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На основе различных архивных и нарративных источников авторы аналитически сопоставляют особенности 
освоения уездов, расположенных южнее Белгородской черты. Исследователи выбрали Павловский и Бобров-
ский уезды Воронежской губернии, на территории которых, в XVIII в. они систематизировали все разновид-
ности переселений. В ходе сравнительного анализа авторы обнаружили различия в освоении изучаемой мест-
ности. Например, влияние земляческого принципа в переселениях на территории Павловского уезда. В целом 
же между означенными округами прослеживалось больше общих черт. Авторы установили, что идентичная 
речная система и география расположения изучаемых уездов обуславливала одинаковое влияние процессов 
препятствующих этой территории в становлении традиционными местами обитания однодворцев. Между ис-
чезновением опасности от кочевников и активной помещичьей колонизацией у потомков служилых людей 
имелось временное окно всего в пол века для освоения уездов, расположенных южнее Белгородской черты. 
Ещё данному процессу препятствовали прекращение покровительства со стороны правительства в освоении 
ЦЧ и сильная эксплуатация однодворцев на Украинской линии, вызывавшая их массовое бегство. Всё это 
происходило на фоне душевого владения землёй однодворцев на изучаемой местности, которое значительно 
сужало их ареал расселения, при этом улучшая его качество. К тому же было выявлено, что период добро-
вольной активной фазы расселений связан с периодом созревания переселенческих очагов в освоенных ранее 
местностях. В изучаемом же авторами временном промежутке ещё повсеместно не прослеживалась зрелость 
этих очагов. Дальнейшая активная фаза помещичьей колонизации с сер. XVIII в. окончательно предопреде-
лила социальный облик изучаемой территории не в пользу потомков служилых людей. В итоге авторы заклю-
чают, что традиционные места обитания однодворцев формировались благодаря длительному периоду благо-
приятных условий для освоения пространства служилыми людьми и их потомками. 
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ноземный регион. 
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На наш взгляд, более всего с Белгород-
ской чертой в ЦЧ связаны 4 губернии (Кур-
ская, Воронежская, Тамбовская и Орлов-
ская). Согласно указанным географическим 
рамкам, типы переселений в данном крае де-
лятся на три вида: расселения, выселения и 
заселения. Расселение – это распростране-
ние однодворцев по упомянутым нами 4 гу-
берниям ЦЧ. Заселение и выселение выхо-
дят из ареала этой местности, распределяясь 
по критериям прибыли и убыли однодвор-
цев путём переселений. В свою очередь, 
каждый тип упомянутых переселений тоже 
подразделяется на составляющие по геогра-
фическому признаку. Например, расселение 
бывает межу: изучаемыми нами регионами 
ЦЧ, уездами одной из указанных губерний и 
селениями одного уезда. Подобным образом 
подразделяются заселения и выселения. 

Очень показательно все типы рассе-
лений будут наблюдаться в уездах, распо-
ложенных южнее Белгородской черты. Это 
вызвано тем, что означенный процесс мас-
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сово происходил с нач. XVIII в., когда се-
верные территории уже были более или ме-
нее освоены, откуда и протекал сам про-
цесс расселения. В выбранных нами губер-
ниях ЦЧ имеются только 6 уездов, которые 
сплошь расположены южнее Белгородской 
черты. Два из них находятся в Тамбовской 
губ., а остальные – в Воронежской. По 
свидетельству специалиста по сельскому 
хозяйству Н.Л. Рубинштейна, подобные 
территории в ЦЧ позже всех остальных 
подверглись экономическому освоению, 
завершающемуся, особенно в её южных ча-
стях, лишь на протяжении XIX века [35, c. 
227–228]. В связи с этим цель данного ис-
следования состоит в аналитическом срав-
нении особенностей расселения в двух уез-
дах Воронежской губ. размещающихся 
южнее Белгородской черты: Бобровском и 
Павловском. Исследуемая территория 
представлена на следующей карте. 
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Рис. 1. Расположение Белгородской черты 
по отношению к Бобровскому и Павлов-
скому у. Воронежской губ. в территори-
ально-административных границах XIX 

века1. 
 

Обратим внимание ещё на то, что в 
данном исследовании мы применили мето-
дологию сопоставления территориально-
административного деления кон. XVII с 
XIX веком. 

Теперь обратимся к историографии 
изучаемого вопроса. Из дореволюционных 
исследователей наиболее подробно уделил 
внимание заселению Битюцкого, Икорец-
кого и Осередского ухожьев служилыми 
людьми Д.И. Багалей [1, с. 104–140]. В зна-
менитом труде М.А. Германова зафиксиро-
вано всего 7 случаев переселения однодвор-
цев в изучаемую нами местность [7, с. 183–
327]. В своём добротном исследовании, не 
больше материала нам предоставил Д.К. Зе-
ленин [9]. Косвенно изучаемого нами во-
проса касались Ф.А. Щербина и Н.А. По-
пова [39, с. 465–481; 34, с. 281–330]. 

В советский период некоторые част-
ные случаи подвижности однодворцев в 
означенную местность были упомянуты в 
исследованиях П.М. Проторчиной и Л.Н. 

 
1 Карту составил Кудланов Д.Б., студен 2 курса Естественно-Географического факультета Курского государ-
ственного университета. Выражаем ему глубокую благодарность! 

Чижиковой [33, с. 35–49; 38]. По инициа-
тиве В.П. Загоровского теме заселения Во-
ронежского края был посвящён целый 
сборник статей, в котором отметим про-
странное исследование упомянутого автора 
[28; 8, с. 3–23]. Отдельно нужно выделить 
В.И. Панову, подготовившую хорошую 
диссертацию и ряд статей, где упоминается 
изучаемая нами тематика [32; 31, с. 68–76]. 

В постсоветский период были напи-
саны диссертационные исследования Д.В. 
Василенко и О.В. Василенко [4; 5]. И если 
последняя освещает другие географические 
рамки, то первый из них написал работу 
имеющую для нас наибольшую научную 
ценность, среди всех озвученных выше 
трудов. Географии заселения пространства 
справа от Дона и Белгородской черты слу-
жилыми людьми и их потомками, особен-
ностям и периодизации этого процесса 
Д.В. Василенко уделил целый параграф. 
Отметим, ещё статьи О.Ю. Титовой и дру-
гих авторов, частично упоминающих о за-
селении Бобровского и Павловского уездов 
[37, c. 6–14; 36]. Общая переселенческая 
траектория однодворцев вместе с особен-
ностями их подвижности исследованы ещё 
лучше. Особенно нужно выделить труды 
М.А. Германова, Д.И. Багалея, И.Н. Ми-
клашевского, Н.А. Благовещенского, Д.К. 
Зеленина, Л.Н. Чижиковой, В.М. Важин-
ского и В.П. Загоровского и некоторых 
других исследователей [7; с. 183–327; 1; 30; 
3; 9; 38; 6; 8, с. 3–23]. 

Уникальность данной статьи состоит 
в своеобразном аналитическом сопоставле-
нии опубликованных материалов, нетради-
ционных для аналогичных исследований. 
Вместе с тем авторы привлекли значитель-
ный массив неопубликованных ранее ис-
точников, в основном раскрывающих во-
прос подселений однодворцев в изучаемую 
местность, особенно между 1762–1795 го-
дами. Означенный процесс исследователи 
оригинально вписали в канву общего исто-
рического движения населения в ЦЧ, что 
является очередной особенностью настоя-
щей статьи. К тому же её выводы имеют 
неоспоримую научную новизну. 

Итак, начнём с Бобровского уезда. 
Нужно отметить, что эта округа не являлся 
традиционным однодворческим местом 
обитания, т.к. в 1795 г. представители этого 
сословия там составляли 24,8 % от всего 
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населения в уезде [38, c. 27–28]. Сначала 
Бобров был селом дворцовой волости, в 
1711 г. его сделали городом, затем снова об-
ратили в село, а в 1779 г. повторно сделали 
городом [34, c. 283]. Однако, всё же передо-
вым колонизующим элементом там тради-
ционно были военно-служилые люди (дети 
боярские, казаки, стрельцы, пушкари, за-
тинщики, воротники, копейщики, рейтары 
и др.), которые на постоянной основе 
начали заселять Бобровский у. в конце XVII 
века [39, c. 408]. По мнению, специалиста в 
области подвижности однодворцев, М.А. 
Германова – эти потомки служилых людей 
в Бобровский у. в основном расселялись 
как из западных уездов Воронежской же 
губ. (Воронежского, Землянского и Корото-
якского), так и из уездов соседних губерний 
ЦЧ (Елецкого, Козловского и Усманского) 
[7, c. 310]. Начиная с 1686 по 1730 гг. по 
притокам рек Икорца и Битюга они осно-
вали до 15 селений. Особенность бобров-
ских однодворцев состояла в ограниченно-
сти их ареала расселения по уезду. Те, кто 
приходил в эту местность после 1730 г. не 
основывали новых сёл, а подселялись в 
прежние [7, c. 309], по причине общинного 
владения землёй последних [7, c. 310]. Это 
обстоятельство свидетельствует о том, что 
данные сельские очаги тогда не были ещё 
достаточно заполнены, по причине незна-
чительного переселенческого потока в них. 
На наш взгляд, это было вызвано тем, что к 
тому времени в традиционных местах оби-
тания воронежских однодворцев имелось 
ещё много неосвоенных земельных про-
странств. Если же там и появлялись из-
лишки, то их подвергали службе и натураль-
ным повинностям на Украинской линии, а 
иногда и совсем выселениям туда [29, c. 21]. 
Другая же часть активного однодворческого 
населения, в противовес этим повинностям, 
самовольно бежала подальше от своих мест 
обитания [3, c. 327]. 

Таким образом, до сер. XVIII в. боб-
ровские однодворцы не расселялись по 
имеющемуся свободному земельному 
фонду уезда по внутренним причинам. Ко-
гда же сельские очаги расселения начали 
созревать и высылать мало-помалу одно-
дворцев по близлежащим деревням и хуто-
рам [7, c. 309], тогда их движению начала 
препятствовать внешняя причина актив-
ной помещичьей колонизации. С середины 
XVIII в. многие земли Бобровского у. по 

течению рек Дона, Осередь, Казинки, при-
надлежавшие однодворцам, начали захва-
тывать крупные помещики Трубецкой, Во-
ронцов, Сафонов и другие [38, c. 18–21]. 
Возможности для расселения однодворче-
ского населения были совершенно пресе-
чены около 1764 – 1770 гг., когда не только 
вся земля, остававшаяся ещё пустопорож-
нею, но и многие удельные села, вместе с 
их землями, были записаны за помещи-
ками Орловым-Чесменским, Безбородко и 
другими [7, c. 310]. 

Несмотря на малую численность боб-
ровских однодворцев, в их среде мы встре-
чаем не только все разновидности расселе-
ний, но и заселения и выселения. Так, на 
примере подвижности селений Гнилуши, 
Матренки и Ертиля, мы наблюдаем сразу 
три подвида расселений. Эти села воз-
никли ранее прочих не позднее начала 
ХVIII века. Известно, что Ертилъ и Мат-
ренка были основаны выходцами преиму-
щественно из Орловской губ. Елецкого у.; 
Тамбовской губ. Лебедянского у. и из сёл 
Усманского у.: Демшина, Поддубравок, 
Сторожевого, а также из своей же Воро-
нежской губ. Воронежского у. и из сёл За-
донского у.: Старого-Дубового, Вербилова 
и других [7, c. 313]. В свою очередь, избы-
ток однодворческого населения из с. Ер-
тиля уже около 1740 г. начал выходить в 
новообразованную д. Ечейку расположен-
ную в 7 км от него [7, c. 313]. 

Не менее разнообразным было дви-
жение однодворцев в с. Верхние-Острожки 
(Козловка). Оно было образовано в нач. 
XVIII века. До 1783 г. это село в террито-
риально-административном делении при-
надлежало к г. Козлову и было населено 
однодворцами, вышедшими из уезда одно-
имённому городу, преимущественно из с. 
Чурукина [7, c. 314]. Наличие выселения и 
заселения однодворцев этого села подтвер-
ждаются следующим случаем. Так, в 1788 г. 
из Молдавии вернулся в то селение С. Коз-
лов, которого вновь причислили туда в по-
душный однодворческий оклад [11, л. 195]. 
Помимо всего, это село являлось очагом 
расселения по уезду. После 1810 г. часть 
однодворцев Козловки основали, недалеко 
от своего прежнего места жительства, д. 
Озерки. Кстати, последняя деревня после 
1849 г. стала селом [7, с. 315]. 

Частные случаи подвижности одно-
дворцев были зафиксированы нами в следу-
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ющих селениях. Так, однодворцы с. Ме-
четка вышли из Приваловки и Икорцев 
Землянского уезда [7, с. 315–316]. В с. Кор-
шево, после 1-й ревизии к дворцовым кре-
стьянам подселили потомков служилых лю-
дей из Орловского уезда [33, с. 45]. Подоб-
ным образом однодворцев подселяли к 
дворцовым крестьянам и в селах Старая 
Тойда и Старая Чигла [37, с. 11]. В послед-
нее село впоследствии неоднократно запи-
сывали новоприбывших из дальних местно-
стей. Так, в 1745 г. это был вышедший из 
Молдавии беглый солдат Архангельского 
полка И. Попов [27, л. 347], а в 1784 г. пе-
реселившиеся из Польши старообрядцы М. 
Морозов и Г. Головков [12, с. 254]. 

Подводя итог, по географии притока 
в Бобровский уезд, отметим, что он распо-
лагался по течению рек Дона, Битюге, Осе-
редь, Икорце и Казинки. Эта территория 
не являлась традиционным местом обита-
ния однодворцев, т.к. там мы обнаружили 
около 24 селений, где они проживали. По 
причине того, что Бобровский у. распола-
гался южнее Белгородской черты, систем-
ное освоение этой местности началось в 
кон. XVII и продолжалось весь XVIII век. 
Из-за этого в переселенческом процессе 
Бобровского у. доминируют все виды рас-
селений, а к известных нам заселениям мо-
жем только отнести одного беглого сол-
дата, возвратившегося из Молдавии. 
Между изучаемыми нами губерниями ЦЧ 
основной поток расселения двигался из 
Орловской губ. Елецкого и Орловского 
уездов, а также Тамбовской губ. Лебедян-
ского у., из сёл Усманского у. (Демшина, 
Поддубравок, Сторожевого) и сел Козлов-
ского у. (преимущественно из с. Чуру-
кина). Из Воронежской губ. расселение од-
нодворцев протекало из Воронежского у., 
из сёл Задонского у. (Старого-Дубового, 
Вербилова и др.), а также из сел Землян-
ского у. (Приваловки и Икорцев). Мас-
штабы расселения внутри Бобровского у. 
не были значительными и распространя-
лись лишь на деревни Ечейка и Озерки. 

Теперь перейдём к изучению расселе-
ний в Павловском уезде. Заселение этой 
местности в значительной степени связано 
с развитием в Воронежском крае с конца 
XVII в. судостроения по рекам Битюг, Осе-
ред и левобережью Дона [38, с. 20]. Сам же 
Павловск был основан только в 1709 году 
[34, с. 283]. Так же, как и Бобровский у., 

Павловский не являлся традиционным ме-
стом обитания однодворцев, т.к. распола-
гался за Белгородской чертой. По свиде-
тельству Т.М. Проторчиной в 1718 г. одно-
дворцев на территории Павловского у. не 
наблюдалось [33, с. 45]. Все они там появи-
лись впоследствии и уже в 1795 г. потомков 
служилых людей, по сравнению с другими 
сословиями там насчитывалось 38,9 % [38, 
с. 27–28]. По замечаниям знатока одно-
дворческих говоров Д.К. Зеленина, основ-
ной поток потомков служилых людей в 
Павловский у. пришёл из Рязанской и Ор-
ловской губерний [9, с. 112]. Историк-эт-
нограф д.и.н. Л.Н. Чижикова уточняет, что 
места выхода в означенных регионах были 
Данков и Кромы, а также добавляет ещё 
Воронежский у. и некоторые местности 
Тамбовской губернии [38, с. 21]. Однако, 
нам удалось обнаружить дополнительные 
очаги расселения для Павловского уезда. 

По свидетельству М.А. Германова с. 
Верхний Мамон было населено после 1720 
г., в том числе однодворцами из Кром и 
Данкова [7, с. 319]. Однако, основной за-
фиксированный нами переселенческий по-
ток из этой местности протекал во второй 
пол. XVIII века. Земляческий признак в за-
селении указанного села прослеживается 
неоднократно. Например, в июне 1782 г. 
однодворцы С. Кузмищев и М. Фалев из 
Данковской округи переселились в то же 
место, куда их земляки сошли почти 60 лет 
назад [20, л. 15]. С аналогичной ситуацией 
только из Орловского наместничества мы 
сталкиваемся в октябре 1782 г. с однодвор-
цем И. Анпилоговым [21, л. 392–393]. В с. 
Нижний Мамон в мае 1782 г. был зафик-
сирован потомок служилого человека В. 
Голова переселившийся из с. Истобного 
Ранербургской округи [15, л. 27]. Таким 
образом, этим селения свойственны иден-
тичные места выходов, повторяющиеся на 
протяжении длительного времени. 

Хотя с. Шестаково было основано 
ещё в нач. XVIII в. [7, с. 319], нам удалось 
обнаружить места выхода только её после-
дующих подселенцев. Так, в мае 1782 г. од-
нодворец И. Салков из с. Богородицкого 
Нижнедевицкой округи переселился в с. 
Шестаково Павловской округи [16, л. 21]. 
Туда же в мае 1782 г. переселился однодво-
рец П. Попов из г. Гвазды Тамбовского 
нам. [17, л. 14], а в июне 1782 г. подсели-
лась ещё одна семья тамбовских однодвор-
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цев [19, л. 110]. Кстати, в 1783 г. город Гва-
зды с его округой (села Клеповка и Пузево, 
а также д. Чернавка) за отдалённостью от 
Тамбова были переданы в Воронежскую 
губернию [36]. 

Аналогичное положение дел просле-
живалось в с. Гороховка, населённой не 
позднее 1710 года [7, с. 318]. Известно, что 
туда в апреле 1782 г. были причислены од-
нодворцы Рудаковы из с. Котова Старо-
оскольской о. [13, л. 47–48], а уже в мае 
1782 г. потомки служилых людей Сафро-
новы из д. Яшной Орловского наместниче-
ства [14, л. 113]. 

Относительно д. Осетровки возник-
шей в сер. XVIII в. [7, с. 319] известно, что 
она сформировывалась из разнообразных 
однодворческих групп. Одну соборную, 
пришедшую из Курского и Орловского 
наместничеств перевели в подушный одно-
дворческий оклад той деревни в октябре 
1782 г. [22, л. 193–193об.], вторую же – в 
октябре 1785 г., сформированную из вы-
ходцев разных сёл Курского наместниче-
ства [24, л. 14]. 

Село Гнилуша возникло во втор. пол. 
XVIII века [7, с. 320]. Известно, что туда 
причислили в декабре 1783 г. однодворца Ф. 
Филипкова вышедшего из Курского намест-
ничества [10, л. 5]. К этому времени указан-
ный выше сельский очаг настолько окреп, 
что смог высылать своих представителей в 
другие селения вниз по по течению р. Гни-
луши. Один такой случай был зафиксирован 
в августе 1792 г., когда однодворец И. Ко-
стин сошёл от туда в д. Журавку [26, л. 11]. 

Помимо этого, в архивных фондах 
нам удалось обнаружить ещё несколько 
частных случаев расселения в Павловский 
у. как из соседних уездов, так и из губер-
ний. Первую разновидность расселений 
мы встретили в с. Ерышевке, когда туда в 
апреле 1783 г. были причислены П. Сары-
чев, Ф. Подосинников и другие одно-
дворцы вышедшие из с. Радчины Воронеж-
ской округи [23, л. 13]. Помимо этого, 
встречалось нам и расселения четвертных 
крестьян из Курского наместничества. Так, 
в мае 1782 г. однодворец И. Толмачев из 
Курской округи переселился в с. Буйлово 
[18, л. 21]. А в 1785 г. к с. Пузеву были при-
писаны Я. Якушев с семьёй вышедший из 
дер. Горещуковой Рыльского у. из-за не-
имения земли [25, л. 537–538]. Кстати, по-
следнее обстоятельство было самым рас-

пространённым объяснением среди потом-
ков служилых людей ЦЧ, указывающих 
причину своего переселения. 

Таким образом, основной поток под-
селений однодворцев в Павловский у. про-
текал во второй пол. XVIII века. Большая 
часть была нами зафиксирована между 
1762 и 1782 гг., но нередки были пришед-
шие и между 1782 и 1795 годами. Всех этих 
подселенцев причислили в подушный од-
нодворческий оклад тех мест, куда они во-
дворились. Чёткое прикрепление к этим 
годам вызвано тем, что все поселившиеся 
в селениях лица записывались в однодвор-
ческое общество не сразу, а лишь в период 
ревизий. Переселялись же они на террито-
рию уезда в разное время. Нужно ещё за-
метить, что не все желающие были при-
няты в сельские общества однодворцев. 

Подводя итог по данному уезду, отме-
тим следующее. На территории Павлов-
ского у. протекали реки Битюг, Осеред и 
левобережье Дона. Как и Бобровский у. эта 
территория размещалась южнее Белгород-
ской черты, поэтому не являлась традици-
онным местом обитания однодворцев. Там 
мы встретили около 16 селений, где они 
проживали [7, с. 312–322]. География засе-
ления Павловского у. имела малый радиус 
губерний ЦЧ. Если быть точнее, то она 
протекала из Рязанской губ. Данкова и его 
уезда, а также селений Ранербургского у. 
(с. Истобного и др.). Широта географии 
расселения между губерниями ЦЧ была 
масштабна. Она вытекала из некоторых 
местностей Тамбовской и Орловской губ., 
в последней из Кромского у. и Малоархан-
гельского у. (д. Ясной Поляны), а также 
разных селений Курской губ., в том числе 
из одноимённой губернии уезда, Старо-
оскольского у. (с. Котова и др.) и Рыль-
ского у. (дер. Горещуковой). Расселение 
внутри Воронежской губ. протекало из 
Нижнедевицкого у. (с. Богородицкого и 
др.) и Воронежского у. (с. Радчины и др.). 
Масштабы расселения внутри Павловского 
у. не были значительными и распространя-
лись лишь на с. Шестаково и д. Журавки. 

Особенность Павловского у. состояла 
в следующем. Во-первых, во время терри-
ториально-административных преобразо-
ваний часть селений из Гваздинской 
округи Тамбовского нам., имевших свою 
особенную географию притока, были при-
соединены к Павловскому уезду. Во-вто-
рых, в притоке на изучаемую территорию 
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имел влияние земляческий принцип. Сле-
довательно, выходцы из старых переселен-
ческих очагов в местах водворения поддер-
живали связь со своей метрополией. В-тре-
тьих, наличие выходцев из Курской губ. 
являлось особенностью Павловского у., 
что, кстати, не прослеживалось в соседнем 
Бобровском уезде. 

Все виды переселений в изучаемых 
нами уездах имели свою очерёдность и 
ограничивались различными временно-
пространственными факторами. Идентич-
ная речная система и география располо-
жения изучаемых нами уездов обуславли-
вала одинаковое влияние на них процес-
сов, препятствующих этому пространству в 
становлении, как традиционного места 
обитания однодворцев. К препятствующим 
факторам нужно отнести общинное владе-
ние землёй у потомков служилых людей 
исследуемой нами территории, частичная 
зрелость переселенческих очагов в ЦЧ, а 
также формирование мест обитания сосед-
них сословий и этносов, в том числе пер-
воначальный фактор опасности от крым-
ских татар и ногаев. Перечислим всё озву-
ченное более подробно. 

Так, М.А. Германов заметил, что боб-
ровские однодворцы по причине общин-
ного владения землёй после 1730 г. в ос-
новном не основывали новых сёл, а подсе-
лялись в старые [7, с. 309]. Из этого можно 
заключить, что общинное владение землёй 
ограничивало расселения однодворцев по 
изученным нами уездам. И действительно, 
после Петровских реформ душевая форма 
владения землёй начинает вытеснять тра-
диционную для однодворцев – четвертную. 
Последняя имела индивидуальный родо-
вой характер, а первая – общинный [3, с. 
172]. При душевом владении однодворцу, 
при окружавшем его многоземельи, не 
нужно было заботиться о том, где будут 
жить его потомки, т.к. это входило в ком-
петенции общины. Четвертное же владение 
раньше душевого открывало перспективу 
малоземелья для потомков однодворца. 
Из-за этого среди них был распространён 
как официальный прииск, так и захваты 
свободных земель. Частые расселения од-
нодворцев для земельного стяжания, какие 
мы видим в XVII в. на территории буду-
щего Фатежского у. Курской губ. [3, с. 
314–317] в Бобровском уезде не наблюда-
лись. Как следствие, на осваиваемой мест-
ности прослеживались крупные душевые 

селения и ограниченная распространён-
ность однодворцев. Маленькие четвертные 
населённые пункты на территориях, распо-
ложенных южнее Белгородской черты, 
были уже не актуальны. Время упразднило 
политику заказных городов [6, с. 171], рас-
пространяло масштабы земельных пожало-
ваний вельможам и обычным дворянам [2, 
с. 75]. В условиях внутренней конкуренции 
четвертники-одиночки были более уяз-
вимы к захватам земли от помещиков, 
нежели душевые владельцы. К тому же 
крупная община проще осваивала новую 
территорию. Следовательно, душевое вла-
дение землёй значительно сужало ареал 
расселения по осваиваемой местности, но 
улучшало его качество. Четвертное же вла-
дение расширяло ареал расселения, предо-
ставляло перспективу для заполнения пу-
стых четвертных земель с помощью после-
дующего высокого естественного приро-
ста, но было малоэффективным без право-
вой поддержки государства. 

Значительное место в освоении этого 
пространства занимали расселения из изу-
чаемых нами губерний ЦЧ. Таким образом, 
в некоторых местностях, осваиваемых с 
кон. XVI в. и даже ранее, созрела очеред-
ная партия переселенцев, от их высокого 
естественного прироста и следовавшего за 
ним малоземелья. Следовательно, главной 
категорией переселенцев в процессе рассе-
ления являлись малоземельные или недо-
вольные однодворцы, распространявшиеся 
по близлежащей местности в поисках луч-
шей доли для себя и своих потомков. Из 
этого нужно заключить, что период добро-
вольной активной фазы расселений связан 
с временем созревания переселенческих 
очагов в освоенных ранее местностях. 

Однако судя по малым объемам рас-
селений в уезды, расположенные южнее 
Белгородской черты, можно заключить, 
что данный процесс созревания переселен-
ческих очагов не был тогда ещё повсемест-
ным в ЦЧ. И действительно до сер. XVIII 
в. однодворцы мало расселялись по сво-
бодному имеющемуся земельному фонду 
Бобровского и Павловского уездов по при-
чинам незначительного количества при-
тока новых переселенцев. Видимо, к тому 
времени запасы свободной земли в тради-
ционных местах обитания однодворцев 
были ещё достаточными. К тому же конку-
рентом различного вида расселений в ЦЧ 
являлись массовые выселения однодворцев 
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на Украинскую линию [29, с. 25] как вре-
менно для службы и натуральных повин-
ностей, так и на постоянной основе. Дру-
гая же часть активного однодворческого 
населения, в противовес этим повинно-
стям, самовольно бежала подальше от 
своих мест обитания [3, с. 309]. Когда же 
уровень расселения стал повышаться бла-
годаря созреванию переселенческих оча-
гов, тогда их движению начали сильнее 
препятствовать внешние причины сопри-
косновения с активной колонизацией дру-
гих сословий и этносов. 

Подводя итог статьи, отметим, что 
ареал расселения однодворцев на террито-
рии ЦЧ всегда был ограничен. Сначала 
влиял фактор безопасности, не позволяв-
ший выселятся однодворцам за Белгород-
скую черту до периода замирения края. От 
этого селения в данной местности начали 
основываться только в нач. XVIII в. и не-
редки были случаи основания во второй 
пол. XVIII века. После замирения края, 
первенствующее значение в ограничении 
ареала расселения однодворцев начинают 
занимать межсословные взаимоотношения. 

Однако, истоки этих внутренних про-
цессов зарождались ранее. На севере ЦЧ 
уже с нач. XVII в. и далее однодворцев вы-
талкивали крупные феодалы, в том числе с 
помощью русских помещичьих крестьян. 
На юге ЦЧ уже с сер. XVII в. они стали 

тесниться малороссиянами, которые впо-
следствии были расселены практически по 
всему периметру юга ЦЧ. Последним от-
ступать тоже было некуда, т.к. ещё южнее 
их ограничивали Донские казаки, а с се-
вера – те же однодворцы. Пик вкрапления 
в прежние места обитания потомков слу-
жилых людей в ЦЧ со стороны дворян по-
средством их помещичьих крестьян и ма-
лороссиян наблюдался во время всего 
правление Екатерины II, после чего этот 
процесс пошёл на спад. Окончательно же 
ареалы обитания всех сословий ЦЧ сфор-
мировались лишь к сер. XIX века. 

Таким образом, для освоения уездов, 
расположенных южнее Белгородской 
черты, у однодворцев имелось временное 
окно всего в пол века. И то данному про-
цессу препятствовал ряд перечисленных 
выше причин. Дальнейшая же активная 
фаза помещичьей колонизации с сер. XVIII 
в. окончательно предопределила социаль-
ный облик изучаемой нами местности не в 
пользу потомков служилых людей. Таким 
образом, по всем упомянутым причинам 
уезды, расположенные южнее Белгород-
ской черты, нельзя назвать традиционным 
местом обитания однодворцев. Последние 
же формировались благодаря более дли-
тельному периоду благоприятных условий 
для освоения пространства служилыми 
людьми и их потомками. 
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SETTLEMENT OF THE ONE-COURTYARD PEOPLE IN COUNTIES, WHICH LOCATED 

TO THE SOUTH FROM THE BELGOROD LINE 
 
Based on various archival and narrative sources, the authors analytically compare the features of the development of 
counties, which located at the south from the Belgorod line. The researchers chose the Pavlovsky and Bobrovsky 
counties of the Voronezh province, on which territory, they systematized all kinds of migrations during the XVIII-th 
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century. In the course of a comparative analysis, the authors found differences in the development of the studied area. 
For example, the influence of the compatriot principle in resettlements in the territory of the Pavlovsky county. In 
general, there were more common features between the aforementioned counties. The authors found that the identical 
river system and the geography of the location of the studied counties caused the same influence of the processes that 
prevented this territory from becoming the traditional habitats of smallholders. Between the disappearance of the danger 
from the nomads and the active colonization of landowners, the descendants of the military service people had only 
half of the century time window for the development of counties, which located to the south from the Belgorod line. 
This process was also hindered by the termination of government patronage in the development of the Central Cher-
nozem region and the strong exploitation of the one-courtyard people on the Ukrainian line, which caused their mass 
exodus. All this happened against the background of communal land ownership by the smallholders in the under study 
area, which significantly narrowed their area of settlement, while improving its quality. In addition, it was revealed that 
the period of the voluntary active phase of resettlement is associated with the period of maturation of resettlement 
centers in previously developed areas. In the studied time period the authors, the maturity of these foci has not been 
yet observed everywhere. Further active phase of landlord colonization from the middle of the XVIII-th century finally 
predetermined the social appearance at the studied territory not in favor of the descendants of the military service 
people. As a result, the authors conclude that the traditional habitats of one-courtyard people were formed due to a 
long period of favorable conditions for the development of area by the military service people and their descendants. 
Keywords: military service people, one-courtyard people, smallholders, settlers, county, Central Chernozem region. 
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