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Abstract. Introduction. The article examines the problem of organizing the provision of service people in Siberia
with grain reserves, which were collected as a special tax from the lands of the south-eastern part of the Pomorye during
the reign of B.F. Godunov along the road from Sol Kamskaya to Verkhoturye. Methods and materials. The source base
is the official material of the Verkhoturye and Solikamsk administrative huts, individual documents of the Siberian order.
The method of diachronic analysis obtained a year-by-year picture of how transportation functioned from 1596/97 to
1605. The method of comparative analysis clarified the dynamics of changes in the amounts of salary fees for each
individual region of the Pomorye. Analysis. The article clarifies the idea of the administrative management of Verkhoturye
at the end of the 16th and beginning of the 17th centuries, gives a general description of the system for collecting and
sending grain reserves, as well as the accompanying duty in the form of a ship case, clarifies the features of the
organization of supplies, and systematizes and calculates their norms by year. Results. It was possible to establish that
the Moscow government, first from the court of clerk I. Vakhromeev and, after 1599, from the Order of the Kazan and
Meshchersky Palace, directly controlled Verkhoturye. Until 1597, supplies were carried out through Cherdyn and
Lozva, and from 1598 through Sol Kamskaya in Verkhoturye. In 1596/97 and 1597/98. The largest volumes of grain
reserves were supplied from the territories of Perm the Great and Vyatka. In 1600/01 and 1601/02, instead of the territory
of the Pomorye, grain harvests were delivered to Sol Kamskaya from Kazan; the Pomors were engaged in transportation
to Siberia. The share of transportation was higher near Vyatka and Ustyug the Great, as in 1604/05, when the collection
of grain reserves resumed from the territory of the Pomorye. The scheme for public procurement of grain reserves
developed by the government can be assessed as effective; however, management difficulties also arose due to the
remote location of the region, abuse of the official powers of the governor, the forced need to quickly find funds to
resolve issues locally, and attempts by carriers to find their own benefits and avoid losses.
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема организации обеспечения служилых людей
Сибири хлебными запасами, собиравшимися в качестве специального налога с земель Юго-Восточной час-
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ти Поморья в правление Б.Ф. Годунова по дороге от Соли Камской до Верхотурья. Методы и материалы.
Источниковая база – это актовый материал Верхотурской и Соликамской приказных изб, отдельные доку-
менты Сибирского приказа. Использован метод диахронного анализа – получено погодовое представление о
том, как функционировали перевозки с 1596/97 г. до 1605 г., и метод сравнительного анализа – выяснена
динамика изменения сумм окладных сборов каждого отдельного региона Поморья. Анализ. В статье уточне-
но представление о приказном управлении Верхотурьем в конце XVI – начале XVII в., дана общая характери-
стика системы сбора и отправки хлебных запасов, а также сопутствующей повинности в виде судового дела,
выяснены особенности организации поставок, систематизированы и рассчитаны их нормы по годам. Ре-
зультаты. Удалось установить, что московское правительство сначала из чети дьяка И. Вахромеева, а
после 1599 г. из Приказа Казанского и Мещерского дворца управляло Верхотурьем напрямую. До 1597 г.
поставки осуществлялись через Чердынь и Лозьву, а с 1598 г. – через Соль Камскую на Верхотурье. В 1596/97
и 1597/98 гг. наибольшие объемы хлебных запасов поставлялись с территории Перми Великой и Вятки.
В 1600/01 и 1601/02 гг. вместо территории Поморья хлебные сборы были доставлены в Соль Камскую из
Казани, поморцы занимались из перевозкой в Сибирь. Доля перевозок была выше у Вятки и Устюга Великого,
как и в 1604/05 г., когда сбор хлебных запасов возобновился с территории Поморья. Разработанную правитель-
ством схему государственной закупки хлебных запасов можно оценить как эффективную, однако возникали
и сложности управления из-за удаленного расположения региона, превышения служебных полномочий
воевод, вынужденной необходимости оперативно изыскивать средства для решения вопросов на местах,
попыток перевозчиков найти свою выгоду и избежать убытков.

Ключевые слова: сибирские хлебные запасы, налогообложение, Поморье, Верхотурье, начало XVII века,
Борис Федорович Годунов, Бабиновская дорога, управление.
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Введение. Проблема обеспечения слу-
жилых людей Сибири хлебными запасами сто-
яла на повестке дня московского правитель-
ства с конца XVI в. – времени постройки пер-
вых сибирских городов-крепостей. С 1590 г.
транзитные пути проходили по территории
Перми Великой через главный пермский го-
род Чердынь и далее через сибирский горо-
док на р. Лозьве [23, с. 88–90, 102]. А после
начала функционирования более короткой Ба-
биновской дороги правительственные перевоз-
ки стали осуществляться через расположен-
ный южнее пермский городок Соль Камскую
и далее на новый сибирский город Верхоту-
рье, основанный в 1598 г. и изначально плани-
ровавшийся как опорный транзитно-транспор-
тный пункт [18, с. 30].

«Хлебные запасы на жалованье сибирским
служилым людям» представляли собой специ-
альный налог в натуральном выражении, при-
мыкавший к прямым окладным сборам. Он был
введен в 1580-е гг. для жителей Центрального и
Восточного Поморья и, согласно исследованию
О.Н. Вилкова, просуществовал до 1685 г. парал-
лельно с включением в сельскохозяйственный
оборот земли самой Сибири [8, с. 224].

Историография. С XIX в. в России сло-
жились серьезные научные школы ученых, за-
нимающихся изучением истории Сибири, Ура-
ла, Поморья, налогообложения, торговли, крес-
тьянства, ямской службы, системы сообщения,
центрального и местного управления. Сузив тему
до выяснения роли Перми Великой в обеспече-
нии хлебными запасами сибирских служилых лю-
дей, отметим следующие работы.

Одним из первых общую характеристи-
ку отправке хлебных запасов в XVII в. с тер-
ритории Поморья в Сибирь дал С.Б. Веселов-
ский, расценивая ее как местную повинность,
возникшую в качестве «расширения ямской
гоньбы по дороге в Сибирь, которая лежала на
городах Поморья ранее» [7, с. 126–135].

Вопрос о государственных закупках
хлебных запасов для Сибири с 30-х гг. XVII в.,
что входило в деятельность Сибирского при-
каза, изучал В.И. Шунков [34, с. 156–165].
В 1974 г. исследователь констатировал, гово-
ря о XVII в., что нет ни в целом подсчетов
величин хлебооборота в Сибири, ни отдель-
ных его частей [33, с. 218].

Условия, в каких протекали государ-
ственные закупки хлеба у крестьян Поморья
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в период с 1620-х гг. и до 1660-х гг., с позиций
классовой борьбы и генезиса феодализма оха-
рактеризованы А.А. Преображенским. Исто-
рик отметил как прогрессивные моменты, ког-
да рыночная цена и та, по которой хлеб поку-
пали у крестьян из казны, совпадала, что спо-
собствовало товаризации земледелия, так и
негативные, связанные с «насильственным
изъятием хлеба у крестьян по заниженным
ценам», что вызывало недовольство кресть-
ян и являлось фактором «внеэкономического
принуждения» со стороны «феодального го-
сударства». При этом воеводы, получая ука-
зы от имени государя «не забирать хлеб у
крестьян даром», часто «пропускали это мимо
ушей» [24, с. 342–343].

История прямого налогообложения и по-
винностей черносошных крестьян Яренского
уезда территории Поморья конца XVI–XVII в.
исследованы М.А. Мацуком, особое внимание
уделено сибирским хлебным запасам, соби-
раемым с Яренской Выми [20; 21; 22].

Вопросы, связанные с частной и государ-
ственной торговлей хлебом, выращенным не-
посредственно на территории Сибири, начи-
ная с 1639 г., освещены в отдельной главе
монографии О.Н. Вилковым [8, с. 223–273].
Исследователем также отмечено наличие
большого количества работ, посвященных
русскому земледелию и развитию хлебного
рынка в конкретных городах Сибири XVII века
[8, с. 223–224, 351]. К примеру, вопрос хлеб-
ного товарного производства и товарного об-
ращения на Верхотурье со второй четверти и
до конца XVII в. рассмотрен в кандидатской
диссертации Т.Е. Квецинской [16].

После издания Е.Н. Ошаниной в 1982 г.
верхотурских грамот, хранящихся в фонде
№ 256 Фонде рукописей РГБ [5], отдельные
документы стали привлекаться историками
применительно к сопутствующим темам. Так,
вопрос обеспечения сибирских служилых лю-
дей хлебным жалованьем на первом этапе
освоения Сибири в конце XVI – начале XVII в.
и проблемы транзита по Бабиновской дороге
затронуты Н.Н. Симачковой в рамках изуче-
ния административно-хозяйственных функций
сибирских воевод [31, с. 161–163]; О.В. Се-
меновым в связи с исследованием системы
формирования ямской службы в Перми Ве-
ликой, Сибири и, в частности, на Верхотурье

[30, с. 16]; Е.А. Багриным при изучении дея-
тельности таможни и Гостиного двора на Вер-
хотурье в 1598 г. [3, с. 210–211]; А.А. Космов-
ской при описании проблем эффективности
отправки хлебных запасов и его качества с
отдельными примерами за разные годы
XVII в. [19, с. 124–126]. Ретроспективный об-
зор снабжения хлебными запасами северных
районов Сибири в XVII– XIX вв. попыталась
сделать Е.В. Комлева [17, с. 14], однако этот
анализ оказался весьма поверхностным. Так,
от начала XVII в. только перечислены города
Поморья, причем не все и с ошибкой: указа-
ны через запятую Пермь, Чердынь, Соль Кам-
ская, Кайгородок, в то время как последние
три города с уездами как раз и составляли
территорию Перми Великой.

В итоге можно заключить, что сама тема
снабжения хлебными запасами сибирских
служилых людей жителями Поморья извест-
на в исторической науке. Однако из-за того,
что исследования, как правило, охватывают
весь XVII в. и ограничены рамками конкрет-
ных регионов (а здесь присутствует межре-
гиональный аспект), четкого представления о
том, как проходила организация перевозок
хлебных запасов в Сибирь и процедура упла-
ты данного налога, его размеров на начальном
этапе освоения Сибири до сих пор нет.

Хронологический период исследования
охватывает, преимущественно, правление Бо-
риса Годунова (1598–1605 гг.), 1597 г. взят для
сравнения ситуации с отправкой хлебных за-
пасов по двум разным дорогам накануне и
после основания Верхотурья.

Методы и материалы. Источниковой
базой является актовый материал, отложив-
шийся в архиве Верхотурской приказной избы
(ФР РГБ. Ф. 256. Румянцев Н.П. Собрание,
г. Москва), опубликованный Е.Н. Ошаниной в
1982 г. [5]. При необходимости проводилась
сверка с оцифрованными копиями документов
из электронного каталога РГБ. За период с
конца 1597 г. до мая 1605 г. в архивном комп-
лексе насчитывается 108 документов, состав-
ленных в Москве и отправленных на Верхо-
турье. Из них вопросу организации перевозки
хлебных запасов на жалованье служилым
людям из Соли Камской на Верхотурье посвя-
щены 15 указных грамот: 1 – царя Федора
Ивановича (№ 1), 14 – царя Б.Ф. Годунова
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(№ 3, 6, 8, 11, 31, 33, 35, 64, 90, 93, 95–98). При-
влечены документы Верхотурского архива,
отложившиеся в АСПБ ИИ РАН (Кол. 174.
Акты до 1613 года, г. Санкт-Петербург), Си-
бирского приказа РГАДА [13; 14], а также Вы-
чегодско-Вымская летопись [15, с. 257–271].

Дополняют изучение вопроса 7 докумен-
тов 1604–1605 гг., отложившихся в архиве
Соликамской приказной избы (АСПб ИИ
РАН. Ф. 122. Акты соликамские, г. Санкт-
Петербург), это самые ранние документы
фонда. Соликамские акты опубликованы
нами в 2017 г. после предварительной рекон-
струкции архивного комплекса [28]. Это по-
ручные записи, именной список, отписи. Они
характеризуют процесс отправки хлебных
запасов Пермью Великой. Один из этих до-
кументов был опубликован ранее [2, № 190,
стб. 590–602], но публикация выполнена с
ошибкой в дате.

В статье использован метод диахронно-
го анализа, позволивший получить представ-
ление об организации хлебных перевозок на-
кануне и в первые 8 лет существования тран-
зитного пути из Соли Камской на Верхотурье,
и метод сравнительного анализа, в ходе кото-
рого стало возможным представить суммы
окладных сборов «сибирских хлебных запа-
сов» каждого отдельного региона Поморья в
процентном соотношении.

Анализ. Система управления. Город
Верхотурье со времени основания в 1598 г.
находился в ведении четвертного приказа,
возглавлявшегося дьяком Иваном Вахроме-
евым. В нашем распоряжении имеется 3 гра-
моты за его скрепой, посвященные отправке
хлебных запасов в Сибирь: от 15 декабря
1597 г., 8 мая и 24 августа 1598 г. [5, № 1, с. 11–
17, № 3, с. 18–20, № 6, с. 29–30]. В 1599 г.
четь стала называться Новгородской и сам
И. Вахромеев был ее дьяком до 19 сентября
1601 г. [26, с. 88].

С февраля 1599 г. сибирские города,
включая Верхотурье, были переданы в управ-
ление Приказу Казанского и Мещерского
дворца [5, № 8, с. 30–32]. Несмотря на то что
с 1599 г. главным городом для управления
Сибирью стал Тобольск, правительство, как
отметила Н.Н. Симачкова, осуществляло вза-
имодействие посредством грамот и отписок
с уездными воеводами напрямую [31, с. 36].

Действительно, все указные грамоты из При-
каза Казанского и Мещерского дворца с
1599 г. до 1605 г. адресованы на Верхотурье.

В приказе Казанского и Мещерского
дворца грамоты на Верхотурье с февраля
1599 г. по сентябрь 1601 г. составлялись дья-
ками Нечаем Федоровым и Афанасием Вла-
сьевым, но в грамотах о хлебных запасах
фигурирует только имя Н. Федорова вплоть
до конца правления Б.Ф. Годунова.

На Верхотурье c момента основания
функционировало воеводское управление.
Грамоты с декабря 1597 г. до марта 1599 г.
были адресованы воеводе Василию Петро-
вичу Головину и голове Ивану Воейкову, в мае
1598 г. фигурирует второй голова Иван Иль-
ич Неелов. С сентября 1599 г. адресатами в
документах указываются воевода кн. Иван
Михайлович Вяземский и голова Гаврила Са-
мойлович Салманов, с 3 августа 1600 г. –
только голова Г.С. Салманов, с марта 1601 г. –
воевода кн. Матвей Данилович Львов и го-
лова Угрим Васильевич Новосильцев, с мар-
та 1604 г. – воевода Неудача Плещеев и го-
лова Матвей Степанович Хлопов [5, № 1–108,
с. 11–171].

В Поморских городах, как показывают
документы Соликамского архива, воеводской
власти в царствование Б.Ф. Годунова не
было, управление осуществляли приказные
люди [27].

Система сбора, отправки «хлебных
запасов» и повинностей. Сбор и отправка
хлебных запасов на жалованье сибирским
служилым людям осуществлялись с пяти зе-
мель Центральной и Юго-Восточной части
Поморья: Перми Великой, Вятской, Вымской,
Соли Вычегодской, с Устюжского уезда. По-
садские и деревенские крестьяне, проживав-
шие на государственных землях, собирали
«хлебные запасы» с помощью выбранных из
своей среды старост и целовальников в каче-
стве одной из тягловых повинностей. Контроль
осуществляли приказные люди.

Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евти-
хиевская) летопись зафиксировала, что сбор
сибирских хлебных запасов с Поморья на-
чался в 1587/88 г.: «Лета 7096 князь вели-
кий Федор Иванович повеле возити на Лоз-
ву городок хлебные запасы от поморских го-
родов на жалование сибирским ратным лю-
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дям. А с Вымсково уезду муки и крупы и
толокна четыреста четверти да 6 судоде-
лавцов» [15].

Хлебные запасы представляли собой
ежегодный сбор стандартного состава, а
именно ржаная мука, крупы, толокно. Объем,
который необходимо было собрать, указывал-
ся в государевых грамотах, он представлен в
таблице с распределением по годам и регио-
нам (см. прил. 1).

Отправку хлебных запасов нужно было
организовать каждому уезду за свой счет
на подводах с посошными людьми сначала
до Соли Камской, затем до Верхотурья. Ко-
личество подвод, сроки отправки также про-
писывались в грамотах. Сведения о них по
уездам и годам систематизированы в таб-
лице (см. прил. 1).

Вместе со сбором и отправкой хлебных
запасов существовала судовая повинность:
отправка посошных людей в качестве судо-
вых плотников «со всякою плотничью снас-
тью для судового дела», им предстояло за
1–2 месяца изготовить на Верхотурье суда,
чтобы с наступлением половодья хлебные
запасы можно было отправить дальше сибир-
скими реками по городам. Плотники в обяза-
тельном порядке требовались с каждого из
пяти регионов, их число также определялось
в указных государевых грамотах (см. прил. 1).
На судах обратно вывозили «соболиную каз-
ну» [5, № 33, с. 75]. По замечанию О.В. Се-
менова, Верхотурский уезд в начале XVII в.
стал одним из крупнейших центров речного и
морского «судового дела» в крае. Объем ра-
боты по строительству новых судов был обус-
ловлен как возраставшим потоком грузопере-
возок, так и повышенным износом самих су-
дов, которые приходили в негодность после
второй-третьей навигации [29, с. 139].

Бабиновской дорогой удобней всего было
пользоваться зимой и в летнюю сухую пого-
ду, а вот по Сибири предполагалось передви-
гаться по рекам, поэтому во всех указных гра-
мотах строго прописывалось соблюдение сро-
ков: привезти хлебные запасы нужно было
зимой, а к началу половодья построить суда
для отправки хлеба дальше в Сибирь «по боль-
шой воде». Согласно рассчетам С.В. Бахру-
шина доехать от Соли Камской до Верхоту-
рья можно было за 8–10 дней [4, с. 103–104].

Использованные в данной работе документы
не содержат информацию по данному вопро-
су, однако в расчете не учтена сезонность и
другие возможные факторы, поэтому вопрос
еще требует уточнения.

Время, затрачиваемое в пути от Моск-
вы до Верхотурья, подсчитал И.Р. Соколовс-
кий, получив довольно большой разброс: от 21
до 679 дней в целом, а в зимний период в сред-
нем чуть больше 6 недель [32, с. 28–29]. Ис-
следователь не смог объяснить резкое уве-
личение сроков доставки корреспонденции в
некоторых случаях, обозначив 1602–1605 гг.
как кризисные, или «очень неудачные», одна-
ко не принял во внимание содержание достав-
ляемых документов. Так, к примеру, грамота
царя Б.Ф. Годунова от 29 апреля 1601 г., дос-
тавленная 12 января 1603 г., касалась необхо-
димости проведения сыска и суда по поводу
убийства и грабежа ясачными зырянами ясач-
ных вогулов [5, № 47, с. 92–93]. То есть на
сроки доставки влияли как время года, так и
содержание грамот. Так, указные грамоты об
организации перевозки хлебных запасов, от-
правленные из Москвы в сентябре, доставля-
лись на Верхотурье в декабре – начале января,
а декабрьские – в январе-феврале, в среднем
за 40 дней (от 24 до 52) [5, № 1–108, с. 11–171].

В грамотах устанавливалась система
контроля: об отправке хлебных запасов вер-
хотурским воеводам следовало присылать
отписки в Москву [5, № 6, с. 29–30]; «а не сде-
лаете этого вовремя и упустите большую воду,
то будете в великой опале и казни» [5, № 1,
с. 15–16]; «а лишних бы запасов не имал, на-
сильства и убытков не чинил никоторые
делы, и сам бы смотрел накрепко» [5, № 3,
с. 18–20].

Особенности организации и нормы
обеспечения Сибири «хлебными запасами».
1596/97 год. В работе, посвященной истории
Перми Великой в конце XVI – начале XVII в.,
А.А. Дмитриев привел данные о количестве
хлебных запасов, которые перевозились в
Сибирь через Лозьвинский городок осенью
1596 г., ссылаясь на царский указ от 30 нояб-
ря 1596 г. лозвинскому воеводе И.В. Трахани-
отову за скрепой дьяка И. Вахромеева [12,
с. 20–21]. Обращаясь к тексту этого указа, ви-
дим, в каком объеме было предписано детям
боярским Михаилу Бородину и Богдану Еси-
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пову доставить в Сибирь запасы, посланные
с Перми Великой, Вятки, Устюга Великого,
Соли Вычегодской, Выми [25, № 60, с. 126–
137] (см. прил. 1). В документе также распи-
сано, сколько запасов в какой из семи сибирс-
ких городов отправить, включая денежное
жалование, соль, свинец и другую провизию.

В целом расчет показывает, что в 1596/97 г.
всего с Поморских земель должно было быть
собрано 10 557 четей без четверика, в том
числе с Перми Великой – 3 432 чети без по-
луосьмины и полчетверика (32,5 % от общего
сбора), с Вятской земли – 3 260 четей с чет-
вериком (30,8 %), с Вымской земли – 652 чети
без полутора четвериков (6,2 %), с Соли Вы-
чегодской – 1 069 четей с полуосьминой
(10,1 %), с Устюжского уезда – 2 144 чети
(20,3 %). То есть большая часть запасов со-
биралась с Перми Великой и с Вятки
(см. прил. 1).

1597/98 год. В первый год строитель-
ства Верхотурья посошным людям каждого
уезда надлежало позаботиться об устройстве
житниц и амбаров под свои запасы ближе к
р. Туре для судовой отгрузки до весны, укрыв,
«чтобы сверху и снизу не подмочило»
(см. прил. 1) [5, № 1, с. 13]. Верхотурским вое-
водам велено было не мерить хлебные за-
пасы до их погрузки на суда [5, № 1, с. 14].

После «устройства» хлебных запасов всем
посошным людям городов нужно было съездить
«по лес» для судового дела дважды «или сколь-
ко раз придется», в зависимости от объема при-
везенных хлебных запасов и количества людей.
Потом съездить за лесом для острожного дела
по смете, «сколько нужно». Далее посошных
людей с подводами не задерживая, следовало
отпустить, чтобы успели вернуться по зимнему
пути и не умерли с голоду [5, № 1, с. 16–17].

Плотникам следовало сделать до весны
20, 25 «или сколько нужно судов» в Сургут и
на Тару грузоподъемностью по 300 четей; на
Березов – по 400 и 500 четей, и 6 судов грузо-
подъемностью по 120 четей, чтобы потом
могли пригодиться ратным людям для войн;
для Мангазеи сделать 4–5 судов, узнав, в ка-
ких судах можно пройти по Енисею, 3 кочи для
морского хода [5, № 1, с. 14, 16–17]. После
изготовления судов можно было привлечь
плотников для городских построек, а потом
отпустить по домам, чтобы «даром не жили

и земским людям убытка не было» [5, № 1,
с. 11, 15–16].

С наступлением весны присланные из
Москвы дети боярские должны были отме-
рить хлебные запасы у целовальников и везти
их по сибирским городам вместе со служи-
лыми людьми – «с литвою», стрельцами и
казаками, как приедут на Верхотурье. Луч-
шие суда нужно было дать под сибирские хлеб-
ные запасы и государеву казну, средние – де-
тям боярским под их запасы, а если судов не
хватит, то под воеводские запасы построить
плоты. Эти же служилые люди должны были
грузить хлебные запасы, а воеводе следова-
ло расписать, кто сколько грузит и на какие
суда [5, № 1, с. 15–16].

В 1598 г. для Перми Великой была опре-
делена дополнительная повинность: Сарычу
Шестакову для всех сибирских городов веле-
но было послать на Верхотурье 1 000 пудов
соли да «конопати лык, смолы, поскони» из
расчета на 30 судов [5, № 1, с. 11].

В грамоте от 21 марта 1598 г. сообщает-
ся, что дополнительно из Москвы было посла-
но денежное жалованье, а кроме того «вино
церковное, ладан, темьян, воск, сукна, бумага
писчая, книги» и роспись «что из этого в какой
город послать». Отвешивать у целовальников
хлебные запасы следовало верхотурскому го-
лове Ивану Воейкову и послать по городам «в
готовых мехех всякую четь», а потом ехать с
Верхотурья в Тюмень, в Тобольск и по другим
сибирским городам [5, № 3, с. 18–20].

В 1598 г. с Устюга Великого был ото-
слан хлеб не в полном объеме и 23 ноября
1598 г. на Верхотурье В.П. Головину была
дана грамота Б.Ф. Годунова с извещением о
том, что недоимки будут присланы с хлебны-
ми запасами текущего года [11].

В целом расчет показывает, что в 1597/98 г.
с Поморских земель должно было быть со-
брано 6 302 чети без четверика, в том числе
с Перми Великой – 2 055 четей с осьминой
(32,6 % от общего сбора), с Вятской земли –
1 951 четь с четвериком (30,9 %), с Вымской
земли – 339 четей (5,4 %), с Соли Вычегодс-
кой – 680 четей без полуосьмины (10,8 %), с
Устюжского уезда – 1276 четей с осьминой
(20,2 %). То есть большая часть запасов со-
биралась с Перми Великой и с Вятки
(см. прил. 1).
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1598/99 год. Указной грамоты на от-
правку хлебных запасов весной 1599 г. в изу-
чаемом комплексе не сохранилось, но об этом
упоминается в грамоте от февраля 1599 г.: на
Верхотурье следовало содержать до весны
40 опальных людей, «а как лед вскроется» от-
править их на Березов «вместе с сибирскими
хлебными запасами» [5, № 8, с. 30–32].

В грамоте от 7 декабря 1600 г. упомина-
ется челобитная от старост и целовальников
пяти вятских городов и сказано, что в 1598/99 г.
отпустили с Вятки с государевым хлебным
запасом на Верхотурье 1 030 подвод, найму
дали от подводы по 2 руб. с гривною, им это
обошлось в 2 163 рубля. А потом верхотурс-
кий воевода отправил 120 подвод с тем же
хлебным запасом дальше, на Кошайское ус-
тье, подводы были наняты также вятчанами
по 2 руб. и по 2 гривны за подводу, деньги за-
няли «по кабалам вдвое» у пермских торго-
вых людей, но об этой дополнительной повин-
ности, что за их счет нужно везти дальше в
сибирские города, «на Вятке указ не получа-
ли». В челобитной сообщалось, что «на Вер-
хотурье возят хлебные запасы устюжане,
вычегодцы, вымичи и пермичи в 107 г.» [5,
№ 31, с. 66–67].

Дополнить информацию помогает список
с наказа царя Б.Ф. Годунова из Сибирского
приказа (РГАДА), который был дан тобольс-
ким воеводам окольничему С.Ф. Сабурову,
А.Ф. Третьякову, дьяку Т. Витовтову ранее
11 февраля 1599 г. ехать из Москвы в Новый
город на Верхотурье к В. Головину и к И. Во-
ейкову, переписать суда, сколько сделано под
государевы хлебные запасы, денежную каз-
ну и служилых людей, сколько имеется ста-
рых судов, которые пришли из Сибири с ясач-
ной казной. Если выявится, что суда недоде-
ланы, то «велеть на Лозьве вятским, пермс-
ким, вымским, соливычегодским и устюжс-
ким плотникам» делать суда «неотступно день
и ночь», чтобы к весне все успеть. Делать
крепкими и хорошо укрыть, чтобы «государе-
вых запасов в судах сверху и с ысподи не под-
мочило. А как доделают, то раздать...» [14,
№ 1, с. 168–173] и далее приводится та же
очередность категорий служилых людей, ко-
торая описана в грамоте 1597 г. [5, № 1, с. 15–
16]. «И велеть детям боярским из государе-
вых житниц у вятских, пермских, устюжских,

соливычегодских, вымских целовальников
хлебные запасы в сибирские городы отвеши-
вать всякую четь в пять пуд, оприч рогожных
мехов» [14, № 1, с. 168–173].

В 1599 г. московское правительство пы-
талось решить еще одну проблему – унифи-
цировать систему мер. Так, 4 мая 1599 г. на
Верхотурье воеводе была отправлена грамо-
та от царя Б.Ф. Годунова, в которой предпи-
сывалось во всех городах Сибири выдавать
жалованье служилым людям «не в ту меру, в
которую привозили хлебные запасы целоваль-
ники с Перми Великой и из иных городов... а в
казенную московскую медяную меру, в кото-
рую дают хлебное жалованье на Москве».
«Казенная медяная осмина» была послана на
Верхотурье [1, № 27, с. 25–26].

1599/1600 год. В сентябре 1599 г. от-
правили из Москвы на Верхотурье через Соль
Камскую для сибирских городов «церковное
строение, образы, книги, сосуды церковные,
колокола, ризы поповские, семь осмин медя-
ных» и велено хлебное жалованье давать слу-
жилым людям «в тое медяную осмину» [5,
№ 11, с. 37–38].

Факт выполнения обязанностей по сбо-
ру и отправке хлебного жалования с Поморья
в 1599/1600 г. фиксируется в государевой гра-
моте от 7 декабря 1600 г.: упоминается чело-
битная от старост и целовальников пяти вят-
ских городов, в которой сообщалось, что в
1599/1600 г. вятчане отпустили с хлебным за-
пасом от Соли Камской до Верхотурья
1032 подводы, подводы по найму по 2 руб., с
Вятки на Верхотурье с семенным хлебом –
100 подвод, подводы по 2 руб. с полтиной, и в
1599/1600 г. верхотурские воеводы 130 под-
вод послали на Кошайское устье, под этот за-
пас наняли вятчане подвод, так как их вятс-
кие «переустали», найм – по 1 руб., 20 алтын
с гривною, заняли опять у пермичей торговых
людей в рост, сумма с ростом составила
331 руб. с полтиною. «А на Верхотурье, – как
сообщается в грамоте, – возят хлебные запа-
сы устюжане, вычегодцы, вымичи и перми-
чи, а их в 107 и 108 году не посылали на Ко-
шайское устье». В челобитной была просьба,
чтобы с Верхотурья посылали с подводами в
Кошайское устье не только вятчан, но и ус-
тюжан, вычегодцев, пермичей, вымичей [5,
№ 31, с. 66–68] (см. прил. 1).
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1600/01 год. В государевой грамоте от
15 декабря 1600 г. сообщается, что в Соль Кам-
скую привезены хлебные запасы на жалованье
сибирским служилым людям из Казани, сложе-
ны в амбары. Крестьянам всех пяти земель По-
морья (вятчанам, пермичам, усольцам, вымичам,
устюжанам) предписывалось перевезти эти за-
пасы из Соли Камской на Верхотурье на своих
подводах [5, № 33, с. 72] (см. прил. 1).

Отмерять велено было приехавшим из
Казани сыну боярскому и целовальникам, ко-
торые хлебные запасы и привезли в Соль Кам-
скую. Общее количество привезенных хлеб-
ных запасов составило 11000 четвертей в пер-
мскую меру. Далее после их перевозки на
Верхотурье голове Г.С. Салманову следова-
ло сделать перевод из пермской меры в ка-
зенную (московскую) меру (см. прил. 2) и от-
мерить «муку ржаную в два верха, а крупу и
толокно вровень». И далее жалованье сибир-
ским служилым людям следовало раздавать
по казенной мере. Общее количество хлеб-
ных запасов в пересчете на казенную москов-
скую меру составило 13656 четей с полуось-
миной [5, № 33, с. 73] (см. прил. 1).

В грамоте от 7 декабря 1600 г. верхотур-
скому воеводе дано распоряжение в 1600/01 г.
вятчан на Кошайское устье не посылать, так
как они ездили одни два года подряд. Грамота
получена 15 января 1601 г. [5, № 31, с. 66–68].

О перевозках хлебных запасов информа-
ция сохранилась в наказе от 11 февраля 1601 г.
царя Б.Ф. Годунова, где тобольскими воево-
дами назначены быть Ф.И. Шереметьев и
А.М. Пушкин, а дьяком Тимофей Кудрин. Им
следовало ехать из Москвы в Тобольск и с
Верхотурья проводить хлебные запасы то-
больским служилым людям. Здесь же веле-
но описать, сколько судов есть в наличии, если
не хватает, то «конопатить наспех всякими
людьми неотступно день и ночь». А если су-
дов будет мало, то велеть доделать вятским,
пермским, вымским, соливычегодским, ус-
тюжским плотникам [13, № 1, с. 150–155].
В данном документе указания даны аналогич-
но тем, о чем ранее говорилось в грамоте и
наказе на 1598 г. и 1599 г. [5, № 1, с. 15–16; 14,
№ 1, с. 168–173]. Также предписано «хлеб-
ные запасы с поморских городов» тщательно
отмерить, чтобы довезти все сполна [13, № 1,
с. 151]. В наказе упоминается роспись и госу-

дарев указ, высланные на Верхотурье голове
Гавриле Салманову о порядке отпуска хлеб-
ных запасов [13, № 1, с. 150].

Приложением к наказу 1601 г. Ф.И. Ше-
реметьеву дана память, составленная после
11 февраля 1601 г., по которой следовало от-
правленные с ним с Москвы деньги на жало-
ванье служилым людям и утварь раздать на
Верхотурье новым воеводам сибирских горо-
дов [13, № 2, с. 155].

Исследователь М.А. Мацук вслед за
А.А. Преображенским связал факт поставки
хлебных запасов из поволжского региона с не-
урожаем в Поморье [21, с. 55]. По всей види-
мости, действительно, в 1600/01 г. с террито-
рии Поморских городов хлебное жалованье не
собиралось.

Расчет перевезенных хлебных запасов
показывает, что в 1600/01 г. жителями Помор-
ских земель было перевезено казанских сбо-
ров 11 000 четей с полчетвериком и полполпол-
четвериком п.м., в том числе жителями Пер-
ми Великой – 651 четей (5,9 % от общего сбо-
ра), Вятской земли – 4 547 четей с полуосьми-
ною без полполполчетверика (41,3 %), Вымс-
кой земли – 657 четей с осьминою, полчетве-
риком, полполчетвериком (5,9 %), Соли Выче-
годской – 1 916 четей с осьминою, полтора
четвериком полполполчетвериком (17,4 %),
Устюжского уезда – 3 227 четей с осьминою,
полчетвериком и полполполчетвериком
(29,3 %). То есть, больший объем перевозимых
запасов пришелся на Вятскую землю и Устюж-
ский уезд. В сумме объем, как показали под-
счеты, превышает указанный в 11 000, приве-
зенный из Казани, вероятно, из-за погрешнос-
ти в замере.

1601/02 год. В Вымско-Вычегодской
летописи есть запись о том, что «Лета 7110
(1601/02 г.) много людей государевых помер-
ло потому в Русии голод великий был два
лета. Пермяки многие в голод тот разбрелись
вятским и сибирским городом, а иныи помер-
ли с неядения» [15, с. 241–271]. Возможно, это
стало причиной, почему сибирские хлебные
запасы собрали в Казани.

Осенью 1601 г. снова через Соль Камс-
кую на Верхотурье московским правитель-
ством был организован транзит хлебных за-
пасов (муки, круп и толокна) из Казани. В гра-
моте Б.Ф. Годунова от 27 октября 1601 г. ука-
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заны объемы поступивших хлебных запасов
и проведено распределение повинностей меж-
ду теми же пятью регионами Поморья по пе-
ревозке их на Верхотурье (см. прил. 1). С за-
пасами были посланы дети боярские Родис-
лав Обухов, Постник Неелов и казанские це-
ловальники. По приезде на Верхотурье им
надлежало отмерить хлебные запасы, уст-
роить в амбары, держать за своими печатя-
ми до весны. Отправить часть хлебных за-
пасов для пелымских служилых людей на Ля-
линское устье, устроив их там в амбарах до
весны. Также послать судовых плотников на
Лялинское устье для постройки судов, а «для
береженья» послать с ними 10 чел. верхотур-
ских стрельцов. На Лялинском устье и на Вер-
хотурье посошным людям следовало съез-
дить «по лес» для судового дела. После этого
можно было всех посошных людей отпустить
[5, № 64, с. 110–114].

Расчет перевезенных хлебных запасов
показывает, что в 1601/02 г. жителями Помор-
ских земель было перевезено казанских сбо-
ров 12 596 четей с третником и полполполт-
ретником в казенную старую казанскую меру,
в том числе жителями Перми Великой –
744 чети с осьминою, полполчетвериком
(5,9 % от общего сбора), Вятской земли –
5 209 четей с третником и полполполчетвери-
ком (41,3 %), Вымской земли – 755 четей с
полполчетвериком (5,9 %), Соли Вычегодс-
кой – 2 207 четей с осьминою, четвериком,
полполчетвериком, полполполчетвери-
ком (17,5 %), Устюжского уезда – 3 680 че-
тей без полутора четверика (29,2 %) [5, № 64,
с. 110–114] (см. прил. 1). Суммируя перевезен-
ные запасы, получаем цифру 12 596 с третни-
ком и полчетвериком, что свидетельствует о
том, что расчет для перевозки отдельными
землями сделан тоже по казенной старой ка-
занской мере. Казанцы в прибавку положили
муку и толокно на случай, если будет недомер,
так как в Свияжске использовалась новая ка-
зенная свияжская мера [5, № 64, с. 110–114].
Система мер не была унифицирована, как от-
мечалось, «в сибирских городех казенная но-
вая мера чатья против свияжские и казанские
больши» [5, № 64, с. 111].

Больший объем перевозимых запасов в
1601/02 г. пришелся на Вятскую землю и Ус-
тюжский уезд.

1602/03 год. Факт того, что в 1602/03 г.
также хлебные запасы для Сибири поступи-
ли в Соль Камскую из Казани, подтвержда-
ется в обнаруженной М.А. Мацуком в Архи-
ве Коми (Ф. 1346) поручной записи о вымс-
ком запасном целовальнике Дементье Гри-
горьеве сыне, ему предписывалось ехать в
Соль Камскую, взять за их Сысольскую зем-
лю за Ужгинскую волость сибирские хлеб-
ные запасы у казанских детей боярских Ива-
на Зыкова и Осипа Хохлова муки, круп, то-
локна «на 15 лошадей по 4 четверти без де-
вяти гривенок на подводу, а кладь против
прежнего по 15 пуд на лошадь», отправить
на Верхотурье [22, с. 103–104].

То есть, данный документ показывает,
что в 1602/03 г. повинность платить сибирс-
кие хлебные запасы лежала и на Сысольской
земле. Поморские земли не освобождались
от выплаты сибирских хлебных запасов, а в
случае, если они не могли сделать это сами,
то хлебные запасы за них по государеву ука-
зу собирали в других землях. Повинность же
по транспортировке этих запасов от Соли Кам-
ской до Верхотурья оставалась за поморца-
ми, причем каждая волость осуществляла это
самостоятельно по своей доле. Сысольская
земля была составной частью более обшир-
ной территории – Яренского уезда, но этот уезд
как самостоятельная административная еди-
ница в изучаемых документах не фигурирует.

В 1603 г., как отметил Е.В. Вершинин,
важным событием была попытка организо-
вать в 80 верстах от Верхотурья, на реке Туре,
постоянное поселение из 50 плотников взамен
присылки их из Поморья, которые бы еще за-
нимались земледелием, но эта попытка не
удалась [6, с. 168–169].

1603/04 год. К лету 1604 г. в вопросе
перевозки хлебных запасов выявился ряд про-
блем, о которых в Приказ Казанского и Ме-
щерского дворца были поданы 4 челобитные.

1. Результатом первой стала грамота от
царя Б.Ф. Годунова на Верхотурье от 21 ав-
густа 1604 года. Начало грамоты не сохрани-
лось, но, по всей видимости, это был ответ на
коллективную челобитную с Вятки, Устюга,
Выми, Соли Вычегодской на пермичей [5,
№ 90, с. 142–145]. Обозначены две проблемы:

а) запасы на Верхотурье доходят с под-
месом. Перевозкой занимаются пермичи –
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усольцы и кайгородцы, – которые ездят нани-
маться на Вятку, на Устюг, Соль Вычегодс-
кую и Вымь уже с лета. Кладут на воз по
3 чети, берут найма по 3, 4 и больше рублей,
а недоезжая до Верхотурья «верст за 30, 40 и
больше», на Волоке, оставляют груз, возвра-
щаются в Соль Камскую за другими запаса-
ми, чтобы «отвезти на одной лошади на Вер-
хотурье возов 6, 7 и больше». Проводники,
которые живут на Волоке у того запаса, и про-
езжие люди достают хлеб из мехов и подсы-
пают «каменье, глину, пепел». На Верхотурье
пермичи привозят запасы рано, «по зимнему
пути», складывают в амбары на Гостином
дворе, говорят, что это их собственный хлеб.
А когда приезжают старосты и целовальники
с других городов, то отдают эти запасы цело-
вальникам как оброчные. А себе забирают
запасы, которые привезены из городов, «ем-
лют в отвоз чети в пятьдесят и до 100, а иног-
да и 200 и больше». «Это потери и воровство
великое» – заключается в государевой грамо-
те [5, № 90, с. 142–145];

б) запасы «сполна» на Верхотурье не
доходят. 30 марта 1604 г. в недовозе оказа-
лось 1700 четей. Проблема заключалась в
том, что использовалась разная весовая мера.
Запасы с Вятки, Устюга, Соли Вычегодской
и Выми брали у целовальников «в 5 пуд» по-
тому, что «тех городов мера мала». На Вер-
хотурье приказные люди писали, что посланы
запасы «четь в один верх». А из Перми Вели-
кой приказный Андрей Безобразов сообщал на
Верхотурье, что прислал хлебные запасы «в
меру четь в два верха». И привесу пермского
хлеба стало «за пять пуды 52 чети с полуось-
миною муки, 5 чети круп, 5 чети толокна».
В Приказе Казанского и Мещерского дворца
задают вопросы верхотурскому воеводе и го-
лове, не понимая, сколько именно из какого
города недовезено и почему на Верхотурье
брали хлебные запасы «в пять пуд, а не в нашу
в казенную меру»? «А из нашей казны деньги
за те хлебные запасы даны сполна» [5, № 90,
с. 142–145]. Целовальники же в качестве ком-
пенсации вынуждены были дорого покупать
хлеб на Верхотурье. Грамота также фиксиру-
ет процесс осуществления сбора хлебного
жалования через государственную закупку.

Решением проблем стал указ не нани-
мать больше приказным людям на Вятке,

Устюге, в Соли Вычегодской и на Выми пер-
мичей для перевозки хлебных запасов, а что-
бы возили сами, а если пермичи, усольцы и
вычегодцы начнут наниматься и привозить
хлебные запасы «худы и не сполна», то эти
запасов у них не брать [5, № 90, с. 142–145].

2. Пермичи, в свою очередь, тоже напи-
сали челобитную на имя государя, в которой
жаловались на «задержанье», «проесть» и
убыток, после чего 9 ноября 1604 г. на Вер-
хотурье воеводе и голове предписывалось
следующее: 1) у пермских и усольских лю-
дей брать хлебные запасы тотчас, не меш-
кая по 5–6 дней, их с подводами на Верхоту-
рье не задерживать; 2) не заставлять делать
лишних судов, возить лишних дров, сечь лиш-
ний лес, а составить смету, чтобы привезти
недостающий лес «в прибавку» к прошлогод-
нему; 3) не заставлять покупать сено по «лет-
ней мере втрусок», а разрешить дождаться
повышения цены. Воеводам был дан наказ:
«Учнете посулы и поминки имати, и мы те
убытки и проести велим взяти на вас вдвое,
да вам же быти от нас в великой опале» [5,
№ 95, с. 152–154].

3. 19 ноября 1604 г. дана грамота
Б.Ф. Годунова по челобитью вятчан, в кото-
рой приводятся объемы предстоящего года
запасов и плотников (см. приложение). Жало-
вались на принуждение покупать сено для ло-
шадей по завышенной цене; их плотникам де-
лать суда за пермичей, устюжан, усольцев,
вычегжан и вымичей; применение другой
меры объема: свыше «гурново весу и больше
пяти пуд в четь»; превышение объемов выво-
за судового леса. В результате в 1603/04 г.,
чтобы вовремя вернуться на Вятку, вятчанам
пришлось нанимать на судовой лес верхотур-
ских жильцов, казаков, стрельцов и охотников,
но они работу до конца не выполнили. В указ-
ной грамоте содержалось предписание по каж-
дому пункту жалобы: не заставлять вятчан
покупать сено, пусть купят по своей воле
сколько нужно; «плотникам лишних изделий за
другие города делать не велите»; «лишних
дров возить не велите» и т. д. «И если от вас
учинится насильство какое и продажа, то их
убытки на вас взыщутся вдвое» – говорилось
в грамоте [5, № 97, с. 156–159].

4. Еще одна челобитная была составле-
на сольвычегодцами, и на нее дана ответная
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грамота 30 ноября 1604 г., в которой предпи-
сывалось: «...не наметывайте на усольцев из-
делия немеренные», «не заставляйте возить
лишний лес и рубить деревья»; «запасы отме-
ривать тотчас, не мешкая, чтоб задержанья,
проести и убытков усольцам не было»; «сено
чтобы покупали у тех, кто им продаст поволь-
но». «А если будет задержанье и убытки, или у
них учнете имать посулы и поминки, и мы ве-
лим доправить вас вдвое, да вам же от нас
быть в опале» [5, № 98, с. 159–160].

1604/05 год. В указной грамоте от 15 но-
ября 1604 г. на Верхотурье имеется смета,
сколько сибирских хлебных запасов и плотни-
ков нужно отправить с поморских городов [5,
№ 96, с. 154–156] (см. прил. 1). Обязанности
по дальнейшей постройке судов вменялись те
же самые, что и раньше, только теперь над-
лежало все делать по смете. В отписке пер-
мичей в Нижегородскую четь от 10 февраля
1605 г. упоминается указная грамота Б.Ф. Го-
дунова, составленная не позднее 4 января
1605 г., в которой предписывалось приказно-
му Перми Великой П.В. Пивову собрать на
1604/05 г. с пермичей с чердынцев, усольцев
Камские Соли, кайгородцев государевым слу-
жилым людям на жалованье хлебных запасов
450 чети муки ржаные, 50 чети круп, 50 чети
толокна [28, № 7, с. 177–178]. В грамотах на
Верхотурье и в Пермь Великую суммы со-
впадают (см. прил. 1).

Оба документа содержали информацию
о том, что в 1604/05 г. хлебные запасы за Вымь
нужно было собрать в Перми Великой по че-
лобитью вымичей [28, № 3, с. 162]. Челобит-
ная не сохранилась, текст грамоты в Пермь
Великую тоже, а в грамоте на Верхотурье не
указана причина, почему вымичи не смогли
собрать в текущем году хлебные запасы.
М.А. Мацук предположил, что «яречане в го-
лодные годы подали челобитные царю
Б.Ф. Годунову с просьбой помочь им в выпол-
нении этой повинности» [21, с. 56].

В указной грамоте от 15 ноября 1604 г.
была прописана процедура: вымские старосты
и целовальники с посошными людьми долж-
ны были взять в Перми Великой хлебные за-
пасы, отвезти их на Верхотурье, затем полу-
чить из пермской казны деньги за эти запасы
и отвезти их в Москву [5, № 96, с. 154–156]
(в публикации неправильно выделен абзац:

информация про то, что везти вымским це-
ловальникам, относится только к вымским
запасам).

Усть-вымская доля в итоге была собра-
на вся и запасные целовальники Иван Немов
и Богдан Попов 14 февраля 1605 г., получив
250 четей ржаной муки, 50 четей круп и 50 че-
тей толокна, дали приказному Перми Вели-
кой А.В. Пивову и подьячему И. Федорову от-
писку, что государев запас до них дошел спол-
на, чист и «без подмесу». Далее они должны
были самостоятельно отправить его на Вер-
хотурье [28, № 6, с. 175–176].

При сопоставлении документов важен
следующий факт: во всех верхотурских грамо-
тах речь идет о «Вымской земле», в то время
как в соликамских документах говорится о
сборе хлебных запасов за «Усть-Вымь». Усть-
вымская доля объемом в 250 четей ржаной
муки, 50 четей круп и 50 четей толокна была
распределена между тремя уездами Перми
Великой – Кайгородским, Соликамским и Чер-
дынским и собрана полностью [28, № 3, с. 159–
165; № 5, с. 170–173]. Кроме того, сохранилась
отпись усть-вымских запасных целовальников
в получении у приказных людей Перми Вели-
кой хлебных запасов для отвоза на Верхотурье
[28, № 6, с. 175–176].

Усть-Вымь была отдельным поселени-
ем, бывшие епископские земли, часть Яренс-
кого уезда. Но, судя по тому, что сумма вып-
латы за «Вымь» в грамоте на Верхотурье и
та, какую пермичи по своей указной грамоте
собрали за Усть-Вымь, была одинаковой, мож-
но заключить, что в 1604/05 г. повинность уп-
латы хлебных запасов лежала на Усть-Выми.

Соликамские документы содержат под-
робную информацию о том, как проходил про-
цесс сбора, отправки сибирского хлебного
жалованья на территории Перми Великой.
После того, как хлебные запасы переправля-
ли на Верхотурье, целовальники получали из
таможенной казны деньги и отвозили в Моск-
ву в уплату своей части налога.

В целом расчет показывает, что в 1604/05 г.
с Поморских земель должно было быть со-
брано 5 000 четей, в том числе с Перми Ве-
ликой – 550 четей (11 % от общего сбора) сво-
ей доли и 350 четей (7 %) за Усть-Вымь, с
Вятской земли – 1 600 четей (32 %), с Соли
Вычегодской – 1 060 четей (21,2 %), с Устюж-
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ского уезда – 1 440 четей (28,8 %). То есть
большая часть запасов собиралась с Вятс-
кой земли и Устюжского уезда.

Оценивая правительственную политику
1605/06 г., М.А. Мацук со ссылкой на В.И. Ко-
рецкого связал возвращение к сбору сибирс-
ких запасов в Поморских уездах с неурожа-
ем в 1604 г. в Казани [21, с. 56].

Изучение организации сбора хлебных
запасов показывает работу разных приказ-
ных учреждений. Так, в 1604/05 г. приходи-
лось взаимодействовать приказу Казанско-
го и Мещерского дворца, откуда посылались
грамоты на Верхотурье, Нижегородской
чети – из нее управлялась в 1604/05 г. Пермь
Великая, Новгородской чети – заведовала ря-
дом земель Поморья. М.А. Мацук отметил,
что волости-земли Яренского уезда до вве-
дения в 1607 г. должности яренского воево-
ды управлялись из четвертного приказа дья-
ка И. Вахромеева через выборных старост
[20, с. 28], но нужно сделать поправку, что
эта четь приобрела свое название с 1599 г.
как Новгородская четверть, в то время как
И. Вахромеев после 29 сентября 1601 г. в
источниках не упоминается [26, с. 88].

Результаты. Таким образом, в пери-
од царствования Б.Ф. Годунова московское
правительство сначала через четь дьяка
И. Вахромеева, затем приказ Казанского и
Мещерского дворца при непосредственном
участии приказных людей и земских старост
городов Поморья, воевод и голов Верхоту-
рья проводило активную политику продви-
жения за Урал, стараясь регулировать и кон-
тролировать весь процесс организации,
обеспечения государственной службы и ос-
воения новых территорий в Сибири. Земли
Юго-Восточной части Поморья Пермь Ве-
ликая, Устюг Великий, Вятка, Соль Выче-
годская, Вымь, где преобладало черносош-
ное крестьянство и было развито пашенное
земледелие, с 1588 г. ежегодно поставляли,
за исключением неурожайных лет начала
XVII в., определяемый правительством каж-
дый раз заново объем хлебных запасов на
жалование сибирским служилым людям.
В 1603/04 г. фигурирует территория Сысо-
лья, в 1604/05 г. – Усть-Выми, за которые
собирают хлебные запасы Казань и Пермь
Великая соответственно.

До 1597 г. включительно поставки осу-
ществлялись через Чердынь и Лозьвинс-
кий городок, а с 1598 г. – через Соль Кам-
скую и Верхотурье, при этом с 1598 г. до-
бавилась новая повинность по отправке
плотников для строительства судов и со-
оружения необходимых хозяйственных по-
строек на Верхотурье.

Сравнение объемов перевозимых запа-
сов показывает, что в 1596/97 и 1597/98 гг.
больший объем поставок хлебных запасов в
Сибирь осуществлялся с территории Перми
Великой и Вятки. Точных количественных
данных, перевозимых городами Поморья за
1598/99, 1599/1600 и 1603/04 гг., не сохрани-
лось, но факт перевозки фиксируется докумен-
тами. В течение трех лет – 1600/01, 1601/02 и
1602/03 гг. – хлебные запасы за Поморские
города собирали в Казани, доставляли в Соль
Камскую, а далее на Верхотурье перевозили
поморцы – каждый уезд по своей «розводной
доле». За собранные хлебные запасы помор-
цы получали деньги в приказной избе из та-
моженных сборов и сами отвозили их в Мос-
кву. Наибольшая доля перевозок казанских
хлебных сборов в Сибирь через Соль Камс-
кую в 1600/01 и 1601/02 гг. пришлась на Вят-
ку и Устюг Великий, на эти же две земли при-
ходится больший объем хлебных сборов в
1604/05 году.

Оценивая динамику общих поставок и
взяв за отправной момент объем хлебных
сборов 1596/97 г., можно констатировать их
уменьшение до 59,7 % в 1597/98 г., их рост до
104 % в 1600/01 г. и до 119 % в 1601/02 г. в тот
период, когда запасы привозили из Казани, и
снова уменьшение в 1604/05 г. до 47,3 %.
При этом следует сделать оговорку, что для
1601/02 г. в расчете использовалась казен-
ная старая казанская мера, а для остальных
лет – пермская мера. Поэтому в реальности
доля отличалась, но не значительно.

Разработанную правительством схему
государственного обеспечения хлебными за-
пасами Сибири в конце XVI – начале XVII в.
можно оценить как эффективную. Однако эта
схема имела свои особенности для трех сто-
рон процесса: 1) государство стремилось ми-
нимизировать финансовые риски, возложив на
тяглое населения не только сбор, но и достав-
ку до Верхотурья, и обеспечение отправки
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дальше по сибирским рекам хлебного запаса,
а затем доставку до Москвы денежных
средств, полученных за хлебные запасы из
казенных денег на местах; 2) крестьяне и по-
садские люди пытались найти свою выгоду в
выполнении непростой повинности и компен-
сировать неизбежные убытки от падежа ло-
шадей, разбоя на дорогах, вынужденных ка-
бальных сделок, излишних трат на свое пре-
бывание вне дома; 3) административные слу-
жащие в лице воевод, голов, целовальников,

чьей зоной ответственности было обеспечить
выполнение всех работ в срок и в полном объе-
ме, часто не пренебрегали возможностью из-
влечь различного рода выгоды, пользуясь сво-
им служебным положением. Московское пра-
вительство в лице приказных служащих ста-
ралось своевременно, насколько это было воз-
можно из-за дальности расстояния, реагиро-
вать на обращения с мест и обеспечивать
реализацию главной цели – освоению сибирс-
кого региона.
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Приложение 2. Соответствие между пермской мерой объема сыпучих продуктов и
московской  казенной мерой в начале XVII века 1

Appendix 2. Correspondence between the Perm measure of the volume of bulk products and
the Moscow government measure at the beginning of the 17th century

Наименование 
продуктов 

Пермская мера Московская  казенная мера 2 

Мука ржаная 1 четверть 1 четверть и полтора четверика 
Крупа овсяная 1 четверть 1 четверть с полуосьминой, с пол-

четвериком и полполчетвериком 
Толокно 1 четверть 3 осьмины без получетверика 

1 Данные приводятся по указной грамоте Б.Ф. Годунова на Верхотурье  от 15 декабря 1600 г. [5, № 33, с. 73].
2 Также называется «казенная медяная осмина» [1, № 27, с. 25–26].
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