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Д.В. Фролов, к.филол. н., научный сотрудник 

 исторического отдела МРОКМ им. И.Д. Воронина 

 

"Саранские рейтары во второй половине XVII века. Анализ 

вооружения на основе Саранско-Атемарской десятни 1679-80 гг. 

 

Современный исследователь десятен П.В. Чеченков заметил: «крайне слабая 

освоенность архивного материала даже в части выявления персонального состава 

городовых дворянских корпораций является сегодня главным препятствием для 

появления крупных обобщающих исследований… В целом, к настоящему времени 

основные вопросы истории уездных служилых корпораций, чье изучение в значительной 

степени основывается на десятнях, ждут своих исследователей и …остаются лишь 

намеченными в отечественной историографии…» 
1
. 

Наша статья имеет своею целью частичное восполнение данного пробела 

исторического знания «в части выявления персонального состава городовых дворянских 

корпораций». Основные задачи данной работы – ввести в научный оборот имена детей 

боярских, мурз и татар, верставшихся по Саранску и оставшихся в рейтарском строе к 

1680 году,  а также кратко рассмотреть особенности прохождения службы рейтарами в 

России XVII века; подробно подсчитать (поименно) и по «статьям» в таблицах 

обеспеченность вооружением данной части городовой корпорации. 

Десятни – разновидность делопроизводственной документации Московского 

государства XVI – XVII вв., именные военно-учетные списки служилых людей «по 

отечеству» (дворян и детей боярских), «составлявшиеся в военно-финансовых интересах 

государства, при их разборе, верстании, и раздаче им денежного жалованья и 

получившие значение юридического доказательства права владеть населенным 

поместьем» 
2
. 

       В соответствии с делением, которое проводилось в описях XVII - XVIII вв., 

исследователи указывают три типа десятен. 

Первый тип – «верстальные» десятни – фиксировали зачисление на службу, 

составлялись при верстании (наделении) городовых дворян, детей боярских и новиков 

поместными и денежными окладами, подразумевавшими право получения денежного 

жалования и поместной земли.  

Второй тип – «разборные» десятни – оценивали готовность к военной службе 

(обеспеченность землей, вооружением, число людей, которых  сын боярский может 

выставить на службу, их вооружение; процесс такого ранжирования назывался 

«разбором»). 

 Третий тип десятни – «денежной раздачи», составлялись при выдаче денежного 

жалования. Если при этом денежного верстанья не производилось, то жалованье 

выдавалось по предыдущей («старой») десятне в прежних размерах. До 1608 г. денежные 

оклады назначалось по трем особым категориям: «первые деньги», «другие деньги» и 

«свершенные деньги». После Смуты такое деление исчезает.  
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«Десятни составлялись по решению центральной власти в определенные годы в 

соответствии с единой программой, обыкновенно на общевойсковых смотрах. В идеале 

периодичность должна была составлять 8 – 10 лет (что можно видеть и из исследуемых 

Атемарских  десятен 1679-80 гг. и 1669-70 гг., предыдущие к которым, несохранившиеся 

десятни, очевидно, как это можно судить из текстов, были составлены в 1651-1652 гг. и 

1641-42 гг.). Начало проведения смотра, раздачи жалованья и составления десятен всегда 

определялись царским указом. Указ устанавливал время проведения смотра и состав 

верстальщиков (как правило, это были полковые воеводы), а также дьяков, 

ответственных за составление десятен. Вместе с указом составлялся специальный наказ, 

выдававшийся составителям десятен. Наказ определял, будет ли проведен разбор, 

поместное и денежное верстанье, денежная раздача (и в каком размере), будут ли 

верстаться новики и на каких условиях… Проводившиеся иногда вместе разбор и 

верстание или разбор и выдача денежного жалования породили смешанные типы десятен 

- десятни разбора и верстания или десятни разбора и выдачи денежного жалования»
3
. 

       Формуляр десятни не был устойчив и зависел от времени, целей создания и состава 

данного «города». Велись десятни в Разрядном приказе, ведавшим служилыми людьми и 

военным управлением.  

«К рубежу ХVI-ХVII вв. у большинства служилых организаций великорусского 

центра, а также окраин государства сложилась троичная чиновная градация. Лучшие в 

служебном отношении представители уездных служилых организаций служили в чине 

выборных дворян и являлись высшим слоем городового дворянства. Средний чин 

городовых служилых людей носил наименование дворовых детей боярских, низший и 

наиболее многочисленный слои представителей уездных служилых организаций служил 

в чине городовых детей боярских» 
4
. 

Если Атемарская десятня 1669-70 гг. имела своей целью рассмотреть всех 

служилых людей «на лицо» вообще, то перед составителями исследуемого документа 

1679-80 гг. ставились совершенно иные цели – рассмотреть только рейтар (как правило 

это были беднейшие городовые дворяне), а не всю служилую корпорацию; выбрать из 

них «вновь» копейщиков и переверстать часть помещиков из рейтар в солдатский строй. 

В оригинале читаем об этом: «В нынешнем во 188-м году, по указу великаго государя 

царя и великаго князя Феодора Алексевича и по грамотам  и по указным статьям из 

Рейтарского Приказу, в Саранску, воевода Павел Петрович Языков да подьячий Андрей 

Степанов, атемарских помещиков и вотчинников русских людей и  мурз, и татар, старых 

рейтар и новиков, которые по разбору прошлого 187 году из городовой службы и из 

недорослей писаны в рейтары ж, пересмотрели и разобрали с окладчики; а копейщиков 

выбрали вновь из рейтар, потому что на Атемаре копейщиков наперед сего не было, и, 

разобрав копейщиков и рейтар, для службы великаго государя расписали по полкам. А 

кто в копейщики и в рейтары и в солдаты написаны, и что есть за ними поместий и  

вотчин и сколько за кем крестьян и бобылей и задворных людей, и за пустопоместными 

сколько в дачах поместных… и всяких земель… и сколько за кем на службе людей с 
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боем и в кошу будет, и то писано в сем разборном списке под их имяны, ниже сего по 

статьям» 
5
. 

Если в десятне 1669-70 гг. значится 89 рейтар, из которых дворян было всего 13, а 

остальные были поверстаны из русских казаков и казаков-татар, то в исследуемом 

документе все оставшиеся к 1680 году рейтары поверстаны из детей боярских, дворян, 

мурз и татар. Всего на рейтарской службе по Саранску и Атемару в результате разбора 

1680 года оставлено 200 человек. 

Также в десятне значатся 14 человек мелкопоместных дворян и детей боярских, 

записанных из рейтар в солдатский строй; из них  шесть помещиков также переписаны 

из рейтар в солдаты, однако, «служить им с братьями и с детьми и с племянники 

погодно, по переменам» 
6
.  

Двадцать три атемарца «казачьи дети, служили рейтарскую службу, а ныне… 

служить им  солдатскую службу»
7
, из которых  восемь человек будут служить «для 

безлюдства попеременно, погодно» 
8
.  

Пять мурз и татар также из рейтар  переведены в солдатскую службу 
9
. 

Три дворянина (два из которых уже оставлены по старости от службы – А.В. 

Палибин, Ф.А. Шурловский) оставлены служить по городу 
10

. 

Тринадцать русских дворян и татарских мурз отставлены от службы за старость, 

раны и увечья. Из них четыре городовых дворянина
 11

, в особой статье записан выборный 

сын боярский Григорий Васильевич Алферьев, имевший оклад в 990 четей земли и 56 

рублей деньгами
 12

. Отдельно значатся и 8 мурз и татар 
13

. 

Таким образом, всего в данном документе 258 человек.  

Однако объектом нашего рассмотрения являются не все это число, а только те 200, 

что оставлены служить рейтарскую службу, а также копейщики из их числа, что были 

«выбраны из рейтар вновь».  

В середине XVI – XVII вв. рейтары представляли собой род западноевропейской 

кавалерии, ведущей бой в правильных, линейных боевых порядках; важной их 

особенностью было активное применение в ближнем бою огнестрельного оружия – 

пистолетов и карабинов. В эпоху кризиса европейского воинского сословия этот разряд 

войска стал альтернативой традиционной рыцарской, дворянской конницы, постепенно 

вытеснив её из состава действующей армии или вынудив перейти на новые формы боя (в 

основном, типа «пистольеров» или «кирасир»). Весь этот процесс был метко 

охарактеризован немецким историком Г. Дельбрюком, как «преобразование рыцарства в 

кавалерию» 
14

. 

О.А. Курбатов выделил следующие этапы развития русской рейтарской конницы в  

XVII веке: 

I. (1633 – 34 гг.). Первый опыт формирования и боевого применения полка рейтарского 

строя (в ходе Смоленской войны 1632 – 34 гг.); 

II. (1649 – 53 гг.). Создание учебного полка Исаака Фанбуковена и подготовка в его 

рядах национальных кадров начального состава пехоты и кавалерии «нового строя». 
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III. (1654 – 58 гг.). Создание и активное боевое применение шести «тысячных» полков 

рейтарского строя в войнах с Речью Посполитой и Швецией. 

IV. (После 1658 – 60 гг.). Превращение рейтарского строя в стандартный вид русской 

полевой конницы, поэтапно в Белгородском, Смоленском, Новгородском разрядах, 

Замосковных, Украинных и Понизовых городах. Для Саранска и Атемара  это был 1678-

79 год, когда в массовом порядке городовые дворяне были поверстаны в рейтарскую 

службу. 

«В рядовой состав рейтар на добровольной основе принимались малообеспеченные 

дети боярские и служилые татары. В качестве образца снаряжения послужила модель 

западноевропейских рейтар («аркебузиров»), его составляли пара пистолетов, карабин, 

шишак и двусторонняя кираса. Поголовное вооружение рейтар карабинами говорит об 

образе боя этого полка – с максимальной опорой на залповую стрельбу. Существовали 

рейтары за счёт высокого «подъёмного жалования» (по 30 руб. в год) и выдачи казённого 

комплекта вооружения («рейтарской службы»), и поэтому не зависели от состояния 

своих поместий. 

Вооружая таким образом своих служилых людей «по отечеству», правительство 

разом решало две задачи: возвращение в конный строй заведомо неспособных к 

«дальней полковой службе» нищих детей боярских, и получение взамен прекрасно 

экипированной и обученной линейному бою части» 
15

.  

 В большинстве случаев дети боярские записывались в «рейтарский строй» того же 

«титульного» полка, куда распределяли и их соседей по уезду, служивших сотенную 

службу. От момента создания 6 первых рейтарских полков, активно проявивших себя в 

ходе действий Русско-Польской войны, наши соотечественники служили в двух из них. 

Так О.А. Курбатов указывает, что третья тысяча (Ф.А. Фанбуковена) в значительной 

мере была укомплектована дворянами и детьми боярскими из Передового полка 

(Арзамас, Углич, Бежецкий Верх, Романов, романовские татары и новокрещены, 

Можайск и др.). В «четвёртой тысяче» (полк В. В. Кречетникова) были включены новые 

рейтары из северных «замосковных» уездов (Тверь, Торжок, Зубцов, Ржева 

Володимерова) и из Низовых городов (Казань, Свияжск, Алатырь, Курмыш, Атемар). 

С 1658 – 60 гг. полки рейтарского строя стали основным видом царской полевой 

конницы. В силу их слабости обеспечения доспехами, русских рейтар нельзя считать 

аналогом тяжёлой или ударной кавалерии Западной Европы. Это хорошо видно из 

анализа О.А.Курбатовым боевого применения этих частей. Так, рейтары часто 

осуществляли разведывательную и дозорную службу и отправлялись в дальние скорые 

«посылки» гораздо чаще конных сотен 
16

.  

В атемарской десятне 1679-80 гг. содержатся ценные сведения об участии 

саранских помещиков в трех видов полков разных этапов развития рейтарской конницы 

России XVII века. 

1 )Тысячи 1654 - 58 гг. (в которых из атемарцев служили  только «старые 

рейтары», взятые на службу с 1654 года ).  
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2) Полки территориальные 1659 - 60 гг., формировавшиеся в ведении Казанского 

Дворца. Снабжались по другим нормам, пока не исследованным, хотя логично 

предположить, что карабины и пистолеты, как и латы, могли забираться у рейтар в казну 

по окончании похода – отчего они и служат с неполным комплектом вооружения в 1680 

г. История этих полков не изучена.  

3) Полки сводные 1679 - 80 гг., с копейщиками (нововведение для всех разрядов, 

кроме Белгородского), когда произошли разборы, в ходе которых вместо старых 

сложившихся полков всех помещиков свели поуездно вместе, старых рейтар и новых. 

В исследуемой десятне отсутствуют  сведения только о вооружении 10 дворян  (из 

200, т.е. 5%). 

Мурз и татар 45 человек из 200, т.е. 22,5% (или  58 из 258, т.е. также 22,5%).  

4 человека из  200, т.е. 2% саранских дворян служило с саадаками, у трех из 

которых кроме лука были обязательные пистолеты, и только крещеный татарин Дмитрий 

Исянгилдин, у чьего брата отбили под Чигириным пару пистолей и карабин, «служил 

государеву службу» с саадаком и саблей. С саадаком, пистолетом и саблей  должен был 

явиться по царскому зову и иноземец, шляхтич Иван Вороблевский.  У Григория 

Прокофьевича Карачурина и Петра Павловича Ульянина кроме луков было по паре 

пистолей из государевой казны  и личные сабли.  

На вооружении саранских помещиков-рейтар обязательным холодным оружием 

служила сабля – у 167 из 200 (т.е. у 83,5%).  

Огнестрельное оружие распределяется следующим образом: всего в десятне у 200 

рейтар значится  418 единиц, карабинов 192, из которых казенных 131 (15 утрачено или 

отбито) и личных 38. Пистолетов 249, казенных 183 (51 утрачено) и 66 личных. Всего 

при разборе 1680 года у помещиков оказалось в наличии 352 единицы (198 пистолетов и 

154 карабина).  Т.е. в среднем на одного саранского рейтара приходилось 1,8 единицы 

огнестрельного оружия, вместо необходимых 3. 

69 дворян  (т.е 34,5%) выходили на службу с боевыми холопами (всего 70 человек).  

При этом «на бою с пищалью» был всего  1 холоп, «на бою с саблею» - 3.  В кошу 

66 холопов, из которых 34 с бердышами, а остальные вообще без всякого оружия. У двух 

и трех братьев Еремея и Лаврентия Жулебиных  и Ивана, Мартына и Клементия 

Юрасовых по одному холопу в кошу без оружия. Только 4 дворянина выходили на 

службу с 2 людьми: Степан Иванович Аникиев (один с саблей, второй в кошу с 

бердышем), Иван Алексеевич Аленин (один человек за ним с саблей, второй в кошу), 

Иван Григорьевич Чарыков («да человек за ним с боем, бою пищаль; да человек в кошу с 

бердышем» 
17

) и Петр Иванович Мартынов («человек с боем да другой в кошу» 
18

). Все 

остальные дворяне были на службе с одним боевым холопом или вообще без таковых.  

Всего рейтары и копейщики, как это видно из таблиц, расписаны по 13 статьям.  

В десятне у дворянина Якова Артемьевича Колюпанова, служащего рейтарскую 

службу 25 лет, т.е. с 1654 года, значатся выданные из казны: «карабин, да пистоль, да 

латы и шишак, и те латы и шишак отбиты на бою под Синбирском» 
19

, т.е, в ходе  

крестьянской войны 1670-71 гг. Аналогичны записи и у следующих дворян: служащих 
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рейтарскую службу 25 лет, т.е. с 1654 года. Так у Михаила Григорьевича Сыропятова: 

«великого государя жалованья выдано ему из казны ружья: шишак да латы да карабин да 

пара пистолей, и те латы и шишак, и карабин, и пистоли отбили под Синбирском 

воровские казаки; да вновь дано ему из казны под Чигириным: карабин», с которым он и 

явился на смотр 
20

. Андрей Григорьевич Горылев, получил «государева жалованья: 

шишак да латы, и те латы да шишак под Синбирском воровские казаки отбили» а 

«карабин и пистоли государева жалованья» остались у владельца  
21

. Похожа история и у 

Максима Путиловича Любовцова, который  получил «государева жалованья: шишак да 

латы, карабин и пара пистолей, и то ружье, и латы, и шишак, отбиты на бою на реке Басе; 

а вновь под Чигириным дано ему: шишак да латы, и тот шишак и латы отбили турские 

люди под Чигириным» 
22

. 

Близка к предыдущим и история дворянина Ивана Ивановича Юрасова, который 

служил рейтарскую службу с 1659-1660 года: «Великого государя жалованья выдано 

ему: карабин, пара пистолей да шишак и латы, и то ружье на службе великого государя в 

польских городах на бою под Губарями отбито» 
23

. 

В «сказке» Семена Никифоровича Богатырева значится следующее: «учал служить 

великого государя полковую службу  с городом 6 лет, а рейтарскую службу служит с 25 

лет. Великаго государя выдано ему из казны ружья: шишак и латы и карабин да пара 

пистолей; а шишак да латы и карабин да пара пистолей отбиты на Басе реке в Углах; да 

вновь выдано ему, под Чигириным карабин» 
24

. 

Интересная запись содержится например в «сказке» Алки Делеева: «служит 

великаго государя рейтарскую службу 20 лет и больше. Ружье ему дано из казны: 

карабин да пистоль; а латы и шишак даны двоим с рейтаром с Баймашем мурзою 

Семаевым; а латы и шишак покинуты в Крыженском уезде, в селе Речках» 
25

. Ишкаю 

Семаеву  и Бибулату Битудину кроме карабина и пары пистолей каждому на двоих также 

были даны «шишак и латы, и те латы и шишак отбиты под Чигириным в кошах» 
26

. У 

крещеного татарина Василия Томина в «сказке» написано: «дано ему великого государя 

жалованья: карабин да пара пистолей, и та пара пистолей отбита на бою под Чигириным, 

а латы и шишак даны ему с Уразкаем мурзой Тлевлеевым, и те латы покинуты в 

Крыжском уезде, в селе Речке» 
27

. 

В сказках некоторых русских дворян и татар значится, что «латы и шишак даны 

двоим», данная  формулировка объясняется очередностью службы:  еще в первой 

половине 17 века, после Смуты, служили береговую и полковую службы по 

«половинам», поскольку ежегодно «подниматься» в поход состояние хозяйства многим 

дворянам не позволяло. Таким образом, выходили на службу раз в два года. После того, 

как их зачислили в рейтары, латный комплект выдавался на боевую единицу в полку, а 

эта единица менялась раз в год. Явление это сугубо российское, характерное для 

немногих полков. 

Исходя из данных десятни можно сделать вывод, что некоторым рейтарам, 

поверстанным при создании первых 6 тысячных полков правительство в 1654 г., а также 

полков, находившихся в ведении приказа Казанского дворца в 1559-1660-е гг. (в ходе 
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Русско-Польской войны) выдавало полный комплект положенного вооружения 

(Например Я.А. Колюпанову и И.И. Юрасову, хотя первому была выдана только «одна 

пистоль»). Однако в «сказке» Петра Ивановича Алашеева читаем: «служил он 

рейтарскую службу лет с 20 и больше (т.е. был поверстан в конце 1650-х гг.), а из казны 

великого государя ружья ему не выдано; служил со своим ружьем» 
28

, таким образом, 

некоторые провинциальные рейтары по 20 лет служили с личным оружием.  

Как видно из документа, во второй половине 1660-х и 1670-е гг., верставшимся в 

рейтары дворянам выдавали далеко неполный комплект вооружения, который должен 

был состоять из кирасы («лат»), шлема, сабли/шпаги, карабина и пары пистолетов (а 

также обязательной лядунки и натруски).  В данный период доспехов уже не выдается 

совсем, хотя логично предположить, что после окончания войны или похода  карабины и 

пистолеты, как и латы, могли забираться у рейтар в казну – отчего они и служат с 

неполным комплектом вооружения в 1680 г. Чаще всего на одного человека выдается в 

этот период только пара пистолетов, или карабин и пистолет, еще реже только одна 

единица огнестрельного оружия. В десятне также находятся и такие дворяне, которым 

«великого государя жалованья ружья не дано» совсем. Так, например, у  Лаврентия 

Федоровича Жулебина в сказке читаем: «великого государя служил полковую службу с 

городом со 178 году  (1669-70 г.), а рейтарскую с 187 году, а ружья ему из казны 

великого государя не дано, служил со своим карабином, а лат и шишака не дано ж… На 

службе великаго государя будет на меринке, ружья карабин да сабля» 
29

.  

К 1680 году в Саранске было 9 рейтар, которые служили по 20 и 25 лет, но 

«поместными и денежными окладами были не верстаны». 

Ни у одного саранского сына боярского, дворянина или мурзы нет на вооружении 

шпаг, только сабли, которые всегда были личными, не выданными казной.  Очевидна  

нехватка огнестрельного оружия – 1,8 единицы на человека вместо положенных 3; а 

также полное отсутствие на 1680 год необходимых для рейтар доспехов. Всего у 

анализируемых помещиков в десятне зафиксировано только 16 выданных шлемов и 23 

кирасы, причем все они были утрачены в ходе различных войн 1650-1670-х гг. 

Последние случаи вторичной выдачи зафиксированы после крестьянской войны  

1670-71 гг.,  когда доспехи и вооружение повторно были даны под Чигирином М.Г. 

Сыропятову и М.П. Любовцову. 

О полке, в котором воевали саранско-атемарские рейтары,  можно сделать 

предположение из царской грамоты в Кадом от 1 апреля 1681 года, где значится: «А 

Казанского розряду начальным людем и городовым копейщиком и рейтаром стольника 

нашего и воеводы князя Якова Федоровича Долгорукова в полку товарища ево стольника 

и воеводы Ивана Леонтьевича рейтарского строю полковника в Данилове полку Пулста. 

А стать им на нашей, великого государя, службе... Казанского розряду начальным людем 

и городовым копейщиком и рейтаром в Путивле июня 1 число» 
30

, т.е. саранско-

атемарские рейтары, как относящиеся к Казанскому разряду, скорее всего, воевали в 

полке Д. Пулста.  
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Очевидно, что саранско-атемарские рейтары, не смотря на богатый опыт боевых 

действий,  проливавшие кровь во многих сражениях своего времени, это не показатель 

для всей русской армии и для всех кампаний. Зачастую они воевали если не с 

минимальным, то по крайней мере с неполным комплектом вооружения, часто без 

положенных доспехов. Бедность и «худое» вооружение привели к тому, что при разборе 

1680 года 14 человек мелкопоместных дворян и детей боярских и 5 татарских мурз 

переписали из рейтар в солдатский строй, служить в котором для дворян считалось 

зазорным. О чем в тойже царской грамоте в Кадом от 1 апреля 1681 года читаем: «Да 

копейщиком ж и рейтаром сказать наш государев указ, чтоб они на нашу, великого 

государя службу ехали сами, а вместо себя наемщиков да переменщиков не посылали; да 

у них же б были лошади добрые и ружья полные службы, у копейщиков по копью да по 

паре пистолей. У рейтар по карабину да по паре ж пистолей, и латы, и шишаки или иные 

какие железные доспехи имали ж с собою. А у людей бы их были в обозе пищали долгие 

и бердыши и копья. А которые началные люди, и копейщики, и рейтары, в полк к 

указанному сроку поспеют, – и они б за то впредь ожидали себе нашие, ввеликого 

государя, милости и денежного жалованья перед их братьею… А буде кто из них к 

указному сроку в полки не приедут, или копейщики их и рейтары учнуть приходить 

пеши и приезжать на худых лошадях и не с полною службою ружья или за кого 

объявятца наемщики и переменщики, — и такие начальные люди оставлены будут 

зимовать в малороси(й)ских городах, а копейщики и рейтары написаны будут в салдаты» 
31

. 
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Приложения 

 

Десятня 1679/1680 года. 

Вооружение и контингент, с которым саранские и атемарские дворяне, дети 

боярские, мурзы и татары обязаны явится на службу по разбору воеводы Павла 

Петровича Языкова и подъячего Андрея Степанова 1680 года. 

 

Таблицы по статьям в десятне. 

Братья или родственники, значащиеся в «одной сказке», в таблицах расположены  под 

одним номером в разных строках, а также обозначены разными буквами (например 77 А 

и 77 Б). Порядковый номер дворянина в таблицах соответствует номеру сказки в десятне. 

 

Дворяне, которые до 1678/1679 года несли городовую службу,  затем были поверстаны в рейтары, а по 

разбору воеводы Павла Петровича Языкова и подъячего Андрея Степанова в 1680 году были выбраны из 

рейтар в копейщики.  

 

№ 

п/п 

фамилии саб

ля 

пистолет карабин боевые холопы Всего 

единиц 

оружия 
из казны лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 

в «бою» в «коше» 

огн

ест

рел

ьно

е/ 

пи

щал

ь 

хол

одн

ое/ 

сабл

я 

без 

ору 

жия 

с ору 

жием 

(берды

ш) 

1 Аникиев С.И.  2  1   1  1 5 

2 Милохов Н.С. 1 2        3 

3 Аникиев И.И. 1 1 1 1    +  4 

4 Аленин И.А.   2 1   1 +  4 

5 Чуфаров Н.А. 1   1    +  2 

6 Синбугин С.И. 1 2      +  3 

7 Чуфаров П.А. 1 -2  1     1 3 

8 Ульянин С.С. 1 2  1     1 5 

9 Беликов Д.И. 1 -2  1    +  2 

итого  7 13-4 3 7   2 5 3 31 

 

*Примечание: «-2» в таблицах обозначает, что в списке прежде выданного конкретному человеку оружия (в 

данном случае пара пистолетов) оно значится, но на момент составления десятни утеряно в бою или иным 

способом.  

 «13-4» обозначает, что правительством было выдано 13 пистолетов, но к моменту составления десятни 4 

было утрачено  в силу разных причин. 
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Неповерстанные дворяне, которые до 1678/1679 года несли городовую службу,  затем были записаны в 

рейтары, а по разбору воеводы Павла Петровича Языкова и подъячего Андрея Степанова в 1680 году 

были выбраны из рейтар в копейщики. 

 № 

п/п 

фамилии саад

ак 

саб

ля 

пистолет карабин боевые холопы Всего 

единиц 

оружия 
из казны лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 

в «бою» в «кошу» 

огн

ест

рел

ьно

е/ 

пи

щал

ь 

хол

одн

ое/ 

сабл

я 

без 

ору 

жия 

с ору 

жием 

(берды

ш) 

10 Своитинов Ф.В.  1 -2  1    +  2 

11 Дмитриев  К.Л.     1     1 2 

12 Нечаев И.С.   1  1    +  2 

13 Дмитриев А.Л.   2       1 3 

14 Карачурин Г.П. 1 1 2       1 5 

15 Чарыков И.Г.  1 2    1   1 5 

16 Ананьин С.Н.  1 1 1      1 4 

итого  1 4 10-2 1 3  1  2 5 23 
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Дворяне, которые до 1678/1679 года несли городовую службу,  затем были поверстаны в рейтары, а 

воеводой Павлом Петровичем Языковым и подъячеим Андреем Степановым в 1680 году были также 

переверстаны в рейтары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п фамилии саад

ак 

саб

ля 

пистолет карабин боевые холопы 

 

в «кошу» 

Всего 

единиц 

оружия 

из казны лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 

 

без 

ору 

жия 

с ору 

жием 

(бердыш) 

17 Лехотников А.Л.   2  1   1 4 

18 Маслов С.И.  1   1   1 3 

19 Романов П.Я.  1 2   1  1 5 

20 Романов А.Я.  1 2   1   4 

21 Сыропятов Н.Я.    2 1    3 

22 Насакин И.К.  1  1 1    3 

23 Ульянин П.П. 1 1 2      4 

24 Тарханов Г.И.  1 1   1   3 

25 Михалчуков  Ф.С.    2  1  1 4 

26 Каменев П.Е.  1 -2   1 +  2 

27 Лазарев Н.Т.  1 1  1   1 4 

28 Щукин С.П.    1 1  +  2 

29 Зазеркин Г.А.  1 2  1   1 5 

30 Тарханов М.И.  1 1   1 +  3 

31 Скрябин И.И.  1 -1   1  1 3 

32 Юдин С.И.   1  1    2 

33 Зимнинский В.А.  1   1    2 

34 Зимнинский Е.Т.  1 1   1   3 

35 Зазеркин И.А.  1 1   1  1 4 

36 Езовской Г.Д.  1  1 1    3 

37 Лехотников А.Д.  1   1    2 

38 Горылев П.Г.  1 2   1   4 

39 Палибин С.С.  1 1  1    3 

40 Алашеев Р.Г.   2  1   1 4 

41 Жадовской Д.Ф.  1   1    2 

42 Кадышев С.П.  1  1 1    3 

43 Воронин Ф.Л.  1 2   1   4 

44 Лехотников В.И.  1   1   1 3 

Итого 

 

 1 22 26-3 8 16 11 3 10 91 
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Рейтары  неверстанные 

№ п/п Фамилии  Саа 

дак 

Саб 

ля 

пистолет карабин боевые холопы Все-

го 

еди- 

ниц 

ору-

жия 

из 

казн

ы 

Лич 

ный 

из 

казн

ы 

Лич 

ный 

в «бою» в «кошу» 

Огне 

стре 

ль 

ное/ 

пи 

щаль 

Хол

од 

ное

/ 

саб

ля 

без 

ору 

жия 

с ору 

жием 

(бер 

дыш) 

45 Левашев Д.Н.  1   1      2 

46 Левашев А.Н.  1  2 1      4 

47 Загарин Н.К.  1  1 1     1 4 

48 Пилюгин П.П.  1  1 1      3 

49 Самороков 

Т.Ф. 

 1 1 1      1 4 

50 Дмитриев Д.Л.   2        2 

51 Новиков Н.С.  1 2   1     4 

52 Мальцов О.Д.  1   1      2 

53 Юрасов М.Ф.  1 2   1     4 

54 Жадовской 

В.Ф. 

 1 2        3 

55 Ховрин И.И.  1 2  1      4 

56 Неронов Л.И.  1   1      2 

57 Лехотников 

Д.Т. 

 1 2      +  3 

58 Новиков К.В.  1 1 1 1    +  4 

59 Метлин Г.И.     1      1 

60 Аристов Н.И.  1 2  1      4 

61 Телешев А.Г.  1 2  1      4 

62 Нездин Т.И.  1 2   1     4 

63 Новиков К.В.  1 2  1      4 

64 Исаев Т.М.  1   1    +  2 

65 Мякишин С.П  1   1      2 

66  

А 

Китов В.Н.  1 1   1     3 

66 Б Китов Ф.Н.  1 2   1     4 

67 Сыропятов 

А.М. 

 1 1 1  1    1 5 

68 Жадовской 

Н.Ф. 

 1   1      2 

69 Зазеркин Ф.Л.  1 2  1      4 

70 Мякишин В.П.  1    1     2 

71 Езовской С.Ф.  1 1  1    +  3 

72 Апраксин А.А.  1 1  1     1 4 

73 Маслов П.И.  1   1      2 

74 Оленин И.В.     2 1    +  3 

75 Степанов И.С.  1  1 1    +  3 

76 Смолков  В.С.  1  1 1    +  3 

77 А Метлин И.А.  1  1 1     1 3 

77 Б Метлин Л.А.  1 1   1    4 

77 В Метлин  Е.А.  1    1    2 

78 Крыжин Т.И.  1  1 1      3 

79 Скрябин Н.И.  1 2        3 

80 Зенин П.Н.  1   1    +  2 

81 Курунтяев Е.Е.  1 1  1     1 4 

82 Палибин А.А.  1 2  1    +  4 

83 Иртлин  Е.И.    1   1   +  2 
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84 Издемиров 

Н.Б. 

 1  1 1    +  3 

85 Смолков А.А.  1 1 1  1    1 5 

86 Юматов  М.И.  1 2       1 4 

87 Жадовской 

А.Ф. 

 1   1      2 

88 Буланов  И.С.  1  2  1     4 

89 А Синбугин  Л. 

П. 

 1 2        3 

89 Б Синбугин  И.П.  1 2        3 

90 Игумнов Л.Ф.  1   1     1 3 

91 Игумнов П.Л.   1   1    +  2 

92 Метлин Ф.С.  1 2      +  3 

93 Хардин Т.Г.    2  1    +  3 

Ито 

го 

 - 48 48 17 32 12 - - 14 9 1 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

«Дворяне и дети боярские старых  наборов,  прошлых лет, а ныне по разбору  воеводы П.П. Языкова да 

подъячего А. Степанова… служить им рейтарскую службу» 

(дворяне, которые более  20-25 лет на службе) 

 

№ 

п/п 

фамилии доспехи из 

казны 

саб

ля 

пистолет карабин боевые холопы Всего 

единиц 

оружия 
из 

каз

ны 

лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 

в «бою» в «коше» 

 

«ши

шак

» 

 

«лат

ы» 

огн

ест

рел

ьно

е/ 

пи

щал

ь 

хол

одн

ое/ 

сабл

я 

без 

ору 

жия 

с ору 

жием 

(берды

ш) 

94 Юрасов И.И. -1 -1 1 2-1  -1 1     3 

95 Колюпанов Я.А. -1 -1 1 1 1 1      4 

96 Насакин Р.В.    1 -2 1 -1 1    1 4 

97 Алашеев П.И.   1    1   +  2 

итого  -2 -2 4 5-3 2 3-2 3   1 1 13 
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«Старых наборов рейтары, а поместными и денежными окладами они не верстаны» 

 

№ 

п/п 

фамилии доспехи из 

казны 

саб

ля 

пистолет карабин боевые холопы Всего 

единиц 

оружия 
из 

каз

ны 

лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 

в «бою» в «коше» 

 

«ши

шак

» 

 

«лат

ы» 

огн

ест

рел

ьно

е/ 

пи

щал

ь 

хол

одн

ое/ 

сабл

я 

без 

ору 

жия 

с ору 

жием 

(берды

ш) 

98 Сыропятов М.Г. -1 -1 1 -2 1 2-1    +  3 

99 Горылев А.Г.  -1 -1 1 2  1      4 

100 Любовцов М.П. -2 -2 1 -2 2 -1 1     4 

101 Полумордвинов 

А.П. 

  1    1     2 

102 Ананьин И.С.   1  2      1 4 

103 А Загарин К.Ф.   1  2  1    1 5 

103 Б Загарин А.Ф.   1  1  1    1 4 

104 А Мартынов П.И.   1 2     1 +  4 

104 Б Мартынов М.Ф.   1   1    +  2 

итого  -4 -4 9 8-4 8 5-2 4  1 3 3 32 

 

 

 

 «Рейтары,..  дворяне и дети боярские,  служить им велено по разбору для безлюдства погодно» 

п/п фамилии саб

ля 

пистолет карабин боевые холопы Всего 

единиц 

оружия 
из 

каз

ны 

лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 

в «бою» в «кошу» 

огн

ест

рел

ьно

е/ 

пи

щал

ь 

хол

одн

ое/ 

сабл

я 

без 

ору 

жия 

с ору 

жием 

(берды

ш) 

105 А Жулебин Л.Ф. 1    1    

+ 

 2 

105 Б Жулебин  Е.Г. 1  1      2 

106 Полумордвинов 

Т.В. 

  2 1      3 

107 Полумордвинов 

Ф.В. 

  2 1      3 

108 Жуков П.Г. 1  1 1      3 

109 Сыропятов Н.Я.          нет 

данных 

110 Сыропятов Е.Я.   2 1      3 

111 Тенютин Ф.Б. 1   1      2 

112 А Пенков Г.С. 1   1      2 

112 Б Пенков Б.С. 1 2        3 

итого  6 2 8 6 1   1  23 
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«Рейтары неверстанные, дворяне и дети боярские,  служить им велено по разбору для безлюдства погодно» 

№ 

п/п 

фамилии саб

ля 

пистолет карабин боевые холопы Всего 

единиц 

оружия 
из казны лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 

в «бою» в «кошу» 

огн

ест

рел

ьно

е/ 

пи

щал

ь 

хол

одн

ое/ 

сабл

я 

без 

ору 

жия 

с ору 

жием 

(берды

ш) 

113 Гольцов З.С. 1 2      +  3 

114 Ховрин Г.А. 1   1      2 

115 А Юрасов А.Е.  1  1      2 

115 Б Юрасов И.Е. 1 2  1      4 

116 Пахомов А.И.    1      1 

117 Корчагин Т.И. 1   1      2 

118 А Маматов Савелий 

Л. 

1  1       2 

118 

Б 

Маматов Степан Л. 1   1      2 

119 Зубарев В.С. 1 2-1  1      3 

120 Кочергин Ф.Л. 1   1      2 

121 А Юрасов И.Ю. 1  2  1    

 

 

+ 

 4 

121 Б Юрасов М.Ю. 1   1     2 

121 В Юрасов К.Ю. 1   1     2 

122 Скрябин И.А.  2  1      3 

123 Маматов  А.С.   2 1      3 

124 Любовцов А.П. 1 2   1     4 

итоги  12 11-1 5 12 2   2  41 

 

«Дворяне и дети боярские объявились сверх списку, вновь и по разбору воеводы П.П. Языкова да 

подъячего А.Степанова написаны по окладчиковым сказкам в рейтары» 

№ 

п/п 

фамилии доспехи из 

казны 

саб

ля 

пистолет карабин боевые холопы Всего 

единиц 

оружия 
из 

каз

ны 

лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 

в «бою» в «коше» 

 

«ши

шак

» 

 

«лат

ы» 

огн

ест

рел

ьно

е/ 

пи

щал

ь 

хол

одн

ое/ 

сабл

я 

без 

ору 

жия 

с ору 

жием 

(берды

ш) 

125 Богатырев С.Н. -1 -1 1 -2 1 2-1      3 

126 Степанов Т.С.   1  1      1 3 

127 Пилюгин П.П.   1  1      1 3 

128  Кочергин В.Л.   1   1      2 

129 Грязнов М.Д.   1   1      2 

130 Зенин В.Ф.   1    1     2 

131 Внуков Н.Н.   1        1 2 

132 Исаков Ф.Ф.   1  2  1     4 

133 Демьянов И.П.   1  1     +  2 

  -1 -1 9 -2 6 4-1 2   1 3 23 
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«Иноземец, шляхтич» 

 

№ 

п/п 

фамилии саад

ак 

саб

ля 

пистолет карабин Всего 

единиц 

оружия 
из 

каз

ны 

лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 

134 Вороблевский И.И. 1 1  1   3 

«А на службе великого государя для разорения от воинских людей калмык, по разбору  

воеводы П.П. Языкова быть не велено» [стб. 322-323]. 

 

 

 

«Атемарцы, рейтары, у разбору не были», которые «на службе… в Киеве» 

 

  № 

п/п 

фамилии вооружение 

135 Загарин Г.Т. нет данных 

 

«Окладчики… сказали про 

них, что они на службе 

великого государя в 

Киеве» [стб. 323]. 

 

136 Загарин  Ф.Т. 

137 Загарин А.Т. 

138 Загарин Е.Ф. 

139 Резов С.А. 

140 Смолков Ф.А. 

 

 

 

«Атемарцы, рейтары, у разбору не были» 

 

№ 

п/п 

фамилии доспехи из 

казны 

саб

ля 

пистолет карабин Всего 

единиц 

оружия 
из 

каз

ны 

лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 
 

«ши

шак

» 

 

«лат

ы» 

141 Мордвинцов  А.И. -1 -1 1 -2   1 2 

142 Пуской П.Н. 1 -2  -1 1 2 

143 Порозов С.П. -1 -1 1 -2 1 -1  2 

итого  -2 -2 3 -6 1 -2 2 6 
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«Рейтары мурзы и татаровя, по разбору воеводу П.П. Языкова да подъячего 

А.Степанова и по окладчиковым сказкам, велено  им служить рейтарскую службу» 

№ 

п/п 

фамилии доспехи из 

казны 

саб

ля 

пистолет карабин Всего 

единиц 

оружия 
из 

каз

ны 

лич

ный 

из 

каз

ны 

лич

ный 
 

«ши

шак

» 

 

«лат

ы» 

144 Уразгильдеев 

Кулмай 

-1 -1 1 2-1  1  3 

145 Емешев Токтар  -1 1 2  1  4 

146 Делеев Алкай -1 -1 1 1  1  3 

147 Семаев мурза 

Баймаш 

1 2  -1  3 

148 Токбулатов 

Акбулат 

  1 2  1  4 

149 Сюнчалеев 

Ишмамет 

  1 2-1  1  3 

150 Тлевлеев мурза  

Уразкай 

-1 -1 1 1 1 1  4 

173 Томин Дмитрий 1 -2  1  2 

151 Кошелев Микула  -1 1 1  1  3 

152 Баймаметев 

Тлевлей 

 1 1  -1  2 

153 Акбулатов Ертуган  -1 1 -2  1  2 

154 Семаев Ишкай 

 

-1 -1 1 2  1  4 

155 Битудин Бибулат  1 1  1  3 

156 Досаев Кортлай   1 1  1  3 

157 Енбулатов Актуган  -1 1 2-1  -1  2 

158 Ишеев Богдан -1 -1 1 -2  -1  1 

159 Ялтудин Айбулат  -1 1 2  1  4 

160 Тимофеев Савелий  -1 1   1  2 

161 Кульсеитов Козей   1 -2  1  2 

162 Кутломамет 

Зубарев 

-1 -1 1   1  2 

180 Токташев Толубай 1 -2  -1  1 

163 Байбулатов Уразай   1  2 -1 1 4 

164 Тешев Агилдя   1 1  1  3 

165 Аюкаев Мартын   1   1  2 

166 Демекеев Келмеш   1   1  2 

167 Ураскаев 

Уразмамет 

  1 -2 2 1  4 

168 Булатов Алкатон -1 -1 1 -1 1 -1  2 

169 Миняшев Тлевлей   1 1  1  3 

170 Алмаметев мурза 

Акмамет 

  1 -2  1  2 

171 Салбаев Козей   1     1 

172 Исянгилдин 

Дмитрий 

 -1 1 

саад

ак 

 

-2  -1  2 

174 Балашев мурза 

Невер 

  1 -2  1  2 

175 Баймашев Килмаш   1   1  2 

176 Таишев Лукьян   1 2-1  1  3 

177 Байбулатов 

Алмакай 

  1 -2  1  2 

178 Ишмакаев мурза 

Уразмамет 

  1 -1  1  2 

179 Сюнбаев Исяй   1   1  2 
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181 Байков Токбулат   1   1  2 

182 

 

Байков Айдяр   1 2  1  4 

183 А Яваев Албай        нет 

данных 183 Б Исянгилдин Сюняш        

184 В Акбулатов Ишелей        

184 Яваев Албай   1 2  1  4 

185 Исянгилдин Сюняш   1 -2  1  2 

186 Акбулаев Ишелей   1 -2  1  2 

итого  -7 -14 42+

1 

55-

29 

6 41-

8 

1 109 
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