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Реферат: В статье рассматриваются трагические события в истории Ельца, 

когда летом 1618 г. через город прошли войска гетмана Петра Конашевича 
Сагайдачного, подвергнув его разорению и огромным людским потерям. Привлекаются 
летописные и документальные свидетельства эпохи, позволяющие реконструировать ход 
событий и показать подвиг защитников крепости, столкнувшихся с агрессией черкасских 
казаков. 
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Abstract: In article tragic events in the history of Yelets when in the summer of 1618 

through the city there have passed troops of the hetman Pyotr Konoshevich Sagaydachny are 
considered, having subjected him to ruin and huge human losses. The annalistic and 
documentary evidences of an era allowing to reconstruct the course of events and to show a feat 
of the defenders of fortress who have faced aggression of the Cherkassk Cossacks are attracted. 
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В 1613 г. после избрания Михаила Федоровича Романова на российский трон в 
Московском государстве наметилась положительная тенденция на консолидацию 
русского общества и обновление внутренних связей.  Однако новая династия столкнулась 
с эхом Смутного времени, приглашенным в 1610 г. на русский престол королевичем 
Владиславом, который заявил свои права на трон. В августе 1617 г. начала поступать 
информация о начавшемся походе королевича Владислава. В короткий срок были 
захвачены  Дорогобуж и Вязьма. Войско королевича подошло к Можайску, но город 
полякам взять не удалось [5, с. 91-92].  Для усиления войска королевича было вызвано 
войско запорожских казаков во главе с гетманом П. Конашевичем Сагайдачным. 

В июне 1618 г. войско П. Сагайдачного начало свое продвижение к Москве. Оно 
пересекло границу в пределах Северской земли. Первым на их пути стал Путивль, затем - 
Ливны. 27 июня Сагайдачный «взял приступом» город [8, с. 398]. Следующим на пути 
следования войска оказался Елец. Город был хорошо укреплен, ранее отстроен в 1591-
1593 гг. [1]. На сегодняшний день существует несколько версий развития событий 

                                                             
1 Капырин Дмитрий Андреевич – обучающийся, Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». 
Научн. рук.: кандидат исторических наук Рощупкин  Алексей Юрьевич, Елецкий техникум 
железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения». 



 

58  

 

58 10 КОРПУС. 2018. № 4 

происходивших летом 1618 г. в Ельце и уезде. Первая версия сохранилась в тексте Нового 
летописца, а вторая в расспросных речах участников Крымского посольства 17 июня 
1618г. - С.Л. Хрущева, С.М. Бредихина, а так же кречатников Я. Моисеева и П. Маслова. 

Согласно тексту Нового летописца, войску гетмана П.Сагайдачного не удалось 
взять приступом хорошо укрепленный город. Они расположились вокруг города и взяли 
его в осаду. Вероятной причиной осады могло стать известие о том, что в Ельце 
находились крымские послы с «мягкой казной на десять тысяч рублей». Жажда наживы 
сыграла роковую роль для ельчан и послов. Казаки приостановили свое продвижение к 
ожидающему подкрепление королевичу Владиславу. Автор Нового летописца возложил 
ответственность за взятие запорожцами Ельца на  находившегося в Ельце воеводу А. 
Полева. Причиной трагических событий согласно летописи стало то, что А. Полев не имел 
достаточного опыта в осадном сидении, поскольку для него это было «непривычно». 
Гетман же действовал хитростью. Он отправил к городу отряд казаков, которые выманили 
воеводу из крепости. Тем временем основные силы П. Сагайдачного обошли город сзади и 
захватили его. Последствия казачьего разорения для Ельца и уезда были 
катастрофическими. Был убит А. Полев, многих ельчан «перебили», «многих людей в 
плен взяли», «а град Елец разорили и выжгли» [8, с. 398-399].  

Более достоверная информация о елецких событиях сохранилась в свидетельствах 
очевидцев, которые на момент прихода запорожских казаков находились в Ельце. 
Подробности трагической судьбы Ливен, ельчанам стали известны за несколько дней до 
прихода казаков П. Сагайдачного к Ельцу. 27 июня 1618 г. «за два часа до вечера» из 
Ливен в Елец стали прибегать «многие люди», которые сообщили о том, что «литовские 
люди того ж дни в субботу на первом часу дни Ливны взяли изгоном». Город готовился к 
возможному столкновению с черкассами и осаде. 1 июля данковский сторожевой казак М. 
Фомин прибыл из Ельца в Лебедянь с новостью о запорожских казаков. Он сообщил, что 
запорожцы покинули ливенский острог, а «куда пойдут не ведомо» [4, с. 129]. Войско П. 
Сагайдачного из Ливен направилось в уезд, грабя и уводя в плен местных жителей.  

2 июля 1618 г. казаки остановились на ночлег в 12 верстах от Ельца. В это же день 
в большой спешке прибыли в Елец крымские послы с «казной». Они искали защиту за 
мощными городскими стенами от запорожской опасности. На следующий день, в 
понедельник 3 июля черкассы вплотную подошли к городу. Они расположились в 
окрестностях рек Ельца и Лучка. В течение трех дней войско П. Сагайдачного продолжало 
осаду города. Ельчане совершили небольшие вылазки. Известие о нахождении в елецкой 
крепости послов с большой «казной» только усугубило положение ельчан [4, с. 130]. 

Со слов П. Маслова становиться известно что, в ночь с четверга на пятницу 
запорожские казаки приступили к атаке елецкой крепости. Главные силы П. Сагайдачного 
были сосредоточены на подступах со стороны Новосильских и Ливенских ворот. Елецкие 
служилые люди были готовы к обороне, что позволило им действовать слажено. Ельчанам 
трижды удавалось отбивать попытки казаков завладеть острогом. Утром 9 июля 
черкасские отряды изменили направление удара. Они зашли со стороны Аргамачьих 
ворот. Здесь находились воронежские казаки, которые должны были из Ельца отправиться 
на службу в Мценск. Воронежцам не удалось сдержать натиск казаков гетмана П. 
Сагайдачного. Они «вломились в острог» и начали оттеснять защитников крепости к реке 
Елец. Воеводы пытались организовать отпор прорвавшимся в острог запорожцам, но 
многие «дрогнули и побежали в рознь». П. Маслов отмечает, то с какой отвагой бился с 
казаками татарин Б. Исенчюринов. Он будучи раненым, гонялся за «черкашенином с 
пищалью». С. Хрущову и М. Челюсткину с частью ратников удалось пробиться в  город и 
закрыть за собой ворота. Многие ельчане пытались покинуть острог через Стрелецкие 
ворота. Небольшая часть служилых людей отошла к берегам реки Сосны, где в ее водах 
они искали спасение от неминуемой смерти. В рядах спасавшихся оказались воевода А. 
Полев, С. Бредихин, К. Малышев и П. Маслов. Автору сообщения П. Маслову удалось 
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выплыть на соседний берег и покинуть осажденную крепость. Он добрался до Лебедяни и 
Данкова, откуда прибыл в Москву, где сообщил о битве. Дальнейшая судьба Ельца и его 
товарищей П. Маслову осталась неизвестна [4, с. 130-131].  

Восстановить последовательность событий после захвата запорожскими казаками 
острога, позволяют сохранившиеся расспросные речи Я. Моисеева [4, с. 127-128]. Ему 
вместе с С. Хрущевым, М. Челюсткиным и другими членами посольства удалось скрыться 
за городскими стенами. По подсчетам Я. Моисеева в городе укрылось «только человек з 
двести». Защитники города оказались в окружении. Елецкие священнослужители, 
наблюдавшие жестокость запорожских казаков, предложили обменять посольскую казну 
на обещание казаков «чтоб их не побили и церквей не пожгли». Это предложение было 
воспринято С. Хрущевым равносильным смерти. Он призывал продолжить битву «покаме 
мочно, а не мочно будет, ино лутчи так, что город зажечь и згореть со всем». Ельчане 
пошли на соглашение с казакам. На переговоры отправился А. Полев. После встречи 
елецкого воеводы с гетманом была достигнута договоренность «никого не убивать, и 
города и церквей не жечь, и людей никого не сечь». Это соглашение было 
засвидетельствовано обоюдным «крестоцелованием».  

Тем временем пока шли переговоры, С. Хрущев решил действовать хитростью и 
сохранить часть казны. Он решил уничтожить имеющуюся при нем «роспись казны». 
Грамоту с полным перечнем привезенных в Елец «поминок» С. Хрущов передал М. 
Челюсткину. Матвей не оставил роспись у себя и передал ее доверенному человеку. Тот 
«измоча» роспись в воде отдал ее местному протопопу Леонтию, который закопал 
документ под папертью одной из церквей. После переговоров к воротам города приехал 
отряд черкас из 40 человек. Ельчане открыли ворота и впустили их внутрь.  Приехавшие 
казаки имели четкие указания изъять в полном объеме привезенную послами казну. С. 
Хрущов «объявил, что де только 5000 рублей» имеется в его распоряжении. Черкассы 
требовали от него предъявить им «грамоты, наказ и роспись казне». Он же сказал, что 
документов у него нет и, что находились они у С. Бредихина, а где он ему не известно. 
Литовские люди, «которые были даны крымским гонцом» указали, что вместе с С. 
Хрущовым было не менее 9000 рублей денежной казны.  Запорожские казаки, будучи 
хозяевами положения, приступили к поиску недостающей части суммы. Начались 
расспросы Хрущева, «где еще 4000 рублей». Степан стоял на своем, что передал 
запорожцам всю казну. Казаки нашли С. Бредихина и М. Челюскина. Их пытали 
«накрепко, огнем жгли, и пупы волочили, и ребра ломали». М. Челюскин признался, что 
уничтожил грамоту, а про протопопа Леонтия промолчал. На этом следствие закончилось.  

Обман запорожских казаков дорого стоил ельчанам. Елец, посад и город были 
сожжены. Воеводу А. Полева, находившегося в лагере гетмана, вероятно, казнили. Судьба 
«государевой казны» осталась неизвестна современникам. Возможно, большая ее часть 
попала в руки захватчиков, а остаток был спрятан в городе. Несмотря на огромные потери, 
разорение Ельца для П. Сагайдачного стал большим успехом. Запорожские казаки 
захватили уцелевших послов, а многих жителей уезда «пограбили» и увели с собой. 
Несмотря на это, казаки не стали убивать ельчан, которых «взяли за крестным 
целованьем», сохранив им жизнь [4, с. 128].  

Невольных участников елецких событий С. Хрущева, татарина Б. Исенчюрина и 
подьячего С. Бредихина запорожские казаки взяли в плен. С. Хрущева и С. Брехина казаки 
посадили «в цепи и железа». Их приковали к телеге и повезли к королевичу. Выживший в 
битве татарин Б. Исенчюрина последовал в черкасском обозе за своими товарищами. По 
прибытию к Москве пленников пытали. Полякам не удалось добиться от С. Хрущева и С. 
Бредихина никакой информации, после чего их вернули в «черкасские таборы» [4, с. 132].  

После Ельца, запорожские казаки Сагайдачного отправились к Лебедяни, где  
город « разорили без остатку» [4, с. 219]. Данковские служилые люди, зная о 
надвигающейся опасности, собрали «государеву зелейную козну и свинец» и отправились 
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в Пронск. До города им добраться не удалось, поскольку их настигли отряды гетмана и 
«казну государеву, зелейною и свинец … взяли» [4, с. 239]. Под Михайловым казаки 
встретили упорное сопротивление, после чего отправились к Зарайску, где потерпели 
поражение [4, с. 235]. В ночь с 30 сентября по 1 октября 1618 г. начался решающий штурм 
Москвы, однако время для контрудара было упущено и 1 декабря 1618 г. между Россией и 
Польшей было подписано Деулинское перемирие. После него захваченные казаками 
гетмана пленники, в том числе и взятые под Ельцом послы, были освобождены [6, с. 61]. 
Через несколько лет гетман Сагайдачный просился на русскую службу, но получил отказ 
[7, с. 19-21]. По подсчетам исследователей за время пребывания на территории 
Московского государства запорожские казаки прошли по городам: Путивль, Ливны, Елец, 
Лебедянь, Данков, Скопин, Ряжск, Песочня, Касимов, Казар, Буцкий, Романов, Матив 
Город. Ряд городов - Переяславль-Рязанский, Пронск, Михайлов, Зарайск и Коломну 
черкасам захватить не удалось [2, с. 229; 3, с. 27; 10, с. 411; 12, с. 10; 14, с. 129].  

Таким образом, черкасские отряды прошли по огромной территории, неся разруху 
и смерть. На момент прихода в центральные уезды их силы были достаточно подорваны, а 
осада крепостей затормозила скорость продвижения казаков. Немаловажную роль в этом 
сыграли трагические события под Ельцом, где запорожские казаки понесли потери в 
живой силе при столкновении с елецкими служилыми людьми. В свою очередь защитники 
крепости потеряли около 11-14 % жителей города и уезда [13]. Опустошительный проход 
запорожских казаков сохранился в памяти современников и участников событий, как 
«наказание Божье», тем самым привнося в социальное сознание поколения Смутного 
времени новые акценты поведенческой модели и отношения к законной власти [9].  
Память о событиях 1618 г. была мемориализована ельчанами к концу XVII в. в виде 
деревянной часовни, которая в дальнейшем была построена из кирпича [11].   
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