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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ КНИГА 1710 г. 
 

Архив Санкт-Петербургского Института истории РАН располагает значительной коллекцией 
таможенных документов первой половины XVIII в., в основе которой лежат рукописи, собранные 
Археографической комиссией1. Большая часть таможенных материалов, относящихся к первым двум 
десятилетиям XVIII в., сосредоточена в фонде Архангелогородской губернской канцелярии (ф. 10), в 
нем находятся таможенные книги архангельской, верховажской, галицкой, кеврольской, кольской, 
мезенской, пустоозерской, холмогорской, шенкурской таможен, выписи пустозерской, усть-важской 
и других таможен. 

Научная ценность (и историческая, и лингвистическая) данных материалов определяется не-
сколькими моментами: во-первых, это памятники доколлегиального периода, связанные своими пра-
вилами ведения с приказным делопроизводством (документов доколлегиального таможенного дело-
производства по сравнению с общим количеством сохранившихся таможенных материалов немного) 
и представляют они за единичными исключениями северную территорию; во-вторых, это памятники 
региональные, которые велись местными писцами, следовательно, в большей степени следуют сло-
жившимся в данной таможне традициям ведения дел и с большей объективностью отражают особен-
ности языка данных территорий; в-третьих, значительная часть документов относится к небольшим 
периферийным канцеляриям, что позволяет обнаруживать не только определенную степень отраже-
ния живой речи, но и региональные черты; в-четвертых, особый интерес представляют материалы 
архангельской таможни, через которую на внутренний рынок в большом объеме поступали ино-
странные товары, в связи с чем эти документы широко отражают процессы вхождения и освоения 
заимствованных слов и процессы приспособления русских языковых средств к обозначению инозем-
ных предметов. 

В фонде Архангелогородской губернской канцелярии находится архангельская таможенная 
книга 1710 г. (Ф. 10. Оп. 3. № 145. Ч. 1–5. 1756 л.)2, представляющая собой копию (список) счетных 
выписок, которые составлялись в конце года и подводили итог торговым операциям иноземных куп-
цов3, имевших большой торг: Списокъ со щетныхъ выписокъ архангелогородской таможни ярмоноч-
ного таможенного сбора 1710 года4.  

Книга представляет собой частично сшитые между собой, частично разрозненные тетради 
(каждая по 8 листов, формат «в десть»), разделенные на пять частей. Части не имеют обложек, каж-
дая обернута плотной бумагой. Книга была единым томом, но со временем или по какой-то другой 
причине распалась или была разделена на части. О том, что книга представляла собой единый том, 
свидетельствует сквозная пагинация (составительская буквенная и архивная карандашная арабскими 
цифрами) и непрерывность скреп. Книга имеет скрепу (Бu-ръ-гw-ми-стръ-Iва-нъ-Попw-въ) и постав-
ленные внизу на каждом листе две справы, удостоверяющие правильность документа, его полное со-
ответствие с оригиналом (Спра-вил-Оси-пъ-Кu-сто-въ, Спра-вил-Fе-доръ-По-га-рел-скiй). Преобла-
дает вторая справа. О цельности книги говорит и то, что первая часть (л. 1–301 об.) обрывается на 
середине записи, продолжение которой следует во второй части (л. 302–653 об.). Каждая из следую-
щих частей начинает новую запись: третья часть — л. 654–1029 об., четвертая часть — л. 1030–
1380 об., пятая часть – л. 1381–1756 об. Общий объем рукописи 1752 листа, есть литерные листы 1 а, 
380 а, 1145 а, но при нумерации пропущены листы 44, 410, 522, 541, 542, 581, 582 (последний 
л. 1756). А. Ф. Шидловский называет объем книги в 1764 л., но отмечает, что материал разбит в пере-
плете и предался гнилости. Судя по тому, что последние листы книги сильно обтрепаны, несколько 
листов были утрачены позже. 

Рукопись написана на бумаге голландского производства (филигрань — герб города Амстер-
дама) чернилами бурого цвета. Написана несколькими почерками (около 10), преимущественно кра-
сивыми, ровными, с нажимом, с четким рисунком букв (например, л. 1303–1326, 1381–1392 об., 
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1554 об.–1592 об. и др.), однако встречаются и менее каллиграфические почерки (в одном из них 
встретились описки), что говорит о том, что большой объем книги потребовал привлечения и не са-
мых искушенных писцов. Книга не имеет разметки (разметка в таможенных книгах отмечается с 
1725 г.). 

Списки как копии беловых экземпляров не содержат подлинных рукоприкладств торговцев и 
таможенников, но приводят косвенные указания на них: У торгу закрhпа бuргомистра Iвана Попова 
(л. 23), Закрhпа бурмистра Ивана Крюкова (л. 254 об.), На подлиннои выписки под прошением рuка 
Андрея Еля писана по немецки Смотрение подячего Андрея Митусова (л. 378), На подлиннои вы-
писки под прошением Андреи Бовышка руку приложыл а писана по иноземчески (л. 653 об.), На под-
линнои выписке у скаски рука Тимофеева писана по иноземски (л. 1403 об.) и др. 

Начинается книга записью торговых операций компании А. Д. Меншикова (л. 1–39 об.). Спи-
сок содержит перечень местных товаров, привезенных с кольских промыслов, и товаров, купленных 
у иностранных купцов. Далее (л. 41–107 об.) идут записи торговых операций армян (выписки по ар-
мянской книге), называются имена Парсел Григорьев, Матвеи Сачебеков да Авет Савельев, армянин 
Петр Сафаровъ и др. С л. 110 начинаются регистрации счетов англичан: Андрей Стельс, Томас Ель, 
Роман Юрьев сын Мендарингъ, Яков Иванов сын Гут да брат ево Юрье, Самоило Андреевъ сын 
Мюкс, Осип Осипов сын Дикинс, Аглинской консул Карлус Гутфель да товарыщ ево Вилим Пар-
сонс,5 Самойло Исаков сын Гарцен и др. С л. 434 идут записи «галанцев»: Исак Михайлов сын Кинь-
сьюс, Соломон Соломонов сын Варнезобр, Николай Родионов сын Фандерстам, Николай Иванов сын 
Ромсвилкель, Андрей Андреев сын Бодышка, Иван Петров сын Любс, Володимер Иевлев, Петр Де-
бос, Исак Еремеев сын Фандербурхъ, Иванъ Иванов сын Фанбасен, Григорей Тембоузен, Корнило 
Володимеров сын Деюнг с товарыщем, Иван Павлов сын Тамес, Андрей Мене и др. С л. 1030 следу-
ют записи гамбургских купцов («анбурцы»): Еремей Брунсъ, анбурской купор Иван Андреев, инозе-
мец лекарь Осип Пестер, анбурцы Иванъ Попп да Фрянсъ Гиз, Артемей Иванов сын Фарбс, Иван 
Пвеск, Крестьян Крестьянов сын Меэр и др. С л. 1381 регистрируются торговые счета по торговым 
операциям цесарцев6: Юрье Меллер, Михел Гросман, Илияс Слипс, Илияс Кампер, Юрье Ганзель, 
Юрье Лангар, Александръ Опель, Юрье Крус. Далее снова идут записи регистраций датчан, «анбур-
цев», бременцев: датчанинъ Вилим Геделгер, анбурец Иван Юрьев сын Маринц, анбурец Давыд Кон-
дратьев сын Беркузен, анбурцы Яков Руер да Аврам Лопбор, Бремена гwрода торговой иноземец 
Петр Иванов сын Мартисен и др.7 

Запись торговых операций каждого торговца начинается с общего заголовка, затем следует 
указание на книгу, из которой сделана выписка, и имя торговца: Списки с выписокъ счетныхъ по ар-
мянскои статье. Выписано из архангелогородцких ярмоношного збора таможенных книгъ ‡АJI г го-
да. По книгh армянскои А г да Е г листов Армяне Аветъ Сергhев да Григореи Топченецъ с товарыщи 
(л. 41); Выписано из архангелогородцки ярмоношного збора таможенных книгъ ‡АJI г года По тор-
говои особой книге агличанина Якова Вельяминова сына Спелмана Агличанин Яковъ Спельманъ 
(л. 137 об.), Списки сw счетных выписwкъ по голанскwй статьй Выписано из Архангелогороцкихъ 
ярмwношного збора тамwженныхъ книгъ ‡АJI г гwду Галанецъ Лаврентеи Юрьевъ сынъ Гарлантъ по 
wсобой иноземческои книги (л. 434). 

Структура статьи, относящейся к одному торговцу, имеет четкую последовательность в ука-
зании зарегистрированных торговых операций (в зависимости от объема торга может не иметь неко-
торых сведений): перечень явленных (или осталых) товаров, досмотр этих товаров целовальниками, 
явка товаров с кораблей, досмотр и пропуск целовальников, записи торговых операций по месяцам 
(что было продано, куплено, выменено), запись непроданных товаров, регистрация взятых пошлин. 
Пример явочной записи: Выписано из архангелогодцких ярмоношногw збора таможенных книг 
ннhшняго ‡АJI г года Галанецъ Iван Iванов сын Fерколенъ Пw особои ево книге явкою осталых от 
прошлого гwда заморских товаров КИ грошеи пугвицъ шерстяных Н грошеи пугвицъ шелковыхъ I  
столов деревянных малых З замков желhзныхъ ДI  косяков стоfов шелковых i гарусных ящик сыргуча 
черного Л коробок коfяныхъ Д котлика чаиныхъ М шанданов мhдных стоячих М щипцов мhдных 
АI  дюжин с полудюжиною колпаков спалних Д дюжины рукавицъ валяных SI  утюгов мhдныхъ ЗI  
камfоров мhдных <…> В бочки краски желти И ящичков Д коробки да ЕI  кружекъ коfяных груда 
сандала красного корянного груда сандала синего груда сандала бразилhта ДI  ящиков посуды камян-
нои8 I бочекъ полуберемянных вина церковногw (л. 654–654 об.); Выписанw из Архангелогорwдцких 
таможенныхъ книгъ ярмwношногw збора ннhшняго ‡АJI г году Датчанин Андреи Андрhевъ сынъ 
Мееръ По книге бuшманскои листъ КВ и НЕ Явкою с анбuрскогw карабля от карабелшика Лоремсъ 
Алверсъ евw Андрhевых товаров бочка да кул покрамhи сuконных В бочки с полубочкою ракушекъ 
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ДI  бочекъ полуберемянных ренскогw бwчка сахара голwвногw В ящика посуды склянwи ящикъ з 
sеркалами Е ры волосы накладные А пw досмотрu тамwженногw целовалника пhнежанина Iвана 
Маслова Меншегw в вышеписаннwи бочкh да в кулкh РК тюковъ покромhи сuконных дюжинныхъ 
синихъ да въ В ящиках посуды стекляной ТЧ стоканов болшихъ и малыхъ простыхъ бhлых СО со-
сuдовъ стекляных роморwк гладкихъ малых чарwкъ двоецетых чашекъ малых прwстых и крuжек ма-
ленких гладких и ложчатыхъ wдинаких бhлых (л. 1030–1030 об.). 

На л. 1593–1618 об. находится Книга полавная по которои собрано на руских торговых лю-
дехъ и на иноземцахъ с полатъ Гостина каменного руского двора с верхних i нижныхъ житеи <…> ВI  
полату в наемъ имал Гостинои Сотни Fедора Козмина приказщикъ ево Прокопеи Iвановъ на него 
Fедора Козмина и на брата своево Тимоfея наемных денегъ взято Л рuблев (л. 1594), КГ полату уг-
ловои в наемъ нихто не имал потому что занята ис приказу под воинские припасы (л. 1595), А я пола-
та о дву житьях верхнее житье в наемъ ималъ до новые ярмонки агличанин Яковъ Гуатъ (так в ркп.) 
наемных денегъ взято Л рублевъ (л. 1609). 

В составе книги находятся списки с оброчной книги (л. 1619–1705 об.) о взятье сборов с ла-
вок, питейных амбаров, кузниц, поварен, солодовен, сушил, прядилен, «сараевъ гдh кирпичь дhла-
ютъ и обжигаютъ» и др.: Анбар с перерубом галанца Данила Артмана мhрою длинника по лицу И 
сажен с аршиномъ поперегъ Е сажен Д вершка оброку К алтын (л. 1637–1637 об.), Поварня горожани-
на Якова Сороилова мhрою длинника по лицу и с прибавошным перерубомъ З сажен Д вершка попе-
рег Г сажени с четвертью оброку З алтынъ <…> сушило горожанина Евдокима Шишкина мhрою 
длинника по лицу Г сажени В аршина без четверти <…> солодилня горожанина Василя Цыварева 
мhрою длинника по лицу Е сажен пол В аршина (л. 1648–1648 об.), Полокъ против сарая проезжеи 
дороги по нижную сторону нового кружечного двора горожанки вдовы Ириньи Аfанасьевы дочери 
Матигорова мhрою длинника по лицу сажень поперегъ В аршина оброку SI  алтынъ Д денги (л. 1650). 

Далее следуют записи о приеме денег (подводных, прогонных и др.) у бурмистров и цело-
вальников; о выдаче подводных денег целовальнику, отправленному в Вологду с денежною казной; 
«перечневая выписка <…> сколко на ннhшнеи архангелогородцкои ярмонки руских и заморскихъ 
вhсчих и невhсчих всяких товаров было в продаже в мене и в отпуску за море и верховские городы и 
в привозе <…>» (л. 1709–1744 об.). 

Завершается книга росписным списком архангельской таможни (л. 1749–1756 об.): Росписнои 
списокъ по которому отдача от JF г года от зимнего бурмистра Iвана Коржавина приемъ JАI г 
года зимнего ж бурмистра к таможенному Петру Неупокоеву. Как уже сказано, конец книги не со-
хранился, и росписной список обрывается на перечне документов, хранящихся в таможне: Грамота из 
ратуши о клею Павла Вhстова Память <…> (л. 1756 об.). 

Росписной список включает описание икон, находящихся в разных помещениях таможни, 
законодательных документов, печатей, весов и мерных емкостей, необходимых предметов обихода 
(счеты, чернильницы, щандалы, суконные покрытия столов, мебель и др.): образ прстыя бдцы Оде-
гитрия оклад I венецъ с ризою серебряные кованые золоченые кругомъ того обраsа писаны на краскh 
отечество и протчiи стiи около того обраsа кhотъ резнои золоченои (л. 1750); Список с новаго торго-
вого уставу в полудестовых тетратех за приписю дьяка Якова Кирилова Книга новоуказных статеи в 
коже за sакрhпою бuргомистра Iвана Панкратева Тетради дестовые а в них списки з грамотъ за гос-
тиными руками Книга соборного уложения печатная (л. 1751); печать вновь которая прислана с Мо-
сквы из ратуши въ JЗ м году серебряная в черену деревянном что печатаютъ выписи на отпускные 
товары Г пятна скотинных да И пятенъ З рыбных все железные ис того числа одно пятно въ JИ м 
году утеряно оброномъ целовалничьим клеимо таможенное хомутное (л. 1751 об.); В тюfяка кожа-
ных да тюfяк суконнои краснои <…> гирка серебряная заорленая в мhдномъ кожухе заорленомъ ж 
вhсом та гирка ПГ золотника против ста sолотыхъ а кожух против того вhсу что прислан с Москвы 
въ РЧГ м году (л. 1752 об.), Бочка мhдная заорленая салнего розмhру вhсом В пуда Г fу (л. 1754)9. 

В качестве лингвистического источника данная книга представляет особый интерес не только 
обширностью и значимостью лингвистического материала. Она относится к периоду активного про-
ведения петровских реформ, бурного роста внешней торговли, т. е. времени проникновения в рус-
скую жизнь, в частности, новых торгово-счетных единиц, предметов быта, продуктов питания и др., в 
связи с чем не только значительно увеличился приток в русский язык иноязычной лексики, но и ак-
тивизировались номинативные процессы в самом русском языке. «В период наибольшей диффузно-
сти языка в отношении иноязычных вхождений формируются одновременно и силы сопротивления 
им, возбуждается семантическая и словообразовательная активность исконного состава языка»10. 
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Данный источник, пожалуй, в отличие от большого количества других таможенных книг со-
держит в обозначении товара достаточно много определительных конструкций с союзом что или 
союзными словами который, где, отражая процесс поиска наименования нового для русского быта 
предмета или пояснения иностранного слова: В дюжины коробочекъ кожаных крашеных что пудра 
кладетца крuглых (л. 54)11, S дюжинъ кисточекъ шелковых что в волосы пудрu набивают (л. 54 об.), 
Пол З дюжины чашекъ да пол З дюжины блюдецъ fарfоровых что чаи пьютъ (л. 55 об.), ГI  досокъ 
крашеных что пите носят круглых (57 об.; ср.: доска подносная деревянная крашеная под красками 
(л. 105)), ящыкъ в немъ З кuвшинцов что калян тянутъ (л. 86 об.), дюжина сuмочекъ кожаных малых 
что кладuтъ писма (л. 95), Х перышков каменных что пишут в книжках каменных (л. 105), I fuнтъ 
морховъ что нашиваютъ на платье по подолu гарuсомъ К fuнтъ бахрама что крuгомъ кровати окла-
дываютъ шерстяныхъ (л. 310), камfор оловяннои на которомъ ставятца блюда и торелки Д под-
блюдника оловянных да камfорикъ блюднои оловяннои на ношкахъ <…> В тюка рогож камышевых 
которые постилаются на полы под ноги (л. 316 об.–317), КS перешницъ и гдh масло держатъ столо-
вых (л. 378 об.), КS перешницъ с поддwнами в чем масло держатъ (л. 380)12, чашка серебряная в ко-
торой аглинскои понжъ строятъ (л. 431)13, ящыкъ в немъ Д шилдерея что в окна ставятъ (л. 503 об.), К 
коробочекъ что сахар держатъ (л. 984)14, в коробочкh КГ нитокъ помаранцовъ что кругъ шеи держат 
(л. 985 об.), S коробочекъ галuнчиков нитяных чтw около шляпъ обшиваютъ <…> I  перя что около 
шляпъ живетъ (л. 1564 об.). 

Поиск средства номинации проявляется в подборе русского соответствия. Например, буду-
щую табакерку называют коробкой, коробочкой, досканцем: В дюжины коробочекъ табашныхъ 
мЬдных простых гладких (л. 54), дюжина коробочекъ деревянных крашеных что порошекъ кладут 
(л. 55)15, дюжина коробочекъ деревянных крuглых с обвертными кровелками что держат порошекъ 
носнои (л. 95 об.), Полfuнта порошку носного В досканца черепаховых в которых порошокъ держатъ 
(л. 345), S коробокъ черепаховых в которыхъ порошокъ держатъ (л. 1467)16.  

Необходимость назвать новый предмет вызывала производство новых слов: Р uховертокъ 
мhдных (64 об.); Полдюжины плюиников оловянных <…> В перешницы да В солоницы оловянные 
плюиникъ мhднои (л. 69)17; Дюжина блюдецъ мhдных бородобритных что под бороды подкладыва-
ют (л. 103 об.), В махалца в кости I в деревh с листами шелковыми (л. 533); НЕ дюжин махалцовъ бу-
мажных простых (л. 1450), Г ящика в них ВI дюжин махавок женских бумажных (л. 984), ЛS дюжинъ 
махавокъ бuмажныхъ простыхъ (л. 1476 об.)18; дюжина трuбокъ окозрителних (л. 74), В дюжины 
трuбокъ окозрителнихъ (л. 1189 об.)19.  

Для развития русского языка XVIII в., особенно первой половины, характерна многоконтакт-
ность, которая интенсивно протекала и в местах такого постоянного взаимодействия с иностранцами, 
как крупные ярмарки, в первую очередь в портовых городах. В этом отношении Архангельская яр-
марка и в целом Архангельск, где торговало большое количество иностранных купцов, играли суще-
ственную роль.  

Книга содержит достаточно много заимствованной лексики (преимущественно из голландско-
го, немецкого и английского языков), время вхождения которой в русский язык определяется петров-
ской эпохой. По своему характеру это лексика метрологическая (в проникновении которой торговля 
играла ведущую роль), и бытовая (названия мебели, одежды, продуктов питания, украшений, предме-
тов роскоши и др.20): анкирек, алексир, анчоус, галун, галстук (в варианте галздук), грош «12 дюжин», 
канфор «жаровня для подогрева» (в варианте камфор)21, каперс, кофь (вариант кофъ), олива, оливка, 
лента (в варианте линта), менгиль «мера жидкости», мундштук (в варианте муштук), парик, позу-
мент (в вариантах басамент и пузомент), портупея (в варианте портупей), пудра, саржа, стамет, 
тафта, трип, тюк, флаг (в варианте флак), флюр «ткань», шелдерей «картина», шкаф (и варианты), 
шкатуля, штоф «ткань» (в варианте стоф) и др.  

Адаптация иноязычного слова проявляется, в первую очередь, в многообразном варьировании 
его материальной формы, что нередко связано с параллельным вхождением слова из разных языков, 
при этом «характер модификаций предопределен <…> возможностями дающей и принимающей сис-
темы, которые очерчивают предел возможных колебаний»22. Материал архангельской книги показы-
вает как фонетическое и грамматическое варьирование пришедшего в язык слова, так и новообразо-
ваний от него: анчоус – ончоус – анчовись – ансовиш – аньсьювес: Е боченекъ рыбъ анчовись (л. 24), Е 
боченекъ анчоусъ (л. 25), Д боченки рыб аньсьювес (л. 168 об.), Боченка рыб ончоусъ (л. 407 об.), Ан-
совишъ въ В пестерях ОЕ боченках маленких (л. 977 об.);23 роморка – ромка – румка – рюмка: УН ро-
морокъ стекляных средних стекла бhлого (л. 77), РН роморокъ скляных бhлых среднеи руки РМ ро-
морокъ скляных кубасных зеленого стекла среднихъ ж (л. 98 об.), В чаиника ценинныхъ болших 
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дюжина рюморокъ скляныхъ В дюжины кuмокъ з блюдцами глинныхъ (л. 306 об.), В ящыка ромо-
рокъ стеклянных (л. 1373, явка) – Въ В ящыках РН рюмокъ зеленого стекла болших да РKВ рюмки 
такого ж стекла средних (л. 1373 об., досмотр), Ящыкъ рюмокъ (л. 1446, явка) – Ящыкъ рюмокъ в 
немъ Р ромок болшеи рuки С рuмок малои рuки бhлого стекла (л. 1447 об., досмотр), Т рюмокъ скля-
ных тонких бhлого стекла (л. 1456), РМД роморки бhлого стекла разныхъ рuкъ (л. 1693 об.); щека-
лат – чакалат – сакалат: Ящычекъ в немъ Л fу щекалата (л.86 об.); Д коробки щекалата вhсом ЧЕ 
fу (л. 862); Д ящика чакалата (л. 171), РН fuнтъ сакалатu (272 об.), ящикъ с сакалатомъ 
(л. 1564 об.);24 шкаф – шкап – шхап – шхаф – шхав: Шкапъ деревяннои дuбовои на ногахъ сь ящыки 
створы за стеклами зеркалными (л. 304), Г и часы мhдные боевые в шкапах (л. 356), Шхапъ держанои 
дuбовои (л. 500 об.), Г шкаfа орhховых насhченых оловом на ношках (л. 638), Е шхаfов орhховых 
(л. 975), Шхаf орhховои величеством среднеи двери створные з замками (л. 984 об.);25 кофь (ж. р.) – 
коф (м. р.): коробка желhзная коfи ззженои (л. 435), НА меленка дерева орhхового что коfъ ме-
лютъ (л. 271 об.), кофейный – кофяной – кофный: И горшечков оловянных коfеиных (л. 65), S чаини-
ковъ малых мhдных золоченых коfяных <…> коробочка жестяная крашеная коfяная (л. 95 об.), Г 
коробки коfяных мhдных В коробки коfяных желhзных (л. 104), Л коробок коfяныхъ (л. 654), I 
кружекъ коfных лосчатых зеленои мhдi на ношках по верху рhзаны травочки (л. 977), В боченки К 
fунтъ бобовъ коfяныхъ (л. 1306 об.)26. 

Освоение «чужеземных» слов проявляется и в процессе включения слова в русскую словооб-
разовательную систему, возникают новообразования от иноязычных слов: камфорик, кофейный, 
кофный и кофяной, муфтина, натайник (< тая «кипа, тюк»), полутайник «половина тая», полутаф-
та, стофяной и стофный, тасемка, триповый, шкатулка, шкавной, шхапец и др. 

Для изучения лексического состава русского языка XVIII в., в частности, процессов вхожде-
ния иноязычной лексики и сопровождавших их словопроизводных процессов в русском языке, дан-
ный памятник имеет бесспорную ценность. Включение его в состав источников «Словаря русского 
языка XVIII века» существенно расширяет и дополняет материал петровского периода в Картотеке 
указанного Словаря (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург). 
 
 

Примечания 
 

1 Курдюмов М. Г. Описание актов, хранящихся в архиве Императорской Археографической комиссии. СПб., 1910; Шидлов-
ский А. Ф. Указатель литературы о деятельности Петра Великого на Севере и опись старых дел губернских присутственных 
мест в г. Архангельске с 1710–1725 г. Архангельск, 1910; Путеводитель по архиву Ленинградского отделения Института 
истории. М.; Л., 1958. 
2 В целом по Архангельску сохранилось значительное число таможенных книг (по нашим подсчетам, более 20) за 1710, 
1711, 1718, 1719, 1720, 1725 гг. (в фондах РГАДА и Архива СПбИИ). 
3 Сохранились также списки со счетных выписок, сделанные на основе таможенных книг архангелогородской ярмарки 
1710 г. и представляющие собой записи всех торговых операций местных купцов (Архив СПбИИ. Ф. 10. Оп. 3. № 146. 
468 л.); книга имеет ту же скрепу и справу, что и № 145 (Бургомистр Иван Попов, справил Осип Кустов), систематизирова-
на по «статьям» (статья двинская, статья скотинная, статья мелочная, статья каргопольская, статья рыбная) и содержит пре-
имущественно записи торгов изделиями и продуктами местного производства и местных промыслов. 
4 Книга больше известна историкам: впервые в 1969 г. ее исследовал Н. Н. Репин, в 1980-е гг. и позже — В. Н. Захаров и др. 
В настоящее время она включена в список источников Словаря русского языка XVIII века, и материалы ее вводятся в Кар-
тотеку Словаря. 
5 Сохранилась архангельская книга 1720 г. торговых операций Вилима Парсонса (РГАДА. Ф. 273. Оп. 1. Ч. 8. № 32744. 
122 л.). 
6 По предположению В. Н. Захарова, цесарцами названы торговцы, прибывшие «из различных городов и земель Германии, 
так или иначе входивших в состав «Священной Римской империи» во главе с Габсбургами». См.: Захаров В. Н. Иностран-
ные купцы в Архангельске при Петре I // Архангельск в XVIII веке. СПб., 1997. С. 195. 
7 На л. 1707 находится список кораблей, пришедших в архангельский порт в 1710 г.: В ннhшнемъ ‡АJI м году в приходе к 
архангелскому городу караблеи разныхъ земель было аглинскихъ ОЕ галанскихъ НЕ анбурскихъ ВI дацкихъ I брабенскихъ 
В рускихъ Е Всего РН караблеи В томъ числh Е караблеи зимуетъ у архангелского города с которыхъ указные золотые въ 
‡JI м году взяты в таможенной зборъ Справил Федор Пагарелскии. Полный список иностранных купцов, торговавших в 
Архангельске в 1710 г., приведен в статье В. Н. Захарова. См.: Захаров В. Н. Иностранные купцы… С. 181–209. См. также: 
Велувенкамп Я. В. Голландские купцы и их роль в торговле с Архангельском в XVII–XVIII веках // Архангельск в 
XVIII веке. С. 99–107; Овсянников О. В., Ясински М. Э. Голландцы. «Немецкая слобода» в Архангельске XVII–XVIII вв. // 
Там же. С. 108–180. Личные имена иностранных купцов интересны с точки зрения их усвоения русскими людьми и переда-
чи в русской транскрипции.  
8 В записи досмотра эта посуда названа глиняной. 
9 Подробнее см.: Малышева И. А. Росписные списки таможен XVIII в. как лингвистический источник // Русский язык: Исто-
рия и соврем. состояние. Самара, 1999. С. 59–64. 
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10 Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века: Языко-
вые контакты и заимствования. Л., 1972. С. 5. 
11 Слово пудреница, по данным КС XVIII, отмечается только с конца XVIII в. (1796 г.), первая словарная фиксация – САР1 
(IV: 1174), однако значительно более раннее его употребление представлено в одной из таможенных книг 1725 г.: явил <…> 
товару своего серебра в дhле в венцах в крестах в подносах <…> в стоканах в путриницах (РГАДА. Ф. 273. Оп. 1. Ч. 8. 
№ 32894. Л. 95 об. (Брянская Свинская ярмарка)). Но еще в 1730-е г. встречается описательное наименование: дватцать ко-
робокъ пuтреных (РГАДА. Ф. 273. Оп. 1. Ч. 8. № 32799. Л. 53. (Москва, 1736 г.)). 
12 В СлРЯ XVIII дано слово масленица «Небольшой сосуд для масла» по фиксации его в САР2 (III: 705) и ФРЛ1 (I: 616). 
13 В КС XVIII такой вариант не зафиксирован, ранние примеры употребления слова пунш относятся преимущественно к 
60-м годам. 
14 Слово сахарница в КС XVIII представлено единственной иллюстрацией, относящейся к 1743 г.: Глиняная белая сахарница 
галанская (МАН V: 781, опись имущества умершего академического контролера Якова Гофмана); первую словарную фик-
сацию оно получило в САР1: Сосуд, в коем рубленой или толченой сахар держат (V: 345); чуть раньше отмечено в перевод-
ной части ФРЛ1: Сахарница, сосуд высокой и круглой, с рhшеточным колпаком, в котором кладут мhлкой сахар, сахарная 
стклянка (II: 557). Примечательно, что автор ФРЛ1 счел необходимым дать подробное пояснение. 
15 Речь идет о нюхательном табаке, который в ранних таможенных книгах называется порошок носный, порошок носовой. 
16 Одно из ранних употреблений слова табакерка, по данным КС XVIII, датируется 1714 г. в письме Петра I: Пришлите 
сюда <…> остинскихъ черепахъ нhсколько черепов верхнихъ, изъ которыхъ табакерки точатъ (МГО II 4). В таможенных 
материалах табакерка (вариант табакирка), впервые встречается в астраханской таможенной книге 1725 г.: двh дюжины 
роговых табакирокъ (РГАДА. Ф. 1361. № 2. Л. 82); затем в московской книге 1737 г.: четыре табакерки костяных с стеклами 
(РГАДА. Ф. 273. Оп. 1. Ч. 8. № 32807. С. 19). 
17 В КС XVIII слово плюйник отсутствует. 
18 В КС XVIII и СлРЯ XVIII зафиксировано слово махало «Веер, опахало», но только по данным словарей (Нордстет И. 
Российский, с немецким и французским переводами, словарь. СПб., 1780. Ч. 1. С. 349, САР2 III: 719) и дериват махальцо 
(СлРЯ XVIII 12: 96), слова махавка в КС XVIII нет. Показателен такой пример: в записи явки называется махавокъ цвhтных 
З дюжинъ слоновои кости да З дюжинъ в деревh крашеныхъ (л. 488); в записи продажи — Г дюжыны ваеръ деревянных 
травчатых (л. 493). Заметим, что варианта ваер СлРЯ XVIII не отмечает (2: 245). 
19 В КС XVIII слово окозрительный отсутствует. 
20 В списках товаров встречаются названия и описания весьма экзотических для русского быта того времени вещей, предме-
тов роскоши: В ящикh араб здhлан из дерева на деревянномъ поддонh плате на немъ золоченое (л. 103 об.), Ящичекъ в нем 
К куколъ малых немецких вощаных крашеных да В куклы болших таких же обшиты платемъ и fлюром бhлых I ставочков 
маленких деревянных простых в них по садочку игрушешных с попугаиками костяными (л. 981 об.–982), Ящикъ в нем птiца 
складна iс полотна (л. 986), КГ птички кhнарhекъ в клhтках В птички снигиревъ в клhткахъ же (л. 1040 об.), К птичекъ 
кhнарhиекъ (так в ркп.!) в клhтках <…> одинъ снигирекъ (л. 1045 об.), Птица попuгай Е ящиков лимонов да ящикъ пома-
ранцов свhжих <…> КИ боченокъ ракuшекъ соленых <…> Г кhнареики в клhтках (л. 1275 об.). Заметим, что слово попу-
гайка, как и слово попугаец, появляющееся в записи продажи этого товара, в КС XVIII отсутствует; ранний пример упот-
ребления слова снегирь (в варианте снигирь) в КС XVIII относится 1755 г., уменьшительного снигирек — к 1764 г.  
21 СлРЯ XVIII датирует вхождение слова канфор в русский язык 1731 г., а вариант камфор — 1780-ми гг. (9: 237), уменьши-
тельное камфорик в Словаре не отмечено. 
22 Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исторической лексикологии… С. 12. 
23 Вариант ансовиш СлРЯ XVIII датирует 1768 г., варианты анчовись, ансьювес не отмечены (1: 76). 
24 Слово шоколад в КС XVIII представлено более, чем 10 вариантами (шекулат, шокелат, чекулад, каколата и др.), ранняя 
фиксация которого (в варианте чекулат) относится к 1698 г., однако этот ряд может быть дополнен вариантом сакалат, 
кроме того, материал картотеки дополняется прилагательным соколатовый: Ящикъ в нем РK бумажекъ по В пряника чер-
ных соколатовых (л. 984 об.); в картотеке есть прилагательное шоколадный, представленное материалами конца века. См. 
также: Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исторической лексикологии… С. 404. 
25 В КС XVIII слово шкаф (варианты шкафа, шкап) представлено большим количеством примером, ранний из которых от-
носится к 90-м гг. XVII в., однако этот материал может быть дополнен вариантами шхап и шхаф (шхав) и дериватом шхапец 
(в КС XVIII есть шкапец, 1716 г.): Ящыкъ в немъ верхъ шкавнои створы со стеклами (л. 271 об.), Ящик в нем шхапецъ малои 
дитячеи деревяннои под красками (л. 538 об.). Прилагательное шкафный в картотеке представлено только по данным САР1 
и ФРЛ.1 
26 Варианты кофяной и кофный в СлРЯ XVIII отсутствуют (10: 210). 
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ПОСАДСКИЕ ВЫБОРЫ В МОСКОВСКИЕ ТАМОЖНИ В 1739–1740 гг. 
 

В России со второй половины XVI в. известна практика привлечения купцов к казенным 
службам. Купцы занимались таможенными сборами, торговали вином и целым рядом других казен-
ных товаров, исполняли полицейские обязанности, привлекались к оценке конфискованного имуще-
ства, выполняли многие другие обязанности. Служили купцы на основаниях выборности, срочности 
и безвозмездности. С начала XVIII в. проводятся значительные реформы в сфере управления посадом 
и купечеством, однако казенные службы принципиальных изменений не претерпели, поэтому 20–
30-е гг. XVIII в. — период очень интересный, когда в условиях прошедшей через реформы страны 
продолжала существовать архаическая система казенных служб. 


