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На социальное устройство, экономический уклад, политическую реальность Новгород-
ской земли накануне ее присоединения к Московскому государству проливают свет писцо-
вые книги - уникальный источник по истории территорий в составе как Новгородских, так
и Московских земель. В этом отношении, особого внимания заслуживают центры новых
территорий - погосты. Они представляли из себя церковь с жилыми постройками кли-
ра. Применительно к территории Бежецкой пятины были локализованы А.А.Фроловым и
А.А.Селиным (7). Относительно других сторон приходской жизни исследования не прово-
дились, что делает тему потенциально перспективной для изучения. Являясь ключевым
источником о близлежащих населенных пунктах для писцовых комиссий, они так же по-
лучали свою, особую характеристику в рамках проведенных писцовых работ.

Изучение данных объектов позволит понять, что интересовало многочисленных дьяч-
ков, писцов и подьячих, отправленные из московского государства на территории Нов-
городской земли, в этих, порой древнейших сооружениях, о которых сохранились пись-
менные сведения. Подобные административными центры были важны ввиду имеющегося
культового сооружения и своей фискальной функции. По их названиям в том числе осу-
ществлялось маркирование территорий уже в текстах писцовых книг.

Источниковой базой исследования являются писцовые книги Бежецкой пятины кон-
ца XV - XVI вв. Писцовые работы велись на протяжении всего заявленного хронологи-
ческого промежутка что позволяет проследить эволюцию и уникальность в деятельности
отдельных писцовых комиссий. Каждая серия писцовых работ отличалась по набору ха-
рактеристик погостов.

Писцовые книги содержат упоминания погоста в двух формах: с приведением лишь
сокращенного варианта посвящения церкви, и подробную, уже с указанием типа объекта
(церковь, монастырь, выставка), а также ряда дополнительных характеристик, варьиру-
ющимися от объекта к объекту, и от описания к описанию. Применительно к концу XV
в. сохранилось фрагментированное описание 1498/1499 г. Большая часть из известных
сооружений в этот период отражены лишь в небольших заголовках, включающих их по-
священия. Для периода характерно указание «стали после писма», т.е. времени между
двумя описаниями. В данном случае речь идет о 1490-ых и 1498/1499 г. и данная да-
тировка основания справедлива для 4 церквей. Ее необходимость, вероятно, обусловлена
выведением земли из великокняжеского фонда в пользу категории церковных владений,
которые не облагались налогом. Упомянута так же уникальная характеристика Николь-
ского Удомельского погоста, именуемого «большим». Вполне возможно, это традиционное
наименование оного у местных жителей или же в источниках старого письма. Всего учтено
14 объектов, среди них 2 монастыря - Покровский «в Уст-реке» и Ивана Святого Богослова
в Волости Удомля (1)(4)(5).

К середине XVI в. источниковая база качественно расширяется, вслед за ним расши-
ряется и список характерных черт культовых сооружений, что обнаруживаются в ней.
Продолжает указываться характеристика «стала ново» в различных вариациях для 40
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церквей. Указан игумен для 7 объектов, «манастырек» для 4 объектов, 1 «выставка»,
«теплая» для 4, «без пенья» для 1. Всего учтены 85 церквей(2). Ключом к понимаю све-
дений о церквях может являться описание церкви «нарицаемой Микула Качанов» ко-
миссией 1551 г. Наблюдения над данным фрагментом позволяют предполагать, что учет
посвящения культового сооружения являлся основанием для возведения земель в качество
церковных. В таком случае, описанный казус, лишь предположительно, является махи-
нацией с землей - попыткой вывести ее из обежного оклада, путем именования ложным
святым. Заслуживает внимания и подробное расположение, указываемое во фрагменте -
церковь стояла «перед вороты» - подобной характеристики не заслуживало ни одно куль-
товое сооружение в описаниях XVI века(3).

Описание 1582/83 г. характеризуется тщательным вниманием к деталям убранства и
архитектуры культовых построек. Всего писцовой книгой зафиксировано 111 объектов.
Из них 8 охарактеризованы как монастыри. Относительно 1, из общего числа, упомянут
термин "храм". Особенностью описания является упоминания архитектурных особенно-
стей - «деревяная вверх» и «деревяная клетцки». Таких объектов 65, из них 43 строились
клетью и 22 восьмериком. В 20 случаях учитывается комплектование церкви образами,
свечами, книгами. В 17 из них упомянуты церковные книги. В 17 же случаях имущество
церкви принадлежало приходу, в 1 монастырю, в 1 и монастырю и приходу. 31 церковь
не функционировала (имеют указание «без пенья»). 1 церковь была не священа и 1 же не
являлась завершенной. Можно константировать, что треть приходов запустела, по срав-
нению с серединой XVI века(6).

Таким образом, постепенное формировалась система учета церковных имуществ. От
ряда небольших критериев, которые рассматривались писцовыми комиссиями, к концу XVI ве-
ка можно констатировать значительную подробность описаний имуществ, особенностей
архитектурного устройства, комплектования клира. Основной массив культовых постро-
ек, обеспечивающих функционирование погостов, был возведен в первой половине XVI
века. К концу заявленного периода необходимость появления новых сооружений, вероят-
но, отпала, с чем и связано исчезнование из описаний формулировки "стала ново".
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