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О БЩАЯ  ХА РА КТ ЕРИ С Т И КА  РАБО ТЫ 

Актуал ьн ость  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Истор ия  русского   средневекового  
города конца XVI    первой  трети XVII  вв. является  од ной  из 
традиционньпс  проблем  в  отечественной  историографии 
XVIII   XX  вв. С  80     90 х  гг. XX  в. еще более  усилился инте -
рес к градообразующим проблемам русской урбанистики в р е -
гиональных  НЕгучных центрах. Од нако  труд ы Н.Д.Чечулина  и 
П.П.Смирнова   до   сих   пор   являются  единственными  обоб-
щающими  работами  по   указанной  теме.  Такое   положение   в 
современной науке  во  многом объясняется недостаточной изу-
ченностью  источников  по  этому  периоду. Тем большее  значе-
ние  приобретают изучение   и  послед ующая  публикация город -
ских  описаний конца XVI    первой половины XVTI вв. 

Значительная часть наиболее  ценных и многоаспектных и с-
точников  по   истории  русского   средневекового   город а   кад а-
стровых  описаний  XV     XVi n   вв.  оказалась  утрачена  и  те м 
ценнее  те  описания, которые до  сих  пор  хранятся в централь-
ных архивах. Решению источниковед ческих  проблем изучения 
описаний городов  в  одном  из  вид ов  источников,  входящих  в 
состав  писцового   д елопроизвод ства,    в  дозорных  книгах   го -
родов Европейской России  первой трети XVII в.  и  посвящена 
настоящая работа. 

Исследование   этого   комплекса   источников  пред ставляется 
важным и целесообразным по  след ующим причинам: 

1) корпус городских  дозорньпс книг Европейской России пер-
вой трети XVn в. никогда  полностью не  анализировался (хотя их  
данные  довольно   часто   привлекались  такими  историками,  как 
С.Б.Веселовский,  СФ Платонов,  Ю.В.Готье ,  М.Б.Булгаков, 
Л.А.Тимошина, М.С.Черкасова, З.В.Дмитриева  и д р.); 

2 ) анализ всего  комплекса  указанных источников  позволяет 
провести  классиф икацию  их   по   содержанию;  сопоставить 
структуру  описания  сохранившихся  дозорных  книг;  выявить 
специфику  книг,  составленных  представителями  город ской 
администрации  (т.н. «воевод ских   д озоров»); показать особен

См . :  Чечул и н  Н.Д . Город а Мо ско вско го  госуд арства  в XVI  в     СПб., 1889. 
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См.:  Сми р н ов  П.П.  Города  Московского   государства   в  первой  половине  
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ности приправочных схшсков городских  дозорных книг, а  так-
же  решить и ряд  других  методологических   вопросов источни-
коведения,  относящихся  к  этой  разновидности  массовьпс  ис-
точников периода феодализма; 

3 )  именно  на   уровне   теоретического   обобщения  уд ается 
проследить за  ходом описательных работ в Московском госу-
дарстве   в  первой трети XVII в.,  сделать  вывод ы о  специфике  
городского  дозора  как одного  из видов таких  работ, об особен-
ностях   организации  и  проведения  городских   дозоров различ-
ными центральными учрежд ениями России и о  приоритетных 
направлениях   фискальной  политики  правительства   в  отноше-
нии податного  населения в первой трети XVII  в.; 

4 )  городские  дозорные книги, являясь  важным  источником 
по   социально экономической  истории  России  первой  трети 
XVn   вв.,  позволяют  показать  многие   стороны  жизнедеятель-
ности  населения  русского   средневекового   города:  торгово
экономическую,  культурно религиозную  и  общественно
политическзто;  осветить  сословный  состав,  а   также  предста-
вить  историческую  топонимику  городов  и  их   топографию. 
Данные  городских  дозоров  выступают  и  в  качестве   важного  
дополнительного, а  иногда  единственно  сохранившегося от пер-
вой трети XVn в. источникового   материала, насыщая канву ис-
торических  событий конкретными драгоценными примерами; 

5)  исследование   разновременных  описаний  городов 
(дозорных  и  писцовых)  в  дальнейшем даст  возможность про-
вести сравнительный анализ  и  проследить динамику  социаль-
но экономического   развития  городов  Европейской  России  с 
конца XVI в. по  30 е  гг. XVII  в. 

Объектом  и ссл ед ован и я  является комплекс  городских  д о-
зорных  книг  Европейской  России  первой трети   XV I I B . ,  все
сторонне проанализированных  по   их   источниковедческим  ха-
рактеристикам и информационным параметрам. 

Пр ед метом  и ссл ед ован и я  выступает  ход   развития 
«дозорного   дела»  по   городам  Европейской  России  в  первой 
трети   X V I I B . 

Хр он ол оги чески е   р амки   работы  обусловлены  объектом  и 
предметом  исследования  и  охватывают  первую  треть  XVII  в. 
Первые  городские   дозоры  появляются  в  начале   X V I I B . 

(1603  г.) и активно  прод олжаются в течение  всей первой трети 
XVn  в.,  таким  образом,  целиком  захватывая  эпоху  Смуты  в 
Московском  госуд ^ стве   в  начале   X V I I B .  (1 6 0 4    1619  гг.). 
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Затем постепенно  с серед ины 20 х  гг. XVn   в. необходимость  в 
повсеместных городских дозорах  пропадает в связи с началом 
нового   валового   описания  земель  Московского   госуд арства. 
Дозоры становятся частным и случайным явлением, появляясь 
только  в условиях  чрезвычайных  ситуаций вследствие  р азлич-
ных катаклизмов^ . 

Геогр афи чески е   р амки   диссертационного   исслед ования 
обширны: охватывают  все   регионы  и  города Московского   го -
сударства   первой трети XVII  в.,  находившиеся в  Европейской 
России, по  которым сохранились городские  дозорные книги. 

Цел ь  и ссл ед ован и я   комплексное   источниковед ческое  
изучение   всего   корпуса   сохранившихся  городских   д озорных 
книг Европейской России первой трети XVH в. 

Зад ачи  и ссл ед ован и я: 
1 .  Выяснить  время  появления  первых  городских  д озоров, 

причины,  цели  и  конкретные  повод ы  их   проведения, а   также 
область охваченной ими территории, 

2. Выявить  хронологию  и  периодичность  в  проведении го -
родских  дозоров, т.е . проанализировать  ход  «дозорного   д ела» 
по  городам Европейской России в  первой трети XVH в.  и  м е -
ханизм  организации  дозоров  городов  различными  централь-
ными приказами Московского  госуд арства. 

3.  Сравнить  сохранившиеся  наказы,  выд ававшиеся  д озор-
щикам и  писцам, обозначив  специфику  требований, пред ъяв-
лявшихся к  дозорщикам  в  отличие   от  валовых  писцов, и  в ы -
явить  различия  межд у  писцовыми  и дозорными  книгами, т.е . 
проанализировать замыслы правительства  в «дозорном д еле». 

4. Выд елить  специфику  работы дозорщиков на  местах, осо-
бенности т.н. «воевод ских  дозоров»  по  сравнению  с дозорами 
писцов,  присылавшихся  из  центральных  приказов,  поряд ок 
составления городских  дозорных книг и степень участия мест-
ного  населения, т.е . осветить практику работы дозорщиков. 

5. Выяснить типологические   особенности городских д озор-
ных книг первой трети XVII  в. и провести их  классиф икацию в 
зависимости  от  внутренней  стр уктур ы, выбрав  в  качестве   о с-
новного  критерия степень полноты их  содержания. 

6.  Выяснить  вопрос  о   приправочной  документации  в  «д о-
зорном деле»  по   городам Европейской России в  первой тр ети 
X V H B . 

'  Послед ние  свед ения о  город ских  д озорах  в первой половине  XVII  в.  о тно -
сятся к д озору г. Вязьм ы в  1644     1645  гг. 



7.  Показать  возможности  использования  исследуемых  ис-
точников при изучении различных проблем по  истории русского  
средневекового   города  первой трети  ХУЛ в.:  его  торгово про
мыслового   и  ремесленного   развития;  территориально адми-
нистративного  деления, социально топографической структуры, 
сословного   состава,  генеалогии  отдельных  представителей 
различных  слоев  городского   населения,  топонимики  и  топо-
графии и т.д . 

Таким образом, исследовательские   зад ачи охватываютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тр и  
н ап р авл ен и я:  организацию «дозорного  дела» по  городам Евр о-
пейской России в первой трети ХУЛ в.;  комплексное  источни-
коведение  дозорной документации и раскрытие  информацион-
ного  потенциала  городских  дозорных книг. 

Попутно  решались вспомогательные технические  зад ачи: по  
реконструкции  и  характеристике   комплекса   городских  дозор-
ных книг Европейской России первой трети ХУЛ в.; по  архео-
графическому  описанию  сохранившихся  книг;  по   изучению 
приказной документации, относящейся к конкретным книгам. 

Метод ол оги ческой  осн овой   и ссл ед ован и я  являются прин-
ципы  объективности,  научности,  историзма  и  критического  
подхода  к  письменным  источникам.  В  работе   применялись 
специальные источниковедческие  метод ы: датировка  источни-
ков по  косвенным признакам, типология, моделирование  и др. 
В  основу работы с источниками положен метод  сравнительного  
анализа  и синтеза  фактических  данньпс, а  также системный под-
ход  с привлечением материалов различных видов источников. 

С  учетом  общей особенности  работы  важную  роль играла  
классификация  источников,  изучение   их   происхождения, 
ф ункций, внешней и внутренней формы, а  также особенностей 
списков, приправочных сборников, копий и черновиков город-
ских  дозорных книг Европейской России первой трети ХУЛ в. 
Уточнение   датировки  источников  основывалось  на   их  архео-
графическом изучении. 

Структурное  и содержательное  единообразие  городских  д о-
зорных книг открыло возможности д ля выработки унифициро-
ванной  методики  их   изучения.  Значительно   рационализиро-
вать, упростить  и ускорить  обработку  статистических   данных 
удалось с помощью различных таблиц. 

Научн ая  н ови зн а р аботы  состоит, прежде  всего, в том, что  
работа   представляет  собой  первое   специальное   комплексное  
источниковедческое   исследование   дозорных  книг  по   городам 
Европейской России первой трети ХУЛ в. Впервые проведено  



археографическое  описание   всего   корпуса   сохранившихся  го -
родских  дозорных книг и определен комплекс несохранивших
ся  источников.  Многие   количественные  показатели  также 
впервые ввод ятся в научный оборот. 

В  ходе   исследования:  выд елены  особенности т.н. «воевод -
ских  дозоров»; исследована структура  описания сохранивших-
ся  городских   дозорных  книг  и  выполнена  их  типологизация; 
определена  специфика  дозоров  городов  с  преобладанием  по -
садского   и  беломестного   населения  (городов крепостей  юга  
России); проанализирован состав приправочной д окументации 
и  первичных  источников,  на   основе   которых  создавались  го -
родские   дозорные  книги;  изучена  структура   сохранившихся 
приправочных списков  городских  дозорных книг и решен ряд  
других  методологических  вопросов. 

Показан  высокий  информационный  потенциал  городских 
дозорных  книг  Европейской  России  первой  трети  XVII  в.  по  
истории русского  средневекового   города, развития торговли  и 
ремесла, различных  слоев  городского   населения. Определены 
возможности и приемы использования их  данных в различных 
отраслях   исторического   знания:  историческая  география,  то -
понимика, топография, генеалогия, демография, археография, 
палеография и т.д . 

Пр акти ческая  зн ачи мость  заключается  в  том,  что   пред -
ставленный  источниковед ческий  материал  и  вывод ы, пред ло-
женные подходы и методы анализа  источников могут быть ис-
пользованы при создании обобщающих  трудов  по  источнико-
ведению массовой д окументации  и  по  отечественной  истории 
первой трети XVII  в.:  по  социальной истории, по  истории раз-
вития  городской  торговли,  промыслов  и  ремесла,  а   также 
вспомогательным историческим д исциплинам. 

Ап р обац и я р аботы.  Результаты  исследования  были  пред -
ставлены на  ряде  научных конф еренций. В  их  числе: «Истор ия 
и  культура   Ростовской  земли.  2003   (Ростов,  1113   ноября 
2003  г.);  Четвертая  региональная  научная  конференция,  по -
священная 75 летию Московской области (Москва, 25  ф евраля 
2004  г.); Xr V  Всероссийская конференция  «Писцовые книги  и 
другие   историко географические   источники  XVI    XX  вв.», 
посвященная  70 летию  исторического   факультета   Санкт
Петербургского  университета  (Санкт Петербург,  1820  октября 
2004  г.);  XI  Мининские   чтения  (Нижний  Новгород ,  28 30   о к-
тября 2004  г.);  Вторая  областная  научно практическая конфе



ренция «История и культура  Под московья: проблемы изучения 
и преподавания» (Коломна, 19  мая 2005  г.). 

Основные положения и вывод ы диссертации докладывались 
и обсужд ались в 2002    2005  гг. на  заседаниях  Центра  истории 
русского  феодализма Института  российской истории РАН. 

Источн и ковая  база  определяется  темой  диссертационного  
исследования. Комплекс городских  дозорных книг Европейской 
России первой трети ХУЛ в. достаточно  значителен по  объему: 
имеются документальные свидетельства  о  проведении 135  дозо-
ров по  81  городу. Однако  сохранилась только  третья часть ука-
занного  массива  документов   50  дозорных книг по  43   городам, 
т.е . сохранившимися дозорами охвачено  около   ПОЛОВРШЫ  горо-
дов, имевшихся в  Европейской России в  начале  ХУЛ в. Почти 
все  сохранившиеся городские  дозорные книги хранятся в  РГА
ДА. Их основная масса  сосредоточена в фонде  Поместного  при-
каза   в  комплексе   писцовых, дозорных  и  переписных  книг  (ф . 
1209) и в фонде  Боярских  и городовых книг (ф . 137). 

Помимо  городских  дозорных  книг  Европейской  России 
первой трети ХУЛ  в. в исследовании привлечено: 

   более  100  различных документов писцового  и приказного  
делопроизводства  (в т.ч. дозорные и писцовые наказы), основ-
ная часть которых опубликована С.Б.Веселовским*; 

   опубликованные  приходно расходные  книги  московских  
четвертных приказов первой половины ХУЛ в.̂ , 

   хранящиеся в  архиве  и опубликованные  писцовые  книги 
конца ХУ1    первой половины ХУЛ вв. по  отдельным городам 
(Можайску,  Сузд алю,  Ростову  и  Вологд е)  д ля  сравнения  их  
текстов с текстами городских дозорных книг; 

   законодательные  акты  Московского   государства   первой 
трети ХУЛ в. относительно  организации и регламентации хода  
описательных работ, политики по  отношению к посадам и бе -
ломестцам и некоторые другие  источники (например, материа-
лы  расходно приходной  книги  земского   старосты  г.  Балахны 
1617  г.), где  имеются сведения о  работе  дозорщиков. 

См.: Весел овски й  СБ.  Акты писцового  дела. Материалы д ля истории кад а-
стра   и  прямого   обложения  в  Московском  государстве.  В  2х   т .    М. , 
1913  1917 . Т.  1 , 666  с. Т. 2 , 490  с ;  Он  же.  Новые акты Смутного  време-
ни.  Акты  подмосковных  ополчений  и  Земского   Собора  1611      1613  г г . 
М.,  1911.  IV,  288  с ;  Он  же.  Семь  сборов запросных  и пятинных денег  в 
первые год ы царствования Михаила Фед оровича.  М. ,  1909. 233  с. 
См .:  Приходо расходные  книги  Московских   приказов  1619—  1621гг.  /  
Сост. С.Б.Веселовский.  М . ,  1983. 480  с. 
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в  работе  предпринято  источниковед ческое  изучение  только  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
гор од ски х   дозорных  книг  т.к.,  изучение   уезд н ых  книг  пред -
ставляет  след ующий  этап  исслед ования.  Хо тя  многие   город-
ские  и уезд ные дозорные книги по  территориальному принци-
пу сшивались в единый то м, они отличались д руг от друга  по  
набору  описываемых  объектов,  К  тому  же   в  финансовом  от-
ношении город  и принад лежавший ему уезд  часто  находились 
в ведении различных московских  приказов. 

Истор и огр афи я.  Изучение   д окументов  писцового   д ело-
производства, успешно начатое  еще в конце  XVIII  в. учеными
краеведами*, активно  прод олжается и в наши д ни. Однако, ес-
ли  проблемам  источниковед ения  писцовых,  переписных  и 
приправочных книг  посвящено  значительное   число  работ  оте-
чественных  историков, то   город ским д озорным книгам уд еле-
но  незаслуженно мало  внимания. 

С  конца ХТХ   начала  XX  в. такими знаменитыми русскими 
учеными,  как  В.О.Ключевский,  И.Н.Миклашевский,  Н.Д.Че-
чулин,  А.СЛаппо Данилевский,  Н.А.Рожков,  С.Б.Веселовский, 
Ю.В.Готье  и д р.' начинается активное  вовлечение  данных пис-
цового  делопроизводства   в научный оборот. Впервые в отече-
ственной историографии разгорается д искуссия о  степени д ос-
товерности материалов писцовых  книг, поднимается вопрос о  
причинах  и ходе  описательных работ Московского  государства  
в  XV     XVTII вв., а  также  разворачивается  публикация писцо-
вых материалов. Тогда  же  появилась  необходимость  изучения 
конкретных видов книг, входящих в состав писцовой д окз^ ен
тации, как  результатов  различных  описательньк  работ  в  Ро с-
сии XV     начала   XVIII  вв. Соответственно,  в  сферу  внимания 

Ир од и он ов П  Исторические, географ ические  и политические  извес1ия д о  
города Торопца  и  его  округи  касающиеся.    СПб.,  1778; Кр ести н и н   ВВ. 
Начертание  города Хилмо юр . — СПб.,  1790, Васьков  И.К.  Собрание  извес-
тий, относящихся до  Костр омы.   М. ,  1792;  и д р . 
См . :  Кл ючевски й   В.О.  Сочинения: В  8  т.  Т.  6 :  Специальные  кур сы.   М. , 
1959; Чечул и н  НД .  Начало  в Ро ссии переписей и ход  их  д о  конца XVI  в.  
СПб.,  1889; Лап п О'Д ан и л евски й   А  С  Организация  прямого   обложения  в 
Московском госуд арстве.   СПб.,  1890; Ми кл ашевски й  КН.  К  истории х о -
зяйственного  быта  Московского   госуд арства.    М. ,  1894; Он  же.  Древне-
русские   поземельные  кад астр ы.  СПб.,  1903; Рожков  Н.А   К  вопросу  о  
степени д остоверности писцовых  книг / /  Рожков  Н.А.  Исторические  и со -
циологические  очерки. Ч.  12, ч. 2.    М. ,  1906. 322  с ,  с. 238 253;  Весел ов
ски й  СБ.  Сошное  письмо. Исслед ование  по  истории кадастра  и посошно
го  обложения Московского   госуд арства. Т.  1 2, т.  2 .    М. ,  1915 1916. 716  
с ;  Готье   Ю.В.  Замосковный край.   М. ,  1937; Он  же.  Очерк истории зе м-
левладения России.   М. ,  1915; и д р. 



дореволюционных  ученых  попадают  и дозорные книги первой 
трета   XVII в.,  поднимается вопрос  об их  специфике. Однако   в 
этот период  изучения дозорных книг многие  ученые ошибочно 
полагали,  что   само  разделение   писцовых  книг  на   дозорные  и 
приправочные  объяснялось  ошибками писцов, трудностями ра-
боты по  описанию больших территорий, а  также происходящи-
ми со  временем изменениями, требовавшими новых поправок в 
старых описях*. 

Впервые  в  качестве   «самостоятельного   типа народоисчис
ления»  дозоры  выд елил  А.С.Лаппо Данилевский,  который 
рассмотрел в своей книге  причины, время проведения дозоров 
и  затронул вопрос об особенностях  дозорных книг по  сравне-
нию с писцовыми. Также пытался указать причины появления 
дозоров в  начале  XVII  в.  и перечислить  посады и уезд ы Мо с-
ковского   государства, полностью  или частично   подвергшиеся 
дозорам в 10е  гг. XVII в., В.Сед ашев'". 

Наиболее   подробно   рассматривал  вопрос  о   ходе  проведе-
ния  писцовых  описаний  в  первой  половине   XVII в.  С.Б.Ве
селовский в  одной из глав своей книги «Сошное  письмо»".  В 
основном,  интересуясь  вопросами истории сошного   письма  и 
хода   описательных  работ  Московского   государства   в  XV I 
XVII в.,  С.Б.Веселовский  обращал много  внимания на  пробле-
мы источниковедения в целом писцовых книг. Однако  относи-
тельно  развития «дозорного   дела»  и источниковедения дозор-
ных книг автором сделаны лишь отдельные ценные замечания: 
источниковед ческий  анализ всего  корпуса  сохрашшшихся д о-
зоров им не  предпринимался. Большое  научное  значение  в ка-
честве  полезного  справочного  аппарата, хотя и нуждающегося 
в  серьезньпс уточнениях, имеют примечания С.Б.Веселовского, 
сделанные  к  этой книге. В  них  дается полный  перечень  всех  
писцовых, дозорных и переписных книг, известных автору, по  
городам (кроме  Мо сквы и Великого  Новгорода) с конца XVI  в. 

Описание  д окументов  и бумаг, хранящихся  в  Московском  архиве  Ми н и -
стерства  Юстиц ии. До кумсшы разрядного  приказа. В  2 1  т. Тт.  1 ,  2  и 5. 
СПб.,  1869, 558  с ;  1872, 516; М.,  1888, XIII,  509,160  с. (Далее     МАМЮ); 
Памятная книжка МАМЮ.    М.,  1890.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Чечул и н   НД .  Начало  в  России пе-
реписей..., с. 17. 
См.: Лап п о Д ан и л евски й  А.С. Указ. соч. С.  181 . 
См . : Сед ашев В.  Очер ки и материалы по  истории землевладения Мо ско в-
ской Руси  XVII  в.  / /  Известия  Константиновского   межевого   института.  
М.,  1912. Вып . 2 . С.  1  9 6 . 
Весел овски й  СБ.  Сошное  письмо. Т. 2 . С. 174. 
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и  за   весь XVII в.  с  комментированием  обстоятельств проведе-
ния каждого  дозора  и описания. 

В  целом дореволюционная  историография  дозорных  книг 
изучала  их  в общем массиве  писцового  делопроизводства   и не  
разделяла  на  уезд ные и городские. В  начале  советского  перио-
да  развития исторической науки можно  говорить  о  недостатке  
внимания ученых  к  проблемам  источниковед ения  документов 
писцового   делопроизводства.  Од нако   уже  в  40 х  гг.  XX  в.  в 
основном учебнике  д ля высшей шко лы  по   источниковедению 
истории  СССР  М.Н.Тихомиров'^   выд еляет  писцовые  книги  в 
качестве   ценнейшего   памятника  по   социально экономической 
истории России XV     XVII  вв.,  возвращаясь  на  позиции д оре-
волюционной  науки.  В  метод ологическом  пособии  А.Ц.Мер
зона'^  также  находим серьезное   источниковед ческое   исслед о-
вание  писцовых и других  видов книг писцового  делопроизвод-
ства   (в  т.ч.  автором  дана   краткая  характеристика   дозорных 
книг). Но  только  в 60     70 е  гг. XX  в.,  д ействительно, стал за-
метен  рост  интереса   к  писцовым  материалам.  В  этот  период  
выходит  огромное  число   статей  вед ущих  советских  ученых''*, 
посвященных  источниковед ению  различных  книг  писцового  
делопроизводства. 

Начиная  с  середины  70 х  гг.  XX  в.  выход ят  и  немногочис-
ленные  статьи,  посвященные  изучению  отдельных  дозорных 
кршг как уезд ных, так и городских. В  них  авторами главным  об

Ти х оми р ов  М.Н  Источниковед ение   истории  СССР  с древнейших  времен 
д о  конца ХУ Ш  в. Т.  1 .  М. ,  1940. С. 173. 
Мер зон  А.Ц.  Писцовые и переписные книги XV     XVII  вв.: Учебное  посо-
бие  по  источниковед ению истории СССР.   М. ,  1956. С. 9. 
См . ; Вод ар ски й  Я.Е.  К  вопросу  о  д остоверности  итогов  переписных книг 
XVII  в. / /  Истор ия СССР.  1969. №  2 . С.  133 143. Д егтяр ев  А.Я.  Показате-
ли  качества   земли  в  писцовых  книгах   XVI  в.  / /  Проблемы  истории ф ео-
д альной России.  Л . ,  1971. С.  137 139; Кох   ОБ.  К  вопросу  о  д остоверно-
сти переписных  книг  1710г. / /  Вспомогательные  исторические  д исципли-
н ы. Сб .  1 6 .  Л. ,  1985. С.  154 166; Ми л ое  Л.В.  Метод ологические  пробле-
мы источниковед ения  писцовых книг  (о  концепции С.  Б.  Веселовского) / /  
Истор ия  СССР.  1978.  №  2.  С.  127 142.  Он   же   и  д р.  Системно
структурный подход  к  изучению аграрного  развития Ро ссии первой поло-
вины  XVII  в.  и  проблемы  типологии  феодального   хозяйства  
(многомерный анализ писцовых книг) / /  Математические  метод ы и ЭВМ  в 
исторических   исслед ованиях.    М. ,  1985; Павл ов Сшьван ски й  В.Б.  К  ис-
ториографии источниковед ения писцовых книг («Приправочные книги») / /  
Истор ия СССР.  1976. №  5. С.  99 118; Он  же.  К  метод ике  источниковед е-
ния писцовых  книг / /  Исслед ования по   источниковед ению  истории  СССР 
д ооктябрьского  период а   М.,  1984. С. 73 99; и многие  д р . 
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разом повторяются теоретические  вьшоды, уже  прозвучавшие в 
основных методологических  пособиях  этого  времени по  источ-
никоведению истории России периода феодализма'̂ . От данных 
работ  отличаются  статьи  О.Н.Вилкова'  (по   тобольским дозор-
ным, переписным и окладным книгам ХУЛ в.), З.В.Дмитриево1г' 
(по   архиву  писцового   делопроизводства   Киршшо Белозерского  
монастыря), М.Ю.Зенченко'* (по  уездным дозорам Русского  Се -
вера  XVI   XVn   вв.), в которых авторы помимо характеристики 
отдельных дозорных книг  пытались  решить и ряд  методологи-
ческих  проблем их  изучения (например, вопрос о  достоверности 
данных). К  тому  же   З.В.Дмитриева   впервые в  советской исто-
риографии обратила внимание  на  вотчинно монастырские  дозо-
р ы, продолжив начатое  еще в дореволюционные годы изучение  
не  государственных, а  частных дозоров. Изучением специфики 
частных  уездных  дозоров  начала   XVII в.  занимался  и 
М.Б.Булгаков на  материале  Вологодского  уезд а''. 

Помимо  изучения  отечественными  историками  вопросов 
источниковед ения  дозорных  книг  их   данные  использовались 
при исследовании различных  проблем  истории  России  конца 
XVI    XVII  вв. В  конце  XIX     начале  XX  в.  в  связи с особьпл 
интересом к истории отдельных регионов материалы дозорных 
книг  широко   использовались  местными  историками крае-
вед ами, составлявшими исторические  очерки той или иной ме
стноспг". 

15   Васи л ьев  Ю.С.  Материалы  писцового   делопроизводства   Севера   России 
XVI  в.  как  исторический  источник  / /   Крестьянство   Севера   России  в 
XVI  в.    Вологд а,  1984; Кол есн и ков П.А.  Дозорные  книги  как  источник 
производительной д еэтельности народных масс в первой четверти XVII  в. 
/ /  Землед ельческое   производство   и  сельскохозяйственный  опыт  на  Евр о -
пейском Севере.   Вологд а, 1985; и д р. 
Ви л ков ОН.  Тобольские  дозорные, переписные и окладные книги XVn в. / /  
Археография и источниковедение  Сибири.   Новосибирск, 1975. С. 4   1 3 . 
Д ми тр и ева  З.В.  Сравнительно историческое   изучение   государственных  и 
вотчинных переписей за  первую четверть XVII в.:  (К  проблеме  д остовер-
ности д анных  писцовых  книг)  / /  Вспомогательные  исторические  дисцип
ЛИ1П.1. Вып . 22 . Л. , 1991. С. 2 3 1 ; Он а же.  Вь т а г е   и описные книги Кирил
ло Белозсрского  монастыря XVI    XVII  вв.   СПб., 2003. 348  с. 
См . :  Зен чен ко   М.Ю.  Материалы поземельных  описаний  Русского   Севера  
X V I    XVII  вв.  / /  Писцовые  книги  Русского   Севера:  Каталог  писцовых 
книг русского  госуд арства. Вып .  1 .   М. , 2000. С. 3 33. 
Бул гаков  М.Б.  О  малоизвестных  частных  дозорах   Вологод ского   уезд а  
1616 1617  гг.  / /  Материалы  наз'чных  чтений  памяти  П.А.Колесникова. 
Вологд а, 2000. С. 30 33. 
См . , например: Исторические  очерки г.Ливен и его  уезд а  / /  Тр уд ы Ор лов-
ской ученой архивной комиссии.  1893. Вып . 3 5. Орел,  1893. 194  с ; Вер е
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Количественные  данные  писцовых,  дозорных  и  перепис-
ных  книг  конпа  XVI     середины  XVII  вв.  активно   привлекал 
С.Ф.Платонов  ,  составляя  историко географический  очерк 
состояния  русского   государства   накануне   и  во   время Смуты. 
Е.Д.Сташевский^ ^   подробно   изучая  внутреннюю  политику 
правительства   после   Смуты,  д авал  характеристику  уезд ным 
дозорам  как  государственной  мере   по   выход у  из  финансово
экономического   кризиса.  В  своей  ф унд аментальной  работе   о  
городах   Московского   государства   просмотрев  почти  все   д о-
зорные,  писцовые  и  переписные  книги  за   первую  половину 
XVII  в., П.П.Смирнов^^   провел сравнение  их  д анных и просле-
д ил эволюцию  изменений, произошед ших в численности насе-
ления русских  городов за  половину века. 

Советские   историки  смогли  расширить  возможности  ис-
пользования  д окументов  писцового   делопроизводства:  они не  
замыкались только  на  изучении традиционной д ля XIX  в. про-
блематики— истории феодального   землевлад ения средневеко-
вой России и ее  социально экономического   быта. Данная тен-
д енция, особенно  усилившаяся  в  90 е  гг.  XX  в.,  стала  заметна 
еще  в  70 е. Тогда   на   материале   писцовых,  дозорных  и пере-
писных  книг  оказалось  возможным  заниматься  исторической 
географией  и  демографией,  исслед ованием  проблем генеало-
гии, эволюции типов поселений, развития рентных отношений, 
налогообложения, истории городов, ремесла  и торговли,  церк-
ви , а  также развития русской культур ы XVI     XVII  вв. Однако  
по прежнему  дозорными  книгами  ученые  пользуются  значи-
тельно  реже, предпочитая им писцовые  и переписные. В  этой 
связи можно назвать лишь несколько  работ. 

На  материалах   писцового,  сыскного   и  воеводского   д ело-
производства   проводили  исследование   борьбы  посадских   об-
щин ряда  городов России в  первой половинеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XVII  в.  с феода

щ аги н  А. С. Г.  Хлыно в в  1615г. по  д озорной книге  / /  Тр уд ы вятской ученой 
Ефхивиой комиссии  1905г.  Вып .  3  4 .   Вятка ,  1906. С.  2    34.  Указанная 
работа, в  основном, связана  с д еятельностью  м е стньк  научных  центров 
ученых  архивных комиссий, научных  обществ при высших учебных заве-
дениях  и краевед ческих  музеях. 
См . : Пл атон ов  С.Ф.  Очер ки по  истории См уты в Московском  государстве  
XVI    XVII  вв.   М. ,  1994. 470  с. 
См . : Сташевски й   Е.Д .  Очер ки по  истории царствования Михаила Фед оро-
вича. Ч.  1 .   Кие в,  1913. 387  с. 
См . :  Сми р н ов П.П.  Город а  Московского   госуд арства   в  первой  половине  
XVII  в. Т.  1 , вып. 12. Ки е в, 1917 1919. 144  с ,  357  с. 

13 



лами за  приписку к тяглу зависимого  от них  населения в своих  
статьях  М.Б.Булгаков,  Л.А.Тимошина  и д р .^  Для изучения ис-
тории хозяйственной деятельности и быта   посадского  населе-
ния  г.  Белоозера   и  Белозерского   края  В.С.Барашкова  среди 
других   источников  писцового   делопроизводства   пользовалась 
и  материалами  дозорной  книги  г.  Белоозера   1617/ 18  г.̂ ^   Ис-
пользовал данные упомянутой дозорной книги и М.Б.Булгаков 
при  изучении  специфики  и  преемственности  фамильного   р е-
месла  белозерских  серебряников ХУЛ  в.^  

М.С.Черкасова^^   продолжила  изучение   частных  уездных 
монастырских дозоров, исследовав  корпус писцовой д окумен-
тации  архива   Троице Сергиева   монастыря  XVI    XVII вв. 
М.А.Мац ук совместно  с И.Л.Жеребцовым,  изучая историю за-
селения  Русского   Севера,  широко   пользовался  фрагментами 
уезд ных дозорных и писцовых книг первой половины XVn в.̂ * 

См .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Бул гаков М.Б.  Борьба  посадской общины Ростова  Великого  с беломе-
стцами в первой половине  XVII  в. / /  Торговля, промышленность и город  в 
России XVII    начало  XIX  вв.    М.,  1987, с. 4  21 ; Ти моши н а Л.А.  Беломе-
стц ы  в  Ярославле   и  Костроме   в  XVII  в.  / /  Русский  город.  Вьш .  9.    М., 
1990, с. 247 271. 
См .: Бар ашкова ВС.  Промыслы и ремесла г.Белоозера  в XVI XVIIв в . / /  
Московский пед институт  им.Ленина. Ученые записки. №  229.    М. , 1965. 
С.  331 354;  Он а  же.  Торговля  рыбой  и  солью  посадских   белоозерских  
люд ей  и  крестьян  в  конце   XVI     начале   XVn   вв.  / /  Промышленность  и 
торговля в России XV I I    XVIII  вв.    М.,  1983. С.  192 201; Он а же.  То р -
говые связи Белозерского  края в  XVI    начале  XVII вв.  / /  Вопр осы исто-
рии хозяйства  и населения России XVII  в.   М.,  1974. С. 25 37. 
См . : Бул гаков М.Б.  Белозерские  серебряники XVII  в. (специфика и преем-
ственность  фамильного  ремесла) / /  Русский родословец. Вып .  1(3).   Чер -
ноголовка, 2004. С. 4 10. 
Чер касова М.С.  Кор пус  писцовой  документации  Троице Сергиева   мона-
стыр я XVI   XVII  вв.: (К  проблеме  научной реконстр)тщии архива  лавры) 
/ /   Массовые  источники истории и культур ы России  XVI    XX  вв.: Ма те -
риалы XII  Всероссийской конференции «Писцовые книги и д ругие  массо-
вые  ИСТ0Ч1ШКИ истории и культур ы России XVI    XVn  вв.: проблемы изу-
чения  и  изд ания»,  посвящ.  памяти  В.В.Крестинина  (Архангельск,  19 23  
июня 2001   г.)    Архангельск, 2002. С.  352 366. Он а же.  Дозорные  книги 
Троице Сергиева  монастыря  1610 х  гг. / /  Тезисы докладов и сообщений  V 
Всероссийского  научно практического   совешшшя по  вопросам изучения и 
изд ания  писцовых  книг  и  д ругих   историко географических   источников 
(Новгород ,  13  сентября 1992  г.)   Новгород , 1992. С. 48. 
Мац ук М.А., Жер ебц ов И.Л.  Начало  заселения верхней Летки  (ф рагменты 
д озорной,  писцовых  и  переписных  книг  Сольвьмегод ского   уезда   первой 
половины  XVII  в.  / /   Ко ми  институт  языка,  литературы  и  истории 
(Сыктывкар ). Труд ы. Вьш. 59.   Сыктывкар , 1995. С. 97 104. 
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Статья  Л.А.Тимошиной^ '  посвящена  изучению  наследования 
социального   статуса   на  посаде  Костромы  по   материалам пис-
цового  делопроизводства   XVII  в.  (в  т.ч. по  дозорной книге  го -
рода   1 6 6 4    1665  гг.).  М.Ю.Зенченко^ "  занимается  исследова-
нием  южных  уездов  России  в  конце   XVT   первой  четверти 
XVn  в.  в  т .ч. и  на   материале  уезд ных  дозорных  книг  10х  гг. 
XVn   в.  Появились  работы,  в  которых  д ается  характеристика  
отдельных  дозорных  книг  конкретной  местности  как  истори-
ческого   исто чника   статьи  М.А.Мацука^ ',  Д.Е.Гневашева^^ , 
А.В.Антонова^ ^  Н.П.Воскобойниковой  и др. 

Таким образом, несмотря на  то , что  д анные городских д о-
зорных  книг  активно   использовались  отечественными уче ны-
ми с  последней трети XIX  в.  при изучении  различных  тем по  
истории  средневековой  России  конца  XVI     XVII  вв.,  многие  
проблемы их   источниковед ения  остаются  открытыми. До   сих  
пор   не   выяснены  вопросы  терминологии, достоверности  д ан-
ных  этого   источника,  его   характерных  отличий  от  писцовых 
описаний 20 х  гг. XVII  в. и др. 

Исслед овательские   работы  по   проблеме   дозоров  в  исто ч-
никовед ческом плане  и с разделением на  уезд ные и городские  
еще не  написаны. Относительно  городских дозоров не  выяснен 

^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ти моши н а Л.А.  Наслед ование  социального  статуса  на  посаде  Костр омы по  
материалам  писцового   д елопроизвод ства   XVII  в.  / /  Массовые  источники 
истории и культур ы  России XVI     XX  вв. Матер иалы ХП  Всероссийской 
конф еренции,.., с. 301 307. 

' "  Зен чен ко  М.Ю.  Южн ые уезд ы России в конце  XVI    первой четверти  XVII 
века  (ф ормирование  ад министративно территориального   устр ойства): Ав
тореф . д исс. на  соискание  ученой степени канд . ист. наук.   М. , 2005. 

"  Мац ук  М.А.  Писцовая  д озорная  книга   Ливенского   уезд а   1615/ 16  г.  как 
исторический источник / /  Та м же . С. 202 206. 

■"̂  Гн евашев Д .Е.  Дозорная книга  Вологод ского  уезд а  кн . П.Б.Волконского   и 
под ьячего  Л.Соф оноваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1616/ 17  г.  как  исторический  источник / /  Материа-
л ы  XIII  Всероссийского   научно практического   совещания  по   вопросам 
изучения и изд ания писцовых книг и д ругих  историко географических   ис-
точников  по   истории  России  X V I    XIX  вв.  (Вологд а,  34   октября 
2002  г.)   Вологд а, 2003. С. 58 74. 

'^   Ан тон ов  А.В.  Дозорная  книга   Карачевского   уезд а   1614   года   / /  Русский 
д ипломатарий. Вып . 10.   М. , 2004. С. 223    2 7 2 . 

'*  Воскобой н и кова Н.П.  Дозорные  книги  Вологод ского   уезд а   в  собраниях  
ЦТ АД А  / /   Те зисы  д оклад ов  и  сообщений  V  Всероссийского   научно
практического  совещания по  вопросам изучения и изд ания писцовых книг 
и  других   историко географических   источников  (Новгород ,  13   сентября 
1992  г . )   Новгород ,  1992. С.  51 59, Она  восстановила  корпус  д озорных 
К1ШГ по  Вологод скому  уезд у  начала   XVII  в.  в  собраниях   Ц ГАД А  и опуб-
ликовала  их  перечень, 
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порядок работы дозорщиков на  местах, з^ астие  местного  насе-
ления и особенности проведения дозоров разными приказами и 
т.д . Соответственно, комплексный источниковедческий анализ 
городских   дозорных  книг  Европейской  России  первой трети 
XVn  в.  и других  источников  «дозорного  дела» до  настоящего  
времени не  становился предметом специального   научного  ис-
след ования. 

Стр уктур а  д и ссер тац и и .  Работа  состоит из введения, трех  
глав, в рамках  которых решаются поставленные цели и задачи 
исследования, заключения, в котором изложены основные вы-
вод ы,  списка   источников  и  литературы. В  16 и приложениях  
находится  обширный  систематизированный  материал,  изло-
женный в виде  3  списков и  12  таблиц. Во  многих  случаях  све-
д ения,  имеющиеся  в  приложениях,  впервые  ввод ятся  в  науч-
ный оборот. В  приложения  включены  археографическое   опи-
сание   сохранившихся  городских   дозорных  книг  Европейской 
России первой трети XVII в.,  а  также  списки книг, сохранив-
шихся во  фрагментах  и полностью несохранившихся. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во   введ ен и и  обосновываются  выбор   темы  и  ее   актуаль-
ность,  объект,  предмет  и  цель  исследования,  осуществляется 
постановка   зад ач, определяются  хронологические   рамки, ме-
тодологическая  основа,  научная  новизна   и  практическая зна-
чимость. Здесь же  содержится историографический анализ ли
тератзфы и д ается обзор  источников по  избранной теме. 

Гл ава  I  Ор ган и зац и я  «д озор н ого   д ел а» п о  гор од ам  Евр о-
п ей ской  Росси и   в п ер вой   тр ети   XVII  в .   В  главе   рассмотрен 
внешний механизм организации «дозорного  дела» по  городам 
Европейской  России  в  сравнении  с  механизмом  «писцового  
отпуска»  и  определена  специфика  городского   дозора   первой 
трети XVn  в.  как  одного   из  видов  описательных  работ  Мо с-
ковского  государства. 

Пер вый  п ар агр аф  «Пр и чи н ы  и  кон кр етн ые  п овод ы  ор ган и -
зац и и   гор од ски х   д озор ов  и  р ешен и я  Земски х   собор ов  в  п ер вой  
тр ети   XVIIв.».  Вместе  с  общей и  основной причиной прове-
д ения дозоров   необходимость в дозорных книгах  как в осно-
вании  д ля  правительственного   оклада   и  пополнения  казны  в 
условиях  Смуты и первых лет после  нее, имели значение  и бо
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лее  частные  причины. Именно  они  оказывали  влияние   на   ха-
рактер  описания. Сред и основных поводов д ля провед ения го -
родских  дозоров в первой трети ХУЛ  в.  можно указать  на  об-
стоятельства,  обусловленные  эпохой  Смуты,    «война  поль-
ских   и литовских  люд ей», «хлебная д ороговизна», разгромы и 
пожары  в  городах   и  т.д .,  а   также  комплексы  причин, приво-
дившие к катастроф ическому разорению городов. 

Во  втор ом  п ар агр афе  «Хр он ол оги я  и  п ер и од и чн ость  в п р о-
вед ен и и  д озор ов п о   гор од ам Евр оп ей ской  Росси и   в  п ер вой  
тр ети XVIIв.»  в целом отмечена стихийность хода  «дозорного  
д ела», во  многом его  случайный характер, а  также  условность 
его  периодичности (по  многим городам в отличие  от писцовых 
описаний дозоры проводились  по   2     3  раза   в  промежутке  до  
10  лет) и повсеместности (в  первую очередь дозорами охваты-
вались  города, подвергшиеся  наибольшему  разорению  в  ходе  
Смуты). Отмечены и под твержд ены быстрота  в  организации и 
проведении  городских  дозоров,  а   отсюда  их   краткость  и  не-
большие объемы городских дозорных книг. 

Первая  волна  дозорньрс  описаний  городов  приход ится  на  
время после  «великой Московской разрухи»  1611   г.    на  пери-
од   межд уц ар ствия   1611 1613  гг.,  когда   в  ходе   «дозорного  
дела»  по   городам  Европейской  России  впервые  наметилось 
заметное  оживление. 

Втор ая волна или т.н. «д озорный бум» падает на  четырехле-
тие     1 6 1 4   1617  гг. и приходится на  момент становления вла-
сти  новой  царской  д инастии  Романовых  в  условиях   сложной 
внутри  и  внешнеполитической  ситуации.  Причем  в  1 6 1 6 
1617  гг.  было   проведено   наибольшее   количество   повторных 
дозоров, организовывавшихся,  в  основном, по   челобитьям  на-
селения,  недовольного   наложенным  на   них   оклад ом  и  жало-
вавшегося  на   его  «непосильность».  В  указанные  год ы дозоры 
наиболее   интенсивны,  а   дозорная  д еятельность  московских  
приказов приобретает общероссийский масштаб. Внезапно  ме-
няющаяся  ситуация  в  городе   требовала   определенной  опера-
тивности  в  д ействиях   центральной  власти  д ля  ее   скорейшего  
разрешения  в  пользу  и  населения,  и  правительства,  испыты-
вавшего   сильную  нужд у  в  финансовых  средствах   в  условиях  
непрерывных военных д ействий на  территории госуд арства. 

Третья  волна  захватывает  конец   10 х   начало   20 х  гг. 
ХУПв . ,  т.е .  относится  к  периоду  укрепления  позиций  новой 
власти, уже   после  исчезновения  внешней угр озы. Именно д ля 
этого  времени характерно   стремление   правительства   наладить 
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исправное  поступление  денег в казну, и, соответственно, взять 
ф инансы и ход  описательных работ в стране  под  строгий госу-
дарственный контроль. После   1619  г. в ходе  описательных ра-
бот  в  Московском  государстве   заметны  регламентация  и 
стремление   правительства   реализовать  определенную  про-
грамму, намеченную во  время работы Земского  собора 1619  г.: 
с  середины 20     30 х  гг. ХУЛ  в.  начинает разворачиваться но-
вое  полномасштабное   обновление  земель валовым письмом, а  
«дозорное  дело» постепенно   замирает. Необходимость  в дозо-
рах   снова   обнаруживалась  только   при  появлении  единичной 
чрезвычайной  ситуации  в  одном конкретном  городе   или при 
достаточно   серьезном  бед ствии, охватывавшем  значительную 
территорию государства  (например, эпидемия моровой язвы в 
50    60 х  гг. XVn   в.) 

В  тр етьем  п ар агр афе  «Ор ган и зац и я  «д озор н ого   д ел а»  п о  
гор од ам Евр оп ей ской  Росси и  московски ми  п р и казами  в  п ер вой  
тр ети   XVIIв.»  проводится анализ хода  дозорных работ в раз-
личных  приказах,  показавший  наличие   определенной  про-
граммы и последовательности в их  действиях. 

Организация  и  непосредственный  контроль  за   ходом д о-
зорных описаний на  местах  в  первой трети ХУЛ в. осуществ-
лялись  несколькими  центральными  государственными учреж-
д ениями России, в  финансовом  ведении  которых  находились 
описываемые города,    в первую  очередь четвертными прика-
зами, а  также Приказом Большого  дворца, Приказом Большого  
прихода.  Приказом  1Сазанского   дворца  и  Посольским  прика-
зом.  Очевид но,  дозоры  10х  гг.  ХУЛ в.,  как  и  последующие 
описания  20 х  гг.  XVII в.,  городов военных  гарнизонов  юга  
России (почти с  полным отсутствием в указанный период  по-
садского   населения),  управлявшихся  Разрядным  приказом, 
цроходили без какого либо  участия Разряда  силами Поместно-
го  приказа^^. В  целом можно говорить о  значительной активно-
сти и интенсивности в работе  приказов (особенно  четвертных 
например,  Галицкой  и  Влад имирской  четей)  по   организации 
городских дозоров в первой трети XVII в. 

В  ходе   выполненного   исследования  вьывлена  следующая 
специфика  проведения  городских   дозоров  некоторыми  чет

'*  См.:  Ти моши н а  Л.А.  Организация  писцовых  описаний  городов  в  20х  гг. 
ХУПв .  / /   Тезисы  докладов  и  сообщений  V  Всер осайского   научно
практического  совещания по  вопросам изучения и издания писцовых книг и 
других  историко географических  источников.   Новгород , 1992. С. 8   1 1 . 
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вертными  приказами:    опора   на   местную  администрацию  и 
проведение,  в  основном,  отдельных  городских  дозоров 
(Устюжская  и Влад имирская  чети)  или одновременных дозо-
ров города и уезда  (Новгородская четь);   значительная интен-
сивность  и  заметная  повторяемость  городских   дозоров 
(Галицкая и Влад имирская чети). Наряду с этим можно выд е-
лить  и несколько   общих черт, характеризующих деятельность 
всех  четвертных приказов:   допущение  сочетания городского  
и уездного  дозоров, т.е . проведение  одновременных дозоров; 
постепенное  замирание  «дозорного  дела» по  городам Европей-
ской России  с  1619  г.  (относительно   Владимирской  чети еще 
р а ньше  с  1617  г.). 

В  четвер том  п ар агр афе «Пр акти чески й  мех ан и зм п р овед е-
н и я д озор ов  п о  гор од ам  Евр оп ей ской   Росси и  в п ер вой   тр ети  
XVIIв.»  рассмотрены  и  проанализированы  вопросы  т.н. 
«писцового   отпуска»,  т.е.  механизм  организации  городских 
дозоров центральными приказами (порядок назначения дозор-
щиков и под ьячих, состав дозорных комиссий, выдача  им на-
казов), особенности работы дозорщиков на  местах  и по  подго-
товке  подлинников дозорных книг. 

Город ские  дозоры первой трети ХУЛ в.,  в  основном, орга
нгоовывались  по  челобитьям местного  (в первую очередь тяг-
лого) населения. Без участия посадских  людей дозорщики,  да-
же  профессионалы своего  дела, не  справились бы с поставлен-
ными им задачами. Сами городские  дозорные книги представ-
ляют  собой  результат  совместного   творчества   дозорщиков, 
приказных  люд ей,  представителей  духовенства   и  посадских  
люд ей по  мотивам дозорных наказов. Соответственно, в отли-
чие   от  писцовых  описаний, реализовывавшихся  в  результате  
единой  правительственной  программы,  дозоры  инициирова-
лись снизу. В  первую треть ХУЛ в.  о  появлении правительст-
венной программы в ходе  «дозорного  дела» по  городам Мо с-
ковского   государства   можно  говорить  только  после  Земского  
собора  1619  г. и в связи с решениями, принятьпии на  нем. 

В  результате   исследования  установлено   проведение  значи-
тельного   количества   городских   дозоров  представителями ме-
стной  администрации  (в  основном,  главами   воеводами),  в 
отличие   от  писц овьк  описаний, вьшолнявшихся, в основном, 
писцами, посылавшимися  из центральных приказов. Наиболь-
шее   количество   «воеводских   дозоров»  приходится  на   1614
1617  гг. (от 4  до  9  «воеводских  дозоров» в год ). Приблизитель-
но   с  1621   г.  «воеводские   дозоры»  перестают  быгь  даже слу
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чайным явлением. Однако   полностью  от помощи местной ад
министращга  в  деле   описания  правительство   по прежнему  не  
отказалось. 

Выд елены особенности т.н. «воеводских  д озоров»: большая 
степень  оперативности  в  возможности  поступления  информа-
ции с мест в Москву; краткость сведений, заносимых в беловой 
вариант  дозорной  книги,  а   также  лаконичность  и  четкость 
внутренней структуры дозорных книг; меньший профессиона-
лизм  в  связи  с  отсутствием  опыта  и  знания  традиций  в деле  
описания  земель  (например,  отсутствие   во   многих   дозорных 
книгах, явившихся результатом дозора, проведенного  предста-
вителем  местной  администрации,  промежуточных  итогов  и 
многочисленных  подробностей  о   суд ьбах   горожан, которыми 
пестрят другие  книги и т.д .) 

Воевод ам, в основном, поручался дозор  небольшой по  раз-
меру территории. Преобладают  «воеводские   дозоры»  преиму-
щественно   только   городских   территорий:  из  52  одновремен-
ных  дозоров  города  и  уезда   только   12  были  организованы  и 
проведены  именно  воеводами. Причем  другие   представители 
местной администрации   посадские  и осадные головы, губные 
старосты  и  др.  выявлены  в  качестве   дозорщиков  городских 
территорий без описания уезд ных земель. 

Наказы,  выд ававшиеся дозорщикам из центральных прика-
зов  и  определявшие  порядок  проведения  городского   дозора, 
дают представление  о  сферах  их  компетенции и фиксируют их  
основные  обязанности.  На  основе   анализа   кратких   наказов, 
содержащихся  в преамбулах  сохранившихся дозорных книг, а  
так  же   анализа   сохранившихся  полных  дозорных  наказов  и 
сравнения  их   с  писцовыми,  выдававхштмися  д ля  «больших 
писцов», показана  специфика городских  дозорных книг первой 
трети XVn  в.  При  проведении  ча стьк,  а   д ля  многих   городов 
повторных  дозоров  не   ставилась  цель  нового   генерального  
описания земель. Главной задачей являлось оперативное  выяс-
нение   изменившегося  в  результате   «годов  лихолетий»  соци-
ально экономического   положения  города  и  вследствие   него  
резкого  падения платежеспособности населения определенной 
местности.  Дозорщики  д олжны  бьши  четко   зафиксировать  в 
городе  «живущее  и пустое», подробно  описав посадское  тяглое  
и  беломестное   население   с  его   занятиями, промыслами  и об-
рочными угод ьями. Выявив степень запустения или «прибыли» 
(в  редких  случаях), а  также  наличия  в  городе  реальных  и по-
тенциальных  возможностей  д ля  восстановления  выплаты 
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«госуд аревых платежей» в прежнем объеме  (наличие  промыш-
ленных  и  торговых  заведений  и  их   денежный  оклад ),  они 
д олжны были наложить новый, чаще всего  уменьшенный, пра-
вительственный оклад . 

В  дозорные книги часто  заносилось гораздо  больше инфор-
мации, чем того  требовали наказы: описание  городских  укреп-
лений,  подробная  опись  дворов  беломестцев, административ-
ных и осадных дворов в городе, спорных земельных угодий и 
т.д .  В  дополнительные  обязанности  дозорщиков,  не   всегда  
фиксировавшиеся  в  вьщаваемых  им  наказах,  могли  входить 
след ующие:  1)  проверка   данных  предьщущих  описаний  и  в 
результате,  например,  сложение   (т.е .  уменьшение)  приписан-
ных денег  или наоборот  надбавка   (в  редких  случаях); 2 ) рас-
кладка  оброков на  торговые помещения, предварительно  с вы-
бором в оклад чики посадских  люд ей; 3 ) измерение  земельных 
угод ий  и  их   размежевание.  Дозорщики,  как  и  писцы, могли 
выполнять  и  судебные  ф ункции:  1)  проводить  розыски  по  
спорным делам о  земельных или оброчных владениях  и гото-
вить  доклад   государю  об  их   обстоятельствах;  2 )  выполнять 
решения  высших  судебных учрежд ений; 3 )  организовывать  и 
проводить  сыск  беглых люд ей; 4 )  проверять  документальные 
основания владения двором или какими либо  угод ьями. 

Однако   при работе   на   местах  дозорщики помимо наказов, 
стремящихся к унификации и однообразию «писцового  дела», 
руковод ствовались  и другими важными  факторами:  1) трад и-
циями приправочной документации; 2 )  местными специфиче-
скими старыми и новыми чертами, а  также особенностями б ы-
та  и хозяйства^*. Соответственно, в городских  дозорных книгах  
первой трети ХУЛ в. не  всегда  подробно  расписывались неко-
торые  моменты:    причины  запустения  городских   дворов, не  
указывалось время, с которого  оно  началось;   во  дворах  часто  
фиксировались  только   дворовладельцы    главы  семейств  без 
перечисления других  родственников, даже  в случае  гибели ос-
новного  дворовладельца;   не  во  всех  дозорных книгах  имеет-
ся сравнение  того, что  прибьшо и что  убыло в сошном письме  
по  сравнению с  предьщущими годами (данное  обстоятельство  
могло   быть  обусловлено   отсутствием  в  распоряжении дозор-
щиков необходимой д ля этого  приправочной документации); 

'*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ми л ое  Л.В.,  Бул гаков М.Б., Гар скова КМ.  Тенденции аграрного  развития 
России  первой  половины  XVII  в.   Историограф ия,  компьютер   и  методы 
исслед ования.   М. ,  1986. С. 210. 
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далеко  не  во  всех  дозорных книгах  имеется информация о  го-
родских  землях. 

В  целом обстоятельства   «отпуска»  дозорщиков  из  приказа  
д ля городского  дозора, характер  их  д еятельности на  местах, а  
так  же   этапы  подготовки и утвержд ения  городских  дозорных 
книг  первой  трети  ХУЛ  в.  во   многом  перекликаются  с 
«писцовым отпуском»  и работой «больших писцов» по  прове-
дению городских описаний и подготовке  писцовых книг в пер-
вой половине  XVII  в.  (например, состав дозорных и писцовых 
комиссий,  содействие  и участие   в  дозорах  и  описаниях  мест-
ной администрации  и  населения, корм дозорщиков  и писцов, 
изготовление   и утверждение   беловиков дозорных и  писцовых 
книг и т.д .) 

С  одной стороны, наличие  общих моментов  еще раз свиде-
тельствует  о  том, что   городские  дозорные книги первой трети 
XVII  в. принадлежат к разряду массовых источников, входят в 
состав писцового  делопроизводства  первой половины XVII  в. и 
представляют  собой одну из разновидностей писцовых  книг 
книги «письма  и дозору»  или «переписи  и  д озору». С  другой 
стороны,  выявление   отличительных  признаков  городских  д о-
зоров первой трети XVII в. подчеркивает то , что  городские  д о-
зорные книги представляют  собой самостоятельный вид  исто-
рического   источника,  созд ававшийся  в  конкретной  историче-
ской  обстановке   и  обладавший  присущими  ему  специфиче-
скими особенностями. 

Гл ава  II  Источн и ковед чески й   ан ал и з гор од ски х  д озор н ых  
кн и г  Евр оп ей ской  Росси и  п ер вой  тр ети   XVII в . 

Пер вый  п ар агр аф «Хар актер и сти ка  фон д а гор од ски х   д о-
зор н ых  кн и г  п ер вой   тр ети   XVIIв.,  п р и емы и  кр и тер и и  и х   ар -
х еогр афи ческого   оп и сан и я». Комплекс  городских   дозорных 
книг  первой трети XVII  в.  выделен из  общего   массива   книг с 
подобным названием, создававшихся  вплоть  до   конца XVU  в. 
по   различным  поводам.  Именно  в  1 0    20 е  гг.  XVII  в.  «д о-
зорное  дело»  приобретает  общероссийский  масштаб, захваты-
вая множество   городов и уезд ов Европейской России и Сиби-
ри. Именно в д анный период  выявляются  специфические  чер-
ты  и особенности дозорных книг  по  сравнению  с  книгами ва-
лового  описания «письма и меры». 

В  ходе  исследования вьшолнено  подробное  археографическое  
описание  городских  дозорных книг. Оно  сод ержит  следующие 
основные  археографические   показатели:    название   и самона
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звание  книги;   отметка  о  том, является ли сохранившаяся кни-
га  под линником, поздним списком или копией XVIII в.;   ме-
стонахождение   книги;   указание,  в  состав  какого   сборника 
она  включена  (если это  не  рукопись);    характеристика   физи-
ческого   состояния  книги  (степень  ее   сохранности,  объем  и 
размер, описание  переплета  сборника или рукописи);   фикса-
ция скреп и помет, имеющихся в книге;   уточнение  датировки 
списка   (с  указанием,  где   необходимо,  видов  ф илигранен);
пагинация, чернила и почерк;   информация о  сохранности бе-
ловика  или черновика книги, и характере  имеющихся в книге  
исправлений;   указание  публикаций источника. 

Описание   составлено   по   хронологическому  принципу:  от 
самой ранней  из  сохранившихся  книг  города Яренска   1608  г. 
до   самой  позд ней  города  Венева   1636г.  Причем  городские  
дозорные книги, сохранившиеся и в подлинниках, и в копиях  
или и в списках  и копиях, а  также в черновом и беловом вари-
антах  описываются отдельно, но  в рамках  одной статьи переч-
ня,  что   позволяет  рассматривать  имеющиеся  источники  (по  
одному городу и году) в комплексе. 

Благод аря проведенному  описанию выявлено  общее  коли-
чество   сохранивпгахся за  первую  треть XVII в.  городских  д о-
зорных книг Европейской России на  материале  основных цен-
тральных архивохранилищ писцовых книг. В  целом можно го-
ворить  только   о   40% й  сохранности  их   фонда.  К  указанной 
цифре   можно  добавить  материалы  38   городских   дозорных 
книг, сохранившихся во  фрагментах, в основном, в различных 
актах   писцового   делопроизводства   первой  половины  ХУЛ в., 
опубликованных  в начале  XX  в.  С.Б.Веселовским, что  состав-
ляет еще примерно  3 0 % от общего  количества  дозоров. 

Уточнены названия и датировка  книг, данные о  количестве  
листов, обнаружены ошибки в  архивных охшсях. Отмечен су-
щественно   меньший  объем  рукописей  городских  дозорных 
книг  по  сравнению  с  писцовыми книгами. Степень сохранно-
сти  рукописей  относительно   листов,  на   которых  содержится 
текст  городских  дозоров, в  целом признана хорошей. Исклю-
чение  составляют лишь некоторые городские  дозорные книги с 
утратой значительной части текста. 

Выяснено,  что   большинство   городских   дозорных  книг  со-
хранилось в виде  рукописей вместе  с уездным дозором того  же  
города, года  и тех  же  составителей. Некоторые  городские  д о-
зоры попали в состав различных сборников материалов писцо-
вого  делопроизводства, в основном, первой половины XVn в. 
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Отд ельные городские  дозорные книги первой трети ХУЛ  в. 
сохранились не  только  в подлинниках, но  и в поздних списках  
первой  половины  XVII в.  за   д ьячими  скрепами,  а   некоторые 
одновременно в списках  указанного  периода и в архивных ко -
пиях   XVi n   в.,  скрепленных  копиистами  или канцеляристами. 
Все  они учтены в представленном описании. 

Сопоставление   текстов  беловиков  и сохранившихся черно-
виков подлинников некоторых дозорных книг показало, в  чем 
заключалась  отделка   черновой  дозорной  книги.  В  свою  оче-
редь сопоставление  текстов  подлинников  и  архивных копий с 
них  XVn i в.,  а  также списков XVII в.  и копий XVIII в. друг с 
другом  и  с  имеющимися  публикациями  позволило   уточнить, 
какой текст  брался  издателями  в  качестве   основы. Отмечено, 
что   копии дозорных  книг  XVTH в.  выполнены  достаточно   ка-
чественно, почти без пропусков. Наличие   в  распоряжении ис-
следователя и списка, и копии с городских  дозорных книг пер-
вой  трети  XVII  в.  дает  возможность  адекватного   восприятия 
текста  подлинника. Их  сопоставление  настоятельно  необходи-
мо при подготовке  рукописи к публикации. 

Изучение   особенностей  почерков  дозорщиков  позволило  
сделать  вывод   о   том,  что ,  в  основном,  городские   дозорные 
книги в  вид у  своего  небольшого  объема  по  сравнению с пис-
цовыми книгами составлялись одним или редко  д вумя писцами 
или под ьячими. Анализ помет и исправлений в текстах  предос-
тавил  возможность  проследить  за   характером  вносимых  д ья-
ком правок в беловик текста  дозорных книг. 

Выявлены все  имеющиеся публикации городских дозорных 
книг и обращено внимание  на  качество  д анных изданий, т.е . с 
одной стороны, степень полноты передачи текста  подлинника, 
а   с  д ругой, соответствие   правилам  публикации  исторических  
источников  XVI    XVII  вв.  На  д анный  момент  опубликована 
21  городская дозорная книга  первой трети XVII в., причем ос-
новная  часть  кн и г    в  конце   XI X   начале   XXв в .  Качество  
публикаций различно. В  связи с тем, что  большинство  изданий 
дозорных книг XIX  в., а  некоторые и XX  в. не  отвечают совре-
менным требованиям публикации массовых источников XVI  
XVII  вв.^^, необходимо  новое  издание  уже   опубликованных  и 

37  См.,  HanpHMqj:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Бел ор укое  Д .Ф.  Дозорная  книга   г. Солигалича  1614  г.  / /  
Костромская  земля:  Краевед ческий  альманах.  Вып .  2 .  Кострома,  1992. 
С. 32 38.  Публикацию  текста,  названную  автором  «полной»,  нельзя  на-
звать  уд овлетворительной,  т.к.  она   выполнена  с  большими  купюрами  и 
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все  еще хранящихся в  архивах  дозорных книг с соблюдением 
всех  правил. 

Во втор ом п ар агр афе «Тер ми н  «д озор н ые кн и ги » и  загол ов-
ки  гор од скга  д озор н ых   кн и г  п ер вой  тр ети   ХУПв.»  дан анализ 
термина  «дозорные  книги»,  их   заголовков,  содержащихся  в 
преамбулах  и на  переплетах  архивных экземпляров. 

В  отличие   от термина  «писцовое   описание», предполагаю-
щего  устойчивость ситуации, а  соответственно, и возможность 
размеренного  долговременного  описания и  измерения земель, 
термин «дозор» отражал элемент некоторой нестабильности  и 
спешности  в  фиксации  сложившейся  ситуации после  различ-
ных катаклизмов (пожаров, войн, эпидемий и т.д .). 

В  ходе   исследования  отмечена  терминологическая  неточ-
ность  в  названии дозорных книг,  в  первую  очередь характер-
ная д ля архивных  сотрудников  ХУШ    ХЕХ вв.,  а  так же  д ля 
служащих приказного  аппарата. Последние  в  период  проведе-
ния нового   валового   описания  середины 20     30 х  гг. ХУЛ в. 
уже   не   обращали должного  внимания на   терминологическую 
определенность  при назьюании «книг письма  и дозору», утра-
тивших  к  этому  времени свое   значение   в  качестве   одного  из 
основных  финансовых  документов  эпохи Смуты. Поэтому  не  
случайно,  что   в  практике   писцового   делопроизводства   2 0 
30 х  гг. ХУЛ в. книга  могла  в одном и том же  документе  фигу-
рировать  под   разными  названиями  и  обозначаться  то   «д о-
зорной»,  появившейся  в  результате   «письма»,  то   наоборот 
«писцовой», но  составленной в ходе  «письма  и дозора» мест-
ности. Относительно  дозорных книг эпохи Смутного  времени 
(до  конца 10х  гг. ХУЛ в.) такой путаншц>1  не  существовало. 

Тр ети й   п ар агр аф «Стр уктур а  оп и сан и я  и   тгтол оги я го-
р од ски х  д озор н ых  кн и г  п ер вой  тр ети XVIIв.»  Отсутствие  ед и-
ных правил и приемов составления городских  дозорных книг, 
обусловленное   организацией  и  проведением  дозоров различ-
ными  приказами  и  отсутствием  единого   д ля  всех   дозорного  
наказа, регламентировавшего  занесение  в книги определенных 
объектов  описания, значительно   усложнило  работу  по  разра-
ботке  типологии указанного  источника. 

В  результате   анализа  внутренней структуры сохранив-
шихся  городских   дозорных  книг  выделено   10  информацион

пропусками. Возможно, текст к публикации готовился по  неполной копии 
с дозорной книги, преподнесенной в  1983  г.  в дар  Солигалическому крае-
вед ческому музею, о  которой и упоминает издатель. 
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ных блоков  описания  городов, отражающих  бьгг  горожан по-
сле  разорения с  учетом рекомендаций наказов  и  личной  ини-
циативы  дозорщиков.  В  отличие   от  писцовых  книг, обладав-
ших более  типовой структурой, последовательность  занесения 
объектов  описания в  городские  дозорные  книги  первой трети 
XVII  в. могла  сильно  различаться в зависимости от различных 
факторов:    от  наличия  в  распоряжении  дозорщиков  необхо-
димой  приправочной  документации  (в  первую  очередь  книг 
предыдущих дозоров или описаний, в  которых город  уже был 
описан  в  определенной  послед овательности);    от  необходи-
мости следования сложившейся традиции описания и практике  
писцового  делопроизводства;    от  зад ач, поставленных прави-
тельством  перед  дозорщиком д ля дозора   каждого   отдельного  
города,  несмотря  на   их   кажущуюся  од нотипность;    от того, 
дозирался город  с  посадским торгово ремесленным населени-
ем или преимущественно   со   служилым  люд ом;    от  того, ка-
ким  было  административно территориальное   деление   описы-
ваемого   города;    какими бьши  приемы  работы  каждого   кон-
кретного  дозорщика;   от того, является л и сохранившаяся д о-
зорная книга  подлинником, списком с него  или приправочной 
книгой и д р. От личности самого  дозорщика  зависела  степень 
исполнительности  и  его  добросовестность  в  выполнении д ан-
ного  четью  зад ания, что   могло   отразиться  на   качестве  сведе-
ний и проверки собираемой информации, но  не  на  внутренней 
структуре  книг. 

Дозорные  книги  с  территориально административным  или 
географическим принципом описания (в  отличие  от книг с со
словно хозяйственным  принципом  описания:  по   категориям 
дворов или населения) более  инф ормативны и по  своей струк-
туре   во   многом схожи с  городскими  писцовыми  книгами, по-
следовательно  описывавшими город  целиком. 

В  качестве   основного   критерия классифрпсации в исследо-
вании выступила  полнота   объема  информации, содержащейся 
в  дозорных  книгах   по   городам  Европейской  России  первой 
трети XVn  в. Все  сохранившиеся книги были распределены на  
три значительные группы: полного  (8  1 0  блоков информации, 
например, книги Хлынова  1615  г.,  Тотьмы  1619  г. и д р.),  сред-
него  (5  7   блоков, книги Сузд аля 1617  г., Ростова   1619  г. и др.) 
и  минимального   (или  краткого)  ( 1  3   блока,  книги  Сузд аля 
1612  г., Можайска   1614  г. и д р.) вариантов. 

Четвер тый   п ар агр аф «Воп р ос  о   п р и п р авочн ой   д окумен -
тац и и   в  «д озор н ом  д ел е» п о   гор од ам Евр оп ей ской   Росси и   в 
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п ер вой  тр ети XVIIв.»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  ходе  исследования приправочной д о-
кументации,  которой  пользовались  дозорщики,  выяснилось, 
что   в  городские   дозорные  книги  очень  часто   заносилась ин-
формация о   справочных  документах, подтверждавших  те  или 
иные  сведения  книг.  Дозорщики  пытались  дать  объяснение  
тому, что  они обнаруживали при дозоре  определенной местно-
сти.  Соответственно,  в дозорных книгах, в  отличие  от писцо-
вых,  содержится  значительно   больше  деталей  и  пояснений, 
особенно   относительно   следующих  моментов:    запустение  
посадских   тяглых  дворов  и  причины  этого   процесса;   пре-
кращение   прежними  тяглецами  выплат  государевых  податей 
вместе  с посадом и обеление  ранее  живущих тяглых посадских  
дворов, т.е . различных способов «избывания тягла» посадским 
люд ом  в  первую  треть  XVII в.;    вьшлаты,  причитавшиеся  с 
городских  оброчных угод ий, и подробное  описание  самих этих  
угод ий и т.д . 

Приправочные материалы, изготовлявшиеся специально  д ля 
проведения  городских   дозоров  или  описаний  в  первой трети 
XVn  в. и в той или иной мере  отражавшие содержание  преды-
д ущих дозорных или писцовых книг, в ходе  исследования б ы-
ли подразделены на  три пласта. 

Первый  пласт  приправочной  документации  включает  го -
родские  дозорные  книги начала  XVII в.    20 х  гг. ХУЛ в., вы-
ступающие  приправочными  по   отношению  к  последующим 
городским  описаниям,  в  основном,  к  валовому  письму  20
30 х  гг. XVn   в.  Причем  они  могли  быть  как  полными, так  и 
сокращенными  списками с  подлинных дозорных книг. Также 
встречаются  и  т.н.  «расширенные»  редакции  приправочных 
книг  (например, дозорные книги по  Белгороду  1616  г. и Соли 
Вычегод ской 1620  г.) 

Особенности  сохранившихся  приправочных  книг  «расши-
ренной редакции» не  характерны как д ля подлинников, созда-
вавшихся  в  оперативном порядке  и часто   в  условиях  чрезвы-
чайных  обстоятельств, так  и д ля  многих   списков  с дозорных 
книг, являвшихся  или сокращенными списками с подлинника 
или копиями (списками «слово  в слово»). Содержание  данных 
приправочных  книг  значительно   шире:  помимо  непосредст-
венного  отражения текстов  предьщущих дозоров в них  вошли 
материалы, содержащиеся в других  приправочных документах. 
Для  указанных  книг  характерно   особенно   тищтельное  опися
ние  оброчных угод ий, размещавшихся в городе  (в этом смысле  
часть  приправочных дозорных книг по  Белгороду  и Соли Вы
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чегодской,  в  которой  описываются  оброчные  статьи,  в  боль-
шей степени напоминает платежницы с  их  тщательной ф икса-
цией объектов оброчных сборов), и подробное  изложение  раз-
личных спорных вопросов (в основном, по  поводу незаконного  
владения землей посадских  или служилых люд ей). 

Второй  пласт  приправочной  д окументации  представляют 
собой книги ранних  городских  описаний  конца  XVI  в.  и  пре-
дыдущих  дозоров,  в  основном,  начала   XVII в.,  использовав-
шиеся при составлении дозорных книг в первой трети XVII  в., 
как в результате  первого, так и повторного  дозоров. 

Третий пласт приправочной д окументации, имеющей отно-
шение   к  дозорам  первой  трети  XVII  в.,  составляют  другие  
справочные д окументы, которыми могли снабжаться д озорщи-
ки: извлечения из жалованных,  ввозных, послушных  и других  
«государевых»  грамот, из  спорных, сыскных  суд ебных д ел, в 
т.ч. из документов пред шествующих описаний (например, сот
ницы, платежницы, перечневые росписи) и других  источников. 
Указанные материалы изготавливались  в приказах  и вручались 
дозорщикам перед  их  выездом  к  месту  дозора. На  местах  д о-
зорщики также могли снабжаться д ля «приправы» д окумента-
ми из воеводской, губной и земской изб (например, списки по-
садских   и  жилецких  люд ей,  окладные  росписи, росписи  об-
рочных угод ий, разные «сказки» и т.д .) 

Гл ава  III  Гор од ски е   д озор н ые кн и ги  как  и сточн и к  п о  и с-
тор и и  мн огофун кц и он ал ьн ого  укл ад а р усского  гор од а п ер вой  
тр ети   XVII  в .   В  главе   раскрываются  возможности использо-
вания данных  городских  дозорных  книг  Европейской  России 
при изучении различных  проблем истории русского  средневе-
кового  города. 

Пер вый  п ар агр аф «Оп и сан и е   тягл ого  и  бел оместн ого  н асе-
л ен и я  п о  гор од ски м  д озор н ым  кн и гам п ер вой   тр ети   XVIIв.» 
Городские   дозорные  книги  пред ставляют  собой  сложный  и 
богатый  источник  по   истории  русского   города  указанного   и 
предшествовавшего   периодов  (благод аря  наличию  в  niix   д ан-
ных ретроспективного  характера). Прежд е  всего, можно выяс-
нить  роль  посадского   населения  как  источника  бюд жетных 
пополнений государства     прямых податей и косвенных нало-
гов  (оброчное   обложение,  таможенные  и  другие   под ати),  и 
рассмотреть  город  как центр  ремесла   и  торговли. Для  этого   в 
главе, с  одной стороны, раскрыгы  приемы  описания  в город-
ских  дозорных книгах  черньге  под атных дворов как источника 
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прямых  налогов  и  беломестньпс  дворов  как  потенциального  
источника этих  налогов. И с другой, изучены данные об основ-
ных занятиях  (о  ремесле, торгах, промыслах) как черного, так 
и  беломестного  населения как источника д ля косвенного  госу-
дарственного   обложения  (оброки,  пошлины).  Одновременно 
проводится анализ роли черных посадских  людей и беломест-
цев  (особенно   в  южных  пограничных  городах)  в  системах  
функционирования  государственных  доходообразующих  уч-
реждений (таможни, кабаки и т.д .) 

В  городских  дозорных  книгах   первой трети ХУЛ в. содер-
жится множество   ценной информации о  следующих моментах  
городской жизни: 

   о   различных  способах   «избывания»  тягла   посадскими 
люд ьми  (массовое   распространение   закладничества   за  д ухов-
ных  и светских   феодалов, переход  на  государеву  службу, по-
ступление   в  дворники,  принятие   духовного   сана,  бегство   и 
т.д .); 

   об  активных  миграционных  процессах, т.е . об основных 
потоках   передвижения населения в  эпоху  Смуты  и их  причи-
нах; 

   о   перераспределении  собственности  на   д воры,  земли  и 
оброчные угод ья между тяглецами и беломестцами (например, 
отмечены различные методы овладения тяглой посадской зем-
лей: продажа, передача  по  закладным, захват и т.д .); 

   о  суд ьбах  горожан различного  социального  статуса, пере-
живших  «год ы  лихолетай»,  о   катастрофическом  обнищании 
посадского  люда (д аже «лутчих»  и «середних»  посадских  жи -
телей), и отдельно  о  судьбе  женщин   вдов, их  участии в тор-
гово производственной  деятельности  городов  и  способах  вы-
живания в условиях  Смуты; 

   о  развитии торговли, ремесла  и складывании внутриуезд
ных и отчасти межобластных товарно рыночных  связей горо-
дов в первой трети ХУЛ  в.; 

   о  распространении откупной и верной системы держания 
на  различные казенные заведения и угод ья; 

   об окладах  посадских  жителей в общегородских итогах  и 
в  четырех   книгах   каждого   посадского   двора:  по   Вологде  
1617  г. и Шуе  1619  г.   сошный оклад , по  Калуге   1617  г. и Ве
неву  1636  г.   оброчный оклад; 

   о   разрушении  городов  в  ходе   военных  действий 
(например, повсеместное   распространение   бобыльства,  запус-
тение  и разрушение  дворов, пахотньпс земель, торговых и дру
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гих  оброчных  мест  и т.д .),  и наоборот,  о  начале   возрождения 
хозяйственной  и  торгово экономической  деятельности  в  раз-
рушенных городах  в конце  10    20 х  гг. XVII  в. 

Втор ой   п ар агр аф «Тер р и тор и ал ьн о ад ми н и стр ати вн ое  д е-
л ен и е  и  топ огр афи я гор од ов Евр оп ей ской  Росси и  п о  гор од ски м 
д озор н ым  кн и гам п ер вой   тр ети   XVIIв.».  По   сохранившимся 
городским дозорным книгам вид но, какую важную роль в пла-
нировочной  структуре   городов  играли  улиц ы,  переулки, сло-
боды и другие  территориально административные  единицы, а  
также приходские  церкви, монастыри и  городские  площади (в 
основном, торговые и житные), т.к. именно они создавали не -
повторимый архитектурный облик русских   средневековых го -
родов. 

Связи  горожан  с  сельскохозяйственными  промыслами  в 
первой трети  XVII в.  по прежнему,  как  и  в  более   ранние   пе -
риоды, оставались весьма ощутимыми. Соответственно, город-
ские  земли и водные угод ья также являлись важным элементом 
территориально административной  и  планировочной  стр укту-
ры русских  городов первой трети XVII  в. 

Городские   дозорные  книги  Европейской  России  содержат 
множество   информации  об  административно приказной  сис-
теме  управления, о  религиозньк  учрежд ениях, а  также  по  ис-
торической  географии  и  краеведению  России  первой  трети 
XVn  в.,  обладая значительным количеством данных по  терри-
ториально административному  делению  городов,  их  социаль-
но топографической структуре, включая множество   имен соб-
ственных   названий городов, различных местечек, улиц, пере-
улков, рек, озер  и т.д . 

Все  эти сведения целесообразно   использовать  в  исследова-
ниях, посвященных истории местного  управления средневеко-
вой России. В  данном случае  городские  дозорные книги Евр о -
пейской  России  первой  трети  XVII  в.  могут  выступать  как  в 
качестве   д ополнительньк  источников, так  и  в  качестве  пись
менньпс  памятников,  содержащих  уникальную  информацию. 
Многие   из  них   сохраняют  д анные  начала   XVII  в.  и  наглядно  
демонстрируют  состояние  управленческого   аппарата   Мо ско в-
ского   государства   в  эпоху  Смуты  на   местном  (региональном) 
уровне, причем в различных географических  регионах. 

Всевозможные  географические   названия  пронизывают  все  
содержание   городских  дозорных  книг  первой трети XVII  в.  и 
при описании города, и при локализации улиц , слободок и дру
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гих  территориально административных  единиц, а  также торго-
вых и иных оброчных угодий (особенно  земельных и водных) 
с их  привязкой к определенным рекам, ручьям или озерам. Со-
ответственно, городские  дозорные книги обладают уникальной 
и  дополнительной информацией по  топографии и топонимике  
городов  первой трети  ХУЛ в.  и  частично   предшествовавших 
периодов. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  закл ючен и и   суммируются  итоги  исследования и приво-
д ятся  общие  вывод ы.  Специфика  городских   дозорных  книг 
первой трети XVII  в. городов Европейской России, входящих в 
состав писцового  делопроизводства, заключается, прежде  все-
го, в том, что  они являлись  итоговым документом, составляв-
шимся по  результатам особого  вида  земельно кадастровых ра-
бот в Московском государстве  данного  периода   дозора  опре-
деленной местности. 

Для внешней стороны организации и проведения городских 
дозоров  в  первой  трети  XVII в.  характерны  следзтощие  чер-
ты:    оперативность  и  сжатые   сроки;    повторность  и перио-
д ичность  (в  течение   10  лет  по   одному  городу  проходило  не-
сколько   д озоров);   проведение,  в  основном,  по   ршициативе  
снизу,  т.е .  по   челобитьям  местного   посадского   населения;
организация и осуществление  значительной их  части предста-
вителями местной администрации (в основном, главами   вое-
водами). В  качестве  основных задач дозоров по  городам выд е-
лены фиксация состояния тягла  городского  населения, выясне-
ние  степени убыли и разорения города, а  также наличия в го-
роде  реальных и потенциальных возможностей для возобновле-
ния вьтла ты «государевых платежей» в прежнем объеме.  Орга-
низация  городских  дозоров была  взаимовьп одным процессом, 
как для правительства, так и для горожан, однако, рассчитанным 
на  сравнительно  небольшой временной промежуток  до  прове-
дения новых полномасштабных описательных работ. 

В  отличие  от писцовьпс описаний дозоры выступали в каче-
стве   ответной  меры  правительства   в  связи  с  быстро   меняю-
щейся ситуацией в  разрушенньпс  и опустошенных  городах.  В 
эпоху  Смуты  «дозор»  становился  фактически  единственным 
реально   выполнимым  правительственным  мероприятием, ко -
торое  предоставляло  возможность приблизительно  оценить как 
размер   бедствия и  запустения в  городе  или его  окрестностях, 
так  и  потенциальные  и  реальные  силы для дальнейшего  вос-
становления хозяйства. 
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Дозорные книги городов  Европейской России первой трети 
XVn в.  имели важное   значение   в  качестве   одних из  основных 
финансовых  сметно экономических   док5^ентов,  являвшихся 
основанием д ля  налогообложения  и  постепенно   налаживавше-
гося поступления денежных средств в казну в условиях  сложных 
обстоятельств Смуты в государстве  и в первые годы после  нее: 

   возможность установления правительством льгот в уплате  
налогов для целого   ряда   городов  Европейской  России  по яви-
лась преимущественно   благодаря вовремя проведенным в  них  
дозорам: итоги подготовленных  городских дозорньпс книг  на-
чала    10х  гг. XVII в.  продемонстрировали крайнее  разорение  
городского  населения; 

   многие  посады вплоть до  середины (некоторые и до   ко н-
ца) XVII в. продолжали выплачивать  подати по  дозорным кни-
гам начала  XVII  в.; 

   сохранившиеся городские  дозорные книги начала  XVII  в. 
еще долго  служили в качестве  ценного  приправочного  матери-
ла  для последующих валовых описаний. 

Несмотря на  утрату  значительного   числа   городских  д озор-
ных книг, отмечена репрезентативность  данных сохранивших-
ся книг  и  возможность  распространения  выявленных тенд ен-
ций на  весь  ход  развития  «дозорного   дела»  по  городам Евр о -
пейской России в первой трети XVII  в.  В  результате  исслед о-
вания  выделены  периоды  его   наибольшей  интенсивности 
(1614     1617  гг. и  1619  г.    начало  20 х  гг. XVII в.)  и период ы 
спада  (после   1617  г. и с середины 20 х  гг. XVII в.), а  также в ы -
делены  особенности  работы  различных  приказов.  Исслед ова-
ние  внутренней структуры описания городских  дозорных книг 
показало,  что   им  присупщ  большая  степень  инвариантности 
содержания по  сравнению  с  писцовыми. В  составе   комплекса  
приправочных  материалов  выд елены док> 'мекты первого, вто -
рого  и третьего   пластов, имевшиеся  на  руках  у  дозорщиков  в 
момент проведения дозоров в первой трети XVn  в. или у  вало-
вых писцов 20    30 х  гг. XVH в.,  и отмечено  разное  происхож-
дение  этих  д окументов. 

Городские   дозорные  книги  Европейской  России  первой 
трети   XVT I B.  содержат  огромный  фактический  материал  по  
истории русского  средневекового  города, предоставляя ценные 
сведения о  некоторых  ключевых  моментах   этого  малоизучен-
ного  периода. Книги  служат  основным  источником инф орма-
ции  о.'Ябрадских   черных  (под атных)  и  белых  дворах,  д авая 

г  
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д о стато чно   по д р о бную  спр а во чную  инф ормац ию  о   город ском 
на се ле нии  ка к  исто чнике   госуд ар ственного   о бло же ния,  его  
м о бильно сти ,  х о зяйстве нных  и  ф инансовых  возможностях ,  а  
та к  же   о   зна чите льно м  перераспред елении  собственности  в 
не ста бильных  усло виях   эпо х и  См ут ы  (особенно   по   те м  гор о -
д а м ,  по   ко то р ым  не   сохр анилось  писц овых  книг  пер вой по ло -
ви н ы X V n  в.) 

Пр о вед енно е   исслед ование   прод емонстрировало   ц елесооб-
р азно сть  пр и  анализе   д озорного   материала   использования  д о -
по лните льных  исто чнико в  (писц о вых ,  приход но расход ных 
книг  мо ско вских   че тве р тных  пр иказов, оклад ных  и д р угих  в и -
д ов  кн и г ;  кр е по стно й  д о куме нтац ии;  д окументов  приказного  
д елопр оизвод ства   и  д р .),  что   позволяет  пр овер ить  и  уто чнить 
д а нные  гор од ских  д озор ных  книг ,  а  впослед ствии  и  во сстано -
ви ть утр а че н н ые ча сти их  те ксто в. 
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