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Источники для проведения генеалогического исследования 
по истории семьи Мотыревых-Шиповых

В статье рассматривается процесс изучения краеведческих и архив-
ных источников на примере истории семьи Мотыревых-Шиповых. Пред-
ставлены полученные сведения, рассмотрены некоторые аспекты работы  
с архивными документами.
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До начала исследования истории семьи Шиповых первым из-
вестным мне предком был Николай Николаевич Шипов (1802–1882).  
Он был крепостным с. Выездная Слобода Арзамасского уезда Ниже-
городской губернии (ныне – пгт Выездное г. о. «город Арзамас» Ни-
жегородской области), принадлежавшего Салтыковым. С ранних лет 
Николай Николаевич ездил со своим отцом на Урал, откуда приводил 
скот. В 1831 г. бежал от помещика, побывал на большей части юга 
Российской Империи, на Кавказе, а также в Турции. Жил под чужим 
именем, выдавая себя за мещанина. Затем был пойман, осужден и воз-
вращен назад к помещику. Однако снова бежал на Кавказ, где в 1845 г. 
попал в плен к горцам, но и оттуда бежал. Тогда по закону крепостной, 
побывавший в плену, должен был получить вольную, что и произошло 
с моим предком. После освобождения Николай Николаевич вместе  
с семьей перебрался в Херсон, став мещанином. 

В 1863 г. он представил в Императорское Русское географическое 
общество рукописи, где описывал свои странствия, за что был удосто-
ен серебряной медали. А в 1877 г. рукопись была передана в журнал 
«Русская старина» и опубликована в 1881 г. под названием «История 
моей жизни» [Щегольков, с. 190]. 

Исследование истории семьи было начато с поисков в сети «Ин-
тернет».  Была обнаружена информация о том, что в Выездной Слободе 
у Шиповых был каменный двухэтажный дом, поскольку дед и отец 
Николая Николаевича были в селе бурмистрами (старостами), а также 
имели состояние в 300 тыс. руб., при этом оброк барину они платили 10 
тыс. руб. в год. У них даже были собственные крепостные, в то время 
как они сами являлись таковыми. Дом Шиповых впоследствии отошел 
к помещику как имущество беглого крепостного, а в конце 1880-х гг. 
был выкуплен под двухклассное училище [Там же, с. 192]. Удалось 
1 Научный руководитель: М. Н. Начапкин, канд. ист. наук, доцент УрГПУ.
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также выяснить, что источником данной информации стала книга ни-
жегородского краеведа Н. М. Щеголькова за 1911 г. «Исторические све-
дения о городе Арзамасе».

После этого была найдена новая информация о доме. После ре-
волюции в нем сначала размещались библиотека с избой-читальней, 
затем в годы Великой Отечественной войны – детдом для эвакуиро-
ванных сирот. В 1960-е гг. на втором этаже дома проживали работ-
ники райкома и их семьи. После этого в здании располагалась шко-
ла, потом библиотека, а в настоящее время – музейно-выставочный 
центр, который относится к музею «Природа» им. С. И. Трофимова. 
Была установлена связь с главным хранителем музейных предметов 
в музейно-выставочном центре Людмилой Вениаминовной Хохловой, 
после чего информация о том, что дом был построен условно в начале 
XIX в. Шиповыми, была подтверждена. 

Дальнейшие поиски было решено продолжить в архивах. В ходе 
исследования было составлено несколько запросов в ЦАНО (Централь-
ный архив Нижегородской области). Поскольку метрические книги  
с. Выездная Слобода находятся на хранении в архиве только с 1840 г., 
были запрошены сведения из ревизских сказок. В материалах седьмой 
ревизии 1816 г. сведений о Николае Ивановиче Шипове и его 14-лет-
нем сыне Николае в архиве не обнаружилось. Но нашлись сведения  
о Николае Ивановиче Мотыреве, у которого также был 14-летний сын 
Николай [ЦАНО, ф. 60, оп. 239А, д. 604, л. 99об.–100].

Изначально этому факту не придавалось большого значения  
и поиски в архиве продолжились дальше: были запрошены сведения 
из шестой ревизии. Поступил ответ, в котором было указано, что  
в ревизской сказке, составленной в 1811 г., значится семья Мотыревых, 
глава которой, Иван Александрович Мотырев, умер в 1802 г. Судя по 
всему, это был дед Николая Николаевича Шипова, который, согласно  
Н. М. Щеголькову, был бурмистром Выездной Слободы, как и его 
отец, Николай Иванович [ЦАНО, ф. 60, оп. 239А, д. 464, л. 400]. Так-
же сообщили, что в сведениях из восьмой ревизии, датируемой 1834 г., 
указана семья, главой которой является Николай Иванович Моты-
рев, он же Шипов, умерший в 1831 г. [ЦАНО, ф. 60, оп. 239А, д. 1115,  
л. 435об.–436]. Выходит, что у Шиповых раньше была другая фами-
лия, чего Николай Николаевич Шипов в своих воспоминаниях не 
упоминает. В настоящее время получены также сведения за 1795 г. 
(пятая ревизия), откуда стали известны имена членов семьи Мотыре-
вых, преимущественно, женского пола [ЦАНО, ф. 60, оп. 239А, д. 167,  
л. 626об. –627]. 

Известно, что в 1837 г. Николай Николаевич Шипов был пойман 
в Ставрополе и заключен в тюремный замок [ЦАНО, ф. 151, оп. 1,  
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д. 1678]. Был сделан запрос в ГАСК (Государственный архив Ставро-
польского края), где удалось получить цифровые копии следующих 
документов: дело «По прошению Кавказского областного правления  
с препровождением прошения, содержащегося под стражей в тюрем-
ном замке арестанта Николая Шипова, о взыскании с Серпуховского 
купца Николая Варгина должных ему 5 500 рублей денег», датируемое 
1838 г.; а также «Ведомости и именные списки арестованных, содержа-
щихся в тюремном замке» за 1837 год. 

В первом деле содержатся: предложение Кавказскому областному 
правлению от Кавказского областного прокурора о препровождении 
прошения моего предка о взыскании денег; само прошение, составлен-
ное Шиповым (удалось найти образец его почерка), а также доклад по 
данному делу в Кавказское областное правление. Из этих документов 
становится известно, что Николай Иванович Шипов, отец Николая Ни-
колаевича, будучи крестьянином, торговал на правах купца 2-й гиль-
дии, сам Николай Николаевич в своем прошении указал себя в каче-
стве купца 3-й гильдии. Николай Иванович Шипов дал в долг купцу 
из Серпухова Василию Васильевичу Варгину (в каталоге архива его 
имя указано как Николай) 5 500 рублей ассигнациями. На получение 
этих денег Шиповым-старшим по векселю была выдана доверенность 
Губернскому секретарю Николаю Михайловичу Шарову. Однако Ша-
ров умер, и вексель перешел его вдове, Акулине Шаровой. Николай 
Николаевич Шипов, будучи единственным наследником своего отца, 
просил взыскать сумму по векселю. Однако вдова Николая Михайло-
вича Шарова, согласно докладу в Кавказском областном правлении, 
сообщила, что ей неизвестно местонахождение векселя. Чем закончи-
лось дело установить не удалось – текст документа оказался местами 
неразборчивым [ГАСК, ф. 63, оп. 17, д. 375].

Во втором документе Н. Н. Шипов упоминается в списках аре-
стантов за период с сентября по декабрь 1837 г. В записях за сентябрь 
также указаны его жена Александра и сын Николай. Причиной заклю-
чения в тюремном замке была указана следующим образом: «За побег 
от помещика и ложное причисление под именем австрийского поддан-
ного» [ГАСК, ф. 79, оп. 1, д. 1997].

Таким образом, в результате исследования были обнаружены ра-
нее неизвестные сведения, были выявлены два поколения семьи Моты-
ревых (в последствии Шиповых). На сегодняшний день установлено, 
что самым ранним предком Шиповых является Иван Александрович 
Мотырев (1725–1802). 

В перспективе планируется продолжение исследования, в ходе 
которого будут составляться запросы в РГАДА (Российский государ-
ственный архив древних актов).  Исходя из опыта других людей, ко-
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торые также увлечены генеалогией, существует большая вероятность, 
что в дальнейшем может быть найдена информация о предках за XVII 
и XVIII вв. Все найденные сведения на сегодняшний день переданы  
в музейно-выставочный центр в Выездном и уже используются в каче-
стве экскурсионного материала.
________________
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Писцовые и переписные книги Среднего Поволжья первой 
половины XVII в. как источник по истории ямского 

сообщества2

Одним из существенных элементов системы государственного управ-
ления в XV–XVII вв. была ямская гоньба. Сведения о структуре ямского 
сообщества удается извлечь из переписных и писцовых книг. Хронологи-
ческие рамки исследования охватывают первую половину XVII в., терри-
ториальные – Казанский, Алатырский, Арзамасский и Курмышский уезды. 
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Ямская гоньба занимала важное место в управлении Российским 
государством XV–XVII вв. Данный феномен имеет солидную истори-

1 Научный руководитель: М. А. Кисилев, канд. ист. наук, доцент УрФУ.
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в рамках Программы развития Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина в соответствии с про-
граммой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».


