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Аннотация. В статье впервые представлена биография саратовского воеводы Ивана Ивано-
вича Косагова, отца известного генерала Григория Косагова. Свою службу при дворе царя
Михаила РомановаИ.И. Косагов начал в 1620 г. в возрасте 17 лет, а до этого несколько лет слу-
жил у патриарха, как имногие его предки. Став московским дворянином в 1631 г., он получил
свое первое назначение на воеводство в Юрьев-Польский, затем в основном служил на юж-
ных границах. Говорится о его полковой службе в Мценске, Ломове, Туле. В 1647–1650 гг.
он был воеводой в Орле, затем на полковой службе в Брянске, а в 1660 г. его отправили в Са-
ратов. Особое внимание уделяется саратовской службе И. И. Косагова. Дается характеристика
внутренней жизни Саратова, занятий жителей, приводятся имена российских и иностранных
послов, посетивших город во время этого воеводства.
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Abstract. The article presents for the first time the biography of the Saratov voivode Ivan Ivanovich
Kosagov, the father of the famous General Grigory Kosagov. I. I. Kosagov began his service at the
court of TsarMikhail Romanov in 1620 at the age of 17, and before that he servedwith the patriarch
for several years, likemany of his ancestors. Becoming aMoscow nobleman in 1631, he received his
first appointment to the voivodeship in Yuriev-Polsky, thenmainly servedon the southernborders. It
is said about his regimental service inMtsensk, Lomov, Tula. In 1647–1650 hewas a voivode in Orel,
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then on regimental service in Bryansk, and in 1660 he was sent to Saratov. The article pays special attention to the Saratov service of I. I. Kosagov.
The characteristics of the inner life of Saratov, the occupations of residents are given, the names of Russian and foreign ambassadors who visited
the city during this voivodeship are given.
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«Первооткрывателем» саратовского воеводы
Ивана Ивановича Косагова был А. А. Голомбиев-
ский, который обнаружил в московском архиве
грамоту, связанную с деятельностью этого во-
еводы в Саратове, и в 1890 г. опубликовал
ее в трудах СУАК. В грамоте говорилось о вы-
даче воеводой Косаговым жалования старицам
Воздвиженского монастыря [1, с. 244–245]. Есте-
ственно, краеведы Ф. Ф. Чекалин [2, с. 80]
и составители Саратовской летописи Ф. В. Ду-
ховников и Н. Ф. Хованский [3, с. 28] уже
указали, что И. И. Косагов был на Саратове
в 1661 и 1662 гг. В 1892 г. А. А. Голомби-
евский привел ряд дополнительных документов
Печатного приказа, в которых упоминается этот
саратовский воевода [4, с. 8, 18], но почему-то
назвал его стольником, хотя данный чин у во-
еводы И. И. Косагова никогда не был, он был
дворянином московским, а на момент саратовско-
го воеводства служил по Брянску. В алфавитном
указателе боярских книг И. И. Косагов записан
московским дворянином (в книгах 7137, 7144,
7148, 7170, 7176, 7184, 7185 гг.) [5, с. 209].

А. П. Барсуков отмечал, что И. И. Коса-
гов, кроме Саратова, служил воеводой в Орле
в 1647–1649 гг. [6, с. 202, 163, 503], а А. А. Ге-
раклитов обнаружил среди документов МАМЮ
дело об оскорблении «стольника» И. И. Косаго-
ва А. П. Чириковым, также будущим воеводой
Саратова и назвал «точные» даты воеводства
в Саратове «6 марта 1660 г. – 17 марта 1662 г.»
[7, с. 67]. Даты, указанные А. А. Гераклитовым –
это даты отправки документов из Москвы о на-
значении воевод, реальные же сроки пребывания
в Саратове значительно отличались от приве-
денных.

Других сведений о воеводе Саратова
И. И. Косагове до настоящего времени исследо-
ватели не приводили, если не считать брянского
краеведа В. П. Алексеева, которого в основном
интересовали земельные владения «карачевского
помещика» И. И. Косагова и его сына Григо-
рия в районе Карачева [8, 9]. Современный
орловский историк А. А. Рогожин в своих ста-
тьях и в диссертации также много внимания
уделил сыну саратовского воеводы генералу
Григорию Косагову и указал, что его отец –
И. И. Косагов – в 1646 г. был головой у стряпчих
и дворян московских, «что свидетельствовало
об авторитете и уважении, которое к нему
питало московское дворянство» [10, с. 132].
Тезис довольно спорный, если вспомнить дело

об оскорблении И. И. Косагова А. П. Чириковым.
Также А. А. Рогожин выяснил имена отца, деда
и других близких родственников нашего героя,
которые происходили из слуг митрополичьего
дома. Это очень важное дополнение, так как
к настоящему времени родословной Косаговых
не обнаружено.

В конце 1680-х гг. уже после отмены мест-
ничества многие сотни служилых людей по оте-
честву представили в Палату родословных дел
свои родословные росписи. Значительная часть
их опубликована. Только за последние несколь-
ко лет (2017–2022 гг.) Л. Е. Шабаевым было
опубликовано в ряде выпусков альманаха «Рос-
сийская генеалогия» 530 росписей 475 боярских
и дворянских родов [11, с. 256]. Однако среди
этих росписей не обнаружено родословной одно-
го из самых выдающихся военачальников второй
половины XVII в., русского по происхождению
(!) генерала, генерал-поручика (1679), полного
генерала (1680), думного дворянина (1688) Григо-
рия Ивановича Косагова, сына воеводы Саратова
Ивана Ивановича Косагова. Восклицательный
знак поставлен потому, что из 21 известного
в 1680-е гг. генерала в русской армии, рус-
скими были только 5 человек (А. А. Шепелев,
М. О. Кровков, В. А. Змеев, Г. И. Косагов
и И. Д. Лукин) [12, с. 54–55, 75].

Можно предположить, что многие в стране
в те годы хорошо знали, что предки Косагова бы-
ли митрополичьими детьми боярскими, так что
гордиться древностью и знатностью своих пред-
ков генерал Г. И. Косагов не мог. Не случайно
в 1646 г. стольник Алексей Пантелеевич Чириков
в споре назвал отца Г. И. Косагова Ивана Ива-
новича, который в то время был уже московским
дворянином, «стрелецким и поповым сыном и хо-
лопу своему братом» [13, с. 275].

Первый известный представитель рода Ко-
саговых – это некий житель д. Горлышково
в митрополичьей волости в Переславском уезде
«Бориско Косагов», живший в конце XV – начале
XVI в. В писцовой книге 1491/92 г. этот Бориско
Косагов упоминается в числе рядовых жите-
лей деревень, относящихся к митрополичьему
с. Каринскому в волости Великая Слобода Пере-
славского уезда. В самом селе был митрополичий
двор и числилось 43 крестьянина. К этому селу
«тянули» 11 деревень, среди которых последней
указана д. Горлышково. Именно в ней жил Бори-
ско Косагов. Он указан единственным жителем

Региональная история и краеведение 365



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2023. Т. 23, вып. 3

этой деревни, в некоторых других деревнях кре-
стьян было значительно больше [14, с. 40–42].

Через 18 лет в 1509 г. в одном из местных
актов Борис Косагов назван в качестве послуха
в меновной грамоте на одну из деревень Рома-
новской волости Переславского уезда. Его имя
стоит позади детей боярских, но впереди всех
крестьян. Он указан уже не уменьшительно (Бо-
риско), а полным именем «Борис Дмитриев сын
Косагов» и записан четвертым послухом после
детей боярских Честного иФедора Великих и Ис-
томы Мантурова. А после Бориса Косагова идут
послухи с уменьшительными именами – Сен-
ка попов сын Борисов, Федько Микитин сын
Зубцовской. Этот Сенка попов сын Борисов рас-
писался в меновной грамоте вместе с другим
послухом Истомой Мантуровым [15, с. 121–122].

Еще через 8 лет в 1517/18 г. Б. Д. Косагов
снова указан в одной из разъезжих грамот, когда
он по указу митрополита Варлама вместе с вла-
димирскиммитрополичьим наместникомЮрием
Григорьевым Мануйловым занимался разъездом
спорных земель теперь уже во Владимирском
уезде. Здесь он прямо указан как митрополичий
тиун: «А на розъезде были: митрополич посель-
ской Иван Андреев сын Потапов, да митрополич
тиун Борис Дмитреев сын Косагов, да старо-
ста богословской Михаль Трофимов сын…». Так
что теперь мы видим его митрополичьим тиуном
во Владимирском уезде [16, с. 166].

В 1519 г. Б. Д. Косагов снова в Переславском
уезде участвовал в разъезде земель в Романов-
ской волости по указу митрополита Варлама
вместе с митрополичьим дворецкимФ.Ф. Сурми-
ным и митрополичьим дьяком Л. И. Коншиным.
В конце грамоты приводится список тех, кто
был на этом разъезде: «А на разъезде были
Гневаш Васильев сын Внукова, да Борис Дмит-
риев сын Косагова, да Шарап Семенов сын
Гаврилова Баскаков, да Афонас Фуник Иванов
сын Курцева», а далее идут имена митрополи-
чьих крестьян. Как видим, Б. Д. Косагов назван
отдельно от крестьян, записан между двумя
землевладельцами Г. В. Внуковым и Ш. С. Бас-
каковым [17, с. 122–123].

Последнее известие о нем относится к 1522 г.
В документе он указан даже впереди митропо-
личьего дворцового дьяка. Борис Косагов был
на разъезде по указу митрополита Даниила
вместе с митрополичьими боярами и дьяками.
В конце грамоты перечислены имена тех, кто был
на разъезде. Первым записан Степан Игнатьев
сын Чертова, за ним – Б. Д. Косагов, потом идет
митрополичий дворцовый дьяк Петр Стрига,
а далее – крестьяне сел Каринского (!) и Степу-
ринского Переславского уезда [18, с. 112–113].

Кроме Бориса Косагова, в XV в. известен
еще помещик Владимирского уезда некий Сеня
Косагов. В писцовой книге П. Г. Заболоцкого
в митрополичьем владении в Боголюбском стане
Владимирского уезда в 1498/99 г. д. Яновец была

за Сенькой Косаговым, у которого было два чело-
века – Гридка и Федька, а также в этой деревне
числилось еще 4 крестьянина, «пашни половина
получетверти сохи» [19, с. 151].

С. Б. Веселовский еще указывал Терен-
тия Косагова, убитого в 1445 г. в известной
битве с татарами под Суздалем, когда в плен
к татарам попал московский князь Василий II
[20, с. 136]. Теоретически он тоже мог считать-
ся родоначальником Косаговых. Но Косаговым
он назван в синодике Успенского Кремлевского
собора, а в синодике Успенского Ростовского со-
бора читается Терентий Косаговский [21, с. 172,
194]. Не исключено, что в Суздальском сраже-
нии погиб выезжий литвин из шляхетского рода
Косаковских (Касаговских), чьи потомки или род-
ственники в конце XV в. были испомещены
в Новгороде, в том числеМихаил Иванович Каса-
говский. В концеXVI в. в Новгороде было немало
помещиков Касаговских [22, с. 378–379].

К сожалению, пока не обнаружены сведения
о Косаговых, живших в 1520–1580-е гг. Сле-
дующий представитель этого рода появляется
в источниках только в 1593 г., причем в этом
году он уже указан как умерший. Это Иван
Третьяков Косагов. В грамоте говорится, что
Иван Третьяков Косагов и двое Угрюмовых –
Адаш и Иван – совместно владели с. Добря-
чевым в Юрьевском уезде. В 1593 г. все трое
умерли, после них остались вдовы – Настасья,
Огрофена и Василиса (вдова Ивана Третьяко-
ва Косагова). За право владеть этим поместьем
в с. Добрячеве после их смерти, видимо, бо-
ролось немало претендентов. В итоге выиграл
родственник И Т. Косагова – Овдоким Петров Ко-
сагов. Ему и трем вдовам было выделено «две
чети села Добрячева». Казначею старцу Феодо-
сию была отправлена 21 июня 1593 г. грамота,
в которой говорилось, чтобы «поместье, пашню
и покосы из оброку давати не велено» до тех
пор, пока не возьмут на эти поместья жалован-
ную грамоту Овдоким Петров Косагов и 3 вдовы
[23, с. 129].

Овдоким Косагов в дальнейшем сыграет
важную роль в судьбе Ивана Ивановича Ко-
сагова. Трудно сказать, в каких родственных
связях он состоял с умершим И Т. Косаговым,
возможно, они были двоюродными братьями
(предположим, что Третьяк и Петр – родные
братья). Овдоким Косагов был патриаршим сы-
ном боярским, служил патриарху Иову в Юрьеве
Польском. В 1595 г. он по указу патриарха вместе
с попами, старостами, целовальниками и сторон-
ними людьми в с. Богоявленском отделял земли
разным помещикам (Онучиным, Свинским, Се-
лезневу и Мячкову) [24, с. 151].

Овдоким Косагов был помещиком не только
Юрьевского, но и Владимирского уезда. У него
был младший брат Иван, отец нашего героя. Иван
Петров Косагов также был патриаршим сыном
боярским. Впервые о нем мы узнаем из грамоты
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1599 г. Возможно, что в 1593 г., когда Овдоки-
му и вдовам было дано поместье в с. Добрячеве,
он был еще молод и не «поспел на службу».
За прошедшие с 1593 г. 6 лет И. П. Косагов, уже
находясь на службе патриарха, получил помест-
ный оклад 150 чети и к 1599 г. вместе с братом
Овдокимом стал совладельцем с. Добрячева,
а потом, как и Овдоким, стал еще помещиком
Владимирского уезда. 24 мая 1599 г. патриарх
Иов пожаловал своих детей боярских «Овдокима
и Ивана Петровых детей Косагова в Володимер-
ском уезде из дворцового села из Житкова на сто
чети, по пятидесяти чети человеку, к старому
их поместью, что в Юрьевском уезде, в Доб-
рячеве, ко сту четвертям, в Овдокимов оклад
в двесте чети, в-Ыванов оклад во сто в пят-
десят чети» [25, с. 202]. Овдоким Косагов как
старший брат в этом документе записан первым,
его поместный оклад больше, чем у Ивана (у Ов-
докима – 200 чети, у Ивана – 150 чети). Братья
к тому времени совместно владели в с. Доб-
рячеве Юрьевского уезда поместьем в размере
100 четей. Теперь, после дополнительной дачи
поместья, в конечном итоге у Овдокима и Ивана
стало у каждого по 100 четей. Реальные владения
очень редко соответствовали поместному окладу.

В тот самый день 24 мая 1599 г. по указу
патриарха Иова еще одному представителю рода
Косаговых – тоже патриаршему сыну боярскому
Борису Третьякову Косагову – было пожаловано
в этом же дворцовом с. Житкове Владимирского
уезда поместье на 80 чети [26, с. 202].

Борис Третьяков Косагов был младшим бра-
том упоминавшегося Ивана Третьякова Косагова,
умершего около 1593 г. А. А. Рогожин счита-
ет, что прапрадедом генерала Г. И. Косагова был
Третьяк Косагов, а «сын Третьяка Петр Коса-
гов имел трех сыновей, одним из которых был
дед Г. И. Косагова Иван Петрович Косагов»
[12, с. 153]. Однако судя по датам смерти и пожа-
лованиям, все же более предпочтительна версия,
согласно которой Третьяк Косагов был не отцом
Петра Косагова, а его старшим братом. В таком
случае умерший около 1593 г. Иван Третьяков
и Борис Третьяков Косаговы были двоюродны-
ми братьями Овдокима и Ивана Петровых детей
Косагова, Борис Третьяков получил в с. Живтове
поместье больше, чем Овдоким и Иван (Борису –
80 чети, братьям – по 50 чети) [26, с. 202].

Кроме Бориса Третьякова, в источниках упо-
минается еще Борис Пятой Косагов, который
в 1597 г. просил патриарха Иова дать ему в поме-
стье пустошь Калитеева во Владимирском уезде
[27, с. 177–178]. Какому-то Борису Косагову пат-
риарх Иов в следующем 1598 г. также передал
в поместье пустошь, бывшую д. Марино, в Сло-
бодском стану Переславского уезда в размере
100 чети [28, с. 186–187]. Как видим, имя Борис
в роду Косаговых было популярно. Не свидетель-
ствует ли это о том, что предком Косаговых был
указанный ранее Борис Дмитриевич Косагов?

Что касается Ивана Ивановича Косагова,
то известен год его рождения – 1603 г. Как его
отец Иван и дядя Овдоким, он начал службу
как патриарший сын боярский, причем в самом
юном возрасте. Сохранился один интересный
документ, который позволяет выяснить, как про-
ходили детство и становление будущего воеводы
Саратова. Иван Иванов сын Косагов 20 августа
1615 г. подал челобитную митрополиту Сарско-
му и Подонскому Ионе на имя царя Михаила
Романова. В ней отрок-челобитчик указывает,
что его отца убили литовские люди в 117
(1608/09) г. После смерти отца он жил у свое-
го родного дяди Овдокима, к тому времени был
еще мал («невелик»). В 1615 г. дядя Овдоким
умер, осталась его вдова Олена и он, Иван, ее пле-
мянник. В августе 1615 г. И. И. Косагов пишет:
«И ныне дяди моего Овдокима не стало, а после
ево осталась жена ево, а моя тотка вдова Оле-
на да я племянник ее Ивашко двунатцети лет»
[29, с. 254–255].

Упоминание о смерти отца от «литовских
людей» может свидетельствовать о верной служ-
бе И. П. Косагова Василию Шуйскому, а не
Тушинскому вору. В те годы гражданской войны
(Смутного времени) церковь также находилась
по разные стороны баррикад. В Тушино был
«патриарх» Филарет (ростовский митрополит),
в Москве – патриарх Гермоген. «Служилые горо-
да» (местные дворяне и дети боярские) Юрьева,
Переславля, Суздаля, Владимира в 1608–1609 гг.
в подавляющей массе поддерживали тушинцев,
а часть сражалась на стороне Василия Шуйского.
Контроль за Переславским и Юрьевским уезда-
ми, где были земли патриарших детей боярских
Косаговых, правительственные войска установи-
ли только в сентябре – октябре 1609 г.

Указание на возраст (12 лет) позволяет вы-
числить год рождения И. И. Косагова – 1603 г.,
а также, сколько ему было лет, когда он поте-
рял отца (5–6 лет). Видимо, тогда же (или еще
раньше) умерла его мать, он полностью осиротел,
поэтому был вынужден жить у дяди Овдокима.
Скорее всего, благодаря дяде Овдокиму, патриар-
шему сыну боярскому, в 1614/15 г. Иван Косагов
в юном возрасте (около 12 лет) тоже стал служить
патриарху, функции которого (местоблюстителя
патриаршего престола) в те годы исполнял мит-
рополит Иона.

К моменту своей смерти дядя Овдоким
владел поместьями (патриаршими землями)
в Юрьевском уезде в сельце Добрячеве (50 чети,
как и ранее) и в Суздальском уезде в с. Михай-
лове Стороне (100 чети). Ранее это с. Михайлова
Сторона принадлежало патриаршему дворецко-
му кн. Федору Сугорскому, а после его смерти
небольшая часть перешла вдове княгине Мав-
ре Сугорской. Кроме того, 100 чети дано в 122
(1613/14) г. «на прожиток» Овдокиму Косагову,
и часть еще оставалась за патриархом (191 четь).
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Этот остаток отдали сыну боярскому И. Р. Ма-
нуйлову [30, с. 241–243; 31, с. 327–328]. Получив
эти земли кн. Сугорского, Овдоким не предпо-
лагал, какая борьба за них развернется после
его смерти, и что из себя представляет эта вдо-
ва княгиня Мавра, которая потом много нервов
попортит его вдове Олене и племяннику Ивану
Косагову.

Далее в челобитной 20 августа 1615 г. Иван
Косагов просит дать ему эти поместья умер-
шего дяди Овдокима и пишет, что, когда ему
исполнится 15 лет, он будет служить государеву
службу и ухаживать за теткой Оленой. Положи-
тельная резолюция митрополита Ионы по данной
челобитной датировалась 12 октября 1615 г.
[29, с. 254–255].

Итак, в возрасте 12 лет Иван Косагов по-
лучил поместья общим размером 150 четей
в Юрьевском и Суздальском уездах [29, с. 254–
255]. Конечно, это поместье в сельце Добрячеве
Юрьевского уезда, вотчине Московского патри-
архата, было ему пожаловано в октябре 1615 г.
не за какие-то собственные службы, а авансом,
за будущую службу 12-летнего отрока.

В мае 1616 г. по указанию митрополита Ио-
ны было разрешено выдать (отказать) земляной
хлеб (рожь), который сеял покойный Овдоким
Косагов в с. Михайлове Стороне Суздальского
уезда вдове Олене и ее племяннику Ивану Коса-
гову [32, с. 267]. Однако этим поместьем молодой
отрок с тетей-вдовой владел недолго. Уже ле-
том 1616 г. вдова бывшего хозяина поместья
кн. Федора Сугорского княгиня Мавра сумела
вернуть его себе. Печально было читать тетке
и племяннику Косаговым такие слова в грамоте:
«А Овдокимову жену вдову Олену с племянни-
ком ее с Ывашком Косаговым ис того поместья
выслать вон и владети им не велел». Грамота
была составлена 17 августа 1616 г., а получена
в Суздале местным осадным головой Григори-
ем Мякишевым только через месяц, 17 сентября.
Гонцы из Москвы в Суздаль обычно успевали до-
браться за 2 дня, но тут, видимо, митрополичьи
власти не спешили, позволив Косаговым успеть
убрать урожай и засеять озимые. 9 октября 1616 г.
вдова Мавра Сугорская получила ввозную грамо-
ту на это поместье [33, с. 271–273].

На следующий год патриарший сын бояр-
ский Иван Косагов подал новую челобитную
и по его просьбе в июне 1617 г. ему разреши-
ли в с. Михайлове Стороне собрать урожай ржи,
который должны были собрать крестьяне но-
вой хозяйки поместья княгини Мавры Сугорской.
В грамоте, адресованной воеводе Суздаля Петру
Григорьевичу Сабурову, указывалось: из собран-
ного урожая часть ржи в размере, сколько было
засеяно ранее, выделить этой княгине Мавре,
а остальной урожай передать Ивану Косагову.
Вот чем приходилось заниматься отроку, которо-
му едва исполнилось 14 лет [34, с. 297]!

В сентябре 1621 г. патриарх Филарет по-
жаловал вдову Олену Косагову прожиточным
поместьем ее мужа в с. Добрячеве Юрьевско-
го уезда в размере 50 чети с условием возврата
поместья после ее смерти снова во владения пат-
риарха, «взять в дом Пречистые богородицы
и великих чюдотворцев Петра и Олексея и Ионы
попрежнему». Вдова Олена могла судить сво-
их людей и крестьян, а ее в случае чего мог
судить только сам патриарх или его бояре [35,
с. 333–334].

Незадолго до составления этой грамоты пле-
мянник Олены И. И. Косагов, который к тому
времени достиг 18-летнего возраста, переменил
социальный статус и в отличие от своих предков
прекратил службу в качестве патриарших (ранее
митрополичьих) слуг, тиунов, детей боярских.
Службу при дворе патриарха Филарета если он и
нес, то всего несколько месяцев. Уже в начале
1620 г. И. И. Косагов состоял при дворе царя
Михаила Романова. Он перешел в состав Госуда-
рева двора, став при немжильцом. Видимо, после
освобождения из польского плена и возвращения
в Москву патриарх Филарет лично пересмотрел
список своих детей боярских, кого-то сделал пат-
риаршим стольником, а кого-то передал царю
Михаилу (некоторые стали служить по своим го-
родам, вошли в местные городовые корпорации,
в «служилые города»).

В итоге это поместье в сельце Добрячеве
Юрьевского уезда перешло к его тетке Олене.
Сам же И. И. Косагов, став московским жиль-
цом, являлся четвертчиком Костромской чети.
В Кормленой книге этой чети находим инте-
ресную запись: «КосЯгов Иван Иванов жилец.
128 году июля в 13 день, по памяти за приписью
дьяка Михайла Данилова, написан ему денеж-
ный оклад из чети вновь 10 рублев» [36, с. 139].
Обратим внимание на слова «жилец», «вновь».
Получается, что И. И. Косагов впервые в июле
1620 г. включен в список жильцов и ему при
этом установили денежный оклад из Костром-
ской чети в размере 10 руб. Возможно, что такое
написание фамилии (Косягов) привело к тому,
что данная информация не была замечена иссле-
дователями, изучавшими биографию генерала
Г. И. Косагова.

В начале 1620-х гг. И. И. Косагов был уже
женат. Свадьба, видимо, состоялась вскоре после
того, как он стал московским жильцом. Известно,
что жену И. И. Косагова звалиМавра. В. П. Алек-
сеев указывает, что 22 сентября 1678 г. за вдовой
И. И. Косагова Маврой закрепляется вдовья чет-
вертная часть из поместья ее мужа в д. Яхонтовой
и в пустоши у Вербного Колодца Карачевского
уезда [9, с. 149]. Пока трудно сказать, была ли эта
Мавра единственной женой И. И. Косагова, т. е.
матерью генерала Г. И. Косагова или его мачехой.
Вскоре после свадьбы у И. И. Косагова родил-
ся сын Григорий, который уже в 1630-е гг. стал
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служить в качестве жильца при царском дворе
вместо отца, ставшего московским дворянином.

Будучи московским жильцом, И. И. Коса-
гов постепенно утрачивает родовые владения
в Юрьевском уезде. Из одного документа более
позднего времени выясняется, что у И. И. Коса-
гова, кроме тетки вдовы Олены, была еще родная
тетка Мария, дочь Петра Большого Косагова,
сестра Овдокима и Ивана. Также обнаружилось,
что у деда И. И. Косагова Петра Большого был
родной брат тезка Петр Меньшой. Родовой вот-
чиной И. И. Косагова была пустошь Мандарьево
в Золотском стане Юрьевского уезда (бывшее
до разорения Смуты селом), которой он вла-
дел совместно с тетей Марией и ее мужем –
юрьевским сыном боярским Дмитрием Майко-
вымЕсиповым.Пустошь (село)Мандарьево – это
приданая вотчина Марии, жены Д. М. Есипова.
В 1621/22 г. чашник И. А. Плещеев купил эту
пустошь у И. И. Косагова и Д. М. Есипова [37,
c 135–138]. Теперь, после потери этих земель,
у И. И. Косагова становится все меньше связей
с Юрьевским уездом. Со временем все его вни-
мание будет обращено на приобретение земель
в южном Карачевском уезде на Брянщине.

Одними из таких первых известных приоб-
ретений были пустоши (ранее сельцо и деревня)
Подсосенки (Подсосенье) и Попково в Городском
стане Карачевского уезда на речке Снеже. Когда-
то эти земли принадлежали Н. Д. Исакову, а в
1626 г. Г. М. Сибилов получил на них жалован-
ную вотчинную грамоту. 31 августа 1629 г. быв-
шая владелица этих земель вдова Г. М. Сибилева
Мария Петровна с сыном Елизаром заложили эту
вотчину И. И. Косагову за 200 руб. с услови-
ем перехода к нему по истечении срока заклада.
Трудно сказать, почему И. И. Косагов лишь че-
рез 18 лет (в марте 1647 г.) подал челобитную
о записи за ним этой вотчины по просрочен-
ной закладной кабале, и в итоге окончательная
передача этих земель И.И. Косагову в вотчину
произошла только 10 февраля 1648 г. [38, с. 1137–
1138].

В 1630-е гг. и позже у И. И. Косагова будут
новые приобретения в Карачевском уезде у Бог-
дана Кареева (д. Измаризна, она же Макарова),
у вдовы Степана Стрешнева Арины (пустошь
Ананьино), часть пустоши Подсосенье (бывшие
владельцы Оболмасовы) и ряд других земель
[9, с. 147–148].

Служба И. И. Косагова в качестве жиль-
ца при царском дворе продолжалась вплоть
до октября 1631 г., а далее мы видим его уже
московским дворянином. В 1620-е гг., будучи
жильцом, он редко находился в Москве при цар-
ском дворе, служил в южных городах, головой
у стрельцов и казаков сначала в Ельце, затем
в Карачеве. Поэтому позже его называл А. П. Чи-
риков «стрелецким и поповым сыном и холопу
своему братом» [13, с. 275]. Пока трудно сказать,

почему его фамилия не была указана в жилец-
ком списке 1628/29 г. [39, с. 105–162]. Однако
в жилецком списке 1624/25 г. он записан среди
жильцов с поместным окладом 400 чети, здесь
также говорится, что у него поместье в Суздале
[40, с. 318].

Впервые имя московского дворянина
И. И. Косагова встречается в Боярской книге
1629 г., где в списке новых московских дворян
записано: «Из житья Иван Иванов сын Косагов.
Оклад, что был в житье, 400 чети, из чети
10 рублев» [41, с. 173]. Как видим, за прошедшие
10 лет его денежный оклад не изменился и со-
ставлял по-прежнему 10 руб. В этом источнике
уточнен также поместный его оклад – 400 чети.
Пока трудно сказать, какие реально у него были
поместные дачи в то время. Следует учесть, что
записи в боярских книгах делались на протяже-
нии длительного времени, вплоть до составления
следующей боярской книги (в боярской книге
1629 г. находим записи за последующие 10 лет).

Чтобы узнать, когда именно И. И. Косагов
стал московским дворянином, и какие службы
у него были до составления следующей боярской
книги (1639 г.), следует обратиться к «Под-
линным» боярским спискам за данный период
(1629–1639 гг.), в которых жильцов нет, зато
указаны московские дворяне. Впервые в «Под-
линном» списке 140 (1631/32) г. после списка
московских дворян, которые служили ранее, под
подзаголовком «ИзЖитья в дворяне» приводятся
имена бывших жильцов, ставших московскими
дворянами в период с сентября 1631 до августа
1632 г. Перед фамилией И. И. Косагова указа-
на дата – 13 октября 1631 г. Именно в этот
день он был переведен из жильцов в москов-
ские дворяне, а не с 1633/34 г. Против его
фамилии стоит помета «в Юрьеве». В указанном
боярском списке среди московских дворян перед
И. И. Косаговым стоит также бывший жилец Ев-
граф Елизаров, а после него – Нефед Кузьмин
Минин, переведенный из стряпчих, и князь Се-
мен Иванов Горчаков – из жильцов [42, с. 501].

Подтверждение о пребыванииИ.И. Косагова
воеводой в Юрьеве находим в Книгах разряд-
ных. В разрядной записи за 1631/32 г. указано,
что «в Юрьеве Иван Иванов сын Косагов, а с
ним посадцкие люди» [43, стб. 662]. Это было
первое самостоятельное воеводское назначение
новоиспеченного московского дворянина. Было
ему к тому времени уже около 30 лет. Вновь судь-
ба забросила И. И. Косагова туда, где прошло его
детство.

В боярском списке 1632/33 г. против фами-
лии И. И. Косагова также стоит помета «в Юрье-
ве». Записанный после него Нефед Минин, судя
по помете, умер в ноябре 1632 г. [42, с. 523].

Служба в Юрьеве продолжалась вплоть
до марта 1634 г. В Записной книге Московского
стола имеется примечательная запись, относяща-
яся именно к нашему герою: «Марта в 11 день
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отпущон в Юрьев Полской Михайло Елизарьев
сын Бормосов, на Иваново место КосаЧова;
а Ивану велено быть на государеве службе с бо-
яры и воеводы. Наказ ему дан за приписью
диака Михайла Данилова» [44, с. 555]. Трудно
сказать, это опечатка при публикации, неверное
прочтение текста источника или дьяки ошибоч-
но написали фамилию воеводы. Исследователи,
включая А. П. Барсукова и А. А. Гераклитова, по-
считали, что речь идет о некоем Иване Косачове,
поэтому не связывали этого человека с саратов-
ским воеводой И. И. Косаговым.

Об участии И. И. Косагова после возвраще-
ния из Юрьева в боевых действиях на заверша-
ющем этапе Смоленской войны в марте – июне
1634 г. сведений пока не обнаружено. Однако
в боярской книге 1629 г. имеется следующая за-
пись: «Да емуже за литовскую службу 143-го го-
ду придано 100 чети, денег 10 рублев» [41, с. 173].
Если дата 143-й г. указана в источнике вер-
но, то можно предположить следующее. 143-й г.
начинался в сентябре 1634 г., когда уже закон-
чилась Смоленская война. Следовательно, эта
литовская служба была в период после оконча-
ния Смоленской войны и завершилась до августа
1635 г. Она могла быть связана со встречей поль-
ского посольства А. Песочинского, с вопросами
размежевания границ. Как вариант – И. И. Коса-
гов сопровождал русское посольство в Варшаву
для ратификации Поляновского мира, находясь
в свите дворян (хотя в разрядах его имя не упо-
минается). Как известно, эти послы во главе
с боярином кн. А. М. Львовым были отправлены
из Москвы в октябре 1634 г., а вернулись домой
в июле 1635 г., привезя с собой тела царя Василия
Шуйского и его брата Дмитрия [45, стб. 404, 471].

В результате этой, неизвестной пока нам ли-
товской службы, новый поместный оклад дворя-
нина И. И. Косагова стал 500 чети, а денежный –
20 руб., он был по-прежнему четвертчиком Ко-
стромской чети.

В конце 1637 г. И. И. Косагов был отправ-
лен в Мценск, что указано в боярском списке
1637/38 г. Перед этим он находился в Козель-
ских селах (эта помета в боярском списке была
зачеркнута) [46, с. 85]. Причина, по которой
он отмечен в Козельске и Мценске, понятна.
В связи с известными событиями вокруг Азо-
ва возникла угроза большого похода крымцев
по приказу турецкого султана на русские земли.
Уже в 1637 г. состоялся крупный набег крым-
цев под командованием нурадына Сафат Гирея,
который вскрыл ряд недостатков в укреплении
южных границ. Поэтому весной 1638 г. были
предприняты беспрецендентные меры по усиле-
нию южных границ. Мобилизация воинских сил
охватила все города страны, члены Государева
двора также были отправлены на юг. В раз-
рядной записи за 1637/38 г. особое внимание
уделено размещению полков на южных рубе-
жах. Общее командование осуществлял первый

воевода Большого полка боярин кн. Иван Борисо-
вич Черкасский. Этот полк базировался на Туле.
И. Б. Черкасскому подчинялись воеводы других
полков, размещенных в Переяславле-Рязанском
(боярин кн. Д. М. Пожарский), Одоеве (боярин
кн. И. А. Голицын), Крапивне (боярин И. П. Ше-
реметев),Мценске (стольник кн.М.П.Пронский)
и Веневе (окольничий кн. С. В. Прозоровский)
[47, с. 1–79; 48, с. 314–344]. Поэтому в Мцен-
ске вместе со стольником кн. М. П. Пронским
в то время находилось немало представителей
Государева двора, включая стольников и стряп-
чих, а больше всего было дворян московских.
Дворянин И. И. Косагов стоит в этом боярском
списке между С. М. Реновым и М. Г. Свищо-
вым. Некоторые представители Государева двора
к осени 1638 г. вернулись в Москву. Однако
И. И. Косагов и в начале следующего 1638/39 г.
продолжал оставаться в Мценске, а вернулся
в столицу, видимо, лишь в январе 1639 г., уже
после рождественских и крещенских праздников
(помета в очередном боярском списке 1638/39 г.
«во Мценску» была зачеркнута) [49, с. 207].

В начале февраля 1639 г. И. И. Косагов
находился в Москве. 5 февраля 1639 г. со-
стоялась встреча персидского посла за Яузой
по Владимирской дороге. Этот посол шел из Пер-
сии вместе с голштинскими послами (подробно
это возвращение голштинцев описано у Адама
Олеария). Среди встречавших в конце списка
московских дворян указан «Иван Иванов сын
Косагов». Он записан между А. С. Языковым
и И. К. Опухтиным, здесь очередность несколько
отличалась от боярских списков [45, стб. 962].

В следующем году никаких служб у И. И. Ко-
сагова не было, против его фамилии в боярском
списке 1639/40 г. никаких помет нет, видимо,
он находился в Москве [50, с. 241]. Тогда же бы-
ла составлена очередная боярская книга 1639 г.,
в которой также против фамилии московского
дворянина И. И. Косагова никаких помет нет,
отсутствуют сведения о награждении за какие-
либо службы. В этой боярской книге он по-преж-
нему записан между дворянами С. М. Реновым
иМ. Г. Свищовым, в последней сотне московских
дворян, ближе к концу списка [51, с. 182].

В 1641 г. не без участия И. И. Косагова и его
покровителей при дворе его сын ГригорийИвано-
вич получил повышение по службе, из жильцов
его перевели в стряпчие. Это произошло 22 марта
1641 г., «государь пожаловал из житья в стряп-
чие Григорья Иванова сына Косагова» [52, с. 260].
Именно будучи стряпчим, Г. И. Косагов в по-
следующие 20 лет стал известен многим людям
как в России, так и на Украине, в Запорожье, ко-
мандуя крупными воинскими частями, сражаясь
против поляков, крымцев и изменников-гетма-
нов.

Незадолго до назначения Г. И. Косагова
стряпчим он женился на Марфе Тимофеевне
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Лошаковой, дед которой Александр Булатни-
ков в те годы был келарем (!) Троице-Сергиева
монастыря, мать – старица Евникея Лошакова,
а дядя – стряпчий Лаврентий Григорьевич Бу-
латников. В качестве приданого были получены
земли в Кашинском и Угличском уездах. На эти
земли дед, дядя и мама невесты 10 сентября
1640 г. составили данную Григорию Косагову.
Судя по дате свадьбы, Григорий родился в са-
мом начале 1620-х гг., но никак не в 1630-х.
Через 5 лет после свадьбы 23 февраля 1645 г.
Григорий Косагов подал в Поместный приказ че-
лобитную и данную, а уже через 10 дней 6 марта
за ним были записаны эти вотчины [53, с. 745].
Родственные связи с келарем знаменитого мо-
настыря, конечно же, сыграли свою роль – уже
в 1641 г. Григорий стал стряпчим при дворе.

Несмотря на то, что в боярской книге 1639 г.,
как уже говорилось, против фамилии И. И. Ко-
сагова не стоит никаких помет, не указаны
награждения, это не значит, что у него была спо-
койная жизнь в Москве при государевом дворе.
На самом деле награждения, придачи за службу,
значительные повышения поместного и денеж-
ного окладов в 1640–1650-е гг. были и притом
немалые, но они не были занесены в боярскую
книгу 1639 г. Видимо, уже в 1642 г. или 1643 г.
И. И. Косагов находился в новом г. Ломове (труд-
но сказать, в Верхнем илиНижнем) на стыке двух
пограничных линий. Здесь заканчивалась Белго-
родская черта и начиналась новая Симбирская
черта. В 1644 г. из Ломова он был переведен
служить на Тулу. Не случайно в боярском спис-
ке 1643/44 г. против его фамилии сначала дьяки
записали «В Ломове», потом помета была за-
черкнута и поставлена новая запись – на Туле
[54, с. 437].

При новом царе АлексееМихайловиче служ-
ба московского дворянина И. И. Косагова также
сопровождалась участием в разных походах.
Видимо, в Москве оценили его командирские ка-
чества и, не считаясь с местническими спорами,
назначили И. И. Косагова командиром одного
из отрядов, состоявших из представителей Госу-
дарева двора, что было отмечено в Дворцовых
разрядах. 14 июня 1646 г. он был назначен голо-
вой у стольников, стряпчих и дворян московских
в Большом полку на Туле у окольничего и воево-
ды кн. Дмитрия Петровича Львова [55, стб. 37].
Вероятно, такое назначение потомка митрополи-
чьих слуг вызвало недовольство других предста-
вителей Государева двора. Не связано ли дело
об оскорблении И. И. Косагова А. П. Чириковым,
который не хотел подчиняться такому «худород-
ному» начальнику, «попову сыну, брату своего
холопа», с назначением И. И. Косагова головой
в полк кн. Д. П. Львова?

В феврале 1647 г. состоялось новое на-
значение И. И. Косагова. Он был отправлен
на воеводство в Орел – опять на южную границу.

Дата назначения указана в Записной книге: «По-
слан во 155 году, в феврале» [56, с. 406]. Здесь
он сменил прежнего воеводу кн. Льва Михайло-
вича Волконского [57, с. 306]. Воеводская служба
на Орле И. И. Косагова продолжалась довольно
долго: не только в 1647 г., но и весь 1648 и 1649 гг.
В Записной книге констатируется, что он в 7157
(1648/49) г. продолжал находиться в этом городе
на воеводском посту [56, с. 406]. В марте 1649 г.
в Москве стало известно, что И. И. Косагов все
еще служит в этом городе. Об этом свидетель-
ствует один интересный документ, из которого
следует, что воеводская служба даже в южных
пограничных районах была довольно привлека-
тельной для некоторых обедневших служилых
людей по отечеству, несмотря на опасность та-
тарских набегов. В начале 1649 г. Ефим Быков
написал челобитную в Разрядный приказ, жало-
вался, что оскудел, обнищал на разных службах,
поместье разорено, двор в Москве сгорел. Е. Бы-
ков просил направить его воеводой (видимо,
надеясь поправить свое материальное положе-
ние) в Белев или в Орел на место Ивана Косагова,
«который безпрестанно ездит по воеводствам».
Резолюция по этой челобитной от 16 марта 1649 г.
была положительной – Е. Быкова велено отпу-
стить, но только не в Орел, а в Белев, как воеводе
«минет два года» [58, с. 246]. Дьяки Разрядного
приказа решили оставить И. И. Косагова служить
на Орле на очередной срок. В боярском спис-
ке 1649/50 г. против его фамилии стоит помета
«На Орле» [59, с. 198]. Видимо, эта служба за-
вершилась лишь в 1650 г., когда в Орел прибыл
новый воевода – торопчанин князь Иван Василье-
вич Шеховской [55, стб. 273].

После окончания орловской службы имя
И. И. Косагова на долгие годы исчезает из бо-
ярских списков. Нам ничего не известно о его
службах целых 10 лет, вплоть до начала 1660-х гг.
Вместо него при государевом дворе стал служить
его сын Григорий. На первом этапе русско-поль-
ской Тринадцатилетней войны (1654–1656 гг.)
Григорий Косагов сражался против поляков
в полку кн. Ю. А. Долгорукова, который вхо-
дил в Севскую армию кн. А. Н. Трубецкого
[60, с. 15], а затем долгие годы его служба будет
связана с Белгородским разрядом – военно-адми-
нистративным округом, который находился под
командованием кн. Г. Г. Ромодановского. Еще
до составления боярской книги 1658 г. помест-
ный оклад Григория Косагова составлял 700 чети,
а денежный – 35 руб. [61, с. 75]. А отец Григо-
рия стал служить по Брянску. Неизвестно, где
и как И. И. Косагов отличился, воюя против
врагов вместе с брянскими служилыми людьми,
но факт остается фактом – именно эта служ-
ба была очень высоко оценена правительством,
о чем свидетельствует значительное повышение
его поместного и денежного окладов. В боярской
книге 1658 г. записано: «Иван Иванов сын Коса-
гов. Во брянском списку 171-го году оклад ему
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с придачеми помесной 1000 чети, денег 80 руб-
лев» [61, с. 228]. Напомним, что ранее у него
был оклад с придачами за литовскую службу все-
го 500 чети и 20 руб. Теперь поместный оклад
стал максимальным, а денежный вырос в 4 ра-
за. Правда, эти сведения относятся уже к 171
(1662/63) г., когда И. И. Косагов завершал службу
в Саратове, так что какая-то часть придач вполне
могла быть за Саратовскую службу. Саратовский
период службыИ. И. Косагова разберем более по-
дробно.

О том, что ему предстоит служба в этом
волжском городе, И. И. Косагов знал еще в са-
мом начале 1660 г. Уже 6 марта 1660 г. в Москве
в Печатном приказе была запечатана грамота
прежнему воеводе Саратова, стольнику Даниле
Варфоломеевичу Хитрово, в которой говорилось:
«На Саратов, к стольнику и воеводе Данилу Хит-
рово, велено быть на Саратове воеводою Ивану
Иванову сыну Косагову» [4, с. 8].

Однако отъезд нового воеводы в Саратов
по неизвестной причине задержался более чем
на полгода, и Д. В. Хитрово так и не дождал-
ся своего сменщика, умер весной или в начале
лета 1660 г. на воеводском посту в Саратове.
Здесь же осталась и его жена, теперь уже вдова,
Марья. Временно обязанности воеводы Саратова
стал исполнять один из местных детей боярских
Петр Климов. Именно ему, а не новому воеводе
И. И. Косагову (который еще не успел приехать
в Саратов) в августе 1660 г. была отправле-
на из Москвы грамота следующего содержания:
«На Саратов, к саратовцу к Петру Климову,
по челобитью стольника Данила Хитрово, жены
его, вдовы Марьи, велено ее с Саратова отпу-
стить к Москве» [4, с. 8].

Так что новому воеводе И. И. Косагову при-
шлось принимать все дела в Саратове у Петра
Климова. Скорее всего, это произошло лишь осе-
нью 1660 г. Поэтому никак нельзя согласиться
с мнением А. П. Барсукова, А. А. Гераклито-
ва и других, согласно которому начало службы
И. И. Косагова в Саратове относится к 6 марта
1660 г.

О составе гарнизона Саратова в то время,
когда там служил И. И. Косагов, свидетельству-
ет «Сметная роспись воинских сил 171 года»
[62, с. 43]. Этот сюжет ранее был уже рассмотрен
в ряде статьей о служилых людях по отече-
ству и по прибору в Саратове [63, с. 102–113;
64, с. 231–240].

Воеводе И. И. Косагову в Саратове при-
шлось заниматься многими делами, о которых
мы узнаем из документов Печатного прика-
за, опубликованных А. А. Голомбиевским [4]
(в скобках – номера документов, отмеченные
в свое время А. А. Гераклитовым – «Голомб.
№ 35–41») [7, с. 67]. По указу изМосквыИ. И. Ко-
сагов назначал саратовских служилых людей
по отечеству на заставу (по их челобитью). Так,

в 1661 г. был назначен на заставу Лука Леон-
тьев Климов «для береженья проезжих людей»
(№ 37), а в 1662 г. еще при воеводе И. И. Ко-
сагове на смену Л. Л. Климову был назначен
ИванМикулин (№ 40). Также по указу изМосквы
воевода И. И. Косагов назначал в 1661 г. помест-
ный оклад саратовцу Луке Климову (300 чети)
(№ 38), а в 1662 г. учинил придачу денежную
и хлебную другому саратовцу – Ивану Климову
(№ 41). При воеводе И. И. Косагове мы впер-
вые видим на Саратове в числе служилых людей
по отечеству служилых иноземцев. К примеру,
Михаил Валенский ранее служил в Чебоксарах,
а в 1661 г. ему велено служить по Саратову
«и оклад учинить к прежнему его окладу, с ко-
торым он служил по Чебоксару, 100 чети, денег
4 рубля» (№ 39) [4, с. 13]. Естественно, все эти но-
вые имена и изменения в поместных и денежных
окладах служилых людей воевода И. И. Косагов
должен был занести в саратовскую десятню.

Воевода И. И. Косагов занимался и таки-
ми делами, как контроль за местным кабаком,
назначал кабацких приставов и, наоборот, от-
ставлял от этого занятия прежних приставов,
причем в обоих случаях этому предшествовали
челобитные самих приставов в Москву. Кабацки-
ми приставами были разные люди, в том числе
известен пеший стрелец Панка Бахтеяров, ко-
торому данное занятие оказалось не под силу,
и он в 1661 г. написал челобитную с просьбой
отставить его от кабацкого приставства (№ 36)
[4, с. 13].

Конечно, были и более важные дела, к при-
меру, отправка служилых людей в поход на Дон
против крымцев. Известно, что в 1661 г. в эту
«Донскую посылку» из Саратова были отправ-
лены пешие стрельцы во главе со стрелецким
пятидесятником Петрушкой Щипановым. Всем
стрельцам для этой командировки выдали допол-
нительно по рублю денег. По челобитью всех
этих пеших стрельцов «пятидесятников и де-
сятников и всех рядовых, Петрушки Щипанова
с товарищи» этих денег «ныне и впредь зачи-
тать у них не велено» (№ 35) [4, с. 13].

Пришлось И. И. Косагову заниматься и меж-
дународными делами, переговорами с калмы-
ками. Именно в июне 1661 г. посол боярин
кн. В. Г. Ромодановский вместе с дьяком Ива-
ном Савиновичем Гороховым приводили к шерти
(присяге) калмыков [65, с. 126]. Сохранилась
шертная запись тайшей Дайчина и Мончака
о готовности их идти в поход против крымцев
[66, с. 74]. С этого момента известно о приезде
калмыков в Саратов со своим товаром (лошадь-
ми). Уже в августе 1661 г. калмыцкие послы
приехали в Москву, тогда же в столицу при-
был калмыцкий табун лошадей [67, стб. 282,
283, 286].

П. С. Преображенская пишет: «В июне 1661 г.
совместно с посольством И. С. Горохова от-
правились в Саратов торговые люди калмыки,
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у которых было 410 лошадей». По-видимо-
му, часть этих лошадей предназначалась для
продажи в Саратове. Калмыки осуществляли
в Саратове «з градцкими людми торги и ме-
ну» [68, с. 331–332]. Все это происходило при
воеводе И. И. Косагове. Как все взаимосвязано
в этом мире! Через год после того, как И. И. Ко-
сагов в Саратове наладил связи с калмыками, его
сын Григорий вместе с этими союзниками-кал-
мыками («мурза Эркеть Атуркай от Мунчака
хана») в декабре 1663 г. сражался против крым-
цев, изменников-черкас и поляков, ходил в поход
на Перекоп.

Во время воеводства И. И. Косагова ино-
земных и русских послов, проплывавших через
Саратов, было немного. Известно о русском гон-
це в Персию Иване Свиязеве (1661 г.) и другом
гонце Иване Хвостове. Эти гонцы сообщили,
в частности, воеводе Саратова, чтобы он подгото-
вился принять отправлявшееся в Персию великое
посольство окольничего Федора Яковлевича Ми-
лославского (принимать это посольство в городе
пришлось уже сменщику И. И. Косагова). До это-
го в конце 1660 г. домой в Персию возвращался
персидский купчина Мурат-хан. О посольствах
из Средней Азии в эти годы ничего не извест-
но. Накануне приезда в Саратов И. И. Косагова
домой в Грузию летом 1660 г. возвращался
из Москвы царевич Николай Давыдович с ма-
терью царицей Еленой Леонтьевной и русскими
посланниками к царям Теймуразу и Алексан-
дру – стряпчим Бахтияром Мякининым и дьяком
Яковом Ушаковым. Правда, русские посланники
добрались лишь до Астрахани. Узнав, что Тейму-
раз захвачен персами, а Александр умер, русские
посланники в 1661 г. возвратились из Астрахани
в Москву. В том же 1661 г. через Саратов ехал
в Москву грузинский боярин от царя Теймураза
Афанасий Фадеев (просил, чтобы царь Алек-
сей Михайлович помог освободить Теймураза
из персидской неволи) [69, 70]. Прием в Са-
ратове и обеспечение безопасности всех этих
послов – одна из важнейших задач, стоящих пе-
ред воеводой Саратова И. И. Косаговым в связи
с непрекращающимися нападениями на Волге
воровских казаков на посольские и купеческие
караваны.

Приходилось воеводе Саратова И. И. Косаго-
ву заниматься и церковными делами. В октябре
1661 г. была отправлена грамота царя Алек-
сея Михайловича «на Саратов воеводе нашему
Ивану Ивановичю Косагову» о выдаче старицам
Воздвиженского монастыря Дорофее с сестрами
государева жалования, годовой хлебной и денеж-
ной руги. Это годовое жалование предписыва-
лось выдавать в том же размере, как и старицам
Свияжского женского монастыря, а именно – игу-
менье, которую старицы выберут, по 2 руб. денег,
2 чети ржи и 2 чети овса. Рядовым же старицам,
число которых 29, по полтора рубля, полторы

чети ржи и столько же овса. К тому времени обя-
занности игуменьи временно исполняла старица
Дорофея. Игуменью должны были выбрать все
старицы, а утвердить этот выбор (благословить)
Астраханский и Терский архиепископ. Скорее
всего, старицы потом выбрали игуменьей эту ста-
рицу Дорофею, хотя других источников о ней и о
данном монастыре в указанное время не обнару-
жено. Воеводе И. И. Косагову предписывалось
выдавать деньги из саратовских денежных дохо-
дов, а за доставку хлеба для саратовских стариц
отвечал воевода Казани кн. Д. А. Долгоруков,
которому также была отправлена специальная
царская грамота. Обе грамоты подписал дьяк
Казанского дворца Тимофей Бессонов, справил
подъячий Михайла Дуров. Интересно, что было
определено число стариц – 29 и не больше. Кто
захочет еще постричься в монастыре, тем надо
ждать «выбылых мест» (пока кто-нибудь из ста-
риц не уйдет в мир иной) [1, с. 243–245].

Также воевода Саратова в 1661 г. должен
был предоставить место в городе под амбар стар-
цам Макарьевского Желтоводского монастыря,
которые в районе Саратова занимались рыбным
промыслом (№ 74). Конечно же, царской грамоте
об этом предшествовала челобитная старцев мо-
настыря во главе с игуменом Исайей и келарем
Пахомием [4, с. 18].

Завершение службы И. И. Косагова на Са-
ратове относится к весне 1662 г. 17 марта этого
года была запечатана и отправлена из Москвы
грамота «на Саратов, к воеводе к Ивану Ко-
сагову; велено быть на его место в воеводах
Федору Леонтьеву» [4, с. 8]. Видимо, новый
воевода, в те годы стольник, Федор Иванович
Леонтьев, прибыл на Саратов вскоре, уже в мае
1662 г. В одной и той же книге Печатного при-
каза № 108 за 1662 г. содержатся две грамоты,
адресованные на Саратов как воеводе Косагову,
так и воеводе Леонтьеву, следовательно, про-
межуток между составлением этих грамот был
небольшой (за один год обычно велось несколь-
ко книг). В то же время хорошо известно, что
5 апреля 1662 г. окольничий Замятня Леонтьев,
назначенный воеводой в поход против крымцев
и турок под Азов, получил в Москве царский на-
каз, в котором указывалось, что формирование
войска должно проходить на Царицыне, и ту-
да должен прибыть из Саратова его племянник
сходный воевода Федор Иванович Леонтьев [67,
стб. 328–329]. Так что прибытие нового воево-
ды на Саратов произошло вскоре после отправки
грамоты от 17 марта 1662 г.

После возвращения в Москву И. И. Коса-
гов вновь, как и 30 лет назад (в 1631 г.), был
пожалован в дворяне московские. В «Подлин-
ном» боярском списке 1662/63 г. против его
фамилии стоит запись: «Пожалован из брянчан
в дворяне московские». Это произошло 29 мая
1663 г. [59, с. 198]. Где он служил в 1663–
1665 гг. (172 и 173 гг.) – неизвестно, но, видимо,
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отличился в каких-то делах, за что получил но-
вые царские награды. В двух боярских списках
1663/64 г. против фамилии дворянина москов-
ского И. И. Косагова стоят пометы «на службу»,
«на службе» [59, с. 198]. В боярской книге 1658 г.
после указаний дворянину московскому И. И. Ко-
сагову прежнего поместного оклада 1000 четей
и денежного 80 руб. имеется следующая запись:
«Да за службы 172-го и 173-го году придачи
130 чети, денег 9 рублев, и за перехожие чети
за 130 чети денежные ему придачи шесть рублев
с полтиною» [61, с. 228].

В те годы существовало правило: помест-
ный оклад не должен был превышать 1000 чети.
Но ведь награждали поместными придачами в че-
тях. В таком случае действовал следующий ме-
ханизм замены поместных придач на денежные
(по денежным придачам ограничений не было).
Если поместный оклад превышал 1000 чети, то за
каждые следующие 20 четей давали придачу к де-
нежному окладу 1 руб. Поэтому Косагов получил
вместо 130 четей денежную придачу 6,5 руб. Так
что новый денежный оклад теперь стал 95,5 руб.

В указанное время сын И. И. Косагова Гри-
горий продолжал сражаться в Запорожье вместе
с кошевым Сирко против изменников-гетманов,
татар и поляков. Ситуация в то время (в ноябре
1663 г.) в Запорожской Сечи была очень напря-
женная, многие копейщики, рейтары, солдаты
и донские казаки разбежались, у Г. И. Косагова
там осталось 200 чел. и у Серко столько же, «в За-
порогах малолюдно». Удержать Сечь от ляхов,
татар и изменников черкас будет невозможно, со-
общал Г. И. Косагов. Именно от того времени
сохранилось письмо, которое сын Григорий на-
писал своему отцу о тяжелом положении в Сечи,
он не надеется, что сумеет выжить, просит от-
ца позаботиться о своей жене и дочери: «Мне
с Серком тут мат» [71, с. 146–147]. Упоминание
шахматных терминов в письме свидетельствует
о том, что отец с сыном любили эту игру. Но вско-
ре ситуация изменилась к лучшему, на помощь
пришел отряд калмыков, прибыли дополнитель-
ные русские отряды, что позволило Косагову
и Серко с калмыцким мурзой Эркеть Атуркаем
совершить очередной успешный поход в декабре
1663 г. к Перекопу.

В качестве московского дворянина И. И. Ко-
сагов упоминается в последующих «Подлинных»
и «Наличных» боярских списках за 1665/66 г.,
1666/67 г.; здесь никаких особых помет нет.
Интерес представляет помета в «Наличном» бо-
ярском списке 1667/68 г.: «На коне, да лошадь
проста с боем 4 чел., а в помесье и в вотчине кре-
стьян 130 дворов, и из того числа в Карачевском
уезде разорено от воинских людей 50 дворов, а в
остатке 80 дворов, с того ж ево помесья слу-
жит сын ево Григорей» [59, с. 198].

Умер И. И. Косагов в 1675 г. О размерах
его владений в Карачевском уезде вскоре по-
сле его смерти свидетельствует перепись 1678 г.

Только в конце 1650-х – 1660-е гг. он приобре-
тает поместья Ф. П. Богатырева (в д. Березовой
и в пустоши Богоявленской, Макарищевой тож),
Ю. Б. Оболмасова, А. и Р. Худяковых (в пу-
стоши на речке Оцне у Большого Веребного
Колодезя), Н. С. Шишкина (Подсосенки), сель-
цо в пустошах Новоселки и Торховой, пустошь
Канино в Городском стане (бывшие владения
Дехановых, С. Вилкова и других) – все они рас-
положены в Карачевском уезде, а также сельцо
Горок в пустошах Кобызева и Сычева в соседнем
Орловском уезде (бывшие владения Оболмасо-
вых, Чертова, Картамышева) [9, с. 148].

После смерти И. И. Косагова уже 21 апреля
1675 г. его сыну Григорию отказывается поме-
стье отца в д. Попковой, пустошах Гридиной,
Подсосенье и других Хотимского стана. Пустошь
Подсосенье к этому времени стала с. Ильинским.
И. И. Косагов заселил ее и построил здесь дере-
вянную церковь в честь святого Ильи. О связях
И. И. Косагова с тестем царя Ильей Даниловичем
Милославским сведений не сохранилось, но Ми-
лославские были соседями Косаговых (боярин
И. М. Милославский в соседнем с. Льговском),
а само с. Ильинское в Хотимском стане на реч-
кеЖитовке за большие заслуги было пожаловано
Г. И. Косагову из поместья в вотчину. Население
в селе было многочисленное, по переписи 1678 г.
28 старинных деловых людей душ мужского по-
ла (дмп). Были также иноземцы из Белоруссии
и Малороссии. Часть людей была переведена сю-
да из купленной подмосковной вотчиныПоловки.
В с. Ильинском в 10 крестьянских дворах прожи-
вало 52 дмп. Также в 25 дворах жили 49 взрослых
бобылей и 76 детей и недорослей до 15 лет. Среди
бобылей также много иноземцев – литвины, чер-
касы. Всего в главной усадьбе Ильинском было
не менее 200 дмп [9, с. 182].

Вторая вотчина Косаговых – д. Ивановская,
названная по имени И. И. Косагова. Здесь всего
вместе с недорослями было 29 дмп, также много
иноземцев. Небольшое поместье у Г. И. Коса-
гова в 1678 г. было и в Подгородном стане
Карачевского уезда – это починок в пустоши Ве-
ребниках. Здесь находились дворы вотчинника,
приказчика и 3 двора бобылей, указано также
имя женщины вдовы-бобылки с тремя малолет-
ними детьми. Всего вместе с недорослями было
25 дмп [9, с. 183]. Видимо, молодых вдов-бобы-
лек Григорий Косагов использовал «по прямому
назначению» вплоть до своей смерти. В свое вре-
мя Гавриле Добрынину рассказывали домочадцы
Г. И. Косагова, что он умер от «любострастной
болезни» [9, с. 184; 72, с. 562–604].

Скончался Г. И. Косагов в преклонном
возрасте около 1705 г. Было ему к тому вре-
мени примерно 80 лет. Известен его портрет,
написанный, видимо, в конце 1690-х гг. неизвест-
ным художником (сохранилось описание этого
портрета). С 1705 г. идут сведения об отказах по-
местий его сыну стольнику Ивану Григорьевичу
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Косагову. Известна также дочь Г. И. Косагова Пе-
лагея в замужестве Языкова. Был еще сын Петр
от второго брака с некоей Агафьей Тихоновной
(но о детях Петра сведений нет). И. Г. Косагов
родился в конце 1670-х гг., когда его отцу, гене-
ралу Косагову, было более 50 лет и службу свою
начал в юном возрасте стольником царицы Прас-
ковьи Федоровны, а затем царским стольником,
как и брат Петр [5, с. 209]. Сын И. Г. Косагова
Иван Иванович – генерал-поручик, обер-комен-
дант Санкт-Петербурга, умер в 1762 г. Последний
представитель этой ветви рода Андрей Ивано-
вич Косагов родился примерно в 1739 г., умер
в возрасте 33 лет в 1772 г. и известен не толь-
ко тем, что его крестной матерью была будущая
императрица Елизавета Петровна, но и своим лю-
бострастием и гаремом, о чем писал видевший
А. И. Косагова в 1772 г. за несколько месяцев
до его смерти Г. И. Добрынин, который приез-
жал «в дом к помещику гвардии капитану Андрею
Ивановичу Касагову, в роде своем последнему»
[9, с. 185; 72, с. 562–604]. С его смертью эта ветвь
рода Косаговых пресеклась. Род Косаговых (Ка-
саговых) в XIX в. внесен в ч. VI родословной
книги Владимирской губернии.
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