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П исцовы е материалы М ещ ерско
го края XVII в. нечасто обращ аю т на себя 
вним ание исследователей, в связи с чем 
публикации приправочного списка с д о 
зорной книги города Темникова и Тем
никовского уезда за 1613/14 г. и писцовой 
книги мордовских сёл Кадомского уезда 
1629/30 г., хранящ ихся в фонде П ом естно
го приказа РГАДА, приобретаю т особую 
ценность. Один из составителей публика
ций, А.В. Беляков, справедливо отметил 
необходимость издания этих материалов 
в связи с возникновением  «определённых 
слож ностей с восстановлением историче
ских реалий этого (XVII в. — В.Б., А .М .) и 
предшествующего периодов. Что приводит 
подчас к  серьёзным историческим заблу
ж дениям, основанны м  почти исклю чи
тельно на предположениях или неоправ
данны х экстраполяциях»1.

«П риправочны й список с дозорной 
книги города Темникова и Темниковского 
уезда 1613/14 г.» уже обращ ал на себя вн и 
мание исследователей2, однако так и не был 
опубликован полностью. Восполнить этот 
пробел позволяет публикация М .М . А к
чурина и А.В. Белякова. Текст источника 
предваряется вводной статьёй, где авторы 
дают подробную историю заселения реги 
она в XIV—XVII вв. И сточник даёт в распо
ряж ение учёных сведения о неоднородном 
этническом составе Темниковского уезда, 
где прож ивали служилые татары, мордва 
и православное население. Публикаторы 
выделяют также «некое не православное

зависимое население, проживавш ее за слу
ж илы м и татарами», «пленных немцев (хо
лопов), живш их за служилыми татарами 
и мордвой» (с. 13). Во введении уделяется 
вним ание процессу ф орм ирования адм и
нистративно-территориального деления 
обш ирной территории — М ещ еры. Авторы 
показы ваю т взаимосвязь её частей; особое 
вним ание уделено территории Т ем ников
ского уезда. Однако читателю, незнакомому 
с географией региона, сложно оценить м ас
штаб описы ваемы х процессов. В осприя
тие инф орм ации значительно бы облегчи
ло наличие карты.

П ри подготовке издания авторами п ро 
работан значительный пласт как  научных 
исследований, так и публикаций источни
ков более раннего времени. П оэтому рабо
та представляет интерес и как  историогра
фический обзор. Авторы позиционирую т 
её как  часть начатого в конце XIX в. и ещё 
не заверш ённого коллективного научного 
труда по публикации комплекса писцовых 
материалов М ещ ерской земли (с. 13). Д о 
стоинством публикации является наличие 
им енного и географического указателей. 
И менной указатель содержит инф орм ацию  
о принадлеж ности того или иного лица 
к  социальной группе (князь, мурза, слу
ж илы й татарин, крестьян, бобыль и т.д.), 
проф ессиональны х занятиях (площ адной 
дьяк, пуш карь); указываю тся и отдельные 
факты  биографий, вы явленны е авторами 
публикации.
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П одробная источниковедческая ха
рактеристика источника представляется 
весьма уместной, ведь специф ика публику
емого текста в том, что подлинник дозор
ной книги не выявлен. Вероятнее всего, он 
погиб во время московского пожара 1626 г. 
П убликуемый же текст представляет собой 
приправочны й список середины XVII в., 
изготовленны й при проведении Василием 
Ш етневым писцового описания региона. 
П риправочны е списки зачастую являли 
собой сокращ ённое изложение текста под
линника; инф орм ация, утративш ая акту
альность, в них не переносилась. Возмож
но, в приправочны й список не включили 
сведения о пустых дворах (указано лиш ь 
их общее количество). Н ет также и н ф о р 
мации, традиционно присутствующей в 
дозорны х книгах, — имён владельцев и 
причин запустения земель. В списке отсут
ствует и описание П уш карской слободы, 
сущ ествовавш ей и описанной в м омент д о 
зора 1613/14 г.

Текст писцовой книги мордовских сёл 
Кадомского уезда ранее не публиковался. 
В действительности в одном переплёте со
брано четыре источника: Д озорная книга 
мордовских сёл Кадомского уезда 1614 г.; 
К нига оброчная бортничья Кадомского 
уезда 1614 г.; К нига мордовским оброчным 
вотчинам, бортным ухожеям 1614 г.; Книга 
новоприбы лы м  мордовским дворам  К а
домского уезда 1629 г.

В вводной части публикации п р и 
сутствует обстоятельный анализ каждой 
части текста. Ц енность публикуемого 
источника заключается в возможности 
комплексного рассм отрения социально
экономических процессов на протяж ении 
15 лет. И зданны е материалы содержат све
дения об участии местных жителей в со 
бытиях Смуты, в частности, о запустении 
земель в связи с истреблением населения 
в ходе граж данской войны: «В Кадомском 
же уезде мордовские пустые деревни по 
выпросу татар и мордвы... запустели в л и 
холетье. А  мордва тех деревень померли и 
в межъусобье побиты, а иные розош лись 
безвестно» (с. 179, 181, 183, 185). П риводят
ся и имена погибш их в годы Смуты. Н а
пример, Богдаш ко Кочеев, Савка Мукчаев, 
Н ороватко Браж ник, Лапш а Вачаев, Куаш- 
ко Соксеватов «побиты все в Смутное вре

мя под Н иж ним и под Ш атцким»; М оскай 
Четаев «убит на Алатаре», К алдян М ышу- 
тин погиб «на службе под Болховым», Бу
лат Тотарапин «убит под Колугою» (с. 169, 
174, 175, 176). Я рко показано воздействие 
на К адомский уезд трагических событий 
начала XVII в. П исцовая книга отмечает не 
только полностью  сожжённые в ходе Сму
ты населённые пункты, отстраиваю щ иеся 
заново (с. 164, 165), но и полностью  забро
ш енны е деревни. Присутствуют данны е и 
об общ ем сокращ ении населения и паш ни. 
Безусловный интерес содержат сведения об 
участии кадомской мордвы в вооруженных 
конф ликтах XVI в., инф орм ация о христи
анизации  ф инно-угров — явлении, которое 
в начале XVII в. не носило ещё массового 
характера (с. 198).

П убликация источника сопровож дает
ся им енны м  указателем и таблицами, кото
рые облегчают восприятие общ ей и н ф ор
м ации о численности населения, описан
ной территории, объёме земельных владе
ний и размерах налогооблож ения. М ож 
но порекомендовать раскрыть отдельные 
термины , неоднократно встречаю щ иеся в 
тексте, наприм ер, «липяга», «сливщики», а 
также снабдить публикацию  картой.

В целом представленные публикации 
можно считать удачными изданиям и, п о 
зволяю щ им и восполнить пробелы в карти
не развития региона М ещ еры конца XVI — 
начала XVII в. О публикованны е источники 
содержат ценны е сведения по истории К а
домского и Темниковского уездов начала 
XVII в., позволяю щ ие расш ирить пред
ставления исследователей не только об 
этническом и конф ессиональном  составе 
населения, но и о ф орм ировании земле
владения в этих регионах.

Примечания

1 Беляков А.В. Писцовая книга мордовских 
сел Кадомского уезда 138-го (1629/30) года / /  
Средневековые тюрко-татарские государства. 
Казань, 2013. Вып. 5. С. 154.

2 Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Мате
риалы для истории, статистики и археологии 
Темникова и его уезда XVII и XVIII столетий 
(Темниковская десятина). Тамбов, 1890; Тей- 
ро Э. Дозорная книга Темниковского уезда 1613/ 
1614 года: Опыт изучения / /  Архив русской исто
рии. Вып. 8. М., 2007. С. 78-97.

206


