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Предисловие

Предлагаемый читателю первый том издания «ИСТОРИЯ 
ВЫБОРГА В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ» состоит из 
двух частей, первая из которых включает памятники Россий-
ского законодательства XVIII – начала XIX вв., а вторая – отче-
ты выборгских губернаторов за 1804–1811 гг.

Сборник документов построен по тематико-хронологиче-
скому принципу, причем в качестве основных хронологиче-
ских периодов взяты промежутки между русско-шведскими 
войнами, которых за сто с небольшим лет прошло четы-
ре: Великая Северная война 1700–1721 гг., войны 1741–1743, 
1788-1789 и 1808–1809 гг. 

Подобный подход (в отличие от принятого, например, 
в дореволюционной историографии деления по царствова-
ниям) представляется вполне оправданным в силу положе-
ния Финляндии как региона, где на протяжении XVIII столе-
тия сталкивались интересы двух европейских держав – России 
и Швеции. Речь идет не только о собственно военных действи-
ях, напрямую затрагивавших население и отражавшихся на 
местном хозяйстве, но и межвоенных периодах, когда шло хо-
зяйственное освоение присоединенных к России территорий, 
«врастание» финских областей в российский государственный 
механизм и экономику.

Выделение периодов между войнами позволяет просле-
дить наличие или отсутствие преемственности политики рус-
ского правительства по отношению к Финляндии, выяснить,  
учитывались ли особенности местного хозяйства и управле-
ния, специфика региона в российском законодательстве. 

В августе 1700 г. Россия объявила войну Швеции, которая 
превратилась в двадцатилетний масштабный военный кон-
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фликт, в процессе которого Россия решила ряд важных стра-
тегических задач. В августе 1721 г. в г. Ништадте был подписан 
мирный договор, в соответствии с которым к России отошли 
земли Ингрии и Карелии, юго-восточная Финляндия со стра-
тегически важной крепостью Выборг, Эстляндия и Лифлян-
дия.

Новое военное противоборство двух государств 
в 1741-1743 гг., инициированное антирусски настроенной 
шведской «партией шляп», показало, что даже заметно осла-
бленная рядом дворцовых переворотов Россия была способна 
отстоять завоевания Петра I и продолжить свое продвижение 
вглубь Финляндии.

Война 1788-1790 гг., ставшая новой неудавшейся авантюрой 
шведского короля Густава III, не только не привела к каким-то 
успехам, но и способствовала политическим потрясениям 
внутри Швеции.

Последняя в истории двух государств русско-шведская 
война 1808–1809 гг. закончилась присоединением к Россий-
ской империи Аландских островов и всей Финляндии до реки 
Торнио. Русские сумели обеспечить безопасность страны на 
своих северных границах накануне Отечественной войны 
с Францией в 1812 г.

* * *
Данная работа выполнена при поддержке Российско-

го гуманитарного научного фонда (грант № 14-21-18001 а/м 
«Пространство Города: смысл и восприятие в прошлом и на-
стоящем. Кросскультурное исследование истории Выборга 
XVI-XXI веков»). Этот проект предполагает публикацию доку-
ментов и материалов по истории Выборга. Первый том изда-
ния включает основной массив российских правительственных 
документов XVIII – начала XIX вв., снабженных комментария-
ми, а также тексты губернаторских отчетов за 1804-1811 г., ко-
торые ранее не были введены в научный оборот. 

Нормативные акты отражают практически все сферы госу-
дарственной деятельности. В абсолютистском государстве, ка-
ким была Россия XVIII в., не существовало четкого формаль-
ного критерия для различения закона и подзаконного акта, 
законом считался любой документ, утвержденный монархом. 
Поэтому часто к числу законов относили документы, регули-
ровавшие даже второстепенные вопросы. Историки должны 
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быть благодарны такой практике, поскольку нормативные 
акты, выражавшие «высочайшую волю», тщательно храни-
лись и, в основном, дошли до нас. 

Представленные в настоящем сборнике документы отра-
жают самые разные стороны жизни Выборга восемнадцатого 
столетия. Естественно, что на первом месте для государствен-
ной власти стояли финансовые, судебные и военные вопросы. 

Решению финансовых проблем посвящены документы, 
предписывающие произвести налоговые переписи, рефор-
мирующие налоговую систему, или таможенные тарифы, 
устанавливавшие или отменявшие повинности, содержавшие 
распоряжения об управлении казенным имуществом. По-
скольку Выборг был важным торговым портом, он рассматри-
вался как ценный источник государственных доходов, который 
следовало оберегать. Если стихийное бедствие наносило урон 
жителям города (как, например, пожар 1738 г.) власти могли 
оказать помощь горожанам, снизив таможенные пошлины.

Важной проблемой, которую попыталась решить Ека-
терина II, было особое положение Выборгской губернии 
и ряда других территорий, перешедших к России от Шве-
ции в 1721 и 1743 гг. На территории Выборгской губернии со-
хранялось особое законодательство, своя налоговая система, 
элементы оригинальной административной системы. После 
выхода Уложения об управлении губерниями императри-
ца пытается унифицировать эти территории. В рамках этой 
политики в 1783 г. в Выборгской губернии была радикаль-
но изменена налоговая система: отменены прежние налоги 
и введены подушная подать с крестьян и мещан, гильдей-
ский сбор с купцов и 6% налог на продажу недвижимых 
имений. В 1784 г. на Выборгское наместничество было рас-
пространено действие Уложения об управлении губерни-
ями, а по шведским законам было предписано «поступать 
... в таких токмо случаях и обстоятельствах, на что нет в Высо-
чайших Учреждениях точного предписания». Наконец, было 
установлено, что государственные учреждения Выборгского 
наместничества должны вести переписку на русском языке 
и выдавать копии своих решений на немецком или русском 
языке тем, кто не знает шведского. Однако, эти мероприятия 
не были доведены до конца. Русское уголовное и гражданское 
законодательство не было введено в Выборгском наместниче-
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стве. Более того, в разных частях наместничества продолжало 
действовать шведское законодательство, да еще и в двух раз-
ных редакциях. Павел I и в этом случае отменил нововведения 
своей матери. Александр I, возможно, собирался вновь при-
ступить к ликвидации особенностей Выборгской губернии 
и создал особую комиссию для «устроения Выборгской губер-
нии», но после присоединения всей Финляндии эти меропри-
ятия стали неактуальны.

Выборгская губерния была пограничной, поэтому военные 
вопросы также имели к ней непосредственное отношение. 
Проблемы финансирования войск, содержания дорог, по-
строенных в военных целях, повинности по содержанию во-
йск прямо затрагивали каждого жителя губернии.

Документы настоящего сборника позволяют увидеть одну 
из сторон жизни человека XVIII в. – те законодательные рам-
ки, в которые он был поставлен. Без правильного понимания 
этих рамок невозможно в полной мере восстановить менталь-
ное пространство города.

*
Губернаторские отчеты – уникальный по своему информа-

ционному потенциалу источник по истории России XIX-нач. 
ХХ вв. Должность губернатора или «главного начальника гу-
бернии», «хозяина губернии» появилась впервые еще при 
Петре I, однако лишь в ходе губернской реформы Екатерины 
II этот чиновник обрел четко очерченный круг полномочий. 
Кроме того, губернии во время этой реформы стали значи-
тельно меньше по площади и стали типовой единицей адми-
нистративно-территориального деления России. 

С 1804 г. губернаторы были обязаны представлять ежегод-
ные отчеты, которые адресовались императору, но также по-
ступали и министру внутренних дел. Губернаторский отчет 
должен был охарактеризовать все стороны жизни губернии за 
истекший год. Кроме этого, губернатор был обязан в отчете 
уделить внимание предложениям по улучшению положения 
своей губернии. Постепенно был введен строгий формуляр 
для губернаторских отчетов, за соблюдением которого особо 
строго следил Николай I. Губернаторские отчеты представля-
ли собой для монарха, наряду с докладами министров, важ-
нейший источник информации о состоянии страны. Не все 
губернаторские отчеты сохранились, поэтому отчеты за пер-
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вые два десятилетия XIX в. представляют особую ценность. 

Говоря о Выборгской губернии, следует заметить, что по-
рядки в ней отличались от общероссийских. Законодатель-
ство в губернии оставалось шведским. Несмотря на то, что 
Екатерина II пыталась унифицировать административную 
и налоговую систему губернии, она все равно продолжала 
отличаться от общерусской. Губернаторские отчеты за 1804–
1810 гг. (когда Выборгская губерния еще не вошла в состав Ве-
ликого княжества Финляндского) позволяют судить об этих 
особенностях и верно их оценить.

*
Составители выражают благодарность Ю. В. Козьминой 

и Е. А. Мироновой, оказавшим существенную помощь в про-
цессе подготовки этого тома.

***
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1.1. Документы 1700-1721 гг.
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Указ императора Петра I 
о взятии города Выборга.

Указом от 14 июня 1710 г. Петр I объявлял войскам, стоящего 
под Ригой генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева1, 
о взятии Выборга.

Указ Петра I-го Б. П. Шереметеву о взятии города Выборга 
и о повелении объявить о сем войскам.

(1710 г., 14 Июня)
Господин генерал-фельдмаршал.
Объявляю вам, что комендант Выборгский, по изготовле-

нии бреша, не дожидая шторма, вчерашнего числа на аккорд 
сдался, и того-же времени наши два баталиона с сей стороны 
и несколько рот от генерала-майора Бергольца2 на бреши по-

1. Шереметев Борис Петрович [25.4(5.5). 1652, Москва, – 17(28). 2.1719, там 
же, похоронен в Петербурге], русский генерал-фельдмаршал (1701) и ди-
пломат. С 1671 служил стольником при дворе. В 1681 тамбовский воевода, 
командовал войсками, действовавшими против крымских татар, с 1682 бо-
ярин. В 1685 –1687 участвовал в переговорах и заключении «Вечного мира» 
1686 с Речью Посполитой и союзного договора с Австрией. С 1687 воевода 
в Белгороде. В Азовских походах 1695–1696 командовал армией на Украи-
не. В 1697 –1699 выполнял дипломатические поручения в Польше, Австрии, 
Италии и на о. Мальта. В сражении под Нарвой (1700) командовал дворян-
ской конницей, в последующие годы – войсками в Лифляндии, где разбил 
шведов при Эрестфере (1701), Гуммельсгофе (1702), овладел крепостями 
Мариенбург, Нотебург (1702), Ниеншанц, Копорье, Ямбург, Везенберг 
(1703) и Дерпт (1704), сыграл важную роль во взятии Петром I Нарвы (1704). 
Руководил подавлением Астраханского восстания 1705 –1706. В Полтавском 
сражении 1709 официально являлся главнокомандующим русской армией, 
а фактически командовал центром её боевого порядка. В 1710 войска под его 
командованием овладели Ригой. В 1711 формально главнокомандующий 
армией в Прутском походе. В 1712–13 командовал войсками на Украине, 
в 1715–1717 руководил действиями рус. войск в Померании и Мекленбурге. 
2. Беркгольц (Берхгольц) Вильгельм (Wilhelm von Bergholtz) – голштинский 
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ставлены, а сего дня наш полк будет караулы у Шведов всего 
города принимать. И тако чрез взятие сего города к Санктпе-
тербургу конечное безопасение получено, чем вам и прочим 
генералам и офицерам поздравляем. И прошу сие объявить 
всем. А что взято артиллерии, и аммуниции прочаго, о том 
впредь дадим знать.

Петр.
Из Выборга, в 14 день Июня, 1710 года.
На копии помета: «Получено под Ригою, Июня 20 дня, 

1710 года, по полуночи в 7 часу, чрез курьера Шепелева1». 
С копии, хранящейся в Императорской Публичной 
Библиотеке: Погодинское древлехранилище, № 1741, листы 
17 и 18.

Цит. по: Сборник Императорского Русского исторического общества. 
Т. 25. СПб., 1878. С. 203-204.

дворянин, генерал-лейтенант русской службы. Приехал в Россию около 
1709 г., в чине генерал-майора, и пробыл в ней около 5 лет. Оставил по себе 
память как об одном из храбрейших и образованнейших русских генералов. 
Отличился в 1710 г., при осаде Выборга, и в 1711 г. в сражении на реке Прут. 
Отец Фридриха Вильгельма Берхгольца – обер-камергера, автора известно-
го «Дневника».
1. Вероятно Дмитрий Андреевич Шепелев (1681 или 1676–1759). Происхо-
дил из древнего боярского рода, служа в гвардии, приобрел расположение 
Петра I своей честностью. В 1716 –1717 гг. сопровождал Петра I во время по-
ездки в Данию, Голландию и Францию, исполняя должность гофмаршала. 
Впоследствии – генерал-аншеф и обер-гофмаршал, кавалер ордена Андрея 
Первозванного.
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О содержании пехотных, драгунских, гарнизонных 
полков, артиллеристов и инженеров за счет доходов 
от Санкт-Петербургской губернии, в том числе гар-
низонных пехотных полков Шувалова1, Неклюдова2, 
Апраксина3, Желтухина4, артиллерийской и инже-

нерной команд в Выборге

Во время Северной войны остро стоял вопрос о финансировании 
регулярной армии. Для упорядочения содержания войск, происходи-
ло распределение полевых и гарнизонных полков по губерниям, ко-
торые должны были их финансировать за счет подворной подати. 
Однако постоянное формирование новых полков все время ставило 
вопрос о перераспределении их между губерниями, для уравнения 
повинностей.

1. Сформирован в 1706 г. в Пскове как солдатский полк майора Браницкого. 
В дальнейшем именовался полком Нарышкин, Шкота (Скота), Шувалова. 
В 1712 г. – гарнизонный полк Санкт-Петербургской губернии. В 1708 г. нес 
гарнизонную службу в Нарве. В 1709-1710 гг. действовал под Выборгом
2. Сформирован в 1704 г. в Дерпте. В 1712 г. - гарнизонный полк Санкт-Пе-
тербургской губернии Неелова (Выборгский полк). В 1720 г. - полк Шуше-
рина, в 1728 г. - Карельский гарнизонный солдатский полк. В 1704 г. воевал 
под Нарвой, в 1709 г. - под Опошней. Во время Полтавской битвы находился 
в апрошах. Конвоировал «шведский полон» в Киев. В 1709 г. действовал под 
Ревелем, в 1710 г. - в районе Выборга.
3. Полк солдатский ближнего окольничьего и воеводы Петра Матвееви-
ча Апраксина. Сформирован в 1700 г. в Москве. В 1700 г. действовал под 
Нарвой. В 1704 -1705 гг. участвовал в третьем «Свейском походе» в корпусе 
П. М. Апраксина. В 1709 г. сражался под Полтавой, в 1710 г. - под Выборгом 
и Кексгольмом. В 1712 г. слит с Галицким солдатским полком.
4. Сформирован в 1704 г. в Симбирске. Полк действовал в 1707 г. против 
Булавина, в 1709 г. - под Полтавой, в 1710 г. - под Выборгом. В 1711 г. был 
расформирован. В том же году восстановлен. В 1712 г. - гарнизонный полк 
Санкт-Петербургской губернии. В 1712 г. вероятно расформирован.
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2.475. – января 29. Сенатский. – О расписании и отпуске 
сумм на содержание полков, расположенных по губерниям. 

Доношение Правительствующему Сенату. Нынеш-
него [1]712 года генваря в 15 день, в указе Великого Государя 
из Канцелярии Правительствующего Сената в Сактпетер-
бургскую земских дел канцелярию писано, повелено, учиня, 
прислать ведение о полках, о которых писано от светлейшего 
князя [А.Д. Меншикова1], которые обретаются в Санктпетер-
бургской губернии, а ни на которую губернию не положены, 
а гарнизонные ль или сверх гарнизонных, о том именно не на-
писано.

А по справке в Санктпетербургской земских дел канце-
лярии, полки в Санктпетербургской губернии в городах, 
а именно [...] В Выборге: Шувалов, что был Шкотов, Неклю-
дов, Апраксин [полки]. [...] И вышеписанным полкам Велико-
го Государя жалованье определено в [1]710 году из Ближней 
канцелярии, из доходов Санктпетербургской губернии. [...] 
а Желтухина полк, ныне в Выборге, на Санктпетербурскую 
губернию денежною дачею не определен. Из вышеписанных 
17 полков, ныне в Санктпетербургской губернии в гарнизонах 
вышепомянутые 15 полков [...] И против сего доношения, по 
справке по табелям, каковы в Ближнюю канцелярию поданы 
в [1]710 году, в Санктпетербургской, в Московской и в Казан-
ской губерниях доходов, и на те доходы положено полков, и во 
определенные места по губерниям: в Санктпетербургской, 
приходу 336 627 рублей, положено: кавалерии на 4 п[олка] 
92 687 [рублей], инфантерии на 11 п[олков] 231 113 [рублей], 
гарнизонным, 11 п[олкам] 1 160 человекам 141 006 рублей. 
И того Санктпетербургской губернии 464 806 рублей, на те рас-
ходы не достанет 128 179 рублей; и те недостаточные расходы 
исполнятся из остатку [доходов других] губерний, из Москов-
ской 8 783 рубли и из Казанской 41 096 [рублей]. [...] А в выше-
писанных доношениях, каковы над сею выпискою, написано: 
в Санктпетербургской губернии по табели, какова подана 
в Ближнюю канцелярию, в прошлом 1710 году определенных 
денежных доходов 336 627 [рублей]. Да в нынешнем 1712 году, 
1. Меншиков Александр Данилович (1673-1729), герцог Ижорский, генера-
лиссимус. Виднейший сподвижник Петра Великого, первый губернатор 
Санкт-Петербурга. 
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его княжая светлость [А. Д. Меншиков] объявил Его Царскому 
Величеству, сверх того настоящего оклада 72 000 рублей, кото-
рые чрез особливое усердие его светлости, кроме наложения 
на крестьян, прибраны, и те деньги положены на тое губер-
нию в оклад. И всего в Санктпетербургской губернии денеж-
ных доходов по тому окладу быти имеет 408 627 рублей, и на 
те доходы по нынешнему определению положены нижепи-
санные полки. Драгунские: Нарвский1, Олонецкий2, Луцкий3, 
Вологодский4. Пехотные: Гренадерский5, Санктпетербург-

1. Сформирован в 1705 г. С 1707 г. – Нарвский драгунский полк. 
В 1706 и 1709 гг. действовал под Выборгом, в 1710 г. – под Кексгольмом, 
в 1711 г. – под Гельсингфорсом, в 1712–1720 гг. – под Пилькиной Киркой, 
Оберфорсом, под Вазой, на р. Тельме.
2. Сформирован в 1707 г. Воевал в 1707–1708 гг. под Панкрами и Карлс-Кир-
кой в Польше. В 1709 г. действовал под Полтавой и Ревелем, в 1711–1712 гг. 
– в Померании, в 1714 г. – под Вазой, в 1716–1717 гг. – опять в Польше. 
В 1721-1722 гг. находился на строительстве Ладожского канала, в 1723-1725 гг. 
– на Царицынской линии.
3. Сформирован в 1705 г. С 1708 г. – Луцкий драгунский полк. В 1706 г. дей-
ствовал под Ревелем и Выборгом, в 1710 г. – под Кексгольмом, в 1712–1720 гг. 
– под Оберфорсом, Борго, у р. Кирок Сануль, под Пилькиной Киркой и на 
шведском побережье.
4. Сформирован в 1705 г. в Белгороде. С 1706 г. – Вологодский драгунский 
полк. В 1709 г. действовал под Опошней, Полтавой и Ревелем, в 1710 г. – под 
Кексгольмом.
5. Во время Северной войны в русской армии имелось четыре гренадер-
ских полка. Вероятнее всего, что здесь идет речь о полку, сформированном 
в 1708 г. из гренадерских рот, взятых из полков: Великолуцкого, Вятского, 
Воронежского, Черниговского, Рязанского. Носил наименования: грена-
дерский Ивана Котенгаузена (Компенгаузена) или 4-й гренадерский полк. 
С 1726 г. – Муромский полк. Действовал в 1708 г. под Выборгом, в 1709 г. 
– под Полтавой, Ревелем и Выборгом. В 1711 г. участвовал в Прутском похо-
де. В 1713 г. находился в галерном флоте в Финляндии.
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ский1, Архангелогородский2, Галицкий3, Инглисов4. И того 
драгунских и пехотных 9 [полков]. На содержание тех полков 
довлеет быть на год 197 737 рублей. Гарнизонных, кроме Риги, 
15 полков и 2 батальона; в том числе обретающиеся ныне 
в Санктпетербургской Губернии: Белозерский5, Чемесов6, 

1. Сформирован в 1703 г. в Санкт-Петербурге. Иногда назывался губерна-
торским полком. С 1708 г. – Санкт-Петербургский солдатский полк. Уча-
ствовал в сражениях: в 1703 г. – у Сестрорецка и под Ниеншанцем, в 1709 г. 
– у Опошни и Полтавы, под Ревелем, в 1710 г. – под Ригой.
2. Сформирован в 1700 г. в Казани. С 1705 г. назывался Санкт-Петербургским 
обер-комендантским полком. С 1708 г. – Архангелогородский солдатский 
полк. Участвовал в военных действиях в 1701 г. под Ригой, в 1702 г. – под 
Нотебургом (Шлиссельбургом), в 1703 г. – у Ниеншанца. За участие во взя-
тии Шлиссельбурга и Ниеншанца личный состав был награжден медаля-
ми. Затем нес гарнизонную службу в Санкт-Петербурге. В 1706 г. действовал 
под Выборгом, в 1708 г. – на реке Неве, в 1709 г. – под Выборгом, в 1710 г. 
– в Кексгольме, в 1713 г. – у Гельсингфорса. В 1714–1715 гг. полк был в соста-
ве галерного флота у шведских берегов, в 1716–1717 гг. – в гарнизоне Або. 
В 1722 г. – в «низовом походе», участвовал во взятии Дербента. 
3. Сформирован в 1704 г. в Нижнем Новгороде. С 1708 г. – Галицкий сол-
датский полк. В 1706 г. находился в Смоленске и Полоцке. В 1707 г. действо-
вал в районе Быхова, затем нес гарнизонную службу в Санкт-Петербурге. 
Участвовал в подавлении Башкирского восстания. В 1709–1710 гг. участвовал 
в боях под Выборгом.
4. Сформирован в 1700 г. в Новгороде. С 1701 г. именовался Инглисовым, 
с 1708 г. - Болобонова (Балабанова). С 1712 г. – Выборгский солдатский 
полк. Действовал в 1700 г. под Нарвой, в 1703 г. – под Ниеншанцем, в 1704 
г. – под Нарвой. Был в третьем и четвертом «Свейских походах» в корпусе 
П.М. Апраксина. Затем нес гарнизонную службу в Нарве и Ивангороде. В 
1709 г. сражался под Опошней и Полтавой, в 1710 г. – под Выборгом, в 1713 
г. – под Гельсингфорсом. В 1714 г. нес гарнизонную службу в Кексгольме, в 
1714 г. – под Вазой, в 1719 г. – на «Стокгольмской стороне».
5. Сформирован в 1700 г. в Казани. С 1708 г. – Белозерский солдатский полк, 
в 1727 г. – Копорский гарнизонный солдатский полк. Действовал в 1702 г. 
под Нотебургом, в 1703 г. – у Ниеншанца, в 1704 г. – под Нарвой. Нес гарни-
зонную службу в Санкт-Петербурге, в Каменном Затоне. В 1709 г. участвовал 
в сражении под Полтавой. С 1712 г. нес гарнизонную службу в Санкт-Петер-
бургской губернии.
6. Сформирован в 1704 г. в Москве и Вологде. В 1704 г. – полк плац-майора 
Каткова, затем плац-майора М. Чемесова, подполковника Ю. Урна, подпол-
ковника А. Алексеева. В 1705 г. полк нес гарнизонную службу в С.- Петер-
бурге, в 1707 г. воевал в районе реки Невы, в 1710г. – под Выборгом. В 1712 г. 
был вероятно расформирован.
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Шувалов, что был Шкотов, Неклюдов, Толбухин1, Остров-
ский2, Молчанов3, Желтухин, Зотов4, Нарышкин5, батальон 
Шлиссельбургский6, батальон Кексгольмский7, к тому еще 
надобно 5 полков. На содержание тех полков [необходимо] 
188 608 рублей. И того полевых и гарнизонных, драгунских 
и пехотных полков 24 и 2 батальона. На содержание тех полков 
[необходимо] 386 345 рублей. Да артиллерийскому штабу 
и артиллерийским служителям8 и инженерам надлежит быть 
в последующих гарнизонах полному числу. В Санктпетepбурге 
381, в Риге с Динаментом 381, в Выборге 381, в Ревеле 264, 
в Hapве 140, в Пернове 140, в Шлиссельбурге 76, в Кексгольме 
76. Итого 1915; денежного жалованья им на год 45 659 рублей. 
Всего на вышеписанные на Санктпетербургскую губериию 
положенные конные и пехотные полки и на артиллерийский 
штаб со служители надлежало быть в даче на год 43 984 [рубля]. 
И в то число не достанет доходов Санктпетербургской 

1. Сформирован в 1697–1698 гг. в Царицыне. С декабря 1702 г. полком коман-
довал стольник и полковник Ф. С. Толбугин (Толбухин), затем – Левашев. С 
1701 г. полк в действующей армии. В 1702 г. воевал в районе Ладожского озе-
ра, в 1702–1704 гг. – в Ингерманландии и Эстляндии. В 1704 г. – в Санкт-Пе-
тербургском гарнизоне. С 1705 по 1724 г. нес гарнизонную службу на остро-
ве Котлин. С 1727 г. – Кроншлотский гарнизонный солдатский полк.
2. Сформирован в 1700 г. в Симбирске. В 1701–1704 гг. полком командовал 
полковник М. М. Гурик, в 1704–1712 гг. – полковник П. Островский. С 1712 г. 
нес гарнизонную службу в Санкт-Петербургской губернии. С 1724 г. – Крон-
штадтский солдатский полк. В 1701–1704 гг. действовал под Олонцом, в Ин-
германландии, Эстляндии, в районе Ладожского озера. Участвовал в треть-
ем «Свейском походе» в составе корпуса П. М. Апраксина. В 1704 г. нес 
гарнизонную службу в С.-Петербурге, в 1705 г. – на острове Котлин.
3. Сформирован в 1710 г. из стрельцов. После 1715 г. вероятно расформи-
рован.
4. Сформирован в 1706 г. в Москве. В 1706–1711 гг. полком командовали под-
полковник С. Ю. Лим, полковник, затем бригадир В. Н. Зотов. В 1727 г. – 
Нарвский гарнизонный солдатский полк. 
5. Полк не идентифицирован.
6. Сформирован в 1711 г. из городовых солдат и стрельцов. В 1711–1725 гг. 
находился в составе нарвского гарнизона.
7. Сформирован в 1711 г. В 1712 г. участвовал во взятии Кексгольма. В 1713–
1725 гг. находился в составе ревельского гарнизона.
8. Артиллерия в то время не имела четкой организационной структуры. 
Под артиллерийским штабом понимались артиллерийские офицеры, 
а под служителями – рядовые артиллеристы.
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губернии 23 357 рублей. И для того недостатка, по самой 
крайней нужде вышеписанные артиллерийский штаб со 
служители и инженеры уменьшены и определено быть 
в вышепомянутых гарнизонах по последующему числу: 
в Санктпетербурге и в Риге по 221, и того 442, в Ревеле и 
в Выборге по 150, и того 300, в Нарве в Пернове по 52, и того 
104, в Шлиссельбурге и в Кексгольме по 40, итого 80. И того 
926. Всего на дачу положенным на Санктпетербургскую 
губернию полкам и на артиллерийский штаб и служителей 
408 613 [рублей]. А в прошлом [1]711 году, по генеральному 
всей армии по губерниям расположению, положены были 
на Санктпетербургскую губернию полки: драгунские: 
Нарвский, Олонецкий, Луцкий, Тобольский1. Пехотные: Ин-
германландский2, Псковский3, Ярославский4, Белозерский, 

1. Сформирован в 1707 г. «из вольницы також из недорослей дворянских 
и солдатских детей». Воевал в 1708 г. под Головчином и Сенжарамн. В 1709 г. 
был под Полтавой и Ревелем. В 1711 г. участвовал в Прутском походе. 
В 1714 г. действовал под Вазой, «при атаке Нейшлота в Финляндии», в 1724 г. 
– «на Волге против калмыков».
2. Сформирован в 1703 г. в Санкт-Петербурге из «самых добрых и взрачных 
солдат разных полков». С 1704 г. – Ингерманландский солдатский полк. Был 
приравнен к гвардейским полкам, являясь личной гвардией А. Д. Менши-
кова. Полк действовал в 1704 г. под Дерптом и Нарвой, в 1705–1708 гг. – под 
Митавой и Гродно, в 1708 г. – под Лесной и Чигирином. В 1709 г. сражался 
у Сенжар, под Полтавой и Переволочной. В 1711 г. участвовал в Прутском 
походе, в 1712–1714 гг. был в Померании, под Штетином, в 1714 г. – под Ган-
гутом. В 1719 г. воевал на «Стокгольмской стороне».
3. Сформирован и 1700 г. в Москве. С июня 1700 г. полк Мевса, с 1706 г. – фон 
Долбанова (Дальбона), фон Фененсбира (Фениксбирса). С 1708 г. – Псков-
ский солдатский полк. В 1700 г. действовал под Нарвой, в 1704 г. – под Нар-
вой и Дерптом, в 1708 г. – под Добрым, в 1709 г. – под Опошней и Полтавой, 
в 1709–1710 гг. – под Выборгом и Ригой. В 1711 г. участвовал в Прутском по-
ходе. В 1719 г. действовал на «Стокгольмской стороне».
4. Сформирован в 1700 г. в Москве. В 1706–1708 гг. полк Балабанова (Боло-
бонова), в 1708 г. – Апраксина. С 1708 г. – Ярославский солдатский полк. 
В 1700 г. действовал под Нарвой. В 1703–1705 гг. участвовал в третьем и чет-
вертом «Свейских походах» в составе корпуса П. М. Апраксина, затем нес 
гарнизонную службу в Ямбурге и Нарве. В 1709 г. действовал под Полтавой 
и Ревелем, в 1711–1718 гг. – в Померании. В 1713 г. принимал участие во взя-
тии Штетина. В 1719 г. – в Ганновере.



21

1.1. Документы 1700–1721 гг.

Азовский1, Троицкий2, Владимирский3, Галицкий4, Перм-
ский5, Смоленский6, Архангелогородский, итого 11 полков; 
и из оных полков по нынешнему определению 3 драгунских 
и 3 пехотных положены на Санктпетербургскую губернию 

1. Сформирован в 1700 г. в Казани. С 1708 г. – Азовский солдатский полк.  
Действовал в 1701 г. под Ригой, в 1703 г. – у Ниеншанца, в 1704 г. – под Нар-
вой. Затем нес гарнизонную службу в Нарве и Санкт-Петербурге. В 1709 г. 
воевал под Ревелем.
2. Сформирован в феврале 1700 г. в Москве. В 1701 г. – полк Ждано-
ва, в 1701-1702 гг. - полковника Д. Я. (И.) Купера, в 1702 г. – полковника 
Ю. Х. Абрама (Абрамова), затем – подполковника И. Абрама (Абрамова). 
С 1708 г. – Троицкий солдатский полк. Принимал участие в сражениях: 
1700 г. – у Нарвы, 1701–1703 гг. – в Ингерманландии и Эстляндии. В 1703 г. 
участвовал в третьем «Свейском походе», в корпусе П. М. Апраксина, затем 
нес гарнизонную службу в Шлиссельбурге и Санкт-Петербурге. В 1706 г. по-
давлял Астраханское восстание. В 1709 г. действовал под Опошней, Полта-
вой и Ревелем, в 1712 г. – под Ригой, в 1713 г. – под Гельсингфорсом.
3. Сформирован в 1700 г. в Москве. В 1704–1708 гг. полк Порошина (Пороси-
нова). С 1708 г. – Владимирский солдатский полк. В 1700 г. действовал под 
Нарвой, в 1701 г. – под Ригой, в 1701–1704 гг. – в Ингерманландии и Эстлян-
дии, затем нес гарнизонную службу в Шлиссельбурге. В 1706 г. стоял под 
Выборгом. В 1709 г. сражался под Ревелем, в 1710–1711 гг. – под Ригой. В 1711 
г. участвовал в Прутском походе. В 1711 г. «с швецкими кораблями был на 
баталии», в 1716–1717 гг. «во флоте же был на кораблях и на Годланде».
4. Сформирован в 1704 г. в Нижнем Новгороде. С 1708 г. – Галицкий сол-
датский полк. В 1706 г. находился в Смоленске и Полоцке. В 1707 г. действо-
вал в районе Быхова, затем нес гарнизонную службу в Санкт-Петербурге. 
Участвовал в подавлении Башкирского восстания. В 1709–1710 гг. участвовал 
в боях под Выборгом.
5. Сформирован в 1700 г. в Казани. В 1701–1703 гг. полк Бочманова, затем 
– Трейдена. В 1708 г. – Пермский солдатский полк. Действовал в 1701–1702 гг. 
в Ингерманландии и под Шлиссельбургом, в 1703 г. – у Ниеншанца, в 1704 г. 
– у Нарвы и Дерпта. Нес гарнизонную службу в Кроншлоте. В 1707 г. воевал 
у Быхова, в 1709 г. – под Полтавой, в 1710 г. – под Ригой и Выборгом. В 1713 г. 
находился под Штетином, в 1716 г. – в Мекленбурге и Копенгагене.
6. Сформирован в 1700 г. в Москве. Полк Билса. С 1708 г. – Смоленский 
солдатский полк. В 1700 г. действовал под Нарвой, в 1703–1705 гг. участвовал в 
третьем и четвертом «Свейских походах» в составе корпуса П. М. Апраксина. 
В 1704 г. штурмовал Нарву. В 1706 г. был переведен в Поволжье, участвовал в 
подавлении Астраханского восстания, нес гарнизонную службу в Воронеже. 
В 1708 г. был разбит Никитой Голым и «небрежением своего командира от 
воров-булавинцев разорен». В 1709 г. действовал под Ревелем, в 1710 г. нес 
гарнизонную службу в Риге, в 1714-1718 гг. в Померании.
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по-прежнему, которые писаны выше сего, а достальные 
остались в лишке, а именно: драгунский Тобольский, 
пехотные: Ингерманландский, Ярославский, Владимирский, 
Пермский, Смоленский, Псковский. В Померанском походе1 
Азовский. Троицкий в Санктпетербургской губернии. Да 
в Санктпетербургской же губернии ныне обретаются пехотные 
полки, кои на тое губернию не положены, а назначены 
в Сенате в разбор2: Апраксин, Юрлов3. [...]

Правительствующей Сенат, слушав сей выписки, пригово-
рили: армейским полкам, драгунским: Нарвскому, Олонец-
кому, Луцкому, Вологодскому, пехотным: Гренадерскому, 
Санктпетербургскому, Архангелогородскому, Галицкому, 
Инглисову, да в гарнизонах той Санктпетербургской губернии 
Белозерскому, Чемесову, Шувалову, Неклюдову, Толбухину, 
Молчанову, Желтухину, Островскому, Зотову, Нарышкину, да 
двум батальонам Шлиссельбургскому, Кексгольмскому, быть 
по приходу той Санктпетербургской губернии по вышепи-
санному доношению. [...]

Цит. по: ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. 4. № 2475 (29 января 1712 г.). С. 787–791.

1. В 1712 г. союзники по антишведской коалиции (Россия, Дания, Саксония) 
попытались завоевать Померанию (шведское владение в северной Герма-
нии). Но из-за разногласий союзников существенных успехов добиться не 
удалось. По выражению Петра I, «кампания пропала даром».
2. К расформированию.
3. Сформирован в 1703 г. в Москве. В 1703 г. полк князя Львова, затем Тито-
ва, в 1704–1709 гг. – фон Фихтенгейма, в 1709–1712 гг. – Юрлова. Участвовал 
в боях 1704–1708 гг. под Нарвой и Ревелем. В 1709 г. находился в Полтаве во 
время осады, в 1709–1710 гг. был под Ревелем и Выборгом, в 1710–1712 гг. 
– в гарнизонах Нарвы и Санкт-Петербурга. В 1712 г. расформирован.
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Указ от 29 мая 1719 г.

Именной указ, определявший «роспись» городам Санкт-
Петербургской губернии по провинциям. Ниже приведен фрагмент 
указа, имеющий отношение к городам и уездам, близлежащим 
к Санкт-Петербургу и Выборгу. Этим указом обер-командантом 
Выборга был назначен полковник Иван Шувалов1.

3380. – Маия 29. Именный, состоявшийся в Сенате.
 – Об устройстве Губерний и об определении в оныя 
Правителей.

Великий Государь, будучи в Сенате, слушав росписки Гу-
берний по Провинциям, указал быть во всем как всех Губер-
ний городам, так же и назначенным управителям в Санкт-
петербургской Губернии в той силе, как во оной росписке 
изображено, и отправить тех управителей Санктпетербург-
ской Губернии в городы, дав им инструкции из Сената немед-
ленно; и вступить им во управления, по прежнему Своему Ве-
ликаго Государя Именному указу, Июля с 1 числа нынешняго 
1719 года неотменно; а в прочия Губернии и Провинции, по 
той же росписке, выбрав командиров в Сенате, по тому же от-
правлять, приведши к присяге, как наискорее; и прибыв тем 
командирам в те городы, кто куда определен будет, у прежних 
управителей городы и всякия ведомости приняв, управлять 
им по данным им инструкциям, с того времени, как кто скоро 
приемом ведомостей исправиться может, а прежних коман-
диров, приняв у них оное, из тех мест отпустить о том приеме 
с ведомостьми, и велеть им явиться в Сенат и в Коллегиях, где 
кому надлежит и по последней мере вступлением правления 
далее предбудущаго Генваря 720 года не продолжать.

1. Иван Максимович Шувалов (старший) (умер в 1736 г.), сподвижник 
императора Петра I, позднее генерал-майор, к концу жизни занимал долж-
ность губернатора Архангельска.
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Санктпетербургской Губернии города росписаны по 
Провинциям и где надлежит быть кому Генерал-Губернато-

рам, Воеводам и Коммендантам.

1.
 Санктпетербург 
к нему по близости:
Котлин остров........
Шлиссельбург........

Да уезды:
Копорской..............
Ямбургской............
В них......................

По переписи разных 
годов.

Между ими разстояние 
верст.

Дворовое число.
-
-

-
-

4119

От С.Петербурга.
 30
 60
 90
 90
130

В Санктпетербурге быть Генералу-Губернатору Господину 
Князю Меншикову, и отправление иметь ему в резиденции 
над гарнизонами Санктпетербургским, Котлинским, Шлис-
сельбургским, кроме уездов.

А уезды помянутых городов от Невы по Лугу и по Наро-
ву ведать особливому Воеводе из заполошных Полковнику 
Феофилатьеву, да с ним Ландрихтеру Манукову и для того 
дела, жить им в Санктпетербурге.

2.
Выборг..................
Кексгольм.............
Нейшлот с уезды.
В них.....................

-
-

6609

120
120

В Выборге быть Обер-Коммендантом Полковнику 
Ивану Шувалову, да к нему, для вспоможения правления 
гарнизонами, придать в команду особливаго Комменданта 
из Полковников, и ведать ему Шувалову Выборгской 
и Нейшлотской и Кексгольмской гарнизоны и тех городов 
уезды по Неву реку. <...>

Цит. по: ПСЗ-I. T.V. № 3380 (29 мая 1719 г.). С.701-702.
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Ништадтский мирный договор, заключенный 

между Россией и Швецией 

30 августа (10 сентября) 1721 г.

Мирный договор, подписанный на территории Финляндии в г. 
Нюстад (Ништадт, Нейштадт), завершил Северную войну 1700-
1721 гг.

С российской стороны договор подписали граф Джекоб-Даниэль 
Уильям (Яков Вилимович) Брюс1 и Генрих- Иоганн-Фридрих 
(Андрей Иванович) Остерман2, от шведской стороны граф Юхан 
Лильенстедт (Лилиенштадт3) и барон Отто Рейнольд Стрем-
фельд (Штремфельд)4.

Россия получила выход к Балтийскому морю, значительное 
территориальные приращения (провинции Лифляндию, 
1. Брюс, Яков Вилимович (Jacob Daniel Bruce) (1669–1735) – один из ближай-
ших сподвижников Петра I, государственный деятель, военный и учёный, 
представитель знатного шотландского рода. Предки Я. Брюса жили в Рос-
сии с 1647 г Участник Азовских походов, один из создателей русской ар-
тиллерии во время Северной войны, за командование артиллерией в Пол-
тавской битве был удостоен ордена Андрея Первозванного. Впоследствии 
– генерал-фельдцейхмейстер, сенатор, президент Берг- и Мануфактур-кол-
легий, граф. генерал-фельдмаршал.
2. Остерман, Андрей Иванович (Heinrich Johann Friedrich Ostermann) 
(1686-1747) – русский дипломат. Родился в семье пастора, приехал, в 1704 г., 
в Россию. С 1707 г. переводчик Посольского приказа, с 1710 г. - его секретарь. 
В 1711 г. сопровождал Петра I в Прутском походе. За заключение мира со 
Швецией пожалован баронским титулом. С 1723 г. вице-президент Колле-
гии иностранных дел, с 1725 г. – вице-канцлер. 
3. Лилиенштадт, Юхан (Johan Lillienstedt) (1655–1732) – граф, шведский 
государственный деятель, дипломат и поэт. Сын викария, обучался в Або 
и Уппсале, в 1683 г. отказался от кафедры в Королевской академии в Або, 
выбрав карьеру государственного служащего. Как дипломат выдвинулся 
при Карле XII 
4. Стромфельд, Отто Рейнгольд (Otto Reinhold Strömfelt) (1679–1746) – швед-
ский государственный деятель и дипломат. Сын губернатора Лифляндии, 
обучался юриспруденции в Дерптском университете. Занимал должности 
судьи и губернатора, в 1720 г. возведен в баронское достоинство.



26

Часть 1

Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом 
Выборгскаго лена, острова Балтийского моря, часть Кексгольм-
ского округа). Швеции была возвращена территория занятой рус-
скими войсками Финляндии. Новая государственная граница те-
перь начиналась западнее г.Выборга, продолжалась на север-восток 
по прямой линии до старой границы, существовавшей здесь еще до 
Столбовского мира 1617 г. 

Российская сторона выплатила Швеции 2 млн. ефимков в ка-
честве денежной компенсации. Позднее, в 1724 г. между Россией и 
Швецией был также заключен союзный договор. 

3819. – Трактат, заключенный на конгрессе в Ништа-
те уполномоченными Министрами: с Российской Генера-
лом-Фельдцейгмейстером Графом Брюсом и Канцелярии 
Советником Остерманом, а с Шведской стороны Лилиен-
штетом и Бароном Штремфельтом – о вечном мире между 
обоими Государствами.

 Мы, Фридрих, Божиею милостию Король Шведской, Гот-
ской и Венденской и прочая, и прочая, и прочая: Объявляем, 
что понеже между Нами и короною Шведскою с одной, и Бо-
жиею милостию с Пресветлейшим и Державнейшим Царем 
и Государем, Государем Петром Первым, Всероссийским Са-
модержцем и прочая, и прочая, и прочая, и с Государством 
Российским, с другой стороны соглашенось и постановлено: 
По долгобывшей и вредительной войне, чтоб с обеих сторон 
полномочные Министры съехались в Ништат в Финляндию, 
и в конференции вступить, трактовать и непрестанно пребы-
ваемой заключить вечной мир между Нами и обоими Госу-
дарствами, землями и подданными. И для того с Нашей сто-
роны Наш и Государственной Советник, купно и Канцелярии 
Советник, благородный Граф господин Иоганн Лилиенстет, 
и Ландсгевдинг заводов медных и в лене Далерн благородный 
Барон Отто Рейнгольт Штремфелт, а с стороны Его Царска-
го Величества и Государства Российскаго благородный Граф 
господин Яков Даниель Брюс, Его Царскаго Величества Гене-
рал-Фельдцейгмейстер, Президент Берг и Мануфактур-Колле-
гии, Кавалер орденов Святаго Андрея и Белаго Орла; такожде 
и благородный господин Гендрих Иоган Фридрих Остерман, 
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Его Царскаго Величества Тайный Советник Его Канцелярии, 
в вышепомянутое для мирных договоров и от обеих сторон 
в соизволенное место Ништат в Великом Княжестве Финлян-
дии съехались. И ныне чрез Высшаго милостивую помощь 
и по силе данной им полной мочи 30 Августа месяца ныне те-
кущаго года 1721 постановлен, заключен, подписан и запеча-
тан вечный мир, и к тому надлежащее и сепаратной артикул, 
которые от слова до слова тако гласят:

Во имя Святыя и неразделимыя Троицы.
Известно и ведомо да будет сим, что понеже высокобла-

женной памяти между Его Королевскаго Величества Пресвет-
лейшаго, Державнейшаго Короля и Государя Каролуса XII 
Свейскаго, Готскаго, Венденскаго Короля и прочая, и прочая, 
и прочая, Его Королевскаго Величества Наследниками Швед-
скаго престола, Пресветлейшею, Державнейшею Королевою 
и Государынею, Государынею Ульрикою Элеонорою Свей-
скою, Готскою и Венденскою Королевою, и прочая, и про-
чая, и прочая, и Пресветлейшим, Державнейшим Королем 
и Государем, Государем Фридрихом первым Свейским, Гот-
ским и Венденским Королем и прочая, и прочая, и прочая, 
и Королевством Свейским с одной; и Его Царским Величе-
ством Пресветлейшим, Державнейшим Царем и Государем, 
Государем Петром Первым, Всероссийским Самодержцем 
и прочая, и прочая, и прочая, и Российским Государством 
с другой стороны, тяжкая и разорительная война уже от мно-
гих лет началась, и ведена была. Обе же высокия страны по 
возбуждению Богу благоприятнаго примирения о том мыс-
лили, како тому до сего времени бывшему кровопролитию 
окончание учинить, и земле разорительное зло как наискорее 
прекратить. И тако соизволением Божиим к тому пришло, 
что с обеих высоких стран уполномочные Министры на съезд 
присланы, дабы о истинном, безопасном и постоянном мире 
и вечно пребывающем дружебном обязательстве между обе-
их стран Государствами, землями, подданными и жителями 
купно трактовать и оной заключить, а именно: со страны Его 
Королевскаго Величества и Государства Свейскаго Высокобла-
городный Граф господин Иоганн Лилиенстет, Его Королев-
скаго Величества Свейского и Его Государственный Советник 
и купно Канцелярии Советник, такожде Высокоблагородный 
Барон господинн Отто Рейнгольт Штремфелт, Его Королев-
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скаго Величества учрежденный Ландс-Гауптман в медных ру-
докопных заводах и в лене Далерн; а с страны Его Царскаго 
Величества Высокоблагородный Граф господин Яков Даниель 
Брюс, Его Царскаго Величества Генерал-Фельдцейгмейстер, 
Президент Берг и Мануфактур-Коллегии, Кавалер ордена 
Святаго Андрея и Белого Орла; такожде Благородный госпо-
дин Гендрих Иоган Фридрих Остерман, Его Царскаго Вели-
чества Тайный Советник Канцелярии, Которые по согласию 
с обеих стран к конгрессу и трактованию в назначенное и соиз-
воленное место в Ништате в Финляндии съехались. И по умо-
лении о помощи Божией и по объявленным и одну против 
другой обыкновенным образом размененным полномочным 
оное полезное дело купно предвосприяли. И по учиненном 
трактовании Всевысочайшаго милостию и благословением 
о следующем всегда пребываемом вечном заключении мира, 
именем обеих высоких стран и за них договорились и согла-
сились: 

1. Имеет от ныне непрестанно пребываемой, вечной, ис-
тинной и ненарушимой мир на земле и воде, такожде истин-
ное согласие и неразрешаемое вечное обязательство дружбы 
быть, и пребывать между Его Королевским Величетвом Свей-
ским, Пресветлейшим, Державнейшим Королем и Государем, 
Государем Фридрихом первым Свейским, Готским и Венден-
ским Королем и прочая, и прочая, и прочая, Его Королевска-
го Величества Наследниками и Потомками Свейския короны 
и Королевством Свейским и онаго так в Римской Империи, 
как вне онаго лежащими областьми, провинциями, землями, 
городами, вассалами, подданными и обывателями с одной, 
и Его Царским Величеством Пресветлейшим, Державнейшим 
Царем и Государем, Государем Петром Первым, Всероссий-
ским Самодержцем, и прочая, и прочая, и прочая, Его Цар-
скаго Величества Наследниками и Потомками Российскаго 
Государства и онаго землями, городами, Государствами и об-
ластьми, вассалами, подданными и жителями, с другой сторо-
ны, так что впредь обе высокия договаривающияся страны не 
токмо одна другой ничего неприятельскаго или противнаго, 
хотя тайно или явно прямым или посторонним образом, чрез 
своих или иных чинить наименьше один другаго неприяте-
лям, под каким бы именем ни было, помощи не чинить, или 
с ними в союзы, которые сему миру противны быть могут, не 
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вступать. Но паче верную дружбу и соседство и истинной мир 
между собой содержать, один другаго честь, пользу и безо-
пасность верно охранять и споспешествовать, убыток и вред, 
елико им возможно, по крайней мере остерегать и отвращать 
хотят, и имеют, дабы восстановленной мир и постоянная ти-
шина, к пользе и приращению обоих Государств и подданных 
ненарушимо содержаны были.

2. Имеет еще с обеих стран генеральная амнистия и вечное 
забвение всего того быть, что во время продолжающейся вой-
ны с одной или с другой страны неприятельскаго или против-
наго хотя оружием или инако предвосприято, произведено 
и учинено, так чтоб никогда о том упомянуто не было. Наи-
меньше же, чтоб кто в которое нибудь время то злом мстил, 
и имеют все и каждые высокаго и низкаго чина подданные или 
чужестранные, какого народа они б ни были, которые во вре-
мя сея войны у одной которой партии службу приняли и чрез 
то против другой неприятельски поступали (окроме тех Рос-
сийских казаков, которые Свейским оружиям следовали; ибо 
оным Его Царское Величество, дабы в сию генеральную ам-
нистию включены были, несмотря на все с Свейския страны 
учиненныя представления, не позволяет, ниже позволить хо-
щет), прочие же все в сию генеральную амнистию всемерно 
внесены и включены быть тако и таковым образом, что всем 
обще и каждому особливо тот их поступок, никаким образом 
впредь не имеет причтен быть. Наименьше же им ради того 
ни малейшее оскорбление причинено; но права их и справед-
ливости, им принадлежащие, оставлены и возвращены будут.

3. Все неприятельства на воде и на земле имеют здесь и во 
всем Великом Княжестве Финляндии в четырнадцать дней 
и прежде, ежели возможно, по учиненном подписании сего 
мирнаго договора, а во всех прочих местах и краях в три не-
дели и прежде, ежели возможно, по размене ратификации 
с обеих стран престать и весьма оставлены быть. И ради того 
о постановлении мира немедленно объявлено быть имеет. 
И ежели после вышеупомянутаго времени от одной или дру-
гой страны за неведением о заключенном мире, где-нибудь на 
воде или на земле какие неприятельства, какого звания оные 
б ни были, учинены будут, то оное настоящему заключению 
мира ни мало предосудительно быть не может. Но оное, что 
из людей и имения взято и увезено, безсорно возвращено 
и назад отдано будет.
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4. Его Королевское Величество Свейское уступает сим за 
Себя и Своих Потомков и Наследников Свейскаго престола 
и Королевство Свейское Его Царскому Величеству и Его По-
томкам и Наследникам Российского Государства в совершен-
ное непрекословное вечное владение и собственность в сей 
войне, чрез Его Царскаго Величества оружия от короны Свей-
ской завоеванныя Провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ин-
германландию и часть Карелии с дистриктом Выборгскаго 
лена, которой ниже сего в артикуле разграничения означен 
и описан, с городами и крепостьми: Ригою, Дюнаминдом, 
Пернавою, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексголь-
мом, и всеми прочими к помянутым Провинциям надлежа-
щими городами, крепостями, гавенами, местами, дистрик-
тами, берегами, с островами: Эзель, Даго и Меном и всеми 
другими от Курляндской границы по Лифляндским, Эстлянд-
ским и Ингерманландским берегам и на стороне Оста от Реве-
ля в фарватере к Выборгу на стороне Зюйда и Оста лежащими 
островами, со всеми так на сих островах, как в вышепомяну-
тых Провинциях, городах и местах обретающимися жителя-
ми и поселениями и генерально со всеми принадлежностями, 
и что ко оным зависит высочествами, правами и прибытками 
во всех ничего в том не изключая, и как оными корона Свей-
ская владела, пользовалась и употребляла. И Его Королевское 
Величество отступает, и отрицается сим наиобязательней-
шим образом, как то учиниться может, вечно за Себя, Своих 
Наследников и Потомков и все Королевство Свейское от вся-
ких прав, запросов и притязаний, которые Его Кородевское 
Величество и Государство Свейское на все вышепомянутыя 
Провинции, острова, земли и места до сего времени имели 
и иметь могли, яко же все жители оных от присяги и должно-
сти их, которыми они Государству Свейскому обязаны были, 
по силе сего весьма уволены и разрешены быть имеют, так 
и таковым образом, что от сего числа в вечные времена Его 
Королевское Величество и Государство Свейское, под каким 
предлогом то б ни было, в них вступаться, ниже оных назад 
требовать не могут и не имеют; но оные имеют вечно Россий-
скому государству присоединены быть и пребывать. И обязу-
ется Его Королевское Величество и Государство Свейское сим, 
и обещают Его Царское Величество и Его Наследников Рос-
сийского Государства при спокойном владении всех оных, во 
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всякие времена сильнейше содержать и оставить имеют, та-
кожде все архивы, документы всякия ты письма, которые до 
сих земель особливо касаются, и из оных во время сея войны 
в Швецию отвезены, приисканы, и Его Царскаго Величества 
к тому уполномоченным верно отданы быть. 

5. Против того же Его Царское Величество обещает в 4 неде-
ли по размене ратификаций о сем мирном трактате, или пре-
жде, ежели возможно, Его Королевскому Величеству и короне 
Свейской возвратить, и паки испражнить Великое Княжество 
Финляндское, кроме той части, которая внизу в описанном 
разграничении выключена и за Его Царским Величеством 
остаться имеет, так и таким образом, что Его Царское Вели-
чество, Его Наследники и последователи, на сие ныне возвра-
щенное Великое Княжение никакого права, ниже запроса, под 
каким бы видом и именем то ни было, вовеки иметь не будут, 
ниже чинить могут. Сверх того хощет Его Царское Величество 
обязан быть и обещает Его Королевскому Величеству, и Коро-
левству Свейскому сумму двух миллионов ефимков, исправно 
без вычета, и конечно от Его Королевскаго Величества с надле-
жащими полномочными и росписками снабденным уполно-
моченным заплатить, и отдать указать на такие сроки и такою 
монетою, как о том в сепаратном артикуле, которой такой же 
силы и действа есть, яко бы он от слова до слова здесь внесен 
был, постановлено и договоренось.

6. Его Королевское Величество Свейское о коммерции сим 
Себе выговорил, что Ему в вечные времена свободно быть 
имеет в Риге, в Ревеле и Аренсбурге ежегодно на 50 000 рублей 
хлеба покупать повелеть, которой по учиненному засвиде-
тельствованию, что оный или на Его Королевское Величество 
счет, или от Свейских от Его Королевскаго Величества к тому 
именно уполномоченных подданных закуплен, не платя ни-
каких пошлин или иных налогов в Швецию, свободно вывезен 
быть имеет; что, однако же, не о тех летах разуметися имеет, 
в которыя за недородом или иными важными причинами Его 
Царское Величество принужден будет вывоз хлеба генерально 
всем нациям запретить.

7. Его Царское Величество обещает такожде наисильней-
шим образом, что Он в домашния дела Королевства Свейска-
го, якоже в позволенную единогласно и от чинов Королевства 
под присягою учиненную форму правительства, и образ на-
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следства мешатися, никому, кто б ни был, в том ни прямым, 
ни посторонним и никаким образом вспомогать не будет: но 
паче к показанию истинно соседской дружбы, все, что против 
того вознамеренно будет, и Его Царскому Величеству извест-
но учинится, всяким образом мешать и предупреждать ис-
кать изволит.

8. И понеже со обеих стран истинное и ревностное намере-
ние имеют, истинный и постоянный мир учинить, и для того 
весьма потребно есть, чтоб границы между обоими Государ-
ствами и землями таким образом определены и учреждены 
были, чтоб ни которая страна другой никакого подозрения по-
дать; но паче каждая тем, что за оною чрез сей мир останется, 
в пожеланном покое и безопасности владеть и пользоваться 
могла. Того ради между обеими высокими договаривающи-
мися странами соизволено и договоренось, что от сего числа 
в вечные времена, между обоими Государствами границы сле-
дующие быть, и остаться имеют, а именно: начинается оная 
у Северного берега Синуса Финскаго у Вирелакса, откуда идет 
оная с полмили от морскаго берега в землю, и останется в раз-
стоянии полумили от воды, даже против Виллаиоки, а отсюда 
распространяется оная не много далее в землю тако, и таким 
образом, что когда оная против островов Роголей придет, оная 
тогда в разстоянии трех четвертей мили от морской заливы 
отстоит, и идет тогда прямой линиею в землю даже до дороги, 
которая от Выборга в Лапстранд есть, расстоянием в трех ми-
лях от Выборга и тако далее, в таком же расстоянии трех миль 
Северною стороною за Выборгом, прямой линиею, даже до 
старинной между Россиею и Швециею бывшей границы, пре-
жде нежели Кексгольмский лен Швеции достался. И последу-
ет сия старинная граница к Северу вверх восемь миль, а оттуда 
идет оная прямой линиею чрез Кексгольмский лен, даже до 
того места, где озеро Пороэрви, которое под деревнею Куду 
Макгуба свое начало имеет, с последнею между Россиею и 
Швециею бывшею границею сходится тако и таким образом, 
что все то, что за сей означенною границею к Весту и Нор-
ду лежит, за Его Королевским Величеством и Королевством 
Свейским, а за то, что ниже ко Осту и Зюйду лежит, за Его 
Царским Величеством и Российским Государством в вечныя, 
времена остаться имеет. И понеже Его Царское Величество та-
ким образом некоторую часть Кексгольмскаго лена, которая 
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в старыя времена Российскому государству принадлежала, 
Его Королевскому Величеству и Королевству Свейскому веч-
но уступает. И тако обещает Он наисильнейшим образом, за 
Себя, Своих Наследников и последователей Российского пре-
стола, что Он сей части Кексгольмскаго лена, ни в какое время, 
под каким бы именем и видом то ни было, назад требовать не 
хочет, и не может. Но имеет оная с сего числа в вечные вре-
мена к Свейским землям присоединена быть и остаться. А в 
Лапмарках остается граница так, как оная до начала сея вой-
ны между обоими Государствами была. Еще же договоренось, 
что тотчас по воспоследованной ратификации главного трак-
тата, с обеих сторон Коммисары назначены быть имеют для 
учинения и разделения сего разграничения, таким способом 
и образом, как выше описано.

9. Его Царское Величество обещает при том, что все жители 
Провинций Лифляндския и Эстляндския, такожде и острова 
Эзеля, шляхетные и нешляхетные, и в тех Провинциях обре-
тающиеся города, Магистраты, цехи и цунфты при них, под 
Свейским правлением имевших привилегиях, обыкновениях, 
правах и справедливостях, постоянно и непоколебимо содер-
жаны и защищены будут.

10. Також в таких уступленных землях не имеет никакое 
принуждение в совести введено быть; но паче Евангелическая 
вера, кирхи и школы, и что к тому принадлежит на таком ос-
новании, на каком при последнем Свейском правительстве, 
были оставлены и содержаны, однако ж во оных и вера Грече-
скаго исповедания впредь також свободно и без всякого поме-
шательства отправлена быть может и имеет.

11. И понеже под прежним Кролевским Свейским пра-
вительством в Лифляндии, в Эстляндии и на Эзеле в действо 
произведенная редукция и ликвидация ко многим жалобам 
подданных, или жителей повод подали, от чего и Его в Бозе 
усопшее Королевское Величество Свейское славнейшей па-
мяти, и в рассуждении справедливости того дела побужден 
был, по силе в печать изданного 1700 года в 13 день Апреля 
патента обнадеживание от себя дать, что ежели кто из Его 
подданных подлинными свидетельствами доказать может, 
что маетности, которые им принадлежат, отняты, у тех право 
их неотъемлемо будет; по чему и многие из помянутых под-
данных, владения своих прежних чрез помянутую редукцию 
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или иной предлог от них отрешенных, отнятых, или секве-
строванных маетностей паки получили. Того ради обещает 
и Его Царское Величество сим, что каждый, хотя он внутри 
или вне земли обретается, который в таком случае справедли-
вое притязание или требование на маетности в Лифляндии, 
Эстляндии и Эзельской Провинции имеет, и оныя надлежа-
щим образом доказать может, своим правом безспорно поль-
зоваться; и чрез немедленный розыск и освидетельствование 
таких притязаний и требований, владение праведно им при-
надлежащих маетностей, паки получить имеет.

12. Також имеют по силе предшествующаго втораго арти-
кула договорной и постановленной амнистии, в Лифляндии 
и Эстляндии и на острове Эзель для бывшей до сего време-
ни войны, и что помещики при Королевской Свейской сто-
роне остались, либо отнятыя, другим отданныя или конфи-
скованныя маетности, земли и неминувшияся сроком аренды 
и дома в принадлежащих к сим Провинциям городах, також 
в Нарве и Выборге, хотя б оныя до войны кому и принадле-
жали, или во время войны кому наследством или инако до-
стались, без всякаго изъятия их, праведным помещикам, хотя 
бы оныя ныне в Швеции или в полону, или б где инде были, 
как кто у генерального Губернамента по силе объявления 
своих доказательств, писем и документов, наперед надлежа-
щим образом себя к тому удостоверят, безспорно и без вся-
кого задержания тотчас назад отданы и возвращены быть. Но 
те помещики не могут за взятыя с тех маетностей во время 
сея войны, и после учиненной конфискации, браные доходы 
и за приключенной убыток чрез оную войну или инако, ни-
чего требовать и претендовать. И те, которые таким образом 
во владение им принадлежащих маетностей придут, обязаны 
суть при получении владения Его Царскому Величеству, яко 
нынешнему своему Государю земли, присягу чинить. И впро-
чем к Нему так, как честным вассалам и подданным надле-
жит, поступать, против того ж им, когда они обыкновенную 
присягу учинят: безпрекословно допущено и позволено будет 
из земли выезжать, в чужих с Российским Государством в со-
юзе и дружбе пребывающих землях жить, и у неутральных 
держав в службу вступать, или, ежели они уже в той обрета-
ются, по своему произволу и впредь в оной пребывать. А тем, 
которые Его Царскому Величеству весьма присяги учинить 
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не похотят, дается сим и позволяется время 3 лет, считая от 
публикования сего мира, чтоб в такое время свои маетности 
и собственности наилучшим способом и по своему произволу 
избывать и продавать, не платя с того ничего больше, как они 
по своим земским уложениям должны и обязаны быть могут. 
И ежели впредь кому по земским правам, который присяги 
не учинил, какое наследство достанется: то також обязан есть, 
при принятии своего ему доставшегося выморочного наслед-
ства, Его Царскому Величеству присягу в верности учинить, 
или свободу иметь, в год те свои маетности продать. Таким же 
образом имеют все те обоих Высокодоговаривающихся сторон 
подданные, которые на публичныя в Лифляндии, Эстляндии 
и на острове Эзеле лежащие маетности, деньги взаймы дали, 
и на их порядочныя закладныя, контракты получили: по силе 
сих контрактов, своими закладами до тех мест спокойно и без-
опасно владеть, пока они совершенно по имеющим у себя 
записям выкуплены, и они за свой капитал и свершки совер-
шенно удовольствованы будут. Однакож такие закладодерж-
цы, за прошлые во время сей войны и несбиранные свершки, 
не имеют ничего начитать, ниже претендовать. Но те, кото-
рые так в сем, как и преждереченном случае администрацию 
таких маетностей отправляют: имеют быть должны и обя-
заны Его Царскому Величеству присягу учинить, и Его дей-
ствительными подданными быть. Все сие разумеется и о тех, 
которые под Его Царского Величества державою остаются, 
которые со своими, либо в Швеции и в остающихся по сему 
миру за Королевством Свейским землях, имеющими мает-
ностьми и собственностьми таким же образом поступать, со-
вершенную мочь и свободу иметь будут. Також имеют обоих 
Высокодоговаривающихся сторон подданные, которые в ко-
торой нибудь стороны землях, какие справедливые запросы 
и претензии хотя на публике или на партикулярных персонах 
имеют, при оных весьма содержаны и защищены быть. И хо-
тят обе Высокодоговаривающиеся стороны стараться, чтоб 
оным в помянутых их требованиях и прошениях скорой суд 
и справедливость учинена была, и тако всяк свое немедленно 
получить мог.

13. В Великом Княжении Финляндском, которое Его Цар-
ское Величество, по силе предшествующего 5-го артикула, 
Его Королевскому Величеству и Королевству Свейскому воз-
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вращает: имеют от числа подписания сего мирнаго договора 
все денежныя контрибуции весьма отставлены быть. Однакож 
имеет все потребное провиантом, и фуражом Его Царско-
го Величества войскам до совершенного испражднения, как 
и преж сего, на таком основании, как до сего числа было, без-
денежно давано; також и войскам под жестоким наказанием 
запрещено быть имеет при их выходе каких служителей из 
Финской нации против их воли; а весьма никаких Финских 
крестьян оттуда с собой вывозить, или им хотя малое какое 
насильство или обиду чинить. Сверх того имеют все крепости 
и замки в великом Княжении Финляндском в том состоянии, 
в котором они ныне обретаются, оставлены быть. Однакож 
Его Царскому Величеству свободно будет при испражднении 
помянутой земли и мест все большее и мелкое оружие и ко 
оному принадлежащее, аммуницию магазейны и иные воин-
ские припасы, какое б имя ни имели, и Его Царское Величе-
ство туды привести указал, с собою взять и вывесть. Також для 
вывоза всего того и багажу армейскаго, имеют все потребныя 
подводы и телеги до границы от жителей безспорно и безде-
нежно даны быть. А ежели в назначенное время все то выве-
зено быть не может, но из того некоторая часть тамо остав-
лена будет: то имеет оное все в добром сохранении остаться; 
а потом во всякое время, в которое ни пожелают, тем кото-
рые от стороны Его Царскаго Величества для того присланы 
будут, бесспорно отдано, и как прежнее, до границ вывезено 
быть имеет. Ежели же от Его Царскаго Величества войск ка-
кие архивы, документы и письма, которые до сего великаго 
Княжества Финляндского касаются, найдены и либо из земли 
вывезены: то изволит Его Царское Величество в оныя, сколько 
возможно, приискивать, и что из них найдется, Его Королев-
скаго Величества Свейскаго, к томууполномоченных верно на-
зад отдать повелеть.

14. С обеих сторон военные пленники, какой бы нации, 
чина и состояния ни были, имеют тотчас по воспоследован-
ной ратификации сего мирного трактата без всякаго выку-
па, однакож когда всякой наперед либо во учиненных каких 
долгах, или разделку учинит, или в платеже оных, доволь-
ственную и справедливую поруку даст: из плена освобожде-
ны, на совершенную свободу выпущены, и с обеих сторон без 
всякаго задержания и в некоторое уреченное по разстоянию 
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мест, где оные пленники ныне обретаются, пропорциональ-
ное время до границ с надлежащими подводами безденежно 
по возможности выпровождены быть. А те, которые у одной 
или другой стороны службу приняли, или инако в землях од-
ной или другой стороны остаться намерены будут, в том без 
изъятия всякую свободу и совершенную мочь иметь. Сие же 
разумеется и о всех во время сея войны от одной или другой 
стороны увезенных людях, которые також по своему произво-
лу остаться, или в домы свои свободно и без помешательства 
возвратиться могут, и имеют, кроме тех, которые по своему 
желанию веру Греческаго исповедания приняли, которые на 
стороне Его Царскаго Величества остаться имеют; для чего обе 
Высокодоговаривающиеся стороны в своих землях публичны-
ми указами о сем публиковать и объявить изволят.

15. Его Королевское Величество и Речь Посполитая Поль-
ская, яко Его Царскаго Величества союзники, в сей мир имен-
но включаются, и им вступление таким образом совершенно 
предоставляется тако, якобы между ими и Короною Свей-
скою возобновляемой мирный трактат от слова до слова в сей 
внесен был. И для того имеют во всех местах и везде и во всех 
обоим высоким сторонам принадлежащих Государствах, зем-
лях и областях, хотя оные вне или в Римском Государстве суть, 
все неприятельские поступки, какое б имя ни имели, весьма 
престать и кончитися, и постоянной вечной мир между ими 
содержан быть. И понеже от Его Королевскаго Величества 
и Речи Посполитой Польской, никаких полномочных Ми-
нистров на здешнем мирном конгрессе не обретается: и тако 
мир между оными и Короною Свейскою формальным трак-
татом вкупе с сим ныне возобновлен быть не может. Того ради 
обещает Его Королевское Величество Свейскойе, что Он не-
медленно в то место, о котором Он с Его Королевским Величе-
ством и Речью Посполитою Польскою согласится, Своих пол-
номочных пошлет, и под Его Царскаго Величества медиациею 
с оными вечной мир, на пристойных кондициях возобновить 
и заключить изволит. Однакож чтоб в том ничего содержано 
не было, чтоб нынешнему сему с Его Царским Величеством 
учиненному вечному миру, в чем нибудь или б каким-нибудь 
образом противно и предосудительно быть могло.

16. Коммерции имеют свободно и безпомешательно меж-
до обоими Государствами и к оным принадлежащими зем-
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лями, подданными и жительми как на земле, так и водою 
учреждены, и сколь скоро возможно, чрез особливой трактат 
к пользе обоих Государств утверждены быть. А междо тем мо-
гут обои Российские и Свейские подданные тотчас по рати-
фикации сего мира, в обоих Государствах и землях, с плате-
жем в каждом Государстве обыкновенныя пошлины и прочия 
установленныя права, всякими товарами свои торги свободно 
и невозбранно отправлять. И имеют Российские подданные 
в Государстве и землях Его Короловскаго Величества Свейска-
го, и напротив того Свейские подданные в Государстве и зем-
лях Его Царскаго Величества таковыя привиллегии и пользы 
в своем купечестве получать, какия дружебнейшим народам 
во оных позволены.

17. Торговыя домы, которые Свейские подданные до нача-
тия войны, в некоторых Его Царскому Величеству принадле-
жащих торговых городах имели: имеют тотчас по воспосле-
дованном мире не токмо паки возвращены и очищены быть, 
но такожде им свободно да будут в уступленных городах 
и гавенах таковые торговые домы себе получить и учредить, 
якоже Его Царскаго Величества подданным, не токмо торго-
вые домы, которые они прежде сего в Королевстве Свейском 
и других Свейских землях имели: немедленно паки очищены, 
но и равномерно им позволено быть имеет в других Государ-
ства Свейского городах и гавенах, где они того пожелают, та-
ковые торговые домы себе получать и учреждать. 

18. Ежели Свейские военные или купеческие корабли от 
штурма погоды и иных случаях при берегах и морских краях 
Российскаго Государства и ко оному принадлежащими зем-
лями на мель попадут, или потонут; то имеет от Его Царска-
го Величества подданных, в той нужде сущим, всякое верное 
истинное вспоможение показано, люди и товары по всякой 
возможности спасены и выниманы, и что из товаров на берег 
выбросит: во время одного года, требующим хозяевам за не-
которое пристойное воздаяние, верно назад отданы быть. Та-
ковым же образом имеет и с Свейской страны с Российскими 
разбитыми кораблями и товарами содержано и поступлено 
быть. И хотят обе Высокия договаривающияся страны о том 
старание прилагать, дабы чрез крепчайшее запрещение и на-
казание, всякия своевольства, похищение и грабежи, при та-
ковых случаях уняты и удержаны были.
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19. Дабы такожде всякие случаи на море, которые к какому 
несогласию междо обеими Высокими договаривающимися 
странами повод подать могут, сколько возможно отвращены 
и предостережены быть могли; того ради сим постановлено 
и соглашенось, что когда Cвейские военные корабли один или 
более числом, большие или малые, Его Царскому Величеству 
принадлежащую крепость впредь проходить будут: то оные 
должны будут Свейской лозунг стрелять, на что оному тот-
час Российским лозунгом с крепости взаимно поздравлено 
будет. Равным же образом имеют такожде Российские воен-
ные корабли один или более числом, когда оные мимо Его 
Королевскаго Величества принадлежащей крепости пойдут, 
Российской лозунг стрелять, и такожде Свейским лозунгом 
с крепости взаимно поздравлены будут. Но ежели случится, 
что Свейские и Российские корабли друг друга, или на море, 
в гавани или инде где встретят, или на каком месте застанут, то 
имеют оные обыкновенным лозунгом между собой дружебно 
поздравляться. И в прочем во всем в сем деле тако поступано 
быть имеет, как то между коронами Свейскою и Датскою в та-
ковых случаях обычайно есть, и междо ими о сем соизволено 
и договоренось.

20. Еще же с обеих стран сим соизволено и договоренось, 
чтоб междо обоими Государствами до сего времени в обы-
чае бывшее свободное содержание Послов весьма перестало, 
и напротив того обеих стран полномочным Послам и иных 
с характером или без онаго, посланным повелено будет себя 
со всей своей свитою так в пути как при том Дворе, куды им 
повелено ехать и пребывать, содержать, и о своем довольство-
вании самим попечение иметь. Однакож обе Высокия страны 
хотят так генерально, как на каждое время, а особливо когда 
Им о прибытии Посла благовременно известие преже пода-
ется, довольное определение учинить, чтоб им в пути их вся-
кая безопасность, благосклонность и потребное вспоможение 
показано было.

21. От страны Его Королевскаго Величества Свейскаго, та-
кож Его Королевское Величество Великобританское в сей 
мирной трактат включается, однако же с предоставлением 
того, в чем либо Его Царское Величество от Его Королевскаго 
Величества Великобританскаго, Себя отягчена находит: о чем 
прямо междо Его Царским Величеством и Его Королевским 
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Величеством Великобританским добродетельно трактовано 
и соглашенось быть имеет. И могут такожде и иныя Держа-
вы, которых обе Высокия договаривающияся страны во время 
трех месяцов по воспоследованной ратификации назначат, 
в сей мирной трактат с общаго обеих Высокодоговариваю-
щихся стран соизволения вступить и во оный приняты быть.

22. И хотя б вредь междо обеими Государствами и поддан-
ными, какия ссоры и несогласия произошли: то однакож име-
ет сие заключение вечного мира в совершенной силе и дей-
стве пребыть. А ссоры и несогласие, чрез назначенных к тому 
с обеих стран Коммисаров немедленно разысканы, и по спра-
ведливости окончаны и успокоены быть.

23. Имеют такожде от сего числа все те, которые по воспос-
ледованной ратификации сего мира для учиненной измены, 
убивства, воровства и иных причин или без причины, от Свей-
ской к Российской, или от Российской к Свейской стране, одни 
или с женами и с детьми перейдут, когда они от той страны, 
от которой они сбежали, назад требованы будут, какой бы 
нации они ни были, и в таком состоянии, как они пришли, 
с женами и детьми и со всем тем, что они из краденых или 
пограбленных пожитков привезли, безспорно выданы и назад 
отданы быть.

24. Ратификации о сем мирном инструменте имеют во 
время трех недель, считая от подписания, и прежде ежели 
возможно, получены, и здесь в Нейштате одна против дру-
гой разменены быть. Во утверждение всего того сего мирнаго 
трактата, два единогласные экземпляра сочинены, и с обеих 
стран от полномочных министров, по силе имеющей полной 
мочи собственноручно подписаны, их печатьми утверждены, 
и один против другаго разменены.

И тако Мы, сей вечной мир во всех артикулах, пунктах 
и определениях вкупе к тому с принадлежащим сепаратным 
артикулом, как оные от слова до слова внесены находятся, 
приняли, за благо признали, утвердили и ратификовали яко-
же Мы, оные наиобязательнейше, како то может учинитися, 
сим приемлем, за благо признаваем, утверждаем и ратифи-
куем, Нашим Королевским словом обещаем за Нас и Наших 
Наследников Королей Шведских и Шведское государство, что 
мы все то, что в преждеписанном вечнаго мира договоре и во 
всех того артикулах, пунктах и клаузулах, якоже и в сепарат-
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ном артикуле содержится, твердо, нерушимо, свято, непод-
вижимо во веки содержать и исполнять хощем. И никако не 
допустим, чтоб противно оному от Нас и с Нашей стороны 
поступлено было. И для большаго известия того, Мы, сей 
мирной договор, сим Нашим собственноручным подписани-
ем и Нашею великою Королевской печатью повелели утвер-
дить.

Артикул Сепаратный

Понеже Его Царское Величество по силе пятого артикула 
сегодняшняго числа заключеннаго и совершеннаго главного 
трактата, хощет обязан быть Его Королевскому Величеству по 
Его ассигнации и отписи сумму 2,000,0000 или 200,000 ефим-
ков заплатить1, того ради сим постановлено и договоренось: 
что оные имеют полновесными монетами, именуемыми цвей 
дрительштир, которых три сочиняют в Лейпцихе, в Берлине 
и в Брауншвейге 2 помянутых ефимков, Его Королевское Ве-
личество верным полномочным, и росписками снабденным 
Коммисарам в Гамбурге, в Амстердаме и в Лондоне, исправно 
и без вычета конечно отданы и заплачены; и от Его Царска-
го Величества всегда, а за 6 недель до каждаго срока объявле-
но быть, где платежу учинено быть надлежит. А ежели Его 
Царское Величество, в помянутых местах надлежащей суммы 
полновесными цвейдритель штирами собрать не может: то 
обещает оные доброй в тех местах ходячею серебряною моне-
тою, однако ж кроме дробной монеты, по цене как платимая 
сумма по текущему при платежном сроке вексельному курсу 
сочиняет, без ущерба заплатить. А сей платеж чинится впро-
чем в четыре срока, из которых первой в начале будущаго 
Февраля 1722 года на 500,000 ефимков; второй в начале месяца 
Декабря того года также на 500,000 ефимков; третий в месяце 
Октябре 1723 года, паки на 500,000 ефимков, а четвертый и по-
следний в начале месяца Сентября 1724 , на 500,000 же ефим-
ков, так что тогда вся сумма сих помянутых 2,000,000 сполна 
заплачена и отдана быть имеет.

Цитируется по: ПСЗ-I. Т.VI. № 3819 (30 августа 1721 г.). С.420-431. 

1. Россия должна была выплатить Швеции 2 млн. ефимков. (Составители)
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Правительственный указ об изменениях в системе 
управления города Выборга и Выборгской губернии

На протяжении XVIII – начала XIX вв. правительство 
неоднократно вносило изменения в структуру органов управления 
Выборга. Сложность ситуации состояла в том, что здесь 
длительное время существовала старая шведская система 
управления, отличавшаяся от принятой в других губерниях 
Российской империи, которая постепенно трансформировалась. 

4234. - Маия 28. Сенатский – Об уничтожении в Выборге 
для свидетельства и отдачи тамошних дворов и земель 
Комиссии и о невоспрещении вдовам и девкам выходить за муж 
за приезжих Шведов с наблюдением того, чтобы принявшие 
веру Греческаго исповедания не были из России отпускаемы.

По доношению Бригадира и Выборгскаго Обер Коменданта 
Ивана Шувалова в Выборге для свидетельства и отдачи 
тамошних дворов и земель Комиссии не быть, а бить челом 
о том и документы подавать в Юстиц-Коллегии, понеже Выборг 
от Санктпетербурга не в дальном разстоянии, а той Коллегии 
по силе данной Лифляндской и Эстляндской Коммисиям 
инструкции, с которой отослать копию и учиненным мирным 
с Свейскою короною договором по таким челобитным 
и доказательствам и о чем принадлежать будет розыскивать 
и свидетельствовать, и по свидетельствам учиня под оными 
сентенции, для аппробации присылать в Сенат немедленно, 
а в Сенате апробовав, ежели то учинено справедливо, давать на 
оные для владения привилегии; а буде кто теми Коллежскими 
свидетельствами и сентенциями будут недовольны: и тем бить 
челом о том в Сенате. Которыя вдовы и девки пожелают идти 
замуж за приезжих из Швеции, таким в том не воспрещать, 
токмо при отпуске их из Выборга смотреть, чтоб таких, кои 



приняли веру Греческаго исповедания и из Российской нации 
при них было не отпущено, также всякие долги с них были 
б взяты. В Выборгском и в Кексгольмском уездах, в которых по 
разграничиванию кирки отошли в Шведскую сторону: и вместо 
таких вновь строить не запрещать. Переводчика приискать 
ему Бригадиру Шувалову самому, а кто приискан будет, 
тогда о учинении ему трактамента подать в Сенат доношение. 
Камерира, которому по указу сего Маия 3 дня велено ведать 
и Рентмейстерския дела, подьячими удовольствовать от 
Камер-Коллегии.

Цит. по: ПСЗ-I. T.VII. № 4234 (28 мая 1723 г.) С. 70-71.
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Правительcтвенные указы, относящиеся к 
снабжению Выборга провиантом и другими 

товарами

На протяжении всего XVIII в. снабжение г. Выборга провиантом 
являлось одной из самых насущных экономических проблем. Она 
была особенно актуальна в связи с размещением в самом городе 
и его окрестностях многочисленных воинских частей. Ситуация 
становилась особенно острой во время военных конфликтов, ког-
да к Выборгу, находившемуся в прифронтовой полосе, стягивались 
войска. 

4855. – Марта 14. Сенатский. – О дозволении вывозить 
к Выборгскому порту, для городового и обывательских домов 
строения, известь безпошлинно.

Правительствующий Сенат приказали: по доношению 
и по мнению Коммерц-Коллегии, к Выборгскому порту, для 
городоваго и обывательских домов строения, известь вывозить 
безпошлинно, для того, хотя о том в Тарифе с пошлиною, или 
безпошлинно оную вывозить, именно и не напечатано; но од-
нако ж кирпич, черепицу, изразцы, цемент, по тому Тарифу 
велено привозить безпошлинно, а та известь с цементом для 
строения надлежит к равному употреблению.

Цит. по: ПСЗ-I. Т.VII. № 4855 (14 марта 1726 г.). С.587.

4935.- Июля 18. Именный, объявленный из Верховна-
го Тайнаго Совета Сенату. – О пошлине в Выборге с соли 
и табаку.

Указали Мы, по доношению из Сената: в Выборге с соли 
и табаку пошлину для размножения тамошних торгов, брать 
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по мнению Сенатскому и по представлениям о том Ком-
мерц-Коллегии и Выборгскаго Обер-Комменданта Шувалова, 
а именно: соли по 25 копеек с бочки, и с табаку с фунта по 
одной копейке, и повелеваем Нашему Сенату чинить по сему 
Нашему указу.

Цит. по: ПСЗ-I. Т.VII. № 4935 (18 июля 1726 г.) С. 680.

6685. – Февраля 5. Сенатский. – Об отдаче Выборгских 
городовых откупов Магистрату.

Правительствующий Сенат, слушав экстракта по чело-
битью Выборгскаго Магистрата и мещан, об отдаче в городе 
Выборге кабацких и внутренних таможенных пошлин на Вы-
боргской Магистрат, приказали: в городе Выборге питейную 
продажу и сбор с клейменья кубов отдать до указа на Выборг-
ской Магистрат; а откупу платить, по отдаче из Камер-Колле-
гии 1732 года, по 870 рублей на год; а внутренний пошлинный 
сбор, который в 1733-м и в 1734 годах из Выборгской Каме-
рирской Конторы отдан Российскому купеческому человеку 
Алексею Пищальникову за 834 рубли за 40 копеек за ¼, отдать 
на тот же Магистрат, до указа ж и из того ж оклада, а с преж-
ним откупщиком учинить расчет; також и впредь какие в том 
городе будут откупы, оных, окроме Выборгскаго Магистрата 
и мещан Русских, посторонним никому не отдавать для того, 
что тот город новозавоеванный и порубежный, и от того б го-
родским обывателям обиды не было.

Цит. по: ПСЗ-I. T. IX. № 6685 (5 февраля 1735 г.). С. 478.

6754. Июня 25. Сенатский. – О бытии Выборгскому Ма-
гистрату в судных делах под апелляциею Юстиц-Коллегии 
Лифляндских и Эстляндских дел.

Правительствующий Сенат, по доношению Юстиц-Кол-
легии Лифляндских и Эстляндских дел, и по челобитью Вы-
боргского Магистрата и мещан, приказали: тому Выборгско-
му Магистрату, в судных делах и переносом тех дел, быть под 
ведомством той Коллегии, как Лифляндские и Эстляндские 
Городские и Провинциальные Суды, в той же Коллегии судом 
и переносом ведомы.

Цит. по: ПСЗ-I. T. IX. № 6754 (25 июня 1735 г.). С. 534–535.
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Указ от 27 января 1736 г.

Сенатский указ, устанавливавший денежное и продоволь-
ственное содержание Выборгского судебного комиссара по 
аналогии с содержанием этой должности, имевшей место 
при шведском владычеств. 

Указ интересен с точки зрения определения системы финан-
сирования судебных и административных органов Финляндии, 
а также материального положения служителей Выборгской про-
винции. Кроме того, он иллюстрирует финансовую систему, су-
ществовавшую в присоединенной к России части Финляндии, где, 
наряду с традиционной шведской монетой появились и русские 
деньги. Должность Выборгского судебного комиссара в это время 
занимал Эрих Братерус1.

6873. – Генваря 27. Сенатский. – О производстве впредь 
содержания Выборгскому судебному комиссару Братерусу, 
каковое определялось для сего звания при шведском владении.

Понеже приговорами Правительствующего и Высокого 
Сената 1725 и 729 годов, в Выборгской провинции определен 
судебным комиссаром бывший пограничный комиссар Эрих 
Братерус, и надлежащие до Юстиц- Коллегии дела велено ему 
судить по тамошним правам и привилегиям; а ныне в Сенате 
доношениями из Юстиц-Коллегии и прошением означенного 
Братеруса представлено: по сочиненному де в 1726 году шта-

1. Братерус Эрих служил пограничным комиссаром, в 1725 г. назначен су-
дебным комиссаром Выборга, после службы в Выборге в 1766–1770 гг. слу-
жил рентмейстером в Кексгольме в чине титулярного советника. Рентмей-
стер (нем. Rentmeister) — казначей. В обязанности рентмейстера входил 
сбор денег, поступающих от плательщиков, земских комиссаров и маги-
стратов, а также выдача денег по законным требованиям.
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ту, в Выборгской провинции судебному комиссару жалованье 
положено по 56 рублей в год, но тем жалованьем ему испра-
виться невозможно, для того, что на необходимые судебного 
дела правлении, на бумагу, на прогоны посылаемым от него 
для того судного дела солдатами и писарям за письма, платит 
он от себя; к тому ж для смотрения всяких ссор и для решения 
дела ездит он с подчиненными своими по всей Выборгской 
провинции на всякой год дважды за свои прогонные деньги, 
которых расходов будет более того определенного жалованья; 
да по оному ж де штату, хотя ему писарей и прочих служите-
лей и им жалованья положено, но то жалованье они не полу-
чали, а платил он им из своего кошту; а положенный с уездных 
обывателей по Шведскому маниру денежный и хлебный сбо-
ры собраны, и ныне имеются в Выборге в рентерее1 и в мага-
зейне, а ему судебного хлеба не выдано ж, и чтоб заслуженное 
его жалованье, судебный хлеб, собрав по шведскому маниру, 
выдать ему бытности у того дела из Кексгольмского уезда за 
десять, а с Выборгского за пять лет, и впредь определить ему 
денежное жалованье, и для жительства дать ему двор, как при 
Шведском владении судебным комиссарам определено было; 
також определенное по штату на подчиненных его служите-
лей жалованье ж с того времени, как ревизия состоялась, по 
735 год выдать ему возвратно, понеже ныне в оных уездах у от-
правления судебного дела обретается он один, а наперед того 
было определено два комиссара, а жалованья получали они 
каждый по 100 рублей, окроме судебного хлеба, и для житель-
ства дворов. А по справке в Сенате: в 726 и 727 годах, по указам 
бывшего Верховного Совета, велено с той Выборгской про-
винции всякие доходы собирать и во всем их содержать на та-
ком основании, как было при шведском владении и для того 
учинить ревизию, которая и учинена, и в 1730 году, по при-
говору Правительствующего Сената, велено с той провинции 
сбор с 731 года сбирать по оной ревизии. Да справками по-
казано: из Камер-Коллегии, по ведомостям де в Выборгской 
провинции при шведском владении, у судебных дел опреде-
лено было: в Выборгском уезде лагман2 один, ему жалованья 

1. Рентерея – Рентмейстерская контора.
2. Лагман (шв. lagman), областной судья в Прибалтике и Финляндии. 
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600 талеров зильберминцев1; гератсгевдинг2 один, ему жало-
ванья 300 , на содержание суда 30 и того 530 талеров зильбер-
минцев, а русскими деньгами по 32 копейки за талер, имеется 
105 рублей 60 копеек; в Кексгольмском уезде гератсгевдинг 
один, ему жалованья 500, на содержание суда 50 итого 350 та-
леров зильберминцев, а русскими деньгами имеется 112 ру-
блей, и сверх того получали с обоих уездов судебный хлеб3, 
на которые дачи особливые положены были сборы, а имен-
но: лагманских денег со всех уездных жителей, кроме шляхет-
ских усадьбищ и их бобылей, також с пасторов, и дьяконов, 
и присутствующих в уездных судах членов, не токмо со вся-
кого двора, но с каждого дыму4 или семьи по 6 вейсенов, а су-
дейских денег по 12 вейсенов, из которых o6еих податей лаг-
манам и гератсгевдингам жалованьем давано, а что осталось, 
и оные ведал Королевской Гоф-герихт5, а за гератсгевдинговое 
судейское жилище заплачено из окладных доходов, да на со-
держание суда сбиралось хлеба со всякого малого и большого 
двора равно по 4 копы6, а с бобылей и с дворников и которые 
от платежа лагманских сборов и церковной десятины были 
уволены, с тех того хлебного сбора не было, и с оного хлеба в 
Выборгском уезде давано гератсгевдингу четыре девятых, при-
сутствующим с ним всем членам две девятых, на лагманский 
суд две девятых, да на чрезвычайные исправления при экзе-
куциях палачу и профосу7 одна девятая доля. А ныне де озна-
ченные лагманские, судейские и на содержание суда сборы, 
обще с прочими по ревизии сборами, отдаются в Выборгскую 
рентерею, а из оной употребляются в расход на починку та-
мошней крепости, и на дачу канцелярским служителям жа-
1. Талер зильберминц (нем. Thaler Silbermünze), серебряный талер. В Шве-
ции монета талерного типа носила название далер (daler). До монетной 
реформы 1776 г. 1 далер в серебре (швед. daler silvermynt) приравнивался 
к 3 далерам в меди (швед. daler koppermynt). 
2. Герадс-гевдинг (гератс-гевдинг) – в Швеции управитель герада (округа, 
объединявшего до 1000 дворов сельского населения).
3. Хлебный сбор с населения на содержание органов судопроизводства.
4. В данном случае законодатель разделил “двор» как совокупность строе-
ний и «дым» как отдельное строение, занимаемое одной семьей.
5. Гофгерихт – суд высшей инстанции в Лифляндии и Финляндии.
6. Копа – укладка от 50 снопов.
7. Профос – должностное лицо, отвечавшее за исполнение наказаний (в том 
числе телесных).
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лованья и на прочие расходы; и по присланному во оную Кол-
легию в 731 году Выборгских ревизионных дел экстракту, тех 
сборов с оной Выборгской провинции положено: лагманских 
и судейских денег 2293 талера 10 эров зильберминцев1, a Рос-
сийскими деньгами имеется 733 рубли 86 копеек, да на содер-
жание суда хлеба 374 бочки2; а ныне лагмана и гератсгевдин-
га против шведского штата не определено; а определенный 
в оную провинцию судебный комиссар Братерус жалованье 
получает в год по 56 рублей по 6 копеек с четвертью, которое 
по генварь 1735 года ему из Выборгских доходов и выдано.

Из Штатс-Конторы: по расписанию Сенатскому 1726 года, 
определено в Выборгской провинции быть при судебном ко-
миссаре писарю, копиисту и сторожу, и по определению той 
Конторы 1731 года и по посланному в Выборгскую провин-
цию о даче Выборгскому обер-коменданту и той провинции 
провинциальным и приказным служителям жалованья указу 
и приобщенном штате, положено судебному комиссару, по 
рангу прапорщика, по табелю 1720 года3, половинного оклада 
против Санкт-Петербургских дач, 56 рублей 6 копеек одна чет-
верть4, писарю 60 рублей, копиисту 30 рублей, муки 5 четвер-
тей, овса то ж, сторожу 18 рублей; а при прошении оного Бра-
теруса, в аттестате из Выборгской конторы камерирских дел 
показано, что хотя оный Братерус в судебной своей комиссии 
разных подьячих для отправления дел при себе и содержал, 
но точию5 положенных по штату служителей в тамошней 
земской конторе он не представливал и к присяге не приведе-
ны, и для того жалованья на них ему Братерусу не дано. Того 
ради Правительствующей Сенат приказали: означенному су-
дебному комиссару Братерусу с сего 736 года денежное жа-
лованье и на содержание суда и на прочие вышепоказанные 
дачи, хлеб давать и для постройки жилища в нерозданных по-

1. Эре зильберминц – серебряная разменная монета равная 1/64 серебряно-
го талера (талера зильберминц).
2. Бочка хлеба включала 2 четверти т.е. равнялось 14 пудам 20 фунтам или 
приблизительно 226 кг.
3. Имеется в виду «Генералитет или табель о полевой армии» от 9 февраля 
1720 г. (ПСЗ-I, Т. VI. № 3511. С. 127; Т. XLII-I. С. 15–38.
4. Четверть копейки – номинал медной монеты (другое название – полушка 
т.е. полденьги).
5. Точию – только, лишь, не более того.
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мещикам деревнях, пустое крестьянское дворовое место ему 
отвесть, против того, как было давано при шведском владе-
нии, одного Выборгского уезда гератсгевдингу и присутствую-
щим с ним и на их правление экзекуции1, из вышепоказанных 
по новой ревизии положенных доходов, и смотреть, чтоб та 
дача не превосходила того, что при шведском владении в том 
одном уезде давалось, для того, хотя при шведском владении 
в той Выборгской провинции в каждом уезде у отправления 
судебных дел было по одному гератсгевдингу, но точию по 
мирному трактату и по разграничению из оных уездов дворо-
вого числа и обывателей, большая часть осталась на Шведской 
стороне. А что он Братерус за прошлые годы просит о выдаче 
ему того жалованья и на положенных по штату подчиненных 
при нем служителей жалованья ж, и в том ему отказать, для 
того, на те прошлые годы жалованья получил он против дру-
гих комиссаров по табели 1720 года; а чтоб ему жалованье да-
вать против того, как при шведском владении давано, такого 
определения не было; а об определении подчиненных служи-
телей от него в Выборгской канцелярии и в земской конторе 
представления, и им настоящего определения не было и при 
шведском владении, при тогдашних уездных судьях таких 
подчиненных служителей не показано ж.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. IX. № 6873 (27 января 1736 г . ). С. 729–732.

1. Экзекуция –исполнение судебного или административного приговора.
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Резолюция от 8 марта 1737 г.

Резолюция Кабинет-министров на доклад Сената устанавли-
вала порядок выплаты жалования чиновникам Выборгской провин-
ции по аналогии с чиновниками Санкт-Петербурга, отказавшись 
от чисто денежных выплат чиновникам отвоеванных у Швеции 
областей, что предусматривалось законодательством Петра I. 

7202. – Марта 8. Резолюция Кабинет-министров на доклад 
Сената. – О произвождении управителям и служителям Риж-
ской и Ревельской губерний и Выборгской провинции жалова-
нья, половину деньгами, а другую сибирскими товарами. 

Доклад. По указу Вашего Императорского Величества, за 
подписанием Вашего Величества собственный руки, 1730 года 
сентября 11 дня, велено всем статским и гражданским чинам, 
кроме Кабинета Вашего Императорского Величества и здеш-
ней Академии Наук и иноземцев, которые по капитуляциям1 
служат на один год, окладное их жалованье производить, счи-
тая от сентябрьской сего года трети, сибирскими товарами по 
установленной оным в Сибирском Приказе оценке, а имен-
но: тем, которые в Санкт-Петербурге обретаются, половину 
годового оклада сибирскими товарами, а другую полови-
ну деньгами; а прочим всем, которые на Москве и в прочих 
местах Российского Государства находятся, всю оную дачу 
жалованья товарами производить по третям года как ука-
зы повелевают. А ныне Штатс-Контора в Сенат доношением 
представляет: в прошлых де 723 и 724 годах, когда по указу 
блаженныя и вечнодостойныя памяти Его Императорского 
Величества Петра Великого статским чинам жалованье това-
рами производилось, и в то де время завоеванных Рижской 
и Ревельской Губерний и Выборгской Провинции управи-
1. Капитуляция – договор о приеме на службу иностранцев.
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телям и служителям иноземцам, окроме Российских, жало-
ванье все производилось деньгами из доходов тех губерний 
и провинций ибо в Генеральном Регламенте в 27 главе напеча-
тано: понеже, кроме Российских Государств и земель, разные 
другие знатные провинции и области Российскому скипетру 
подчинены и под Его Императорского Величества достохваль-
ным владением обретаются, которые особливые привилегии 
имеют, того ради каждый народ, по их подтвержденным от 
Его Величества правам и привилегиям, управлять; да в мир-
ном трактате с Свейскою короною в 9 пункте напечатано ж: 
Его Императорское Величество обещает, что все служители 
провинций Лифляндской и Эстляндской, такожде и острова 
Эзеля, шляхетные и нешляхетные, и в тех провинциях обре-
тающиеся города, магистраты, цехи и цунфты1 при их под 
Свейским правлением имеющих привилегиях, обыкновени-
ях, правах и справедливостях, постоянно и непоколебимо со-
держаны и защищены будут, и требовала оная Контора указа, 
обретающимся в завоеванных Рижской и Ревельской губер-
ниях и Выборгской провинции управителям и служителям 
иноземцам жалованье сибирскими ль товарами производить 
или, против дачи 723 и 724 годов, все жалованье получать им 
деньгами. Того ради Вашему Императорскому Величеству Се-
нат всеподданнейше доносит, вышеписанным обретающимся 
в завоеванных в Рижской и Ревельской губерниях и в Выборг-
ской провинции управителям и служителям иноземцам, жа-
лованье с нынешней сентябрьской трети впредь на год сибир-
скими ль товарами давать, или против того, как во время такой 
же производимой Российским статским чинам в 723 и 724 го-
дах сибирскими товарами дачи им деньгами производилось, 
так и ныне производить; и о том Сенат просит Всемилости-
вейшего Вашего Императорского Величества указа.

Резолюция. По сему доношению Рижской, Ревельской гу-
берний и Выборгской провинции управителям и служите-
лям жалованье производить против того, как обретающимся 
в Санкт-Петербург штатским чинам по указу определено, по-
ловину деньгами, а другую сибирскими товарами.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. X. № 7202 (8 марта 1737 г .). С. 83–84.

1. Цунфт – городское объединение ремесленников нижнего звена (второй 
гильдии городского населения).
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7266. — Maя 3 1 .  Именной, объявленный из Кабинета Ее 
Величества Адмиралтейской Коллегии. – Об отдаче всех ле-
сов по Выборгской стороне до Шведских границ, кроме припи-
санных к Сестрорецким заводам, в ведомство Адмиралтей-
ской Коллегии.

Понеже о бережении лесов многими указами публикова-
но и наикрепчайше подтверждено, а в Ингерманландии для 
того нарочные Коммисары определены. A ныне Ее Импера-
торскому Величеству известно учинилось, что по Выборгской 
стороне и до самой Шведской границы, во многих местах, не 
токмо в партикулярных и помещиковых дачах, но и в таких, 
которые к казенным работам и заводам приписаны и никому 
не отданы, самый хороший лес рубят, и по контрактам с ино-
странными купцами, за море отпускают, не требуя на то из 
надлежащих мест позволения, которою прибылью доволь-
ствуются партикулярные люди; а вместо того от Адмиралтей-
ской Коллегии в Кронштадт, ко всяким казенным строениям 
и починкам, такой лес готовят подрядами из дальнейших 
мест дорогими ценами, и тако, вместо пользы, двойной убы-
ток. 1. Что леса в лучших и ближних местах, от несмотрения, 
выводят партикулярные люди. 2. К казенным работам приго-
товляют высокими ценами, умалчивая о том, какие при таких 
подрядах взятки происходят, и что подрядчики для того цену 
весьма не умеренно возвышают, не редко же и cиe случает-
ся, что подрядчики для дальности поставкою исправиться не 
могут, чего ради в строениях остановка, а казне убыток. Но 
ежели бы в тех ближних местах леса бережены, и в поставке 
их к Кронштадтским строениям добрые порядки и учрежде-
нии учинены были подрядами или и без подрядов, ибо ино-
гда к заготовлению и с гонки в Кронштадт можно употребить 
и Адмиралтейских служителей, платя им заработные деньги, 
сверх их жалованья, по Плакату, тоб надежно уповать воз-
можно, что по близости тех мест, всякие потребные леса ско-
рее и с меньшим против подрядных цен расходом поставлены 
быть могли. Того ради, Ее Императорское Величество указа-
ла: по Выборгской стороне все леса, окроме тех, которые по 
указам к Сестрорецким заводам приписаны, отдать в смотре-
ние Адмиралтейской Коллегии, которой, для бережения их, 
определить особливых Коммисаров, и дать им инструкции на 
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таком же основании, как даны будущим в Ингерманландии 
Коммисарам же. А на каком основании и по каким указам до-
пущено партикулярным людям рубить: о том, где надлежит, 
справиться и взять обстоятельное известие, которые все рас-
смотря, учинить обстоятельное определение, где и в каких ме-
стах и какого сорта лесов и по скольку для отпуска заморского 
погодно, как в помещиковых, так и вдругих дачах рубить и вы-
возить позволение дать. А между тем отправить из Адмирал-
тейской Коллегии нарочно доброго Офицера с потребными 
Геодезистами, и велеть все те места и леса осмотреть и оным 
обстоятельный чертеж учинить, со означением всех находя-
щихся рек и пристаней, и при том такожде велеть осмотреть 
те леса, которые к заморскому отпуску изготовлены, и иногда 
еще не отправлены, и описать оному длиннику и толстоту, 
и осведомиться, от кого оные леса заготовлены, и пошлины за 
оные плачены ль, и где именно. Однако ж в отпуске оных, куп-
цам никакого препятствия и утеснения не учинить, дабы чу-
жестранным купцам и кораблям, которые те леса для замор-
ского отпуска купили, и для того кораблей выписали, обид 
и убытка не приключить и к праведным жалобам поводу не 
подать; и исполня вышеупомянутое все, обо всем том в Каби-
нет Ее Императорского Величества подать экстракт.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. X. № 7266 (31 мая 1737 г.). С. 159-160.

7550. – Марта 30. Резолюция Кабинет-Министров на до-
клад Военной Коллегии. – О невоспрещении Выборгскому гар-
низону покупать хлеб у приезжих крестьян; без принуждения 
и без утайки пошлин.

Доклад. Понеже Генерал Ушаков, по доношению Генерал-
Маиора и Выборгскаго Обер-Комменданта Зыкова, Военной 
Коллегии представлял, что в прошлых годах в Выборге 
покупка хлеба была у приезжих уездных людей по настоящим 
Ратушским ценам, и чтоб между полками и купецкими 
людьми уравнительна происходила, а приезжим бы продажа 
безобидна была, того для определялись Обер-Офицеры 
и всегда купечество, покупая, брали себе две части, а третью 
оставляли на полки, чего ради дана была от Ратуши казенная 
мера, и та покупка производилась безспорно и продавцам бе-
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зобидно; а ныне де, по представлению Лейб-Гвардии Маиора 
Албрехта, оное оставлено, от чего принуждены гарнизонные 
офицеры и солдатство, которые имеют жен и детей, покупать 
хлеб на пропитание у Выборгскаго купечества в цене со изли-
шеством, и ежели де, по примеру прошлых лет, не будет тому 
хлебу разделения, и покупать у купецких людей, а не у приез-
жих, то могут понесть не малую скудость: понеже купцы сами 
покупают у приезжих по настоящим Ратушским ценам вся-
кую меру верхом, а продают без верха, не по положенным от 
Ратуши ценам, но с излишеством.

А по справке в Военной Коллегии: в прошлом 737 году в по-
данных в Кабинет Ея Императорскаго Величества Лейб-Гвар-
дии Маиором Албрехтом пунктах, между прочим написано: 
что в Выборге приказом правящаго Коммендантскую долж-
ность Полковника Молчанова, определен нарочный офицер 
и при нем несколько солдат, которые у приезжих из уезда 
крестьян привозный в город хлеб делили и две части отпуща-
ли для продажи купечеству, а третью долю офицерам, от чего 
следовательно, что продавцам в продаже своего хлеба почти 
никакой власти нет и принуждены тот свой хлеб продавать 
тому, к кому офицер определяет, от чего надлежащая пошли-
на утратиться может, как тот хлеб на определенном с торгу 
месте, но в доме офицерском продан будет; а по какому ука-
зу или повелению оный Молчанов такой приказ отдал, о том 
никакого известия не сыскано и от тамошняго купечества жа-
лоба происходит, что им по своей воли, у кого хотят хлеба 
купить, не можно и принуждены покупать у того, котораго 
к ним для продажи вышеписанный офицер определит, и для 
того надлежит возбранить и впредь остерегать, дабы унтер- 
офицеры и солдаты приезжим для продажи хлеба и прочаго 
никакой обиды и насильства не чинили, и принуждением, как 
для себя, так и для своих Командиров безденежно и за деньги 
ничего не брали, но настоящим образом покупали и от плате-
жа пошлин отнюдь не скрывали.

И в том же году, по сообщенному из Кабинета Ея Импера-
торскаго Величества указу, за подписанием Господ Кабинет-
ных Министров, велено: при гарнизонных полках поступать 
по вышеозначенным пунктам неотменно; а которые офицеры 
не исполнят, те, яко преступники указов, без пощады наказа-
ны будут.
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И Военная Коллегия на вышеописанное представление все-
подданнейше требует Ея Императорскаго Величества Высоко-
повелительного указа.

Резолюция. По оному указу, у приезжих хлеб покупать гар-
низону не запрещено, но велено покупать без принуждения 
и добрым порядком, не укрывая пошлины, почему и впредь 
поступать.

Цит. по: ПСЗ-I. T. X. № 7550 (30 мая 1738 г.). С. 451–452.
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Помощь жителям Выборга после пожара 1738 г.

На протяжении XVIII в. Выборг неоднократно страдал от опу-
стошительных пожаров. Так, город горел из-за военных действий 
в годы Северной войны (1706 и 1710 гг.). В июне 1738 г. в результате 
большого городского пожара экономике Выборга был нанесен огром-
ный ущерб. Для помощи горожанам правительство ипмператри-
цы Анны Иоанновны своими указами сделало для обывателей ряд 
налоговых послаблений и выделило строительные материалы и де-
нежные суммы для восстановления строений .

7635. – Августа 20. Именный, данный Сенату. – О вспомо-
жениях, сделанных правительством жителям города Выбор-
га, по случаю бывшаго там пожара.

Понеже Мы во Всемилостивейшем разсуждении нынеш-
няго в Выборге от последняго, тамо приключившагося, пожа-
ра не малаго разорения и бедности обывателей, по Нашему 
Матернему милосердию всяким образом склонны оным обы-
вателям, к поправлению их и к приведению разореннаго го-
рода в прежнее состояние, Всемилостивейшее вспоможение 
показать: того ради Мы заблагоразсудили, на прошение Ма-
гистрата и обывателей онаго города Выборга ныне учинить 
следующее: 1. Все акцизные за питейную продажу и про-
чие подобные сборы, которые в казну Нашу платить надле-
жит и на откуп тамошнему Магистрату, по справке Камер-
Коллегии за 870 рублей отданы, также и внутреннюю земскую 
пошлину, которая равным образом на откуп за 832 рубли 
отдается, оному городу на 5 лет пожаловать; однако же 
таким образом, чтоб сею Нашею Императорскою милостию 
не токмо один Магистрат или некоторые люди одни, но 
все общество тамошних обывателей и особливо бедное 
мещанство, которое иных промыслов и доходов к пропитанию 
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не имеет, пользоваться могли, дабы Наше Всемилостивейшее 
намерение бедным людям в разорении их вспомогать, и всему 
городу обще Нашу милость показывать получено было (1) 
2. Тоже разумеется о показанной им уже от Нас милости в том, 
что по посланному Нашему Маиору Албрехту, в бытность его 
тамо, указу, доимочныя за нынешний год, до случившагося 
несчастливаго пожара, за земскую пошлину и всякие акциз-
ные сборы, деньги, всего 823 рубли 65 копеек, в казну брать не 
велено, также и к отправлению нагруженные шесть кораблей, 
без заплаты в Портовую Таможню пошлин, отпускать веле-
но, в чем такожде такое разделение учинить потребно, дабы 
такое от Нас пожалование всем бедным обывателям обще 
в пользу было. 3. Ежели еще какия в Портовую Таможню или 
прочих в казну Нашу сборов на купечестве или обывателях 
доимки имеются, тех такожде для нынешняго их разорения 
им пожаловать; а сколько таких доимков есть, о том подать 
Нам ведомость. 4. Положенную на отправляемыя пильныя 
доски и брусья пошлину облегчить и оную впредь одною тре-
тью, против нынешняго сбора, убавить на том же основании, 
как в соседстве у Шведов оная на доски пошлина учрежде-
на; а сколько по прежним состоявшимся указам в год брусья 
и досок отпускать велено, и сколько в котором году отпуще-
но, справясь в Сенате, определение учинить, по чему впредь 
отпускать надлежит. 5. Сверх таких вышеписанных Всеми-
лостивейших оному городу облегчений и вспоможений, для 
толь вящшаго оказания Нашей Императорской Матерней 
милости и для исправления публичных разоренных строений 
и прочих общих нужд и для поправления беднаго мещанства 
и обывателей, из сбираемых в Портовую Таможню в казну 
Нашу пошлин и доходов, пожаловать городу половинную 
часть от ныне впредь на 5 же лет. А при том ныне особливо 
на строение разоренной церкви Всемилостивейше жалуем 
1000 рублей, которыя деньги выдать из наличных тамо 
в Портовой Таможне денег. 6. Сверх того материалами на оныя 
публичныя строения из казны всякое вспоможение учинить, 
и яко на то в бытность тамо Маиора Албрехта уже 3000 бочек 
извести им дать велено, тако и далее отпускаемыми ныне 
безденежно бревнами и прочими материалами, сколько без 
остановки казенной работы учинить можно, всяким образом 
1. Так в подлиннике.
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им к тем публичным строениям вспомогать; а самым бедным 
градским жителям на строение бревен до 2000 дать из заготов-
ленных нынешним летом лесов солдатством и крестьянами; 
о чем к тамошнему Обер-Комменданту указ ныне отправить. 
7. Понеже от города Выборга уже напредь сего и о том про-
шение было, что он имевших в прежних временах из принад-
лежащих к городу грунтов, хотя не больших доходов, вовсе 
лишился, понеже не токмо большая часть прежняго к городу 
дистрикта в Шведскую сторону оставлена, но в оном же дис-
трикте разным людям дачи даны, и небезъизвестно, что оныя 
дачи от времени до времени таким образом и так близко к го-
роду распространены, что при оном, почитай ничего, особли-
во же на необходимой и обыкновенной всегда при крепостях 
обиход не осталось; того ради надлежит все такия при Вы-
борге посторонним людям данныя дачи и коль далеко оныя 
на городской дистрикт распространены, немедленно освиде-
тельствовать и изследовать, по какому праву и основанию кто 
чем владеет, и ежели от кого сверх пожалованной ему дачи 
что завладено, то оное паки отнять и к городу по прежнему 
возвратить; яко же в том всеконечно справедливое разсмо-
трение иметь потребно, дабы городской и к крепости необ-
ходимо принадлежащий грунт и дистрикт, вовсе под чужим 
посторонних людей владением не был. 8. Что до конфирма-
ции городу Выборгу прежних их привиллегий принадлежит, 
то о том, такожде по разсмотрении оных, немедленно резо-
люция Наша, к удовольствию онаго города, воспоследовать 
имеет. По вышеписанным пунктам, о показуемой городу Вы-
боргу, при нынешнем их разорении, Нашей Императорской 
милости немедленное исполнение и особливо же в том такое 
определение и разделение учинить надлежит, дабы оною На-
шею милостию, как выше упомянуто, все тамошних обыва-
телей общество а не некоторые токмо люди действительно 
пользоваться и обрадованы быть могли, якоже для того о та-
кой Нашей милости не токмо Магистрату одному, но собрав 
при том же все купечество и мещанство, общее всем объявле-
ние учинить надлежит, и о том тамошнему Обер-Коммендан-
ту указом и наставлением предписать.

Цит. по: ПСЗ-I. T. X. № 7635 (20 августа 1738 г.). С. 589–590.
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7712. – Декабря 20. Сенатский. – О вспоможениях, сделан-
ных обывателям города Выборга, по случаю бывшаго там 
пожара.

По указу Ея Императорскаго Величества, объявленному 
в сообщении из Кабинета Ея Императорскаго Величества, за 
подписанием Господ Кабинет-Министров, минувшаго Ноя-
бря 11 дня, Правительствующий Сенат, во исполнение онаго 
Ея Императорскаго Величества Высокаго указа, приказал: по 
прошению города Выборга Депутатов, для приключившагося 
пред сим тому городу от пожара несчастия, о удовольствии 
к поправлению онаго города и обывателей, по Высочайшей 
Ея Императорскаго Величества милости, пожалованными до-
ходами, материалами и в прочем, по силе прежняго Ея Им-
ператорскаго Величества от 20 прошедшаго Августа указа, 
Военной и Коммерц-Коллегиям, Камер-Конторе, Выборгской 
Провинцияльной Канцелярии, что до котораго правления ка-
сается, надлежащее определение учинить и оный Ея Импера-
торскаго Величества Высочайший указ в действо произвесть 
и во всем исполнить в немедленном времени, без всякаго от-
лагательства, дабы оные бедные обыватели действительнаго 
пользования такой им Высочайшей показанной Император-
ской милости далее лишены не были, и впредь о неисполне-
нии того указа ни малаго о чем прошения от них произойтить 
не могло, под опасением штрафа. По показанным же в вы-
шепомянутом ныне поданном от тех Депутатов прошении 
пунктам, которыми просят на прежний указ изъяснения и ре-
золюции, по силе вышепомянутаго нынешняго Ея Импера-
торскаго Величества Высокаго указа, учинить следующее: по 
1-му, что до сбираемой с пильных досок и брусья пошлины 
и до Всемилостивейшаго акордованнаго города, в помянутом 
указе в 4 пункте облегчения одною третью касается, то оной го-
род сам в прежних своих прошениях показал, что в соседстве 
у Шведов оная пошлина одною третью меньше Выборгскаго 
положена и просят, чтоб против того ж и в Выборге убавле-
на была, и на то Ея Императорскаго Величества резолюция, 
о таком оной пошлины одною третью убавке воспоследова-
ла, понеже иное и подлинное известие о Шведской пошлине 
не имелось, и тако по оной же резолюции ныне поступлено 
быть имеет, и весьма уповать можно, что такая убавка городу 
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неинако, как к великой пользе и умножению торга касаться 
может; однако ж между тем Коммерц-Коллегии, по прежде-
посланному о том из Сената указу, учиня подлинную и вер-
ную справку, о такой с Шведской стороны на пильныя доски 
и брусья положенной пошлине, чем оная против здешней, 
в Выборге установленной, меньше есть, подать в Сенат немед-
ленно, дабы по тому и дальнейшая Ея Императорскаго Вели-
чества резолюция о сем пункте впредь дана быть могла. По 
2-му, что касается до сбираемых в Портовую Таможню в казну 
пошлин, с которых половинная часть по 5-му пункту часто по-
мянутаго указа на 5 лет городу пожалована, то по содержанию 
онаго указа, о том какие именно доходы в оную городу пожа-
лованную пошлинных сборов половинную часть включены 
быть имеют, никакого сумнения быть не может, понеже в том 
без изъятия все к оной портовой пошлине принадлежащие 
в казну сбираемые доходы, чтоб с оных всех половина городу 
пожалована была, разумеется; а чтоб оная половинная часть 
тому городу исправно доходить могла, того ради со всех явок 
тем доходам Выборгскому Инспектору, считая от 20 Августа 
сего года, дондеже пятилетний срок исполнится, Выборгско-
му Магистрату списки сообщить, как то при Шведском владе-
нии было, а деньги отдавать им помесячно, или по четвертям 
года, или, как им к их исправлению занаиспособнее быть 
может, без всякаго удержания, и на нынешний год с выше-
писаннаго числа, ежели по ныне еще не отданы, немедленно 
отдать; что же имеется на тамошних купцах и обывателях, до 
случившагося от пожара несчастия, в Портовой Таможне до-
имки, оной, по силе вышеобъявленных Ея Императорскаго 
Величества указов, генерально все в Портовую Таможенную 
казну, до онаго пожара должныя доимки, какого звания ни 
были б, тамошним обывателям Всемилостивейше пожалова-
ны; однако ж и притом не меньше Ея Императорскаго Вели-
чества Всемилостивейшее намерение, чтоб такая и в сем пун-
кте городу показанная милость всему обществу онаго города 
в пользу быть могла, исполнено было. По 3-му, ко исправле-
нию оному разоренному городу своих строений, по силе Ея 
Императорскаго Величества Всемилостивейшаго указа, мате-
риалами, Обер-Комменданту Генерал-Маиору Зыкову, по вы-
шеобъявленному того города прошению, в приуготовлении 
для онаго чрез зиму таких материалов, сколько возможно 
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чинить вспоможение, как то к наилучшей выгоде и поправ-
лению онаго города служить может; а какое до сего времени 
вспоможение им учинено, о том ему прислать в Сенат обсто-
ятельной рапорт. По 4-му, о грунтах и землях, принадлежа-
щих тому городу, учиненное и в Сенат поданное следствие, 
предложит к разсмотрению Правительствующему Сенату 
немедленно. По 5-му, что до конфирмации оному городу 
прежних привиллегий принадлежит, о том, как скоро в неде-
лю разсмотрено быть может, Ея Императорскаго Величества 
Всемилостивейшая резолюция в непродолжительном време-
ни воспоследовать имеет. По 6-му, что же до распределения 
показанных городу Всемилостивейше пожалованных доходов 
и прочаго касается, то оное конечно таким образом учинить, 
дабы Высочайшее Ея Императорскаго Величества намерение 
притом исполнено было, сие есть, чтоб все и каждые обывате-
ли, такою Императорскою милостию к поправлению своему 
действительно пользовались, а особливо бедные и убогие, ко-
торые иных способов и промыслов к содержанию и пропита-
нию своему не имеют; ибо, хотя оные при пожарном случае 
и не много потеряли, то однако ж потеряя свое последнее, 
хотя малое имение, уронство больше возчувствует, нежели 
богатые и пожиточные, которые хотя много потеряли, однако 
ж у них еще способы к поправлению своему остались, и для 
того при таком распределении, наипаче о том попечение 
иметь надлежит, дабы бедные и убогие обыватели изобиже-
ны не были, но Высочайшею Ея Императорскаго Величества 
Всемилостивейше уповать соизволит, что Магистрат, мещан-
ство и обыватели, наипаче же о совершенном между собою 
добром единогласии старание иметь, и таким исполнением 
Всемилостивейшаго Ея Императорскаго Величества намере-
ния, сию Высочайшую Императорскую милость, к себе вящ-
ше и вящше заслужить трудиться будут. И о том в вышепомя-
нутыя Коллегии и к тамошнему Магистрату и в прочия места, 
куда надлежит, послать указы.

Цит. по: ПСЗ-I. T. X. № 7712 (20 декабря 1738 г.). С. 674–676. 
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Правительственный указ об организации почто-
вого сообщения между Выборгом, Кексгольмом 

и Санкт-Петербургом.

7824. – Маия 27. Именный, объявленный из Кабинета 
Ея Величества Сенату. – Об учреждении по трактам от 
Кексгольма до Выборга и от Выборга до Санктпетербурга 
почтовых станов. 

Ея Императорское Величество указала, по доношению 
Лейб-Гвардии Маиора Албрехта, бывших до сего времени 
по трактам от Кексгольма до Выборга и от Выборга до Санкт-
петербурга, для ношения писем на почтах солдат, всех с тех 
почт (оставя только потребное число в Санктпетербурге на 
Почтовом дворе) свести и определить в полки по прежнему; 
а вместо их между оными городами, також и от Выборга до 
Санктпетербурга, для всяких случающихся посылок и для от-
возу писем и когда случится денежной казны и мундирных 
и аммуничных вещей, из уездных крестьянских лошадей на 
каждом стану по две лошади с переменою.

Цит. по: ПСЗ-I. T. X. № 7824 (27 мая 1739 г.). С. 796.

Правительственные указы о направлении в Выборг 
работников из других местностей.

Ниже приводится указ 1739 г., регулировавший направление 
в Выборг рабочих, для выполнения «городовых работ». 

7835. – Июня 14. Сенатский. – Об уравнительном сборе 
работников, для городовых работ в Выборге с окружных дис-
триктов.



67

1.2. Документы 1722–1740 гг.

Правительствующий Сенат, по доношению Выборгской 
Провинциальной Канцелярии сего Июня 12 дня, приказал: 
для исправления в Выборге городовых работ определенное 
число работных людей с тамошних Дистриктов расположить, 
по пропорции со всех не обходя и приписных к Сестрорец-
ким заводам, понеже им за те работы будут платиться деньги; 
токмо что с тех приписных к оным заводам по расположе-
нию, против других работников надлежит из того числа взять 
половину, а другую оставить для заводских работ, чтоб и при 
тех заводах во исправлении нужнейших работ остановки не 
воспоследовало. 

Цит. по: ПСЗ-I. T. X. № 7835 (14 июня 1739 г.). С. 806.

Резолюция от 18 августа 1739 г.

Резолюция Кабинет-министров устанавливала нормы денеж-
ного и продовольственного содержания церковным служителям 
Выборгской губернии. Главой лютеранской церкви в губернии в это 
время был препозит1 Христиан Мелартопеус2,

7870. – Августа 18. Резолюция Кабинет-министров на 
сообщение Сената. – О даче выборгскому препозиту и вы-
боргским и кексгольмским пасторам жалованья из доходов 
выборгского десятинного сбора, и об определении им содер-
жания по тамошним правам и привилегиям. 

Сообщение. Доношением в Сенат Камер-коллегия пред-
ставляла: что при шведском владении определено было из 
сборного десятинного хлеба давать Выборгского уезда пас-
торам на жалованье третью часть, на починку Выборгской 

1. Препозит – старший лютеранский пастор в определенном регионе, то же, 
что пробст.
2. Христиан Мелартопеус после 1721 г. был назначен Петром I пробстом над 
лютеранскими общинами Выборгского и Кексгольмского уездов (См.: Алак-
шин А. Э. Становление протестантских общин в Санкт-Петербурге: первая 
четверть XVIII в. Автореф. канд. дисс. Челябинск, 1998; Соловьева Г. Ф. Ма-
териалы о лютеранских приходах Выборгской губернии 30–40-х гг. XVIII в. 
в архиве Александро-Невской лавры // Скандинавские чтения 2008 года. 
СПб., 2010. С. 211–220).
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главной церкви и на прочие нужные церковные потребы: 
с каждой кирки по 2 бочки выборгскому препозиту, за над-
зирание над всеми ведения его кирками, с каждой кирки по 
одной бочке на год, да на церковное вино всякой кирке по 
штату дача положена была же, и те де сборы по ревизии хотя 
и положены, но им в дачу не определены; а Кексгольмского 
уезда пасторам жалованье производилось из Королевских 
стационных доходов 1, каждому денег по 12 руб. 80 коп., хле-
ба по 12 бочек и на церковные потребы каждой церкви по 
4 бочки, да выборгскому препозиту давано было жалованья 
из казенных доходов денег 69 рублей 12 копеек, хлеба 48 бочек, 
дьякону денег 17 рублей 28 копеек, хлеба 24 бочки; им же да-
вано было по одному крестьянскому двору, с которых в казну 
податей надлежало: с препозитского 13 рублей 32 копейки, 
с дьяконского 12 рублей 25 копеек; которые подати в казну 
не спрашивались, и вышеписанного всего с 1710 года поныне 
они не получают, от чего приемлют немалую нужду; а по но-
вой ревизии положены с них пасторов такие ж подати, какие 
они при шведском владении плачивали, когда вышеозначен-
ную выгоду имели, и те подати экзекуциею с них взыскиваны, 
а платить им оных не с чего, понеже де того, что при швед-
ском владении было, они не получают, а по Королевскому 
указу 1682 году велено с пасторов положенный оклад по тех 
мест не сбирать, покуда они треть свою получать будут, и чтоб 
оному препозиту и пасторам и прочим духовным чинам из 
сборного по ревизии денег и хлеба по прежнему жалованье 
определить. А по указу бывшего Верховного Тайного Сове-
та 1726 года, велено с Выборгской провинции всякие доходы 
сбирать и во всем содержать на таком основании, как было 
при шведском владении; да приговором Сенатским по доно-
шению оной же коллегии определено, с той Выборгской про-
винции сборы сбирать с 731 года по новоучиненной ревизии, 
потому, что та ревизия учинена по прежнему обычаю, как 
было во время Свейского владения; а по ведомостям в оной 
коллегии и по ревизионному делу положено с Выборгского 
уезда означенных десятинных сборов денег 117 талеров 7 вей-
сенов силберминцев, хлеба 1201 бочка 4 ½ капы. А мнением 
оная Камер-коллегия представляет, что оным выборгским 
1. Доходы, получаемые от «стаций» – части натурального оброка, собирае-
мого старостами.
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препозиту и пасторам по новоучиненной ревизии жалова-
нье деньгами и хлебом, а всего деньгами и за хлеб деньгами 
ж 473 талера силбериинца, а русскими деньгами по 151 ру-
блю 56 копеек на год, давать надлежит из выборгских доходов 
из десятинного сбора, которые по ревизии положены и сби-
раются в Выборгскую рентерею, для того, что при шведском 
владении им жалованье давалось и по новой ревизии предло-
жено, да и по указам велено с Выборгской провинции всякие 
сборы сбирать и во всем оную содержать на таком основании, 
как было во время Свейскаго владения. А в Сенат означенный 
города Выборга препозитус и Выборгского и Кексгольмского 
уездов пасторы бьют челом: по челобитью де их и по доно-
шению из Выборгской Канцелярии о определении и даче им 
жалованья и на церковные потребы из прежних доходов, как 
было при шведском владении, оная коллегия в Сенат доно-
шением и мнением представляла: что выборгскому препози-
ту и пасторам жалованье деньгами и хлебом давать надлежит 
из выборгских десятинных сборов, которые по ревизии поло-
жены и сбираются в Выборгскую рентерею; а о даче уездным 
пасторам жалованья и прочих доходов, как было при швед-
ском же владении, о том от оной Коллегии определения не 
учинено; и просят, чтоб вышеписанное жалованье и доходы 
им выборгским и кексгольмским пасторам определить, и за 
прошлые годы выдать и впредь давать, как было при швед-
ском владении: понеже с них подати в казну спрашиваются 
и взыскиваны, как и при шведском владении было; а тех до-
ходов, с которых им таких податей платить надлежит, они 
не получают, и прежние б пасторское и диаконское жилища 
выборгскому препозиту и диакону возвратить. В Сенате опре-
делено: по вышепомянутому Камер-коллегии мнению и по 
ревизии, надлежащее по их окладам жалованье оным пре-
позиту и выборгским и кексгольским пасторам на нынешний 
739 год выдать и впредь давать из выборгских доходов из деся-
тинного сбора, и содержать их во всем по тамошним правам 
и привилегиям, как они при шведском владении содержаны; 
и о том в Камер-Контору Лифляндских и Эстляндских дел 
и в Выборгскую провинцию указы посланы. Что же оные пас-
торы поданными в Сенат прошениями требовали, дабы им то 
жалованье и доходы и за прошлые годы выдать: о том Пра-
вительствующий Сенат Кабинету Ее Императорского Величе-
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ства представляя, требует резолюции: оное на прошлые годы 
жалованье повелено ль будет им выдать? а Сенат того собою 
без сношения учинить не может; ибо по Именному Ее Импе-
раторского Величества указу Февраля 26 дня сего 1739 года на 
прошлые годы никаких дач производить не велено.

Резолюция. По сему сообщению, о выдаче препозиту 
и пасторам впредь жалованья учинить по мнению Правитель-
ствующего Сената; а за прошедшие годы справиться, сколько 
от них пасторов в казну сбирано.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. X. № 7870 (18 августа 1739 г.). С. 829, 830.

8164. – Июля 10. Сенатский. – Об отправлении провианта 
в Выборг на Адмиралтейских судах.

Правительствующий Сенат, по доношению Адмиралтей-
ской Коллегии Октября 27 числа прошлаго 1738 года, прика-
зал: о возврате издержанных из той Коллегии на наем к отвозу 
на судах в Выборгские магазины на Морских и Адмиралтей-
ских служителей денег 400 рублей 90 копеек разсмотря, ре-
шение учинить в Военной Коллегии, как указы повелевают; 
а впредь когда потребно будет в Выборге провианта, отправ-
лять на Адмиралтейских судах. 

Цит. по: ПСЗ-I. T. X. № 8164 (10 июля 1740 г.). С. 180.
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Жалованная грамота городу Выборгу 1742 года.

В ходе русско-шведской войны 1741-1743 гг. кабинет импера-
трицы Елизаветы Петровны, пришедшей к власти в результате 
государственного переворота 25 ноября 1741 г., счел необходимым 
подтвердить привилегии г. Выборга, находившегося в прифронто-
вой полосе. Тем самым, Петербург подтверждал преемственность 
политики нового правительства в отношении земель, завоеванных 
Петром Великим в ходе Северной войны, и одновременно стремил-
ся заручиться поддержкой населения города, ранее принадлежавше-
го Швеции.

8652. – Октября 27. Жалованная грамота городу Выбор-
гу. – О подтверждении всех прав и привиллегий, сему городу 
данных.

Божиею поспешесвующею милостию Мы, Елисавет Пер-
вая, Императрица и Самодержица Всероссийская и прочая, 
и прочая, и прочая. 

Объявляем сим: понеже город Выборг, по Божию изволе-
нию во время бывшей между Российской Империи и Швед-
ской Короны войны, Нашего Императорскаго Величества 
Дражайшему Государю Родителю, блаженныя и вечной сла-
вы достойныя памяти Всепресветлейшему, Державнейшему 
Государю Петру Великому, Императору и Самодержцу Все-
российскому, чрез справедливое и победоносное Его Импе-
раторскаго Величества оружие в подданство пришел, и по 
заключенному между Российскою Империею и Шведскою 
Короною в Нейштадте в 1721 году Августа 30, мирному трак-
тату, в Нашей Всероссийской Империи в вечном владении 
остался, и в Самодержавнейшее Наше, на Родительский Наш 
Иператорский наследный Престол вступление, того города 
Бургомистры, Ратманы и все жители Нам, яко своей само-
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державной и истинной наследной и природной Государыне 
Императрице и Нашим законным Императорским Высоким 
наследникам, всеподданнейше в верности торжественную 
присягу учинили, и потом однакож Нашего города Выборга, 
Наши верные подданные Бургомистры и Ратманы и Граждан-
ство, чрез присланных своих поверенных Депутатов: Секрета-
рей Сенека Сибберсен, да купецких людей Давыда Сесмина 
и Питера Сутова, всеподданнейше Нам представили, что они 
во время Российской Державы от Всепресветлейших Наших 
Предков на их привиллегии конфирмации не получили, все-
нижайше прося, дабы Мы, Наше Императорское Величество, 
по благополучном на наследный Наш Всероссийский Роди-
тельский Императорский Престол возшествии, оному городу 
Выборгу, так как и прочим городам их привиллегии, вольно-
сти, суды, права, правосудии и обыкности, всещедро конфир-
мовать, и тем их из особливой Высочайшей Нашей Импера-
торской милости обрадовать соблагоизволили. Того ради Мы, 
Наше Императорское Величество, из особливой Высочайшей 
Нашей Императорской склонной милости и в разсуждении 
их прежним Начальствам, а особливо Нашего Императорска-
го Величества высокопомянутому блаженныя и вечностойныя 
памяти Дражайшему Государю Родителю и Любезнейшей 
Государыне Матери Нашей Екатерине Алексеевне, Ея Импе-
раторскому Величеству Самодержице Всероссийской, також 
Нашему Племяннику Императору Петру Второму, и напо-
следи Сестре Нашей Императрице Анне Иоанновне оказан-
ной усердной верности и добрых услуг, и имея без сомнения 
надежду, что они Наши верноподданные, и Нам, Нашему 
Императорскому Величеству и Нашим законным Импера-
торским Высоким наследникам, также при всяких случаях 
должность верных подданных, как по помянутой своей при-
сяге верно обещали всегда оказывать и честно сохранять, не 
оставлять, в том им отрещи не восхотели, дабы тем помянута-
го города все жители сами и их потомство, все таким образом, 
толь паче побуждены были, свою присяжную подданнейшую 
верность к Нам и к Нашей Империи усердными и добрыми 
услугами, и по требованию времени кровию и животом сво-
им утвердить; и тако Мы, сим и силою сего всех их издревле 
от Государей до Государей благополученныя, и к Дражайще-
му Нашего Императорскаго Величества Государю Родителю 
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принесенныя привилегии, вольности, суды, права, правосу-
дие и обыкности подтверждаем и укрепляем, и Всемилости-
вейше обнадеживаем, что они и их потомство при всем том 
всегда содержаны и защищены будут, якоже Мы, ради того 
всем Нашим Высоким и нижним, тамо команду имеющим 
и впредь определяемым, и всем оным, которые Нам поддан-
нейшею должностию и верностию обязаны, чрез сие именно 
повелеваем и подтверждаем, дабы они против того никакого 
помешательства или вреда им сами не приключали и при-
ключать не допускали, но паче в потребных случаях их при-
том защищали и содержали. В вящшее же уверение и твердое 
содержание, Мы сие собственною рукою подписать соизволи-
ли и Нашею Императорскою печатью укрепить повелели.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XI. № 8652 (27 октября 1742 г.). С.705-706.

Ратификация договора о мире 
между Россией и Швецией от 7 августа 1743 г.

Абосский мирный договор завершил русско-шведскую войну 
1743 г. Ниже приводятся фрагменты, касающиеся территориаль-
ных приобретений России и гарантий населению присоединенных 
областей.

8766. – Августа 7. – Ратификация Ея Императорскаго Ве-
личества на трактат вечнаго мира, заключенный с Его Ко-
ролевским Величеством и государством Шведским в Абове.

<...>
4. Его Королевское Величество Свейское наиторжествен-

нейше сим вновь за Себя, и Наследников Своих и после-
дователей Свейскаго престола, и Королевство Свейское, 
подтверждают, Ее Императорскому Величеству Елисавете 
Первой Императрице и Самодержице Всероссийской, и Ея 
Наследникам и последователям Российскаго Императорско-
го Престола, в совершенное непрекословное вечное владение 
и собственность, учиненное от Свейской Короны в прошлом 
1721 году в 30 день августа, Всероссийской империи по чет-
вертому артикулу Нейстатскаго трактата, вечное уступление 
Провинций, а именно: Эстляндию, Лифляндию, Ингерман-
ландию и тое часть Корелии с дистриктом Выборгскаго лена, 
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которые в осьмом артикуле Нейстатского трактата описаны, 
с городами и крепостьми Ригою, Дюнаминдом, Перновою, 
Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом, и все-
ми протчими к помянутым Провинциям надлежащими 
городами, крепостями, гаванями, местами, дистриктами, 
берегами, с островами Эзель, Даго, и Меном, и всеми дру-
гими от Курляндской границы по Эстляндским, Лифлянд-
ским и Ингерманландским берегам, и на стороне Востока, 
от Ревеля в фарватере к Выборгу, на стороне Юга и Восто-
ка лежащими островами, со всеми, так на сих островах, как 
в вышепомянутых Провинциях, городах и местах обретаю-
щимися жителями и поселениями, и генерально со всеми 
принадлежностьми, и, что ко оным зависит, высочествами, 

правами и прибытками, зо всем ничего в том не изключая, 
и как оными Корона Свейская владела, пользовалась и употре-
бляла: и Его Королевское Величество отступает и отрицается 
вновь, сим наиобязательнейшим образом, как то учинится 
может, вечно, за Себя, Наследников Своих и последователей, 
и все Королевство Свейское от всяких прав, запросов и при-
тязаний, которыя Его Королевское Величество и Государство 
Свейское на все вышепомянутые Провинции, острова, земли 
и места до того 1721 года имели, и тогда иметь могли; так и та-
ковым образом, что в вечныя времена, Его Королевское Вели-
чество и Государство Свейское, под каким предлогом то б ни 
было, в них вступаться, ниже оных назад требовать, не могут 
и не имеют; но оные, как уже были Всероссийскому Империу-
му присовокуплены, так и впредь вечно оному присоединены 
пребывать имеют, и обязуется Его Королевское Величество 
за Себя, Своих Наследников и последователей и Государ-
ство Свейское сим, и обещают, Ея Императорское Величество 
и Ея Наследников и последователей Всероссийскаго Импе-
раторского Престола, при спокойном владении всех оных, во 
всякие времена сильнейше оставить и содержать.

5. Его Королевское Величество Свейское, також сим и си-
лою сего, за Себя, Наследников своих и последователей Свей-
ского Престола и Государство Свейское уступают Ея Импе-
раторскому Величеству и Наследникам Ея и последователям 
Всероссийскаго Императорскаго Престола, в совершенное, 
непрекословное вечное владение и собственность, в сей войне, 
чрез Ея Императорскаго Величества оружие, завоеванную из 
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великаго Княжества Финляндскаго, Провинцию Кюменегор, 
с находящимися в оной городами и крепостями Фридрихсгам 
и Вилманстранд, и сверх того тоя часть кирхшпиля Пюттиса 
, по ту сторону и к Востоку, последняго рукава реки Кимени 
или Келтиса обстоящую, которой рукав меж большим и ма-
лым Аборфорсом течет, а из Саволакской Провинции город 
и крепость Нейшлот с дистриктом, каков в последующем ар-
тикуле разграничения описан будет, и всеми прочими к по-
мянутой Кюменегорской Провинции и Нейшлотскому дис-
трикту, также и помянутой части кирхшпиля Пюттиса, даже 
до вышепомянутаго последняго рукава, надлежащими гава-
нями, местами, дистриктами, берегами и всеми от устья оного 
рукава к фарватеру на Юг и Восток лежащими островами, со 
всеми так на сих островах, как в вышепомянутой Провинции 
городах и местах обретающимися, и принадлежащими жите-
лями и поселениями, генерально со всеми принадлежностя-
ми, и что к оным зависит, высочествами, правами и прибыт-
ками, во всем, ничего в том не изключая, как оными Корона 
Свейская владела, пользовалась и употребляла, и Его Коро-
левское Величество отступает и отрицается, сим наиобяза-
тельнейшим образом, как то учиниться может, вечно за Себя, 
Своих Наследников и Последователей Свейскаго Престола, 
и все Государство Свейское от всяких прав, запросов и при-
тязаний, которыя Его Королевское Величество и Государство 
Свейское на вышепомянутую Провинцию, города, земли, ме-
ста и острова, також и на вышереченную часть Кирхшпиля 
Пюттиса, и город и крепость Нейшлот с назначенным к оно-
му дистриктом, до сего времени имели и иметь могли, якоже 
все жители оных от присяги и должности их, которыми они 
Его Королевскому Величеству и Свейскому Государству обя-
заны были, по силе сего весьма увольнены и разрешены, и ко 
Всероссийской Империи вечно присоединены быть и пребы-
вать имеют, так и таким образом, как в предыдущем артикуле 
уступленныя по Нейстадскому трактату Провинции, города, 
земли, места, берега, острова и гавани с подданными васса-
лами, и жителями Всероссийской Империи наивсегдашния 
времена присовокуплены и присоединены, и Его Королевское 
Величество и Государство Свейское обязуются сим и обеща-
ют, под каким предлогом то б ни было, никогда в них вступат-
ся ниже оных назад требовать, но при спокойном всех оных 
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владении, Ея Императорское Величество, Ея Наследников 
и Последователей Всероссийскаго Императорскаго Престола, 
во всякие времена сильнейше содержать и оставить, такожде 
все документы и письма которые до сих земель особливо каса-
ются, приисканы, и сколько из оных найдено быть может, Ея 
Императорскаго Величества к тому уполномоченным верно 
отданы быть имеют.

6. Напротив того же Ея Императорское Величество 
Всероссийское обещает в четыре недели, по размене ра-
тификаций о сем мирном трактате, или прежде, ежели 
возможно Его Королевскому Величеству и Государству Свей-
скому возвратить и испражнить из нынешних своих владе-
ний в Великом Княжестве Финляндском взятыя Провинции 
Эстерботинскую, Бюрнебургскую, Абовскую, Аландские 
острова и Провинции Тавастгузсскую  и Нюляндскую, с тою 
частию Кирхшпиля Пюттиса, которыя по сю сторону на За-
паде последняго рукава Кимени или Келтис реки обстоит, 
так как сей рукав в предыдущем пятом артикуле описан, 
купно со всеми их принадлежностьми, також тое часть Ко-
релии, или Кексгольмскяго Лена, по Нейстатскому тракта-
ту Швеции принадлежавшую и Провинцию Саволаксскую 

 окроме города и крепости Нейшлота с границею, в после-
дующем артикуле разграничения описанную так и таким 
образом, что Ея Императорское Величество, Ея Наследники 
и Последователи Всероссийскаго Императорскаго Престола, 
на сии ныне возвращенныя Провинции Великаго Княжества 
Финляндскаго, никакого права, ниже запросу, под каким бы 
видом и именем то ни было, во веки иметь не будут, ниже чи-
нить могут, якоже все оных жители от присяги и должности, 
которыми они Ея Императорскому Величеству и Наследни-
кам Всероссийской Империи обязаны были, силою сего весь-
ма увольнены и разрешены. <...>

8. В уступленных как напредь сего Нейстадским, так и ны-
нешним мирным трактатом, землях, не имеет никакое при-
нуждение в совести введено быть, но паче Евангелическая 
вера, кирхи, и школы, и что к тому принадлежит, на таком 
основании, на каком при последнем Свейском Правительстве 
были оставлены, и содержаны будут, однакож в оных и вера 
Греческого исповедания, впредь, також свободно и без всяко-
го помешательства отправляема быть может и имеет. <...>

Цит. по: ПСЗ-I. T. XI. № 8766 (7 августа 1743 г.). С.853–874.
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Образование Выборгской губернии.

После завершения русско-шведской войны 1741–1743 гг. из Вы-
боргской и Кексгольмской провинций Санкт-Петербургской гу-
бернии и присоединенных в ходе войны финских территорий была 
образована Выборгская губерния. Вводились налоговые льготы для 
жителей финских территорий, разоренных в годы войны.

8856. – Генваря 14. Высочайше утвержденный доклад 
Сената. – Об учреждении Губернии в новозавоеванной Фин-
ляндии, с присовокуплением к ней Выборгской и Кексгольм-
ской Провинций; о переименовании полков: Иваногородскаго 
в Фридрихсгамской, а Корельскаго в Кюменегорской и об ока-
зании Фридрихсгамским жителям льготы от разных пода-
тей и вспомоществования в их нуждах. 

Доклад. Бывший в Абове Генерал-Лейтенант и Ландсгев-
динг фон Кампенгаузен, по приезде своем сюда, о состоянии 
новозавоеванной Финляндии, оставшей в стороне Вашего Им-
ператорскаго Величества, и какую для крайняго во время ми-
нувшей войны разорения, к поправлению тамошних обывате-
лей, помощь учинить надлежит, подал в Правительствующий 
Сенат доношении и мнении, которыя при нем Генерал-Лей-
тенанте Собранием Правительствующаго Сената слушаны, 
и что до поправления оных обывателей, в случае нынешней 
их нужды и бедности, принадлежало, то все, по общему Пра-
вительствующаго Сената с ним Генерал-Лейтенантом раз-
суждению, положено, и о исполнении по тому определению 
в надлежащия места и указы уже отправлены. А понеже Се-
нат за наиглавнейшее разсудил Вашему Императорскому Ве-
личеству всеподданнейше представить что не соизволит ли 
Ваше Императорское Величество, для вечной Вашего Импе-
раторскаго Величества славы и незабвенной памяти, новоза-
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воеванныя в Финляндии Провинции и города учредить таким 
порядком: 

Из всех тех новозавоеванных мест, присовокупя к тому 
Выборгскую, Кексгольмскую Провинции, сочинить вновь 
Губернию и в оную определить Губернатора, которому и Гу-
бернской Канцелярии по способности к тем местам быть в Вы-
борге (к чему за достойнаго Сенат представляет Генерал-Лей-
тенанта Князя Юрья Репнина), да к нему в помощь против 
Эстляндской Губернии одного Губернаменст-Рата.

Вильманстранд, Фридрихсгам и Нейшлот соединить в одно 
правление и именовать Кюменогорскою Провинциею. 

Кексгольм с уездом именовать Провинциею ж и быть оным 
Провинциям в ведомстве Выборгской Губернии, в которых 
для управления экономических дел и сборов, определить, так 
как и в Лифляндии состоят, двух Штадтгалтеров в рангах Под-
полковников, и быть им, первому в Фридрихсгаме и ведать 
Фридрихсгам, Вильманстранд и Нейшлот с уездами, второму 
в Выборге и быть у него в ведении Выборгу и Кексгольму с уез-
дами.

4. И ежели Высочайшим Вашего Императорскаго Величе-
ства указом та Губерния вновь учреждена будет и в ней опре-
делится Губернатор, то из оной в городе Выборге надлежит 
быть Обер-Комменданту Бригадиру, а не Генерал-Маиору 
(как то ныне состоит), дабы оный Обер-Коммендант мог быть 
в команде у Губернатора; а в Фридрихсгаме и в Кексголь-
ме Коммендантам быть Полковникам; в Вильманстранде 
ж и в Нейшлоте и по близости оных городов к Провинциям, 
Коммендантам быть не надлежит; но токмо для содержания 
тех крепостей, посылать команды в Вильманстранд из Фри-
дрихсгама, по разсмотрению Комменданта; а в Нейшлоте из 
Кексгольмскаго гарнизона Капитана с ротою.

5. Понеже ныне Выборг за Фридрихсгамом стал уже не 
пограничной, того ради, и чтоб та новозавоеванная Провин-
ция содержана быть могла нынешними Выборгскими гар-
низонными полками, без прибавки других к тому полков 
и излишняго расхода, определить из Выборгскаго гарнизо-
на Иванегородской полк в Фридрихсгам, и для незабвенной 
же тех ныне вновь завоеванных мест памяти, именовать его 
Фридрихсгамской полк; а в Выборге довольно быть оставшим 
двум гарнизонным Корельскому и Выборгскому полкам, из 
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которых именовать, Корельской Кюменогорским, Выборг-
ской по прежнему Выборгским, и требует Сенат о том Вашего 
Императорскаго Величества Всемилостивейшаго указа. Какая 
же к поправлению вышепомянутых, разоренных в минувшую 
войну, обывателей льгота учинена, о том для Высочайшаго Ва-
шего Императорскаго Величества известия, подносится при 
сем краткой экстракт.

Экстракт. По доношениям Генерал-Лейтенанта 
и Ландсгевдинга фон Кампенгаузена, Правительствующим 
Сенатом определено:

Для поправления новозавоеванных в Финляндии мест бед-
ных и неимущих обывателей к пропитанию их, кои конечно 
ничего не имеют, давать из Вильманстрандскаго магазина 
в два года муки по 1000 кулей в каждой год, без взятья за оной 
денег.

Тамошних новозавоеванных мест разоренным обывателям 
учинить льготы по нынешней учиненной ревизии, а с прочих, 
как в целом, так и в некотором состоянии находящихся обы-
вателей, положенных податей брать и ту назначенную по учи-
ненной ревизии льготу считать с ненешняго 1744 года.

Новозавоеванных мест с обывателей, на которых ныне по 
учиненной ревизии положено в подати платить обще хлеб 
и деньги, для крайняго в хлебе недостатка, онаго с них в не-
нешнем 1744 и в будущем 1745 и 1746 годах натурою не брать, 
а сбирать вместо хлеба деньгами по 1 руб. 20 коп. за бочку.

Имеющимся в новозавоеванных местах отставным из быв-
шей Шведской службы Финским Обер и унтер офицерам и ря-
довым, дряхлым и неимеющим никакого пропитания, вместо 
милостыни, яко нищим производить, по примеру тому, как 
при Шведском владении производилось, Российскими день-
гами, всем 286 рублей 72 копейки.

Портовую таможенную пошлину на три года отдать на жа-
лованье Магистрата города Фридрихсгама; а пока те доходы 
в совершество придут и чего не достанет: то, ради их разоре-
ния, толикое число додавать из казны из тамошних доходов.

Для поправления онаго города Фридрихсгама и Магистра-
та, отдать близ города лежащие крестьянские шесть целых 
дворов, которые разорены и с них доходов бывает во время 
совершеннаго состояния не более 100 рублей.
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Новоположенную таможенную, для платежа Государ-
ственных с 719 года долгов, пошлину, называемую лицент, ко-
торыя от купцов платились цыдулками, отставить.

С покупной Фридрихсгамскими мещанами после мирна-
го заключения соли 380 бочек, надлежащих пошлин 73 рубли 
36 копеек не взыскивать.

Для возобновления и постройки из имеющихся тамо разо-
ренных пильных трех мельниц, и дабы в прежнее состояние 
были приведены и от того содержатели и крестьяне пользо-
ваться и в том, яко в новозаведенном месте, торгом и строени-
ем исправиться могли и от того интересу было приращение, 
отпустить из Штатс-Конторы на счет Коллегии Иностранных 
дел, за отпущенные от него Генерал-Лейтенанта обретающим-
ся тогда на конгрессе в Абове Российским Министрам 3.000, да 
из Адмиралтейства остаточной от бывшаго галернаго строе-
ния 1.000 рублей на три года без процента, которыя возвра-
щать в те три года по прошествии каждаго по частям; а оным, 
кому те деньги будут даны, объявить, чтоб они, за такую к ним 
Ея Императорскаго Величества Высочайшую милость, тщи-
лись, как те мельницы в доброе состояние, так домы и прочие 
свои торги и промыслы, во всякую исправность приводить.

На вымен в Фридрихсгаме мелких Шведских медных денег, 
которых находящиеся там Российские купцы и маркитентеры 
по той цене, по чему оныя при Шведском владении хажива-
ли, не берут, в Фридрихсгам велено из Монетной Канцеля-
рии отправить медных денег и полушек Российской моне-
ты 13.000 рублей, на которыя выменивать Шведския мелкия 
деньги и, не отправляя без указа сюда, содержать тамо.

В новозавоеванном городе Фридрихсгаме для находяща-
гося ныне там и впредь пребывающаго гарнизона и Россий-
скаго народа, построить церковь Греческаго исповедания 
деревянную, которой рисунок сделать Архитектору Трезину 

 немедленно, и во что оная стать может, смету и подать в Се-
нат; а докамест по оному в Сенате разсмотрение и определе-
ние будет учинено, в Фридрихсгаме церкви быть в том месте, 
где оная ныне имеется, полковой.

Резолюция. Быть по сему; а жалованье производить пол-
ное по его рангу.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XII. № 8856 (14 января 1744 г.). С. 5–7.
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9458. – Декабря 10. Сенатский. – О покупке содержате-
лям Выборгских пильных мельниц лесу для пилования досок; 
о позволении рубить бревна, брусья и дрова для отпуска за 
море в довольном количестве; о рубке лесов от одиннадцати 
вершков в корню и ниже, и о непозволении рубить мачтовые 
деревья; о запрещении отпускать за море с мельниц пилован-
ные брусья.

В Собрании Правительствующий Сенат, по доношению 
Адмиралтейской обще с Коммерц-Коллегиею, коим на по-
сланные из Правительствующего Сената в 1740 и 1741 годах 
указы, о рассмотрении тем Коллегиям, снесшись с Выборг-
ским Обер-Коммендантом, смотря по состоянию имеющих-
ся в Выборгской Провинции лесов, по коликому числу каких 
сортов в год Выборгским обывателям брусья, бревен и досок 
за море и к построенным в Выборгской Провинции пиль-
ным мельницам на пилование бревен отпускать и в которых 
местах рубить и о представлении со мнением в Сенат, пред-
ставляли, что по тем указам о прежних от оного отпусках 
и о пошлинных с того доходах и о прочем сношении были 
и чрез посланных от обеих тех Коллегий мастеров, в Выборг-
ской Провинции на пильных мельницах пилованием бревен, 
на которых возможно было, пробы учинены и находящиеся 
тамо леса описаны; а по осмотру и по описи посыланного в те 
места Форштмейстера Фокеля показано лесов, на корени сто-
ящих, больших на казенные дела и на пильные мельницы и 
прочие потребности, длиною от 12 до 80 фут, толщиною от 
6 до 25 дюймов, в Выборгском 2.433.650, в Кюменегорском 
уезде 1.010.000 и того 3.443.650 дерев, да мелкого в тех ме-
стах в толщине от корени от 6 до 12 дюймов 11.503.200, все-
го 14.946.850, и притом он Фокель показал, в коих местах по 
способности можно к Кронштадтским и к другим строениям 
хранить, а другие к мельницам заготовлять, некоторые ж для 
многотрудностей к заготовлению неудобны. И по всем пред-
писанным в том доношении обстоятельствам, Адмиралтейств 
обще с Коммерц-Коллегиею, имея довольное рассуждение и 
рассматривав учиненную помянутым местам и лесам ланд-
карту, Правительствующему Сенату доносят, не соизволит ли 
Правительствующий Сенат, 1. В рассуждении такой много-
численной находящихся на корени лесов суммы, на имеющи-
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еся в Выборгском уезде мельницы, по учиненной пробе, та-
кож впредь до подлинного усмотрения и на Кюменегорские, 
на которых пробы еще не было, дабы все те мельницы, яко 
построенные по Высоким указам и по другим определениям, 
в полном действии были и положенные с них оброчные день-
ги исправно доходили и к общей пользе как мещанству, так 
и крестьянству служить могли, позволить ежегодно лесов на 
пилование готовить, а именно: на Выборгские по пробам и по 
свидетельству новопостроенной, по 54.500 дерев, а на Кюмене-
горские, имеющиеся в действии наличные, пока опробуется 
поскольку прежде на пилование исходило; ежели же которая 
мельница из определенного числа, в коем году чего не пере-
пилят и останутся наличные бревна, те зачитать в другой год 
и тогда дорубать в определенную сумму ко оным остаточным; 
а когда кому сверх положенной по пробам суммы потребны 
будут на пилование леса, о тех с подлинным доказательством 
содержатели мельничные о прибавке надлежащего числа 
должны объявить и требовать позволения в Адмиралтей-
ской Коллегии, а оная Коллегия, рассматривая те требования, 
имеет поступать, и ежели всеконечно надобно, то и прибавку 
лесам чинить по указам, дабы оные мельницы от недостат-
ка лесов без действия не были праздны и чтоб яко фабрики 
пользовались к лучшему приращению; а на Кюменегорских 
пильных мельницах для точного положения лесов учинить 
пробу пилованием с будущей весны.

2.За тем в отпуске за море на брусье, в рассуждении упа-
дочного в том городе Выборге торгу, как представляет тамош-
няя Губернская Канцелярия, что преждебывший торг смолы 
и сала и других товаров городу Фридрихсгаму доставлен 
и остался ныне единой лесными товарами, к тому же и жите-
ли для частого хлебного недороду больше принуждены из 
своих дач лесами промышлять и на оплату податей продажу 
тем лесам чинить, к чему они и по прежним привиллегиям, 
кои от Ее Императорского Величества Всемилостивейше кон-
фирмованы, неотменно власть имеют, да и те леса, ежели из-
лишние, без промыслу оставаться будут, то под пахотные зем-
ли росчисткою, а иные самою престарелостию могут 
пропадать напрасно; а когда умеренная оным будет рубка, то 
жители от росчистки под пашни (чем немалая лесам трата 
бывает) отстать и к своему пропитанию и на оплату податей 
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довольнее от лесов получать себе доходы могут, да и Выборг-
ское мещанство в крайнем упадке своих торгов не останутся 
и чрез то, как с отпуску за море оных лесов пошлинный сбор, 
также и с жителей положенные подати исправнее приходить 
могут, сверх определенной к мельницам суммы, позволить го-
роду Выборгу в заморский отпуск бревнами и брусьями ру-
бить в тех местах, где б помешательства мельницам не было, 
от 30 до 16 тысяч дерев на год, ибо и по прежнему Правитель-
ствующего Сената указу позволено было отпускать из Выбор-
га лесов от осьми до десяти кораблей 16.000 дерев, которую 
сумму между тамошними мещанами, у которых мельниц не 
имеется, по надлежащей пропорции расположить Магистра-
ту по своему рассуждению. 3. Помянутые леса, с договору 
в тех местах владельцев, рубить им против учиненного о Нар-
вском порте определения, считая в самом корени от 11 вершков 
и ниже, а выше 11 вершков и мачтовых, как по инструкциям 
и по указам положено, отнюдь не рубить. Что же Форштмей-
стер Фокель в некоторых местах по описи показал, хотя де лес 
и выше указной меры есть, токмо стар, суковат и горбист и на 
мачты не удостоен, тот хотя на мачты и не годится, но к дру-
гим казенным употреблениям оставлять, и для того о заготов-
лении оного и о поставке по способности мест к Кронштадт-
скому и Ревельскому портам, к которому по близости откуда 
удобнее, в тамошних местах публиковать, а для будущего 
плода и удовольствия флота мачтовыми деревьями в лучших 
и в наиспособнейших к сплаву местах, отправя из Адмирал-
тейской Коллегии с помянутым Форштмейстером, кого над-
лежит, заклеймить до 3.000 дерев, сколько найдется в указную 
меру, а достальные, выбрав лучшие из молодых, кои бы на-
дежнее в совершенную меру придтить могли и описав оные, 
поручить в смотрение тамошним обывателям с подписками; 
також и надзирателям лесным крепкое над оными иметь смо-
трение, дабы никто их без указа Адмиралтейской Коллегии 
не рубили, под опасением штрафа. 4. Понеже Форштмейстер 
Фокель, по бытности своей в тамошних местах у описи лесов, 
мнением представляет, что по способности находятся леса 
в некоторых разных местах к заготовлению в Кронштадт, в Ре-
вель и в Рогервик; а напред сего к поставке оных лесов в те 
места, как в Кронштадт, так и в Ревель, из Выборгской Про-
винции и из других откуда мест по неоднократным публикам 
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охочих людей не было, однако ж впредь, ежели ко отправле-
нию откуда оных лесов какие способы изобретены будут и ну-
жда востребует, то по множественному числу находящихся по 
Форштмейстерской описи стоячих на кореню лесов, могут 
быть готовлены, где и прочие рубить будут, ибо оными леса-
ми из такой многочисленной суммы уповательно ко всем упо-
треблениям довольствоваться можно. 5. Жердей и шестов, по 
примеру как и Нарвским купцам дозволено, для случающих-
ся во оных жердях и шестах приезжающим иностранным су-
дам нужд, отпускать на каждое судно по 50 жердей, в том чис-
ле потребное число и шестов, а не больше: ибо оные чрез 
некоторые годы могут придти и в настоящие деревья. 6. Хотя 
Нарвским же купцам за море дров более не позволено отпу-
скать, как только по 5 сажен на каждое судно и то для того, что 
многое число оных дров из принадлежащих к Нарвскому 
порту мест выпущено; но понеже Выборгской Губернии жи-
тели содержатся по конфирмованным правам, между коими 
1662 года по резолюции точно позволено иметь торг дровами 
городу Выборгу, в отпуск за море, для заплаты служителям 
в том городе жалованья Апреля с 1736 года по 1745 год, по ве-
домостям в отпуску было за море не по ровному числу, а во 
всех 9 годах отпущено оных 4.970 сажен, и хотя по расположе-
нию обойдется на каждый год по 552 сажени, однако ж по со-
держанию конфирмованных прав, в рассуждении того, что 
принадлежит тот торг городу на жалованье служителям, не 
соизволено ль будет, опричь одного лесу, то есть из ольхового, 
осинового и березового и из негодного валежнику отпускать 
оных дров по 1000 сажен на год. 7. А дабы, сверх позволенного 
числа и что по отводу надзирательскому и по билетам выру-
бить дано будет, более того, как к мельницам на пилование, 
так и на брусья лесов не рубили и за море не отпущали, над-
лежит каждый год, сколько кому надобно рубить, напредь по-
зволения и отводу лесам требовать от надзирателей, которые 
отводить должны, кому сколько надлежит и давать билеты; 
им же иметь смотрение, как к берегам те леса вывезены будут, 
дабы излишних не было, а для известия и ради надлежащего 
смотрения, сколько где кому вырубить позволено будет, сооб-
щать с тех билетов Адмиралтейскому Офицеру, которого 
определить при тамошнем порте, где пристойнее, чтоб он 
пропускал как брусья и дрова и жерди, с крепким смотрени-
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ем, дабы излишних не было; також когда с мельниц доски, 
бруски и прочее сплавливать будут, то осматривать ему 
и иметь счисление, толикое ль число оных с мельниц в отпу-
ске, сколько надлежало по числу позволенных по билетам 
бревен; оному ж Офицеру, где пильные мельницы имеются, 
ездя туда, в какие времена пристойно и между прочих дел 
свободно будет, смотреть накрепко, чтоб ко всем тем мельни-
цам излишних сверх позволенного числа лесов в заготовле-
нии не было; а буде явятся где излишние, те удерживать и от-
нюдь не пропущать, и о том в Коллегию Адмиралтейскую 
рапортовать, по которым рапортам оная Коллегия с теми, кто 
излишнее за указом вырубил, имеет поступать по указам, 
чтоб чрез то излишнего рубить не дерзали, а лесам возможно 
было избегать напрасной гибели, и оного Офицера, с подле-
жащими служители определить от Адмиралтейства, выклю-
ча из комплекта, которому быть под дирекциею Адмиралтей-
ской Коллегии, а в помощь ему, сверх будущих при том 
служителей, ежели иногда необходимая нужда потребует, 
в прибавку иметь служителей, в таком случае оных по требо-
ванию его повелено б было давать из тамошнего гарнизона; да 
сверх того и ведомства Коммерц-Коллегии подчиненным слу-
жителям, при самой нагрузке лесов в корабли, иметь смотре-
ние и верный счет и с тем Адмиралтейским Офицером сно-
ситься и поверять суммы, дабы излишних в отпуску за море 
как брусья и досок, так и прочих лесов и дров и жердей от-
нюдь не было, и на содержание того Офицера, по примеру 
как и при Нарвском порте сбор уставлен, подлежит сбирать 
с содержателей пильных мельниц и прочих, кои заморский 
лесной торг иметь будут, а именно: с каждого бруса и бревна 
против Нарвского порта вдвое, то есть по полукопейке, а с до-
сок и брусков, по скольку их из бревна выходит, против того 
по пропорции, а именно: с четырех досок по деньге, по тому 
ж и с брусков, для того оный Офицер имеет быть у показанно-
го смотрения к сохранению лесов, и чрез то к продолжению 
порядочного торгу имеет быть лучшая надежда, в пользу 
оных мельничных содержателей и прочих мещан; хотя же 
в Нарвском порте такой сбор уставлен по одной четверти ко-
пейки с бревна, токмо Нарвские купцы ныне принуждены 
леса доставать из новоотведенных отдаленных мест, пред Вы-
боргскими с излишним коштом, а Выборгские по близости 
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мест могут получать леса дешевле, и тако им показанный сбор 
с прибавкою понести безобидно. 8. Коим образом от Прави-
тельствующего Сената, по представлению Адмиралтейств 
и Коммерц-Коллегий о принадлежащих к Нарвскому порту 
мельниницах опробовано, для убежания от крайнего недо-
статка лесов, когда впредь в каких местах кто будет требовать 
позволения о строении пильных мельниц, о тех бы Мануфак-
тур-Коллегия имела сношение с Адмиралтейскою Коллеги-
ею, можно ли по довольству лесов заводить, и в следствие того 
надлежит и в Выборгской Губернии поступать, чтоб лесам 
оскудения не учинить. 9. Что же по указам Правительствую-
щего Сената 1740 Октября 14 дня велено учинить рассмотре-
ниe, возможно ль позволение дать в распиловке брусьев, о том 
Правительствующему Сенату представляется, что с отпускае-
мых за море пильных досок, считая оных по скольку из каждо-
го бруса выходит, гораздо больше в казну пошлин сбирается, 
нежели с брусья, к тому ж и торг брусьев, ежели Правитель-
ствующий Сенат вышеписанное представление опробовать 
соизволит, имеет быть позволен мещанству, кои пильных 
мельниц не имеют, а ежели те брусья пилованные с мельниц 
за море отпускать, в том может произойтить прочим меща-
нам, неимущим мельниц, в их брусовом торгу немалое поме-
шательство, ибо отпускают они те брусья обтесанные, от чего 
и самим в деревнях обывателям лучший доход происходит: 
понеже они, как за вырубку бревен, так еще и за обтеску плату 
получают, и для того опилованных брусьев с мельниц за море 
отпускать надлежит запретить, дабы в пошлинном сборе 
упадку, також мещанству, которые мельниц не имеют, в тор-
гах брусьем, да и жителям в деревнях, кои работою доходы 
получают, не было помешательства и обиды, а с мельниц до-
вольствоваться отпуском за море досками и малыми пильны-
ми брусками. И о том оные Адмиралтейств и Коммерц-Кол-
легии требуют указа. А города Выборга пильных мельниц 
содержатели просят, чтоб по силе конфирмованных прав, 
привилегий и ревизии, для пилования лесу и из оного тес за 
море отпускать столько, сколько на тех мельницах пиловать 
можно, и чтоб пильные мельницы в надлежащем состоянии 
и без недостатка лесу и разорения быть могли, отпуск за море 
бревен и брусья, кроме что из Березовых островов и Секиерви 
кирхи по pекy Вилоски запретить; а к смотрению незаповед-
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ных в дачах крестьянских лесов надзирателей и особливого от 
Адмиралтейства Офицера, и для его содержания с досок 
вновь сбору не определять; а ежели повелено будет для смо-
трения заклейменых заповедных лесов, також и впредь кото-
рые к Адмиралтейству потребны и заклеймены будут, сверх 
yездныx обывателей (которым те клейменые леса под oxpане-
ниe отданы) особливых надзирателей определить, то б неза-
поведных принадлежащих и позволенных в рубке крестьянам 
им не ведать, и быть тем мельницам под ведомством Камер, 
а не Адмиралтейской Коллегии. При чем они именем всех 
Выборгских пильных мельниц содержателей обязуются, еже-
ли к Выборгскому фортификационным и другим казенным 
в Выборге строениям потребен будет какой лес или доски, 
и о том заблаговременно объявлено будет по самой настоя-
щей цене всегда поставить без отрицания. Приказали: 1. Вы-
шеписанным города Выборга пильных мельниц содержате-
лям, для пилования на тех мельницах досок, за неимением 
в городе Выборге других торгов, позволить у крестьян лесу 
покупать столько, сколько на тех мельницах пиловать можно, 
ибо ежели тем купцам, как в доношении Адмиралтейской 
и Коммерц-Коллегий объявлено, положить заготовлять того 
лeсу на пилование предписанное в том доношении число, 
а буде сверх той суммы еще несколько лесу потребно будет, 
и о позволении в покупке оного просить в Адмиралтейской 
Коллегии, то от оного может оным содержателям последо-
вать напрасная волокита, ибо как в челобитье оных содержа-
телей показано, чрез то время, как прошение их будет, самое 
к пилованию настоящее время упустится, а между тем оные 
мельницы стоять будут праздно, да и с прежними того города 
Всемилостивейше от Ее Императорского Величества 
в 1742 году Октября 27 дня конфирмованными правами, в том 
же Адмиралтейской и Коммерц-Коллегий доношении напи-
санными, согласно быть не может, ибо по тем прежним пра-
вам, а именно: 1664 года, владетелям на собственных деревен-
ских угодьях дана власть и правость, своим лесом, по 
способности и желанию своему, рубкою брусьев, хоромного 
лeсу и пильного и дров и прочего, пользоваться и употреблять 
оное продажею и другим рубить позволить, и под пашни 
и сенокосы расчищать; также и на Кюменегорских пильных 
имеющихся в наличии и действии мельницах лесу на пиловку 
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употреблять по тому ж, сколько на тех мельницах пиловать 
можно. 2. Которые ж Выборгские жители мельниц не имеют, 
оным в отпуск за море брусьев и бревен, лес, кроме заповедно-
го, рубить позволить в год до десяти кораблей, как определе-
нием Правительствующего Сената 1723 года июня 25 дня, по 
доношению Коммерц-Коллегий и по объявленному во оном 
доношении бывшего тогда в Выборге Бригадира Шувалова 
мнению повелено; а в котором году десяти кораблей в отпуску 
не будет и тот лес, что было надлежало погрузить на десять 
кораблей, останется в Выборге, то и в другой год толикое 
ж число, сколько на десять кораблей погрузиться может, не 
зачитая в то число прежде заготовленного лесу, заготовлять 
и отпускать позволить же; но токмо притом смотреть, чтоб 
в год не свыше десяти кораблей в заготовлении того лесу в от-
пуск было, а что в котором году изготовленного на десять ко-
раблей лесу останется, оной за море отпускать 
в других годах и на других кораблях, кроме тех десяти кора-
блей, и лес для того отпуску употреблять из тех мест, где по-
мешательства мельницам быть не может. 3. По представле-
нию оных Адмиралтейской и Коммерц-Коллегий, леса рубить 
с договору владельцев вкорени от 11 вершков, а мачтовых от-
нюдь не рубить и выше указной меры, неудостоенной на 
мачты, к другим казенным употреблениям оставлять; а для 
будущего мачтовых дерев ко флоту приуготовления в лучших 
к сплаву местах, отправя из Адмиралтейской Коллегии с Фор-
штмейстером Фокелем, кого надлежит, заклеймить до 
3.000 дерев, сколько найдется в указную меру, а достальные 
лучшие из молодых, кои б надежнее в меру придти могли, 
и по описи их поручить в смотрение тамошним обывателям 
с подписками, и надзирателям лесным крепкое над оными 
иметь смотрение, а особливых надзирателей, також и от Ад-
миралтейства Офицера, за показанными в челобитье пиль-
ных мельниц содержателей резоны, не определять и на содер-
жание его никакого сбора не чинить, и быть тем мельницам 
под ведомством Камер, а не Адмиралтейств-Коллегии, ибо 
и положенные по ревизии 1730 года со оных мельниц доходы 
состоят под ведомством оной Камер-Коллегии; також ежели 
впредь в тамошних местах кто будет требовать позволения 
в строении пильных мельниц вновь, оным просить о том в Ка-
мер-Коллегии, которая о том рассмотрение и решениe учи-
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нить имеет по правам и указам. А представленным же от тех 
Коллегий пунктам, а именно: 4, о заготовлении из находящих-
ся в Выборге лесов в Кронштадт, в Ревель и в Рогервик; 5, об 
отпуске жердей и шестов; 6, об отпуске ж дров по тысяче са-
жен на год; 9, о запрещении отпускать за море с мельниц опи-
лованных брусьев, быть в той силе, как в них написано.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. XII. № 9458 (10 декабря 1747 г.). С. 794–799.

Указ от 1 ноября 1751 г.

Сенатский указ, определявший порядок снабжения сеном ло-
шадей полков, расквартированных в Выборгской губернии. кроме 
упоминания конкретных кавалерийских частей, располагавшихся 
в это время в губернии, показывает принятые нормы снабжения 
лошадей сеном, а также закупочные цены.

9902.— Ноября 1. Сенатский. — О сборе сена с обывате-
лей Выборгской Губернии на довольство состоящих в оной 
полковых подъемных и прочих казенных лошадей.

В собрании Правительствующий Сенат, по доношению 
Военной коллегии, писанному сего октября 18 (16), а подан-
ному 28 числа, коим объявляет, что сего октября 5 дня по-
данным в ту коллегию Главная Провиантская Канцелярия 
доношением на посланные из той коллегии указы, (которые 
в том доношении прописаны ) объявила: в силе де тех ука-
зов как в прошлых годах, так и сего 1751 году с генваря, со-
стоящих в Выборгской губернии полков государевы полковые 
подъемные, артиллерийские, Грузинского гусарского полку 
и Донской пяти-сотной команды лошади по расположению 
Выборгской губернии с обывателей рапортицию1, считая по 
17 фунтов на каждую лошадь в сутки, за заплату за то сбор-
ное со обывателей сено на первые зимние месяцы, яко то: 
с октября по генварь по 8 копеек, а с генваря по 10 копеек за 
пуд и сбиралось, чего ради и ныне о удовольствии таким же 
образом имеющихся при расположенных в той Губернии по 
апробованной от Ее Императорского Величества генеральной 
рапортиции полках лошади в Выборгскую Губернскую и гар-
низонную канцелярии указами предложено; а минувшего 
1. Рапортиция - раскладка, разверстка.
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сентября 27 дня Выборгская гарнизонная канцелярия по сооб-
щению генерал-майора и кавалера Салтыкова 1 представляет: 
яко оная Губернская канцелярия о довольствии оных лоша-
дей фуражом и рапортиции без указу Правительствующего 
Сената учинить собою не может, и требует о том повелитель-
ного указа; а понеже в той губернии, для состоящих при пол-
ках лошадей сена, минуя сбору, покупкою заготовить никак 
невозможно, того ради оная Канцелярия требовала, дабы для 
довольствия состоящих в Выборгской губернии полевых пол-
ков и Грузинских гусарских рот 2 государевых лошадей сена 
по невзысканию кроме сбору со обывателей, другого способа 
против прежнего, в силе Правительствующего Сената и Воен-
ной коллегии указов, на все зимние месяцы повелено было со-
брать той губернии с обывателей рапортициею, как и прежде 
чинено было; чего ради, по определению той Военной кол-
легии, о сборе на довольство состоящих ныне в Выборгской 
Губернии полевых полков и Грузинских гусарских рот госуда-
ревых лошадей на все зимние месяцы с тамошних обывателей 
рапортициею сена в Выборгскую Губернскую Канцелярию 
подтверждено наикрепчайшим указом, а сверх того и от Пра-
вительствующего Сената требует, чтоб и от оного в реченную 
Губернскую канцелярию о сборе упоминаемого на доволь-
ство упоминаемых Государевых лошадей сена как ныне, так 
и впредь единственно подтверждено было наистрожайшим 
указом; ибо во оной Губернии, кроме сбору со обывателей, 
одною покупкою в продовольствия оных лошадей сеном ни-
как исправиться невозможно. Приказали: в Выборгскую Гу-
бернскую канцелярию послать указ, велеть той канцелярии 
о вышеписанном на довольство состоящих в той Выборгской 
Губернии государевых лошадей сена сборе учинить по пока-
занному посланному о том из Военной коллегии указу непре-
менно, токмо притом накрепко смотреть, чтоб в том сборе 
сена тамошним обывателям обиды и в довольствии своего ско-

1. Возможно, имеется в виду Иван Алексеевич Салтыков (?–1773), впослед-
ствии –участник Семилетней войны, генерал-аншеф, отец Николая Ивано-
вича Салтыкова, воспитателя великих князей Александра и Константина 
Павловичей, пожалованного в 1790 г. графским титулом, а в 1814 г. – титу-
лом светлейшего князя.
2. Грузинский гусарский полк 10-ротного состава был сформирован в 1741 г. 
Участвовал в русско-шведской войне 1741–1743 гг.
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та и лошадей недостатка быть не могло; а Военной коллегии 
накрепко подтвердить, чтоб оная Коллегия на довольствие 
будучих впредь в той Губернии государевых лошадей, сена 
заготовляла покупкою и подрядом заблаговременно, дабы от 
сбору того сена обыватели не имели претерпевать излишней 
тягости и изнурения. 

Цит. по: ПСЗ-I. Том XIII. № 9902 (1 ноября 1751 г.). С.533–534.

О взимании пошлин с экспортного леса 
в Выборге и Фридрихсгаме

Таможенные пошлины в России в первой пол. XVIII в. неодно-
кратно подвергались корректировке. К 1755 г. в целом действовал 
таможенный тариф 1731 г. с некоторыми изменениями и допол-
нениями. Тариф 1731 г. увеличивал пошлину на экспортный лес, 
но указ 1738 г. снижал ее для Выборга на треть, с целью поддер-
жать городское купечество, пострадавшее от пожара. После Або-
ского мирного договора со Швецией и присоединения к России Фри-
дрихсгама, на него было распространено российское таможенное 
законодательство. 

10.455. – Сентября 4. Сенатский. – О взимании пошлин с 
отпускаемого из Выборга и Фридрихсгама за границу леса, на 
основании указов 1738 Августа 20 (Сентября 1)1 и 1732 годов 
Апреля 202.

Правительствующий Сенат, слушав доношение Ком-
мерц-коллегии, в котором написано: «Сего де 1755 года Фев-
раля от 28 дня, присланным Ея Императорского Величества 
из Правительствующего Сената в Коммерц-коллегию ука-
зом, между прочим, велено с отпуску от Выборгского и Фри-
дрихсгамского портов лесу портовую пошлину до рассмотре-

1. Именной данный Сенату. О вспоможениях, сделанных правительством 
жителям города Выборга, по случаю бывшего там пожара. (ПСЗ-1. Т. 10. 
№ 7635 (20 августа 1738 г.). С.589-590.)
2. Высочайше утвержденный доклад Коммерц-комиссии. Об уменьшении 
беспошлинного привоза мелочных товаров корабельщиками, штурманами 
и матросами к портам: С.Петербургскому, Нарвскому, Выборгскому, Архан-
гельскому и Кольскому. (ПСЗ-1. Т.8. № 6029 (20 апреля 1732 г.). С. 758–761.)
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ния сбирать по тарифу 1731 года1, а внутреннюю с цены, какая 
оному лесу при тех портах состоять будет, по которому указу 
на посланные из Коммерц-коллегии указы из Фридрихсгам-
ской да Выборгской портовых таможен рапортами представ-
ляя, требовано от Коллегии указу, каким образом во взятие тех 
портовых пошлин поступать ибо де в указах [1]732 и [1]738 го-
дов о пошлинах с лесов не помянуто, також и о внутренних, 
с какой цены брать, объявляя притом, что купцы цены лесам 
показывают ниже таксы, а притом Выборгская таможня объ-
являет, что по такой несравненной цене, следовательно де Ея 
Императорского Величества доходы в рассуждении внутрен-
них пошлин умалены быть имеют и столько в сборе не будет, 
сколько в прошедшем 1754 году было. А понеже в состояв-
шейся в 1754 году таксе, в которой положены лесам ко взя-
тию внутренних пошлин цены, в окончании напечатано, буде 
в портовые и пограничные таможни, как чужестранные и ма-
лороссийские, так и российские товары привозимы будут, ко-
торые в той таксе не именованы, с таких с расценки брать по-
шлину по положению в оной, наблюдая притом высочайший 
Ее Императорского Величества интерес, и во всем поступать 
по состоявшимся с 1731 года поныне в пополнение тарифа 
указам, без всякого упущения. А присланными из Правитель-
ствующего Сената в Коммерц-коллегию указами, между про-
чим повелено: по 1-му, 1732 года мая от 1 дня, в силе именного 
Ее Императорского Величества, блаженные памяти, госуда-
рыни императрицы Анны Иоанновны апреля 20 дня указа2, 
при Нарвском и Выборгском портах на лесные товары в та-
рифе пошлину прибавить по приложенной притом табели; 
по 2-му, 1738 года августа 20 (сентября 1) дня3, с прописанием 
именного ж Ее Императорского Величества указа, в рассуж-
дении тогдашнего в Выборге от последнего пожара немалого 
разорения и бедности обывателей, положенные на отправ-
ляемые пильные доски пошлины облегчить, и оную впредь 
одною третью против тогдашнего сбора убавить на том же 
основании, как в соседстве у шведов оная на доски пошлина 

1. Морской пошлинный устав или регламент – принят в 1731 г. взамен уста-
ва 1724 г. Подробно регламентировал правила захода иностранных торго-
вых судов в русские порты и правила таможенного обложения.
2. См. выше.
3. См. выше.
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учреждена; по 3-му, 1744 года августа от 271, в Фpидpихcгaме 
со всех привозных и отпускных товаров пошлину сбирать, 
и во всем, что до того портового сбора касается, поступать по 
состоявшемуся в 1731 году тарифу и Морскому пошлинному 
уставу2, как и в Выборге поступается, и по определению Ком-
мерц-коллегии посланными в Выборгскую и Фридрихсгам-
скую портовые таможни указами велено оным, дабы в по-
шлинах с отпускаемых от Выборгского и Фридрихсгамского 
портов позволенным указом Правительствующего Сената 
1744 года декабря 21 числа3 лесов не было казенному Ее Им-
ператорского Величества интересу опущения4, брать пошли-
ны, а именно: портовые в Фридрихсгаме – по указу 1752 апре-
ля 205, а в Bыборге по указу ж 1738 годов сентября 1 числа6, 
и внутренние тринадцатикопеечные, ежели объявлены будут 
тем лесам цены ниже таксы, то поступать по той таксе, и при 
том отпуск лесов наблюдать тем таможням по силе прежде-
посланных указов, чтоб сверх позволенного числа отпуску тех 
лесов отнюдь не было; того ради Правительствующему Сена-
ту о том Коммерц-коллегии чрез cиe доносить, и таковым ли 
образом во взятии в Выборге и Фpидpиxcгaме с лесов пошлин 
впредь повелено ль будет поступать, просить повелительного 
указа»; а при том [Коммерц-коллегия] представляет, не соиз-
волит ли Правительствующий Сенат повелеть, при Выборг-
ском порте с отпускаемых за море лесов пошлины брать для 
уравнения против прочих портов полную без убавки по указу 
1738 года третьей доли; ибо уже тем данным городу Выборгу 
облегчением тамошнее купечество пользовалось многие годы.

Приказали о взятии с отпускаемых от Фридрихсгамского 
и Выборгского портов за море лесов, в Выборге полной пор-
товой и внутренней для уравнения против прочих портов без 
убавки, по силе указа 1738 года сентября 1 (августа 20) дня 
пошлины, а в Фридрихсгаме против указа 1732 года апреля 
20 дня, быть по представлении той Коммерц-коллегии.

Цит. по: ПСЗ РИ. Собр.1. Т.14. С.415-416. №10455 (4 сентября 1755 г.)

1. В ПСЗ не вошел.
2. См. выше.
3. В ПСЗ не вошел.
4. Т.е. пренебрежения казенным интересом, доходами казны.
5. В ПСЗ не вошел.
6. См. выше.
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Указ от 23 декабря 1757 г.

Сенатский указ, предписывавший сокращение и постепенное 
прекращение наносившего убытки казне использования при расче-
тах шведских медных монет. Указ также интересен в плане ме-
роприятий правительства по введению с 1757 г. новой монетной 
стопы1 – 16 рублей из пуда меди вместо прежней 8-рублевой сто-
пы.

10.782. — Декабря 23. Сенатский. — О прекращении об-
ращения в народе шведских мелких денег в местах России 
принадлежащих, Выборгской губернии и Финляндии.

Правительствующий Сенат, по доношению Монетной кан-
целярии, коим, на посланный из Правительствующего Сена-
та указ с приложением Выборгской Губернской канцелярии 
доношений, о имеющихся в той Губернии шведских мелких 
медных деньгах, по которым велено, той Монетной канцеля-
рии рассмотря, представить в Сенат с мнением, объявляет, 
что та Выборгская Губернская канцелярия оными доношени-
ями представляла: 

1) Шведских де мелких медных денег от времени до време-
ни так умножилось, что крестьяне у купечества и от прочих 
чинов людей за товары и работы свои, кроме оных, особливо 
российских никаких не получают, и для потребы принужде-
ны у купцов на те шведские деньги выменивать российские 
с придачею на рубль по пяти, по шести и более копеек, в чем 
они, также и среднего состояния бургеры и купцы и другие 
претерпевают в торгах и в прочем убытки; а те де шведские 
деньги против российских новых копеечников, состоящих 
в пуде 8 рублей, гораздо легковесны, коих в пуде весом 11 ру-
блей 60 копеек имеется, и не соизволено ль будет хождение 
тем шведским деньгам вовсе отрешить, как и в Швеции рос-
сийские медные деньги вовсе не берутся, а обстоящую в рен-
терее сумму шведских денег, грошевики2 и однокопеечники 
1. Монетная стопа – соотношение, устанавливаемое между определенным 
весовым количеством чистого металла и числом выделываемых из этого ве-
сового количества монетных единиц. Таким образом, при 16-рублевой мо-
нетной стопе из пуда меди могло чеканиться приблизительно 320 пятико-
пеечных монет весом около 50 грамм или 1600 копеек весом около 10 грамм.
2. Грошевик – общее название мелкой европейской монеты, имевшей хож-
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отослать на Монетный двор для переплавливания в медь, 
и употребления на российские деньги, или фридрихсгамски-
ми и выборгскими купцами всю ту сумму торгами их в швед-
скую сторону перевесть, а вместо оных, по переводе в казну, 
те купцы могут российскими ходячими деньгами, с упуще-
нием некоторых процентов, тож число, сколько ими принято 
будет, заплатить. 2) Что де за воспоследовавшим о переделе 
вновь российских медных денег, коих 16 рублей в пуде, ука-
зом, в оных шведских деньгах предусматривается прибыль, 
и не соизволено ль будет те деньги тамо в казенные подати 
принимать, и для переплавливания в медь и употребления 
на российские деньги на монетные дворы отсылать; ибо де 
оные и с платежом за провоз до Санкт-Петербурга по исчис-
лению прибыльнее, а именно: из десяти пуд платов1 85 рублей 
16 копеек, а шлантов2 43 рубля 16 копеек, от чего де может 
воспоследовать интересу приращение, а крестьяне и прочие 
тем к платежу податей медными деньгами весьма облегчены 
быть имеют. И оная Монетная канцелярия представляет: хотя 
де Выборгская Губернская канцелярия вторичным доноше-
нием и представляет же, чтоб объявленные шведские медные 
деньги, для того, что оные обстоят в пуде 11 рублей 60 копеек, 
а в российских 16 рублей, и тако де имеют быть ныне оные 
шведские деньги прибыльнее в казне, в Выборге и в Кексголь-
ме, против того, как и в Вильманстранде, в казенные подати 
принимать, и для перетапливания в медь и употребления на 
российские деньги на мнетные дворы отсылать, и хотя ж по 
переделке оных шведских в российскую нынешнюю монету, 
за выключением провоза и задельных3 от пуда и имеет быть 
прибыли по 3 рубли по 20 копеек, но в том Монетная кан-
целярия следующую неполезность признавает: 1) В Швеции 
медь ценою хотя по 6 рублей положить, но и от той цены по 
переделе в деньги получат они прибыли от каждого пуда без 
малого до 6 рублей, и видя, что оная монета в Росcию прини-

дение в России. В 1654 и 1727 г. чеканились российские грошевики, прирав-
ненные к 2 копейкам, однако монета особого успеха не имела.
1. Плата – русское название медных квадратных или прямоугольных монет. 
Чеканка таких монет («плит») велась в Швеции с 1644 по 1776 г. Наиболь-
ший номинал выпущенной медной плиты – 10 далеров.
2. Шлант (шв. slant) – мелкая медная монета.
3. Задельные деньги – заработанные на сдельной работе.
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мается по той цене бесспорно, то стараться будут умножать, 
и в Россию выпускать, которой со временем и великая сумма 
может войтить, от чего они тою прибылью весьма пользовать-
ся могут, нежели в их государстве оной обращаться. 2) В Рос-
сии по указам повелено, за принимаемую в передел денег 
с партикулярных заводов медь платить no 6 рублей за пуд, от 
которой по переделу в деньги, за вычетом расходов, прибыли 
получать надежно без малого до 9 рублей, а означенные швед-
ские деньги будут приходить в казну по 11 рублей по 60 ко-
пеек; и тако вместо того, что за внутреннюю медь платить по 
6 рублей за пуд, заплатится за иностранную почти вдвое; то 
же и прибыли в казну по переделе имеет приходить меньше 
половины, нежели от внутренней, и к тому ж чем бы переде-
ланной быть в деньги с великою прибылью российской, тем 
она за переделом иностранной, дорогою ценою вступившей, 
оставаться будет, от чего интересу Ее Императорского Вели-
чества великий вред причиниться может. А по мнению де 
Монетной канцелярии1, надлежит оным медным шведским 
деньгам хождение в Выборгской губернии и в Финляндии, 
в российских местах, отныне вовсе отрешить, как и в Швеции 
российские деньги не берутся, а торги тамошним обывателям 
производить на серебряную шведскую монету; буде же оной 
тамо недостаточно, то по такой нужде, и те медные шведские 
деньги тем российским обывателям от заграничных жителей 
дозволять принимать, только счисляя по 6 рублей за пуд, 
против того, как и за российскую медь платится, по которой 
цене расчисляя и мелкую монету, яко грошевики, которые 
обойдутся по одной копейке и по одной двадцать девятой 
доле копейки, брать, а им по той же цене отдавать в казну, 
и во всякие подати и сборы, а из казенных мест присылать для 
передела на Сестрорецкие заводы, за которые в те казенные 

1. Монетная канцелярия – центральное учреждение в 1727–1764 гг. Образо-
вана 27 марта 1727 г. Осуществляла: покупку и организацию подрядов на 
поставку меди, а также золота и серебра в слитках, изделиях и иностранной 
монете; прием серебра, получаемого от экспорта, взимаемого в качестве 
пошлин, добытого на казенных рудниках и взысканного с должников и осу-
жденных, Являлась основным органом регулирования денежного обраще-
ния и реализации государственной монополии на обладание монетным 
металлом. 15 декабря 1763 г. преобразована в Особливый Ддепартамент по 
монетным делам Берг-коллегии. 



99

1.3. Документы 1741–1787 гг.

места платеж производить по такой цене, по чему в казенные 
сборы вступят, и к тому, что за провоз из тех казенных мест 
употребятся, а прибыльные по переделе в российскую монету 
оставлять в капитале монетных дворов, от чего казне Ее Им-
ператорского Величества такая ж прибыль быть имеет, как 
и от внутренней, а вышеобъявленный вред и убыток минует-
ся; к тому ж и из-за границы вывоз им, видя, что оные деньги 
выпускать им бесполезны будут, прекратиться может. А дабы 
находящиеся в Выборгской губернии и в Финляндии россий-
ские подданные обыватели, у которых такие шведские медные 
деньги имеются, не могли претерпеть убытка и от того разо-
рения, то дозволить же им те деньги отдавать по той же цене, 
как ими приниманы в казну и в подати и во всякие сборы мая 
по 1 число будущего 1758 года, а далее не продолжать; а буде 
после того срока у кого останутся, таковым, буде они похотят, 
отдавать в казну, и зачитать за них, по вышепредписанной 
указной за медь цене, по 6 рублей за пуд, или употреблять 
в партикулярную продажу; вступившие ж от тех обывателей 
в казну те шведские монеты потому ж для передела отсылать 
на Сестрорецкие заводы, за которые в те места платеж про-
изводить против того, как выше значить; требует о том указа. 
А по справке в Сенате, по определению Правительствующего 
Сената сего 1757 года сентября 3 дня, по доношению Главной 
провиантской канцелярии1, коим, на посланный из Сената 
указ, о выдаче, по прошению Фридрихсгамского Магистрата 
из наличного в Фридрихсгамском магазине2 провианта та-
мошним обывателям, за неимуществом у них хлеба, муки до 
дву тысяч четвертей3, или в то число, сколько взять пожелают, 
за настоящую заплату по такой цене, во что оный провиант со 
всеми расходы обошелся, представляла, что де оным обывате-
лям повеленного числа из магазинов провианта за шведские 
1. Главная провиантская канцелярия – орган, ведавший заготовкой прови-
анта для армии. С 1724 г. эти функции возлагались на Провиантскую канце-
лярию, подчиненную Военной коллегии. 26 января 1736 г. канцелярия пре-
образована в Провиантскую контору Военной коллегии. С 25 января 1742 г. 
по 1791 г. была выделена в самостоятельный орган – Главную провиантскую 
канцелярию. 
2. Магазин – запас оружия, провианта, амуниции и других вещей для воен-
ных нужд; помещение, место хранения таких припасов.
3. Четверть – мера объема (около 208 литров). Применялась для измерения 
сыпучих тел.  Применительно к ржаной муке – 5–5 1/2 пудов. 
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деньги отпустить не можно: ибо де за поставку того прови-
анта подрядчикам выдача денег была российскою монетою, 
а шведские де деньги хотя хождение и имеют, однако с уро-
ном процентов, почему может от них произойти казенный 
ущерб, и что о имеющей от шведских денег по весу интерес-
ной прибыли из Выборгской губернии представлено Прави-
тельствующему Сенату, и за тем де та губерния к принятию 
за хлеб шведских денег определения учинить не смеет; веле-
но: за объявленный выдаваемый тем обывателям провиант, 
подлежащих по упомянутой цене денег, ныне до учиняемо-
го о предписанных шведских деньгах рассмотрения с них не 
взыскивать, а для безопасности взять от них добрых и надеж-
ных порук, и о том в Главную Провиантскую и Выборгскую 
Губернскую канцелярию указы посланы. Приказали: как о не-
хождении в Выборгской губернии и в Финляндии в россий-
ских местах объявленным шведским мелким медным деньгам 
отныне вовсе, так и о всем быть по вышеписанному Монет-
ной канцелярии представлению и мнению; а за объявленный 
выдаваемый вышеписанным обывателям провиант по такой 
цене, во что оный со всеми расходы в магазины обошелся, 
в казну заплатою от тех обывателей принимать российскою 
монетою: ибо, как и выше сего Главная Провиантская канце-
лярия представляет, что за поставку того провианта подряд-
чикам выдача денег была российскою монетою; а буде оной 
у тех обывателей недостаточно, то и медные шведские деньги, 
по вышеписанному Монетной канцелярии исчислению, счис-
ляя по 6 рублей за пуд, против того, как и за российскую медь 
платится, по которой цене расчисляя и мелкую монету, яко 
грошевики, которые обойдутся по одной копейке и по одной 
29 доле копейки брать, и для передела на Сестрорецкие заво-
ды отсылать.

Цит. по: ПСЗ-I. Том XIV. № 10782 (23 декабря 1757 г.). С. 828–830.

10.881. – Сентября 29. Сенатский. – О дозволении жите-
лям городов Выборга и Фридрихсгама покупаемый в Санкт-
Петербурге для своего продовольствия хлеб провозить туда 
на шкоутах, с платежем ластовых денег с груза.

Правительствующий Сенат, по челобитным городов Вы-
борга и Фридрихсгама Магистратов и мещанства, от имени 
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их поверенных Провинциальнаго Лекаря Иогана Вилькенса 
и Депутата купца Антона Ната, коими объявляют: 1. Города 
Выборга Магистрат и мещанство, что для удовольствия нахо-
дящихся при городе Выборге обывателей и уездных крестьян, 
нынешним летом потребно, в Санктпетербурге покупая, за-
готовить хлеба, за неимением онаго, достаточное число, кото-
рый и необходимо на ластовых судах от того к Выборгскому 
Порту следует перевесть; а понеже де они не без известны, 
что хотя при Санктпетербурге ластовыя суда и имеются, но 
токмо за многими отъезды, малое число, да и тех без чрез-
вычайной великой платы получить не возможно; а хотя ж де 
Выборгской Губернии Березовых островов у крестьян ласто-
выя суда, называемыя шкоуты, и есть, однако оными от С.Пе-
тербургскаго к Выборгскому Порту товаров перевозить не 
дозволяется. А по состоявшемуся де в прошлом 1755 году Де-
кабря 1 дня Таможенному Уставу, между прочим во 2 главе 
по 10 пункту, Финским обывателям для продажи их товаров 
и покупке хлеба ездить в Санктпетербург, в Ревель, в Нарву 
и в Ригу позволено, однако ж при том обязывать их наикреп-
чайшими поруками, что им, кроме вышеписанных мест, ни 
куда, а особливо в Швецию отнюдь не ездить. И просят, дабы 
для провоза покупной ими и впредь покупаемой в Санктпе-
тербурге, к общей народной пользе, паче ж бедных и неиму-
щих крестьян удовольствию, муки ржаной, за неполучением 
в наем галиотов, нанимать вышепоказанные шкоуты, и по 
силе помянутаго Таможеннаго Устава, на оных ту муку из 
Санктпетербурга в Выборг перевозить позволить, дабы, по не-
достатку хлеба, что и ныне уже и есть, Выборгские обыватели 
и уездные крестьяне не имели понесть вдаль изнурения. 2. Го-
рода Фридрихсгама Магистрат и мещанство ж, показывая 
о таком же в их городе недостатке хлеба и прочих съестных 
припасов, просят, дабы для народнаго, как обывателей города 
Фридрихсгама, так и уездных крестьян удовольствия, позво-
лить закупить при здешнем Порте хлеба и прочих принад-
лежащих для народной пищи припасов, и впредь закупать, 
и тот хлеб отправлять от здешняго Порта на вышеписанных 
судах, называемых шкоутах, и с онаго для города Фридрихсга-
ма покупаемаго хлеба и прочих съестных припасов пошлин 
не брать, ибо оный отпуск хлеба имеет быть не за море, но на 
внутренний расход, понеже оный город состоит под привил-
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легиею Ея Императорскаго Величества. И по взятым из Ком-
мерц и Адмиралтейской Коллегий и из Санктпетербургской 
Портовой Таможни справкам, Приказали: по объявленным 
городов Выборга и Фридрихсгама Магистрата и мещанства 
прошениям, за недостатком в их городах для удовольствия 
обывателей и уездных крестьян хлеба, в разсуждении того, 
что по нынешнему военному обстоятельству, здешния ласто-
выя суда к казенным перевозкам употреблены, от здешняго 
Порта в Выборг и Фридрихсгам, на вышеозначенных судах, 
называемых шкоутах, отпустить дозволить, дабы тамошние 
обыватели и уездные крестьяне за неимением онаго, не могли 
претерпеть крайней нужды; ибо и по Таможенному Уставу, 
состоявшемуся в 1755 году Декабря 1 дня, 2 главы по 10 пун-
кту повелено: Финским обывателям, для продажи их това-
ров и покупки хлеба ездить в С.Петербург, в Ревель, в Нарву 
и в Ригу позволить, однакож при том обязывать наикреп-
чайшими поруками, чтоб им, кроме вышеписанных мест, ни 
куда, особливо в Швецию, отнюдь не ездить; чего ради тем 
городов Выборга и Фридрихсгама Магистратам и мещанству 
тот отвоз на оных судах хлеба, для удовольствия той Губер-
нии жителей, ныне и дозволяется. А чтоб оный хлеб, закупая 
здесь, действительно только для одного собственнаго своего 
употребления, а не в отвоз в другия места, и не для отпуска за 
границу употребляем был: в том их просителей во всем, на та-
ком основании и с такою предосторожностию, как и напредь 
сего при таких отпусках хлеба поступаемо было, обязывать 
подписками, включая в оныя, чтоб по привозе в те города, 
присыланы были в здешнюю Таможню оборотные аттестаты. 
Что же справкою из здешней Санктпетербургской Портовой 
Таможни показаны, что объявленныя суда шкоуты строются 
без свидетельствования определенных мастеров, и сколько 
с оных ластов берется, не известно: и того ради, с тех судов, 
именуемых шкоутов, ластовыя деньги, что по указам надле-
жит, брать с груза. 

Цит. по: ПСЗ-I. T. XV. № 10881 (29 сентября 1758 г.). С. 262–264.
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«Жалованная грамота» императрицы Екатерины II, 
подтверждающая привилегии г.Выборга.

После прихода к власти императрицы Екатерины II привиле-
гии г. Выборга в 1764 г. были подтверждены специальной «Жалован-
ной грамотой».

12.051. – Февраля 17. Жалованная грамота города Вы-
борга Магистрату и общему мещанству и потомству их. 
– О подтверждении прав, преимуществ, вольностей и привил-
легий, дарованных сему городу.

Божиею поспешествующею милостию Мы, Екатери-
на Вторая, Императрица и Самодержица Всероссийская 
и проч. и проч. и проч. Понеже Нашего города Выборга Ма-
гистрат и общее мещанство, через повереннаго их Депутата 
Ягана Текрота, всеподданнейшее учинили Нам прошение 
о подтверждении из Высочайшей Нашей милости преж-
них им преимуществ, прав и вольностей их, которыми они, 
в следствие Всемилостивейше пожалованной им блаженныя 
и вечнодостойныя памяти, от Ея Императорскаго Величе-
ства Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Нашей 
Вселюбезнейшей Тетки, в 1742 году, конфирмации, по сие 
время непрерывно используются; то Мы тем охотнее на оное 
снисходим, что Нашего города Выборга Магистрат и общее 
мещанство оказывали всегда к Нам и к отечеству похвальную 
и непоколебимую свою верность; и для того, сею Нашею Вы-
сочайшею грамотою Всемилостивейше подтверждаем тако-
вому Нашему верному города Выборга Магистрату и общему 
мещанству и потомству их, все те права, преимущества, воль-
ности, уставы и привиллегии, коим им Всемилостивейше от 
Вселюбезнейшей Тетки Нашей Государыни, Императрицы 
Елисаветы Петровны конфирмованы; яко же Мы, все оное без 
малейшаго от Нас нарушения, Императорским Нашим сло-
вом дозволяем и утверждаем. Во уверение чего и сию Нашу 
жалованную грамоту собственною рукою Мы Всемилостивей-
ше подписали и повелели ея укрепить Государственною На-
шею печатью.

Цит. по: ПСЗ-I. T. ХVI. № 12051 (17 февраля 1764 г.). С. 540.
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12.445. – Августа 1. Именной [указ], данный Сенату. 
– О учинении новой ревизии в Финляндии.

В России в XVIII – середине XIX века регулярно проводились на-
логовые переписи-ревизии. Особое положение требовало проводить 
ревизии с учетом специфики местного законодательства.

По заключении последнего шведского мира в 1742 году1, 
завоеванная провинция в Финляндии Кюменегорская2 в та-
ком положении доныне остается, в каковом обстоятельстве 
тогдашние разорения ее от войны определить ее заставили на 
время, а именно собираемые доходы с крестьян в казну нашу 
против шведских прежних немалым числом уменьшены; 
и как тому уже более двадцати лет теперь прошло, то извест-
но нам учинилось, что оная, по состоянию качества ее земли, 
ныне уже и поправилась; того ради для приведения экономии 
ее в лучший порядок, повелеваем в ней:

1. учредить новую ревизию, определя находящихся в Вы-
боргской губернии двух ординарных и двух экстраординар-
ных землемеров, придав им в помощь еще четырех, меже-
вое дело знающих людей, как для поспешения дела сего, так 
и для справедливейшего рассмотрения, с тем, чтоб назначить 
при том, сколько к каждой крестьянской или прочей усадьбе 
пахотных, луговых и лесных мест и прочих угодьев по швед-
ским доходным книгам приписать надлежит, и всяк ли по 
пропорции податей и по прежним старинным межеваниям 
ныне землями и угодьями пользуется, и не должно ли кому 
чего убавить, а другому прибавить, поступая в сем деле по 
конфирмованным3 предками нашими шведским правам, 
учреждениям и по примерной инструкции, от нас при сем 
приложенной под литерой A. Cиe же межевое рассмотрение, 
ежели можно начать, еще повелеваем нынешнего лета или 
осени и когда от землемеров все крестьянские и прочие усадь-
бы или пустые, но при том, по исправлении своем, годные ме-

1. Опечатка. Следует читать – 1743 г.
2. Кюменегородская провинция названа по своему центру – городу и кре-
пости Кюмень-город (современное название Кюменлинна, в Финляндии). 
Встречался и другой вариант написания названия провинции – Кюменегор-
ская.
3. Утвержденными.
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ста в одном или в двух кирхшпилях1, по тому, как они к какой 
усадьбе или ныне принадлежат, или сей новой ревизией при-
писаны будут, освидетельствуются, то уже в таких местах са-
мая ревизия для исчисления оброков начинаться и так от ме-
ста до места продолжаться долженствует; для лучшего же при 
ревизии наблюдения общего порядка, поручаем, как в той 
Кюменегорской, так и в прочих финляндских провинциях2 
дирекцию нашему статскому советнику Кальману3, а к нему 
в помощники определяются комиссары каждого дистрикта4, 
где производится ревизия с настоящим окладным их жалова-
ньем. Тако ж и ординарным землемерам исполнять должно-
сти свои, получая обыкновенное свое жалованье, а экстраор-
динарных, как нынешних, так и принимаемых, которым такое 
ж жалованье, как и ординарным определить должно на то 
только время, пока оная ревизия настоять будет, и содержать 
их той губернии поселянам, расположа плату на них верною 
пропорциею; но как при таком деле без камерира5, знающего 
по тамошним обрядам бухгалтерскую должность, обойтить-
ся никак не можно, тако ж для письма два писца и для рас-
сылок два рассыльщика потребны; то способных к тому лю-
дей с определением жалованья на то время принять, так как 
и одного главного межевщика, которому при ревизионной 
комиссии быть безотлучно и присылаемые от других межев-
щиков известия для большей верности обще с директором 
рассматривать; а сколько принимаемым на время для реви-
зии новым служителям жалованья из казны определить сле-
дует, оное предписано в приложении при сем под литерою 
В. Впрочем оставляется на рассмотрение директора, кому из 
таковых служителей по достоинству и по трудам более или 
менее назначенного жалованья дать можно, только бы сверх 
1. Низшая административно-территориальная единица, церковный при-
ход.
2. В состав Старой Финляндии входили провинции – Кюменегородская, Вы-
боргская и Кексгольмская.
3. Возможно, Карл-Густав фон Кальман (до 1720 – после 1772), наместник 
Эзеля, писатель, поэт.
4. Административно-территориальная единица, соответствовавшая русско-
му уезду.
5. Должностное лицо, заведовавшее государственными финансами в про-
винции Российской империи в 1720-х – 1770-х гг. Отвечал, прежде всего, за 
разверстку и сбор прямых налогов.
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определенной всей суммы расходу не было. 
2. Известно, что Кексгольмской провинции северная часть 

и в шведские времена не межевана, и так во всех кирхшпи-
лях, как луговые и лесные места к крестьянским дачам особо 
не приписаны, а пользуется каждый из них землями и луга-
ми по той правости, что оными издревле предки его владели, 
лесами же владеют они вообще, и состоит всякой хозяином 
той дачи, которая им срублена и обработана, до тех пор, пока 
оная усеяна быть и плод носить может, а по том оставляет-
ся оная пустою, дабы на ней новый лес вырости мог, и имеет 
тогда до нее паки каждый из них равную правость; того ради 
приведши Кюменегорскую провинцию в совершенное paз-
делeниe и поставя настоящий платимый оброк в справедли-
вую пропорцию, межевание и расположение оброков в cевер-
ной части Кексгольмской провинции начать и совершить на 
таком же основании, как и о Кюменегорской провинции ска-
зано, повелеваем, с такою только отменой (для избежания по-
теряния времени и убытков), чтоб одни пашни и луга и к ним 
земли, которые хотя еще и не обработаны, но впредь по бли-
зости способными сделаны быть могут, по частям, а отдален-
ные лесные места вообще, обмежеваны и разделены были. 
И тако первые должны гранными знаками1 порознь означены 
и каждому геймату2 по пропорции податей приписаны быть, 
а последние, то есть лесные угодья отдавать вообще целому 
кирхшпилю или деревне, означа оные таким же образом ме-
жами, и владеть им оными вообще, однако ж с такою разно-
стью против прежнего, чтоб никому власти не было на своей 
воле новины рубить, а надлежит по изобретению всей об-
ширности, каждому геймату по пропорции имеющегося при 
оном малого или большого числа пашенной земли и житель-
ствующих людей, также и по пропорции лет подрастаемого 
1. Межевые знаки.
2. Единица землевладения и налогового учета в Швеции XVII–XIX вв. Геймат 
(или коронный геймат) формально представлял собой казенный земельный 
участок, отданный в бессрочную или срочную аренду лицу, которое его об-
рабатывает и уплачивает казне оброк. Пользователь не имел права распо-
ряжаться коронным гейматом, но, как правило, он переходил по наслед-
ству в семье пользователя. Пользователь до сер. XIX в. имел исключительное 
право выкупа геймата в частную собственность. Геймат следует отличать от 
рустгальта – владения, освобожденного от налогов за то, что его владелец 
обязан выставлять конного солдата с лошадью и амуницией.
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вновь лесу, регулу1 установить, сколько в лесу такой работы 
производить надлежит2. И по сему впредь каждый за себя и за 
свою землю платить должен, а раскладку по имуществам, как 
прежде было, вовсе отставить, дабы всяк свою землю, за кото-
рую оброк платить, знать, так как и своему прибытку господи-
ном быть мог, а ленивые и непорядочные тем самым наказаны 
и гейматы достойнейшими жителями, как в других Финлянд-
ских провинциях делается, заблаговременно населены были. 

3. Хотя целая Выборгская провинция и Кексгольмской по-
луденная часть3 во время шведского владения, так как и Кю-
менегорская, обмежеваны и по установленным правилам изо-
брочены, которому примеру и ревизия, бывшая в 1728 году, 
по завоевании тех провинций в накладывании оброков сле-
довала; однако ж, понеже во все время российского владения 
никакого межевого пересмотру не было, то от того многие 
жалобы ныне происходят, ибо иные крестьяне более принад-
лежащего числа под своими гейматами и земель, и угодий 
имеют, а другие и настоящего лишаются. Чего ради в сих про-
винциях межевому пересмотру и справедливому установле-
нию платимых оброков быть должно. В следствие оного, по 
окончании межевания и оброчивания Кексгольмской про-
винции северной части, равномерным образом в части полу-
денной и в целой Выборгской провинции, так как и в Кюме-
негорской, поступать и генерально все межи пересматривать 
и по обстоятельствам возобновлять, или и вновь назначивать 
и во всем по шведским и конфирмованным обрядам и правам 
поступать должно, наблюдая, чтоб во всех местах тому же, что 
о Кюменегорской провинции под литерою А установлено, 
правилу следовано было; от чего и счетные дела во всей гу-
бернии одним же образцом впредь производить и нынешнее 
пространство и различие миновать можно будет.

4. Прежде бывшим в северной части Кексгольмской про-
винции монастырским, а ныне под правлением Коллегии эко-
номии состоящим вотчинам, в рассуждении экономических 

1. Правило.
2. В шведской правовой системе XVII – XIX вв. лесные угодья считались соб-
ственностью казны и не были разделены на гейматы или приписаны к ним. 
В настоящем указе делается попытка закрепить лесные угодья за геймата-
ми.
3. Южная.
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порядков, сбора по ревизии с них доходов и прочего, впредь 
состоять повелевaeм под правлением губернии и определен-
ных коронных служителей; а упомянутые доходы Коллегия 
экономии, по окончании года, получать имеет по своим ас-
сигнациям от той Губернской канцелярии. 

В заключение сего, чтоб и все непорядки, происходящие 
от управителей и служителей господских, пресечены быть 
могли, и крестьянин бы в справедливых жалобах без убытку, 
в силу конфирмованных тамошних прав, удовольствие полу-
чить мог, то оным управителям в преступлениях своих и по 
приносимым на них жалобам (равно как и коронные служи-
тели тому подвержены) состоять под судом и расправою та-
мошних судебных мест и под учрежденными по тамошним 
делам апелляциями. А чтоб впредь многие ошибки и непо-
рядки от незнания тамошних прав, которые единственно на 
шведском языке напечатаны, не происходили, то повелеваем, 
чтоб из всех до экономии финляндской и содержания ее жи-
телей касающихся конфирмованных прав, верные экстракты, 
с засвидетельствованием губернской канцелярии, выписаны 
и за нашей конфирмацией, как на российском, так и на не-
мецком языках напечатаны были, дабы никто впредь неве-
дением отговариваться не мог. В сборе же казенных податей 
и с приватных кирхшпилей поступать коронным экономиче-
ским служителям, так как и в прочей должности по печатным 
шведским конфирмованным инструкциям, и оставляется 
единственно на их ответе, ежели что в противность того упу-
щено будет.

Лит. А. Примерная инструкция, по которой в Финляндии 
при положении земельных оброков поступать надлежит.

По размежевании или по пересмотре наперед принадле-
жащих к каждому геймату земель, описав по качеству и коли-
честву пашенные, луговые и лесные места и все угодья, какого 
б они звания ни были, должно оброк годовой счислять, и при 
том примечать следующее.

1. О пашенных землях.
Пашенные земли разделяются на четыре рода: от первого 

и лучшего рода считается по посредственному примеру из 
одной бочки1 высева урожаю шесть бочек, и платится в казну 
1. Старинная шведская мера объема сыпучих тел, которая постепенно пре-
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с такой земли и с каждой высеемой бочки по две бочки об-
року, а остальные две трети урожая оставляются крестьяни-
ну или гейма[та] тому владетелю на посев, на пропитaниe, на 
платеж десятины1, пасторский, капланский и пономарский 
оброки2 и того хлеба, который повсягодно3 на содержание су-
дей, ленцмана4 и мостовщика5 давать и чем сверх вышеписан-
ного положенные на него прочие всякие подати исправлять 
должен6. 

От другого рода и которой по натуре хуже, считается с ка-
ждой бочки высева урожай в пять бочек, и платится в казну 
с одной бочки высева одна и три четверти бочки оброку.

От третьего рода по натуре и прежнего хуже, считает-
ся с одной бочки высева четыре бочки в урожай, и платится 
в казну с одной бочки высева одна с половиною бочки оброку.

От четвертого рода, который по натуре всех хуже, счисля-
ется от одной бочки высева только три бочки в урожай, и пла-
тится в казну от одной бочки высева только одна бочка оброку.

Ежели доказательно, что земля такого свойства, что уро-
жай очень часто от морозу портится, то вышеписанный оброк 
по обстоятельствам малым чем уменьшен бывает; равномер-
но поступается и в тех местах, где крестьянин очень далеко от 
городов жительство имеет, и припасы свои не столько при-
вратилась в меру пахотной земли, исходя из примерной площади участка, 
для посева на котором требовалась бочка семенного зерна. В качестве меры 
объема – около 0,83 русской четверти, т.е. 175 литров. В качестве меры пло-
щади чаще использовалась производная от бочки мера – капп (1/32 бочки). 
Бочка как мера земельной площади составляла примерно 0,45 русской де-
сятины, т.е. 0,49 га. 
1. Десятина осталась со времен господства католической церкви, после ре-
формации в Швеции ⅔ ее стали поступать в казну, а ⅓ - в пользу приход-
ского духовенства.
2. Налоги на содержание священнослужителей, введенные в Швеции после 
реформации, в XVI в. Предназначались на содержание пасторов, капелла-
нов и пономарей.
3. Ежегодно.
4. Ленсман – низший полицейский чиновник, подчинявшийся земскому ко-
миссару. Каждому ленсману был определен округ из нескольких кирхшпи-
лей.
5. Мелкий административный чиновник, следивший за состоянием дорог 
и мостов.
6. Кроме ординарной ренты и десятины с непривилегированных земельных 
владений взимался еще целый ряд налогов и сборов.
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быльно, как вблизи живущие, продать может.
Земля для сажения капусты и сеяния репы и пеньки на до-

машний умеренный обиход, в оброк не кладется.
2. О сенокосах.
Сенокосы также разделяются на три рода разной добро-

ты, и приписаны бывают [к геймату] без оброку по пропор-
ции пахотной земли, и считается против высевa одной бочки 
в лучшую первой и другой натуры землю, сено лучшей до-
броты два пармаса1, средней по два с половиной, а последней 
по три пармаса; а против высева одной бочки в землю тре-
тьей и четвертой натуры считается сена лучшей доброты по 3, 
другой по 3½, а третьей доброты по 4 пармаса, и то для того, 
чтобы земля пахотная в плодоносном состоянии содержана 
и довольно унавожена быть могла.

Пармас есть количество сена или соломы считая, когда 
в кучу положено, 3 локтя шведских2 в вышину, длину в шири-
ну, и держит, по примеру, весу лучшего сена [от] 28 до 30 [пу-
дов], среднего [от] 25 до 27 [пудов], последней же доброты [от] 
22 до 24 пуда.

Ежели сверх вышеписанного при котором геймате больше 
сена бывает, то третья часть такого излишка в казну в оброк 
кладется.

Скотские выгоны никакого оброку не платят; токмо того 
наблюдать должно, чтобы излишние ни к какому геймату 
приписаны не были.

3. О лесах.
Понеже с лесов разные прибыли бывают, то и каждая осо-

бливого рассуждения требует.
 О новинах: примечаемо быть должно, во сколько лет лес 

паки вырасти может, чтоб потому рубка без излишества по-
зволена быть могла, имея по тому пропорцию в знаемость, 
в какой доброте земля состоит, счисляется оброк и платится 
в казну с каждой бочки высева в лучшей земле по 1, из сред-
ней по 3 четверти, и с последней по половине бочки; а с таких 
мест, где крупной к другому употреблению, ради отдален-
ности от городов или от пильных мельниц, неспособный лес 
имеется, там оброк вдвое [меньше] против вышеписанного 
берется.
1. Единица исчисления сена, равная 5,65 м3.
2. 1 шведский локоть примерно равен 0,5938 м.
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 Сижение смолы1 позволяется в таких местах, где к тому 
способные и довольные леса имеются, по такой пропорции, 
чтоб навсегда с равною пользою употреблен быть мог, а в об-
рок считается осьмая бочка, взяв наперед протори2 крестьян-
ские во уважение.

3) От жжения уголья, когда крестьянину по преждеписан-
ным порядкам позволено будет, считается в оброк осьмая 
часть.

4) С дранья березовой коры и липового лыка, сколько кре-
стьянину по вышеписанным же порядкам дозволено, в казну 
берется осьмая часть.

5) С рубки топорных досок3 и планков4 считается в оброк 
12 часть.

4. О рыбных ловлях.
По учиненным достоверным свидетельствам, какая рыба 

в реках и озерах ловится, и во скольких двугодовая ловля со-
стояла, третья доля всего того берется примером якобы одно-
го года ловли, потому, что ловля повсягодно не равна бывает, 
в оброк же с того считается шестая часть5, со щук же и судаков 
берется третья часть.

5. О ловле тюленей.
Поставя по вышеписанному пример повсягодный, с каж-

дого тюленя от 4 до 5 фунтов сала в казну в оброк считается. 
6. О хмелевых садах.
Со оных борется с приносимой прибыли четвертая часть 

в казну; а где такие сады не заведены, токмо к тому способная 
земля находится, то к заводу оных крестьян понуждать долж-
но положением умеренного оброка, хотя бы сад и не заведен 
был.

7. О пильных мельницах.
Когда по учиненным освидетельствованиям и законному 

позволению такие мельницы заведены, то считается с оных 

1. Выгонка смолы. 
2. Затраты, убытки.
3. Доски, получаемые путем обтесывания ствола дерева с двух сторон топо-
ром.
4. Доски, получаемые путем расщепления ствола дерева вдоль на несколько 
частей.
5. Оброк составляет ⅓ среднегодового улова, вычисленного путем усредне-
ния улова за два последних года.
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12 доля всей пиловать дозволенной суммы досок в оброк, ток-
мо с вычетом имевших от заводчика доказательных расходов.

8. О мучных мельницах.
Со оных надлежит в казну заплатить четвертую часть от 

счисляемой прибыли, вычитая наперед все доказательные за-
водчиковы расходы.

9. О жжении извести.
Со оного надлежит в казну платить восьмую часть от остав-

шей[ся] за расходом прибыли.
10. О кирпичных заводах.
С состоящей за расходом прибыли получает казна десятую 

долю.
11. О рухляди1.
Если в котором месте ловля звериная имеется, то считается 

шестая часть от всей прибыли в оброк, а ежели кто медведя, 
волка или лисицу застрелит, то по узаконенным правилам, 
ему из казны некоторая заплата чинится, чтоб чрез то всяк бы 
старался таких вредных зверей искоренять.

12. О работных днях.
Двенадцать пеших, а шесть дней и с лошадьми считаются 

первые по 4, а последние по 8 копеек за день с каждого манта-
ла2; и где работа натурою не требуется, то по вышеписанному 
деньги в казну платятся.

13. Подводных по 96 копеек с каждого мантала в оброк счи-
тается.

14. От держания скота платится в казну по 64 копейки 
с мантала.

Сверх вышеписанного есть разные еще навсегда установ-
ленные с гейматов, и голов, и с прочего подати, и ежели при 
самом ревизовании и кроме того что-нибудь прибыль прино-
сящее найдено быть может, тогда и то в цену и по настоящему 
в подать положено быть должно и наблюдать, дабы ничего от 
того, что до прибавления доходов казенных следует, упущено 
не было.

Ежели в каком-либо месте пахотных земель нет, а имеются 
рыбные и тюленьи ловли, или другие какие доходы, то в та-
ких местах оброк cocтоящий в 8 рублях 64 копейках, такой же 
мантал сочиняет.
1. Рухлядь – мех ценных животных.
2. Основная единица податного обложения в Швеции XVII–XIX вв.
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Резолюция. Быть по сему.

Цит. по: ПСЗ РИ. Собр.1. Т. 17. № 12445 (1 августа 1765 г.). С. 202-206.

К № 12.445. – Литера В. Штат чинов при Ревизионной ко-
миссии в Финляндии.

Каким служителям при Ревизионной комиссии в Финляндии быть и по ко-
лику им жалованья производить надлежит.

Прежнее 
годовое 
[жалова-
нье]1, руб.

Новое 
годовое 
[жалова-
нье]2, руб.

Директор 1350

Земский комиссар*3   193,6

Герадс-шрейбер*4    76,8

Камерир**5 200

Обер-ландмессер или главный землемер**6 200

Два ординарных землемера   120

Два ныне определенные и четыре на то время 
принимаемые экстраординарные землемеры 
получают то ж, что ординарные, токмо по ре-
партиции от земли, потому что общая земская 
польза от того межевания зависит7   120

Два писаря или ревизион-шрейбера**8 100

Два рассыльщика, каждому  24

ИТОГО 1860,4 648
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На писчие материалы отпускаются деньги без излишества, 
сколько потребно будет, от Выборгской рентереи1, по ассигно-
вании тамошней губернской канцелярии.

На проезд дают от кирхшпиля до кирхшпиля крестьяне 
лошадей безденежно.

Приехав осенью назад, всяк свою должность по-прежнему 
правит; а камерир и межевщики должны зимою, под главным 
надсмотрением директора, то, что летом начерно сделано, на-
бело в совершенный порядок привесть, дабы ни в чем время 
всуе потеряно не было.

Высочайшая резолюция. Быть по сему.

Цит. по: ПСЗ РИ. Собр.1. Т. 44. Ч. 2. К № 12445 (1 августа 1765 г.). 
С. 88-89.

Пояснения к таблице:
* Того же тракта, где ревизия производиться будет, с нынешним же по 

штату определенным жалованьем (прим. оригинала).
** Которого на все время произведения ревизии принять надобно (прим. 
оригинала).

1. Жалованье штатных чинов, которые получали его и до образования ко-
миссии.
2. То же, принятых на службу для обеспечения работы комиссии.
3. Глава дистрикта. Должность существовала в 1719-1775 гг. Отвечал за сбор 
налогов и исполнение натуральных повинностей населением дистрикта. 
Отвечал за состояние дорог и мостов в дистрикте, а также за общественный 
порядок. 
4. Должностное лицо герада – административно-территориальной едини-
цы Шведского королевства, соответствовавшей в России уезду или дистрик-
ту. Герадс-шрейбер был помощником главы герада – герадс-фохта и отве-
чал за ведение канцелярской переписки. В Старой Финляндии, очевидно, 
выполнял функции секретаря при земском комиссаре.
5. Должностное лицо, заведовавшее государственными финансами в про-
винции Российской империи в 1720-х – 1770-х гг. Отвечал, прежде всего, за 
разверстку и сбор прямых налогов.
6. Приведено немецкое и русское название должности.
7. Землемеры, указанные в этой строке, получают жалованье за счет допол-
нительного обложения местных жителей. Поэтому их жалованье не учтено 
при подведении итога в столбце.
8. Приведено русское и немецкое название должности.

1. Казначейство.
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12.495. – Октября 19. Сенатский. – О запрещении произ-
водить торговлю в городе Выборге Российским крестьянам 
и маркитантам, неимеющим мещанскаго права.

Правительствующий Сенат, по доношению Юстиц-Колле-
гии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел сего года 
Июля от 13 дня, коим представляет, что Выборгский меща-
нин и гастгербер Василий Попов в 1762 году Апреля 30 дня 
поданною в ту Коллегию челобитною объявил, что в городе 
Выборге, где он Попов позволенное ему гастгерберство произ-
водить, умножилось разных крестьян и маркитантов столько, 
что они в городе и за городом, построя домы и лавки, в про-
тивность прав, торги и за городом пивную и винную прода-
жу производят, и тем, как у него Попова, так и у прочих ме-
щан, пропитание отнимают; и просил оный Попов, чтоб тем 
крестьянам и маркитантам в том торгу запретить, дабы ему с 
прочими мещанами в том притеснения не было. И по опре-
делению той Коллегии, посланным в Выборгскую Губернскую 
Канцелярию Маия 14 дня тогож 762 года указом, хотя и ве-
лено было, в Выборге маркитантам и прочим, неимеющих 
мещанскаго права, в произвождении торга и корчемства учи-
нить запрещение, но оная Канцелярия не токмо по тому, но 
и еще в подтверждение по трем посланным указам, не учиня 
исполнения, рапортами представляла, что помянутым мар-
китантам и крестьянам в произвождении того их торга запре-
тить не может, для того, что они уже с давняго времени тот 
промысел производят, и некоторые из оных определились в 
полки маркитантами, и яко бы, за изгнанием тех маркитан-
тов, назначенные в Финляндию полки в съестных припасах и в 
фураже могут недостаток претерпевать, а тамошние мещане 
к произвождению таковаго торга не обыкли, и к тому весьма 
неспособны. А понеже предреченный мещанин Попов, по 
причине сгоревшаго в бывший в Выборге пожар собственнаго 
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его двора для проезжающих и проходящих людей способный 
дом нанял и съестными припасами запасся, и как Выборгский 
Магистрат на посланный из той Губернской Канцелярии указ 
ответствовал, что и, кроме его Попова, еще другие разные ме-
щане Выборгские явясь, желают в городе и за городом гастгер-
берские дворы заводить и всеми потребностями для полков и 
приезжих людей и с лучшим еще против маркитантов успе-
хом запастись, с тем только, когда те маркитанты и крестьяне 
оттуда высланы будут: то в таком случае из той Юстиц-Кол-
легии в Выборгскую Губернскую Канцелярию прошлаго 1764 
года Июля 11 дня указом еще предписано, чтоб реченному га-
стгерберу Попову учинено было всякое вспомоществование, а 
упоминаемых маркитантов и крестьян, когда Выборгские ме-
щане по обязательству своему гастгерберские дворы построят 
и всеми потребностями исправятся, без всяких отговорок вы-
слать немедленно, а между тем и пока оное воспоследует, про-
изводимыя доныне теми маркитантами перекупочные торги 
и корчемства запретить, под штрафом конфискования; токмо 
и по тому указу оная Губернская Канцелярия исполнения не 
учинила, и упомянутые маркитанты и Российские крестьяне 
при несправедливом промысле оставлены по прежнему. А по 
конфирмованным оному городу Выборгу Шведским правам 
повелено и в них написано: 1) в Городском уставе в 15 главе 
о Королевском праве в примечании, на 173 странице: не учиня 
мещанской присяги и не неся городских тягостей, никому ме-
щанского промысла не производить; того же устава и главы в 
примечании, на 182 странице: как градским уроженцам, так и 
другим не позволяется, не записавшись наперед в мещанство, 
мещанскаго промысла производить, как о том и в Королев-
ском Торговом уставе Октября от 12-го 1617 года в 16 и 17 пун-
ктах точно запрещено, да и в должности Обер-Статгалтера в 
Стокгольме предписано: чтоб он, яко определенный над горо-
дом и мещанами командир, обще с Магистратом над коммер-
циею и что к тому принадлежит, имел смотрение, и мещан от 
всяких притеснений и обид защищал; а вышеобъявленные де 
маркитанты и крестьяне в тамошнее мещанство не записыва-
лись, мещанской присяги не учинили и городских тягостей не 
несут: и за тем они в противность вышеписанных статейных 
пунктов тамошним мещанам в торге их весьма великую обиду 
причиняют, и, не платя никаких поборов и городских тяго-
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стей, разными товарами торгуют; и ежели оным маркитантам 
еще долгое время и пребывание в городе Выборге позволено 
будет, то от таковых производимых от них безпорядков время 
от времени коммерция в упадок, а тамошние городские ме-
щане в изнеможение, а наконец и во всеконечное разорение, 
к ущербу Высокаго интереса, приведены быть могут; находя-
щимся же там полкам и военнослужащим без оных марки-
тантов весьма пробыть можно: ибо, как выше упомянуто, к до-
вольному содержанию съестных и прочих для них припасов 
тамошние мещане уже обязались, сверх же того, хотя б тутош-
ние природные иноземцы продажею объявленных припасов 
и не в состоянии были, то находится в городе Выборге доволь-
ное число Российских мещан, коим оная продажа известна и 
весьма оною исправиться могут. И о всем вышеписанная оная 
Юстиц-Коллегия, предав Сенату на разсмотрение, просить 
указа, дабы повелено было, для пресечения вышеписаннаго в 
силу упоминаемых статейных списков, Торговаго устава кре-
стьянам и незаписавшимся в мещанство в торгу запретить. 
А по справке в Сенате, в Регламенте Главнаго Магистрата, в 
13 главе между прочим напечатано: смотреть того накрепко, 
дабы Офицеры, солдаты, матросы, полковые харчевники, ко-
торые градских податей не платят, кроме крестьянства, кото-
рые из уездов привозят в городы хлеб, мясо, рыбу, сено, дрова 
и сему подобное, в городах никаким товаром и харчевым про-
мыслом, какого б оныя звания ни были, не торговали и тем бы 
градским жителям обид не чинили; а если полковые харчев-
ники похотят харчевые и съестные припасы продавать за го-
родом, и тем позволить, с платежем обыкновенной пошлины, 
и о том объявить в тех городах, где будут полки иметь кварти-
ры, для ведома указами; и ежели за теми указами помянутые 
люди будут в городах торговать, и тем гражданам в торгах их 
учнут чинить помешательство: и таких по первом усмотрении 
Президентов и Магистрату штрафовать; а если кто явится в 
другой ряд, то у тех взять товар их на гошпиталь; а ежели кто 
явится в третий, и таким с отнятием онаго чинить наказания, 
дабы на то смотря, впредь так делать другие не дерзали, и в 
том Воеводы и Комменданты должны Магистратам всякое 
вспоможение чинить, и никого в таких продерзостях не ща-
дить, потому, что от таких непотребных промыслов умаляют-
ся пошлины и прочие казенные доходы, а градские жители в 
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скудость приходят; но ежели из таких промышлеников, кро-
ме матросов и солдат и ежели кто не крепостной, пожелает 
кто в котором городе жить и градскую присягу учинить, и 
положенные подати платить в ряд с другими, то надлежит 
Магистрату, такого освидетельствовав, ежели ни в чем будет 
неподозрителен, яко гражданина, охотно принять и к граж-
данскому свободному промыслу допустить. Да в Таможенном 
уставе, состоявшемся в 1755 году Декабря 1-го, 10-й главы в 4-м 
пункте напечатано: крестьянам позволяется в знатных селах 
и деревнях состоящим по большим дорогам и не в ближнем 
от городом разстоянии, ради проезжающяго народа и их 
крестьянских необходимых нужд по приложенному притом 
реэстру по званиям товарами мелочным числом торговать, и 
которых где в деревнях не делается, покупать в городах и на 
ярманках из лавок, а окроме тех товаров, другими, також в го-
родах и слободах городских и кои слободы и села от городов 
разстоянием не далее 5 верст, отнюдь не торговать, под кон-
фискованием всех таких неуказных товаров. Приказали: быть 
по тому Юстиц-Коллегии представлению; елико же касается 
до высылки неимеющих мещанскаго права к торгу, то об оных 
в Выборгскую Губернскую Канцелярию послать указ, и велеть 
ей по получении онаго тем крестьянам и маркитантам, неи-
меющим мещанскаго права, в торговле учинить запрещение, 
на основании Главнаго Магистрата Регламента 13-й главы; а 
дабы они имели время как дворы, так и товары свои продать, 
то в том оной Канцелярии с получения того указа дать им сро-
ку на два месяца; чего ж ради в силу посланных из Коллегии 
указов тем маркитантам и Российским крестьянам, неимею-
щим мещанскаго права, в произвождении торгов запрещения 
та Канцелярия не учинила и до построения домов их допу-
стила, для положения штрафа прислать ответ.

Цит. по: ПСЗ-I. T. ХVII. № 12495 (19 октября 1765 г.). С. 362–364.
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12.828. —Генваря 31. Именной. данный Сенату. – Об 
определении к прежде предназначенным для межевания Вы-
боргской губернии Землемерам еще до 40 человек.

(Смотри книгу штатов.)

Цит. по: ПСЗ-I. Т. XVIII. № 12828 (31 января 1767 г.). С. 30. Т. XLIV. С. 112.

К № 12.828. Генваря 31. Именной. данный Сенату. – Об 
определении к прежде назначенным для межевания Выборг-
ской Губернии Землемерам, еще до 40 человек.

Статский Советник Кальман представил Нам доношением, 
из которого Мы с удовольствием усмотрели, что под дирекци-
ею его в Кименегордской Провинции один кирхшпиль про-
зываемый Иоуценус, в прошлом лете уже обмежеван. А как 
интерес Наш и польза собственная тамошних обывателей 
требуют, для продолжения и окончания во всей Выборгской 
губернии сего межевания, поспешности, то Мы повелеваем: 
к прежде определенным прошедшего года Июня 2 дня 14-ти 
Землемерам приискать еще хотя до 40 человек, и к тому еще 
сверх прежних служителей принять одного Камерира и двух 
писарей; при чем стараться ему Кальману, чтоб вместо опре-
деленных немдеманов в помощь Землемерам, приняты были 
ученики при каждом Землемере по одному из подданных 
Наших. Какое же всем чинам, с прибавкою против прежне-
го производить повелеваем жалованье, тому прилагается при 
сем от Нас особливое расписание и оставляется на рассмотре-
ние ему Кольману, чтоб по искусству и прилежанию каждого, 
или по его с ними аккордам, больше или меньше произво-
дить им жалованье, только бы из суммы генеральной при сем 
Нами определенной выступлено не было.



120

Часть 1

РАСПИСАНИЕ, 
КАКИМ СЛУЖИТЕЛЯМ ВПРЕДЬ ПРИ МЕЖЕВАНИИ И ОБРОЧЕНИИ 

ВЫБОРГСКОЙ ГУБЕРНИИ БЫТЬ И КАКОЕ ИМ ЖАЛОВАНЬЕ ПОЛУЧАТЬ.

Число 
людей Руб. Коп.

Обер-Ландмессеру 1 300
Землемерам 42 150
Камерирам 1 250

1 200
Писарям 2 120

2 60
Вместо Немдеманов, 
землемерным ученикам 
каждому как Немдеманы 
получали 42 24
Рассыльщикам 2 24
На краски и писчие 
материалы на год - 150
И того на год 8616
В которое число как указами 
Нашими Августа от 1, 1765 
и Июня 2 числа 1766 года 
повелено, с земли сбирать 
должно - 1056
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Указ от 22 декабря 1770 г.

Сенатский указ запрещал выделять лагманам особые загород-
ные земельные участки, ссылаясь, в частности, на отсутствие 
такой практики в шведском законодательстве.

13.546. — Декабря 22. Сенатский. — О недаче мыз1 в Фин-
ляндии лагманам для житья их.

Правительствующий Сенат по доношению Камер-конторы 
Лифляндских и Эстляндских дел2, коим объявляет, что ука-
зом Правительствующего Сената 1755 года мая 5 дня, по че-
лобитью Выборгской губернии лагмана Мартинса3, повелено 
Камер-Конторе рассмотреть как ему Мартинсу, так и впредь 
будущим Выборгской губернии лагманам, надлежит ли дать 
казенную для житья мызицу, по силе тамошних прав и уч-
реждений, с платежом аренды, и буде надлежит, то способ-
нейшую представить в Сенат со мнением; для исполнения по 

1. Мыза (мызка, мызица) – загородная усадьба, дача.
2. Камер-контора лифляндских и эстляндских дел возникла в 1736 г. для 
заведования казенными сборами. В 1739 г. была слита в одно учреждение 
с Юстиц-коллегией лифляндских и эстляндских дел под названием Колле-
гии лифдяндских и эстляндских дел, с подразделением на два департамен-
та, из которых один ведал камерные дела, а другой судебные. Через три года 
эти два департамента были снова разъединены, причем Камер--контора 
лифляндских и эстляндских дел была указом 8 февраля 1742 г. подчинена 
Камер-коллегии. В 1762 получила дополнение в названии «и финляндских 
дел». В 1810 часть дел передана в Управление духовных дел иностранных 
исповеданий. В 1812 г. неоконченные по Финляндии дела переданы в Фин-
ляндскую комиссию, а слово «финляндских» исключено из названия.
3. Мартинс, Маттиас (Martins, Matthias, ок. 1709 – 9 ноября 1761), лагман 
в Старой Финляндии, бургомистр. В 1755 г. занимал должность Выборгско-
го лагмана.
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оному указу, Камер-контора, учиня все выправки из своих дел, 
и посредством разных переписок с Выборгскою губернскою 
канцеляриею, представляет, что лагманам давать для житья 
мызиц, или бостелей 1 правами н учреждениями неузаконе-
но, так как и на запрос, учиненный от Выборгской губернской 
канцелярии, из шведской Земской канцелярии2 Ловизской3, 
прислан ответ Королевского Абовского гофгерихта4, что лаг-
манам в Финляндии бостелей никаковых не определено; а что 
некоторым лагманам оные как во время шведского, так и во 
время российского владения были даваны на аренду, на что 
ссылался проситель Мартинс, который уже умер, то cиe не 
может сочтено быть непременным в сем случае узаконением. 

Приказали: как из того представления Камер-Конторы 
видно, что лагманам давать для житья мызиц правами и уч-
реждениями не узаконено, то и быть по мнению оной Конто-
ры. 

Цит. по: ПСЗ-I. Том XIX. № 13546 (22 декабря 1770 г.). С. 179,180.

1. Бостель – группа имений со специальным назначением. Милиционные 
бостели — поместья, образованные для офицеров милиционных войск 
взамен казенного содержания. После перехода офицеров на денежное со-
держание милиционные бостели стали отдавать частным лицам в аренду, 
доходы шли на содержание финляндских частей в милиционное ведомство. 
Бостели гражданского ведомства — имения, учрежденные для вознагражде-
ния судей и чиновников взамен жалованья от казны. Позже стали сдаваться 
в аренду частным лицам за плату в пользу казны. В отличие от милицион-
ных бостелей, бостели гражданского ведомства сохраняли те права, которые 
им были присвоены при первоначальном обложении казенными повинно-
стями.
2. Земская канцелярия – в России исполнительный орган при воеводе, воз-
никший в ходе Областной реформы Петра I. В указе использован русский 
термин для обозначения шведского органа местного управления.
3. Ловиза (швед. Lovisa, совр. фин. Loviisa) – город на побережье Финляндии 
в 87 км восточнее Хельсинки. Основан в 1745 г. как крепость на границе Шве-
ции с Россией, название получил в 1752 г. в честь шведской королевы Лови-
сы Ульрики Прусской.
4. Суд высшей инстанции в г. Або.
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Доклад от 7 ноября 1771 г.

Утвержденный императрицей Екатериной II доклад Сената 
интересен для характеристики штата и должностных окладов 
выборгской губернской администрации.

13.693. — Ноября 7. Высочайше утвержденный доклад 
Сената. — Об определении к Выборгскому вице-губернатору 
товарища с жалованьем по 600 рублей в год.

Доклад. Генерал-мaйop и Выборгский вице-губернатор 
Энгельгард 1 присланным в Сенат доношением представляет, 
что в Выборгской губернской канцелярии на месте губернско-
го советника был коллежский советник фон Кальман 2, но по 
Именному Вашего Императорского Величества указу, пожа-
лован он в статские советники с жалованьем по 1550 рублей, 
и поручена ему дирекция3 над межеванием во всей той губер-
нии, то он, хотя в канцелярии присутствует, только времен-
но, и очень редко, потому, что по порученной дирекции для 
лучшего распоряжения и yспеха часто бывает в разъездах, 
да и сверх сего употребляем и в другие принадлежащие по 
губернии комиссии, и впредь, когда межевание распростра-
нится и переоброчение земель последует, то ему фон Каль-
ману совсем времени доставать не будет в губернской канце-
лярии присутствовать, от чего дела за небытие в губернской 
канцелярии члена не могут с успехом отправляться, и для 
разъездов по вверенной ему вице-губернатору, в силу данно-

1. Энгельгардт (Engelhardt) Николай Николаевич (Николай Генрих) (1730, 
Санкт-Петербург – 12 июня 1778), выборгский губернатор, генерал-поручик. 
Сын Николая Фридриха Энгельгардта, доктора медицины, директора Пе-
тербургского сухопутного госпиталя. Начал службу в лейб-гвардии Семе-
новском полку где сошелся с братьями Алексеем и Григорием Орловыми, 
активными участниками переворота, возведшего на престол Екатерину II. 
22 февраля 1765 г. был произведен из капитанов в бригадиры, определен 
вице-губернатором в Выборг и пожалован поместьем. 21 апреля 1771 г. Эн-
гельгардт получил чин генерал-майора, а 22 сентября 1777 г. был назначен 
Выборгским губернатором с одновременным производством в генерал-по-
ручики.
2. Кольман (Кальман) Юрий Андреевич, статский советник, директор Гене-
рального межевания Выборгской губернии.
3. Дирекция – надзор, управление, распоряжение.
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го в 1764 году наставления, губернии отлучиться, не от кого, 
також и в случаемых ко Двору Вашего Императорского Вели-
чества призывах правление Губернской канцелярии поручить 
некому, то как для порядочного течения и скорого отправле-
ния по губернской канцелярии дел, так и он бы вице-губерна-
тор больше имел свободы, все то наблюдать, что на губернато-
ра возложено, необходимо член надобен, а за определением 
фон Кальману особливого оклада, положенное по штату гу-
бернскому советнику жалованье в год по 600 рублей поныне 
оставалось в казне; просит, во уважение сих обстоятельств, 
чтоб соизволено было в ту губернскую канцелярию в помощь 
ему определить присутствующего, знающего тамошние язы-
ки, права, и экономию, на положенное по штату губернскому 
советнику жалованье.

А как по состоявшемуся в 1744 году о Выборгской губернии 
штату 1 положено в оной быть губернскому советнику одному, 
с жалованьем в год по 600 рублей, которое в Выборгский гу-
бернской канцелярии место заступает статский советник фон 
Кальман; хотя же ему и поручена дирекция над межеванием, 
но он из штата губернской канцелярии не выключен, то Се-
нат к определению еще товарища сам приступить не может, 
а находя представление вице-губернатора Энгельгарда осно-
вательным, доносит: не соизволите ль Ваше Императорское 
Величество Всевысочайше повелеть, в помощь к нему вице-гу-
бернатору определить товарища с жалованьем no 600 рублей 
в год.

Всемилостивейшая Государыня! Сенат на cиe испрашивает 
Вашего Императорского Величества указа.

Резолюция. Быть по сему.

Цит. по: ПСЗ-I. Том XIX. № 13693 (7 ноября 1771 г.). С. 363.

1. Высочайше утвержденный доклад Сената от 14 января 1744 г. «Об учреж-
дении губернии в новозавоеванной Финляндии с присовокуплением к ней 
Выборгской и Кексгольмской провинций…». См. ПСЗ-I. Том XII. № 8856. 
С. 5–7.
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Указ от 14 октября 1775 г.

Сенатский указ подтверждал сложившийся в период шведского 
правления порядок выборов в органы местного самоуправления и не 
распространял на города Финляндии порядок, установленный для 
российских городов. Указ интересен и характеристикой условий, 
необходимых для приобретения городским мещанством и купече-
ством права голоса.

14.375.— Октября 14. Сенатский.— О выборе в Финлян-
дии должностных людей по тамошним правам.

Правительствующий Сенат, по доношению генерал-майо-
ра и Выборгского губернатора Энгельгардта, коим объявляет, 
что 1768 года города Фридрихсгама мелкие купцы, мещане 
и ремесленники, поданным в тамошнюю губернскую канце-
лярию доношением показывая, коим образом лучшее оного 
города купечество, при учиненном в 1767 году бургомистер-
ском выборе более голосов себе присваивали, и что мелким 
мещанам только по одному голосу иметь положено было, 
просили дабы оные голоса таким порядком уравнены были, 
чтоб каждый мещанин равный голос впредь имел; по чему 
губернскою канцеляриею того ж года апреля 12 дня опреде-
лено: как cиe с Королевскими учреждениями от 23 Августа 
1731 § 6, 5-го 1юня 1739, 3 § и 12 Октября 1743 годов сходствен-
но, и в 735 году Фридрихсгамский магистрат, по случаю та-
кового ж о исчислении и достоинстве голосов спора, осно-
вываясь на имеющееся каждого мещанина в привозимой 
в город для продажи смоле1 участие (которое по большин-
ству носимой в городе контрибуции2 каждому установлено) 
определил: чтоб каждый купец, получающий на свою долю 
100 бочек смолы, два голоса имел, в чем и никакой переме-
ны не требовано; но оное определение Магистрата в закон-
ную силу вступило; то оному как тогда, так и впредь при том 
и остаться; напротив чего однако помянутые мелкие купцы, 
мещане и ремесленники, будучи тою губернской канцелярии 
резолюцию недовольны, жаловались на оную в Юстиц-колле-
1. Т. е. в зависимости от количества бочек смолы, поставляемой в годод.
2. Контрибуция – денежный или натуральный сбор, взимаемый с населе-
ния.
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гии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, которая 
5 августа 1771 года губернской канцелярии указом предпи-
сала, что как исчисление при выборах голосов и особливые 
преимущества одного мещанина пред другим в сем случае за-
конами и учреждениями о каждом городе точно назначены, 
но только генеральное сему исчислению положение учинено, 
которое однако по обстоятельству каждого города, по числу 
живущих в оных мещан и по пропорции их промысла в но-
симой, к общественному благополучию и содержанию горо-
да, в состоянии контрибуции, распределено и уравнено быть 
должно, а в городе Фридрихсгаме надежной о выборе методы 
для всего мещанства тогда еще введено не было; то, к преду-
преждению впредь непорядков, велено общему города Фри-
дрихсгама мещанству приказать, собравшись под дирекциею 
губернской канцелярии, соединиться и назначить, каким об-
разом они уравнение между собою к выбору голосов за по-
лезно признают, и по исполнении, губернской канцелярии 
со мнением ее для дальнего и окончательного определения, 
Юстиц-коллегии представить. И хотя Фридрихсгамское ме-
щанство того ж 1771 года сентября 14 дня, явясь в тамошнюю 
Ратушу, между собою условились таким порядком, что как 
Королевская такса от 26 июня 1740 года (по которой положен-
ная с хлебных печей подать в городе Фридрихсгаме платится, 
и все мещанство городское в разные статьи разделено) есть 
единственное положение, служащее в пользу высокой коро-
ны и города, которое всякий год по состоянию и промыслу 
каждого и раскладывается, да и притом от лучшего до самого 
последнего мещанина простирается, то б впредь, при случае-
мых выборах голоса общего мещанства считать по пропорции 
годовой с хлебных печей подати, которую каждый из оных 
платит, а именно, на каждой талер зильберминца по одному 
голосу; что губернскою канцеляриею и Юстиц-коллегией де-
кабря 14 дня 1772 года апробовано. Но как воспоследовавшим, 
в силе Именного Ее Императорского Величества Высочайше-
го от 21 ноября 1773 года повеления1, из Правительствующего 
Сената того ж года декабря 11 дня указом2 повелено, во всех го-
родах, не исключая тамошней губернии, впредь при выборах 
1. В Полном собрании законов отсутствует.
2. Сенатский указ вследствие именного «О правилах выбора судей в Маги-
страты и Ратуши» от 11 декабря 1773 г. (см.: ПСЗ-I. Т. XIX. № 14079. С. 869).
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судейских членов, поступать по обряду о выборе в Koмиссию 
сочинения проекта нового Уложения городских депутатов; то 
о непременном по оному указу исполнении, посланными из 
губернской канцелярии, как в Фридрихсгамский, так и Выборг-
ский Магистраты указами предложено; но Фридрихсгамский 
магистрат, невзирая на то, при учиненном 1774 года декабря 
16 дня ратманском1 выборе, по тому Правительствующего Се-
ната указу не поступал; но по вышепомянутой конфирмован-
ной методе тот выбор учинил, который губернская канцеля-
рия, заключая, что означенным Сенатским указом все прочие 
о выборах обряды уничтожены и что во всех городах без изъ-
ятия завоеванных Остзейских губерний судейские члены, бал-
лотированием выбраны и притом по Высочайшему о выборе 
в Комиссию сочинения нового Уложения депутатов обряду2, 
поступано быть должно, сего года марта 20 дня уничтожа тот 
ратманский выбор, яко с вышепрописанным Именным Ее Им-
ператорского Величества Высочайшим указом несогласный, 
и учиня Фридрихсгамскому Магистрату, за неисполнение по 
оному Высочайшему указу, надлежащий выговор, приказа-
ла оному на вакантное ратманское место обще с городскими 
старшинами трех достойных кандидатов изыскать, а потом, 
призвав в Ратушу всех мещан, имеющих, в силе означенного 
Именного Ее Императорского Величества указа, право к вы-
бору, обще с ними баллотированием к ратманскому выбору 
приступить и по исполнении оного в губернскую канцелярию 
представить. За cиe Магистрат жаловался на губернскую кан-
целярию Юстиц-коллегии, из которой в присланном в ту кан-
целярию прошедшего мая от 4 дня указе изъяснено, что тот 
воспоследовавший из Сената о Московском Магистрате октя-
бря от 11 дня 1773 года указ на завоеванные Остзейские про-
винции не простирается, и что Фридрихсгамский Магистрат 
учиненного выговора не заслуживал, следовательно, и пред-
ставленный от губернской канцелярии и апробованный ре-

1. Ратман (нем. Rathmann, от Rath, совет, и Mann, мужчина) – член городско-
го магистрата или ратуши.
2. Имеется в виду порядок выбора депутатов в «Комиссию для составления 
проекта нового Уложения», предусмотренный именным указом,, данным 
Сенату 14 декабря 1766 г. «Об учреждении в Москве комиссии для сочине-
ния проекта нового Уложения и о выборе в оную депутатов» (ПСЗ-I. Т. XVII. 
№. 12801. С. 1092–1110).
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ченной Юстиц-коллегией о выборе порядок не уничтожен: 
ибо оные Остзейские провинции по силе 27 главы Генераль-
ного Регламента, на особливых их конфирмованных привиле-
гиях управляемы быть должны; а между тем по поданному 
22 апреля от Фридрихсгамских ремесленников доношению, 
посланным из губернской канцелярии того ж апреля 24 дня 
в Фридрихсгамский Магистрат указом велено их, яко город-
ских биргеров1, следственно по законам к выбору право имею-
щих, обще с купцами к тому допустить, учиня при том оному 
Магистрату, за напрасное их из числа выбирающих исключе-
ние, вторичный выговор, за который реченный Магистрат жа-
ловался паки на губернскую канцелярию в Юстиц-коллегию, 
которая потому мая 8 дня вторично предписала губернской 
канцелярии, что оный Магистрат учиненного ему выговора не 
заслуживал, и чтоб оная канцелярия прислала свое изъясне-
ние, которое хотя и послано с изъяснением тех же резонов, 
кои выше упомянуты; однако из оной коллегии предписано 
губернской канцелярии поступать по помянутой Юстиц-кол-
легии сего года мая от 4 дня резолюции непременно, что оная 
канцелярия и исполнила. А как долг его губернатора требует 
того накрепко смотреть, дабы по Всевысочайшим указам не-
пременное исполнение чинено было; то он все вышеписанное 
представляя на рассмотрение Сенату, просит указа, при слу-
чающихся впредь тамошней губернии в городах магистрат-
ских членов выборах, по вышепрописанному ли указу, или 
по тамошним конфирмованным правам исполнение чинить. 
И по учиненной в Сенате справке, приказали: как Именной Ее 
Императорского Величества от 23 ноября 1773 года указ гла-
сит, о выборе баллотированием судей в Магистраты и Рату-
ши единственно на великороссийские города, что более под-
тверждает пятое оного отделение, в котором сказано, когда те 
судьи покажут в произвождении дел радение, то по силе Глав-
ного Магистрата Регламента2 14 главы, и приложенных при 
табели о рангах 722 года генваря 24-го 16 пункта представлять 
Ее Величеству к награждению, а города Финляндские обраща-
ются в том на шведских правах, и коим образом выбор произ-

1. Бюргер (биргер) – горожанин, член городского сословия. Указ разделяет 
обычных городских жителей и представителей купечества.
2. Имеется в виду «Регламент или Устав Главного Магистрата», введенный 
16 января 1721 г. (ПСЗ-I. Т. VI № 3708. С. 291–309).
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водить городских бургомистров, ратманов и секретарей, о том 
в них довольно предписано: то в рассуждении сего, согласно 
Генерального Регламента1 27 главы, и должно губернской кан-
целярии поступать в том по шведскому закону.

Цит. по: ПСЗ-I. Том XX. № 14375 (14 октября 1775 г.). С.214–217.

О разрешении свободного винокурения, 
о винных откупах и налоге на винокурение 

в Выборгской губернии

Как в шведские времена, так и после присоединения к России, 
на территории Выборгской губернии действовало право свободной 
перегонки спирта (т.е. винокурения). С целью увеличить доходы 
казны, Екатерина II провозглашает право свободного винокурения 
в губернии, обложив всех жителей подушной податью. Принцип 
подушного обложения, таким образом, был впервые применен 
к территории, пользовавшейся правом сохранения старого швед-
ского законодательства.

№ 15.446. Июня 27. Сенатский [указ] вследствие именно-
го [указа от] 6 Maя. О предоставлении обывателям Выборг-
ской Губернии свободного винокурения, о платеже им в казну 
по 20 копеек с каждой ревизской души; об отдаче на откуп 
питейной продажи в городах оной Губернии, о представлении 
в пользу городов следующей им по привилегиям из сего дохода 
части и о распоряжениях к приведению всего сего в исполнение 
к 1 Генваря 1783 года.

По Именному Ее Императорского Величества указу, данно-
му Сенату в 6 день Maя за подписанием собственной Ее Вели-
чества руки, в котором написано: по рассмотрении поданного 
Нам от Сената доклада о винном курении и питейной прода-
же [в] Выборгской Губернии повелеваем:

1. обывателям тамошним пользоваться свободным вино-

1. Имеется в виду «Генеральный регламент или устав, по которому государ-
ственные коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий 
и контор служители, не токмо во внешних и внутренних учреждениях, но 
и во отправлении своего чина, подданнейше поступать имеют», введенный 
28 февраля 1720 г. (Там же. № 3534. С. 141–160).
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курением, наблюдая только со стороны начальства, чтоб при 
том упрежден был недостаток в хлебе для пропитания народ-
ного. 

2. Пользуясь таковым свободным винокурением, которое 
никогда точным образом до сего им дозволено не было, но раз-
решения и запрещения происходили по временам и усмот-
рению власти, долженствуют они платить в казну Нашу по 
20 копеек с каждой ревизской души до будущего соизволения 
Нашего, и сии деньги собирать в одно время с прочими уезд-
ными податями. 

3. В городах, Выборге u прочих той Губернии питейную 
продажу отдать на откуп на основании устава о вине. 

4. Которым городам по установлениям и привилегиям их 
принадлежать из сего дохода части, оные им производить, 
а в употреблении сих городских доходов поступать по имею-
щимся на то законам. 

5. Исполнение по сему начать с 1 Генваря 1783 года; в след-
ствие чего Сенату Нашему сделать все потребные по тому рас-
поряжения.

 Правительствующий Сенат приказали: для исполнения 
по оному Высочайшему Ее Императорского Величества указу 
учинить предписаниe Выборгской Губернской Канцелярии 
с тем, 

1) что как действительное введение откуда по городам Вы-
боргской Губернии на основании устава о вине, так равно сбор 
за свободное винокурение с каждой души по 20 копеек в год 
начало свое принять должны с 1 Генваря 1783 года; по чему 
Губернская Канцелярия сходственно 3 пункту постановления 
о контрактах по подряду, поставке и откупу присланного при 
конфирмации Ее Императорского Величества от 8 Декабря 
1776 года, последовавшей на подносимый от Сената доклад, 
имеет произвести публики1 для вызова винных поставщиков 
и откупщиков, назнача к явке им в течении сего года удобные 
сроки по ее усмотрению; при том по краткости времени, не 
ожидая какого-либо о том представления из Губернии, велеть 
Комиссии Академии Наук и Московскому Университету, чтоб 
о вызове в Выборгскую Губернию винных поставщиков и от-
купщиков припечатано было в ведомостях обеих столиц; 

2) поелику по бывшему до сего Выборгских городов поло-
1. Т. е. публикации, объявления в периодической печати.
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жению верной сложности по расходу питей вывести не из чего, 
хотя оная при настоящем случае и весьма бы нужна была; при 
всем том однако ж Выборгская Губернская Канцелярия, имея 
сведения о числе городских обывателей и находящихся тамо 
полков, так равно и о акцизном с вина сборе должна ныне же, 
применяясь [к] описанным обстоятельствам, сделать пример-
ный расчет, сколько в течении четырех лет на каждый вина за-
готовить потребно, дабы смотря по тому и нужный на заплату 
винным поставщикам капитал назначить можно было; о чем 
Губернская Канцелярия имеет немедленно уведомить Сенат; 

3) как cиe по винной части распоряжение в рассуждении 
мало остающегося времени требует великой поспешности, 
в уважение чего Выборгская Губернская Канцелярия должна 
немедленно приступить к рассмотрению в рассуждении най-
ма или постройки питейных домов и винных магазинов, так-
же сколько числом питейных домов по населению каждого 
города и по временному пребыванию других людей хотя [бы] 
примерно завести, и какие еще кроме того приуготовления 
относительно винной продажи сделать следует, применяясь 
в сих обстоятельствах [к] посланному из Сената от 19 Февраля 
сего года указу; в прочем оставляется на ее ycмотрениe, если 
на первый случай Губернская Канцелярия иметь будет и то 
в виду, чтоб при торгах с откупщиками преклонять их, дабы 
они от себя заготовили все, как нужную посуду, так равно 
взяли бы на свой отчет наем или постройку питейных домов, 
а когда уже не сыщется на то охотников, то принять в том свои 
меры, стараясь завести и нужную всякого рода посуду; каса-
тельно ж до винных магазинов, которые в силу устава о вине 
должны быть каменные, каковых вскоре построить невозмож-
но, то и не остается теперь иного делать, как нанять для по-
ставки вина у частных людей способное к тому строение или 
употребить, ежели где есть праздное казенное строение, хотя 
с некоторою переправкою или починкою, каковое распоря-
жение по винной части с непременным при том наблюдени-
ем Устава о вине1 и последовавших вследствие оного указов 
предоставляется единственному попечению Губернской Кан-
целярии с тем, что она не замедлит принять в самой скорости 
нужные меры в соответствие Именного Ее Императорского 
1. «Устав о вине» утвержден Екатериной II в 1781 г. Действовал до 1817 г. Ре-
гламентировал порядок винных откупов и правила торговли водкой.
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Величества указа, и донести об успехе сего дела Сенату; равно 
и о том немедленно должно представлять, если при каком-ли-
бо случае встретятся такие затруднения, в коих сама решиться 
не может. 

4) Как по откупным делам наперед сего Губернская Кан-
целярия относилась с своими представлениями в Камер-Кон-
тору Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, где упо-
вательно и должно быть разным до того принадлежащим 
сведениям, которые, если к настоящему делу необходимо 
нужны, помянутая Контора должна без всякого отлагатель-
ства доставить в Губернскую Канцелярию, да и впредь по ее 
требованиям чинить самоскорейшее1 исполнение. 

5) По примеpy тому, как прежде для производства винных 
подрядов и откупов во все Казенные Палаты и Губернские 
Канцелярии отправлены были разные приличные к тому за-
коны, как то: постановление о подрядах, поставках и откупах 
и конфирмованный в 1766 году Апреля 21 дня доклад2, то и те-
перь соблюсти то же самое отсылкою оных в Выборгскую Гу-
бернскую Канцелярию для ее употребления, прибавя к тому 
устав о вине, так равно и учиненные в Сенате вследствиe оного 
и других Именных указов определения; что все при посылае-
мом yказе приложить с особым реестром. 

6) Как Сенату не безызвестно, что в гopoде Кексгольме пи-
тейные и таможенные внутренние сборы с 1780 впредь на 
4 года на основании генеральных кондиций отданы Санктпе-
тербургским купцам Попову, Устинову и Гутуеву3 с платежом 
каждогодно по 1907 руб., то с одной стороны в сохранение свя-
тости контрактов, а с другой, дабы винный откуп по городам 
Выборгской Губернии с будущего 1785 года единообразное 
имел свое течение, предписывается Губернской Канцелярии 
преклонять означенных откупщиков, не согласятся ли они до-
бровольно отстать с 1785 года от одной только винной прода-
жи; ибо таможенные внутренние сборы останутся за ними до 
уреченного4 срока; и ежели желание их будет, то и произвести 
на оную торги в одно время с прочими, в рассуждении же их 
содержания учинить расчет, а когда их на то согласия не по-

1. Возможно более скорое.
2. В ПСЗ не вошел.
3. Представители известных петербургских купеческих родов. 
4. Условленного.
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следует, то оставить за ними до истечения положенного вре-
мени, и тогда привести оную в одинако[во]е противу прочих 
городов положениe. 

7) Из будущего винного дохода, по силе Именного Ее Импе-
раторского Величества указа отделять ту же самую для поль-
зы городов сумму, какую они ныне действительно получают, 
без всякой прибавки, а остающиеся за тем деньги причислять 
к общим Государственным доходам, давая в том должный от-
чет Экспедиции о Государственных доходах. 

8) Поелику в силу закона Выборгской Губернии откупы 
и подряды преимущественно отдаются в содержание Выборг-
ских городов Магистратам и тамошним обывателям, если 
против прочей цены будут давать равные, так как и по 94 ста-
тье устава о вине велено, отдавать на откуп в городе казенный 
питейный дом, во-первых, или того города посадским людям, 
во-вторых, или той Губернии иногородним посадским лю-
дям, третье, или иной Губернии посадским людям; почему 
Губернская Канцелярия и в рассуждении настоящего случая 
имеет поступать по точности закона; 

9) и сверх того приметить еще следует, что может быть по 
городам при нынешней питейной продаже положении име-
ющие такой промысел, сделали разные к тому заготовления, 
то дабы предприемлемое учреждение, если оное вдруг при-
ведено будет в исполнение, не могло по такой нечаянности 
послужить им в невозвратной убыток; в предупреждение чего 
Губернская Канцелярия по получении указа имеет ныне же 
обвестить по городам своего ведомства, чтоб все имеющиe 
там вином промысел приняли свои меры для предостереже-
ния себя от вреда; ибо с 1785 года поступит новое о том поло-
жение; и так от воли всякого будет зависеть заготовленное или 
остаточное вино отдать в казенную поставку и самим войти 
в откуп на основании устава о вине о чем для сведения во все 
присутственные места, в наместнические Правления и в Гу-
бернские Канцелярии послать указы.

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 21 (27 июня 1782 г.) С. 611–613.
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15.607. – Декабря 6. Именной, данный правящему долж-
ность Финляндского Генерал-Губернатора Принцу Вир-
темберг-Штутгардскому1. – О введении прививания оспы 
в Выборгской Губернии.

Видев из донесения вашего от 1 Декабря о продолжении 
оспенной болезни в разных местах Губернии Вам вверенной, 
Мы находим нужным, чтоб в оной, к отвращению всех тех бед-
ствий, кои сия болезнь, когда оная бывает натуральная, с со-
бою приносит, введено было в общенародное употребление 
прививание ее, которое в других Губерниях, особливо же в 
здешней Нашей Столице, и в Софийском и Ораниенбаумско-
му уездах заведено с довольным успехом. Сего ради препо-
ручаем вам, принять надлежащие меры, дабы дома или го-
спитали, потребные для прививания оспы в городах и уездах 
Выборгской Губернии заведены были: на каком же основании 
все то исполнить; могут ли все или некоторые города устроить 
и содержать таковые дома от себя или из своих городских до-
ходов; прочие же, сколько казне Нашей стоить могут, Мы бу-
дем ожидать от вас представления. Между тем нужно будет, 
ежели в Выборгской Губернии нет знающих прививания оспы 
Лекарей, послать двух человек в здешний Оспенный Дом, для 
научения тому под руководством Статского Советника и Док-
тора Линдемана; а каким образом здесь устроены и содержат-
ся сии дома, Мы укажем доставить вам планы и описание. 
В прочем вы не оставите предписать, чтоб как Духовные Гу-
бернии Выборгской, так и Земские чины старались внушать 
простому народу пользу такового прививания, и тем истре-
1. Фридрих Вильгельм Карл, герцог Вюртемберг-Штутгардский (Friedrich 
Wilhelm Karl Herzog von Württemberg; 1754–1816). Сын Фридриха Евгения 
Генриха, герцога Вюртембергского, брат великой княгини Марии Федоров-
ны, супруги наследника цесаревича Павла Петровича. С 1777 г. состоял на 
прусской военной службе. В 1781 г. получил от Екатерины II приглашение 
на пост выборгского наместника с чином генерал-поручика и в 1782 г. при-
был в Россию. В Выборге появился в 1784 г., когда там завершалось стро-
ительство официальной резиденции наместника. С этого же времени он 
владел казённым имением Лилль Ладугорд, которому дал новое название 
– Монрепо. В 1786 г. покинул Россию, вследствие конфликта с Екатериной 
II; официальную отставку он получил в 1787 г. В 1797 г., стал правящим гер-
цогом Вюртемберга. В 1806 г. с одобрения Наполеона провозгласил себя ко-
ролём Вюртемберга под именем Фридрих I. 
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бляя в них всякое от суеверия или невежества происходящее 
предубеждение, приучили их добровольно прибегать к сему 
полезному и безопасному средству.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. XXI. № 15607 (6 декабря 1782 г.). С. 769.

Частичная унификация административной и нало-
говой систем Выборгского наместничества с други-

ми районами Российской империи

Екатерина II в 70–80-х гг. XVIII в. проводит ряд мероприятий 
по упорядочиванию административной и налоговой системы Рос-
сийской империи. Особенно это касалось окраин страны, пользо-
вавшихся рядом привилегий. В рамках этой политики в 1783 г. Вы-
боргской губернии была радикально изменена налоговая система: 
были отменены прежние налоги и введены подушная подать с кре-
стьян и мещан, гильдейский сбор с купцов и 6% налог на прода-
жу недвижимых имений В 1784 г. на Выборгское наместничество 
было распространено действие Уложения об управлении губерния-
ми, а по шведским законам было предписано «поступать ... в та-
ких токмо случаях и обстоятельствах, на что нет в Высочайших 
Учреждениях точного предписания». Таким образом, в Выборгском 
наместничестве была введена налоговая и административная си-
стема, общая для всех территорий Российской империи. Наконец, 
было установлено, что государственные учреждения Выборгского 
наместничества должны вести переписку на русском языке и вы-
давать копии своих решений на немецком или русском языке тем, 
кто не знает шведского. Однако, русское уголовное и гражданское 
законодательство не было введено в Выборгском наместничестве. 
Более того, в разных частях наместничества продолжало действо-
вать шведское законодательство, кодифицированное в разное вре-
мя. На тех территориях, которые были присоединены к России 
по Ништадтскому мирному договору 1721 г. действовали швед-
ские законы в редакции кодекса 1695 г., а на территориях, при-
соединенных по Абоскому мирному договору 1743 г. – в редакции 
кодекса 1734 г. 
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№ 15.724. – Мая 3. – Именной [указ], данный Сенату 
– О податях с купечества, мещан, крестьян и других обы-
вателей губерний Киевской, Черниговской, Новгородской-Се-
верской, Харьковской, Могилевской, Полоцкой, Рижской, Ре-
вельской и Выборгской; о сборе пошлин с дел и с продаваемых 
недвижимых имений в губерниях Малороссийских и о распро-
странении на оные Губернии права выкупать недвижимые 
имения ближайшим родственникам, по общим государствен-
ным узаконениям.

На необходимо нужные издержки по Губерниям Киев-
ской, Черниговской, Новгородской-Северской, Харьковской, 
Могилевской, Полоцкой, Рижской, Ревельской и Выборгской, 
повелеваем собирать в оных доходы, начиная со второй поло-
вины нынешнего года по следующему расположению.

I. <...>
11. По городам винную продажу устроить единственно 

в пользу городов на содержание Магистратов и на другие 
градские публичные надобности; в чем однако ж Магистраты 
обязаны дать отчет тем местам, коим по узаконениям предо-
ставлено сведение о приходах и расходах казенных. [...]

14. Положенные по указам Нашим доходы или пошлины 
с дел собирать <...>

15. Равным образом собирать <...> узаконенные Манифе-
стом Нашим от 17 марта 1775 года пошлины по 6 на 1001 с 
продаваемых недвижимых имений <...>

II. <...>
III. <...>
IV. По таковом уравнении в податях трех Малороссийских, 

бывшей Слободской Украинской и обеих Белорусских Губер-
ний, Мы признали за благо согласить с тем положением и Гу-
бернии Рижскую, Ревельскую и Выборгскую, повелевая:

1. Вместо полагаемых до сего времени с гаков, манталей, ге-
мантов2 и тому подобных названий податей, собирать с крестьян  

1. То есть в размере 1%.
2. Гак - окладная единица на территории Эстляндской, Лифляндской и Кур-
ляндской губерний, обычно равнялся 8-12 га пахотной земли.. Мантал - 
основная единица податного обложения в Швеции XVII – XIX вв. Гемант 
(правильно - геймат или коронный геймат) формально представлял собой 
казенный земельный участок, отданный в бессрочную или срочную аренду 
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казенного ведомства и помещичьих, с каждой мужеска пола 
души по 70 копеек на год. 

2. Купечеству платить положенные указом Нашим Марта 
от 17-го 1775 года с капиталов по совести ими объявляемых по 
одному со 100. 

3. С мещан собирать с каждой души мужеска пола по 1 ру-
блю по 20 копеек на год.

4. С вышеписанных подушных сборов собирать накладные 
[расходы], с каждого рубля по 2 копейки.

5. Как сии подати с мещан и крестьян казенного ведомства 
и помещичьих полагаются по числу душ единственно для 
удобности в общем Государственном счете; то и дозволяется 
первым под наблюдением Магистратов своих по состоянию 
их; Дворянству же обще или каждому помещику особо по га-
кам или другим соображениям; равным образом и крестья-
нам казенного ведомства под надзиранием Экономических 
Департаментов подробную раскладку делать; со стороны же 
Правления то токмо и наблюдать, чтоб сии доходы бездои-
мочно в казну получаемы были, не стесняя Дворянства, ме-
щанства и прочих в способах ими полагаемых к удобнейшему 
и с[о]размерному платежу помянутых податей.

6. Помещичьи в казну Нашу доходы с деревень казенного 
ведомства имеют до будущего соизволения Нашего остаться 
на прежнем основании.

Хотя положенные на крестьян, в сих Губерниях обитаю-
щих, провиант и фураж долженствуют в числе установляемой 
на них подати собираемы быть; но поелику цена за те прови-
ант и фураж, в давние времена положенная, есть весьма малая 
в сравнении с настоящею, для того предписать управляющим 
теми Губерниями о представлении в  Сенат Наш мнения их, 
до какого количества та ценa в пользу и облегчение обывате-
лей возвышена быть может.

 Сбор, установленный указом Нашим от 6 Мая 1782 года за 
винную продажу в Выборгской Губернии по числу душ, вклю-
чается в число 70 копеек на крестьян в 1 пункте сея IV статьи 
положенных.

лицу, которое его обрабатывает и уплачивает казне оброк. Пользователь не 
имел права распоряжаться коронным гейматом, но, как правило, он пере-
ходил по наследству в семье пользователя. Пользователь до сер. XIX в. имел 
исключительное право выкупа геймата в частную собственность.
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 О собираемых в Выборгской Губернии деньгах и хлебе на 
содержание духовных и земских тамошних чинов рассмотреть 
Нашему Сенату, и учиня положение к облегчению народно-
му, колико можно ближайшее к общим Государственным 
установлениям, взнесть на рассмотрение Наше.

10. Что принадлежит до винной по городам продажи, по-
ложенных с дел доходов и пошлин с продаваемых имений, 
в том надлежащие распоряжения взаимствовать из предпи-
санного в 1-й статье сего указа Нашего о Малороссийских Гу-
берниях1.

Цит. по: ПСЗ-1. Т.21. №15724 (3 мая 1783 г.) С.907–911.

1. См. пункты 11, 14, 15 статьи I данного документа.
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Образование Выборгского наместничества.

В процессе реализации административно-территориальной 
реформы в годы правления императрицы Екатерины II произо-
шло разукрупнение губерний и образование наместничеств. Среди 
последних в соответствии с т.н. «Учреждением для управления 
губерний» 1775 г. из 6 уездов было создано Выборское наместни-
чество, а административный центр Сердобольского уезда, «ме-
стечко» Сердоболье, получило статус города. 

15.795. – Июля 25. Именный, данный Сенату. – О состав-
лении Выборгскаго Наместничества из шести уездов, и о пе-
реименовании местечка Сердоболья городом.

Всемилостивейше повелеваем Нашему Генерал-Поручи-
ку, правящему должность Генерал-Губернатора Финлянд-
скаго, Принцу Виртемберг-Штутгардскому, или в отсутствии 
его Нашему Генерал-Поручику и Выборгскому Губернато-
ру Энгельгарду, в конце нынешняго или в начале будущаго 
1784 года привести в исполнение Учреждения об управлении 
Губерний и в Выборгском Наместничестве, составя оное из 
6 уездов, и именно: Выборгскаго, Сердобольскаго, Кексгольм-
скаго, Нейшлотскаго, Вильмандстрандскаго и Фридрихсгам-
скаго: в следствие чего местечко Сердоболье переименовать 
городом; а в прочем, в каком числе душ вся Губерния и каж-
дый ея уезд состоять будут, подать в Наш Сенат ведомости.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXI. № 15795 (25 июля 1783 г.). С. 983–984. 
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15.796. – Июля 26. Высочайше утвержденный штат Вы-
боргскаго Наместничества. 

(Смотри Книгу Штатов.)

Цит. по: ПСЗ-I. T.XXI. №15795 (25 июля 1783 г.). С.984.

15.850. – Октября 18. Именный, данный Выборгскому 
Губернатору Энгельгарту. – Об определении в Заседатели 
и в прочия должности по Выборгскому Наместничеству из 
Дворян других Губерний; о составлении Дворянской Опеки из 
Уезднаго Судьи с Заседателями; и о позволении иметь в ка-
ждом Кирхшпиле Ландсманов.

По данному от вас представлению повелеваем: 1. За недо-
статком Дворян в Наместничестве Выборгском, в Заседатели 
Верхняго Земскаго и Совестнаго Судов, и в другия выбором 
наполняемыя должности, на настоящее время представить 
и определить из Дворян чиновных людей других Губерний. 
2. Как Дворянская Опека, по силе Учреждений, состоит из 
Предводителя Дворянскаго и Уезднаго Судьи с его Заседа-
телями, то по неимению Дворянских Предводителей, до на-
полнения Губернии Дворянством, составлять будут ту Опеку 
Уездный Судья с Заседателями, поступая впрочем по Учреж-
дениям. 3. Коммендантам на расходы Канцелярские по управ-
лению Полицейскому в городах производить теже 180 рублей, 
кои в штате Выборгскаго Наместничества положены Городни-
чим. 4. До будущаго Нашего установления о порядке и благо-
чинии сельском, позволяем иметь в каждом Кирхшпиле так 
называемых Ландсманов, с жалованьем по 80 рублей на год, 
для исправления Полицейских в тех Кирхшпилях должно-
стей.

Цит. по: ПСЗ-I. T.XXI. №15850 (18 октября 1783 г.). С.1023.
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№ 16.077. – Октября 9. – Сенатский [указ]. – О производ-
стве дел в Выборгском наместничестве по учреждению о Гу-
берниях и по законам, утвержденным для Лифляндии, Эст-
ляндии и Финляндии. 

Правительствующий Сенат, слушав препровожденную на 
рассуждение Сената от действительного тайного советника, 
генерал-прокурора и кавалера князя Александра Алексеевича 
Вяземского1, представленную к нему при рапорте от выборг-
ского губернского прокурора Бранта2, копию с определения, 
состоявшегося 8 Марта сего года, в общем Выборгского на-
местнического правления с палатами собрании3, по представ-
лению в то правление из Выборгской верхней расправы4, каса-
тельно до представленных ей от нижних судов5 сомнительств. 

1. В рассуждении позыва в суд в уезде?
2. Положенного к апелляции срока? 
3. Исполнении приговоров по маловажным преступлени-

ям? 
4. Права апелляции в маловажных преступлениях? 
5. Может ли суд приступить к действительному решению 

дел, когда недостанет в нем одного или двух заседателей? 
С таким той Верхней расправы на сии пункты мнением:
на 1. Дабы позывы в нижние суды по силе 1-й статьи Про-

цессного устава от 4 июля 1695 года6, по требованию проси-

1. Вяземский А. А. (1727–1793), видный государственный деятель екате-
рининской эпохи, генерал-поручик, действительный тайный советник. 
В 1764-1792 гг. генерал-прокурор Сената.
2. Вероятно, Адам Брант, вступивший в русскую службу в 1767 г., в 1802 г. 
был Выборгским вице-губернатором.
3. Имеются ввиду Выборгское наместническое правление, а также палаты 
уголовного и гражданского суда.
4. Судебный орган, созданный в рамках губернской реформы Екатерины II 
для однодворцев и государственных крестьян. Председатели верхних рас-
прав назначались, по представлению губернского правления, Сенатом. За-
седатели избирались местными крестьянами из своей среды или из дворян 
и разночинцев на три года. Верхние расправы служили губернскими апел-
ляционными инстанциями для нижних расправ. Упразднены в 1796 г.
5. Имеются ввиду нижние земские расправы, созданные уездах в рамках гу-
бернской реформы Екатерины II для разбора уголовных и гражданских дел 
в отношении однодворцев и государственных крестьян. 
6. Шведский «Процессный устав» 1695 г.
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теля, чинились ленсманами того уезда, в котором житель-
ствует или ответчик или призываемый к тому свидетель, без 
объявления в суде, таким образом, чтоб с обеих сторон тяжу-
щимся и их свидетелям сказано было явиться в подлежащей 
суд, в назначенный по отдаленности уездного города от жи-
тельства ответчика в повестке день (который срок например 
в расстоянии 100 верст на 2, а более, и на 3 недели продлить 
можно) причем бы дать ленсманам наставление в учиненном 
позыве, вручить просителю письменное свидетельство, дабы 
при недостатке сего суд, в случае неявки позываемых, тем бы 
не был удерживаем поступать в деле по законам: ежели позы-
вы потребуются не во время заседания нижних судов, то день, 
в который обоим явиться должно, определить в первые дни 
будущего заседания; 

на 2. как обыкновенно было, да и в 1-й статье главы XXV, 
под заглавием: о судных делах нового Уложения1, подтверж-
дено, что все на приговоры городских судов апелляции взно-
сить в первое заседание Лагманского суда2; то вследствие сего 
и теперь определить можно б, чтоб каждая на приговоры 
нижних судов взятая апелляция в 1-й срок заседания вышних 
судебных мест взносима была, под опасением лишения права 
апелляции; 

на 3. полагая вследствие изъявленной в 3-й статье Высочай-
шего Учреждения3 Ее Императорского Величества воли, что 
только в важнейших в 5-й статье главы XXV, заглавия о судных 
делах, нового Уложения именно прописанных преступлениях 
произведенные в нижних судебных местах следствия, с пре-
ступником отсылать должно в верхние судебные места для 
ближайшего изыскания; но когда то уголовное преступление 
не есть важно, то нижние суды по 110 статье Всевысочайшего 
Учреждения4 и властны учинить решительные приговоры; 

1. Шведское «Общее уложение» 1734 г.
2. Суд, существовавший в рамках шведской судебной системы в уездах в ка-
честве суда первой инстанции и апелляционного суда.
3. Очевидно, имеется в виду «Учреждение для управления губерний Всерос-
сийской империи» 1775 г., однако номер статьи дан ошибочно, поскольку 
3 статья посвящена определению статуса губернатора.
4. Статья 110 «О будущем течении дел уголовных, о власти Уездного суда, 
Городового магистрата или Ратуши и Нижней расправы» главы 16 «Учреж-
дения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г.
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на 4. что по предписанию упомянутой главы XXV, 5-й ста-
тьи, о судных делах взнесение жалоб и в малых преступлениях 
к лучшему облегчению обвиняемого в правом и неправом его 
осуждении, дозволяется, хотя б наложенный штраф не состав-
лял 25 рублей; понеже сия сумма, по которой уже апелляция 
чиниться может по Высочайшему Ее Императорского Вели-
чества предписанию единственно разумеется о гражданских 
делах, и что в таком случае срок по взносу апелляции в верх-
ний суд, по силе упомянутой главы и статьи закона, должно 
установить на 45 дней; 

на 5. когда б при каждой отлучке, или в случае подозрения 
на одного или двух заседателей, следовало брать на их места 
других, тогда б великая была остановка в производстве дел; 
а потому можно б было дозволить судам случающиеся дела 
решить с двумя заседателями, особливо когда в Городовом 
магистрате1 трое присутствующих дела решить могут; а На-
местническое правление обще с Палатами, рассматривая все 
те Верхнею Расправою представленные мнения, и рассуждая 
о учиненных на таковой случай в Высочайшем Учреждении 
о управлении Губерний и в законах той Губернии, Всемило-
стивейше конфирмованных предписаниях, определили: всем 
подчиненным местам предписать, 

во-первых, как в 1 § Процессного Устава, на что ссылается 
Верхняя Расправа и в 7 статье XI главы заглавия о судных делах 
нового Уложения полагается должностью Ленсмана чинить 
позывы в уезде: то как в рассуждении позыва чрез Ленсмана, 
так и в рассуждении на то даваемых письменных свидетельств 
быть по мнению Верхней Расправы, однако таким образом, 
что ежели позываемый имеет жилище отдаленное от жи-
тельства ленсмана или ленсман находится в отлучке, или же 
отправлен по другим надобностям, то позывы по требова-
нию просителя, вследствие упомянутых законов, чинить мо-
жет староста, вместо так называемого фиердингсмана2 обще 
с надежным поселянином, и Ленсману о учинении того знать 
дает; на что он челобитчику, как уже сказано, доставляет пись-
менное свидетельство; сверх того, обязаны нижние Суды, по 

1. Орган, наделенный в рамках губернской реформы Екатерины II судебны-
ми функциями для купцов и мещан. Заседатели избирались местными куп-
цами и мещанами на три года.
2. Низший судебный чиновник в Швеции.
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предписанию законов, дать Ленсманам в рассуждении закон-
ного позыва, где и каким образом во всех случаях оной учиня-
ется, обстоятельное и точное предписание, да и при позыве 
свидетелей наблюдать должно, чтоб истец и ответчик завсегда 
имели от Пасторов надлежащие о поведении их одобрения, 
дабы при каком-либо законном изъятии недостаток оный не 
препятствовал Судье в решении дела, урочной срок, в кото-
ром позванный в первое Судебное место явиться надлежит, 
остается по мнению Верхней Расправы: при чем однако, в рас-
суждении позывных сроков, не считать по отстоянию верст, 
но, поступая по точному предписанию законов, уезды прави-
лом тому служить должны. 

2. В делах по апелляции из нижних Судов в Верхний Зем-
ский Суд1 и в Верхнюю Расправу в[о]шедших, по мнению сей 
Расправы и вследствие упомянутых законов, срок к переносу 
отлагать до первого заседания; но как к ускорению течения 
правосудия и чтоб один из тяжущихся не был удерживаем 
проволочкою другого и тем бы не претерпел убытка, буде не 
определится точной срок во все время заседания ко взнесе-
нию дела в подлежащий Суд, то и должно Нижним Судам 
определить в обыкновенных апелляционных свидетельствах, 
тяжущимся известный день и час, в который им ко взнесению 
и продолжению апелляции, в надлежащей вышний Суд во 
время ближайшего заседания явиться должно; на что пред-
писывается в Верхний Земский Суд и в Верхнюю Расправу 
установленной в 1-м пункте Процессного Устава 1695 года по-
зывной срок в Лагманский Суд, то есть: 6 недель со дня объяв-
ления приговора не включая однако ж в 6-неделный сей срок 
свободного от заседания верхнего Суда времени, или воскрес-
ных, и табельных дней, которые случиться могут в день, ко 
взнесению апелляции назначенный, но тогда с неявившегося 
1. Судебный орган, созданный в рамках губернской реформы Екатерины 
II. Состоял из двух председателей, утверждаемых императрицей по пред-
ставлению Сената, и десяти заседателей, избираемых на три года местным 
дворянством. При нем состояли прокурор и два стряпчих. Он разделялся 
на уголовный и гражданский департаменты, ведал дела по апелляциям дво-
рян и некоторых разночинцев на уездные суды, дворянские опеки и нижние 
земские суды, причем мог решать окончательно только тяжбы ценой ниже 
ста рублей; в прочих гражданских делах допускалась апелляция в граждан-
скую палату, а приговоры суда по делам уголовным подлежали обязатель-
ной ревизии уголовной палаты. Был упразднен в 1796 году.
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без предъявления законных причин тяжущего[ся], по пред-
писанию 8 пункта Процессного Устава, взыскать пени три та-
лера, а не более, и сверх того заплатить убыток явившегося, 
право же апелляции и неявившемуся однако до распущения 
заседания предоставляется. 

3 и 4. Но как в рассуждении представляемых на ревизию 
тяжких преступлений и исполнения приговоров в малых пре-
ступлениях також и в рассуждении дозволения апелляции 
в последнем Высочайшем Императорском Учреждении, не 
содержится никакой отмены противу законов, в сей Губернии 
употребительных: то и все вышние и нижние Суды во всех сих 
случаях имеют следовать согласно с мнением Верхней Рас-
правы, Высочайшему Учреждению и Финляндии Всемило-
стивейше конфирмованным правам в 25 главе, § 3, заглавия 
о судных делах1: по которому закону, как оный и во всех кве-
рельных прошениях2 определяет половинное время противу 
предписанного в обыкновенных апелляциях и в рассуждении 
кверельного срока, в самой точности поступать. 

5. Как же Ее Императорское Величество в Высочайшем 
Учреждении о управлении Губерний, соизволила учредить 
полное судебное место, из трех лиц состоящее, как например, 
Уездный Суд, которой все в нем случающиеся дела без раз-
личия решит: то общее собрание тем менее находит сомни-
тельство при случае отвода того или другого члена Суда, или 
маловременной отлучки, или же болезни их, всякий нижний 
Суд, когда Председателей двое только находится, Заседателей 
признавать властным решать дела, понеже в противном слу-
чае, как и Верхняя Расправа с основанием утверждала требо-
вание и определение других Заседателей, вместо отводимых 
или за болезнью, или же по какой-либо другой причине от-
сутствующих, произвесть может немалую остановку в отправ-
лении правосудия; наконец 

6. по предписании XXV главы, 9 § заглавия о судных де-
лах сроки апелляции из верхних Судов в Палаты, как оные 
находятся в Выборге, определены быть должны на 40 дней, 
кверельные ж прошения противу того в полы3, то есть на 20 

1. Имеется ввиду вышеуказанное шведское «Общее уложение» 1734 г.
2. От лат. querel – ссора. По шведскому законодательству, особая категория 
апелляционных жалоб.
3. В половину.
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дней. По выслушании ж сего, соображаясь с Высочайшими Ее 
Императорского Величества о управлении Губерний Учреж-
дениями, и с Шведскими Высочайше апробованными ко упо-
треблению в Лифляндии, Эстляндии и Финляндии законами, 

Приказали: Выборгскому Наместническому правлению 
дать знать, что по открытии сего Наместничества, по образу 
Высочайших Ее Императорского Величества о управлении 
Губерний Учреждений, касательно до обряда в судопроизвод-
стве и во всем том, на что в Высочайших Учреждениях есть 
точное предписание, поступать должно по сим Высочай-
шим Учреждениям; по законам же, конфирмованным для 
Лифляндии, Эстляндии и Финляндии, поступать следует в та-
ких токмо случаях и обстоятельствах, на что нет в Высочайших 
Учреждениях точного предписания; а посему и велеть по вы-
шепомянутым представляемым от Верхней Расправы и рас-
сматриваемым Наместническим Правлениям обще с Палата-
ми материям исполнять следующим образом: 

по 1. о позыве в Суд в уезде: как в Высочайших о управ-
лении Губерний Учреждениях, каким точно образом позывы 
в Суд производить, также о сроках, в какие позываемым в Суд 
явиться должно и касательно до обряда при позывах, равно на 
случай неявки позываемых, точного предписания нет, то в сем 
случае и поступать на основании выше[у]помянутого Про-
цессного Устава1, считая постановленные в том Уставе к явке 
сроки чрез 14 дней, так как и Наместническим Правлениям 
обще с Палатами определено; но при всем том крайне на-
блюдать, чтоб позывы ответчикам и свидетелям были в такое 
время, когда Суды в заседании, и чтоб по силе Высочайших 
Учреждений 232 статьи не забираемо было в Суды много лю-
дей к допросам, а во избежание отлучения их от домов, работ, 
ремесла и прокормления, поступать по точному в сей статье 
предписанию; 

по 2. о сроке апелляциям: как в Высочайших о управлении 
Губерний Учреждениях, каким образом на решение неудо-
вольствии объявлять и по тем неудовольствиям дела на ре-
визию переносить, предписаны точные правила, то но оным 
и поступать непременно; касательно же до сроков к подаче 
апелляционных прошений, по неимению на то в Высочайших 
Учреждениях точного предписания, держаться тамошних за-
1. См. выше.
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конов, и в следствие оных к подаче тех апелляционных проше-
ний на решение нижних Судов в верхние, также на решение 
верхних Судов в Палаты, считать единственный срок установ-
ленный в 1-м параграфе Процессного 1695 года Устава1 к апел-
ляции на бывший Лагманский Суд 6 недель; не исключая из 
того свободного от заседания верхних Судов времени, также 
праздничных и воскресных дней: для того, что ни в Процесс-
ном 1695 года Уставе, ни в Уложении о судных делах, таковых 
вычетов не положено; в свободное же от заседания верхних 
Судов время Высочайшими о управлении Губернии Учрежде-
ниями повелено, в каждом Суде присутствовать для времен-
ных по текущим делам резолюций по 2 Члена; следовательно 
при оных апелляционное прошение принято быть может без 
всякого препятствия, а в рассуждении праздничных и вос-
кресных дней сам апеллятор должен брать предосторож-
ность: и буде последний день 6-недельного срока случится 
праздничной или воскресной, свободной от трудов, то, имея 
столь довольное на изготовление апелляционного прошения 
время, обязан подать таковое апелляционное прошение за-
благовременно до наступления последнего срока; равным об-
разом и в случае неподачи кем в таковой срок апелляционных 
прошений, не штраф за то с них по три талера взыскивать, 
а возвращать взнесенные из нижних Судов на ревизию дела 
для исполнения по сделанным теми нижними Судами реше-
ниям, и за тем уже апелляционных челобитен не принимать: 
поелику 8 § Процессного Устава пени по три талера взыски-
вать положено за неявку в Суд по позывам; напротиву того, 
Уложения о судных делах, в 1§ именно сказано: «когда кто 
апелляции предписанные в той статье порядком не возьмет, 
то приговор признавать ненарушимым. Что же принадлежит 
до кверельных прошений, то к подаче оных, кроме жалобы 
на Нижний Земский Суд, никакого сроку предопределять нет 
нужды: поелику оные сверх апелляционных и исковых про-
шений могут быть, по силе Высочайших Учреждений 98 ста-
тьи, в Губернское только Правление о каковой-либо нижними 
Судами проволочке, и зависит cиe от воли и распоряжения 
просителей. В просьбах же на Нижние Земские Суды, буде 
кто исполнением сего по повелению или решению верхнего 
какого-либо места недоволен, предохранять срок и порядок 
1. См. выше.
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по точному предписанию на cиe в Высочайших о управлении 
Губернии Учреждениях в 233 статье; 

по 3: о исполнении приговоров по маловажным престу-
плениям, и 

по 4: о праве апелляции по маловажным делам: как в Высо-
чайших о управлении Губерний Учреждениях на все cиe есть 
точные предписания, о течении уголовных дел, в статьях 110, 
111, 112 и 113, о маловажных делах в статьях 201, 286 и 342, то 
и поступать единственно по сим предписаниям и сверх того 
по Именному Ее Императорского Величества указу, состояв-
шемуся Maя в 29 день сего 1784 года на поднесенном от Сената 
докладе о уголовных делах по преступлению должностей не 
заимствуя уже, касательно до сего, постановленных правил 
в тамошних законах. 

По 5: Может ли суд приступить к действительному реше-
нию дел когда недостает в нем одного или двух Заседателей? 
Как по Высочайшим о управлении Губерний Учреждениям 
постановлено, дела производить и решить в Уездном Суде 
при одном Судье и двух Заседателях, в городовом Магистра-
те при одном Бургомистре и двух Ратманах, то следуя сему 
и в других Судах, яко то: в Палате Уголовных дел и в Пала-
те Гражданских дел в каждой при одном председателе и при 
двух Советниках или Асессорах; в Верхнем Земском Суде при 
Председателе и двух Заседателях, в Губернском Магистрате 
при Председателе и двух Заседателях, в Верхней Расправе при 
Председателе и двух Заседателях, в Нижней Расправе при Рас-
правном Судье и двух Заседателях, в Нижнем Земском Суде 
при Капитане Исправнике и двух Заседателях, в случае отсут-
ствия прочих по каким-либо обстоятельствам, или на кого из 
них законного подозрения, дела производить и решить без 
остановки; но если по положению в Уездном и Нижнем Зем-
ском Судах по два только Заседателя по каким-либо делам из 
них кому присутствовать будет нельзя, то в таком случае На-
местническому Правлению прикомандировать, единственно 
для производства и решения тех дел, Заседателей из Нижней 
Расправы.

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 22. С. 224-229. № 16077 (9 октября 1784 г.).
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16080. — Октября 18. Именной, данный Сенату. — Об 
учреждении запасных хлебных магазинов в Выборгской Губер-
нии.

Как скоро получены Нами известия о недостатке в хлебе 
по некоторым местам Выборгской Губернии, то и указали 
Мы отправить из С.Петербургских запасных магазинов нема-
лое количество для продажи, а сверх того приступить, к за-
ведению запасных магазинов и в той Губернии. Подтверждая 
и ныне cиe Наше соизволение, повелеваем: 1. в Выборгской 
Губернии запасные хлебные магазины в Губернском и уезд-
ных городах учредить Нашему Генералу-Провиантмейстеру 
Маврину, по сношению с правящим должность Генерала-Гу-
бернатора тамошнего; в отсутствие же его, с Губернатором, 
и с Казенною Палатою, обратя к составлению оных и тот хлеб, 
который в нынешних запасных магазинах имеется, или ко-
торый из отданного в ссуду вступить. 2. Требуемые Сенатом 
Нашим для заведения таковых магазинов 31.163 рубля 16 ко-
пеек отпустить из Казначейства, для остаточных сумм учре-
жденного, в Выборгскую Казенную Палату, с тем,чтоб из сих 
денег нужное построение магазинов и наполнение их, смотря, 
где то преимущественнее надобно, произведены были по рас-
поряжениям означенного Генерал-Провиантмейстера. 3. Как 
скоро оные магазины устроены будут, то и вступить им под 
ведение Казенной Палаты, определя к ним Приставов и дру-
гих потребных служителей и предоставя Коммендантам или 
Городничим наблюдение, дабы оные в порядке содержаны 
были. 4.Относительно оборота хлеба, поновления оного, по-
собия обывателям, руководствоваться теми точно правилами, 
кои присвоены для здешних запасных магазинов. 5. Взыска-
ние недоимки за прежде отпущенный хлеб расположить по 
срокам, уважая невозможность к тому тех, кои должны а еже-
ли кто и за сим не исправен в платеже должного окажется, 
то таковому запретить винокурение, доколе он удовлетворит 
подлежащему с него взысканию. 6. Но понеже сии средства не 
могут быть достаточны к обеспечению пропитания народно-
го, ежели будут действовать вредные перекупы и мононолии 
и если для земледельцев не будет отверзт путь произрастения 
их продавать с надлежащею свободою: для того Коммендан-
тами Городничим по городам, Земским же Исправникам по 
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уездам наблюдать, дабы покупка всякого рода хлеба произ-
водима была в надлежащем порядке, не дозволяя перекупать 
оптом для продажи, потом дорогими ценами; по городам же 
в назначаемые для сборов дни объявить сельским обывателям 
и вообще кто пожелает, чтоб они свободно и беспрепятствен-
но привозили на продажу хлеб разного рода на городовые 
площади, или другие к тому отведенные места, где при под-
нятии от Городового Магистрата распущенного знамя, могут 
с рассвета до 1-го часа по полудни продавать и покупать, что 
кому потребно, с запрещением в те часы продавать или за-
купать оптом; после же 1-го часа за полдень, со спущением 
знамя запрещение таковое снимается и непроданное кем не 
запрещается вывезть паки за город. 7.Но дабы всяк мог непро-
данное в одном городе привезть на время на продажу в дру-
гой, надлежит торговые дни по тем городам так распорядить, 
чтоб один другому не мешал, и чтоб из одного в другой бли-
жайший ко времени поспеть мог. 8.После сего распоряжения 
не могут быть нужны таксы, от Магистратов или от других 
мест назначаемые, кои только в yтеснениe обращаются; чего 
ради оные определить запретить.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. XXII. № 16080 (18 октября 1784 г.). С. 232-233.
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Указ от 12 апреля 1785 г.

Именной указ Екатерины II определял порядок устройства 
и штатную численность таможенной службы в Выборгской гу-
бернии. Дополнял именные указы от 27 сентября 1782 г. «О на-
значении части из таможенных доходов в пользу городов Рижской, 
Ревельской и Выборгской губерний и городу Нарве вместо бывше-
го досель сбора, особой для них пошлины с провоза и отпуска то-
варов»1 и «Об учреждении особой таможенной пограничной цепи 
и стражи для отвращения потаенного провоза товаров»2.

16.181.—Апреля 12. Именной, данный генерал-поручи-
ку, правящему должность Финляндского генерал-губер-
натора принцу Виртемберг-Штутгардскому. — О устрое-
нии таможенной стражи в Выборгской губернии.

Для произведения в действо предполагаемого устроения 
таможенной стражи в Выборгской губернии, как на матерой 
земле3, так, и на разных островах, нужного присмотра требу-
ющих, повелеваем: 1. Определить 16 таможенных надзира-
телей и 158 таможенных объездчиков с жалованьем против 
других губерний, каждому надзирателю по 250 рублей на год 
и каждому объездчику по 120 рублей на год, да для водоход-
ных судов 144 гребца, полагая на каждого в год по 20 рублей. 
2. В назначенных местах, по последнему обозрению нарочно-
посыланных, построить по распоряжению таможенных дел 
советника Рехенберга4 и под ведением Выборгской Казенной 
палаты 16 домов для надзирателей таможенных и 51 дом для 
объездчиков, с заведением потребного числа водоходных су-
дов для разъезда. 3. На починку новостроющихся домов для 
надзирателей и объездчиков таможенных и на поправление 
судов водоходных ассигнованные 864 рубли получать ежегод-
но, с тем, чтоб случающиеся от сих расходов остатки, нику-
да не отсылая, хранить в Таможенной Экспедиции5, и упо-

1. ПСЗ-I. Т. XXI. № 15521. С. 682.
2. Там же. С. 682–685.
3. Матерая – здесь: относящаяся к материку.
4. Рейхенберг Антон, фон – советник таможенных дел Выборгской Казенной 
палаты, секунд-майор.
5. Таможенная экспедиция, возглавляемая советником таможенных дел Ан-
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треблять на предписанные починки и поправления. 4. Для 
лучшей удобности перевесть таможенную заставу из города 
Нейшлота в город Сердоболь, где и построить дом для сей 
заставы, оставя оную па первый случай в управлении одного 
унтер-цолнера1, с жалованьем по 200 рублей в год, и определя 
к нему двух досмотрщиков с жалованьем каждому по 100 ру-
блей в год, да на расход 25 рублей. 5. Об отпуске потребных 
денег на все включенные здесь расходы дан указ Наш действи-
тельному тайному советнику и генералу-прокурору князю Вя-
земскому2 с тем, чтоб исчисленную сумму на строения и суда 
33.922 рубли 93 копейки отпустить в два срока, одну половину 
ныне, а другую в начале будущего 1786 года. Деньги же, назна-
ченные на ежегодное жалованье ново-определяемым, выда-
вать с 1 числа мая месяца ныне текущего года. 6. Для постро-
ения в губернском городе Выборге при самом таможенном 
доме пакгауза и погреба для поклажи и досмотра напитков, 
також и при Фридрихсгамской таможне подобного строения, 
препоручить составление планов и смет, таможенных дел со-
ветнику Рехенбергу, под распоряжением Выборгской Казен-
ной палаты, и с приобщением мнения вашего представить 
к Нашему рассмотрению. 

Цит. по: ПСЗ-I. Том XXII. № 16181 (12 апреля 1785 г.). С. 336–337.

тоном фон Рейхенбергом, входила в состав Выборгской Казенной палаты. 
1. Цолнер (нем. Zollner, от zoll - таможня) – надзирающий за сбором тамо-
женных пошлин.
2. Вяземский Александр Алексеевич, князь (1727—1793) – генерал-прокурор 
Сената В обществе пользовался репутацией честного человека и по этой 
причине был назначен на должность генерал-прокурора в 1764 г. Вначале 
власть генерал-прокурора была весьма ограничена: он ничего сам не решал, 
ничем не управлял и не распоряжался, но наблюдал за всем и докладывал 
императрице. В последние годы царствования Екатерины II генерал-про-
курору дано было управление банками, штатс-конторою, водяною комму-
никациею, государственными доходами, монетным департаментом и др. 
частями управления. В 1789 г. Вяземского разбил паралич вследствие чего 
он был уволен от дел.
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№ 16.221. – Июля 7. Сенатский [указ]. Об исключении из 
ведомства Дворцовой Канцелярии состоящих в Кексгольм-
ском уезде рыбных ловель и об отдаче оных в заведывание 
Выборгской Казенной Палате

В указе идет речь об упорядочении пользования одной из важных 
статей казенного дохода – рыбных промыслов.

Правительствующий Сенат, слушав два рапорта Вы-
боргского Наместнического правления на указ Сената от 
27 Генваря сего года, которым предписано было оному 
правлению рассмотреть и представить Сенату, почему 
состоящие в городе Кексгольме в реках Воксе и Пернове1 
рыбные ловли от озера Возиаpия2 до озера Ладожского 
с устьями и с тоней с Латчей3 Главной Дворцовой Канце-
лярией присвояются? отчего произошло, что оные рыбные 
ловли бывшей Выборгской Губернской Канцелярией отда-
ны в оброк с немалым против прежних лет уменьшeниeм? 
и для чего контракт об оных ловлях заключен на простой 
бумаге и без взятия пошлин? представляет: 

1. что о вызове желающих ко взятию оных ловель на 
откуп, Губернской Канцелярией произведены были тро-
екратные публики4, к которым охочие в ту Канцелярию 
хотя и явились, но как из них никто свыше прописанной 
в представлении Камер-Конторы Лифляндской цены дать 
не соглашался, то оные ловли и остались за Кексгольмским 
купцом Николаем Андреевым5 из платежа по 503 рубля 
по 76 копеек на год, причем являвшиеся к принятию оных 
ловель учинили предохранениe, чтоб заключить контракт 
на простой бумаге и без взятия пошлин, в противном же 
случае те пошлины вычесть бы из откупной суммы; како-
вое предложение Присутствующие той Канцелярии тем 

1. Вуоксе и Пярня-йоки (Тихая).
2. Возможно, старое название Приозерского плеса.
3. Значение гидронима не установлено.
4. Публикации.
5. Купцы Андреевы прибыли в Кексгольм вскоре после заключения Абоско-
го мирного договора между Россией и Швецией в 1743 г. Один из предста-
вителей этого рода - Николай Андреев - в 1784 г. был избран вторым бурго-
мистром. Вероятно, это то же лицо, что упоминается в документе.
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более приняли справедливым, что через оное казне ника-
кого ущерба не причинено, а потому и контракт с купцом 
Андреевым заключен. 

2. что Главная Дворцовая Канцелярия на испрашивание 
сего Правления, на каком праве оная Канцелярия собствен-
ность к вышеписанным рыбным ловлям утверждает, знать 
дала, что состояния в Кексгольмском уезде в реках Воксе 
и Пернове от озера Возиария до озера Ладожского рыбные 
ловли в 1726 году Maя 12 дня из Кексгольмских Комиссарских 
дел Конторы отданы были на откуп к дому бывшего Князя 
[А.Д.] Меншикова по 1730 год из платежа оброка по 134 рубля 
по 95 копеек на год, а как Именным указом Государя Импера-
тора Петра Второго Декабря 27 дня 1727 года велено все име-
ние Князя Меншикова отписать на Его Императорское Вели-
чество: то Дворцовая Канцелярия посланною в Выборгскую 
Камерирских дел Контору1 Апреля 17 дня 1728 года проме-
морией2 требовала, чтоб и помянутым рыбным ловлям быть 
для довольствования дому Его Императорского Величества из 
того ж откупу, понеже оные ловли в ведомостях, присланных 
из Комиссии описи пожитков Меншикова с прочими вотчи-
нами написаны, а посторонним не отдавать; ибо урочных лет 
контракту еще не выдержано; откупные же деньги за оные 
ловли Канцелярия платить будет без задержания; а потому 
оные рыбные ловли и отданы тою Конторою до указу на от-
куп, с тем, чтоб Дворцовая Канцелярия платила ежегодно 
оброку по 134 рубля по 95 копеек; но в 1730 году оные рыб-
ные ловли, по учиненной новой ревизии от Камер-Конторы 
Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел переоброче-
ны, и положено того оброку по 77 рублей по 76 копеек на год, 
которые ревизионные деньги и отсыланы были из оной Двор-
цовой Канцелярии3 в Выборгскую Губернскую Канцелярию4 

1. Орган, заведовавший государственными финансами в губерниях Рос-
сийской империи в 1720-х – 1770-х гг. Отвечал, прежде всего, за разверстку 
и сбор прямых налогов.
2. Разновидность делопроизводственного документа, памятная записка.
3. Имеется ввиду Главная дворцовая канцелярия, ведавшая дворцовыми 
крестьянами и вообще доходами царской семьи в XVIII в.
4. Орган местного управления, созданный при Петре I для канцелярской 
переписки при губернаторе. После губернской реформы Екатерины II име-
новался канцелярией губернского правления.
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и в Штатс-Контору1 бездоимочно; достальная ж по откупам 
оных сумма вступала в Дворцовый доход, а с 1783 года отдача 
оным ловлям на откуп учинена Выборгской Губернской Кан-
целярией по 503 рубля по 50 копеек на год, из которых в сум-
му Дворцового дохода отсылалось от Выборгской Казенной 
Палаты по 426 рублей в год; из сего Правительствующий Се-
нат ycмотреть соизволит, что оные рыбные ловли в ведомство 
Главной Дворцовой Канцелярии достались во время продол-
жения 4-летнего откупа, содержанного бывшим Князем Мен-
шиковым по заключенному в Камер-Коллегии контракту не 
иначе, как на том же праве, на каком имел их Князь Менши-
ков, то есть: на откупу; а потому оные ловли и принадлежат 
беспосредственно короне, а не Главной Дворцовой Канце-
лярии, которая по мнению оного Правления участвовать не 
должна в откупной cyмме, платимой нынешним оных ловель 
содержателем. 

Приказали: поелику Главная Дворцовая Канцелярия на 
запрос Выборгского Наместнического Правления показала, 
что когда Именным Его Императорского Величества указом 
1727 года повелено все бывшего Князя Меншикова поместья 
и вотчины отписать на Его Императорское Величество и при-
писать к Дворцовым волостям, то потому и сии рыбные ловли 
вошли в ведомство Дворцовой Канцелярии. Из прописывае-
мых же в том рапорте обстоятельств явствует, что упомяну-
тые рыбные ловли бывшему Князю Меншикову отданы из 
Кексгольмской Комиссарских дел Конторы на откуп к дому 
его Князя Меншикова 12 Мая 1726 по 1730 год из платежа об-
року, по 134 рубля по 95 копеек на год; то Дворцовой Кан-
целярии, которая не имела иного права к оным ловлям, как 
только то, которое имел Князь Меншиков: поелику оные в ве-
домство оной приняты по той только причине, что урочных 
лет заключенному с Князем Меншиковым контракту, тогда 
еще не вышло, и приняты оной те рыбные ловли из плате-
жа тех же самых откупных денег, какие Князь Меншиков по 
контракту платить обязался, и надлежало бы, по прошествии 
четырехлетнего содержания, отдать в ведомство Выборгской 
Губернской Канцелярии, так как право коронное, и Дворцо-
вой Канцелярии в собственность вовсе не принадлежащее, 
1. Центральный орган государственного управления, созданный в 1719 г. 
Ведал государственные расходы и составление штатов по всем ведомствам.
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потому бoлеe, что святость контракта не далее соблюдается, 
как до истечения положенного в контракте срока, по проше-
ствии же оного все право уже пресекается. Следовательно, 
что с 1730 года, по учинении Камер-Конторой Лифляндских, 
Эстляндских и Финляндских дел новой ревизии и переобро-
чивания тем рыбным ловлям, Дворцовая Канцелярия реви-
зионные деньги отсылала в Выборгскую Губернскую Канцеля-
рию и в Штатс-Контору, а достальные откупные причисляла 
к Дворцовому доходу; и что с 1783 года, по отдаче тех же рыб-
ных ловель на откуп Выборгской Губернской Канцелярией по 
503 рубля по 50 копеек на год, из оной откупной суммы по-
сылалось от Выборгской Казенной Палаты в Дворцовую Кан-
целярию по 426 р. в год; то все cиe делалось без всякого права 
и без малейшего законного основания. Но поелику о всех тех 
обстоятельствах ни бывшая Выборгская Губернская Канцеля-
рия, ни Камер-Контора Лифляндских, Эстлянских и Финлянд-
ских дел никогда Сенату не представляла, а открылось cиe об-
стоятельство случайно, и не прежде как в нынешнем 1785 году, 
когда уже Сенат 27 Генваря сего года Выборгскому Наместни-
ческому Правлению указом предписал о учинении надлежа-
щего рассмотрения; почему состояния в городе Кексгольме 
в реках Воксе и Пернове рыбные ловли Дворцовой Канце-
лярией присвояются и прочая, то и не можно было Сенату 
сделать прежде на сей случай надлежащие предписания, чего 
конечно не упустил бы со своей стороны учинить, ежели бы 
в свое время, откуда надлежало, сделано было представление. 
И для того Выборгскому Наместническому Правлению пред-
писать, о подтверждении нынешнему упомянутых рыбных 
ловель содержателю купцу Андрееву, что бы он следующие за 
откуп деньги взносил прямо в Казенную Палату, так как при-
надлежащие к Государственным доходам, а равным образом 
и Казенной Палате предписать же, дабы она приняла в пол-
ное свое ведомство те рыбные ловли, и собираемую откупную 
сумму, сколько оной за нынешний [год] или и за прежнее еще 
время получить за откуп следует, причислила к статным до-
ходам1, не отсылая более ничего в Дворцовую Канцелярию, 
и сколько той суммы и с которого времени в оную вступить 
имеет, уведомила бы Экспедицию о Государственных доходах; 
и о том в Выборгское Наместническое правление, в Казенную 
1. Штатным доходам, т. е. обыкновенным, не чрезвычайным.
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Палату и в Главную Дворцовую Канцелярию послать указы, 
а в Экспедицию о Государственных доходах сообщить с сего 
определения копию. Что же касается до того обстоятельства, 
что об отдаче сих рыбных ловель на откуп контракт с купцом 
Андреевым заключен на простой бумаге; то хотя ущербу казне 
из того и не последовала потому более, что принимавшие на 
откуп те рыбные ловли, точное учинили предохранение, чтоб 
заключить контракт на простой бумаге и без взятия пошлин, 
а в противном случае вычесть бы и то и другое из последне-
даваемой откупной суммы; однако ж за несуществованием 
уже Выборгской Губернской Канцелярии, Казенной Палате 
подтвердить, чтобы она при заключении контрактов поступа-
ла впредь на точном основании изданных на то узаконений, 
и держалась бы неуклонно того, на что в законах есть точное 
предписание.

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 22. С. 423-425. (7 июля 1785 г.) № 16.221.
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№ 16.394. – Maя 18. Сенатский [указ]. – О непроизвождении 
в Выборге платежа из казны за зарыmиe мертвых тел, нахо-
димых на дороге.

Особое юридическое положение «русской Финляндии» заключа-
лось в сохранении в ней старого шведского законодательства. Оно 
все больше устаревало и приходило в противоречие с российским, 
что вызывало множество казусов.

Правительствующий Сенат, слушав препровожденное из 
1-й Экспедиции о Государственных доходах для предложения 
на рассмотрениe Правительствующему Сенату сообщение, 
полученное в оную Экспедицию из Выборгской Казенной Па-
латы, в коем прописывает: Выборгское Наместническое Прав-
ление оную Палату уведомляло, что рапортом тамошний 
Земский Суд от оного Правления испрашивал наставления, 
кого именно, по случаю найдения в Колемаярвской церков-
ной выставке1 тела работника Христера Лескенена, удавивше-
го себя в прошедшую осень подвязкою под жердью у сенной 
скирды, к зарытию оного на том же месте в землю; вместо на-
значенных к сему исправлению по 13 главе, 1 §, под заглави-
ем: о преступлениях, Фридрицианского Кодекса2, профосов 
употребить, и откуда надлежащее за то зарытие в плату на 
основании Земского Уложения 10 главы, под заглавием: о Ко-
ролевских преступлениях, из казны шесть талеров зильбер-
минца, или Российскими деньгами 1 рубль 92 копейки, как 
ныне, так и впредь требовать. Наместническое Правление по-
сланным в тот Нижний Земский Суд указом предписало, буде 
по наивернейшем исследовании окажется, что Лескенен дей-
ствительно сам собою и без всякой причины удавился, и по-
сему должен на месте содеяния сего зарыт быть: то как ныне, 
так и впредь по подобным случаям требовать на исправление 
сего зарытия от тамошней Обер-Комендантской Канцелярии 

1. Куолемаярви (ныне – поселок Рябово Выборгского района). Выставка 
– употреблено здесь в значении «открытое место, площадь» (См. Словарь 
русского языка XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Гл. ред.: Ю. С. Сорокин. 
Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1984–1991. Вып. 1–6; СПб.: Наука. С.-Петерб. 
отд-ние, 1992–... Вып. 7—....) 
2. Имеется ввиду вышеуказанное шведское «Общее уложение» 1734 г., при-
нятое при короле Фредрике I Гессенском (1720–1751).
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из гарнизону двух профосов; следуемые ж сим профосам за 
то, на основании изображенного узаконения, в плату деньги 
испросить от оной Палаты, а о повелении, кому надлежит те 
деньги из положенной на чрезвычайные расходы суммы, по 
прошению Нижнего Земского Суда отпустить. По сему Ниж-
ний Земский Суд оной Палате доношением представляя, по 
исследованию найдено, что вышеписанный работник Леске-
нен сам собою без всякой причины удавился, просит об от-
пуске на заплату профосам за зарытие оного Лескенена, вы-
шепоказанного числа денег 1 рубля 92 копейки; а как от сей 
Палаты производятся расходы, назначенные в присылаемых 
от Экспедиции о Государственных доходах расписаниях, меж-
ду коими хотя и на непредвидимые случаи сумма ассигно-
вана, но Палата, чиня из оной суммы расходы по казенным 
надобностям, по изданным на то узаконениям, на основании 
прописанных Королевско-Шведских узаконений, сама собою 
ныне требуемый расход учинить не может; то, по содержанию 
7 пункта, данного Казенным Палатам наставления, сообща 
о сем в оную Экспедицию, предоставила на ее рассмотрение, 
подлежит ли вышеписанное требуемое количество денег, как 
ныне, так и впредь на таковое употребление отпускать. 

Приказали: поелику Высочайших Ее Императорского 
Величества Учреждений для управления Губерний в ста-
тье 269 между прочим изображено: Городничий смотрение 
иметь должен, чтоб везде в городе на улицах и мостах была 
чистота, и палой скотины, или мертвечины, от чего вредный 
дух происходит, нигде в городе не валялось; к исправлению 
чего употребляются определенные при Городском Благо-
чинии рабочие люди, получающие за то из казны содержа-
ние; следовательно все, что до чистоты в городе ни касается, 
долженствует исправляемо быть означенными Полицейски-
ми служителями, яко нарочно для того содержимыми, без 
всякой за то особой платы – то по сему, за очищение улиц 
в городе от нечистоты, а равно и за зарывание мертвого тела, 
как в сем, так и впредь в подобных сему случаях не следует 
отпускать требуемых Нижним Земским Судом на заплату 
профосам денег 1 рубля 92 копеек потому более, что таковые 
и сим подобные платежи в прежние времена производимы 
были для того, что по тогдашнему образу правления никакого 
штатного положения не было, и следовательно, не токмо ра-
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бочие люди и нижние служители, но и самые Судьи и другие 
чины известного и определенного содержания не имели.

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 22. № 16394 (18 Maя 1786 г.) С. 600–601.

16.405. – Июня 10. Именный, данный Сенату. – О бытии 
Кексгольмскому Уездному Суду в Губернском городе.

По положению Дворянских селений Выборгскаго Намест-
ничества ближе к Губернскому городу, нежели к Кексгольму, 
в котором до сего учрежден был Уездный Суд, и для удобно-
сти той Губернии дворян, живущих большею частию в Вы-
борге, повелеваем: Уездному Суду, вместо Кексгольма, быть в 
Губернском городе.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXII. № 16405 (10 июня 1786 г.). С. 613.

16.477. – Декабря 18. Именный, данный Сенату. – О при-
числении Кроненбургскаго кирхшпиля к Кексгольму; о прибав-
ке в Выборгское Наместническое Правление для иностранной 
переписки одного Секретаря; об отпуске суммы на штат-
ные той Губернии расходы половину ассигнациями, а другую 
медною монетою и о наблюдении Приказу Общественнаго 
Призрения за прилежным преподаванием в тамошних школах 
Российскаго языка.

Разсмотрев донесение Нам поданное от Наших Действи-
тельнаго Тайнаго Советника Графа Воронцова и Тайнаго Со-
ветника Нарышкина, осматривавших по воле Нашей Выборг-
скую Губернию, Мы за нужное находим предписать Сенату 
Нашему, дабы от онаго кому следует подтверждено было: 
1) Поелику еще в сей Губернии никаких распоряжений не сде-
лано к строению по городам публичных зданий для Присут-
ственных мест, то нужно ускорить оными тем паче, что теперь 
из Присутственных мест одни помещены неудобно, а другия 
весьма стеснены. 2) Сооружение Соборной в Выборге церк-
ви назначить не на старом месте, но на вновь избираемом на 
той самой площади, на которой должны быть расположены 
Присутственныя места, также Губернаторский и Вице-Губер-
наторский домы и гостиный двор. Соображая же положение 
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сего места, и применяясь нынешним ценам материалов и ра-
боты, сделать вновь Соборной церкви план и смету, наблю-
дая, чтоб сия последняя не превосходила суммы 32.772 рубли, 
на создание той церкви уже отпущенной. 3) По отдаленности 
Кроненбургскаго кирхшпиля от своего уезднаго города Ней-
шлота, а напротив по удобности и близости к Кексгольму, 
причислить его к сему последнему уезду. 4) В Наместниче-
ском Правлении для иностранной переписки по случающим-
ся надобностям прибавить еще другаго Секретаря, Немецкой 
и Шведской языки знающаго, с жалованьем, какое положено 
было Секретарю таковой Экспедиции в бывшей Выборгской 
Губернской Канцелярии. 5) По недостатку там в медной мо-
нете, отныне впредь недостающую на штатныя той Губернии 
расходы сумму дополняемую из Казначейств Наших, отпу-
скать половину ассигнациями, а другую медною монетою, 
чем конечно видимый теперь недостаток удовлетворен, и про-
исходящия из онаго неудобства отвращены будут. 6) При на-
ступлении в будущем Генваре месяце возобновления выбо-
ров, наблюсти, чтоб не только в Губернском, но и в уездных 
городах, как Думы, на основании изданнаго от Нас Городоваго 
Положения, действительно открыты, так и Словесные Суды 
при Магистратах, по силе Учреждений Наших о Губерниях, 
установлены были. 7) Надзирание за школами Палаты Граж-
данскаго Суда есть весьма ей несвойственно и несходственно 
с предписаниями Учреждений Наших, по содержанию коих 
те школы должны состоять под надзиранием Приказа Обще-
ственнаго Призрения, коего да будет должностию пещися 
о том наиболее, дабы в оных преподаваемо было с надлежа-
щим успехом учение Российскаго языка, как весьма необходи-
маго и нужнаго в том краю.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXII. № 16477 (18 декабря 1786 г.). С.733–734.
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№ 16507. – Февраля 23. Сенатский [указ]. – О нераспро-
странении нового шведского Уложения, существующего 
в Кюменегородской1 провинции на Выборгскую губернию 

На территории Выборгской губернии, присоединенной к Рос-
сии по Ништадтскому договору сохранялось шведское законода-
тельство начала XVIII в., а на территориях, присоединенных по 
Абоскому договору – сложившееся к 1741 г. Это вызывало немалые 
сложности, поскольку в 30-е годы XVIII века шведское законода-
тельство было упорядочено и реформировано.

Правительствующий Сенат, слушав доношение г[осподи-
на] генерал-поручика, правящего должность Генерал-Губер-
натора Финляндского и Кавалера Принца Виртемберг-Штут-
гардского, при коем приложил на благорассмотрение 
Правительствующего Сената доношениe общего Выборгского 
Наместнического Правления с Палатами собрания, по кото-
рому значится: что припискою некоторых кирхшпилей из 
бывшей Кюменегородской Провинции в подсудство Выборг-
ского уезда, а из оного других под расправы, учрежденные 
в городах оной Провинции Нижние Расправы, судные дела, 
случающиеся между жителями сих кирхшпилей, должны 
заимствовать два не во всем сходствующие законы, то есть 
существующие в уездах бывшей Кюменегородской Провин-
ции новое2, а в Выборгской древнее Шведское Уложение3, из 
которых последнее, изданное уже в прошедшем столетии, 
утверждено Нейштатским мирным трактатом [1]721 года, жи-
телям Выборгской и Кексгольмской провинций, завоеванных 
в 1710 году, с которого времени оно в сих Провинциях и су-
ществует. Напротив того, утвержденное Абовским мирным 
трактатом 1743 года для жителей вновь завоеванной Кюмене-
городской Провинции новое Уложение, изданное в 1736 году4 
и составленное как из того древнего Уложения, так и других 

1. Кюменегородская провинция названа по своему центру – городу и кре-
пости Кюмень-город (современное название Кюменлинна, в Финляндии). 
Встречался и другой вариант написания названия провинции – Кюменегор-
ская.
2. Имеется ввиду вышеуказанное шведское «Общее уложение» 1734 г.
3. Шведский «Процессный устав» 1695 г.
4. В действительности «Общее уложение» было издано в 1734 г.
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в дополнение оного состоявших Учреждений, заслуживает 
быть предпочитаемо оному древнему Уложению потому, что 
о всяком деле доставляет оно краткое, ясное и достаточное 
наставление, лишает судящих и судимых труда заимствовать 
других дополнительных предписаний, без коих в употребле-
нии древнего Уложения никак обойтиться не можно, чем са-
мым пocпешecтвyeтcя скорое решение дел; к тому ж cиe но-
вое Уложение издано и на Финском языке, из чего не только 
Заседатели в Судах сельские, по Высочайшим Учреждениям 
выбираемые, но и сами крестьяне или сельские жители, яко 
знающие грамоте, могут почерпнуть порядочное о делах по-
нятие. Таковое его пред древним Уложением превосходство, 
послужило Юстиц-Коллегии Лифляндской поводом о посту-
пании по оному в случающихся криминальных делах и в ста-
розавоеванной Финляндии, учинить Правительствующему 
Сенату представление, о котором, на поднесенном Прави-
тельствующим Сенатом докладе, что Финляндские жители 
вообще, яко живущее в одной стране, одного закона и одного 
языка люди, и равноподданные Ее Императорскому Величе-
ству, долженствуют на равных правах состоять, без всякого 
одним пред другими преимущества; в 1763 году последовала 
Высочайшая Ее Императорского Величества конфирмация. 
И хотя сей апробованный доклад содержит генеральное о по-
ступании по тому новому Уложению постановление; но как 
в оном точно не назначено, поступать ли по тому новому Уло-
жению в вершении по гражданским делам: то собрание и тре-
бовало разрешения Губернского Прокурора, который со сво-
ей стороны распространение нового Шведского Уложения на 
всю Выборгскую Губернию находит необходимо нужным; ибо 
и ныне уже настоит случай, доказывающий неудобство сих 
во многом разнствующих законов, а именно: Вильманстранд-
ского уезда коронный крестьянин имеет поземельный спор 
с помещичьим крестьянином Выборгского yезда, по чему, по 
силе Высочайших о управлении Губерний Учреждений, раз-
бирательство сего спора принадлежит Уездному Суду обще 
с Нижнею Расправою. А как в Выборгском уезде действует 
старое, в Вильманстрандском же новое Шведское Уложение, 
то оные Суды обязаны будут судить по разным законам, из 
чего и произойдет великое замешательство; но чему и общее 
Выборгского Наместнического Правления с Палатами coбpa-
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ние с заключением Губернского Прокурора согласно.
Приказали: как древнее Шведское Уложение Нейштат-

ским мирным трактатом 1721 года утверждено жителям Вы-
боргской и Кексгольмской Провинций, новое же Уложение, 
изданное в 1736 году, Всемилостивейше конфирмовано для 
жителей вновь завоеванной Кюменегородской Провинции, 
по силе Абовского мирного трактата 1743 года, каковыми пра-
вами как те, так и другие обыватели поднесь пользовались, не 
находя в том в продолжении толь многих лет никакого неу-
добства; то Сенат, не видя законной побудительной причины 
к предприятию изъясняемой в означенном доношении oтме-
ны на распространение нового Шведского Уложения во всей 
Выборгской Губернии, поелику приводимые в том доноше-
нии [аргументы] толь маловажны, что не заслуживают ника-
кого уважения, не токмо сам собою на то поступить, или же 
входить о том с докладом к Ее Императорскому Величеству не 
может, но и признает еще за излишнее, что Палаты созываны 
были по таким двум обстоятельствам, которые утверждены 
на Высочайших конфирмациях, cледoвaтeльнo и отвергалось 
здесь всякое сомнительство, а потому и требование Прокурор-
ского заключения. Что же предполагается в том доношении, 
якобы от различия тех законов происходить могут в суждении 
дел замешательство и затруднение; то и сего неудобства Сенат 
но предвидит потому, что состоящий под новым Шведским 
Уложением, и судиться имеет оным; на против того, буде бы 
жалоба взошла на подлежащего старому Шведскому закону, 
то и решение об нем на сем Уложении основывать надлежит. 
И для того, Выборгскому Наместническому Правлению дать 
знать указом, дабы впредь в созыве Палат для общего рассуж-
дения и в представлениях в Сенат об отменах, буде не настоит 
к тому важной и законной причины, поступаемо было осто-
рожнее.

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 22. № 16507 (23 февраля 1787г.) С. 810–811.



Часть 1.

1.4. Документы 1788–1807 гг.





167

1.4. Документы 1788–1807 гг.

16604. – Генваря 8. Именной, данный Главноко-
мандующему в Выборгской Губернии Графу Брюсу. 

– Об отдаче в Приказ Общественного Призрения собирае-
мых в Таможнях Выборгской Губернии процентных с каждого 
пошлинного рубля денег для обращения из процентов в пользу 
училищ.

Граф Яков Александрович! Приняв за благо представление 
ваше в рассуждении недостатка суммы Приказа Обществен-
ного Призрения Выборгского Наместничества для учрежде-
ния и содержания в Губернском городе главного народного 
училища и в уездных городах малых училищ, повелеваем вам: 
1)собранные в Таможнях той Губернии  сверх  установленных 
пошлин по указу Нашему от 22 сентября 1782 года с каждо-
го пошлинного рубля со ввозных товаров по 2, а с вывозных 
по 1 копейке, коих поныне в сборе состоит и хранится в Вы-
боргской Казенной Палате до 4.000 рублей, взять в Приказ 
Общественного Призрения, для обращения оных в проценты 
в пользу училищ; 2) отдавать в тот Приказ и впредь таковые же 
собираемые с пошлинных рублей деньги по третям года все, 
исключая только отсылаемые сюда по Нашему указу на со-
держание учрежденной Управы Немецких народных училищ 
ежегодно по 100 рублей; 3) выдачу прежде производимого из 
казны школьным Учителям жалованья, состоящего в 977 ру-
блях и 20 копейках на год, продолжать; 4)сколько из всей той 
суммы от содержания помянутых училищ будет в остатках, 
оные обращать на заготовление Физических и Математиче-
ских инструментов и тому подобное; 5) пособствовавшим 
успеху в сем полезном заведении чинам, при должностях на-
ходящимся, также дворянам, духовенству и вообще всем учи-
нившим  по силе состояния каждого доброхотное подаяние, 
объявить Монаршее Наше благоволение.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. XXII. № 16604 (8 января 1788 г.). С. 1009.
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Доклад Сената об утверждении гербов городов 
Рижской, Ревельской и Выборгской губерний 

и некоторых городов Олонецкого наместничества

Административная реформа императрицы Екатерины II при-
вела к необходимости утверждения гербов прибалтийских и ка-
рельских городов. В ниже приведенном докладе Сената содержатся 
описания этих гербов. 

16.716. – Октября 4. Высочайше утвержденный доклад 
Сената. – О гербах городов Рижской, Ревельской и Выборгской 
Губерний и некоторых городов Олонецкаго Наместничества.

Доклад. Во исполнение Именных Вашего Императорскаго 
Величества указов, Рижская, Ревельская и Выборгская Губер-
нии, также Олонецкая Область учреждены по образу Высочай-
ших Учреждений, Наместничествами, и города, сии Губернии 
составляющие, в силу Всемилостивейше пожалованной от Ва-
шего Императорскаго Величества городам грамоты, должны 
иметь гербы, которые утверждены Императорским Величе-
ством. А как Рижской и Ревельской Губернии города, кроме 
новых, гербы имеют старинные, до ныне там употребляемые, 
кои не были Вашим Императорским Величеством Высочайше 
конфирмованы; а вновь составленные в Рижском Наместниче-
стве город Верро и в Ревельском Балтийский порт, гербов еще 
не имеют, равно как новые же города и в Олонецком Намест-
ничестве, а именно Лодейное Поле, Пудож, Кем и Повенец 
гербами не снабдены, по причине, что учреждены они после 
того, когда составляющим Олонецкую Область, во время пре-
бывания оной в Санктпетербургской Губернии, городам, гер-
бы уже даны были.

И для того Герольдия, собрав объявленных Губерний горо-
дам старые гербы, так и о тех городах, которые оных не имеют, 
изтребовав оттуда сведении, нужныя к пособствию изображе-
ния по пристойности гербов, сочинила оные, и купно старые 
и вновь сочиненные представила Сенату, который разсмотрев, 
осмеливается всеподданнейше представить оные с описанием 
на Высочайшую Вашего Императорскаго Величества конфир-
мацию, и просить Всевысочайшего указа.

Резолюция. Быть по сему.
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Описание гербам, представляющимся на Высочай-
шую Вашего Императорскаго Величества конфир-

мацию, городам.

Рижскаго Наместничества:
Рижский старый. В голубом поле каменная стена с отвер-

стыми воротами и с поднятою железною решеткою; в воро-
тах лежит золотая львиная голова коронованная; на стене две 
башни с золотыми флюгерами, между которых положены 
крестообразно два железные ключа, а над ними золотой крест 
и корона; по сторонам стены виден Государственный Россий-
ский герб.

Венденский старый. В серебряном поле городская стена 
с четырмя башнями, в воротах поднятая золотая решетка, над 
воротами воин в латах с щитом и мечем.

Валкский старый. В зеленом поле выходящая из облаков 
рука с мечем.

Волмарский старый. В золотом поле бычья голова, из кото-
рой выходит дуб.

Лемзальский старый. В голубом поле три городския баш-
ни с отверстыми вратами, в которых видна львиная голова 
и поднятая железная решетка, над воротами положены кре-
стообразно два жезла, а над ними лице Епископское.

Перновский старый. В голубом поле выходящая из облаков 
рука, держащая златый крест, а в левой стороне щита виден 
золотый ключ.

Дерптский старый. В серебряном поле городская стена 
с двумя башнями, с отверстыми воротами, с поднятою решет-
кою, над решеткою львиная голова, в воротах золотая звез-
да, а под нею полумесяц; между башнями меч и ключ, а над 
ними корона.

Аренсбургский старый. В голубом поле старый Епи-
скопский дворец и замок с башнями в стене; ворота с паря-
щим орлом.

Феллинский старый. Щит разделен на две части: в правой 
роза, над оною девять золотых звезд и в стороне крест; в левой 
образ Богородицы с Иисусом Христом.

Верро новый. В золотом поле елевое дерево, в знак того, что 
в окружности сего города весьма много сего дерева.
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Ревельскаго Наместничества:
Ревельский старый. В золотом поле три лежащие голубые 

льва.
Вейсенштейнский старый. В серебряном поле старая го-

родская башня, по сторонам с двумя камнями.
Везенбергский старый. В серебряном поле золотая звезда 

с короною.
Гапсальский старый. В черном поле городская стена с баш-

нею, с воротами, над которыми также башня с влетевшим ор-
лом.

Балтийскаго порта новый. В серебряном поле видна часть 
моря с гаванью, с башнею и с штандартом.

Выборгскаго Наместничества:
Выборгский старый. Щит разделен на две части: в верхней 

в красном поле три золотыя короны; в нижней в голубом поле 
золотая литера W; над щитом два Ангела.

Сердобольский старый. В голубом поле на золотых древках 
красныя знамена, положенныя крестообразно.

Кексгольмский старый. Щит разделен на две части: в верх-
ней в красном поле в серебряных латах две руки, держащия 
вверх мечи; в нижней в голубом поле серебряная цапля, дер-
жащая в лапе золотой камень.

Нейшлотский старый. В голубом поле ворота и две город-
ския башни, в воротах видна поднятая железная решетка, 
а над ними две литеры, означающия вензель Императора Пе-
тра Перваго.

Вильмандстрандский старый. В голубом поле Геркулес 
с булавою.

Фридрихсгамский старый. В голубом поле щита означена 
река, а над нею золотая литера F под короною, означающая 
имя сего города.

Олонецкаго Наместничества вновь сочиненные:
Лодейнопольский. В голубом поле оснащенный корабль 

и на средней мачте Императорский штандарт, в знак того, что 
на находящейся в сем городе верфи построенные Олончана-
ми корабли, первые вышли в Балтийское море под Импера-
торским флагом.

Пудожский. В зеленом поле положенные три пучка льну, 
в знак того, что сей город славится находящимся в окрестно-
сти онаго льном, которым снабдеваются все уезды Олонецкаго 
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Наместничества и отпускается за границу.
Кеми. В голубом поле сделанный из жемчугу венок, в знак 

того, что из протекающих рек от Лапландских гор вынимает-
ся много раковин и из них довольное количество жемчугу.

Повенецкий. В серебряном поле пирамида каменная, укра-
шенная дубовым венком.

А во всех оных сочиненных гербах, верхней части щита по-
ставлен герб Олонецкаго Наместничества.

(Смотри книгу чертежей и рисунков)

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXII. № 16716 (4 октября 1788 г.). С. 1114–1115.

№ 16733. – Декабря 1. Высочайше утвержденный до-
клад Ceната. – Об освобождении владеемых лоцманом Мат-
сом Иоанновым1, состоящих в Выборгской Губepниu в дерев-
не Кюрлакс2 земель, от казенных податей, с тем, чтобы cиu 
земли почитать принадлежащими не к одному лицу и се-
мейству, но собственно к званию и должности в тех местах 
лоцманам.

Одной из важнейших для судоходства проблем была организа-
ция лоцманской службы, особенно, в мелководной восточной части 
Финского залива. Приводимый указ был призван способствовать ее 
решению.

Доклад. В данном 1717 года июня 8 дня, за рукою бывшего 
Адмирала Крейса3 указе, написано: деревни Кюрлакс гейма[та] 
в Березовых островах, чухну Адама Веркула Пойку4, который 
в 1713 году, во время шторма, был на шняве Мункере5, Царское 
1. Потомственный лоцман, полное имя которого, вероятно было Матс Ио-
аннов (Иоганнов) Бертеленсон.
2. Шведский вариант названия деревни Киурлахти (Kiurlahti) на южной 
оконечности острова Северный Березовый. Ныне не существует.
3. Крюйс, Корнелий Иванович (1655-1727), адмирал, сподвижник Петра Ве-
ликого. Первый командующий Балтийским флотом (1705-1713).
4. В указе он назван Адам Веркулапойка Бертеленсон, т.е. Адам сын Веркула 
Бертеленсон.
5. 14-пушечная шнява «Мункер» представляла собой двухмачтовое судно, 
близкое по конструкции и парусному вооружению к бригу. Длина 22 м, ши-
рина – 5,6 м, осадка 2,4 м. Была построена в 1703-1704 гг. на Олонецкой вер-
фи. В строительстве принимал участие Петр I (корабельный мастер Петр 
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Величество изволил его Веркула Пойку пожаловать первым ло-
цманом для того, что он тогда усматривал и управлял свое дело 
на оной шняве, как надлежит доброму лоцману, и для того объ-
явил, чтоб oбретающимся тамошним Офицерам и Пасторам 
никуда, без указа, его лоцмана не командировать, paзве о том 
будет Именной Его Царского Величества, или великого Адми-
рала и от Шаухтбенахта1 Светлейшего Князя [А.Д. Меншико-
ва]2, или от Адмиралтейства указ, по которым ему лоцману 
с товарищи быть послушну и по оным исполнять, а окромя тех 
указов, в морском обхождении никого не слушать, и ведать ему 
своих лоцманов, как старшему надлежит лоцману, для чего дан 
ему оный указ, до переменения впредь оного. В инструкции, 
данной Февраля 10 дня 1722 года, лоцману Адаму Бертеленсо-
ну3 и его четырем братьям и [двум] племянникам, всего 6 чело-
векам, между прочим предписано: отправлять лоцманское дело 
от Выборга до Березового Зунда4 и по Финскому берегу, по изо-
браженным в оной пунктам, и всем его Адамовым детям, тако 
ж братьям и племянникам и их детям, которым минет 10 лет 
их возраста, всегда брать с собою на море, и обучать как вехи 
становить, и того надзирать, и все морское дело отправлять, 
и за работу ему, от Его Императорского Величества флотов и от 
других Его Величества судов ничего себе не претендовать, разве 
к награждению высокая Его Величества милость к ним какая по-
казана будет; однако ж с купеческих кораблей, как с чужестран-
ных, так и с Русских позволяется брать за препровождение от 
Березового Зунда до Выборга по 50 копеек, от Березового же 
Зунда до Кронштадта по 25 копеек с фута5. В 1732 году лоцма-

Михайлов). Шнява оказалась быстроходной, Петр I часто использовал ее 
для морских походов. В 1714 г. выведена из состава действующего флота, до 
1732 г. хранилась в качестве памятника.
1. Контр-адмирал.
2. Меншиков Александр Данилович (1673-1729), герцог Ижорский, генера-
лиссимус. Виднейший сподвижник Петра Великого, первый губернатор 
Санкт-Петербурга.
3. Вероятно, то же лицо, что и Адам Веркулапойка Бертеленсон или Адам 
Веркула Пойка, упомянутый выше.
4. Пролив между Березовыми островами и берегом Карельского перешей-
ка.
5. Вероятно, с фута осадки судна. Чем глубже сидело судно в воде, тем слож-
нее было проводить его в мелководной восточной части Финского залива.
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на Адама Пойки1 сын Иоганн Адамов, поданным в Адмиралтей-
скую Коллегию прошением показывал, что отец его в 1727 году 
умер, а после его лоцманское дело хотя и исправлялось, но 
токмо де впредь дядья и братья его от содержания того 
отрицаются, а данною отцу его землею владеют, и оная изо-
брочена; и для того просил, ежели ему повелено будет, 
вместо отца его, иметь первенство и исправлять лоцманское 
дело и постановление вех, кроме означенных его дядьев и 
братьев, с прочими его родственниками, чтоб ту землю 
отдать ему, как и отцу его во владение дана была, или ло-
цманское дело с него снять. Адмиралтейская Коллегия, по 
истребовании от Выборгской Губернской Канцелярии из-
вестия, что деревни Кюрлакс земля во владении была за 
Адмиралом Крейсом, который ему, Адаму, за исправление 
лоцманского дела оную землю отдал, без всякого с нее, как 
в казну, так и помещику платежа, кроме подушных денег; 
казенный же и помещичий оброк по 1731 год платили дру-
гие той кирки2 крестьяне, Сенату представила, что по мне-
нию ее, лоцмана Пойки сыну Иоганну Адамову, впредь то ло-
цманское дело и постановлениe вех по силе данной отцу его 
инструкции, исправлять по-прежнему надлежит, дабы от 
упущения того исправления Российским и чужестранным 
судам не возымелось в море какого несчастия, а которая 
земля за то исправлениe дана была отцу его, ту отдать ему 
Иoганну; положенные же с той земли по ревизии казенные 
подати и помещиковы доходы расположить на прочих той 
деревни крестьян. По оному представлению Сенат, 1735 года 
июля 10 дня определил, по мнению Адмиралтейской Кол-
легии, лоцманское дело содержать чухне Иoганну Адамову, 
как и отцу его содержать велено было, и землю отдать ему, 
а положенные по ревизии 1731 года в казну доходы располо-
жить, и сбирать, как по 1731 год собирано было. По смерти же 
онога лоцмана Иoгана Адамова, Адмиралтейская Коллегия 
в 1772 году, Сенату паки представляла, что послe его лоцман-
скую должность исправляет сын его Яков Иоганов, которо-
му Выборгская Статгалтерская Канцелярия3 и Магистрат 

1. Вероятно, то же лицо, что и Адам Веркулапойка Бертеленсон, Адам Вер-
кула Пойка, Адам Бертеленсон, упомянутый выше.
2. То же, что и кирхшпиль – церковный приход.
3. Штатгальтерская канцелярия – немецкий перевод шведского терми-
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делают разные обиды, прося при том, чтоб повелено было 
деревню Кюрлакс, за исправление лоцманской должности, 
оставить во владении Якова Иоганова, и уволить его от на-
лагаемых Статгалтерскою Канцеляриею податей, для того, 
что лоцмана должны казенные суда провожать без платы; 
если же оные лоцманы от тех тягостей уволены не будут, 
то они должности своей без жалованья нести не [с]могут. 
Сенат, по истребовании от бывшей тогда Камер-Конторы 
Лифляндской, на cиe объяcнение, и положась на представлен-
ные от нее разные причины, гласящие против оного лоцма-
на, как то: 

1. Что якобы семейство его в то время состояло только из 
семи душ мужеска и восьми женска пола; 

2. Что оный лоцман, владением двух гейматов безоброч-
но, при исправлении лоцманской должности, с малым сво-
им семейством, достаточное пропитание иметь может; и

3. Что он всю cию деревню, состоящую из семи гейматов, 
с столь малым семейством ни в надлежащем порядке со-
держать, ниже одобрить не может и прочее;

В 1779 году, согласно с мнением Камер-Конторы опреде-
лил: его Якоба Иоганова с семейством при владении только 
двух гейматов оставить; а достальные пять гейматов оставить 
за теми, которые ими до того владели.

По смерти же и сего лоцмана Якова Иоганова в 1781 году, 
троюродные его братья Иеран и Иосиф Юрансоновы и род-
ной умершего лоцмана Якова Иоганова брат, лоцман Матс 
Иоганов, поданными в Сенат прошением показывали: пер-
вые, что по определении Выборгской Губернской Канцеля-
рии 1754 года, в деревне Kюрлакс спорные семь гейматов раз-
делены были между их предками по частям, так, что каждый из 
них тем был доволен; но после, яко бы по прошению одного 
Иoгана Адамова, Камер-Контора Лифляндских и Эстляндских 
и Финляндских дел, уничтожа сей раздел, велела отцов их из 
деревни Кюрлакс сослать, и все сии семь гейматов одному 
Иoгану Адамову очистить; и просили, как о возвращении им 
пяти гейматов, кои отцам их принадлежали, так и о удовлетво-

на «канцелярия ландсгевдинга», т.е. должностного лица, управлявшего 
ландсгевдингом или леном (административно-территориальная единица, 
аналогичная русской губернии). Штатгальтерская канцелярия – аналог гу-
бернской канцелярии.
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рении за претерпенные ими при том убытки; а последний, то 
есть Матс Иоганов, представлял, что по нынешнему Выборг-
ской Ревизионной Комиссией размежеванию крестьянских зе-
мель, в дерсвне Кюрлакс земли нашлось с небольшим только 
на два геймата, дачи же и угодья состоят из 16 бочек 27½ кап 
четвертого градуса земли1, и с оной земли в казну оброку пла-
тить положено в год 14 рублей, рыбы же около их берегов 
нет, кроме что весеннею порою в заливе в мережах таким ма-
лым количеством ловится, каковым семейство его, состоящее 
в 42 душах, едва продовольствоваться может; фарватер же бы-
вает не мимо их берегов, но посреди моря, а посему во многих 
годах ни одного корабля провожать им не удалось, следователь-
но они и никакой платы за оное не получают; не взирая на все 
то, принуждены всегда в готовности и на лицо для исправле-
ния лоцманской должности содержать до 12 человек; а как 
состоящие при Фридрихсгамском порте лоцмана, имеют на 
аренде острова, сверх того получают они за провожание про-
езжающих в немалом количестве партикулярных купеческих 
заморских судов довольную плату, да и при С. Петербургском 
порте лоцмана получают же провиант и денежный оклад, на 
каждого человека до 30 рублей в год; сверх того, по знатной 
коммерции, с партикулярных судов получают не малую плату; 
то и просить, деревню Кюрлакс оставить за ним с его семей-
ством во владении, без платежа оброка, так как уже Сенатским 
указом 1735 года и определениями Камер-Конторы положе-
но, родственникам же его отказать, потому, что они уже более 
26 лет на оной земле жительства не имели, а поселились на дру-
гом месте, да и по учиненным Выборгскою Губернскою Канце-
ляриею публикациям, они ко взятью тех дворов не явились.

По сему поводу требованы были справки, по коим оказа-
лось: 

1. Камер-Контора в 1781 году доношением Сенату предста-
вила, что по данным в ту Контору лоцман Матс Иоганов про-
шением, между прочим показал, что в деревне Кюрлакс дачи 
и угодья состоят из самого последнего градуса и качества зем-
ли, и едва для двух гейматов довольно; а почему при ревизии 

1. То есть земли четвертой категории плодородности – наименее плодород-
ная земля. К деревне Киурлахти было приписано около 7,5 десятин (8,3 га) 
пахотной земли, номинальный урожай с которой составлял около 50 бочек 
зерна (около 4,9 тонны). 
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1728 года, оном месте показано семь гейматов, того неизвестно, 
и конечно в число оных причислены построенные на тех угодьях 
рыбачьи бани. По ревизионному ж размежеванию, под оными 
гейматами угодьев явилось только с небольшим на два гей-
мата, да и вся Кюрлакская земля состоит только по новому раз-
межеванию из 7/12 долей мантала, исключая пожалованные 
им за исправление лоцманской должности два геймата, что 
сделает с небольшим два, а менее трех гейматов, урожаемым 
на всей той земле хлебом семейство их продовольствоваться и 
половины года не может, да и к обработанию годных болот и 
рыбной ловли совсем нет, а покупают они рыбу на Лифлянд-
ских и Эстляндских берегах; и ежели на оные гейматы, кроме 
их семейства, поселятся еще другие, то они в пропитании пре-
терпевать будут крайнюю нужду и голод, семейство ж его со-
стоит из 36 человек; и просил чтоб, в рассуждении сих обсто-
ятельств, все те гейматы отдать ему во владение. Почему 
Камер-Контора бывшей Выборгской Губернской Канцеля-
рии между прочим и предписала, все оные гейматы оста-
вить за ним во владении, с платежом в казну ревизионных 
оброков и прочих положенных податей. 

2. По исчислению бывшего над Финляндской ревизией 
Директора Кальмана и Ревизионной Комиссии1, оброку со 
всей оной земли положено собирать в год, как деньгами, так 
хлебом и прочим, полагая на деньги 14 рублей. 

3. Выборгское наместническое правление рапортом донес-
ло, что семейство оного лоцмана состоит действительно му-
жеска пола в 30, да женска в 20 душах, из коих, при исправ-
лении лоцманской должности, всегда бывают в готовности 
10 человек.

Почему 3 Сената Департамент, поелику все лоцмана, 
относительно их должности, ведомы в 4 Сената Департамен-
те, и поелику оный, по представлениям Адмиралтейской 
Коллегии, прежде входил уже в рассмотрениe сих обстоя-
тельств, приглася оный Департамент к общему суждению 
сего дела, и рассматривая истребованные из Камер-Кон-
торы Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, про-
тив прошений сих объяснении, находит, что лоцманская 
должность с 1717 года, исправлялась нынешнего просителя 
1. Ревизия 1765 г. См. №12.445. – Августа 1. Именной [указ], данный Сенату. 
– О учинении новой ревизии в Финляндии.
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лоцмана Матса Иоганова дедoм, потом отцом и родным 
братом его; ныне же ту должность исправляет он, Матс Иo-
ганов с семейством своим, при каковом исправлении всег-
да бывают в готовности 10 человек; семейство же его, как 
из взятых справок явствует, действительно состоит мужеска 
пола в 30, да женска в 20 душах. А посему Сенат и приемлет 
смелость представить Вашему Императорскому Величеству, 
не угодно ли будет, владеемые ныне лоцманом Матсом Иога-
новым, состоящие Выборгской Губернии в деpевне Кюрлакс 
земли, составляющие по старым Шведским ревизионным 
книгам семь гейматов, а по исчислению бывшего над Фин-
ляндской ревизией Директора Кальмана 7/12 долей мантала, 
что составит не с большим два геймата, из числа казенных 
податей Всемилocтивейше исключить, и оные, без платежа 
казенного и помещичьего оброка, кроме подушных денег, 
кои бездоимочно платиться имеют, оставить за ним Матсом 
Иогановым потому более, что ежели сии земли положить 
и по старым ревизионным книгам, считая оные состоящи-
ми в семи гейматах, из коих двумя он Матсон по предкам 
своим владеет, без всяких в казну податей, составляющих 
6 рублей 12 копеек, остальные же 5 приведенные по новому 
оброкоположению в два с некоторыми долями, составля-
ют ежегодного в казну оброка не более 14 рублей; то таковая 
подать, которой казна ежегодно лишаться будет, никак не 
может сравниться с тою превосходною для казны выгодою, 
что корона, без всякой платы и издержек, имеет у себя еже-
годно 10 человек, всегда готовых к исправлению лоцманской 
должности; с таковым при том от Сената дополнением, 
что сии земли почитаются привязанными не к одному лицу 
и семейству, но собственно к званию и должности в тех местах 
лоцманской, так, что оных гейматов не должно ни прода-
вать, ни закладывать, а вечно им быть при тех, кои cиe зва-
ние отправлять будут. Что же принадлежит до состоящей 
с давних лет за те 5 гейматов недоимки, коей, за сложением, 
по силе Всемилостивейших Манифестов и за уплатою уже 
им Матсом, остается еще 200 рублей 81¾ копейки, то оную с 
него, Матса Иоганова, впредь взыскивать на точном основa-
нии Всемилостивейшего Вашего Императорского Величества 
Манифеста, изданного в 28 день июня 1787 года 2 пункта1, ибо 
1. Манифест от 28 июня 1787 г. «О разных дарованных народу милостях» 
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он, Матс Иоганов, оную за прежние годы недоимку, сам 
добровольно взялся выплачивать с тем только, чтобы оные 
остальные 5 гейматов, для прокормления многочисленного 
его, как выше значит, семейства, оставить впредь за ним. Что 
все предавая Сенат в Высочайшее Вашего Императорского 
Величества благоволение, ожидает Всевысочайшего на то 
указа.

Резолюция. Быть по сему.

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 22. № 16733 (1 Декабря 1788 г.) С. 1132–1136.

Доклад от 20 апреля 1789 г.

Утвержденный императрицей Екатериной II доклад Сената об 
освобождении от налогов жителей Выборгской губернии, доброволь-
но вступивших в военную службу, служит свидетельством мер, 
принимавшихся правительством для комплектования армии 
в условиях войны со Швецией.

16.760.—Апреля 20. Высочайше конфирмованный до-
клад Сената. — Об исключении из оклада мещан и сельских 
обывателей Выборгской губернии, вступивших  в воинскую 
службу на пятилетний срок или доколе  служить  будут.

Доклад. В Именном Вашего Императорского Величества 
указе, данном июля в 3 день 1788 года правящему должность 
генерал-губернатора Новгородского и Тверского, генерал-по-
ручику Архарову1, изображено: в настоящем случае, где ум-
(ПСЗ-1. Т. 22. № 16.551. С. 861–863). Пункт 2 гласил: «Все недоимки подуш-
ного сбора с поселян ведомства Директора Домоводства разного звания и 
помещичьих крестьян, тако ж оброчных с поселян казенного ведомства раз-
ного же именования в казну Нашу следующих, расположить ко взысканию 
таким образом, чтобы оные с начала следующего 1788 года в течение 20 лет 
по равной части в каждом году внесены были; при том дозволить, где удоб-
но, часть таковой недоимки поселянам вносить вместо денег хлебом, по це-
нам, какие в том месте на то время состоять будут».
1. Архаров Николай Петрович (1740–1814) – в 1788 г. генерал-поручик, 
Главный директор водяных коммуникаций Санкт-Петербургской, Новго-
родской и Тверской губерний (с 1782 г.), одновременно исполнявший обя-
занности Новгородского и Тверского генерал-губернатора. Впоследствии – 
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ножение войск нужно для обороны Государства противу но-
вого неприятеля короля Шведского, зная ревность верных 
подданных к службе Нам и отечеству, соизволяем, чтоб все те 
из мещан и поселян ведомства Директора Экономии разного 
звания приняты были в воинскую службу, которые сами по-
желают вступить в оную, с тем, первое: по прошествии насто-
ящей с королем шведским войны, они тотчас отпущены будут 
в домы их. Второе: что в воздаяние усердия их, семейства сих 
людей освобождены будут от 20 рекрутских наборов, полагая 
каждый набор с 500 душ одного, и третье: что сею выгодою 
воспользуются семейства как тех, кои все время воины выслу-
жат, так и таковых, которые во время службы их убиты будут 
от неприятеля, или умрут.

Ныне ж главнокомандующий в Выборгской губернии, ге-
нерал-аншеф граф Брюс1 Сенату рапортом доносит, что из 
мещан города Выборга и уездных оного обывателей, около 
100 человек определилось самопроизвольно на урочное пяти-
летнее время в военную службу, число которых, уповательно, 
умножаться может впредь еще и более; а как о платеже за них 
казенных податей, или о выключке вовсе из подушного окла-
да точного положения не имеется, на сей конец испрашивал 
от Сената предписания, дополняя к тому, что если следуемые 
с тех людей подушные деньги с накладными расположить на 
общество; то оному платеж сих денег будет крайне отяготи-
телен потому, что они и за себя с своим семейством платят 
подати с немалою нуждою.

Входя в рассмотрение сего дела, Сенат находит: 1. Что жи-
тели Выборгской губернии состоят на особых правах, будучи 
от рекрутских поборов свободны, следовательно, и данный Ва-
шим Императорским Величеством из Высочайшей милости 
указ правящему должность Новгородского и Тверского гене-
рал-губернатора июля в 3 день 1788 года, на них простирать-
ся не может; а потому 2. Сенат рассуждает, что вступившие 
добровольно из жителей Выборгской губернии в воинскую 
службу на 5 лет, в течение сего времени податей уже платить 
не могут и не должны. 3. Расположение сих податей на те об-
щества, где записавшиеся ныне в службу прежде счислялись, 
генерал от инфантерии, Санкт-Петербургский генерал-губернатор.
1. Брюс Яков Александрович (1732–1791) – граф, в 1788 г. генерал-аншеф, се-
натор, генерал-адъютант, подполковник лейб-гвардии Семеновского полка.
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послужило бы тем обществам, по приведенной в рапорте 
главнокомандующего в Выборгской губернии графа Брюса 
причине, в тягость, а особливо, взирая на нынешние обстоя-
тельства, и так для вящего ободрения и приохочивания к во-
инской службе жителей Выборгской губернии, Сенат имеет 
честь всеподданнейше представить Вашему Императорскому 
Величеству свое мнение, чтобы всех таковых мещан и сельских 
обывателей Выборгской губернии, вступивших в воинскую 
службу на пятилетний срок, или доколе прослужат, из оклада 
исключить; а которые из них в службе умрут, тех считать вовсе 
выбылыми и от платежа податей, как за тех, так и за других 
общества уволить. Более же все оное предав во Всемилости-
вейшее Вашего Императорского Величества благоволение, 
Сенат испрашивает Высочайшего Вашего Величества указа. 

Резолюция. Быть по сему.

Цит. по: ПСЗ-I. Том XXIII. № 16760 (20 апреля 1789 г.). С. 21, 22.

16.867. – Мая 15. Именной, данный Генерал-Поручику-
Тутолмину. О составлении баталиона из бобылей Выборг-
ской Губернии, и о употреблении оного к пограничной  стра-
же и при горных заводах.

По представлениям вашим повелеваем вам составить из 
бобылей Выборгской Губернии, желающих употребить себя 
на службу Нашу, баталион, который, состоя в ведомстве ва-
шем, мог бы употреблен быть как к пограничной страже в на-
стоящее время с прочими тамошними войсками, так и при 
горных тамошних заводах на пользу казенную; что же каса-
ется до детей таковых в службу вступающих бобылей, оным, 
дабы без призрения и пропитания не оставалися, надлежит 
определить до возраста их содержание, равное с солдатскими 
детьми. О пособии вам в исполнении поручаемого даны от 
Нас указы Генералам Графу Брюсу и Салтыкову, потребные 
же суммы на составление помянутого баталиона и его содер-
жание не умедлим назначить.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. XXIII. № 16867 (15 мая 1790 г.). С. 132.
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Указ от 26 мая 1793 г.

А. В. Суворов 25 апреля – 15 мая 1791 г. побывал в Выборгской 
губернии (Русской Финляндии) в качестве инспектора для осмо-
тра крепостей. В июне того же года ему было поручено приведение 
в исполнение работ по модернизации русской укрепленной линии 
на границе со Швецией. В январе 1792 г. он был назначен команду-
ющим Финляндской дивизией (прототип военного округа). Кроме 
того, он получил под команду гребные флотилии – морскую, ба-
зировавшуюся в Роченсальме (Котка) и озерную (на озере Сайма). 
В ноябре 1792 г. А. В. Суворов был переведен на юг, в Екатеринос-
лавскую армию. За два летних сезона были проделаны большие ра-
боты по строительству укреплений, казарм, складов, дорог и мо-
стов для быстрого сообщения между укреплениями.

№ 17.127. – Maя 26. – Сенатский [указ]. – О починке дорог 
и мостов сделанный по черте Выборгской Губернии на счет 
обывателей оной Губернии.

Правительствующий Сенат слушали рапорт Выборгского 
Наместнического Правления, в коем [правление] писало: что 
по случаю устроения г[осподином] Генералом-Аншефом, Глав-
нокомандующим Финляндской дивизией и Кавалером Графом 
Суворовым-Рымникским1, Высочайше апробованных Ее Импера-
торским Величеством пограничных в Финляндии yкреплений, 
требовано им г[осподином] Генералом-Аншефом, дабы сделан-
ную между фортами Ликала2 и Утти3 казенными людьми дорогу 
взять в ведомство Губернии и во всегдашней содержать починке, 
приведя при том и прочие коммуникационные дороги, как-то 
между Тавистила4 и Скогбю5, то ж идущую от Утти до Озер-
нова6, к свободному проезду в исправность, и учредя по чepте 
1. Суворов Александр Васильевич, князь Италийский (1730-1800) – генера-
лиссимус, великий русский полководец.
2. Форт на дороге от Фридрихсгама к шведской границе, ныне населенный 
пункт Лииккала (Финляндия).
3. Форт, расположенный к северо-западу от населенного пункта Утти (Фин-
ляндия).
4. Ныне населенный пункт Тавастила (Финляндия).
5. Располагалось на дороге между Фридрихсгамом и Лииккала. Ныне Мет-
сякюля (Финляндия).
6. Озерное, Озерная - форт между озерами Маталаярви, Пюория и Рийхи-
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пограничных укреплений по порядку установления почтового 
по Губернии 10 станций, содержанием на каждой для отправ-
ляемых курьеров по 2 лошади, обязаны будучи, во исполнение 
Именного Ее Императорского Величества Высочайшего указа, 
данного в 25 день июня 1791 года покойному Главнокомандо-
вавшему Выборгской Губернией и Кавалеру Графу Якову Алек-
сандровичу Брюсу, преподать со стороны земского в Выборгской 
Губернии управления, означенному г[осподину] Генерал-Анше-
фу и Кавалеру Графу Суворову-Рымникскому, по его требова-
ниям, всевозможную помощь; Наместническое Правление не 
могло преминуть дать предписание, дабы для содержания 
между пограничными укреплениями поспешной коммуника-
ции, согласно требованию его, г[осподина] Генерал-Аншефа, 
выставлены были посменно по две лошади, предоставя себе, 
однако, как о таковом временном почтовых лошадей наряде, 
превосходящем положенное поднесь к содержанию число и со-
провождающемся с переменою в единожды сделанном и уста-
новленном по Губерниям о почтовой гоньбе расписании, так 
и о слагании из Правления предозначенных новых дорог на 
отчет Губернии, Правительствующему Сенату донести с присо-
вокуплением таким, что как предозначенные вновь сделанные 
по границе дороги продолжены единственно для содержания 
между вновь устроенными пограничными укреплениями комму-
никации, служа по тому более дня обеспечения границы и от 
охранения ее всему Государству соделаемого спокойствия, неже-
ли для способности в частных обращениях поселян, в окольности 
оных живущих или бываемых проезжающих, в рассуждении, 
что первые, пользуясь обыкновенными в города и кирхшпили 
идущими дорогами, ни мало не нуждаются следовать теми по-
граничными [дорогами], последние же и совсем к оным, яко 
вне пути назначения своего лежащим, касаться не могут; то не 
осмеливаясь само собою и без указа Правительствующего Се-
ната ограничить содержание означенных, вновь построенных по 
границе дорог, в единую обязанность Выборгской Губернии жи-
телей, довольно озабоченных и кроме того порядочным содер-
жанием ординарных, по Губернии в немалом числе имеющихся 
больших столбовых и других проселочных дорог, мостов и пе-
реправ, и не могших еще и поправиться от следствий последне-
ярви, на дороге, соединявшей Вильманстранд через Савитайполе с Утти. 
Другое название – Ярвентайпале.
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бывшей с Швецией войны1, представило Правительствующему 
Сенату на благорассмотрение, включить ли помянутые вновь 
проложенные пограничные дороги в число прочих Губерни-
ей по pаcписанию на каждый уезд, кирхшпиль и селение по 
величине тягла, содержимых, а также продолжать ли навсег-
да распоряженную на время высылку к учрежденным по тракту 
между пограничными укреплениями 10 станциям, требуе-
мых по приложенному расписанию на каждую по две лошади, 
в каковых обоих случаях предстоит надобность в совершенной 
как почтового, так и дорогах расписания переделке и ближай-
шем вообще на всю Губернию уравнении, дабы одному yездy 
и кирхшпилю пред другим обиды и предосуждения не было; 
или не повелит ли Правительствующий Сенат по вышеизъяс-
ненным резонам, к избавлению жителей от излишней тягости, 
объявленные дороги, не причисляя к настоящим проезжим, 
содержать и случающиеся им повреждения починить по удоб-
ности находящимся в самых сих пограничных укреплениях 
войскам; коммуникацию же между сими укреплениями по не-
дальнему одного от другого расстоянию, вместо полагавшегося 
чрез курьеров отправления и на то требующейся каждонедель-
но выставки переменных обывательских лошадей, возыметь 
посредством учреждения пешей воинской, или же конной ч[е]
рез казаков, по границе расположенных, почты, на том самом 
основании, на каком полки, в Финляндии состоящие, пересыл-
ку между штаб-квартирою и в уезде расположенными ротами 
производят; и на то ожидало повелительного указа. 

Приказали:
Во-первых предписать Выборгскому Наместническому 

Правлению, дабы оное содержание и починку дороги, сделан-
ной вновь по черте пограничных укреплений, и по оной буде 
есть мостов и других переправ, расположило на обывателей 
той Губернии, поелику то служит к общей их пользе и выгоде; 

Государственной же Военной Коллегии дать знать, что как 
учреждение почты по дороге ж пограничных укреплений, 
имеет предметом встречающуюся иногда надобность между 
воинскою командою, без малейшего отношения к обывателям 
Губернии, то благоволила бы оная, войдя в подробность сего 
обстоятельства, и сообразясь с изъясненным Наместнического 
Правления мнением, предписать тамошних крепостных укре-
1. Русско-шведская война 1788–1791 гг.
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плений воинскому начальству, каким выгоднейшим образом, 
без отягощения тамошних жителей, учредить почту, для слу-
чающихся иногда по воинским командам всяких отношений, 
с расписания ж почтовых станций приложить за скрепою ко-
пию, которая и прилагается при сем.

Раcnucaниe, 
в которых местах должно учредить по черте пограничных 

укреплений почтовые стации 
и на оных по две лошади выставить.

№ Версты

1 От Кюмень-города1

2 [От Кюмень-города до] Ликола2 27
3 [От Ликогола до] Утти3 22
4 [от Утти до] Волскала4 15
5 [От Волскала до] Антила5 15
6 [От Антила] До Тухикотти6 16
7 [От Тухикотти] До Озерной7 12½ 
8 [От Озерной] До Паронен8 10
9 [От Паронен] До Савитайполе9 17½ 
10 [От Савитайполе до] В Пардакоске10 8
11 До Вердо или Кулинеки11 25
12 В Вильманстранде12 

1. Ныне Кюменлинна (Финляндия).
2. Ныне населенный пункт Лииккала (Финляндия). 
3. Форт расположенный к северо-западу от населенного пункта Утти (Фин-
ляндия).
4. Ныне Валкеала (Финляндия).
5. Ныне населенный пункт Анттила (Финляндия).
6. Ныне населенный пункт Туохикотти (Финляндия).
7. Озерное, Озерная - форт между озерами Маталаярви, Пюория и Рийхи-
ярви, на дороге, соединявшей Вильманстранд через Савитайполе с Утти. 
Другое название – Ярвентайпале.
8. Вероятно, располагалось около современного населенного пункта Хейту-
инлахти (Финляндия).
9. Ныне населенный пункт Савитайпале (Финляндия).
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10. Ныне населенный пункт Партакоски (Финляндия).
11. Населенные пункты не установлены.
12. Ныне город Лаппеенранта (Финляндия).

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 22. № 17127. (26 Maя 1793 г.) С. 430–432.

Правительственные указы, имеющие отношение 
к церковным делам в Выборгской губернии.

На территории Выборгской губернии правительственным ор-
ганам было необходимо решать проблемы, связанные с функцио-
нированием как православных, так и лютеранских общин. Ниже 
приведены указы, касающиеся назначений и содержания пасторов 
(немецкого и шведского духовенства).

17.234. – Июля 18. Сенатский. – О неопределении Выборг-
ской Гражданской Палате на убылыя Пасторския места 
приходящих из-за границы духовных лиц, обходя учащихся 
там в училище Богословии и без сведения Генерал-Губерна-
тора или Губернатора.

Правительствующий Сенат, слушав рапорты: 1, Выборг-
ской Гражданской Палаты, коим приписывая предложение 
от правящаго в том Наместничестве должность Правителя 
Генерал-Маиора и Кавалера Князя Щербатова, чтоб по слу-
чаю открывающихся Пасторских ваканций, помещение про-
изводимо было не инако, как с утверждения его; а как указом 
Сената Марта 26 дня 1784 года Палате предписано, чтоб в та-
ковых случаях поступать впредь до указу, так как Юстиц-Кол-
легия Лифляндская по изданным на таковые случаи законам 
поступала, Юстиц же Коллегия при помещении Пасторов ни 
к кому не относилась: то во избежание всякаго в сем недоуме-
ния и доносить о том Сенату. 2, Генерал-Маиора и Кавалера 
Князя Щербатова1, что по замечанию его убылыя в тамошних 
Евангелическо-Лютерских приходах Пасторския места часто 
занимаются прибывшими со Шведской стороны духовными 
особами такими, кои обязаны в отечестве своем, имеют род-
ственников; здешние же подданные в тамошнем Богословском 
1. Щербатов Федор Павлович, князь (1749–1810) – генерал-поручик, военный 
деятель.
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училище, приготовляющиеся, не предусматривают надежды 
к своему помещению: то и просить о предписании оной Па-
лате, чтоб она не приступала к определению кого-либо в глав-
ные Пасторы, не дав наперед ему знать о кандидатах к тому от 
Консистории назначенных. Приказали: поелику определени-
ем Правительствующаго Сената от 27 Февраля прошедшаго 
1784 года велено Выборгской Гражданской Палате в разсма-
тривании случающихся в учрежденных в городах Выборге и 
Фридрихсгаме Консисториях духовных дел поступать впредь 
до указа так, как Юстиц-Коллегия Лифляндских и Эстлянд-
ских дел, по изданным на таковые случаи узаконениям по-
ступала, то за таковым постановлением Сенат не предвидит 
и ныне надобности отменят сего положения, но как Выборг-
ской Г. Губернатор в рапорте своем представляет, что убылыя 
в тамошних Евангелическо-Лютерских приходах Пасторския 
места занимаются и прибывшими из-за границы со Шведской 
стороны духовными особами, такими, кои обязаны в Швеции 
и родством, а напротив того природные тамошние Ея Им-
ператорскаго Величества подданные, будучи в заведенном 
им там Богословии училище, приготовляются к духовному 
званию, мало имеют надежды к помещению своему за загра-
ничными пришельцами; то и предписать Выборгской Граж-
данской Палате, чтоб она впредь на случающияся убылыя 
Пасторския места отнюдь не определяла прибывших из-за 
границы со Шведской стороны духовных особ, но заимствова-
ла бы таковых и помещала из заведеннаго ныне училища Бо-
гословии, или из иных тамошних природных Ея Император-
скаго Величества подданных, к сему званию способных, а если 
бы из таковых способных людей не нашлось, то заимствовать 
Пасторов из Лифляндии и Эстляндии употребляемой в Фин-
ляндской Губернии язык знающих, а за тем уже определять из 
иностранных, и то с ведома и утверждения Генерал-Губерна-
тора, или Губернатора.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXIII. № 17234 (18 июля 1794 г.). С. 539–540.
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№ 17516. – Октября 8. – Сенатский [указ]. – О производ-
стве в Выборгском Наместничестве переписки Палатам 
с Наместническим Правлением на Российском языке; о даче 
копий с определений тяжущимся, не знающим Немецкого 
и Шведского языков, и о взносе к Правителю Наместничества 
копий с решений Уголовных Палат, с переводом на Россий-
ский язык   

Правительствующей Сенат слушали рапорт Выборгского На-
местничества Правителя, г[осподи]на Генерал-Поручика и кава-
лера Князя Щербатова, два доношения и представления тамош-
ней Уголовной Палаты, из коих в рапорте г[осподин] Правитель 
изъясняет: что со вступления его в управление Губернии при-
метил он, что тамошние присутственные места, производя 
делa на Немецком и Шведском языках, давали в определении 
просителям, хотя б они и Pyccкие были, на тех языках копии, 
чрез что происходили немалые издержки, но нередко безвинно 
просрочивали время, да и с Наместническим Правлением, где 
делa производятся на Poccийском языке тамошние Присут-
ственные места имели переписку на иностранных языках, от 
чего происходили остановки и другие неудобства, к прекраще-
нию которых и предложил он Присутственным местам, чтоб они 
по делам, в коих участвуют просители или oтветчики Pyccкиe, 
с решений давали копии на Русском языке, также и с Намест-
ническим Правлением имели переписку на том же языке, что 
и было исполняемо; a ныне нe только нижние и средние ме-
ста, но и Палата Гражданская, а особливо Уголовная от испол-
нения сего отреклись, и Уголовная Палата приговоры свои с не-
которого уже времени на ревизию представляет без перевода: 
то и просит о подтверждении Уголовной Палате, чтоб она по 
указу Правительствующего Сената, 1794 года состоявшегося, 
приговоры свои доставляла к нему с переводом на Российском 
языке, также дать знать, как оной Уголовной, так и Гражданской 
Палате, чтоб они переписку производили с ним на Российском 
языке. А Уголовная Палата представляет, что при открытии 
оного Haместничествa по установленным штатам положено на 
жалованье канцелярским служителям и на прочиe расходы 
11 200 рублей, в том числе на оную Палату 1 400 рублей, из 
коих оной Палаты служители и получали жалованье; но после 
того, по сообщению тамошнего наместнического Правления, 
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от оной суммы отнято 250 рублей; по умножившимся же в той 
Палате делам потребно прибавить переводчика и необходимо 
нужных канцелярских служителей. А как по справке с тамошней 
Казенной Палатой оказалось, что за выдачею жалованья и за про-
чими расходами по оному Наместничеству, в ocтатке к нынеш-
нему 1796 году состоит 1 920 рублей, то оная Палата и просит 
о предписании Наместническому Правлению, дабы оно не толь-
ко отчисленные у нее 250 рублей за нынешнее время выдало, 
но и впредь в случаи надобности еще канцелярской суммы от-
пустило. 

Приказали, как в изданном на Выборгское Наместничество 
штате в Правлении и в Палатах положены чины и им жалова-
нье, а потом вообще на канцелярских служителей, то есть Пере-
водчиков, Протоколистов, Регистраторов, Архивариусов, срав-
ниваемых в классах с состоящими ныне в Коллегиях и других 
для письменных дел, тако ж переплетчиков, сторожей и прочих, 
коих всех определение числа и жалованья по трудам слагается 
на распоряжение Правления и на канцелярские расходы по Гу-
бернскому Правлению и Палатам положено всего 11 200 ру-
блей; и для того Выборгскому Наместническому Правлению 
удовольствовать вышеписанными канцелярскими служителя-
ми, в том числе и Переводчиками как Правление, так и Па-
латы, таким образом, чтоб в каждом месте соразмерно было 
оных надобностям и определенной по штату сумме, если 
ж и за сим предписаниeм у Правления с Палатами в опреде-
лении канцелярских служителей, в числе того и Переводчи-
ков и на всех их жалованья произойдут несогласия, то Сенат 
примет такие меры, по коим виновные подвергнут себя непре-
менно строгости законов: ибо Сенат удивляется, что в сем об-
стоятельстве, внутреннему по Наместничеству распоряжению 
относящем[у]ся, выходят распри и в Сенат представления, без 
коих конечно бы обойтиться можно было, когда б все чины 
обращали себя единственно к исполнению законов и избега-
ли б взаимных личных неудовольствий, каковые по Выборгско-
му Наместничеству сделались уже известными Сенату. Впро-
чем переписку Палатам с Наместническим Правлением иметь 
на Российском языке, и тяжущимся, кои не знают Немецкого 
и Шведского языков, копии с определений давать, равно ко-
пии с решений Уголовной Палаты к Правителю Наместниче-
ства взносить с переводами на Российский язык.

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 23. № 17516. (8 Октября 1796 г.) С. 945–946.
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Административные преобразования в Выборге 
в период правления императора Павла I.

После смерти своей матери, Екатерины II, новый император 
Павел I провел в стране ряд поспешных не всегда хорошо проду-
манных реформ, направленных на отмену ее преобразований. Эта 
политика коснулась и административной реформы Екатерины 
II.  Ранее образованные наместничества были преобразованы в гу-
бернии. Ниже приводятся два документа правительства Павла I , 
относящиеся к Выборгской губернии.

17.637. – Декабря 12. Именный, данный Сенату. – О воз-
становлении в Выборгской Губернии Присутственных мест 
по тамошним правам и привиллегиям.

В Выборгской Губернии повелеваем за остановлением Гу-
бернскаго Правления и Казенной Палаты с Казначейством, 
возстановить все те Присутственныя места, которыя по преж-
ним тамошним правам и привиллегиям существовали до от-
крытия в оной Наместничества как в Губернском городе, так 
и по другим городам и уездам. Возстановляемому таким об-
разом Лагманскому Суду быть под апелляциею Нашего Сена-
та. Прокурору состоять токмо Губернскому, а прочим, так как 
и Стряпчим, более не быть. Что касается до сбора податей, 
в том поступать по указам; а как оборона Государственная 
требует, дабы все верноподданныя Нам Области, соразмер-
но оной способствовали, то и помянутая Выборгская Губер-
ния в случающихся по нуждам Государственным рекрутских 
наборах долженствует участвовать в нарядах, по воле Нашей 
чинимых. Сенат Наш имеет распорядить, дабы управление 
в той Губернии в предписанное Нами состояние поставлено 
было немедленно.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXIV. № 17637 (12 декабря 1796 г.). С. 232–233.
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17.838. – Февраля 26. Высочайше утвержденный до-
клад Сената. – О востановлении в Выборгской Губернии 
преждесуществовавших мест и чинов. – С приложением шта-
та оной.

Доклад. Именными Вашего Императорскаго Величества 
указами повелено: Сенату составить штат Выборгской Губер-
нии, и разсмотреть представление, сделанное от тамошней 
Казенной Палаты, касательно устроения казенной части. Во 
исполнении сего Сенат собрав нужныя к тому сведении, на-
ходит:

1. В Выборгской Губернии, до открытия там Наместниче-
ства, были две Провинциальныя Канцелярии, к ним принад-
лежали: Земская Полиция, эксекуционныя дела, сбор пода-
тей, денежные отпуски, смотрение за казенными селениями, 
лесами и прочим; решение споров о землях и границах корон-
ных Гейматов; каждой из сих Провинциальных Канцелярий 
подчинены были по три Земских Коммисара; они отправляли 
все те дела, которыя ныне принадлежат до Нижних Земских 
Судов, и сверх того еще исправляли они, с помощию придан-
ных к ним, яко Контролеров, градских или уездных писарей, 
и сбор казенных податей и отдачу оных в Рентереи или Казна-
чейства. Таковых Рентерей было три, из коих две в Выборге 
и Кексгольме, под надзиранием Выборгской Провинциаль-
ной Канцелярии, а одна в Вильманстранде, под смотрением 
Кюменегорской Провинциальной Канцелярии. Рентерейные 
счеты и месячныя ведомости подавались в Провинциальную 
Канцелярию, и до отсылки их в Губернскую Канцелярию, 
ревизуемы были определенным в Провинциальной Канце-
лярии Камериром; из Провинциальных Канцелярий пере-
носились дела, касающияся до Земской Полиции, эксекуции 
и коронных Гейматов, по апелляции в Губернскую Канцеля-
рию, которая получая месячныя и третныя ведомости, равно 
как и годовой отчет о казенных доходах и расходах, сочиняла 
общий отчет по всей Губернии. По учреждении Наместниче-
ства, дела разделились таким образом, что Земская Полиция 
и эксекуционныя дела принадлежали до Наместническаго 
Правления, тяжбы о коронных Гейматах до Нижних Расправ, 
а Камерныя дела до Казенной Палаты. На сем положении Вы-
боргская Казенная Палата представляет свое мнение, с кото-
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рым и Губернское Правление согласно: 1. Что Провинциаль-
ныя Канцелярии паки возстановлены быть имеют, с тем, чтоб 
по казенной части все дела первоначально в них отправляемы 
были, и переносу по апелляции дел по спорам о землях и гра-
ницах коронных Гейматов следует быть в Казенную Палату: 
ибо Герадские и Лагманской Суды, по силе тамошних прав, 
вступаться в решение дел сего рода не могут. 2. В каждом уез-
де, которых в Выборгской Губернии было шесть, определить 
Земских Коммисаров и Герадских писарей, чтоб сии писари, 
коль скоро годовое росписание о доходах и расходах из Казен-
ной Палатым о землях и границах коронных Гейматов следу-
ет быть в Казенную Палатудела первоначально в них отправ-
ля в Провинциальныя Канцелярии доставится, и из оных для 
сбора податей к ним отправлено будет, сочиня именную по 
кирхшпилям о податях окладную приходную книгу, с показа-
нием окружности каждому выборному отделенный, препро-
водили оную к Земскому Коммисару, который при том писа-
ре приступить к сбору; и сколько когда внесено, означает на 
оставленной на то в той книге белой странице. Сверх сего обя-
заны Земские Коммисары и уездные писари каждому на кре-
стьянских дворах хозяину давать, так называемую ликвидаци-
онную тетрадь, в которой на одной стороне показать должно 
все, сколько с него следует в казну Гейматных сборов и пода-
тей, а на другой стороне имеет Земский Коммисар, за подпи-
скою своею, означать, сколько кем и чего в то число выбор-
ному заплачено. По учинении в кирхшпиле сбора, Земский 
Коммисар дает каждому выборному из окладной приходной 
книги выпись о взнесенном, равно именной список всем тем, 
кои ничего или части своих податей не заплатили; а потом 
долженствует выборным подтвердить и смотрение за ними 
иметь, чтобы они собранныя деньги обще с помянутыми вы-
письми тогда же доставили в Уездные Казначейства; которыя 
потом, по прошествии к платежу срока, в состоянии будут со-
чинять верныя о недоимках ведомости. Во взыскании же не-
доимок поступать таким же образом и Земским коммисарам: 
должников при выборном к заплате понудить; чрез сей способ 
все неудобства, Казенною Палатою в течении 13 лет на опытах 
замеченныя, також неисправности и злоупотребления, ко-
торыя доныне во взыскивании недоимок в Нижних Земских 
Судах оказывались, минуются, и пространныя о недоимках 



192

Часть 1

следствия, до сего еще не окончанные, отвратятся и пресекут-
ся вовсе. 3. Чтоб Камериров в Провинциальныя Канцелярии, 
равно Земских Коммисаров и уездных писарей определят Ка-
зенной Палате, по тому, что они прежде всего определяемы 
были Камер-Конторою Лифляндских, Эстляндских и Фин-
ляндских дел, вместо которой Казенная Палата существует, и 
что сие сходственно с тамошними законами: поелику по оным 
помещение в те места чинов принадлежит Камерц-Коллегии. 
4. Что Уездныя Казначейства оставаться должны под ведени-
ем Провинциальных Канцелярий, и все счеты свои, месячныя 
и третныя ведомости, равно годовые отчеты и всякия сведе-
нии доставлять в Казенную Палату чрез оныя Канцелярии; 
а сколь скоро сии счеты и ведомости в Канцелярии вступят, 
обязаны Камериры оныя обревизовать, и с окладными книга-
ми, равно как и с присылаемыми от Земских Коммисаров ме-
сячными о собранных податях ведомостьми сличать; и потом, 
буде верными окажутся, доставлять в Казенную Палату, где, 
по обревизовании с книгами, отсылаемы будут в Экспедицию 
о Государственных доходах.

2. Лагманской Суд имел заседании в трех местах, а имен-
но: в Выборге, Кексгольме и Вильманстранде. Он состоял из 
одного Лагмана, и в каждом месте из семи избранных тут из 
крестьян заседателей. Должность сего Суда была в том, чтоб 
однажды в году в продолжении зимы отправлять суд. Оному 
подлежали все гражданския дела, перенесенныя по аппелля-
ции из Герадских Судов; а также обязан он был и по пере-
несенным в него по апелляции о спорных землях и прочим, 
к оному Суду принадлежащим делам, буде нужда того воз-
требовала, чинить на месте осмотры и решение. Герадских 
или Уездных Судов было пять: один в Выборгской Провин-
ции, другой в Нейшлотском уезде, третий в Кюменегердской 
Провинции в Южно-Кексгольмском и Северо-Кексгольмском 
уездах. Герадский Суд составляли: Герадсгевдинг и семь Нем-
деманов, избранных из окружности того места, где Суд имел 
свои заседании. Таковых мест для заседания было в ведомстве 
Выборгскаго Герадскаго Суда восемь, Нейшлотскаго четыре, 
Кюменегердскаго семь, Южно-Кексгольмскаго шесть и Се-
веро-Кексгольмскаго пять. Должность сих Судов была, чтоб 
дважды в год, осенью и зимою, обыкновенныя держа суды на 
каждом месте заседания подсуднаго им ведомства, при оных 
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все, как гражданския, так и уголовныя дела, в ведомстве их 
случающияся разбирать и решить, выключая только тяжеб 
о землях и межах между казенными Гейматами; а сверх сих 
обыкновенных заседаний имели и чрезвычайныя, по слу-
чающимся иногда уголовным и прочим делам на месте. Из 
сих Герадских Судов по тамошним законам переносились 
в Лагманский Суд токмо апелляционныя гражданская дела. 
Уголовныя же, також жалобы о нуллитетах, т: е: упущении 
при производстве дела законнаго порядка, посредством кве-
рельных просьб мимо Лагманскаго Суда в Юстиц-Коллегию 
Лифляндскую; а по важным уголовным делам приговоры от 
Герадских Судов представляемы были на ревизию прямо в ту 
же Коллегию. Лагман и Герадсгевдинги получали жалова-
нье от казны: Лагман 300 рублей, Герадсгевдинги каждой по 
105 рублей 60 копеек; кроме того они и заседающие с ними 
Немдеманы получали с поселян хлебный сбор, простираю-
щийся по нынешним ценам на Лагманской Суд до 2000 ру-
блей. на Герадские Суды до 1500 рублей, и имели как сии 
Суды, так и прочия возстановляемыя места по делам некото-
рую в небольшом числе определенную от тяжущихся акци-
денцию, или доходы, простиравшиеся по примерному ис-
числению до 1.800 рублей; в каждом из вышеписанных Судов 
было по одному писарю. Магистраты были один в Выборге, 
а другой в Фридрихсгаме. Обязанность сих Магистратов была 
принимать важнейшия тажбы, иметь попечение о всех делах, 
до Полиции, коммерции и общественных градских нужд от-
носящияся; разсматривать и решить тяжкия уголовныя и пе-
ренесенныя к ним по апелляции из Кемнерских Судов дела; 
из Магистратов же переходили дела по апелляции и по кве-
рельным просьбам в Юстиц-Коллегию Лифляндскую; а равно 
представлялись туда на ревизию и приговоры Магистратов 
по тяжким уголовным преступлениям. Кемнерских Судов 
было два: один в Выборге, а другой в Вильманстранде; долг 
сих Судов был, чтоб все не весьма важныя по городам тяжбы 
решить. В Нейшлоте же, Кексгольме и Сердоболе, тяжебныя 
между гражданами дела, за неимением тамо городских Су-
дебных мест, ведомы были в Герадских Судах; а сверх всех сих 
мест было, и по открытии Наместничества остались на преж-
нем основании две Консистории: одна в Выборге, а другая 
в Фридрихсгаме; из сих Консисторий дела переносились чрез 
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кверельныя просьбы в Юстиц же Коллегию Лифляндскую. 
Остались также в Выборгской Губернии 36 Ленсманов в назна-
ченных им кирхшпилях; они имеют попечение о сельской по-
лиции, каждой в своем кирхшпиле, исполняя и все то, что им 
от Земских Коммисаров, яко их Начальников, препоручается.

3. Выборгское Губернское Правление и Казенная Пала-
та считая, что все вышеписанныя места возстановлены быть 
долженствуют, представляет притом, что не остаться ли и там 
по образу Высочайше утвержденных для других в Государ-
стве Губерний новых штатов: при Губернском Правлении Гу-
бернскому Землемеру, Губернскому Архитектору, Механику, 
и в каждом из шести той Губернии уездов Уездному Земле-
меру, Уездному Казначею, четырем присяжным и Городни-
чему в Сердоболе, где нет Комменданта, также Медицинским 
чинам, и штатным командам Губернской и уездным. Что ка-
сается до чинов получавших денежное и хлебное жалованье, 
то назначить ли им получать хлеб, как до открытия Намест-
ничества было, или выдавать деньгами из казенных доходов, 
присовокупляя ко всему тому мнение свое: 1. Чтоб вместо 
акциденции, которая определена Судам и составлять будет 
дохода, как выше явствует, до 1.800 рублей, не повелено ль 
будет  в облегчение тяжущихся производить деньгами из ка-
зенных доходов. 2. Как по тамошним законам принадлежат 
к Гофгерихту все апелляционныя дела из Лагманского Суда 
и Магистратов, все кверельныя дела от Консисторий и Герад-
ских Судов, равно представляются оному и все приговоры 
градских Судов и Магистратов по важным уголовным делам 
на ревизию, и подлежат тому Гофгерихту непосредственно, 
яко первому месту все Дворянския дела о наследствах, заве-
щаниях и конкурсах, и преступления Дворян, за которыя они 
подвержены лишению живота, чести и Дворянскаго достоин-
ства; каковых дел Лагманской Суд, по предписанию законов, 
касаться не может; до открытия Наместничества место Гоф-
герихта заступала Юстиц-Коллегия Лифляндских, Эстлянд-
ских и Финляндских дел; то должны ли все сии дела вступать 
по прежнему в ту Юстиц-Коллегию, кроме дел Лагманскаго 
Суда, или для облегчения Выборгской Губернии обывателей 
учредить и тамо Гофгерихт, на таком же основании, как по 
Высочайше конфирмованным для других Губерний новым 
штатам в каждой из тех Губерний учреждена Палата Суда 
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и Расправы. 3. В городах: Нейшлоте, Кексгольме, Сердоболе 
и Фридригсгаме не повелено ль будет учредить Кемнерския 
Суды, назначив из них Кексгольмскому и Сердобольско-
му состоять под апелляциею Выборгскаго, а Нейшлотскому 
и Фридрихсгамскому под апелляциею Фридрихсгамскаго 
Магистрата, тем паче, что доходы сих городов ныне так доста-
точны, что те Суды без малейшаго отягощения из тех доходов 
содержаны быть могут. 4. На последок Губернское Правение 
и Казенная Палата заключают свое представление тем, что со 
времени состояния прежняго от 1744 года штата цены съест-
ным припасам столько возвысились, что за исключением Лаг-
мана, Герадсгевдингов и Статгалтеров, определенные прочим 
чинам оклады на содержание недостаточны, что и предают на 
разсмотрение Сената

Сенат, по разсмотрении и соображении всего вышеизъяс-
неннаго, полагает всеподданнейше своим мнением: 1. Чтоб за 
оставлением в Выборгской Губернии Губернскаго Правления 
и Казенной Палаты, возстановлены были все прежде суще-
ствовавшия места и чины и дела, кои ныне по роду своему от-
носятся до Казенной Палаты, переносимы б были из Провин-
циальной Канцелярии в ту Палату. 2. Земских Коммисаров, 
как в их должность относится Земская Полиция и наблюде-
ние за сбором податей, то избирать Губернскому Правлению 
и Казенной Палате, и об определении их представлять Сена-
ту; что ж касается до Камериров в Провинциальныя Канцеля-
рии и уездных писарей, в определении их и в сборе податей 
поступать таким образом, как во мнении той Палаты описа-
но. 3. Все те дела, кои прежде сего из Герадских Судов, Ма-
гистратов и Консисторий представлялись в Юстиц-Коллегию 
Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, представлять 
и ныне в ту же Коллегию. 4. Акциденции и хлебный сбор с 
поселян также оставить в прежнем состоянии, как до откры-
тия Наместничества было: ибо Именным Вашего Император-
скаго Величества указом повелено: в той Губернии возстано-
вить Присутственныя места, которыя по прежним тамошним 
правам и привиллегиям существовали; а потому акциденции 
и хлебный сбор, как по тамошним законам установленныя, 
и долженствуют быть на прежнем основании. 5. Вновь Кем-
нерским Судам и в Сердоболе Городничему Сенат не призна-
ет за нужное быть, для того, что до открытия Наместничества 
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всего того не было и необходимости в том Сенат не видит, по-
тому, что дела гражданския отправляться будут по прежнему 
в Герадских Судах. 6. Что принадлежит до Земских Коммиса-
ров и Канцелярских служителей, им по прежнему 1744 года 
штату жалованье положено было весьма малое, равно и Кан-
целярских служителей крайне недостаточно; а потому Сенат, 
соображаясь штатам прочих Великороссийских Губерний, 
полагает сделать в том с прочими Губерниями уравнение. На 
сем же основании сочиненный штат и все вышеписанное все-
подданнейше представляя Вашему Императорскому Величе-
ству, предает в Высочайшее Вашего Величества благоволение 
и будет ожидать указа.

Резолюция. Быть по сему.
Высочайше утвержденный штат Выборгской Губернии. 

(См. кн. штатов.)

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXIV. № 17838 (26 февраля 1797 г.). С. 493–497.

Доклад от 5 декабря 1797 г.

Утвержденный императором Павлом I доклад Сената стоит 
в ряду мероприятий по сбору в государстве рекрут и ликвидации 
некомплекта в армии, а также характеризует условия распро-
странения на Выборгскую губернию рекрутских наборов, от ко-
торых она была ранее свободна (см. доклад от 20 апреля 1789 г.).

18.264.—Декабря 5. Высочайше утвержденный доклад Се-
ната. — О наборе рекрут в Выборгской губернии и о продаже 
гейматов.

Доклад. Ваше Императорское Величество Высочайшим 
указом, последовавшим сего ноября 1 дня к г. действительно-
му тайному советнику, генерал-прокурору и кавалеру1 соизво-
лили повелеть, предложить Сенату для рассмотрения рапорт 
генерал-фельдмаршала графа Каменского2, ради важности 

1. Имеется в виду генерал-прокурор Сената действительный тайный 
советник князь Алексей Борисович Куракин (1759–1829). Упоминаемый 
указ от 1 ноября в Полное собрание законов не вошел.
2. Каменский Михаил Федотович (1738–1809), граф, генерал-фельдмаршал, 
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представляемых в оном обстоятельств.
Во исполнение сего, Сенат означенный рапорт  рассма-

тривал, и находит оный заключающим в себе два предмета: 
первый набирать в Выборгской губернии рекрут из одних 
токмо владельцев гейматов, а не из торперов1 или бобылей, 
и второй: запретить продажу гейматов, или позволить оную 
с таким только условием, чтоб покупающие сами стали кре-
стьянами.

Фельдмаршал граф Каменский основывает первое свое 
предположение на том, что владельцы гейматов, имея соб-
ственность, меньше бы стали дезертировать, и что будто нет 
верной переписи торперам или бобылям: почему и при на-
боре с них рекрут может предстать затруднение. Но сии две 
причины кажутся не довольно достаточны: ибо если все, пла-
тящие подушный оклад, должны ставить рекрут, то облегче-
ние одних было бы для других в крайнюю тягость: поелику 
крестьяне ставили бы рекрут за торперов и бобылей. А сверх 
того уже установлено единообразное правило рекрутского на-
бора для всей Российской империи, то и не настоит причи-
ны, вместо оного, уже принятого и утвержденного правила, 
вводить для одной только Финляндии новое и произвольное. 
Довод же, яко бы торперы или бобыли не верно включены 
в подушную перепись, по той причине, что они непрестанно 
переходят из одного места в другое, основывается токмо на од-
ной предполагаемой им неисправности Губернского Правле-
ния и Казенной Палаты, в таком случае легче и справедливее 
исправить сию, буде она есть, временную погрешность, неже-
ли поставить оную за правило закона.

Что же принадлежит до второго предмета представления 
г. фельдмаршала графа Каменского, чтоб запретить прода-
вать гейматы разночинцам, или чтоб сам купивший стал кре-
стьянином, то кроме того, что многие из владельцев гейматов 
суть дворяне и чиновники, в Сенате уже производятся дела 
о владеющих коронными гейматами, при слушании кото-
рых Сенат не преминет обратить внимание и на сие, нужно 

уволенный Павлом I от службы в 1797 г.
1. Торпарь  (по-фински torppari; от финского torppa или шведского torp). 
Арендатор торпа – участка земли, снабженного постройками и сдаваемого 
в аренду под земледелие в отличие от бобылей, имеющих только дворовое 
место, снабженное строениями, но без пашни. 
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ли, как то полагает фельдмаршал граф Каменский, запретить 
крестьянам продавать чиновникам и разночинцам земли 
и ограничить заведение пильных мельниц, истребляющих лес 
по Выборгской губернии, и по рассмотрении дел, не умедлит 
учинить Вашему Императорскому Величеству всеподданней-
шего донесения; в рассуждении же упоминаемого в том же 
рапорте перехода выборгских крестьян в шведские границы, 
где они имеют свои земли, а шведских в российские, то Се-
нат, не имев о сем сведения, требовал оного от Выборгского 
гражданского губернатора1, который и представляет, что при 
заключенном в 1743 году между Россией и Швецией мире, 
назначенная тогда граничная линия пресекала не только це-
лые кирхшпили, из коих одна часть оставалась на российской, 
а другая на шведской стороне границы, но перерезывала даже 
и  частные владельческие земли, так, что за дворами, оставши-
мися на здешней стороне, приписные угодья отошли боль-
шею частью в шведские пределы; которые же гейматы были 
шведских подданных, тех  земли остались по сию сторону го-
сударственной границы, и что жители обеих сторон имели 
общую одну церковь, и общих пасторов. О сих землях 7 пун-
ктом Абовского мирного договора 2 постановлено было, чтоб 
тотчас по воспоследовании ратификации назначенным с обе-
их сторон комиссарам по удобности сии участки обменять на 
равную с другой стороны часть; однако ж сего и поныне не 
учинено, но с согласия правительств обеих держав, представ-
ляемо было принадлежащими к состоящим за владельцами 
гейматам по обеим сторонам границы землями и угодьями 
пользоваться по-прежнему, доколе воспоследует о том насто-
ящее постановление.

Резолюция. Предоставляю Сенату нужные распоряжения 
учинить.

Цит. по: ПСЗ-I. Том XXIV. № 18264 (5 декабря 1797 г.). С. 815, 816.

1. Гражданский губернатор – второй губернатор (после военного губерна-
тора или генерал-губернатора), непосредственно управлявший губерни-
ей. С 24 января 1797 г. по 18 июля 1799 г. гражданским губернатором Вы-
борга был тайный советник  Карл Петрович Ридингер (Rüdinger) (14 июня 
1753 - 21 марта 1821).
2. Имеется в виду договор, завершивший русско-шведскую войну 
1741– 1743 гг.
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№ 19642. – Ноября 9. – Именной [указ], объявленный 
генерал-прокурором. – Об учинении ревизии казенным име-
ниям в Эстляндии, Лифляндии, Курляндии и Выборгской гу-
бернии.

Его Императорское Величество, по рапорту Эстляндского 
губернского прокурора о произведении вновь ревизии гаков1 
по той губернии, высочайше повелеть соизволил произвести 
вновь ревизию казенных имений по Эстляндии, Лифляндии, 
Курляндии и Выборгской губернии.

Цит. по: . ПСЗ-1. Т. 26. № 19642. (9 Ноября 1800 г.). С. 382.

№ 20177. Марта 10. Сенатский [указ], вследcтвиe имен-
ного [указа]. О принятии на счет казны отопления казарм 
в городах губерний: Выборгской, Новороссийской и Оренбург-
ской.

Содержание армии в России осуществлялось за счет не только 
денежных, но и натуральных повинностей. Одной из таких по-
винностей была обязанность поставлять дрова для отопления ка-
зарм и других военных зданий.

По Именному Его Императорского Величества Высочай-
шему указу, данному Правительствующему Сенату минувше-
го Февраля в 14 день за собственноручным Его Величества под-
писанием, в котором изображено: Возвращая при сем доклад 
Правительствующего Сената, содержащий положение его 
о средствах к облегчению городских и сельских обывателей 
в отапливании воинских казарм, утверждаем все распоряже-
ния его, в докладе сем изображенные, исключая 2 и 6 статьи 
оного, из коих в первой предполагаемое употребление воин-
ских людей к заготовлению дров, находя с существом отправ-
ления службы их несовместным, повелеваем: 

1. Отапливание казарм и покоев, занимаемых в крепостях 
по Выборгской, Новороссийской и Оренбургской губерниям 
гарнизонными батальонами с их лазаретами, сиротскими от-
делениями, артиллерийскими и инженерными командами, 
1. Окладная единица на территории Эстляндской, Лифляндской и Кур-
ляндской губерний. Обычно равнялся 8–12 га пахотной земли.
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а равномерно находящихся в крепостях кордергардий1 и ка-
раулен, в облегчение обывателей, принять с будущего года 
на счет казенный, и вследствие сего Государственная Военная 
Коллегия, учинив надлежащие распоряжения, чтоб с того 
времени заготовление дров и веществ их заменяющих про-
изводимо было покупкою или подрядом от тех полков и ко-
манд, под особенным наблюдением и содействием Военных 
Губернаторов, управляющих в тех Губерниях и Гражданскою 
частью, имеет назначить по умереннейшим исчислениям 
и с точным сохранением хозяйственных распоряжений, из за-
пасного капитала, в Коммисариате2 имеющегося, потребные 
на то суммы, в возврате коих, по истечении года и по приведе-
нии сих издержек в совершенную ясность учинит она расчет 
с Государственным Казначеем, от коего дальнейшее по тому 
назначение на будущее время и ежегодный отпуск сумм по 
Нашем утверждении зависеть будет. 

2. При таковом общем по означенным трем губерниям с бу-
дущего года расположении, принимая в особенное уважение 
состояние Выборгской губернии, по представлению Губерна-
тора, в докладе Правительствующего Сената изображенному, 
не имеющей возможности, по малолюдству её и бедности 
жителей, отправить cию повинность и на ныне текущий год 
без крайнего изнеможения, поручаем Правительствующему 
Сенату, собрав точные и верные сведения о сумме, в течение 
нынешнего года на cиe употребленной, представить Нам для 
сложения оной с обывателей и для заплаты из казны по при-
меру прошедшего года. 

3. К войскам, выше сего означенным, по уважению недо-
статочного состояния обывателей и весьма трудного доставле-
ния веществ, к отоплению служащих, причисляются полки, 
расположенные <...> а за тем все прочие должны быть доволь-
ствуемы в сей потребности от городов и поселян на существо-
вавшем доныне основании. Во второй, предполагаемую Пра-
вительствующим Сенатом oтмену гаубтвахт3 и кордегардий 

1. Помещение для караула, обычно около крепостных ворот.
2. Орган военного управления отвечавший за снабжение войск обмундиро-
ванием, жалованьем, перевозочными средствами.
3. Гауптвахта, буквально «главный караул», помещение в котором распо-
лагалось наиболее крупное караульное подразделение в данной крепости, 
городе (главный караул); само это подразделение; помещение для аресто-
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в городах, где войска квартируют, не находя порядку службы 
и правилам Военного Устава приличествующей, повелеваем 
оставить их в настоящем их положении и в отоплении и ос-
вещении их от обывателей, поступать на прежнем основании. 
В оном же докладе от Правительствующего Сената всепод-
даннейше представлено было: Сенат обще с Военною Колле-
гиею, уважая причины, отягощающие жителей Выборгской, 
Новороссийской и Оренбургской Губерний в отправлении 
повинности их отапливать и освещать расположенные в сих 
пограничных Губерниях в большом количестве войска, и при-
емля основанием Высочайшую Его Императорского Величе-
ства волю, чтоб сделать постановление соответственно необхо-
димой надобности войск и соразмерно силам и способам, от 
обывателей зависящим, положили в статьях: 

1-й. Как по Высочайше конфирмованному июля в 7 день 
прошедшего года о расположении войск расписанию в горо-
дах поместиться должны один только полковой Штаб и Ун-
тер-Штаб1 и соразмерно числу в них обывателей одна или две 
роты, прочие же роты или эскадроны разместятся по окрест-
ным селениям, а потому войска сии должны будут пользо-
ваться теплом и светом от хозяев домов, содержащих постой, 
то и предписать Военным и Гражданским Начальникам, чтоб 
по сему учинено было точнейшее исполнение, с соблюдени-
ем, как для войск, так и для обывателей взаимных их выгод 
и удобностей; а как известно, что в Выборгской Губернии 
устроены в некоторых селениях ротные дворы и офицерские 
светлицы, то снабдение оных дровами производить на таком 
основании, на каком было cиe до 1796 года. 

[2-й – исключен Александром I при редактировании сенат-
ского указа. Сост.].

3-й. Поелику в некоторых городах, где нет крепостей, име-
ются также выстроенные как от казны, так и от земли казармы 
и другие строения, в которых войска ныне помещаются или 
поместиться должны были; то отапливание и освещение оных 
по тому числу людей, сколько городам содержать на кварти-
рах своих по расписанию назначено, долженствует быть по-
винностью городских жителей. 

4-й. <...> 
ванных при главном карауле. 
1. Унтер-штаб – чиновники и обслуживающий персонал при штабе полка.
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5-й. <...> 
[6-й – исключен Александром I при редактировании сенат-

ского указа. Сост.]. 
7-й. Содержание в полках кавалерийских, там, где оные 

находятся, строевых лошадей и для них порядочных конюш-
ен, где оные построены, оставить на попечении обывателей 
содержанием и починкою их, потому, что они избавляются 
через cиe [от] содержания лошадей сих в домах своих, а ос-
вещение тех конюшен возложить, по силе Полковничьей ин-
струкции, на полковую и ротную экономию; где же конюшен 
не выстроено, то там исправляться оными по силе той же Ин-
струкции без отягощения жителей, поелику шефам полков1 
предоставлены ныне довольные к тому средства. 

8-й, Начальствующим Выборгской, Новороссийской 
и Оренбургской губерний предписать, чтоб они, по приведе-
нии всего вышеизображенного в исполнение, донесли Сенату. 

9-й, <...> 
Правительствующий Сенат приказали: для должного по 

сему Высочайшему Его Императорского Величества указу 
исполнения, к гг. управляющим Выборгскою, Новороссий-
скою и Оренбургскою губерниями, так и ко всем гг. управля-
ющим по Гражданской части и гражданским губернаторам, 
в Военную и Адмиралтейств-коллегии к г[осподи]ну госу-
дарственному казначею послать указы, предписав между тем 
Выборгскому гражданскому губернатору, чтоб он, вследствие 
означенного Высочайшего повеления, доставил в Прави-
тельствующий Сенат немедленно точные и верные сведения, 
о сумме, в течение нынешнего года на отапливание и освеще-
ние расположенных в сей губернии войск употребленной.

Цит. по: ПСЗ РИ. Собр.1. Т. 27. № 20177. (10 Марта 1802 г.) С. 70–72.

№ 20272. Maя 19. Именной [указ], данный государствен-
ному казначею. Об учреждении Комиссии для устроения 
Выборгской Губернии2

Из указа в сей день Правительствующему Сенату данного 
усмотрите вы, что для лучшего устроения Выборгской Гу-

1. Шеф полка – в 1797–1814 гг. в русской армии генерал или полковник, ис-
полняющий обязанности главного начальника пехотного или кавалерий-
ского полка, отвечающий за все стороны его жизни. Командир полка в чине 
полковника или подполковника был помощником шефа.
2. Комиссия работала до 1810 г.
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бернии вместо бывшей Ревизион-комиссии признал Я нуж-
ным учредить особенную Комиссию под председательством 
тайного советника и сенатора Тейльса из четырех членов: 
генерал-мaйopa Копьева, обер-прокурора 1 Сената департа-
мента Резанова и статских советников Емина и Болгарского 
составленную1. Сверх жалованья, которое в продолжении сей 
комиссии должны чиновники сии получать по должностям, 
ими занимаемым, повелеваю:

1. Генерал-майору Копьеву, поелику он места не имеет, 
производить во все cиe время жалованья по его чину;

2. Сверх того, доколе Комиссия сия продолжится, про-
изводить столовых денег ежемесячно, сенатору Тейльсу по 
500 руб., генерал-мaйopy Копьеву и обер-прокурору Резанову 
по 200 рублей, статским советникам Емину и Болгарскому по 
150 рублей каждому.

3. На путевые издержки, полагая в том числе и прогоны, 
выдать единовременно председательствующему сей Комис-
сии сенатору 3000 рублей, двум первым членам по 1500 и двум 
последним по 1000 рублей каждому. 

4. Секретарю и канцелярским служителям, коих комиссия 
изберет для её письмоводства, выдать каждому по расчисле-
нию до места прогонные деньги и сверх того годовое их жало-
ванье не в зачет единовременно.

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 27. № 20272. (19 Maя 1802  г.) С. 146.  

1. Тейльс Игнатий Антонович, де (1744–1815) – тайный советник, сенатор, 
прозаик и стихотворец; Копьев (Копиев) Алексей Данилович (1767–1846) 
– генерал-майор, военный и государственный деятель. Современники ас-
социировали с ним массу анекдотов, характеризующих его как шутника, 
остряка и балагура, человека переменчивой судьбы; Резанов Николай Пе-
трович (1764–1807) – камергер, действительный статский советник, первый 
чрезвычайный посланник в Японию (?); Емин (Эмин) Николай Федорович 
(1760–1814) – государственный деятель, писатель, переводчик, выборгский 
губернатор; Болгарский Василий Иванович (1771–1848) – действительный 
тайный советник, сенатор.
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23.393. – Декабря 9. Именный, данный Сенату. – О присо-
единении к Финляндской Губернии крестьян, бывших в споре 
с Шведским Правительством.

Усмотрев из донесения Финляндскаго Военнаго Губер-
натора, Генерала от Кавалерии Обрескова, что находящие-
ся в приобретенной ныне к России Шведской Финляндии, 
в смежности границ Финляндской Губернии, в Кирхшпилях: 
Керимякском, Сяминском и в Рандансальмском крестьяне 
мужеска пола 415 душ, со времени заключеннаго в 1743 году 
между Россиею и Швециею мирнаго трактата, по жительству 
своему на бывших тогда в споре землях, ни России, ни Шве-
ции никаких податей не платят, Повелеваем: присоединить 
их судом и расправою во всех отношениях на основании уч-
реждений Наших к Финляндской Губернии, и учинив всем 
им поголовную перепись, взимать с них с начала будущаго 
1809 года в казну Нашу подушный, арендный и прочие сборы 
и другия повинности в таком точно роде и количестве и в та-
кие сроки, как все оное установлено и собирается с казенных 
крестьян Финляндской Губернии. О чем и имеет Правитель-
ствующий Сенат сделать со стороны своей надлежащее рас-
поряжение.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXX. № 23393 (9 декабря 1808 г.). С. 704.

23.587. – Апреля 16. Именный, данный Финляндскому 
Военному Губернатору. – О содержании Немецкаго и Швед-
скаго Духовенства в городах Выборге и Фридрихсгаме, из го-
родских доходов.

Министр Внутренних дел донес мне о представлении ва-
шем, что содержание Немецкаго и Швецкаго Духовенства 
в Выборге и Фридрихсгаме, возложенное по распоряжению 
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Комитета, учрежденнаго для уравнения земских и городских 
повинностей в Финляндской Губернии, на попечение обыва-
телей, по бедному состоянию их крайне для них отяготитель-
но.

Приняв во внимание представляемыя вами по сему пред-
мету уважения, и желая обеспечить способы содержания по-
мянутаго Духовенства, соответственно его сану, Я повелеваю: 
согласно заключению вашему производить положенное ему 
жалованье из городских доходов на прежнем основании.

Вы не оставите сделать по сему надлежащаго распоряже-
ния.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXX. № 23587 (16 апреля 1809 г.). С. 913.

№ 23620. Апреля [...]1. Указ из Военной коллегии. Об 
уничтожении Выборгского комиссариатского комиссионер-
ства2.

Государственная Военная коллегия, по предложению 
г[осподина] военного министра3 от 15 числа сего апреля 
№ 2969, в коем написано: по близкому расположению Выбор-
га от С-Петербурга, и потому, что тамошнее комисcapиaтскoe 
комиссионерство не имеет возможности ни к каким местным 
заготовлениям, он, г[осподин] министр счел не нужным даль-
нейшее оного существование, так как войска от комиссионер-
ства того зависящие могут без затруднения получать все им 
следующее и от Комиссии С-Петербургского комиссариат-
ского депо. На сей конец сделав надлежащее предписание ге-
нерал-кригс-комиссару4 о уничтожении комиссионерства Вы-
боргского, он г[осподин] министр, в рассуждении того, дабы 
воинские команды, проходящие и из Выборга отряжаемые, 
могли и после уничтожения комиссионерствa получать там 
следующие им по постановлению прогонные деньги, в преду-
преждение потери времени на ожидание, покуда оные из 

1. Дата не проставлена в публикации. По содержанию документ может 
быть датирован 16–30 апреля.
2. Местный орган комиссариатской службы.
3. В это время должность военного министра занимал А.А. Аракчеев.
4. Военный чиновник, возглавлявший комиссариатскую службу в русской 
армии.
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Петербурга могли бы быть присланы, рекомендовал гене-
рал-кригс-комисару отделить 3000 руб. в распоряжение вы-
боргского коменданта полковника Зайцова1 который должен, 
сделав книгу с утверждением г[осподина] военного губернато-
ра тамошнего, велеть деньги сии записывать у себя в приход 
и производить отпуски на вышеизъясненную надобность по 
вступающим к нему требованиям, с расписками приемщи-
ков, и как скоро будет у него в остатке менее 5000 [рублей]2, 
то занося сей остаток в новую книгу, отправлять прежнюю 
для счета в С-Петербургскую комиссию, которая обревизовав 
оную, немедленно снабжает его опять такою же суммою 3000 
руб. о чем и предлагает сей коллегии дать знать как помяну-
тому коменданту, для зависящего со стороны его исполнения, 
так для сведения и всем воинским командам.

Приказали: о надлежащем по сему г[осподина] военного 
министра предложению исполнении к выборгскому комен-
данту полковнику Зайцову послать указ, каковыми для сведе-
ния и всем воинским командам дать знать.

Цит. по: ПСЗ-1. Т. 30. № 23620. ([...]3 Апреля 1809 г.) С. 948.

24.934. – Декабря 31. Манифест. – Об устройстве Выборг-
ской Губернии.

Манифестом, в 11 день Декабря 1811 года изданным, при-
соединив Выборгскую Губернию к Великому Княжеству Фин-
ляндии, в следствие того ныне признали Мы за благо постано-
вить главныя правила, на коих преобразование сей Губернии 
имеет быть располагаемо, и кои должны служить руковод-
ством как Финляндскому Генерал-Губернатору, Совету и мест-
ному Начальству, так и частным лицам в точном исполнении 
означеннаго Манифеста.

О правах сословия.
1. Порядок представления всех сословий на сейме Государ-

ственных чинов учреждается в Выборгской Губернии на об-
щих правилах, в Конституции Великаго Княжества Финлян-
дии определенных.
1. Личность не установлена.
2. Вероятно, опечатка. Следует читать – 500. 
3. Дата не проставлена в публикации. По содержанию документ может 
быть датирован 16–30 апреля.
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О Губернских чинах и Присутственных местах.
2. Звания Губернатора, Вице-Губернатора и действие Гу-

бернскаго Правления, Казенной Палаты с их Членами, Прика-
за Общественнаго Призрения, Губернскаго Прокурора, Дво-
рянскаго Предводителя, Директора Училищ, Штатгалтеров, 
Камериров и Секретарей, составляющих Провинциальныя 
Канцелярии, Уездных Казначеев и Землемеров, прекращает-
ся, как скоро определены будут чины, в порядке управления 
законами и учреждениями Великаго Княжества установлен-
ные.

3. На сей конец Главное Начальство Финляндии не оста-
вит определить и по существующим правилам представить 
к Нашему утверждению для отправления сих званий людей 
достойных и способных.

4. Лагман, Герадсгевдинги, Коммиссар и другие чинов-
ники, доселе занимавшие известные звания в разных Судах, 
употреблены будут к другим должностям по усмотрению их 
способностей.

5. Чиновники, кои по сему распорядку останутся без долж-
ности, будут пользоваться жалованьем, ныне им производи-
мым, до 1 Июля 1812 года, если в течении сего времени к но-
вым должностям определены они не будут.

6. Ландсгевдинг будет иметь свое пребывание в Выборге; 
при нем учреждается Канцелярия, по примеру Канцелярий 
прочих Губерний Великаго Княжества.

7. Правительствующий Совет не оставить определить округ 
и пространство каждаго из Земских Судов, Гофгерихтам под-
ведомых.

8. Бургомистры и другие Члены Магистрата в городах Вы-
борге, Фридрихсгаме, Кексгольме, Сердоболе, Вильманстран-
де и Нейшлоте, остаются в их званиях до оканчательнаго при-
ведения городов старой и новой Финляндии в единообразное 
устройство.

9. Выборгская Гимназия подчиняется управлению Борго-
скаго Епископа и его Консистории.

10. Устройство Военное и все относящееся до Милиции 
имеет быть учреждено в сей Губернии на тех же правах, на 
коих оно установлено и по прочим Губерниям Великаго Кня-
жества.
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О правах владельцов и об отношениях между помещиками и кре-
стьянами.

11. Права и обязанности владельцов недвижимых иму-
ществ вообще, равно как и в особенности права помещиков 
по Финляндской Конституции в гейматах или хозяйственных 
делах крестьян их (на что бы они ни простирались, на оброк, 
работу или другия повинности) постепенно приводимы бу-
дут в те же самые пределы, по коим отправляются те и другия 
в новой Финляндии.

12. Для точнейшаго и постояннаго определения обществен-
ных обязанностей, равно как и частных отношений крестьян 
и земледельцев к их помещикам, Правительствующий Совет 
составит начертание правил оценки земель и разчисления по-
датей и других повинностей с недвижимых имуществ.

13. До издания же сих правил:
1) Государственныя подати взимать на основании суще-

ствующаго порядка.
2) В Губерниях, по Нейшлотскому тракту присоединен-

ных, при определении обязанностей крестьян к их помещи-
кам, руководствоваться ревизиею 1728 года; в Провинциях же, 
приобретенных по Трактату Абовскому, держаться правил, 
тогда существовавших. Частныя повинности, сими положе-
ниями в свое время определенныя, имеют быть исправляемы 
во всей их силе; все же другия, последующими учреждения-
ми введенныя и с вышеозначенныя несогласныя, до издания 
общаго узаконения, в предъидущей статье предначертаннаго, 
отменяются.

14. Помещикам и крестьянам предоставляется однако же 
право относительно оброков заключать между собою добро-
вольныя условия, с законом и с содержанием вышеозначен-
ной 13 статьи согласныя.

15. Права и обязанности крестьян и земледельцев, посе-
ленных в Финляндии, какого бы они ни были происхождения 
и откуда бы переведены они ни были, определяются на тех же 
самых правилах, как и вообще для всех коренных обывателей 
Финляндии.

16. Изменения, в 13 статье постановляемыя, не дают одна-
коже никакого права на иски вознаграждения, или другое ка-
кое либо требование между помещиками и крестьянами по 
оброкам и другим повинностям предшествующаго времени.
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17. Споры, каковые бы могли возникнуть по сему предме-
ту между частными лицами, поступают на разрешение Судов 
Великаго Княжества по принадлежности; в суждении их они 
руководствуются существующими законами и правилами 
сего Положения.

О мерах исполнительных.
18. В следствие Манифеста 11 Декабря и Рескрипта, на имя 

Генерал-Губернатора в то же время даннаго, учреждается вре-
менная Коммиссия, на которую возлагается привесть на ме-
сте в исполнение правила настоящаго Положения, под осо-
бенным наблюдением Генерал-Губернатора и Совета, кои все 
дальнейшия меры, какия усмотрены ими будут в последствии 
нужными, имеют представлять Нам на утверждение.

19. Гражданское и Уголовное Уложение, действующее 
в Финляндии с Генваря 1812 года, имеет воспринять силу его 
и действие и в Выборгской Губернии.

20. Все дела, производимыя в Юстиц-Коллегии и Сенате, 
равно как и Архивы, до Финляндии относящияся, имеют быть 
обращены из сих мест в Правительствующий Совет Велика-
го Княжества, который потом распределит их между чинами 
и местами по принадлежности; нерешеныя дела имеют быть 
окончаны на основании законов; а решеныя имеют быть раз-
мещены по Архивам для хранения.

Цит. по: ПСЗ-I. T. XXXI. № 24934 (31 декабря 1811 г.). С. 939–941.
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Герб Великого Княжества Финляндского.
Высочайше утвержден 26 октября 1809 г.

«Щит имеет красное поле, покрытое серебряными розета-
ми, в коем изображен золотой лев с золотой на голове коро-
ною, стоящий на серебряной сабле, которую поддерживает 
левой лапою, а в правой держит серебряный меч, вверх подъ-
ятый».

(Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, вне-
ченные в Полное собрание законов с 1649 по 1900 год. Составил П. П. фон-
Винклер. СПб., 1899. С. XX.)



25.097. – Апреля 25. Сенатский, вследствие Именного. 
— Об отчислениu Сестрорецкого оружейного завода к Вы-
боргской Губернии.

 Правительствующий Сенат слушали предложение Г. Ми-
нистра Юстиции, что и Г. Министр Полиции сообщил ему 
Министру Юстиции отношение к нему Председателя Фин-
ляндской Koммиссии, Г. Генерала Барона Армфельта, что 
Государь Император Высочайше повелеть соизволил: Сестро-
рецкий оруженный завод со всем к оному принадлежащим 
причислить к Выборгской Губернии, назначив между оною 
и Санктпетербургскою Губерниею границею ручеек, выходя-
щий из Сестрорецкого разлива, протекающий мимо деревни 
Лисьего Носа и впадающий в Финский залив. О чем он Г. Ми-
нистр Юстиции предлагал Правительствующему Сенату, пре-
провождая и помянутое отношениe Г. Генерала Барона Ар-
мфельта. Приказали: Для должного по оному Высочайшему 
Eгo Императорского Величества повелению исполнения, об 
отчисленииСестрорецкого оружейного завода к Выборгской 
Губерниии о назначении между оною и Санктпетербургскою 
Губерниею границею ручейка, выходящего из Сестрорецкого 
разлива, протекающего мимо деревни Лисьего Носа и впада-
ющего в Финскийзалив, к Г. Управляющему Военным Мини-
стерством, Санктпетербургскому Гражданскому Губернатору 
и в здешнее Губернское Правление послать указы, каковыми 
о сем Высочайшем повелении дать знать Гг. Министрам, Глав-
нокомандующим в Москве и Санктпетербурге, Государствен-
ному Контролеру, Государственному Казначею, Военным 
Губернаторам начальствующим по Гражданской части, Гене-
рал-Губернаторам, Губернским Правлениям и всем Присут-
ственным местам; а в Святейший Правительствующий Синод 
и в Московские Сената Департаменты сообщить ведения.

Цит. по: ПСЗ-I. Т. XXXII. № 25097 (25 апреля 1812 г.). С. 304.
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Губернаторские отчеты по Выборгской губернии 
за 1804-1811 гг.

Губернаторские отчеты – уникальный по своему информа-
ционному потенциалу источник по истории России XIX – нач. 
ХХ вв. Должность губернатора или «главного начальника гу-
бернии», «хозяина губернии» появилась впервые еще при 
Петре I, однако лишь в ходе губернской реформы Екатерины 
II этот чиновник обрел четко очерченный круг полномочий. 
Кроме того, губернии во время этой реформы стали значи-
тельно меньше по площади и стали типовой единицей адми-
нистративно-территориального деления России. 

С 1804 г. губернаторы были обязаны представлять ежегод-
ные отчеты, которые адресовались императору, но также по-
ступали и министру внутренних дел. Губернаторский отчет 
должен был охарактеризовать все стороны жизни губернии 
за истекший год. Кроме этого, губернатор был обязан в отчете 
уделить внимание предложениям по улучшению положения 
своей губернии. Постепенно был введен строгий формуляр 
для губернаторских отчетов, за соблюдением которого особо 
строго следил Николай I. Губернаторские отчеты представля-
ли собой для монарха, наряду с докладами министров, важ-
нейший источник информации о состоянии страны. Не все 
губернаторские отчеты сохранились, поэтому отчеты за пер-
вые два десятилетия XIX в. представляют особую ценность. 

Говоря о Выборгской губернии, следует заметить, что по-
рядки в ней отличались от общероссийских. Законодательство 
в губернии оставалось шведским. Несмотря на то, что Екате-
рина II пыталась унифицировать административную и на-
логовую систему губернии, она все равно продолжала отли-
чаться от общерусской. Губернаторские отчеты за 1804-1810 гг. 
(когда Выборгская губерния еще не вошла в состав Великого 
княжества Финляндского) позволяют судить об этих особен-
ностях и верно их оценить.

Тексты губернаторских отчетов  по Выборгской губернии приводятся 
в сокращении  (РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 163).
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Отчет за 1804 год.

Рапорт губернатора Николая Федоровича Эммина1 от 
31 марта 1805 год министру внутренних дел Виктору Павло-
вичу Кочубею2

«С присовокуплением сведений по Финляндской губернии 
к отчету министерства за 1804 год.  От финляндского граждан-
ского губернатора. 31 марта 1805 года № 328, Выборг.»

«По отправлении ныне к господину Финляндскому военно-
му губернатору сведений о положении в 1804 году, по Фин-
ляндской губернии частей, к министерству внутренних дел 
принадлежащих, честь имею представить вашему сиятель-
ству точные копии с оных.

Возвратясь из столицы в самый назначенный, для доставле-
ния сведений таковых срок, не мог я, при всем старании моем 
окончить прежде сего времени таковую работу, долженствуя  
присутствовать ежедневно в губернском правлении, в коем 
введение в минувшем году российского письмоводства, ис-
правление обряда производства дел, слияние шведских и рос-
сийских законов, пограничная переписка и вошедшая в состав 
дел правления принадлежащая в других губерниях к палате 
гражданского суда, часть совершения купчих и закладных 
и наложение и разрешение запрещений на имения, как рав-
но принятое мною правило распечатывать самому все паке-
ты и давать на все резолюции занимают по малочисленности 
и неопытности еще канцелярских служителей все мое время. 
Сверх сего дела собственно до губернатора принадлежащие, 
как то: непрестанное наблюдение над земскою полицию, из 
одного комиссара в уезде состоящею, часть лесоводства, в коей 
по разнообразию здешних прав и по не приведении еще всего 
по оной в положительную известность ежедневно встречают-
ся предметы, требующие разрешений и письмоводства, часть 
провиантская, по коей приискание способов к снабжению во-
йск сеном, содействие в перевозках провианта и фуража, на-

1. Эммин (Эмин, Емин) Николай Федорович (ок. 1767–1814), государствен-
ный деятель, писатель. Выборгский гражданский губернатор (1804–1808).
2. Кочубей Виктор Павлович, князь (1768–1834), государственный деятель, 
дипломат. Министр внутренних дел (1802–1807, 1819–1823).
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блюдение над целости денежных сумм, наличных припасов 
и всех почти расходов возложено на губернатора; приказ об-
щественного призрения, в коем не имею помощников, кроме 
отряженного из канцелярии правления, не сведущего в рос-
сийском языке приказного служителя, части в обязанность 
мою по шведским законам и по званию ландсгевдинга вхо-
дящее, как то: управление магистратами и ратушами и мно-
гие другие умножают чрезмерно труды мои. Ежели присо-
вокупить к тому, что сведения к отчету, табели и ведомости 
долженствовало составлять и обрабатывать мне самому, не 
имея при себе никого, кроме одного не весьма еще опытного 
в российском языке и правоведении письмоводителя и одного 
писца, из коих последний был во все время с приезда моего из 
Санкт-Петербурга болен и не более трёх дней вышел к долж-
ности, других же исправно чистою рукою пишущих не нахо-
дится в губернском правлении, от дел коего и отвлечь при-
казных не возможно; то все сие приемлю смелость ласкаться 
извиняет некоторым образом учиненное мною по необходи-
мости промедление в доставлении сведений таковых.

Подпись: Губернатор Эмин.

Отделение первое.

О предметах принадлежащих к государственному Хозяй-
ству.

I. По Продовольствию.

1. Количество урожая хлеба в 1804 году составляло в Фин-
ляндской губернии, как явствует из прилагаемой при сем под 
№ 1 ведомости  362,512 четверт.

Из онаго назначалось  на посев   94,287 
На продовольствие осталось  268,244 
В Финляндии считается по последним выправкам жителей 

обоего пола 197 518 душ. Полагая на каждую по 2 четверти 
потребно для годичного продовольствия 395, 036 четвертей.

Следовательно недостает  126,811 
Между тем достоверно можно заключать, что четвертую 

часть жителей (50 000) составляют старые от 55 лет и более, 
и малолетние от 13 лет и менее. Ежели положить оным на 
пропитание по одной четверти кругом, что весьма достаточ-
но; то исключа из суммы дополнения 50,000 четвертей.
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Действительный недостаток простирается до 76, 811.
2. Подобная необходимость в заимствовании из других 

губерний хлеба понудила местное начальство возобновить 
запрещение поселянам курить вино, а от сего на сидку она-
го употреблено токмо для собственныя надобности помещи-
ками, разночинцами и духовенством из урожая 1804 года до 
500 четвертей ржи и до 700 ярового хлеба.

На дополнение продовольствия привезено из Санктпетер-
бурга в 1804 году промышленниками и разнаго звания обыва-
телями.

Ржи  2,500 (кулей или четвертей)
Муки ржаной  24,340
Ярового 9,796
 _____________
 36,636 (*)
(*)Сведение о сем почерпнуто из показаний о количестве 

отпущенного в 1804 году из Петербурга, по билетам тамошня-
го военнаго губернатора, в Финляндию хлеба.

В городских запасных магазейнах находится хлеба:

 кулей или четвертей
Ржи  422
Муки ржаной 926
Ярового 3,070
 ____________
 4,418

В сельских запасных магазейнах:
Ржи 16,652
Ярового 2,324 
 _________________
 18,976
ИТОГО:  60,030

К сему следует присовокупить:
Вывозимый береговыми и островскими жителями из Эст-

ляндии, вымениваемой тамо на рыбу и также приобретаемый 
покупкою хлеб – 6000 четвертей. (*)

(*) При назначении примерно количества сего соображал-
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ся я с имеющимися в делах губернского правления сведения-
ми, вошедшими в оное, по случаю требования в 1798 году Эст-
ляндскою Таможнею, посредством Государственной коммерц 
коллегии полуторных пошлин, за вывоз из Эстляндии посе-
лянам Финляндской губернии в 1797 году, ржи 5184 и ячменя 
994, всего 6174 четвертей.

Покупаемый в столице по одному кулю и менее крестьяна-
ми смежных и соседственных с Санкт-Петербургскою губер-
нию кирхшпилей1 Выборгскаго и Кексгольмскаго уездов, как 
то: Кивинованскаго, Мольскаго, Валкъярвскаго, Новокирхска-
го, Раутузскаго, Каккиской и Коломоярвской выставки, равно 
получаемый поселянами

Сердобольскаго уезда до кулей
 4,500 
Продаваемый воинскими чинами поселянам и выменивае-

мыя на нужные вещи остатки провианта от Артелей, от про-
довольствия полевых госпиталей и проч.: составляющия по 
меньшей мере 1/18 часть всего привезеннаго в 1804 году коли-
чества 72,960 четвертей в казённыя места хлеба, то есть – 4,000

Полученную в урожай 1804 года прибыль картофелей про-
тив посева – 544

ВСЕГО 75,074 четверт.

Сверх того по разсеянности крестьянских домов, препят-
ствующей земской полиции почерпать подробнейшия сведе-
ния о всех движениях и успехах частного хозяйства и известная 
склонность и обычай поселян скрывать и умерять приобрете-
ния свои подают справедливыя причины заключать, что и са-
мые показания об урожае 1804 года не содержат в себе поло-
жительныя и совершенныя точности и что по меньшей мере 
двадцатая часть действительной прибыли против посева не 
включена в число выведенного в ведомости Количества уро-
жая 362512 четвертей, что составит – 18,000 четвертей (*)

(*)Удовлетворяя из сего последняго количества следую-
щие с поселян духовенству лагманскому2 и герадским3 судом 
1. Низшая административно-территориальная единица, церковный при-
ход.
2. Суд, существовавший в рамках шведской судебной системы в уездах в ка-
честве суда первой инстанции и апелляционного суда.
3. Уездный суд, суд второй инстанции. 
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и нижним чиновникам земской полиции взнос хлебом про-
стирающийся до 11,848 четвертей остаётся еще с некоторым 
излишеством потребное для годовой пропорции количество 
онаго.

Все сие доказывает, что продовольствие Финляндской гу-
бернии обеспечено было в 1804 году, как местными средства-
ми, так и промышленностью, не токмо до приближающегося 
приплава, но и до будущей жатвы.

3. Особенного неурожая в течении1804 года ни где в Фин-
ляндии не было и хлеб родился, взяв сложность озимого с яро-
вым сам четверть равномерно осчутительного вреда полям от 
засухи, проливных дождей и других случаев не приключи-
лось, кроме одной деревни Кесвенлаксе, Южно-Кексгольм-
скаго уезда, принадлежащей генералу от инфантерии гра-
фу Семену Романовичу Воронцову, в коей побит градом на 
поле весь яровый хлеб, в посеве онаго  было 48 четвертей и по 
уверению Управляющего деревнями графа Воронцова пре-
терпевшие таковой урон получат соразмерное с потерею их 
вспомоществование.

4. Сельские хлебные магазейны Финляндской губернии, 
следуя установленным с 1799 года правилам и соразмерно со-
стоящему в оной числу 89,683 ревизских душ долженствуют 
ежегодно получать запаса.

 четвертей четвер.  гарнц.
Озимаго хлеба   5 605 1 4 
Яроваго 700 5  1 ½ 
 __________________________________
 6,305 6  5 ½

По расчислению сему в конце 1804 года надлежало быть 
в них хлеба, считая взнос с 1800 года  31,529  1  3 ½ 

По ведомости же при сем под № 2 представляемой в мага-
зейнах состоит на лице 18,976 7  5 ¼ 

Роздано в счет 1805 года на посев и на пропитание

  четвертей четвер. гарнц.
 1,367 4 2 
 _________________________________
 20,344 3  3 ¼ 
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Менее против количества к сбору предназначенного
 11,184 5  4 ½ 
Недостаток земледелия, скудность поселян и следственно 

необходимость в заимствовании ежегодно хлеба из запасных 
магазейнов суть причины толикой недоимки._местное на-
чальство, обращая по долгу своему внимание и на самое со-
стояние жителей предписало чиновникам земской полиции, 
чтоб при понуждении крестьян к взносу хлеба в магазейны 
уважаемы были неимущество и совершенная не возможность 
удовлетворения таковаго сбора. Со всем тем приметны, как 
явствует из прилагаемого при сем под № 3 исчисления, стара-
ния и успехи местного управления и по сему предмету._ибо

В 1803 году вступило в сельские магазейны в число недобо-
ра прошлых лет и причитающегося 

на 1803 год хлеба  13,422 четверт. 1 чет. 5¼ гарнца
В 1804 году  18,979  7 
Более 5557 5  2 ½ 

II. По наделению крестьян землею и переселению их.

1. Земли в Финляндии делятся не по числу душ, но состоят 
приписанными к гейматам (крестьянским дворам) и принад-
лежат, или гейматному жителю особо, или же всем числя-
щимся в каковой либо деревне, или в целом кирхштилегей-
матам вообще, а по сему и земель в дополнение узаконенной 
в российских губерниях по числу душ пропорции здесь не 
отводится.

2. Переселение из других губерний в Финляндскую в тече-
нии 1804 года не было, а вышел токмо один крестьянин от-
сюда в Санктпетербургскую и приписан к Сарско–Сельскому 
ведомству.

III. По разным частям промышленности и хозяйства.

1. Шелководства, виноделия, конских заводов и пчеловод-
ства сдесь, как по местным неудобностям, так и по неопытно-
сти в сих отраслях хозяйства, не существует.

2. Положение рыбнаго промысла показывает прилагаемая 
при сем под № 4 табель.
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3. Овцеводство по недостатку лугов и хороших пастбищ не 
весьма обильно и особых заводов в Финляндии не находится. 
Между тем, следуя собранным сведениям число овец имею-
щихся у крестьян получило в 1804 году против предыдущаго 
года некоторое приращение.

В 1803 считалось у поселян   84,956 овец.
В 1804  87,363
Более против 1803 2,407

IV. По фабрикам и заводам.

1. Количество и род заведенных в Финляндской губернии 
фабрик и заводов явствует из приобщаемой при сем Табели 
под №5.

2. По дошедшему, по отправлении уже января 14-го сего 
года годовых о фабриках и заводах ведомостей, сведению при-
была вновь в исход 1804 года одна стеклянная фабрика, устро-
енная Выборгского уезда в Новокирхском Кирхшпиле куп-
цом Решем. Годичная выделка стеклом на оной составит по 
примерному изчислению до 425 ящиков. Капитала в годовом 
обращении полагается приближенно до 30,000 рублей.

V. О состоянии соляных дел (*)

(*) Сведения о сем заимствованы из показаний таможен, 
магистратов и ратуш.

В Финляндии российской соли в продаже неимеется, а до-
вольствуются, по основанию общего тарифа и Высочайшего 
имянного 1801 года марта 16 даннаго указа, чужестранною 
привозимою к Выборгскому и Фридрихсгамскому портам. 
Количество вывоза бывает не равное.

В 1803 доставлено:  бочек (*)
В Выборгский порт 15090
В Фридрихсгамский 2630
 17,720

(*)Бочка суть не равного содержания и веса иныя 12 пуд 
9 фунтов и 8 пуд без дерева.
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Пошлин вступило, считая российским деньгами 13,643 руб. 
62 ¼ коп.

 бочки
В 1804 в Выборгский порт  28,502 
В Фридрихсгамский 2,906 
 30,408 
Более 12,688

Пошлин вступило 28,760 руб. 6 ¾ коп.
Соль продается:

 руб.  коп.
В Выборге: 
Аглинской ливерпульской 
мелкой бочка  4  40 
Гишпанской крупной 5 60
В Фридрихсгаме: 
1 сорта 6
2 5 40
В Вильманстранде: 
бочка 6 40
пуд 80
В Кексгольме: 
бочка 8
пуд 1
В Нейшлоте: 
крупной соли бочка 8
мелкой 7
пуд обоих сортов 1
В Сердоболе: 
крупной бочка 8
мелкой 6 80
пуд обоих сортов     80
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Отделение второе.

О предметах до благоустройства, 
или полиции принадлежащих.

I. О сохранении тишины и порядка.

В отношении к вере.
Коренные жители губерний сей финны и кореллы  суть по 

большей части лютеранского, прочие же греко-кафолическо-
го исповедания, а по сему и не существует в Финляндии ника-
ких расколов.

В отношении к гражданскому порядку:
Явных неповиновений в продолжении 1804 года ни где 

в Финляндской губернии не было, кроме одного случая, 
в коем крестьяна вотчины коллежского советника Баляснаго, 
в Южно-Кексгольмском уезде лежащей, оказали в платеже 
присужденных ему оброков и принятии сделанных на сей 
конец посемейных раскладок некоторое упорство, проис-
шедшее единственного от недоразумения их и не правиль-
ных им внушений поверенным оных крестьянином Сутари, 
что все однакож присутствием и истолкованиями отряжен-
ного губернским правлением в помянутую вотчину Выборг-
ско-Кексгольмской провинции Штатгальтера1 уничтожено 
и начинщик поверенный предан суду. О происшествии сем 
донесено было господину военному губернатору 29 ноября 
и об окончании по оному дела декабря 7-го.

1. Штатгальтер (нем. Statthalter или Статхаудер, нидерл. Stadhouder; в обо-
их языках означает держать вместо [кого-то]) — в ряде государств Европы 
должностное лицо, осуществлявшее государственную власть и управление 
на какой-либо территории данного государства. 
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II. О полицейских повинностях:

1. Общее наименование всех повинностей в Финляндской 
губернии отправляемых:

По городам:
 1. Содержание полиции и городских чинов .
 2. –––––––––– церквей и церковных служителей.
 3. –––––––––– школ.
 4. –––––––––– мостов, перевозов и пристаней.
 5. Отапливание и освещение казарм полевого стата.
 6. Освещение улиц._NB.1 в одном губернском городе Вы-

борге.
 7. Содержание возложенных по Высочайше конфирмо-

ванному марта в 14 день 1804 года министра военных сухопут-
ных сил докладу на города строений для войск. 

 8. –––––––––– принадлежащих городу зданий.
 9. Постой воинской.
10. Содержание венерического госпиталя._NB. по  одному 

Выборгу.
11. –––––––––– убогих вдов и сирот.
12. –––––––––– трубочистов и пожарных инструментов.
13. Починка и очищение городских колодцев.

По уездам:
1. Построение и содержание почтовых домов.
2. Исправление почтовой гоньбы.
3. Содержание дорог, мостов и перевозов.
4. Воинской постой и отапливание ротных дворов.
5. Доход платимый хлебом и разными припасами Люте-

ранскому Духовенству и Церковным служителям.
6. Взносимый хлеб в жалование лагману2, герадсгевдингам3  

и служителям земской полиции.

1. Notabene (лат. nota bene — буквально «заметь хорошо» — нотабене, обра-
ти внимание, отметка — примечания, служащие для того, чтобы обратить 
внимание на какую-либо часть текста.
2.«Человек закона» - судья лагманского (низшего) суда.
3. Должностное лицо герада, административно-территориальной единицы, 
соответствовавшей русскому уезду.
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 7. Поставка в ведомство провиантское репартиционнаго  
сена1.

 8. Стража лесов.
 9. Содержание в кирхшпилях судебных и пасторских до-

мов, Церквей, приходских Школ и мирских Изб.
10. Провожание колодников и беглых.
11. Помощь претерпевшим урон от пожара.
12. Содержание возложенных Высочайше конфирмован-

ным 14 марта 1804 года докладом на сельских обывателей 
строений для войск.

Количество сборов производимых в городах, для удовлет-
ворения всех повинностей, кои исправляются деньгами озна-
чает табель под № 6, чтож касается до уездов, то в оных все 
вышеприведенные обязанности, изключая построения почто-
вых домов, исправляются натурою, последния же возобновля-
ются разделением повинности сей по пространству занимае-
мого каждым поселянином участка, а не по числу душ.

III. По части строительной.

В течении 1803 и 1804 годах особого на строения отпуска не 
было, а производились оныя из назначаемыя на расходы по 
губернии суммы.

В 1803 году по свидетельству казенной палаты, коей подве-
домы были до 1804 года все казенные здания употреблено на 
исправление строений  3823 руб. 78 коп.

В 1804 году на покупку домов для жительства гражданского 
губернатора и вице губернатора и на починки казенных зда-
ний издержано 24,698 руб. 74 коп.

Подробности расходов сих объяснены в прилагаемой при 
сем под № 7 ведомости.

IV. По приказу общественнаго призрения

1. Положение Финляндского приказа до 1804 года, ка-
питалы его, доходы, количество заведений, приращения 
в 1804 году сверх доходов 1803 года сделанные, все сие означает 
табель под № 8.
1. Сено, которое население было обязано поставлять для содержания казен-
ных лошадей военного ведомства.
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Для сличения же показанных в оной сумме с представлен-
ною министерству 29 ноября 1804 года табелю и полугодовы-
ми ведомостями, за 1803 и 1804 годы поднесенными, прилага-
ется при сем сравнительное исчисление под № 9.

2.Расходы на содержание госпиталя для обыкновенных, 
лазарета для прилипчивых болезней и отделения для сумас-
шедших , равно и на призрение несчастно рожденных мла-
денцев производятся из трех токмо сумм, или родов доходов: 
1. Из процентов принадлежащаго непосредственно приказу 
капитала, 2. Из штрафных денег и 3. Из вступающих от пода-
яний – в числе последних разумеются и взносимые ежегодно 
Выборгским купечеством на содержание венерического ла-
зарета 1000 руб., прочие же роды доходов, как то: школьная 
и оспенная суммы имеют собственное свое назначение и упо-
требление.

Обороты в 1804 году всех состоящих в ведении приказа 
сумм объяснены в перечневой, приобщенной при сем под 
№ 10 ведомости.

Из оной усматривается, что в приход вступило в число до-
хода на 1804 год первых трех родов сумм  1742 руб. 20 ½ коп.

Полный годовой доход простирается до 2332 руб. 73 коп. 
следственно недостает и числится в долгу 590 руб. 52 ½ коп.

Расход  2519 руб. 72 ¼коп.
Более против прихода 777 руб. 51 ¾коп.
Против полнаго годоваго дохода  186 руб. 99 ¼ коп.

В число полнаго дохода не полагаются следовавшие к всту-
плению в 1804 году от выборгскаго купечества на содержание 
венерического лазарета 1000 руб., кои не быв внесены доселе и 
доставя сим приказу за прошлый год 60 руб. процентов, дол-
женствуют быть присоединены к капиталу.

NB. Ежелиже включить и сии 1000 руб. в число подле-
жащих быть употребленными в расход денег, тогда доходов 
1804 года превзойдет расход  813 руб. ¾ коп.

Превышение расхода против действительно вступившаго 
дохода доказывает что означенные в табели под № 8 прира-
щения капиталов по первым трем родам доходов заключают 
в себе вошедшия за прежние 1802 и 1803 годы суммы. Сие объ-
ясняет в подробности перечневая под № 10 ведомость.
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Для удовлетворения превышающих доходы расходов за-
имствовано недостающее количество из вступивших за про-
шлые годы сумм.

Перемены и усовершения, в течении 1804 года сделанные, 
заключается в следующем:

1. Прежде в финляндском приказе производилась ссуда 
под залог гейматов1, по оценке доходов земским комиссаром 
и под залог домов, по оценке городских оценщиков и при 
том большая часть из гейматов домов таковых состояли под 
запрещением и по другим займам. Сверх сего принимаемыя 
приказом поручители ответствовали в благонадежности зало-
га, не имением, но токмо лицем своим.

Ныне же для обезпечения приказа в верности возврата про-
изведенных им ссуд положено наблюдать при приеме в залог 
гейматов и домов:

1. Фрельзовые2, состоящие во владении у дворян гейматы 
принимать в залог по оценке чистого дохода герадским су-
дом, общее с земским Комиссаром и с подтверждением сви-
детельств их дворянского предводителя.

2. Дома по оценке магистратом несгораемых материалов 
с состоящими под строениями местами,  с свидетельством 
и ручательством членов магистрата и городских старшин, что 
дом действительно в несгораемых материалах и в цене нахо-
дящегося под строением места стоит в трое более требуемого 
просителем количества в заем и за всякий, могущий последо-
вать приказу от ссуды под таковый дом урон ответствует уже 
Магистрат и город, избравший старшин и следственно дав-
ший им полную доверенность свою.

3. Все представляемые в приказ залоги не должны состоять 
под каковым либо Запрещением, иначе не производить под 
оные ссуды.

1. Единица землевладения и налогового учета в Швеции XVII–XIX вв. Геймат 
(или коронный геймат) формально представлял собой казенный земельный 
участок, отданный в бессрочную или срочную аренду лицу, которое его об-
рабатывает и уплачивает казне оброк. Пользователь не имел права распо-
ряжаться коронным гейматом, но, как правило, он переходил по наслед-
ству в семье пользователя. Пользователь до сер. XIX в. имел исключительное 
право выкупа геймата в частную собственность.
2. Земельные участки и имения, которыми частные лица могут владеть на 
правах полной собственности.
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В рассуждении раздачи капиталов под залог коронных гей-
матов, меры осторожности, по сему предмету предположен-
ныя, удостоились приобресть высочайшее утверждение, изъ-
явленное в рескрипте к господину Финляндскому военному 
губернатору февраля 3 сего года. _в оном предписано:

1.При представлении в залог коронных гейматов прини-
мать в оценку единственно чистый доход с них получаемый.

2.Оценку сию производить чрез герадский суд, обще с зем-
ским комиссаром и утверждением казенной палаты.

3.Сверх сего залога требовать поручителей, кои бы ответ-
ствовали за верность платежа собственным их недвижимым 
имением, свободным от запрещения и иска.

II. В течении  1804 года прилагаемо был особое старание, 
чтоб каждый из приходящих в больницу, быв в состоянии 
заплатить сделанные для него издержки не пользовался без-
денежно лечением, подобно совершенно неимущим, и не 
умножал, без всякого на подобное вспоможение права, рас-
ходы приказа._Таковыя платы вступило  в 1804 году 478 руб. 
92 ½ копейки._возвращенные сим образом деньги исключены 
уже из расхода._Сверх того неослабно было надзираемо, чтоб 
и самые издержки производимы были единственно на необ-
ходимые потребности и с возможною умеренностью.  Все сие 
способствовало к уменьшению в 1804 году  по больницам про-
тив 1803 расходов.

Количество оных 
в 1803 году составило  3019 руб. 82 ½ коп.
В 1804 году  2051 руб. 12½ коп.
Менее против 1803 года  968 руб. 70 коп.
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Отделение третие

О видах, представляющихся к усовершенствованию 
 некоторых из предидущих частей.

I. По продовольствию.

Известно уже, что Финляндия долженствует ежегодно за-
имствовать из других мест большую часть для продоволь-
ствия ея потребного хлеба.

По обозрении моем в минувшем году губернии возобнов-
лено, по необходимости запрещение крестьянам курить вино; 
внушены им и средства и пользы приобретения другими ра-
ботами, кроме земледелия, пропитания себе; подтверждено 
чиновниками Земской полиции склонять и даже понуждать 
поселян всеми мерами к труду. Приметны уже плоды распо-
ряжений таковых и из одного Кексгольмского уезда взято кре-
стьянами ныне более шестисот плакатных паспортов и при 
том многие нашли разные работы внутри губернии (*) 

(*)Как то: занялись перевозкой провианта и фуража, по-
строением казарм, поставкой не имеющими на себе долгов 
в запасные магазейны  для войск дров и многими  другими.

Со всем сим, как не все поселяне могут снискать подобным 
образом прокормление себе; то распространение и умноже-
ние до возможной степени посева картофелей послужило бы 
надежнейшим средством к продовольствию нуждающихся 
в хлебе финнов – опыт и время суть превосходнейшия учители 
света – но чтоб обратить целый край к подражанию потребно 
для сего постепенное и многократно очевидными успехами 
повторяемое убеждение. В делах же и случаях подобных здесь 
описываемому необходимость понуждает, терпящих край-
ний недостаток, оставлять предусматриваемые в дали верней-
шие надежды и стремиться к первому встречающемуся хотя 
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и минутному пособию (финны  при недостатке в хлебе спе-
шат занимать из запасных магазейнов и не мыслят, что за не-
платеж должны лишиться последнего имущества) надлежит 
следственно, как бы ускорить ход и усилить движение време-
ни и опыта, а для сего нужно, чтоб и самые собственные выго-
ды представляемы были вместе в виде обязанности и в образе 
награды.

Следуя сим правилам надлежит по мнению моему поста-
новить:

1. Каждый крестьянин, имеющий коронную, или обраба-
тывающий принадлежащею другому землю, как то: ланбау-
ры1 и торпера2 должны ежегодно вносить впредь, в течении 
трех лет, в сельския запасные магазейны, вместо следуемого с 
ревизской души полугарнца яроваго хлеба один гарнец кар-
тофелей.

2. Во вторый, по взносе картофелем, год каждый из таковых 
поселян  должен взять из запасных магазейнов гарнец3 онаго 
на посев и взнесть по снятии с полей два гарнца. На третий 
же год освобождается от заимствования из магазейнов на по-
сев и взносить токмо причитающиеся с него, вместо ярового, 
один гарнец картофеля.

3. По взносе в магазейны каждым по два гарнца, общее с за-
нятым на посев, давать при отпуске поселянам в ссуду из мага-
зейнов хлеба, вместо четверика, семь гарнцов ржи, или муки 
и один гарнец картофеля.

Примечание: Нужно будет иметь, во время таковаго сбора, 
при каждом из магазейнов погреб, для сохранения картофе-
ля, но сие составляет уже малость, в сравнении с долженству-
ющего произойти от повсеместного введения в Финляндии 
сего рода земледелия пользою - и конечно поселяне не поста-
вят себе в тягость построение и содержание таковых погребов, 
осчутя особливо в последствие существенные от оного выгоды 
и при том при ссуде хлеба почти весь картофель пойдет на 
раздачу.

1. Крестьянин, пользующийся полным гейматом.
2. Крестьянин, пользующийся небольшим участком геймата, как правило, 
не имеющий достаточного количества инвентаря и скота. Аналог русского 
бобыля.
3. Мера объема муки и крупы, равна 1/8 четверика = 3,28 литра.
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4. По происшествии трех лет от перваго сбора картофе-
лем более уже к подобному взносу не принуждать и брать по 
прежнему по полугарнцу яроваго с ревизской души. Кто же 
в последующий год будет сеять по три гарнца картофеля, тот 
освобождается во все сие время от сбора в магазейны подле-
жащаго с него ярового хлеба и вместо получетверика озима-
го взносить токмо по два гарнца; но кто не посеет ни одного 
гарнца картофеля, с таковаго взыскать в пользу приказа об-
щественного призрения пени причитающееся количество по 
справочным ценам за три гарнца.

Примечание: должно полагать, что по происшествии пяти, 
или шести лет посев картофеля распространится повсемест-
но сам собою и тогда уже, по приобретении предполагаемого 
успеха, не будет настоять  более надобности, ни в понужде-
нии, ниже в поощрении к сему.

5. Пасторы и ленсмана1 тех кирхшпилей и комиссары тех 
уездов, в коих окажется непрерывное в течении пяти лет 
превосходство посева картофеля пред другими, приобретут 
благоволение монарха и награды, как равно и уменьшение 
против прочих не останется без замечания духовным лицам 
и должного взыскания с чиновников земской полиции.

Примечание: Надлежит также, чтоб финны мыслящие, 
что картофель ни на что другое не пригоден, как токмо для 
приготовления из него похлебки были  научены известно-
му лифляндцам образу примесу оного при печении хлебов, 
в чем легко может наставить их духовенство.

II. По отправляемым в Финляндской губернии повин-
ностям.

В число означенных в 1 пункте, 11 статьи, отделения втора-
го городских и сельских повинностей включена обязанность 
городских и сельских обывателей, в рассуждении содержания 
возложенных на них, вследствие Высочайше конфирмованно-
го марта 14 дня 1804 года министра военных сухопутных сил 
доклада строений для войск.

1. Низший полицейский чиновник, подчинявшийся земскому комисса-
ру. Каждому ленсману был определен округ из одного или нескольких 
кирхшпилей
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По основанию доклада сего обязаны они строить и содер-
жать:

1. Караульные домы, будки и шлагбаумы по городам, в ко-
торых им быть прилично.

2. Конюшни для строевых кавалерийских лошадей.
3. Конюшни для строевых лошадей конных артиллерий-

ских батальонов.
4. Конюшни для артиллерийских лошадей, кои под ору-

дия, ящики и запасы употребляются, также и для понтонных.
5. Караульные при всех помянутых конюшнях избы.
6. Чуланы, для содержания конской аммуниции кавале-

рийских и артиллерийских полков.
7. Лазареты полковые, ежели обыватели согласятся, чтоб 

в домах их больные содержаны не были.
Сверх сего на подлежащия к содержанию самим полкам 

и батальонам строения, как то: «Конюшни для подъемных, 
полковых и артельных салдатских лошадей, полковые дворы, 
кузницы и мастерские избы, сараи для содержания сена и ам-
бары для овса, обязаны обыватели давать главные на постро-
ение всего того материалы, как например: доски, дрань, стро-
евой лес, для печей же в жилые покои кирпич, также железо, 
мох и стекла.»

Из табели под № 6 приобщенной явствует, что городских 
доходов и сбора с граждан в дополнение к оным едва достает 
и по губернскому городу для произведения всех расходов, ибо

В 1804 году вступило в Выборге городских доходов и допол-
нительного сбора   46,943 руб. 48 ¼ коп.

В расход употреблено   46,689 руб. 53 ¾ коп.
В остатке 253 руб. 94 ½ коп.

Прочие же города, по весьма малому количеству жителей 
и доходов, лишены всех средств к исправлению означенной 
повинности.

Доказательством сему между прочим послужит и следую-
щее: Правящий  в городе Кексгольме Комендантскую долж-
ность требовал в прошлом году, чтоб обыватели сделали 
в предместьях Кекскогльма на въездах три шлахбаума и во-
круг всего форстадта палисад. На построение оных назнача-
лось по смете 3,447 руб. 77 коп. Кексгольм имеет всего дохо-
да 4,278 руб. 88 коп. и долгов 3,344 руб. 96 коп, следственно 
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не было возможности удовлетворить подобного требования. 
Я представил обстоятельство сие на уважение и разрешение 
господина военнаго губернатора, который не найдя с своей 
стороны в построении шлагбаумов и палисада особливой не-
обходимости, ныне отменил оное.

Нужно при сем заметить, что помянутым Высочайше 
утвержденным докладом возложена подобнаго рода повин-
ность на города, кроме крепостей, которые, как объяснено 
в оном, имеют особое на то положение.

В имянном Его Императорского Величества указе на до-
кладе г-на министра внутренних дел в 24 день октября после-
довавшем, отделения II в пункте 6 предписано: «форстадты 
в крепостях собственно так называемых должны оставаться 
в точном управлении комендантов._к сему роду управления 
должно причислить и те города , где число обывателей так 
мало, что гарнизон и крепость составляет в них самую глав-
ную часть и где домы обывателей должны быть признаваемы 
форштадтами».

В сообщенной господином министром внутренних дел 
17 декабря минувшего года г-ну Финляндскому военному гу-
бернатору выписке из Высочайше конфирмованного декабря 
10 дня 1804 года росписания городов, в коих находятся крепо-
сти с малыми форштадтами и в коих управление полиции, 
как в крепостях , так и форштадтах подчиняется воинскому 
начальству включены не токмо уездные города Финляндии 
Нейшлот, Вильманстранд, Кексгольм и Фридрихсгам, но и са-
мый губернский город Выборг.

А по сему все они состоят некоторым образом, по мнению 
моему, в роде крепостей.

Основываясь на выше приведенных постановлениях и для 
исполнения, соразмерно с возможностями городов означен-
ного, Высочайше утвержденного министра военных сухопут-
ных сил доклада, приемлю смелость представить следующие 
заключение свое:

1. Доколе суммы виннаго откупа в Финляндской гу-
бернии принадлежать будут городам, Выборг и Фри-
дрихсгам долженствуют /: ежели не угодно будет осво-
бодить их совершенно от того :/ взносить ежегодно, для 
содержания потребных строений для войск в казну, пер-
вой по 2500, последний же по 500 рублей.
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2. В прочих же городах, как то: в Кексгольме, Виль-
манстранде, Нейшлоте и Сердоболе по необходимости 
следует строить и содержать таковые строения для во-
йск на счет короны.

III. По приказу общественнаго призрения.

Расходы, производимые приказом для больницы, употре-
бляются большею частию на содержание и лечение прини-
маемых в оную беспрекословно поселян. Редкой из земле-
дельцев возвращает издержанное на него, и почти обо всех 
таковых свидетельствуют чиновники земской полиции, что 
по крайней бедности не могут они заплатить следуемые с них 
за лекарство и пищу, во время пребывания в больнице деньги.

Подаяний от крестьян ни когда  еще в приказ не вступало:
И хотя Высочайшего о управлении губернии учреждения 

статьи 394 Литера А, пункт 9 и предписывает : «в больнице /: 
приказу подведомой :/   пользовать и презирать всякого зва-
ния бедных и неимущих людей безденежно, но статья 386-я 
объясняет, что таковые больницы устрояются для граждан, 
ибо в оной между прочим сказано: «стараться учредить оные 
для многолюдных городов вне города_»  и при том поселя-
нин, упражняющийся в земледелии, ни когда не может быть 
включен в число совершенно убогих, каковые токмо и имеют 
право на призрение приказа.

По законам шведским приписаны к госпиталям, учреж-
дённым в городах, особые гейматы и каждый кирхшпиль, 
или приход обязан устроить богадельню и в оную принимать 
убогих поселян немощных и престарелых, лишенных средств 
пропитать себя работою. Содержание оных есть обязанность 
прихода.

Ежели бы угодно было постановить, чтоб в случае, когда 
находившийся в больнице приказа поселянин не в состоянии 
будет заплатить употребленные на лекарство и на пищу для 
него издержки; то за такового долженствует ответствовать 
весь приход, предоставя впрочем миру употреблять его, для 
возврата взнесенных в приказ за него денег, в разные свой-
ственные ему работы и получаемую за сию им плату обра-
щать в церковную сумму, для заимствования впредь из оной 
на подобной платеж и облегчения тем прихода. Количество 
таковых, вступаемых в церковную кассу заработных денег 
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должно быть известно также и земскому комиссару, дабы по 
отправлении из больницы в уезд излеченных мог он знать до-
статочна ли для удовлетворения требований приказа сумма 
заработанных денег, находящихся в ведении церковном, или 
следует и сколько собрать в дополнение ея с мира.

Сим средством приумножит не оспоримо доходы свои 
приказ, ни каких других видов к приращению капитала не 
имеющий, кроме соблюдения возможной умеренности в рас-
ходах.

Заключение

В Финляндской губернии мест полицейского управления , 
единственно для сего рода дел устроенных не находится, ибо 
провинциальныя канцелярии, сверх наблюдения над зем-
скою полицию решат споры между владельцами коронных 
гейматов о землях, границах и правах принадлежности оных, 
их попечению вверены сборы казенных податей, надзирание 
над казенными селениями и над целостию денежной казны 
уездных казначейств подчинённых им округе.

Кемнерский1 суд в Выборге и магистраты и ратуши в дру-
гих городах имеют в ведении своем, сверх полицейских все 
уголовные и тяжебные дела градских жителей. Земския ко-
миссары по делам полицейским не производят суждения, 
что уже и относятся до герадских судов, первых инстанций, 
в коих разбираются также сельские тяжебные и уголовные 
дела, и как во всех вышеприведенных местах часть полицей-
скаго управления соединена с другими; то и прилагается при 
сем под № 11 ведомость о решенных и нерешенных делах по 
одному токмо губернскому правлению

Из оной явствует, что в 1803 году 

решено было  4706 дел
В 1804 году  7577

1. До судебной реформы 1868 года в качестве суда первой инстанции в го-
родах выступали кемнерские суда (их было девять). Они принимали к про-
изводству все уголовные и гражданские дела, за исключением подведом-
ственных в качестве суда первой инстанции ратгаузскому суду, гофгерихту 
и судебному департаменту Сената.
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Более против 1803  2865
Нерешенных оставалось токмо 6 (*)

(*) Какие именно дела остались нерешенными о сем прила-
гается особая под № 12 ведомость.

О чиновниках, отличившихся по части вверенной управле-
нию министерства внутренних дел, честь имею представить 
при сем под № 13, общее с свидетельствами о службе их, крат-
кую записку.

С подлинным верно губернатор Эмин.

Приложение к отчету 1804 года1.

Л. 47.

18 апреля 1805 года Выборг.
Не воображал я, чтобы цифра 8 могла когда нибудь! Заста-

вить меня надоедать просьбами любезному человеку, коего, 
благосклонностью и немногими минутами досуга дорожу 
я чрезмерно._но чего на свете не случается, особливо с нами, 
которые должны быть вместе и вицероями2 и счетниками 
и писцами! Отправляя в одно время к вам и к военному гу-
бернатору Экземпляры сведений к отчету, враг человеческого 
рода подшутил надо мной и я прозевал  ошибку писца, кото-
рый в ведомости под № 11 вместо 5455 вступивших в 1803 году 
в губернское правление денег, не разобрал варварской руки 
моей поставил 8455._ и так вся просьба моя состоит в том, 
чтоб вы любезный Михаил Михайлович сделали милость <...> 
вместо цифры 8 поставить 5.

<...> 
Здравия и <...>  от всея души желает вам 
Нелестно преданный Эмин.

1. РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 163. Л. 47.
2. Вицерой – вице-король, зд. наместник, губернатор.
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Отчет за 1805 год1.

Рапорт губернатора Николая Федоровича Эмина от сентября 
1805 года министру внутренних дел Виктору Павловичу Кочубею

«С присовокуплением копии с доставленного господину 
правящему должность Финляндского военного губернатора 
отчета за 1805 год от Финляндского гражданского губернатора 
<...>».

Находясь в Санкт-Петербурге в назначенное Вашим си-
ятельством для доставления ежегодных отчетов время и по-
том впав, по возвращении моем в Выборг, в тяжкую продол-
жительную болезнь не мог я, долженствуя обрабатывать сам 
подобное поручение, окончить такового дела до нынешнего 
времени и препроводя , в следствие сообщенного мне быв-
шим господином Финляндским военным губернатором отно-
шения Вашего сиятельства к нему от 4 ноября 1804 года , со-
ставленный мною отчет по Финляндской губернии за 1805 год 
к господину правящему должность Финляндского военного 
губернатора, честь имею представить Вашему сиятельству 
с онаго копию, впрочем все, принадлежащие к отчету ведо-
мости даже и о решенных и нерешенных делах представлены 
были мною Вашему сиятельству в свое время.

Губернатор Эмин».

1. РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 163. Л. 50–51об.
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Отделение первое1.
О предметах, принадлежащих к государственному 

хозяйству.

I. По части народнаго продовольствия.

1. Количество урожая хлеба в 1805 году составляло в Фин-
ляндской губернии, как явствует из прилагаемой при сем под 
№ 1 ведомости 445,714 четвертей

Из онаго назначалось на посев  94,441
Исключа из остающихся за сим  351,273

а) Употребленные помещиками, духовенством и про-
чих званий людьми на винокурение 3680 четвертей ржи 
и 1426 яроваго, всего 2106.

в) Оставшиеся за назначением на посев 518 четвертей пше-
ницы и 8738 четвертей гречи, как припасы, в составе обыкно-
венного хлеба не входящие, между тем ячмень должентсвует 
быть полагаем в счет продовольствия, ибо здешния жители, 
в случае недостатка ржи, питаются ячменным хлебом 

 Итого  9256
с) Обращенный разнаго звания, исключая войск и поселян, 

жителями коих числится в городах и уездах мужеска пола 
4390 и женска 4360 всего 8750 душ, овес на корм лошадей, по-
лагая примерно на каждыя четыре мужеска пола души одну 
и на всякую по одной четверти в месяц, или по два гарнца 
с долями в сутки, что весьма достаточно, особенно при выгоне 
летом скота на подножной корм, сие составить 13,170 четвер-
тей и присовокупя к тому для крестьянских лошадей 6200 чет-
вертей, что назначается с некоторым излишеством, ибо ред-
кой из здешних поселян кормит их, кроме дальних поездок 
овсом._Между тем сами и особливо живущие в Карелии /: 
в Кексгольмском и Сердобольском уездах:/ едят овсяный 
хлеб._По соображении назначаемаго для сего выше коли-
чества с состоящим в губернии числом 89718 ревизских душ 
и положа, что четвертый крестьянин сделает одну дальнюю 
на одной подводке поездку в год, выходит, что для каждаго та-
коваго поселянина назначается по 2 четверика и по 2 гарнца, 
а сего достаточно на 4 сутки с половиною для одной лошади, 
1. РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 163. Л. 51–81.



242

Часть 2

в каковое время надлежит крестьянину проехать до 200 верст, 
чего и предполагать о всяком не возможно, сие составит вооб-
ще 19,370

д) На варение пива, производимое по убогости поселян, не 
более двух раз в год и притом в малом количестве, по пример-
ному исчислению, как для разночинцев, так и крестьян 10,000.

е) Взносимый поселянам хлебной оброк на содержание 
духовенства лагманского и герадских судов и нижних чинов 
земской полиции, как то: мостовщиков и яхтфохтов, прости-
рающийся до  11,800

 ______________
Всего   52,532
На продовольствие осталось  298,741

В Финляндии считается по последним выправкам постоян-
ных жителей обоего пола 197,589 душ полагая на каждую по 
2 четверти*1 потребно

для годичного продовольствия  395,178
Следственно не достает  96,437

Между тем достоверно можно заключать, что четвертую 
часть обывателей (50,000) составляют старые от 55 лет и далее 
и малолетние от 13 и менее. Ежели положить оным на про-
питание по одной четверти кругом, что весьма достаточно; то 
исключа из выше приведенного количества 50,000 четвертей.

1.*. Что подобное назначение двух четвертей на душу весьма достаточно, 
сие доказывается следующим:
1. Солдат получает в месяц паек муки, весом 1 пуд и 35 фунтов, что составит 
в год 22 ½ пуда или 2 ½ куля._Между тем редкой из них съедает весь про-
виант свой и каждая артель имеет довольно значущие от годоваго приема 
остатки_присовокупя к тому, что из ржи бывает примол, что из четверти 
оной выходит более припека нежели из куля муки и что надлежит полагать 
в общем числе жителей половину женщин, которые естественно менее едят 
хлеба, нежели мужеский пол, все сие убеждает согласиться, что более двух 
четвертей на душу не следует назначать.
2.Из пуда ржи выходит обыкновенно до 20 фунтов припека и на 18 пуд, или 
на 2 четверти составил таковый припек 9 пуд, с коим получается из 2-х чет-
вертей 27 пуд хлеба, а сего весьма достаточно для годичного продовольствия 
работника зрелых лет, ибо выходит по три фунта на день; следственно не 
должно полагать более 2-х четвертей, особенно в сложности и за исключе-
нием гречи и пшеницы, на ревизскую душу.
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Действительной недостаток простирается до  46,437
Замен, или дополнение недостатка такового составили:
а) Вывозимый береговыми и островскими жителями из 

Эстляндии вымениваемый там на рыбу и получаемый покуп-
кою хлеб    6000

в) Покупаемый в столице по одному кулю и менее крестья-
нами смежных и соседственных с Санкт-петербургскою губер-
ниею Кирхшпилей Выборгского и Кексгольмского уездов как 
то: Кивинованскаго, Мульскаго, Валкъярвскаго, Новокирхска-
го, Раутузского, Каккиской и Колемаярской выставок, равно 
вывозимый оттуда поселянами Сердобольского уезда, что все 
составит до    4,500

с) Продаваемыя воинскими чинами поселянам и выме-
ниваемые на нужные вещи и припасы остатки провианта от 
солдатских артелей, от продовольствия воинских госпиталей 
и проч: составляющий по меньшей мере 1/20 часть всего при-
везеннаго в 1805 году количества 91,805 четвертей в казенные 
места хлеба, то есть    4590.

д) Полученная в урожай 1805 года прибыль картофеля, за 
отделением равной с прошлогоднего частию для посева

   1504.
е) Привезенные промышленниками и разного звания 

людьми из Санкт-Петербурга:
Ржи 2537
Муки ржаной  43574
 46011
и) Состоявшия на лице в запасных магазейнах:
В городских: 
Ржи 429 7  7 1/3
Муки ржаной 874 3
Овса 1037 3 1 1/2
 2341 6 5/6
В сельских:
Ржи 21443 7 7 2/30
Ярового 2774 4
 24,218 3 7 12/30
Все сие ясно доказывает, что продовольствие Финляндской 

губернии обезпечено в 1805 году местными средствами и про-
мышленностью, не токмо до первого приплава, но и до буду-
щей жатвы.
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2. Особенного не урожая в течении прошлого года ни где 
в Финляндии не замечено и хлеб родился. Взяв в сложность 
озимый с яровым, почти сам пять, равномерно осчутительно-
го вреда полям от засухи, проливных дождей и других случаев 
не приключилось, кроме одной деревни Ланхаярви Вильман-
страндскаго уезда, Сякъярвскаго Кирштиля, в коей побит гра-
дом на полях двух крестьян хлеб, составлявший в посеве 8 бо-
чек, или 6 четвертей. Понесшие урон таковый не требовали 
другого вспоможения, кроме выдачи им в ссуду 7 ½ четвертей 
ржи, в чем и были удовлетворены.

Не излишним считаю присовокупить, что прилагаемые 
мною отличные старания о размножении посева картофеля, 
сего драгоценнейшего по недостатку хлебопашества произ-
растания, начинают приобретать осчутительный успех.

В 1804 году посеяно было онаго токмо 103 четверти, снято 
648.

В 1805 году посеяно уже 297, снято 1801 четверть
Более  1153 четвертей

3. Состояние сельских запасных магазейнов изображает 
представляемая при сем под № 2 ведомость. Из оной между 
прочим усматривается , что к 1 января 1806 года 

имелось хлеба на лице  24,218 3  712/30

В недоимке числилось  11,058 1 32/60

Скудость поселян, недостаток земледелия и следственно 
необходимость в произведении ежегодно из запасных мага-
зейнов ссуды, суть причины недоимки таковой. Между тем 
прилагаемое под № 3 исчисление доказывает, что не оста-
вил я принять деятельнейших мер к приведению и сей части 
в возможно успешное движение и порядок.

В 1804 году вступило в магазейны собранного вновь за оный 
год  3053  725/30

В 1805 году 3729 7 711/20

Более 677  71/5
Каковое превышение, по состоянию жителей и по числу 

производимого в магазейны взноса токмо по получетверику 
ржи и по полу гарнцу ярового с души, весьма осчутительно.
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Впрочем, как содержащияся в отчете сем сведения пока-
зывают положение всех частей токмо до 1 генваря 1806 года; 
сбор же и взыскание в магазейны хлеба продолжается и в на-
чале последующаго, по поздней здесь и соразмерной с надоб-
ностями и силами поселян молотьбе; то число недоимок, по 
окончании сбора долженствует уже быть менее против вклю-
ченнаго в отчет.

Сверх сего сделаны много, во время объезда губернии, по 
части сельских запасных магазейнов следующие распоряже-
ния:

До селе обыкновенно земские коммиссары, по назначению 
духовенства, или ленсманов представляли требования свои об 
отпуске из магазейнов нужного для крестьян количества хле-
ба._по получении позволения на выдачу пасторы давали  по-
селянам записки, сколько каждому из них следует отпустить 
в заем и по оным избранные из поселян к наблюдению  за це-
лостию магазейнов старосты отпускали безпрекословно хлеб. 
Не было следственно никакого обеспечения в разсуждении 
возврата ссуды. _я предписал, чтоб сотские , обще с выборны-
ми и хозяевами семейств каждой сотни, изследовав подроб-
нейше и действительную необходимость и меру потребности 
каждаго в займе, по удостоении всем миром к получению 
хлеба на пропитание или на посев из сельских магазейнов, 
относились с требованиями своими, посредством ленсманов  
к земскому коммиссару, ответствуя уже все за каждого и каж-
дый за всех, что хлеб непременно по снятии жатвы взнесется 
обратно в магазейны. Коммиссар, получа от ленсманов тако-
выя удостоверенные круговою порукою ведомости требуемо-
му количества хлеба, по собственном изследовании и утверж-
дении, что таковый заем и точно тем количеством необходим 
для поселян и что без подобной помощи не имеют они средств 
снискать пропитание себе, представляет ведомости оныя к гу-
бернатору. Сим образом пресечется порыв к займу и уничто-
жатся самыя недоимки.

II. По наделению крестьян землями и переселению их.

1. Известно уже, что земли в Финляндии разделяются не 
по числу душ, но состоят приписанными к гейматам /: кре-
стьянским дворам:/ и принадлежат, или гейматному жителю 
особо, или же всем, числящимся в каковой либо деревне, или 
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кирхшпиль гейматам вообще, а по тому и земель в дополне-
ние узаконенной для Российских губерний по количеству душ 
пропорции сдесь не отводится.

2. Переселение крестьян из других губерний в Финлянд-
скую, равно из сей в другия, в течении 1805 года не было. Из 
числа же помещичьих дворовых людей прибыли из Вятской 
губернии одна и убыло в Санкт-Петербургскую 2, Костром-
скую 1 и Ярославскую 2, всего 5 душ.

III. По разным частям промышленности и хозяйства.

1. Шелководства, виноделия, конских заводов и пчеловод-
ства не существует.

2. Положение рыбных промыслов представляет в подроб-
ности приобщенная при сем под № 4 ведомость, из коей яв-
ствует, что ни каких достойных замечания перемен в течении 
сего года в промыслах оных не последовало.

3. В разсуждении овцеводства, я имел честь в отчете за 
1804 год донести, что по не достатку луговых удобных паст-
бищ, часть сия не составляет в Финляндии особой отрасли 
промышленности. Между тем число овец, содержимых кре-
стьянами токмо для домашних нужд, получило и в сем году 
некоторое приращение.

В 1804 году простиралось количество оных до 87,363
В 1805 до  89,653
Более  2,290

IV. По фабрикам и заводам.

1. Количество и род состоящих в Финляндской губернии 
фабрик и заводов означает прилагаемая при сем табель под 
№ 5.

2. Из оной явствует.1-е что в продолжении 1805 года новых 
подобных заведений не устроено, кроме начатого построени-
ем Выборгского уезда Мульскаго Кирхшпиля в деревне Кузе, 
принадлежащей Коммерции советнику Ольхину стеклянного 
завода, которой не приведен еще в настоящее действие, а по 
сему оборот капитала и число изделий, не известные ныне, 
объяснятся в отчете за 1806 год.
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3. Что в Финляндии других заводов и фабрик достойных 
уважения обширностью своею, превосходством изделий 
и приносимыми пользами не существует, кроме тех для дей-
ствия коих главнейшие нужны леса._ и сие весьма естественно, 
ибо везде , где грубые вещества долженствуют быть доставляе-
мы для обрабатывания из других мест и следственно дорогою 
ценою, где также по малочисленности народа не дешевы весь-
ма и руки-там других, кроме подобных заведений иметь не 
выгодно._и хотя обилие вод способствует к устроению машин 
для замены рук и удобный сплав из многих мест Финляндской 
губернии произведений ея в столицу, а чрез оную и во внутрь 
России, также и в чужие края поощряет к образованию в ней 
разных фабрик и заводов- но для доставления первых веществ, 
для основания механических заведений потребны, сверх знат-
ных капиталов , сведения и опытность, чего также не достает 
еще в Финляндии, я разумею о земле вообще, ибо разсеянные 
между некоторыми из лучших жителей познания, без других 
средств для сего весьма недостаточны, а притом производив-
шийся до селе с отличными выгодами торг лесный занимал 
собою все виды и всю деятельность сдешней промышленно-
сти и все заведения, до самого запрещения рубить бревна из 
казенных дач, заключались единственно в пильных мельни-
цах, из коих ныне находятся в действии токмо заимствующие 
лес из помещичьих угодий и также из Швеции.

V. Состояние соляной части.

1. В Финляндии довольствуются, как уже известно, по ос-
нованию общего тарифа и Высочайшего именнаго 1801 года 
марта 16 указа чужестранного, привозимого к Выборгскому 
и Фридрихсгамскому портам солью, прочия города снабжа-
ются оного из мест сих, ибо по основании XXXI главы о тор-
говле шведского городоваго уложения: «уездным и другим 
городам не имеющим права стапельных городов /:портовых:/ 
запрещается производить плавание в другие государства для 
отправления торговли, между тем предоставляется им свобо-
да иметь в сотовариществе с жителями стапельных городов 
суда и привозимую на часть их соль доставлять к себе чрез 
стапельные города для продажи, или для собственного упо-
требления».
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2. В 1805 году привезено соли:
 бочек
В Выборгский порт  11,180
В Фридрихсгамский  3668
Пошлин собрано 
В Выборге  12093 руб. 63 коп.
В Фридрихсгаме       1526 руб. 36 ¼ коп.

3. Соль продавалась:
В Выборге: 
Аглинской бочка весом в 7 ¹/₂ пуд. 
по август месяц 4 руб. 40 коп.
В исходе года  5 руб. 20 коп.
Пуд 60 коп.
Французской бочка, весом в 9 пуд 10 фунтов
 4 руб. 80 коп.
Пуд 60 коп.
В Фридрихсгаме   
Ливерпульской бочка весом 7 пуд. 10 фунтов
 4 руб. 50 коп.
Пуд 60 коп.
В Вильманстранде 
крупной бочка 6 руб. 40 коп.
Пуд 65 коп.
Мелкой бочка 6 руб.
Пуд 80 коп.
В Кексгольме: 
Аглинской бочка  6 руб. 90 коп.
Пуд  80 коп.
В Сердоболе 
крупной бочка  7 руб. 60 коп.
Мелкой  7 руб.
Пуд обоих сортов  80 коп.
В Нейшлоте: по декабрь месяц 
крупной бочка по  8 руб.
Мелкой  7 руб.
Пуд  80 коп.
В декабре крупной бочка  9 руб. 60 коп.
Мелкой  8 руб.
Пуд  90 коп.
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Подобное возвышение в декабре месяце цены на соль в Ней-
шлоте последовало от того, что цена таковая увеличилась, как 
выше явствует, в исходе года и в самом Выборге, откуда соль 
тогда была доставлена, в коем превышении сие произошло 
по свидетельству магистрата, частию от того, что умножились 
и в чужих краях, как цены на соль и провоз ея, так и плата 
страховых денег, частию же от продажи соли оптом на кре-
дит в розницу же и по мелочи продавалась в Выборге во весь 
1805 год соль по три денежки фунт.

Отделение второе.

О предметах до благоустройства 
или полиции принадлежащих.

I. О сохранении тишины и порядка.
1. В отношение к вере.
Я уже имел честь в отчете за 1804 год донести, что в Фин-

ляндской губернии, в коей коренные жители финны по боль-
шой части суть лютеранского , прочие же греко-кафолическо-
го исповедания ни каких расколов не существует.

2. В отношении к гражданскому порядку.
В Финляндии других явных не повиновений в продолжение 

1805 года не случилось, кроме оказанного упорства крестьяна-
ми Сердобольского уезда Сальминской  вотчины, принадле-
жащий графу Орлову Чесменскому , в платеже следующих 
помещику, на основании утвержденного Правительствующим 
Сенатом приговора лагманского суда оброков. Оказанное ими 
сопротивление чинам земской полиции, отправленным для 
понуждения оных к исполнению обязанности сей, побудило 
правительство отрядить для усмирения их воинскую коман-
ду._о происшествии сем и принятых мерах при самом начале 
к прекращению подобного не повиновения донесено мною 
вашему сиятельству 7 числа марта 1805 года под № 213 и о по-
следствиях извещен был мною бывший господин военный гу-
бернатор апреля 7, 13, 16, 22, 24, 30 и наконец мая 3 числа , 
заключающихся между прочим в обращении к послушанию 
кроткими мерами большей части упорствовавших, в отобра-
нии у них орудий, поимке зачинщиков и предводителей их, 
кои и преданы были законному суждению. Сердобольский 
герадский суд приговорил 17 человек, оказавшихся главны-
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ми виновниками к наказанию 40 пар прутьями и к отсылке 
в казенную работу вечно, каковый приговор препровожден 
на разсмотрение государственной юстиц коллегии Лифлянд-
ских, Эстляндских и Финляндских дел, от коей сведения об 
окончательном решении дела сего еще не последовало.

II. О полицейских повинностях.

1. Общее наименование всех родов, как градских, так и зем-
ских повинностей, натурою деньгами в Финляндской губер-
нии исправляемых, представлено мною в отчете за 1804 год, 
в составе коих не последовало в 1805 году ни каких перемен.

2. Количество сборов, произведен на удовлетворение по-
добных повинностей, явствует из прилагаемой при сем табе-
ли под № 6 в оной между прочим объясняется , что земские 
повинности исправляются натурою по мере и пространству 
занимаемых поселянами участков._в показании сем следовал 
я донесениям земских полиции и особенно местным законам, 
по основанию коих все таковые повинности долженствует 
быть исправляемы в натуре, а по сему хотя и удовлетворяются 
в иных уездах некоторые из них наймам, как то: в Сердоболь-
ском уезде поставка  почтовых подвод, но как таковые сборы 
не поступают в массу доходов, ниже установлены законами, 
но суть следствие собственного произвола и взаимного согла-
сия, а при том состоять в не посредственном распоряжении 
самих поселян; то и не следует по мнению моему, включать их 
в число исправляемых деньгами повинностей.

3. По получении 29 мая при указе Правительствующаго 
Сената Высочайше утвержденнаго предварительного поло-
жения о образе управления существующих ныне земских 
денежных повинностей по каждой губернии, до общаго их 
уравнения по государству, содержащаго в себе подробные 
правила составлению сметы и раскладки подобных сборов, 
как в рассуждении тех губерний, в коих находятся дворянские 
имения, так и тех, в коих таковых не имеется, не оставил я, 
применяясь к частным обстоятельствам и образу устроения 
Финляндской губернии, занимающейся среднее между обо-
ими сими родами место, ибо есть в ней имения помещичьи 
и производятся выборы, но по малочисленности дворянства 
последние заключаются единственно в назначении губернско-
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го предводителя, изыскать приличнейших и удобнейших мер 
к приведению в действие помянутого положения, кои разре-
шили вместе и встретившиеся затруднения, относительно из-
брания депутатов для составления дворянской родословной 
книги. Меры сии по сообщении оных много бывшему госпо-
дину военному губернатору и по представлении вашему сия-
тельству 3 октября минувшего года под № 1573 удостоились 
приобрести Высочайшее утверждение и в состоявшемся на 
имя господина правящего должность Финляндского военного 
губернатора Высочайшим указом предписано:

1. Депутатов для составления дворянской родословной кни-
ги по малому количеству дворян в Финляндии находящихся 
избирать не по уездам, но от каждой из трех провинции по 
одному, на коих и возложить сие дело вместе с губернским 
дворянства предводителем.

2. В комитет для составления сметы земских повинностей 
со стороны дворянства присутствовать тем же депутатам вме-
сте с членами в положении 2 мая сего года для сего назначен-
ными.

3. Со стороны купечества присутствовать в сем комитете 
бургомистрам выборгскому и фридрихсгамскому, а по части 
поселян статгалтерам провинций.

4. При раскладке сих повинностей сверх вышеозначенных 
членов присоединить в собрании депутатов от всех городов 
Финляндской губернии и земских коммиссаров*.

III. По части строительной.

В течении 1805 года особого назначения сумм на строе-
ния не было, кроме определенной ежегодно в распоряжение 
гражданского губернатора на маловажныя починки тысяча 
рублей.

Из сих денег издержано на подобное употребление  431
Подробности расходов таковых показана в прилагаемой 

при сем под № 7 ведомости, точное же оных употребление, 
равно и удостоверение, что препровожденные мною для реви-
зии в казенную палату по сей части счеты за 1804 и 1805 годы 
во всем оказались верны, заключает в себе представляемое 
в подлиннике под № 8 отношение казенной палаты от 25 мая 
сего года.

* Последствие сего дела принадлежит к отчету за 1806 год.
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IV. О приказе общественного призрения.

1. Состояние финляндскаго приказа до 1805 года, капи-
талы его, доходы, количество и род заведений, приращения 
в 1806 сверх доходов минувшаго года сделанные, все сие озна-
чает табель под № 9.

2. В отчете 1804 года имел я честь донести, что расходы по 
приказу на содержание госпиталя для обыкновенных лазаре-
та для прилипчивых болезней и отделения для сумашедших, 
равно и на призрение несчастно рожденных младенцев про-
изводятся из трех токмо сумм 1-е из процентов принадлежа-
щаго непосредственно приказу капитала, или казенных денег 
2-е из штрафных и 3-е из вступающих подаяний. В числе по-
следних считаются взносимые ежегодно выборгским купече-
ством на содержание венерического лазарета 1000 рублей.

В течении 1805 года к означенным расходам присоедине-
но на счет сумм сих содержание, в следствии состоявшагося 
28 июня 1804 года Высочайшаго повеления; доставляемых из 
военно-сиротского дома не способных по неизлечимым бо-
лезням к службе воспитанников.

Школьные и оспенные капиталы обращаются отдельно на 
свойственные им употребления.

3. Оборот в 1805 году всех находящихся в ведении приказа 
сумм объяснен в перечневой, приобщенной при сем ведомо-
сти под № 10.

По сличении оной с поднесенного при отчете за 1804 год 
оказывается:

а) что в 1804 году вступило доходов по суммам казенных 
денег, штрафных и подаяния 1742 руб. 20 ½ коп.

В 1805  2837 руб. 12 ½ коп.
Более  1094 руб. 92 коп.

По оспенному капиталу:

В 1804  428 руб. 46 ¼ коп.
В 1805  832 руб.   8 ¼ коп.
Более  403 руб. 62 коп.

в) что в расход употреблено в 1804 году: 
1. из доходов сумм сих 2519 руб. 72 ¼ коп. 
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В 1805 году произведено в расход 2801 руб. 88 4/8 коп., но 
как в сем числе показываются, сверх учиненных издержек на 
содержание больницы лазарета; отделения для сумашедших, 
приносимых несчастнорожденных младенцев и доставленных 
из военно-сиротского отделения питомцев, также и употре-
бленныя деньги на заготовление для больных одежды и белья, 
равно на исправление в доме больницы разных починок , что 
составляет 378 руб. 54 ½ коп.

И как подобных расходов в 1804 году произведено не было; 
то за исключением оных в 1805 году издержано на те же самые 
предметы, как и в прошлом году  2423 руб. 34 3/8 коп.

Менее 96 руб. 37 4/8 коп.
Между тем число больных в 1805 году было почти тоже что 

и в 1804 , ибо в первом состояло оных 260 в последнем же 269.

2. Из доходов оспенного дома 
В 1804 году 698  руб.
В 1805 439 руб. 41 коп.
Менее 258 руб. 59 коп.

С) что в 1804 году надлежало, по превышению расходов 
вступивших в приказ доходов заимствовать, для произведе-
ния потребных издержек, из сумм полученных за прошлые 
годы; в 1805 же за удовлетворением всех нужных расходов 
имелись, как выше явствует, по всем родам доходов остатки.

Все сие доказывает, что при всех многосложных занятиях 
моих, при неимении по приказу сотрудников, ибо в оном 
присутствует один гражданский губернатор, не оставил я при-
лагать особенного старания, как к точнейшему сбору доходов 
и приращению сумм подаяния, так равно и к произведению 
расходов единственно по необходимости и с возможною уме-
ренностию.

Присем честь имею представить свидетельство Финлянд-
ской казенной палаты под № 11 утверждающее, что по счет-
ным книгам приказа, во время управления моего губернию, 
за 1804 и 1805 годы ни каковых не верностей и неясностей не 
оказалось.

5. Сверх означенных в табели под № 9 заведений устрое-
на, по случаю умножившейся в 1804 году между воинскими 
служителями в Фридрихсгаме и Роченсальме венерической 
болезни, временная в Фридрихсгаме больница для излечения 
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одержимых помянутою болезнию женщин, с произведением 
потребных на сие издержек из городской казны и предостав-
лением магистрату права возвращать оные употреблением их 
в приличные работы.

В 1805 году больных находилось в ней 19 человек, на содер-
жание коих, по не возможности возврата издержек, обращено 
из городских доходов  377 руб. 77 коп.

Отделение третие.

О видах, представляющихся к усовершенствованию 
некоторых из предыдущих частей.

I. По продовольствию.

1. В донесении моем вашему сиятельству от 11 августа ми-
нувшаго года о последствиях обозрения моего губернии име-
ел я честь представить , что недостаток в Финляндии лугов 
и следственно не имение потребного числа скота, для унава-
живания непременных полей, заставляет поселян прибегать 
к опустошающему леса сию драгоценную отрасль обществен-
ного хозяйства, образу земледелия, посредством росчистей, 
или пожегов и что ежели бы угодно было дать сведующих 
в хлебопашестве людей, для научения крестьян искусству удо-
брения земель, помощью смешения грунтов и поручить их 
в главное надзирание сдешнего губернского предводителя ба-
рона Фридрикса , человека известного по сведениям и склон-
ности своей к подобным упражнениям; сие бы конечно доста-
вило краю сему отличнейшия выгоды.

В случае, есть ли предположение оное удостоится утвержде-
ния, надлежит по мнению моему избрание таковых наставни-
ков поручить помянутому господину предводителю и на пер-
вый раз определить, хотя на два уезда по одному, а дабы оныя 
поощряли к подражанию собственным примером, дать им из 
казенных пустопорожних земель, где они изберут для обра-
ботания в пользу их на двенадцать лет по 45 десятин, из коих 
третья часть должна заключатся в лесе, ежеле подобные дачи 
найдутся, что уже и составит жалование их, по истечении же 
сего времени, смотря по успехам и пользам ими доставлен-
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ным обратить оных землю таковую в собственность_или же 
определить каждому по 400 руб. в год жалования и на про-
гоны по 100 рублей, для объезда, по распоряжениям барона 
Фридрикса имеющих быть вверенными наблюдению их, по 
части хлебопашества , округ и сверх того снабдить прилично-
го квартирою и дровами в одном из двух уездов, в роде по-
стоя от земли. Впрочем я уверен в готовности господина гу-
бернского предводителя способствовать знаниями и трудами 
своими общественной пользе.

2. Известно, сколь нужно в Финляндской губернии раз-
множение  посева картофелей, но чтоб сия цель приобрела 
соразмерный с необходимостью успех, надлежит усилить 
некоторым образом способы не имущих поселян и сим но-
вым одобрением как бы заставить их постичь существенныя 
выгоды подобного рода земледелия. есть ли назначить еди-
новременно в распоряжение гражданского губернатора тыся-
чу рублей на составление капитала, для  покупки картофеля 
и ссуды оным на посев убогих имеющих хлебопашество кре-
стьян, ибо всякий в подобном случае дар, не быв сопряжен 
с обязанностью попечения о возврате, есть токмо минутная 
помощь часто остающаяся без плода, по могущей вселится 
надежде к получению подобного благотворения и впредь сие 
бы особенно послужило к поспешнейшему распространению 
толь спасительной для финнов отрасли продовольствия.

По части приказа общественнаго призрения.

1. Купечество губернскаго города на основании Высочай-
шаго, объявленнаго 3 ноября 1799 года, бывшим господином 
генералом прокурором Беклешовым  повеления взносить 
ежегодно по тысячи рублей на содержание, учрежденнаго 
при больнице приказу подведомой венерическаго лазарета_ 
и как в оном принимаются одержимые сею болезнию, не ток-
мо из всех городов, но и уездов; то в 1804 году взошло озна-
ченное купечество с представлением к бывшему господину 
Финляндскому военному губернатору, барону Мейендорфу 
о раскладке  взноса такового на всю губернию. Его высокопре-
восходительство отозвался в отношении ко мне, что в против-
ность Высочайшего указа того предписующаго: «чтоб выборг-
ское купечество оные деньги тысячу рублей ежегодно давало 
от себя» отмены в том учинить ни какой не может.
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Известно Вашему сиятельству из донесения моего от 
24 апреля минувшаго года, что из городских доходов произво-
дится здесь выдача на содержание убогих. В 1805 году уделено 
из доходов сих вдовам и сиротам, как из купечества, так из 
ремесленников и разных других состояний 2088 рублей и не 
имущим из посадских , рабочих и фурманов 1494 рубли, всего 
3579 рублей.

Выдача таковая производится с утверждения гражданскаго 
губернатора, по свидетельству магистрата, обще с городски-
ми старшинами о действительной убогости удостояемых ими 
к получению подобного вспоможения обывателей.

По открытии некоторых не согластей с законами в образе 
производства расхода онаго и по приведении в ясность дела 
сего, взнес я 26 сентября 1804 года к помянутому господину во-
енному губернатору мнение свое с коего имел честь предста-
вить Вашему сиятельству при вышеприведенном донесении 
копию, содержащае в себе средства к доставлению части сей 
правильного течения и получил от онаго в ответ, что найдя 
нужным сделать по сему предмету представление, поручает 
мне до воспоследования отзыва позволить магистрату произ-
водить по прежнему городским жителям из винного дохода 
вспоможение, наблюдая токмо, чтоб оное было без всякого 
излишества и соответственно необходимым их нуждам. В сем 
положении осталось часть сия и по ныне.

По основании 152 статьи Высочайшего городового поло-
жения законные городские расходы суть: 1-е содержание ма-
гистратов и прочих людей, коим по городской службе жало-
ванье определено. 2-е содержание школ и других заведений 
приказу общественнаго призрения предписанных и 3-е строе-
ние городское и починка онаго.

Финляндский приказ общественного призрения до селе не 
получал ни чего для заведений своих из городских доходов. 
Между тем венерической лазарет содержится сбором с вы-
боргскаго купечества.

Ежели полагать с одной стороны, что одно токмо купече-
ство города сего взносит на содержание лазарета, в которой 
принимаются больные из всех городов и уездов; то надлежит 
взять в уважение с другой, что заведения приказа не получа-
ют на содержание свое предоставленнаго им законами удела 
из городских доходов и пользуются оными токмо не имущие 
жители города Выборга.
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Чтоб согласить сии противоположности и вместе доставить 
каждому из предметов оных свойственный ему путь и движе-
ние,  надлежит по мнению моему обратить взносимый вы-
боргским купечеством на содержание венерического лазарета 
тысячу рублей на вспомоществование бедным вдовам и сиро-
там купечества и других лучших званий , с предоставлением 
права, на основании 42-й статьи Высочайшаго городоваго по-
ложения, градскому обществу умножать сумму сию ежегодно 
добровольною складкою  и употреблять на сей конец по об-
щему их согласию и назначению.

Чтож касается до вспоможения бедным из посадских, ра-
бочих и фурманов; то оным, по не состоянию здесь обще-
ственной богадельни и сиротскаго дома, долженствующих 
быть содержимыми, по сим выше приведенной 152-й статье 
Высочайшаго городоваго положения из городских доходов, 
следует производить нужнейшие на содержание их из сумм 
приказу принадлежащих, с присовокуплением к оным еже-
годно из городских доходов по три тысячи по пятисот рублей, 
каковая сумма обращается и ныне в выдачу убогим всех зва-
ний жителям города Выборга.

2-е. Равномерно и все могущие быть за всеми расходами из 
городских доходов остатки надлежит по мнению моему обра-
тить естьли не следуют поступить на уплату городских долгов, 
в пользу приказа. Нужно токмо чтоб употреблялись таковыя 
остатки единственно на богоугодныя заведения и в том же са-
мом городе, откуда оныя в массу приказа доставятся.

3-е. В 1784 году последовал Высочайший указ об отпуске из 
кабинета на содержание в губернском городе Выборге оспен-
ного дома по тысячи по девятисот осьмидесяти девяти рублей 
на год впредь до указа.

По сем в 1803 году Ваше сиятельство в предписании к пред-
местнику моему марта 27 дали знать, что Государь Император, 
находя , что оспенное заведение можно поддержать в нужном 
устройстве, по прекращении уже производства натуральной 
оспы, процентами с накопившагося от прежних лет остатков 
капитала до 9 000 руб., Высочайше указать соизволил отпуск 
из кабинета по 1989 руб. в год отменить на всегда.

Ныне расход по сей части гораздо умеренные против 
прежних лет и как  доход оспенного капитала обращается 
токмо на свойственное ему и назначенное употребление; то 
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для умножения средств и возможностей приказа нужно, по 
мнению моему, присоединить подобной капитал к казенным 
деньгам приказа и из общей сей суммы производить уже по-
требные для прививания коровьей оспы издержки, не могу-
щия простираться ежегодно более четырех сот рублей, как на 
прогоны в двукратные в году поездки лекарям, так и на другие 
надобности, каковым распоряжением остальные, за произве-
дением в расход 400 рублей, проценты, составляющие ныне 
546 рублей, могли быть обращаемы на другие предметы по 
заведениям приказа и сим умножить обороты и способы она-
го к дальнейшим полезным предприятиям.

4-е. Ваше сиятельство в предписании от 14 апреля сего года 
дали мне между прочим знать, что господин тайный совет-
ник и государственный казначей Голубцов, в следствие сноше-
ния вашего с ним предложил всем казенным палатам, чтоб 
он на основании указа Правительствующаго Сената от 24 ав-
густа 1799 года на счет ассигнуемой по каждой губернии на 
непредвидимые расходы суммы назначили по уездным казна-
чействам, как для надобностей означенных в 238 и 241 статьях 
Высочайшего о управлении губерний учреждения и в помяну-
том указе Правительствующаго Сената, так и для прививания 
коровьей оспы по селениям некоторое количество денег, судя 
по пространству губерний и соразмерно издержкам прежних 
лет, по таковым случаем происходившим.

Финляндская казенная палата получила 22-го февраля 
от государственнаго казначея предложение» в коем сообра-
жая пространство Финляндской губернии с количеством из-
держанных по оной в прошедших годах на прогоны меди-
цинским чиновникам посылаемым для освидетельствования 
мертвых тел, оказавшихся на людях и на скоте болезней и по 
другим случаям его превосходительство предполагает доста-
точным на расходы сии по губернии сумм 200 руб. в год, пое-
лику же ныне не редко случается, что медицинские чиновни-
ки, кроме означенных в выше помянутых статьях учреждения 
о управлении губерний случаев, по которым они в уезды от-
правляемы бывают, посылаются также и для прививания ко-
ровьей оспы; то и предложил казенной палате и для сей по-
следней надобности выдавать лекарям прогонныя деньги из 
тех же самых, определяемых из экстраординарной суммы для 
разъездов сим чиновникам двух сот рублей, но если бы сверх 
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чаяния в сих ассигнуемых на удовлетворение оных издержек 
деньгах открылся иногда не достаток; тогда имеет финлянд-
ская казенная палата заблаговременно ему представлять».

Таковым образом есть уже в казенной палате отделенная 
на выдачу между прочим и лекарям на прогоны для привива-
ния коровьей оспы сумма.

Между тем финляндский приказ общественнаго призре-
ния удовлетворяет расход  сей  вследствие Высочайшаго состо-
явшагося на представление предместника  моего утвержде-
ния, объявленнаго вашим сиятельством в предписании от 3-го 
августа 1803 года, из собственных сумм своих.

Естьлиб, по содержании выше приведеннаго распоряже-
ния государственнаго казначея, учиненнаго в следствие сно-
шения вашего с ним, назначено было ежегодно из экстраорди-
нарной суммы на прогоны уездным врачам, для прививания 
коровьей оспы, по триста рублей, или же сколько по рассто-
янию в какое место причтется;  то доходы приказа, по присо-
единении оспеннаго капитала к казенным деньгам, получили 
бы сим осчутительное приращение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В отчете за 1804 год я имел честь донесть вашему сиятель-
ству, что в Финляндской губернии мест полицейскаго управ-
ления, единственно для сего рода дел устроенных не находит-
ся, ибо в состав обязанностей провинциальных канцелярии 
общее с земскими коммиссарами, магистратов и ратуш купно 
с герадскими судами входят и другие предметы; то и прилага-
ется при сем под № 12 ведомости о решенных и нерешенных 
делах по одному токмо губернскому правлению.

Из оной усматривается:

1-е. Что в 1804 году вступило дел  6828
В 1805  7202
Более 372

2-е. Что из всех сих вступивших в 1805 году 7202, равно 
и оставшихся от 1804 не решенных 6, всего 7208 дел, к 1806 не 
осталось ни одного не решенным и не исполненным.
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Представя таковым образом отчет и сведения по тем ча-
стям, кои в следствие предписания вашего сиятельства от 
4 ноября 1804 под № 4924 доставлять долженствует, не излиш-
ним считаю присовокупить об образе внутренняго течения 
дел, управлению моему вверенных.

I-е. По Губернскому Правлению.

1-е. Все дела производятся в оном уже на российском языке, 
с надлежащею подробностию и поспешностию и все почти 
просители без всякаго особаго понуждения вносят прошения 
свои на отечественном нашем языке. Они нашли в сем соб-
ственные выгоды, ибо за составление просьбы на немецком 
платили они гораздо дороже. Все подведомые правлению ме-
ста и лица присылают бумаги свои на российском же языке 
и самая Канцелярия правления не имея уже нужды перево-
дить на оный производства дел, для составления донесений 
начальствам, находит в подобном письмоводстве осчутитель-
ное облегчение.

2-е. Введен в подробности надлежащий канцелярской по-
рядок. Дела разделены по родам на экспедиции и каждому 
из канцелярских чинов назначено свойственное званию его 
занятие.

Казалось бы, что таковое введение российскаго письмовод-
ства и во всех подробностях полнаго канцелярскаго обряда 
долженствовало, по несовершенной еще опытности приказ-
ных служителей, произвесть затруднение в делах и следствен-
но надлежало оставаться многому числу из оных не решенны-
ми; но последствие доказало, как выше явствует из ведомости 
о делах, со всем противное тому.

II-е. По приказу общественного призрения.

1-е. Присутствуя один в приказе и не имея по всем делам 
онаго других сотрудников, кроме одного отряженнаго из кан-
целярии Губернскаго правления чиновника, сие однакож не 
препятствовало успеху течения дел и к 1806, равно как и ныне 
не осталось по приказу ни одного не решенным. Между тем 
на всякую входящую кладу толь  полные резолюции, что с нея 
заготовляется тотчас определение и исходящая. Все письмо-
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водства производится ныне в приказе также на российском 
языке.

2-е. Заведения приказу подведомыя, как то: больница для 
обыкновенных и при ней лазарет для прилипчивых болезней, 
равно и отделение для сумасшедших содержатся в возмож-
но лучшем состоянии. Истину показания сего, ласкаюсь, под-
твердит его высокопревосходительство, господин правящий 
должность военнаго губернатора.

III-е. По части местного благоустройства.

1-е. Дороги, мосты и перевозы находятся в надлежащей ис-
правности в чем равномерно ссылаюсь на его высокопревос-
ходительство.

2-е. Ни одно из произшествий, показывающие в себе ма-
лейший признак преступления, не остается без придания 
онаго тотчас судебному изследованию.

3-е. Прилагаемыя мною, во время обозрения губернии, ста-
рания к водворению по всюду по части управления городов 
и уездов благоустройства и попечения о приискании средств 
к улучшению состояния здешнего поселянина, удостоились в 
минувшем году приобрести одобрение вашего сиятельства, 
изъявленное мне в предписании от 30 сентября под № 4506-м.

IV. по части рекрутских наборов.

Приведя в 1804 году в надлежащие устройство внутрен-
ний обряд производства дел по рекрутскому присутствию 
и усмотря из опыта что и самый образ набора рекрут необхо-
димо требовал исправления._ меры мною по сему предмету 
принятые, установление очередной книги и проч.: и успехи 
в последствие от распоряжений таковых произшедшия, как 
то: четырнадцать семейств привели сами следующих из оных 
к отдаче в рекруты, равномерно многия из пятисотских  и дру-
гих старшин, быв многосемейны, сами назначали и отдавали 
детей своих, скорое весьма доставление рекрут и проч: извест-
ны вашему сиятельству из донесений моих от 20 октября под 
№ 1717 и 29 декабря под № 2250-м.



262

Часть 2

V-е. По части продовольствия войск.

Приведя в 1804 году образ и правила утверждения цен для 
заготовлений по части провиантской в возможное совершен-
ство и до того, что ныне определяются , исключая цен на сено 
и овес, с толикою точностию и на перевозки оных и прови-
анта, что с разделением зимняго и летняго пути полагается 
особо на каждой куль, четверть пуд и на всякую версту и при-
том возлагаю всегда в общем присутствии , для утверждения 
цен таковых составляемом, обязанность на себя приискивать 
выгоднейшия средства к понижению оных в 1805 году содей-
ствием моим сделано господами коммиссионерами сбереже-
ния на 8037 руб. 2 ½ копейки, о чем и сообщено было от меня 
в свое время бывшему господину Провиантмейстеру Свечину.

VI-е. По части доставления министерству внутренних 
дел требуемых сведений.

Известно Вашему сиятельству, что по устроении в 1803 году 
министерств, доставленные с самого начала из Финляндской 
губернии сведения заключали в себе токмо главные черты ча-
стей управлению губернатора вверенных; но подробнейшие 
оных объяснение, способы к приведению их в точную извест-
ность и порядок словом: все подробности доставлены уже 
мною по предписаниям вашего сиятельства: в доказательство 
сему приведу, что и самая ведомость за 1803 год о сельских 
запасных магазейнах представлена была мною, по воспосле-
довавшему от вашего сиятельства предписанию от 4 августа 
1804 года под № 3368 и я доселе был столь счастлив, что ни 
когда не получал, ни понуждений о доставлении, ниже како-
вых либо подтверждений о исправлении доставленных сведе-
ний и ежели присовокупить к сему, что подобным образом 
стараюсь я исполнять сколь возможно поспешнейше предпи-
сания Правительствующаго Сената и требования других ми-
нистерств и лиц и что почти все таковые бумаги долженствую 
обработывать сам; то все сие докажет, что не счажу я ни вре-
мени, ни сил для соделания себя достойным лестнаго внима-
ния начальства.

Наконец честь имею представить о чиновниках, отличив-
шихся по части ввереной управлению Вашему сиятельству, 



263

2.1. Губернаторские отчеты 1804–1811 гг.

краткую под № 13 обще свидетельством о службе их записку.
Верно: губернатор Эмин.

Приложение к отчету 1805 года1. 

Мая 28. 1806
Его превосходительству 
Господину Действительному Статскому Советнику и Фин-

ляндскому гражданскому губернатору Николаю Федоровичу 
Эмину.

Из Финляндской Казенной Палаты
Сия палата по надлежащем  обревизовании счетов и доку-

ментов, присланных при предложениях от вашего превосхо-
дительства полученных в сию палату сего года генваря 4 и мая 
16 числа за прошлые 1804 и 1805 годы о употребленных день-
гах из назначенной по расписаниям Экспедиции о государ-
ственных доходах, в следствие высочайше конфирмованного 
доклада министра финансов 13 ноября 1803 года на мелоч-
ные починки по казенным строениям, кои не терпят ни ма-
лейшего отлагательства, в полное ведение и распоряжение 
губернатора, тысячи рублевой в год суммы, препровождает 
приложенные при помянутых счетах документы, к вашему 
превосходительству при сем обратно, с уведомлением при 
том, что значащиеся по тем счетам суммы сличены с докумен-
тами и оказались верными, равно все произведенные починки 
по договорам исправлены и передач против смет не было.

Подлинное подписал вице губернатор Иван Бухарин2

<...>

1. РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 163. Л. 103–103об.
2. Бухарин Иван Яковлевич (1772–1858), военный и государственный дея-
тель. Финляндский вице-губернатор (1806–1808), гражданский губернатор 
(1808–1811).
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Отчет 
по Финляндской губернии за 1809-й год1.

15 марта 1810 года

Имеется запись: «Представление не сдано. Исполнено 
31 марта».

Отделение первое.

О предметах принадлежащих 
к Государственному хозяйству.

I-е. По части народнаго продовольствия.

1-е. В Финляндской губернии количество урожая хлеба 
в 1809 год составляло, как явствует из прилагаемой у сего за 
№ 1 ведомость        468 753 четв.

Из оного назначалось на посев 105 537
Исключа за сим из остающихся  363 216 четвертей: 

а) Употребленные помещиками, духовенством и прочих 
званий людьми на винокурение 2191 четверть ржи, и 1338 яро-
ваго хлеба. Всего 3529

в) Оставшияся за назначением на посев 920 четвертей пше-
ницы и 7945 четвертей гречи, как припасы в состав обыкно-
венного хлеба не входящие, между тем ячмень долженствует 
быть полагаем в счет продовольствия, ибо здешния жители, 
в случае недостатка ржи питаются ячменным хлебом.

Итого  10745 чет.
с) В корм лошадям обращенный овес простиратся может 

вообще до 19375. 
d) На пивоварение, производимое по бедности здешних 

поселян не более двух раз в году и при том в весьма малом ко-
1. РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 163. Л. 192–217.
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личестве, по примерному исчислению, как для разночинцев, 
так и  крестьян  3793.

e) Взносимый поселянами хлебный оброк на содержание 
духовенства, Лагманского и Герадских судов тоже нижних 
чинов земской полиции, как то: Мостовщиков и Яхтфохтов,   
простирается до  11 800

Всего  49 242
Затем на продовольствие осталось 313 974

Количество хлеба для продовольствия жителей Финлянд-
ской губернии коих находится обоего пола 195 897 душ считая 
на каждую душу по 2 четверти, потребно для годичного про-
довольствия 391 794.

Следственно недостает    77 820.
Между тем заключать должно, что из вышеписаннаго чис-

ла жителей, составляют до пятидесяти тысяч старые от 55 лет 
и далее и малолетныя от 13 и менее, и ежели положить им на 
пропитание кругом по одной четверти, то изсключа полагае-
мые на годичное продовольствие 50 000 четвертей.

Действительный недостаток простиратся будет 27 820
Замене недостатка такового составили
а. Вывозимой из Эстляндии береговым и островскими жи-

телями, вымениваемой тамо на рыбу и получаемый покуп-
кою хлеб 4000

в. покупаемый по одному кулю и менее в столице крестья-
нами, смежных и соседственных с С.-Петербургскою губерни-
ею кирхшпилей, Выборгского и Кексгольмского уездов, рав-
но вывозимый от туда и из Олонецкой губернии поселянами 
Сердобольского уезда, что все составит может до 5000.

с. продаваемые воинскими  чинами поселянам и вымени-
ваемыя на нужные вещи и припасы остатки провианта

от Солдатских артелей  500
d. полученная в урожай 1809 года прибыль картофеля за 

отделением равной с прошлогоднию частию 
для посева  5667

e. привезенные из С.-Петербурга промышленниками и раз-
ного звания людьми 

ржи  300 четвертей, 
муки ржаной  15612 чет. 4 чет.
 _________________
 15917 чет. 4 чет.
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f. Состоявшие на лице в запасных магазейнах
В городских:

ржи  3 чет.
муки ржаной 3 585
овса  35 чет. 6 чет. 2 гарн.

 _________________________
 3 623 чет. 6 чет. 2 гарн.
В сельских: 

ржи  19 792 чет. 1 чет. 3 ⁶/₃₀ гарн.
ярового  2 352 чет. 3 чет. 4 гарн.

 _________________________
 22 144 чет. 4 чет. 7 ⁶/₃₀ гарн.

2-е, Не урожая в течении 1809 года нигде в Финляндии не 
было, и хлеб родился, взяв в сложность озимый с яровым 
почти сам восемь, равномерно ощутительного вреда полям 
от засухи проливных дождей и других случаев не причини-
лось; кроме понесенных того года в июле месяце обывателя-
ми Нейшлотского уезда Роколакскаго киршпиля и раутьярв-
ской выставки от града убытках в урожае, простирающагося 
в озимом хлебе до 78 и яроваго до 100 четвертей, о чем мною 
в свое время представлена имянная ведомость за № 2223._пре-
терпевшим таковой урон крестьянам выдано некоторое коли-
чество в ссуды из запасных магазейнов хлеба._Неурожай же 
прошедших трех лет, которой не только что возбранил взнос 
хлеба задолжавших поселян в запасныя магазейны, но пода-
вал мне повод к заключению, что в 1809 году откроется в неко-
торых местах голод, и потому по вступлении моем в 1808 году 
в управление сею губернию, первою обязанностью счел я по 
предмету недостатка в Городских магазейнах хлеба, предста-
вить высшему начальству._

Представление сие было уважено и наконец последова-
ло его императорского величества повеление, об отпуске из 
С.-Петербургских в здешние городские магазейны 3500 кулей 
муки. Таковое значущее пособие дало мне возможность при-
нять все меры, что бы при случае открытия где либо голода 
прекратить при самом его начале и удержать несчастные по-
следствия. При всем том до начатия сбора с полей хлеба сего 
1809 года, немог я еще уверится,  чтобы сдешний край не по-
равнялся с бывшим бедственным положением на счет урожая 
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хлеба в недавнем времяни Эстляндской губернии.
К сему присовокупить должно и старание местного на-

чальства, о размножении посева картофеля, столь нужнаго по 
недостатку хлебопашества произрастания. 

В 1808 году снято было онаго только  5 814 чет.
В 1809 году снято уже  6 709 чет. 
Следовательно более 895 чет.

3-е. Состояние некоторых сельских Запасных магазейнов 
в нынешнем году против 1808 года несколько поправилось, 
как изображает представляемая при сем за № 2 ведомость, из 
которой усматривается, что к 1 числу января 1810 года име-
лось

Хлеба на лице 22 144 чет. 4 чет. 7 ⁶/₃₀ гарн.
Более против состоящего в 1809 года 1 258 чет. 6 ⁶/₃₀ гарн.
В недоимке числилось 18 307 чет. 6 чет. 2 ¹²/₃₀ гарн.

Недостаток земледелия, и следственно необходимость 
в произведении поселянам ежегодно из запасных магазейнов 
ссуды, суть причины таковой недоимки, ибо взносом вдруг за-
должавшего хлеба в магазейны, должны бы остаться поселяне 
опять без пропитания, особенно те, которые по бедности сво-
ей и поруки по себе не имеют на получение хлеба из магазей-
нов. В прочем, как содержащияся в отчете сем сведения пока-
зывают положение всех частей токмо до 1 генваря 1810 года; 
сбор же и взыскания в магазейны хлеба продолжается и в на-
чале последующаго, по поздней здесь и соразмерной с надоб-
ностями и силами поселян молотьбе; то число недоимок по 
кончании сбора долженствует уже быть менее против выше-
означеннаго.

II. По наделению крестьян землею и переселению их.

1. О наделении земель в Финляндской губернии объяснено 
уже в отчетах предметником моим отправленных, что земли 
делятся здесь не по числу душ, но состоят приписными к Гей-
матам.

2. В течении 1809 года казенным крестьянам в употребле-
ние их и в добавок к прежнему нисколько земли отводимо не 
было, а прибыло с причисленными к сей губернии бывшие 



268

Часть 2

в споре в смежности границ из вновь приобретенной Фин-
ляндии к Кирхшпилям Керемякскому, Сямингскому и Ран-
досальмскому Манталов 8 7/12 гейматов 28 9/10  крестьян 
мужеска пола 438 женска 384 , да из Костромской губернии 
переведен один крепостной дворовой человек убылых в дру-
гия губернии не имелось.

3-е. 1807 года в следствие указов Правительствующаго Се-
ната от 14 и 31 января, последовавших в сходствие Высочай-
шего имянного повеления, назначено для поселения в Север-
ных частях Финляндской и Олонецкой губернии духоборцов 
открывшихся войска Донского в Филиповской станице обое-
го пола с женами их и детьми всего 105 человек в число коих 
из Олонецкой губернии доставлено в сию губернию того же 
года в августе месяце означенных духоборцев с женами их 
и детьми только 73 человека, при первоначальном же оных 
сюда доставлении казак Архип Назаров, а в 1809 году Мак-
сим Григорьев по случаю признания ими заблуждения свое-
го и принятии Христианской веры определены на основании 
Высочайшаго повеления состоявшагося прошлого 1807 года 
декабря в 31 день и Высочайше утвержденнаго мнения Пра-
вительствующаго Сената на службу в состоящую в Выборге 
казацкого полка Команду. Духоборцы размещены: Яскискаго 
уезда в разных деревнях Роколакского кирхшпиля и Раутьярв-
ской  выставке в самых казенных селениях, между крестьянами 
протестантского исповедания, дети их по учинении крещения 
по сим Высочайшаго повеления объявленнаго господином 
министром юстиции, долженствуют отсылаемы быть в Воспи-
тательный дом, тогда, когда могут они отделены быть от кор-
милиц и снести все беспокойствия дороги, а да того времяни 
находятся они здесь под ведомством приказа общественнаго 
призрения.

III. По разным частям промышленности и хозяйства.

1-е. Представляемая у сего за № 3 ведомость о рыбном 
единственном в Финляндии промысле, не удовлетворяет тре-
буемым сведениям и познаниям из коих бы можно было ви-
деть настоящее положение всех рыбных ловель и степень при-
ращения или уменьшения их противу прошлых лет.
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Без грамотной содержатель рыбных ловель принадлежа-
щих Свято-Троицкой Лавре, губернской секретарь Круглой, 
отказался снабдить сведениями о количестве выловляемой 
рыбы и на требование мое, посредством Кексгольмской рату-
ши ему объявленное доставил без смысла писанный собствен-
ною его рукою отзыв.

Мне остается только сказать, что рыбные ловли отданные 
Круглому на аренду, находясь у города Кексгольма доставля-
ют Свято-Троицкой Лавре доходу по нынешнему 4 летнему 
содержанию откупной в год суммы до 4—х тысяч рублей. Лов-
ли сии должны так же приносить знатную выгоду содержате-
лю потому: что разного рода рыба как то: Сиги, Корюшка и 
Лососина, отправляется ими в большом количестве в столицу.

При сем случае я был бы в праве описывать в весьма невы-
годной стороны губернского секретаря Круглаго известнаго 
уже высшему начальству по донесениям моим отправленным 
по случаю объезда моего в прошлом году по губернии, как 
беспокойнаго и бестолковаго человека; но я ограничиваясь 
единственно тем что прошу высшее начальство иметь Кругло-
ва, на замечании, и при видимых его недостатках и не способ-
ностях не ввести его в число моих сослуживцев по здешней 
губернии; особливо нужно отклонить его от изъявленнаго же-
лания служить Земским коммиссаром, в том самом уезде где 
он имеет имение и на откупу рыбныя ловли.

2-е. Об овцеводстве объясняемо было предместником 
моим, что по недостатку здесь лугов и хороших пастбищ, оно 
не весьма обильно.

Должно ныне присовокупить: что овцеводство в прошлыя 
два года еще уменьшалось продажею овец проходящим во-
йскам и я принужденным нашелся при всем желании моем 
удовлетворить требованию начальства отозватся невозмож-
ностью завести здесь суконные фабрики последующим при-
чинам: 1-е отдаленность здешнего края от мест изобилующих 
шерстью: как-то: Тамбовской, Пензенской или Херсонской 
губернии от куда по не имению оной в Финляндии должно 
бы назначить привоз, убеждает уверится что с доставкою на 
место, каждой пуд шерсти не менее будет стоить десяти ру-
блей. 2-е отнятие совершенно всех способов в Финляндской 
губернии иметь при таковом заведении за сходную цену ра-
ботников, как по причине чрезмерной дороговизны на все по-
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требности жизни; так и по не имению в городах Смиритель-
ных или тому подобных домов от куда по прочим Губернское 
местное начальство обеспечивает себя людьми оправдывает 
заключение мое: что от заведения здесь суконных фабрик каз-
на должна получать ущерб. 3-е издержки на первоначальное 
заведение превзойдут меру полагаемую по прочим губерни-
ям достаточною как то: на построение дома как для фабрики 
так и для помещения рабочих; на нанятие мастеров, котораго 
за дешевую цену склонить в здешнию губернию не возмож-
но; на привоз берд и всех принадлежностей кроме станов из 
Москвы, двойной оных запас и доставка кроме станов, соста-
вят значущую сумму; наконец доведение работников до той 
степени совершенства, чтобы каждой из них без порчи делал 
свое дело, <…> требует на обучение не малое время. Между 
тем содержание их пищею без назначения жалования, будет 
стоить на каждого человека не менее шести рублей в месяц, 
а по сему заведение в Финляндии суконной фабрики не может 
принять своего действия прежде, как в соседственных губер-
ниях избыток шерсти понизить ей цену и главнейше, когда 
содержание работника по городам здешней губернии будет 
дешевле. Притом бывшая война с Швецией уничтожила на 
некоторое время возможность, а дороговизна ныне лишает 
средств определить время на разведение здесь овцеводства. 
В протчем количестве шерсти добываемой от овец немецкой 
породы и хорошей доброты весьма малозначущее <…>.

IV. По фабрикам и заводам.

Количество и род фабрик означено в представленной у сего 
табели за № 4. из оной явствует, что в продолжении- 1809 года 
выстроена Выборгского уезда на казенном геймате Гуснеми, 
вновь цикорная фабрика, о которой и краткое описание сде-
лано.

V. Состояние соляной части.

1-е. О привезенной в течении 1809 года в Финляндскую гу-
бернию количестве казенной и иностранной соли прилагает-
ся у сего ведомость за № 5.
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2-е. Казенная соль в сем году продавалась:
В Выборге – по 1 руб. 65 коп, 1 руб. 92 коп., 1 руб. 93 коп. 

и 2 руб. 19 коп. пуд.
Кексгольме – 1 руб. 92 коп.
Сердоболе – 1 руб. 60 коп., 1 руб. 63 коп. и 2 руб. 15 коп.
Нейшлоте – 2 руб., 2 руб. 28 коп. и 2 руб. 30 коп.

В городах Вильманстранде и Фридрихсгаме в 1809 году ка-
зенной соли доставляемо не было, а снабжались жители как 
городские так и сельские по близости Выборгских магазейнов 
покупкою из оных на наличные деньги. 

Вольная же продажа в Выборге состояла по 1 руб. 60 коп., 
1 руб. 70 коп. и 1 руб. 80 коп. пуд.

3-е. Казенныя магазейны учреждены только в городах: Вы-
борге, Сердоболе и Нейшлоте и к оным состоят определен-
ные приставы  и сидельцы, коим производится жалованье 
в Выборге приставу 375 руб. в год а Сидельцам по 10 руб. в ме-
сяц каждому в Сердоболе и Нейшлоте приставам по 300 руб., 
и по 25 руб. каждому в год на мелочные материалы, сидель-
цам по 6 рублей в месяц каждому в прочих же городах тако-
вых не состоит. За неотысканием желающих принять на себя 
Должность таковую, а в Кексгольме продажа и хранение соли 
возложено на ответственности городовой ратуши, от которой 
препоручено избранному городом из граждан ея благонадеж-
ному человеку коему и представлено получать в пользу свою 
сверх назначенной казенной цены по 11 коп. с пуда.

4-е. Жалобы никакия приносимы не были к местному на-
чальству на притеснения приставов.
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Отделение второе.
О предметах до благоустройства 

или позиции принадлежащих.

1-е. О сохранении тишины и порядка.

1-е. В отношении к вере.
В Финляндской губернии кроме некотораго количества лю-

дей Греко-кафолического исповедания. Коренные жители то 
есть: фины исповедуют лютеранской закон, к похвале поселян 
здешнего края сказать должно о приверженности их к рели-
гии и об отличной послушности к пасторам к которым имеет 
неограниченную доверенность и потому пасторы во многих 
случаях направляют умы поселян по своим мнениям. Жела-
тельно бы было, чтобы таковые блюстители веры и в полном 
смысле наставника поселян были определяемы к своим долж-
ностям не иначе, как по утверждению начальника губернии.

2-е. В отношении к гражданскому порядку.
а. О приговоренных оброках оказали неповиновение Кре-

стьян Кексгольмскаго уезда Раутуской вотчины госпожи гене-
рал майорши Фок, как помещице так и Земской полиции, для 
восстановления во оной вотчине тишины и порядка, оправлен 
был на место один ескадрон Гродненскаго гусарскаго полка, 
которой по поводу представления моего от 13 марта сего года 
за № 812 о приводе уже крестьян помянутой вотчины в совер-
шенное спокойствие и повиновение к своей помещице и сель-
ской полиции, выведен и расположен в прежния квартиры. 
В последствии времени по Высочайшему повелению для из-
следования на месте причин сего возмущения и привидения 
не повинующихся крестьян в должный порядок, отправлен 
был туда член Юстиц коллегии надворный советник Пизаро-
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виус1; о каковом деле еще от Государственной юстиц коллегии 
окончательное решение не последовало.

в. Явное неповиновение как помещику так и Земской по-
лиции оказали крестьяне принадлежащие Коммерции Со-
ветнику фон Бландо, и произведенное по сему следствие 
представлено к господину министру внутренних дел сего года 
августа 17 числа за № 206 дело сие производилось в Выборг-
ском Екстраординарном Герадском суде из которого все по 
оному следственные протоколы и приговор отправлены были 
на разсмотрение Государственной юстиц коллегии Лифлянд-
ских Эстляндских и Финляндских дел которая помянутому 
суду предписала, произведенные изследование сего Крими-
нальнаго дела вновь дополнить и освободить из под ареста 
содержащихся под стражею крестьян будь они надлежащее 
представят поручительство; о таковом важном и неправиль-
ном предписании юстиц коллегии по коему бунтовщики 
получили свободу, представлено подробное донесение к Го-
сподину Военному губернатору с просьбой довести решение 
юстиц коллегии до сведения Правительствующего Сената.

II-е О полицейских повинностях.

Общее наименование всех повинностей в Финляндской гу-
бернии отправляемых.

По городам:
1. Содержание полиции и Городских чинов.
2. –––––––– церквей и церковных школ.
3. –––––––– школ.
4. –––––––– мостов, перевозов и пристаней.
5. Отапливание и освещение казарм полевого штата.
6. Освещение улиц. NB. в одном губернском городе Выбор-

ге.
7. Содержание возложенных по Высочайше конфирмован-

ному марта в 14 день 1804 года министра военных сухопутных 
сил докладу на города строении для войск.

1. Вероятно, Пезаровиус (фон Помиан де Пезаровиус) Павел Петрович 
(1776–1847), чиновник Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстлянских и Фин-
ляндских дел. Основатель газеты «Русский инвалид», член Александровско-
го комитета о раненых.
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 8. Содержание принадлежащих по городу сданий.
 9. Постой воинской.
10. Содержание венерическаго госпиталя. NB. по одному 

Выборгу.
11. –––––––– убогих вдов и сирот.
12. –––––––– трубочистов и пожарных инструментов.
13. Починка и чищение городских колодцев.

По уездам:
 1. Построение и содержание почтовых домов.
 2. Исправление почтовой гоньбы.
 3. Содержание дорог, мостов и перевозок.
 4. Воинский постой и отапливание ротных дворов.
 5. Доход платимый хлебом и разными припасами, люте-

ранскому духовенству и церковным служителям.
 6. Вносимый хлеб в жалование Лагману, Герадсгевдингам 

и служителям земской полиции.
 7. Поставка в ведомство провиантское репартиционного 

сена.
 8. Стража лесов.
 9. Содержание в кирхшпилях судебных мест и пасторских 

домов.
10. Провожание колодников и беглых
11. Помощь притерпевшим урон от пожара.
12. Содержание возложенных Высочайше конфирмован-

ным 14 марта 1804 года докладом на сельских обывателей 
строений для войск.

Количество сборов производимых в городах, для удовлет-
ворения всех повинностей, кои исправляются деньгами оз-
начает табель за № 6 что ж касается до уездов, то в оных все 
вышеприведенныя обязанности, исключая построения почто-
вых домов исправляется натурою последний же возобновля-
ется разделением повинности сей по пространству занимае-
мого каждым поселянином участка, а не по числу душ.

III-е. По части строительной.

В 1808 году ассигновано было из Финляндской казенной 
палаты в распоряжение мое по предложению господина Го-
сударственнаго казначея, на постройку четырех магазейнов 
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8 346 рублей в течение того же года из сей суммы употребле-
но на постройку двух соляных магазейнов одного в Якинваре  
а другаго в Путико, 4 111 рублей 50 копеек остальные же день-
ги 4 233 рубли 50 копеек на сей же предмет хранятся в здеш-
ней казенной палате.

В течение 1809 года ассигновано было в распоряжение Фин-
ляндскаго господина военнаго губернатора для построения 
в Нейшлоте трех магазейнов для помещения 60 тысяч кулей 
муки, в пособие жителям Улеаборгской и Куопийской губер-
нии 29 126 рублей 30 копеек из числа сих денег выдано за по-
стройку вышепомянутых магазейнов 28 340 руб. Ныне все сии 
три магазейна работаю окончены и приняты по предписанию 
вышняго начальства в ведомство гражданское.

Из суммы отчисленной в распоряжение мое на мелочныя 
починки, употреблено 756 руб. 46 коп. о коих прилагается за 
№ 7 ведомость.

IV-е. О Приказе Общественнаго призрения.

1-е. Положение Финляндского приказа общественного 
призрения до1809 года капитал его, доходы, количество заве-
дение, приращение и уменьшение суммы в 1809 году, все сие 
означает табель под № 8.

2-е. Расходы на содержание госпиталя для обыкновенных, 
Лазарета прилипчивых болезней, и отделения для сумас-
шедших, равно на призрение несчастно рожденных младен-
цев духоборческих детей, присланных из военносиротского 
отделения к службе неспособных воспитанников и отстав-
ных матросов производится из трех токмо сумм или родов 
дохода:1-е из процентов, принадлежащего непосредственно 
приказу Капитала, 2-е из пенных денег и 3-е из вступивших 
от подаяния. В числе последних разумеется и взносимые еже-
годно Выборгским купечеством на содержание Венерического 
госпиталя 1000 рублей прочие же роды доходов как то школь-
ные и оспенные имеют собственное сове назначение и употре-
бление.

Обороты в 1809 году всех состоящих в ведении приказа 
сумм объяснены в перечневой ведомости приобщенной при 
сем под № 9 ведомости.
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Из оной усматривается что в приход поступило в число до-
хода на 1809 год первых трех родов сумм 3416 руб. 37 коп.

Полный годовой доход со включением Всемилостивейше 
пожалованных из Кабинета е.и.в. 2 000 рублей и вступив-
ших из недобора прежних лет 266 рублей простирается до 
5682 руб. 37 коп.

Расход 6512 руб. 23 ¾ коп.
Больше против прихода 3095 руб. 86 ¾ коп.
Против полного годового дохода 829 руб. 86 ¾ коп.

Превышение расходов против дохода произошло как от 
существующей ныне чрезмерной дороговизны, так и умноже-
ния числа больных, и несчастно рожденных детей._Для удов-
летворения превышающих доход расходов, заимствовано не 
достающее количество из остатков на лицо от 1808 года сумм 
и вступивших обратно капиталов чрез что и убивалось оных 
до 2 481 рубля 86 копеек но за вступлением из Кабинета е.и.в. 
2000 рублей уменьшение капиталов простирается только до 
481 руб. 86 коп.

Отделение третие.
О видах представляющихся к усовершенствованию 

некоторых из предыдущих частей и по разным 
предметам входящим в состав отчета 

по Финляндской губернии.

I-е По продовольствию.

Первый взгляд на состояние здешней губернии встреча-
ет знатное количество бобылей, которые без земли и без на-
дежных способов доставить себе пропитание населяют такую 
губернию которая никогда собственным своим хлебом про-
кормить себя не могла, к сему числу  прибавить можно и то 
значущее количество людей, которое находится в больших 
крестьянских семействах и в продолжительное от землепаше-
ства свободное время, проживает круглой год дома не употре-
бляя себя в работу и следовательно съедает только свою огра-
ниченную жатву, не помышляя обеспечить продовольствие 
в течении года трудами рук своих.

Чтобы положить преграду к таковой празной жизни, ко-
нечно всякое новое распоряжение встретит препятствие осо-
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бенно здесь, где закоренелая леность поселян, отыщет ко все-
му затруднении и не возможность.

Поселяне живущия близ судоходных мест, нанимаясь ра-
ботниками на суда, а другие живущие от оных в отдаленности 
и занимающиися в свободное время перевозками нескоро ре-
шатся отыскивать себе другаго рода работы; хотя большое из 
них число оставаясь в своих домах проживает праздно и бед-
но.

Ближайшим средством по достижению предполагаемой 
цели есть, по мнению моему, составление по Кирхшпилям 
из безземельных крестьян артелей, которыя должны быть 
снабжены паспортами и отправлены для снискания работ 
в Спбург.

По многим сведениям и опытам удостоверился я что неко-
торыя предполагаемые к исполнению сего препятствия могут 
быть уничтожены например:

1-е. Незнание Российского языка не может быть принято 
препятствием идти в работу в Петербург, тогда когда они бу-
дут не менее 10 человек в артели, и когда верно из 10 найдется 
один который по-русски говорить умеет.

2-е. Бедность некоторых поселян, так что не имение лоша-
ди даже не имение денег чем заплатить за паспорт, уничтожа-
ется тем, что лошадей тут вовсе не надобно, и они отправятся 
пешком артелями, по примеру русских мужиков, которые к 
стыду здешних фин, приходят плотничать из внутренних Рос-
сийских губерний в здешние города, для получения же па-
спортов можно ассигновать некоторую сумму денег, в ведение 
губернатора из которой и выдавать им заимообразно.

3-е. Закоренелое правило здешних поселян не отлучатся 
для снискания работ в другую губернию, единственно пото-
му, что отцы и праотцы того не делали само собою должно 
изсчезнуть, когда они на опыте увидят свою выгоду.

4-е. трудность отыскать работы в Петербурге, которая мо-
жет быть и стращает здешних поселян, что зайдя в другую 
губернию должны быть без пропитания не может принять 
в уважение тем более что нужно только узнать количество 
людей каждого Кирхшпиля, которые пожелают быть употре-
блены в работу в Петербург, и тогда поставить в обязанность 
губернатора отыскать место и подрядчика которой их будет 
употреблять в работу и производить им условленную цену.
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5-е. Что фины не привыкли к плотничной работе и что к 
новому себя, таким образом определению, нужно время; но 
вопреки сего указать можно производимую ими искусно 
плотничью работу дома и в доказательство служить сделан-
ные деревянные кровли на финских Кирках. В прочем и на-
значение себя к другой какой либо работы зависит совершен-
но от каждого из поселян.

6. Здешние фины, быв отчуждены от обращения с русски-
ми крестьянами, стыдятся так сказать неловкости своей когда 
они бывают вместе с Русскими и в тоже время ожесточают-
ся на сих последних когда которого из них назовут чухна, сие 
и служит доказательством, что понятие здешних фин вовсе 
не тупее русских крестьян, а единственно отбывание от работ 
беспечность и леность лишает их средств быть деятельными.

Описав таким образом возможность отлучать здешних по-
селян для снискания себе верных выгод, должно присовоку-
пить: что поселяне жительствующия в местах прилегающих 
в Карелии могут еще добывать себе деньги от продажи дере-
венских избытков которые состоят в масле рыбы и дичи от-
сылая оное водою в Столицу, и в том же крае могла бы быть 
выгода от продажи Карельской березы, которая не будучи вве-
дена в настоящее употребление, была вывозима и продаваема 
за весьма дешевую цену._жители того края уже за 20 лет пред 
сим старались выделывать некоторые вещи из Карельской бе-
резы; но как искусство в обрабатывании далеко еще отставало 
от того, чтобы дать оной вид совершенства то и оставалось она 
почти неизвестною; ныне же, когда искусные ремесленники 
открыли ей цену, то и употребление ея на разные мебели по-
лучает свое начало.

Необыкновенной, а притом и приятной на вид сего расте-
ния свойственной сей березе усеянной внутри разновидными 
жилками, слоями и принимающими цвет пальмы а иногда 
темный с отливами, послужил мне поводом представить при 
сем образец обработанный на вид паркета._ Со введением сей 
березы в употребление делается ныне ея лучшее украшение 
здесь в домах мебелями и тем более оказывается охотников  
даже и из столицы что произрастание сие есть собственно 
русское и заменяющее собою взносимые из за моря цвет-
ные деревья. Я уверен что если бы продукт сей можно было 
иметь в достаточном количестве, тогда он сделался бы знат-
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ною отраслью промышленности здешняго края; но судя по 
пространству грунта производящаго сие растение, если и не 
может оно удовлетворять каждаго; по крайней мере теперь 
как первоначальное еще открытие может быть избираемо без 
недостатка.

Я покорнейше прошу высшее начальство, означенные об-
разцы поднести Государю императору и испросить Высочай-
шее соизволение не благоугодно ли будет его величеству по-
велеть сделать в большом виде и по размеру комнаты паркет 
посему или какому другому рисунку.

По приказу общественнаго призрения.
(статьи сии сообщены во 2 отделение 31 марта) 

По не имению средств увеличить доходы здешнего прика-
за способами от него зависящими, и следовательно по совер-
шенной невозможности оставить в настоящем положении су-
ществование больницы учрежденной под его ведомством без 
потери капитала, остается одно только средство соразмерить 
с доходами уменьшением предметов заведении сего приказа. 
На каковой конец представлено от меня подробное донесение 
вышнему начальству в прошлом году за № 1508 о уменьшении 
числа приема больных и об отпуске денег для содержания не-
счастно рожденных детей из городской казны, а как и затем на 
расходы должно будет касатся капитала, то для поддержания 
благотворительных заведений, необходимо нужно испросить 
от Щедрот Всеавгустейшего Монарха некоторую сумму денег.

О винном откупе.

По случаю продолжающего в здешней губернии запреще-
ния на винокурение, представленное по силе Имянного Вы-
сочайшаго указа от 14 мая прошедшаго 1807 года, и помещи-
кам единственно токмо для своих крестьян будущий с 1811 по 
1815 года питейной в пользу городов отдаваемой откуп обе-
щает снимающим на себя оной несравненна более выгод на-
стоящаго, следовательно каждой город мог бы надеятся на 
приращение откупной суммы; но последствий ни мало не 
соответствовали ожиданию. К произведенному в Казенной 
палате торгу в присутствии моем явились из городских жи-
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телей Финляндии двое и вызываясь торговатся только на два 
города и то порознь, объявили цену в половину менее плати-
мой ныне откупной суммы, потом вошедшим в присутствие  
нынешняго откупщика поверенным, объявлено желание тор-
говатся на все города вообще, а не порознь, с тем что за весь 
откуп обязывается платить половину той цены, которая ныне 
взносится откупщиком Яишниковым1.

Таковое положение цен и не прибытие к торгам, других 
желающих, требовало особеннаго распоряжения начальства 
и изыскания верных способов к доставлению выгод городам 
здешней губернии представлении мои посему предмету за 
№ 2022 и № 3545 доказывают возможность доставить пользу 
казне, новою выгоду откупщику и выгоду для самих жителей. 
В сих представлениях описаны особенно 1-е правила коими 
руководствоватся должно при объявлении кондиции город-
ским жителям и о склонении их вступить самим в откуп по 
каждому городу порознь. 2-е ограничить винокурение по-
мещиками, кои имеют поныне право на основании указа от 
14 мая прошедшего 1807 года производить оное без назначе-
ния количества для своих крестьян; и 3-е что ограничив в ви-
нокурении помещиков, откроется само собою возможность 
отдать и уезды на откуп и следовательно казна получит новый 
доход.

Представлении сии в последствии времени доведены до 
сведения Господина Министра Внутренних Дел, но не полу-
чили еще своего утверждения.

О водяной комуникации.

В царствование блаженные памяти Великия Государыни 
Императрицы Екатерины II для свободного по Саимскому 
озеру плавания, и чтобы посылаемым из города Вильман-
странда в Нейшлот Канонирским лодками и другим с воин-
скими потребностями и провиантом нагруженным судам, 
не иметь нужды плыть чрез так называемый Пумало-зунд 
в Шведских владениях тогда бывший, устроены в здешней гу-
бернии четыре канала под названием Кутвелентайпольской, 
Кяфкенской, Куконтайпольской и Телетайпольской.
1. Вероятно, Яишников Алексей Васильевич (1753–1824), крупный петроза-
водский, с 1797 г. петербургский купец, общественный деятель.
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По покорении ныне всей Финляндии под Скипетр Всеав-
густейшего Нашего Монарха, сделалось и плавание по всем 
водам ея свободным; следовательно само собою уничтожается 
и надобность в содержании тех каналов. А потому и зависит 
от вышнего начальства обратить издержки на поддержание 
их назначенных на другую пользу.

К лучшему усмотрению вышнего начальства присоединяю  
у сего коммуникационную карту Финляндской губернии ; ка-
ковая мною отправлена и к Его Императорскому Высочеству 
Главному Директору воденых коммуникации, с изложением 
замечания моего по части водяной здесь коммуникации.

Воды протекающия большую часть Северной Финляндии, 
начиная от Иденсальма и разливаясь по окрестностям своим, 
соединяются озером Саймы в здешней губернии в Яскиском 
уезде при Иматорских порогах в своем роде ужасных с коих 
рекою Вокшою прорываясь чрез два уезда и образуя по ме-
стам разныя небольшие озера, на последок впадают у города 
Кексгольма в Ладожское озеро. Быстрота порогов у Кексголь-
ма а особливо у Иматры за крутизнами утесистых гор и боль-
ших выпучивающихся камней, доставляя зрению велико-
лепнейший вид отымает до ныне возможность к открытию 
между помянутыми озерами Саймою и Ладогою весьма нуж-
ное сообщение.

В нынешних обстоятельствах дел Финляндии, когда пра-
вительство озабочивается доставлением знатного количества 
провианта и разных потребностей к армии, расположенной 
в Северной части новопокоренной Финляндии хотя и имеет 
Ладожское озеро полезнейшим и удобнейшим местом до-
ставления, но затрудняется по неимению коммуникации из 
Ладожского озера в Сайму доставить оное не разгружая пря-
мо по судоходству, провозить провиант по Ладожскому озе-
ру к Якимварской  пристани на карте под № 16 означенной, 
сгружает с некоторыми затруднениями на тот берег и потом 
нанимает подводы Финляндских жителей весьма так же неу-
добные для перевозок на коих и доставляет от Якимвары про-
виант сухим путем шесдесят три версты до Путикской при-
стани, которая уже лежит на Саймском озере и означена на 
карте под № 28 дорога же сухопутно от Якимвары до Путико 
означена на карте красною линею. Разгрузка и выгрузка не-
сколько раз повторенная, видимую имеет не выгоду; отымает 
время и делает важный ущерб казне от раструсок провианта.
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Чтобы облегчить трудность сего отправления и доставить 
всей Финляндской губернии при имеющейся во время сво-
бодного плавания по Балтийскому морю посредством Фин-
ского залива важной коммуникации, еще самую нужную 
и полезною, то необходимо следует при искать способы к сое-
динению Ладожского озера с Саймским и ближайшим к тому 
предполагаю я следующее

1-е. На берегу Ладожского озера у перешейка Тайпале, на 
карте под Литерой А, означеннаго прокопать канал и посред-
ством онаго соединить Ладожское озеро под Литерою В оз-
наченным.  А у редута Кивинеми находящегося на мысу того 
же имени выкопать глубже перелив и уничтожа имеющуюся 
при оном мучную мельницу обратить течение реки Вокши 
чрез озеро Сувандо в Ладожское потом близ деревни Непфе-
меми  вверх реки Вокши прокопать по маленькой речки канал 
до озера Саймы, которой расстоянием не будет более 8 верст 
и таким образом озеро Сайма посредством шлюз направит 
свое течение в Ладожское озеро и доставит коммуникацию на 
карте желтым в два ряда точками означенную._На какой ко-
нец нужно будет устроить род гавани и маленькие суда при  
озере Сувандо выстроить на берегах оного магазейны куда все 
большие суда приходящие по Ладожскому озеру, сгрузят бу-
дут свои тягости, и потом оные весьма легко будут отправлят-
ся на маленьких судах прямо в новую Финляндию.

2-е. Близ слободы Якимвары в верх по речке Варкоя до 
озерка называемого Ладвиламби, и от сего до залива Растлакс 
посредством каналов соединить озеро Птеярви с Ладожским; 
потом воду озера Птеярви соединить с озером Пуривеси по-
средством так же каналов при Кирхе Кезалаксе, от куда уже 
и имеется свободное течение в озеро Сайму. Сия предпола-
гаемая коммуникация означена на карте зелеными в два ряда 
точками.

Нельзя чтобы оба сии предложении не были встречены 
теми затруднениями каковыя обыкновенно соединяются 
при новом усмотрении коммуникационных каналов особен-
но в здешней губернии устроением во многих местах шлюз 
и очисткою порогов которые единственно преодолеваются 
временем и знатнейшими издержками._но к сему остается 
присовокупить, что соединение Ладожского озера с Саймою 
принесет сверх облегчения производимой ныне транспорти-
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ровки и ту пользу казне которая два года уже как делает не-
возвратные расходы на заплату за одну сухопутною перевозку 
и деньги сии оставаясь у подрядчиков со временем превзой-
дут на самыя каналы потребные.

О лесах.

Говоря о сем главнейшем богатстве здешняго края нельзя 
не пожалеть, что правительство упустило в свое время обра-
тить на важный сей предмет особливое внимание.

К истреблению драгоценной сей отрасли хозяйства спо-
собствовали как поджеги производимые еще издревна и про-
должающиеся поныне для расчищения новых полей, так 
и пильные мельницы. Сии последствия быв поставлены на 
вид высшему начальству приносящими казне немаловажный 
доход «а в существе оброк их составлял самую малость» при-
носили единственно пользу содержателям, в числе коих поч-
ти все слушащие чиновники приобретали себе разным обра-
зом в тех мельницах части. Главнейшее же опустошение леса 
последовало от выпуска в чужие краи; и на конец по совер-
шенному несмотрению изобилие его исчезло.

Злоупотребление такаго роду оказывает в нынешнее время 
самые неприятнейшие последствия: цена на дрова возвыси-
лась непомерно, и если не взяты будут скорыя и благоразум-
ныя меры, то можно быть уверену: что год от году как казна за 
отапливание крепостей, так и жители своих домов, принуж-
дены будут платить еще гораздо дороже. Истинна сего пока-
зания доказывается вышеописанными доводами равно и тем 
что изобилующая некогда лесами Финляндская губерния 
около целого столетия, довольствовала с берегов лежащих 
по Балтийскому заливу Столицу и Кронштадт, и тогда выво-
зимыя в знатном количестве дрова в Спетербург сохраняли 
в оном цену совершенно умеренную, на привозимые из про-
чих окружностей; по мере же увеличивания в Кронштадте на-
добности дров для тамошняго порта, требовалось естественно 
и здесь большаго оных заготовления, чрез что леса особливо 
при бережных местах начали оскудевать приметно, и с тем 
в месте заставила необходимость производить вырубку дров 
в отдаленности от берегов, следовательно с платежом за про-
воз к ластожным местам в двое и трое тех цен во что пред тем 
обходились.
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Чтобы дать возможность и показать верной и лучший спо-
соб к восстановлению сей части по мнению моему нужно.

1-е. Из описанных в Морское ведомство на 25 верстном 
разстоянии лесов возвратить ныне же половину в ведомство 
и в распоряжение лесного здесь правления и таким образом 
сблизить выгоды частных людей с выгодами самой казны.

2-е. Назначить ныне же вырубку леса для Кронштадта Сер-
добольскаго уезда из кирхшпилей лежащих по берегу Ладож-
скаго озера как то из Сердобольскаго Имбилакскаго Рускиаль-
скаго и Суйстамскаго откуда дрова на галиотах и других судах 
доставятся в Кронштадт и Санкт-Петербург, и тогда почти ут-
вердительно сказать можно что понизится могут от сего цены 
в Столице, лишь бы только правительство избрало способных 
и известных по своей честности чиновников к распоряжению 
порубки транспортировки и главное к учреждению всех ра-
бот казенными людьми привозя им провиант и все потребно-
сти от Морского Департамента вовремя навигации по Ладож-
скому Озеру.

3-е. Усугубить надзор за всеми казенными лесами, которой 
недолжен быть так как ныне в распоряжении или так сказать 
в частном смотрении избранных в старосты здешних крестьян 
которые будучи в связи по родству или другим отношениям 
или взаимным нуждам с прочими их товарищами не охраня-
ют а истребляют лес. Следовательно нужно лесных Смотрите-
лей чуждых сего края, а если по необходимости уже должны 
они быть из здешних поселян, то таковых избрав исключить 
вовсе из их сословия производя в тоже время за Смотрение 
лесов утвержденную плату и в месте с тем постановить зако-
ном: чтобы они за всякую вину наказывались телесно и неиме-
ли бы права откупаться деньгами, как то делается по законам 
шведским.

4-е. По причине невозможности отказать вовсе пожеги по-
селянам особливо потем местам где совершенной недостаток 
в полях, или не имение к обсушиванию болот способов, то по 
крайней мере усугубить строгое наблюдение лесного прави-
тельства и постановить единожды на всегда правилом: чтобы 
места под вырубку на таковые пожеги назначаемые не иначе 
отводились как по не обходимо только нужному количеству 
полагая под посев не более двух или трех четвериков для ка-
ждой семьи в таковом же числе людей состоящей, и места сии 
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отводить токмо на каменистых и к заращению крупного леса 
на способных участках; -Имея в тоже время главным предме-
том: что бы таковые места находились в нарочитом расстоя-
нии от бревенчатаго лесу и чтобы все предосторожности были 
браты от пожара.

5. чтобы вернее достигнуть сведение о каждом на непозво-
ленную рубку поползновении назначить некоторое денежное 
награждение тому кто первый поймает уличит или объявит 
похитителя котораго сверх денежного взыскания, предавать 
суду для поступления по всей строгости законов.

О земской полиции.

Заведывание земской полиции, будучи так как и в Велико-
российских губерниях под Главным наблюдением Губернска-
го правления, входит еще так сказать и в инстанционныя ме-
ста, каковы суть здесь две провинциальные Канцелярии.

Сии присутственныя места по земской полиции и Екзе-
куционным делам, входят в разбирательство как бы нижние 
земские суды; в случае споров о границах, межах земляных 
угодий или о правах владения Гейматами как Межевые кан-
торы, или Гражданские палаты.

Таковое разнообразное и многосложное стечения дел, тем 
более не имеет возможности получить удовлетворительное 
свое направление, что все производство оных лежит един-
ственно на ответственности Статгалтера, которой одним сво-
им лицем может под видом законнаго права направлять дела 
по своему произволу.

Коммиссия рассмотрения Финляндских дел, уповательно 
приведя дела свои к окончанию не пременет дать сим присут-
ственным местам новое образование; а может быть и вовсе их 
уничтожит, но доколе перемена таковая последует то необ-
ходимо нужно посадить в каждую из сих канцелярий по два 
Ассесора.

С определением сих чиновников открываются две выгоды: 
1-я что каждое дело будет трактоватся тремя членами следо-
вательно резолюция не будет зависить от одного лица и 2-я 
что многосложному стечению дел откроется ход к немедлен-
ному и правильному производству.
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После сего остается заметить здесь должность земских ком-
миссаров которых находится в каждом уезде по одному:-Зем-
ский коммиссар по всем в состав его должность входящим 
делам, действуя равномерно одним своим лицем, «следова-
тельно иногда и несправедливо» при всей своей деятельности 
не может успеть всех различных требований привести в ис-
полнение, к нему поступают дела к исполнению следующие, 
в одно и тоже время по указу Губернского правления, Казен-
ной палаты и Провинциальной канцелярии, по требованиям 
Гражданскаго губернатора, Статгалтера и всех прочих при-
судственных мест, кроме сего главнейшая есть обязанность 
Земскаго коммиссара собирать без изъятия все с поселян, Гей-
матных владельцев и прочих содержателей оброчных статей 
следующие в казну доходы, с каждым в свое время разчитать-
ся и с подробным объяснением представить деньги в уездное 
казначейство. В Заключение сего присовокупить должно рас-
сеянное положение деревень здешняго края в которых Зем-
ской коммиссар весьма часто по должности быть должен как 
то: для собирания податей, для учинения описи или продажи 
по Екзекуционным взысканиям; для осмотру дорог и мостов; 
для наблюдения тишины и порядка и наконец по всем сим 
предметам как с начальством своим так и с прочими присут-
ственными местами обязан входить в письменныя сношения.

Таковое множество различных дел и занятий, производя 
неизбежно  в высших присутственных местах за неполучени-
ем удовлетворительных сведений медленность и остановку, 
убеждает меня ходатайствовать у вышнего начальства о назна-
чении по каждому уезду двух заседателей, оставя их в виду 
помощников Земскаго коммиссара, буде невозможно из их 
самих возстановить Нижний земский суд.

О рекрутском наборе.
(статьи сии сообщены в 3 отд. 31 марта).

Повинность сия Высокомонаршею милостью облегче-
на, тем, что по особым Высочайшим рескриптам поступают 
здесь собираемые рекруты во флот, и тем что набор оных про-
изводится с несравненным уменьшением узаконенных лет, по 
Рекрутскому учреждению так что дети : от 10 до 15 и от 15 до 
25 лет оставлять родителей своих не изъявляя и сильной пе-
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чали поновости своей, восприявшей начало токмо с 1797 года, 
не может повинность сия введена быть в надлежащий поря-
док. поселяне ни к чему столь не оказывают супротивления 
как к вступлению в службу и во время набора уклоняя детей 
своих по очереди в рекруты следующих скрываются с ними 
или вместе разбегаются.

Таковому их отклонению полагать должно причину, кроме 
того что оне боятся солдатской жизни еще и то, что здешние 
поселяне быв издревле освобождены от Рекрутской повин-
ности, не навыкли расставаться от родственников и ближних 
своих. А потому считаю справедливым испросить на будущее 
время постановления: что бы из набранных в Финляндии ре-
крут тем кои с отдачи в службу в течении двух лет отличны 
будут добропорядочным служением, предоставить свободу 
пользоваться отпусками и прибывать ежегодно в дома хотя 
на два месяца.

О помещичьих крестьянах.

Статья сия, поставляемая мною в число обстоятельств осо-
бенное внимание заслуживающих, требует всей откровенно-
сти и уважения. А приступая к объяснению с одной стороны 
я утвердительно сказать могу, что каждый из губернаторов, 
которой на счет помещичьих крестьян, будет излагать свои 
мысли, или станется поддерживать личную свободу поселян 
здешнего края, обратить на себя сильное негодование некото-
рых помещиков; ибо, таковое рассуждение для них не выгодно: 
оно не доставляет им интересов следственно и не удерживает 
в пределах присвояемого ими управления. А поверхностное 
мое ныне о том суждение, приговаривает каждого быть в тех 
границах, которые со образны с Законом здесь существую-
щим, отступление от коего одним не предвидимым послед-
ствием подало случай помещикам воспользоваться правами 
никогда им не принадлежавшими. Но если с другой стороны 
войти в обязанность начальника губернии, коего долг есть за-
щитить каждаго имеющаго в том нужду и особенно охранить 
поселянина от обид притеснения, тогда  при всем желании 
устранится от негодования помещиков. Губернатор удостоен-
ной доверенности Монарха обязан пренебречь частные выго-
ды, пренебречь все ему недоброжелательства и поставить на 
вид собственное своей о том мнении вышнему начальству.
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1-е. В объезд мой по губернии, жаловались мне поселяне 
живущия на помещичьих землях: что они притеснены дворя-
нами неполучая от их позволения, или вида для получения 
плакатнаго паспорта; что они будучи ими притеснены не 
имеют и возможности жаловаться, потому что их не выпуска-
ют; – а между тем если дело с помещиком было уже в нижнем 
судебном месте, но перенесено последним в Верхний, тогда 
поселяне не имев свободы прибыть в оный и пропустив закон-
ный срок теряет право апеляции и тогда уже правом закона 
притесняются вновь своим помещиком.

2-е. Строгое наказание поселян во всех великороссийских 
губерниях запрещенное, а здесь и вовсе дворянам не позво-
ленное, кроме нескольких слегка и то по не обнаженному телу 
ударов; производится здесь может потому, что земская по-
лиция весьма малочисленна, чтобы могла быть сведуща о ка-
ждом помещике: как он с поселянами на его земли живущи-
ми обходится.

3-е. До введения здесь Наместничества, помещичьи кре-
стьяне, так как и прочие получали паспорты по свидетель-
ству земских чиновников и снабжались оными от Губернской 
и Провинциальной канцелярии, по устроении же Наместни-
чества Выборгское правление от 29 февраля 1784 года сделало 
в даче таковых паспортов отмену тем, что на место письмен-
ных наместническим правлением со взысканием только пе-
чатных пошлин, данных паспортов велено было желающих 
снабжать печатными из уездных казначейств брав с них уста-
новленное Высочайшим манифестом от 15 декабря 1763 года 
число денег. Перемена таковая в выдаче в тогдашнее время из 
уездных казначейств паспортов, не делала для поселян здеш-
него края никакого почти влияния потому, что помещики 
в то время не так как ныне не обременяли налогами поселян: 
но получали единственно установленной по ревизии 1728 года 
доход и были оным довольны. В последствии же времени ког-
да некоторыя из пожалованных за заслуги имений обрати-
лись продажею в руки новых помещиков, как то на пример: 
Г. генерал майор Копиев в недавнем времени купил здесь от 
наследников покойнаго адмирала Сиверса имение, на коем 
жительствуя  более тысячи душ и заплатил с небольшим 
двадцать тысяч рублей, и прочие когда подобные сему име-
нию достались в руки так сказать мелко поместных дворян, 
тогда и начали г.г. помещики заехавшие в Финляндию в зем-
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лю совсем на других правах управляемою , требовать себе по 
праву Дворянской грамоты, по праву плаката тех же самых 
установлений на щот крестьян, которые существуют в России.

4-е. Соображая таковое положение здешних помещиков 
в отношении к крестьянам, и присовокупя притом, что и по-
лучаемый доход дворянами не иначе установляется как по 
взаимному согласию сделанным контрактам само собою обна-
руживается, что здешние помещики доныне не имеют права 
называть на их земли живущих поселян своими крепостными 
а не имение права достать деньги из банка под залог здешних 
крестьян, равно и не имение права отдать поселянина в ре-
круты по произволу помещика, доказывает сколько неспра-
ведливо ссылаются г.г. помещики на указ о плакате, которой 
относится единственно до крепостных крестьян. А потому 
и считаю справедливым долгом моим представить вышне-
му начальству о возбранении г.г. помещиков для получения 
паспортов выдавать свои виды , или ближайшее к сему по-
становление учредить таким образом, чтобы в рассуждении 
паспортов тем из помещичьих крестьян для которых в даче 
свидетельства почему либо отказывать будут их помещики, 
позволить таковым поселянам обращатся к Ленсманам своих 
кирхшпилей, которым в обязанность поставить обезпечивать 
помещиков отобранием от Мирскаго общества по просящем 
увольнения крестьянине поручительство в исправном взно-
се следующих как казне, так и помещику податей и других 
повинностей, и потом поручительство сие за подписанием 
своим доставит к помещику . А к Земскому коммиссару до-
ставлять с оного засвидетельственную копию которая равно-
мерно послужить к явке и получению паспорта из уезднаго 
казначейства.

По части заготовления фуража.

<...> Финляндская губерния, по недостатку в хлебе для соб-
ственного продовольствия земли, и следовательно по Совер-
шенной невозможности доставить заготовление провианта 
и овса для войск, не обращала никогда особенного по сему 
предмету внимания вышнего начальства.

Между тем заготовление сена, особенно во время бывшей 
со Швециею войны производилось здесь в большом количе-
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стве, а казна обеспечивала себя единственно одним только 
верным получением ста тысячи репартационного сена кото-
рое как повинность поселян доставляется в Провиантския ма-
газейны. Протчее же количество покупается провиантскими 
чиновниками по вольной цене.

Бывшая закупка сена в 1808 году доказывает сколь нужно 
дать все способы местному начальству к удержанию на сено 
таксы в умеренной цене. Предосторожность мною принятая 
была сделана таким образом что я в начале предупредил Пе-
рекупщиков, и приторговав заблаговременно по уездам не-
которое количество сена, преградил все пути к возможности 
возвысить цену и наконец был уже в праве установить в Гу-
бернском правлении при собрании дворянства справочные 
цены, гораздо ниже представленных к утверждению из уез-
дов.

В последствии времени вся закупка в казну сена по здешней 
губернии предоставлена была моему распоряжению и сено 
куплено количеством более двух сот тысяч пудов. Предва-
рительные мои распоряжении послужили тогда в истинную 
пользу, произведенная закупка по уездам в 50 копеек пуд на 
месте а в иных местах дешевле доставила казне как прибыли 
конечно до двадцати тысяч рублей, так и возможность заку-
пить сено без перекупщиков в большом количестве от самих 
крестьян.

И потому считаю справедливым долгом моим, испраши-
вать от вышнего начальства на будущее время будебы нужно 
было заготовление здесь сена предварять о том губернатора 
при начале весны о количестве казенных лошадей которые 
должны оставатся в губернии и следовательно должны иметь 
фураж, и тогда можно быть уверену что ежегодно казна будет 
от закупки онаго получать свои выгоды.

О магистратских членах.

Граждане в члены Магистратов и Ратуш выбираемые, полу-
чая весьма ограниченный оклад жалования, и не имея ввиду, 
чтобы за труды их и усердие по службе могли быть чем либо 
награждены потому что служба их несчитается действитель-
ною, стараются под разными предлогами освободить себя от 
занятия должностей, а при исправлении оных медленность 
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свою и даже упущение по делам относят только невинному 
показанию будтобы за неразумением российскаго языка, не 
поняли смысла предписании или не производили дело по 
форме за незнанием канцелярскаго порядка.

Чтобы ввести часть сию в надлежащий порядок, по мне-
нию моему нужно отличить хоть чрез каждые шесть лет тех 
граждан кои занимая должности по выбору общества труда-
ми своими и успешным исполнением предписаний началь-
ства обратили на себя внимание. Награждении сии могли бы 
состоять в медалях для ношения на шее и подарках. Таковой 
пример Монаршей милости, послужил бы к соревнованию 
отличить себя трудами. Достойшнейшим к получению тако-
ваго награждения я приемлю смелость представить Вильман-
страндской ратуши ратмана Маслена, которой отличил себя 
деятельностью и доведением во всех частях порядка найден-
ного мною при обозрении дел заведываемой им Ратуши.

О награждениях.

Из числа Гражданских чиновников, служащих в Фин-
ляндской губернии, обращает на себя особенное внимание 
Губернский землемер Гозиуш. По всегдашним трудам и от-
личным занятиям по всей справедливости заслуживает он 
рекомендацию местнаго начальства, и я поставлю себе при-
ятным долгом свидетельствовать о достойном сем чиновнике 
по истине имеющем право на получение знака отличия Св. 
Владимира 4 ст.

Из числа духовных особ : капеллан Тапениус и капеллан Пе-
рониус, кроме того что по сану и должности их заслуживают 
общую доверенность и отличное почтение прихода, особенно 
отличили себя усердием и содействием к прекращению сви-
репствовавшей между поселянами болезни, старанию их и 
заботливости я сам был очевидцем и не оставил в тоже время 
уверить от имени вышнего начальства что таковое похвальное 
их служение останется навсегда в виду, по чему и считаю обя-
занностью моею ныне просить вышнее начальство исходатай-
ствовать от Государя Императора приличные сану их награж-
дения из установленных для белого духовенства знаков.

Губернатор (подпимь). Бухарин.
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Приложение к отчету 1809 года1.
2-я Экспедиция

I-е отделение

С представлением образца паркета карельской березы.
Имеется надпись: «Высочайше повелено препроводить к обер 

гоф маршалу 25 февраля 1810 года » Исполнено 26 февраля.

Финляндский гражданский губернатор в отчете по управ-
лению губернии, управлению его вверенной, обращаясь меж-
ду прочих к способам усовершения разных промыслов фин-
нов, представляет, что поселяне жительствующия в местах к 
Карелии прилежащих, могли бы иметь выгоды от продажи 
карельской березы, которая продавалась до введения ее в упо-
требление весьма дешевою ценою; что ныне, когда искусные 
ремесленники по красоте сего дерева открыли его достоин-
ства то она начинает обращаться на разную мебель.

Губернатор препровождая из карельской березы образец, 
обработанный в виде паркета, представляет, не угодно ли бу-
дет Вашему величеству повелеть сделать в большом виде и по 
размеру комнаты паркет по сему ли образцу или по другому 
какому рисунку.

Губернатор присовокупляет, что судя по пространству 
грунта, на коем родится карельская береза, хотя и не можно 
полагать, чтоб вывоз ея,  говоря вообще , мог быть велик; но 
что в настоящее время при первоначальном ея открытии не 
малое ея количестве на пользу обращено быть может.

1. РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 163. Л. 250–251.
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Отчет за 1810 год1.

Господину министру полиции.
С представлением годоваго отчета за 1810 год, с описанием 

частей в состав онаго входящих, о видах к их усовершенствова-
нию и о награждениях.

От Финляндского гражданского губернатора. 21 апреля 
1811 года. 

№ 1178.
Выборг.
Представляя у сего отчет по Финляндской губернии за про-

шедший 1810 год я вместе с тем представляю и труды мои по-
несенные при обрабатывании по званию моему многослож-
ных дел и особенно тех частей, кои означены в статье о видах 
представляющихся к усовершенствованию оных и по разным 
предметам входящим в состав отчета по Финляндской губер-
нии. Уверенность, что Ваше превосходительство всегда охотно 
бывает предстателем у Монаршего престола за чиновников 
истинно достойных отличного награждения дает мне пра-
во надеяться, что не откажитесь и при сем случае труды мои 
и попечение на пользу службы довести до сведения Государя 
императора.

Губернатор (подпись).

Отделение первое.
О предметах принадлежащих к государственному 

хозяйству.

I-е. По части народнаго продовольствия.

1-е. Прилагаемая у сего под литерою А ведомость объясня-
ет, что в прошлом 1810 году количество урожая хлеба в Фин-
ляндской губернии простиралось до 408 282 четвертей
1. РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 163. Л. 273–310.
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Из того числа назначалось на посев 107 797
За сим исключа из остающихся 300 485 четвертей
а. употребленныя помещиками, духовенством и прочих 

званий людьми на винокурение 2 160 четвертей ржи
  1 217 четвертей яроваго хлеба
Всего 3 377
в. в корм лошадям обращенный овес который простиратся 

может вообще до 25 000
с. на пивоварение производимое по бедности здешних по-

селян не более двух раз в году и притом в весьма малом коли-
честве по примерному исчислению, как для разночинцев так 
и крестьян 5 080 четвертей

d. взносимый поселянами хлебный оброк на содержание 
духовенства Лагманского и Герадских судов тож нижних чи-
нов земской полиции , как кто мостовщиков, яхтфохтов кото-
рый простирается до  11 800

 __________________
 Всего 45 247
Затем на продовольствие осталось 255 228
Количество хлеба для продовольствия жителей Финлянд-

ской губернии, коих находится обоего пола 195 822 считая на 
каждую душу по 2 четверти потребно для годичного продо-
вольствия 391 644

Следовательно недостает 136 416
Между тем заключать должно, что из вышеписанного чис-

ла жителей составляют до пятидесяти тысяч старые от 55 лет 
и далее  и малолетные от 13 и менее и сделали положить им 
на пропитание кругом по одной четверти, то исключа пола-
гаемые на годичное продовольствие 50 000 четвертей действи-
тельный недостаток простираться будет до 86 416 четвертей

Замен недостатка такового составляет
а) вывозимый из Эстляндии береговыми и островскими 

жителями вымениваемый тамо на рыбу и получаемый покуп-
кою хлеб до 6 000

в) Покупаемый по одному кулю и менее в столице крестья-
нами смежных и соседственных с Ст-Петербургскою губерни-
ею кирхшпилей Выборгского и Кексгольмского уездов, рав-
но вывозимый оттуда и из Олонецкой губернии поселянами 
Сердобольского уезда, что все составить может до  5000
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с) продаваемыя воинскими чинами поселянам и вымени-
ваемыя на нужные вещи и припасы остатки провианта от сол-
датских артелей 400 четвертей

d) полученная в урожай 1810 года прибыль картофеля за 
отделением равной с прошлогоднею частию для посева 6 279

е) привезенныz из Санкт-Петербурга промышленниками 
и разного звания людьми до 68 000

f) Состоявшие на лице в запасных магазейнах 
В городских 
Ржи  1
Муки 3102
Овса 20
 _____________
 3123

В сельских 
Ржи 13 019
Яроваго 1 612
 ____________
 14 624

2-е по доставленным от местных начальств сведениям вид-
но, что в прошедшем году от бывших в июле месяце силных 
ночных морозов и продолжавшихся в августе и сентябре 
холодных погод как и из прилагаемой под литерою В ведо-
мости видно, повреждено во всей губернии хлеба озимаго 
31 916 четвертей 3 четверика и 5 гарнцев и ярового 27 800 чет-
вертей 7 четвериков 2 гарнца, а всего 59 716 четвертей 2 четве-
рика 7 гарнцов. От чего урожай 1810 года менее 60 000 урожая 
1809 года и хлеб взяв в сложность озимых с яровым родился не 
более как сам пять

Между тем картофелю уродилось 698 четвертями более не-
жели в 1809 году ибо онаго тогда снято было 6 709 четвертей 
а в 1810 году 7 407 четвертей.

3-е Состояние сельских запасных магазейнов объясняет 
представляемая ведомость под литерою С.

Побитие градом хлеба в столь знатном количестве при-
чиное, что пропорция в магазейны следующая на 1810 год 
поступила в весьма малом количестве и местное начальство 
оставив взнос оной до будущей жатвы при всем своем жела-
нии не могло уже сделать никакого взыскания недоимок.
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II. По наделению крестьян землею и переселению их.

1-е. Из отчетов предместником моим и мною за прошед-
шие годы в министерство внутренних дел доставленых извест-
но уже, что земли в Финляндской губернии разделяются не по 
числу душ, но состоят приписанными к Гейматам (крестьян-
ским домам). А потому земель в дополнение узаконенной для 
других губерний по количеству душ пропорции и в 1810 году 
отводимо не было.

2-е. Переселения крестьян из других губерний в Финлянд-
скую а из сей в другие в течении 1810 года не было. Прибыло 
из числа крепостных дворовых людей из губерний Санкт-Пе-
тербургской 9 и из Тверской 10 человек, а убыло в первую две 
души.

3-е. С 1810 году доставлен сюда из Войсковой канцелярии 
лишенный сотническаго звания и дворянства Филип Лазарев. 
Которой по случаю отступления от духоборческой ереси к об-
ращению к святой церкви, был по высочайшему повелению 
оставлен на родине его, но когда опять возвратился к ереси то 
и прислан для поселении между прочими духоборцами раз-
мещенными по указу Правительствующаго Сената, как в от-
чете  моем за 1809 год подробно объяснено в Яскиском  уезде.

Из числа жен сих духоборцев Степана Лазарева Федосья 
умерла а Никиты Потапова Марья и Ивана Чувильдеева  Ма-
рьяна родили сыновей. Дети сии находятся еще теперь при ро-
дителях. Но должны быть доставлены в Финляндский приказ 
общественнаго призрения а из оного, коль скоро достигнуть 
таких лет, что могут отделены быть от кормилиц и перенести 
беспокойства дороги  отправлены будут в Воспитательный 
дом в Ст-Петербург.

III. По разным частям промышленности и хозяйства.

1-е. Шелководства, конских заводов, делания виноградных 
вин и водок и пчеловодства, как то местным неудобностям так 
и по неопытности в сих отраслях хозяйства, несуществует.

2-е. Положение рыбного промысла объясняет прилагаемая 
при сем табель под литерой Д.

3-е. Овцеводство хотя здесь и существует, но не в достаточ-
ном количестве, что самое побудило меня на требование на-
чальства отозватся невозможностию завести здесь суконные 
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фабрики, причины сему подробно объяснены мною прави-
тельству в отчете за 1809 год.

IV. По фабрикам м заводам.

Количество и род заведенных в Финляндской губернии фа-
брик и заводов показует табель под литерою Е.

V. Состояние соляной части.

1-е. О привезенной в течении 1810 года в Финляндскую гу-
бернию казенной соли прилагается у сего ведомость под ли-
терою F.

2-е. Казенная соль в сем году продавалась 
в Выборге по 1 руб. 82 коп. и 1 руб. 93 коп.
Сердоболе 1 руб. 60 коп., 1 руб. 75 коп., 1 руб. 85 коп., 2 руб. 

20 коп. и 2 руб. 30 коп.
Кексгольме 1 руб. 46 коп. , 1 руб. 84 коп. и 1 руб. 92 коп.
Нейшлоте 2 руб. , 2 руб. 20 коп., 2 руб., 30 коп. и 2 руб. 

55 коп.
Фридрихсгаме 1 руб. 93 коп.
В городе Вильманстранде в 1810 году казенной соли достав-

ляемо не было, а снабжались жителями, как городские так 
и сельские по близости Выборгских магазейнов покупкою из 
оных за наличныя деньги.

3-е. Казенные магазейны учреждены только в городах Вы-
борге, Сердоболе и Нейшлоте и к ним состоят определенные 
приставы и сидельцы, коим производится жалование в Вы-
борге приставу  375 рублей в год, а сидельцам по 10 руб. в ме-
сяц каждому в Сердоболе и Нейшлоте приставам  по триста 
рублей и по 25 рублей каждому в год на мелочные расходы 
сидельцам по 6 рублей в месяц каждому, в прочих же горо-
дах таковых не состоит, за не отысканием желающих принять 
на себя должность таковую. А в Кексгольме продажа и хране-
ние соли возложено на ответственность городовой ратуши, от 
которой поручено избранному городом из граждан благона-
дежному человеку коему и предоставлено получать в пользу 
свою сверх назначенной казенной цены по 11 коп. с пуда.

4-е. Жалоб ни каких приносимо не было местному началь-
ству на притеснение приставов.
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5-е. В ноябре месяце 1810 года высочайше разрешен отпуск 
соли здешним жителям из Ст-Петербургских магазейнов для 
распродажи по городам и уездам Финляндской губернии. 
Торг сей некоторым образом обеспечивает продовольствие 
жителей солью, и от казны доставления оной требуется не 
столь уже в знатном количестве, какое нужно бы было ежелиб 
вольная продажа не существовала.

Отделение второе.
О предметах до благоустройства 

или полиции принадлежащих

1-е. О сохранении тишины и порядка.

I-е. В отношении к вере.
В отчете за 1809 год объяснено мною, что в Финляндской 

губернии кроме некотораго количества людей греко-кафоли-
ческого исповедания коренные жители т.е. фины исповедуют 
лютеранской закон. Приверженость к Религии и послушание 
к пасторам финов примерно. Сии отлично уважаемыя ими 
служители церкви располагая их поступками во многих слу-
чаях управляют так сказать слепо повинующимися по своему 
желанию.

2-е. В отношении к гражданскому порядку.
В течении прошедших годов в здешней губернии случаев 

противных тишине и порядку не замечено, кроме оказаннаго 
неповиновения Сердобольского уезда Салминской вотчины 
крестьянами как помещице графине Орловой-Чесменской 
так и земской полиции при взыскании Экзекуции по случаю 
не платежа ими следующих оброков. Быв извещен земскою 
полицию о открывшемся упорстве крестьян, я тогда же от-
правился в ту вотчину.

Марта 25 числа под № 804 имел честь обстоятельно донести 
господину министру внутренних дел о успехе моей поездки. 
Крестьяне принесли мне жалобу на чинимые им со стороны 
управлявшего тогда вотчиное коллежскаго ассесора Вашнева  
притеснения и на требование с них излишних оброков уве-
ряя их, что правительство почитает за первый свой долг иско-
ренять и самые малейшее зло употребления внушил им, что 
просьба их ежели только справедлива есть основанием оной 
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будет непременно удовлетворена. Чтобы доказать им точ-
ность слов моих тогда же предложил Северокексгольмскому 
Экстраординарному суду произвести точнейшее изыскание 
и дать делу законное течение, крестьяне убежденные мною 
раскаиваясь в своем поступке дали мне обещание делать все 
угодное правительству.

По прошествии некотораго времени сии крестьяне оказа-
ли вновь непослушание и при разбирательстве Герадским су-
дом объявили им что они не графа Орлова а Экономические 
крестьяне и потому никаких податей платить не намерены.
новое неповинование крестьян произошло во время отлучки 
моей из губернии в отпуск и по сей причине был уже в вот-
чине. Правивший должность мою здешний вице губернатор 
господин действительный статский советник <...>. Найденные 
обстоятельства и сделанные им распоряжения до веденных до 
сведения вышнего начальства 4 октября под № 2496.

Упорность крестьян побудила Г. вице губернатора распо-
ложить в той вотчине на квартирах воинскую команду и по 
требованию его командирован митавскаго драгунского полка 
от полкового командира Гернгроса майор Карандин с эска-
дроном драгун, который прибыв в ту вотчину 15 октября на-
ходятся там и по ныне.

Между тем дело Герадским судом было окончено; суд чет-
верых поверенных и писаря их мещанина Амосова и из про-
чих 416 человек десятого по жребию осудил к наказанию со-
рока парами прутьев, и к ссылке вечно на работу остальных 
же за тем всех к сорока парам прутьев или к месячному на 
хлебе и воде содержанию.

Решение сие поступило в Государственную юстиц колле-
гию Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел. Колле-
гия не утверждая решения суда оправдала их и определила 
учинить свободными без всякого наказания, по исполнению 
своего заключения отнеслось в Финляндское губернское прав-
ление.

Прежде чем могло быть удовлетворено требование колле-
гии уполномоченный по делам графини Орловой Чесмен-
ской статский советник Хвитцкий  19 декабря вошел ко мне 
с прошением, которое вместе с сделанным мною во уважение 
онаго предложением губернскому правлению не освобождать 
содержащихся под стражею мещанина Амосова и крестьяни-
на Елисеева дабы не дать поводу к неповиновению, до окон-
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чания дела в Правительствующем Сенате куда намеривался 
принести Хвитцкий жалобу. Я имел честь довести до сведения 
вашего превосходительства 20 декабря под № 3801.

После сего о не повиновении крестьян и своевольных их по-
ступках противу Экзекуции донесено мною Вашему превос-
ходительству 23 декабря 1810 и 24 генваря месяцов настояще-
го года под № 3819 и 287-м.

В ответ на сие имел честь получить предписание вашего 
превосходительства от 9 февраля под № 240 в котором изо-
бражена высочайшая всем объявленная господину министру 
военных сил, чтобы неповинующихся привести в повинове-
ние сильною рукою, буде нет других к тому средств.

Полагая что решение Юстиц коллегии дошед до сведения 
крестьян подкрепило их в заблуждении, что самое и застав-
ляет теперь еще более противится Экзекуции. Я согласно Вы-
сочайшей воле употребить силу, будь нет других средств; за 
нужное поставил испытать не остановит ли их буйственность 
прекращение Экзекуции до совершенного окончания дела в 
Правительствующем Сенате; на каковой конец и дал мое пред-
писание тамошнему Земскому коммиссару не давая ни как 
заметить крестьянам остановить Экзекуции на время о чем и 
донес Вашему превосходительству 17 февраля под № 512 при-
совокупив к тому, что ежели и за сим продолжатся будет не-
повиновение крестьян то по первому донесению коммиссара 
непремину отправится в ту вотчину для сделания нужнаго на 
случай вновь открываемых обстоятельств распоряжения фев-
раля от 28 числа под № 349 имел честь получить предписание 
вашего превосходительства коим изволили дать мне знать, 
что распоряжение сие удостоено высочайшаго утверждения.

II-е О полицейских повинностях.

I-е. Общее наименование всех повинностей в Финляндской 
губернии отправляемых

 По городам:
1-е. Содержание полиции и городских чинов.
2-е. –––––––– церквей и церковных служителей.
3-е. –––––––– школ.
4-е. –––––––– мостов перевозов и пристаней.
5-е. Отапливание и освещение казарм полеваго штата.
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 6-е. Освещение улиц . NB. В одном губернском городе Вы-
борге.

 7-е. Содержание возложенных по Высочайше конфирмо-
ванному марта в 14 день 1804 года министра военных сухопут-
ных сил докладу на города строений для войск.

 8-е. Содержание принадлежащих городу зданий. 
 9-е. Постой воинской.
10-е. Содержание венерическаго госпиталя. NB. По двум 

Выборгу и Фридрихсгаму.
11-е. –––––––– убогих вдов и сирот.
12-е. –––––––– трубочистов и пожарных инструментов.
13-е. Починка и чищение городских колодезей.
 По уездам:
 1-е. Построение и содержание почтовых домов.
 2-е. Исправление почтовой гоньбы.
 3-е. Содержание дорог мостов и перевозов
 4-е. Воинской постой и отапливание ротных дворов.
 5-е. Доход платимый хлебом и разными припасами, лю-

теранскому духовенству и церковным служителям.
 6-е. Взносимый хлеб в жалование лагману Герадсгевдин-

гам и служителям земской полиции.
 7-е. Поставка в ведомство провиантское репортационнаго 

сена.
 8-е. Стража лесов.
 9-е. Содержание в кирхшпилях судебных и пасторских до-

мов.
10-е. Провожание колодников и беглых.
11-е. Помощь претерпевавшим урон  от пожара.
12-е. Содержание возложенных Высочайше конфирмо-

ванным 14 марта 1804 года докладом на сельских обывателей 
строений для войск.

Количество сборов производимых в городах для удовлетво-
рения всех повинностей кои исправляются деньгами означает 
табель под литерою 9 чтож касается до уездов, то в оных все 
выше приведенные обязанности исключая построения почто-
вых домов исправляются натурою; Последния же возобновля-
ются разделением повинности сей по пространству занима-
емого каждым поселянином участка а не по числу душ. На 
настоящее же трехлетие какой сделать распорядок и какия 



302

Часть 2

предполагаются меры к исполнению городских и земских 
повинностей представлено высшему начальству 21 марта сего 
1811 года за № 870.

III-е по части строительной.

В 1810 году постройки вновь казенных зданий производи-
мо не было; из суммы же отчисленной в распоряжение мое на 
мелочные починки употреблено 816 руб. 17 коп. о коих при-
лагается под литерою Н ведомость.

IV О приказе общественнаго призрения.

1-е. Табель под литерою F показывает положение Финлянд-
ского приказа общественнаго призрения до 1810 года и состо-
яние с онаго 1810 году.

2-е. Из отчета за 1809 год видно, что расходы на содержа-
ние госпиталя для обыкновенных лазарета для прилипчивых 
болезней и отделения для сумасшедших, равно на призрение 
несчастно рожденных младенцев духоборских детей, при-
сланных из военно сиротского отделения к службе не способ-
ных воспитанников и отставных матросов производится из 
трех токмо сумм или родов доходов 1-е из процентов принад-
лежащаго непосредственно приказу капитала 2-е из пенных 
денег и 3-е из вступивших от подания в числе последних раз-
умеются и взносимые ежегодно выборгским купечеством на 
содержание венерическаго госпиталя 1000 рублей прочие же 
роды доходов как то: школьные и оспенные имеют собствен-
ное назначение к употреблению.

Обороты в 1810 году всех состоящих в ведении приказа 
сумм объясняются в перечневой под литерою К ведомости.

Из оной усматривается что в 1810 году в приход вступило 
первых трех родов суммы 2 930 руб. 22 ¼ коп. в расход употре-
блено 4 637 руб. 76 ½  коп. больше против прихода 1 707 руб. 
54 ¼ коп. каковое употребление капитала было и в прошед-
шем 1809 году произошла же от существующей чрезмер-
ной на все  дороговизны и хоть приняты меры, чтобы ни кто 
в больницу не был присылаем без предварительнаго ко мне 
представления и то породу болезни требующей не малого 
времени на излечение и самые не имущие но как оказалось в 
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Финляндской губернии. Целые семейства одержимые венери-
ческою болезнию которые непременно должны быть пользу-
емы, почему и ограничить числа больных невозможно так же 
хотя отправлены в сем году в Ст-Петербургский воспитатель-
ный дом находившиеся в призрении приказа дети отобран-
ные от размещенных в Яскиском уезде духоборцов но на про-
тиву того умножилось число прочих несчастно рожденных 
детей, почему приказ не мог доходами своими удовлетворить 
расходов а заимствовано недостающее количество из остатков 
на лице от 1809 года сумм и вступивших обратно в капитал.

Губернатор (подпись).

Отделение третие.
О видах представляющихся к усовершенствованию 

некоторых из предъидущих частей 
и по разным предметам входящим в состав 

отчета по Финляндской губернии.

Входя  в положение и образ жизни поселян старой Финлян-
дии нельзя не заметить, что в сей губернии лишенной самою 
натурою достаточных урожаев на продовольствие жителей ее 
составляющих; В том самом месте , где редкий поселянин мо-
жет видеть избытки встающияся за продовольствием самого 
и семейства его. Каждый несет слишком обременительные по-
винности, заключающиеся в хлебных оброках. Поселянин не 
смотря на то, что худой урожай затрудняет самаго его в про-
довольствии, отдает часто другим большую часть собранной 
им жатвы. И чуждой еще в отыскании иных каких либо доста-
точных способов приобретать себе прибыль и тем подержать 
свое состояние получает в удел недостатки и бедность. А по-
тому причина не имущества крестьян кроме малых урожаев 
справедливо может быть отнесена к повинностям в хлебных 
оброках состоящим, а с тем вместе и к непривычки их искать 
в других способах улучшения своей жизни.

Озабочиваясь позванию моему способствовать всеми мера-
ми от меня зависящими к облегчению поселян и к открытию 
им источников для поправления их состоянию <...> предста-
вить.



304

Часть 2

1. На щот повинностей.
Збор хлеба на содержание духовенства, лагмана1, герадсгев-

дингов2, мостовщиков3 и яхтфохтов4 есть та статья, которая 
требует от поселянина большую часть его избытков. Полагая 
зборы сей в цену каждый доход пасторский доставляет каждо-
му из них по нескольку тысяч рублей. Из судей кроме прочих 
один лагман, коего вся обязанность есть ежегодно произвести 
три заседания по малоимению дел незанимающии его более 
как каждое по одной, а редко по две недели, получает на свою 
только долю хлеба на двенадцать тысяч рублей. Примерно: 
Все сии сборы по нынешним ценам составляют более чем на 
150 тысяч.  Рассматривая важность и прочих повинностей по-
селян, надобно согласится, что и оные многаго так же от них 
требует. Одна отдача рекрут соединена с знатным денежным 
збором. Прибавляя же к ним объясняемую мною статью те-
ряются уже все способы, что бы поселянин не был отягощен. 
следуют недоимки, местное начальство принужденным себя 
находить прибегнуть к екзекуции, а затем бедность и не иму-
щество расстраивают состояние поселянина, следовательно 
самая справедливость требует дать ему облегчение.

Облегчение в сем случае может состоять в двух способах: 
пасторския доходы умалить и ограничить, а збор на судей со 
всем оставить и производить им жалование. Сумму же на сие 
потребную заменить можно: или прибавить к собираемому 
ежегодно с поселян Репартационному сену несколько тысяч 
пуд: или разделить по удобности деревень растущий здесь 
дровяной лес, ивменить в повинность крестьян вырубать еже-
годно по нескольку и привозить в ближайшие города.

В обеих сих случаях казна ничего не теряет. Поставка репар-
тационного сена в назначенном количестве заменит покупку 
онаго с платежем за пуд на месте по 60 а с перевозкою и когда 
1. Судья суда, существовавшего в рамках шведской судебной системы в уез-
дах в качестве суда первой инстанции и апелляционного суда.
2. Должностное лицо герада – административно-территориальной едини-
цы Шведского королевства, соответствовавшей в России уезду или дистрик-
ту.
3. Мелкий административный чиновник, следивший за состоянием дорог 
и мостов.
4. Мелкий полицейский чиновник, в обязанности которого входило наблю-
дение над лесами, борьба с лесными пожарами и хищными зверями. Яхт-
фохт был подчинен ленсману.
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вдвое и более ныне производимую.  Доставление дров учре-
дить само собою запасныя дровяныя магазейны, половинная 
цена противу ныне платимой подрядчиком составит еще зна-
чительный выигрыш для казны. А поселяне избавленные от 
взноса хлеба самим им необходимого, в каждой из сих новых 
повинностей противу той найдут совершенное облегчение; 
По елику сено и дрова суть почти единственные произведе-
ния здешняго края; потребны лишь руки и лошадь , которую 
иметь может каждый поселянин и в которой состоит главное 
их богатство.

На щет открытия средств к поправлению бедности кре-
стьян.

Образ жизни крестьян всякаго наблюдающаго за их по-
ступками уверит, что они незнакомы еще с заботою искать 
в других местах улучшения своего состояния._Бобыль, коих 
к сожалению в Финляндской губернии состоит знатное число, 
не знает и как бы пренебрегает знать те способы, коими бы он 
мог в ином месте достать себе хлеб и заработать какую нибудь 
сумму денег; он остается без всякой для себя пользы на своей 
родине. К тому же часто семейство и самых богатых землею 
поселян состоит из довольнаго числа работников. Люди сии 
вместо того что бы по окончании полевых работ искать в дру-
гих метах себе пропитания, придаются остальное время года 
в домах своих праздности, и съедают так сказать напрасно 
умеренную свою жатву; им незнакомы полезные обычаи посе-
лян других губерний, которыя отлучаясь из домов ищут везде 
работ для прибавления к избыткам по домашней економии 
получаемым. чтобы по возможности вести столь полезный 
обычай в здешнею губернию особенно жителям ея необходи-
мый, долгом моим поставил в отчете за 1809 год представить 
Г. Министру Внутренних Дел, чтобы составлять по кирхшпи-
лям из безземельных крестьян артели, которыя должны быть 
снабжены паспортами и отправлены для снискания работ в 
С.Петербург.

Конечно приведении сего новаго распоряжения долж-
ны встретится затруднения, но мною тогда же представлены 
были к отклонению их средства. Незнание руского языка не 
может остановить , когда один из 10 человек будет говорить 
по-русски трудность получить работы, но особенное попече-
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ние губернского начальства отысканием заранее подрядчиков 
и работ, отклонит сии препятствия. Неусовершенствование 
финн в работах, но малыя понятия их постепенно разпростра-
няясь, ежели не поставить их скоро на ряду с знающими по 
крайней мере успех и дознанная тогда польза в продолжении 
времени заставят их употребить себя на усовершенствование.

От 12 апреля 1810 года за № 1058 имел я честь получить от-
зыв господина товарища министра внутренних дел, что пред-
положение сие заслуживает уважения, но принуждение в сем 
случае не может иметь места.

Воисполнение предписания сего сколь охотно нижелало 
бы местное начальство не употреблять принуждения, накло-
нить добрую Волю поселян к истинной их пользе, но зако-
ренелое невежество поставляет преграды всяким доводам и 
доказательствам один способ который бы мог быть действите-
лен есть убеждение их чрез пасторов в пользе предполагаемо-
го им средства, но здесь сами наставники вопреки своих выгод 
не будут ктому согласны.

В статье в отношении к вере здешних жителей объяснено 
мною, как слепо финны повинуются своим пасторам. Сии 
последние направляя умы поселяя по своему произволению 
могли бы конечно действуя одними кроткими увещеваниями 
произвести ожидаемой успех, но теперь нужно войтить, ка-
ким образом примут желание начальства самыя служители 
церкви.

Известно, что в весь пасторский доход состоит в оброках 
получаемых с прихожан. Чем более финн остается в тесном 
округе своих познаний, тем более доход их вернее и точнее. 
Слепо повинующийся можно сказать отдает пастору первый 
хлеб снятый им с поля, менее заботясь одругих его обязан-
ностях. Распространить познания их, дать им видеть обычаи 
прочих поселян не значит ли как бы вооружить их против са-
мих себя? Дальновидность пасторов велит им стараться оста-
вить поселян в настоящем образе их мыслей, когда и теперь 
бедность некоторых столь сильно угнетает, что пасторы ино-
гда затрудняются в получении доходов и должны прибегать 
к Екзекуции.

Фин возвращаясь на Родину не чувствительно со общит 
и другим замеченное. Каждый узнает, что в других местах 
самый зажиточный поселянин отдает едва приметную часть 
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своего дохода пастору, когда он лишенный самою натурою ея 
богатств разделяет с своим пастором почти половину мало-
го своего достатка, невольно остановится и перевес пасторов 
в сем случае ослабеет. Доходы, ежели положительно <...> но 
всамом зборе неприметным образом уменьшатся. Недоимки 
и затруднения более возрастут и уже заступят место нынеш-
ней верности оных.

А таким образом, ежели начальство не найдет в пасторах 
искренняго желания содействовать введению представляема-
го способа, успех никогда неможет быть верным. Для здешня-
го поселянина с другой уже какой бы то ни было стороны все 
убеждения тщетны. Дознанная опытом леность его не согла-
сится на пользы, которыя еще в далеке и должны быть пло-
дом трудов. Всякое на щет сего полезное намерение, ежели 
бы только  могло возникнуть , должно спорить с закоренелою 
привычкою не отлучатся из домов своих и в самое короткое 
время изгладится из мыслей.

А по сему несделав некотораго принуждения и как бы оста-
вив таковых люде на собственный их произвол нельзя ожи-
дать , чтобы они сами собою познали пользу с преставляемым 
способом соединенную._фин питается худым хлебом Мяки-
ною, но он ничем не занят и праздность делает его довольным 
своею участью.

О сельских запасных магазейнах.

В статье о продовольствии объяснено, в каком положении 
находятся поселяне Финляндской губернии. Отдавая большую 
часть из малых своих урожаев духовенству и чиновникам впо-
следствии времени, что бы иметь нужное количество на посев, 
а иногда до новой жатвы и некоторое число на пропитание 
должны прибегать к займу из запасных магазейнов, которые 
по сему случаю и почастому не внесению за худыми урожая-
ми полной ежегодной пропорции, никак не могут быть при 
всем желании начальства совершенно наполнены. Поселянин 
видит себя в необходимости просить, а начальство, дабы не 
остановить продовольствия , делать ссуды. Отсрочивать взнос 
до лучшей жатвы, между тем наступившая не обильна, хлеб 
побит морозом, новые отсрочки, новые ссуды, а следствием 
сего не именуемое растройство магазейнов.
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17 марта сего года под № 843 , я имел честь подробно пред-
ставить Вышнему начальству о состоянии магазейнов.

Что бы сколько возможно вернее был взнос выдаваемаго 
в ссуды хлеба и представление в магазейны ежегодной про-
порции. Я нащет магазейнов в казенных селениях состоящих 
убеждаюсь повторить представленную мною в том донесе-
нии меру, чтобы при увольнении земских коммиссаров от 
должности не иначе освобождать от запрещения залога или 
поручительство увольняемого, как по принятии на место его 
поступающим в числе прочих и недоимку магазейнов при 
предместнике его накопившуюсь; которую тогда уже новый 
комисар обеспечит своим залогом; но ежели определяющий-
ся отзовется от принятия, то бывший комисар должен непре-
менно взыскать хлеб, в противном случае останется из залога 
или из поручительства соответственная не взысканному хле-
бу часть под запрещением до совершеннаго возврата онаго 
в магазейны. Должно однако ж принять здесь на уважение те 
случаи если без совершеннаго разорения каких либо крестьян 
следующий с них хлеб собрать будет невозможно и началь-
ство получит на счет сего верные и точные доказательства; сим 
средством комисары принуждены будут более озабочиватся 
о исправности магазейнов и наблюдать что бы поселяне без 
истинных причин не уклонялись от взноса хлеба. 

Нащет же помещичьих магазейнов одолжаюсь поставит на 
вид начальства, что как магазейны сии с поступлением в ве-
домство дворян, должны состоять под непосредственным их 
наблюдением, то по непосостоянию здесь уездных предво-
дителей нужно вменить в обязанность дворянских депутатов, 
что бы они производили свидетельства оным магазейнам тем 
более что в уездах Финляндской губернии земская полиция 
состоит под управлением одного комисара который быв ро-
звлечен  по разным предметам должности его весьма много 
встречает затруднения в произведении поверок магазейнам.

Из числа дворян коллежский советник Балясный  пред-
ставляет мне о порядке заведенном в магазейне крестьян на 
земле его живущих. Магазейн заперт двумя замками и от 
одного ключ у его прикащика, а от другого у избранного от 
крестьян. Люди сии один без другаго в магазейн не входят. Вы-
дача крестьянам хлеба взаимообразно происходит таким об-
разом, чтобы за занимающих ручались крестьяне тех же или 
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смотря по обстоятельствам и смежных деревень. Сия круго-
вая порука не обходима потому что ручающиесь имеют луч-
шую удобность а по поручительству и обязанность смотреть 
и понуждать заимщиков, чтобы по окончании жатвы вносили 
в магазейн занятой хлеб, или же внеся за них сами возвращать 
себе употреблением их в свои работы, в чем нередко имеют 
надобность. Я с своей стороны считаю справедливым, чтобы 
порядок сей соблюдающий целость магазейнов как со сторо-
ны помещика так и со стороны крестьян был введен во всех 
магазейнах принадлежащих помещичьим крестьянам с тем 
только ограничением, что можно позволить употреблять в ра-
боту крестьянам одному другого для собственной своей эко-
номии._Что же касается до помещиков, то сего в отношении 
к ним по моему мнению нельзя дозволить по той причине, 
что сей случай даст им повод входить как бы в распоряжение 
крестьянами по воле своей, а через то могут произойти злоу-
потреблении, следствием коих будет со стороны помещиков 
излишнее присвоение власти, а крестьяне Финляндской гу-
бернии должны терпеть самовластие стесняющее дарованные 
им права законами. Что все и предаю на особенное благорас-
смотрение и уважении начальства.

О недоимках.

Взыскание казенных податей лежит на особенном попече-
нии и ответственности земских комисаров. Чиновники сии 
не иначе определяются к должности, как по представлении 
залогов или поручительств, которые бы обеспечивали взнос 
податей. При таковом обеспечении кажется ни как нельзя бы 
предполагать значущаго числа недоимок. Но недостатки по-
селян при всем усердии комисаров и как бы вопреки самому 
желанию поселян затрудняют взнос податей.

В прошедшем году особенно было умножились недоимки 
по южно Кексгольсмкому уезду. В то время возвратился я из 
высочайше дозволенного мне 4-х месячного отпуска чтобы 
дать части сей сколько возможно лучший ход, не мог ожи-
дать успеха в одних подтверждениях правящему в оном уезде 
должность земского комисара бухгалтеру Шемнту. Но почел 
за нужное взыскание недоимок поручить чиновнику который 
бы не быв развлечен другими предметами особенно занялся 
сею порученностию. Предположенная мера оправдала ожи-
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дание. Избранный для сего служащий в Финляндской казен-
ной палате губернский секретарь Руин успел с декабря меся-
ца прошедшего года взыскать по 1-е число апреля месяца до 
28 тысяч рублей. В таком же количестве накопившияся недо-
имки и по Выборгскому уезду старанием местнаго начальства 
большею частию взысканы.

В след за сим даны строжайшия предписания всем комис-
сарам, чтобы ко взысканию недоимок употребили деятель-
нейшие меры поставив им на вид, что за самую малейшую 
всем случае со стороны их допущенную понаровку и медлен-
ность взыщется с них по всей строгости законов. На сей ко-
нец вменил им в обязанность о успехе доносить губернскому 
правлению, которое получая  таковыя сведения коль скоро 
заметит чье либо упущение, не оставить не Радиваго наказать 
промерным образом и сие наказание поставить в виду прот-
чих.

Справедливо можно предполагать, что часть сия примет 
гораздо лучший оборот, ежели представлении мои отданныя. 
В статье о продовольствии заслужат уважение начальства 
поселянин освобожденный от повинностей, так сказать стес-
няющих его положение найдет средства к улучшению своей 
жизни, а с тем вместе и способы быть исправным во взносе 
податей казне принадлежащих.

По части заготовления урожая

По недостатку в Финляндской губернии собственного уро-
жая для продовольствия своих жителей заготавление здесь 
провианта и овса для войск не предполагает ни какой возмож-
ности, и правительство обеспечивает часть сию доставлением 
онаго из других мест. Поставка же сена кроме ста тысяч пуд 
Репартационного, зависит от распоряжения провиантского 
комисионервства, которому губернское и местные начальства 
обязаны по возможности для сохранения пользы казны де-
лать пособии.

Дазнав на опыте в 1808 году, сколь много способствует вы-
годам казны заблаговременная покупка сена, я в отчете моем 
за 1809 год имел честь представить начальству чтобы предва-
рять губернатора при начале весны о количестве казенных ло-
шадей которыя будут оставатся в губернии и следовательно 
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должны иметь фураж. Получив таковые сведения губернатор 
может приторговать заблаговременно  по уездам нужное ко-
личество из первых рук и тем предупредив перекупщиков 
преградить им пути к возвышению цены. Из предписания 
Г. товарища Министра Внутренних Дел от 21 мая 1810 года за 
№ 1438 мною полученного видно, что мера сия была сообщена 
от него Г. Военному Министру, который одобривая оную по-
ставил в обязанность провиантской Экспедиции сделать свои 
соображении и снестись со мною, но от Экспедиции я никака-
го сведения до селе не получал. Между тем в прошедшем году 
как при покупке фуража, так и при перевозке провианта по 
представлениям Выборгскаго провиантскаго коммисионерв-
ства я не прежде приступал к утверждению как употребив все 
способы к понижению цен посредством градских и земских 
полиций особенно же содействовал к понижению цен и к со-
хранению казеннаго интереса здешний провиантский ком-
мисионер 8 класса Данинберг, деятельность коего и усердие 
справедливым долгом моим щитаю свидетельствовать.

О почтовой повинности

В Финляндской губернии почтовая повинность исправля-
ется натурою. Не быв доведена до надлежащаго положения, 
требует настоятельного своего усовершенствования, с одной 
стороны беспрестанныя остановки от малого числа лошадей 
и от неисправности повозок суть причиною неудовольствий 
и жалоб проезжающих, а с другой теснота и ветхость почто-
вых домов лишает станционных смотрителей и поселян для 
почтовой гоньбы приезжающих удобнаго жилища, и делает 
совершенно невозможным помещение лошадей;  три пункта, 
которые должны <...> при образовании сей части.

1-е. В каком виде должны быть почтовые станции на счет 
числа лошадей и повозок. 2-е Каким образом повинность сия 
легче и удобные может быть исправляема жителями и 3-е  что 
требуется к надлежащему устройству почтовых домов.

1-е. Чтобы по трактам мог быть безостановочный проезд, 
прибавки лошадей почти на всех почтовых станциях необхо-
димо вообще на будущее время, полагаю я, прибавить нужно 
к 334 еще 291 лошадь. С перваго взгляда столь значительная 
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прибавка кажется слишком велика, но оную настоятельно 
требует причина служившая основанием сему положению.

До начатия последней шведской войны проезды по тогдаш-
ней губернии были не так часты и число лошадей по мере на-
добности было не велико. С открытием же сего случая, когда 
началась без престанная езда курьеров и воинских чиновни-
ков потребовалась прибавка в лошадях. Государь Император 
имянным указом на имя Министра Внутренних дел генваря 
24 1808 года данным Высочайше повелеть соизволил поставить 
от Ст-Петербурга до Фридрихсгама чрез Выборг по большому 
тракту на станциях по тринадцать лошадей и по другим доро-
гам для безпрестанного разъезда чиновников и прохода воин-
ских команд земския полиции по требованиям губернского 
начальства принуждены были делать в довольно значущем 
количестве наряд подвод из соседственных селений. С окон-
чанием войны екстренность случая сего, казалось бы, долж-
на окончется, но присоединении новой Финляндии к России 
екстренность обращена в существенную надобность. Доказы-
вается сие тем, что с уменьшением после войны числа лоша-
дей, делается теперь безпрестанная остановка  проезжающим 
в большом числе как курьерам и чиновникам; так и частным 
людям; число сих последних гораздо более увеличилось.

Обстоятельства сии я имел честь довести до сведения Г. то-
варища Министра Внутренних дел от 13 мая прошедшего 
1810 года когда по представлению здешняго предводителя 
дворянства сделано было убавление лошадей. в последствии 
времяни дознано, что поселяне выставляя большее число 
лошадей не могли чувствовать такого отягощения; Какое за-
ставляет теперь сносить безпрестанная гоньба. Лошади из-
мучены, сам поселянин неимеет  ни сколько отдыха, а с сими 
неудобствами прибавив еще неспособность повозок можно 
ожидать, чтобы почтовая повинность по Финляндской губер-
нии отправляема была в надлежащей исправности. Все сие 
ведет к заключению, что при большем ныне проезде по всем 
трактам назначаемое число на станции лошадей и перемену 
нынешних дву=колесных повозок на четыре колёсные требует 
самая необходимость.

2-е средств, которыми бы поселяне легче и удобнее мог-
ли выполнить повинность сию, нет никакой возможности 
найти в отдаче части сеи подрядчикам. Отдача сия требует 
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знатнаго денежнаго сбора. Содержание в некоторых местах 
каждой пары, полагая на пару одного почтаря и телегу долж-
но обойтится от 700 до 900 рублей. по всем трактам каждый 
мантал должен собрать в год до 170 рублей. Можно ли наде-
яться успеха в таком сборе когда многие из крестьян сдешняго 
края по малому урожаю хлеба не имеют нужнаго количества 
для пропитания самих себя с семействами, и ежели находят 
способы, которыя очень редки, достать деньги, должны упо-
треблять оные на покупку хлеба и на исправление домашних 
надобностей? Бедный фин и теперь от исправления деньгами 
некоторых повинностей а особливо от хлебнаго сбора чувству-
ет стеснения. Лишенный главнаго крестьянскаго богатства, то 
есть достаточнаго урожая для своего продовольствия не имя 
других промыслов к приобретению денег не имеет и средств 
получить их, чтоб отдать подрядчику; он должен понесть со-
вершенное разорение, и тогда часть сия ни деньгами, ни нату-
рою в надлежащем виде не может быть исправляема.

Оставить отправление почтовой повинности в нынешнем 
ея положении требует польза и привычка здешних крестьян._
Известно, что каждый из них полагает надежду свою в ло-
шади, которая разделяет все труды его в снискании пропи-
тания; стоит только дать ему средства, занятие сие давно ему 
знакомое поставить в таком виде, чтобы почтовая повинность 
натурою исправляемая сделавшись для собственной пользы 
каждаго необходимо нужною, так сказать, обязала его быть 
исправным и в последствии времени опыты докажут, что не 
встретится надобности, что б отдать сию статью повинностей 
в содержание подрядчика. К достижению цели сей представ-
ляются следующие средства:

Выше сего представлено, что прибавка лошадей и переме-
на повозок необходимы. Должно поставить в непременную 
обязанность каждого мантала, чтобы назначаемое число было 
выставляемо и на каждой станции на первый случай заведе-
но было по день четыре колесных повозок. В надлежащем 
устройстве сей части нельзя ожидать ни каких неудобств. По-
селяне, как из сведений от местных начальств доставленных 
видно, сими сего просят. Доказательство верное, сколь мно-
го страшит их отдача части сей в содержание подрядчиков. 
Отдача сия лишит их итого малого числа денег. Которые они 
ныне получают започтовую гоньбу.
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Учредив таким образом повинность сию подадутся к даль-
нему и большему устройству оной средства блиско соединен-
ныя с пользою крестьян, ежели сделана будет двойная при-
бавка прогонных денег по всем трактам. Выгода прибавкою 
платы получаемая сама по себе поставит в обязанность нераз-
лучно с возможностью заботится о лучших повозках, упряже 
и о лошадях к сему более годных и способных; А тогда будет 
он уже иметь верныя средства без стеснения и с успехом вы-
полнять его обязанность и деньги сии заменяя употребляе-
мые им на исправление почтовой гоньбы издержки, подадут 
способы в последствии времени приближить оную к тому со-
вершенству котораго ожидает вышнее начальство.

Итак сим способом будет выставляться на станции боль-
шее число годных лошадей, которые по меньшему противу 
нынешняго разгону будут способны к почтовой гоньбе.

В повозках будет исправность и удобность для проезжаю-
щих и наконец каждый поселянин здешняго края имея сред-
ства к успешному исправлению сей повинности, ни мало не 
потерпит отягощения, но полагать можно, что очередуясь на 
станциях и имея с собою привезенный запас для прокорм-
ления своих лошадей с приобретением денег он приобретет 
и способы употребляя их на другие надобности улучшать 
даже свое состояние.

3-е приступая к объяснению нащет исправления почтовых 
домов одолжаюсь объяснить.

1 апреля прошедшаго 1810 года под № 907 доведено было 
мною до сведения Г. министра внутренных дел, что в делах от 
Военного Губернатора ко мне поступивших найдены мною 
на исправление почтовых домов сметы на 18 803 рубля 57 ¼ 
копейки и что не один раз были вызываемы желающие , но 
их никого не явилось кроме одного купца Быбина1, который 
брал на себя исправление некоторых только станционных до-
мов. Предложение было, что бы исправление сие возложить 
напопечение земских  комисаров и мера сия тогда бы могла 
быть приведена в исполнение, но встретилась остановка в 
деньгах, сбор которых по шведским установлениям следует с 

1. Возможно, Андрей Быбин, упомянутый в делах Выборгского город-
ского магистрата в 1795 г. (Дежурный архивариус // Выборгские ведомо-
сти [Электронный документ] URL: http://vyborg-press.ru/pblogs/degurniy_
arhivarius/2012/06/05/promemorii_vremen_ekateriny_ii 
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жителей, но по бедности их слишком затруднителен. Я тогда 
же представляя Г. Министру Внутренних дел о употреблении 
на сию надобность Эстафетных денег 4 520 рублей 97 копеек 
нерозданных по неизвестности жителям, просил чтобы доло-
жить Государю Императору, не благоугодно ли будет Его Ве-
личеству по бедности крестьян хотя половину оставшейся за 
сим суммы приказать выдать из почтовых доходов.

В прошедшем декабре месяце я имел честь получить на 
то представление ответ с копиею Высочайше утвержденнаго 
мнения Государственнаго совета о употреблении на исправле-
ние почтовых домов Естафетных денег.

Вместе с сими обстоятельствами приняв в соображение 
вновь встретившияся, долгом моим поставляю представить.

а) устроение многих почтовых домов по здешней губернии, 
а особливо по тракту от Выборга до новой Финляндии со всем 
не соответствует той надобности; для которой они построены. 
по малости комнат, нет никакой удобности ни для станцион-
наго смотрителя, ни для поселян там по очереди живущих. 
Конюшни имеются по одному только названию и помеще-
ние в них лошадей ни как невозможно. По сим неудобствам 
и прежнее исправление их назначалось единственно из ува-
жения к недостаткам жителей, теперь же, когда многия из 
них мало по малу пришли в совершенную ветхость а потому 
и материалы полагаемые до ныне твердыми и надежными ни 
как не могут быть употреблены в дело, нужным признается 
произвести некоторым вновь постройку.

В) По вновь исчисленным сметам сумма назначается 40 372 
рубли 98 копеек, сия сумма довольно превышает первую но 
необходима приняв в соображение следующее. При сочине-
нии первых смет, когда было в предмете одно исправление, 
была вместе в виду и возможность употребить для сего неко-
торыя и старыя материалы, но теперь требуется совершенная 
постройка, и постройка зданий более удобных и должных на 
почтовых станциях, требуется материалы, дороговизна ко-
торых постепенно возрастает; требуются рабочии , которым 
нужна плата гораздо большая противу прежняго времени. 
Посим обстоятельствам ежелиб приступить и к  назначаемо-
му по прежним сметам направлению, нельзя теперь ни как 
успеть сего сделать вычисленною суммою, да и самое исправ-
ление домов не даст им надлежащей удобности.
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С) Сумма по здешним узаконениям следует быть собрана 
с жителей, но по бедности их ни как не предвидится способов 
успеть к сбору оной а особливо к тому времени, которое требу-
ет настоящая надобность. Медленность же доведет почтовыя 
домы до конечной ветхости, отнимет у проезжающих защиту 
против непогоды и холода а у станционного смотрителя и по-
селян исправляющих почтовую повинность и последнее жи-
лище. Во уважении сего на исправление и починку почтовых 
домов необходимость заставляет ассигновать ныне же надле-
жащую сумму денег из доходов почтоваго департамента.

Сии предполагаемые мною меры на счет почтовой по-
винности доведены до сведения Г. Министра Внутренних дел 
24 числа генваря настоящего года под № 256.

Ежели вышнее начальство уважит представление, которое 
приспособлено по возможности к местным положениям и со-
стоянию поселян._Можно справедливо надеятся, что часть 
сия столь много ныне соединенная с неисправностями и за-
труднениями приблизится к желаемому совершенству.

По приказу общественнаго призрения.

Много раз доводима была до сведения правительства бед-
ность здешняго приказа; доходы онаго столь ограничены, что 
ныне ни какой возможности удовлетворить расходам; дорого-
визна в жизненных потребностях более и более увеличиваю-
щаясь не вольно заставляет начальство делать ежегодно неко-
торую потерю в капитале.

Цель богоугодных заведений противится всем большим 
ограничения, когда бедность здешнего края требует особен-
наго уважения на счет помощи страждущим и лишенным 
к тому всех способов.

Одно средство, которым только начальство дозволило себе 
руководствоваться в ограничении могло быть то, что бы дей-
ствительно бедные и неимущие пользовались доходами при-
каза и чтобы был разбор в роде болезней, коими одержимыя 
люди должны поступать в больницу.

На сей конец убежден был в прошедшем году сделать мои 
предписания всем полицейским местам строго наблюдать, 
что бы выданное свидетельство о неимуществе совершенно 
было справедливо, в противном случае ежели после выданна-
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го свидетельства откроется противное, тогда деньги издержан-
ные на излечение больнаго взысканы будут с самих тех, кои 
подпишут оное. Нащет же разбора болезней поставил им на 
вид, что долг каждаго врача пользовать больных, как по горо-
ду так и по уезду. Следовательно не должно всякого крестья-
нина или мещанина доставлять к пользованию в больницу, но 
самых неимущих и в таком случае когда болезнь его требует 
не малого времени к излечению и особеннаго присмотра про-
чия же болезней должны оставаться на попечение состоящих 
там врачей.

За всеми однако таковыми распоряжениями должно было 
как в статье  о оборотах приказа объяснено, употребить в про-
шедшем году капитальной суммы 1 707 руб. 54 ¼ коп. таковое 
ежегодное уменьшение капитала постепенно уменьшая дохо-
ды потребует впоследствии времяни значительных сумм на 
приведение приказа в совершенное устройство.

Имея в особенном попечении заведении приказа и озабо-
чиваясь всеми мерами о споспешествовать цели при учрежде-
нии оных правительством предположенной честь имею пред-
ставить на уважение начальства следующее.

Служащий в российской армии и в последней против 
французов компании убитый полковник Штамферт1 не имея в 
известности ни каких наследников оставил после себя движи-
мое имение состоящее в здешнем городе и уезде. Подобныя 
выморочныя имения по силе 7, 8, 9, 10 и следующих пунктов 
Высочайше утвержденной Инструкции канцелярии о конфи-
скации в случаях неявки наследников по вызове их троекрат-
ным опубликованием принадлежать казне._Сделано было 
со стороны начальства надлежащия публики и когда против 
учиненного умершим полковником Штамфертом завещания 
казне имения его в течении положенного законами времени 
ни кем никакого возражения необъявленно, Выборгской горо-
довой магистрат определением своим 31 августа прошедшего 
1810 года признал все принадлежащее Штамферту движимое 
и недвижимое имение следующим в казну.

Между тем поступили в губернское правление, а из онаго 
отосланы  в здешнии приказа общественнаго призрения для 
приращения в пред до истребования следующия взысканые 
претензии с гейматного владетеля Эрна 1 195 руб. 83 ½ коп., 
1. Личность не установлена.
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а вдовы Гакмановой1 2 426 рублей 52 коп.  В число подлежа-
щих с арендных манталов доходов в 604 руб.41 ¾ коп: А рав-
но вырученные с проданного движимаго Штамферта имения 
и деревянного дома 1 902 руб. 33 коп.: Всего 6 129 руб. 10 ¼ коп: 
за сим сходно приговору магистрата остается еще не продан-
ным принадлежащий Штамферту состоящий в Выборгском 
кирхшпиле <...> геймат Нюгорд оцененный вместе с строени-
ем в 2 000 рублей да – невовзыскании и именно: с купца Петра 
<...> остальных 2 769 рублей с процентами, с арендатора гей-
мата Нюгорда за 2 года арендных 300 рублей, с состоящих в 
Березоостровском кирхшпиле 11 40/72 манталов до 1810 года 
доходов 1 640 руб. 71 коп. и сверх того с конкурсной массы2 
умершего купца Лунда3 800 рублей.

Значительное бы получил приращение в капитале своем 
приказ ежели бы Высочайшей воле угодно было приказать 
обратить имение сие в пользу оного. Увеличившиесь доходы 
без потери капитальной суммы поставили бы приказ в боль-
шей возможности делать помощь бедным и неимущим лю-
дям. Коими Финляндская губерния, так сказать отличается 
от прочих. Убеждаюсь просить правительство исходатайство-
вать у Государя Императора сию Высочайшую милость.

О винном откупе.

При всем желании местнаго начальства откупная сумма 
в Финляндской губернии состоявшаяся по последнее произве-
денному торгу в 1810 по 1815 год приметным образом умень-
шилось. Уменьшение оной затруднило города в удовлетворе-
нии необходимых расходов и комитет для уравнения земских  
повинностей при составлении табели о доходах и расходах го-
родов на три года 1811 по 1814 год должен был предположить 
пополнение доходов из таких сумм, кои назначены прави-

1. Личность не установлена.
2. Конкурсная масса – все имущество должника, имеющееся на момент 
открытия конкурсного производства или выявленное в ходе конкурсного 
производства. Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле 
о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов
3. Возможно, Яков Лунд, для которого в 1799 г. в Выборге был построен дом 
по проекту архитектора И. Брокмана (Прогонная ул., д. 6).
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тельством для других надобностей. Предположении комите-
та доведено мною до сведения вышнего начальства от 21 мар-
та 1811 года под № 870.

Изыскивая причины настоящаго уменьшения откупной 
суммы нельзя не согласится, что нащет сего зделано большее 
влияние при торгах преобразование гарнизонов в пехотные 
полки. Кои поставлены уже в том положении, что могут не-
медленно выступить, из числа коих некоторые уже и действи-
тельно выступили. Откупщики и торговавшие жители имели 
случай сей в виду и когда уже и другие войска расположенные 
на квартирах в здешней губернии оставили оные при таковом 
уменьшении народа, предполагали уменьшающейся расход 
вину и таким образом рассчитывали свои выгоды. Ежели же 
принимая полки как за случайных жителей, взять в сообра-
жение одних коренных обывателей городов, то нельзя пола-
гать, чтобы на сем основании могла составится и настоящая 
сумма, когда в самом губернском городе считается жителей 
не большим 3000. В уездах же помещики пользуются правом 
свободнаго винокурения, которое хотя и предоставлено им 
для своего обихода, но по не ограничению числа они могут 
выкуривать и продавать оное. Что так же останавливало граж-
дан, которые быв еще незнакомы ни с выходами, ни с заняти-
ями по части сей при всех наклонениях и убеждениях довели 
сумму только до 48 000 рублей, более же торговаться отказа-
лись. Обстоятельное сведение о торгах представлено от меня 
3 февраля под № 337. Озабочиваясь часть сию поставить в том 
виде, что бы сей главный а некоторых городов и единствен-
ный доход мог удовлетворять всем издержкам магистратов 
и ратушь. Я имел честь уже представить начальству способны 
к приведению откупа в выгоднейшее как для казны, так и для 
самого откупщика и обывателей положение представлении 
мои бывшим военным губернатором доведенные до сведения 
Г. Министра Внутренних дел от 13 августа 1809 года и 24 дека-
бря прошедшаго года под № 1008 и 1532 заключали в себе 1-е, 
правила коими руководствоваться должно при объявлении 
кондиции городским жителям и о склонении вступить самим 
в откуп по каждому городу порознь. 2-е Ограничить виноку-
рение помещикам, кои имеют по ныне право на основании 
указа от 14 мая прошедшего 1807 года производить оное без 
назначения количества для своих крестьян; и 3-е что ограни-
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чив в винокурении помещиков откроется само собою возмож-
ность отдать и уезды на откуп и следовательно казна получит 
новый доход.

Можно утвердительно сказать, что откупная питейная сум-
ма весьма бы много увеличилась, ежели бы предположении 
сии получили уважение начальства.

О награждениях.

Всегдашнии труды и отличныя способности бывшаго здесь 
губернскаго землемера Гозиуша поставили мне справедли-
вым долгом при отчете за 1809 год свидетельствовать высшему 
начальству о достойном сем чиновнике поистинно имеющем 
право на получение знака отличия Святого Владимира 4-й 
степени.

Примерное его служение подтверждают прилагаемыя 
у сего копии с  аттестата даннаго ему бывшим здесь военным 
губернатором генерал от кавалерии Обресковым ис пред-
писания Его Императорского Высочества Главного директо-
ра сухопутных и водных сообщений последовавшаго на имя 
VIII округа путей сообщения инженера полковника Менша, 
где объявлено Гозиушу воля правительства, что во уваже-
ние службы и способностей его принимается он инженером 
2 класса с исключением правила для принятия гражданских 
чиновников в сию службу постановленнаго; но таковыи труды 
его и усердие оказанное по службе губернского землемера до 
сих пор остаются еще не награждеными. Обязанностию моею 
поставляю повторив мое представление Всепокорнейше про-
сить в награду примерного служения Гозиуша исходатайство-
вать ему ныне посредством новаго его начальства помянутый 
знак отличия.

Другой чиновник, о котором совершенная справедливость 
обязывает меня также представить вышнему начальству, есть 
служащий при мне и при приказе общественного призре-
ния секретарь губернский Степанов; чиновник сей при всем 
том, что не имеет вовсе никого из сотрудников, и по невоз-
можности найтить  в здешней губернии за малое жалование 
не только знающих людей, но и хороших писцов весьма часто 
отвлекается даже и для чистого письма, чрез свои особенное 
старание, отличную способность и примерную деятельность 
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успевает и содействует мне в трудах обрабатыванием много-
сложных дел.  Дознанныя ежечастными опытами точность 
и успешность в выполнении моих ему поручений при по-
хвальном поведении и честных правилах заслужили совер-
шенную и справедливую мою признательность. Испрашивая 
у начальства награды губернскому секретарю Степанову ис-
прашиваю чиновнику истинно сего достойному формуляр-
ный о службу его список честь имею представить._

Губернатор (Подпись)
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Отчет Выборгского губернатора за 1811 год1.

Господину Министру Полиции.
<...>
Вашему превосходительству имею честь представить у сего 

отчет за минувший 1811 год о состоянии Выборгской губер-
нии. 

Губернатор (подпись)

Отделение первое.
О предметах принадлежащих к государственному 

хозяйству.

I. По части народнаго продовольствия.
1-е. Прилагаемая у сего под литерою А ведомость объясня-

ет, что в прошлом 1811 году, количество урожая хлеба в Вы-
боргской губернии простиралось до 520 089 четвертей

Из того числа назначалось на посев 112 283
За сим исключа из остающихся 407 806 четвертей.
а) употребленные помещиками, духовенством и прочих 

званий людьми винокурение 2235 четвертей ржи и 509 четвер-
тей ярового всего 2744

в) В корм лошадям обращенный овес, который простира-
ется до 25000 четвертей

с) На пивоварение производимое по бедности здешних по-
селян не более двух раз в году и при том в весьма малом коли-
честве по примерному исчислению как для разночинцев так 
и крестьян 3526

d) Взносимый поселянами хлебный оброк на содержание 
духовенства, лагманского и герадского судов, тоже нижних 
1. РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 164. Л. 1–11.
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чинов земской полиции, как то: мостовщиков и яхтфохтов, 
который простирается до  11 800

Всего 43 070 четвертей
Затем на продовольствие осталось 364 736
Количество хлеба для продовольствия жителей Выборг-

ской губернии коих находится обоего пола 195 666 считая на 
каждую душу по две четверти потребно для годового продо-
вольствия 391 332

Следственно недостает 26 596
Между тем заключить должно, что из вышеписанного чис-

ла жителей составляют до пятидесяти тысяч старые от 55 лет 
и далее, и малолетние от 13 и менее, и ежели положить им 
на пропитание кругом по одной четверти, то не может быть 
недостатка в продовольствии. Сверх же того 

а) Вывозимый из Эстляндии береговыми и островскими 
жителями вымениваемый тамо на рыбу и получаемый покуп-
кою хлеб до 5000 четвертей.

в) Получаемый по одному кулю и менее в столице крестья-
нами смежных и соседственных с Санкт-Петербургской гу-
бернию кирхшпилей Выборгского и Кексгольмского уездов, 
равно вывозимый от туда и из Олонецкой губернии поселя-
нами Сердобольского уезда, что все составить может до 4000 
четвертей.

с) Продаваемый воинскими чинами поселянам и вымени-
ваемый сий на нужные вещи и припасы остатки провианта от 
солдатских артелей 500

d) Полученная в урожай 1810 года прибыль картофелю за 
отделением равной с прошлогоднею частию для посева 7025

е) Привезенные из Санкт-Петербурга промышленниками 
и разного звания людьми до 70 000

f) Состояние на лицо в запасных магазейнах
В городских 

Ржи 63 четвертей
Муки  3 030
Овса 21
 3 114

Сельских
Ржи 13 845
Яроваго  1 906

 15 751
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Между тем картофелю уродилось 820 четвертей более не-
жели в 1810 году, ибо онаго тогда снято было 7 407 четвертей 
а в 1811 году 8 227 четвертей.

2-е, Состояние сельских запасных магазейнов объясняет 
представляемая ведомость под лит. В.

II. По наделению крестьян землею и переселению их.

1-е. Из отчета предместником моим за 1810 год доставлен-
наго известно уже, что земли в Выборгской губернии разделя-
ются не по числу душ, но состоят приписанными к гейматам 
(крестьянским домам); а потому земель в дополнение узако-
ненной для других губерний по количеству душ пропорции 
и в 1811 году, отводимо не было.

2-е. Переселение крестьян в Финляндскую из других гу-
берний, и из сей в другия в течении 1811 года не было. При-
было ж из числа крепостных дворовых людей из губерний 
Санкт-Петербургской 2 и из Тверской 18 , а убыло в первую 
2 души.

3-е. Между размещенными в Яскиском уезде духоборцами 
в течении 1811 года никаких перемен не происходило, кроме 
того, что прижито ими детей мужска 1 и женкаго 1 душа. Дети 
сии находятся еще теперь при родителях, но должны быть 
доставлены в Выборгский приказ общественного призрения, 
а из оного коль скоро достигнут таких лет, что могут отделены 
быть от кормилиц и перенести беспокойства дороги, отправ-
лены будут в воспитательный дом в Санкт-Петербург.

III. По разным частям  промышленности и хозяйства.

1-е. Шелководства, конских заводов, делания виноградных 
вин и водок , и пчеловодства, как по местных неудобствам, та 
и по неопытности, сих отраслев хозяйства не существует.

2-е. Положение рыбного промысла объясняет прилагаемая 
при сем ведомость под лит. С.

3-е. Овцеводство хоть здесь и существует, но не в достаточ-
ном количестве.



325

2.1. Губернаторские отчеты 1804–1811 гг.

IV. По фабрикам и заводам.

Количество и род заведенных в Выборгской губернии фа-
брик и заводов показует табель под литерою Д.

V. Состояние соляной части.

1-е. В обороте в 1811 году казенной соли прилагается у сего  
ведомость под литерой Е.

2-е. Соль в сем году продавалась:
В Выборге по  1 руб. 82 коп.
Сердоболе   2 руб. 20 коп.
Кексгольме   1 руб. 89 коп.
Нейшлоте   2 руб. 55 коп.
Фридрихсгаме  1 руб. 93 коп.

3-е. Жители города Вильманстранда и тамошнего уезда 
снабжались солью по близости Выборгских магазейнов, по-
купкою из оных за наличные деньги.

4-е Казенныя магазейны учреждены только в городах Вы-
борге, Сердоболе и Нейшлоте, к ним состоят определеныя 
приставы и сидельцы, коим, производится жалованье в Вы-
борге приставу 375 руб. в год, а сидельцам по 10 в месяц. В Сер-
доболе и Нейшлоте приставам по 300 рублей и по 25 руб. 
каждому в год на мелочные расходы, Сидельцам по 6 руб. 
в месяц каждому. В прочих же городах таковых не состоит, 
за неотысканием желающих принять на себя должность та-
ковую, а в Кексгольме продажа и хранение соли возложены 
на ответственность городовой ратуши от которой поручено 
избранному городом из граждан благонадежному человеку, 
коему и представлено получать в пользу свою сверх назначен-
ной казеной цены по 11 коп.с пуда.

5-е. Жалоб никаких приносимо не было местному началь-
ству на притеснение приставов.

6-е, Высочайшим манифестом состоявшимся в 5 день ноя-
бря 1811 года предоставлена вольная продажа соли, а потому 
вновь привозить в Выборгскую губернию казенной соли при-
знано не нужным.
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Отделение второе.
О предметах до благоустройства 
или полиции принадлежащих.

I. О сохранении тишины и порядка.
1-е. В отношении к вере. В отчете за 1810 год предместни-

ком моим объяснено было, что в Выборгской губернии кроме 
некотораго количества людей греко-кафоличсеского испове-
дания, коренные жители исповедуют закон твердо.

2-е. В отношении к гражданскому порядку:
В течении 1811 года в здешней губернии случаев против-

ных тишине и порядку не замечено, кроме бунта оказанного 
против воинской команды Сердобольского уезда Салминской 
вотчины крестьянами, о котором донесено вышнему началь-
ству сентября 7 1811 года за № 2251 и 2252.

II. О полицейских повинностях.

1-е, Общее наименование всех повинностей Выборгской гу-
бернии отправляемых.

По городам:
 1-е. Содержание полиции и городских чинов.
 2-е. ––––––––– церквей и церковно служителей.
 3-е. ––––––––– школ.
 4-е. ––––––––– мостов, перевозов и пристаней.
 5-е. Отапливание и освещение казарм полеваго штата.
 6-е. Освещение улиц.
 7-е. Содержание, возложенных по Высочайше конфирмо-

ванному марта в 14 день 1804 года министра военных сухопут-
ных сил, на города строений для войск.

 8-е. Принадлежащих городу зданий.
 9-е. Постой воинской.
10-е. Содержание венерическаго госпиталя.
11-е. ––––––––– убогих, вдов и сирот.
12-е. ––––––––– трубочистов и пожарных инструментов.
13-е. Починка и чищении городских колодезей.
По уездам:
 1-е. Построение и содержание почтовых домов.
 2-е. Исправление почтовой гоньбы.
 3-е. Содержание дорог, мостов и перевозов.
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 4-е. Воинской постой и отапливание ротных дворов.
 5-е. Доход платимый хлебом и разными припасами люте-

ранскому духовенству и церковно служителям.
 6-е. Взносимый хлеб в жалование лагману, герадсгевдин-

гам и служителям земской полиции.
 7-е. Поставка в ведомство провиантское репартационного 

сена.
 8-е. Стража лесов.
 9-е. Содержание в кирхшпилях судебных и пасторских до-

мов.
10-е. Провожание колодников и беглых.
11-е. Помощь претерпевшим урон от пожара.
12-е. Содержание возложеннных Высочайше конфирмо-

ванным 14 марта 1804 года докладом, на сельских обывателей 
строений для войск.

Количество сборов производимых в городах для удовлетво-
рении всех повинностей, кои исправляются деньгами, означа-
ет табель под литерой F. Чтоже касается до уездов, то в оных 
все вышеприведенные обязанности исключая построения 
почтовых домов исправляются натурою, на последния же по 
бедности жителей ассигнована от казны нужная сумма.

III. По части строительной.

В 1811 году постройки вновь казенных зданий производи-
мо не было, из суммы же отчисленной в распоряжение мое 
на мелочные починки употреблено 1 103 руб. 16 коп., о коих 
прилагается под литерою G ведомость.

IV. О приказе общественнаго призрения.

1-е. Ведомости под литерами A, B, C, D, E и F показывают 
положение Выборгского Приказа общественного призрения.

2-е. Из отчета за 1810 год видно, что расходы на содержа-
ние госпиталя для обыкновенных, лазарета для прилипчивых 
болезней и отделения для умалишенных, равно на призрение 
несчастнорожденных младенцев присланных из военно-си-
ротского отделения к службе не способных воспитанников 
и отставных матрозов, производится их трех токмо сумм или 
родов доходов: 1-е из процентов принадлежащих непосред-



ственно приказу капитала. 2-е Из пенных денег, и 3-е из всту-
пивших от податных, в числе последних разумеется и взно-
симые ежегодно Выборгским купечеством на содержание 
венерического госпиталя 1000 руб., прочие же роды доходов 
как то школьные и оспенные имеют собственное назначение 
и употребление.

3-е, Обороты в 1811 году всех состоящих в ведении приказа 
сумм объясняются в ведомости под литерою В. Из оной усма-
тривается что в 1811 году в приход вступило первых трех ро-
дов сумм 3 882 руб. и 51 ¾ коп., в расход употреблено 4 267 руб. 
14 коп., более против прихода 384 руб. 62 ¼ коп., каковое упо-
требление капитала в 1811 году произошло от существующей 
чрезмерной на все дороговизны и хотя приняты меры чтобы 
ни кто в больницу не был присылаем без предварительнаго ко 
мне представления и породу болезней требующей немалого 
времени на излечение и самые неимущие, но и мне по бедно-
сти здешних жителей ограничить число больных невозмож-
но, почему приказ не мог доходами своими удовлетворить 
расходов а заимствовано недостающее количество из остатков 
на лицо от 1810 года сумм и вступивших обратно в капитал.

Хотя же обращаются в приказ оном посторонние капи-
талы, но таковых, с которых проценты обращаются в пользу 
приказа весьма мало, а большая часть таких, с коих получае-
мых процентов обращаются в пользу капитала. 

Губернатор (подпись)
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