
Некоторые устаревшие слова, 

понятия и термины 
 

 

 Все сокращения – с.14-15! 

 

 Десятни. Разборные, верстальные, раздаточные – cм на стр.3 

Или так: 

«Десятни верстанья...» - (от слова «десять», по кол-ву т.н. «десятных статей») - списки всех 

военнообязанных «дворян и детей боярских», испомещенных на какой-либо территории, В случае, если 

десятня разборная - с указанием размера их земельного и денежного оклада и,  соотв.,  выставляемого 

помещиком в поместное войско кол-ва бойцов и их снаряжения. Сам помещик и его взрослые сыновья 

тоже должны были являться на службу. Как правило, в «Десятни...» включались и «поручные» записи 

(кто за кого поручается в службе). Т.е., если помещик, получивший денежный оклад, не явится на 

службу, то отвечать (деньгами) за его провинность будет поручитель. 
Если верстальная – то с указанием только вновь поверстанных в службу (возм., и с 

обоснованием того, что их поверстали) 

Денежной раздачи – видно из названия. Нерегулярные, как правило, по опр.случаю (перед 

походом, возвращение из похода) 

 

 Служилые люди по отечеству там же – служащие наследственно, т.е. дворяне и дети 

боярские. на с.13: Служилые люди «по отечеству…». 

В Десятнях, как видно, писались лишь неподатные служилые люди – служилые «по отечеству». 

«…основу русской армии в 16-17вв. составляли т.н. «служилые люди», делившиеся на «служилых 

людей по отечеству» и «служилых людей по прибору». К первой категории относились служилые 

князья и татарские «царевичи», бояре, окольничие, жильцы, дворяне и дети боярские. В разряд 

«приборных служилых людей» входили стрельцы, полковые и городовые казаки, пушкари и другие 
военнослужащие «пушкарского чина». 

Поместное ополчение – т.е., пожизненная военная обязанность служилых плюс обязанность 

выставления в войско снаряженных и вооруженных воинов, числом в зависимости от кол-ва земли в 

поместьи и соотв. денежного оклада – являлось ядром московской армии, его главной ударной силой на 

протяжении всего этого периода. Все остальные ратные люди (пищальники, а позднее стрельцы, отряды 

служилых иноземцев, полковые казаки, пушкари) и мобилизуемые в помощь им посошные и даточные 

люди в походах и сражениях распределялись по полкам дворянской рати – т.е.., играли 

вспомогательную роль, усиливая ее боевые возможности. …» Волков В.А. Поместное войско (конец XV 

- первая половина XVII вв.). М. 2001. 

Кроме того, большая часть пограничных функций также ложилась на поместное ополчение 

(наряду с казачьей, станичной службой). Такое устройство вооруженных сил подверглось 
реорганизации лишь в середине XVII в., когда русское войско пополнилось полками «нового строя» 

(солдатскими, рейтарскими и драгунскими). 

 

 Служилые люди «по прибору» с.3 - служащие военную службу в первом поколении, 

разночинцы - выходцы из разл., податных сословий 

 

 Разбор, разборный список там же, - подробная роспись служилого сословия данного 

уезда: описание имущественного положения служилых людей, их «конности, людности и оружности», 

упоминаие о предыдущих службах и вследствие хорошей или плохой службы – убавки или прибавки 

оклада, наличие или отсутствие сыновей и их возраст, в случае недавних новых верстаний – сведения по 

новикам, в случае недавних смертей, постригов или отставок служилых – сведения об этих событиях, и 
др. 

 

 Верстание, официальный акт приема в гос.службу, обязательно включающий в себя 

пожалования поместным (т.е.землей) и денежным государевым окладом (в отличие от «службы по 

приезду», «службы с отцевых поместий» и пр.) В случае верстания служ.человек вступает в 

непоср.юридичесике отношения с государством, записывается в списки служилых людей. Найденная 

запись о верстании или пожаловании предка деньгами в каком-либо году являлась бесспорным 

свидетельством его дворянской службы и была достаточной для причисления потомков к 6 части 

дворянских родословных книг (к столбовому дворянству) 

 

 Городовое дворянство (дворовое, выбор) – ступени служебной иерархии служ.людей 

(«по отечеству») в Русском государстве до Петровских преобразований армии. 



Городовые и Дворовые в каждом стане служилые подразделяются на дворовых (по дворовым 

спискам) и городовых (по городовым спискам) статей в зависимости от поместного и денежного оклада, 

Выбор– верхняя ступень иерархии уездного служилого сословия, поставляющая контингент 

для пополнения столичного дворянства, жильцов и др., а также «начальных людей» для «служащих с 

городом». 

 

 Служившие «старо». Канцеляризм 18в., сохранившийся в делопроизводстве Разрядно-

Сенатского архива МЮ вплоть до 1918г. Применялось в нач.-сер.18в. для обозначения того факта, что 
дворянин служил  в поместной коннице, до учреждения полков «нового строя». При расчете срока 

службы время «старой службы» шло в «полузачет», сравнительно со службой в регулярных полках 

«нового строя» 

 

 Новик также есть в комментарии -с.12 

 в России XVI-XVII вв. молодые дворяне, «поспевшие в службу» (с 15 лет) и впервые 

внесенные в Десятню. Новиками назывались также дворяне, прослужившие ряд лет, но еще не 

верстанные денежным и земельным окладами, и неслужилые прежде, впервые пришедшие в службу 

(независимо от возраста). 

 

 Уезд, стан – как они соотносятся друг с другом 

 Административно-территориальные образования до 18в. Все государство делилось на 

уезды (оч.грубо можно провести параллель с будущими губерниями), те в свою очередь - на станы 

(параллель с будущими уездами) 

 

 Дети боярские. 

Самая низшая ступень служ.людей (сын боярский (патриарший сын боярский) – городой 

дворянин – дворовый - жилец (по выбору) - дворянин Московский – стряпчий – стольник - окольничий 

(воевода и др). 

 

 Чети с.12-13 

Чети (четверти) –центральные государственные учреждения в России 16-17вв. В их 
ведении находились 

1. финансы отдельных территорий государства, 

2. административно-судебные дела по отношению к тяглому населению, 

3. питейные доходы (Новая четь). 

Чети взымали с податного населения «четвертные доходы», за счет которых выплачивали 

высшим разрядам служилых людей годовое жалованье. 

«…Деньги из чети, четвертное денежное жалованье – так называлось в Московском 

государстве XVI и XVII вв. ежегодное денежное жалованье, дававшееся городовым дворянам и детям 

Боярским, которые назывались в таком случае «четвертчиками» /…/. Жалованье называлось 

четвертным, ибо выплачивалось из четвертных доходов, поступавших в Галицкую, Костромскую, 

Устюжскую, Владимирскую и Новгородскую четверти. Оно получалось более родовитой и заслуженной 

частью городового дворянства, считавшей более выгодным по меньшему окладу получать Д. из чети, 
чем по большему окладу «Д. с городом». Д. из чети иногда называются оброком /…/. Приблизительно 

до второй четверти XVII в. четвертчики получали денежное жалованье особо от емлющих с городом; но 

со второй четверти века они получают жалованье наравне с последними, продолжая отличаться от них в 

тексте десятен, которые не всегда означают, к какой чети приписан по жалованью четвертчик, а пишут 

просто: «из чети... (столько-то)... рублев». В отметках о жалованье «из чети» не встречается упоминания 

Новгородской четверти, но новгородцы дети боярские иногда упоминаются получающими жалованье из 

четвертей Устюжской и Владимирской. Денежный оклад «из чети» повышался «придачами», 

носившими название «четвертных», и справлялся в «четвертных книгах» соответствующей четверти, в 

начале XVII в. еще носивших название «кормленных книг» /…/. Когда служилый человек, получавший 

«деньги с городом», переписывался по жалованью на Д. из чети, то говорили, что такой-то за службу 

«вновь пущен в четь, денег ему из чети учинен оклад» (столько-то; четвертные оклады от 6 до 60 р.). 
Получавших Д. из чети с каждого города обыкновенно служило гораздо менее, чем получавших Д. с 

городом. Наличный состав четвертчиков расписывался между четвертями независимо от приписки 

четвертчика по службе к тому или другому городу, ведавшемуся в финансовом отношении в какой-либо 

чети. Каждый вновь пущенный в четверть приписывался к той чети, за которой была очередь 

содержания новых четвертчиков или в которой имелись выбылые места. См. В.Н. Сторожева, «К 

вопросу о четвертчиках» (СПб., 1892), и ст. С.В. Платонова в «Журн. Мин. нар. просв.» за 1892г.: «К 

вопросу о четях»». Сторожев В.Н. К вопросу о четвертчиках. // ТРУАК. Рязань.1893г. 

С.14 Четь, четверть (в значении «площадь сельскохозяйственных угодий, земли»). 
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«…на Руси 1) мера площади. Равнялась 0,5 десятины. Известна с конца 15в. и официально 

употреблялась до 1766г. В зависимости от назначения и принадлежности земли…» (Большая советская 

энциклопедия). 

«Ч. – /…/ 4. Старинная мера земли, равная 40 саженям в длину и 30 в ширину (0,5 десятины. 

Прим.: в разное время четь земли составляла несколько различную площадь)...» (Современный 

толковый словарь русского языка Ефремовой). 

 

 Жеребей, вотч. жеребей, 1/3 жеребья, жеребей сц. 

 Жеребей, жребий – в широком смысле «часть» чего-либо (в данном случае – часть 

гос.земли, данная в поместный оклад либо в вотчину служилому человеку. Поместье – условное 

владение (т.е., до тех пор, пока владеющий служит. В случае прекращения службы и отсутствия годных 

к службе сыновей из поместного жеребья выделяются «прожитки» его ближайшим родственникам 

женского пола, сам же поместный жеребей возвращается в гос.казну, с тем, чтобы дать его тем, кто 

будет служить. В отличие от поместья вотчина – безусловное владение. 

 1/3 жеребья, 1/3 сельца (в деревне, селе, починке и пр.). под «жеребей» 

подразумевалось минимальное кол-во поместной земли, дав которую, с человека можно было требовать 

службу –т.е., работавшие на этой земле крестьяне могли бы прокормить себя и своего господина, дать 

ему средства для приобретения коня, оружия и простейшего допеха, съестных припасов на 3-4 месяца 

похода. В разное время колебалось от 50 до 90 четей (см. выше. Четь) 

 сравнительно с этим 1/3 сельца – просто 1/3 всех сельхоз.угодий, к этому сельцу 

относящихся. 1/3 в сельце – 1/3 его «жилого фонда» (дворов) 

 

 Землёное дело, оно же Валовое дело. Работы по созданию укреплений засечной черты 

и ее крепостей. 

С. 86 - Речь идет о службе на засечной черте, одной из важнейших составляющих «прежних 

дворянских служеб». З.ч. – система пограничных укреплений для защиты от набегов татар, ногаев и др. 

с «Дикого поля», совмещавшая естественные препятствия движению конницы в виде заповедного леса и 

рек и различные искусственные препятствия в промежутках между лесными массивами, на «шляхах» и 

«трактах» в виде крепостей, стен, завалов на дорогах, дозоров, станиц. 

Поскольку служилый (благородный человек) сам трудиться не мог, земленое дело делал  либо 
его холоп, либо любой человек, которого для этого нанимал служилый человек. 

 

Однодворцы. – с.86-87 

«...особое сословие в России, образовавшееся из потомков мелких служилых людей, /…/. В 16-

18вв. о. являлись служилыми людьми и занимали промежуточное положение между дворянами и 

крестьянами. Они несли воинскую службу, за что владели поместьями в государственных землях как 

дворяне. Но при этом о. были обложены податями как крестьяне. Как правило, о. не имели крепостных и 

жили своей семьей в одном дворе. С появлением регулярной армии, взявшей на себя охрану границы, и 

по мере того, как граница отодвигалась дальше от Москвы, в большинстве своем о. перестали 

выполнять ф-ции «пограничников» и превратились в гос. крестьян. О. всегда были лично свободными, 

но платили налоги, в 18-19вв. о. даже имели право носить дворянские шпаги и иметь гербы. В середине 

19в. о. были ликвидированы как сословие и переписаны в крестьяне...» (БСЭ). 
«...Класс государственных крестьян в широком смысле этого слова образовался постепенно из 

разнородных составных частей: из черносошных крестьян, ясашных, приписных (к частным и казенным 

горным заводам, к адмиралтейству, и др.), из однодворцев, старых служеб служилых людей. В их состав 

вошли в первой половине 1780 года и экономические крестьяне, к ним причислились отписные, 

выморочные и пр. /.../ 

Группа однодворцев образовалась из прежних служилых людей – детей боярских, казаков, 

стрельцов, рейтаров, драгун, солдат, пушкарей, воротников, засечных сторожей, поселенных на южных 

границах государства для защиты от Крымских татар, и в Поволжье. 

При Петре Великом были учреждены ландмилицкие полки, которые велено было пополнять 

набором однодворцев в возрасте 15-30 лет; они были обложены в это же царствование подушной 

податью и 40 копеечным оброчным сбором, и таким образом сравнены в 1724 году с государственными 
крестьянами. В 1764 году срок службы однодворцев был определен в 15 лет; эту привилегию они 

сохранили и после того, как после 1783 года были окончательно уравнены с государственными 

крестьянами и в уплате податей, и в рекрутской повинности. 

Во время III ревизии о. было 510 000 д.м.п., у некоторых из них были крестьяне, данные им 

прежними государями вместе с поместьями (при Петре Великом некоторые дворяне, отбывая от 

службы, добровольно записывались в о.), взятые ими в плен, купленные или полученные в приданое от 

помещиков. 

В 1766 году разрешено было о. владеть крестьянами, и продавать их без земли, но только 

другим однодворцам. По III ревизии однодворческих крестьян было всего 17 675 д.м.п., по IV ревизии 

(1782г.) – 21 532 д.м.п. В 1786 году эти крестьяне были уравнены в уплате податей со своими хозяевами. 
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/.../ Во время III ревизии отдельно от о. были записаны старых служеб служилые люди (40 000 человек), 

по происхождению и по правам ничем не отличающиеся от о., и также слитые в 1783 году с 

гос. крестьянами. /.../ Величина подушной подати окончательно определилась в 1724 году и составляла 

70 копеек с души (сохранялась таковой до 1795г. - прим. А.И.Г., в 1723г. о. и черносошные платили по 

40 копеек «ратных денег» - А.И.Г.). В 1760-64г.г. сбор с о. увеличился до 1 руб.ля (поскольку о. 

содержали ландмилицкие полки – А.И.Г.), в 1783г. составил 3 руб.ля. /.../ О., несмотря на запрещение 

1727 года, продавали свои земли в посторонние руки, и межевой инструкцией 1766 года эти продажи 

были утверждены. Вообще, все земли о. были весьма разнородными по происхождению: 
1. Земли поместные прежние (записаны еще в писцовых книгах) 

2. поместные отсутственные 

3. порозшие государственные, свободные земли, на которых о. поселились самовольно, «без 

дач» 

4. собственные земли о., купленные или полученные в вотчину (постепенно в 18-19в.в. 

происходило имущественное расслоение о. сословия, и обнищание части о., в рез-те чего последние 

были не в состоянии платить подати. Поскольку в начале 19в. была проведена гос. земельная реформа 

(подушная подать заменена поземельной – А.И.Г.), государством проводилась политика, направленная 

на переоформление однодворческих земель из отдельного владения в общинное. У несостоятельных о. 

производился выкуп их крестьян в казну. Смешанное землевладение (отдельное и общинное) 

сохранялось вплоть до 1861 года, в особенности в Курской и Рязанской губерниях). /.../ В 1836-37гг. в 

великорусских губерниях насчитывалось 1 238 214 д.м.п. однодворцев. 
В результате гос. земельной реформы 1861 года класс однодворцев был ликвидирован; все они 

записаны в государственные крестьяне...» (Гр, тт.25,26. Разделы «Государственные крестьяне» и 

«Однодворцы и законы до них относящиеся»). 

0. В соответствии с ПСЗРИ, однодворцы «по предкам из дворян», доказавшие свое 

происхождение, могли быть переписаны в дворянское сословие, если они вышли из него не за какое-

либо преступление по закону. Кроме доказательства происхождения, в некоторых случаях требовалось, 

чтобы кто-то из перечисляющейся в дворянство о. семьи поступил на военную службу. Были случаи, 

когда в дворянство переписывались по этой процедуре даже гос. крестьяне из бывших о. 

 

 Вольноотпущенник – бывший холоп, отпущенный на волю (не важно, выкупившийся, 

отпущенный по обету, условию, суду либо по истечению какого-либо срока его службы (если холопство 
было «закупом», т.е., продавал себя в рабствопрежде свободный человек. Т.е.: бывший крепостной, 

пленный, деловой человек, ставший вольным любым законным способом (Отличать от беглых! В т.ч. и 

на Дон – там также во множестве были вольные люди, большей частью прежде холопы; но с 

незаконностью их раскрепощения государство хоть и мирилось, но не утверждало – т.е., если недавний 

казак появлялся в каком-то центральном уезде и был опознан как чей-то крепостной – он возвращался 

хозяину. С Дона же, как изветсно, «выдачи не было». 

 

 «Лишние владельцы» - мое условное обозначение: владеющие поместьями в уезде, но 

не служащие по нему (см. с.237). 

 

 Драгуны 
Слово «драгун» происходит от испорченного латинского «draco» - дракон. Первоначально 

изображение дракона было на знамени у д. По др. версии, происходин от франц. «dragon» - короткий 

мушкет. Большинство историков армии считают, что в качестве обозначения рода войск слово впервые 

прозвучало в 1550-56г.г., когда франц.маршал де Бриссак при осаде крепости Пьемонт посадил в седло 

своих отборных стрелков и назвал их «драконами». (По преданию, он хотел назвать их как-то по- 

особенному. Вначале решил было назвать кентаврами, но, будучи ревностным христианином и отвергая 

все, что связано с др.греками-язычниками, этого не сделал; в «Военной энциклопедии»1911г., литера 

«Д»:«...Драконами же назвал «со зла», не сумев придумать ничего путного...»). 

1.  Н.И.Иванов в «Истории кавалерии» историю слова д. начинает гораздо раньше: «...Название 
драгун, по мнению Татищева (Лексикон, см. слово: драгун и примечания на судебник) есть испорченное 

греческое слово: /.../ и кажется, продолжаетъ онъ, известные воины получили его в ругательство от 

неприятелей, которых раззоряли. Они охотно его приняли как страшное и вместе означающее мужество 

и неустрашимость их. Как бы то ни было, старинное слово: драгун, означает человека храбраго. По сей 

причине дано оно было Восточному Императору Константину Палеологу, и немцы (вслед за 

французами) драгунами назвали часть своих конных стрелков. У нас хотя название cиe известно, как 

сказано, еще до времен Царя Иоанна Васильевича 

Драгуны - род войск в регулярной армии, в Русской армии - с сер.17в. 

1.  Посаженная на коней пехота. Драгуны могли быстро преодолевать большие расстояния, но 
вели бой спешившись - отдача при выстреле из несовершенного стрелкового оружия  могла выбить 

стреляющего из седла. 



Во времена Петра 1 практически все пехотные полки (включая лейб-гвардии Преображенский и 

Семеновский) были превращены в драгунские. Впоследствие разделение на пехоту и кавалерию 

вернулось. 

2. Кавалерия, действующая в пешем строю (менее распр.). 

 

 Рейтары 

1.конные наемные полки в средневековой Западной Европе; 

2.род регулярных конных войск «иноземного строя» в России 17в. 
в отличие от иррегулярной поместной конницы, вооруженной сообразно достатку каждого 

служ.человека, собиравшейся в теплое время года (когда вырастала трава для корма лошадей) и 

построенной по территориальному принципу – регулярные, вооруженные огнестрельным оружием, 

обученные строю и маневру конные воины. 

 

 Полки немецкого строя – т.е., регулярные, вооруженные огнестрельным оружием, 

поделенные на сотни, роты, шквадроны, обученные маневру и строю (были пешие - копейные и 

солдатские, и конные - рейтарские, драгунские полки). 

Военная служба до конца  17в. предполагала первоначальную, достаточно дорогостоящую 

экипировку за свой счет. Поэтому не каждый желающий служить дворянин мог начать военную службу, 

что приводило к выбыванию бедных дворянских семей из сословия. 
Подобное положение вещей сохранялось до 1689 года, когда по указу Петра 1 беднейших 

дворян, как и всех прочих подданных Государя, без условий брали на военную службу в регулярные 

полки на нижние чины (рейтарами, копейщиками, драгунами, солдатами и т.д.). Экипировку и 

содержание военнослужащего обеспечивало государство. 

 

Гусары - от венгр. «гус» - двадцать и «ар» - подать. 

Воины легкой кавалерии в европейских армиях 15-20в.в. Впервые появились в Венгриии в 15в. 

как отряды дворянского ополчения (в каждый отряд выделось по 1 вооруженному всаднику от 20 

дворян). В России как войска иноземного строя появились в 17в. в пограничных дозорах.  К концу 19 в. 

различие в вооружении и тактике стираются и название остается только по традиции Перед 1 Мировой 

войной в Русской армии 20 гусарских полков, в том числе 2 гвардейских. Расформированы в 1918г. 

 

Стрельцы 

род пехоты, созданный в Русском гос-ве в сер.16в. при проведении военной реформы Ивана 

Грозного. 

С. были вооружены  бердышом,  мечом (саблей) и огнестрельным оружием. С. были 

расквартированы во всех крупных городах, жили отдельными «слободами» и подчинялись Стрелецкому 

приказу. Служба с. совмещалась с гражданскими занятиями (ремесло, торговля) и носила 

наследственный характер. Предшественники с. - пищальники, воины, вооруж. пищалью (пищаль - 

гладкоствольное крупнокалиберное ружье с кремниевым замком и фитильным запалом, употр. с конца 

15в. по сер.16в.). Стрелецкое «полупрофессиональное» войско существовало до 1689г., когда было 

ликвидировано Петром 1 и заменено на профессиональную армию. 

 
Казак, или козак, казах (тюрк.) – вольный, свободный человек. 

Первоначально сословие сложилось из бежавших из центральных областей России на ее 

окраины, в «ничьи земли», крестьян, посадских и обедневших или вошедших в конфликт с властью 

служилых людей. Некоторую часть первоначального казачества составили т.н. «бродники», «гулящие 

люди» (см. далее). В связи с постоянной необходимостью самообороны от кочевых орд к. с самого 

начала своего существования были вынуждены организоваться в некие подобия «дружин», с 

безусловной пожизненной воинской обязанностью каждого совершеннолетнего мужчины. Некоторые к. 

были организованы в воинские соединения Польшей и охраняли ее границы. Начиная примерно с 

кон.15в. к. (вначале эпизодически, потом – на постоянной основе) Московским государством и 

Рязанским княжеством также привлекались к пограничной службе. За оборону границ казаки получали 

жалованье, в пожизненное владение землю, освобождались от налогов и имели право на местное 

выборное самоуправление (атаманы, сотники, есаулы). Кроме участия в государственных военных 
мероприятиях, вплоть до Петровских времен к. самочинно организовывали грабительские набеги на 

соседние государства – «ходили за зипунами». В разное время и в разном контексте слово «к.» имело 

разные оттенки значения. 

…………………………………………………. 

 

 


	С.14 Четь, четверть (в значении «площадь сельскохозяйственных угодий, земли»).
	«Ч. – /…/ 4. Старинная мера земли, равная 40 саженям в длину и 30 в ширину (0,5 десятины. Прим.: в разное время четь земли составляла несколько различную площадь)...» (Современный толковый словарь русского языка Ефремовой).
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