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Аннотация: В рецензии анализируются археографический уровень работы с архивными рукописными текстами 
и их содержательная сторона изданного в 2022 г. сборника документов «Крепости городов Поволжья и Приуралья 
в конце XVII – начале XVIII века». Данная публикация источников является итогом протяженной кропотливой 
научной работы с фондами Российского государственного архива древних актов группы историков в составе 
В.Д. Кочеткова, М.В. Хацкевича, А.А. Чибиса. Дела, представленные в сборнике, хранятся в фонде Оружейной 
палаты. Они представляют особую значимость для исследователей, занимающихся изучением периода развития 
Поволжья и Приуралья на рубеже XVII–XVIII вв., в начале эпохи преобразовательной деятельности Петра 
Первого. Значимость рассматриваемой публикации состоит прежде всего в том, что делопроизводство приказа 
Казанского дворца, в ведении которого находились указанные территории, практически было полностью 
уничтожено пожарами начала XVIII в. Вплоть до настоящего времени можно говорить о так называемом 
«источниковом голоде», отмечаемом большинством историков, занимающихся начальным периодом развития 
европейского Юго-Востока в составе Российского государства. Следует отметить, что специалисты, готовившие 
данное издание, имеют многолетний опыт изучения и издания архивных материалов второй половины XVI –
XIX вв. Необходимо также указать на их хорошую профессиональную подготовку и высокую квалификацию, 
проявленные при работе с документами данного фонда. Определенные погрешности, которые можно отметить 
в подготовленном издании, не имеют существенного значения. Они не нарушают благоприятное впечатление, 
сложившееся при знакомстве с данным сборником документов. В целом можно сделать вывод, что его выпуск 
является серьезным вкладом в дальнейшее изучение Поволжья и Приуралья в конце XVII – начале XVIII века.
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Abstract: The review analyzes the archaeographic level of work with archival handwritten texts and their content in 
the collection of documents «Fortresses of the cities of the Volga region and Urals at the end of the XVII – beginning 
of the XVIII centuries» published in 2022. This publication of sources is the result of extensive painstaking scientific 
work with the funds of the Russian State Archive of Ancient Acts by a group of historians including V.D. Kochetkova, 
M.V. Khatskevich, A.A. Chibis. The cases presented in the collection are kept in the collections of the Armory Chamber. 
They are of particular importance for researchers studying the period of development of the Volga and Urals regions 
at the turn of the XVII – XVIII centuries, at the beginning of the era of the transformative activity of Peter the Great.  
The significance of the publication under consideration lies, first of all, in the fact that the office work of the order of the 
Kazan Palace, which was in charge of the indicated territories, was practically completely destroyed by fires of the early 
XVIII century. Up to the present day, we can talk about the so-called “source famine”, noted by most historians dealing 
with the initial period of development of the European South-East as part of the Russian state. It should be noted that the 
specialists who prepared this publication have many years of experience in studying and publishing archival materials 
of the second half of the XVI – XIX centuries. It is also necessary to point out their good professional training and high 
qualifications demonstrated when working with documents of this fund. Certain errors that can be noted in the prepared 
publication are not significant. They do not violate the favorable impression formed when reading this collection of 
documents. In general, we can conclude that its publication is a serious contribution to the further study of the Volga and 
Urals regions at the end of the XVII and beginning of the XVIII centuries.
Key words: publication of sources; RGADA; order of the Kazan Palace; cities of the Volga region and the Urals; fortresses 
and weapons; decrees of Peter I; late XVII – early XVIII century.
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Вышедший в 2022 г. сборник с публикацией 
исторических источников, хранящихся в фонде 
Оружейной палаты Российского государственно-
го архива древних актов (далее РГАДА), имеет 
особую значимость для исследователей, занима-
ющихся историей Юго-Востока Европейской Рос-
сии рубежа XVII–XVIII вв. Документы, собранные 
в нем, содержат ценные сведения о состоянии 
крепостей, их вооружении и боеприпасах на тер-
ритории Поволжья, Приуралья и прилегающих 
к ним регионов в указанный период. Можно с 
уверенностью говорить, что данное издание при-
влечет к себе внимание не только профессиональ-
ных историков, но и всех тех, кто интересуется 
прошлым российского лесостепного пограничья 
времени реформаторской деятельности Петра I. 
Составители сборника В.Д. Кочетков, М.В. Хац-
кевич и А.А. Чибис известны как исследовате-
ли, имеющие значительный опыт в изучении и 
издании уникальных коллекций документов по 
истории указанного региона в составе Российско-
го государства эпохи позднего средневековья и на-
чального периода нового времени (Мордовский… 
2017;  Велено… 2023). 

При знакомстве с новым изданием источни-
ков следует особо отметить значимость «петров-
ских преобразований» в процессе освоения, ад-
министративно-государственного, социального 
и экономического развития Среднего и Нижнего 
Поволжья, а также Приуралья. Обозначенную 
территорию традиционно в источниках второй по-
ловины XVI – начала XVIII в. называют областью 

понизовых (или низовых) городов. Особый инте-
рес историков к рассматриваемому периоду обу- 
словлен крайней скудостью источниковой базы, 
сохранившейся от деятельности администрации 
приказа Казанского дворца, в управлении которого 
находилась данная «область», начиная со времени 
присоединения Казанского ханства к Московско-
му государству и вплоть до первого десятилетия 
XVIII в. Фрагментарность известных историкам 
источников, многочисленные лакуны; зачастую 
почти полное отсутствие приказного и уездного 
делопроизводства по отдельным периодам, пожа-
луй, самая насущная и трудно решаемая проблема 
в изучении понизовых городов. Исследователи, за-
нимающиеся ее изучением вплоть до упразднения 
приказа Казанского дворца, постоянно сетуют на 
то, что в результате пожаров начала XVIII в. дело-
производство этого учреждения почти полностью 
было уничтожено (Ермолаев 1982, с. 3). Поэтому 
выявление и последующее введение в научный 
оборот материалов приказа и подведомственных 
ему уездных съезжих и приказных изб становит-
ся важным событием, вызывает повышенный 
интерес и оживленные дискуссии. Зачастую до-
кументы делопроизводственной деятельности ад-
министрации Казанского дворца откладывалась 
в виде копий, памятей, отписок и т. д. в фондах 
других центральных учреждений Российского го-
сударства – Поместного, Разрядного, Посольского, 
Монастырского, приказа Большого дворца и про-
чих; всех тех, с которыми Казанский дворец дол-
жен был постоянно обмениваться информацией. 
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Такой обмен происходил не только во второй по-
ловине XVI – XVII вв., но и в начале XVIII в. Нам 
не однажды удавалось находить в центральных 
архивах и публиковать документы, отражающие 
данный «поздний» период в истории Поволжско-
го и Приуральского регионов (Дубман, Малин- 
кин 2012, с. 179–186).

Отметим, что подобное пренебрежение к «меж-
ведомственным барьерам» между отдельными 
приказами особо проявляется в основном у тех 
центральных учреждений, которые складывают-
ся в конце XVII – начале XVIII в. Именно в этот 
период происходило упразднение старой «средне-
вековой» и создание новой «петровской» системы 
государственных центральных и местных государ-
ственных учреждений. Для Петра I в первые годы 
неудачно начавшейся войны со Швецией оказа-
лось крайне необходимым получить максималь-
но репрезентативные сведения обо всех ресурсах 
Российского государства; прежде всего о состоя-
нии «крепостей» и других фортификационных со-
оружений, их гарнизонах, вооружении и военных 
припасах. 

Составители изданного сборника в процессе 
поиска и выбора для публикации исторических ис-
точников особое внимание уделяют исполнению 
царского указа от 28 марта 1701 г., по которому 
местные власти обязывались собрать в своих реги-
онах и прислать в Ближнюю канцелярию сведения 
«…из городов и с пригородов и с уездов». Особую 
значимость среди них для правительства имели 
статистические данные о том, «…сколько по спи-
скам началных и иных всякого чину ратных конно-
го и пешого строю людей… и сверх генеральных 
полков в Розряде и в иных приказех сколько каких 
служилых людей по спискам» (РГАДА. Ф. 396. 
Оп. 3. Д. 53. Л. 2). В том числе местные власти 
должны были срочно охарактеризовать состояние 
«…низовых городов строенья и военных припа-
сов» (Сборник выписок… 1872, с. 283; РГАДА.  
Ф. 396. Оп. 3. Д. 53. Л. 5 об.).

В итоге указанной деятельности в Ближней 
канцелярии сложилась коллекция обобщающих 
сводных «Ведомостей…» и других документов, 
представленных различными приказами по от-
дельным регионам Российского государства. 
К ним, в частности, относятся «Смета ратных 
сил понизовых городов» 1704 г., составленная, по 
всей видимости, в Казани (РГАДА. Ф. 9. Отд. 2.  
Д. 3. Л. 431–437); «Опись понизовых» городов 
1701–1704 гг.» (РГАДА. Ф. 396. Оп. 3. Д. 53) и ряд 
других важных репрезентативных источников, 
позволяющих определить ситуацию с совокупно-
стью крепостей и их вооружения области понизо-
вых городов, а также прилегающих к ней террито-
рий на рубеже XVII–XVIII вв.

Обратимся теперь непосредственно к рецензи-
руемому сборнику. Специалисты, его готовившие, 

опубликовали два крайне интересных и значитель-
ных по объему документа, которые  относятся к 
началу XVIII в. В настоящее время они хранятся 
в фонде Оружейной палаты РГАДА (Ф. 396) под 
названиями «Ведомость приказа Казанского двор-
ца, посланная в царскую Ближнюю канцелярию, 
о состоянии крепостных укреплений и вооруже-
ний в подведомственных ему городах Поволжья и 
Приуралья» (1704 г., не ранее июня 16) (РГАДА. 
Ф. 396. Оп. 3. Д. 53. Л. 2–171 об.) и «Выдержки из 
книги приказа Большого дворца о состоянии кре-
постных сооружений и вооруженных сил в подве-
домственных ему городах, поданной в Ближнюю 
канцелярию Петра I (1701 г. июня 30») (РГАДА. 
Ф. 396. Оп. 2. Д. 1054. Л. 1–480 об.). Остановимся 
на краткой характеристике этих достаточно объ-
емных документов и особенностях работы с ними.

«Ведомость…» 1704 г. хорошо знакома иссле-
дователям. Ссылки на нее постоянно встречаются 
в работах, посвященных истории Поволжья и При-
уралья середины XVII – начала XVIII в. Данный 
источник исследователи используют не только для 
реконструкции истории формирования и состоя-
ния городов, пригородов и острогов рассматри-
ваемого региона, но и для изучения сложившейся 
здесь совокупности засечных черт, обеспечивав-
ших процесс оседлого расселения земледельческо-
го и промыслового населения огромного региона. 
Тем самым государство создавало своеобразный 
фортификационный каркас, постепенно превра-
щавший территорию фронтира и пограничья во 
«внутреннюю окраину» на правобережье Сред-
него Поволжья. Помимо того, в «Ведомости…» 
приведены сведения о начальном этапе военизи-
рованной, промышленной и промысловой, а так-
же земледельческой  колонизации лесостепного 
Заволжья под защитой Закамской засечной черты.

Необходимо отметить, что отдельные разде-
лы из «Ведомости…» не однажды публикова-
лись. Такие издания источников предпринима-
лись В.И. Лебедевым (Лебедев 1992, с. 82, 95–97), 
Д.А. Мустафиной (Мустафина 2006, с. 28–43),  
А.Г. Ивановым (Иванов 2009, с. 116–121), В.Д. Ко-
четковым и А.А. Чибисом (Кочетков, Чибис 2009, 
с. 127–136), Э.Л. Дубманом (Дубман 2016, с. 40–
46) и другими историками.

В 2012 г. пензенский исследователь М.С. Полу-
бояров разместил основной текст этого источни-
ка на своем авторском интернет-портале (Опись), 
а позднее в 2021 г. издал его отдельной книгой 
(Полубояров 2021). К сожалению, в публикации 
Полубоярова содержатся отдельные неточности в 
передаче текста источника, отсутствует вводный 
раздел. Рецензируемое нами издание в значитель-
ной степени исправляет эти погрешности. В нем 
содержится подробная археографическая характе-
ристика источника и дается более основательное 
представление о нем.
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Второй документ, опубликованный коллекти-
вом историков, занимает в сборнике значительно 
меньшее место (с. 141–182). Но как целостный 
рукописный источник, хранящийся в фонде Ору-
жейной палаты, он имеет гораздо больший объем  
(Л. 1–480 об.) и содержит совокупность сведе-
ний о состоянии крепостных укреплений, ору-
жия, вооруженных сил городов, волостей и уездов 
Верхнего Поволжья, прилегающих к Среднему 
и Нижнему Поволжью, а также других терри-
торий Европейской России. В этом конволюте 
приказа Большого дворца, составленном из мате-
риалов близкого содержания по тому же указу Пет- 
ра I, что и первая рукопись, собраны материалы по 
находившимся в сфере ведения данного приказа  
66 городам, селениям, уездам и волостям. Одна-
ко для публикации в рассматриваемом сборнике  
В.Д. Кочетковым и его коллегами были отобра-
ны материалы только по 9 городам, двум уездам 
и 1 волости. Чем руководствовались составители 
сборника при выборе данных объектов, неясно.  
Но в целом по своей содержательной части данная 
публикация вполне соответствует первой «Ведо-
мости…». Судя по подборке указанных крепостей, 
пригородов, острогов и т. д., они в большинстве 
своем располагались на территориях, примыкаю-
щих к области понизовых городов (Касимов; Ниж-
ний и Верхний Ломовы с уездами, с. Мурашкино 
с одноименной волостью, Наровчатское городище, 
Красная слобода и т. д.). Структура самих матери-
алов по данным поселениям имеет более разноо-
бразный и расплывчатый характер, хотя основу ее, 
как и в первом деле, составляют данные о крепост-
ных укреплениях, составе вооружения и количе-
стве боевых припасов.

Для исследователей особое значение представ-
ляет то, что материалы второго дела менее извест-
ны. Они использовались историками в гораздо 
меньшей степени и практически не издавались в 
сколько-нибудь систематизированном виде.

Важное место при публикации данных матери-
алов занимает подборка иллюстраций, зарисовок 
городов-«крепостей». Практически характери-
стика фортификации и вооружения каждого кре-
постного сооружения сопровождается его рисун-
ком, планом или гравюрой. Составители сборника 
пытались подобрать иллюстративные материалы, 
хронологически относящиеся к концу XVII – на-
чалу XVIII в. Однако в ряде случаев это было 
крайне сложно, а порой и невозможно сделать. 
Потому-то в издании так много иллюстраций от-
носится ко второй трети – середине XVII – пер-
вой половине – середине XVIII в. Между тем со-
ставители сборника практически не пользовались 
работами К. де. Брейна (Бруина), Е. Кемпфера,  
Н. Витзена и ряда других внимательных наблюда-
телей, оставивших свои рисунки русских крепо-
стей и городов.

Несмотря на сделанные замечания, в целом 
опубликованные в данном сборнике материалы 
имеют особую ценность для изучения состояния 
фортификации крепостных сооружений, собран-
ных в них арсеналов оружия и боеприпасов. Они 
являются важным свидетельством развития воен-
ного дела в Российском государстве и способности 
его вооруженных сил противостоять возможному 
противнику. Необходимо также особо оценить 
трудоемкую, кропотливую археографическую ра-
боту, проделанную составителями сборника при 
подготовке текстов начала XVIII в. к изданию,  
и сверку их с уже вышедшими ранее изданиями.

Считаю, что публикация рецензируемого из-
дания в значительной степени расширяет наши 
представления об историческом прошлом По-
волжья и Приуралья. Она придает новый им-
пульс исследованию сложных, нередко лишь 
частично изученных проблем отечественной 
истории Российского государства начала нового 
времени.
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