
История орловского 
казачества 



Территория, которая в будущем стала сначала Орловской губернией, а 
затем и нынешней областью с древности заселялась казачеством.
Ещё в эпоху Киевской Руси обитали загадочные бродники, в которых 
многие историки видели протоказачество.
Начиная уже с XIV в. казаки несли службу на орловских землях, 
использовались для защиты пограничных городов и сторожевых 
постов. За это они получали от правительства жалованье и землю. В 
социальном отношении казаки были близки к стрельцам и пушкарям.

«Группа казаков. Село Вышняя Залегощь (в наст. вр. исчезнувшее село), 
Новосильский уезд Тульской губернии.»



Совершенствуя оборону южных рубежей 
(особенно после набега крымских татар 
1521 г.), московское правительство 
создало систему укрепленных линий 
(засечных черт), эффективность которых 
обеспечивалась службой городовых 
казаков (первое упоминание о них 
относится к 1444 г.). 
С построением в начале XVI в. тульской 
засечной черты территория современной 
Орловской области стала зоной контроля 
этих казаков, которые "вахтовым 
методом" несли службу дальнего 
обнаружения противника (система 
далеко выдвинутых в степь сторож), а 
также поддерживали в порядке засеки, 
валы и забои на реках.



Особый интерес представляет  судьба 

новосильских казаков. (Новосильский район 

выделился из уезда, присоединенного в 1925 

г. к Орловской губернии). Вскоре после 

Судьбищенской сечи г. Новосиль становится 

крепостью, защищающей южные земли. 

Тогда же по повелению царя в Новосиль и 

его окрестности последовало переселение с 

Дона части образовавшегося там казачества. 

Казаки, стрельцы и пушкари составили 

новый элемент населения Новосильского 

края с 1576 г. Из них, вероятно, для обороны 

крепости комплектовались пушкари и 

стрельцы.

«Крестьянка из Новосиля в 
национальной одежде». Фотография 

конца ХІХ-начала XX века



Заселение казаками происходило постепенно, по мере приращения населения в 
течение XVIII в. С 1765 г. казаки, стрельцы и пушкари были исключены из 
управления воевод и вместе с чернскими казаками находились в ведении особого 
управления. Из сведений 1778 г. составленных новосильским городничим, известно, 
что в Пригородной слободе было 243 казака. В последней четверти XVIII столетия в 
Новосильском уезде осуществлялось генеральное размежевание земель с их 
заманчивыми черноземными почвами. В 1782 г. в нем значилось 23 селения, где 
числилось 14,5 тыс. казаков, пушкарей, стрельцов и экономических крестьян. В 10 
селах были выстроены деревянные церкви и ряд торговых питейных заведений.

«Три девушки
 (двоюродные сестры). 

Село Вышняя Залегощь, 
Новосильский уезд Тульской 

губернии.»



Немало было казаков и в Орловском уезде. Генерал А.Н. Шульгин писал, что «для 
жилья служилым боярским детям и казакам отводились участки шириною в 3 1/2 и 
длиною в 5 саж (ней)»... Отводились и участки «для устройства огородов» шириною в 
8 сажен, длиной в 15, также участки в полях" до 30 четей (четь — четверть десятины). 
В Писцовой книге обнаруживаем имена атаманов, живших в Орловском уезде. 
Например, донской атаман Угрим Константинович Мансуров имел на Оке пашни, 
дикое поле и липовый лес. Другой атаман и тоже с Дона, Остафий Петрович 
Мартынов, жил в деревне Круглице, владел лесом у Осинова болота. «За Донским 
атаманом за Елкою за Константиновым сыном Шишкина», — читаем в Писцовой 
книге среди помещиков Каменского стана, Шишкин имел земли в двух местах, 
числился за ним лес Кулотин.



Степан Иванович Исленьев — ливенский воевода, имел под рукой 300 детей 
боярских и 300 казаков, из которых после смутного времени, как потом писал Г.М. 
Пясецкий, «вероятно, немногие уже возвратились в Ливны, так как с тех пор число 
детей боярских и казаков показывается на Ливнах значительно меньше». В Ливнах 
образуется казачья Беломестная слобода. Ливенские казаки участвовали в обороне 
Москвы от поляков, за это были пожалованы вотчинами: 



В 1625 году в числе ратных людей Ливен было 264 конных казаков, 101 — пеший, 
беломестный (они-то и образовали Беломестную слободу за рекой). В 1632 году из 
Ливен отправились воевать под Смоленск 500 детей боярских и до 150 конных 
казаков. Судьба похода была тяжелой: погибла почти вся ливенская дружина. 
Гарнизон пополняли новыми людьми. Край страдал от малолюдства. Каждый 
помещик старался добыть себе крестьянина. Не повезло Кирею Федоровичу 
Сведину. Бросил он поместье свое, ушел в Ливны и там поступил в казаки.



Казаки обосновались и во Мценске. Они-то в 1623 г. разбили татар у д. 
Соголаевой.
В Болхове мы обнаруживаем казаков сразу же после возникновения крепости в 
1556 г.: «Здесь, внутри городских стен, постоянно содержалось наготове войско 
из казаков, пушкарей, затинщиков, воротников, стрельцов и прочих служилых 
людей...». Их мужеством и отвагой был спасен Болхов в 1565 г., выдержавший 
долгую осаду татар. В 1615 г. город устоял перед натиском Лисовского. На 
следующий год — враги снова у стен Болхова.



В Болховском районе есть Казаковка, с таким же наименованием селения — 

в Колпнянском, Покровском, Новосильском районах.

В 1840-е гг. остававшихся в средней России казаков царь обратил в 

казенных крестьян.

Казачество на Орловщине жило и в более 

позднее время. Однако здесь оно в силу ряда 

причин расказачивалось, окрестьянивалось.

В советское время отношение властей к 

казачеству было сугубо отрицательным, 

поэтому многие проживавшие на 

Орловщине потомки казаков скрывали свое 

социальное происхождение.

Казачье сословие было возрождено в крае 

уже в новых исторических условиях, лишь 

после 1991 г.



В заключение остается лишь добавить, что казачество на Орловщине жило, 
развивалось и продолжало свои лучшие традиции и в более позднее время. 

Большие людские потери Орловщины, находящейся испокон веков на 
перекрестке всех важнейших судеб России, понесла в Первую Мировую войну, в 
революции 1905-1917 годов, в период военной интервенции. 

Особенно тяжелыми потери были в Гражданскую войну, когда на Орловщине 
была выбита чуть ли не четверть всего мужского населения. 

А потом было расказачивание, раскулачивание… О Великой Отечественной 
войне вообще говорить трудно: на территории области во время операции на 
Орловско-Курской дуге погибло больше людей, нежели  США потеряли за всю 
Вторую Мировую войну. Каждую вторую орловскую деревню постигла судьба 
Хотыни и Лидице. 

Да и после войны уже в результате неправильной национальной политики с лица 
Орловской земли исчезли свыше 700 деревень – пострадавшие от войны республики 
СССР развивались в основном за счет России. 

Центр же России продолжал нищенствовать и оставшиеся в живых люди 
покидали родные  места в поисках лучшей доли. 

Но казачество на Орловщине не умерло. Оно живет и развивается.
                



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


