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Н. В. Башнин 
 

ПРИХОДО-РАСХОДНЫЕ КНИГИ 
ВОЛОГОДСКОГО АРХИЕРЕЙСКОГО ДОМА XVII в. 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЦЕН В РОССИИ * 

 
В классической монографии А. Г. Манькова отмечено, что «научная раз-

работка истории цен возможна только при условии приближения к методам 
современной статистики, а эта последняя как наука о качественно-
количественном анализе повторяющихся массовых явлений дает тем точнее 
результат, чем больше данных о них» 1. Для выявления значительного массива 
сведений о ценах имеется возможность привлечь приходо-расходные книги 
Вологодского архиерейского дома XVII в. Использование источников для этих 
целей обусловлено следующими соображениями. Во-первых, Вологда была 
одним из экономических центров России и, как справедливо заметила 
Е. Б. Французова, этот город был «крупнейшим транспортным узлом» и вы-
полнял роль «торгового перевалочно-распределительного пункта» 2. 
Во-вторых, приходо-расходные книги возникли «на почве развития денежного 
хозяйства в рамках феодального общества и представляют собой своеобраз-
ный зачаток русской “бухгалтерии”» 3. А. Г. Маньков подчеркивал значение 
этого вида источников для изучения истории цен и других вопросов социаль-
но-экономической жизни России в XVI в. 4 В. И. Иванов провел историко-
источниковедческое исследование приходо-расходных книг северных мона-
стырей XVI–XVII вв. и отметил «исключительное разнообразие и богатство» 
их содержания 5. В-третьих, выявлено около 80 приходо-расходных книг Воло-
годского Софийского дома за 1612–1702 гг. (среди них отрывки, книги, кото-
рые вели во время поездок архиереев в Москву, а также документы стряп-
чих) 6. Такое количество источников дает высокую плотность конкретных 
данных о ценах со всеми специфическими отклонениями, обусловленными 
особенностями местного рынка и времени. 

При извлечении данных о ценах следует различать типы приходо-
расходных книг и не смешивать в дальнейшем сведения из них. В первую оче-
редь для исследования привлечены документы, которые вели в Казенном при-
казе Вологодского архиерейского дома казначеи и дьяки в течение года. Они 
содержат цены на различные товары, приобретенные и проданные в Вологде 
и ее округе. Книги «московской езды» архиепископов составлялись в течение 
того периода, когда архиерей находился в Москве, поэтому они отражают си-
туацию на рынке столицы и сведения из них стоят особняком. 

Приходо-расходные книги Вологодского архиерейского дома состоят из 
нескольких разделов. Сведения об этом представлены в таблице 1. 

 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-99.2017.6. 
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Т а б л и ц а  1. Состав разделов приходо-расходных книг 
Вологодского архиерейского дома XVII — начала XVIII в. 

 

Разделы  1612/13 1627/28 1648/49 1662/63 1677/78 170211 

I. Приход       
– остаток с предыдущего года —1 + + + — + 
Сбор недоимок — — — — — 1 
Разные сборы 1 1 1 1 1 4 
– промежуточный итог — — — +7 + — 
– итог + + + + + + 
Продажа хлеба — — — 2 — — 
– итог — — — + — — 
Венечные пошлины 2 3 3 4 —10 —10 
– итог + + + +8 — — 
Церковная дань2 3 2 2 3 2 2 
– итог + + + +9 + + 
Дворовое «поставление»3 4 — — — — — 
– итог + — — — — — 
Оброк — — — — 3 3 
– итог — — — — + — 
Всего в приходе 5 4 4 7 4 — 
II. Расход       
Общий расход 6 5 5 5 5 5 
– промежуточные итоги (по 
месяцу, нескольким месяцам) 

— — + +9 + — 

– итог + + —6 + + + 
Выплата жалованья —4 6 —6 6 6 612 
– итог — + —6 + + — 
Всего в расходе —5 7 —6 79 7 7 
– остаток по итогам года —5 + —6 +9 — + 
– начет на казначее —5 + —6 — — — 

 

Источники: Приходо-расходные денежные книги Вологодского архиерейского 
дома святой Софии и окладные книги церквей Вологодской епархии, XVII –– начало 
XVIII в. / Сост. Н. В. Башнин. М.; СПб., 2016; ОРКР ГПНТБ СО РАН. Собр. акад. 
М. Н. Тихомирова. Ед. хр. 350. Л. 1–252 об.; РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 1–353. 

 

Примечания: 1 В приходной книге 1612/13 г. начало, вероятно, утрачено. 2 В этот раз-
дел также входят «пошлины данские», сборы на «софейскую кровлю», за «плаун-траву», на 
«дворовую поделку», «соборная гривна», «дворецкого алтын», «в церковное строение». 
3 В 1612/13 г. этот вид сборов с церквей выделен в особый раздел приходной книги. 
4 В 1612/13 г. расходы на выплату жалованья не выделены в особый раздел. 5 Окончание 
расходной книги 1612/13 г. утрачено. 6 Окончание приходо-расходной книги 1648/49 г. утра-
чено. 7 Каждые два месяца и после отмены медных денег. 8 С промежуточными итогами 
и итогом после отмены медных денег. 9 Отдельно выделен итог после отмены медных денег. 
10 Записан только итог сбора венечных пошлин, сами книги сбора венечных пошлин не 
включены в состав приходо-расходных книг. 11 В связи с тем, что дважды произошла смена 
казначея, приходо-расходная книга за 1702 г. содержит три части, порядок разделов в кото-
рых совпадает. 12 В 1702 г. записана только общая сумма выплаченного жалованья. 
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Из таблицы видно, что состав приходо-расходных книг Вологодского ар-
хиерейского дома не был постоянным, в XVII в. исчезали и появлялись те или 
иные разделы. Так, в 1612/13 г. особо были выделены данные о сборе денег на 
дворовое «поставление», что обусловлено разорением Вологды и округи воен-
ными отрядами. В 1662/63 г. возник раздел о продаже хлеба, что может быть 
связано с повышенным вниманием к торговле хлебными запасами в связи 
с обесцениванием медных денег. С возрастанием денежных оборотов и физи-
ческим увеличением объема документа (300 и более листов) раздел о сборе 
венечных пошлин был выведен из состава приходо-расходных книг. Он со-
держал данные о браках и брачующихся и занимал десятки листов 7. В 1677/78 
и 1702 гг. записан только общий итог сбора венечных пошлин. Развитие то-
варно-денежных и кредитных отношений привели к тому, что во второй поло-
вине XVII в. казначеи выделили отдельно сведения о сборе оброчных денег, в 
1702 г. особо фиксируется сбор недоимок. 

Структура расходов на протяжении столетия была более постоянной. 
В зависимости от конкретных ситуаций возникали и исчезали промежуточные 
подсчеты денег за различные промежутки времени (месяц, несколько меся-
цев). Раздел о выплате жалованья архиерейским людям присутствует во всех 
приходо-расходных книгах. Исключением является документ 1612/13 г., в нем 
расходы на оплату труда включены в общие траты. Окончание книги 1647/48 г. 
утрачено, поэтому нет информации об окладах служащих архиепископу. 

Сведения для истории цен содержатся в следующих разделах. Среди раз-
ных сборов встречаются записи о продаже различных товаров, находящихся 
в распоряжении архиерейских служащих (лес, хлеб, книги, животные, «лежа-
лая» икра). При этом сведения могут быть глухими, например: 14 октября 1627 г. 
продали «три быка, две коровы, телицу, взято восмь рублей десять алтын» 8. 
Из этого текста остается неясным цена одной единицы товара и, соответствен-
но, такие данные не могут быть статистически обработаны. Приведем пример, 
когда цена на товар определяется. 1 ноября 1627 г. продали «казенных белых 
сукон сто шесть аршин» за 3 руб. 15 алт. 9 Проведя математические подсчеты, 
получаем, что за один аршин сукна заплачено 6,5 д. 

Раздел об общих расходах содержит сведения о ценах на разнообразные 
товары — от калачей до церковной утвари и драгоценных металлов. Именно 
эта часть приходо-расходной книги наиболее интересна для истории цен. 
В ряде случаев из этого раздела источника известна единица измерения при 
покупке товара (штука, аршин, четверть и др.), что позволяет зафиксировать 
цену на конкретную дату. В дальнейшем это необходимо для сравнения по 
горизонтальным (в течение одного года) и вертикальным (от нескольких лет 
до столетия) срезам. 

Например, согласно подсчетам по приходо-расходной книге 1648/49 г. 
служащие Вологодского архиерейского дома с 1 сентября 1648 г. до 30 января 
1649 г. совершили 265 покупок различных товаров на сумму 129 руб. 12 алт. 
3,5 д. Из этого массива данных о покупках только для 138 случаев из 265 из-
вестна цена за единицу измерения товара (штука, фунт, аршин и др.). При этом 
для 20 товаров известна цена за единицу измерения и в течение указанного 
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промежутка времени — они были куплены неоднократно. Например, два раза 
покупали писчую бумагу — цена за десть в первом случае составила 7,5 д., во 
втором — 8 д.; четыре раза купили гвозди луженые — цена за колодку была 
неизменна и составляла 3 д.; четыре раза покупали крашенину — цена за аршин 
была 8 д. На основании этих данных возможно составление таблиц, которые 
позволят более детально проследить колебания цены на какой-то товар и при 
необходимости построить графики 10. Таким образом, приходо-расходные книги 
Вологодского архиерейского дома XVII в. содержат данные о ценах на различ-
ные товары в одном из экономически развитых городов России того времени. 
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Э. Л. Дубман  
 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 
ПРОМЫСЛОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОНИЗОВОГО ПОВОЛЖЬЯ 

В XVII — НАЧАЛЕ XVIII в. 
 

В конце XVI — XVII вв. на территории европейского Юго-Востока скла-
дывается один из крупнейших в России районов промыслового рыболовства 
и добычи соли, который мы условно называем «Понизовое Поволжье» 1. Соз-
дание разветвленной производственно-транспортной инфраструктуры в интен-
сивно колонизируемом регионе, поступление на рынки страны продукции его 
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