
Архивные источники о псковских вотчинах Никиты Алексеевича Татищева 133

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАЗЫСКАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.В. Вересова© 
АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ О ПСКОВСКИХ ВОТЧИНАХ 

НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВИЧА ТАТИЩЕВА 
 
Аннотация. В статье приводятся материалы архивов, связанные  

с родовыми землями рода Татищевых. 
 
Ключевые слова: В.Н. Татищев; Н.А. Татищев; архив; Псков. 
 
Veresova T.V. Archive information about N.A. Tatishev’s 

lands near Pskov 
 
Summary. The article concerns N.A. Tatishev’s lands near Pskov. 
 
Keywords: V.N. Tatishev; N.A. Tatishev; archive; Pskov. 
 
Малая родина Василия Никитича Татищева, основополож-

ника русской исторической науки, так нигде внятно и не обозна-
чена. Биографические источники – предшествующих столетий  
и современные – довольно неопределенно называют его место  
рождения: во Пскове, около Пскова, под Псковом, около Острова,  
в пригороде Пскова, «в Псковском уезде, в имении отца», в Ост-
ровском уезде. Одни пишут: в знатной дворянской семье, другие – 
в обедневшей, третьи – в небогатой семье потомственных дворян. 
Единогласны «источники» лишь в одном: родина Василия Тати-
щева – Псковская губерния, хотя в Сети можно найти и Москву,  
а сайт «Российская империя» утверждает: «…в селе Болдино 
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Дмитровского уезда Московской губернии в семье обедневшего и 
незнатного дворянина». 

На федеральной трассе Петербург – Киев, в 12 км от Острова 
и в 64 – от Пскова, стоит деревня Татищево, которую люди непро-
свещенные и считают родиной ученого. На самом деле к нашему 
Татищеву она никакого отношения не имеет – об этом знали экс-
курсоводы-пушкинисты «первой волны» (конца 60-х): о дворян-
ских усадьбах, в том числе стоящих в окрýге старого Белорусского 
тракта, частично дублирующего дорогу А.С. Пушкина из Петер-
бурга в Михайловское, нам рассказывал авторитетнейший Михаил 
Ефимович Васильев, хранитель Святогорского монастыря-музея. 
Родина историка, говорил М.Е. Васильев, находится «далеко впе-
реди» этой деревни, однако я не помню, называл ли Михаил Ефи-
мович конкретное место. Этот вопрос встал передо мною, когда  
в начале 2000-х я готовила к печати сборник историко-биографи- 
ческих очерков «Дворяне все родня друг другу», в который и 
М.Е. Васильев предоставил свой материал о братьях Бороздиных, 
героях Бородина, владельцах соседнего с Михайловским ново-
ржевского села Ладино1. Издание сборника задерживалось – у меня  
появилось время подготовить в него очерк о В.Н. Татищеве. В своей  
поисково-исследовательской работе я признаю лишь докумен-
тальные источники, потому возникла проблема: ни в одном,  
известном мне, искомого места не упоминалось. Пришлось вос-
пользоваться выпуском № 38 «Михайловской пушкинианы» 
(Пушкинские Горы; Псков, 2005. С. 296), изданным Пушкинским 
заповедником, но не профессионально: без ссылок на источники 
или использованную литературу («автор-составитель» мне не был 
знаком). Однако копирайт Пушкинского заповедника вселил веру –  
так в моем очерке «Первоначальник русской исторической науки»2 
появилось «сельцо Боредки, расположенное неподалеку от дерев-
ни Татищево». Уточнить у Михаила Ефимовича не довелось: до 
выхода книги он не дожил. Я стала искать – в первую очередь об-
ратилась к Российскому государственному архиву древних актов 
(РГАДА). 

Итак, РГАДА. Фонд 1355, оп. 1 (1766–1861 гг.). Фонды ме-
жевого архива, созданного в 1768 г. для хранения актов Генераль-
ного межевания. Ед. хр. 1179. Псковская губерния (1781–1796 гг.). 
№ 17. Островский уезд. Экономические примечания на 1708 дач и 
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алфавит дач и владельцев (374 листа). Ед. хр. 1180, № 18. Остров-
ский уезд. Экон. примеч. на 739 дач и владельцев. В обоих делах 
много известных дворянских фамилий с перечислением их владе-
ний, вплоть до рек и озер. На обороте с. 155 (д. 1179) впервые 
встречаю (без знаков препинания): «Озеро Рахнова3 Михайлы Ми-
хайловича Философова Аграфены Федотовны Татищевой Дмитрия 
Иванова сына Рокотова Марфы Матвеевой дочери жены Назимова».  
Затем, на обороте страницы 178, запись № 824: «…деревня белко-
ва з деревнею баранковой и з пустошью александръ афонасьевны 
Татищевой» и запись № 825: «пустошь быкова александръ афо-
насьевны татищевой». Запись № 831, лист 180, оборот: «Пустошь 
техова дмитрия иванова сына рокотова и александръ афонасьевой 
дочери жены татищевой». И еще много населенных мест, принад-
лежащих Александре Афанасьевне Татищевой. Графы «Звание 
дачь и владельцевъ» и «Краткое экономическое приложение» на-
писаны неразборчиво, но даже подобия слова «Боредки» встретить 
не удалось. 

Просмотрела опись фонда Татищева – в нем достаточно 
много документов, в том числе рукописных, к которым не прика-
салась рука исследователя. Выписала все справочно-библиографи- 
ческие издания, в которых может находиться информация о на-
чальной биографии историка. 

В РГБ (Ленинке): В.С. Кусов. Московское государство ХVI – 
начала ХVIII века. Сводный каталог русских географических чер-
тежей. М.: Русский мир, 2007. В «Указателе топонимов» дер. Бо-
редки нет (с. 532–686). 

Сентябрь 2017 г. В ГАПО вновь просматриваю описи фонда 
(№ 14) Татищевых (межевые книги и планы по уездам, 1796–
1828 гг.): в д. № 275 встречаю Александру Васильевну Татищеву, 
владелицу дер. Петрово (Островский уезд) с пустошами (1812 г.). 
В фонде 196 (1783–1917 гг.), оп. 2, в межевых книгах встречаются 
порховские Василий и Дмитрий Николаевичи Татищевы и уже 
знакомая мне по РГАДА óстровская Александра Афанасьевна Та-
тищева. 

Декабрь 2017 г. В Библиотеке Академии наук (БАН, СПб.)  
в каталоге не нахожу выписанных в РГАДА книг – они сгорели при  
пожаре БАН в феврале 1988 г. Делюсь своей проблемой с сотруд-
ницей Читального зала – советует обратиться в Отдел картографии.  
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Мне приносят Атлас Российской империи, содержащий в себе 
51 губернию, 4 области, Царство Польское и Княжество Фин-
ляндское. СПб., 1835. 68 с., затем из Музея – карту Псковского 
наместничества 1745 года. Ищу Боредки и в Списках населенных 
мест Российской империи.., 34 т. Псковская губерния. СПб., 1885.  
Всё тщетно. Мне помогает сотрудница – находит сельцо с первы-
ми созвучными буквами (то ли Бар, то ли Бер, то ли Бир) и тем же 
числом слогов: говорит, случаются ошибки, и советует «присмот-
реться» к этим названиям… 

В это же время собираю материал в очередной номер 
«Псковского летописца» – М.М. Пахоменкова, заведующая Ново-
ржевским краеведческим музеем, присылает «Новые дворянские 
фамилии на карте Новоржевского уезда». И в самом начале ее ста-
тьи я «спотыкаюсь» о новую для меня информацию: «Ярким пред-
ставителем плеяды петровских государственных деятелей станет 
сын владельца сельца Барсуки Островского уезда (ныне Ново-
ржевский р-н) Василий Никитич Татищев»… Первая реакция – 
недоумение и даже возмущение. Уточняю у Марины Михайловны 
источники. В книге В.А. Аракчеева «Средневековый Псков: власть,  
общество, повседневная жизнь в ХV–ХVII веках»4 читаю: «В кон-
це ХVII в. в уездах Псковского края появились представители сто-
личной знати, получавшие поместья и вотчины своих дальних 
родственников. Так, в 1684 г. “за Чигиринские службы”, т.е. за 
участие в войне с Турцией 1678–1679 гг., получил вотчину из части  
своих поместных земель отец первого русского историка Никита 
Татищев. В жалованной грамоте, выданной от имени царей Ивана 
и Петра, перечислены села и деревни, составившие вотчину Тати-
щева: “Во Пскове в Выборском уезде в Крекшинской губе сельцо, 
что была пустошь Копытово, а ныне зовут Барсуково… <…> А на 
ту вотчину ему Миките Татищеву жалованная вотчинная грамота 
дана…”». Ни сельца Боредки, ни Островского уезда в жалованной 
грамоте нет. В.А. Аракчеев, как и положено, дает ссылку на фонд 
№ 878 Российского государственного исторического архива (РГИА).  
Моя заявка в этот архив принята лишь на 12 июля, потому я вновь 
еду на Васильевский остров. В Отделе картографии БАН еще раз, 
уже с новой информацией, просматриваю и Атлас Российской им-
перии, и Списки населенных мест Псковской губернии. Мне вновь 
приносят из Музея карту 1745 г., но сельца Барсуки на ней не  
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нахожу. А вот Списки преподносят подарок – и не один. «“Список 
населенных мест Псковской губернии” составлен главным обра-
зом на основании сведений, полученных от становых приставов 
еще в 1872 г., первоначально сверен с приходскими списками 
1857 года и затем с военно-топографическою картою в масштабе 
3 версты в дюйме”». 

Итак, «Островский уезд, 1-й стан – по проселочной дороге 
из г. Острова в г. Новоржев… по правую сторону этой дороги…», 
под № 8082 (с. 260):  

«Барсуки, сельцо, при колодце, в 48 верстах от уездного го-
рода. 1 двор, 19 – муж. п., 9 – жен. п.». 48 верст от уездного Остро-
ва – далековато: не скажешь, что подо Псковом или под Островом…  
Не воспринимаю. На следующий день штудирования Списков 
встречается, как мне кажется, и современное Татищево (с. 325): 
«Стан – 3, Лисинской волости, ближе к Белорусскому шоссе  
п / № 10217 Покровское (Татищево), сельцо, при колодце, 12 верст 
от уездного города, число дворов – 1, м. п. – 4, ж. п. – 4. Волостное 
правление». 

Не буду перечислять работы, которые довелось проштуди-
ровать в РГБ и РНБ за год. Скажу о главном: в июле 2018 г. мне 
случайно попала в руки повесть Георгия Блюмина «Юность Тати-
щева»5, с которой, как оказалось, всё и началось… Поначалу мате-
риал воспринимается достоверно, лишь иногда чувствуется какая-
то легкая небрежность в описании известных исторических мест и 
в повествовании от первого лица. Однако я была очень довольна, 
что нашла наконец автора «сельца Боредки», притом со ссылкой 
на архивный источник! 

Итак, с. 13: «Небогат Татищев: в Выборе именье малое, все-
го 20 душ крепостных, и еще в Островском уезде, в сельце Боред-
ках, 8 душ да три ветхих деревянных строения». С. 22: Никита 
Алексеевич Татищев рассказывает Иоганну Оридорфу, пригла-
шенному из Нарвы обучать его сыновей: «19 апреля бог дал мне 
второго сына. Родился недалече от Острова, в сельце наследствен-
ном Боредках». Убеждает в истинности названия сноска: «Место 
рождения Василия Никитича Татищева определено автором по 
месту жительства крепостного Татищевых Ивана Емельянова 
(ЦГИАМ, ф. 1872, оп. 1, ед. хр. 3). Других владений под Псковом  
у Н.А. Татищева не было». И в аннотации, расположенной на  
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последней странице книги, читаю: «В своей новой книге – повести 
о Василии Никитиче Татищеве (1686–1750) – журналист Георгий 
Блюмин на основе найденных им документов дает художествен-
ную реконструкцию ранее не исследованного периода юности  
великого русского ученого-энциклопедиста и литератора. Автор 
впервые указывает место рождения В.Н. Татищева и приводит его 
родословную на широком историческом фоне эпохи. Большое 
внимание уделено псковским страницам жизни и деятельности 
Татищева и его окружения». И вновь надежда – теперь уже на 
Центральный гос. исторический архив Москвы. Пишу своим зна-
комым, близким к этому архиву, – мне отвечают, что таковой фонд 
существует и содержит в себе 32 листа. Пишу заявку в ЦГИАМ – 
прошу подготовить мне дело № 3 этого фонда на 30 августа, пер-
вый день работы архива после летнего перерыва. 

12 июля (2018) в РГИА мне приготовлено дело № 16 (фонд 
878) – «Документы из вотчинных дел и записных книг царских 
жалованных грамот, хранящихся в Московском архиве Министер-
ства юстиции за 1599–1735 г. к истории разных земельных владе-
ний Татищевых» (копии МАМЮ, ХIХ в.)6. Нахожу Татищевых, 
кое-что необходимое снимаю, делаю выписки из жалованных гра-
мот на псковские вотчины Никите и Петру7 Алексеевичам, но для 
надежности и верности всё же заказываю копии. 

Перед жалованными грамотами перечисляются все Татищевы:  
 

Алексѣй Михайловичъ Татищевъ 
Алексѣй Степановичъ Татищевъ 
Иванъ больш. Михайловичъ Татищевъ 
Иванъ меньш. Михайловичъ Татищевъ 
Иванъ Юрьевичъ Татищевъ 
Михаилъ Юрьевичъ Татищевъ 
Никита Алексѣевичъ Татищевъ 
Петръ Алексѣевичъ Татищевъ 
Степанъ Васильевичъ Татищевъ 
Яковъ Алексѣевичъ Татищевъ 
Федоръ Алексѣевичъ Татищевъ 
Юрiй Агафонниковичъ Татищевъ 
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Кн. № 8. 
Записная жалованным грамотам… 
Л. 32 об. (РГИА), л. 11 (МАМЮ): 
В. Новгород – Псков 
177 году маiя въ 14 день дано псковитину Петру Алексееву 

сыну Татищеву съ помѣстья его въ вотчину за его службы съ 
помѣстнаго его окладу съ 700 четей, со 100 по 20 четей, итого 
140 четей въ Новгородскомъ уѣздѣ въ Шелонской пятинѣ <…>, да 
во Псковскомъ пригородѣ въ Выборскомъ уездѣ въ Крекшинской 
губѣ сельцо Вытлевъ и съ тѣмъ, что къ тому сельцу припущено въ 
пашню дер. Федотово, дер. Ондрѣево, дер. Пестецо, а по дачѣ и по 
даточнымъ Новгородцкимъ книгамъ 174 году въ той его Петровѣ 
вотчинѣ <…>, а во Псковской его вотчинѣ сельцѣ Витлевѣ съ при-
пускными деревнями по книгамъ письма и мѣры Ив. Вельяминова 
съ товарищи 134-го году и 135-го и по дачѣ 150 году написано 
пашни худыя земли 42 четьи, обоего въ обоихъ городахъ 161 чет. 
И перешло у него въ той его Псковской вотчинѣ въ сельцѣ Витлевѣ 
сверхъ Государева указу 21 чет. И тѣми перехожими четьми 
владѣть ему въ помѣстье. 

 
Л. 33 (РГИА), л. 11 об.–12 (МАМЮ):  
…Якову Алексѣеву Татищеву… въ Новгородск. уѣздѣ въ 

Шелонской пятинѣ дер. Высокую, дер. Троску, дер. Голубску жи-
лую, дер. Логъ. Да во Псковскомъ пригородѣ въ Володимерскомъ 
уездѣ сельцо Климотино на рѣкѣ на Сницѣ, да къ тому жъ сельцу 
припущено въ пашню: дер. Левоново, дер. Нефедьевская, дер. Ва-
курино, <…>, а по Псковской его вотчинѣ въ сельцѣ Климотинѣ  
и съ припускными деревнями по книгамъ письма и мѣры Ивана 
Вельяминова съ товарищи <…> обоего въ Новгородѣ и во Псковѣ 
146 чет. съ осм. 

 
Л. 34 об., л. 35 (РГИА), л. 541 (МАМЮ): 
Кн. № 12. 
За Чигиринскiя службы со 191 г. по 192-ой. 
1928 году Апрѣля въ 14 день. По указу в. г-рей и по помѣтѣ 

на выпискѣ дьяка Автамона Иванова дано стольнику Микитѣ 
Алексѣеву сыну Татищеву за Чигиринскiя службы изъ помѣстья 
его въ вотчину съ помѣстнаго его окладу съ 700 чет., со 100 по 
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20 чет. итого 140 четей во Псковѣ въ Выборскомъ уѣздѣ въ Крек-
шинскокой Губѣ сельцо, что была п-шь Жирово, Копытово, а нынѣ 
зовутъ Барсуково да къ тому сельцу припущено въ пашню дер. 
Гридино, п. Голатино, Пестрово тожъ, п. ч. б. д9. Мосѣева Спицы-
но тожъ, дер. Михѣево, дер. ч. б. п. Кошкино, а нынѣ зовутъ Ка-
менка, дер. ч. б. п-шь Строгино, а нынѣ зовутъ Кобылово, дер. ч. б. 
п-шь Кишкино, а нынѣ зовутъ Лобозино, дер., что была п-шь 
Юрино Воробьево тожъ, дер. ч. б. п-шь Дубенцово, д. ч. б. п. Жда-
ново, а нынѣ зовутъ Марьино, п. Харитоново, а нынѣ зовутъ Кус-
тяево, п. Попово, а нынѣ зовутъ Земцово, п. Самуйлово, а нынѣ 
зовутъ Конюхово Стулово, селище другое Татищево, а нынѣ зо-
вутъ Зеленкино; да въ Кузьмодемьянской Губѣ дер. Стрѣлино да 
къ ней жъ припущено въ Пашню Песте, д. Исаево, а нынѣ зовутъ 
Лушки, дер., ч. б. п. Андромаево да къ ней припущено въ пашню  
п. Капилово, а нынѣ зовутъ Аполье, дер. Чалево, а нынѣ зовутъ 
Щербихино, д. ч. б. п. Юрьево, а нынѣ зовутъ Пропесово; а по 
отдѣльнымъ псковским книгамъ 189 году въ той его вотчинѣ въ 
Крекшинской губѣ…10 да въ Кузьмодемьянской губѣ… всего паш-
ни середнiя и худыя земли, доброю землею, съ наддачею 140 чет. 
Въ полѣ, а въ дву по тому жъ и перешло у него сверхъ вотчинной 
дачи въ помѣстьѣ въ селищѣ другомъ Татищевѣ, а нынѣ зовут Зе-
лейкино11 осмина и четверикъ пашни. 

А на ту вотчину ему Микитѣ Татищеву, жалованная вотчин-
ная грамота дана. Да за вотчинной дачею осталось за нимъ Мики-
тою помѣстья и съ перехожими четьми 162 четьи съ ½ осм. въ 
полѣ, а въ дву по тому жъ. 

Справилъ Дьякъ Ивановъ. 
 
Сельца Боредки среди псковских поместий Никиты Татище-

ва, перешедших в вотчину за «Чигиринские службы», нет. Не упо-
минается и Островский уезд. Я вновь в смятении. Вспоминаю за-
мечание сотрудницы Отдела картографии БАН о возможной 
ошибке. Накладываю слова Боредки и Барсуки друг на друга: ко-
личество букв совпадает, в одном и том же месте вниз уходят бук-
вы «р», «д» и «у», потому вполне вероятно предположить, что при 
прочтении старорусского текста произошла ошибка. Советуюсь  
с Л.Я. Костючук, доктором филологии, одним из главных состави-
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телей «Словаря псковских говоров»12, – Лариса Яковлевна под-
держивает мое мнение. 

Однако торопиться не следует: впереди – Исторический ар-
хив Москвы, на который ссылается Г. Блюмин. 

А пока вспоминаю историю Выбора13, который некогда был 
крепостью (согласно большей части источников, основана в пер-
вой половине ХV в., однако по документам ГАПО – новгородцами 
в 1322 г.) и, как и все другие, на каком бы расстоянии от Пскова ни 
находились, считался его пригородом, – ведь и Псков до 1348 г. 
являлся пригородом Новгорода. Географические названия (села, 
деревни, реки и озера) Выборского и Островского уездов, встре-
ченные мною в РГАДА, РГИА, БАН и ГАПО, проверяю по книге 
Н. Панова «Летопись г. Острова и его уезда Псковской губер-
нии»14 – всё сходится! 

В ХV–ХVII вв. Выбор был центром значительной террито-
рии – Выборского уезда, в соответствии с административным уст-
ройством Псковской земли. Выборский уезд делился на 5 губ:  
Богородицкую с 442 деревнями, Кузьмодемьянскую с 483 дерев-
нями, Крекшинскую с 518 деревнями, Дьяцкую с 483 деревнями и 
Котельницкую с 421 деревней15. 

Выборский уезд на севере граничил с Володимирским, на 
западе – с Вревским, на востоке – с Дубковским уездом, а на юге – 
с Пусторжевским, принадлежащим Новгороду. В Ливонскую вой-
ну как крепость Выбор прекратил существование, хотя деревянные 
крепостные стены сохранялись и в ХVIII столетии. Позднее адми-
нистративное деление губернии было изменено: Выбор отошел  
к Островскому уезду, но при Екатерине II, переименовавшей Пус-
торжевский уезд в Новоржевский, стал его частью. 

30 августа 2019 г., ЦГИАМ. Открываю папку дела № 3 
(ф. 1872, оп. 1) – в регистрационном листе три записи «просмотр» 
Г.З. Блюмина: 9, 13 и 28 апреля 1984 г. Это меня успокаивает, од-
нако заголовок дела разочаровывает: 

«Опись Учиненная Имению Гна Военного Советника и Кава-
лера Татищева, состоящему при Сельце Болдине с деревнями 
Клинского Земского суда дворянским заседателем Алфимовым»16. 
Опись учинена в октябре 1824 г. по указу уездного суда. Я про-
смотрела все 32 страницы подлинника, сделала выписки и снимки, 
но они никак не относятся к теме. «Сельцо Болдино», где В.Н. Та- 
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тищев провел последние годы жизни и скончался, сейчас относит-
ся к Солнечногорскому району Московской области17. Не встретила  
я в архивных источниках и имени крепостного Татищевых Ивана 
Емельянова, «по месту жительства» которого автором повести 
«Юность Татищева» была определена родина нашего знаменитого 
земляка (быть может, это Иван Вельяминов, упомянутый в фонде 
РГИА?!). 

Однако успокоиться трудно: сообщаю М.М. Пахоменковой, 
что нашла Барсуки в Историческом архиве Петербурга и Библио-
теке Академии наук, и прошу ее «доказать», что Барсуки живе-
хоньки по сей день и речка Милья по-прежнему течет где-то  
рядышком… Марина Михайловна отвечает тут же: «Деревня Бар-
суки ныне Выборской волости, речка Милья протекает по Выбору 
и впадает в Сороть». И присылает карту, на которой можно  
отыскать и другие знакомые по жалованной грамоте Никите Та-
тищеву населенные пункты, входящие ныне в Новоржевский район. 
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