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Наш край стал возрождаться и активно заселяться только в начале XVI 

века, когда Курские земли вошли в состав Московского государства. Во 

второй половине XVI века власть предприняла решительные меры по 

укреплению южных границ своей страны, которые проходили в т.ч. и по 

окраинам Курских земель. В конце XVI века (1596 год) в уже возрожденном 

городе была построена крепость для защиты переправы через реку Сейм. Для 

несения воинской службы и строительства укреплений были необходимы 

люди. Правительство стало привлекать на службу местных и пришлых людей 

– жителей других поселений страны.  

    В числе первых переселенцев были служилые (несущие государственную 

или военную службу). Их направляли в Курский край из разных городов 

страны. Служилые люди, в свою очередь, делились на две категории:  

1) Служилые «по отечеству» – более высокая категория, куда входили 

дворяне и «дети боярские»; служба в данной категории переходила по 

наследству – от отца к сыну. 

2) Служилые «по прибору» – низшая категория служилых. Набирались на 

данную службу представители разных сословий. Между ними были различия 

по роду службы. Стрельцы несли пешую военную службу, казаки являлись 

конницей, пушкари обслуживали крупнокалиберную артиллерию, затинщики 

– мелкокалиберную (затинные пищали). Также в гарнизонах несли службу 

воротники, которые охраняли крепостные ворота.  За службу служилые «по 

прибору» получали денежное жалование и пропитание на период службы. 

Именно они, в большинстве своём, и 

составили впоследствии прослойку 

однодворцев, промежуточную между 

крестьянством и дворянством. 

      В отличие от служилых «по 

отечеству», которые получали огромные 
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землевладения в личное пользование, служилые более низшей категории 

пользовались земельными наделами общинно.  До сих пор сохранились 

известные курянам названия: «Казацкая степь», «Стрелецкая степь». На 

полученные или купленные, а порой и самовольно захваченные земли 

помещики приводили своих крепостных, которые назывались «сведенцы».  

      Также принудительно отправлялась на новое место жительства и ещё 

одна категория населения порубежного края — ссыльные. Так, в 1582 г. был 

издан царский указ, согласно которому «тех, кто в суде лжёт и составит 

ябеду», следовало бить кнутом, а потом «написать в казаки в украйные 

города Севск и Курск». 

       В одно время со служилыми людьми Курский край заселяли и другие 

категории жителей – крестьяне, ремесленники, бежавшие из центральных 

районов русского государства. Эти люди назывались «сходцами».  

 

 Курские крестьяне — потомки 

первопоселенцев XVII в. По 

курским 

этнографическим материалам 2–й 

половины XIX — начала XX вв. 

Художник И.Г. Василенко. 

 

 

 

 

Они по своей воле сходили с 

насиженного места в поисках 

лучшей доли. Значительную часть «сходцев» составляли беглые крестьяне, 

уходившие на окраинные земли от своих хозяев, тиранов-помещиков. Сюда 
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прибывали крестьяне из уездов: Карачевского, Белевского, Алексинского, 

Болховского, Орловского, Козельского, Брянского, т.е. поречий Верхней 

Оки, Десны, низовий Сейма. Курские и белгородские воеводы из-за нехватки 

личного состава своих полков и вспомогательных служб охотно принимали 

на службу добровольцев – служилых людей, посадских и крестьян, не 

особенно интересуясь тем, откуда и почему они сбежали сюда. 

  Помимо сведенцев, сходцев и ссыльных, немалую роль в заселении 

степной окраины сыграли выходцы из-за рубежа государства —

 прочане, переселившиеся сюда из пределов польско-литовского 

государства (Речи Посполитой). Черкасы, как тогда называли украинцев, 

уходили под защиту Московского царя, спасаясь от религиозного и 

национального гнёта польского шляхетства. Селились они в основном на 

западе и юго-западе Курского края. Совместное заселение русскими и 

украинцами территорий между правым берегом р. Псел и левым берегом р. 

Сейм послужило созданию особого быта, языка, обычаев и создала 

своеобразный колорит, которым до сих пор отличаются жители 

Глушковского, Кореневского, Рыльского и Беловского районов Курской 

области. Ради закрепления на новых местах прочанам предоставлялись 

различные льготы: они освобождались от податей, торговых пошлин, им 

даровалось право свободно заниматься винокурением. Из-за этого и сами 

поселения их назывались слободами. Особенно много их было основано в 

нижнем Посеймье – в окрестностях Путивля, Суджи, Мирополья. 

       Помимо переселенцев, важной составляющей населения края являлись и 

его коренные жители – севрюки (т.е. потомки летописных северян), 

путивльские казаки. До того, как в Поле стали периодически высылаться 

московские войска, именно на севрюков была возложена обязанность охраны 

рубежей Северской земли. В Диком Поле они имели свои стоянки-ухожаи, 

откуда выезжали патрулировать степи, отыскивать татарские сакмы. 
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       Спустя полтора века Курские земли уже будут заселены достаточно 

плотно. К этому времени граница государства передвинется к Чёрному и 

Азовскому морям, и наш край перестанет быть пограничным. Вместе с этим 

исчезнет необходимость содержать здесь большое количество служилых – и 

состав населения будет меняться в сторону купечества и 

предпринимательства. Русский историк и экономист И.Н. Миклашевский в 

книге «К истории хозяйственного быта Московского государства» о 

заселении земель Курского края скажет: «В продолжении каких-нибудь ста-

полутораста лет край заселится так быстро, что читая писцовые книги XVII 

века, недоумеваешь, откуда появилась эта масса сел, деревень, городов в 

крае, в котором во второй половине XV века путешественник не имел 

возможности достать куска хлеба». 

Надгробие курской дворянки 

А.К. Зелениной. 1643 г. (с. 

Капыстичи, 

Рыльский район). 

Знатная русская женщина. 

XVI–XVII вв. Художник И.Г. 

Василенко. 

 

 

 

Вопросы и задания:   

1.Какую основную роль выполнял Курский край в составе Руси до XVIII 

века? 

1) порубежную     2) торговую    3) сельскохозяйственную    4) культурную 
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2. Верны ли следующие суждения о роли курского дворянства в Московском 

государстве? 

А) Особую роль в освоении пустынных южных окраин Руси сыграли 

служилые люди, которые уже с XV в. постепенно заселяли земли Курского 

уезда и помогали в воссоздании крепости Курска. 

Б) Более 150 лет курское дворянство вместе с низшими служилыми людьми 

стояло на охране юго-восточных, южных и юго-западных рубежей России от 

Литвы и Польши, крымских, ногайских татар. 

1) верно только А                              3)   верны оба суждения 

2) верно только Б                               4)   оба суждения неверны 

 

3.Укажите особенность расположения курских городов в древности: 

1) располагались на границе Киевской Руси, защищали Русь от набегов 

кочевников; 

2) располагались в центре Киевской Руси, были крупными торгово-

ремесленными центрами; 

3) располагались в северо-западной части Русского государства, граничили с 

Новгородскими и Псковскими землями. 

 

 


