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ЖАЛОВАНЬЕ КОМАНДИРОВ ПОЛКОВ «ИНОЗЕМНОГО СТРОЯ» В РОССИИ 

В 1650–1680 ГГ. 
 

«FOREIGN ORDER» REGIMENTS COMMANDERS’ SALARY IN RUSSIA  
OF 1650S-1680S. 

 
 

Аннотация. Цель статьи – рассмотреть во-

просы денежного и поместного содержания ко-

мандиров полков «иноземного строя» в России в 

период 1650–1680гг. На основании значительного 

количества архивных источников проанализиро-

ваны размеры денежного и поместного жалованья 

полковников, приведена динамика изменения его 

размера, исследованы факторы, влияющие на его 

размер, выявлены особенности и условия выпла-

ты. Отдельное внимание уделено видам, характе-

ру и размерам других выплат и «придач», пола-

гавшихся старшим офицерам, как разовых, так и 

регулярных. Затронута также политика экономии 

финансов, проводимая государством. 

Ключевые слова: XVII век, полки «иноземно-

го строя», жалованье, офицерский корпус. 

Abstract. The article considers the issue of mon-

etary and manor maintenance of the commanders of 

the «foreign regiments» in Russia 1650s-1580s. Au-

thor analyses the size of monetary and manor salary 

of colonels, dynamics of changes its size, the factors 

affecting its size, the features and conditions of pay-

ments. Special attention is paid to the types, nature 

and size of other payments and "appendages" that 

were due to senior officers, both one-time and regu-

lar. The state's financial policy was also anaiysed. 

The paper based on a lot of archival sources. 
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Введение. Середина XVII века стала вре-

менем крупных перемен в русских вооружен-

ных силах. В преддверии русско-польской 

войны 1654–1667гг., видя недостаточную бое-

способность традиционных войск, русское 

правительство приступило к созданию частей, 

обученных на западноевропейский манер.  
Одним из ключевых отличий частей «ино-

земного строя» от старорусской военной орга-
низации являлось то, что они полностью со-
держались за счет казны. Поэтому массовое 
формирование солдатских, драгунских и рей-

тарских полков потребовало мобилизации 
крупных денежных средств в первую очередь 
на выплату жалованья офицерам. Особенно 
это сказалось перед Смоленской войной: в 
самый разгар Тридцатилетней войны спрос на 
солдат и офицеров в Европе был весьма вы-
сок. Чтобы навербовать требуемое количе-
ство войск, офицерам было положено огром-
ное жалованье. Солдатские полковники полу-
чали по 250 рублей в месяц, а рейтарский 
полковник Шарль Делиберт – по 400 [1, С. 36], 
что превышало даже некоторые боярские 
оклады. Это вызвало недовольство русских 
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служилых людей. Так, стряпчий И.А. Бу-
турлин сообщал о недовольстве русских лю-
дей большими расходами и тем, что «началь-
ных людей много не к делу» [2, С. 184]. 

Смоленская война разорила казну, и вско-
ре после Поляновского мира большинство 
иноземцев было уволено с русской службы, а 
жалованье оставшихся было значительно 
урезано. В преддверии русско-польской войны 
жалованье иноземцев было вновь снижено. 
По сообщению Поммеринга, полковники 
А. Краферт, А. Гамильтон и М. Кормихель 
«прежде» получали жалованье в 50, 30 и 
15 рублей соответственно, но к 1647 году пер-
вые два были испомещены и жили на доходы 
с поместий [3, С. 409]. 

В историографии распространены разме-
ры жалованья, указанные в сочинении 
А. Мейерберга и «Сметах воинских сил», 
опубликованных С.Б. Веселовским [5, С. 158; 
6, С. 20–21]. Привлечение архивных материа-
лов позволяет уточнить динамику изменения 
размеров жалованья, а также прояснить неко-
торые влияющие на него факторы (см. Табл. 1 
и 2). 

Тем не менее, жалованье оставалось до-
статочно высоким, что привлекало иноземцев, 
оставшихся без нанимателей после заверше-
ния Тридцатилетней войны и Северной войны 
1655–1660гг. «Соображения о твердых (по 
крайней мере) средствах жизни… укрепили 
мою решимость ехать в Москву», – записывал 
Патрик Гордон [4, С. 100]. 

Первоначально жалованье всех офице-
ров различалось даже внутри одного чина по 
разным «статьям» [7, Л. 575–580 об.; 8, 
Л. 46]. Однако в 1654году, во время массово-
го формирования новых полков, офицеры 
нескольких солдатских полков подали кол-
лективную челобитную с просьбой «пожало-
вать их против их братии» из других солдат-
ских полков [9, Л. 789]. 

Непосредственной реакции правитель-
ства на эту челобитную обнаружить не уда-
лось, и в середине 1650 года жалованье про-
должало различаться по разным статьям, но 
в 1660 году размеры жалованья в основном 
были приведены к единообразию. 

В «Сметах воинских сил» почти все офи-
церы получали одинаковый «корм». Разное 
жалованье сохранялось для некоторых чинов 
(капитанов, поручиков и прапорщиков) сол-
датских и драгунских полков по националь-
ному признаку – иноземцы получали не-
сколько больший «корм». 

На личном уровне разнилось между со-

бой лишь жалованье полковников и немного-

численных генералов [6, С. 20–21]. 
В 1650-х гг. полковничьи чины занимали 

почти исключительно иноземцы, жалованье 
которых составляло в среднем от 30 до 
40 рублей. Несколько полковников-
новокрещенов, «пользовавшихся расположе-
нием императора», получали до 50 рублей 
[10, Л. 14, 30, 47, 80, 475, 491]. 

 

 
Таблица 1 – Среднее месячное жалованье полковников в 1655–1677, руб.1 

 

Род войск 1655 1657 1660 1661 16622 1663 1671 1677 

Рейтарского 

строя 

  40 (30/45) 40 40 40 38 (36/45) 43 (39/46) 

Драгунского строя    30  30 38 39 

Солдатского 

строя 

35 35 40 35 30 35 37 42 

                            
1 Подсчитано на основе: [5], [6], [10], [11], [13], [15], [17], [36]. В скобках указано среднее месячное жалованье 
отдельно для русских и иноземцев (в случаях, когда имеется достаточная для обобщения фактическая база).  
2 По Мейербергу. 
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Например, к 1677 году Венедикт Змеев 

(см. Табл. 2) выслужил генеральский чин и 

должен был получать более высокое жалова-

нье. Однако с учетом вычетов за крестьянские 

и бобыльские дворы 29 мая 1677 года ему 

было выдано 295 рублей на 6 месяцев [16. 

Л.36об.]. С течением времени жалованье по-

степенно росло, при этом число полковников, 

получавших «корм», значительно отличав-

шийся от среднего значения, снижалось. Так, 

в 1663 году значительно выделялось жалова-

нье трех полковников из 67 – при среднем 

«корме» от 30 до 45 рублей на месяц стольник 

Венедикт Змеев и Юрья Инглес получали по 

50 рублей (столько же получал генерал-майор 

Данило Краферт), а Григорий Ушаков – 25 [6, 

С. 20–21]. Высокое жалованье Венедикта 

Змеева объясняется тем, что он был первым 

русским офицером, произведенным в рейтар-

ские полковники еще в 1654–1655 гг. и коман-

довал полком удвоенной численности.  

Зависело ли жалованье от выслуги лет? В 

«Сметах воинских сил» указано жалованье 

67 полковников, как русских, так и иноземцев. 

Из них более крупное жалованье получали в 

основном прослужившие в этом чине не менее 

7 лет. Исключений всего четыре – Я. Билс, 

Д. Фандернисин и Я. Страсборх, получавшие 

повышенный «корм», возглавляли полки не 

более трех лет, а польский шляхтич Р. Корсак, 

один из старейших на тот момент полковни-

ков, получал обычное жалованье [6, С. 20–21]. 

Более крупное жалованье Я. Страсборха, 

возможно, объясняется тем, что лифляндец 

был специалистом по артиллерии. 

Похожую картину рисует еще один доку-

мент – список офицеров Иноземского приказа 

за 1677 год, ценный тем, что, помимо жалова-

нья, в нем указано время и основание произ-

водства в чин [11, Л. 123–131]. Практически 

все полковники рейтарского строя, получав-

шие 50 рублей, пребывали в этом чине не 

менее 16 лет, а получавшие 40–45 рублей 

успели прослужить в чине менее 5 лет.  

 
 

 
 

Таблица 2 – Месячное жалованье некоторых полковников в 1655–1677, руб.1 

 

 

 

 

                            
1 Составлено на основе: [6], [10], [11], [13], [15], [18], [36]. 

Полковник Род войск Статус 1655 1657 1660 1663 1671 1677 

Вилим Брюс Солдаты Иноземец  25 35 40  50 

Адам Гохварт Солдаты Иноземец 30 30 35 40   

Венедикт Змеев  Рейтары Русский   45 50 38 50 (?) 

Юрья Инглес Драгуны Иноземец 30 40 45 50 50 50 

Рофайло Корсак Драгуны Новокрещен   35 40 40 50 

Яков Ронорт Солдаты Иноземец 35 35  40   

Денис Фанвисин Рейтары Иноземец 
старого выез-
ду 

  45 45 50  

Герман Фанста-
ден  

Солдаты Иноземец 40 40  40 40 50 
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Аналогично обстояло с полковниками сол-

датского строя – от 45 до 50 рублей получали 

выслужившие не менее 12 лет, а от 35 до 40 – 

прослужившие не более 6–7 лет. Из 38 упомя-

нутых в списке человек лишь три офицера 

представляли исключение. 

Так, Павел Мензиус, произведенный в 

полковники сразу из майоров всего за не-

сколько месяцев до смотра, но уже обладав-

ший максимальным для полковника жалова-

ньем в 50 рублей, вероятно, отличился не 

только на военном, но и на дипломатическом 

поприще. 

Крестьян Любенау, служивший в России с 

1661 года, напротив, получал меньше других 

«старослужащих» полковников, вероятно, 

ввиду отсутствия боевых отличий и долгов 

казне. В 1665 году Любенау выехал за грани-

цу, где его ограбили шведы и поляки. По 

просьбе полковника из казны ему было вы-

плачено «взаймы» 80 рублей [12, Л.51]. От-

сутствие упоминания Любенау в документах 

между 1668 и 1677 гг. и низкое жалованье 

позволяют предположить, что полковник в 

это время вновь покидал Россию. 

Характерен рост размера жалованья Ви-

лима Брюса, отца знаменитого сподвижника 

Петра I. При производстве в чин полковника 

в 1657–1658 гг. Брюсу было назначено жало-

ванье в 25 рублей, в 1660-м увеличенное до 

35 рублей. В «Сметных списках» 1663 года 

его жалованье – уже 40 рублей, а в 1670 году 

поднимается до 50 рублей (см. Табл. 2). 

Крещение в православие могло поднять 

жалованье иноземного полковника до 

50 рублей, как было в случае с А. Гибсоном и 

А. Бутлером. Впрочем, таковое не всегда 

случалось с новокрещенами. К примеру, жа-

лованье Т. Гундертмарка, также перешедше-

го в православие, осталось тем же, что и у 

остальных полковников [10, Л.80; 13, Л.353]. 

В дальнейшем такая практика, видимо, со-

шла на нет – в списках офицеров-иноземцев 

за 1677 год указанный размер «корма» никак 

не коррелирует с их вероисповеданием. 

Жалованье полковников значительно 

превосходило жалованье их подчиненных – 

даже подполковников. Так, в 1655 году жало-

ванье солдатских полковников составляло от 

30 до 50 рублей, тогда как подполковников – 

14 [10, Л. 48, 391, 428, 444]. В 1663-м жало-

ванье рейтарских и солдатских полковников 

составляло в среднем от 40 до 45 и от 30 до 

40 рублей, подполковники же получали 18 и 

15 рублей соответственно [6, С. 20–21]. Не 

получали прибавки к жалованью даже под-

полковники, возглавлявшие полки. 

Необычной для иноземцев была система 

выдачи жалованья – если в западноевропей-

ских странах полковник получал деньги на 

весь полк и рассчитывался с подчиненными 

по собственному усмотрению, то в России 

всем чинам – от полковника до сержанта – 

«корм» выдавали дьяки, что пресекало мно-

жественные злоупотребления [14, С. 76]. 

«Жалованье у них выдается каждому с такой 

точностью в свое время, что если кто из по-

лучающих его не явится за ним в первый 

день по прошествии года или месяца к воен-

ному казначею, то на другой день оно посы-

лается к нему сполна и на дом», – свиде-

тельствует Мейерберг [5, С. 177]. Несмотря 

на очевидное преувеличение, такая точность 

могла быть достигнута в гарнизоне Москвы, 

где Мейерберг и мог общаться с офицерами. 

Известны случаи, когда жалованье вы-

плачивалось на несколько месяцев. Так, в 

1660 году жалованье выдавалось на два ме-

сяца, а в 1677-м полкам, входившим в вое-

водский полк Ромодановского и Змеева, – 

сразу на шесть [15, Л. 91об. – 92об.; 16, Л. 1]. 

Несмотря на отмечаемую в нарративных 

источниках точность выдачи жалованья, 

офицеры регулярно сталкивались с ситуаци-

ей, когда после повышения в чине им про-

должали выплачивать «корм» по старому 

окладу или просто задерживали жалованье. 
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Сохранилось множество челобитных, где 

офицеры просили выдавать жалованье «про-

тив моей братии» [9, Л. 11, 98, 629, 789]. 

Иногда к месячному жалованью добавля-

лись временные «придачи». Так, в ноябре 

1660 года некоторым полковникам было вы-

плачено дополнительно по 2–5 рублей «для 

хлебной дороговизны» [17, Л. 169, 175, 212, 

214, 217–218]. 

Кроме денежного жалованья, офицерам 

полагались выплаты на конский корм из рас-

чета 20 алтын на лошадь. Рейтарским пол-

ковникам обычно полагались выплаты на 

5 лошадей, драгунским и солдатским – на 4 

[17, Л. 32, 49, 51]. 

В некоторых случаях полагающееся жа-

лованье могло выдаваться не самому офи-

церу, а его жене. В феврале 1657 года пол-

ковник Юрий Закс просил половину причита-

ющегося ему жалованья (30 рублей) до сен-

тября выдавать его жене Алене, жившей в 

Немецкой слободе. Полковник надолго за-

держался в гарнизоне г. Ковно, и осенью 

Алена била челом о продолжении выдачи ей 

части жалованья мужа. Челобитная была 

удовлетворена [18, Л. 175–176]. 

Иноземные офицеры, неспособные к 

дальнейшему несению службы и остававши-

еся в России, получали, по словам Котоши-

хина, «вполы того жалованья, как им… дано» 

[19, С. 155–156]. Генерал Ф. А. Фанбуковен в 

1670-х гг. получал «тысячу талеров» в год, 

что составляло около 40 рублей в месяц. 

Полковник Т. Краферт в 1677 году получал 

26 рублей 6 алтын в год [9, Л. 131]. Русские 

же полковники имели возможность суще-

ствовать за счѐт доходов с поместий. 

Кроме того, государство брало на себя 

содержание офицерских и солдатских вдов и 

сирот. По словам Котошихина, жалованья им 

полагалось «вполы» от жалованья мужа, 

однако на практике суммы были значительно 

меньше. В 1657–1658 гг. вдовы полковников 

А. Гибсона, М. Эткина, Л. Скрымзера, 

В. Фанвисина, М. Кормихеля и В. Алента по-

лучали от 3 до 8 рублей в месяц [18, Л.451, 

453, 483]. Всего в Иноземском приказе на тот 

момент числилось около 50 офицерских и 

солдатских вдов, получавших жалованье. В 

октябре 1660 года выплаты получили вдовы 

полковников Ю. Закса, А. Гамолтона, 

Ю. Кита, А. Фанстробеля и нескольких других 

[17, Л.452–454]. 

Традиционным способом содержания 

служилых людей в России было наделение 

их поместьями. В XVI – первой половине 

XVII века так же содержались служилые 

«немцы» – источники выделяют «поместных» 

и «кормовых» иноземцев. Некоторые из них 

обладали весьма крупными поместьями. Так, 

полковник А. Лесли, в частности, владел по-

местьем в 600 четей, а Д. Краферт и майор 

А. Фамендин – в 1050 четей, что уже было 

сравнимо с боярскими поместьями. Майор 

Р. Кунингам владел поместьем в 800 четей, а 

ротмистры Д. Фанвисин и Ефим Франзбеков 

– 650 и 500 четей [20, С. 149; 21, Л. 5–6]. 

Однако увеличение числа и влияния ино-

земцев-«басурман» не могло не вызвать не-

удовольствия церкви. С началом правления 

Алексея Михайловича русские власти, желая 

оградить православное население от ино-

земного влияния, начали ограничивать права 

помещиков-иноземцев. Согласно Соборному 

уложению 1649 года иноземное поместье не 

могло принадлежать русским, а русское – 

иноземцам [22, № 1]. Обмен поместий между 

русскими и иноземцами также был запрещен. 

Это служило цели сохранения поместного 

фонда, предназначенного для иноземцев. 

Дальнейшее наступление на права ино-

земцев были вызваны громкими судебными 

процессами. В 1652 году крестьяне из поме-

стий полковника А. Лесли обвинили его жену 

в глумлении над православной верой 

(насколько справедливо, установить не пред-

ставляется возможным). В ходе следствия 

обвинения были предъявлены и самому пол-
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ковнику, и его знакомому офицеру В. Тамсе-

ну. В итоге поместье Лесли было конфиско-

вано [20, С. 150–152]. 

Одновременно похожие обвинения были 

предъявлены новокрещену из мусульман 

Щейдякову. Оба дела получили широкую 

огласку, в итоге в 1653 году под влиянием 

патриарха Никона и царского духовника Вар-

софония иноземцам, не принявшим Право-

славие, запрещалось владеть поместьями, 

те, кто обладал ими обязан был продать рус-

ским людям. Вместо этого иноземцев повер-

стали денежным «кормом». Это привело к 

недовольству иноземцев. Часть из них, же-

лая сохранить поместья, перешла в право-

славие. Лесли в том же году первым из ино-

земцев принял решение креститься в право-

славие и в дальнейшем получил крупные 

подарки и новые поместья на отвоеванных 

западнорусских землях [20, С. 154]. 

Из недвижимости иноземцы могли вла-

деть дворами в немецких слободах или про-

сто в городах. В 1665 году в переписных кни-

гах Новонемецкой слободы Москвы, насчи-

тывавшей 206 дворов, упоминаются 29 дво-

ров, принадлежавших полковникам, состо-

явшим на действительной службе, 3 – нахо-

дившимся в плену, а также 7 дворов, принад-

лежавших вдовам полковников. Некоторые 

офицеры, впрочем, предпочитали не заво-

дить своего двора, а квартировать у сослу-

живцев. К примеру, Христофор Мюнхаузен 

(Мынгауз) «стоял» у полковника Андрея 

Франзбекова, также одним двором жили 

Яган Краферт и его родственник Томас Кра-

ферт. У Фредерика Эршова квартировали 

капитаны его полка [23, С. 232–238]. 

Что же касается русских офицеров, то, 

как правило, они обладали довольно круп-

ными поместьями. В частности, Венедикт 

Змеев и до начала рейтарской службы обла-

дал большим поместьем в 750 четей, а в 

1661 году получил прибавку в 250 четей, 

дойдя до максимального размера поместья 

[24, С. 60–61]. Подполковник гусарского полка 

Микифор Караулов владел поместьем в 

600 четей, подполковники солдатских полков 

Иван Кайсаров и Афанасий Бердяев – в 500 

и 650 четей [25, Л. 231, 310–311 об., 321 об. – 

322]. 

В 1660-х гг., когда становится возможным 

говорить о русских полковниках как о замет-

ном явлении, поместный оклад русских пол-

ковников составлял от 670 до 1000 четей, в 

среднем около 880 четей.. В 1670-х гг. поме-

стья полковников, активно участвовавших в 

войнах, с учетом всех пожалований за служ-

бы составляли от 850 до 1000 четей (см. 

Табл. 3). Примерно такими же поместьями 

обладали заслуженные стрелецкие головы. 

Большое поместье не всегда означало 

большое состояние. Полковник В. Челюсткин, 

владевший поместьем в 650 четей, в 

1668 году имел всего три крестьянских и бо-

быльских двора. Но за большинством пол-

ковников было от 30 до 50 дворов [16, Л.1об., 

19 об., 74, 105 об.; 26, Л. 3, 26]. 

Как правило, причинами «придач» стано-

вилась верная служба. От 50 до 200 четей 

полагалось за «литовскую», «конотопскую», 

«киевскую», «чигиринскую», «крымскую» и 

иные службы. Так, полковники, участвовав-

шие в битве на р. Басе, получили по 

200 четей [27, С. 137]; полковник Д. Бердяев 

за службу 1677 году под Чигирином получил 

100 четей и 7 рублей, за чигиринскую кампа-

нию 1678 года – 10 четей и 14,5 рубля за 

«перехожие», за киевскую службу 1679 года – 

7,5 рубля, включая «перехожие» [28, 

Л.268 об.]. По итогам различных «служб» 

Белгородского полка в 1662–1670 гг. после-

довал царский указ от 1676 года, дававший 

рейтарским и драгунским полковникам «при-

дачи» по 100 четей и 7 рублей денег [22, 

№658]. Солдатские полковники в документе 

не упомянуты: видимо, все они были инозем-

цами. 
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«Придачи» шли также за раны и за «по-

лонное терпение». За тяжелые раны полага-

лись «придачи» по 100 четей и 5 рублей, за 

легкие – по 50 четей и 3 рубля. С 1659 года 

«полоняником… рейтарского и драгунского, и 

солдатского строю полковником, полуполков-

ником и начальным русским людем […] за 

полонное терпение и за выход […] помесные 

придачи 50 четей, денег 3 рубли». Помимо 

этого, раненым полагались единоразовые 

выплаты «на лечбу». За тяжѐлые раны пола-

галось 4 рубля, за легкие – 3. Существовали 

также выплаты за пребывание в плену [29, 

С.563–564]. 

Наконец, крупные поместные «придачи» 

полковники получали в честь каких-либо тор-

жественных событий, каковых в рассматри-

ваемый период отмечается три.  

1 сентября 1667 года по случаю «объяв-

ления» царевича Алексея Алексеевича царь 

Алексей Михайлович пожаловал солдатским, 

рейтарским и драгунским полковни-

кам согласно московским чинам [22, №649]. 

Будучи в основном в чинах стольников, пол-

ковники получили по 100 четей (либо денеж-

ный эквивалент) и по 12 рублей. Иноземцы 

же получили выплату в размере месячного 

жалованья [4, С.214]. Такое же пожалование 

состоялось и в 1674 году с «объявлением» 

царевича Федора, незадолго до его вступле-

ния на престол. Кроме того, в 1686 году пол-

ковники получили денежные «придачи» «для 

вечного миру с полским королем» – по 

30 рублей [30, Л. 534 об., 540 об., 552 об.]. 

Царские указы регулярно подчеркивают, 

что русские начальные люди полков «ино-

земного строя» жалуются как члены тради-

ционной служилой корпорации. 

Помимо регулярного «корма», офицерам 

полагался ряд разовых выплат. 

При поступлении на русскую службу офи-

церы получали подарки деньгами и ценными 

вещами. Выплаты шли из Оружейной пала-

ты. Так, в 1652 году майор Яков Лесли полу-

чил «за выезд» весьма крупное пожалование 

– 8 аршин камки и соболей на общую сумму 

65 рублей [20, С. 150]. В 1650 году подпол-

ковник Яган Гундертмарк (в крещении – Хри-

стофор) за выезд получил «40 соболей в 

30 рублей, камка, сукно… денег 40 рублев» 

[31, Л. 285]. Полковник Клавдиус Деспевилль 

за выезд получил «кубок золочен… камка 

карамзину… 40 соболей в 70 рублев… денег 

50 рублей». Столь высокое пожалование 

связано с тем, что полковник «у литовских 

людей был имян и задержан за приставом» 

[32, Л.29–30]. Патрик Гордон, принятый в 

1661 году в чине майора, получил 25 рублей, 

соболей на ту же сумму и 12 локтей ткани [4, 

С. 105]. 

Помимо пожалований по принятии на 

службу, довольно крупные суммы выплачи-

вались полковникам-иноземцам «на подъ-

ем», «на дворовое строение». Так, в 1647–

1653 гг. А. Лесли и В. Фандроцкий (Друшке) 

получили «на подъем» по 300 рублей, 

А. Бутлер, А. Гипсон и К. Деспевилль – по 

200, остальные полковники – по 100 [9, 

Л. 203]. В приведенном документе отсутству-

ет указание на то, что эти суммы были выда-

ны «взаймы», хотя из другого документа из-

вестно, что в 1550–1551 гг. Исаак и Филипп 

Альбертус Фанбуковены получили по 

100 рублей «взаймы на дворовое строение», 

после чего было велено у них «вычитать 

корму по треть в месяц» [9, Л. 240]. Впрочем, 

Фанбуковены служили в России с 1647 года 

и, очевидно, к 1650–1651 гг. уже успели по-

лучить причитающиеся им подъемные. 

Весьма крупные подарки также следова-

ли за переход в православие. Так, в 1653–

1654 гг. нововыезжий подполковник Федор 

Вормзер получил серебряный кубок в 

3 гривенки, по 10 аршин камки и атласа, 

40 соболей в 90 рублей и поместье в 

900 четей. Подполковник Арист (Орест) Фа-

мендин за крещение получил соболей на 

200 рублей. Майор Иван Ниротморцев (ви-



ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВА   

 

 
108          JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION VOLUME 10ISSUE № 2 2021 

димо, также недавно выехавший в Россию 

иноземец) получил 100 рублей, 40 соболей в 

50 рублей и поместье в 650 четей. Все трое 

также были произведены в полковники [8, 

Л. 198–200]. 

Случались и другие разовые выплаты как 

отдельным офицерам, так и всем служилым 

людям. Так, в 1661 году по случаю рождения 

царевича Федора офицеры Первого выбор-

ного солдатского полка А. Шепелева получи-

ли внеочередное жалование. В 1662 году за 

участие в подавлении Медного бунта полков-

ник Д. Краферт получил «весьма значитель-

ный дар» [4, С.120]. 

За различные нарушения могли последо-

вать вычеты из «корма». К примеру, в 

1661 году у полковников Н. Фанзалена и 

В. Брюса, устроивших самочинный штурм 

г. Копоси, жалованье на время следствия 

было урезано вполовину [27, С.450]. Впро-

чем, уже в 1663 году жалованье В. Брюса 

было на обычном уровне [6, С.21]. 

Вероятно, офицеры-иноземцы также мог-

ли поручиться жалованьем перед государ-

ством за выезжавшего за границу сослужив-

ца. К примеру, за уже упомянутого Крестьяна 

Любенау, в апреле 1665 года отправившего-

ся в Пруссию на четыре месяца «для сыску 

пожитков отца своего», поручились 4 полков-

ника и 2 подполковника с условием в случае 

невозвращения Любенау «кормовых денег не 

имать два года» [12, Л. 1–2]. 

Иногда через выплаты жалованья офи-

церы решали собственные дела. Так, в 

1653 году подполковник Яков Лесли, задол-

жавший своему родственнику «старшему 

полковнику» Александру Лесли, обратился в 

Иноземский приказ с просьбой делать выче-

ты из его жалованья в пользу кредитора. 

Челобитная была удовлетворена [9, Л.67–

73]. 

Впрочем, с выплатой жалованья не все 

было благополучно. Финансовый кризис 

1662 года сильно ударил по положению всех 

начальных людей. На безденежье жаловался 

П. Гордон, ожидавший принятия на службу. 

Из-за задержки выплат жалованья группа 

офицеров-иноземцев отправилась жаловать-

ся в Москву, угрожая в противном случае 

уехать из России. В итоге конфликт был все 

же урегулирован, в том числе за счет при-

влечения натуральных ресурсов – часть 

офицеров взяли на содержание бояре, зна-

чительные средства иноземцам завещал 

умерший боярин Морозов [33, С. 69–70]. 

В феврале 1663 года Гордон мрачно кон-

статировал «малую вероятность перемен» [4, 

С.128]. Тем не менее, в то же время, прави-

тельство занялось расчѐтом финансовых 

трат, количества войск и потребного им жа-

лованья, что привело к созданию известных 

смет 1662–1663 гг. В середине 1663 года 

хождение медных денег было отменено, и 

все начальные лица получили жалованье 

серебром. 

Подобный случай повторился в 1667 году 

– из-за невыплаты жалованья группа офице-

ров Гадячского гарнизона во главе с полков-

никами Я. Туром, А. Олофгранцем и 

А. Гохвартом отправилась добиваться прав-

ды. Но в этот раз в связи с завершением 

войны правительство приняло решение уво-

лить офицеров без выплаты жалованья [34, 

С. 208]. Тем не менее, как минимум части из 

них, в том числе всем трем полковникам, 

удалось остаться в России и сохранить чины. 

После заключения Андрусовского пере-

мирия правительство приступило к сокраще-

нию расходов. В 1668 году жалованье пол-

ковников, бывших «за полками», было уреза-

но вдвое, поскольку, как заметил указ, «ни в 

которых государствах полных кормов без 

службы не дают». Спустя год жалованье со-

кратилось до трети от полноценного [33, 

С. 71]. 

В качестве компенсации полковники по-

лучали жалованье хлебом и солью, но на 

практике вместо хлеба выдавался денежный 
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эквивалент. Выдача соли также вскоре пре-

кратилась. В итоге годовое жалованье пол-

ковников, бывших за полками, состояло из 

полного оклада за 4 месяца и денег за хлеб, 

близких к месячному окладу. Так, полковник 

П. Г. Мензеус, которому полагался корм в 

50 рублей на месяц, в 1677 году получил «за 

год жалованья… треть да за хлеб» 

246,5 рубля [16, Л. 89 об.]. 

Еще во время русско-польской войны жа-

лованье начальных людей, обладавших поме-

стьями, также было урезано. Полковников эта 

мера коснулась лишь в 1670-м, из расчета по 

35 копеек за крестьянский или бобыльский 

двор [33, С. 74]. 

Так, «базовое» жалованье полковника  

А.А. Чубарова в 1677 году составляло 

45 рублей, а И.С. Дубасова («Меншой»), быв-

шего полковником в генеральском полку 

В. Змеева, – 30. Фактически Чубаров, обла-

давший 45 дворами, получил 29,25 рубля на 

месяц, а Дубасов, владевший 50 дворами, – 

12,5 рубля [16, Л.1 об., 74]. 

Позднее, в 1678–1679 гг., уступив массо-

вым челобитным, правительство отменило 

вычеты у пустопоместных и малопоместных 

дворян.  

По всей вероятности, высокое и относи-

тельно регулярное жалованье, а также пер-

спективы обеспеченной старости по оконча-

нии службы стали одним из основных факто-

ров, привлекших в Россию множество инозем-

ных офицеров и обеспечивших их верность. 

Так, в 1661 году вернувшийся из плена 

полковник Я. Ронорт сообщал, что пленные 

«немцы» «служить полскому королю не хотят» 

[35, Л.2]. Действительно, многие из офицеров 

были вскоре обменяны и пожалованы за вер-

ность. Показателен пример Филиппа Альбер-

туса Фанбуковена, который пробыл в поль-

ском плену 7 лет и сохранил верность России, 

а по возвращении из плена получил генераль-

ский чин. Это резко контрастирует с тем, как 

легко офицеры меняли нанимателей в других 

странах – Патрик Гордон успел перейти со 

шведской на польскую, а затем и на русскую 

службу. 

 

 

 

Таблица 3 – Поместный оклад некоторых полковников, четей1 
Полковник 1661 (руб.) 1671 (руб.) 

Василий Дружинин с. Волжинский 660 950 

Венедикт Андреев с. Змеев 1000 1000 

Давыд Иванов с. Зыбин 970 970 

Федор Тихонов с. Зыков 1000 1000 

Иван Левонтьев с. Полуехтов 670 850 

Семен Семенов с. Скорняков-Писарев 950 1000 

Григорий Федоров с. Тарбеев 1050 1050 

Григорий Онофриев с. Ушаков 950 950 

Василий Алексеев с. Челюсткин  650 650 

Аггей Алексеев с. Шепелев 885 1000 

В среднем 878 942 

 

 

                            
1 Составлено на основе: [24], [28], [37]. 
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Вместе с тем резко возросшие по сравнению 

с XVI веком военные расходы стали одной из 

причин закрепощения крестьян, роста налогово-

го гнета и, как следствие, многочисленных вос-

станий, принявших религиозный характер. Не-

хватка средств подтолкнула русское правитель-

ство к сокращению военных расходов за счет 

использования традиционных способов содер-

жания служилых людей. 

Подводя итоги, стоит отметить, что денеж-

ное и поместное содержание командиров полков 

«иноземного строя» в России в период с 1650 по 

1680 гг. изменялось, исходя из различных фак-

торов и условий. Возросшие по сравнению с XVI 

веком военные расходы стали одной из причин 

закрепощения крестьян, роста налогового гнѐта 

и как следствие – многочисленные восстания, 

принявшие религиозный характер. Нехватка 

средств подтолкнула русское правительство к 

сокращению военных расходов за счѐт исполь-

зования традиционных способов содержания 

служилых людей. 
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