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Т. Д. Коркина 
 

СОСТАВ И СТРУКТУРА  
КЕВРОЛЬСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ КНИГИ 1721 г. 

 
В Российском государственном архиве древних актов хранится рукопись 

одной из северных таможенных книг — кеврольской книги 1721 г. (далее — 
ТК 1721) 1. Данный документ представляет собой том объемом в 514 листов, 
состоящий более чем из 40 сшитых тетрадей 2 (в одной тетради встречается от 
6 до 10 листов) 3, листы формата «в десть». Записи таможенных регистраций 
сделаны бурыми чернилами на плотной шероховатой бумаге голландского 
производства 4. Пагинация буквенная, сделанная чернилами, под ней — циф-
ровая (архивная), сделанная карандашом.  

На л. 1 вверху приведено название книги: Генваря съ 1 г числа по указу 
великого ¨гсдря ¨цря и великого к ¨нзя Петра Алексhевича Всеа Великия и Малыя 
и Бhлыя России самодержца книга кевролского таможенного пошлинного 
збору 5. После названия на том же листе начинаются записи регистраций та-
моженных операций. 

Листы заверены боковыми скрепами: ди-акъ-Гри-го-реи-Фи-ръ-сов 6; ко-
ми-саръ-Дми-треи-Макси-мо-вичь; по приказу-кевролских земских-
бурмистров Ивана-Нечаева Акима-Толстикова-кевролецъ Родионъ-
Ветреников руку-приложил; бурми-стръ-Ива-нъ-За-бо-рски-хъ.  

Пять книг волостных таможен, входящие в состав ТК 1721, имеют скре-
пы-рукоприкладства внизу листов, поставленные «по велению» целовальников 
(если лист заполнен текстом не полностью, то скрепы следуют сразу после 
текста или же под ним). Такой тип скрепы имеет устойчивую форму — начи-
нается словосочетанием к сеи книги и заканчивается собственно рукоприклад-
ством руку приложил: 

1) Книга записная Кеврольского уhзда Нюхченскои вӧлсти таможенного 
целовалника Кирила Иванова ¨сна Савина таможенного пошлинного збора 
з пивоявочного (л. 169–173) имеет скрепу: к сеи книги – вмhсто целовалника – 
Кирила Иванова – сына Савина – ево велhниемъ кевролецъ Федосеи Логиновъ 
руку приложилъ; 

2) Книга записная Кевролского уhзда Выискои во ¨лсти таможенного це-
ловалника Гаврила Иванова ¨сна Синаева таможенного пошлинного збора 
(л. 177–178) имеет скрепу: к сеи книге вмhсто выиского кабацкого целовални-
ка Гаврила Санаева по его велению – Самоило Толстиковъ руку приложилъ; 

3) Книга записная Малопhнежскои вӧлсти таможенного целовалника 
Якова Перьфильева ¨сна Трапезникова таможенного пошлинного збора 
(л. 185–189) имеет скрепу: к сеи ¨кнги – вмhсто целовалника Якова – Трапезни-
кова; 

4) Книга Перемскои вӧлсти таможенного и кабацкого целовалника Лав-
рентья Клементьева ¨сна Пашкова пивного варения и продаже приему на по-
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купку пивного варения припасов заводныхъ денегъ (л. 433–435) имеет скрепу: 
к сеи книги – вмhсто целовалника Лаврентья Пашкова по ево велhнию Ники-
та Белковъ руку приложилъ; 

5) Книга Сурской во ¨лсти таможенного и кабацкого целовалника Родиона 
Артемьева ¨сна Енина пивного варения и продаже и приему на покупку пивного 
варения припасовъ заводных денегъ (л. 465–467) имеет скрепу: к сеи книги – 
вмhсто сурского таможенного – и кабацкого целовалника Родиона Артемье-
ва сына Янивых по его велhнию Устин Сметкин руку приложилъ. 

ТК 1721 является черновой рукописью: разные почерки, собственноруч-
ные подписи торговцев и их поручителей, поздние вписывания о подаче (вы-
даче) выписей, сделанные, как правило, иным почерком и внесенные через 
некоторое время после оформления таможенных операций. О черновом харак-
тере книги говорит наличие чистых листов, которые оставлялись для предпо-
лагаемых записей 7. Каждый чистый лист содержит запись «страница порож-
жа» или «листъ порожжеи», кроме того, пометы в конце текста «в нисъ не 
писано» или «листъ порожжеи кромh девяти строк писаныхъ», сделанные дру-
гим почерком на не до конца заполненных страницах. Подобные записи свиде-
тельствуют о подготовке белового варианта книги. 

Поскольку через уездные внутренние таможни проходил небольшой тор-
говый поток и книга каждого вида сбора была небольшой по объему, то в кон-
це года книги всех видов таможенных сборов переплетались в один том, а ино-
гда в него включались и книги волостных таможен 8. Кроме того, в начале 
XVIII в. в небольших населенных пунктах в силу той же причины (небольшого 
торгового потока) достаточно широко практиковалось организационное слия-
ние внутренних таможен и кружечных дворов и целовальник совмещал тамо-
женную службу с кабацкой 9, в результате чего в один том к таможенным кни-
гам, как правило, подшивались кабацкие книги и книги канцелярских сборов. 

ТК 1721 имеет сложный состав и представляет собой том, в который вхо-
дят 34 отдельные самостоятельные книги разных типов Кеврольской таможни 
и кружечного двора, а также книги волостных таможен и кружечных дворов. 
Начинается том с книги таможенного сбора Кеврольской таможни: 1721 г ген-
варя съ 1 г числа по указу великого г̈сдря ¨цря и великого к ¨нзя Петра 
Алексhевича всеа Великия и Малыя и Бhлыя России самодержца книга кеврол-
ского таможенного пошлинного збору (л. 1–47). В эту книгу вшита книга, 
в которой регистрировались явки товаров крупного кеврольского торговца 
Дмитрия Рубцова: 1721 г году явки товаровъ и припасовъ кеврольца Дмитрея 
Рубцова (л. 9–16). 

ТК 1721 включает в себя шесть книг, которые содержат записи таможен-
ного пошлинного сбора, отпуска товара. Среди них две книги Кеврольской 
таможни: Книга кевролского таможенного пошлинного збору (л. 1–47) и Кни-
га кевролская записная отпускомъ со своими запасы и скотомъ (л. 65–82), че-
тыре книги волостных таможен: две книги Пильегорской таможни (Книга за-
писная Кевролского уhзда Пилегорской заставы таможенного пошлинного 
збору (л. 97–120), Книга записная Кеврольского уhзда Пильегорской заставы 
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отпускомъ со своими запасы и скотомъ (л. 121–136), а также выйской (Книга 
записная Кевролского уhзда Выискои во ¨лсти таможенного целовалника Гав-
рила Иванова ¨сна Синаева таможенного пошлинного збора (л. 177–178) и ма-
лопинежской (Книга записная Кеврольского уhзда Малопhнежскои вӧлсти 
таможенного целовалника Якова Перьфильева ¨сна Трапезникова таможенно-
го пошлинного збора (л. 185–189). 

Большинство книг (всего 21), входящих в ТК 1721, составляют книги 
кружечных дворов Кевролы (всего 11) и Пильегорской, Перемской, Чаколь-
ской, Пиринемской, Лавельской, Сурской, Нюхченской, Выйской, Малопи-
нежской и Керейской волостей Кеврольского уезда (всего 10 волостных книг). 

Среди книг кеврольского кружечного двора отмечены книги с записями 
приема у подрядчика кеврольца Дмитрия Рубцова простого вина (Книга кев-
ролская записная винного приему (л. 193–195), книга записей приема и прода-
жи водки (Книга кевролская записная водошного приему и продаже (л. 353–367), 
табака и карт (Книга записная кевролского табашного и картного приему 
и продаже (л. 377–422), книги питейного сбора (Книга кевролская записная 
питейного збору виннои ведернои и полуведернои и четвертнои продаже 
(л. 201–229) и сбора пивоявочных пошлин (Книга кевролская записная спивъя-
вочныхъ пошлинъ (л. 49–58); книги, регистрирующие сборы за проданное вино, 
пиво (Книга кевролская записная высыпкамъ зборных за проданое вино разнои 
кружечнои и чарошнои продажи наличнымъ денгамъ (л. 233); Книга записная 
кевролская высыпкамъ за проданое пиво наличнымъ денгамъ (л. 337–346), от-
дачу вина и водки на продажу целовальникам: Книга записная кевролская вин-
нои отдачи на продажу целовалникомъ (л. 241–306); Книга кевролская запис-
ная водошнои кевролскимъ и Кевролского уhзда таможеннымъ и кабацкимъ 
целовалникомъ отдачи на продажу и высыпкам (л. 369–376); книга пивного 
варения и продажи: Книга записная кевролского таможенного и кабацкого 
целовалника розhзжего Ивана Артемьева ¨сна Максимова пивного варения 
и продаже (л. 505–506) и Книга кевролская записная приему заводных и оста-
лыхъ от 720 году припасов и ¨нншняго 721 г году покупки солодовъ и пивного 
варения (л. 313–324). 

Среди перечисленных книг кеврольского кружечного двора имеются две 
книги со сложной структурой. Так, под одним общим заголовком — Книга 
записная кевролская виннои отдачи на продажу целовалникомъ (л. 241–306) — 
объединены небольшие по объему (от 1 до 4 листов) 15 книг, которые велись 
целовальниками при винной продаже в разных волостях Кеврольского уезда. 
Аналогичную структуру имеет Книга записная кевролского табашного 
и картного приему и продаже (л. 377–422). Она, в свою очередь, состоит из 
18 небольших по объему (не более 2 листов) книг волостных кружечных дво-
ров. Такой состав обеих книг связан с тем, что вино, карты и табак выдавались 
в Кевроле и увозились на продажу на места, а собирались записи волостных 
кружечных дворов в один документ позже опять в Кевроле. 

Каждая из маленьких книг начинается с нового листа, вверху имеется за-
головок: либо название волости (Шардонемскои во ¨лсти, Пилегорской во ¨лсти, 
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Перемской вӧлсти, Чаколской во ¨лсти, Карпогорской во ¨лсти, Веркольской 
во ¨лсти, Лавельской вӧлсти, Сурской во ¨лсти, Нюхченской вӧлсти, Выйской 
во ¨лсти, Кереской во ¨лсти, Малопhнежскои во ¨лсти и др.), либо имя целоваль-
ника в именительном или дательном падеже (целовалнику Андрею Борисову, 
целовалникъ Макаръ Потяркинъ,). У двух книг нет заголовка, но в самих та-
моженных статьях указаны имена целовальников Ивана Максимова и Михаила 
Вахрамеева. Среди книг табашного и картного приему и продаже встречают-
ся две книги, в заголовке которых указывается должность разъезжий цело-
вальник, то есть целовальник, который выезжал на места для сбора, по всей 
видимости, пивоявочных пошлин: розhзжей Шимовъ и розhзжей Соболевъ. 
Как свидетельствуют таможенные документы, в частности, росписные списки, 
в некоторых местах таможен как таковых не было, и целовальники вели дос-
мотр товаров у себя дома 10. Возможно именно поэтому и (или) ввиду малого 
торгового потока, небольшого количества таможенных операций в тех местах 
и появилась такая должность. 

Среди книг волостных кружечных дворов (всего 10) — книги, содер-
жащие регистрации пивного варения 11, продажи пива или приема на покупку, 
а также регистрация сбора заводных денег: Книга записная Кевролского уhзда 
Пильегорскои вӧлсти таможенного и кабацкого целовалника Василя Фадhева 
¨сна Кропивина пивного варения и продаже приему на покупку пивного варения 
припасовъ заводных денегъ (л. 425–428). Под таким же названием идут книги Пе-
ремскои вӧлсти целовалника Лаврентья Клементьева ¨сна Пашкова (л. 433–435), 
Чакольскои во ¨лсти целовалника Лариона Галахтионова ¨сна Ошуркова 
(л. 441–445), Пиринемскои во ¨лсти целовалника Григорья Павлова ¨сна Осюкова 
(л. 449–451), Лавельской во ¨лсти целовалника Давыда Семенова ¨сна Родионова 
(л. 457–460), Сурской во ¨лсти целовалника Родиона Артемьева ¨сна Енина 
(л. 465–467), Нюхченскои во ¨лсти целовалника Кирила Савина (л. 473–476), 
Выйской вӧлсти целовалника Гаврила Иванова ¨сна Синаева (л. 481–483), Кере-
скои вӧлсти целовалника Алексhя Семенова ¨сна Мелюкова (л. 489–491) 
и Малопhнежскои во ¨лсти целовалника Якова Перьфильева ¨сна Трапезникова 
(л. 497–501). 

В состав ТК 1721 входят пять книг волостных таможен (перемской, ча-
кольской, пиринемской, сурской и нюхченской) с записями сбора одновре-
менно и таможенных, и пивоявочных пошлин: Книга записная Кевролского 
уhзда Перемскои во ¨лсти кабацког целовалника Лаврентья Клементьева ¨сна 
Пашкова збору таможенныхъ и спивявочных пошлинъ (л. 137–141); Книга 
записная Кевролского уhзда Чаколскои во ¨лсти кабацкого целовалника Ларио-
на Галахтионова ¨сна Ошуркова збору таможенных и спивявочных пошлинъ 
(л. 145–148); Книга записная Кеврольского уhзда Пиринемскои во ¨лсти кабац-
ког целовалника Григорья Павлова сына Осюкова збору таможенных и спивъ-
явочныхъ пошлинъ (л. 153–155); Книга записная Кевролского уhзда Сурской 
во ¨лсти кабацкого целовалника Родиона Артемьева ¨¨сна Енина збору тамо-
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женных и спивявочных пошлинъ (л. 161–164); Книга записная Кеврольского 
уhзда Нюхченскои во ¨лсти таможенного целовалника Кирила Иванова ¨сна 
Савина таможенного пошлинного збора з пивоявочного (л. 169–173). 

Кроме перечисленных книг, в состав ТК 1721 входят две книги Кевроль-
ской таможни, связанные с непосредственной деятельностью этого учрежде-
ния. Одна из них — книга Кеврольской таможни (Книга кевролская записная 
высыпкамъ зборныхъ таможенныхъ и спивъявочныхъ пошлинъ (л. 89–94), 
в которой, начиная с февраля, ежемесячно регистрировались сборы за преды-
дущий месяц таможенных и спивоявочных пошлин, собранных таможенными 
целовальниками Кевролы и Кеврольского уезда. В конце года подсчитывалась 
годовая сумма. Последние высыпки производились в марте 1722 г.: Марта въ 
6 де высыпано из ящика у сурского целовалника Родиона Енина зборных въ 721 м 
году спивявочных пошлин шесть алтын четырh денги взято… Высыпано из 
ящиков у целовалников зборныхъ въ 721 м году у малопhнежского Якова Тра-
пезникова таможенных пошлин семь алтын з денгой у выйского Гаврила Си-
наева спивявочных пять алтын у пиринемского Григорья Осюкова таможен-
ных и спивявочных два алтына три денги взято (л. 93 об.). Завершается книга 
записью общего подсчета собранных в 1721 г. пошлин в Кевроле и Кевроль-
ском уезде: И всего въ 721 м году в Кевролском уhзде на кабаках у целовални-
ков по вышеписаннымъ высыпкамъ взборh таможенных и писчих и перекуп-
ных и вhсчих и мелочных и спивявочных пошлин сорокъ три рубли 
восминатцать алтын с полу денгой. Да в Кевролh в таможнh въ 721 м году по 
вышеписанным книгам зборовъ таможенных и писчих и перекупных и мелоч-
ных и спивявочных пошлинъ сто девеносто один рубль семь алтын полпяты 
денги и того в Кевролh и в уhзде зборовъ таможенных и спивявочных пошлинъ 
двhсти тритцать четырh рубли дватцать пять алтын пять денегъ (л. 94). 

Другая — книга расходов Кеврольской таможни и кружечного двора — 
Книга записная что в Кевролh в таможнh и на кружечном дворh и с питеи-
ные прибыли на обыкновенные нужнhишии росходы держано (л. 329–330 об.). 
Данная книга содержит записи расходов на необходимые для таможни мате-
риалы — бумагу и свечи: куплено для письма … и списковъ с книгъ бумаги пис-
чеи простои у кевролца Дмитрея Рубцова двh стопы десять дестеи цены 
дано по два ал ¨тна по четырh денги за десть и того четырh рубли (л. 329 об.); 
куплено свhчь ж салнихъ у кевролца Терентья Мурина тритцать фунтъ цены 
дано тритцать алтынъ (л. 329 об.–330), а также записи о том, кто в 1721 г. 
для каких работ был нанят в таможню и на кружечный двор и сколько денег 
работнику за работу плачено: нанятъ кевролецъ Степан Сторожев кеврол-
скую таможню и кабацкую избу топить своими дровами и лучину класть чрез 
весь 721 и год а за тh дрова и лучину и за работу плачено четырh рубли де-
сять алтынъ (л. 329); плачено кевролцомъ Мирону Добренких с товарыщи 
что оне мыли таможенную избу и кабакъ … девять алтынъ (л. 329); плачено 
кевролцомъ Василью Туголукову с товарыщи что в пивной погребъ снегу на-
таскали гдh пиво стоитъ шесть алтын четырh денги (л. 329–329 об.); наи-
мованъ кевролецъ Василеи Туголуковъ в Кевролh на кружечномъ дворh в ка-
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бацкои избh печь починивать и кожухъ выкласть кирпичемъ и в печи под-
збить да солодовои анбаръ закрыть новымъ своимъ дертьемъ потому что 
кровля огнила и солодъ держать невозможно а за ту работу и за дертье и за 
починку печи и протчего плачено ему дватцать три ал ¨тна две денги 
(л. 330 об.). 

Книги небольших внутренних таможен первой четверти XVIII в. являют-
ся ценным историческим и лингвистическим источником. Изучение формы 
таких документов помогает выявить особенности организации таможенной 
службы, работы с документами на местах, удаленных от экономических цен-
тров, в период масштабных государственных и административных преобразо-
ваний, установления коллегиального делопроизводства. Для лингвиста иссле-
дование структуры памятника региональной деловой письменности важно, 
поскольку дает возможность более четко представить специфику данного типа 
документов, установить закрепленность определенных лексических, фразеоло-
гических, синтаксических средств за теми или иными формулами и, в целом, 
структурными частями текста, обнаружить проявления живого разговорного 
языка как в формулярной, так и в содержательной части 12. 

 
П р и м е ч а н и я  

 
1 РГАДА. Ф. 273 (Камер-коллегия). Оп. 1, ч. 8. Кн. 32764. — В РГАДА в ф. 273 

(оп. 1, ч. 8) хранятся еще книги Кеврольской таможни 20-х гг. XVIII в.: № 32766. Л. 1–561 
(1722 г.); № 32767. Л. 1–208 + I, II (1723 г.); № 32768. Л. 1–463 (1725 г.). Две книги Кев-
рольской таможни находятся в НИА СПбИИ РАН: № 611. Л. 1–116 (1712 г.); № 719. 
Л. 1–215 (1713 г.). 

Данные книги стали объектом следующих исследований автора статьи: Коркина Т. Д. 
1) Таможенные книги Русского Севера начала XVIII в. как лингвистический источник // 
Русская историческая лексикология и лексикография XVIII–XIX вв.: (К 100-летию со 
дня рождения д-ра филол. наук Юрия Сергеевича Сорокина): Тез. Междунар. науч. 
конф. СПб., 2013. С. 47; 2) Языковые особенности формуляра кеврольских таможенных 
книг начала XVIII в. (на материале кеврольской таможенной книги 1713 г.) // Регио-
нальные варианты национального языка: Материалы Всерос. (с междунар. участием) 
науч. конф., 17 окт. – 20 окт. 2013 г. Улан-Удэ, 2013. С. 243–247; 3) Региональная лек-
сика в северных памятниках деловой письменности начала XVIII века // Проблемы лин-
гвистического краеведения: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию 
доцента каф. рус. яз. Клавдии Николаевны Прокошевой (г. Пермь, 18–19 дек. 2014 г.). 
Пермь, 2014. С. 154–162; 4) Актуальность источниковедческого исследования рукопис-
ных памятников делового языка начала XVIII века // Обсерватория культуры. 2014. № 6. 
С. 102–106; 5) Кеврольская таможенная книга 1721 г. // Acta linguistica Petropolitana: 
Тр. Ин-та лингв. исслед. Т. 11, ч. 1. Категории имени и глагола в системе функциональ-
ной грамматики. СПб., 2015. С. 785–796; 6) Формула рукоприкладства в кеврольских 
таможенных книгах первой четверти XVIII века // Вестник Ленинградского государст-
венного университета им. А. С. Пушкина. 2015. № 4, т. 1. Филология. С. 99–107; 7) Кев-
рольская таможенная книга 1712 г. // Торговля, купечество и таможенное дело в России 
XVI–XIX вв.: Сб. материалов Третьей междунар. науч. конф. (г. Коломна, 24–26 сент. 
2013 г.). Т. 1. Коломна, 2015. С. 192–197. 
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2 Тетрадь была одной из форм делопроизводственных документов XV–XVII вв. 
наряду с грамотами и столбцами. В тетради объединялись документы, близкие по со-
держанию или по месту и времени составления. При необходимости несколько тетрадей 
соединялись, формируя таким образом книгу. 

3 Объем тетради традиционно составляет 8 листов (поскольку листы складывались 
в тетрадь пополам, образуя четное количество листов), но иногда встречаются тетради 
по 6 или 10 листов. Нечетное количество листов в тетради может свидетельствовать 
«об определенных утратах или дополнениях по сравнению с первоначальным составом 
тетради (эти утраты или дополнения могут обуславливаться как работой писца, так 
и историей дальнейшего бытования рукописи)» (см.: Дадыкин А. В. Методические ука-
зания по определению и датировке бумаги русских кириллических книг XV–XX вв. 
Ростов Великий, 2006. С. 10). 

4 Как пишет В. Н. Щепкин, «Голландская бумага … с гербом Амстердама указы-
вает на последнюю четверть XVII и первую четверть XVIII в.» (см.: Щепкин В. Н. Рус-
ская палеография. М., 1967. С. 101). Однако историки, исследующие данный тип фили-
грани, ставят под сомнение тот факт, что наличие данной филиграни говорит о том, что 
бумага была произведена именно в Голландии: «во второй половине XVII в. голландцам 
принадлежали многие бумажные мельницы во Франции, которые также использовали 
“герб Амстердама” для маркировки своей продукции. Знак был настолько популярен 
у покупателя, что его ставили бумажные мельницы многих стран, в том числе, напри-
мер, Пруссии» (см.: Дадыкин В. Н. Методические указания… С. 29). 

5 Цитаты из книги, набранные курсивом, даны в упрощенной орфографии, сохра-
няется написание h, выносные буквы даны прямым, буквенные обозначения чисел за-
менены цифровыми.  

6 Григорий Фирсов — дьяк на Двине с 1716 по 1720 г. (см.: Веселовский С. Б. Дья-
ки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 548). Его скрепа встретилась в книге Двинской 
таможни за 1719 г., в архангельской книге 1719 г. и в двух архангельских книгах 1720 г. 
(Малышева И. А. Памятники деловой письменности XVIII века как объект лингвистиче-
ского источниковедения. Хабаровск. 1997. С. 98–99). 

7 Для удобства окончательных расчетов с торговцами таможенники стремились 
собрать данные о всех операциях каждого из торговцев в одном месте. Поэтому после 
первой регистрации таможенники при составлении чернового документа оставляли 
иногда до нескольких чистых листов для регистрации последующих операций этого же 
торговца. 

8 См.: Малышева И. А. Памятники деловой письменности XVIII века… С. 60. 
9 См.: Балковая В. Г. Таможенная служба в системе управления российского госу-

дарства XVI–XVIII вв. Владивосток. 2011. С. 182. 
10 См.: Малышева И. А. Материалы таможенного делопроизводства XVIII века как 

объект лингвистического источниковедения: Дис. … д-ра филол. наук. М., 1997. С. 36. 
11 Регистрация факта пивного варения представляет собой развернутую запись, 

в которой указывается, к какому числу сварена варя пива, сколько положено солода, 
хмеля, где и как было куплено это сырье, сколько за него плачено денег, сколько плаче-
но денег за взятый в аренду котел, сколько — за работу варца. Далее следует информа-
ция о том, сколько ведер «пива на сливе вымерено», и по какой цене за ведро «по указу 
надлежит то пиво продавать». 

12 См., например: Малышева И. А. Памятники деловой письменности XVIII века… 
; Захарова Ю. Г. Сольвычегодские таможенные книги XVIII века как лингвистический 
источник: Дис. … канд. филол. наук. Хабаровск, 2002. 
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