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В современной историографии актуальной проблемой стало стрелецкое войско Москов-
ского царства XVI–XVII вв. Эта проблема исследуется не только на общегосударственном,
но и на региональном уровне. Историки обращаются к таким вопросам, как социальное
положение, демография, взаимоотношения стрельцов с властью и другими социальными
группами и внутри гарнизона. На сегодняшний день существует мало исследований, по-
священных стрелецким гарнизонам городов Русского Севера, а том числе Колы. В данном
докладе будет раскрыт такой аспект, как стрелецкое дворовладение Кольского острога.

Наиболее полно история стрелецкого гарнизона Колы представлена в работах И. Ф.
Ушакова. Он приводит количество стрелецких дворов по переписной книге кольского во-
еводы А. Матюшкина 1710 г. [7]. Однако И. Ф. Ушаков не приводит данные источников
XVII в. об изменении количества дворов и расселении стрельцов в остроге, их податном
статусе. Важным видом источников для изучения топографии стрелецких дворов Коль-
ского острога являются писцовые и переписные книги. В работе мы опирались на писцовую
книгу Алая Михалкова 1608–1611 гг. [8], переписные книги Л. Б. Секирина 1677–1679 гг.
[6] и Д. Ф. Стрелкова 1696–1697 гг. [5], а также наказы стрелецким головам, челобитные
стрельцов и посадских людей Кольского острога.

Основной формой территориальной организации стрельцов в Кольском остроге в нача-
ле XVII в. являлась стрелецкая слобода. Она представляла собой компактное поселение,
находившееся возле посада, обнесенное оградой. Наказы стрелецким головам указывают,
что без ведома командного состава стрельцы не имели право покидать слободу, а посто-
ронние люди в ней находиться [4].

Далеко не все стрельцы были владельцами дворов. Некоторые жили на подворьях
других стрельцов или посадских людей. Стрельцы также владели сенными покосами и
рыбными промыслами, а на территории острога – лавками и амбарами [5].

Важно отметить, что по правилам стрельцы должны были иметь осадные дворы и
клети в крепости, на случай осады города. В Кольском остроге был большой гарнизон,
свободного пространства не хватало, поэтому здесь осадных дворов не было, а имелись
только клети с хлебом [2].

На протяжении XVII в. наблюдается тенденция увеличения количества стрелецких
дворов в Коле. Если в начале века стрельцы жили обособленно, только в стрелецкой сло-
боде [8], то к концу столетия они расселились по всем районам города: Стрелецкая слобода,
Верхний посад, Нижний посад, за р. Колой, в остроге и на церковной земле [6]. Это связа-
но с тем, что гарнизон Кольского острога увеличился с 30 человек в конце XVI в. до 500
человек в первой четверти XVII в. Как следствие, сокращается численность посадского
населения, вытесняемого стрельцами, а стрельцы разделяются на белопоместных, жив-
ших в стрелецкой слободе и не плативших подати, и чернопоместных, живших на тяглой
земле и плативших подати.

Резкий рост численности стрельцов приводит к конфликтам между служилым и по-
садским населением. Посадские люди были недовольны нехваткой земли, чернопоместные
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стрельцы не желали платить налоги в казну. В 1681 г. возникла идея расширить стрелец-
кую слободу за счет огородов посадских людей. Это предложение было отклонено властью,
и все осталось по-прежнему [1].

Происходили конфликты между белопоместными и чернопоместными стрельцами, вы-
званные тем, что первые владели хозяйственными постройками на тяглой земле, не желая
платить с них подати [3].

Таким образом, расширение района проживания стрельцов в Коле приводит к соци-
альному обострению отношений как с посадским населением, так и внутри гарнизона.
Как видно, государство пыталось оградить стрельцов от посадских людей как отдель-
ное сословие, однако с расширением гарнизона стрельцы стали вместо военной службы
больше заниматься хозяйственными делами (промыслами и торговлей). Выходом из этой
ситуации могло стать сокращение стрелецкого гарнизона, предлагавшееся воеводой В. И.
Эверлаковым. Он считал, что для острога приемлемым будет гарнизон в 200 человек [1].

Выявленный на протяжении XVII в. рост численности стрелецкого гарнизона Колы
имел важные последствия. Во-первых, падал профессиональный уровень стрельцов, за-
нимавшихся не столько военным делом, сколько хозяйством. Во-вторых, служилое насе-
ление острога порою оказывалось втянутым в конфликты с воеводами. Одним из наиболее
острых конфликтов стало выступление кольских стрельцов против воеводы И. В. Воро-
нецкого в 1698 г.
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