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21 Голицын Михаил Андреевич (1639–1687) был воеводой в Смоленске в 1672–1675 гг.; его товарищами были окольничий 
М. С. Пушкин и стольник В. Я. Дашков, с 23 февраля 1675 г. — стольники М. П. Головин и К. А. Яковлев. 
22 Матвеев Артамон (Артемон) Сергеевич (1625–1682) управлял Посольским приказом в 1671–1675 гг. 
23 Богданов Григорий Карпович был думным дьяком Посольского приказа в 1671–1676 гг. 
24 Поздышев Яков был дьяком Посольского приказа в 1669–1674 гг. 
25 Евстафьев Иван был дьяком Посольского приказа в 1672–1675 гг. 
26 Бобинин (Бабинин) Василий Иванович был дьяком Посольского приказа в 1673–1696 гг. 
27 РГАДА. Ф. 233 (Печатный приказ). Оп. 1. Кн. 185. Л. 161 об. 
28 Украинцев (Украинцов) Емельян Игнатьевич (1641–1708) был дьяком Посольского приказа в 1675–1680/81 гг. 
29 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Д. 1587. Л. 1. 
30 Там же. Л. 1 об. 
31 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 2. № 662. 
32 РГАДА. Ф. 276 (Коммерц-коллегия). Оп. 1. Д. 1737. Л. 1. См.: Шугуров М. Ф. История евреев в России // РА. 1894. № 1. 
65–66. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ СИБИРСКИХ ТАМОЖЕННЫХ КНИГ XVII в.,  
ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ Д. Я. РЕЗУНА  

 
«Таможенные книги сибирских городов XVII века» — серийное издание, издававшееся 

под грифом Института истории Сибирского отделения РАН в 1997–2004 гг. (тогда он официально 
назывался ИИОИИФФ СО РАН). Всего вышло шесть выпусков: Сургут и Тара (Вып. 1), Туринск, 
Кузнецк, Томск (Вып. 2), Верхотурье и Красноярск (Вып. 3), Тюмень и Пелым (Вып. 4), Тобольск 
и Кетск (Вып. 5), Томск, Нарым, Березов (Вып. 6)1. К этим книгам примыкает работа 
Д. Я. Резуна «Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII–XX вв.: Общее и особен-
ное»2. В этой книге опубликованы таможенные документы Мангазеи и Енисейска. Общий объем 
публикации может быть оценен приблизительно в 60–65 авторских листов. 

Публикация такого объема не могла быть осуществлена только за счет средств Института 
истории. Она была поддержана грантами РГНФ (вып.1, 3, 5) и деньгами многочисленных спон-
соров и меценатов: А. М. Лаврентьева, В. Т. Буркацкого (Вып. 3), М. А. Василенко (Вып. 4), 
И. В. Кудинча (Вып. 6). Часть расходов была покрыта за счет издательства «РИПЭЛ». 

Программа издания, о чем имеется глухая ссылка в предисловии к первому изданию, пре-
дусматривала публикацию таможенных книг, хронологически относящихся к началу последней 
четверти XVII в.3 Однако по причинам, связанным как с сохранностью и доступностью источни-
ков, так и с финансовыми проблемами, публикаторам не удалось выдержать ее до конца (см. 
рис.). Два опубликованных источника серии относятся к рубежу первой четверти XVII в. (тамо-
женная книга Томска 1624/25 г. в Вып. 2 и расходная книга Кетска за 1628/29 г. в Вып. 5). К кон-
цу третьей четверти столетия относятся опубликованные документы Томска, Тюмени, Тобольска, 
Верхотурья, Нарыма, Красноярска, Сургута, Тары, Туринска, Пелыма, созданные в 1671–1675 гг. 
К последней четверти столетия относятся публикации документов Пелыма, Мангазеи, Нарыма, 
Березова, Енисейска и Кузнецка (1677–1697). Такое разнообразие дат может расцениваться не 
только как недостаток, но и как определенное преимущество. Например, торговля Томска может 
быть рассмотрена в диахронной перспективе от 1624/25 по 1671/72 г. В какой-то мере можно от-
следить влияние на сибирскую торговлю эпохи «заката Московского царства» и предвестия пет-
ровских реформ4. 

Еще одним моментом, отражающим бедственное финансовое положение издателей, явля-
ется включение в состав сборников так называемых приложений, содержащих публикации, пря-
мо не относящихся или относящихся косвенно к публикуемым документам. Зачастую это была 
единственная возможность их публикации В первом выпуске это первая часть автобиографии 
О. Н. Вилкова5, в четвертом — источниковедческая статья Д. В. Раева о книгах пивных варей 
Сургута за 1702 и 1710 гг.6 Пятый выпуск содержит список трудов О. Н. Вилкова за 1958–
2001 гг., фактически исчерпывающий, поскольку Вилков, скончавшийся в декабре 2005 г., ничего 
не публиковал с момента своего увольнения из института истории в 2001 г. В этом же выпуске 
приведен список из 197 работ (последняя работа — монография И. П. Каменецкого 2002 г.7), в 
которых упоминаются труды О. Н. Вилкова. Остальные выпуски вышли без подобных приложе-
ний. 
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За исключением приложений и некоторых отклонений, о которых мы скажем чуть позже, 
сборники имеют четкую структуру, состоя из предисловия главного редактора серии 
Д. Я. Резуна, двух вводных статей и двух публикаций таможенных документов (два города в ка-
ждом сборнике), а также именного указателя, в который включены только служилые люди, упо-
минающиеся в документах данного сборника. Подобный вид указателя является довольно не-
обычным и был предложен лично главным редактором серии Д. Я. Резуном. Дело в том, что 
Д. Я. Резун обладает картотекой в 70–80 тыс. карточек, содержащих сведения о служилых людях 
Сибири XVII в., составленной по опубликованным и архивным материалам. Необычность данно-
го вида указателя усиливается еще тем фактом, что в первом выпуске ссылки к тексту указателя 
сделаны в обычной манере (как ссылки к страницам). Во втором выпуске ссылка в тексте выпол-
нена как ссылка к числу, когда упоминается то или иное лицо, но без указания, к какому публи-
куемому документу таможенного управления (туринскому или кузнецкому) относится это число. 
В третьем выпуске ссылка дается уже на номер листа публикуемого источника, однако опять без 
указания на то, к какой таможенной книге относится этот лист. Найденный таким образом прин-
цип формирования ссылки к тексту сохранился и в последующих выпусках, а также в моногра-
фии Д. Я. Резуна «Фронтир в истории Сибири <…>», что, кстати, является косвенным доказа-
тельством ее принадлежности к серии8. Очевидно, что такой «оригинальный» способ 
формирования указателя был продиктован финансовыми соображениями, поскольку он позволя-
ет формировать указатель параллельно подготовке основного текста издания, а не после ее окон-
чания. С другой стороны, вряд ли возможно пользоваться данным текстом собственно как указа-
телем, т. е. осуществлять с его помощью поиск в тексте. Скорее он имеет характер приложения, 
носящего самостоятельный характер.  

Авторами вводных статей выступили сибирские ученые-историки. Значительная часть из 
них отдала ни один десяток лет изучению истории того или иного города. В первом выпуске ста-
тья о торговле Сургута написана О. Н. Вилковым, о торговле Тары написала З. В. Башкатова, пе-
ру которой принадлежат несколько статей о сибирской торговле XVII в.9 Во втором выпуске ста-
тья о торговле Кузнецка написана И. П. Каменецким, который в 2005 г. публикацией монографии 
о Кузнецком у. подвел итог своим многолетним исследованиям10. В третьем выпуске о торговле 
хлебом в Верхотурье опять написал О. Н. Вилков. В четвертом выпуске статью о Тюмени напи-
сал видный специалист по истории этого города в XVII в. В. Н. Курилов11. В шестом выпуске 
статью о Томске написала А. А. Люцидарская12. Были, однако, и исключения. Таможенные книги 
Тобольска (в пятом выпуске) и Березова (в шестом) опубликованы без вводных статей. 
О. Н. Вилков был уже физически не в состоянии написать статью о тобольской торговле, а чело-
века, способного его заменить, не нашлось. Специалист по торговле Березова В. М. Леонтьев не 
принял участие в подготовке издания по ряду личных причин13. В. А. Есипова, автор предисло-
вия к публикации таможенной книги Томска 1620-х гг. (Вып. 2), не является узким специалистом 
по торговле в Сибири XVII в., однако не совсем чужда данной проблематики, что следует из спи-
ска некоторых ее публикаций в Интернете14. Статьи о Туринске, Пелыме, Нарыме, Кетске 
(Вып. 2, 4, 5, 6) написаны И. Р. Соколовским, который никогда до этого не писал по истории тор-
говли. 

Для передачи текста был выбран научно-критический принцип, который нигде в издании 
не поясняется и не комментируется15. Исключением служит лишь статья В. А. Есиповой (вып.2), 
но очевидно, что не все предложенные ею принципы распространяются на издания других си-
бирских таможенных книг. 

Полиграфическое оформление серии единообразно и максимально упрощено. Книги из-
даны в мягких обложках. Лицевая сторона обложки разделена на две части: правая белая, левая 
черная. Три четверти обложки занимает вписанный в зеленый квадрат герб Сибири с рисунка 
XVIII в. На оборотной стороне обложек второго, четвертого и пятого выпусков помещена фото-
копия титульной страницы Туринской таможенной книги за 1674/75 г. Задняя сторона обложки 
других выпусков оставлена белой. Из-за слабых полиграфических мощностей издательства не 
совпадают даже форматы изданий. Еще причудливей распределяется полоса набора. В первых 
четырех выпусках она одинаковая, зато в пятом выпуске ширина колонки сокращается, а в шес-
том это сокращение становится еще более заметным. Для первых пяти выпусков издательство 
выбрало шрифт с засечками, для шестого прямой. В первых четырех выпусках текст публикуе-
мого источника набран полужирным шрифтом. 

В издании встречаются опечатки, как замеченные и оговоренные в более поздних выпус-
ках16, так и не замеченные и не оговоренные. Например, статья Д. Я. Резуна о торговле в Красно-
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ярске (Вып. 3) ошибочно приписана И. Р. Соколовскому. В шестом выпуске в оглавлении дата 
таможенной книги Березова указана как 1689/90 г., в заголовке публикации как 1687/88 г., далее в 
тексте идет 1958 (!) и, наконец, несколько раз «нынешней 195-й» (что соответствует 1686/87 г. от 
Р. Х.)17 

Таможенные книги не получили рецензий в центральной профессиональной историче-
ской печати. Несколько рецензий вышло в малотиражных провинциальных сборниках, круг ав-
торов и читателей которых ограничивается профессиональными сибиреведами или специалиста-
ми по истории таможенного дела и торговли XVII в.18 

Рецензенты, в частности, отмечали, что «таможенные книги являются «интереснейшим 
источником по ранней истории не только экономики, но культуры Томска, Туринска и Кузнецка». 
Положительно оценивалось «наличие вводных аналитических статей», которое «позволяет отме-
тить, что данная книга является не только сборником опубликованных источников, но и само-
стоятельным научным исследованием». Отмечалось, что «тексты вводных статей не только дают 
комментарии к опубликованным источникам, но и исследуют структуру, характер и направление 
торговли сибирских городов, содержат интересные наблюдения и выводы о социально-
экономическом и социально-культурном развитии Туринска, Кузнецка и Томска». От внимания 
некоторых рецензентов не ушел и тот факт, что издание было выполнено при финансовой под-
держке сибирских предпринимателей. Общий вывод, который сделал один из рецензентов 
(Д. А. Алисов): «Данное издание делает доступным представленные источники по ранней исто-
рии городов Сибири широкому кругу исследователей»19. 

Для понимания любого явления требуется сравнение его как с современными, так и 
предшествующими ему однотипными явлениями. В 2001 г. под грифом Института российской 
истории (Санкт-Петербургский филиал) вышла монография А. И. Раздорского «Торговля Курска 
в XVII веке». Как следует из ее текста, подготовительная работа заняла не меньше пяти лет, а 
поскольку в списке работ указан автореферат диссертации кандидата исторических наук, то 
можно смело предположить и восьмилетний срок подготовки (начиная со сбора материалов)20. 
Объем издания сопоставим с «Таможенными книгами сибирских городов» — 48 печатных лис-
тов, причем, вся работа выполнена одним человеком. Публикация работы не состоялась бы без 
финансовой поддержки трех грантов — совместного петербургской городской администрации и 
РАН, Института «Открытое общество» и РГНФ. Работа издана в специализированном издатель-
стве «Дмитрий Буланин», однако в выходных сведениях не указаны фамилии корректоров. Книга 
издана в твердом переплете, размер блока 15,5×24 см, размер полосы 6,93×10,75 квадратов. Кни-
га содержит 137 таблиц, графики и диаграммы, две вклейки с картами21. Однако автор отказался 
от идеи публикации текста таможенных книг целиком, ограничившись публикацией регестов, о 
чем позднее опубликовал специальную теоретическую работу22. «Таможенные книги сибирских 
городов XVII века» по качеству выполненной работы и по своему полиграфическому исполне-
нию стоят ближе к публикациями П. М. Головачева, отделенным от них целым столетием, чем к 
публикации А. И. Раздорского, что приводит к печальным мыслям о сохранении деления отече-
ственной науки на «провинциальную» и иную23. С другой стороны, хочется проявить оптимизм и 
предположить, что как работа П. М. Головачева открыла новую эпоху в изучении Сибири 
XVII в., так и труд Д. Я. Резуна пригодится потомкам. 
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На карте подписаны названия населенных пунктов, таможенные и иные документы которых (с указанием дат создания этих 
документов), были опубликованы в сборнике «Таможенные книги сибирских городов XVII века»: 1 — таможенные книги; 
2 —расходные книги; 3 — иные документы таможенного управления. 
 
 

Ю. В. Кириллов 
 

ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ ПСКОВСКОГО РЕГИОНА XVII в.  
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Деловая письменность сыграла значительную роль в формировании национального русского 

языка. Особенно ценны как источник сведений о языке документы региональной деловой письменно-
сти, так как они сохраняли следы живой разговорной речи прошлого. Региональные особенности 
наиболее ярко проявляются именно в документах местных некрупных учреждений. Такие документы 
сохранились в относительно большом количестве, но многие из них до сих пор не исследованы в 
лингвистическом плане. С псковскими памятниками деловой письменности работает коллектив 


