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Резюме. Цель исследования: определить происхождение и содержание термина 
«данщики» в тексте ярлыка Менгу-Тимура.  
Материалы исследования: грамоты, выданные ордынскими правителями русским 
митрополитам, ярлыки Токтамыша и Тимур-Кутлуга, ярлыки ильханов и императо-
ров Юань, жалованные и договорные грамоты русских князей, русские летописи. 
Результаты и научная новизна исследования: в статье рассмотрен термин «данщики», 
зафиксированный в самом раннем документе краткого собрания грамот, выданных пра-
вителями Золотой Орды русским митрополитам. Этот термин не встречается в более 
поздних документах Золотой Орды, а также в ярлыках монгольских правителей второй 
половины XIII в. – Хубилая и Абаги. Анализ совокупности монгольских и русских ис-
точников показал вставной характер термина «данщики» в ярлыке Менгу-Тимура. 
Представляется, что это слово было внесено в текст документа русским переводчиком 
ярлыков. В ярлыке Менгу-Тимура термин «данщики» заменяет слова «таможники» и 
«побережники» других ханских ярлыков, выданных русским митрополитам. 
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Abstract. Objective: to determine the origin and content of the term «danshiki» in the text 
of the jarlyk of Mengu-Timur. 
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Results and novelty of the research: the article considers the term «danshiki» (tax collec-
tors), recorded in the earliest document of the Short Collection of charters issued by the 
rulers of the Golden Horde to Russian metropolitans. This term is not found in other well-
known documents, both Golden Horde and originating from other regions of the Mongolian 
Empire. An analysis of the totality of Mongolian and Russian sources showed the insertion 
of the term «danshiki» in the jarlyk of Mengu-Timur. It seems that this word was intro-
duced into the text of the document by the Russian translator of jarlyks. In the jarlyk of 
Mengu-Timur, the term «danshiki» replaces the words «tamojniki» and «poberejniki» of 
other Khan’s jarlyks issued to Russian metropolitans. 
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Ярлыки, выданные ордынскими правителями русским митрополитам, – 

уникальный источник по истории русско-татарских взаимоотношений. Не-
сколько грамот, адресованные представителям русского духовенства, – един-
ственные сохранившиеся документы, происходящие из канцелярии Золотой 
Орды, выданные на Русь. Оригинал ханских ярлыков не сохранился. Грамоты 
существуют в виде перевода, выполненного на русский язык в конце XIV–
начале XV вв. Эти документы содержат ценные сведения о налоговых обяза-
тельствах русских земель в пользу Улуса Джучи. В тексте грамот находится 
информация о наличии податного иммунитета у представителей русской 
церкви, перечислены наименования выплат, собираемых для золотордынских 
правителей, а также указаны должностные лица, которым запрещалось взи-
мать эти выплаты. 

Ярлык хана Менгу-Тимура – наиболее ранний из актов краткого собра-
ния ханских ярлыков, выданных татарскими правителями русским митро-
политам1. Краткое собрание состоит из семи документов – ярлыка хана Тю-
ляка 1379 г., адресованного митрополиту Михаилу, грамоты ханши Тайдулы 
1347 г., ярлыка Менгу-Тимура 1267 г., грамоты Тайдулы 1351 г., адресован-
ной митрополиту Феогносту, ярлыка хана Бердибека 1357 г., адресованного 
митрополиту Алексею, грамоты Тайдулы 1354 г., адресованной митрополиту 
Алексею и заключения от составителя собрания. 

В адресате документов содержится значительное число наименований 
тюрко-монгольских должностей. Адресат ярлыка Менгу-Тимура: «Вышняго 
бога силою вышняя троица волею Менгутемерьво слово людьскым баскаком 
и князем и полъчным князем и к данщиком и к писцем и к мимояздящим по-
слом и к соколником и к пардусником» [17, с. 467]. Ярлык Менгу-Тимура 
указывает на то, что ордынскую дань с Руси в XIII в. собирали специальные 

                                                           
1 Традиционно, временем создания ярлыка считается 1267 г. Ю.В. Сочнев пред-

ложил более позднюю датировку документа – 1279 г. [23; 24]. 
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ханские должностные лица – «данщики». В других документах собрания эта 
должность не фигурирует [17, 465–471]. 

Исследователи обратили внимание на это обстоятельство, однако под-
робно термин «данщики», упомянутый в ярлыке Менгу-Тимура, не рассмат-
ривали. А.Н. Насонов в своем фундаментальном труде «Монголы и Русь» 
писал: «При Менгу-Тимуре (ум. в 1280-1282 г.) на Русь посылались «дань-
щики», как видно из ярлыка Менгу-Тимура. Тексты же «ярлыков», критиче-
ски разработанные М.Д. Приселковым, относящиеся к середине и ко второй 
половине XIV в., говорят, как и ярлык XIII в., о «писцах», но не говорят более 
о «даньщиках». «Даньщики», очевидно, из Золотой Орды в этот период уже 
не присылались. И действительно: уже в первой трети XIV в. великий князь 
владимирский (Михаил Тверской) сам собирал дань, как явствует из Рогож-
ской летописи под 1318 г. и из биографии (жития) Михаила Тверского» [15, 
с. 77]. Вывод А.Н. Насонова повторил в комментариях к изданию ярлыков 
А.А. Зимин. Он считает, что «данщики» в ярлыке Менгу-Тимура – сборщики 
ордынской дани. «В связи с ликвидацией системы баскачества на Руси сбор 
дани был поручен русским князьям, поэтому в ярлыках XIV века даньщики 
не упоминаются», - отметил исследователь [17, с. 476]. Той же точки зрения 
придерживается М.Г. Сафаргалиев: «При хане Менгу-Тимуре, как видно из 
его ярлыка, татарская дань в пользу ханов собиралась «данщиками». «Дан-
щики» – откупщики, посылаемые ханами, беспощадно обирали Русский улус. 
После Менгу-Тимура «данщики» исчезают, и право сбора дани перешло в 
руки великих князей. Собранную дань они сами отвозили в Орду» [22, с. 64]. 
Неким не вполне ясным «финансовым чиновником при баскаке» называет 
данщика Г.А. Федоров-Давыдов [27, с. 94]. На сложность понимания термина 
«данщики» в ярлыке Менгу-Тимура обратил внимание современный иссле-
дователь Ю.В. Сочнев. Он отметил перспективность лингвистического ана-
лиза для понимания терминологии ханского ярлыка, однако не предложил 
трактовку содержания слова, ограничившись замечанием, что «термин 
«даньщики», встречаемый в переводе ярлыка Менгу-Темира, является не 
буквальным переводом, а позднейшим осмыслением русским переводчиком 
непонятного ему ордынского термина» [24, с. 18]. Таким образом, исследова-
тели понимают термин «данщики» как обозначение особой, реально сущест-
вовавшей, категории ханских должностных лиц, занимавшихся сбором ор-
дынского налога, дани. Таков был предварительный вывод и автора настоя-
щего исследования [12, с. 39]. Последующая работа с актовым материалом 
позволила скорректировать сложившееся в историографии представление о 
монгольских «данщиках». 

Кроме грамот, выданных русским митрополитам, известен еще один 
комплекс документов, происходящих из канцелярии Золотой Орды, – собра-
ние актов ордынских правителей середины XIV в., хранящиеся в архивах 
Венеции. Документы, составляющие группу из десяти грамот, призваны ре-
гулировать деятельность венецианских торговцев в золотордынском городе 
Азаке (Тане). Акты были созданы в период с 1332 по 1359 гг. В комплексе 
венецианских документов содержится четыре ярлыка золотордынских ханов, 
в адресате которых упомянуты некоторые татарские должностные лица – 
ярлык Узбека 1333 г., Джанибека 1342 и 1347 гг., Бердибека 1358 г. Эти до-
кументы, как и грамоты, выданные на Русь, сохранились только в виде пере-
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водов: ярлыки Узбека и Джанибека 1342 г. – на латинский язык, Джанибека 
1347 г. и Бердибека – на итальянский язык. Переводы документов на русский 
язык, выполненный В.П. Григорьевым, можно найти в исследовании, посвя-
щенном венецианскому собранию [8]. 

Адресат ярлыка Узбека: «In uirtute eterni Dei et sua magna pietate miserante 
Osbach uerbum nostrum de pertinentia Cutluctemir ad Machmattoia principaliter et 
maioribus de Tana et ad comercarios et pedacarios et multis hominibus et 
uniuersis» [30, p. 243–244]. Адресат ярлыка Джанибека 1342 г.: «Nos mag-
nificus imperator generalis Zanibech Cinisсan Zanibech, uerbum nostrum. 
Megalboa et omnes alij ad ipsurn expectantes et pertinentes, Siecho principaliter 
domino atque uniuersis alijs magnatibus in terra Tane, comerclarijs et illis de 
Tantanaco, et generaliter omnibus alijs in terra Tane et per totum imperium 
comorantibus» [30, p. 261-263]. Адресат ярлыка Джанибека 1347 г.: Allo 
puouolo di Mogoli, alli baroni di Thomani de li miera, de li centeneri e de le 
dexiene manda coraandando et a tutti quelli che se sotto la obedientia de Mogalbei, 
a tutti li baroni et rectori de citade et a tutti etiamdio li comercleri et a tutti li 
messadegi, che ua et che uien in tutti li seruisij e luoghi, che li ua ouer la che li 
andasse, et a sa zente et a tutti uniuersalmentre» [30, p. 311–313]. «La parola de 
Berdibech del pouolo deli Mogoli a signori de Chumani С X Baroni e tuti queli che 
se sotomesi a Molgabei e ali signori dele citade e a tuti li offitiali e tuti mesadegi 
ambaxadori che ua e che viem e ali comercleri e a queli del pedazo e a tuti queli 
che se offitiali delo imperio e a tuto lo pouolo e a tuti quanti» [31, p. 47–51]. 

Термин «данщики» в золотордынских документах венецианского собра-
ния отсутствует. Лица, имевшие отношения к сбору налогов, согласно дан-
ным этих документов, занимались сбором торговых и дорожных выплат. Они 
названы сборщиками коммеркия, сборщиками тартанака и сборщиками до-
рожных пошлин. Коммеркий – торговая подать, которую формируют тамо-
женная ввозная или транзитная пошлина, налог с оборота и такса за взвеши-
вание товара. [11, с. 48]. «Коммеркий» – латинский термин. В Золотой Орде 
взимался налог с торговли – тамга (tamγa) [13, с. 47–49; 34]. Соответственно, 
«сборщики коммеркия» в венецианских ярлыках, по всей видимости, соот-
ветствуют «таможникам» других золотордынских документов. «Тартанак» 
(tartanaq) – термин тюркского происхождения, он использовался для обозна-
чения одного из торговых сборов. Тартанак взимался за взвешивание товара. 
Занимались этим тартанакчи (tartanaqčï) [4]. В ярлыке 1342 г. они обозначе-
ны как «сборщики тартанака». 

В актовом наследии Золотой Орды выделяются ярлыки ханов Токтамы-
ша и Тимур-Кутлуга. Эти документы – одни из немногих ордынских актов, 
сохранившие свой первоначальный текст. Ярлык Токтамыша выдан частному 
лицу, Бек-Хаджи, в конце XIII в.2 Документ известен в подлиннике, написан 
буквами арабского алфавита по-тюркски. Существуют переводы ярлыка на 
русский язык, выполненные в XIX в. Я.О. Ярцовым и И.Н. Березиным, а так-
же неполный (раздел о пожаловании) перевод А.П. Григорьева, опублико-
ванный в 1981 г. [9, с. 339; 3, с. 15; 6, с. 126–129]. 

                                                           
2 М.А. Усманов датировал документ 1392 г. [26, с. 29–30], уточненная датировка 

А.П. Григорьева, поддержанная И.Вашари – 1381 г. [6, с. 128; 4, с. 97]. 
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Ярлык Тимур-Кутлуга выдан также частному лицу, Мухаммаду, в 1398 г. 
Документ сохранился в виде копии, написан арабскими и уйгурскими знака-
ми на тюркском языке. На русский язык ярлык переведен И.Н. Березиным, 
В.В. Радловым и А.Н. Самойловичем, а также частично (раздел о пожалова-
нии) – А.П. Григорьевым [3, с. 10–11; 20, с. 20–21; 7, с. 124–128]. 

Довольно обширный адресат ярлыков Токтамыша и Тимур-Кутлуга не 
содержит сведений о деятельности какой-либо категории должностных лиц, 
ответственных за сбор налогов в целом или общего налога (поземельного или 
подушного), т.е. тех чиновников, которых можно было бы назвать «данщи-
ками». В ярлыках сборщики непосредственного налогов обозначены как 
«сборщики пошлин и помощники их» [9, с. 339], «таможники и весовщики» 
[3, с. 10, 15], «сборщики и таможники» [20, с. 20–21], «таможенники и сбор-
щики подати» [21, с. 1122–1123]. Таким образом переводчики передали обо-
рот тамгачи тартнакчыларыга [20, с. 24; 21, с. 1113]. Фактически, в ярлыках 
речь идет о сборщиках торговых налогов – тамги – таможниках (тамгачи) и 
весовой таксы – тартанакчи. 

Сохранившиеся ярлыки золотордынских ханов свидетельствуют об от-
сутствии должности «данщиков» в администрации Золотой Орды в XIV в. 
Эта должность не зафиксирована не только на Руси, но и в других областях, 
подчиненных Улусу Джучи. 

Наименование чиновников, которых можно было бы назвать «данщика-
ми», отсутствует также в сохранившихся ярлыках второй половины XIII в. – 
времени создания ярлыка Менгу-Тимура. Эти документы происходят из раз-
ных регионов некогда единой Монгольской империи. От империи Юань со-
хранилось множество документов ее правителей, адресованных руководите-
лям китайских религиозных общин. Их воля запечатлена на каменных стелах, 
сохранившихся во дворах монастырей. Надписи сделаны китайским письмом, 
на китайском языке. Ко второй половине XIII в. относятся ярлыки Хубилая. 
Текст документов опубликовал, а также снабдил переводом на французский 
язык Э. Шаванн3. Адресат ярлыка Хубилая 1258 г.: «Сказано всем тем, кто в 
городах округов Китая является даругами, управляющими народом, либо 
буддийскими священнослужителями, управляющими буддийскими община-
ми, либо даосскими священнослужителями, управляющими даосскими об-
щинами» [28, p. 388–389]4. Адресат ярлыка Хубилая 1261 г.: «Указ, адресо-
ванный членам суюньфуши, даругам городов и деревень, гражданским чи-
новникам, Истинному человеку Чану, главе даосских монахов» [28, p. 390]5. 
В другом ярлыке Хубилая 1261 г. упомянут выданный ранее указ, в котором 
различным должностным лицам запрещалось пользоваться ресурсами даос-
ского монастыря: «В прошении, адресованном нам Истинным человеком 

                                                           
3 Надписи, сделанные квадратным письмом на монгольском языке, перевел на 

русский язык Н.Н. Поппе [19]. 
4 «Il est dit à tous ceux qui dans les villes des arrondissements de la Chine sont 

fonctionnaires ta-lou-houa-tch'e (darougha) administrant le people, ou religieux 
bouddhistes administrant des communautés bouddhistes, ou religieux taoïstes administrant 
des communautés taoïstes».  

5 «Edit adressé aux members des siuan-fou-sseu, aux ta-lou-houa-tch'e (darougha) des 
villeset des villages, aux fonctionnaires civils, à l'Homme Véritable Tchang qui est chef des 
sien-cheng (religieux taoïstes)». 
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Чаном, говорится: “даосы, управляющие храмом Тай-Цин в районе По, когда-
то получили княжеский указ, предписывающий, чтобы официальным курье-
рам, пехотинцам и всадникам не разрешалось находиться в этом храме, что 
никто не должен был вырывать или рубить посаженные там деревья, и что 
эти священнослужители должны были особенно заботиться о том, чтобы 
взывать к небесам за императора и молиться за его долголетие. Теперь же 
этот некогда полученный княжеский указ был возвращен. Я прошу вернуть 
его мне”» [29, p. 371–372]6. Адресат ярлыка Хубилая 1280 г.: «Указ, адресо-
ванный суюньфуши, даругам в городах и деревнях, гражданским чиновни-
кам, Истинному человеку Ки, главе даосских монахов» [29, p. 381]7. 

Документы империи Юань весьма показательны, т.к. они, подобно ярлы-
ку Менгу-Тимура (и другим грамотам, выданным золотордынскими правите-
лями русским митрополитам), адресованы представителям духовенства и по 
времени создания близки к ярлыку золотордынского хана. Однако, в отличие 
от грамот, выданных русским митрополитам, юаньские документы демонст-
рируют подлинный первоначальный текст правительственных указов. 

От государства Хулагуидов второй половины XIII в. сохранились подлин-
ные ярлыки ильхана Абаги, в адресате которых перечислены некоторые долж-
ностные лица. Адресат ярлыка 1265/1266 г.: «D[aruγast]a bičigečin-e» [32, 
s. 191]. Адресат ярлыка 1267/1279 г.: «Samaγar-a ǰaγura bükün balaγad-un 
daruγas-ta noyad-ta todqaγula qaraγul-a ǰamučina ongγačačina» [33, p. 433]. В до-
кументах нет указания на должность данщика или похожую на нее. В ярлыках 
Абаги значатся даруги, писцы, нойоны, инспекторы почтовых станций, стража, 
люди, обслуживающие почтовые станции, лодейщики, но не упомянуты долж-
ностные лица, занимающиеся сбором налогов в целом или общего налога. 

Из вышесказанного можно заключить, что довольно обширный актовый 
материал монгольского происхождения демонстрирует отсутствие в прави-
тельственных ярлыках XIII в. термина «данщики» или слова, схожего по 
смыслу. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о вставном характере 
термина в ярлыке хана Менгу-Тимура. Это слово было добавлено в текст 
документа при его переводе на русский язык. Сам термин «данщики» имеет 
очевидно русское происхождение – от обозначения основной подати, «дань». 

На Руси деятельность данщиков известна с домонгольских времен. На-
именование должности в форме «данники» зафиксировано в русском летопи-
сании. Лаврентьевская летопись под 1096 г. сообщает о пленении данников 
князей Олега и Ярослава Святославичей в Ростовской волости. Они захвати-
ли область, но не смогли ее удержать. Воевода новгородского князя Мсти-
слава Владимировича Добрыня Рагуилович взял их в плен [18, стб. 238]. Нов-

                                                           
6 «Dans une requête qui a été addressée par l'Homme véritable Tchang, il est dit: “Les 

taoïstes qui administrant le temple T'ai-ts'ing de l'arrondissements de Po avaient reçu autre-
fois un édit princier prescrivant que les courriers officiels, les fantassins et les cavaliers 
n'étaient pas autorisés à sojourner dans ce temple, que personne ne devait arracher ou 
couper les arbres qui y étaient plantés, et que ces religieux devaient s'occuper spécialement 
d'invoquer le Ciel en faveur de l'empereur et de prier pour sa longévité. Or maintenant cet 
édit princier autrefois reçu a été repris. Je demande qu'il me soit rendu”». 

7 «Edit adressé aux siuan-fou-sseu, aux ta-lou-houa-tch'e (darougha) qui sont dans les 
villes et dans les villages, aux fonctionnaires civils, à l'Homme véritable K'i qui est le chef 
des sien-cheng (religieux taoïstes)». 
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городская первая летопись в сообщениях за 1149, 1169, 1187 гг. упоминает о 
данниках в Новгородской земле [16, с. 28, 33, 229]. Данники занимались сбо-
ром поземельной подати [5, с. 102]. В ордынскую эпоху известны данщики 
русских князей. Договорные и жалованные грамоты XIV–XV вв. регулируют 
их деятельность – данщикам запрещалось взимать налог с оговоренных в 
документах территорий [2, с. 193; 10, с. 20; 1, с. 142, 156, 167, 240, 252 и др.]. 
Этот налог взимался в пользу князя, сбором ордынских выплат данщики не 
занимались. О деятельности на Руси данщиков ордынских ханов источники 
русского происхождения не сообщают. 

Предложенные наблюдения, позволяют сделать вывод о том, что при пе-
реводе ханских грамот в ярлык Менгу-Тимура был добавлен термин «данщи-
ки». Эта должность не зафиксирована в монгольских документах, однако 
была известна на Руси. Переводчик ордынских актов не имел ввиду княже-
ских данщиков, которым запрещалось взимать побор, иначе данщики скорее 
всего были бы упомянуты и в других ханских грамотах. Термин «данщики» в 
ярлыке Менгу-Тимура заменяет слова «таможники» и «побережники» других 
ханских ярлыков, выданных русским митрополитам и, таким образом, явля-
ется, по сути, обобщающим обозначением этих двух категорий. Представля-
ется, что адресат оригинала ярлыка Менгу-Тимура был довольно краток и не 
содержал наименований должностей лиц, имеющих отношение к сбору нало-
гов. Эти наименования появились в ярлыках XIV в. Тогда в адресате стали 
указывать сборщиков торговых, а затем и иных выплат. С целью ограждения 
русской церкви от уплаты податей в пользу Золотой Орды адресат ярлыка 
Менгу-Тимура был расширен переводчиком документа. В грамоту был до-
бавлен термин «данщики», очевидно хорошо известный русскому переводчи-
ку. Таким образом было дополнительно подчеркнуто значение ярлыка как 
охранного документа. 

Отсутствие термина «данщики» в ярлыках XIV в. не связано с изменени-
ем системы сбора ордынской дани с русских земель. Основной налог в пользу 
Золотой Орды стал выплачиваться со второй половины XIII в., после прове-
дения монгольских переписей. Сбором монгольских налогов с самого начала 
занимались русские князья при помощи своих должностных лиц. Они соби-
рали (кроме прочих) общий налог в свою пользу, дань, выплачивая из нее 
часть в пользу завоевателей. Со стороны Золотой Орды осуществлялся толь-
ко контроль над выплатами. За своевременностью сбора и предоставлению 
налогов в полном объеме следили откупщики и баскаки. В первой четверти – 
второй половине XIV в. контроль над выплатой налогов в пользу Золотой 
Орды перешел полностью к русским князьям. Непосредственно сбором дани 
с русских земель как во второй половине XIII, так и в XIV вв. занимались 
данщики – представители княжеской администрации8. 
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