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Реферат: Представлен анализ процесса освоения южных окраин Российского госу-

дарства в XVII в. на основе изучения таможенных и кабацких книг, что позволяет глубже 

понять специфику развития данных регионов. Основное внимание уделено систематизации 

и анализу информации о наиболее часто встречающихся товарах на рынках южных земель. 

Рассмотрение данных групп товаров позволило проанализировать специфику экономических 

связей, а также понять влияние торговли на процессы колонизации новых территорий. Тор-

говые отношения играли весомую и многогранную роль в процессе колонизации южных тер-

риторий России. Торговля являлась фактором, обеспечивающим укрепление внутренней эко-

номики, социально-экономическую стабильность и культурное процветание колонизируемых 

районов, способствуя их постепенному включению в единую российскую государственность. 
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Abstract: the article presents an analysis of the process of development of the southern out-

skirts of the Russian state in the XVII century. Based on the study of customs and tavern books, 

which allows a deeper understanding of the specifics of the development of these regions. The main 

attention is paid to the systematization and analysis of information about the most common goods in 

the markets of the southern lands. Consideration of these groups of goods made it possible to ana-

lyze the specifics of economic relations, as well as to understand the impact of trade on the pro-

cesses of colonization of new territories. 
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Изучение истории заселения юж-

ных окраин Русского государства в 

XVI-XVII в. имеет большое значе-

ние для понимания формирования и 

развития российской государствен-

ности, а также социально-

экономических процессов того вре-

мени. Анализ климата южных реги-

онов помогает понять аграрные воз-

можности и ограничения для сель-

ского хозяйства, а также влияние 

природных условий на жизнь и дея-

тельность населения. Изучение эко-

номической активности и сельскохо-

зяйственной деятельности южных 

окраин позволяет оценить их вклад в 

развитие российской торговли и по-

нять экономическую стратегию гос-

ударства. Изучение истории заселе-

ния южных окраин Русского госу-

дарства в XVI-XVII в. позволяет си-

стематизировать информацию для 

понимания исторических процессов 

в государстве в целом.  

Объединение русских земель в 

единое государство – сложный и 

длительный процесс, продолжав-

шийся в течение XVI в. В этот пери-

од в состав России вошла террито-

рия Центрального Черноземья. Ис-

тория развития южных окраин 

встречается в трудах Н.М. Карамзи-

на, И.Д. Беляева, С.М. Соловьева. В 

своих трудах М.К. Любавский ак-

центирует внимание на набегах та-

тар во время колонизации степи [8]. 

В работах историка Н.П. Павлова-

Сильванского отмечается роль слу-

жилых людей в освоении южных 

окраин государства [11].  

В XV в. прекращает свое суще-

ствование большое количество при-

граничных населенных пунктов от 

набегов татар, но в конце XVI в. 

началось возрождение этих земель. 

В 1586 г. для укрепления южных 

границ было приказано построить 

на реке Быстрой Сосне крепость 

Ливны, на реке Воронеж –  Воро-

неж. Ливны строилась на месте 

русской сторожи. Значение этой 

крепости заключалось в информи-

ровании о набегах, обеспечении 

защиты южных рубежей. Строи-

тельство Ливен и Воронежа знаме-

нуется с началом процесса колони-

зации территорий Поля, ранее не 

контролируемых Московским госу-

дарством. В.П. Загоровский отме-

чал, что «сооружение этих городов 

должно было не только способство-

вать перекрытию татарских дорог, 

но и обеспечить закрепление при-

донской части Поля за Россией» [6, 

с. 12]. С самого начала эти крепости 

были военными поселениями и 

главным образом состояли из воен-

ного населения [10, с. 333]. В конце 

XVI в. правительство продолжило 

возведение крепостей в Поле. Всего 

за 15 лет в степи появились: Елец 

(1592), Оскол (1596), Курск (1596), 
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Белгород (1596), Валуйки (1599) и 

Царев-Борисов (1599). 

В источниках данного периода 

встречается термины «Поле», «горо-

да на поле», «польские города». В 

XVI в. «Поле» - незаселенные лесо-

степные и степные земли в южной 

части европейской России [5, с. 6]. 

Данные земли в современное время 

соотносятся с территориями Цен-

трально-Черноземного региона, 

Нижнего Придонья, Нижнего и 

Среднего Поволжья [5, с. 6]. В 50-

60-е годы границы «поля» сокраща-

ются, за счет строительства городов, 

таких как Ряжск, Орел, Данков и 

другие. На территории «Поля» по-

степенно формировалась сторожевая 

служба, но для официального вклю-

чения этих земель в состав Россий-

ского государства было необходи-

мым строить города и села [13]. 

В центре внимания нашей статьи 

– хозяйственная деятельность пер-

вых поселенцев Юга России, в ос-

новном, мелких помещиков. Не-

смотря на то, что в историографии 

этому вопросу уделяется свое вни-

мание, принципиально важно понять 

условия в которых находилось пер-

вое поколение жителей этого окра-

инного региона. К тому же необхо-

димо помнить, что в это время про-

исходили важные климатические 

изменения, наступал т.н. «малый 

ледниковый период» – глобальное 

похолодание, оказавшее влияние на 

социальную и экономическую сферы 

развития государства. В 1603 г. по 

сравнению с 1601 г. цены на хлеб 

увеличились в 18 раз [2]. В 1623 г. 

из-за чрезмерно холодного лета 

«мразом побило хлеб». Климатиче-

ские особенности данного периода 

затронули колонизацию земель и 

торговые отношения.  

При изучении процесса освоения 

«диких» земель обширного Поля ос-

новным источником послужат та-

моженные и кабацкие книги. В них 

представлена информация о марш-

рутах торговли между русскими го-

родами, разнообразии и количестве 

товаров, продаваемых на рынках, а 

также информация о торговцах. В 

кабацких книгах отражаются сведе-

ния о количестве и ассортименте ал-

когольной продукции. Таможенные 

книги по интересующему нас регио-

ну опубликованы филологами С.И. 

Котковым и Н.С. Котковой [11]. 

Суть этого источника связана с дей-

ствиями внутренних таможен, реги-

стрирующих продавца и его товар 

[11, с. 2].  

С.Б. Веселовский, оценивая та-

моженные книги как источник, от-

мечал в своих работах фрагментар-

ность в них сведений о предприни-

мательской деятельности конкрет-

ных лиц, упоминаемых в них. «Не 

говоря о возможных уклонениях от 
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записи товаров в таможенные книги, 

таможенные книги никак не могли 

дать сколько-нибудь полные сведе-

ния ни о годовом обороте того или 

иного лица, ни, тем более, о его 

промысловом доходе» [3, с. 47]. К.В. 

Базилевич, отмечает, что таможен-

ные книги позволяют изучить тор-

говлю всего южного района непо-

средственно после устроения оборо-

нительной линии, в процессе коло-

низации новой территории [1].  

Во многих работах современного 

специалиста А.И. Раздорского про-

слеживается мысль, о том, что про-

цесс формирования единого госу-

дарственного рынка из множества 

местных растянулся на длительное 

время. Основным источником для 

изучения этого процесса являются 

таможенные и кабацкие книги, от-

личающиеся уникальной структурой 

и формуляром [14].   

В ходе исследования был осу-

ществлен подсчет объема встреча-

ющихся в таможенных книгах това-

ров и количество их упоминаний по 

нескольким уездам, входившим в 

состав т.н. «Поля». Вся полученная 

информация была систематизирова-

на и отражена в диаграмме № 1.  

 
 

Диаграмма 1. Упоминания товаров в таможенных книгах. 
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По данным диаграммы видно, 

что первое место по количеству 

упоминаний в таможенных книгах 

занимает соль (268 воз, 542 пуда). В 

XVII в. соль играла чрезвычайно 

важную роль в торговле по несколь-

ким причинам, которые отражают её 

многостороннее значение для обще-

ства того времени. В эпоху до изоб-

ретения современных методов хра-

нения и консервации соль была не-

заменимым средством для сохране-

ния мяса, рыбы и других продуктов. 

Это обеспечивало доступ к пита-

тельным продуктам в течение всего 

года, что было особенно важно в 

условиях суровых зим и неурожай-

ных лет. Соль также имела большую 

ценность как пищевая приправа, 

улучшающая вкус пищи, в некото-

рых случаях соль даже использова-

лась как средство платежа или в ка-

честве денежной единицы.  

Вторым по важности товаром по 

данным таможенных книг являлись 

пшеница, рожь, мука, хлеб (279 воз). 

В XVII в. экономика России была в 

значительной степени аграрной, и 

это обуславливало важность продо-

вольственных товаров во внутрен-

ней и внешней торговле. «Из обро-

ков, добавляемых крестьянами, вид-

но, что основными посевными зла-

ками были рожь и яровой овес, сея-

ли также гречиху и ячмень, иногда 

полбу, просо» [7]. Хлеб был основой 

питания большинства населения, и 

потребность в зерновых культурах 

была огромной. Южные окраины 

России отличались плодородными 

почвами и благоприятным климатом 

для земледелия, что делало возмож-

ным выращивание больших объёмов 

зерновых. Следовательно, важность 

злаковых культур на южных окраи-

нах России в XVII в. объясняется как 

их ключевой ролью в питании насе-

ления, так и значением в экономиче-

ском, торговом и социальном кон-

тексте того времени. 

Значимое место в торговле на 

южных окраинах государства зани-

мала рыба (963 воз). Упоминается в 

таможенных книгах реже, чем соль, 

однако, в больших количествах. В 

среднем, объем предъявляемой ры-

бы за один раз был 20-45 воз, в то 

время как объем соли – 2-10 воз. Это 

объясняется тем, что по сравнению с 

рыбой, на длительный промежуток 

времени потребуется для потребле-

ния меньше соли, к тому же необхо-

димо учитывать, что вес рыбы мо-

жет быть больше, за счет отходов. 

Южные окраины России имеют мно-

го рек и озер, которые богаты разно-

образием рыб. Доступ к водоемам 

облегчал добычу рыбы как для лич-

ного потребления, так и для местно-

го продовольственного рынка. Пра-

вославие, игравшее значительную 

роль в жизни населения России в 
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XVII в., предписывало множество 

постных дней, когда употребление 

мяса было запрещено, а рыба оста-

валась допустимым продуктом. Это 

также способствовало более широ-

кому распространению рыбы в ра-

ционе населения. Технологии хране-

ния пищевых продуктов в XVII в. 

были довольно ограничены. Рыба 

могла консервироваться путем соле-

ния или копчения, что позволяло со-

хранять ее в пищевом рационе на 

протяжении длительного времени, в 

то время как со многими видами мя-

са это было сделать сложнее. 

По информации, содержащейся в 

таможенных книгах, можно сделать 

вывод, что основной продукцией 

торговли на внутренних рынках по 

объемам были: рыба (963 воз), соль 

(268 воз) злаки (279 воз).  

Чуть реже и в меньших объемах 

встречались масло, мед, чеснок, 

хмель, вино, мясо, яблоки. Однако, 

также имели важное значение, в по-

вседневном рационе человека. Мас-

ло использовалось ежедневно как 

компонент кулинарии, имело значе-

ние в религиозных обрядах (напри-

мер, для смазывания свечей и лам-

пад в церквях). Разнообразие клима-

тических условий южных окраин 

способствовало производству раз-

личных видов растительного масла 

(льняное, конопляное и т.д.). Мед 

использовался не только как продукт 

питания и подсластитель при отно-

сительной редкости сахара, но и как 

лекарственное средство. Чеснок 

служил основным ароматизатором и 

консервантом, повышая вкусовые 

качества блюд, способствуя долго-

срочному хранению продуктов, так-

же использовался от болезней.  

Также в источниках встречается 

информация о торговле хмелем и 

вином, которые в XVII в. на южных 

окраинах России играли важную 

роль, что объясняется как агрокли-

матическими условиями этих терри-

торий, так и запросами рынка в тот 

период. 

Подводя итог анализу данных 

таможенных книг, можно сделать 

вывод о том, что торговые отноше-

ния играли весомую и многогран-

ную роль в процессе колонизации 

южных территорий России в конце 

XVI – начале XVII вв. Торговля не 

только стимулировала экономиче-

ское развитие этих регионов, но и 

служила в качестве моста для куль-

турного и технологического обмена 

между различными частями страны 

и с соседними государствами. То-

варно-денежные отношения напря-

мую влияли на скорость и эффек-

тивность освоения новых земель, 

формирования на них устойчивого 

хозяйства и привлечения необходи-

мого для этих целей населения. 

Спрос на такие товары, как соль, 
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злаки, рыба, масло, мед, чеснок, 

хмель и вино, объясняется их фун-

даментальной ролью в жизни насе-

ления того времени. Эти товары яв-

лялись неотъемлемой частью повсе-

дневного рациона человека, а также 

компонентом экономической, куль-

турной и социальной жизни, обеспе-

чивая связь между различными ре-

гионами и способствуя их взаимно-

му развитию. Торговля, таким обра-

зом, была не просто экономической 

деятельностью, но и фактором, 

обеспечивающим укрепление внут-

ренней экономики, социально-

экономическую стабильность и 

культурное процветание колонизи-

руемых районов, способствуя их по-

степенному включению в единую 

российскую государственность. 
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