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Отечественная история 
 

 

УДК 93 (908.39) 
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ГУК «Луганский краеведческий музей» 
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К ВОПРОСУ О ПРЕБЫВАНИИ СЕВРЮКОВ НА СТОРОЖЕВОЙ 

СЛУЖБЕ В ПОДОНЦОВЬЕ (XVI В.) 

 

Аннотация 

В статье актуализируется проблема пребывания севрюков на 

сторожевой службе в Подонцовье (XVI в.). Обращение к данным письменных 

источников по истории Московского (Русского) царства XVI–XVII вв. позволило 

установить достоверные факты несения севрюками до 1571 г. сторожевой 

службы в «диком поле», а также их пребывания на территории Подонцовского 

региона в XVI в. 

Ключевые слова: севрюки, Подонцовье, «дикое поле», сторожевая 

служба, сторóжа. 

 

Summary 

Actualizes the Problems of Sevruks being on Guard Corps in Seversky Donets 

Region (Podontsovie) in XVI cent. Written Sources of the XVI–XVII cent. According to 

the History of the Moscow (Russian) Kingdom the Reference to the Data it was Possible 

to Establish Reliable Facts of Carrying out a Guard Corps by Sevruks in the «Wild 

Field» until 1571 and Well as their Stay in the Podontsovsky Region in the XVI cent. 

Keywords: Sevruks, Seversky Donets Region (Podontsovie), «Wild Field», 

Guard Corps, Guard Stations («Storózha»). 

 

В историческом прошлом Подонцовья – историко-географического 

региона, расположенного в бассейне р. Северский Донец, насчитывается 

немало малоизученных периодов, противоречивых событий и спорных фактов. 

К одним из наиболее сложных в плане изучения периодов в истории Луганского 

края относится хронологический промежуток с XIV по XVI вв., когда 

значительная часть территории Луганщины, в частности, Среднее Подонцовье, 

являлось частью т.н. «дикого поля». 

 

1© Кожушко А.В., 2019 
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Письменные источники – официальные документы Московского 

(Русского) царства, путевые записки, сочинения европейских дипломатов, 

восточных географов и путешественников XVI–XVII вв. содержат в себе 

многочисленные упоминания и историко-географические описания «дикого 

поля» – обширных и малозаселенных территорий, располагавшихся между 

р. Днестр и Дунай на западе, средним течением рек Волги, Дона и Северского 

Донца на северо-востоке, степями Причерноморья и Приазовья на юге [1]. 

Возникновение «дикого поля», как феномена в историческом прошлом 

Подонцовского региона, связано с последствиями монголо-татарских 

завоеваний XIII в., образованием и распадом Золотой Орды в начале – середине 

XV в., продолжительными войнами между татарскими государствами, а также 

противостоянием Московского царства и Крымского ханства на протяжении 

XV–XVII вв. [1]. 

Ввиду фрагментарности данных письменных источников и 

недостаточности вещественных (археологических) материалов, сложные этно-

исторические процессы, происходившие на территории Подонцовского 

региона в XV–XVI вв., не нашли детального отражения в краеведческих 

исследованиях. В контексте последнего аспекта приобретает актуальность 

установление исторической достоверности пребывания севрюков на 

территории Подонцовья в XVI в. В то же время, период XVII–XVIII вв., 

связанный с колонизацией – процессами заселения территории Луганского 

края, получил довольно широкое освещение в индивидуальных и коллективных 

работах краеведов в разное время [2, с. 4–8; 3, с. 95–123, 135–153; 4, с. 18–27; 5, 

с. 125–153; 6; 7, с. 23–41; 8, с. 17–34; 9, с. 9–20; 10, с. 19–28]. 

Отдельные аспекты, связанные с происхождением, этнической 

преемственностью и историческим прошлым севрюков, затрагивались еще в 

работах дореволюционных авторов: Д.И. Багалея [11], И. Беляева [12], 

П.В. Голубовского [13], А.М. Савельева [14], В.Д. Сухорукова [15], 

Н. Юсупова [16]. На современном этапе историческое прошлое севрюков 

нашло отражение в исследованиях: Н.М. Багновской [17; 18], В.Г. Балушка [19–

23], Г.Ю. Канищева [24], А.И. Папкова [25] и др. 

На сегодняшний день в исторической науке не существует единого 

мнения относительно происхождения севрюков. Исследователи видят в них 

самостоятельный народ, этническое сообщество, особую (локальную) группу 

восточнославянского народа или «земельный этнос» [18, с. 34; 19, с. 37; 20, 

с. 18, 25]. 

Вместе с тем, сложилось устоявшееся мнение об этнической 

преемственности севрюков, которые неоднократно упоминаются в 

исторических источниках XVI–XVII вв. [18, с. 22–24; 20, с. 20; 24, с. 103], а в 

дореволюционной историографии известны как летописные северяне – 

восточнославянский народ, населявший Северскую (Новгород-Северскую) 

землю по рекам Десна, Ока, Сейм, Сула, Сож [11, с. 5; 13, с. 2]. 
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Оформившись в племенной союз на протяжении VIII–XI вв., северяне 

фигурировали в истории Древней Руси (XI–XIII вв.). После монголо-татарского 

нашествия в начале XIII в., часть Северских земель была присоединена 

Литовским государством (XIV–XV вв.), а в 1500–1503 гг. они отошли к 

Московскому царству [подроб. см.: 11, с. 32–52; 160–268; 301–310; 13, с. 1–26, 

36–201; 18, с. 7–15, 18–19; 18, с. 30; 27, с. 36; 21, с. 20; 23, с. 47–52]. 

На протяжении XIV–XV вв. севрюки были втянуты в орбиту 

противостояния между Литовским княжеством, Московским царством и 

татарскими государствами, в особенности – Крымским ханством. В условиях 

постоянной угрозы со стороны крымских татар, особенно в XVI в., московское 

правительство предпринимает меры для организации сторожевой и 

разведывательной службы на государственных границах и в «диком поле». Так, 

были сформированы конные разъезды численностью по от 3-х до 10 чел. 

(сторóжи) и 60–100 чел. (станицы). Последние должны были вести постоянную 

разведку на отдаленных территориях. По сведениям 1571 г., на побережье 

р. Северский Донец функционировали 73 сторожи, которые подразделялись на 

12 разрядов. Наиболее отдаленными были сторожи, располагавшиеся на 

территории Подонцовья, в частности – Айдарская [2, с. 4; 3, с. 94–95; 8, с. 16; 

10, с. 20;]. 

Необходимо отметить, что в вопросе определения этнического и 

социального происхождения воинского контингента на сторожевой и 

разведывательной службе в XVI в., краеведы не располагают однозначным 

ответом. В одних исследованиях вовсе не приводится никакой информации 

касательно данного вопроса [4, с. 13; 8, с. 16; 9, с. 8–9], другие авторы 

ограничиваются общими сведениями и констатируют, что сторожевую службу 

в «диком поле» несли «дети боярские», стрельцы, казаки и даже татары [2, с. 5; 

3, с. 93; 5, с. 124–125, 135]. Примечательно, что в публикации Т.В. Вихровой 

упоминаются севрюки, состоявшие на сторожевой службе [10, с. 20]. В своем 

исследовании она ссылается на работу дореволюционного историка И. Беляева 

[10, с. 20, 50], который указывал, что в военных подразделениях сторож 

состояли стрельцы – «городовые воины», «боярские дети», казаки, а также 

севрюки [12, с. 8; 26]. 

Обращение к историческим источникам позволяет установить 

некоторые факты о севрюках в контексте истории Московского царства. 

Севрюки, зачастую, фигурируют в ряде российских документов XV–XVII вв. – 

военных уставах, грамотах, дипломатической переписке и т.д., среди которых: 

«Отправление посольства от великого князя Василия Ивановича к турецкому 

султану Селиму I с дворянином Михаилом Ивановичем Алексеевым» (1512–

1513 гг.) [27, с. 83–89], «Грамота Юсуфа, 1549 г., в июнь, о смутных событиях 

в Казани…» (от 1549 г.) [28, с. 22–28], «Рыльская уставная наместничья грамота 

1549 г.» [27, с. 65–70], «Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 

1551–1561 гг.» [29, с. 44–45], «“Речи” Семена Елизарьева, с. Мальцева о походе 

татар и турок под Астрахань» (от 21 ноября 1569 г.) [30, с. 153–159], «Боярский 
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приговор об освобождении рязанских сторожей от службы на сторожах…» 

(1571 г.) [31, с. 2–5], «Роспись донецким сторожам по расспросу боярина, князя 

Михаила Ивановича Воротынскаго 79 года». (1571 г.) [31, с. 7–8], «Роспись 

путивльским ближним сторожам» (1571 г.) [31, с. 8–9], «Путивльские 

документы 1588–1594 гг.» [32, с. 112–115], «Отписки царю путивльского 

воеводы Григория Борисова, о поисках за черкасскими казаками, 

производящими набеги и грабежи на Путивльский уезд» (1589 г.) [33, с. 433–

434], «Замечания об осаде Троицкой Лавры (1608–1610 гг.), и описании оной 

историками XVII, XVIII и XIX столетий» [34, с. 148–149] и ряде других. 

Важными источниками, которые подтверждают факт пребывания 

севрюков на сторожевой службе в «диком поле», являются документы о 

сторожевой и разведывательной службе Московского царства, вошедшие в 

дореволюционную подборку под названием «Акты московского государства» 

[31]. Так, в вышеупомянутом «Боярском приговоре об освобождении рязанских 

сторожей от службы на сторожах…» от 1571 г. идет речь о путивльских 

севрюках, «… которые… ездили из Путивля на Донецкие сторожи из найму…» 

[31, с. 5]. 

Следует отметить, что «путивльские севрюки» чаще всего упоминаются 

в русских источниках XVI – начала XVII вв. в районе г. Путивля. Поскольку 

город на то время являлся единственной каменной крепостью на юге 

Московского царства и находился вблизи границ, сторожевую службу в «диком 

поле» до 1571 г., зачастую, несли именно путивльские севрюки [18, с. 24–25; 

24, с. 104]. 

В 1571 г. был принят важный правительственный документ – военный 

устав об организации сторожевой и станичной службы Московского царства – 

«Боярский приговор о станичной и сторожевой службе», согласно которому на 

ключевые наблюдательные пункты в «дикое поле» назначались «дети 

боярские» и «государевы служилые люди» во главе с начальниками – 

«стоялыми головами». Одновременно, на границах «дикого поля», началось 

возведение оборонительных крепостей [см.: 12, с. 17; 18, с. 25, 30; 24, с. 104; 32, 

с. 112]. 

Так, после реорганизации сторожей и станиц, севрюки, фактически были 

отстранены от государственной службы. Об этом сказано в одном из 

документов 1571 г.: «а которые путивльские севрюки ездили из Путивля на 

Донецкие сторожи из найму, и тех севрюков приговорили отставити, на 

сторожи их не посылати, и найму им вперед не давати... А посылати в их место 

на донецкие сторожи детей боярских путивльцов да рылян, а не будет столько 

путивльцев да рылян, ино к ним прибавити и посылати на сторожу почапцов и 

новаго городка северскаго» [цит.: 31, с. 5]. Здесь же упоминаются и причины 

отстранения севрюков от сторожевой службы: «[севрюки. – А.К.] стоят на 

сторожах неусторожливо, воинские люди на государевы украйны приходят 

безвестно, а они того не ведают, и вести от них прямые николи не бывают, а 

приезжают с вестми с ложными» [там же]. 
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Однако причины отстранения севрюков от сторожевой службы, помимо 

невыполнения приказов и недобросовестного несения службы [21, с. 22], были 

и другие. Известно, что севрюки, имея «свободолюбивый дух», не всегда 

считались с правительственными интересами и полностью не признавали над 

собой власть государства [21, с. 21–22]. Нередко они действовали в 

собственных интересах, не выполняли приказов правительства и сами 

предпринимали разбойничьи рейды в «диком поле». Так, в «Грамоте царя 

Юсуфа» от 1549 г. об этом сказано: «В этот год ходили наши люди (т.е. послы 

ногайского правителя Юсуфа – А.К.) к Москве. Осенью же, когда они 

возвращались, ваши Казаки и Севрюки, стоящие на Дону, напали на тех наших 

людей (т.е. послов. – А.К.), иных побили, взяли их деньги, а иных к тебе (здесь 

– обращение к царю Ивану IV. – А.К.) повели» [цит. по: 16, с. 28]. 

Известны также случаи, когда военные стычки происходили между 

самими станичниками. Один из таких конфликтов был документально 

засвидетельствован в 1588 г., когда «служилые черкасы» [35] разгромили отряд 

станичников, забрали имущество и оружие путивльских севрюков. Однако 

затем севрюки нанесли поражение черкасам и вернули захваченное имущество 

[25, с. 93]. 

Таким образом, обращение к историческим источникам – документам по 

истории Московского царства XVI–XVII вв., подтверждает факт пребывания 

севрюков на сторожевой службе в Подонцовье, которое являлось на то время 

частью «дикого поля». Более того, в исторической литературе встречаются 

сведения о том, что в XVI в. севрюки не только несли военную службу на 

малозаселенных территориях, но и обживали побережье Северского Донца [36].  
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