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Аннотация. Автор исследует особенности процесса переселения 
крепостных крестьян дворян Нарышкиных в Шацком уезде в 
1704-1720 гг. Переводы на новое место проживания 
осуществлялись из черноземных деревень, расположенных по 
левому берегу р. Цны в район Мещерских лесов. На основе 
архивных материалов показан процесс переезда крестьянских 
семей, анализируется половозрастная структура переселенцев. 
Статистические данные свидетельствуют о том, что крестьяне 
меняли свое место жительство ежегодно в течении длительного 
периода времени. Делается вывод, что черноземная часть 
Шацкого уезда в начале XVIII в. была достаточно хорошо 
освоена, чтобы стать базой для хозяйственной колонизации 
лесной зоны этого региона. 
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Abstract. The author explores the features of the process of 
resettlement of peasant serfs and nobles Naryshkins in Shatsky 
district in 1704-1720. Relocations were carried out from black earth 
villages located along the left bank of the Tsna River to the 
Meshchera forests area. Based on archival materials, the process of 
relocation of peasant families is shown, the gender and age 
structure of the migrants is analyzed. Statistics indicate that they 

occurred annually over a long period of time. It is concluded that 
the black earth part of the Shatsk district at the beginning of the 
18th century was well enough developed to become the basis for the 
economic colonization of the forest zone of this region. 
 
Keywords: peasant serfs, Shatsk region, Naryshkins, economic 
development, black soils. 
 
Acknowledgments: The study was supported by a grant from the 
Russian Science Foundation (project No. 24-68-00011, 
https://rscf.ru/project/24-68-00011/) on the basis of the Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education " 
Bunin Yelets State University " 
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru


© TRACTUS AEVORUM 11 (2): Лето 2024: 153-164 

 

155 

For citation: Lyapin D.A. 2024 Resettlement of Peasant Serfs from 
the Black Earth Villages of the Naryshkin Nobles to the Shatsky 
Region in the First Quarter of the 18th Century. Tractus Aevorum: 
the evolution of socio-cultural and political spaces. 11(2): 153-164. 
DOI: 10.18413/2312-3044-2024-11-2-153-164. 
 

Введение 
Шацкий уезд представляет собой уникальную территорию, где 

лесной Мещерский край на западе соприкасается с черноземными 

почвами на востоке, клином вытянувшимися вдоль левого берега 

р. Цны до ее впадения в р. Мокшу. Это один из наиболее северных 

массивов залегания черноземов в европейской России. Город Шацк 

был построен в 1553 г. на р. Шате для защиты от набегов кочевников 
недавно присоединенных к Москве земель бывшего Рязанского 

княжества1. Некоторое время город был центром большой слабо 

освоенной территории, но со временем здесь появились новые города и 

уезды 2. Важное место в истории Шацка сыграло строительство в 

1635 г. Козлова (сегодня – Мичуринск) и начавшееся активное 
заселение его окрестностей. Вслед за тем, в 1636 г., был основан другой 

военный центр – Тамбов. Оборонительные укрепления, возведенные в 

Козловском и Тамбовском уездах, надежно защитили Шацк от 

татарских вторжений3. Началось интенсивное освоение земель уезда, 

которое было связано с ростом традиционного поместного 

землевладения. После реформ 1650-х годов часть местных служилых 
землевладельцев была переведена в рейтарскую службу4.  

В начале XVIII в. кроме поместного землевладения в Шацком 

уезде начинают распространяться крупные вотчины, в частности, 

владения известных царедворцев Нарышкиных – Александра и Ивана 

Львовичей. Нарышкины – дворянский род, получивший известность 
благодаря тому, что его представительница, Наталья Кирилловна, стала 

второй женой царя Алексея Михайловича (1671). Александр и Иван 

были ее родными племянниками. В 1708 г. братья отправились в 

Англию для обучения мореплаванию. С этого времени они, скорее 

всего, в Россию не возвращались до 1721 г. Все эти годы Петр I 

благоволил им и поручал ответственные дела. В январе 1722 г. 
А.Л. Нарышкин был назначен директором Морской академии. 

Обобщающие работы, затрагивающие историю черноземных 

уездов в первой трети XVIII в., связаны с не потерявшими 

актуальность исследованиями П.Н. Милюкова, М.В. Клочкова и 

                                                 

1Разрядная книга 1475-1598 гг. … 139. 
2Беляков, Енгалычева. 2014. 63. 
3Ляпин, Мельникова 2021, 154-160. 
4Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 210. Оп. 20. Д. 6. Л. 79. 
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М.М. Богословского5. Социально-демографические процессы, 

происходящие в российской провинции, были в центре внимания 

Я.Е. Водарского, В.М. Кабузана и Е.В. Анисимова6. Локальные 

исследования социальной истории черноземных уездов остаются 
достаточно редки. Среди наиболее крупных работ можно отметить 

исследования С.В. Черникова7. С позиций теории фронтира история 

региона в начале XVIII в. изучалась тамбовскими учеными 

В.В. Канищевым, Ю.А. Мизисом, С.К. Ляминым8. В качестве удачного 

примера в области локальной истории провинции можно указать на 
статью, посвященную городу Доброму по данным переписи 1716 г., 

С.В. Фурсова9. 

 

Предмет и методология исследования 

Переписные книги Петровского времени являются ценным 

источником для изучения процесса хозяйственного освоения 
внутренних земель России. Потенциал и возможности массовых 

переписей 1710-х годов были показаны на примере «классических» 

черноземных уездов: Белгородского, Воронежского, Козловского и 

Елецкого10. Переписные книги, связанные с описанием владений 

Нарышкиных в Шацком уезде, составлялись в 1710 г., в 1714 г. и в 
1720 г. 11. Поскольку описание 1714 г. составлялось с опорой на 

данные 1710 г., дублируя информацию, нет необходимости в 

отдельном анализе переписной книги 1710 г. Материалы 1720 г. 

являются частью нового подворного описания, известного в 

историографии как «ландратского»12. На этот раз земли Нарышкиных 

были описаны с учетом данных 1710 и 1714 гг. Методика 
проводившегося исследования была связана с применением 

формулярного анализа переписей. Это позволило понять внутреннюю 

структуру источника, прежде чем перейти к анализу содержащихся в 

нем сведений. Сравнительный метод, основанный на сопоставлении 

материалов различных переписей, дал возможность проследить 
динамику социальных процессов на территории уезда, а описательный 

анализ – визуализировать данные в форме диаграмм. 

 

Результаты и их обсуждение 

В 1714 г. перепись дворов крестьян дворян Нарышкиных 

проводил стольник Федор Алексеевич Татищев. Судя по преамбуле, 

                                                 

5Милюков 1905; Клочков 1911; Богословский 1904.  
6Анисимов 1982; Кабузан 1990, Водарский 1977, 12. 
7Черников 2003; Черников 2003. 
8Канищев, Лямин 2018; Мизис, Кащенко 2011. 
9Фурсов 2018. 
10Ляпин 2023. 
11РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д.38. Лл. 820-884; Д. 461. Л. 516-939. Автор благодарит 
А.В. Захарова за предоставленные материалы.  
12Доклады и приговоры состоявшиеся в правительственном Сенате в царствование 

Петра Великого… 302; Милюков 1905, 471–472 
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перепись проходила в съезжем дворе села, куда приходили 

«крепостные крестьяне» и сообщали состав своей семьи с указанием 

возраста и места, откуда они переселились. Всех крестьян 

Ф.А. Татищев разделил на две группы: переселившиеся до переписи 
1710 г. и после нее. У него имелись данные из этой переписи, но в ней 

было зафиксировано только количество дворов. Перепись раскрывает 

механизм организации сбора сведений в 1710 г. В частности, один из 

крепостных крестьян, Алексей Духин, отвечая на вопрос, был ли он 

записан в прошлой переписи, сообщал, что четыре года назад 
находился дома, «и к переписки из двора своего к воротам к 

перепищику выходил», ответив на все его опросы, но вот записан ли он 

в итоговой книге, не знает13.  В конце переписи прилагался отдельный 

документ, содержащий «расспросные речи» крестьян, записанных во 

главе своих дворов14.  

Перепись 1714 г. зафиксировала шесть поселений в Шацком 
уезде, где Нарышкины имели крепостных: села Архангельское 

(Ершово), Никольское (Ширяево, Машта) и деревни Богоявленское 

(Шиндяпино), Суровка (Чернышево), Воловниково. Все они были 

центрами новых переселений крепостных крестьян и располагались 

строго к западу от Шацка в сторону р. Проня. Эти поселения, видимо, 
существовали и ранее, но как небольшие деревни в крупных лесных 

массивах на серых лесных почвах с выходами на пойменные почвы у 

небольших рек и ручьев (Проня, Суровка). Самым крупным поселением 

здесь было Никольское (Ширяево), где находились 86 дворов. Всего же 

в указанных поселениях располагались 196 дворов. Из них с 1704 по 

1710 гг. было переселено 108 дворов, а затем, после переписи 1710 г., 
еще 88 дворов. Средняя численность населения двора в это время 

составляла 4 человека, что в итоге дает цифру в 784 человека, 

переселившихся за все время. Более точные подсчеты населения 

сделать сложно по причине плохой сохранности бумаги. Однако 

очевидно, что крестьянские переселения происходили стабильно, без 
резких колебаний с 1704 г. В среднем в год переселялось 20 дворов 

(80 человек).  

Переселения закономерно привели к росту населения в лесной 

зоне Шацкого уезда, села и деревни здесь именовались переписчиками 

«новоселитебными». Показательно, что был зафиксирован процесс 

строительства новых храмов в местных селах («церковь строица»). 
Крепостные крестьяне Нарышкиных переводились из 

19 поселений Шацкого уезда, расположенных на черноземных землях 

левобережья Цны. В частности, это Носины, Шаморги, Кулики, Кривая 

Лука, Конобеево, Борки, Чернитово, Ялтуново, Янбернай, Темешево, 

Новосѐлки, Агламазово, Усады (Раковые Усады). Только одно с. 

                                                 

13 РГАДА. Ф.350. Оп. 1. Д. 38. Л. 830.  
14 Там же. Л. 876 об. – 878. 
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Вознесенское, по всей вероятности, было расположено за Цной в 

лесной зоне. Но из этой отдаленной местности переселился всего один 

крестьянин.  Отметим, что четыре раза крестьяне приезжали из 

деревень, расположенных за пределами Шацкого уезда (Каширский, 
Епифанский, Муромский, Рязанский уезды). 

Среди переселенцев встречались и нищие, лишившиеся статуса 

крестьян. Так в д. Богоявленской находились два двора нищих. В 

первом жил Данила Треницын 45-ти лет с женой и дочерью Марьей 

(вдовой двадцати лет). До этого семья жила в с. Конобееве, но в 1713 г. 
было решено бежать, и год Треницыны скитались в разных местах, 

пока не обнищали. Наконец, в июне 1714 г. они пришли жить в 

Богоявленское, поселились в отдельном дворе, но теперь 

нищенствовали, «кормились Христовым именем»15. В другом дворе жил 

нищий Данила Скрыпкин, 35-ти лет, причина его бедствий 

заключалась в инвалидности – «рукою не владеет, отсохла». С ним жила 
жена Матрена, которая была слепа. До этого супруги жили в с. 

Томникове, где Матрена родила сына в 1704 г. Они ходили по разным 

деревням, пока в 1712 г. не решили осесть в Богоявленском16.  

В качестве примера благополучных крестьянских семей 

приведем данные по нескольким переселенцам из с. Архангельского. 
Крестьянин Иван Иванович Немой, 60-ти лет, проживал здесь в 

собственном дворе с женой Прасковьей, 50-ти лет, и детьми Иваном, 

14-ти лет, и полугодовалой дочерью Авдотьей. С ними во дворе жила 

сирота – двухлетняя Софья. «Родина ево города Шацкого уезду села 

Носинок», – отметил переписчик информацию о хозяине двора, а затем 

указал, что переселился он в 1707 г., «и всякие великого государя 
подати платит в Шацком по вся годы»17. В другом дворе того же села 

находилось сразу три избы. В первой жил Иван Сергеевич Лежнев, 40-

ка лет, который значился как хозяин всего дворовладения. С ним жила 

жена Агафья, 38-ми лет, и дети: Корней 7 лет, Лаврентий 4 лет, 

годовалый Андрей и дочь Домна, 9 лет. «А родина ево в Шацком уезде в 
селе Носинах», при этом «в здешнем селе Архангельском с того числа 

как пришол никаких не платит». В другом дворе проживала вдова 

Марфа, 40-ка лет с детьми Дмитрием 12-ти лет, и Сидором 11-ти лет, 

«а муж де ее был церковной дьячок Никифор Иванов и по скаске ее 

сам бежал неведомо куды». В третьей избе жила вдова Татьяна, 40-ка 

лет, с сыном Кузьмой 14-ти лет, и дочерью Ульяной 8-ми лет. Муж ее, 
Макар, умер в 1712 г.18 

Обобщенный анализ сведений о переселенцах дает нам 

следующую информацию. Главы дворов, которые переселялись на 

новое место жительство, были мужчинами, преимущественно, 35-

40 лет, они имели жен и, как правило, детей мужского возраста 

                                                 

15 РГАДА. Ф.350. Оп. 1. Д. 38. Л. 867. 
16 Там же. Л. 867 об.  
17 Там же. Л. 822 об. 
18 Там же. Л. 830-831. 
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(Диаграмма 1). Редкими были случаи, когда переселенцам было более 

50 лет и менее 30 лет. Что касается соотношения мужчин и женщин, то 

численность представительниц женского пола преобладала: они 

составляли около 65 % переселяемых. Это связано с тем, что женщин в 
Шацком уезде было в целом больше. Показательно, что дети до 16 лет 

были в составе 68 % переселенцев. Вероятно, наличие молодых мужчин 

было важным фактором при переводе на новое место жительства. 

 

 

Диаграмма 1. Данные о возрасте мужчин-переселенцев в 1704-1714 гг. 

Ландратская перепись 1720 г., составленная в сравнении с 

данными переписи 1710 г., позволяет увидеть количество дворов в тех 

селах, откуда были организованы переселения. В селах Борки и 

Шаморга значилось 65 дворов. В них проживало 659 человек обоего 
пола, «а ныне на лицо» – 42 двора, переселились в разные места – 

24 двора, «сысканы из бегов» – 3 двора19. Следовательно, из обоих сел 

было переведено на новое место жительства 34 % дворов. В с. Кривая 

Лука переселено было около 50 % населения села: по переписи 1710 г. 

здесь значилось 48 дворов, а «ныне на лицо» – 26 дворов, при том, что 

переехали – 22 двора20. Представленные в виде диаграммы данные 
указывают на то, что сельские поселения, служившие источником для 

                                                 

19РГАДА. Ф.350. Оп. 1. Д. 38. Л. 936. 
20Там же. Л. 823 об. 
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переселений, стабильно развивались и резкого падения численности 

жителей в них не происходило (Диаграмма 2). К тому же переселения 

осуществлялись, как уже отмечалось, постепенно, без резких массовых 

переездов в короткие сроки. Такая политика позволяла сохранять 
стабильную распашку вокруг деревни и поддерживать хозяйственный 

потенциал. 

 

 

Диаграмма 2. Соотношение дворов в четырех черноземных деревнях 

Нарышкиных по данным на 1710 и 1714 г. 

 

Приток населения в черноземные села Шацкого уезда по р. Цне 

происходил за счет браков, прихода беглых, рождений, переселений из 

других мест. В сравнении с данными из других, более южных уездов 
(Елецкого и Козловского), во владениях Нарышкиных падение 

численности населения не наблюдалось, хотя рост был 

незначительным21. Имели место случаи переселений из других уездов и 

приема беглых. Переписчики в 1720 г. отмечали увечья крестьян. 

Частым недугом была слепота (23 случая), встречаются также «падучая 
болезнь», «увечен», «сухость» руки или ноги, или полное отсутствие. 

Однако в целом процент больных людей был незначителен (около 5 %). 
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Заключение 

Таким образом, анализ имеющихся материалов о крепостных 

крестьянах Нарышкиных позволяет сделать следующие выводы. С 
1704 по 1720 гг. наблюдается устойчивый процесс переселения из 

старых черноземных сел и деревень по левому берегу р. Цны на запад 

Шацкого уезда в район Мещерских лесов. Переселения не были 

стихийными и внезапными. Судя по статистическим данным, они 

происходили каждый год в течении длительного периода времени. 
Отъезжали обычно крестьяне 35-40 лет с семьями, из поселений, 

которые стабильно развивались. Важно отметить, что инициаторами 

нового этапа хозяйственной колонизации региона выступали крупные 

вотчинники, имевшие много крепостных, тогда как ранее инициатива 

чаще была на стороне мелких помещиков. 

Переселения крестьян на новое место проживания 
свидетельствуют о том, что черноземная часть Шацкого уезда была уже 

достаточно хорошо освоена, в отличии от лесной зоны окраин Мещеры, 

традиционно используемой для промыслов. В начале XVIII в. ситуация 

начала меняться: население региона выросло и появилась возможность 

экстенсивного освоения лесных зон. Итак, за 200 лет дикая окраина 
Рязанского княжества, подвергавшаяся постоянным набегам 

кочевников, стала плодородным краем центральной части огромной 

Российской империи. 
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