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Материалы писцового делопроизводства тради-
ционно привлекаются отечественными учеными при 
изучении социально-экономической истории России. 
Впервые пристальное внимание этому виду источни-
ков было уделено дореволюционными историками в 
рамках изучения вопросов налогообложения, кре-
постного права, миграции населения [1–3]. В совет-
ский период исследование писцовых книг как исто-
рического источника позволило расширить пробле-
матику, затронув историю землевладения и хозяй-
ственного развития, эволюцию писцового дела и 
другие вопросы [4].

Большая работа по систематизации данного типа 
источников проведена научно-исследовательским 
коллективом РГАДА под руководством Н. П. Воско-
бойниковой и М. Ю. Зенченко, итогом которой стал 
шеститомный «Каталог писцовых книг Русского го-
сударства» [5]. В настоящее время этот труд является 
наиболее полным справочным изданием по таким 
источникам, отложившимся в архиве Поместного 
приказа (РГАДА. Ф. 1209). 

Для южных уездов и региона Белгородской черты 
актуальность изучения писцовых материалов вызва-
на активным процессом заселения и административ-
ного переустройства данной территории, имевшим 
место на протяжении всего XVII в. В последнее 
время отмечается важность их использования в ис-

следованиях по исторической географии и топони-
мике региона [6, с. 3]. Отечественными исследовате-
лями вводятся в научный оборот новые документы 
из числа материалов писцового делопроизводства. 
Так, в последние годы опубликованы полные тексты 
писцовых и переписных книг Воронежского, Курско-
го и Старооскольского уездов [7–9], продолжается 
процесс выявления новых источников.

Целью настоящей статьи является введение в на-
учный оборот не изученных в отечественной историо-
графии писцовых описаний XVII в., среди которых 
как не дошедшие до наших дней документы, так и 
выявленные в фондах РГАДА не точно атрибутиро-
ванные источники. На примере Старооскольского и 
Яблоновского уездов рассмотрен весь комплекс таких 
источников за XVII в.

Материалы писцового делопроизводства по 
Оскольскому (с 1655 г. – Старооскольскому) уезду 1-й 
половины XVII в. включают в себя следующие со-
хранившиеся документы: 1) дозорная и межевая 
книга писца О. Секерина и подьячего Д. Русанова 
1615 г. [10]; 2) писцовая и межевая книга писца 
Г. Д. Хотетовского и подьячего Т. Семенова 1643 г. 
[11; 12]; 3) подворная перепись 1646 г. писца А. Ф. Бо-
борыкина и подьячего И. Гаврилова [13; 14].

М. Ю. Зенченко сообщает о существовании еще 
одной дозорной книги Оскольского уезда, датирован-
ной 1612 г. и составленной тем же писцом О. Секе-
риным [15, с. 187]. Данный вывод сделан историком 
на основе списка «старых писцовых книг» 1717 г., 
опубликованного Н. Н. Ардашевым в 1883 г., в кото-
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ром присутствует «книга дозорная Осипа Секерина 
с товарыщи 120 году» [16, с. 381]. 

Однако при обращении к первоисточникам ста-
новится очевидно, что имелась в виду все та же до-
зорная книга 1615 г. Так, она датирована 123-м годом 
в следующих реестрах: «1717-го марта в 11 реэстр об 
оддаче полат, где был Помесной приказ… комендан-
ту Ивану Петровичю Измайлову…» и «Реэстр пис-
цовым и переписным и протчим книгам… принимал 
канцелярист Иван Михайлов в 717-м году», а также 
в ведомости 1750 г. [17, л. I, 12, 26, 51, 187, 202]. Ис-
точник ошибки становится понятен при просмотре 
дела, которое Н. Н. Ардашев использовал для публи-
кации. В нем приведена копия реестра, в котором при 
обозначении года дозорной книги цифра три («Г») в 
разряде единиц записана наверху строки и по начер-
танию близка к выносной, поэтому могла быть при-
нята за сокращение от окончания «-го», либо вовсе 
ускользнуть от внимания исследователя [18, л. 268, 
292 об.].

К не дошедшим до наших дней писцовым описа-
ниям Оскольского уезда относятся книги валового 
письма 1626/27 и 1627/28 гг., которые составили 
писец В. Племянников и подьячий М. Лукин, переч-
невые росписи с них использовались при описании 
уезда Г. Д. Хотетовским в 1643 г. 

В составе территориального комплекса столбцов 
Поместного приказа по «Воронежу с товарищи» нами 
был выявлен столбец № 34893 [19], существенный 
фрагмент которого (№ 565–810), без сомнения, явля-
ется копией упомянутых писцовых книг В. Племян-
никова (или перечневого списка с них). 

По содержанию основная часть документа 
(№ 5–564) представляет собой перечневую роспись 
крестьянских и бобыльских дворов, составленную по 
переписной книге А. Ф. Бобарыкина 1646 г. Воронеж-
ского, Оскольского, Корочанского и Яблоновского 
уездов, причем порядок выписей (при сохранении 
нумерации) существенно нарушен. Исключение – Во-
ронежский уезд, перечень по которому представляет 
собой сравнительно цельный фрагмент (№ 5–453), но 
присутствуют отдельные включения и далее (№ 500–
502, 512–515, 531–535, 541–564). Предположительно, 
данный документ являлся приправочным материалом 
при проведении переписи 1678 г. либо использовался 
для исчисления подворного налога после завершения 
переписи 1646 г.

Вместе с тем данный столбец интересен в первую 
очередь второй частью (планируется к публикации), 
в которой, по предварительной оценке, присутствуют 
почти полные сведения из не сохранившейся писцо-
вой книги В. Племянникова, за исключением одного 
села Окологородного и двух сел Чуфичевского станов 
(отсутствует начало списка). Формуляр включает имя 
помещика, наименование населенного пункта, на-

личие помещичьего двора, количество крестьянских 
и бобыльских дворов за помещиком и размер помест-
ных дач. Таким образом, данный источник предостав-
ляет наиболее ранние сведения о податном населении 
уезда и позволяет проследить его динамику, сравнив 
с материалами переписей 1643 и 1646 гг.

Наконец, выявлены упоминания еще об одном 
писцовом описании, не рассмотренном в историогра-
фии: «Оскольские книги письма и дозору» Василия 
Осановича Сараева и подьячего Ивана Борисова 
1620/21 г. Обнаруженные выписи из этих книг пред-
ставляют собой подробное описание поместных на-
делов (включая размер пашни, леса, дикого поля, 
сенокоса) с перечислением имен крестьян и бобылей 
(в том числе с указанием пустых дворов и причин 
запустения). Известно, что для проведения описания 
уезда приправочные книги с дозора О. Секерина 
1615 г. были получены В. Сараевым в 1619/20 г. Это 
позволяет предположить, что работа по составлению 
самой писцовой книги была завершена в 1620 г. [11, 
л. 709 об.; 20, л. 191, 402].

Известно, что те же писцы в 1622/23 г. провели 
дозор Воронежского уезда [21, с. 602] (по сведениям 
С. Б. Веселовского в 1620 г. [3, т. 2, с. 585]). В. Сара-
ев происходит из Мещовска – его отец записан в де-
сятню по этому городу в 1584 г., сам же он владел 
поместьем в Оскольском уезде по указной грамоте 
1612/13 г., а в 1625/26 г. за ним числится лавка на 
посаде [10, л. 27 об.–28 об.; 22, л. 5]. Таким образом, 
в 1620/21 г. он проводил дозор уезда, в котором сам 
же имел поместные дачи. 30 октября 1629 г. его 
оскольское поместье отказано другим детям бояр-
ским, сам же он в 1629/30 г. владел поместьем в 
Старорязанском стане Переяславль-Рязанского уезда, 
причем в писцовой книге отмечено и его происхож-
дение из Мещовска («мещенин») [23, л. 208–211 об.; 
24, л. 545 об.–546].

Во второй половине XVII в. полномасштабные 
земельные описания Старооскольского уезда не про-
водились, валовым письмом был охвачен только 
Окологородный стан, по которому были составлены: 
1) писцовая и межевая книга 1684–1686 г. писца кн. 
Ф. В. Шахонского и подьячего К. Ододурова [25–27]; 
2) писцовая книга 1691 г. писца кн. П. А. Вяземского 
и подьячего В. Заварзина [28; 29]. 

Согласно записным книгам Поместного приказа, 
Ф. Шахонскому и К. Ододурову было поручено опи-
сание Старооскольского, Яблоновского и Валуйского 
уездов. В помощь им были выбраны молодые подья-
чие: Тимофей Тарасов (имя вычеркнуто), Афанасий 
Зинзеров (Зензеров) и Тимофей Борисов [30, л. 336 
об., 355 об., 382; 31, л. 416] (Сведения о подьячих см.: 
[32, с. 84, 208]). Впрочем, в описи писцовых и меже-
вых книг, поданных в Поместный приказ писцами 
разных уездов в 1685–1687 гг., книг по последним 

Новые сведения о писцовых описаниях юга России века
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двум уездам не числится. В писцовой 1691 г. Старо-
оскольского уезда были дополнительно переписаны 
сл. Ездоцкая и д. Бекетова, помещики которых не 
представили крепостей и сказок предыдущим писцам 
[33, л. 553, 558].

Важное место среди материалов писцового дело-
производства занимает вторая подворная перепись 
1677–1678 г., книги которой по региону Белгородской 
черты сохранились только по Белгородскому и Во-
ронежскому уездам [34; 35]. Однако имеются сведе-
ния, что эта перепись была завершена и по Старо-
оскольскому (писец Григорий Шишкин), а также 
Валуйскому, Корочанскому и Яблоновскому уездам 
(писец Исак Бунаков) [36, 165–165 об.; 37, л. 310], из 
которых уже к 1710 г. книги последних двух уездов 
в Поместном приказе отсутствовали [38, л. 259 об.]. 
Однако сохранились сведения об общем числе детей 
боярских двух упомянутых уездов, подсчитанном по 
переписным книгам [38, л. 174 об.; 39, л. 463–463 об.], 
что особо ценно, так как в поуездных итогах пере-
писи 1678 г., приведенных Я. Е. Водарским, такие 
итоговые данные отсутствуют [40, с. 198–211].

Вместе с тем существует документ, который мо-
жет заменить отсутствующие материалы переписи 
1678 г. Это сказки переписчиков, которых в начале 
XVIII в. согласно упомянутому выше списку 
Н. Н. Ардашева насчитывалось 188 столбцов (в том 
числе по уездам Белгорода, Курска и Воронежа). Эти 
дела отложились в фонде Поместного приказа РГАДА 
[41] и могут стать самостоятельным предметом ис-
следования, в ряде случаев дополняя материалы пере-
писи следующими данными: даты описания уезда 
переписчиками, состав их команды, маршруты сле-
дования и другое.

Так, были выявлены сказки, которые в феврале – 
начале марта 1678 г. собирали писец Григорий Ильич 
Шишкин и подьячий Иван Ральин в процессе состав-
ления переписных книг по Старооскольскому и ча-
стично Яблоновскому уездам [42]. В отсутствие 
полноценных описаний Старооскольского уезда за 
вторую половину XVII в. данный источник позволил 
существенно расширить сведения по исторической 
географии уезда, выявить сведения о движении на-
селения, в том числе об убыли податных сословий, и 
был проанализирован в рамках отдельной статьи [43]. 

В отношении Яблоновского уезда объем сохра-
нившихся писцовых описаний еще менее репрезен-
тативен. Во время составления писцовой книги 
Оскольского уезда 1643 г. Яблоновский уезд как 
сформированная административная единица еще не 
существовал, а населенные пункты, переданные из 
Оскольского уезда в Яблоновский в 1644 г., были за-
писаны в эту писцовую книгу в виде дополнения с 
соответствующей пометой [11, л. 694]. За весь XVII в. 
до наших дней дошла только переписная книга Голу-

бинского стана писца А. Ф. Бобарыкина и подьячего 
И. Гаврилова за 1646 г. [44].

Однако документы свидетельствуют о том, что 
межевые мероприятия в отношении Яблоновского 
уезда начались уже через два года после постройки 
города Яблонова. Так, в 1639 г. М. Лодыженскому и 
подьячему М. Ключареву было поручено размежевать 
земли Корочанского, Яблоновского и Усердского 
уездов с Белгородским, Оскольским, Валуйским и 
Воронежским уездами [45, л. 361]. В августе они от-
межевали земли сц. Голубино и поч. Тростенец от 
Оскольского и Валуйского уездов. В документах не-
однократ но упоминается писцовая книга «письма и 
межеванья Максима Лодыженского да подьячего 
Михаила Ключарева 147 года», а также грани М. Ло-
дыженского, нанесенные при межевании. Выявлена 
полная выпись из этой книги по землям сц. Голубино 
[46, л. 288–291; 47, л. 222–224; 48, л. 17 об.], но под-
линник данной книги не обнаружен.

Наконец, существовала еще одна писцовая книга 
Яблоновского уезда. Согласно поручению, выданно-
му из Разряда в сентябре 1650 г. белгородскому воево-
де Б. Репнину и его товарищу В. Головину, предпи-
сывалось размежевать земли Яблоновского уезда с 
Оскольским; Царево-Алексеевского (будущего Ново-
оскольского) уезда – с Яблоновским, Оскольским и 
Верхососенским; Верхососенского уезда – с Царево-
Алексеевским, Усердским, Оскольским и Ольшан-
ским; Ольшанского уезда – с Коротоякским; Корото-
якского уезда – с Урывским и Воронежским. 

В Яблоновский уезд писцом был назначен нахо-
дившийся на службе в Белгороде Никита Михайлович 
Зыбин, к которому был придан подьячим Митрофан 
Семенович Заплавский. Н. М. З ыбин происходил из 
Белева, где в 1648 г. служил по выбору [49, л. 3]. 
М. С. Заплавский в 1645 г. – подьячий Курской съез-
жей избы, в 1652 г. записан в числе курских дворовых 
[50, л. 1285 об.; 51, л. 181 об.]. В октябре 1650 г. они 
составили писцовую и межевую книгу Яблоновского 
уезда [52, л. 402–404], подлинник которой также не 
выявлен. Согласно обнаруженным выпискам и ссыл-
кам на нее, в 1760-е гг. она находилась в распоряжении 
Яблоновской воеводской канцелярии [53, л. 98–99; 
54, л. 9–10; 55, л. 23–23 об.].

Дворяне, служившие в Белгороде и направленные 
для описания и межевания в другие уезды: Микита 
Мосолов – в Царев-Алексеев, Иван Шеншин – в Вер-
хососенск, Богдан Левшин – в Усерд, Михайла Тол-
стой – в Ольшанск, Понкратей Пущин – в Коротояк, 
Федор Колупаев – в Урыв. Левшин и Толстой также 
происходят из Белева, где были окладчиками. Осталь-
ные предположительно из Мценска (Шеншин), Ряза-
ни (Масалов) и Одоева (Колупаев).

В рамках проведения исследований в области 
исторической географии и топонимики Староосколь-
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ского и Яблоновского уездов определенный интерес 
могут представлять также следующие источники: 
1) окладные книги соборных и приходских церквей 
(около 1653 г.) [56]; 2) список с приходно-расходных 
книг хлебного сбора по городам Белгородского полка 
(1670/71 г.) [57]. Других массовых источников по 
учету земельного кадастра и населения, кроме сказок 
служилых людей (по Старооскольскому уезду за 1697 
и 1700 гг., по Яблоновскому – за 1675, 1680, 1697, 
1700 гг. и неполных за 1683 г.), не имеется.

Таким образом, вновь выявленные источники, а 
именно выписи из книг валового письма 1626–
1628 гг. по Оскольскому уезду и сказки переписчиков 
1678 г. по Старооскольскому и Яблоновскому уездам 
позволяют уточнить и расширить сведения по со-
циально-экономической истории и исторической 
географии данных уездов в XVII в. Представляется 
перспективным дальнейшее выявление и исследова-
ние новых источников писцового делопроизводства 
по южным уездам России за рассматриваемый пери-
од, в частности сказок переписчиков 1678 г., которые 
могут стать самостоятельным предметом исследо-
вания.
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