 112 913  23 
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внутренней структуре свидетельствуют о хо-
зяйственных успехах русского населения в
освоении «диких» черноземных территорий.
Не приходится сомневаться в устойчивом
демографическом росте, происходившем на
протяжении всего XVII века. Данные факто-
ры сыграли заметную роль в противостоянии
России с Османской империей и Крымским
ханством на южном направлении.
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