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The author reveals the theoretical and methodological approaches of researcher Mikhail Ivanovich Eropkin (1921-1995) to the 
study of the history of militia institution formation, development and functioning in the USSR in his writings of the soviet period, 
pays attention to the historical sources used by him in researches, and estimates the contribution of M. E. Eropkin in the histori-
ography of soviet militia study. 
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Впервые публикуется фрагмент переписной книги 1678 года, в котором описываются посадские дворы го-
рода Галича. В комментарии к источнику автор обращает внимание читателей на изменения социально-
экономической жизни посадских людей, произошедшие в результате утверждения крепостного права, 
и делает предположение о появлении в третьей четверти XVII века в Галиче новой ремесленной слободы, 
в которой проживали «кирпичники». 
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ГОРОД ГАЛИЧ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В. ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСНОЙ КНИГИ 

ГОРОДА ГАЛИЧА И УЕЗДА 1678 Г. И РОСПИСНОМУ СПИСКУ ГОРОДА ГАЛИЧА 1678 Г. 
 

Переписи, проводимые в городах Московской Руси XVI-XVII веков, являются важнейшими источниками 
общих статистических сведений, без которых немыслимо построение непрерывного течения русской исто-
рии от эпохи Ивана III до начала петровских преобразований. 

На страницах дошедших до нас писцовых книг мы можем проследить историю появления, развития и 
упадка отдельных административных центров Московии, историю строительства новых городов – кре-
постей, которые вскоре обрастали торгово-ремесленным посадом, историю борьбы посадского населения 
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с крупными землевладельцами и «белыми слободами» и, конечно, определить то место, которое  города 
заняли в новой закрепощённой России. 

Город Галич, находящийся в 120 километрах от Костромы, в эпоху русского Средневековья был круп-
ным политическим и экономическим центром сначала удела, а затем уезда. До наших дней сохранилось все-
го 6 примеров различных переписей города и посада XVI-XVII веков: Сотная на посад города Галича 1578 г., 
Дозорная книга 1620 г., Писцовая книга 1626-1635 гг., Переписная книга Галичского уезда 1645-48 гг., 
Строельная книга 1649 г. и Переписная книга 1678 г. Учёные не раз обращались к этим источникам как в 
общих работах по истории России [10], так и в частных исследованиях краеведческого характера [1; 2; 5; 9]. 

Однако, несмотря на такую востребованность результатов писцового делопроизводства, на данный мо-
мент опубликовано всего два документа: Сотная на посад города Галича 1578 г. и Дозорная книга 1620 г. 

Публикуемый ниже фрагмент из переписной книги города и уезда переписи стольника кн. Андрея Афа-
насьевича Козловского и подьячего Ивана Боголюбова 1678 г. позволит в известной степени восполнить об-
разовавшийся пробел, а также послужить «почином» для дальнейшего введения в научный оборот подобно-
го рода источников по средневековой истории Галича. 

Переписная книга 1678 г., судя по всему, является лишь дополнением к более ранней переписи города и 
посада: «…столник князь Андрей Афанасьевичь Козловской да подьячей Иван Боголюбов переписали в го-
роде Галиче осадные и на посаде дворы и дворовые места розных чинов и в Галицком уезде за помещики и 
за вотчинники в поместьях их и в вотчинах и за монастыри в вотчинах же и на церковных погостех в селех и 
в деревнях, и в починках, и в займищах дворы помещиковы дворы и вотчинниковы, и людцкие, и поповские, 
и дьяконские, и церковных причетников, и крестьянские, и бобылские и в них людей по имяном с отцы и с 
прозвищи; и детей их и братью, и племянников, и внучат, и сосед, и подсоседников, и захребетников, и при-
имышев и кто колких лет. И в помещиковых же и в вотчинниковых и в людцких дворех дворовые люди, ко-
му и почему кто крепок, и дворы ж пустые и дворовые места, что не дописал прежней перепищик Семен 
Иванов сын Писарев…» [7, c. 145]. Как указано в самом документе, на посаде были переписаны не все дво-
ры, а только «поповских и дьяконских и причетниковых и подьяческих и кирпищиковых». Однако даже 
в неполном описании мы сможем найти массу примеров существенных перемен в жизни горожан, которые 
явились следствием принятия Соборного уложения 1649 г. и городских реформ 1649-1652 гг. 

Самое заметное среди всех новых явлений – частое упоминание крепостных. В переписной книге 1678 г. 
мы встречаем 16 (вместе с детьми) зависимых людей, которых именовали: «дворовые люди», «крепостные 
люди» и просто «работники» – вклады на помин души (!). За 29 лет существования и распространения кре-
постной системы жители города Галича так и не смогли с ней смириться. 10 беглых из 16 перечисленных 
закрепощённых – яркий тому пример. 

Наиболее полно переписаны представители духовенства, во владении которых в городе и на посаде было 
33 двора. Некоторые иереи особенно выделялись своим имущественным положением, владели крепостными 
и, очевидно, практиковали ростовщичество, имея в собственности «закладные места». 

Ремесло и торговля представлены в документе одним прямым указанием на «профессию» кирпичника, 
которой владел дворник Родиона Суленикова – Корнилко Карпов, и целым отдельным блоком из 18 дворов, 
озаглавленный писцом как «дворы ж кирпищиковы». 

В целом бегство крепостных и возобновление закладничества сократило количество посадских дворов 
до 499 [3, c. 349]. «Времена переменились, в Москве не было Земского Собора, а появился с титулом “вели-
кого государя” властительный и крутой патриарх Никон, открытый враг посадской реформы» [9, c. 110]. 

При рассмотрении спорных дел о сенных покосах и пожнях Галичское посадские люди не находили под-
держки и у государя. В собрании ОГБУК Костромского историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника находится сборник, состоящий из нескольких документов, объединенных одним общим назва-
нием «Спорное дело между посадскими людьми города Галича и боярином князем Алексеем Андреевичем 
Голицыным…». 

Посадские люди и рыболовы претендовали на 16 участков, которые были приписаны к владениям бояри-
на Алексея Андреевича Голицына «к Ровдину стану к селу Михайловскому» [6, л. 22]. В своей челобитной 
от 1673 г. галичский посадский земский староста Никифорко Копосов и рыболовный староста Гришка Ан-
тонов писали: «…в нынешнем государь во 181-м году по твоему великого государя указу и по грамоте и с 
поместного приказа и по наказной памяти воеводы Афонасия Степановича Бердяева послан галицкой съез-
жей избы подьячей Семен Колесников по челобитью боярина князя Алексея Андреевича Голицына по реке 
Шокше ниже Белова омута да по реке Середней ниже Больших омутов и по Глущице да по реке Едомше 
ниже Безнина починка мерять и описывать будто прописаны ево боярских пожен а по тем государь рекам 
земля твоя великого государя четвертная черная а пожни и леса с сенными покосы в тех урочищах наши си-
рот твоих посацкие…» [Там же, л. 20]. 

Судебные тяжбы и разбирательства тянулись долгие годы без каких-либо положительных результатов 
для посадских людей. Сын Алексея Михайловича – Федор Алексеевич указывал, что участками «исстари 
владел дядя ево1 боярин князь Иван Андреевич Голицын» [Там же, л. 75]. 

Переписную книгу стольника князя Андрея Афанасьевича Козловского и подьячего Ивана Боголюбова 
дополняет описание самой крепости, всех административных построек и перечень разного рода служилых 
людей по Росписному списку города Галича, составленному 29 марта того же года. 

                                                           
1 «Ево» – Алексея Андреевича Голицына. 
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Опуская подробное перечисление казённого инвентаря (пищалей, пороха, ядер и т.д.), отметим крайнюю 
разруху, в которой находились городские укрепления. Новый воевода князь Дмитрий Сатыевич Шедяйков при-
нял по описи от прежнего воеводы Воина Афанасьевича Ордина Нащокина «15 башен, и в том числе 6 башен 
с верхами, а 9 башен стоят без верхов; а с тех 9 башен шатры ветром сломало; и из под башен стеновые бревна 
от земли подгнив, вывалились, и верхния мосты в башнях згнили. …а тайницкой башни и тайников нет, потому 
что тайницкая башня сгорела в прошлом во 180 году, при воеводе при Афонасье Бердяеве» [4, с. 83-84]. 

В самом остроге находились: два колодца, зелейный погреб, опальная тюрьма со сторожней, приказная 
изба, съезжая изба, писчая изба. 

Общее число чиновников различного ранга по Росписному списку города Галича равнялось 99, а вместе 
с воеводой – 100 человекам. Из них: два стольника, два губных старосты, разрядный подьячий, подьячий 
ямского приказа, 19 подьячих в приказной избе, два сторожа в съезжей избе, в писчей избе 17 подьячих из 
тяглых людей (работали на государевой службе без жалования, занимаясь интеллектуальным ремеслом – 
оформлением сделок на ярмарках, составлением разного рода бумаг для частных лиц и т.д.), 5 пушкарей, 
41 рассыльщик, 9 воротников. 

Обязанности по содержанию крепости распределялись между царской администрацией и галичанами. Судя 
по Росписному списку, к третьей четверти XVII века Москва перестала выделять средства на поддержание в 
боеспособном виде городских укреплений и городского гарнизона, полностью переложив эти заботы на плечи 
местных жителей: «…у снаряду и у зелья выборной целовальник Федка Микифоров. А против проезжих дву 
башен, Успенские да Архангелские, мосты построены вновь градцкими и уездными людми…» [Там же, с. 85]. 

Если посмотреть на историю Галича с XII века по конец XVI века в целом, то легко обнаружить одну 
очень важную закономерность – развитие города всегда было связано либо со строительством новых, либо с 
восстановлением старых укреплений. Образование удельного княжества в XIII веке, строительство фео-
дального замка в начале XV века, строительство третьей крепости в начале XVI века – все эти мероприятия 
стимулировали рост населения, ремесла и торговли. Галич был крепостью, обеспечивающей защиту погра-
ничных земель. Однако с расширением территории Московского государства такая необходимость отпала, и 
город, лишившись своего стратегического значения, к концу XVII столетия превратился в рядовой провин-
циальный центр новой крепостной России. 

* * * 
Город Галич а в нём внутри город двор протопопа Феофилакта у него ж живёт безмесной поп Стефан Ро-

дионов, у него детей Васька десяти лет, Артюшка четырёх лет, да купленных и данных два места дворовых. 
Да Зачатейского девичья монастыря на осадной земле двор съезжей избы подьячего Микиты Попова у него 
человек Артюшка Микулаев. Да осадных дворовых мест Данила Иванова сына Сытина в трёх дворех по же-
ребью з Григорьем, с Василем Сытиными половина. Место Степана Фёдорова сына Перелешина. Место ево 
ж вопче з братьями ево с Марком, с Макарем Перелешиными. Место Ивана Володимерова сына Перелешина. 

Да в Галиче ж за городом на посаде поповских и дьяконских и причетниковых и подьяческих и кирпи-
щиковых дворов и дворовых мест. 

Дворы соборных попов и церковных причетников и дворовые их места: место протопопа Феофилакта [8, л. 38] 
двор попа Агапита у него сын поп же Иван, да работник Ипатко Якимов, что ему во 178 (1669/1670)-м году 
дал сын ево духовной по душе Северян Шипов, да два места закладных. Двор попа Евсегнея у него сын поп 
же Андреян. Двор дьякона Ивана у него детей Андрюшка двунатцати лет, Макарко осмии лет. Двор поно-
маря Васки Михайлова у него сын Якушко пяти лет. 

Дворы ж поповы и дьяконские и церковных причетников приходцких церквей. 
Двор вознесенского попа Иосифа у него сын Федотко двунатцати лет. Двор варварского попа Порфирия 

у него сын Якушко десяти лет. Двор воскресенского попа Лазаря у него сын Петрушка шести лет. Двор  
Никольского девича монастыря, что на Стараторжье попа Иякова у него детей Мартюшка двунатцати лет, 
Игнашка семи лет; да дьякон Иван живёт на подворье у вдовы Александры Никифоровские жены Копосова, 
у него сын Гаврилко шести лет [8, л. 38 об.]. 

Двор церковного сторожа Андрюшки Трофимова. Двор Зачатейского Иоакимавского девичья монастыря 
попа Трофима у него детей Кирюшка, Митка десяти лет. Двор попа Варфоломея. Двор дьякона Евтихея у не-
го брат богадельник Васка Федотов слеп, у него сын Гришка двунатцати лет; да дьячек Костюшка Варфоло-
меев. Двор васильевского попа Григорья у него сын Митка десяти лет. Двор попа Логина у него детей Оска 
тринатцати лет, Офонка осмии лет, Макарко шести лет. Двор дьякона Деомида. У тое ж церкви пономарь 
Першка Васильев. Двор петровского попа Ивана у него детей поп же Семион, да Митка. Двор рождествен-
ского попа Григорья у него детей Мишка двунатцати лет, Овдокимко десяти лет. Двор вдового попа Хрисан-
фа, а дети ево Митюшка, Афонка с посадцкими людми в тягле. Двор дьякона Семиона у него детей Куземка, 
Мишка десяти лет, Митрешка семи лет. Двор пономаря Левки Терентьева з братом Ларкою. Двор царя-
констянтиновского попа Евтихея, а у него детей [8, л. 39] поп же Федор, да Федка, Алешка, Лука с посадцки-
ми людми в тягле. Двор попа Платона з братом Илюшкою. Двор дьякона Иякова у него братья Алешка десяти 
лет, Васка осмии лет. Двор пономаря Ивашка Чуплова у него брат Васка одиннатцати лет. В келье просвир-
ница старица Киликея. Двор Троицкого попа Федора Федорова у него сын Сенка. Двор преображенского по-
па Ивана Иванова. Двор Ивановского Предотеческого попа Еремея Тимофеева. Двор пятницкого попа Авра-
ама. Двор дьяка Ивашка Иванова з братом Петрушкою, у Ивашка детей Ивашко ж семи лет, Данилко четырех 
лет. Двор Богоявленского попа Савина у него детей Левка, Елфимко десяти лет, Куземка семи лет, Филатко 
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шести лет. Двор дьякона Тихана Иванова. Двор пономаря Ивашка Титова з братом Мишкою, у Ивашка сын 
Исюшка трех лет. Двор патриарши десятины подьячего Ивашка Матвеева. Да в Галиче ж под посадом Ровди-
на стана в селе Козмодемянском розных помещяков [8, л. 39 об.] и вотчиняков двор козмодемянского попа 
Артемья Сергеева. Всего в городе Галиче и на посаде двор протопопов, дватцать дворов поповых, пять дво-
ров дьяконских, двор дьячков, четыре двора пономаревых, двор сторожьев, келья просвирницына; да в селе 
двор попов, два двора подьяческих. И всего с протоповым и поповских, и дьяконских, и церковных причет-
ников тритцат три двора и с кельею просвирническою, два двора подьяческих, двор попов в селе. 

Дворы ж съезжей избы подьячих. 
Двор Семена Колесникова с сыном Галахтионом у него ж Семена в бегах дворовых ево людей: Васка  

Савельев сын Неклюдов с сыном Федкою зашкловского повету, Васка Григорьев, да Онашка Федотов сын 
Логинова. Двор Ермила Артемьева у него крепосных людей Осташка Офонасьев, Ганка Данилов; да от него 
ж Ганка ж Данилов бежал во 184 (1675/76)-м году, да Ивашко Федоров бежал во 185 (1676/77)-м году.  
Два двора Родиона [8, л. 40], Семена Суслениковых; у Родиона человек Куземка Михайлов, а в другом их 
дворе живет дворник галицкой кирпищик Корнилко Карпов. Два двора подьячего Василья Кусынина, у него 
крепосной человек Панкрашка Гарасимов, у него сын Родка шести лет да дворовые ж ево крепосные люди 
Ивашко, Федка Фадеевы, Артюшка Сысуев, да касимовской новокрещеной татарин Ивашко Мамышев бе-
жали в прошлых годех; а в другом ево дворе живет дворник галицкой богадельник нищей Агафонко Луко-
вик. Да у него ж Василья двор отца ево вопче с матерью ево со вдовою Ульяною да з братом с подьячим же 
с Трофимом Кусыниным, да ево ж Васильевы ж четыре места дворовых всего шесть дворов подьяческих;  
да двор подьяческой же вопче с матерью и з братом [8, л. 40 об.], дворы ж кирпищиковы. 

Двор Федки Спиридонова у него сын Якушко у Якушка сын Кирьянко полугоду. Двор Паршки Спиридонова 
у него детей Логинко двунатцати лет, Емелка осмии лет, Исачко шести лет. Двор Васки Иванова сына Кринки-
на. Двор Николка Спиридонова. Двор Аврамка Фролова у него детей Корнилко, Серешка осмии лет. Двор Ку-
земки Аврамова. Двор Мишки Тимофеева прозвище Дубов. Двор Якушка Костянтинова. Двор Тимошки Саве-
льева прозвище Дубова. Двор Гараски Васильева прозвище Дубова. Двор Первушки Сергеева. Двор Якушка 
Иванова. Двор Ивашка Тимофеева. Двор Обрамка Андреева у него детей Ивашко, Устюнка двунатцати лет. 
Двор Трифатка, Лучки Логиновых прозвище Богдашковы. Двор Карпушки Лукоянова. Двор Самошки, Лучки 
Лукояновых. Двор Мишки, Фильки, Терешки Васильевых детей Дубовых. Двор Тимошки [8, л. 41]. 
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GALICH CITY IN THE SECOND HALF OF THE XVIITH CENTURY BY THE MATERIALS OF CENSUS BOOK  

OF GALICH CITY AND DISCTRICT OF 1678 AND HAND-WRITTEN LIST OF GALICH CITIY OF 1678 
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The author for the first time publishes the fragment of census book of 1678, which describes the townspeople yards of Galich 
city, in comments to the source draws readers’ attention to changes in the social-economic life of townspeople that occurred as 
a result of serfdom approval, and makes an assumption about the origin of new craft villages in Galich in the third quarter 
of the XVIIth century, where “brick-makers” lived. 
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