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КНИГА ПОЛОЦКОГО ПОХОДА 1563 Г. КАК ИСТОЧНИК О СОСТАВЕ 
И СТРУКТУРЕ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА В ДООПРИЧНЫЙ ПЕРИОД* 

 
Аннотация. Изучается Книга Полоцкого похода 1563 г. как источник о составе и структуре 
русского дворянства накануне опричнины. Полоцкий поход 1563 г. был одним из крупней-
ших военных предприятий царя Ивана Грозного в годы Ливонской войны. Для участия в по-
ходе была мобилизована основная часть русского дворянства. Всего, по данным Книги По-
лоцкого похода 1563 г., в этой военной операции участвовало около 18 000 дворян и детей 
боярских. Книга 1563 г. является важным источником для изучения тех изменений в составе 
и структуре русского дворянства, которые произошли в результате реформ середины XVI в. 
и, прежде всего, Тысячной реформы 1550 г. Под влиянием Тысячной реформы 1550 г. офор-
милась новая чиновная группа Государева двора − выборные дворяне, которые сменили при 
Государевом дворе дворовых детей боярских. Новая структура русского дворянства получи-
ла наиболее полное и четкое отражение в Книге Полоцкого похода 1563 г. Согласно содер-
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жащейся в Книге росписи участников похода, чины Государева двора (бояре, окольничие, 
стольники, стряпчие, жильцы и выборные дворяне) заметно возвышались над общей массой 
уездных детей боярских как городовых, так и дворовых. Книга Полоцкого похода 1563 г. со-
держит важные сведения о численности различных уездных дворянских организаций, а так-
же о соотношении различных групп внутри этих организаций (дворовые и городовые дети 
боярские, новики, земцы). 
Ключевые слова: Полоцкий поход, Тысячная реформа, чины, Государев двор, выборные 
дворяне, дворовые дети боярские, городовые дети боярские.  

 
Полоцкий поход 1563 г. был одним из крупнейших военных предприятий 

царя Ивана Грозного в годы Ливонской войны. Счастливую возможность для 
детального изучения истории похода русской армии на Полоцк 1563 г. дает со-
хранившаяся Книга Полоцкого похода ‒ уникальный памятник приказного де-
лопроизводства, содержащий, по сравнению с летописными известиями, раз-
рядными книгами и другими источниками, наиболее полную информацию о 
ходе военных действий (события расписываются буквально по дням), о числен-
ности войска и его различных структурных подразделений, о персональном со-
ставе русских воевод и представителей служилой элиты, входивших в госу- 
дарев полк. 

Подлинник рукописи Книги Полоцкого похода 1563 г. в настоящее время 
хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки [5, 10]. 
Этот памятник был введен в научный оборот историком и археографом Алексе-
ем Парфёновичем Сапуновым, издавшим его рукопись в 1885 г. в Витебс- 
ке [11]. В недавнее время, в 2004 г., появились два новых издания памятника, 
осуществленные Константином Васильевичем Петровым [4] и Константином 
Владимировичем Барановым [1]. К сожалению, в существующих публикациях 
памятника присутствуют некоторые неточности в передаче текста, касающиеся, 
в частности, численности структурных подразделений войска [3].  

Богатая по своему содержанию Книга Полоцкого похода неизменно при-
влекает внимание уже не одного поколения историков. При этом исследовате-
ли обращаются к этому памятнику преимущественно в плане изучения воен-
ной истории. В меньшей степени данный источник используется для изучения 
состава и структуры русского дворянства XVI в. Между тем Книга Полоцкого 
похода 1563 г. является одним из важнейших источников для изучения тех 
изменений в составе и структуре русского дворянства, которые произошли в 
результате преобразований середины XVI в. и, прежде всего, реформы Госу-
дарева двора ‒ так называемой Тысячной реформы 1550 г. В процессе объеди-
нения русских земель двор московских князей значительно увеличился в сво-
их размерах. Количество членов Государева двора (дворовых детей боярских) 
уже превышало потребности государственного управления, а сам двор утра-
тил свою мобильность. Возникла потребность в создании более эффективной 
системы организации службы членов Государева двора и в приведении соста-
ва и численности двора в соответствие с реальными нуждами государства. На 
это была направлена реформа, важнейшим элементом которой являлась Ты-
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сячная реформа 1550 г., смысл которой заключался в отборе из числа дворо-
вых и отчасти городовых детей боярских тысячи «лучших слуг» и наделение 
им вблизи от столицы поместий с тем, чтобы они могли быть всегда готовыми 
для выполнения правительственных поручений. Именно с Тысячной рефор-
мой было связано формирование нового Государева двора, его состава и 
структуры [2, с. 232‒266; 6, с. 78‒273; 9, с. 86‒100].  

Под влиянием Тысячной реформы 1550 г. оформилась новая чиновная 
группа Государева двора выборных дворян, сменивших при дворе дворовых де-
тей боярских. Новая структура русского дворянства получила наиболее полное 
и четкое отражение в Книге Полоцкого похода 1563 г., содержащей росписи 
разных категорий служилых людей, находившихся в составе государева полка 
и иных полков и войсковых подразделений [5, л. 20‒41 об.]. Роспись царского 
полка перечисляет: «<...> бояр, и окольничих, и приказных людей 41 ч. [чело-
век], стольников и стряпчих, и жильцов 244 ч., дворян выборных 374 ч., да при-
борных из городов новых 166 ч., да дворовых же из городов: князей служи- 
лых 5 ч., Суздальских 1 ч., Ростовских 5 ч., Оболенских 13 ч., Стародубских 7 ч., 
Мосальских 13 ч., с Москвы дворовых 28 ч., из Переславля 1 ч. <….> От князя 
Юрья Васильевича стольников, и стряпчих, и жильцов 40 ч., князей Ярослав-
ских и детей боярских дворовых 91 ч., городовых 486 ч., коломнич дворо- 
вых 32 ч., городовых 207 ч., коширян дворовых 55 ч., городовых и с нови- 
ки 382 ч., тулян дворовых 20 ч., городовых 248 ч. <….>» [5, л. 21‒22]. Члены 
Государева двора – бояре, окольничие, приказные люди (дьяки), стольники, 
стряпчие, жильцы и дворяне выборные − заметно возвышаются здесь над об-
щей массой уездных детей боярских как городовых, так и дворовых, включая и 
тех представителей княжеских корпораций, которые значились в составе груп-
пы дворовых детей боярских, т. е. проходили службу «с городом», а не при 
дворе. Мы видим, таким образом, что дворовые дети боярские стали рассмат-
риваться уже не как члены Государева двора, а как один из чинов уездных дво-
рянских организаций ‒ «служилого города». В росписи 1563 г. выборные дво-
ряне упоминаются особо как члены двора, как лица, несшие службу «С Моск-
вы». Они выступают здесь уже как вполне определенная чиновная группа. 
Правда, в росписи государева полка после дворян выборных идет группа детей 
боярских «приборных из городов» (166 человек), т. е., очевидно, лиц, непосред-
ственно (по старому принципу) выбранных из числа уездных детей боярских 
для несения службы в государевом полку. Но само разделение «выборных дво-
рян» и «приборных» лишь подчеркивает значение выборного дворянства как 
особого сформировавшегося чина. Содержащаяся в Книге Полоцкого похо- 
да 1563 г. поименная роспись служилых людей, состоявших в государевом пол- 
ку [5, л. 42‒66], является ценным источником для изучения персонального со-
става различных чинов Государева двора ‒ бояр, окольничих, казначеев, по-
стельничих и других высших придворных чинов, дьяков, а также упомянутых 
под разными рубриками стольников (под рубриками «Рынды», «За государем 
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ездити», «Стольники ясаулы», «Стольники»), стряпчих (под рубрикой «Стряп-
чие и жильцы»), жильцов (упоминаются также как «поддатни», т. е. помощни-
ки, у рынд). Представителей чина выборных дворян можно отождествить с ли-
цами, упомянутыми в росписи под рубриками «Князи и дети боярские, которым 
спати в стану», «Головы в становых сторожах из спальников», «Дозорщики», 
«Князи и дети боярские прибраны в ясоулы». Так, под рубрикой «Князи и дети 
боярские прибраны в ясоулы» значится Григорий Злобин сын Петров, упомяну-
тый в каширской десятне 1566 г. с пометой «В выборе», означающей его пере-
ход из местной дворянской корпорации в состав Государева двора, в чин вы-
борных дворян [12, с. 29; 11, с. 55‒56]. Из 140 упомянутых под этими рубрика-
ми лиц большинство (82 человека) мы встречаем и в Тысячной книге 1550 г. 
Если учесть, что между составлением Тысячной книги и Книги Полоцкого по-
хода прошло более десяти лет, то можно говорить о большой близости состава 
тысячников 1550 г. и выборных дворян начала 1560-х гг.  

Реформы середины XVI в. способствовали упорядочению состава и струк-
туры Государева двора и дальнейшей консолидации верхушки служилого со-
словия в особую правящую и привилегированную группировку. С другой сто-
роны, середина XVI в. явилась важным этапом на пути формирования уездных 
дворянских корпораций («служилых городов»). Определилась новая структура 
основной части «служилых городов», внутри которых существовали уже раз-
ные чиновные группы − дворовые и городовые дети боярские. Материалы рос-
писи русского войска в Книге Полоцкого похода 1563 г. свидетельствуют о 
том, что дворовые дети боярские по своему положению стояли явно ближе к 
городовым детям боярским, чем к членам Государева двора. Если представите-
ли Государева двора, в том числе дворяне выборного чина, занимали команд-
ные посты и получали разного рода «именные» назначения, то дворовые дети 
боярские вместе с городовыми представляли собой рядовой состав войска.  
В росписи 1563 г. выборные дворяне упоминаются особо, в то время как дворо-
вые дети боярские числились в рядах уездных дворянских корпораций вместе с 
городовыми детьми боярскими. Характерно, что в росписи 1563 г. при подсче-
тах числа детей боярских по той или иной уездной дворянской корпорации  
не всегда разделяются дворовые и городовые дети боярские. Так, в полку левой 
руки с боярином и воеводой князем Иваном Ивановичем Пронским расписано 
«детей боярских костромич дворовых и городовых 420 ч. [человек]»; в сторо-
жевом полку с боярином и воеводой князем Петром Михайловичем Щенятевым 
расписано «детей боярских борович дворовых и городовых 480 ч. [человек], 
тферич дворовых и городовых 240 ч. [человек]» [5, л. 34 об., 36]. Таким обра-
зом, в доопричный период дворовые дети боярские перестали рассматриваться 
как члены Государева двора и составляли лишь один из чинов «служилого го-
рода». Уже не дворовые дети боярские, а выборные дворяне представляли 
«служилые города» при московском дворе [8, с. 64‒65; 7, с. 99‒100].  
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Для участия в Полоцком походе была мобилизована основная часть рус-
ского дворянства. Всего в военной операции, согласно материалам Книги По-
лоцкого похода 1563 г., участвовало около 18 000 дворян и детей боярских, 
представителей самых различных уездных дворянских организаций страны. 
При этом Книга 1563 г. дает сведения не только об общей численности дво- 
рян ‒ участников похода, но и о численности отдельных уездных дворянских 
организаций, а также о соотношении внутри этих организаций различных групп 
(дворовых и городовых детей боярских, новиков, земцев).  

Вышесказанное позволяет заключить, что Книга Полоцкого похо- 
да 1563 г. является ценнейшим, незаменимым источником для изучения состава 
и структуры русского дворянства в доопричный период. 
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