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He смотря на вс пзданныя досел сочиненія 
по части Русской Исторіи, мы не будемъ им ть 
полной Прагматической Исторіп ^аш^гб Оте
чества, покЙ tie б^дут разработаны мат^ріалы 
ііо ікс м ':Ь?іМхМ^*"Мё^ЩШвШШгб управ-
ІШШ, йбка кзіждая^ М В ^ права и администра-
цік не будётъ научена въ ея историчбскомъ 
развитіи.—Эта мысль сознается нын МІІОГПМП 

молодыми учеными, употребляющими знанія 
свои и тр'уДы на изсл дованіе сІ[кьіхъ мате-
ріаловъ Русской "Исторіи и йсторіи PyccfearO 
Права. л 

л Проникнутый, ̂ лыслію , что нашему поко-
л^нію предназначено привести въ изв стность 
И объяснить мнрр^шче необсл дованные Фак
ты нашего njtom^Brfwto, я принялъ на себя 

Ir^i t ••'•>' 
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изложеніе развитія Финансовыхъ учрежденій 
Россіи со времени основанія государства до 
кончины Императрицы Екатерины І І - й . 

Пользуясь только изданными матеріалами, 
я , можетъ быть, не разработалъ избраннаго 
мною предмета во всей подробности. Но не 
им я доступа до архивовъ, я долженъ былъ 
довольствоваться т мъ, что обнародовано, и 
СМ Ю Думать, ЧТО НИ ОДИНЪФсІКТЪ, сколько 
нибудь важный, Інё усіГольййул отъ моего 
вниманія. 

Разд ливъ сочиненіе мое на составныя ча-
рти .^а^^и.^ФЩ^ащ^ръ^^^ :деладада»3 „^зрір-іе 
каждрД, дзль этпхдц частеіі въгготд дьио^щ^ ^ ^ 
б і:ад..^еякат іркуественнздр .д^лёпщ гна, ле-
ріоды, Вс ЩСХОЧІІИКИ государст^ещіыхъ до,-? 
ходрвъ Россіи развивались самобытно, медлен-
но., не до^ергая^ь никакимъ теоретическимъ 
началдмі», измі^пяяс^ ,.бол е г соотв тственнр 
съ ходомъ народнаго пррсв іц^ені^ ч мъ пр^д^ 
ипоаніями верховно» власти. Потому напрасщ 
стали рщщьі искать какихъ либр, у ч е н ^ ^ ь 
^ ленщ иди періодовъ для исторіи русі^кщі-ъ 
Финансрвъ; ихъ быть не можетъ тамчЦз-ЕДЙ 
развитіе происходитъ постепенно, гд старое 
всегда т сно связашг съ новьімъ ъ«ад ' н тъ 
переворРтовъ , і то только частньій " й необхо-
ди- іыя улучшеіниія. -Но этому н мо^Орьгя цар^* 
ствованія д йствительяо сідагавуіяіотъ эйо^у 
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въ отд льной какой либо части ФШЗДНСОВЫХЪ 

учрежденій, но не было государя, который бы 
по ложи лъ начало совершенно новой системы 
русскихъ Финансовъ^ 

Не сознаніе собственныхъ силъ, но необ
ходимости исторіи русскихъ Финансовъ, ру
ководила мною при изданіи этого сочиненія. 
Вс просв щенные народы им ютъ исторію 
Финансовъ своего отечества, и я полагалъ, что 
и для насъ наступило время къ подобнымъ 
изысканіямъ, когда Археографическая Ком-
миссія издала въ св тъ столь много новыхъ 
и важныхъ матеріаловъ по части Русской 
Исторіи. 

Лестное для меня вниманіе Императорской 
Академіи Наукъ, удостоившей трудъ мой 
полной Демидовской Преміи, я по справедли
вости отношу бол е къ новости предмета, ч мъ 
къ достоинству самого сочиненія. 
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ФИНАНСОВЫХ!. Ш Ж Д Е Ш Й РОССІИ 

ttf »|)Ш^ рдакто госщпрстт %о 
кончжы Жттуътщцы Фкатертт !!• 

Первою заботою членовъ всякаго возникшаго обществен-
наго союза бываетъ установленіе и признаніе верховной 
власти, долженствующей охранять общіе и частные инте
ресы. Но эта власть, поставленная выше всякаго частнаго 
произвола, не могла бы существовать, ни быть полез
ною, еслибы она не им ла средствъ упрочить къ себ 
почтеніе и повиновеніе. Нужно сл довательно отыскать эти 
средства. По пргонаніи ихъ необходимости, народъ согла
шается удовлетворять государственнымъ нуждамъ взносомъ 
опред леннаго количества произведеній земли, или, въ зам нъ 
оныхъ, изв стной суммы денегъ. Въ посл дствіи времени, 
когда нужды государствешіыя начинаютъ увеличиваться, 
вм ст съ усп хами просв щенія, промышленость и тор
говля вызываются также къ удовлетворенію расходовъ, 
порожденныхъ общественнымъ развитіемъ. Вм ст съ т мъ 
обширность и необработанность земель, въ первыя времена 
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Несовершенное развитіе государственное, раздробленіе 
Россій на уд лы, и отсюда недостатокъ одной центральной 
власти, самое ироискожденіе податей въ Россіи, бывшихъ 
въ начал данью покоренныхъ народовъ, (*) не могли вве
сти общности и единства въ Финансовое управленіе. Со 
времени преобладанія Москвы начинается лучшій поря-
докъ во внутреннемъ устройств государства, потому и 
многія отрасли Финансоваго управлеиія, какт> это увидимъ 
ниже, получили большее развитіе. Тогда вполн высказалась 
національная система податей. (2) 

Изъ опред ленія иодати видно, что въ это понятіе вхо-
дятъ и личныя повинности, только зам иенныя деньгами 
или произведен!ями; потому мы разсмотримъ сіи посл днія 
отд льно. Теперь начнемъ съ податей въ собственномъ и 
точномъ смысл слова. 

Ак. Ар. Эксп. J\@ 30: «Ни ямщина, ни иные никакіе розметы». См. 
также Акт. Ист. т. 1. J\@J\@ 147, 188, 200, 226. > 

(') Нестор. Шлецера, гіерев. Д, Языкова. С. ^Петербургъ^ 1809 п 
^асть 2, стр. 252—3, стр. 270. 

(2) Г. Пагемеіістеръ, въ сочиненіи своемъ о Финансахъ древней Рос-
•сіи, С. Петербургъ, 1833 г., стр. 13, 14, говоритъ: «Въ княженіе Олега 
упоминается въ первый разъ о налогахъ, раснред ленныхъ на твердомъ 
основаніи». Вть доказательство приводится то, что л тописедх, говоря 
объобязанности Славян-ъ, Крпвичеіі и Мера платить дань Князго Рус
скому, употребляетъ выраженіе у стаей дань даптч а не возложи дань, 
какъ говоря о вновь покоренныхъ народахъ. Но довольно трудно изх 
такого угпотребленія словъ, коихъ отличіе одно отъ другаго совер
шенно неопред лено, выводить такія важны я заключен! я, которьія 
требуют-ъ несравненно бол е твердыхъ данныхъ. Если и положимъ, 
что въ смысл слова уставишь заключается большая опред ленность, 
б6лх>шая стойкость, ч мъ въ смысл слова возложить, то слово уста
вить не заключаетъ еще въ себ понятія о какомъ либо распред леніи 
податей, и т мъ мен е какой-либо общей нормы для обра&і ихъ 
взиманія. Вспомнимъ, какъ смотр ли на дань Игорь (кнішйвшШ 
уже посл Олега) и еі̂ о Русскіе современники: «Въ сеже л то р кота 
дружина Игореви: отроди Св ньлжи изод лися суть оружт^змъ и пор
ты, а мы нази; в повди княже съ ними въ дань, да и ты добудеши 
и мы. И нослуша пхъ Игорь, иде въ Дерева въ дань»....§ А ётр. 16 
авторъ говорить: «Дань, платимая подвластными народами, опред ля-
лась навсегда и увеличивалась только въ случа ихъ неповиновения 
или мятежа; всякое исключеніе изъ сего правила считалось произ-
вольнымъ прит сненіемъ. Доказательствомъ сего служитъ исторія 
Игоря и Древлянъ», и въ 8 прим чаніи (стр. 90): «когда Игорь, 
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L СОБСТВЕННО ПОДАТИ. 

Подати, въ собственномъ значеніи этого слова, разли
чаются, по разнымъ классамъ народа, на подати съ людей 
низшаго, средняго я высшаго сословій. 

А) ПОДАТИ НИЗШАГО СОСЛОВІЯ. 

Предметы, съ которыхъ подать взимается, изм няютсяг 

съ изм неніемъ состоянія государственнаго: большее раз
в и т государственное влечетъ за собою и взиманіе пода
тей съ предметовъ, бол е для того удобяыхъ. Когда госу
дарство находится на самой низкой степени образованно
сти, подати платятся обыкновенно по числу дворовъ или 
дымовъ (*); ибо счесть домы легче, ч мъ счесть жителей, 
или изм рить и оц нить землю и различный угодья. По
дать поголовная сл дуетъ за первою; ибо вычпсленіе жи
телей сопряжено съ большими трудностями, ч мъ исчисле-

взявши съ Древлянъ обыкновенную дань, возвратился къ шшъ ДЛІГ 
обремененія ихъ новыми налогами, говорили они ему: «почто идедш 
опять, поималъ еси всю дань».-Но в дь Игорь прежде сего взялъ 
еъ нихъ дани бол ег ч-Ьмъ бралъ съ н«хъ Олегъ, «и примышляши 
ко первой дани»; однако не видимъ въ л то псяхъ никакого возра-
женія Древлянъ. Словагприведен«ыя авторомъ, вложены л топпсцемъ 
въ уста Древлянъ, когда Игорь опять возвратился къ Древлянамъ 
«желая больши им нья». 

(*) Г. Гагемейстеръ полагаетъ, что взимааіе- подати съ дыма 
предшествуетъ взиманію подати съ домовъ или дворовъ* «Дворы», 
говоритъ онъ, «находятся только у народовъ, доствгшихъ уже неко
торой степени образованности; ибо, по словамъ Нестора, заключали 
они въ себ «голубшщы, кл ти, вежи, одрины». Но какъ доказать 
что Нееторъ, вписывая принадлежности двора, им лъ въ виду пока
зать отличіе его отъ дыма? Мн ніе Г. Гагемейстера совершенно 
опровергается существованіемъ т. н. подымной подати даже въ 16 сто-
л тіи. Не распространяясь много, я приведу одно м сто грамоты въ 
иодтвержденіе моего мн нія. Вотъ оно: «митрополичь десятинникъ 
емлетъ подымное со крестьянскаго со всякаго двора». (А. А. Э. т. l ib. 
JW 109). Многія другія м ста Актовъ, показывающихъ справедли
вость моего мн нія, см. въ изложеніи подати по дворамъ и въ при.— 
соедиценныхъ примгЬчашяхъ. 
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ніе домовъ, хотя самая подать не заключаетъ въ себ боль
шей правом рыости. Третья степень Финансоваго развитія 
означается введеніемъ поземельной подати: изм реніе зе
мли несравненно трудн е исчисленія домовъ и жителей. 

Русское государство перешло черезъ вс эти степени 
Финансоваго развитія. 

Первые Варяго-Русскіе Князья, господствовавшіе въ Рос-
сіи, по ббльшеп части, покорили оружіемъ многія племена 
и народы. Подати, платимыя сими народами, им ли харак-
теръ вс хъ даней, платимыхъ поб жденными поб дителямъ. 
Сіи посл диіе, це заботясь о благосостояніи вновь присое-
диненньщъ народовъ, хранившихъ еще вполн свою націо-
нальность, и им я въ виду одн свои временныя выгоды^ 
брали подати по числу дымовъ или ддоровъ, также по 
числу лидъ дли поголовно; ибо, по необразованности поб -
дителей и поб жденныхъ и по слабому ихъ соединенію 
между собою, новые властители не могли найти лицъ, ко-
торыд была бы т состояціи опред^лвдь дастодщ^3 и до
ходы каждаго изъ гращданъ; т мъ мен е могли оци пола
гаться на добросов стность поб жденныхъ, чтобы предо
ставить имъ назначеніе образа сбора податей и величины 
ихъ (•). Такъ какъ Финаксовыл улучщенія весьма медлен^ 

(̂ ) Мн ріе Г. Гагемеіістера, что ссданъ, наложенная на вновь по-г. 
коренный народъ но изв стному окладу, собиралась собственньшъ^ 
начальствомъ» не подкр нля^ся историческими документами. : Мы 
знаемъ, что Олегъ, покоривъ Смодешскъ «посади въ не^ъ нам ст-п 
ники своя», п взявъ Любичь, «посадилъ въ немъ муясей своихъ». 
Съ большею в роятностію, сл довательно, можно предположить, чта 
взямшіе податей съ этихъ присоединенныхъ странъ производилось, 
подъ неносредственнымъ наблюденіемъ и участіемъ посаженных^ 
въ нихъ нам стнпковъ, ч мъ самимъ народомъ. Весьма страмое. 
основаніе выбралъ авторъ въ л тописяхъ для подкр пленія своего 
мн нія: это именно то м ето,, гд л тогшсецъ, описывая третье 
мщеніе О^ьги, заставляетъ ее послать гопдовъ къ Древлянамъ и 
сказать имъ: «се уже иду къ вамъ да пристройте т д ы многш». 
(ирам. 9 стр. 90). Ко прочтемъ сл дующія за этимъ строки въ л то-
писиі которыя. пропущены въ прпведенномъ прим чаніи автора,, 
и мы увидимъ, что зд сь и слова н тъ о дани: «у ррада, идеже. 
убистешужа моего; да плачю надъ гробомъ его, сотворю тризну 
мужи своему. Они же то слышавше совезоша меды многи зело, и 
възвараша». Ясно, что этотъ медъ просила Ольга приготовить для со-
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ны, то эти подати сохранились и въ т. н. времена Уд ловъ, 
ибо въ современныхъ л тописяхъ не встр чаемъ новаго рода 
податей. Но н тъ , сомн нія, что Уд льные Князья, уже 
не чуждые своимъ подданньшъ, старались о введеніи боль
шей правом рности во взиманіи податей, випотому ввели 
поземельную,, подать. Такъ какъ правительственныя распо-
ряженія того времени лишены были порядка, единства и 
общности, то иогемельная подать введена быда> разум ет-
ся, не во вс хъ Уд лахъ; гд и была введена, старыя 
подати, по большей части, не переставали им ть свою силу. 
Таыдаъ образомъ произошла, если можно такъ выразить
ся, двойственная подать, называвшаяся тсошпою податью^ 
одна сторона которой, или подымный сборъ, существова
ла, какъ мы вид ди^ издавна, другая, пли поземельная по
дать* явилась* въіпосл дующее время. 

Чиртая поземельная подать видна въ опред леніи зем
ли по десяттамь, четямъ (*) м вытям* (2). Величину 

вершеяія тризны по муж своемъ, в что онъ, в роятно, даже вебылъ 
вкюченъ ею въ число дани Древлянской; ибо Ольга х$ла въ землю 
Древлянскую, по проеьб послов^ древлянскихъ, , чтобы сделаться 
сувругоіо ихъ Кйя^я—Шла, Да и самое выражеиіе егшш же то елы-
Іща9Шеа> псща^ьів^т^, то Древлян^ на со^раля обыкновенно меду 
жда Q^ra; £С4М&ьі Древлдне обыкновенно платили дань въ это вре
мя, то це для ^^го было бы Олі>г преудв домлять ихъ. 

(f) Акт. Арх. Эксп. т. Ш \М 8: «А всего де уннхъ въ той вотчи-
н пашни двадцать девять четей безъ полуосмины». JW93: «Съ живу
щего съ четвертныя пашни съ чети.» «См. JWJW 216, 268, т. IV 
JWJW 82, 133: «Съ посадовъ и съ пом стныхъ и съ вотчинныхъ 
земель съ чети пашни; съ монастырскихъ вотчинъ и съ церкоішыхъ 
земель.... съ чети; съ двордовыхъ селъ съ чети пашни.» Акт. Юрид. 
т. I. »Л^214: «Съ девяти четьи пашни по полтретьи деньги съ четьи». 

(*) Акты Арх. Эксп. т. И JW 185, Акт. Ист. т. I, Л? 224, т. 
Ill JWJW 104, 105, 152, 191, Акт. Юрид. т. I. JW 350. Акт, Арх. 
Эксп. т. ІЛ^256: «А напередъ того давали они съ т хъ деревень.... 
вытныхъ денегъ». JW 258: «Имати у васъ оброкъ хл бной, съ трид
цати вытей и съ трехъ вытей, на годъ съ выти.... Да съ т хъ же 
вытей съ выти привозити на монастырской дворъ по два возы дровъ. 
Такожъ и доводчику имати своя пошлина съ т хъ же вытей».... см. 
JW 357. Т. Ш JW 217: «Да едору жъ взяти TOĴ O села и деревень 
со кречзтьднъ съ выти по алтыну. Акт. Ист. т. I JW 203: «А давал> 
деи нашей дани, аодъ зда и десятины и вс хъ цошлинъ> съ еврей 
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этихъ м ръ, изм нявшуюся въ разныя времена и въ раз-
ныхъ м стахъ, можно приблизительно определить либо 
относительно сохи, либо относительно десятины, либо 
относительно одной м ры къ другой. 

Въ десятин полагалось дв чети. Десятина им ла во-
семдесятъ сажень въ длину и тридцать сажень въ шири
ну (*), или 60 въ длину и 40 сажень въ ширину. Карам-
зинъ, неизв стно на какохмъ основаніи, положительно ут-
верждаетъ, что десятина была обыкновенно въ длину 40 
сажень, поперекъ 30 сажень (а). 

Величина выти постоянно изменялась, но всегда соот-
в тственно съ качествомъ земли. Въ книг о сошномъ и 
вытномъ письм , принадлежавшей Карамзину, въ выти по
ложено хорошей земли 12 четей, средней 14, худой 16 
четей (5). Въ рукописи же, хранящейся въ Публичной 
Библіотек , въ выти считается хорошей земли 10 четей, 
а въ Актахъ Археографической Коммиссіи находймъ: «кла-
дено по старому писму на выть худые землц по 9 и по 
10 десятинъ, а по новому писму кдаден вд »ьщ по 
7 десятцнъ худые земли» (*). — Маржеретъ говорите, 
что выть была участокъ земли въ семь, вди восемь деся-
тцнъ (8). Бол е точное изм реніе выти мож;но сд лать от
носительно пропорціи, существовавшей между атоьо м -
рою и сохою. По двумъ различнымъ спискамъ сошной 
книги, въ сох пом стной хорошей земли полагалось 67 
вытей безъ трети, средней доброты земли 73 съ дробью, 
а худой 75 вытей.—Изъ сравненія этихъ показаній мы 
можемъ вывести только то, что величина выти не была 
постоянною, и что н тъ возможности опред лить различ-
ныя ея изм ненія и точное отношеніе къ другимъ земля-

ВЫТЙ» Т. II JW'MSi «Сколко съ Вагп, и съ котораго стану и съ скол-
квхъ вытей. 

(*) Въ рукописи о сошномъ письм , хранящейся въ И. Публичной 
Библіотек , въ десятине положено 80 сажень въ длину и 20 въ ши
рину, но зд сь видна явная ошибочная поправка переписчика. 

(*)• Ист. Госуд. Рос. изд. 2-е т. IX. прим, 803J 
(s) ibidem. 
(4) Акт. Юридич: т. I. J№ 230. 1585 года. : 

(e) Сказанія современниковъ о Димитрш Самозванц . Изд. Устрял;. 
т. III стр. 44. 
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нымъ м рамъ въ различныя времена и въ разныхъ м -
етахъ. Самое в рное изм реніе выти относительно сохи 
можно сд лать однимъ только количествомъ пос ва ржи 
по уложенію; такимъ образомъ на десятину положено было 
с ять по 2 четверти въ Московскую таможенную печатную 
м ру, а на выть доброй земли 12 четвертей: то, помно-
живъ 67 безъ трети вытей, равнявшихся сох , на 12 чет
вертей пос ва ржи на выть, получимъ 800 четвертей ржи, 
которыя назначено было с ять на одну соху хорошей зе
мли. Такимъ только образомъ объясняется отношеніе, опре-
д ленное въ сошныхъ книгахъ, между вытью и сохою. 

Соха вотчинныхъ и пом стныхъ земель заключала въ 
себ доброй земли восемь сотъ четей, или 400 десятинъ, 
средней земли тысячу четей или 500 десятину, худой земли 
тысячу дв сти четей или 600 десятинъ. Такимъ образомъ, мы, 
ВЙДЙМТЦ что не одно количество, но и качество земли со-1 

ставляли норму, по которой крестьяне облагались податьми. 
Меньшее число хорошей земли уравнивалось съ болышшъ 
числомъ худой. Въ книгахъ сошнаго письма находимъ во 
всей подробности числительный переводъ разнокачествен
ной земли изъ одного достоинства въ другое. Такъ, худая 
земля при перечисленіи въ добрую теряла 50%, при пере-
вод въ среднюю 25, наконецъ, совершенно неудобная 
земля, при перевод въ хорошую, бол е 62%. Такимъ 
бёрШф£ 75 четей худой земли равнялись 50 хорошей; 
150 четей худой—100 хорошей; 125 худой—100 ч. средней 
земли, и т. д. Соотв тственно съ этимъ, численная вели
чина сохи или понижалась, или возвышалась; такъ, что 
наприм., самой худой земли въ сох полагалось уже 1300 

четей#^-:Соха подразд лялась на четверти и трети, кото
рыя, въ свою очередь, для большей дробимости, разд лялись 
на 8, 16, 32 и на 6, 12 24 и т. д. части, получавшія 
свои иаименованія отъ половиннаго д ленія.—Такъ 8 часть 
сохи называлась полчетвертью сохи, 16 полполчетвертью 
сохи, 32 полполполчетвертью сохи и т. п. На основаніи 
этого д ленія существовала между сохою и частями ея 
всегда постоянная пропорція. Такъ хорошей земли заклю
чалось въ четверти сохи 200 четей, въ полполчетверти сохи 
25 четей; средней земли въ четверти сохи 250 четей, а 
щ, полполчетверти сохи 317І6 чети; въ. трети сохи худой 
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земли 400 четей, а въ полполполтрети сохи 50 четей щ т. 
Л* На каждую десятину полагалось выс вать по 2 чет-
эертвц сл довательно, на соху хорошей земли 800 четвер
тей, средней 1000 четвертей, а худой 1200 четвертей. 
Итакъ мы видимъ, что прогіорціальность вьічисленія земли 
по ея доброт никогда не упускалась изъ виду. 

Монастырскія им нія им ли особое изм реніе: въ сох 
хорошей монастырской земли полагалось 600 четей, сред
ней земли 750 четей, а худой 900 четей (*}. 

Но т одно опред лениое количество земли, изм ренное 
четями и вытями, а въ соединеніи съ изв стнымъ числомъ 
дворовъ, составляли соху. Различныя показанія о числ 
дв£>|>овъ въ сох . совершенно другъ съ другомъ не сход-
ствуютъ. Карамзинъ, основываясь на стать , пом щенной 
въ «Русскихъ Достопямятностяхъ», и на рукописи, отыскан
ной г. Берхомъ въ Пермской губерніи, считаетъ въ сох 
шестьдесятъ четыре двора (-). Въ одной же грамот , по-
м щенеои въ акчарь ^f хеорра^ической Еомад[ссіи вт «едіі 
полагается 392 двора (5). Тажимъ юбразомъ мы пррводадіт 
ся къ следующему результату: хотя соха въ различныя 
времена не им ла въ себ одного постояннаго количества 
дворовъ, но всегда заключала дворовое исчисленіе, какъ 

('), Акт. Арі:. Эксп. т. III. J№ 116: «Въ ирошлыхъ во 126 и во 127 
иJBO 128^04^^ ро государеву указу, сбираны съ городовъ къ Москв , 
въ ямской приказъ, московскимъ и разныхъ городовъ охотникамъ 
на жалованье, на прогоны съ сохи по осмисотъ рублёлвъ, а съ 
четверти пашни по рублю. Указали на ш»ш<Ьшній на І2& годъ имать 
Ч;ъ сохъ лмскія деньги съ сохи по пятисотъ по осмидесять до че
тыре руб^и, а съ чети пашни по двадцати по четыре алтынъ по лф 
деньги»і (Зд сь мы должны припомнить, что въ рубл считзцо с̂ь 
33 алтына, а въ алтьш 6 денегъ). ibid. JW 121: «Вел лп ям-
скія денги иматя.... сошного писма и съ четвертныя пашни съ 
сохи по четыреста по штидесять по осми рублевъ, а съ четп паш^ 
ни по дев-ятинаддати алтынъ по три денги». Акт. Ист. т. IIL 'J№ 132: 
«Московсшнмъ стр лцамъ на наше хл бное жалованье взяти съ сохи 
т сту четьи ржи,.,, а съ чети пашни имется съ пом стныхъ и 
во^чщныхъ земедь, которые положены по own сотъ четьи въ со
ху,... а съ митрополичихъ и монастырскихъ земель, которыя кладены 
по шести сотъ четвертей въ соху». 

(2) Ш. Госуд. Рос. т. IX стр. 525. 
($) Акт. Арх. Эксп. т. Іі ; \М 6. ^ ^ 



необходимую составную свою часть, что доказывается 
вс ми списками сошныхъ книгъ. 

Земляныя м ры, по м р надобности, переводились въ 
дворовое число. Но отношенія, утзержденнаго закономъ 
или обычаемъ, между земляными м рами и изв стнымъ 
количествомъ дворовъ не было.—Встр чаемъ только одинъ 
прим ръ перевода выти въ изв стное число дворовъ: 
«въ зжего указали ему слуг имать: съ выти.... а будетъ 
въ которомъ сел вытнаго числа н тъ и ему слуг класть 
въ выть по десяти дворовъ крестьянскихъ, а бобыльскихъ 
вдвое» С). 

Въ Новгородскихъ БОЛОСТЯХЪ существовала особенная 
земляная м ра, называвшаяся обжею (2). Обжа заключала 
зъ себ до десяти четей. Опред леніе величины обжи я 
д лаю по сл дующему м сту Дкта Собранія Археографи
ческой Коммисіи: «всего въ т хъ пустошахъ девять обежъ, 
а четвертыя иашни противъ обежъ девяносто четьи» (*). 
Неизв стно, на чемъ основываетъ Карамзинъ тождествен
ность обжи и тягла (4). Обжи, какъ и выти, разд лялись 
на болынія и малыя, или обежки (8). 

Самое происхожденіе названія сохи и первоначадьнор 
ея шаченіе, какъ м ры земли, достаточно уб ж д а е т ъ ^ 
томъ, что характеръ посошной подати былъ прешуще-
ствеиш поземельный (6). Этотъ характеръ удержала соха 
и въ посл дующее время. Такъ при сошномъ изм реніи 

КС) Акт. Юрпд. т. I. JW 334. 
(а) Акт. Арх. Экса. т. I. J№ 323: «А вотчины деп у Соловецкаго мо

настыря во вс хъ монастырскихъ деревняхъ живущаго только сорокъ 
обежъ, и съ т хъ деа съ ихъ съ монастырскихъ съ живущихъ съ 
сорока обежъ наши Иовгородскіе діяки правятъ ямскіе и примет
ные и полоненичные денги и сошной хл бъ». Т. Ш. «Л? 267; «Съ 
трехъ обежъ нашихъ ямскихъ и приметяыхъ денегъ п всякихъ но-
датей.... имати не вел но». См. Акт. Юридич. т. I. Л®<№ 175 и 209. 

(5) Акт. Ист. т. HI. J№ 139. 
(ч) Ист. Гос. Рос. т. У. стр. 144: «Іоаннъ требовалъ в рвс̂ й рос

писи волостей, п въ знакъ МИЛОСТИ взялъ ИЗЪ еоФііловыхъ только 
десять: что вм ст съ монастырскими составляло около 2700 обежъ 
или тяголъ». 

(*) Акт. йстор. т. III. JW 129. 
(б) Ист. Гос. Росс. т. V. прим. 283: «А въ соху два коня, а третьд 

припряжь..,, цлугъ за дв сохи.... четыре п шци за соху».... 
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находимъ мы наприм ръ: «сошна го писма въ живущемъ 
соха съ четвертью и полполчетвертп сохи, и не дошло въ 
сошное письмо двучетвертей пашни^ и т. д. Также: с<мы 
у Соли у Вычегоцкія... собрали ратныхъ людей, съ малый 
сошки по четыре челов ка; а с ется на малую, сошку у 
насъ всего по осмидесятъ четвертей» (')• Зд сь соха до 
того принимаетъ характеръ поземельной м ры, что мы 
приняли бы ее за исключительно поземельную м ру, если 
бы другими данными не удостов рены были въ точномъ 
ея значеніи, которое мы показали выше. Часто м стныя 
обстоятельства возвышали въ сох либо поземельный ея 
характеръ, либо значеніе ея, какъ изв стное количество 
дворовъ. Наприм ръ: «вел но Чердынцомъ у зднымъ 
крестьянамъ,... Чердынскій у здъ для платежу деиежныхъ 
доходовъ.... росписать въ сошное писмо противъ указу 
дворами, по 392 двора въ соху, а не противъ четверт-
ныя пашни, порознь, по волостямъ, кому съ к мъ 
ближе въ платеж быти,... И потому-.и указу, Чердынды 
посадскіе и у здные выборные люди Чердынской у здъ 
росписали въ сошное писмо, въ полшесты сохи, дворами^ 
кому съ к мъ ближе» (*)* Также: «со вс хъ городовъ съ 
посадовъ.... положено было и сбирано денгами по сош
ному писму..,. съ живущей четверти пашни...; и въ прош-
ломъ.... году, по указу Великаго Государя, во вс городы, 
для переписки посадовъ и у здовъ, посланы были пере
писчики и переписные книги подали; а по Колскимъ пере-
писнымъ книгамъ.... въ Колскомъ острог на посад и 
у зд посадскихъ и крестьянскихъ шесть сотъ сорокъ че-
ррыре двора» .(*). Изъ зтихъм стъ Актовъ видно, что дво
ровый- характеръ сохи, если можно такъ выразиться, зд сь 
преимуществуетъ. Самая сущность посошной подати за
ключала въ себ шаткость, неизб жную при соедйденіи 
двухъ разнородныхъ началъ, посему показанныя явленія 
не должны удивлять насъ; он происходили да случайцо* 
но непрем нно должны были произойтц. 

(!) Акт. Арх. Эксп. т. 11. J№ 102. 
(2) Акп Арх. Эксп. т. IV. JW (к 
(3) ibid. JW 243. 
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Вышешжазанныя зешяныя м ры: четь, выть и обжа, 
по самому своему свойству, относились къ сох , такъ какъ 
виды относятся къ своему роду, какъ части къ своему 
ц лому. Въ такомъ же отношеніи къ сох были и 
дворы. Но практическое прим неніе этихъ положеній, 
сознаваемыхъ вполн современниками, представляетъ н -
которыя зам чатеіьныя особенности: 1) когда исчисле-
ніе подати происходило по сохамъ, то къ составляю-
щимъ соху м рамъ, по одиначк , приб гали въ томъ 
только случа , когда величина сохи превосходила оста-
токъ окладываемаго посада или селенія; 2) въ такомъ 
случа употребляли въ дополненіе земляныя м ры, но не 
дворы. Эта посл дняя особенность и есть наиприм чатель-
н йшая. Ее можно объяснить нреобладаніемъ въ сох 
характера поземельности. Такъ нах'одимъ: а) «вел но.... съ 
трёхнйдцати сохъ съ четью-.:• по десятирублевъ съ сохй>> Q. 
б) «съ живущего со шти сохъ и съ полутрети сохи и осми 
четвертей.... пашни» (*). с) «съ сохи съ четью» (5). д) «Есть 
деи у нихъ деревни въ розныхъ стан хъ, три сошки и 
дв обжи съ третью, и т деи три сошки въ живущемъ,. 
а дв обжи съ третью въ пуст , а тянутъ деи они съ 
т хъ трехъ сошекъ и съ дву обежъ съ третью» (4). 

Будучи частями сохи, четь, выть и обжа це переставили 
однако существовать ? какъ самостоятельная земляныя м -
ры; мало того, он шли паралельно съ сохою, зам няясь 
сохою и зай няя оную, й получая часто надъ ней преиму
щество. Такъ: а) «взяти.... сошному писму или вытемъ 
роспись, да по той роспис розверстати.... по чему ка-
кихъ кормовъ и шубъ съ сохи или съ выти доведется» (8). 
б) Въ прошломъ.... году.... вел но было собрати.... хл б-
ные запасы Московскимъ стр лцамъ на жалованье съ 
сохи: ныи указали.... собрати хл бные запасы..,. съ#жи-
вущего съ четвертныя пашни съ чети...; а которые люди.... 

(') Акт. Арх. Эксп. т. II. Л ? 84. 
(*) Акт. Ист. т. III. JW 219. 
(5) Акт. Юрид. т. I. JWZU. 
(4) Акт. Ар. Э*. т, I. Л? 299. 
(») Акт. Арх. Эксп. т. II. Л? 216. 
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т .хл бные- запасы .платили по прежнему нашему указу, съ 
сохи f1)..., и т. д.- Поизв стію Флетчера, рядомъ съ податью 
ію сохамъ, существовала подать съ вытей: первая плати
лась деньгами, вторая хд бомъ (2). Этимъ самымъ об7>-
ясняется трудность опред ленія точной;и постоянной про-
порціи между вытью и сохою. 

Взиманіе податей по сохамъ сд лалось уже съ XVI сто-
л тія преобладающимъ (*). 

йзъ предъидущаго періода сохранились личная или пого
ловная и дворовая или поворотная подать; но об эти 

О) Ак. Ар. Эксіт. т. Ш. JW 93, 
. (*) Ист. Гос. Рос. т. X. стр. 225. 

(3) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л@ 261: «А сошного писма соха и полчет
верти сохи. JW 317: «Всего семнадцать сохъ съ полусохою и пол-
пол-полчети сохи. J\@ 341: «Ямскпхъ денегъ съ полусохп». ' J\@ 344: 
с<А та вотчина.... написана въ сошномъ писм ». Т. II. J\@ 18: «А они 
де Лілатятъ въ нашу казну за ямскую подмогу... съ сохи». J\@ 54: 
«Устройти лмьі... съ сох̂ ъ». ^1#*68: «А дшаелося взяти съ тое мона-
стырскія вотчины... съ живущего съ трети сохи». J\@ 136:, «(^обрати 
бъ вамъ съ посаду и съ у зду... съ сохи». J\S 151: «Отпустили они 
на нашу службу... ратныхъ людей... двадцать челов къ съ полуше
сты сошки». Л^ 158: «Платили.... по два челов ка съ сохи. А вот
чинные де ихъ монастырскіе деревни... въ черныхъ сошкахъ», Т. III. 
J\S 7: «А даютъ де они, съ своей рыбной слободки, всякіе наши до
ходы я стр лецкіе и казачьи кормы съ получети сохи». J\§ 39: «Ве
лели имъ виередъ въ т хъ Сибирскихъ отпуск хъ считатись про-
тивъ сошного писма». J)g 43: «Да вамъ же вел но собрати за лошади 
съ сохи;...івел но собрати за запасц съ сохи». J\@ 70; «Съ у здовъ, 
съ нашихъ дворцовыхъ селъ и съ черйыхъ волостей, и съ патріар-
шихъ, и съ мйтрополичьихъ, и со владычнихъ и съ монастырскихъ 
вемшь, съ живущего съ сохи». JV§ 72: «Нашимъ ратнымъ людемъ 
за хл бные запасы... съ сохи». JM? 79: «Съ у здовъ, съ содінм^ъ 
людей, по сошному розводу.... съ сохи». Л ^ 129: «А считались бы 
вс межъ себя по сошному писму». J\S 144: «Вел ти бъ тому старо
сти сбирати съ сохъ денги». J\@ 145: «Собрать съ Новагорода съ 
посада и съ у зду съ сохъ, по сошному розводу, со вс хъ земель, 
съ дворянскихъ, и съ д тей боярскихъ, и съ монастырскихъ сохъ». 
J\fi 158: «Ямщиковъ подмогати сохами по прежнему». JW 170: «Оброку 
имъ платити въ нашу казну съ сошного писма съ живущего съ трети 
и пол-полтрети сохи». JV* 212: «Хл бные запасы... собраны съ сохъ». 
J\@ 214: «Запасы собраны... съ сохъ на ратныхъ». J\@ 267: «А съ 
монастырскія вотчины ямскія денги платягь съ сохами». И другіе 
акты. 



подати, въ особенности же первая, уже въ XV в к встре
чаются чрезвычайно р дко. 

Поголовная подать, не им ющая оправданія при своей 
исключительности, безъ ст сненія платящихъ ее, можегь 
быть употребляема въ н которыхъ, преимущественно чрез--
вычайныхъ обстоятельствахъ и въ ум ренномъ количеств . 
Въ древней Россіи она им ла вс эти условія. Поголовная по
дать платилась жителями должностнымъ лицамъ f1), или соби
ралась по случаю необыкновенныхъ обстоятельствъ, напр. 
войны (2) и т. п. Поголовная подать бралась также съ 
новопокоренныхъ, полудикихъ народовъ. Ее давали, напрм 

жители Сибири, Пермичи, Вогуличи и др. Такая поголов
ная подать называлась ясакомъ (5). Но ясакъ часто остав-
лялъ характеръ поголовной дани и составлялъ н что сред
нее между поголовною данью и податью, налагаемою со-
разм рнЮ съ состояніемъ: «та т хъ Татаръ, которые ясаку 
не платятъ, ясакъ клали,... верстая противъ старыхъ ясач-
ныхъ Татаръ, кто кому въ версту» (4). 

Подать съ дв^овъ существовала въ Россіи въ XVI и 
XVII в к но, по. большей части, какъ одна изъ состав-
ныхъ частей посошной подати. Кром того она, какъ и 
поголовная подать, им ла м сто при взысканіи мен е значи-

'(*) Акт. Арх. Эксп. т. I. JW 268:«А етарост Сумскому вс во-
лощаня Сум^кіе волости, и хрестьяня деревеньскіе, которыхъ судитъ 
тіунъ нашъ Сумской, давали бы есте со всякіе головы по московк ... 
А биричу Сумскому такожъ бы есте давали хрестьяня и казаки, со 
всякіе головы на годъ по московк .... А Вирешцы, и Сорочайя, и 
Колежемцы, вс хрестьяня и вс казаки, которыхъ судягъ Впреш-
скіе и Коиежемскіе наши приказщики, давали бы есте Сумскому 
старост со всякіе головы на годъ по полуденг . А биричу Сумско
му такожъ бы есте давали хрестьяня и казаки со всякой головы ва 
годъ по полуденг ». 

(2) Ак. Истор. т. II. JW 132. 
(5) Акт. Арх. Эксп. т. II. J№ 75: «И мы ихъ пожаловали вел ли 

имъ ясакъ платить въ Перми Великой, и вел но теб въ ввхъ 
ясакъ имати въ Перми съ челов ка по пяти соболей». Т. lll.J\ffJI8 118 
и 122. Акт. Истор. т. IL Л$ 5: «И ясаку теб Государю со |с*е свое 
волости давали». J№ 76: «Платятъ де они обя нашъ ясакъ на Верхо-
турь съ челов ка по пяти соболей». 

(<) Акт. Арх. Эксп. т. III. JW 122. 
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тельныхъ повинностей. Такъ взимались по дворамъ подводы 
для государевыхъ гонцовъ и обозовъ и для провоза ино-
странныхъ пословъ ('), жалованье должностнымъ лицамъ (*), 
подать съ бобылей (5), им вшихъ дворы, но неим вшихъ 
земли, и наконедъ, служилые люди или за нихъ плата, 
также и припасы или деньги на продовольствіе ихъ въ 
военное время (4). Эта подать называлась поворотпою, по-
дымною податью или дымнымъ, подымными (*) (подымное). 

Съ дальн йшимъ развитіемъ государственнымъ, Финан-
совыя распоряженія, получивъ большее единство и бол̂ ьт-
шую общность, получили и большую правом рность. Го
судари увид ли, что добрыя м ры Финансовыя нераздель
ны съ благосостояніемъ государства въ настоящемъ, и слу-
жатъ в рн йшимъ залогомъ для будущаго благодецствія. 
Вышеизложенныя подати, хотя и не носятъ на себ печа
ти случайности, им я для себя • основаніе, лишены однако 

СО Aft. Ар. Эк. ті IV. ./№ 68:' «Ш» црестьянскихъ и сгь бо^ыдь-
скихъ со ста дворовъ по подвод ». JW 86: «Съ пятидесять дврровъ 
крестьянскихъ и бобьшжихъ подъ пословъ Цесаря Римскаго полторы 
подводы». 

(*) Ак. Ар. Эк. т. IV. Л^232: «Которые тяглые люди и т мъ давати 
по два алтына С7> двора на годъ (доводчику)». Т. Ш. J\f 109: «Митро-
поличь десятплеикъ емлетъ... подымное со крестьяескаго со всякаго 
двора по денг ». Т. IV. Jl$ 67: «ймати ему себ приказщпковы поні-
лины... съ дыму». Акт. Юрид. т. I. Л ? 334. 

(3) Акт. Истор. т. Ш. JW 149: «съ Бобылского двора оброку». 
(4) Акт. Арх. Эксп. т. IV. JW 16: «Съ крестьянскихъ и съ бобыль-

скихъ даточныхъ ігЬшихъ людей взять со ста дворовъ по челов ку». 
JW 84: «Съ пятидесяти дворовъ по служивому челов ку». JW 146: 
Ввять даточныхъ коиныхъ со ста дворовъ по челов ку». Акт. Истор. 
т. II JW 98: «И ты бъ, государь, вел лъ собрати съ своихъ мо«аг-
стырей и съ селъ даточныхъ людей, и своихъ д тей боярскижъ^ и 
съ ихъ пом стей и съ вотчинъ даточныхъ людей съ дыма по чело
веку». Акт. Ист. т. III. JW 206: «Собрати нашимъ ратнымъ людемъ 
на жалованье денги съ городовъ съ посадовъ и съ у здовъ съ двора». 

С) Ак. Ар. Эк. т. I, JW 348: «Дымное.» Т. IV, JW 241: «Всякіе наши 
Велпкаго Государя подати и подымные денги». Акт, Ист. т. I, JW 178: 
«Подымное.» JW 200 id. т. II, JW 98: «Съ дыма по челов ку». Акт. 
Юрид. т. I. JW 216: «Взято въ казну поворотныхъ денегъ съ пятиде
сяти 4ъ трехъ дворовъ». Акт. Арх. Эксп. т. !> JW | 35 : «Поворотное.» 
JWJW 164, 152 id. JW 175: «Поворотныя деньги.» Акт. Ист. т. Ш. 
JWJW 108, 119, 120, 133. Акт. Юр. т. I. ЖЖ 65, 376. 
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хорошей организащи. Неоспоримо, что по числу земли̂  по 
двору землед льца> можно приблизительно судить о боль
шей или меньшей его зажиточности; но этихъ двухъ при-
знаковъ еще недостаточно для точнаго опред ленія оной, 
ибо не одна земля, но и трудь и капиталъ суть источни
ки богатства. В%-сл дствіе этого, не упуская изъ виду 
землю и дворъ крестьянина при сужденіи о его богатств , 
должно брать въ разсмотр ніе различные другіе признаки, 
свпд тельствующіе объ относительном^ его благососто-
яніи. Такіе Финансовые виды не чужды были Вели-
кимъ Князьямъ и Царямъ М осковскимъ: съ ^пестнадцата-
го стол тія встр чаемъ въ Россіи взиманіе податей по жи- -
вотомъ и по промысломъ (*). Недостатокъ правом рности 
посошной подати, конечно, бол е всего былъ ощущаемъ въ 
чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, когда правительство дол
жно было просить вспоможенія у своихъ подданныхъ; ибо 
не тотъ, кто им етъ бол е земли, ееіъ самый богатый че-
лов къ. Поэтому необыкновенныя подати, налагаемыя по 
случаю войнъ, по большей части, соразм рялись съ жи-
ботомъ и промыслом^ каждаго, хотя такое взиманіе и не 
было исключительнымъ ("). Эта подать въ посл дствіи вре- ^ 
мени слилась съ посошною податью, й присоединила еще 

О Акт. Ар^. Экон. т. I. Jlf 250: «А въ оброц хъ и во всякихъ 
иодат хъ т христіяне, посадскіе и волостные люди, верстаются по 
животомъ и цо иромысломъ и по угодьямъ». 

(2) Акт. Арх. Эксп. т. III. *Af 4 : «Дати бы вамъ Великому Госу
дарю Царю и Великому Князю.... служпвьшъ людемъ на жалованье, 
денегъ, и хл ба, и соли; а будетъ у кого денегъ и хл ба н тъ, и 
вы бы всякими товары ссудили, что у васъ есть, какъ вамъ мочь 
сяжетъ, обложася по своимъ прожиткомъ и по промысломъ». j]f 5: 
«Для образа Пречистыя Богородицы и Московскихъ чудотворцевъ, и 
для православныя христіянскія в ры и избавы христіянскія отъ вра-
говъ, и покою, и тишины, дали бы естя, сверхъ нашихъ всякихъ 
доходовъ, намъ въ займы, служпвьшъ людемъ на жалованье, денегъ 
и хл ба, п суконъ.... какъ кому мочь сяжетъ, обложась по своими 
прожиткомъ и по промысломъ» ibid. Jlf 299: «Крымским ъ 
полоняникомъ, которые въ невол , въ полону, и терпятъ за право
славную христіянскую в ру.... съ старцевъ, и съ служекъ, и съ 
служебниковъ, и съ ириказчпковъ, и съ старость, и съ ц ловальни-
ковъ, и съ вотчинныхъ крестьянъ, и съ бобылей, вел лъ собрать 
кому сколько мочио дать по сил . 
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новый элементъ къ составу сей поаі дней. Въ изданіяхъ 
Археографической Коммиссіи находится одинъ драгоц н-
ный актъ, раскрывающій процессъ соединенія двухъ раз-
нородныхъ началъ, — подати по состоянію съ посопшою : 
«Придетъ..-. платити іЩйметъ, обежные денги, и вы бы 
платили по обжамъ а не по животомъ...; а придетъ служ-
ба ратчина, и вы бы платили по обжамъ и по животомъ 
и по промысломъ f)»*... Но въ-посл дствіи эти дв раз-
нородыыя подати были совершенно и навсегда соедине
ны. Не лишнимъ почитаю привести зд сь два любопыт
ные прим ра такого соединенія. Вотъ они: 1) «Давати 
посадскимъ людемъ по сошному разводу съ сохи по пят
надцати рублевъ на годъ...; а сбирати имъ тотъ оброкъ 
промежъ себя, по животомъ, и по пашнямъ, и по про
мысломъ». 2) «Всего-... на посад ,... дворовъ 738; пашни 
у всего посада.... 608 четьи; а сошного писма во всемъ 
посад , въ живущемъ, и въ пуст , 12 сохъ безъ четщ 
безъ малой трети и полполчети сохи. А верстатись..., по-
садскймъ ліодедаь ^ . ме^ъ себя Государевыми дадати^ ред
кими розметы, вм ст самимъ, по своимъ щяйшгемъ и по 
промысломъ (*). 

Такъ вс подати, исключая поголовной, пространству 
д йствія которой, какъ мы вид ли, было весьма ограничено, 
слились въ одну посошную подать. Такимъ образомъ мы 
раскрыли весь разнородный составъ посошной подати, для 
опред ленія точнаго значеиія которой необходимо намъ 
было вдаться въ анализъ ея происхожденія и изсл дованіе 
ея постепеннаго развитія. 

Познакомившись съ полньімъ составомъ посошной пода-
тц, намъ не трудно будетъ объяснить н которыя стороны 
податнаго взиманія, которыя безъ предъидущаго разедш-
тр нія остались бы совершенно непонятными. Я хочу го
ворить о едвновременномъ и совм стномъ взимаиіи съ од
ного и того же посада, вотчины или пом стья податей по 
вытямъ и обжамъ, тогда какъ самое им ніе положено въ 
сошное письмо. Акты Археографической Комшгссіи сооб-

(0 Акт. Арх. Эксп. т. I. Ж 268. 
(а) ART. Арх. Эксп. т. Ш. ЯУ 36. см. т^кже Акт. Ист. т. III. 

Ж 286. W 
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щаютъ намъ упоминовенія о такого рода податяхъ. Одно 
азъ нихъ сл дующее: «А что въ Колмогорскомъ у зд ,... 
семь сошекъ съ полусошкою, а платятъ они съ то вотчи
ны наши подати.,., и за обежую дань.... и вытныхъ де-
ііегъ ^)». Это же самое м сто повторено слово въ слово въ 
другомъ акт (2). Другое: «За обежную дань и выт
ныхъ (*)». Я объясняю эту подать такъ: Финансовый рас-
поряженія разсматриваемаго времени лишены были почти 
всякаго единства; потому одна часть селенія положена бы
ла на выти, другая, можетъ быть, посл присоединенная, 
или по другимъ причинамъ, изм рена была обжами. Эти се-
ленія въ посл дствіи времени положены были въ сошное 
письмо, но сохранили въ немъ по преимуществу своіі пре-
жній характеръ. 

Въ податныхъ установленіяхъ древней Россіи встр чаемъ 
разд леніе податей ш>дань и оброкъ* Доказательствомъ того, 
что дань д йствительно отличалась отъ оброка, служатъ 
весьма многіе акты (*). Что же такое была дань п что 
оброкъ? Мн ніе г. Гагемейстера о значеніп этпхъ двухъ 
выраженій не им етъ никакого прпложенія (s). Въ Актахъ 
весьма трудно усмотр ть значеніе того и другаго слова, 
употребляемыхъ какъ слова изв стныя, не требовавшія для 
современниковъ иикакигъ поясненій. По моему мн нію, 
Іразличіе дани отъ оброка составляли предмдаьі, съ кото-

f ) Акт. Истор. т. III. Ж 97. 

(*) Ibid. J\f 123-
(5) Акт. Ист. т. II. J№ 77. 
(4) Акт. Арх. Эксп. т. I. Ж 355: «Дани и оброку не иматп», 

Т. II. J\f 54. т. HI. J\f 48: ссДенегъ де собрано данныхъ и оброч-
ныхъ». Т. IV. \АТ 243: «Вм сто данныхъ и оброчныхъ денегъ». — 
Акт. Ист. т. III. Л # 60: «Ни оброковъ, ни данн не платятъ». 
JV? 6І : «Нашія дани п оброку». JW 82: а Данныхъ "и оброчныхъ 
денегъ-.. на насъ имати есмя не вел ли». 

(s) Розыскан. о Финанс. древн. Россіи. стр. 22: «Данью», говорить 
онъ, «безъ разлпчія предмета, съ котораго она взималась и которьшъ 
платилась, называлась всякая вообще подать». Ямскія деньги, поло-
няничныя и др., не назывались данью. — «Оброки», продолжаетъ 
онъ, абыли налоги, собираемые натурою, или доходы, нолучаемые съ 
изв стнаго предмета.» Но изъ предъидущаго прим чанія видно, что 
оброкп платились и деньгами. 
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рыхл> подать взималась. Данью называлась подать съ па-
хатной земли. Оброкъ была подать съ разныхъ угодій и 
вообще плата правительству въ зам нъ разнородныхъ по
винностей деньгами или какою другою однообразною ц н-
ностію. Въ этомъ посл днемъ смысл самая дань вм ща-
лась. въ оброкъ, который им лъ значеніе нын шняго сло
ва оброкъ. 

Основаніемъ такого вывода послужили мн сл дующія 
м ста Актовъ: t) «Платятъ они съ.... слободки.... за собо
ли, и за б лки, и за бобровые гоны, и за рыбные ловли, и 
за всякіе угодья и съ пашень за дань, оброку (*)»... 2) «Съ 
того жеребья.... обежите дань и оброкъ... давать (*)».,., 3) 
«Хл бные дани и денежныхъ оброковъ ничего не давати (*)». 
4) «Сбирати имъ тотъ годовой оброкъ со всего своего 
присуда.... по животомъ и по промысломъ (*)». 5) «Обро
ку имъ платити въ нашу казну.,., ямскихъ денегъ и за по-
сошной кормъ... да за рыбную ловлю, да за дворецкаго 
доходъ и ево тіуновъ оброку (*)».... 6) «Ино что давали мой 
оброкъ въ дань (*)». 7) «А не будетъ соколовъ иеромъі и 
они даютъ въ нашу казну.... оброку полтора рубля, за со-
кодъ по полтин (7)». Такъ какъ дань была подать съ земли, 
то она строго отличалась отъ вс хъ другихъ повинностей: 
8) «Ненадоб моя дань...; также... ненадоб ... ни писчая 
б лка, ни ямъ, ни подводы (8). 9) «Данныхъ и ямскихъ де
негъ... неимати (*)». 10) «Моя Царя и Великаго Князя дань, 
ни ямскіе денги, ни иная никоторая пошлина, ни нам ст-
ничь, ни волостелинъ кормъ (і0)». Слово дань изм няла сво-* 

(') Акт. Арх> Эксп. т. I. Л ^ 350. 
(2) Акт. Юрид. Ж 175. 
П Ibid. JW 186. 
(4) Акт. Арх. Эксп. т. III. JW 126. 
(s) Ibidem. 
(•) Акт. Ист. т. 1. Л& 25. 

.(7)lbid. . - ' ' 
•(••) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л # 39. 

^9) Ibid, и J№ 316. Въ Актахъ слова: данныхъ ямскихъ не разд ле-
ны, но изъ смысла предложенія видно, что эти даняыя деньги сби
вались городовыми прикащикашг, а ямскія денежными ямскими сбор-
щикамй.г 

(,0) Акт. Ист. т. I. JW 301. 
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ему истинному значенію, кажется, только въ одномъ слу-
ча : данью назывались всякіе поборы высшаго духовен
ства съ церквей ('). Также одно м сто Актовъ изм няетъ 
значеніе слова оброкъ, употребляя его въ смысл сбора съ 
провозимыхъ товаровъ (*). Такъ какъ отличіе дани отъ 
оброка состояло въ томъ, что дань взималась съ земли, а 
оброкъ съ разныхъ угодій и за разныя повинности, то и 
встр чаемъ, что съ одного и того же селенія, въ одно и то 
же время, взимались вытная съ обежною податью и оброч-
ныя деньги: «За обежную дань и оброчныхъ и выт-
ныхъ (*)». 

Дань и оброкъ взимались съ им ній, положенныхъ въ 
соху, гд сошное письмо было введено; сл довательно, ни
мало не противур чили посошноіі подати. 

Для платежа податей землед льцы разд лены были въ 
семействахъ своихъ на тяглъі* Величина тягла, въ разныя 
времена и въ разныхъ м стахъ, была, разум ется, различ
ная. Сущность разд ленія тягольнаго должна была претер-
п ть вс изм ненія, которыя получали подати въ ихъ 
постепенномъ развитіи. Потому, при разд леніи на тяглы, 
принимались въ соображеніе, то одна земля, то прожитки, и 
промыслы и т. п. (4). 

На основаніи этихъ тяголъ, землед льцы разд лялись на 
три статьи: на людей лутчихъ, середнихь и молодчихъ (SJ. 

Сообразивъ все сказанное, мы вполн уб ждаемся въ 
томъ, что въ древней Россіи существовала настоящая, но, 
такъ сказать, обычная кадастрація, введенная въ практи-

(*) Акт. Ист. т. I. JW 301. 
(*) Акт. Арх. Эксп. т. I. J\S 102. 
(3) Акт. Ист. т. II. JW 77. Т. III. JWJW 97 и 123. 
(4) Акт. Арх. Эксп. т. III. JW 288: «Вел ти бъ на него положить 

тягло смотря по пашн съ посадскими людми или съ у здными кре
стьяне.... а какъ лготные годы отойдутъ, и ты бъ ему ту землю 
далъ въ тягло смотря по м р , во что мочно, а что за тягломъ оста
нется, и ты бъ на него положилъ оброкомъ смотря по угодью». 
J\ff 126; иСбирати имъ тотъ годовой оброкъ.... по животомъ и по 
промысломъ, какъ иные тягли межъ себя розводятъ». См. также 
Акт. Арх. Эксп. т. IV. J№ 243. 

(*) Акт. Арх. Эксп. т. IY. JW 250. 
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ягу не теоретитескимъ тченіемъ, но народною жизиію я 
етол тними опытами. 

^ Процессъ развитія этой народной системы податей про
должался медленно,• но самобытно въ царствованіе Петра 
Великаго. Нововведенія и.нреобраэованія этого Государя, 
столь р зкія и противныя сущесгвовавшймъ обычаямъг 

не касались почти Финаисоваго управленія. Вд сь жила 
еще древняя Русь съ ея обычнымъ развитіемъ. Посошная 
подать въ разностороннемъ своемъ значеніи оставалась 
господствующею. Характеръ поземельности продолжалъ въ 
ней преобладать; Такъ, въ 1703 году повел но бьиго соби
рать даже подать съ Латышей по дворамъ и душамъ и 
сз хл ба по спопамъ ('). Состояніе землед лыхевъ входило въ 
разсчетъ по прежнему (2). Въ Инструкціи Земскимъ Камме-
рирамъ 1719-го года, между прочимъ, говорится: «В рная 
«и исправная переписная книга вс мъ деревнямъ, дворамъ,, 
«и въ нигь людямъ,. такожъ и гемлямъ и надлежащими 
«угодьлмъ, съ которых^ іосудареш подати берутся, въ нача-
«л есть главн йшее основаніе (5)>>, Сі дователіно подать 
съ земли въ соединеніи съ числомъ душъ ж дворовъ, од-
нимъ словомъ, древняя посошная подать, оставалась въ пре-
жнемъ ея значеніи п д йствіи. Регламентъ Государствен
ной Каммеръ-Кохіегіи, обнародованный въ ПіД. году^ 
служа новымъ тому подтвержденіемъ, свид тельствуетъ так
же, что и болыпая или меньшая 'зажиточность землед ль-
девъ, сообразно коей въ древнія времена они облагались 
по оюшотамъ и по промыслам*, бралась въ соображеніе при 
носошной подати, какъ одна изъ ея составныхъ частей. 
Этимъ Регламентомъ повел вается, чтобы: 1) авс оклад-
<сныя земскія подати з ло кр пко, по состоянію натуры и 
«обстоятельству провинщіі, какъ могутъ придать и по ц -
«н полевыхъ плодовъ и прочихъ товаровъ, и по другимъ 
«потребньшъ реэовамъ я обретающимся обстоятельствамъ 
«опред лены были; 2) чтобъ межъ великими и нижними 
«убогими и богатыми по препорщи надлежащее равенство въ\ 

С) Поли. Собр. Зай. т. IV. <;Ш9Ш 
(*) Ibidem .JW 1916, 
f5) Ibidem, т. Y. Jiff 3296. 
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ъосмотр ніи им тЪ) и ни ктобъ омь падлежащаго боліье дру-
агаго уеоленъ, им отлгчет не бъыъ, ибо ежели опое учиттсяі, 
«то утесненные убопе дворы и пашню остаеятъ, а юсудар-
«ственные доходы со временем^ весьма умалятся, и б дпыхъ 
«плачь привлечете гн въ Божгй па все Государство (*)». 

Такимъ образомъ посошная подать удержалась во все 
почти царствованіе Петра Ве^икаго. Трудно судить, полу
чила ля она улучщеніе въ практик , часто несоотв тствую-
щей законамъ; въ систематическомъ же ея развптіи по
стоянно оставалась на прежней точк . 

Въ 1722-мъ году Россія лишилась своей народной када-
страдіи, на м сто которой введенъ былъ подушный 
сборъ (а), 

Такизхгъ образомъ положенъ былъ конецъ развитію этой 
подати, разЬитіюч об щавшему столь великую пользу для 
гоеударстведнаго блаіхзсостоянія, и м сто ея засаупила ва
ряжская дань иодъ мовымъ названіемъ. Опыты в ковъ въ 
этомъ отношеніи были потеряны; посл дующимъ Госуда-
рямъ оставлено въ уд лъ возсозданіе того, что уже суще
ствовало, но мгновенно уничтожено, и кадастрація, кото
рая лежала въ основаніи посошной подати, при вс і ъ тру-
дахъ и усиліяхъ, не можетъ еще быть введена въ Россіи 
и въ настоящее время. 

Зам чательно, что самые совршеадики впшн понима
ли тепражш рность вновь введеннаго подушнаго сбора* 
Вотъ какъ выражается о немъ Посошковъ, челов къ не 
ученый, но полный глубокаго Русскаго смысла: ссВо счис-
аленіи душевномъ не чаю я проку быть; понеже душа 
«вещь неосязаемая и умомъ непостижимая и ц ны пеиму-. 
«щая: надлежитъ ц нить вещи грунтованныя. Въ душев-
«номъ сл дованіи труда много подъято, а казны, чаю, 
«тысячь десятка два—три истощилось на него, обаче чаю 
«я, что она вся туне пропала, и трудъ весь ни во что, 
«ибо поборъ сей несостоятеленъ. — Я истинно о семъ 
«много размышлялъ, како бы право крестьянскіе поборы 
«съ нихъ собирать, чтобы Его Императорскому Величе-

(') Поли. Собр. Зак. т. \\ J\e 3466. 
. (а) Поли. Собр. Зак. т. VI. 3873 
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#ству было прибыльно, а ишъ бы было нетягостно, и сего 
«здрав е необр тохъ: что прежде расположить крестьян-
«скіе дворы по влад нію земли имъ данныя, ч мъ кой 
«влад етъ, и колико онъ на той своей земл хл ба вы-
«с етъ про себя (•). 

Р зкое изм неніе системы податей, бывшей плодомгь н -
скольков коваго развитія, и введете побора, существовав 
вшаго въ Россіи только Ъ первое время основанія госу
дарства, не могло не привлечь особеннаго вниманія Прави
тельства и Государыни, преемницы Петра 1-го. Императри
ца Екатерина Алекс евна, указомъ 21 марта 1727 года, учре
дила Коммиссію, подъ предс дательствомъ Члена Верховна-
го Тайнаго Сов та, Князя Голицына, изъ знатнаго дворян
ства и другихъ чиновъ и одного члена Сената, для изыска-
нія средствъ къ уменьшенію подушнаго сбора (*). Почитаю 
неббходимымъ выписать н сколько зам чательныхъ строкъ 
изъ этого указа, который долженъ возвысить кратковре
менное царствованіе этой Государыни, если не одни толь
ко сильные перевороты, блескъ и войны составляютъ за^ 
слуги и славу Государей. Императрица повел ваетъ Коммис-
сіи обратить вниманіе на то: «Почему тредъ съ крестьяне 
акакымь образомъ удобніъе и сходн е съ пользою народною^ 
«съ душъ, такъ кат ныи {или по прим ру другихъ Госу-
«дарствъ съ одпихъ работников^, кром старых* и малол т-
«пых% а особливо как& обычай въ Швеціи отъ десяти до 
«шестидесяти л тъ съ котораго и по которое время человгьт 
«можетъ работать), или тот& платежъ съ двороваго числа, 
«или съ тяголъ, или съ земли положить.» 

Скорая кончина Государыни и вступленіе на престолъ 
Императора Петра ІІ-го воспрепятствовали къ предполагае
мому улучшению системы податей. Но Исторія сохраняетъ 
для памяти потомства не только д ла Государей, но и мы
сли и желанія ихъ, клонящіяся къ общественному и на
родному благу. Подушный окладъ, введенный Петромъ, со
хранился во вс посл дующід царствованія, до конца раз-

(1) Сочиненія Ив. Восошкова, изд. Погодиньшъ. Москва. 1842 х*. 
стр. 184—5. 

(*) Поли. Собр. Зак. т. ГЦ -Jff 5043. 
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сматриваемаго нами періода Бремени (f). Такимъ образомъ 
Россія, податная система коей нич мъ не уступала систе-
мамъ Западной Европы, отстала отъ нихъ на долго въ усо-
вершенствованіи этой отрасли Финансоваго управленія (2). 
Въ ПЗІ году подушный сборъ, на общихъ основаніяхъ, 
введенъ былъ въ Эстляндской губерніи. (5), а въ 1772 въ 
губерніяхъ Б лорусскихъ (4). 

Императрица Екатерина ІІ-я высказала н которыя зам -
чательныя мысли о податяхъ въ дополненіи къ Наказу о со-
етавлеши Уложенія, показавъ, на чемъ должна быть основа
на разумная и справедливая податная система f). Но къ 
несчаетію, эти мысли остались мыслями, не получивъ ника
кого прим ненія. 

В) ПОДАТИ СРЕДНЯГО СОСЛОВІЯ. 

Среднее сословіе въ Россіи въ разсматрпБаемыіі періодъ 
составляли: 1) гости, 2) гостиная и суконная сотни и 3) 
торговые люди. Вс они за право вести торговлю платили 
изв стную подать (в), но всегда соотв тственно ихъ состоя-

(?) Цолн. Собр. Зак. т. VIII И £ 5789, т. IX Jiff 6454, т. XII 
j\£ 9368, т. XX JW 14892, т. XXI Ж 15724, т. XXIII JW 17423. 

(2) Bresson. Histoire Financiere de la France. 2. edit. Paris. 1843. tome 
1. p. 476, 

(5) Поли. Собр. Зак. т. IX Л / 6599. 
(*) Ibid т. XIX Л # 13865. 
(5) Поли. Собр. Зак. т. XVIII <JW 13096, ст. 631: «A I'egard des 

impositons un sage Monarque ne Taugraente jamais qu'a regret et tou-
jours en observant soigneusement que la repartition des imp6ts se fasse 
proportionellement aux faculty's des sujets; qu'elle n'excede pas leurs for
ces par rapport a leurs biens; qu'elle ne charge les citoyens que de ce 
qu'ils peuvent naturellement supporter, et qu' on peut equitablement 
leur (Jemander». 

(6) «A XTO хочетъ въ купечество вложотся въ Иванское дастъ купь-
щемъ пошлымъ вкладу 50 гривенъ серебра.» Русскія достоиамятіюсти 
I, 78. —Котошвхинъ стр. 77: «Собираютъ съ гостей и съ торговых!» 
людей..,, тягло и аодати и иные поборы ежегодь».—Даже город-
скіе извощпки об.іожены были сборомъ (Маск внчь. — Сказ. Совр. о 
ДИМ. Сам. т. V стр, 73). 



- 26 -

нію. Потому и встр чаемъ въ сошныхъ княгахъ, что въ 
сох полагалось дворовъ лучшихъ торговыхъ людей только 
40, дворовъ среднихъ людей' 80, молодчихъ людей 160, 
слободскихъ дворовъ 320, а бобыльскихъ избъ 960. Сл -
довательно лучшіе люди платили вдвое бол е среднихъ и 
вчетверо бол е молодчихъ , а бобыль платилъ въ 32 раза 
мен е лучшаго торговаго челов ка. 

Въ царствованіе Петра Великаго взималась десятая день
га съ товаровъ ('). Въ !72Д году купечество разд лено бы
ло на три гильдіи «по разсмотр нію каждаго гражданина 
«въ пожиткахъ состоянія, чтобы пожиточные облегчены, а 
«средніе и б дные отягчены не были (*)». Кром гильдей-
скихъ повинностей, по указу Императора Петра П-го, 1728 
г., купцы положены были въ подушный окладъ (*), который 
отм ненъ только въ царствованіе Императрицы Екатерины 
ІІ-й, указомъ 1775 года (4). Въ 1776 году, къ 1-й гильдіи 
причислены были вс т , которые им ютъ капиталъ свы
ше 10000 руб., ко второй им ющіе отъ 1000 до 10000, а 
къ третьей отъ 500 до 1000 рублей, «цо добровольному отъ 
«купцовъ по сов сти каждаго о капиталахъ объявленіи (*)». 
Съ этихъ капиталовъ шелъ въ казну одинъ процентъ (в). 

Среднее сословіе им ло* право влад ть землями, потому 
обязанности его въ отношеніи поземельной собственности 
были т же, что и дворянъ. 

Такъ называемые посадскіе люди составляли какъ бы пе-
реходъ отъ крестьянъ къ среднему сословію, но отправля
ли вс повинности съ первыми. Въ царствованіе Петра 
Великаго посадскіе платили (7), какъ купцы, десятую 
деньгу. Къ этому сословію не воспрещалось приписываться 

(4) Поля. Собр. Зак. т. V. J\g 2774: «Съ купечества что надлежа
ло во взять быть сборъ десятой деньги», 

(*) Подн. Собр. Зак. т. Ш. J\g 5300. 
(») Ibidem. 
(4) Полн. Собр. Зак. т. XX. J\$ 14632. 
(8) Ibid. \М 14516. 
(e) Ibid- т. XXI JW 15130. 
(7) Ibid. т. V. JW 2770: « Крестьянамъ вс хъ в домствъ, которые на 

Мосий торгуютъ всякими товары въ лавкахъ, платить съ т хъ cso-
ихъ тЪрговъ десятую деньгу и подати съ посадскими людьми въ рядъ 
нач мъ необходно.» 
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л крестьянамъ вс хъ в домствъ, занимавшимся торговлею, 
иодъ условіемъ исправленія вс хъ повинностей съ первы
ми ('). Въ 1722 г, вел но было, переішсавъ вс гь посад-
скйхъ, составить особое положеніе о семъ сословіи (*).. Въ-
сл дствіе чего, въ томъ же году, посадскіе обложены были 
податью по ДО алтынъ съ души (5), что подтверждено Импе
ратрицею Елизаветою Петровною, указомъ 1747 года (4). 
Вс эти правила обложенія податями средняго сословія рас
пространены были въ 1783 году на губерніи : Кіевскую, 
Черниговскую, Новгородъ-С верскую, Харьковскую, Полоц
кую, Рижскую, Ревельскую и Выборгскую (8). 

С) ПОДАТИ ВЫСШАГО СОСЛОВІЯ. 

Высшее сословіе лично было избавлено отъ податей. Но 
пом щики платили иногда подати за крестьянъ, жившихъ на 
ихъ земляхъ. 

Для приведенія въ д йствіе постановленій о податягъ не
обходима общая перепись поземельныхъ им ній. Первуі^ 
так^ю генеральную перепись въ^Рош^вст^чаевть' мы при 

" Б е л и м і О ^ прежде него н ко-
торШ у^ Жные Князья составляли переппсь поземельнымъ 
им ніямъ своихъ подданныхъ, но такія переписи были ча
стными переписями, ограничивавшимися однимъ какимъ ни
будь уд ломъ f). При Великомъ Княз Іоанн Васильевич 
Московское Великое Княжество поглотило въ себ почти вс 

(*) См. иредъидущее прим чаніе. 
(*) Поли. Собр/Зак. т. VI. J\S 3898: «Посадскихъ иереиисать.—А 

илатить сверхъ промысловъ; учинить анщтальтъ, прим няяеь къ дру-
гимъ государствамъ, и свое мн ніе предложить.» 

И Ibid. J\S 3983. 
(*) Ibid. т. XII. № 9440. 
(8) Ibid. т. XXI. J)S 15724. ' . 
(•) Въ Устав В. К. Владиміра Мономаха говорится о межа&ъ. Вт» 

духовной В. К. Василія Васильевича упоминается уже объ описаній J 
земель» 
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ирежніе, самостоятельные уд лы, потому закоиодательныя 
распоряженія сего Князя им ли большій кругъ д йствія* 
Т мъ самымъ, перепись им ній, сд лаиная Іоанномъ, по-
лучаетъ несравненно большее достоинство: Іоаннъ роспи-
салъ землед льцевъ на^охи я и обложилъ ихъ податью, взи
мавшеюся натурою или деньгами: это записывалось въ осо-
бенныя книги f) . Вторую генеральную перепись встр чаемъ 
при Цар Іоанн ІУ (*)". Третья генеральная перепись по
зем ельнымъ им ніямъ сд лана была Царемъ Михаиломъ е-
одоровичемъ. Смутныя времена Самозванцевъ, унпчтожи-
вшія всякой порядокъ во внутреннемъ устройстве государ
ства, истребили и установленное разд леніе поземельныхъ 
имуществъ. 

Потому, въ 1616 году, въ январ м сяц , царскою гра
мотою , повел но было прислать изъ вс хъ областей въ 
Московской Посольскій ГІриказъ, для великаго и земскаго 
д ла на сов тъ посадскихъ лутчихъ и середиихъ трехъ 
челов къ, добрыхъ и разумныхь и постоятелныхъ людей (5). 
Въ этотъ годъ и совершена общая перепись. Лица, упол-
номоченныя къ переписи, назывались писцами, если пере
писывали земли, неподвергшіяся непріятельскому разоренію, 
и дозорщиками, если переписывали им нія , опустошенныя 
войною; соотв тственно этому, и книги, въ которыя вноси
лись эти переписи, назывались писцовыми книгами и дозор
ными. Но въ скоромъ времени оказалась неисправность 
сд ланной переписи. Причины оной были: 1) недостатокъ 
общности въ опред леніи величины податей по писцовымъ 
кнагамъ относительно дозорныхъ: подати елиютъ съ ипыхъ 
по тщовымъ кптамъ, а съ ипыхъ по дозорнымъ, а иными тп-
жело, а инымъ легко; 2) дозорщики, которые посл Москов-
скаго разоренья посыланы по городоліъ будучи, дозирали и пи
сали по дружбтЬі и за иными легко> а за иными по не дружб 
тяжело, и отъ того Московскаго юсударства всякими лю-
демь скорбь конечная; 3) многіе посадскіе люди замосковныхъ 
и заукрайныхъ городовъ, чтобы избавиться отъ платежа 

О) Ист. Гос. Росс. т. VI. стр. 414. 
(*) Обозр ніе писцовыхъ книгъ по Московской губервіи, соста-

вленноеЛІ. Ивановымъ. Москва. 1840. 
(3) Акт. Арх. Экси. т. Ш. Л? 77. 
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податей, оставили свои м ста жительства и поселились въ 
Москв и ея пригородахъ у племлни и у друзещ і) другіе 
посадскіе люди пошли въ кабалу къ боярамъ и лицамъ 
другихъ сословій. — Вс эти неисправности вызвали но
вую перепись. Въ 1619 году Государь и повел лъ произве
сти ее, выбравъ изъ всякаго города для в домости и для 
устроенія,... къ Москв ^.. изъ духовпыхъ людей по челов/ъку, 
да изъ дворят и изъ дгыпей боярскихъ по два челов ка посад
ских* людей, которые бы ум ли росказатъ обиды и насилстеа 
и разоренья, и ч мь Московскому государству полниться, и 
ратныхь людей пожаловать, и устроить бы Московское го
сударство, чтобъ пришли вс въ достоинство (*). Въ 1645 
году учинена новая перепись Царемъ Алекс емъ Михаи-
ловичемъ, исправленная и пополненная въ 1647 году (а). 

Писцовыя книги составлялись по вс мъ правиламъ сош-
наго письма. Въ нихъ описывалось каждое селеніе порознь^ 
съ означеніемъ величины пашни, доброты земли, с ноко-
совъ, коноплянниковъ, огуменнпковъ, л совъ и различныхъ 
угодій^ въ им ніи находившихся, равно какъ и числа дво-
ровъ и семействъ, съ означеніемъ именъ крестьянъ, ихъ 
д теп, съ показаніемъ возраста малол тныхъ, и наконецъ 
количества тяголъ. При отдач казенныхъ земель въ оброч
ное содержаніе, въ писцовыхъ книгахъ переписывались вс 
условія этого рода пользованія во всей подробности (*). 

Въ 1685 году, въ царствованіе Іоанна и Петра Алекс е-
вичей, приказано было сд лать новую перепись, которая 
продолжалась до трехъ л тъ (А). До начала единодержавія 
Петра Великаго новыхъ народныхъ переписей не было. 

Въ царствованіе Петра Великаго назначены были четы-

(*) Акт. Арх. Эксп. т. I II . И £ 105. 
(а) Акт. Арх. Эксп. т. IV. J№ 21. 
(3) См. рукоииси, принадлежавшія ГраФу . А. Толстому, находя-

щіяся вын въ Публичной Библіотек : 1) Выпись съ писцовыхъ 
книгъ въ Приказ Большаго Дворца съ Вяземскихъ писцовыхъ книгъ 
Петра Лихарева, да подъячего Якова Незамаева въ 1678 году. 2) Пи
сцовая книга Полоцкаго Пов та , списанная съ подлинника , храня-
щагося въ Польской Метрик при Сенат . 

(4) Акт. Арх. Эксп. т. IV. Л? 21. 
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ре генеральныя переписи, въ 1704 ('), 1710 (2), 1715 (5), и 
1719 (4) годахъ. Кром того, д ланы были спеціальныя 
ревизіи въ разныхъ провинціяхъ, именно: въ 1697 году въ 
Сибири (*) ; въ 1715 въ губерніяхъ: С. Петербургской, 
Архангельской, около Б лаго и Мурманскаго морей и кру-
гомъ озеръ Ладожскаго, Онежскаго, и по Двин до Холмо-
горъ (6); въ 1716 году въ Нижегородской губерніи (7) и въ 
1725 вновь въ Сибири (8). Въ 1693 году сд лана перепись 
посадскимъ людямъ, и повел но было производить такую 
ревизію ежегодно (9), а ;въ 1705 назначена перепись лицъ 
купеческаго состоянія (10). Въ 1732 году переписаны были 
губерніи Б логородская, Эстляндская и Ингерманландія (и). 
Императрица Елизавета Петровна, по представленію Сената, 
повел ла произвести общую перепись въ 1742 году ('*), 
предписавъ возобновлять ее каждыя пятнадцать л тъ. 
Вирочемъ это опред леніе въ-посл дствіи не было выпол
няемо со всею точностію, но только приблизительно. Такъ 
ел дующая генеральная перепись посл довала въ 1761 го
ду^13), ш уже спустя 20 л тъ, т. е. въ 1781 году, произве
дена была новая (,4). Въ 1794 году соетоядаеь вновь общая 
ревизія С*). Въ теченіе этого времени, частныя переписи 
были сд ланы : въ Сибири въ 1761 году (ів), въ 1765 въ 
Финляндіи (17) и на остров Эзел въ 1769 (iaJ. 

С) Поли. Собр. Зак. т. І \ я? 1990. 
С) ibid. Я? 2253. 
(s) ІЬ. т. V. Я£ 2964. 
(4) ibid. Я0 3287. 
(8) ibid. т. Ш. Я? 1605. 
(6) ibid. т. Г. Я? 2935. 
(7j ibid. т. У. Л^3027. 
(') ibid. т. VII. Л ^ 4628. 
(9) ibid. т. III. JW 1471. 
П ibid. т. IV. Яё 2076. 
(м) ibid. т. Ш. Я£ Я@ 6126 и 6288. Т. IX. %№ 6599. 
(,2) ibid. t . XL ^^8619» 
(<5) ibid. т. XV.-яв 11364. 
(") ibid. т. XXI. Я$ 15278. 
И ibid. т. XXIII. JW 17221. 
('«jibid. т. XV. ЯВ-11191. 
(17) ibid. т. XVII М 12445. 
(,$) ibid. т. ХГІП. Я9 13329. 
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Система податей не обнимаетъ собой вс стороны подат-
ныхъ установденій; знаніе оной не можетъ дать намъ под-
наго и точнаго понятія о большей или меньшей правом р-
ности въ обложеніи податями. Для полн йшвго взученія 
податей изв стнаго государства, въ опред ленный періодъ 
его развитія, должно обратить вниманіе на сл дующія об
стоятельства, служащія необходимымъ дополненіемть систе
мы податей : 1) общность податей , 2) равность податей, 
3) время взиманія податей , 4) м сто платежа податей, и 
5) предметы, которыми подати утрачивались. 

1. ОБЩНОСТЬ ПОДАТЕЙ. 

Вс сословія государства получаютъ защиту и покрови
тельство огь верховной власти, и потому обязаны равно-
м рно сод йствовать достояніемъ свопмъ къ достиженію 
ц лей государственныхъ,—вотъ основаніе общности пода
тей. Но историческія причины часто изм няютъ это тре-
бованіе чистой теоріи. Не только изв стныя лица, но д -
лые классы народа исключаются отъ податныхъ обязанно
стей. Изсл дователь состоянія податей въ Россіи долженъ 
показать : 1) какія сословія народныя освобождены были 
отъ податей, и 2) до какой степени это освобожденіе про* 
стиралось—то есть относилось ли оно только къ н которымъ 
опред леннымъ податямъ, и производилось ли навсегда, 
или на изв стное время. 

Сословія, освобожденныя отъ податей, въ Россіи были: 
1) дворянство, 2) духовенство , пользовавшееся всегда въ 
Россіи большими привиллегіями, въ особенности со време
ни ига татарскаго С). Но съ земель, принадлежавшихъ 
духовенству , взимались подати. Впрочемъ изъ этого пра
вила встр чаемъ весьма много исключеній. Земли, принад-
лежавшія духовенству, освобождались иногда отъ податей 
навсегда, или об лямлсъ об лъными грамотами, за какія ли
бо особенныя услуги ихъ влад телей, иногда же единственно 

(*) Ист. Гос. Рос. т. IV. прям. 245. 



юъ милости Государя. Такъ въ 1588 году, Царь едоръ 
Іоанновичъ далъ Аркажскому монастырю, об льною грамо
тою, многія вотчины на свгьчы, и на темъянъ, и на ладанъ, 
и на просфоры, и на всякое церковное строенье (*). Такъ въ 
1614 году, Царь Михаилъ едоровичь далъ об льную гра
моту Толвуйскому священнику Ермолаю Герасимову съ 
сыномъ Исакомъ на дворцовую волостку ь въ награду за 
оказанный ими услуги матери Государевой, инокиы Мар-
Ф Ивановн (2). Весьма^іасто земли духовенства освобо
ждались отъ податей на^оезсрочное время (3), или на опре-
д ленное число л тъ, по милости Государя, или въ-ел д-
ствіе обстоятельствъ, уменынающихъ доходы, какъ то за-
селенія земли новыми, необзаведшимися еще крестьянами, 
опустошенія пожараМи, войною, моровымъ пов тріемъ и 
т. п. (4). Сл довательно, по освобожденіи Россій отъ ига 
татарскаго , им нія, принадлежавшія духовенству, подле
жали общимъ правиламъ податнаго сбора, а освобождались 
отъ онаго въ знакъ особой милости Государей. Со временъ 
Петра Великаго подобныхъ освобожденій бол е не встр -
чаемъ, и им нія духовенства облагались гіодктьми ндравн 
со вс ми другими (*). 3) Точно также какъ и въ Герма-
ніи (в), не взималась подать съ чиновниковъ, неим вшихъ 

(') Акт. Истор. т. L JW 222. 
(а) ibid. т. HI. JW 9. 
(г) Акт. Арх. Эксп. т. I. .MJW 41, 52, 53, 75, 95, 131, 135, 200. 

т. IL JW 62. «Собраніе Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ. 
т. И. JWJW 2, 7, 9, 10, И, 12, и др. 

'(*) Акт, Арх. Эксп. т. I. JW 23: «Для старожилцовъ на 5 л тъ, 
а для пришлыхъ на 15 л тъ». Л^ЗІ: «На 10 л тъ». <МШ: «На 20 л п>>?. 
•/1̂ 39: «На 5 л тъ старожилцамъ, д пришлі>шъ на 10 л тъ». Л@ 51: 
«Старожилцамъ на 10, а новымъ на 15 л тъ». JW 56: «И т мъ я дру-
гнмъ на 10 л тъ». Ж 355: «На 5 л тъ». Т. II. Л? 158, освобождение 
отъ платежа податей за одинъ годъ, по случаю, прошедшей войц^и?. 
«Акт. Ист. т. I. Л? 28: «Монастырской деревни купленныхъ и 
перезванныхъ людей на 10 л тъ». Т. И. JW 137: «По причин ра~ 
зоренія ея ратными людьми». Акт. Арх. Эксп. т. L J№J№ 95 и 285: 
нЦо случаю мороваго пов трія». 

(в}Полн. Собр. Зак. т. XVI. JW 11730. 
И ^гШтапп^ 2)еиі[фе Sinanĵ ®ef4t(bte bt$ STOittefalterfl. SSeriin. 1805. 

S. 239. 
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недвияшмаго имущества и незанпмавшихся промыслами (*). 
4) Съ иностранцевъ, им вшихъ только временное пребы-
ваніе (2)- 5) Земли и промыслы частныхъ людей освобож
дались отъ податей особенными жалованными грамотами, 
по случаю разныхъ опустошеній пожарами, войною, наб -
гами и т. п. (5). 6) Отъ податей освобождались особен
ными жалованными и об льными грамотами лица царска-
го дома и люди, оказавшіе услуги Государю и Оте
честву (4). 7) Б дные, старые, больные и ув чные (8). 
8) Лица, недостигшія пятнадцатил тняго возраста (в), 
какъ было во Франціп съ XI в ка (7). 9) Военные въ 

(*) Ист. Гос. Росс. т. V. прим. 283. 
(2) ibidem. 
(*) Акт. Арх. Эксп. т. L J\± 63: «Половина села отъ кііяжескоіі 

дани и пошлины по случаю пожара». J\® 218; «Отъ податей и по-
вииностей на 4 года, потому что деревни его запуст лгс отг Царя 
и Великаго Князя податей и отг прогъзжихъ людей и отъ •ратиыхъъ. 
Акт. Ист. т. III. J\/§ 83: Жалованная грамота Калужанамъ объ осво-
божденіи пхъ на три года отъ податеіі п повинностей по случаю 
опустошеній , произведенныхъ Черкасами. Ji$ 102 : По случаю по
жара. Л$Л$ 110 и 159: Idem. Поли. Собр. Зак. т. XIX. J]3 13484 г. 
1770. Объ увольненіи Тихвинскпхъ купцовъ на 6 л тъ отъ подуш-
ныхъ пошлинъ по случаю пожара. 

(4) Акт. Ист. т. Ill JW 67: Царская жалованная грамота Царид 
инокин Даріи Алексіевн на село НикиФоровское съ деревнями. 
J№ 105: Царская грамота крестьянамъ Толвуйской волости Гаврилу 
и Климу Гвоздуновымъ, въ подтвержденіе прежней об льной грамо
т ы , данной имъ за услуги, оказанныя матери Государевой, ішокин 
Мар Іоашіовн . Акт. Арх. Эксп. т. III. J\f 3 0 : Об лыіая гра
мота крестьянамъ Вяжидкаго монастыря , за то же д яніе : «Гл> 
деревни и пожню вел ли обтълпти имя и д темъ ихъ и енучатамъУ 

во весь ихъ родъ, со етькгі неподвижно. 
(s) Акт. Ист. т. II . JW 9, Полн. Собр. Зак. т. Ш . Л * 5228 г. 

1728 : Объ освобожденіи отъ всякихъ податей вищихъ, престар -
лыхъ, и находящихся въ большщахъ отставныхъ солдатъ. 

(6) Акт. Арх. Эксп. т. I. JY$ 268 : «А старост Сумскому вс во-
лощаня Сумскіе волости и крестьяне деревельскіе и вс казаки во
лостные и деревельскіе, которыхъ судитъ тіунъ нашъ Сумской да
вали бы есте со всякіе головы по московк ; а кому менши пятинад-
п,ати л тъ, и т бы старост пе давали ничего». Потому въ писдо-
выхъ книгахъ, прп оішсаніи каждаго пм нія, показывалось обык
новенно число лидъ мужескаго пола , не достигшихъ пятнадцати-
л тняго возраста. 

(7) ВаШу, Histoire Financiere de la France. Paris. 1830 v. I. p. 46. 
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поход , какъ въ Германіи. 10) Инов рцъі и язычники, 
обращавшіеся въ Грекороссійскую в ру «дабы т мъ 
придать къ воспріятію в ры Греческаго закона лучшую 
охоту f1)». И) Для умноженія Фабрикъ, заводовъ и улуч-
шенія' землед лія, лица, занимавшіяся оными (а), 12) Для 
распространенія въ народ просв щенія, обучавшіеся въ 
школахъ (5), равно какъ и обучавшіе ихъ. Такъ въ ПТ^ 
году освобождены были отъ податей не только самые 
Іезуиты, но и крестьяне Іезуитскихъ монастырей «дабы 
Іезуиты продолжали преподавать въ Коллегіяхъ своихъ 
юношеству науки (4)». 13) Освобожденіе отъ податей объ
являлось иногда по случаю восшествія Государя на пре-
столъ и т. п. торжествамъ. Такъ Борисъ едоровичь, при 
восшествіи своемъ на престолъ, освободилъ отъ податей 
казенныхъ землед льдевъ и даже жителей Сибири (*). Жм-
ператоръ Петръ II, по случаю коронаціи, простилъ треть 
сборовъ (с). 14J Освобождались также отъ податей на не
сколько л тъ, по политическимъ видамъ, вновь присоединен-
ныя области. Такъ въ 1779 году не вел но было сбирать 
подати съ приведенньіхъ въ подданство Курильцевъ •(?). 
Въ 1793 году освобождены были на два года отъ подат-
наго сбора провинцш, вновь присоединенныя отъ Поль
ши (*). 

2. РАВНОСТЬ ПОДАТЕЙ. 

Судить о равности податей въ Роесш, въ разсматрввае-
мый иеріодъ, весьма трудно. Для этого требовалось бы 
знать относительное богатство вс хъ сословій и относитель-

(') Поли. Собр. Зак. т. VL J№ 3637 т. VIII. JW 1731. 
(2)ibid. т. XIX. JW 14052. 
(5)ibid. т. XYI. JW 12012. 
(v)lMd. т. XIX J№ 14102. 
f)HcT. Гос. Росс. т. XI. стр. 12 см. Собр. Госуд. Грам. и Догов. 

rAt.'J\ff7l. 
(ё)Шлн. Собр. Зак. т. VIII. \М 5244. 
(7) ihld, т. XX. JW 14867. 
(*) ibid: т. ХХШ. Л# 1714- См. также т. XIX. Л? 13923. 
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ную величину податей, на нихъ налагаемыхъ: источниковъ 
для этого мы не им емъ. Однако можно думать, что тя
жесть податей въ Роесіи, какъ въ Германіи ('), падала 
преимущественно на землед льдевъ, потому что поземель
ная подать была господствующею. 

До Петра Великаго величина платимыхъ крестьянами по
датей была различная въ разныхъ провинціяхъ. Въ его же 
царствованіе съ каждой души мужескаго пола взималось сна
чала по 80 коп екъ (а), а потомъ по 7А (*), что и осталось 
въ сил до царствованія Императрицы Екатерины 1-й, ко
торая уменьшила этотъ сборъ 4-ю коп йками (4). Импера
трица Елисавета Петровна, въ 1754 году, по случаю уве-
личившагося дохода отъ соли, повел ла сбавить съ поду-
шнаго оклада 6-ть коп екъ (*). Въ начал же Царствованія 
Императрицы Екатерины П-й этотъ сборъ ограниченъ былъ 
60-ю коп йками f )• 

3- ВРЕМЯ ВЗИМАНІЯ ПОДАТЕЙ. 

Вс податныя установленія древнрй Россіи норятъ на се-
й отпечатокъ обычнаго происхождеція, исключающаго вся
кую возможность единства., довсем стности , точности. 
Тотъ же обычный характеръ прим чаемъ мы и въ опре-
д леніи времени сбора податей. Не было закона, который 
бы постановилъ одно опред ленное время для сбора по
датей во всемъ Государств . Это время назначалось жало
ванными грамотами. Разсматривая оныя, можно зам тнть, 
что сборъ податей, по большей части, бывалъ отнесенъ къ 
двумъ временамъ года: къ весн п зим . Такъ опред лялъ 

(*) фйИтапп. S. 94. „So тафІеЧег Saiterftanb ЪаЗ Sufseftetle ют alien 
au^; e£ iuar am tiefffeit getreten.7' 

(*) Поли. Собр. Зак. т. VI. л ? 3873. 
(s) Ibid. т. П І . Л? 4533. 
\4) Ibid. Л^ 4650> 
(s) Ibid. т. ХІГ. Л£ 10260. 
(e) Ibid. т. XVII. Л^ 12.414. 
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время сбора обычай, не возведенный верховною властью 
на степень закона. Въ самомъ д л , Петровъ день и Ро
ждество Христово или Крещенье Христово, вотъ два пунк
та, между которыми податной челов къ долженъ былъ до
бывать деньги, которыя къ означеннымъ днямъ онъ отда-
валъ Правительству (f). Подать, взимаемая къ Петрову дню, 
называлась Петровщиною, данью Петровскою, вешнею данью> 
Петровскими; а подать, взимаемая къ Рождеству Христо
ву, называлась данью Рожественою (*). Иногда же время 
сбора относшш было къ одному изъ этихъ пунктовъ, по 
большей части, къ Рождеству Христову (5), или къ Кре
щенью (4). Въ это время преимуществейно сбирались по
дати; но какъ оно не было установлено закономъ, а толь
ко освящено обычаемъ, то и не было постояннымъ. По
тому и встр чаемъ, что подать взималась въ Соборное Вос
кресенье , въ Семенъ день Л топроводца и н которые 
другіе (*). 

Хотя не было одного опред леннаго и общаго для все
го государства срока для платежа податей, но одинъ уже 
актъ назначенія времени для взноса ихъ, хотя это время 
не всегда опред лялось одинаково, свид тельствуетъ о хо-
рошемъ состояніи податныхъ установленій (6) Всякой зналъ, 
къ которому времени онъ долженъ готовить деньги или 
другія произведенія, для отдачи ихъ Правительству. Бол е 
же другихъ употребительные сроки для полученія податей 
были весьма удобны для землед льцевъ, ибо къ этимъ сро-
камъ они могли не только собрать вс произведенія земли, 
но и обм нять ихъ на деньги. 

Петръ Великій постановилъ три срока для платежа по-

П Акт. Арх. Эксп. т. I. .A?J\f 123, 144, 176, 181, 183. 
П Акт. Арх. Эксп. т. I. Л?Л? 87, 176, 214, 285. - Акт. Истор. 

т. I. JW 25. 
(3) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л#Л# 28, 197, 204, 214, 217, 285, 325. 

— Т . II. JW 25. Акт. Ист. т, I. Л£ 295, т. III. .№J№ 62, 234. 
(4) Акт. Арх. Эксп. т. I. JW 183, т. III. Л ^ Л ^ 114, 170, Акт. 

Ист, т. I. «Л^Л^ 199, 208. 
(•) Акт. Арх. Эксп. т. L J№J№ 105, 256, 285, т. II. JW 25, JW 69, 

(на Евдок инъ день для Снбпряковъ). 
(*) Акт. Истор. т. И. Л? 5: «А какъ деи будетъ пора ясакъ 

пмать». 
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датей, именно: 1) въ январ и Феврал м сяцахъ, 2) въ 
март и апр л , 3) въ октябр и ноябр , «дабы въ л т-
«ніе м сяцы землед льцамъ въ работ пом шательства не 
«было f1)». Это постановленіе сохранилось до Царствова-
нія Императрицы Екатерины П-й, которая, въ 1769 году, 
назначила для собиранія податей два срока: 1) съ начала 
января по 1-е марта, 2) съ октября по 15 декабря (*), 
«чтобъ каждый крестьянинъ, исправясь своею полевою ра-
«ботою, усп лъ на ту работу деньги достать и потомъ 
«начиналъ платежъ (*)». Этотъ же самый срокъ прим ненъ, 
въ 1776 году, къ купеческому сословію (4). Но въ 1781 го
ду назначено было собирать подати съ купечества въ де-
кабр м сяц . Въ указ по этому случаю говорится: «Къ 
«собиранію сея подати съ капиталовъ, по мн нію Нашему, 
«есть самое удобное время въ декабр каждаго года, ибо 
«тутъ большею частію купечество, по окоычанш л тнихъ 
«ярманокъ, въ приморскихъ особливо городахъ, и по за-
«крытіи мореплаванія, возвращаются въ домы, у торгую-
«щихъ же внутри государства производятся закушш для 
«портовъ всякихъ товаровъ, выпускаемыхъ вн Государ-
«ства; а что касается до отпускаемыхъ съ пашпортами го-
«довыми, то подать, съ капиталовъ ихъ подлежащая, мо-
«жетъ удобн е получаема быть при дач имъ пашпортовъ 
«за все то время, на которое иашпорть данъ (*)». 

4. М СТО ПЛАТЕЖА ПОДАТЕЙ. 

Одна изъ выгодъ податныхъ лицъ въ платеж податей 
состоитъ въ томъ, чтобы платить подати на м ст житель
ства, а не возить ихъ въ отдаленный отъ нихъ городъ.. 

(*) Поли. Собр. Зак. т. VII. № 4533. 
(») Ibid. т. XXI. Ж 15288. 
(3) Ibid. т. XXI. JW 15823. 
{*) Ibid. т. XX. JW 14516. 
(*) Ibid. т. XXI. J\ff 15130. 
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Что касаетея до пдатежа податей въ древней Роесівг, то 
онъ быдъ весьма невыгоденъ для землед іьцевъ, самаго мно-
г чісленнаго класса въ иародонаселеніи государства. Ста
росты, ц ловальнщш и другія должностныя лица, собравъ 
подать съ своего селенія, должны были сами вести ее въ 
Московской Лриказъ, въ которомъ то селеніе было в -
домо (*). Только полудикіе жнтели Сибири и другихъ отда-
ленныжъ м стъ щатили подати въ ближнихъ городахъ. 
Такъ жители Сибири платили свой ясакъ въ Верхотурь , 
Перми или Чердьши, откуда платящіе были ближе. Изъ 
этихъ городовъ онъ доставлялся городовьшъ начальствомъ 
въ Москву•:;•(*)• Но по введеніи сбора податей чиновниками 
отъ Правительства, он стали сбираться на м ст житель-̂  
ства податныхъ лицъ. 

;"f • 'НЩ ішіЩМ уйМАчивАлись- •' 

Значеніе того, ч мъ уплачивались подати, важно въ томъ 
отношеніи, что для податнаго челов ка не все равно: пла
тить ли подать предметами, имъ самимъ добываемыми, или 
такими, которые оиъ получилъ чрезъ м ну, только что бы 
плата происходила на м ст его жительства. Это обстоя
тельство получаетъ еще ббльшую важность въ томъ госу-
дарств , гд промышленость и торговля не слишкомъ рас
пространены, и гд общее м рило ц нностей (деньги) не 
установилось въ полномъ своемъ значеніи. На такой сте
пени развитія государственнаго находимъ мы Россію въ 
разсматриваемый періодъ времени. 

'"('*')• Акт. Ajk. Экси. т. 1. *Л# 234: аОброгь къ Моекв иш> нрйвовйти 
и платити таъ йъ нашу казну». JW 250; «А платити итъ тотъ об~ 
рокъ въ нашу казну на Москв діаяу шшему». JW 261; ((Илатти 
имъ на Болшей Дворецъ». JW 350: «Къ Москв привозятъ въ нашу 
казну сами», т. 'II. J\g 77: «Собравъ т наемньш денги съ посад-
€киад съ волостныдаи старостами а съ д ^оваіьяикамя прягс̂ алЕг къ 
намъ къ Моекв ». 

(2) Ак. Арх. Эксп. т. Н. J\ff 75, т. ІШ №<№ Ж и 293. Акт. 
Ист. т. lib JWA® 125, 152, 155. . , ] - : ' . . . .,, \д 
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Подати платились деньгами, натурою и даже разньши 
произведеніями ремеслъ (') Трудно опред лить, ч мъ чаще 
платились подати: деньгами или натурою? Хотя деньги при 
уплат податей были въ употребленіи, но мы весьма часто 
встр чаемъ, наряду съ платою части податей деньгами, 
уплату другой части подати разными произведеніями (*). 
Жители л систыхъ странъ платили подать шкурами раз-
ныхъ зв рей: б локъ (5), горностаевъ (4), соболей (5), и 
проч. Иногда съ пахатныхъ крестьяиъ подать взималась 
снопами (6). Но очень часто эти подати зам нялись денеж-
ными, особенно когда лица, долженствовавшія платить яхъ, 
находились въ значительномъ отдаленіи отъ м ста платы 
(7). Точно также различны были предметы, которыми упла
чивались подати, и въ древней Германіи. Такъ жители л -
систыжъ странъ, омываемыхъ р ками Фульдою, Веррою 
и Сааломъ, платили медомъ; Саксонцы платили подати 
рогатьшъ скотомъ и лошадьми. Платились даже податп 
свиньями (8). 

До самаго конца царствованія Императрицы Екатерины 
ІІ-й подать натурою не уничтожалась; но однако платежъ 

(') Акт. Арх. Эксп. т. I. ЖЛ? 258, 268, 3 1 6 , 3 2 3 , 3 5 1 , ^ , 
367. — Т . II . JWJW 136, 137, 140, 152, 188. Т. III. -JlffJW 37, 48, 
70, 72, 79, 109, 116, Ц 8 , 121, 122, 170, 268, 271, — Т . ІУ. AKW 
67, 241. —Акт. Ист. Л?Л? 106, 205, 208, 209, 224, 231, 232, 244, 
295. — Т. П. Л? 31, Л?Л? 105, 132. — Т. III. Л / 92: «По трубЬ 
м дной». — и др. 

(*) Акт. Арх. Эксп. т. HI. Л? 30; «Дань денежная а хл бная». Акт. 
Истор. т. Ш . «Л^9, idem. 

(5) Акт. Арх. Эксп. т. I. И Л Л ? 18, 21, 23, 31 t 38, 41, 52, 53, 
56, 95, 391.—Акт. Ист. т. I. JWJie 15, 25, 28, 83, 108. t 

(4) Ак. Ар. Эксп. JW 2 3 4 . — Акт. Ист. т. II. Ж 77. — т.-.ІЙ-. 
J№J№ 61, 97, 123.—Акт. Юрид. JW 209. 

(tf) Ак. Арх. Эксп. т. I. леЛ? 343, 350. Собр. Госуд. Граві." и 
Догов, т. II. J№J№ 40, 130. Ист. Гос. Росс. т. IV. стр. 266—7. Т. 
IX. стр. 450. 

(6) Акт. Ист. т. III. Ji? 109: «Вел ли.... выд ляти изъ ихъ пйхоты 
изъ доброго хл ба пятой СНОЙЪ». 

(7) Акт. Арх. Эксп. т. I. J№J№ 234, 350, 355.—Акт. Ист. т. It. 
J№ 77, т. Ш . J№J№ 61, 97, 123. Акт. Юрпд. Jiff 209. 

(8) фйШпапп. S. 84-6. 
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деньгами былъ въ гораздо ббльшемъ употребленш (*). Впро-
чемъ мы не должны удивляться, что подать натурою такъ 
долго сохранилась въ Россіи. Въ западной Европ она су
ществовала въ это время, какъ и у насъ. Такъ во Фран-
ціи, даже въ царствованіе Людовика XV, брались подати 
произведеніями земли (2). Въ царствованіе же Петра Вели-
каго подати преимущественно платились натурою. Такъ 
платили не только жители Сибири (5), и кочующіе наро
ды (4), но и податныя лица во всей вообще Россіи. На-
прим ръ, въ 1714 году повел но было расположить выд л-
ку« шерсти на сукно для арміи «на все государство, или на 
«н которыя губерній, въ зачетъ податей годовыхъ (в). 

Хотя зам неніе подати натурою денежнымъ сборомъ 
свид тельствуетъ о ббльшемъ Финансовомъ развитіи госу
дарства; нр иногда сохраненіе натуральной подати бы-
ваетъ весьма благоразумно и выгодно для казны и ча-
стныхъ лицъ, — какъ наприм. въ государствахъ, гд тор
говля и промышленость находятся на низкой степени и 
гд обращеніе денегъ по этому ничтожно. По этимъ при-
чинамъ, весьма основательна была мысль Императрицы Ека
терины 1-й взимать подушный окладъ отчасти деньгами,^ 
отчасти произведеніями земли «:по разсужденію провинцій, 
«и по хл бному уроду и по^спрсобности къ магазинам^». 
«Понеже крестьяне», говорится въ указ , «нич мъ такъ 
«нескудны, какъ для платежа подушныхъ денегъ? многіе 
«принуждены хл бъ продавать за половину ц^ны, а на-

^«ипаче въ т хъ аМ оной лучше родится О». — 
Даже въ царствованіе Императрицы Екатерины ІІ-й обра-
щеніе денегъ было весьма незначительно, и потому въ 
1783 году Ревельскій я Рижскій Генералъ-Губернаторъ, 
ГраФЪ Броунъ, просилъ у Императрицы, какъ милости, по- ^ 
вел нія, платить ЛИФЛЯНДІИ половину податей хл бомъ (7). 

(1) Полв. Собр. Зак. т, Ш . Я» 5481, т. IX. J№ 6775, J\£ 7955, 
т. XXIII. JW 17222. 

(2) Bresson, t. 1. p. 464. 

(5) Поли. Собр. Зак. т. Ш , ^JSff 1522 и 1529,"т. YU. Ж 483ДЯ 

(4) Ibid. т. ГП. Л? 4793, 
(*) Ibid. т. Г . JW 2772. 
(6) Т. VII. 'П. С. Зак. JW 5043. 
С) Т. ВД П. С. 3. JW 15782. 
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Въ 1794- же году денежному сбору отдано было преиму
щество, но и подать натурою осталась въ употребленіи, 

]| особливо въ губерніяхъ плодородныхъ и-вм вшихъ. ]В.0ДЯ-
Ііныя сорбщенія С). 

6. УПРАВЛЕШЕ ПОДАТЯхМИ. 

А) ГЛАВНОЕ УПРАВ ЛЕШЕ. 

При существованіи Уд ловъ государственнаго учреждения 
для управленія податями не было. Но уже въ царствованіе 
Іоанна Ш-го мы встр чаемъ разнмв Приказы, которые 
однако были не что иное, какъ областныя учрежденія Мо
сквы. Даже при Цар Алекс Михайлович , при коемъ 
управленіе государствомъ получило большее единство п 
большую стройность, одного государственнаго учрежденія 
для управленія податями не было. Оно было раздроблено 
на различные Приказы, которые для подв домственныхъ 
имъ областей и лицъ составляли высшую инстанцію. Та-
кихъ Приказовъ въ Царствованіе Алекс я Михайловича $0-
ло тринадцать: 

Л. Приказе Болъшаго Дворца, въ которойъ в домы 
были дворы: Сытенной, Кормовой, Хл бной, Житен-
ной и, кром того, иосадскіе люди бол е ч мъ 40 го-
родовъ, тяиомъ и податми, дворцовыя села и черныя во
лости этихъ городовъ и восемь слободъ торговыхъ и ре-
месленныхъ людей, какъ-то: котельники, оловянишники, 
горшешники, печники и кирпишники и съ кихъ подати бе-
путь против* того экъ, что и съ ииыхъ посадскихь людей.— 

'Въ'этомъ Приказ собиралось до ста двадцати тысячь то-
гдашнихъ рублей въ годъ. Въ немъ зас дали: бояринъ, 
дворецкой, окольничей, думной челов къ и два или три 
дьяка. Бояринъ честгю бывалъ другой челов къ, под* коню-
шимь первой.—Окольничей заступалъ м сто дворецкаго (8). 

С) Т. ХХШ. П. С. 3. JSff 17222. 
(*) Кошпхинъ стр. 69—70. 
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2. Въ Приказь Казанскаго Дворца шли подати съ пони-
зовыхъ городовъ- Денежные доходы Казанскаго и Астра-
ханскаго Царствъ расходовались на м ст , Въ Приказъ же 
присылались подати съ ясачныхъ людей, состоявшія изъ 
лисицъ, куницъ, б локъ, горностаевъ, песцовъ, зайцовъ и 
волковъ, которыя шли изъ него въ Сибирской Приказъ. 
(Въ Казанскомъ и Астраханскомъ Царствахъ считалось 30 
городовъ съ пригородами). Въ этомъ Приказ зас дали бо-
яринъ, думной дьякъ и два дьяка ('). 

3. Сибирской Приказъ, в давшій Сибирскимъ Царствомъ, 
въ которомъ считалось болыпихъ и середнихъ городовъ, кро-
м пригородовъ, бол е 40. Денежные доходы этого Цар
ства употреблялись на м ст . Въ Приказъ присылалась до
дать, взимавшаяся различными м хами, въ ц ну бол е щ^-
сти сотъ тысячь рублей ежегодно. Этимъ Приказомъ зав -
дывалъ тотъ же бояринъ, что и Казанскимъ Дворцомъ. 
При немъ находились два дьяка (2). 

4. Проказь Болъшіе Казны собиралъ подати съ ^остей, 
гостиной и суконной сотни и съ ^оргсшыхъ людей, кр^естьг 
янъ и бобылей многихъ городовъ. Приходу въ немъ бы
вало до 300,000 рублей. Этимъ Приказомъ зав дывалъ тотъ 
же бояринъ, который управлялъ Стр лецкимъ Приказомъ; 
при немъ находились товарищъ его думной дворянинъ и 
два или три дьяка (5). 

5. Въ Приказъ Новгородская Четверть поступали подати 
съ торговыхъ людей Великаго Новагорода, Пскова, Ниж-
няго Новгорода, Архангельскаго города, Вологды и дру^ 
гихъ Ц^орскихъ и погр^ничныхъ съ Швеціею городовъ, 
Этщіъ Приказомъ в далъ посольской думньщ дьякъ (*)• 
^ §. Приказъ Устюжская Четверть им лъ главное зада ды-
ванів надъ податьми съ посадскихъ людей, волостныхъ и 
у здныхъ крестьяне города Устюга Великаго. Въ немъ за̂  
с дади бояринъ и два или три дьяка (*). 

7. Приказъ Костромская Четверть получалъ подати ст 

(*) Кошихинъ стр. 72. 
С) lb. стр. 73. 
С) ІЬ. стр. 77. 
(4) ІЬ. стр. 85. 
ІК) lb. стр. 85. 
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податныхъ людей городовъ: Ростова, Ярославля, Костромы 
ж другихъ. Имъ управлялъ думной дворянянъ, при кото-
ромъ находился дьякъ (*). 

8. Галицкая Четверть в далъ податями жителей города 
Галича и его у зда. Въ немъ зас далъ бояринъ, и при 
немъ находились два дьяка (*). 

9. Въ Монастырской Пржазъ поступали подати съ вжа-
стелинскихъ и съ монастырскихъ крестьянъ, на сумму боль
ше 20,000 рублей. Имъ управлялъ окольничей, при коемъ 
было два дьяка (5). 

10. Хл бпой Приказъ получалъ ежегодно до 20,000 руб
лей въ податяхъ съ какихъ городовъ иу здовъ, неизв ст-
но. Въ немъ зас дали дворянинъ и дьякъ (*). 

11. Въ Каменномъ Приказ в домы были податьми жите
ли т хъ м стъ, гд открывали б лой камень и д лали из-
вэсть С). 

12. Въ Приказ Малые Россіи в домы были: Малая Рос-
сія, войско Запорожское и города Кіевъ и Черниговъ съ 
товарищи^ съ тою времени* какъ отлучилися они отъ Пол-
скаго Короля и учштлися въ подданств nods царскою ру
кою. Этимъ Приказомъ управлялъ тотъ же бояринъ, кото
рый в далъ Галицкою Четвертью (*). 

13. Въ Земской Приказъ поступали подати съ Москов-
срихъ посадскихъ людей и съ жителей н котбрьіхъ неболь-
щ]|Хът городовъ. Въ немъ зас далъ тотъ же дворянинъ, что 
и въ Костромской Четверти; при немъ находились даа 
дьяка (7). 

Петръ Великій, первый введшій въ Россіи систему цегі-
трализаціи властей, подчинилъ и многосложное управленіе 
податями одному правительственному учрежденію, именно. 
Камеръ-Коллегіи (8). Подъ ея главнымъ зав дываніемъ на
ходились м ста и лица, взямавшія подати съ низшаго со-

(') Кошихинъ, стр. 85. 
(2) ІЬ. стр. 86. 
(s) lb. стр. 86—7. 
(4) ibid стр. 87. 
(*) Ibidem. 
(e) Ibid. стр. 87—88. 
(') ibid. стр. 89. 
С) Полы. Собр. Зак. т. V. Л / 3295. 
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словія, равно, какъ и Ратуша, подъ в д ніемъ которой со
стояли купечество и посадскіе люди ( f). Камеръ-Коллегія 
оставалась высшимъ центральнымъ учрежденіемъ по рас
кладе и собиранію податей до 1784 года. Но когда Им
ператрица Екатерина II увид ла вс злоупотребленія и без-
порядки, происходившія въ этой Коллегіи, нев роятное за-
пущеніе д лопроизводства и отчетности, то Камеръ-Кол~ 
легія была упразднена, и на м сто ея учрежденъ особый 
Департаментъ, состоявшій изъ трехъ членовъ, которому и 
поручено было приведете въ порядокъ д лъ и главное? 
управление надъ податями (*). 

6. М СТНОЕ УПРАВЛЕШЕ. 

М^стно^ уиравленіе принадлежало нахм стникамъ и во-
лостям^, ^оторьіе им ли при себ дьяковъ или помощни-
кові. дік лисіа получали отъ жителей такъ называемое 
въ зжее\ при йринятіи ими должности, и содержаніе во 
время отправленія оной. Это содержаніе или мрмъ состо
яли, по большей части, изъ различныхъ произведеній на
турою; но въ случа нежеланія ихъ принимать кормъ. на
турою, нам стникъ и волостели им ли право требовать, въ 
зам нъ оныхъ, денегъ. Относительная ц на вс хъ пред-
метовъ, даваемыхъ жителями нам стнику и волостямъ, ве
личина корма и время, въ которое онъ долженъ былъ да
ваться, определялись особенными грамотами (*)• При объ-

зд вв реннаго имъ округа они получали пропитаніе и 
лошадей отъ жителей, у которыхъ им ли ночлегъ (*). Но 
въ жалованныхъ грамотахъ обыкновенно означалось/ что 
нам стнпки и волостели не должны ночевать въ томъ же 
м ст , гд об дали, и не об дать, гд ночевали (*). К^о-
м того, нам стники и волостели получали различныя по-

(') Поли. Собр. Зак т. IV. JW 2127. 
(8) Ibid. т. ХХІІ. <№ 16096. 
(8) Акт. Арх. Эксп. т. 1. JWj\g 38, 45, 46, 47, 51, 52, 123, Ш , 

218. Т. HI. JW 170. Акт. Ист. т. III. JSff 149. Акт. Юрид. Л® 209. 
(ч) Ibidem. 
Г*) Ibidem. 
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шлины. Такъ съ новобрачныхъ взимались всегда деньги 
для нам стника, т. наз. повоженной убрусъ. Сумма этой 
пошлины увеличивалась, если д вушка или вдова выходи
ла замужъ за жителя другой волости ('). Иногда же ново
брачные отъ этой пошлины освобождались (*)̂  

Лица, непосредственно взимавшія подати, были т. н. 
данницы, банщики (*). Они получали специфическое назва-
ніе отъ предметовъ, собираемыхъ ими въ дань (А). 

Вышепоименованныя должностныя лица, взимая дань, 
по большей части, прит сняли платившихъ подати. Госу-
дарямъ отъ крестьяне челобитья великіе и докука была без-
престанная, что нам стники... и волостели иихъ пошлинные 
люди, сверхя... жалованья указу, чиннтъ имъ продажу и убыт
ки беликіе\ а отъ пам стнжовъ, и отъ волостелей, и отъ ихъ 
пошлинныхъ людей.... докука и челобитья многіе, что... по-
ссьдскіе и волостные люди кормтп имъ не плат ять f и ихъ 
бьютъ, и въ томъ межъ ихъ поклепы и тяжбы великіе; да отъ 
того на посадгъхя мпогіе крестъянскге дворы, а въ у здахъ де
ревни и дворы запустгьли... и дани и оброки сходятся не
сполна. 

Царь Іоаннъ Васильевичъ, жалуючи крестьянствоІ для 
т хъ великихъ продажъ и убытков^ намтьстткевъ и воло
стелей... отъ городов^ и отъ волостей отставили; и т ш*~ 
лтстничи и за волостенины... доходы... и за ихъ пошлынмыхъ 
людей пошлины, велгьли.... посадстхъ и еолостныхъ крестьяне 
пооброчити денгамщ а того для, чтобы крестьянству продажъ 
и убытков^ не было и... отъ нихъ па наміъстниковв и на воло
стелей... и отя нам стниковъ и отъ волостелей на посадскшъ 
и на волостныхъ людей, челобитья и докуки не было^ а посады 
бы и волости отъ того не пуст ли, вел ли во всіьхъ город хъ 
и волост хъ учинити старость излюбленныхъ, кому межъ 
крестьянъ управа чішити и нам стничи и волостелины... дохо
ды сбирати и къ пимъ на срокб пртозити, которыхв себ 
крестьяне межъ себя излюбятъ и выберутв всею землею отъ 

(') Акт. Арх. Эксп. т. I. J\ffj\ff 143, 150, 183, 241. Т, IL 
Л / 37. 

(*) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л'Р 234. 
(5) Ibidem. Лі і^ 5, 30, 34, 41. 
I4} Ibid. ./№ 5. 
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которых^ бы пмь продажъ и убътковъ и обиды не было, и раз-
судити бы ихъ умгьли вправду безпосулно и безволокитно, и за 
памгъстничь бы доходе оброкь собрати ум ли и къ нашей бы 
казн на срокъ привозили безь недобору С). 

Это установленіе, которымъ вполн обезпечивалось бла-
госостояніе народа, избавленнаго отъ прит сненій и грабе
жа Царскихъ чиновниковъ, принадлежитъ къ одному изъ 
славныхъ д яній Царя Іоанна Васильевича во внутреннемъ 
устройств государственномъ, и должно занять почетное 
м сто въ Исторіи Русскаго Права. 

Условія, необходимыя для того, чтобы быть избранньшъ 
въ должность старосты, въ указ неозначены. Судить о 
ббльшемъ или мёньшемъ достоинств каждаго для занятія 
этой должности принадлежало народу, который въ этомъ 
случа не былъ ограниченъ никакими предписаніями. 

Списки именъ выбранныхъ, или, какъ они названы въ 
грамот , излюбленные списки, скр пленные подписью из-
биравшихъ, отсылались въ Москву. 

Сущность должности старосты изложена выше, въ акт 
ихъ постановленія. Прибавимъ зд сь, что они обязаны 
были сбирать годовой оброкъпо животомь и по промыслом^, 
кат иные тягли межъ себя разводяшъ; а лишка имъ, въразво-
д тою тягла, на деревни ни на чь оброковь не прибававливати 
ни которыми д лы (2) 

Въ помощники къ старостамъ избирались ц ловаль-
ники. 

Во время отправленія ими должностей они не получали 
жалованья; подати же съ своихъ земель они платить не 
переставали. 

За неисполненіе своихъ обязанностей, оситростью или 
небереженьемъ, въ которомъ они обвинялись и уличались, 
подвергались они смертной казни, безь отпросу, а животы 
ихъ и остатки конфисковались и раздавались истцамъ, а до-
сталъ т мъ людемъ* кто на нихъ доведешь. А если они ис
полняли свою должность исправно, прямо.-, безволокитио п 

(') Акт. Арх. Эксп. т. I. Л?Л? 242, 243. Id. См. также: Нико
нов. Л т. ч. 7, стр. 258-—261. 

(*) Ibidem. 
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безпосуіно, то пмъ отдавались пошлины и подати съ іхъ 
пашенъ, и они получали другія награжденія ('). 

Коммунальное уиравленіе нпзшимъ сословіемъ по части 
І раскладки и взиманія податей было преобладашпщмъ въ 
^древней Россіи. Петръ Великій, вводившій во вс прави-
тельственныя учрежденія общность и единство, положилъ 
конецъ вм шательству народа въ его собственныя д ла. 
Съ 1719-го года посылались отъ Правительства въ каждую 
провинцію такъ называемые земскіе камериры, для зав ды-
ванія податями, которые и были «знатн йшими камерны
ми служителями въ губерніи», состоявъ однако въ подчи-
неніи у Губернаторовъ (*), Подъ главнымъ начальствомъ 
камерировъ находились въ каждомъ у зд земскіе коммыс-
сары, им вшіе при себ н сколько подчиненныхъ нижнихъ 
коммисаровъ, писарей и другигь» служителей, для разсы-
локъ въ своемъ у зд . Впрочемъ, т н которыхъ особен-
ньіхъ случаяхъ, коммиссары им ли право относиться прямо 
въ Камеръ-Коллегію (*), На содержініе вс хъ этихъ чи-
новниковъ собирали деньги съ податнаго крестьянскаго со-
словія (4). Въ Малороссіп, пользовавшейся особенными при-
виллегіями, подати собирались выбранными изъ среды са-
михъ податныхъ лицъ, чтЬ и подтверждено указомъ 1753 
года, коимъ именно повел но : «въ Малой Россш іеиіе 
«доходы денежные и хл бные сбирать шъ казну уряднн-
«камъ и войтам* Малороссійскаго народа, такъ какб сбы-
рано (*). 

Н тъ сомн нія, что камерные чиновники не руковод
ствовались всегда правилами чести и безкорыстія, и въ 
противность вол Монарха, прит сняли и грабили кресть-
янъ, и что д йствія пхъ были зам чены высшимъ Прави-
тельствомъ, чтб отъ части можно вид ть изъ частыхъ ука-
зовъ, напоминающихъ имъ обязанности ихъ званія и угро-
жающихъ за нарушеніе оныхъ строгими наказаніями. Этимъ 
объясняется данное въ 1724 году право пом щикамъ вы-

(') Ibidem. 
(») Поли. Собр. Зак. т. V. J\? 3296. 
(») Ibidem, т. V. Л? 3295. 

+( 4 ) Ibid. Л? 3308. 
(5) Ibid т. VII. Л? 4196. 
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бирать земскихъ коммиссаровъ изъ среди себя шъ «лучших* 
людей О». Императрица Екатерина I., въ кратковременное 
царствованіе свое обратившая все свое вниманіе на состо-
яніе Финансовъ, не упустила п въ этомъ отношеніи улуч
шить участь податнаго сословія, дозволивъ оному собирать 
подати, на него возложенныя, выбраннымъ изъ среды это
го сословія старостамъ, десятскимъ и т. п., съ обязатель-
ствомъ доставлять эти деньги въ у здные города земскимъ 
коммиссарамъ (2). Мы им ли случай зам тить, сколь подоб
ное установленіе благод тельно для податнаго класса на
рода, и какъ давцо оно уже ^укоренилось въ обыча рус-
скаго поселянина. Одно условіе въ данной Императрицею 
привиллегіи было ст снительно: именно то, что крестьяне, 
разум ется, чрезъ своихъ выборныхъ, должны были до
ставлять сами положенныя деньги въ у здные города. 
Коммисарамъ же и подъячимъ строго было запрещено з-
дить въ у зды для §зиманія податей. Этотъ Указъ Импе
ратрицы Екатеринь^І. былъ подтвержденъ, въ 1727-мъ го
ду, ймператоромъ Петромъ II (3). 

j Съ восшествіёмъ на престолъ Императрицы Анны Іоан-
ІНОВНЫ, данныя податному состоянію права уничтожаются, 
и вводится прежняя Фискальная система, съ необходимыми 
при ней прит сненіями подданныхъ и убытками для казны. 
Для бблынаго усиленія этой м ры, къ земскимъ коммисарамъ 
присоединены были офицеры и н сколько солдатъ (*). 
Впосл дствіи эти офицеры получили всю власть, и им ли, 
сл довательно, возможность присоединить къ прежнимъ зло-
употребленіямъ воинскую силу. Сл дствіемъ такого управ-
ленія было конечное раззореніе крестьянъ и постоянные 
недоборы п недоимки, сл довательно, об дненіе казны. 
Императоръ Петръ III, заставъ въ такомъ положеніи Фи
нансовое управленіе, посп шилъ улучшить оное, возложивъ 
сборъ подушныхъ денетъ съ крестьянъ на пом щиковъ, 
ихъ прикащиковъ, старостъ и выбориыхъ, потому что при 
настоящемъ управленіп, говорится въ Указ , «впредь съ 

О) Пола. Собр. Зак. т. VII. ,Л# 4533 
П Ibid. т. ІІ. Л? 5079. 
П Ibidem. 
(«) Ibid. т. ІІГ. Л ^ 5638. 
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«крестьянства не токмо исправному государственныхъ по-
«датей платежу быть не можно, но паче умножается до-
«нмка О». Такимъ образомъ учрежденіе Царя Іоанна Ва
сильевича, подвергшись столькимъ изм неніямъ, но истече-
ніи боі е двухъ в ковъ, вновь найдено и выгодн йшимъ 
для казны, и легчайшимъ для народа, вновь подтвержде
но и введено въ Финансовое управленіе. Бол е ечастли-
вымъ было торговое сословіе. Пользовавшись съ самыхъ 
древнихъ временъ правомъ собствеинаго обложеиія, оно 
вновь получило это право при Петр Великомъ (*), и удер
жало это право во весь разсматрнваемый нами періодъ 
времени. 

2. ПОДАТИ ВЪ СОЕДИНЕШИ СЪ ЛИЧНЫМИ ПОВИННОСТЯМИ. 

Личныя повинности, по большей части, бываютъ т сно 
соединены съ податями. Такъ ямщикъ несетъ не только 
личную повинность, предлагая собственный силы и труды, 
но и вещественную подать, употребляя еобственныгъ ло
шадей, купленныхъ на собственныя деньги и прокармля-
ваемыхъ на собственный счетъ. Даже тотъ, кто етройгь 
какой нибудь домъ казенный, неся личную повинность, 
какъ каменыдикъ, печникъ и проч., вм ст съ т мъ не
сетъ и вещественную подать, хотя и косвеннымъ образомъ; 
ибо онъ долженъ оставить свое занятіе, которое прино
сило ему доходъ: и ч мъ бол е онъ будетъ нести .личную 
повинность, или, другими словами, ч мъ дол е онъ не воз
вратится къ своему занятію, т мъ бол е понесетъ онъ ве
щественной подати. Въ такомъ соединеніи находятся по
дати съ личными повинностями. Весьма часто посл дніі 
заменяются первыми; такъ, вм сто рекрутъ, сбпраютъ съ 
жителей деньги; то же самое им етъ м сто и въ ямской 
повинности: вм сто того, чтобы сбирать ямщпковъ съ ло
шадьми, сбираютъ деньги и т. п. 

(Ч Поля. Собр. Зак. т. XV. Л / 11429. 
;•> Ibid. т. IV. Л / 2127 

4 
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Въ этотъ отд лъ войдутъ: а) ямская повинность, Ь) рат
ная повинность, с) повинность д лъ: городоваго домоваго, 
острожнаго, зас чнаго и г^бнаго, d) мостовщина, п разныя 
другія, им вшія по преимуществу характеръ личныхъ по
винностей. 

А. ЯМСКАЯ ПОВИННОСТЬ. 

Для провоза гонцовъ, посланноковъ и разныхъ должно-
стныхъ лпцъ, Князья наши съ самыхть древнихъ временъ 
устроивали особенныя слободы, которыя назывались ямйлш. 
Карамзинъ ('), а за нпмъ г. Гагемейстеръ (2), говорятъ, 
что Іоаннъ III завелъ ямы ; но по приведеннымъ въ сл -
дующемъ прим чаніи актамъ видно, что они существовали 
js&e $ъ подр»ин четырнадцатаго стол тія. Ямами слободы 
эти назывались, в роятно, потому, что находились на гра-
ницахъ селеній, означаемыхъ межами или ямами. Отсюда 
и самая повинность поставлять людей, лошадей и содер-
жаніе онымъ, для провоза разныхъ княжескихъ гонцовъ, 
получила названіе ямъ (5). Ямы устроивались иногда въ 
самыхъ селеніяхъ, но обыкновенно особо, отд льными сло
бодами , для которыхъ отводились вкругъ лежащія земли, 
чьи бы они ни были (4). Въ ямскихъ слободахъ бывало 

(*) Ист. Гос. Росс. т. YI. стр. 423. 
(а) Стр. 69. 
С) Акт. Арх. Эксп. т. L-J^.M 5, 18, 20, 21, 23, 28, 31, 34, 36, 

38, 41, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 60, 63, 75, 79, 95, 99,102,120, 
131, 132, 136, 164, 371, 373; т. Ш. Л-^Л? 84, 267. Акт. Ист. 
т. I. Jlfjw 15, 25, 28, 36, 74, 83, 87, 88, 106, 108. Собр. Госуд. 
Грам. и Догов, ч. I. JW 43 и др. 

(4) Акт. Арх. Эксп. т. I. J\& 156: «Да и земли бы еси отм рилъ 
къ яму ямщикомъ, на пашню, и поженъ на с но, и ямскимъ конемъ 
на выпускъ, чья зегиля набуди , которая пришла въкругъ яму;... да 
по которые м ста земли ямщакомъ отм рилъ на пашню и поженъ на 
с но и ты бы той земл межи учннилъ, ямы покопалъ и грани по-
клалъ». См. также Акт. Арх. Эксп. т. Ш . .4? 8. Акт. Ист. т. II. 
Jiff 341. 
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дворовъ по 30, 40, 50, 80 и до 100. Разстояніе отъ ям
ской свободы до другой бывало отъ 30 до 100 верстъ ('). 
Вс седеиія обязаны были поставлять на ямы изв стное 
число людей съ опред леннымъ также числомъ лошадей 
(обыкновенно три лошади) (*). Люди эти называлисъ ямски
ми охотниками и ямщиками (5), которымъ вс податные 
землед дьцы должны были давать подводы {*) и продоволь-
ствіе пли подмогу (*). При выбор т> ямскіе охотники ру
ководствовались правиломъ, чтобы выбирать в& охотшт 
оточихъ прожиточных^ людей, и оіт братьи братью, и отъ 
длдь племлттктъ^а не тяглыхъ крестътъ (*). Вм сто ям-
скихъ охотниковъ и подводъ для нихъ, податныя лица, 
особенно селеній , далеко отстоявшихъ отъ ямовъ, могди 
вносить деньги, которыя назывались ямскими деньгами (7). 
Съ селеній, содержавшйхъ « ъ , ^мсжід деньги не вавма-
ЛЖСЬ (*). ; • . : • 

Обязанность поставлять на ямы охотниковъ и давать амъ 
подводы и подмогу называлась ямскою посохою. Обязанность 
платить деньгами въ зам нъ этой повинности называлась 
ямщиною. Это зам чательное разд леніе основываю я на 
н которыхъ м стахъ Актовъ ('). По изв стію К<йшпщіа, 
въ царствованіе Алекс я Михайловича собиралось ямежихъ 
денегъ до 50,000 тогдашнихъ рублей ежегодші 0*). Эти 

(f) Кошихинъ стр. 87. 
Н ibid. 
(s) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л / Л / 1Я0, 190, 201, 323; т. III. Л / Л / 

8, 67, 86. Акт. Ист. т. 1. Л / Л / 217, 222; т. И. A?J№ 13, 61, 70, 
73, 81; т. Ш. ЛАА? 67, 109, 119, 129. Акт. Юрид. A M / 2 0 9 , 278. 

{•) Акт. Арх. Экса. т. I. Л / Л / 56, 60, 63, 69, 87, 88, 95, 98, 
102, 200, 206, 215, 218, 300, 323. Акт. Ист. т. I. A M / 81, 188, 
200, 215. 

(*)Акт. Арх. Эксп. т. I. Л / Л / 175, 200, 208, 210, 217; т. II. 
Jlf 167; т. Ш. Л / 133. 

(e) Ibid. т. II. Л / 54. 
(7) Ibid. т. 1. Л / 323; т. И. Л / 105. 
(8) ІШ. т. I. Л / 323; т. II. Л / 84. 
(*) Ibid. т. Ш. Л / 30: «Ни ямская ни къ какому д іт посоха, пп 

ямщана». Акт. Истор. т. Ш. А ? 151, И. 
(10) Коших, стр. 87. 
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деньги шли на жалованье п на прогоны ямгцпкамъ ('). Въ 
царствоБаніе Алекс л Милайловйча жалованья давалось ка
ждому ямщику рублей двадцать и больше, а прогоновъ ио 
три на версту (*). Петръ Великій, указомъ 17 U года, отм -
ішлъ годовое Яхалованье, производившееся ямщикамъ, и 
назначилъ различныя прогонныя деньги отъ С- Петербурга 
до Новгорода, отъ Новгорода до Москвы, и въ губерніяхъ, 
подтвердивъ, чтобъ ямскихъ падводъ ни но какимъ казен-
нымъ надобностямъ не отпускали безденежно (3). Впрочемъ 
про зжавшіе по порученію Правительства платили вдвое 
мен е частньіхъ лицъ (4). Этимъ же указомъ повел вается, 

" чтобъ съ ямщиковъ не взимать никакихъ податей на про-
віантъ, и не отдавать изъ нихъ въ рекруты. Но это посл д-
нее ностановленіе не всегда соблюдалось и въ самое цар-
ствованіе Петра (*), а въ 1738 году совершенно было от-
м нено, и рекрутская повинность была распространена на 
ямщиковъ во всемъ Государств С). Одно дсключеніе изъ 
этого правила сд лано было въ царствованіе Екатерины II, 
въ 1779 году, въ пользу С. Петербургскихъ и Тоенинскихъ 
ямщиковъ, какъ переселенцевъ изъ другихъ губерніи (7). 

Съ ямскою повинностью т сно связаны были въ Россіи, 
въ разсматриваемое время, сл дующія: 

1} Обязанность жителей прокармливать про зжающихъ 
разныхъ должностныхъ лицъ (8). Для заппсыванія отпу-
скаемаго корма на всякомъ ям были особеиныя книги. 
Во время владычества Татаръ въ Россіи жители безвоз-

П Акт. Ист. т. Ш. Лё 78, JW 86: «И намъ бы ихъ пожал вати, 
ве̂ -Ііти ихъ нашимъ денежнымъ и хл бнымъ жалованьемъ воверстати, 
какъ по инымъ ямомъ ямскимъ охотникомъ въ Рускихъ город хъ 
даштъ наше денежное годовое жалованье. 

(*) Коших. стр. 87, 
(*) Гіолн. Собр. Закон, т. V. j№ 2759. 
П Ibid. т. V. J\$ 3075: 
П Ibid. т. ІГ. Л? 2171; т. VL JV? 3490. 
(6) Ibid. т. X. j\ff 7722. 
(7)lbid. т. XX. JW 14925. 
(8) Акт. Арх. Экса. т. I. JWJW 3, 4, 5, 6, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 

31, 34, 36, 38, 41, 46, 51, 52, 53, 86, 96, 113, 120; т. III. -И^Л? 
65, 74, 89, 115. Акт. Ист. т. 1. JWA? 70, 74, 85, 86, 111, 165, 188, 
217. Акт. Ист. т. II. JWJW 58, 73, 86; т. Ш. И£Л£60, 104, 119, 123. 
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мездно должны были поставлять татарекнмъ чшшвникамъ 
лошадей (*). 

Но кажъ такая обязанность была для жителей елишкомъ 
разорительна, то она со временъ Царя Михаила еодоро-
внча начинаетъ уничтожаться (*). 

2) Обязанность давать вышепоимеиованнымъ лшшджь про-
воднвковъ, чего требовало дурное устройство дорогъ (t)* 

3) Строить ямскіе дворы. Въ Актахъ не встр чаеиъ пря-
маго указанія на то: строились ли эти дворы на счетъ 
строившихъ ихъ, или Правительство отпускало на построй
ку оныхъ деньги, и требовало отъ строителей только рукъ (4). 
Но такъ какъ вообще вс м стные расходы производились 
обыкновенно изъ м стныхъ же доходовъ (такъ нам стни-
ки, волостели получали содержаніе отъ жителей, и т. п.), 
то почти съ достов рностію можно полагать, что въ по-
стройк ЯМСКЙХЪ дворовъ ЩмШът участвовали не только 
своимъ трудомъ, но и вс ми нужными для строенія мате-
ріалами. 

Впрочемъ иногда выбранные ямскіе охотники переноси
ли собственные дворы пзъ селенія, гд жили, въ ямскую 
слободу (*). 

X1) Акт. Ист. т, I. Л ^ 25; «Не надобгі имъ.... ТатарскШ дро здъш. 
J№ 20р. «Татарскиж-ь йодводъ ие даютъ. 

(*) Акт. Арх. Эксп. т. HI. JW 65, JW 74: «В домо намъ УЧИНИ
ЛОСЬ, что с% васъ воеводы и посланники и гонцы емиютъ кормы, 
денгами и всякими запасы, и вамъ посалскимъ людемъ.... чииятъ 
убытки и продажи великіе. Н какъ къ вамъ ся наша грамота при-
деть, и вы бъ воередъ воеводамъ и гохщомъ кормовъ ве давали; а 
что въ нын шнемъ году и въ прошлыхъ год хъ.... воеводамъ и но-
сланникамъ дали, и вы бъ т мирскія расходиыя книги прислали къ 
намъ къ Москв , и т. д.» 

(*) Акт. Лрх. Эксц. т. I. И ^ Л / 82, 96, 113; т. III. Я? 89. Лк 
Ист. т. I. Л / И ^ 70, 74, 83, 86, Ш , 165, 188, 217; т. И. Л Л 
58, 73, 86; т. Ш . ЖЛ? 60, 104, 119, 123. 

(4) Акт. Арх. Экси. т. I. Л ^ 156: ссА кто.... не учнетъ лы-
ского двора д лати и ставити». Л / 300: «Ямского двора ие д -
дать». Акт. Ист. т. I. J№ 188: ((Ямскйхъ дворовъ не ігкіаютъ». 
J№ 200: «Ямскаго двора не д лывалн». Л / 215: «Яму вшъ не д -
лати». Т. Ш.: «Въ ямскнхъ слободахъ дворовъ не ставітъ и не 
д лаюгь». 

(*) Акт. Истор. т. I. Л ? 36. 



— 54 — 

Ямскіе дворы, пашни и угодья подвергаемы были пере
писи наравн съ прочими землями ('); посему вс вычи-
сленныя нами переписи им ютъ полное приложеніе къ ям-
скимъ слободамъ и угодьямъ.̂ —Но иногда производились ям-
скимъ слободамъ переписи спеціальныя. Таковая д лана бы-
лавъ 1720 году (2), въ 1722(5J, въ 1723, въ Сибири(*), ипосл д-
няя, до конца разсматриваемаго нами времени, въ царство-
ваніе Императрицы Елизаветы Петровны, въ 1752 году (*). 

» < 

УПРАВІЕНІЕ. 

А) ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНШ. 

Довольно рано встр чаемъ мы одно центральное госу
дарственное учрежденіе для управленія ямскими д лами. 
Еще прежде воцаренія Михаила еодоровича существовалъ 
уже Ямской Приказъ, гд устраивались ямы для гопцовъ по 
городом^ (*) «Л в домо въ томъ Прикаж», говоритъ Коши-
хині»̂  а всего Московскаго государства ямщики; а вь немъ си
дишь боярит, да думной дворянит, да два дьяка (7). 

Петръ Велики въ 1711 году уничтожилъ Ямской При-
казъ, учредивъ для главнаго зав дыванія надъ ямскою по-
винностію Столъ ямскихъ д лъ подъ в д ніемъ Московска-

4) Акт. Арх. Эксп. т. HI. Л№ 105. 
2) Полн. Собр. Зак. т. VI. JW 3630, 
5) Ibid. JW 4042. 
;4) Ibid. JW 4333. 
'«) Ibid. т. XIII. J№ 9926. 
в) Акт. Ист. т. II. <№ 355. 
'7) Кошвх. стр. 87. 
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го Губернатора (*). Этотъ столъ ямскихъ д лъ въ ско-
ромъ времени былъ обращенъ въ Ямскую Канцеляріш (*). 

В) МЕСТНОЕ УПРАВЛЕЫІЕ. 

Главою м стнаго лправленія былъ нам стникъ (3); при 
немъ находились волостели и дьяки. Потому вс грамоты, 
им вшія предметомъ своимъ распоряженія по Яхмскимъ д -
ламъ, писались на имя нам стника и волостелей. 

Непосредственное м стное управленіе принадлежало зем-
стмъ старостам* и ц ловальпикамь, когда ямъ не былъ 
устроенъ особенною слободою, а находился въ какомъ ни
будь селеніи (4), что, какъ мы сказали, бывало очень р д-
ко; или, обыкновенно, ямскимъ старостамъ, стройщакамъ 
или прикатикамъ (*).• Они им ли въ подмогу сёб ялици-
ковь (е), которыхъ должность Герберштейнъ см шалъ съ 
предъидущею (7). При ямахъ находились также дьячка (*). 
Вс эти должности получались по земскимъ выборамъ. 
Условій, необходимыхъ для того, чтобы пм ть право быть 
избрану, не находимъ. Въ одномъ акт встр чаемъ только 
одно отрицательное условіе: «чтобъ старосты* ямщики и 
«дьячки въ заговор своимъ родстволіъ и племенем^ не 6ы~ 
«ли С).» Выбиравшіе должны были скр пать листъ избра-
нія своими подписями. Выбранные приводились къ прися-
г , ко кресту па томя, что имя, будучи у ямскаго дгъла, 
сбирати въ ямскую ?онбу съ сошпыхъ людей дети и запи-
сывати въ приходныл книги вправду, и лишнихъ денегъ на-

(*) Поли. Собр. Зак. т. IV. Л ^ 2353. 
(•) Ibid. t . VI. J№ 3630; т. X. Jl? 7722. 
(5) Акт. Ист. т. II. Л ^ .81: «Ты, князь Семенъ (нам стнвгь), 

то д лаешь не гораздо, что надъ ямщики не шотришь п б глыхъ 
ямщиковъ не сыскиваешь». 

(4) Акт. Арх. Эксп. т. HI. J\ff 144. * 
(») Ibidem. 
(•) Ibidem. 
(7) Жфъііси S. 76. 
(•) Акт. Арх. Эксп. т. Ш. Я? 144. 
(9) Ibidem. 



- 56 — 

пр.аспо имь не сбирати и вь расходе лишка не приписывати, 
и самымъ имя т мъ не корыстоваться , а мірскимъ лю-
демь въ томъ напрасным продажи и убытки имь не чи-
нити (*). 

Находясь въ должности, эти лица обязаны были забо
титься о томъ, чтобы не было задержки въ лошадяхъ цар-
скимъ гонцамъ и другимъ должностнымъ лицамъ. Сбирать 
ямскія деньги должны были старосты и стройщики, подъ 
присмотромъ нам стника. Книги, въ которыхъ записыва
лись эти деньги и другіе ямскіе приходы и расходы, на
зывались строенными ямскими книгами и записками (2), загон-
ными книгами и памятями отпускнымь детамъ и запасом?? (*). 
Эти книги, черезъ нам стника, доставлялись въ,Ямской 
Приказъ. 

Должность старостъ, ямщиковъ и дьяковъ продолжалась 
обыкновенно годъ, чтобы продаэюи никоторыя не чинили. 

По окончаніи должности, они обязаны были отдавать 
отчете въ ямскихъ приходахъ выбравшимъ ихъ передъ 
нам стникомъ и передъ лучшими людьми (4). 

Такое управленіе оставалось долгое время въ д йствіиу 
но подвергалось иногда общимъ перем намъ, производи-
мымъ въ зав дываніи податями и сборами (*)> 

О) РАТНАЯ (РЕКРУТСКАЯ) ПОВИННОСТЬ. 

Съ Іоаина ІУ-го положено въ Россіи начало постоянно
му войску въ установленіи опричнины и стр льцовъ. Въ 
посл дующія царствованія, до Петра Великаго, это постоян
ное войско умножено для защиты границъ Россіи, преиму
щественно отъ наб говъ Крымскихъ Татаръ. 

П Акт. Арх. Эксп. т. Ш. JW 144. 
(а) Ibidem. 
(3) Ibidem. <№ 40.' 
(4) Ibid. JW 144. 
(в) Поли. Собр. Зак. т. ХШ. Л # 10025. 
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На содержаніе этого войска собирались ежегодно съ по-
садскихъ людей, съ крестьянъ и съ бобылей всего Государства 
стртьлецкге и казачьи хл бкые запасы и деньги. Провозъ ихъ 
возлагался на лица, которыя были обязаны платить эту 
подать ('). Даже въ царствованіе Петра Великаго^ какъ 
видно изъ одного указа, относящагося къ 1711-му году (*), 
податныя лица обязаны были поставлять провіанть сами 
въ С. Петербзргъ, Для избавленія отъ дальняго провоза, 
взимались за эту повинность деньги (5). 

Въ ІТИ-мъ году, для поставки провіанта назначенъ былъ 
подрядъ, для совершенія коего обязанныя лица должны 
были платить деньги, а не поставлять самый провіаигъ, 
какъ было прежде (*)• За пріемомъ и отпускомъ провіанта 
надзирали, до 1722-го года, особые ц ловальники, выбирав-
шіеся изъ купечества, а съ этого времени стали назначать 
къ этимъ должностямъ отставныхъ военныхъ (*). 

Въ дарствованіе Петра Великаго, для содержанія арміп 
сбиралось съ пом щичьихъ крестьянъ вначал по 8 гри-
венъ (6), авъ 1724-мъгоду по74коп йки, асъказенныхъ по 
40 коп. съ души (7). Время сбора этихъ денегъ сначала не 
было опред лено: повел валось взыскать ихъ въ два, три 
или четыре срока «какъ удобн е» (8), но въ 1724-мъ году 
точно назначены были 3 срока: 1-й въ январ и Февра-

(') Акт. Арх. Эксп. т. HI. J№J№ 133 и 139; т. IV. J№JW 133, 189, 
243, 251, 292, 293, 299. Акт Ист. т. Ш . ЛёЛ$ 97, 104, 108, НО, 
119, 120, 123, 126, 132, 133, 142, 159, 200. Кошихинъ, ст. 107: 
«Вс мъ.. . ратнымъ людемъ денежное, годовое и м свчное жалованье, 
собираютъ со всего Московскаго государства, съ посадскихъ торго-
выхъ и ремесленныхъ людей, и царскихъ селъ и волостей, и со вла-
стелинскихъ и боярскихъ пові щиковыхъ и вотчишшковыхъ крот 
стьянть п съ бобылей, по указу, противъ торговли п промыслу но 
чему положатъ и по чему сами межъ себя пзверстаютъ, сколко сь 
кого взяти съ торговли и съ земли. 

(*) Полп. Собр. Зак. т, I F . J\? 2454. 
(3) Кошихинъ, стр. 71. 
(4) Пола. Собр. Зак. т- V. „WJV? 2841, 3242. 
(fi) Ibid. т. VI. JS@ 3875. 
(6) Ibid. ^ ^ 3 9 0 1 . 
(7) Ibid. т. VII. JW 4503. 
(«) Ibid. т. VI. JW 3901. 
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л , 2-й въ март и апр л , 3-й въ октябр и но-
ябр (*). 

Но этого постоянаго войска недостаточно было во вре
мя войны. Тогда назначалось взиманіе ратныхъ людей по 

я дворамъ или дымамъ, по вытямъ и обжамъ, по сошному 
письму лли по животомъ и по промысломъ (соотв тствен-
цо тому, что было сказано о состав податей). 

Ратный челов къ поставлялся жителями со вс мъ воору-
женіемъ (2) и съ запасами на н сколько м сяцевъ (3). Но 
срокъ этого продовольствованія часто былъ изм няемъ. Ука-
зомъ 1705-го года вел но снабжать рекрута вс мъ продоволь-
ствіемъ въ продолженіе трехъ м сяцевъ (4);указомъ 1706-го 
года этотъ срокъ обращенъ былъ въ годовой (•"). Въ 1714- го
ду взимали провіантъ на і м сяца (в); въ 1741-мъ году вел но 
было брать его на одинъ только м сяцъ (*). По Генеральному 
же Учрежденію о рекрутской повинности пом щики обязаны 
бьии продовольствовать отданнаго въ солдаты до прибытія 
есо въполікъ. (*;}. Указомъ 1696-го года было постановлено, 
чтобы иом щщщ отдаВавшіе креетышъ своихъ въ, рекру
ты, не только снабжали ихъ вс мъ нужнымъ, но даже 
женъ и д тей ихъ (*). Впрочемъ это постановленіе им ло 
весьма кратковременное д йствіе.—Для укломплектованія 
кавалерійскихъ полковъ собирались со всего государства 

{*) Поли. Собр. Зак. т. ГЦ, JW 4533. 
(•*) Акт. А|)х, Эксп, т.. II. JW 70: ее Съ луки или съ пищали и съ то-

иоры и съ рогатинами и со всякимъ ратнымъ оружіемъ);. JW 77: 
«Отъ Соли мы т хъ ратныхъ людей Государю на помощь послали... 
да съ ними же послали мы городоваго снаряду три пушечки и съ 
ядры и съ зельемъ», JW 123: «Ратныхъ людей вново собрали и го
родоваго всякаго снаряду и зелья; и селитры, и свинцу Государю на 
помочь». См. Акт. Арх. Эксп. т. IV. <№ 168. Акт. Ист. т. И. 
Л£Л0Щ 254, 323. 

(3) Акт. Арх. Эксп. т. II . J№J№ 70, 77, 106; т. Ш . JWJW 45, 72. 
Кошихинъ, стр. 104—5. 

(4) Поли. Собр. Зак. т. IV. JW 2065. 
(*) Ibid. И £ 2110. 
(e) Ibid. т. V. JW 2650. 
П Ibid. т. XI. Л£8320. ' 
С) Ibid. т. XIV. JW 10786. 
(•) Ibid. т. ИІ. Я? 1560. 
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люди съ лошадьми и часто съ ружьемъ (1). Отъ этой по
дати избавлены бывали немногіе, и то какъ исключеніе 
изъ общаго правила. Такъ, въ 1707-мъ году позволено бы
ло лицамъ духовнаго званія, вм ето поставки лошадей, вно
сить изв стную сумму денегъ (а). 

Кром запасовъ, взимаемыгь вм ст съ поставляемымъ 
ратнымъ челов комъ во время войны, собиралось продо-
вольствіе ратнымъ людямъ со всего государства, кром 
мяса, соли и вина, посылаемыхъ изъ Московскаго Царска-
го Двора. Оно доставлялось податными лицами въ озна
ченный ер окъ и въ опред ленное м сто. Въ случа отда
ленности отъ него ихъ жительства, за продовольствіе и за 
провозъ онаго взималось деньгами (*). 

Селенія слишкомъ малолюдныя или значительно отдален-
ныя отъ того м ста, куда должно было поставить ратныхъ. 
людей, или по какимъ либо другшйь обстоятельствамъ тя-
готившіеся поставкою оныхъ, получали облегченіе въ томъ, 
что ймъ дозволялось вносить за ратнйіхъ людей день
гами (4). 

Указомъ 1706 года разр шено было, вм сто поставки ре-
крутъ, вносить деньги им вшимъ мен е 20 дворовъ (*), а 

(') Полн. Собр. Зак. т. IV. Л? 2065. 
(•) Ibid. т. IV. JW &166. 
(5) Кошихинъ, стр. 108: «Изъ самыхъ далнохъ м стъ за запасы 

и за провозъ берутъ денгами, по розчоту, см тясь противъ иныхъ лю
дей, кому во что запасъ и провозъ станетъ. 

(4) Акт. Арх. Эксп. т. I. Ж 233: «Царь я Велпкій Князь Иванъ 
Васильевичь всея Руси вел лъ съ Важскіе земли съ посаду и съ Важ-
скаго у зда съ становъ и съ волостей, и съ церковныхъ, и съ свое-
земдовыхъ, взяти за посошные люди за дв сти двадцать четыре че-
лов къ.... денгами, за челов ка по 2 рубля». Т. II. J№ 70. «А бу-
детъ Першичи ратные люди учнутъ наймоваться дорогъ.... и ты бъ 
имъ сказалъ наше жалованное слово, что мы ихъ пожаловали, т&хъ 
ратныхъ людей.... дорогъ наймоватъ не вел лп.... а взяти за т хъ 
ратныхъ людей денгами, по меншому найму, по два рубли на м£сяцъ 
челов ку, а въ томъ м ст велимъ нап^ти ратныхъ охочихъ люден 
на Москв и по городомъ». См. т. Ш. Ж Ж 193,275, 284; т. IV. 
ЖЖ $2,. 83, 84. — Акт. Ист. т. И. Ж Ж 198, 206. Собр. Гос. 
Гр. и Дог^ ч. И. Ж 153. 

(й) Полн. Собр. Зак. т. IV. Ж 2095, 
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указомъ 1711 года это право предоставлено и им вшимъ 
мен е 30 дворовъ (!).- Жители Сибири платили также 
деньгами (*). Со введеніемъ Фабрикъ, мастеровые на оныхъ 
обыкновенно избавлялись отъ рекрутства за уплатою поло
женной суммы денегъ (3). Купечество, съ давнихъ временъ 
пользовавшееся этимъ правомъ, избавлено было и въ цар-
ствованіе Петра Великаго отъ рекрутской повинности, взно
ся за.нея деньгами. Но въ царствованіе Анны Іоанновны 
и Елизаветы Петровны купеческое сословіе обязано было 
поставлять изъ среди себя самыхъ рекрутъ, и было осво
бождено отъ этой повинности только въ 1776 году, съ обя-
зательствомъ вносить вм сто каждаго рекрута по 360 руб
лей (4). Въ 1783 году «въ уваженіе на возвышеніе ц иъ 
«на вс вообще вещи и для болыпаго соразм ра противу 
/<т хъ, кои изъ среди себя людей на службу воинскую ста-
«вить обязаны», эта <4еумма обращена была въ 500 руб
лей (*). 

Въ б дственныя «решена войиы,кром вышеизложенныхъ 
повинностей, съ гражданъ собирались деньги и разныя 
произведенія, для веденія войны, наема иностранньіхъ 
войскъ и т. п. За пожертвованія об щались похвалы, упла
та вдвое, втрое, разныя милости и льготы : чею у васъ и 
на разум шьтъ, прибавлялось въ грамотахъ (6). 

Ратные люди, во время похода, хотя и им ли содержа-

(') Поли. Собр. Зак. JW 2106. 
(2) Ibid, т. Г. JW 2650. 
(5) Ibid. т. IX. JWJ№ 6631 д 7090; т. X. JW 7684. 
(4) Ibid. т. XX. JW 14509. 
Н Ibid. т. XXI. JW 15721. 
(в) Акт. Арх. Эксп. т. II. JW 135: «Какъ всевышяій Богъ Своею 

милосердою десницею, намъ надо враги поб ду подастъ и съ изм н-
ники съ воры управимся , и мы тое моиастырьскую всякую казну 
исиолнимъ вдвое». J\f 137: «И архимандриты бы, и игумены, и гости, 
и посадскіе люди , для избавы крестьянскія и для того, чтобъ Мо
сковскому Государьству и досталь конечнаго разоренья не учинилось, 
дали Н мецкпмъ и Крымскимъ ратнымъ людемъ на наемъ, сколко 
кому мочно дать, денегъ, и суконъ, и камокъ, и ТЭФТЪ, чтобъ прося 
у Бога милости т мъ Московскому Государьству по чему подожатъ и 
по чему сами межъ себя изверстаютъ. 
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ніе отъ Правительства, ('), но, по большей части, вм ст 
съ постоемъ, получали кормъ для себя и для лошадей огь 
жителей т хъ м стъ, чрезъ которыя проходили (2). Иногда 
часть продовольствія выдавалась изъ казны, а другая взи
малась съ жителей (5). 

Высшіе ратные чины им ли право требовать лошадей или 
подводя и проводниковъ. йхъ же получали вс т , которые 
отправлялись съ ратпою вгьстію. Жалованными грамотами 
н которыя лица, селенія или посады, обязанные этою по
винностью, освобождались отъ поставки подводъ и дачи 
проводниковъ высшимъ чинамъ ратныхъ людей; но отъ 
провоза лицъ, отправленныхъ съ ратною в стію , освобо-
жденій не было (). 

Вс эти поборы и безденежный провозъ, со введеніемъ 
Петромъ Великимъ регулярнаго войска, прекратились. Съ 
1718 года большая часть арміи разм щалась по губерніямъ, 
въ деревняхъ, въ избахъ поселянъ, которые по этому слу
чаю избавлялись отъ н которыхъ податей. Для такого раз-
м щенія выбирались два коммиссара : одинъ отъ полка, 
другой пом щиками того у зда, гд полкъ былъ располо-
женъ. Для обезпеченія влад льцевъ отъ излишнихъ и не-
справедлпвыхъ поборовъ , имъ дано было право требовать 
во всякое время отчета отъ выбраинаго ими коютшдо, 
называвшагося Земскимъ, и въ случа его вины, предста
влять его въ судъ (8). 

Но предписанія закона на практпк большею частію пе 
исполнялись: ратные люди прит снялп и разоряли кресть-

(') Акт. Арх. Эксп. т. III. J\@ 224: «Смотрити и беречи того на-
кр пко... чтобы Русскіе и Н медкіе драгуны... въ сел хъ и въ де-
ревпяхъ кормовъ своихъ и конскихъ и у харчевниковъ харчеіі вся-
кихъ даромъ не пмали» п т. д. См. также т. II. JW 110. 

П Акт. Истор. т. Ш. jlfj\ff 60, 70, 94. 
(s) Акт. Арх. Эксп. т. HI. J)f 224: «А за с но крестьяномъ деаегь 

полковнику и его полку начальньшъ людемъ и райтаромъ и драгу-
номъ не платптп , а платить деньги за овесъ и за всякіе съ стные 
кормы ». 

(4) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л#Ж86, 113, 120; т. III. .УІ̂  89. Акт. 
Ист. т. I. Л#Ж. 70, 74, 83, 86, 111, 165, 188, 217; т. II. JWA? 58, 
96, 73, 86; т. III. JWJW 104, 119, 123. 

(^Полн. Собр. Зак. т. V. JSff 3245. 
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тъ у которые, не находя на нихъ суда, обречены были 
только терп ть и переносить всякія обиды и грабительства. 
«При квартирахъ солдаты и драгуны такъ не смирно сто-
ятъ», говоритъ Посошковъ, «и обиды страшныя чинятъ. 
«что и начислить ихъ не можно ; а гд офицеры ихъ сто-
«ятъ, то и того горше чинятъ: дрова жгутъ нагло, абуде 
«дровъ не достанетъ, то и надобно л съ рубить; а буде 
«кто станетъ говорить, что де вамъ по указу Великаго 
«Государя вел но дрова свои жечь, то жесточае будутъ чи-
«нить ; и того ради многіе и домамъ своимъ не рады, а 
«во обидахъ ихъ суда никакъ сыскать негд : военный судъ 
«аще и жестокъ учиненъ, да и жестоко доступать его; по-
«неже далекъ онъ отъ простыхъ людей: не только просто-
«.шдинъ доступитъ по нему , но и военный челов къ не 
«на равнаго себ не скоро судъ сыщетъ (')». 

Войска располагались на постой въ городахъ, въ домахъ 
обитателей, и въ селеніяхъ въ избахъ крестьянъ. Самое 
разм вдете цроизводилось обыкновенно м стиымц властя
ми: « а самимъ собою безъ указа», предписывалось, «от-
«нюдь не ставиться и никому не отводить, и съ двора на 
«дворъ не переходить, и обидъ и налогъ хозяевамъ ника-
«кихъ не чинить (2)». Въ 1721 году Императоръ Петръ 1-й 
предложилъ дворянамъ, чтобы они въ им ніяхъ своихъ 
строили особыя квартиры для воинскаго постоя «для того, что 
«если.станутъ стоять по дворамъ мужичьимъ, то будутъ 
«ссоры»; а ежели не похотятъ «вс , то ставить по дво
рамъ (3)». Несмотря однако же на то, что дворяне пред
почли исправленіе прежней постойной повинности, Госу
дарь, въ 1724 году, вел лъ строить въ деревняхъ слободы 
опред ленной величины, для разм щекгія въ нихъ солдатъ (4). 
Но обязательность этого указа уничтожена была въ сл -
дующемъ же году Императрицею Екатериною I на томъ 
основаніи, что «нын изв стно учинилось, что въ строе-

{1) Сочин. Ив. Посошкова, стр. 33—4. 
.•(*) Иода. Собр. Зак. т. У. JW 2917. 

(5)Шй. т. VI. JW 3720. 
(^ Ibid. т. Н. J\ff 4533. 
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«ніи т хъ квартиръ народу великая тягость приходитъ: 
«1) что вдругъ везд л съ и прочіе къ тому строенію при-
с<пасы заготовляютъ, и пзъ дальнихъ м стъ возятъ съ ве-
«ликою трудностію, а въ иныхъ провинціяхъ положены за 
«тотъ л съ и припасы деньги ц ною дорогою; 2J гд подъ 
«т квартиры м ста отведены, платятъ за ту землю день-
«ги, которыя собираются съ т хъ же мужскихъ душъ, отъ 
«чего настоящему подушному сбору чинится остановка и 
«пом шательство С1).» 

Совершенно противуположны были въ этомъ отиошенш 
интересы лицъ купеческаго сословія, им вшихъ дома въ 
городахъ. Они, напротивъ того, просили у Правительства 
дозволенія строить особыя казармы для полковъ > чтобы 
только очистить отъ солдатъ свои собственныя жилища (*). 
Разр щеніе это дано было имъ въ 1733 году (5). 

Увольненія отъ постойной повинности встр чаются до
вольно часто. Такъ отъ постоя освобождались разные ре
месленники (4), отставные солдаты (8), жители новопостроен-
ныхъ городовъ (6), соляные промышленники (7), англійскіе 
купцы, посл заключеннаго съ Англіею трактата (*)> дома 
голландскихъ купцовъ (9), питейные дома ( і0), дома питей-
ныхъ откупщиковъ (^), почтовыхъ чиновниковъ, иридвор-
ныхъ высшихъ и нисшихъ чигновъ (12), дома ,священнослу
жителей , гд они жили сами, и для того г что <?сво время 
«отправленія правила къ оовященнослуженію такому постою 
сбыть неприлично (,5)»; дворы , состоявшія при киркахъ 

(^Полн. Собр. Зак. т. VII. Л?4Ш. 
(2) Ibid. т. YIII. JWJW 6095 и 6208. 
(3) Ibid. т. IX. Л ^ 6360. 
(4) Ibid. т. V. Л? 2665; т. VII. J№ 4283. 
(») Ibid. т. Ш. J\ff 5419. 
(6) Ibid. т. IX. Л? 6584 пунктъ 11. 
(') Ibid. J№ 6408. 
(•) Ibid. JW 6715; т. IX. JW 8177. 
(9)lbid. т. X. Л^7452. 

^) Ibid. т. XI JW 8132. 
(41) Ibid. т. Х П. Ж 12771. 
И Ibid. т. ІІІ. Л ^ 6268; т. IX. J№ 6708. 
( | 5) ibid. т. VII. JWJ№ 4571 и 4579; т. IX Ж 6957; т. XI. 

Л^/^8412, 8456; т. ХИ. J№ 9314; т. ХШ J]ff 9677. 
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разныхъ испов даній (f); наконецъ, эта привиллегія остав
лена была, въ 1710 году, шляхетству и земству Герцогства 
Эстляндскаго (*). 

Особо частые и значительные наборы рекрутъ были въ 
царствованіе Петра Великаго. Совершенное преобразование 
военной силы , можно сказать, созданной этимъ Госуда-
ремъ, и продолжительныя войны, ксторыя онъ велъ , д -
лали, конечно, такіе наборы необходимыми, не смотря на 
всеобщее раззореніе отъ нихъ лштелей. Къ Петру Великому 
можно прим нить слова Кольберта къ Людовику XIV: ((Го
сударство», говорилъ онъ, «можетъ перенести много лише-
«ній, но должно бросить милліоны , когда идетъ д ло о 
(свашей слав » (3). 

Не смотря однако на то, что Петръ Великій создалъ и 
образовалъ въ Россіи войско , онъ не подчинилъ рекрут
скую повинность никакимъ общпмъ и постояннымъ пра-
виламъ, необходихмо нужнымъ, какъ для порядка въ д лахъ 
управленія, такъ и для спокойствія подданныхъ. Честь 
введенія этихъ общихъ положеній для рекрутски^ъ побо-
ровъ принадлежитъ царствованію Императрицы Елизаветы 
Петровны, которая въ 1757 году, но проекту ГраФа Петра 
Ивановича Шувалова , издала Генеральное Учрежденіе о 
ежегодномъ сбор рекрутъ (*). Для этого вс губерніи раз-
д лены были на пять частей, и только съ одной шъ нихъ 
брались ежегодно рекруты къ ноябрю или декабрю м ся-
цамъ, со ста душъ по одному челов ку. Впрочемъ, въ по-
сл дствіи, д лались въ семъ посл днемъ отношеніи частыя 
облегченія т мъ, что часто брали съ 250, 300 и 500 душъ 
только по одному челов ку (*). 

Отъ рекрутской повинности вовсе и навсегда были осво
бождены губерніи: Б лорусскія, Ревельская, Рижская и Вы-

(') Поли. Собр. Зак. т. VII. J№ 4979. 
(•) Ibid. т. IV. Л ^ 2299. 
(s) Bresson. Histoire financiere de la France. 2 edit, tome I. p. 349. 
(4) Поли. Собр. Зак. т. XIV. Л? 10786. 
{») Ibid. т. Х ІИ. JWA? 12985 и тЩкт. XX. Л?Л£ 14509 и 

15054; т. XXI. JW 15832; т. XXII. JW№ 16064, 16253, 16437, 16565: 
т. XXIII. JW 17391. 
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боргская (!), п до 1795 года губернш: Кіевская, Чернигов
ская , Новгородъ-С верская , Харьковская , Воронежская, 
Тамбовская, Саратовская, Екатерлнославская, Воронежская 
и Таврическая область, подчпнившіяся въ означенномъ 
году общимъ постановленіямъ «для установленія», какъ 
сказано въ указ по этому случаю, ((надлежащей соразм р-
«ности въ обязаыиостяхъ относительно обороны Государ-
((ства (2).» 

! У . П Р А В Л Е Н I E . -

А . Г Л А В Н О Е У Л Р А В Л Е Н І Е . 

•і;ч ;- . ••,: .. І ;•'{ г - н ;=••'•• '* ; . • ; • •:••' 

Главное управленіе надъ постоянною ратною. повпнно-
стію принадлежало Стр лецкому Приказу, въ которолхъ, при 
Цар Адекс Мпхайдовпч , зас далп бояринъ п два дьяка* 
Чрезвычайною ратною повпнностію, обязательною для по-
датныхъ лицъ только во время войны, в далп Приказы 
разрядной и Реймарскт. Взаимныхъ границъ этпхъ двухъ 
Приказовъ опред лить нельзя. Первымъ, по^показащю Ко-
шихина, управлялъ окольнпчей, при которомъ находились 
думной дьякъ, да дьякъ; а вторымъ тотъ же бояринъ, что 
и Стр лецкимъ Приказомъ ; у него были товарищами дво-
рянинъ, да два дьяка (s). 

При Император Петр І-мъ главное в д ніе надъ рат
ною повинностію сосредоточено было въ Военномъ Прпка-
з , или Военной Коллегіи (*), существовавшей и во все 
время царствованія Императрицы Екатерины ІІ-й (5). 

-.(?) Полн. Собр. Зак. т. XXI. И^. 15846. 
(*) Ibid. т. XXIII. JW 17393. 
(*) Коших. стр. 69, 71, 85. 
(4) Поли. Собр. Зак. т. IV. И ? 2065; т. VI. Л/3875. 
(») См. ibid. т. IX. J№ 6631 ; т. XIV. J& 10786; т. XVIII, 

ЖЖ 12985, 13349; т. XX. J№ 15054. 
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В. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНІЕ. 

М стное управленіе надъ постоянною ратною повиішо-
сті.ю принадлежало городовымъ Стр лецкимъ Приказамъ^ 
подчинявшимся непосредственно главному Московскому 
Стр ледкому Приказу. Въ Москв , какъ п въ н которыхъ 
другихъ городахъ, были и областные Стр лецкіе Приказы. 

Взиманіе же ратныхъ людей, деиегъ и прочихъ запасовъ 
для войны поручалось или особенно назначеннымъ для 
того лицамъ, иногда изъ духовнаго чина f), иногда изъ 
гражданскаго состоянія (2), иди, для облегченія подат-
ныхъ лицъ, постоянному ихъ м стному начальству (5). 

Въ Царствованіе Петра 1-го городовые Стр лецкіе При
казы были уничтожены; наборъ рекрутъ поручаемъ былъ 
м стнымть Губернаторамъ и Воеводамъ и посылаемымъ къ 
иимъ военнымъ штабъ и оберъ-оФицерамъ (4); а къ прі-
ему и расходу провіанта приставлены были отставные ОФИ-
церы, съ званіемъ Провіантмейстеровъ и товарищей Про-
віантмейстера, при коихъ состояли солдаты. Вс эти чи
новники присылались изъ Военной Коллегіи. «Но токмо 
ее того емотр ть», написано въ указ , «чтобъ оные отстав-
«ные присыланы были добрые и безпорочные люди со сви-
«д тельствомъ, чтобъ можно было имъ в рить (*)».—Для 
расположенія войскъ на постоянный постой посылаемы бы
ли обыкновенно генералы (0). 

с) повинность: діьлъ ГОРОДОВАГО, ДОМОВАГО, ОСТРОЖНАГО, ЗА-

С-ЬЧНАГО И ГУБНАГО. 

Ббльшая часть общественныхъ строеній и дома должно-
стныхъ лицъ воздвигались деньгами и трудами податкыхъ 

(') Акт. Арх. Экса. т. Ш. Ж 213. 
(*) Ibid. JW 214. 
(5) Акт. Истор. т. III. J)g 206: «А сборщиковъ мы, съ Москвы, 

для сбору т хъ денегъ не посылали, жал я' крестьянства, чтобъ имъ 
отъ сборщпковъ продажи п убытковъ не было. 

Г) Поля. Собр. Зак. т. XI. JW 8320, п др. 
.if) Ibid. т. VI. Л? 3875. 

(«) Ibid. Л?Л? 3720, 3901. 
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лицъ безъ всякаго вознагражденія ('). На нихъ же возла
гался и провозъ самыхъ матеріаловъ (2). Даже лица, осво-
божденцыя отъ податей п повинностей тарханными грамо
тами, отъ этой повинности не освобождались (3). Если об
щественное строеніе им ло только м стный интересъ, то 
поставленіе онаго возлагалось на м стныхъ жителей, и 
преимущественно на классъ землед льцевъ ('); если же оно 
им ло интересъ всеобще-государственный, то вс сословія 
государства обязывались сод йствовать оному или собствен -̂
ньши трудами, или, преимущественно, матеріалахми(*)< Для 
облегченія податныхъ лицъ, позволялось, вм сто поставки 
матеріаловъ, вносить въ казну деньги (*). 

Эта повинность взималась либо по пашнямъ, либо по 
сошному письму и т. д., соотв тственно тому, какъ взи-
хмались подати (7). 

Съ царствованія Петра Великаго эта повинность начи-
наетъ уничтожаться. 

(«) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л?Л? ^З, 31, 52, 53, 175, 183, 210, 215, 218, 
256, 323, 343; т. И. Ж.Л$ 164, 215, 273, 300; — т. Ш. Ж 67. 
J\f_ 69: «Ставили (монастырскихъ вотчинъ крестьяне) по нашему ука-
ку и по приказу Двинскихъ воеводъ у Архангелъекаго города гости
ные дворы п анбары да рву копали восмь сажень, а ставилась ймъ 
всякая: сажень болши пятинаддати рублевъ». >kM 140: «Во что то 
острожное д ло.... стало.... и какими лк>дми д лано». J№ 170. „Д^ 201. 
«По розводу довелось со всей Обон жскія Пятины.... рьу копати 
шесть сажень.... да къ тому жъ рву двадцать одно бревно.... съ вы
ти по десяти бревенъ» jW 204.—Т. IV. Jiff 16. J\ff 72. Объ учре-
жденіи новаго губнаго стана и о постройк тюрьмы на счегь посад-
скихъ и сошныхъ людей. Ж 219.—Акт. Ист. т. I. J№Jlff 15, 25, 28, 
115, 131, 188, 200: «Тюремъ не ставили и потюремныхъ денегъ не 
давали». Ж 226. Т. И. JW 6 1 . - Т . Ш. Л?Ж 43; 60, 61, 94, 95, 
97, 104, 108, 110, 120, 126, 129, 136, 142, 149, 195. 

(2) Акт. Арх. Эксп. т. II. JW 139: «Вы бъ.... съ вотчины.... под
воды къ острожному д лу писатп не вел ли». 

(5) Акт. Арх. Эксп. т. III. JW 271: «А у которыхъ наши тархан-
ныя грамоты есть, и т мъ тарханщикомъ указали въ томъ о т -
зать». 

(4) Акт. Арх. Эксп. т. III. J\?J№ 69, 140 и мн. др. 
(•) Ibid. JWA? 268 и 271. 
(•) Ibid. т. I. JW 343; т. II . Акт. Ист. J№ 61; т. Ш. Ак. Ист. 

JWJW 60 и 61; Акт. Юрид* Л ^ 209. 
(7) Акт. Арх. Эксп. т. Ш. ьМ*М 140, 268. 
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УПРАВЛЕНИЕ. 

Какъ главное, такъ и м стное управлеыіе д лами: горо-
довымъ, домовымъ, острожнымъ и проч., нич мъ не раз
личествовали отъ главнаго и м стнаго улравлеяія падъ по
датями. Нам стншш и волостели, при сбираніи этой по
винности, обязывались: 1) беречь накр пко^ чтобъ отъ сбор-
щиковъ и отъ послатиковъ въ томъ деиежпомъ сбор въ юро-
дгь посадстмъ и у здпымъ людемъ пи отъ кого продажи и на-
лот.не было и лишпихь бы депеіъ ни сб кого окром ... указу 
ни кто не ималъ. (Ослушники подвергались наказанію). 2) 
Записывать полученныя деньги въ платежныя книги, и въ 
полученіи ихъ давать отшо* за своею рукою, и. 3) присы
лать ихъ съ земскими старостами или ц ловальниками, въ 
сопровояхденіи служгглыхъ людей (чтобъ... казн въ доро-
г отъ воровъ никакія порухи не учинилось) въ Москов
ской Приказъ ('). .; и 

D) МОСТОВЩИНА. г 

Мостовщиною называлась повинность вс хъ гражданъ, 
им вшихъ земли или дворы, чистить дороги и строить и 
поправлять мосты, или уплачивать эту повинность деньга
ми (*), потому что дгъло всее зелии и мостами гьздять всякіе 
люди, а на Москв и во вс хъ городіьхъ мосты мостят о вся-
кіе люди, б лые и черные сохи (*)• Даже лица, об льньщй 

(*) Акт. Арх. Эксп. т. III. JfJ\f 269, 271. ' '"'" 
(2) Акт. Ист. т. Ш. Л? 133. 
О Акт. Арх. Эксп. т. III. JK* Щ; т: r . W 148, 'JifASfri 

«Да т ми жъ бы еси сохами вел лъ крестьлноліъ отъ Ергольскаго яму 
до Напорожскаго яму дороги почпститп и мостовъ по р камъ'и'по бо-
лотомъ и по гряземъ вел лъ починитп, а которые будутъ цосты поши
ли, а починйтя нелз , и ты бы вел ль МОСТЬІ новьіембсЫти».— 
ЖЛ# 158, 273, 300; т. II. ' J\ffJ№ 16, 161. — Акт. Ист. т. III. 
J№A# 47, 60, 108. — Поли. Собр. Зак. т. III. Л? 1470, г. 1693: «На
мостить мосты тамошними окольными жителям».. — Т, I F . Jl-f 2052; 
т.. У. J\$ 3382. г. 1719: «А ежелп гд оудетъ бечевнпакъ и въ дру-
гихъ м стахъ каменные п деревянные мосты попорчены, то конечно 
починивать каждому противъ своего двора безъ всякпхъ отговорокъ. 
Т. XXIIL Л? 17127, г. 1793. 
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грдмотами, освобожденные навсегда отъ всякихъ податей 
и цовинностей, не переставали однако нести мостов ю по-
вщность С). Иногда Правительство помогало подданньшъ, 
взимая на себя часть этой повинности (*). 

Впрочемъ приказывалось обыкновенно, какъ видно тъ 
одноро указа Императрицы Анны Іоаниовны (3), исправлять 
мостыи доррги «особливо въ такія времена, когда кресту-
«ящщъ работной поры не бываетъ». — Хотя эта повин
ность с^щестовала въ Россіи дол е, ч мъ во Франціи, 
гд отм нплъ ее Тюрго (4), но въ нашехЛіъ отечеств онзг 
н р р ^ Д ^ ,4» -^м ла т хъ тягостей, никогда не была соеди-
цщ^съ^т кп угнетеиіями, которыя были неразлучно свя-
з ^ і съ Французскою сог ёе (5). , 

Мостовщина взималась или съ земель, пли съ дворовъ, 
или по сошному письму, соотв тственно степени Финансо-
ваго развптія (в) 

У П Р А В Л Е Н І Е . ' 

Главное и м сгное управленіе надъ этою повшшостію 
принадлежало главному и м стному управленік) той области 
Гд і̂ ііа ВЗИМалаСЬ. /г\.; . :Г-" І :•••. і.:і»а-' •V/},:v 

Нам стшаки^и ̂ волостели,; для непосредственнаго зав ды-
ванія:дорогами^жм ли при себ такъ называемыхъ вожеи(?). 
От назначались изъ отставныхъ дворянъ и д теи боярских^і 
до&рыхъ и душею пряліыхъ. При оклад податныхъ хтхь мо
стовою повинностію, они обязаны были смотр ть за в р-. 

(') Акт. Ист. т. L Л? 164: all впередъ т іъ . . . . ші въ которые 
проторы, ни въ р.озмсты не тянутп; а колп лучитца улачноіі мостъ 
мостить... вел ти мостъ мостити». 

(2) Акт. Арх. Эксп. т. Ш. Л? Ы5: «Въ то мостовое д ло пожало
вали £смя, указали Новгоррдцоиъ посадски^ъ н у здиымъ людсмъ 
дети*£?> помочь изъ нашіл казны.•. треть. _" 

(5}$Полн. Собр. Зак. т. У Ш . Л? 5789. ',, 
, (^Bresson, t. 2. p / l 8 . 

(s) Bresson, t. 1. v. corvee. 
(e) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л$ 156; т. Ш. J№ 145. 
(7) Акт. Ист. т. II . Л$ 26,- т. III. J\? 154. 
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ностью и точностью розвытт, и иолучеыныя деньги вно
сить въ особенныя книги, порознь, по статьям*, вправду. 
При нихъ находились подъячіе оть м стъ и ц ловальники 
лзъ посадскихъ и у здиыхъ людей, сколько челов къ при
гоже (1). 

Нам стиикп и волостели должны были отдавать въ мо-
стовомъ д л отчетъ въ Московскій Приказъ, и отсылать 
въ оный отписку и мостовому д лу записныл приходный и 
расходныл кпши л су и денгамь и всякимъ люстовымъ запа
сом*, за своими приписами (*)". 

При Петр Великомъ поручено было, въ 17і9-мъ году, 
главное зав дываніё надъ этою повинностію въ губерніяхъ 
Земстмъ Фискаламъ или Герсгевдамъ (3), которые быіщ под
чинены Губернаторамъ. 

Е) ПОВИННОСТЬ СОДЕРЖАНІЛ ГОСУДАРБВЫХЪ ЛОШАДЕЙ-

Уже въ грамотахъ, относящихся д ъ половин пятнадца-
таго стол тія, мы находимъ обязанность влад льцевъ зе
мель прокармливать государева копя. В роятно, государе
вы лошади, нужныя только во время войны или другихъ 
р дкихъ обстоятельствъ, отсылались на содержаніе къ раз-
ныхъ сословій людямъ, влад вшимъ землями. Эта п вин-
ffOCfb возлагалась преимущественно на монастыри (4). 

Государи ставили обыкновенно своихъ лошадей на кормъ 
на продолжительное время, не перем няя ихъ, для того, 
чтобы труды кормившихъ не пропадали (*).-Изъ одного 
Акта видно, что за казенныя палыя лошади казна взыски
вала деньги (6J. 

С) Акт. Арх. Эксп. т. III. JW 145. 
Ibidem. 

(•*) Поли, Собр. Зак. т. V. А? 3479. 
(4) Акт. Арх. Экса. т. I. Jlffjtf 44, 46, 51, 52, 53, 56, 75, 95, 102, 

111, 120, 131, 132, 135, 136, 164, 215, 217, 218, 273, 300, 471; т. Ц. 
Ж 62; т. HI. .у^84; т. \y.j\ff 15.—Акт. Ист. т. I. J№J\& 15 74 
83. 87, 106, 115; т. Ш. JWjtf 119, 120. ' " " ' ' 

(s) Акт. Ист. т. L Л$ 111: «А что Владыка Новогородской ставилъ 
у нпхъ кони кормити, и Владыка у нихъ ставитъ одну лошаді> кор-
мити, да то лошади унвхъ до году не дерем цяетъ. 

(б)Акт. Юрид. Л#219. 
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Уже въ царствованіе Петра 1-го этой повинности бол е 
не встр чаемъ. 

F) Р А З Н Ы Я ПОВИННОСТИ, ИМ ВШІЯ ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ ХАРАКТЕРЪ 

ЛИЧНЫХЪ ПОВИННОСТЕЙ. 

Въ псторін древней Россіи встр чаемъ еще сл дующія 
повинности. 

Влад тели земель, лежавшихъ, по всей в роятности, не
далеко отъ государевыхъ, обязаны были: 

1) Косить государева луга своими крестьянами (f), и во
зить с но съ оныхъ въ назначенное м сто f). Вм сто ис-
правленія этой повинности, позволялось вносить изв стную 
сумму денегъ, которыя назывались туковыми деньгами или 
закоснымъ (*). 

2) Копать и запруживать пруды въ государевыхъ зем-
ляхъ (4), прочищать въ нихъ острова и проч. (*). 

3) Колоть п возить въ опред ленныя м ста ледъ (6). 
А) Поставлять камни, известь, дрова, колья и т. п., въ 

города или другія м ста, на различныя нужды (7). 
5) Пахать пашню въ государевыхъ земляхъ, молотить и 

свозить въ опред ленное м сто хл бъ (*). 

(4) Акт. Арх. Эксп. т. I Л ? Л ? 35t 44, 46, 51, 53, 79, 88, 95, 102, 111, 
120, 132, 135, 164, 175, 215, 217, 218, 273, 300, 371, 373; т. И. 
Л / 62; т.ІІІ. J\ff 84.—Акт. Ист. т. I Л ? Л ? 74, 87, 88. 

(*) Акт. Арх. Эксп. т. I. J№ 300. 
(3) Ibid. J№J№ 217, 218. Акт. Ист. т. I. Я? 200. 
(*)Акт. Арх. Эксп. т. I. Л ? Л £ 158, 215, 218; т. Щ. Л ^ 67. Акт. 

Ист. т. Ш. Л?Л? 60, 108. 
(s) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л ? 215. 
(e) Ibid. Л^Л^ 120, 158. а я ••• 
(7) Ibid. ЛеЖ 215, 218, 273,300; ті ІИ.Лі> 114. Акт/И*, т. 1. 

A?JW 200, 222; т. Ш. Л # Л # 60, 119, 120. 
(*) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л ^ 300. Акт. Ист. т. I. Л^ 200; т. Ш. 

Л / 119. 
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И. С Б О Р Ы . 

Сборами назвали мы пошлины таможенныя, плату гра-
жданъ за судъ и расправу, деньги или произведенія, давае-
мыя жителями должностнымъ лицамъ, и накоиецъ, вс чрез
вычайные взносы. Сл дуя этому разд ленію, мьі должны 
дать возможно точное и в рное понятіе объ этихъ сборахъ 
въ разныхъ ихъ впдахъ. 

1. Т А М О Ж Е И Н Ы Я П О Ш Л И Н Ы . f 

Таможенныя пошлины, по троякому образу веденщ тор
говли, могутъ быть троякія: а) таможенныя пошлиньі, взи-
маемыя внутри государства, на торгахъ и мытахъ; Ь) та
моженный пошлины, взпмаемыя съ привозимыхъ изъ-за 
границы и вывозимыхъ за границу товаровъ, и с) тамо
женныя пошлины съ иностраиныхъ товаровъ, провозимыхъ 
чрезъ государство. 

А) В Н У Т Р Е Н Н І Я ТАМОЖЕННЫЯ П О Ш Л И Н Ы . 

Кром пошлинъ, платимыхъ купцами за право веденія 
торговли, въ Россіп, съ самыхъ древнпхъ временъ, суще
ствовали сборы, взимаемые съ продававшихся товаровъ. 
Введеніе этихъ сборовъ, по всей в роятности, прииадле-
житъ духовенству, которое зав дывало надъ в сами и м -
рами и получало пошлины съ продававшихся товаровъ (*). 
Поводомъ къ этимъ привиллегіямъ должно почитать ярмар
ки, которыя бывали обыкновенно по праздничиымъ ддтъі, 
а въ особенности въ храмовые праздники. Таково было на
чало внутреинихъ таможеиныхъ пошлииъ у н которыхъ 

(') Уставъ Велпкаго Князя Владпміра Кіевскаго и всеяРусхц. «Сіе 
<сже убо исходи поручено Господшъ Богомъ Святителемъ и Еписко-
«піямъ ихъ градскія и торговый, д везд всякія м рила д спуды, и 
«в сы, и ставила отъ Господа Бога; тако изъ начала установлено 
«есть, и непоколебщіо никогда же быти даже и до скончанія міра»* 



- 73 -

древіщхъ народовъ ('); такъ было въ государствахъ Гер-
манскпхъ (а), такъ было п въ Россіи. Пошлины эти сби
рались для духовенства п духовными лицами. Правитель
ство^ чтобы облегчить духовенство въ исполненіи несвой
ственной сану его обязанности, стало назначать особыхъ 
чиновниковъ, которые получали изв стные проценты съ по-
шлинъ, собираемыхъ ими для духовенства. Въ посл д-
ствіи само правительство стало взимать такія пошлины д^я 
себя. 

Сборы эти, въ продолженіе н сколькихъ стол тій, обра
зовались въ систему, по выраженію Карамзина (5), много
сложную, запутанную, мелочную систему казенныхъ дохо-
довъ, изобр тенную въ в ка нев жества. Но, не смотря 
на многосложность и происходившую часто отсюда запу
танность, система эта не лишена была правом рности, въ 
томъотношещщчтв пошлины взимались именно съ изв -
стнаго предмета, І что он сораэм рялись съ количествомъ 
и качествомъ его и съ другими принадлежностямп, увели
чивающими или уменьшающими пошлины: обстоятельство 
важное, упущеніе коего пропзводптъ часто неровность въ 
обложеніи налогами при существованіп гпльдейскихъ сбо-
ровъ. Запутанность же этой системы состояла въ ея изли
шней дробимости, во взимаиіи съ одногб и того же пред
мета разнаго рода тамо^енныхъ пошлинъ, и преимуществен
но, въ произвольности* которую она часто допускала. «Въ 
«сбор царскаго интереса не весьма право д ется», гово-

' ритъ Посошковъ, «ибо покушаются съ одного вола по дв 
«и по три кожи сдирать (4)». 

Таможениыя пошлины существовали въ средніе в ка въ 
Германіи ("), Франціи (е), "Англіи (7), однимъ словомъ, во 

(') Reynier, deTEconomie publique et ruiale. 
(aj Sonant. 1 Styl.-S. 99. u SSemcr!. 132. «Institores advene et de aliis 

dyecesibus venientes possunt stare tribus diebus in foro vel in ecclesiis 
cum suis mercimomis, et ea ibidem vel in loco alio congruo expon^read 
vendendum». ' 

(5) Ист. Гос. Росс. т. VII. стр. 210. 
I4) Сочин. Ив. Посошкова, стр. 218. 
{*) Suben, Sanb 5 S. 178—9. Slcutmet, Sanb 5. S. 452^-8. 
(6) Bailly, tome 1 p. L 
(7) Hume. vol. 2, p. 1 2 3 - 4 . 
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всей Западной Европ , въ томъ самомъ вид и съ т ми же 
недостатками, какъ въ современной имъ Россіи. 

Пошлины съ продаваемыхъ товаровъ въ Россіи взима-
іись не только Правительствомъ, но и частныйи лицами 
въ ихъ им ніяхъ (*). Но сіи посл дніе сборы, неподлежа-
щіе нашему разсмотр нію, были уничтожены указомъ 1700 
года (а). Въ Новгород п Псков стали взимать таможен-
ныя государевы пошлины только по присоединеніи этихъ 
городовъ къ Московскому Великому Княжеству (5). Точное 
опред леніе таможенныхъ пошлинъ, величины ихъ? и пред-
метовъ, съ которыхъ он взимались, заключалось въ осо-
бенныхъ таможенныхъ грамотахъ. Но самыя эти грамоты 
опред ляли таможенные сборы, основываясь бол е на обьь 
ча . Такъ что, означивъ большую часть таможенныхъ по-
шлинъ, Государь приказывалъ иногда неупомянутыя 'тамо
женный пошлины, бывшія прежде, оставлять въ ихъ си-
л (*). Кром лицъ, избавлявшихся отъ платежа таможен
ныхъ пошлинъ, освобождалось отъ нихъ иногда жители 
вновь основанныхъ городовъ а для новости м ста (*)»,• так-

С) Акт. Ар.х Эксп. т. I. Л? 190: «И вы бъ ЕамЪстницы Персаав-
«скіе, и ипыхъ городовъ нам стникц, и волостели, и князи, и бояре, 
«и д ти боярскіе, вотчпшшки и пом іцііки, и митрополичьи, и вла-
«дычьи, и боярскіе, и мояастырскіе, и селчаее, и оброчные п чер-
«ные, и псари, и конюхи, и осочшши, и соколники, и вс безои ны 
«чей кто нибуди, на Троицкахъ мастер хъ и на людехъ, и на каза-
«к хъ, ^вкн и мытовъ и иныхъ никоторыхъ ношлннъ не имали». 
См. Уложеніе Ц. Алёкс я Жихаііловпча, гл. IX. 

'И Поли. Собр. Зак. т. IV. j\# 1750. 
П Ист. Гос. Росс. т. VII. стр. 44. 
(4) Акт. Арх. Эксп. т. III. jw 241: «Въ Гороховц государевы 

«уставный таиоженныя грамоты н тъ, по чему государева таможен-
«ная пошлина сбирать; а нын сбираютъ таможенную пошлину тамо-
(сженные голова и ц ловалники нрим риваясь къ ирежыимъ сбориымъ 
«пнигамъ. И Государь Царь и Велпкііі Князь Михаилъ Федоровичь 
«всеа Русіи указалъ послати въ Гороховецъ свою государеву тамо-
«женную уставную грамоту, но чему въ Гороховц таможенньшъ го-
«ловамъ и ц ловалникамъ сбирать.... а будетъ которая таможенная 
«пошлина въ сей уставной грамот не написана, а въ Гороховц из-
«стари берутъ ту пошлину, и та пошлина сбирати на Государя но 
«прежнему». 

f) Поли. Собр. Зак. т. IX. ,1? 6584. 
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же и томрм, вретерп вшіе поврежден іе отъ какихъ либо 
нёпрёдвид нньаъ разр^шительныхъ случаевъ (*). Провинн-
цій, присоединенныя къ Россіи, и пользовавшаяся прежде 
того свободою внутренней торговли, не подчинялись равно
мерно шъ этомъ отношеніи общимъ правиламъ (s). 

Низкое состояніе вс гь отраслей промышлености, ху
дое устройство путей сообщенія и, наконецъ, ташоженкые 
сборы въ дріевней Россіи не могли благопріятствовать тор
говле внутренней. Но какъ гражданское общество бвзъ 
горговьіі ^боротовъ существовать не можетъ, то мы съ 
саШШ пбрШыіъ временъ бытія Руси встр чаемъ торго-
ъШ{ ііройзводйвшуюся на ярмаркахъ и рьшкахъ. Предме
ты внутренней торговли были сл дующіе:!) соль, 2) хл бъ, 
хотя часть его вывозилась постоянно з& границу, 3) мясо 
и ?€ало| 4) т іееыя и пріійтьія рыбы* 5) хм л продавался 
в^МёШ у 'Ш^оіШШШ(к ь^ШШішвотш^ж^ 6) 'медь:;'"'7)̂ бе-
•Мж]}Щ^'ЩШоШШдійНя Преимущественно'"шт> Украины.; 8) 
норожъ, который употреблялся только противъ неиріятелей, 
но никогда при торжествахъ, какъ-то: пріем иностран-
ныхъ пословъ, коронацш, и т. п.; 9) моржи; эти большіе 
морскіе зв ри добывались на льдахъ Новой-Земли; торго
вля жШ была искліочитёльнымъ правомъ Государя; 10) со^ 
лотковый чкорень (liquiritia, @fiff̂ ),j дббъівавйіііся прешигу-
нЫствеййо-'-'у;' Вошш^!ж:іжь .Нагайіжоі/Шмйрш»(Къ ?числу 
ігрёдШгЬвъ'V • * яеСбётШМвшшъ зШШтештШ1 внутренне! 
торгЬвщ, но однако продававшихся внутри Россіи, должно 
сггаесШ II) чай, привозйвШшся изъ Китая, и 12) бадШН^ 
(Sabtan, anisTim stellattim), ДОСТавлЯВШІЙСЯ ВЪ МоСКву ЗИМОЙ 
сибирскими купцами. другихъ мелкихъ предметахъ вну
тренней торговли я говорить не стану. 

Для продажи товаровъ устроенъ былъ въ Москв гости
ный дворъ, въ которомъ находились особенные ряды для 

>>(<) Пол. Соб. Зак. 'тМГ; 1# 8 Ш . • ' " -••^ •:ЧІху:; 

^) 'Ibid. т. I. JW 133, т. IX. *Л# 6565: О невзишни в г^ё^д 
Huprfc таможенной телочной ПОШЛИНЫ еъ хл ба, сгъ-догдо^ скоти-
й$і, с ^ рьібы, мяса и нрочаго: «для того, что п р и н Д в е ^ о м ъ м а -
«д ^іи :гой іце^очной цошлины не сбиралось, и въ 17^1, году по все-
«іцилосхйв іішеіі £ я Императорскаго Величества конФеренщй оной го-
«родъНар"^ содержать вел но по прежйигь ихё йрийиллегіямъ>). 
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каждаго рода товаровъ вть отд лыіоети., Маск віічь, вщд в-
шій era въ начал семнадцатаго стод тія, ущтттся едо 
обширности и пом стятеіьноети. «Конечно всщ^^оттшйь 
и признаета за Москвою славу въ томъ отнош^нщ»^ говр-| 
ритъ Кщбургеръ, «что въ не# также много лавокъ, иЕакъ 
въ н которыхъ друшхъ Европейскихъ городахъ. — ; Хютя 
въ Б ломъ-город , или внутри б лой ст ны, равно какъ да 
въ Земляномъ-город , или части между б лою ст нрір,,щ 
зещянымъ валомъ, называемомъ Скородумомъ (Sforotiw) 
встр тите вы тамъ и сямъ безчисленное множеств о прргт 
стыхъ лавоііъ; но купечествованію исключительно досвя-і 
щенъ Китаі-городъ, вди городъ врутри крарнои ст ны^ 
кайв центръ Москвы. Впрочемъ тамъ непастроерад дсобент 
ные дома, но ВЬБ тайдете лавки,, но 66льшещ дастц f шщнт 
ныя^ изъ которыхъ н которыя принадлежать Царю^ б#ль--
шая же часть частнымъ лицамъ. Главная; достсщрим ч?і--і 
Шльность ж вм ст главная слава Москвы состоитъ въ 
тать г «что каждіьій родъ тов^р^ъ, отъ; оамаго высщдго д̂е 
СаЩарО:і:::ад©Щ|||Г#^-ЩМ :еТ^ . ^ j , , . ^J/IOHHH .'fill 

их̂ ь,: таяъ при продаік на торг , лрипііривозіііщъ-наііішадй. 
и отвоз съ онаго, подвержены былщ^маженншмрьг сбо-і 
рамъ. Мы раземотримъ сначала таможенные сборщ< 0ъ TQTT 

варовъ, продававшихся на торгу, привозившихся: ga онм# 
и вывозившихся съ онаго, или собственно внутр^нрш,і^ 
моженныэ сбсіры^ а потомъ таможенные сборьі.еъ І^рп 
скихъ товаровъ прйіозвдщдхся по д^рогамъии р кам%;-тті 
іліі заставныя ПОШЛЙЙЫ. .»• •....., ,. f , . f. , r r",,^ 

" M , J f!" ••.'•'• •' '•'•'. -• -•'••'''.''. '• '.."'":' "':;:- 4®' . :• ••':.•• г--.'т цщЛг;*'н,\ппп » 

А) СОБСТВЕННО ВНУТРМННІЗВ ТАШОЖІЕНМЬІЕ GBOPlill ^>*^' 

Разсматривая систему внутретшхъ таможеииыхъ сбо-
ровъ въ собственномъ смысл , мы зам чаемъ щуЕщ&лЬ-
дум^щія составныяі части: 1) тамга; -2) ;в сч€іе;гЗ) кодтар-
Hoej 4 ) подъемное и припускъ; 5) рукознббшя •иошЛина̂ ' 
6) д{)йгйльская пошлина; 7) пом рное; 8)lfWbcMfirî eê  ^)1 

пятенн(^?%писчее и пбвйдйое; ; 1 0 | ' : М 
анбар:цяеі|

І;!ІІ);:„доря^^^ 



грузовая пошлина; 15) посаженное; 16) пошашное; 17) 
свалное; 18) привязная пошлина; 19) роговое; 20) явка и 
н которыя другія^ не столь значительныя. 

1) Т А М Г А. 

'Слово тамга, сколько можно зам тять изъ актовъ, упо
треблялось въ обширномъ и въ т сномъ смысл (*). Въ 
обшярпдШь смысл тамга означала пошлину со вс хъііро-
дігйавшихся^-ЗДваровЪд.равно какъ съ привозившихся на рьТ-* 
нокъ, съ отвозившихся съ него и провозившихся. Въ т -
сномъ смысл'Г'^амгою называлась пошлина съ привоза то-
вара, съ продажи т хъ товаровъ, съ которыхъ не взима
лись п^мФрЙйіг,: в бчая й другія пошлины. Но какъ такое 
зйяйейіе тамги не было установлена закономъ, а проистек
ло изъ частаго употребленія ея въ такомъ смысл , то мы 
встр чаемъ иногда см шеніе двухъ значеній этого слова (*). 
Тамга, въ обширномъ значеніи этого слова, будетъ объ
яснена въ изложеніи вс хъ внутреннихъ таможенныхъ по-
шлингь, Зд сь разберемъ тамгу въ т сномъ смысл . 

Различные тЬвары, привозимые на торгъ, од няліагсь 
обыкновенно лицами, приставленными къ таможенному сбо
ру, на деньги (5). Пошлина взималась съ рубля, а иногда 
съ пом щенія на возъ, или съ самаго предмета. Сего по-
сл дняго рода пошлины взимались обыкновенно съ цред-
метовъ, изготовляемыхъ и пргтосгшыхьязі торгъ жителями 
м ста. Такъ взималась пошлина деньгами съ изв стнаго ко
личества хм ля, съ изв стной величины сукна, кожи, хол-

(') Акт. Арх. Эксп. т. L Л£Ж 13, 17, 18, 19, 21, 28,34,39,44, 
46, 51, 52, 53, 56, 60, 75, 77? 78, 79, 88, 95, 97, 99, 102, Ш , 
116, 121, 131, 132, 135, '148, 223, 271, 272, 329, 373; т. II . Ж 62; 
т. Ш : 1 Л $ Л $ 84, 139. Акт; Ист. т. I. J\gJ\ff 49, 74, 83, 87, 100, 
119, 152, 200; т. II. J\ffJW 69, 77, 86; т. III. Ж Ж 60, 104, 142. 

(2) Акт. Арх. Эксп. т. H.Vt f 15, т. III. Ж 241. 
' (5) Акт. Арх. Эксп. т. I. J\9JSff 134, 230, 263, 282, 342, 352, 356, 

362, 363; т.*ft. JWJW 21, 65; т. III. ЖЛ? 117, 124, 541, 300; т. IV. 
.MJS& 55, 290. Акт. Ист. т. IIL Ж 94. 
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стовъ, овчинъ, поневъ С), и т. п. Пошлина съ разныхъ 
деревенскихъ произрастеній и Фруктовъ взималась по во-
замъ, въ копхъ они бывали положены (а), Встр чаемъи по
шлину, взимаемую произведеніями, но весьма р дко: ино
гда взималось десятое съ мелкихъ товаровъ, какъ-то, ро-
гожъ, лыкъ, мочалокъ, лаптей, дровень, меда, воска, ;хм -
ля (3), и т. п. Въ 1697 году взиманіе пошлины произве--
деніями или товарами было вовсе запрещено (4). Величина 
пошлины съ рубля завис ла отъ предметовъ и лицъ, съ ко-
торыхъ она взималась. Съ такъ называемаго л сііаго товара: 
бревенъ, дровъ, лубьевъ, драницъ, теса, досокъ, верей, ко-
рытъ, струбовъ,колодъ, кольевъ, р шетъ, коробей,гребенокъ, 
гребней, рогожъ, хомутовъ, льікъ, золы, гррбовъ — лошлица 
взималась меньшая передъ прочими товарами (в). Въ отцо-
шеніи лицъ, съ которыхъ взималась пошлина, ясно видно 
изъ актовъ, что съ жителей м ста пошлина взималась на
именьшая; съ жителей отдаленныхъ окрутовъ той же обла
сти дрщлина взималась большая; еще большая цошлина взи
малась съ обитателей другихъ абластей, и цадрнэ^)^ 9ЛЩЩ 
большая съ иноетраицевъ (6). Точное опре^денір велияицві 
пошлинъ д лалось въ таможенныхъ грамотахъ, содержаніе 
коихъ изм нялось соотв тственно времеинымъ и м стнымъ 
обстоятельствамъ. — Maximum тамги до временъ Петра Ве-
ликаго было семь денегъ, a mininum треть деньги (7)- Но 

(') Акт. Арх. Экси. т, Т. еД^ 342: Съ дву суконъ полдепги. Л? 362, 
Л§ 366; т. IV. JW 55: «А съ сукна сермяжного денга; съ ЮФТИ КО
ЖИ денга, съ холстовъ, со лняного полденги, а съ посконныхъ съ 
дву и съ трехъ полдевги. 

(а) Акт. Арх. Эксп. т. I. JW 134: «Да у нихъ же шмати со саней, что 
привезутъ свою рухлядь, но полуденз .... А прдвезутъ кто,..* лепъ, 
лукъ, чеснокъ, ор хи, яблока, макъ, золу, деготь, и нмъ у нихъ вма-
тя съ воза и съ саней по денз ». т. II . А@ 21; т. III. J\@ 117. 

(5) Акт. Арх. Эксп. т. I. J№ 356; т. IIL Л? 124. 
і4) Поли. Собр. Зак. т. Ill- Ж 1594. 
(*) Акт. Ар. Эксп* т. I. jlf 342: Со вс хъ привозимыхъ товаровъ 

вриказывается брать съ рубля по полутор денги. «А жто дриве-
зетъ на торгъ бочки, кади, корыта, тесницы и всякой л сной товаръ, 
н таможенникомъ у нихъ имати съ того со всего товару съ рубля 
по денг ». 

(в} Акт. Арх. Эксп. т. L J№J№ 134,230, 263, 282, 34% 352, 362, 
363, 366; т. III. Л?Л? 241, 300; т. IY. JWJW 55, 64. 

(7) Акт. Арх. Экся. т. I. ./№J№ Ш 230, 263, и др. 



обыкновенная, чаще дрзтихъ встречающаяся величина там
ги, есть: полторы деньги съ м стныхъ жителей и четыре — 
деньги съ жителей прочихъ областей (f). Пошлина съ стяга 
мяса обыкновенно равнялась пошлин съ коровы, и никогда 
не превышала дв}хъ денегъ. (Отношеніе мяса къ разнымъ 
съ домымъ домашнимъ животнымъ опред лялось таможен
ными грамотами). Обыкновенная пошлина съ стяга мяса 
или съ коровы равнялась деньг (*). Съ разныхъ съ ст-
ныхъ товаровъ, на сумму, непревышающую двухъ алтынъ, 
тамга не бралась '(*). Съ жита, (которымъ назывались пше
ница, рожъ, овесъ, солодъ, ячмень, конопля, греча, го-
рохъ, крупа, толокно и т. п.) тамга часто вовсе не взима
лась (4). Также совершенно освобождены были отъ тамги 

/товары непродажные (*). 

Эта тамга, т. н. въ зжая, совершенно уничтожена ука-
зомъ Царя Алекс я Михайловича, отъ 1653 года (в). 

Тамгу, въ т сномъ смысл этого слова, въ м н встр -
чаемъ преимущественно при покупк какихъ либо товаровъ 
на деньги (7), гд тамга взималась съ денегъ; при прода
жедворовъ или домовъ, гд она взималась или съ рубля (*). 
или съ лица (*), и при продаж или м н лошадей, гд 
тамга бралась съ рубля ( ,0j. Пошлина съ продажи дома про
стиралась, сколько можно вид ть изъ актовъ, отъ полторы 
деньги до алтына, и взималась иногда съ продавца и съ 
купца вм ст и неравном рно, иногда только съ про-

(')Акт. Арх. Эксп. т. I. JWJWM% 356, 362, 363, Збб; т. I I . Л / 
65, т. III. J№J\g 241, 300; т. IV. J)ff 55. 

(2) Ibid. т. I. J\9J\S 282, 362, 363, 366; т. IL № 65; т. Ш..И/ 
117; т. IV. J№ 55. 

(3) Ibid. т. III. JW 241. Акт. Ист. т. Ш. Я? 94. -
(*) Акт. Арх. Эксп. т. І.Л#Л-?263, 356; т. III. JW 117; т. IV. Л? й . 
Y) Ibid. т. I. И? 369; т. IV. J\ff 55. ' 
(6) Ibid. т. IV. J)ff 64. 
(7) Ibid. т. I. Л? 282. 
(8) Ibid. Л ^ 356. 
(9) Ibid. т. II. J\S 65. 
( ,0) Ibid. т. I. Л?Л? 263, 338, 363,- т. III. Л,? 117; т. IV. Л? 55. 

Акт. Ист. т. 1. Л? 165; т. III. JW 94. 
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давца ('•). Пошлина съ лошадей бралась, по большей ча
сти, съ продавцевъ (2). 

Постановленія о тамг охранялись отъ нарушеиія назна-
ченіемъ пени съ нарушителей. 

2) В ВС Ч Е Е . 

*В счее? в счая пошлина, в счія деньги или пудъ (5) взи
мались съ самой продажи в счихъ товаровъ. В счее вычи
слялось обыкновенно съ рубля (4). Впрочемъ бралось ино
гда и съ самаго в са, но только, кажется, съ иностран-
цевъ, которые привыкли въ своей стран къ такому роду 
пошлины (*). Величина в счаго завис ла отъ предметовъ 
и отъ лйцъ, съ которыхъ оно взималось. Относительно 
*гацъ, зд сь вполн им етъ м сто сказанное выше. Что ка
сается до изм ненія величины в счей пошлины относитель
но предметовъ, съ которыхъ она взималась, изъ Актовъ 
видно, что соль возвышала в счее (*). В счая пошлина до 
1653 года бралась съ купца и продавца. Но указомъ 1653 
года повел лъ Государь Алекс й Михайловичъ взимать ее 
съ одного продавца (7). Величина в счаго, въ различныя 
времена, простиралась отъ шестой части деньги до десяти 
денегъ. Но обыкновенная величина в счаго была дв день
ги, изъ которыхъ одна взималась съ купца, а другая съ 

С) Акт. Арх. Эксп. т. III. JW 65. 

((
2) Ibid. т. I. и№Ж 263, 363; т. III. Ж.117; т. IV. Л? 55. Акт. 

Ист. т. III. Ж 94. 
(5) Акт. Арх. Эксп. т. I.'J№JW 18, 21, 23, 77, 97, 222; т. Ш. Л? 

139. Акт. Ист. т. I. ЛУ Ъ? 119, 152, 200. Ак. Ист. т. 11. ^ ^ 60; 
т. Ш. Л? 133. 

(4) Акт. Арх. аксп. т. I.J№J№2№, 282, 334, 338, 356, 362, 363; 
т. И. JW 65; т. Ш. Л$Л? 117, 241; т. IV. Л ? Л ^ 55 и 64. 

({;) Акт. Арх. Эксп. т. I. J№J№ 282, 334. 
(G) Ibid. т. II. Л$ 65: «Что ни взв ситъ и таможнакомъ имати съ 

купца съ рубля по денг , а съ продавца по денг же съ рубля; а 
кто взв сптъ рогозину солп.... съ купца по дв денги, а съ продав
ца по дв денги жъ. 

(г) Акт. Арх. Эксп. т. IV. JW 64. 
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продавца. Съ:ишродных:ъ взималось вдвое ('). Но уцазіоміь 
Ібб^ігодаі 'павед ко во всемъ государстве .брать съ про-, 
давца десять денегъ (2). Отъ в счей пошлины тбаълты 
были купцы и продавцы товаровъ на сумму меньшую пяти 
алтынъ (3). 

Лица, продававшія и 1 по^павтія в счіе товары, должны 
бьцщі я$ит цхъ . пудовщикащ, . которые сами , ихъ̂  в си^и, 
или пору^алц взв шиваніё своидъ. робятат. Но ^акъ эти 
чиновники им ли возможность весьма часто отступать отъ 
справедливости, то Государи стали позволять в сать това
ры купцу и продавцу, или третьему, котораго они выбе-
рутъ, — конечно въ* іглааахъ пудовщйка;' 

Первад грамота, устранившая пудовщиковъ отъ непо-
срёдств^ннаго взв шиванія товаровъ, относптся къ' 159̂ -му 

' 'Въ Й^одйж ^с^чиіъ ' товаровъ" ^стр ^йёлгь і йві «й ійі^в^ 
рьш;о^ранЙенія/^^й^ позволялось ййо'гда проживать 
йхъ мелкого'сШгпъею, въ особенности иногородцамъ, въ под-
рывъ м стнымъ жителямъ (*). 

•В счая пошлина, опред ленная таможенною грамотою, 
Охранялась от:ъ нарушителей установленіемъ съ нйхъ* та** 
называемой запоещди. Запов дь взималась какъсъ к^пйк 
такъ : и съ продавце. ВеличіййЙ йіпЬйіДи' бъіліа хМьЫяШія-
но' в дваі 'Ъ бІііІ: "бдййъ р бій 'Ылгъ ГбЬудйЬю^ £'1фШ& 

(•) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л-^/ / u263, 334, 356, 362, 363; т. If. ./U* 
65; т. III. Л? 117; т. IV. JW 55. 

(а) Ibid. т. IV. '№ 64. 
(*) Ibid. т. I. J№ 362: а А кто иродастъ, ИЛИ КТО куиитъ всякого 

в снбго ' тоіару меншй пяти алтьшъ '̂ и пмъ того пудовщика^гь не 
ЯвлятЙ/ ^ пудЬъщйкоЬъ ст> того в счсго й запов діг не нмати>?. Сіь 
также Л? 363; т. IL Л? 65; т. III. JW 117. 

(4) Акт. Арх. Экси. т. I. J№ 356: «Пудовщикомъ сампмъ и ихъ 
рІ)бятЬмъ у<купцами у, продавда .'̂ орару не в сити, а в сятть с©оіі 
товаръ сами». J\f 363: ((Пудовщдцотмъ, самимъ п ихъ робятомъ у 
купца и продавца ихъ товару не в сити; а в сятъ оня свой, ^оваръ 
сами, или кого себ третьего излюбятъ, . » 
*^) 'Ibid/*т. IV. Ж 202: «Црв зжимъ людшъ... соль продавать... 

рогожами, а м лкою статьею въ пуды и въ полпуды и въ чети про
давать иногороднымъ торговымъ ліоделіъ не вел ноі 
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лйцамъ, зав дывавшимъ таможеннымъ сборомъ ( )- В счее 
со вс ми другими внутренними пошлинами уничтсхжеііб в**; 
1753 году. :»•.;• • • -

3) К О Н Т А Р Н О Е. 

Контарное была пошлина съ продажи соли (*)'; Наз*айіе 
это происходите отъ коптаря, чгЬ значитъ в еіы для 
соли С). " . « 

• : ' і . • • > г < і і 

4) ПОДЪЕМНОЕ И ПРИПУСКЪ. 

Подъемное или подъемъ была пошлина съполож^нщ^р^Д-
го товара на в сы и съ поддержанія его на оныхъ. Цодъем-
ная пошлина взималась съ купца и съ продавца. Величина 
ея, сколько можно судить по весьма ограниченнымъ дан-
щьадъ, доставленвьімъ, намъ актами АрхеограФцчрс^би Ком-
миссіи, была, большею частію, въ два ру^я; ЩІ)АЬ пла-
тилъ купецъ и ру|бль продавецъ. При "п^^ені^'"тмс^ра 
на в сы приказывалось обыкновенно подндмать ^ Q ПОДЪ 
оба конца. 

Отъ подъемнаго освобождались в счіе товары, прода-
вавшіеся въ разв съ, въ незначительномъ колйчеств (4). 

Припускомъ называлась пошлина съ наведенія в совъ 
въ равнов сіе при взв шиваніи товаровъ. Эта пошлина 
взималась какъ съ купца, такъ и съ продавца (8). 

5) РУКОЗНОБНАЯ ПОШЛИНА. ', ' ! ;ы 

Рукознобная пошлина взималась за трудъ таможеннымъ 
чиновниковъ при взв шиваніи товаровъ и перенесении д^ъ 

('•) АКТ. Арх. Элеп. т. I. ЛРЛ? 354, 356, 362, ЗвЗг хг'И, ^4^ 
65; т. III. JW 117; т. І \ JW 55. ,;'.. /т.^п ^,,, 

f ) Ibid. Т. I JW 7 7 . , г.-П:^^ I ,;«!•:.«i. 

(3) Поли. Собр. Зак. ЛР Ют. - г ^ - / it. .^ 
П Айт. Арх. Экеп. т. I. Л^ 33&; т. II; ж'ш.; Ант,тИ«>.'?г. Ш. 

(s) Акт. Арх. Эксп,-т: I, JW 338. - ,••.• ч-; п;;^ , 
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съ возовъ, саней, цлп судовъ на гостпный дворъ. Шюгда 
эта пошлина бралась съ купца и съ продавца, иногда съ 
одного купца,...Величина ея опред іялцсь тджестію то
вара ('). 

6) ДРЯГИЛЬСКАЯ ПОШЛИНА. 

Эта поцшша бралась въ пользу лпцъ, находившихся при 
в сахъ, ши дрягилей (2). По указу 1680 года 4-го Апр ля, 
всякой щатилъ этой пошлины сколько ему было угод
но ($). Императоръ Петръ 1-й, подтвердивъ, въ 1698 году, 
это постановленіе, освободилъ вовсе отъ дрягильыой пошли
ны т хъ, коп В СЙЛП товары своими людьми (4)-

7) ПОМ РНОЕ. 

Пом рное, пом ръ, пом рная пошлина, пом рпыя день
ги (5), была пошлина съ продажп товаровъ м рпмыхъ. Та
кими м рвмыми товарами считались: пшеница, рожъ, овесъ, 
солодъ, ячмень, конопле, греча, горохъ, крупа, толокно, 
заспа, пшено, сухія рыбы п н которыя другія, однямъ 
словомъ, все то, что подходило подъ гёнерическое назва
ние жито (в). ІІом рное бралось обыкновенно съ изв ст-
пощ м ря, а н^ съ рубл^ (7}; Иногда пом рная пошлина 
взималась съ возовъ, но весьма р дко; тогда въ особен
ности, ко^да предхм-еты, подлеяхавшіе ей, быля сельскія 
произведенія м стныхъ жителей (8). Какъ бы едиаицею 
м ры, по которой разсчислялась пом рная пошлина, прп-

(') Акт. Арх. Экеп. т. II. Л? 161. 
(*) Ibid. 

,(5) Псин. Сск̂ р. Заяон. J№ 816, 
(<*) Ibid. т. Н£. Л? 5951. 
Н Акт.-Арх. Эксп. т. I. .Л?Л¥ 23,42, 104, 135, 153, 155, 2о2, 

392. Акт. Ист. т. L :J&J№ 152, 20Q; т. Н. ЛІЛ? 60, 61, 71; т. Ш. 
Л0Л9 60, 133. 

(в) Акт. Арх. Экси. т. I. ЛЗЛІ 263, 335, 342. 
О Ibid. JWJI? 203, 335, 342; т. II. J[f 15. 
П Ibid. т. I. Л? ЮО; т. Ш. Л ^ 117. 
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нимались обыкновенно четыре четверти- Московскит (*)*1 

Величина пом рной пошлины въ до-ПетрювсйЯ' времена 
простиралась отъ полденьги до двухъ денёгъ (?). Бо^ е 
употребительная величина пом рнаго была въ одну деньгу" 
съ четырехъ четвертей Московских^. Но съ конца семнад-
цатаго стол тія она значительно увеличилась (3). Новотор-
говымъ уставомъ повел но брать съ продажи всякихъ по-
м рныхъ товаровъ по десяти деиегъ съ рубля (4). ГІом ръ 
взимался съ одного продавца; съ купца никогда пом ра 
не брали. Пом рный товаръ величиною меньше осмины отъ 
пом рной пошлины освобождался (*). Этой же льготой 
пользовались иногда на торгахъ незначдтельныя сельскііі 
произведенія м стныхъ жителей (e);' Для • м рьг: товаровъ 
разсылались по вс мъ торгамъ такъ- гіазьівйёмыя1 пмей^ 
ныя м ры съ Государевымъ клеймомъ (7). За эти м ры 
взималась единовременная плата (8). Приказывалось обы
кновенно накладывать ихъ въ ровень а не вверхъ (9). 

Для точнаго сохраненія постановленій таможенной гра
моты относительно пом рной пошлиньі, нарушители оцьіхъ 
подвержены были ^апрв ди. Запов ^ь бралась:'"І^ за про
дажу пом рнаго товара безъ міры; 2) %k проджу его не 
въ иятенную м ру; 3) за продажу" его брл е, ч мъ сколь
ко позволено; 4-) за держаніе частными людьми не печа-

( 7 Акт. Арх .Эксп. т. I. Л#Ж 230, 263, 338; т.ІІ.Л^21;т.ІІІ.Л^117. 
П Ibidem.; . .,; .; 
(3) Ibid. т. Ш. №Л? 241, ,300; т. IV. Ж 55. Поли. Со0р, 

Зак. т. III. J№ 1592. 
(4)ДЫа.Л^\л^ 408'я 874. :* ^" '" " ' / " 
(а) Акт. Арх. Эксп. т. Т. JW 342: «Которого хл ба всякого мо^тц 

осмины и имъ того пом рщикомъ не являти, а пом рщикомъ у нихъ 
съ того пом рного не имати». См. также JWJW 356, 362, 363; т. II. 
•Л? 65; т. Ш. Л?Л? 117, 241; т. IV. Л? 55. Акт. Ист. т. Ш. 
Л? 94. , . ' . j 

(e) Ibid. т. I. Акт. Арх. Экса. JW 335: «А которые Дотгёродцы 
посадскіе люди учн^тъ яблоки продавати изъ Новгородсквхъ садонъ, 
и съ т хъ яблокъ у Новгородцевъ пом рвые пошлина не цмати». 

С) Акт. Арх. Эксд. т. I. JW 100: «А иньшъ^м рамъ въ город 
небыти опричь шее (Государевой) м ры печатные. См. также .ДГ335 ; 
т. IV. Л? 55. 

18)Полн. Собр. Зак. JWJV? 874, 1592. . 
f") Акт. Арх. Эксп. т. IV. JW 55. ' I . .:. 
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таиныхъ м ръ (J1).! Половина запов ди взималась съ купца^ 
аодругая половина еь продавца. Половина шла Государю, 
а другая половина, лицамъ, зав дывавшимъ тамояхеннымъ 
сборомъ (?). .Впрачемъ, иногда вся запов дь принадлежала 
Государю •.•(*•) •:»/•, 

'8) ВОСМНИЧЕЕ. 

; Восмничее ібьма пошлина, взимавшаяся, какъ пом рное* 
с^^нредметовъ!Лі ри] іыхъ (•). Различіе восмничаго отъпо-
м> ргнаго состоитъ пвъ томъ, ч т пом рное, какъ мы выше 
вид ли, .взималось съ самой м ры, а восмничее съ рубля. 
Потому и встр ^аемъ въ акхахъ, что съ одного и того же 
предмета берутся восмничее и пом ръ (5). ^-и^и, 

Л-.U.i' / і Г ' : .* ..;.= > і Г ' : ) І ; -J Я Г. ^ " l ^ _ _ ^ : •- •'' '*' 

• • • i l l : : ! M - ? .» ' :' " "". i 'bf I - : ' ; . ' . " -

9) ПЯТЕННОЕ, ПИСЧЕЕ И ПОВОДНОЕ. 

Пятеннымъ называлась пошлина съ наложенія должно-
отньімі» лицомз> пятна на купленную или пром ненную ло-

f? ({У1Щ. І р ^ Эксіі.т/І;"JW 100: «А у кого вьшутъ м ру, и они 
на:'нёШ*^ о§муттІ'Ша рублл ^айов ди, а въ вой дадутъ на поруку». 
IWd. .т,'чІ *. сД^'55:'-«А не печатнымъ рсминамъ на торгу не быть; 
a j ,кого непечатную ошину возмутъ, и на томъ заиов ди взяти два 
рубля. 

(•) Ibidem. 
h Ibid. т. lll.JW 241. 

I H Ibid'. •*:'I.--4AffJff 18, 19, 21, 28, 34, 39, 44, 46, 51,52, 53, 
56, 77, 88, 93,' 99, «102, 111, 116, 121, 131, 148, 155, 373; т. III. 
JW 84. Акт. І с т ^ . I. JW-Jf 49, 75; т. III. <№ 133. 

(5) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л^ЮО: «Кто прі дегь съ возы... съ какимъ 
товаромъ ни буди, или съ житомъ, и они потому даютъ восмничее 
съ рубля по четыре денги, а пом рного съ воза по дв дёкги.— 
Г. Гагемейстеръ полагаете (стр. 78), что пошлина «осмничёё» взи
малась съ предметовъ м римыхъ, но не могшихъ быть клеймёными. 
Такое мн ніе есть только предположеніе, неподкр пленное ни од-
нимъ исторпко-юридическимъ свид тельствомъ. Приведенное въ этомъ 
прим чаніи м сто Акта совершенно нисгіровергаетъ гипотезу Г. Га-
геііейстфа^ ибо ва куляхъ хл ба и всякаго жита можно наложить 
клеймо.-
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шадь (').. ІІятенная пошлина бралась не съ рубля, но съ 
пятна О . Она взималась какъ съ купца* такъ и съ про
давца (5). Судебникъ Царя Іоанна Василь^йча назначаетъ 
за пятно деньгу съ купца и деньгу съ продавца, не о0ра-
щая вниманія на ц иу лошадей (л). (Въ Судебник Велика-
го Князя Іоанна Васильевича о пятенноп пошлин совс мъ 
не упоминается). Доморощенныя и непродажныя лошади, 
по Судебнику же Царя Іоанна Васильевича, отъ пятненія 
вовсе были освобождены (*). Въ грамотахъ, данныхъ по-
сл Царскаго Судебника, вуь особенности *въ семнадцатомъ 
стол тіи, зам чаемъ, что пятенная пошлина бралась толь
ко съ купца, а не съ продавца (с)- Величина пятенной 
пошлины изм нялась соответственно т мъ ди>цамъ, съ кси-
торыхъ она взималась, такъ какъ и предъидущія по
шлины (7). 

Пятненіе лошадей въ Москв и въ Московскомъ у зд 
производимо было пятенщиками, а въ областяхъ пошлин
ными людьда, тнщь вьюрвдмъ ; за^дэт^щедъ нам стиика 
и волостелей (8). Эти пошлинники посылались нам стни-
ками й волостелями въ деревйи и €ела, лёж і̂вшія н^ н -
сколько верстъ вокругъ города {9). йзъ этогх) обіцаро пра
вила встр чаемъ одно только исключеніе: указомъ 1728-го 
года повел но было пятнать лошадей Казанскихъ Татаръ 
только въ городахъ и на ярмаркахъ, а не въ селахъ и 
у здахъ ( , 0). Н которыя монастырскія им нія и им нія н - ! 
которыхъ частныхъ лицъ освобождалась иногда отъ п&- '\ 
тенной пошлины и им ли свое пятно ("•)• Также освобо- Ц 

0) Акт. Арх. Эксп. т. I. ЖЖ28, 79, 138, 252.:Акт. №г. г. I. 
JIS 200; г. П. J\$J\# 60 й 73; т. III. J№J№ «0 и It» . 

(2) Акт. Арх. Эксп. т. I. .WJW 332, 363; т. ІИ. ^ ^ 117. . 
(3)lbid. т. I. JW 332. 
(4) Судебн. § 95. 
(*)ІЫі. § 96. 
(e) А*т. Арх. Экса. т. I. Л? 363; т. IV. JW 55. 
(7)Ш(І. т. L JWJW 332 и 363^ ,. • , . • у 
(8) Судебя. Ц. Іоаы. Вас. § 94 и § 95. - ' 
(0) Акт. Арх. Эксо. т. L JW 332. 

(ч0) Поли. Собр, Заи. т. Ш. Л$ 5344. 
С1) Акт. Арх. Эксп. т. I. ИЛЛ? 131, 217, 234, 258. Акт. Ист. 

т. IIL № 91, 
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жденіе отъ этой повинности д лалось иногда въ видахъ уси-
ленія торговли, прибыли казны и по другимъ соображеніямъ. 
Так*,^ш указу ММ года, иностранцы, приводнвшіе сво
их^ лойаад^я на Рижскую ярмарку, могли продавать шгь без-
пошлйішо. в^ продолженіе десяти л тъ f), а на Кіевской 
я}іімар& въ теченіе 5-ти л тъ (2). Такъ не взимались ияо-
1<М& ПОШЛИНЫ ісъ лошадей, по^упаемыхъ для арміа, ктопе-
жё та г̂ о̂ уика экстраординарная» (*), 
* Съ mrfh, продавшихъ или купивших^ лошадь, не заявж 

п|)Одіажуі иіятенздйкамъ , взималось пропятеше; полшдаш 
іег<і шла Иосударш, а другая половина лшхажь, зав дывав-
шщту ітамшкейнъшъ сборомъ (*).. Судебжикъ Царя Іоанна 
Васильевича назначаете величину пропятенья въ два руб-
ш І{")ІЛІятенная пошлина, приносившая казн при Петр 
Велишкъд© Ш т. дохода f}, тте 0fм нeнa ймператрі-
дет»Жшггервною ІІТЮ Ъ 47377. году (7). 

iid(ht(№ei;v&K> ятшсте $ыт пошлина съ заплсывашд об-
разда пятна и шерсти проданной лошади, спору для. Эта 
пошлина взималась какъ съ купца, такъ и съ продавца .(•), 
Но во времена, посл довавшія Судебнику Царя Іоанна 
Ваоильевича, она взималась, кажется, только съ ьуш** 

ШвоМое была пошлина со вручеаія ддтенпщксщъ цро̂ -
данной лошади купцу, или,.можеігь бьшь, съ цретода цмъ 
т>? тту ®<ж̂ і ддему пощади яа донъ. Mm ому-то эта по
шлине взжшалась всегдаіеъ куіща, а^е^с^ щодавца (в). Пош
лина писчее иповодное уничтожены указомъ 1756 года СО-

Главное управленіе надъ этими пошлинами принадлежа
ло КойЮійеннбму Приказу (^). 

(*) Поіи. Собр. Зак. T..YUU. Ж 5765. 
С) Ibid. Ж 5773. 
(?)1Ш. т. X. JW 7454. Іакже см. т. . JW 2750. 
(4) Акт. Арх. Эксп. т. L JW 332. 
(а) Судебн. § 95. Акт. Ист. т. L J№. 165, годъ 1556. 
(б) Поли. Собр. Зак. т. ІІ. Ж 4220. 
И Ibid. т. XX. <№ 14625. 

.-', (8),Щрсі^ Суд^ч, § 95. Акт, Арх. Экса. т. I. JW 632. 
п^) Aw» Af>x. аксп.-г. I, JW 363^ тЛУ. JW 55. Акт. Ист. т. Ш. 

(10) Поли. Собр. Зак. т. XIV. JW 10652. 
(fl) Маржсретъ. См. Сказ. Совр. о Дмит. Самозв. ч. 111. стр. 45. 
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•llD) ГОСТИНЫЕ; ПОВОРОТЙОЁ И АЙБАРНОЕ.!' ^ ^ 

гГрстаное (^, поваротдре (2) и анбарйое ? (8)j.„бьииіпсдааді̂  
нм^ за* айом щеніе товаровъ на гостиному ;лвор рфилол-
жны были.находиться вс продаваемые товары..ДіОщлида 
эта взималась или съ оц нки товаровъ,; дом щаещі̂ аьг.* въ 
гостиномъ двор , на рубль (4), или по штукамьптоваріа^ 
или съ самаго амбара, соразмерно с̂ъ его удобностію, не 
обращая вниманія на ц нность . заключаемыхъ жь.йего, jo-
варовш ^ 8 ) . Анбарное. разсчислялось обыкиовецно по;нед гг 
лямъ (.•}• Величина этой пошлинъі завис ^а отъ; конкурса 
торговцевъ, долженствовавшихъ располагать•.. евфи> .̂ товары 
въ'гостиномъ ..двор :,; ч мъ торговцевъ было бо^ е̂ г,9? м^ 
амбалы бы ли'дорожу и на оборотъ.(7)^ Иногда: Ік рЬгнмзе 
••*цтели освобождались отъ обязанности.пой щать евоиі то
вары на гостиномъ дврр и платить ггостиное; они; могли 
чшдадаівать товаръ на* собственныхъ дворахъ.: Такою п^и-

в̂йллеііь̂ ю цольз івались иногда и;иногоррдцы^ даже чуіяа -р 
^емШйіь^о^оййй ввдаіііе:•. ФортовиЕОі\тъ м сгвнвіми іжшпадя+-
шр^Ьк рт 5 Нбйгород і' ый©?пЬ::съ; :Н«жгорощдамр, дабай-
леньі ^ І И Г О Т ^ ^бшашірст^:^^ 
стщюмъ двор Псковитяне и Ганзейцы; им вшіе и̂ъ этомъ 
тород собственные дворы (8). :. \':•-:<'•.«, 
< 'Гостиную пошлину собирали "гостиные дворники^ наха^-

Лйвіііеся '• подъ зав дываніемъ м стнаго начальства•:(•). І;:.ІЧ 

(1) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л ^ Л ^ 4 2 „ 1 0 4 , 135, 148--Лта, й с т ^ т . I. 
Л ^ 119. " ; " : " : ''• -••'̂ •'•S««',;-J»' ; j b 

(*) Акт. Арх. Эксп. т. L Л ^ 331. 
(3) Гостпкое было родомъ для аибарнаго, потому въ употребленіи 

и то и другое слово щі лп одинаковое.' зилченіе.. ,1 , іміАкті Арх. 
Экса. Jlf 230: «На гостин двор въ онбэр ».. 4Я.338: лА;ігости-
ныхъ дворішки емлютъ- съ шюгородцовъ ййбаріааго съ.-делой кй по 
денги и т. д. ' " .у--.1..: . .- « . г,і/ ' ' 

(*) Акт. Арх Экст ty'I. Л ^ 338, .;'. '* .п'^г'Л •••) 
I8) Ibid. т. I. JWA? 263, 298, "Збб. : / > .: ^ , і ,пі) 
( 6 )lbid. JV? 356. .;.;.-.. , : , ./;• .. ^ЦІ • 

С) ^ i d . ЛР 298: «А иматп'и*гь;>у гостей от^ аибівірд^оі^ рідйого на 
нУд Аіо вайм , коли гостей болйа, по?гри денгй;^*койРи гостей ііен-
гои, ино отъ анбара па нед лю по дв денги, а иногды но деУги . 

(8) Ibid, также Акт. Арх.-Эксп. Т.ИІ".'Ag 65;' • ' } пг J. 
(*)1т\ il:l. Л ^ З З І ; т. І І . \ Л ? . 6 5 . ' . • ' -- j .- - ',:< .\! '' 
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гСшнкуоищвъ, ііродававшихъ свои товары на самомъ тор
гу или соадывавшихъ оные въ домахъ частныхъ лицъ, 
а»;не иа гоетиыомш^ двор , взималась запов дь; она же взи-
шуіасБ* и съ т хъ, которые пом щали .въ своихъ дворахъ 
меіЗи-яибои товара {!). Такъ ;• какф^ госганая пошлина взима
лась и сыровара и съ шом щенія или амбара, то иг-за-
иов дь разсчитывалась по товару, соотв тственно. его 
ц нности, и по амбару, соотв тствшно его удобности и 
времени, сколько бы товаръ въ немъ пролежалъ (*). 

_^:М . И. Ц ^ Ц Р Я Д Н О.Б. 

.Дрряд^імъ или порядо^ъ назьтлась пошлина съ по-
к паемыхъ торговцами для своихъ' "іавок# товаровъ. Этой 
пошлин подлежали сл дующіе товары: медъ, икра, рыоа, 
в[' сш ь̂. *рс% ,щоЧІе предметы торговли были отъ ыея осво
бождены (3).4 Дорядное взималось иногда съ самой м ры 
— съ кулей, рогозинъ п т. п., но гораздо чаще съ оцен
ки товаровъ на рубль (4). Иногда въ одно и тоже время, съ 
однихъ преді іетрвъ бралась „рублевая поцілина, а с{ь дру-
гихъ пом рная (̂ ), Maximum поряднаго, по̂  актамъ ^ г е 
ографической Коммиссіи, было дв деньги съ рубля, а 
minimum—полденьги съ рубля. Величина этой пошлины уве
личилась въ особенности въ семнадцатомъ стол тіи (6). 

. А і 4 і; ?. ' • . .. * ' •• • : 

' " ' ' ,12. г о "л О в Щ И Н А. , .',.,,., 

^Таможеннйія внутренняя пошлина, взимавшаяся съ лю
дей, называлась головщшою. Головщина бралась: 1) съ про-

О'Акт. Арх. Эксп. т, I.J№3aBi'T. Ш И#.64. - !' 
• І ^ Д Ъ Ш Й Ь ••'•'і " ч - '• • ' • •••••* 

П Ibid. т. I. JWJW 282, 363; т. III. J№ 117; т. IV. JW:55. і! 
Н Ibid. т. I. Л^Л^ 282, 356, 363; т. II. Ж 65; т.ШЖЯ? 

117, 241; т. IF. J\e 55. Акт. Ист- Л$ 94, 
(s) Ibidem. f v ; " 
(e) Ibidem. 
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дажи челов кавъ полеицу (•), и 2) съ людей жах̂  дивших-
ся»і№а товарномъ судн или воз . •,, 

Головщина за людей, покупавшихся ш полницу, взима-
лаеь съ покупщиковъ. - Этой пошлиной пользовались г ка-
м схники, подчиненныя тъ лица — дьяки и приетава, и 
лица, непосредственно зав дывавшія таможеннымъ ебо-
рОМЪ. . . • ; • t

 г ••• 

Эта пошлина отменена указомъ 1653 года (2). 

13. О Т В О 3 Ъ. 

Отвозомъ или оті здомъ называлась пошлина съ выво-
зимыхъ изъ какого-либо торга товаровъ (3). Тамож^ики 
выдавали на такіе товары свои свидетельства или такъ на
зываемые узолкиг за своею печатью (4). Эта пошлина, по 
ёбльшен части^ взималась съ самаго товара, т. е. съ бо-
ч&къ, !рогозинъ' (*) и т. п.; встр чаемъ также въ айахі 
^Шаше^тЬи пойііййаьі съ р блА '(ulfi Неййа^ит^Шё к о 
личество вывозимьгхъ1 тоіароівъ <]свЬбб І̂алІ)Сь !ШЙкйЬвен-
Н О О Т Ъ ПОШЛИНЫ ( 7 ) . , / "' ' ! :' 4 

Отъ здная пошлина уничтожена указомъ 1653' года. 
Эта пошлина иногда называлась тамгою (*).' 

' 14. Г Р У 3 О В А Я П О Ш Л И Н А. 

Грузовая пошлина взималась съ возовъ или судовъ, на-
груженныхъ товарами и прибывавшихъ къ какому-либо м -
сту торговли, или отходившихъ отъ онаго. Обыкновенно 
эта пошлина взималась съ в су товара или, просто, CT̂ JBO-

(') Акт. Арх. Эксп. т. I. ЛЯ 134, J№ 282. 
(2) Ibid. т. IV J№ 64. 
(*) Ibid, т ПІ. ЛЛДУ-Ш, 314. •,' .І 
I4) Ibid. т. I. j]ffj]ff 282, 356; т. II. Л$ 65; T.,mu\J\^J\ff 

117 и 241. t . • . j . ,.,\i 
' (*) Ibidem. ;.., , д ; - - > ; : ] i l , 

(e) Ibid. т. III. J\#m. . ,, ;-,- • ; ? ••::•••;и 
(7) Ibid. т. Г. Л ^ 282; т. II. JW 65. 
(') Ibid. J№ 65. ,.„;. :: 
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за (*)% иногда же самое количество товара-им ло^вдіяніб на 
величину грузовой пошлины (2). 

Эта пошлина отм нена указомъ 1653 года. 

15. П О С А Ж Е Н Н О Е. 

ПосаженнЬе была пошлина съ судовъ, нагруженныХ'Ь'то
варами и приходившие къ какому-либо рынку, соотв ^ 
ственно ихъ длин . Ч мъ судно было бол е, т мъ и по
шлина съ него была значительнее (3). На осиованіи вели
чины, судна разд лялись на болынія, среднія и малыя (*•). 

Эта пошлина отм нена указомъ 1653 года. 

16. П О П Л А Ш Н О Е. 

Поплашное была пошлина, взимавшаяся съ продажнаго 
л са и всякаго л снаго товара (3). Эта пошлина не терп -
ла никакого изм ненія отъ образа доставки л снаго.^йва-
ра, тьме.- достшлися лд онъ на розах^^ щ сан^хъ5 щщ^ 
судахть и на плотагь, (6)г t » ы .; ? 

-. . • k '• , г.кт'.'- і.гл,:п,'"';;", І . - ; : 1 _ 2 іг.^-« . ' ( i f ,-^ ' i.-""-'** n',i r/ , f 

--•••гл^П .•; ,• г я о м ^ « С В А Л Ь Н Е. •' 

Этимъ именемъ называлась пошлина съ выкладки трш®-
зенныхъ на торгъ товаровъ взъ возовъ, саней и судовъ. 
Эта пошлина взималась иногда съ в су свальнаго товара; 
но по большей;, части, , съ экипажа, въ крторомъ онъ до-
ставлялся на таргъ: (7)* . .... ? , 

(*) Акт. Арх. Эксц/т. І: ММ 338, 398; т. И.-мЩ^Ш. 
№ 117. ", • ': . :. ,".." 
• • (2) Ibid. т. I. М 332." •". . ' . ".1 '•'",,• 

(•):'Іыа."ЛУИ?338;35б/.. " " •" і - ' " 
(*> Ibid. ^^338. ; i , r . •'.' • " , ' ' ! 

(5) Ibid. Ж 282; т. IV, Л? 55. • • ' ' ' . . ; . 
(•) Ibid. т. I. JWM 282, 312, 362; т. ІГ. -JV 55. 
(') Ibid. т. I. J)ffJW 338 и 356; т. II. JW 65; т. ІШ УЛ0 ПТ. 
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Пошлины: иоплашвое-и свальное уничтожены указомъ 
1654 года ('). - ; • ^п,:;•...; 

18, П Р И В Я З Н А Я П О Ш Л И Н А . 

Она бралась съ живаго скота, пригоняемаго на м сто 
торга. Эта пошлина налагалась обыкновенно на каждую 
щтуку скота и собиралась деньгами (s), . ь 

19. Р О Г О В О Е, * ! ; • . ' . > 
OU' . ! ' ' 

Роговымъ называлась пошлина ібъ продажи рогатаго ско
та (s). Но по бшумлей части, такая пошлина носила родо-

?аЯяГ вое назваше тал 

•: Ябкй или явлённЬё (4) : была пошлина съ представленія 
•ймЬжникамъ и другимъ должностнымъ лицамъ товара, лю
дей и т. д. Явка съ товаровъ бралась какъ при привюз 
ихъ на м сто торга f), такъ и при продаж оныхъ (в). Явка 
съ людей взималась при привоз на торгъ товаровъ въ су-
дахъ или возахъ. Эта явка бралась поголовно (7). Величи
на ея завис ла отъ обширности судна или другаго экипа-
atav'tf отъ м ста, которое занимало въ немъ авдо, обязан-

,»\чь-І1) Поли. Собр. Зак. т. I. JW 122. , ; " 
(*) Акт. Арх. Эксп. т. I. JW 332: «А которьіё люди не учйутъ при

вязные пошлины..., по сему наказу платити, или не явясь ^чнутъ 
что продавать, а въ томъ на нихъ дворники доведутъ, и на т хъ 
запов ди имати по гривн , да пошлина привязная по расчету». 
І;(*)Т Ibid. ^MJ№. 158, 252, Акт. Ист. т. III. Ж 133. 

(4) Акт. Арх. Эксп. т. 1. JW 13: «явка», JW 60: «явленное»^ Л ^ ^7: 
«явленое», Jlf 78, id. JW 116, id. Jf 120, J№ 131, JW 148^ -JW 158; 
т. HI. JW 84, Акт. Ист. т. I. jWJW 49, 74, 119;^- IlV ^ ^ 6 0 , 73. 
Дополн. къ т. И. Акт. Ист. J№ 347; т. III. JW 129^: < • 

(й) Акт- Арх. Эксп. т. I. № 167. -
(e) Ibid. J\$J\$ 1%\ 258.- ' ': \ > 
И ibid.іг.h Ж 332. ,:•-•; -i . ..-• .": '. ' *: ' 7 " . .-•' 
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нее-дикою: -такъ съ ббльшаго судна взималась бЬльШякя-
ка, сь ватамана судна- большая, ч мъ съ проадхъ людей'(*)і 
Съ жалованныхъ гранотъ взималась также явка (*}І "Явка 
бралась также съ нрб зда или прохода лицт» чрезъ города 
и другія м ста, безъ всякихъ товаровъ (3), съ вовойіосе-
ленцевъ' (t) и т* д- ..•,••• •.•,•:•• ..; '\r,r-r^X\ 

Освюбожіденіе отъ явки провзводил-бсь особейньййй жі^ 
лованными грамотами (8). Чаще всего отъ явки о'св'ббЬ1" 
ждаліась самыя жалованныя грамоты (6). Явку собирали 
или откупщики, или особо для того иазиаченныя лица; йа-
зывавіііійся: Шциками, черными лещиками (7). Они должны 
были записывать въ особенныхъ книгахъ имена являшииі-
tf* къЙимъ людей, ихъ м стйпребываніе, предметъ ихътор-
гОёлй, годъ, м сяцъ и день, въ которые они являлись; и 
хранить эти кніигй у себя для cribj^ (8J. ^ Ш р хъ-кйторые 
гів яБШлйт<звбй товаръ до̂ йкнеУстііьшъ̂  ч і Щ ^ , г или являій 
только часть его, или сШй Ш являлись, браМсь запбв Дь 
или протаможье (9). Чаще всего встр чающаяся запов дь 
взималась такимъ образомъ: съ товара на два рубля или 
бол е—двухрублевая запов дь; съ товара на рубль д ме-
н е—запов дь въ тридцать алтынъ безъ гривны (10)1т Влро-

.•;. - г іл,:,:- - ; "...:•',,. ; •\'., •.•,;'•-.•>, >ur«- ^ 
^ ( ^ «Яв^к^ СЪ|гостей, коя г г р ^ н арніоддп» р з ^ Ж&скощ^ія З^АІЛЙ^ 

изъ }Х^ерскі^ изъ Новгородокія^ земли, ил», сдафад кточже орі деіп&, 
ст[> большагр сддца съваташіва гривна^ ^ лэдей 4на суда сколков нй 
будетъ, ипо jCb головы по денг ; а кто прі детъ въ малыхъ судехъ 
въ греДда^ъ на. Б лоозеро изъ Московскія земли, или изъ Новгаі-
родскія, иног'.съ ватамана и сгь людей, колко пхъ на суда ни будетъ, 
ино съ головы но денг . .: ; , .••„; 

(2) Ibid. Ж 163:^10 денегъ, jW 183;т-гр0вна, JW 2Ш:-^алЬ1нъ. 
Дкт. Истор. т. L Л? 208:~-алтьшъ. ДопОлн. къ L т. Акт. Ибт. JW 
295:—3 деньги. 

'ХІ)Д. I . Акт. Арх. Эксп. І^ 338. • ;-
..(4),lbid. Л ^ 221. • ; ' ..•.•: • м< 

( s),lbid. И ^ И ^ 39, 102, 13С, 167, 332. I 
.".(.'•)'Ibid. .ЖЖ 15, 120, 132, 136, 158, 159, 171, 175, 201; т . Ы Ь 

JUS 114. Акт. Ист. т. 1. Л ^ ^ / І І Э ? , 200, 299, 301; ъ - П Ы Л й 

(7) Акт. Арх. Эксп. т. I. Ж 190. г 
(8) ІЬі(}.т. L Л # 3 3 2 . 

'..(•) Ibid, т Л И . JW 241. 
(*0) Ibid. т. I. JSS 309;т. IL JWJW 21, 65; т. Ш . Л? HI. 
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Ч^ЙЪ жь актахъ встр чаемъ и другія запов ди (!). Въ оніред 5-
леніи. величины запов ди весьма важньшъ обсхоятельствомъ 
^ ш о : взимало дп доджцоетцое лицо зацов дь, не: относясь 
^ъ высшему начальству, или отнесшись къ нему. Эъ по-
сл днемъ случа запов дь\ бьіла несравненно б&лывдя (^), 

Подзорными называлась, кажется, пошлтоа съ осмотра 
цривозимыхъ на торг^ т^варовъ {*). Одред лить значеніе 
тд^оженныхъ пошлинъ: костки Q, подтздцое (а), пор-
WQ$(*)* по дошедшимъ до,насъ историческим;ъ пащітни-
ЩЦЪъ невозможно. , , ., ., u • 
.^Тдмрженнымъ дощ^инамъ.^р^лежа^и вс сослошя §ъ го-

^УЛ^рстз . Лцца духовнаго звшіяг эдоцаст^іри д т- п. весь
ма, чартр освобождалнсь отъ, дихъ особенно ііадрванц^ми 
ура^отамй. Лірди^ j оказавшіе усдуги государству ц отр^е-
ству, д^огда (^^ождались на изв стное время от^ вс хъ 
таможенньіхъ ЩИвлинъ, иногда получали облегчедіе вд 

ĵtt:i>p t̂ платя мен е предъ прочими (г). ; 

„ДО-. ДКТ. Ар ;̂.іаіДОЩ4 ^ .LVJ^^W 342^-968»-Ш; ."Ч ,' '^" ИП ;̂ -.:-... 
С) Ibid. Л ^ И ^ 42 и 104. і 

(4) Ibid. Л ^ 13: «костки», Л£ 14: id., Л?Л? 18, 19, 21, 23, 
28: «кости», JWJW 39, 46, 51 : «коски», J\? 52: id., J№ 53, 
Л ^ И ^ -ббу 6 0 , - 7 8 , 8 8 , 1 1 1 : «костьки» , JWM 5 116^ 148, 
ЗТЗіі^крсткы». Т. Ш-.-И^ 84, Акт. Ист. т. I. Л& 49: «кбсткы»: 
Еі? К^еиовскііі пропайодптъ слово костки отъ госткп, п гбворйт ,' 
uxo-Kocmxff означаютъ шстиную пошлину. Г. Морошкйнъ произво
дить это слово отъ соОД' т, е. морскоіі берегъ, и гю^астРг>; 'что 
тешки' означало береговую пошлину (с^г. Рейца стр. 407). " ; ; r f ! ' 

(*) Акт. Арх. Эксп. т. 1. И ^ Л ^ 42 и 104. ' ' " • »•••''>".••'•• • ; « ^-^ 
лЩ 1 Ь Ы . Л У 1 ^ Л ^ 5 6 , : 9 9 П 1 3 1 , АКТ Ист. т. I. Ж 74.' : і ; 

і(7рАк?г. Арх. Экот, т. І ¥ . ,yW 290, г. 1686: «А Б логороісюіхі 
посадскихъ купецкихъ людей, что они въ т мішошедтіё BfoeHtibTC 
времева, наше Великпхъ Государей повел ніе исполняли на бборо-
ну святые церкви и всего государства па жалованье нашішГь^Госу-
даревньшъ ратнымъ людсмъ, не жал я пожитковъ своііхтьі, давали 
всякіе денежные поборы",....• и за то ты жалуемъ, tixii • милостижъ 
похва^іёмъ, да съ иихъ же съ торговыхъ ихъ иромйсловъ таможен
ные пошлины на Москв и въ город хъ искать предъ прежнимъйо-
шлиниьшъ взятьемъ съ убавкою со всяких^ ^ов&фо^ь. Л' впредь съ 
Сентября съ 1 числа 195 году Сентября жъ iiW 1 Число 196 і̂ оду, и 
впредь со 196 году съ торговыхъ своихъ промысловъ платись нмъ 
пошлинъ по прежнему нашему Велтаіхъ ГЬсудареи Указу». ч 
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Уйин^оженіе? внутренних^ тамшкенныхъ адшлинъ, no са
мому* сущестку своему ст снительныхъ дія^нухренн^й трр^ 
говли, есть одно изъ славныхъ д яній царствовшзд Лмпе-
ратрицы Елисаветы Петровны и зам чательный псторйче-
скій подвигъ государственнаго мужа того времени, Графа 
Петра Ивановича Шувалова. Въ 1752 году ГраФъ Шува-
ловъ предложилъ Сенату проектъ уничтоженія внутреннихъ 
та^оженцыхъпоборовть и зам ненія доставляемая щп до-
хода ущщчещтъ ррщлинрь съ привознмыхъ товаровъ изъ-
З^ ^гранир і̂ ,д0общаго подушнаго сбора.—В^ этомъ пррек-
т^: $щн7кто и ярно шобразилъ вс ирит сц^нія и неспра-
ве^роста, д л̂ еімдьія черэзъ эти пошлины народу, и ущербъ 
казн . Ц ловальники, говоритъ онъ, сбираютъ бс і е цо-
шлинъ, ч мъ опред лено, «а что они мимо ящпковъ у се-
«бя удержатъ, того п познать трудно, ск^ько принесетъ, 
«тому и в рятъ»; — «а ^ у ^ д р а р не^ганутъ, то сни-
ссмаетъ шапки и отбираетъ рукавицы и-опоясни и гірочія 
«приметки не малыя бываютъ». 

Предложеніе Графа Шувалова было утверждено Импера
трицею въ 1753 году, а въ сл дующемъ году внутреннія 
таможенный пошлины были вовсе отм нены Сj. 

/Князь Яковъ Петровичъ Шаховской^ осг&швшій запуски 
о pa8ньix,^ проиеш отвіях^ и правйтельствшныхъ распря-
женіяхъ ш рщршттк Иж ріършъі^ 
ВЙЫ (4), ж^лаетъ ібрбс^ь т нь шш это ттЪтг ельшт то-
сударствешнов д яніе Гра#а Шувалова,5 говоря, что.онъ 
старался уничтожить внутренйія пошлины для того, чтобы 
избавить отъ нихъ свое жел зо-—-Но стоить только' всію-
мнить]ійакъ всякаго рода исключенія въ времена были 
чтлы и легко получались^ особенно лицами^ І нывшими 
ейгльное вшяніе на правительс^веййЬй дМёі какъ ГраФъ 
Шуваловъ, чтобы увид ть всю ложность такого обвиненія. 
Столь важныя, столь радикальныя перем ны не д л^ются 
изъ однихъ эгоистическпхъ .видовъ,, и имя Графа Петра 
Ивановича Щувадова должно ;навсеЕда остаться въдатрріи 
русскихъ Финансовъ, какъ имя челов ка, оказдвшаго въ 

{*) Поли. Собр. Зак. т. Х Ш . Л? 10164. ч j 
(4) Записки Князя Я. П. Шаховскаго, писаниыд п ^ - ^ и и м ъ . Изд. 

2-е, С. Петербургъ, 1821 г. часть II, стр. 61. , .и 
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э^омъ отношеніп заслуги и пользу неод йвнньія.;Въ^<1755 
году вйутреннія -таможенныя пошлины отм нены были'и 
въ»Мклороссш С).; ^ :, -J.. • .::<..•• .і» /• ^І.н^ 
••;гг : -. .,':••• v.. ; _ .,..• •; >,- . . , , Л : , ; : i 4 - t ; , 4 

*;•;'."'. ;- . . . . • : . " ; • • і' :: . / • . . . . 'Г1 ; . " . ' . • . ' . і ; : . "'•' •;"; - ( І . ; ' М І ] І І . І Г . * 

ЗАстАвныя гірщдотБг..;",;';;:^;LJt]^* 
Заставными пошлинами должно назвать гібшійіьк,' ёЬбй-

равшіяся въ различныхъ м стахъ съ провоотвшйхс'я^ тоів^ 
р6въ: и' съ. про зжавшихъ людей. Мы ис^ёргйемъ !вЬё'со^ 
держаніе этихъ пошлинъ1, разсмотр въ ^акъ інгазі>іваёйъг̂ : 
а) мътіъ, b) побережное, с) отводу d) Мес$бвйн$г ёуііере^ 
возъ и і) Масшощту. .^ . ^ a d i i .,,.,?.?,,/ 

; " ^ А) М Ы Т Ъ . ' • ' - - • Ь и : : ; : і? ^ Т " 

Пошлина, собиравшаяся съ провозимыхъ тавар въ.* (fi)v 
СШІ^ШІВЪІЩ^У^ОВЪ; (f)v ^ъ, цр<хЬзжавщдх^ f4}̂ iî ;!0b,jHf)|dxo-
дйвшщъ, дюдейі (и)у зръ прогоняемащ/екотііГ(Т), по «cysiofj 
пути или водою̂ ^ ші.юудахъ нд^і^адась МЬЩОМЪ?ІІ Ио рашат 
го рода доставк товаровъ или про зду ^юдей[; тч;.^'fcy-
химъ; путемъ или водою, мытъ разд лялся: нмісуты мьщъ 
(7) .и водяной мыть (8). Мн ніе' г. Гагемейстера^ ^что/дацт^ 
значить, тоже, что и тамга (9), опровергается любоіб тамо^ 
женною грамотою, которыя вс безъ исключения всегда 
отд ляютъ эти пошлдны одіну отъ другой-. Не бывв ерб^ 
ственно пгаможенною пинлиною, мытная пошлин а ітйі&кн 
сяь: нею сродство^ ^основывающееся, по моему мнгЬниоцпна 
томіь что на мытахъ брали пошлины съ. товаров^ прсш р 
аіщьіхъ на торги., Оттош-т̂ о этаг пошлина й: гіриня^аг^ім? 

^ •. : -V;'; j : ? < i ' ' ; _ ••-••• '•' •:Г"' • • > > ; . ' -Л '•)' ) i J u i f\ I f 

(.1) ІІоли. Co^p. Зак. т. Х І Г . Л ^ 10386. ' ! п ; к п : т ' ? м , м 

'.(*)' Aril'-'A^. Эксп. т. І . Л ^ Л Г І З О и ІЗЗ. ' ' :'' ' ; п : и ^ і ''>; 

(3) Ibid. Л ^ Ш 14, 57, 91, 128, 133, 140, 146, 167, 17(1. - ' ^ 1 ^ и і м i l 

: П Ibid.-4^Л^ 130; 13», 140, 141, J67, 170. . i r : Ф ,Г/Л, П ••.;., 
(e) Ibid. Л ^ 358. 
(e) Ibid. ^1^203. 
(7) ibid. ^ # 2 4 2 . г г • •' • •"" -•.''«- ••:•• ••••'И ' 
( а) Акт. Истор. т. Ш . Л ^ 65. - ;-' : , п | Ь ' " 
(9) Его сочпн. стр. 7 9 . '•• •. г>-'-1' '1 •''''' ' ' ' : ; ''* •'••• *'''-
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званіе, принадлежавшее таможенной поашш , ибо мы-
тникъ въ Русской Правд былъ лицо, собиравшее пошлины 
съ товаровъ на торгу ('j. Рейцъ, въ своемъ Опыт Россій-
скихъ Государственныхъ и Гражданскихъ Законовъ, выска-
залъ свое, весьма похожее на наше мн ніе о значеніи мыта, 
не различивъ однако въ этой пошлин близкое сродство ея съ 
таможенною (2). Отъ мытной пошлины освобождались Уло-
женіемъ Царя Алекс я Михайловича только : иноземцы, 
служилые люди съ ихъ запасами и государевы гонцы (3). 
Новоприсоединенные города и области, какъ напр. Кіевъ 
и другіе малороссійскіе города, гд прежде мыта не суще
ствовало, оставались при ихъ привиллегіяхъ (*). 

Мытная пошлина съ привозимыхъ товаровъ взималась 
иногда съ рубля ц ны товара (*), но по большей части съ 
судна или воза, въ которыхъ онъ заключался (6). Въ семъ 
посл днемъ случа величина мытной пошлины соразм ря-
лась съ величиною экипажа (7). Мытная пошлина взима
лась обыкновенно деньгами. 

Мыты содержались не только правительствомъ, но и ча
стными людьми въ пхъ им ніяхъ. Всякой мыть должен-
ствовалъ быть утвержденъ правительствомъ (8). Но .указъ 
1596 года ввелъ, н которымъ образомъ, казенное управл^-

С) кПакы ли что будетъ татебаое к^ио^ъ въ торгу, вли конь, ИЛИ 
портъ, ИЛИ скотину, то выведетъ свободна мужа два, или мытнп-

^ ка.... вывесть ему послухы, либо мытника персдъ к мъ же ку-
пивше». 

(2) Перев. Морошкпна, стр. 139. 
(s) Уложеніе, глава IX, § 1. 

. (4) Поли. Собр. Зак. т. Д. .J\ff 133. 
(й) Акт. Арх. Эксп. т. L Л? 338. 
(6) Ibfd. Л£ 14: «А на старыхъ тн мыт хъ иматп съ воза». Jtf 

57, id»* JW 91, Собран. Государ. Грам. и Догов, ч. I. ЛёЛ? 1, 2, 3, 
6, 8, 9,Пр, 15, 20, 32, 36, 65, 115, 116. 

(7) Cdfcl Гос. Гр. и Догов, ч. -L.-Jlff 32: «Съ лодьи съ доски по 
адътыиу, а съ струга съ набои два алътына, а безъ набои деньга». 
сЛ^ 386. «А иматн имъ мыта: съ носаду л съ ладьи, по нашему 
указу по гривн , а съ паузка по два алтына, а съ прибойнаго стру
га по десяти денегъ, а съ однодереваго по два гроша. 

(8) Акт. Арх. Эксп. т. І. Jlf 14: «А новыхъ ти ыытбвъ не замы-
шляти». Т. І І І . Лё 170, Собр. Гос. Гр. и Догов. .ч."І, J№J№ 32, 
36, 65, 76, 115, 116. 
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ніе во воемъ государств ; ибо имъ повел но было отдать 
вс частные мыты въ в д ніе Государевыхъ головъ и ц -
ловальниковъ, и отдавать только половину вырученныхъ мыт-
ныхъ денегъ влад льцамъ мытовъ, а другую въ казну (*). 
Легко представить себ вс безпорядки и угнетенія, т сно 
ооединенныя съ частными мытами, и потому мы должны 
отнести этотъ указъ царствованія еодора Іоанновича къ 
самымъ важнымъ правительственнымъ м рамъ знаменитаго въ 
Исторіи нашей Бориса еодоровича Годунова: имъ уни
чтожилось самоуправство, и вводилось единство, необходи
мое для хорошаго устройства государственнаго, — Такъ 
какъ мытъ былъ заставная тамга, то мыты устроивались 
по большей части около городовъ, гд торговля произво
дилась въ несравненно болынемъ разм р , ч мъ въ се-
леніяхъ (*)« # 

Самое существо мыта заключало въ себ вс условія къ 
р шительному утнетенію торговли. Влад льцы и откуп
щики этой пошлины, изъ собственныхъ своихъ интере-
совъ ^ прит сняли и раззоряли землед льцевъ и торговцевъ. 
Вотъ какъ выражается Царь Алекс й Михайловичъ о при-
т сненіяхъ по этой части: «тіи откупщики, врази Богу и 
«челов комъ, немилосердіемъ ревнуютъ прежнимъ окоян-
сснымъ мытаремъ и прочимъ злод емъ самп с дя по мы-
«томъ и по мостомъ на дорогахъ, емлютъ съ товаровъ 
«про зжую пошлину, и мытъ и мостовщину не противъ 
сснын шняго указу, лишнее воровски, и приметываются къ 
«про зжимъ торговымъ и всякихъ чиновъ людямъ своймъ 
ссзлымъ умысломъ напрасно и правятъ на т хъ люд хъ 
«промытныя деньги, и задерживаютъ ихъ, и ютъ того имъ 
«въ торгахъ чинится безторжица и убытки великіе; торго-
«вые люди торговыхъ промысловъ отбыли, а иные jiHorie 
«об днялй, межъ дворъ скитаются и Нашихъ податей взя-
«тп стало не на комъ, и служебъ служити н кому; # т хъ 
«откуповъ откупщики и мытчики т ми БогоненавйАгньши 
«откупы прибытки себ чинятъ многіе, и міръ въ томъ 

С-) Акт. Арх. Эксв. т. I. J№ 367. 
•(*) Ibid, т. I. Л£ 295: «И по городомъ мытовъ п по р камъ пе

ревозу не даютъ». 
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сшхъ враждебномъ промысл погибаетъ^ а они творятся 
«аки Нашей Великаго Государя казн прибыль чинити. И 
«понеже не точію намъ Великому Государю такими не-
ссправедными прибытки богатитися чужд , и ЖИЗНБ свою 
«строити, но и всякому челов ку малого чина и великаго, 
«в дущимъ истинное Евангельское благов стіе, въ немъ же 
«об тованіе благихъ и муки в чныя комуждо по д ломъ», 

т* сл дствіе такихъ злоупотребленій, указомъ 1654 года 
мыты были уничтожены, а доставляемые ими правитель
ству сборы приложены къ торговой рублевой пошлин (*). 
Зам чательно^ что по изложеніи новаго постановленія о 
мытахъ, прибавляются въ подкр пленіе онаго, чего не 
встр чаемъ въ другихъ указахъ, сл дующія слова: «Та-
«кожде запов дуемъ^ о Христ Боз , д темъ Нашимъ и 
«внучатамъ и вс мъ хранящнмъ державу Царствія Россій-
аскаго^ ему же Господь Богъ благоволить хранить въ 
«предъидущіе в ки; сіе наше изображеніе, еже есть Устав-
аную Грамоту неприступно соблюдати; и того ради да 
«воздастъ ему Господь Богъ въ будущемъ в ц в чная не-
атл нная благая, о нихъ же Божественный Апостолъ из-
«в стуетъ, яже око не вид , и ухо не слыша, и на сердце 
«челов ку не взыде, яже уготова Богъ любящимъ Егол)-
Нельзя не зам тить во всей этой важной государственной 
м р могучаго вліяшя зиаменитаго Патріарха Никона. 

Ш смотря на установлеше правилъ и порядка для взи
мания это* пошлины, отстушеніе отъ оныхъ было безпре-
стаяное и иовсем стное. Петръ 1-й, въ впдахъ усиленія тор
говли и въ особенности для снабженія столицы своей вс -
ми нужными товарами, повел лъ, въ 1720 году, брать мыт
ную пошлину съ товаровъ, отправляемыхъ въ Петербургъ, 
только въ таможн т хъ городовъ, изъ которыхъ они от
пускаются, и тамъ же давать особенныя выписи на сво-
бодныд ихъ пропускъ до м ста доставки (2). Но дажеш 
эта м ра, выгодная только для одного города, никогда не 
была приведена въ д йствіе вполн . Между т мъ повсви -
стныя прит сненія на мытахъ и заставахъ, столь гибедь-

(') Поля. Собр. Зак. т. L Л? 122. 
(2) Ibid, т. IV. Л? 3672. 
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ныя для частныхъ лицъ, уничтожали совершенно внутрен
нюю торговлю. Вотъ что говорило въ царствованіе Импе
ратрицы Анны Іоанновны русское купечество: «Т отпу-
«скаемые ихъ товары къ С. Петербургскому порту, какъ 
«сухимъ, такъ и водянымъ путемъ, везд останавливают!», 
аи требуютъ отъ посланныхъ отъ нихъ прикащиковъ и ра-
ссботниковъ и извощиковъ выписей, и съ т хъ выписей бе-
арутъ по гривн и бол е съ выписи, и кои не даютъ, 
«т хъ держатъ съ т ми товары и турбуютъ дни по два и 
«бол е, а иныхъ за недачу бьютъ и возы и кипы, и въ 
«баркахъ ярусы разбиваютъ и досматриваютъ, и т мъ сво-
«имъ прим томъ товары ихъ мнутъ и тратятъ безвинно; 
«и во время вешняго каравана ставятъ заставы, яко бы 
«для осмотра работныхъ людей и ихъ пашпортовъ, мимо 
«т хъ городовъ плывущимъ судамъ, т заставщики повся-
«годно для своихъ прихотей велятъ приваливать къ бере-
«гу, отъ котораго ихъ привала судамъ чинится не малая 
«трата, многія барки т мъ приваломъ тратятъ и держатъ 
«ихъ еъ т мж барками у т хъ пристаней дни по два и бо-
«л е, отъ чего претерп ваютъ они не малую Л)биду и пла-
«тятъ работнымъ людямъ, простой несносной, а паче то-
«го удержанія, вешняя вода во р кахъ уходитъ и за т мъ 
«многіе товары во время не приходятъ О». 

Правительство перепечатывало прежніе указы, огражда-
вшіе торговлю отъ злоупотребленій, издавало въ подкр -
пленіе оныхъ новые, но тщетно: нарушенія постановленій 
не прекращались. Они могли исчезнуть только съ отстра-
неніемъ причины ихъ, то есть самыхъ мытныхъ пошлинъ, 
чтЬ было славнымъ д яніемъ царствованія Императрицы 
Елизаветы Петровны. 

Непосредственное управленіе мытами предоставлялось 
или откупщикамъ или мымчтамь (а), а гд мытъ былъ со-
единегіъ съ торгомъ, то таможникамъ. 

Обязанности этихъ лицъ, какъ и вообще вс хъ лицъ, за-
в дывавшихъ разными отраслями таможенныхъ сборовъ, 
увидимъ ниже. 

(') Пол. Соб. Зак. т. IX. Ж 6600. 
(2) Акт. Арх. Эксп. т. I. J\gJ№ 130, 272, 314. Акт/Ист. т. I. J\ff 

143, Собр. Гос д. Грам. и Догов, т. I. JW 76. 
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Съ уклонявшихся отъ платежа мытной пошлины бра
лась 'пеня, такъ называемая промытя, и запов дь. — Про-
мытомъ назывался объ здъ мыта; если же лице, обязан
ное платить мытныя деньги, про зжало чрезъ мыть, но не 
найдя на ономъ мытчика, не платило пошлины, то оно 
не подвергалось промыту. Если же мытчикъ догонялъ про-

зжавшаго чрезъ мытъ и не заплатившаго пошлины, то 
сей посл дній обязывался платить мытъ. Промыть разсчи-
тывался также, какъ и мытъ, т. е. обыкновенно съ воза 
или судна (1). Въ Уложеніи постановлено: взимать про
мыть по пяти рублей съ челов ка, подвергнувъ промытив-
шагося наказанію кнутомъ f). 

В) ПОБЕРЕЖНОЕ. 

Побережное (5) была пошлина, взимавшаяся на берегахъ 
р ки или моря съ различныхъ судовъ, нагруженныхъ то
варами (4). При взиманіи этой пошлины не обращали, ка
жется, вниманія на ц нность товаровъ, а только на число 
ж величину судовъ (*). Она уплачивалась или деньгами (в). 
ила т ми произведеніями, которыми суда были нагру
жены (7). 

Побережное собирали особенныя 'должностныя лица, на-
зывавшіяся побережниками [*). 

(') Акт. Арх- Эксп. т. I. JSS 14; Собр. Госуд. Грам. и Догов. 
ч. I. J№ 76* 

(*) Улож. гл. IX- § 5. 
(') Акт. Арх. Эксп. т. I. ИЛЛР 17, 21, 56, 78, 97, 116, 148. -

Т. Ш. Л? 139. 
(4) Ibid. JW 104: «А которые старды и слуги по дутъ на мона

стырке ловли, рыбы ловито, и пошлинншш съ нихъ нобережнаго 
не емлютъ». 

(«) Акт. Арх. Эксп. т. I. JWJW 170, 338: «А которые ЛЮДИ яря-
дутъ изъ заморья, и зарубежья, и нзъ заморскихъ р къ и вълодь-

лхъ.... со всякямъ товаромъ, и съ т хъ людей вмати побережное по 
двадцати по два алтына съ лодьп». 

'(•) Ibidem. 
(7) Ibid. т. I. JW 170. 
(8) Ibid, т, HI. JW 129. 
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с) отводъ. 

Отводъ была пошлина съ судовъ за отклоненіё ихъ ,отъ 
береговъ р ки. Величина ея завис ла, в роятно, отъ вели
чины судовъ. Взималась она деньгами (*). 

І>) ШЕСТОВИНА. 

Шестовиною называлась пошлина съ судовъ, по числу на
ходившихся на нихъ шестовъ, или другими словами со-
разм рно величин судовъ. Эта пошлина взималась-день
гами (*). 

Е) ПЕРЕВОЗЪ. 

Съ людей, съ товаровъ и со скота, перевозимыхъ ] съ 
0 * ? 0 ^ Р і ^ Р е г ^ Р*к? да другой на паромахъ или ладь^:ъ? 

взщшарь цощдица перевоз* (*). Если бол^дя ^асЦ.діо-
шлинъ введена была единстрещіо для обогавдецщ ш н ь ^ 
то эта пошлина является вдолн пріавом рною:" «Дытбвъ 
бы у тебя не было>з, говоритъ соврехменникъ, «понеже.,,го-
«сподине, куны неправедныя, а гд , господинъ, церевозъ 
«туто, господине, пригожи дати труда ради (4)». Величи
на перевозной пошлины и предметы, съ которыхъ она дол
жна была сбираться, опред лялись въ уставныхъ грамо-
тахъ (*). Но указомъ 1596 года повел но было во всемъ 
государств сбирать перевозную пошлину на боіьшихъ р -
кахъ съ п шаго челов ка по полуденьг , съ коннагопо 
деньги, съ телеги, запряженной лошадью и правимой че-
лов комъ, по дв деньги (в). Въ царствованіе Михаилу Эег 

О Акт. Ист.-т. III. Л? 65. . • , ,, - . 
(2) Ibid. И^^#/«65, 79. •'..-.::/ :' 
(3) Акт, Арх^Эксіі. т. I. J№J№ 208, 215, 228. — Акт. Ист. T , , L 

Л?Ж 74, 152; т. И. JWJW 69, 77, 86, 348; т. III. <ЛМ£.104, 120, 
129, 142; Акт. Юрид. JW 162. . 

(л) Акт. Ист. т. L_J№Jji^ 
(tt) Ibid. т. ІІІ. Дополн. статьи къ Судсбнй&у, 1620^—45. г 
(•) Акт̂  Арх. Эксп. т. I. Л ^ 367. і • t . ; 
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одоровнча встр чаемъ уже иную величину перевозной по
шлины: съ п шаго челов ка брали по деньг , съ лошади 
и съ коровы по дв деньги, съ двухъ телятъ, съ двухъ ба-
рановъ по деньг , съ воза по дв деньги ('). Величина 
этой пошлины, съ н которыми только изм нещщи^ сохра
нялась до конца разсматриваемаго періода (2). „ Въ дарство-
ваніе Петра 1-го эта пошлина доставляла казн доі 8-ми 
тысячъ рублей (г). Перевозная пошлина, какъ ввдимъ^ со
биралась деньгами; но она же собиралась и натурою, еъ 
жителей странъ, гд торговля не усп ла еще дать ходу " 
деньгамъ. Съ такихъ лицъ перевозная пошлина бралась 
пріоизведеніями, которыми они по преимуществу изобяло^ 
вали (4)- Служилые люди, ихъ запасы и Государевы гонцы 
отъ перевозной пошлины были избавлены (*). Перевозив
шееся на собственныхъ перевозахъ подвергались взыска
н а (••).. По УложетЮ)Прольтвшіеся на перевозахъ, евёрхъ ^ 
накааанія кнутомъі, подвергались пен по пяти рублей съ 
челов ка (7). Перевозы содержались не только казною, но 
и частными людьми въ ихъ пм ніяхъ, но не иначе какъ 
съ разр шенія Правительства (8). Различные безпорядки, 
прит сненія, неизб жныя при взвманіи пошлинъ частными 
людьми, посл долгаго существованія частвыхъ перевезога, 
обратили наконецъ на себя вниманіе Государя;* «До вшъ 
«слухъ.... дошелъ, что.... посломъ и посланникомі л гот-
ссцомъ и ратнымъ и торговымъ и всякимъ ПрО З/КШІЪ лю-
адемъ и иноземцемъ мотчанье и продажи велпкіе, съ п -
«шаго челов ка емлютъ на перевоз хъ по гривн , а съ 
«нныхъ гривны по дв п больши, а съ гонца и ратныхъ 

(') Ак,.Ист. т, .III.. JW 130. 
(2) Поли. Собр. Зак. т. УШ. Я? 5857. 

"(7 Ibid. т. И. Ж 4220. 
(4) Акт. Ист. т. III. Л? 130: «А которымъ Нагаііскнмъ Тотарамъ 

отъ перевозу дееегъ дать будетъ нечего, п сыну боярскому и ц ло-
валникомъ у Нагайскихъ Тотаръ имати персвозъ .жііво.тпаоюя і̂ошад-
ми и коровами и овцами и всякою рухлядью, см чая въ ^ipjf- ь 

(у) Ibid. Л ^ 92. Дополнит, статьи къ-Судебнику. . У^оя^іс гл. 

IX. § 1. —'"•'• 
(6) Ibid. Jiff 130. 
(7) Уложен, гл. IX. § 5. - - . , ? ? . 
(•) Акт. Ист. т. Ш. Л?" 92. Дополн. статьи к'ь Судебнику. 
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«и съ торговыхъ и со всякихъ про зжихъ людей емлютъ 
сссъ челов ка и съ лошадью по полтин и по рублю и бол
евши, а на иныхъ перевоз хъ емлютъ, кто чего ст&итъ, а 
«у которыхъ денегъ и тъ, и у т хъ людей въ денегъ м -
«сто емлютъ с дла и еііанчи, и сабли, и въ томъ мотчанье 
«и убытки великіе чинятся». Въ сл дствіе такого изв стія 
состоялся зам чательыый указъ Бориса еодоровича Го
дунова, 1596 года, который, вм ст съ мытами, присоеди-
нилъ вс частные перевозы къ казенному управленію, по-
становивъ на нихъ ц ловальниковъ, которые обязаны бы
ли половину собранныхъ ими денегъ отдавать вотчинни-
камъ и пом щикамъ, въ чьихъ вотчинахъ и пом стьяхъ пе-
ревозъ находился, а другую вносить въ Государеву каз
ну •••(•*). Малороссія, согласно съ прежними ея правами, бы
ла вовсе избавлена отъ перевозной пошлины (*). 

Перевозную пошлину собирали ц ловальники и перевоз-
щикщ которые клали деньги въ особые ящики (^записы
вали ихъ въ особыя книги, и въ то время, когда р ки на
чинали эамерзать привозили ихъ въ Московскій Приказъ. 
Часть добытыхъ денегъ шла нш.' поправку иеревозныхъ 
плото^ъ и суденъ (4). Неисполненіе сими должностными 
лицами обязанностей ихъ должности подвергало ихъ взы-
сканію и наказанію (*). Перевозная пошлина уничтожена 
въ 1754 году. 

F) МОСТОВЩИНА. 

Мостовщиною, кром вышеозначеннаго значенія, назы
валась пошлина за про здъ чрезъ мосты (G). Все, что ска
зано о перевозной пошдин , вполн относится и къ мосто
вой. Съ царствованія Петра Великаго эта пошлина отда-

(<) Акт. Арх. Эксн. т . Х ^ З б У . 
(9) Поля. Собр. Зак. т. IX. JW 6614. 
(?) Акт. Арх. Эксп. т. III. Л* 130. 
(4) Ibid, т. I. JW 367. 
(*) Ibid, также Акт. Ист. т. Ill J№ 92. 
(в) Акт. Ист. т. I. JW 152; т. II. И ^ И ^ 69 и 77; т. III. J№J№ 104, 

120, 139, 
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ваема была преимуйхественно на откупъ (*). При ймпера-
триц Елизавет Петровн она вовсе уничтожена; мосты 
отданы были въ вольное содержаніе, съ т мъ, что ежели 
желающихъ взять ихъ не найдется, то исправленіе ихъ по
ручать м стному начальству. На содержаніе мостовъ во 
всемъ государств ассигнована была сумма въ 25,000 ру
блей (*). 

G) ТАМОЖЕННЫЯ ПОШЛИНЫ СЪ ПРИВОЗИМЫХЪ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ 

И ВЫВОЗИМЫХЪ ЗА ГРАНИЦУ ТОВАРОВЪ. 

Если русскіе купцы, въ разсматриваемый періодъ вре
мени, сами почти вовсе не здили въ иностранныя госу
дарства для торговли, то иностранные купцы т мъ чаще 
прі зжали въ Россію, (і для произведенія своихъ торговыхъ 
оборотовъ. Съ Россіею им ли коммерческія сношенія по
чти вс государства Европы и многія государства Азіи: 
Ганзейцы (3), купцы Ливонскіе (4), Литовскіе (у), Турец-
кіе (6), Венеціанцы (7), Англичане (8), Датчане, Шведы (9), 
Австрійцы (10), Бранденбургцы (і1), или Прусаки, Францу
зы ( ,2), Голландцы ( ,3), многіе восточные народы (14), да-

(') Шлн. Собр. Зак. т. VIII. Ж 6121. 
(а) Ibid. т. XIV. J№ 10170. 
(») Ист. Госуд. Росс. т. VL стр. 334—6, т. VII. стр. 63, т. VIIL 

стр. 60. 
(*) Ibid. т. VII. стр. 29, т. VIII. стр. 157, 302, 330, 341. 
(8) Ibid. т. VI. стр. 279, т. VII. стр. 22, т. VIII. стр. 81, т. IX. 

стр. 220, т. X. стр. 81. 
(б) Ibid. т. VI. стр. 272 — 4 , стр. 357, т. VII. стр. 116 и 165, т. 

VIII. стр. 280. 
(7) Ibid. т. VIII. стр. 273, т. IX. стр. 153, 224 и 481, т. X. стр. 

21 и 184, т. XI. стр. 78 и 232, т. XII. стр. 24. 
(8) Ibid. т. VII. стр. 88, т. IX. стр. 48 и 318, т. X. стр. 47 и 

184, т. XI. стр. 46, т. XII. стр. 24. 
(9) Ibid. т. VIII. стр. 15, т. X. стр. 135. 

(,0) Ibid. т. X. стр. 45, т. XL стр. 58. 
І11) Поли. Собр. Зак. JWJW 1326, 1330, 1332. 
(І3) Ibid. Ж 883. 
(*5) Акт. Арх. Эк. т. III. JW 17. 
(") Ист. Гос. Росс. т. VII. стр. 179, т. Ш. стр. 19 и 60, т. IX. 

тр. 152. 
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же Китайцы С), наперерывъ искали дозволенія Русскагр 
Правительства свободно торговать въ Россіи. Эти же йнр-
земцы, закупая въ Россіи нужные товары, вывозялд оньде 
въ своп земли. Какъ съ привозимыхъ иностранныхъ то-
варовъ въ Россіш, такъ и за вывозимые иностранцами изъ 
Россіи русскіе товары, взимались вс изложенный выши
нами таможенныя и про зжія пошлины. Судя по множе
ству купцовъ почти вс хъ европейскихъ и многахъ азіят-
скихъ державъ, прі зжавшихъ по торговымъ д ламъ въ 
Россію, должно предполагать, что сборы вн шнихъ тамо-
женъ приносили значительный доходъ правительству (2). 
Иностранный купецъ не иначе могъ прі хать въ Россію, 
какъ получивъ отъ Государя особенное позводшш (*)'•• Тор
говля съ иностранцами производилась обыкновенно въ пор-
товыхъ городахъ: на С вер —въ Архангельск , а на Юг 
въ Астрахани. Императоръ Петръ 1-й, желая сосредото
чить всю с верную торговлю въ новооснованной ИхМъ сто-
лйц , уменьшилъ, въ 1722 году, таможенный пошлины, въ 
Штербург ' •1/в- долею сравнительно съ портомъ Архаа-
гельскимъ (4); Эта прйвшглегія уничтожёнй была Нмпера-
торомъ Петромъ Ш-мъ «потому что теперь совс мъ уяіе 
с<миновались т причины, для которыхъ торгъ отъ города 
«Архангельскаго возвышеніемъ пошлинъ и запрещеніемъ 
ссн которыхъ товаровъ весьма отягощенъ (3)». Въ зжать во 
внутренніе города государства, въ Новгородъ, Псковъ, въ 
Москву и другіе города, считалось особенною привилле-
гіею для иностранца. Такое позволеніе въ царствовайіе 
Царя Іоанна Васильевича получили Англичане' (*). Царь 
Алекс й Михайловичъ позволилъ пяти или шести Любча-
намъ съ большими товарами отправляться, въ Мо.скву для 
производства тамъ торговли на гостиномъ двор (7). ймгіе^ 
раторъ Петръ 1-й подтвердилъ эта ограниченіе торговли 

(') Полы. Собр Зак. Ж 1346. 
(2) Ист. Гос. Росс. т. IV. стр. 415. 
(3) Акт. Арх. Эксп. т. HI. Л ? 182. 
(4) Поли. Собр. Зак. т. VJL JW 3959. 
(s) Ibid. т. XV. Л4? 11489. 
(6) Ист. Госуд. Росо. т. Ш . стр. 273. 
(7) Поли. Собр. Зак. J№ 80. 
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ййостранцовъ внутри Россіи: «Къ Москв пропущать ино-
«^емцовъ съ товары заморскими т хъ, у которыхъ есть 
«Великаго Государя жадованныя грамоты^ въ которыхъ 
«жалованныхъ грамотахъ написано, чтобъ имъ по указу 
«Великаго Государя здить въ Московское Государство и 
«въ иные городы съ товары заморскими, а у которыхъ 
«такихъ Государевыхъ жалованныхъ грамотъ н тъ? т хъ, 
ссотъ города Архангельскаго къ Москв и въ городы съ 
«товары заморскими непропущать (*)»/ Въ посл дствіи эта 
м ра мало по малу теряетъ свою силу; иностранцы тор-
гуютъ во внутреннихъ городахъ Россіщ но съ платежемъ 
тав стныхъ^пошлинъ. Въ порубежныхъ городахъ торговля 
съ иностранцами дозволялась, но запрещалась въ погранич-
ныхъ селеніяхъ (2). Англичане преимущественно предъ куп
цами вс хъ прочихъ націщ, торговавшихъ въ Россіи, поль
зовались привиллегіями. Царь Іоаннъ Васильевичъ, при 
коемъ началась торговля съ Англичанами, избавилъ ихъ 
отъ вс хъ пошлинъ (5). Наложенная, въпосл дствш времени, 
на нихъ симъ же Государемъ половинная предъ прочими 
иностранцами пошлина (4), уничтожена въ царствораніе erg 
сына (в). Борисъ едоровичъ Годуновъ былъ изэ стн^ш 
покровитель Англичанъ. Только съ вода^ешя Мтшт^Вш^" 
доровича привиллегіи Авгличааъ ссмкращаюаій^ и твжоШшь 
вовсе "уничтожаются указомъ Царя /_ Алексея ^Лщхайлов®-
ча (*) Ганзейцы, столько ов ковъ торговавшие въ Новгороде 
и Псков , лишены были въ J i 9 5 году вс хъ выгодъ mm 
торговли самовластными поступками Великаго Князя Іоаійна 
Васильевича (7), и если въ посл дующія царствованія торго
вля ихъ не прекращалась (8), не мен е того* она потеряла 
всю свою значительность. Вообще же Россія изв стна была 
всегда совершенною свободою и терпимостію торговли съ 

(') Поли Собр. Зак. т. III. М 1687. 
С1) Акт. Арх. Эксп. т. Ш. Л? 180. ? 

(5) Ист. Гос, Росс. т. УШ. стр. 273. 
(4) Ibid. т. IX. стр. 488. 
И Ibid. т. X. стр. 26. 
(6) Поли. Собр.^ак^Л£.9._ 
(7) Йс^ГТосПРосс. т. YI. стр, 334—6. 
(8) Ibid. т. VII. стр. 63, т. VIII. стр. 60, т. XL стр. 84. 
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иностранцами. До 1667 года, общихъ нормъ, опред ляв-
шихъ условія, на которыхъ должна быть производима тор
говля съ иностранцами, во всемъ государств ; не было. 
Свойства взимавшихся съ иностранцевъ пошлинъ, ихъ ве
личина, образъ ихъ взиманія и т. п. установлялись осо
бенными грамотами. По Новгородской уставной грамот 
1571 года, иностранцы съ привозимыхъ ими въ Россію и 
вывозимыхъ изъ Россіи товаровъ обязаны были платить 
съ рубля по семи денегъ (*). Но эта пошлина не была об
щею для всего государства и претерп вала въ различное 
время различныя изм ненія и въ самомъ Новгород , для 
котораго она была назначена. Такъ въ 1612 году Шведы 
за привозимые и вывозимые ими товары платили съ рубля 
по алтыну, а вс прочіе Н мцы вдвое бол е (а). Въ по-
сл дствіи времени стали явно различать пошлину съ в с-
чихъ товаровъ отъ пошлины не съ в счихъ товаровъ: пер
вая всегда была значительн е второй (5). Кром этой по
шлины, (яь иноетранныхъ купцовъ, отправлявшихся во вну-
тренніе города Ротеіи, взималась такъ называемая про зжая 
отъявочная пошлина (4); Какъ та, такъ вг другая понигина, 
разсчитывались съ рубля, по оц нк товара, при самой 
м н , или пошлинными людьми, и сбирались деньгами (*). 

Разныя мелкія таможенныя пошлины, которымъ подле
жали иностранные купцы, для изб жанія затрудненій, по 
причин ихъ сбивчивости, зам нялись обыкновенно изв ст-
ною суммою денегъ (е). Указомъ 1653 года повел но: 

1) Взимать съ. иностранныхъ товаровъ, продававшихся 
въ Москв и въ другихъ внутреннихъ городахъ, пошлину^ 
по два алтына съ рубля сь продажныя ц ны, почему кото
рый товарь въ продаж будетъ на деньги. 

(*) Собр-,Гос. Грам. и Дог. т. II. JW 53. 
(2) Акт. Арх. Экси'. т. II. Ж 212, 
(3) Ibid. т. IV. JW 111. 
f) Поли. Собр. Зак. JW 107. 
(*) Ibid. «А жмать пошлина съ прямыя жъ ц иы, въ какову д -

нуна деньги купить учнутъ, потому жъ, какъ и съ ЙНЫХЪ товаровъ». 
(в) Акт. Арх. Эксп. т. IV. Ж 111: «Да за таможенныя и за мо-

стовыя а за дрягилскія и за всякія м лкія пошлины, и за анбарщи-
ны, нмать съ рубля по дв денгя, которыми товары у Архангельско
го города учнутъ торговать)). 
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2) За провозъ иностраыныхъ товаровъ во ввтутреше го
рода и за вывозъ взъ Россіи русскихъ товаров^ по четьь 
ре деньги съ рубля. 

3) За вывозъ изъ Россіи русскихъ товаровъ Русскими— 
рублевая пошлина, почему который товара въ порубежныхъ 
город хъ вь продаж на деньги будешь: по десяти денегъ съ 
рубля, съ товара, на которыхъ выписей не положить, а на 
которые товары выписи положатъ, сь т хъ имать по пяти 
денегъ съ рубля (f), 

Въ такомъ положеніи засталъ ви шнія таможенныя по
шлины Новоторговый Уставъ, изданный въ 1667 году 
Царемъ Алекс емъ Михайловичемъ для всего Русскаго Го
сударства. Относительно пошлинъ, платпмыхъ иностран
ными купцами, симъ Уставомъ постановлялось: 

1) Съ привезенныхъ в счихъ товаровъ брать въ казну 
пошлину съ рубля десять денегъ, а не съ в счихъ товаровъ 
по восьми денегъ съ рубля (2). 

2) Съ провозимыхъ иностранными купцами товаровъ изъ 
портовыхъ городовъ во внутренніе, брать про зжихъ по-
шлинъ по гривн съ рубля, для того, что Русскіелюди иМос-
ковскге иноШтьг плтинную и десятинную и вслкія подати пла~ 
тять и слуШбъі служат&, а иноземцы ничего не платятъ ( s) r 

3) Если же иноземцы, привезя свои товары во внутрен-
ніе русскіе города, станутъ въ оныхъ ихъ продавать, то 
они обязаны платить съ продажи по два алтына съ 
рубля С). "• 

4) Съ привезенныхъ иностранцами СФИМКОВЪ и съ куп-
ленныхъ на оные въ Россіи товаровъ пошлины н тъ. Эта 
льгота объясняется недостаткомъ въ Россіи драгоц нныхъ 
металловъ и большою важностью, пмъ приписывавшеюся (*). 

5) Съ вывозимыхъ иностранцами купленныхъ ими рус
скихъ товаровъ, брать про зжую пошлину по гривн съ 
рубля съ продажной ц ны этихъ товаровъ въ т хъ по-

(') Акт. Арх. Эксп. т. IV. JW 64. 
(*) Поли. Собр. Зак. JV? 408. § 48. 
Н Ibid. J№ 56. 

4) Ibid. J№ 59, 
(8) Ibid. Зак. JW 408. § 72. 
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рубежныхъ русскихъ городахъ, изъ которыхъ они будутъ 
вывозиться (1). 

6) Съ продажи, купленныхъ иноземцами русскихъ това-
ровъ иноземцамъ брать по десяти денегъ съ рубля ('). 

7) Съ привезенныхъ, но не проданныхъ яноземдами то-
варовъ взимать впередъ установленныя пошлины (5). 

8) Опред ляются пени за несоблюденіе предписанныхъ 
правилъ. Эти пени состоятъ въ конФискованіи всего товара, 
пли части - его, употребленныхъ незаконнымъ образомъ (4). 

На Новоторговомъ Устав основывались вс посл дуго-
щія грамоты, даваемыя иностраннымъ купцамъ на произ
водство торговли въ Россіи. 

Взимая пошлцны съ иностранцевъ, правительство вы
игрывало много опред леніемъ, что съ нихъ пошлина дол
жна взиматься дукатами, полагая дукатъ равнымъ рублю. 
Въ самомъ же д л , рубль постоянно равнялся сту ко-
й екъ, ц на же дуката возвышалась отъ 114 до 125 коп.; 
часто въ Новгород и нельзя было найти дукатовъ (8). 

Торговля съ иноземцами, начавшаяся въ Россіи съ осйо-
ванія государства, получаетъ настоящее развитіе и н ко̂ -
торую правильность только съ царствованія Петра Велика-
го. Этотъ Государь, создавая, можно сказать, цовое госу
дарство, хот лъ создать и торговлю его. Такъ* учреждая, 
въ 1724 году, частную компанію для торговли съ Йспаніею. 
и отдавая ее въ управленіе Коммерцъ-Коллегіи, онъ вы
ражается: «Понеже вс мъ изв стно, что наши люди ни 
«во что сами не пойдутъ, ежёли не приневолены будутъ: 
«того ради Коммерцъ-Коллегія для сей новости дирекцію 
сшадъ симъ и управленіе должна им ть, какъ мать надъ 
«дитятемъ во всемъ, пока въ совершенство придетъ» (с), 
Петръ, вполн понимая положеніе политическое и коммер
ческое Росещ, старался объ упроченія ея торговли на За-
пад , нр еще бол е о распространеніи ея на Восток :— 

(') Поли. Собр. Зак. Л? 6G. 
(2) Ibid. Л# 40. 
(5) Ibid. Ж 75. 
(4) Ibid. JW 408. §§ 41, 46, 49, 57, 62, 63, 67, 70, 71. 
(а) tfilburger. 3 З^еіі. 5 ЛарІМ : „Son ben SblUn". 
(e) Поли. Собр. Зак. т. VII. И£ 4540, 
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ссНадлежигь умножать свои коммерціи, а именно во Фран-
ссціи для винъ, такожъ въ Гишпанію и Португалію, кото-
«рая коммерція великую прибыль принести можетъ» С). 
Но несравненно большее вниманіе обращалъ Петръ на тор
говлю съ Персіею, Китаемъ и Армянами. «Персидскій 
«торгъ умножить, и Армянъ какъ возможно прилагать 
сси облегчить въ чемъ пристойно, дабы т мъ подать охоту 
«для большаго ихъ прі зда» (*). 

Преемники Петра, не противуд йствуя идеямъ его от
носительно вн шней торговли, не старались однако и при
водить ихъ въ исполненіе. Торговля съ Востокомъ остава
лась въ прежнемъ положеніи, а коммерческія сношенія съ 
Западною Европою не были распространены и усилены. 
«Когда посмотримъ мы на разные проекты и нам ренія 
«безсмертной памяти Государя Императора Петра Велика-
с<г »,! говбритъ Петръ ІІІ-й, cm и^ь оныхъ ясно видимъ, 
«коль прозорливы и предусмотрительны были старанія его 
«о польз государства вообще и коммерціи особливо, то 
«невозможно довольно сожал ть, что жизнь сего Монарха 
«не столь была продолжительна, чтобъ къ благополучно 
«отечества могли исполниться вс его предпріятія, ЧТФ по-
<̂ р#мъ не всегда съ одинаковымъ усердіемъ онымъ посл -

ріовано, и что для того не вс оныя своего совершенетва 
«ДОСТИГЛИ ( 5 ) . м; 

Императрица Екатерина ІІ-я, впо̂ гн постигая планы 
Петра 1-го, постоянно приводила ихъ въ исполненіе. Тор-
говыя сношешя на выгодныхъ условіяхъ возстановлены и 
упрочены были почти со всею Западною Европою: съ Ан-
гліею (4), Франціею ("), Австріею (6), Даніею (7), Порту-
галіею (8), Королевствомъ об ихъ Сицилій (*), равном р -

(*) Поли. Собр. Зак. т. Л^ІІ. Л / 4348. 
(3) Ibidem. 

•(*) Ibid. т. XV. Л£ Ш 8 9 . 
(4) Ibid. т. ХХШ. Ж 17109. 
(«) Ibid. т. XXII. Лб^ШЗЭ. 
(6) ibid. JW 16284. 
(7) Ibid. т. XXI. JW 15537. 
(8) Ibid. JW 16594. 
(*) Ibid. Ж 16498. 
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но на Восток съ Персіею, Турціею (*) и даже съ Япо~ 
ніею (2). 

Заведеніе русскихъ Фабрикъ и заводовъ въ царствованіе 
Петра Великаго, равно какъ и развитіе различныхъ ре-
меслъ, сд лало, необходимымъ охраненіе только что возни
кавшей мануфактурной промышлености отъ соревновашя 
Фабричныхъ произведеній Западной Европы, достигшихъ 
уже н котораго совершенства. Потому наложены были со-
разм рныя и довольно значительныя пошлины на т за
граничные мануфактурные продукты, для выд лки кото-
рыхъ основаны были національныя Фабрики. Такимъ обра-
зомъ подвергнуты были таможенному сбору матеріи бу-
мажныя и шерстяныя; брались пошлины съ разныхъ вы-
д ланныхъ вещей, какъ-то: съ ножей и вилокъ, съ иголъ, 
съ гвоздей, съ башмаковъ и т. п.—Напротивъ того, со
вершенно освобождены были отъ всякаго сбора такія ма-
вуФактурныя произведенія, которыя вовсе не приготовля
лись на І русскиіъ Фабрикахъ, какъ-то: шелковые товары 
вс хъ родовъ, различныхъ сортовъ кисеи, обои» матема^ 
тическіе и хирургическіе инструменты, очки, бердьі 
ткальныя къ Фабрикамъ и т. и. Равном рно безпошлино 
пускаемы были разныя породы нужныхъ домашнихъ жи-
вотныхъ, какъ~то: быки, и коровы голландскіе и другихФ^ 
иностранныхъ заводовъ и проч.—Ограждая возникавшую 
мануфактурную промышленость, правительство подверга
ло пошлин произведенія земли и вообще вс первоначаль
ные продукты, находившіеся въ изобиліи въ Россіи и вы-
возившіесд за границу, какъ-то: различные сорты хл бовъ, 
пеньку, веревки, клей, сало, разную мягкую рухлядь и 
т. под. 

Учрежденныя Императоромъ Петромъ Фабрики, разви
ваясь медленно, не могли вынести какого-либо столкнове-
нія съ иностранными мануфактурными произведеніями и 
нуждались постепенно въ ббльшемъ охраненіи отъ прави
тельства, ибо промышленость Западной Европы усп ла 
сд лать великіе усп хи. Потому мы и видимъ, что въ цар-

(') Поли. Собр. Зак. т. XX. Ж 14271. 
(*) Ibid. т. ХХІІІ. J№ 16985. 



— из — 
ствоваиіе ймператрицъ Елисаветы Петровны и Екатери
ны ІІ-й пошлины на иностранные товары, наложенныя 
тариФомъ Петра 1-го, значительно были увеличены ('). 

Значительное изм неніе получили таможенный пошлины 
въ царствованіе Императрицы Елисаветы Петровны, въ 1754 
году. Уничтоженіе внутреннихъ таможенныхъ сборовъ и 
необходимость пополнить утраченные чрезъ то государ
ственные доходы были причиною возвышенія пошлинъ съ 
привозимыхъ иностранныхъ товаровъ, именно: кром 10-тп 
коп ечной пошлины съ рубля, наложено было еще 13 коп. 
на рубль такъ называемой внутренней пошлины (*). Им
ператрица Екатерина И-я возвысила еще эти пошлины, въ 
пользу приморскихъ и пограничныхъ городовъ, им вшихъ 
таможни, назначивъ собирать съ каждаго рубля съ приво
зимыхъ ^товаровъ по 2 коп., а съ вывозимыхъ по 1 коп. 
сверхъ установленньіхъ по тарифу пошлинъ (3). Эта же 
Государыня уменьшила таможенныя пошлины У4 долею 
для товаровъ турецкихъ, греческпхъ, левантскпхъ (4), ав-
стршскпхъ (s), Французскпхъ (с) англійскпхъ (7) и поль-
скихъ (8). Но эти прпвпллегіп, подтвержденныя особыми 
траі^татами, уничтожены были новымъ тариФомъ, издан-
нымъ въ 1796-мъ году (9). 

Меркантильная система, им вшая столь сильное и про
должительное вліяніе на торговлю западныхъ государству 
вполн и съ давнихъ временъ служила основаніемъ и рус
ской торговли. Покровительство, оказываемое Правитель-
ствомъ вывозу драгоц нныхъ металловъ изъ-за границы (10), 

(') См. Книгу ТариФОвъ, къ Полному Собранію Законовъ присое
диненную. 

П Поли. Собр. Зак. т. XIV. Л?Л? 10169, 10179, 10182, 10486. 
Г3) Ibid. т. XXI. Ж 15514. 
(4) Ibid. т. XX. JW 14355 
(*) Ibid. т. ХХІІ. Л # 16284. 
(e) ibid. Л ^ 16489. 
(*) ibid. т. XXIII. Л ^ 17109. 
(8) ibid. т. XXII. Jf 16093. 
(•) ibid. т. XXIII. JW 17511. 

(10) Поли. Собр. Зак. т. HI. J\? 1687; т. VII. Jlf 4348: ((Тщиться 
«по ВСЯКОЙ возможности, дабы бол е наши товары на деньги прода-
«ваны были, нежели на товары м пены». 

8 



— 114 — 

Йалансъ торговый (') и запретительная система (*) были 
признаны и Императрицею Екатериною И-ю. 

ТАМОЖЕННЫЯ ПОШЛИНЫ СЪ ИНОСТРАННЫХЪ ТОВА-

РОВЪ, ПРОВОЗИМЫХЪ ЧРЁЗЪ РОССІЮ. 

Транзитная торговля чрезъ Россію не.была весьма зна
чительна. Царь Іоаннъ Васильевича позволилъ предводи
телю англійскихъ кораблей, прибывшихъ въ 1557 году къ 
устью Двины, Антонію Дженкинсону, завести торговлю съ 
Персіею, которая и началась въ 1567-мъ году (*]. Англи
чане избавлены были отъ всякпхъ пошлинъ съ провозй-
мыхъ ими товаровъ (4). Эта привиллегія ихъ была подтвер
ждена и сыномъ Грознаго, еодоромъ Іоанновичёмъ (*). 
Въ 1667 году дозволено было Испаганской армянской ком-
гіаній провозить чрезъ Россію въ иностранныя государ
ства шёлкъ сырецъ и Другіе персидскіе товары, заплатя 
отъ зжую пошлину и провозя по договору (*). Но въ чемъ со
стояла эта пошлина неизв стно. Эта привиллегія подтвер
ждена была Петромъ Великимъ въ 1708 году. Въ 1673 
году голландскій посланникъ просилъ позволенія своимъ 
соотечественникамъ про зжать въ ІТерсію, для производ
ства тамъ торговля, л вывозить чрезъ Россію купленные 
въ ней товары, представляя Правительству, что оно мо-
жетъ за протьздъ съ шелку съ сырцу въ Россійскомъ Государ-
cmm отъ зясую пошлину и за провозъ многое число взять) wo 
получилъ отказъ ('). 

(') Поли. Собр. Зак. т. IIL Л$ 1687: «А буде у кого въ пропуску 
«будутъ товары за море и въ новый бы годъ т ЛЮДИ, которые см ядотъ 
«ва товары за море, п т мъ .зюдемъ т ииоземскіе товары объявить 
«у Архангельскаго города Гостю съ товарищи, а Гостю €1> товарищи 
«того смотр ть нлкр вко, чтобъ противъ отпуску іфт тЫъ това-
«рамъ была сходна съ настоящею прибылью». 

(2) Ibid т. VII. JW 4346. 
(5) Истор. Госуд, Росс. т. 8. сгр, 278. 
(4) Ibid. т. 9. стр. 153. 
(а) Ibid. т. 10. стр, 189. 
(е) Поли. Собр. Зак. ЛГ 410. 
(7) Ibid. Л? 539. 
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Петръ же Веіикій самъ старался привлечь Голдандцевъ 
къ торговл съ Персіею^ для выгодъ завоеванныхъ имъ у 
этого государства земель. Въ 1723 году писалъ онъ Под
полковнику Князю Куракину: «По времени нристойнымъ 
«обр&зомъ можешь Голлацдцамъ объявить о торгу ихъ 
«шелковомъ, чтобъ оной начать; а ежели будутъ сомн ^ 
«ваться о Туркахъ, в рь мн , что того они не достигнуть 
«Турки, ибо я тотъ край довольно знаю, какъ труденъ не 
«точію Туркамъ, но и нашимъ, каковы нетерп ливы, также 
«и допустить ихъ мы не можемъ, и можешь обнадежить, 
«что сей торгъ весьма безопасенъ, и что мы имъ всякую 
«возможную помочь чинить будемъ (f). 

Самое положеніе Россіи, обширность ея, худые пути со-
общенія, не могли благопріятствовать этой торговл . Азіят-
скія государства, нуждающіяся въ европейскихъ произве-
деніяхъ и щедро вознаграждающія оныя своими собствен-
ньши, долженствовали быть преимущественною ц лію, къ 
которой стремились западные мануфактуристы. Но Петръ 
Великій, первый постигшій всю важность этой торговли 
для Россіи, желалъ обратить ее въ пользу своихъ поддан-
ныхъ, и потому не могъ слишкомъ благопріятствовать ино-
странцамъ. 

УПРАВЛЕШЕ ТАМОЖЕННЫМИ СБОРАМИ. 

1. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ. 

Центральная государственнаго учрежденія для управле-
нія таможенными сборами при существованіи Уд ловъ быть 
не могло. 

Хакимъ г.осударственньшъ учрежденіемъ въ царствованіе 
Алекс я Михайловича былъ Большой Приходъ, въ кото-
ромъ находились окольничій и два дьяка (2). При Петр 
Великомъ главное управленіе надъ таможенными сборами 
перешло въ в д ніе Коммерцъ-Коллегіи (*). По показанію 

С) Цощ. €абр. Зак. т. VII. Л? 4302. 
(2) КОЩИХЙНЪ. стр. 83—84. 
(3) Поли. Собр. Зак. т. Г. JS3 3318. 
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Кошихина, въ прпказ Большаго Прихода собиралось 
ежегодно бол е 500 т. тогдашнихъ рублей. При Импе-
ратриц Елисавет Петровн , "внутренніе таможенные 
сборы, по 5-ти л тней сложности доставляли казн бо-
л е 900 т. р. (903,537) ('), а БЪ начал царствования Им
ператрицы Екатерины ІІ-й пограиичыыя таможни прино
сили бол е 2-хъ милліоновъ (*). 

2. М СТНОЕ УПРАВЛЕНІЕ. 

Главное зав дываніе надъ м стнымъ управленіемъ та
моженными сборами принадлежало нам стникамъ и воло-
стелямъ, которые должны были всячески помогать лицамъ, 
непосредственно управлявшимъ казенными таможенными 
сборами, и во всемъ ихъ отъ сторот остерегать (5), равно 
какъ и смотр ть за точнымъ исполненіемъ обязанностей по 
должности (4). Непосредственное м стное управленіе тамо
женными сборами находилось, или а) въ в д ніи казцы, 
или Ь) въ в д ніи откупщиковъ, или с) въ пользованіи у 
частныхъ людей. 

А) КАЗЕННОЕ МЕСТНОЕ УПРАВ Л Е Ш Е ТАМОЖЕННЫМИ СБОРАМИ. 

Казенное управление шло параллельно съ откупнымъ, а 
въ царствованіе Алекс я Михайловича взяло надъ нимъ 
верхъ, и наконецъ сд лалось единственнымъ. Обративъ вни-
маніе на ужасныя прит сиенія со стороны мытчиковъ, пе-
ревозчиковъ и мостовщпковъ, на множество податныхъ 
лицъ, отъ того об дн вшихъ и немогашхъ платить пода
ти и нести Государевы4 повинности, Царь Алекс й Михай-
ловичъ, въ 1654- году, не приказалъ отдавать въ откупъ 

(«) Поли. Собр."'Зад. т. ХШ. J\S 10164. 
(2) Ibid. т. 3LYI JW 11955. 
(') Ibid. JW 679. 
{А) АКТ. Арх. Эксп. т. Ш. Л# 143: all того бы есте надъ тмя 

«смотрили и берегли накр цко, чтобъ головы и д ловальники тамо-
«жные пошлины сбирали на иасъ неоплошно, съ великимъ ра-
д̂ иьемъ, и сами бх ничішъ не корыстовались и никому по дружб 

«и по посуломъ не норовили. 
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мытовъ, перевозовъ и мостовъ ('); а въ 1681 году уни-
чтоженъ откупъ на всякія таможенный пошлины (*). Но 
Петръ 1-й вновь ввелъ откупъ (3), который особенно сд -
лался употребительнымъ въ царствованіе Императрицы 
Анны Іоанновны (4) и Императора Петра Ш-го. Этотъ 
Государь р шился даже вв рить вс доходы, столь зна
чительные, вн шнихъ таможень двумъ частнымъ лицамъ, 
отдавъ вс таможенные сборы съ привозимыхъ въ Россію 
иностранныхъ товаровъ и вывозпмыхъ изъ оной въ от
купъ Шемякину и Савв Яковлеву, сначала на 5-ть, а по-
томъ и на десять л тъ, приводя тому сл дующія основанія: 
«Понеже никакіе сборы не приличествують толико на от-
«куп быть, какъ таможенные, и во время содержанія ихъ 
«на откуп чрезъ пять л тъ казн нашей было не малое 
«приращеніе, и не слышно было жалобъ отъ купечества, 
«изъ чего казн та прибыль произойдетъ, что на содержа-
«ніе т хъ таможень никакихъ расходовъ не будетъ, но 
«оные вс въ казн останутся».—«Есть еще н которыето-
«вары»,—прибавляется въ указ по сему предмету,—«съкото-
«рыхъ пошлина собиралась въ казну, а не въ откупную сум-
«му, но дабы сей пестроты не было, то повел ваемъ и то имъ 
отдать (*).—Откупщики эти оказались неисправными, и Им
ператрица Екатерина П-я, уничтоживъ откупъ, ввела вновь 
казенное управленіе (в). Почти сто л тъ перёдъ т мъ сд -
лалъ то же самое Царь Алекс й Михайловичъ; но такъ какъ 
постепенное историческое развитіе государства не было въ 
дух Правительства, получившаго съ царствованія Петра 
1-го характеръ чисто преобразовательный и неусловли-
вавшійся исторіею государства, то историческіе опыты 
не заслуяшвали никакого вниманія, и часто многіе десятки 
л тъ были потеряны въ ошибочныхъ нововведеніяхъ, дав
но признанныхъ ненужными и часто вредными. 

Органами казеннаго непосредственнаго м стнаго управ-

(') Поли. Собр. Зак. Л ? 1МЗ. 
Y) Ibid. JK3 876. *j 
(5) Ibid. т. V\. JK3 3713. 
(4) Ibid. т. Ш . J\S 5785. 
(й) Ibid. т. XV. Л? 11489. 
(•) Ibid. т. XVI. J\S 11654. 
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ленія таможенными сборами были: 1) таможенные головы 
й 2) таможенные ц ловальники. 

1. ТАЗІОЖЕНИЫЕ ГОЛОВЫ (БУРГОМИСТРЫ). 

Таможенные головы избирались обыкновенно м стными 
жителями изъ среды себя ('); если же и встр чаемъ, что 
они назначались иногда Государями, то это было исклю-
ченіе, вынужденное или отдаленности или необразованно
стью страны (2), или другими подобными чрезвычайными 
обстоятельствами (^. Первый способъ поставленія головъ 
былъ конечно гораздо выгодн е для жителей, кои среди 
себя же избравши себ голову, могли над яться на боль
шую со стороны его справедливость, ч мъ отъ челов ка 
имъ чу ж даго. 

Сословія, им вшія право занимать эту должность^ были: 
1) гости (4); 2) гостиная и суконная сотни; 3) торговые 
и посадскіе люди (*); А) служилые люди: драгуны, пущка-
ри, затинщики, воротники, кузнецы и плотники, когда они 
были свободны отъ службы (*); 5) самые отставные изъ 
служилыхъ людей (7)- G) дворовые крестьяне и 7) мона-
стырскіе крестьяне (с). 

До 1681 года должность таможеннаго головы занимали 
обыкновеннно прсадскіе люди (*). Но въ этомъ году имен-
нымъ указомъ Царя еодора Алекс евича (,0) повел но: 
1) выбирать голову гостямъ и гостииной а суконной сот
ни торговымъ людямъ на Московскую таможню изъ среды 

(') Акт. Арх. Эксгі, т. IY- Л ^ 5. Поди. Собр. Зак. JW 67 . 
(2) Полы.,Собр. Зак. Ж 1413. 
(3) Акт. Арх. Эксп. т. Ш. Л$ 143. 
(4) Несторъ Шлецера т. П. стр. 65-І. Успенскій, Оиытъ о древно-

стяхъ русскихъ. Харьковъ. 1818 г. т. II . стр. 191. Кодшхянъ, 
стр. 111. 

(*) Ibidem. 
(в) Поли. Собр. Зак, ЖЛ? 876, 879, 880. 
(7) ibid, JW і з і і . 
(•') Ibid. Ж 879. 
С) Акт. Ист, т. IIL е4# 185. 

(10) Поля. Собр. Зак. Л<?сЛ#876 п 879. Акт. Арх. Эксп. JW 2І6. 
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себя, а въ городахъ имъ же изъ посадскихъ людей, если 
они кого изъ нихъ знаютъ. 2) Если же они не знаютъ 
никого, то выбирать въ головы предоставляется, по пре
жнему, жителямъ города,* 3) Если въ город посадскихъ 
людей вовсе н тъ, или очень мало, то, по прежнему, дозво
ляется выбирать въ головы изъ стр льцовъ, казаковъ, дра-
гуновъ, пушкарей, затинщиковъ, воротниковъ, плотниковъ 
и изъ иныхъ чиповъ, изъ служилыхь людей, которые живутъ 
въ т хъ городахъ. 4) Когда же у помяну тыхъ служилыхъ 
людей въ городахъ мало, а въ у здахъ т хъ городовъ есть 
дворцовые и монастырскіе крестьяне, то выбирать въ го
ловы изъ среды ихъ по прежнему. 5) Въ случа же не-
им нія въ у здахъ т хъ городовъ дворцовыхъ и мона-
стырскихъ крестьянъ, выбирать голову изъ посадскихъ и 
изъ служилыхъ людей другихъ городовъ, изъ кошорыхь до
ведется. 

Выбирать въ эту должность предписывалось по разсмо-
тріънъю и не по кедружб ^ но самою хрыстіанскою правдою, 
безъ оскорблетя досуоісихъ и Богу угодныхъ людей, не на живо
ты смотря, по в дан отъ житгл ихъ христіанскаю къ Богу 
душевную доброд тель и правду С). 

Условія, необходимыя для того, чтобы им ть право за
нимать эту должность были: 1) хорошее поведеніе, 2) зна-
ніе д ла, 3) зажиточность (*); также требовалась k) гра
мотность (5). Впрочемъ это условіе было не яепрем н-
ное {*). . 

Семейства, изъ которыхъ выбирались головы, раздое
ны были на очереди; но эти очереди, при худомъ состоя-
ніи сбора и при нужд государства въ деньгахъ, не всегда 
наблюдались (*), а приказывалось обыкновенно авыбпрать 
«самыхъ добрыхъ и знающихъ, пожиточныхъ и правди-
«выхъ людей, кому бы въ сбор Государевой казны мо
жно в рить, чтобы въ томъ сбор предъ прошлыми года-

{') Поли. Собр. Зак. Ж 408. 
(2) Ibid. J\?A$ 876 и 882, 
{*) Акт. Ист. т. Ш. Л$ 185. 
ІА) Акт. Арх. Эксп. т. I. Ж 282. 
{*) Поли. Собр. Зак. Ж 876. 
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«ми учинить прибыль для пополненія Государевой казны, 
«для нын шнихъ непрестаииыхъ служебъ». 

Что касается до времени поставіенія таможенныхъ го-
ловъ, то мы, не опасаясь, можемъ сказать, что относи
тельно времени поставленія ихъ сзгществовало общее пра
вило, которое подкр пляется, по крайней м р , вс ми до-
шедшими до насъ актами того времени. Постановленіе го-
ловъ происходило обыкновенно въ день новаго года, т. е. 
Uro Сентября, въ Семенъ-день (1). Избирались же они м -
сяца за два или бол е до Семенова дня. Д лалось это для 
того, чтобы лица, долженствовавшія быть головами, не 
отлучались отъ м стъ своихъ жительствъ, для торговыхъ 
промысловчь, на ярмарки, изъ которыхъ многія, какъ-то: 
Архангельская, Макарьевская, Свинская (") и другія были 
въ этомъ 'М сяц и привлекали къ себ часто все народо
население посада или селенія (5). 

Выбранный въ головы приводился къ присяг . При Ца~ 
р Алекс Михайлович запись, по которой приводили 
новоизбраннаго таможеннаго голову къ присяг , была сл -
дующая: «Азъ (имя) ц лую сей святой и животворящш 
«крестъ Господень, Государю своему, Царю и Великому 
«Князю Алекс ю Михаиловичу всеа Русіи на томъ, что 
«быти намъ у Его Государева, Царева и Великаго Князя 
«Алекс я Михаиловича всеа Русіи д ла (м сто) въ тамо-
«жетщхъ головахъ, и будучи (имя) у Его Государева д -
«ла въ таможн сбирати Его Государева Царева и Вели-
«каго Князя Алекс я Михаиловича всеа Русіи казна съ ве-
«ликимъ рад ньемъ, въ правду, безъ всякія хитрости, по 
«сему Государеву, Цареву и Великаго Князя Алекс я Ми-
«хаиловича всеа Русіи крестному д лованью и по уставной 
«грамот ; а таможенными сборами самимъ намъ не ко-
«рыстоваться, п Государевыхъ печатныхъ м ръ не убав-
«дивать и не перем нивать, и на свои расходы и на тор-
ссговлю Государевыхъ денегъ себ не имать и никому не 
«давать; и мн (имя) ни на какихъ людехъ лишнихъ де-
«негъ не сбирать и Государевыми таможенными деньгами 

(,) Акт, Арх. Эі сп. т. Ш. Ж 143; т. IY. JW 246. 
(2) Въ Брласкомъ У зд .— Поли. Собр. Зак. т, II. JW 993. 
{5)Полн. Собр. Зац. т. IL Л ^ 880. 
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«будучи у таможеннаго сбору, не торговать и т мъ не ко
се рыстоваться и за своими промыслы и за торгомъ не хо-
«дить, и быть безпрестани у таможеннаго сбору.—Также 
«мн (имя) голов надъ ц ювальники въ таможн смотр ть 
«и беречь того накр шш, чтобы ц ловальники у тамо-
«женнаго сбору, у продажи, и у запасов^ у покупки бы-
«ли безъ отлучно, съ рад ньемъ и не пьяни, и денегъ не 
«крали; а клали бъ деньги за Головину печать въ ящики, 
«а мимо ящиковъ Государевыхъ денегъ никуды не клали; 
«и лишнихъ пошлинъ съ товаровъ не имали, а имали бы 
«пошлину со всякихъ товаровъ и съ хл ба по уставной 
«грамот , п указныхъ м ръ досматривать по часту, чтобъ 
«не перем няли и не убавливалп, и никакія хитрости не 
«чинили для своей корысти; а увижу азъ (имя) или у кого 
«св даю, которые ц ловалышки въ таможенномъ сбор 
.«учинять какую хитрость, и мн (имя) о томъ* сказать вое-
«вод JH писать о томъ къ Государю, къ Москв , прямо 
«въ правду, п ничего мн не утаить нпкотораго д да. Въ 
«томъ я (имя) ц лую сен святой и животворящій крестъ 
«Господень Государю своему и Великому Князю Алекс ю 
«Михаиловичу всеа Русіп на томъ на всемъ, какъ въ сей 
«записи писано» (*). 

Выбиравшіе обязаны были скр ппть листъ избранія соб
ственными подписями. Эти выбиравшіе и ихъ земскіе ста
росты за неправые выборы подлежали наказанію п пени (*). 

Вступивъ въ должность, новый таможенный голова дол-
женъ бьиъ принять отъ стараго таможеннаго головы та-
моженныя уставныя грамоты, вс таможенныя д ла и вся-
кгй таможенный заводе, какъ-то: м сячныя печати, печат-
ныя трубки и молотки, в счіе контари, терези, пудовыя 
гири и Фунты и проч. и удостов риться въ в рности раз-
дичныхъ м ръ (5). Хотя новый голова и вступалъ ино
гда въ должность позже назначеннаго срока, но не мен е 
того, разечеты его съ старымъ головою кончались поло-
женнымъ срокомъ, а въ деньгахъ, собранныхъ съ назна
ченнаго срока старымъ головою и ему отданныхъ, онъ да-

(•) Акт. Арх. Эксп. т. IV. Jiff 59. 
(4) Ibidem. 
(3) Поля. Собр. Зак. Л? 873. 
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вахь особенную отпись. Это д лалось для спору, чтобы вь 
томь году межъ ихъ сборовъ смушъ не было и еъ см тной бы 
вь городовой списокъ написати было есяте сборы безсмутно 
сентября съ 1-го числа сентября же по 1-е число. (*) 

Таможеннымъ головамъ, во время отправленія ими воз
ложенной на нихъ должности, отводились для жительства 
дворы близь таможни, чтобы имъ, будучи у Государем д ла, 
вь дворовомъ столнъ лужи не было (*). Жалованья они,'ка
жется, не получали. Потому освобожденіе отъ этихъ дол-
жносгёи почиталось за особенную милость (*), 

Головы поставлялись только на одинъ годъ (4). 
Должность ихъ состояла въ томъ, чтобы: 1) отм чать 

вCJL привезенные на торгъ товары (а); 2) ц нить ихъ (в). 
Ъаш оц нки д лали они обыкновенно вм ст съ ц ловаль-
никами (7) и иногда съ м стными жителями (*). Для ббль-
шаго же обезпеченія торговцевъ отъ самовластія таможен-
ныхъ старостъ, приказывалось иногда брать тамгу съ оц н-
кй товаровъ при самой продаж и покупк оныхъ (9). 

Почти во вс хъ таможенныхъ грамотахъ предписыва
лось таможеннымъ головамъ т хъ торговъ, гд они сами 
производили оц нку, быть безкорыстнымъ, оц нивая товаръ 
въ ц ну, что онъ д йствительно СТЬИТЪ (10); 3) оц нивать 
и брать пошлину съ отвозимыхъ съ торга товаровъ, въ дру-
гіе ли города русскіе или за границу ("); і) покупать вс 
нужные для таможни запасы. Покупка же вещей, безъ ко-
торыхъ можно было на таможн обойтись,'строго воспре-

(') Акт. Арх. Эксп. т. III. JW 143. 
(*) Ibidem. 
(5) Ibid. Л$ 139. 
(4) Ibid. J\$ ІДЗ.т. IV. Л? 246. Поли. Собр. Зак. Л? 280. 
(*) Акт. Арх. Экса. т. I. Л$ 282; Поли. Собр. Зак. Л? 408. 
(6) Акт. Арх. Эксп. т. I. JW 282: «А складыватп товаръ тамозкнвкомъ-, 

«у Иовгороддовъ, иу вс хъ городовъ Московскіе земли, и у вс хъ 
«городовъ Тверскіе зшли, п у Смолянъ, пу Литвина, тацожъ й у всяко.-
«го иноземца, по д а , какх которой товаръ что стоить». 
(
7
) Ibid. т. И. JW 65. 

Н Ibid. т. I. Ж 263; т. HI, J№ 117. 

(
9
) Ibid. т. IV. JW 64. 

(10) Ibid. т. I. Jiff 282; т. HI. JWJW $12 а 314. 
(п) Поли. Собр. Зак. ^1^408 
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ншась (*). Необходимые расходы таможеннымъ деньгамъ 
могли производить головы не иначе, какъ по особеннымъ 
указамъ Московскихъ Приказовъ (*); 5) вс собранныя 
деньги, равно какъ и израсходованные должны были за
писывать въ книги, отд ляя различные виды таможенныхъ 
пошлинъ, означая время, м сто взятія пошлины, лицо и 
товары, съ которыхъ она взята (5) и т. п.; 6) отбирать въ 
казну протаможенные товары, записывая ихъ особенною 
статьею въ книги (4). 

Собранныя таможенныя деньги головы обязаны были 
отдавать ежем сячно, въ Москв въ Большой Приходъ, а 
въ областяхъ нам стнику и волостелямъ, и получали от-
писи за подписью получившихъ оныя (*). 

По самому существу таможенныхъ сборовъ, невозможно 
приказать сбирать оныя въ опред ленной величиц , которая 
зависитъ отъ изм няющейся суммы привозимыхъ на торгъ 
товаровъ и ц нности ихъ. Въ таможенныхъ грамотахъ 
предписывалось иногда головамъ собрать столько, сколько 

. было собрано въ предъидущемъ году О; но обыкновенно 
повел валось собрать бол е, съ об щаніемъ за то награды, 
а въ противномъ случа наказания и взыскъ пени (7). Та~ 
кія предписанія уполномочивали головъ къ большимъ при-
т сненіямъ при сборахъ, а иногда къ собранію недостав-

(') Полн. Собр. Зак. Л ^ 1109. 
{а) Ibid. Ж 873. 
(«) Акт. Арх. Эксп. т. I, Л? 282: «А кто явитъ товаръ сколко 

«ацбуди въ которомъ м сяд и котораго дни, п таможникомъ т хъ 
«людей товаръ и что съ которого товару тамги возмутъ, п то по-
«сать въ книги сампмъ». JW 338: «А въ книги писати таможникомъ 
«таможная пошлина, большая тамга опроч , свалнля и замытная опро-
(сч жъ, а поворотную п онбарную пошлину опроч жъ». Полн. Собр. 
Зак. JWJW 1162 и 1164. 

{*) Акт. Арх. Эксп. т. III. Я? Ш. 
(»j Ibid. Ж 241. 
(e) Ibid. т. I. JW 338: «Таможенную пошлину вел ли есмя имати 

«протпвъ прежнихъ сборовъ, что собрали въ ирежнихъ годахъ, а 
«будетъ сберутъ т хъ годовъ болши, и мы за то пожалуемъ». 
X (7) Ibid. J\# 282; «Недоборъ таможенныхъ пошлинъ, что у иихъ 
«иередъ прежними годы въ недобор будетъ, велитъ Государь на 
«іШхъ.жс B3HtE вдвое». 
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шихъ денегъ съ жителей ('). Таможенные недоборы взы
скивались съ таможешшхъ головъ и ц ловальниковъ (а). 

При оставленіи должности, таможенный голова обязанъ 
былъ подать свои таможенныя книги нам стнику (3), а 
иногда земскимъ старостамъ (*), за своимъ подписаніемъ. 
Если отчеты головы свид тельствовали земскіе старосты, 
то они обыкновенно читали ихъ въ земскихъ избахъ всякихъ 
чиповъ людемъ вслухъ, не по одно время для того, протшъ сбо
ром своихъ, таможенные головы и ц ловалышки, пошлинныл 
деньги сполна ли написали и па приказные расходы пли себ че
го изъ сбору своего не укралилъ (*). 

Счетные списки, за подписью пов рявшихъ оные, вм -
ст съ таможенными деньгами, отправлялись съ т ми же 
таможенными головами въ Московскій Приказъ, гд имъ 
давалась отъ дьяковъ росішска въ нолученш оныхъ {G). 

Таможенные головы, зав дывая отд льными видами та-
моженныхъ пошлинъ, получали отъ нихъ свое названіе f), 
но изложенная должность ихъ оставалась всегда одинако
вою. Таможенные головы переименованы при Петр Ве-
ликомъ въ таможенные бурмистры (•), • но существо и вс Й 
обязанности ихъ должности оставались т же самыя. 

2) ТАМОЖЕННЫЕ ЦЪЛОВАЛЬИИКИ. 

Таможенные ц ловальники выбирались обыкновенно наро-
домъ (9). Того требовало обезпеченіе подданныхъ отъ ли
хоимства, ибо ц ловалышки, по должности своей, входя 

(!) Акт. Арх. Эксп. т. I. JY$ 338: «Недоборные таможные денги ц -
«.ювалники разводлтъ по окладу, по сошкамъ, и іп> томъ таможномъ 
анедобор отъ т хъ силнмхъ людей и д ловалнпкомъ таможнымъ и 
с<т ш> волостшъ, въ которыхъ онп сидягь, убытки ведпкіе». 

П Поли. Собр. Зак. Л ^ 679. 
(3) Акт. Арх. Эксп. т. Ш . Л? 143. 
(4) Полы. 'Собр. Зак. J№ 679. 
(*) Ibidem. 

(в) Акт. Арх. Эксп. т. L JW 338; т. П. л ? 22; т. Ill, JW 124. 
(7) Ibid. т. 1. JWjyeTl, 78, 84, 134, 222 и др, 
(8) Шли. Собр. Зак. т. III . J№ 1697. 
П Акт. Арх. Эксп, т. III. JW 143. Поли. Собр. Зак. J\$J№ 876, 879. 
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во вс подробности таможенныхъ сборовъ, могли нару
шать уставы чаще, ч мъ головы, которые им ли высшее 
зав дываніе. Они находились подъ непосредственнымъ на-
чальствомъ головы (*); но въ случа уклоненія головъ отъ 
обязанностей ихъ должности, они им ли право и обязан
ность, мимо нам стника, доносить о томъ .щшмо Госу
дарю (а). • 

Сословія, допущенныя къ занятію этой должности, были: 
1) гости, 2) гостиная и суконная сотни, 3) торговые и 
посадскіе люди (s), 4) черныя сотни, 5) слободскіе люди^ 
G) служилые люди: стр льцы, казаки, ^драгуны, пушкари, 
затинщики, воротники, кузнецы, плотники, 7) дворцовые 
крестьяне, 8) монастырскіе крестьяне С). 

Изъ служилыхъ людей выбирали на томъ же основаніи, 
какъ выбирали изъ нихъ въ головы (*). Обыкновенно же 
выбирались ц ловальники посадскими людьми изъ среды 
себя. Но указомъ 1681 года право избранія предоставлено 
гостямъ, гостиной и суконной сотнямъ. Посл довательность 
сословій, изъ которыхъ выбиралп ц ловальнпковъ, была та 
же, какъ и при избраніи головъ (6). 

Условія, необходимыя для того, чтобы быть избрану въ 
таможенные ц ловальники, были: 1) доброе поведеніе, 2} 
знаніе д ла, 3) зажиточность (7). Требовалась также 4) гра
мотность, но, кажется, не отъ вс хъ ц ловальниковъ; доволь
но было, если н которые изъ нихъ, находившіеся при 
той же должности, зналп читать и писать (8). 

При голов находилось обыкновенно н сколько ц ло-
вальниковъ. Впрочемъ, число ихъ не было опред лено; оно 
завис ло отъ обширности таможеннаго сбора, сколтмъ че-
лов комъ пригоже. Обыкновенно соображались съ прежними 
годами, какъ Шло въ прежних^ юд хъ (9). 

£DLAKT. Арх, Эксп. т. Ш . J\3 241; 
l ^ l b i d . т. IV. J№ 59. 
(5) Кошихинъ. стр. 111. 
(ч) Поли. Собр. Зак. JV?J\? 876 и 879. 
(«) Ibid. Л / 1311. 
(6) Ibid. J№№ 876 и S79. 
(7) Акт. Арх. Эксп, т. И. Л ? 22; т. Ш. Ж 143. 
(•) ibid. т. Г. J№ 282. 
(•) Ibid, т, IIL JW 143. 
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Таможенныхъ ц ловалышковъ приводили къ присяг на 
томъ, что имъ, будучи въ таможн ... у Государева тамо* 
женнаго сбору, съ головами, Государю во всемъ прлмити и до
бра хот ти и прибыли искати и Государевыми деньгами не ко* 
рыстоваться, и хитрости никоторыл не чинити, и никому въ 
тамоэюешыхя пошлинахъ не норовити (*). 

Должность таможенныхъ ц ловальниковъ состояла въ 
подмог таможеннымъ головамъ.—Они чаще Еторыхъ, в -
роятно^ находились при самомъ сбор пошлинъ, потому 
записывали полученныя деньги, клали ихъ въ ларцы, за
печатанные печатью головы, но не иначе, какъ въ при-
сутствіи вс хъ ихъ (2), сбирали протаможье (3) и.т. п. 

Все, что мы сказали объ очереди и времени цзбранія я 
поістановленія таможенныхъ головъ, продолжительности ис-
правленія ими ихъ должности, поручительства выбирав-
шихъ и присяги выбраннаго, им ло зд сь вполн свое при-
шжені . 

Таможенные ц ловальники не получали казенцщхъ дво-
ровъ для ждаельстм во жремя йспраіленія шъ должно
сти. При таможенныхъ голозахъ и цфловальникахъ состоя
ли сторожа и разнощики, для отобранія протаможенныхъ 
товаровъ (4). Для письма пм ли они дьяковъ (*), кото
рые поступали въ эту должность по земскимъ выбо-
рамъ (6). 

Иногда для помоги таможенньшъ головамъ давались имъ 
такъ называемые товарищи (7). 

Въ 1725,году большая часть таможенныхъ сборовъ, на
ходившихся на в р , отдана была въ в д ніе ратушъ, ко-
торымъ и полагалось собирать ежегодно изв стную сумму, 
сообразно съ прежними доходами по этой повинности, «а 
«лишніе сверхъ положеннаго окладу оставить РІМЪ на об-
ссщую городскую пользу» ("]; Эти ратуши были прямо под-

(f) Акт. Арх. Эксп. т. Ш. Я? МЗ. 
(2) Ibid. т. I. Л ^ 282; т. IL Л? 22. 
(5) Ibid. т. Ш. Ж 124. 
(4) Ibidem. 
I'3) Ibidem, 
(G) Ibid. т. ІУ. 256. 
(7) Кошихинъ. стр. 111. 
(•) Полн. Собр. Зак. т. IX. Л ^ 6958. 
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чинены главному центральному управленію надъ таможен
ными сборами. 

3) ОТКУПНОЕ СОДЕРЖАШЕ ТАМОЖЕННЫХЪ СБОРОВЪ. 

Мы вид ли , что откупное содержаніе таможенныхъ 
сборовъ существовало вм ст съ казеннымъ управленіемъ 
оными, что къ концу разсматриваемаго періода простран
ство д йствія онаго уменьшилось, и наконецъ откупа вовсе 
были уничтожены. Отдача таможенныхъ сборовъ на откупъ 
производилась вначал въ Москв (*). Отдавались въ от
купъ и вс таможенные сборы, н н которые ихъ виды 
ртд льно (2). Откупщпкъ обязывался платить Правительству 
изв стную сумму денегъ въ изв стные сроки (5) и лриво-
дилъ по себ поручниковъ, которые, въ случа неплатежа 
откупщика, обязывались вносить за него должныя день
ги (*). По заключеніи откупныхъ условіп, откупщику дава
лись таможеыныя грамоты, въ которыхъ точно п подроб
но опред лялись вс тахможенныя пошлины, величина ихъ, 
образъ ихъ взиманія (*) и т. п., и также дни, въ которые 
позволялось торговать (6). Если вм ст съ таможеннымъ 
сборомъ, отдавалась въ откупъ таможня со вс ми ея при
надлежностями, то съ откупщиковъ бралась особенная пла
та ж росписка въ принятіи т хъ пом щеній (7j- Откупщи
ки обязаны были во всей точности исполнять предписан
ное таможенными грамотами (8). 

Хотя къ откупщикамъ не приставлялись должностныя 
лица, съ обязанностію сл дить за ихъ д йствіями при сбо-
р пошлинъ, т мъ не мен § откупщики состояли подъ 

(') Акт. Арх. Эксп. т. II. Л/..15-
(3) Ibid. т. I. Л?Ж 134 и 277. 
(s) Ibid. JW 134. 
(4) Ibid. J№ 334. 
(B) Ibid. JWJW 134, 223, 262, 271, 331, 332, 334, 335, 348, 352, 

356, 362, 363, 366; т. II. J№J\? 15, 22; т. III. JW 117; т. IV. 
JW 202. 

(e) Ibid. т. I. J№J№ 342 и 366. 
(7) Ibid. т. IV. Л$ 202 
(8) Ibid. т. I. ^ ^ 3 3 5 . 
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надзоромъ м стнаго начальства. Оно пов ряло ихъ м ры, 
в съ (') и проч., также помогало имъ въ законномъ взима-
ніи пошлинъ, давало приставовъ противъ неплатившихъ 
узаконенныя пошлины, и вручало доправленныя деньги от-
куищикамъ. 

Если же нам стникъ не исполнялъ этихъ своихъ обязан
ностей, а отктпщикъ несъ чрезъ то убытокъ, то этотъ 
убытокъ взыскивался обыкновенно съ нам стника. 

Во время содержанія откупа, откупщики пользовались 
часто большими иривиллегіями, именно: они освобожда-

; лись отъ суда по всякимъ противъ нихъ искамъ, исключая 
таттпыхъ и разРойныхв д лъ (2). s 

Время, на которое таможенные сборы отдавались на от-
купъ, означалось въ таможенныхъ откупныхъ грамотахъ. 
Обыкновенно годъ составлялъ срокъ откупа, но въ актахъ 
встр чаемъ, что они продолжались и дал е (5). Откушцикъ 
долженъ былъ за н сколько времени, обыкновенно за два 
м сяца (4), или. за м сяцъ (*) до окончанія своего отку
па, отказываться отъ него въ Московскомъ Приказ (в). 
Въ противномъ случа откупщикъ и поручники по немъ 
обязаны были платить прежнія откупныя таможенныя 
деньги за сл дующій годъ и наддачі] (которая обыкновен
но съ каждымъ годомъ возрастала) либо вдвое (7), либо 
что Государь укажешь (*) и т. п. Иногда отъ наддачи от
купщики избавлялись (9). Иногда позволялось за лишній 
м сяцъ содержанія откупа заплатить деньги, соразм ряясь 
съ годовою откупною суммою ( , 0). 

(') Акт, Арх- Эксп. т. I. JW 335. 
(2) Ibid. JW 277; т. IV. Л # 202. 
(s) Ibidem. 
П Ibid. j\SJ\ff 334, 348. 
(e) Ibid. т.'И. Ж 15. 
(с) Ibidem. 
(7) Ibid. т. L Л$ 334. 
(8) Ibid. т. I I . JW 15. 
(•) Ibid. т. 1. № 366. 

Н Ibid. т.ІІ. JWib. 
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ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ ВЪ ПОЛЬЗОВАШИ ЧАСТНЫХЪ 

,; . >>.*• • • . < •• j . •;.•.. . .. ..-.,. ..•: ; П ? , , » : . •. . 

... Тд^женные сборм отдавались дногда въ до^д^^чаетнымъ 
шцшъ ('j, но всего чаще монастырлмъ, на воскъуц ца ла-
данр и на те^ьят и па вину церковное, и на всякое церя &ще 
строеніе и ца монастырскій обиходь ^. Монастыре о0іь|щр^т 
ВІВДНО им ли своихъ собственныхъ таможниковъ, таможен-
щжь же сборомъ св тскихъ лпцъ зав дывалъ казенный 
таможенный голова. —-Сборъ таможенныхъ пошлинъ прог-
ЕСХОДИЛЪ д о дававшимся особ,еннымъ таможеннымъ грамо-

2) С У Д Е Б Н Ы Е С Б О Р Ы. 

^Русская Правда и Судёбншш йм ібтъ чисто Финансовый 
іарактеръ, сохранпвшійся отчасти и въ Уложеніп Царя 
Алекс я Михайловича: наказапіе было доходъ правитель
ства. Потому судебные сборы составляли одинъ изъ важ-
н йшихъ источниковъ государственныхъ доходовъ. 

Первое упоминайіе о судебныхъ сборахъ ^въ^УШій 
л тописяхъ находимъ мы въ слоівахъ ЕгіисЙбійв / ^ О І З І ^ ^ 

вавййхъ Владимір^, у н ^ ч т 6 ^ й і Ц е ^ У ё ^ 0 Щ^Щ 'сібііквве
сти ихъ. «И р шк ётарци Епийксіпи;1 '''ріайъ мног^, а ежъ 
сгвйраі, т і йа ружьй ж на конёіъбуди» ('). Въ дошедшихть 
до насъ исторэтескпхъ памятникахъ не показано, съ како
го времени Князья стали пользоваться вирами. По мбейу 
мн нію, Владимір былъ виновником^ этого новойёденія. 
Ольга, сама показавшая яркій образецъ Mectn, Святославе, 
думавшій только о войнахъ, не могли ^такъ далеко расйро-
странить своіб власть и вліяніе на внутреннюю органпзацію 
вновь подчинезайыхъ нмъ племенъ. Не ¥акимъ является 
Владиміръ, иастОящій основатель Русскаго ГоСударс+вІ,-
чуждающійся Нормановъ, принймаюіцій со всемъ народдМъ 

(') Акт. Арх. Эксп. т. I. Л ^ 356. Поли. Собр. Зак. Л? 743. 
(а) Акт. Ист. т. III. ' JW 94. Акт; Арх. Эксп. т. I. lJW№ 352, 

363; f. т JV? 21; т. Ш. JW 301^ -т IV. J№Ji9 55, 216, 289. 
Поли. Собр. Зак. Л2Л$ 993, 1160. -

(3) Новгородскій Л тошісецъ, стр. 323. 
9 
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^рімстіднскую в ру. Въ Русской Правд Яросдавовой о сут 
дебныхъ сборахъ не упоминается, потому что эта грамота 
дана была Ярославомъ Новгородцамъ , какъ привиллегія, 
освобождающая ихъ отъ су дебныхъ сборовъ. Д йстййтеііь-
йость же существованія сихъ посл днихъ въ помянутое 
время подтверждается сл дующимъ изр ченіемъпоздн й-
шей Правды: «Вирьникоу взяти.... и т. д. «по то Вирьникоу 
съ отрокомъ». — Если были вирники, т. е. сбиратели су^ 
дебныхъ пошлинъ, то были и виры, или судебныя ПОЙІЛИ^ 

ны, шедшія Князю ; иначе не могло бы быть въ это вре
мя и слова, происходящаго отъ виры. Изъ Правды Яро^-
славовой судебные сборы перешли и въ Правду сыновей 
его. Въ Правд Мономаховой, называемой въ ц ломъ со-
став ея Полною Правдою, судебныя пошлины количествен
но превзошли частное вознагражденіе. На прим ръ, если 
^то кого ударялъ по рук или по ног такъ, что рука или 
щщ щтлъш или отсыхали , ИЛИ кто выкалывгцъ гл&зъ 
дщгощ, ^бяацнъ бьіл^ пладдть Князю двадцать,гриреіі^, % 
ори^ендому тодь^о десят^^рвде^ъ. Отрубіщвціійу K9fo лиДц 
палецъ платилъ раненому гривну, а Княа̂ у три гридньд. Съ 
ранивщаго кого либо мечемъ, но не смертельно , взыски
валось три гривны пени въ казну, а раненому на леченье 

бидчикъ давалъ гривну, — Въ договор , заключендомъ 
Сцр^ленскимъ Княземъ Мстиславомъ Давидовичемъ съ Рц-
гою въ 1228 году ('), при назначеніи пени за преступлен!^ 
не говорится, кому она сл дуетъ,—Князю или обиженному; 
но аналогія этого договора съ Полною Правдою даетъ ijrpa-! 
щ заключать, что опред ленныя въ догрвор пени ш̂ ди 
Ді^зщ. Даже въ Нов город , городе свободномъ, вицоэп 
н щ ^сть пени платилъ Великому Князк). Въ договорной 
грамрт^ Црвагорода съ Великими Князьями Васшіещ^ Щ-
сильевичеі^ и Іоадномъ Васильевичемъ, 1Д56 годзц ^рвр-
рлтся: «А что закладъ въ рядныхъ грамотахъ, а то вед -і 
ахомъ имаед Кндземъ Великимъ съ владыкою нді винрва-т, 
«томъ отъ сего докончанія (*).» Въ договорной грамот , 

(*) Собр. Госуд. Грам, и Догов, ч. II стр. 1—4,. Seitragq щх MmnU 
nif Siuganb^ unb fciner ЩЩк. i Sanb. S. 325-т335. Ист. Го^уд. 
Росс. т. Ш. стр. 339. . ім•«: 

(tt) Акт. Арх. Экси. т. I. ,№. 58. 
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заклюнештй Новгородомъ съ Польскимъ Королемъ Кази-
мироміі ІУ въ 1471 году, находЕшъ : с<А въ Рус ти (ко-
«ролю) имати за про зжей судъ, черезъ тодъ, сорокъ руб-
сслевъ,... а въ Водцкой земл имати за про зжей судъ, че^ 
«резъ годт»,' тридцать рублевъ; а въ Ладог ти пятшцррть 
«рублевъ, а съ Ижеры два рубля, а съ Лопци рубль;г за 
с̂ иро зжей судъ черезъ годъ; а по инымъ волостемъ по-
ее Новогородцкимъ имати тоб пошлины по старин , а Но-
сгвугороду пошлннъ не таити по крёстному д лованіш.» 
Д^л е говорится: «А сведется вира, убыотъ сотцкаго въ 
с̂ аел , ино теб (королю) взяти полтина, а ве сотцкого^ 
mm четыре гривны (').» Приведенное постановленіе 
грамоты 1456 года повторено въ одной изъ двухъ дого^ 
ворныхъ грамотъ, заключенныхъ въ 1471 году Новгород 
Л(щъ съ Великнми Князьями Іоаншшъ Ваеильевичемъ и 
Іоанномъ Іоанновичемъ (*). Кр#м того въ сей посл дней 
находимъ: «что закладъ въ той въ Ноугородской грамот 
«въ докончанной написано на на зщиковъ, и на грабезщи-
ссковъ, и наводщиковъ, ино Кияземъ Великимъ взяти по-
«ловина отъ сего докончанія, а Великому Ноугороду ПОЛРО-
«вйна вз^ти; а кто почнетъ посулъ даватщ или. KIOS почнетъ 
«имати па концежь, и по рядомъ и постамъ, ж щ ули^ 
«цамъ у грабезщиковъ и у наводщика и у і шш зшщка^ яно 
«лзятт та, томъ той же закладъ Велякишгь "Квязюмъ полови-
ссна̂  то Ноугородской грамот , а Великому Ноугороду то-
ссдовина».;Кром Князя, судебныя пошлины получали на-
м стники, волостели и прочія судебныя власти: это входи-
ло̂  въ. составъ ихъ т. н* кормленіл (*). Но н тъ сомн нія, 
что? опред ленная часть взимаемыхъ ими судебшыхъ по-
иланъ шла Князю. 

Любопытно вид ть, какъ современники хорошо сознава
ли, что жхъ судебная расправа есть не что иное, какъ ОДШГБ! 
изъ источниковъ государственныхъ доходовъ. Въ договора 
ной грамот , заключенной Новгородомъ съ Польскиагв Ш-
р<иемъ Казшміромъ ІУ^ читаемъ: «Д въ Рус ти иматяза 
«іірш^зжей судъ, черезъ годъ, сорокъ рублевъ^ а держати 

(') Акт. Арх. Эксп. т. I. J№ 87. 
(•) Ibid. JSff 91. 
(5) Ibid. J№JW 37, 87, 92, 115,. .120.' 
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«десяіъі .̂ варнидъ въ Р^с , а ВФ ВОДЦШШ !ЖМДИ жмати за 
«шро зжей суда, черезъ годъ, трвгдцатіі фурблевъ^ и пр<?̂ і 
ДЙХФДЪ отъ варницъ ооставлеиъ среди судебшиъ сборовъ; 
Чисто-Финансовое значеніе суда всего удовлетворителън е 
открывается изъ того ,• ято судебные пошлины, отдаваемы 
были Князьями ва откупъ частнымъ лицамъ До наеъ до
шла одна любопытн йшая откупная грамота,. принадлежа
щая къ 1434 году (*): «У Великаго Князя нам стника.іі. 
«се купи Якимъ Гур евъ и др. Обоиискмй судъ Князя 
«Великаго, внизъ по Волкову, и на Шши на р$к и т* д. 
ссгд нибуди, я̂ли въ город , или въ сел ; ино платити 
ССЙМЪ судъ Князя Великаго по стлрин , а̂  судъ шмъ судити 
«и пошлины имати имъ по старин , и в рноё 'имш^има--
«ти .—А купилъ тогды, коли былъ Князь^ Велики Василій 
«Васильевичъ въ Великомъ Нов город , ино опосл того 
«съ того л та съ того Петрова дни.» 

t іОь бёльшею подробностію опред лены судебныя по--
ІПЛИЙЬІІІВ|Ь будібник іВшикаго Князя Ісшта Васиишвичаі. 
Ои шли отчаісш^Вёлишму Кншю, какгь верховному судк , 
отчасти нам етникамъ и*іірочимъ судьямъ^іфм сш годова-
го жалованья. Относительно судебныхъ пошлинъ, шедшихъ 
Великому Князю, опред лялось: «Съ Великаго Князя, суда 
«имати на виноватомъ по тому же , какъ и съ боярскаго 
«суда, съ рубля по два алтына , кому Князь Великій ве̂ -
«литъ». Нам стникамъ п волостелямъ (вообще боярамъ), 
дьякамъ и подъячимъ назначены въ Судебнпк изв стныя 
судебныя пошлины съ т. н. правой грамоты (бумагаг кото
рая давалась оправданному въ суд ), съ докладнаго стет 
(эшгракта д ла), съ безеудпшо списка (обвиненіе Tqro, кто 
не явился къ суду), съ ерочныхъ (грамоты, въ коихъ ознак 
чался срокъ для суда), съ приставной, грамоты и съ здаіііо 
пространству одного города до другаго. Въ Судебник шоЬ 
ати пошлины исчислены въ подробности. г і ^ 

€уществоваше судебныхъ сборовъ въ пространств вре
мени между двумя 'Судебниками подтверждаштъ с^ дующія 
историческія даннБш: Въ; уставной граі^от Перешавскадъ 
рыболовамъ, 1506 года, Великій Князь Василій Іоанновичъ 

(*) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л / 2 7 . л;? .-:*> •':•: ;;• ' /, , і-^і 
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иостановляетъ : «Побьются въ и#ж!)г , шш въ душегуб-
«етв гіжіи въ̂  разбо / ИІІИ В% татб , ИЖО Щ убйтомЪ' йС-
«цово: доправити , а?€амъ убитой въ̂ кавшг̂ тн въ продаж 
с̂водостёдш и его riyf у О». Въ этой же грамот судеб-

ньімъ пошіинамъ иподвергжутьі вынятіе т. т. пашчШт?д и: 
самосудъ.' За і здъ^и хожеиое приставы понуча^и опрвд ^ 
ленвуюі сумму денегъ съ виновная Подобныя же notfia-
новленіяі : содержать въ себ : другая дошедшая до насъ 
грамота, относящаяся къ тому же году (*) Гражота 1509 
года ^ трамота 1518 .года (4), двФграмоты 1536 года (*^ 
граіштаі15;і7 года (6). Такимъ образом^, ц аый рядъ гра̂ -
мотъ въ продолженіе разсматриваемаго времени проводить 
судебные сборы изъ одного Суд^ника въ другой-

Постан@кіенія Великокняжеекаго Судебника о судебиыхъ 
пошлинахъ \ перешли въ ноіый: В<У ВЪ семъ посігіІдйемъШг* 
поіучили н которымъ » образомъ болькіую правом^ность, 
Такъ въ Царскомъ Судебник постановляется : ссВозметъ 
«бояринъ ,•• или дворецкой , пли казначей, или діякъ или 
«подъячей, или нед лыцикъ, на комъ что лшнекъ, и на томъ 
«взяти втрое» (Суд. 8) и т. п. постановленія (Суд. 3,4, 5.)— 
Приговорною грамотою 1550 года, сотскіе и ихъ ссШИ* 
уличенные въ укрывательств 1 тршъ й разбайнй&ов*;1 *нй 
подлежать уголовному наказанію, а только пени въ десять 
рублей и плат убы^овъ^ причиче^нь^ ихъ разбоями (7). 
Отъ 1606 года мы йм емъ Царскую грамоту въ Пермь Ве-
лйк̂ юV* опрёд МіОщу*6 судной тбішййы судьямъ О.'-бд-
нимъ̂  словоэіъ^ -еуідъй продолжали получать различный Ч^д-
ныяг йошлины , : о которьііъ упоминается въ Судебнйкахъ. 

Въ Уіожейій ъс судебныя пошлины заключены, можно 
сказать; въ ееш одиомъ закон : «А йбшлинъ въ Госуда-
ссрёву KafMy по судньшъ д ламъ* имати у боярь и у околь-

(1) Акт. Арх. Экса. т. 1. Л? 143. 
(2) Ibid. Л? 144. , 
f3) Ibidem. 
(4) Акт. Ист. т. }итЛ25л " I Г г. [\ "I П. г 
(*) Ibid. Л? 137. Акт. Арх. Экса. т.JL .Л/, 181. 

^ t T ^ T ^ A p x : Эксп: т. 'І. JW 183. ? '" ' " ' 
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с<ндчц^ в у думныхъ людей и у стольнико^ь и у стряшг 
тщхЪ; и у дворян^ МОСЕОВСКЙХЪ и у дьяковъ и у жильц въ 
сщ у головъ етр ледкихъ в у дворянъ и у д тш боярскяхъ 
агородовьіхъ и у инозёмцевъ и. у дворовыхъ людей вс хъ 
«чтовъ и у подъячихъ и гостинньде л сукошше и чер-
сфьцъ сотенъ и слободъ у посадскихъ людей и у аддашев^ 
ацовъ и у барашей и у садовниковъ и у казаковъ и у ііуш-
Й: кар ей и у; здтинщиковъ и;у ямщиковъ и у всякихъ слу-
«жилыхъ шодей, и Государевыхъ дворцовыхъ селъ, д съ 
«пом щиікдвьіхъ и съ вотчинниковыхъ крестьянъ и бобылей 
«СЪ рубля по гривв , да съ суда пересуду по шти алщынъ 
«по четыре деньги да праваго десята четыре деньги. А со 
«лживыхъ кабалъ и съ записей и за насжльстео яротивъ 
етфго пошлины имати вдвое» (Гл. X., ст. 124). Све̂ іхъ 
того, им нія казенныхъ изм шшковъ (Гл. ІІ. ст. 5) и 
іхорчемниковъ (Гл. XXV, ст. 3) повел вается имати т JTot 

^щщт^ о^рт(Щ%і Финансовое значеніе судопроизводства^ 
развившееся, в̂ ь подн(?і м р ш врем^аа Судебнш о̂жь̂  
лвляется почщ нич^ожяьшъ въ Уложедіи, гд сшоіусгу^ 
пило м сто ц ди государственной , и съ т хъ поръ вовсе 
исчезло изъ русскаго законодательства. 

\ III. Р Е Г А Л I И. 

Вегаліи, этотъ характеристическій источникъ госуда^ 
ственныхъ доходовъ среднев ковой Европы, сохранйвщійся 
Иіпонын , являются въРоссіи весьма рано, а н которыя из^ 
щщь-современны съ оенованіемъ государства. Огромная 
ирибьмь , доставляемая ими казн , ставитъ ихъ въ число 
самвдхъ, важныхъ Финансовыхъ учрежденій, и даетъ зна-
ченіе каждому изъ многоразличныхъ ихъ видовъ, которые 
мы постараемся изложить зд сь въ отд льности. 

Г 

В И Н Н А Я Р Е Г А Л І Я ; 

По дошедшимъ до насъ от^чественнымъ и чужеземцымъ 
памятнйкамъ , поясняющимъ внутреннее состояніе ^Ррссш 
при первыхъ ея Князьяхъ, нельзя опред лцтк, в^ыд^іыва-
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лйсь іи въ ней виноградныя вина. Святославъ, желая сд -
лйть Шреяславль-Дунайскій своею ііостбяннок^ резйдён-
ціею, ш йоказывая Ольг и СЙОЙМЪ боярамъ вііМдное т^ 
Лбженіё этого города, говорилъ, между прочим*: «Ту вей 
&іёгая ісхадатся, оі-в Грекъ... вййа (1).» В роітнбі іаіревйіё 
Русш, іи]й вііііі& тйкія частыя с̂н-бшётя с ГрШШ^ЙйМй-
ная-еъ А^кольда и Дйра, въ оеобейаостй во йрёШейа 0ае-
га «' И^йря, въ течёніе времени заимствовали у йихъ вШ2 

с бы йріШзвоДетва вйноградныхъ вйнъ. Владиміръ уже' Ы-
вбртъі нШйо есть веееліе сердца рубскаго.» Винбйурейіёі\ 
или ^Ш г̂ЬлШйше спирта и вина изъ іл ба, открытое въ 
к ш л Тринадцатого стол тія, встр чаем*ъ въ Россій йъ /, 
нервШй разъ при еодор Іоанноввч (*); но н тъ сомн -
нія\ что оно было ИЗЁ СТНО у насъ гораздо ран е; ибо 
уже ъ XIVs йол тій встр чаёііъ въ л топиеяхъ упомййб-
в6й1йдо *о{ічшств f), прёдметьм* KoWparo не могли ©Ш 
вШогр&Мйыя йина по нёДоступнЬсти йхъ для простаго на
рода; гірйтшъ, гораздо ран е упоминается уже о виноку-
реній (4). 

Предки наши любили кр пкіе напитки, и, не смотря на 
строгій м ры, принимаемыя правительствомъ къ искорене- ^ 
нш пьянства, иностранцы, вид вшіе Россію, почти ёдШЙ-:; С 
гласно свид тельствуютъ о страсти Русскихъ &і віву (J./. 
^^®Ёі^#іка^іЧродажа вина, с Ьайьіхъ д|Шй!йіъ йрй»енъ, ^ 

&&ттстючтшштъ ігравомъ Кшшй. Так* л тописёігь 
М^йаййя Князі Михаила Александровича ТверскагЬ, йё-1 

ê acfHO йдгабшаго въ Орд , въ числе) заслугъ сего Кйязя 
ставйтъ то , что въ его время въ Тверскойъ Кнгі̂ ёіітв 
трчемниш стребишасъ (в). Хотя мы не находимъ слиш-
комъ рано упоминанія о винной регалій, но молчаню 
л тописйевъ , весьма мало обращавшйхъ вйпманіе на внут-

(') Несторъ Шледера , перев. Языкова С. Петерб ргъ 1819 года 
часть III. стр 518. 

(*) Ист. Гос. Росс. изд. 2 т. Н. стр. 87. 3 

(5) Никонов. Л топись, часть IV, подт» годомъ 1399. 
(4) Акт, Арх. Эксп. т. I. Jiff 234. 
(*) Ковтарини. См. Ист. Гос. Росс. т. VII. стр. 211. Маржеретъ. См. 

сказанія современвиковъ о Димитріп Самозваііц , нзд« 2, стр. 16. 
(•) Нпкон. Л т, ч. Г \ подъ t. 1399. 
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реняее состряніе государства и предполагавшихъ вс мъ 
изв стньшъ то что теперь представляетъ непреодолимыя 
трудности къ объясненіш, не даэтъ въ этомъ сдуча^ пра
ва . заключать о несуществованш винной .регаліи прежде 
Tdm времени, въ котбромъ вдсвенно о ней говорится^ Изъ? 

приведрннаго м ста Утопией видно , что зд сь говорится 
о корчемств , какъ о чемъ-то прежде бывщемъ*- Мождо: 
думать что духовенство, заботясь о чистот нравовъ, и 
видя такще,! что неограниченнад продажа вина ведетъ низ
шее еословіе къ раззоршшо, сов товало Князьямъ. при
своить себ иеключительное право на выдфлцу и цродащу 
вина^ и что сл доватедьно, въ начал не прибыльно рвли-
г̂ о̂ зная и эдодомичеокая ц ль руководствовала Князей въ 
пріобр теніи атщъ Ніовьіхъ доходовъ. Такъ въ числ^ до— 
сиоинствъ умершаго въ 1320 году Князя Михаила Яррсла-
ви^а, л тописецъ ставить тоь что онъ пъяпетт не любл-
щ (?). Эти религіозно-экономическіе виды не забывались 
Квдзьдащ и въ іпоздн йшія времена, /Еакъ при, Зели^омъ 
Княз Іоанн наказывали за пьянство. При Цар lô majfe 
Василье^вр^ ôjgbKq да ^ я т о й н ^ л^ и въ ^одедеатвр Хри
стово позволялось народу употреблять кр пкіе, напитгкй въ 
кабакахъ ; во всякое другое время пьяные заключаемы бы
ли въ темницы (а)" 

. «Желая истребить грубые пороки», говорить Мартвдъ 
Брръ, «Борисъ запретилъ пьянство и содержаніе цитей— 
ны^ъ домовъ, объявивъ, что скор е помилуетъ вора или 
убійцу, нежели того, кто, вопреки указу, осм лится от
крывать кружечный дворъ (г)». То же самое свид тель-^ 
сщетъ Маск вичъ (4).—Михаилъ еодоровичъ и Адекс й 
Щ^айловизъ предпочитали сохраненіе нравственности І на-
ррд«рДгВ(Шму (а). Съ пятнадцатаго, и въ особенности съ 
шестнадцатаго в ка, осталось весьма много актовъ, кото-

(*) Нвконов. 'Л т. часть. Щ стр. 124 .:' г. 

(*) Ист. Госуд. Росс; т . I X . стр. 4 4 1 . І 

.(*•) Сказ. Совр. о Дим, Сам. т. I . стр. 12. ' 

(4) Ibid. т . 5. стр. 661 •* ' 

{*) Т. І /Акт. Арх.-'Эксп/Л^'Й. ' /....' :;-!: Т ''•.,' ••,'•. . :|; 
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рые совершецно удостов ряютъ дъ томъ, что добываніе и 
продажа вина въРоссіи были регаліею ('). 

Споробы прдьзованія вдннок> регаліею 0ьыи: fl) казенное 
управдеці^; 2) оргдача на дткудъ,; и 3) сборълояь ицостран-
НЫХЪ И руССКИХЪ ВИНЪ. и г : Ч І 

Эти три (ШфрОгба полученід дохода отъ в̂инной регаліи 
находились црдъ здв д і̂ваніезуіъ правительства, которрэ р^с-
порададрсь имщ, непррредственно^ чрезъ своихъ низшихъ 
или м стны^ъ чиновниковъ, и направляло различныя ихъ 
апарадін, къ̂  едрнртзу, посредствомъ высшихъ правитель^ 
ств^щрх^ ицстани;^ 

I. ГЛАВНОЕ УПРАВ ЛЕН IE. 

Пока Роёсія бьгіа разд лёна т Уд&ш, то одного цен -̂
т|)алЁйаг6 -1Ъйудар^вШмг1> учрежденія для управленія вин-
ною peraiteib^ в ней йе было: каждый Уд льный Князь 
былъ полнымъ хозяинбмъ въ своемъ Уд л . Уд льный 
Князь им лъ у себя думу, или высшее правительственное 
м сто, которому были подв домствены вс д ла внутрен
него управленій; Приказы, зам тные еще при Іоанн Ш, 
п6являі0тсянсобственно при Іоанн IV; но йредмётіа в -̂  
доМства иіъ т^чно б̂йреЛ лить̂  нельзя, раййо1 %йт и йрЫ 
d^paftdfвИ атоіго в дбмства. Эти Приказы»бъіли областныя 
у%5реМденм,': перен^беейьй ій^ Москву со временъ присое-
дІйёнМ^Ш^ й^й Уд льныхъ Княжествъ, для высшаго зав -
дыванія д лъ бывшихъ Уд ловъ, главныя правительствен
ный м ста вновь присоединенныхъ странъ, или областныя 
правительства собственно Московскаго Княжества, кото
рый, въ' ел дствіе возвышенія Москвы и подчиненія ей 
Уд ловъ, нач^наютъ принимать характеръ государствен-
йыхъ учрейденій (а). Но строгаго отд ленія государствен-

•" і ' . і : •' - ' • . ' • ' • • • . • . - • 

(j1) «Питейная продажа», говорится въ одномъ указ Императрицы 
Екатерины ІІ-іі, «есть издревле корон принадлежащая регдлія,^акъ 
«то и Уложеньедгь І57 года неоспоримо доказывается». Т. 17, С. 3. 

м пш:1 і : • ••-'•• '•ь "̂"*'̂  •• ^р • 
f) См. р чь, произнесенную въ торжественном^ собрашй Импера-

' торскаго Московскаго Университета Ординарнымъ ПроФесеоромъ, Док-
торомъ Правь^доромъ Морошкиііымъ, 1839 года, стр. 27. 
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йыхъ учрёжденій отъ областныхъ не встр чаемъ и при 
Цар Алекс Михайлович . Для Фйнансойаго упрайленія 
йе*было одного центральнаго м ста; Приказы разгрййи^и-
вйлйсь ОДЙЙЪ отъ другаго простріанством в д жетйа, но 
не предметами его. 

Судебное/ Финансовое и военное управлёйіе изв ётной 
области им ли въ Москв своего высшаго представйтёМ 
въучрежденщ своего Приказа, и лица, зав дывавшія этим 
ЖрйказоМъ, были министрами юстицій, Финансовъ и йо-
енйымй министрами для своихъ областей, такъ чт?6 йе би
ло Приказа, который былъ бы государствённымъ учрежде-
ніемъ для управленія Финансами, но каждый Приказъ, за-
в дывавшій д лами своей области, составлялъ и ея главное 
Финансовое управленіе. Такихъ Ириказовъ въ царствованіе 

І Алекс я Михайловича было десять: 1) Приказа Новая Чет-
| 4 іщщъ былъ главнымъ распорядителемъ винной регаліи, Щт 
^ ъ$^цъщощ самою казною и отдаваемой на откупъ, въ 

Цредвф! щ город^^?, къ Москв нричислдвшихіря. И̂  і я ъъ 
в̂ діэнрЕ рвоемі&і столищу.«государства*, э?отъ Пряк^зъі ЧОЗВІЬІ-

щафся надъ прочими, потому что, 0ьівъ собственно вьщ? 
щнмъ обдастнымъ учрежденіемъ,; онъ принимаетъ уже ха̂ -
рактеръ центральнаго, государственнаго, однообразіемъ 
цредмета его в домства (онъ зав дывалъ только винною 
регэ^іею) и т мъ, что ему принадлежало судопроизводства 
до винной части въ ц ломъ государств . Въ немъ зас да-
ли: оружейничій и два дьяка. 2) Приказъ Новгоро^^ Чщг 
вертъ былъ главнымъ Финансовымъ управленіемъ для Нов-
щрода, Пскова, Нижняго-Новгорода, Архангельска, Во-
щ?>щ и другихъ поморскихъ и пограничныхъ съ Швеціею 

/^ородовъ и ихъ у здовъ. 3) Приказу Костромская Четверть 
1 подв домственна была винная регалія въ городахъ: Роетог 

в , Ярріс^авл , Костром и ихъ у здахъ, и н которыхъ 
другихъ. Въ немъ зас далъ думный дворянинъ, и съ нимъ 
дьякъ. k) Приказъ Казанскаго Дворца управлялъ вс ми де
лами винной регаліи въ завоеванныхъ Іоанномъ ІТ-мъ цар-
ствахъ Казанскомъ и Астраханскомъ и также въ понизо-
выхъ городахъ. 5) Сибирскій Приказъ в далъ царствомъ 
Сибйрскимъ. 6) Шъ Пржааіъ Устюжская Четверть находи
лось главное управленіе винною регаліёю города Устюга-т 
Великаго н его у зда. 7) Въ Галтукой Четверти былъ в -
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домъ городъ ОПалич , съ ^ здомі* 8} Щйкйзъ Малой Россги 
былъ высшимъ правительственнымъ учрежденіемъ для Ма-
і рбСЬіи; войска ЭаМрЬЖскагЬ, гЬродЬв Кіев&,'Чернигова 
и й ксугоръіхъ друРи^*.';'9} Притзя БЬльйнт ДіорЦё^ксШ* 
-рШу йОД^ дбмётвенньі бьіли царскіе дворііыг 'Сійгейййій^ 
Кормбвой, •Ха бный й Жиігельньій, з̂ ів дьівалъ1 вйвйовб ^ё 1 

МшёЮ'В'Ь ЛО fopoM^% но каішхъ :— неизв стнЫ 'ОНЫШя 
та**би о і ^ д Жтб йроетра^етва в домства 10) J^/ьйіаЬ 
і/^л^зй -Ф^'немъ За^ далй Думный дворянинъ и дья^ъч 
і ifttai ІГрв^айьі распоряжались управііегііемъ и доходами 
етгь вМйой р^гШга въ м стахъ своего ведомства, получали 
оВДеіьі отъ нам стйй^овъ и волостелей, отдавали вино на 
&тйупъ, и Ьообще были центромъ, откуда исходили вс важ-
ныя расйоряженія йо чабтй винной регаліи. 
-І 'Що адротвованія еодора Алёкс ёвйча не зам тйо ваМ -̂
нЬШ> йерібм й въ про^траіаётв в дсімйтва Приказойъ. Бьі^ 
лйтЫіькО частніія йЭм ненія; такъ при Цар же Алекс 
Михайлович., города Б логородскаго и С вскаго полковъ, 
подв домственные дотол , по кабацкому сбору и Откупам , 
Новой Четверти, были причислены къ Разряду ('). Общее 
уііравленіе'осталось то же, Въ царствованіе еодора Алёй-
с іеви*іа являетёя й6тинно-+осударст*енйоо учреждён^ 
wi ШдШішФ к&^орйг0 !!пбе^упйли д ла Щ ШшйШШ^Міій 
во йсввіъ г ^ з ^ ф с т в ^ это быль ^ПрйМа^ БдкМШ£Л1аза 

йМ^.^ШлЩШсуръ Йетръ 1-й, в й у З П ^ ^ с й а й ст сне-
йі*, ^ коййъ подвержено было среднее сословіе по разн 1-
родйости правйтёльственныхъ м стъ, в домству койх Шо 
бШЬ подчинено, основалъ, въ 1699 году, въ Москв , одно 
цШ*ршьное для управления онымъ учрежденіе, йодъ назва-
ш шъ «ЗВ^мисі^кріі-Шмтхг^ распоряжейію которой пору
чены бьмйіс д ла по Мнной регаліи въ государств (*)j 
т вЕісмее наблюденіе надъ этою Палатою им ла Камера 
Кюлііегія. • ' " м.-'.' : л ; 

(1) Поли. Собр. Зак. Л? 370. 
(2) Ibid. J№ 879. 
р) Ibid. JW 1697. 
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II. М С Т Н а Е У П Р А В Х Е Ш Е . 

Зі стное управіеніе надъ винною регаліею в^ областям 
принадлежало — въ гдрададяй^ад^^ 
волостелямъ. Нам стники и врлостели обязаны бьии йе-
щись о томъ, чтобьі; головы и ц ловальники отправляли 
свою должность съ усердіемъ- и бескорыстно f);. OHH;;?RQ 
должны были давать головамъ и ц ловальникамъ разсыль-
щиковъ для выемки запрещенщ^хъ нитей, защищать ихъ 
отъ в^якихъ обидъ и «продажи^ чтобъ имъ ви отъ кого 
«убытка и насильетва никакого ни въ чемъ не было и бу-
«дучи у кабацкаго сбору быть безстрашнымъ f).» Они по
лучади отъ головъ кабацкіе сборы, которые додвды |)ыли 
отсылать въ Москву. Употреблять же эти деньги на расхо
ды они могли неиначе, какъ въ сл дствіе Великокняжеска-
го указа и именныхъ грамотъ изъ Московскихъ Приказовъ, 
за приписьми дьяковъ. Сами собою они уполномочены бы
ли тріштіь эти ,д§н&ги только щ содержаніе и провазъ^п^ 
слов , разріяд^щрь в^шовъщъ >и ^надруш^амьіег^уждьіе 
«скорые расходы, безъ которьіхъ бьіжщ релз (5)»ІКГ Ноям 
лица, неим вшія права варить у себя на дому питей, же
лали сварить вина или меду для свадьбы или другаго тор^ 
жественнаго случая, то они подавали челобитныя наме
стнику или волостелю, которые, въ случа соизводенія, под-
пирьради эти челобитныя сами (4). Нам стники и волосте
ли, по обдзавдости своего званія, не только им ли главное 
зав дываніе надъ винною торговлею въ подведомствен-
цыхъ имъ областяхъ, но должны были входить во вс ПрДн 
робности управленія. Такъ, по прі зд своемъ въ дадчи^ 
ненную в д нію его волость, воевода долженъ бьіліь &Мъ 
тіересмотр ть вс находящіеся запасы на кружечномъ двог 
р , приказать перем рить ихъ передъ собою, доставить 
для нихъ такъ называемыя перечпевыя книги, и предсташть 
ихъ въ Главный Приказъ (s). Въ случа недобора кабац-

(') Акт. Арх. Эксп. т. III. Л? 143. 
(2) Ibid. Ж 146. 
(3) Ibid. J\? 143; т. IV. Jf 59. 
П Ibid. т. HI. JW 146. 
Н Поли. Собр. Зак. т. III. Ж 1585. 
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ких^денегъ^ платились нам стники и воеводы (*). Если же 
они собирали дохода бол е прежняго, то къ нимъ посы
лались грамоты съ милостивымъ словомъ: ее Писали они бо-
«яре воеводы», значилось въ нихъ, «что (годъ) учинили при-
ссбыли и йнаго рад нья, и Мы Великій Государь, за вашу 
«в рную службу и рад нье жалуемъ, милостйівр похваляёмъ 
сш во всемъ бы они надежны на царскую милость, а служ-
«ба ихъ у Государя забвенна не будетъ (").»• По зам не-
ніи кабацкихъ головъ бурмистрами, уничтожилась, какъ 
увидимъ ниже, и всякая власть и вліяніе нам стниковъ на 
эту отрасль государственнаго управленія. Лица, непосред
ственно зав дывавшія питейными домами, были: 1)-Голо
вы; 2) Товарищи головъ; и 3) Ц ловальники. 

1. КАБАЦКІЕ ГОЛОВЫ (БУРМИСТРЫ). 

Кабацкіе головы находились подъ начальствомъ нам стни-
ка или волостеля, но иногда относились, мимо ихъ, къ са
мому Государю (5). Они назначались иногда самимъ Госу-
даремъ, иногда избирались посадскими и торговыми людь
ми между собою. Государи наши, заботясь о благосойбя-
йіи своихъ подданныхъ, по ббльшей ч^стй предоставляли 
избраніе кабацкихъ гбловъ народу (ч); и весьма р дко по-
стквіяли ихъ сами, только гі6; случай) особенной нужды ^ь 
деньгйхъ или неблагоустройству страны. Такъ, въ царство-
вате еодора Алекс евича, назначенъ въ головы на Мо-
сковскій Отдаточный Дворъ Гость Игнатій Могутовъ, «не 
«по очереди, чтобъ въ сбор передъ прошлыми годами 
«учинить прибыль для пошішенія его государевы казны 
«ратнымъ людемъ на жалованье, для нын шнихъ непре-
«станиыхъ служебъ (").» Въ царствованіе Іоанна и Петра 
Алекс евичей, посланъ былъ, въ 1692 году, въ Сибирь, на 

(<) Акт. Арх. Эксп. т. III. JW 143. 
(*) Котошихинъ, стр. 100. 
(s) Акт. Арх. Эксп. т. IV. 'J\9 59; Поли. Собр. Зак. т. 

JW' 1655 
•^) Акт* Арх. Эксп. т. III. *№ 156; т. TV\ JSSJSS 41-ч>9. 
(») Поли. Собр. Зак. т. V. Л ? 879. 
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Верхотурье (м сто пустынное, куда возили изъ собстэонг? 
ной JPOQCIH не только вино и проще запасы, но и хд бъ) 

і кайадримъ головою Устюжанині) посадскій челов к̂ ь (*);. 
Правительствомъ постановленные головы прит сняди Й9Г-
родъ не только, своимъ лихоимствомъ, на и т мъ, чтовъ. 
едча недобора, могли всю вину слагать на своихъ това^ 
риодей,; обыкновенно избираемыхъ досадскими людьми ила 
гостьми, и на избравщихъ ихъ:, «И я деи. напишу тае це^ 
ссдоборнуш казну на посадсквдъ людей, на т. х ^ которые 
седей до государев грамот . и пр выбору дан^імн BQ WQ-
с<варищв[ (*).» 

, Сос говія̂  допущецныя къ занятію этой должности, быг-
ли т же, изъ кодхъ избирались таможенные голоры (Л).. 

Условія, необходимыя для того, чтобъ быть выбраннымъ 
въ головы были: 1) зажиточность: выбирали только «изъ пер
вой статьи» самыхъ «лучшихъ» людей, а «середніе» и сс^о-

^У^М&Ы&Ь должности этой занимать не могли (А). Головами 
мог^ц,^щьрд%и «люди добрые и не должные» (*)+ .$), Дррв-
дцвоещь и доброе, поввдепіе: дитабъ не были воры и:н^ліь^Ті 

ниі№і» (cj. 3) Зпшфе д ла. (7). Въ этомъ посл днеэдь усдо^ 
віи заключалось, Ь роятно, и недопущеніе къ должности 
головы людей мрлодыхъ, хотя опред ленія л тъ, въ котр-

•.рыя можно было получать эту должность, въ числ услрт; 
)в.щ не встр чаемъ. 4) Зпаніе грамоты (8). • .. 

Весьма важный недостатокъ въ устройств должности, 
головъ или бурцистровъ состоялъ въ кратковременнамъ 
отправленіи лми этцхъ обязанностей, ограничивавшемся 
а^ьщновеино однимъ. годомъ. «Бурмистры перем ни і̂̂ ;» 

"С) ІІолн. Собр. Зак. т. У. JW 1443. '' " 
"Н-Акт.'Арх. Эксп. т. Ш. Л ? 150. ' ' 
•" (3) См. стр.118. • .••'• •• •' ;-- •''••'• 

(4) A m Арх. Экси. т, IV. Л # 2 4 6 ; Поли. Собр. Зак. J\£ 880. 
(*) Поло. Собр. Зак. Л? 879. 
(6) Акт. Арх. Эксп. т. IV. J№ 246; Поли. Собр. Зак. J№M 879, 

880 1311. 
(7) Ibidem. .. ( .'.. , 
(8| Акт. Арх. Экси. j , IV, J№ 41 Хотя въдтомъ ?ікт грамот

ность поставляется въ условіе занятія должности ц ловальвяка* Hd,., 
по аналох'ій, можно отнести это условіе и къ доддоностя головы, т^діъ 
бол е, что они вели сами книги. , ,? • Г 
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говоритъ Посошковъ, «весьма не право потому^ аще коему 
ссбурмистру прилучится не впервые на кабак быть, то онъ 
«буде изв даетъ, что ему надобно, обаче исправитися пря-
ссмо не можетъ. А кой бурмистръ впервые сядетъ^ то везд 
<згпотердетъ: не знаетъ колысо чего ему надобно цряцастя, 
с<ц купитъ все въ передачу; и гд было найтить, а хщ^ 
атутъ потеряетъ. И аще бы бурмистры были в ковьіег,та 
«бы нигд онъ не потерялъ, и лишку бы ни у какой щ ь 
оскупки не дередалъ, всякіе бъ припасы покупалъ во время 
с<дещевости; а медъ кой годъ случится дешевле, то цогь 
«бы онъ ц на другой годъ или и на третій запасти; у^ 
акожде и посуду, какая къ тому д лу потребна, припасъ 
«бы ее въ удобное время, и ни у какихъ бы прцшикщь 
«лишку не передалъ бы; зналъ бы онъ, что кудьіему на-
«добно ,(').» Но съ другой стороны, постоянное задятде 
этой дельности, требовавщей б^езирестанныхъ ХЛОЙ ТПІ, 

цринудило бы головъ или бурмистровъ вовсе оставить ча
стные промыслы и забыть свои собственные интересы. 

Выбранный приводился къ присяг , «къ в р по святой 
«Евангельской непорочной запов ди.» Еси былъ назначенъ 
рамимъ Государемъ, то давалъ присягу въ Москв (2); еслр 
бьуъ избранъ, тр присягалъ предъ нам стникомъі, нш шь 
лостедемъ и избравшими его (*). Запись, т щторой ври-
воддли къ пршщ кабацкцхъ голорвъ̂  въцарстаованіе Алек
с е Михайловича, была сл дующаяі «Азъ (имя) ц лую сей 
^святьщ и животворящій крестъ Господень, Государю ш ь 
«ему. Царю и великому Князю Алексію Михаиловичу всеа 
«Русіи на томъ, что быти мн у его Государева Царева 
«и Великаго Князя Алексія Михаиловича всеа Русіи д ла 
«(м сто), мн (имя) въ кабацкихъ головахъ, и будучи мн 
«(имя) у его Государева д ла на кабак сбирати его Го-
«ссударева Царева и Велнкаго Князя Алексія Михайлович 
«всеа Русіи казна съ великимъ рад ньемъ, въ правду, 
«безо всякія хитрости, по сему Государеву Цареву и Велщ-

('), Сочиненія Ивана Посошкова, стр. 232. 
(*) Поли. Собр. Зак. Л* 1443. 
(5) Акт. Арх. Экси. т. Г . Л?Ж 59 и 246; Пол. Соб. Зак. 

ЛГ<880. 
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«каго Князя Алексія Михаиловича всеа Русіи крестному 
«д лованъю и по уставной грамот ; а кабацкимъ сбор^мъ 
сссамймъ намъ не корыстоваться , и съ кабака Государева 
«питья даромъ и мадою ц ною въ накладъ себ не имать, 
«и своего питья, вм сто Государева питья, на кабакахъ не 
«продавать, и никому не давать , и лишнихъ напойныхъ 
ееденегъ на питуховъ не начитать и т мъ пйтуховъ съ «$-
«баковъ не отганивать, и Государевыхъ каЙацкихі^пёчат5-. 
' « Ж а ^ Т й р т ^ т н ъ і і ъ и кружекъ, и чарокъ и но-
«лу^ружекъ не убавливать и не перем нивать, продавать 
сшитье въ Государевьі печатныя м ры правдою, и кабац-
«кіе запасы покупать прямо и лишнихъ денегъ сверхъ ц -
«ны въ книги не приписывать, и своихъ или друзей свойхъ 
«по засылк большою ц ною не покупать, и! йа свой^ рйс-
«ходы и на торговлю Государевыхъ денегъ себ не имать 
«и никому не давать; и мн (имя) голов ни на какихъ лю-
«д хъ лишнихъ денегъ не сбирать и Государевыми кабац-
«кимш чриьгами , будучи у кабацкаго сбору , лёитррговать 
«й/ т мъ не; ^орыстоіватіусяч й за ̂ свШмйі пр<5ій»імй и за 
«торгомъ не ходй*^,1 а быть безпреетаннй у кіібеіцйаг^сбо^ 
«ру. Также мн (имя) голов надъ ц ловалникй на кабак 
«смотр ть и беречь того накр пко , чтобъ ц ловалники у 
^виннаго куренья , и у продажи и у запасовъ у покупки 
ксбыли безотступыо, съ рад ньемъ и не пьяни, и денегъ не 
іскрали, а клали бъ деньги за Головину печать въ ящики, а 
амимо ящиковъ Государевыхъ денегъ никуды не клали и 
сівъ питье не метали, а лишнихъ пошлинъ у питья на пи-
жух хъ попойныхъ денегъ не имали, а имали бы на пи-
сііух хъ прямые напопные деньги, и чарки бъ питухомъ 
«давали ц ловалники полны, и съ винокурни въ ведра и 
«въ ковши, тайно на себя не продавали, и указныхъ м ръ 
«винныхъ досматривать по часту, чтобъ не перем няли и 
«не убавлшали, и никакія хитрости не чинили дли своей 
«корысти, аі увижу азъ (имя), или у кого св даш, ^ кото-
«рые ц ловалники кабацкой прибыли учинятъ какую хит-
«рость , и мн (имя) о томъ сказать воевод , и писать о 
«томъ къ Государю, къ Москв , прямо въ правду, а ни-
«чего мн не утаить никоторыми д лы. Ш томъ я (имя) 
«ц лую сей святый и животворящш крестгъ Госдодень Го-
«сударю своему Царю и Великому Князю Алексію Мйхаи-
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«ловцчучвсеа Русіи, на томъ на всемъ, какъ въ сей записи 
«писано •(•}-t» 

Должность ихъ состояла въ заготовленіи кабацкихъ за-
пасовъ и въ собираніи для казны денегъ съ пр даваемыхъ 
ими винъ. Излишне было бьі^йрт^авлять, что ч мъ дешевле 
покупали им: цриготовлялиційни^запасьі на свои питейные 
дома ? и ч мъ питейный сборъ йхъ былъ значитёльн е, 
т з гь исполняли они свою должность лучше. Они же зди-
лиг сіь разеьільищками,? для выимки запрещенныхъ питей, 
сйара^ігявку съ т хъ иитей, которьія •, по какому-либо 
особеннориу случаю, позволялось приготовлять единовремен
но для себя, и лицамъ т хъ состоянш, которыя не поль
зовались пр^вомъ винокуренія (2). Они должны были вести 
КНИГИ кабацкому, приходу и расходу со всевозможною по-
дрйбносііш,. ¥щЬ немало затрудняло головъ въ испра^деніи 
шхъ! должности.ЛІор шковъ весьма основательно зам чаетъ; 
«Колико^ютъ м сжца: въ м сяцъ осталаго питья и что то-
«му осталому питью истинная или продажная ц на, то са-
«мая излишная турбацыя бурмистрамъ щ и прямому д лу 
«пом шательство. И нын я о нед л въ нед лю пиніутъ 
«остатки, и отъ того инаго ничего н тъ, токмо питью ігь 
«иерем рянь истрата и рисдамъ лишняя плата, а все 
«идетъ от Г^еу^^евьі^жъ гказны^ Ж въ даш шншъівідіь 
«мостяхъ; ібурмистрыи паче сбору пекутся о в домостяхъ, 
«да к жельш^ имъ не такъ д лать; потому что приказные 
«люди приступленіемъ на нихъ съ того спрашиваютъ, что-
«бы въ в домостяхъ писали именно, колико въ нед лю ка-
«кого питья продано, и колико какого питья въ другую 
«нед лю осталось, и на сколько ц ною? А егда м сяцъ 
«пройдетъ , то паки вс водки сличаютъ, и въ таковыхъ 
«в домостяжъ бурмистры, оставя д ло, да за в домостьми 
«трудятся {5).» Ообранныя деньги отдавались нам стнику 
или волостелямъ, для вложенія ихъ въ царскую казну. На̂  
м стникъ или волостели давали имъ въ полученіи т хъ де
негъ тписъ. »..;....•. 

Вліяніе нам стниковъ на д ла питейной продажи вовсе 

(«) Акт. Арх. Эксп. т. IV. JW 59. 
(*) Ibid. т. III. JWJW 143 и 146. 
(*) Сочипеяія Ивана Посошкова, стр, 236—237. 
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уничтожено было Царемъ еодароійъ Алеке евичвм^ ъ 
1676 году"V который отстранилъ ихъ отъ Бежало йМ йг^ 
тельства въ кругъ в д нія кабадкихъ головъ и ц ловаліни-
ковъ, «потому что т головы и ц ловальники въ таможенf 
«ныхъ и кружечныхъ дворахъ Великаго Государя денеж-
«ную казну сбираютъ по мирскимъ выборамъ за в роі^ С).» 

Въ 1699 году, указоляъ 30 января, Император! Петръ 1-й 
установилъ для управленія питейными сборами у вм ^ о 
бывшихъ головъ, бурмистровъ, подтвердивъ древнія права 
нашего средняго сословія, которыми оно^всегдс^ \ 
дозволеніемъ гостиной и другймъ сотнямъ выбирать изъ 
среды себя по одному челов ку изъ сотни въ званіе бур-
мистровъ, а изъ нихъ одного президента. Первые должны 
были выбираться на годъ, а второй ежем сячыо; За тако* 
ьую привиллегію^ сотни, по желанію Государя, согласились 
платить двойныя повинности. Эта перем на въ органаіхъ 
уиравленія не повлекла съ собою изм неній въ обязанно-^ 
етяхъ прежнихъ кабацкихъ головъ , но сохранила напро^ 
тивъ права прежнихъ кабацкихъ голо ъ 9 которые^ будучи 
освобождены, по д ламъ ихъ званія^ отъ всякой завшимо-
сти отъ нам стниковъ, подчинялись единственно у^реждеі^ 
ной тогда же въ Москв Бурмистрской Палат ^ ) * Таким ь̂ 
образомъ вліяні сословія, ограничивавшееся въ прежнія 
времена выборомъ лицъ, зав дывавшихъ его д лами, кото^ 
рыя вполн завис ли отъ высшихъ Правительствомъ поста-
новленныхъ начальниковъ ь значительно было распростра^ 
нено, какъ для пользы управляемыхъ, такъ и для выгодъ 
казны, которая этимъ самымъ учрежден^емъ, обезпечила 
в рность своихъ доходовъ. 

Для удаленія подкуповъ и всякихъ несправедливостей, 
какъ со стороны выбирающихъ, такъ и со стороны вмби-
раемыхъ^ Государь, указомъ 1700 год% назначилъ за тако-
выя нарушенія наказаніе кнутомъ и ссылку въ Азовъ, на 
в чное житье̂  съ женами и д тьми, на каторжную 
угрожая за подобныя преступленія на будущее время са--
мою смертною казнію (*). 

(') Поли. Собр. Зак. т. IL J\$ 642. 
(2) Ibid. т. IIL Л$ле 1674 и 1697. 
(*) Ibid. т. ІУ. ЛП819. 
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. 2. ТОВАРИЩИ ГОЛОВЪ. 

_ Кабадкіе головы весьма р дко им ли при се$ домощ-
нлковъ, или товарищей, но т мъ не мен е аіа до^щнос^ 
^стр чается , и состояла , конечно , въ обдерчедіи, грровъ 
рри исполненіи ими своихъ обязанностей. Оии разуа^Ьедс !̂ 
были подчинены голов , а съ нимъ вм ст нам стщку^адц 
волостелю. При Алекс Михаилович , въ товарищи вдбд-
рали торговых^ людей гостиной и суконной сотни С)%чщ 
находимъ и при сын его, еодор Аледс евич'! (*). ., 

Въ дарствованіе Алекс я Михайловича встр^чаемъ до^ж-
г̂остсь ,тдюловъе, въ которую, по дошедшему до насть а^ 

ту (•), выбирались посадскіе люди. Съ достов рностію мо
жно полагать, что это м сто было однозначащее съ м -
стомъ товарищей головъ, к ;іИ-

3. КАБАЦКІЕ Ц ЛОВАЛЬНИКИ. 

При голов обыкновенно было н сколько ц ловальниковъ. 
Впрочем*, число ихъ не бьцго оиред лето : оно завис ло 
отъ обширности оборотовъ питейнаго дома: «Смотря по 
«•гамощнеМу д лу аквлькимъ чЫйъЪптъ пригожее la ike 
сообрйжалиеіі съ й^емнимй годами: ^Макъ было въпреж-
^них* іюд хъ.» Одни изъ ййхгь шаходмись при ириго-

'томеніи и ііокупк вина, и назывались ларешпыми. ДруЩ 
|продававшіе вино, назывались рядовыми (4). Первые іюіу-
пали разные припасы на кабакъ, уговаривались съ поставі-
нщками и зав дывали куреніемъ вина, нужнаго для ка
бака. 

Должность вторыхъ состояла въ безкорыстной продаж 
вина. Ц ловальники, вм ст съ головами и разсыльщика-
ми, должны были здить для выимки непоз?олейныхі> ий-
теи ( ). 

{*:) Котошихонъ стр. Ш. 
(') Поли. Собр. Зак. JW 879. 
(') Акт. Арх. Экса. т. IV. Л# 4t. 
(*) Поли. Собр. Зак. JWJI? 879 и 880. 
(3 Акт. Арх. Эксп. т. III. J\fJW 143 н 146; т. 1Y № 59. 
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Условія, необходимая для того , чтобъ им ть право на 
избраніе,' были т же, которыя должны были им ть лица, 
выбираемы я въгЬібвы, т. е. 1) Зіажйтбчность: 'тЬ'іік'кб:'Зпо-
ди'Чс'лутше (1) и прожиточные (а)» могли быть йзбр^йы. 
2) «ПравдивоЬть и доброе поведеніе»: требовалось,' чтббъ 
люди^былисссамые добрые, которые душею прямы1 '̂ а не 
«воры и не бражники ($). 3) Знаніе д ла: «чтобъ кабаЦкш 
сборъ былъ имъ за обычай (4)». 4) Гращтнррть : «кЬтб--
арые грамот ум ютъ (*).» Впрочемъ это посл днее уело-
віе не было - неирем йнымъ (с). ^ 

о€мскш голова съ посадскими людьми, выбравшіе кого 
въ головы или ц ловальники, должны были наДЗйЗрать за 
ними во время йсполнейія ими должностей, чтоб^»'они «и-
ч мъ fie корыстдвёжеъ, ибо сами подвер^аіис^^тй ^твбн-
ности за неисправность людей, ими вьібранныхь ;(7). ^ 

При питейныхъ домахъ состояли также дьяка, которые 
"должны были скр плять своею подписью книги головъ (8). 
Они назначали^^щ^^рш^^ выборущк ^ ) . -

1) КАЗЕННОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВИННОЮ РЕГАЛІЕЮ. 

„? I Казенное управленіе винною регаліею всегда предше^ 
Т^ствуетъ отдач ея на откупъ. Правительство пробуетъ спер

ва саш), сколько продажа изв стнаго количества вдна, вгь 
изв стное щтя и; въ опред денномъ м ст , можетъ придо-
сить дохода, а потомъ уже передаетъ драво дользованія 
щшь частнымъ лицам̂ ь̂  за ^у сумму денегъ, которую то 
кодачество вина, при изв стныхъ обстоятельствахъ, адожетъ 

(О Акт. Арх. Эксп. т. IIL МЛ? 143, І46; т. IV.\М 59. 
-(*)'Шіі'т:.1{Іи. Ж U. ' '• "••• < ' : 'r:Un 

f ) m&WW. JW 41. • > . " •" • ?-:;п'М 
[*) Ib idem. . ; І 
(3) Ib idem. 
(6) Поли. Собр. Зак. т. III. JW 1655. «Таможспньшъ головамъ къ 

«продаж винной и всякаго питья въ целовальники сео выбирать 
^людей добрыхъ, не ньяницъ, и буде возможно и грамотныхъ^^ 

(7) Поли. Собр. Зак. JWJ\f 8$2 и 1105. 

Н ibid, л? 370. :.- . ,..; 4 '(. ...;., , :J. V 
(•) Акт. Арх, Эксп. т..IV. Ж 256. { ,'.!.;• '/ •,/ , ч / ' •' ,: 
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давить1 дохода,' по ойытамъ, прежде сШлюшьшъ самимъ 
правительегвбМъ. Такъ, в рбятно, бшо ;и № нашей*'оте-
честв у хотя доказательства тому въ кПШ^ъ ^ріевнихъ на-
мятйикахъ не сохранилось. По крайней1 й р , йм ет с 
откупами, и даже прежде йхъ, но уже *ъ XVII [ет&і іін, 
встр чаемъ казенное управленіе (*). йнтереевг ВГШЩ ^АЩ&% 
упра^леній 1 почти всегда были прОтивойоЖУжны:• ШіЪШуііР* 
щ^кп и кабацкіе головы желали сбыть сжое вино^и сбШгй 
€і» прибыльюІ Частныя лица, об щая доставить правй*гел^ 
ствубой^ барышей, ч мъ сколько ойо получало отъ df-
купщэковъ^ йапраши ались на м ста кабацшхътолов^, пей 
лу^алвгихъ, и наносили ущербъ народному благосостояшю: 
Впрочемгь казенное управленіе всегда было господ№вую^ і 
"щимъ въ древней Pocci3fr*^ai»^*"em-'ut#48 году, жители / 
Москвы бнлр челомъ Государю: «чтобы Велижій Государе ! 
«пожаловалъ бы йхъ, -вел лъ учинйіъ противъ прйкняг^ 
^как бывало во всез іъ Мобковскоі гь Государстве на Мо-
«скв и по городамъ, при прежнихъ Государехъ, чтобъ ве» 
«зд было все его Государство (*).» Неограниченная власть 
Князей въ ихъ Уд лахъ, и еще бол е неограниченное са
мо державіе Великихъ Князей и Царей Московскихъ, ж мно-
жщтво тосударственньіхъ имуществъ благопріятстйоваліТ^ 
з^йнойу. управііёніЖ^Ш Т Ш шду, АлекеШ ЩтМтШш 
ийейньш^ ^аіомъ уничтожили т^шш^^шмршШт < Раз^ 
сміБі*рйшлі .і йро^ія? иостанойеній этого Го*уда|>я относя-
щіяеУ до винной регалій (?); с*1 нікото^ок) ув реййоістііо 
можно полагать, что при такомъ постановленіи им лдс^ в 
виду единственно сохраненіе народной нравственности, что 
оправдываетъ имъ же чрезъ 22 года выданный указъ. По 
уничтоженш откуповъ, доходы йравйтеЩства отъ винной 
регаліи значительно уменьшшйСв. Тогдашнее же состояніе 
государствеіяныхъ д лъ йёобходимо требовало пополненія 
казны деньгами: Государь, пользуясь смутными обстоятел^ 
ствами Польши, хот лъ нанести ей посл дній ударъ. fl&rm 
му въ 1663 году изданъ былъ указъ, въ которомъ^ Гоеу-
дарь̂  объявляетъ возстановленіе откупнаго содержанііі шин-

(') Акт. Арх. Эксп. т. III. Jiff Ш . 
(•} Ibid. т. 1Y. J\ff 32. 
f) Ibid. J\ff 59. 
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яой |>егаліи, «для пополненія своей Великаго Государя 
дшедсной казцьі, ратнымъ людямъ на жалованье С)». По-
іСд дні годы. царстБОванія Алекс я Михайловича и боль-
даэя часть дарствованія его сына, наполненные войнами, 
Ш позволяли правительству заняться улучшеніемъ Финансо-
#аго управленія. Однако уже въ это время сд ланы были 
н кфторыя попытки огрлвиддть злоупотребленіе откупщи-
цтъ. Такъ въ 1677 году запрейене--было держать кру
жечную дэорьі на откуп въ государевыхъ селахъ, им вт 
ищхъ цо пщш сотъ и бол е дущъ и довольно отдаленныхъ 
ощ орлицы или городовъ. Но не смотря на это ограни^ 
Тіевіе отаупное содержаніе оставалось во всей своей сил . 
Откуіщики, сбавляя ц ну на вино значительно предъ д -
НОВД вина, продаЖаемаго головами, совершенно подрывали 
Казенное уіірав^еніе, а недоимками по платежу откупа ли
шали казну ея обыкновенныхъ и тогда необходимыхъ до-
ходовъ. Но Бахчисарайскій миръ, 3-го января J 681 года, 
{ИІрцрашщ врпросъ о Малороссіи, возстановилъ спокойствіе 
Въ £дісеі% и щ шщ l TOJHO же>;года̂  именнымъ Государе-
вьргз^ куказомъ,! <йгкуща былщ уричтощены; вино и другіе 
запасы круж^чныхъ дворовъ, находивщихся въ откупахъ, 
нужнью для государевыхъ кабаковъ, скупила казна по оц н-
р . Д на на вино была значительно сбавлена. «А для того 
л^акоір малою ц ною продается вино», прибавляется въ 
уіаз г «чтобъ въ корчмахъ отнюдь иигд продажи вину 
нб-бьмо (2).»1687 года 13 октября, ГосудариІоаннъ и Нетръ 
Л^едс евичи подписали указъ содора Алексеевича. Такъ 
Ій9енное управленю установилось и продолжалось до сама-
І^ід^рствованія Императрицы Елисаветы Петровны. — До 
еедйлзв̂ ремени, при существованіи откупнаго содержація, 
К|РІЗЩЙО€ управленіе, поддерживаемое многими полезными 
д|#,і«еиіидоіСтановленіями, всегда было въ больщемъ уно-
требленій. При Елисацет Петровн , въ 1755 году, оно во-
іит уничтожено ш зам нено повсюду отдачею винной про
дажи на откуиъ. Столь важное изм неніе въ Финансовомъ 
уііравленіи было произведено, какъ сказано въ указ 19-го 

(') Поли. Собр. Зак. J№ 340. 
(2) Ibid. JWJW 879 и 882. 
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сентября того года, по сл дующимъ причинамъ: 1) для шъ-> 
^ жанія различяыхъ затрудненій при поставк вина на каба
ки и окончатеаьнаго прее ченія корчемства «не употребляя 
«противъ такого законамъ преступлешя строгости»; 2) для 
умноженія государственныхъ доходовъ «ибо отъ ежегод-
^цыхъ вину подрядО Ъ не токмо какое казн приращеніе 
х<есть, но многіе вш> того въ присутственныхъ м стахъ отъ 
«происходимыхъ неоднократныхъ въ каждомъ году пубдикіь 
«Я торговъ и шрочихъ письмецныхъ обрядовъ, а по оньшъ 
хсдристраістіев^ и изъ того сл дствіевъ, бываегь затрудненіе 
«и в^ д^лах^ дом даатедьство и остановка»; 3) для доста-
эленщдьігодъ дворянству, им вшему йсклзючительное предъ 
другими сословіямн праэо на винокуреніе; и 4) для умень-

\ шенія язлишняго употребления хд ба на д ланіе вина, «чрезъ 
/«что щ)сд дуетъ народу польза»! Ц ну вина цовел но на

значать въ каждой губерніи по десятил тней СЛОЖНОСТИ (*), 
Изм неніе, по изложеннымъ причинамъ, способа пользо-

ванія винною регаліею не принесло однако въ скоромь 
времени ожидаемыхъ выгодъ. «Довольно доказывають о 
семъ», говорить Императрица Екатерина ІІ-я въ указ 23 
марта 1764 года, «безчисленныя отъ многихъ дристарлен-
«ньіхъ къ сещ ндчальныхъ и подчирещшхъ людей цш®* 
«да^нія, оіщщщ, ^щъ въ м р и в е , тащъ щ эъ доброе 
^§нщ, гр^дтельствй, привязки, ц т ¥№Ш другія МодЦи-
«стза цотщт й безвзграцщоэ ихъ роррлзновеще, цршщщ 
iKjBa корчеаштво рл^мттщ и «срвдданіями строгость, ч^ 
<$£тое сд ^анн^щ^ на то задоновъ во з^о употребленіе, т^ 
«годнее,, нер діко ?Re изъ лихоимства и нападкоэъ б^вае^ 
«мое, опред леніе многихъ купцовъ въ сборщиіда, смотрит 
«трли и въ разныя иныя службы, д ирочія купечеству, а 
«паче народу вообще ироисходящія разоритедьныя изнева-
с<ги и прит сненія». — Цри такомъ подоженіи управления 
винною регаліею Императрица нашла цеобходимымъ учре
дить особую коммиссію, подіь преде датедьствомъ...Графа 
Фермора, для разсмотр нія вс хъ подробностей состоянія 
этой важной части государственныхъ доходовъ. Въ сл ду-
ющемъ году, по представленію этой коммиссіи, вновь утвер
ждено исключительное откупное содержаніе., дакъ по об^ 

(") Полн. Собр. Зак. т. XIV. Л? 10466. 
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стоятельствамъ времени признано наивыгодн йшимъ ^ съ 
т мъ что подрядъ вину останется принаддажностію1 каз
ны (^. (Впрочемъ это посі днее у'€ловіе въ тіосл дствіи 
бьоо Государьщею изм нено). Казенное управленіе доиу-г 
щено только въ такихъ случаяхъ, когда,; не явятся* желаю^ 
щіе снять откупъ, и для этого учреждены дв коммиссіи, 
одна въ Петербург , а другая въ Москв (2)f Эта посл д-
няя въ 1768 году была упразднена (?).•• 

Приготовленіе вина и продажа его-—дв ^операціи ̂  при 
которыхъ казна, пользующаяся винною регаліею , прояв-
ляетъ свою д ятельность. Говоря о прав казйы на приго-
товленіе и продажу вина, мы везд будемъ разум ть вино 
хл бное, ибо вицоградйое вино или ровсб не ФЬід лывіаііось 
въ Россіи, или приготовлялось въ весьма5 малойъ количе^ 
ств , и то не для продажи; оно привозилось обыкновенно 
изъ-за границы. :' 

Г( Д) ПРИГСТОВЛЕНІЕ ВИНА. 
:..•••'' ' \'-\1^ ! ; ^ . ^ - і п ь }.-» ;. ч ;. ' ! 4 ni-i: i f м «г '"• ^j; ••; ;';• , .І'•' . • 

Заготовленіе кр пкийь йапйтко#і> гфбизвоДилосьі разу-
м ется, наибол е въ странахъ хл бородныхъ. Императоре 
Штръ І-й, усматривая, что хл бъ есть главн йійее богат
ство Россіи и вм ст самый важный предметъ ея вн шнёй 
торговли, заботился о томъ, чтобы вйнокуреніе сосредото
чено было преимущественно въ такихъ м стахъ, откуда 
хл бъ не можётъ быть вывезенъ за грайицу водою, для то
го что «когда тамъ до̂ вольйо умножатъ, тогда тамъ от
коль хл бъ идетъ водою заказать курить (4).» Въ случа 
неурожая въ однихъ губериіяхъ, хл бъ поставлялся на ви-
нокуреніе изъ другихъ. Такъ въ голодный 1735 годъ вино 
вел но было привозить во вс русскіе города изъ ЛИФЛЯН-
діи и Эстляндш (*). Вообще, когда правительство нужда
лось въ запаса&ъ, употребляемыхъ на производство вина, 

(') Поли. Собр, Зак. JW 12444. 
•(2) Ibid. т. ХГІІ. Ж 12732. 
(3) Ibid. т. X V I l l W 13137. 
(*) Ibid. т. ІІ. Л? 4380. 
Iе) Ibid. т. IX. Ж 6674. 
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то инокуреніе, смотря но обстойтеіьйтйайъ, запрещалось 
то въ т хъ, то въ другихъ; прЬвйадіяхъ: въ 4736 году, для 
окончательнаго сбора провіанта на армію^ Закрыты были 
йа- время (на годъ) вицокурнй %% гу^ерніяхъ Воронажской 
й ОБ логородекой ('). То же за:йрёщбше, въ 1738 Згоду, на-
ложбйо на вс провинціи, съ жот<>рыхъ, для прбдо^оль-
ствія воісзкъ, положено бьіло собрать, въ зачёта пшуаі^ 
ныхш денегь, провіантъ натурбю (^1. По этимъ ж^ йричй1-
нгамъ ? въ 1737 году дозволено было малйрбссійским обіі-
вател&мъ употреблять на куреніе вина только третью част^ 
собйрае іаго ими іл ба (s), а въ 1749 го/су пбвел но было 
впредь н а д ^ а года умівньійить производство Ьина полови
ною прежде йыкуривавшагося (4). Въ 1750 году, ііо слу
чаю неурожая хл ба въ губерніяхъ Московской, Б лого-
родской и Смоленской, винОкуреніе йъ нихъ было вовсе за
прещено (в), а потомъ дозволено, съ обязательствомъ поку
п а в ни-вйн^^ш бъ !в друпйгхв губерйіяхъ, въ коихъ не
урожая не было (в). На т хъ же основаніяхъ прекращено 
было въ 1793 году винокуреніе въ губерніяхъ Полоцкой и 
Могилевской (7). \'ч 

Вино длд государевыхъ кабаковъ или приготовлялось на 
жааенныхъ винокурняхъ,*ши поставляюсь по подряду ^ 
стными лйцамиі Не видно, м к о й ш з ъ этихъ^ ішо^^о^іі 
снабженія шитеййыхъ домовъі виномъ быжь употребитемь-
н еі' Все завшй^о отъ врёменкыхгы ЕР ім стныхъ обстоя
тельства : выгодность отдавала преимущество то одному^ 
то другому. і 

В) КАЗЕННОЕ ВИНОКУРЕНИЕ. 

Оно производилось на казенныхъ винокурняхъ, строи-
имыхъ, в роятно, въ казенныхъ им ніяхъ и, гд было воз-

(«) Полн. Собр, Зак. т. IX. Л$ 7031. 
(2) Ibid. Т. X i ' W Т569,: 
(3) Ibid. т. X. Л ^ 7451 : Это временное иостановленіе от нено 

было въ сл дующеві^ году, т.*Х- JW 7664. 
(4) Полн. Собр. Зак. т. XIII. Л ^ 9572. 
(*) Ibid. т. XIII. Ж 9709. 
(•) Ibid. J№ 9718. 
(7) Ibid. т. XXIII. JWJW 17142 и 17167. 
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зіожноь у крущечйых̂ ь дворовъ. Ка^нньш заводь со ьс^ 
цц строеніями (хоромами) и првдадлежност^мд, кэкъ-то: 
щ^тщ м днымд, жел знымя, деревянными ттлтщ щб&т 
шщ трубдми, ведрами, дадами и проч.,—ррстсытлея^ц. 
рропись присылалась въ Приказа, в дршій областью-.,."?» 
жоторой тотъ кабакъ находился^1). Хл б^, хм ль и д р р й 
нужные запасы поставлялись изть государственныхъ ЯШкт 
мщ, или, чаще всего, докупались на кабацкія деньга голоэй-
мж и ц довальниками (2). Кабацкими головдмъ д д ловадь*' 
дакамъ бьио предписано огь имени Государя, покупать вс 
цу^щьш припасы порою t т* е, когда они бывали деше&іе, 
п̂ о. самому времени года, или, напріам ръ, по случаю торга, 
лр^гэрки и -т. п, с<какъ въ которое' ̂ время бывает^ ІВСЯКЩМЪ 

^т^рговымъ людемъ с^ здъ и запасы всад'щ бшрдощъ №*• 
«ціевы» и с<готовилибъ на кабакъ запасы какъ бы цащед 
ссказа было прибыльн е (5).» 
.. }$ф купленные запасы записывались въ книгц„ порознь, 
щшо цть вді» ц щы и м сто купли С), «чтобы у шд<щы 
**и у^до^адавдковгь жь оШ што роровства и ^ращи и 
«спору не было и лишняго ни въ чемъ не припишвалр (*)•>;> 

; Количество вина, которое должно было быть приготовлено 
на кабакъ, по представлению д ловальника , утверждалось 

| Дрикдзомъ, въ которомъ тотъ кабакъ в дался (*). 
/ Въ царствованіе Петра 1-го казенное винокуреніе бьио 
І̂ШОЛІЬНО употребительно. Въ !(і98 году заведены были ка
зенные* вицокурешше зароды въ Сибири, по случаю неурог 
жая хл ба въ Россіи и возвысившихся въ сл дствіе того 

; подрядовъ на вино ('). Указомъ 1705 г. уничтожены вс 
частныя винокурни въ Мордвскомъ у зд , въ 1708 году 
въ городахъ с верныхъ областей, какъ-то въ ipxanrejb-
€Ац г Холмогорахъ , Устюг -Великомъ 5 Сольвычегодск и 
др^ (*Г) :«:ЙЪ' 1715 году многіе частные винокуренные за-

С) Акт. Арх. Эксп. т. IV. Л ^ 59. 
(2) Ibid. т. Ш. JW 143. Поли. Собр. Зак. \М 1109, 
(5) Акт. Арх. Эксв, т. IV. JW 59. 
(4) Полн. Собр. Зак. ЛічД? 285 и 882. 
(") Ibid. И ^ 882. 
(6) Акт. Арх. Эксп. т. IV. J\f 59. 
(7) Поли. Собр. Зак. т. Щ. Ж 1652. 
(8) Ibid. т. IV. Л? 220Д. 
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воды въ низовыхъ городах^ обращены были въ казен
ные Q. с<Къ т мъ заводамъл, говорится въ указ 1731 г, 
«управителе^ опрбд лять людей добрыіъ М Ё ^НЬІХЪ , ко-
«тррые бъ, не токмо во всемъ тЬмъ йспрйвньіе счеты чй-
«ніать и показывать могли, но и спосббы сыскиваіи, чрезъ 
«что можетъ дешевле и казй прибыльн е сд лаййые на 
«такйхъ зіводахъ и промыслахъ казенные товары, и *уд>е-
«ніе вина становиться, ибо въ такихъ случаяхъ, чрезъ njM*-
«Іейсносіігь и способы, добрый правитель отъ чего бы нё-
сс^бііаёкоІ^кЬ^ёігь приноситі; казн прибыль (а).» Эти заво-1 

ды оЬ г̂авалйсь въ казенномъ тдравленіи въ продолженіё 
^ о У і ^ тъ1, & въ І755 году снова были-^рвданы част̂ -; 
йУтМъ людімъ. Въ 1767 году уётроены бьілй въ гбсудар-
ственныхъ им ніяхъ казенные^виножуренные заводы на че^ 
тыреста;Лысячъ веде|5ъ, чего требовали нёдостатокъ псгд-
рЩсШ'нй вино и значитёкьйо увелйадЁійі|ся сбыта kpM-
кихъ Ьаійткбвъ (*). ЧрезтГн сколько времени это количе
ство выкуриваемаго вина было реличено еще двумя стами 
тысячъ ведеръ (4). По упомянутымъ же причинамъ, въ 
1774 году введено казенное винокуреніе во вс хъ Сибир-
скпхъ губерніяхъ (*). Не смотря на увеличеніе казенгіаго 
вйнокуретя, леЫо м:ожно вйд ть йзъ самыіъ иржкйш eto 
раісирЬётііанейіЯІ чтв въ^Щшвк^ ^ 
час№ /йі і л а ^ С т Ь щ№ ше0с^ЬШ жІлз^Ш^ 
р Ш Ш'У^Ж^Ш^Ш^ винокуре-
нІЬ ^6тш>Йъ лМдЖ ДІйётвШлйо, в^ібсьмидесятыхъ го
дах^ ца^вовіавгія Екатерины И-й на частныхъ винокур-
ііяхъ добьівалЬсь вина вдвое *бол е, ч мъ на казенныхъ (*). 

I Щ Щ ^ же году ішовь вел но^ ^ыло увеличить винное 
] производство на казенныхъ заводахъ бол е, ч мъ половиною 
і до того выд лываемаго: оно должно бы^еоставлять пол-
\ тора милліона ведеръ (7). 

\ . - ' - • - • 

. (О Поли. Собр. Зак. т. У. J\ff 28^7. 
^ ) Ibid. т. VIIL Л^5789. 
'(') Ibid. т. ХГШ. И ^ . 12882. 
(4) Ibid. JW 12962. 
(а) Ibid. т. XIX. Л? 14168. 
(е) Ibid. т. XXI. Ж 15231. 
(7) Ibid. т. XXIIL JW 16742. 
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^ Подрддчдед доставляли щи однр ^іащіа^ьі,. нужные 
для винокуренія,, какъ-то : хл бъ и хм ль ( ) , или самое 

JHHQ (2). Подряжавшіеся на поставку вина могли, ий ть 
сэей пивоварни, £ъ которыхъ5 впррчемъ, вино шло. только 
на дазенньіе кружечные дворы. Этик уговорщики уговари-
рались обыкновенно въ ІІриказ , зав дывавщемъ т мъ ка-
бакомъ , на который они обдзывались поставить (3).. Въ 
рбезпеченіе исполненія приговЬра, подрад^ики; обязаны 
(шли представлять поручныя записи людей «коду бъ моч-
«нр было въ цодряд в рить (4),» Припасьі, доставленные 
вди, записьіваліаёь въ книгу головами 'щ ц ловальдикэми, 
рДрно какъд ц на ихъ, и эти кдищ,, зд екр цоіо. ^амихъ 
угрворщиковъ, отсылались въ Приказу f ) . Кро і̂ того, длд 
пов рки качества напиткові», подрядчики обязывались оставг 
щььъ Приказ образцы оныхт» за своими печатями (в). 

:. l$jk) Цр^Л'Ь т, дарстрованія Императора Детра 1-го пред-

неим вщихъ щ срдержарііе, рщ>іхъ права ] fj). \ Въ [ его' ж̂ е 
царствованіе подрядчики, обязывавшіеся ставить вицо на 
казенные винные погреба, подвергнуты были пощлин /кот 
торая бы долженствовала быть взята съ количества упот-
ребденнаго ими на винокуреніё хл ба , если бы оный ло-
ступилъ въ продажу, «для тою если бы не подрябилсн т§ 
«вино ставищь и тот? бы цл бъ быль у цего въ продажть, ц 
«йоимины на немъ съ продажи взяты были же быь а вщо с$ 
«щг^ хл ба подрядился ставить противъ продажи жъ из% 
«тгріі̂ им''(•)'.» Въ царствованіе Императрицы Екатериньі ІІ-и 

И Полн. Собр. Зак. J\$ 285. 
(2) Ibid. J№J\@ 879 и 977. 

, (3) Акт. Арх. Эксп. т. IV. Л$ 59. 
(4) Поли. Собр. Зак. Ж 879, см. т. L Юридическйх Заоисокъ: 

«О казениыхъ подрядахъ и поставкахъ въ Россіи до йерваго ихъ 
іірсобразованія», статья профессора Р дкина. - » 

(у) Полн. Собр. Зак. JW 882. 
(•) Ibid. т. Ш . JW 1548. 
(7) Ibid. т. Ш . j\9 1697; т. IV. JWJ№ 1813 и 181&. • 
(8) Ibid. т. IV. Я? 1819. !і 
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Wb «Устдв^ ..0, ВЯІІ І» .подр0.(міо; опред лері вс усдошя и 
Формы, существовавшая в^. то; время Ж№ падрядньіхъ аои^ 

. . . • i . *•'• •• • . . . . _ . , д . , ? . , i • . 

• » • • •* ^ * " ' . • 

D) ПРОДАЖА НИКА. Г * 

///. Продажа ^ица есть тртъ ацтъ д ятельности правят^ь-
/ cijBa по jnpaB^mFO Цнцой ре^аліи, при крторомъ оно до-

^щ^едъ, своя доходы опред леніемъ ц ны дину. Вв реціе 
правцте^с^вомъ продажи вина годовамъ,, и ц ловал^надамъ 
щзьівкладь, отдачею нр* в ру, а самый сборъ в рньщъ сбо-
ромь. Опред іепіе д ны вину правите^ьствомъ въ Россіи 
не было совершенно пройзвольнымъ; оно завис ло отъ 
іфщ Х4$б$.м друщхъ прип^въ, JUUJ .ojb.^aoj; ^заг лод-

j радъГ^тпь цроцорцід г^ЩфТіЩемЩРф}^^^ 
(«̂ Рэзсмрурихд царр про^^— приказьшаетъ Государь кабац-
к^шъ: головамъ *—. «почему нын на наши рабакп хл бъ и 
«хм ль и иные всякіе запасы покупаютъ, п по скольку 
ссведръ вина и пива изъ вари и меду въ ставкахъ выхо-
«дцтъ, и. сксмько у котораго питья за расходы прибьии^.и 
адв^р.-до да ад^ре цціьц Щ>щ$г;fЩ^ ^ 4 % ^ ^ р ь | . н д р ^ 
«бщпщ или,ДавидаJBL>:щщъ бц, дадед,цлт% рьщ, ирибі^-
«ніе;,(4*-.;А,^Щ .̂*$№>>} WP 0 ^^ВДЖ^въ , п ^ р ^ , чро-
с^Еъ^ед^шнеи.д^^іьі J ^ ^ ^ ^ f l / B ^ - n p o ^ t вину ц -
^ныла тщущъ, учщщть убавкал (^).». , : 
/ Цо : недостатокъ .Фйнансовъ, по случаю войнъ щи; дру-
тихъ нвблаігопр^ государственнаго блатсостоя-
нід .обетрд^вльствъ,' врегда им лъ сводмъ д йствіемъ вцзйы-
шеще лі ны на вяно. Уже въ 1̂ 81 году вино продавалось 

/ вдвое дороже его "нрста^д иЖ*,пригртрвленія (4). Такая 
/ возвышенная ц на на кр пкіе напитки удержалась во в(?е 

f іхарст^ованіе ДетрдД-го? Екатерины 1-й и, Петра Il-ro.jlvot 
гда этотъ Государь, уничтожив^ въ 1728 году, поворрадый 
сборъ, вознам рился вознаградить;происшедшіи рт^^того 

(О Поли. Собр. Зак. т. XXL J№ 15231. 
П Акт. Арх. Эксп. т. III. J№ 143. 
j3) Иолн. Собр. Зак. Л? 879. 
(4) Ibidem. - ' 
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ущербъ для государственный казны, увела^еціеміь ц ны наі 
вищі, Коммисія о Коммерціи представила ему невозмож^ 
ность выполненія такого предноложенія въ особомтв донф^ 
сеніи, изъ котораго я почитаю необходимымъ выписать 
сл дующія зам чательныя разсужденія: «Коммисія разсуж-
«даетъ, что ежели сверхъ двойной ц ны и сверхъ приба-
((вочной гривны еще вм сто поворотйаго сбора на ведер-

і «ную жъ продажу разложить, то продажйыя ийъ казны 
\ «питья ц ною отяготятся ; а когда отяготятся, изъ того 
(«опасность есть такая, что принуждены будугь Купцы 
ибоіыпе съ стороны корчемнаго доставать, ибо нйтураль^ 
«но есть, искать дешеваго, а не дорогагб.А хотя за ка^ 
«кія преступленія положены жестокіе штраЕФьі, 1 однакбж 
Осесть прим рьі о н йоторыхъ м стахъ, гд бтгягойхенныйй 
«ц нами вино продавано, тажъ меньше съ к&бакдвъ тідку-
«паютъ, и следственно отъ малаго виннаго расхода малой 
«̂ быть и прибыли; а и о впадаіощихъ въ корчемные штра-
^ФЙ^айсуЩается, что они, видя дорогую казенную прода^ 
<Ш^ польётяёь drb кор^Шйсйй бёіыцуіб себ • ̂ гібмУыі ііЪ-
«Лучись, к йвый д е ш ^ б 1 кійацкійігё у' ШркеШШковъГЩ^ 
«пить, и въ томъ преступіёніи ПЬЙШНЕІ б^ду^ь; и тако 
ссодинъ нын , а другой потомъ разоряются, то есть убы-
«токъ, и можетъ причется государственный; ибо иные ііри-
«быльные государству когда безъ штраФОвъ и разореній у-
«казный торгъ им ютъ и пошлину даютъ, а разоренной у 
«другихъ людей хл ба себ доставать принужденъ ; когда 
«жъ кабацкая продажная ц на безъ отягощенія, тогда обои 
с<Ьохранятся, такнмъ образомъ, что купцамъ не для чего 
с̂Мймо кабаковъ корчемнаго питья доставатьі, а корчемнй1 

іШш ж отъ чего корчемное питье держать и продавать!^.)) 
Несмотря однакожъ на столь высокую ц ну вина, онаеіце 
была увёА^ена въ дарствованіе ймператриды Еішса^ёт і 
Петровнй, укйзомъ 1750 года, который , обременяя ^ ІЬъ 
одной стороны, назшій классъ народа, наибол е ot* того 
страдавшій Ьзйагражда^ъ его н сколько, съ другой сто
роны, положеніемъ одной общей ц ны вину во всей Рос-
сіи, за исключеніемъ Остзейскнхъ губерній, Малорос^іи я 

(') Полн. Собр. Зак. т. П И . Ж 5271. 
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Свбмрй, светоявшйхъ на особшъ йравахъ (*)* Прй Йшіет 
ратрнц БкатщіиЕгб^ІІ^ во время войны съ Турками, щф-
на на вино еще была увеличена въ 1769 году. «Хотя при 
«яакомъ обетоятельств », говорится ІГБ указ по сему пред
мету, «нужда требовала бы въ способствованіе общей! обо-
^роны и безопасности* наІЪжить на народъ оеоблішук^ 
«сверхъ обьтновенныхъ поборовъ подать; однакожъ Шя 
«Величество изъискиваегь способыг чтобъ и при сихъ об^ 
^с^оятелБСтвйжъ, поелику возможно, не отягощать в рно^ 
«пбдланшьш^ Ея общейародньшй налогами, но зам ияіш 
т ьіе Мввытштъ такихъ государственныхт* доходовш, 
«которые не тяготитёльны- (*). J= г ^ 

Количество прЪдажй Вййа значительно уменьніалось, Осо
бенно въ древнія времена, отъ религіозно-эковомичеекихъ 
вйд^въу не нозволявшихъ продавать виао юв стному класі-
йу людей и ограничивавших^ его продажу, по колжчеству 
п й времени у для сохраненія народной нравственности и 
доброго народнаго хозяйства. 

Священниковъ и лицъ иноческаго чина на кружечные 
дворы не пускали. Назначена была м ра, бол е котороц 
одному челов ку въ день вина не продавалось (5). По* у«аг 
зу 1698 года кабацкіе головьі ш ц ломішавки ®тктт за 
т хъ, которые от% шлйпіняго уивтребіенія іф пкйхъ наои# 
ковъ доходили до оньяй йія (*). KoiH^TBOMS сбыта шір^-
д лялось, разумЖейя, и ко^йчесітао матеріаішвъ^ нужныхъ 
водредъ для иитейнаго дома. Сообразивъ упомянутыя с ^ 
стоятельства у' правительство выдавало уставную грамоту $ 
въ которой была назначена, на годъ, ц на вину , различ
ная въ разныхъ м стахъ (а). йзъ Приказовъ разсылались 
къ нам стникамъ указы объ опред ленной для продажи 
ц н (•). Впрочемъ, иногда ііредоставлялось нам стнйку 
право, по представленію головы, и посл собствениам 

f ) Поля. Собр. Зак. т. XIIL JWJI? 9711 п 9750. ; ч м 

(а) Ibid т. Х Ш. Л ^ 13369. 
(*) Акт. Арх. Эксп. т. IY. J№ 59. см. также Поли. Собр. Зак. 

Ж<М 285 и 309. 
(<) Ibid. т. Ш . Ж 1655.. 
(3) Ibid. J№J\? 285, 309, 879, 1105. 
(б) Ibid. Л? 989. 
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разештр нія, («то бъ 'встя уяиняли по разсмотргЬніш») 
црябавить или убавить ц нуг «чтобы нашей казн учивдти 
©прибыль (').» 

/ .Не всегда, однако, встр чаемъ такую опред литель-
/ ность въ назначеніи ц ны вину : иногда допускалась про-
( дажа повімьтщ^ц тю. Но повольная ц на не быма ц ца 
4 совершенно-произвольная: она долженствовала быть опре-

д лена отцоісительно д йы употребленнаго хл ба и дру-
гихъ запасов^; опред деніе это предоставлялось самимъ 
головамъ. Но эти отступленія ртъ общаго правила, буду-
^и, конечно, вынуждены недостаткомъ Фйнансовъ , были 
обыкновенно въ скоромъ времена-ода няемы. (2). 
- Пока существовали откупа, общности, в ъ ц р врнд (на
блюдая, разумеется, всегда времендая и м стньія обстоя
тельства) не было. Откупщики наперерывъ сбавляли,ц цу, 
над ясь подорвать своихъ собратій и казну, и количестврмъ 
продажи вознаградить съ избыткомъ уменьщеяіе ц ны. 
Но по уничтоженіи откуповъ ^ правительстзо,ивстуиийъ въ 
иоключитрльш)еі• тшЫт®, *дарестаде: радд л я т «войі ішаге-
ресяы: иониж^йіе ъЩытщ>т тттьЩуттшмш двор разг-
зоряло много другихъ дворовъ. Потому уравненіе ц ны было 
необходимо. Правительство постоянно о томъ заботилось, 
Такъ въ 1685 году, узнавъ, что въ и которыхъ городахъ 
продаютъ вино не по указной д и , что по этому.Москов-
вкіе жители закупаютъ тамъ вино, а продажа на Моековт-
скомъ ; Отдаточномъ Двор т мъ подрывается, подъ стра-
хомъ смертно^казнд,'подтвердило не отступать охъ устав-

'"^ныхъ ціиъ" (5). Во и въ царствованіе Петра І-гр суще-г 
Сковала несоразм рность; въ ц н вина. Посошкрвъ гово--
ритаг-^Вину имя одно, а ц ною цродаютъ раэною, и кажд
ое дый городъ особливую ц ну им етъ; обаче и та.ц на не-
с<щштшая , но на каждый годъ; изм няютъ , а иное и 
«дважды въ году изм ияютъ, и то стало быть непостоян-
есство.» «Нашъ Царь не купецъ», прибавляетъ онъ, «но Са-
«модержавный Цовелитель: ^какъ чему, довелитъ быжщ тако 

.•.:"• •;.. ; . . . ; » ' •' / . і.. .; 

(«) Акт. Арх. Экса. т. III. Ж 143. 
(2) Поли. Собр. Зак. J\g 989. ^ ; 

(5) Ibid. JW 1105. 
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сои шодабаетт быть тому неищ йно, м *інимало ни на нра-
«во ни на д во ненадвижно ^1).» : І . П 

Императрица же Елиеавета Петровна; какъ сказано вы
ше, положила одну общую ц ну на вино во* всемъ госуг-
дарств > кром провинцій, сосюявшихъ наіішсябенмыхъ 
П р а в а х р Ь . :(•. . j •-•;• •» •:-^У:,> • •') H f ' - l ' - U <'f, 

Вино продавалось ведрами, полуведрами, кружкаши ^$pm 
кдми, и всепда на ндливныя деньги* Цлатить за вино ада 
деньгами, и; а дррвдіі; цредметамц запр^щдло^ь (*); тонвд 
та^жэ Іне дозволялась ц ловдльцидамъ брать за вино додіг 
ЪІШШ кд^ую-либр вепр^,, дли отдавать вино но цорукамФ. 
Поаученйыя* деньги вйілрва^ьнири должны бы^и немедленно 
класть въ- янщки, пенавдвшіеся самимъ ролововд̂  егд соб
ственною печатью. Предписывалось: <смимр явддарвъ ле-ті 
«щр> д%л№&4}№ЦтШ А кармйЩ>і, и пдкьіблШ 
аи;і«од^ь №%вщ и. адкудм; не жласть»̂  дзапршіалось имь 
ТНДже брр а̂ргь деньги,въ вино,. Въ посл дствіи времени обя^ 
заннрсти ц ловальниковъ опред лены были до мелочей. 
Такъ въ указ 30 августа 1698 года говорится: аящщи 
«вс осматривать^ чтобъ у пихь как? за печатью крышкц щ-
«от^вшрлись и дети изъ тщнеушсща^ись и дыр ^iij/li4^-
«кофщ ̂ ^щлщт, рля tRPPffW™ Wi VWfa^fhW&i Ш9Ъ fckfl 

п^ьівіал^^въ^нніагу, сколь^рг*ъщо% ц ловальникъ собралъ^ 
Эти деньгд да истеченіц года отсылались въ Приказъ. Для 
устраненія всякаго лихоимства со стороны ц ловальни^ов^, 
указомъ 1§96 года дозволено было покупщикащ>г по ихъ 
желанію, самимъ м рить покупаемые ими напитки, ттобъ 
«mpedfi купцам? для ткупки питей приходить было повадно ц 
«отъ того аь сбор деяежнрц казны чинилось пополненіе (4).>? 
• -, Ежегодно назначено было: сколько каждой каоацкш го
лова долженъ собрать денегъ, соразм ряясь съ сборами тр-
гр ^ружечнаго двррд въ дррщедщіе годы. Количество, щ$п 
вьщавщее сббръ прощедцщд^ъ годрвъ предъ настояд^имь 

(') Сочпненія Ивана Посошкова, стр. 231. 
(а) Поли. Собр. Зак. т. IX. Л ? 6786. 
(3) Ibid. т. Ш. Л$ 1642. 
(4) Ibid. JW 1548. 
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сбором^, называлось иедоборомъ, который доиравлялоя на 
головахъ, такъ что новый голова, хотя и довольно собрав-
тіщ но мен е своего предшественника, подвергался отв т-
ст|енности- Голова, оставйвшій свою должность^ не быль; 
еще совершенно свободеиъ отъ 6тв ^^тв:еш6стц, и^о сто^ 
ло новому голов собрать бол ё стараго, чтобъ подвергнут^; 
псгм дняго вз^ісканіямъ. Но иногда Государь рставлялъ 
это (*). В всяко^ъ слу^а , трудно было головайъ соеди-* 
нять требрвайія справедливости, прёднйсыв№м?ьіЯ' Шъ за^ 
кОномъу * съ обыкновеннымъ нодтвёрждёніейъ: сМраМй Н^ 
рёдъ пррмншъ т пр вшъіё. «ГЬлоі̂  , 'СббравінагЬ^ бш е -
ч мъ еобйраий въ' й^ежйіё РОДЬІ, жаловали, милштво по^ 
щалпли; тШШ даршй кубкбмъ^ серебрйным* ^^війбм^, Щ~ 
кномъ^ камкою Й'товарищей^ его? и : ійлбйаль«гййов,,ь тМ*^ 
ковшомъ серебряньщъ, сукномъ и і̂ аФток̂ , емотря'по^щи-

\ Шли и по человшу?. НедоІ)равшаго.же подвергали взыска^ 
нУііь1 й? йа^аэ^ваШ иногда шертною каэнію,« *ййопіа_е м 0 

A#i|Neii(y^M Шгв**^аоШМьтйй4 

Головы могли употреблять часть соб|уаниыіъ дЬйегъ Ш 
необходимые расходы; но имъ именно прёдпнсыйал'беь ей-
раться какъ можно бол е ограничивать эти расходьі: 
«А1, в* ^расходъ кабацкіе деньги »̂, приказывалъ обыкйов^нйо 
Государь, «в&йли держать бережно, меньше прошльі^ 
«л тъ,•" разіа на с̂амые нужные расходы, безъ чего бвіть 
«не точно, чтобъ нашей казн бьіло прибыльн е/ а одно-
«ійчнобъ у нихъ кабацкіе всякіе расходы предъ прошлвь 
іШ''годами были съ убавкою.» За излишніе расходы гй-
1оМ; прдвергались двойной пени и41Ж^ 
«ойи-^і5&^4'ііёрад ньемъГ"^ учнугь Ш-
«сйть^ШгщШ расходы большй, и т расходы воэмута на 
«нихі вдвоеи учинятъ наказаніе (̂ ).» Изъ одного дошё^ 
шаго до 7Шсъ: акта царствовайія ГасудареІ І^аниа и 
Петра Алёкс евМёй' видно, на какіе: именна предметы т>%-

(') Полн. Собр. Зак. JW 879, 
(2) Ibid. J\$ 879. Котошихішъ, стр. 112. > 
(5) Полн. Собр. Зак. JW 882. Акт, Арх. Эксп. т, IV. № 59: 1 
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вались въ кййгу fc чршъ ійаі̂  іетейка &тджв̂ іасі» въ Прш-

Кабаки находились въ столиц , во вс хъ гіородахъ и ихъ 
у здахт, въ дворцовых^ cotfax'B* шъ ротчиййыхъ й ПОІІ -

стныхъ им ніяхъ.-—Въ М0і>кв бьиъ такъ-называеішій Of-
даточиііій Дод&р̂  изъ к^тораго отпускалась вино на вс «ІР 
ба^Г^йли >№Ui горадц Москвы и ея прягородовъ и сёіъі1 

/Жители обшанві были шокупаіъ вино только въ кабаках-^ 
находящихся въ ихъ м кгг жительства, а отнюдь не могли* 
скупать яго на* кабакагь другйхъ городовъій «рйвозить от-} 

т̂уда жь< себ на домъ. 
По указу 1651 года, нода стья,, вотчины и малолюдныя 

Государевы -села лишились праві им ть у себя казенные 
кружечные дворы. ЛЗіш ^стамено толвко за городами* и 
большими госуд^ювмми ісшами, которыя могли им ть по: 

одному кружечному двору (а)4 Но недостатокъ денегъ за-
ставилъ Правительство возвратить отнятое имъ право. Въ 
1663 году^ вм ст съ возстановленіемъ откуповъ, введены 
казенные кабаки въ т вотчины, пом стья и малолюдный 
государевы им ні^ откуда они были сведеньг рре^нймр 

•Въ 1677 году запрещено содержатьщ^ше^ттm^f^т> 
ошахъ^ швттшшт бтзп столшіы ^ ч # у № і ъ г#родовъ {*). 
ёо s оіторичй^шъ и уни*здо»йешемъ * отйуповъ, въ 1681 году, 
уиичтожедіо . соаова -ш право пом щиковъ, вотчинниковъ tf 
малолюдныхъпгосударевыхъ селеній, им ть у себя казен-
йые;кружечные дворы. Позволялось Только гвловамъ и ц -
ловальникамъ для продажи вина здить самимъ въ села во 
время торжковъ и ярмарокъ (*). Но указъ 1682 года пре-
кратилъ совершенно по зды голбвъ и ц ловальнпковъ въ 
села, на торжки, «чтобы Ьтъ того на т хъ торжкахъ ни-
«какихъ ссоръ и дракъ и никакого раззоренія никому и 
«безчестья не было.» 

•О-Иолм, Собр. Зак. АР 1109. 
(2) Ibid. JW 72. Акт. Арі.Эксп. т. IV. А? 59. 
(:*•) Поли- Собр. Зак. М МО. 
(4) Ibid. JW 714. 
(5) Ibid. А$ 879.. 



— т^ 
для посылки же съ головами и. д ловадьциками вина на 

большіл ярмарки, гд «торгуютъ безъ съ зда дци по два 
«и по три и по нед л и больше», повел но испрашивать 
государева соизволенія ('). 

Что касается до времени продажи вина съ государевыхъ 
кабацкихъ домовъ, то съ давцихъ временъ, й конечно съ 
самаго введенія христіанства въ Роесіи, въ посты и еже-
нед льные постные дни кабаки запирались. Такъ изъ гра
моты времени Алекс я Михайловича видимъ, что продажа: 
вина прекращалась въ посты; ве^акій, успенскій, роже-
ста^нскій и покровскій, и еженед льно по воскресеньямъ, 
середамъ и пятницамъ. Кром того,, въ этой грамат на-; 
ходимъ точное распред леніе часовъ дня, йъ которые про
дажа вина позволялась. Кабакъ аткрьівалея л томъ посл 
об дни, съ третьяго часа дня (*), а закрывался до вечера; 

I зимою открывался въ то же время, а закрывался, когда» 
начинало смеркаться ($). .Это древнее постаяовлшіе на-

/ с^ётъ времени дшіі, дп* которое допускалась винная прода-
/ жа, вощло почти беяь тжШ^шж въ ^Жставъ о вин »,уш^ 
•данный въ царствованіе Императрицы Екатерины ІІ-й (;4);і 

при Император же Петр І-мъ, указомъ 1698 года, прсь-
дажа винныхъ напитковъ ограничена была одною Стра
стною нед лею великаго поста (3). 
/ Право_га^-и-медо^^^^^^ (•) и продажи пива и меда 
принадлежало ТТравительству (7). Способъ пользованія былъ 
исключительно казенное управленіе, подъ зав дываніемъ 
кабацкихъ головъ и ц ловальниковъ; по краііней м р , пря 
отдач кружечныхъ дворовъ на откупъ, объ этомъ прав 

С) Поли. Собр. Зак. JW 904. ;, 
(2) Часы дйя, какъ язв стно, считались тогда отъ восхожленЫ до 

захожденія солнца, а часы ночи отъ захожденія солнца до его вос-
хожденія. 

(5) Акт. Арх. Эксп. т. І \ Л# 59. , : J 

(4) Поли. Собр. Зак. т. XXL JW 15231. 
(3) Ibid. т. HI. JW 1642. 
(6) Такъ какъ право на паво-и-медовареніе. всегда тісно связано 

съ правомъ на вино» то я почитаю необходимьщъ присоединить къ 
исторіи винной регаліи н которыя изв стія о пив и змед въ раз-
сматриваемый періодъ времени. 

(7) Акт* Арх. Эксп. т. II. Jl$ 62. Ibid. т. III. JW 143. 



- 1 ^ -
особо не упоминается; Но въ царствованіё Императора Пес
тра 1-го право пивони-медоваренія предоставлялось д я а ц 
стныі^^і^щаі^ подъ условіемъ платы ііо десяти Дёнегъ съ 
четверти піива н съ пуда меду. По полученіи такого акци
за, Ратуша въ Мосы , а ві провинціяхъ и у здахъ Зем-
скія Избы, выдавали такъ называемые позволительные ерлы-
ки. Монастыри отъ взноса такйхъ пощлинъ были освобо-
жденьі (').' I l o t ^ ^ что взиманіе этих^ 
явокъ сопряжено было всегда съ большими несправедли-і 
в6стями? и потому предлагаешь зам нить этотъ сборъ весь-і 
ма основательною м рою, именно наложеніемъ довольно/ 
возвыщецйой пошлины на хм ль: «то уже ни богатый, ни 
«убопи, ни самый Сенатъ», прибавляетъ онъ, «неизоудетъ 
«того платежа: захочетъ пива, купитъ и хм ль (*).» 

Пиво и мёдъ обыкновенно приготовлялись на кабакахъ. 
Хм льі, медъ, хл бъ и другіе необходимые матёріальГВб-
купались, ббльшёю частію, самими головами и ц ловаль-
ками С). Русскій челов къ всегда любилъ медъ. Изв стный 
въ Россш съ первыхъ временъ ея бытія («се уже иду къ 
вамъ», говорила Ольга Древлянамъ, «да пристроите меды 
«многы (4)»), медъ добывался преимущественно въ обла-
стяхъ: Мордовской/ С верской, Рязанской, Муромской, Ка-
зайскойі ^ЬрЬгйЬуйской и Вяземской, и въ такомъ изо№-
ліи, что ойубШся Даже'въ чужія земли (eJ5 а въ шестнад
цатом й с е й а ^ ^ м ^ Ь т б л тіІх^ дй чрезвычайна-
го разноо^азій въ^Йвоихъ видахъ (*). 

Обязанност^іаб^^ и ц ловальниковъ отно
сительно загЬтовлёнія и продажи пива и меда, правила о 
м ст и времени продажи ихъ, были т же, какъ и ПРИ 
управленіи винною регаліею. 

С) Поля. Собр;]Зак. г. ІГ. № 2074. 
(2) Сочіин. Ив. Посошкова, стр. 247. 
(*) Поли. Собр. Зак. J\B 879. 
(4) Шлец. ч. Ш. стр. 311. L 

(5) Флетчеръ, см. Карам, т. X. 
(6) Сказ. Соврем, о Дм. Самозв. Шерле, стр. 59. Маржеретъ, стр-

72; Маск ввчь, стр. 51. Котошихинъ, стр. 60 я 119. 
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2) ОТКУПЕОЕ СОДІФЖДЩЁ.; 

Вм ст съ казеннымъ упрадленіецъ, сущ^с^^овадо, щ 
Россііа, какъ мы вид ли, откуцдо^ срдержа.ніе, пр.етерців-
шеё, многоразличные кризисіы. Когда год^дарствендф хр~\ 
зяйство нашего древняго отечества находилось въ своёмъ \ 
нормальномъ состояши, тогда винная р^галія б ь щ А^бык- | 
новенно въ исключит ельномъ . управііеніи казны, Такому/ 
бтношёнію откуповъ къ общему t государственному хозяй
ству, конечно, должно приписать^ малочисленность/если 
совершенный ,почти недостатокъ, въ ^ревнія времена^ пра-
вилъ н задоновъ/" долж скр^~* 
йлять различныя операцт срдержанія |% Они ПО
ЯВИЛИСЬ точными и бппёд ленньши только по возстановлё-
нщ откуповъ въ царствованіе Императрицы Елдсд§етьі jgLe-
ТрОВНЬЬ ' : • ' " " " " , ^\' , ' M ./" '', ..' ' ' f !•*' . . ' г •: 

4 Въ откупъ винной регаліи им лй право вступать: t ] дво-
щщ% Щ д ти боярскія,. 3) гостіз, 4^ грстиннад и сукон
ная сртщ, 5) торговые и посадскіе люди вс і ъ ijepo-
дрвъ Г), крестьяне дворцрвыхъ сфі^, оадастные. пом щи-
ковы и вотчинвйацовы Q » р ^ 

J Идгпёр'аторф Петръ 1-й: указомъ І 707* года лишщлъ! всіхъ 
си^ъ крестьяц^ права принимать откупа, какъ ііо прич^н 
зацутанности, происходившей отъ разнородности главныхъ 
в ^рмствъ этого сословія/ такъ и по нуад вт̂  ономъ для 
набора арміи противъ Шведовъ. «И ^слц ч ь щ ъ крестья-
«цамъ такте сборы на отдупьі отданы будутъ, а изъ ндхъ 
«кого возьмут^ въ службу д къ д ламъ, и въ такихъ сбо-
«^а^ъ отъ того опасно поручи,, а государевой 
«токмо противъ настоящихъ сборовъ на^дачамъ .іір и со-
«вершеннымъ настоящимъ сборамъ истери (5).» 

Условія^ съ откупщиками заключались обыкновенно въ 
Московскихъ Приказахъ, которымъ принадлея;ало главное 
зав дываніе откупами въ областяхъ, подлежавшихъ ихъ 
упрайленію (4)f Чтб каса^тсд до обезцеченія и^праэдости 

-8 (М Котощихинъ стр, 111. ^ 
f ) У лож. гл. 18, § 23-
(5) Пот.-Соб^ Зщ. т... IV* J№ 2165. •, 
(<) Улож. гл. 18, § Ш Поли. GoOp. Зак. Л^ 370, 
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откуаіШР і̂О Хёр^ййія, Мьі зйаем і только^ что откупщики 
должны были представлять въ Приказъ «поручныя записи 
«людей, kb¥oph>iM М&чіго бъШ бъі в ршт ^)л Щ(Ш> от-
йуііпаго содержййія не ^ылъ точно бгі^е£к1ёШ; rid; ЬЬйо-
йыйаясь на томъ, что ёол ё;|іятиі^нш:(У':іроііа-ііІ ^jff: 
іібвъ въ Уложёніи не івст^чіет^я f), ''ШШв "nrie^&i^ttj 
*іто свьініе бгб ^купйоё соДе^аіЁІё не простийл^^ ]Ш 
вё^кшйь ёіу^а у но прош^^віи года, Ь^куп^УуШвІя ^(Й-
обновлялись'йлй ИЗМЕНЯЛИСЬ. Прбстранетбо ' <ft&fn&iL($thjib\ ) 
ЕШётёя^йё^р^тйен^ ? | 

Винёкур%йШ' проиУЬдШ[й Ьткуйщйкй як еШстабйньШ 
зайёДаШъ̂  ЩіМ^вйну тіазначадась ш ^ Ш и 
уйазашг,; которые изъ Прігкаіза разсьілалйс^ rib г(фбдзМ> ( s^ 
Откуіійійкй сами возили въ Москву еШг6д^^^}^Шіь]к 
рЩШ f ) . Отк^ьівтся ^ : о т ^ в г з Ф а з і 

m>ie cgMar̂  дідя1 ifBtcf; ^ёбьі 11 р^текьШЬ Ш ла іртк^Ш 
д Ш ^ т ^ і ^ ' Е М ^ 1 (М^птгшкъ ЪШзШ 
Balicrf &тъ ёвЬёгА ёткуюй: ій Ш~гірё«й^аг между т£мъ никто 
откупа не бралъ, то откуігь, съ новою тайддачею, весьма 
часто прибавляемою казною (*), Ьстаі^хбя за ігрежнйм 

; откуйщикомъ (в). Но иногда ПравительОтво, Ьт|ійн|^8ас 
/ тідпУі сіфйвеіийостй; прот вт̂  вблй откупвйШІ^ отВазаЙШР^ 

ч з^тріШ ._ , л 

мййгЬчйёленнШ ;гішЩніогвІіёній: Ш части 'іійнй* periirf^, 

r / , ^ - < ! r; { ,. • - "•••.:..;!••. •..• .. ,..•'.• •. ,.•• • • • • • • • • ' •' :, x>< 1 

A 

,.? 

(') Ibidem. •-' •"••"M 
( s) Улож. гл. 18, §..85... .' • • •„; '•:; . ••••'• • ;.J ••-/• 
(*) Ibid. Полн. Собр. Зак. J№ 370. ' ', ' И 
І4) Ibid, и Котошихин-ь, стр. 101. '• . . 
(») Уложеніе, гл. 18 § 25. •'. ' 
(•) Ibid. § 26. 
(') Ib id j^Zt 
(•^ШлнГСобр. Зак. т. XXI. JW 15231. 
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3) СБОРЪ СЪ РУССКИХЪ И ШЮСТРАННЫХЪБИНЪ. 

Таю^какъ продажа кр пких^ цацдтковъ издревле•, бвда 
рега^іеіоі казны, то., торговля :ру,сс^имд вицами, пиводтьг, мр-
дрщъ д т . д., въ, Россщ? ^сі:и)ьщъ лддамъ іос^ещалась^ 
Щм стники^ в^лдстелр, дабадк і̂е трлоэы и ц ^эвальники 
ц^длежалд въ этом^ с^уча , р^щдмъзакррамъ, Есди.цитей-
щ>іё домь.і и ,бьіли; заво^мь^бад^ другими знатными 
лтрдщп Щ^ешя междуцарствия ^Q.,JL даже въ царствова
ние Алекс я Михайловича (*), то qm, дакъ злрупотребдет 

^Ііаг ^^^^рэтррм^ времецц рбьщиоэецнр ундчтржались, 
, І^равіжъ, вцнодурендя,г?ддвОги-медовареиія для дом;ашня-

го о^дхр^ ^ д а І) дворяне, 2) д тд, ^одрскіе,,.(?) 
$) дрд^зньіе т 4ЩЩ, (I А) гости, 5) гостинн^я д ̂ с^рнн^ад 
(эдтндг,(*) І̂ ) служилые люди: стр льды, .казаки, пущкаір^ 
з^тинщики, воротдики, каменьщикп и кдрпичники, (в) ^) 
і̂ о особой мдлостд Государя, люди, отличивщіеся ревног 
сга|)|р с^урбою (7)% ъ дарствоэант Петра 1-го., какъ виду 
РлШЩЩ^ $Ы Д^зврдено^быдо дригрто-

курить ЩЩ Ц, Д^я дрмддііягц. фбш^одапт^щь соълсщіят* 
бд>дло запрещедо (*)., ВпрЬчемъ этотъ указъ недолго оста-
^адся въ сдоей сил : въ І7.1.6, году онъ былъ отм ценъ^ и 
Kiaqcbi, прежде дользоваввдіеся дозволеніем^ курить1Гвд^о 
для додіаціняго употребленія, вдовь долучилд ца то право (*), 
Но это, цозволеще приготовлять видо для домашняго Q&E$t 
хрда вако|)^ л|)рвр^п;адорь щ нартоящее^ і корчемство5 {Как^ 
то, дек^зывйіетъ р^сьма щ^апщтцыщ, даднымд .срвр^менг 

? ни^ъ Посошковъ, прибавляя: «Щде по прежнему Ег^Идере-
«раторскаго Величества указу вино дворянамъ курить за : 

«претить, то> чаю, что по дв стд илд по триста ты-

П Ка^%: ХІІ. 
(^Но-дн. Собр. Зак. JW 82. 
(?) Акт. Арх. Эксп. т. III. Л^сЛ^ 143 и 146. 
(<) Ibid. JW 146. •"'• . - •- .''Ло 
(ц) Котошихянъ, стр. 111, . ! 

(6) Удоженіе, гл. 18 § 53. * 
(7) Поли. Собр. Зак. JW 688. 
(8) Ibid. т. ІГІ. JW 1594. 
(?) Jbtd, т. Г. Л ^ 2990, 

.u ! ' . »b i* i l 

;»(П"--
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пбячъ рублшъ/ ш лкаждый р дъ ̂  прибjaefъ у пи?ейной^ про-

г г Въ :1728 году право винокуренія для долгашяяго пот̂ реб̂ -
ленія .оставлено за адни^и .вом шиЕами̂  Й Ш^ЙМЧШЩШЙ (*); 
РГГО, шодтвержден]0;. указами L11ftit 1754 г, (*) н .JB^L* «а 
«купцы должнш!вступать вчк торт и распршгранята••. »бм* 

«г* 
.11 «мерцію (4).» 

Посадскдм лшдямъ варить для себяівиноу пиво и медъ 
не позволялись ^)- ••• ' : .<•"'-<::"". р " ' - ' ••; •* • ' • • :''^^]"' 
ьп Лш^ямь^прочихъ СОСЛОВІЙ.ПОЗВОЛЯДОСБ нршштовлять вино, 
ІШШО ж ііёдт ід|[я собстввннагр угіотребленія, іга равр шФ1 

шю^ нгш і̂ггіика, или кабацкаеолголовыіівъ боілвші иразд^ ) 

«няЁи ' какъ^то : въ Святую нед лкц йъ масляную шед лю; ' 
шъ Дмитріевскую субботу, *въ Т]роищ>щъ день, вгьТЬвкединъ ! 
день і осейній, также' по случаю Йадвбъ^ крестшнты, родивдц | 
ншраинъТ; ша сжучэт тмятдъ и родительшшй памяигі (*); 
ііица^ желавшія ісвармтьтеІІ питёйна такіе дни, доклад 
бывали о томъ нам стнику, или кабацкому голов , подавая 
челоб^тныя^ за подписью подъячихъ. Нам стникъ, или го
лова бралъ въ соображеніе лица просящія: смотря по лшт 
дямъ («велфли дашти лучшимъ;и среднимъ ІМОЦЬІВ ^*Ъ»Щ* 

іРкдаші ^юдежь давети WL вол лй, .тл^^.ш^тіт т го 

/ / ътШшшт^ .Tfjppy1 " д о и^У; ̂ 1 ̂ ^^*1** }$кШш Щ&ШЩЩІІ 
І \ и нріЖадіі^^ ^ тоі^пнедшали 

и ты ^ьіные і недадаши ( ф л В ъ / е ^ к^шзволёнія, н а і ^ 
стникш илиішбііошшечасгалиіяела^имую своею пештью,(?)і 
Шзволяюсь же лварить на н сіалько^ней, на иед даів: бо-
л е, но^вообще по yfeejm^ питье,; оставшеесіггтшсі щщч-

лоеь Щляіздругихъ праздниковъ^: Сж вин^с'иишни медау ко-̂  
,.. ? . . ^ . . ., 4 .».:: -••• •;""' -:: : .v?.-'; ' д ' г ; ' - , г І .̂ , г . :•. • ••.),.:;д 

(*) Сояин. Йв. Посошкова, стр. 234—5. 
(а) Поли. Собр. Зак. т. Ш. JW 5342. 
(•) Ibid. т. XIII. Л^ 9697; т. XVII. Jf 12448. 

,7(<)лы<1« т . : х т wM іОібб,-' . ^ Л і і •;P'V;,;', '/;:.'• p ' ^ , 
(в) Котошихннъ, ciji, J112. .'. - s ^о^ 4£?о 4*A 
• Акт. Арх. Эксп. х. I. ^ 2 3 4 ; ibid. х. III. JWJW 37, Ш 146 

я 217; .iMd.iJWJWJW 59 и 63; Акт. Истор. т. Ш. лМ 135. Ко-
тошііинъ; стр.І!І12. Поли. Собр. Зак. \М 130. 

(') Акт. Арх. Эксп. т. III. JW 143. 
(•) Акт. Ист. т. Ш. Л^ 135. 
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/ щоряе лпюаэодялось сварить;, брали штмщ^тМ*^ Эта 
f пошлина называлось явкою , а самое питье яелеіАьімтшлш 

йощш&пыт ттьемъ. ВшМчира лвни въ различньін вр йёна 
0ьіла различнаямю jp&v по 4eTbigev то шести денегв |*щі> 
алтыну, по два mii^ij^^jAsi ш съ четвертиГЛвку стирали 
кабацкіе грловму; котс^рью зашисываяи w€enB!B кабацкій при-
ходъ. Иногда позволялось приготовлять для домашняго 
обихода ВИЯОі ;̂ пиво и іи дъ лщляшь у вешм вшимъ н4і то 
права, на н которые праздники, безъявочгіо и безпошлйннбі, 
мвівду. шЬмгьу-юа̂ ы въ другіе^ жраіадникт г ^̂ -̂ гбТлюдип&§Шньі 
бьщй^вдатить явку ('^'Ишіератрища- Екатерина ІІ-я мащщ-
Фет&мъ»]Ш Лшя ІІЖГІ года.івовсе отм нила сбоіръ tm явш 
пив рій діовш і̂і0веагіЬвъ^ойаго не сбир^ашіи ШтшШмъЩт 
л Мттъіыри .-І \ шольаошвшіёся особенвьіз іи / привршвііями 
соі времена введенія *ві> Россію христіаиства, •іпи ли * право 
приготовлять вино пиво и медъ для собственнаго употребг 
лвнія* Но уже въ канц Х ІІ-го сталйтія они этимъпра-

.... mi©ê ;i®e,:BOj№3̂ Baimcfĉ ;̂> ?; .;, . ,.:?'г ,• ;*•.-:! ^ . * І ; ' ;. Ь^Ч 

- »• Bъ^жoplliMcтвiвцБliмeишil,ужд^(ш,©іШШjгода, додаве^шде*-
вол 6ЕШІ(ІІ зйввьмёашршцвнк ;шуршъі йввйшш^ш№ Дат^іарху, 
такъі»Ар^іёршшжій: саюврсныршимш шласігшз̂ Бч(і|̂  ̂  - л F̂  І ? 
•''•' По присоединетиі къ Россіиі Малоросеіи ж Остзейекихъ 
губерній г пользовавшихся свободой) винокуренія ^строго 
было запрещено вывозить оттуда вино для отдачи на..к&-
бШш въ Великороссійскихъ тородахъ, а йозволенй было 
кблько Іірривсшг№» виш йзъ Малороссіи иом щикаміЬу для 
€обсагв€!!Ежаші ижіь .ушгтребленш^ сы уплатою въ пограниі^шыі 
р©р(щаіш ИОШЛИШВІІлдэ йішйнпрю^ищъ русскаго вина f)g*n 

I -мйшіотранЕо^^ продавались 
і. 1 еамими'жеішшвсшраицами^псмьзовавшишся^ібю^ 
Д. ! виллегіями ръ Россій. Такъ Царь Іоаннъ Васильёвичъ далъ 

право переселеннымъ имъ въ Москву изъ Дерпта и Нарвы 

— — . , ? < • • ' f- • .'.'. П * / . ; . . » . ' » . • | "•,» * а ! ' •. Ь * 

.'";••'•.! ' * , :*" /,.. .- :"• '.-.ч " ? , . и Г / . І Л.",ІІ ••• 

(f) Акт. Арх.. Эксп. т. III. JWJW ЗТ^'МЯ, 146 ш Ж7; dbidJ т. ІУ-
JWJtf 59, 63 и 135. Поли. Собр. Зак. ЛЙЛЗОз-) -м- -п.мч.гц 
и ' | 2 ) Ш л а . 'С-обриЗаН; т.іХХ.:*У^ 14615..I г ., Г ..*••;/. . и / 

f) >Шлй4 Собр. аак. :Л#1М879 й.1486^ Смі ,адкдс ІАщг..'Afii.: Эйхп^ 
т. ІУ. J№J№ 143 и 164,< AKwi/.BDpajm f̂cwê iWJIFiê vSajsaiiaifti.ii 

(4) Поли. Собр. Зак. т. XL ^ 8244., ч* - ^ / , ; 
С) Ibid. т. XII. Л ^ 9022. ? м V .,/. 
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Лдащщадгй tflproMtb, даже руаевдшк хд бны^ш. и̂ношь̂  
жлтъ:\и<: другими манаткам»•)<іони^ іш чошзашш Мар-жеь 
іададіОі. ям лц, ирябмли ве лоі:Ш о.:ВА:10А4-:аііюіі10(> на 
ІООчіссЭіто каяоетея неіАроятно^Г^рййакяяб^ і<кію{т$гі 
не • іиеа е спракедлдаа^; Впропшъ- втго. бьаоио только иешію* 
ч^іе 5 эно^транщл продавали рщщ: виик Любчане*:.^opfо^ 
вавші^ въ Рое<?«тй|>и г ГодуЙ ІГ ^ t \ МОГДЕС дер5раггь» русское 
винр тайігко мя собствешарр уіадрвёишшя^ Англинацй ? съ 
адф^вацація; Іоіада^ яо^учщли, цра̂ о« ббйподйдйвной |PQpro»-
ли Г(^цір&|ъ^^"м Фдай вЕір,о̂ Ш( мщ^ищ^^те^^^к^г 
чтьь іщрттть: ир^чо < ;их;ь й^дададаіарвй^ар?^^ jсл^-
віем :̂» г̂е:.5родЯ"ВЕап*!'•з»яв№';ВДи|̂ нвду̂ і аийраладмзшігвд г̂ 
КОЧОПТОМТІ (2)..; Та&ому ^ е юградичешку былд ;тадвержрйад, 
в^ его царетвоваше,' я йш^чаие; ow должны^-^^и^йр^ 

шттъ !І Шям*Ія^[шІк^ вином* 
Gcejft. ^ М Р ^ Ч І Ь , йШШ(15§П^|йрт; доходы; одтому ГО^ЗІТ 

дарь АлёйШТШ гаду,, въ Вовотрр^г 
вом^іУачад*, уэ^личшъ догщлрнь!, еъ арвй зрльі^іИврстфййг 
цътіЯЩ ЬІ)* Йри ймщор^гор , Петр^-І-м^:въ ЩЩ jfoffa 

«ft;.«и» восжайоелеыіе,^«(^^^.«gwajaisK^ .дана;,<едтадзд 
знвчижады*!»*-^ д^чему .э* •.ШІ яоду вцврзъ э^д^адн» 
ЩЙ^ГЙ^ fрайщфі,, дозвол^нъ ;; былъ. только: ъъ тодоь №£щ$*т 
сто* '̂̂  кавде:; дв^те^ ^ну.жньщ^ Камер>-К(?л?дер:̂  (7}?;і]Цр]а 
Ц^щ;врадрр(Ьі Фе Ш^рі ІІ-м^ ото постановW# б^о^тгг 
м нено (8). Въ 1779 году дозволенъ былъ свободілщ ввозт* 
вююградшшв.вшаъ^ на^Иер€ш въ Аетрахань^ еъпл^тежбмъ 
ум^ргааьахъ цоимин^^ «для вьігоды ждтелей? той w^бернеіч 

(*) Сказ. Совр. о Дмитр. Сдмозв. Т- ІІЦстр. 29.. 
(2) Кар. т. X. . . . , . • . , . . 
(3) Кар. т. XI. 
(4) Полп. Собр. Зак. Л£ 408. 
(у) Ibid. т. III. ^ f 1700. 
(c) Ibid. т. VII. Л ^ 4193. См. также <№ЩЪ. 
(7) Ibid. т. VI. Л ^ 4468. 
(8) Ibid. т. VII. Л ^ 5083. 
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«и ШІ і раопростріиенш іщргсшли (д |».л Ш 4Щі году #овв -
•дем̂  ?; НЬозіь кшірскихъ, гретесжи^Ву жсж^ансихъ?^ и&рту-
тлійШхъ' вишіу ртшоМккв ж шгвжьташщжъ^і&ш шлатоттф 
Jkbfi рубля СЪІ ожсоФта (*}, Эти пощіинві пввимшисі^ таЙо-
ттшммжі головами г.и ^флтшжщашт^ которые давали ино-
етрайнымъ кугіцаз гь!? свад тельсіво qіікОАчеОФВ йрйвЬйй-
жаго ими тащ и іеличин ііайлйнейнві ІІШМЙЙЪІ р) ^ 11 t 
г і Ийобітрангіыв ?• мййистры й друрія ^ диііломатичеейЕ лицйг̂  
до papetBcmami Имшраггриадр Екатерйныг ? 1-й, ьвів ̂  этбмъ 

-іі№іжйеши' ; :шжлючейш^ I72S го-
д у - д о ш ш Е ф г полуда* Ь^ЙЙШ^" иш-за^ 'гр^ницы^; для lee^ef вей1 

BMtftf; пш]рйблерія^ ішо^трщншіі^ ш с м ш и к а ш * еже^одш на 
0№jx%: ^реійд нтакъ^" Щ^"Шсячу^^ру^лей' ; : /^' •Иностранцы: 
йі|іи ! і ;ііравЪ ! | 'ріШойЁть ^вОй^вййа *о- вйбв^'-уучеетял'^ге^ 
^ д а м і ; но сдбсйеннодіу желаншJ Продавать могли тож?-
ко^ оптомъ а не разпЩеШ № чалштЖ^ С 
#|0МЙшй HiiafUp они рублевьія пошлины. Величина STHXIS 

;i^il0Щt^lШ^йялaйь-^ въ-разі і ія-^емвйа , но ! всегда ^была 

виноградное;}' виро4е#Щ ГМ і$Ш>т§ '>• вино | щ вЬ дки приходи ли 
в Рбесііро;,; x o t i й ш * йезначительноі гъ количестве, изъ-за 
гріанй^ьі (7). ^ам чате^кно , что и русскимъ''• лодданньшь 
ЦозвбленЙ было покупать ий6С5транйЩІвиіш^и ііроизводать 
ШШі'|і%рг6влш, со взносом^ в казну рублевом motnmsmj 
йё¥ёрИ1Ш ШШ^чйна ёпреділялась отаЬШеніёші сбыта рус^ 
€ййді *Ът0і> '• ктіt€%ft^' Шшь • йност|)Шіыхъ. < 'Такіе; ;*орІЧ}вЫ«е 
Обороты прёивЬодиЛ*, fenpH^ цаірствованіе Іоаййа 
tflle^pa Аіёш евйчейі йменйі&ій чецов п» Грйгрріі Стро-

» ^ і і ішмаа годоваго дохода отъ винной регаліа івъ тЬлоігв 
і Ш | Д і ^ і т і і і ив толшо не означена ниі въ • одномъ изі» До-

(') Поли. Собр. Зак. ті ^JX.JW І Ш З -
(2) Ibid, т, XXII. JW 15938. 
(3) Ibid. ^WJIf 1373 и 1475. 
С) Ibid. т. VI. Л# 3563. 
(8) Ibid. <№ 4768. •..,., . 
(e) Ibid. J№JW 10^7 и 1373: " 
П Ibidem. 
(8) Ibidem. 
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шедшихъ до насъ древнихъ айтовъ, но даже ьъ царство-
ваніе Императора Петра И-го Коммвссія-Коммерцш гово-^ 
ритъ въ одному• донесекіи сейу Государіё: > «А сколько во? 
«всемъ государстве питейной продажи бываетъ, о том^ 
ссв домойги и донын не подано (*)>>. Ві пятйдасяйіі*то-
дахъ царствойангя Императрицы Еіисаветы Пёт̂ овньУ," ̂ йга 
ве хъ кйзейны ь ж час*нъіхъ мнУк^еіЙьУз^ 
выд льівалосъ вина до полутора миліірна ведеръ, ч*5'йр^ 
носило чистаго АохбДЯ ^ол е илліона^огдашниіУ руб1 

jiefif1). НЬ что поіной опред ленйосгй въ этойй'йсчислеМй* 
не было?,' вид ть можно йзъ учрёжденія при Императриц 
Ека^ерин 11-й, въ 1764 году, особой коммиссш, по^ъп^Д^ 
с дательствомъ Графа Фёрмбра, для разсмотр нія винных* 
сббровъ; одною изъ главн йпіихъ ц лей которой бьиоіойре^ 
д лейіё ежегсідн:аго дохода, пЬіучаемйго ка&ноіо ̂ т^ шнцОйі 
рёгіаліиі'Изъ указа ke об основаній сёвгг&оммиссій вй^н*; 
что хот# івикніая продажа составляла одйнъ изъ важн й-
ших'Ь доходовъ казны, но управленіе оною и получаемыя 
отъ нея Правительствомъ выгоды далеко не соотв тствоваіи 
важности этого источника правительственнаго богатства. 
«Безспорно между первыми почитать* должно», говорйг̂ іг̂ ^ъ 
этомъ укіаз (*), ^сёй^рбдъ ддіодовъ rocy^aj^^eHH^it*^1* 
«что ему, ка^ъпо'ёуЩё^й^ его и йЩ<}бн(Шв' Шіе й гйо 
«состоянііо государства'̂ : унйч^о^ішыліъ ^ытіь бтйюдь '^й-
«возможнб; ^днакоясъ, сколько съ одной стороны приходя^ 
«щіе отъ сего въ казну доходы ни велики и для необхё-
ссдймыхъ государственныхъ йотребъ ни нужны, не бе&ъ-

/ «изв стно намъ, сколь напротивъ тоі^^^остенъінафАгДу 
«употребляемый къ собйранію ойыхъ ш^я^^и^^^^^йссія 
.эта, разсмотр въ сбагбяню что она 
аолжна приносить въ настоящее времй дохода до четырехъ 
Шилліонові тогДаІшнихъ рублей? ^^... г . . .^ : : .^м 

Х1) ІІолн. Собр. Зак. т. VIII. JW 5271. 
(а) Ibid. т. XIV. Л? 10466; т. XV. \Aff 11125. 

(3) Ibid. т. ХГІІ. JW 12444. 
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, о Т А Б А Ч Н А Я P E F A Л I Я. 

..Да^кя», коего употребленіе цодъ . угрозою смертной 
кданДіі запрещено было утзошь Даря Михаила еодрро-
вдча д въ-посл дствіи Уложецшмъ, въ царствоваціе Петрд 
Вел^к^^о в^одитъ въ обш^е уцотре|бленіе и д лаехсд рег^-
4І$щ ПрдвительстваС)., которое, но большей частд, отдаетъ 
%Q $ъ рткупъ ластнымъ лиаамх ^ Въ самой..Ррдсіи таб^-
щу щУ^^Щ^ЛОЩ, но весь.онъ, скрдька егр щ§ьиогбъщ 
п^в^радй изъ-за границы. Весьма здм чат^льца щіст 
^с^рэшввдщ Ц^тр^Д^Од Иад^а Цосощіада, э ^ с ^ и , ц^щщ 
ип|)|«йр^брхку ;Тэбаку внутри- государртвЭ- ? ВРТ^І какъ рнъ, 
вьіражретісд ,:• (сАще табачные .заводьі завести въ Роесш и 
«{^да дрбр^ро въ ремъ управденія , чтобъ рлъ 0ьвд> ни~ 
^f j^ i^y^e ; ад^рр^кэго , : дрбытд мастера добраго ,..,чтобы 
ЪЖф*ЮШ№9РШ ДОзамор^^ /го; т а к ^ а щ * эдрчнр, его^а-

«ттыпШ бс^йіЭ^іРригОТр^іртр^шьг до щще коп^йдц| 
< у̂рТ!Ь; его нр стадетъ^ ? ц, заморскаго щ>іше десяти алтьръ 
с̂ Фунтъ цокуваютъ, ц с ять его м ста, у цасъ много. Намъ 
«дакф мрчнр его размножить, что мщліонцая отъ цего прр-
<і^цр пбудете; а на какихъ земляхъ онъ родится, такихі» 
щщ$дь, у насъ премножество : JMочно иамъ или .его с дть 
севр вс хф; дешцзрвыхъ горрд хъ, а наипаче въ Сдм0иррі;у, 
ajpja Самар , на, Цдаз^ н^ Ццсэр , jia Ломов , во ^чедер^ 
^^іСар^тов , на Царицьш , ^ в.ъ Астрахан г и да JbotyQ-
%тщ& я во всей Кіевской стра^ и въ т хъ город хъ ^о^цр 
ЧШ) 1 т аддедый годъ ио тдодч , ть)сячъ пудъ наплрдрть 
flQPQj!^)^ Въ 17^7 году торговле т^бадомъ предостарледа 
вольнымъ предпринимателямъ (4;) и съ этого врёмещ до 
1748 года была вполн свободною. Императрица же Ели-

(«) Акт. Арх. Эксп. т. ІГ. JW 138; Поли. Собр. Зак. т. III. 
Ж 1570. 
. (2) Акт. Арх. Экси. т. IV. Л ^ 318. Поли. Собр. Зак. т. III. 
JWJW 1580, 1628; ibid. т. V. JW 3043. 

(s) Сочиневія Ив. ПосЬшкова, стр. 137. 
(4) Полв. Собр. Зак. т. УІІ. Jf 5164, 
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савета Петровна, для умнозіййія государственныхъ дохо-
довъ, вновь сд лала продажу тафаку, регаліею ('), отдавъ 
его въ откупъ ''(%'' ^асго прёвращавшійся въ монополію 
одного лица. Т.акъ, въ 1759 году, табакъ отдаінъ б^р^ въ 
откупное содержаніе на 20 л тъ Тенералъ-Фельдмкршалу 
Графу; І1|увалрву щ его насл дникаэдъ р . Необхр^имыя отъ 
такоц м рьі і|осл дствія—т^резвычайная дороговизна тайа-
Kj.p м^ргі^ II^)Jaт^cpeцiяi,

, обратцди щ ребя вциманіё Ймце-
ра^и^.^Е^т^рйцм ІХ-Й ̂  которая .^"«дабы. не одинъ ? но 
ссдс̂  ^щесщ) ^ЦЪ торгоцъ пользовалось»,; вновь сд лал^ 
тощощю^^Чг^бром^ сврбоднок); во ч?ю6ьі не лишить казны 
ея' доходовъ!̂  увеличила пошлиньі съ табаку, отпускаемаго 
за границу, повел въ взимать вм сто 5 по 20 коп екъ с> 

* ;D,paBHfqĵ GTB,o долунад<), от^ ?аба^шай per*fWi ДО і70у^0 
г^до^ато:-sдохода (Г). , г 

ВЬ Франціи табакъ уже въ начал Х ТІ-го стол тія обра
тился вь монополіш казны (e). 

,'..•;,/;;•::.• / .: . :tr •'. •' '\ >: .'-JVr'-i іЛ1^ )'<»-.^:\У* г; МИГ-' 

••'''•• ' ч г ••••'1'-"'і г •"•:•••>:ПPA,B'І•E'ЙiІ^i'•, •' " : ; ''••1,Ii-''-J-

Глаёйёе уиравленіеЧа^дъ таба̂ йсмо* >регШгіею принадле
жало Приказу Большія Казны ('), а въ-посл дствіи Камер-
Квллргіи (*).• . • • • • і 

М стное управлёніе во всемъ било сходно еі м стнымъ 
управленіейъ вйнною регаліею (а). 

(•) Поля. Собр; Зак. т. XII. J& 9543. 
(») Ibid, также т. ХШ. JW 10048. 
(s) Ibid. т. XVI. Л? 11630. . ; . , : ; 

й К 1 " ; . ХШ. J» 10048; г. XVI ^ І Ш О . ^ / ^ 
(•) Bresson, t. 1. p. 272. Таиъ же p. 346. t. 2. p. 270 «339. 
(') Поли. Собр. Зак. т. III. JW 1570 у 
(*) См. вышеприведепные анты. - • ̂  
• Полн. Собр. Зак. т. Ш. Ж\фЬ ъ IV..JI/аООІ-
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Въ древнйхъ наіпихъ д тоцясяхъ нй о начал варки соли, 
нй вообще о сбдянрмъ прбміісл не упоминается, ;рави6--
м рно и пространство этого промьісла в рйзнііік врёкёйа 
осталось для нас̂ ь Ёеидв с^кШъГ'1{о; по н ко^орьімъ да-
ш^ш^мъ до насъ йзй с^Шъ ігіойёно прёі^блаігаіть;; что 
соляной" промысел* въ Россіи* издавна' был 4 обшй^ён ; 
Казань, до п6ко]рёнія этого царства оружІеМъ Царя Іоаннй, 
получала соль изъ ІРоссіи ('). Большак ^Йёт богйтстеі 
вгменитьіхъ ліі^ей Офогановыхъ состояли й сблоІйкрёнь (*)'! 
По показанііб' Глетчера, ^рогановы'^одерж^лй ^,00Й лю
дей вольныхъ и 5,000 собственныхъ кр постныхъ/дліес 
вірейія^й раізвоза сомш; и ежегодно шатили Царю 23,0 
рублей пошлины (5). Этотъ же самый писатель чгоШриг%] 
^ГніЩІ^ЩІ?^ МЩЩ?11 да^Дилр^ въ^ Д^рмЗш^^недц , 
Тотьм , Соловкахъ, но с^ыя ,щч^щмщц^щ^ 
самосадочная соль въ Астраханскихъ озерахъ (4). По при-
соединеніи Астраханскаго Царства къ Россіи центръ, добы-
ванія и выд лки соли перешелъ въ городъ Астрахань, 
которая, по словамъ Маржерета (*}, снабжала солью почти 
все государство. Количество добываемой соли было столь 
значительно, чтр она составляла даже предметъ вн вдней 

В роятно, съ того самаго времени, какъ . солеварэиіб 
(^що ]изв стно) въ .Росдіи, рно. вошло также и въ срставъ 
государствеыиыхъ промысловъ.; Правительство , не, им я 
возможности производить само этотъ промыселъ по всему 
обширному пространству Русскаго Государства, должно 
было отказаться отъ исключительности въ ономъ. По это
му-то, в роятно, соляные промыслы частиыхъ лицъ обло-

(») Ист. Госуд. Росс. т. ГЦ. стр, Ш . . . , 
(а) Акт. Арх. Эксп, Т^ИІ; J^ .68. . j / , :/ 
(*) Ист. Госуд.,Р<ніс..гіу::.Х« стр.,227;. ' •• : . ;; 
(4) Ibid. стр. 233. 
(*) Сказ. Совр. о Дим. Сам. ч. 3. отр. 10.< 
(в) Ист. Госуд. Росс, fj X. стр.;238, :п 
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жены были пошлинами, коими Правительство ка&і>-бьі по
казывало свое преимущественное на нихъ право (*). 

Венеціанскій посолъ Тіеполь, бывшій въ Россіи въ 1559 
году, сообщаетъ, что Правительство получало отъ солянаго 
промысла доходы огромные, какъ при выд лк и продаж 
соли внутри государства, такъ и черезъ торговлю ею съ 
азіятскими народами. (2) 

Монастыри пользовались или безпошлиннымъ вареніемъ 
соли, (5) или съ платою такъ называемыхъ запросныхъ де-
негг, которыя брались обыкновенно съ цр новъ. {*) 

Этотъ косвенный налогъ на подданныхъ, каковою яв
ляется всякая регалія, ни въ какія времена нашей исторіи 
не былъ однако столь тягостенъ для подданныхъ, како-
вымъ онъ былъ въ н которыхъ государствахъ Западной 
Европы, и преимущественно во Франціи, гд каждый дол-
женъ былъ покупать изъ казны изв стную м ру соли. (5) 
Изв стно, что, не смотря на возраженія Сюлли, (€) пред-
ставлявшаго Генриху І -му всю несправедливость такого 
постановленія, оно долгое время удержалось въ д йствіи, 
п было уничтожено только революціею; (7) до т хъ же 
поръ три министра Финансовъ: д^Форія, (8) Пертичелли (*) 

(*) Акт. Арх; Эксп. т; I. JW 99; г. Ш З ~ 1 І 7 8 : «Жалованная гра
мота Великой Княгиня Маріи Ярославовны чэбъ освобожденіи принадле-
жащпхъ Митрополиту Геронтію Н;ерехотскихъ варницъ и живущпхъ 
въ нихъ людей отъ дани и пошлинъ. См. также J\@ 200. г. 1543, 
\М 299, г. 1578. 

(*) «Fa sale per se, e per i vicini popoli di Tartari, che apportano 
«estrema utilita alPrincipe. Lutile che per questo ne trae 11 Principe e 
«quasi inestimabile ed alia giornata sempre piu cresce, perche il Paese si 
«va abitando sempre meglio e li trafichi crescendo.» 

(3) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л$ 200, ibid. т. IV. JW 114. Акт. 
Ист. т. I. Ж 93, ibid, т. Ш . JW 175. 

(4) Акт. Арх. Эксп. т. III, Л$ 69. Акт. Ист. т. I. Л$ 216. 
„ (5) Bresson, t . 1. p. 22. 

(6) Memoires du due de Sully. Paris. 1827. tome 4. pag. 285. «Je 
n'ai jamais rien trouve si bizarrement tyrannique que de foire acheter 
a un particulier plus de sel qu'il n en veut et n'en peut consommer et 
de lui defendre encore de revendre ce qu'il a de trop.» 

(7) Bresson, t. 1. p. 236—7. 
(8) Ibid. p. 270. 
И Ibid. p. 288. 
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и Фуке (^постепенно и значительно увеличивали ц ну на 
соль. Такимъ образомъ, когда въ Россіи добывадіе и про
дажа соли обложены были легкою податью, во Франціп 
сборы по этой части уже съ давнихъ поръ губительно 
д йствовали на благосостояніе народное. 

По встушеніи Царя Алеке я Михайловича на престолъ, 
съ частныхъ соловарень взималось съ каждаго пуда по 
дв гривны, кром Астраханской и Яицкой соли, обложен
ной половинкою пошлиною. (*) При Петр Великомъ съ 
частныхъ соляныхъ варницъ взимался пятый жудъ соли, 
п кром того при продаж по грпвн съ рубля. (5) Толь
ко въ П75-мъ году сборъ съ варнидъ вовсе былъ отм -
неыъ, какъ особая милость по случаю заключеннаго мира 
съ Турціею. (4) 

Съ 1705 года торговля солью сд лалась вполн рбга-
ліею, хотя т мъ и не были уничтожены варницы частныхъ 
лицъ, которые обязывались ставить соль подрядомъ въ 
казну. Ц на соли назначена вдвое большая той, во что она 
обходилась на 14 ОТ .-.(•) Щ уже Уъ сл дующвмъ году эта 
ц на увеличена был^ такишъ образомъ, что гді пуДъ соли 
продавался по 8 алтынъ, вел но было продавать его за 12 
алтыиъ, а гд выше 8 алтынъ, тамъ продавать вдвое (е). 

Дурная организація управлеыія соляною регаліею, безпо-
рядки Й прит сыенія, почтп неразд льные съ торговлею, 
производимою Правительствомъ, въ скоромь времени обна
ружили губительное свое д йствіе, преимущественно надъ 
б дньшъ классомъ народа. Вотъ какъ говорить самъ Им-
ператоръ Петръ 1-й о злоупотребленіяхъ по этой торговл , 
въ одномъ указ отъ 1722 года (7): «Не токмо въ городахъ, 
«въ селахъ и деревняхъ, но и въ Москв , при продаж со-

(1) Bresson t. 1. p. 299. 
(2) Акт. Арх. Эксп, т. IV. Л ^ 5. Пол. Соб, Зак. т. I. J№ 122. 

годъ 1G54. «А на которыхъ озерах7> есть соляиыо промыслы и вся-
«кія угодья, и съ т хъ угодій вт> Нашу казя платятъ оброки: и т 
«оброки имати ва Насъ по прежнему.» 

(3) По.ш. Собр. Зак. т. IIL J№ 1474. 
(4) Ibid. т. XX. Jiff 14275. 
(*) Ibid. т. IV. J№ 2009. 
(6) Ibid. И ^ 2123. ^ 
{') Ibid. т. VI. Я? 4007. 
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«ли, ц ловальники воруютъ, такпмъ образомъ: ежелп кому 
«случится купить пудъ пли больше, и съ таковыхъ, пмая 
ан которыя взятки, продаютъ, а которые подлые людп 
«нм ютъ только купить по малому числу, а именно до 10 
«коп екъ, а больше того, чтобъ какую ц ловальникамъ дачу 
«дать, денегъ не им ютъ, и таковыхъ оные вгілова.іьнйки, 
«воровствомъ своимъ отсылая другъ къ другу, продажи не 
«чинягь, чего для оные возвращаются въ домы безъ купли 
«соли тщи, отъ чего многіе б диые въ неизц лимыя бол знп 
«впадаютъ, а съ жалобами на такихъ воровъ придтить не см -
«ютъ.» Такъ выражалось о соляной регаліи Правительство; 
такъ точно понимали ее и подданные. «Нын въ деревияхъ»,-
говоритъ Посошковъ ('), «такую нужду подъемлютъ, что 
«многіе безъ соли дятъ и оцынжаютъ и умираютъ; и отъ 
«задержания соли во иныхъ м стахъ рыше рубля пудъ поку-
«паютъ, да и то не всегда, и отъ такой безсолицы напрасно 
«люди помйраютъ, И въ т хъ соляныхъ эбор хъ въбурмп-
«страхъ и въ ц ловальникахъ, и въ управителяхъ, и въ работ-
«никахъ, и въ надзирателяхъ, тысячъ пять, шесть или боль-
«ше есть, а вси они будто черви точатъ тое жъ соль, и 
«пищу себ пріобр таютъ отъ тоя жъ соли»- Изложивъ вс 
неустройства солянаго управленія, Посошковъ предлагаегъ 
отдать соль вгь вольйую продажу^ сохранялиштересы каз
ны выотштгьптмшыті^ші^ н ^ 
«запета была», прйбавііяеггъ Ш% ^ни бурмйстровъ, ни ц ло-
«вальникоБъ, ни надзирателей къ той соли не надобны бъ бы-
«ли, ни водяные суды, ни кладовые айбары, ни работники, нп 
«проводники, ни канаты, ни якорй, ни иные какіе припасы и 
«подводы подъ нее ненадобны бы были, но одна бы таможня 
«управила, и токмо въ т хъ город хъ, гд тое соль купцы раз-
«нимать будутъ(2)». МысльПосошкова, оставшаяся впрочемъ 
неизв стною Государю и высшему управленію, въ скоромъ 
времени осуществилась. Безпорядки по соляному сборг, 
увеличиваясь годъ отъ году, побудили Правительство, въ 
царствованіе Императора Петра ІІ-го,- вовсе уничтожить 
казенное управленіе солью, въ 1727-мъ году, и ввести, для 

(!) Сочиненія Ивана Посошкова, стр. 233 и 225. • ^ 
(2) Сочин. Ив. Посошкова, стр. 224. 
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облегченія народнаго, вольную ея продажу, при изв стной 
пошлин , именно: въ Нижнемъ по 5 коп екъ съ пуда, въ 
Астрахани съ бузуна по 3 коп йки, а съ соли изъ степ-
ныхъ озеръ по 2 коп йки съ пуда ('). Но тогдашнее Пра
вительство, заботясь исключительно о доходахъ казны, въ 
1731 году вновь ввело казенное управленіе, на томъ осно-
ваніи, что «отъ вольной продажи такой настоящей казен
ной доходъ не токмо умалился, но почитай въ треть того 
въ казну приходитъ (*)». Въ 1733 году дозволена была 
вольная продажа соли въ розницу, съ т мъ «чтобы одной 
«персон большимъ числомъ продажи изъ казны соли не 
«было, дабы въ одн хъ рукахъ вся розничная продажа 
«остаться не могла», Этимъ торговцамъ позволено было «за 

I трудъ свой» прикладывать къ постановленной ц н соли, 
' въ городахъ 2 деньги на пудъ, а въ у здахъ «на про-
j возъ» по і деньги. Но вм ст съ т мъ Правительство 

оставило и за собою повсем стную разничную торговлю 
солью, хъ т мъ нам реніемъ, какъ сказано въ указ , 
«чтобъ вольноиродавцы не могли соли продавать высокою 
«ц ною л не им ли бъ въ томъ заговору (3)». Такимъ 
образомъ свобода торговли солью въ розницу, сд лалась 
только номинальною, ибо всякій предпочиталъ покупать 
<хш> въ казенныхъ лавкахъ, потому что ц на соли, про
даваемой вольными торговцами, была выше казенной, такъ 
какъ имъ прилагался изв стный процентъ за трудъ. Въ 
1756 году, по случаю военнаго времени, еще была увели
чена ц на на солъ, «чтобы какъ по нужнымъ обстоятель-
«ствамъ прежде въ такихъ случаяхъ накладки чинены бы-
«ли на подушный еборъ, оныхъ изб жать, а дабы въ та-
«кихъ государственныхъ надобностяхъ не одинъ токмо на-
«родъ положенный въ подушный окладъ сему платежу 
«подвергнутъ былъ, но всякъ находящійся въ государ-
«ств ». Пудъ соли положенъ былъ въ 50 коп екъ во всемъ 
государств , кром Астрахани и Краснаго Яра, гд онъ 
былъ оц ненъ въ 25 коп екъ (4). 

{*) Поли. Собр. Зак. т. VII. J\$ 5085. 
(2) Ibid. т. VIII. Л$ 5827. 
С) Ibid. т. IX. Ж 6452. 
С) Ibid. т. XIV. JW 10606. 
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Хотя въ 1761 году повел но было разсмотр ть, нельзя 
ли ввести казенную продажу солиивъ Малороссіи, но од
нако эта м ра не осуществилась, и только въ 1768 году 
учреждены были во вс хъ малороссійскихъ полковыхъ го-
родахъ по одной казенной соляной лавк , съ т мъ, чтобы, 
въ случа чрезм рно-возвышенной промышленниками ц ны 
на соль, всякій им лъ приб жище къ казенной продаж (*). 

Императрица Екатерина ІТ-я, по вступленіи своемъ на 
престолъ, учредила Коммиссію, для разсхмотр нія соляныхъ 
сборовъ, подъ предс дательствомъ Графа Фермора (2). Этой 
Коммиссіи, между прочимъ, предложено было разр шеніе 
важнаго государственнаго вопроса: «можетъ ли безъ ущер-
«ба казеннаго дохода, но съ н которою напротивъ того 
«выгодою и прибылью, дозволена быть вольная въ госу-
«дарств продажа соли?»1 Знаемъ, что въ 1768 году эта 
Коммиссія представила свой рапортъ, какого же онъ быль 
содержанія—остается неизв^стнымъ; видимъ только, что 
казенная продажа соли сохранилась на прежнпхъ основа-
ніяхъ. Въ 1775 году, посл турецкой войны, пудъ соли 
сталъ продаваться за 35 коп., «не смотря на то, что въ 
«иныхъ м стахъ оная дороже и самой казн становится 
привозбмъ и поставкою (s)». Hot въ 1791 году на каждый 
пудъ набавлено по 5 коп екъ,ь 8 впредь до tlpo года «гіо 
«причине возвьііпёнія цШ на провозъ "Ши, котбрые про-
«дажу оной обращаютъ въ сущій убытокъ казны, дабы 
«не истощить вс хъ соляныхъ капиталовъ (4)». Эта же ц -
«на удержана была до 1800 года (*)». 

Въ 1772 году введена была казенная продажа соли въ 
губерніяхъ Б лорусскихъ (6); но такъ какъ казна претер-
п ла болыше убытки при перевоз соли, то въ 1794 году 
объявлена тамъ свободная торговля (7). При семъ случа 
Императрица вёл ла разсмотр ть Сенату: нельзя ли унпч-

(«j Поли. Собр. Зак. т. XVII. JW 13188. 
(*) Ibid. т. XVI. JW 12105. 
(5) Ibid. т. XX. JW 14303 и т. XXI. Ж 15720. 
(') Ibid, т XXIII. JW 16938. 
(8) Ibid. J№ 17278. 
(6) Ibid, т. XIX. J№ 13865. 
(7) Ibid. т. XXIIL Ж 17242. 
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тожпть казенную продажу срли въ губерніяхъ Смоленской, 
Цсковской и другихъ, <стакрхъ, „кои свободною продажею 
«соли довольствоваться могутъ, дабьі избавить казну отъ 
«большихъ убытковъ, каковые по сей части весьма ощу~ 
(стительньши становіятод». 

Свободная продажу соли, какъ исключеніе изъ общихъ 
правилъ, дозволялась обьщновенно полудикимъ обитате-
лямъ Россіи: такъ въ 1736 году она дозволена была Баш-

/кирцамъ (*),- а въ 1Т64 году жителямъ Камчатскихъ остро-
вовъ (а); 

У Д Р А В Ж Е Н I Е.; 

А) ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНІЕ. 

Главное зав дываніе солянымъ промысломъ сначала со
средоточено было въ Пом стномъ Приказ (5), которому 
бьіла подчинеца т. ц. Соляная: Контора. Въ 1720 году со
ляное уираъленіе перешло въ в домство Каммеръ-Колле-
гіи (4), а въ 172^ году Кабинета Его'Величества (*).. Въ 
1727 году опять главное управлеше надъ соляною регаліею 
получила Каммеръ-Коллегія (6), а въ 1731 году Кабинетъ 
вновь сд ланъ главнымъ центральнымъ надъ нею упра-
влшіемъ (7) , 

М СТНОЕ УПРАВЛЕНІЕ. 

Ближайшее управленіе солянымъ промысломъ им ли ц -
лоралдшйки, состоявшіе въ в д ніи начальника провинціи 
или губерніи. Въ 1781 году надзоръ надъ заготовлеціемъ 
п продажею соли отнесенъ въ кругъ обязанности Казен-

(') Поли. Собр. Зак. т. IX. JW 68G2. 
(2j Ibid. т. XVI. Л? 12147. 
(3) Ibid. т. ІУ. Л Г 225:1, 
(4) Ibid. т. VI. Л# 2583. 
{*) Ibid. т. И. Л? Д548. 
(6) Ibid. Л& 5152. 
( 7 ) Ibid. т. Vlll.Jf 5827. 
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ныхъ Палатъ, подъ главнымъ наблюденіемъ Губернато-
ровъ. По представленію Палаты, Государственньшъ Ка-
значеемъ опред ляемъ былъ на три года, казенный приставъ 
къ каждому соляному магазину, который и получадъ надъ 
нимъ непосредственное начальство (*). 

Вареніе соли производило Правительство государствен
ными крестьянами, отъ того и не раздавались обыкновен
но въ награду должностнымъ лицамъ т земли, гд про
исходило добываніе казенной соли (2), 

Г \ 

Г О Р Н А Я Р Е Г А 4 І Я . 

Только в^ конд Х -го етол тія Правительство нач?-
наеть обращать вниманіе на разработку рудъ, и съ этого 
времени уже постоянно заботится о введеніп и улучшеніп 
горнаго промысла, непривлекавшаго дотол частныхъ пред
принимателей, Въ 1482 году Велпкіп Князь Іоаннъ про-
силъ у Короля Венгерскаго Матв я горныхъ мастеровъ, 
исдурньать те АЪ&ьттш рудаьі золотой и серебрішой, так
же въ отд ледщ металла отъ земли. «JT дасъ *$№ь сер^ра 
<(И золото», реді̂ л^ де^ сказать Королю, то Ш не ум -
аемъ чистись руДьі (3)». Урахаціотъ, но мд иію Карамзи
на, первый звывезъ ихъ изъ Германіи. Въ 1491 году два 
Н мда, Иванъ и Викторъ, съ Андр емъ Петровымъ и 
Василіемъ Болтинымъ, нашли серебряную руду вм ст съ 
м дной на р к Цыгыл , верстахъ въ 20 отъ Космы, въ 
трехъ стахъ отъ Печеры и въ 3500 отъ Москвы, на про-
странств десяти верста •(*),. Им я въ н драхъ земли на
шей богатыя руды, мы, по изв стію Герберштейна, не 
ум ли ими пользоваться и добывали только м дь. Потому, 
въ 1597 году Царь поручилъ дворянину Вельяминову вы
звать въ Россію изъ Италіи, чего бы то ни стоило, ма-

(') Поли. Собр. Зак. т. XXI. Ж 15174. 
(2) Акт. Арх. Эксп. т. Ш . Л$ 91. 
(3) Ист. Гос. Росс. т. І. стр. 202. 
(4) Л тописецъ тнпограФСкій, стр. 324. 
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стеровъ, ум ющихъ находить и плавить руду золотую и 
серебряную; но былъ ли усп хъ,—неизв стно (*). Знаемъ, 
что такія же требованія д лались Англичанамъ и Шве-
дамъ. Въ царствованіе Михаила еодоровича, въ 1634 го
ду, переводчикъ Захарій Николаевъ и золотыхъ д лъ ма-
стеръ Павелъ ЭльрендорФъ были посланы Государемъ въ 
н мецкіи городъ Госляръ, для вызова оттуда въ Россію 
м дноплавильныхъ мастеровъ (?).. При Михаил еодорови-
ч открыта была золотая руда однимъ частнымъ челов -
іюмъ, который началъ было добывать золото, но, раззо-
рившись, долженъ былъ оставить свое предпріятіе (5). Въ 
1628 году основанъ былъ первый въ Россіи жел зный за-
водъ, Ницынской, въ Тобольской губерніи, въ Туринскомъ 
округ , гд плавка рудъ началась въ, 1631 году. Чрезъ 
шесть л тъ заводъ этотъ сгор лъ, былъ вновь построенъ, 
но не долго оставался въ д йствіи (4). Слабые сл ды его 
существованія зам тны еще были во времена исторіограФа 
Миллера ••("). Почти въ это же время открытъ былъ на 
земл Строшновыхъу не далеко тъ р ки Яйвы, жел зньій 
рудникъ Кутгурскій, разребоі:ка * коёго продолжалась и т 
царствованіе Царя Алекс я Михайловича (G). Въ Соликам-
скомъ у зд , надъ р кою Камою, найденъ былъ м дный 
рудникъ Григоровскій (7). Во время пребыванія въ Россіи 
Олеарія, была руда въ 182 верстахъ отъ Москвы, недалеко 
отъ Тулы, которую разработывали н мецкіе мастера, при
сланные Государю КурФирстомъ Саксонскимъ, но изъ нея 
добывалось иреимущрствецво жел зо. Эта руда отдана бы
ла въ откупъ иностранцу Петру Марселлису, который обя
зывался поставлять Государю изв стное количество метал
ла и пуль (8). Въ царствование Алекс я Михайловича былъ 
посланъ, въ 1661 году, дьякъ Василій Шпилькинъ въ м -

(') Ист. Гос. Рос. т. X. стр, 238 
(2) Собр. Гос. Грам. и Догов, ч. 3 Jf 100. 
(3) ЯкахШ ©. 79. 
(4) Истор. Иачерт. Горн. Произв. въ Росс. Им. Гершяа ч. 1, стр. 3* 
("•) ©ammlung gtufl. ЩЩи, ч. 8, стр. 233, - ; ; - • 
(6) Германъ, ч. 1, стр. 3—4. -• " ' 
(7) Гер. ч. 1, стр. 4. ; г 
С) Oteatme ©. 79. • •• •• , 
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€та̂  лежащія близъ р ки Еосвы, для отыскашл серебряной 
руды (^ Въ 1666 году отправлены были иэъ Москвы въ 
Кевронь и на Мезель, для сыска въ т хъ щ ся&хъ сере
бряной и другихъ 'рудъ, рудознатцы Князья Милорадовы 
и стр лецкій сотнику Некрасбвъ (2). Въ томъ щ& шду от
правленному на Двину полковнику ФОНЪ Кавдецу^ і В-ь чи-
сл прочихъ порученій, вел но было розыскать раздичцадя 
РУДЫ Г). . , , ,:;.-•, 

..Около 16^4 года рудокопаніе находилось въ сл дующемъ 
состояніи: найдены были три м дныя, руды у Олондц^ 
Колонда (Шопі$ jEoloncfc)̂  недалеко отъ озера Онеги, у лре-
д ловъ Кареліи, въ 1668 или 1699, году; но разработка ихъ* 
кром невыгодъ, ничего дае доставила Правительству. 
Этотъ рудникъ отданъ бьад^ на откупъ Датчанину .Возен-

/ бушуу обязавшемуся достіщяшь онред ^енцое дасдо рйЗт̂  
ныхъ огнестр льныхъ сн^рядовъ. Руды шаврывс^.на Дел 
тровскомъ завод въ 133 верстахъ отъ Олонца (4) Другая 
руда найдена у р ки Пендоры, вливающейся въ р ку Ме
зень, за 228 верстъ до впаденія ея въ Б лоеМоре. Такж^ 
недалеко отъ Мезеня найдена м дная руда, заключавшая 
въ себ^ большое количество с ры. Жел зныхъ рудъ бща 
также три : одна! по^С^к^ вадалеко отъ Тулш Щ^ШЩ^ 
т шв дытяш Д^тращда^Штра-ЭДарселл^йу •ШЩм;^ 
вяноста ;верстъ .®ті Мощш, дазьщавщаяіая І]|шд^вскою 
отъпр киПроддевій ^г^Ьешй},(ра іошорой она, находилась, 
разработывалааы Н мдемъ Тадьманомъ Аккемою (%ШЩ 
Шша). Третья называлась Павловскою ($шІ0да!а) и mfm*-
яла отъ Москвы на 52 версты (5}.- Отправленные в ^ Ш\* 
1672 и 1676 годахъ эксдедидіи для отысканія .серебряной 
рудывъ Уральскихъ горахъ усд ха не им ли (*). OKOJIO 

1691 года открыты серебряныя руды въ Нерчинскоіцъ 
у зд , разработку коихль начали ноеланные туда Греки^ 
Впрочемъ долгое: время добыданіе въ нихъ серебра &т® 

(') Собр. Госуд. Грам. и Догов, т. IV. Л? 19. 
(*) Ibid. Л? ЬО.. :̂.: , і ! '-л.-литі t . i •••:'•' 
(5) Ibid. Л? 49. 
(4) Германъ, ч. I. стр. 9. '„Н: • . . 
(*) ^tlburger. IV Ж е̂іі. Ill Лсцгііеі. .,' :•: 
(6) Герм. ч. 1, стр. 7. ..}:І 
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нейй&чи^лшое: въ 17 І году привезено было оттуда се-̂  
ребра въ Москву только 1 фунтъ 24 золотника,—а во̂  все 
царствованіё Петра выплавлено оцаго не бол е 15 пудовъ; 
іъ конц царствованія Императрицы Елизаветы Петровны 
добывалось изъ оныхъ до 150 пудовъ, а при Императри-
ц Екатерин Ц уже до 218 пудовъ (1). Вскор основанъ 
былъ на казенный счетъ жел зный Невьянскій заводъ, до-
нын существующій. Въ 1702 году этотъ заводъ уступленъ 
бьш> Г.осударемъ Демидову (*). Въ 1711 году посланъ 
былъ рудной мастеръ Зубковъ въ Архангельскую губернію, 
для отысканія тамъ рудъ (5). Въ 1714 году найдена была 
серебріяйак руда въ Вологодскомъ у зд (4). 

Но не смотря на все стараніе, которое Правительство 
крилаі?ало къ отыскивашю драічщ вныхъ металдовъ, до-
бываше оныхъ въ Россіи въ продолженіи долгаго времени 
было совершенно ничтожно, а разработка чужда всякпхъ 
правилъ горной науки. Вотъ какъ выражается о состояніи 
горнаго производства въ Poccipt до Петра, члеиъ Бергъ-
Коллегіи, сакеонскій уроженепгву Блюэръ: «Что касается 
«до горньіхъ д лъ, производішйгіёя т Россіи въразсуж^ 
«деніи руднйковъ и чинимой въ ойыхъ разработки, л тъ 
«за 60 и бол е, то объ нихъ по сіе время сказать мало 
«можно, потому что такое заведеніе еще никогда охотно 
«не строено и управленіе надъ онымъ им ющимъ въ 
«*Ш#^^вйкуство людямъ поручаемо не было (*).» Можно 
сШУІть, %Ш ш^но д ло начинается въ нашемъ отечестве 
толШ# съ': ЩЩ№; іВшй^агО который обратилъ особенное 
вішманіё на э^#ъг;шсточнркъ Гфсударственнаго богатства, 
и поіюжилъ, на будущее врвмя, прочное ему основаніе» 
«Отъ рудокопныхъ заводовъ и прилежнаго устроен^ 
оныхъ», товоритъ Петръ въ одномъ указ , «земля обога-
«т етъ и процв тетъ; также пустыя и .безплодныя м ста 
«многолзюдістйомъ населятся; яко же и искусство въ раз-
«личныхъ земляхъ показуетъ, а до нын шняго времени 

С) Горный Журеалъ за 1826 г., книжка II, стр. 13/ 
(•) Ibidem. 
(5) Поли. Собр. Зак. т. ІУ. JW 2438. - ^ « 
(*) Ibid. т. Г. Л? 2864. . :. 
(в) Германъ, стр. 12. 
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ссметэлды безъ всякаго прйіе'4анія исканы; паче же не 
сотакъ употреблены были, какъ принадлежит^^ тако что 
«многая польза щ прибытокъ пренебреженъ. Сему лрене-
абреженію главн йшая причина была, что вдши подданные 
ссрудокопнымъ д ламъ и какъ со оною въ польау гоеу-
ссдарствернуш и всенародную произвести не разум ли». 
Жедщя всячески водворить въ Россіи горные промыслы, 
Петръ дозволил^ лшдямъ всякаго званія искать и зшрабо-
тьівать металлы; освободидъ м^стеровыхъ на заводахъ отъ 
всякихъ поборовъ денежныхъ я отъ солдатской и матрос
ской службы, и кром того приказалъ даже выдать изъ 
^азны дедьги въ займы т мъ, которые пожелаютъ постро
ить заводы. Отдавая такиііъ образомъ въ частньщ руки 
«Намъ однимъ», говоритъ Петръ, «яко Монарху принад-̂  
«лежавдіе рудокопные заводы и ихъ уйотребленіе>>, Госу
дарь положщлъ взимать сдь заводчиковъ 10-й продеитъ отъ 
прибытка «въ заплат Бергъ-Коллегіумъ, его служите̂ іямъ 
«и на иные подобные къ тому расходы, яко же во иныхъ 
«государствахъ обыкновенно есть». Сверхъ того, Прави
тельство удержало за собою право покупки золота, сере
бра, м ди и селитры съ заводовъ, преимущественно пр^дъ 
частными лицами, m д н а ^ , шттчщшъть, ВертМтщ 
гіею ('). Иноеіфанцы донрщены были ̂ тшщЯрт тшст-* 
нію рудъ и ушроенію ваводовът^); Въnl7SI году вел но 
было брать съ заводовъ^ пвй ето дееяяой доли металла, 
деньгами, въ соразм рности fj. Съ н которою достоэ р-
ностію полагать можно, что вс благод тельныя изм не-
нія, сд ланныя Петромъ въ горной части, были сл д-
ствіемъ поданнаго Государю, въ 1712 году, проекта члена 
Бергъ-Коллегіи Блюэра, предлагавшаго учредить Бергъ-
Коллегію, ввести десятинный сборъ съ заводовъ, по прпм -
ру того, какъ ш въ-чужихъ краяхъ водится, и вообще устр#^ 
йть и^ъ таКъ,> хічтобъ итсл \Щ жтъшсякій цзтотштц 
тогъ, ттм* о^ратт гортт.дыа* чмми мт ттФ* 
«посл довапіе и порядок* ( > . Но такъ какъ и при дан-

(*) Поли. Собр. Зак, Т, У.,-И^ З Ш . 
(2) Ibid. т. YL Л$ 3621. 
(3) Ibid. т. VIL J\e Ш 4 . 
(*) Германъ, стр. 12. 



- 188 -

ныхъ горнъшъ промышленникамъ привиллегіяхъ и льго-
тахъ, добываніе металловъ производилось малоусп шно, 
то Императоръ Петръ ІІ-й ,въ 1727 году, дозволилъ оты
скивать руды въ отдаленныхъ м стахъ Сибири безъ пла
тежа пошлина казн , въ продолженіе 10 л тъ (1). • 

Въ царствованіе Императрицы Анны Іоановны, въ 1739 
году, десятинная пошлина съ золота и серебра зам нена 
была назначеніемъ ц ны, по которой положено было при
нимать эти металлы въ казну, именно: золотникъ чистаго 
золота по 2 руб. 30 коп., а золотникъ чистаго серебра по 
Н коп. Сборъ же десятой доли съм ди, олова и свинца 
оставленъ былъ на томъ же осноианіи, какъ онъ былъ до 
1724 г. (а)г до самаго царствованія Императрицы Екате
рины ІІ-й (5). .(• ' 

При Петр Великомъ, по (719 годъ было уже въ по-
строеніи заводовъ: серебряный 1, м дныхъ 5, жел зныхъ 
26; и сверхъ того ручныхъ горновъ въ Казанской губер-
ніи 36 и въ Московской 39 (4). Демидовъ, бывшій кузне-
цомъ на Туіьской оружейной і^а^рик и возведенный въ-
посл дствіи въ дворянство,: кром НевБянскагргвъ это же 
царствованіе, построилъ еще около 10 заводовъ; а Гене-
ралъ-Маіоръ отъ Артиллеріи де Геннинъ, уроженецъ нас-
сау-зигеискій, положилъ основаиіе заводскому городу Ека
теринбургу, распространплъ м дный Полевскій заводъ, по
строилъ Верхъ-Исетскій жел зный, привелъ въ лучшее со-
стояше^ молотовой Алапаевскій, построилъ м дные заводы 
Лшійскій и Ягошихинскійу докончилъ жел зный заводъ 
Уктусскій, усовершенствовалъ Каменскій, построилъ Верхъ-
Уктусскій въ 1727 году Синячихинскій, а въ 1732 Сы-
сертскій (*). 

Благоразумныя распоряженія де Геннина и обширныя 
его св д нія въ горной яаук произведи въ самомъ ско-
ромъ времени значительные результаты: въ 1726 и 1727 
годахъ доставлйлъ онъ ежегодно отъ 9 до 10,000 пудъ 

С) Полн. Собр. Зак. т. И. л# 5163. 
(2) Ibid. т. X. JW 7600 и Германъ, стр. 219.. 
(3) Полн. Собр. Зак. т. XVI. JW 12129. •• 
(4) Германъ, ч. 1. стр. 8—18. 
(8) Ibid. ч. 1, стр. 8, 43, 44, 45, 46 и 86. - *• 
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м ди ЕГ отъ \І0 до 150>000 пудъ полоеоваго жел за, 
сверхъ большаго числа жести, стали, проволоки и м дныхъ 
припасовъ. При преемник Геннина по управленію си
бирскими заводами, Д йствительномъ Статскомъ Сов тник 
Татпщев , усп хи рудокопанія не уменьшились. 

Первая золотая руда въ Россіи была сыскана и отчасти 
разработана въ ПЗУ году, а съ 1745 года открытія зо-
лотыхъ рудниковъ распространились въ окрестностяхъ 
Екатеринбурга, по.чему въ 1754 году приступлено и къ 
д йствительной обработк рудъ ( ). Во все царствование 
Елисаветы не получалось бол е Г/2 пуда въ годъ сего ме
талла. Въ царствованіе Императрицы Екатерины ІІ-й зо
лото добывалось въ Олонецкой губерніи, въ Воищкомъ 
рудник , но по причин естественныхъ препятствій раз
работка она™ оставлена (*). 

Въ Колывановоскресенскжхъ заводахъ, устроенныхъ въ 
1726 году Демидовымъ для выплавки м ди, около 1752 
года началась разработка серебра, и въ довольно значи-
тельномъ количеств . Начальствовавшій въ то время надъ 
Колывановоскресенскою Канцеляріею, Бригадиръ Бейэръ, 
довелъ выплавку серебра до 366 пудъ, которая потомъ, 
при Генералъ-Маіор Герман , простиралась бш в̂  10Ш 
пудъ (*}. Въ восмзядесятыхъ щдахъ цфсішованія Шжпщ>а-
трицы Екатерины? І М добывавіе серебра въ тихъ заіо-
дахъ, по причин* дурнаго выбора лицъ, ими зав дывав-
шихъ и перем ны самаго образа управленія оными, зна
чительно уменьшилось : серебра выплавливалось не бол е 
ДОО пудъ. Членъ Кабинета, Генералъ-Маіоръ Соймоновъ, 
посланный для осмотр нія этихъ заводовъ на м ст , пе-
рем нивъ главнаго м стнаго начальника, привелъ ихъ 
вновь въ прежнее состояніе (4). 

Императрица Анна Іоанновна учредила, въ 1733 году, 
Коммиссію, которой было поручено привести въ лучшее 
состояніе казенные м дные и жел зные заводы, и разт 
смотр ть, полезн е ли содержать ихъ отъ казны, или от-

{*) Горный Журналъ за 1826 г. кн. П. стр. 17. 
(2) Ibid. 1825. кн. IV. 
(3); Ibid. 1829. ч. I. кн. II. стр. 202. 
(4) Ibid. 1829. ч. 1, кн. И. стр. 205—6. 
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даггь частнымъ людямъ (*). Эта Коммиссія не могла выпол
нить возложеннаго на нея порученія, и потому въ 1738 
году составлена была новая (2), которая въ томъ же году 
представила проектъ отдачи вс хъ м дныхъ и жел зныхъ 
заводовъ въ содержаніе частнымъ лицамъ, что и было 
утверждено Государынею (s). По словамъ В. Н. Татищева, 
Биронъ, желая завлад ть доходомъ, который казна полу
чала отъ горныхъ заводовъ, снялъ ихъ на аренду подъ 
чужимъ именемъ. Въ посл днее десятил тіе царствованія 
Императрицы Елисаветы Петровны вопросъ о выгод от
давать заводы частнымъ Людямъ, или оставлять ихъ въ ка-
зенномъ управленіи снова повторился, и съ 1754 до 1760 
вновь многіе казенные заводы отданы были въ частное 
содержаніе, и преимущественно верховнымъ сановникамъ 
того времени.—Но Императрица Екатерина И-я, видя по
степенный упадокъ м дныхъ и жел зныхъ заводовъ, про-
исхйдившій отъ неопытности и небреженія частныхъ лицъ, 
кшшгв: они были отданы въ содержаніе,, а вм ст съ 
т жь неирпршн^еть; шлщш^а установлеинаго сборл казн , 
ввела вновь шдерйаніе Заводов!» отъ Правительства. \ 

Въ конц царствованія Петра 1-го сибирскіе и перм-
скіе жел зные и м дные заводы доставляли казн ежегод
ной прибыли до 114,000 рублей (4). Въ 1732 году отпу
щено было изъ Екатеринбурга въ Санктпетербургъ и Мо-
«Ш5гц192,500 пудовъ м ди и жел за, по заводской ц н на 
Ш,000 рублей f ) . 

У П Р А В Л Е Н I Е. 

Главное управленіе надъ горнымъ промысломъ до 1668 
года ^аіад лено было между Приказами Большой Казны, 
Посольским^ Оружейною Палатою и Пушечнымъ Деб-
ромъ. Въ семъ же году оно было вв рено Приказу Больг 

(') Поли. Собр. Зак. т. IX. Л<? 641L 
П Ibid. т. X. Л^17589. ; .-• • х< і '• 
(3) Ibid. JW 7600. /.і . ' - м 
(4) В домость Геннпна. Горн. Ж рн. за 1827 Г.І т. И. dxpi-107-^-8. 
(й) Ibid. кн. У. .:. .-. ." _:•; .-•< ч J , :. : : .І.І.': ;.f 
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шага Дворца, не бывъ однако впшн сосредоточено въ 
семъ высшемъ учрежденіи, ибо ші ст съ нимъ существо-
валъ Сибпрскій Приказъ, управлявши начЕнавшимися руд
ными промыслами въ Сибири, независимо отъ То^ольскихъ 
воеводъ им вшихъ отд ашше'sзав дываніе надъ рудниками 
Тобольскими С), Въ 1704) году учрежденъ былъ Пршказъ 
рудныхъ д лъ (•), зам нежншй въ 1719 году Бертй-Кошае-
гіею (*). Въ 1731 году Бергь-Коллегія соединена была съ 
Каммеръ-Коллегіею, а въ 1739 году главное зав дываніе 
всею горною частііО преджЬавлено было Бергъ-Директа-* 
ріуму f) . Императрица Елвгсавета Петровна въ 1742 году 
уничтожила Бергъ-Директоріумъ и возстановила Вергть-
Коллегію на прежнемъ основаніи. По учрежденіи, въ 1783 
году, Казенныхъ Палатъ, горное д ло отнесено было къ 
в д нію Горныхъ Экспедиціи, состоявшихъ при Палатахъ, 
подъ главнымъ наблюденіелйь Экспедиціи о государствен-
ныхъ доходахъ (8). Щраг этд , лишившая горную часть от-
д льнаго в домства и * слившая оную съ гражданскою, 
им ла самыя невыгодныя посл дствія для горнаго д ла; 
почему вскор посл кончины Императрицы Екатери
ны . ІІ-fi. была уничтожена. , п$:иы 
^Щсияое управление гррньш'ь д 40м^ д а в д е ^ г ^ т д а -

м стника .или:гво^сш:елеі. % в^ 1 7 ^ году ощтдар 
устранены отъ всякдго, вм шательсра ръ щщжощы^ д -
ла (в), которая вв речдьі # л и давно существовавшему не
посредственному начальству старостъ и ц ловальникавъ^.. 

Сословія,, им вшія право занимать эти должности, faim 
т же, кои могли быть избираемы въ кабацкіе годаі>і и 
ц ловальники. j , 
!. По вступленш въ должность, новый староста обязывался 
принять отъ своего цредщественника вс строенія, запасы 
завода, остатояныя деньги и имлнную роспись масщеро-
вымь лтдем, пмхтлщи^омь и подщавшщтомъ и сещ^т-

(*) Германъ, стр. 19—20. 
(9) Полн. Собр. Зак. т. V. JW 2992. 
(s) Ibid. JW 3464. 
(4) См. Бергъ-Регламентъ. : 

(*) Пола. Собр. Зак. т. XXI. J]ff 15740. 
(6) Ibid. т. У. Я? 3464. 
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ным денетпого д ла воромъ, равно какъ и м стамъ , гд 
вновь найдена руда, и во всемъ росписаться. Староста, 
находившійся при рудокопняхъ, обязанъ былъ надсматри
вать за работою рудокоповъ, отыскивать новыя руды, и, 
гд таковая отыскивалась, опыты чинить, записывать, сколь
ко изъ какой руды выдетъ металла, и тотчасъ же сооб
щать о томъ Государю, означая издержки на добываніе и 
чего впредь у которой руды чаять, добытый же металлъ и 
руду отсылать въ столицу; Старосты зав дывали и вс ми 
хозяйственными распоряженіями по вв ренной имъ части. 
За неисііолненіе своихъ обязанностей они подвергались 
строгому наказанію (*). 
» • * . , • , , • . . . 

у. , 

^ Я М Ч У Ж Н А Я Р Е Г А Л І Я . 

• ВыділвМйіе и прддайа сеійт^Уі] ійівг1 ямчугй были рега-
ліеюі' О НЙЧЙІЁ іірёкзводСтбапсёіитрьі въ Р о тойъ, 
когда она сд лалась регаліею, ничего положительнаго 
утверждать нельзя; но предполагать должно, что Прави
тельство обратило вниманіе на добываніе оной въ то 
время, когда оно стало заниматься горнымъ промысломъ, 
и что тогда же причислило это произведеніе къ своимъ 
регаліймъ. 

По особенному снисхожденію и милости Государя, поз
волялось иногда частнымъ людямъ варить селитру для 
домашняго употребленія. Такъ, въ 1558 году, Царь Іоаннъ 
ШШьевйчъ дозволилъ Григорію Строганову варить для 
пострЬенійаго имъ въ Перми городка тридцать пудовъ се
литры; A'U6 единовременно, и про себя, а не на продажу (*). 
Право варенія селитры, въ вид особенной милости Госу
даря, давалось иногда также монастырямъ (5). 

(f) Акт. Арх. Эксп. т. Ш. JW 320, 
(а) Ibid. т. L ^ ' 2 5 4 . 
(3) Ibid. J№ 317. 
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У ПРАВ Л EH IE. 

Главное управленіе этою регаліею гіріінгадле/Ксііо главно-
ному правительственному учре&денію, зав^дывавшему гор-
нымъ промысломъ. 

М стное же управленіе, подъ высшимъ зав дываніёмъ 
нам стнпка, находилось въ рукахъ такъ называемыхъ ем-
чужныхп мастерово, назначавшихся обыкновенно изъ подъ-
ячихъ и гіолучавшпхъ жалованье отъ Государя (')> При 
нихъ состояли ц ловальнйкп (*). 

МОНЕТНАЯ РЕГАЛІЯ. 

Монетйое д ло начйййется вть Робсіи со временъ Дпми-
трія Донскаго, когда перестали им ть ходъ кожанныя 
деньги. Монеты твыд лывалб не Правительство, но част
ные мастера, подъ непосредственнымъ надзоромъ Прави
тельства, Ш установленные в суь 0 йрьбг, и съ шатежемъ 
йз^ стной ПОШЛИЙЁІ . * * f â oif ті£о&ъ йолШованія шнетною 
регаліею составлйёігь н кот#рымъ обр&оігь кШ бы оао^ый 
видъ откупа. «Выд лка конетіі^, гоййрйй»1 Тіёиоль, венеціан-
скій посолъ при двор« Ш#ря Ш&Ш ГрЬзйаго, «поручен-
«ная частнымъ лицамъ, есть^Іістбчник государетвенныгь 
«доходовъ {*)». Со времёнъ ёодора Іоанновича мы видимъ 
въ Москв казенньій денежный дворъ, й, сл довательно, 
монетное д ло переходить въ настоящую регалію. 

Деньги, им вшія наибольшее обраійсейіевъ государств^ 
были м Дныя, не вывбзйвшіясія изъ-за границы, но добы-
ваемыя въ собственныхъ рудники^. Ходъ этихъ де-
негъ, съ самаго введенія ихъ и во все продолженіе раз-

(4) Акт. Юрид. т. I. JW 39. Акт. Арх. Эксп. т. I. Л ^ 31Т. ' 

Н Ibid. J\? 292. .. - , • .. .. . • 
(>)( «Le monete di argento sono fattedi^ diverse pfezzi • dagh ovebci 

«particolari ё utilita al Principe.» Акты Исторпческіе, собранные A. 
И. Тургеневымъ и изданные Археографическою Комшіссіею въ і&4і 
году, стр. 168—9. ^ 
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сматриваемыхъ царствованій,, былъ причиною большихъ 
ущербовъ казн , и преимущественно раззоренія податнаго, 
сл довательно, самаго б днаго сословія. Не смотря на 
строгія, по нашимъ понятіямъ, даже безчелов чныя нака.-
занія за подд лку монеты (^), Россія уже въ XVI стол -
тіи была наводнена Фальшивыми м дными деньгами (2). 
М дныя деньги серебрили, м шали м дь въ серебро на 
половину или треть, вывозили подд льныд изъ за границы 
и т. п. (5) — Почти отъ каждаго царствованія остались 
указы о наказаніяхъ денежнымъ ворамъ, объ отобраніи 
Фальшивыхъ м дныхъ и оловянныхъ монетъ, и проч. (4)— 
Но подобныя м ры, по тому самому, что он были только 
временныя, не могли перес чь зло, укорененное въ наро-
д недальновиднымъ Прабительствомъ, которое вид ло 
только свою пользу въ возвышеніи номинальной ц ны мо
нетъ, не понимая, что такая самопроизвольность влечетъ 
за собою уничтоженіе промышленности, торговли, огром
ный вредъ казн , мятежи и бунты, сл довательно, всеоб
щее государственноепб дстівіе:-едд то не см^тр ди», г(>во-
ритъ Котошр^инъ (*}. ^Ежеіи дше м ^етрфча^мъ, попытки 
установленія правильнаго хода и настоящей ц нности м д-
ныхъ денегъ , то такія попытки тотчасъ же оставлялись, 
уступая минутной казенной прибыли. Такъ въ царствова-
ніе Алекс я Михайловича, въ 1656 году, приказано было 
сбирать Государевы доходы безразлично серебряною и 
м дною монетою, JIO той ц н , по которой он выдавались 
изъ казны (*); и щь этомъ же году вел но взимать У5 по
датей серебряною, а только у^ часть м дною монетою (7). 
Такая неуравшательность м лдаьіхъ децегъ относительно се-
ребряныхъ, несоразм рность. постановленной щгь ц ны съ 
д дствительною ихъ стоимостію, им ди сл дствіемъ совер
шенный упадокъ первыхъ ц надодецъ ;ОТобраніе ихъ шъ 

() Акт. Арх, Эксп. т. Ш. Л ^ 266. см. также Улож. 
(2) Акт. Арх. Эксгг. т. Щ. J№ 266. . - — і 
(3) Ibidem. < ' ' " 

(р) £ит. Дрх. Экси. т. IY. Ж 90,* Л 
• {7) Ibid, JW 93. 
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всбобщаго употреблешяі: Еще ъъ» 1657s году м дныя день
ги тдияи наравн съ серебряными; ш>'16€2 году за се
ребряный рубль давали дв надцать рублей м дною моне
тою (̂ ), а въ посл дствіп, по удостов ренііо К^тошихина, 
серебряный рубль стоила J 7 рублей м дьго (*). Торговля 
остановилась, ратные люди, получавшіе жалованье м дтдо 
монетою^ не могли получить т нее самыхъ неойходи^ыхъ 
потребностей^ народъ мятежничалъ въ глазахъ Государя, 
одашф > еловомъ, произошло потрясеніе въ самыхъ жязнен-
ныхъ орпанахъ Государства - Возстаіювить '̂у падшую ц н-
ноеть м дныхъ • денегъ было уже невозможио. Государь 
р пшлся извлечь пхъ вовсе изъ народнагю^ употреблен!я, 

§) AJKT. Арх. ЭКСП. Т. IY. Л? Цк. «Въ щощлыхъ вгъ1 Ібрб я 

«1657 г о д а ^ ъ , 1 ^ мгбдньія денги протяві серебряныхъ денегъ ходили 
терШЬ. А Уъ гірошломъ' же въ І658 Сентября съ 1 чпела да 
«Мартагжъппо 1 число, на серебряныя депги давали у товарокъ 
«наддач» на рубль по шти денегъ; а Марта еъ 1 числа да Августа по 
((цор^дреалиело, у чинилось на рубль наддачи по десяти денегъ. А 
«въ прошломъ въ'1659 году Сентября съ 1 числа да Гендаря ^|?сят 

«да1 Йа "сІеріеб І̂дныя денги ^вали у товаровъ наддачи на р^Йль по два 
«алті>ііш: lid ЩгЩе Шгй;І ?а Швйваря1 Ьъ^чисііа 3 да Йаіягім сяда да
ивали; у тоіШр^й^ наідМйй, Уі руШъ ъёьШШрё аілтыні; с МаіІя еъ t 
«^с^а, да Двууста Щ) і^рл|кдн^9 чжшаідзвалнф? тшгзровъ іішиачи на 
(^убл^;до илу.^щьщъ, Щ.}цетьщ д§ргп. |Д въ^щр^шдаэъ во 1660 г. 
«(Гентдіря, с ъ і числа да ДекаОрд ^д..), чцслр у товаровъ давали над-
«дачи на І^бль по осми алтынъ по дв денги; а Декабря съ 1 числа 
tjii Matpfe m У-жъ ч^сло давали у товаровъ на рубль наддачи пЪ три-
ьнадца^и г?^ьгаъ Ш ів д ё * г ^ а Март^' съ 1 ^исла да Іібня по 1 жъ 
счисло даваля: у товарожш наддачи, йа рубль Ьо штинаддата алтынъ 
«цо щщь}§е1}&еЕщ; л Іщщя е т и Ь - я р с л а ^ Авпсти по посл дпее чш-
«ело ддвали, у./гоаа.роцъ ^ а д ^ и да руб^ь цо тр^ «итина по дв денг 
сеги. А въ^ ирошломъ 1661 год^, Сентября дъД чи^ла Декабря ро 
«1 ж-ь число даМлй у товаровъ наддачи на рубіь по два рублисъ 
^ЬОЛТЙНОЮ, а Декабря1 съ I числа даМарта tio 1 жъ чпело давали 
«ТФваровъ наддачи на рубль: по пяти рубле въ; S Марта съ 1 чйс.^ 
«Іюня по 1 число давали у товаровъ наддачи на рубль по осми ру-
«блевъ, а Іюня съ 1 числа да Августа по последнее читглгг давали у 
«товаровъ наддачи на рубль по десяти рублевъ. А въ прошломъ въ 
«1662 году Сентября съ 1 чисіа д̂а Маія : іи сяда^дав ііи наддачи ы 
«рубль по десяти же рубл^йъ,^ :]Йаш мЙяда съ 1-чисдк-^ Іюня по 
«15 число давали у товаровъ наддачи на рубль п дв наДцатп' рублевъ.^ 

(2) Котошихинъ, стр. 83. 
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что и было сд лано указомъ 1664 года, коимъ повел но 
м дныя деньги сливать, а не сливши, никому у себя не 
держать, а присылать въ Московскій Приказъ (f). Прави
тельство перешло такимъ образомъ изъ одной крайности въ 
другую: «Во многихъ низовыхъ и въ иныхъ город хъ», 
читаемъ въ современномъ указ , «за скудностью денежекъ, 
«на разм ну въ м лкихъ торгахъ перес каютъ серебряныя 
«коп йки на двое, и на трое, и торгуютъ ими вм сто дег 
«нежекъна разм нъ, а въ Калуг и въ иныхъ город хъ 
<свм сто серебряныхъ денежекъ торгуютъ же кожаными и 
«иными жеребьями (*)». По этому въ 1700 году вел но 
было начать вновь д лать денежки, полушки и полуполуш
ки. — Но удовлетворивъ этой народной потребности въ 
мелкихъ деньгахъ, Правительство, въ 1713 году, снова на-
д лало еще м дныхъ денегъ на полмилліона рублей (*). 
Въ 1721 году, Бергъ-Коллегія, въ представленіи своемъ Го
сударю о м дной монет , выражалась такъ; «н сть полез-г 
«но нын много денегъ д лать, понеже отъ того ъъ ігосу-
«дарств уже велйкія сушШ>і обр таю^ся;>ч й1 Х&тШ кйжётся 
«якобы сіе на ДёнёЖншъ Д бр елйк і̂д й^йбьілй Шйи^% 
«однакожъ коммерціи великой ущербъ сОд лывается, когда 
«пропорція м дной противъ серебряной монеты гораздо ) 
«бол е будетъ, умалчивая, что м дныя деньги великими J 
«суммами тяжело возить, и въ пожарной случай оныхъ Ш-
«жетъ много погибнуть, и отъ серебряныхъ денё.гъ, въ 
«такое время чистое сохранится». По этому Бергъ-Колле-
гія предлагала д лать только десятую часть м дн^іхъ де
негъ въ сравненіи съ серебряньіми, щ ч̂ то и соглаедлся 
Государь (4), Петръ Великій весьма понималъ надбходи>-
мость утвердить м дную монету въ д йствйтелънйй ёя 
с т 6 м 5 ! 5 и ^ в о т ъ с л о в а е г 0 : ^ 0 Деньгахъ м дньіхъ, я' мйб-
«гбкратно говорилъ, чтобъ способъ искать...; приврзны^ъ 
«много м дныхъ, о чемъ.гораздо думать и способу.сьі-
«скивать надлежитъ, дабы посл не тужить о невшррат-

(*) Акт. Арх. Экся. т, І \ H f 147* / i.u 
(2) Пола. Собр. Зак. т. IV, JW 1776 года ІЩ^ 
(3) Ibid, т. Y. JW 2672. ^,, 
{*) Ibid. т. VI. JW 3748.' .^',,-., 



— 197 — 

«номъ убытк (!)». Повидимому, и не трудно было упро
чить ходъ м дныхъ денегъ^ съ соблюденіемъ при томъ 
всей казенной выгоды; ибо разработка м ди обходилась 
Правительству довольно дешево: ссСамъ изволь разсудить», 
писалъ въ 1724 году къ Петру Геннинъ, ссм дь такъ де-
ссшево теб становится, что на св т нельзя лучше же-
«лать. Изъ моихъ сысканныхъ м стъ нудъ становится со 
«всемъ расходомъ и съ жалованьемъ горнымъ по Г/в> по 
«2 и по-полтретья рубля, а самая добрая по 3 рубля до 
«сего времени (*)». Ч мъ очевидн е дешевизна м ди въ 
рассматриваемое время, т мъ разительн е тотъ косвенный, 
скрытный налогъ, который падалъ на б дный классъ на
рода, когда назначаемы были произвольныя ц ны м д-
нымъ монетамъ, и съ года на годъ ихъ увеличивали. — 
Такъ м дныя коп йки и полушки д ланы съ 1700 по 1701 
годъ по 12 руб. 80 коп., съ 1701 по 1704 годъ по 14 р, 
20 к., съ 1704 по 1719 годъ по 20 р. а съ 1719 по 1724 
годъ полушки по 40 руб. изъ пуда. Такая же ц на назна
чена была м днымъ пятикоп ечникамъ, которые начали 
д лать въ 1724 году. 

Въ 1723 году опять выбито на полмилліона пятикоп еч-
никовъ (5), а въ 1727 еще на дба і шлліЬйа, сгъ т мъ, что
бы въ посл дствіи вым нять ихъ на серёбряньія деньги, 
ибо «въ серебр им ется т'акая нужда, что на монетныхъ 
«дворахъ почитай н тъ; и подрядчики по подрядамъ не 
«поставили; и чтобъ вскор какую нарочную сумму полу-
«чать могли, такой надежды не им ется, а м ди какъ 
«своей, такъ и со стороны скор е получить мочно ( > . 
Съ этого времени вновь стало Правительство безъ м ры 
выпускать м дныя деньги. Императоръ Петръ П-й въ 
1727 году вел лъ сд лать два милліона м дныхъ пятико-
п ечниковъ, милліонъ коп екъ и полмилліона полушекъ ('), 

(') Поли. Собр. Зак. т. XIV. № 10370. 
(*) Горн. Журн. 1826 кн. V.. 
(*) Поле. Собр. Зак. т. VII. № 4258. 
(*) Ibid. Л ^ 5003. 
(а) Ibid. J№ 5088. 
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а въ 1728 году еще на мшліонъ м^дныхъ коп екъ^ для 
содержаніл арміи П- -. . 

Такой огромный выпускъ. гм днвіхъ денегъ долженъ 
былъ им ть пагубное вліяніе на ихъ д нноеть, что и по
будило Императрицу Анну Іоанновну^ тотчасъ по вступле-
ніи на престолъ, учредить Коммиссію для разсмотр нія 
монетнаго д ла и опред ленія на будущее время монетщга 
системы (2). Не видимъ однакоже, чтобы эта Коммиссія 
выполнила возложенное на нее порученіе ; знаемъ только, 
что съ 1730 года изъ пуда м ди стали выд лывать деке-* 
жекъ и полушекъ не. на 40 рублей, какъ было прежде, а 
только на 10'.•(•*),.. хотя по установленіи сей м ры Прави
тельство не достигло той ц ли, которую им ло въ виду, 
именно, чтобы прибылью, происходящею отъ перед лки 
этихъ денегъ, вым нять безъ отягощенія народнаго прежде 
д ланыые пятикоп ечники на id рублей изъ пуда. г 

Однако выпускъ м дныхъ денегъ .постоянно и быстро 
проденжалЕя, гшакъ что въ 1734 году было въ обращеніи 
однихъ денежекъ тполушекш жаітри мжміойа рублйй (Ц. • 

Безпрестанный выпускъ новыхъ м двдіхъ Денёгъ и несбт 
отв тственность ц ны ихъ съ настоящимъ ихъ доетоин-
ствомъ им ли уже испытанныя посл дствія: подд лку м д-» 
ной монеты, вывозъ ея изъ-за границы и пр. Правитель
ство все еще полагало возможнымъ устранить это зло учре-
жденіемъ многихъ пограиичныхъ таможен^ усиленіемъ ца-
казаній преступникамъ и другими, подобными принуди
тельными и устрашительными м рами, Безпрестанно шдз-
в^ись указы, подкр плявщіе преяаде рбнародоваыныя по-
дтаррвленія о неподд лк монеты, о невывоз ея дзъ-за 
гр^ндщу, до вс такія напоминанія оставались безусп щ-
ныщ^зл^ было слишкомъ глубоко- с<]Вудетъ же и ^ т ь Hat 
«дежду^щ заставы пограничныя», грворитъ современйРкъ9! 

«яко бы они довольны были удержать привозъ изъ-за тра
се ницы той вредительной монеты, то все суетная надежда, 
«и сія суета свид тельство многими прошедшими безъ по-

(') Пола. Собр. Зак. т. П И , JW 5242. 
(2) Ibid. т. Ш. JW 5578. 
(5) Горн. Жура. 1832 г. стр. 244. 
И Поли. Собр. Зак. т. XIL JlfJ№ 8940 и 8949. 
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саучеыія ж ланнаго усп ха временами доказательна есть, д 
ссиребьіваетъ неотм нно каменемъ претыканія и соблазна (*). 

Можно утвердительно сказать, что при назеаченіи д ны 
м дной монет Правительство им ло въ виду одну при
быль казны и не остановдивалось въ безпре^таннойгь ло-
вышеніи ц ны, думая т мъ увеличить свои интересы. 
Довольно привести зд сь, -что изъ пуда м ди, стоившаго 
отъ 4 до 6 рублей, выд лывалосъ денегъ на 40 рублей, 
сл довательно* д нность м дной монеты была въ десять 
разъ меньше установленной- ея ц ны (*)• Самыя худыя 
деньги могуть н которое время оставаться въ обращеніи, 
но, постепенно понижаясь шъ своей ц н , ои должны не
минуемо совершенно упаетв и даже разрушить всю монет
ную систему. Вотъ что должно было постигнуть казну въ 
царсдаоваще Императридм Елисаветы Петровны: монет
ный криэ^иеъ временъ Царя Алекс я Михайловича готовь 
былъ повториться. Правительство не было въ состояніп 
вовсе отвратить его ; оно могло только ослабить пагубное 
его д йствіе, дать ему совершиться не вдругъ, но посте
пенно, не такъ зам тно и не столь губительно. Съ 1744 
года предложена была эта задача Сенату. Отысканы раз
ные проекты въ письмахъ Остермана, Миниха< Головкина, 
ГраФа Ягужинскаш, представлены новые. Нужно было 
выбрать изъ нихъ наибол е здравыі ш прим іштельный къ 
настоящему положенію мошехдрй системы,, • Зам чательн й-
шія предположенія о способахъ вым на пятикоп ечнпковъ 

были сл дующія: 
1) Коммиссара Шлеермана о .вьдм н аохтере^ю. 
На это Сенатъ отозвался такъ: «Лоттерея, зд сь въ Рос-

«сіи, д іо, ие токмо не заобыкновешое, но п не многпмъ 
асв домое, почему изъ Россіиекихъ тшдданеыхъ, чаятель-
«но, что никто въ оную, за незнавшмъ сего д ла, и под-
ссписываться не будетъ, а хотя 6ъ бывшіе въ другихъ го-
сссударствахъ и подписывались , но такой великой суммы, 
«сколько на вьш нъ т хъ пятикои ечшіковъ надобно, на-
абрать и въ многіе годы сомнительно». 

Г; Поли. Собр. Зак. т. XIL Л ^ 8949. 
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2) Монетной Канцедяріи Ассессоръ Шлаттеръ и Ком-
мерцъ-Кохіегіи Вице-Президентъ Меллисинъ полагали удоб-
нымъ произвесть этотъ вьщ иъ посредствомъ выпуска би-
летовъ или ассигнацій. 

Сенатъ такимъ образо^ъ оцровергалъ этотъ проектъ: 
«Билеты потому жъ въ Россіи не токмо не заобыкновен-
ссное и незнаемое д ло, но и самое вредительное и весь-
ссма худее нын шнихъ дятикоп ечниковъ; ибо м дные пя-
«тикоц ечники внутреннюю м ди доброту им ютъ, а биле-
«ты никакой уже внутренней доброты им ть не будутъ; 
«и ежели ихъ въ Россіи умножить, то паки вым нивать 
«ихъ съ превеликимъ казеннымъ убыткомъ и съ крайнимъ 
с<народнымъ раззореніемъ несравненно, противъ у меньше-
с<нія ц ны нын шнихъ пятикоп ечниковъ, принуждено бу-
«детъ. Къ томужъ сіе весьма предосудительно будетъ, что 
авм сто денегъ, будутъ ходить бумажки, да и опасно, 
«чтобъ не подать причины впредь худымъ разсуждеиіямъ». 

3) Ассесаоръ. Монетной Канцеляріи Мок евъ предлагалъ 
сд лать изъ етбшрекой м диновыхъ шітикод ечниковъ на 
3 милліона рублей, по ДО рублей шті туда, и іна нихъ вы-
м нять старые. Но Сенатъ опровергалъ этотъ проектъ не-
БОЗМОЖЫОСТІЮ достать такое количество м ди, недостат-
комъ денегъ для ея покупки и наконецъ самымъ убыт
комъ, который посл довалъ бы отъ того для казны. 

А) Ассессоръ Шлаттеръ предлагалъ начеканить золотыхъ 
двухъ рублевыхъ монетъ, которыми бы и произвести вы-
м нъ. — Отдавая преимущество въ обращеніи золотой но-
нет предъ м дною, Сенатъ ссылался на. совершенный не : 

доетатокъ въ казн золота, потому что «ни откуда купить ( 
сше уповаетъ, а зд съ"въ Россіи и малаго числа золота и \ 
«золотыхъ червонныхъ сыскать нёможно». ] 

5) Фельдмаршалъ Минихъ полагала возможнымъ пере
вести м дную монету черезъ торговлю въ Китай, Хиву, 
Бухару и Камчаткуг учредивъ для того особую компанію. 
Невозможность, выполненія этого проекта Сенатъ доказы-
валъ самою невозможнастію учрежденія подобной компаніи. 

6) Найденный въ письмахъ Головкина черновой проектъ 
соетоялъ въ томъ, чтобы вым нять пятикоп ечники на 
прибьільныя деньги отъ п̂ ре̂ д лки серебряной монеты, и 
перепечатать ихъ въ грошевики, по 18 рублей изъ пуда.— 
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Сенатъ возражаіъ на этотъ проектъ какъ т мъ, что доста-
вдяемая перед лкою серебрянадхъ денегъ при^іль казн не 
столь велика, чтобы покрьіть додобныя издержки, такъ и 
т мъ, что ежели етангутъ выделывать изъ пуда ц щ та
кое значительное число денегь, то подд жа монеты не 
прес чется. . • ,. к л г 

Отвергнувъ изложенные проекты, Сенатъ принялъ рро-т 
ектъ покойнаго Графа Павла Ивановича Ягужинскдго, не 
смотря на опроверженіе,, представленное противъ него Де-
мидовымъ (*). 

Проектъ Графа Ягужинскаго состоялъ въ томъ, чтобы 
убавлять ц ну пятикоп ечникамъ постепенно, именно по 
коп йк въ годъ, такимъ образомъ, чтобы въ продолжбніе 
четырехъ л тъ обратить ихъ въ коп йки, — Такъ какъ 
оставлять эту монету въ обрщценщ дол е бьідо неврзмож^ 
но^ - т.; ка^шаіть^ мщт і трштгь т% сэд^ вс хъ убьітшівъ^ 
сопряженныхъ съ ея вым номъ , то весьма благоразумно 
было уменьшать ,д ну этяіхъ денегъ постепенно, дабы не 
привести въ конечное раззореніе б дный классъ народа, въ 
рукахъ коего он преимущественно находились. Въ по-
сл дующее же ]время,;М дньщъ монетамъ до^рр было нат 

значить ц ну, сообразную съ д йствщівдьнрю ихъ ^тошш^ 
стію, сл довательно,, несурадненно меньшую fой, по жо̂ сь-
рой он до того. додидр. Проещъ Графа Ягужинскаго 
быдъ утвержденъ Императрицею и въ 174^ году вступилъ 
въ д йствіе (2), но окончательный вым нъ пятикоп ечни-
ковъ совершенъ былъ, въ сл дствіе предложенія и за^зтъ 
Графа Петра Ивановича Шувалова, только въ 1755 году (•*)-

Съ этого времени изъ пуда м ди, стоившей казн отъ 
5 до б рублей, стали выд лывать только по 8 рублей, 
такъ, что русская монета сд лалась тяжелов сн е тогдаш
ней англійской и шведской, ходившей по тон же ц н (4). 
Но такая уравнительность ц ны м дныхъ денегъ съ ихъ 
внутреннимъ достоинствомъ существовала недолго:. и.щь 

К О Мп віе Демидова состояло въ томъ, чтобъ вдруі-ъ огласить 
тикоа ечнпкв коа ііками. 

(2) Поли/ Сюбр. Зак. т. ЫІ. JWJW 8940 * 8949. 
О Ibid. т. ХІГ. ЖЖ 10370 и 10374. 
(<) Ibid. Л? 10339. 
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1757 году, по предложейію TOrd же ГраФ& Шувалова, Им
ператрица повел ла-вновь выд лывать изъ пуда ^ ди по 
16 * рублей, «для получаемой такимъ образомъ казн не 
спйалбй прибыли (•|)»4 Хотя съ ііодаііЕаго класса народа 
сложено было на этотъ тодъ сборов^ на милліонъ.рублей, 
но такою м рою не могли быть вознаграждены потери, 
которьія должны были йошстй вс сословія государства 
отъ удвёённйй ц ны м дной монеты. Такимъ образомъ, мы 
видимо что вс благод ігемьньія: предііоложенія о преобра-
зованіи монетнаго д ла, получивши даже прим неніе, усту
пали всегда временными выгодами каЬны; исправленное 
зіо тотчасъ же возвращалось. 

Установленная хі на м днымъ деньгами при Императрпц 
Елййавіет Бетройн , сохранилась во все царствованіе Им
ператрицы Екатерины ІІ-й (2), хотя ,и была перем нена 
въ 32 р. изъ пуда, временноь при Император Петр Ш-мъ, 
в*^1762 году П . # 

^ТШШа йеторія хода м дной мойетьі въ Россіи, нанес-
ійФйі;Ш|!Шкё убьітШвъ^ ^ з н »- чшъ чаото раззорявшер 
б ^нё^ пе^Дйтное^tfocj(№^ #га? Ш^Орій, полная: и^реворо^ 
товъ, оставила для будущйхъ врёменъ бдинъ благодетель
ный огіытъ, тотъ именно: что произвольность въ назначе-
нш ц ны монетамъ, доставляя мнимыя, минутныя при
были, влечетъ за собою потери несравненно большія, что 
ііольза казны т сно связана съ пользою народною, п что 
вредъ ихъ взайменъ. 

Не столько интересные Факты и событія представляетъ 
разсмотр ніе обращенія серебряной -и золотой монеты въ 
?ёссщ. «Въ Московскомъ Тосударств золота и серебра не 
«^дк^Ся», говоритъ Котошихинъ, «хотя въ кроникахъ пи-
«ійуъщ ^что Русская земля на золото й на серебро урожай-
ссная^^диако сыскать не могутъ, а когда и сыщутъ, и то 
«малое; й ЁЪ такому д лу Московскіе люди непромышлег-
«йы; а̂  ЙЙІІІХЪ тосударствъ люди т м ста, гд родится 
«золото и серебро сыскали бъ, а не хотятъ къ тому д лу 
«пристать, для того, что много потеряютъ н^ заводъ де-

П Поли. Собр. Зак. ТІ ЯЯТ. 'Jiff 10717. т. Х ^, JW^10792. 
(2) тыа. т. х і. JW 11775.;:-. '*.• •':.- • " * ; .г. 
(*) Горн. Жури. 1832 г. стр. 246. ,: 
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<ййййЪ/"<а какъ бни свой разумаьіюжгшуі:і4 ш і штжу шъ ш 
чш ^то 'ирозмыслъ и»і ЗМОІДІ^ ШЮТЙІВЯТОЕ» '-0» отъ д&да OTJJ^ 

^чать (*)̂ .г Д йстввтельно, зод шо и сер^бр©, находившія-
ся на Мосшвсксшш Денежном^ Двор , почти ишлюіитель-
но быт вьтвозныж шъ^а:%ppaHH№L Иопббіьш«й;іяастй 
иностранные еФнмки только перечеканивали, не персшіа^ля 
п не перед лывай ихъ, Наиб5лщай часть серебря̂ йоШмеи^ 
кой монеты, біьівшей въ обращеши втРоссіи да.Х ІІггр 
стол тія, д іалась изъ? высокойробваго серебра, и не ниже 
7б̂ Д пробы (̂ * Крупцую серебряную монету до П07 года 
перечеканивали шзъ иностранвыхъ денегъ 82^іі^робы, безпь 
всякой шжъ перед дк®. Но' съ 1711 года стали выд лывать 
ее по точной установлейной 70 нроб (*). Что же касаеі^ 
ся до мелкой серебряной' монеты, то она, переходя, въ 
разныя времена, изъ Ш/^ въ 70 ж 38 нробьц въ 1711 ,т^ 
ду остаішвиіась на 7 6 ^ пр^б і Въ дарстйфваніе Импера
трицы Екатерины І^й, въ 1726 году7 Правительство опре-
д лпло над лать гривенниковъ 42-й пробы, и чтобы вн ш-
ній вйдъ ихъ бол е подходилъ подъ 70-и-пробную монету, 
то положено было составить лигатуру съ арсеншнмъ. Но 
усп хъ ш оправдалъ нам ренія, и небольшое число штт 
сі ланныхъ іфйвшвшішвш» (нг бол е какъ іна ^(МШойу^) 
указомъ 10 Апр л» 1728'года бъиьМъюй&иеЖ) Chp п .г/г-

Такимъ об^йзомъ мы видимо %го прав^шг м^ми руко
водствовались Й£Й д лавіи шЬдмыхъ дейегъ, виолн бЯлп 
соблюдаемы и при перед лк -серебра въ монету. Уже щ 
царствованіе Алекс я Михайловича рублевикамъ серебрят 
нымъ назначена была ц на несравненно высшая настоя
щей ихъ ц нности (*). «Изъ ефимковъилж Ш Ъ серебра», 
говорить КОІОШІШШЪ^ лвъ серебряншхъ денгахъ Ц«рю 
«бываетъ йрибыль великая^ потому что ФИМКИ и серебро 
ссприходйтъ дешевою ц ною, а въ д л Московскпхъ №-* 
сснегъ выходитъ изъ ефимка по двадцати по одному алЯМт 
ссну по дв деньги, и от всякаго еФимка прибыли Царш 

(') Стр. 78. 
(*) Гора. Журн. 1832. ч. 3. к 8. стр. 238. 
(5) Ibid. стр. 239—40. : 

(«} Ibid. стр. 241. 
(*) Котошихонъ стр. 78. 
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«по 7 алтынъ по 2 денги и по 8 аітынъ С)». — Въ 169S 
году, Правительство,. уменьшивъ в съ серебряныхъ денегъ, 
оставило имъ прежнюю ц ну (2), на т хъ, в роятно, осно-
ваніяхъ, что, какъ сказано въ одномть уі;аз Императрицы 
Елисаветы Петровны, «въ порядочномъ перед льшаши се^ 
«ребра въ денги прямой казенный интересъ состоитъ (3);» 
Съ 1700 года новыя серебряныя монеты упали въ ц н , 
сравнительно съ старыми, бол е ч мъ на 10%, и продол
жали понижаться до самаго 1723 года, пока Государь по-
вел лъ вс мъ приносить золото и серебро въ перед лъ на 
Монетные Дворы, «которое безъ казенной, прибыли пере-
«д лывать, но, чтобъ только не было казн убытку, вы-
«читать зад дьное».—«Сихъ Его Императорскаго Величе-
«ства указовъ сила и употребленіе», говорить Демидрвъ;; 
«произвели полезное Государству д йство, ибо въ одинъ 
«годъ бол е 1000 пудъ серебра въ монету перед лано съ 
«прибылью, но честыымъ и полезнымъ образомъ получен-
«ною, а Государству отъ того та прибыль и польза He
ft оспоримая, что?умножеще до^ой' монеты, йзъ такихЪі ве-
«щей, которые никакой въ государств общей пользы не 
«д лаютъ, и въ недостатк монеты на цотребу народную 
«и Государственную знатнымъ числомъ помогло (4)». До 
т хъ поръ, отъ перед ловъ денежныхъ и монетныхъ казна 
получала ежегодно чистой прибыли до 300,000 рублей (*). 

Но преемники Петра не сл до^алп высказанному имъ 
правилу: низкопробная серебряная монета, все бол е и бо-
л е распространяясь въ употребленіи, вынудила Правитель-
сиво выручить ее изъ обращенія, къ чему и было прп-
сіуйлено указами 1731 и 173А года, коими повел валось 
въж нять рубдевики, гривенники, пятдкоп ечиики и алтын-
ниш, давая за н которыя изъ сихъ мопетъ ц ну меньшую 
назначенааго имъ достоинства, какъ то за гривенники 
1709, 1713 и 1718 г. по 7 коп екъ, 1719 и 1720 по &ко-
п екъ, за иятикоп ечники 170J, 1702, 1704 п.ЩА го-

С) Котошихпнъ, стр. 77. 
(*) Акт, Ист. т. У. JW 285. 
(3) Поли. Собр. Зак. т. X, Л$ 7377. 
(4) Ibid. т. XII. JW 8949. 
(s) Ibid. т. VII. J)S 4220. 
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дота t до-: і коп йки, за алтмнншш 1704, 1711, 1712, 1713, 
17Н и 1718 годовъ ио 2 коп йки.̂ —Ве эти деньги пред
полагалось перед лать въ жонету 77 пробы-^Н сколько 
можно судить по посл дствіямъ, виды Правительства не 
вполн бьии осуществлены.гг-Въ'царствованіе/ Императри
цы Елисаветы Петровны мелкихъ серебряньшъ денегъі, по-
терявшихъ назначенную имъ ц йу, было въ обрафренші до 
31 з іилліона.і Правительство р шилось вым нять ихъ, на-
чавъ этотъ вым нъ съ 1746 года (');—Потому въ 175і го
ду ед лано новьшъ серебрдныхъ денегъ 77+й пробы миллі-
онъ рублей (*), а въ сл дующемъ году еще на 5 миллі̂  
оновъ ( 3 )І Въ 176І г. оеребрянымъ монетамъ, кружнымъ и 
мелкимъ, назначена была 72 npo&ify.B'b 1769 году вел -
но д лать 4- части мелкой серебряноймонетъі,:ао€тальнук) 
только 5 часть крупной (^). 

Изъ Полнаго Собранія Указовъ видно, что въ 1729 году 
серебро покупалось )нн Мо?не*гномъ Дв р по 18 коп екъ 
золотникъ (в), а въ 1763 году по 19% (7). Основываясь на 
оставленных* Президентомъ Монетнаго Двора Шлаттеромъ 
и Членомъ онаго Нартовымъ в домостяхъ и на ОФиціаль-
ныхъ і св д ніях*Б< •»Шжно утвердительно сказать, 4*0 ёъ 
1664^ ГФда до кончины Жмпёраігріщьі ОБййтбрнйМ ІІ-^ ; ! на 
русскихъ монетгіъііхъ дворик вы^ лвШ сё|йбряной мёш&-
ты йа сумму 161,625,377 рублей f } - ! t : >[ ^ г 

ЗСКІГОТВІЯ монетьі( й і вшія^ ходъ въ Россіи, преимуще
ственно были иностранныя, хотя часть ихъ и чекани^аей 
н̂а ру^кихъ мійнетныхъ дворахъ.—За исключетемъ крат-
ковршенныхъ из ятій, русскіе червонцы д лалйсь обыкно
венно пробою игв' с6мъ ка^ь голландСкіе (*). 
- У(Шйовлённая Имііеріаторомъ Петромъ І-мъ, въ 1700 году, 
проба золотой*йонет , червоннымъ 93^я и двурублевьгаъ so-

(«) Поля. Собр. Зак. т. XIV. JW 10415. 
(•) Ibid. Ж 10188. > „.. 
(3) Ibid. JWJW 10415 и 10427. ;, ' ^ 
(4) ibid. т. Х У І . JW 12116; •'--•; ' '::: ' ' 
(») Ibid. т. XVIII. Jf 13386. «ч- .-^ 
(e) Ibid. т. VIII. Л ^ 5 4 5 6 . 
(7) Ibid. т. XVI. JW 11741. 
(8) Горн. Журя, за 1832 г. стр. 313-340,' 4 5 7 - ^ 6 1 . 
О Поли. Собр. Зак. т. VIII. Ж 5660. т. ХІН J& 9644. 



— 206 — 

лохьімъ 75-я, сохранялась долгое время, именно: двухрубле-
выміь золотымъ, имперіаламъ и ііолуимперіалаМъ только: въ 
1755 г; назначена новая 88 проба (1.), а червонцы остат 
лись.93-й пробы до самаго конца царствованія императрицы 
Екатерины Н-й. Эта Государыня, желая установить между 
золотою и серебряною монетою туже пропорцію, которая 
сущесштаіа ъъ Западной. Европ , повел ла, чтобы вцу̂ -
тренняя ц кность золотыхъ; денегъ была цъ 15 разъ боль
ше ееребряцыхф , и чтобы, сбіранивъ золотой монет 
прежнюлю 88гЮ пробу, выд лыватгь ее тзгь Фунта по 31 полу-
имперіалу,, 2 руб. и 8&У9 ши,<:(*)* : ^ 

Золотой монеты вычеканено было; гіа ріусскихъ монет-
ныхъ деорахіьі; ав 1700 'т рх> года кончины Императрицы 
Екатерины Шщ на сумму f8,566,573 рубчі ('). - . 

• г ,;h;, -,; J У П Р А В І̂ Е Н I Е. . '-..••'.•< -•;•-'--

жа4Р Прцкаду.^Б^цвд^Кдауь^^. й̂ Р̂Щ»-AWWO» и щ т щ т 
Моркоівскщ Денежцьщ ДвораЕ>? При ІІріератрр Щтр В^-
ликомъ, въ 1719 г., передацр оно бьіло Каммеръ-Крллегіи (4% 
а въ 1720 Бергъ ц МацуФактур-ь-Коллегш (^. 

Въ 1727 году монетные дворы отр шейы были ОТФ э -
домстпа Берг^-Коллегіи ц подчиненьд учрежденной въ Мо-
скв Моштдо^ KwTQpb (e)t. дщъиКонтора въі?1734 m«y 
лереименоээіяа б а̂да ^ ^ .Медетаую Канцедярію Иідонередю 
эддрь зав д^іваніе Главн^га Уиравденія ^ о ц ^ ц ы ^ Д ЛЪ^ЕОГ 

торое вел но было;даецав&гь, Кдыцелярщк) ̂ Іриетщго Йраг 
ущщ^щбъі мщу* ^авн^щъ ЛІріар^рірмъ щ подшн^н-
<сщ>щ(|1^^трмъ. было біі ръ* іЗВіанідхъ, р а р д ^ щ е -.((')?** 
Въ 1737 году Монетная Канцелярія переведена была въ 

(') Горн. Журн. за 1832 г. стр. 24& ^ . ; ' ^ • | / і.і> 
ППолн. Собр. Зак. т. XVI. Л?'ІЩЬ••.,<, 1 . J // .,' ..ЬН) 
(3) Горн. Журн. за 1832 г. стр. 4 6 9 ^ 4 ^ . 1, Л117.У .•«• .««-.' 
(4) Полн. Собр. Зак. т. V. ^і/ 3466. j^r,'- • іц , *.:.'? 
(*) Ibid. т. VI. ^ ^ 3524. , 7 - п * і ' Г7/ ч Ь̂ Н 
(e) Ibid. т. У Щ ^ ^ . 5 Щ , . . . 4 . , П . , „ / . . , <-,:ЙІ „, . ^ . . ж .п.|о'і 
(7) I b i d ^ ^ l ^ . ^ J 5 6 3 J 6 . ; K U I ; . w ; ; , п у .,. e ; 5 j ; #г;-,;;) Л И Л , | І 



Пет^рбуриь (!), щ КР^Я удадомй ]742пледа вед но было 
опять перем стить т въ Москву>А . ИА , зтот^ Pias?? г тртчасъ 
же былъ оом ненъ (*).,г—іКррм тога,; ддя вы^Ьлвдгм дной 
монеты построены былиго^^б^іе здврды въ м с т ^ ъ ^ ^ ^ т 
наго добыванія этого мцрерада (г), гд ; находилось; ̂ с^гдф 
заводское на^ал^ство.. •,-'•:.» ;І--:/!І.» Г.:.'' •!,-?-:;'Ч,!' Г-ЛНП^МІ 

Монета вьід лывалась въ» дедьт щч подрядом^,^щя^ц^-
зенцымъ кощтощ, ^ддя скорости того дфла»* Такъ сь,|713 
по 1727 годъ существовал^,-додрядъ, щ въ с^гъ цосл^д^щ> 
году^.;хотя Правительсвдр в сталр ^ідоі^ек^адть щщ^ 
своими сріедс^вами, но тотч&фы цри^ло ццо ь ЦЩЖШЩФ 

систему (4). Въ иЗ^грду.вщ йй бьдлэ рсправдять каре
ты казеннымъ копітозм^ и а: й* 1733 ,- ̂ оду .сдова-п я^дря-

• И; 

; З В Е Р И Н А Я Р Е Г А Л І Я . 

' Зв риная ловля должн і̂ быть разсматриваема въ erf ркз^ 
личный» видахъ, мкои суты а) сббстйёйно М р№м№1Шв&я 
пли Аовля четвёроногйхъ зЙ'Йр^йj bj оти^ья1 ловШ и • і) % й ^ 
ная ловля. 1 "• ' « 

А) СОБСТВЕННО ЗВЪРИНАЯ ЛОВЛЯ. МПиЧі 

. г Цространство дряней Россіи, шжрыте огромньш^^ н^г 

.прфходиіиіьіми д самй представало обширное одприще ддя 
ловли зв рей. Поэтому съ самыхъ даврахъ вроц.едгь встр^г 
ттъ въ Л̂ ТОПИСЯІХЪ св д ше̂  о ш шцей торррвд Рус-
совъ м хами (в). Волжскіе Болгары, по сказанію Эбнъ-
Гаукаля, получали отъ насъ шкуры черныхъ куницъ или 

(*) Полн. Собр. Зак. т. XI. ^ 8570^ / .., .,, і -л.. ,.» л-М 
(2) Ibid. ,JW 8585. ' ' г». ;,,-» .ЬІ,!» 

(3) Ibid. т. XVI. И 0 11957 и др. і : 7/ і 
(4) Ibid. т. VIII. Ж 5250. ,.;;.-. ,..,., / . , п, 
(*) Ibid. т. IX. Л ^ 6328. и*, .,; | Г / fl. І.Ц. . , Л 
(6) Ист. Госуд. Росс.;Т.;І. ед). Ш'>*< .wH ' 

r M f 

»!*Н 
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Ски скихъ^ соболей (•). Жители Югорской земли, издавна 
подвлйСтной Новугороду, платили ему дань преимущественно 
соболями- •І тописцы,' пов ствуя-о поход Новгородцевъ 
противъ жителей Устюга^ въ І 425 году, говорятъ, что сіи 
посл дніе заплатили имъ 'ЪЩЪъ б лками и соболями. 
Подарки нашихъ Государей чужеземнъшъ властителямъ и 
Шъ посламъ состояли б6\й>ійеів частію изъ драгоц нныхъ 
ж ховт». Такъ въ 1Д72 году послъі1 'ІоанновБі поднесли Шп 
Сиксту въ даръ шестдееятт& СЙболей (*); такъ въ 1474 году, 
посолъ нашъ къ Кр^шскбйу Хаіну, Никита Бекл'ёмишевъ, 
дОлжей*1 бъілъ одарить* КіШей Мёнгли-Гйреевыхъ собо
лями (*)'. Ь'Чхо- дае** намъ1 !Дружба съ - Москвою»? говори
ли Саипъ-Гйреіо его- Кйязыкй: {«по сйболю въ год*. А рать? 
тысячи (4)». Завоеваніе Сибири доставило Россіи огромныя 
богатства въ различныхъ драгоц нныхъ м хахъ (8). Самая 
дань покоренныхъ народовъ состояла изъ драгоц нныхъ 
м ховъ (6). По показанію Флётчера, Русскіе отпускали въ 
Европу и Азію (чер^зъ купцовъ пе^сидскихъ, турецкихъ, 
бухарскихъ, иіёрскйкъі лкрм^(жих ), "зЙЬігі собольи, лисьи, 
куньи, бобровые, р̂ ісУЭД'. волчьи, щд^жщп, тгорностаев^ые, 
б личьи, ла 500 тысячу- рублей Лучщіеі, соболи ̂ овились въ 
земл Обдорской, б лые медв дд въ Лечерской, бобры въ 
Кол ; куницы въ Сибири, Каідом , Муром , Перми и Ка
зани; б лки, горностаи въ Галич , Углич , Новгороде и 
Перми, Лучшіе лоси водились въ л сахъ близь Ростова, 
Вычегды, Нов^ррода^ г Щ^рм:аа и Дррад; Казанскіе были 
не такъ велики. Лосьихъ и оленьихъ кожъ отпускалось за 
т^йшгау до десяти ітьроя̂ ЪгДііТакое" изобоаліе зй р^й щ Ьб-
Мйрй ші пространств Фтшт не тсмт^ и при в нценФС-
тййъ'из^ Дома РомайСшыхънП)^ ; - ч .г; 

0ь ЧШ ІХЪ первыхъ временъ быта Россіи, зв ринш 

•~" -.•'шГгЯ .:1л-.. У : •'• "•«; .мН!?' ,: 'Ппі Л":- •••• . : Ml*,!/! 1/!! 

(f) Ист. Госуд. Рос. т. I. стр. 284. Никонов.- --Л т ввеьг часть 
У. стр. 85. Перв. Новгор. Л т. стр. 110, 

П Ист. Госуд. Росс. т. Yli'Wp. Ы. 1/ -'; < і : : і '* ; 
(5) Ibid. стр. 99. -" .•, • •' ' •• / 

(4j Ibid. т. УП. стр. 182. -Ф- h ':'"'/l '•"• • г , / - 'ч -^1 " 
П Ibid. стр. 231. т. X. стр. 232. ' s w * | М •1^;1 

(в) Никонов. Л т. ч. VII. стр. 291. "^ 1 ? ' ^ ! * ? ; ! ' ' 
(г) Ист. Госуд. Росс. т. ХІіЛЙр.-Ів89і ,195,- !-233.- ,' 1 ^ і ' l ^ 
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ловля составляла промыселъ государственный или промы-
селъ Князей (строгаго различія между имуществомъ госу-
дарственнымъ и государевымъ тогда еще не было). Л то-
писецъ, пов ствуя о путешествіи Ольги по Россіи, дляусмрое-
нгя земли, прибавляетъ: cm суть становища ея и ловища (')»• 
Шлецеръ, желая объяснить это м сто л тописи, говорить: 
«Не она ли, можетъ быть, первая начала учить большому 
зв роловству ? Не завела ли, можетъ быть, рыбныя ловли (за
колы)? или взяла и то другое въ казенный доходъ (*)». 
По моему мн нію, ни одно изъ этихъ трехъ предположеній 
Шлецера не можетъ быть принято безусловно за основа
тельное. Варяжская Княгиня не могла быть учителемъ под-
властныхъ ей, но безпрестанно возстающихъ народовъ; да, 
в роятно, и познанія ея, особенно въ этомъ д л , не превы
шали познаній народныхъ. Завести рыбную ловлю вдругъ 
въ ц ломъ государств невозможно; притомъ рыбная ловля 
современна и самымъ низкимъ степенямъ общественнаго 
образованія. Что касается до третьяго предположенія, то 
оно неосновательно потому, что отнять столь важныя про
мыслы у народовъ полуподвластныхъ и завести исключи
тельное казенное управленіе на столь обширномъ простран-
ств и при столь ограниченныхъ, способахъ невозможно. 
Изъ приведеннаго м ста л тописи съ ббльшею в роятно-
стію можно предполагать, что Ольга частію вновь устро
ила, частію удкр пила за собою зв риныя и рыбныя ло
вли, бывшія прежде при Олег и йгор , а можетъ быть, и 
при первыхъ трех/ь братьяхъ, и продолжала собирать из-
в стную подать или сборъ съ лицъ, пользовавшихся этшш 
промыслами, ибо ясно говорится: «и суть ловища ея по всегі 
земли». Такъ зв риная ловля, съ столь древнихъ временъ 
и въ столь значительномъ разм р , была въ Россіп госу-
дарственнымъ промысломъ. Въ самомъ Новгород , гд 
власть Князей была ограничена, право зв рпной ловли въ 
изв стныхъ м стахъ принадлежало Князю (5). 

Царь Іоаннъ Васильевичъ отправлялъ въ значительномъ 

(') Несторъ, ч. 3, стр. 344. 
(*) Ibid. стр. 352—3. 
(s) Никонов. Л топ. ч. Ш, стр. 50. Первая Новгор. Д топ. подъ 

т мъ же годомъ; см. также Котогаихина, стр. 66. 
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количеств изъ казны своей драгоц нные м ха за Каспій-
ское море С). еодоръ Іоанновичъ строго запретилъ си-
бирскимъ воеводамъ выпускать въ Бухарію черныхъ лисицъ 
и дорогихъ соболей, нужныхъ для даровъ европейскимъ 
в нценосцамъ (2). Около 1586 года Сибирь должна была 
доставлять въ казну ежегодно 200,000 соболей, 10,000 ли
сицъ черныхъ и 500,000 б локъ (3). И въ поздн йшее вре
мя казна Государева была такъ богата м хами, что расхо
ды государственные производились сколько деньгами, столь
ко же соболями и другими м хами (4), По показанію Киль-
бургера, Сибирь доставляла ежегодно м ховъ на 600,000 
тогдашнихъ рублей (*). 

Ловля дорогихъ зв рей и въ поздн йшія времена не пе
реставала быть регаліею Правительства, отдававшаго ее 
обыкновенно въ откупъ частнымъ людямъ (6). На частные 
же зв риные промыслы наложенъ былъ сборъ въ пользу 
кааны, который отм ненъ только въ 1775 году, въ знакъ 
особой милости, по случаю заключенія мира съ Турдіею (7). 

У П Р А В Л Е Н И Е . 

Главное зав дываніе надъ казенными зв риными промы
слами принадлежало ловчему. Не должно см шивать этой 
должности съ званіемъ придворнаго ловчаго, которое, по 
мн нію Карамзина, введено Великимъ Княземъ Василіемъ 
Іоанновичемъ, тогда какъ первая должность встр чается 
гораздо ран е: такъ при Василіи Васильевич , въ 1455 го
ду, упоминается о ловчемъ (8). Ловчій, въ м ст , вв рен-
номъ его управленію, былъ столь же независимъ, какъ на-

(') Ист. Гос. Росс. т. IX. стр. 152. 
(2) Ibid. т. X, стр. 231—2. Сказ. Совр. о Дмитр. Самозв.. ч. III. 

Маржеретпь, стр. 11, ч. У. Маск вичъ, стр. 108—9. 
(•') Ист. Гос. Росс. т. X, нрвм ч. 44. 
і4) Ibid. т. ХИ, стр. 189. 
(а) ^tlburger, IV Щс'й, УІ Stapinl SSon bet SoMfftngetei. 
(e) По.ш. Собр. Зак. т. IX. JW 6734. 
(7) Ibid. т. XX. Ж 14275. 
(e) Акт. Арх. Эксп. т. L Ж 56. 
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м стникъ и волостель въ области. Онъ относился прямо 
въ Приказъ, им лъ при себ тіуна и доводчика, производилъ 
судъ, сбиралъ пенныя деньги; однимъ словомъ, былъ пол-
нымъ хозяиномъ въ подв домственномъ ему управленіи. 
Такъ, что въ уставной грамот 1537 года встр чаемъ во
лостеля, занимающаго должность ловчаго (*). Ловчій полу-
чалъ съ жителей управляемыхъ имъ селеній вг зжее^ кто 
что принесешь, и годовое содержаніе или кормъ, по срокамъ. 
Этотъ кормъ состоялъ изъ опред леннаго уставною грамо
тою количества мяса, хл ба, овса и с на. Если же ловчій 
не желалъ получать натурою, онъ могъ требовать вм сто 
корма деньгами: ц на произведеній, даваемыхъ въ кормъ, 
опред лялась обыкновенно монетою въ той же уставной гра-
мот (2). Въразъ здахъ на зв риную ловлю, онъ могъ оста
навливаться во вс хъ селеніяхъ, гд ему было угодно» и 
брать съ жителей кормъ (*). 

Подъ начальствомъ ловчаго состояли тіунъ и довод-
чикъ, обязанности коихъ намъ изв стны. Они получали так
же кормъ отъ жителей, величина коего соразм рялась съ 
относительною важностію ихъ должности, и опред лялась 
уставною грамотою, равно какъ и деньги, на которыя этотъ 
кормъ оц нивался. Псари, бобровнит и подлазчит были 
лица, употребляемыя въ самой зв риной ловл . Они содер
жались на счетъ жителей т хъ м стъ, въ которыхъ оста
навливались, отъ того, в роятно, и назывались попрашатал-

Зв риная ловля производилась, подъ надзоромъ вышеупо-
мянутыхъ лицъ, особенно поселенными для того крестья
нами, называвшимися, по преимущественному предмету ло
вли, боброттами ("). Они им ли отд льное упраыеше, подъ 
начальствомъ ловчаго, и пользовались большими привилле-
гіями (6). Эти бобровники должны были возить бобровъ, ко-

(*) Акт. Арх. Эксп. т. I. JW 183. 
(а) Ibid. JWJW 150, 256. 
(5) Ibid. Л/ЛЛ? 41, 136, 371. 
(< Ibid. JWJW 35, 43, 56, 86, 135, 171, 217, 280, 300, 371. Акт. 

Истор. т. I. ЖЖ 36, 81, 83, 215. 
(*) Акт. Арх. Эксп. т. 1. J)ffJ)S 150, 183. 
(6>) Ibidem. , . 
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торыхъ они добывали, въ Москву сами, шерстью, а если они 
бобровъ не добывали, то, вм сто ихъ, обязаны были да-
вати за бобры оброкомъ (*). Государи, не отнимая права у 
частныхъ лицъ производить зв риную ловлю въ принадле-
жащихъ имъ земляхъ, производили оную сами на всемъ 
пространств государства (2). Жители обязаны были не толь
ко давать постой, кормъ, проводниковъ и сторожей чинов-
никамъ, производившимъ зв риную ловлю (s), но и должны 
были сами, по ихъ приказанію, идти на оную (4). 

Казенныя ловища отдавались иногда въ наймы или на 
оброкь. Лица, взявшія ихъ на оброкъ на изв стный, обык
новенно годовой, срокъ, обязывались платить своевременно 
оброкъ шкурами т хъ животныхъ, которыхъ получили пра
во ловить. Если же они ихъ не добывали, то платили об
рокъ шкурами другихъ животныхъ или деньгами (8). Въ 
удостов реиіе в рности и своевременности платежа оброка, 
они обязывались представить по себ свид телей. Оброкъ 
возили сами въ м сто главнаго управленія (а). 

В) птичья ловля. 

Изъ птицъ: соколы, кречеты и ястребы составляли пред-
метъ государственнаго промысла. Въ различныхъ спискахъ 
л тописи Нестора не находимъ упоминанія о птичьей ло-
вл Князей, Первый актъ, относящійся до иея, принадле-
житъ ко времени княженія Іоанна Даниловича Калиты (7). 
Соколы, кречеты и ястребы были птицы р дкія, потому мно
го ц нились нашими Государями и изыскивались чужезем
ными. Такъ Императоръ Максимиліанъ просилъ у Велика-

(') Акт. Арх. Эксп. т. I. Ж 183. 
(2) Ibid. JW 56. 
(5) Ibid. JWJW 35, 43, 56, 136, 171, 183, 217, 240, 300, 371, т. II. 

JVI 16, т. III. JW 84, Акт. Ист. т. L JffJW 36, .81, 83, 215. 
(4) Дополн. къ т. I, Акт. Арх. Экси. JW 371. ЗЕалоиааиая грамо

та: «МОИ ловчіе т хъ людеіі монастырскихъ'иа лоси и на медв ди но 
с< посыла ютъ». 

Р) А*т. Арх. Эксп. JWJW 226, 236. 
(e) Ibid. JW 2е36. 

О Ibid. т. I. л? 3. 
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го Князя Іоанна Васильевича кречетовъ ('J,- такъ Турокъ 
Ахматъ, въ 1530 году, долженъ былъ купить, для Султана 
Солшана, въ Москв , н сколько кречетовъ (*). Саинъ-Ги-
рей требовалъ отъ Василія Іоанновича ловчихъ птицъ (5). 
Кто не знаетъ страсти Царя Алекс я Михайловича къ птичьей 
ловл , его Соколпнаго Устава и писемъ къ Матюшкину? 
Впрочемъ, не смотря на р дкость помянутыхъ птицъ, он , 
по изв стію Флетчера, составляли также предметъ вн ш-
ней торговли, но продавались весьма дорогою ц ною. 

Съ дорогихъ птицъ, ловимыхъ частными лицами, шелъ 
изв стный сборъ въ пользу казны, отм ненный только въ 
1775 году С). 

У П Р А В Л Е Н І Е . 

Особеннаго главнаго управленія надъ этимъ промысломъ 
не было. 

М стное управленіе принадлежало Сокольничему (*), 
Для производства ловли соколовъ, кречетовъ и ястребовъ, 

Государи наши населяли ц лыя села и слободы т. н. со-
колышками, которые пользовались вс ми привиллегіями, ка
т я только давались податньшъ лицамъ (*}. Сокольники им -
ли повсюду право постоя, и везд могли требовать корму. 
Для произведенія соколиной охоты, они могли брать голу
бей и куръ во вс хъ деревняхъ (т). Эти поселенцы обязы
вались платить оброкъ соколами перомъ> а не будешь Соко
лове перомъ, деньгами. Срокъ обыкновенно былъ годовой. 
Оброкъ привозили сокольники сами въ Прпказъ, гд при
нимали его дьяки (8). Для обзаведенія, сокольникамъ часто 

(') Ист. Госуд. Росс. т. VI. стр. 391, 
(2) Ibid. т. Н. стр. 165. 
Г) Ibid. стр. 182. 
(<) Соб. Пол. Зак. т. XX. И? 14275. 
И Акт. Арх. Эксп. т. II № 53. 
(•) Ibid. т. I. JWJW 3. 147, 204, т. II. № 53. Акт. Ист. т. I. 

JW 295, 301, т. II. JSff 252. 
С1) «Да на кориъ т мъ- птпцамъ и для довлп смлютъ они кречетви-

секи голуби во всемъ Московское, Гостдарств , у кого бъ ни были». 
Кототяхинъ, стр. 68. Акт/Арх. Экс», т. I. А® 81. 

(г) См. прим. 6. 
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давалась льгота отъ платежа на н сколько л тъ, по про-
шествіи коихъ они должны были платить назначенный 
оброкъ (1). 

С) Р Ы Б Н Ы Й ПРОМЫСЕЛЪ. 

Богатство Россіи въ водахъ не позволяетъ сомн ваться въ 
производств рыбной ловли съ самыхъ древнихъ временъ. 
Вс путешественники, вид вшіе Россію единогласно свид -
тельствуютъ объ изобиліи водъ ел рыбою. По показанію 
Флетчера, города, славившіеся рыбною ловлею, были: Яро
славль, Б лоозеро, Нижній-Новгородъ, Астрахань и Казань. 
Рыба была предметомъ вн шней торговли, также икра б -
лужья, осетровая, севрюжья и стерляжья продавались куп-
цамъ нидерландскимъ, Французскпмъ, отчасти англійскимъ, 
шла такжр въ Италію и Испанію (2). 

Съ самі>іхъ древнихъ временъ, можетъбыть, и прежде Оль
ги, рыбная ловля входила въ составъ государственныхъ 
промысловъ. По крайней м р , изъ л тописи, какъ я ска-
залъ выше, можно выводить, что Ольга им ла рыбные 
промыслы во вс хъ подвластныхъ ей земляхъ. Право Кня
зей на рыбную ловлю въ ц ломъ государств можно ви-
д ть въ сбор , наложенномъ на воды, принадлежавшія част-
нымъ рыболовамъ (3J, и въ томъ, что такъ называемая 
красная рыба, въ посл дствіи времени, сд лалась почти 
исключительнымъ достояніемъ Князей (4). 

При Петр Великомъ и его преемникахъ съ частныхъ 
рыбныхъ ловель продолжали сбирать т. наз. оброкъ «смот-
«ря по водамъ и по рыб , и усматривая, чтобъ въ томъ 
«была Великому Государю прибыль прочная (*).» Этотъ 

(') Акт. Ист. т. I. ЖJW 295, 301. 
(2) Ист. Госуд. Росс. т. X, стр. 233. 
(3) Акт. Арх. Эксп. т. I. J№J\g 175, 299. 353. Акт. Юрид. Л® 25-

Полн. Собр. Зак. т. 1. ЛФ 122. ссА на которыхъ р кахъ есть рыб-
«ные промыслы, и всякія угодья, и съ т хъ угодііі въ Нашу казну 
«платятъ оброки: и т оброки пмати на Насъ по прежнему.» 

(4) Акт. Истор, т. HI. JW 144. Котошихинъ, стр. 63. 
(8) Полн. Собр. Зак. т. IV. JW 1995. 
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оброкъ отдавался обыкноветно та бткушв (^ и кагь по 
большей части не влад льцамъ т хъ земель̂  гд рыбаал 
ловля производилась, то сборы были весьма тійгостны для 
этихъ пом щиковъ. Императрица Екатерина 1-&+ видя вс 
прит сненія, производимыя такою Финансовой) м рош, ве-
і ла впередъ отдавать рыбныя ловли въ откупъ т шъ ли-
цамъ, въ чьихъ влад шяхъ он находились (*). " 

Въ 1775 году сборъ съ частныхъ рыбньйъ ловшиь ш» 
пользу казны былъ вовсе уничтоженъ (*}. 

У П Р А В Л Е Н I Е. 

Государетвшнаго учрежденш дм управлшія этяюі пр#г 
мысломъ до Петра Велижаго не было. Этотэ Государь oraajro 
его въ вв деніе Семеновской Приказной Палаты (*)* откуда, въ 
посл дствіи, онъ поступилъ въ управлеиіе Камеръ-Коллегіи. 

М стное управленіе иадъ рыбнымъ промысломъ принад
лежало сперва, кшъ ш вообще всякое м стное управленіе, 
нам стйику и волостелю, им вшимъ при себ тіуновж м » 
помощниковъ. ' Но .'Царь .Імнщъ 'Васшь^шчъ;::»яді яйгйг 
б дствія термтъ : м ствиь».'' жит̂ еж' о̂ггв.. тттш^ттН) тщрт-
ляемыхъ въ области на пpoкopмeювy:вшлъ.ylfl»летfe.зeм-
скихъ излюблетыхъ староста и іуЬдовальяжовъ, выбвраен 
мыхъ самими жителями, луттш, серядтмт и молодтмш 
людлт. Списокъ выбранныхъ старость и ц ловальнигоіш о*^ 
сылался въ Москву, на утвержденіе Государя, посл чего они 
приводились къ крестному ц ловашю (*). 

Должность ихъ состояла въ зав дывавта надъ прошвод-
ствомъ ловли, по предписаннымъ въ уставныхъ грамотахъ пра-
виламъ. Есл имъ позволялось продавать пойманную рыбу, 
то деньги, вырученныя за нее, они должны были класть 

(«) Поли. Собр. Зак. т. IV. J& 2007. 
(2) ІЬІІ. т. VII. JW 5054. 
(*) Ibid. т. XX. № 14275. 
(4) Ibid. т. IV. JW 1958. 
(*У Акт. Арх. Эксп. т. I. JW 242. 
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въ особо для того сд ланные ящики, за Государевою пе
чатью ('). 

По вступленш въ должность, они принимали отъ преж-
нихъ старость и ц ловальниковъ всякіе казенные припасы: 
неводы и неводники, струги, лодки, пешни, топоры, котлы, 
в хи, канаты, и всдкіе неводные запасы, записывали все по
лученное на роспись за своимщ и приносили роспись въ Съ з-
жую избу. Старосты должны были облагать оброкомъ под-
чиненныя имъ лица по жшотомъ и по промыслом^, какъ у 
тхъ тяглы межъ себя розбодлтъ^ а лишка имъ въ развод то
го тягла, на дворы ни на чьи оброка не прыбавливати ни кото
рыми д лы. Нарушеніе этого предписанія подвергало ихъ 
смертной казни, без отпросу; животы ихб и статки разда
вались обиженпымъ^ а досталъ т мъ людемъ кто на пихъ дове
дете. Если же они исполняли свои обязанности исправно, 
безпосулно и безволокитно, то ихъ обыкновенно освобожда
ли отъ всякихъ податей, да и сверось того оюаловали (2). 

Рыбная ловля въ Государевыхъ ловищахъ производилась 
государственными или дворцовыми рыболовами, либо отда
валась въ оброкъ или на откупъ. 

Государевы рыболовы, о коихъ первое упоминаніе въ 
л тописяхъ и актахъ принадлежитъ къ началу Х -го сто-
л тія (5j, поселены были отд льио, ц лыми деревнями (4). 
Они разд лялись на л тнихъ рыбныхъ ловцовъ и зимнихъ 
или подледчиковъ, и находились подъ управленіемъ выше-
приведенныхъ лицъ (8). Въ случа надобности, рыболовы 
могли брать себ на подмогу крестьянъ, принадлежавшихъ 
частнымъ лицамъ, либо монастырямъ {). 

Они обязаны были доставлять ежегодно опред ленное ко
личество изв стнаго рода рыбъ, или вм сто того платить 
деньгами. Встр чаемъ также въ актахъ, что они обязыва
лись ловить н сколько дней или ночей для Великихъ Кня-

(') Акт. Истор. т. Ш. J\@ 147. 
(2) Акт. Арх. Эксп. т. L J\@ 242. 
(5) Первая Новгород. Л топ. годъ J418. Акт. Арх. Эксп. т. I. JW 22, 

годъ 1423. 
И Ibid. Л$Ж 261, 326, т. II. AQJW 39, 51, т. IV. JW 233. 
(8) ibid. т. I. JWJW 67, 261, т. П. Ж 57. Акт. Ист. т. I. 

JW 76. 
(с) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л ^ 43. 
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глнь и для н которыхъ правительственныхъ лицъ, также по
ставлять во дворецъ неводъ опред ленной величины. Что 
касается до количества подати каждаго рыболова въ отдель
ности, то въ грамотахъ обыкновенно находимъ: почему они 
промежъ себя по разводу платятъ; почему они промежъ се
бя розведутъ. 

Когда Правительство зам чало, что рыболовы вылавли-
ваютъ рыбы значительно бол е доставляемаго ими въ каз
ну количества, то отправляло для производства рыбной лов
ли особыхъ чиновниковъ. Но это было не что иное, какъ 
наказаніе, сл довательно, отступленіе отъ обпшхъ правилъ, 
весьма тягостное для м стныхъ жителей, которое потому 
въ скоромъ времени и отм нялось (!). 

Для того, чтобы не изводить рыбы, присылались обык
новенно изъ Москвы къ областнымъ рыболовамъ неводы за 
Государевою печатью. Кто ловилъ рыбу не этими невода
ми, тотъ подвергался большой отв тственности (а). 

Со времени освобожденія рыболововъ отъ нам стничьяго 
и волостелинскаго управленія, они обязаны были вносить 
въ казну т деньги, которыя прежде платили нам стнику (5). 
Оброкъ, сбираемый съ рыболововъ, привозился въ Москов-
скій Приказъ старостами и ц ловальниками (А). Иногда, по 
особому повел нію Государя, этоть оброкъ шелъ, мимо При
каза, на расходные расходы; преимущественно отдавался мо-
настырямъ (*). 

Такъ какъ Правительство съ иныхъ рыболовнеп получало 
либо весьма мало дохода, либо вовсе никакого, то выгоды 
его требовали отдавать эти рыболовни на оброкъ или въ 
откупъ (6). Чтобы привлечь къ себ бол е оброчниковъ. 
Правительство запрещало частнымъ людямъ и даже мона-

*) Акт. Арх. Эксп. т. IV. J№ 187. 
*) Ibid. JW 21 и 231. 
3) Ibid. т. І. JW 261. 

(*) Ibid. JW 242, т. IT. JW51. Акт. Ист. т. Ш. Ж U7. 
V) Акт Арх. Эксп. т. I. JW 66. 1460 года Б лозерскШ Князь Мп-

хавлъ Андреевичъ приказалъ съошъ рыбявка ь поставлять ЕЗВ СТНОС 

количество рыбы въ Кирилловъ монастырь, на Кирилловг память. 

(•) Акт. Арх. Эксп. т. Ш. Ж 153, т. IV. JW 208. Акт. Ист. т. Ш. 

JW 210. 
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стырямъ, им вшимъ собственныя рыбныя ловища, отдавать 
оныя въ откупное содержаніе (*). 

Y11I. 

Р Е Г А Л І Я Р Е В Е Н Я . 

Продажа ревеня, бывшая регаліею Правительства во вре
мена, предшествовавшія царствованію Императора Петра 
1-го (2), оставалась и при этомъ Государ монополіею каз
ны (5). Въ 1727 году, по указу изъ Верховнаго Тайнаго Со-
в та, ревень поступилъ въ вольную продажу (4), а въ цар-
ствованіе Императрицы Анны Іоанновны, въ 1731 году, 
снова обращенъ въ регалію (8), каковою и оставался до 
1782 года, когда Правительство вновь и вполн отстранило 
отъ себя этотъ источникъ доходовъ, дозволивъ частную 
торговлю ревенемъ (6). 

Покупка ревеня производилась вь сибирскихъ городахъ: 
Тобольск , Красномъ Яр , Кузнецк , но въ особенности въ 
Тобольск , бухарскомъ город ТурФан и Камын (7). Съ 
1737 же года Правительство стало посылать для закупки 
ревеня особаго коммдссара, съ помощникомъ, изъ купцовъ, 
въ самую Кяхту (*). 

Количество ревеня, находившагося въ продаж , не было 
одинаково, но увеличивалось и уменьшалось по обстоятель-
ствамъ «сколько когда для содержанія высокой ц ны и го-
«су дарственной прибыли потребно (в}». Въ 1736 году вел но 
было поставлять въ Петербургъ ежегодно до 800 пудовъ ( | 0), 

[1) Акт. Арх. Эксп. т. I . J№ 12, т. I I L J№ 153. 
'") Акт. Ист. т . V . JW 61 и 2 4 2 . ^ilburgcr. 

3 ) Подн. Собр. З а к . т . IV- Ж 1967. 
4 ) Ibid. т. Ш. Л? 5741. 
*) Ibidem. 
6) Ibid. т . X X I . JW 15169. 
7 ) Ib id. т . IV. JW 1967. 
8 ) Ibid. т. X. Ж 7181. 
0) Ibid. т. Ш. Ж 5741. 
і10) Ibid. т. IX. JW 7058. 
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въ посл дствіи до тысячи ('), а ъъ 17'&% году привезено 
было бол е 5000 пудовъ (а). Ц на ревеню назначалась въ 
пять и даже въ шесть разъ выше его д йствительной ц нно-
сти на м ст покупки. Не смотря на столь значительную при
быль, Правительство не могло однакоже получать отъ этой 
торговли такихъ доходовъ, какіе доставляли ей прочія ре-
галіи произведеній, по самому существу своему находив-
шюеь большій сбытъ. Иногда значительные запасы ревеня 
лежали въ казенныхъ магазинахъ, отъ недостатка потреби
телей (*). 

У П Р А В Л Е Н І Е . 

Главное зав дываніе надъ покупкою и подрядомъ реве
ня им лъ Сибирскій Приказъ (4)5 подчиненный однакоже, 
въ отношеніи самой продажи ревеня, сначала Семеновской 
Приказной Палат , въ Москв , а въ посл дствіи Камеръ-
Коллегіи (*). 

М стное управленіе, какъ и по другимъ отрасіямъ госу-
дарственнаго хозяйства, находилось въ рукахъ нам стни-
ковъ, волостелей, и въ посл дствіи губернаторовъ (в). При 
нихъ состояли особые такъ называемые приставники (7), 
обыкновенно «купчины, которые т мъ ревенемв прежде тор-
«говали и силу въ томъ знаютъ», и для бракованія ревеня 
аптекари (8). 

За противузаконную торговлю ревенемъ назначена была 
въ 1704 году, смертная казнь (9), наказаніе, удержавшееся 

(*) Подн. Собр. Зак. т. IX. JW 7093. 
(*) Ibid. т. XI. № 8633. 
(s) Ibid. т. IX. J№ 6714. Запрещено было на время вывозить ре

вень шъ Тобольска, потому что прежніе запасы его не были распро
даны, а вновь привезенный ревень приказано было держать въ секре-
т «дабы отъ умноженія онаго не могло произойти умалешя въ 

(4) Ibid. т. IV. JW 1967; т. Ш J\$ 5741. 
(s) Ibidem. 
(6) Ibid. т. IV. J\8 1967 u др. 
Y) Ibidem. 
Y) Ibid. т. IX. J\$ 7058. 
(9) ІШ. т. IV. № 1967. 
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за это престушеніе во все разсматриваемое нами время. 
Въ 1735 году присоединена была къ нему также кояФиска-
ція им нія ('). 

IX. 

Р Е Г А Л І И П О Т А Ш Н А Я И С М О Л Ь Ч У Ж Н А Я . 

Поташъ и смольчугъ, бывшіе издавна регаліею Прави
тельства, добывались обыкновенно въ царскихъ или госу-
дарственныхъ л сахъ; производившіеся же въ частныхъ 
им ніяхъ обложены были, въ царствованіе Алекс я Михай
ловича, особымъ сборомъ, составлявшимъ десятый процентъ 
съ выручаемаго количества; эта пошлина взималась обык
новенно натурою (а). Въ 1726 году эти произведенія от
даны были въ вольную продажу, въ томъ предположеніи, 
что отъ уможенія торга и отъ ббльшаго сбыта этихъ про-
изведеній за границу, казна будетъ въ возможности возна
градить ущербъ свой увеличеніемъ пошлинъ. Усп хъ не 
оправдалъ предположенія, и въ 1740 году, въ правленіе 
Принцессы Анны Брауншвейгъ-Люиебургской, вновь введена 
исключительная казенная продажа (3). Даже Императрица 
Екатерина П-я, которая въ 1762 году отдала въ частную 
торговлю многіе предметы, составлявшіе моноиолію казны, 
оставила поташъ и смольчугъ, для сбереженія л совъ, ре-
галіею Правительства (4). Но въ 1773 году дозволена была 
свободная продажа поташа, вирочемъ единственно внутри 
государства, на одн внутреннія потребности, а не отпускъ 
въ чужіе край, въ видахъ сохраиенія л совъ (*). На такихъ 
же основаніяхъ дозволена была въ 1774 году свободная 
торговля смольчугомъ (в). Въ 1780 году разр шенъ отпускъ 
поташа и смольчугу за границу (7). 

;*) Поли. Собр. Зак. т. IX. J)g 6749. 
2) Котошпхинъ, стр. 116. См. также Акт. Арх. Экса. т. Т. J\§ 126. 
І5) Поли. Собр. Зак. т. XI. J)S 8302. 
;4) Ibid. т. XVI. JW J1630. 
;в) Ibid. т. XIX. JW 13997. 
'•) Ibid. ^МЛ^ 14106 и 14133. 
7) Ibid. т. XX. JW 15099. 
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Главное управленіе надъ этою регаліею сосредоточено 
было въ Коммерцъ-Коллегіи ('). 

X. 

П О Ч Т О В А Я Р Е Г А Л І Я . 

бснованіе почтамъ положено было въ Россіи въ царство-
ваніе Алекс я Михайловича, въ 1665 году (*). 

Сколько чуждо было почтовое учрежденіе понятіямъ на-
роднымъ, даже въ царствованіе Петра Великаго, лучше 
всего можно вид ть изъ словъ Посошкова. Вотъ его суж-
деніе: «Н мцы пожаловали прорубили изъ нашего госу-
«дарства во вс свои земли диру, что вся наша государ-
«ственная и промышленная д ла ясно зрятъ. Дира жъ 
«есть сія: зд лали почту, а что въ ней Великому Государю 
«прибыли, про то Богъ в сть, а колько гибели отъ тоіі 
«почты во все царство чинптца, того и исчислить невоз-
«можно. Что въ нашемъ государств ни зд лается, то во 
«вс земли рознесетца; одн иноземцы отъ нее богатятся, 
«а Рускіе люди нищаютъ. И почты ради иноземцы ірр-
«гуютъ изд ваючись, а Русскіе люди жилы изъ себя из-
«рываючи. А естли бы почты иноземской не было, то бъ 
«и торгъ ровней былъ: какъ наши Русскіе люди о ихъ 
«товар хъ не знаютъ, такождебы и они о нашпхъ това-
«р хъ не знали жъ бы, и торгъ бы былъ безъ обиды. 
«Мн , Государь, мнитца, что лучши бъ та дира загоро-
«дить накр пко ; а кр пче того нельзя, что почта, буде 
«мочно, то отставить ее вовсе (5)». 

Первоначальная ц ль учрежденія почтъ была облегченіе 
сношеній съ иностранными государствами, и только въ 
посл дствіи, именно въ конц Х ІІ-го стол тія, Правитель
ство начало заводить почты внутри государства. Вновь 
устроенныя почты вв рены были содержашю частныхъ 
лицъ, получавших* за то изв стное вознаграждеше отъ 

(•) Полн. Собр. Зак. т. XX, Л? 15099 в вс прпвеленвые акты. 
(*) Собр. Гос. Грам. и Догов, ч. IV стр. 629. 
(») Сочинешя Ив. Посошкова: о ратномъ поведевш, стр. 27d-4. 
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казны. Но уже въ царствованіе Императора Петра 1-го 
Правительство взяло въ свое исключительное зав дываніе 
управленіе почтами, и съ этого времени почтовый сноше-
нія внутри Россіи стали значительно умножаться и улуч
шаться. Учреждены были почты: между Москвою и Ар-
хангельскомъ ('), между Москвою и Астраханью, между 
С.-Петербургомъ и Москвою, по два раза въ нед лю, и 
между вс ми губернскими городами по разу въ нед лю (2); 
наконецъ вел но было проложить почтовую гоньбу по са
мой внутренности Сибири. Кром того, движенія войскъ 
русскихъ въ военное время вынудили Правительство уста
новить почтовыя сношенія между н которыми провинціаль-
ными и у здными городами, какъ между Витебскомъ и 
Полоцкомъ, Глуховымъ и Воронежемъ, Москвою и Воро-
нежемъ, и проч. Усиленіе промышлености, торговли, са
мое увеличеніе д лъ въ присутственныхъ м стахъ и распо-
ряженій правительственныхъ въ царствованія преемииковъ 
Петра 1-го, сд лали необходимымъ и умноженіе почтовыхъ 
сношеній. При Императриц Анн Іоанновн устроены 
были почты въ Малороссіи и между нею и н которыми 
великороссійскими городами (*), проложены были почто
выя сношенія до Крыма, Азова (4) и Кіева (*), до УФЫ (С), 
между Нарвою и Псковомъ (7), и обращено было внима-
ніе на почты сибирскія (8). Въ 1749 году% улучшено поч
товое сношеніе между Москвою и Оренбургомъ, а въ 1751 
году устроена почта между Москвою и Саратовомъ (9). 
Иностранныя почты, учрежденныя въ царствованіе Алек-
с я Михайловича и Императора Петра 1-го, были значи
тельно усовершенствованы при Императрии Елисавет Пе-
тровн ( | а). Царствованіе Императрицы Екатерины ІІ-й 

[') Поли. Собр. Зак. т. IIL JW 1470. 
") Ibid. т. V. JW 3362. 
:з) Ibid. т. IX. JWJW 6332, 6578, 6888, 6891. 
ч) Ibid. JW 6985. 
;*) Ibid. т. X. JW 7641. 
;e) Ibid. т. IX. JW 6721. 
;7) ibid, jw 6510. 
(••) Ibid. Л? 6351. 
[») Ibid. т. XIII. Ж 9839. 
(10) Ibid, т. ХІТ. JW 10723 и др. 
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осталось памятно въ исторіи почтъ не столько заведеніемъ 
новыхъ почтовыхъ сношеній, по большей части уже суще-
ствовавшихъ между разными пунктами Имперіи, сколько 
реорганизаціею прежде устроенныхъ, введеніемъ новаго, 
лучшаго порядка въ самомъ почтовомъ в домств и ра-
ціональныхъ началъ въ систем почтовыхъ сборовъ (*). 

Излишне было бы излагать вс существовавшія табели 
в соваго сбора съ писемъ, часто различнаго въ то же са
мое время въ разныхъ городахъ Имперіи, и безпрестанно 
изм нявшагося. Невозможность опред ленія ц нности мо
неты во времена отдаленныя есть вм ст и. причина того, 
что подобныя розысканія останутся всегда темными и без
доказательными. Скажемъ только, что въ первыя времена 
существованія почтъ, въ царствованіе Петра 1-го, съ ку-
печескихъ писемъ бралось бол е, нежели съ писемъ дру-
гихъ частныхъ лицъ, что было уничтожено только при 
Императриц Екатерин 1-й, въ 1725 году (*). Но т мъ 
не было однако введено однообразія платежа за ппсьма п 
посылки, остававшагося несоразм рньшъ до 1783 года, 
когда Императрица Екатерина ТІ-я установила однообраз
ную почтовую таксу во всемъ государств . 

Съ того времени, какъ Правительство приняло въ упра-
вленіе свое почты, оно начало уже пользоваться почто
выми сборами. Въ конц царствованія Императора Пе
тра 1-го, почтовые доходы, доставлявшіе въ-начал , казн 
не бол е ста рублей въ годъ (s), простирались свыше 16,000 
рублей (4). Въ 1745 году въ одномъ С.-Петербургскомъ 
Почтамт находилось годоваго сбора почти на 21,000 ру
блей (*). Но значительное увеличеніе почтовыхъ доходовъ 
посл довало въ царствованіе Императрицы Екатерины ІІ-й: 
въ 1782 году почты доставили казн до 139,000 рублей,-

(*) Почтовыя станціи, содержавшіяся прежде казною, отданы были 
въ содержаніе частнымъ лидамъ. Поля. Собр. Зак. т. XIX. A®JW 13435 

и 13911. 
(2) Поли. Собр. Зак. т. VII. № 4814. 
(3) Сочиненія Ив. Котошихпна, стр. 274. 
(4) Голикова. Д янія Петра Великаго. т. XIII. 

(8) Д ла Архива Почтоваго Департамента 1763 года, № 29:- ц 

1765 года J\8 358. 
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въ 1783 бол е 163,000 руб., а въ 1784 году до 211,000 
рублей (*). 

У П Р А В Л Е Н І Е . 

Главное управленіе надъ почтами, разд ленное между 
Посольскимъ и Ямскимъ Приказами, въ 1722 году сосре
доточено было въ Генеральномъ Почтамт (*), въ в д ніи 
коего находился учрежденный въ 1717 году Почтамтъ въ 
С.-Петербург и существовавшая въ Москв еще съ 1711 
года Почтовая Экспедиція. Но въ 1727 году главное упра-
вленіе почтъ снова разд лилось между Коллегіею Ино-
странныхъ Д лъ и Ямскимъ Приказомъ (*); въ 1758 году 
поступило въ исключительное зав дываніе первой (*), и 
опять распалось между этими двумя учрежденіями. 

XI. 

Л О Т Т Е Р Е Й Н А Я Р Е Г А Л І Я . 

Этотъ источникъ государственныхъ доходовъ, столь вред
ный для народной нравственности, почти не оставилъ сл -
да въ разсматриваемомъ період Исторіи Русскихъ Финан-
совъ. Въ первый разъ встр чаемъ лоттерею въ Россіи въ 
1699 году. Но эта лоттерея была не государственная, а 
частная, устроенная часовщикомъ Гасеніюсомъ, «гд вс мъ 
ссохотникамъ или охотницамъ, вольно было свою часть ис-
сспытать, како добыти тысячу рублевъ за гривну (")». Но 
съ этого года, въ продолженіе долгаго времени, не встр -
чаемъ даже нигд и упоминанія о лоттереяхъ. Выше мы 
вид ли, что даже въ царствованіе Императрицы Елисаветы 

(') Д ла Архива Почтсваго Департамента, 1782 года, J\@ 7. 
(*) Поли. Собр. Зак. т. У. JX§ 3208; т. VI. JW 4073. 
(5) Ibid. т. УН. Ж 5008. 
(4) Д ла Архива Почтоваго Департамента, 1758 года, *Л# 173. 
(8) Записки Желябужскаго, изд. Языковымъ. С. Петербургъ. 1840 

года. стр. 151—154. 
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Детродны лоттерея почиталась за «д ло не токмо не за 
с<орьщновекное, но не многимъ св домое». Въ ІІОО году 
учреждена, была. впёрвьіе государственная лоттерея въ 
пользу инвалидовъ, а въ 1764 году вовсе уничтожена (!). 

•і Іі 

Кроц изложенныхъ регалій, Правительство^ присвоивало 
себ ^онополію надрь разными необходимыми жизненными 
предметащ^раіеь-то: хл бдь (в), ленъ, пенька, сало, ЮФТЬ Qt 

^ІЛР*? Дл^ івеличенія своихъ дрходовъ, и иногда для гіри-
^леченія иностр^щевъ-,...'отдавая имъ разлйчныя произвёдё-
нія щ "исключительную тррговдю (4). Но такія мбнополіи 
были временныя, которыя уничтожались также скоро^какъ и 
учреждались, и дотоаду неи^ ютъ никакого истй|)ическаго 
досхолнда^ ,,' , |: :.., :: :ц,,/ йшыитиіп і шпЛи^ ^ r.vr 

I t . ГОСУДІРСТВЕННШЯ ЙМУ ЩЕ СТ В А. 

Гоеударственныя имущества, по недостатку экономиче-
скихъ пойятій • и по самой неогрсшичерноюти, Bjacra Mew 
йарха 5 гІавяаНУ мадьіки надъ -Ц ЛЬШФ пт&ущняйош? 
вёсьм&пй&ш>ё й^емя ев былиф^шраемм ожь ухЬятыщ, 
им ній Государя.- Шъ т ; такъ й- друщяг0виі нео'̂ раш»-
ченною его собственноетін)» Начало с и ^ ннуществъ со
временно съ началом* государства, т. е. сь приходомъ въ 
Славянскія земли Варяго-Русовъ. Видимъ, тъ л тщшсей, 
что пербьіе наши Князья вдад ли иросграяаьши земланн, 
по ббльшей части завоеванными ими у .первыайь иоселен-
nfctfB. ' Ц лыи рядъ п сл дующихъ грамота локазываегь, 
что Вёіійкіеги Уд льные Енязья им ли даачиіельныя позе-
мельныя; •собственности: (»)*• «А будетз у;самого Царя», 

Й Лолн. Собр: Зак. т. XVI, > 12098. ; _ ' 
?*.) Сибирскій Сборникъ. Малороссійскія д ла. . % 182. 
S 4 Берхть. Царствованіё Мах. еодоров. Г^ам. въ СвМс*1 монаст. 

5 Ц * 1632. Акт. Арх:.'Эксп. т. IV. Jlf 139, годъ- іШ. Пола. 
Собр. Зак. т. И. Л# 1304. т. IV. JW 2153. Кототвхинъ, т. ХИ. 

Н Поли. Собр. Зак. т II. Л ^ 1304 и др. 
«) Акт. АрХ. Эксп. т. I. Л^Л? Ю, 14,- 29,-об, 57, 70, 94, 162,. 

201, 240; Ікт: Ист. т. I. Л# 137 и много дру пчъ. 
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говоригь Кбтізіііихйнъ, ссподъ Москвою, Й̂  В̂Ь ГО|)ОД̂ ХЪ, в 
«^Ьорцовыхъ1 волостяіъ и сёл іъ у крестьяръ с 30,0010 
еедворой^,'..'кром бобылей; Да, въ ІДарскйхъ же чёрныіъ 
аволостяхъ и слободахъ крестьяиъ съ' 20!;000 двбровъ f)». 
Весьма основательно предположеніе Рейца, что Князья зна
чительно увеличивали свои пм иія завлад ніемъ т. н. пу-
стопорожнихъ земель, которая они оёработьівалй по Шль-
шей части пл ннымй (2). Значительность государствённыхъ 
и уд льньіхъ ймущестйъ лучше вісёго доказывается безпрёи 

станною раздачёіо оныхъ въ пом стья и вотчины Государе-
вьімъ лЙдямъ, которьш, вм ст съ этимъ, обязьівалйеь 
представлять изв стноё количество вооруженныхъ' воиновъ 
для діла гратнаг^ ••''••••- . • •, .-• ,—•...''•: •.; *...* -. 

tlanpacfeo стаій бі>і мы искать стрЬЙйой 'организаций, 
этихъ іш ній и правильнаго хозяйства въ ойыхъ ъ to 
время, когда и въ Западной Европ не им ли о томъ по-
нятія./ Цщ це§ЩЯ Щ о^р^трть вдаманія на ^о, что у^е съ 
XYII-го стол тія Правительство начало заботиться о вну-
трішмешь .1ус,оювето^ойт««ь щузд стші, {р^эдв^цщ^^р^о-
раго порядна ш^прэвдр^дств зщлш д^ческих^ работу, о 
всеобщемъ благосостояніи государствённыхъ крестьянъ и о 
средствахъ къ прокормленію оныхъ въ неурожайные го-
ды.-̂ -тТакъ Государь повел валъ сссмотр ть накр пко, чтобт* # 
^шахаліи и жали въ подобное время, а не изпоздавъ, и хуг-
с<дыми ;бъ Семены не с яди ; и на т хъ, кто будетъ над-
сссматржвать^ спрацщважь и смотр ть за ними, чтобъ -щпра-г 
^ и о и изогвзадкйвъ йе пропададр л а у молоту и у м рьд 
«аашгааче быть в рньшъ и правдивымъ людемъ, и солощ 
аши ігЬйку даромъ ндкому не давать, а вел ть продавать> 
«и СШЛИЕО ̂  еиоя озимаго и яроваго .эд ба и что б ь т а ^ ^ 
«лучці^гдпйч.средняго и Худаго р^ду, о томъ пцеать.^ъ 
«Великому Государю подлинно, чтобъ про то про все Be-
«ликому Государю было изв стно (s)». Уже Царь Алек-
с й Миха^лрвцчъ думалъ о доставленій государстбшньімъ 
іфестьяна^ъ^ ^ppoqo â возд лывать 'наивозмоййЬімъ луч-
шимъ образин* мтлю.-> .и вообще устроит^ і^е^ьіанскую 

(1) Котоцш^инъ гл. ХИ. ( . й 

(2) Оаытъ Ист. Росс. Трсуд. и Гражд^За^. стр. 70— 'І і . . j ! 
^3^ Поліи:*Собе. Зак. т. III. JWJW 1579 и 1594. См. также ^ 1 5 4 2 . 
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раб6?гу\:.;І и цап jTOFOi вел лъ шого̂ шюгаь; на жел зныхъ заво-
дахт; ;разншя землед льчюскія Іорудк^ й разоаіать ихъ гь 
дворцавыя села {4j. Часто Правительство д лало въ этихъ 
земляхъ различные онзмты пос ва разщаго рода хл бовъ (*) 
и т. п.. Достойна вшшанія заботливость Правительства сь 
давнихъ поръ о м рахъ npoRopMjeHk; государственныхъ 
крестьяне! от СОДЬІ неурожацные.іВ^ зтжгь случаях^ шжь 
дшалисъ, ссуды деньтащи и хл бомъ. Кром того, вълред-
упрезЕдежЬьголода^ уіже; съ корда Х ЦтГо стол тія строив 
лись, г ь ^ з е щ в ш і ЙИІ ЙЦХЪ запасные шагараеы : «Хл бъ 
«собирать нагюбобой житенноі дворъ, а тотъ дворъ пон
астроить г отгь жшецкихъ дкоровт дал , итобъ отъ пожаровъ 
«^ыло ( безопасно .;•• а тотъ дворъ огородить КІЛПЕИМЪ 

«заборомъ, и построить поодаль отъ того двора жарауль-
«ныяйзбы и. всякими м рами опае&у синить,. чтобъ тотФ 
«зифоъ отъ пожарнаго случая и кражи и о т помолки печи 
ссбыліь въ ц лосги^ для того, что Боже сохрани, будебы 
«въ которомъ году въ которыхъ понизовыхъ город хъ 
«хл бу учинилась скудость или недородъ, чтобъ мочно но-
«слать въ т городы хд ба (3)». Но лучшее устроило 
запашыхъ хл бныхъ магазиновъ въ государотваннытві^ 
лоетнхъ «йачиваіешся съ дарствовшіяіЩ 
твринын 11т& SfXr Съ jSToro ;времши с о в ^ ш ш і в у ш ^ 
вообще)!іамое : управішжіе го^гдарствённ^хъ имуществъ, 
устройство внутренняго хозяйства оныхъ и положеніе са-
мі>іхъ>кресіъявъ.| Издревле вкоренившійся обычай о разд*-
леніи зеши между; крестьянами не по числу работниковъ, 
но по числу ревизсшхъ душъ, им вшій сл дствіемъ об д-
н ніе многихъ дворсшь р оставленіе землж необработан
ною .-, за неим ніемъ ірукъ,-былъ уничтоженъ, и селешя 
были ро^писаны наі тяглы съ положеніемъ въ каждое тяшю 
по 4 и не мен е 3-хъ работниковъ; даны были правила об|> 
отведеніи крестьянамгь участковъ зеши, и величины овыхъ, 
вообще введена лучшая отчетность по всему управленда (J-

^ЬАкт. Арх. Эксп. т; IV. «Л# 18S& 
(•) Поли. Собр. Зак. т. IV. JV 1835. 
(3) Ibid. т. III. Л? 1595. . л : 
П Ibid т. XVII. Л$ 12662. 
(• Ibid.' т. XIX. ^ 1 3 5 9 0 . т. XXIL ^16603.1 
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•Главное* богатство государственныхъ имуществъ въ Рос-
сіи состояло въ л сах^ь. Но "самое изобшгіе ихъ, равно 
какъ неим ніе Флота, малочисленность Фабрнкъ и заводовъ, 
были причиною совершеннаго недостатка постановленій но 
л сной части. Русскіе Князья охотники до зв риной 
ловли, смотр ли на іл са, какъ на м сто производства оной, 
и для этой только ц ли, сохраняли т. н. запов дные л ^ 
са ('). Первая государственная потребность въ л сахъ ока
залась только въ царствованіе Михаила еодоровича, когда 
нужно было строить на южной гркниц Россіи дерев?янныя, 
укр пленія, для защиты отъ паб говъ Татаръ, и тогда 
назначены были для того особые л са, названные зас ч-
выми* Первая мысль и первая необходимость введенія пра
вильности въ л соводств является въ царствованіе Петра 
Великаго. Этотъ Государь сталъ заботиться о л сахъ, 
какъ о главн йшемъ средств выполненія своихъ нам ре-
ній созданія Флота, какъ военнаго, такъ и купеческагй, 
учрежіфнія а̂бриЕПь и заводовъ. Только съ этого времени 
и была іош^щена щщрд въ жравильномъ пі соводств Ш 
сбереженіиг л иовъ., ti только ^еъ^ этого;щарбтвованія на
чинается рядъ постановленій :объ устройств л сной части. 
Уже въ 1701 году запрещено было расчищать л са подъ 
пашню и с нныё покосы за 30 верстъ отъ р къ, удобныхт» 
къ сгонк л су (2). Бъ 1703 году вел но было описать во 
вс хъ городахъ га у здахъ л са, находящееся отъ болынихъ 
р къ въ 50-ти, а отъ малыхъ въ 20^ти: йерстахъ, и не ру-
бить въ нихъ сл дующихъ деревьевъ: дуба, клена, илбэда, 
вяза, карагача, лиственницы и/сосны^ им ющихъ въ от-
руб 1̂2 вершковъ и, бол е ;(5). Кром того, прикааывалось, 
чтобм J пом іцики «каждый въ своемъ влад ніи тотъ запс-
«в дмой д съ описали именно, и сколько гд какого, "пом 
«рознь явился, и т опиеныя книга Ландрату у нихъ собрать, 
«и сд латышъ нихъ валовый подлинныя книги (4)>ь Такъ 
какъ главная потребность л совъ для Флота бьіла въ Пе^ 

( !) Акт. Арх. Эксп. т. I . Л£Ж 159 и Ш; т.,Ж .J@ U> Поли. 
Соб. Зак. т. И. JW 728. ' . .?.; и - . 

(*) Поли. Собр. Зак. т. IV. JW 1845. 
(3) ibid. .4^1950. 
(4) Ibid. т. V. JW 2895. Ь .-. > . 
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тербург ^то л .рубка, деревьевъ, годных* для кораблестрое-
ція, преамуздествевдО'бОотрещздась около эшоп столицы и 
ея окрестностей: въ іІТЛЗ щду не дозволено было рубить 
какіе бы тр ни было л са-вд р к Охт ('), д в ъ 1719 
году отъ С. Петербурга до р кя, Славянкиj по OjOHfe стороны 
р ки Невы (*). Напротивгь xoFOj даь м стахъ, отдалеадыхя» 
.отъ строенія кораблей; дозволялось иногда рубить дубовый 
и другіе запов дные. л са. Такъ в> 1720 году позволена 
быяа рубка ^убоваго л са вз» УФИМСКОЙ провинціи, въ Си-
бирсжой и Астраханской губершяхъ, .«донеже оныя м ста 
« г ь т хъ лісовъ^ ігд на корабельное отроеніе готовится 

• «въ .дальйомъ разетоянщ f)». 0,тд льныя постанрвленія по 
части л іеоводства, значительно нополненныя ираспростра-
ненныя, вошли в*ь составъ изданной въ 1722 году ивструк-

. дін, Оберъ-Вальдмейетеру;.(?^ .Завов днмми л садш названы 
іівсі л сагпо рвФяемамъ: $шя^Шя&Лощ ДдЩа* запад
иной -Двивьд, ЛШшъъат'т й#»мевьскагр о^ер^, въ разстоя-
нія отъ больш&хъ р къ д 50,, а отъ малыхъ въ 20-ти 
верстахъ. Назначены л сое ки для кораблестроенія, шлюзовъ 
и каналовъ; для снабженія л сомъ заводовъ отведены осо-
быязас ки, которыя вел цо было разд лить отъ 25 до $0 
участковъ, изъ коихъ дозволено срубар. ежегрднр ^л^ко 

-m-emmj, для mm чго^»^1*й*л^то#№р .не рерэдрдил-
,ся. Вснобір іт «ъ р о й ш ю т р р ш н ^ р ^ р д а н ^ бьищ н ко-
торьдя правила для.'^лЬшмтт устай^вленъ лучшій н^Д-
зоръ надъ л сами и .• предупр^сдені,! строгими наказаніяш 
часто случавшіяся .нарушения но части л снаго закрнрда-
тельства. Но вскор посл того какъ эта инструкщя вос-
пріяла: свое д вствіе, она была уничтожена Императрицею 
Екатериною І-ю, въ 1726 году ("), нат хъ основаніяхъ, что 
ею ст снена совершенно внутренняя торговля л сомъ и 
что вновь учрежденные вальдмейстеры злоупотребляють 
свою власть. Императрица повел ла считать запов дными 
л сами л са по Волг , Свіяг , Сур*, и ниже по впадаю-

(*) Полн. Собр. Зак. т. V. № 2757. 

(г) Ibid. Л? 3329. 
(») Ibid. т. VI. JW 3552. 
(«) Ibid. JW 4060. • • . : • . : . • .: 
(5) Ibid. т. VII. J№ 4995. 
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щшжъ въ дйхъ р камъ, по Дону ц его притокамъ, до ка-
зачйвхты городков , по Дй й^у ш Велйкороссійсішхъ губер-
н}*і^!и по Д^н ^ошіо озера Йлькеня м по р каііъ Jo-
вай,'* Шелон , Шл ^̂  Доживу й Свири. Запрещено быоіо 
Грубить л са тоАьксі1 Ofedл№ брмішіхъ р къ ] на разстояніи 
15-ти верстъ, а о̂ коло МЛБІХЪ р къ рубить, ихъ бьііо' доз
волено» ПрЬизвёДбйРісйе Шъ і ЪЫ-Ш годахъ описаніе л сов^, 
йоказавъ вс бёзпорадкй в^авшіесл. въ л сное управленіе, 
ис^рёблеійіе жЬеШъ • > йуШых%> для кораблестроенія и4 дру-
ййх государетвшйъіхъ nbiPpefeoefefi, заставило Императ
рицу Анну Іоаіщовну возетановить йновь въ д йетвіе вальд-
йеййербкуіо йнс^руййш ,^ съ заирещешейъ рубить запо-
й дійые л са ЁО * 100 вере^ахъ • от^ »большихъ р къ- и т 20 
<Ш йальііъ (^ІЧДЛЯ введвнім ^ еовбдсшаі по щравшам^ь 
йауШ Вызваны бьий Ш Германіи уічшйе й опытные Форст-
мейстеры, которые обязаны были йм ть при себ т 6-ти 
ученйковъ изъ Русскихъ, для преподавагіія имъ началъ 
•ЙвёШ йау^й. — й- такъ у ест й&сл дствія не оправдали 
ЩШШ^1 д бр&ій шйі ^ ійя Рр^шшіьства^ то^ по крайней ̂ м -
fUi ИёШянйаяЧШШШМШЛЪг& і scrapafила гибельные; :без-
порядйи и даже^ зйоШИ битв ,п соіертенное ушчтоженіе 
древесныхъ породъ. 

Главный доходъ Правительства отъ л сныхъ произведем 
йій состоялъ не въ продаж ихъ внутри государства, а въ 
ббыт ихъ за границу. Значительный матеріальный, дейеж-
ййй доходъ сталц приносить л са только со второй по
ловины царствованш Императрицы Екатерины Ц-й, когда 
они были цричисленьі къ в домству Директоровъ Гооудар-
^Ьеннагб Домоводства, Только пятая часть назначена для 

f$Iofay а остальной л съ обращенъ былъ на торговыя и 
прдмьійленныя предпрія^я. Съ этого же времени прежніе 
запбв ^іьіб л са въ частныхъ им ніяхъ оставлены въ пол
ное поіШваніе влад льцевъ, которые могли продавать! ихъ 
внутри государства, равно какъ и отпускать за границу (*). 
Между т мъ, съ развитіемъ науки л соводства, введены 
были и лучшія правила въ л сномъ хозяйств , Россіл раз-

{*) Поля. Собр. Зак. т. УШ. Л? 6111. 
И Ibid т, XXI. Л$Л? 15351 п 15518. 
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^щъ.Щлъ въ щ м ^ 9 ^ 0 Щ ^ Ц Л а Т Р^ ЦрЛ?сЬК- Дверную 
(Ср̂ дцюзК) и̂  Южн^ нфй ..лзвса на три клас
са С). Такимъ образомъ? Йра ^ въ ^арствованіе 
^ператрицьі Екатерины ІІ~й из^ ни|о врв^е1 самую д ль, 
^о?торрй ?̂ ел9,л̂ . дрстигцуть. Детръf ІВеликіиг созшШяя л са, 

адиансоще зца^едіе^ t '; . i .^.-^1 ^^ 

;:'- ihiy,i ''' , '• . . • • ., .^ Г • . : ! Ч ; . ' ,.'.•:. .; '••: : ; : ( : " ' І j - ; , ?. 

пыл- - І.М; ІГ ' ; :- './..у.Ц.р А '̂В Л"ЕН-Г'Мі .-Г'^-г/л:: :Г.г-т 

Главное, управление наді> горударстэедньіми крестьянами 
ЙМ ЛЗЬ Прцк^зъ Болі>шаго Дворца (а), но въ П21 гаду онр 
вручено было Камеръ-Колдегіи, (*), а въ ^црсл дотвіи, 
име||№0 въ царседованіе Имріератридьі аЕадрр»ны? 1-гЩ щ-
несшш ^ І І О .ш^гДврршеРІ ^нцар^рщ^^м^го ,*т/ЪмЛі. н 

п !ljjiâ №bii№iMlbci:ij*j[3№ вдаСтяіщ в^этодаъ ущщшт ^цш 
т шчаіі , да^ъ; и во ве&гъ другихъ-в домст/вахъ, нам -
стникй и волостели, подъ начальствомъ коихъ состояли 
т. н. поселскіе f ) . Но при цар Алекс Мдхайлович 
м стное управленіе перешло въ руки назначд^^вд^я Прар 

шитщстйомъ въ кащозщьг .содаввд рррвдщщкедрьі: зЩш ^ЩР 
-4 іёё j^m90Mm^e,um^^^mM^^M т^щ^^цШ^ШЩ^^ 
еж йами^ш: креетшщищ, К^ОШИХЙШ*ъЩЩЩгьъ «Доходы 
«денежные и iHHbjfe оабир|аюшъ̂ (ШИ01п€|У№!ЩЖЪг(дебя, скол-
сскопсъ к^о. дшедеющц исмотрйі по иісъ цромъщлр^, И 5КД-
«вотомъ и по земл , сколько подъ к эдъ дежмъі ад^др^ и 
«с ется хл ба и косится с нныхъ покосовъ (в)». Возста-
нов іенное Петромъ І-мъ значеніе воеводъ (7), весьма умень
шено было въ 1729| году, когда имъ вел ио было «въ 
«Дворцовые сборы не вступать, и никакого пом шатель-

f ) Щли.Сб(|р..Дак^т- ^ХІІ. JW 163СД. : 0 и м 

(2) Котошихинъ гл. XI. 
(3) Поли. Собр. Зак. т. VL JW 3737. 
(4) Ibid. т. VII. JW 4314; т. Ш. Ж 5388; т. XVIL Л£ 12403. 
(«) Акт. Арх. Эксп. т. I. Л^Л^201, 240, Акт. Ист..рг. f'MjW 137 

165. г/ У 

(') Поли. Собр. Зак. т. III. JWJ& Щ 2 , 1579, ІЙ)4 и 1595 п др. 
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ссства не чинить (^». Со времени иЗданія УчрежДёнія о 
Губерніяхъ , м стное управленіе надъ государственньіми 
ймугцествами подчинёно было общим 4 правиламъ. 

До царствовашя Петра Ведикіаго л сное в домство было 
соединено съ уиравленіемъ надъ' государствёнйыми крестья
нами. Но при Йетр І-мъ зав дывайіе л сами сйачала бы
ло разд лено между Адмиралтействъ й Ёамеръ КоллёгЩй, 
а въ 1722 году исключительно вручено первой (а). Главное 
лице въ семъ управленіи былъ Оберъ-Вальдмейстеръ, кото
рому подчинены были Губержскіе Вальдмейстеры , изби-
равшіеся изъ дворянъ и пом щиковъ, и им вшіе при себ 
Унтёръ-ВаільдмгейСтеров .̂ Непосредственное охраненіел -
С'овъ поручалось особымъ надсмотрщикамъ шъ отставньіхъ 
с!блдатъ,- однбДвбрцевъ и крестьянъ. По уничтежейіщ въ 
ІТ2ё гбду, Шеръ -вальдмейстерской инструкцій, смотр ніе 
за л сами отнесено было къ обязанностямъ пом щиковъ 
и прйкащиковъ (*). Но въ 1732 году, когда невыгоды и 
зло^иотребіещя такого управленія ясно были обнаружены, 
ёбёрі^^аіЩШйс^ёрокая ййбітруквдя полупила прежнія^ ана-
Чёйіе1 Йпёйіу .'(̂ Г-*ВФ. карсіжовайів ИйАерйтридыкЕкатерины 
П-й; въ 1782 ЧРЙД̂  ^правленіе н сйоюічастіш было вовсе 
изм нено: оно было взято отъ Адмиралтействъ Коллепіи и 
поручено Директорамъ ГосударствениагоДомоводства). Вм е-
т съ т мъ уничтожены званія и должность Вальдмейсте-
ровъ, и непосредственный надзоръ за л сами въ селеніяхъ 
возложёй* ніа поіг совщиковъ и л сныхъ старостъ , выби
равшихся йзъ крестмнъ (а). і:-

1 У. Б А Н К И . 

Несправедливо полагаютъ Шторхъ и другіе ученые, что 
первая идея учреждеиія банковъ въ Россіи относится ко 
второй половин царствования Императрицы Елисаветы Пе-

(') Полн, Собр. Зак. т. УШ. J\$ 5388. 
'(') Ibid. т. VI Л® 4060. 
{*) Ibid. т. VII. JW 4995. 
П Ibid т. УШ. ./10.6111. 

С) іыа. т. ххі. JW і5 т. 
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трбвйьі, когда основанъ ГоеуДіарствёййьій Заемный Банкъ. 
Д іствктельно, только съ этого ' времени возникаютъ' у 
наеъ 'кредйтньія установления йа правшьньіхъ 'йачалагь, 
коий сл довали Государства Западной' Европьі. Но попыт
ки устройства банкбвъ, попытки неполныя и малУусйІйі̂ -
ныя, вйтр чаЬмъ ъ Исторіи русскйхъ Финансовъ ЫрЙЗдо 
ран е. Шенн6? въ 1733 годуіИмііератріща Аісва Іоанігов-
на, йм я въ виду йёдостатокъ частнаго кредита, что ііШ-
Іо СЙдствіемъ' чрезвычайное вЬзвышейіе процентбвъ, отъ 
І 2 до''ЗО І'' '«чего во всемъ св т не водится», повел ла 
'о^крытй ааемъ изі. Монетной Конторы по 8У0' и'поДъ й -
Uorb золота и серебра, которыя '//долею превосходили бы 
"вьіданныя деньги. Золото и серебро счислялись по указнЬй 
ц н , т. е. меньше той, чего стоили выд лываемыя изъ 
НихъДеньги, — сса' алмазньіх іаг гі|Уочйхъ вещёЙ»,!' приба
влялось въ указ , «также деревень и дворов% подь закла^ъ 
~гМ на выкугіъ не '6рШ)1),і;Срок'іг займа назначенъ былъ го
довой, но разсрочка давалась до 3-хъ л тъ С). Ясно, что 
Правительство, при учрежденіи подобнаго Банка, не столь
ко заботилось о доставленіи кредита частнымъ лицам , 
сколько о своихъ собственныхъ выгодахъ и" прйвіечёйк 
tb 'казну ^оЗйожнЬ ббіьша^о количества зЬШ+а ж1Ьерё&р&. 
По ^гбку самЬм^1 'ШстШШШк 1 не мб^М'-бы* уЬгі Шны 
гі суШеШоіай!ё''Йі) пр1дд6АйТеМ6: '''• ПскШ самаго учр'е*-
Д^нія ойа^о мьг не Шрічаемъ бол е и упоминанія объ 
нёмъ: в роятнб; онъ въ скорокъ времени былъ уничтоженть. 

Кредитныя установяенія, основанныя на началахъ ра-
зумньіхъ и точных-в, являются въ Россіи, какъ мы сказа
ли, только въ царствованіе Императрицы Еіисаветы Пе
тровны. 

Банки, учрежденные Елисаветою и преемниками ея, Иаг-
ператоромъ Петромъ Ш-мъ и Императрицею Екатери
ною 11-ою, бі>іли, какъ почти во вс хъ Европейскихъ tth 
сударствахъ того времени. Банки государственные. Одйи 
преимущественною ц лію своею им ли умноженіе дохо-
довъ казны, другіе, хотя основанные главн йше для уси
ления и упроченія богатства народнаго, д йствіями и ооо-

(') Поли. Собр. Зак. т. IX. JW 6300. 
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ротами щтщ должны былр доставлять щ мадьія дьігодъі 
Правительству. Потоі̂ у какъ т , такъ д другіе, долясвд-̂ .да-
цщъ м сто зъ Исторш русскихъ Финансовыхъ у^реждещй. 

п ^казомъ 13 мая 1754 гдда доложено осшшаиіе Государ
ственному Заемному Банку в.ъ= Москв . и; С.-Петербурге, 
при Сенат и Сенатской Конторе для дворянстБа, и т> 

Х.-Петербург , при Коммерцъ-Коллегщ^ для торгующагр 
.ври С.-Петербургскому лорт купечества ('.)* Неум ренное 
возвьшеніе гпроцедтовъ на отдаваемьія частными лидащі 
въ зае̂ мъ деньги было глаБНымъ поводомъ къ основанію 
этихъ Банковъ, которые^ но положенію, при дзв стньіхъ 
залогахъ, должны . ̂ ыли •' ссужать ж^щюмщхъ занять изъ 
оныхъ, подъ 1 условіемъ,, еж^годнаго платежа до Щ^! Вели-

^чищ суммъ, выдава,емыхъ изъ Бацкор^. каясдоз̂ у ^астцрму 
лиду, им вшему на то право г , простиралась отъ 500 до 
10,000 рублей. г 

Соеловіе, им вшее право. пользоваться ссудамд дзъ. Дво-
ррнс^ащ Заемнаго JpaifKav было великорорсійское двррян-

ств Россід {щ,щ№щщ ,це^щщщ^ік да щія в*, Вщцщ^с-
сіи. Но указомъ 3 адр ля J75Q года д^дущед^і къ.зад-
мамъ изъ Банка и т русскіе дворяне, которые им ли 
земли въ ЛИФЛЯНДІИ, Эстляндіи и въ Эзельской провиндіи (2)# 

^ъсемъ же указ именно запрещено дарать дзъ сего Бан
ка рсуды дворянамъ другдхъ прднаддежащихъ Россіи про-
винційу жакъгто: ЛиФляндцамъ, Эстляндцамъ^^ Малор.оссдд-
намъ и проч., дои не им ютъ недвиждмаго дм нія въ Ве-
дикороссіи, либо.р-арый. д^Ягдворянства Банк^, видится, 
ссучрея^денъ единственно для поправки Велдкрроссшскцго 
«Дворянства и дабы пом щики деревень и при ̂ авд^іхъ 
дкрайнихъ своихъ нуждахъ исправиться жогли, не ддщ^ясь 
«продажею оныхъ недвижимыхъ своихъ им ній». Вть .1766 
году двдрянртво лиФляндское, астляндское и эзельсіко^ по
лучило въ седгь отношеніи одинакія права съ двррянствомъ 
русскимъ (3). Въ томъ же году это право распрортрадено 

С) Поли. Собр. Зак. т. XIV. JW 10235. 
(а) Ibid. т. XVI. JW 12296. 
С) Ibid. т. XVIL Ж 12800. 
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щт йъ указ , ^даоі Ея И^иератррскре пВелщэс^во, сощ-
«вюдила отозваться, дао? Б лоруйецихъ -ЩДА^ШЪЪ^ФФТ* 

^Велйкброссщсних^; ии [̂ъ дамъ ]разлйчад?̂  де щщщщъ; (*).» 
Дэорднё губерній малоррссійскрхъ и: Садланскор ;ура^ців-
ны были въ семь ОФНОІДОЩИ съ црочими только, в^ П^З 

УЬлоіщ эьідачи «изъ дворянсдаго Банка въ здемъ деы г̂рь 
,бь>іли ^сл^душщіі; 1) он отдавались не бол а, какъ на годъ; 
Щ ш обшпеченіе выдаваемыхъ суммъ слуттш закладами: 

s а) зрлсгга,' йеребр©, алмазщъія вещи и жемчуг*; і Эти: заклд-
ды должны были стоить въ полтора раза бол е отгіуеваіё-
мыхъ денегъ. Оц нялиоь оииглавнымъ прйсутствующшъ 
вгв Контор Банка cm его; помощниками, вносились ш осо
бенную! книгу, гд онвсьшвалась каждая вещ і̂ нораань^ с ф 

озжачетемъ ея в са: 6} Не^ижимыя щ^кщгсела:» де*-
ревжинсъ людьми и креетьянами и со вс ми уцодьями,? по
лагая по 500 рублей на 50 и по 1000 на 100 душъ. Но 
по указу 11 декабря 1766 года на каждую крестьяцс^увэ 
душу стали^ выдавать по 20 рублей (*).• Каждый лтлщдМш 
гакт два гака эстляндскіе: и три эзельсккгпридаміШ!^Ь{№ 
залога> івгытхісту рублей ^)І! с^ЩішзстъіжтШ^^Ш^^ іШМ 
года дозволено^ шмщтатвш^в-г Банка і^фдм^ШіГв і̂ шк^діь 

-каменняхіь щощовш if)i i d)1 Поручдтельргво людей wammim 
m пожитощыхъ^служило, і^кже достаточнымъ удостов ре-
шіемъ въ исправности платежа іпроцентовъ со стороны за
емщика. Наконецъ, дозволялось е) выдавать ссуды, подъ 
поручительствомъ , для выкупа заложенныхъ у частныхъ 
людей недвижимыхъ им ній, буде он въ заклад у одно
го лица, и съ т мъ, чтобы кредиторъ подписалъ на своей 
закладной лріемъ денегъ въ Банковой Контор , при при-
сутствующихъ. Разсрочка платежа процентовъ не превы-

ьіиала трехъ л тъ^ по проществіи коихъ заложенное им ніе 
описывалось, продавалось съ аукціоннаго торга, и если 

(1) Поля. Собр. Зак. т. XX. JW 14536. -
(») Ibid. т. XXL J№ 15791. 
(3) Ibid. т. XVII. JW 12800. 
(4) Ibidem. -
(8) Ibid. т. XIY. JW 10265. 
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су^ма «въірученньіхъ за оноб денегть превышала выданную 
БанйоМ ь̂ ' 1 ' ^ излишекъ отддвйлся должйику, Ближніе рюд-
с^іенййкй' заемщика им лд преимущественное право на по
купку про&аваемаго им нія. Но по указу 7 іюля 17594го-

-да^срокъ уплаты процентовъ, по предложенію Графа П. 
"И. Шувй№Ова̂  ііродолженъ йа четыре года ('). Кром то
го, весьма часто давались, по разнымъ причинамъ, и: брль̂ -
шія отсрМкй (а). Наконещъ, укіазом 25 октября 1761 го
да, пересрочка займа положена въ семил тній срокъ (5). 
ОсйоШый ^^пйталъ Банка ібылъ первоначально 750,000 
рублей НОІ ю> продадженіе вдрствованія Императрицы 

-Екатерины ІІ-ой, учеличенъ почти шестью милліонами (*). 
Купеческій Заемный Банкъ выдавала подъ проценты день

ги' только > фусскимоь купцамъ, торговаЕшишь прщ G. Петер
бургском^ шфт , на такихъ основавйіяхъ: а) ссуды назначе
на) было прошводить не мен е, какъ на м сяцъ, и не бол е, 
какъ на^й лгода. Но какъ купечество не находило часто 

^средМвф кль^плат БЗЯТЫХЪ ВЪ заемъ денегъ вть столь ко-
^адіше' ійіедя, m указомъ: йЗ^го іавгуста 1754 Іііода^ преж-
ййброк шафера пефем нён^ н#^.годо«ый <(і). Впрочшъ, 
по̂  разнымъ уважительнымъ пританамъ^ имежно, какъ азна-
чено въ указ 7-го марта 1762 года, за неполученіемъ 
ЙЗЪ казенныхъ м стъ денегъ, за непродажею и неприбы-
тіемъ товаровъ по причин маловодія или распутія, и смот
ря по состоянію должниковъ, давались имъ въ платеж и 
большія отсрочки (с>). б) Залогомъ служшж привезенные къ 
порту товары, которые ц нностію должны были превышать 
требуемую сумму четвертою долею. Эти товары свид тель-
сівовались Коммерцъ-Коллегіею и для большей ів ]рйости 
требовалось поручительство другихъ купцовъ въ д йствиь 
тетн^сти принадлежности ихъ желающему получить ссуду. 
Впрочемъ сбытъ этихъ товаровъ нимало не ст снялся ихъ 
залогомъ у только при продаж оныхъ взималась занятая 

(') Поли. Собр, Зак. т. XV. JW 10973. 
(2) Ibid. Л? 11259. 
(3) Ibid. Л# 11344. 
(4) Ibid. т. XXII. Ж 16407. 
("} Ibid. т. ХТ . JW 10280. 
(•) Ibid. т. ХУ. Ж 11462. 
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сумма. Въ 1764 году, указом^ 23-го іюдяі, Б^нкуіёьідо^озврл 
лено вы давать въ заемъ безъ залога тіт Еупцдмъ, щж 
представятъ за себя поручителями свои Магистраты й Ра
туши С ) . Продажа съ аукціона , им нія производилась на. 
такихъ же основаніяхъ, какъ и въ Дворянскош» Байк ,} Ири 
аукціошой продаж им ній, тотъ и другой Банщ* ^м ли 
преимущество. предъ:, вс ми: кредиторами, ссудавишмиі Шемгг 
щика' подъ закладъ им нія его, заложетнаго въ щсл дотвіц 
въіБанк . Потому, для св д нія Банка, кредиторы обязыва
лись давать знать о ааклад имъ отъ частныхън людей им -
ній; въ м стныя присутственныя м ста, которыя? сообщали, 
оптомъ еженед льно Конторамъ Банка. і и : 
« Въ 1770 году, указомъ 1Д~го іюля, состоялась Высочай

шая воля Государыни о прйниманіи Bii:.Банки , оэгъ час^-
ныхъ Ілшдей в чнаго кадииалаі, съ ішштейкемъ іуімазніыіФ ир̂Отт 

Желая упрочить юущестшваніе Байка и вм. ст избавить, 
общество отъ ростовщиковъ, Государыня, подъ страхомъ 
конФискаціи всего имущества, постановила одинъ общій для 
всего государства проценту именно шесть со ста̂ -ттм^раы 
какъ изв стно, нед йствительная и потому тщщшЯь.)щ.А'и: 

Самое:учрежденіе Мщттъ.тм^ 
было столь благод те і̂ьйо, яго яейтт,щтть^Ъ(щ^]^а-
тельньщь ^ред^вахъ къ иодд^рзданш ихъі дійствій. п Про
центы, получаемые под?* аадо^ им ній, qt% діастныхъ лю^ 
дейг какъ, видно въуказ , весьма часто д р е в ы ш ^ 20. щ 
100. іВзимаемыеже Банкомъ, сообразно съ радащіем^ що-
мышлености и торговличвъ Россіи, были :довольно,ум рен-
ны. Въ государствахъ^коммерческихъ,! гд оредатра- про-
м иа накопляются въ избадтк , прочсерты незначительны. 
Въ Россіи же, далеко недостигшей подааго развитія тор^ 
говли, пониженіе процштовъ,: до 3% было достаточцо ДЛЯІ 
умножешя торговыхъ обаротовъ и длд цоощрещя къ.у<№~ 
вершенствованію мануфактуръ^ првс достайленіи вм е^ : : оъ 
т мъвыгодъ и государственной казн*. Въ у^режденшцку-
печёскаго Заемнаоо Банка главйьш4»едостатокф;:соетрЛлъ въ 
томгв і̂ что .кругъ егод йствій ограначенъ бьщі; ікупцами 

(') Поли. Собр. Зак. т XVI. JW 12213. 
(2) Ibid. т. XIX. JW 13481. 
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т^р^табтшттрш G. Иетербургскомъ порт ; ибо таковою: 
мг]&рок>іПравите^ствог способствуя къ уваіичежію благооо^ 
стоянія м стеаго купечества, ктъ бы открывало въ. поль
зу его монополію противъ вс хъ другихъ лицъ тогоже со-
сшвіяу—постамовденіе вредное для торгующжъ и для тор-г 
говлй, но которое ш посл дствш времени быт испраівле^ 
но. Прошло десять л тъ съ учрежденія купеческаго Банка;,* 
я Правй^ельетво опытомъ удостов рйл^ось, что д йствія emi 
не ДОЛЙКНЫ іірбстираться на оджихъ торговцевъ при петер-
бургсішгъ порт ; ибог хотя йыжъ уже основанъ общій Го
сударственный Банкъ, снабжавшій своими капиталами все 
купечество, чувствовалась однакоже необходимость им ть 
частные Банкм на подобіе петербургскагог при другихъ 
складочйыхъ м стахъ заграничной торговли. /Потому^ ука-
зомъ 23-го іюля 1764 года, на положеніяхъ Банка петер^ 
бургскаго, основанъ былъ, подъ управленіемъ Астраханская 
га Руб&рнатора* куиеческій Банкъ въ Астрахани, который, 
мШ^-ріроадш*, долженъ былъ производить учетъ векселей 
М !ВШ№^ ШШіовійкій^^^й раі необходимая въі ООФ€@ННОСТИ 

по * ірвгчйййЬ тлййшеи-нашаяшшйся^. в^ бошшрй торговли 
м дной монеты (^.Однако въ друігихъ приморскихъ тор-
говыхъ городахъ подобные Банки учреждены не были. 

Вообще должно сказать, что Банки были основаны на 
прочныхъ началахъ; въ статутахъ ихъ невидно дозволеній, 
вреднйхъ для Банковыхъ д йствій, и монета, которою Бан
ки совершали свои операдіи, какъ видно изъ указа 12-го 
декабряЛ*1М года (*)•, $ыла шиудобн йшая для подд0р^ 
зшніявдъ кредита; ибо какъ'выдача суммъ изъ Банковщ 
т&т и ушатц оныхъ производились серебряною монетою, 
Шт йосл дующихъ распрряженій Правительства о иравшй^ 
нш№ ^Ьйствій Банка видно, что оно всегда старалось^ pĵ l 
ковод(ііш>ва^ься правилами добросов стности, единственно 
могущимй-поддержать существованіе всякаго Банка. Такъ, 
зам тивъ^ ч^о Дйорянскій Банкъ отдаетъ большуш часть 
наличных^ сроихъ капиталовъ и вырученныхъ прсщентовъ 
для оборотовъ-въ частныя руки. Государыня, указомъ 27-го 
марта 1761 года, острого запретила такія выдали, назначивъ 

(*) Поли. Собр- Зак. т. XVI. JW 12213. 
(2) Ibid. т. ХІУ. JW 10671. 
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производство изъ сйх суШъ только жадЬбанЙ^присутств^-У 
щимъ въ Банккхъ; й'канц^^ и пове-
л въ ежём сячно рапортовать Сенату о состояній суммъ 
Банка (*). Но не смотря на желаніе Правительства сохра
нить хорошее устройство Банка вскор посл его оМЙва--
ванія, именно черёзъ четыре года, ойъ йачалъ у*е зік і^ 
но отступать отъ предписанньйъ ему правилъ. ВнутреШйя 
организація и д лопроизводство Дворянскаго Банка, прй^ 
шли з^ьурадокъ. Въ 1758 году банковой бухгалтерш йё, 
(^пхествоваіо, ^сл довательно, неизв стны были доходьіи 
расхбДіЕіі Банка. Представляемыя Государьін в домости^ о 
состоянш Банка д лались приблизительно и совершенно не
верно (*). Но въ 1778 и въ особенности въ 1779 го дать 
обороты Дворянскаго Байка пришли въ такое дурное со-
стояніе/что онъ не могъ дШе с о т к а т ь Своего правленія, 
и;ук^зомъ ІО-го ацр ля'ЛШ^гШ' пЬійёл но бьіііо отпу .̂ 
стить ему въ всиомЩествованіе^ заимообразно, 300,000 руб. 
м дною монетою изъ Петербургскаго Ассигнаціоннаго Бан
ка (5). Дабы не лишиться вовсе своего существовашя, 
Дворянскій Банкъ, по указу 9-го сентября 1779 года, обя
зывался йм ть всегда •/ запасный капит^лъ въ йо ТЬІСЯ^І; 
руВлей CJ. Двухлетнее уп^авіёй^н Дй^ітнск№ ̂ Б^нкоііъ' 
Г^аФа4 рюса' } t ^ 9 ^ 1 f 8 \j £Щ£ ^ Ь і ^ ^ і о ' 1 'Ш ^ОстОяніё;-
но не моглоІвозіМном^ ііь{)ядІа и утйер-
дитй его 1 кредйтъ. Йреёмникъ его йъ управлейіи Банкомъ, 
Тайный Сов тнйкъ и Сенаторъ Завадовскій, для приведетя 
въ ясность в&Ёхъ ДІКйствій Банка съ самаго его осйовййій 
предстіавилъ, :въ 1781 году, Ймператриц проейъ учре-
ждёшя при Банк особой Экспедйцт, для нриведенія ста-
рыхъ д лъвъ'надлежащее устройство, (УЙ тйя въ два го
да привести въ изв стность настоящее положеніе Банка и 
установить въ немъ правильное теченіе д лъ. Проектъ бьіл 
утверждёнъ и Экстіедищя основана (*). Ч мъ кончились 

С) Поли. Собр. Зак. т. XV. JW 11226. • ' 
(2) Ibid. т. XXI. Ж 15310, см. также т. XX, JWJW 14273, 14338 

и 14820. 
(s) Ibid. т. XX. JW 14760.. .'••. • • ."• 
(*) Ibid. JW 14912. 
(s Ibid. т. XXI. JW 15310. ..'•" 
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трудьі этой Экспедиціи неизв стно. Но можно думать, что 
она де,вм ла усп ха .̂ибо въД786 году, какъ С.-Петербург
ски, такъ и Московсгай Дворянскіе Заемные Банки были 
уничтожены ('). . .. , 

Обороты Коммерческаго Банка, при постепенномъ упад-
к внутредняго устройства его управленія, также вскор 
стали значйте4ьно уменьшаться. Въ 1770 году Банкъ,'.пре
кратив^ .производство ссудъ, прищелъ въ совершенное без-
д йствіе; а въ октябр 1782 года былъ вовсе закрытъ. 
К^питалъ его лереданъ былъ для обращенія въ С.-Детер-
бурркій Дворянскій Банкъ, а изъ онагр въ Государствен
ный Заемный Банкъ (*). , 

л Въ І*758 году, ,уд.азомъ 21-го іюля^ основаны были въ 
С.--Петербург и въ Москв , по предложенію Графа Й. Йв. 
Шувалова, подъ особымъ в домствомъ Монетной Экспе-
диціи, дв Банковыя Конторы вексельнаго производства, 
для обращенія внутри государства м дньгхъ денегъ (^. 
Щдь .у^рещдешя шъ единственно состояла въ томъ, что-
б^, $ат;ь k ^ P 0 ^ ! г^оніеті хокъ ; въ народномъ обрацхеніи. 
Для того ,ас(Ж]нр^а^ ^ьиа л І^нку'сукма ^/^h^udt^o^ 
въ два милліона руолей. Йзъ этой суммы выдавались ссу
ды купечеству, Фабрикантамъ, заводчикамъ и пом щикамъ, 
съ удержаніемъ 6-ти процентовъ, и съ такимъ условіемъ, 
ч^обы плат.ежъ по векселямъ производился серебряною моне-
тоЬ,—м дною же принималась только четвертая чаість. Для 
умноженія капитала Банка, дозволено было вносить въ оный, 
равно вдіі и въ другіе Банки, вс мъ желающимъ, деньги, 
длд увелвченія их^ процентами, съ т мъ, что Еіанкъ упла-
ч^валъ, кредиторамъ ежегодно по 5-ти процентовъ, остаі; 
лдя I'/l за храненіе суммъ. Вм ст съ симъ ІКанкъ сіу^ 
жид^ одсредникомъ въ торговыхъ оборотахъ, принявъ нк 
себя переводъ векселей торговцевъ, которые внесли1 въ 
оный да. сохранение свою м днуЮ; монету, выдавая тімъ 
лицамъ, которымъ оставались должны вкладчики, ассигна-
ціи на Банковую Контору, или самую сумму въ м дной 
монет . 

(О Поли. Собр. Зак. т. XXII. Ж 16408, 
(*) Ibid, т XXI. JW 15534, 
(3) Ibid. т. XV. Ж 10863. 
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, Хаков; учрездеше, ослр не̂  могдр JCAJHTB коммерческіе 
Э^оррть^ до крайней ^ р облегчило торговые сд іки отъ 
неудобетвъ, соед^неннзьіхъ съпринужденнымъ обращеніемъ 
монеты, неудобной для значртельньіхъ торговыхъ рперащй. 
Во всякрмъ случа г оенованіе означевныхъ Банкрвыхъ 
Контору есть не что иное, какъ Финансовое нредпріяхіе* 
выгоднее лишь для казны, но не могшее им ть благрд г 
тельнаго эліянія на богатство народное. Даже существо
вание овдшь было весьма щатко, ибо въ самомъ положеніи 
Бащкд сказано т

щі «Ежели тотъ, кто въ Банкъ деньги въ цщг 
атересъотдастъ, рожелаетъ не только проценты, но и ве̂ сь 
ссцоложенный капиталъ изъ Банка взятц то онъ о тщъ 
ссдолженъ за годъ въ Банк объявить.» И такъ одно изъ 
главныхъ условій поддержангл кредита Банка,—немедленная 
выдача ; сущщъ .вкладчиками f ро ^хт̂  желдщш, въ настря-
н^емъ случд ^ыде водсе отстранено. . 
... Д йствительнО не прошло четырехъ л тъ съ основанія 
этихъ Банковыдъ Коиторъ, какъ Правительство удостов -
рилось, что существованіе ихъ, на опред ленныхъ для 
нихъ началахъ, невозможно, и самъ Императоръ Петръ III-Jp: 
р$вдилря ясно высказать о ни^ъ свое мн т е , ; л « ^ о ^ ^ 

облрченге Ь1 ноигН€} щщ$рфіщщъг однакощ всгьх сопрлшн-
щхъ съ .тгьмъ? Н£с%ддсщтч такъ искусство и время утвер
дили Нщъ и бол в въ $вц 1 тщин (')». 

Желая дать бол е правильное устройство Банку и вм -
ст удобн йшід средства къ рблегченію хожденія м дныхъ 
денегъ, Петръ Щ-й, указомъ 25 мая 1762 года, устано-
вилъ больціой Государственный Банкъ Q, который долженъ 
былъ д лать ссуды, за ум ренные проценты, лицамъ вс хъ 
сословій, сообразно ихъ капиталамъ и желанію, и выпу
скать въ обращеніе свои билеты, «яко самое лучшее и 
«многими въ Европ прим рами изв данное средство». 
Б^нкъ этотъ долженъ былъ состоятъ изъ двухъ конторъ, 
тъ коихъ одна находилась въ Москв , а другая въ С -
ІІетербург . «Но», какъ сказано въ указ , «сіе нужное для 
«коммерціи учрежденіе можетъ показаться великою вдругъ 

(*) Поли. Собр. Зак. т. XY.JW 11550. 
(* Ibidem. 

16 
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«ЙбйдСФШ^ • а существи^еіьйаА ойа^б Шлйй ІРОІЬКО "тогда 
Аусмй*^ іаА й почувствована ^буде**; Когда йоідобйый БЙІЙКЪ 
*$1ьг'тшмйу№ свою силу и течёніе прйшёл^ь бы»; то ГЬсу-
дарь, составляя времени великую отъ Байка йсіему frocy-
ссда^тву пользу дать чувствовать и пріохотйть, чтобъ пар-
((ТйкулЯрные своими капиталами въ оном(ъ участвойали», 
дал въ основаніе Бінку каййталъ йзъ государственной каз
ны дйй мйлліона рублей, 6динъ серебрянок), а другой й дною 
ігонетоюі БанйОвыхъ билетов назначено было ввтустить 
гіа 5 мйлліойовъ рублеі. Для ущьчШы шхъ іода, они бы
ли разослагім во і « п^йбу^тйёШЫ* М ста," гД йройз-
вбЛ*лйсь йаиббльрій быда4й; к^йеннйк^ ^у&мъ,- Й| &actуйа-
л й м сто монётіі пргі уйлат пЬдйтёй й вьббгііе *нд,г е хъ 
йа^нйьіхъ сбо^аі ; № Шлючдк ^ ^ Ж ё й н Ш ^ еі(у, Э б ^ 
д йствія Баййа ие были подвёржбйі,! ЬоШн нііо, Госудйрб 
назначплъ Банку три мйлліона изъ гбс^дарственкой казньг, 
^id¥dptiie дбі^Ьнствбваіи ' бьіть •< йёсены в ! оный въ про-
д^МШіё ^рШ^^Ш^ ігблаігіэгя1 по* ^йлійойу1 *&**&№; ігй^ , 
^ б і ^ е } ^ efmme 
налй̂ іньыі1 Мі&т шшкігт^еит^^т^^чё т1 mm 
разосланы для ра:Шчй байк^йі>іё бййё*ьі Г Достайлялй1 Фан
ку наличные деньги, ц нностію приеланныіъ билетовъ, 
такъ что Банкъ всегда долженъ бьілъ им ть достаточное 
колйчёётво чйстыхъ денегъ, адабьі такими образомъ Банк 
ссвсегда неисчерпаемъ, а обращеніе йейёг* велико, скбро 
«іі уіЬбШ\ ikiM ft чжь дабы діійолнёйіё Ьышео^йач^н-
о Ш & І р М І У і й І ^ о Ш ^ йгбвс к необхЬ-
«дйШііъ, гіо едййс^вёнйо (Ш т/бъггъі фей предбёто-
«рржііостй ^6ЙсШеХЬЛ^>> ^a6bt удобтові рй^ь" i&biht>" А 
l&k&t6:$i>r$ В & н ^ ' дЬз Ьіейо бьШ 
вс̂ М ^елаютйй , н£ Шьйо прйбутб^йоіа*і при йаЩа(-
ніях ЩШЩо& Банка, йй й п ^ й л а т ё й дёнег^ь,ІірогіШ-
дившемся иоеггойййо трй дйгя в і нёд лю. Въ заШп^еніе 
должно сказать, W6 6 йачал у^йёр^деніа Байка'-н^'Шь-
ко не йблаШлоЙь ййкакйгь ^йроцён^Ойъ гіи-Ь 0 гі^іёму, нй 
сь выдачи денеі^ъ, ко ft саійШ доіжносііійя | Яйца Бай
ка Получали ж&МШ$ъЬ Шъ другихі/ суйш!^ ! 

Неоспоримо, что д йствія Банка, основанныя на при-
веденныхъ положеніяхъ ^ долженствювалщ 0ыть чисты )И мо
гли приносить столько же выгоды казн , сколько и част-
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нвшъ лицамъ. Таковою организадшш Б^нка всего легче 
можно было привлечь частные капиталы л упрочить даль-
н йшія д йствія банковыха> операдій, а сл довательно до
ставить въ тіосл дствщ значительные и справедливые до
ходы Правительству. Вм ст съ симъ сбыть м дной мо
неты, коей находилось, кагь сказано выше, милліонъ въ 
капитал Банка, облегченъ несравненно бол е прежняго. 

Частные люди не замедлили увеличить капиталъ Банка 
своими вкладами. Равном рно допускались взносы въ оный 
отъ Воспитательнаго Дома. Желая утвердить банковый кре-
дитъ и устранить всякое сомн ніе со стороны вкладчиковъ, 
Императрица Екатерина ІІ-я* указомъ 31 марта 1764 года, 
строго запретила см шивать капиталъ Банка съ суммами, 
положенными въ оный часдаьщи людьми, приказавъ отнюдь 
не* употреблять ощ>т, t ЩЧІ^ЦОЛЬЩА каа»ы (?), Оаначенцый 
указъ гщадічрваетея )<?л дующиміі оовел ніемъ Императри-
цьі: «Все же сіе так^ твердо и нерушимо содержать, что 
ахотябъ иногда нечаянно, въ противность онаго, и за На-
ссшимъ подписаніемъ присланъ былъ указъ, то однакожъ, 
«исполненія не чиня, представлять къ намъ». 
к .Начало 1769 года зам чатедьш ъъ иоторш русскщъ 
Финанео^Ь! ̂ сноваціем^ііАішгаащфщных^ і&анковъ (в). Им-
п©ратряцаіЕшівергі*а,іЫ-«, з^гіічая уеп шш&ія д йствія по-
добншхъ.-,: учражденій і і) зашадно| Европ , и не видя 
еще ихъ пагубныхъ посл деттй, возъим ла нам реніе за-
м нить полнов сную ходячую монету бол е удобными мя 
обращенія бумажными деньгами. Для сего основаны были 
Банки въ Петербург в Москв , подъ особеннымъ покро-
вжтельствомъ Государыни, которые должны были выпу
скать асеигнадш и снабжат^ ими развыя присутственная 
м ста. Этимъ ассигаадіямь вазначенъ былъ ходъ наравді 
съ монетою, ими заменяемой; он* принимались при wm-
маніи вс хъ пощлинъ и каренныхъ сборовъ, и даже, для 
упроченія ихъ ц нноети, поіш но бьіло, при пларреж ка-
зеяныхъ сборовъ,, въ число адждыхъ 500 рублей вносить 
«матм шо» государственньшц^ ассигнаціями на 25 рублей. 

(•) Полн. Собр. Зак. т . Х І. JW 12120. 
(*) Ibid. т. XVllL Л? 13219. 
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Вьш нъ • этихъ ассигиацій на ходячую! монету долженъ 
быдъ производиться безостановочно ежедневно, на сумму; 
принесенную въ Банкъ каждымъчастньшъ дацомъ ассигна-
ціями. Въ видахъ сохраненія кредита Банка, въ положеніи 
онаго было сказано: «Денежную сумму въ Банкахъ нахо-
«дящуюся, ниже мал йшую часть оной, никакому Прави-
«тельству требовать, или заимобразно брать не дозволяет
ся». Въ основаніе Банковъ положена была сумма въ мил-
ліонъ рублей: 500,000 въ петербургскій и 500,000 въ москов-
скій, и на такую же сумму выпущено было ассигнапій .('). 

Изъ указовъ объ учрежденіи сихъ Банковъ не видно, въ 
какой монет сосгоялъ капиталъ іБанка, и н тъ современ-
наго изв стіяу которое позволило бы утвердительно ^ ре
шить этотъ воггросъ. Мн ніе Штбрха, чіго ассйгнаптн^ 
ные Банки основаны были единственно для обращенія 
м днои монеты и что эта самая монета составляла весь 
капиталъ Банковъ (3), достаточно, мн кажется, опровер-
гаігшсімьши словами указа 29 декабря 1768 года, коимъ 
назначается банкшмя сумма, -Вь igfі)м% ^кіаз оказано:̂  «въ 
«С. ІІетербург 'шмжты въ^©а^^іюъ^І^генварг \ЧШ ш** 
«да для вым на ассигнацій 500,000 рублей, въ число 
«коихъ употребить можно нын на лицо им ющіяся въ 
сскупеческомъ м дномъ Банк , да въ Москв въ тотъ же 
«Банкъ другіе 500,000 рублей». Изъ этого выраженія ука
за ясно видно, что только часть капитала петербургскаго 
Банка состояла въ м диой монет , но что этимъ указомъ 
не постановлено отпустить тою же монетою сумму въ мо-̂  
стовскій Банкъ. Нельзя однакож>е оспаривать, что значи-
тедшая часть капитала Банковъ ейстояла изъ м дной мо-
нешіі, и что въ ц ль ихъ учрежденія входило нам реЕІе 
Правитёльетва дать большій ходъ м дной монет , которая 
въ то врівмй наполняла почти вс казенныя м ста̂  не смо
тря на то, что для обращенія оной уже были основа^-
ны, какъ сказано выше, особые Банки. Доказательствшъ 
тому можетъ служить указъ 22 января П70 года^/ кото*-
рымъ повел но вс мъ губернскимъ канцеляріямъ, им в-

(') Поли. Собр. Зак. т. ХУІІІ, Л? 13220. •-! 
(а) Cours d'Economie politique, S. Petetsfcourgi 1815. tome 6, p. 208. 



- 245 — 

іітыъ м дныя деньги, не обращать ихъ въ затруднитель
ную пересылку въ столицу или казенныя м ста другихх 
городовъ, но отдавать въ качеств ходячей монеты част-
нымъ лицамъ, желающимъ обм на ассигнацій на монету (*); 
и д йствительно, въ продолженіе всего царствованія Импе
ратрицы Екатерины 11-й, м дная монета по преимуществу 
употреблялась въ Банкахъ на вьш нъ отъ приносивінихъ 
частныхъ людей ассигнаціи. Ноиовьшущенныя ассигнаціи 
разосланы были въ разныя правительственныя м ста, ко-
торыя должны были употреблять ихъ какъ монету, только 
съ предписаніемъ, чтобы въ гілатеж ассигнаціи никогда 
lie составляли бол е 'четвертой части ^ с<разв именно кто 
«просить будетъ, чтоібъ оныхъ получить больше». 

Рассматривая оенЬванія Ассигнаціонныхъ Банковъ, з іы 
должны сознаться, что самыя твердыя и разумныя поло-
женія даны им^ были: в'Ь Ьснову'. Щна банковьгхъ бй̂ іе-
товъ или ассигнацій была вполн утверждена капиталомъ 
Банка, соразм рнымъ съ выпущенными имъ ассигнаціями; 
торговля получила значительное пособіе зам иою монеты 
ассигяаціонными билетами, и наконецъ облегченъ былъ 
сбытъ м дныхъ денегъ, изъ коихъ состоялъ большею 'ча-
сгію капиталъ Баінка. Иравитёль^во ум реішшми^мпусЖа^ 
Ш ШсиМаиіи \ ЬбЬзг^ШШшШйШя штшщшьшъ кашаталомъ, 
не тольт яёст^ біійМ торговые обороты, но* значительно 
имъ вспомоществовало, однимъ словомъ, Ассйгнаціонные 
Банки, сд лавшіеся въ посл дствіи бременемъ для вс х* 
сословій государства, въ начал своего существованія , по 
духу предначертанныхъ для нихъ правилъ, были учрежде-
ніемъ вполн полезнымъ (*). Неудобство обращенія ассиг-
нащй преимущественно могло происходить отъ постановле-
нія, чтобы банковые билеты обм нйвалисъ на монету толь
ко въ т хъ Банкахъ, изъ коихъ они первоначально были 
выданы, т. е. билеты моековскаго Банка могли быть обм -
нёны только въ немъ самомъ, а не въ петербургскомъ 
Банк , и на оборотъ. Правительстэо не могло не зам -

(') Полсі. Собр. Зак. т. XIX. Л / 13403. 
(*) Шторхъ очень справедливо говоритъ: «Une emission moderec de 

се papier-monnaie pouvait devenir utile a TEmpire ct je crois que les 
premiers quarante millions Tent ete» tome 6, p. 222. 
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тить сего недостатка въ банковомъ устройств и указомъ 
17 мая 1771 года дозволенъ былъ обм нъ ассжгнацій пе-
тербургскаго Банка въ московскомъ,. а московскаго въ 
петербургскомъ С). 

Въ начал основанія Банковъ, они не приносили ника
кого дохода Правительству. Убытогь, претерп ваемьгй по 
этому случаю государственною казною съ одной стороны, 
^длившееся дов ріе публики и д йствіе банковыхъ опера-
цій съ другой, подали поводъ Правительству установить, 
чтобы при выдач ассигнацій удерживалось полпроцента 
наличными деньгами, исключая изъ сего правила Новго
родскую Канцелярію, гд приказано было удерживать толь
ко по четверти продента съ рубля. Но это поетансшлеше, 
обременившее хожденіе ассигнадій, было ушаі̂ т9ж,ено ука-
зомъ 3 Февраля 1771 года, коимъ цовел цо производить 
обм нъ монеты на ассигнаціи, по прежнему, безъ удержа-
шя процентовъ (9). 

Указомъ 18 ноября 1771 года дозволено бьш> прини
мать въ G. іІе?ербургскій .Лссвгращо^н^/^а^ъ ^аст^ые 
вкдады на оеновацщ цйлрженій г Б а д ^ ^ ы ^ ^ щ ^ р ^ , для 
дворянства съ сл дующимиизъятіямц; а) вносщіыя суммьі 
раздавать за пять процентовъ въ годъ, не м шая ихъ съ 
казенными; б) дозволить заемщикамъ вносить въ ушату 
капитала и роста м дную монету и государственныя ассиг-
надаи, по желанію ив) не выдавать частному лицу мен е 
тысячи, и бол е 25 т. рублей. 

Для облегченія пром на ассигнацій на ходячую монету, 
и преимущественно на мелкую, учреждена была въ tj72 
г^у, Банковая Контора въ Яросла^л , подъ главнымъ 
угір̂ шлешемъ Банка и зав дываніемъ м стиаго началь
ства- (*). Этимъ же указомъ повел но было учреждать Байт 
ковыя Конторы и въ другихъ м стахъ гд будетъ чувс.тв()г 
ваться въ НЙХЪ надобность. Такія Конторы въ іюл 1773 
года основаны были въ Смолеиск и Устюг (4), а въ д̂е-
кабр того же года въ Астрахани, Нижнемъ Новгород и 

(') Поли. Собр. Зак. т. XIX. Ж 13607. 
(•) Ibid. Л^ 13563. 
(5) Ibid. JW 13833. 
(4) Ibid. JW 14012. , 
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Вышремъ ВОЛОЧЕ ('}, тъ коцхъ вг каждую по»<?л но 
было положить банковаго титтма оть 15 »Ш0 до 250,0^ 
Въ :1776 году учреждена Банковая Контора да* To6o4bQ«(f, 
коей положенъ въ снованіе каіщтадъ в» мидліон* рублей 
и на такую же ^умму бьіло выпущено вновь ассщчвдщц•('). 
Эта Банковая Контора, оказавшаяся ненужною по незна
чительному обращенію ея суммъ, была уничтожена указоадч» 
wit января 1788 года (*). Въ. 17<)9 году учреждена Контора 
въ йркутск , съ т мъ, чтобы капиталъ ея не превыщалъ 
полумилліона (*). Въ 1781 году положено . основані Бад-т 
ковымъ КонтораШ) въ городахъ: Шквв , ййврар^Д*, Тв^р^ 
Н жий ̂  Кіев , Курсд , Харык«в'$, Тамбов, 0|>л*и Тул*. 
Каждой изъ этихъ Коиторъ дано 0ьцо ^рдіРад? щ)̂ 0(),ООЙ 
руб., и на такую же сумму выпущено государственцыхъ 
ассигнацій .(•*)•. Въ 1782 году; основаны' бяди .йанковыя 
Конторы въ Казани, Архангельск, Jiepcos»* Вигі̂  р -F r̂ 
вел . Капиталы этихъ Конторъпола^еныбылиі Казанской 
и Хёршнской въ Я00І,М0 руб,;- Архангельской и Рижской 
въ 200,000 и Ревельской въ 100,000 руб., и на такое же 
количество увеличено ассигнааій {').. Заботясь о сохране-
ши капиталовъ Банка, Государыня, указомъ ^ в и г у т 
1781 года, обязала . ]Губврнарі*^0кь (івъ: вхъ і*убэрвімъ* ft 
Рородйййниш» въ у аднБи* свродахъу!ей»л Ііельед»й»«П» Щ 
всякое время, іссишзляія Банковмхъ 'itoBfоръ иг.уи догвдиіііь 
Главное Правленіе і Баик-овъ : о іШОжевіи; і оаыхъ (') •. Ръ 
1788 году, указвмъ 16 Фввріаля, уничтожены Банковыя Кон*-
торы въ Евродахъ: Устюг*, Астрахани Иркутск^ HQPOB*, 
Новшрод ,' Твери,' Н жин*, Кіев , Курск , Ддрьков*, 
Тамбов ,' Тул , РигЬ т Ревел ('). , , 

Въ 1786 году* п©; указу 28 іюля ('}, Банкъ получИііъ 

(>) Поли. Собр. Зак. т. XIX. jft ЛІШ. 
(») Ibid. т. ХХ,. Jf 14483. ' 

: (*) Ibid. т. XXII. .ЛП6612. 
(*) Ibid. т. XX. JW 14861. 
(«) Ibid. т. XXI. JW 15275. 
(•) Ibid. т. XXI. >/15508. 
(') Ibid. JW 15214. 
(•) Ibid. т. XXII. Л? 16626. 
(•) Ibid. M* 16407. 
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сл дующія привиллегіи: а) закупать внутри государства 
м дь и выпускать ее за границу; Ь) выписывать изъ-за 
границы золото , и . серебро, какъ въ слиткахъ, такъ и въ 
иностранной монет ; с) завести въ Петербург монетный 
дворъ и на ономъ чеканить монеты и d) производить учетъ 
векселей, платя наличною монетою, и удерживая не свы
ше % % на м сяцъ. 

Въ 1794 году выпускъ ассигнацій былъ распространенъ 
на новоприсоединенныя области отъ Польши (). По сему 
случаю, дабы утвердить въ сихъ странахъ курсъ ассигна-
цій, Жмпердтрица предписала командовавшему русскими 
войсками въ Польш Князю Н. В. Р пнину, чтобы: а) 
принимать ассигнацій уплату податей и вс хъ казен^ 
ньіхъ сборойъ и б) для пром на ассигнащійп на ходячую 
монету учреХить Банкбвьія Конторы въ городахъ: Вильн ^ 
Гродно, Ковно, Бржестахъ, Розненнахъ и другихъ удоб--
йыхъ для того м стахъ (uj, 

"Ассйгнаціи въ отношеніи къ серебру, во время Импе-̂  
ратрицві Екатерины ІІ-й, никогда не упадали бол е 3-хъ 
кОй еікъ на рубЛі Колйзестао тощуіцешшхъ въ атви^щар^ 
отвованіе ассигтцій шр^етигралбёь «шт гсумму свыше^ 153 
йилліоновъ' (*)^ хотя Императрица^ при учрежденіи Госу-
дарственнаго Заемнаго Банка, положила сумму 100 мил-
ліоновъ руб. за пред лъ выпуска ассигнацій. 

Указомъ 28 іюня 1786 года основанъ Государственный 
Заемный Банкъ (^.Поставленный подъ особое покровитель
ство и непосредственное управленіе Государыни, этотъБанкъ 
уч^еждеиъ былъ на сл дующихъ основаніяхъ: 1) въ осно-
ваніе Банку положенъ былъ капиталъ прежнихъ Заемныхъ 
ВііЙ*овъ и сверхъ того тридцать три милліона рублей, черезъ 
сд ланный выпускъ государствениыхъ ассигнацій 2) Ссуды 
производить: а) всему русскому дворянству, исключая дво
рянство Таврической губериіи; б) купечеству, для распро-
страненія внутренней промышлености и торговли, равно 
какъ и въ подкр пленіе торговли съ Китаемъ, Переіею и 

(•) Поли. Собр. Зак. т. XXIII. </ ? 17279. 
П Ibid. J№ 17280. 
(3) Storch. tome 6, p. 212 et 213. 
(4) Поли. Собр. Зак. t. XXII. Л$ 16407. 
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СОС ДНИІІИ ! азійтекими таеударсгваяш}'-ш распрастраняя 
права сего мжа купцовъ ;, ^ЕОЖЛ шш $.' троговъ закуваі іъ, 
«mm же сам® за грашщу вдятъ для паку яки ^носіран^ 
ФНЫХШ товар іт, большею частію въ сущтетв і невужныхъ, 
вкъ одной разорительной роскоши способствушщихФ и 
«часть иере^ са нашего на торгу пожирающйхършіІШБ по
ло женнаго въ основаніе Банка' капитала Ш адилліона1 ассиг-
новацо для ссудъ дворянству, а 11 жилліоновъ•:•» для купе-
чества З)! Всякій, желавшій взять изъ Банка вт» заемъ день-
Ш|і доженъ былъ представить йисьмёйное удоотов ріеше 
оті» ИраждашшойгПалаты той губернии^ 1 которой''.тот* 
дится его им ніе, о д йствительной принадлежности ему 
онаго. і! Ц і Проденігьі сіь отдаваемыхъ Банкомть кагшталйвъ 
въ заемъ дворянству полагались 5 на сто, ^м стог!преж^ 
шшшгиМ'/оГ' а купечеству -not 4% j т.Мен е ХШйпщйыл-Бтж 
не выдавалъ. 5) Внесете продентовъ должноп^ырюлфошг 
Шщтшт ітвжегоднотпвцсірт - ісъ^уілатюю^ 'в* j сушф ^капитала 
лл .3 ?/о̂ ' КоцФШж уплата и йайма положена̂  была для дво
рянства въ 20 л та, а для купечества въ 22 года. 6) Залогами 
могли служить: а) поземельная собственность, полагая кре^ 
стьянина'<"•'въ • :•• 40• • рублей.. • в)."Камерные• -дома^\ш*#0|Рйдата^ 
жтжшт Фаібрикжін8ашладовъшъозоіііг #1 сжре^рі/ кжтшт^ 
'яЙетч^иЬср. прсйй«т|!№ада#і1Ш«і»»іте шртііМш^і^^іШшт 
та-иврего ^шттШ&лтж^Штт^'тш 'щткшівйдёзводшат 
прдащеяврошеютшя ^ м и .>і #ъ с©-"феііейй!,заі!іада''Мі нія, 
#••••• іне/щначеі.какіі^оо взносомъ I о с'ь уплачиваемой 'суммы,' 
8) За неплаігу въ: должное время продентовъ въ первые три 
м С44а по щстеченіи положеннаго ерокау «алагаиа^ь пейя, 
а да шрошествіи ©ныхъ им ніе отдавалось въ управленіе 
назначеннымъ Иравительстомъ опекуйШ^^^которые должны 
'были 'Выплачивать. Банкуй его> капитал^іи --Проценты сь'' ом»4 

оі отдавая ,влад іьцу'.им нія: ос№вШ'уШШл сумму.- 9)''Банііі 
принималъ < частные вклады съ ушитою 4% ;'-0/0і' І0)иіЦрй 
тр^бованіи вкладчикомъ капитала, если Ьеый не превосюдшъ 
І і ООО руб.г таі возвращался Банкомъ черезъ J I щвеі, ешэ-
ли состоялъ изъ 100,000 руб., то о выдач его должно 
было предупредить Банкъ за два м сяца, о 500,000 руб. 
за, 3 #сяд^а, а о милліон рублей должно бі>Щ> предув -
дом:ить іБанкъ за 4 месяца. Кром изложеннвшъ операцій 
Банку дозволено было производить: 11) Застрахованіе отъ 
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огня ютроешй, котораго до того вовсе не было въ Россіи, 
вадмаж 1уа

 0/0 съ суммы, въ которую он были оц нены. 
Оц ша -производвлась городовьши д новщиками и св д нія 
о ней доставлялись Городовою Думою Банку,' -который 
пршшмалъ ц ну зданія четвертью мен е назначенной ц -
новщиками .('•).• Курсъ ассигнацій, коими проюводшись 
выдачи и : уплаты капиталовъ, опред лялся С Петербург
скою Биржею. Государственный Заемный Банкъ открыта 
былъ для дворянства съ 1-го іюля 1787, а для купечества 
съ Ьго января 1788 года. Ио истеченіи года Банкъ дол-
жент» былъ обнародовать отчетъ о своихъ д йствіяхъ, для 
общаго св д нія. ; м • 

Такимть л образшгь Государственный Заемные Банкъ по-
ставденъ: бшяъ »въ : такое т сное отнюшее^ \ ЧУЪ >\ Банжомъ 
Ассигнадіонньшъ'., что судьба одного вполн з&вис ла ошъ 
судьбы другаго. 

• Излагая основанія и д йствія кредитныхъ установлешй 
въ царствование Императрицы Екатерины ІІн-йу шы долж^ 
нві уп^ідауіь^ шМь і осаованныхш въ МШ iro^y інри Om®*t 
куйскомъз Сш т*г Восіщтішіьнаго >Дшт Вдовьей:/ Ссудной 
и Сохранной Казнахъі Ирашіа сихъ у^рея^денш;ібБішигел ^ 
дующія; 1) Вдовья Казна состоитъ изъ четырехъг классовъ; 
первый опред ляетъ вдовамъ 100, второй 75, третій 50, 
четвертый 25 рублей ежегодной пенсіи. Полагая возрастъ 
вкладчика не свыше 25-ти л тъ, онъ долженъ единожды 
внести 240 рублей для перваго класса, 180 р. для* втораго, 
1̂ 0 руб. для тр^тьяго и 60 для четвертаго класса. Вели^ 
щт вкладовъ ца̂ одил а̂сь въ прямой пропорціи къ л тамъ 
вщадчйка^ то есть* ч мъ кто стар е, т мътотъ большую 
сушиу долженъ вносить въ кассу, сообразно особо соеэга-
дленной для того табели. Такъ что челое къ 60-ти д тъ 
вносим дъ/Ьй классъ 380 р., во 2-й 285 р., въ З^й 190 
р., въ 4-й 95 р. 2) Ссудная Казна выдавала въ заемъ 
деньги отъ'Ю до 1000 руб., шодъ залогъ золота и сере-
бра; отпуская на оныя не бол е У4 ихъ ц нь »а \Ш йся-

(*) Яо^робности ирокзводства застрахованія можно віід ть въ ^каз 
23 декабря 1786 года (т. Х Х І І ^ 16478). Зіістраховаше въ пностран-
ныхъ отр^ховы^ъ обществах!» было запрещено. -
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щіі про*и$ щетамъ не свьщіе цадщицы. Ссуді>і эти прр г 

изводились ют'в, 3 до 12 вд сяц вац- со щцтіещ цри вы-
дач занимаемыхъ денегъ поі 6-ти проц^тоэъ pa годт). 
3); Сохранца^ Казна принимала на сбереженіе капиталы, 
взимая при взнос единожды навсегда по копеі|к съ ру-
блд. С). Статуты этихъ трехъ учрежденій заключаю^ въ 
себ самьія твердыя и основательныя постановленія, обез-
печивающія вполн т частныя лица, коррыя желали къ 
нимъ дриб гнуть, равно как^ и выгоды самой казны, при-
цщадщей ЛІОДЪ з^ададъ недвижимое им ніе неир^че,, - щщ> 
у*достов рившдсь вгь иодлинности тщчестщ душъ^ въ 
д йствительной принадлежности им нія заклддчцкуг, щ щ 
имеющихся на онош> долг (2). Благод тельное это учре-
жденіе во все продолженіе царствованія Императрицы Ека
терину^ ІІ~й постоянно усиудавалр {дэнйые ему; сдособі?^ 
каі̂ ъ вкладами частных^пдчд^ т$№ и правитаіьстдшньщи 
расроряжеркми ^Фрудары»дь безпрестднно уадличивчвшей 
его капиталы (*). ^ 

О^ЦІЙ. ^ЗГІЯД^ НА Г&ЩЩЩ $ЩЩОЩ^, ^ ч ^ ^ н п і 

... Дрзнако^ивщирь» cii раавитіемъ Фин̂ ансощ і̂хъ учрежде
н а Россіи въі отд льнорзд г , не трудно представихь обш.ій 
характеръ и результатъ ихъ, заслуги_.Государей9 шцбо^е 
сносп шествовавшихъ устройству^Финансовой част^ 
словомі—шсторическреійіаченіе разных^ Финансовыхъ м ръ 
въ различныя ддрстврврщя. 

Прежде всего мы зам ^ем^, что вс Финансовые исто^т 

ники появились незам тно, въ-сл дствіе необходимыхъ.рсіг 
сударственных-ъ нуждъ, что они дополнялись и улучшаррь 
постепенно, так;ъ сказать, обычно, и что преобразоданія, 
д лаемыя Государями въ управленіи Финансовъ, въ древ-
нейпРоссш, были необходимыми сл дствіями обнаруживав-

(*) Пол. Соб. Зак. т. XIX. JW ШОЬ. 
^) Ibid. М 13997, т. ХХИ. JW 16574. ? 

(3) Ibid. т. XIX. JW Ш39. т. XX. \М 14241. т. ХХШ. Jiff 16841. 
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шйхся злоупотребденій, недостатковъ организацій ши даже 
распріо#граненія просв щёнія, f{іебовавшагб большей ра-
ціональности въ систем Финансовъ. 

Въ исторш Финансовъ навсегда сохранятся имена Царя 
Іоанна Васильевича, Бориса Годунова и Царя Алекс я 
Михайловича/Введете коммунальнаго управленія податна-
го сословія по части раскладки и взиманія податей ; при
надлежащее Царю Іоанну, обезпечившее благосостояніе 
низшаго сословія и избавившее его отъ прит сненій на-
м стниковъ и волостелей, конечно, есть важная государ
ственная м ра, благословляемая современниками и неЗйбы-
ваейая /ііотомствомъ. Не мен ё зам чіательно установленіе 
казённйго управленія надъ мытами и перевозами, ^сделан
ное Борйсбтйъ7* ГодуйЪвьШъ. Ес^й вбпомйить скб^ькд: тёр-
п гь убытковъ каждый селянинъ и торговеі^ъ, вёзшій про-
извеДенія или товары свои въ городъ, про зжая безпре-
стайно ^резъ частные или отданные Правительствомъ въ 
откупъ мыты и перевозы, сколькимъ подвергался онъ оста-
новкамъ и замедленіямъ и всевозможнымъ грабежамъ со 
стороны мытчиковъ и перевощиковъ, то легко можно 
представить себ г какое благод яніе сд лано бьцо Годуно-
вымъ его Фйнансбвою м рою. Эаслуги Царя Алекс я Ми
хайловича въ Финансовомъ управленіи еще несравненно 
больше. Онъ вовсе уничтожилъ мыты, равно какъ и н -
которыя внутреннія таможенныя пошлины, какъ то: въ з-
жуй тамгу, головщину, отъ здн̂ ую и грузовую пошлины 
и посаженное, подчинилъ вс таможенныя пошлины съ 
ііривозимыхъ изъ-за границы и вывозимыхъ товаровъ об-
Щмъ постановленіямъ , обнародованнымъ въ Новоторго-
вомъ Устав , устроилъ почты и сталъ вводить централиза-
ЦІКУЙЪ й стахъ главнаго управлёнія Финансами. Накойейъ, 
Финансёвъій характеръ судопроизводства Русской Правдьі? и 
судебнйШйъ не оставилъ сл довъ въ Уложеніи. Но исторія, 
безпристрастніая въ своихъ выводахъ, должна поставить на 
видъ и важшгі неустройства въ одной части Финансовой 
адмияистраціи, ві> царствованіе сего Государя, именно въ 
монетной систем . Фальшивыя понятія о государственномъ 
богатств , общія тогда в^ей западной Еврор , и въ-сл д-
ствіе того непом рнре возвышедіе ц^ньь мо^етамъ, дм ли, 
какъ мы вид ли, посл дствія г бительньш. 
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i Съ восшествіемъ на престоиіъ императора Петра І-го 
пояйляется совершенно иной характеръ въ государетвенной 
админиетраціи. Соотв тственно съ этимъ, постепенное, 
обычное* развитіе Финансовъаъ учрежденій прекращается; 
начинаются преобразованія, заимствуемыя изъ государства 
чужеземныхъ, 

Въ эпоху Петра Великаго много было сд лано улучше-
ній въ устройств Финансовомъ | но тутъ же соверше-р 
ны были и такія преобразованія - въ этой части кото-г 
рыя' можно было допустить только въ сл дствіе необхіОг 
димости и новаго порядка; вещей. При Цетр гВеликрмъ 
положено прочное основаніе горному промыслу и л с вод-
ству, приложено было стараніе о распространеніи вн шней 
русской торговли, преимущественно съ Востокомъ, длд 
чего »Правительства сл довгиіо благоразумной * запре
тительной а сиеіпем , /введена: необходимая централизацк 
ВЫСШИЖЪІ правительствшіныхъ учрежденій, и наконецъ, хо
тя не было сд лано большихъ улучшеній въ монетной си-
стем , всегда принимались однакожъ м ры, чтобы не 
довести ее до упадка. Но вм ст съ т мъ уничтоже|а 
была посошная подать , составлявшая древшюю? fу^окуш 
Ё4^Ш|ШІВІ§, шодчрішны^ іфылш центріадшацш тматй диет
ным і уп{іаЕШЩЯ| Ьоніша«ні>іЯ4 наі?коіімуйажной-̂ сШъктФ, Ш 
введены н которые поборы, прежде не существовавшіе.— 
Кратковременное царствованіе Императрицы Екатерины 
Алеш евйьі' зам ч^ельно предйоложеніямй ©бъ улу?ішшіи 
н^логовъ и; введеніемрь вновь коммунальной, систе^ьі при 
обложеніи податями. При Император Петр П-мъ соляная 
регалія была уничтожена и торговля солью объявлена сво
бодною. г-тЦарствованіе / Щиератриды. Едасавехы ?: Петров
ны одно изъ прим чательн йшихъ въ исторіи русх^идъ 
Финансовъ : внутреннія таможенныя пошлины, необхади^ 
сопряженныя съ значительньшъ ущербомъ для торговли, 
были уничтожены; отм нены н которые поборы, введены 
общія и опред лительныя положенія о рекрутских^гнабо-
рахъ;? наконецъ основаны были Заемные Банки ц^проч-
ныхъ началахъ. Но вм ст съ т мъэ недьзя щ уцомянуть 
о томъ^ что, въ сл дствіе уничт^женія внутреннихъ тамо-
женныхъі пошлинъ, увеличены были пошлины съ привози-
мыхъ изъг-за границы и вывозимыхъ товаровъ, единствен-
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но ЩТЬІ одкихъ ФИ№альныхъ видовъ, равномгЬрйс» и.ю тожъ, 
эдо а которые Финансовые доходы отдаваемы били част-
нымть лицайгь, вельможамъ. Сааіое важное: Финансовое учре-
жденіе ъъ царствованіе Императрицы Екатерины П-й, без-
порно, есть основаніе ассигнаціонзяыхъ банковъ, принесших,ъ 
въ начал большія выгоды торговл и промышлености 
и сд лавшихся въ-носл дствщ, по стеченію разныхъ обстоя-
тельетвъ, весьма вредными. Эта Государыня, желая улуч-
шить; состояніе промышленостй и торговли, уничтожила 
также н которыя мелкіа пошлины и сборы съ частиыхъ 
зв ршіыхъ и рыбныхъ иромысловъ,., и заботилась объ 
улучшеніи монетнш системы^ ;-

Таковы .«акты іи выводы, представляемые наоиіыиртаріеію 
руісскихгь Финайсовгь. Они, должны пс^дкр пигш раасвтъУТЩ 
мыслвг, что исторія лашихъ Финансовъ есть одна огром^ 
ная картина, въ н которыхъ м стахъ бол е, въ другихъ 
мші е отт ненная, сообразно съ временемъ и обстоятель-
<швамй|и той. быии і еоверщены МНІСІГІЯ полезНЪІЯ J изм ненія 
ъ щштсотщіі ОТЕШПШШШ^ НО "ШІЭГІНИНОДНЩШ^ІНЦХ^ не 
пршел:© р^койі черты імеіщу яШсрьшъпт нсцвыщь, исошр^ 
шенньшъ уничтоженіемъ прежней, системы и введеніемъ 
вновь созданной, подобно тому, что совершилъ Императоръ 
Петръ 1-й въ административной и военной исторіи Россіи. 

О РАЗВИТІИ ФИНАЙСОВЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ ДРЕВНЕЙ РОССЩ 

СРАВНИТЕЛЬНО СЪ ГОСУДАРСТВАМИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПМ ВЪ 
u ' СРЕДШЕ В КА. 

фййінсбвыя учрежденія Россіи, въ разсматриваемое нами 
йремя^йе были разъединенными, ни на чемъ неоснован^ 
НЫМІР ' 4?мтамш, не вызванйьши необходимостію, въ сі*д^ 
ствіе народаааго развитія. Напротивъ того, он были прриз-
веденія общественной жизни, общественныхъ нуждъ и 
потребностей: бн выросли изъ народа. Этр не одно 
предположение, а несомн нная истина,' подкр пляемая ncrot 
ріею г*осударс*въ, находившихся на одинаковой степени 
развитк съ Россіею. Финайсовьія учрежденія западной 
Европы въ средніе в ка были не только net ожи съ какими 
же учрёжденіями древней Россіи, но* бым^ можн# тазатн; 



— 155 — 

й0СТЕШ '̂С»§еШу*"Шл№*йъг файючіеягв,: ; «0top0e - с у щ е с т в а JO 
т tmou'оргагйаяащ* вл^аетей и c o e i o i i t гоеудйрбленаыіііі 
Не только т же самыя подати, сборы, регаліи и т. € . 
встр чаем^ т и с м р і и Франисіиі Англш, ГерйаШй й йта-
ліи, но Й т І же тстеттьт *вштшШтвш оміш, тчт 
тть же обршъ Шъ, взиманіі, и т же самьш ді іствіа , 
^шртш &х^шт тш ига податньш еословія; Чаи^о ЖЙІОДІЙМ^ 

даже схорство ві> маіг йшиші подр^ноетйхъ Фшанооівіх 

ii'i/f^EHpi, о^разс пь яадаті» поземельшгрере^одам-въ ^ И І ^ Ь 
государствахъ.^ёрш* і ё * т і ^ й д ь ^ ^ ^ і б р й е -offiet 'ймШиівъ 
РооеііІ ; ' 'за!«іЕлш^ені^іъ 'Фращіи^гд она 6мJa оров^атель-
'АО>;.тв'врждева^ошюо! в^^»щаро110вамв5Іш^сшищ- і& -го (*)". 
Въ Англіи же поземельная подать включила въ себі Ши-

-но I'km opiiifn А>*» pi обставу-' ^осоівноі 8 ' п ^ д а » ? ііртеоедин^гъ 
-біІІЪ ?І^)рФ^; ?ИС< 'ШЙ ШФМЪ ПВ:J UOi ИрОМЫЫОМІ,. • ТО• • есть• "BO 
вршм івойнъ й другйіъ чрезвычайныхъ обстоятельств% ( а ) . 

Подати платились, какі» у н которыхі» древнихъ шф&* 

'•0т> * (л);1'»въ ?*'&ЧЙЙ* ; пршйвеірііліій^ ^шмш^«»Й* • ̂ « ш й д а і і і й 

управлявшія податями, получали отъ жителей различные 
припасы, точно опред ляемые, подобно тому, какъ встр -

'•!fte-:'?tAtti*:t:-*. *?&.•• '••';)г-:; "''::;'; •":і ";;f•/;i:;•'r•я,. •":;.• J" ::• •:?/'v.i'-r;'-; 
(a) Histoire financiere et sta$tolque';$eA£^e^ 

fair $aWo & Bebter̂ , tradiii^ Ш 1 anglais par ^ Й. І̂ асоЫ. # Ш | i^it. 
ш ш , : ' Ш і WiAi"iip.::S6.-"« •••• •̂••; •-;??п / i.. l; : i; ! v ' : :;-; •'•̂ •,і!І_и' ' 
*•;;:' (̂ . Regniei'̂  -te •• I'dcotiatnte f> ВІі|ііе 'tort\iMfe'^s^figypiiaa^#^aes'''CarL'; 

thaginois. Geneve. 1823. p, 212, 213, 220. 
л ^)<\ЩЫШІ beittf^e Sitteiijgtj^^::-^ ШШйШІР Scttte. - 1805. 
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ковымъ; правшамъ ; гтакі> обмундррфваш® ц дрокормленіе 
рекрута ФЗНОСЪ деньгами вм сто. рекрутской вдвициости 
цров^ходз^ли въ западной Европ , какъ въ современной 
Россіп CJi 

Внутрениія таможенныя и заставныя пошлины, съ т ми 
же подразд лешями, подъ одними и т ми же названіями, 
существовали въ ереднев ковой Европ . Таръ находимъ 
pontaticum или мостовщит, паиіит-щрева$Ъі ripatimm-no6e~-
режуое, portaticos; подворное, ШаиЩ мытъ и мн. др, (3). . 

Вс роды регалій, какъ то на вино, на соль, на табакъ, 
нд проадведещя. горніьія, и др., были общіе іігрсударстаамъ 
германскими, Франціи, Англіи и йталіи «(*).; : г 

Государствещіыя имущества составляли .равном рно у 
вс хіть этихъ, шродрвіг одинъ ИЗФ важн йшщхъ доходов^ 
казны (4).,\. • . , ; ь., , 

.Смотря ва такое сходство Финансовых^ учреждешц.і за<-
дадн й Еврфпы въ средніе в ка съ современною ей Рос-
сіеш,' ненсл дует^ предполагать заимотвованій, шли об^-
ясндіь ітт. іцраисішдешем^ Руссоэіі от^ илемеййііг^рманг 
скаго. Это* ^ождеет^)пФЖйанрарьшрь \,рмтад*леіЩ| ЙІіло 
сл дствіемъ одинаковости : народіаіго развитая, точно так
же, кахъ сходство древнихъ законовъ нйгаихъ съ законами 
германскихъ народовъ. Исторія зэпадныхъ Славянъ вполн 
подтверждаетъ наше положеніе (*). Зъ Полъш , ; Богещи, 

С1) ^ййшапп. 6 . 108. Bailly. t. 1. p. 73. Pablo dePebrer. t . 1̂  p. 64. 
-г (̂ ) Subot. •». V. @. 178-^9. ftcnraet. 93. V. ©,-452^-8. BaiHy•% 1. 
p. 4. Bresson, t. 1. p. 11—12, 28, 30. Hume, History of England, vol. 
2. p. 123—4. Federigo Sclopis, Storia della legislatione italiana. Torino. 
1840i val, :1. p. 175. См. также* <£)ffiotifc$e gitttt)tcfc[mig ЪфЪсиЩец gtcucr^ 
Derfaffutigcti feit ber Jtarolinget Ыв auf uuferc Scitcn, t>on &<ххІ&щхіф 
Sang, §8а!щед^ (Stcttm...l793. 6.24—25. 

(3) Bresson^ t.l.p. 22, 236, 270, 288, 299. t.2 p 264 t. 1. p 272, ,3^1 285. 
(*) History of England by Hume. vol. 2. p., 117. @efd)iute ber Фф^ 

ІЩсп Щт^Щк ШЩгоЬох Serf. Bremen. 1815. Ые SlbtbcHunâ  ©. 35 
unb 126. .'. 

(*) Кром приведе^аго ниже сочиненія, см. Симбироііій сборникъ 
изд. въ Москв въ 1845 году ч. 1, ст. Юридическшг^тіь Силеаіи и 
Лудинуа стр. 12, 13, 14, 23 и 24, ч. 2 Политическфе устройство и 
права прибреяшпхъ острововъ и городовъ Далмадіи йъ средніе в ка, 
соч. Рейда, стр. 32, 33, 34, 47, 48, 50, 51, 52, 53 и 54. 
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Овдезіи и< у;другихъ ,славянских^ нарддрвъ!,.роврршецнр щ^ 
КЙМЪ же обраэо^іъ. развивалась .додать поземельная, собдрав^ 
щаяся ^перва произведеніями почда*і| щжь црсл ^ствіи деньг 
гамд,,('). Т)едсе. ^бь^р, .срдерж^ніе дрлжінрстнадхтЕі (Лвдъ, ;(,''),• 
Щщтелд: строиди мостя, . рстррги; щщщьщ общще^вццкця 
зданія щ делали дорощ .(*)„ К^суьлне ад&в^стырскІРцрабр' 
т^ди -на, ̂ рро^евских-ъ, адмлдх^,; какъ jB^ :Щ$фі • і4).$}>$$№ 
ловля, pjoja,,; вишщреціе и лр.,, сост9вдаи; регаліи ; foc^r 
дарей {1). Монетлое >фм> ,Жь><ЛІ(Мьіщ ,1,,.каікъ цъ&щщ 
дрюлзводямр &то. чьстшЦЩ. *№ЩЪмЯ ЧРШШестведнр 
ЩітмЩіa,ja> даре^в в?ініе.Каздіісрра' $№Ща?Ру.іРРЯЩЯФ 

щіщ.ицрщщщі ..сзгвдестррвал.и,, ^р . всІЬхъ, их^.ридах^; . т а ^ 
Щ: иртрріи ^рльшц щх^лщцъгЩ^цого^е^ротртр^г^^ 

ШІР^ЩЪ^^ЪЩ Q:i;jirrn,i • .ц лйи-.нпиу:.:'. nv.l.,-\v..-r,!":v:\>i <••• 
И такъ не происхожденіемъ Руссовъ отъ пд^ріе^?, гррр-

ĵ ftQKsnp цлщ»с^ьдрсрйро» -,Д: W вцесещемъ цъ нащу рсто-
рі,» ^що^о.. щъ) атихі» элрментрвъ^ а рдинаковрстьк) ^хе^ 
пена р^щес^енной ііивилизацш объясняетсд .̂ 9?РйШЧЙДП 

ц^ъ^ч^рйр^сторщ^ргр^зрач^^,, , , . ., ; м . „ : , . , t , , ; , ; , 

Разсматривая вліяніе, K^^ejBM^u.pa^flfflW^.^WIS0^" 
выя м ры на благосостояніе народное, мы 'должны со
знаться, что въ древней Россіи оно никогда не было столь 
губительно, какъ въ западной Европ . Въ исторіи нашей 
мы не встр чаемъ ни Французской сог бе (•), ни принужде-

(«) ©{а»і[фе ШфЩ^Щіе »оп Шщеі SlUjcanbet SKaciniowfft. Ыех 
%Щ. ©tuttgatt unb Seî jig. 1835. <5. 176. 

(J) Ibid. ©. 170. 
(5) Ibid. 0. 174. unb 3'tet tytu. Stuttgatt «nb Seipsifl. 1839. S. 295. 
(«) Ibid. 3$. 3. <S. 274. 
(») Ibid. Un %i)dU <B. 167—8 wnb 171;. •'• '• ;? ' , :^; !;; 
(•) Ibid. 6. 182.''! • ! ' • '; ''; " v 'i ' ; "' гЛ'" "'.".(',' 
(') Ibid. 3. ty. G. 270, 271, 272, 273. ',"' ] '•'•'!. , 
(•) Ibid. ©.290. 
(•) Bresson, t. 1, p. 33. : 
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ній пбкуп&ть Кайенной сонь (і1), ни продавд Ррсударшй 
M ĉtfb',: должй^етейr- ТЙТЛОВЪ, Для поіішнені^ ДОІЮД В , 

кёШ ШI АнНій? tiprir йк^в І^мъ (*), нй1^ рі(Уг̂ Шйо(ітй*, 
шкуігаёмой дён^гаШу Какъ іірй Еійзавет (>), - 'ййі необхадй-
tfостй ;даіййт*£ въ заййы П^айате^ьс^ву, • подъ !уfроз Ш •'!*»*-
рёмна^'-закЛю^^й^'^аМ'^^я Карі ІгМъ (^- й *ому по-
д Ьбйыіъ прйй рсівъ гсісуд^рйтібнййго и народ tar о 'f рйбй-
тёіьствъ «Читатель йожетъ^ 1я^ойик^*Ься оіійизл^ чувств(Л Пь 
«'бтвращеЬіія% Говорите Нй^ло^ІІебрёръ, ^йидя гіёр дъ соб<ш 
№№гъ у винный рядь, * йрестуйАейій; йа^сйлій, штттт щ 
^тйрййіства й5 нёЫ^авёАлйвоста; Айтбрймй йОроли 'айгдій^ 
«сШ ^гніШй^і ^нфод ёвШ ; (*)».. Еійли? Мы' й 'встр ^ Ш ъ 
гі -йаШйъ'идрёййем^ ^тёчеетв отстуШёні̂ я 'Ott ийрЬвйіь^-
нйхъчФинк№ЬШхъ |іа(іпЬряженій^W дйже нёсгі̂ айёдійВбсті*» 
то аігШ жклВчепія 'нё б̂ гли м-рами обдуманнымйц1 а тдль^ 
ко временными нарушеніями, которвія вт. * пбсл дствій 
унй^тоУсаіисьі '," •'̂ -••!' >•'.>• -:.'•;;: •;,-.• •••*-? у) •::• ,; м И 
' Ш)ДЙііоі І інансШіхі 1 у^рё^діёйіа Рд6с1й{й* запа^йШ) 
ЕврЬгііШ!Ітй|іЬд6ММ^сяЛЫ^арётвойаййе Ш^ра 'M%*ta Ш 

ніемъ свЬймъ\ тджМственнбстіь ^арЬднйгб райй^ш, а^йо-
стояйныя заимствовайій тъ стііанъ чужёзеімньіх^. у> 

Ш такъ, исторія' Финансовъ Россіи не есть только Глйва 
^сской Йсторій; но' закликая въ сёб 4аіты, обЩіё ъсШИ 
государствамъ и народам, она̂  дЬлжнаІ Шя1ъ:^ странййу 
въ йстфіи раімтія і челбв чебтйа; ' • • ^ ^ « : ̂ : :» ^ Ч 

Л Ь - ' '• t : '": '- ! };..-;я!:;«: • м^ ^ :.."! ч •.!•..'•;•;•. .М' и п ' ?-.г'«..м ;;•,;;: 

-UiK-niir^u NJ: '' • .--.•s Ж . О І В Г Р Ц Ж - І " ІІ.Ч ••.У*., ' Г 1 * ' ! 

' Т. Л ••!( 
і (') Bresson, t. 1, p. 22. 236/; . v ,;, '. !• " ,'i I 

(•) Pablo de Pebrer. t. 1. p. 59. vovez aussi p. 10,'.'-.ц ' Z\\ 
(5)ibid. p. 55. ..-., J, ,,.. ,.",. ..'• ' /•; '.. 
П Ibid. p. 64. .< . , ; n 

О ibid. p. es. , l% ; 
*f 

I? 
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