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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена определяющим влиянием со-

словного облика, рода занятий и предыдущего географического места жительства мигран-

тов на дальнейшее социально-экономическое развитие заселяемого региона. На примере 

крупнейшего сельского поселения Тамбовской губернии – села Рассказово показаны осо-

бенности миграций государственных крестьян в регион традиционного земледелия (Цен-

трально-Черноземный район) на микроисторическом уровне, в ходе основания и заселения 

ими отдельного населенного пункта в Залесском стане Тамбовского уезда в конце XVII – 

первой половине XVIII века. В процессе исследования уточнены дата и географическое ме-

сто основания села Рассказово – Лесной Тамбов. Даны краткие сведения о биографии его 

основателя бортника С.А. Рассказа – Водянова. Описаны ближайшие окрестности села, с 

указанием однодворческих поселений – спутников и их владельцев. С использованием дан-

ных ревизских сказок, переписных книг и похозяйственных переписей проанализирован 

ход подворового заселения села в первые годы его существования. Очерчен круг населен-

ных пунктов, из которых происходило переселение дворцовых крестьян к новому месту 

жительства. Сделана попытка определения сословного состава жителей села в первой поло-

вине XVIII века. Прослежен демографический рост села в период 1697–1744 гг. Выявлен 

ряд особенностей первичной (в село) и вторичной (на новые места жительства) миграции 

первых рассказовских поселенцев. 
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the determining influence of social class 

appearance, the occupation and the previous geographical place of migrants’ residence on the fur-

ther social and economic development of the populating region. On the example of the largest ru-

ral settlement of Tambov Governorate – Rasskazovo village – we show the features of state pea-

sants migrations to the region of traditional agriculture (Central Black Earth Region) on the micro-

historical level during the foundation and settlement by them the separate settlement in Zalesskiy 

stan of Tambov County in the late 17th – early 18th century. During the study we define the date 
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and geographical location of the Rasskazovo village foundation – Lesnoy Tambov. We give brief 

information about the biography of its founder beekeeper S.A. Rasskaz – Vodyanov. We describe 

the nearest surroundings of the village with the indication of smallholders and the names of their 

owners. We analyze the course of home settlement of the village in the first years of its existence 

with the usage of data of census lists, census books and household censuses. We determine the 

range of settlement from which palace peasants moved to a new place of residence. We try to de-

termine the class structure of the villagers in the first half of the 18th century. We also trace the 

demographic growth of the village in the period 1697–1744. We reveal a number of features of the 

primary (to the village) and secondary (to new places of residence) migrations of the first Rasska-

zovo settlers. 

Keywords: migrations; Rasskazovo village; palace peasants; migrants; smallholders; class; census 

lists; capitation and household censuses 
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Среди наиболее изучаемых аспектов ис-

тории Российского государства особую акту-

альность имеют вопросы его заселения и ос-

воения, обусловленные, прежде всего, колос-

сальными размерами занимаемой территории. 

Историография проблемы содержит зна-

чительный ряд работ, посвященных как об-

щим миграционным процессам заселения 

России (в том числе определенными социаль-

ными группами населения) [1–3], так и засе-

лению отдельных природно-географических 

зон и экономических регионов [4–6]. 

В свою очередь исследователям Тамбов-

ского региона удалось проследить общие 

особенности его колонизации в XVII–XVIII 

веках до отдельных уездов [7–9]. Наиболее 

изучено заселение территорий Тамбовского и 

Козловского уездов в целом [10–13], в том 

числе городов с ближайшими и связанными с 

ними поселениями [14; 15]. Однако первые 

десятилетия истории большинства поселений 

Тамбовщины остаются малоизученными. 

В настоящее время после введения в на-

учный оборот новых архивных источников 

появилась возможность рассмотрения на 

микроисторическом уровне вопросов осно-

вания и миграционного облика первых деся-

тилетий существования отдельных населен-

ных пунктов. В данной работе на примере  

с. Рассказово – типичного дворцового села 

XVIII века (во второй половине XIX – начале 

XX века крупнейшего сельского торгово-

промышленного центра Тамбовской губер-

нии [16, с. 348]), будут рассмотрены особен-

ности его возникновения, формирования и 

заселения основными жителями – дворцовы-

ми, затем государственными крестьянами в 

конце XVII – начале XVIII века.   

С ослаблением опасности татарских на-

бегов в последние десятилетия XVII века в 

Притамбовье началось активное заселение 

степных земель к юго-востоку от г. Тамбов 

до р. Ворона, далеко за пределами Тамбов-

ского вала и укрепленных острожков, завер-

шившееся в основном к 1710 г. формирова-

нием крупных сел – кластеров, ставших ба-

зой для дальнейших микромиграций в сере-

дине – второй половине XVIII века [10, с. 84-

85]. При этом новые поселения возникали в 

радиусе 10–20 км от узлового пункта путем 

добровольного, правительственного или по-

мещичьего (в том числе монастырского) пе-

реселения крестьян. 

Заселение Тамбовского уезда в XVII веке 

шло путем «сползания» населения с севера 

на юг [10, с. 52] из центральных районов Ок-

ско-Донского бассейна и его расселения к 

верховьям р. Цна. Данный процесс носил 

длительный характер. Обычно раз в несколь-

ко десятилетий часть нового поколения кре-

стьян уходила на новые незаселенные земли. 

К концу XVIII века началось освоение терри-

торий в восточном (вдоль Пензенско-Сара-

товского тракта) и юго-восточном (вдоль 

Хоперской или Казачьей дороги) направле-

ниях от г. Тамбов. 

Одним из главных занятий населения 

Верхоценской волости и Рыбной пустоши 
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являлось бортничество, которым занимались 

как русские крестьяне, так и крещеная морд-

ва. В юго-восточной части Верхоценской во-

лости по границе Залесского стана в 1690-х гг. 

Кирдянским и Арженским бортными ухожь-

ями (по рекам Шевырляю и Арженке) владе-

ли моршанские крестьяне братья Водяновы: 

Степан, Дорофей, Иван
1
. На тот период 

братьям принадлежал еще ряд ухожей по ре-

кам Цне, Кашме и Разазовке (близ с. Кули-

ки)
2
, что сделало их одними из богатейших 

бортников. Глава семьи Степан Андреевич 

(около 1657–1714)
3
 имел второе прозвище по 

названию одного из ухожей, транслитериро-

вавшиеся в письменных документах в фами-

лию Разсказ(-ов) [17, с. 41]. Его брата Доро-

фея также иногда писали с прозвищем «Кир-

дяповин»
4
. 

К 1697 г. С.А. Рассказ получил отказную 

грамоту на огромный участок ненаселенной 

(«порозжей») земли в Залесском стане, 

включающий пашни, покосы, лес от верховь-

ев р. Шевырляй на западе до левых притоков 

р. Большой Ломовис на востоке, от истоков 

р. Арженки на севере, до русла р. Лесной 

Тамбов на юге, с разрешением на создание 

поселения. С 11 сентября 1697 г. «новосели-

дебной» деревне Лесной Тамбов давалось 

пять льготных лет на производство налоговых 

выплат, после чего с 1702 г. крестьяне обязы-

вались платить подати в государственную 

казну либо деньгами, либо «стрелецким» 

хлебом на содержание служилых людей
5
. 

Новая деревня, получившая через не-

сколько лет второе название Рассказово, яв-

лялась собственностью государства и отно-

силась к казенному приказу, ведавшему де-

лами дворцовых крестьян. Степан Рассказ 

получил в деревне (с 1704 г. селе) неболь-

шую административную должность садчика 

(сатчика)
6
, в обязанность которого входило 

принимать и расселять на жалованных зем-

лях поселенцев, а также решать, где и какой 

«вытью» (земельным наделом) они будут 

пользоваться. На новой земле на крестьян 

                                                                 
1 РГАДА (Российский государственный архив 

древних актов). Ф. 396. Оп. 2. Д. 3554. Л. 128. 
2 РГАДА. Ф. 1166. Оп. 1. Д. 3. Л. 286-286об. 
3 Там же. Ф. 350. Оп. 1. Д. 409. Л. 634об. 
4 Там же. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1142. Л. 562об. 
5 Известия Тамбовской ученой архивной комис-

сии. Тамбов, 1892. Вып. 34. С. 138-141. 
6 ГАВО (Государственный архив Воронежской 

области). Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Л. 133. 

накладывались и новые подати, взамен уп-

разднявшихся старых. Сам С.А. Рассказ при 

переселении в д. Лесной Тамбов передал 

свое прежнее тягло в с. Морше Филиппу 

Бердину
7
. 

Первыми поселенцами с. Рассказово, со-

гласно отказной грамоте, стали крестьяне сел 

Кулики и Морши, «Степан Андреев с това-

рищи», с набранными «вновь на выть от от-

цов детей и от братьев и от дядьев племян-

ников», то есть крестьяне следующего поко-

ления, от живших ранее в селах Верхоцен-

ской волости и Рыбной пустоши
8
.  

Другую его часть составили переселен-

цы («сведенцы») из центральных уездов [7,  

с. 101]. Переселение новых поколений двор-

цовых крестьян на свободные земли «по ука-

зу» было традиционной практикой государ-

ства
9
, заключительный этап которого при-

шелся на последние годы XVII – начало 

XVIII века. 

К 1710 г. территория современного с. Рас-

сказово представляла собой крупное поселе-

ние дворцовых крестьян, расположенное на 

правом берегу р. Лесной Тамбов
10

 [18] до 

устья р. Арженка и вверх по ее левому берегу 

до истоков, а также ряд однодворческих по-

селений – деревень на левом берегу, носив-

ших двойные имена из комбинации следую-

щих названий: Туляны, Лесной Тамбов, 

Большая и Малая Богословка (Куриловка)
11

. 

Первый пофамильный анализ жителей 

Рассказово для определения места исхода 

поселенцев провела Э.А. Морозова по мате-

риалам 5–10 ревизий, с использованием 

фрагментарных сведений, касавшихся пере-

писей XVIII века [17]. На основе этого по 

совпадающим фамилиям ей был очерчен 

круг населенных пунктов – старых сел Мор-

шанского уезда, а также ряда Московских, Ря-

занских и Тульских уездов, откуда произошла 

миграция населения в с. Рассказово. К сожале-

нию, в своих исследованиях Э.А. Морозова 

фактически не использовала материал 1–3 

ревизий и переписных книг 1704–1717 гг., 

                                                                 
7 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1142. Л. 562об. 
8 Известия Тамбовской ученой архивной комис-

сии. Тамбов, 1892. Вып. 34. С. 139. 
9 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Л. 148. 
10 Известия Тамбовской ученой архивной комис-

сии. Тамбов, 1891. Вып. 32. С. 80. 
11 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 404. Л. 144об.-145об., 

180; Ф. 1166. Оп. 1. Д. 4. Л. 1; Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1142. 

Л. 889об.-891об., 897-897об. 
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где даются конкретные сведения о местно-

сти, откуда произошло переселение тех или 

иных крестьян. 

Вместе с тем наиболее полную инфор-

мацию об этом дает «Переписная книга 

Стрелецкой, Пушкарской и Полковой слобод 

г. Тамбов, сел и деревень Тамбовского уезда 

переписи стольника и воеводы Ф. Дурново», 

с. Лесной Тамбов, 1704 г.
12

, являющаяся пер-

вой переписью с. Рассказово. В ней помеще-

на информация о жителях села на первую 

половину 1704 г. Всего в переписи записано 

1075 человек мужского пола, проживавших в 

289 дворах (4 церковных, 268 крестьянских, 

17 бобыльских, 2 выбывших). Также в доку-

менте имеются сведения о том, откуда и в 

каком году переселились в Рассказово те или 

иные крестьяне, кому сдали наделы по преж-

нему месту жительства и какими наделами 

владеют в новом селе. 

Таким образом, общее население села в 

1704 г. составляло около 2200 человек, а с 

учетом жителей владельческой левобереж-

ной части (однодворцев, «служилых людей», 

«боярских детей» и т. д.) до 2400, что делало 

Рассказово на начало XVIII века крупней-

шим поселением Притамбовья. 

При изучении данных переписи установ-

лено, что время переселения в правобереж-

ную часть села записано у жителей 176 дво-

ров. Год прихода в Рассказово жителей 113 

дворов не указан. Количество переселенцев в 

селе по годам распределилось так: 

– в 7206 г. (сентябрь 1697 – август 

1698) – 26 дворов (в том числе основатель 

села Степан Рассказ и его младший брат До-

рофей); 

– в 7207 г. (сентябрь 1698 – август 

1699) – 34 двора; 

– в 7208 г. (сентябрь 1699 – декабрь 

1699) – 19 дворов; 

– в 1700 г. – 23 двора; 

– в 1702 г. – 21 двор; 

– в 1703 г. – 25 дворов; 

– в 1704 г. – 5 дворов (в том числе вто-

рой брат С.А. Рассказа Иван).  

Место выхода крестьян (предыдущее ме-

сто жительства) указано более четко, чем год 

переселения, оно отсутствует лишь у 6 дво-

ров (из них три двора церковных). Большая 

часть жителей переселилась из старых Мор-

                                                                 
12 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1142. Л. 535об.-

572об. 

шанских сел: с. Кулики – 38 семей, в том 

числе двор церковного дьячка; Ракши –  

32 семьи; Сосновки – 25 семей; Алгасова –  

22 семьи; Вановья – 9 семей; Островки, Ви-

рятина, Морши (в том числе все братья Рас-

сказовы) – по 8 семей; Ивенья, Старого Сы-

соева – по 7 семей; Перкина, Темешева, 

Пеньков – по 5 семей. Из других сел Тамбов-

ского уезда – около 40 семей (из г. Тамбов – 

1 семья). 

Наибольшее число переселенцев из Коз-

ловского уезда было из сел Дельной Дубра-

вы – 10 семей; Казинки, Стежек, Ламки – по 

4 семьи. Из других сел Козловского уезда 

переселились около 20 семей (из г. Козлов – 

1 семья). 

Из уездов вне территории Тамбовщины: 

– Богородицкого уезда – 10 семей (в 

том числе 4 семьи из с. Воскресенское, 3 – из 

г. Богородск); 

– Переславского (Переславля – Рязан-

ского) уезда – 9 семей (в том числе из с. Лю-

бичи и Белый Омут по 3 семьи); 

– Скопинского уезда – 7 семей; 

– Коломенского уезда – 1 семья; 

– Ефремовского уезда – 1 семья. 

Таким образом, на первоначальном этапе 

становления села лишь около 10 % его жите-

лей являлись переселенцами из сел не Там-

бовских уездов, большинство из них прибы-

ло из уездов будущих Московской и Рязан-

ской губерний. 

Из жителей с. Рассказово, временем пере-

селения которых указан 1697 – август 1698 гг., 

из старых Моршанских сел переселилась на 

новое место 21 семья (в том числе из с. Ку-

лики – 5 семей, Морши – 3 семьи), из сел 

Козловского уезда – 2 семьи, 1 семья солдат-

ского сословия из Лысогороского Красного 

городка и по одной семье из Переславского и 

Коломенского уездов. 

Данная статистика полностью соответст-

вует общим закономерностям переселения в 

с. Рассказово и в последующие 5 лет. 

Несмотря на то, что в итогах переписи 

1704 г. в с. Лесной Тамбов указана сословная 

принадлежность жителей дворов, по ряду 

глав семейств и их членов дается дополни-

тельная уточняющая информация на момент 

переселения (в том числе и по роду занятий): 

– крестьяне (тягловые, безтягловые, на 

«снимном тягле», безземельные) – 45; 

– крестьяне волостные – 28; 
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– бобыли – 25; 

– служившие и служащие «городовую 

службу» (в том числе 1 «городовой службы 

подъемщик») – 15;  

– солдатские – рейтарские – копейщи-

ковы подъемщики – поденщики (лица, обра-

батывавшие землю, призванных на военную 

службу) – 12; 

– солдатские – рейтарские сыны и сол-

даты – 7; 

– разъезщик – разъезщиков сын (отво-

дчик земель, межовщик) – 2. 

Население села не было только лишь 

прирастающим, так как микромиграционные 

процессы продолжались и внутри него. За не-

сколько лет, начиная с 1705 г., из села выбыло 

23 крестьянских и 8 бобыльских дворов
13

. 

Часть переселенцев – «сходников» и отсутст-

вующих в пустых дворах крестьян через неко-

торое время возвращались. Так, брат С.А. Рас-

сказа Дорофей в 1713 г. вместе с семьей «бе-

жал» из Рассказова
14

, но к 1720-м гг. снова 

вернулся
15

 и больше никуда не переезжал. 

К концу первого десятилетия истории 

села темпы переселения дворами (семьями) 

существенно снизились, но многократно 

увеличилось количество людей, пришедших 

в село для вступления в брак (до трети от 

вновь прибывших) как мужчин, так и жен-

щин. Главы семейств, за редким исключени-

ем, принимали в семьи зятьев и снох в ос-

новном из мест своего прежнего жительства. 

Также оттуда брали и многих приемышей, 

чаще всего детей умерших родственников
16

.  

Миграционные процессы внутри крупно-

го села были чрезвычайно сложны. В 1717 г. 

из 274 крестьянских дворов (плюс 4 церков-

ных) пустовало 76 (из них два бобыльских)
17

. 

Причем далеко не все крестьяне покинули 

Рассказово. Пятая часть из них осталась в 

селе, скитаясь за скудостью и живя в других 

дворах (отдельные скитающиеся крестьяне 

                                                                 
13 Книги окладные новоселебным селам Танбова и 

Казлова городов нынешнего 1702 г. // Известия Там-

бовской ученой архивной комиссии. Тамбов, 1894. 

Вып. 39. C. 273-292. 
14 Там же. Ф. 350. Оп. 1. Д. 409. Л. 635.  
15 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Л. 259; РГАДА. Ф. 402. Оп. 1. 

Д. 600а. Л. 15об.  
16 Посчитано по: РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 409; 

Оп. 2. Ч. 2. Д. 3484; Ф. 402. Оп. 1. Д. 600а; Ф. 1209.  

Оп. 1. Д. 1142; ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5; ГАВО. Ф. И-18. 

Оп. 1. Д. 12.  
17 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 409. Л. 635.  

высылались по промемории в разные города 

или отдавались в рекруты). Некоторые умер-

ли, забраны в рекруты, на работы в Санкт-

Петербург или Азов, причем их дети зачас-

тую «пропадали безвестно». 

Крестьян из 8 пустующих дворов пере-

дали в крепостную зависимость различным 

помещикам, как по их согласию (они оста-

лись сиротами и без средств к существова-

нию), так и по розыску беглых. Зафиксиро-

ваны случаи передачи родителями детей – 

младенцев помещикам даже из жилых благо-

получных дворов. Согласно перечневой книге 

крестьян и однодворцев по Тамбовскому уез-

ду помещикам также был отдан 21 крестьянин 

мужского пола из населенных дворов. 

Переселенцы уезжали из села не только 

в поисках наиболее удобного места прожи-

вания, но и по заключению брака, на наем-

ные работы, по принудительному переселе-

нию (например, на жительство в Санкт-Пе-

тербург). В период с 1710 по 1717 г. удалось 

обнаружить сведения о 5 крестьянах, угнан-

ных в плен татарами и калмыками во время 

уже редких набегов. Их жертвами стали 

мальчики 9, 11, 12 (двое) лет и 23-летний 

мужчина. 

При проведении 1-й ревизии 1719 г. на-

селение села составило 1349 душ мужского 

пола, живших в 209 дворах (3 церковных,  

1 поляков)
18

, что дает общую численность 

населения до 3000 человек (включая левобе-

режные деревни). 

Свободные земли на левой стороне  

р. Лесной Тамбов (современный микрорайон 

«Мальщина» г. Рассказово; на начало XX 

века – «с. Рассказово (Большая Богословка)») 

[19, с. 56] передавались в частную собствен-

ность с 1690-х гг. подьячим Тамбовской при-

казной избы, дворянам, детям боярским, од-

нодворцам, военным. К началу XVIII века 

известны следующие землевладельцы, по-

дьячие – тамбовцы
19

: Прокофий Емельянов 

(впервые упомянут с 1697 г.), Абросим (Аб-

рам) Авдеев (с 1698 г.), Андрей Курилов (с 

1697 г.), Никита Миронов (с 1699 г.), Григо-

                                                                 
18 ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Лл. 237, 264 об.  
19 Установлены по: Материалы относящиеся к ис-

тории Тамбовского края / сост. И.Н. Николев, Тамбов, 

1884. С. 57-80; Известия Тамбовской ученой архивной 

комиссии. Вып. 32. Тамбов, 1891. С. 100; Вып. 35.  

С. 118-126; РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 404. Л. 144об.-

145об., 180; Ф. 1166. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-4; Ф. 1209. Оп. 1. 

Д. 1142; Л. 889об.-891об., 897-897об. 
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рий (с 1697 г.) и Семен Масловы (с 1698 г.), 

Антон Анфимов (с 1697 г.), Аким Киселев (с 

1698 г.), Ефрем Иванов (с 1698 г.), Иван Зве-

рев, полковой писарь (с 1698 г.). А также ряд 

дворян и военных (Толстов, Чернов, Коню-

хов, Карпов, Алехин, Воронин и др.), полу-

чивших землю в д. Туляны – Лесной Тамбов 

по отказной грамоте в период 1697–1700 г., и 

иные владельцы поместных дач на левом бе-

регу реки. В 1704 г. в д. Лесной Тамбов (Ту-

ляны) имелось 14 дворов дворян и два цер-

ковных двора, священнослужителей Покров-

ской церкви (с. Нижнеспасское)
20

.  

Если в переписях Рассказово до 1719 г. 

практически все его жители именовались 

крестьянами, то в перечневой книге крестьян 

и однодворцев Тамбовского уезда к началу 

1720-х гг. в селе, кроме 1160 крестьян муж-

ского пола, указано 133 однодворца (40 «на-

стоящих» и 93 «кроме настоящих»)
21

. Похо-

зяйственная перепись 1735–1736 гг. дает 

цифру в 169 однодворцев, плюс 4 пришлых. 

Также в ней указано еще несколько жителей 

некрестьянского сословия: ямщиков – 4, ка-

зачьих и солдатских служб – 12, церковни-

ков – 9. Среди крестьян имелись крестьяне 

дворцовые (подавляющее большинство), мо-

настырские – 3, ясачные – 5, помещичьи – 7, 

подушной полковой подати – 11
22

. Места ис-

хода поселенцев не изменились.  

При сравнении имеющихся в похозяйст-

венной переписи 1730-х гг. фамилий приня-

тых в село однодворцев и перечисленных в 

прежних переписях крестьян удалось иден-

тифицировать 39 однодворцев (а также по 

одному ямщику и военному), написанных в 

переписи 1704 г. крестьянами. Несомненно, 

что их проживало большее количество, но 

из-за особенностей составления переписей 

(разночтения имен, отсутствия и замены фа-

милий, пропусков душ и т. д.) установить 

данных лиц наверняка не удалось. Все ос-

тальные однодворцы (за исключением одно-

го, принятого в село в 1723 г.) указаны в ре-

визской сказке 1719 г. и предыдущих пере-

писях
23

. 

                                                                 
20 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1142. Л. 889об.-

891об.  
21 Там же. Ф. 402. Оп. 1. Д. 600а. Л. 20об., 28, 31.  
22 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Л. 199-200об.  
23 Посчитано по: РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 409; 

Оп. 2. Ч. 2. Д. 3484; Ф. 402. Оп. 1. Д. 600а; Ф. 1209.  

Оп. 1. Д. 1142; ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5; ГАВО. Ф. И-18. 

Оп. 1. Д. 12. 

У ряда идентифицированных однодвор-

цев в переписи 1704 г. дописаны уточняю-

щие сведения о происхождении ироде заня-

тий: 5 числятся бобылями, 11 – поденщиками 

и подъемщиками (солдатские, рейтарские, 

копейщиковы), 3 – солдатскими детьми, 1 – 

городовой службы. 

Таким образом, налицо обыкновенная 

недобросовестность переписчиков, которые 

для простоты записи не стали указывать под-

робное сословное происхождение переселен-

цев, а упрощенно записали всех дворцовыми 

крестьянами. Из вышеуказанного следует, 

что на первоначальном этапе переселения 

правобережная часть Рассказово заселялась не 

только дворцовыми крестьянами, но и пред-

ставителями других сословий (около 10 %).  

Как уже отмечалось, количество пересе-

ленцев после 1704 г. снизилось и составляло 

в последующие два десятилетия в среднем 5 

дворов в год (с тенденцией снижения). 60 % 

из них приходилось на будущие уезды Там-

бовской губернии, 20 % – Московской (в ос-

новном Богородицкий уезд), 15 % – Рязан-

ской (более всего Скопинский уезд)
24

. До 

1930-х гг. один из порядков в старой части 

Рассказово носил название Проневщины, по 

наименованию реки Проня в Рязанской гу-

бернии. При проведении второй ревизской 

сказки в 1744 г. население с. Рассказово со-

ставило порядка 3850 человек
25

 (с учетом его 

владельческой части до 4200
26

).  

Ко второй четверти XVIII века формиро-

вание сословного облика с. Рассказово фак-

тически завершилось, миграционный поток 

снизился до минимальных размеров, уступив 

место естественному демографическому 

приросту населения. Согласно исповедаль-

ным ведомостям сельской Богословской 

церкви в 1740 г. в 308 приходских дворах 

проживали представители следующих со-

словных групп (женского и мужского пола): 

духовные лица – 42; отставные военные – 20; 

подьячие – 24; посадские – 4; разночинцы 

(однодворцы) – 74; дворовые – 100; дворцо-

вые крестьяне (поселяне) – 3209
27

.  

В дальнейшем в селе будет несколько 

крупных волн единовременных переселенцев 
                                                                 
24 Там же.  
25 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3502. Л. 504; Д. 3507. 

Л. 201об.; 
26 Там же. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3502. Л. 487-499.  
27 Центральный государственный архив Москов-

ской области. Ф. 205. Оп. 2. Д. 42. Л. 681. 
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из числа фабричных и помещичьих крестьян, 

но подворовой период заселения с. Рассказо-

во к концу 1720-х гг. завершился. 
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