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Введение  

Актуальность темы исследования 

В рассматриваемый данной научной работой период продолжалась 

Северная война, итоги которой заложили основу политической и 

экономической стабильности для развития страны в последующие столетия. 

Посольский приказ осуществлял одну из важнейших сторон политики страны 

– внешнюю. Как основное государственное учреждение Посольский приказ 

был деятельным участником проводимого главой государства курса. 

Учреждение располагало многолетним опытом решения внутри- и 

внешнеполитических задач, а его штат состоял из высококлассных 

специалистов, в связи с чем подробное изучение внутренней стороны жизни 

Посольского приказа поможет глубже заглянуть в различные процессы, 

происходившие в стране в один из наиболее значимых периодов её истории.  

Одновременно в первые годы XVIII века страна испытывала серьезное 

воздействие внутренних проблем и внешних вызовов, на которые 

правительство страны должно было реагировать. Это был наиболее 

напряженный период Северной войны, потребовавший мобилизации 

необходимых средств и ресурсов, что вызвало разнообразные изменения, в 

том числе и в сфере финансов, управления и администрации. Посольский 

приказ, оказавшийся на пересечении этих решений, не мог не пережить 

серьезной эволюции институционального характера, при этом оставаясь 

эффективным в сфере своей компетенции, каковая также не могла не 

меняться.  

Исторический опыт эволюции структуры и кадрового потенциала, 

полученный в сложных условиях войны, административных реформ и 

финансовых трудностей, остается актуальным и нуждается в пристальном 

специальном исследовании.  Актуальность изучения этого опыта важна и в 

контексте общего хода преобразований государственного управления, 
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формирования новых органов власти со смежными функциями (в частности – 

Посольской походной канцелярии), взаимоотношений с верховной властью. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

В XVIII в. изучаемое ведомство в силу своей специфики, даже в 

условиях начавшихся реформ, сохраняет структурные и функциональные 

особенности, только постепенно приобретая черты отраслевого учреждения. 

Процесс реформирования завершился к концу второго десятилетия 

коллежской реформой. Данный период истории внешнеполитического 

ведомства  не рассмотрен комплексно в современной историографии, хотя, 

несомненно, представляет значительный простор для исследования. 

В начале XX в. появляется труд С.А.  Белокурова «О Посольском 

приказе»
1
. Данная работа оставила след во всех последующих исследованиях 

не только XX, но и начала XXI века, посвящённых Посольскому приказу, и 

стала классической. Автором был привлечён значительный объём архивного 

материала, отражающего деятельность Посольского приказа и центральных 

учреждений страны. С.А. Белокуровым была поставлена задача наиболее 

полно отразить внутренний быт и деятельность этого учреждения от периода 

его зарождения до начала XVIII в. В работе «О Посольском приказе» была 

произведена попытка реконструкции структуры приказа, идентификации его 

внутренних отделов. С.А. Белокуровым было сделано предположение о 

существовании особых структурных единиц в первой половине XVII в. 

Подробно был описан штат всех служащих приказа в XVII в., с указанием их 

специализации в ведомстве: подьячие, переводчики, толмачи, золотописцы, 

приставы. Отдельно рассмотрены биографии судей Посольского приказа и их 

товарищей дьяков.  В работе приведено множество документов, содержащих 

сведения о личном составе отдельной категории служащих, их жаловании. В 

работе С.А. Белокурова охвачен значительный период истории, от момента 

                                                           
1
 Белокуров С.А. О Посольском приказе. - М.: Изд. общества и древностей Российских, 

1906. 
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зарождения специальной дипломатической службы ˗ Посольского приказа - в 

1549 г. до 80-х годов XVII века. Часть работы С.А. Белокурова занимает 

предыстория возникновения Посольского приказа, в ней  рассмотрены 

механизмы внешних контактов нашей страны со времени возникновения 

государственности. Для настоящей работы «Посольский приказ в 1700 – 1712 

годах» труд С.А. Белокурова также сохраняет свою актуальность. Начало 

XVIII в. представлено у С.А. Белокурова документами, отражающими 

внутреннее устройство Посольского приказа. Представлено количество 

отделов в 1702 и 1710 годах, их компетенция, сведения о ремонте в здании 

Посольского приказа в 1702 г. В работе С.А. Белокурова рассмотрены многие 

другие вопросы истории Посольского приказа, в исследованиях более 

позднего периода они стали предметом детального изучения. 

В работе «О Посольском приказе» была обозначена тема подготовки 

кадров для службы в московских приказах, которая получила развитие в 

книге этого же автора «О немецких школах в Москве в первой четверти 

XVIII в.»
2
.  В книге рассмотрен вопрос о появлении при Петре I 

специализированных учебных заведений, преподавателями в которых были 

иностранцы. В этих школах обучали иностранным языкам и гуманитарным 

наукам. В труде С.А. Белокурова о школах, как и в монографии о 

Посольском приказе, приведено большое количество архивных данных. 

Документы раскрывают внешний и внутренний облик здания школы в 

подворье Льва Кирилловича Нарышкина на Покровке, биографии учителей и 

учеников школы, их жалование, многие другие данные. В труде                          

С.А.  Белокурова «О Посольском приказе» был приведён план-схема здания 

Посольского приказа, его внутренних помещений. Документы архива 

сообщили о производимых ранее ремонтах здания Посольского приказа и 

                                                           
2
 Белокуров С.А. Зерцалов А.Н. О немецких школах в Москве в первой четверти XVIII в. 

(1701 – 1715 гг.) : Документы моск. Арх., собр. С.А Белокуровым и А.Н. Зерцаловым / 

предисл. С.А. Белокурова. – Москва: О-во истории и древностей рос. При Моск. Ун-те, 

1907. 
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посольского двора. В книге этого же автора «Планы Москвы»
3
 приведены 

чертежи, отражающие застройку Кремля, ул. Маросейка. Комплексному 

изучению ещё в XIX в. подвергся архив Посольского приказа, коллегии 

иностранных дел. Н.Н. Бантыш-Каменским, возглавившим в 1800 г. 

Московский главный архив, при работе над реестром Московского главного 

архива министерства иностранных дел были выявлены документы 

Посольского приказа, носящие внутрихозяйственный характер. Кроме 

документов Посольского приказа, были найдены сведения о принадлежащих 

ему приказах и четвертях. Собранные Н.Н. Бантыш-Каменским обширные 

архивные данные отразились в справочниках: «Словарь достопамятных 

людей русской земли»
4
, «Обзор внешних сношений России»

5
. Этим же 

автором в конце XVIII и в начале XIX в. по заданию правительства были 

подготовлены обзоры по внешним сношениям с отдельными государствами в 

период правления императрицы Елизаветы Петровны. С.А. Белокуровым в 

1912 г. был выпущен труд, посвящённый архиву министерства иностранных 

дел в 1812 г. Кроме подробного плана с описанием здания, в книге 

представлен штат учреждения, в приложении – опись документов и книг, 

которые состояли в архиве до нашествия и после отступления французов, 

включая расхищенные единицы. В первой половине XIX в. выходит 

многолетний труд, собравший документы по управлению страной, 

законодательные акты с 1649 г. – «Полное собрание законов Российской 

Империи». Посольский приказ был центральным учреждением, поэтому 

различные стороны его жизни и деятельности находили отражение в актах 

правительства. В XIX и начале XX вв. выходят в свет различные сборники 

                                                           
3
 Белокуров С.А. Планы г. Москвы XVII века / издание Комиссии печатания 

государственных грамот и договоров, состоящей при Московском главном архиве 

Министерства Иностранных дел. – Москва: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1898. 
4
 Бантыш – Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.) : Ч. 1-4. / Н.Н. 

Бантыш-Каменский. -  М.: Комиссия печатания государственных грамот и договоров при 

Московском главном архиве Министерства Иностранных дел, 1894 - 1902.  
5
 Бантыш – Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей русской земли, составленный 

Бантыш-Каменским: С. 1-3. -  Санкт – Петербург: тип. Штаба Отд. корпуса внутр. Стражи, 

1847. 
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документов архивов министерства иностранных дел и юстиции, сборник 

«Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в 

царствование Петра Великого». В конце XIX в. – первые два тома «Письма и 

бумаги императора Петра Великого»
6
, до революции успело выйти шесть 

томов, охватывающих период с 1688 до декабря 1707 года. Один из 

последних томов (всего тринадцать) появился в начале XXI в
7
. Указы, законы 

Петра I содержатся в сборнике «Памятники законодательства Петра I»
8
. 

В XIX в. на волне интереса к отечественным древностям и истории 

формируются Общество истории древностей Российских, позже МОИДР
9
, 

Московское археологическое общество. Упомянутые общества сплотили 

вокруг себя наиболее передовых и просвещённых представителей своего 

времени. Исследователей волновали такие проблемы, как внешний облик 

первопрестольной в древности, планировка улиц, история отдельных домов и 

архитектурных ансамблей, различные письменные свидетельства и 

рукописные памятники древности. Здания Посольского и принадлежащих 

ему приказов были заметными архитектурными доминантами в облике 

столицы, поэтому изучение их внешнего вида и архитектурных особенностей 

привлекало интерес учёных. Дворы служащих Посольского приказа, как и 

подворья, выделяемые приказом для проживания послов и посланников, 

были рассеяны по территории Москвы. Поэтому упоминания о зданиях и их 

владельцах, относящихся к Посольскому приказу, неоднократно встречаются 

в исследованиях, посвящённых Москве, не только XIX в., но и последующих 

периодов. В книге «История Москвы»
10

 И.Е. Забелина рассмотрен внешний 

вид и планировка старого и нового зданий Посольского приказа, посольского 

двора, Малороссийского приказа. Зданиям Посольского приказа была 

                                                           
6
 Письма и бумаги императора  Петра Великого  т. 1 (1688 – 1701) Санкт – Петербург: 

Государственная типография, 1887. 
7
 Письма и бумаги императора Петра Великого т. 13, вып. 2. - М.: Древлехранилище, 2003. 

8
 Памятники законодательства Петра Великого / Под. ред. М.М. Богословского. -  М.: Н.Н. 

Клочков, 1910. 
9
 Московское Общество истории древностей Российских. 

10
 Забелин И. Е. История города Москвы. От Юрия Долгорукого до Петра I. - М.: Вече, 

2006. 
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посвящена статья И. Бондаренко, вышедшая в 1916 году
11

. Сведения о 

владельцах земельных участков и подворий в Москве можно найти в 

справочной литературе, изданной в  XIX веке: Переписи московских дворов, 

переписные книги  г. Москвы, «Москва. Актовые книги XVIII столетия» – 

Москва: Типография А.Г. Кольчугина, 1892 – 1902. О переустройстве 

посольского двора на Ильинке упомянуто в книге И.И. Когана
12

. Итог 

дореволюционному периоду в изучении Посольского приказа и других 

центральных государственных учреждений в правление Петра I подвела 

историографическая статья 1917 г. профессора Казанского университета      

В.И. Огородникова
13

, в которой он анализирует проблему системы 

управления страной до коллежской реформы и после неё. В труде приводятся 

цитаты из работ XIX в., посвящённых изучению приказного строя, 

магистерская диссертация: «Приказное управление при Петре I» 1844 г.            

К.Д. Кавелина, «Образование управления в России от Иоанна III до Петра 

Великого» К.А. Неволина, «Очерк истории  министерства иностранных дел» 

В.И. Веретенникова. По мнению В.И. Огородникова, преобразование 

Посольского приказа в коллегию напоминает способ превращения 

Адмиралтейского и Артиллерийского приказов в одноимённые коллегии.   В 

итоге, В.И. Огородников указывает на недостаточную, скудную проработку 

вопроса, о проблеме истории центральных учреждений в правление Петра I. 

В советской историографии было уделено внимание различным 

проблемам приказной системы управления страной в свете марксистско-

ленинской теории. На протяжении XX в. Посольский приказ также был в 

сфере исследования ученых. В первой половине XX в. выходят в свет 

                                                           
11

 Бондаренко И. Здания Посольского приказа // Сборник статей в честь графини 

Прасковьи Сергеевны Уваровой. 1885 – 1915 : [к 30-летию деятельности на посту 

председателя Моск. Археол. общества]. – Москва: т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1916. 
12

 Коган И.И. Московские шёлковые фабрики первой половины XVIII в. // Старая Москва. 

Сб. 1. – М., 1929. 
13

 Огородников В.И. Из истории вопроса о центральных учреждениях в России при Петре 

Великом: (Приказы, канцелярии, коллегии) / Вл. Огородников, прив.-доц. Ун-та. – Казань 

1917. 
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сборники документов периода царствования Петра I. В сборнике документов, 

посвящённом реформам Петра I, содержатся сведения о передаче фабрик, 

некогда принадлежащих иностранцам, в ведение Посольского приказа, 

торговых людях, также находившихся в ведении этого учреждения в первом 

десятилетии XVIII века
14

. Проблеме приказного строя управления 

Московским государством было посвящено исследование                                     

С.Б. Веселовского
15

, в котором рассматривается организация 

делопроизводства московских приказов, анализируется механизм их 

взаимодействия. В 70-х гг. выходит справочник, посвящённый дьякам и 

подьячим в XV – XVII вв
16

., обобщивший архивные изыскания автора. 

История внешнеполитического ведомства нашей страны представлена в 

трудах историков, занимающихся государствоведением. Н.П. Ерошкин в 

своей монографии, рассказывающей о становлении российских институтов 

власти, рассмотрел историю дипломатической службы со времени её 

формирования в Посольский приказ, последующее развитие, эволюцию до 

времени Великой Октябрьской революции
17

. Внешний облик помещений 

приказов, расположение столов (отделов), комнат архива, представлен в 

труде Н.А. Баклановой. В монографии описан церемониал принятия на 

службу в приказы новых служащих и обряд посвящения на русскую 

посольскую службу иностранцев. Труд охватывает период XVII века, однако 

сама церемония принятия иностранцев сохраняет свою актуальность и в 

начале XVIII в
18

. Значительный вклад в развитие темы приказной системы 

управления, служащих приказов внесли труды Н.Ф. Демидовой. В 

монографии «Служилая бюрократия в России в XVII в. и её роль в 

формировании абсолютизма» рассмотрен процесс формирования в нашей 

                                                           
14

 Реформы Петра I: Сборник документов / Сост. В.И. Лебедев. - M.: Соцэкгиз, 1937. 
15

 Веселовский С.Б. Приказной строй управления Московского государства. – Киев.: тип. 

т-ва И.Н. Кушнерёв и К, 1912. 
16

  Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. - М.: Наука, 1975. 
17

 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М.: 

Высшая школа, 1968. – 368 с. 
18

 Бакланова Н.А. Обстановка в Московских приказах // Труды Государственного 

исторического музея. М., 1926. 
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стране специфической формы управления – приказов, появления в связи с 

этим особой самостоятельной группы – государственных служащих. 

Изучение отдельных категорий приказных служащих, особенностей их 

службы, данные темы нашли отражение в уже названной работе, а также в 

других исследованиях и справочниках автора: «Приказные люди в XVII в.: 

социальный состав, источники формирования»
19

, «Землевладение дьяков в 

XVII в»
20

 и «Служилая бюрократия в России XVII века (1625 – 1700). 

Биографический справочник»
21

. Введённый в перечисленных работах в 

научный оборот объём архивных данных позволил представить 

количественный состав различных категорий служащих государственных 

учреждений, источники пополнения кадров, социальный и персональный 

состав сотрудников. Большое количество статистических данных, 

приведённых в работах, позволило проследить динамику развития 

бюрократического аппарата страны на протяжении всего XVII в.                   

Н.Ф. Демидовой впервые была подвергнута исследованию тема появления 

специализированных школ по подготовке приказных служащих
22

. В 80 – 90-е 

годы выходят работы, посвящённые биографиям переводчиков: Николаю 

Спафарию
23

, Семёну Фёдоровичу Лаврецкому
24

, Степану Фёдоровичу 

                                                           
19

 Демидова Н.Ф. Приказные люди в XVII в.: Социальный состав, источники 

формирования // Исторические записки. Т. 90. - М., 1972. 
20

 Демидова Н.Ф. Землевладение дьяков в XVII в. // Общественно-политическое развитие 

феодальной России: Сборник статей / АН СССР, Ин-т истории СССР; отв. ред. А.А. 

Преображенский. - М.: Ин-т истории СССР, 1985. 
21

 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625 – 1700) : 

биографический справочник. - М.: Памятники исторической мысли, 2011.  
22

  Демидова Н.Ф. Школа при Поместном и Посольском приказах // Очерки истории 

школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времён до конца XVII века / 

отв. ред. Э.Д. Днепров. М.: Педагогика, 1989. 
23

 Белоброва О.А. Личность и научно-просветительские труды Николая Спафария // 

Спафарий Н. Эстетические трактаты. - Ленинград.: Наука. Ленингр. Отд-ние, 1978. 
24

 Морозов Б.Н. Из истории русской переводной научной и технической книги в 

последней четверти XVII – начале XVIII в. (Архив переводчиков Посольского приказа) // 

Современные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги. 1983. Вып. 

2. С. 107 – 124  
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Чижинскому
25

, Флорио Беневени
26

. Работа посольства, задачи штата во время 

внешнеполитических мероприятий представлены в книге П.П. Бушева 

«Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715 – 1718 гг.»
27

. Регулярно 

появляются публикации, посвящённые биографиям других категорий 

служащих Посольского приказа: подьячим, золотописцам. Иван Петров 

Рефусицкий, бывший первым в списке золотописцев на протяжении 

рассматриваемого времени, представлен в статье А.А. Павленко
28

. 

В 1997 г. выходит монография Е.В. Анисимова, посвящённая 

общеполитическим процессам, учреждениям, реформам в России во время 

правления Петра I
29

. Посольский приказ в монографии Е.В. Анисимова 

рассмотрен вместе с другими учреждениями, которые сохранились при 

администрации Петра и переживали модернизацию в соответствии с 

поставленными главой государства задачами. В исследовании рассказано об 

организации на основе старых учреждений новых финансовых органов – 

Ратуши и Ближней канцелярии, появление которых отразилось на жизни 

Посольского приказа. Об изменениях в структуре Посольского приказа, 

вызванных внешнеполитической необходимостью, в частности выделении из 

его структуры Посольской походной канцелярии, говорится в разделе VII 

«Руководство внешней политикой России» С.Л. Туриловой книги под ред.   

                                                           
25

 Лукичёв М.П. Новые архивные документы о жизни и творчестве переводчика XVII в. 

С.Ф. Чижинского // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.) : 

Сборник статей / Российская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. В.А. 

Кучкин. - М., 1997. С. 42 – 49 
26

 Воловников В.Г. Посланник Петра I на Востоке: Посольство Флорио Беневени в 

Персию и Бухару в 1718-1725 гг. / АН СССР, Ин-т востоковедения; Подгот. текста, вступ. 

ст. и коммент. В.Г. Воловникова; отв. ред. Н.А. Халфин. - М.: Наука,1986. 
27

 Бушев П.П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715 – 1718 гг. - М.: Наука, 1978. 
28

 Павленко А.А. Иван Петров Рефусицкий: художник рубежа XVII – XVIII веков / 

Филёвские чтения вып.8: Материалы третьей научной конференции по проблемам 

русской культуры второй половины XVII – начала XVIII веков, 8-11 июля 1993 г. -                  

М., 1994. 
29

Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в 

первой четверти XVIII в. СПб., 1997.  
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Г.А. Санина «История Внешней политики России XVIII в.», вышедшей в     

1998 г
30

. 

Ряд работ подробно рассматривает внешнюю политику в период 

правления Петра I и дипломатию. Из новейших работ особого внимания 

заслуживает вышедшая в 2021 году монография В.В. Дегоева «Северная 

война 1700 – 1721 гг. и русская дипломатия». В книге представлен каждый 

год Северной войны, действия дипломатии в целом и отдельных персонажей, 

показано их влияние на ход Северной войны и её результаты
31

. 

В 80 – 90-х гг. XX – начале XXI в. Посольский приказ, проблема 

становления дипломатической службы в России стали объектом 

исследования историка Н.М. Рогожина и его последователей А.Г. Гуськова, 

А.В. Белякова, Б.А. Куненкова, Д.В. Лисейцева. Монографии, научные 

публикации перечисленных авторов  раскрывают различные стороны 

внутренней и внешней жизни Посольского приказа. Работы этих авторов 

регулярно выходят в свет с конца 90-х годов и до настоящего времени.  

Монография Н.М. Рогожина «Посольский приказ – колыбель русской 

дипломатии»
32

 подвела итоги предшествующим работам автора, 

посвящённым углубленному изучению институтов государственной власти и 

Посольскому приказу, в частности, как одному из основных государственных 

ведомств России. Работа подробно рассматривает этапы развития 

Посольского ведомства в  XVII в., функции и жалование штата Посольского 

приказа  в этот период. Автором были последовательно описаны этапы 

формирования фондов и коллекций документов с  делами  Посольского 

приказа, рассмотрены архивы, имеющие в фондах документы этого 

                                                           
30

 Санин Г.А. История Внешней политики России XVIII в. (от Северной войны до войн 

России против Наполеона) // Отв. ред. Санин Г.А. - Москва.: Международные отношения, 

1998. 

31
 Дегоев В.В. Северная война 1700 – 1721 гг. и русская дипломатия. - М.: Издательство 

«Аспект-Пресс», 2021. 
32

 Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель русской дипломатии. - М.: 

Международные отношения, 2003. 
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учреждения. В монографии также проанализированы исторические события, 

произошедшие в XVII в. и повлиявшие на преобразование структуры и штата 

приказа. Отдельный раздел главы монографии знакомит с внешним обликом 

здания Посольского приказа, его внутренней планировкой. Обширный 

архивный материал, привлечённый при написании монографии «Посольский 

приказ: Колыбель русской дипломатии», плавно подводит историю 

Посольского приказа к времени начала правления Петра I. 

Подробно работа служащих Посольского приказа при подготовке 

международных мероприятий представлена историком А.Г. Гуськовым на 

примере крупнейшей акции конца XVII в. – Великого посольства
33

. В 

монографии классифицированы, затем подробно разобраны виды посольской 

документации Посольского приказа, сам процесс подготовки и 

последующего проведения международного мероприятия. В работе 

рассмотрены такие вопросы, как функции, виды посольств, их компетенция, 

полномочия послов
34

. Проблемам штата, структуры Посольского приказа 

посвящены отдельные исследования А.Г. Гуськова. Впервые подробно 

рассмотрены приставы Посольского приказа во второй половине XVII в
35

, 

временя появления приставов в штате Посольского приказа, размеры их 

жалования. Отмеченные в статье особенности жалования приставов 

Посольского приказа сохраняются в XVIII в.: регулярные выплаты окладов,  

их размер, основной заработок, зависящий от количества судных дел. 

Переводчикам Посольского приказа посвящено несколько работ А.Г. 

Гуськова. В публикации «Переводчики Посольского приказа в 1680-х – 1690-

                                                           
33

 Гуськов А.Г. Великое посольство Петра I. Источниковедческое исследование. -                 

М., 2005. 
34

 Гуськов А.Г. Источники Великого посольства 1697 – 1698 гг.: грамоты // Связь веков: 

Исследования по источниковедению истории России до 1917 г. Памяти профессора А.А. 

Преображенского: сборник статей / Отв. ред. А.В. Семёнова - М.: РОССПЭН, 2007. 
35

 Гуськов А.Г. Приставы Посольского приказа во второй половине XVII века. // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. 

Социология. – Воронеж.: ВГУ, 2019. № 1. С. 50 – 54 
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х гг.»
36

 проанализированы политические события, действия администрации 

царевны Софьи и Натальи Кирилловны Нарышкиной, повлиявшие на 

численность переводчиков-иностранцев. Приведённые в статье новые 

документы сообщают о персональном составе переводчиков, их 

местонахождении, походной службе, участии в посольствах. Вместе с 

анализом существующих трудов по биографиям переводчиков, специалистам 

посольств работа охватывает последние 20 лет XVII в., период времени, не 

затронутый монографиями по истории Посольского приказа. Статья этого же 

автора «Переводчики Посольского приказа в 1718 г.»
37

 ввела в научный 

оборот данные из списка сотрудников Посольского приказа 1718 года. 

Список является одним из самых подробных в ряду подобных документов 

первых 20 лет XVIII века. В нём представлены все категории служащих 

Посольского приказа, с указанием их окладов, месте пребывания (страна 

посольства, военный поход и другое). Анализу научных работ, посвящённых 

структуре Посольского приказа, уделяется внимание в исследовании                  

А.Г. Гуськова «Новые данные о структуре Посольского приказа во второй 

половине XVII в.»
38

. В статье проведён анализ существующих работ, в 

которых затрагивается проблема структуры Посольского приказа. 

Выделенные исследователями особенности структуры Посольского приказа: 

частая передача дел из отдела в отдел, совмещение разносторонних вопросов 

в одном отделе, были рассмотрены в статье А.Г. Гуськова через призму 

самой природы приказной системы, в которую изначально была заложена 

определённая гибкость. В статье проведена реконструкция компетенции 

отделов (то есть вариантов распределения дел между старыми подьячими) с 

                                                           
36

 Гуськов А.Г. Шамин С.М. Переводчики Посольского приказа в 1680-х – 1690-х гг. // 

Древняя Русь. Вопросы медиавистики. 2021. № 1. С. 108 – 122 
37

 Гуськов А.Г. Переводчики Посольского приказа в 1718 г. // Вспомогательные 

исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXXIII 

Международной научной конференции. Москва, 2020 г. - М.: ИВИ РАН, 2020. С.128 - 130 
38

 Гуськов А.Г. Новые данные о структуре Посольского приказа во второй половине XVII 

в. / Комплексный подход в изучении Древней Руси / Сборник материалов X 

международной научной конференции 9-13 сентября 2019 г. Москва. - М.: Индрик, 2019. 
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1644 до 1710 г. Функциям Посольского приказа – судебной
39

, 

внешнеполитической
40

 – посвящены отдельные исследования этого же 

автора. Работа А.Г. Гуськова, о русско-турецкой войне 1686 – 1700 гг., кроме 

общеполитических выводов о действиях различных администраций в этом 

конфликте и его влиянии на жизнь всего региона, даёт представление о роли 

Посольского приказа. 

Посольский приказ в правление царей Алексея Михайловича и Фёдора 

Алексеевича представлен в диссертации 2002 г. А.В. Белякова. Также труд 

существует в виде отдельной монографии 2017 г
41

. Историком было 

исследовано множество документов Посольского приказа, в которых 

приводятся сведения о личном составе служащих, их жаловании, месте 

жительства, это различные челобитья, списки служащих, приходно-

расходные, окладные книги. Анализ документов, а также сведений других 

общегосударственных приказов позволил привести следующие данные: 

списки личного состава всех категорий служащих, местожительство 

некоторых сотрудников, общие и средние показатели количества 

сотрудников и их жалования в течение года. Преимущество исследования 

заключается в приведённых данных о географии проживания служащих 

Посольского приказа в Москве. В монографии А.В. Белякова было 

продолжено изучение проблемы существования в XVII в. специальных 

приказных школ. При анализе имеющихся данных о подготовке учеников в 

стенах приказов А.В. Беляковым был поставлен вопрос о правомерности 

именования этих школ школами начального образования, поскольку ученики 

школ уже имели навыки письма и приёмов составления документов до 

                                                           
39

 Гуськов А.Г. К вопросу о судебной деятельности Посольского приказа в 60-90-е годы 

XVII в. // Древняя Русь. Вопросы медиавистики. 2017. № 3. С. 39-40 
40

 Гуськов А.Г. Шамин С.М. Кочегаров К.А. Русско-турецкая война 1686-1700 гг. // 

Российская история. 2020.  № 6. С. 30-49 

41
 Беляков А.В. Служащие Посольского приказа 1645 – 1682 гг. – СПб.: Нестор – История, 

2017. 
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начала обучения в школе. В школе же происходило знакомство с 

особенностями приказного делопроизводства. Количество учеников 

приказных школ было установлено по численности категории невёрстанных 

подьячих в штате Посольского приказа. В этой категории служащих в 

результате исследования были идентифицированы ученики приказных школ. 

Отдельный раздел книги продолжает тему внутреннего убранства 

помещений Посольского приказа. А.В. Беляковым были приведены сведения 

о ремонтах, перестройках, производившихся в приказе в рассматриваемый 

период.  Ряд публикаций автора посвящён отдельным категориям служащих 

Посольского приказа: толмачам, переводчикам и золотописцам
42

. 

Приведённые в исследованиях документы позволили проследить историю 

династий толмачей Кучумовых
43

, переводчиков Байциных
44

. Потомки 

означенных родов присутствовали в штате толмачей и переводчиков 

Посольского приказа в начале XVIII в. 

В 2007 г. появляется диссертация Б.А. Куненкова, охватывающая 

период истории Посольского приказа при правлении Михаила Фёдоровича 

Романова
45

. В работе представлена структура, личный состав ведомства в 

этот период, некоторые другие вопросы внутреннего устройства. В статьях 

Б.А. Куненкова рассмотрена структура Посольского приказа во второй 

                                                           
42

 Беляков А.В. Золотописцы Посольского приказа в царствование Алексея Михайловича 

(1645 – 1676) и Фёдора Алексеевича (1676 – 1682) // Исследования по источниковедению 

истории России (до 1917 г.) : Сборник статей / Российская академия наук, Институт 

российской истории; отв. ред. П.Н. Зырянов. - М., 2004. С. 58 – 81 
43

 Беляков А.В., Енгалычева Е.А. Документы о происхождении толмачей Посольского 

приказа Кучумовых // Вестник Нижегородского университета им. Н.И Лобачесвского. 

2017. № 2. С. 16 – 23. 
44

 Беляков А.В. Переводчики Посольского приказа Байцины // В сборнике: Чтобы не 

перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла… к 70-летию Николая 

Михайловича Рогожина. Институт российской истории РАН. - М., 2019.  
45

 Куненков Б.А. Посольский приказ в 1613 – 1645 гг.: структура, служащие, 

делопроизводство: диссертация кандидата исторических наук: 07.00.02 / Куненков Борис 

Александрович. - Брянск, 2007. 
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четверти XVII в
46

. Персональная специализация старых подьячих 

Посольского приказа и структурирование ведомства в 30 – 40-е годы XVII 

века
47

. В начале XVIII века внутреннее устройство Посольского приказа 

сохраняет структурные элементы, которые сформировались во второй 

половине XVII в. В исследованиях Б.А. Куненкова проанализированы 

существующие данные по структурным единицам (отделам) Посольского 

приказа в различные временные отрезки   XVII в. В работах рассмотрен 

состав старых подьячих, возглавлявших отделы. На основании справ и 

описей архива, которые готовили старые подьячие (главы повытий) приказа, 

установлен ряд вопросов, решение которых входило в компетенцию отделов. 

Во втором десятилетии XXI в. появляются исследования этого же автора, 

посвящённые отдельным категориям служащих Посольского приказа, 

особенностям их службы: «Приказные служащие в Московском государстве: 

карьерный рост»
48

, «Переводчики и толмачи Посольского приказа»
49

. 

Перечисленные публикации отражают временя правления царей Михаила 

Фёдоровича и Алексея Михайловича Романовых. Замеченные автором 

факторы, влиявшие на продвижение в Посольском приказе  –  участие в 

                                                           
46

 Куненков Б.А. Структура Посольского приказа во второй четверти XVII в.                                   

// Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.) : сборник статей / 

Российская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. А.И. Аксёнов. - М., 

2003. С. 99 – 120.  
47

 Куненков Б.А. Персональная специализация старых подьячих Посольского приказа и 

структурирование ведомства в 30 – 40-е годы XVII в. // Исследования по 

источниковедению истории России (до 1917 г.) К 80-летию члена-корреспондента РАН 

В.И. Буганова: сборник статей / отв. ред. Н.М. Рогожин. - М., 2012. С. 205– 223. 
48

 Куненков Б.А. Приказные служащие в Московском государстве: карьерный рост (по 

материалам Посольского приказа в царствование Михаила Фёдоровича) // В сборнике: 

Современные проблемы высшего профессионального образования, материалы научно-

методической конференции. 2015. С. 209 – 213. 
49

 Куненков Б.А. Переводчики и толмачи Посольского приказа – Дипломатические 

работники нижнего звена в Московской Руси (По материалам Посольского приказа в 

царствование Михаила Фёдоровича) // Материалы IV Международной научно-

практической конференции «Проблемы и тенденции развития социокультурного 

пространства России: История и современность. Брянск, 21-22 апреля 2017 г. – Брянск., 

2017. С. 87 – 92 
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посольствах, знание языков, –  сохраняют свою актуальность и в правление 

Петра I. 

Сведения о некоторых служащих, состоящих в штате Посольского 

приказа в правление Петра I, содержатся в работе Д.О. Серова 

«Администрация Петра I»
50

. Работа появилась в 2008 г. и содержит 

биографии отдельных служащих Посольского приказа, дьяков, подьячих, 

переводчиков и его высшего руководства. Обширный архивный материал, 

приведённый в монографии, подробно описывает обстоятельства службы 

Ф.А. Головина, Г.И. Головкина, П.П. Шафирова, Авраама Веселовского, 

Михаила Аврамова.  В исследовании этого же автора «Последние дьяки: из 

истории реформирования системы гражданских чинов России в первой 

четверти XVIII в.» предстают моменты биографии дьяков, служивших в 

Посольском приказе в начале XVIII века
51

. 

Во втором десятилетии XXI в. регулярно выходят в свет научные 

статьи, освещающие отдельные стороны деятельности Посольского приказа, 

биографии его служащих. Сведения о сотрудниках Посольского приказа, 

находящихся в начале XVIII в. на службе в Польше, Швеции, Голландии, 

Дании, содержатся в публикации С.С. Колегова
52

. В статье приведены 

сведения из фондов по сношениям Русского государства с перечисленными 

державами. В публикации присутствуют данные о натуральном и денежном 

жаловании служащих миссии (подьячих, переводчиков), некоторые цифры, 

свидетельствующие о материальном обеспечении канцелярий посольств. 

Статья «Финансовое состояние Русского государства в 1630 – 40-х гг.»
 53

         

                                                           
50

 Серов Д.О. Администрация Петра I. - М.: ОГИ, 2008. 
51

 Серов Д.О. Последние дьяки: из истории реформирования системы гражданских чинов 

России в первой четверти XVIII в. // Уральский исторический вестник. 2011. № 3. С.64 – 

73 
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 Колегов С.С. Проблема материального обеспечения постоянных дипломатических 

представительств России в Европе в третьей четверти XVII – первые годы XVIII столетий 

// Научный диалог: серия История, экономика, право. 2014. № 8. С. 15-35 
53

 Лисейцев Д.В. Государственный бюджет Московского царства рубежа 1630-1640-х гг.: 

Опыт реконструкции // Российская история. 2015. № 5. С. 3 – 26 
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Д.В. Лисейцева раскрывает особенности финансирования приказов.  В статье 

проведён анализ финансового состояния страны в период постепенного 

экономического подъёма конца первой половины XVII в. на основании 

бюджета областных приказов, четвертей, а также приходно-расходных книг 

центральных приказов: Разряда, Посольского приказа.  Изучению                 

историков подвергались биографии переводчиков, особенности их службы, 

жалование, анализировались тексты переводов – в работах                                       

Л.А. Тимошиной
54

, З.Е. Оборневой
55

. Подробно биография переводчика 

Посольского приказа Ивана Тяжкогорского была рассмотрена в статье             

И. Майер
56

. О переводчиках татарского происхождения Посольского приказа, 

находившихся в начале XVIII в. на службе в Азове, говорится в публикации 

Д.В. Сеня
57

. В разные годы для перевода в Азов привлекались: Резеп Байцин, 

Тахтаралей Багинин, Рамзан Тевкелев, Сулейман Тонкачёв, Кутлумамет 

Тонкачёв. Новации, внесённые временем правления Петра I в жизнь, статус 

дипломатических представительств за границей отражены в исследованиях  

Т.А. Базаровой, посвящённых работе нашего посольства в Стамбуле. Кроме 

объективных внешнеполитических успехов в Турции, отмечены переезд 

русского посольства в район Стамбула, где проживали европейские послы, 

интеграция наших дипломатов в общеевропейскую политику, торжества в 

русской миссии с присутствием большого количества иностранцев по случаю 

наших побед в Северной войне. В публикациях Т.А. Базаровой привлечены 
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 Тимошина Л.А. О месте столбцов в современной Археографии // Вестник Альянс-

Архео. 2015. № 9. С. 16-72 
55

 Оборнева З.Е. Переводчик Посольского приказа Борис Богомольцев (1624-1673 гг.) // 

Древняя Русь. Вопросы медиавистики. 2018.  № 1. С. 51-54 
56

 И. Майер. Откуда был родом переводчик Иван Тяжкогорский? Историографические и 

лингвистические аргументы // Переводчики и переводы в России конца XVI – начала 

XVIII столетия. Материалы международной научной конференции 12-13 сентября 2019 г. 

Москва. - М., 2019. С. 76. 
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 Сень Д.В. Толмачи и переводчики в деятельности воеводской администрации Азова 

(конец XVII – начало XVIII в.) // Переводчики и переводы в России конца XVI – начала 

XVIII столетия. Материалы международной научной конференции 12-13 сентября 2019 г. 

- М., 2019. С. 134 
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архивные данные, содержащие подробные сведения о кадровом составе 

посольств, всех видах посланников, некогда направленных в Турцию из 

Посольского приказа, приведены особенности их службы
58

,
59

. В 2018 г. 

появляется монография Е.А. Селихова
60

. В работе уделено внимание 

новациям Петра I в различных сторонах государственного управления, в том 

числе дипломатии. Приведённые в монографии данные показывают, что в 

первом десятилетии XVIII в. дипломатическая служба не претерпела 

существенных изменений по сравнению с концом XVII в. Лицо для решения 

конкретной внешнеполитической задачи или главу посольства царь назначал 

своим именным указом. Однако автором были замечены определённые 

новшества: назначения главами посольств военных, присутствие в 

дипломатической службе иностранцев, последующее усиление их позиций к 

1709 г. Были отмечены различные положительные изменения в деятельности 

Посольского приказа: постоянство кадрового состава дипломатических 

миссий, закрепление за каждым дипломатом, отправляющимся за рубеж, 

ведение дел в определённом государстве. 

В 2019 г. были проведены археологические раскопки в большом 

Кремлёвском сквере, в ходе которых был изучен 2-метровый слой 

культурных напластований XVII–XVIII вв., обнаружено более 1000 

предметов, характеризующих жизнь Кремля в XVII – XIX веках. Результатом 

исследований стало открытие каменных построек, которые были соотнесены 

со зданием «новых приказов», возведённых в 1675–1683 гг. Крайне 

интересен богатый набор бытовых предметов, в том числе иностранного 

происхождения, характеризующих жизнь приказных служащих. Итоги 
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 Базарова Т.А. Дипломатия Петра Великого и Османская империя // Вестник РФФИ 

Гуманитарные и общественные науки 2020. № 3. С. 29-44 
59

 Базарова Т.А. Переводчики русских послов в Стамбуле в начале XVIII в. // Материалы 

международной научной конференции Переводчики и переводы в России конца XVI – 

начала XVIII столетий Москва, 12-13 сентября 2019 г. - М., 2019. 
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 Селихов Е.А. Формирование руководящего состава правительственных учреждений 

России конца XVII начала XVIII вв. М.: МГОУ, 2018. 
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изучения остатков зданий, фрагментов внутреннего украшения помещений 

значительно обогатили существующие представления об облике приказов. 

Значительное подспорье в изучении личного состава, биографий 

переводчиков Посольского приказа в конце XVII – начале XVIII веков 

обеспечил коллективный труд историков ИРИ РАН
61

 «Переводчики 

Посольского приказа в XVII в.: материалы к словарю», вышедший в 2021 г
62

. 

Словарь собрал введённые в научный оборот новые сведения ранее 

вышедших публикаций, посвящённых  личному составу переводчиков. В 

словаре представлены специалисты по переводу, когда-либо 

задействованные в работе Посольского приказа. Также в словаре 

присутствуют имена переводчиков, которые хотя бы один раз упоминались в 

документах, были привлечены в Посольский приказ из других учреждений и 

в частном порядке (иностранцы, проживавшие в России или прибывшие в 

неё по делам). В словаре впервые приведён состав переводчиков Посольского 

приказа и Посольской походной канцелярии в XVIII в.  

Объектом исследования является Посольский приказ в начале XVIII 

века, рассматриваемый как институт, то есть феномен политической, 

социальной и административной истории с точки зрения его структуры, 

кадрового состава, функций. 

Предмет исследования – эволюция Посольского приказа как одного 

из институтов приказной системы в начале XVIII в., его институциональные 

изменения на фоне и в связи с преобразованиями начала XVIII в. 

Хронологические рамки исследования. Начальня грань исследования 

обусловлена началом Северной войны как событием, форсирующим 

внутреннюю жизнь Посольского приказа и обнажившим не решённые до 

этого времени проблемы. Верхняя грань - 1712 год, определена в связи с тем, 

что в это время завершается первый этап Северной войны, в ходе которого с 
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наибольшим напряжением принимались меры административного и 

финансового характера. В это же время в активной фазе находится  процесс 

переезда Посольского приказа  из Москвы в Петербург. Данные события 

обозначили начало истории Посольского приказа на новом витке его 

эволюции по пути превращения из приказа в коллегию иностранных дел. 

Цель работы ˗ изучение Посольского приказа в период его 

институциональной эволюции, выявление в связи с этим перемен в бюджете, 

кадровом составе, стуктуре и функциях, что обусловило трансформацию 

приказа из учреждения, занимавшегося внешней политикой и при этом 

обладавшего широкой компетенцией во внутригосударственных делах, в 

отраслевое ведомство, основной функцией которого к началу второго 

десятилетия XVIII в. и нафоне реформ в стране в целом стала исключительно 

дипломатия. 

Достижение поставленной  цели предполагает  конкретное изучение 

внутренней истории данного учреждения, что сопряжено с решением ряда 

исследовательских задач: 1. Выявить личный состав высшего руководства 

Посольского приказа и дел, находившихся в компетенции учреждения в этот 

период. 2. Провести анализ внутренней структуры приказа – количество 

отделов, их компетенция. 3. Прояснить причины появления Посольской 

походной канцелярии, выявить её месте в структуре Посольского приказа, 

обстоятельства переезда ее служащих из Посольского приказа в Посольскую 

канцелярию в Петербурге. 4. Выявить личный состав кадровых и 

вспомогательных служащих  Посольского приказа, структуру и размер 

жалования этой категории служащих. 5. Выяснить особенности 

финанисрования Посольского приказа, реконстурировать структуру его 

бюджета (прихода и расхода). 
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Источниковая база исследования 

Документы, отражающие деятельность Посольского приказа, 

рассредоточены по нескольким  фондам РГАДА
63

. Для настоящего 

исследования были использованы материалы пяти фондов, содержащих дела 

о служащих приказа, различные внутрихозяйственные дела, переписку с 

другими учреждениями страны. Для изучения структуры и штата 

Посольского приказа в 1700–1712 гг. были использованы материалы фонда 

138, описи №1, 2 «Дела о Посольском приказе и служивших в нём», фонд 

158, опись № 1, 2 «Приказные дела новых лет», фонд 159, опись № 2, части 1, 

3. «Приказные дела новой разборки», фонд 137, опись № 1 «Боярские и 

городовые книги», фонд 145, опись № 1. «Приказ Великого княжества 

Смоленского». Перечисленные фонды имеют свою историю и логику 

формирования. Фонд 137 был сформирован в 1806 г. И.К. Татищевым и 

О.Офросимовым
64

 после обработки материалов Посольского и 

принадлежащих ему приказов в собрании МГАМИД
65

. Из документов, 

относящихся к Посольскому приказу в XVIII в., в данном фонде находятся 

некоторые из указов Петра I. Указы относятся к регулированию внутренних 

дел приказа и жалования служащих. Фонд 138 «Дела о Посольском приказе и 

служивших в нём» (оп. 1, 1775 ед. хр.) появился в 1916 г. в результате 

многолетней работы по упорядочиванию и редактированию материалов 

фондов, сформированных во второй половине XIX в. из дел архива 

министерства иностранных дел
66

. В фонде 138, опись 1 собраны дела, 

сообщающие особенности службы штата Посольского приказа: челобитья, 

некоторые судные дела, памяти в другие учреждения об обстоятельствах 

службы сотрудников Посольского приказа и справы на запросы о служащих 

из других ведомств страны. В этом же фонде за исследуемый период 1700–

                                                           
63 Российский государственный архив древних актов. 
64 Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель русской дипломатии. -                                       

М.: Международные отношения, 2003. С. 16 
65 МГАМИД – Московский главный архив Министерства иностранных дел. 
66 Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель русской дипломатии. -                                         

М.: Международные отношения, 2003. С. 15 
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1712 гг. сохранились списки служащих Посольского приказа, окладные, 

приходно-расходные книги и ведомости. За некоторые годы имеются 

документы о ремонте здания Посольского приказа в XVIII в., строительстве 

зданий канцелярий в Санкт-Петербурге, продаже дворов служащих 

Посольского приказа в связи с их отъездом в Петербург. Опись № 3 (25 ед. 

хр.), фонда 138 «Дела о Посольском приказе и служивших в нём» была 

сформирована вместе с описью 2 (27 ед. хр.) в 1948 г
67

. Здесь содержатся 

описи архива Посольского приказа и дела, касающиеся посольского 

церемониала. Из дел описи 3 фонда 138 для настоящего исследования 

представляют интерес опись дел, переданных из Посольской походной 

канцелярии в Посольский приказ, а также опись походных дел, находящихся 

в казённой Малороссийской палате, составленная в 1710 г. В фонде 145 

«Приказ Великого княжества Смоленского», описи 1 «Реестр Смоленского 

приказа делам» (1341 ед. хр.) находится несколько дел, относящихся к 

структуре Посольского приказа в начале XVIII в. Дела повествуют о 

жаловании и снаряжении служащих, отправляемых в Астраханскую 

приказную избу, которая до 1707 г. была в ведении Посольского приказа.  

Фонд 158 «Приказные дела новых лет», опись 1 (1649 ед. хр.) содержит дела 

1700–1710 гг. о переписке Посольского приказа с Посольской походной 

канцелярией, Сенатом. В описи находятся частные прошения, донесения 

различных лиц на имя Петра I, записные книги входящих и исходящих писем 

Посольского и  принадлежащих ему приказов, различные документы и дела о 

внешней политике и торговле в этот период. Опись 2 фонда 158 охватывает 

период 1711–1719 гг. (1350 ед. хр.). В документах фонда 158 сохранились 

некоторые дела с прошениями служащих Посольского приказа о выплате 

жалования, расписки в получении различных категорий жалования. 

Некоторые хозяйственные и финансовые вопросы в жизни Посольского 

приказа и походной канцелярии способны раскрыть дела, содержащие 

                                                           
67 Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель русской дипломатии. -                                         

М.: Международные отношения, 2003. С. 16 
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расходные ведомости Посольской походной канцелярии, Посольского 

приказа. В обеих описях содержатся книги входящих и исходящих писем 

Посольского приказа. Фонд 159 «Приказные дела новой разборки» 

образовался в процессе работы над разбором неописанных документов 

архива министерства иностранных дел во второй половине XIX в. В 60-е 

годы XX в. продолжилась работа над неописанной частью коллекции 

«Приказные дела старых лет». В результате проведённой описи                            

Е.Г. Авшаровым и Н.П. Воскобойниковой были выделены дела Посольского 

приказа и Посольской канцелярии, опись 2 фонда 159. Опись была поделена 

на три раздела. В первый вошли книги Посольского приказа и Посольской 

канцелярии, во второй – документы по внешнеполитическим и торговым 

вопросам, в третьем разделе содержатся документы по 

внутригосударственной деятельности Посольского приказа. Источники в 

описанных фондах имеют разную информационную ценность и нашли своё 

применение при решении задач, поставленных перед настоящим 

исследованием, в комплексе с уже известными историческими данными о 

служащих Посольского приказа и его структуре в XVIII в. Представим 

краткую характеристику каждого из источников. 

Ведомости прихода-расхода денежной казны. Данный документ 

Посольский приказ, как и другие учреждения, был обязан подавать в 

Ближнюю канцелярию ежегодно. Ведомости подавались в Ближнюю 

канцелярию до окончания января следующего года. Содержание ведомостей 

отражало общее количество служащих учреждения и их жалование, поэтому 

не позволяет проследить динамику изменения численности и жалования 

отдельных категорий служащих.  Сведения из Посольского приказа в 

Ближнюю канцелярию стали поступать с 1701 г. Кроме сведений о денежном 

остатке с прошлого года, ведомости включали список тканей, мехов, золота, 

иностранных монет, ценных предметов, находящихся в казне приказа на 

момент отчёта. В 1701 и 1702 гг. ведомости содержали финансовые отчёты 

подведомственных приказов: Малороссийского, Новгородского, Княжества 
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Смоленского. Ведомости 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1711 и 1712 гг. 

сохранились в делах фонда 138. Отрывки расходных ведомостей, сведения о 

доходах и денежных поступлениях в Посольский приказ из других 

учреждений содержатся в делах фонда 158, 159.  

Приходно-расходные книги Посольского приказа. Книги создавались 

ежегодно, за исследуемый период сохранились книги: 1700–1701, 1709 гг. 

Окладные книги. В отличие от приходно-расходных книг содержали 

сведения о всех служащих Посольского приказа, включая руководителей 

ведомства: тайного секретаря, секретарей, дьяков. В окладных книгах 

учитывался размер окладного жалования, включая натуральные статьи. В 

исследуемый период сохранились книги: 1700, 1701, 1703, 1705, 1706, 1708, 

1709, 1710, 1712 гг. 

Списки служащих с их окладами. Содержали сведения о всех 

категориях служащих Посольского приказа со второго десятилетия XVIII в. 

Списки учитывали размер оклада, кормовых выплат и натуральных 

категорий жалования. В списках (на полях) подьячими делались пометы о 

месте пребывания служащего (в походе, страна посольства), особенностях 

службы (переведён в другое учреждение, отставлен и другое). 

Челобитья служащих Посольского приказа. За исследуемый период 

сотрудниками Посольского приказа регулярно подавались челобитья о 

выплате жалования. Челобитье подавалось старшим, первым в списке, 

подьячим за своих товарищей. Аналогичные прошения подавали 

переводчики вместе с толмачами и золотописцы. Сторожа и приставы 

Посольского приказа вносили челобитья по отдельности, каждый за свою 

категорию. Кроме челобитий о выплате годового жалования, служащими 

подавались прошения о выплате отдельных категорий жалования: кормовых, 

праздничных и других. Обилие прошений о выплатах дают массу 

информации о структуре выплат при работе сотрудника вне приказа и в 

своём учреждении, их размере. Жалование в период 1700–1712 гг. часто 

выплачивалось частями, по причине не слаженности финансовых 
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поступлений из разных учреждений расхода Посольского приказа. 

Подьячими, составлявшими выписку по челобитью сотрудников, 

приводились дополнительные сведения о статье просителя, размере 

жалования, что даёт возможность заполнить пробелы по годам, в которые 

отсутствуют данные о финансовой стороне жизни сотрудников. Челобитья о 

приёме на службу содержали сведения о биографии претендента, данные 

сотрудников, принятых на эту же должность в течение последних 3–5 лет, 

размер назначенного оклада и зависящих от него категорий выплат. В случае 

приёма на службу переводчиков и толмачей, челобитье содержало сведения о 

квалификации претендента, имя экзаменатора, по итогам собеседования с 

которым устанавливалось владение заявленными соискателем языками. 

Челобитья о прибавке к жалованию сообщали особенности службы 

просителя, как правило, это участие в посольствах, частые посылки. Данные 

о прибавках к жалованию прошлых лет той категории служащих, к которой 

принадлежал проситель. 

Ценную информацию о штате способны донести челобитья служащих, 

содержащие прошения о социальной поддержке со стороны приказа:  о 

выплатах родственникам служащих в случае их долговременного отъезда, 

смерти, возмещении убытков от пожара,  выплате жалования вперёд для 

покупки двора (в рассматриваемое время существовала такая практика), о 

запрете постоев на дворах служащих. 

Обилие челобитий сотрудников существенно дополняет картину 

повседневной жизни государственного служащего. Челобитья помогают в 

восстановлении сведений о личном составе сотрудников, их социальном 

происхождении и размере жалования. 

В начале XVIII в., как и в предыдущий период истории, приказы были 

наделены правом судопроизводства. Сотрудники Посольского приказа, а 

также подвластные этому учреждению лица, обращались для решения 

спорных вопросов в своё ведомство. 
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Кроме перечисленных категорий документов, были проанализированы 

дела межведомственной переписки Посольского приказа и его внутреннего 

распорядка. 

Методология и методы исследования. При работе над исследованием 

автор придерживался принципов историзма и объективности. Внутренние 

изменения в Посольском приказе, коснувшиеся его структуры, штата, 

жалования служащих, рассмотрены в контексте событий и реальности начала 

XVIII в. Указы главы государства, отразившиеся на жизни учреждения, а 

также действия его служащих рассмотрены исходя из принципа 

объективности. Автор ставил целью минимизировать влияние субъективных 

факторов на изложение материала работы. 

Одним из специальных методов, применямых в данном исследовании 

является институциональный подход. Предмет изучения – Посольский 

приказ – изучается прежде всего и главным образом как институт, то есть 

определенный феномен политической, административной и социальной 

жизни с точки зрения его внутренней организации, структуры, функций 

данного института в целом и отдельных составляющих его элементов. 

Подробное изучение внутренней жизни Посольского приказа предоставит 

новые возможности для анализа процесса реформирования всей приказной 

системы в начале XVIII века. С другой стороны, это позволит взглянуть на 

период заката Посольского приказа, как особого явления в истории 

Российской государственности, когда важную роль играли различные 

походные канцелярии, отделившиеся от приказов, возникали новые 

учреждения, как приказного типа, так и отраслевого. Посольский приказ был 

одним из основных государственных учреждений России, поэтому анализ его 

структуры, личного состава, финансов способен показать степень участия 

этого ведомства в общегосударственных процессах. При раскрытии темы 

количественного и личного состава штата Посольского приказа и его 

жалования были в равной степени задействованы: сравнительный, 

аналитический, вероятностно-статистический методы. Тема финансов 
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Посольского приказа рассматривалась с использованием комплекса методов 

статистического анализа. Учитывая объём архивного материала работы, 

предпочтение отдавалось индуктивному методу исследования, который 

позволил переходить от частных, служебных дел служащих Посольского 

приказа к общим процессам, проистекавшим в учреждении.  В итоге, в 

работе использовался системный подход, объединивший комплекс 

принципов и методов исследования, применимых к гуманитарным областям 

науки. 

Научная новизна предпринимаемого исследования состоит прежде 

всего в том, что практически впервые специально рассматривается 

внутренняя жизнь Посольского приказа в начале  XVIII в., в связи с этим 

ставятся вопросы о деятельности одного из ведущих центральных 

учреждений в условиях начала Северной войны и преобразований Петра I, 

проходиших в данных условиях. В диссертации впервые систематизируются 

сведения о  личном составе всех категорий служащих Посольского приказа, о 

структуре и величине их жалования (натуральный, денежный эквивалент). 

Это позволило практически заново рассмотреть вопрос о Посольской 

походной канцелярии, месте этого учреждения в структуре Посольского 

приказа. Новизна работы состоит и в том, что она основана на архивных 

данных о внутренней жизни Посольского приказа в 1700 ˗ 1712 гг., многие из 

которых вводятся в научный оборот впервые. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Посольский приказ стал одним из первых центральных учреждений, 

которое в ускоренном порядке испытало перемены как во внутреннем 

устройстве, так и функциональных задачах в начале XVIII в. 

2. В XVIII в. усложняется структура внутренней штатной иерархии 

Посольского приказа. Должность дьяков, занимавших главенствующее 

положение в приказах в предыдущий период, постепенно сходит на нет, 

уменьшается количество новых назначений в дьяки из служащих приказа. 

Функции дьяков в Посольском приказе переходят к новой категории 
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служащих – секретарям, появившейся в начале XVIII в. Это означало 

формирование нового типа российской бюрократии. 

3. В рамках рассматриваемого времени Посольский приказ оставался 

учреждением приказного типа. Потеря Посольским приказом областных 

приказов и четвертей, происшедшая в начале XVIII в., как и появление 

Ратуши и Ближней канцелярии, повлиявших на финансовую организацию 

изучаемого ведомства, были вызваны реорганизацией сбора налогов и 

военной необходимостью. 

4. В связи с началом Северной войны высшее руководство страны, 

осознавая невозможность скорого освобождения Посольского приказа от 

всех дел, не связанных с внешней политикой, создаёт новый орган 

Посольскую походную канцелярию. Это учреждение сочетало в себе 

природу исконных походных канцелярий при царе с будущими 

отраслевыми ведомствами. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Архивный материал, приведённый в исследовании, результаты 

научного труда могут быть использованы в работах, затрагивающих узкие 

темы внутреннего устроения Посольского приказа, справочниках, словарях, 

посвящённых отдельным категориям служащих Посольского приказа. 

Результаты настоящей работы, описывающей внутреннюю сторону жизни 

Посольского приказа в 1700–1712 гг., могут быть использованы в 

исследовании по истории этого ведомства в правление Петра I. 

Апробация результатов исследования 

Основное содержание диссертации было изложено в четырех 

публикациях, в научных журналах из перечня ВАК. Автор выступал по теме 

исследования на международной научной конференции «Переводчики и 

переводы в России конца XVI – начала XVIII столетий», Москва, 2019 г. 

Публикации в периодических изданиях, входящих в перечень 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ: 
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114. 

2. Севостьянов А.С. Организация Посольского приказа в правление Петра I // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

История и политические науки.  2012. № 3. С. 67-71.  

3. Севостьянов А.С. Об особенностях жалования служащих Посольского 

приказа в начале XVIII в. // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Гуманитарные науки. Пенза, 2021. № 4. С. 5-15. 

Структура и содержание работы.  

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

источников и литературы. 

Первая глава «Высшее руководство и структура Посольского приказа в 

1700–1712 гг.»  состоит из трёх параграфов «Посольский приказа при судьях 

Ф.А. Головине и Г.И. Головкине», «Повытья Посольского приказа», 

«Походные канцелярии и переезд Посольского приказа в Петербург». Вторая 

глава «Кадровый состав и жалование служащих Посольского приказа в 1700 

– 1712 гг.» состоит из трёх параграфов «Дьяки и секретари Посольского 

приказа», «Подьячие Посольского приказа», «Вспомогательные служащие 

Посольского приказа: Переводчики, толмачи, золотописцы, приставы, 

курьеры, сторожа, дворники». Третья глава «Финансы Посольского приказа в 

1700–1712 гг.» состоит из двух параграфов «Приход Посольского приказа», 

«Расход Посольского приказа». 

В заключении диссертации подведены итоги исследования. 
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Глава 1. Высшее руководство и структура Посольского приказа                  

в 1700 - 1712 годах 

 

 

1.1. Посольский приказ при судьях Ф.А. Головине и 

Г.И. Головкине 

 

Посольский приказ был одним из основных государственных 

учреждений Русского государства, осуществляющий внешнюю политику. 

Штат Посольского приказа был укомплектован различными специалистами 

для ведения дипломатии. История Посольского приказа как специального  

учреждения, отвечавшего за сношения России с другими государствами, 

насчитывала к началу XVIII в. менее 200 лет. «Приказ» –  издревле обозначал 

поручение служилому лицу решение какого-либо важного государственного 

дела, для которого он созывал штат служащих на временной или постоянной 

основе. Система служебных поручений была важнейшей и фактически 

единственной формой исполнения служилым человеком своих обязанностей 

перед царем и государством. Вместе с тем, как  отмечал А. Д. Градовский, 

«при простоте взглядов на администрацию ни один род государственного 

управления не требовал специальной подготовки... Пред ними (т. е. царями) 

было служилое сословие, которое одинаково было способно ко всяким де-

лам. Стоило только выбрать лиц, наиболее пользующихся доверием царя, и 

поручить им известную отрасль управления... и приказ был готов. Никаких 

регламентаций, никакой организации не нужно было там, где деятельность 

всякого члена заранее была определена обычаем, родовыми понятиями»
68

. В 

связи с этим, встает вопрос – всегда ли «приказ» (т.е. как конкретное 

поручение), преобразовывался в приказ – учреждение ? С. Б. Веселовский 

                                                           
68

 Градовский А. Д. Собрание сочинений том 1. - Санкт-Петербург.: тип. М.М. 

Стасюлевича, 1899. С. 65 
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писал по этому поводу так: «Когда предметом поручения был известный круг 

повседневных дел, то с течением времени он мог легко приобрести значение 

учреждения. Практика вырабатывала однообразные приемы решения дел, а 

житейская логика заставляла подчиняться им. С течением времени возникла 

потребность в архиве для хранения различных дел и в постоянном штате 

знающих дело служащих. Так постепенно центр тяжести переходил с лиц на 

дело и личное поручение превращал в учреждение. Этот переход совершался 

путем практики, без сознательно поставленной определённой цели, так что 

очень трудно, часто даже совсем невозможно сказать, когда именно возник 

данный приказ как учреждение»
69

. Особенности развития страны в 

предыдущие века, длительное нахождение под иноземным игом, потеря 

значительного количества своей территории в период Смутного времени, 

иностранной интервенции со стороны Речи Посполитой и Швеции  в начале 

XVII века и многие другие события оставили отпечаток  не только на её 

истории, но и развитие аппарата управления. Посольскому приказу 

приходилось быстро ориентироваться в постоянно меняющейся внутри- 

внешнеполитической обстановке, решая вопросы дипломатии 

малочисленным штатом служащих. 

Во второй половине XVII в. в Посольском приказе начинают 

внедряться новшества, способствующие его превращению в отраслевое 

учреждение. По справедливому замечанию Н.М. Рогожина, в период 

правления царя Алексея Михайловича, в особенности после Андрусовского 

перемирия 1667 года, статус Посольского приказа повысился до такой 

степени, что он перестаёт быть зависимым от Думы. Начальники 

Посольского приказа становятся вторыми лицами, после царя, в 

администрации
70

. При всех попытках предыдущих глав Посольского приказа 
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 Веселовский С.Б. Приказной строй управления Московского государства. – Киев.: тип. 
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провести реформы, в XVIII век он вступил как учреждение с множеством 

дел, не имеющих отношения к внешней политике. У приказа не было 

централизованной системы финансирования. Личный состав штата, общее 

направление политики учреждения, международный курс,  зависели от 

личности, возглавлявшей приказ.   

Время правления Петра I и, в особенности, начавшаяся в 1700 г. 

Северная война обнаружили существующие в государстве проблемы как 

внутреннего, так и внешнего характера. Наша страна вступила в 

противоборство с серьёзным соперником ˗ Швецией, находившейся к началу 

XVIII в. в статусе ведущей европейской державы. После прихода к власти 

Пётр I благодаря своему таланту и энергии начинает проводить различные 

реформы, вести активную внешнюю политику. В условиях постоянных 

военных походов конца XVII в. и начавшейся Северной войны 

реформируется и Посольский приказ.  

В данной главе пойдёт речь о внутренней структуре Посольского 

приказа в 1700 ˗ 1712 гг. В первой половине десятилетия часть штата 

Посольского приказа состоит на службе в Посольской походной канцелярии. 

Ближе к концу десятилетия походное отделение Посольского приказа 

закрепляется в Петербурге, начинается процесс оттока служащих 

Посольского приказа из Москвы на новое место работы. На протяжении 

всего десятилетия Посольский приказ постепенно избавляется от дел и 

учреждений в своей структуре, не связанных с дипломатией.  

Посольский приказ  при Ф.А. Головине.  

В юрисдикции Посольского приказа ещё сохранялись дела и 

учреждения, не относящиеся к дипломатии. К особенностям времени стоит 

отнести длительное «походное» состояние Посольского приказа и его 

руководителя. Ситуация отсутствия главы Посольского приказа приводит к 

необходимости появления новой гибкой структуры Посольского приказа, 

способной работать в новых условиях. В книге Г.А. Санина отмечены 

важные структурные новшества, появившиеся в Посольском приказе после 
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прихода к власти Петра I. При нём были наделены большей 

самостоятельностью в принятии решений дипломатические 

представительства – посольство в Копенгагене во главе с В.Л. Долгоруковым 

и Голландии, возглавляемое Б.И. Куракиным, стали филиалами Посольского 

приказа. Ещё с конца XVII в. после изъятия из ведения Посольского приказа 

Новгородского приказа был начат процесс отчуждения от него дел и 

учреждений, далёких от внешней политики
71

. В начале XVIII века создаётся 

Посольская походная канцелярия, появляются новые названия в 

наименовании чинов внутри приказа. В это же время продолжается процесс 

становления и определения статуса, функций постоянных дипломатических 

представительств России за границей.  

К настоящему времени в отечественной историографии накопился 

колоссальный набор сведений, фактов о структуре Посольского и других 

приказов страны. Изучение внутренней структуры Посольского приказа 

началось в отечественной историографии с анализа сочинения                              

Г.К. Котошихина, служившего подьячим в этом приказе
72

. Оригинал 

сочинения Г.К. Котошихина стал важным источником по истории Русского 

государства XVII в.
73

 В трудах XIX в. уделялось больше внимания биографии 

самого Г.К. Котошихина, рассматривалась история его жизни после того, как 

он покинул Россию. В современных работах по истории Посольского приказа 

и его служащих анализировались данные Котошихина о внутреннем 

устройстве органов управления страной и их штате. Н.Ф. Демидовой были 

изучены сведения о размере жалования дьяков, приведённые                                    

Г.К. Котошихиным, и других служилых людей
7475

. Позднее А.В. Беляковым 

                                                           
71 Санин Г.А. Новации Петра I в управлении внешнеполитическими делами по сравнению 
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72 Маркевич И.И. Григорий Карпович Котошихин и его сочинение о Московском 

государстве во второй половине XVII. Одесса, 1895 
73 Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. / Современное 

сочинение Григория Котошихина. – Изд. 3-е. -  СПб.: издание Археогр. Комис., 1884. 
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проанализированы главы сочинения Котошихина, содержащие описание 

Посольского приказа. Правительством Швеции перед бывшим подданным 

России был поставлен ряд вопросов по внутреннему устройству нашей 

страны, её истории, ведению дипломатии, о государственных учреждениях
76

. 

Исследователи истории государственных учреждений регулярно обращались 

к сведениям и цифрам приведённым, Г.К. Котошихиным, сопоставляли эти 

данные с документами приказов XVII в. В результате были выделены 

особенности внутреннего устройства Посольского приказа, количестве его 

штата, размеры жалования, характерные для начала XVIII в. Своё правление 

на рубеже XVII и XVIII вв. Пётр I начинает со старой системой 

государственного управления.    

К началу XVIII века в Посольском приказе было внутреннее деление на 

отделы, в которых сосредоточено основное делопроизводство. Окончательно 

сложилась штатная структура, Посольский приказ располагал различными 

специалистами: переводчики готовили письменный перевод с различных 

языков, толмачи осуществляли устный перевод, золотописцы оформляли 

государевы грамоты и занимались издательской деятельностью приказа. 

Подьячие Посольского приказа трудились в его отделах (повытьях), в 

которых были сосредоточены дела внешнеполитические и носящие 

внутренний характер: функционирование приказа, отношения с другими 

учреждениями страны.  Во главе отделов (повытий) с подьячими стояли 

старые подьячие, они обладали красивым почерком, оформляли различные 

выписки, отвечали за архив, могли оперативно найти сведения по 

подведомственной их отделу стране или вопросу. Хранение текущих дел и 

материалов за ближайшие годы проблемы не составляло — эти документы, 

находившиеся под рукой у опытных подьячих, лежали на «поверхности» 

гигантских залежей приказных бумаг. Эти залежи производили весьма 

                                                                                                                                                                                           
75 Там же. С. 118 
76 Беляков А.В. Служащие Посольского приказа 1645 – 1682 гг. - СПб.: Нестор – История, 

2017. 
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сильное впечатление на свежего человека
77

. Выписки, подготовленные 

старыми подьячими, заслушивались при главе Посольского приказа либо его 

заместителе и дьяках, позже секретарях Посольского приказа. В начале XVIII 

века должностью заместителя стал чин тайного секретаря. Если глава 

Посольского приказа отсутствовал, дела справляли дьяки и секретари 

приказа (товарищи начальников). Они принимали челобитья служащих, вели 

судные дела, общались посредством памятей и отписок с другими 

ведомствами. Ответчиков по судным делам доставляли приставы 

Посольского приказа, которые присутствовали при официальных приёмах в 

Посольском приказе. Под приставами подразумевались не только лица, 

осуществлявшие действия согласно принятым нормам права, но и лица, 

сопровождающие иностранных посланников при их приезде и отпуске в 

столицу. В правление Петра I, когда штат Посольского приказа стал 

дробиться между приказом в Москве и Посольской походной канцелярией, 

функции приставов при сопровождении послов и посланников нередко 

исполняли толмачи, подьячие приказа.  

Служащие, которыми был укомплектован Посольский приказ, кроме 

подьячих имели внутреннее деление на статьи. Подьячие помимо старших 

были средней статьи, молодые и невёрстанные (ученики).  Данная структура 

окончательно сформировалась в XVII в. Третья статья у подьячих 

зафиксирована в 1653 ˗ 1654 годах Основным критерием, который определял 

принадлежность к тому или иному разряду, был размер оклада, что 

прослеживается с 1640-х годов, невёрстанные подьячие появились в 

последней трети XVII века
78

.  Переход служащих из одной в другую статью, 

также зависел от квалификации, служебных заслуг и времени пребывания в 

учреждении. Переводчики и толмачи были первой – третьей статей.   
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 Не претерпела значительных изменений к началу XVIII в. внутренняя 

обстановка рабочих помещений Посольского приказа. Приказ состоял из 

двух частей  «задней» и «передней» палат, соответствовавших канцелярии 

времен коллегий и министерств. Это деление хорошо видно на 

сохранившихся планах  XVII в. В «передней палате» — канцелярии сидели 

со своими бумагами подъячие, а в «задней палате», более благоустроенной и 

удобной, дъяки и приказные судьи. Канцелярия делилась на несколько 

«столов» — позднее отделов, департаментов, которые отгораживались от 

посетителей и друг от друга барьерами или перегородками — дощатыми, а 

позже сооруженными из шкафов. В «задней палате»   размещался собственно 

«судейский стол» — особые покои, где стоял стол, за которым слушали дела 

судья и дьяки. Иногда судьи могли иметь своеобразные рабочие кабинеты — 

выгороженные перегородками покои. Тогда в составе присутствия было два 

стола — «судейский» и «дьяческий» (или «стол у дьяков»)
79

. В монографии 

Н.М. Рогожина был проведён анализ сведений приходно-расходных книг, 

благодаря чему был достаточно подробно воссоздан внутренний облик 

помещений нового здания Посольского приказа. В 1648˗1649 гг. упоминается 

каменная казёнка и деревянная, в которой сторожа хранили бумагу и свечи
80

. 

В последующие годы приходно-расходные книги сообщают о ремонте и 

строительстве следующих построек: погреб ˗  в 1649 г., задняя верхняя 

палата и задняя верхняя казёнка в том же 1649 г., палатка, где находится 

денежная казна ˗ в 1656˗1657 гг, в 1661 г. возводятся новые печи, в ˗ 

1662˗1663 гг. каменная новая казёнка
81

. А.В. Беляковым было сделано 

предположение на основании плана здания приказа 1703 г. о том, что казёнки 

присутствовали почти при каждой комнате, а золотописцы располагали 
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собственной рабочей комнатой, в которой могли разместить необходимое 

для своей работы имущество
82

.  

В 1700 г. главой Посольского и принадлежавших к нему приказов, 

вначале первого десятилетия XVIII века ˗ это Малороссийский, Смоленский, 

Владимирский, Устюжский приказы ˗ был боярин Фёдор Алексеевич 

Головин. Ф.А. Головин был опытным дипломатом, участником Азовских 

походов и компаний Северной войны, второй  посол Великого посольства 

1697 – 98 гг. Кроме Посольского приказа, в руках Головина находилась 

Оружейная палата, серебряная,  золотая, каменный приказ и вновь 

образованный приказ воинского морского флота
83

.  Возглавляет, после её,  

появления, Посольскую походную канцелярию
84

. В описываемый период 

Ф.А. Головин как основной участник событий Северной войны, с небольшим 

штатом сотрудников Посольского приказа, вместе с главой государства или 

отдельно, часто находится вне Посольского приказа в Москве.  Сотрудники 

Посольского приказа в отсутствие главы ведомства руководствовались в 

принятии решений статьями наказов, которые оставлял Головин при отбытии 

из приказа. К Посольскому приказу в Москве продолжали прибывать послы 

и посланники как от иностранных дворов, так и подвластных Посольскому 

приказу иррегулярных войск, городов. Для принятия решения в сложных 

вопросах, как и ранее во время отсутствия государя и других 

начальствующих лиц в столице, оставшиеся при управлении дел Посольского 

приказа посылали к главе Посольского приказа статейные списки. В начале 

Северной войны известны списки за 1702 и 1703 гг
85

. В более позднее время, 

до смерти Ф.А. Головина, имела место регулярная переписка между 

Посольским приказом в Москве и главой приказа. В Москву поступала почта 

от министров, с грамотами и другими сообщениями от дворов иностранных 
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государств. Большая часть корреспонденции, поступавшей в Посольский 

приказ из-за рубежа, после уточнений с главой приказа, переводилась, 

письма от министров переписывались, после отправлялись в поход. О 

прибытии иностранных послов, посланников от министров, казаков и 

калмыков к Москве незамедлительно докладывали в поход. Количество 

кормовых денег и средств на проезд кого-либо из перечисленных 

посланников в поход определяли оставленные на Москве бояре, о чём в 

письмах напоминал Головин
86

. Грамоты от иностранных монархов 

пересылались сразу в поход. Наиболее сложным вопросом был поиск 

источников средств на кормовые и дорожные выплаты, обеспечение 

проживания послов и посланников в Москве, дачи иностранцам, 

выполнявшим различные работы в Воронеже, Москве и других городах, 

выплаты приезжим духовным властям из Палестины и Балкан. На основании 

писем, в которых были изложены вышеперечисленные проблемы 

Посольского приказа, глава Посольского приказа подготавливал доклады 

Петру I
87

. Входящие и исходящие на почту письма фиксировались в тетрадях, 

в которых содержались следующие пункты: ямщик, с которым прибыла 

почта, дата и время, кол-во писем и их адресаты
88

. Далее вместе с письмами 

Посольского приказа по текущему делопроизводству,  часто с личными 

письмами из дома Ф.А. Головина почта отправлялась к городу, в котором 

пребывал в походе глава Посольского приказа. Так, в 1702 г. Головин 

большую часть первой половины года проводит в Архангельске
89

, затем 

Головин и канцелярия при нём находятся в Новгороде, Ладоге, Олонце куда 

поступающие связки писем из Посольского приказа, пересылаются через 

Новгород – «Письма Государственного Посольского приказу велено подать 

боярину Фёдору Алексеевичу Головину. Из Великого Новгорода сей связок 
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сослать в Ладогу. И где его милость обретается, связок 38»
90

.  Из похода в 

Посольский приказ поступали грамоты в другие учреждения страны и к 

воеводам
91

. Посольский приказ в первом 10-летии XVIII века был 

необходимым звеном в цепочке, связывающей монарха с остальными 

государственными учреждениями.  

Посольский приказ сохранял в рассматриваемый период и сложную 

внутреннюю структуру. Областные приказы с появлением Ратуши должны 

были передавать собираемые ими налоги в новое финансовое учреждение. 

Посольский приказ, в свою очередь, должен был избавиться от дел, не 

связанных с внешней политикой, и сосредоточиться на дипломатии.                         

С учреждением Ратуши Посольский приказ терял доходы от подвластных 

областным приказам территорий – «без указа Царя кроме самых нужных дел 

деньги брать из этих приказов не велено»
92

, но практика на протяжении 

длительного времени указывала на регулярное обращение Посольским 

приказом к средствам «старых» территорий для погашения своих нужд.  

 В 1699 г. по указу Царя отданы денежные доходы Владимирского и 

Новгородского приказа
93

. Оба приказа во второй половине XVII в. оказались 

под властью Посольского приказа. В Новгородском приказе были города: 

Новгород Великий, Псков с пригородами Остров, Опочка и др.,  Старая 

Русса, Вологда, Нижний Новгород,  Двина и Архангельский город,  Кеврола  

и Мезень, Пермь Великая и Чердынь, Соль Камская, Кайгородок, Вятка  с 

пригородами, Вымь – Еренский городок, Каргополь и Турчасово, Арзамас, 

Кольский  и Пустоозерский остроги
94

. В 1701 г. прибавлено: Волховское и 

Сяское устья
95

. Во Владимирском приказе находились города: 

Владимирской, Костромской, Тверской, Московской, Калужской, Рязанской, 
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Тульской, Орловской и Курской губерний, такие как: Болхов, Боровск, Верея, 

Владимир, Волоколамск, Воротынск, Данков, Зарайск, Калуга, Крапивна, 

Лихвин, Михайлов, Орел, Перевитеск, Переяславль-Рязанский, Печеринки, 

Пронск, Путивль, Ржева Пустая и Заволочье, Ряжск, Сапожок, Таруса, Тверь, 

Торжок, Тула, Мценск, Романов, Шуя
96

. Доход с этих земель составлял 5000 

рублей.  

Малороссийский приказ ведал делами Малороссии и её городов, а 

также Запорожским войском и всеми внешними отношениями с ними. В 1701 

г. Малороссийский приказ ведал: Киевом, Переславлем, Черниговом, 

Нежином, Ново-Богородицком, Орлом
97

. Здание Малороссийского приказа и 

его подворья отданы в ведение Посольского приказа в XVII в. и до 

реорганизации Малороссийского приказа находились на улице Маросейка, 

названной в честь данного учреждения
98

. 

Состав городов, находившихся в ведении четвертных приказов, 

неоднократно менялся, часто они переходили из ведения одной четверти в 

другую. Особенно этот процесс усилился в XVIII в., так как первоначальной 

целью создания описанных четвертей был сбор податей с проживающего 

населения, которые шли на жалование боярам и служилым людям по 

окладам. В 1699 г. из ведения Посольского приказа также были изъяты дела 

расправные и челобитные торговых иноземцев: греков, англичан, 

голландцев, гамбургцев и других иноземцев из Новомещанской слободы, 

«которые вместе с ружными людьми были ведомы в Посольском приказе»
99

. 

Дела перечисленных иностранцев передали Московским бургомистрам. 

Персидские и армянские дела – в Казанский приказ, и «все дела персян и 

армян ведать там. А в Государственном Посольском приказе ныне, кроме  его 

Великого Царя Государственных посольских дел, челобитных и никаких 
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расправных дел не осталось»
100

. Указ Петра I от 15 января 1700 г., 

объявленный президенту Ратуши, о ведении всех торговых иноземцев в 

Ратуше и о выдаче им паспортов. Теперь купцы всех государств по прибытии 

в Москву и при отъезде обращались к бургомистрам, в Ратуше получали и 

торговые листы, задачей Посольского приказа стало – «а у приезду их и 

отпуску, на Москве и порубежных городах, что надлежит, против прежнего 

чинить и проезжие листы как писать, и на листах ли, или в столбцах, о том 

ведомость взять из Государственного Посольского приказу»
101

. 

С покрытием расходов Посольского приказа на выплату жалования 

служащим приказа ситуация оставалась крайне неопределённой. Из 

четвертных доходов областных приказов осуществлялись выплаты окладов 

служащим Посольского приказа. С передачей этих доходов в распоряжение 

Ратуши средства для выплат жалования служащим должны были 

перечисляться из неё, но на протяжении нескольких лет приходилось 

прибегать к старым источникам. Подьячим Посольского приказа 

выплачивалось жалование из Ратуши: в 1700 и 1701 гг. С 1702 по 1703 г. 

жалование выплачивалось из Посольского и принадлежавших ему приказов, 

из челобитья подьячих «Михаила Ларионова с тов.»
102

 1704 г. известно, что 

жалование (оклад, хлебные выплаты, соль и праздничные) на 1704 г. не 

поступили и указом было установлено, выдать упомянутые в челобитье 

средства «в замен за Ратушу в расход из Посольского приказу»
103

. С 

выплатой жалования остальным категориям служащих Посольского приказа 

была аналогичная ситуация. Переводчикам, толмачам и золотописцам 

приказа жалование в 1704 г. также не было выплачено
104

. Различия с 

подьячими были и в том, что из Ратуши выплата была осуществлена только в 

1700 г. а уже в 1701 г. пришлось прибегнуть к средствам четвертных 
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приказов. В 1704 г. вышел указ: Николаю Спафарию (переводчик) с тов. 

жалование по окладам, кормовые и за хлеб выдать из Посольского приказа, 

за Ратушу
105

. Взятие средств из областных приказов Посольским для выплат 

жалования своим служащим было не единственным сюжетом во 

взаимоотношениях основного и подвластных учреждений в XVIII веке. 

Судья Посольского приказа также отвечал за ведение прихода и 

расходования средств  подчинённых приказов. Процесс передачи 

финансовой отчётности, списков и книг подчинённых приказов главе 

Посольского приказа, с их дальнейшей передачей в губернии, был 

длительным. Только спустя два года после начала губернской реформы, в 

1710 г., списки и книги были переданы правлению Посольского приказа: «В 

Новгороде, Малороссийском и Смоленском приказе велено Г.И. Головкиным 

и Шафировым сдать счётные списки и приходно-расходные книги»
106

.  

Посольский приказ обеспечивал контроль и проверку исполнения 

указов Петра I в подвластных ему учреждениях. В конце 1704 г. вышел указ 

об убавке половины окладов у служащих Посольского и принадлежавших 

ему приказов, из-за Северной войны: «Переводчикам, подьячим, 

золотописцам, толмачам, приставам, сторожам дать половину»
107

.  

Удержанные средства в Посольском и принадлежавших ему приказах 

отправлялись в Ратушу. Руководство Посольского приказа, дьяки и старые 

подьячие, отвечавшие за счёт прихода и расходования средств, осуществляли 

контроль за исполнением этого указа на подвластных областным приказам 

территориях. Удержанные в Малороссийском приказе средства 

предписывалось отсылать в Ямской приказ на выплату жалования 

новобранцам морского флота. При общем дефиците бюджета в период 

Северной войны главе Посольского приказа приходилось распределять 

удержанные в городах Малороссийского приказа деньги на другие статьи, 

так собранные в Киеве в 1705 и 1706 гг. средства по указу царя и боярина 
                                                           
105 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1704 г. Д. 9. Л. 8 
106 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1710 г. Д. 27. Л. 1 Об. Л. 2 
107 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1705 г. Д. 2.  Л. 3,4 



45 
 

Ф.А. Головина были расходованы на кормовые и дорожные выплаты 

посланцам, гонцам, духовным особам, присланным от гетмана, «потому  что 

на те неокладные дачи, денег взять было неоткуда»
108

. Из Чернигова и 

Переславля, например, убавочные средства не поступали в 1707 г., 

приходилось следить за доставкой Царских грамот к воеводам этих 

городов
109

. Постепенно, с переменным успехом, к концу первого десятилетия 

от Посольского приказа начинают отходить дела подвластных приказов.  

Весной 1707 г. переданы дела городов, которые были подчинены 

Малороссийскому приказу в Разряд. Передача городов была приостановлена, 

что следует из писем дьяков Посольского приказа В.Т. Постникова и                   

И.М. Волкова к П.П. Шафирову в связи с отсутствием при «походе»  царя в 

Жолкове, гетмана И. Мазепы. В Жолков к Царю в Посольскую походную 

канцелярию вызвали «Киевских голов кружечного двора Алимпия 

Григорьева, мостового и с перевозу сбору Ивана Архипова и целовальников, 

такоже и Киевские приказной палаты старых подъячих, которые были у 

приходу и у расходу, выслать из Киева с приходными и с расходными и 

таможенными и кружечного двора и иных сборов книгами для счёту в его 

государев поход в Жолков, в Посольскую походную канцелярию»
110

. 

Немного позже выходит указ от 15 мая 1707 г. города Малороссийского 

приказа: Киев, Чернигов, Нежин, Переславль, Новобогородицкий, что на 

Самаре, со всеми делами и таможенными доходами с подьячими отослать в 

Разряд
111

.   

 В первом десятилетии, не смотря на процесс отторжения от 

Посольского приказа дел, не связанных с дипломатией, ему подчиняются 

некоторые из учреждений в пограничных территориях.  Непродолжительное 

время в ведении Посольского приказа находилась Астрахань и подчинённые 
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ей города. Посольский приказ контролировал процесс передачи дел при 

смене воевод в этой пограничной территории,  следил за сбором средств, 

ведением финансовой отчётности. До подчинения Посольскому приказу  

Астрахань управлялась воеводой, который вёл внутренние и внешние дела на 

подвластной ему территории. Подчинялся воевода Казанскому приказу.                 

В январе  1707 г. указом царя «было велено быть на его великого Царя 

службе в Астрахани ближнему окольничему и воеводе Петру Матвеевичу 

Апраксину с тов. и письменными головами»
112

.  Ранее, в феврале 1707 г., в 

Посольский приказ из Астраханской приказной палаты прибыл подьячий 

Никифор Попов со сметными, поместными списками и приходно-

расходными книгами. «И те списки и книги у меня нижайшего приняты»
113

. 

«В дороге оскудел и одолжал, а твоего Царского жалованья, мне нижайшему 

рабу, против моей братии не дано»
114

. В Посольском приказе был 

зафиксирован размер выплаты прибывшему подьячему на примере 

предыдущих лет, по справке из Казанского приказа, которому ранее 

подчинялся воевода в Астрахани. Размер припасов и судов для служащих 

Астраханской приказной палаты, отправленных с Апраксиным, был 

определён также на примере прецедентов прошлых лет. «Ближнему 

окольничему П.М. Апраксину, вместо стругов с припасами, дано деньгами 

258 руб. 30 алт. да для настоящей торговли к прежней цене прибавлено 141 

руб. 2 алт. Товарищу его стольнику Фёдору Вердевскому, вместо струг и 

припасов 100 руб. по указу Царя П.П. Шафиров с тов. вместо струг и 

припасов выдать деньгами, Астраханские расходы положены на 

Ингерманландскую  канцелярию»
115

. Расписки принял и сделал запись в 

расход дьяк Михаил Родостамов
116

. Память из приказа Казанского дворца с 

примерами выплат служащим, направленным в Астрахань, содержала 
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сведения за 1706 г., а 3 августа 1707 г. Астрахань с пригородами была 

передана из Посольского приказа в приказ Казанского дворца
117

.  

Долгое пребывание областных приказов в структуре Посольского 

объясняется требованием времени. На время своего похода Петром I для 

управления государством была оставлена боярская комиссия, заседавшая в 

помещениях Ближней канцелярии – счётного приказа или Преображенском 

дворце. Основными проблемами, которые требовали решения от членов 

комиссии, были вопросы финансов и армии. Под контролем Посольского 

приказа происходил учёт различных финансовых документов, поступающих 

из городов, подчинённых областным приказам. В областных приказах 

требовали решений многие вопросы военно-организационного порядка. 

Глава государства добивался большей самостоятельности в решении проблем 

как от членов Боярской комиссии, так и от других сановников
118

. 

Неоднократно в своих письмах Пётр I, отвечая на письма главы Посольского 

приказа, объяснял невозможность решать «низовые дела». В ведении 

Посольского приказа, кроме областных приказов, в первом десятилетии 

XVIII века оставались некоторые предприятия и вотчины. Оставшиеся 

недипломатические дела и структурные единицы были устранены из 

структуры Посольского приказа уже следующим его главой                                   

Г.И. Головкиным.   

 Посольский приказ при Г.И. Головкине. 

В июле 1706 г. после болезни уходит из жизни, Ф.А. Головин, письмо 

Петра I к Ф.М. Апраксину: «Ежели сие письмо вас застанет на Москве, то не 

извольте ездить на Воронеж; буде же на Воронеже, изволь ехать к Москве, 

ибо хотя б никогда сего я вам не желал писать, однако воля Всемогущего на 

то нас побудила, ибо сея недели гос. адмирал и друг наш от сего века посечён 

смертию в Глухове. Того ради извольте которые приказы (кроме 

Посольского) оной ведал присмотреть, а деньги и прочие вещи запечатать, до 
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указу»
119

. Ранее было направлено письмо П.П. Шафирову, который был при 

Посольском приказе в Москве, о его скорейшем приезде к расположению 

Посольской походной канцелярии. Письмо Петра I от 28 июля 1706 г. из 

Киева: «Сам приезжай сюда немедленно, понеже гос. адмирал болен ныне в 

Нежине и за тем в отправлении дел здесь немалая остановка»
120

. До указа 15 

сентября 1708 г., когда Г.И. Головкину был вручён в управление Посольский 

приказ, им руководил П.П. Шафиров.  

Отец Г.И. Головкина имел придворный чин постельничего и состоял в 

родственных связях с Петром I. Г.И. Головкин участвовал в Великом 

посольстве, Азовском и Прутском походах Петра I, отличился во время 

кампаний Северной войны, за что в 1703 г. был удостоен звания кавалера 

ордена св. Андрея Первозванного
121

. С 1707 г. Головкин носит титул графа, с 

1709 г. становится канцлером
122

. С сентября 1706 г. Г.И. Головкину вручается 

Посольская походная канцелярия
123

. Некоторое время глава Посольского 

приказа и Посольской походной канцелярии находились в состоянии 

мирного противоборства, закончившегося, как ранее говорилось, 

назначением главой всего внешнеполитического ведомства Г.И. Головкина. 

П.П. Шафиров с этого момента возвращается к своей прежней функции 

заместителя главы Посольского приказа, которую он исполнял при                     

Ф.А. Головине. С 16 июня  1709 г. П.П. Шафиров был пожалован чином 

подканцлера, до введения этого чина его должность имела звание тайного 

секретаря, которое позволяло занимать судейский стол и решать приказные 

дела.  С 1706 по 1709 год Пётр Шафиров почти всегда находился в Москве, 

обеспечивая, с одной стороны, необходимыми сведениями Головкина, при 

котором была походная канцелярия, с другой, – принимал поступавшие от 

неё сообщения. Шафиров также отвечал за обработку почты от резидентов и 
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послов, после чего готовил списки, различные выписки для подачи Петру I. 

После крупного военного успеха, Полтавской виктории, и заслуг в этом 

руководителей Посольского приказа им были дарованы вотчины. Письмо 

Петра I к главе Поместного приказа Автомону Иванову: «Пожаловали мы 

Петру Шафирову после умершего думного дьяка Украинцева в Каширском 

уезде Жерновскую волость с деревнями и с пустошами и со всеми к ней 

принадлежностями, которую справьте за ним, как надлежит в вотчину»
124

. 

Письмо к тому же сановнику: «Пожаловали мы гос. Головкину после 

умершего думного дьяка Украинцева в Звенигородском уезде село 

Васильевское с деревнями и пустошами и со всеми принадлежностями, 

которые справьте за ним, как надлежит»
125

.  

Г.И. Головкиным была продолжена работа по отстранению от 

Посольского приказа дел, не связанных с дипломатией.  В 1709 г. было 

подано челобитье англичанина Вилима Лейда об отдаче ему стеклянных 

заводов, которые находились в Москве близ села Воробьёва, и ранее были 

ведомы в Посольском приказе
126

. В своём челобитье англичанин обещался 

«сей завод умножить и выучить тому стеклянному делу русских людей 12 

человек»
127

. Ещё ранее в Посольском приказе, в начале 1707 г., была начата 

работа по передаче дел стеклянного и зеркального заводов. В почте, 

посланной с толмачём Посольского приказа Зотом Чегодарёвым к Петру I, 

помимо других сведений, говорится о подготовке дьяками Посольского 

приказа росписи наличных книг зеркального завода и о передаче 

полотняного Матвею Петровичу Гагарину
128

. В 1711 г. были переданы из 

Посольского приказа купцам Андрею Турке, Степану Цынбульщикову 

полотняные, скатертные и салфеточные заводы, двор в Новонемецкой 
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слободе, а также призванные мастера иноземцы и русские люди у них 

обучающиеся
129

. Различные предприятия, находившиеся на попечении  

Посольского приказа, требовали значительных  финансовых вливаний и 

внимания со стороны руководства Посольского приказа. Из списка, 

посланного П.П. Шафировым к Петру I: «К зеркальному заводу велено 

приписать для дров 100 дворов из монастырских, а ныне не приписаны и 

покупаем дорогою ценой. Также и о деньгах на тот завод и не вывезенных 

ткачей»
130

. Количество второстепенных дел в делопроизводстве и 

предприятий в структуре Посольского приказа увеличилось во второй 

половине XVII века. Вызвано это было совмещением судьями приказа мест 

сразу в нескольких приказах и присоединением областных приказов. В XVIII 

веке промедление с передачей дел из ведомства Посольского приказа было 

вызвано несколькими причинами. 1. Учреждения страны, которым 

предполагалось передать дела из Посольского приказа, также находились в 

состоянии реорганизации. 2. Вопросы снабжения армии, флота, другие 

задачи, направленные на победу в войне, требовали личного участия Петра I. 

Нахождение при монархе Посольской походной канцелярии способствовало 

решению этих вопросов именно структурой Посольского приказа.  

В структурных изменениях, которые происходили в Посольском 

приказе в начале XVIII века, мы видим различную тактику правительства в 

решение задач, вызванных активной внешней политикой. Если областные 

приказы и четверти покинули структуру Посольского приказа вследствии 

оптимизации сбора налогов, то появление Посольской походной канцелярии 

было предопределено огромным опытом Посольского приказа в 

формировании временных походных учреждений занимающихся 

дипломатией. Этим в итоге воспользовался глава государства, когда было 

необходимо в короткие сроки создать прообраз будущего учреждения, в 

котором были сосредоточены проблемы внешней политики. На 
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непродолжительное время в подчинении Посольского приказа оказалась 

Астрахань. Достаточно долго из ведомства приказа выводились 

второстепенные дела: различные предприятия, дворы и другие вопросы не 

свойственные дипломатии. В компетенции Посольского приказа находились 

служащие Аптекарского приказа, медики-иностранцы. Их принадлежность к 

Посольскому приказу была подтверждена указом 13 мая 1710 г. «докторам, 

провизорам, аптекарям, лекарям иноземцам: прусским и подьячим всего 

аптекарского приказа всякого чину людям. Во всяких делах отвечать в 

Посольском приказе»
131

, что соответствовало традициям учреждения. 

Посольский приказ издревле ведал всеми иностранцами, находившимися на 

территории Русского государства. Самыми значимыми изменениями в 

структуре Посольского приказа стало выделение из её ведомства Посольской 

походной канцелярии, развитие постоянных дипломатических 

представительств в Европейских государствах. Перечисленные изменения 

подготавливали Посольский приказ к предстоящим реформам, в ведомство 

постепенно вносились новшества. В изучаемый же период главной целью 

было скорейшее решение определённых внешнеполитических задач.  

 

 

1.2. Повытья Посольского приказа в 1700 – 1712 годах 

 

 

В XVIII веке Посольский приказ имел пять отделов (повытий). Во главе 

отделов стояли старые подьячие, название «повытье» редко использовалось в 

XVIII веке. В исследуемый период отделы именовались по фамилии старого 

подьячего, либо различались по номеру: первое, второе повытье. Каждый 

отдел отвечал за ведение дел с определёнными иностранными державами, 

также в отделах содержались внутренние дела приказа. Появление повытий в 
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структуре Посольского приказа их количество и компетенция занимают 

важное место в истории данного учреждения. В исследовании                                

Б.А. Куненкова было подтверждено предположение о существовании 

отделов в структуре Посольского приказа в самом начале XVII в.
132

                         

У отделов не существовало строго определённой компетенции, только в 1630 

г. дела были объеденены по географическому принципу, которое было 

нарушено в 40-х гг.
133

 В исследовании А.Г. Гуськова, посвящённом вопросу 

компетенции отделов Посольского приказа, реконструированы 

разнообразные способы формирования повытий
134

. Набор дел и вопросов, 

подведомственных отделу Посольского приказа, зависел от личной 

специализации старого подьячего. «Отсутствие строго очерченного 

постоянного функционала определялось не путанностью и нестабильностью 

государственной структуры, а принципом необходимости, которая позволила 

минимизировать численность и стоимость чиновничьего аппарата»
135

. 

До 1702 г. во главе отделов состояло пятеро старых подьячих. Первое 

повытье Максима Алексеева ведало во внешних делах: Папской областью, 

дела, Цесарские, Французские, Английские, Португальские, Флоренские, 

Венецкие и Курфюрсты, Италия. Во внутренних: приёмом и отправкой 

«дохторов»
 136

, аптекой. «В нынешнем 1702 г. по его Максимову челобитью 

за старость в приказе оставлен, а повытье его ведает Лаврентий 

Протопопов»
137

.
 

До указа, который состоялся 31 марта 1702 г. записан 

думным дьяком Постниковым,  о назначении к первому повытью Михаила 
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Ларионова
138

, первым повытьем заведовал Лаврентий Протопопов. «В 

нынешнем 1702 г. по его Максимову челобитью за старостью в приказе 

оставлен, а повытье его ведает Лаврентий Протопопов»
139

.  

Второе повытье – Ивана Губина, дела: Греческие, Датские, 

Бранденбургские, Курляндские. Во внутренних делах вёл списки: 

переводчиков, подьячих, золотописцев, толмачей, приставов и сторожей. 

Долгое время, практически на протяжении всего рассматриваемого периода, 

отвечал за счёт прихода и расхода приказа, а после обоснования Походной 

канцелярии в Санкт-Петербурге, вёл счёт её казны, до назначения к этим 

обязанностям канцеляристов из Ингерманландской губернии
 140

.  

Третье  повытье Михаила Волкова ведало отношениями с Польшей, 

Швецией, Голландией, Турцией, дела Крымские, Мултянские, Волошские. 

Четвёртое повытье Михаила Ларионова – дела Армянские, Донские. 

Внутренние дела: рижская почта, вольные города, московские торговые 

иноземцы. «И в прошлом 1701 г. послан он был в гонцах к Турецкому 

султану, повытье его ведает Лаврентий Протопопов. А не он Михайло и с 

посылки приехал, и повытье ему не дано»
141

. 

Пятое повытье Александра Симонова – дела Меретинские, Грузинские, 

Китайские, Хованские, Бухарские и  Юргенские ханства. У подьячего 

Анисима Щукина, в повытье Строганов с вотчинниками. «И в прошлом   

1701 г. ему Александру в Посольском приказе у дел быть не велено, а 

повытье его до указа Лаврентий Протопопов»
142

. 

Структура в плане количества отделов Посольского приказа в 

рассматриваемый период была неизменной. Однако внутри отделов 

(повытий) присутствовала определённая гибкость. Дела одного отдела          

нередко оказывались в другом повытье,  это связано с совмещением одним 

                                                           
138 Там же. Л. 4 
139 Там же. Л. 1 Об. 
140 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1717 г.  Д. 33. Л. 1 
141 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1702 г.  Д. 15. Л. 3 
142 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1702 г.  Д. 15. Л. 4 
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старым подьячим сразу нескольких повытий, что происходило по причине 

временного убытия подьячего в поход, либо отставки по старости. Известно, 

что в первом десятилетии XVIII века, в 1700 г., старый подьячий Анисим 

Щукин находился вместе с другими служащими Посольского приказа в 

военном походе в Швеции. Сверх оклада и кормовых дач Щукину было 

выплачено 50 руб. «для той службы»
143

, на проезд и лошадиную покупку, 15 

руб
144

. В 1702 г. в Архангельск был послан старый подьячий Лаврентий 

Протопопов, вместе с ним в походе находился подьячий Василий Степанов. 

Для посылки Протопопову было выплачено 40 руб., Степанову 35 руб
145

. 

(средства сверх оклада и кормовых, которые выплачивались на срок службы 

вне приказа, отдельная сумма предназначалась на проезд до места службы). 

Как отмечалось в исследованиях историков Н.М. Рогожина, А.В. Белякова, 

жалование служащих при работе вне Посольского приказа всегда отличалось 

в большую сторону
146

. Из писем посылаемых Г.И. Головкиным к                          

П.П. Шафирову, известно, что уже в октябре 1706 г. Василий Степанов был 

отправлен к Петру I в Петербург, где он трудился при Посольской походной 

канцелярии. Из письма также следует, что ещё ранее Степанов был вызван к 

Головкину и при делах во главе отдела Посольского приказа не состоял. «По 

письму от Великого Государя Василия Степанова отпущаю я утром в 

Петербург. А здесь остались со мной Карцов и Протопопов. И об них ты сам 

известен, что они собою ничего не могли сочинить. Того  ради изволь ко мне 

прислать на почтовых лошадях немедленно из подьячих или Лаврентья 

Протопопова или Илью Никифорова»
147

. Лаврентий Протопопов, также 

состоял во главе отдела Посольского приказа, следовательно, дела его 

отдела, в свою очередь, были переданы в повытье другого подьячего.  

                                                           
143 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г.  Д. 24. Л. 2 Об. 
144 Там же. Л. 3 
145 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1702 г.  Д. 19. Л. 7 
146

 Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель русской дипломатии. - М.: 

Международные отношения, 2003. С. 155  
147 Письма и бумаги императора Петра Великого т. 4 (1706) Примечания. – Санкт - 

Петербург.: Государственная типография, 1900. С. 1084 
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Компетенция отделов приказа хорошо просматривается в челобитье о 

выдаче царского жалования по выпискам служащим Посольского приказа 

бывшим в военном походе в 1705 году.  «В Государственном Посольском 

приказе, ведомы государственные дела обсылками у Великого Царя с 

окрестными: Европейскими, Христианскими, Мусульманскими царями и тех 

государств отпусками посольскими и посланными и гонецкими, офицерами. 

Також и в те государства, посольскими же посланными же и гонецкими»
 148

. 

Из текста документа также следует, что список стран, с которыми 

Посольский приказ поддерживал дипломатические отношения, остался 

прежним по сравнению со списком стран 1702 г. «Управляются из того же 

Посольского приказу. А имянно окрестные государства в том приказе 

ведомы: Папское, Цесарское, Испанское, Французское, Английское, Датское, 

Польское, Голландское, Прусское, Шведское, Флоренское, Баварское, 

Турецкое, Крымское, Мумлянское, Волошское, Итальянское, Венецкое, 

Португальское, Палестинские власти; Донецкие казаки и юртовые калмыки. 

И выписные же из разных государств офицеры высших и низших чинов. 

Почта полковая и заморская»
149

. Количество отделов в 1705 и 1706 годах не 

изменилось, по-прежнему было пять. «А у того дела в том приказе подьячие: 

Старые – 5 человек, Средней статьи и молодые – 24 человека»
150

.  

В конце 1706 г. старый подьячий Василий Степанов был отправлен в 

Петербург, а в следующем году вёрстан секретарским чином. В этом же 

1707 г. в Посольском приказе появляется старый подьячий Иван Юрьев. 

В  1709 г. в штате Посольского приказа пять старых подьячих: Михаил 

Ларионов, Иван Губин, Лаврентий Протопопов, Пётр Пасынков, Иван 

Юрьев
 151

. 

                                                           
148 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1706 г. Д. 47. Л. 7 Об. 
149 Там же. Л. 8 
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151 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1709 г. Д. 153. Л. 4  
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К концу первого десятилетия отделов Посольского приказа было по-

прежнему пять, известно и распределение дел по повытьям в 1710 г
152

. 

Дополним существующие сведения именами старых подьячих, которые их 

возглавляли. Первое повытье – Михаил Ларионов, второе повытье - Иван 

Губин, третье повытье – Лаврентий Протопопов, четвёртое – Пётр Пасынков, 

пятое – Иван Юрьев
153

. Таким было распределение по повытьям до 1710 г., 

включительно, по имеющимся пометам в документе следует, что на место 

Лаврентия Протопопова назначен Илья Никифоров, Пётр Пасынков 

находится в Польше, дела его отдела у Ивана Губина, Иван Юрьев в армии. 

Германские дела были в повытье старого подьячего Малороссийского 

приказа Федота Рогова, из этого же приказа происходил и Илья Никифоров, 

вёл дела: Киевской митрополии, Черниговских архиепископов и 

Переяславальских, монастыри, духовные особы и мещане Малороссийских 

городов
154

. Лаврентий Протопопов убывает из числа старых подьячих 

Посольского приказа по причине назначения в дьяки Киевской губернской 

канцелярии. Илья Никифоров, назначенныи на место Протопопова в повытье 

Посольского приказа, в скором времени был отправлен в Петербург
155

. Дела 

третьего повытья оказались у Михаила Ларионова. Из Петербурга Илья 

Никифоров отбывает в Турцию, где пребывает с 1711 по 1714 год с 

подканцлером Шафировым
156

. В 1711 г. дела первого повытья у Михаила 

Ларионова, второго, у Ивана Губина, третьего у Ивана Юрьева, четвёртого у 

Петра Пасынкова и дела пятого повытья, у Ильи Никифорова. В 1712 г. во 

главе отделов Посольского приказа находились те же старые подьячие, что и 

годом ранее
 157

. 

                                                           
152 См. Белокуров С.А. О Посольском приказе. - М.: Изд. общества истории и древностей 

Российских, 1906. С. 52-53 
153 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1710 г. Д. 59. Л. 10 
154 Там же. Л. 10 
155 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1710 г. Д. 27. Л. 1 
156 Серов Д.О. Администрация Петра I. - М.: ОГИ, 2008. С. 61 
157 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1712 г. Д. 39. Л. 4 Об.  
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В рассматриваемый период 1700-1712 гг. внутренняя структура 

Посольского приказа сохраняет преемственность с предыдущим периодом. 

Дела Посольского приказа были распределены по пяти повытьям, которыми 

руководили старые подьячие. Дела всё чаще передаются из отдела в отдел по 

причине большего количества походов, к которым привлеались старые 

подьячие. Посольский приказ перестал получать средства из 

присоединённых к нему приказов, но не потерял связи с ними. Судья 

Посольского приказа по-прежнему контролировал ранее принадлежавшие 

приказы, следил за передачей дел в губернии. При расформировании 

областных приказов часть из  служащих этих учреждений оказалась в стенах 

Посольского приказа. Областные приказы сдавали документы финансовой 

отчётности подведомственных территорий в Посольский приказ.  

 

 

1.3. Походные канцелярии и переезд Посольского приказа в Петербург 

 

 

После воцарения Петра I начинается один из самых динамичных 

периодов отечественной истории. Царём были предприняты различные 

реформы, направленные на решения проблем внутреннего и внешнего 

характера. Начавшаяся в 1700 г. Северная война ещё сильнее указала на 

несовершенство государственного управления и его аппарата, в том числе и 

Посольского приказа. Посольский приказ и его штат становиться объектом 

особого внимания монарха со времени Азовских походов конца XVII в. 

Достаточно скоро, в начале XVIII в., в нём происходят первые изменения, 

появляется Посольская походная канцелярия, ставшая впоследствии 

Посольской канцелярией в Петербурге. Так как Посольская  походная 

канцелярия в начальном периоде своего существования не имела 

постоянного места пребывания, происходит отток сотрудников Посольского 
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приказа к месту временного нахождения. Позже, после обоснования её в 

Петербурге и закрепления за ней статуса постоянного учреждения, 

начинается процесс переезда туда служащих и вывоз документации 

Посольского приказа из Москвы.   

Сведения о Посольской походной канцелярии и Посольской 

канцелярии появляются в книгах С.А. Белокурова «О Посольском приказе»
158

 

и «Очерке истории Министерства иностранных дел».
159

 Белокуровым 

отмечено постепенное снижение значимости Посольского приказа в связи с 

появлением в начале XVIII в. Посольской походной канцелярии. Он в общих 

чертах проследил, как происходила передача в Посольскую канцелярию 

более значимых дел и превращение её во втором десятилетии XVIII в. в 

основное учреждение.  

Проблемам появления и функционирования походных канцелярий при 

царе и Посольской походной канцелярии посвящён ряд работ современной 

отечественной историографии. В исследовании С.Л. Туриловой 

«Государственная коллегия иностранных дел в XVIII в.»
160

 отмечена 

взаимосвязь успехов России в Северной войне и укрепление 

дипломатического аппарата, дипломатических связей нашей страны с 

другими государствами. В отношении Посольской походной канцелярии 

указывается, что впервые небольшой штат для ведения посольских дел при 

походной канцелярии появился во время Азовского похода 1695 г. В работе 

показано, что петровская Походная канцелярия обслуживалась служащими 

Посольского приказа, и впоследствии превратилась в Посольскую походную 

канцелярию. В 1709 году  из названия канцелярии исчезло слово «походная» 

и она закрепляется в Петербурге. 

                                                           
158 Белокуров С.А. О Посольском приказе. - М.: Изд. общества истории и древностей 

Российских, 1906. С. 96 
159 Белокуров С.А. Очерк истории Министерства иностранных дел, 1802 – 1902 гг. - 

Петербург, 1902. С. 35 
160 История внешней политики России: в 5 т. Т. 2. XVIII век (От Северной войны до войн 

России против Наполеона) / Турилова С.Л. глава VII Руководство внешней политикой 

России. - М.: Академический проект; Парадигма, 2018. С. 243 



59 
 

Д.О. Серов отмечал, что Посольская походная канцелярия, 

распускалась после каждого похода, что отличало это учреждение от других 

государственных ведомств начала XVIII в. Ученый определил дату, когда 

Посольская походная канцелярия при Петре I, становится постоянным 

учреждением. В письме Петра I к П.П. Шафирову от 22 сентября 1706 г. 

говорится о том, чтобы он по всем вопросам, «кроме нужных», сносился не с 

царём, а с Г.И. Головкиным «понеже походная канцелярия ему вручена»
161

.  

Исследования Т.А. Базаровой показали, что практика создания 

походных канцелярий была обычной для рассматриваемого периода. 

Собственные походные канцелярии имелись и при ближайших 

сподвижниках Петра I: Б.П. Шереметьеве, А.Д. Меньшикове,                                

П.П. Шафирове. Интерес к этой теме проявил еще П.Н. Крекшин, который 

обнаружил в Петербургской крепости рапорты и письма сподвижников 

Петра I
162

. Академией наук, по заданию императрицы Елизаветы Петровны 

была проведена опись бумаг, взятых из крепости и дома Крекшина, 

принадлежавших Шереметьеву, Шафирову, Меньшикову
163

. В настоящее 

время появилось 4-х томное издание походной канцелярии П.П. Шафирова. 

Несмотря на всю ценность сделанных к настоящему времени 

наблюдений, целостной картины эволюции внешнеполитического ведомства 

России в исследованиях представлено не было. 

Временные походные канцелярии при царе 

                                                           
161 Серов Д.О. Администрация Петра I. - М.: ОГИ, 2008. С. 90 
162 Базарова Т.А.  Дадыкина М.М. П.Н. Крекшин как первый исследователь походных 

канцелярий «птенцов гнезда Петрова» (по материалам архива СПБИИ РАН) // От «правды 

русской» к  Российскому конституционализму: Материалы V международной научной 
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университет имени Ярослава Мудрого, 2016. С. 247 
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конференции Новгородика-2015. Великий Новгород: Изд. Новгородский государственный 
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Нахождение  в походе – издревле означало любой выезд из столицы 

главы государства
164

. Однако с началом самостоятельного правления Петра I 

таких выездов становилось все больше. Временные походные канцелярии 

создавались: во время Азовских походов 1695 – 1696 гг
165

., при походе в 

Воронеж, где было организовано строительство кораблей
166

, Великом 

посольстве
167

, а в начале XVIII столетия – в «Шведском походе»
168

, как 

именовался выезд Петра I к месту военных действий в начале Северной 

войны. После поражения под Нарвой царь вместе с небольшой канцелярией 

также постоянно находился в различных походах. Это способствовало тому, 

что практика создания временных органов приобрела невиданный в 

допетровское время масштаб. 

Ситуация отдалённого взаимодействия канцелярии, находящейся при 

Петре I, и других органов власти не могли способствовать успешной 

реализации проектов реформ и решению срочных внутренних дел страны. 

Поэтому с началом Северной войны походные канцелярии начинают 

отпочковываться от государственных учреждений страны, чтобы находиться 

как можно ближе к главе государства, от которого исходил основной 

импульс преобразований. Одними из первых приказов, от которых стали 

отсоединяться походные канцелярии, наряду с Посольским, стали созданные 

в 1700 году Провиантский и Адмиралтейский приказы
169

. 

Процесс снаряжения штата служащих, в финансовом и материальном 

смысле, для ведения внешнеполитических дел вне приказа, благодаря 

                                                           
164 Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в I 

четверти XVIII в. - СПб., 1997. С. 23 
165 Сень Д.В. Толмачи и переводчики в деятельности воеводской администрации Азова 

(конец XVII начало XVIII в.) // Переводчики и переводы в России конца XVI – начала 

XVIII столетия. Материалы международной научной конференции, Москва 12-13 
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166 Перегудов А.В. Государев Разрядный шатёр – орган управления Воронежским 
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РАН, 2005. 
168 РГАДА Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 24.  Л. 2,3 
169 Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в I 

четверти XVIII в. - СПб., 1997. С. 47 
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постоянной практике оказался хорошо отлажен. В 1700 г
170

. значительная 

часть служащих Посольского приказа находилась в военном походе в 

Швеции «В нынешнем 1700 г. быть на Свее Великого Царя службе, под 

Свейскими городами Посольского приказу – Дьяку Михаилу Родостамову. 

переводчикам: немецкого, голландского языка – Петру Шафирову, 

латинского, польского – Луке Шуковскому. Подьячим: старому Анисиму 

Щукину, средней статьи и молодым: Никифору Иванову, Василию 

Степанову, Льву Волкову, Ивану Юрьеву, Илье Никифорову, Григорью 

Богданову. Толмачю Ивану Кропоткину»
171

. Отправляющимся в поход 

служащим Посольского приказа было выплачено окладное жалование и 

кормовые на два года вперёд, выделены средства на покупку лошадей. 

Сумма выделенных в 1700 г. средств на покупку лошадей: Переводчикам – 

17 руб., подьячим: старому – 15 руб. молодым – по 14 руб
172

. Жалование 

сверх годового оклада (на подъём): Дьякам – 50 руб.,  переводчикам одному 

– 50 руб., другому – 30 руб. подьячим – старому 50 руб. средней статьи и 

молодым – по 20 руб., толмачам, по 20 и по 15 руб. человеку
173

. Некоторые из 

Перечисленные в списке подьячих Василий Степанов и Иван Юрьев остались 

в походе и после означенных двух лет и впоследствии составили штат 

Посольской походной канцелярии.  

Для посольских дел в шведском походе было подготовлено 

определённое количество материальных средств. «Для дел послано в тот 

поход – 7 гос. Печатей от прежних походов, для письма грамот в 

иностранные государства: 10 пергаминов, 10 листов Александрийских 

расписанных золотом, творёного золота на 3 ложках.  Писчей бумаги 5 стоп, 

десять Александрийской, 1 ведро чернил уставных, 2 ведра простых, 10 

фунтов сургуча, 50 свечей восковых, 500 сальных, 100 маковых, 50 аршин 

холста на почтовые мешки, под дела сундук, на печати воску красного 10 
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гривенок»
174

. Схожий размер имущества для посольской работы, но в 

меньшем количестве был подготовлен при посылках в Воронеж и Азов в 

XVII в.  

В 1701 г. в Новгороде и Пскове проживают служащие Посольского 

приказа для  «Посольских и Малороссийских дел»
175

. Для их деятельности, в 

дополнение к списку имущества при шведском походе, добавились ведро 

уставных чернил, отправлены две печати, которые были при Шведском 

походе
176

. 

В 1702 г. служащие Посольского приказа подготавливаются к 

очередному походу в г. Архангельск. Для Посольских и Малороссийских дел 

туда были отправлены: дьяк Михаил Родостамов, переводчики Пётр 

Шафиров и Иван Терновский, подьячие – старый Лаврентий Протопопов, 

средней статьи и молодые – 5 человек. Кроме того, в поход отправлялись 

один старый подьячий Новгородского приказа, два толмача и сторож 

Посольского приказа. Жалование служащим (проезд, средства на подъём, 

оклад и кормовые на всё время) пребывания вне приказа были выплачены из 

Ратуши в Новгородский приказ
177

. Для деятельности канцелярии было 

закуплено тоже количество принадлежностей, как для походов: Шведского, в 

Новгород и Псков 1701 г. но в дополнение к ним были изготовлены сундуки 

и бочки для транспортировки денежной и соболиной казны и отправлена 

средняя печать.  

Появление постоянно действующей Посольской походной канцелярии.  

Посольская походная канцелярия была сформирована в самом начале 

XVIII века из сотрудников Посольского приказа, упоминания о ней 

встречаются в различных документах этого учреждения. В приходно-

расходных книгах Посольского и принадлежавших ему приказов 1701 – 1702 
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гг
178

. Посольская походная канцелярия встречается в связи с обеспечением 

средствами различных внешнеполитических мероприятий: перевод  денег в 

Голландию за необходимые товары
179

, жалование адмиралу Корнелиусу 

Крюйсу, средства на наём морских офицеров
180

, постройку кораблей в 

Архангельске
181

. В документе от 26 июня 1702 г. Посольской походной 

канцелярии – дело по челобитью переводчика Ивана Аврамова – мы 

встречаем интересные сведения о внутренней жизни интересующего нас 

учреждения в начальном периоде своего существования
182

. В данном 

документе содержатся сведения о решении, принятом в канцелярии по делу 

переводчика Ивана Аврамова. Из текста дела следует, что в распоряжении 

канцелярии присутствовали сведения о штате служащих Посольского 

приказа и размере выплачиваемого им жалования
183

. С этого времени в 

Посольской походной канцелярии просматривается первоначальная 

структура. К лету 1702 г. дела сразу двух повытий оказываются в руках 

старого подьячего Лаврентия Протопопова, находившегося при канцелярии в 

Архангельске
184

. 

В Походной канцелярии выносились решения по финансовым 

вопросам: так, деньги Аврамову были выплачены из канцелярии в 

Посольский приказ
185

, а в июле 1702 г. из Посольской канцелярии 

производилась выплата рабочим, изготовившим вымпелы, флаги, гюйсы и 

другое оснащение кораблей
186

. Заслуживает интереса факт, что ещё в 1702 г. 

при упоминании слова «канцелярия» подразумевалось учреждение вне 

Москвы, позже грани между этими двумя названиями, приказ и канцелярия –

стали стираться.  
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В литературе присутствует точка зрения, что в Посольской походной 

канцелярии отсутствовал особый от Посольского приказа круг вопросов. В 

Посольской походной канцелярии Пётр I сосредоточил все необходимые 

дела для ведения гибкой и эффективной внешней политики
187

. 

Представленные в статье документы это подтверждают. В Посольскую 

походную канцелярию переправлялись письма и грамоты от послов и 

иностранных дворов, принимались своевременные по настоящей внешней 

обстановке решения. У канцелярии была возможность оперативно найти 

источник свободных средств для срочных выплат.  

Задачами этого небольшого штата на тот момент была запись указов и 

распоряжений главы государства по внешнеполитической тематике и 

переписка с Посольским приказом в Москве. На этом этапе иностранные 

послы и посольства прибывали, как и ранее к Москве, где  размещались в 

отведённых для нужд Посольского приказа подворьях. Иногда, после 

консультаций с руководством Посольского приказа, посланники из Москвы 

сопровождались сотрудниками приказа до Посольской походной канцелярии. 

Сам Посольский приказ поддерживал постоянную связь с главой 

Посольского приказа, который находился в походе с царём либо у союзников 

по коалиции против Швеции. Круг вопросов, по которым консультировался 

Посольский приказ с Головиным и Петром I, отчасти раскрывает один из 

статейных списков, направленных из Москвы в Посольскую походную 

канцелярию
188

.  

В походной канцелярии, кроме ведомственной переписки с основным 

учреждением и министрами, решались различные вопросы: о приглашении 

инженеров для строительства в Санкт-Петербурге каналов и других 

гидросистем, специалистов по разведке месторождений полезных 

ископаемых, учителей. Уже на этом этапе круг вопросов, которыми 

занимался штат Посольской походной канцелярии, был достаточно широк и 
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продолжал пополняться всё новыми делами, что требовало привлечения 

новых сотрудников из «головного» учреждения. 

В первом десятилетии Посольская походная канцелярия находилась 

при Петре I либо при главе Посольского приказа Ф.И. Головине, вместе с 

ними постоянно меняла своё место пребывания. Отчасти картину 

перемещения Посольской походной канцелярии и сотрудников Посольского 

приказа вслед за ней в начале XVIII в. отражает челобитье о прибавке 

жалования подьячего Фёдора Сенюкова: «В том же 1707 г. был он в походе в 

Польше, при Посольской походной канцелярии. И из той канцелярии 

посылаем он был с капитаном Семёновского полка Петром Лодыженским на 

Волошскую границу, для призыву на службу волохов. А в нынешнем 1709 г. 

был он, Фёдор Сенюков при Посольской походной канцелярии на Воронеже 

и под Полтавою»
189

.  

В 1707 г. из Посольского приказа был вызван переводчик латинского, 

польского, белорусского языка Андрей Белецкий
190

, к концу года штат 

походной канцелярии пополнился ещё тремя подьячими: Сергеем 

Ляпуновым, Степаном Никитиным, Евсевием Рымьевым
191

. В 1707 – 1708 гг. 

из Москвы в походную канцелярию был направлен переводчик латинского и 

греческого языка Андрей Ботвинкин
192

. Перечисленные сотрудники, как и 

упомянутый выше подьячий Посольского приказа Фёдор Сенюков, 

находились при Походной канцелярии непостоянно и могли быть снаряжены 

из неё уже с новым поручением. Особенно активно штат Посольской 

походной канцелярии стал пополняться новыми сотрудниками после победы 

под Полтавой, в следующем 1709 г. В штате Посольской походной 

канцелярии появляются 2 переводчика: Давыд Бахерахт
193

 и Моисей 
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Арсеньев
194

, 10 подьячих: Дмитрий Парфеньев
195

, Василий Парфеньев
196

, 

Савва Терновский
197

, Фёдор Протопопов, Лука Мазолевский
198

, Василий 

Белоусов
199

, Василий Сохинский, Григорий Богданов
200

, Андрей Павлов
201

, 

Тимофей Хохлов
202

 и 2 толмача
203

.   

 

 

Размещение Посольской походной канцелярии в Петербурге на 

постоянной основе 

Со временем Посольская походная канцелярия обосновывается в 

Петербурге. Процесс переноса дипломатического ведомства из Москвы в 

Петербург стал возможным после Полтавской виктории и ликвидации 

опасности вторжения врага во внутренние территории страны. С конца     

1710 г. по 1712 г. в Петербурге поспешно возводятся канцелярские и 

секретарские дворы. Вначале второго десятилетия начинается 

организованный отпуск служащих Посольского приказа из Москвы в 

Петербург
204

. 

Главой Посольского приказа создавались списки служащих, которые 

направлялись в Петербург, в этих списках отражалась информация и о уже 

находящихся в Петербурге сотрудниках. Списки служащих известны за 

1711
205

, 1712
206

, 1718 г
207

. Информация о местонахождении служащих, также 

отражалась в окладных и приходно-расходных книгах Посольского приказа, 
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на полях книги делались пометы о нахождении служащего. За второе 

десятилетие XVIII в. сохранилось достаточно много челобитий служащих, 

показывающих процесс их переезда на новое место работы, известны 

челобитья: о выплате издержанных в дороге средств, выделении подвод, 

денег на покупку двора в Петербурге и о продаже оного в Москве, вопросы 

перевозки ценного имущества Посольского приказа, документов и другое. 

К 1712 г. штат Посольской походной канцелярии состоял из служащих: 

Старого подьячего Петра Пасынкова с жалованием 150 руб., Средней статьи 

и молодых подьячих: Афанасия Инехова жалование – 80 руб. Андрея 

Никитина – 55 руб., Григория Богданова – 52 руб. с полтиною, Степана 

Никитина – 50 руб., молодых Анисима Игнатьева – 30 руб., Якова Кирилова 

– 10 руб., молодых подьячих, без оклада Якова Полкова, Саввы Терновского.  

В 1712 году штат служащих, перечисленный выше, прирастает новыми 

сотрудниками, прибывшими из Москвы. Старым подьячим Иваном Юрьевым 

жалование – 180 руб. с полтиною
208

, средней статьи и молодыми подьячими: 

Иваном Клишиным и Борисом Карцовым с жалованием 80 руб., Семёном 

Селезнёвым – 60 руб., Семёном Смирновым, Иваном Небогатым, Иваном 

Нестеровым с жалованием – 50 руб
209

. Подьячий Семён Селезнёв был 

направлен в Петербург ещё ранее в 1710 г. «для бытности его в Петербурге 

марта 11 числа на 9 месяцев – 72 руб.»
210

. Из списков, составленных главой 

Посольского приказа в 1712 году, в которых перечислены служащие, 

находившиеся в Петербурге, и сотрудники, которым надлежало туда 

отправиться, следует, что уже большая часть из среднего звена сотрудников 

Посольского приказа находилась в Петербурге. В 1712 г. в штате 

Посольского приказа 21 переводчик
211

 и 30 подьячих
212

 средней статьи и 

молодых. Физически в Петербурге находилось большее количество 

                                                           
208 Письма и бумаги императора Петра Великого т. 3 (1704- 1705) Санкт-Петербург: 

Государственная типография, 1893. С. 185 
209 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1712 г. Д. 37. Л. 8 
210 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1708 г. Д. 1.  Л. 41 
211 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1712 г. Д. 39. Л. 5,6  
212 Там же. Л. 6,7 
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сотрудников, в первую очередь подьячих, которые продолжали числиться в 

штате Посольского приказа, но были направлены с различными поручениями 

в конце первого десятилетия в Петербург. 

Служащим Посольского приказа требовалось определённое время, 

чтобы достичь Петербурга. Не все из сотрудников, вызванных в Петербург, 

оставались при Посольской канцелярии. Указом главы ведомства некоторые 

из служащих направлялись из Петербурга с делами или письмами в другие 

города или страны. О количестве сотрудников Посольского приказа, уже 

находившихся в Петербурге при Посольской канцелярии и оставшихся в 

Посольском приказе в Москве, после лет, когда наблюдался отток служащих 

из Москвы в 1709 – 1712 гг., можно судить по спискам служащих 

Посольского приказа последующих лет, в которых фиксировалось место 

пребывания каждого сотрудника. В 1712 г. при Посольской канцелярии в 

Петербурге два старых подьячих – Иван Юрьев, Пётр Пасынков, средней 

статьи и молодые – 19 подьячих
213

. В 1712 году непосредственно у дел в 

Посольском приказе в Москве находилось 4 старых подьячих, средней статьи 

и молодых – 13
214

. Значительная часть штата приказа находилась в этом году 

при послах либо в дороге с поручениями своего ведомства.  

В 1716 году штат Посольской канцелярии в Петербурге состоял из 4 

секретарей: Василия Степанова, Петра Курбатова, Андрея Остермана с 

жалованием  – 500 руб. и Григория Волкова с жалованием 400 руб., 16 

человек переводчиков
215

. Из подьячих средней статьи и молодых при 

канцелярии в Петербурге в 1716 г. находилось 11 сотрудников. Из 

золотописцев (осуществляли оформление грамот золотым письмом, также 

привлекались к переплёту и оформлению книг) – Иван Петров и четыре 

курьера. Остававшиеся в Москве служащие Посольского приказа будут 

направлены в Петербург в 1718 году. В Москве работали старые подьячие: 

                                                           
213 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1716 г. Д. 35.  
214 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1712 г. Д. 39.  Л 2 - 7 

215 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1716 г. Д. 35.  Л. 48 
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Иван Губин, Иван Юрьев, Иван Клишин и шесть переводчиков.
216

Размер 

жалования и начисляемых выплат, в том числе и для проезда, зависели от 

положения служащего во внутренней иерархии, важности поручения, страны, 

в которую направлялся сотрудник. В Списке переводчиков и подьячих, 

которым надлежало к 1718 году находиться в Петербурге, перечислены: 14 

переводчиков, пять старых подьячих, двое из которых, Степан Никитин и 

Иван Чернев, были старыми подьячими Малороссийского приказа, в том 

числе несколько служащих, которые ранее упоминались в числе 

находящихся в Петербурге, это связано с тем, что во второй половине XVIII 

в. посольства и походы начинают формироваться из служащих работающих 

при канцелярии в Петербурге. В Швецию на конгресс  1714 г. были 

направлены служащие Посольского приказа. Сотрудники Посольского 

приказа, которые после завершения работы конгресса не понадобились  

находящимся на тот момент в европейских государствах министрам (при 

министрах постоянно присутствовал небольшой штат служащих, состоявший 

из подьячих и переводчиков Посольского приказа), были, по распоряжению 

главы Посольского приказа, направлены в Петербург в Посольскую 

канцелярию. В 1718 году остававшиеся еще при делах в Москве старые 

подьячие отправляются в Петербург. Со старыми подьячими Посольского 

приказа были направлены в Петербург и два старых подьячих 

Малороссийского приказа – Иван Чернев и Степан Никитин. Со старым 

подьячим Посольского приказа Иваном Юрьевым в Петербург была 

отправлена денежная и меховая казна Посольского приказа и все ценные 

вещи, хранившемся на тот момент в приказе, которые в ближайшее время 

предполагалось передать русским и иностранным послам. До переезда 

служащих в Петербург жалование сотрудникам приказа выплачивалось из 

двух источников из канцелярии в Петербурге и из Посольского приказа в  

Москве. Счёт вёл старый подьячий Посольского приказа Иван Губин в 

Москве, финансовая документация приказа хранилась при Степане Никитине 

                                                           
216 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1718 г. Д. 45.  Л. 2,3 
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«приходно-расходные книги приказа и списки осуществляемых приказом 

выплат и расходные указы у Степана Никитина»
217

. «А кому из упомянутых 

служителей надлежит, то жалование давать в Москве, о том писать туда к 

секретарям»
218

.  

Для перевозки казны и документов были заранее изготовлены 

специальные ящики, сундуки и бочки (для меховой казны). «Торговым 

людям за еловые бочки для соболиной казны в Посольском приказе в             

Санкт Петербург. Никите Арестову за клей, которыми обшиты эти бочки»
219

. 

«Денежного двора Роману Борисову за два сундука, оклеенных кожей 

нерповою и окованных железом белым, с внутренними замками, в том числе 

за 1 – 2 руб. 2 алт. За второй 2 руб. 10 алт.»
220

 Ивану Юрьеву, с которым была 

канцелярия и казна, были выделены дополнительно 200 руб. на случай 

приключающихся в дороге проблем. «Посольского приказу старому 

подьячему Ивану Юрьеву, с которым отпущена в Санкт-Петербург 

посольская канцелярия. На приключающиеся в пути у канцелярских возов 

починки и на покупку в случае нужды колёс и прочих потребностей или где 

не случится ямских подвод на наём 100 руб.»
221

.  

Позже Юрьеву были отправлены дополнительные средства на дорогу. 

«Посольского приказу старому подьячему Ивану Юрьеву, который 

отправляется из Москвы в Санкт-Петербург с казною и делами к прежде 

деланным ему Ивану на приключающиеся в пути от Москвы до                    

Санкт-Петербурга у канцелярских возов починки и на покупку в случае 

распутицы на такие приключающиеся в пути расходы ещё 100 руб.»
222

.  

С сыном Ивана Юрьева, отправляющимся вместе с перечисленными в 

1718 году служащими, были отправлены ценные вещи Посольского приказа: 

«В Посольский приказ с подьячим Иваном меньшим Юрьевым на дело 

                                                           
217 РГАДА. Ф. 138.  Оп. 1. 1716 г. Д. 35.  Л. 2 
218 Там же.  Л. 2 - 3 
219 РГАДА. Ф. 138.  Оп. 1. 1718 г. Д. 44.  Л. 5 
220 Там же. Л. 5,6 
221 РГАДА. Ф. 138.  Оп. 1. 1718 г. Д. 44. Л. 14 
222 Там же. Л. 14, 15 
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кафтана, господину гетману Скоропадскому принятых из Сибирской 

канцелярии мехов соболей пластинчатой – 650 руб. да пола соболя ж 

пластинчатая в 25 руб. 12 алт. Зелёного бархату 20 аршин, шкуру по цене на 

35 руб. 23 алт. соболей взятых из канцелярии Сибирской губернии в сороках 

и парах на 2.785 руб. да 3 меха один бухарский волнистый, два персидских, 

овчинок которые сделаны в Москве для посылок в Берлин к камергеру и 

министру графу Александру Гавриловичу Головину ценою в 138 руб. 30 

алт.»
223

. 

По данным, следующим из указа Петра I от 15 марта 1718 года, 

касающегося количества выделяемых для проезда от Москвы до Петербурга 

подвод, и указа, адресованного подьячим, отвечающим за счёт прихода и 

расхода средств приказа, о подготовке счёта повёрстных денег от названных 

выше городов можно составить картину количества необходимых 

материальных средств для перевозки служащих и дел Посольского приказа к 

новому месту работы: «Посольского приказа подьячим нынешнего 1718 года. 

Имеющие приход и расход. Подписать под сему: Со Москвы до                  

Санкт-Петербурга на сколько вёрст на ямские лошади даётся подъездных 

денег. И по сему на лошадь имеются. Со Москвы до Санкт-Петербурга 

даётся на 717 вёрст, повёрстных денег. На ямские лошади по скольки денег: 

на десять вёрст и на одну лошадь по 2 рубля 5 алтын»
 224

. 

Далее следует подробная роспись количества лошадей на служащего, 

исходя из его служебного положения внутри приказа: «Великого Государя 

(далее титул): Дать Посольского приказу служителям, которым определено 

ехать в Санкт-Петербург, подъездных денег на ямские подводы. А именно 

секретарю Петру Курбатову на 8 подвод. На три – Борису Волкову, Ивану 

Келерману, Петру Белецкому, Петру Сафонову, на две Петру Волкову. 

Подьячему старому – Ивану Юрьеву на четыре. Средней статьи и молодым – 

Борису Карцову, Семёну Смирнову, Ивану Юрьеву меньшому, Спиридону 
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Ларионову на две. На одну – Александру Алебьеву, Ивану Вощанинову, 

Андрею Алебьеву. На одну курьерам – Кагану Петрову, на две Василию 

Каневскому. На одну солдатам – Ивану Шишкову, Лукъяну Глазкову, Ивану 

Галашконову. Ивану Федулину, Петру Климову на две лошади. По 

определению со Москвы до Санкт-Петербурга на семьсот семнадцать вёрст 

по 2 алтына на каждые десять вёрст на лошади. И того на всякую лошадь с 

Москвы до Санкт-Петербурга по четыре рубля по десять алтын. И всего всем 

повёрстных денег на 40 лошадей – 176 рублей»
225

. Одному из курьеров было 

отряжено 2 подводы по причине находившихся при нём писем.  

Служащим Посольского приказа, которым предстояло отправиться в 

Петербург, помимо дорожных средств, выделялись, в зависимости от 

должности и количества иждивенцев, средства на покупку дворов на новом 

месте и деньги на первоначальное налаживание быта. Из челобитья 

подьячего Посольского приказа Ивана Лаврецкого о выплате перечисленных 

выше денег: «По указу вашего царского величества повелено мне жить в 

Санкт – Петербурге при Государственной посольской канцелярии. А моей 

братии той же канцелярии для здешнего жития на покупку дворов, а именно 

– Борису Карцову, Сергею Семёнову, вашего великого царя жалование по 

200 рублей выдано. А мне нижеимянному рабу вашему таких денег не дано и 

против оных дворишка купить чем за моею скудостью не имею: того ради 

припадая к стопам вашего царского величества всепокорно прошу, да 

повелеть высокодержавствие ваше и мне всепокорнейшему рабу своё против 

вышеписанной моей братьи на покупку двора своего великого царя 

жалование выдать»
226

.  

Из выписки по данному челобитью сделанную подьячим, который вёл 

это дело, мы можем узнать о количестве средств, которые были выделены 

Посольским приказом на покупку дворов упомянутым челобитчиком: «В 

прошлом 1715 году, дано его великого царя жалование Посольской 

                                                           
225 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1718 г. Д. 13. Л. 3 - 10 
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канцелярии Старому подьячему Ивану Юрьеву на покупку в                        

Санкт-Петербурге двора – 300 рублей»
227

; «В нынешнем 1717 году дано 

великого царя жалование Посольской же канцелярии средней статьи 

подьячему Борису Карцову на покупку двора в Санкт-Петербурге – 200 

рублей. И в то число 100  рублей в приказ, а другую 100 рублей велено у него 

Бориса вычитать из его годового оклада»
228

; «В нынешнем же 1717 году в 

числе дано великого царя жалование Посольской канцелярии подьячему 

Сергею Семёнову на покупку в Санкт-Петербурге двора – 200 рублей. И в 

том числе в приказ 100 рублей, а другую 100 рублей велено у него вычитать 

из годового его Сергиевого оклада»
229

. 

7 декабря 1717 года издан указ «Посольского приказу подьячему Ивану 

Лаврецкому дать его великого царя жалованье на покупку в Санкт – 

Петербурге двора – 150 рублей и из оных 100 рублей за приказные его труды 

в приказ, а 50 рублей в зачёт годового его жалования, которые у него впреть 

вычесть из годового его жалования, и о том к расходу дать указ»
230

. Как 

следует из документа, на покупку двора Посольским приказом выделялась 

большая сумма, часть от неё предполагалось вычитать из жалования 

служащего.  

В связи с переездом на новое место работы, даже при условии 

выплаченных средств, сотрудники внешнеполитического ведомства всё 

равно несли финансовые потери. Указом Петра I переводчикам и подьячим 

Посольского приказа были дополнительно выплачены кормовые деньги: 

«Жалование Посольской канцелярии служителям, которые определены быть 

в Санкт-Петербурге. Надлежит на будущий 1718 год  дать годовых окладов и 

помесячно кормовые деньги додать.  Переводчикам: Венедикту Шиллингу – 

300 руб. (жалование), кормовых 10 руб. (доплата), аббату Ивану Крусале – 

300 руб., кормовых 10 руб., Якову Синявину – 300 руб., кормовых 10 руб., 
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Ивану Грамотину – 120 руб., кормовых 8 руб., Андрею Кревту – 213 руб., 

кормовых 8 руб., француженину Де Ланжи – 120 руб., кормовых 10 руб., 

Подьячим: Старому: Ивану Аврамову – 150 руб., кормовых 10 руб., 

Средней статьи: Фёдору Сенюкову – 100 руб., кормовых 8 руб., Ивану 

Нестерову – 70 руб., кормовых 8 руб., Савве Терновскому – 30 руб., 

кормовых 6 руб., Молодому: Фёдору Бахареву – 10 руб., кормовых 3 руб., 

Золотописцу: Ивану Петрову – 40 руб., кормовых 3 руб., Сторожу: Дмитрию 

Евтифьеву – 14 руб., 13 алт., кормовых 1,5 руб
231

.  

В 1718 г., по существу, завершается длительный процесс переезда 

служащих Посольского приказа из Москвы в Посольскую канцелярию в 

Петербурге. Документы Посольского приказа отправлялись в Петербург 

вместе со служащими Посольского приказа и в предыдущие годы.                    

С прибытием документальных и материальных средств, подготовленных для 

отправки из Москвы в 1718 г., Посольская канцелярия в полной мере 

обладала всем необходимым для ведения своей деятельности. В 1718 г. в 

Петербург из Москвы отбыли остававшиеся ещё там для функционирования 

учреждения служащие, старые подьячие Посольского приказа. Отделы 

которые они возглавляли, были основными структурными единицами 

Посольского приказа, обеспечивающими деятельность этого учреждения.     

В Посольском приказе в Москве на протяжении первых 20 лет XVIII 

века производился ремонт во внутренних помещениях, подновлялась кровля 

и система отопления, поэтому ещё некоторое время, пока все дела по 

внешней политике не были целиком поручены основному учреждению в 

Петербурге, а всё остальное делопроизводство не было передано в губернию, 

Посольский приказ в Москве продолжал работать. Впоследствии Посольский 

приказ в Москве был преобразован в Московскую контору коллегии 

иностранных дел
232

. 

                                                           
231 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1717 г. Д. 35  
232 Белокуров С.А. О Посольском приказе. - М.: Изд. общества истории и древностей 

Российских, 1906. С. 96 
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Таким образом, в эволюции внешнеполитического ведомства России 

можно отметить несколько этапов. Первый этап, приспособление 

Посольского приказа посредством Посольской походной канцелярии для 

решения первоочередных задач в условиях войны (первое десятилетие, до 

1709 г. XVIII века.) Второй этап, планомерное превращение Посольской 

канцелярии в отраслевое учреждение, занимающееся ведением внешней 

политики. Становление Посольской канцелярии также происходило 

поэтапно.  Первый из них – возникновение устойчивой практики создания 

временных походных канцелярий (1695–1700 гг.) Второй – появление 

Посольской походной канцелярии (1700 –1706 гг.), которая стала головным 

органом управления для Посольского приказа. Третий – появление статуса 

постоянного учреждения у Посольской походной канцелярии, отток 

служащих и дел в новое учреждение (с сентября 1706 по 1709 г.)  Четвёртый 

– потеря приставки походная у канцелярии в Петербурге и постепенный 

перенос дел из Москвы в новую столицу (1709 – 1718 г.). Пятый – 

ликвидация и реорганизация оставшихся в Москве структур 

внешнеполитического ведомства (1718 – 1722 гг.). 

Приспособленность служащих приказа к длительным переездам и 

пребыванию в других странах, постоянное перемещение определённого 

штата служащих в составе Посольской походной канцелярии в первом 

десятилетии XVIII в. значительно облегчило переезд Посольского приказа из 

Москвы в Санкт-Петербург.  

 Переезд служащих во втором десятилетии ознаменовал создание 

нового учреждения. Обосновавшись в Петербурге на постоянном месте  

Посольская канцелярия, состоявшая из служащих Посольского приказа, но 

работавшая совершенно по иным принципам, оставив не относившиеся к 

внешней политике дела и особенности приказного управления в старой 

столице, продолжила свою работу на службе Российского государства. 
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Глава 2. Кадровый состав и жалование служащих Посольского приказа 

в 1700 –1712 годах 

 

2.1. Дьяки и секретари Посольского приказа 

 

 

В начале XVII века начальниками Посольского приказа были  думные 

дьяки, позже – думные дворяне и бояре. Они осуществляли контроль над 

деятельностью учреждения, своими предпочтениями часто определяя вектор 

внешней политики приказа. Например, братья Дмитрий и Василий 

Щелкаловы,  находившиеся во главе приказа во второй половине XVI века, 

были противниками Англии. Ордин-Нащокин был сторонником 

прогрессивных реформ, появления у России флота, во внешнеполитическом 

курсе шёл на конфронтацию со Швецией. Начальникам Посольского приказа 

помогали приказные думные дьяки и дьяки. В первой половине XVII в. в 

приказе было постоянно 2 дьяка
233

, к концу века их становится 4
234

.  Во 

второй половине XVII века штат увеличивается количество самой 

многочисленной категории служащих – подьячих. Как отмечала                          

Н.Ф. Демидова, разрастание подьяческих штатов не было санкционировано 

сверху, а происходило по личной инициативе приказных судей и дьяков и 

диктовалось внутренними потребностями учреждений
235

. Правительство 

пыталось ограничить рост численности приказных служащих, содержание 

которых становилось заметной статьёй государственных расходов
236

.                    

В Посольском приказе для стабилизации суммы отпускаемой на жалование 

                                                           
233 Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель русской дипломатии. - М.: 

Международные отношения, 2003. С. 42 
234 Беляков А.В. Служащие Посольского приказа 1645 – 1682 гг. - СПб.: Нестор - История. 

2017. С. 220 
235 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России в XVII в, и её роль в формировании 

абсолютизма М., 1987. С. 43 
236 Там же. С. 43 
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служащих, руководством страны и приказа предпринимались различные 

меры: соблюдение штатов, принятых в 1680 году, и отставка служащих 

сверх, него указы о сокращении окладов служащих. Штатная структура 

Посольского приказа была одной из самых сложных среди государственных 

учреждений во второй половине XVII в. В начале XVIII века она приобретает 

новые черты. 

В первом десятилетии XVIII века в устоявшиеся обычаи при 

наименовании чинов вносятся изменения, меняется их положение во 

внутриприказной иерархии. Переводчик П.П. Шафиров, сопровождавший 

царя во многих битвах и поездках начального этапа Северной войны, 

получает чин тайного секретаря. Данная должность позволяла занимать 

место судьи Посольского приказа. Таким образом, структура Посольского 

приказа в начале XVIII века выглядела следующим образом начальником: 

приказа был боярин Ф.А. Головин, его заместителем тайный секретарь, 

помощниками которого с 1707 года в новой структуре стали приказные 

дьяки, секретари приказа.  Изначально появление должности тайного 

секретаря не имело целью значительно изменить сложившуюся структуру 

учреждения. Для штатного функционирования ведомства при длительном 

отсутствии его руководителя требовалась сведущая во внешней политике 

замена. К концу первого десятилетия глава Посольского приказа стал 

именоваться канцлером, а его заместитель подканцлером, с появлением этих 

должностей закрепляется место заместителя начальника приказа в его 

внутренней иерархии. Анализ функций, которыми были наделены лиц 

получившие новые чины, позволил говорить о сохранении старой иерархии. 

По замечанию Н.М. Рогожина, новое название учреждений, равно как и чины 

её руководства, не нарушили сложившийся уклад, круг полномочий и 

организацию делопроизводства как в Посольской, так и в других 

канцеляриях
237

.   

                                                           
237 Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель русской дипломатии. - М.: 

Международные отношения, 2003. С. 71 
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Секретари и дьяки Посольского приказа были помощниками 

(товарищами) руководителей приказа, в 1700 – 1712 гг. Ф.А. Головина,                 

П.П. Шафирова, Г.И. Головкина. В их обязанности входило заслушивать 

доклады о внутренних делах приказа – различных проблемах кадрового, 

экономического и хозяйственного характера. Дьяки вели переписку с 

другими учреждениями страны по вопросам, касающимся иностранцев, 

вершили судные дела. Дьяки и секретари составляли различные документы 

во время переговоров, подтверждали правильность копий, визировали 

грамоты и памяти к воеводам пограничных городов. Дьяки обязательно 

входили в большинство походных канцелярий начала XVIII века, в составе 

которых исполняли схожие со службой в приказе функции.  

Дьяки Посольского приказа 

В 1700 – 1712 годах в штате Посольского приказа было четверо дьяков. 

Все выявленные в обозначенных временных рамках дьяки Посольского 

приказа были ранее подьячими Посольского или принадлежавших ему 

приказов, получивши со временем чин дьяка. Заслуживает внимание тот 

факт, что несмотря на частые посылки дьяков в различные походы начала 

XVIII века, не наблюдается прибавок к их окладам, в отличие от секретарей. 

С  появлением чина секретаря в структуре Посольского приказа их 

финансовое довольство регулярно повышалось (см. Приложение 1).                         

В Посольском приказе в начале XVIII века не производилось новых 

назначений в дьяки, начиная с 1707 г. происходили только назначения в 

секретари. В исследовании Д.О. Серова, рассматривающего причины 

упразднения чина дьяка в XVIII веке, было отмечено, что особого указа по 

устранению этого звания в чинопроизводстве не существовало
238

. Назначение 

в дьяки происходило и в последующие десятилетия, после 1700 г., но 

количество их резко сократилось. После реформ 1718 – 1721 гг. старому 

чинопроизводству не оставалось места в новой системе государственного 

                                                           
238

 Серов Д.О. Последние дьяки: из истории реформирования системы гражданских чинов 

России в первой четверти XVIII в. // Уральский исторический вестник. – 2011. № 3. C. 64 
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управления
239

. Дьяки, находящиеся в штате Посольского приказа, кроме 

Михаила Родостамова, начали свою карьеру государственных служащих ещё 

в 60-х гг. XVII века
240

. Убыль из числа дьяков учреждения носила и 

естественный характер. На неуместность данного чина в будущей структуре 

внешнеполитического учреждения указывала бюджетная политика в 

отношении этой должности. 

По штату 1700 г. в Посольском приказе было 4 дьяка – Василий 

Тимофеевич Посников, Борис Михайлович Михайлов, Михаил Иванович 

Родостамов, Иван Михайлович Волков.  Жалование дьяков Посольского 

приказа складывалось из оклада, кормовых выплат, разовых выплат, которые 

давались при отправке в посольство или поход, дьяки также были 

землевладельцами. Оклад до 1700 г. – 200 руб
241

. В 1700 г. дьякам был выдан 

оклад 100 руб., после их челобитья о выплате полного оклада выходит указ 

об отправке 100 руб. в добавку уже к выплаченной сумме из Посольского в 

приказ Княжества Смоленского
242

. Оклад дьяков в 200 руб. был постоянным 

на протяжении описываемого времени. В предыдущем XVII в. размер 

денежного оклада не превышал 100 руб., а наиболее распространённым был 

оклад в 70 – 80 руб.
243

 С появлением в штате секретарей и постепенного 

ухода дьяков из приказа, в 1712 г. из дьяков остаётся только Михаил 

Родостамов, оклад дьяка был неизменно ниже по отношению к 

секретарскому. В 1702 г. в штате Посольского приказа перечислено трое 

дьяков: Посников, Волков, Родостамов, общая сумма окладов 600 руб., дьяк 

Борис Михайлов находился в Шлиссельбурге
244

. Следовательно, если 

исходить из общей суммы окладных выплат дьякам, в Москве и Михайлову в 

Шлиссельбурге их оклад в 1702 г. был 200 рублей.  В 1703 и 1704 гг. 

                                                           
239

 Там же. С. 67 
240 Серов Д.О. Администрация Петра I. - М.: ОГИ, 2008. 
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Международные отношения, 2003. С. 83 
244 РГАДА. Ф. 138.  Оп. 1. 1702 г. Д. 49. Л. 1 Об. 



80 
 

дьяческий оклад значился по-прежнему в размере 200 руб. тайный секретарь 

П.П. Шафиров, в этом же 1704 году  имел жалование (оклад и кормовые) 312 

руб. 12 алтын
245

. С 1703 года в штате Посольского приказа состоит трое 

дьяков. В 1704 г. – Василий Посников, Иван Волков, Михаил Родостамов
246

. 

Во время действия указа об убавке половины окладов у служащих 

Посольского и принадлежавших ему приказов по причине русско-шведской 

войны
247

, оклады тайному секретарю и дьякам выплачивались в полном 

размере. В 1706 г. общая сумма окладов тайного секретаря и дьяков 

Посольского приказа: 912 руб. 12 алт. 3 деньги. «Переводчикам, подьячим, 

толмачам по половине годовых окладов: 2.239 руб. 29 алт. 3деньги»
248

. Оклад 

тайного секретаря – 117 руб. 16 алт., кормовые по 16 алт. 2 деньги на день. За 

хлеб в этом году даётся по 12 руб. 12 алт. Жалование в год (оклад, кормовые, 

за хлеб) 312 руб. 12 алтын
249

. С 1709 год в штате Посольского приказа 

остаётся только один дьяк, Михаил Родостамов, с жалованием 200 руб. Дьяк 

Василий Посников умирает в 1708 г. «Из них двое за место дьяков, секретари 

с окладом по 300 руб.»
250

 – Вместо двух дьяков секретари – Василий 

Степанов и Пётр Курбатов. В 1707 г. Василий Степанов пожалован чином 

секретаря, первое упоминание о назначении Степанова секретарём 

встречается в ноябре 1704 г.: «с ноября 1704 г. по указу быть в секретарях с 

Петром Шафировым»
251

. Василий Степанов находился при Посольской 

походной канцелярии, с 1706 г
252

. числится опять в числе старых подьячих 

Посольского приказа. Далее будет рассмотрена краткая биография 

упомянутых дьяков Посольского приказа. 
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Василий Тимофеевич Посников – находился в штате до 1708 года, 

участвовал во многих посольствах, старый подьячий с 1675 года
253

. 

Упоминается в чине дьяка с 1677 года. В 1701 году был в Польше на сейме, 

вместе с ним послан для «переводу писем Посольского приказу Моисей 

Арсеньев, да для письма посольского подьячий Никита Нефимонов»
254

.                      

С 1706 г. Василий Посников – главный среди дьяков Посольского приказа
255

, 

умер 24 сентября 1708 г. в Москве
256

.    

Иван Михайлович Волков – начал свою карьеру при                        

Ордине-Нащокине, участвовал в посольских съездах в Андрусове, с 1668 по 

1675 год подьячий Посольского приказа. В 1675 году Волков упоминался 

старым подьячим, дьяком впервые назван 29 ноября 1683 года
257

. В чине 

дьяка бывал в различных посольствах конца XVII в. В XVIII веке был при 

посольстве А.А. Матвеева в Голландии, с 1701 г. – дьяк в Посольском 

приказе. Письма Волкова и Посникова, адресованные П.П. Шафирову, 

встречаются в апреле 1707 г. в связи с передачей малороссийских городов в 

Разряд
258

.  

Дьяк Борис Михайлович Михайлов – впервые упоминается в числе 

подьячих Посольского приказа с сентября 1667 г., до этого служил в 

Малороссийском приказе. С 27 августа 1673 г. – старый подьячий, в чине 

подьячего и старого подьячего служил в различных приказах, подчинённых 

Посольскому, с 1677 г. – дьяк
259

. Помета дьяка: Михайлова, Родостамова и 

Посникова при решении по делу о расходовании казны, привезённой с 
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Воронежа
260

. В штате Посольского приказа дьяк Борис Михайлов состоит до 

октября 1702 г., в этот год находился в Шлиссельбурге
261

. 

Дьяк Михаил Иванович Родостамов – службу начал в подьячих 

Посольского учреждения в 1683 году, пожалован в дьяки в 1699 году.                      

В начале XVIII в. был в походах Петра I в Швецию
262

, «оклад и кормовые за 

Шведский поход выплачены на 2 года вперёд, была выплачена разовая дача 

сверх оклада – 50 руб
263

. Михаил Родостамов был в походе к городу 

Архангельску, 1702 г. при Посольской походной канцелярии
264

. С 1709 по 

1714 год Михаил Родостамов был единственным дьяком в штате Посольского 

приказа
265

,
266

. Дьяк Михаил Родостамов числился в штате Посольского 

приказа до 1714 года, в 1710 и 1712 гг. имел оклад 200 руб. Рукою Михаила 

Родостамова скреплены приходные книги Посольского приказа 1710, 1711, 

1712 годов. приходные и расходные книги Полотняного завода 1710 и 1711 

гг., Малороссийского приказа за 1711 и 1712 года. Михаил Родостамов 

подписывал большинство решений по челобитьям служащих Посольского 

приказа за этот период, которые касались выплат жалования по окладам и 

невыплаты различных категорий средств за участие в походах.
267

,
268

 

Упоминание о чине дьяка исчезает в образцовом штате коллегий от 11 

декабря 1717 г. Новые должности и чины в государственных учреждениях 

были утверждены генеральным регламентом 28 февраля 1720 г. 

Секретари Посольского приказа 

В рассматриваемый период первое упоминание о секретарях в штате 

Посольского приказа относится к 1704 г. Сведения об этой дате упомянуты в 

окладной книге Посольского приказа 1706 г. в отношении старого подьячего 
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этого учреждения Василия Степанова: «с ноября 1704 г. по указу быть в 

секретарях с Петром Шафировым»
269

. В самом начале XVIII века в штате 

появился тайный секретарь П.П. Шафиров, но к рассматриваемой категории 

служащих, если исходить из осуществляемых им функций, он не относился.  

В отношении Посольского приказа имело место замещение дьяков 

этого учреждения секретарями. Прямого указа на это не существовало, в то 

же время пожалование чином дьяка, хотя и происходило, но вновь 

пожалованные этим чином убывали в другие учреждения. В 1710 г. 

произошло назначение в дьяки старого подьячего  Лаврентия Протопопова
270

, 

который был определён в Киевскую губернскую канцелярию
271

. Ранее, в 1703 

г., в дьяки Семёновской приказной палаты был пожалован старый подьячий 

Анисим Щукин
272

. Многие из дьяков Посольского приказа были в 

преклонных летах. По причине смерти в первые десять лет XVIII в. убыли 

дьяки, Василий Посников и Борис Михайлов. Дьяк Иван Волков был 

замещён секретарём Петром Курбатовым. С 1708 по 1714 год в штате 

сохранялся только один дьяк – Михаил Родостамов, который стал последним 

дьяком этого ведомства. К концу первого десятилетия XVIII в. наметилось 

два кадровых источника, из которых происходило пожалование в секретари. 

Первый источник – это выходцы из переводчиков Посольского приказа, 

прошедшие обучение в Европе, многие из них получили хорошую практику 

во время различных переговоров. Во время нахождения за границей 

переводчики участвовали в делопроизводстве канцелярий представительств. 

Вторым источником стали подьячие этого учреждения. Всего в 

рассматриваемый период в штате Посольского приказа выявлено шесть 

секретарей. Выходцами из среды подьячих Посольского приказа были два 

секретаря: Василий Степанов и Пётр Курбатов, четверо остальных были 
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переводчиками: Михаил Шафиров, Григорий Волков, Андрей Остерман, 

Николай Барка. 

После назначения Василия Степанова секретарём в 1704 г. через 

некоторое время, с 1706 г., он опять числится в старых подьячих, назначается 

в секретари указом от 13 апреля  1707 г
273

. В 1709 г. в штате Посольского 

приказа 2 секретаря: Василий Степанов и Пётр Курбатов (секретарь с 6 марта 

1708 г.)
 274

 С июня 1710 г. в штате прибавился ещё один секретарь – Михаил 

Шафиров
275

. В 1711 году в штате появляются ещё 2 секретаря – это Григорий 

Волков (секретарь с 30 мая 1711 г.) и Андрей Остерман (секретарь с 12 июня 

1711 г.) К 1712 году добавляется ещё один секретарь, Николай Барка
276

,
277

. 

Некоторые, из перечисленных секретарей трудилась в Посольской походной 

канцелярии, многие были с Петром первым в Прутском походе.  Переезд 

учреждения Посольского приказа в Петербург совершился к 1712 г. Это был 

длительный процесс, который затянулся на всё второе десятилетие XVIII 

века, а многие служащие смогли перебраться к новому месту работы только к 

1718 году. Поэтому секретари и остальной штат Посольского приказа в 

рассматриваемых временных рамках изучается как штат одного 

внешнеполитического учреждения – Посольского приказа в Москве и его 

филиала Посольской походной канцелярии в Петербурге. 

В плане исполняемых секретарями функций усилилась ещё ранее 

замеченная исследователями в отношении старых подьячих и дьяков 

Посольского приказа специализация на внутренние и внешние дела 

учреждения. Секретари, которые были в прошлом подьячими Посольского 

приказа, вне зависимости от того, находились они при походной канцелярии  

или в приказе в Москве, исполняли внутренние дела учреждения. Рукою 

секретаря Василия Степанова был скреплен счётный список Посольского 

                                                           
273 РГАДА. Ф. 138.  Оп. 1. 1706 г. Д. 47. Л. 6 
274 Серов Д.О. Администрация Петра I. - М.: ОГИ, 2008. С. 53 
275 Там же. С. 81 
276 Там же. С. 32 
277 Там же. С. 62 



85 
 

приказа 1709 г
278

., он же ведал расходом средств Походной канцелярии
279

. В 

1707 г. Василий Степанов, работая секретарём Посольской походной 

канцелярии, также подготавливал списки с докладов, которые заслушивал 

царь. Василий Степанов сообщал принятые Петром I решения по различным 

внутренним и внешним делам Посольского приказа в Москву                                  

П.П. Шафирову и главе приказа Г.И.  Головкину.  

Далее будут рассмотрены краткие биографии секретарей Посольского 

приказа, приведены сведения из работ С.А. Белокурова и Д.О. Серова 

дополненные сведениями из документов фондов РГАДА о внутриприказной 

службе секретарей в описываемое время и их жаловании.   

Секретарь Григорий Иванович Волков в 1704 году был принят в 

переводчики Посольского приказа. Волков был в числе переводчиков при 

посольствах в Пруссию, где провёл большую часть 1707 г., в Данию Д.О. – 

до июня 1708 г. и затем в Польшу
280

, секретарём назначается в 1711 году. 1 

июня был направлен к Французскому двору
281

. Григорий Волков был 

переводчиком с французского и итальянского языков, получал оклад 48 руб. 

и кормовые выплаты в размере 6 алт. 2 деньги на день (данные за 1708 г.)
 282

. 

Осенью  1711 г. находился в Дрездене у посланника Шлейница, к нему был 

направлен служить копиистом брат Пётр Волков
283

. В своём челобитье 1713 

г. указал, что сначала службы до 1707 г. был во многих походах, от начала 

1707 г. был в чине секретаря посольства при дворе Прусском, затем Датском 

и Польском «в бытность при Польском дворе, один без всякой помощи 

корреспонденцию со всеми министрами вёл»
284

. По возвращении из 

посольства был пожалован чином секретаря Посольской канцелярии, 
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окладное жалование учинено в размере 300 руб
285

. После пребывания во 

Франции, если обратить внимание на челобитье его брата от 7 сентября 1711 

г., был в Дрездене, в его собственном челобитье о пребывании в 1711 г. в 

Саксонии не сказано. В челобитье Григория Волкова говорится о пребывании 

во Франции до окончания 1712 г. «по скончании того, понеже получил я 

вашего Царского величества указ ехать в Константинополь»
286

. По 

возвращении в 1713 г. точная дата не известна, 26 апреля дата челобитья, уже 

в Петербурге, требует повышения жалования, которое свершилось у его 

товарищей, с некоторыми из которых он служил ещё в Пруссии
287

.    

Василий Степанов поступил на службу в подьячие Посольского 

приказа в 1693 г., в штате с 23 июля 1695 года
288

. В 1700 г. Степанов был 

переведён в подьячие средней статьи. «По указу Царя (титул) велено быть в 

Посольском приказе в среднем столе, на месте Аверкия Леонтьева»
289

. В этом 

же году Степанов упомянут в связи с недостатком денег в Ратуше, из которой 

производились выплаты жалования служащим Посольского приказа, вместо 

областных и четвертных приказов. Жалование Василию Степанову и 

некоторым другим служащим в 1700 г. было выплачено из казны, часть 

которой сохранилась от Воронежского похода
290

. В 1700 г.  был отправлен в 

поход в Швецию, выплачены оклад и кормовые на 2 года вперёд и средства 

на покупку лошадей, сверх этой суммы разовая дача на подъём – 20 руб
291

.              

В 1701 г. в своём челобитье Василий Степанов сообщает, что ему не 

выплачено жалование за 4 месяца 1700 г. и весь 1701 г
292

. В 1701 г. у 

подьячего средней статьи Степанова значится оклад 21 руб. хлебные 

выплаты в четвертях, равные окладу, сумма праздничных дач на 5 

праздников 15 руб. соль 5 пудов. В этом же году  состоялась прибавка к 
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окладу 10 руб. и по 2 руб. на каждый праздник, на сумму прибавки к окладу 

увеличился и размер хлебных выплат, но соли было выплачено 3 пуда
293

. 

Указом были осуществлены доплаты за предыдущие года из Ратуши за 1700 

г. – 17 руб. 30 алт., за 1701 г. – 77 руб. 23 алт
294

. За походную службу в 

Польше было выплачено 20 руб
295

. из оставшихся с похода средств «за 

многую его работу секретных дел против его братии, которые в таких же 

временных поездках бывали польских»
296

. В окладной книге 1702 г. Василий 

Степанов, первый в списке подьячих, средней статьи и молодых, жалование 

(оклад и кормовые) 107 руб. 23 алт., соли 3 пуда
297

. Василий Степанов стал 

первым служащим государственных учреждений при Петре I, получившим 

чин секретаря 13 апреля 1707 года
298

. Степанов был подьячим этого 

ведомства с 1693 г., возможно, находился в числе старых подьячих 

Посольского приказа с 1703 г. В 1704 г. уже упомянут в их числе
299

, был 

вёрстан соляным жалованием – 7 пудов в год, дьяки в том же 1704 г. соляное 

жалование не получали
300

. Если судить по многочисленным просьбам Петра I 

более позднего времени направить Степанова к нему в помощь, он был 

одним из наиболее сведущих сотрудников того времени. С 1707 г. Василий 

Степанов трудился в Посольской походной канцелярии, его подпись 

присутствует  на финансовых документах этой канцелярии
301

, также он 

готовил выписки докладов, которые заслушивал Пётр, вёл переписку с 

главой приказа по различным вопросам внутреннего управления этого 

учреждения. «Выписку с доклада, которую заслушал Пётр I, подготовил 18 

дек. 1707 г. секретарь Василий Степанов»
302

. По поводу настоящей 
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докладной выписки В.В. Степанов 19 декабря писал П.П. Шафирову: «На 

прошлой почте, от 17 числа сего месяца отсюда отпущенной с толмачём 

Зотом Чегодаревым, о поведении нашего приказу дел и о протчем доносил я 

вашему превосходительству»
303

.  «Подробно о расходной выписке поданной 

Петру 1, об отношении к служащим Посольского приказа на собраниях 

монарха, о письме от донских казаков, вопрос к торговым людям какие 

пошлины прибыльней, и о военных кампаниях, о размене пленных, о 

подготовке дьяками Посольского приказа росписи наличных книг 

зеркального завода и о передаче полотняного Матвею Петровичу. С сей 

выписки дан в Посольский приказ,  список за подписанием рукою дьяка 

Ивана Чернева 15 янв. 1708 г. Принял дьяк Иван Волков»
 304

. 

Секретарь Пётр Васильевич Курбатов находился на приказной службе 

с 1688 года. Курбатов служил в подчинённых Посольскому приказах, сначала 

в Устюжском, затем в Малороссийском, был в различных дипломатических 

поездках. Во время службы при посольстве в Голландии, в  начале XVIII в., 

решил освоить немецкий язык
305

. При посольских делах в Голландии был 

вместе с молодым подьячим Посольского приказа Михаилом Авраамовым. 

Курбатов находился в Голландии на протяжении двух с половиной лет, с 

1699 по 1701 г., пока не был сменён Ратушскими подьячими Львом 

Голосовым и Никитой Нееловым
306

. За время пребывания при после                   

А.А. Матвееве в Голландии с 1699 г. ему были выплачены (средства на 

подъём) 100 руб. за все года пребывания там 300 руб
307

. При возвращении в 

Москву вместе с недодаточными деньгами было выплачено 380 руб
308

. С 

1704 г. состоял при Александре и Иване Головкиных, которые были 
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отправлены для обучения за рубеж. Находясь при учениках, Курбатов 

направил прошение царю о стремлении усовершенствовать знание немецкого 

языка, в результате ему были определены на первый год 200 золотых 

(проживание, проезд, обучение)
309

.  С марта 1708 года назначается 

секретарём в Посольский приказ
310

. В 1708 г. Петру Курбатову положен 

оклад в 300 руб
 311

. С 1710 г. к окладу секретаря Петру Курбатову было 

прибавлено 100 руб., общий оклад составил 400 руб
312

. Данный размер 

оклада сохранился и в 1712 году
313

.  

Михаил Павлович Шафиров был переводчиком Посольского приказа с 

января 1706 года, владел языками: латинским, французским, немецким. 

Получал жалование в 1708 г. оклад – 105 руб., кормовые выплаты – 4 алт. на 

день
314

. Шафиров был назначен секретарём в июне 1710 года
 315

. В 1711 г. его 

подпись под указом о приёме нового служащего Посольского приказа на 

оклад
316

, размер  которого составлял 400 руб
 317

. 

Андрей Иванович Остерман находился на русской службе с 1703 г. 

Остерман был переводчиком Посольской канцелярии с 1708 года, владел 

языками: латинским, немецким, голландским, французским. В июне 1711 

года был пожалован чином секретаря без права сидения за судейским 

столом
318

.  

Секретарь Николай Барка был племянником консула Рагузинской 

республики Луки Барки старшего, умершего в 1708 г., родной брат Луки 

Барки младшего – консула и переводчика английского посольства. В письме 

П.А. Толстого от 31 июля 1706 г. к Ф.А. Головину, в котором говорится об 
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отпуске Николая Барки к Москве, содержатся сведения о владении им, 

помимо турецкого языка, латинским, греческим и немного словенским. Во 

время переговоров с турками вместе с Иваном Судой и А.И. Остерманом в 

1711 г., чтобы не прознали его родство с Лукой Баркой, назывался 

Чернышовым
319

. В 1712 г. секретарь Николай Барка  получал оклад 300 руб
 

320
. Умер 7 октября 1712 года

321
. 

Накануне назначения в секретари переводчиков Григория Волкова, 

Николая Барки, Михаила Шафирова в 1709 г. они имели самые высокие 

оклады среди переводчиков – 250 руб. у секретарей Степанова Курбатова в 

этом же году оклад был 300 руб
322

.  

Введение в Посольском приказе нового чинопроизводства: канцлер, 

подканцлер, секретарь – вызвало определённую полемику между 

историками. Новшество было обусловлено адаптацией к 

внутригосударственной иерархии европейских стран, личными амбициями 

Петра I, стремлением приказных служащих заполучить более значимый чин. 

Западные дипломаты, посещая Москву, для обозначения  государственных 

учреждений и их чинов проводили аналогию с западной терминологией. 

Посетивший в 1674 г. Россию иностранный дипломат И.Г. Корб встречался с 

думным дьяком М.Ю. Волошениным, главой Посольского приказа, и его 

товарищем дьяком Алмазом Ивановым, которых он именует канцлером и 

подканцлером. И.Г. Корб в своем дневнике писал: «К боярам ближе всего 

подходят докладчики (referendarii), которые именуются у них думными 

дьяками», у Корба – тайными канцеляристами (Intimi cancellirii), а дьяков он 

приравнивает к секретарям Посольской канцелярии»
323

. Из этого текста 

видно, что помимо аналогии со званиями чиновников Посольского приказа и 
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само учреждение называется канцелярией, которое оно приобретёт в начале 

XVIII в.: сначала Посольская походная, а затем, с 1709 г., уже и основное 

учреждение Посольского приказа. Чин тайного секретаря, который получил 

П.П. Шафиров в 1703 г. был аналогией с прусским чином «geheimsekretär»
324

. 

Чин, вероятно, предложен самим Шафировым, который часто в должности 

секретаря бывал в Германии. Существует мнение, что принятые при Петре в 

обращении титулы были обусловлены амбициями министерской власти 

«желавших иметь титул поважнее»
325

. Возможно, данное новшество в 

Посольском приказе было обусловлено тенденцией, которая появилась при 

администрации Петра I, тогда главным требованием к исполнителям в 

государственном аппарате был личный профессионализм и способность 

оперативно решать поставленные задачи. При предшественниках Петра I 

важную роль играла принадлежность к определённому сословию, при Петре 

этот принцип сохранялся только в отношении представителей при 

иностранных дворах. Звание секретаря для бывших подьячих Посольского 

приказа и подканцлера для Шафирова, который сделал карьеру, начав 

службу переводчиком описываемого учреждения, значительно облегчало 

профессиональную деятельность данных лиц при общении со служащими 

как своего, так и других ведомств того времени. Как отмечает Н.М. Рогожин 

в своём труде, посвящённом Посольскому приказу: «Новое название 

учреждения – канцелярия, равно как и чины её руководства – канцлер, 

подканцлер, тайный секретарь, отнюдь не нарушили сложившийся уклад, 

круг полномочий и организацию делопроизводства, как в Посольской, так и 

других канцеляриях. Значительное изменение произошло в ходе реализации 

коллежской реформы 1718 года»
326

. Посольский приказ поступательно 

приобретает черты отраслевого учреждения, чему способствуют и 
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преобразования в штатной структуре. В начале XVIII в. Посольский приказ 

быстро реагирует на ситуацию длительного отсутствия главы государства и 

Посольского приказа, в следствие которой в штатной структуре появляется 

чин тайного секретаря, способного заменить главу приказа в его отсутвие.  

Назначение бывших переводчиков чином секретаря было абсолютным 

новшевством по сравнению с предыдущей историей развития штатной 

структуры Посольского приказа. Из шести выявленных в штате Посольского 

приказа секретарей только двое были бывшими подьячими – Пётр Курбатов, 

Василий Степанов, остальные: Андрей Остерман, Григорий Волков, Николай 

Барка, Михаил Шафиров – переводчики. Секретари из среды переводчиков 

были осведомлены в особенностях европейской политики, где проходили 

обучение.  

 

 

2.2. Подьячие Посольского приказа 

 

 

Подьячие имели внутреннее деление, только, в отличие от 

переводчиков и толмачей, не на статьи 1, 2, 3, а на старых подьячих, глав 

отделов, средней статьи и молодых. Ещё одной категорией подьячих 

Посольского приказа были невёрстанные подьячие, то есть проходившие 

обучение в приказе  письму и делопроизводству. Невёрстанные подьячие не 

получали жалование, но могли рассчитывать на праздничные деньги. Со 

временем невёрстанные подьячие переходили в категорию молодых 

подьячих приказа.  С появлением Сената и передачи ему правительствующих 

функций, смотр и определение этой категории служащих в Посольский 

приказ и другие учреждения страны происходили по его решению. Подьячие 

средней статьи и молодые совершали основные делопроизводственные 

операции. В зависимости от поставленных руководством страны и приказом 

задач, подьячие начинали подготовку необходимых для этого документов на 
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основании существующих в стране законах, указах главы государства,                   

с помощью архива с внутренними делами приказа и сведениями о 

взаимоотношениях с другими государствами. Основываясь на 

перечисленных документах, подьячие в зависимости от своей статьи, 

начинали подготовку документа.  Невёрстанные подьячие знакомились                   

с ведением дел, обучались письму, молодые переписывали документы                    

с учётом правок, которые вносили старые подьячие. Средние подьячие 

готовили текст, проверяли и дополняли сведения в нём, отправляли памяти в 

другие учреждения, работали с архивом. Старые подьячие осуществляли 

контроль над подготовкой документа, руководили деятельностью своего 

отдела. 

Подьячие составляли самую многочисленную группу служащих 

Посольского приказа. Во второй половине XVII в. был зафиксирован рост 

численности этой категории сотрудников, вызванный присоединением 

областных приказов и четвертей к Посольскому приказу, возросшей 

дипломатической активностью государства. В рассматриваемое время из-за 

финансового дефицита, связанным с неудачным начальным этапом войны             

с Швецией и урезанием расходов общее количество подьячих в приказе 

оставалось стабильным на протяжении первых восьми лет. В промежутке 

между 1700 – 1708 гг. количество подьячих, с учётом старых, не превышало 

30. Колебание общего количества, учитывая уход подьячих из учреждения и 

приход новых на уровне 4 – 6 человек, от 24 (1700), 25 (1701) до 29 (1705), 27 

(1708). Уровень в 30 человек  штат Посольского приказа перешагнул в 1709 

г., (31 сотрудник) и значительно рос в заключительные годы исследования, 

(35 – 36 сотрудников) в 1710 – 1711 гг. и 44 подьячих в 1712 году. 

Существовало несколько источников пополнения подьяческого штата 

Посольского приказа. Исследователями приказной системы было отмечено, 

что в городах присутствовала общая среда грамотных семей, которые 
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пополняли кадры духовенства и подьячих
327

. В 70-х гг. XVII в. ещё большее 

распространение получает практика перераспределения подьячих между 

приказами, на первые роли в организации этого процесса выдвигается 

Разряд
328

. Во второй половине XVII в. исследователями была отмечена 

стабильность в численности старых подьячих с 1644–1645 по 1657–1658 годы 

– по четыре старых подьячих, 1653–1654 – трое, с 1658 по 1682 г. – пять 

подьячих
329

. Количество подьячих средней статьи и молодых сильно 

изменялось, от года к году. Наибольшее количество молодых подьячих – 17 

человек было в 1675–1676 годах, после разборов штата приказа, 

проводившегося в последней трети XVII в., количество молодых подьячих 

постепенно сокращается
330

. 

Подьячие были активными участниками внешнеполитических акций 

Посольского приказа, направлялись в другие государства в составе 

посольств, участвовали в военных походах. Впрочем, перечисленные 

функции подьячим приходилось выполнять и ранее.  Теперь, с появлением в 

самом начале XVIII века Посольской походной канцелярии, в которой 

сосредоточились внешнеполитические дела, подьячим приходилось 

регулярно работать в новом отделе либо доставлять в него документы и 

письма из Посольского приказа. Ситуация осложнялась тем, что в начале 

своего возникновения Посольская походная канцелярия не имела 

постоянного города пребывания и перемещалась в след за главой 

Посольского приказа и царём. Рассмотрим личный штат подьячих в XVIII 

веке по категориям, начиная с руководителей отделов, старых подьячих.  

Старые подьячие 

Общее количество подьячих всех статей в начале XVIII в. 

незначительно отличалось от размера штата 1689 и 1699 гг. В списках 
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служащих, приведённых С.А. Белокуровым, в 1689 г. было 5 старых 

подьячих, 22 подьячих средней статьи и молодых, из них 17 окладных
331

.                 

В 1699 г.: 7 старых подьячих, 25 средней статьи, молодых и невёрстанных
332

. 

Номера повытий: первое, второе, третье определяли статус старого 

подьячего. Подьячий, возглавлявший первое повытье, располагался выше 

остальных в иерархической лестнице
333

. При повышении старого подьячего, 

в основном назначением в дьяки (в начале XVIII в. в секретари), происходило 

перемещение всех нижестоящих подьячих по иерархической лестнице
334

.                

В последней четверти XVII века, исследователями был отмечен 

количественный рост категории невёрстанных подьячих. За счёт учеников 

покрывалась потребность в подьячих, обусловленная возросшей перепиской 

с учреждениями страны. Невёрстанные подьячие не получали оклад и 

зависящие от него выплаты, но могли рассчитывать на праздничные дачи.  

Тема невёрстанных подьячих в штате Посольского приказа тесно связана               

с проблемой специальных школ по подготовке подьячих. Школы 

функционировали при приказах. В своей монографии А.В. Беляков дополнил  

данные о школах начального образования при приказах, собранные                

Н.Ф. Демидовой
335

,
336

. Ученики приказных школ отображались в категории 

невёрстанных подьячих Посольского приказа, А.В. Беляков также отметил, 

что факт выплаты праздничных невёрстанным подьячим ставит под 

сомнение формулировку исследователей о школах «начального 
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образования»
337

, принимаемые на обучение в приказ лица уже имели 

определённый набор навыков для работы с документами.   

На протяжении 1700–1712 гг. во главе пяти отделов Посольского 

приказа стояли 11 подьячих. Старые подьячие в 1700–1712 гг.: Алексеев 

Максим, Волков Михаил, Губин Иван, Ларионов Михаил, Никифоров Илья, 

Пасынков Пётр, Протопопов Лаврентий, Симонов Александр, Степанов 

Василий, Щукин Анисим, Юрьев Иван.  Из них только двое старых подьячих 

Иван Губин и Михаил Ларионов присутствуют во главе повытий на 

протяжении всего рассматриваемого времени. Трое подьячих: Анисим 

Щукин, Александр Симонов, Максим Алексеев покидают Посольский приказ 

в самом начале XVIII века, до 1702 года, Анисим Щукин с 1703 г. назначен в 

дьяки Семёновской приказной палаты, состоял в должности старого 

подьячего 6 лет, с декабря 1697 года. Александр Симонов не встречается в 

числе старых подьячих с 1702 г. В 1699, 1700–1701 гг. имел самый низкий 

оклад среди старых подьячих этого учреждения
338

.   Максим Алексеев 

покидает своё место по старости в 1702 г. В списках служащих Посольского 

приказа 1689 и 1699 гг. старый подьячий Алексеев, имел самый большой 

оклад среди своих товарищей
339

. Если исходить из ранней даты появления в 

приказе, невёрстанный подьячий с 1668–1669 гг., подьячий с марта 1676 г. 

старым подьячим стал в 1682 году, следовательно Максим Алексеев пробыл 

в должности старого подьячего 20 лет
340

. До 1702 г. сохранялось  

значительное количество руководителей повытий, в числе семерых подьячих. 

Четверо старых подьячих: Михаил Волков, Лаврентий Протопопов, Михаил 
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Ларионов и Иван Губин были произведены в старые подьячие Посольского 

приказа в самом конце XVII века.   

Михаил Волков поступил на службу в Посольский приказ                                

в 1674–1675 гг.  С 1683 г. становится подьячим средней статьи
341

. В 1692 г. 

упоминается в повытье Максима Алексеева. В отзыве о служащих своего 

отдела Алексеев в 1692 г. писал: «Писать гаразди, и впредь к приказным 

делам они прочны»
342

. Михаил Волков был казначеем при Великом 

посольстве
343

, а в 1699 г. упоминается в числе старых подьячих Посольского 

приказа
344

. В сказке старого подьячего Козьмы Нефимонова за 1692 г. 

говорится о Лаврентии Протопопове, который был в среднем столе вместе с 

будущим дьяком Михаилом Родостамовым: «писать умеют и впредь 

прочны»
345

. Протопопов был подьячим Посольского приказа с 1682 г., а в 

1698 г. стал старым подьячим и возглавил повытье польских и крымских дел, 

затем ведал повытьем донских дел
346

. Лаврентий Протопопов был с походной 

канцелярией в Архангельске в 1702 г
347

. С 1704 г. Протопопов вновь 

возглавил повытье польских, крымских и венгерских дел, а в 1710 г. был 

пожалован в дьяки в Киевскую губернскую канцелярию
348

.  

Михаил Ларионов стал подьячим Посольского приказа в 1680 г. 

упоминался в числе казначеев Великого посольства
349

, в 1699 году был 

произведён в старые подьячие приказа и возглавил четвёртое повытье
350

. 

Иван Губин в 1699 г. числится в списках старых подьячих,                                            
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в рассматриваемое время отвечал за ведение списков служащих Посольского 

приказа. По сведениям списка служащих Посольского приказа 1718 г., Иван 

Губин, поступил на службу в Посольский приказ в 1693 г
351

. С 1717 г. Губин 

находился в Петербурге, ранее в 1714 г.  был назначен в Ближнюю 

канцелярию вместо дьяка, но в эту должность не определён
352

. В окладной 

книге 1716 г. Иван Губин – старый подьячий с окладом 180 руб
353

. В 1718 г.          

в списке служащих Посольского приказа перечислен с остальными старыми 

подьячими, оклад 240 руб. «В документе помета годовые выплаты и за 60 

четей хлеба по торговой цене 1717 г. определены по печатному табелю 

против Петербургских дьяков»
354

.  С 1703 г. в Посольском приказе пятеро 

старых подьячих: к Михаилу Ларионову, Михаилу Волкову, Лаврентию 

Протопопову и Ивану Губину добавлен подьячий средней статьи 

Посольского приказа Василий Степанов. В 1704 г. Василий Степанов – по 

указу Петра I секретарь при П.П. Шафирове. На это время, до 1705 г., когда                    

в числе, старых подьячих снова появляется Степанов, дела его отдела были 

переданы в другое повытье. Данная практика перераспределения дел между 

повытьями применялась и ранее. Как было отмечено исследователями 

Посольского приказа, среди отделов не было строгого разделения                          

на Западные страны и Восточные (А.В. Беляков, 2017
355

), как                                 

на первоначальном этапе изучения приказа предполагал С.А. Белокуров. 

Функционал старых подьячих, как и учреждения, определялся принципом 

приказ-поручение, по которому действовала вся приказная система. Поэтому 

состав дел и поручений постоянно изменялся. Отсутствие строгого набора 

функций, исполнявшегося отделом, обусловлен принципом необходимости, 

который позволял минимизировать численность и стоимость чиновничьего 
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аппарата
356

.  В 1706 г. состав старых подьячих оставался прежним. В 1707 

году в штате старых подьячих появляется Иван Юрьев, состоявший с 1698 

года в молодых подьячих Малороссийского приказа
357

, и Пётр Пасынков, 

работавшими в штате подьячих Посольского приказа с 1697 г
358

. Старый 

подьячий Василий Степанов в 1707 г. был уже секретарём Посольской 

походной канцелярии.  

Иван Юрьев и Василий Степанов во втором десятилетии XVIII века 

приняли непосредственное участие в становлении исторической науки, 

которая получила своё развитие в стенах Посольской канцелярии. Иван 

Юрьев в 1716–1718 гг. был задействован по указанию Петра I, в написании, 

«Известия о житии и действах державствующих великих князей российских» 

(Юрьевская степенная книга, выявленная в 1984 г.)
 359

. Пётр Пасынков, если 

исходить из оклада в 10 руб., ему причитавшегося в 1699 г., был молодым 

подьячим
360

. С 1701 по 1706 г. Пётр Пасынков находился в Польше вместе с 

Г.Ф. Долгоруким, 14 января 1707 года был произведён в старые подьячие
361

. 

С 1707 года из числа старых подьячих убывает Михаил Волков. С 1707 по 

1709 год состав старых подьячих Посольского приказа был следующим: 

Михаил Ларионов, Лаврентий Протопопов, Иван Губин, Иван Юрьев, Пётр 

Пасынков. В 1710 г. вместо Лаврентия Протопопова, по причине его 

назначения в дьяки, из Малороссийского приказа в Посольский переходит 

Илья Никифоров. Старый подьячий Илья Никифоров находился в штате 
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Посольского приказа до 1715 г., когда был пожалован в дьяки Азовской 

губернской канцелярии
362

. 

Из перечисленных старых подьячих на службе в Посольском приказе, 

Михаил Волков находился 33–34 года, из них в должности главы повытья, 

предположительно – 12– 14 лет. В 1692 г. Михаил Волков был ещё подьячим 

в среднем столе, а во время Азовских походов 1695– 1696 гг. уже именуется 

старым подьячим, следовательно, назначение могло произойти с 1693 года. 

Общий стаж службы остальных старых подьячих в Посольском приказе, 

условный, так как многие из них продолжили службу и были жалованы 

новыми чинами в коллегии иностранных дел. Михаил Ларионов пребывал на  

службе в Посольском приказе 40 лет, с 1680 г. и до назначения в асессоры 

Приказной экспедиции Коллегии иностранных дел 1 марта 1720 г
363

. Из 40 

лет приказной службы в должности старого подьячего Михаил Ларионов 

находился 15 лет, до 1714 г., когда был произведён в секретари Посольского 

приказа. Лаврентий Протопопов состоял на службе в Посольском приказе с 

1682 г. по 1710 г. – 28 лет, из них в чине старого подьячего – 12 лет. Василий 

Степанов находился в Посольском приказе с 1695 г., в 1717 г., советник 

канцелярии, а с 1721 г., тайный советник канцелярии коллегии иностранных 

дел
364

. C 1695 по 1718 г. в составе служащих Посольского приказа Степанов 

провёл 23 года. Из 23 лет был старым подьячим 3 года, 11 лет в должности 

секретаря. Иван Губин находился на службе в Посольском приказе 25 лет, с 

1693 года, предположительно, до 1718 года. Иван Губин был в числе старых 

подьячих на протяжении всего изучаемого периода. Несмотря на то, что 

Иван Губин с 1717 г. пребывал в Петербурге у дел Ближней канцелярии, в 

документах продолжал числиться в старых подьячих Посольского приказа, 

что позволяет предполагать о его службе в данном учреждении на 

протяжении всего времени до конца его существования. Старые подьячие 

Посольского приказа Иван Юрьев и Пётр Пасынков находились на службе в 
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приказе до переименования его в коллегию иностранных дел, в которой оба 

продолжили свою служебную деятельность. Илья Никифоров был на службе 

в Посольском приказе только 5 лет, со своего назначения в старые подьячие в 

конце 1709 г. по 1715 г., когда был произведён в дьяки Азовской губернской 

канцелярии. 

В итоге, из 11 старых подьячих, находившихся во главе отделов 

Посольского приказа в изучаемый период, с 1700 по 1712 г., трое подьячих 

покинули Посольский приказ после назначения в дьяки: Анисим Щукин, 

Лаврентий Протопопов, Илья Никифоров (назначение в дьяки после 

рассматриваемого периода). Двое старых подьячих ушли из приказа по 

старости – Максим Алексеев, Михаил Волков. Один старый подьячий, 

Василий Степанов, был переведён в секретари приказа.  Не известна 

дальнейшая судьба Александра Симонова, покинувшего Посольский приказ 

в апреле 1701 г.  Если заглянуть за временные рамки исследования, то пятеро 

старых подьячих Посольского приказа: Иван Губин, Михаил Ларионов, 

Василий Степанов, Иван Юрьев и Пётр Пасынков пребывали в Посольском 

приказе до конца его существования, после чего продолжили службу в его 

преемнике – коллегии иностранных дел. (Штат старых подьячих 

Посольского приказа 1700-1718 гг. см. Приложение 2). 

Подьячие средней статьи и молодые 

В исследованиях посвящённых истории Посольского приказа в XVII в., 

был отмечен рост численности этой категории служащих во второй половине 

XVII в.
365

 В этот период окончательно складывается структурное деление 

подьячих на категории. Большинство подьячих, приходивших на службу в 

Посольский приказ, были сотрудниками других приказов, преимущественно 

подчинённых Посольскому приказу. Для значительной части из вновь 

поступивших на службу в Посольский приказ подьячих данное учреждение 

было первым местом работы, также исследователи отмечают и слабую 
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текучесть кадров, свойственную этому учреждению, однако значительная 

часть подьячих покидала приказ спустя год
366

. Причинами выхода из приказа 

служили недостаточная квалификация при работе с документами, строгая 

дисциплина. Остальные подьячие покидали своё место службы благодаря 

повышению, переводу в другие учреждения, часть оставляла приказ по 

старости или смерти.  

В начале XVIII века и на протяжении рассматриваемого периода в 

стране происходили процессы реформирования государственных 

учреждений. Появление Посольской походной канцелярии потребовало 

постоянного присутствия штата сотрудников Посольского приказа при ней. 

Часть подьячих, трудившихся в приказе в период с 1700 по 1712 год,  

постоянно или временно составляла штат этой канцелярии. Расширение сети 

русских представительств за границей, также требовало присутствия в своём 

штате подьячих. Заграничная и походная служба сотрудников Посольского 

приказа была организована посменно, перемена и срок пребывания 

фиксировался в списках. После обоснования Посольской походной 

канцелярии в Петербурге подьячим и другим служащим приказа приходится 

оставлять место своего жительства и переезжать на новое место службы. 

Вопросы определения на службу молодых подьячих, а также смотр учеников 

к концу рассматриваемого периода решает Сенат. Подьячие покидают место 

службы по причине повышения в дьяки и секретари как Посольского 

приказа, так и других учреждений страны, некоторые становятся секретарями 

посольств. Дьяками назначаются: Анисим Щукин, Лаврентий Протопопов, 

Илья Никифоров, Михаил Аврамов, секретарями: Михаил Ларионов, 

Василий Степанов, Иван Клишин. Многие из подьячих переходят в другие 

учреждения как местного самоуправления, так и общегосударственные.     

Как и в прежние годы, основными источниками пополнения кадров 

подьячих служат учреждения, подвластные Посольскому приказу. Некоторые  
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подьячие перешли в Посольский приказ из Ратуши, Ближней канцелярии, 

приказа Большой казны, Разряда, Провиантского приказа, Оружейной и 

Мастерской палат, Сибирского приказа, Ижорской канцелярии. Подьячий 

Иван Фомин, поступивший на службу 12 марта 1712 г., был подьячим в 

приказе Большого дворца, указом определён в молодые подьячие в повытье 

Ивана Губина
367

. Часть подьячих, встречающихся в штате в 1700–1712 гг., 

продолжила свою службу в Коллегии иностранных дел:  Анисим Васильев 

поступил на службу в 1710 г. из Новгородского приказа, Афанасий Инехов, 

сын священника, в Посольском приказе с 1692 г
368

, Борис Карцов, сын 

подьячего приказа Казанского дворца, на службе с 1691 г
369

, Иван Клишин, 

сын подьячего Разрядного приказа, на службе с 1703 г., в 1715 году стал 

старым подьячим, а в 1719 году секретарём
370

. Иван Аврамов, сын подьячего 

приказа Большой казны, после службы в подьячих Посольского приказа 

сначала становится старым подьячим Малороссийского приказа, потом 

возвращается в Коллегию иностранных дел. Сергей Ляпунов, сын дьяка 

Сыскного приказа, на службе с 1696 г
371

. Иван Небогатый, сын стряпчего 

Сытного двора, переведён из Малороссийского приказа. Фёдор Протопопов в 

Посольском приказе с 1698 г., с 1718 г. продолжает службу в Коллегии 

иностранных дел
372

. Семён Селезнёв поступил на службу в 1710 г., был в 

шведском плену, до этого с 1708 г. служил старым подьячим Мастерской 

палаты
373

. Сергей Семёнов, предыдущее место службы Ближняя канцелярия, 

в Посольском приказе с 1713 г. Фёдор Сенюков происходил из Ефремовских 

дворян, поступил на службу в Посольский приказ в 1707 г
374

.                  

Смирнов Семён, сын дьяка приказа Большой казны, предыдущее место 
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службы Ратуша, в Посольском приказе с 1703 г
375

. Иван Юрьев (меньшой) 

брат Ивана Юрьева, предыдущее место службы Малороссийский приказ, в 

Посольском приказе с 1708 г.
376

 

Общее количество подьячих средней статьи и молодых в штате 

Посольского приказа с 1700 по 1712 год 

Категория средних подьячих прослеживается в штате Посольского 

приказа в самом начале XVII века Н.М. Рогожиным был проведён анализ 

количества подьячих, поместного и окладного жалования им выделяемого, 

что позволило утверждать о наличии этой категории с первой половины   

XVII в.
377

 В исследовании А.В. Белякова, посвящённым служащим 

Посольского приказа в период 1645–1682 гг., по документам было выявлено 

162 фамилии подьячих
378

. За весь период с 1700 по 1712 год в Посольском 

приказе встречаются 103 фамилии подьячих средней статьи и молодых. 

Приведённая цифра неточная, часть служащих могла поступить на службу в 

течение года или выйти из состава учреждения в начале года, в таком случае 

служащий продолжал присутствовать в документах приказа. По некоторым 

годам отсутствует достаточное количество документов, способных дать 

точные сведения о количестве сотрудников. Значительная часть служащих, 

как отмечалось ранее, была рассеяна по учреждениям страны и посольствам. 

В связи со сложной финансовой ситуацией в стране соблюдались ранее 

утверждённые штаты, поэтому часть подьячих убывала по причине 

отсутствия окладных мест в Посольском приказе, подачей личного 

челобитья, некоторые из них снова возвращались в приказ. Приём новых 

подьячих, переводчиков, золотописцев на окладные места регулировался 

утверждёнными штатами в XVII в. В начале XVIII века на утверждённое 

количество штатных единиц подьячих и других служащих Посольского 
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приказа делали ссылку документы со сведениями о служащих приказа и их 

жаловании. «В прошлом 198 г.
 379

 Царь и Великий князь Пётр Алексеевич, 

Всея Великая и Малая и Белая России самодержец. Указал по именному 

своему указу в Государственном Посольском приказе. У своих 

государственных дел быти всяких чинов людям по разбору: Переводчикам, 

которые на Москве и с теми, что в окрестных государствах – 15 чел. 

Подьячим старым и средней статьи и молодым с окладами – 25 чел. 

Золотописцам трём. А за какую службу или за приказную работу придача по 

окладу учинена будет и тем ту придачу ожидать из убылого окладу»
380

. 

В 1701 г. сразу шестеро подьячих по разбору должны были покинуть 

приказ: Лука Мазолевский, Фёдор Ключарёв, Варфоломей Полков, Семён 

Иванов, Степан Часовников, Дмитрий Сертаков. Было выплачено жалование 

за 4 месяца
381

. Фёдор Ключарёв и Лука Мазолевский были восстановлены в 

приказе с доплатой жалования за оставшиеся в 1701 г. месяцы и 1702 год. 

Луке Мазолевскому доплачено  36 руб. 22 алт. «впредь те деньги давать из 

убылых окладов»
382

. Оклад Луки Мазолевского – 10 руб., 10 четвертей ржи и 

овса, праздничные по рублю на каждый праздник
383

. Степан Часовников, 

Дмитрий Сертаков перечислены в окладной книге 1702 г., следовательно, 

также сохранили свои места. В XVIII веке сотрудников сверх штата, как в 

случае с подьячими Ключарёвым, Мазолевским, Часовниковым и 

Сертаковым,  сохраняли до появления убылых окладных мест в учреждении. 

Соблюдение штатов предполагало, в том числе, и более точный прогноз 

государственных расходов. Чтобы выплатить жалование сотрудникам, 

оказавшимся вне окладных мест, приходилось изыскивать различные 

источники, это могли быть средства, сохранившиеся с похода, казна 

подведомственных Посольскому приказу учреждений. Челобитья о приёме 

                                                           
379 1690 г. 
380 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 25. Л. 1, 1 Об. 
381 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1701 г. Д. 24. Л. 7 Об.  
382 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1702 г. Д. 26. Л. 3 
383 Там же. Л. 1 



106 
 

на службу дают исчерпывающие данные о происхождении, квалификации 

сотрудников. За исследуемый период благодаря значительному, при 

сравнение с XVII в., количеству сохранившихся личных челобитий мы имеем 

точные данные о 37 подьячих: Алексее Берёзине, Аврааме Иванове, Алексее 

Самойлове, Иване Лаврецком, Михаиле Нестерове, Михаиле Даревском, 

Василие Белоусове, Илье Картавом, Иване Юрьеве меньшом, Илье 

Лосенкове, Иване Вощанникове, Якове Кириллове, Семёне Селезнёве, 

Меркуле Проводине, Якове Лобкове, Фёдоре Матвееве, Василие Северине, 

Дмитрие Ключарёве, Александре Алексееве, Степане Невежине, Иване 

Арбеньеве, Якове Полкове, Петре Губине, Василие Пенцове, Петре 

Степанове, Борисе Смирнове, Иване Микляеве, Михаиле Афанасьеве, Иване 

Фомине, Артемье Арбеньеве, Анисиме Васильеве, Иване Клишине, Иване 

Аврамове, Иване Небогатом, Фёдоре Сенюкове, Семёне Смирнове, Илье 

Окункове. 

Невёрстанные подьячие  

Возросшая нагрузка на ведомство требовала большего количества 

служащих среднего звена. В XVII в. способом компенсировать недостаток 

кадров был приём учеников, невёрстанных подьячих в приказ. Вопрос о 

количестве невёрстанных подьячих в штате Посольского приказа связан с 

проблемой школ профессиональной подготовки приказных кадров. В труде 

Н.Ф. Демидовой говорится о появлении специальной школы при Посольском 

приказе в первой трети XVII века и в 70-х годах XVIII в. при Поместном 

приказе
384

. В исследовании А.В. Белякова были приведены сведения о 

количестве невёрстанных подьячих во второй половине XVII века в штате 

Посольского приказа и делается предположение о скрытии за этой 

категорией служащих учеников школы начального образования при 

Посольском приказе, а их количество указывает на динамику активности 
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данной школы в различные годы
385

. К рубежу веков количество 

невёрстанных подьячих резко сокращается, в 1689 г. было 14 учеников: 

Алексей Алексеев, Тихон Петров, Иван Никифоров, Иван Петров, Семён 

Порецкой, Варфоломей Борзой, Дмитрий Порецкой, Алексей Лобков, Иван 

Симоновский, Андрей Никитин, Фёдор Шадровитый, Иван Симонов, 

Василий Репьев, Михайло Кулмаметев
386

. В 1699 г. невёрстанных подьячих в 

штате только двое: Пётр Гневышев и Фёдор Протопопов
387

. В 1700 г. указом 

было определено пятеро невёрстанных подьячих
388

. В 1704 г. в Посольском 

приказе двое неокладных подьячих Иван Клишин, Алексей Дашков
389

 и 

восемь невёрстанных подьячих: Семён Смирнов, Илья Онуфриев, Фёдор 

Протопопов, Василий Леонов, Василий Парфеньев, Василий Михайлов, 

Михаил Богданов, Алексей Аврамов. Невёрстанные подьячие не получали 

оклад, соответственно и другие выплаты от него зависящие, но могли 

рассчитывать на праздничные дачи. Выплаты в 1704 г. Семён Смирнов ‒ 27 

руб., Илья Окунков ‒ 25 руб., Фёдор Протопопов ‒ 15 руб., Василий Леонов, 

Василий Парфеньев ‒ 10 руб., Василий Михайлов, Михаил Богданов, 

Алексей Аврамов ‒ по 5 руб
390

. Иван Клишин и Илья Окунков в 1704 году 

были приняты в приказ, из челобитья Клишина: «23 марта 1704 г. указ о 

бытии в молодых подьячих Посольского приказа окладом не вёрстан»
391

. 

Приказ о принятии Окункова от 23 января 1704 г.: «был в Швеции при 

ближнем стольнике Петре Алексеевиче Голицине. Дьяк Иван Волков»
392

. 

Рост этой категории служащих Посольского приказа замечен к концу 

рассматриваемого периода. В 1712 г. в числе неокладных подьячих для 

обучения письму и делопроизводству в Посольском приказе были: Яков 
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Полков, Степан Савюстьянов, Александр Арбеньев, Михаил Афанасьев, 

Иван Комнин, Василий Нефимонов, Дмитрий Ключарёв, Иван Арбеньев, 

Пётр Степанов, Василий Северин, Степан Евсевин, Иван Микляев
393

. В 

окрестных государствах в учениках вместе с дворянскими и боярскими 

детьми иногда пребывали подьяческие дети, в 1710 году Иван и Яков 

Грамотины, Фёдор Богданов, для заграничного обучения Посольским 

приказом выделялось жалование в размере 200 руб
394

. 

Разберём примеры причин, по которым подьячие средней статьи и 

молодые покидали службу в Посольском приказе. Четверо подьячих Василий 

Степанов, Иван Юрьев, Иван Клишин, Пётр Пасынков выбывают из числа 

подьячих средней статьи и молодых назначением в старые подьячие этого 

учреждения. Несколько подьячих уходят из Посольского приказа по причине 

назначения в старые подьячие и дьяки других государственных учреждений. 

Иван Аврамов становится в 1715 г. старым подьячим Малороссийского 

приказа
395

, Михаил Аврамов ‒ дьяк Оружейной палаты с 1708 г
396

. По 

причине смерти приказ покидают Михаил Владимиров
397

, Афанасий 

Крылов
398

, Михаил Богданов
399

. Число умерших и отправленных в поход 

подьячих больше, но по упомянутым служащим сохранились челобитья 

родных, с просьбой о денежных средствах на содержание и погребение. 

Двадцать подьячих средней статьи и молодых, от общего числа 

встречающихся за исследуемый период фамилий, находились на службе в 

Посольском приказе на протяжении 1700 – 1712 г. либо поступили на службу 

в него не позже 1703 года. Количество челобитий с прошением о бытии в 

подьячих Посольского приказа и дел о верстании новых служащих в штат 
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этого учреждения увеличивается с 1709 года. С 1709 по 1712 год в штате 

приказа появилось 38 новых подьячих. 

В XVIII веке сохранялась семейственность в среде подьячих: Иван 

Юрьев меньшой был братом старого подьячего Ивана Юрьева, сыновьями 

подьячих были Дмитрий Ключарёв, Яков Кириллов, Пётр Губин, принятый в 

приказ в 1711 г. в повытье Лаврентия Протопопова из Ижорской канцелярии, 

был сыном старого подьячего Ивана Губина
400

. Представителем династии 

служащих Посольского приказа в начале XVIII века был Яков Полков. В 

своём челобитье о приёме в приказ Яков сообщает, что в Посольском приказе 

работали его дед и отец. Дед был дьяком Степаном Ивановичем Полковым, 

отец – подьячий Варфоломей Степанович Полков. Оба умерли на 

государевой службе. Дед на море, когда был посланником к французскому и 

испанскому королям со стольником Петром Потёмкиным. Отец умер в 

Волошском городе Сороке, будучи послан в Царьград с Петром Андреевичем 

Толстым
401

. Челобитчик работает в Провиантском приказе с 1704 г., по указу 

от 21 августа 1711 г. принят в молодые подьячие в повытье Михаила 

Ларионова.
 402,403

 

В исследуемый период количество подьячих в штате приказа примерно 

соответствовало утверждённым штатам – 25 человек старых, средней статьи  

и молодых. Если исходить из числа служащих, получивших оклад, в 1705 и 

1706 году подьячих было 24, вместе со старыми подъячими – 29. В 1700 г. – 

23 средней статьи и молодых, со старыми подьячими – 28, в 1701 – 19, с 6 

старыми подьячими – 25. Соблюдение штатов в самом начале XVIII века 

было обусловлено различными факторами. По причине бедственного 

финансового положения предпринималась убавка половины окладов 

служащих, временное отчисление с окладных мест подьячих и других 

служащих Посольского приказа. Оба мероприятия в результате не принесли 
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ощутимой экономии, но влияли на размер штата. С 1707 и до 1709 года 

количество подьячих средней статьи  и молодых было 27, после 1710 года 

более 30, в 1711 – 34 и наибольшее количество в 1712 – 40 подьячих. Рост 

численности подьячих к концу первого и в начале второго десятилетия XVIII 

в. вытекал из общей более благоприятной внешней обстановки. Второй 

причиной роста численности подьячих стала набирающая силу Посольская 

канцелярия, которая требовала для своей работы большего количества 

служащих среднего звена.  

Структура жалования подьячих, переводчиков, толмачей и 

золотописцев 

Жалование подьячих, переводчиков, толмачей и золотописцев 

Посольского приказа складывалось из различных статей. Это могли быть 

денежные и натуральные выплаты. При отправке служащего в военный 

поход, дипломатическую посылку порядок статей, из которых складывалось 

его итоговое жалование, отличался от таковых при нахождении в приказе. 

Категории выплат, полагающиеся подьячим за приказную службу сложились 

во второй половине XVII века. Основой их был годовой оклад, который был 

индикатором внутренней иерархии среди служащих, от него же зависели 

некоторые категории натуральных выплат. Указы, устанавливавшие порядок 

начисления натуральных выплат либо их замещения денежным эквивалентом 

для государственных служащих, появились в XVII веке и сохранили свою 

силу в самом начале XVIII века. Размер окладного жалования подьячих в 

XVII в. колебался от 10 до 50 руб. в год
404

.  

В начале XVIII в. жалование и приём новых служащих Посольского 

приказа на оклад регулировались как указами конца XVII в., так и вновь 

вышедшими указами 1700, 1705, 1715 гг. В окладных книгах Посольского 

приказа фиксировались документы, на основании которых назначались 

оклады служащим приказа: «а подьяческому денежному и хлебному окладу и 
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праздничным, быть то, как и оклады и всякая дача учинена по именному 

указу отца их Великого Царя Алексея Михайловича. В прошлом до сея 1672 

года по докладной выписке за пометою думного дьяка Григорья 

Богданова»
405

. В 1690 г. указом хлебное жалование замещалось денежной 

выплатой: «А за хлеб указанных статьях давать деньгами по настоящей 

торговой средней  цене по справке с приказа Большой казны как в котором 

году учёту хлеб покупать, меж Рождества и Крещения»
406

. В указе 1700 г. 

наблюдаем укрепление денежной выплаты взамен хлебного жалования  и её 

размер. «А в 1700 году по указу Великого Царя Посольского приказу 

переводчикам и подьячим и золотописцам за хлеб давать велено деньгами. У 

кого, да чесле против иноземной дачи по 23 алт. по 2 алт. за юфть»
407

. 

Существенное влияние на жалование служащих Посольского приказа  оказал 

указ об удержании половины окладов в связи с Северной войной 

«переводчикам, подьячим, золотописцам, толмачам, приставам, сторожам 

дать половину»
408

. Удержанные средства отправлялись в Ратушу. После 

отмены указа об убавке окладов в декабре 1706 г. указом Петра I от 8 октября 

1708 г., объявленном на заседании судей всех приказов в Ближней 

канцелярии «во избежание разорения приказных служащих доимочные 

деньги собрать только за 1707 и 1708 г.»
409

. Указ о выплате половины 

окладов существовал непродолжительное время, но оказал существенное 

влияние на благосостояние всех категорий служащих Посольского приказа. 

Хлебное жалование подьячих было установлено с 1671-1672 гг. Первое 

прошение подьячих о назначении хлебного жалования против приказов 

золотого и серебряного дела поступило ещё десятью годами ранее
410

. 
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К концу первого десятилетия происходит процесс слияния денежных 

компенсаций за отсутствие натуральной выплаты с окладом. Общий рост 

жалования всех категорий служащих, кроме приставов и сторожей, 

наблюдается только после 1709 г., переломного момента в ходе Северной 

войны. Прибавки к жалованию в первом десятилетии XVIII века носили 

локальный характер, премировались служащие, задействованные в 

дипломатических мероприятиях, и сотрудники Посольской походной 

канцелярии. Сразу после Полтавской виктории увеличивается количество 

личных прошений служащих Посольского приказа о прибавке жалования. 

Недовольство служащих своим жалованием связано с постоянными 

издержками при поездках между Посольским приказом и канцелярией в 

Петербурге, походной службой и иными посылками. В целом политика 

назначения окладов и выплат, зависящих от него, служащим Посольского 

приказа не отличалась от конца второй половины XVII века. В приоритете 

были те сотрудники, которые осуществляли деятельность Посольского 

приказа за границей или часто пребывали в походной службе. До указа 1715 

года о порядке начисления окладов служащим Посольского приказа, 

жалования назначали исходя из указов, сформированных в конце XVII века, 

и примеров прошлых лет. Указ о жаловании канцелярских служащих 1715 г.: 

«подьячим, старым денег – по 120 руб. хлеба по 60 четвертей, средней статьи 

– по 80 руб. хлеба по 40 четвертей. Да сверх того со всяких исков, где первое 

решение будет. При взятии пошлин велено имать за труды. На канцелярию с 

денежного числа с правого по алтыну. А с виноватого по гривне с рубля. А с 

земляных дел (буде кому какая вотчина или поместная справка случится 

быть без спорно). Брать по деньге с четверти»
411

.  

Представим структуру жалования перечисленных служащих, 

состоящую из нескольких пунктов.  

Годовой оклад. Основным видом жалования служащего Посольского 

приказа кроме приставов, был годовой оклад. Новичные оклады различались 
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у различных категорий служащих. Прибавки к окладу учреждались за 

многолетнюю службу в приказе, приказную работу вне приказа, при 

переходе служащего из одной статьи в другую (у подьячих, переводчиков, 

толмачей), перемещении в списке (старые подьячие). Оклад служащего был 

основой для начисления кормовых и натуральных выплат, его размер также 

указывал на положение сотрудника во внутренней иерархии учреждения.  

Праздничные дачи. Выплачивались подьячим, переводчикам, толмачам, 

золотописцам и сторожам Посольского приказа. Регулярными были выплаты 

на четыре праздника от церковного новолетия: Рождество Пресвятой 

Богородицы, Рождество Иисуса Христа, Воскресение Христово, именины 

царя. В некоторые годы в рассматриваемое время праздничные выплаты 

осуществлялись на пять и семь праздников: именины царя Ивана 

Алексеевича, царевича Алексея. Размер праздничных дач был различным для 

каждой категории служащих, но всегда составлял значительную долю 

годового жалования сотрудника. У отдельных категорий служащих размер 

праздничных дач мог равняться окладу или составлять половину от него. На 

праздничные дачи могли рассчитывать невёрстанные подьячие
412

.  

Кормовые выплаты. Выплачивались всем категориям служащих, кроме 

приставов, сторожей и дворников. Кормовые деньги выдавались ежемесячно 

либо сразу на несколько месяцев вперёд. Размер кормовой выплаты в 

отношении старых подьячих и золотописцев зависел от того, к какой статье 

принадлежал служащий или каким шёл в списке. В финансовых документах 

Посольского приказа количество кормовых денег указывалось в сумме на год 

и на день для каждого служащего. При отправке сотрудника в посылку 

кормовые деньги выплачивались вперёд на время пребывания вне приказа.    

Натуральные выплаты. Для служащих Посольского приказа стали 

осуществляться со второй половины XVII века, тогда же был окончательно 

определён их размер. Натуральные выплаты состояли из хлебного жалования 
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(рожь и овёс), соляного жалования. Соляное жалование полагалось дьякам, 

тайному секретарю приказа, подьячим, переводчикам (в порядке личных 

заслуг), золотописцам
413

. Иногда, вместо натуральной выплаты рожью и 

овсом, назначалась дача солью или деньгами исходя из цены за соль и хлеб в 

указанный год. Такое замещение имело место в жаловании всех категорий 

служащих, которым полагались натуральные выплаты. Кроме оклада, 

праздничных и натуральных выплат, служащим приказа выделялись разовые 

выплаты. Набор разовых выплат различался для каждой из категорий 

служащих, но были и общие позиции. Общими были: транспортные дачи, 

дачи на подъём в случае отправки на службу вне приказа, принятие 

православия (для переводчиков и толмачей). Остальные категории разовых 

выплат можно отнести к способам социальной поддержки сотрудников,
414

 

это дачи: на избное строение, покупку двора, пожарное разорение, 

похороны
415

.  

Транспортные дачи. Служащим Посольского приказа в случае их 

отправки в посольство или поход выплачивались деньги на проезд. Размер 

самой выплаты и количество подвод зависели от категории посланного 

служащего, расстояния, типа транспорта (сухопутным, морским маршрутом 

или комбинированным), важности поручения. При нахождении служащих 

Посольского приказа вне основного учреждения, жалование (оклад и 

кормовые) выплачивалось вперёд на определённое время пребывания 

служащего вне приказа. Денежная компенсация за дорожные расходы 

выдавалвсь вновь принятым в Посольский приказ служащим из дальних 

городов страны. 
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Дачи на подъём (служба вне приказа). Кроме жалования, выплаченного 

вперёд (оклад, кормовые), служащие Посольского приказа могли 

рассчитывать ещё на одну категорию разовых дач – средства на подъём. 

Средства на подъём значительно различались для каждой из категорий 

служащих, а также от места пребывания служащего.  Выплаты на питание и 

проживание в пути, а также жалование за работу вне приказа значительно 

отличались от такового при работе в приказе. 

Дачи по возвращении из походной службы. В рассматриваемое время 

это выплаты за различные издержки во время службы вне приказа. В силу 

внешних обстоятельств и дополнительных задач, которые накладывались на 

служащего во время его нахождения в другой стране, мог увеличиваться срок 

его пребывания вне приказа, росли долги. Дача по возвращении могла носить 

наградной характер за службу, в том числе и недвижимым имуществом.  

Дачи на пожарное разорение и похороны. После подачи челобитья 

служащим или его родными определялись выплаты в случае пожарного 

разорения или смерти сотрудника Посольского приказа. По прошению семьи 

служащего Посольского приказа, находящейся в бедственном положении по 

причине длительного отсутствия кормильца, который пребывал в 

дипломатической посылке, выплата жалования могла производиться в дом 

сотрудника. 

Дачи на лечение. Выплачивались после подачи челобитья служащего, 

где указывалась сумма издержек на лекарственные средства и лекаря, а также 

время недееспособности сотрудника. В XVII в. такая выплата была 

зафиксирована только в 1672 г.
416

 

Поместные оклады. У служащих Посольского приказа они не 

указывали на фактическое владение землёй. Поместный оклад отражал 

принадлежность сотрудника приказа к служилому сословию. Упоминание о 

поместном окладе и его размере у некоторых категорий служащих 
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встречается только в самом начале XVIII века, однако в рассматриваемое 

время среди подьячих, переводчиков, золотописцев и толмачей присутствуют 

землевладельцы. 

Жалование старых подьячих 

В начале XVIII века годовые оклады старых подьячих колебались от  

25 до 55 руб
417

. В финансовых документах второго десятилетия XVIII века 

удалось найти сведения о структуре выплат этой категории служащих в 

первом десятилетии XVIII века. С 1701 по 1710 год годовое жалование 

давалось общей дачей, без определения денежного оклада, вместе с 

праздничными дачами и выплатами за хлеб
418

. В 1701 г. был указ подьячим 

выплачивать окладного жалования 140 руб. по 2 гривны за юфть
419

. Под 

общей окладной выплатой подразумевался оклад в сумме с праздничными и 

хлебными выплатами. С появлением в штате старого подьячего Василия 

Степанова, предположительно с 1703 г., его оклад был ниже, чем у 

остальных старых подьячих: 125 руб. против 140 руб. Оклад Степанова 

сравнялся с остальными старыми подьячими после прибавки 1705 г. –  было 

прибавлено 15 руб. 16 алт
420

. Окладные выплаты старым подьячим в размере 

140 руб. были неизменными до 1711 г. В 1711 году старые подьячие 

Посольского приказа Михаил Ларионов, Иван Губин, Петр Пасынков и Илья 

Никифоров подают челобитье о прибавке им годового жалования
421

. В 

челобитье содержались сведения о годовых окладах и  выплатах в XVII веке. 

В 1700 г. за хлеб и праздничные была выплата деньгами по повытьям: 2 

подьячим по 227 руб.,
422

 третьему –  195 руб., 4 и 5 –  по 180 руб
423

. 

Челобитье было удовлетворено частично: к прежнему окладу было 
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прибавлено 9 руб. с полтиною к 140 руб. 
424

 После прибавки 1711 г. оклады 

всех старых подьячих, кроме Ивана Юрьева, стали 150 руб. Оклад Ивана 

Юрьева –  180 руб. 50 коп. Старые подьячие Петр Пасынков и Иван Юрьев 

начали службу в приказе в 1707 году, им были назначены оклады в 140 руб. 

В 1710 г. было удовлетворено челобитье Ивана Юрьева о прибавке к окладу 

40 руб., оклад с учётом прибавки составил 180 руб. с полтиною
425

. Общие 

суммы окладов старых подьячих периода 1700-1712 гг., за исключением 1707 

– 1708 гг., приведены в конце главы – см. приложение 3.   

Общая сумма, выделяемая Посольскому приказу на оклады старых 

подьячих, была стабильна на протяжении рассматриваемого времени. В 

начале века эта  цифра была выше по причине большего количества подьячих 

в штате учреждения, затем происходит уменьшение в связи с уходом 

нескольких служащих. Так, общая окладная выплата Александру Симонову в 

1701 г. составила 81 руб. из-за неполного отработанного года,  было 

выплачено только 29 рублей: «подьячим же, которым по разбору в 

Посольском приказе у дел быть не велено, заслуженного окладу, и за хлеб, и 

праздничных, на январь, на февраль, на март, на апрель, всего на четыре 

месяца, Александру Симонову 29 руб.»
426

.  Вновь принятые подьячие 

Лаврентий Протопопов и Василий Степанов имели более низкие оклады. 

Значительно отличаются только годы убавки окладов 1705 – 1706 гг., в 

последующие годы при неизменном количестве старых подьячих общая 

сумма по-прежнему была около 700 руб. Незначительное повышение окладов 

сначала у одного подьячего, затем и у остальных происходит во втором 

десятилетии XVIII века.   

Натуральные категории выплат. Прежний порядок начисления 

жалования сохранялся только в 1700 г. Оклад и зависящая от него хлебная 

выплата (рожь, овёс) выплачивалась в четвертях (четверть 3,5 пуда) и 
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равнялась окладу
427

. Старые подьячие получали соляное жалование. Хлебное 

и соляное жалование стало выплачиваться подьячим с 1671 – 1672 гг.
428

 

Хлебная выплата стала соответствовать окладу с 1675 – 1676 года
429

.  

Соляное жалование старых подьячих было различным и колебалось от 10 до 

5 пудов человеку, в 1700 – 1701 гг. 5 пудов соли было выплачено Анисиму 

Щукину за 1701 г
430

. В 1704 г. Василию Степанову было выдано 7 пудов 

соли, остальным подьячим 10 пудов
431

. С 1701 г. праздничные деньги 

считались в сумме с окладом и компенсацией за натуральные виды 

жалования. Размер суммы, выделяемой на праздник по отдельности, был 

постоянным в изучаемый период.  На праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы – 5 руб., Рождество Христово и Воскресение Христово – по 7 

руб., именины Царя – 6руб.,  именины царевича Алексея Петровича – 5 

руб
432

. Оклад, размер праздничных дач, хлебного, соляного жалования, 

праздничных дач старых подьячих приведены в приложении 4.   

Жалование и дачи за службу вне Посольского приказа  

Дачи по случаю походной службы не были привилегией служащих 

Посольского приказа, на аналогичные выплаты могли рассчитывать и 

служащие других учреждений, но только сотрудники Посольского приказа 

получали дополнительное вознаграждение за походную службу
433

.  

В самом начале века некоторые служащие, ставшие впоследствии  

секретарями и старыми подьячими Посольского приказа, состояли в штате 

походных канцелярий в Воронеж, Швецию, Архангельск. Пребывание вне 

приказа компенсировалось выдачей жалования вперёд (оклад, кормовые), 
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также старые подьячие получали определённую сумму для походной службы 

и средства на проезд. Будущий тайный секретарь П.П. Шафиров, секретарь 

Василий Степанов, старый подьячий Иван Юрьев были вместе с государем и 

старыми подьячими Посольского приказа Губиным, Щукиным и Волковым в 

походе в Воронеж
434

. Ещё ранее в Азовских походах для Посольских и 

Малороссийских дел пребывали вместе старый подьячий Посольского 

приказа Михаил Волков, средней статьи Михаил Ларионов и подьячий 

Малороссийского приказа Илья Никифоров
435

. Жалование: Волкову – 50 руб. 

Ларионову – 40 руб. «потому что был на той службе в другой раз»
436

, Илье 

Никифорову – 20 руб.  

В Шведском походе 1700 г. с дьяком Посольского приказа Михаилом 

Родостамовым были служащие: переводчик П.П. Шафиров (будущий тайный 

секретарь), старый подьячий Анисим Щукин, средней статьи и молодые 

подьячие Василий Степанов, Иван Юрьев, Илья Никифоров. Жалование для 

этой службы (оклад и кормовые) были выплачены на два года. На покупку 

лошадей было выделено: переводчикам – 17 руб., подьячим – старому – 15 

руб., средней статьи и молодым – 14 руб
437

. Сверх жалования разовая дача на 

подъём: переводчику Шафирову – 50 руб. (столько же выделено дьяку 

Родостамову), а второму переводчику Луке Шуковскому было выплачено 30 

руб., старому подьячему Анисиму Щукину – 50 руб., средней статьи и 

молодым подьячим – по 20 руб
438

. 

В Архангельск 1702 г. с тем же дьяком Посольского приказа Михаилом 

Родостамовым были отправлены переводчик Пётр Шафиров, старый 

подьячий Лаврентий Протопопов, средней статьи и молодые Василий 

Степанов, Иван Юрьев. Сверх жалования (оклад и кормовые) были 

выплачены средства на подъём: Шафирову и дьяку Родостамову – 55 руб. 
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старому подьячему Лаврентию Протопопову – 40 руб., подьячему Степанову 

– 35 руб., Юрьеву – 30 руб
439

. 

В 1710 г. при отправке в военный поход служащих Посольского 

приказа были выплачены жалование вперёд на 2 месяца (оклад) и деньги на 

подъём в зачёт кормовых. Старым подьячим Илье Никифорову и Ивану 

Юрьеву – по 20 руб., Ивану Юрьеву была выплачена разовая дача на проезд 

от Москвы – 20 руб
440

. Благодаря пребыванию вместе с государем в 

различных дипломатических предприятиях конца XVII – начала XVIII века 

определённого круга служащих Посольского приказа, можно предполагать о 

создании неофициального списка наиболее способных сотрудников 

Посольского приказа, которые чаще других работали при походной 

канцелярии с царём и получивших в последствии возможность продвижения 

по службе в своём ведомстве. 

Жалование подьячих средней статьи и молодых 

Жалование подьячих средней статьи и молодых, как и у старых 

подьячих этого учреждения,  состояло из денежных и натуральных выплат. 

Периодичность выплат и замена натуральных типов довольствия денежной 

компенсацией регулировалась указами. Категории выплат подьячим, за 

исключением учеников невёрстанных, совпадали с таковыми у старых 

подьячих. В первом десятилетии жалование сотрудников Посольского 

приказа выплачивалось за половину года, треть, декаду, связано это было со 

сменой источников расхода. В Ратуше, назначенной для обеспечения 

зарплатных нужд служащих Посольского приказа, часто не оказывалось 

необходимых средств. Различались финансовые источники, из которых 

поступали деньги в Посольский приказ для выплат жалования сотрудникам. 

По финансовой стороне жизни подьячих сохранилось достаточное 

количество документов, позволяющих определить размер оклада подьячих и 
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зависящих от него выплат, размер новичных окладов, прибавок к жалованию, 

выплат для обеспечения деятельности служащего вне приказа. 

Оклады подьячих средней статьи и молодых 1700-1712 гг. 

Оклады в начале XVIII века подьячих средней статьи  и молодых были 

в пределах 5 – 31 рубля. Самый большой оклад в 1700 г. был у подьячего 

Степана Часовникова, по 5 руб. выплачивали молодым подьячим Ивану 

Аврамову и Ивану Небогатому. Самый распространённый размер оклада  

подьячих составлял 10 руб. – зафиксирован у 8 служащих. Во второй 

половине XVII в. развитие карьеры подьячего выглядело следующим 

образом: при поступлении в Посольский приказ оклады подьячих были 2 – 4 

руб., после десяти лет службы оклад увеличивался до 13 – 15 руб. Подьячий 

мог перейти в среднюю статью, в которой мог пребывать долгое время
441

. 

При нахождении в средней статье подьячие верстались поместным окладом, 

который во второй половине XVII в. максимально достигал 22 руб.
442

 

Новичный оклад подьячего мог значительно превышать начальные 2 и 4 руб., 

если для выполнения конкретной работы в приказ приглашался 

высококвалифицированный специалист, в XVII в. был зафиксирован случай 

выплаты 15 руб. Пимену Иванову, взятому для литовского письма
443

.   

Ближе к середине первого десятилетия XVIII века в финансовых 

документах всё чаще начинает указываться оклад в сумме с денежной 

компенсацией за хлебное жалование и праздничными выплатами, на которые 

могли рассчитывать подьячие средней статьи и молодые.  К концу первого 

десятилетия и в последующие годы существования Посольского приказа эти 

категории жалования слились в одну общую окладную дачу. В переходный 

период, до слияния категорий выплат в единый оклад, более сложной 

становится задача поиска размера оклада конкретного служащего. В 1701 г., 
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например, жалование выплачивалось за 4 месяца: оклад в сумме с 

праздничными, а хлебная выплата в натуральном выражении (см. данные в 

приложении 5). 

В следующем 1702 г. жалование подьячим (оклад, хлеб, праздничные) 

выдавались за полгода, сумма составила 1 341 руб. 8 алт
444

. В 1700 г. для 

выплат окладов 30 подьячим приказа было выделено 541 руб., 541 четверть 

хлеба, 107 пудов соли
445

. В 1703 и 1704 г. сумма, выделяемая на оклад и 

хлебную выплату, без праздничных, составила 1 141 руб. 18 алт
446

. В 1671 – 

1682 гг. общая сумма, отпускаемая на оклады подьячих, составляла от 400 до 

600 руб.
447

 

В 1704 г. первым в списке оставался по-прежнему Степан Часовников – 

31 руб., крупные оклады, более десяти рублей, были у подьячих Бориса 

Карцова, Ивана Фаворова, Ивана Аврамова, Никиты Нефимонова, Сергея 

Ляпунова, Кирилла Ковыршина. Оклады по 10 руб. – у 4 подьячих. 

Остальные 4 подьячих имели оклад в 5 руб. В 1705 – 1706 гг. подьячим, не 

состоявшим на службе при Посольской походной канцелярии и не 

направленных Посольским приказом в посылки, выплачивались половинные 

оклады. Данная мера соответственно влияла на всё жалование, которое 

начислялось исходя из размера оклада. Финансовая судьба подьячих могла  

сложиться трагично, если бы указ был полностью приведён в действие, в 

финансовых документах фигурируют суммы, которые предполагалось 

получить в результате убавки, но в документах о жаловании подьячих 

значительного уменьшения оного не отмечено (см. приложение 6). 

В 1704 г. общее жалование с праздничными и хлебной выплатой 

составило: у Степана Часовникова – 70 руб. 6 алт., Бориса Карцова – 41 руб., 

Ивана Фаворова – 43 руб. 3 алт., Ивана Аврамова – 40 руб. 20 алт., Никиты 
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Нефимонова – 41 руб. 25 алт., Сергея Ляпунова – 38 руб. с полтиною, 

Кирилла Ковыршина – 30 руб. 13 алт., Петра Пасынкова и Афанасия 

Крылова – 21 руб. с полтиною, Михаила Аврамова – 22 руб., Луки 

Мазолевского – 22 руб., Григория Богданова – 13 руб. с полтиною, Андрея 

Никитина – 12 руб., Федосея Ряховского – 11 руб., Алексея Берёзина – 10 

руб.  Общая сумма жалования некоторых подьячих в 1708 г. (оклад, хлеб, 

праздничные) составила у Ивана Аврамова – 60 руб., Бориса Карцова – 68 

руб., Никиты Нефимонова – 58 руб., Афанасия Крылова – 32 руб. Анализ 

сведений о зарплатах подьячих свидетельствует об отсутствии снижения 

окладов в период 1705 – 1706 гг. Общее жалование по сравнению с 1704 г. 

даже увеличилось. Уменьшение жалования у некоторых подьячих в пределах 

1 – 10 руб. заметно при сравнении жалования в 1705 – 1708 гг., что вероятно 

связано с разницей в хлебной выплате или невыплатой жалования за 

отдельный период года. О снижении жалования у подьячих в 1705 г. не 

говорится и в тексте указа о выплате жалования этой категории служащих: «в 

прошлом 1704 г. по Великого Царя указу. В Государственном Посольском 

приказе у своих дел бытии всяких чинов людям по разбору переводчикам на 

Москве и с теми, которые в порубежных городах – 15 чел. подьячим старым, 

средней статьи и молодым с окладами – 25 чел. золотописцам – 3. А своего 

Великого Царя жалования давать им по окладам, корму, праздничные, за 

хлеб как и оклады и всякая дача учинена и давана по 1705 г.»
448

. С 1708 – 

1709 гг. по 1712 год оклады подьячих средней статьи и молодых, идущих 

первыми в окладных списках, составили 100 руб. После прибавки жалования 

в 1706 г. столько выплачивалось Ивану Аврамову, с 1711 г. – уже 110 руб. Из 

списков также исчезло упоминание о категориях выплат: оклад, хлеб, 

праздничные, указывалась только одна цифра. С 1708 по 1711 г. замечен  

рост жалования у данной категории служащих. В 1712 году последовало 

небольшое снижение жалования, но уже в следующем 1713 г. жалование 

было прибавлено 14 подьячим, прибавки составили: 5, 10, 20 и 30 руб. 
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человеку
449

. Оклады служащих приказов, ранее входивших в состав 

Посольского, были ниже окладов главного учреждения. Подьячие, 

перешедшие в Посольский приказ из Новгородского приказа в 1710 г., 

получили прибавку к своим окладам «учинены прибавки к прежним окладам 

Анисиму Васильеву – 10 руб., Дмитрию Парфеньеву – 6 руб.  прежний оклад 

на 1710 г. не выдан»
450

. В Посольский приказ были приняты Анисим 

Васильев, Дмитрий Парфеньев и Григорий Греков
451

 (оклады подьячих 

средней статьи и молодых в 1709 – 1712 гг. приведены в приложении 7).  

Оклады вновь принятым в приказ подьячим выплачивались на 

основании прецедентов прошлых лет. В начале XVIII в. при приёме 

подьячего ссылались на размеры новичных окладов конца XVII в. Например, 

в 1696г. Сергею Ляпунову был назначен оклад 15 руб., 15 четвертей ржи и 

овса, праздничные по 2 руб. с полтиною на праздник, 3 пуда соли. Итоговое 

жалование в год составило 38 руб. В 1697г. подьячему Дмитрию Сертакову 

выплачен оклад 10 руб., 10 четвертей ржи и овса, праздничные по 2 руб. на 

праздник, соли 3 пуда. В 1699 г. Петру Пасынкову назначен оклад 10 руб., 

хлебная дача 10 четвертей, праздничные по 2 руб. с полтиною на праздник. В 

итоге годовое жалование составило 27 руб. В 1699 г. Андрею Еремееву 

назначен оклад 10 руб., хлебная дача 10 четвертей, праздничные по 2 руб. на 

праздник, соли 2 пуда. Годовое жалование составило 27 руб. Исходя из 

перечисленных примеров видно, как происходили назначения в начале  

XVIIIв. новичных окладов молодых подьячих. В 1701 г. Афанасий Крылов 

получил оклад 10 руб., хлебную дачу 10 четвертей, праздничные по 2 руб. на 

праздник, соли 2 пуда. Годовое жалование составило 29 руб. с полтиною
452

. 

Ивану Клишину в 1704 г. также был назначен оклад 10 руб. и начисляемые в 

зависимости от него выплаты. Следовательно, наибольшие изменения 

окладная политика Посольского приказа в назначении новичных окладов 

                                                           
449 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1713 г. Д. 11. Л. 28 
450 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1710 г. Д. 28. Л. 2 
451 Там же. Л. 1 
452 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1704 г. Д. 13. Л. 3  



125 
 

претерпела в самом конце XVII в. когда оклады вновь принятым подьячим 

составили более 5 руб. 

Прибавки к жалованию подьячим назначались за походную службу, 

долгую и прилежную работу в приказе, пребывание в плену. После подачи 

прошения служащего о прибавке к жалованию, начинался определённый 

делопроизводственный процесс. Подьячий Посольского приказа, который 

вёл дело служащего, подготавливал выписку. Выписка содержала сведения о 

службе просящего, примеры размера прибавок предыдущих лет. После 

представления выписки руководству приказа выходил указ о назначении 

надбавки. Рассмотрим увеличение оклада за походную службу вне приказа 

на примере подьячего Посольского приказа Фёдора Протопопова. Из 

челобитья Протопопова: «в Посольском приказе с 1706 г. жалование 30 руб. 

В 1705 г. в походе в Литовском городе Гродне, а в 1706 г. в Петербурге, в том 

же 1706 г. послан был в Киев и с того же года живёт в походе 

беспеременно»
453

. В выписке по делу Протопопова подьячий указал на 

прибавки предыдущих лет:  «В 1701 году придача подьячему Ивану 

Аврамову – 25 руб. В 1705 г. подьячему Ивану Юрьеву – 11 руб. В 1707 году 

придача Семёну Смирнову к 35 руб. 15 руб.»
454

. В итоге Протопопову было 

прибавлено 20 руб
455

. Прибавки к окладам подьячим учинялись в 1700 г. 

«учинены придачи и до убылых окладов, велено давать в приказ. 155 руб., 

хлеб 155 четвертей, соли 15 пудов»
456

. Прибавки к своим окладам получали 

подьячие, которые чаще своих коллег участвовали в различных походах. 

Рассмотрим примеры прибавок других подьячих: Иван Аврамов к окладу 75 

руб. – 25 руб., Пимену Крапивину к окладу 25 руб. – 25 руб. В 1707 г. Семёну 

Смирнову к 35 руб. – 15 руб., Фёдору Протопопову к 30 руб. – 20 руб., Ивану 

Клишину к 30 руб. – 20 руб. В 1708 г. Василью Сохинскому к 24 руб. – 15 

руб., Андрею Никитину к 25 руб. – 20 руб., Ивану Клишину к 8 руб. – 15 руб. 
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В 1709 г. Григорью Богданову к 30 руб. – 12 руб., Ивану Клишину к 75 руб. – 

15 руб. «И те придачи, оным подьячим чинены из убылых окладов. А когда 

убылых окладов не было, и те придачи даваны до убылых окладов в приказ. 

А ныне в Посольском приказе убылых окладов нет»
457

. Интересно сравнить 

эти данные со сведениями о карьерном росте подьячих в XVII в. Пример 

подьячего Андрея Иванова, приведённый в монографии А.В. Белякова, дал 

представление об изменении оклада служащего, который за всю карьеру не 

участвовал в дипломатических поездках
458

. С 10 руб. оклада в 1642 г. до 

1682г. его сумма увеличилась до 40 руб.
459

  К заключительному периоду 

рассматриваемого времени 1710 – 1712 гг. начинается процесс переезда 

служащих Посольского приказа из Москвы в Петербург. Многие из среднего 

звена служащих получают надбавки к жалованию, целью которых было 

компенсировать издержки, вызванные переездом.  

Дачи на подъём, проезд, вознаграждения за походную службу.  

Перечисленные категории выплат были тесно связаны с 

внешнеполитической деятельностью приказа. При отправке за рубеж 

подьячему выплачивался годовой оклад на один, два года вперед. Ещё одной 

категорией выплат подьячему при его отправке за границу была подмога, 

которая выражалась в денежном и натуральном эквиваленте, её размер не 

имел прямой зависимости от оклада служащего
460

. Кроме подмоги, подьячие 

могли получать определённую сумму «для скорой посылки», в 1661 г. Пётр 

Долгово получил 120 руб. подмоги, соболей на 30 руб. и 40 руб. для скорой 

посылки
461

.  

В начале XVIII в. структура выплат при отправке подьячего за границу 

сохранила прежний порядок.  Деньги на проезд и проживание, годовой оклад 
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на предполагаемое количество лет вне приказа. Как правило, выделяемых 

средств не хватало, подьячие и другие категории служащих накапливали 

долги, а получали компенсацию уже после возвращения в Посольский 

приказ. Приведём одно из таких челобитий подьячего Льва Голосова, 

находившегося на службе при посольстве в Голландии с А.А. Матвеевым: 

«для службы в Голландии дано 170 руб., 20 руб. оставил на пропитание 

домашним
462

. За перевод векселя при г. Архангельске 15 руб. Христофору 

Бранту. Не успел купить хлеба перед отправкой каравана голландских 

кораблей. В Амстердаме заплатил за провоз корабельщику 10 руб. 

Пропитание от Москвы до Амстердама 15 руб. Платье 20 руб. Данные из 

выписки по делу Льва Голосова: «в 1701 г. по указу высланы для Посольских 

дел в Голландию к А.А. Матвееву ратушские подьячие – Лев Голосов, 

Никита Неелов. На перемену старому подьячему приказ Малороссии  Петру 

Курбатову и молодому подьячему Посольского приказа Михаилу 

Аврамову»
463

. На первый год дано им: Голосову 180 руб., Никите Неелову 

120 руб
464

, им на 1702 г. Голосову 100 руб., Неелову 50 руб. Лев Голосов 

вернулся в последних числах октября 1703 г. пробыв в посылке 2 года и 3 

месяца, получил 280 руб. на 2 года. На 1703 г. жалование не послано. В 

1699г.  были на службе в Голландии с А.А. Матвеевым Пётр Курбатов, 

Михаил Аврамов. Жалованье на подъём и на 1 год для проживания: 

Курбатову – 100 руб., Михаилу Аврамову – 50 руб. Курбатов пробыл 2,5 

года, Авраамов – 3 года
465

. Всего за эти годы перечисленным подьячим 

выплатили: Петру Курбатову – 300 руб., Михаилу Аврамову – 150 руб. 

Недодаточных по прибытии в Москву Курбатову – 80 руб., Михаилу 

Аврамову – 150 руб. и ему же на расплату долгов 100 руб. Всего жалования и 

додаточные деньги: Петру Курбатову – 380 руб. Аврамову – 400 руб. В 

прошлом 1703 г. на перемену Льву Голосову послан подьячий Андрей 
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Леонтьев – жалование на 1 год 180 руб., ему же для скорой посылки дано 150 

руб. Всего 330 руб.
466

 На 1704 г. Андрею Леонтьеву ничего не послано. Всего 

додать по указу 250 руб. Документ отражает траты, которые полагались 

служащим Посольского приказа и других учреждений страны, размер и 

категории выплат во время их заграничного пребывания. Вознаграждения за 

посылки в страны, с которыми у России были общие границы, отличались в 

меньшую сторону.  Подьячие, которые вели дела с требованиями о выплате 

жалования за службу вне родного учреждения, готовили выписки, опираясь 

на примеры минимальных и максимальных выплат за поездки предыдущих 

лет.  

Например, в меньшую сторону отличался размер выплат при отправке 

в соседнюю Польшу. Подьячему Василию Степанову было выплачено для 

Польского похода в 1701 г. 25 руб., в своём челобитье он требует 

дополнительной выплаты по возвращении
467

. Пример предыдущих лет: «Для 

польских поездок давалось по 120 и по 20 руб., в итоге Степанову было 

выплачено 20 руб.»
468

. Образцами выплат подьячим во время их пребывания 

в походах рассматриваемого периода служили вознаграждения за походы  

начала XVIII века: в Азов, шведские города, Воронеж, Новгород и Псков, 

Архангельск. Выплата подьячим во время службы в Азове (1699 г.) состояла 

из дач: на проживание, проезд, «Михаилу Ларионову – 25 руб., Льву 

Волкову, Ивану Меньшому – 20 руб., Аверкию Леонтьеву – 21 руб., 

Никифору Иванову – 20 руб.»
469

. На проезд было выделено 15 руб
470

. Для 

службы в Воронеже подьячим было определено для проживания 10 руб. на 

проезд: «Для степного прогону, дано как было для почты, до Азова на 

лошадиную покупку»
471

. Средней статьи Михаилу Ларионову – 40 руб.,  

Аверкию Леонтьеву – 21 руб., Никифору Иванову – 20 руб. В шведские 
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города было послано шесть подьячих средней статьи и молодых, жалование 

было в 30 и 15 руб
472

. В Новгороде и Пскове 1701 г. – 30 руб. человеку
473

. В 

Архангельском походе размер денежных дач на подъём был следующим: 

подьячим средней статьи: Василию Степанову – 35 руб., Ивану Юрьеву – 30 

руб., Борису Карцову – 25 руб., Андрею Еремееву – 20 руб., Григорию 

Богданову – 15 руб
474

. 

Подьячие могли использоваться учреждением для доставки документов 

в Посольскую походную канцелярию или в качестве сопровождающих с 

посланниками. В августе 1707 г. подьячий Посольского приказа Фёдор 

Ключарёв был направлен с посланником в Архангельск – по указу было 

выплачено 7 руб. В выписке челобитной Фёдора Ключарёва содержатся 

сведения о подобных посылках в этот город в предыдущие годы. «В 

Архангельске в 1703 г. были служащие приказа – Федосей Ряховский, 

Кирилл Ковыршин им было выплачено 7 руб.» Подьячим, готовившим 

выписку по делу Ключарёва, также были учтены недавние посылки 

подьячих. «В 1707 г. в посылке до Жолковы в качестве приставов за 

посланниками: датским – Сергей Ляпунов, за прусским – Василий Парфеньев 

жалование по 10 руб.»
475

. «В 1702 г. подьячий Малороссийского приказа 

Фёдор Борисов послан догнать польского канцлера, дали рубль.»
476

. Сумма в 

один рубль была типичной для коротких поездок подьячих Посольского 

приказа. Дорожные деньги для проезда подьячих вместе с посланниками в 

города, где находился царь, выплачивались исходя из примеров выплат 

предыдущих лет до тех же мест. Подьячий Кирилл Ковыршин в 1702 г. 

сопровождал Польского посланника до Посольской походной канцелярии. В 

выписке по этому делу подьячий, его готовивший, ссылался на статьи, 

составленные Ф.А. Головиным перед его отъездом с царём:  Новгород – 
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3руб., Псков – 3 руб. 16 алт. 4 деньги, в Смоленск к гетману – 2 руб., 

Архангельск – в статьях отсутствовал
477

. Подьячий приводит примеры с 

отправкой к Архангельску Василия Степанова и других служащих с 

указанием выплат в 25, 20 и 15 руб
478

. Но данные сотрудники были 

отправлены в Архангельск для работы в Посольской походной канцелярии, а 

Кирилл Ковыршин в качестве пристава с иностранным посланником, что 

было учтено при вынесении решения по этому делу – выплачено 3 руб. с 

полтиною
479

. 

Праздничные выплаты, хлебное и соляное жалование подьячих 

В XVIII в. размер хлебного жалования подьячих, соответствовал 

размеру их оклада и считался в четвертях.  В 1701 г. происходит замещение 

хлебной выплаты денежной «А в 1701 году по указу Великого Царя 

Посольского приказу переводчикам и подьячим и золотописцам за хлеб 

давать велено деньгами. У кого, да чесле против иноземной дачи по 23 алт. 

по 2 алт. за юфть»
480

. После выхода указа из окладных книг не исчезает 

упоминание о количестве четвертей хлеба. Исходя из количества четвертей 

хлеба, положенных подьячему, высчитывалась соответствующая им 

денежная компенсация.  

Праздничные деньги составляли значительную часть жалования 

подьячих, количество праздников в году, в рассматриваемый период XVIII 

века, было от пяти до семи. В первом десятилетии общая сумма праздничных 

денег за год подьячих средней статьи составляла: 17 руб. с полтиною, 15руб., 

12 руб. с полтиною, 12 руб., 10 руб. Молодым подьячим в год 

выплачивалось: 5 руб., 3 руб. с полтиною, 3 руб., 2 руб. с полтиною. 

Невёрстанным – 1 руб. 16 алт. В 1709 г. Максимальная сумма праздничных 

выплат за год подьячих средней статьи составляла 15 руб., для молодых – 5 

руб. По отдельности на каждый праздник выплата для средней статьи и 
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молодых подьячих было по 3 руб., по 2 руб. с полтиною, по 2 руб., по 1 

рублю и по полтине. 

Соляное жалование подьячих средней статьи в XVIII веке, идущих 

первыми в списке, колебалось от 5, 4 пудов до 2. Соляное жалование 

молодых подьячих – от 1 до 2 пудов, но могло и не выплачиваться вовсе. 

Обнаруженный исследователями размер соляного жалования подьячих в 

XVII в. составлял от 1 до 10 пудов, 10 пудов получали старые подьячие, 

средние подьячие – 3 – 5 пудов, молодые – 1 – 3 пуда. Соль поступала из 

Отдаточного соляного двора
481

.     

Некоторые из приведённых в разделе финансовых документов дают 

общую картину относительно жалования подьячих и влияния на его размер 

таких факторов, как участие в походах, работа в посольстве и Посольской 

походной канцелярии. Как и ранее, подьячие, находившиеся на службе вне 

приказа, особенно в заграничном посольстве, быстрее продвигались по 

службе, получали более весомые  прибавки к жалованию. На первый взгляд, 

служба вне приказа была выгодней, но при внимательном рассмотрении 

сохранившиеся документы сообщают, что служащие вне приказа обязательно 

несли дополнительные траты во время дороги, проживания за границей. 

Первоначально выплаченных средств редко хватало для жизни вне приказа, 

также служащие могли попасть в плен, семьи оставались без кормильца и 

тоже несли серьёзные финансовые потери. Только некоторые из 

участвующих в походах подьячих стали в итоге секретарями, старыми 

подьячими, продолжили карьеру в Коллегии иностранных дел или перешли с 

повышением в другое государственное учреждение. Изначально в походной 

службе и посылках был задействован почти весь штат подьячих. Средства, 

выделяемые Посольским приказом на походную и заграничную службы 

своих служащих, в XVIII веке делились на: дачи на подъём, проезд, оклад и 
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кормовые на срок пребывания вне приказа. То есть структура выплат 

служащим за их работу вне приказа соответствовала второй половине XVII в. 

Прибавки к жалованию носили регулярный характер, значительная часть 

штата подьячих находилась в посылках и походах, по возвращении 

требование служащих о повышение жалования, как правило, 

удовлетворялось.  

 

 

2.3. Вспомогательные служащие Посольского приказа: переводчики, 

толмачи, золотописцы, приставы, курьеры, сторожа, дворники 

 

 

Переводчики Посольского приказа  

Для обеспечения своей деятельности Посольский приказ нуждался в 

специалистах, владеющих иностранными языками, переводчиках. 

Переводчики вели делопроизводство на иностранных языках, были 

непосредственными участниками значимых внешнеполитических событий. 

Кроме непосредственно перевода с иностранного языка, переводчики 

осуществляли расшифровку и кодировку дипломатической переписки. В 

правление Петра I, центром в котором создавались шифры, был Посольский 

приказ, затем Посольская походная канцелярия, а в дальнейшем — первая 

экспедиция Коллегии иностранных дел
482

. 

Переводчики и толмачи Посольского приказа были наиболее 

изученной в рассматриваемое время категорией служащих. В настоящее 

время вышел словарь, посвящённый личному составу переводчиков 

Посольского приказа в XVII в, включивший в себя сведения о переводчиках 

Посольской канцелярии в начале XVIII в.
483

 Переводчики и толмачи 

                                                           
482 Соболева Т.А. История шифровального дела в России М.: Олма-пресс, 2002. С. 34 
483 Беляков А.В. Гуськов А.Г. Лисейцев Д.В. Шамин С.М. Переводчики Посольского 

приказа в XVII в.: материалы к словарю / науч. ред. А.А. Романова. М.: Индрик, 2021. 
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Посольского приказа привлекались для установления коммуникаций с 

соседями России в приграничных территориях, были активными 

участниками дипломатических мероприятий, задействованы в 

просветительской деятельности – переводе и издании книг. Такой широкий 

компетентный круг рассматриваемой категории служащих Посольского 

приказа предопределил интерес исследователей к данным специалистам. 

А.В. Беляковым в монографии, посвящённой служащим Посольского 

приказа, был подробно рассмотрен личный состав, жалование, сроки 

пребывания и источники формирования переводчиков в 1645 – 1682 гг.
484

 

Анализ источников позволил выделить особенности развития кадрового 

состава переводчиков в XVII в. Дефицит переводчиков с хорошим знанием 

языка предопределил разнообразные источники и географию пополнения 

кадров
485

. При дипломатических посылках привлекались специалисты других 

учреждений страны: Аптекарского приказа, Малороссийского, офицеры 

армии
486

. Из 84 переводчиков, выявленных А.В. Беляковым в период 1645 – 

1682 гг., 58 были со знанием европейских языков и 24 – со знанием 

восточных. В силу ограниченного количества людей владевших 

иностранным языком
487

, присутствовала семейственность в профессии. 

Крайне интересны данные о переводчиках Посольского приказа за последние 

20 лет XVII в., введённые А.Г. Гуськовым. Со времени начала правления 

царя Фёдора Алексеевича количество переводчиков начинает сокращаться, к 

1680 г. достигает 22 человека
488

. Данное количество переводчиков 

сохраняется до 1689 г., когда в Посольском приказе происходят значимые 

изменения. Правительство Натальи Кирилловны Нарышкиной проводит 
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политику по ограничению влияния Запада, сокращаются внутренние расходы 

на администрацию, в рамках этого мероприятия в Посольском приказе 

сократили число переводчиков на 7 человек
489

. В статье отмечено, что к 

рубежу XVII – XVIII в. наблюдался явный дефицит переводчиков с 

европейских языков: голландского, шведского, немецкого
490

. Иногда 

Посольский приказ даже не имел возможности снабдить посольство 

необходимым специалистом. В начале XVIII в. исследование отмечает два 

периода: в первом десятилетии Посольский приказ продолжает сталкиваться 

с дефицитом переводчиков, с 1710 – 1712 гг. численность специалистов по 

переводу возвращается к времени правления Алексея Михайловича 

«окладной список 1710 – 1711 гг. зафиксировал в Москве, Петербурге и 

различных посылках 31 человека»
491

.  Подробно личный состав 

переводчиков, толмачей, а также других подданных России, владевших 

иностранными языками, находившихся в Стамбуле, в первой половине            

XVIII в., был рассмотрен в работах Т.А. Базаровой. В 1702 г. к послу                   

П.А. Толстому в Стамбул был направлен переводчик Моисей Арсеньев. 

Болезнь, настигшая его в дороге, и последующее плохое состояние здоровья 

обнажило кадровые проблемы Посольского приказа. Моисея Арсеньева не 

кем было заменить
492

. Статья сообщает о смерти переводчика Николая 

Спафария в 1707 г., прибытии в Стамбул в 1703 г. переводчика греческого 

языка Фёдора Константинова, в 1708 г. латинского и греческого языков 

переводчика Алексея Почайнова
493

. Как и ранее, Посольский приказ в 

ситуации нехватки переводчиков в своей стране прибегает к привлечению на 

русскую службу иностранцев. Т.А. Базарова отмечает принятых на русскую 
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научной конференции Москва 12-13 сентября. - М., 2019. С. 10 
493

 Там же. С. 11-12 



135 
 

службу переводчиков со знанием греческого и итальянских языков: Ивана 

Суду (Зуда)
494

, Николае Барке, Флорио Беневени
495

. В начале 1710-х гг. штат 

переводчиков при русской миссии в Стамбуле значительно укрепляется, 

появляются: Андрей Ботвинкин, Степан Волков, Антоний Марини, в 1712 г. 

со стольником А.Ф. Лопухиным прибывает переводчик турецкого и 

татарского языка Муртаза Тевкелев, сын толмача Рамзана Тевкелева
496

.               

К началу XVIII в. Посольский приказ подошёл с определёнными проблемами 

в кадровом составе переводчиков. Наблюдалась нехватка специалистов по 

европейским языкам, в условиях возросшей дипломатической активности на 

юге недостаточное количество специалистов по турецкому и итальянскому 

языкам вызывало обеспокоенность глав дипломатических миссий. 

Проанализируем обеспеченность Посольского приказа переводчиками на 

протяжении рассматриваемого периода, их квалификацию, личный состав и 

жалование. 

В XVIII в. в приказе были переводчики с европейских языков: 

латинского, английского, французского, немецкого, цесарского – 

(южногерманского), итальянского, греческого и эллино–греческого, 

голландского, датского, шведского, польского, белорусского, венгерского, 

волошского; восточных языков: турецкого, татарского, калмыцкого, 

монгольского, персидского, арабского, китайского, хивинского. Переводчики 

с арабского и китайского значились в штате только в самом начале XVIII 

века. Последовавшее со второго десятилетия века увеличение количества 

переводчиков происходило в основном за счёт специалистов по европейским 

языкам. Этому способствовал внешнеполитический курс, избранный к концу 

XVII века. Направляемые на учёбу за рубеж дворяне, подьяческие дети и 
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ученики созданных в начале века разноязычных школ обучались 

европейским языкам. Число специалистов по турецкому, татарскому и 

греческому языкам составляло значительную часть штата и оставалось 

стабильным в течение рассматриваемого периода.  

Всего в период с 1700 по 1712 г. выявлено 66 специалистов по 

иностранным языкам. Из общего числа переводчиков 33 владели 

западноевропейскими языками, потребность в данных специалистах резко 

обострилась с началом Северной войны. По-прежнему в штате Посольского 

приказа было достаточно много переводчиков с татарского, турецкого, 

польского языков, что было обусловлено историческим развитием и 

необходимостью общения, в разных его проявлениях, с ближайшими 

соседями. По замечанию Н.М. Рогожина, из 610 посольских книг по связям 

России с иностранными государствами в период с конца XV до начала XVIII 

веков 256 относятся к русско-польским отношениям, 129 – дипломатическим 

отношениям со Швецией и 82 книги – к связям с Крымским ханством
497

.  

В изучаемое время 12 переводчиков владели польским языком, 

половина из них, кроме польского языка, знали 1 или более 

западноевропейских языков. Переводчиков с татарского языка – 9 человек. 

Переводчиками с татарского языка в начале XVIII века были представители, 

второго или более поколений служилых татар, династий Байциных, 

Сакаевых, Тевкелевых, Тонкачёвых.  

Посольский приказ был хорошо обеспечен переводчиками с 

греческого, волошского и итальянского языков с начала второго десятилетия 

XVIII в. Специалистов, знающих не только греческий, но владеющих 

турецким, волошским, итальянскими языками, на протяжении 1700 – 1712 гг. 

было не менее пяти. Основная задача русской дипломатии в начале XVIII 

века на юге – удержание Османской империи от активных действий в 
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отношении нашей страны. Для решения этой задачи необходимы были 

специалисты по греческому, итальянскому языкам. Итальянский язык в это 

время имел статус официального языка при турецком дворе. Греческий язык 

в Посольском приказе знали 12 переводчиков, 7 человек владели 

итальянским. Кроме переводчиков Посольского приказа, итальянским 

владели принятые в русскую службу выходцы из Венецианской республики 

и нанимаемые ими агенты. В определённый период в Посольском приказе 

был дефицит переводчиков с греческого языка после смерти в 1707 г. 

Николая Спафария и приключившейся болезни Моисея Арсеньева. 

Двенадцать упомянутых переводчиков, с учётом Спафария, Арсеньева и 

Андрея Михайлова, бывшие в штате с начала XVIII в., появились или были 

задействованы в нуждах Посольского приказа ближе к концу изучаемого 

времени. 

В XVII веке при главе Посольского приказа А.Л. Ордине-Нащокине 

начинается политика сближения с Польшей, ещё более усилившаяся во время 

существования Священной лиги и совместной борьбы против Османской 

империи
498

. В Посольском приказе начинает возрастать количество 

переводчиков, знающих польский язык. Значительное количество 

специалистов со знанием данного языка естественно сохраняется в XVIII 

веке, союзник России курфюрст Саксонии Август II становится в 1697 г. 

королём Польским и Великим князем Литовским. На протяжении 12 лет 

XVIII века в Посольском приказе выявлено 12 переводчиков со знанием 

польского языка, цифра приблизительная, поскольку сведения о языках, 

которыми владели переводчики, присутствует не по всем специалистам.                

С 1707 – 1708 гг. в приказе появляются Григорий Носович, Андрей 

Волянский, Илья Копьевский, владевшие, помимо польского, ещё, как 

минимум, одним иностранным языком
499,500

. Носович и Волянский знали 
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латынь, Илья Копьевский латинский, немецкий и голландские языки
501

.                 

С 1704 по 1709 г. королём Польским был ставленник Карла XII Станислав 

Лещинский, Август II вернётся на Польский престол в 1709 г. 

Индикатором квалификации переводчиков в начале XVIII века может 

служить количество языков, которыми они владели. В документах 

присутствует информация не о всех языках, которые знал переводчик, от 

году к году информация об этом может различаться. Так, переводчик Пётр 

Голембовский в документах первых пяти лет XVIII в. значится как 

специалист по латинскому, польскому и в толмачении цесарскому языку, а в 

1709 г. – как переводчик немецкого и голландского языков.  Из общего числа 

упомянутых переводчиков 12 переводчиков владели только одним языком, 

двумя языками – 19, тремя – 17, четыре языка и более знали: Иван 

Тяжкогорский, Николай Спафарий, Пётр Коет, Венедикт Шилинг, Пётр 

Голембовский, Андрей Остерман, Иван Келдерман, Илья Копьевский.  

Таблица 1.  

Обеспеченность Посольского приказа специалистами по различным 

иностранным языкам 

Год Общее кол-во 

переводчиков 

Со 

знанием 

западных 

языков
502

 

Со знанием 

восточных 

языков 

Со 

знанием 1 

языка 

(кроме 

русского) 

Со 

знанием 

2 языков 

Более 2 

языков 

1700 21 14 7 7 5 9 

1701 26 17 9 8 7 11 

1702–

1703 

24 16 8 7 7 10 

1704 20 15 5 7 2 11 

1705 19 14 5 5 4 10 

1706 27 22 5 7 5 15 

Год Общее кол-во 

переводчиков 

Со 

знанием 

западных 

языков 

Со знанием 

восточных 

языков 

Со 

знанием 1 

языка 

(кроме 

русского) 

Со 

знанием 

2 языков 

Более 2 

языков 

1707–

1708 

27 19 8 4 9 14 

                                                           
501 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1710 г. Д. 64. Л. 21 Об. 
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1709 28 20 8 4 11 13 

1710–

1711 

29 21 8 5 9 15 

1712 28 19 9 5 8 15 

 

По 24 переводчикам сохранились точные сведения об обстоятельствах 

их появления в Посольском приказе – это данные челобитий о приёме в 

службу и дела о  верстании новичным окладом. Челобитья о приёме на 

службу в Посольский приказ: Венедикт Шиллинг, Моисей Арсеньев, Иван 

Терновский, Андрей Васильев, Пётр Коет, Федот Мунгалов, Андрей Гемс, 

Иоаким Миндельторп, Тимофей Носович, Алексей Почайнов, Михаил 

Шафиров, Григорий Волков, Пётр Сафонов, Тахтаралей Богинин, Николай 

Кирик, Иван Петров, Филипп Лемоан, Госпер Тест, Пётр Ларионов
503

, Борис 

Волков
504

. Назначение новичных окладов: Андрей Остерман, Исаак и Фёдор 

Веселовские
505

, Кутлумамет Тонкачёв
506

. Переводчики в силу своей 

деятельности были задействованы руководством страны в  научной и 

просветительской деятельности, были соучастниками важных событий в 

истории России. В силу перечисленных факторов некоторые переводчики 

становились предметом отдельных исследований, это: Иван Тяжкогорский
507

, 

который владел сразу шестью языками
508

, Степан Чижинский и Андрей 

Кревт, владевшие английским и немецким языками
509

, Николай Спафарий
510

. 

Существуют труды, посвящённые педагогам и ученикам немецких 

разноязычных школ в Москве. Учителями школ были переводчики 
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Посольского приказа Николай Швымер и Пётр Коет. Учениками:  Иван 

Аврамов, Фёдор Богданов, Авраам, Исаак и Фёдор Веселовские
511,512

, Пётр, 

Борис и Григорий Волковы, Степан Волков, Яков и Иван Грамотины, Пётр 

Губин
513

, Самойло Копьев, Василий Курдевский, Пётр Ларионов, Андрей 

Михайлов
514

, Михаил Шафиров
515516

.  Братья Веселовские Авраам, Исаак и 

Фёдор с 1703 г. проходят обучение в немецкой школе, Авраам поступает в 

школу в 1703 г, с 1705 года продолжает обучение за границей. Исаак и Фёдор 

в школе с 1703 по 1706 год, а с 1707 г. начинают карьеру переводчиков 

Посольского приказа
517

. Авраам после пребывания в должности секретаря 

посольства с мая 1715 года становится резидентом в Австрии. Исаак – с 1718 

г. глава иностранной экспедиции Посольской канцелярии. Фёдор 

Веселовский – резидент при Английском дворе с 1717 по 1720 год
518

. 

Сложилась карьера и у других переводчиков. Г.И. Волкова прошедший 

обучение медицине в Падуанском университете, сын дьяка И.М. Волкова, 

был переводчиком Посольского приказа с 1704 г, в 1711 году становится 

секретарём Посольского приказа
519

. П.М. Ларионов, сын старого подьячего 

приказа Михаила Ларионова, продолжает свою карьеру после Посольского 

приказа в Коллегии иностранных дел, в которой состоит до 1731 г
520

. Были 

пожалованы в дворяне переводчики Посольского приказа Андрей Кревт, 

происходивший из купцов, и Иван Тяжкогорский, указавший при приёме в 
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приказ свою принадлежность к шляхте
521

. Иван Тяжкогорский, 

предположительно, родился в 1630-х гг. и, по свидетельству иностранцев-

современников, к началу XVIII в. был в преклонных летах. Анализ текстов, 

переведённых Тяжкогорским, и других документальных свидетельств о нём 

позволил исследователям прийти к выводу о происхождении Ивана 

Тяжкогорского, его образовании, знании языков
522

. После издания указа 

Петра I о призвании иностранцев на русскую службу, начинает 

увеличиваться количество различных специалистов, военных и гражданских, 

имевших опыт службы при иностранных монархах. Специалисты 

иностранного происхождения в Посольском приказе должны были принести 

присягу. Присяги служащих Посольского приказа были одним из 

источников, по которым можно проследить время появления того или иного 

служащего в этом учреждении. В отношении вероисповедания служащих 

Посольского приказа проводилась более лояльная политика, многие из 

появившихся иностранцев оставались в протестантской и католической вере. 

Благодаря данным о приводе к вере, мы также можем получить 

дополнительные сведения о некоторых служащих. Вилим Ибрагимов 

(Ибраимов), был жителем немецкой слободы, приведён к вере в 1700 г. В 

1712 г. Иван Орешек католического вероисповедания приведён Францыском 

Емельяновым. Пётр Коет, Андрей Ботвинкин приведены к вере немецким 

пастором Фёдором Александровым в 1701 г. 16 июня 1712 г. приведён к вере 

переводчик турецкого и татарского языка Мустафа Тевкелев: «Велено быть в 

Царьграде со стольником Авраамом Фёдоровичем Лопухиным, подьячим 

Иваном Фаворовым, переводчиком Тахтаралеем Богининым». 11 сентября 

1711 г. приведён к вере  переводчик татарского языка Сулейман князь 
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Еникеев (Яникеев).  23 декабря 1703 г. приведён к вере переводчик 

татарского языка Кутломамет Тонкачёв. 22 января 1706 г. приведён к вере 

переводчик татарского языка Магмет Тевкелев.  2 августа 1703 г. приведён к 

вере переводчик татарского языка Резеп  Байцын. Переводчики Байцыны 

восходят к Безергену абыз Байцыну, выехавшему из Сибири в конце XVI в., 

проживавшему по очереди на дворах сибирского и касимовского царевичей, 

после смерти которых в 1627 г. стал кормовым служилым татарином 

Посольского приказа
523

. В марте 1703 г. приведён к вере  переводчик 

латинского и польского языков Пётр Голембовский. В Феврале 1704 г. 

приведён к вере Давыд Бахерахт «Велено быть в Посольском приказе для 

письма голландских и немецких писем». 23 января 1703 г. приведён к вере 

переводчик латинского, немецкого, голландского и итальянского языка 

Венедикт Шиллинг.  

Интересные данные предстают при анализе челобитий о приёме в 

приказ некоторых переводчиков. Переводчик греческого языка Андрей 

Михайлов в своём челобитье сообщил о предыдущем месте службы, знании 

языков: «Учился греческому языку и словенскому письму, был в Царьграде с 

братом Андреем Ботвинкиным, работал там без жалования, вместо толмача, с 

письмами и пересылками от чрезвычайного посланника к разным тамошним 

особам хаживал»
524

. Освидетельствование Михайлова на знание языка в 

Посольском приказе проводил Николай Спафарий: «Греческого языка и 

элинского переводить добро умеет. Переводил Иерусалимского патриарха 

грамоты и правописание русским письмам писать досканально горазд»
525

. 

Для перевода писем с английского и голландского языков в 1704 г. в 

Посольский приказ был принят купец Иоаким Миндельторп «В распросе в 

Посольском приказе сказал: уроженец г. Гамбурга, торговый человек. В 

прошлом 1703 г. приехал на корабле в г. Архангельск, из него прибыл в 
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Москву. Просит его величество определить в Посольский приказ для письма 

английского и голландского, а когда будет в той службе, может и русскому 

языку научиться
526

. В нынешнем 1704 г. в Посольский приказ для письма 

немецкого и  голландского взят иноземец Давыд Бахерахт, жалование на год 

50 руб., 1704 г. 6 марта указ быть в Посольском приказе в записи писем на 

английском и голландском и учении языка словенского, жалование на год 30 

руб.»
527

. Выучился Иоаким русскому языку или нет неизвестно, как и точное 

место его дальнейшей службы, в Посольском приказе или его походной 

канцелярии, поскольку встречается данный переводчик в документах только 

один раз.  

Во время службы в приказе многие из переводчиков осваивали русский 

язык, поскольку изначально плохо им владели, но принимались в Посольский 

приказ по причине постоянной необходимости в специалистах-переводчиках. 

Из свидетельств современников, например, известно о плохом знании 

русского и переводе на него школьного учителя Николая Швымера
528

. 

Переводчики, как и другие служащие Посольского приказа, 

задействовались в походной службе попеременно со своими товарищами, 

срок работы вне приказа был от 2 до 3 лет. В челобитьях переводчиков, 

требующих смены в посольстве или покрытия убытков по прибытии обратно 

в Посольский приказ, присутствуют сведения о посылках специалистов 

приказа в предыдущие годы, выплатах, времени пребывания за рубежом и 

другая информация.  Переводчик татарского Сулейман князь Еникеев (из 

Темниковских служилых татар, праправнук переводчика Посольского 

приказа Резепа Кучукова сына Устакасимова)
529

. Кроме данных о приводе к 
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вере, упоминается в связи со сменой его в новопостроенной крепости другим 

переводчиком Посольского приказа. Приведённые в выписке по делу 

Еникеева подьячим сведения, отражают количество переводчиков с 

татарского языка в штате Посольского приказа в начале второго десятилетия 

XVIII в. и количество средств, выделяемых им для походной службы, по 

обозначенному в челобитье направлению: «В прошлом 1712 г. 18 февраля 

послан на смену в новопостроенный транжемент для перевода писем 

татарского языка Кутломамету Тонкачёву переводчик Сулейман князь 

Еникеев
530

. Подмога: 20 руб. из Посольского приказа. В предыдущие годы 

посланы были к Азову переводчики на перемену, велено жить полтора года. 

Еникеев требует смены, в Посольском приказе татарского языка 2 

переводчика: Тахтаралей Богинин и Кутломамет Тонкачёв
531

. Справка: в 1706 

г. в Азове на годовой службе был переводчик Мамет Тонкачёв на перемену 

переводчика Рамзана Тевкелева, а ему на смену в 1707 г. послан Тахтаралей 

Богинин. В 1711 г. к Богинину на смену послан Мамет Тонкачёв и был там 2 

года. На подмену Тонкачёву в 1712 г. ему на смену князь Еникеев. 

Тахтаралей Богинин с того времени  в Азове не был. В 1712 г. послан в полк 

графа Бориса Петровича Шереметьева»
532

. 

В 1712 – 1713 гг. на службу в Посольский приказ поступают 

переводчики Антон Марини, переводчик итальянского и турецкого языков и 

Сергей Фон Дорис, переводчик голландского. Из челобитья Антона 

(Антония) Марини: «Приехал от послов из Константинополя». Сведения, 

найденные подьячим, который вёл дело Марини: «из Мекленбурга г. 

Годембоу от Г.И. Головкина к секретарям 30 декабря 1712 г. написано, 

отпущены отсюда к Москве монтенегренцы 3 человека – тов. полковника 

Милорадовича да с ними переводчик, прибывший из Константинополя 
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Марини».
 
«Указ взять в приказ до указа и давать кормовые»

533
. Антоний 

Марини (Антон Марин) был в составе штата переводчиков при 

дипломатической миссии в Стамбуле
534535

. Из сведений справки, 

составленной подьячим Посольского приказа по данному делу, также 

становится известно о количестве кормовых денег, выделяемых для походов, 

которые формировались из Посольской канцелярии: «Переводчикам которые 

в походах при посольской канцелярии даётся: по 10, 8, 6 руб. на месяц 

кормовых. Справил Иван Губин»
536

.Сведения из челобитья Сергея Фон 

Дориса: «В прошлых годах служил в Амстердаме в переводчиках русского 

языка. Теперь желает быть у перевода голландского в Москве»
537

. «Иноземец 

Сергей Фон Дорис в Посольском приказе сказал: Родом он из Голландской 

земли, отец его был торговый человек, житель Амстердама. Многие годы 

ездил в Москву и жил в ней по торговым делам. Когда со стольниками были 

посланы ученики в Европу для обучения языку, он Сергей прибыл в Москву, 

по торговым делам и обучился русскому языку, умеет писать и говорить»
538

. 

Экзаменовал Фон Дориса на знание языка в Посольском приказе секретарь 

Михаил Шафиров, после выдержанного экзамена Сергей был принят в 

приказ. Из справки подьячего о новичных окладах переводчиков 

Посольского приказа: «В прошлых годах новичные оклады переводчикам по 

100 руб. по 80, 20 и по 50 руб. Справил Иван Губин»
539

.  

Немного ранее, в 1710 году, состоялся, можно сказать, обмен между 

Ижорской канцелярией и Посольским приказом специалистами. Из 

Ижорской канцелярии на службу в приказ поступает Борис Волков, из 
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Посольского приказа на его место переходит Авраам Веселовский.  Из дела 

об определении в приказ Бориса Волкова: «На место взятого в Ижорскую 

канцелярию Авраама Веселовского взять переводчика латинского и 

французского языка Бориса Волкова»
540

. Из челобитья Бориса Волкова: 

«Обучался французскому языку 4 года в Париже. В 1707 г. взят 

переводчиком французского письма в Ижорскую канцелярию. Новичный 

оклад выдан 100 руб., на нынешний 1710 г. жалование не выдано. В 

нынешнем году взят в Посольский приказ, учинён годовой оклад 150 руб.»
541

. 

Из сведений доклада по делу Бориса Волкова следует, что оклад Авраама 

Веселовского 200 руб. также не был выдан. Вышедший по делу Бориса 

Волкова указ канцлера Г.И. Головкина и подканцлера П.П. Шафирова 

обязует выплатить 150 руб. Волкову и 200 руб. Веселовскому
542

. 

На протяжении рассматриваемого периода происходило возвышение 

данной категории служащих в штатной иерархии приказа. В предыдущий 

период переводчики находились в подчинении у подьячих, но на 

государственном уровне занимали более высокое положение, значительных 

высот достигло и жалование, отмечены оклады в 170 руб., также 

переводчики иногда возглавляли посольства
543

. В начале XVIII в. переводчик 

Посольского приказа П.П. Шафиров становится тайным секретарём, по 

существу, вторым лицом в Посольском приказе после его главы                       

Ф.А. Головина. После смерти Головина, Шафиров некоторое время даже 

возглавляет приказ. Когда главой (канцлером) Посольского приказа был 

утверждён Г.И. Головкин, продолжает службу в должности подканцлера – 

заместителя главы приказа. Со второго десятилетия XVIII в. в структуре 

Посольского приказа появляются секретари. На них возлагаются функции 

начальника приказа, которые ранее исполняли дьяки Посольского приказа, 
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вытеснение последних происходит к концу рассматриваемого времени. В 

начале XVIII века впервые переводчики занимают главенствующие позиции 

по отношению к остальному штату Посольского приказа. Из пяти секретарей 

в 1712 – 1713 гг. в штате Посольского приказа трое были бывшими 

переводчиками: Андрей Остерман, Михаил Шафиров
544

, Григорий Волков
545

, 

оклады приблизились к жалованию подканцлера. Таким образом, личная 

инициатива, хорошее образование и получение опыта в различных внешних 

мероприятиях нашей страны сыграли важную роль в преодолении 

несоответствия занимаемого положения переводчиками внутри приказа и в 

общегосударственном масштабе. Нельзя не учитывать и личное неприятие 

главой государства некоторых лиц, чей профессионализм мог позволить 

занять ту, или иную государственную должность. В штате переводчиков по-

прежнему преобладают специалисты по языкам соседствующих с Россией 

стран. Вектор внешней политики, конечно, способствовал появлению в 

приказе новых специалистов со знанием западноевропейских языков, но в 

масштабах всего делопроизводства учреждения значимой роли это не имело. 

В штате, как и в конце предыдущего периода, были значительные группы 

переводчиков татарского, турецкого, польского, балканских языков. В XVIII 

веке сохраняются прежние династии переводчиков, и появляются новые: 

Шафировы, Веселовские, Волковы.  В отношении количества, рост штата 

переводчиков был менее значительным, чем у подьячих. С 1706 года в 

Посольском приказе было не менее 25 специалистов. Вовлечение 

переводчиков в авангард внешнеполитических связей страны, П.П. Шафиров 

и его роль при Пруте и другие эпизоды – способствовали повышению 

значимости переводчиков и большей интеграции их в глобальные процессы 

внешней политики.  

Жалование переводчиков 
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Жалование переводчиков состояло из оклада, зависимых от его размера 

натуральных выплат и кормовых денег. Натуральные выплаты хлебом и 

солью были привилегией только некоторых переводчиков
546

. Данная 

категория служащих в основной своей массе была, в отличие от подьячих, 

этим видом жалования обделена. Переводчики чаще других категорий 

служащих Посольского приказа участвовали в заграничных посольствах, в 

которых могли находиться продолжительное время. В случае посылки 

переводчика в поход или на работу при заграничной миссии,  выплачивался 

вперёд оклад на срок пребывания в посылке, кормовые деньги на несколько 

месяцев или помесячно, разовая дача на подъём, средства на проезд. 

Перечисленных выше средств было недостаточно, при возвращении  

переводчика домой, ему выплачивалось дополнительное вознаграждение, 

возмещались убытки. Оклад у переводчиков не был основным по величине 

источником дохода. Некоторые переводчики были землевладельцами и 

могли совершать торговые операции, от которых также имели заметный 

доход. В случае пожара или переселения на новое место службы переводчики 

получали денежную компенсацию, семьям выдавали денежные средства на 

погребение в случае смерти сотрудника. 

Оклады переводчиков  

Размер оклада переводчика зависел от языка владения и от количества 

языков, которые он знал. Оклады переводчиков были выше, чем у подьячих и  

указывали на место специалиста в служебной иерархии. В XVII в. 

исследователями отмечалась разница в размере окладов между 

переводчиками европейских и восточных языков, оклады переводчиков 

восточных языков были меньше
547

. Новичные оклады переводчиков,               

в XVII в. составляли: (массовый) татарский – 20 руб., греческий – 40 руб., 
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немецкий –20 руб., польский, латинский – 20 руб.
548

  При приёме в 

Посольский приказ претендент на должность переводчика должен был 

выдержать экзамен, от испытуемого требовалось не только хорошее знание 

иностранного языка, но и умение правильного, скорого перевода на русский. 

Иногда после экзамена переводчика определяли в Посольский приказ или 

Посольскую походную канцелярию только для письма, соответственно в 

этом случае меньше был и новичный оклад. Из челобитья Иоакима 

Миндельторпа, претендующего на должность переводчика, следует, что в 

1704 г. для письма немецкого и  голландского языка взят иноземец Давыд 

Бахерахт с окладом 50 руб
549

. Иоаким Миндельторп был принят в 

Посольский приказ 6 марта 1704 г. «указ быть в Посольском приказе в записи 

писем на английском и голландском и учении языка словенского Жалование 

на год – 30 руб
550

. Давыд Бахерахт 
551

 принят в приказ 1 декабря 1703 г.», как 

следует из его личного челобитья
552

. Возможно, в выписке по делу 

Миндельторпа 1704 год упомянут в отношении Бахерахта только в 

финансовом смысле, все полагающиеся переводчикам выплаты он получил 

уже в 1704 г. В челобитье Давыда Бахерахта  есть сведения о жаловании, 

которое он получал будучи лекарем морского флота – 120 руб
553

. В деле 

также приведена справка о размере новичных окладов переводчиков в начале 

XVIII века: немецкого, голландского, латинского и польского языков – 100, 

75, и 50 руб
554

. Если вспомнить оклады ранее рассмотренных подьячих, то 

оклады в размере 30 руб. были только у подьячих, идущих первыми в 

списках, средней статьи, а оклад 50 руб. имели старые подьячие. 
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Переводчики были трёх статей: первая, вторая и третья, без деления, как у 

подьячих, на старых, средних, молодых.  

Оклады более 100 руб. в начале XVIII века были у 5 переводчиков: 

Петра Шафирова, Николая Спафария, Петра Коета
555

, Семёна Лаврецкого, 

Андрея Кревта. Минимальные оклады переводчиков составляли 10 руб., 

оклады ниже этого в первых двух десятилетиях XVIII века среди 

сохранившихся финансовых документов обнаружены не были. 

Перечисленные переводчики находились на службе в Посольском приказе, 

кроме Петра Коета. Как и в предыдущем XVII веке, переводчики были 

участниками важных внешнеполитических мероприятий того периода. Из 

челобитий вышеупомянутых переводчиков можно почерпнуть информацию 

о проблемах, которые возникали у служащих в походе, размере их 

жалования: Пётр Шафиров (1701 г.): «Служу в военном походе в переводе 

государственных тайных дел. Не дано жалование на 1701 год оклад, 

кормовые, хлебные выплаты»
556

. Выписка по делу Петра Шафирова: «  

переводчик цесарского и голландского языков: оклад – 117 руб. 16 алт. 4 

деньги, хлеб – 12 четвертей»
557

. Далее мы узнаём размер выплат в походной 

службе: «Оклад – 117 руб. 16 алт., кормовые – 182 руб. 16 алт., за хлеб – 12 

руб. 12 алт. 3 деньги. Всего: 312 руб. 12 алт. 3 деньги»
558

. Источником 

средств была Ратуша
559

. Николай Спафарий (1700 г.) Служит в Посольском 

приказе 30 лет
560

. Выписка: «Николай Спафарий переводчик эллино-

греческого, волошского, латинского языков. Оклад – 157 руб., кормовые – 16 

алт. 4 деньги., 50 четвертей хлеба, соли – 10 пудов»
561

. «По окладу, за хлеб 

деньгами, всего 257 руб., кормовые – 182 руб. В 1700 г. по окладу и за хлеб 
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давались сполна, кормовые помесячно, из Новгородского приказа из 

четвертей и четвертных доходов. Иван Губин»
562

. 

Значительной разницы в окладах переводчиков, знавших восточные и 

европейские языки, в начале XVIII не замечено. Например, небольшие 

оклады, до 25 руб., были у Вилима Ибрагимова и Ефима Мейснера, знавших 

шведский язык.  Наиболее высокий оклад в 48 руб. из переводчиков 

турецкого и татарского языков имел Сулейман Тонкачёв, трудившийся в 

Посольском приказе на протяжении всего рассматриваемого времени. 

Оклады остальных переводчиков  татарского и турецкого языков колебались 

от 10 до 40 руб. Греческий язык – минимальный оклад 10 руб. у Андрея 

Михайлова, он же был вторым переводчиком в приказе со знанием только 

этого языка. Оклады остальных переводчиков со знанием греческого, за 

исключением Спафария, доходили до 55 руб. Фёдор Константинов также 

владел только греческим, но пребывал в начале XVIII века в Царьграде, чем 

обусловлен высокий оклад
563

. Низкие оклады при приёме в Посольский 

приказ также имели переводчики, владевшие языками граничащих с Россией 

стран. Повышенные оклады были у переводчиков со знанием двух и более 

языков, участники походов, посольств. Дмитрий Сейтов, знающий наряду с 

татарским ещё турецкий и арабский языки, имел оклад 35 руб.
564

 В 1702 году 

в приказ приходит Родион Брескулов, переводчик турецкого и татарского 

языка, назначен оклад 10 руб
565

. В выписке по делу Брескулова, подьячим 

были приведены сведения об общей сумме окладных и кормовых денег, 

которые выделялись на жалование переводчиков во второй половине XVII 

века, а также количестве переводчиков в штате Посольского приказа: « 1665 

г. 16 человек – 2.125 руб., 1670 г. 11 человек – 2.481 руб. 6 алт., 1672 г. 22 
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человека  – 2.541 руб. 16 алт., 1683 – 1690 гг. 22 человека – 2.428 руб. 14 алт. 

1692 г. по разбору велено быть 15 чел. – 2.502 руб. 6 алт.»
566

. В 1704 г. общая 

сумма на оклады, хлебные и кормовые выплаты составила – 3.280 руб. 20 

алт. 5 денег
567

. В 1712 г. в штате 21 человек с общим жалованием – 3.180 руб. 

50 алтын 2 деньги
568

. Из приведённого следует, что в начале XVIII века 

происходило постепенное возвращение к прежнему количеству переводчиков 

20 – 21 специалист, при этом заметно повышение жалования. 31 декабря 1703 

г. в Посольский приказ был принят Венедикт Шилинг, переводчик 

латинского, цесарского, итальянского языков
569

. Шилингу назначен оклад 27 

руб., кормовые 6 алт. 4 деньги на день, итого за год: 100 руб
570

. Из челобитья 

Венедикта Шилинга с просьбой о прибавке жалования следует, что в штате 

он находился ещё с 1702 г.: «в 1702 г. дано 150 руб., которыми он питается 

до сих пор, другим переводчикам даётся по 200 и 250 руб., 50 руб. дано к 100 

руб. так как переводил с апреля месяца многие письма»
571

. Выплаченный 

Шилингу в 1703 г. оклад в 27 руб. стал теперь новым ориентиром для 

назначения новичного оклада переводчикам. Сведения о переводчике 

Венедикте Шилинге и размере его жалования содержаться в приложении 3 

материалов к словарю, посвящённом переводчикам
572

.  При приёме на 

службу в переводчики в 1701 г. примерами служили оклады в 10, 15 и 20 руб. 

«1701 г. Примеры новичных окладов:1700 г., Моисей Арсеньев – латинский, 

эллино-греческий, оклад 20 руб., Андрей Ботвинкин – латинский, эллино-

греческий, оклад  15 руб
573

. Указ Царя Ф.А. Головин с тов. Андрею 
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Васильеву быть переводчиком с окладом 10 руб. и привести его к вере по 

чиновной книге»
574

. 

Специализация переводчика Посольского приказа на европейском или 

восточном языке была не основным фактором, влияющим на его оклад. Из 

перечисленных выше 5 специалистов с самыми высокими окладами, трое 

были переводчиками с европейских языков. (См. приложение 8). 

Если проанализировать штат переводчиков, языки, которыми они 

владели, оклады, то иерархия в начале XVIII в. была следующей: 

Западноевропейские языки, латинский и польский, греческий в сочетании с 

восточным или восточноевропейским языком, несколько восточных языков, 

китайский, арабский или персидский в сочетании с турецким и татарским 

языками, турецкий и татарский, только татарский.  Более значительными 

оклады были у переводчиков, прошедших обучение в специальных языковых 

школах для подготовки служащих государственных учреждений. 

Значительные новичные оклады были, также у вернувшихся после обучения 

за рубежом детей служащих Посольского приказа и других учреждений 

страны. Разница в размере окладов служащих в 1700,1701 гг. с размером 

окладов в последующие годы возникла в связи с прекращением выплаты 

натуральной хлебной дачи некоторым переводчикам и заменой её денежной. 

Денежная компенсация за хлеб в финансовых документах стала отражаться в 

сумме с окладом.   

К концу первого и во втором десятилетии XVIII века ситуация с 

размерами окладов переводчиков Посольского приказа была следующей: 

минимальные оклады переводчиков составляли 30 руб., переводчики, 

трудившиеся в Посольской канцелярии в Петербурге, получали по 120 и по 

150 руб. Самые значительные оклады переводчиков в этот период были на 

уровне секретарских – 250 и 300 руб. В 1711 г., например, оклады менее 100 

руб. были только у 6 переводчиков, из них трое переводчики татарского 

языка Сулейман Тонкачёв, Магмет Тонкачёв, Тахтаралей Богинин, двое 
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владели калмыцким и монгольским языками: Павел Кулдинский и Рофаил 

Иванов, Пётр Сафонов
575

 – переводчик греческого и латинского языка. 

Остальные 17 переводчиков имели оклады в 100 руб. и выше. В 1712 г. 

общая сумма окладов переводчиков Посольского приказа составила 2.137 

руб
576

. Оклады в 100 руб. и более у 19 переводчиков, менее 50 руб. оклад 

имели трое переводчиков: Тахтаралей Богинин, Рофаил Иванов, Магмет 

Тонкачёв. Павел Кулдинский – 56 руб. 16 алт., Сулейман Тонкачёв – 50 руб. 

и Пётр Сафонов – 80 руб. В 1713 г. ситуация с окладами не изменилась,  

менее 100 руб. оклады были у 5 переводчиков, как и в 1712 г. (перечислены 

выше). До 136 руб. 16 алт. увеличился, по сравнению с предыдущим годом, 

оклад Моисея Арсеньева. К 1716 г. произошло увеличение окладов 

переводчиков: у четырых Петра Голембовского, Флорио Беневени, Исаака 

Веселовского, Венедикта Шилинга оклады составили 300 руб., до 230 руб. 

увеличились оклады Бориса Волкова и Петра Ларионова; прибавка окладов 

Андрея Михайлова и Антония Марини составила 30 и 20 руб. – 160 и 120 

руб., по сравнению с 1713 г. – 130 и 100 руб. Менее 100 руб. имели оклад 

пятеро переводчиков.  К 1718 г. в Посольском приказе среди переводчиков 

появились оклады в 350 руб. – Пётр Голембовский, Исаак Веселовский. У 

пяти переводчиков оклады составили 300 руб. – Флорио Беневени, Венедикт 

Шилинг, Яков Синядьевич, аббат Иоганн Крусели, Пётр Ларионов. Менее 

100 руб. оклады у двух переводчиков – Тахтаралея Богинина и Магмета 

Тонкачёва – 61 и 60 руб. (См. приложение 9)  

 

 

 

Кормовое жалование 
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Переводчиков было второй по финансовой значимости категорией 

жалования переводчиков
577

. Кормовые деньги выплачивались помесячно, 

иногда за несколько месяцев. В случае отправки служащего в поездку или 

посольство, размер кормовых денег увеличивался в зависимости от места 

назначения. В финансовых документах Посольского приказа этого периода 

размер кормовых выплат указывался на день и на неделю. В 1700 г. размер 

кормовых денег  в день – 16 алт. 4 деньги (Спафарий, Шафиров), 15 алт. 

(Лаврецкий), 14 алт. 4 деньги (Чижинский), 11 алт. (Тяжкогорский), 10 алт. 

(Вульф, Сейтов),  9 алт. (Кревт), 6 алт. 4 деньги (Константинов, Кулдинский, 

Тевкелев Рамзан), 6 алт. 2 деньги (Тонкачёв Сулейман, Шуковский), 5 алт. 

(Байцын Резеп), 4 алт. 2 деньги (Ибрагимов), 3 алт. 4 деньги (Сакаев 

Тахтаралей), 3 алт. 2 деньги (Мейнснер, Орешек), 2 алт. 2 деньги 

(Ботвинкин). 

Как мы видим, в начале XVIII века кормовых выплат менее 8 коп. в 

день не существовало. Нет и явной зависимости от языка, которым владел 

переводчик, например Мейнснер и Ибрагимов были переводчиками с 

шведского и немецкого языков, размер кормовой выплаты был меньше чем у 

переводчиков, татарского. Переводчик английского и немецкого языка 

Андрей Кревт получал на 1 алт. меньше Сейтова, переводчика турецкого, 

арабского и татарского языков, кормовые Сулеймана Тонкачёва с Лукой 

Шуковским, переводчиком латинского, польского и белорусского языков, 

одинаковы.  Общая сумма выплаченных за год кормовых денег служащему 

зависела от количества отработанных дней. Например, переводчик 

немецкого, латинского и голландского языков Пётр Вульф, имея оклад 22 

руб., в сумме с кормовыми получил в 1700 г. 191 руб. 16 алт., в 1702 г. 171 

руб. 16 алт., в 1706 г., 213 руб. 8 алт.
 578

,
579

 Николай Спафарий в 1700 г. оклад 
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157 руб., сумма кормовых денег на год составила 182 руб., общий итог – 374 

руб. 16 алт. 4 деньги
580

. 

Прибавки к кормовому жалованию и окладам 

Переводчиков назначались по выслуге лет, за заграничную и 

приказную службу, принятие православной веры
581

. Источником служили 

оклады выбывших из штата сотрудников. Рассмотрим прибавки к жалованию 

на примере некоторых переводчиков Посольского приказа. Выписка из 

челобитья Рамзана Тевкелева 1703 года о прибавке кормового жалования за 

счёт убылого оклада умершего переводчика Резепа Абдулы сына Байцына: 

«в Посольском приказе иноземец Рамзан Тевкелев с 1694 г. оклад 20 руб., 

кормовые 6 алт. в день, всего на год 93 руб.  Был в службе под Азовом в 

1695, 1696 г. в походе к городам – Азов, Таганрог, Керчь. В 1701 г. в 

Новгороде и Пскове. В 1702 г. послан на годовую службу в Азов. Придачи не 

было
582

. В1675 г. придачи Ефиму Мейснеру к 70 руб. 10 руб., к корму к 10 

алт. 3 алт. В 1691г. Дмитрию Сейтову к 25 руб. 10 руб., к корму к 6 алт. 4 алт.  

Андрею Кревту к 33 руб. 6 руб., корму 25 алт, 6 алт., Ивану Тяжкогорскому к 

80 руб. 5 руб., корму 8 алт., 2 алт. В 1696 г. Фёдору Константинову к 40 руб. 

15 руб. к корму, к 3 алт. 2 алт. В 1701 г. придачи за Царьградскую поездку: 

Андрею Ботвинкину к 25 руб. 10 руб., корму к 2 алт. 2 алт
583

. В Посольском 

приказе есть убылый оклад Резепа Абдулы Байцына. Учинена придача из 

убылой Байцына 7 алт. 4 деньги на день
584

. 

Позднее прибавки к жалованию переводчиков, которые были 

назначены в промежутке с 1700 по 1703 г., уже служили примером для 

последующих указов о надбавках.  В 1704 г. прибавку к жалованию требует 

переводчик немецкого, латинского, шведского и итальянского языков 

Венедикт Шилинг. После перечисления служащих, получивших прибавки к 
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окладам и кормовому жалованию в конце XVII века, за Крымские походы 

1695 – 1696 гг. упомянута прибавка Петру Шафирову, в предыдущем 

документе о ней не говорилось, и прибавка Петру Вульфу: «В 1697 г. Пётр 

Шафиров к окладу к 30 руб. 16 руб., кормовые к 6 алт. 4 деньги 3 алт. 2 

деньги, итог: 155 руб. с полтиною. В 1698 г. Пётр Вульф к окладу:  52 руб. 10 

руб., кормовые к 6 алт. 4 деньги 3 алт. 2 деньги, итог: 171 руб. с 

полтиною»
585

. В челобитье Шилинга также были указаны прибавки 1703 г. 

Ботвинкину и Константинову: «в 1703 г. Андрей Ботвинкин Оклад: к 35 руб. 

17 руб. 18 алт. кормовые к 3 алт. 4 деньгам 4 деньги, итог: 100 руб. 1703 г. 

Фёдор Константинов оклад к 55 руб. 15 руб. всего: 155 руб. 12 алт.»
586

. 

Венедикту Шилингу указом была определена прибавка, 20 руб. к окладу и 3 

алт. к кормовым»
587

. 

Прибавка за службу вне Посольского приказа выражалась в 

увеличении оклада и кормовых выплат. Достаточно часто переводчики, 

отправляемые за рубеж, кроме полагающейся при посылке разовой выплаты 

на подъём получали в награду ценные сорта меха и ткани. В XVIII веке был 

случай невыплаты денег, полагавшихся за службу в посольстве, вместо них 

было отдано сукно. Описанный случай произошёл с  упомянутым в связи с 

прибавками к окладам Андреем Ботвинкиным. Из челобитья Андрея 

Ботвинкина о прибавке за службу в Царьграде следует количество лет, 

которые он провёл вне приказа, и денег, выплаченных за неё: «в 1699 году в 

Царьграде с думным дьяком Е.И. Украинцевым и дьяком Иваном 

Чередьевым.  Жалование по окладу на 2 года в приказ против обоих годов, 

дано сукно и тафта. Учинена придача за эту службу в Царьграде и пожарное 

разорение
588

. К окладу 25 руб. – 10 руб. додать за 2 года, всего 140 руб. да в 

приказ сукно лундышом и тафты (из Казённого приказа по памяти), деньги 
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из Ратуши»
589

.  В том же 1700 г. в посылке находился переводчик Пётр 

Вульф в Голландии с послом А.А. Матвеевым. В челобитье хорошо 

просматриваются категории выплат, которые полагались переводчикам во 

время их службы в иностранном посольстве: «по указу выдать Петру Вульфу 

для проживания в Голландии по окладу и кормовые при окольничем                 

А.А. Матвееве на 1700 г. 171 руб. 16 алт. четыре деньги, из Новгородского 

приказа
590

. Выписка, в 1699 г. в Голландии с А.А. Матвеевым для той 

посылки подмоги в приказ 120 руб. да соболей 30 руб»
591

. 

Средства на проезд зависели от статьи, к которой принадлежал 

переводчик, и дальности пункта назначения. Особенностью XVIII века была 

отправка служащих на новое место работы из Москвы в Посольскую 

канцелярию, которая находилась в Петербурге. Небольшим дополнением к 

вопросу о проезде служащих Посольского приказа и членов их семей из 

Москвы в Петербург может служить документ, который не был рассмотрен в 

главе о переезде Посольского приказа. Речь пойдёт о переводчике Петре 

Голембовском, который требовал в своём челобитье выплаты оклада в 

Петербурге, так как часть от оклада была выплачена в Москве его супруге 

для проезда в Петербург, а оставшиеся деньги, так и не были выплачены: «В 

1710 г. дано его жене в Москве для поездки в Петербург – 70 руб. В 1712 

находится в Москве. Остальные 150 руб. велено выдавать в Походной 

канцелярии»
592

. Ещё до массового отъезда служащих Посольского приказа в 

Петербург 1711 – 1713 гг. в этом направлении регулярно направлялись с 

документами, письмами сотрудники приказа, как  в первом, так во втором 

десятилетии XVIII века. В зависимости от категории служащего 

выплачивались деньги на проезд, переводчикам полагалось 6 и 8 руб. Из 

челобитья переводчика греческого языка Петра Сафонова: «Посылается с 

письмами. По выписки оклад служащего: 80 руб. В 1708 г. был при после 

                                                           
589 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 30. Л. 3 
590 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 8. Л. 1 Об. 
591 Там же. Л. 1 
592 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1712 г. Д. 17. Л. 2 



159 
 

Петре Андреевиче Толстом в Царьграде
593

. По возвращению велено в 

Московскую канцелярию не возвращаться, направляется с письмами в Санкт-

Петербург». Канцелярским служащим в Санкт-Петербурге выплачивается по 

8 руб. и 6 руб. на неделю. По указу назначено 6 руб
594

. 

Хлебное и соляное жалование. 

У переводчиков Посольского приказа, в отличие от подьячих, не было 

постоянной составляющей годового жалования. Известно, что к началу XVIII  

века хлебное жалование было назначено двум переводчикам Николаю 

Спафарию, по его личному челобитью в 1674 г. – 50 четвертей, и Семёну 

Лаврецкому за научные изыскания в архиве 1660 – 1661 гг. – 30 четвертей
595

. 

В рассматриваемое время данные типы жалования, кроме названных 

сотрудников, получали: Иван Тяжкогорский, Степан Чижинский, Константин 

Фёдоров, Пётр Шафиров. Степан Чижинский был автором перевода 

различных произведений светского и духовного характера в последней трети 

XVII в., возможно, и в начале XVIII в. За работу по переводу литературы 

Чижинский имел прибавку к окладу и кормовым деньгам
596

. Перечисленные 

служащие получили рассматриваемые категории выплат в натуральном виде 

только в 1700 г. В 1701 г. после вступления в силу указа о замене хлебной 

выплаты денежной компенсацией этим сотрудникам было выплачено 

денежное жалование в зависимости от полагающихся им четвертей хлеба. 

Иван Тяжкогорский и Степан Чижинский – 35 четвертей, компенсация – 24 

руб. 16 алт. 4 деньги
597,598

. Пётр Шафиров, количество полагающихся 

четвертей – 15, компенсация – 12 руб. 12 алт. 3 деньги
599

. Константину 
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Фёдорову полагалось также 15 четвертей, выплачена та же сумма, что и 

Шафирову.  

Из рассмотренных выше переводчиков соляное жалование получали 

Николай Спафарий и Иван Тяжкогорский. Соляное жалование к годовому 

окладу на 10 лет в размере 30 000 пудов было назначено указом от 24 августа 

1700 года переводчику английского языка Андрею Кревту. На данный указ 

ссылались окладные книги всех последующих лет
600

. Сам документ –

челобитье Кревта – находится РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 23. Л. 16. 

Размер соляного жалования Николая Спафария – 10 пудов, Ивана 

Тяжкогорского – 6 пудов.  

В рассматриваемый промежуток времени на погребение переводчиков 

Посольский приказ выплачивал по 10, 15 и 20 руб
601

. Данные суммы 

значились в выписке, подготовленной на челобитье жены умершего в 1710 г. 

переводчика калмыцкого и монгольского языков Федота Мунгалова.  

В статье А.Г. Гуськова, посвящённой переводчиком в заключительный 

год существования Посольского приказа (1718 г.), отмечалось, что к этому 

времени происходит полное слияние ранее различных категорий выплат 

переводчиков, в списках указывается лишь единое жалование за текущий 

год
602

. Штат переводчиков Посольского приказа в 1718 г. насчитывал 30 

человек, двое умерли, на что указывали пометы в окладной книге 1718 г.
603

 

Толмачи Посольского приказа 

Толмачи относились к категории переводчиков приказа, в их функции 

входил устный перевод, «толмачение», с иностранного языка. До 

рассматриваемого периода набор дел, которые приходилось исполнять 

толмачам, был более разнообразным. Толмачи часто пребывали в посылках, 

проходили полковую службу в действующей армии, исполняли до середины 
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60-х годов XVII в. функции судебных приставов. Про использование 

толмачей в качестве приставов было впервые упомянуто в сочинении второй 

половины XVII в. бывшего служащего Посольского приказа, бежавшего в 

Швецию, Г.К. Котошихина. Про исполнение толмачами функций судебных 

приставов говорится в исследованиях Н.М. Рогожина
604

, А.В. Белякова
605

. В 

статье Б.А. Куненкова, посвящённой переводчикам и толмачам Посольского 

приказа в первой половине XVII в., упоминается об исполнении толмачами 

функции курьеров, когда они находились в Москве
606

. Источники 

комплектования штата толмачей в XVII в. были различными, и отличались от 

таковых у переводчиков. Толмачами становились освобождённые или 

выкупленные из плена русские подданные, получившие ранения иностранцы, 

служившие в русских полках, состоявшие на службе русского царя 

представители татарской знати, торговые иноземцы. В исследованиях, 

посвящённых штату Посольского приказа в XVII в., также отмечено, что 

толмачи, в отличие от переводчиков, могли владеть и европейскими, и 

восточными языками
607

. Основную долю толмачей составляли специалисты 

по восточным языкам, причём многие знали только один язык. Количество 

специалистов со знанием западноевропейских языков было незначительным. 

Общая численность этой категории служащих в различные периоды XVII в. 

достигала 50 – 60 человек, к 80-м годам XVII в. насчитывала 17–18 

специалистов. 
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В правление Петра I происходит постепенное увеличение, хотя по-

прежнему незначительное, специалистов со знанием западноевропейских 

языков. Ещё в конце XVII в. правительство Петра I обращается к услугам 

различных специалистов-европейцев: инженеров, сапёров, военных, работа с 

ними требовала наличия переводчиков. Толмачи, как и переводчики,  

регулярно входили в состав посольств, походов. В начале XVIII века, в связи 

с  прибытием в нашу страну значительного числа наёмных иностранцев и  

послов, толмачи и подьячие Посольского приказа использовались в качестве 

посольских приставов. Толмачить – делать устный перевод, могли также и 

переводчики Посольского приказа. Толмачами были ученики школ, 

появившихся в начале века при Посольском приказе, до своего полного 

овладения языком. 

В заданных временных рамках было выявлено 53 толмача (см 

приложение 10). Толмач турецкого языка Кутлумамет Тонкачёв перечислен и 

в числе переводчиков Посольского приказа
608

. По 26 толмачам сохранились 

личные челобитья о приёме на службу, что позволяет привести точные 

сведения о происхождении и квалификации служащего. Ещё по двум 

толмачам, Ивану Пене и Фёдору Кудрявцеву, имеются сведения о верстании 

новичным окладом. Из 53 толмачей 7 специалистов владели только 

татарским языком. Семнадцать специалистов владели татарским языком в 

сочетании с различными языками как восточными, так и европейскими. 

Кроме татарского языка, владели турецким: Кирилл Панфилов, Иван 

Никитин, Афанасий Васильев. Турецким, хивинским, персидским, ногайским 

– Иван Кизылбашенин, Кутлумамет Тонкачёв, Яков Опаев. Волошским – 

Степан Фёдоров, ногайским – Тарас Иванов. Турецким и итальянским: 

Андрей Щербинин, Афанасий Постригичев, Кирилл Постригичев. Турецким, 

греческим, волошским – Иван Волошанин. Турецким, волошским – Леонтий 

Посников. Турецким, греческим – Кирилл Македонский, Элевтерий Бобров. 
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Турецким, волошским, греческим – Родион Брескулов. Толмач Мирон 

Мустофин владел сразу 4 языками: турецким, татарским, персидским и 

армянским. Ещё семеро толмачей из общего числа выявленных специалистов 

также владели языками, ходившими на территории Османской империи. Зот 

Чегодарёв и его сын Иван Кириллов, поступивший в Посольский приказ в 

1712 г. владели греческим, турецким, венгерским, волошским языками
609

. 

Специалистами по греческому языку были: Анастасий Христофоров, Юрий 

Суханов, Данила Левшин, Дмитрий Петров, Карл Фёдоров. Христофоров, 

кроме греческого, владел армянским и персидским языком. Карл Фёдоров и 

Юрий Суханов знали только греческий язык. Данила Левшин, кроме 

греческого языка, знал турецкий и итальянский, в толмачах Посольского 

приказа состоял до 1706 г., когда был пострижен в монахи
610

. Дмитрий 

Петров владел ещё турецким и итальянским языками. Другими восточными 

языками владели: Василий Коронтов – калмыцким и монгольским, Василий 

Горский – ногайским, Кузьма Отоганов – калмыцким и монгольским. 

Афанасий Панкратьев знал турецкий, персидский, армянский языки.  

Условно к толмачам, владеющим восточными языками, можно отнести 

Данилу Васильева со знанием волошского языка и Фёдора Григорьева со 

знанием волошского и мултянского, как и переводчиков, владеющих 

греческим. Требует уточнения владение языками: турецким Ивана Турчанина 

и татарским Бекмай князя Максюта. Таким образом, специалистов без знания 

западноевропейских языков в штате толмачей Посольского приказа было 32 

человека. Остальные специалисты знали: английский, немецкий, цесарский, 

голландский, шведский, французский языки. Данные о языках, которыми 

владели толмачи, появились в документах в последней трети XVII века
611

. В 

рассматриваемое время сведения о языках толмачей из вспомогательных 

документов, окладных и приходно-расходных книг, разнятся от года к году, 
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нередки случаи, когда один или несколько языков могли исчезать, а потом 

появляться в списке. Под немецким языком мог подразумеваться любой язык 

севера Западной Европы: шведский, датский, голландский. Знание немецкого 

языка записано за 6 специалистами. Сведения о некоторых толмачах 

Посольского приказа встречаются в документах только один раз, как в случае 

с толмачом французского языка Иваном Пене, поступившим на службу в 

1704 г. Далее данный переводчик не встречается в списках служащих и 

книгах Посольского приказа. В его челобитье имеются сведения об 

освидетельствовании Иваном Тяжкогорским: «Пене по французски говорить 

умеет довольно и переводить с французского на русский и с русского на 

французский толмачить совершенно может в толмачах быть годен»
612

. О 

дальнейшем определении в поход или посылку, данных нет. Сам Пене после 

подачи челобитья о назначении оклада как новокрещённому иноземцу,  про 

себя сказал: «В прошлом 1703 г. приехал из Швейцарской земли к Москве, 

принял православную веру. Живу на дворе у генерала инженера Лябгра 

(Ландгра), а своего двора не имею»
613

. «Уроженец г. Женевы, отца у него не 

было. Служил в нижних чинах, потом у французского короля 

подполковником, а он после смерти отца своего оставлен в малых летах. И 

как пришёл в старость поехал из Швейцарской земли в Английскую. Из 

Англии на корабле в Архангельск. В Архангельске принял католическую 

веру и остался служить царю при городе, жил на Двине у стольника воеводы 

Фёдора Матвеевича Апраксина и на Москве ведом у Апраксина 6 лет. А 

затем жил в доме боярина князя Ивана Борисовича Троекурова, был у него за 

толмача, после смерти Троекурова от этого дома отстал»
614

. Возможно, 

данный толмач, который владел редким французским языком, продолжил 

свою службу в посольстве. Вероятно, что документы последующих лет, 

отражающие его службу, не сохранились. Толмач немецкого языка Андрей 
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Гемс, наоборот, находился вне приказа, жалование получал из других 

учреждений, но регулярно встречается в документах Посольского приказа. 

Андрей Гемс поступил в Посольский приказ в 1687 г., ему назначен 

оклад 13 руб., кормовые по 3 алт. 2 деньги на день. На год – 41 руб. с 

полтиною.  После назначения в 1699 г. на службу толмачом при корабельном 

строительстве в Воронеже, происходит увеличение оклада – 30 руб. 10 алт., 

кормовые 3 алт. 2 деньги на день
615

. С 1 сентября 1699 г. годовое жалование 

и кормовые ему выплачены. На 4 месяца прошлого 1699 г. для проживания 

вне приказа 12 руб. 6 алт. На 1700 г. по окладам и кормовые 26 руб. 26 алт. 4 

деньги, всего: 71 руб. На подъём ему выдали 15 руб. из Оружейной палаты на 

1699 г
616

. Толмач  Мирон Мустофин, появившийся в Посольском приказе в 

1701 г., как следует из его челобитной, знал 3 языка: турецкий, татарский, 

армянский, но в списке служащих приказа 1706 г. появляется персидский 

язык
617

. О своём происхождении служащий поведал следующее: «прибыл в 

1699 г. из Царьграда будучи молодым, принял крещение в Посольском 

приказе»
618

. «Против челобитной свидетельствовал в знании языков: 

турецкого и татарского перед переводчиком Николаем Спафарием с тов. О 

чём Спафарий свидетельствовал – толмачить с этих языков совершенно 

умеет и армянского языка толмачить довольно умеет»
619

. В XVII веке в штате 

Посольского приказа был толмач Мирон Мустофин, но в 1673 г. был 

пострижен в монахи в Чудовом монастыре (Мирон Миничев Мустофин)
620

. 

В 1701 г. штат толмачей обогащается двумя специалистами по 

немецкому языку Адольфом Холомом, уроженцем г. Гамбурга
621

 и Тобиасом 

Фрыком
622

. До 1701 г. в штате приказа отсутствовал толмач с мултянского 
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языка. Толмач Родион Брескулов был освидетельствован переводчиком 

Посольского приказа Николаем Спафарием в толмачении: турецкого, 

греческого, волошского, мултянского языков: «Челобитчик с тех языков на 

русский и с русского, на те языки толмачить совершенно с достатком умеет». 

«В толмачах быть годен, и тех языков толмачей в Посольском приказе 

нет»
623

. В 1701 г. в штате появляется ещё один специалист по волошскому и 

мултянскому языку Фёдор Григорьев
624

. Годом позже, в 1703 г., греку Зоту 

Чегодарёву «велено быть в Посольском приказе толмачом языков: 

греческого, турецкого, волошского, венгерского, словенского. Не назначено 

денежное и кормовое годовое жалование»
625

.   В 1707 г. в штате появляется 

толмач волошского языка Данила Васильев, родной брат переводчика 

Андрея Васильева. В 1705 г. оба брата находились в Мултянской земле, где 

Данила обучался волошскому языку, был определён в приказ с окладом 20 

руб
626

. 

В 1701 г. было принято на службу 9 толмачей,  более чем за все 

последующие годы изучаемого временного промежутка. Из 9 только двое 

были специалистами по европейским языкам, при этом все 9 были 

иноземцами. Иван Кизылбашенин – новокрещённый персиянин
627

, Кирилл 

Македонский
628

 и Элевтерий Бобров – греки. В следующем 1702 г. среди 

толмачей появляются ещё два специалиста по европейским языкам Николай 

Фон Берген и Матис Ронг. Ронг в скором времени переходит на службу в 

приказ воинских морских дел
629

.  

Рассмотрим причины выхода из приказа толмачей.  
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По причине смерти приказ покинули: Андрей Щербинин
630

и Василий 

Коронтов
631

, на место которых пришёли толмачи монгольского языка Кузьма 

Отоганов, Дмитрий Петров
632

. Афанасий Турчанин был отставлен от дел за 

пьянство и послан на исправление в Симонов монастырь
633

. А.Г. Гуськов 

отмечал, что, в отличие от других категорий служащих Посольского приказа, 

семьи переводчиков и толмачей могли рассчитывать на содержание в случае 

смерти кормильца (жене до нового замужества, детям до 

совершеннолетия)
634

. Поддержка вдовам выплачивалась в виде подённого 

корма, который составлял от трети до половины кормовых денег мужей и 

был от 1 до 20 коп. в день
635

.  

Толмачи требовались для перевода на различных производствах, куда 

были приглашены иностранные специалисты. По этой причине данная 

категория служащих Посольского приказа оказывалась на службе в 

различных учреждениях, в том числе и во вновь созданных. Сведения и 

подробности о толмачах, перешедших на службу в другие учреждения, 

сохранялись в межведомственной переписке. В Адмиралтейском приказе 

трудился толмач Андрей Гемс. Толмач Пётр Ратка (Раков, Ратков) сначала 

состоявший при иностранных инженерах у Шереметьева в Пскове, а затем в 

Шлиссельбурге, в начале 1703 г. был отправлен в Преображенское, назначен 

в штибюнкеры в пушкарский полк. Дело Петра Ратки: «С 1701 г.  в Пскове в 

толмачении у Шереметьева при строительстве с инженером Вильгельмом 

Адамом Кирштейном кормовые 4 алт. 2 деньги на день. Итог: 4 руб. 6 алт. 4 

деньги на месяц. Жалование дано из Ратуши из Псковских таможенных и 

кабацких денег, по 1 июня 1703 г., с 1 июня на 7 месяцев по 1 января из 
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633 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1707 г. Д. 60 
634 Гуськов А.Г. Формы «социальной» защиты во второй половине XVII в. (на примере 
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Посольского приказа. 4 руб. 6 алт. по 4 деньги на месяц. Итог: 29 руб. 13 алт. 

2 деньги
636

. После Пскова был послан в Шлиссельбург в 1702 г., после 

приезда в Москву отослан в Преображенское, пожалован в пушкарский полк 

в начальные люди. Приехал под Шлотбурх, оттуда по указу царя взят в 

Петербург для толмачества и смотра городового строения. В Посольском 

приказе сведений о пребывании в полке нет, так он его не отправлял в 

Преображенское»
637

. «Указ как Иван Ратка в штибюнкеры пожалован к 

прежним кормовым деньгам додать с 1 янв. 1704 г. на 10 месяцев 49 руб. 13 

алт., выдать из Новгородского приказа»
638

. Также о Петре Ратке есть 

сведения в работе Т.А. Базаровой
639

, в «Материалах к словарю 2021 г.»
640

  

Толмачи, как и переводчики Посольского приказа, были как и ранее 

востребованы во внешнеполитических мероприятиях. В первом десятилетии 

XVIII века происходит постепенное увеличение общего количества 

толмачей, что видно из таблицы 2. После сокращения толмачей в 1707 – 

1708гг. до 16 сотрудников, к концу рассматриваемого периода (1712 г.) в 

Посольском приказе насчитывалось 20 толмачей. Анализ численности 

толмачей в первые 12 лет XVIII в. позволяет говорить о том, что потребность 

учреждения в этой категории служащих на уровне 17 – 20 специалистов была 

сформирована ещё в конце предыдущего века.  

Таблица 2.  

Общее количество толмачей. 1700 – 1712 гг. 

Год 1700 1704 1705 1708 1709 1711 1712 

Кол-во 

толмачей 

18 19 22 16 17 20 20 
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По своей языковой специализации по-прежнему преобладали толмачи, 

способные обеспечить связь с ближайшими соседями Российского 

государства. Толмачи с европейских языков появились в небольшом 

количестве (всего 4) в штате Посольского приказа в период с 1700 по 1703 

год. Толмачи в XVIII веке имели трёхстатейное деление, которое 

определялось размером оклада и кормовых выплат. Источники 

комплектования штата толмачей остались прежними, как и в XVII веке.  

Жалование толмачей Посольского приказа 

Толмачам Посольского приказа в XVIII веке выплачивали оклад и 

кормовое жалование. При отправке толмача в поход ему выдавались оклад, 

кормовые, деньги на подъём, деньги на проезд. Толмачи могли рассчитывать 

на денежную помощь со стороны своего учреждения в случае пожара, при 

покупке двора, переезде на новое место службы, плен, принятие 

православной веры. Семьи толмачей при долговременной службе кормильца 

за рубежом получали материальную помощь в дом, которая вычиталась из 

его жалования, и получали деньги на погребение в случае смерти 

сотрудника
641

. В 1700 г. имеется упоминание о размере денежной 

компенсации за невыплату хлебного жалования. Справочная память из 

Ратуши о размере замещения хлебной выплаты: «Толмачам 1700 г. у кого 

оклады свыше 20 руб. по трети, ниже 20 по трети»
642

. Прибавки толмачам 

Посольского приказа назначались к окладу и кормовому жалованию. 

Оклады толмачей 

Размер оклада толмача зависел от статьи, к которой он причислялся 

при приёме в Посольский приказ, выдержав экзамен у переводчиков приказа. 

Толмачи были трёх статей: 1 статья оклад – 15 руб., 2 статья – 13 руб., 3 

статья – 10 руб.
643

 Причисление толмача к той или иной статье зависело от 

количества языков, которыми он владел, качества осуществляемого перевода, 
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наличия специалистов по данному языку в приказе.  Перечисленные выше 

факторы определяли размер новичного оклада и кормовой выплаты. В 1702 г. 

вновь прибывшему толмачу Мирону Мустофину, знавшему турецкий, 

татарский и армянский языки, был учинён оклад – 13 руб. с полтиною
644

. 

Мирон Мустофин был экзаменован переводчиком Николаем Спафарием, в 

итоге причислен ко второй статье. Спафарий экзаменовал толмача турецкого, 

волошского, мултянского языков Родиона Брескулова, принятого в приказ 2 

июня 1701 года. Брескулову был назначен оклад 10 руб
645

. Толмачам 

немецкого языка Адольфу Холому, принятому в 1701 г., учинён оклад 11 

руб
646

. Алексею Змееву, принятому в 1696 г. – 15 руб
647

, Андрею Гемсу в 

1687 г. – 13 руб. В первом десятилетии XVIII века не наблюдалось 

значительной разницы между самым высоким и самым низким окладами 

среди толмачей приказа. Минимальный оклад толмачей Посольского приказа 

составлял 10 руб., толмач турецкого и татарского языка Кирилл Панфилов, 

бывший первым в списке толмачей, имел оклад 31 руб., с 1706 г. его оклад 

составлял 36 руб
648

. По годам динамика изменений окладов толмачей была 

следующей: в 1700 г. из 20 толмачей в штате у семерых оклад – 10 руб., это 

были толмачи татарского, турецкого и итальянского (Афанасий 

Постригичев), калмыцкого и монгольского (Василий Коронтов) языков. 

Оклады в 10 руб. имели толмачи, знавшие более двух языков: Дмитрий 

Петров – владел греческим, турецким и итальянским языками, Иван 

Волошанин – знал греческий, турецкий, татарский и волошский языки и 

Данила Леншин – толмач турецкого, итальянского, греческого языков. 

Оклады более 10 руб. в 1700 г. были у толмачей: Юрия Суханова (греческий) 

– 13 руб., Ивана Никитина (турецкий, татарский) – 14 руб., Алексея Змеева 

(немецкий, голландский) и Андрея Щербинина (турецкий, татарский, 
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итальянский) – 15 руб., Григория Чашкина (немецкий) – 18 руб. Более 20 руб. 

были оклады у пятерых толмачей: у ранее упоминаемого Кирилла 

Панфилова, Тахтаралея Багинина (татарский) – 25 руб., Тараса Иванова 

(татарский, ногайский) – 35 руб. Андрея Гемса – 30 руб. (см. приложение 11). 

Из списка в приложении 11 следует, что на протяжении первых 12 лет 

XVIII века оклады толмачей не превышали 100 руб.  Оклады толмачей, 

появившихся в штате с 1709 по 1712 год были 10, 20 и 25 руб. С конца 

первого десятилетия в документах указывалась общая сумма жалования 

служащего за год, без отдельного упоминания размера оклада и кормовых 

выплат. У толмачей отсутствовал заметный рост в размере жалования, суммы 

оклада и кормовой выплаты, который имел место на рубеже первых двух 

десятилетий среди других категорий служащих. Разница между 

минимальным и максимальным окладом у толмачей была выше, если 

исходить из покупательной способности самой суммы, разница между 25 

руб. и 94 руб. больше, чем между 100 и 250 руб. у подьячих.  

Кормовые выплаты 

Кормовые выплаты по размеру были основным видом жалования 

толмачей. Сумма кормовых выплат за год превышала оклад. Если толмач 

находился в походной службе, размер его кормовой выплаты был выше, чем 

при работе в приказе. При минимальном окладе в 10 руб. выплата в сумме с 

кормовыми деньгами составляла 28 руб. 8 алт. При окладе 15 руб. и 2 алт. 

кормовых – 40 руб. 20 алт. в год, при 13 руб. оклада и 2 алт. кормовых –  34 

руб. 31 алт. Максимальный размер кормовых в первые шесть лет XVIII века – 

5 алт. или 15 коп. Итоговая выплата вместе с окладом составляла 91 руб. 25 

алт.
649

 Такое жалование в начале XVIII века получал только Кирилл 

Панфилов. Размер кормовой выплаты составлял 6 коп. (2 алт.) для первой и 

второй статей толмачей и 1 алт. для третьей, таким образом, менее 1 алт. в 

день толмачам на кормовые в XVIII веке не выделялось. Вновь появившиеся 

в штате толмачи могли быть вёрстаны более высоким кормовым жалованием.  
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Пришедшие в приказ в конце XVII – начале XVIII веков толмачи: Полуехт 

Кучумов, Кирилл Македонский, Тахтаралей Богинин, Леонтий Постников 

получали 3 алт. 2 деньги, столько же кормовых было назначено к выплате 

Мирону Мустофину, пришедшему в 1701 г
650

. Самый распространённый 

размер кормовых у толмачей на протяжении 12 лет, с 1700 по 1712 года, –  3 

алт. 2 деньги и 2 алт. 2 деньги (см. приложение 12). В 70-х годах XVII в. 

отмечался размер кормового жалования от  2 до 15 копеек, общий размер 

кормовых выплат в год превышал оклад толмача
651

. 

В 1704 – 1705 гг. происходило разовое увеличение кормового 

жалования до 4, 10 и 20 алт. у толмачей: Зота Чегодарёва, Элевтерия 

Боброва, Адольфа Холома, Николая Фон Бергена, Рамзана Сакаева, Тараса 

Иванова. Столь значительное увеличение кормовых денег, вероятно, связано 

с работой толмачей вне приказа или в составе Посольской походной 

канцелярии. В 1708 г. у толмачей, получивших прибавку к кормовому 

жалованию в 1705 году, происходит понижение жалования, у Элевтерия 

Боброва до 6 алт., Иван Волошанин снова получает 1 алт. в день, в 1705 г. 

была прибавка до 2 алт. С 1707 – 1708 гг. Родион Брескулов стал получать 6 

алт. кормовых в день, в первые годы XVIII века – 1 алт. К концу первого 

десятилетия максимальная величина кормового жалования толмачей 

достигает 6 алт. в день.   

В конце XVII века происходит снижение количества толмачей в 

приказе. Предполагалось соблюдать размер штатов, утверждённый в 1689 г. 

Вследствие чего требовалась и меньшая сумма на оклады и кормовые 

выплаты данной категории служащих. В 1685 г. – 41 человек – 972 руб. 

(оклад и кормовые), в 1690 г. – 35 человек – 820 руб. В 1690 г. велено быть 15 

толмачам с окладом и кормовыми в 632 руб. 5 алт. С 1701 по1702 год 21 

толмач – 945 руб. 10 алт. «против 1700 г. прибыло 2 человека, денег 56 руб. 
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21 алт. против 1690 г. в лишке 6 человек»
652

. В 1700 г. на оклады выделялось 

355 руб. 27 алт., на кормовые 521 руб. 31 алт
653

. В 1701 году разночтение: в 

выписке к челобитью о приёме толмача Мирона Мустофина в Посольский 

приказ указана сумма 945 руб. 10 алт., а в окладной книге 1701 г. значится, 

что на оклады и кормовые выплаты толмачам было потрачено 571 руб. 26 

алт. 5 денег
654

. В 1704 г. было выделено уже 1 051 руб. 15 алт
655

. В 1706 г. 

было небольшое понижение до 956 руб
656

. В 1712 г. – 830 руб. 5 алт
657

. До 50-

х годов XVII в. общая сумма, выделяемая на оклады, была в пределах 750 – 

900 руб., максимум зафиксирован в 1670 г. – 1600 руб., после чего 

последовало снижение до прежнего уровня
658

.  

На протяжении 12 лет XVIII века общая сумма, затраченных 

Посольским приказом средств на оклады и кормовые выплаты толмачам, не 

превышала 1 050 руб. и была не менее 800 руб.  Интересно, что к штатам 

1689 г. количество толмачей в Посольском приказе приблизилось только в 

1716 г. и стало 15 человек, на оклады и кормовые выплаты им выделялось 

592 руб. 21 алт., что было близко к 630 руб., которые предполагалось тратить 

на штат толмачей в начале XVIII века
659

. 

Примеры разовых дач толмачам в начале XVIII века 

Структура разовых дач толмачам во многом была схожа с таковой у 

переводчиков. Деньги толмачам выделялись на пожарное разорение, выход 

из плена, принятие православной веры, посольские посылки, транспортные 

расходы, похороны и помин души, подённый корм вдовам и «пенсии» 

отставленным по старости
660

. 
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Данная структура выплат сохраняется в XVIII веке. Толмачи чаще 

стали упоминаться в штате канцелярий различных походов, нести службу 

при иностранных дворах. Для походной службы толмачам выплачивался 

оклад и кормовые на срок их отсутствия вне Посольского приказа и разовые 

дачи, деньги «на подмогу» и проезд. Кроме  посылок, толмачи участвовали в  

сопровождении иностранных посланников, в этом случае выплачивались 

средства на проезд и проживание, размер которых зависел от дальности 

пункта назначения, издержки компенсировались после возвращения 

служащего обратно в приказ и подачи им челобитья с объяснением ситуации, 

которая предполагала дополнительную выплату.  В документах 1702 г. 

зафиксирован факт привлечения толмачей к судопроизводству Посольского 

приказа. Новшеством это функция для толмачей не являлась, в качестве 

судебных приставов, а также для сыскных мероприятий толмачи 

привлекались до середины 60-х годов XVII века.
661

 В 1702 г. толмач Иван 

Никитин был послан с Иваном Прокофьевым и 5 солдатами на Дон, для 

сыску казаков. Никитину было выдано 15 руб. на покупку лошадей и 500 руб. 

на 3 месяца проживания на всех отправленных, из них ему самому – 25 

руб
662

. На походы начала XVIII века толмачам выделялось: в Азовский поход 

1695 – 1696 гг. толмачу татарского языка – 15 руб. (подмога), в Воронеж – 7 

руб. 16 алт
663

. В Шведский поход в 1700 г. был направлен толмач немецкого 

языка Иван Кропоткин, выплачен оклад и кормовые на 2 года, сверх того в 

подмогу 15 руб
664

. В Новгороде и Пскове в походе 1701 г. также пребывал 

толмач, для той службы было выплачено 20 руб
665

. В поход к городу 

Архангельску в 1702 году толмачам было выделено 20 руб. В Архангельском 
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походе участвовали Тобиас Фрык и Афанасий Васильев
666

. В 1702 г. в 

Посольский приказ поступил толмач Мирон Мустофин, который был сразу 

послан с Баварским курфюрстом Израелем Орием в Персию с письмами. В 

подмогу Мустофину выплачено 50 руб., оклад и кормовые вперёд на 1702 и 

1703 годы
667

. 

Золотописцы Посольского приказа 

Золотописцы  осуществляли оформление различных посольских 

документов художественным шрифтом, расписывали заглавия грамот 

золотом. Таланты золотописцев были востребованы и в других учреждениях 

Российского государства, они осуществляли переплёт книг, участвовали в 

реставрации храмов и издательской деятельности. В период с 1700 по 1712 г. 

в штате Посольского приказа было выявлено 6 специалистов этого профиля, 

одновременно в штате приказа находилось не более 3 золотописцев. Впервые 

золотописцы в штате Посольского приказа упоминаются в 1613 году
668

. До 

1646 г. в приказе один золотописец, позже – двое, к 1681– 1682 годам в штате 

состоят четыре золотописца
669

.  

Штат золотописцев в 1700 – 1712 годах: Иван Петров (Рефусицкий), 

Иван Лопов, Матвей Андреев, Дмитрий Квачевский, Василий Парфеньев, 

Дмитрий Иванов. В начале XVIII века в штате были Иван Петров 

Рефусицкий, Матвей Андреев, Дмитрий Квачевский. В документах 

упоминается Иван Петров, без приставки Рефусицкий, однако речь идёт об 

одном и том же человеке. Иван Рефусицкий трудился в конце XVII в. в 

Мастерской палате вместе с Карпом Золоторёвым. В 1702 г. Рефусицкий с 

другими сотрудниками Посольского приказа составлял штат Посольской 

походной канцелярии в Архангельске. О количестве служащих, их 
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жаловании во время посылки в Архангельск известно из дел Посольского 

приказа о посылке служащих Посольского приказ
670

. Челобитье Рефусицкого 

о невыплаченных средствах за тот поход и отправке в поход с царём в 

Новгород: «Отправлен к Архангельску в поход, подьячим, переводчикам и 

иным отправленным в этот поход выделены деньги на подъём, а ему нет»
671

. 

Из выписки дела мы узнаём о категориях выплат, из которых складывалось 

годовое жалование Рефусицкого и других золотописцев  приказа: «Иван 

Рефусицкий – Оклад: 50 руб. Хлеб: 50 четвертей ржи и овса тож. 

Праздничные на 5 праздников: 4 руб. на праздник. Кормовые 4 алт. на день. 

За хлеб 23 алт. и 2 алт. за юфть. Всего: 141 руб. 25 алт. Додать на 1702 г. 

выплачено всех категорий только за 4 месяца. На 8 месяцев 29 руб. кормовые 

12 алт. Ныне велено быть в Новгородском государя походе»
672

. В результате 

Ивану Рефусицкому было выплачено 25 руб. из Ратуши в Новгородский 

приказ, указ направлен из Посольского приказа и записан Головиным
673

. 

Позже из прошения Ивана Рефусицкого о прекращении постоев на его дворе, 

появляются сведения о месте жительства золотописца: «Дворишко, Государь 

мой за Арбатскими воротами в Земляном городе в приходе у Николы 

Виленского. Дома хранятся самые нужные государственные дела и грамоты. 

На двор поставлены шведы с людьми своими и челядниками. По указу Иван 

Рефусицкий должен направиться в Петербург, дома у него останется одна 

жена, чтобы в отсутствии его не случилось разорения, требует свести с его 

двора шведов и впредь никаких постоев на его дворе не устраивать. Иван 

Петров сын Рефусицкого»
674

. Из челобитья следует, что нередко работу 

золотописцы исполняли на дому, о чём свидетельствует и дело о 

невзыскании денег за золото с золотописца Матвея Андреева по причине 
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случившегося у него пожара
675

. Иван Рефусицкий известен также и как 

живописец, писавший картины для Посольского приказа, для Ф.А. Головина 

и других сановников, ещё до службы в Посольском приказе. Картины 

аллегорически изображающие Мудрость, Правду, Воздержание и Крепость, 

написанные для Посольского приказа, были размещены в большой средней 

палате у столпа
676

. Иван Рефусицкий продолжил службу в Посольской 

канцелярии и после 1712 г. В конце первого десятилетия Иван Рефусицкий 

на короткое время убывает из штата Посольского приказа, в 1711 г. просит 

принять обратно в штат, как появится убылое окладное место. Челобитье 

Ивана Петрова:  «В Посольском приказе обучался и был при золотописном 

деле с малолетства, требует, чтобы его взяли в золотописцы, если будет 

убылое место. Указ быть в прибылых до указа.»
 677,678

 

Золотописцы Дмитрий Квачевский и Иван Лопов встречаются в 

различных документах приказа на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Иван Лопов был сыном Фёдора Лопова – «13 февраля 1661 года 

взят в Посольский приказ для научения Григорием Благушиным шведский 

полоняник новокрещенец Фёдор Лопов (1661 – 1692 г.)»
679

. В 1663 – 1664 

годах Фёдор Лопов расписывал красками шкафы для хранения архива 

Посольского приказа
680

. В 1707 г. на службу поступает Василий 

Парфентьев
681

, годом позже Григорий Иванов
682

. Таким образом, трое 

золотописцев находились на службе более 10 лет: Рефусицкий, Квачевский, 

Лопов. Челобитья о приёме на службу сохранились по четырём 

специалистам: Рефусицкий, Лопов
683

, Парфентьев, Григорьев.  
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Жалование золотописцев 

Структура жалования, выявленная в исследованиях, посвящённых 

служащим Посольского приказа XVII в., состояла из оклада, кормовой 

выплаты, хлебного и соляного жалования, дач «социальной поддержки» на 

избное строение, пожарное разорение, дач за выполнение приказной работы 

(роспись грамот, оформление книг)
684

. 

В начале XVIII в. структура жалования золотописцев сохраняется и 

состоит из оклада, праздничных и натуральных выплат: «1700 г. 

Золотописцам даётца оклад, праздничные, хлеб, кормовые настоящей дачею, 

а указной дачи нет»
685

. Обратимся к окладным спискам Посольского приказа. 

Самый высокий оклад в штате имел Иван Рефусицкий, он же шёл первым в 

списке. Оклад Рефусицкого 50 руб. до 1704 г., к концу рассматриваемого 

периода выплачивалась общая окладная выплата – оклад в сумме с денежной 

компенсацией за хлебное жалование и праздничными. В общую окладную 

выплату не входили категории средств, которые выплачивались при отправке 

в поход: средства на проезд, подъём, оклад и кормовые вперёд на время 

пребывания вне приказа. Окладная выплата с 1707 по 1712 гг. – 141 руб. 26 

алт.  

Оклады остальных золотописцев до 1705 – 1706 гг. были от 20 до 36 

руб. В годы действия указа об убавке половины окладов золотописцам 

выплачивалась меньшая сумма. В 1706 году оклады составили: Рефусицкий – 

30 руб., Матвей Андреев – 20 руб. (до указа 30 руб.), Квачевский сохраняет 

прежний оклад 20 руб. Иван Лопов не получал в этот год жалование из 

Посольского приказа, в начале века оклад – 20 руб., после прошения 1707 г. о 

принятии в приказ, назначен оклад 30 руб. 16 алт., остальные служащие 

появились в штате после отмены указа. Новичные оклады золотописцев, 
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принятых на службу в Посольский приказ в 1700 – 1712 гг., были 36 руб. 16 

алт. у Парфентьева и 30 руб. у Григорьева.  

Кормовые и хлебные выплаты 

Первому в списке золотописцев Рефусицкому полагалось 4 алт. на 

день. Кормовое жалование остальных служащих составляло 3 алт. и 3 алт. 2 

деньги на день. У золотописца Матвея Андреева к 1705 г. происходит 

увеличение кормового жалования до 4 алт. 2 денег. Кормовое жалование 

Ивана Лопова и Дмитрия Квачевского было 3 алт. 2 деньги в день, без 

изменений. Размер хлебных выплат в рассматриваемое время был привязан к 

окладу, но у некоторых золотописцев составлял только половину. У 

золотописца Матвея Андреева оклад в 1700 г. был 30 руб., хлеба начислено 

только 20 четвертей. Хлебное жалование этого служащего сравнивается с 

окладом в 1704 г., когда происходит его увеличение до 40 руб. У Дмитрия 

Квачевского в 1700 г. также оклад не совпадал с количеством четвертей 

хлеба, оклад 20 руб. – 15 четвертей хлеба. После введения указа 1701 г. о 

замене хлебной выплаты денежной, вместо количества четвертей хлеба 

начислялась денежная компенсация. Размер денежной компенсации за хлеб 

колебался от 28 руб. (Рефусицкий) до 10 руб. 16 алт. 4 деньги (Квачевский).  

Золотописцы, как было упомянуто ранее, могли получать разовые 

выплаты за выполненные ими работы, так Ивану Рефусицкому в начале 

XVIII в. было выплачено за картину, изображающую плачущего апостола 

Петра, написанную им для Ф.А. Головина
686

. 

Соляное жалование 

Соляное жалование варьировалось от 5 до 6 пудов в год. В отличие от 

других категорий служащих Посольского приказа, получавших соляное 

жалование, в среде золотописцев разница в его размере не превышала в 

течение 1700 – 1712 годов 1 пуда соли. В рассматриваемое время 

золотописцы – одна из наиболее редко обновляющихся в кадровом смысле 
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категория служащих Посольского приказа. Работа золотописца предполагала 

длительное обучение и определённые базовые навыки для выполнения 

поставленных учреждением задач. Золотописцы были задействованы в 

деятельности других учреждений, реставрировали иконы, убранство храмов, 

оформляли книги. Один золотописец практически регулярно присутствовал в 

штате походных канцелярий и Посольской походной канцелярии для 

оформления грамот. Разница между максимальным и минимальным окладом 

среди золотописцев была менее выражена, в отличие от других категорий 

служащих. Минимальный оклад составлял четверть от максимального. 

Хлебная натуральная выплата имела место только до 1701 г., с этого года 

сумма компенсации за хлеб сливается с окладом служащего. Соляные 

выплаты сохраняются на протяжении рассматриваемого времени. Во время 

действия указа об убавке половины окладов по причине русско-шведской 

войны снижение окладов замечено в 1706 г., после возобновления выплаты 

полного оклада в 1707 г. стала выплачиваться общая окладная дача (оклад в 

сумме с хлебными и праздничными деньгами). (Личный состав и жалование 

золотописцев см. в приложении 13.) 

Приставы Посольского приказа 

Здесь будут рассмотрены только судебные приставы в штате 

Посольского приказа в начале XVIII века. Приставы в Посольском приказе 

появились во второй половине 60-х годов XVII века. Постоянно судебные 

приставы начинают встречаться в документах приказа с 1668 – 1669 года
687

. 

Вероятное появление этой категории служащих связано с увеличением доли 

судебных дел в делопроизводственной практике Посольского приказа и 

присоединением областных приказов с четвертями. Приставы Посольского 

приказа обеспечивали судебную деятельность и подчинённых учреждений. В 

функции приставов входила доставка ответчиков на суд на основании 
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приставной памяти, которая составлялась истцом и отдавалась приставу
688

; 

сбор поручных записей с ответчиков, служивших обязательством явиться на 

суд. Если поручителей не было, ответчик задерживался приставом. Приставы 

также собирали записи с поручителей ответчика при финансовых спорах, по 

итогам либо накладывали арест на имущество, либо, если его не было, 

отправляли ответчика отрабатывать долг. Приставы доставляли колодников, 

осуществляли поиск осуждённых, собирали сведения поручителей за 

служащих, нёсших финансовую ответственность. Приставы 

руководствовались в своих действиях нормами соборного уложения 1649 г. 

Этот же правовой памятник определял размер вознаграждения приставов за 

их участие в судопроизводстве
689

. При неисполнении служебных 

обязанностей пристав мог стать обвиняемым, особенно в случае финансового 

иска, если заключённый совершал побег, денежный долг переходил на 

самого пристава или на его поручителей
690

. Личный состав приставов 

Посольского приказа в 1700 – 1712 гг. отражён в списках служащих приказа, 

а также финансовых списках и книгах этого периода, личных челобитьях о 

приёме на службу, судебных делах. Некоторые сведения о приставах могут 

содержаться в челобитьях других категорий служащих.  

Всего в период с 1700 по 1712 год в штате Посольского приказа 

выявлено 14 приставов. Точные сведения о размере оклада сохранились по 

12 приставам, эти сотрудники встречаются на протяжении рассматриваемого 

времени в списках служащих Посольского приказа и окладных книгах. В 

этот период по документам удалось выявить неокладного пристава Илью 

Котева и Константина Алексеева, последний встречается в документах один 

раз, когда удовлетворяется его челобитье о принятие в приставы Посольского 
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приказа
691

. Постоянно в штате Посольского приказа присутствует от 4 до 6 

приставов.  

Таблица 3.  

Количество приставов в штате Посольского приказа по годам 

Год 1700 1701 1703 1704 1705 1708 1709 1711 1712 

Кол-во 

приставов 

6 6 6 6 6 4 5 6 6 

  

Не удалось найти сведений о личном составе приставов в 1712 г., но 

если исходить из общей суммы, выделенной на оклады, 31 руб. 16 алт., 

одинаковой в 1711, 1712 и 1713 гг., в штате было 6 приставов. Значительно 

состав приставов обновился в первые два десятилетия XVIII века. В 1709 г. 

был уволен Иван Башмаков, который до 1709 г. был первым в списке 

приставов, с его фамилии начинались челобитья приставов о выплате 

жалования: «Иван Башмаков с тов.»
692

. С 1710 г. первым в челобитьях 

упоминается Дмитрий Панов
693

. В 1712 г. умирает брат Ивана Башмакова 

Андрей, что становится известно из прошения пристава Фёдора Дюкова, 

подавшего прошение занять его окладное место
694

. Фёдор Дюков приходит в 

Посольский приказ в 1707 г., ранее служил в Симоновом монастыре
695

. В 

1708 – 1709 гг. появляется Дмитрий Васильев, в 1709 – 1710 Дмитрий Панов. 

В 1710 – 1711 годах приходят Родион Холкин, Прокофий Малявкин. В 1712 

г. умирает пристав Степан Буйнов, по челобитью на его место был определён 

Родион Холкин, который состоял некоторое время в неокладных служащих. 

Из дела Родиона Холкина:  «Поставлен на оклад Степана Буйнова деньги 

против его оклада не выплачены»
696

. Степан Буйнов имел оклад – 6 руб. «В 

1712 г. за скорбью от приказа оставлен на его место Родион Холкин»
697

. 
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Финансовые сведения Посольского приказа готовились служащими для 

подачи в проверяющие органы к концу года, поэтому приводимые сведения о 

времени пребывания в штате определённого пристава, за исключением 

приставов, по которым сохранились данные челобитий, могут содержать 

неточность, составляющую разницу отчётного периода. (См. приложение 14) 

При изучении данной категории служащих выявлена малая текучесть 

кадров, все из рассмотренных служащих находились в стенах Посольского 

приказа от 5 лет и более. Трое приставов: Самойло Григорьев, Дмитрий 

Панов и Родион Холкин были в приказе до 1718 г., который можно считать 

финальным в жизни Посольского приказа. 

Жалование приставов 

В 70 – 80-х годы XVII в
698

. в Посольском приказе ещё не сложилась 

практика выплат окладов приставам. Известно, что оклады приставам 

выплачивали в 1670 – 1671 годах – 7 руб., 1674 – 1677 годах – по 8 руб., в 

1668 – 1669, 1677 – 1678 и 1679 – 1680 годах упоминаются как невёрстанные. 

Приставы регулярно направляли челобитные с просьбой о назначении 

оклада, ссылаясь на практику других приказов
699

. Приставы относились к 

вспомогательной категории служащих приказа, поэтому оплачивали их 

работу по минимальным расценкам. Часть приставов (от 5 до 9 человек) 

получала постоянный денежный оклад, другая (от 5 до 8 человек) оставалась 

«невёрстанной»
700

. В период с 1689 по 1700 г. снижается общая окладная 

сумма, затрачиваемая приказом на оклады приставов, с 90 до 30 руб., 

количество окладных мест – до шести, двое приставов получали по 6 руб., 

двое по 5 руб. и ещё двое по 4 руб.
701

 В 1697 г. упоминается постатейное 

деление приставов, как и других категорий служащих. Кроме оклада, 
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приставы получали праздничные выплаты, которые в 1685 – 1686 годах 

варьировались от 25 коп. до 1 руб.
702

 

Оклады приставов в рассматриваемый период были: 3 руб. 16 алт., 4, 5 

и 6 рублей. Оклад 3 руб. 16 алт. являлся новичным, зафиксирован при 

определении данного типа жалования у приставов. По челобитью пристава 

Дмитрия Дюкова ему был назначен по примерам предыдущих лет оклад в 3 

руб. 16 алт., такой же оклад у поступившего на службу в 1710 – 1711 гг. 

Прокофия Малявкина
703,704

. Общая сумма окладов на дачу приставам долгое 

время составляла 30 руб. (с 1700 по 1706 год). В последующие годы, до 1710 

г.,  по причине уменьшения приставов в штате общая сумма окладов была 

менее 30 руб. С 1710 по 1712 гг. на оклады приставов выделялось 31 руб. 16 

алт. Общее жалование приставов составлял не только оклад, его общий итог 

определяло количество судебных дел, рассматриваемых в учреждении. Из 

челобитья Степана Буйнова и Ивана Башмакова 1704 г.: «работают в 

Посольском приказе многие годы и бывали во многих тайных посылках»
705

. 

Из выписки по делу: «оклады приставов по 6 руб. Степан Буйнов, Тимофей 

Непряхин. По 5 руб. Иван и Андрей Башмаковы. По 4 руб. Павел Григорьев, 

Дмитрий Владимиров. Всего общая годовая дача 30 руб. Были в штате в 1703 

г. выдано полное жалование»
706

. (См. приложение 15)  

Приставы получали вознаграждение и средства на проезд в случае 

различных посылок. Во втором десятилетии XVIII века вероятно возросла 

потребность в регулярном сообщении с Посольской походной канцелярией и 

походами, что требовало доставки различных документов. В связи с 

описанной ситуацией в приходно-расходной книге 1709 г. приставы 

Посольского приказа (в разделе расход, для посылок) были выделены в 
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отдельную графу, как и курьеры, что указывает на систематичность 

исполнения данной функции приставами приказа. В январе 1709 г. приставам 

Степану Буйнову, Андрею Башмакову и Дмитрию Васильеву, отправленным 

с письмами в Посольскую походную канцелярию, было выплачено по 20 алт. 

человеку, всего 1 руб. 26 алт
707

. 

Некоторые из приставов Посольского приказа были землевладельцами. 

Из дела подьячего Поместного приказа Бориса Яковлева и пристава 

Посольского приказа Ивана Башмакова: «поместного приказа подьячий 

Борис Яковлев и иконописец Иван Петров, Дмитриевской сотни Иван 

Панкратьев. В 1699 г. 24 августа Посольского приказу пристав Иван Тихонов 

сын Башмаков, Дмитриевской сотни Лука Леонтьев в том, что он Лука 

Леонтьев у Ивана Башмакова берёт дворовой его земли под хоромное 

строение под избу, да под сени с 10 августа 1699 г. на 8 лет вперед за ту 

землю по 20 алт. без полугривны. Порука что он в срок очистит землю 

записал площадный подьячий Патриаршего приказа Стенько Деревцов 

Поместного приказу подьячий Борис Чернев руку приложил»
708

. Из 

челобитной нельзя определить точное местонахождение земельного владения 

Ивана Башмакова, но из документа следует, что размер участка позволял 

разместить более одного двора. 

Появившись в 60-х годах XVII века, эта категория служащих на 

протяжении 18 лет XVIII века остаётся стабильной как по количеству 

служащих, так и по размеру окладных средств, выделяемых на жалование. 

Важно отметить, что с момента своего появления приставы некоторое время 

не были окладными в составе штата Посольского приказа, временно выбывая 

в разряд невёрстанных
709

. В данном же периоде приставы постоянно 

присутствуют, наравне с другими категориями служащих, в финансовых 

документах Посольского приказа, отражающих размер окладов служащих и 

                                                           
707 РГАДА. Ф. 158. Оп. 1. 1709 г. Д. 4. Л. 4 
708 РГАДА. Ф. 158. Оп. 1. 1700 г. Д. 9. Л. 2 Об. 3  
709 Беляков А.В. Служащие Посольского приказа 1645–1682 гг. - СПб.: Нестор-История, 

2017. С. 179 



186 
 

их общую сумму. Челобитья приставов о выплате окладов по причине их 

задержки присутствуют в 1704 г. и 1711 – 1712 гг. Это время общего 

ухудшения финансовой обстановки в государственных учреждениях, 

возникшей в результате неудач начального периода Северной войны и 

стремлений власти преодолеть отставание для последующего реванша. В 

период с 1711 по 1712 год происходила активная фаза реорганизации 

учреждения и переезд многих сотрудников Посольского приказа из Москвы в 

Посольскую канцелярию Петербурга, что провоцировало частую 

запутанность в предвиденных и дополнительных выплатах сотрудникам 

учреждения. 

Сторожа, курьеры и дворники Посольского приказа 

Сторожа Посольского приказа осуществляли охрану приказа, а также 

выполняли различные хозяйственные поручения. Приобретали  различные 

канцелярские принадлежности, дрова, необходимые для ремонта зданий 

слесарные и плотницкие материалы, также некоторые из сторожей умели 

изготавливать различные ёмкости для хранения и транспортировки 

документов. Непосредственно охрану территории Посольского приказа и 

посольских дворов несли солдаты гарнизона. Из истории штата Посольского 

приказа в XVII веке известно, что в различные годы второй половины века 

при Посольском приказе служили от 4 до 6 сторожей, при этом вёрстанных 

окладом было 4 или 5
710

. Сторожа покидали службу в приказе либо по 

причине смерти, либо по достижению преклонных лет. По своему 

социальному происхождению сторожа относились к тягловому городскому 

населению. 

Источниками по реконструкции личного состава сторожей 

Посольского приказа в XVIII веке, размера их денежного жалования могут 

служить данные окладных книг и списков служащих Посольского приказа. В 

книгах и списках не всегда присутствовал личный список сторожей, часто 
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после перечисления толмачей приказа указывалось только общее количество 

сторожей и дворников с общей суммой окладов. В окладной книге 1701 г. 

сторожа перечислены поимённо, с указанием оклада и разбивкой на 

категории выплат, хлебные и праздничные на год, и итог
711

. В списке 

служителей Посольского приказа сторожа перечислены лично, с указанием 

категорий выплат, против подьячих
712

. В списке служителей 1706 г. 

упоминание о сторожах и дворниках отсутствует
713

. В окладной книге 1708 г. 

мы видим вновь поимённое перечисление сторожей
714

, также в списках 1709 

и 1710 годов
715,716

. В приходно-расходных книгах содержатся сведения о 

выплатах сторожам в случае их посылок, сведения о ремонтных работах, 

которые производили некоторые из сторожей. Наиболее подробные сведения 

содержатся в личных челобитьях. За первые 20 лет XVIII века сохранилось 

достаточное количество челобитий сторожей с прошением о приёме в 

Посольский приказ, учитывая малочисленный размер штата сторожей.  По 

личным челобитьям в Посольский приказ пришли сторожа: Василий 

Никитин, Сысой Акимой (Якимов), Гаврила Евтифьев, Прокофий Карпов.  

Жалование сторожей Посольского приказа 

Жалование сторожей состояло из оклада, натуральных выплат, также 

сторожа могли рассчитывать на праздничные деньги. В 1700 г. оклады 

четырёх сторожей были одинаковыми – 7 руб., натуральная, хлебная выплата 

заменялась денежной, как у остальных категорий служащих в XVIII веке, и 

равнялась в сумме с окладом и праздничными 12 руб. 50 коп
717

. В 

генеральной выписке расходов Посольского приказа 1700 г. присутствуют 

подробные сведения по статьям жалования сторожей. Хлебная выплата 3 
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руб., праздничные – по полтине на праздник, праздников в 1700 г. пять
718

. 

Общая сумма, выделяемая на выплаты сторожам, составляла 50 руб. В начале 

списка служащих с их окладами 1709 г. общая сумма, отпускаемая на оклады 

сторожей – 50 руб
719

. Данный факт указывает на постоянное присутствие в 

штате учреждения четырёх окладных мест с соответствующей им суммой 

выплат, но не означает фактическое присутствие 4 сторожей на протяжении 

рассматриваемого времени. В разные годы общее количество сторожей 

могло быть более или менее 4 человек, что соответствовало постепенному 

обновлению штата этой категории служащих. Например, по данным 

приходно-расходной книги 1704 г. приставов и сторожей в штате 14 человек 

с жалованием 145 руб. 6 алт.
720

, что говорит о превышении количества 

служащих в обеих категориях. В 1705 г. было больше праздников – 7, оклады 

сторожей 5 руб., денежная выплата за хлеб из расчёта 7 четвертей, равных 

окладу сторожей в предыдущие годы
721

. С 1709 г. в списках служащих 

Посольского приказа с их окладами отсутствует разбивка по категориям, 

только окладная выплата, она превышала общую сумму (оклад, хлебная 

выплата, праздничные) на одного сторожа в начале века. Оклад сторожей в 

1709 г. – 14 руб. 13 алт., упомянутый оклад указывается в списках 1710
722

 и 

1711 гг.
723

, к сожалению, без поимённого списка сторожей. В окладной книге 

1712 г. присутствует только общая сумма – 57 руб. 20 алт, выделяемая на 

жалование сторожам, и их общее количество – 4 чел.
724

 Самым подробным 

выглядит список служащих Посольского приказа 1718 г. в нём перечислены 

все категории служащих поимённо, с окладами и пометками в соседних 

графах о фактическом нахождении служащего (в посылке, походе, 

Петербургской канцелярии). Ценны  сведения о служебном состоянии 
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723 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1710 г. Д. 64 
724 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1712 г. Д. 37. Л. 8 
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(отставлен от службы или принят) в конце списка, данные о служащих на 

окладные места, состоящих на рассмотрении Сената.    (См. приложение 16) 

Наименьшее количество сторожей в штате Посольского приказа 

зафиксировано в 1708 г. Известно о принятии в 1708 году Гаврила 

Евтифьева, но произошло это 28 ноября 1708 г., поэтому отражения в 

документах 1708 г. не получило. Снижение окладов до 5 руб. в 1705 г., 

вероятнее всего, связано с общим снижением выплат в Посольском приказе в 

этот период. Оклады в 5 руб. были у сторожей в 1699 – 1700 гг., хлебная 

выплата – 3 руб. 50 коп., на каждый из праздников, которых в 1700 г. было 

пять
725

. Кроме оклада, натуральной выплаты и праздничных, сторожа 

получали деньги за выполнение конкретных поручений – «дача на свечи, 

сечение дров» и пожарное разорение, которое составляло 5 руб. В 1674 г. 

дважды горел двор Василия Олимпиева
726

.  

Упоминание или отсутствие имён сторожей, дворников в окладных 

книгах и списках не говорит о степени значимости какой-либо категории 

служащих штата Посольского приказа, а свидетельствует о процессе и работе 

по стандартизации и улучшению информативности вспомогательных 

документов в государственных учреждениях, что видно из списока 1718 г. и 

более подробных списков начала первого десятилетия XVIII века. Об 

определённой значимости сторожей свидетельствует размер окладов, 

который превышал минимальные оклады подьячих и толмачей. Сторожа 

получали хлебную выплату либо денежную компенсацию за её отсутствие, 

также факт выплат праздничных свидетельствует о равноправии с другими 

служащими учреждения. Приветствовалась семейственность при приёме на 

службу: братья Анкиндиновы, а Прокофий Карпов был зятем сторожа 

Василия Никитина. Сторожа, как и другие служащие, составляли штат 

походных канцелярий. Сторож Иван Анкиндинов был в Архангельском 

                                                           
725 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1.  1700 г. Д. 29 
726 Беляков А.В. Служащие Посольского приказа 1645 – 1682 гг. – СПб.: Нестор – История, 

2017. С. 187 
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походе 1702 г., получал выплату на подъём – 7 руб
727

. Сторожа несли 

материальную ответственность за сохранность имущества приказа, при утере 

которого деньги вычитались из оклада сторожа. Из дела сторожа Ивана 

Анкиндинова в 1707 г.: требует выплаты 14 руб. «за долгую и добротную 

службу в Посольском приказе»
728

. Из выписки по делу следует, что 

жалование удерживалось «вычитывались средства за пропажу крымских 

печатей»
729

. Некоторые из сторожей могли получать дополнительные 

средства за работы, выполненные для приказа. Из приходно-расходной книги 

Посольского приказа 1709 г.: «сторожу Сысою Якимову на дело фурманов 

для Посольской походной канцелярии – 10 руб.»
730

. Также следует различать 

сторожей Посольского и Малороссийского приказов и сторожей 

принадлежавших этим ведомствам дворов. В рассматриваемое время 

присутствуют сведения о двух сторожах, по одному на каждый двор: 

Малороссийский и Посольский. Жалование дворовых сторожей составляло 5 

руб
731

. По документам приходно-расходных книг известно, что охрану 

подворий Посольского приказа, на которых останавливались иностранные 

послы, обеспечивали солдаты. 

Дворники 

Дворники обслуживали Посольский, Малороссийский и Княжества 

Смоленского дворы. Кроме непосредственно уборки, дворники могли 

привлекаться для мелкого ремонта  замков, ставен, колки дров. О личном 

составе дворников, размере окладов можно судить по финансовым 

документам Посольского приказа, в которых, за редким исключением, 

присутствует только общая сумма и количество дворников по учреждениям 

Посольского приказа. В отличие от сторожей и тем более курьеров, дворники 

не направлялись приказом в различные посылки, что лишает возможности 

                                                           
727 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1.  1702 г. Д. 19.  Л. 7 
728 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1.  1707 г. Д. 66.  Л. 1 
729 Там же.  Л. 2 
730 РГАДА. Ф. 158. Оп. 1.  1709 г. Д. 4. Л. 5 
731 РГАДА. Ф. 158. Оп. 2.  1713 г. Д. 5. Л. 8  
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дополнить сведения по документам, в которых фиксировался расход приказа. 

Несмотря на ограниченность источников, есть возможность восстановить 

некоторые имена дворников и обстоятельства их службы. В первом 

десятилетии XVIII в. известны челобитья дворника Михаила Родионова в 

1703 г. с просьбой о выплате жалования и в 1705 г. прошение о выделении 

места на Посольском дворе
732,733

. В списках служащих Посольского приказа в 

окладных книгах жалование дворников было неизменным на протяжении 

1700 – 1718 гг. – 5 руб. Упоминание об имени дворника Посольского двора 

присутствует в окладной книге 1709 г.: Михаил Родионов – 5 руб.
734

 

Поимённое перечисление дворников с окладами есть в списке служащих 

1718 г.: Михаил Молягин и Василий Еремеев (Малороссийский двор), 

оклады – 5 руб.
735

 

Курьеры Посольского приказа 

Курьеры в XVIII веке являлись важным звеном в обеспечении связи 

Посольского приказа со своим филиалом  Посольской походной 

канцелярией, походами, в которых регулярно находился царь и глава 

Посольского приказа, представительствами России за рубежом. Курьеры 

постоянно находились вне основного учреждения, при доставке 

корреспонденции неизбежно несли расходы, за добросовестную службу 

получали вознаграждения. В силу перечисленных факторов имена курьеров 

часто встречаются в различных финансовых документах Посольского 

приказа, что облегчает выявление личного состава этой категории служащих. 

Курьеры также нашли отражение в списках служащих Посольского приказа 

и, в отличие от сторожей, всегда перечислялись поимённо. Сохранились 

челобитья курьеров о приёме на службу в приказ, известны личные 

прошения шести курьеров. Некоторые обстоятельства финансового 

                                                           
732 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1.  1703 г. Д. 5 
733 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1.  1705 г. Д. 15 
734 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1.  1709 г. Д. 153  
735 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1.  1718 г. Д. 45 
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довольства курьеров раскрывают челобитья с требованием доплат, дорожных 

выплат при отправке с очередным поручением. 

Основу штата курьеров Посольского приказа составляли принятые на 

русскую службу иностранцы. По документам удалось выявить имена и 

фамилии восьми курьеров: Василий Юрьев, Константин Дмитриев, Семён 

Безсонов, Михаил Кляйн, Пётр Магнус, Самуил (Самойло) Вульф, Михаил 

Остергарден, Иван Резанов
736

. Из них пятеро поступили на службу в 

Посольский приказ по личному челобитью: Юрьев, Дмитриев, Кляйн, Вульф, 

Магнус. Иван Резанов встречается в приходно-расходной книге 1711 г. в 

разделе расходов – для посылок направлен в Польшу, на что было выделено 

10 руб.
737

 Учитывая ограниченное количество источников, об общем 

количестве и личном составе данной категории служащих можно судить 

только приблизительно. Если исходить из количества средств, которые 

выделялись курьерам для поездок за рубеж, для обеспечения всех 

внешнеполитических мероприятий использовался весомый курьерский 

корпус. В 1709 г.: «курьерам, посылавшимся в окрестные государства к 

министрам и от них прибывающим, на двор и на проезд, с кормовыми» было 

выделено 11 109 руб. 16 алт. 4 деньги, соболей – 361 руб. 10 алт. 4 деньги
738

. 

По данным окладной книги Посольской канцелярии 1712 г. на весь штат 

приказа вместе с подканцлером выделялось – 10 015 руб. 8 алт
739

. При этом 

общая сумма, выделяемая на оклады курьерам Посольского приказа 

колебалась, между 200 – 400 руб., что позволяет предполагать об 

одновременном нахождении в штате Посольского приказа не более 4 – 5 

курьеров. 

 

 

 

                                                           
736 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1711 г. Д. 47 
737 Там же. Л. 7 
738 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1712 г. Д. 37. Л. 11 Об 
739 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1712 г. Д. 39. Л. 8 Об 
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Таблица 4.  

Оклады курьеров в различные годы приведены в списке ниже.  

1709 г.   1711 г.   

Пётр Магнус 120 руб. Михаил Остергарден 132 руб. 

Вульф Самойло 120 руб. Самоил Вульф 120 руб.  

Михаил Кляйн 70 руб. Василий Юрьев 70 руб. 

Василий Юрьев 54 руб. 25 алт. Константин Дмитриев 70 руб. 

Константин 

Дмитриев 

54 руб. 25 алт.   

1712 г.                                                             1713 г. 

Вульф Самойло 120 руб. Михаил Остенгарден 132 руб. 

Василий Юрьев 74 руб. Самоил Вульф 120 руб. 

Константин 

Дмитриев 

74 руб. Василий Юрьев 70 руб. 

  Константин Дмитриев 70 руб. 

 

Кроме оклада, курьеры могли рассчитывать на дополнительные 

средства за выполненное задание. Из расходной книги Посольской походной 

канцелярии: «указ дать жалование курьеру из казны Посольской походной 

канцелярии от гос. Лита Якуб Дегени 50 ефимков., 2 пары соболей, 120 руб. 

сорока».
740

Курьерам оплачивались дорожные расходы и проживание, 

выдавались кормовые деньги. 

Кадровая политика в Посольском приказе была направлена на 

достижение большей внутренней эффективности. Почти на протяжении всего 

первого десятилетия общее количество штата Посольского приказа и 

отдельных категорий его служащих соответствовало концу XVII века. 

Дефицит переводчиков с некоторых европейских языков, замеченный 

исследователями на рубеже XVII – XVIII веков был преодалён в первые годы 

XVIII века за счёт приёма на службу иностранцев, позднее на службу в 

приказ приходят дети служащих Посольского приказа и дворян прошедшие 

обучение за рубежом, или в специальных языковых школах в Москве.                   

В отношении жалования служащих Посольского приказа в начальный период 

Северной войны глава государства поддерживал необходимый баланс между 

соблюдением собственного расхода учреждения и недопущением обнищания 

                                                           
740 РГАДА. Ф. 158. Оп. 1. 1707 г. Д. 1. Л. 12 
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сотрудников Посольского приказа. Размер жалования, как и рост штата 

Посольского приказа, обнаружен в конце рассматриваемого периода, когда 

удаётся разрешить проблемы, мешавшие накоплению казны.   
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Глава 3. Финансы Посольского приказа в 1700 – 1712 годах 

 

3.1. Приход Посольского приказа 

 

 

Статус Посольского приказа, главного внешнеполитического 

ведомства Российского государства, предполагал одну из первостепенных 

ролей в государственном бюджете страны. Внешняя политика, дипломатия 

составляли значительную статью расхода казны.  Выводы, извлечённые из 

Азовских походов 1695 – 1696 годов и поражения наших войск под Нарвой в 

начале Северной войны, потребовали срочных мер по преобразованию 

системы налогообложения и финансового контроля.  В результате чего в 

стране появляются новые финансовые учреждения по сбору средств и их 

учёту. Кроме организации новых ведомств, было предпринято множество 

временных мер, направленных на пополнение казны. 

В рассматриваемом настоящим исследованием времени продолжились 

попытки централизации финансовой системы страны. Необходимость этого 

осознавалась правительством и в предыдущем веке, но в силу различных 

причин все начинания ограничивались временными мерами. Рубеж XVII и 

XVIII веков во многом продолжил эту тенденцию, преобразившись в 

детально проработанный план модернизации государственного управления 

только во втором десятилетии XVIII в. 

На рубеже XVII и XVIII веков Посольский приказ, как и другие 

приказы, был заложником устаревшей системы финансирования. 

Учреждения приказного типа возникали по прямому поручению главы 

государства, поэтому и получили название приказ. После получения 

«приказа» боярин начинал собирать необходимых для решения 

поставленных задач людей, параллельно шёл процесс поиска средств, 

источники которых были самые разнообразные. Для обеспечения своей 
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деятельности приказы получали доходы из некоторых городов, сборы с 

различных промыслов, деньги из казны других учреждений, также это могли 

быть косвенные и общегосударственные налоги
741

. К общегосударственным 

налогам с 1679 г. относились ямские и полоняничные деньги, взимавшиеся 

по 5 копеек с двора вотчинных и помещичьих и по 10 копеек с церковно-

монастырских крестьян
742

. Начавшийся XVIII век интересен сочетанием 

старых способов финансирования Посольского приказа с новыми 

правительственными методами в этой области.  В первые двенадцать лет 

XVIII века можно выделить два этапа финансовой жизни Посольского 

приказа. Первый этап – появление Ратуши и Ближней канцелярии. Ближняя 

канцелярия осуществляла контроль, счёт дохода и расходования денег  в 

государственных учреждениях страны. Благодаря её деятельности 

правительство могло представлять реальное состояние государственной 

казны. Предтечей Ближней канцелярии были счётные приказы XVII века. 

Существовало официальное  распоряжение о создании Ближней канцелярии 

от 14 марта 1701 г. «в 1701 году учинена по его Великого государя именному 

указу Ближняя канцелярия, изо всех приказов и из Ратуши всякими 

окладными и неокладными приходам и расходом велено вносить месячные и 

годовые ведомости». В том же 1701 году «в указе Великого Царя Петра 

Алексеевича. В Государственном Посольском приказе написано: «Великий 

Царь указал во всех приказах, что будет денег золотых ефимков, мягкой 

рухляди и иной всякой в приходе и расходе на окладные и неокладные дачи, 

на что следует подавать ведомости в его Великого Царя Ближнюю 

канцелярию»
743

. В Ратушу поступали доходы приказов, которые ведали 

сбором денег с подчинённых им территорий, налоговые и таможенные 

сборы. Предпосылкой для появления Ратуши стала финансовая реформа 1679 

                                                           
741 Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель русской дипломатии. - М.: 

Международные отношения, 2003. С. 11 
742 Дмитриева З.В., Козлов С.А. Налоги и войны в России XVI – XVIII вв. – СПб.: 

Историческая иллюстрация, 2020. С. 219 
743 РГАДА. Ф. 138.  Оп. 1. 1708 г. Д. 1. Л. 5 
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– 1681 годов. В это время была сделана попытка объединить все финансовые 

вопросы в приказе Большой казны, к которому отошёл ряд функций 

четвертей и некоторых других приказов
744

. 

Второй этап – губернская реформа 1708 г., упразднившая Ратушу. Но 

основным фактором, от которого зависел набор источников дохода, его 

размер, вместе с расходом Посольского приказа, была начавшаяся в 1700 г. 

Северная война. Во время военной кампании в доходах Посольского приказа 

появились эксклюзивные источники поступления средств: различные 

частные лица, дворы, новые косвенные налоги. Особенное разнообразие 

заметно на ранних этапах войны, когда нехватка финансов ощущалась 

крайне остро.  

Финансовые документы подлежали строгой отчётности, поэтому 

многие из них сохранились до наших дней. Сведения о приходе и расходе 

подавались за месяц, треть года и год. Отчёты за месяц – до 8 или 9 числа 

следующего месяца, годовой отчёт – в июле или августе. Даты могли 

различаться от года к году
745

.  Приходно-расходные книги и тетради велись 

старыми подьячими Посольского приказа, листы и книги скреплялись рукой 

дьяка или секретаря Посольского приказа. При подаче отчётов в Ближнюю 

канцелярию фиксировались сведения о служащих Посольского приказа, 

которые вели книги, оценивалась законность ведения книг и тетрадей. 

Восстановить финансовую картину внутри Посольского приказа в 

рассматриваемое время помогли документы финансового содержания из 

фондов РГАДА. Ведомости состояния денежной казны Посольского приказа 

и приходно-расходные книги в разные годы рассматриваемого периода 

имели свою специфику. В первые годы XVIII века в них фиксировались 

данные о финансах не только Посольского, но и ранее принадлежащих ему 

приказов: Малороссийского, Новгородского, Княжества Смоленского 

приказов. Сведения о казне приводились в сумме за все учреждения. 
                                                           
744 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России в XVII в. и её роль в формировании 

абсолютизма. - М.: Наука, 1987. С. 41 
745 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1714 г. Д. 39 
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Источники прихода представлены помесячно в приходно-расходных книгах 

Посольского приказа и в ведомостях о состоянии казны. К сожалению, 

приходно-расходные книги и ведомости о состоянии казны сохранились не 

по всем годам изучаемого периода, но сохранившиеся до наших дней  дают 

правдоподобную картину финансовой жизни Посольского приказа.  

Ведомости 1704 и 1705 годов отличаются от подобных документов в 

предыдущие годы вступительной частью. Ранее во вступительной части 

документа приводился указ о подаче сведений в Ближнюю канцелярию, 

датированный 1701 годом, в ведомостях середины XVIII в. размещался текст 

указа от 17 января 1702 г.  Указ конкретизировал сроки подачи ведомостей и 

перечень необходимых документов. «Велено из всех приказов его Царя 

денежной казны, что в котором приказе в год, в приходе и в расходе и на 

какие дачи, и затем в остатке бывает. Подлинные и перечневые ведомости 

подавать в его Великого Царя Ближнюю канцелярию думному дворянину, 

печатнику Никите Моисеевичу Зотову с тов. После прошедшего году в 

настоящем году в первом январе месяце»
746

. 

Приход Посольского приказа складывался из окладных, неокладных 

доходов и доимок, то есть несобранных по какой-либо причине средств за 

предыдущие годы. Окладные доходы – доходы, собираемые с 

подведомственных территорий «по окладу» на этот год. Неокладные доходы 

– денежные суммы, передаваемые из приказа в приказ, а также оставшиеся от 

средств, выделенных на посольства
747

.  В 1700 г. Посольский приказ теряет 

старые источники доходов – это средства, поступающие от областных 

приказов и четвертей. Галицкая, Устюжская и Владимирская чети передают 

весь свой доход, а именно стрелецкие и оброчные деньги в Ратушу. Прямые и 

косвенные налоги, собираемые с территорий, подвластных Смоленскому и 

Новгородскому приказу, также переходят в Ратушу. В 1700 г. у Посольского 

                                                           
746 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1705 г. Д. 6.  Л. 1 
747 Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель русской дипломатии. - М.: 
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приказа появляются новые источники дохода – вотчины Григория 

Строгонова в Усольском уезде и Кижский погост датского резидента 

Бутенанта, поступления с них составляли 3 228 руб. На эти источники дохода 

указал в своей работе П.Н. Милюков
748

. 

Перейдём к обзору источников окладного и неокладного дохода 

Посольского приказа в начале XVIII в. 

Источники и структура прихода Посольского приказа 

В рассматриваемый период истории были выделены источники 

окладных и неокладных доходов Посольского приказа. В процессе анализа 

прихода Посольского приказа были отмечены некоторые особенности. 

Логика назначения и структура источников прихода была крайне изменчивой 

на протяжении всего периода. Особое разнообразие присутствовало в 

кризисные периоды Северной войны. Имели место задержки поступлений 

денег в Посольский приказ. Связано это было с реформированием 

финансовой системы страны, отбытием главы государства в военный поход. 

Причины назначения того или иного источника прихода Посольского 

приказа в течение изучаемого периода будут рассмотрены отдельно.  

Соляные промыслы и вотчины Г.Д. Строганова 

Новым источником окладного прихода Посольского приказа  

становится сбор с соляных промыслов Строганова и оброк с его вотчин. 

Анализ этого источника поступлений показал, что средства с вотчин 

поступали в Посольский приказ с 1700 по 1709 год.  
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Таблица 5.  

Поступления с соляных промыслов и вотчин Г.Д. Строганова в 1700-1705 гг. 

Год Кол-во средств 

1701 2 045 руб. с полтиною 

Апрель 1702  4 325 руб. (доимки за прошедший период)  

1703  14 821 руб. 14 алт. 2 деньги (за зарянские соляные промыслы, и за 

приёмные варнишные припасы) 

2 152 руб. 26 алт. и 5 руб. 20 алт. оброчных  (с 2 392 дворов 

крестьянских, вместо стрелецких и иных платежей)   

1704 2 158 руб. 13 алт
749

. (оброчные) 

1705 3 612 руб. 13 алт. 

 

В 1707 и 1708 годах из окладного дохода Посольского приказа 

остаются только вотчины Г.Д. Строганова. Из пометы подьячего, ведавшего 

приходом и расходом Посольского приказа, известно, что средства, 

получаемые от Строганова, употреблялись на окладной расход Посольского 

приказа. Доимки за прошлые годы –  суммы с вотчин Г.Д. Строганова, 

собирались регулярно. «В Государственном Посольском приказе в 1708 г. 

надобно на расход денежной казны, которая в окладе. На Ратушу и на 

приказы не положена. А до 1708 г. давалось из Посольского приказа, из 

остаточных Посольских отпусков, и взятых с именитого человека Григорья 

Строганова. Потому что в Посольском приказе, никаких доходов нет, и на 

Строгонове доимочные деньги взяты сполна»
750

.  В следующем году налоги с 

вотчин были переданы в Сибирский приказ. «В нынешнем 1709 г. те 

вотчинные доходы отосланы в Сибирский приказ и велено ведать в 

Сибирской губернии, а те вышеписанные деньги велено по все годы 

присылать в Посольский приказ из Сибирского приказа и вышеписанные 

окладные (имеются ввиду 2 158 руб., которые ежегодно собирались с вотчин) 

за Строгонова велено имать из Сибирского приказу». Теперь Сибирский 

приказ, участвовавший в обеспечении Посольского приказа, кроме своей 

доли, должен был перечислять туда и поступления от Строганова. В 

результате реформ к концу первого десятилетия различные налоги, денежные 
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сборы отдаются под контроль губернского правления. Несмотря на это 

сохраняются и старые традиции в финансировании государственных 

учреждений. 

Ратуша 

В период с 1700 по 1712 гг. одним из основных источников прихода 

Посольского приказа была Ратуша. Её появление должно было упорядочить 

финансовое управление, Ратуша стала центральным налоговым органом
751

. В 

Ратушу были переданы налоги, собираемые 13 различными приказами. Как 

было отмечено в монографии З.В. Дмитриевой, наряду с Ратушей, ряд 

приказов (Военный, Адмиралтейский, Земский, Монастырский и другие) и 

канцелярий (Ижорская и другие) продолжали ведать взиманием и 

расходованием  общегосударственных налогов
752

. 

Определённое количество средств Ратуши ежегодно пересылалось на 

окладные и неокладные расходы Посольского приказа. 

 

Таблица 6.  

Поступления из Ратуши в Посольский приказ по годам 

Годы Сумма 

1702 март 7 371 руб. 

1702 г. март – июнь 37 458 руб. 4 алт. и 1 000 еф. 

1703  43 256 руб. 21 алт. 5 денег и 11 000 еф.
753

. 

1704 6 700 руб. 14 алт. по 5 денег. 

1705 6 714 руб. 

1706 2 102 руб. 27 алт. 3 деньги на жалование 

служащих Посольского приказа. 

1708 23 956 руб. 

1709 январь 3 321 руб. 6 алт. 

1709 декабрь 1 991 руб. 25 алт. 

Серебряными 4 319 руб. 17 алт. 

1710 23 956 руб. 
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Изучение расходных указов Посольского приказа показывает, что 

средства из Ратуши поступали ежемесячно. В отдельные годы из этих денег 

покрывались не только зарплаты сотрудников Посольского приказа, но и 

различные статьи неокладного расхода: дипломатия, снабжение армии. 

Дополнительные средства из Ратуши запрашивались для выплат прибавок к 

жалованию служащих приказа: «и сверх положенного на Ратушу и взятого в 

нынешнем 1708 году окладе вышеимянованным служителям, за службу и 

вновь учинённые оклады: 1 726 руб. 10 алт.»
754

. Из документов также 

следует, что Донское войско обеспечивалось с 1703 года Ратушей, но счёт 

осуществлялся в Посольском приказе. 

Изучение состава остальных учреждений, из которых поступали 

средства в Посольский приказ, позволило выделить ряд источников. В 

отличие от вотчин Г.Д. Строганова и Ратуши, к их казне прибегали 

однократно или в течение нескольких лет. В 1700 – 1712 годах источниками 

прихода также были учреждения: Мастерская палата, Монетный двор, 

Большая казна, Разряд, Сибирский, Печатный, Монастырский, Поместный 

приказы, Ижорская канцелярия. Мастерская палата была замечена в 

источниках прихода в 1701 – 1702  и 1703 году. На Монетном дворе 

содержались деньги городского таможенного сбора, которые по указу    

Петра I, предписывалось в 1704 г. передать на расход в Посольский приказ.     

К средствам Монетного двора прибегали и в другие годы рассматриваемого 

периода. Из исследований, изучающих финансовую систему Российского 

государства в XVIII в., известно, что в первом десятилетии XVIII в. в 

Большой казне ещё сохранялись статьи дохода, позволявшие финансировать 

Посольский приказ
755

. В учреждениях Большой казны и Монетном дворе 

содержались монеты, изделия из драгоценных металлов, иностранные 

деньги, необходимые для дипломатии. В связи с чем денежные средства этих 
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двух ведомств, регулярно отражаются в приходе Посольского приказа. Из 

Сибирского приказа поставлялись изделия из меха, которые подсчитывали в 

денежном выражении. Данный источник встречается в приходе Посольского 

приказа на протяжении всех двенадцати лет. До отдачи городов и 

собираемых с них налогов в губернии, деньги в Посольский приказ 

поступали из Разряда. Это учреждение также располагало собственной 

казной. Средства из Разряда в Посольский приказ поступали до 1711 г. 

Поместный приказ ведал соляным промыслом. Письма к подьячим этого 

приказа Ратманову и Манукову от Петра I, предписывающие передавать на 

расход Посольского приказа средства из этого приказа, известны со второй 

половины первого десятилетия XVIII века. Именным указом от 1 января 

1705г. была установлена государственная монополия на соль
756

. Ижорская 

канцелярия была отмечена в приходе Посольского приказа в 1709 г. 

Монастырский и Печатный приказы встречаются в приходе 1707 – 1710 

годов. 

С 1709 г. источниками прихода Посольского приказа становятся 

преимущественно средства губерний. Список губерний, из которых 

поступали деньги в Посольский приказ, изменялся от года к году. Губернии 

назначались указами Правительствующего Сената. Однако в 1709 г. 

механизм поступления средств из губерний и их список не был отлажен. В 

отсутствие главы государства, который был в военном походе против 

Турции, возникло межведомственное недопонимание Посольского приказа с 

оставленным во главе страны Сенатом.  По этой причине в самом начале 

второго десятилетия Посольский приказ столкнулся с отсутствием денег на 

осуществление возложенных на него дополнительных расходов.  Ведение из 

канцелярии Правительствующего Сената в Посольский приказ: «в нынешнем 

1712 г. февраля в 15 день по мемориалу из Посольского приказу 
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Правительствующего Сената, приговором определено прибылые расходы    

10 198 руб. на нынешний 1712 г. держать из наличных денег Посольского 

приказу. В том приказе есть, а в апрель то число положить присылкой из 

губерний из прибылых доходов». На данное письмо 8 мая этого же года из 

Посольского приказа в Сенат последовал ответ: «в Правительствующем 

Сенате из ведомостей месячных Посольского приказу довольно известно, что 

никаких доходов и наличных денег в том приказе нет. И сего ради ныне, сим 

мемориалом ещё предлагается, дабы от тех деньгах на новые прибылые дачи 

учинено было определение подлинное. И на нынешний 1712 год были 

присланы и впредь будущие годы окладом на которые губернии именно 

положены. И без такого подлинного определения давать тех дач не из чего и 

многие нужные дачи за неприсылкою тех денег остановятся. И о том быть 

указ учинить»
757

. Позднее, до того момента пока разногласия в области 

финансов не отразились на деятельности приказа, указ действительно 

последовал: «16 мая 1712 года. По Великого Царя указу Правительствующий 

Сенат, слушав оного мемориала приговорили: На прибылые расходы 10 198 

руб. в губерниях опричь – Петербургская, Киевская, Азовская по расписке на 

нынешний 1712 г. Собрать с прихода тех губерний и прислать в Посольский 

приказ немедленно. Так и впредь те деньги с тех губерний в последующие 

годы в тот Посольский приказ с прежде положенными на те губернии 

деньгами, вместе по третям, и с дворового крестьянского числа тех денег не 

сбирать и о том в губернии к губернаторам и в Посольский приказ послать 

его Великого Царя указы. В 1712 г. были назначены: Московская, 

Смоленская, Архангелогородская, Казанская, Сибирская губернии
758

. 

На протяжении изучаемого времени было отмечено значительное 

количество пошлин с частных лиц, налогов со сделок с недвижимостью и 

землёй, служивших источниками прихода Посольского приказа. «В начале 

1704 г. со стольника Ивана Чапчигова, по вершенному делу которого взята 
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пошлина 5 руб. С продажи сада села Булашникова Московского уезда 

получено 8 руб., Московского уезду села Покровского, которые прежде были 

за Спасским Новым монастырём с крестьянина Парфена, что женился села 

Булашникова на крестьянке вдове Анисье Куничных: 1 руб»
759

. «Кузьма 

Цызырев, был послан по челобитной Г.Д. Сторганова в сибирские города для 

сыску беглых крестьян: со сдачи тех крестьян поголовных пошлин 234 руб. 

18 алт. Капитан Лука Лиц подможные деньги, которые были даны ему для 

Венецианской посылки на проезд: 139 зол. – по 1 руб. 18 алт. за зол., 100 еф. 

– 22 алт. за 2 еф., денег: 72 руб. 31 алт. Всего: 357 руб. были возвращены в 

Посольский приказ.  В 1705 г. с члена гостиной сотни взымалось 80 руб. Да 

за гостя Ивана Панкратьева, за отданные ему Еренские волости: 80 руб.: 

потому что с тех волостей доходы до отдачи ведомы были в Ратуше»
760

. 

Известно, что с 1702 г. уже не упоминаются сборы с Кижского погоста. 

Примерно в 1701– 1702 гг. новый источник дохода приказа – сбор со 

зрителей театра появившегося в это время: «сбор со зрителей комедийной 

храмины в 1704 г. составил 406 руб. 23 алт.»  См. приложение 17.  

Кроме налогов с учреждений и пошлин с частных лиц, Посольский 

приказ имел приход благодаря особенностям своей деятельности. 

Посольский приказ участвовал в формировании различных походов, 

созываемых по военной необходимости. Поход требовал средств на 

содержание своего штата, сам штат состоял преимущественно из 

сотрудников Посольского приказа. Из казны похода осуществлялись 

оперативные выплаты на военные расходы и дипломатию. Часть казны 

похода нередко сохранялась после его завершения, оставшаяся сумма 

возвращалась обратно в Посольский приказ. В финансовых документах 

Посольского приказа существовала практика записи средств, оставшихся                 

с похода, в приход следующего года или остаток. Данная особенность 

объясняет значительные суммы, которые занесены в приход учреждения за 

                                                           
759 Там же. Л. 2  
760 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1706 г. Д. 45. Л. 2 
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отчётные периоды.  Например, в апреле 1702 года в Посольский  приказ  

были возвращены неизрасходованные деньги от солдатской дачи – 6 550 руб. 

1 алт., 5 000 руб. – с посылки в Псков, Черкасская дача – 853 руб. 16 алт.,              

с посылки в Малороссийские города ратным людям – 887 руб. 21 алт
761

. 

Возврат денег от различных отпусков был отмечен в приходе за все годы 

изучаемого периода. Скорый возврат неизрасходованной казны был 

обязанностью подьячих, ответственных за счёт в Посольском приказе.                        

С остатков казны могли производиться выплаты жалования и прибавок к 

нему служащим Посольского приказа. На выплату окладов сотрудников 

Посольского приказа в 1701 г. была употреблена часть казны, возвращённой 

после окончания Воронежского похода
762

. В начале 1704 г. возвращены 

остаточные соболя, которые в 1703 году были в полку боярина  и воеводы кн. 

М.Г. Ромодановского, всего на 86 руб. Остаток с векселей голландцев Ивана 

Любса, Христофора Бранта, Николая Фон Гадера, которые  они взяли у 

Архангельска из приказа морских дел, всего 34 971 руб. Также детям 

постельничего Г.И. Головкина на проезд в окрестные государства было 

выделено 1 500 зол. – 1 950 руб. были возвращены. В итоге было собрано 

38022 руб. 8 алт
763

. В 1711 г. оформлены в приход 3 000 руб. и 1 646 зол., 

привезённые из Петербурга подьячим Матвеем Ключарёвым. Из Киева в 

этом же году поступили значительные средства от отпуска в Польшу – 

170000 руб., соболей  на 14 490 руб., ефимков 511 по цене 22 алт. 2 деньги, 

2088 еф. по  20 алт,. 300 еф. по цене 10 алт., 340 еф. по цене 5 алт
764

. 

Ещё одной выявленной статьёй прихода Посольского приказа был 

доход от валютных операций. В начале XVIII в. в него поступали средства от 

перечеканки монет, данное мероприятие связано с денежной реформой. 

Правительством Петра I была предпринята попытка ввести в обращение, 

наряду с серебряными, золотые и медные монеты, установив при этом 

                                                           
761 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1701-02 гг. 1711-12 гг. Д. 68 
762 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 5. 
763 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1705 г. Д. 6. Л. 2 Об 
764 Там же. Л. 2 Об Л. 3 Об 
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наиболее приемлемую весовую норму и пробу для серебра и золота, а также 

монетную стопу для меди с целью оптимальной эксплуатации монетной 

регалии
765

. Монеты изготавливались машинным способом. В 1700 г. 

появилась разменная медная монета – деньга (0,5 копейки), полушки и 

полуполушки (¼ и ⅛ копейки), в 1701 г. начался выпуск крупных серебряных 

монет – полтин (50 копеек), полуполтин (25 копеек), гривенников (10 

копеек), полугривен (пятаков), алтын (3 копейки), с 1704 г. начался выпуск 

первых серебряных рублей
766

. 

С Монетного двора на переделку старых денег в 1702 г. в Посольский 

приказ было взято 6 270 руб. 2 алт.  Кроме денег от перечеканки монет, в 

Посольском приказе оставались деньги изъятые у иностранных агентов: «да в 

Посольском приказе шпионских, которые в приход записывать 

неопределенно, и розыск о том ещё не окончился. 2 418 зол.чер., 956 

ефимков, 120 тинфов, 6 шестаков, 100 грошей польских»
767

. Вероятнее всего, 

после следственных мероприятий данные средства оказывались в статье 

прихода Посольского приказа. 

Кроме денежных поступлений, в казне Посольского приказа 

находились дорогие ткани, ценные сорта меха, драгоценные металлы, 

произведения искусства. Перечисленные ценности могли использоваться для 

даров послам и посланникам нашей страны и на различные дачи. Служащие 

Посольского приказа за успешно выполненное задание, также могли 

рассчитывать на награду в виде тканей. В начале XVIII века правительство 

прибегало к закупке золота и иностранной монеты (ефимков) с целью их 

перечеканки. Золото использовалось как средство расплаты с нанятыми 

иностранными специалистами, поэтому определённое количество золота и 

ефимков присутствовало в казне Посольского приказа. (См. приложение 17). 

                                                           
765 Дмитриева З.В. Козлов С.А. Налоги и войны в России XVI – XVIII вв. - СПб.: 

Историческая иллюстрация, 2020. С. 230 
766 Дмитриева З.В. Козлов С.А. Налоги и войны в России XVI – XVIII вв. - СПб.: 

Историческая иллюстрация, 2020. С. 230 - 231 
767 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1705 г. Д. 6. Л. 15 
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На структуру прихода Посольского приказа значительное влияние 

оказывал внешний фактор. К главе государства стекалась информация о 

состоянии казны, наличии финансов в государственных учреждениях. 

Правительство также располагало сведениями о текущих расходах на 

дипломатию, армию и флот. Остановимся на хронологии событий 

рассматриваемого периода, влиявших на финансы Посольского приказа.  

Начало Северной войны было неудачным для нашей страны. В связи с 

чем военные и сопутствующие им расходы ещё более возрастали: регулярное 

пополнение пехоты, кавалерии, строительство флота, наём офицеров и иных 

специалистов.  Возросшие расходы требовали постоянного поиска 

источников свободных средств. На Посольский приказ была возложена 

обязанность осуществлять выплаты, связанные с военным делом и 

дипломатией как внутри страны, так и за её пределами, что обуславливает 

достаточно разнообразный список учреждений, с которых должны поступать 

средства для покрытия расходов Посольского приказа. В первые пять лет 

XVIII в. наблюдаются регулярная смена учреждений расхода, налогов, 

пошлин с частных лиц. В самом начале XVIII в. перевод денег союзникам, 

расходы связанные с войной, осуществлялись через Посольский приказ, чем 

объясняются значительные суммы, содержавшиеся в приказе в это время. 

Итоговая сумма неокладных расходов, подсчитанная в походной канцелярии 

царя у г. Архангельска в 1702 г. составила 82 544 руб. 10 алт., вместе с 

городской дачей – 242 631 руб. Подсчёт расходов казны Посольского и 

принадлежавших к  нему приказов был послан вместе с памятью в Ратушу 20 

августа 1702 года из Походной канцелярии царя. В документе содержались 

пункты окладного и неокладного расхода в период с марта по июнь 1702 г. 

Ратуша была первым учреждением, к казне которой обращались после 

сведения счёта Посольского приказа. Если средств в ней было недостаточно, 

начинался поиск иных источников. Интересно, что специального указа, 

подтверждающего Ратушу учреждением расхода Посольского приказа, не 

существовало, о чём подьячий, отвечавший за счёт в Посольском приказе, 
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сообщал в 1705 г.: «и те деньги в 1705 г. на те дачи из каких доходов давать? 

Потому – что на Ратушу и ни на какой приказ не положено. И до сего 

времени даваны изо взятые из разных приказов. О том Великий Царь, что 

укажет?», и в 1708 г.: «в Государственном Посольском приказе в 1708 г. 

надобно на расход денежной казны, которая в окладе. На Ратушу и на 

приказы не положена. А до 1708 г. давалось из Посольского приказа, из 

остаточных Посольских отпусков, и взятых с именитого человека Григорья 

Строганова. Потому что в Посольском приказе, никаких доходов нет, и на 

Строгонове доимочные деньги взяты сполна»
768

. В 1701 и 1702 гг. в финансах 

Посольского приказа обозначился постоянный источник прихода – вотчины 

и соляные промыслы Строгонова.  

Уже в следующих 1703 – 1704 годах помимо вотчин Строгонова, у 

Посольского приказа появляется ещё один источник постоянного дохода – 

сбор со зрителей театра, построенного в начале XVIII века. Ратуша в 1704 г. 

по количеству отпущенных в Посольский приказ средств, расположилась 

вслед за Монетным двором, Большой казной, Сибирским приказом. 

Некоторые суммы в 1704 г. были собраны с городов, это остатки от 

посольств и различных дач, связанных с дипломатией.  В 1703 – 1704 гг. 

благодаря возросшим окладным поступлениям, приказ смог обеспечить 

потребности собственного штата в зарплате. В различные годы XVIII в. 

траты на оклады служащих составляли 6 000 – 6 800 руб., 7 200 руб. и 10 000 

руб. во втором десятилетии XVIII в. В то же время в Посольском приказе 

была сосредоточена значительная доля финансов страны для обеспечения 

внешнеполитических акций.  

1705 год в финансовой жизни Посольского приказа отмечен двумя 

важными событиями: первое, удерживалась часть жалования служащих 

Посольского приказа, второе, уровень расходов, связанных с войной, создал 

ситуацию, когда в самом Посольском приказе обнаружилась нехватка денег 

на окладные расходы. На что было указано в ведомостях, подаваемых в 
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Ближнюю канцелярию за 1705 год. После счёта прихода с остатком 

обнаружился дефицит «и к тем окладным доходам в добавку надобно 21 024 

руб. 2 алт.»
769

 «К тем окладным доходам» – имеются в виду 3 612 руб. 13 

алт., собранные со Строгонова вместе с доимками и с гостя Панкратьева. 

1705 год в финансовой жизни Посольского приказа, кроме удержания 

половины окладов и задержки поступлений средств из других учреждений на 

окладные выплаты приказа, был отмечен ухудшением денежного 

довольствия служащих. Не было выплачено жалование подьячим 

Посольского приказа, находившимся в военном походе «всего всем 72 руб. с 

полтиною. И той придачи на 1705 г. в походе замалостию тогда денег им 

ничего не дано. Чтоб ныне выдали, а то впредь сего иным давано»
770

. 1705 и 

1706 годы были, пожалуй, самыми тяжёлыми в отношении финансов для 

Посольского приказа. Кроме значительного уменьшения жалования 

служащих Посольского приказа, стала ещё более запутанной ситуация с 

источниками, из которых поступали средства на удовлетворение нужд 

возложенных на это учреждение. За последующие годы, начиная с 1707, 

встречается немало прошений о выплате кормовых и иных типов жалования 

служащих приказа, что указывает на крайне тяжёлую финансовую ситуацию, 

и это подтверждает выписка об удержании средств в других приказах: 

Малороссийском, Новгородском, Княжества Смоленского. Подьячими также 

была подготовлена подробная выписка по приказам, ранее принадлежавшим 

Посольскому, по городам и самим учреждениям, с указанием количества 

служащих и суммой удержанных в 1705 и 1706 гг. денег. Фрагмент из 

описания дел в Новгородском приказе: «И тех городов в воеводских 

отписках написано, что те убавочные деньги для посылки к Москве на 

прошлый 1705 и 1706 год взять негде. Из окладных доходов бурмистры не 

дают, а неокладных доходов ни на какие дачи в расход давать не велено. А 
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велено по вся годы присылать к Москве пошлинные деньги. И того 

вышеписанных чинов людям жалованья не даётся с 1704 г.»
771

. 

В 1708 г. за частью статей окладного расхода не было закреплено 

какого-либо постоянного источника расхода, что по-прежнему объяснялось 

нестабильным финансовым положением и невозможностью сделать прогноз 

относительно расхода казны. Часть расхода, как и в предыдущие годы, 

удовлетворялась за счёт различных остатков от предыдущих отпусков и дач. 

В этом году наступила некая определённость с приходом средств из Ратуши. 

В 1708 г. в Посольский приказ было переведено 23 956 руб. В эту сумму 

входило жалование служащих Посольского приказа и содержание Донского 

войска. Отпуск средств именно на эти окладные расходы Посольского 

приказа был закреплён указом, направленным в Ратушу. 

В 1709 г. денежных средств, поступающих в Посольский приказ в 

течение месяца, с учётом остатка, было достаточно на окладные расходы, но 

невозможно было предугадать размер неокладных расходов. Поэтому 

руководство Посольского приказа и ответственные за казну служащие 

контролировали, как и ранее, своевременное возвращение остатков от 

походов и различных дач. Поступающие средства из учреждений были, в 

свою очередь, защищены указами царя от отправки на какие-либо другие 

срочные расходы в стране. «И те вышеписанные деньги», имеются ввиду 

поступления из Ратуши, Большой казны и Сибирского приказа «надобны в 

расход пребывающим на Москве из окрестных государств посланникам и в 

посылку министрам. И определено, то именным Великого Царя указом, что 

на иные ни какие расходы те деньги давать не велено»
772

. 

В 1710 и 1711 гг. деньги на окладные расходы поступали из разных 

ведомств, назначаемых царским указом от –  Ратуши, Большой казны, 

Печатного приказа, Монастырского приказа, после счёта в Ближней 
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канцелярии. «По имянному Великого Царя указу. В Ближней канцелярии, 

определено в Посольский приказ отпускать для окладных расходов»
773

.  

Структура поступлений денег в Посольский приказ в следующем    

1712 г. отличалась от предшествующих лет. Ранее было упомянуто, что к 

1712 г. окладной расход Посольского приказа распределялся между 

несколькими губерниями. Такой порядок сохранился и в последующие годы. 

В 1713 году на окладные дачи Посольского приказа деньги поступали из 

губерний, а на неокладные – из Сената, Сибирского приказа, мягкой 

рухлядью и соболями. Всего неокладные дачи в этом году составили          

184 547 руб. 23 алт
774

., окладные – 131 673 руб. 22 алт
775

. Счёт Посольской 

походной канцелярии осуществлялся отдельно, в 1713 г. её приход составил 

34 032 руб., расход – 26 571 руб. 23 алт. 

Ведение финансовой отчётности Посольским приказом. 

После обзора прихода Посольского приказа на протяжении 1700 – 1712 

годов рассмотрим систему учёта денежных средств, благодаря которой до 

нас дошли сведения о финансовой стороне жизни этого учреждения. 

Счёт прихода и расхода Посольского и принадлежавших ему приказов 

вёлся старыми подьячими учреждения. Ведомости отсылались в Ближнюю 

канцелярию в определённые отчётные периоды, имена подьячих, с которыми 

отправлялись отчёты, фиксировались. В Ближней канцелярии отмечались 

имена сотрудников, которые вели счёт в своих учреждениях. Сами книги, 

приходные и расходные, скреплялись рукой дьяка либо секретаря приказа. 

Происходил ежегодный контроль за состоянием этих книг: отметки о взятие 

или не взятие средств, скрепление листов. В Посольской походной 

канцелярии и походах была своя казна и ответственные за счёт её расхода 

подьячие. В походы и Посольскую походную канцелярию возвращались 

остатки с различных заграничных отпусков и дач, которые затем поступали в 

приход Посольского приказа, расход фиксировался на учреждение в целом, 
                                                           
773 Там же. Л. 4 Об  
774 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1713 г. Д. 9. Л. 1 Об. 
775 Там же. Л. 17 Об. 
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вне зависимости от того, где была произведена выплата. Отчёты со всех 

филиалов также поступали в Посольский приказ. 

Ниже будут приведены сведения о сотрудниках Посольского приказа, 

Посольской походной канцелярии, осуществлявших счёт в своём учреждении 

и подачу этих сведений в Ближнюю канцелярию. Цитируются по документам 

РГАДА. 

1710 г. 

«В Москве в Посольском приказе: Михаил Ларионов, Лаврентий 

Протопопов, Иван Губин, Илья Никифоров. Приходная книга по листам. 

Закрепою дьяка Михаила Родостамова. И приём деньгам под каждым 

приёмом замечено. Расходная книга по листам за закрепою секретаря 

Михаила Шафирова и в оной книге в записе по указам денег и прочей казны, 

в расход, да не замечено, а у Ивана Губина, да у Ильи Никифорова, а у 

протчих у Михайлы Протопопова, записок их в расход незамечено.»  

«В Малороссийском приказе: Федот Рогов. Приходная и расходная 

книга одна по листам не закреплена и в оной книге записок в приход взятия 

не замечено». 

«У Полотняного заводу: Иван Чернев. Приходная и расходная книга 

одна по листам за закрепою дьяка Михайло Родостамова. В оной книге под 

записками денег в приход взятия замечено, а расход незамечено». 

«В Походной канцелярии: Михайло Ларионов, Иван Юрьев, Иван 

Аврамов. Приходная книга в тетрадях по листам нескреплена и записках в 

приход и взятия незамечено. Книги расходные в тетрадях по повытьям по 

листам не закреплены и записок в расход данныя не замечено»
776

. 

1711 г. 

«В Москве в Посольском приказе: Иван Губин, Илья Никифоров, Пётр 

Пасынков. Приходная книга по листам за закрепою дьяка Михаила 

Родостамова, в оной книге под записками денег в приход у дьяка у Ильи 

Никифорова взятье замечено, а у Петра Пасынкова в записке в приход взятия 

                                                           
776  РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1710 г. Д. 63. Л. 1,2 
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не замечено. Расходная книга по листам не закреплена, в оной книге под 

записками денег в расход даныя повытья Ивана Губина замечено, а у Ильи 

Никифорова и у Пасынкова даныя не замечено». 

«В Малороссийском приказе: Иван Чернев. Приходная книга по листам 

за закрепою дьяка Михаила Родостамова под записками денег в приход 

взятия не замечено. Расходная книга по листам, за закрепою дьяка Михаила 

Родостамова, в оной книге под записками денег в расход даныя не замечено». 

«У Полотняного завода: Иван Чернев. Приходная и расходная книга 

одна по листам за закрепою дьяка Михаила Родостамова. Под записками 

денег в приход взятья и в расход даныя не замечено. Книга приёму от 

мастеров полотнам и дача за них мастерам. По листам не скреплена и даныя 

под записками не замечено. Книга о продаже полотен по листам не 

закреплена и под записками денег в приход взятия не замечено». 

«В Походной канцелярии: Иван Юрьев, Пётр Пасынков, Иван Аврамов. 

Приходная книга по листам секретарскою рукою закреплена, приёму деньгам 

под записками взятия не замечено. Две книги расходные в тетрадях по 

повытьям Ивана Юрьева, Ивана Аврамова. Расходная книга в тетрадях 

повытья Петра Пасынкова. У Ивана Юрьева написано в приходе после 

учинения миру с турками при реке Пруте остаточных у подьячего Ильи 

Никифорова полныя денег 5 494 руб.» 

«А в том походе у приходу и расходу был тот Илья Никифоров и что у 

него в том походе было в приходе и расходе, приходная и расходная книга в 

приказе нету»
777

. 

1712 г. 

«В Москве в Посольском приказе: Иван Губин. Приходная книга за 

закрепою дьяка Михаила Родостамова. Расходная книга по листам за 

закрепою дьяка Михаила Родостамова». 

                                                           
777 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1710 г. Д. 63. Л. 4 
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«В Малороссийском приказе: Федот Рогов, Иван Чернев. Приходная 

книга по листам за закрепою дьяка Михаила Родостамова. Расходная книга 

закреплена им же». 

«В Походной канцелярии: Иван Юрьев, Пётр Пасынков, Иван Аврамов. 

Приходная книга закреплена секретарскою рукою. Расходная книга у Петра 

Пасынкова в тетрадях по листам секретарскою рукою не закреплена. 

Расходные книги по повытьям у Ивана Юрьева, у Ивана Аврамова в тетрадях 

по листам не закреплена». 

1713 г. 

«В Москве в Посольском приказе: Иван Губин, Иван Юрьев, Пётр 

Пасынков. Приходная книга за закрепою Михаила Родостамова. Расходная 

книга по листам не закреплена. (В тетрадях)». 

«В Малороссийском приказе: Федот Рогов, Иван Чернев. Приходная и 

расходная книги за закрепою дьяка Михаила Родостамова». 

«В Походной канцелярии: Иван Юрьев, Пётр Пасынков. Приходная 

книга по листам закреплена секретарём. Расходная книга в переплёте, 

повытье одного Петра Пасынкова по листам секретарём не закреплена. 

Михайлу Ларионову: «Подлинные указы Московского расходу и расходу 

походного привезены в Санкт-Петербург. И лежат в канцелярии в особливом 

сундуке за печатью Ивана Губина. А Походного расходу у самих ж 

расходчиков»
778

. 

1714 г. 

«В Санкт-Петербурге: Пётр Пасынков, Иван Докукин, Иван Фаворов. 

В Москве: Михаил Ларионов, Иван Губин, Иван Юрьев, Федот Рогов, 

Фёдор Протопопов. Приходные и расходные книги по листам закреплены».  

«И в 1715 году в приходе и расходе вышеписанные подьячие сочтены и 

в Ближнюю канцелярию со счётным списком и с теми книгами и 

подлинными указами и документами были тамо в свидетельстве. И по 
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присылке в Ближнюю канцелярию те книги и указы увезены в крепость, в 

казарму»
779

.  

Приведённые данные из списков служащих, бывших у прихода и 

расхода, помогают восстановить фамилии подьячих, ответственных за казну. 

Списки отражают учреждения, ведомые в Посольском приказе, и достаточно 

точное время, когда архив, содержащий информацию о финансах, в первую 

очередь был отправлен в Петербург. 

В период с 1700 по 1712 г. было только два события, которые 

отразились на структуре прихода Посольского приказа. К 1701 г. завершается 

процесс передачи дохода областных приказов и других учреждений в 

Ратушу. Вследствие этого события Посольский приказ более не имел 

возможности покрывать свой расход за счёт старых учреждений. В этом же 

году начинают поступать подробные счётные ведомости из Посольского 

приказа  в Ближнюю канцелярию, благодаря которым есть возможность 

подробно рассуждать о состоянии финансов этого ведомства. В предыдущем 

1700 г. средства на жалование служащим Посольского приказа и на придачи 

им поступили из областных приказов. Губернская реформа оказала влияние 

на приход приказа только к самому концу рассматриваемого периода. На 

протяжении всего этого времени приход Посольского приказа находился на 

ручном управлении, а список учреждений расхода менялся в течение года. 

На рубеже первых десятилетий, по мере развития реформы, к окладному 

расходу Посольского приказа начинают прикрепляться сборы с губерний. В 

последующие годы этот список становится постоянным.  
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3.2. Расход Посольского приказа 

 

 

В начале параграфа рассмотрим структуру расхода, который был 

окладным и неокладным, учреждения и статьи окладного и неокладного 

расхода Посольского приказа. (См. приложение 17.) 

Окладной расход Посольского приказа подразумевает под собой 

заранее известный для казны размер отчисления, незначительно 

отличающийся от года к году. Окладной расход имел  менее разветвлённую 

внутреннюю структуру. Вторая составляющая расхода изучаемого ведомства 

– неокладной. В отличие от окладного расхода, его размер не был заранее 

известен, внутренняя структура имела большее количество статей. В 

структуру окладного расхода входили траты на содержание штата 

учреждения, различные прибавки к жалованию, выплаты служащим за 

походную и посольскую службу, обеспечение канцелярии Посольского 

приказа необходимым писчим материалом, содержание Донского войска, 

сюда же входили траты на содержание посланников от казаков (проезд, 

проживание). Содержание дворов, зданий проживавших в Москве послов, 

посланников иностранных держав, проезд посланников до 

месторасположения царя и их сопровождение также относились к окладной 

статье расхода Посольского приказа. Содержание русских послов за 

границей, дачи церковнослужителям из заграничных православных церквей 

при их приезде в Москву. В различные годы в окладной расход было 

отнесено содержание учеников и жалование артистов комедийной храмины 

(театра). 

Неокладной расход включал дипломатию, это общее понятие состояло 

из множества пунктов расхода. Ремонт зданий, в которых проживали 

иностранные послы, ремонт помещений Посольского приказа и 

подведомственных ему учреждений, расходы на снаряжение походных 
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канцелярий, включая Посольскую походную. Проезд, кормовые деньги, 

награждение сотрудников Посольского приказа при их возвращении из 

посольства или похода. Дачи неокладным сотрудникам и агентам 

Посольского приказа. 

Анализ структуры окладного и неокладного расхода в период 1700 – 

1712 годов проведён на основании данных расходных ведомостей, книг и 

списков Посольского приказа. Перечисленные документы являлись 

финансовыми и подлежали строгой отчётности, что предопределило их 

хорошую сохранность по ряду лет. Данный параграф конкретизирует в 

денежном выражении динамично меняющуюся внешне- и 

внутриполитическую картину событий, в которых Посольский приказ играл 

одну из главных ролей. Действия правительства Петра I, связанные с 

внешней политикой, изменениями во внутреннем управлении страной, 

находили своё отражение в бюджете Посольского приказа. 

 В период с 1700 по 1712 год встречаются статьи расхода, которые в 

различные годы были в разных категориях. К таким расходам относится 

финансовая помощь союзникам и содержание Донского войска. Донские 

казаки до 1703 г. были на окладе Посольского приказа, затем его 

финансировала Ратуша, к концу первого десятилетия Донское войско снова 

на обеспечении Посольского приказа. Перечисления союзникам косвенно, но 

всё же можно отнести к Посольскому приказу. П.Н. Милюков указывал, что 

вместе с расходом на штат (в 1701 г. 6 312 руб.), на содержание Донского 

войска уходило 20 392 руб., в период с 1706 по 1710 год – 17 142 руб.
780

 В 

финансовой документации Посольского приказа  фиксировались суммы, 

направляемые союзникам, затраты на посланников от них, прибывавших в 

Посольский приказ, чтобы забрать выделенную им помощь. Некоторые из 

денежных отчислений встречаются в расходных тетрадях Посольской 

походной канцелярии. Посольский приказ не имел возможности 
                                                           
780 Милюков П.Н. Государственное хозяйство Российской Империи в I четверти XVIII в. - 

М.: Изд. Типография М.М. Стасюлевича, книгоиздательство М.В. Пирожкова. 1905.                 

С. 173 
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самостоятельно обеспечить Донское войско, средства на его содержание 

поступали в него из Ратуши и других учреждений. К концу первого 

десятилетия по причине ослабления и последующего устранения самой 

Ратуши, вызванной губернской реформой, Донское войско закрепляется в 

категории окладного расхода Посольского приказа. 

Анализ документов, в которых фиксировались суммы, отправляемые 

союзникам страны в Северной войне, показал следующее. На протяжении 

первого десятилетия данная статья расхода доходила до 1,5 млн. рублей в 

сумме за разные годы. Чтобы представить насколько значительной была эта 

величина, обратимся к данным о бюджете страны в начале XVIII века.  В 

1700 г. бюджет страны составлял – 6 764 350 руб.
781

 Каждый год с начала 

военных действий союзникам регулярно переправлялась финансовая 

помощь. По договору в Биржах, февраль 1701 г., Петр I обязался выплатить 

Августу II в течение 2 лет 100 000 руб. По записи от 23 марта 1702 г., 

переданной литовским делегатом Белозором, на содержание литовского 

войска требовалось 40 000 руб. и 30 000 руб. самому Белозору
782

. По второму 

договору с Августом II  29 ноября 1703 г. обещано 300 000 руб., Литве –      

60 000 руб. По договору с Польшей от 19 августа 1704 г. правительство 

ежегодно обязывалось выплачивать по 200 000 руб. до окончания войны
783

. 

Кроме данных обязательств, при встрече в Гродно в октябре 1705 г. Петр I 

заверил Августа II в выплате еще в 230 000 руб.  

По данным Ближней канцелярии с 1701 по 1706 г. выплачено:  

1701 г. 95 388 

1702 г. 57 950 

1703 г. 165 847 

                                                           
781 Милюков П.Н. Государственное хозяйство Российской Империи в I четверти XVIII в. - 

М.: Изд. Типография М.М. Стасюлевича, книгоиздательство М.В. Пирожкова. 1905.                  

С. 178 
782 Письма и бумаги Петра Великого т. 2 (1702 -1703) Санкт – Петербург.: Государственная 

типография, 1889. С.366 –  370 
783 ПСЗРИ. т. IV. 1700 – 1712 - Санкт-Петербург.: Типография II Отделения Собственной 

Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.  № 1991 
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1704 г. 366 336 

1705 г. 680 385 

1706 г. 113 562
784

 

В сумме 1 479 468 руб.  

Все переговоры с Польшей  и подготовка предварительных проектов 

военного взаимодействия проходили при непосредственном участии главы 

Посольского приказа Ф. А. Головине, письма и доклады, которого сообщали 

о дополнительной помощи союзным войскам. Доклад Головина Петру I о 

положении с Польшей от 31 августа 1703 г.:  «моё мнение, аще угодно; 

Полякам, государь мнится мне – но как твоя к сему воля будет, – споможение 

также учинить, случение несколких войск, и воевать наступательно, и 

объявить деньги, хотя бы что без займов и прибавить 150 000, что напередь 

всего объявлено».  «Хорошо бы ныне послать указ взять, где те деньги, и 

отослать в Смоленск, чтобы были готовы, или половину или две доли 

соболями, дабы было надёжнее. А у меня, при отъезде де моём, послан был 

князю Григорью вексель в 24 000 ефимков, для того; только он наперёд сего 

писал, что отдал его королю, по великому от них прошению 25 000»
785

. 

Перечисленные суммы поступали в Посольский приказ из различных 

учреждений, вотчин, дачи соболями из Сибирского приказа. Кроме прямых 

перечислений на содержание войск союзников, Посольский приказ 

обеспечивал встречу и размещение посланников от союзных стран. Проезд и 

сопровождение союзных посланников состояли в неокладной статье 

расходов Посольского приказа. Кроме содержания русских министров, 

находившихся за границей, с сентября 1704 г., по совету Паткуля, были 

рекомендованы резиденты из иностранцев в Вене, Берлине, Копенгагене, 

                                                           
784 Реформы Петра I: Сборник документов / Сост. В.И. Лебедев. - M.: Соцэкгиз, 1937.              

С. 89 – 90 
785 Письма и бумаги императора Петра Великого т. 2 (1702 – 1703) – Санкт – Петербург.: 

Государственная типография, 1889. С. 121 – 123 
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Гааге, на содержание и операции которых шли значительные суммы
786

.  

Изучение статьи расхода Посольского приказа на встречу и размещение 

посланников от союзных стран позволило представить следующие суммы: в 

1701 г.  на отпуск из Москвы комиссара польского короля Паткуля было 

выделено: кормовых 700 руб., на проезд ему и тов. на 30 подвод из Москвы 

до Малороссийских городов – 28 руб. 29 алт. 4 деньги.
787

 Размер выделяемых 

средств зависел от статуса посольства и благоустроенности направления. В 

том же 1701 г. польскому посланнику Кеплякину на проезд из Москвы до 

Архангельска выделено 20 подвод, денег – 38 руб. 31 алт. 2 деньги. С ним 

был послан подьячий Посольского приказа Кирилл Ковыршин, сопровождал 

до Тотьмы, затем вернулся обратно. Сумма, отведённая на проезд подьячего, 

не указана в документе. Например, в следующем 1702 г. полковнику Тоубу, 

прибывшему из Польши, предоставлено 10 подвод. Посланному с ним к 

Архангельску подьячему Посольского приказа Дмитрию Сертакову на 2 

подводы из Москвы до Тотьмы и назад от Отучкского яму до Москвы 

выделено 22 руб. 13 алт. 4 деньги. Значительно в рассматриваемое время 

возросли расходы на армию. В исследовании Е.В. Анисимова был проведён 

анализ реформы армии проводимой Петром I после поражения под 

Нарвой
788

. Автор отметил, что в своей основе «новоманирные полки», 

появившиеся в 1630 г. являлись разновидностью поместного войска. 

Введённый в начале XVIII в. рекрутский набор, совершенствование 

вооружения, регулярное обучение войск требовали значительных денежных 

средств. 

Кроме военных расходов, многие из которых распределялись при 

посредничестве Посольского приказа и его отдела Посольской походной 

канцелярии, в начале XVIII в. также происходило становление институтов 
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высшего образования, военно-морского флота, промышленности. В 

сохранившихся документах расхода отражены выплаты на наём 

специалистов, покупку оборудования, материалов для развития новых 

отраслей, которыми на данный момент страна не располагала. 

Окладной расход Посольского приказа 

Структура окладного расхода Посольского приказа в начале XVIII в. 

состояла из нескольких позиций. П.Н. Милюков упоминал следующие 

пункты: содержание штата, Донское войско, иностранные резиденты при 

русском дворе, русские дипломаты за границей и дипломатия
789

. Однако 

некоторые из окладных трат в течение рассматриваемого периода 

переходили в раздел неокладных расходов, ещё чаще менялись источники, из 

которых Посольский приказ брал средства на окладные расходы. Рассмотрим 

каждую позицию по отдельности. 

На протяжении всего рассматриваемого периода Посольский приказ 

осуществлял контроль над содержанием, поддержкой связи с донскими 

казаками и иррегулярными войсками. Донские казаки до 1703 г. состояли на 

окладе Посольского приказа. В 1703 г. Донское войско передано в Ратушу, с 

началом проведения губернской реформы, к концу первого десятилетия 

XVIII в., было возвращено в Посольский приказ и содержалось за счёт 

поступлений из разных учреждений. К иррегулярным войскам относились 

казаки Запорожья, калмыцкая кавалерия. Отчисления не носили регулярного 

характера, войско собиралось для поддержки основных войск при крупной 

наступательной операции. Остальное время обеспечивало охрану 

пограничных территорий, часто неспокойных, в которых мог возникнуть 

бунт. Чтобы проявить лояльность к правительству и для решения других 

вопросов от лидеров обозначенных войск в Посольский приказ регулярно 

приезжали послы. Кроме затрат на посланников, приказ контролировал 
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передачу средств войску Ивана Мазепы. Все перечисленные отчисления в 

различные годы изучаемого периода составляли:  в 1701 г. – из Посольского 

приказа донским казакам было направлено 20 388 руб., запорожским казакам 

– 1 848 руб., на калмыцкое и татарское войско в 1 160 человек Аюке Тайше 

направлено 11 385 руб., хлеба на 5 636 руб., соли 1 195 пудов.  

Изучение расходных ведомостей Посольской походной канцелярии 

позволило выделить статьи и размер расхода на дачи посланникам от казаков 

и калмыков. По предписанию главы Посольского приказа, которое 

составлялось при каждом его убытии из столицы, требовалось направлять 

важные сообщения и посланников в расположение Петра I.  В 1702 г. в 

походную канцелярию в Архангельск прибыл слуга Ивана Мазепы Андрей 

Юрчевский. Ему было выплачено 100 руб., казаку при нём – 5 руб.
790

 Данный 

посланник привёз сведения из Польши. В документе также сообщалось:  «за 

место, корма, питья, соболей» следовательно, натуральная дача была более 

устоявшейся практикой. В Посольской походной канцелярии выплачивались 

награды привлекаемым к Посольской службе лицам. 20 августа 1702 г. 

выплачено слуге Мазепы Степану Кунявскому 20 руб.
791

 Слуга владел 

турецким языком, к его помощи Посольский приказ прибегнул, чтобы 

снабдить переводчиком Дмитрия Голицина, когда тот был в Турции. В том 

же году в канцелярию прибыл и посол от калмыков Зайсан Катавей с тов., 

всего восемь человек, которым было выделено 12 подвод,  посланнику от 

донских казаков атаману Никикфору Ананьеву с тов. дано четыре  подводы, 

денег 30 руб. 13 алт. 2 деньги. 

В ведомостях расхода присутствуют статьи, подтверждающие, что 

через Посольскую походную канцелярию осуществлялись некоторые 

вопросы деятельности Посольского приказа внутри страны. В 1702 г. толмач 

Посольского приказа Иван Никитин, был направлен с Иваном Прокофьевым 

и 5 солдатами, чтобы исполнить судебное предписание. Данному отряду 
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требовалось разыскать беглых крестьян на Дону. Для этой посылки было 

выделено 15 руб. на лошадей, кормовых 500 руб. на 3 месяца вперёд. 

Отдельная дача, сверх кормовых и проезда, толмачу, составила 24 руб. До 

коллежской реформы судебные дела разбирались в приказах.  В первом 

десятилетии Посольская походная канцелярия не имела постоянного места 

пребывания. Посланники от союзников, министров и нерегулярных войск 

после явки в Посольский приказ в Москве отправлялись в 

месторасположение царя. Перемещение по территории нашей страны 

посланников оплачивалось Посольским приказом, он же обеспечивал 

сопровождение.  

Анализ сумм, отпускаемых на Дон и содержание калмыков, в 

последующие годы, с 1703 по 1706, показывают, что общая сумма жалования 

вместе с дачами начальникам не превышала 36 000 руб., без учёта военного 

снаряжения и провианта. В первой четверти 1703 г. со стольником Степаном 

Петровым сыном Бахметьевым Донскому войску и калмыкам было 

отправлено 8 500 руб., вместо 500 золотых, деньгами 550 руб.
792

 Ведомость 

этого года подтверждает, что вся сумма поступила в Посольский приказ из 

Ратуши. Если предположить, что в последующие декады года отпускаемая 

сумма была близка к 8 тыс. руб., итог был 34 – 36 тыс. руб. В 1704 г. 

жалование донских казаков числилось в статье неокладных расходов. Вместе 

с покупкой пищалей атаманом донских казаков Пахомием Сергеевым и 

жалованием, отпущенным с донским казаком Игнатием Сафоновым, из 

Посольского приказа было выплачено 26 113 руб. 7 алт.
793

 Окладная книга 

1706 г. указывает, что выплаты на Дон по-прежнему положены на Ратушу. 

Атаманам и казакам в Москве было отпущено 17 142 руб.: «и те деньги по 

посланным из Посольского приказа памятям тем казакам давать в Ратуше»
794

. 

П.Н. Милюков указывал в своём сочинении: расход на содержание Донского 

войска в сумме с окладами штата Посольского приказа в 1701 г. составил    
                                                           
792 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1701 г. Д. 68. 
793 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1705 г. Д. 6. Л. 7 
794 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1706 г. Д. 45  



225 
 

20 392 руб., в 1706 и 1710 – 17 142 руб.
795

 Провизия и снаряжение из 

Посольского приказа не отпускались. Всё необходимое данные войска 

получали из приказа Артиллерии. В Посольском приказе фиксировался 

размер необходимого снаряжения, и осуществлялся контроль над передачей 

средств. В 1706 г. из приказа Артиллерии выделялось: 230 пудов пороху, 150 

пудов свинца, 10 пудов железа. До Воронежа с постоялого двора – 500 вёдер 

вина, 6 500 четвертей хлеба. Размер денежного жалования до 1709 и в      

1710 гг. составлял 17 142 руб.
796

 К концу первого десятилетия Донское 

войско оказывается в статье окладных расходов Посольского приказа. В 

приходно-расходной книге 1709 г. отмечен размер жалования, отпускаемого 

на Дон. Финансовый документ также конкретизирует структуру учреждений, 

из которых поступали дачи в Посольский приказ для отправки на Дон.  В 

этом году была отмечена наименьшая с 1701 г. сумма при отправке 

жалования – 16 090 руб. 22 алт. Кроме жалования, из казны Посольского 

приказа был отправлен серебряный ковш по цене 11 руб. 4 алт., дача 

соболями на 416 руб. с полтиною из Сибирского приказа, из Оружейной 

палаты пищалей на 8 руб. 

Если сравнить данные 1709 г. по приказу Артиллерии с 1706 годом, то 

количество снаряжения осталось прежним: порох, свинец. В приходно-

расходной книге уточнялась цена: 230 пудов пороха стоили 328 руб., а 115 

пудов свинца – 92 руб. Также в документе было обозначено, что дорожные 

расходы посланных с пороховой и денежной казной из Москвы до 

Черкасской будары и сбор хлебных запасов для донских казаков были 

возложены на приказ Артиллерии
797

. Изучение приходно-расходных 

ведомостей 1710 и 1712 годов показало, что в этот период дачи и кормовые 

посланникам от казаков, калмыков числились статьёй окладного расхода 
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Посольского приказа. То есть за этой статьёй расхода были закреплены 

определённые губернии или учреждения, присылавшие в Посольский приказ 

средства. Проезд посланников числился в разделе неокладных расходов. 

Суммы, отпускаемые Посольским приказом на посланников, сильно 

отличаются от года к году. В 1710 г. от калмыков прибыло только два 

посланника с приставленными к ним тремя солдатами. Посланникам Аюке 

Тайше было выплачено 12 руб. 2 алт., на проезд – 13 руб., солдатам по 3 руб. 

От Донского войска прибыло 100 человек во главе с атаманом Фёдором 

Фроловым. На месяц им было выплачено 342 руб. 3 алт., на проезд – 171 руб. 

23 алт.  

До конца рассматриваемого промежутка времени счёт содержания 

Донского войска, жалование, провиант, амуниция осуществлял Посольский 

приказ. В него же поступали средства губерний на выплату жалования 

казакам. Провиант и амуниция, дорожные затраты на доставку казны были 

возложены на приказ Артиллерии.   Дачи посланникам с Дона и калмыцкого 

войска оставались в юрисдикции Посольского приказа. Средства на них 

поступали из казны губерний, также иногда использовалась наличная казна 

приказа, поступления из других учреждений
798

. 

Содержание штата Посольского приказа, расход на канцелярию 

Исследование статей окладного расхода позволило выделить позиции, 

выплата которых была обязанностью Посольского приказа на протяжении 

всего изучаемого периода. Это жалование сотрудников Посольского приказа, 

содержание дворов иностранных посланников, расходы на канцелярские 

принадлежности. Н.М. Рогожин о размере суммы на оклады служащих 

сообщал, что во второй половине XVII в. тратилось около 5.000 руб., в 1701 

г. около 7 тыс. руб.
799
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В рассматриваемый период расход на штат Посольского приказа 

колебался от 6.006 руб. 16 алт. на всех сотрудников в 1702 г. до 10.000 руб. в 

1710 г.  (см. Приложение 18). В другие годы, между 1702 и 1710, затраты на 

жалование служащих Посольского приказа составляли: в 1703 г. – 7.087 руб. 

27 алт. 5 денег, в 1705 – 1706 гг. полная дача –  6.043 руб. 12 алт. 4 деньги., в 

1708 г. – 8.580 руб. 10 алт. Отдельно вёлся счёт расходов Посольской 

походной канцелярии. Штат канцелярии не был постоянным, сотрудники 

Посольского приказа в первом десятилетии XVIII в. служили в ней посменно. 

Наиболее точные данные о личном составе и жаловании штата этой 

канцелярии сохранились за 1706 г. С 1705 по 1706 год действовал указ об 

убавке окладов у служащих Посольского приказа. Для определения условий, 

при которых  жалование выплачивалось целиком или половина,  

потребовалось создать документ, который содержал бы подробную 

информацию о кадровом составе Посольского приказа. Среди документов 

фондов РГАДА удалось выявить три варианта списка, от раннего к более 

позднему. Списки содержали конкретные предписания о размере жалования 

для каждого из сотрудников.  Служащим Посольской походной канцелярии 

предписывалось выплачивать полное жалование ввиду их нахождения при 

Петре I и частом перемещении самой канцелярии. В 1706 г. в Посольской 

походной канцелярии было три переводчика, пятеро подьячих (1 старый 

подьячий, двое средней статьи и двое молодых), два толмача. Размер 

жалования всего штата канцелярии составлял 905 руб. 34 алт. 2 деньги. В 

1709 г. на жалование штата Посольской походной канцелярии понадобилось 

3.322 руб. 25 алт. Увеличение жалования служащим канцелярии связано с 

повышением окладов переводчиков, со 150 руб.  в 1706 г. до 300 руб. в 1709 

г. Василий Степанов, бывший в походной канцелярии старым подьячим, к 

1709 г. стал секретарём. Также в штате стало больше подьячих вместе со 

старым подьячим десять человек. 

До периода общего улучшения положения  страны в Северной войне, 

предпринимались различные меры по сокращению собственного расхода. 



228 
 

Соблюдалось штатное расписание Посольского приказа, отставлялись 

сотрудники сверх штата, многие из них после подачи челобитья были 

восстановлены. В ведомостях и приходно-расходных книгах указывались 

служащие, работавшие непосредственно в Посольском приказе. Счёт 

жалования служащих, находившихся в посылках, походной службе, 

отображались в других статьях расхода. Посольская походная канцелярия не 

имела постоянного местопребывания до 1706 г. Служащие Посольского 

приказа, находившиеся в ней, считались отправленными в поход, к городу, 

где она в данный момент располагалась:  Псков, Ладога, Архангельск и 

другие. Служащие соответственно получали положенные при походной 

службе категории выплат, финансовое обеспечение походов было в 

неокладной статье расхода Посольского приказа. В середине 

рассматриваемого периода происходит сокращение жалования служащих 

Посольского приказа. После многочисленных жалоб от сотрудников 

Посольского приказа в Москве, именно им предписывалось платить 

половинные оклады, некоторым служащим вернули полное жалование. (см. 

приложение 24). 

К концу рассматриваемого периода, в 1710 – 1712 гг., сумма, 

отпускаемая на жалование работников, устанавливается на уровне 10.000 

руб. в год и более. Рост этой статьи окладного расхода связан с увеличением 

жалования служащих, частым удовлетворении прошений сотрудников о 

прибавках к нему. Увеличение жалования служащих Посольского приказа, не 

означало рост их благосостояния. В это время служащие Посольского 

приказа постепенно переезжают в Петербург, в расположение Посольской 

канцелярии. Проживание, цена продуктов в Петербурге были выше по 

сравнению с другими городами, иногда в два, три раза
800

. Служащим 

предстояло построить новое жильё, на что Посольским приказом выделялись 

средства. К концу первого десятилетия происходит обесценивание рубля. В 
                                                           
800 Дуров И.Г. Пенсионное обеспечение отставных военных и статских чинов, служивших 

в центральных, губернских и уездных учреждениях Российской империи в XVIII в. // 

Меньшиковские чтения научный альманах. - Санкт-Петербург, 2016. № 7. С. 80-82 
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1708 г. в связи с этим увеличился расход на содержание дворов иностранных 

послов, проживавших в Москве. Рубль обесценился по отношению к 

иностранной монете, в связи с чем разница в курсе выплачивалась из 

наличной казны Посольского приказа. Курс до 1708 г. – 23 алт. 2 деньги за 

ефимок. В 1709 г. по указу из Посольской походной канцелярии «определено 

давать по 26 алт. по 2 деньги из наличной казны»
801

. В связи с невыгодным 

курсом возросли секретные дачи, составившие к 1710 г. 30.000 руб.
802

  

При изучении финансовых документов – приходно-расходных книг 

выявлен размер средств, которые Посольский приказ ежегодно отпускал на 

покупку канцелярских принадлежностей.  В начале года на дрова, чернила, 

свечи и другие приказные, избные нужные вещи отпускалось 50 руб. В год 

сумма на приобретение чернил, бумаги и свечей доходила до 400 руб. 

(данные окладной книги 1705 г.). Например, в 1708 г. на приказной расход: 

бумагу, чернила, перья, свечи, дрова выделялось 700 руб.
803

 Н.М. Рогожин 

указывал, что абсолютного разграничения между избным и приказным 

расходом не было
804

. Избной расход состоял из трат на функционирование 

приказа: покупка канцелярских принадлежностей, ремонт здания, оплата 

сверхурочной работы, дорожные расходы. Приказные расходы включали 

дачи за принятие православной веры, дачи служащим за «скорые посольские 

посылки», на дворовое строение, разовые дачи служащим приказа 

(праздничные, «ради дороговизны хлеба), корм иностранцам
805

. При 

изучении ежемесячных статей приказного расхода в исследуемый период 

было отмечено, что кроме канцелярских принадлежностей, Посольский 

приказ каждый месяц отпускал средства на различные нужды Посольской 

походной  канцелярии. Далее приводятся данные из расходных ведомостей за 

                                                           
801 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1708 г. Д. 64. Л. 10 
802 Милюков П.Н. Государственное хозяйство Российской Империи в I четверти XVIII в. 
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Международные отношения, 2003. С. 58 
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февраль, март, декабрь 1709 г.:  починка печей на дворе Франца Тиммермана 

в Новонемецкой слободе, дополнительная покупка свечей, изготовление 

фурманов для Посольской походной канцелярии. Суммы, затрачиваемые на 

избной расход, были от 26 алт. до 10 руб. Закупка канцелярских 

принадлежностей для Посольской походной канцелярии Посольским 

приказом осуществлялась при каждом её снаряжении. При размещении 

канцелярии в Архангельске в 1702 г. на писчие принадлежности: золото для 

росписи, александрийские листы, сургуч, воск, свечи, перья, изготовление 

сундуков было потрачено 530 руб. 29 алт. Если проанализировать размер 

сумм, отпускаемых на канцелярию Посольского приказа и походную 

канцелярию, получается, что на снаряжение Посольской походной 

канцелярии к определённому городу тратилось примерно столько же, 

сколько на канцелярию Посольского приказа за весь год, с учётом мелких 

ежемесячных платежей. 

Содержание дворов, на которых проживали иностранные послы 

Русские дипломаты, жаловались, что многие страны пренебрегали 

правилом выделять средства на корм лошадей, содержание двора, на котором 

проживал иностранный посол ходатайствовали о зеркальных мерах к послам 

этих стран, находившимся в Москве. Посол России в Голландии А.А. 

Матвеев тратил на аренду жилья от 800 до 1000 ефимков, Голландия не 

предоставляла кормов и другого довольства
806

. На протяжении изучаемого 

периода исследование финансовых документов показало, что в различные 

годы Посольским приказом выделялись суммы в 240 – 350 руб. в год на 

кормовые расходы живших в Москве иностранных послов. Посольский 

приказ обеспечивал охрану, ремонт и содержание дворов, на которых 

размещались иностранные послы. Если иностранец останавливался на дворе 

знатного русского дворянина, то подготовку подворья к приезду посла 

                                                           
806 Колегов С.С. Проблема материального обеспечения постоянных дипломатических 

представительств России в Европе в третьей четверти XVII – первые годы XVIII столетий 
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обеспечивал хозяин. В 1705 – 1706 годах в Москве находились послы 

Англии, Дании, Пруссии, Баварии, Иллирийский шляхтич. В год на 

кормовые выплаты, содержание зданий выделялось по 2.657 руб. 32 алт. и 

2.727 руб. 18 алт. датскому, прусскому, Баварскому посланникам – 259 руб. 

19 алт.
807

 Разница в размере отпускаемых средств указывала на статус 

послов. Посланники союзных и ведущих европейских держав размещались 

на более просторных подворьях. О размере посольских домов можно судить 

по средствам, отпускаемым на топление печей. На дрова для отопления 

английского подворья выдеялось 240 руб. Ежемесячная плата на подворье 

перечисленных послов составляла 221 руб. 22 алт. и 241 руб. 22 алт. (данные 

1706 г.). Изучение выплат данной статьи окладного расхода в последующие 

годы показало незначительное увеличение размера выплат из Посольского 

приказа. На двор датского посланника было выплачено на 30 руб. больше, 

чем в 1706 г.,  прусскому на 13 руб., содержание английского посланника, 

кормовые  – 125 руб. Подьячий, ответственный за счёт в Посольском 

приказе, обратил внимание, что разница в размере выплат на дворы послов 

связана с подорожанием курса ефимков. Разница была выплачена из 

наличной казны Посольского приказа. В 1709 г. в Москве появляется 

венгерский посланник, недельная плата которому составляла 20 руб. В 1710 

г. в Москве были только датский, английский, баварский послы и венгерский 

резидент. Дача на двор венгерского резидента увеличилась до 30 руб. в 

неделю, датского посла до – 3.032 руб. в год. Сумма, отпускаемая на двор 

английского посла, уменьшилась до 192 руб. 23 алт. 2 денег.
808

  

Исследование статей окладного расхода в период 1700 – 1712 годов 

выявило тенденцию к постепенному переходу части неокладного расхода в 

оклад. Впервые данная мера стала заметна в расходных ведомостях 

Посольского приказа 1704 г. К концу десятилетия при составлении 

расходных ведомостей подьячие Посольского приказа будут указывать 
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наиболее значимые позиции расхода, в основном дипломатию, которые на 

момент составления ещё не были положены на оклад какого-либо 

учреждения. Вероятно, существовал указ, предписывающий подьячим, 

ответственным за счёт в своих учреждениях, отмечать наиболее важные 

статьи неокладного расхода для перевода их в раздел окладного расхода. 

Данное мероприятие имело целью своевременное поступление денег для 

подготовки и проведения значимых внешнеполитических мероприятий. В 

1710 – 1712 годах в окладном расходе Посольского приказа появляются 

Затраты на содержание русских министров при иностранных дворах,  кроме 

жалования, включавшие различные дачи, необходимые при дипломатической 

работе. При министрах находились канцелярии с небольшим штатом 

служащих. Все предыдущие годы эти статьи относились к неокладному 

расходу. 

Неокладной расход Посольского приказа 

Неокладной расход приказа в рассматриваемый период можно 

разделить на четыре статьи: дипломатия, военный расход, издержки 

служащих Посольского приказа и послов за различные посылки, содержание 

зданий Посольского приказа и посольских дворов. В период 1700 – 1712 

годов представители России при иностранных дворах с небольшим штатом 

служащих, который обеспечивал работу канцелярии, были во всех ведущих 

европейских державах, а также при дворах наших союзников. Структура 

расхода на статью «Дипломатия» была достаточно разветвлённой. В неё 

входили расходы на канцелярию и жалование служащих, находящихся 

вместе с дипломатом,  расходы на содержание посла, различные дачи 

информаторам. Русские послы, служившие в европейских державах, 

осуществляли наём необходимых специалистов для службы в России, 

различных агентов для работы при иностранных дворах. П.Н. Милюков 

указывал сумму окладного расхода Посольского приказа к 1710 году в 

112.475 руб., расход за другие приказы –  3.675 руб., а неокладной расход в 
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1709 году 22.912 руб.
809

 Расход на дипломатию вместе с неокладным 

расходом, без учёта выплат союзникам (субсидии), составлял в 1701 г. – 

23.746 руб., в 1706 г. – 75.194 руб., в 1710 г. – 121.475 руб., поэтому для 

уменьшения неокладного расхода к концу первого десятилетия XVIII в. эти 

статьи переводятся в оклад
810

. 

Подьячие Посольского приказа добивались своевременного 

поступления финансов в своё ведомство для отправки послам. Размер 

жалования, отпускаемого послам и штату служащих при нём, незначительно 

различался в течение изучаемого периода, как и сумма на содержание 

канцелярии посольства. Жалование послов состояло из денежного и 

натурального довольствия. После возвращения в Россию дипломат получал 

вознаграждение деньгами, землёй и другими ценными подарками. 

Жалование служащих при нём равнялось двум годовым окладам, также им 

выплачивалась разовая выплата на подмогу. Размер жалования и разовых дач 

определялся исходя из прецедентов прошлых лет.  Анализ расхода посольств 

позволил выделить следующие значения в различные годы рассматриваемого 

периода:  

В 1705 – 1706 годах на жалование всех дипломатов уходило 32.111 руб. 

22 алт.  В Европе находились 4 дипломата, один посланник, также в эти годы 

в Пруссии работал обер-комиссар, в Австрии генерал-аудитер, с ним тайный 

советник. Жалование дипломата и штата сотрудников за год обходилось от 

2.220 руб., столько же получал посол в Дании, до 5.556 руб. окольничему 

А.А. Матвееву в Голландии, по данным 1708 г. (См. приложение 22).  

При отправке посольств в европейские державы в начале XVIII в. 

выплачивалось следующее жалование А.П. Измайлов при отъезде в Данию: 

получил 2.500 руб., отправленные вместе с ним дворяне, 100 руб.                        

                                                           
809 Милюков П.Н. Государственное хозяйство Российской Империи в I четверти XVIII в. 

М.: Изд. Типография М.М. Стасюлевича, книгоиздательство М.В. Пирожкова. 1905.                

С. 140 
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А.Я Хилков посол в Швеции –  666 руб., переводчик при нём –  70 руб., 

подьячие –  по 50 руб. А.А. Матвеев в Голландии также получил 2.500 руб.
811

 

Дипломаты могли рассчитывать на кормовые выплаты и деньги на 

содержание резиденций, в которых они находились, от правительства 

принимавшей страны. От Датского правительства А.П. Измайлов получал по 

50 еф. в день, пока он не достиг Копенгагена, в котором к ним добавили 512 

еф. Уже в Дании он получал 10 еф. в день. Служащим при нём платили по 5 и 

15 еф. – дворянам, переводчику – 15 еф. подьячим по 13 и 10 еф. Послу 

ежедневно выдавали по 6 сальных свечей, остальным членам посольства 

полагалось 23 маковых свечи
812

. На отопление резиденции выделяли 6 возов 

дров в зимний период и три в летний.  

Сравним данные 1705 –  1706 годов о жаловании дипломатов и штата 

сотрудников при них с ведомостью 1708 г. С этого года подьячие, 

ответственные за счёт в Посольском приказе отмечали, что жалование послов 

находилось в окладе. В неокладных статьях расхода было жалование 

служащих в Голландии, агентов в этой стране, генерала-аудитера в Вене. В 

Голландии А.А. Матвееву было выплачено 5.225 руб. 18 алт., с ним 

находился подьячий Семён Смирнов с окладом 200 руб., из окладной статьи 

расхода. Прибавка подьячему Смирнову, выплаченная в 1708 г. в 131 руб. 15 

алт. 2 деньги, значилась в неокладной статье расхода Посольского приказа
813

. 

Непродолжительное время в середине первого десятилетия XVIII в.                   

А.А. Матвеев был послом во Франции. «Да не велено послать в Англию 

послом окольничего Андрея Артемоновича Матвеева, подмоги и для житья 
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не дано. А как послан к французскому королю да 1.000 зол. Секретарю – 100 

руб. Итог: 1.600 руб.»
814

. 

В Данию князю В.Л. Долгорукому выплачено 1.635 руб., переводчику 

Григорию Волкову при нём – 250 руб. и прибавка 150 руб., подьячему 

Кириллу Ковыршину – 140 руб. В результате сверх запланированных средств 

в Данию было отправлено 155 руб., которые были выплачены из наличной 

казны Посольского приказа. Петру Толстому в Царьграде было выплачено 

4.225 руб., Остаток 425 руб. от дач прошлого года был употреблён на 

добавку служителям при нём. В Швецию послу князю Андрею Хилкову 

направлено 1.646 руб., включая со служителей
815

.  

В Европе в этом году находились различные агенты Русского 

государства. В Швеции тайный советник Урбих получал жалование 1.000 

руб.  В Пруссии чрезвычайный посланник Фон Дер Лит – жалование 2.700 

руб. В ведомости по поводу жалования Лита имелась пометка: со 

следующего года выдавать все издержки в Посольской походной канцелярии. 

В Голландии находился агент Фон Дер Бурк с жалованием 900 руб.                         

–  деньги на которое, собирались из разных приказов. 

В завершении изучаемого периода в 1710 –  1711 годах дипломаты и 

агенты при иностранных дворах получали следующее жалование: посол в 

Голландии А.А. Матвеев, 4.777 руб., служители при нём – 788 руб., посол в 

Царьграде Пётр Толстой –  3.000 руб., служители при нём – 1.225 руб. 

Дипломат в Царьграде ежегодно получал соболей на 10.000 руб. из 

Сибирского приказа и 11.000 руб. на секретные дачи
816

. В Дании князь 

Василий Долгорукий – 1.260 руб., служители при Долгоруком: генерал Гизен 

–  1.800 руб., переводчик Веселовский –  270 руб., подьячий – 140 руб. В 

Швеции князь Андрей Хилков – 1.266 руб., при Хилкове был переводчик и 2 

подьячих всем жалование – 390 руб. Посол в Англии князь Куракин имел 

                                                           
814 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1706 г. Д. 45. Л. 5 
815 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1710-1728 Окладная табель Д. 63 
816 Базарова Т.А. Дипломатия Петра Великого и Османская империя // Вестник РФФИ. 

Гуманитарные и общественные науки. - М., 2020. № 3. С. 30 
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жалование 4.477 руб., служители при нём переводчик – 270 руб.: подьячий –  

180 руб. В Польше посол князь Григорий Долгорукий, получал жалование 

3.000 руб., служители: переводчик Григорий Волков с жалованием 270 руб., 

два подьячих с жалованием в сумме 360 руб. В иностранных государствах в 

эти годы находились следующие агенты и советники: в Австрии тайный 

советник Урбих с жалованием 9.000 руб., в Пруссии чрезвычайный 

посланник Лит, жалование 2.700 руб., в Голландии агент Фон Дер Бурк –  900 

руб., в Польше агент Алексей Дашков, жалование 900 руб. С семью 

учениками в Европе работал тайный советник Левольд, жалование 5.000 

руб.
817

 

Анализ данных о жаловании дипломатов и агентов Русского двора в 

период 1700 – 1712 годов показал следующее: к середине первого 

десятилетия XVIII века в решении проблемы финансирования дипломатии 

сложилась определённая практика, послы со штатом своих служащих стали 

окладной статьёй расхода приказа, то есть определённые учреждения 

ежегодно присылали в него средства для выдачи жалования послам. Если 

траты были сверх запланированного, но не приближались к тысяче рублей на 

одну статью расхода, разницу доплачивали из наличной казны Посольского 

приказа, что объясняет рвение подьячих Посольского приказа, которые 

торопили учреждения с доставкой доимок за прошлые годы и остатков от 

походной казны. Все перечисленные финансовые пункты в результате 

составляли наличную казну. Жалование и расходы некоторых агентов, 

которые превышали возможности казны Посольского приказа, отправляли в 

Посольскую походную канцелярию, в которой были остатки от различных 

платежей военного и дипломатического характера. Представленное 

сравнение 1706 – 1708 и 1710 – 1711 годов не говорит о снижении жалования 

послов. Например, только в январе следующего 1709 г. послу в Голландии 

А.А. Матвееву было отправлено 3.050 руб. 18 алт. прежнего жалования, без 
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служителей, и дополнительно 1.546 руб. 15 алт. через иностранца консула 

Гутфеля. Однако известны жалобы русских дипломатов на недостаточный 

уровень финансирования по сравнению с послами других стран. В 1700 г. 

посол России в Голландии А.А. Матвеев в письме к главе Посольского 

приказа Ф.А. Головину указал, что шведский и австрийские дипломаты 

получали по 12.000 ефимков в год, цесарский посланник получал 500 

ефимков в месяц
818

. Просил Матвеев и деньги на покупку кареты и лошадей, 

для поддержания чести царя, «послы других государей ездят в каретах, 

запряжённых четвёркой коней, экипажи стоят от 300 до 400 руб.», 

приславшие таких дипломатов правители, как указывал Матвеев, «не 

обладают высоким статусом и служат Российскому царю в рабстве»
819

.    

Если размер материального обеспечения дипломатов от принимающей 

стороны и жалование от Посольского приказа был одинаков от года к году, 

то размер дополнительных средств на дипломатическую деятельность мог 

доходить до 10.000 руб. в год и более. Изучение статей неокладного расхода 

в некоторые годы 1702 – 1710 гг. позволило представить размер 

дополнительных выплат на статью «Дипломатия» в течение одного года.   

Иностранные торговые представители совершали различные 

финансовые операции за пределами России. Возможно дифференцировать 

направления этой деятельности. Через торговых представителей закупались 

драгоценные металлы и иностранные монеты для денежных операций внутри 

страны (перечеканка, выплата жалования офицерам и иностранным 

специалистам), необходимое снаряжение, которое не производили внутри 

государства. Через иностранцев переправлялись деньги русским служащим и 

послам, которые находившимся в плену. В течение 1702 г. торговым людям, 

голландцам Ивану Любсу и Хритофору Бранту, было отправлено на торговые 

операции 31.000 руб. Через них в Голландии осуществлялась закупка 

                                                           
818 Колегов С.С. Проблема материального обеспечения постоянных дипломатических 

представительств России в Европе в третьей четверти XVII – первые годы XVIII столетий 

// Научный диалог: журнал научных публикаций. - М., 2014. № 8. С. 26 
819 Там же. С. 27 



238 
 

иностранных монет, переводились вексели на оплату услуг офицеров, наём 

военных. В 1702 через купцов Любса и Бранта Петру Посникову в 

Голландию направлено, дополнительно к 31.000 руб. 6.400 руб. на наём 

матросов и закупку иностранной монеты; на 8.600 руб. вексели Петру 

Посникову и А.А. Матвееву на жалование вице-адмирала Корнелиуса 

Крюйса и наём офицеров. 

Через торгового человека Франца Гиза в Гамбург были отправлены 

1.000 руб. задержанным русским дворянам Я.Ф. Долгорукому с товарищами. 

В полоне находился генерал Адам Вейде, через Матвея Поппа ему было 

переведено 450 еф. (300 руб.) для отправления пленённым офицерам и 

огнестрельным мастерам. Статьи неокладного расхода 1702 г. (см. 

приложение 19) были составлены в Посольской походной канцелярии. 

Выплаты были осуществлены как из средств походной казны, так и из 

Посольского приказа. Общий расход Посольской походной канцелярии во 

время её пребывания в Архангельске составил 82.544 руб. 10 алт. вместе с 

городскими дачами 242.631 руб. Расход был покрыт за счёт Ратуши
820

. В 

последующие годы большая часть неокладного расхода Посольского 

приказа: военные, флот, дипломатия, жалование различных посланников 

были сосредоточены в Посольской походной канцелярии, в ней же 

принимались решения о назначении источников расхода.  

В 1703 г. неокладной расход Посольского приказа по-прежнему 

составляли выплаты военного характера и дипломатия. Часть расхода 

уходила  на содержание главы государства, походной канцелярии, переезд 

сотрудников Посольского приказа. Изученные сведения взяты из расходной 

ведомости Посольской походной канцелярии конца 1702 г. Временной 

промежуток, отражённый в расходной ведомости, охватывает период с 

августа 1702 по март 1703 г.  (см. приложение 20). В ведомость попало много 

личных данных о находившихся на обучении дворян, что позволяет 

составить представление о их жаловании. Стольнику Александру Лихареву 
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для проживания и обучения было выплачено 500 руб., такую же сумму для 

обучения немецкому и французскому языкам получил Василий Ртищев. 

Михаил Шафиров для обучения в Бранденбурге получил 200 руб. Петру 

меньшому Посникову выдали 400 руб., двести из которых ушли на дорогу. 

Отмеченные дачи на обучение были не ниже 200 руб. и не превышали 500 

руб. Чтобы понять уровень этого содержания, обратимся к другим статьям 

расхода этого же года. 300 руб. получали дворяне, проживавшие вместе с 

посланником в Вене. Жалование подполковника Бориса Гомфелева, 

находившегося в Голландии, составляло 40 руб. в месяц, в год 480 руб., 

полугодовое жалование вице-адмирала Корнелиуса Крюйса – 970 руб. Для 

проезда и пропитания во время дороги до Франции портному иноземцу 

Мелеру требовалось 30 руб. Караул из 12 солдат на дворе датского посла в 

Москве получал 8 руб. 27 алт. 2 деньги кормовых на полгода. Таким образом, 

сумма, отпускаемая на содержание обучавшихся дворян, была схожа с 

жалованием подполковника. Годовой оклад секретаря Посольского приказа 

был 250 и 300 руб., позже 350 руб. Оклад старого подьячего – 140 руб. Сумма 

наименьшего содержания дворянина, находившегося на обучении, была 

посередине между жалованием этих категорий служащих. 

Дополнительную информацию к статьям расхода дают выявленные в 

архивных документах расходные указы, октября 1702 г., которые повествуют 

о строительстве театра, зарплате артистов, приезде посланников. «Указ 1 

октября 1702 г. Жалование крымскому татарину Коновалу Донк Али, 

прислан из Новгорода к Москве, для посылки к Огинскому, кормовые по 4 

алт. на день итог 20 алт.»
821

 Посланник, если исходить из места прибытия, 

был принят на службу в Посольскую походную канцелярию. Размер дневной 

кормовой дачи был сравним с кормовыми толмачей Посольского приказа 1 

статьи. Толмачи первой статьи получали кормовые 2 алт. в день, при 

походной службе могли получать по 5 и 7 алт. в день. Перейдём к указам, 

связанным с деятельностью театра: «10 октября (записал дьяк Иван Волков) 

                                                           
821 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1701-1702 гг. Д. 68. Л. 38 



240 
 

жалование и кормовые мастерам живописи – Василию Познякову и 4 

портных мастера 11 руб. 15 алт. 4 деньги»
822

. Мастера занимались 

украшением и декорированием театра. 11 октября выходит следующий указ, 

записанный дьяком Иваном Волковым, о выделении 300 руб. на 

строительство театра на Красной площади, как в Немецкой слободе на дворе 

Франца Лефорта. «В Большой палате на строение театриума, хор и лавок, где 

для потешения быть комедиям и на покупку к тому строению лесных и 

железных всяких припасов. И на плотников и на работников – 300 руб.». 

Общая сумма выделенных средств на театр, не считая росписи, составила 600 

руб.  

Иные статьи неокладного расхода Посольского приказа в 1700 –  1712 

годах 

К неокладным статьям расхода Посольского приказа в изучаемый 

период относилось жалование служащих Кольской избы и артистов театра. 

Приходно-расходная книга Посольского приказа 1705 г. сообщает, что 

служащие данной приказной избы получали жалование из исследуемого 

ведомства с 1701 – 1704 год. Жалование составляло в сумме на двух 

подьячих 17 руб.
 823

  Комедиант Артемий Фиршт с товарищами получал 815 

руб. за весь год
824

. (данные 1703 г.). Ведомость сообщает, что с 1704 г. 

Кольская съезжая изба уже не встречается в статьях расхода Посольского 

приказа, а жалование артистам театра, численность которых увеличилась, 

стало окладной статьёй расхода. К 1704 г. труппа театра стали значительно 

больше, если исходить из суммы жалования, отпускаемого из Посольского 

приказа. Иноземец комедиант Артемий Фиршт с товарищами, всего 9 чел., 

получали 2.330 руб. Русские комедианты Фёдор Буслаев с товарищами, 12 

чел. – 345 руб.
825

 Музыкантов 20 чел. – 1.955 руб. 
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Анализ приходно-расходной ведомости 1705 г. показал развитие                  

с 1704 г. тенденции, которая в последующие годы будет только 

увеличиваться. Статьи неокладного расхода, размер финансирования 

которых удавалось спланировать, переводили в статьи окладного расхода. К 

началу каждого нового месяца в течение года Посольский приказ располагал 

наличными средствами в размере от 10 до 12 тыс. рублей, которые 

позволяющими покрывать расход сверх запланированных сумм. 

Изучение финансовых документов Посольского приказа показало, что 

в рассматриваемое время в статьях неокладного расхода находились дачи 

при приёме и проводах различных посланников в Москве. В некоторые годы 

в Москву регулярно приезжали представители православных церквей Греции 

и Ближнего Востока. Размер дач и жалования на эти статьи расхода 

отражены в расходных документах. Кормовые дачи в 1703 – 1704 годах 

приезжим русским и иностранным посланникам, а также сопровождающим 

их солдатам и служащим Посольского приказа, вместе с дачами приезжим 

церковнослужителям из Палестины и Греции составили – 13.119 руб. 1 алт. 4 

деньги.
826

 Размер всех неокладных расходов в 1704 г. равен 249.244 руб. 6 

алт. 2 деньгам.
827

 (См. приложение 21).  

Приведённые, статьи расхода 1706 г. охватывают различные месяцы и 

включают ранее описанные позиции: это содержание и кормовые выплаты 

иностранным послам, находившимся в Москве, кормовые нашим агентам за 

рубежом, неокладному штату Посольского приказа (музыканты, мастера 

зеркального завода, солдаты охраняющие посольские дворы). Благодаря 

постепенному переводу части неокладных статей расхода в оклад к 1710 г. 

сократилась их общая сумма. Если в 1704 г. неокладные дачи составляли 

249.244 руб. 6 алт. 2 деньги, то в 1710 г. – 121.475 руб. 22 алт.   

В конце 1706 г. в Москве находились высокопоставленные иерархи 

зарубежных православных церквей. (См. приложение 22).  
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В Москву приезжали представители Константинопольских духовных 

властей, почитаемых греческих монастырей, сумма дач и жалования которых 

составляла 5.481 руб. В приходно-расходной книге 1708 г. Посольского 

приказа подьячий, ответственный за счёт, отметил, что представители 

Афонских монастырей бывали в столице каждые четыре года. Дача 

составляла 500 руб. Архимандриту с причетниками при приезде и на отпуске 

– 125 руб. Всего: 625 руб. Посланники и гонцы от греческих церквей 

прибывали в столицу ежегодно. По данным расхода наличной казны 

Посольского приказа было затрачено: в ноябре-декабре 1709 г. присланному 

из Волошской земли от митрополита Гедеона Монастыря Святого 

Чудотворца Николая протопопу Гавриилу с причетниками выделено на 6 

недель проживания 10 руб. 2 алт. кормовых, столько же в Москве пробыли 

представители Антиохийского патриарха – 15 руб. 28 алт., монастыря 

Успения Пресвятой Богородицы в Македонии – 11 руб. 24 алт., Афонского 

монастыря – 14 руб. 28 алт. Сербский митрополит Нектарий с причетниками 

получили 25 руб. 18 алт.  Данные о неокладном расходе 1708 г. приведены из 

приходно-расходной книги 1708 г.
828

 В 1708 г. вновь прибылые дачи, 

перечисленные в таблице приложения 23, покрывались за счёт остатков от 

посольских отпусков, остатков из учреждений расхода, доимок с вотчин 

Строганова. (См. приложение 23).  

Сведения о неокладном расходе Посольского приказа в 1709 г.,  

приведённые в приложении 25, взяты из приходно-расходных ведомостей 

1709 г. В отличие от изученных источников предыдущих лет, за некоторые 

месяцы 1709 г. приведены цифры расхода именно наличной казны 

Посольского приказа, а не расхода всего учреждения. Комплексный подход в 

изучении источников, которые отображали цифры расхода средств 

поступавших в Посольский приказ, из других учреждений, и собственной 

наличной казны, позволяют детально изложить финансовую картину жизни 

приказа. Ведомости расхода 1709 года сохранились за все месяцы. В работе 
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приведены статьи расхода за январь, февраль 1709 г. и ноябрь, декабрь этого 

же года. Статьи расхода наличной казны в течение месяца не отличаются от 

статей расхода всего приказа. Структура расхода, представленная в 

ведомостях, содержала следующие статьи: приказной расход, штат, 

дипломатия, издержки и проезд посланников. (См. приложение 26) 

Проведённый анализ неокладных статей расхода Посольского приказа 

позволил прийти к следующим выводам: в начальный период Северной 

войны через Посольский приказ осуществлялись платежи военного 

характера, в связи с чем набор статей неокладного расхода был крайне 

разнообразным. С середины первого десятилетия наиболее значимые статьи 

расхода, связанные с дипломатии стали переводится в оклад.  

Разнообразие источников финансирования  Посольского приказа имело 

взаимосвязь с расходом этого учреждения, структура которого постоянно 

изменялась, а размер возрастал. Определённость с источниками поступления 

средств в Посольский приказ появилась по мере внедрения в жизнь 

губернской реформы, поскольку финансов Ратуши регулярно не хватало. 

Статья расхода дипломатия постепенно увеличивается и обретает свою 

структуру по мере расширения сети дипломатических представительств 

России и их активности, частых перемещений Посольской походной 

канцелярии.  

Введение правительством Петра I контроля над расходом и приходом 

финансов государственных учреждений в стране в самом начале изучаемого 

периода сыграло важную роль в последующем развитии всей системы 

управления. Детальный анализ отчётной финансовой документации, 

существенно дополнил сведения из других источников. Сравнение и анализ 

приведённых сумм позволили раскрыть структуру расхода Посольского 

приказа в период 1700 – 1712 годов: это затраты на жалование, канцелярию, 

содержание посольских дворов. В результате проведённого исследования 

были представлены цифры, ежегодно затрачиваемые на содержание штата 

Посольского приказа, размер и структуру выплат сотрудникам во время 
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службы за границей. Анализ финансовых документов дал представление о 

количестве канцелярского оборудования Посольского приказа и его 

стоимости. Цифры ведомостей позволили выявить размер жалования 

отдельных категорий служащих Посольского приказа и зарплаты 

сотрудников Посольского приказа в походной канцелярии, военных походах, 

при Российских министрах за границей. Изучение финансов Посольского 

приказа показало наличие значительного количества и разнообразие статей 

расхода Посольского приказа от иррегулярных войск, театра, предприятий до 

отдельных иностранцев, что было продиктовано давними традициями – 

отдельные территории и проблемы были издревле в юрисдикции 

Посольского приказа. Изучение сумм, приведённых в ведомостях, приходно-

расходных книгах, позволяет говорить о завершении процесса складывания 

постоянных дипломатических представительств России за границей и 

решении основных внешнеполитических задач. Если в начале 

рассматриваемого времени встречалось немалое количество челобитий 

послов и служащих с жалобами на низкий уровень жалования, размер 

кормовых, отсутствие снабжения со стороны принимающей стороны, то к 

началу второго десятилетия происходит упорядочивание источников 

поступления  данной категории средств. Сумма, отпускаемая на содержание 

послов и служащих при них, постепенно достигает уровня в сравнении с 

иностранными послами при нашем дворе.  

В отношении штата Посольского приказа видна тенденция к 

постоянному увеличению жалования начиная с 1709 г. Здесь сказались такие 

факторы, как обесценивание рубля, частые поездки служащих Посольского 

приказа. Количественно штат изменялся в меньшей мере.  

Через денежную отчётность Посольского приказа, особенно со второй 

половины первого десятилетия XVIII в., заметно бедственное положение 

финансовой системы страны. Для удовлетворения потребностей дипломатии 

и других статей расхода Посольского приказа приходилось прибегать к 

различным ухищрениям: переводить часть расхода в оклад, ежемесячно 
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менять учреждения расхода.  В источниках прихода в это время появляются 

частные лица, способные выделить нужную сумму. Руководство Посольского 

приказа, ответственные за счёт подьячие пребывают в постоянной переписке 

с другими учреждениями по вопросам своевременной доставки остатков от 

посольских отпусков, доимок за предыдущие годы. Ещё одним способом 

восполнить дефицит стало использование прибавочных денег отдельных 

служащих, находившихся налицо в приказе, если по какой-либо причине они 

не были им выплачены. Также при исследовании финансов  замечено, но уже 

во втором десятилетии, улучшение финансовой ситуации – наличие 

постоянных источников окладного расхода Посольского приказа, ежегодное 

увеличение сумм на новые оклады и прибавки к жалованию служащих. 

Приведённые данные повествуют о ремонте зданий Посольского 

приказа, посольских подворий. В финансовых документах приказа 

появляются сведения о драгоценностях, предметах декоративно- 

прикладного искусства, картинах, в разное время находившихся в казне 

Посольского приказа.  

Более ранние исследования приводили общую цифру расхода и 

поступления средств в Посольский приказ, что не позволяло детально 

рассмотреть источники поступления денег в это учреждение, 

проанализировать логику их назначения. Отсутствовал детальный разбор 

статей расхода и прихода финансов в Посольском приказе. 

На протяжении всего рассматриваемого времени шла длительная 

война.  Штату Посольского приказа в это время, в условиях отсутствия 

должного финансирования, удалось решить основные возложенные на него 

задачи. Внутри страны и за рубежом были найдены людские, материальные 

ресурсы для появления современной, хорошо вооружённой армии, 

артиллерии и флота. Усилиями отечественных дипломатов и  сотрудников 

Посольского приказа при них, иногда в условиях плена, нужды, были 

созданы надёжные форпосты для защиты интересов нашей страны на 

международной арене. 
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Заключение 

 

Рассматриваемый в настоящем исследовании период истории с 1700 по 

1712 год был богат на внутри- и внешнеполитические события. Начавшаяся 

война против Швеции вскрыла внутренние проблемы страны и поставила 

новые задачи перед дипломатией. Необходимо было в кратчайшие сроки 

пополнить казну, сделать систему управления страной более эффективной. 

От дипломатии требовались решительные действия по урегулированию сразу 

нескольких военных конфликтов. На южных границах нужно было 

заключить мир с Османской империей, а затем удерживать её от активных 

действий во избежание войны на два фронта. На Западе – оказать помощь 

союзникам, Дании и Польше. Обеспечить политическую поддержку 

действиям России в Северной войне, покупку военного снаряжения, наём 

различных специалистов. В рассматриваемое время мы наблюдаем 

различную тактику главы государства по реформированию управления 

страной. После неудачного начала Северной войны предпринимаются 

экстренные меры по решению насущных проблем, связанных с финансами и 

военными нуждами. В связи с чем, реорганизуется структура некоторых 

государственных учреждений, появляются новые ведомства, меняется 

система сбора налоговых средств и финансового обеспечения 

государственного аппарата. Почва для некоторых реформ уже была 

подготовлена в XVII веке, остальные направлены на решение множества 

задач, направленных на ускоренное развитие страны. Уже после победы под 

Полтавой тактика внедрения нововведений изменяется, реформы 

приобретают последовательность в предпринимаемых правительством 

действиях, особенно это проявилось во втором десятилетии XVIII в.  

Посольский приказ к концу XVII в. окончательно закрепился в роли 

учреждения, которое служило поддержкой главе государства. Служащие 

изучаемого учреждения были задействованы на протяжении данного 
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промежутка времени во всех значимых внешнеполитических событиях. 

Ввиду важности дипломатии при борьбе с таким противником, как Швеция, 

которая неоднократно прибегала к фальсификации побед русского оружия 

перед лицом ведущих держав Европы, пытаясь склонить их к политической 

борьбе против России, подталкивая к войне Османскую империю, реформы в 

Посольском приказе пришлось проводить в первостепенном порядке. 

Изменения, коснувшиеся Посольского приказа, стали претворятся в жизнь 

ещё в последнем десятилетии XVII в. Ведомство избавляется от всех дел и 

учреждений в своей структуре не связанных напрямую с внешней политикой. 

Учитывая, что данный процесс мог занять значительное время, в 1700 г. из 

Посольского приказа была выделена Посольская походная канцелярия. Это 

учреждение состояло из служащих Посольского приказа, в ней были 

сосредоточены военно-морские и внешнеполитические дела. До назначения 

главой Посольской походной канцелярии Г.И. Головкина в 1706 г. и, 

следовательно, закрепления за канцелярией статуса постоянного учреждения, 

ведомство носило временный характер и распускалось после каждого похода 

Царя. С 1706 г. и до конца изучаемого времени Посольская походная 

канцелярия находилась в Петербурге, на рубеже десятилетий начинается 

процесс оттока служащих и дел из Посольского приказа в Москве в новое 

учреждение. В Посольской походной канцелярии появляются свои отделы, в 

начале XVIII в. их было четыре, к концу рассматриваемого периода – три, 

уже из неё начинают формироваться походные канцелярии. Посольская 

походная канцелярия была по своей природе походной канцелярией при 

царе, доказавшей свою эффективность в прошествии веков. При Петре I 

данное учреждение обрастает новыми делами и штатом для их ведения, 

дипломатия становится основным направлением её деятельности. 

Соответствует этим изменениям и новое чинопроизводство Посольского 

приказа. Дьяки, занимавшие главенствующее положение в приказах в 

предыдущий период, постепенно изживаются, уменьшается количество 

новых назначений в дьяки из служащих приказа. Посольский приказ, начав 
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XVIII в. с четырьмя дьяками в своём штате: Михайловым, Волковым, 

Посниковым, Родостамовым, заканчивает рассматриваемое время только с 

последним. Михаил Родостамов, оставшейся  в штате после 1708 года, занят 

решением внутренних дел учреждения: челобитья служащих, канцелярия и 

другие. Секретари, большинство из которых бывшие переводчики, знакомые 

с особенностями европейской политики почти постоянно пребывают в 

расположении Посольской канцелярии. В структуре высшего руководства 

появляется должность тайного секретаря в лице П.П. Шафирова, ставшего 

заместителем судьи Посольского приказа. В 1709 г.  Г.И. Головкин и                 

П.П. Шафиров были пожалованы чинами канцлера и подканцлера, что 

подчёркивало исключительность Посольского приказа среди других 

учреждений страны. В результате Посольская походная канцелярия  стала 

фундаментом  для последующих эволюций главного внешнеполитического 

ведомства России.  

В период первого десятилетия XVIII века Посольский приказ 

обходился при решении своих задач прежним штатом. Количественно не был 

отмечен рост служащих, Посольский приказ исполнял свои функции 

благодаря достижению внутренней эффективности. В отставку отправлялись 

сотрудники, которые по мнению старших подьячих не успешно справлялись 

со своими обязанностями, принимались зарекомендовавшие себя служащие 

из других учреждений. Некоторые из переводчиков, подьячих, толмачей 

бывших в походах вместе с Петром I уже к концу первого десятилетия XVIII 

века значительно улучшили своё материальное и служебное положение.                

В отношении жалования служащих, несмотря на всю сложность времени, 

глава государства сохранял достойным уровень обеспечения сотрудников 

приказа. Анализ указа об удержании половины окладов служащих по 

причине русско-шведской войны показал, что его действие каснулось 6 

переводчиков из 23 в штате и 11 толмачей  из 17 в штате, всех приставов. 

Остальные категории служащих от данного указа не пострадали, либо смогли 

после подачи челобитья добиться выплаты полного жалования. Прекратил 
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указ своё действие в 1706 г., когда не было значимого улучшения обстановки 

на театре военных действий. Удовлетворялись и прошения об увеличении 

жалования, которым были отмечены все служащие, бывшие в частых 

посылках и на службе при иностранных дворах.   К началу XVIII в. 

окончательно сложилось деление категорий служащих Посольского приказа: 

подьячих, переводчиков, толмачей, золотописцев на статьи. Подьячие имели 

четырёхстатейное деление на старых подьячих, средней статьи, молодых и 

невёрстанных подьячих. Переводчики, толмачи и золотописцы были первой, 

второй, третьей статьи. Активная переписка между Посольским приказом, 

его походным отделом и посольствами, возросший объём корреспонденции 

способствовали появлению в штате Посольского приказа новой категории 

служащих – курьеров.  

В финансовой жизни Посольского приказа было несколько значимых 

событий: в 1700 – 1701 гг. из ведения Посольского приказа были выведены 

областные приказы и четверти, сборы с которых шли на содержание штата и 

канцелярии. Место основного учреждения расхода Посольского приказа 

занимает Ратуша. Со временем, ввиду неудачного начала войны, возросших 

расходов на войну и дипломатию, средств этого учреждения становится 

недостаточно. Для удовлетворения нужд Посольского приказа назначается 

казна различных государственных учреждений. После проведения 

губернской реформы 1708 – 1710 гг. сначала главой государства и 

руководством Посольского приказа, позже Сенатом (образован в 1711 г.) 

назначаются губернии, сборы с которых должны поступать в Посольский 

приказ. С выходом указа 1701 г., обязующего подавать сведения о приходе и 

расходе в Ближнюю канцелярию, Посольский приказ, как и другие 

государственные учреждения, был обязан каждый год отсылать свою 

финансовую отчётность в это ведомство. Исключение предприятий и 

учреждений, не относящихся к внешней политике, из ведения Посольского 

приказа растянулось на весь рассматриваемый период и перешагнуло его 

рамки. Посольский приказ потерял доходы с областных приказов, но по-
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прежнему был задействован в делах, касающихся внутренней жизни этих 

учреждений. Постепенно из-под контроля Посольского приказа выводились 

различные производства, однако заводы, руководителями которых были 

иностранцы и изъятые по решению суда, попадали в ведение Посольского 

приказа, тоже происходило и с дворами им принадлежавшими. Данный 

процесс рассмотрен в судном деле об описи заводов иноземца Андрея 

Балдина.
829

 После неисполнения договора о поставке военного снаряжения с 

истринских предприятий  Андрея Балдина, имущество предприятий было 

описано по решению суда, но Балдин берёт ссуду у государства на новое 

предприятие, чтобы покрыть расходы, но вскоре умирает. По решению суда, 

двор Андрея Балдина оказывается в ведении Посольского приказа, и 

используется для размещения иностранных посольств.  

Хронологию значимых событий в истории Посольского приказа в 

период 1700 – 1712 гг. можно представить следующим образом: 

1699 г. – Появление Ратуши, начинается процесс прикрепления 

доходов областных приказов и четвертей к новому финансовому 

учреждению.  

1700 г. – Начало Северной войны. Служащие Посольского приказа ещё 

продолжают получать жалование и прибавки к нему за счёт поступлений из 

областных приказов. В структуре Посольского приказа появляется 

Посольская походная канцелярия, сосредоточившая в себе дела, связанные с 

армией, флотом и дипломатией. Посольский приказ начинает жизнь в 

условиях постоянного отсутствия главы государства и руководителя своего 

ведомства в Москве. Решения в Посольском приказе принимаются на 

основании оставленных главой приказа инструкций. Вопросы, которые 

требуют дополнительных разъяснений, сотрудники вносят в статейные 

списки и направляют их в поход. По указу Петра I от 15 января 1700 г., 

                                                           
829 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1705 г. Д. 16 



251 
 

объявленному президенту Ратуши, ведение всех торговых иноземцев и  

выдача им паспортов производятся Ратушей.  

1701 г. – Выход указа, оговаривающего размер денежной компенсации, 

при замене натуральной категории выплат служащим Посольского приказа. 

Происходит процесс постепенного слияния оклада с денежными 

компенсациями за натуральные выплаты. Посольский приказ начинает 

ежегодно подавать сведения о состоянии казны, приходе и расходе в 

Ближнюю канцелярию. Жалование служащим Посольского приказа 

выплачивается из средств Ратуши и других учреждений страны. 

1702 г. – Дела Посольского приказа сосредоточены в пяти отделах, 

упомянуты их руководители и компетенции. В здании Посольского приказа 

производится ремонт после случившегося пожара. 

1703 г. – В штатную структуру Посольского приказа вводится 

должность тайного секретаря П.П. Шафиров. Старому подьячему Максиму 

Алексееву была назначена пенсия.  

1704 г. – В штатной структуре Посольского приказа появляется 

секретарь – Василий Степанов. В декабре выходит указ об убавке половины 

окладов у служащих Посольского приказа из-за русско-шведской войны.  

1706 г. – Умирает глава Посольского приказа Ф.И. Головин. Осенью 

назначен начальник Посольской походной канцелярии, им становится                 

Г.И. Головкин, канцелярия обосновывается в Петербурге. Во главе 

Посольского приказа поставлен П.П. Шафиров. В ведении Посольского 

приказа находится Астраханская приказная изба. 

1707 г. – В Посольском приказе дьяками по поручению Петра I начата 

работа по передаче дел зеркального и стеклянного заводов. Дела 

Астраханской приказной избы отданы в приказ Казанского дворца.  

1708 г. – Начало губернской реформы. Появляется второй секретарь – 

Пётр Курбатов. Г.И. Головкин назначен главой Посольского приказа, 

походная канцелярия также остаётся в его ведении.   
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1709 г. – Победа под Полтавой.  Г.И. Головкин и П.П. Шафиров 

пожалованы чинами канцлера и подканцлера, награждены вотчинами в связи 

с Полтавской победой. Передача стеклянных заводов близ села Воробьёва 

англичанину Уильяму Лейду. В штате Посольского приказа остаётся только 

один дьяк – Михаил Родостамов. Посольская походная канцелярия стала 

именоваться Посольской канцелярией. Для покрытия окладного расхода 

Посольского приказа используются финансовые поступления из губерний. 

1710 г. – В Петербурге возводятся секретарские и канцелярские дворы. 

Начинается процесс переезда служащих Посольского приказа в Петербург. В 

архив Посольского приказа  переданы дела Посольской походной канцелярии 

периода 1700 – 1706 гг. В штате Посольского приказа появляется ещё один 

секретарь – Михаил Шафиров.  

1711 г. – Создание Сената. В штате Посольского приказа новые 

секретари – Григорий Волков, Андрей Остерман. Купцам Андрею Турке и 

Степану Цынбульщикову переданы из ведения Посольского приказа: 

полотняные, скатертные и салфеточные заводы, вместе с призванными 

мастерами иноземцами и русскими людьми у них обучающимся, двор в 

Новонемецкой слободе.  

1712 г. – В штате новый секретарь – Николай Барка. Продолжается 

процесс переезда служащих из Посольского приказа в Москве в канцелярию 

в Петербурге. Петром I утверждён список губерний, средства которых идут 

на покрытие окладного расхода Посольского приказа. 

В рамках рассматриваемого времени Посольский приказ оставался 

учреждением приказного типа. Потеря Посольским приказом областных 

приказов и четвертей, происшедшая в начале XVIII в., как и появление 

Ратуши и Ближней канцелярии, повлиявших на финансовую организацию 

изучаемого ведомства, были вызваны реорганизацией сбора налогов и 

военной необходимостью. Изменения внутри Посольского приказа 

внедрявшиеся в период с 1699 по 1712 г. являлись временными мерами, 

благодаря которым главное внешнеполитическое ведомство укрепляло 
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взаимосвязь со своими отделами и посольствами, постепенно меняя свою 

внутреннюю структуру. Посольская канцелярия в Петербурге ожидала 

последующего витка преобразований, которые закрепили бы пошаговые 

действия предыдущих лет.  

Реформы государственной системы управления и структура новых 

государственных учреждений вводились в жизнь во втором десятилетии 

XVIII века. В рассматриваемый период Пётр I, опираясь на опыт, 

полученный в ходе Северной войны, готовил будущую коллежскую реформу, 

после проведения которой, Посольский приказ в Москве прекращает своё 

существование. 
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Приложения 

 

Приложение 1.  

Сравнение размера жалования секретарей и дьяков Посольского приказа 1700 

– 1712 гг. (составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 34, 1701 г. Д. 48, 

1702 г. Д. 49, 1703 г. Д. 29, 1704 г. Д. 30, 1705 г. Д. 6, 1706 г. Д. 47, 1707 г. Д. 

43, 1708 г. Д. 1, 1709 г. Д. 153, 1710 г. Д. 59, 1712 г. Д. 37). 

Год Секретарь 

(оклад) 

Дьяк (оклад) 

1700  200 руб. 

1701  200 руб. 

1702  200 руб. 

1703  200 руб. 

1704  200 руб. 

1705 140 руб. 16 алт. 200 руб. 

1706  200 руб. 

1707  200 руб. 

1708 Василий Степанов 

405 руб. (оклад, 

кормовые, 

хлебные выплаты 

и праздничные в 

год 30 руб.) 

200 руб. 

1709 300 руб. 200 руб. 

1710 300 – 400 руб. 200 руб. 

1711 300 – 400 руб. 200 руб. 

1712 300 – 400 руб. 200 руб. 
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Приложение 2.  
Старые подьячие Посольского приказа (данные до 1718 г.) 

(составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 6, 1701 г. Д. 48, 1702 г. Д. 

49, 1704 г. Д. 20, 1705 г. Д. 2, 1706 г. Д. 47, 1708 г. Д. 1, 1709 г. Д. 153, 1710 г. 

Д. 64, 1712 г. Д. 39, 1713 г. Д. 11, 1716 г. Д. 35). 

Год Имя, Фамилия 

1700 

Максим Алексеев 

Михаил Волков  

Иван Губин 

Михаил Ларионов 

Анисим Щукин 

Александр Симонов 

Лаврентий Протопопов 

1701 

Максим Алексеев 

Лаврентий Протопопов 

Иван Губин 

Михаил Ларионов 

Анисим Щукин 

Александр Симонов 

Михаил Волков 

1702 

Михаил Ларионов 

Лаврентий Протопопов 

Иван Губин 

Анисим Щукин 

Михаил Волков 

1704 

Михаил Ларионов 

Лаврентий Протопопов 

Михаил Волков 

Иван Губин 

1705 

Михаил Ларионов 

Михаил Волков 

Иван Губин 

Лаврентий Протопопов 

Василий Степанов 

1706 

Михаил Ларионов 

Михаил Волков 

Иван Губин 

Лаврентий Протопопов 

Василий Степанов  

1708 

Михаил Ларионов 

Иван Губин 

Лаврентий Протопопов 

Иван Юрьев 
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Пётр Пасынков 

1709 

Михаил Ларионов 

Иван Губин 

Лаврентий Протопопов 

Пётр Пасынков 

Иван Юрьев 

1710 

Михаил Ларионов 

Иван Губин 

Илья Никифоров 

Пётр Пасынков 

Иван Юрьев 

1712 

Михаил Ларионов 

Иван Губин 

Илья Никифоров 

Пётр Пасынков 

Иван Юрьев 

1713 

Михаил Ларионов 

Иван Губин 

Илья Никифоров 

Пётр Пасынков 

Иван Юрьев 

1716 

Иван Клишин 

Иван Губин 

Пётр Пасынков 

Иван Юрьев 
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Приложение 3.  
Общая сумма, выделяемая на жалование старым подьячим (оклады, хлебное 

жалование, соль) 1700 – 1712 гг. (составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 

1700 г. Д. 33. Л. 34 Об, 1701 г. Д. 48, 1702 г. Д. 49, 1704 г. Д. 20,  1706 г. Д. 47, 

1709 г. Д. 153, 1710 г. Д. 59, Д. 63)   

Год. Оклад. Хлебное 

жалование 

(в четвертях – 

209,91 л.) 

Соляное 

Жалование (в пудах – 

16,38 кг.) 

1700
830

 541 руб. 541  107 (все подьячие) 

1701–

1702 

742 руб.  4 алт. 1 

деньга 

 26 

1704 633 руб. 32 алт. 4 

деньги 

 47  

1705–

1706 

Половина окладов 

по указу, кроме 

служащих вне 

приказа. 

Компенсация за 

хлеб 2 подьячим 

по 55 руб. Трём 

по 50 руб.  

37 

1707–

1708 

   

1709 700 руб. 

 

  

1710 740 руб.   

1711–

1712 

780 руб.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
830 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 33. Л. 34 Об. 
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Приложение 4.  

Старые подьячие: оклад, хлебное и соляное жалование, праздничные дачи. 

(Составлена нами РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 7. Л. 2, 1701 г. Д. 24. Л. 2, 

Л. 7, Л. 8, 1701 г. Д. 34, 1701 г. Д. 48. Л. 4 Об, 1702 г. Д. 49. Л. 12, 1704 г. Д. 7, 

Д. 8, 1706 г. Д. 47. Л. 8, Л. 8 Об, 1708 г. Д. 1. Л. 6, 1709 г. Д. 153. Л. 6 Об, 1710 

г. Д. 59. Л. 8, 1712 г. Д. 37. Л. 8, Л. 8 Об)  

Год Подьячий Оклад Хлебное и соляное 

жалование 

Праздничные Итог: 

1700 Максим 

Алексеев 

25 руб. 

прибавлено 

30 руб.  

За хлеб 130 руб. 10 

пудов 

30 руб. на 5 

праздников 

225 руб. 

1701  140 руб. 16 

алт. 4 деньги 

Общая окладная 

дача. Соль не 

выдавалась. 

5 праздников. 140 руб. 

16 алт. 4 

деньги 

1700 Александр 

Симонов 

30 руб. 30 чет. За них 20 

руб. 9 пудов, «а 

остальные 12 руб. 12 

чет. до убылых 

окладов даются в 

приказ». 

30 руб. 120 руб. 

18 чет. 

1701  81 руб. 

Выплачено 

только 29 

руб. (4 

месяца янв-

апр.) 

Общая выплата. Общая 

выплата. 

Праздников 5 

29 руб. 

 

1700 Анисим 

Щукин 

 

50 руб. 50 чет. Компенсация 

100 руб. 5 пудов. 

«В том числе 

настоящего окладу 

41 руб. хлеба 41 а 

остальные 9 руб. и 9 

чет. даются до 

убылых окладов в 

приказ».  

 

30 руб. 180 руб.  

1701  50 руб. 50 чет. 5 пудов   

1702  115 руб. 1 пуд.  115 руб. 

1700 Михаил 

Волков 

25 руб. 25 чет. Компенсация 

130 руб. 10 пудов. 

30 руб. 225 руб. 

1701  140 руб. 16 

алт. 4 деньги 

  140 руб. 

16 алт. 4 

деньги 

1702  140 руб. 16 

алт. 4 деньги 

10 пудов  140 руб. 

16 алт. 4 

деньги 

1704  25 руб. 25 чет. 10 пудов 30 руб. 5 

праздников 

140 руб. 

16 алт. 4 

деньги 

1706  50 руб. 50 чет. 9 пудов Рождество 5 405 руб. 
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руб. 

Воскресение 7 

руб. Именины 

Петра 

Алексеевича 6 

руб. 

(вместе 

с 

кормов

ыми) 

1700 Михаил 

Ларионов 

50 руб. 50 чет. Компенсация 

100 руб. 9 пудов 

30 руб. 180 руб. 

1701   50 руб.   115 руб. 

1702   140 руб. 16 

алт. 4 деньги 

10 пудов  140 руб. 

16 алт. 

1704  140 руб. 16 

алт. 4 деньги 

10 пудов  140 руб. 

16 алт. 4 

деньги 

1706   9 пудов  402 руб. 

(вместе 

с 

кормов

ыми) 

1708    30 руб. 5 

праздников 

405 руб. 

1709  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт.  

1710  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт. 

1711–

1712 

 150 руб.   150 руб. 

1700 Иван Губин 55 руб. 55 чет. 9 пудов  30 руб. 195 руб. 

1701  55 руб. 55 чет. 9 пудов  123 руб. 

16 алт. 4 

деньги  

1702  123 руб. 16 

алт. 

1 пуд  123 руб. 

16 алт. 

1704  55 руб. 55 чет. 9 пудов 30 руб. 123 руб. 

16 алт. 

1706   10 пудов  405 руб. 

1708    30 руб. 405 руб. 

1709  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт. 

1710  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт. 

1711–

1712 

 150 руб.   150 руб. 

1701 Лаврентий 

Протопопов 

30 руб. 30 чет. 9 пудов   

1702  115 руб. 1 пуд  115 руб. 

1704  50 руб. 50 чет. 9 пудов 30 руб. 115 руб. 

1706  401 руб.   401 руб. 

1708    30 руб. 405 руб. 

1709  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт. 
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1704 Василий 

Степанов 

24 руб. 24 чет. 9 пудов 30 руб. 115 руб. 

1706  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт. 

 Иван Юрьев     

1708    30 руб. 405 руб. 

1709  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт. 

1710  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт. 

1711–

1712 

 180 руб.   180 руб. 

1708 Пётр 

Пасынков 

  30 руб. 405 руб. 

1709  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт. 

1710  140 руб. 16 

алт. 

  140 руб. 

16 алт. 

1711–

1712 

 150 руб.   150 руб. 

1711–

1712 
Илья 

Никифоров 

150 руб.   150 руб. 
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Приложение 5.  
Данные об окладах, праздничных и хлебных выплатах подьячим средней 

статьи и молодым в 1701 г. (сентябрь-декабрь)
831

  

Имя Фамилия Оклад и праздничные Хлеб 

Степан 

Часовников 

17 руб. 11 алт. 10 четвертей 

Семён Иванов 12 руб. 11 алт. 8 четвертей с полуосминою и 

получетвериком. 

Яков Возницын 14 руб. 22 алт. 7 четвертей без полуосмины. 

Никифор Иванов 13 руб. 7 четвертей. 

Фёдор Ключарёв 10 руб. 22 алт. 7 четвертей без полуосмины. 

Никита 

Максимов 

7 руб. 11 алт. 3 четверти с осминою и с 

получетвертью. 

Андрей Еремеев 7 руб. 11 алт. 3 четверти с осминою и с 

получетвертью. 

Дмитрий 

Сертаков 

7 руб. 11 алт. 3 четверти с осминою и с 

получетвертью. 

Лука 

Мазолевский 

5 руб. 11 алт. с полуденьгою. 3 четверти с полуосминою и 

получетвертиною. 

Михаил Аврамов 5 руб. 11 алт. с полуденьгою. 3 четверти с полуосминою и 

получетвертиною. 

Кирилл 

Ковыршин 

5 руб. 22 алт 2 четверти с осминою и 

четвертью. 

Варфоломей 

Полков 

4 руб. 2 четверти 

Иван Аврамов 3 руб. 22 алт. 2 четверти с четвертиною и с 

третью. 

Иван Небогатый 2 руб. 22 алт. 2 четверти с четвертиною и с 

третью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
831 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1701 г. Д. 7. Л. 3 
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Приложение 6.   
Жалование (оклад, хлеб, праздничные) подьячих средней статьи и молодых в 

1705 –1708 гг. сравнение с 1704 г. (В 1705 г. приведены данные в сумме: 

оклад, выплата за хлеб и праздничные. В 1708 г. приведены данные в сумме: 

оклад и хлебная выплата, кроме сведений о молодых подьячих с окладом 5 

руб.) (Составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1704 г. Д. 8. Л. 3, 4. 1705 г. Д. 

1. 1706 г. Д. 47. Л. 4, 4 Об, 1708 г. Д. 1) 

 
 1704 1705 1706 1708 

Степан 

Часовников 

31 руб. 70 руб. 6 алт. 31 руб.  

Борис Карцов 20 руб. 60 руб. 52 руб. (оклад и 

хлеб) 

53 руб. (оклад и 

хлеб) 

Иван Фаворов 18 руб. 48 руб. 25 руб. 40 руб. с 

полтиною 

Фёдор 

Ключарёв 

 64 руб. 20 руб. 45 руб. 21 алт. 

(оклад и хлеб) 

Иван Аврамов 18 руб. 67 руб. 25 руб. 25 руб.  

Никита 

Нефимонов 

17 руб. 60 руб. 40 руб. 50 руб.  

Пимен 

Крапивин 

   44 руб. 

Сергей 

Ляпунов 

17 руб. 47 руб. 18 руб. 44 руб. 

Кирилл 

Ковыршин 

12 руб. 26 руб. 10 руб. 30 руб. 10 алт. 

Пётр 

Пасынков 

10 руб. 32 руб. 12 руб.  

Илья Окунков  25 руб. 15 руб.  

Афанасий 

Крылов 

10 руб. 37 руб. 10 руб. 15 руб. 

Михаил 

Аврамов 

10 руб. 33 руб.  44 руб. 

Лука 

Мазолевский 

10 руб. 25 руб. 35 руб. 25 руб. 

Семён 

Смирной 

 22 руб. 30 руб.  

Фёдор 

Протопопов 

 15 руб. 20 руб. 25 руб. 

Иван 

Небогатый 

 12 руб. 10 руб. 35 руб. 

Григорий 

Богданов 

5 руб. 17 руб. 15 руб.  

Андрей 

Никитин 

5 руб. 20 руб. 7 руб.  

Федосей 

Ряховский 

5 руб. 10 руб. 12 руб.  

Василий 

Сохинский 

  10 руб.  

Иван Клишин   7 руб. 25 руб. 
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Алексей 

Берёзин 

5 руб.    

Василий 

Леонов 

 11 руб.   

Василий 

Парфеньев 

 11 руб. 7 руб.  

Василий 

Михайлов 

 10 руб. 7 руб. 8 руб. 

Михаил 

Богданов 

 10 руб. 7 руб. 5 руб. 

Алексей 

Аврамов 

 10 руб. 7 руб. 5 руб. 

Евсевий 

Рылеев 

   5 руб. 
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Приложение 7.  

Оклады подьячих средней статьи и молодых в период 1709 –1712 гг. 

(Составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1709 г. Д. 153. Л. 11, Л. 11 Об, Л. 

12, Л. 12 Об, 1710 г. Д. 15, Д. 64, 1711 г. Д. 19,  

1712 г. Д. 39. Л. 4 Об, Л. 5) 
Имя Фамилия 1709 1711 1712 

Иван Аврамов 100 руб. 110 руб. 110 руб. 

Фёдор Протопопов 80 руб. 100 руб. 100 руб. 

Иван Клишин 50 руб. 100 руб. 80 руб. 

Борис Карцов  90 руб. 80 руб. 

Иван Фаворов  75 руб. 21 алт. 75 руб. 21 алт. 

Сергей Ляпунов 50 руб. 70 руб. 60 руб. 

Фёдор Ключарёв 55 руб. 60 руб. 60 руб. 

Андрей Никитин  60 руб. 55 руб. 

Семён Селезнёв  60 руб. 60 руб. 

Григорий Богданов 30 руб. 52 руб. 16 алт. 52 руб. 16 алт. 

Семён Смирнов 50 руб. 70 руб. 50 руб. 

Степан Никитин 30 руб. 50 руб. 50 руб. 

Дмитрий Никитин 45 руб. 50 руб. 50 руб. 

Кирилл Ковыршин 30 руб. 13 алт. 50 руб. 50 руб. 

Иван Небогатый  50 руб. 50 руб. 

Василий Парфеньев 40 руб. 50 руб. 50 руб. 

Фёдор Сенюков 25 руб. 40 руб. 40 руб. 

Яков Полков  40 руб.  

Василий Михайлов 30 руб. 40 руб. 40 руб. 

Алексей Бахтеяров  35 руб. 35 руб. 

Иван Юрьев  35 руб.  

Пётр Губин  30 руб. 30 руб. 

Анисим Васильев  30 руб. 30 руб. 

Филипп Игнатьев  30 руб. 30 руб. 

Владимир Домнин   30 руб. 

Федосей Ряховский 25 руб.  25 руб. 

Пётр Никифоров  30 руб.  

Карп Фёдоров  25 руб.  

Евсевий Рылеев 12 руб. 20 руб. 20 руб. 

Яков Кириллов  15 руб.  

Яков Лобков  15 руб. 5 руб. 

Фёдор Панов  5 руб. 5 руб. 

Иван меньшой Юрьев 25 руб.  35 руб. 

Алексей Самойлов 20 руб.  30 руб. 

Василий Матвеев   15 руб. 

Василий Власов   12 руб. 

Илья Лосенков   10 руб. 

Иван Лаврецкий   10 руб. 

Яков Герасимов   10 руб. 

Михаил Даревский   10 руб. 

Андреян Зиновьев   8 руб. 

Савва Губин   5 руб. 

Иван Вощаннинов   5 руб. 
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Приложение 8.  

Специализация и оклады переводчиков. (Составлена нами: РГАДА. Ф. 138. 

Оп. 1. 1700 г. Д. 17, 25, 1701 г. Д. 48. 1702 г. Д. 49, 1703 г. Д. 29. 1704 г. Д. 9, 

28, 1705 г. Д. 1, 1706 г. Д. 47, 1708 г. Д. 1, 1709 г. Д. 153, 1710 г. Д. 64, 1712 г. 

Д. 39). 

 
Специалист Год 

 1700 1701 1702 1704 1705 1706 1709 

Пётр Вульф 

(евро.) 

22 руб.   22 руб. 22 руб. 22 руб.  

Константин  

Фёдоров 

(греческий) 

55 руб. 55 руб.  70 руб.    

Иван 

Тяжкогорский 

(евро.) 

93 руб. 93 руб.  93 руб.    

Степан 

Чижинский 

(латинский, 

Польский, бел.) 

77 руб. 77 руб.      

Павел  

Кулдинский 

(Калмыцкий, 

Монгольский, 

Тангутский) 

40 руб. 40 руб.  40 руб.  48 руб. 

6 алт. 

56 руб. 16 

алт. 

Вилим  

Ибрагимов 

(евро) 

25 руб. 25 руб.  25 руб.    

Ефим Мейнснер 

(евро) 

20 руб. 35 руб. 

9 алт. 4 

деньги 

56 руб. 

16 алт. 

 56 руб. 

16 алт. 

76 руб. 

16 алт. 

 

Лука 

Шуковский 

(Польский, 

Латинский) 

25 руб. 25 руб.      

Ботвинкин 

Андрей 

(Гр. Лат.) 

25 руб. 

18 алт. 

 35 руб. 52 руб.   200 руб. 

Иван Орешек 

(Цесарский, 

Лат. Польский) 

40 руб. 40 руб.  40 руб. 100 

руб. 

130 

руб. 

 

Байцын Резеп 

(Татарский)  

26 руб. 26 руб.      

Дмитрий Сейтов 

(Татарский, 

Турецкий, 

Арабский) 

35 руб. 35 руб.      

Тахтаралей  

Сакаев 

(Татарский) 

23 руб.   23 руб.        
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Рамзан Тевкелев 

(Турецкий, 

Татарский) 

20 руб. 20 руб.  20 руб.  56 руб. 

16 алт. 

103 руб. 

Иван 

Терновский 

(Лат. Польский) 

 Оклад 

20 руб. 

56 руб. 

16 алт. 4 

деньги. 

    

Андрей 

Михайлов 

(Греческий) 

10 руб.   10 руб.  10 руб. 

10 алт. 

100 руб. 

Николай 

Швымер  

(Евро) 

   47 руб. 100 

руб. 

100 

руб. 

 

Матвей 

Белецкий 

(Лат. Польский, 

Белорусский) 

  27 руб. 26 руб.  20 руб. 150 руб. 

Моисей 

Арсеньев 

(Латинский, 

Греческий, 

Итальянский) 

  40 руб. 40 руб.  23 руб. 

16 алт. 

126 руб. с 

полтиною. 

Федот Мунгалов 

(Китайский, 

Калмыцкий) 

 11 руб. 

25 алт. 

 11 руб. 

25 алт. 

  1708 г. 13 

руб. с 

полтиною 

1709 г. 20 

руб. 

Венедикт 

Шилинг 

(Евро) 

   100 

руб. 

120 

руб. 

116 

руб. 

190 руб. 

Кутлумамет 

Тонкачёв 

(Турецкий, 

Татарский) 

   10 руб.  10 руб. 40 руб. 

Пётр 

Голембовский 

(Немецкий, 

Голландский, 

польский, 

Латинский) 

    75 руб. 

15 алт. 

72 руб. 

15 алт. 

200 руб. 

Григорий 

Волков 

(Евро) 

     48 руб. 250 руб. 

Михаил 

Шафиров  

(Евро) 

      250 руб. 

Пётр Сафронов 

(Греческий, 

Латинский, 

Турецкий) 

      80 руб. 

Николай Барка 

(Греческий, 

      250 руб. 
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турецкий, 

итальянский) 

 

Андрей 

Остерман 

(Евро) 

      200 руб. 

Авраам 

Веселовский 

(Евро) 

      200 руб. 

Фёдор 

Веселовский 

(Евро) 

      120 руб. 

Исаак 

Веселовский 

(Евро) 

      120 руб. 

Иван Петров 

(Греческий, 

итальянский) 

      100 руб. 

Алексей 

Почайнов 

(Латинский, 

греческий, 

турецкий) 

      80 руб. 

Тахтаралей 

Богинин 

(Татарский, 

турецкий) 

      21 руб. 

Григорий 

Носович 

(Латинский, 

польский) 

      20 руб. 

Андрей 

Волянский 

(Латинский, 

польский) 

      20 руб. 
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Приложение 9.  

Оклады переводчиков 1711 – 1718 гг. (Составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 

1. 1710 г. Д. 68. 1712 г. Д. 37, 39. 1716 г. Д. 35.  

1718 г. Д. 45) 

Переводчик Год 

 1711 1712 1713 1716 1718 

Госпер Тест 300 руб. 300 руб. 300 руб.   

Пётр 

Голембовский 

300 руб. 250 руб. 300 руб. 300 руб. 350 руб. 

Флорио 

Беневени 

   300 руб. 300 руб. 

Андрей Кревт 213 руб. 8 

алт. 

213 руб. 213 руб. 8 

алт. 

213 руб. 8 

алт. 

213 руб. 

Ботвинкин 

Андрей 

200 руб. 200 руб. 200 руб.   

Венедикт 

Шиллинг 

210 руб. 190 руб. 210 руб. 300 руб. 300 руб. 

Яков 

Синядьевич 

(Английский) 

    300 руб. 

Аббат Иоганн  

Крусели 

(Итальянский) 

    300 руб. 

Иван Суда 

(Греческий, 

Итальянский) 

    250 руб. 

Илья Шуковский 200 руб. 200 руб. 200 руб.   

Борис Волков 200 руб. 150 руб. 200 руб. 230 руб. 230 руб. 

Пётр Волков 

(Немецкий, 

Французский) 

    100 руб. 

Григорий 

Носович 

200 руб. 147 руб. 18 

алт. 

200 руб.   

Фёдор Богданов 

(Цесарский, 

Датский) 

    120 руб. 

Пётр Ларионов 180 руб. 180 руб. 180 руб. 230 руб. 300 руб. 

Иван Петров  150 руб. 150 руб.   

Исаак 

Веселовский 

170 руб. 120 руб. 170 руб. 300 руб. 350 руб. 

Игнат 

Рудаковский 

   200 руб. 200 руб. 

Пётр Рашип    150 руб.  

Матвей 

Белецкий 

150 руб.  150 руб. 150 руб. 150 руб. 

Степан Волков    150 руб. 180 руб. 

Моисей 

Арсеньев 

136 руб. 126 руб. 16 

алт. 

136 руб. 16 

алт. 

136 руб. 16 

алт. 

150 руб. 

Андрей 130 руб. 130 руб. 130 руб. 160 руб. 160 руб. 
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Михайлов 

Федор 

Веселовский 

120 руб. 120 руб. 120 руб.   

Антоний 

Марини 

100 руб.  100 руб. 120 руб. 120 руб. 

Иван Грамотин    120 руб. 120 руб. 

Александр 

Белошицкий 

   100 руб. 180 руб. 

Григорий 

Шимбловский 

   120 руб. 120 руб. 

Иван Келерман 100 руб.  100 руб. 150 руб. 200 руб. 

Василий 

Кудевский 

   
100 руб. 

100 руб. 

Кристиан 

Вейнман 

   
100 руб. 

 

Шарль Дандри 

Бланжи 

(Французский) 

   

 

120 руб. 

Мустафа 

Тевкелев 

   
100 руб. 

120 руб. 

Рамзан Тевкелев 103 руб. 103 руб.  103 руб. 103 руб. 

Алексей 

Почайнов 

 100 руб. 100 руб. 150 руб. 200 руб. 

Пётр Сафонов 80 руб. 80 руб. 80 руб. 150 руб. 150 руб. 

Сулейман 

Тонкачёв 

50 руб. 50 руб. 50 руб. 
50 руб. 

 

Павел 

Кулдинский 

56 руб. 16 

алт. 

56 руб. 16 

алт. 

56 руб. 18 

алт. 

56 руб. 16 

алт. 

 

Тахтаралей 

Богинин 

61 руб. 31 руб. 61 руб. 61 руб. 61 руб. 

Магмет 

Тонкачёв 

40 руб. 40 руб. 40 руб. 60 руб. 60 руб. 

Рофаил Иванов 30 руб.  30 руб.   

Афанасий 

Васильев 

   50 руб.  
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Приложение 10.  
Личный состав толмачей 1700 – 1718 гг. (Составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1701 г. 

Д. 16, 23, 31, 54. 1703 г. Д. 27, 50. 1704 г. Д. 26. 1705 г. Д. 23. 1707 г. Д. 62. 1708 г. Д. 1, Д. 

50. 1709 г. Д. 23, 35, 141. 1711 г. Д. 7, 27. 1712 г. Д. 5, 6, 18. Переводчики и переводы в 

России конца XVI начала XVIII столетия // Материалы международной научной 

конференции Москва 12-13 сентября 2019. - М., 2019. С. 199) 

Алексей Змеев Карл Фёдоров 

С 1712 г. 

Абдула Гарбердыев  

С 1709 г. 

Кирилл Македонский 

С 1701 г. 

Андрей Гемс Кирилл Панфилов 

Андрей Щербинин/  Умер в 1701 г. Кирилло Постригичев 

Адольф Холом 

С 1701 г. 

Кузьма Отоганов 

С 1704 г. 

Анастасий Христофоров Кутломамет Сакаев 

Афанасий Васильев Кутламамет Тонкачёв 

Афанасий Новгородский Лазарь Дмитриев 

Афанасий Панкратов 

С 1711 г. 

Леонтий Постников 

Афанасий Постригичев Магмет Тевкелев 

Афанасий Русинов 

 

Мирон Мустофин 

С 1701 г. 

Афанасий Тамирев Николай Фон Берген 

Бекмай князь Максютов 

С 1711 г. 

Павел Фёдоров 

Василий Горский (Гортов) 

С 1703 г. 

Пётр Ратка 

Василий Коронтов Полуехт Кучумов 

Григорий Чашкин Рамзан Сакаев 

Данила Васильев 

С 1707 г. 

Родион Брескулов 

 

Даниил Левшин 

Пострижен в монахи 1706 г. 

Семён Харин  

С 1704 г. 

Дмитрий Петров Степан Фёдоров 

Зот Чегодарёв 

С 1703 г. 

Сулейман Айдаров 

Иван Волошанин Тарас Иванов 

Иван Енгалычев Тахтаралей Богинин 

Иван Казак  

С 1708 г. 

Тобиас (Томас) Фрык 

С 1701 г. 

Иван Кизылбашенин 

С 1701 г.  

Умек Аникеев 

С 1709 г. 

Иван Кириллов 

С 1712 г. 

Фёдор Григорьев 

С 1701 г.  

Иван Кропоткин Фёдор Кудрявцев 

Иван Никитин Элевтерий Бобров (Барсков) С 1701 г. 

Иван Турчанин 

С 1705 г. 

Юрий Суханов 

Иван Чегодарёв Яков Опаев  

с 1701 г. 

Кадралей Сакаев  
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Приложение 11.  

Оклады толмачей 1701 – 1712 гг. (Составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 

1700 г. Д. 7. 1701 г. Д. 48. 1702 г. Д. 1. 1704 г. Д. 9. 1705 г. Д. 1. 1706 г. Д. 47. 

1708 г. Д. 1. 1709 г. Д. 153. 1710 г. Д. 64. 1712 г. Д. 39).  

 
Год Имя Язык Оклад 

 

 

 

 

 

 

 

1701 г. 

Панфилов Кирилл 

 

 

 

 

 

Турецкий и татарский 31 руб. 

Никитин Иван 

 

14 руб. 

Афанасий Васильев 18 руб. 8 алт. 

Яков Опаев  

Кадралей Сакаев Татарский 10 руб. 

Рамзан Сакаев 10 руб. 

Полуехт Кучумов  

Магмет Тевкелев 10 руб. 

Тахтаралей Багинин 25 руб. 

  

Иван Кизылбашенин Турецкий, татарский, 

хивинский, персидский 

10 руб. 

Родион Брескулов Турецкий, татарский, 

греческий волошский. 

10 руб. 

Иван Волошанин  

Элевтерий Барсков (Бобров) Турецкий, греческий 10 руб. 

Афанасий Постригичев Турецкий, итальянский 10 руб. 

Кирилл Македонский Турецкий, татарский, 

греческий 

 

Дмитрий Петров Турецкий, греческий, 

итальянский 

10 руб. 

Даниил Леншин 10 руб. 

Леонтий Постников Турецкий, татарский, 

волошский 

15 руб. 

Тарас Иванов Татарский, нагайский  

Мирон Мустофин Персидский, армянский 10 руб. 

Василий Коронтов Калмыцкий, монгольский 10 руб. 

Юрий Суханов Греческий 13 руб. 

Адольф Холом 

 

 

Немецкий 11 руб. 

Тобиас Фрык 15 руб. 

Андрей Гемс Немецкий, голландский  

    

1703* 
половина 

окладов 

Панфилов Кирилл Турецкого, татарского. 11 руб. с 

полтиною 

Иван Никитин 7 руб. 

Афанасий Васильев 5 руб. 

Афанасий Постригичев Турецкий, Итальянский 5 руб. 

Даниил Леншин Турецкий, Итальянский, 5 руб. 
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Греческий 

Леонтий Постников Турецкий, Татарский, 

Волошский 

 

Родион Брескулов Турецкий, татарский, 

волошский, греческий 

5 руб. 

Элевтерий Бахров Греческий 5 руб. 

Дмитрий Петров Греческий, Итальянский 5 руб. 

Полуехт Кучумов Татарский 18 руб. с 

полтиною 

Тахтаралей Богинин 13 руб. 

Магмет Тевкелев 5 руб. 

Рамзан Сакаев 5 руб. 

Тарас Иванов Татарский, Нагайский 12 руб. с 

полтиною 

Василий Коронтов Калмыцкий, Монгольский 5 руб. 

Николай Фон Берген Немецкий 5 руб. 

Адольф Холом 5 руб. 

Тобиас Фрык 7 руб. с 

полтиною 

    

1704 г. Кирилл Панфилов Турецкий, татарский 31 руб. 

Иван Никитин 14 руб. 

Афанасий Васильев 17 руб. 5 алт. 

Николай Фон Берген Немецкий 10 руб. 

Адольф Холом 

 

11 руб. 25 алт. 

Тобиас (Томас) Фрык 

 

15 руб. 

Андрей Гемс Немецкий, Голландский 30 руб. 

Кирилл Македонский 

 

Турецкий, Греческий, 

Татарский 

28 руб. с 

полтиною 

Дмитрий Петров Турецкий, Греческий, 

Итальянский 

10 руб. 

Даниил Левшин 

 

10 руб. 

Леонтий Постников Турецкий, Татарский, 

Волошский 

15 руб. 

Иван Волошанин Турецкий, Татарский, 

Греческий, Волошский 

32 руб. 

Родион Брескулов 10 руб. 

Зот Чегодарёв Турецкий, греческий, 

венгерский, волошский 

10 руб. 

Афанасий Постригичев Турецкий, Итальянский 10 руб. 

Элевтерий Барсков Турецкий, Греческий 10 руб. 

Иван Кизылбашенин 

 

Турецкий, татарский, 

хивинский, персидский 

10 руб. 

Мирон Мустофин 

 

Персидский, Армянский 10 руб. 

Василий Коронтов Калмыцкий, Монгольский 10 руб. 

Тарас Иванов Татарский, Ногайский 

 

35 руб. 

Полуехт Кучумов Татарский 

 

 

Магмет Тевкелев 10 руб. 
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Рамзан Сакаев 10 руб. 

Василий Горский Ногайский 10 руб. 

    

1705 г. Кирилл Панфилов Турецкий, татарский 31 руб. 

Иван Никитин 14 руб. 

Афанасий Васильев  

Николай Фон Берген Немецкий 10 руб. 

Адольф Холом 

 

 

Тобиас (Томас) Фрык 

 

25 руб. 

Андрей Гемс Немецкий, голландский 26 руб. 16 алт. 

Кирилл Македонский 

 

Турецкий, татарский, 

греческий 

28 руб. с 

полтиною 

Дмитрий Петров Турецкий, греческий, 

итальянский 

 

Даниил Левшин 

 

10 руб. 

Леонтий Постников Турецкий, Татарский, 

Волошский 

 

Иван Волошанин Турецкий, Татарский, 

Греческий, Волошский 

32 руб. 

Родион Брескулов  

Зот Чегодарёв Турецкий, греческий, 

венгерский, волошский 

10 руб. 

Афанасий Постригичев Турецкий, итальянский 28 руб. 8 алт. 

Элевтерий Барсков Турецкий, Греческий 10 руб. 

Иван Кизылбашенин 

 

Турецкий, татарский, 

хивинский, персидский 

 

Мирон Мустофин 

 

Персидский, Армянский 10 руб. 

Василий Коронтов Калмыцкий, монгольский 10 руб. 

Кузьма Отоганов 

 

15 руб. 

Тарас Иванов Татарский, ногайский 25 руб. 

Полуехт Кучумов Татарский 30 руб. 

Магмет Тевкелев 10 руб. 

Рамзан Сакаев 10 руб. 

Тахтаралей Богинин 21 руб. 16 алт. 

Василий Горский Ногайский 11 руб. 

    

1706 г. Кирилл Панфилов Турецкий, татарский 36 руб. 

Иван Никитин 50 руб. с 

кормовыми 

Афанасий Васильев 10 руб. 

Николай Фон Берген Немецкий 28 руб.  8 алт. с 

кормовыми 

Адольф Холом 

 

32 руб. с 

кормовыми 

Тобиас (Томас) Фрык 

 

10 руб. 

Андрей Гемс Немецкий, голландский 25 руб. 
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Кирилл Македонский 

 

Турецкий, татарский, 

греческий 

10 руб. 

Дмитрий Петров Турецкий, греческий, 

итальянский 

31 руб. 30 алт. 

с кормовыми 

Даниил Левшин 

 

28 руб. 8 алт. с 

кормовыми 

Леонтий Постников Турецкий, Татарский, 

Волошский 

14 руб. 

Иван Волошанин Турецкий, Татарский, 

Греческий, Волошский 

10 руб. 

Родион Брескулов 28 руб. 8 алт. с 

кормовыми 

Зот Чегодарёв Турецкий, греческий, 

венгерский, волошский 

28 руб. 8 алт. с 

кормовыми 

Афанасий Постригичев Турецкий, итальянский 13 руб. 

Элевтерий Барсков Турецкий, Греческий 10 руб. 

Иван Кизылбашенин 

 

Турецкий, татарский, 

хивинский, персидский 

 

Мирон Мустофин 

 

Персидский, Армянский 10 руб. 

Кузьма Отоганов 

 

 15 руб. 

Тарас Иванов Татарский, ногайский 26 руб. 

Полуехт Кучумов Татарский 30 руб. 

Магмет Тевкелев 17 руб. 

Рамзан Сакаев 28 руб. 8 алт. 

Тахтаралей Богинин 15 руб. 

Василий Горский Ногайский 11 руб. 32 алт. 

    

1708 г. Кирилл Панфилов  Турецкий, татарский 30 руб. 

 Афанасий Васильев 46 руб. 28 алт. 

с кормовыми 

Андрей Гемс Немецкий, голландский 28 руб. 16 алт. 

Тобиас Фрык Немецкий 36 руб. с 

кормовыми 

Адольф Холом 10 руб. 

Тахтаралей Богинин Татарский 17 руб. 5 алт. 

Магмет Тевкелев 10 руб. 10 алт. 

Полуехт Кучумов 73 руб. 10 алт. 

с кормовыми 

Рамзан Сакаев 10 руб. 10 алт. 

Кирилл Македонский Турецкий, татарский, 

греческий 

26 руб. 

Родион Брескулов Турецкий, татарский, 

греческий, волошский 

11 руб. 32 алт. 

Иван Волошанин  13 руб. 23 алт. 

Дмитрий Петров Турецкий, греческий, 

итальянский 

10 руб. 10 алт. 

Элевтерий Бобров Турецкий, греческий 

Ногайский 

11 руб. 32 алт. 

Василий Горский 11 руб. 

Кузьма Отоганов Калмыцкий, монгольский 46 руб. с 

кормовыми 
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1709 г. Кирилл Панфилов Турецкий, татарский 94 руб. 26 алт. 

с кормовыми 

 Афанасий Васильев 50 руб. с 

кормовыми 

Тобиас Фрык Немецкий 48 руб. с 

кормовыми 

Адольф Холом 50 руб. 

Афанасий Тамирев 70 руб. 

Полуехт Кучумов Татарский 73 руб. 10 алт. 

с кормовыми 

Иван Енгалычев 40 руб. 

Абдула Гарбердыев 40 руб. 

Иван Волошанин Турецкий, татарский, 

греческий, волошский 

55 руб. 8 алт. с 

кормовыми 

Родион Брескулов 28 руб. 8 алт. с 

кормовыми 

Данила Васильев Волошский 20 руб. 

Кирилл Македонский Турецкий, татарский, 

греческий 

89 руб. с 

кормовыми 

Зот Чегодарёв Турецкий, греческий, 

венгерский, волошский 

28 руб. 8 алт. с 

кормовыми 

Иван Кизилбашенин Турецкий, татарский, 

хивинский, персидский 

28 руб. 8 алт. с 

кормовыми 

Мирон Мустофин  Персидский, армянский 50 руб. с 

кормовыми 

Василий Горский Ногайский 25 руб. с 

кормовыми 

Кузьма Отогагов Калмыцкий, монгольский 42 руб. 28 алт. 

с кормовыми 

    

1711 г. Кирилл Панфилов Турецкий, татарский 94 руб. 25 алт. 

 Афанасий Васильев 50 руб. 

Кутлумамет Тонкачёв 20 руб. 

Андрей Гемс Немецкий, голландский 66 руб. 16 алт. 

Адольф Холом Немецкий 50 руб. 

Афанасий Тамирев  70 руб. 

Афанасий Новгородский  25 руб. 

Полуехт Кучумов Татарский 73 руб. 10 алт. 

Иван Енгалычев  40 руб. 

Абдула Гарбердыев  28 руб. 8 алт. 

Степан Фёдоров Татарский, волошский 10 руб. 

Зот Чегодарёв Турецкий, греческий, 

венгерский, волошский 

38 руб. 8 алт.  

Иван Волошанин Турецкий, татарский, 

греческий, волошский 

55 руб. 8 алт.  

Родион Брескулов 28 руб. 8 алт. 

Кирилл Македонский Турецкий, татарский, 

греческий 

86 руб.  

Иван Кизилбашенин Турецкий, татарский, 

хивинский, персидский 

28 руб. 8 алт. 

Анастасий Христофоров Греческий, Армянский, 25 руб. 
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Персидский  

Афанасий Панкратов Турецкий, персидский, 

армянский 

20 руб. 

Мирон Мустофин  Персидский, армянский 50 руб.  

Василий Горский Ногайский 25 руб. 

Кузьма Отогагов Калмыцкий, монгольский 42 руб. 22 алт. 

Данила Васильев Волошский 20 руб. 

    

1712 г.  Кирилл Панфилов Турецкий, татарский 94 руб. 10 алт. 

 Афанасий Васильев  50 руб. 

Кутлумамет Тонкачёв  20 руб. 

Адольф Холом Немецкий 50 руб. 

Афанасий Тамирев  70 руб. 

Афанасий Новгородский  25 руб. 

Полуехт Кучумов Татарский 73 руб. 10 алт. 

Иван Енгалычев  40 руб. 

Абдула Гарбердыев  28 руб. 8 алт. 

Степан Фёдоров Татарский, волошский 10 руб. 

Зот Чегодарёв Турецкий, греческий, 

венгерский, волошский 

38 руб. 8 алт.  

Иван Волошанин Турецкий, татарский, 

греческий, волошский 

55 руб. 8 алт.  

Родион Брескулов  28 руб. 8 алт. 

Кирилл Македонский Турецкий, татарский, 

греческий 

86 руб.  

Иван Кизилбашенин Турецкий, татарский, 

хивинский, персидский 

28 руб. 8 алт. 

Анастасий Христофоров Греческий, Армянский, 

Персидский  

20 руб. 

Афанасий Панкратов Турецкий, персидский, 

армянский 

20 руб. 

Мирон Мустофин  Персидский, армянский 50 руб.  

Василий Горский Ногайский 25 руб. 

Кузьма Отоганов Калмыцкий, монгольский 42 руб.  

Данила Васильев Волошский 20 руб. 
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Приложение 12.  
Кормовые выплаты толмачей 1700 – 1708 гг. (Составлена нами: 

РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 7. 1701 г. Д. 48. 1702 г. Д. 1. 1703 г. Д. 27. 

1704 г. Д. 9. 1705 г. Д. 1. 1706 г. Д. 47. 1707 г. Д. 64. 1708 г. Д. 1) 

 
Имя Кормовые Повышение кормовой 

выплаты или сумма в год 

Кирилл Панфилов 5 алт.  

Афанасий Васильев 3 алт.  

Андрей Гемс 3 алт. 2 деньги  

Адольф Холом  1 алт. 1705 г. 4 алт. 

Тобиас Фрык 2 алт.  

Николай Фон Берген 1 алт. 1705 г. 10 алт. 

Полуехт Кучумов 3 алт. 2 деньги  

Тахтаралей Богинин 3 алт. 2 деньги, в 1708 г. 2 

алт. 

Сумма в год при 3 алт. 2 

деньги 36 руб. 16 алт. 4 

деньги 

Кадралей Сакаев   

Рамзан Сакаев 1 алт. 1705 г. 10 алт. 

Магмет Тевкелев 1 алт. С 1704 г. 2 алт. 2 деньги 

1705 г. 2 алт. 

Иван Кропоткин 2 алт.  

Тарас Иванов 3 алт. 2 деньги 1704 г. 20 алт. 2 деньги, 

1705 г. 10 алт. в день 

Андрей Щербинин 2 алт. 2 деньги  

Алексей Змеев  2 алт.  

Иван Никитин 3 алт. 2 деньги  

Юрий Суханов 1 алт.  

Василий Коронтов 2 алт. 2 деньги С 1704 3 алт. 

Даниил Левшин 1 алт.   

Афанасий Постригичев 1 алт.  

Иван Волошанин 1 алт.  С 1705 г. 2 алт. в 1708 г. 

снова 1 алт. 

Мирон Мустофин 3 алт.  

Кирилл Македонский  3 алт. 2 деньги 1708 г. 2 алт. 

Родион Брескулов 1 алт.  1708 г. 6 алт.  

Элевтерий Бобров 1 алт. 1705 г. 10 алт. 1708 г. 6 алт. 

Иван Кизилбашенин 1 алт.  

Василий Горский 6 алт.  

Кузьма Отоганов 2 алт.  

Зот Чегодарёв  1705 г. 10 алт. 
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Приложение 13.  

Золотописцы. Личный состав и жалование 1700 – 1712 гг. (Составлена нами: 

РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 7. 1701 г. Д. 48. 1702 г. Д. 1. 1704 г. Д. 9. 

1705 г. Д. 1. 1706 г. Д. 47. 1707 г. Д. 64. 1708 г. Д. 1. 1709 г. Д. 153. 1710 г. Д. 

64. 1711 г. Д. 47. 1712 г. Д. 39.) 

 

Имя Годовой оклад. Выплаты 

(праздничные, кормовые) 

Итог. 

Иные выплаты (Хлеб, соль) 

Иван Петров 

Рефусицкий 

1700 г.  

Оклад: 50 руб.  

Праздничные: 24 руб. 

 

Итог: 117 руб. 27 алт.  

 

1701 г. 20 руб.  

Кормовые: 4 алт. на день  

 

1701 г. 

Итог: 141 руб. 26 алт. 4 

деньги 

 

1704 г. 50 руб. Итог: 141 руб. 

26 алт. соли 6 пудов. 

 

1705 г. 90 руб. соли 6 пудов. 

 

1706 г. Оклад: 30 руб. 

 

1708 г. 141 руб. 26 алт. 

 

1709 г. 141 руб. 26 алт. 

 

1711 г. 141 руб. 26 алт. 

 

1712 г. 141 руб. 26 алт. 

 

 

 

 

 

 

 

1701 г. Хлеб: 50 четвертей. 

Деньгами 28 руб.  

Соли: 5 пудов 

 

 

 

 

 

 

1704 г. Хлеб 50 четвертей 

Праздничные: 20 руб. Кормовые: по 

4 алт. на день 

 

 

1705 г. кормовые по 4 алт. на день 

 

 

 

1708 г. Соли: 6 пудов 

Матвей 

Андреев  

1700 г. Оклад 30 руб. 

 

1700 г. Кормовые:  3 алт. 2 

деньги.  

Всего кормовых в год: 46 

руб. 15 алт. 

 

1700 г. Итог: 86 руб. 31 алт. 

 

1701 г. 30 руб. 15 алт.  

 

1701 г. Кормовые: 4 алт. 2 

деньги 

 

1700 г. Хлеб: 20 чет. 

Соли: 5 пудов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1701 г. Хлеб: 14 руб. 16 алт. 4 

деньги. 
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1704 г. 30 руб. Итог: 81 руб. 

14 алт. соль 5 пудов. 
 

1704 г. Кормовые  4 алт. 2 

деньги на день 
 

1705 г. Оклад: 50 руб.  

Кормовые: по 4 алт. на день 
 

1706 г. Оклад: 20 руб. 

 

1704 г. Хлеб: 40 четвертей 

 

 

 

 

 

1705 г. Соли: 5 пудов. 

 

Дмитрий 

Квачевский 

1700 г. 

Оклад 20 руб.  

Кормовые: 3 алт. 2 деньги 

 

1701 г.  

Всего кормовых: 36 руб. 16 

алт. 

Итог: 56 руб. 34 алт. 

 

1704 г. 20 руб. Итог: 27 руб. 

соль 5 пудов. 

 

1705 г. 35 руб.  

Кормовые: по 3 алт. на день 
 

1706 г. Оклад: 20 руб. 

 

1708 г. 141 руб. 26 алт. 

 

1709 г. 81 руб. 14 алт. 

 

1711 г. 81 руб. 14 алт. 

 

1712 г. 81 руб. 14 алт. 

1700 г.  

Хлеб:15 чет. 

Соли: 5 пудов.  

 

1701 г. Хлеб: 10 руб. 16 алт. 4 

деньги  

Всего: 36 руб. 16 алт. 

 

 

1704 г. Хлеб 15 четвертей  

Кормовые 3 алт. 2 деньги на день. 

 

 

 

1705 г. Соли: 5 пудов. 

 

 

 

 

 

1708 г. Соли: 6 пудов  

Иван Лопов 1700 г.  

Оклад: 20 руб.  

Кормовые: 3 алт. 2 деньги 
 

1701 г.  

Кормовые: 3 алт. 2 деньги.  

Всего кормовых: 36 руб. 16 

алт. 4 деньги. 
 

1709 г. 30 руб. 16 алт. 

 

 

Василий 

Парфентьев 

С 1707 г. 

1709 г. 36 руб. 16 алт. 

 

1711 г. 36 руб. 16 алт. 

 

1712 г. 36 руб. 16 алт. 

 

 

Григорий 

Иванов с 1708 г. 

1712 г. 30 руб.  
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Приложение 14.  
Срок пребывания в штате Посольского приказа приставов 

в 1700 – 1718 гг. (Составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 7. 1701 

г. Д. 48. 1702 г. Д. 4. 1703 г. Д. 9. 1704 г. Д. 9. 1705 г. Д. 1. 1707 г. Д. 64, 75, 

1708 г. Д. 1. 1709 г. Д. 153. 1710 г. Д. 64. 1712 г. Д. 39. 1713 г. Д. 9. 1716 г. Д. 

35. 1718 г. Д. 45) 

 
1 Степан Буйнов 12 лет 

2 Тимофей Непряхин 6/7 лет 

3 Иван Башмаков 9 лет 

4 Андрей Башмаков 12 лет 

5 Павел Григорьев 8 лет 

6 Дмитрий Владимиров 5/6 лет 

7 Дмитрий Васильев 6/7 лет 

8 Фёдор Дюков 10/11 лет 

9 Самойло Григорьев 8/9 лет 

10 Родион Холкин 8/9 лет 

11 Дмитрий Панов 8/9 лет 

12 Прокофий Малявкин 5 лет 

13 Илья Котев Неизвестно 

14 Константин Алексеев Неизвестно 
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Приложение 15.  

Оклады приставов 1700 – 1718 гг. (некоторые годы, рубли) (Составлена 

нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 7. 1701 г. Д. 48. 1703 г. Д. 9. 1704 г. Д. 

9. 1705 г. Д. 1. 1708 г. Д. 1. 1711 г. Д. 47. 1712 г. Д. 39. 1713 г. Д. 9. 1716 г. Д. 

35. 1718 г. Д. 45) 

Приставы 1700 1701 1703 1704 1705 1708 1709 1711 1712 1713 1716 1718 

Степан 

Буйнов 

6 6 6 6 6 6 6 6 6    

Тимофей 

Непряхин 

6 6 6 6 6        

Иван 

Башмаков 

5 5 5 5 5 5 6      

Андрей 

Башмаков 

5 5 5 5 5 5 5      

Павел 

Григорьев 

4 4 4 4 4 4       

Самойло 

Григорьев 

       6 6 6 6 6 

Дмитрий 

Владимиров 

4 4 4 4 4        

Дмитрий  

Васильев 

      4 5 5 5   

Дмитрий  

Панов 

       5 5 5 5 5 

Фёдор 

Дюков 

      3.16  6 6 6 6  

Родион 

Холкин 

       6 6 6 6 6 

Прокофий 

Малявкин 

       3.16 3.16 3.16   

Дмитрий  

Фалеев 

          5 5 

Дмитрий  

Павлов 

           6 
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Приложение 16.  

Личный состав сторожей Посольского приказа 

в 1700 – 1718 гг. (Составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 7, 39. 

1701 г. Д. 48. 1705 г. Д. 4, 6. 1708 г. Д. 1. 1709 г. Д. 153. 1718 г. Д. 45.)  

 
1700 г. 

Никита Степанов 

Степан Ермолаев 

Иван Анкиндинов 

Сергей Фёдоров 

1701 

Никита Степанов 

Степан Ермолаев 

Никита Фёдоров 

Иван Анкиндинов 

Сергей Анкиндинов 

1705 г. 

Никита Степанов 

Иван Анкиндинов 

Семён Павлов  

Василий Лиса 

1708 г. 

Семён Павлов  

Василий Лиса 

Иван Анкиндинов 

1709 г. 

Иван Анкиндинов 

Василий Лиса 

Гаврила Евтифьев 

Сысой Якимов 

1718 г. 

Гаврила Евтифьев 

Сысой Якимов 

Прокофий Карпов 

Фёдор Фёдоров 

Алексей Васильев 
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Приложение 17.  

Состояние казны, статьи окладного и неокладного дохода Посольского 

приказа в 1700 – 1712 гг. (Составлена нами: РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. Д. 

6. 1701-1702 гг. Д. 11. 1705 г. Д. 6. 1706 г. Д. 45. 1707 г. Д. 43, 64. 1710 г. Д. 

63. 1712 г. Д. 68. 1713 г. Д. 9. Милюков П.Н. Государственное хозяйство 

Российской Империи в I четверти XVIII в. - М.: Изд. Типография М.М. 

Стасюлевича, книгоиздательство М.В. Пирожкова. 1905. С. 81, 96) 

 
1701 г. 

(Старый передел)– 

остаток средств с 

прошлого года 

(Новый передел) 

Средства 

поступившие в новом 

году до марта месяца 

Драгоценные 

металлы, ткани, меха 

и прочее 

Учреждения, 

губернии приход 

На 1 марта (все 

приказы) 57.763 

руб. 17 алт. 2 

деньги 

24.521 руб. 17 алт   

1702 г. 

Апрель 56.420 руб. 

7 алт. 

 Вышитых золотом 

мехов 24 арш. 

Мастерская палата 

47.183 руб. 16 алт.  

  Бархата дарёного 12 

арш. 

Новороссийские  

7.191 руб. 7 алт. 

  Камка – 48 раш. Ратуша 7.371 руб.  

Август 37.458 руб. 

4 алт. и 1.000 еф. 

  Камка немецкая 10 

арш. 

Монетный двор 

6.270 руб. 2 алт. 

 

   Вотчины Г.Д. 

Строгонова 2.045 

руб. с полтиною 

1703 г. 

(Старый передел)– 

остаток средств с 

прошлого года 

(Новый передел) 

Средства 

поступившие в новом 

году до марта месяца 

Драгоценные 

металлы, ткани, меха 

и прочее 

Учреждения, 

губернии приход 

1704 г. 4.989 

золотых по цене 

6.880 руб. 3 алт. 2 

деньги  

Денег 259.636 руб. 

3 алт.  

Соболей 1.122 руб. 

Поносная рухлядь 

32 руб. 6 алт. 4 

деньги 

 

  Ратуша 1703 г. 

43.256 руб. 21 алт. 

5 денег и 11.000 

еф. 

 

 

  Г.Д. Строганов 

14.821 руб. 14 алт. 

2 деньги 
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С вотчин и оброк 

2.158 руб. 13 алт. 2 

деньги 

   Театр 406 руб. 23 

алт.  

   Стольник Иван 

Чапчигов пошлина 

5 руб. 

   Неокладной: село 

Булашниково 8 

руб. 

Село Покровское 1 

руб. 

Кузьма Цызырев 

234 руб. 18 алт. 

Капитан Лука Лиц 

357 руб. 

   Всего неокладных 

вместе с остатком 

от посылок и дач 

38.022 руб. 8 алт. 

1704 г. 

(Старый передел)– 

остаток средств с 

прошлого года 

(Новый передел) 

Средства 

поступившие в новом 

году до марта месяца 

Драгоценные 

металлы, ткани, меха 

и прочее 

Учреждения, 

губернии приход 

Остатки от 

походов и дач 

Итог приход и остаток 

770.084 руб. 6 алт. 4 

деньги Ефимок на 

4.474 руб. 

 Большая казна 

24.720 руб.  

Отпуск в Польшу 

170.000 руб. 

соболей на 14.490 

руб.  

Ефимки 511, 2.088, 

300 и 340 по 22 

алт. 2 деньги по 20 

алт. по 10 алт. и по 

5 алт.  

  Сибирский приказ 

25. 870 руб. 

   Монетный двор  

22.800 руб. 

государевы 

персоны 

8.986 золотых по 1 

руб. 10 алт. 

20.000 руб.  

Монет на 6.500 

руб. 

   Ратуша 6.700 руб. 

14 алт. 5 денег. 
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   Итог 1704 г. 

учреждения 

158.472 руб. 8 алт. 

1 деньга 

1706 г. 

(Старый передел)– 

остаток средств с 

прошлого года 

(Новый передел) 

Средства 

поступившие в новом 

году до марта месяца 

Драгоценные 

металлы, ткани, 

меха и прочее 

Учреждения, губернии 

приход 

 3.904 руб. 15 алт.  Г.Д. Строганов 2.158 

руб. 13 алт. 

   Иван Панкратьев за 

Еренские волости 80 

руб. 

1708 г. 

(Старый передел)– 

остаток средств с 

прошлого года 

(Новый передел) 

Средства 

поступившие в новом 

году до марта месяца 

Драгоценные 

металлы, ткани, 

меха и прочее 

Учреждения, губернии 

приход 

 58.103 руб. 18 алт. 

(поступило на весь 

год) 

 Ратуша 23.956 руб. и 

1.726 руб. 10 алт. 

   Большая казна 22.120 

руб. 

   Печатный приказ 5.225 

руб. 

   Монастырский приказ 

6.722 руб. 

1709 г. 

(Старый передел)– 

остаток средств с 

прошлого года 

(Новый передел) 

Средства 

поступившие в 

новом году до марта 

месяца 

Драгоценные 

металлы, ткани, 

меха и прочее 

Учреждения, губернии 

приход 

8.806 руб. 4 алт. 

Поносная рухлядь 

32 руб. 6 алт. 

  Сибирский приказ 

2.158 руб. (за 

Строганова) 

Февраль 11.917 руб. 30 

алт. 

Декабрь. 6 пар по 105 

руб. 6 пар по 7 руб. с 

полтиною 

   Январь. По 

вершенному делу сына 

гречанина Михаила 

Дмитриева 10 руб. 14 

алт. 

   Январь. Ратуша 3.321 

руб. 6 алт. 

Февраль. 3.790 руб. 

Декабрь 1.991 руб. 25 
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алт. Серебрянные на 

4.319 руб. 17 алт. 

   Январь. Большая казна 

1.815 руб. 

   Февраль. Ижёрская 

канцелярия 5.000 руб.  

   Февраль. 

Монастырский приказ 

6.722 руб. 

   Декабрь Поместный 

приказ серебром 7.000 

руб. 

1710 г. 

(Старый передел)– 

остаток средств с 

прошлого года 

(Новый передел) 

Средства 

поступившие в новом 

году до марта месяца 

Драгоценные 

металлы, ткани, меха 

и прочее 

Учреждения, 

губернии приход 

8.296 руб. 21 алт. 

Ефимок 47 по 32 

руб. 

 Остаток январь 

Соболя 105 руб. 

Камка 45 руб. 

Сибирский приказ 

11.917 руб. 30 алт. 

   Большая казна 

22.160 руб. 

   Печатный приказ 

5.265 руб. 

   Монастырский 

приказ 6.722 руб. 

   Ратуша 23.956 руб. 

1711 г. 

1.724 руб. 25 алт.  Камка: 500 руб. 

Поносная рухлядь 

32 руб. 6 алт. 

Из Петербурга 

(Матвей Ключарёв) 

3.000 руб. и 1.646 

золотых 

Остаток от 

Царьгородской 

поездки 

надворного 

советника Саввы 

Рагузинского 1.200 

золотых 

  Московская Ратуша 

17.911 руб.  

   Сибирская 24.924 

руб. 

   Поместный приказ 

1.900 руб. 
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Приложение 18.  

Окладной расход Посольского приказа 1702 г.
832

 

Дворяне ученики: Александр Лихарев, Василий 

Ртищев. 

200 руб. каждому. 

Кормовые русским пленным в Швецию, через доктора 

Томаса Книпера. 

200 руб. 

Генерал Адам Вейде 70 руб. 

Генерал Ламберх 325 руб. 

Жалование служащим Посольского приказа (Дьяки, 

подьячие, переводчики, толмачи, золотописцы, 

приставы, сторожа).  

5.444 руб. с 

полтиною 

Жалование всего штат по окладам 1702 г. 6.006 руб. 16 алт. 

Итог на Ратушу 7.371 руб. 
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Приложение 19.  

Неокладной расход Посольского приказа в 1702 г.
833

 

Адресат Статья расхода Сумма Учреждение 

расхода 

Торговые люди, 

голландцы Иван 

Любс и Кристофор 

Брант 

Торговые операции в Голландии.  31.000 Монетный 

двор, с 

городского 

таможенного 

сбору 

  Закупка иностранных монет, 

перевод векселей доктору Петру 

Постникову, наём матросов веце-

адмиралу Корнелиусу Крюйсу. 

6.400 руб.  

 Вексели А.А.Матвееву и Петру 

Постникову в Голландию на 

дачю вице-адмиралу Корнелиусу 

Крюйсу на найм офицеров 

8.600 руб.  

Франц Гиз Дача в Гамбург перевод 

задержанным русским дворянам 

Якову Фёдоровичу Долгорукому 

с тов.  

1.000 руб.  

Купец гостиной 

сотни Спиридон 

Лянусов 

Покупка хлеба в Архангельске и 

других городах 

10.915 

четвертей 

ржи и 

дорожный 

расход 606 

руб. 

 

Иноземный полк 

Ознобишина 

Драгуны иноземного полка 2.000 руб.  

Оклады 

начальникам 

Семёновского и 

Преображенского 

полков. 

 10.000 руб.  

 Майоры и урядники. 

Жалование, немецкое платье, 

издержки. 

287 руб. 25 

алт. 

 

 Урядники и солдаты, которые 

были у расчистки новой дороги к 

Ладоге. 

140 руб.  

Стольники кн. 

Михаил Собакин и 

Фёдор Салтыков 

Были при строительстве 

кораблей в Архангельске 

100 руб. 

(каждому) 

 

Жалование вице-

адмирала 

Корнелиуса Крюйса 

С 1 апреля по 1 ноября 1702 г. 970 руб.  

                                                           
833
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и 2 его слугам 

 Отпуск с 1 сентября 1702 г.  по 1 

января 1703 г.  

776 руб.  

 Издержки 192 руб. 28 

алт. 

 

 Обучение 150 матросов, и их 

проезд по морю от Архангельска 

до Голландии 

4 руб. чел. 

Итог: 600 

руб. 

 

 За Английские и Голландские 

корабли, которые были в 

Соловецком походе. Дачи 

морякам и штурманам, закупка 

провианта. 

2.421 руб.  

 Капитаны, командоры жалование 

и припасы в Соловецкий поход.  

Вице-

адмирал 40 

руб. 

Командоры: 

20 руб. 

Итог: 120 

руб. 

Матросы: 

111 руб. 

 

 

 Платье лучшее матросское в 

приказ. 

193 руб. с 

полтиною. 

 

 Ученики: 3 чел. Жалование в 

приказ. 

37 руб. с 

полтиною. 

 

А.А. Матвеев  Наём инженеров шлюзового дела 

в Голландии – 10 чел. и 

жалование толмачу при них. За 4 

месяца с 1 августа по 1 декабря 

1702 г. 

794 руб. 2 

алт. 

 

Иноземцы из 

Бранденбургской, 

Английской, 

Голландских земель. 

Закупка сукна, зеркал, шкафов, 

иные вещи. Оснащение кораблей. 

1.380 руб. 32 

алт. 

 

Морского флота 

офицерам, матросам 

Наняты в приказе морских дел, 

разных приказов в Воронеже, 

Москве и в Архангельске. 

Жалование, проезд до 

Архангельска, издержки. 

2.802 руб. 28 

алт. 

 

Инженер Резен Жалование с 1 июля 1702 по 1 

января 1703 г. 

231 руб.  

Генерал-инженер 

Ля-Бургх 

Страна найма- Франция.  

Жалование за половину года 

495 руб.  

Иноземцы Пётр 

Салманович с тов. 

Были при службе в 

Архангельске.  

Выплачены кормовые за 1702 и 

прошлые года. 

182 руб. 32 

алт. 

 

Прикащик Андрей 

Шуман  

Поставил железо 821 пуд. 414 руб. 20 

алт. 
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Комиссара Датского 

короля Андрея 

Бутенанта. 

Андрей Тихомиров с 

тов. 16 чел. 

Солдаты и драгуны нового 

прибору. 

Город найма: Вологда. 

31 руб. с 

полтиною. 

 

Ямщики Хоркинский, Обнорский, 

Вологодский ямы и разным 

посланным людям. За время 

шествия Царя. 

77 руб. 23 

алт. 

 

Драгунские полки 

Шневенца и 

Ознобишина 

На строение 700 кожанных 

влагалищ на солдатские  ружья и 

барабаны. 

110 руб.  

Портным. Обслуживали в Архангельске: 

Преображенский полк, 

иноземные, матросов по 13, 

иногда более человек. 

30 руб.  

Иноземцы и русские 

купцы, крестьяне. 

Строительные материалы, 

припасы, снаряжение. Куплены 

во время Ладожского похода для 

строительства крепости в Новой 

Двине, ремонта мостов и 

пристаней. 

957 руб. 32 

алт. 

 

Новгородский поход Деньги отпущены из 

Посольского приказа с подьячим 

Василием Степановым. 

2.020 руб.  

Приход Успения 

Пресвятой 

Богородицы в 

Архангельске. 

Настоятель этого храма поп Иван 

служил в Голландии. Жалование 

ему, семье, мерянам. Жалование 

солдатским жёнам, матерям, 

архиепископу, что были при 

строительстве кораблей в Азове. 

Во время прихода войск к Двине 

были побиты, некоторые взяты в 

плен. 

600 руб.  

Стольник Зотов 

Иван Никитич 

За службу в Голландии, 

жалование в приказ. 

100 руб.  

Подьячий Михаил 

Авраамов 

3 года служил в Голландии. 

Жалование в Посольский приказ 

100 руб.  

Штопочный мастер 

Савва Уваров.  

Князья: Кольцов-

Мосальский, 

Вяземский 

Переводчик 

Посольского 

приказа, толмач и 

золотописец 

Жалование за службу в 

Архангельске. 

94 руб.  
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Приложение 20.  

Неокладной расход Посольского приказа 1703 г.
834

 

Неокладной расход (продолжение ведомости написанной в Архангельске) расход 

после августа 1702 г. 

Статья расхода Адресат Сумма Учреждение 

расхода 

Военный расход: 

наём, снаряжение, 

жалование, проезд, 

издержки. (наши и 

иностранцы). 

Полковник ин. Ильв, 

Полковник Денис 

Яковлев. Взятые у 

них средства пошли 

на строение аптеки в 

Новонемецкой 

слободе Ивана 

Губара. 

700 руб.  

 Через Матвея Поппа в 

полон генералу 

Адаму Вейде. 

450 ефимков  

 Инженер Люмберх, 

нанят в Польше. 

Жалование на 

половину года 1701-

02 гг. 

325 руб.  

 Пленные офицеры и 

огнестрельные 

мастера в полон.  

300 руб.  

 Из Польши до 

Москвы: проезд и 

проживание на 2 

месяца, двум нанятым 

офицерам. 

В приказ: 50 руб. 

Кормовые на 2 мес. 

10 руб. каждому 

Итог: 140 руб. 

 

 Нанятые в Польше 

офицеры в службу к 

кн. Григорию 

Долгорукому. 

Кормовые на 2 

месяца 3 чел. 

Полковник и 2 

капитана: 172 руб. 

 

 Капитан Ян Рер, 

нанят в Польше 

Долгоруким 

Жалование июнь 

1702 г. 18 руб. 

 

Иноземец 

Варфоломей Мелер 

Железные заводы, 

военные припасы к 

Архангельску. 

Половина за 

припасы: 675 руб. 9 

алт. 2 деньги. 

За 4 тыс. лопаток 

половина: 300 руб. 

 

Стольник Алексей 

Иванович Дашков 

До Литвы с Москвы и 

обратно 

12 подвод: 10 руб. 

14 алт. 4 деньги. 

 

Инженер Вильгельм 

Адам Кирхштейн 

Послан в Псков  Жалование декабрь 

1702 – март 1703 г. 
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120 руб. 

Дипломатия: 

Проживание за 

рубежом, агенты, 

посланники, 

ученики. 

Стольник Александр 

Лихарев для учения и 

проживания. 

500 руб.  

 Василий Михайлович 

Ртищев. Для учения 

немецкого и 

французского, 

проживание. 

500 руб.  

 Во Францию нанятым 

2 офицерам с тов. 8 

чел. 

Наняты в Польше 

послом Григорием 

Долгоруким 

448 руб.  

 Подполковник Борис 

Гомфелев в 

Голландии. (В 

приказ.) 

40 руб.  

 В Вену Петру 

Ленвару, живёт при 

стольнике Петре 

Голицине. 

300 руб.  

 Стольнику Петру 

Хитрово в Вену 

300 руб.  

 Французу Францу 

Марселу. Был с 

Голициным в 

Константинополе. 

Затем с Москвы 

отпущен домой. 

Жалование в приказ. 

25 руб.  

 В Голландию агенту 

Фон Дерлиусу с тов. 

прогонные деньги. 

Прогонные с Москвы 

до Верховая и 

обратно подьячему их 

сопровождавшему. 

20 руб. 26 алт.  

Пётр Толстой, посол 

в Турции, с ним 

посланные люди. 

11 подвод с Москвы 

до Малороссийских 

городов. 

163 руб. 8 алт. 2 

деньги. 

 

Канцелярия при 

Толстом 

Покупка сундука под 

дела, бумага, чернила, 

сургуч, воск. 

45 руб.  

Английский консул 

Карл Готфельд 

Перевод в Швецию 

задержанным 

генералу кн. Якову 

Фёдоровичу 

3.500 руб.  
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Долгорукому со 

служилыми людьми 

Посылка портретов 

в Австрию к кн. 

Петру Голицину  

Липовый ящик, 14 

аршин полотна, пол 

пуда воску, в которые 

обернуты картины.  

3 руб. 32 алт. 4 

деньги. 
 

Михаил Шафиров Для обучения в 

Бранденбурге 

200 руб.  

В Берлин стольнику 

Кондратею 

Измайлову 

На проезд нанятого 

доктора 

500 ефимков.  

Пётр меньшой 

Постников 

Отправлен на 

обучение 

400 руб. (200 руб. 

дорога и 200 руб. 

проживание). 

 

Посланник 

Мултянского Царя, 

Арсений Сербенин 

 Проезд и кормовые 

10 руб. 

 

Иные статьи неокладного расхода 1702 – 1703 гг. 

Сурожского ряду 

торговому человеку 

за парчу на платье 

Царю. Отослано в 

Преображенское 

. 102 руб. 2 алт.  

Игумен Исакий Константинопольский 

монастырь 

Преображения 

господня. 

Пропитание: 15 руб.  

Иноземцы 

музыканты. 

Посланы из 

преображенского в 

Архангельск. 

6 руб.  

Иноземец портной 

Мелер 

Для проезда и 

обучения во Франции 

русского портного 

Степана Фёдорова. 

30 руб.  

Солдаты, караул. На дворе Датского 

посланника Василей 

Васильев с тов. 12 чл 

Кормовые 1702 г. 8 

руб. 27 алт. 2 деньги 

 

Мощение улиц, 

мосты в 

Новонемецкой 

слободе 

Выборные 

иностранцы. 

2.000 руб.  

Окладной расход 1702 – 1703 гг. 

Посольская 

походная 

канцелярия при 

Архангельске. 

Дьяк Михаил 

Родостамов, 

подьячие, 

переводчики, 

золотописцы, 

толмачи. 

412 руб.  

В тот же поход: 

Проезд 

53 подводы под 

сукна, соболиную 

казну, дела. С 

78 руб. 23 алт.  
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Москвы и обратно. 

В тот же поход: 

Канцелярия 

Золото для росписи, 

александрийские 

листы, сургуч, воск, 

свечи, перья, всякая 

мелочь, изготовление 

сундуков. 

Сундуки: 40 руб. 

Канцелярия: 530 

руб. 29 алт. 

 

Старый подьячий 

Лаврентий 

Протопопов. 

За службу в Турции с 

Е.И. Украинцевым и 

за приказную работу, 

радетельную. 

100 руб.  

Присланный 

Баварского 

курфюрста, Израэль 

Орий 

1702 г. для 

празднования 

Светлого Христова 

Воскресения. 

10 руб.  

Резидент Прусского 

короля Фон 

Кайзерлинг 

Наём двора 40 руб.  

Архимандрит Прибыл из 

Македонии. 

Филиппийской 

области монастырь 

Святого Николая 

Чудотворца 

На пропитание: 10 

руб. 

 

Архимандрит 

Канистрат 

Сиричетники 

Николаевский 

монастырь выезд 8 

подвод от Москвы до 

Калуги, что он платил 

сам. Кормовые. 

Всего: 6 руб. 27 алт. 

4 деньги. 

 

Жалование штата 

Посольского 

приказа 1703 г. 

 7.087 руб. 27 алт. 5 

денег. 

 

Толмач Тобиас 

Фрык 

По окладу в 

Воронежский поход 

7 руб. с полтиною за 

половину года. 

 

Кн. Хилков и 

переводчик при нём 

Резидент в Швеции 836 руб. 25 алт. 2 

деньги. 
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Приложение 21.  

Некоторые статьи окладного и неокладного расхода Посольского приказа в 

1705 – 1706 гг.
835

 

 
Содержание иностранных посланников в Москве. 

Адресат Статья расхода Сумма Учреждение 

расхода 

Пребывающие на 

Москве посланники 
   

Датский посланник  2.657 руб. 32 алт.  

Прусский  2.727 руб. 18 алт.  

Баварский  259 руб. 19 алт.  

Английский На дрова 240 руб.  

Иллирийский 

шляхтич 

 328 руб.  

Итог: Иностранные 

посланники 
6.251 руб. 3 алт. 

Палестинские 

власти: 
3.142 руб. 25 алт. 

Жалование служащих Посольского приказа 

Адресат Статья расхода Сумма Примечание 

Тайный секретарь и 

3 дьяка 

Жалование за год  912 руб. 12 алт.  

Переводчики, 

подьячие, толмачи, 

золотописцы, 

приставы и сторожа 

Жалование за год 5.131 руб. И по определённому 

указу в 1705 и 1706 

годах половинное, 

да другая половина 

за их приказную 

бескорыстную 

работу давана в 

приказ. 

Неокладной штат Посольского приказа. 

Ученики 10 чел. Жалование 1705 г. 182 руб. 13 алт. Обучались за 

рубежом 

Солдаты 10 чел.  101 руб. Охраняли двор 

Датского 

посланника 

Артисты 

комедианты 

   

Майор Фон Страурх   Пленён в Швеции 

Агент Берг (Берк)   Страна пребывания 

Голландия 

Итог: 4.497 руб.  

Инженеры 8 чел. 31 руб.  Выплачены в 

приказе артиллерии, 

туда отослана 

память. 

Подъёмные деньги: 
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Курьерам и 

приказным 

служителям, 

которые посылаются 

с Москвы в 

окрестные 

государства. 

777 руб. 1 алт.   

Ремонт Посольских дворов и их содержание. 

Починка дворов, 

покупка бумаги, 

дров, свечей. 

400 руб.   

Средства на проезд (Прогоны) 

Прогоны  1.334 руб. 17 алт.   

Зеркальный завод. 

Мастера, колка дров, 

приглашение 

мастеров 

иностранцев. 

4.000 руб.   

Итог: Дачи в 

Москве. 

30.924 руб. 27 алт.   

Дипломатия.  

А.А. Матвеев   Голландия 

Пётр Толстой   Царьград 

Григорий 

Долгорукий 

  Польша 

Андрей Хилков   Швеция 

Обер-комиссар Лит   Пруссия 

Иван Измайлов, 

посланник 

  Дания 

Генерал-аудитер 

Гизен 

  Австрия 

Тайный советник 

Фон Паткуль 

   

Итог:  32.111 руб. 22 алт.   

Ученики 1.200 руб.   
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Приложение 22.  

Расход Посольского приказа в 1706 г. (декабрь)
836

 

Иностранные послы в Москве.  

Датский 221 руб. 22 алт.  Кормовые за 

декабрь 1706 г. 

Прусский 241 руб. 22 алт. 

42 руб. 25 алт. на дрова. 

 Кормовые за 

декабрь 1706 г. 

Английский 30 руб. на дрова.   

Баварский Израэль Орий 225 руб. 1 алт.  На 10 месяцев 1706 

г. 

Иллирийский шляхтич 

Савва Рагузинский 

  406 руб. 

Зеркальный завод. 

Кормовые мастерам 96 руб. 20 алт.   

Неокладной штат. 

Музыканты 1.348 руб. 11 алт. 

 

 3 трубачам 250 руб. 

10 солдат Декабрь 1706 г. 9 руб. 10 

алт. 

 Датский двор  

3 чел. сторожа театра  3 месяца 13 руб. 32 алт.   

Иностранные Православные церкви. 

В Константинополь 500 руб. 

Архимандриту – 100 руб. 

26 алт. 

 В монастырь, из 

которого ранее к 

Москве была 

отправлена голова 

Иоанна Златоуста. 

Монастырь 

Великомученика 

Пантелеймона 

150 руб. 

Архимандрит с 

причетниками – 77 руб. 2 

алт.  

  

Монастырь 

Великомученика 

Афанасия 

Собольми 120 руб. 

Архимандрит с 

причетниками – 125 руб. 

10 алт. 

  

К Царьгородскому 

патриарху 

2 присланным 

Архимандритам 

собольми 300 руб. 10 пар 

400 руб. 

Кормовые: 

27 руб. 3 

алт. 

 

Монастырь Благовещения 

Пресвятой Богородицы 

70 руб. 

Келарь с причетниками – 

87 руб. 

  

Монастырь Сошествия 

Святого Духа 

Собольми – 50 руб. Кормовые 

– 26 руб. 

10 алт. 

 

Итог: 5.481 руб.   
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Приложение 23.  
Окладные и неокладные расходы Посольского приказа, содержание послов 

1708 г.
837

 

 
Адресат Статья расхода Сумма Окладные, не в 

окладе. 

Посол Грунт, 

Дания 

Содержание в год 2.687 руб. В окладе 

Строение и починка 

двора 

48 руб. 8 алт. 2 

деньги 

Прибавка за ефимки 

и ремонт не 

положены в оклад. 

Из наличной казны. 

Кайзерлинг, 

Пруссия 

Кормовые 2.740 руб. 15 алт. В оклад 

За наём двора 

подполковнику 

Рыкману.  

100 руб. в год. Из неокладных 

доходов 

Посольского 

приказа, не в окладе. 

Не хватает для 

годовой дачи 

85 руб. Наличная казна. 

Английский 

посланник 

Содержание в год 125 руб. В Окладе 

Дрова  192 руб. 23 алт. 2 

деньги. 

 

Не хватает для 

годовой дачи 

27 руб. 23 алт. 2 

деньги 

Наличная казна. 

Минас Вартапед, 

Бавария 

Содержание в год 251 руб. В 1708 г. 

выплачено 216 руб. 

В Окладе 

 Остаток от 

окладного отпуска 

42 руб. 30 алт. 4 

деньги. Потрачен на 

конский корм «его 

тов. Израэля Ория и 

секретаря, понеже 

они отпущены в 

Персию» 

 

Савва 

Рагузинский, 

Иллирийский 

шляхтич 

300 руб.  В окладе 

Для празднования 

Рождества и 

Воскресения 

Христова  

по 20 руб. на 

праздник. 

Из наличных денег 

Посольского 

приказа. 

Дипломатия. 

Адресат расхода Страна Сумма  Примечание 

Окольничий А.А. 

Матвеев и 

служителем при нём 

Голландия 5.225 руб. 18 алт. В окладе за 1708 г. 

выплачены. 

  Прибавочные 

подьячему Семёну 

Смирнову, оклад 200 

руб. прибавка 131 

Из Посольского 

приказа, не в окладе. 
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руб. 15 алт. 2 деньги 

Кн. В.Л. Долгорукий 

и служителем при 

нём 

Дания 1.635 руб. 

Выплачено 1.300 

руб. 

В окладе 

 Переводчику 

Григорию Волкову  

оклад 250 руб. 

прибавка 150 руб. 

В 1709 г. сверх 

оклада выдано 155 

руб.  

 

 

 Подьячему Кириллу 

Ковыршину 

140 руб.  

 В 1706 г. к 

прежнему послу 

Кондратью 

Измайлову из 

Патриаршего 

приказа послан 

священник 

40 руб. кроме этой 

суммы ни чего не 

выделено.  

Челобитье 1708 г. 

чтобы платили, как 

остальным 

священникам при 

послах 100 руб. в 

год 

Тайный советник 

Урбих 

Швеция 1.000 руб. В окладе, 

выплачены. 

Пётр Толстой 

ислужители при нём 

Царьград 4.225 руб. В окладе. Остаток 

425 руб. отдать 

служителем при 

после и прибавку 

225 руб. 

Чрезвычайный 

посланник Фон Дер 

Лит 

Пруссия 2.700 руб. В окладе. На 

будущий 1709 г. 

послана счётная 

выписка в 

Посольскую 

походную 

канцелярию, все 

издержки будут 

выплачиваться из 

неё. 

Генерал аудитер 

Гизен 

Вена  До 1707 г. 900 руб. В 

1707 г. по указу 

1.700 руб. 

Деньги собирать из 

разных приказов и в 

1708 г. собраны и в 

Посольском приказе 

налицо. 

Кн. Андрей Хилков 

и служители при нём 

Швеция 1.646 руб.  В окладе. 

Агент Иоганн Фон 

Дер Бурк 

Голландия 900 руб. Из разных приказов 

Ученики за рубежом 4 чел. По 200 руб. каждому  
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Приложение 24.  

Окладной расход Посольского приказа 1709 г. (январь)
838

 

Окладной расход январь 1709 года. 

Статья расхода Сумма Примечание 

Ближнему окольничему А.А. 

Матвееву со служителями к 

прежней посылке.  

 

Прежняя сумма: 3.050 руб. 18 

алт. Через иностранца консула 

Гутфеля: 1.546 руб. 15 алт. 

Голландия 

Секретарь Василий 

Степанов 

300 руб. Посольская походная 

канцелярия 

Переводчик Михаил 

Шафиров (послан в 

Армению) 

350 руб. Посольский приказ 

Служащие Посольского 

приказа: переводчик Андрей 

Ботвинкин, Давыд Бахерахт, 

Андрей Остерман, Пётр 

Голембовский. 

300 руб. Посольская походная 

канцелярия (в армию) 

Исаак и Фёдор Веселовский 120 руб.  

Старому подьячему Ивану 

Юрьеву 

140 руб. с полтиною  

Средней статьи и молодым: 

Ивану Аврамову 

100 руб.  

Ивану Фаворову 20 руб. 21 алт.  

Никита Нефимонов, Борис 

Карцов 

20 руб.  

Иван Клишин  50 руб.  

Афанасий Инехов 25 руб. Малороссийский приказ 

Фёдор Борисов 45 руб.  

Иван Нестеров 40 руб.  

Василий Грамотин 20 руб. Княжества Смоленского 

Итог: 1.681 руб. 4 алт.  

Прибавки к окладам 

Посольского приказа 

подьячему Иван Клишин 

Прибавка к окладу 15 руб.  

Переводчик Андрей 

Васильев 

80 руб.  

Курьер Пётр Магнус 20 руб.  

Курьер Михаил Кляйн 35 руб.  

Итог: Окладные выплаты 3.927 руб. 11 алт.  

Кормовые (на окладе) 

Датский посланник Грунт На янв. – 358 руб. 1 алт. 

 

Иностранцы, 

находящиеся по 

поручениям при Русском 

дворе. 

Прусский посланник Фон Янв. – 331 руб. 30 алт.  

                                                           
838

 РГАДА. Ф. 158 Оп. 1. 1709 г. Д. 4  



312 
 

Зерлинг 

Венгерский резидент Талоб Дек. 15 1708 г. по 2 фев. 1709 г. 

на 7 недель по 20 руб. на 

неделю. Итог: 140 руб. 

 

Надворного советника 

Давыда Корбе сыну его 

Савостьяну с челядником. 

По гривне Савостьяну, 

челяднику по 6 на день. Всего 7 

руб. 26 алт. 

 

Солдаты 4человека На янв, 2 руб. 16 алт. Посольский приказ 

Итог: 640 руб. 15 алт.  
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Приложение 25.  

Неокладной расход Посольского приказа в 1709 г. 
839

 

Статья расхода Сумма Примечание 

Торговый человек за стопу писчей бумаги  1 руб. 16 алт. Овощной ряд 

Кадашев Фёдор за золото для кавалерских 

крестов 

58 руб. 26 алт.  

Гонцу из Царьграда прибывшего с 

письмами от Петра Толстого 

45 руб.  

Сторожу Сысою Якимову на дело фурманов 

для Посольской походной канцелярии 

10 руб. Посольский приказ 

За свечи посланные из Посольского приказа 13 руб. 20 алт. Посольская оходная 

канцелярия 

Итог: 128 руб. 30 алт.  

Для посылок 

Статья расхода Сумма Примечание 

Посольского приказа переводчику Михаилу 

Шафирову 

На подъём 40 руб. В Поход 

Новгородского приказа подьячему 

Дмитрию Парфеньеву с письмами 

2 руб.  

Подьячему Семёну Рябинину для 

провожания в поход Полтавского полка 

сотника Петра Кованка с казаками 

2 руб. Малороссийский 

приказ 

Подьячему Савве Терновскому посланному 

с письмами в Посольскую походную 

канцелярию 

1 руб.  

Приставам Степану Буйнову, Дмитрию 

Фальеву, Андрею Башманову посланным в 

Походную канцелярию с письмами 

20 алт. человеку. 

Всего 1 руб. 26 алт. 

Посольский приказ 

пристав 

Итог: 46 руб. 26 алт.  

В Приказ: 

Статья расхода Сумма Примечание 

Жене подьячего Михаила Владимирова на 

погребение мужа 

3 руб. Новгородский 

приказ 

Толмачу Адольфу Холому 3 руб. Посольский приказ 

Прогонные: 

Статья расхода Сумма Примечание 

Венгерский посланник со служителями и 

солдатами Степану Соколову с тов. 

На 8 подвод 3 руб. 4 

алт. 

 

Посланные из Москвы в Петербург питья и 

шоколад собранные Саввой Рагузинским 

для Царя. 

15 подвод 1 руб. 2 алт. 

4 деньги на подводу 

всего 16 руб. 6 алт. 

 

Царю Арчилу Вахтанговичу меретинскому, 

племяннику его грузинскому царевичу 

Вахтана Левановича, боярину Давыду 

Туркестанскому с челядниками с Москвы 

до Пензы 

7 руб. 31 алт.  
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Приложение 26.  

Расход Посольского приказа в ноябре-декабре 1709 г.
840

 

Окладной расход. 

Статья расхода Сумма Примечание 

Переводчикам Исааку и 

Фёдору Веселовским. Ныне 

при министрах за границей. 

По 120 руб. чел. Итог: 240 

руб. 

 

Датский посол Грунт 258 руб. 1 алт. Кормовые: 

Присланному из Волошской 

земли от митрополита 

Гедеона. Монастыря 

Святого Чудотворца 

Николая. Протопопу 

Гавриилу с причитниками 

протопопу Гавриилу с 

причитниками. 

На 6 недель 10 руб. 2 алт.  

Антиохийского патриарха 

Афанасия. Наместнику 

Леонтию с причетниками. 

На 6 недель 15 руб. 28 алт.  

Присланному от курфюрста 

Баварского - Израилю Орию 

На 4 месяца 706 руб. 1 алт.  

Македонской земли 

монастыря Успения 

Пресвятой Богородицы. 

Архимандриту Хрисанфу с 

причитниками.  

На 6 недель 11 руб. 24 алт.  

Афонской горы монастыря. 

Архимандриту Палладию с 

причетниками. 

На 6 недель 14 руб. 28 алт.  

Сербскому митрополиту 

Нектарию с причетниками. 

На 6 недель 25 руб. 18 алт.  

Солдатам Посольского 

приказа Фадею Кононову, 

Семёну Иванову. 

1 руб. 8 алт.  

Донским казакам Зимовой 

станицы. Атаману Василию 

Фролову.  

293 руб. 17 алт.  
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Приложение 27.  

Неокладной расход Посольского приказа в декабре 1709 г.
841

 

Статья расхода Сумма 

Иллирийскому шляхтичу Савве Рагузинскому. 

Посланному к послу Петру Толстому в Царьград. 

Векселем: 7.000 руб. 

При министрах за границей переводчикам: Фёдору и 

Исааку Веселовским. 

264 руб. 

К скатерному и полотняному заводам подьячему, 

подьячему Ивану Чередьеву. 

300 руб. 

Для посылок: 

Статья расхода  Сумма 

Посланным в Царьград в разные числа курьерам: Петру 

Дмитриеву, Ивану Дмитриеву, Константину Васильеву. 

По 9 руб. человеку. 

Этим же курьерам за прежние посылки. 100 руб. человеку. 

Подьячему Малороссийского приказа. Фёдору Барисову 

посланному с письмами в Петербург. 

5 руб. 

Киевскому рейтару Тимофею Любецкому посланному с 

письмами в Киев. 

3 руб. 

Нарвского полку солдату Гаврилу Лишину для 

Царьгородской и Петербургской поездок. 

1 руб. 

Киевскому рейтару Елисею Дорову посланному с 

письмами в Белгород. 

3 руб. 

Посольского приказа толмачу с письмами до Рижской 

канцелярии. 

5 руб. 

Приказа княжества Смоленского подьячему Василию 

Грамотину посланного со стольником Фёдором 

Протасьевым в Малороссийские города. 

5 руб. 

Посольского приказа толмачю. Мирону Мустофину с 

письмами в Ригу к Борису Петровичу Шереметеву. 

5 руб. 

В Приказ: 

Статья расхода Сумма 

Двум присланным из Астрахани к Москве. 7 руб. 

Малороссийского приказа подьячему Никите Герасимову. 

За Киевскую посылку и ограбление его. 

7 руб. 

Иллирийскому шляхтичу Савве Рагузинскому для 

праздника Рождества Христова. 

20 руб. 

Баварскому 7 руб. 

Приезжим из армии. Прусской земли музыкантам 5 чел. По 5 руб. человеку 

Неокладным подьячим Посольского приказа 6 чел. 

Новгородского приказа – Василию для праздника 

Рождества Христова. 

По 2 руб. человеку. 

Мстиславского, Тулического, Могилевского, Буиницкого 

монастыря двум игуменам. 

10 руб. 

Донскому казаку Леонтию Корташёву присланному из 

Разряда и который был во Пскове. 

20 руб. 

Неокладным подьячим Посольского приказа для 10 руб. 
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Рождества Христова.  

Гетмана Скороподанского посланцам Петру Корецкому с 

тов. 6ч. 

100 руб. 

Иноземцу для делания знамён и флагов для вхождения 

полков с победою над Шведом в Москву. 

94 руб. 25 алт. 

Прогонов:  

Казанского полку порутчику Ивану Трисалаеву с тов. На 3 

подводы с Москвы до Астрахани. 

2 руб.15 алт. 

Посланному в Малороссийские города стольнику 

Протасьеву с подьячим. 

16 руб. 11 алт. 

На приказной Расход.  

К Английскому и к Датскому посланнику. 31 руб. 

К приезду тайного советника Урбиха. На дрова гвозди. 21 руб. 23 алт. 

Торговому человеку Якову Иванову за свечи. 26 алт. 

За починку на дворе в Новонемецкой слободе Франца 

Тимермона печей, и прочего мелочного. 

3 руб. 

За чищение двора на Чистопрудней Данила Гортмона к 

которому поставлен гос. Урбих. 

2 руб. 20 алт. 

Посольского приказа толмачам Василью Горскому и 

Кузьме Почайнову посланных для приказных нужд до села 

Кокова и до Коломенского. 

13 алт. 

Подьячему Алексею Бахтеярову посланному с письмами 

Исинского. 

2 руб. 

За починку комедийной храмины. 6 руб. 23 алт. 

В приказ княжества Смоленского на расходы 106 руб. 
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Приложение 28.  
Окладной расход Посольского приказа 1710 г. (Составлена нами: РГАДА. Ф. 

138. Оп. 1. 1710 г. Д. 59, 60) 
Статья расхода Адресат Сумма 

Жалование служащим 

Посольского приказа. 

Секретари, дьяк, подьячие, 

переводчики, золотописцы, 

толмачи, курьеры, приставы, 

сторожа, дворники. 

10.000 руб. 

Иностранные 

министры при 

Русском дворе. 

Дания 3.032 руб. 

Англия (дрова) 192 руб. 23 алт. 2 деньги. 

Бавария 259 руб. 

Иллирийский шляхтич 300 руб. 

Венгерский резидент 30 руб. в неделю 1598 

руб. 

Русские министры 

при иностранных 

дворах 

Голландия- А.А. Матвеев 4.777 руб. 

Служители при Матвееве 788 руб. 

Вена-тайный советник Урбих 9.000 руб. 

Царьград-Пётр Толстой 3.000 руб. 

Служители при Толстом 1.225 руб. 

Ежегодно к Петру Толстому 

посылается соболей из Сибирского 

приказа 

10.000 руб. 

На секретные дачи Петру Толстому 11.000 руб. 

Пруссия-чрезвычайный посланник 

Лит 

2.700 руб. 

Дания-кн. Василий Долгорукий 1.260 руб. 

Служители при Долгоруком Генерал Гизен- 1.800 

руб. 

Переводчик: 

Веселовский-270 руб. 

Подьячий-140 руб. 

Швеция-кн. Андрей Хилков 1.266 руб. 

Служители при Хилкове 1 переводчик и 2 

подьячих- 390 руб. 

Голландия-агент Фон-Дер Бург 900 руб. 

Англия-кн. Куракин 4.477 руб. 

Служители при Куракине Переводчик-270 руб. 

Подьячий-180 руб. 

Польша-кн. Григорий Долгорукий 3.000 руб. 

Служители при Долгоруком Переводчик: Григорий 

Волков-270 руб. 

Двум подьячим-360 руб. 

Агент Алексей Дашков 900 руб. 

Ученики Конон Зотов, Михаил Бестужев, 

Пётр Постников, Самойло Копьев. 

Подьяческие дети: Иван и Яков 

Грамотины, Фёдор Богданов 

1.400 руб. по 200 руб. 

ученику. 

С учениками тайный советник 

Левольд 

5.000 руб. 

 


