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СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН 
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В 1788 г. 

(по материалам газеты «Тамбовские известия») *  
 

Источники по еженедельным ценам на основные продовольственные то-
вары в конце XVIII в. практически отсутствуют, чаще всего встречаются 
лишь средние годовые цены 1. Они, как правило, не дают представления 
о сезонности происходящих процессов на микроуровне. Тем более особую 
ценность представляют данные первой российской провинциальной газеты 
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«Тамбовские известия» за 1788 г., издававшейся в Тамбове Г. Р. Держави-
ным 2. В газете давалась еженедельная информация по ценам на основные 
продукты питания по уездным городам Тамбовской губернии. Данные пре-
доставляли уездные власти с учетом средних цен по рынку. Всего были пред-
ставлены показатели по 13 уездным городам Тамбовской губернии, которые 
располагались тремя широкими полосами: северными уездами — Спасским, 
Шацким, Лебедянским, Темниковским, Кадомским, Елатомским и Моршан-
ским, центральными — Кирсановским, Тамбовским, Козловским и Липец-
ким, южными — Борисоглебским и Усманским.  

Главное внимание уделялось ценам на зерно, как основной составляю-
щей продовольственных товаров. Сюда входили: рожь, пшеница, горох, гре-
чиха, просо, полба, ячмень, а также фураж для лошадей — ячмень и сено 
(см. вклейку: рис. 1, 2). По некоторым культурам цены за отдельные месяцы 
не публиковались. Колонка по вертикали означает цены на товар в рублях, по 
горизонтали — сезонность. Из всех зерновых культур наиболее высокую це-
ну имела пшеница. Колебание цен происходило в амплитуде 4–6 руб. за пуд. 
Наименее ценилась полба — от 1,5 до 2,7 руб. Пиком цен для всех зерновых 
культур оставался февраль, когда основные запасы зерна резко сокращались 
и спрос увеличивался. Затем происходило плавное снижение цен, связанное 
с приближение лета и появлением первых овощей. С конца июня наступал но-
вый виток роста цен, определявшийся появлением нового урожая сначала ози-
мых, а затем яровых культур. Второй пик снижения цен на зерновые наблю-
дался в сентябре — начале октября и был связан с реализацией нового урожая.  

Наблюдался широкий разброс цен внутри губернии по разным городам. 
Так, в сентябре — начале октября цена на пшеницу в Усмани составляла 3,6 руб., 
а в Шацке — 7 руб. В конце октября пшеница в Усмани стоила 4 руб., а в Мор-
шанске — 7 руб., рожь — соответственно 2 руб. в Усмани и 3 руб. в Шацке 3. 

Что же касается кормовых культур — овса и сена — то здесь наблюдалась 
следующая картина: пик цен приходился на октябрь, а затем они достаточно 
резко снижались до мая следующего года (см. вклейку: рис. 2). Сено же на 
протяжении всего сезона стабильно оставалось приблизительно на одном 
уровне — 10–15 коп. за пуд, то есть его стоимость практически не изменялась. 

Цены на ржаную и пшеничную муку значительно разнились между со-
бой (см. вклейку: рис. 6). Стоимость пшеничной муки резко падала с октября 
к началу лета до минимального уровня и затем к августу — началу сентября, 
когда шел сбор нового урожая, вырастала до максимального уровня. Ржаная 
мука имела тренд на плавное снижение цены от максимальных показателей 
в феврале-марте к самому низкому в октябре-ноябре. Имел место разнобой 
цен по отдельным городам. Так, в октябре пшеничная мука в Моршанске 
стоила 9,5 руб. за пуд, а в Темникове — 5,6 руб., в ноябре пшеничная мука 
в северном Кадоме стоила 6,95 руб. за пуд., а в южной Усмане — 4,5 руб. 
Колебание цен на ржаную муку по городам не было столь значительным, как 
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на пшеницу. В октябре минимальная цена составляла 1,7 руб. за пуд (Кирса-
нов) и максимальная 3 руб. (Моршанск) 4. 

Другим комплексом продуктов питания являлись рыба и икра, добывае-
мые промысловым способом на многих реках Тамбовской губернии. Цена на 
икру колебалась от 3,25 руб. до 5,25 руб. (см. вклейку: рис. 3). Наименьшая 
цена приходилась на летний период в июне, когда происходил нерест и дан-
ного товара на рынке было достаточно много, а наивысшей пик стоимости 
икры приходился на октябрь. Цены на соленую и свежую рыбу подвергались 
наименьшему колебанию. В основном они снижались до минимальной отметки 
летом, когда данный продукт было сложно сохранить, а предложение остава-
лось на высоком уровне, и несколько повышались в осенний и зимний период. 

На рынки уездных городов Тамбовской губернии попадали также мяс-
ные товары, к которым относились свежее баранье, говяжье и свиное мясо, 
а также сало и ветчина (см. вклейку: рис. 4). Продажа сала была зафиксиро-
вана только в летний период с апреля по начало августа. Стоимость ветчины 
постоянно колебалась от резких взлетов до таких же резких падений. Пик цен 
приходился на октябрь, когда на рынке появлялось наибольшее количество 
продукции, а падение приходилось на март, июнь и август. Наиболее ста-
бильная цена поддерживалась на баранину. Здесь не было резких колебаний 
по различным уездам и по сезонам. Некоторое снижение продаж наблюда-
лось летом, когда падала цена, а увеличение происходило в осенне-зимний 
период. В источниках нет данных о продаже всех видов сырого мяса в янва-
ре-марте, что связано с Великим постом.  

Постоянным и традиционным товаром на рынках уездных городов Там-
бовской губернии был мед и производный от него воск (см. вклейку: рис. 5). 
Мед использовался непосредственно в пищу, а также служил важнейшим 
сырьем для производства алкогольных и прохладительных напитков. Его не 
только потребляли внутри губернии, но еще с XVII в. вывозили в централь-
ные города страны 5. Воск оставался сезонным продуктом, который в летний 
период сбора меда и его переработки снижался в цене, а в остальные периоды 
продавался небольшими объемами по завышенной стоимости. Воск в основ-
ном шел на изготовление свечей для церковных и бытовых нужд.  

Мы произвели расчеты средней стоимости по сезонам на важнейшие 
продукты питания, поступавшие на рынки уездных городов Тамбовской гу-
бернии. Были взяты три основных вида продуктов: зерно, мука и мясо. Вся 
губерния была поделена на три условные зоны: северную, центральную 
и южную. Полученные данные не могут считаться полностью репрезента-
тивными, так как по некоторым уездам сведения отсутствуют. Так, цены на 
зерно во всех трех зонах имели практически сходную динамику: они стояли 
на высоком уровне зимой и ранней весной, а затем снижались к лету и осени. 
Некоторые скачки в графике южной зоны связаны с отсутствием данных, а не 
с сезонными колебаниями (см. вклейку: рис. 8). Практически такую же тен-
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денцию демонстрируют цены на муку (см. вклейку: рис. 9). Мясные продук-
ты в отличие от зерна и муки не имели таких колебаний цен и в целом были 
стабильны (см. вклейку: рис. 10). 

Таким образом, можно отметить значительное влияние сезонных факто-
ров в колебаниях цен на зерновые культуры. В то же время такие товары как 
рыба, икра, мясо и мед в меньшей мере зависели от сезона, спрос на них ос-
тавался практически постоянным, за исключением периода предпасхального 
поста (в 1788 г. пришелся на апрель). Разброс цен по городам был достаточно 
значительным — в 2–2,5 раза. Это свидетельствует  об отсутствии хорошо 
отлаженной дорожной сети, внутренней инфраструктуры рынка. Замечено, 
что цены на ряд товаров в северных городах Тамбовской губернии (Шацк, 
Моршанск) значительно отличались от цен на аналогичные товары в цен-
тральных и южных городах этого региона. 

 
П р и м е ч а н и я  

 
*  Статья выполнена при финансовой поддержке по гранту «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. № 14.B 37.21.0009. 
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Тема внешней торговли в литературе о Михаиле Васильевиче Ломоно-

сове (1711–1765) занимает относительно скромное место. Большинство ис-
следователей научного наследия ученого-энциклопедиста ограничиваются 
отдельными указаниями на внимание его к внешнеторговой проблематике 
в контексте более широкой характеристики взглядов Ломоносова в области 
экономики, социально-экономической статистики, экономической географии. 


