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                                                                ВВЕДЕНИЕ

                                          ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  советской  исторической  литературе  наметился  подход  к  XVI в.  как  к  периоду 
образования  предпосылок  всероссийского  рынка,  окончательное  сложение  которого,  как 
известно,  В. И. Ленин  относит  ко  времени  примерно  с  XVII в.1 На  пути  дальнейшего 
накопления фактических сведений и углубления знаний об экономике Русского государства 
XVI в. как государства феодального, в недрах которого вызревал товарный уклад хозяйства и 
развивались товарно-денежные отношения, видную роль должно сыграть изучение динамики 
цен. Между тем, история цен в Русском государстве почти не разработана, в особенности 
относится это к древнему периоду и к XVI в. в частности.

Научная разработка 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. 
Естественно,  что  перед  исследователем  стоит  прежде  всего  задача —  собрать  и 
статистически обработать возможно больше данных о ценах XVI в.

Однако  уже  при  отборе  этих  данных  исследователь  наталкивается  на  целый  ряд 
затруднений в силу отсутствия сведений о ценах систематического характера.

Другая сложность анализа цен XVI в. кроется в природе самой цены того времени. Мы 
имеем дело с ранней стадией развития товарных отношений, когда рыночные связи нередко 
носят  случайный характер,  цены по  ряду  товарных сделок  отражают лишь  случайные  и 
единичные связи и явления (каждая отдельная цена может быть случайной в той или иной 
мере).  Следовательно,  трудно установить приблизительное соответствие цены товаров их 
стоимости, так как, по замечанию К. Маркса, это соответствие возможно лишь в том случае, 
когда  «...  обмен  различных  товаров  перестал  быть  чисто  случайным  или  единичным 
явлением...»2.

Однако в своей массе эти случайные и единичные связи все же раскрывают развитие 
определенной  закономерности,  как  это  должно  быть  при  массовом  явлении,  где  закон 
открывается лишь через ряд нарушений правила,  нарушений, которые в среднем взаимно 
уравновешиваются.
__________
1  В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 1, стр. 137.
2  К. Маркс. Капитал, т. III. 1950, стр. 185.                                                                                                                   [3]



Третья трудность в изучении цен XVI в. состоит в невозможности полного применения 
метода индексного анализа. Речь может итти лишь о той или иной степени приближения к 
нему1.

Эти три обстоятельства — недостаточность источников и сведений о ценах, случайный 
в  ряде  случаев  характер  рыночных  связей  на  ранней  стадии  товарных  отношений  и 
невозможность применения метода индексов в полном объеме — ставят исследователя цен в 
Русском государстве XVI в. перед необходимостью ограничить свою задачу установлением 
лишь основных тенденций динамики цен. Таким образом, целью настоящего исследования 
является раскрытие основных тенденций движения цен на главнейшие продукты сельского 
хозяйства  и  изделия  ремесла  Русского  государства  XVI в.,  которые  в  тех  или  иных 
пропорциях  выступали  на  рынке  как  товары.  И  в  той  и  в  другой  группе  взяты  товары 
массового потребления, игравшие первостепенную роль либо в жизни всего народа, либо в 
той или иной отрасли народного хозяйства. Мы подвергаем исследованию цены на товары 
отечественного происхождения, выступавшие лишь на внутреннем рынке. Цены внешнего 
рынка и цены на товары иностранного происхождения в работе не рассматриваются2.

Главнейшие из первой группы товаров: основные виды зернового хлеба и продукты его 
переработки, скот, мясо, сало, масло, сено, лен, хмель и проч.; продукты промыслов — соль, 
рыба, мед, воск, смола, деготь и проч.

Вторая группа товаров: металлы и металлические изделия (железо, уклад — сталь, медь 
и  др.;  топоры,  косы,  плуги,  гвозди,  замки  и  т.п.);  ткани  (холст,  полотно,  крашенина, 
различные  сукна);  некоторые  виды  одежды  (овчинные  шубы,  сермяги,  свитки,  рубахи, 
рукавицы);  изделия  кожевенного  и  саложного  ремесла  (кожи  и  обувь);  предметы 
сельскохозяйственного инвентаря (сани, телеги, сохи и т.п.)3; бумага (в приложении). 

Кроме товаров широкого потребления, в самостоятельных таблицах даются цены на 
дорогие товары и некоторые предметы роскоши, находившие спрос среди наиболее имущей 
части господствующего класса общества.

Сведения о ценах на отдельные товары, которые легли в основу таблиц, не отличаются 
одинаковой полнотой.  Это объясняется не только скудостью источников, но и различной 
степенью товаризации этих продуктов.

Несмотря на то, что непосредственным объектом наблюдений служит сфера рыночных 
отношений,  поскольку  она  отразилась  в  явлениях  динамики  цен,  в  ходе  исследования 
неоднократно приходится делать те или иные вторжения в область производства продукта 
(главным образом, во второй части работы, при анализе цен на изделия ремесла), используя 
при этом специальную литературу и собственные наблюдения над материалом. До сих пор 
усилия историков русского ремесла направлялись на определение количественного состава 
групп ремесленников, их распространенности, географии и топографии ремесла по городам, 
количества и состава ремесленных и торговых
__________
1 Об этом см. ниже раздел «Приемы статистической обработки материала».
2 За исключением цен на бумагу, рассмотренных в приложении.
3 Цены на предметы сельскохозяйственного инвентаря приведены только в таблицах. Отказ от попытки анализа 
цен  на  предметы сельскохозяйственного  инвентаря вызван  незначительным количеством сведений о  них и 
крайне неоднородным составом этих предметов.                                                                                                       [4]



рядов,  количества  лавок  и  ремесленных  заведений.  Слов  нет,  все  это —  вопросы 
первостепенной  важности.  В  значительной  мере,  однако,  остается  в  тени  проблема 
рыночных  связей  отдельных  видов  ремесел  и  промыслов,  количественного  наполнения 
рынка изделиями ремесла,  путей и способов перехода последних из рук производителя в 
руки  потребителя  (продажа,  заказ) —  словом,  проблема  рынка.  В  плане  изучения  этой 
проблемы сделано  пока  очень  немного.  Отнюдь  не  претендуя  на  разрешение  названных 
вопросов,  поскольку  они  составляют  гораздо  более  общий  предмет  исследования,  мы 
поставили  перед  собой  более  частную  задачу,  без  решения  которой  затруднительно 
рассмотрение  названных  вопросов:  проследить  основные  тенденции  движения  цен  на 
изделия русского ремесла на внутреннем рынке.

Следует тут же отметить, что вторая часть работы по составу материала значительно 
беднее первой части ее,  в которой исследуются цены на продукты сельского хозяйства и 
промыслов, хотя в основу обеих частей положен один и тот же круг источников.

И все же мы сочли уместным дать предлагаемый здесь очерк истории цен на изделия 
ремесла,  так как,  хотя и на более бедной основе,  он подтверждает выводы первой части, 
посвященной  ценам  на  товары  сельского  хозяйства  и  промыслов,  и  тем  самым 
уполномачивает  нас  рассматривать  закономерности  в  развитии  цен  как  закономерности 
внутреннего рынка Русского государства XVI в. в целом.

Нужно отметить, что на страницы данной работы попали сведения не обо всех товарах, 
входивших в рыночный оборот и весьма важных для изучения процесса развития товарных 
отношений. В нее не включены цены на земельные участки, угодья, имения и т.п., продажа 
которых была  широко  распространена  в  древней  Руси.  Земля,  как  известно,  не  является 
продуктом  труда  и  не  имеет  стоимости,  если  ее  рассматривать  отдельно  от  капитала, 
вложенного в нее в той или иной форме. Поэтому цена земли, будучи в товарном обществе 
капитализированной рентой, имеет отличную от цен других товаров природу. Кроме того, 
показания источников и прежде всего купчих грамот XVI в. относительно размеров и состава 
селений  и  земельных  участков  (последние  даны,  например,  по  межам  и  границам,  без 
указания размеров площади) настолько неопределенны и условны, что исключается всякая 
возможность  проследить  эволюцию их  ценностного  выражения.  Та  же  неопределенность 
показаний  источников  относительно  жилых  помещений,  служб  и  отдельных  дворов 
заставила отказаться от рассмотрения цен и на эти виды товаров.

В плане хронологическом за исходный момент исследования берутся свидетельства о 
ценах, содержащиеся в новгородских писцовых книгах, где дается ценностное выражение 
оброка натурой за первые годы  XVI в. несомненно с учетом средней рыночной цены того 
времени.  Исследование  доводится  до  1600 г.,  после  которого,  как  известно,  следуют 
голодные  1601—1603 гг.,  резко  меняющие  характер  движения  цены,  определившийся  к 
концу XVI в.

В задачу работы, однако, не входит определение факторов образования абсолютного 
уровня цен на товары. Предполагая его данным к концу  XV —  началу  XVI  в., мы делаем 
попытку установить основные тенденции динамики цен на важнейшие продукты и изделия 
ремесла в Русском государстве на протяжении  XVI в. и привлечь для объяснения причин 
колебаний цен крупнейшие события хозяйственной и военно-политической его истории.   [5]



Оговорим здесь еще одно весьма важное обстоятельство.
Из установленного Марксом понятия цены вытекает, что помимо случайных колебаний 

величина ее зависит, главным образом, от двух моментов: от изменения стоимости товара и 
изменения   стоимости  монетного  металла.  Поскольку  мы  имеем  дело  с  феодальным 
обществом, в недрах которого развиваются товарные отношения, мы вправе ставить вопрос 
о стоимости продукта. Однако затронутая проблема применительно к Русскому государству 
XVI в.  никогда  не  была  предметом  внимания  исследователей,  и  потому  о  конкретных 
формах  возможного  влияния  изменения  стоимости  товара  на  его  цену  нам  ничего  не 
известно. Исходя из бесспорного факта роста общественного разделения труда и  развития 
производительных сил общества в Русском государстве XVI в., следует предположить, что, 
возможно, в этот период наблюдалось некоторое понижение стоимости товаров. Последнее 
обстоятельство  должно  было  повлечь  за  собой  падение  цены  товара  (при  условии 
неизменной стоимости монетного металла). А так как в предлагаемой работе с бесспорной 
очевидностью  установлен  рост  цен  за  столетие,  при  этом  в  значительных  размерах, 
необходимо признать, что в XVI в.  имели место процессы, парализовавшие влияние на цены 
снижения стоимости товаров.

Исследуя  цены  XVI в.,  мы  сталкиваемся  со  второй,  не  менее  сложной  частью 
проблемы — изменением стоимости монетного металла (серебра). Насколько нам известно, 
вопрос  этот  в  литературе  о  Русском  государстве  XVI в.  не  ставился.  Не  собран  и 
фактический материал. А между тем, как раз в XVI в. на почве падения стоимости золота и 
серебра  в  связи  с  дешевизной  рабского  труда  на  вновь  открытых  россыпях  в  Америке, 
совершается в Европе «революция цен». Россия, как известно, монетный металл получала из 
Европы и, следовательно, уже a priori  будет справедливо думать,  что в росте цен за  XVI 
столетие  какую-то  роль  сыграло  понижение  стоимости  серебра.  Однако  выяснение 
конкретных форм этого весьма сложного процесса не может входить в задачу настоящей 
работы и должно составить предмет специального исследования1.

В силу сказанного исследователь цен в Русском государстве XVI в. имеет возможность 
лишь  только  в  виде  более  или  менее  вероятного  предположения  поставить  вопрос  о 
причинах движения цен, связанных с экономической природой денег.

Автор, поставив перед собою задачу дать историю цен в Русском государстве  XVI в., 
хорошо сознает,  что  ему,  быть может,  не  вполне удалось достичь  цели.  Более  точный и 
детальный анализ движения цен затруднен не только тем, что в нашем распоряжении нет 
достаточного  количества  сведений  о  воздействии  на  уровень  цен  ряда  условий 
хозяйственной и общественной жизни, но в значительной мере и тем обстоятельством, что 
эти последние представлены в таком сложном явлении, как цены, как бы в превращенном и 
обезличенном
__________
1 В западноевропейской литературе есть несколько попыток вычислений падения ценности серебра в связи с 
наплывом его в Европу в  XVI в. Сошлемся, например, на таблицу, приведенную в книге Зетбера  (A. Soetber. 
Literaturnachweis über Geld- und Münzwesen. Berlin, 1892, стр. 2), которая дает возможность установить, что за 
XVI в. стоимость серебра упала почти в 2,8 раза, причем наибольшая доля этого падения приходится на вторую 
половину века. Едва ли допустимо, однако, механическое перенесение этих расчетов, даже если они близки к 
действительному положению вещей, в обстановку Русского государства без учета конкретных обстоятельств 
транспортировки серебра и условий его реализации на рынке.                                                                                 [6]



виде. Какие бы разнообразные процессы не разыгрывались в экономической и политической 
сферах,  они  могут  влиять  на  цены  только  в  двух  направлениях —  либо  снижают,  либо 
повышают их. А при столкновении взаимно исключающих, уравновешивающих друг друга 
влияний  цены остаются  неизменными  и  никак  не  отражают  процессов,  происходящих  в 
области экономики.

            ПРИЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА

В  русской  исторической  литературе  почти  нет  работ  по  истории  цен  Русского 
государства  XVI в.,  которые  могли  бы  нас  удовлетворить.  Известные  работы 
В. О. Ключевского  и  Н. А. Рожкова1,  написанные  в  конце  XIX в.  с  позиций  буржуазной 
экономической науки, в настоящее время безнадежно устарели и неприемлемы для нас ни по 
своим  принципиальным  установкам,  ни  по  своей  методологии.  Столь  же 
неудовлетворительны  и  приемы  статистической  обработки  материала,  примененные 
Ключевским и Рожковым. У обоих авторов отсутствует обработка цифрового материала в 
согласии с научными требованиями статистики.

Опыты В. Ключевского и Н. Рожкова едва ли можно назвать историей цен. Это скорее 
попытка установить два статических момента в общем движении цен, относящиеся к началу 
и концу XVI в., с целью отыскать отношение этих уровней к уровню цен 1882 г. (по эталону 
хлебной цены) и таким путем вывести отношения покупательной силы рубля XVI в. к рублю 
XIX в. То, что происходит с ценой между началом и концом XVI в., остается невыясненным. 
Попытка Н. Рожкова заполнить этот пробел случайным материалом не меняет положения.

В плане раскрытия научной несостоятельности метода В. Ключевского и Н. Рожкова 
(Рожков заимствует его у Ключевского) укажем, что порочен применяемый и Ключевским и 
Рожковым метафизический прием разрыва живого эволюционного ряда цен и построения 
двух  искусственных  рядов  цен  низких  и  высоких;  неверна  их  посылка  о  неизменной 
ценности хлеба на протяжении трех веков; кроме того, при изучении цен нет надобности 
выходить за рамки изучаемой эпохи в поисках «зеркала», могущего отобразить состояние 
цен (таким «зеркалом» у Ключевского и Рожкова служат хлебные цены 1882 г.).

Фактический материал о ценах, собранный обоими авторами, крайне беден, спорадичен 
и  не  однороден  по  содержанию.  Работа  Рожкова  несколько  богаче  этюда  Ключевского, 
однако  уже  немногим  большее  накопление  фактического  материала  позволило  ему 
пересмотреть основные выводы своего предшественника.

В наше время академику С. Г. Струмилину принадлежит ценный опыт изучения оплаты 
труда  и  истории  цен  в  России  путем  применения  статистического  метода  бюджетного 
набора.  Однако  С. Г. Струмилин  ограничивается  только  «двумя  крайними  опорными 
пунктами в прошлом (XII и XVII вв.)» и не затрагивает интересующий нас XVI в.3
__________
1  В. О. Ключевский.  Русский  рубль  XVI—XVIII вв.  в  его  отношении  к  нынешнему.  Сб. «Опыты  и 
исследования», 1918, стр. 107—183. — Н. Рожков. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. М., 1899.
2  Методика исследования Н. Рожкова не удовлетворяла уже современников. Еще В. И. Сергеевич (Древности 
русского права,  III,  стр. 482)  отметил  «полную его неопытность по части статистических выкладок». Более 
обстоятельной критике подвергнут труд Рожкова  в статье В. Веретенникова (К вопросу о методологических 
приемах при разработке цифрового и исторического материала. ЖМНП, 1912, январь).
3  С. Г. Струмилин. Оплата труда в России. Плановое хозяйство. 1930, № 4. стр. 94—130.                                  [7]



Со времени написания работ Ключевского и Рожкова статистика значительно шагнула 
вперед  и,  в  частности,  для  изучения  такого  общественного  явления,  как  движение  цен, 
усовершенствовала прием построения индексов. Исходя из твердого убеждения, что научное 
разрешение вопроса истории цен возможно только при условии максимального приближения 
к индексному методу современной статистики, отметим, однако, что не следует последний 
превращать  в  догму.  Выработанный  в  период  развитого  капиталистического  хозяйства, 
метод  индексов,  таким  образом,  является  детищем эпохи  сложных  хозяйственных  форм, 
высоко  развитых  торговых  отношений  с  постоянной  официальной  статистикой, 
фиксирующей колоссальные массы товара и соответствующие им денежные суммы.

Эпоха,  составляющая  предмет  наших  занятий,  была  эпохой  феодализма,  в  недрах 
которого  развивались  и  крепли  товарно-денежные  отношения.  Никакой  статистики, 
разумеется,  тогда  не  существовало.  В  крупнейших  хозяйствах  еще  только  возникали 
начальные формы учета. К тому же, весь этот материал сохранился лишь в незначительной 
части.

Одним  из  наиболее  трудных  вопросов  индексного  метода  даже  в  современных 
условиях  является  выбор  весов  (коэффициентов  соизмерения)  при  комбинировании 
разнородных  элементов  в  одну  совокупность.  Тем  более  затруднительной,  а  подчас  и 
неразрешимой является эта проблема применительно к древнему периоду,  ввиду полного 
отсутствия  данных  о  количествах  товара,  могущих  выступать  в  роли  весов.  Состояние 
источников  XVI в. таково, что никаких сведений об оборотах товарных масс по рынкам и 
тем более по отдельным видам товаров мы не имеем и едва ли когда-нибудь будем иметь. 
Ясно поэтому, что наиболее распространенная в современных условиях формула агрегатного 
индекса:   ip = Σp1q1 /  Σp0q1 ,  предполагающая в качестве обязательного условия наличие 
сведений  о  товарной  массе  оборота,  по  вышеизложенным  основаниям  не  может  быть 
применена к условиям Русского государства XVI в.1

Значит ли это, что мы вовсе лишены возможности использовать имеющийся в нашем 
распоряжении относительно богатый набор цен  XVI в. для изучения их динамики и с этой 
точки зрения подойти к раскрытию процессов роста внутреннего рынка?

Думается,  что  дело  не  обстоит  так  печально.  Если  характер  задачи  исследования 
определить  в  зависимости  от  состава  и  объема  наличного  материала,  а  выбор  системы 
индексов поставить в зависимость от конкретных условий задачи и назначения показателей 
относительной динамики цен, выход безусловно может быть найден.

Задача  настоящего  исследования,  как  уже  было  сказано,  определяется  попыткой 
вскрыть  основные  тенденции  в  развитии  цен  важнейших  товаров  на  внутреннем  рынке 
Русского государства XVI в.

В  связи  с  этим  в  основу  исследования  были  положены  данные  статистического  и 
исторического анализа.  Последние дали возможность в  значительной  части  подкрепить 
выводы статистического анализа.

Предварительным  этапом  работы  был  сбор  фактического  материала.  Каждое 
упоминание  цены,  встречавшееся  в  источниках,  заносилось  на  отдельную  карточку;  в 
каждую такую запись включались следующие элементы: а) характер сделки (купля, продажа, 
вклад и т.д.), б) товар,
__________
1 В. С. Немчинов. Сельскохозяйственная статистика. М. — Л., 1945, стр. 253—254.                                            [8]



в) количество, г) цены за единицу и общая сумма, д) место сделки и лицо, совершившее 
сделку, е) год и месяц, ж) источник. Таких карточек по всем видам товаров набралось около 
7 тысяч.

Рыночные сделки на один и тот же вид товара, совершенные в течение одного года в 
том же самом месте, заносились на одну карточку. Таким образом, записей товарных сделок 
в несколько раа больше, чем карточек.

Дальнейшая  статистическая  обработка  сведений  нашей  картотеки  составила 
содержание  таблиц1.  Вся  совокупность  таблиц,  положенных в  основание  данной работы, 
распадается на две группы: первую образуют таблицы с абсолютными данными о ценах за 
единицу товара;  вторую —  таблицы с динамическими рядами относительных показателей 
цен.  В  большинстве  случаев —  это  индивидуальные  индексы  цен,  в  значительном 
меньшинстве — групповые индексы. Первая группа содержит два типа таблиц: а) таблицы 
показателей цен  однородных в  своей качественной характеристике товаров  и  б)  простые 
перечневые таблицы в общем хронологическом порядке. Второй тип встречается только при 
характеристике  товара,  отличающегося  неоднородностью  качественного  состава.  Таковы 
преимущественно некоторые изделия ремесла (одежда, обувь и т.д.).

Первый  тип  таблиц  составлен  по  методу  сочетания  географического  принципа  с 
временным. Это —  исходная для всевозможных построений сетка цен на основные виды 
товаров. Состав компонентов таблиц — ассортимент товаров, номенклатура географических 
пунктов,  хронологическая  сетка  и  количество  цифрового  материала —  определен 
содержанием источников. В тех довольно частых случаях, когда в приходных, расходных, 
вкладных и других книгах монастырей место совершения сделки не обозначено, в таблице 
территория указана под названием монастыря, к которому относится источник. Быть может, 
было бы правильнее значительное число обозначений цен, проставленных в таблицах под 
территорией Никольского Корельского монастыря, отнести к Холмогорам, так как из общего 
контекста книг этого монастыря следует, что большинство торговых операций он совершал в 
близких  от  него  Холмогорах,  но  мы  предпочли  оставаться  на  формальных  позициях. 
Торговые пункты Беломорского побережья в  районе  Соловецкого монастыря обозначены 
тоже под именем монастыря (кроме Терского берега в таблице хлебных цен).

Обратим внимание еще на один вопрос.
В. О. Ключевскому брошен справедливый упрек, что его опыт анализа цен игнорирует 

изменение монетной стопы2.
Однако обстоятельством, смягчающим погрешность Ключевского относительно XVI в., 

а нам облегчающим задачу, служит то,  что в течение  70  лет с  1535 г. по  1605 г. чеканка 
монеты  в  Москве  отличалась  безукоризненной  строгостью  и  вес  монеты  не  менялся 
(неизменная 3-рублевая монетная стопа)3. Задача, следовательно, сводится к учету изменения 
веса монеты в результате денежной реформы 1535 г., что нами и сделано в таблицах  первого 
типа путем повыше-
__________
1  Основные  таблицы  помещены  после  текста  (стр. 103—237)  и  имеют  арабскую  нумерацию.  Таблицы, 
напечатанные в тексте, даны под римской нумерацией.
2  Л. В. Черепнин. Русская метрология. М., 1944, стр. 15.
3  И. И. Кауфман. Серебряный  рубль в России от его  возникновения  до нач. XIX в. СПб., 1910, стр. 68.        [9]



ния цен, указанных в источниках до 1535 г., на 15%, так как понижение веса монеты в 1535 г. 
произошло  примерно  в  этих  размерах1.  Цена  за  счетную  единицу  каждого  вида  товара 
выражена  в  московских  деньгах.  В  расчет  принято  следующее  соотношение  денежных 
единиц  XVI в.: московский рубль = 200  московским деньгам;  1 московка = 1/2 новгородки; 
алтын = 6 московским деньгам.

В тех случаях, когда в одном и том же месте, в один и тот же год совершено несколько 
сделок купли — продажи, вкладов и т.д. (довольно частых во второй половине века на рынке 
продуктов сельского хозяйства), для исчисления цены единицы товара найдена взвешенная 
средняя арифметическая, где весом служили количества товара, выраженные в однородных 
единицах измерения2.  Осреднению подвергались  все  имевшиеся за  данный год цены без 
учета их сезонных колебаний. Как показано в главе о хлебных ценах, сезонные колебания в 
условиях нормального хозяйственного года не были значительными. Больше всего данных о 
ценах мы имеем за вторую половину века, а в географическом отношении — по северным и 
центральным  районам  Руси  XVI в.  (Поморье,  Вологда,  Москва,  Волоколамск).  В 
большинстве случаев цены на изделия сельскохозяйственных промыслов и особенно ремесла 
имеются только за вторую половину  века. И тем не менее следует отметить, что по наиболее 
крупным  в  торговом  отношении  центрам  мы  располагаем  данными  о  ценах  важнейших 
сельскохозяйственных  продуктов  со  значительной  полнотой.  По  Холмогорам,  Вологде, 
Москве, подмосковным районам, Белоозеру и т.п. мы имеем, например, значительные ряды 
цен на хлеб.
__________
1  О  денежной  реформе  1535 г.  и  изменении  веса  монет  см.:  ПСРЛ,  т. IV,  ч. 1,  стр. 570-571;  т. XIII,  ч. 1, 
стр. 84. — Кауфман, ук. соч., стр. 62—66. — Черепнин, ук. соч., стр. 68.
2  Укажем примеры из области хлебных цен:
В 1596 г. Спасо-Прилуцкий монастырь, закупив рожь в Вологде, продал ее в Холмогорах тремя партиями:

1175 четвертей по 2 гривны            за 1 четверть
  552      »          »     6 алт. 1 коп.       »  »       »
  395      »          »     8 алт.                  »  »       »
Для  определения  взвешенной  среднеарифметической   цены  четверти  ржи  в  Холмогорах  в  1596 г. 

производим такие вычисления:
     
 1175 х 2 гр.(40 д.) + 552 х 6 алт. 1 коп.(38 д.) + 395 х 8 алт.(48 д.)     86936
 _______________________________________________________________________________________________   =  _________  =  40.9 или 41 д.,
                                    1175 + 552 + 395                                                     2122

каковая цифра и значится в табл. 1  под  1596 г.  в  строке  «Холмогоры» под рубрикой «Рожь» (ГИМ, ф. 61, 
е. х. 188, кн. 1596 г., лл. 7, 7 об.).

В 1587 г. в Холмогорах Никольский Корельский монастырь закупил рожь: 200 мер по 5 алт. 1 новгородка 
мера,  51  мера по  6 алт. мера,  300  мер по  5 алт.  1  новгородка мера,  30  четвертей по  11 алт. без  1  новгородки 
четверть. В том же году в Холмогорах продал рожь Соловецкий монастырь, выручив за 1000 мер 16 р. (ЛОИИ, 
Собр. р. к.,  № 943,  лл. 28 об.,  30;  № 951,  лл. 4 об.,  9 об.;  ЦГАДА,  ф. Солов.,  № 424,  л. 24).  Обратив  меры в 
четверти (1 четверть = 2 мерам), строим ряд отношений:

            100 х 64 + 25 х 72 + 150 х 64 + 30 х 64 + 3200
            

___________________________________________________________________  = 64 д.,
                     100 + 25 + 150 + 30 + 50

что значится в табл. 1 как цена четверти ржи в 1587 г.
Иногда  задача  нахождения  средней  цены  облегчалась  показаниями  источника.  В  1588 г.  Иосифо-

Волоколамский монастырь  закупил в  округе  у крестьян:  5  четвертей ржи по  4 гр.  четверть;  4  четверти по 
4 гр. четверть; 3 четверти 1 1/2 осмины за 1 1/2 р.; 3 1/2 четверти по 4 гр. четверть; 2 четверти за 30 алт. без 1 гр. 
четверть. В четырех случаях из пяти заплачено по 80 д. за четверть, что и принято за среднюю цену. ЛОИИ, 
пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 7, лл. 57 об., 58 об.).                                                          [10]



Для разрешения важнейших проблем истории цен  —  как изменение цен на товары в 
отдельных районах, соотношение цен по отдельным видам товаров, соотношение уровней 
цен по районам и отдельным тортовым пунктам, наконец, динамика цен по государству в 
целом  —  требуется дальнейшая статистическая обработка числового ряда таблиц первого 
типа.  Это путь построения индексов цен.  Решению данной задачи посвящены таблицы с 
рядами динамики относительных показателей цен и кривые к ним.

На этом пути возможно построение: а)  индивидуальных индексов цен на отдельные 
виды  товаров  по  данному  району  или  торговому  пункту;  б)  групповых  индексов  цен. 
Подавляющее число таблиц второй группы представляет динамические ряды относительных 
цен  (индивидуальных  индексов)  различных  товаров,  исчисленных  на  основе  таблиц  с 
абсолютными ценами этих товаров (таблиц первого типа).

За  базис  при  этом  взяты  цены  1594—1600 гг.  и  к  ним  в  процентном  отношении 
исчислены  цены  предшествующих  лет.  Выведение  индексов  в  обратном  порядке 
продиктовано отсутствием сведений о ценах по большинству рассматриваемых нами товаров 
за  начальные годы  XVI в.  Это исключает  возможность  использовать  какой-либо  год  или 
небольшую группу лет начала столетия как базисное основание для исчисления индексов 
цен большинства товаров. Использование в качестве базиса цен конца столетия имеет и то 
преимущество,  что  эти цены исчислены на  основе  взвешенной средней  арифметической. 
Таким путем построены, например, индивидуальные индексы цен зерновых хлебов — ржи, 
овса,  ячменя,  пшеницы  и  т.п. —  по  шести  главнейшим  торговым  районам:  Холмогоры, 
Вологда,  Москва,  Новгород —  Псков,  Волоколамск.  Разумеется,  ограничиться  в  данном 
случае только индивидуальными индексами указанного типа было бы недостаточно. Важно 
знать  и  общий  по  государству  индекс  на  каждый  из  видов  хлебов.  В  таком  случае 
необходимо  перейти  к  следующей  стадии  статистической  обработки  материала —  к 
построению  группового  индекса.  Обобщение  индивидуальных  индексов  возможно  двумя 
способами —  способом  осреднения  их  и  способом  выведения  общей  относительной 
динамики  всей  совокупности  в целом. Для второго  пути
пригодна формула агрегатного индекса  ip = Σp1q1 /  Σp0q1  , в которой, как уже отмечалось, 
мы не  имеем возможности  заполнить  реальным значением символ  q1 .Имеющиеся  у  нас 
данные о количестве товаров характеризуют только отдельные рыночные сделки монастырей 
или  других  лиц  и  потому  случайны.  Однако  для  исчисления  взвешенной  средней 
арифметической цены эти данные вполне пригодны и несомненно дают удовлетворительный 
результат. За первую половину века, а частично за некоторые годы второй половины данных 
о количестве проданных и купленных товаров нет совершенно. Сведения о ценах за эти годы 
почерпнуты  из  таких  источников,  как  летописи,  писцовые  книги,  духовные  грамоты, 
вкладные книги и т.д., показания которых несомненно дают представление о среднем уровне 
цен в данном месте и в данное время и потому в смысле значимости могут быть приравнены 
к ценам, вычисленным путем взвешенной средней арифметической.

У  нас  имеется,  следовательно,  динамический  ряд  равнозначных  элементов,  с 
одинаковой достоверностью отражающих типичный уровень  цен данного года,  в  данном 
месте, при данных условиях и объемах                                                                                       [11]



товарного оборота. Размеры последних нам не известны, но они присутствуют в «скрытом» 
виде в имеющихся у нас их представителях — ценах.

Таким образом, из двух возможных путей построения группового индекса к условиям 
XVI в.  применим  только  первый —  прием  осреднения.  Но  и  на  этом  пути  исчисления 
индекса как взвешенной средней арифметической из отдельных индивидуальных индексов 
необходимы коэффициенты соизмерения,  которые  могли  бы служить  моделью торгового 
оборота каждого рынка. Вывести эти коэффициенты чисто эмпирически, воспользовавшись 
хотя  бы  каким-либо  косвенным  основанием,  не  представляется  возможным  за  полным 
отсутствием  такового.  Остается  одно —  прибегнуть  к  помощи  простейшего  приема 
исчисления  группового  индекса  как  простой  средней  арифметической  индивидуальных 
индексов нашей совокупности. Нам ясны все несовершенства этого приема. В современной 
практике индексирования простой средний арифметический индекс считается  наихудшим. 
Он  крайне  неточен  и скрывает  разницу  между  отдельными  величинами,  входящими  в 
среднюю. Если бы в нашем случае товарные массы отдельных рынков были равны, то само 
собой разумеется средний арифметический индекс дал бы результат,  равный результатам 
взвешенного индекса. А так как объемы товарооборотов по рынкам заведомо неравны, мы, 
используя  средний  арифметический  индекс,  допускаем  в  наших  расчетах  очевидную 
погрешность. Но исключает ли эта погрешность принципиальную возможность выявления 
основных  тенденций  динамики  цен  в  Русском  государстве  XVI в.?  Несомненно  не 
исключает. В самом деле,  неточность наших расчетов входит в их результаты в качестве 
константной величины на протяжении всего изучаемого периода и в силу этого не может 
изменить общего характера динамики цен.

Новый показатель итоговой строки каждой таблицы, будучи средней арифметической 
из  индивидуальных  индексов  каждого  года,  усредняет  и  обобщает  основные  признаки 
движения, свойственные индивидуальным индексам цен по отдельным рынкам.

Следующая  ступень  анализа  состоит  в  нахождении числового выражения  динамики 
общей цены хлеба в  XVI в.  Элементами новой совокупности берутся три основных вида 
хлебов: рожь, овес, ячмень см. табл. 5).

Наилучшая  в  таком  случае  формула  агрегатного  индекса  не  подойдет  по  тем  же 
основаниям, что и в первом случае. Тогда мы осредняли качественно однородные элементы 
(или рожь, или овес,  или ячмень и т.д.).  Речь шла только о возможных в каждом случае 
различных  количественных  характеристиках.  В  новом  случае  задача  сложнее.  При  всей 
своей общности, перед нами различные в качественном отношении единицы совокупности 
(рожь,  овес,  ячмень).  Роль  качественная,  и  количественная  каждого  из  этих  хлебов  в 
народном потреблении XVI в. могла быть различной.

Удовлетворительных для взвешивания количеств товара не имеется.  В таком случае 
следует  встать  на  путь  поисков  иных  коэффициентов  соизмерения,  которые  могли  бы 
уравновесить  условия  нашей  задачи.  Здесь  можно  усмотреть  два  возможных  варианта, 
каждый из которых, однако, имеет весьма серьезные основания для отвода.

а) Известен ряд случаев закупки, скажем, Соловецким монастырем хлебных запасов на 
вологодском рынке для собственного потребления. Не могут ли служить весами  при наших 
расчетах количествен-                                                                                                                   [12]



ные соотношения ржи, овса и ячменя в составе этих закупок? Не говоря уже о том, что такое 
обобщение  слишком  частного  случая  едва  ли  кого  удовлетворит,  возражением  может 
служить  и  то,  что  соотношение  хлебов  в  составе  закупок  на  самом  деле  не  отражает 
соотношения  хлебов  в  потреблении  монастыря,  так  как  в  его  вотчинах  на  p.p. Суме  и 
Колежме сеялся  почти исключительно ячмень  с  незначительным количеством ржи1.  Еще 
менее пригоден для наших целей состав закупок хлеба другими монастырями.

б) Система севооборота —  трехполье. Одно поле —  озимое —  под рожью, другое — 
под  яровыми  хлебами,  третье —  под  паром.  При  самом  грубом  расчете  получаем  такие 
коэффициенты: овес — 1; ячмень — 1; рожь — 2.

При  этом  допущено,  что  яровое  поле  засевалось  только  овсом  и  ячменем,  что 
безусловно  неверно:  в  древней  Руси  немалое  распространение  имели  другие  яровые 
культуры. А в таком случае расчет коэффициентов едва ли возможен. Следует добавить, что 
наш вариант коэффициентов безусловно неверен для всех земельных пространств Русского 
государства  XVI в. То, что нам известно о соотношении количеств высеиваемых хлебов в 
различных районах, категорически противоречит этому коэффициенту. За фактами отсылаем 
к  соответствующим  страницам  исследования  Н. Рожкова.  Там  находим  следующее: 
основными  посевными  злаками  почти  на  всем  пространстве  страны  были  рожь  и  овес. 
Однако  на  севере  сеялся  нередко  один ячмень.  В  ряде  погостов  Вотской  пятины сеялся 
только яровой хлеб.  На Выгозере,  на  р. Нюкче  и  в  вотчинах  Соловецкого монастыря на 
p.p. Суме и Колежме, как уже указано, сеялись ячмень и незначительное количество ржи. Во 
многих  местах  Двинского  уезда  сеялись  рожь и  жито.  По  Ярославскому уезду  известны 
случаи, когда овса сеяли вдвое больше, чем ржи, и т.д.2

Следовательно,  мы  вынуждены  отвергнуть  и  второй  путь  поисков  коэффициентов 
соизмерения  как  совершенно  непригодный.  Перед  нами  только  одна  возможность: 
использовать, как и в первом случае, среднеарифметический индекс. Допущенная при этом 
неточность будет входить в качестве постоянной величины в относительные показатели цен 
каждого года и потому не исказит общего характера динамики цены за столетие. На таком 
пути риск впасть в грубую неточность во всяком случае меньше, чем на пути искусственного 
конструирования коэффициентов соизмерения. Не противоречит такому приему расчетов и 
известная качественная близость единиц совокупности, так как рожь, овес и ячмень обычно в 
силу  взаимной  частичной  заменимости  выступали  как  приблизительно  равные 
потребительные стоимости.

В результате нижняя итоговая строка табл. 5 служит показателем общей динамики цен 
на хлеб и отражает наиболее типичные для данной совокупности в целом и для каждого 
члена  ее  в  отдельности  моменты и  этапы в  движении цен.  Объяснить  их — дело  сил и 
средств исторического анализа.

Следует  оговорить,  что  при  вычислении  группового  индекса  в  отдельных  случаях 
допущен условный прием. Если за какой-либо год сведения о ценах  имеются  только по 
одному из числа включенных
__________
1  Рожков, ук. соч., стр. 119.
2  Там же, стр. 118—120.                                                                                                                                              [13]



в  таблицу  географических  пунктов,  а  по  другим  отсутствуют,  за  общий  групповой 
показатель цены условно берется имеющийся индивидуальный индекс.

Требует  специальной  оговорки  и  нередко  применяемый  нами  прием  вычисления 
показателя роста или падения цены для данного отрезка времени. В таком случае основанием 
для вычисления служит предшествующий уровень цены. Словом, беря за базис цены 1600 г., 
мы строим определенный ряд относительных чисел, дающий нам картину общего движения 
цен.  Вычисление  же  отношения  роста  цены  для  данного  года  или  за  столетие  в  целом 
возможно только в том случае, если за исходный момент берется либо начальный, либо один 
из предшествующих взятому нами показателю уровень цены.

Приемы статистических построений показаны на примере хлебных цен. В отношении 
подавляющего большинства цен других товаров применен индивидуальный индекс, который 
сам по себе достаточно ясен и не возбуждает сомнений. Сравнительная малочисленность 
материала  о  ценах  при  крайнем разнообразии  наименований,  качества,  а  главное —  при 
значительном  метрологическом  разнобое  заставили  во  второй  части  работы  свести  до 
минимума метод индивидуальных индексов и применять его лишь в единичных случаях к 
ценам предметов, не вызывающих сомнений в однородности своего состава. Видное место 
во второй части занимают географически-хронологические ряды абсолютных цен за единицу 
изделия,  причем  сделана  попытка  подметить  на  их  основе  ту  или  иную  тенденцию  в 
развитии  цен.  В  целом  мы  старались  по  возможности  избегать  попыток  создания 
обобщающих статистических показателей в силу крайней трудности соизмерения признаков 
единиц совокупностей. В отдельных случаях все же, как и в примере с хлебными ценами, 
применялось  исчисление  группового  среднеарифметического  индекса,  который  при 
наличных  условиях  задачи  исследования  нас  должен  вполне  устраивать,  так  как  дает 
возможность проследить основные тенденции в развитии  цен.

Лучшим подтверждением неслучайности явления и правильности наблюдения служит 
многократность  его  повторения.  За  исключением  двух-трех  случаев  все  итоги  анализа 
динамики цен привели —  пусть с разной степенью выразительности —  к одним и тем же 
выводам.

Несомненно  найдутся  скептики  и  строгие  критики,  которые  усомнятся  в  точности 
очерченной нами картины движения цен. Однако все же смеем думать, что настоящая работа 
дает материал для определения основных тенденций движения цен в Русском государстве за 
XVI в.

                                                       ИСТОЧНИКИ

Ввиду  незначительного  количества  специальных  источников  исследователь  цен  в 
Русском  государстве  XVI в.  вынужден  ставить  перед  собой  задачу  просмотра  возможно 
большего  количества  документального  материала.  То  или  иное  упоминание  цены  или 
причин ценообразования может быть встречено почти в любом  документе эпохи.

Для данной работы привлечены и использованы: 
А.  Печатные источники XVI в.:

1)  летописи;
2)  писцовые книги;                                                                                                              [14]



3)  актовые материалы и грамоты (духовные,  уставные и жалованные грамоты, купчие, 
документы дипломатических и торговых сношений с иностранцами и т.д.);

4)  свидетельства иностранцев о России;
5)  приходные, расходные, вкладные и кормовые книги монастырей;
6)  Торговая книга.

Б.  Архивные материалы:
1)  приходные и расходные книги монастырей;
2)  вкладные книги монастырей;
3)  духовные  грамоты  из  фонда  Иосифо-Волоколамского  монастыря  и  грамоты 

Коллегии экономии (в ЦГАДА)
В основу работы положен архивный материал. Им определено основное содержание 

исследования.  В  архивах  Москвы  (Центральный  Государственный  архив  древних  актов, 
Архив  Государственного  Исторического  музея,  Рукописное  отделение  Государственной 
Библиотеки  им. В. И. Ленина),  Ленинграда  (Архив  Ленинградского  отделения  Института 
истории  Академии  Наук  СССР,  Рукописное  отделение  Государственной  Публичной 
библиотеки  им. М. Е. Салтыкова-Щедрина)  и  в  печатных  изданиях  учтены  243  книги, 
относящиеся  к  XVI в.  (121  приходных  и  122  расходных  книг).  Из  этого  количества 
опубликовано  в  различных изданиях только 20 книг.

Приходные и расходные книги монастырей являются своеобразным и очень важным 
источником по социально-экономической истории Русского государства. Они возникли на 
почве развития денежного хозяйства в рамках феодального общества и представляют собой 
своеобразный зачаток русской «бухгалтерии». Приходные и расходные книги —  документ 
текущего  «бухгалтерского»  учета  результатов  хозяйственной  деятельности  монастырской 
вотчины, представленных в денежном выражении1.

Появление приходных и расходных книг  следует отнести  к  первой четверти  XVI в. 
Древнейшая  из  известных  нам  относится  к  1531 г.  И  форма  и  содержание  ее  с 
несомненностью указывают на начальную стадию формирования документа2.

Конец  XV —  начало  XVI в.  характеризуются  ростом товарно-денежных отношений, 
рыночных связей,  ростом товарности феодального хозяйства.  Этот  процесс  охватывает и 
монастырское землевладение. Значительная сложность организации монастырской вотчины, 
обширность  и  разбросанность  земельных  владений,  множественность  подсобных 
хозяйственных предприятий и промыслов, множественность торговых  oпераций —  все эти 
особенности  экономического  строя  монастырских  и  церковных  вотчин,  естественно, 
вызывали  необходимость  учета    результатов   хозяйственной   деятельности   в  новых 
условиях3.
__________
1  За  пределами  рассмотрения  остаются  книги  ужинно-умолотные,  вкладные  и  книги  сбора  оброка, 
полоняничных, сошных и прочих денег.  Такие книги служат формой регистрации доходов, поступающих в 
результате  реализации  феодального  права  вотчин  на  земли  и  крестьян,  либо  в  результате  специфически 
культовой деятельности монастырей.
2  Расходная книга Псковской Завеличской церкви. Книги Никольского Корельского монастыря сохранились с 
1551 г. Не подлежит сомнению, что это далеко не начало «бухгалтерии» монастыря. И форма и содержание 
первых из числа известных нам книг, показывают, что позади лежит длинный ряд лет подобного рода  учета.
3  Хозяйственный учет несомненно имел место в  XVI в. и в крупных светских вотчинах. В духовной князя 
Ивана Михайловича Глинского  1586 г.  содержится указание на ведение в его вотчине денежных книг:  «Да 
пожаловати  Борису  Федоровичу  дати  наделка  людем  моим  по  книгам,  што  им  жалованья  моево  шло» 
(Н. П. Лихачев. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках, вып. 1,  1895,  стр. 65).  Однако никаких 
книг по светским вотчинам  XVI в. до сих пор не обнаружено. Надо полагать, что в боярских вотчинах они 
получили значительно меньшее распространение, нежели в монастырских.                                                        [15]



Немалую  роль  в  возникновении  книг  учета  доходов  и  расходов  сыграло  то 
обстоятельство,  что  монастырские  вотчины  представляли  собою  частновладельческие 
хозяйства  определенного  коллектива,  в  составе  которого  устанавливалась  практика 
сменяемости лиц, ответственных за ведение той или иной отрасли хозяйства или управления. 
Естественно поэтому, что при сравнительно частой практике передачи отдельных отраслей 
управления (в том числе монастырской казны) из одних рук в другие возникала потребность 
в  учете  результатов  деятельности  сменяемого  лица,  а  равно  материальной  и  денежной 
наличностей, подлежащих передаче.

Организация финансового учета монастырских вотчин  XVI в. и техника составления 
книг представляются в следующем виде. В связи с тем, что существовало расчленение статей 
расхода и прихода, велись книги приходные и расходные. В основу приходных и расходных 
книг  клались  два  источника:  текущая  запись  прихода  и  расхода,  производимая  самим 
казначеем либо по указанию монастырских властей, либо по собственному усмотрению, и 
приходные  (расходные)  памяти  старцев,  находящихся  на  посылках,  или  при  отдельных 
службах  (подворьях)  в  различных  городах.  Старцы  периодически  или  по  окончании 
порученного  им  дела  составляли  денежный  отчет  в  форме  памяти  и  направляли  его  в 
«большую казну». Эти памяти казначей механически включал в соответствующую книгу под 
датой  их  поступления.  Обычной  формулой  включения  памяти  в  текст  книги  была 
следующая: «февраля 8 день (1588 г., — А. М.) привез с Москвы старец Моисей приходную 
память, а в памяти у него написано...»1.

Памяти  разрывали  ткань  хронологической  записи,  внося  в  нее  своеобразный 
параллелизм.  С  другой  стороны,  они  отличались  меньшей  точностью  записей,  зачастую 
давая приход и расход в виде записи общей суммы. Отсюда рядом с детальными записями 
[напр.:  «Того ж дни  (22  декабря 1579 г., —  А. М.) продано с постриженика рубашенко да 
порчонка  взято  2 ал. 4 д.»]2,  неопределенные,  в  которых  отсутствуют  указания  на  состав 
закупок и их количество [«Того ж месяца (января 1580 г., — А. М.) в 22 д. куплено на Вязьме 
запасу  на  3  рубля  32  алтына»]3.  К  сожалению,  записей  последнего  типа  значительное 
количество, особенно в книгах Соловецкого монастыря4.

Финансовый учет ряда северных монастырей (Соловецкий,  Никольский Корельский, 
Спасо-Прилуцкий)  отличался  значительной  дробностью  и  большей  сложностью 
организации.

Учет производился по трем направлениям. В этих монастырях велись:
а)  книги центральной монастырской казны;
б)  книги монастырских промыслов (соляных варниц), деревень, подворий в крупных 

городах, т.е. отдельных  хозяйственных ячеек монастыря;
в)  книги отдельных служб, посылок или кампаний монастыря по закупке запасов или 

продаже монастырского товара. Таковы книги
__________
1  ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 6, л. 12.
2  Там же, № 3, л. 45 об.
3  Там же, л. 140.
4  ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 6 об.                                                                                                                          [16]



московской и особенно частой холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря, книги 
соляной продажи Соловецкого монастыря в Вологде и т.д.

Книги отдельных служб, очевидно, составлялись в двух экземплярах (первый — «книги 
черные»).  Один  из  них  направлялся  в  «большую  казну»  монастыря,  другой  оставался  у 
старцев —  составителей  его,  как  оправдательный  документ  и  для  справок  в  случае 
надобности.  Несколько  таких  дублетных  экземпляров  холмогорской  службы  Спасо-
Прилуцкого и Никольского Корельского монастырей дошло до нас1. Черновой вариант книг 
имеет самостоятельную ценность, так как содержит ряд  зачеркнутых записей, не попавших 
в беловые книги.

Записи  расхода  (прихода)  промыслов  и  служб  не  переносились  в  книги  «большой 
казны», а, очевидно, только подшивались к ним. В книги монастырской казны заносились 
только общие суммы, выданные на закупку «запасов» или полученные в результате продаж. 
В силу этого книги отдельных служб, подворий и промыслов северных монастырей богаче и 
конкретнее  по  содержанию,  нежели  книги  «большой»  монастырской  казны.  Попутно 
отметим,  что  в  силу  законов  «бухгалтерии»  XVI в.  доминирующий  интерес  для  учета 
представляли  только  денежные  суммы расхода  и  прихода.  Соответствующий эквивалент 
товарных масс представлял значительно меньший интерес и в некоторых случаях опускался. 
В  процессе  длительной  практики  мелких  закупок  припасов  на  повседневный  обиход  и, 
вероятно,  в  обстановке  устойчивых  розничных  цен  на  некоторые  виды  продовольствия 
вырабатывался  особый  штамп  записей.  Страницы  многих  книг  пестрят  записями  такого 
рода: куплено калачей на  2  деньги, свечей на  3  деньги, хлебов печеных на  2  алтына и т.д. 
Вероятно,  для  глаза  современника  такие  записи  были  достаточны,  так  как  могли  давать 
представление о количестве купленного товара.  Теперь же они дают возможность судить 
только о номенклатуре товаров и о размере самих операций.

Книги «большой» монастырской казны вели старцы-казначеи. Казначеи периодически 
назначались и смещались по «благословению игумена» и «по совету соборных старцов»2.

Новый  казначей  начинал  свою  деятельность  со  «входа»  в  «большую  казну»,  т.е.  с 
принятия наличия денежной суммы, оставшейся от его предшественника. В задачу казначея 
входило «ведати в денежной казне приход и расход», т.е. вести соответствующие книги. От 
казначея требовалась значительная грамотность, склонность и навык к счетному делу, знание 
форм счетоводства.
__________
1  А. А. Зимин, исследовавший  книги  Иосифо-Волоколамского монастыря начала XVII в.,  устанавливает факт 
ведения «черных» и «белых» книг и этим монастырем (К истории восстания Болотникова. Историч. зап., т. 24, 
1947, стр. 353).
2  Приведем для образца формулы записей «ввода» старцев в должность казначея:

а)  По Иосифо-Волоколамскому монастырю:
«Лета 7087 месяца апреля в 7 день. По благословению игумена Евдокия и по совету соборных старцов (следуют 
имена 3 старцев, — А. М.) пошол в большую казну старец Венедихт Зазиркин после казначея старца Никифора 
Морина...» (ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 3, лл. 2, 2 об.).

б)  По Соловецкому монастырю:
«Лета  7093  января в  16  день Соловецкого монастыря игумен Иаков, посоветовав с  свещеницы и з братею, и 
благословил чернца Венедикта, велел ему ведати в денежной казне приход и расход» (ЦГАДА, ф. Солов., № 3, 
л. 2).  После такой записи обычно следует перечень сумм, подлежащих передаче, с указанием их источника и 
места хранения.                                                                                                                                   [17]



Деятельность казначея была подконтрольна синклиту монастырских старцев во главе с 
игуменом.  Контроль над книгами осуществлялся  постоянный.  Форма и методы его были 
различны.  В  одних  монастырях  (Соловецкий,  Никольский  Корельский)  текущая  ревизия 
книг осуществлялась путем выведения итога расхода или прихода каждой страницы книги 
или листа,  образованного двумя развернутыми страницами, либо путем скрепы подписью 
лица, поверявшего книгу. Соответственно в книгах указанных монастырей внизу страниц 
имеются  пометки:  «по  сим  двема  страницам  сочтено  приходу»  или  соответственно 
«расходу»  столько-то  рублей1,  или  «на  сем  листу»  столько-то2.  Текущую  поверку  книг 
производил игумен монастыря, но чаще другое лицо, очевидно, по его поручению. В книгах 
Никольского Корельского монастыря есть пометы: «Игумен Варлаам руку приложил»3  или 
«старец Кирьяк руку приложил»4.

Следующей  ступенью  контроля  и  отчетности  был  итог  за  месяц.  В  Иосифо-
Волоколамском  монастыре  месячный  итог  прихода  и  расхода —  его  выводил  сам 
казначей — был исходной формой отчетности.

Последней  стадией  отчетности  был  итог  за  год  или  за  весь  период  выполнения 
обязанностей  казначея.  Результат  проверки  книг  отмечался  такой  записью:  «Лета  7089 
месяца  генваря  в  11  день  Соловецкого  монастыря  игумен  Ворлам  с  старцы  соборными 
(следуют имена семи старцев, — А. М.) по сим книгам казначея Созонта сочли. И приход с 
расходом сшолся. А за расходом осталося 512 рублев 11 ал. з денгою»5.

Контроль за расходованием средств распространялся не только на казначея и старцев, 
ведавших  отдельными  службами,  но  и  на  старцев,  которым  давались  отдельные  и 
кратковременные поручения. В 1589 г. «взято у старца у Трифона Бибикова 6 рублев денег, 
что он ездил по селам да хитрил монастырским животом и те денги скопил. И те у него денги 
взяли в казну»6.

Отчет  и  контроль  в  расходовании  средств  немыслимы  без  соблюдения  точности 
цифровых  выкладок.  Произведенные  нами  на  выборку  опыты  проверки  арифметических 
расчетов по книгам Спасо-Прилуцкого, Соловецкого и Иосифо-Волоколамского монастырей 
подтвердили полную безупречность показаний книг с этой точки зрения.

Приходные и расходные книги велись в тетрадях в четвертую (очень редко — восьмую) 
часть листа, скорописью. Чаще приход и расход заносили в разные тетради, реже в одну, 
разделяя  их  при  этом  необходимым  числом  чистых  листов.  Количество  и  разнообразие 
записей  расхода  (покупки)  были  почти  всегда  значительно  больше,  чем  записи  прихода 
(продажи).  В  силу  этого  и  объем  расходных  книг  по  всем  монастырям  значительно 
превышает объем книг приходных.
__________
1  ЦГАДА, ф. Солов., № 5.
2  Там же, № 7.
3  ЛОИИ, Собр. р. к., № 969, лл. 9 об., 10. 
4  Там же, № 949, лл. 13 об., 14.
5  ЦГАДА, ф. Солов.,  № 209,  лл. 68 об.,  69.  Практически, однако, подсчет итога иногда производился через 
разные  промежутки  времени.  В  расходной  книге  Антониева-Сийского  монастыря  подведен  итог  за  14 
месяцев — с апреля 1588 по май 1589 г.: «В сем расходе 14 месяцех 1147 р.  9 ал.  4 д. А за расходом осталось 
66 руб.  26 ал.  пол 4 де.  И  те  деньги  дали  ему  ж  на  росход  казначею  Артемью»  (следует  скрепа  тремя 
подписями). (ЛОИИ, ф. Антониева-Сииского монастыря, № 1, л. 222).
6  ЛОИИ, пр.-pacx. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 6, л. 153 об.                                                        [18]



Наиболее типичная запись расхода и прихода включает такие элементы: дата, указание 
акта (купля, продажа, вклад, поступление со служб и промыслов, получение оброка, сбор 
налога  и  т.д.),  наименование  предмета,  количество,  сумма,  цена  за  единицу,  место 
совершения  сделки  и  лицо,  продавшее  или  купившее  товар.  Разумеется,  отклонений  от 
указанной  схемы  было  множество,  так  как  тогда  не  было  и  не  могло  быть  еще 
единообразных форм учета.

Своеобразие  и  гибкость  форм  обусловили  значительное  богатство  и  разнообразие 
содержания приходных и расходных книг. Регистрация факта расхода или прихода сплошь и 
рядом сопровождается в них описанием обстановки, в которой была совершена операция; 
часто  указывается  также  причина  и  цель  ее.  В  части  монастырей,  наряду  с  ведением 
специальных  вкладных  и  оброчных  книг,  широко  практиковалось  внесение  зкладных, 
оброчных и прочих записей в текст собственно приходных и расходных книг. Эти последние 
с течением времени стали принимать все более специальный облик —  регистрации связей 
монастырской вотчины с рынком. Как исторический источник книги эти, наряду с книгами 
доходов  феодальной  ренты,  представляют  значительную  ценность  прежде  всего  в  двух 
отношениях:  1)  для  социально-экономической  и  классовой  характеристики  отдельных 
вотчин  как  представителей  крупного  феодального  землевладения  и  2)  взятые  в  общей 
совокупности —  для  характеристики  а)  истории  русского  народного  хозяйства  XVI в.  и 
отдельных его сторон — торговли, ремесла, цен и т.д.; б) политической истории и классовой 
борьбы крестьянства.

Вставшая  в  полный  рост  перед  советскими  историками  проблема  складывания 
предпосылок всероссийского рынка выдвигает приходные и расходные книги монастырей 
XVI в. на первое место.

Изучение  книг  дает  в  руки  историка  богатейший  материал  для  освещения  таких 
основных  вопросов  истории  русской  торговли  как  география  торговых  путей,  пунктов, 
местечек;  размер  сделок  купли — продажи  монастырей;  оживленные  торговые  связи  с 
монастырями групп населения или отдельных лиц; организация и техника торговли; средства 
перевозок; номенклатура товаров; торговые пошлины; цены товаров. Перед нами наиболее 
массовая регистрация повседневных торговых операций, протекавших в обстановке живых 
рыночных связей. Книги содержат точный и конкретный цифровой материал со всеми его 
индивидуальными  отклонениями  как  местного  (географического),  так  и  временного 
характера. Совокупность же показаний всех имеющихся в нашем распоряжении приходных 
и  расходных  книг  позволяет,  по  крайней  мере  для  второй  половины  XVI в.,  построить 
значительные,  почти погодные ряды цен на различные товары и этим  самым подойти с 
несколько  своеобразной  стороны  к  разработке  проблемы  складывания  предпосылок 
внутреннего  рынка  в  Русском  государстве  XVI в.  Историк  ремесленного  производства 
почерпнет  из  книг  небезынтересные  сведения  о  географии  некоторых  отраслей  ремесла 
(суконной,  деревообделочной,  железной  и  т. п.);  об  организации  и  роли  ремесленного 
производства  в  системе  монастырского  хозяйства,  о  процессе  вытеснения  вотчинного 
ремесла вольным, о степени товарности предметов ремесленного производства, сведения об 
оплате  труда  и  многое  другое.  Мы черпаем из  тех  же  книг  сведения  о  ростовщической 
деятельности монастырей, в сферу которой могли по-                                                             [19]



пасть все без исключения — от первого до последнего человека в государстве1.
Особенно  же  много  сведений  содержат  книги  о  системе  феодальной  эксплоатации 

земли и сидевших на ней крестьян. Следует помнить, что приходные и расходные книги в 
руках  крупнейших  феодальных  землевладельцев —  монастырей —  были  не  только 
средством текущей регистрации доходов от крепостнической эксплоатации крестьян, но и 
входили  в  систему  делопроизводства  крупной  феодальной  вотчины,  становясь  наряду  с 
другими книгами средством дальнейшего закрепощения крестьянства. В этом их глубокий 
классовый смысл.

Несмотря на  значительное богатство содержания,  приходные и  расходные книги не 
привлекли еще должного внимания историков.

Первая  публикация  книг  относится  к  1851 г.,  когда  И. Сахаров  напечатал  текст 
древнейшей из известных нам расходных книг —  книгу Псковской Завеличской церкви за 
1531 г.2

Десять  лет  спустя  И. К. Куприянов  опубликовал  отрывки  из  расходных  книг 
Новгородского Софийского дома, относящиеся к 1548 г., но, вероятно, с охватом нескольких 
месяцев либо предыдущего,  либо последующего года3.  Он же несколькими годами ранее 
напечатал отрывки из  приходной книги той же вотчины,  относящиеся к  1577 г.4 Затем в 
1871 г.  были  опубликованы  с  некоторыми  сокращениями  приходные  и  расходные  книги 
Корнильева-Комельского  монастыря  за  1576—1578 гг.5,  в  1875 г. —  расходная  книга 
Болдина-Дорогобужского  монастыря  за  1585—1587 гг.6 В  1898 г.  Н. П. Лихачевым  был 
напечатан отрывок расходной книги Костромского Ипатьевского монастыря, датированный 
им  временем  около  1553 г.7 Вот  и  все,  что  сделано  было  в  XIX в.  в  плане  публикации 
приходных  и  расходных  книг  монастырей  XVI в.  Не  более  того  сделано  в  плане 
использования их как источника.

В  XX в.  были  опубликованы:  расходная  книга  Солодчинского  монастыря  1596  г.8; 
приходная  и  расходная  книги  Кирилло-Белозерского  монастыря  1567—1568 гг.  и  его  же 
расходная  книга  за  1581—1582  гг.9 Работу  Н. Никольского  о  Кирилло-Белозерском 
монастыре
__________
1  Для примера дадим две выдержки.
Запись от июня 1582 г.: «Да на Борисе на Годунове взято заемных денег 100 рублев денег 5 рублев» (ЛОИИ, 
пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 4, л. 60). Редакция записи несколько неясна.
«С немецкого с Белобородого двора дворник выкупил шубу, дал десять алтын. Была у него шуба заложена в 
десяти алтынех в монастыре» (ЛОИИ, Собр. р. к., № 945, л. 6 об.).
2  Зап. Отдел. русск. и славянск. археологии имп. Археолог. общ., т. I, 1851, отд. III, стр. 1—3.
3  Изв. Археолог. общ.,  т. III,  1861,  стр. 32—54.  Оставляем в стороне  вопрос о качестве указанных  выше 
публикаций  приходных и расходных книг. В данном случае мы имеем пример неточной публикации, даже с 
нарушением хронологии отдельных частей текста.  Перепечатку расходных  книг  Софийского  Новгородского 
дома 1547—1548 гг. с попыткой внесения нового порядка в расположение отдельных частей текста на основе 
внутреннего изучения источника предпринял Б. Д. Греков (см. сб. «Монастырское хозяйство  XVI—XVII вв.», 
1924, стр. 76—94).
4  Временник Моск. общ. ист. и др., 1857, кн. 25, Смесь, стр. 1—2.
5  Летопись занятий Археографич. комисс. за четыре года, вып. 5, 1871, Материалы, стр. 14—29.
6  РИБ, т. II, 1875, стб. 290.
7  Сб. Археологич. инст., кн. 6, 1898, стр. 127—137.
8  Тр. Рязанск. ученой архивн. комисс., т. XIX, вып. 2, 1904, стр. 147—157. 
9  Н. Никольский. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII века, т. I, вып. 2. 
СПб., 1910, стр. OLXVII—OCXXVIII.                                                                                                                       [20]



едва ли возможно считать серьезной попыткой использования книг как источника. Ценность 
его  труда  не  в  случайных  и  сравнительно  скудно  извлеченных  данных  из  книг,  а  в 
опубликовании их в приложении ко второму выпуску первого тома работы.

Существенно меняется положение в советский период. В 1924 г. выходит XXXVII том 
«Русской  исторической  библиотеки»,  целиком  заполненный  приходными  и  расходными 
книгами Болдина-Дорогобужского монастыря за ряд лет  XVI  и  XVII вв. Там же помещена 
расходная книга Павлова-Обнорского монастыря за  1568—1570 гг. Расходная книга  1593 г. 
(в извлечениях) и приходная книга  1593 г. Новгородского Софийского дома публикуются 
Б. Д. Грековым1.

Первый  опыт  всестороннего  использования  приходных  и  расходных  книг,  с 
построением обобщающих выводов на их основе, принадлежит Б. Д. Грекову. В «Очерках по 
истории  хозяйства  Новгородского  Софийского  дома  XVI—XVII вв.»  автор  на  основе 
сравнительного анализа данных расходной книги (книг?)  1548 г. с данными приходных и 
расходных книг той же вотчины конца XVI в. приходит к ряду выводов, имеющих интерес 
не только с позиций развития хозяйства Софийского дома, но и с точки зрения развития 
экономики всего Русского государства XVI в.2

Следующим  по  времени  серьезным  опытом  использования  неопубликованных 
приходных и расходных книг является монография А. Савича «Соловецкая вотчина  XV—
XVII вв.»3.

Видную роль в историографии заповедных лет сыграли приходные и расходные книги 
Иосифо-Волоколамского  монастыря.  С  этих  позиций  на  них  впервые  обратил  внимание 
Б. Д. Греков. Он проследил отмену крестьянских переходов и установление заповедных лет в 
1561 г.  на  конкретном  материале  крупнейшей  монастырской  вотчины,  перенеся,  таким 
образом, решение проблемы заповедных лет из области косвенных доказательств, суждений 
и предположений на твердую почву факта4.

За  последние  годы,  в  связи  с  успехами  советской  исторической  науки,  интерес  к 
изучению  приходных  и  расходных  книг  значительно  возрос.  В  этом  плане  хорошо 
различимы  два  направления:  первое  продолжает  применять  прием  монографического 
использования  источника  для  характеристики  социально-экономического  положения 
определенной  хозяйственной  ячейки —  монастыря;  оно  представлено  работами 
М. Н. Тихомирова,  К. Н. Щепетова и др.5;  второе черпает в материале монастырских книг 
сведения  социального  и  политического  порядка,  имеющие интерес  для  решения  тех  или 
иных  проблем  истории  всего  государства.  Здесь  следует  назвать  публикацию 
Н. Тимофеевым  материалов,  извлеченных  из  приходных  и  расходных  книг  Иосифо-
Волоколамского монастыря о выходах крестьян в XVI в.6
__________
1  Б. Д. Греков. Монастырское хозяйство XVI—XVII вв. (Сб. документов). Л., 1924, стр. 96—106 и 107—111.
2  Летопись занятий Археографич. комисс., вып. 33, 1926, стр. 201—301.
3  А. Савич. Соловецкая вотчина XV—XVII вв. Пермь, 1927.
4  Б. Д. Греков. Очерки по истории феодализма в России. Изв. ГАИМК, вып. 72, 1934, стр. 133—138.
5  М. Н. Тихомиров. Монастырь-вотчинник. Историч. зап., т. 3, 1938, стр. 130—160. — К. Н. Щепетов. Сельское 
хозяйство  в  вотчинах  Иосифо-Волоколамского  монастыря  в  конце  XVI в.  Историч. зап.,  т. 18,  1946, 
стр. 92—147.
6  Н. Тимофеев. Крестьянские выходы конца XVI в. Историч. арх., т. II, 1939, стр. 61—91.                              [21]



Интересные  сведения  о  старожильцах,  недавно  обнаруженные  И. И. Смирновым  в 
книгах  того  же  монастыря,  позволили  по-новому  осветить  вопросы  происхождения  и 
характера старожильства XVI—XVII вв.1

Отдельные  факты  классовой  борьбы  крестьянства,  почерпнутые  в  тех  же  книгах, 
привлекли внимание этого автора еще ранее2.

Ценные публикации отрывков приходных и расходных книг, относящиеся к восстанию 
И. Болотникова, дали Г. Бибиков и А. А. Зимин3.

За  последнее  время  сделан  значительный  шаг  вперед  в  деле  использования 
монастырских  книг  как  источника.  Имеем  в  виду  серьезную  и  успешную  попытку 
С. В. Бахрушина путем анализа богатейшего фактического материала о торговле и ремесле, 
извлеченного главным образом из приходных и расходных книг целой группы монастырей, 
разрешить хотя бы частично важнейшую проблему возникновения и развития  предпосылок 
образования всероссийского рынка в XVI в.4

Наконец значительная часть материалов, основанием которых служит тот же источник, 
была  использована  в  труде  Б. Д. Грекова  о  крестьянах5.  Исследования  Б. Д. Грекова  и 
С. В. Бахрушина —  прекрасная  иллюстрация к  тому,  какие  богатейшие  материалы таят  в 
себе монастырские книги.
__________
1  И. И. Смирнов. К вопросу о старожильцах. Вопр. истор., 1946,  № 8—9, стр. 96—97. — Он же. Превращение 
бобыля в старожильца. Вопр. истор., 1947, № 12.
2  И. И. Смирнов.  Классовые  противоречия   в  феодальной  деревне  в  России  в  конце  XVI в. 
Пробл. истор. матер. культуры, 1933, № 5—6.
3  Г. Бибиков.  Новые  данные  о  восстании  Болотникова.  Историч. арх.,  т. I,  стр. 5—24. —  А. А. Зимин.  К 
истории восстания Болотникова. Историч. зап., т. 24, 1947, стр. 353—385.
4  С. В. Бахрушин. Предпосылки «всероссийского рынка» в XVI в. Ученые зап. МГУ, вып. 87, 1946, стр. 38—65.
5  Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси. М. — Л., 1946.                                                                                                   [22]
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                                    ЧАСТЬ I. ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ  
                          СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫСЛОВ

                                               Глава первая 
 
                                             ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

                                        
                                       Хлебный рынок в XVI в.

Если русский рынок XVI в. не был предметом большого внимания к нему историков, то 
тем  более  это  относится  к  рынку  хлебному.  «К  сожалению,  вопрос  о  хлебной  торговле 
в  XV—XVI  вв.  специально  не   исследован», —  вынужден  признать  крупнейший  знаток 
русской старины Б. Д. Греков1. А между тем, «о хлебе, как товаре, — читаем мы в том же 
исследовании, —  разбросаны  сведения  в  различных  грамотах.  Этот  ценный  материал,  к 
сожалению, никем не собран и не систематизирован»2.

Из  дореволюционных  авторов  ряд  вопросов  развития  хлебного  рынка  затронул 
Н. Рожков. В его труде содержатся сведения о различии географических и хозяйственных 
условий  районов  Руси  XVI в.  как  предпосылках  быстрого  развития  хлебной  торговли,  о 
характере и размерах последней, о ценах на хлеб и т.д.3

 В  советской  историографии  разработка  проблемы  хлебного  рынка  XVI в.  связана 
прежде всего с именами Б. Д. Грекова и С. В. Бахрушина, главным образом с новейшими их 
трудами4.  Оба автора  вводят  в  оборот новый фактический материал и  тесно увязывают 
проблему роста хлебной торговли с разработкой общей проблемы возникновения и развития 
предпосылок образования всероссийского рынка в XVI в.

Для целей нашей работы нет необходимости воспроизводить весь свод фактических 
данных  о  состоянии  хлебного  рынка  в  XVI в.,  имеющийся  в  специальной  литературе. 
Ограничимся указанием на общие данные о русском хлебном рынке XVI в., которые можно 
свести к следующим основным положениям.

Говорить  о  действительном  развитии  товарных  отношений  внутри  феодального 
общества можно только с того момента, когда хлеб становится товаром, что с очевидностью 
указывает на отделение ремесла от сельского хозяйства. Процесс этот, начавшийся в России, 
вероятно, не позднее конца XV в.5, в XVI в. получает дальнейшее развитие.

Наличие хлебного рынка в XVI в. бесспорно. Едва ли не первым
__________
1  Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси, стр. 553.
2  Там же, стр. 562.
3  Н. Рожков. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в., гл. V.
4  Греков, ук. соч., ч. IV. — С. В. Бахрушин. Предпосылки «всероссийского рынка» в XVI в. Ученые зап. МГУ, 
вып. 87, 1946, стр. 38—65.
5  Греков, ук. соч., стр. 558.                                                                                                                                         [25]



на рынке стал появляться крестьянин, вынужденный нести на продажу сельскохозяйствен-
ные продукты (часто далеко не излишки) в условиях растущих денежных отношений1. Связь 
крестьянства с рынком в это время начинает принимать массовый характер.

Отсутствие  земледелия в  одних  областях  (Соловецкие  острова,  Мурманск,  Терский, 
Поморский  берега  Белого  моря,  южный  берег  Двинской  губы,  область  Печоры)  в  силу 
географических и хозяйственных особенностей данных мест и недостаточное производство 
хлеба в других (Пермский край, Новгородско-Псковские земли, отдельные районы степного 
юга  и  т.д.)2 способствуют  усилению  темпов  развития  торговли  хлебом  и  сближению  в 
торговом отношении отдельных частей государства.

Применительно к XVI в. можно говорить только о внутреннем хлебном рынке. Вывоз 
зерна за границу, если и имел место, был крайне ничтожен и не играл в общем торговом 
балансе заметной роли3.

Этим, пожалуй, исчерпывается все, что можно сказать о хлебной торговле XVI в. в виде 
общих выводов в согласии с изученностью ее в литературе. Ни о размерах хлебной торговли, 
ни об удельном весе хлеба среди других товаров на внутреннем рынке, ни о роли, значении и 
размере  хлебных  продаж  крупнейших  торговых  пунктов  XVI в.  (Холмогоры,  Вологда, 
Москва,  Новгород  и  т.д.)  конкретных  данных  нет.  Немалую  роль  в  освещении  истории 
хлебного рынка должна сыграть разработка частного вопроса о ценах на хлеб.

                                      Хлебная торговля монастырей

Некоторое  представление  о  количестве  товарного  хлеба,  проходившего  через  руки 
монастырей, а также представление о характере связей ряда монастырей с хлебным рынком 
можно составить на основе следующих данных. Ниже суммированы и сведены в табл. I все 
сведения  о  количестве  проданного  и  купленного  хлеба,  имеющиеся  в  сохранившихся 
приходных и расходных книгах шести крупнейших монастырских вотчин. Эти цифры могут 
иметь только ориентировочный характер. Они, во-первых, даны по каждому монастырю хотя 
и за один и тот же период — 70—90-е годы, но за разное количество лет и иногда за разные 
годы,  а  потому  непригодны для  взаимного  сопоставления;  во-вторых,  они  за  ряд  лет  не 
отражают  действительного  количества  купленного  или  проданного  данным  монастырем 
хлеба,  так  как  в  книгах этих лет  встречаются пометки  (правда,  единичные)  о  купле или 
продаже хлеба без указания количества и лишь только с проставлением денежной суммы.

В табл. I эти цифры даны с единственной целью: сопоставить количество купленного и 
проданного хлеба по каждому монастырю,
__________
1  Бахрушин, ук. соч., стр. 48 и след. — Греков, ук. соч., стр. 558 и след. — И. М. Кулишер. История русского 
народного хозяйства, т. II. М., 1925, стр. 300 (свидетельство Даниэля Принца).
2  Рожков, ук. соч., стр. 271—290.
3  Бахрушин,  ук. соч.,  стр. 58. —  Греков,  ук. соч.,  стр. 553. — Рожков,  ук. соч.,  стр. 284.  В литературе есть 
указания,  что  хлеб  в  XVI в.  был  заповедным  товаром  и  вывозу  не  подлежал  (см.:  Н. Костомаров.  Очерк 
торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях. СПб., 1882, стр. 195). В пограничных  областях в 
случае недорода практиковался привоз хлеба из-за рубежа (см.: Псковские летописи, изд. 1941, стр. 111).    [26]



сравнить эти относительные данные и на такой основе составить представление о характере 
связей  каждой  вотчины  с  хлебным  рынком.  С  таких  позиций  наши  данные  безусловно 
пригодны и должны представлять интерес.

                                                                                                                                             Таблица I

Монастырь

Товарного хлеба1

куплено продано

четвертей % четвертей % к куплен-
ному хлебу

За какие годы

Соловецкий 39362 100 163 4 1571, 1573, 1574, 1577, 1580, 
1581, 1583, 1584, 1587—1593, 
1595, 1598—1600 

Никольский Корельский 4330 100 930 21 С 1551 по 1600

Антониев-Сийский 575 100 51 9 1575—1577, 1579, 1580, 1581, 
1583—1585, 1587, 1589, 1590  

Спасо-Прилуцкий 8749 100 8073 92 1556, 1582, 1583, 1585, 1590, 
1593—1598, 1600 

Иосифо-Волоколамский 2744 100 6063 221 1573, 1574, 1579—1585, 1587—
1589, 1592, 1594  

Болдин-Дорогобужский 1042 100 62 6 1585—1589, 1595, 1598—1600  

Из  табл. I  видно,  что  для  группы  монастырей  крайнего  севера  характерно  резко 
выраженное преобладание закупки хлеба над его продажей. Односторонний торговый баланс 
этих монастырей объясняется,  видимо,  не только отсутствием хлебопашества  на крайнем 
севере,  но и  в  какой-то мере еще недостаточно сильной степенью втянутости указанных 
хозяйственных  единиц  в  систему  торгового  оборота.  Крупнейший  из  них,  Соловецкий 
монастырь, сотнями и тысячами пудов отправляет собственную соль в далекую Вологду. На 
деньги, вырученные от ее продажи, он закупает там же хлеб «на монастырский обиход» по 
цене  значительно  ниже  поморской.  Ничто,  казалось  бы,  не  мешало  ему  заняться 
перепродажей хлеба в Холмогорах, либо в других точках севера. Однако ничего подобного 
мы не наблюдаем. Все, что имеется в распоряжении исследователя, говорит об обратном. 
Соловецкий  монастырь  покупает  хлеб —  часто  колоссальными  партиями  в  тысячи 
четвертей, — но продает его в ничтожных размерах и по слу-
__________
1  Ржи, овса, пшеницы, ячменя, крупы, муки ржаной и толокна.                                                                            [27]



чайному поводу. Все случаи продажи, отмеченные в книгах монастыря, приходятся главным 
образом на район самого монастыря (Варзуга, Кемь, Сумы, Шуя, Великая Губа, а также «с 
лодьи» —  видимо,  у  побережья  острова).  Так,  в  1577 г.  монастырь  продал  2  бочки  ржи 
священнику  Геронтию,  в  1589 г. —10  бочек  ржи  колежемским  крестьянам,  в  1590 г. — 
2 бочки нюхацкому священнику, в 1580 г. — 3 бочки с четвертью в три приема шуеречанину 
и  заезжему новгородцу в  Сумах.  Закупка хлеба  падает  в  основном на  Вологду и Устюг. 
Всего в Вологде закуплено на «монастырский обиход»  28 980  четвертей разного хлеба из 
общего количества купленных 39 362 четвертей за 19 лет, указанные в нашей таблице1.

За  этот  же  срок  известны по книгам операции Соловецкого монастыря на  хлебных 
рынках таких пунктов: Холмогоры (два случая купли), Каргополь (два случая купли), Двина 
(один случай купли),  Онега (один случай купли),  Новгород (один случай купли),  Москва 
(один случай продажи — 8 четвертей ржи).

Значительно большей пестротой и меньшим размером операций отличается  хлебная 
торговля  Никольского  Корельского  монастыря.  Он  производит  закупку  хлеба  «на 
монастырский обиход» и незначительную продажу его преимущественно в Холмогорах. На 
холмогорский рынок  приходится  2373  четверти разного хлеба  из  общих  4330  четвертей, 
купленных монастырем за 2-ю половину  XVI в. Если допустить, что какая-то часть хлеба, 
значащаяся  в  расходных  книгах  без  указания  места  купли,  может  относиться  к 
холмогорскому  рынку,  то  первая  цифра  еще  более  возрастет.  Значительную  закупку,  а 
отчасти и продажу хлеба вели непосредственно монастырские соляные промыслы в Неноксе 
и Унской губе (36% к общему обороту хлеба).

Интересно  отметить  крайнюю дробность  торговых операций хлебом у  Никольского 
Корельского  монастыря.  В  1574 г.  монастырь  купил  в  Холмогорах  72  четверти  ржи 
в 3 приема; в 1583 г. — 600 четвертей ржи в 6 приемов; в 1584 г. —132 четверти в 3 приема, 
в 1586 г. — 217 четвертей в 4 приема и т.д. Наибольшая партия закупок хлеба Никольского 
Корельского монастыря не превышает ста с небольшим четвертей,  тогда как Соловецкий 
монастырь знает закупки партий хлеба, достигающих пяти тысяч четвертей.

Таким образом, в итоге баланс хлебной торговли Никольского Корельского монастыря 
по нашим данным за  1551—1600 гг.  также дает резкое  превышение купли над продажей 
(см. табл. I).

То немногое, что удалось почерпнуть о хлебной торговле из книг Антониева-Сийского 
монастыря  за  XVI в.,  стоит  в  полном  согласии  с  наблюдениями  над  Соловецким  и 
Никольским Корельским монастырями: преобладание купли над продажей, скромный размер 
операций,  базирование  на  ближайшие  торговые  точки,  главным  образом  на  Холмогоры. 
Есть, однако, указание без каких-либо цифровых данных, что Антониев-Сийский монастырь 
практиковал снаряжение насадов в Вологду «для монастырской хлебной купли, что у них 
вотчина не великая и своею пашнею прокормиться им нечем»2.

Типичной  фигурой  перекупщика  и  продавца  хлеба  является  Спасо-Прилуцкий 
монастырь. Его операции по скупке хлеба в, Вологде и
__________
1  Полный свод закупок хлеба Соловецким монастырем см.: А. Савич. Соловецкая вотчина, стр. 154—157.
2  Макарий. Исторические сведения об Антониевом-Сийском монастыре. Чтения. Общ. ист. и др.,  1878,  кн. 3, 
стр. 34.                                                                                                                                                                            [28]



перепродаже  в  Холмогорах  к  концу  XVI в.  приобретают  несомненно  систематический 
характер. Монастырем велись специальные приходные и расходные книги «холмогорской 
продажи». В Вологде им было куплено 5224  четверти разного хлеба из общего количества 
купленных  8749  четвертей  за  указанные  в  таблице  годы,  а  в  Холмогорах  за  те  же годы 
продано  7939  четвертей из общего количества проданных 8073  четвертей. Кроме Вологды, 
Спасо-Прилуцкий монастырь закупал хлеб в Соль-Вычегодске, но там же и продавал его. 
Один  случай  продажи  иззестен  в  Тотьме.  Если  по  объему  операций  Спасо-Прилуцкий 
монастырь  близок  к  Соловецкому монастырю,  то  его  торговый баланс  резко  отличен  от 
баланса  монастырей  крайнего  севера.  Как  мы знаем из  табл. I,  количества  купленного  и 
проданного  хлеба  у  Спасо-Прилуцкого  монастыря  почти  равны.  Иными словами,  Спасо-
Прилуцкий  монастырь  скупает  хлеб  для  перепродажи,  а  не  на  «монастырский  обиход». 
Крупнейшим рынком его хлебной продажи служат Холмогоры.

По  типу  торговой  деятельности  близок  к  Спасо-Прилуцкому  монастырю  Иосифо-
Волоколамский монастырь. Баланс его хлебной торговли носит резко выраженный активный 
характер.  В его  книгах за  XVI в.  зафиксировано проданного хлеба  в  два  с  лишним раза 
больше,  чем  купленного.  Следовательно,  наряду  с  перепродажей  купленного  хлеба 
монастырь выбрасывал на рынок значительное количество зерна и круп из своих вотчин.

Чрезвычайно  интересную  картину  дают  рыночные  связи  Иосифо-Волоколамского 
монастыря.

Представим в виде таблицы распределение общей массы его товарного хлеба по месту 
купли — продажи (табл. II).

                                                                                                                                             Таблица II

Место
Продано хлеба Куплено хлеба

четвертей % к итогу четвертей % к итогу
За какие годы

Москва 3444 57 856 31 1581, 1589, 1592, 1594

Волоколамск (Волок) 216 4 172 7 1573, 1579, 1580, 1582, 
1585, 1587, 1589, 1592

В селах у монастырских и у 
крестьян других владельцев

1347 22 1657 60 1581, 1583, 1584,     1587
—1589, 1592, 1594 

Тверь 1056 17 — — 1594

Калуга — — 59 2 1574, 1581, 1592

Всего 6063 100 2744 100

В  табл. II  включены  случаи  купли — продажи  с  указанием  количества  хлеба  в 
четвертях. Если же принять во внимание встречающиеся                                                        [29]



в  книгах  Иосифо-Волоколамского  монастыря  записи  о  продаже  хлеба  без  указания 
количества,  только с  проставлением вырученной суммы (например,  в  1594 г. —  всего  на 
сумму 237 р. 21 алт.1 или в 1595 г. в Осташкове на сумму 500 руб.2), то при соответствующем 
расчете к проданному числу четвертей следует добавить не менее 4 тысяч четвертей.

Весьма  ценным  для  нас  явлением  в  торговой  практике  Иосифо-Волоколамского 
монастыря  служат  многочисленные  свидегельства  его  книг  о  купле — продаже  хлеба  в 
селах,  среди крестьян.  Согласно табл. II,  на долю этой клиентуры монастыря приходится 
60% общего количества купленного им хлеба и  22% общего количества проданного хлеба. 
Вот  где,  наряду  с  оброком,  источник  накопления  хлебных  богатств,  пускавшихся 
монастырем в распродажу. Втягивание широких масс непосредственных производителей — 
крестьян —  в  фарватер  хлебного  рынка,  явление,  совершенно  неизбежное  в  условиях 
развития  товарно-денежных  отношений,  на  примере  Иосифо-Волоколамского  монастыря 
получает конкретное и убедительное подтверждение.

В  итоге  отметим,  что  наблюдающаяся  общность  форм  связей  Спасо-Прилуцкого  и 
Иосифо-Волоколамского  монастырей  с  хлебным  рынком  не  случайна.  Оба  монастыря 
относятся к средней полосе Русского государства  XVI в. —  к полосе развитого сельского 
хозяйства. Оба имеют собственные обширные вотчины, свое хозяйство. Все это заставляет 
полагать,  что развитие хлебного рынка вширь и вглубь шло более интенсивно в средней 
сельскохозяйственной  полосе  государства,  где  центральной  фигурой  в  хозяйстве  был 
землепашец.

                                             Движение  цены на рожь

Анализ  условий  ценообразования  хлебного  рынка  XVI в.  следует  начать  с 
рассмотрения уровня цен на отдельные виды главнейших зерновых хлебов по важнейшим 
районам и торговым пунктам. Табл. 2—4 и график I дают индексы цен ржи, овса и ячменя по 
Холмогорам, Вологде, Москве, Волоколамску («на Волоце») и Новгородской земле.

Отправным пунктом во всех случаях берутся цены из  новгородских писцовых книг 
первых лет XVI в. Будучи денежным выражением цены оброка натурой, эти данные о ценах 
с совершенной очевидностью отражают по меньшей мере средний уровень рыночных цен на 
хлеб  в  данные  годы  и  в  данном  месте, —  иначе  они  теряли  бы всякий  смысл  в  глазах 
получателя  оброка —  землевладельца.  Новгородские  цены  на  хлеб  имеют  еще  и  ту 
особенность, что они на протяжении  XVI в. не были ни наиболее высокими, ни наиболее 
низкими ценами в государстве.  Это следует с  очевидностью из того,  что нам известно о 
состоянии сельского хозяйства в Новгородском крае. Кроме того, примеры табл. 2 — пусть 
немногочисленные — говорят о том же. Известные нам цены на рожь по Новгороду за 1571, 
1589  и  1593 гг.  занимают  среднее  положение  между  более  высокими  ценами  севера 
(Холмогоры) и более низкими — средней полосы (Москва, Волоколамск) и, таким образом, 
как бы дают нам средний уровень цен в государстве. Строя наше отношение роста цен на 
хлеб за XVI в.,
__________
1  ЛОИИ, Собр. р. к., № 1032, лл. 437 об., 444.
2  Там же, л. 454.                                                                                                                                                           [30]



мы, следовательно, должны усматривать в новгородских ценах наиболее удачное для этой 
цели основание, опираясь на которое не рискуем впасть в грубую ошибку — ни в сторону 
уменьшения коэффициента роста цен, ни в сторону его увеличения.

Легко  подметить,  что  цены  на  рожь  по  всем  пяти  пунктам  табл. 2  совершили  за 
столетие  в  общем  аналогичную  эволюцию  со  значительными,  однако,  отклонениями  в 
отдельных случаях.

Как  видим,  общая  картина  эволюции  цен  на  рожь  по  каждому  району  такова: 
начавшись от какого-то наиболее низкого уровня начала  XVI в.,  цены на рожь неизменно 
растут, в общем, в одинаковой степени для всех пунктов, но со значительными в отдельные 
годы индивидуальными отклонениями. Эти  отклонения находят объяснение в источниках. 
Начало кривой цен на рожь в Холмогорах падает на  1548—1550 гг. Крутой подъем цены 
связан с 1548—1549 гг. (см. табл. 2: 251% по отношению к цене 1600 г.). Размеры бедствия, о 
характере  которого  мы  можем  только  догадываться,  были,  очевидно,  столь  велики,  что 
местный летописец счел необходимым отметить: «Того же году  (7057, —  А. М.) хлеб был 
дорог на Двине, на Холмогорах четверть купили по осьми гривен, и людей с голоду мерло 
много...»1.  К сожалению, нет нигде указаний на цену ржи и других хлебов по остальным 
районам  за  те  же  годы.  Однако  годом  позднее,  в  1560 г.  в  Волоколамске  имеется 
значительное  повышение  уровня  цен  (139%)2.  В  другом  месте  находим  свидетельство, 
касающееся 1547 г.: «Того же лета (7055, — А. М.) и во всех городех Московские земли и в 
Новегороде  хлеба  было  скудно»3.  Перед  нами  бедствие  (недород?),  растянувшееся  на 
несколько лет.

В  Холмогорах  оно  могло  сказаться  позднее  (там  могли  быть  запасы  хлеба),  но 
отголосок его встречаем еще в  1550 г. в Волоколамске. Двумя-тремя годами позднее явное 
неблагополучие  с  хлебом  должно  было  иметь  место  в  Новгороде.  Здесь  в  эти  годы 
разыгрывается  чума,  отмеченная  не  только  местной  летописью,  но  и  волоколамским 
летописцем4. Зато в Холмогорах в начале 50-х годов можно отметить резкое падение цены на 
рожь, однако непродолжительное. С середины 50-х годов, в особенности во второй половине 
их —  новый резкий подъем.  Летописец русский под  7065 г.  (1557 г.)  отмечает  голод «на 
земли по всем московским городом и по всей земли, а больши за Волжье». В этом году в 
жнитво прошли большие дожди, за Волгой ударил мороз, побивший хлеб. Выпала студеная 
зима. В результате —  большая смертность среди населения5.  Годом раньше в Холмогорах 
сказался местный неурожай: «И того лета  [7064]  хлеб не дошел, в осень купили на Двине 
четверть  по  22  алтына»6.  Примечательно,  что  Вологда  (откуда  поступала  главная  масса 
привозного хлеба на холмогорский рынок) и Москва в 1556 г. не знают повышения цен. Это 
наталкивает  на  мысль,  что  Двинский  край  потреблял  в  основном  хлеб  своего  посева. 
Достаточно местного неурожая, чтобы цена на хлеб вскочила
__________
1  Др. Росс. Вифлиофика, ч. XVIII, изд. 2-е, 1791, стр. 10. — А. Титов.  Летопись Двинская. М., 1889, стр. 10.
2  ГИМ, Рукоп. отд., Вкл. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, л. 114.
3  ПСРЛ, т. XXII, стр. 527.
4  «В лето 7060-го в Новегороде в Великом  мор был велик». Историч. арх., т. 5,. 1950,  стр. 18,  публикация 
А. А. Зимина, Краткие летописцы XV—XVI вв. 
5  Чтения Общ. ист. и др., 1895, кн. 3, Летописец, стр. 68—69. 
6  А. Титов. Летопись Двинская. М., 1889, стр. 13.                                                                                                   [31]



более  чем  вдвое1.  Общий  недород  1557 г.,  отмеченный  выше,  в  центральной  части 
государства продолжал сказываться 3—4 года спустя. Волоколамск знает резкий подъем цен 
в  1558 г. (143%)2, а затем в  1560—1561 гг. (по  173%).  В эти годы «на Волоке купили ржи 
московскую четверть в десять алтын и свыше»3.

С  начала  60-х гг.  цены  на  хлеб  по  Холмогорам,  Волоколамску  и  другим  местам 
неуклонно  снижаются.  Процесс  этот,  исключая  период  резкого  подъема  цен  в 
1570 — 1571 гг., продолжается в 70-е годы, достигая в середине их рекордно-низкого уровня 
за  вторую  половину  века.  60-е  и  70-е  годы  XVI в.  в  истории  Русского  государства 
характеризуются  хозяйственным  ростом  и  внешнеполитическими  успехами  (начальный 
период Ливонской войны, Земский собор  1566 г.  и его отказ от мира с  Польшей и т.д.). 
Естественно, что эти явления отразились на всех сторонах жизни русского общества, в том 
числе и на рынке.

Резкий диссонанс в  последовательный поток снижения цен вносят  1570—1571 гг.  В 
местном летописце Иосифо-Волоколамского монастыря под  7078 г.  имеется такая запись: 
«Toe ж зимы была меженина велика добре на Москве, и в Твери, и на Волоце, ржи четверть 
купили по полутора рубля и по шьтидесят алтын»4. Под следующим 7079 г. обнаруживаем 
аналогичную запись: «Мор был добре велик. А овса четь купили в меженину по полтине»5. В 
другом месте читаем под 1569 г.: «Рожь обратилась травою мялицею и бысть глад велий»6. 
Наибольший урон меженина и мор нанесли центральной полосе государства. В Суздале, под 
Москвой в Махрищевском монастыре цена четверти ржи доходила до 1 р.7 Начало засухи и 
мора Волоколамский летописец относит к 1569 г.8 Естественно, что уже в этом году имеется 
повышение цены на  овес (см. табл. 3)  в  Волоке,  Москве  и Вологде.  Немалое влияние на 
состояние  хлебного  рынка  должно  было  оказать  нападение  Девлет  Гирея  в  1571 г., 
разорившего многие подмосковные города. Повышение цен на хлеб в центральных районах, 
в  особенности  на  вологодском  рынке  за  1570—1571 гг.  сказывается  на  уровне  цен 
холмогорского рынка.

Итак,  семидесятые годы —  период наиболее низкого уровня цен на хлеб за вторую 
половину века.

Резко меняется картина в 80-х годах в связи с известным хозяйственным кризисом этих 
лет.

В  советской  исторической  литературе  кризису  конца  70-х  и  80-х  годов  уделено 
значительное  внимание.  И  причины,  и  характер,  и  размеры  территориального 
распространения кризиса выяснены с основательной полнотой. Длительное перенапряжение 
всех  народно-хозяйственных  сил  в  тяжелую  Ливонскую  войну,  неудачный  исход  ее; 
разорение  и  запустение  целых  районов  с  развитым  сельским  хозяйством  в  результате 
опричной  ломки  боярского  и  княжеского  землевладения,  перераспределение  земель  и 
«перетряхивание   людишек»,   ломка   вотчинного хозяйства
__________
1  Наличие значительных посевов ячменя и ржи в Двинском крае отмечено Н. Рожковым (ук. соч., стр. 119).
2  ГИМ, Рукоп. отд., Вкл. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, л. 48.
3  Чтения Общ. ист. и др., 1895, кн. 3, Летописец, стр. 146.
4  Историч. арх., т. 5, 1950, публ. А. А. Зимина, стр. 21.
5  Там же, стр. 22.
6  М. Н. Тихомиров. Малоизвестные летописные памятники XVI в. Историч. зап., т. 10, 1941, стр. 89.
7  Чтения Общ. ист. и др., 1878, кн. 3, арх. Леонид, Махрищевский монастырь.
8  Историч. арх., т. 5, 1950, стр. 21.                                                                                                                             [32]



График I. Индекс цен на рожь по пяти важнейшим торговым пунктам Русского государства XVI в.

отражалась в значительной мере на положении его челяди. Одним из следствий упадка сельского хозяйства и разорения крестьян опричных 
земель  было  оскудение  хлебного  рынка.  Спрос  на  хлеб  резко  поднялся;  хлеба  недоставало;  цена  поднялась.  На  фоне  обострения 
хозяйственного кризиса наблюдается рост классовой борьбы, которая                                                                                                                    [33]



находит,  между  прочим,  выражение  в  стремлении  господствующих  классов  и  других 
имущих  элементов,  используя  хлебные  запасы  в  условиях  благоприятной  рыночной 
конъюнктуры, нажиться на народном бедствии путем повышения цен. О подобном примере 
говорится в грамоте Бориса Годунова в Сольвычегодск от  3  ноября  1601 г. Царь обвиняет 
«скупщиков» хлеба в том, что они «для своие корысти... вздорожили хлебе великую цену»1. 
Нет сомнения, что в 80-х годах XVI в. имело место то же самое явление, и это не укрылось 
от пристального взгляда Флетчера. «Если бывает дороговизна (как в прошедшем 1588 году, 
когда пшеница и рожь продавались по  13  алтын...  четверть), —  читаем у него, —  то это 
меньше  зависит  от  неурожаев,  нежели  от  дворянства,  которое  по  временам  слишком 
возвышает цены на хлеб»2.

Вотчинники  и  приказчики  использовали  состояние  цен  хлебного  рынка  для  более 
широкой эксплоатации крестьянства.  Они проявляли здесь  большую изворотливость,  что 
видно,  например,  из  уставной  грамоты  Соловецкого  монастыря  1561 г.  крестьянам  села 
Пузырево, передающей жалобу этих крестьян на приказчика, который «дает хлеб в заем, и 
емлет деи с того хлеба насопь на две третью и поминки, и коли хлеб дорог и тогды хлеб дает 
в денги по торговой цене, а не в заем»3.

Цены на рожь в 80-е годы XVI в. поднялись дружно и повсеместно. Кризис охватил все 
государство. Однако сличение уровней цен в различных пунктах с несомненностью говорит, 
что  степень  хозяйственного  разорения  была  неодинакова.  Наибольшее  развитие  оно 
получило в центральных районах, слабее на севере и на юге (табл. 2—4).

В 90-х годах кризис ослабевает, что находит выражение в снижении цен с середины 
90-х годов на все виды хлебов, по всем взятым нами рынкам, но к концу периода цены снова 
поднимаются до того уровня, который и принят нами за 100.

Мы  с  умыслом  произвели  сравнительный  анализ  двух  наиболее  многочисленных 
динамических  рядов  относительных  цен  на  рожь  в  Холмогорах  и  Волоколамске  с 
подтверждением  всех  особенностей  каждого  ряда  данными  источников,  чтобы  придать 
нашему  анализу  совершенно  конкретный  характер.  Такое  же  движение  цен  на  рожь 
прослеживается  и  в  других  пунктах  (Вологда,  Москва,  Новгород — Псков)4.  Сличение 
индексов цен табл. 3, 4 и 6 с данными табл. 2 убеждает в едином характере развития цен и на 
остальные виды хлебов.

Обычно движение цен на отдельные хлеба тесно связано в силу взаимной частичной 
заменимости  продовольственных  хлебов  как  приблизительно  равных  потребительных 
стоимостей.

Некоторое своеобразие имеет индекс цен на горох. Уровень его почти за все столетие 
превышает  уровень,  принятый  за  100,  хотя  и  испытывает  общие  с  остальными  ценами 
колебания. Быть может, объяснение этого кроется в наименьшей товарности данного вида 
продукта, что подтверждается значительно меньшими количествами
__________
1  Сборник Хилкова, 1879, № 62.
2  Флетчер. О государстве Русском. 1906, стр. 11.
3  ААЭ, т. I, стр. 284.
4  Как частную особенность следует отметить дороговизну хлеба во Пскове в 1544 г. Под этим годом Псковская 
летопись говорит о пожаре и наводнении, и о том, что «хлеб дорог».                                                                   [34]



его, обращающимися на рынках, в сравнении с количествами ржи, овса и т.д.
Поскольку установлено уже, что цены на различные виды хлебов в различных пунктах 

в  общем  претерпели  за  столетие  сходные  изменения,  для  целей  выяснения  взаимного 
отношения цен на хлеб по отдельным районам достаточно сличить отношение цен на рожь 
между ними. Табл. 7 и 8 раскрывают это отношение цены четверти ржи в Вологде, Москве, 
Волоколамске и Новгородско-Псковской земле к цене четверти ржи в Холмогорах, принятой 
за  100.  Как видно, в среднем, цена ржи в Холмогорах наиболее высокая, но в отдельных 
случаях, объясненных выше (Волоколамск — 1570 г., Вологда и Волоколамск — 1587 г.), ее 
перекрывают цены в Волоколамске и Вологде.

В общей совокупности намечается такая последовательность рынков по ценам на рожь 
(по убывающей): Холмогоры, Новгород — Псков, Вологда, Москва, Волоколамск.

                           Условия ценообразования хлебного рынка

Анализ материалов таблиц дает основание для следующих выводов.
В  XVI в. уже существует взаимная связь местных рынков, иногда очень отдаленных 

друг от друга. Налицо, например, несомненное влияние уровня цен хлебного рынка Вологды 
и частично Москвы на уровень цен холмогорского рынка (повышение цен за 1570 — 1571 гг. 
в Вологде приводит к повышению их в Холмогорах).

С  развитием  товарно-денежных  отношений  взаимная  связь  местных  рынков 
непрерывно  растет.  Во  вторую  половину  века  наблюдается  уже  меньшая  зависимость 
уровней цен на хлеб от местных случайных условий и большая их нивеллировка.

Влияние  местных  случайных  условий,  непрерывно  преодолеваемое  тенденцией  к 
сплочению рынков,  сказывается прежде всего в  сильной «пугливости» хлебных цен,  уже 
отмеченной  В. О. Ключевским1.  Однако,  в  отличие  от  Ключевского,  мы  должны 
рассматривать «пугливость» рынка не как антитезу неизменности цен на хлеб, а как явление, 
сопутствующее  непрерывному  росту  цен  и  постепенно,  по  мере  преодоления 
изолированности местных рынков, слабеющее.

Как  показывают  таблицы,  «пугливость»  цен  более  резко  выражена  на  рынках 
центральных  районов,  нежели  на  рынках  севера.  Объясняется  это,  очевидно,  тем,  что 
главным  поставщиком  хлеба  на  рынок  в  центральной  полосе  был  непосредственный 
производитель — крестьянин, а также помещик, тогда как в Холмогорах видную роль играли 
крупные  перекупщики  и  посредники  вроде  Спасо-Прилуцкого  монастыря,  торговые 
операции которого по закупке хлеба в Вологде и перепродаже его в Холмогорах достаточно 
освещены в приходных и расходных книгах. Естественно, что холмогорский хлебный рынок 
отличался большей устойчивостью цен.

К числу местных условий, играющих роль факторов ценообразования, следует отнести 
прежде всего состояние урожая в данной местности, области, крае. Связь уровня цен на хлеб 
с видами на урожай была самой живой и непосредственной. Это звучит как лейтмотив во 
всех объяснениях наиболее резких скачков в колебаниях цен. Следует не забывать, что на 
страницы летописей и летописцев
__________
1  Ключевский, ук. соч., стр. 126.                                                                                                                                [35]



попадали только случаи, повлекшие за собой бедствия колоссальных размеров. Значительно 
более частые случаи местных неурожаев, мора и т.д. остались нам неизвестными. Неурожай 
сам  по  себе  тоже  производная  и  довольно  часто  не  только  природных  (засуха,  сильные 
дожди, морозы и пр.), но и общественных явлений (войны, набеги татар и пр.). Движение 
местных цен вообще обнаруживает большую зависимость от урожая и потому дает большую 
частоту колебаний, тогда как движение общей цены имеет более сглаженный характер.

Фактором,  ограничивающим  влияние  неурожая  на  уровень  цен,  служит  наличие 
хлебных запасов.  Их влияние можно усмотреть в  тех случаях,  когда выпадает несколько 
неурожайных лет подряд. Тогда наименее резкий подъем цен приходится на первый из них 
(как, например, в 1569—1571 гг.).

Большое влияние на уровень цен оказывали транспортные затруднения и отсутствие 
налаженных путей сообщения. Хорошо известны многочисленные указания иностранцев на 
крайне  плохое  состояние  русских  торговых  дорог  XVI в.,  их  капризную  зависимость  от 
времени года1.

К  числу  факторов  ценообразования  общего  порядка  в  отличие  от  местных  следует 
отнести  влияние  войн,  крупных  общественных  потрясений  и  хозяйственных  кризисов, 
связанных  с  запустением  ряда  некогда  цветущих  областей,  разорением  крестьянства  и 
общим упадком производительных сил,  как это было в  80-е годы  XVI в.,  а  также общее 
обострение классовой борьбы обычно на фоне явлений хозяйственного кризиса, недорода, 
мора и т.д. и связанного с ними стремления господствующих классов, используя хлебные 
запасы, нажиться на народном бедствии путем повышения цен.

                                                                                                                                           Таблица III

Наименование 
продавца или 
покупателя

Место Год Товар
Цена в деньгах за четверть 

март май — 
июнь июль сентябрь

Источники

Никольский 
Корельский 
монастырь

Холмогоры 1588 Рожь — 96 — 84 ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, 
лл. 30, 32 об. 

Там же . . . Там же 1589 Рожь 96 — 104 — Там же, №№ 953 и 954, л. 7.

Там же . . . Там же 1589 Толокно — 120 — 100 Там же, № 953, лл. 8, 10 об.

Там же . . . Там же 1594 Рожь — 50 — 46 Там же, № 959, лл. 11, 12 об. 

Соловецкий 
монастырь Вологда 1599 Рожь — — 38 35 ЦГАДА, ф. Солов., № 7, 

л. 20.

Иосифо-
Волоколамский 
монастырь

Волоколамск 1592 Ячмень 29 — — 24 ЦГАДА, ф. Волок., № 11, 
л. 135.

__________
1  Ключевский, ук. соч., стр. 126. — Он же. Сказания иностранцев о Московском государстве. 1916.             [36]



Сюда  же  отнесем  сезонные  колебания  цен.  То  немногое,  что  можно  привлечь  для 
установления колебаний цен по сезонам, может быть сведено в табл. III (см. стр. 36).

Если  данные  табл. III  подвергнуть  дальнейшей  обработке,  то  получается  ряд 
отношений, представленный в табл. IV.

                                                                                                                                     Таблица IV

Вид хлеба Год Среднегодовая 
цена в %

В % к среднегодовой цене

март май — июнь июль сентябрь

Рожь 1588 100 — 106 — 90

Рожь 1589 100 96 — 104 — 

Толокно 1589 100 — 109 — 91

Ячмень 1592 100 111 — — 90

Рожь 1594 100 — 104 — 96

Рожь 1599 100 — — 106 97

Как  ни  малочисленны  эти  данные,  они  все  же  могут  служить  основанием  для 
заключения, что в условиях нормального хозяйственного года, а также в тех случаях, когда 
на повышение цен влияли причины общего и более длительного порядка  (1588—1589 гг.), 
сезонные колебания цен не были значительными. Очевидно, средний нормальный урожай 
обеспечивал в русском государстве XVI в. возможность прокормить все население в течение 
года, а нередко, как мы знаем из источников, образовать даже некоторые запасы на будущие 
годы. Благоприятные виды на урожай текущего года понуждали монастыри, бояр и гостей, в 
руках которых сосредоточивались крупные массы хлеба, выбрасывать его на рынок до сбора 
нового урожая с целью продажи по более дорогой цене. Это обстоятельство, естественно, 
препятствовало резкому повышению хлебных цен летом и в  раннюю осеннюю пору,  а  в 
целом нивелировало цены хлебного рынка в течение года.

Существенным  фактором,  повышающим  хлебные  цены,  служила  в  условиях 
средневековья широко развитая сеть внутренних таможен, сбор торговых пошлин — мыта, 
тамги и  проч.  Взяточничество царских наместников,  воевод,  ставшие обычаем челобитья 
купцов  со  значительными  подношениями  различным  чинам  местной  администрации 
составляли существенное добавление к оплате торговых пошлин.

Закупка зерна в Вологде и перепродажа его в Холмогорах, фиксированная в приходных 
и  расходных  книгах  Спасо-Прилуцкого  монастыря,  сохранила  на  этот  счет  интересные 
данные. Так, в 1596—1597 гг. Спасо-Прилуцкий монастырь произвел несколькими партиями 
закупку различных хлебов в Вологде и перепродал их в Холмогорах.

Условно  уравняв  размеры  партий  купли—продажи  (количество  закупленного  хлеба 
фактически  незначительно  превышает  количество  проданного)  для  удобства  расчетов  и 
высчитав общую стоимость каждой партии, исходя из действительной взвешенной средней 
арифметической цены каждой четверти хлеба, построим табл. V (см. стр. 38).

Выручка в 228 р. 16 алт., однако, не составляла чистой прибыли монастыря. На пути от 
Вологды до Холмогор по крайней мере трижды                                                                        [37]



                                                                                                                                            Таблица V

Вид хлеба Количество 
в четвертях

Заплачено при 
покупке в Вологде

Получено при 
продаже в 

Холмогорах
Выручено Источник

Рожь 3234 485 р. 1 гр. 679 р. 4 алт. 4 д. 194 р. 8 д. ГИМ, ф. 61, е. х. 188, 
лл. 3, 3 об., 7, 7 об.

Овес 352 22 1/2 р. 12 алт. 35 р. 2 гр. 12 р. 10 алт. Там же, л. 7 об.

Солод ячный 200 20 р. 28 р. 8 р. Там же, лл. 4, 8

Мука ржаная 314 42 р. 13 алт. 56 1/2 р. 4 д. 14 р. 4 алт. 2 д. Там же, л. 7 об.

Всего 4100 570 р. 1 алт. 798 р. 17 алт. 5 д. 228 р. 16 алт.

(Тотьма,  Устюг,  Холмогоры)  приходилось  платить  пошлины.  В  состав  их  входили:  1) 
государевы пошлины таможенным целовальникам, 2) весчее, 3) мыт, 4) подъемное, 5) весцу 
весовое,  6)  дьякам писчее,  7)  «Да у города пирожные пошлины платить»,  8)  посаженные 
пошлины с насадов.

В Тотьме,  например,  посаженная пошлина с  насадов берется в  размере  5 алт.  2 д.  с 
сажени, с дощанников по  2 алт.  4 д. с сажени; дьяку с насада по гривне; писчику  5 алт.; с 
людей (сопровождающих) по 8 д. с человека1.

Иные размеры пошлин в Устюге и Холмогорах2.
О  поборах  местной  власти  имеется  множество  данных.  Приведем один пример.  «К 

Холмогорам идучи, ходил яз о пропуске бити челом мимо город к Ивану к Михайловичу, 
снес ему 4 алт., дьяку дал 2 д., истопнику деньгу. Да с Холмогор идучи  ходил яз о пропуске 
бити челом мимо город к Богдану Неелову дал ему 1 д., дьяку 2 д.»3.

Для  весьма  примерных  расчетов  воспользуемся  данными  о  размере  пошлины, 
выплаченной Спасо-Прилуцким монастырем в 1594 г. в Холмогорах: за 1383 четвертей зерна 
было уплачено 1 р. 24 алт. 2 д., да с того же хлеба мыта с 277 р. — 1 р. 12 алт. 5 д.4  Исходя 
из этого расчета, в нашем случае (см. табл. V) монастырь уплатит:

Со всего количества хлеба...........5 р. 6 алт. 2 д.
Мыт (с суммы)..............................4 р. 5 алт.        
________________________________________
                                Всего..............9 р. 11 алт. 2 д.

Эту  цифру  по  меньшей  мере  нужно утроить,  согласно  числу  таможенных пунктов. 
Получим 28 р. 4 д. Следует добавить пошлины и поборы, указанные выше, затраты на оплату 
персонала  по  обслуживанию  насадов  и  дощанников,  рабочих  для  их  волочения  в  пути, 
разгрузку и погрузку, наконец, расходы на харч. Все это не поддается
__________
1  ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 22, 23. 
2  Там же, лл. 19, об. 20.
3  ЛОИИ, Собр. р. к., № 960, лл. 23, 23 об.
4  ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 40, лл. 11 об., 12.                                                                                                     [38]



точному учету, но становится ясным, что чистая прибыль Спасо-Прилуцкого монастыря едва 
ли могла превысить 125—150 р.

Пошлины  за  торг,  удорожая  цену  товара,  густой  сетью  опутывали  и  местные 
крестьянские  торги.  Уставная  грамота  селам  Троице-Сергиева  монастыря  1560 г. 
предписывает  брать  пошлину  с  крестьян  в  случае  продажи  ими  «за  волость»  любого 
продукта, либо скотины1.

Итак,  состояние  урожая,  состояние  торговых  путей  и  средств  перевозок,  сезонные 
влияния,  наличие  высоких  таможенных  поборов  и  пошлин  образуют  цепь  постоянно 
действующих факторов,  влияющих через посредство спроса и предложения на состояние 
уровня хлебных цен.  В отдельные периоды,  как  указывалось  выше,  болошое влияние на 
уровень цен оказывают события общественно-политической жизни.

                         Общий индекс цен хлебного рынка. Заключение.

В  отношении  цен  отдельных  видов  хлебов  выше  сделан  вывод  о  тождестве  их 
движения за столетие. Этот вывод подтверждается при рассмотрении сводного индекса цен 
на хлеб, который представлен табл. 5 и графиком II.

Начиная с первых лет  XVI в. цены на хлеб обнаруживают непрерывное повышение, 
отражающее  в  себе  глубокий  процесс  эволюции  русского  хозяйства.  На  это  основное 
движение наслаиваются ежегодные колебания цен, обусловленные преходящими причинами. 
Исходным  моментом  эволюционного  ряда  служат  цены  Новгородских  писцовых  книг, 
которые,  как  уже  отмечалось,  вполне  отвечают  поставленной  нами  задаче.  Остальные 
сведения  о  ценах  за  первую  половину  XVI в.  по  ряду  других  мест  заимствованы  из 
летописей,  духовных  грамот  и  другого  актового  материала,  словом,  из  документов, 
показания которых, так же как и показания писцовых книг, не могут быть случайными и по 
своему назначению должны отражать наиболее типичные состояния цен в данном месте и в 
данное  время.  В  силу  этого  показатели  цен  первой  половины  века  при  всей  своей 
немногочисленности  в  сравнении  с  показателями  второй  половины  столетия  могут  быть 
равноправными членами нашего общего цифрового ряда  и  должны сыграть  свою роль  в 
определении основных тенденций в развитии хлебных цен.

Вникнув в цифры сводного индекса цен на хлеб (табл. 5), можно наметить в движении 
общей цены водораздел, падающий, видимо, на конец 20-х — начало 30-х годов. Перед нами 
несомненно момент перерыва плавного возрастания цены, момент, когда она поднялась в 
1 1/2 раза.  Второй  такой  рубеж  прощупывается  в  начале  40-х  годов.  В  целом  темп 
возрастания  цен к  середине 40-х  годов  в  сравнении с  началом столетия характеризуется 
отношением 1:3.  Это же отношение восстанавливается в первой половине 50-х годов после 
трех лет  (1548—1550)  резкого подъема цены, связанного с хозяйственными особенностями 
данных  лет  на  Двине,  в  Холмогорах  и  Волоколамске.  Недород  в  центральных  районах 
государства во вторую половину 50-х годов влечет за собой новый подъем цен. И хотя нет 
никаких  прямых  указаний  о  влиянии  начала  Ливонской  войны  на  состояние  рынка, 
гипотетически можно связать подъем цен на хлеб в эти годы не только с неурожаем, но и с 
началом  войны.  Как только успех  русского войска открыл
__________
1  ААЭ, т. I, № 255, стр. 278.                                                                                                                                        [39]



новые возможности хозяйственного развития страны, картина резко меняется. С начала 60-х 
годов заметно прогрессирующее падение цен на хлеб по всему государству, доходящее с 
незначительными колебаниями вплоть до 1568 г.

После подъема цен в 1570—1571 гг., в связи с засухой, мором в центральных районах и 
нападением татар,  процесс  снижения цен продолжается  и  далее —  в  течение почти  всех 
70-х годов. И если цены в состоянии свидетельствовать о хозяйственной жизни общества, то 
с  несомненностью  следует  заключить,  что  60-е  годы  и  середина  70-х  годов —  период 
наибольшего  экономического  благополучия  Русского  государства  за  вторую  половину 
XVI в. Вместе с тем устойчиво низкий уровень хлебных цен в 60-е и до конца 70-х годов 
заставляет  предположить,  что  опричнина  не  сопровождалась  сразу  же,  непосредственно 
резким  упадком  производителоных  сил  в  таких  размерах,  как  это  принято  считать. 
Результаты разорения и запустения ряда земель сказались позднее.

Чуткий барометр экономической жизни общества —  цены —  уже с конца 70-х годов 
показывает признаки хозяйственного кризиса.  Наибольшего развития кризис достигает во 
второй  половине  следующего  десятилетия,  когда  цены  на  довольно  продолжительный 
период времени достигают значительной высоты.

Хозяйственная  стабилизация  90-х  годов  получает  несомненное  подтверждение  в 
дальнейшем  движении  цен  на  хлеб.  Общий  индекс  цен  с  середины  90-х  годов  заметно 
снижается, несколько возрастая опять в последние годы столетия. Налицо неопровержимое 
доказательство преодоления хозяйственного кризиса 80-х годов. Однако преодоление это не 
было полным. Средний уровень хлебных цен 90-х годов выше (приблизительно на  25%) 
среднего уровня 70-х годов, предшествующих кризису. В силу этого годы кризиса сыграли 
свою особую и весьма заметную роль в движении и общем подъеме хлебных цен за XVI в.

Для  построения  коэффициента  роста  хлебных  цен  за  столетие  возьмем  отношение 
средних величин индексов цен по десятилетиям.

                                                                                                                                            Таблица VI

1501 
— 

1510

1511 
— 

1520

1521 
— 

1530

1531 
— 

1540

1541 
— 

1550

1551 
— 

1560

1561 
— 

1570

1571 
— 

1580

1581 
— 

1590

1591 
— 

1600

Средний индекс.................... 21 42 22 37 152 103 113 97 136 94

Отношение............................ 1 2 1 1 3/4 7 1/4 5 5 2/5 4 3/5 6 3/7 4 1/2

Из  табл. VI  видно,  что  отношение  уровня  цен  первых  лет  XVI в.  к  уровню  его 
последних лет указывает на рост цены на хлеб за столетие в 4—4 1/2 раза.

Как общий анализ  эволюции хлебных цен,  так  и  этот  конечный вывод в  принципе 
опрокидывают  суждение  В. О. Ключевского1 о  неизменности  хлебных  цен  XVI в.  и 
подтверждают вывод  Н. Рожкова о их непрерывном росте2.
__________
1  Ключевский, ук. соч., стр. 127.
2  Рожков, ук. соч., стр. 205, 210. Из сравнения отношений рубля начала XVI в. и рубля конца XVI в. к рублю 
1882 г., выведенных Рожковым, выходит, что хлебные цены возросли за XVI в. в 3.76 раза (94 : 25). На самом 
деле рост хлебных цен был несколько больше.                                                                                                        [40]



График II. Сводный индекс цен на хлеб в Русском государстве XVI в.                         

                                                                                                                                                                                                                                  [41]



С целью углубления исследования проблемы следует предпринять, хотя бы в общих 
чертах,  сравнение  движения  хлебных  цен  в  России  XVI  в.  с  движением  их  на  западе. 
Литература  по  истории  цен  на  хлеб  в  Западной  Европе  значительна.  Для  нашей  цели 
привлечем  данные  труда  д'Авенеля1,  сравнительно  недавно  вышедшего  исследования 
Гамильтона2 и сводные данные немецкой литературы3.

Глубокий социально-экономический процесс, известный под именем «революции цен», 
получил  наиболее  яркое  выражение  именно  в  изменении  цен  на  хлеб.  Губительные  для 
широких  масс  населения  последствия  этой  революции  начинают  ощущаться  с 
20—30-х годов XVI в. Сводная таблица средних цен на хлеб у д'Авенеля, в особенности его 
график4, а равно таблицы цен Гамильтона свидетельствуют о первом серьезном скачке цен 
на хлеб именно в 20-е и 30-е годы. Аналогичное явление уже отмечено нами на русском 
материале. Дальнейшая эволюция хлебных цен Франции, отдельных областей Испании5 и 
Германии6 характеризуется неуклонным и устойчивым, почти стремительным возрастанием 
цен. В том же направлении проходит аналогичный процесс в России. Однако в частностях, в 
характеристике  отдельных  этапов  процесс  этот  в  Русском  государстве  имеет  свои 
особенности.  Западная  Европа  не  знает  такого  времени,  каким были 60-е  и  70-е  годы в 
Русском государстве. Кривая цен здесь резко упала, в то время как в Европе она неизменно 
поднималась  вверх.  Правда,  во  второй  половине  70-х  годов  во  Франции  наблюдается 
значительное  снижение  цен  в  сравнении  с  первой  их  половиной.  Наибольший  подъем 
хлебных цен Западная Европа знает в 80-е и 90-е годы. Наибольший подъем хлебных цен в 
России приходится почти на тот же отрезок времени. Тем не менее, темп возрастания цен в 
Русском государстве за 80-е годы выше, чем европейский. Хозяйственный кризис этих лет в 
России наложил на процесс возрастания цен глубокий отпечаток. Поэтому-то в 90-е годы 
имеет место снижение уровня цен, чего не наблюдается в Западной Европе.

В результате рассмотрения динамики хлебных цен мы приходим к заключению, что 
XVI в.  в  истории  Русского  государства  характеризуется  непрерывно  повышающейся 
конъюнктурой  цен  на  хлеб.  Цена  хлеба  на  внутреннем  рынке  возрастает  за  столетие  в 
4 — 4 1/2 раза.

Наконец,  из  небольшого  экскурса  в  область  хлебной  торговли  ряда  монастырей  с 
очевидностью  следует,  во-первых,  что  хлебный  рынок  в  XVI в.  достиг  значительных 
размеров  и,  во-вторых,  что  наибольшего  развития  процесс  товаризации  хлеба  достиг  в 
средней  полосе  государства  и  имел  следствием  значительное  вовлечение  крепостного 
крестьянства в товарооборот хлебного рынка.

Легко подметить, что между этими двумя процессами (рост хлебного рынка и рост цен 
на  хлеб)  существует  определенная  связь:  интенсивному  росту  хлебного  рынка  Русского 
государства XVI в. сопутствовал не менее интенсивный рост цены на хлеб.
__________
1  D'Avenel. Histoire économique de la propriété, des salaires etc., tt. I—IV, 1894—1913. 
2  E. J. Hamilton. American treasure and the Price Revolution in Spain, 1501—1650. 1934.
3  Handwörterbuch der Staatswissenschaften, B. VI, 1925.
4  D'Avenel, ук. соч., т. II, стр. 898—900, график в конце тома.
5  Hamilton, ук. соч., стр. 348—357 (Wheat — пшеница).
6  Handwörterbuch, стр. 1049.                                                                                                                                       [42]



                                                     Глава вторая

          ЦЕНЫ   НА  СКОТ  И  НА   МЯСО-МОЛОЧНЫЕ   ПРОДУКТЫ

                                                      
                                                      Цены на скот

Ценам  на  скот  в  XVI в.  уделено  некоторое  внимание  в  упомянутых  выше  трудах 
В. О. Ключевского и Н. А. Рожкова. Оба автора располагают весьма скудными фактическими 
данными. Ключевского интересует только отношение средней цены скота в конце XVI в. к 
цене  его  в  1882 г.1;  Рожков  же,  применяя  метод  своего  предшественника,  устанавливает 
отношение  уровня  цен  на  лошадей  в  начале  XVI в.  к  уровню  его  в  конце  века.  Автор 
приходит к выводу о понижении цен на лошадей к концу  XVI в. в отношении к хлебной 
цене,  усматривая  в  этом результат  повышения  роли  скотоводства  в  сельском хозяйстве2. 
Однако фактический материал о ценах, которым оперирует Рожков, весьма недостаточен и 
случаен, прием исследования, примененный Рожковым, несостоятелен и потому вывод его 
неверен.

После Н. А. Рожкова вопрос о ценах на скот в Русском государстве XVI в. в литературе 
не затрагивался.

В  данной  работе  на  основе  значительно  более  широкого  круга  источников  собран 
материал о ценах на скот в таком объеме, который уже поддается статистической обработке 
не  только  во  временном  аспекте,  но  и  в  географическом.  Правда,  не  все  районы 
представлены  с  одинаковой  полнотой.  Наиболее  богаты  сведениями  о  ценах  на  скот 
северные и  центральные торговые пункты государства.  Точно также по второй половине 
века мы имеем значительно больше сведений о ценах на скот.

Следует вообще отметить необычайную пестроту и большое разнообразие цен на скот, 
почти капризную их прихотливость, как обстоятельство, усложняющее изучение этих цен.

Важнейшую  роль  в  установлении  цены  на  скот  играло,  разумеется,  его  качество. 
Характер источников, однако, не дает возможности учесть этот фактор. Далеко не во всех 
случаях  указывается  возраст —  признак,  который  при  прочих  равных  условиях  мог  бы 
служить  основанием  дифференциации  цен.  Как,  например,  объяснить  различие  цен  на 
лошадей  в  духовной  грамоте  Дмитрия  Плещеева  1558—1559 гг.,  где  оценены:  конь 
чал —10 р.;  конь сер — 6 р.;  иноходец  бур — 5 р.;  конь  бур — 10 р.,  мерин карь — 8 р., 
мерин гнед — 3 р., конь чал — 5 р.3 Не мастью же, в самом деле, хотя в некоторых случаях и 
она может сказаться в оценке скота? Правда, следует отметить поразительное постоянство 
источников в указании масти лошадей — в особенности во вкладных, приходных, расходных 
книгах и духовных грамотах.. Но это, видимо, играет роль своеобразного «инвентаризацион-
ного» признака.4

__________
1  Ключевский, ук. соч., стр. 148.
2  Рожков, ук. соч., стр. 212.
3  Н. П. Лихачев. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках, вып. 1, 1895, стр. 30.
4  О том, что не масть, а возраст (и, быть может, другие качественные признаки) определяли цену лошади, 
свидетельствует следующая запись в книгах Болдина-Дорогобужского монастыря: «Майя в  5  день купили в 
вотчину для пашни два мерина, один соврас, десяти лет, а другой гнед, двунатцати лет, дано за соврасой мерин 
три рубли з гривной, а за гнедой два рубля и дватцать один алтын четыре денги». Тремя днями позднее за ту же 
цену в 2 р. 21 алт. 4 д. куплен бурый мерин тех же 12 лет (РИБ, т. XXXVII, стб. 63).                                         [43]



Совокупность  признаков,  указанных  в  источниках  при  описании  скота,  позволяет 
только выделить основные группы и в каждой из них наметить разновидности. Эти группы: 
лошади,  крупный  рогатый  скот,  мелкий  рогатый  скот  и  птица.  По  группе  лошадей  в 
источниках  встречаются  наименования:  мерин,  конь,  кобыла,  жеребец,  лошадь  и,  очень 
редко, иноходец, аргамак. Лошадь —  основная тяглая сила в сельском хозяйстве  XVI в. и 
вместе  с  тем,  это  основной  вид  товара  на  рынке  скота1.  Иноходец,  аргамак  и  жеребец 
встречаются,  за  редким  исключением,  не  как  предмет  купли — продажи,  а  как  предмет 
вкладов в монастыри со стороны боярства, либо как предмет завещания. Термин «лошадь» в 
источниках применяется к рабочей крестьянской лошади, но чаще к мерину или кобыле (к 
той  части  кобыл,  которые  использовались  в  работе,  но  не  содержались  для  приплода)2. 
Поэтому при дальнейшей статистической обработке лошади и мерины объединены в одну 
группу (табл. 10). Только в табл. 9 они даны раздельно.

По группе крупного рогатого скота встречаем разновидности:  бык, корова,  яловица; 
весьма редко — вол; по группе мелкого рогатого скота: баран и овца, много реже — козы. 
Данные о цене на птицу (куры, гуси) весьма немногочисленны и включены только в табл. 9.

Следует  указать,  что  все  источники  хранят  полное  молчание  относительно  причин 
колебания цен на скот. Поэтому приходится (в отличие от анализа цен на хлеб) опираться 
только  на  цифровой  материал,  сообразуя  его  показания  с  общими  социально-
экономическими явлениями рассматриваемой эпохи.

Начнем с анализа цен на лошадей.
Цены  на  все  разновидности  лошадей  впервые  претерпели  заметное  повышение  на 

30—60% по отношению к цене в начальные годы века только на рубеже 30—40-х годов. В 
дальнейший период вплоть до 60-х годов повышения цен на лошадей почти не наблюдается; 
в отдельные годы при этом имеют место резкие колебания цен, которые могут объясняться 
различием качества скота и времени года, когда совершалась сделка. Следует отметить, что 
сезонные  колебания  цен  на  лошадей  были  характерной  особенностью  рынка  XVI в.  К 
сожалению, сделать кое-какие наблюдения в этом смысле мы имеем возможность только на 
примере покупок лошадей Болдиным-Дорогобужским монастырем и всего на протяжении 
одного года. В 1587 г. в Москве Болдин-Дорогобужский монастырь купил:

В январе — мерина рыжего, 8 лет, за 1 р. 10 алт.
Тогда же — мерина рыжего, 10 лет, за 32 алт. 5 д.
Тогда же — 4 мерина ценою от 1 р. 8 алт. до 1 р. 18 алт.
В феврале — мерина, 8 лет, за 39 алт.
В апреле — мерина гнеда, 12 лет, за 1 1/2 р. 
Тогда же — мерина сера, 10 лет, за 1 р. 20 алт.

__________
1  Данное обстоятельство подчеркнуто в связи с тем, что Н. Рожковым в категорической форме высказано 
утверждение о преобладании в  центральной полосе волов как тяглой силы в земледелии (Рожков,  ук. соч., 
стр. 125).
2  В  1553 г.  Костромской  Ипатьевский  монастырь  купил  двух  кобыл,  которые  названы  лошадьми 
(Сб. Археолог. инст., т. 6, 1868, стр. 136). В другом случае с крестьянами Болдина-Дорогобужского монастыря 
«послали в монастырь из вотчины три мерины купленые, а дали им на дорогу до монастыря на лошади корму 
купити, да и на их обиход четыре алтыны» (РИБ, т. XXXVII, стб. 58).                                                                 [44]



В мае — мерина савраса, 10 лет, за 3 р. 1 гр.
Тогда же — мерина гнеда, 12 лет, за 2 р. 21 алт.
В июне — мерина каура, 6 лет, за 2 1/2 р.
Тогда же — мерина гнеда, 8 лет, за 2 р. 5 алт.

Во второй половине 1587 г. покупок лошадей не значится.1

Отсюда видно, что в канун рабочей поры (апрель) и в самую рабочую пору (май — 
июнь) цены на лошадей поднимались в 2 и более раза в сравнении с ценами на них в зимнюю 
пору (январь — февраль).

В  Поморском  крае  цены  на  рабочих  лошадей  долгое  время  держатся  на  уровне 
40—50%  по  отношению  к  базисному  периоду,  заметно  повышаясь  только  с  1573 г.  На 
протяжении 70-х годов они держатся на уровне 60—70% (к  базису). В центральной полосе 
государства (Волоколамск) цены на лошадей значительно повышаются в 1556— l558 гг. (до 
70—90%  уровня  цен  1600 г.),  с  тем  чтобы  в  начале  60-х  годов  снова  упасть  почти  до 
прежнего  уровня —  40—60%.  В  крутом  подъеме  цен  в  1556—1558 гг.  следует,  видимо, 
усмотреть влияние мобилизации конского состава в связи с началом Ливонской войны. В 
70-х годах, за исключением двух-трех лет, цены на рабочих лошадей в средней полосе почти 
не повышаются,  тогда  как цены на коней испытывают значительное повышение.  Особое 
внимание должны привлечь 80-е и 90-е годы. В целом по рабочим лошадям в 80-е годы 
имеется  некоторое  понижение  уровня  цен  (на  15%)  в  сравнении  с  предшествующим 
десятилетием; в 90-е годы, наоборот, наблюдается резкий подъем цен2.

С разной степенью интенсивности протекал процесс этот на севере и в средней полосе 
государства. На севере — почти незаметное снижение в 80-е годы, почти стабилизация цен 
на уровне 70-х годов. В 90-е годы повышение там не было резким. Наоборот, на вологодском 
и в особенности на московском и волоколамском рынках отмеченные явления выражены 
значительно более резко. При этом повышение цен в 90-е годы распространялось только на 
рабочих лошадей, тогда как на коней цены, наоборот, снизились в сравнении с довольно 
высоким уровнем их в 70-е и 80-е годы.

Легко обратить внимание на то, что цены на хлеб и цены на рабочий скот движутся 
различным образом. Вполне вероятно, что одни и те же обстоятельства —  хозяйственный 
кризис 80-х годов и преодоление его в  90-е годы —  явились общей причиной этих двух 
различных явлений. В условиях резкого сокращения запашки и запустения земель в 80-е 
годы  мог  упасть  спрос  на  рабочих  лошадей.  В  период  же  преодоления  кризиса  и 
хозяйственной  стабилизации  90-х  годов  спрос  на  них  возрастал,  обгоняя  предложение. 
Таким образом, на примере движения цен на хлеб и на рабочих лошадей с разных позиций 
подтверждается одно и то же явление в экономике 80—90-х годов XVI в.

Движение цен на крупный рогатый скот имеет свои особенности. Начавшись с уровня 
30—40%  (по  отношению  к  базисному  периоду  конца  XVI в.),  они  претерпевают  резкое 
позышение в начале 50-х годов, доходя до  70—80%,  несколько снижаются в 60-е годы (до 
60%)  и  в  70-е  годы  вновь  резко  возрастают,  достигая  90—120%.  В  80-е  годы  цены 
продолжают подниматься, незначительно превышая средний уровень цен 70-х годов. В 90-е 
годы наблюдается некоторое снижение до уровня 90—100% (табл. 11).
__________
1  РИБ, т. XXXVII, стб. 55—66.
2  См. табл. 10 и график III.                                                                                                                                         [45]



В отличие от крупного рогатого скота, для мелкого скота (овцы) в 90-е годы характерно 
не снижение цен, а некоторое их повышение.

Общий  индекс  цен  на  скот  в  основных  характеристиках  близок  к  индексу  цен  на 
лошадей.  Первый  незначительный  прирост  цен  наблюдается  на  рубеже  30—40-х  годов 
(табл. 12  и график III).  Дальше идет медленное, но неуклонное нарастание цен с заметным 
переломом в 50-х годах в сторону увеличения. В 70-е и 80-е годы цены держатся почти на 
одном  уровне.  Существенный  подъем  их  приходится  на  90-е  годы.  Медленный  темп 
нарастания общей цены на скот явственнее всего выступает из кратного отношения средних 
относительных чисел по десятилетиям, как это представлено в табл. VII.

                                                                                                                                           Таблица VII

1501— 
1510

1511— 
1520

1521— 
1530

1531— 
1540

1541— 
1550

1551— 
1560

1561— 
1570

1571— 
1580

1581— 
1590

1591— 
1600

Средний индекс 42 28 47 44 48 66.8 67.7 82.6 85 103

Отношение 1 2/3 1 1/8 1 1/21 1 1/7 1 5/8 1 3/5 2 2 2 1/2

График убеждает нас в том же. Общая кривая цены постепенно идет вверх. Колебания 
цены в отдельные годы не меняют общего плавного характера ее подъема.

Итак, цены на скот в Русском государстве возросли за  XVI в. в  2—2 1/2 раза. Иными 
словами, рост цены на скот за столетие вдвое меньше роста цены на хлеб.

Чем  вызвано  это  расхождение?  Несомненно,  одним —  различной  степенью 
товаризации земледелия и животноводства в XVI в. Растущий город нуждался все в больших 
и больших количествах хлеба, производя его лишь в ничтожных размерах, тогда как скот в 
городах держала значительная часть населения. Спрос и предложение скота на рынке были 
меньше. Рынок скота был уже.

Лошади в нашей группе источников встречаются как предмет вкладов в монастырь не 
менее  часто,  чем предмет купли — продажи.  В своем месте  отмечены случаи продажи и 
купли хлеба крупными партиями в ряде монастырей. В книгах тех же монастырей случай 
купли — продажи скота показаны как явления единичные и далеко не частые.

Лошади всех видов продаются и покупаются одновременно только по одной, максимум 
по  2—3  головы. Болдин-Дорогобужский монастырь, книги которого содержат наибольшее 
количество подобного рода торговых сделок,  закупил через  свое  Московское подворье  с 
1585  по  1589 г. для нужд вотчины  15  рабочих лошадей,  2  кобылы и  4  коровы. За это же 
время  им  продан  на  Москве  всего  только  один  бык1.  Не  меняет  картины  и  торговая 
деятельность  Иосифо-Волоколамского  монастыря,  хотя  следует  отметить,  что  он  продал 
больше лошадей (меринов),  чем купил,  хотя  общее  число и  тех  и  других не  превышает 
полутора десятка (за 1573, 1576, 1581, 1588, 1589, 1592 гг.). Гораздо
__________
1  РИБ, т. XXXVII, стб. 13—91.                                                                                                                                   [46]



График III. Индекс цен на скот в Русском государстве XVI в.

больше  сделок  совершали монастыри с  крупным  и  в  особенности, с мелким рогатым 
скотом.  За  те  же  шесть  лет  (см. выше)  Иосифо-Волоколамский  монастырь  продал  в 
подмонастырских селах:  25  быков,  1  корову,  1  яловицу и свыше  540  баранов. Сведений о 
покупке монастырем быков и баранов не обнаружено1.

Примечательно место продажи скота — окрестные села. В ряде случаев покупателями 
определенно  названы  крестьяне2.  Следует  отметить  торговлю  крупным  рогатым  скотом 
(преимущественно  быками)  вотчины  Никольского  Корельского  монастыря.  Почти 
единственными  покупателями  этой  живности  были  «немцы»  (иностранцы,  приезжавшие 
морем).

По данным книг монастыря за  1567—1570, 1574—1577, 1582—1584, 1586  и  1587 гг. 
продано «немцам» свыше пятидесяти голов крупного рогатого скота3.

Нет указаний на крупную торговлю скотом, на существование скотопромышленников в 
XVI в. Торговля скотом (прежде всего лошадьми) носила характер мелкого барышничества. 
Ряд имен барышников московского рынка известен из книг Болдина-Дорогобуж-
__________
1  За исключением покупки 3 баранов в 1573 г. (ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря,  № 2, 
лл. 145 об., 150).
2  ЛОИИ,  Собр. р. к.,  № 1028,  л. 53;  там  же,  пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского  монастыря,  № 2,  лл. 15, 
19 об., 21 об., 22, 28, 30; № 4, лл. 28—29, 84 об.; № 6, лл. 139, 140 об.,   141, 183 об., № 7, лл. 17, 18, 32, 33, 36, 
37;  ЦГАДА, ф. Волок., № 10. лл. 27, 29, 31, 31 об.
3  ЛОИИ. Собр. р. к., № 939, лл. 13, 26, 36 об.; № 941, лл. 22 об., 32, 40 об.; № 942, л. 5; № 945, л. 6 об.; № 951, 
лл. 6 об., 7 об. В одном случае сказано, что быки проданы «немцам на Белобородов двор» (ЛОИИ, Собр. р. к., 
№ 944, лл. 4, 10 об., 14 об.).                                                                                                                                         [47]



ского монастыря1. Мена и продажа лошадей обыкновенно происходили в городах и селах на 
конских  площадках.  Воспроизводство  поголовья  скота  достигалось,  главным  образом, 
силами собственного хозяйства. Однако племенные кобылицы, жеребцы, молодняк и кони 
поступали в значительном числе в порядке обмена, купли или дара из ногайских степей2  . 
Иногда  в  источниках  встречаются  указания  на  «немецкое»  (с  запада)  происхождение 
жеребцов и дорогих кобылиц. Аргамаки и иноходцы еще в  XV в. присылались из Крыма в 
качестве подарков3.

Уровень цен на скот тесно связан с ценами кормов. Основным видом корма для скота 
было сено, а для лошадей, кроме того, овес. Движение цен на овес нам уже знакомо. Цена на 
сено проделала за  XVI в. точно такой же путь (табл. 16  и  17).  К 70-м годам наблюдается 
подъем  ее  в  сравнении  с  первыми  годами  века  более  чем  вдвое.  Необычайно  высокого 
уровня цена на сено достигла в 80-е годы (118—271% к ценам 1598—1600 гг.). Смысл этого 
факта  может  быть  только один — наряду  с  полеводством (хлеболашеством)  кризис  этой 
поры серьезно подорвал и луговодство.  Наибольшего подъема цена на сено достигает на 
московском рынке в 1586—1587 ГГ.  Как раз к этому времени относится любопытный факт, 
подтверждающий  серьезную  нехватку  кормов  для  скота  даже  в  вотчинах  крупных 
монастырей.  В  марте  1587 г.  из  вотчины  Болдина-Дорогобужсхого  монастыря  были 
переведены на Московское подворье девять пашенных лошадей «для корму, что в вотчине 
животинново корму сено и соломы и мекин не стало до весны». Сено, «солодовый дроб» для 
лошадей покупались на московском рынке4. Естественно, что в условиях нехватки кормов и 
сильного их вздорожания (и сена, и овса) мы наблюдаем некоторое снижение цены на скот в 
эти годы. Несомненно, что все эти явления приводили к сокращению поголовья скота.

Такой небольшой экскурс  в  область  вопросов торговли скотом и кормами в  XVI в. 
необходим  для  подкрепления  вывода  о  далеко  не  равном  проникновении  рыночных 
отношений в животноводство и в земледелие. Однако исследование того же крута фактов 
приводит нас к мысли, что рост товарности сельского хозяйства в целом влек за собой и рост 
товарности  скота.  В  убедительной  форме  усиление  роли  скотоводства  в  общей  системе 
хозяйства показано Б. Д. Грековым на примере роста хозяйства Новгородского Софийского 
дома. Увеличение поголовья конюшни и появление собственного крупного рогатого скота 
(коров) на Софийском дворе автор относит к концу  XVI в., т.е. ко времени значительного 
расширения «домовой Софийской пашни»5.
__________
1  РИБ,  т. XXXVII,  стб. 55,  63,  66.  В  двух  последних  случаях  в  роли  барышников  выступают  стрельцы. 
Барышники упомянуты и в книгах Новгородского Софийского дома (ЛОИИ, АК, № 36, л. 26).
2  Г. Перетяткович. Поволжье в  XV  и  XVI  веках. СПб.,  1877,  стр. 177—178. —  В значительном  количестве 
ногайские кони пригонялись на Русь в конце XV в. — в первой половине XVI в.  Во второй же половине XVI в., 
в связи с ослаблением Ногайской орды в результате  внутренних  усобиц,  ногайцы  сами оскудели  конями и 
едва ли могли поддерживать торговлю с Русским государством в прежних размерах (Перетяткович, стр. 276—
277). Очевидно, падением ногайской торговли лошадьми следует объяснить, что в источниках второй половины 
XVI в. упоминания о ногайских конях встречаются редко.
3  В. Сыроечковский. Гости-сурожане. М.—Л., 1935, стр. 58. 
4  РИБ, т. XXXVII, стб. 61.
5  Б. Д. Греков.  Очерки  по  истории  хозяйства  Новгородского  Софийского  дома  XVI—XVII вв.  Летопись 
занятий Археографич. комисс., вып. 33, 1926, стр. 238, 274.                                                                                   [48]



Динамика цен на скот,  дающая значительное повышение уровня цен именно в  90-е 
годы  XVI в.,  с  новых позиций подтверждает характер отмеченных процессов в  сельском 
хозяйстве второй половины XVI в.

                                      Цены на мясо и молочные продукты

Сельское хозяйство русского государства XVI в. наряду с хлебом и скотом поставляло 
на рынки пищевые продукты животноводства: мясо, сало, продукты переработки молока — 
масло, сметану, сыр.

Значительные  трудности  на  пути  анализа  цен  этой  группы тозаров  проистекают  из 
крайнего  разнобоя и  весьма условного характера  единиц измерения.  В ряде  случаев  нам 
приходилось прибегать к собственным разысканиям с целью приведения различных единиц 
измерения к какой-то одной — наиболее распространенной. Далеко не во всех случаях такие 
опыты были возможны. Часть материала поэтому приходилось отсеивать. В нашей группе 
источников встречаются такие разновидности мер:

                                                             1.  Мясо

1.  Полть (или полоть) — Новгородские земли, Волоколамск и многие другие пункты.
2.  Стяг — северные  районы,  Волоколамск, Болдин-Дорогобужский монастырь.
3.  Перед, зад — Волоколамск.
4.  Часть — Можайск.
5.  Туша — Соловецкий, Антониев-Сийский монастыри.
6.  Сорок (единица свиного мяса).
Как наиболее распространенная мера, нами за основу взята полть. Другие единицы — 

туша и стяг — приведены к полти. Даль определяет полть как 1/2 туши, разрубленной вдоль. 
Он же определяет стяг как мясную тушу, очищенную, без головы и ног. К соотношению 
туши и полти, указанному Далем, приближаются данные табл. VIII.

                                                                                                                                  Таблица VIII

Монастырь Год
Куплено полтей мяса Куплено туш мяса

количество цена количество цена

Отношение 
цены полти 
к цене туши

Источник

Никольский 
Корельский 1581 6 44 1 20 7 1/3 : 20 ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, 

лл. 2 об., 4 об., 7

Никольский 
Корельский 1593 4 32 1 22 8 : 22 Там же, № 959, л. 3 об., 

№ 960, лл. 9, 13

Никольский 
Корельский 1597 1 64 4 400 64 : 100 Там же, № 965, л. 9; 

№ 966, лл. 4, 8, 9 об.
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При одновременной покупке в одном месте отношение цены полти мяса к цене туши 
складывается, примерно, как 1:2.

                                                   2.  Сало

1.  Паюс — по книгам Никольского Корельского монастыря.
2.  Пуд — преобладает во всех районах.
Весовое значение паюса сала установить не удалось.

                                                  3.  Масло животное

1.  Блюдо — Новгородские земли.
2.  Ставец — то же.
3.  Череп — северные районы.
4.  Кринка — то же.
5.  Берестень — Волоколамск, Дорогобуж.
6.  Ведро — северо-восточные районы.
7.  Пуд — преимущественно центральная полоса.
Наиболее распространенной мерой масла животного служил пуд. Весовое отношение 

черепа  к  пуду  выведено  на  основе  отношения  цен  ряда  одновременных  покупок  масла, 
представленного в различных мерах (табл. IX).

                                                                                                                                    Таблица IX

Монастырь Год

Черепа Пуды

коли-
чество цена количество цена

Отношение 
цены черепа 
к цене пуда 
в деньгах

Источник

Антониев-
Сийский 1585 4 15 алт. 5 пудов 

11 гривенок 2 р. 18 алт. 22,5 : 96
ЛОИИ, ф. Антониева-
Сийского монастыря, № 1, 
лл. 177 об., 180.

Никольский 
Корельский 1565 15 40 алт. 2 пуда 20 алт. 16 : 60 ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, 

лл. 65 об., 75, 76 об., 84 об.

Никольский 
Корельский 1589 1 3 алт. 4 д. 3 1/2 пуда 

8 гривенок 56 алт. 2 д. 22 : 92 Там же, № 953, лл. 4 об., 
10 об.

Отсюда  выводим,  что  1  череп = 1/4 пуда.  В  одной из  книг  Иосифо-Волоколамского 
монастыря указано,  что берестень по весу = 14  гривенкам;  следовательно в  1  пуде масла 
содержится по весу 3 берестеня1.  Мерой молока были: бочка, ведро, криница, иногда удой; 
мерой сметаны — берестень, кринка; сыры продавались поштучно.

Представление  о  движении  цен  на  мясо  и  масло  животное  дают  таблицы 
индивидуальных индексов (табл. 14 и 15). Из таблиц видно,
__________
1  ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 2, л. 185 об.                                                        [50]



что  рост  цен  на  мясо  и  масло  животное  в  течение  XVI в.  происходил  непрерывно  и 
повсеместно.

Общим  для  всех  мест  был  значительный  подъем  цен  в  80-е  годы  с  последующим 
затуханием их в конце столетия. Однако не всюду процесс этот имел одинаковые размеры. 
Кривая цен Поморья шла вверх более плавно и достигла меньшей высоты в 80-е годы, чем 
кривые цен вологодского и московского рынков. Объясняется это тем, что кризис в северных 
районах Русского государства в эти, годы был слабее.

Характер  движения  цен  на  масло  довольно  близок  к  хлебным  ценам,  с  той  лишь 
разницей, что, в отличие от цен на хлеб, цены на масло после некоторого падения в 60-е годы 
испытывают с конца 60-х годов неуклонный и интенсивный подъем.

В общей связи небезынтересны сведения о ценах на молоко и сыры. Привожу их в 
форме табл. X.

И здесь можно наблюдать ту же картину нарастания цен с наибольшим подъемом их в 
80-е годы XVI в.

Возвращаясь  к  ценам  на  мясо  и  масло,  примем  во  внимание  некоторые  данные  о 
различии их по основным районам. Присмотревшись с этой                                                   [51]

точки зрения к цифрам табл. 13 за 80-е и 90-е годы, легко подметить, что в отношении цен на 
мясо  рынки  XVI в.  по  убывающей  располагались  в  такой  последовательности:  Север 
(Соловецкий,  Никольский  Корельский,  Антониев-Сийский  монастыри),  Вологда  (Спасо-
Прилуцкий монастырь) и центр (Москва, Волоколамск).

Цены на масло животное дают другую картину. Наиболее высокие цены приходятся на 
Москву, Волоколамск, затем следуют Вологда (80-е годы), Дорогобуж и, наконец, северная 
окраина. В 90-е годы цены на масло в Вологде падают, тогда как в Москве остаются без 
изменения, заметно превышая уровень цен Поморья.

Очевидно Москва с ее значительным населением испытывала недостаток в товарном 
масле.

В заключение построим согласно табл. 14  и  15  коэффициенты роста цен по мясу и 
маслу животному по десятилетиям (см. табл. XI).                                                                     [52]



                                                                                                                             Таблица X [51—52]

Год Место Мера Цена за 
единицу Кем куплено Источник

                                                                                   Молоко

1555 Казань 1 удой 20 алт. — ГБЛ, Рукоп. отдел., Волок., № 
362, л. 309

1554 Никольский 
Корельский 
монастырь

1 бочка 17 д. Никольский Корельский 
монастырь

ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, 
л. 30 об.

1563 Никольский 
Корельский 
монастырь

1 ведро 1 1/2 д. Никольский Корельский 
монастырь

ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, 
л. 47 об.

1588 С/в от Москвы 1 ведро 2—3 д. Посольство Флетчера Временник ОИ и Др., кн. 8, 
1850, ст. список Флетчера, л. 2

1592 Никольский 
Корельский монаст.

1 бочка 9 алт. 
2 д.

Никольский Корельский 
монастырь

ЛОИИ, Собр. р. к., № 956, л. 6

1594—V Там же 1 бочка 11 алт. 
без 2 д.

Там же ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, 
л. 22 об.

1594—VII Там же 1 бочка 8 алт. 
2 д.

Там же ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, 
л. 24 об.

1595—II Там же 1 бочка 8 алт. 
5 д.

Там же ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, 
л. 13 об.

1595—I Там же 1 бочка 2 гр. Там же ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, л. 21

1595—IV Там же 1 бочка 5 алт. 
2 д.

Там же ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, 
л. 24 об.

1595—V Холмогоры 1 ведро 4 д. Спасо-Прилуцкий 
монастырь

ГИМ, ф. 61, е. х.,188, л. 15

                                                                                      Сыр

1500 Вотская пятина 1 шт. 1— 
2 1/2 д. 

— Новгородские писцовые книги, 
111, стр. 139 и след.

1504—
1505 

Вотская пятина 1 шт. 1 д. — Гневушев, Писц. книга 
Вотской пятины, стр. 4, 9, 38.

1506 Антоновский стан 1 шт. 1 д. — Чт. ОИ и Др., 1898, кн. 2; 
Юшков, стр. 58.

1524 Шелонская пятина 1 шт. 2 д. — Новгородские писцовые книги, 
V, стр. 387, и др.

1567 Кубенское озеро 1 шт. 4 д. Кирилло-Белозерский 
монастырь

Никольский, 1, 2, 2, 
стр. OLXXX.

1574—I Волоколамск 1 шт. 2 1/2 д. Иосифо-Волоколамский 
монастырь

ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иос.-Вол. 
монастыря, № 2, л. 185 об.

1580—I Волоколамск 1 шт. 5 д. Иосифо-Волоколамский 
монастырь

ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иос.-Вол. 
монастыря, № 2, л. 138 об.

1582—I Белоозеро 1 шт. 5 д. Кирилло-Белозерский 
монастырь

Никольский, 1, 2, 2, 
стр. ОСХII.

1583 Владимирский у. 1 шт. 2 д. — Веселовский, Акты, Чтения ОИ 
и Др., 1913, кн. 2, стр. 4.

1585 Дорогобуж 1 го-
ловка

2 1/2 алт. Болдин-Дорогобужский 
монастырь

РИБ, т. XXXVII, стб. 24.

1590 Тихвин 1 шт. 6 д. Тихвинский монастырь ЛОИИ, собр. р. к., Тихвинского 
монастыря, № 1, л. 5.



                                                                                                                                           Таблица XI

Наименование Индекс 1501— 
1510

1511— 
1520

1521— 
1530

1551— 
1560

1561— 
1570

1571— 
1580

1581— 
1590

1591— 
1600

Мясо

Средний 
индекс 50 39 — 86 — 97 105 99

Отношение 1 4/5 — 1 4/5 — 2 2 1/10 2

Масло 
животное

Средний 
индекс — 31 44 40 66 78 101 93

Отношение — 1 1 1/2 1 1/3 2 2 1/2 3 1/4 3

Итак, в течение XVI в. в Русском государстве цены на мясо в среднем возросли в 2 раза, 
на масло — в 3 раза. Это вполне согласуется с коэффициентом роста цен на скот.

                                             Глава третья

                         ЦЕНЫ   НА   ПРОДУКТЫ   ПРОМЫСЛОВ

Несомненный  интерес  представляют  цены  на  продукты  рыболовства,  бортничества, 
смолокурения и охоты.  Вполне очевидно,  что  удельный вес  этих промыслов в  народном 
хозяйстве  XVI в.  далеко  не  одинаков.  Рыболовство  и  бортничество  поставляли  главным 
образом продукты питания, но при этом рыба и продукты ее переработки составляли одну из 
важнейших  статей  питания,  тогда  как  мед  такой  роли  не  играл.  Значение  промыслов 
менялось прежде всего в географическом плане. Рыболовство было важнейшей промысловой 
статьей  Поморского  края,  тогда  как  в  центральной  полосе  по  отношению  к  основной 
деятельности населения — земледелию — оно играло вспомогательную роль. Бортничество 
и  смолокурение  процветали,  естественно,  в  районах,  богатых  лесными  массивами, —  в 
центре, в местах, пограничных с Поморьем, на востоке и западе русских земель.

                                              Цены на продукты рыболовства

В  древней  Руси  рыбу  любили  и  потребляли  ее  в  изобилии.  В  источниках  XVI в. 
находится не менее 35 наименований разновидностей промысловой рыбы, встречавшейся на 
многих рынках Русского государства1.

Не следует, правда, упускать из виду, что основным поставщиком сведений о рыбной 
торговле являются монастыри, пища в которых
__________
1  При этом рыба встречается в разных состояниях обработки: свежая, соленая, сушеная, вяленая и т.д. Немало 
сведений содержится в тех же источниках о различных сортах рыбной икры, трескового жира и т.д. Вопрос о 
роли  рыболовства  в  народном  хозяйстве  XVI в.  почти  не  разработан.  Кое-какие  сведения  общего  порядка 
можно почерпнуть только у Н. Рожкова (ук. соч.),  И. М. Кулишера (История русского народного хозяйства, 
т. II, стр. 224—243) и С. В. Бахрушина (Ученые зап. МГУ, вып. 87).                                                                     [53]



состояла  главным  образом  из  рыбных  блюд.  Но  монастыри  не  были  единственным 
потребителем рыбного рынка. Правда, монастыри покупали дорогие сорта рыбы —  семгу, 
белорыбицу, осетра, белугу и т.п. —  те виды ее, которые даже на севере, несмотря на их 
изобилие, были дороги в сравнении с хлебом. В 1576 г. на Холмогорском рынке 1 пуд семги 
стоил 52 д., в то время, как 1 пуд ржи — 5 д. Еще большее расхождение цен было в средней 
полосе. В Москве в том же году 1 пуд семги стоил 98 д., а 1 пуд ржи в Волоколамске 3 1/2 д. 
В  1589 г.  Никольский Корельский монастырь продавал семгу по 53 д.  за пуд;  рожь в это 
время в Холмогорах стоила 16 д. пуд. В Москве годом раньше семга стоила 77 д. пуд, а рожь 
8—9 д.  пуд.  Зато  дешевы  были  и  несомненно  покупались  городским  населением  менее 
качественные сорта рыбы: лещ, судак, снетки, ряпуха, окуни и т.д.

Из  многочисленных  разновидностей  рыбы  в  наших  таблицах  использовано  только 
несколько.  Сведения о ценах большинства  из  них так малочисленны и случайны, что не 
поддаются статистической обработке. Причиной значительного отсева материала послужил 
и крайний разнобой в мерах. Рыба продавалась штуками, пудами, бочками, возами, пучками, 
беремянами, косяками, мотками, рогожами, четвертями и т.п. Из всего этого множества мер 
приравнять к пудам, как наиболее распространенной мере, удалось только возы. Воз семги в 
среднем весил 26—27 пуд1.

В результате всего этого заключение об  эволюции цен на рыбу строится на основе 
индексного ряда цен всего двух разновидностей — семги и осетра2. Из числа географических 
пунктов  рассматриваются  главнейшие:  Поморский  край  (торговый  центр —  Холмогоры), 
Вологда, Москва, Волоколамск, Дорогобуж. Есть основание полагать, что весьма крупную 
роль в  торговле рыбой играли Казань,  Ярославль,  Тотьма,  Белоозеро,  Тихвин,  Осташков, 
Ржев,  Новгород  и  позднее —  Астрахань.  На  севере  ловили  и  поставляли  на  рынки 
государства  преимущественно  семгу.  Соловецкий  и  Никольский  Корельский  монастыри 
через свои московские подворья вели обширную торговлю рыбой. Никольский Корельский 
монастырь торговал семгой в Ярославле, а Иосифо-Волоколамский монастырь покупал там 
осетров3. Соловецкий монастырь продавал семгу в Вологде, Москве и ряде других мест, но 
скупал  на  «монастырский  обиход»  щук  и  вязигу4.  В  центре  государства  крупнейшим 
пунктом ловли и продажи сигов,  частично сельдей было Осташково.  Рынками сельдей и 
сигов являлись Новгород и Псков. На Белоозере добывались многие сорта рыб, но тем не 
менее  за  семгой,  щуками,  сигами и  икрой  Кирилло-Белозерский монастырь  предпочитал 
посылать старцев в Вологду и Каргополь5.  Многочисленная закупка в Москве различных 
сортов рыбы на свой обиход Иосифо-Волоколамским, Чудовым и Симоновым монастырями 
показывает,  что  на  московском  рынке  продавались  все  сорта  рыбы.  Этих  примеров 
достаточно
__________
1  ЛОИИ,  Собр. р. к.,  № 934,  л. 14 об.;  № 939,  л. 17 об.;  ЛОИИ,  прих.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского 
монастыря, № 2, л. 221; ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 138.
2  «Красная рыба» приходных и расходных книг северных монастырей есть, очевидно, та же семга. В пользу 
этого говорит незначительное расхождение цен той и другой рыбы. Поэтому индекс цен и семги и «красной 
рыбы» составлен общий.
3  ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 28 об.; ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 2, л. 117.
4  ЦГАДА, ф. Солов., № 208, лл. 52, 56; № 7, л. 22 об.
5  Н. Никольский, ук. соч., т. 1, ч. 2, отд. 2, стр. OLXXXII—OLXXXV.                                                                [54]



для  того,  чтобы составить  представление об  оживленной торговле рыбой на  внутреннем 
рынке Русского государства XVI в.

Видимо, не ранее середины XVI в. открылась продажа рыбы «всяких земель немцам» 
через порты Белого моря. Торговая книга в числе продуктов рыболовства, отправляемых для 
продажи в «Брабанех», «Голанской земле» и «Цысарской земле», называет соленую семгу 
кольскую, треску соленую и сушеную и жир: тресковый, моржовый, китовый, белужий и 
ворвань1.

Следует  отметить  вынужденное  сужение  хронологических  рамок  при  рассмотрении 
истории цен на рыбу. Все сведения о ценах на рыбу приходятся на вторую половину XVI в. 
По  первой  половине  века  известны  всего  четыре  случая:  а)  в  1500 г.  в  Вотской  пятине 
3000 шт. сущу (сушеная рыба) ценилась в  3 гр.2; б) в  1504—1505 гг. там же  1  бочка рыбы 
мелкой стоила 3 1/2 гр., а бочка сигов — 4 гр.3; в) в 1524 г. в Шелонской пятине бочка рыбы 
(неизвестно какой) ценилась  2 гр.4, г) в  1548 г. бочка рыбы стоила  9 алт.  2 д. в московское 
число5.

В  свете  только  что  подчеркнутых  оживленных  связей  рыбных  рынков  становится 
понятной  некоторая  общность  движения  цен  на  рыбу  в  различных  пунктах  (табл. 19). 
Следует  помнить,  что  эволюционный  ряд  таблицы  начинается  с  50-х  годов,  т.е.  с  того 
периода  в  развитии  цены  Русского  государства  XVI в.,  который,  как  видно  из  ряда 
предыдущих случаев, характеризуется подъемом цен. То же самое происходит и с ценами на 
рыбу. Но уже с конца 60-х годов заметно падение цены; с  1573 г.  опять новый резкий и 
стремительный  подъем.  После  этого  следует  довольно  плавный  ход  с  некоторым, 
устойчивым повышением в 80-е годы, снижением во второй половине десятилетия, новым, 
не  резким,  опять-таки  устойчивым  повышением  до  уровня  80-х  годов  в  1588—1592 гг., 
падением  в  1593—1596 гг.  и  легким  подъемом  в  самом  конце  столетия.  Показатели 
движения цен на рыбу в 80-е и 90-е годы в основных чертах согласуются с наблюдениями, 
сделанными в предыдущих главах нашей работы. Следует выделить лишь то обстоятельство, 
что повышение цены на семгу в 80-е годы на московском рынке было больше, чем в то же 
время на  холмогорском рынке,  а  в  90-е  годы снижение цены в Холмогорах началось на 
1—2 года раньше, чем в Москве.

Коэффициенты движения  цены  на рыбу по десятилетиям второй половины  XVI в. 
представлены в табл. XII.

                                                                                                                                           Таблица XII

1551—1560 1561—1570 1571—1580 1581—1590 1591—1600

Средний индекс.................... 101 80 117 102 97

Отношение............................ 1 4/5 1 1/7 1 24/25

Отсюда  видно,  что,  несмотря  на  колебания  в  отдельные  периоды,  в  пределах  второй 
половины XVI в. цена рыбы осталась неизменной.
__________
1  Сб. Муханова, 1866, стр. 367—369.
2  НПК. III, стб. 886.
3  А. М. Гневушев.  Отрывок писцовой книги Вотской пятины второй половины  1504—1505 гг.  Киев,  1908, 
стр. 19, 77.
4  НПК, V, стб. 337. 
5  Изв. Археолог. общ., III, 1861, стр. 47.                                                                                                                   [55]



Соотношение цен (в  %) на семгу и осетра по различным торговым пунктам показывает 
табл. XIII.

                                                                                                                                       Таблица XIII

Наименование Год Поморский край 
(Холмогоры) Вологда Москва Волоколамск Ярославль Дорогобуж

Семга 1568 100 102 — — — — 

Семга 1574 100 — 189 — 164 — 

Семга 1575 100 — 186 — — — 

Семга 1576 100 — 188 — — — 

Семга 1580 100 — 170 — — — 

Семга 1584 —1585 100 122 163 — — — 

Осетр 1585 — — 100 — — 100

Семга 1586 100 — 180 — — — 

Семга 1589 100 — 147 — — — 

Семга 1592 100 — 171 — — — 

Осетр 1592 — — 100 83 — — 

Семга 1593 100 — 186 — — — 

Семга 1597 100 98 — — — — 

Семга 1598 100 — 155 — — — 

Семга 1599 — 100 — — — 168

Осетр 1599 — 100 117 — — — 

Как  видим  из  табл.  XIII,  семга  в  Москве  ценилась  почти  вдвое  дороже,  чем  в 
Холмогорах.  На  высоком  уровне  стояли  цены  в  Дорогобуже  и  Ярославле.  Вологодский 
уровень цен был незначительно выше холмогорского.

В  промысловой  и  торговой  практике  северных  монастырей  заметную  роль  играли 
ворвань  и  тресковый  жир  (в  источниках—«сало  трескина»)  (см.  табл. XIV).  Последний 
наряду с акульим и китовым жиром вывозился за границу (в Голландию)1.

  Цены на продукты бортничества и смолокурения (мед, воск, смола, деготь)

Изначальной и господствующей формой добычи меда было бортничество. Дженкинсон 
свидетельствует, что наибольшее количество меда и воска добывалось по обоим берегам Оки 
на протяжении от Рязани до Нижнего Новгорода2. Разумеется, бортничество практиковалось 
на  всей  территории  государства,  но  распространено  оно  было  главным  образом  в 
архангельских,  вологодских,  вятских,  пермских,  нижегородских  и  костромских  местах, 
богатых  лесом.  Мед  употреблялся  прежде  всего  для  изготовления  сладких  и  хмельных 
напитков. Приходные, расходные и прочие книги монастырей свидетельствуют, что такой 
способ употребления меда был преобладающим, по крайней мере, в монастырских вотчинах. 
Насколько  видное  место  в  товарообороте  XVI в.  занимали  продукты  бортничества, 
показывает решительное
__________
1  Сб. Муханова, стр. 368.
2  Английские путешественники в Московском государстве XVI в., 1938, стр. 168.                                           [56]



                                                                                                                                         Таблица XIV
                                            Цены на ворвань и тресковый жир

Кто купил или продал Год Место Количество Цена Источник

I. Ворвань

Соловецкий монастырь 1572 Сумы 1 бочка 37 алт. 2 д. ЦГАДА, ф. Солов., № 207, 
л. 73.

Соловецкий монастырь 1574 Сумы 36 бочек 36 р. 11 алт. ЦГАДА, ф. Солов., лл. 145 
и 155 об.

Спасский 
Каргопольский 
монастырь

1574 Каргополь 3 1/2 пуда 30 алт. без 
10 моск.

Гос. Публ. библ., 
Рукоп. отд., QIV, 337, 
л. 20.

Соловецкий монастырь 1577 Выгозеро 32 1/2 бочки 26 р. 17 алт. ЦГАДА, ф. Солов., № 208, 
лл. 47, 60.

Соловецкий монастырь 1583 Вологда 1 1/2 пуда 16 алт. ЦГАДА, ф. Солов., № 2, 
л. 22 об.

Соловецкий монастырь 1584 Двинское 
устье 46 бочек По 1 р. 20 алт. 

бочка
ЦГАДА, ф. Солов., № 211, 
л. 40.

Чудов монастырь 1586 Москва 14 грив. 6 алт. без 1 д. ЦГАДА, Собр. Мазурина, 
№ 273, л. 200.

Соловецкий монастырь 1587 Вологда 2 пуда 16 алт. ЦГАДА, ф. Солов., № 4, 
л. 16.

Спасо-Прилуцкий 
монастырь 1593 Холмогоры 3 1/2 пуда По 7 алт. пуд ЦГАДА, Собр. Мазурина, 

№ 116, л. 16.

Спасо-Прилуцкий 
монастырь 1594 Холмогоры 2 бочки 90 алт. ЦГАДА, Собр. Мазурина, 

№ 40, л. 12 об.

Спасо-Прилуцкий 
монастырь 1597 Соль-

Вычегодск 2 1/2 безмена 10 д. ГИМ, ф. 61, е. х. 157, л. 14.

II. Тресковый жир.

Никольский Корельский 
монастырь 1562 Район 

монастыря 30 паюсов 20 алт. 3 моск. ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, 
л. 35 об.

Не указано 1575 Мурманск 1 бочка 2 р. 5 алт. 2 д. Сб. Муханова, стр. 368.

Антониев-Сийский 
монастырь 1580 Район 

монастыря 
1 бочка и 

2 пуда 1 1/2 р. 18 алт.
ЛОИИ, ф. Антониева-
Сийского монастыря, № 1, 
л. 100.

Никольский Корельский 
монастырь 1586—1587 Холмогоры 6 1/4 пуда 2 р. 10 алт. ЛОИИ, Собр. р. к., № 940, 

л. 4 об.; № 952, л. 12

Никольский Корельский 
монастырь 1594—1595 Ненокса 9 1/4 пуда По 11 алт. пуд ЛОИИ, Собр. р. к., № 960, 

л. 24; № 961, л. 27.

Никольский Корельский 
монастырь 1597—1598 Район 

монастыря 
1 бочка и 

2 пуда 3 р. 17 алт. 2 д. ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, 
л. 37; № 968, л. 37
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преобладание  случаев  купли — продажи  меда  над  куплей — продажей  многих  других 
продуктов.

Из 330 сделок, включенных в табл. 20,  на мед приходится 190 сделок, а 140 — падает 
на  воск,  смолу  и  деготь.  Среди  продуктов  питания,  покупавшихся  монастырями,  по 
количеству и объему оборотов мед занимает вслед за хлебом второе место. Монастыри на 
основных  рынках —  Москве  и  Вологде —  закупали  мед  сотнями  пудов.  Кирилло-
Белозерский монастырь купил в Москве в 1567 г. 1005 пуд. меду пятью партиями1. В 1582 г. 
он же купил 995 пуд. меду воскового2. 

Иосифо-Волоколамский монастырь купил:  а)  в  1574 г.  у  Ивана Можаитина  115 пуд. 
меду;  б)  в  том  же  году  в  Москве  у  Максима  Шапочника  642 пуд.  и  в  Калуге  30 пуд.; 
в) в 1582 г. в Москве  417 пуд. и в Калуге  594 пуд.; г) в  1587—1588 гг. «у мещан»  975 пуд., 
у Можаитина 310 пуд. и во Ржеве 215 пуд.; д) в 1592 г. в Москве 413 пуд3. 

Новгородский Софийский дом продал в 1576 г. из погреба 167 пуд. пресного меду4.
Соловецкий  монастырь  закупал  мед  главным  образом  на  вологодском  рынке: 

в  1583—1584 гг. им куплено  108  кадей весом  535 пуд.; в  1587—1588 гг. —  908 пуд. тремя 
партиями; в 1589 г. — 536 пуд.; в 1599 г. — 501 пуд и т.д.5

Спасо-Прилуцкий монастырь закупал мед в Вологде и перепродавал его в Холмогорах. 
Так,  в  1593—1594 гг.  им  продано  в  Холмогорах  вологодского  меда-сырца  86 пуд., 
в 1596—1597 гг. там же продано вологодского меда (патока и сырец) 166 пуд6.

Чудов монастырь в Москве в  1586 г. купил у темниковского татарина  103 пуд. меду-
сырца,  у  Казанца Григория  12 пуд.  и у одного вяземского сведенца  126 пуд.,  у  бортника 
арзамасца торгового человека 113 пуд., у Афанасья Семенова 160 пуд., и т.д.7

Таков  далеко  не  полный  перечень  крупнейших  операций  купли — продажи  меда 
в XVI в.

По  словам  Флетчера,  мед  вывозился  в  больших  количествах  за  границу.  Другие 
источники, не исключая Торговой книги, о вывозе меда не говорят.

Воск, побочный продукт бортничества и пчеловодства, на рынках XVI в. встречается в 
скромных  количествах.  Шел  он  главным  образом  на  церковные  нужды  и  отличался 
значительной дороговизной (см. табл. 20).  Тот же Флетчер свидетельствует, что воск шел и 
за границу, но к концу XVI в. вывоз его сильно сократился8. Смола и деготь в конце XVI в. 
были предметом вывоза. Однако упоминание об этом только в Торговой книге и притом в 
весьма кратком виде заставляет
__________
1  Никольский, ук. соч., т. 1, ч. 2, отд. 2, стр. OXCIV, OXCVI, OLXXXVII—OLXXXVIII.
2  Там же, стр. OCXIX, OCXX, OCXXV.
3  ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 2, лл. 196 об., 205 об., 201 об.; № 4, лл. 123, 130, 
132 об., 133, 152; № 6, лл. 48 об., 57; № 7, л. 54; ЦГАДА, ф. Волок., № 10, лл. 51—59.
4  Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., Софийск., 1548, л. 19 об.
5  ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 14, 38; № 4, лл. 13 об., 37 об., 54.
6  ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 116, лл. 8 об., 9; № 40, л. 4 об.; ГИМ, ф. 61, е. х. 188, лл. 6, 9 об., 23, 19 об.
7  ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 89 об., 116, 137 об., 144—154-а об., 161 об.
8  Отголосок этого явления слышен в Торговой книге. В качестве мест вывоза воска здесь названы Брабант и 
даже Испания, а ниже дается справка о крайне низкой цене воска  в Голландии, исключающей всякий смысл 
торговли с нею (Сб. Муханова, стр. 365).                                                                                                                  [58]



предполагать, что размеры вывоза смолы и дегтя за рубеж не были значительными. Крайняя 
малочисленность сведений о  ценах на  деготь  заставила воздержаться  от  включения их в 
таблицу индексов.

Мед  как  продукт  бортничества  и  мед  как  продукт  медоварения —  напиток — 
встречаются в источниках под разнообразными названиями: мед простой, патока, восковой, 
сырец,  сытный,  пресный  и  просто  мед  без  какого-либо  определения.  В  силу  того,  что 
последний  вариант  преобладает  в  значительном  числе  случаев,  соблюсти 
дифференцированный подход при составлении шкалы цен не представилось возможным, да 
и  едва  ли  есть  в  этом  необходимость,  так  как  существенной  разницы  в  цене  между 
названными  видами  меда  не  наблюдается.  В  табл. 20  дана  общая  взвешенная 
среднеарифметическая цена меда за пуд.

Пуд был почти единственной мерой меда. В очень немногих случаях применялись кади 
или  бочки,  но  почти  всегда  с  параллельным  указанием  веса  в  пудах.  Преобладающей 
торговой мерой смолы и дегтя были бочки.                                                                                     .

Движение цены на мед испытывает резкий подъем в 50-е годы (табл. 21). В следующее 
десятилетие идет стремительное падение ее, однако до уровня, который вдвое превышает 
уровень  цены  меда  в  первой  половине  века.  1571—1573 гг.  дают  максимум  цены.  Если 
исключить эти три года, то уровень цены на мед в 70-х годах немногим превышает уровень 
предшествующего  десятилетия.  Устойчивый,  длительный,  но  не  резкий  подъем  цены 
наблюдается в 80-е годы; уровень цены 80-х годов сохраняется до конца века.

                                                                                                                                          Таблица XV

Годы Поморье 
(Холмогоры) Вологда Москва Волоко-

ламск Белоозеро Новгород Калуга Перемышль

Болдин-
Дорого-
бужский 

монастырь

1561 100 — — — 81 — — — — 
1565 100 — — — 60 — — — — 
1567 100 — 71 — 74 — — — — 
1573 100 — — 60 — — — — — 
1574 100 — 70 76 — — 62 — — 
1575 — — 100 105 — — — 51 — 
1576 — — — 100 — 220 — — — 
1577 100 — — — — 72 — — — 
1579 100 — — 25 — — — — — 
1581 — — 100 — 126 — — — — 
1582 — — 100 — 100 — 89 — — 
1583 100 71 — — — — — — — 
1584 100 65 — — — — — — — 
1585 — 100 73 — — — — — 65
1586 100 — 55 — — — — — 50
1587 — 100 100 100 — — — — — 
1588 — 100 — 85 — — — — — 
1589 — 100 — 103 — — — — — 
1590 100 — — — — 90 — — — 
1592 — — 100 112 — — — — 125
1596 100 103 — — — — — — — 
1597 100 85 — — — — — — — 
1598 100 — — 68 — — — — — 
1599 — 100 — — — — — — 93
1600 — — — — — 100 — — 76
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Сравнение уровня цены на мед по различным пунктам дает картину, представленную в 
табл. XV.

Как  видно  из  табл. XV,  наибольшая  дешевизна  меда  была  в  районе  Дорогобужа  и 
Перемышля;  затем  идут  по  возрастающей:  Калуга  Москва  и  Волоколамск,  Вологда, 
Белоозеро, Новгород и Поморье.

В  заключение  построим  коэффициенты  роста  цены  на  мед  за  столетие  в  целом 
(см. табл. XVI).

                                                                                                                                         Таблица XVI

1501— 
1510

1521— 
1530

1531— 
1540

1541— 
1550

1551— 
1560

1561— 
1570

1571— 
1580

1581— 
1590

1591— 
1600

Средний индекс.................... 40 40 32 32 159 84 117 108 103

Отношение............................ 1 1 4/5 4/5 4 2 3 2 7/10 2 1/2

Итак, цена на мед в XVI в. возросла в 2 1/2 раза.
Изменение  цены  воска  относительно  базисного  периода  проходило  на  значительно 

более  низком  уровне,  с  постепенным  и  плавным  нарастанием  в  течение  столетия.  Если 
учесть при этом, что нам известно очень небольшое количество торговых сделок на воск, то 
совокупность  этих  обстоятельств  может  говорить  только  об  относительно  слабой 
потребности рынка в воске, о слабой товаризации воска. Отсутствие данных о цене на воск в 
первой половине века делает возможным построение коэффициентов роста цены только за 
вторую половину его (см. табл. XVII).

                                                                                                                                        Таблица XVII

1561 — 1570 1571 — 1580 1581 — 1590 1591 — 1600

Средний индекс.................... 50 66 75 87

Отношение............................ 1 1 1/3 1 1/2 1 4/5

Следовательно, цена на воск во вторую половину  XVI в. возросла в 1 4/5 раза, т.е. на 
80%.

Смола как товар, за единичными исключениями, известна только по северным районам 
государства. Здесь она шла на просмоление насадов, дощанников и лодок. Торговой мерой 
смолы была преимущественно бочка, иногда ведро.

Наибольшего подъема цена смолы достигает к концу 70-х—началу 80-х годов. В 90-е 
годы  она  спадает  до  среднего  уровня  цены  50-х  годов,  и,  таким  образом,  мы  лишены 
возможности констатировать хотя бы малейшее движение цен на смолу за вторую половину 
XVI в.

При всем своеобразии движения цен меда, воска и смолы в 70 — 90-е годы явственно 
прослеживается общность многих тенденций, что с несомненностью, как было уже отмечено 
при анализе хлебных цен,                                                                                                             [60]



говорит о складывании в конце XVI в. единой закономерности динамики цен на различные 
товары.

                                                                  Цены на меха

Флетчер относит меха к главным продуктам промыслов Русского государства XVI в., в 
перечислении  таковых  он  ставит  меха  на  первое  место  и  утверждает,  что,  кроме 
употребления в большом количестве внутри государства, различные купцы за несколько лет 
«вывезли мехов на четыреста или на пятьсот тысяч рублей»1.

Гораздо сдержаннее свидетельство Ченслора, который отмечает лишь, что в северной 
части страны есть места, где водится пушнина — соболя, куницы и т.д.2 Основными видами 
производительной деятельности населения северных мест он считает рыбный промысел и 
солеварение.  Показательна  и  сама  форма  изложения.  Если,  по  Ченслору,  северяне  ловят 
семгу и треску, вырабатывают ворвань, торгуют солью в крупных размерах, то относительно 
пушного  зверя  сказано  только,  что  он  водится  в  тех  местах.  Правда,  между  приездом 
Ченслора и появлением в наших краях Флетчера прошло более тридцати лет. Флетчер явился 
в  Россию,  когда  началось  русское  проникновение  в  Сибирь  в  заметных  масштабах. 
Показания Флетчера о значительном потреблении мехов внутри государства не получают 
подкрепления в источниках, в той или иной мере отражающих состояние внутреннего рынка 
в  XVI в.  Наш  круг  источников,  давший  значительный  и  вполне  удовлетворяющий  нас 
материал  о  количестве  на  внутреннем  рынке  Русского  государства  XVI в.  важнейших 
произведений  сельского  хозяйства  и  ремесла,  относительно  пушнины  дает  столь 
незначительные  сведения,  что  они  без  труда  уложились  в  три  небольшие  таблицы, 
содержащие всего пять-шесть наименований (табл. 24).  К этому следует добавить еще два-
три единичных указания на вклад, куплю, либо продажу белки, горностая и выдры. И это 
все. Легко себе представить, что если бы дело с добычей и потреблением мехов обстояло 
приблизительно так, как о том повествует Флетчер, монастыри (тем более  — северные) не 
упустили  бы сличая  принять  участие  в  скупке,  либо  в  добывании мехов  как  для  своего 
потребления, так и для перепродажи3.

Приведем еще один весьма красочный факт.
В  1573 г. Иван Грозный специальной грамотой на имя Якова Аникиевича Строганова 

обязал его купить для царского двора сорока соболей ценою  8, 9, 10, 11, 12  и 13 р. сорок. 
Яков Строганов тотчас же отписал государю, что он «соболей на Москве напытати не могл», 
а  во  второй  своей  отписке  того  же  декабря  1573 г.  писал,  что  в  ту  пору,  когда  пришла 
государева грамота, «на Москве соболей продажных не мог добыти ни у кого. А привезли 
Государь сорочек соболей ис Перми наши на соляных судишках, а цена тому сорочку по 
нашей Пермской купле десять  рублев.  А в  кою пору твоя Государева пришла грамота  о 
соболях, и яз в те поры послал к Вычегде и на Вым и в Пермь, а велел купити соболей 
сколько добудут»4.
__________
1  Флетчер, ук. соч., стр. 12.
2  Английские путешественники в Московском государстве XVI в., стр. 55.
3  Весьма  немногим  богаче,  чем  меха,  представлены  готовые  меховые  изделия  (шубы,  кафтаны  и  пр.). 
См. часть 2.
4  А. А. Введенский. Торговый дом XVI—XVII вв. Л., 1924, стр. 92—94.                                                            [61]



Итак,  для  самого  царя  не  могли  «напытати»  соболей  в  Москве,  причем  в  разгар 
пушного сезона (декабрь). Думается, приведенных данных вполне достаточно для вывода о 
том,  что  на  внутреннем  рынке  северных,  западных  и  центральных  районов  Русского 
государства XVI в. пушнина занимала весьма скромное место.

Из осторожности мы не распространяем наш вывод на северовосточные и восточные 
места,  но  и  здесь  картина,  очевидно,  не  слишком  резко  отличалась  от  только  что 
нарисованной нами. Некоторый сдвиг в этом отношении наступил, повидимому, только в 
конце века, но коснулся заметным образом лишь накоплений государевой казны (казенного 
двора),  которая  всегда  была  богата  и  славна  дорогими  мехами,  и  внешней  торговли. 
Последнее обстоятельство, видимо, и отражено в Торговой книге, дающей перечень мехов с 
указанием  стоимости  и  мест  продажи  их  в  Западной  Европе.  Заметная  роль  пушного 
промысла  в  народно-хозяйственной жизни сказывается  только в  XVII в.  Весьма скудный 
материал о ценах на меха в  XVI в.  позволяет сделать лишь два-три наблюдения в самой 
общей форме. Отметим прежде всего весьма высокую цену мехов, что само по себе не могло 
быть обстоятельством, благоприятным для широкого распространения пушнины. Бросается в 
глаза  и  некоторая  тенденция  снижения  цены  к  концу  XVI в.  (см.  бобры,  например)  и, 
наконец,  относительно  высокий  уровень  цены  на  меха,  выдаваемые  из  государевого 
казенного двора. Итак, та самая меховая одежда, в которую Флетчер одел русских людей, в 
народной  среде  шилась  не  из  мехов  соболей,  горностаев  и  куниц,  а  из  обыкновенной 
бараньей овчины.

                                                            Глава четвертая 

                                                             ЦЕНЫ  НА  СОЛЬ

С  формальной  стороны  солеварение  следует  отнести  к  предшествующей  главе, 
посвященной  анализу  цен  продуктов  ряда  промыслов  XVI в.  Однако  совершенно  особая 
роль, какую играли солеварение и соль как продукт питания в народно-хозяйственной жизни 
древней Руси, бесспорно требует выделения этого предмета. Существенной особенностью 
солеварения древней Руси, в отличие от ряда других промыслов, было то, что оно одним из 
первых  вступило  на  путь  так  называемого  первоначального  накопления1.  Образование 
капиталов  и  сосредоточение  их  в  немногих  руках  в  полной  мере  свойственно  русскому 
солеварению  XVI в.  Именно  соляные  промыслы  Соль-Вычегодска  положили  начало 
могуществу целой династии Строгановых. Крупнейшими солепромышленниками и купцами 
XVI в. были северные монастыри: Соловецкий, Никольский Корельский, Антониев-Сийский, 
Спасо-Прилуцкий, Спасо-Суморин, Кирилло-Белозерский и ряд других2. С северо-запада и 
севера солеварение весьма интенсивно распространяется на северо-восток (Пермский край) и 
район Поволжья. Во второй половине XVI в. соляные промыслы были разбросаны на
__________
1  См.: К. Маркс. Капитал, т. I, 1949, стр. 718.
2  Напомним справедливое замечание А. Я. Ефименко,  что в северных областях «в XVI—XVII ст. почти нельзя 
натолкнуться ни на одно сколько-нибудь значительное промысловое угодье, тоню, варницу, где бы львиная 
доля не принадлежала монастырям, местным и центральным» (Исследования   народной жизни, вып. I, 1884, 
стр. 267).                                                                                                                                                                        [62] 



значительной  территории  Русского  государства.  Локализация  производства  по  месту 
нахождения сырья («рассола»), исключительное значение соли как продукта и, главное, — 
необходимость предварительных капиталовложений в организацию и технику (црены и т.п.) 
производства  и  заготовку  сырья  (рассол,  дрова),  что  само  по  себе  открывало  широкий 
простор  для  эксплоатации  крепостной  и  наемной  рабочей  силы,  обеспечили  создание 
условий, благоприятных процессу первоначального накопления.

В  этом  свете  особую  важность  приобретает  вопрос  о  ценах  на  соль.  Наличие 
специальной  литературы,  выясняющей  в  общих  чертах  историю,  технику  соляных 
промыслов  и  общие  условия  русского  соляного  рынка  XVI в.1,  дает  возможность,  не 
затрагивая этих вопросов, перейти непосредственно к истории цен на соль.

                                                  Соляной рынок в XVI в.

Сведения о ценах на соль далеко не столь богаты в хронологическом и географическом 
плане,  как  того,  казалось  бы,  следовало  ожидать  при  ознакомлении  с  условиями 
производства и торговли солью в XVI в. Не обнаружены сведения о ценах в материалах об 
обширнейшей  соляной торговле  Строгановых;  нет  их  по  ряду  торговых пунктов  северо-
востока,  Поволжья  и  южных  районов  Русского  государства.  Наш  круг  источников  дает 
значительно меньше географических точек, чем мы вправе ожидать от него в данном случае, 
если учесть при этом, что по массе товарной соли и по числу торговых операций (табл. 25) 
мы располагаем количеством сведений, далеко оставляющим позади аналогичные сведения о 
других товарах. А география здесь беднее. Видимо, это не случайно. Соляное производство и 
торговля в XVI в. шли не только по пути концентрации капиталов в немногих руках, но и по 
пути сосредоточения массовой торговли солью в сравнительно немногих пунктах.

Согласно нашему кругу источников,  такими крупнейшими соляными рынками были 
Холмогоры,  Каргополь,  Вологда,  Москва.  Достаточно  указать,  что  среди  оптовых 
покупателей  соловецкой  соли  в  Вологде  значатся  Исаак,  Богдан  и  Иван  Костромитины, 
Плохой и Нечай Москвитины, Потап Кашинец, Ларь Вологжанин,  Василий Великосолец, 
Иван  Ярославец,  Василий  Углечанин2,  Гриша  Любимец,  Кирилловский  старец,  Семен 
Пустынец,  Менщик  Каргополец,  Иван  Кимрянин,  Иван  Ростовец  и  многие  другие3. 
Выразительные прозвища этих лиц дают полную возможность составить представление о 
размерах территории, снабжаемой солью с вологодского рынка.

А. Савич  дал  общий  свод  количества  соли,  проданной  Соловецким  монастырем  на 
вологодском  рынке  за  ряд  лет  последней  четверти  XVI в.4 Для  полноты  картины 
небезынтересны данные о соляной
__________
1  С. Коломинский. Торговля солью на Руси в XVIи XVII вв. Киев, 1912. — И. М. Кулишер. История русского 
народного хозяйства, т. II, стр. 224—234. — С. В. Бахрушин. Предпосылки «всероссийского рынка» в  XVI в. 
Ученые  зап. МГУ,  вып. 87,  стр. 57—58. —  А. Введенский.  Аника  Строганов  в  своем  Соль-Вычегодском 
хозяйстве. Сб. статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову, 1922, стр. 90—97. — Савич, ук. соч., 
стр. 93—169.                           
2  ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 4 об., 3 об., 5 об., 7—10.
3  Там же, № 4, лл. 1—11.
4  Савич, ук. соч., стр. 147—148.                                                                                                                                [63]
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                                                                         Торговые операции с солью крупнейших монастырей за ряд лет второй половины XVI в. (в пудах)
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Монастырь Рынок
1551 1552 1554 1559 1568 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587
куп. куп. куп. куп. прод. куп. прод. прод. прод. прод. куп. прод. куп. куп. прод. куп. прод. прод. прод. прод. прод. прод. куп. прод.

Соловецкий Холмогоры — — — — — — — — — — 316 — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — 2050 — 2040 — — — — — — — — 600

Каргополь — — — — — — 3000 — 157 — — — — — — — — — — — — — — — 
Двина — — — — — — — — — — — — — — — 2000 — — — — — — — —  
Вологда — — — — — — — — — — — — — — — — — — 49205 55662 — — — 60244

Москва — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Холмогоры — — — — — — — 887 — 200 3 384 2321 — —  — — 3709 — 7333 — 3933 67 7217

Не указано 17 28 758 2 329 1695 46 — — — — — — — — — — — — — — 4777 — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Вологда — — — — — — — — — — — — — — — — 2346 9834 8181 5856 29342 32478 — — 
Холмогоры — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Москва — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Каргополь — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Москва — — — — — — — — — — — — — — — 412 — — — — — — — — 
Волок — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Т верь — — — — — — — — — — — — — 527 — — — — — — — — — — 

Чудов — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 722 — — 

Не указано (р-н 
монастыря?)

Никольский 
Корельский 

Антониев-
Сийский 
Спасо-
Прилуцкий

Иосифо-
Волоколамский
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Монастырь Рынок
1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Примечание
прод. прод. прод. прод. куп. прод. куп. прод. куп. куп. прод. прод. куп. прод. прод. прод. прод.

Соловецкий Холмогоры — — — — — — — — — — — — — — — — — 
605 — — — — — — — — — — — — — — 

Каргополь — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Двина — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Вологда 81321 71654 — — — — — — — — — — — — 92290 94854 87877

Москва — — — — — — — 32 — — — — — — — — — 
Холмогоры — 7928 — 100 — 7995 — 2383 90 200 3036 — — — — — — 
Не указано — — — — — — — 2528 — — — — — 5284 — — — 

Антониев-Сийский — 3136 — — — — — — — — — — — — — — — 
Спасо-Прилуцкий Вологда — — 2534 37722 — 2869 — — — — — — — 1406 — — — 

Холмогоры — — — — — — 17729 — 12985 — — 6831 9335 — — — — 
Москва — — 8036 — — — — — — — 21 — — — — — 50

Каргополь — — — — 91895 — — — — — — — — — — — — 
Москва — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Волок — — — — — — — — — — — — — — — — 
Т верь — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Чудов — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Болдин-Дорогобужский 
монастырь 
перепродавал соль 
своим крестьянам. Т ак, 
например, в 1598 г. 
было «взято с волости 
на крестьянех соляных 
денег за сто за шесть 
пуд и за две четверти 
семнадцать рублев и 
осм денег» (РИБ, 
т. XXXVII, стб. 218)

Не указано (р-н 
монастыря?)

756 
коробьев

100 
коробьев

Никольский 
Корельский 

Иосифо-
Волоколамский

48 
рогож



торговле ряда крупнейших монастырей, почерпнутые из их приходных и расходных книг. 
Табл. XVIII представляет собой свод всех этих данных (см. стр. 64—65).

                                                         Движение цены на соль

В материале, относящемся к первой половине XVI в., мы находим только два указания 
на цену соли. В 1499 г. во Пскове мех соли продавался «по пол-40 денег полчетверты гривне 
и менши» (35  денег)1. Почти вдвое ниже была цена соли в начале  XVI в. в Каргополе. Как 
отвечающая хронологическим рамкам нашего исследования эта цена, с учетом необходимой 
надбавки с целью выравнивания монетной стопы, включена в табл. 25 и является исходной 
для суждения о движении цен на соль.

Иную картину застаем во второй половине века. Приходные и расходные книги ряда 
крупнейших монастырей, причастных к крупным операциям по торговле солью, дают такое 
количество  сведений,  что  они  вполне  поддаются  основным  статистическим  приемам 
исследования и потому могут быть использованы при изучении многих вопросов, связанных 
с историей цен на соль.

Общее представление о движении цены на соль за столетие складывается на основе 
таблицы индексов (табл. 26). Здесь взяты три основных рынка и складочных пункта соли — 
Холмогоры,  Вологда  и  Москва,  относительно  которых  мы  располагаем  наибольшей 
полнотой сведений.

Первое впечатление, которое легко вынести из рассмотрения таблицы, говорит о том, 
что резких колебаний цен на соль в XVI в. не было и что на всех трех рынках уровень ее был 
достаточно высок в сравнении с базисным периодом каждого из них.

Нет никаких данных, позволяющих заключить об изменении цены соли с начала века 
до его середины. Первый существенный подъем заметен в 50-е годы. В 60-е годы и вплоть до 
середины 70-х годов наблюдается значительное снижение уровня цен, который с конца 70-х 
годов вновь идет вверх, неуклонно и устойчиво поднимаясь на протяжении всех 80-х годов и 
достигая  наибольшей  высоты  к  1589 г.  В  90-е  годы кривая  цен  на  соль  идет  книзу  и  с 
некоторыми  колебаниями  задерживается  до  конца  столетия  на  определенном  уровне. 
Отмеченное  движение  цены  на  соль  подтверждается  и  рядом  других  рынков, 
представленных в табл. 25 лишь немногими данными. В Костроме 1 пуд соли в 1553 г. стоил 
14 д., а в 1588 г. — 15 д.; в Твери 1580 г. дает цену 1 пуда в 19 д., в 1588 г. — 26 д. (подъем), 
в  1592 г. —13 д. (снижение); в Белоозере снижение в 70-х годах  (1568 г. —12 д.,  1572 г. — 
10 д.,  1574 г. —  8 д.)  и  в  сравнении  с  ними  повышение  к  концу  века  (1598 г. —13 д.). 
Новгородско-Псковская земля, если принять за исходную указанную выше цену 1 пуда соли 
по Пскову в  1499 г.,  равную  11 д.,  дает  рост  цены к  концу века  на  45% (1598 г. —15 д., 
1600 г. —16 д.).

Если общий путь движения цены соли представить в виде коэффициентов изменения ее 
по десятилетиям, то получится картина, представленная в табл. XIX.
__________
1  Н. Я. Аристов. Промышленность древней Руси. СПб., 1866, стр. 295. — Коломинский объясняет эту высокую 
цифру дороговизной хлеба в Пскове (ук. соч., стр. 28).                                                                                           [66]



                                                                                                                                       Таблица XIX

1501—1510 1551—1560 1561—1570 1571—1580 1581—1590 1591—1600

Средний индекс...... 86 101 62 104 134 110

Отношение.............. 1 1 1/5 7/10 1 1/4 1 1/2 1 1/3

Следовательно, цена соли за  XVI в. выросла на 1/3, т.е. на 33%. В значительной мере 
априорное утверждение Коломинского, что «развитие солеварения в  16—17 в. несомненно 
должно  было  способствовать  удешевлению  этого  предмета  потребления»1,  в  таком 
безоговорочном виде неверно.  В нем есть,  однако,  своя  доля  истины.  Цена на  соль,  как 
видим, в течение века не убывала, а возрастала (даже по отношению к уровню 50-х годов, 
полнота сведений о которых почти не уступает полноте их в 90-е годы), но возросла крайне 
незначительно в сравнении с коэффициентом роста цен ряда других продуктов и прежде 
всего хлеба. Очевидно, уровень цен на соль в  XVI в. слагался в результате взаимодействия 
ряда  исключающих  друг  друга  процессов.  Однако  перед  тем  как  рассмотреть  факторы 
ценообразования,  поставим  вопрос  о  соотношении  уровней  цен  на  соль  по  различным 
рынкам. Разобраться в этом поможет табл. XX (см. стр. 68).

Если учесть, что основными поставщиками соли на крупнейшие рынки были все те же 
монастыри-солепромышленники и предприниматели типа Строгановых, становится ясным, 
какие колоссальные прибыли стекались в их карманы, благодаря такому расхождению цен на 
соль  по  различным  рынкам,  несомненно  ими  же  создаваемому  в  силу  монопольного 
положения. Достаточно привести один пример, чтобы убедиться в этом воочию. В  1590 г. 
Спасо-Прилуцкий монастырь продал в Москве 8036 пуд. унской и морской соли. За вычетом 
вологодских и московских пошлин, стоимости провоза из Вологды в Москву, издержек на 
харч в пути и т. д., что в общей сложности составило 300 руб. 22 алт.  4 д., монастырь имел 
остаток от продажи соли в Москве  735 руб.  5 алт.  2 д.2 И это в  результате только одной 
кампании одного года3.

Для всего XVI в., не взирая на снижения в отдельные периоды, характерен необычайно 
высокий уровень цен на соль. Дороговизна соли выступает ярко в сопоставлении с хлебной 
ценой, что видно из табл. XXI (за 1 пуд в моск. деньгах, см. стр. 69).

Из табл. XXI следует, что отношение уровней цен на хлеб и соль в различные периоды 
было различным: в годы низких цен на хлеб разрыв был больше, в годы высоких цен — 
меньше. Наибольший разрыв между ними наблюдался в Москве и на центральных рынках, 
где хлеб был свой и в благоприятные годы дешев,  а  соль привозная.  Однако и здесь на 
протяжении всего отрезка времени наблюдаются те же изменения отношений цен хлеба и 
соли. В Холмогорах в кризисные годы цена хлеба значительно превышала цену соли.
__________
1  Коломинский, ук. соч., стр. 29.
2  ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 20.
3  О доходах соляной торговли Соловецкого монастыря см.: Савич,  ук. соч., стр. 147 и след.                          [67]



                                                                                                                                         Таблица XX

                Соотношения цен одного пуда соли по различным торговым пунктам (в %)

Год Поморье 
(Холмогоры) Вологда Москва Волоко-

ламск Белоозеро Кострома Казань Новгород

1568 100 — — — 200 — — — 

1580 100 — 600 — — — — — 

1581 100 275 600 — — — — — 

1582 100 125 — — — — — — 

1584 100 171 — 314 — — — — 

1585 — 100 273 — — — — — 

1586 100 185 350 — — — — — 

1587 100 186 400 — — — — — 

1588 100 286 500 — — 215 250 — 

1589 100 150 358 — — — — — 

1590 — 100 162 — — — — — 

1591 100 200 — — — — — — 

1592 100 217 — 383 — — — — 

1593 100 — 271 — — — — 215

1594 100 — 300 — — — — — 

1595 100 — 300 — — — — — 

1598 — 100 — — 93 — — — 

1599 — 100 — — 145 — — — 

1600 — 100 163 — — — 163 145

                                     Условия ценообразования соляного рынка

Переходя  к  вопросу  о  факторах  ценообразования  соляного  рынка  XVI в.,  следует 
указать  прежде  всего  на  серьезную  роль  в  этом  процессе  цен  хлебного  рынка.  То 
обстоятельство, что в годы значительных падений хлебных цен цены на соль продолжали 
быто на  уровне достаточно высоком,  ни в  малой мере не колеблет этого  утверждения и 
вместе  с  тем  подтверждает  ранее  высказанную  мысль  о  монопольном  положении 
крупнейших  солепромышленников  на  рынках,  дававшем  им  возможность  в  периоды 
благоприятной  конъюнктуры  хлебного  рынка  собирать  наибольшие  прибыли  путем 
удержания цены соли на достаточно высоком уровне. В годы наибольшего подъема хлебных 
цен цены соляного рынка по некоторым пунктам возрастали тоже, но в значительно меньшей 
пропорции. Кризис и бесхлебица влекли за собой сокращение спроса на соль, что ставило 
солепромышленников  перед  необходимостью  относительного  ограничения  роста  цен  на 
соль.

Итак, сосредоточение соляной торговли в крупных размерах в немногих руках было 
весьма существенным фактором, олределявшим уровень цен соляного рынка. Монополия в 
торговле  была  следствием  монополии  в  производстве1.  Несмотря  на  всю  свою 
примитивность,
__________
1  Возможность существования  «случайных монополий» как причины, обусловливающей отклонение цены 
товара от его стоимости, отмечена Марксом (Капитал, т. III, 1950, стр. 185).                                                       [68]



                                                                                                                                          Таблица XXI

                                Цены на рожь и соль (за 1 пуд в московских деньгах)

Рынок
1551 1559 1570 1572 1576 1580 1583 1584

рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль

Холмогоры 5 6 9 10 10 6 10 10 5 9 1/2 — — — — 4 7

Вологда — — — — — — — — — — — — 10 16 12 14

Москва — — — — — — — — — 27 — 26 — — — — 

Волоколамск — — — — — — — — 3 — 6 — — — 10 22

Рынок
1586 1587 1588 1590 1593 1594 1599 1600

рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль рожь соль

Холмогоры 12 6 11 7 17 7 — — 10 7 7 8 — — — — 

Вологда — — 12 13 13 1/2 20 9 16 — — — — 6 11 7 11

Москва 7 1/2 21 8 28 8 35 — — 5 19 3 24 — — 7 18

Волоколамск — — — — — — — — — — — — — — — — 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         [69]



{OCR:  плохое  качество  источника —  не  распознаны  42  знака},  вследствие  дороговизны 
железа, требовало значительных капиталовложений «и потому не могло быть делом многих. 
В феврале  1526 г. Аника Строганов купил треть варницы без црена за две гривны. В июне 
того же года им куплена варница с цреном и со всем оборудованием за 20 р.1 Сравнивая оба 
случая,  находим,  что црен,  возможно с некоторою частью оборудования,  стоил в  1526 г. 
19 р. 4 гр. То, что црен был самой дорогой частью оборудования, видно из другой покупки 
Аники Строганова,  когда  он в  1562 г.  приобрел  црен  и  варницу  за  7 р.:  из  них  на  црен 
приходится 6 р., а на варницу вместе с местом и варничным двором всего 1 р.2 В той же цене 
были црены в Кандалакше в  90-х годах.3 Добавим сюда стоимость дров,  которые,  ввиду 
значительного  их  расхода  и  потому  быстрого  уничтожения  лесов  в  окрестностях,  часто 
доставлялись  к  месту  варки  соли  с  дальних  расстояний;  расходы  на  оплату  наемных 
людей —  казаков,  и  т.д.  Одним  словом,  необходимость  больших  капиталовложений  в 
соляные промыслы, иначе —  высокая стоимость производства соли —  следующий фактор 
ценообразования соляного рынка.

С варниц в правительственную казну шел оброк, с продажи соли — пошлина. Размеры 
того  и  другого  были  значительны  и  естественно,  удорожая  себестоимость,  налагали 
отпечаток на уровень рыночных цен. Состав пошлинных сборов и их размер видны из таких 
случаев.  В  1590 г.  Спасо-Прилуцкий  монастырь  продал  в  Москве  партию  соли  свыше 
8000 пуд. на сумму около 900 р. Помимо вологодских отвозных пошлин в размере 3 р. 8 д. и 
выплаты  таможенным  откупным  каморникам  «теплого»  в  размере  10 алт.,  монастырь 
выплатил в Москве следующие пошлины:

Подьячему от записи соли в Московской таможне ...........16 алт. 2 д.
Пошлина в таможне на Большой стол........................40 р. 16 алт. 4 д.
То же на Малый стол....................................................27 р.
На панском дворе свальные пошлины..........................4 р.   8 алт.

         ________________________________________________________
Итого (с вологодскими)................................................75 р.   4 алт. 8 д.4

В  1593 г.  тот  же монастырь заплатил на  Холмогорском рынке в  государеву казну с 
5105 пуд. купленной соли и ссыпанной в амбары на зиму — 33 р. 7 алт. 5 д.5

Нет  надобности  умножать  число  примеров.  Преследуя  фискальные  интересы, 
правительство  XVI в. усиленно поощряло развитие солеварения и особенно концентрацию 
его в немногих руках. Крупные размеры производства и продажи соли, естественно, влекли 
за  собой  рост  оброчных  и  таможенных  доходов.  На  этом  пути  правительство  иногда 
прибегало  к  временному  предоставлению  льгот  безоброчного  производства,  либо 
беспошлинной  торговли  солью6.  Естественно,  что  подобные  случаи  не  влекли  за  собой 
снижения  рыночных  цен,  а  только  увеличивали   доходы  льготовладельца.  Не  имея 
собственной доли
__________
1  А. А. Введенский; Торговый дом XVI—XVII вв., стр. 86—87.
2  Он же. Аника Строганов в своем  Соль-Вычегодском хозяйстве, стр. 96.
3  ЛОИИ, Собр. р. к., № 900, л. 36 об.
4  ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 20.
5  Там же, № 116, л. 17.
6  Коломинский, ук. соч., стр. 32—33.                                                                                                                        [70]



участия  в  соляной  продаже,  правительство  полностью  передало  ее  в  руки  частных 
предпринимателей и не делало попыток регулировать цены на соль. Цена на соль не была 
установлена  даже  в  том  отдельном  случае,  когда  для  посольства  Флетчера  по  пути  его 
следования были предписаны цены на некоторые продукты питания1.

Существенно удорожала стоимость соли перевозка ее в условиях отдаленности варниц 
и больших расстояний между рынками. Обращаясь к тому же примеру продажи соли Спасо-
Прилуцким монастырем в Москве в 1590 г., узнаем, что на провоз 8000 пуд. соли из Вологды 
в Москву на 270 лошадях израсходовано 202 р. 16 алт. 4 д.; сверх этого — 11 р. 6 алт. 2 д. на 
харч в пути; без малого  12 р. ушло на покупку рогож, на оплату набивки соли в кули, за 
укладку в амбар на соляном дворе, на подношения подьячим и т.д.

К  числу  крупнейших  факторов  ценообразования  следует  отнести  и  фактор  общего 
порядка —  падение  стоимости  монетного  металла.  На  базе  последнего  воздействие  всех 
предшествующих  факторов  с  течением  времени  должно  было  возрасти,  и  к  концу  века 
следовало ожидать увеличения цены соли, по крайней мере, в размере не меньше среднего 
коэффициента  роста  цен  на  другие  товары.  Этого,  однако,  не  произошло.  Цена  соли 
поднялась  всего  на  33%. Здесь  следует  усмотреть  результат  действия  причин,  влияние 
которых на движение цен сказывалось в обратном направлении.

В XVI в., в особенности во второй половине столетия, наблюдается интенсивный рост 
соляных промыслов —  как  в  смысле  территориального  распространения,  так  и  в  смысле 
объема производства.  Это видно на  примере Строгановых и  ряда  северных и восточных 
монастырей. Об этом свидетельствуют также книги Спасо-Прилуцкого монастыря, дающие в 
80-е  и 90-е  годы ряд новых лиц,  причастных к  крупной торговле солью и не  известных 
доселе. У некоего Харитона Горбачева на Холмогорах Спасо-Прилуцкий монастырь трижды 
скупает соль крупными партиями:  первый раз  в  1593 г. — 2261 пуд.,  второй в  1594 г. — 
2209 пуд. и третий в 1596 г. — 2256 пуд. Судя по тому, что во всех трех случаях соль идет 
одного  качества —  морейная,  можно  предположить,  что  она  с  варниц,  принадлежащих 
Горбачеву,  а  не  скуплена  им.  Наряду  с  Горбачевым  встречаются  имена 
солепромышленников Поморья:  Григория Тимофеева,  Василия с  Кандалакши,  приказчика 
Аникиева  (Строганова)  и  др.2 Круг  солепромышленников  и  гостей  расширяется  путем 
вхождения  в  него  новых  лиц.  Очевидная  выгода  предприятия  в  условиях  растущего 
товарного  обращения  привлекает  все  новые  и  новые  капиталы.  Те  же  приходные  и 
расходные  книги северных монастырей  показывают значительный рост  случаев  купли — 
продажи соляных варниц и оборудования в последней четверти века. О росте производства 
соли говорит и табл. XVIII (стр. 64—65).

Во второй половине  XVI в. намечается заметное удешевление оборудования соляных 
промыслов. Выше отмечено, что в 1526 г. Аника Строганов платил за варницу с цреном и со 
всем инвентарем  20 р.,  в  1540 г. за то же самое —17 р.,  в  1562 г. — 7 р.,  из коих на црен 
приходилось — 6 р.;  в  1581 г.  варница с  инвентарем и с  «четвертью трубы рассола» ему 
обошлась в 19 р.  На Кандалакше в 90-х годах
__________
1  Временник Моск. общ. ист. и др., 8, 1850, стат. список Флетчера, стр. 73.
2  ЦГАДА,  Собр. Мазурина,  № 116,  лл. 11—13 об.;  № 40,  лл. 7—8 об.;  ГИМ, ф. 61,  е. х. 188,  лл. 12,  12  об., 
24, 25.                                                                                                                                                                             [71]



црен стоил те  же  6—10 р.  Так  же ценились  црены и  варницы в  те  же  годы на  соляных 
промыслах Никольского Корельского и Соловецкого монастырей.

Итак, рост объема производства соли и падение стоимости оборудования несомненно 
должны были понижать цену продукта.

Как  видим,  общий  уровень  цен  на  соль  слагался,  в  результате  борьбы 
взаимоисключающих влияний. Перевес,  хотя и незначительный, был на стороне влияний, 
действовавших в направлении повышения цен, т. е. в духе общих условий эпохи.

В  заключение  отметим,  что  изучение  цен  на  соль  дает  в  руки  историка  народного 
хозяйства богатейший материал для решения важнейшего вопроса экономического развития 
XVI в. —  о путях и средствах «так называемого первоначального накопления» на примере 
важнейшей отрасли производства — солеварения.

Изменения  общего уровня  цен  на  соль,  колебания цены по рынкам и  соотношение 
уровней цен хлеба и соли в совокупности вскрывают условия, при которых значительные 
денежные  массы  стекались  в  карманы  солепромышленников  и  купцов.  Само  собой 
разумеется,  что  последствия  этого  всей  тяжестью  ложились  на  плечи  широких  слоев 
населения. Таким образом, соляной вопрос, вставший со всей остротой в XVII в. как вопрос 
социальный и приведший к  ряду крупных городских восстаний,  уходит своими корнями 
глубоко в XVI в.

                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Сведем  воедино  результаты  наблюдений  над  движением  цен  продуктов  сельского 
хозяйства и промыслов.

Цены данной группы товаров в течение XVI в. значительно вырастают. Это повышение 
цен проходит три наиболее заметные этапа: рубеж 20—30-х годов (его можно наблюдать на 
примере хлебных цен), вторая половина 50-х годов и самый конец 70-х—80-е годы. Каждый 
период подъема цен сменялся периодом снижения их, однако процесс этот не менял общей 
повышательной тенденции в движении цен на продукты сельского хозяйства и промыслов.

Рост цен в Русском государстве за XVI в. представляется в следующем виде.
По группе сельскохозяйственных товаров цены повысились следующим образом:

Хлеб........................в 4 1/2 раза
Скот   .....................» 2 1/2    »
Мясо.......................» 2          »
Масло животное....» 3          »
Сено........................» 2 4/5    »

В  среднем,  по  группе  сельскохозяйственных  товаров  цена  за  столетие  поднялась 
примерно в  3  раза.  По более узкой группе только продуктов питания (хлеб,  мясо,  масло 
животное) коэффициент роста цены будет несколько более трех (примерно 3.2).  Учитывая, 
что важнейшая роль среди продуктов питания принадлежит хлебу н что именно хлеб дает 
наибольший показатель роста цены, следует признать, что реальный индекс роста цены на 
продукты питания за XVI в. будет приближаться к 4.                                                               [72]



По  группе  промысловых  товаров  коэффициент  роста  цен  за  XVI в.  определяется 
примерно в 2 1/2 раза. Безусловно правильным будет исключить из них соль, движение цены 
которой  имеет  несколько  особый  характер  в  силу  особенностей  производства  соли  и 
торговли ею в XVI в.

В итоге получаем, что общий средний рост цен на продукты сельскохозяйственного и 
промыслового производства в Русском государстве за XVI в. можно определить в 3—4 раза.

Отмеченное  повышение  цен  протекало  одновременно  с  ростом  товарных  масс, 
обращающихся на рынке, и заметным расширением сферы торгово-рыночных операций. В 
каких  значительных  количествах  фигурировал  хлеб  на  рынке,  мы  видели  на  примере 
хлебной торговли ряда монастырей. В меньших размерах велась торговля скотом и другими 
продуктами  сельского  хозяйства.  Материалы,  подвергнутые  исследованию,  содержат 
значительно меньшее, чем то было с хлебом, количество рыночных сделок на эти продукты. 
Соответственно  и  коэффициент  роста  цены  на  скот,  мясо  и  прочие  продукты  ниже 
коэффициента роста цены на хлеб.

Однако  это  обстоятельство  не  исключает  того  несомненного  факта,  что  процесс 
товаризации  охватывал  весь  комплекс  сельскохозяйственных  продуктов  и  промысловых 
изделий  в  Русском  государстве  XVI в.  Речь  может  итти  только  о  сравнительной  оценке 
характера  и  размеров  процесса  товаризации  в  отношении  каждого  вида  продукта.  Наши 
материалы говорят о том, что на первом месте в этом отношении стоял хлеб и продукты его 
переработки.                                                                                                                                   [73]

                                                          __________



                         ЧАСТЬ II. ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ РЕМЕСЛА

                                                  Глава пятая 
   
               ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

В  исследовании  о  предпосылках  всероссийского  рынка  С. В. Бахрушин  ставит 
производство изделий из металлов на третье место среди других ремесел XVI в.1

Мы, однако, начнем рассмотрение цен на изделия ремесла XVI в. именно с различного 
рода металлов и изделий из них — из тех простых соображений, что с добычей и обработкой 
металла  связано  существование  целого  ряда  важнейших  отраслей  хозяйственной 
деятельности  (например  солеварение  и  «судостроение»),  а  равно  изготовление  орудий 
производства, играющих первостепенную роль и в ремесле и в сельском хозяйстве (ножи, 
топоры, сохи, косы, гвозди и т.п.), не говоря уже о том, что некоторый ассортимент изделий 
из металла шел на удовлетворение домашних хозяйственных нужд.

Проследим цену на металлы: железо, сталь (уклад), медь. Каждый из видов металла 
рассмотрим в отдельности и приведем единичные данные по свинцу и олову.

                                                   Цена на железо

В  Русском  государстве  XVI в.  в  употреблении  было  железо  почти  исключительно 
отечественного  производства.  В  тех  немногих  случаях,  когда  покупалось  или  шло  в 
производство железо европейского происхождения, источники (прежде всего приходные и 
расходные книги)  оговаривали это обстоятельство.  Железо «немецкое» шло в листах или 
досках  и  нам  известно  только  из  практики  купли  его  на  московском  рынке  Иосифо-
Волоколамским  монастырем  и  из  записи  во  вкладной  книге  Спасского  Каргопольского 
монастыря: «дал две полицы железа немецкого»2.

К середине  XVI в.  вполне определились основные центры добычи железной руды и 
производства металлических изделий. В центре —  Серпухов, Тула, Кашира, Новгород; на 
севере —  Устюжна  Железопольская,  Белоозеро,  Каргополь,  Олонец  и  ряд  других  мест  в 
Карелии и Поморье; на востоке — в Приуральи и в Перми3.
__________
1  Бахрушин, ук. соч., стр. 43.
2  Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 33 об.
3  Бахрушин, ук. соч., стр. 45. — Кулишер, ук. соч., стр. 245—246. — М. Д. Хмыров.  Металлы, металлические 
изделия и минералы в древней России.  СПб.,  1875,  стр.  147.—  А. В. Арцыховский.  Новгородские ремесла. 
Новгородский  исторический сб.,  № 6,  1939,  стр. 7—9. — В  недавнее  время  появилась  статья  Б. А. Колчина 
«Обработка  железа  в  Московском  государстве  в  XVI в.»,  содержащая  обстоятельную  характеристику 
производственной мощности каждого из указанных центров производства железа (Материалы и исследования 
по археологии СССР, вып. 12, 1949, стр. 192—208).                                                                                                [74]



В наибольшем количестве шло железо олонецкое, которое сотнями и тысячами полиц 
покупалось Соловецким и Спасо-Прилуцким монастырями1.

В  северных  районах  производство  и  обработка  железа  связаны  были  с 
господствовавшим здесь соляным промыслом. Железо выпускалось под названием цренного 
в виде отдельных досок-полиц, которые шли на изготовление цренов (железных ящиков для 
выварки соли) — основной принадлежности соляной варницы. На црен шло 140—150 полиц 
железа и около трех пудов гвоздей2. Неудивительно поэтому, что цренное железо в полицах 
на рынках Поморья, Вологды, Устюга, Тотьмы, Соль-Вычегодска и Белоозера покупалось 
монастырями-солепромышленниками сотнями и даже тысячами единиц. Южнее Белоозера 
железо в полицах не встречается.

Цены  цренного  железа  в  полицах  представлены  нами  в  виде  эволюционного  ряда 
относительных  чисел,  начиная  с  1561 г.  (табл. 28).  За  более  ранние  годы  сведений  не 
имеется. Как видим из табл. 26, цена на железо с 60-х годов непрерывно растет. С конца 70-х 
и  в первые годы 80-х годов наблюдается резкий подъем ее (на  11—20%  выше базиса)  с 
тенденцией  дальнейшего  интенсивного  возрастания.  Наивысший  подъем  цены  падает  на 
конец  80-х —  начало  90-х  годов  (30—60%  выше базиса),  а  затем  наступает  снижение  с 
середины последнего десятилетия.

Сравнение начального уровня цен изучаемого нами периода с конечным их уровнем 
приводит к  выводу,  что  с  60-х годов до конца столетия цена железа  в  полицах выросла 
в 2—2 1/10 раза.

Резкого  различия  между  ценами  крупнейших  рынков  северной  части  Русского 
государства не наблюдается. Приблизительное взаимное отношение уровней цен на железо в 
Белоозере,  Соль-Вычегодске,  Тотьме,  Вологде  и  на  рынках  крайнего  севера  можно 
представить как 7, 7, 8, 8, 10—12.

На рынках Москвы, Волоколамска и южнее — в районе Дорогобужа железо шло в виде 
прутков3.

Из весьма скудных данных, сохраненных источниками (табл. 27), узнаем только, что в 
начале 70-х годов в Москве прут железа расценивался в 6 д. Однако в 80-е годы происходит 
колоссальный скачок вверх: в  1581 г. — 75 д., в  1582 г. — 81 д. и в  1581 г. — 67 д. за один 
прут.  В  90-е  годы,  наоборот,  наблюдается  необычайное  падение  цен —  3 3/10 д.  за 
прут (1592 г.).  Такое  четырнадцатикратное  возрастание  цены на  прутковое  железо  в  80-е 
годы  на  московском  рынке  остается  необъяснимым,  если  принять,  что  во  всех  случаях 
имеется  в  виду  прут  одного  размера4.  Немецкое  железо  в  Москве  ценилось:  1  доска  — 
4 1/2 д. (1588 г.), 1 лист — 60 д. (1589 г.). Кроме того, в XVI в. встре-
__________
1  ЦГАДА, ф. Солов., №№ 5, 208, 209, 211; ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 5 об.
2  Н. Устюгов.  Из  истории  металлургии  Поморья  в  первой  половине  XVII в.  Вопр. истор.,  1946,  № 2—3, 
стр. 127, прим. 6.
3  Пруты и батоги шли на изготовление гвоздей, скоб, замков и т.д.
4  Есть некоторое основание для сомнений относительно точности обозначения единицы измерения (прута) в 
книгах  Иосифо-Волоколамского  монастыря.  Так,  в  феврале  1588 г.  монастырь  купил в  Москве  300  прутов 
железа, заплатив  5 р. без чети, т.е. по  3  с небольшим деньги за прут. В августе того же года куплено еще  10 
прутов за  3 р. 10  алт.,  т.е.  по  66 д.  за   прут (ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря,  № 6, 
лл. 75 об.,  194).  Это составляет разницу в цене прута в  20  раз. В 1581 г. тот же монастырь купил в Москве 8 
прутов, содержащих 160 батогов железа, за 3 р., т.е. по 75 д. за прут или по 4 д. за батог (разница в 20 раз) (там 
же, № 4, л. 122). Не исключена возможность, что под пером казначея Иосифо-Волоколамского монастыря прут 
и  батог  поменялись  местами.  В  таком  случае,  цена  1 прута  железа  в  Москве  будет  выглядеть  так: 
в  1573 г. — 6 д.;  в  1581 г. — 4 д.;  1582 г. — 4 д.;  в  1588 г. — 3.3 д.;  в  1592 г. — 3.3 д.  Однако  это  только 
предположение,  так  как  с  ценою  за  1 прут  уклада,  согласно  книг  Иосифо-Волоколамского  монастыря, 
происходит та же трансформация — резкое возвышение в 80-е годы, при падении в 90-е годы.                       [75]



чаем и другие местные измерения железа, величина которых неизвестна: сохи (Холмогоры, 
Вологда),  яловцы  (Новгород).  Всюду  встречается  весовое  железо  в  пудах  и  гривенках. 
Очевидно, древнейшим способом обработки железной руды был способ кричный. Отсюда 
крица как единица измерения железа. От начала XVI в. известно указание на цену железа по 
Вотской пятине.  Здесь под  1504 г.  в  составе оброка натурой значится  140  криц железа с 
возможной заменой деньгами в размере 2 1/2 гр. 1 д.1 Отсюда (с учетом 15% надбавки) цена 
одной крицы не превышает 1 московской деньги.

В районе Тихвина под 1592 г. крица железа расценивалась в 9 московок2. Предположив, 
что  за  одинаковыми  наименованиями  кроются  одинаковые  количества  и  учтя 
географическую близость районов, получим, что цена железа в нашем случае возросла в 7—
8 раз. Если принять во внимание, что цена на цренное железо, выведенная выше, возросла с 
60-х годов до конца 90-х годов в 2 с лишним раза, а в 1592 г. мог остаться (как это видно на 
примере цренного железа) переходящий от 80-х годов высокий уровень цены на кричное 
железо,  каковая  к  концу  90-х  годов  могла  быть  ниже,  допустимо  предположить,  что  в 
среднем цена на железо в XVI в. возросла в 3 1/2—4 раза.

                                                        Цена на уклад (сталь)

Торговая  книга  1575 г.  различает  три  сорта  уклада  (стали)  в  соответствии  с  тремя 
районами добычи его:  «укладу новгородского доброго на лом купят за  1000  вершков по 
10 р.,  а  веретено станет по  1 д.  Уклад Тихвинской за  1000  купят в  четыре и  в  четыре с 
половиною рубля, по товару и цене смотря. Уклад корельской купят пуд в 20 алтын, а коли 
дорог — в 23 алтына с деньгою»3.

Разнобой в единицах измерения уклада был крайне велик. Даже в одном и том же месте 
на протяжении века менялись и сосуществовали различные обозначения метрологических 
единиц.  Никольский  Корельский  монастырь  в  50-е  годы  покупает  уклад  веретенами  и 
изредка  (одновременно) —  поштучно.  У  Антониева-Сийского  монастыря  до  80-х  годов 
преобладает штучный счет, а в 90-е годы — весовой (на пуды).

Соловецкий монастырь считает уклад прутами. Прутами он идет главным образом и на 
центральных  рынках.  Новогородский  уклад  исчисляется  клинами.  Чудов  монастырь  в 
Серпухове  покупает  уклад  связками  и  батожками.  В  90-е  годы  почти  повсеместно 
преобладают пуды. Допуская равенство цен при одновременной покупке в одном и том же 
месте  одного  и  того  же  товара,  устанавливаем  на  основе  покупок  уклада  Антониевым-
Сийским  монастырем  в  1580 г.,  что  штука  и  веретено  были,  видимо,  различными 
наименованиями
__________
1  Гневушев, Отрывок писцовой книги Вотской пятины 1504—1505 гг., стр. 19.
2  ЛОИИ, ф. Тихвинского монастыря, № 1, л. 119.
3  Зап. Отд. русск. и слав. археолог., т. I, 1851, стр. 136.                                                                                          [76]



одной и той же меры. Тогда сличение данных о цене уклада по северным районам (табл. 27) 
допускает утверждение, что в 90-е годы цена на уклад несколько снизилась по сравнению с 
50-ми годами (с  3 д. за  1  штуку до  2 д.). На, московском рынке в 80-е годы цена за прут 
уклада  также  стремительно  возросла, —  в  20  раз,  как  и  цена  на  железо  (см. табл. 27). 
Причины этого явления не ясны, но точное совпадение повышений цен на железо и сталь 
показательно.  Одно  из  двух:  либо  имела  место  общая  причина,  лежащая  в  условиях 
производства и доставки на рынок обоих металлов в эти годы, либо при записи покупок 
уклада, как, возможно, и при записи покупок железа в расходных книгах допущена путаница 
единиц измерения1.

                                     Цены на медь, свинец, олово

Наличие  медных  рудников  в  Русском  государстве  XVI в.  не  подлежит  сомнению. 
Однако  наряду  со  своей  медью  в  обращении  была  и  привозная —  от  англичан,  датчан, 
шведов и немцев. С 1514 г. в Новгороде был открыт ганзейский торг медью. С 80-х годов в 
значительных количествах медь завозят англичане2.

Медное  литье  распространено  было  в  ряде  мест  как  севера,  так  и  центра  русского 
государства3. Ассортимент изделий был разнообразным: от колоколов до медных украшений 
и застежек к книгам.

Медь  как  металл  привозной  имела  единое  измерение  по  всему  государству — 
весовое —  гривенками и пудами. В 50-е и 60-е годы господствует измерение гривенками 
(признак недостатка металла и малого его употребления), но с 80-х годов гривенку вытесняет 
пуд. В эти годы десятками пудов закупает медь Кирилло-Белозерский монастырь4. Немногим 
отстает Болдин-Дорогобужский монастырь5.  А Соловецкий монастырь однажды, в  1595 г. 
купил «у Архангельского города на Двине» на «монастырский обиход»  250 пуд.  красной 
котельной меди6.

В  исходной  таблице  цен  на  металлы  средневзвешенная  цена  меди  выведена  за 
гривенку.  Не  прибегая  к  приему  построения  ряда  относительных  чисел  ввиду 
малочисленности  данных,  построим  таблицу  по  географически-временному  признаку 
(табл. XXII, см. стр. 78).

Как ни скромны наши данные, они все-таки в совокупности приводят к мысли, что цена 
на медь, как и на другие металлы, возрастала и, очевидно, в среднем поднялась за столетие 
не менее, чем в 2 раза.
__________
1  Есть  большая  неясность  в  вопросе  о  единицах  измерения  уклада.  В  1582 г.  Иосифо-Волоколамский 
монастырь купил 10 прутов за 3 р., т.е. по 60 д. за прут. В 1586 г. Чудов монастырь купил 2 связки уклада по 20 
батожков в каждой за 26 алт., т.е. по 4 д. батожек. В той же книге указано (л. 166), что 1 прут = 20 батожкам. А 
в 1588—1589 гг. Иосифо-Волоколамский монастырь покупает 200 прутов за 3 р., т.е. по 3 д. прут и 7 батогов за 
63 алт., т.е. по  54 д. за батог (отношение цен  1:20).  Если допустить, что в  1  батоге (батожке?) содержится  20 
прутов уклада, тогда в последнем случае 1 прут стоит почти 3 д., что совпадает с ценою в предыдущем случае.
2  Xмыров, ук. соч., стр. 137.
3  Любопытен факт открытия С. А. Диевским в 1913 г. на берегу Волги в районе Твери  литейных мастерских 
XVI в. с остатками медного шлака (Тверская газета, 1916, № 516).
4  Никольский, ук. соч., т. 1, вып. 2, стр. OLXXXIV, ОСХII.
5  РИБ, т. XXXVII, стб. 64, 118.
6  ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 62 об.                                                                                                                        [77]



                                                                                                                                        Таблица XXII
 
                                Цены на медь (в московских деньгах за гривенку, по годам)

Место 1548 1551 1554 1556 1568 1577 1579 1580 1581 1582 1587 1588 1589 1590 1592 1593 1595 159
8

Поморье — 6 8 4 — 8 15 11 9 — — — — — — — 15 — 

Белоозеро — — — — 10 — — — — 15 — — — — 15 — — — 

Кандалакша — — — — — — — — — — — — — 10 — — — — 

Москва — — — — — — — — — — 8 14 14 — — — — — 

Новгород 7 — — — — — — — — — — — — — — 7 — — 

Болдин-
Дорого-
бужский 
монастырь

— — — — — — — — — — — — — — 10 — — 12

Наблюдения о ценах на медь, казалось бы, можно было пополнить данными о ценах за 
единицу  веса  медных  изделий.  Последние,  в  большинстве  случаев  даются  в  записях  с 
обозначением веса и с указанием цены за единицу веса (за 1 пуд). К такой операции, однако, 
следует прибегать с большой осторожностью, памятуя, что в изделии заключена не только 
стоимость металла, но и литья. Наиболее часто встречающимися видами изделий из меди 
являются колокола и котлы.

Москва издревле начала самостоятельную работу по колокололитейному делу, снабжая 
колоколами многие города.  В  XVI в.  наблюдается расцвет колокольного литья.  Известны 
имена  многих  мастеров1.  Несомненно,  что  подавляющая  масса  меди  шла  на  колокола  и 
котлы,  в  особенности  на  первые.  Иные  изделия  медного  литья —  горшки,  сковороды  и 
некоторые мелочи бытового назначения — чрезвычайно редки.

Сравнение цены меди с ценою медного литья, выраженных в равных единицах веса, 
дает  несколько  неожиданную  картину.  Данные  о  покупках  Соловецкого  монастыря,  как 
видно  из  табл. XXII,  дают  стоимость  меди  за  1577—1581 гг.,  равную  8,  15,  11  и  9 д.  за 
гривенку. За эти же годы Антониев-Сийский монастырь приобрел несколько колоколов (из 
них 2 немецких), заплатив по 10 д. за гривенку. В 1584 г. он же приобрел колокол за 500 р. из 
расчета по 14 д. за гривенку. В 1582 г. медь стоила в Белоозере 15 д. за гривенку, а в 1584 г. 
гривенка колокольного литья стоила 12—13 д. То же самое видим и на примере Соловецкого 
монастыря за 1595 г. Данные о цене за единицу веса медных котлов не меняют этой картины 
(см. табл. 31). Таким образом, получается, что медное литье стоило несколько дешевле, чем 
медь в чистом виде или во всяком случае не превышало ее стоимости. Очевидно, на изделия 
шел не чистый металл, а сплав, который был дешевле меди.

Отметим одну частную особенность: на примере колоколов видно, что чем крупнее и 
тяжеловеснее  изделие,  тем  выше  цена  каждого  пуда  его.  Таким  образом,  колокола 
наибольших размеров стоили дороже не только в силу большего веса,  но и в результате 
более
__________
1  Н. Оловянишников. История колоколов и колокололитейное искусство. 1912, стр. 35.                                  [78]



высокой цены каждого пуда. Таким способом, очевидно, достигалось возмещение затрат на 
производство  литья  более  трудоемких  изделий.  Олово  и  свинец  были  металлами 
привозными. Данных о них чрезвычайно немного.

                                                                                                                                       Таблица XXIII
 
                       Цены на олово (в московских деньгах за гривенку, по годам)

Место 1554 1558 1563 1568 1579 1580 1581 1583 1587 1593 1595

Никольский Корельский 
монастырь 8 6 7 — — — — — — — 11

Соловецкий монастырь — — — — 6 10 — 10 15 — — 

Белоозеро — — — 14 — — — — — — — 

Москва — — — — — — 14 — — 13 — 

Тверь — — — — — — 20 — — — — 

На примере цены олова в Поморье заметна обычная тенденция к повышению ее в 80-е 
годы и к снижению в последующий период.

Необъяснимым остается различие цен на олово между крайним севером и центром. Не 
следует  ли  предположить,  что  олово,  доставляемое,  видимо,  через  Беломорские  порты, 
прежде всего попадало на рынки Поморья?

Цена  на  свинец  представлена  только  тремя  показателями:  в  1581 г.  Иосифо-
Волоколамский монастырь купил 1/2 пуд. свинца за  15 алт.  (1  гривенка 4 1/2 д.); в  1586 г. 
Болдин-Дорогобужский монастырь купил  4  гривенки свинца за  2 алт.  4 д.,  т.е.  по  4 д.  за 
гривенку; в 1591 г. он же купил 4 гривенки за 13 д., т.е. по 3 д. за гривенку свинца. 

Приведем некоторые данные о соотношении цен на основные виды металла.

                                                                                                                                       Таблица XXIV

                   Цены одного пуда железа, стали, меди и олова в  Поморском крае
                                                   (в московских деньгах)

Годы Железо Уклад (сталь) Медь Олово

1595—1598 48 160 500—600 440

Такое  соотношение  цен  свидетельствует  о  различной  степени  распространения  и 
значения в народном хозяйстве железа, стали, меди и олова.

                                                Цены на изделия из металла

Выше  отмечалось,  что  историки  ремесла  XVI в.  относят  производство  изделий  из 
металла  на  третье  и  даже  на  четвертое  место.  Естественно,  что  относительно  скромные 
объемы обработки металла определяли                                                                                      [79]



собой незначительные количества товара на рынке. И тем не менее, наша группа источников 
дает ценный материал о производстве из железа и стали предметов массового потребления и 
в ремесле и в быту — таких, как гвозди, топоры, замки. Примечательно, что наши данные об 
этих  предметах,  как  преобладающих,  совпадают  с  археологическими  данными.  При 
раскопках в культурном слое XVI в. чаще всего попадаются ножи, гвозди, замки1.

Цены на эту группу предметов выделены в самостоятельную таблицу (табл. 29)  и  в 
двух случаях представлены рядами относительных чисел цен на топоры и гвозди сапожные 
(табл. 30).

Топор был главным, едва ли не единственным орудием рубки и обработки древесины. 
Упоминание пилы нами встречено только в отрывках расходных книг 1548 г. Новгородского 
Софийского дома.

Наибольшее  распространение  имели  топоры  плотничьи  и  мастеровые.  Однако,  в 
подавляющем большинстве, источники не дают спецификации изделия. В табл. 29  графа с 
ценами на топоры дана без определения их назначения. В силу того, что цены на плотничьи 
топоры  не  расходятся  с  ценами  этой  последней  группы,  движение  цен  на  данный  вид 
изделия  прослежено на  основе  общего ряда  относительных чисел  (табл. 30).  Перед  нами 
открывается  значительный  подъем  цен  на  топоры  уже  со  второй  половины  70-х  годов. 
Уровень цен, равный базисному и в отдельные годы превышающий его, держится до начала 
90-х годов, когда имеет место резкий скачок (на  20—40%)  и затем снова падение. Общий 
коэффициент роста цен на топоры за вторую половину века определяется приблизительно 
как 1:2.

Гвозди  подпятные  и  сапожные  закупались  многими  монастырскими  вотчинами  в 
значительных  количествах —  тысячами  единиц.  Шли  они,  очевидно,  для  нужд  своего 
сапожного  производства3.  В  силу  избранного  нами  правила  давать  в  основной  таблице 
наименования в точном соответствии с источником, гвозди подпятные и сапожные в таблице 
даны  раздельно.  Видимо,  здесь  под  разными  наименованиями  скрывается  одно  и  то  же 
изделие.  В  самом  деле,  расхождения  цен  не  наблюдается.  Кроме  того,  в  одной  из  книг 
Никольского Корельского монастыря встречается отождествление наименований в одной и 
той же записи о покупке 5 тыс. «гвоздей подпятных, сапожных»4. На основании этого можно 
допустить,  что  различие наименований имеет чисто временный и местный характер (что 
видно, вдобавок, из самой табл. 29), и поэтому при построении индекса цен (табл. 30) гвозди 
подпятные и сапожные сведены в одну группу.

Индекс цен на гвозди дает в основных своих тенденциях ту же картину развития цены 
за вторую половину  XVI в.,  какую нам уже довелось наблюдать:  значительный подъем с 
конца 70-х годов, достигающий наивысшей точки в 80-е годы (от 15 до 60% выше базиса), 
при падении в последнее десятилетие. Общее отношение роста цены с начала 60-х годов до 
конца столетия определяется, приблизительно, уже знакомым нам отношением 1:2.
__________
1  Арциховский, ук. соч., стр. 10. 
2  Изв. Арх. общ., т. III, 1861, стб. 47.
3  См. табл. 29. Количество гвоздей в долях тысячи указано в предпоследней графе.
4  ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, л. 20.                                                                                                                              [80]



Из  гвоздей  плотничьего  назначения  источники  выделяют  три  наиболее  крупные 
группы: гвозди тесовые, двухтесовые и гвозди большие. Остальные даны без спецификации, 
но несомненно, как это видно из резкого колебания цен, в общую группу попали гвозди 
различного назначения, размера и качества (табл. 29).  Цены же на тесовые гвозди как на 
товар  однородный,  при  всей  их  малочисленности,  дают  опять-таки  обычную  картину 
подъема в 80-е годы. Однако никаких данных о снижении цены в 90-е годы не обнаружено. 
Как общую особенность для всех видов гвоздей следует отметить наиболее высокую цену их 
в Поморском крае (Холмогоры) и наиболее низкую — в Белоозере.

                                                             Глава шестая

                      ЦЕНЫ НА ТКАНИ, ОДЕЖДУ И КОЖЕВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

                                                             Цены на ткани

Разнообразие тканей на Руси XVI в. было достаточно велико. По характеру сырья они 
распадались на три группы — льняные, конопляные и шерстяные.

Наиболее распространенными тканями массового потребления из числа льняных были 
холст, полотно и крашенина; из числа шерстяных — сукна: сермяжное, свиточное, простое 
братское,  мирское,  рядное,  вальное,  невальное,  монатейное,  старческое,  сукна, 
различавшиеся по цветам (белое,  черное) и т.д.  Практически сортов сукна было, видимо, 
меньше, чем наименований, так как наименования варьировались по местностям. На севере 
(Соловецкий,  Никольский Корельский,  Антониев-Сийский монастыри) преобладали сукна 
сермяжное  и  свиточное.  Первое  было  дороже  второго  во  всех  известных  нам  случаях 
в  1 1/2—2 раза.  Кроме  них  встречаются  рядное  и  рясочное  (очевидно,  специально 
монастырское).  Определения  «вальное»  или  «невальное»  указывают  на  способ  выделки 
сукна и, согласно указанию одного источника, относятся к сермяжному сукну но, очевидно, 
могут относиться и к другим1.

Вологодский  рынок  богат  сермяжными  сукнами.  Белозерский  монастырь  знает 
сермяжное сукно, но в числе покупок монастыря в собственной округе преобладают сукна 
«братское» и «мирское». Так как цена первого из них относится к цене второго так же, как 
цена сермяжного сукна к цене свиточного, и цены соответственно совпадают, то, очевидно, 
можно видеть в белозерской терминологии местный вариант наименований тех же сортов 
шерстяных тканей.

Центральные и южные рынки (Москва,  Волоколамск, Дорогобуж, Можайск, Вязьма) 
знали сукна рясочные, братские, монатейные и свиточные. Указаний же на сукна сермяжные 
обнаружить  не  удалось,  зато  здесь  широко  распространены  были  можайские  сукна.  В 
значительном числе случаев источники не дают определения сукон, ограничиваясь одним 
словом «сукно». Тогда относить ткань к тому или иному виду приходилось, исходя из ее 
цены.

Итак,  из  числа  шерстяных  тканей  в  XVI в.  наиболее  широкое  распространение 
получили сермяжные и свиточные сукна.  Наш вывод
__________
1  ЛОИИ, р. к. Солов. монастыря, № 125, л. 290 об.; ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 15.                                           [81]



вполне подкрепляется свидетельством иностранца Барберини. Высокомерно подчеркнув, что 
русские не умеют делать сукон, а приобретают их за границей, Барберини делает весьма 
ценную для нас оговорку: «Впрочем, в русских селах делались простые сукна, составлявшие 
предмет  потребления  низшего,  преимущественно  сельского  класса,  это  были  сукна 
сермяжные,  однорядочные,  они  различались  на  лучшие;  средние  и  худшие  и  составляли 
предмет торговли на сельских торгах»1.

Другую,  значительно  меньшую  группу,  составляли  сукна  дорогие.  Они  имели 
распространение среди высшей прослойки господствующего класса и при царском дворе. В 
эту группу входили главным образом сукна привозные —  фламандские (брюккиш, ипское, 
брабантское  и  др.),  а  позднее —  английские.  Были  здесь,  однако,  и  дорогие  сукна 
отечественного  производства  (табл. 36).  Выпуском  высоких  сортов  сукон  отличался 
Новгород.

Некоторое представление о соотношении товарных масс той и другой групп тканей 
могут  дать  наши  материалы.  Если  холсты,  полотна,  сермяжные,  свиточные  и  прочие 
дешевые  сукна  на  торжках  и  рынках  встречались  в  значительных  количествах,  а 
монастырями покупались на свой обиход десятками, сотнями и часто тысячами локтей или 
аршин (например холсты), то вторая группа, как показывает таблица, представлена весьма 
скромными размерами покупок —  отрезами в  3—4  аршина, либо единичными кусками —
штуками (поставами, участками).

Естественно,  что  наше  внимание  должны  привлечь  цены  на  ткани  массового 
потребления. Полуфабрикатом для них служила пряжа массового производства — шерстяная 
и льняная. Историками подмечено любопытное явление, что производство пряжи в XVI в. не 
было выделено в самостоятельную отрасль ремесла. Пряжу, особенно льняную, производили 
в любом хозяйстве, где она составляла женскую работу, но вместе с тем прядение, видимо, 
существовало нераздельно с ткачеством. Наши данные говорят о незначительном спросе на 
пряжу.

Указания на шерсть и шерстяную пряжу как на предмет купли — продажи совершенно 
отсутствуют в источниках. Лен, наоборот, довольно широко известен на внутреннем рынке. 
Быть  может,  объясняется  это  тем,  что  лен  был  одним  из  главных  предметов  внешней 
торговли2.  Однако  монастыри  в  большинстве  случаев  скупали  лен  «на  монастырский 
обиход»3.  Лен  как  предмет  продажи  фигурировал  во  многих  местах  севера  и  центра, 
наиболее  же  богат  им  был  Новгородско-Псковский  край.  Новгородцы  возили  лен  для 
продажи в район Соловецкого монастыря4. Новгородский лен покупал Кирилло-Белозерский 
монастырь5.  Наконец,  несомненно  в  больших  размерах  вел  продажу  льна  Новгородский 
Софийский Дом6.

Единицей  измерения  льна  был  пяток.  Источники  позволяют  установить  равенство 
пятка и связки и таким образом, приняв пяток за основу, можно построить таблицы цен на 
лен в XVI в.7 Исчисление
__________
1  Цит. по Костомарову, ук. соч., стр. 322.
2  Бахрушин, ук. соч., стр. 59.
3  РИБ, т. XXXVII, стб. 78—80.
4  ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 64.
5  Никольский, ук. соч., т. 1, 2, 2, стр. OLXXX, OLXXXV, OCXXVI.
6  Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., Софийск., 1548, л. 8 об.
7  См. табл. 16 и 17. Связку льна можно приравнять пятку на следующем основании: 1) в  1588 г. Соловецкий 
монастырь купил льна  40 связок  по  7 алт.  4 д.  и  12  пятков по 6 алт.  4 д.  за  шт.;  2)  в  1590 г.  он же купил 
11 пятков по 6 алт. за 1 шт. и 2 связки за 11 алт. Эти данные позволяют поставить между единицами измерения 
знак равенства.                                                                                                                                                              [82]



индекса произведено на базе цен Северного края, включая Белоозеро. За исходный момент в 
начале века взяты цены по Новгородским землям из писцовых книг.

Перед нами раскрывается картина безусловно интенсивного роста цен на лен в течение 
столетия.  Значительного уровня  (70—80%)  цены достигли  уже в  60-е  годы;  в  70-е  годы 
подъем цен продолжается. Заметный скачок наблюдается в начале 80-х годов (140—150%). 
затем следует  некоторое снижение и  в  начале  90-х  годов —  новый подъем.  Заслуживает 
внимания  то  обстоятельство,  что  на  рынках  Москвы  и  Волоколамска  цена  на  лен  была 
значительно ниже северной. К сожалению, таких случаев известно всего  2—3,  потому нет 
достаточных сснований распространять этот вывод на все столетие. Случаи все же сами пo 
себе весьма любопытны. В  1574 г. пяток льна в Волоколамске расценивался в  16 д.; двумя 
годами раньше в районе Соловецкого монастыря пяток стоил 41 д. В 1566 г. в Москве пяток 
льна  стоил  16 д.,  а  годом  позднее  на  Вологодском  рынке —  36 д.  В  1588 г.  в  районе 
Соловецкого  монастыря  лен  ценился  40 д.  пяток,  в  Вологде —  67 д.,  а  в  Москве — 
20 д. (табл. 16). Нет совершенно сведений за эти или смежные годы по Новгородской земле. 
Однако в Белоозере, территория которого примыкает к тем местам, где нам известна цена 
льна  в  начале  века  (Вотская  пятина),  цена  на  лен  более  близка  к  северной,  нежели  к 
московской.  Общее отношение роста цены на лен определяется в 3  1/2—4  раза с  начала 
столетия и на 25% с 60-х годов до конца столетия.

В XVI в. выделка тканей не была, видимо, вполне ответвленной от сельского хозяйства 
отраслью  ремесла  и  составляла  предмет  широко  распространенного  крестьянского 
домашнего  промысла,  либо  домашнего  ремесла  посадского  человека1.  В  силу  этого, 
ткачество  было  распространено  почти  повсеместно.  Однако  процесс  выделения 
самостоятельной  категории  ремесленников  несомненно  происходил.  Одновременно 
намечаются районы текстильной промышленности (например Можайск)2.

В  XVI в.  существовал  значительный  разнобой  единиц  измерения  ткани.  Они 
варьировались  по  местностям  и  менялись  со  временем.  В  Холмогорах  и  сопредельных 
местах холст, полотно и сукна измерялись на локти, а крашенина — на аршины. В Вологде 
все ткани шли на аршины. В Белоозере в 60-е годы преобладало штучное измерение; в 80-е 
годы там практикуется измерение на аршины, а холст — иногда на локти. На центральных 
рынках  (Москва,  Волоколамск,  Можайск  и  др.)  и  рынках  южной  части  государства 
(Дорогобуж) счет шел на аршины и куски (штуки), иногда с проставлением аршин.

Нами взят за единицу измерения локоть как мера преобладающая
__________
1  Насколько ткачество было широким бытовым явлением, видно из Домостроя: «А добрая домовитая жена 
благоразумным своим помыслом и мужним наказанием, и добрым подвигом своих трудов, с служками, полотен 
и усчин и холстов наделано; да и на что пригоже, ино окрашено на летники, и на кафтаны, и на сарафаны, и на 
терлики, и на шубы наволоки, и то у ней на домашний обиход перекроено и перешито». И там же: «А будет с 
лишком за обиходом наделано полотен, или узчин, или холстов, или скатертей, или убрусов, или ширинок, или 
иного чего, ино и продаст» (Домострой, 1908, стр. 29).
2  Бахрушин, ук. соч., стр. 47.                                                                                                                                      [83]



(в  таблицах —  10 локтей).  Остальные  меры  обращены  в  локти:  2  аршина  приравнены 
3 локтям; штука (кусок) сукна по Волоколамску и Москве приравнена  16 1/2  аршинам или 
24 локтям1.

Совершенно  твердо  устанавливается,  что  всюду  штука  крашенины  была  равна 
9 аршинам2.  Ввиду  полного  отсутствия  измерения  крашенины  в  локтях  за  единицу  ее 
измерения берется аршин (в таблицах — 10 арш.).

Совершенно не поддается учету качество изделий. Деление сукон на лучшие, средние и 
худшие,  указанное  Барберини,  другими  источниками  не  подтверждается.  Возможно,  что 
значительная  дробность  сортов  сукна  и  связанная  с  этим  дробность  наименований была 
синонимом качества этих сукон. Рассмотрим каждый вид тканей в отдельности.

Холст. В подавляющем большинстве источники дают наименование изделия без каких-
либо определений качества или сорта. Иногда встречается определение: «холсты на мешки», 
«холсты  на  мехи»  или  «холст  посконной»  (по  Волоколамску).  По  северным  рынкам 
спецификации холста нет совершенно.

В  табл. 34  за  единицу  счета  взято  10  локтей  (для  удобства  счета).  Значительное  в 
сравнении с  центром количество сведений о  ценах по  торговым точкам Поморья  делает 
возможным составление индивидуального индекса цен на холст за вторую половину века по 
Холмогорам и Никольскому Корельскому монастырю (табл. 35).  Путь  движения цены на 
холст в этих местах рисуется в следующем виде: 60-е годы в сравнении с предшествующими 
50-ми годами дают некоторое снижение цены (на 10%). К концу 60-х годов цена падает до 
половины базисного уровня, но уже к середине 70-х годов резко возрастает.  Дальнейшее 
нарастание цены наблюдается с начала 80-х годов, доходящее к концу десятилетия до 120% 
к уровню 1600 г. Уровень цен на холст в 90-е годы незначительно ниже уровня 80-х годов, 
при  этом  снижение  цен  начинается  не  ранее  середины  последнего  десятилетия.  Общее 
нарастание цены на холст в Холмогорах и округе за вторую половину века определяется на 
50—60%.

Бросаются в глаза и остаются необъяснимыми высокие (в сравнении с другими местами 
Поморья) цены на холст в районе Соловецкого монастыря (табл. 34).  Монастырь закупал 
сотни локтей холста в Сумах, Кеми, у корелян, у приезжих каргопольцев и даже новгородцев 
по цене, превышавшей холмогорскую почти вдвое.

Вообще  цены  на  холст  по  различным  рынкам  значительно  колебались  (табл. 34, 
начиная с 1573 г. и дальше). Наиболее низкие цены были в Москве и Волоколамске. Они раза 
в  3  ниже  соловецких  и  раза  в  2  ниже  холмогорских.  Здесь  повторяется  знакомое 
соотношение  цен  на  лен  по  тем  же  рынкам.  Достаточно  низкой  цена  холста  была  в 
Дорогобуже и Смоленске (табл. 34, под 1586 г.).

Полотно. Исходя  из  значительно  меньшего  числа  сведений  о  полотне,  следует 
предположить, что полотно на рынках XVI в. встреча-
__________
1  ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 2, л. 105 об.
2  В  1599 г.  Соловецкий  монастырь  купил  48 шт.  крашенины,  содержащих  429 арш.;  на  каждую  штуку 
приходится  9 арш.  (ЦГАДА,  ф. Солов.,  № 7,  л. 24).  В  1588 г.  Иосифо-Волоколамский  монастырь  купил 
крашенины  5 шт.  за  37 алт.  2 д.  и  104 арш.  за  2 p.  20 алт.;  отсюда  1 штука = 9 арш.  (ЛОИИ,  пр.-расх. кн. 
Иосифо-Волоколамского монастыря, № 6, лл. 194, 198 об.). Болдин-Дорогобужский монастырь купил в 1600 г. 
крашенины  3 шт. за  20 алт.  и  24 арш. за  16 алт.  5 д.  Это дает близкое отношение —  1 : 9  (РИБ, т. ХХХVII, 
стб. 172, 182).                                                                                                                                                                [84]



лось  в  меньших  количествах  и  безусловно  пользовалось  меньшим  спросом,  чем  холст. 
Просматривая немногие данные о цене на полотно по северным рынкам, нельзя не отметить 
повышение  цены  в  80-е  годы  (табл. 34,  полотно).  Вместе  с  тем,  в  отличие  от  холста, 
бросается в глаза заметная нивелировка цен по отдельным рынкам. Цены московского рынка 
немногим ниже цен северных. А за 1580 и 1584 гг. Волоколамский рынок показывает весьма 
высокую стоимость полотна (29 и 40 д. за 10 локтей). Вологодские цены держатся на уровне 
соловецких цен.

Крашенина среди  льняных  тканей  была  самой  дорогой.  Стоимость  ее  превышала 
в 3—4 раза стоимость холста и была почти равна стоимости сермяжного сукна. Различалась 
по  окраске —  синяя,  черная,  дымчатая,  лазоревая  и  др.  Окраска  тканей  была  в  ту  пору 
дорогим делом.

Преобладание сведений о цене крашенины по району Поморья позволяет  построить 
индекс  цены  только  местного  значения  (табл. 35).  Анализируя  наш  ряд  чисел,  легко 
заметить,  что 50-е годы имели,  очевидно,  несколько более высокий уровень цен,  нежели 
последующие — 60-е годы. В целом уровень цены этих лет немногим превышал половину 
уровня конца столетия. Зато со второй половины 70-х годов заметен резкий подъем цены. 
Снижаясь в отдельные годы, наибольшего подъема цена на крашенину достигла к концу 
80-х  годов  (127%  к  базису).  До  середины  90-х  годов  уровень  цены  продолжает  быть 
высоким,  превышая  базисный не  менее,  чем  на  10%.  О некотором снижении мы вправе 
говорить только со  второй половины 90-х  годов.  Общее нарастание цены крашенины на 
рынках севера  за  вторую половину века  определяется  в  1 1/2—1 4/5 раза  (на  50—80%)  к 
уровню цен середины столетия.

К сожалению, мы имеем слишком мало сведений о ценах крашенины по центральным 
рынкам.  Московский  рынок  в  табл. 34  все  же  представлен  некоторым  числом  данных. 
Попробуем в них разобраться (табл. XXV).

                                                                                                                                        Таблица XXV
                
                      Цены на крашенину в Москве (за 10 аршин в московских деньгах)

1573 1574 1579 1581 1586 1588 1592 1593 1594

45 40 65 50 70 50 45 50 50

В Москве, таким образом, несомненен тот же характер движения цены на крашенину: 
подъем  с  конца  70-х  годов,  устойчивый  с  незначительными  колебаниями  уровень  цены 
вплоть  до  середины  последнего  десятилетия.  Сведений  за  последние  годы  столетия  по 
Москве нет. Но если взять цену крашенины в одном из ближайших рынков —  Вязьме (в 
1592 г. имело место совпадение цены в Вязьме и Москве, см. табл. 34, под 1592 г.) за 1598 и 
1599 гг., то соответственно будем иметь: 34 д. и 32 д. Следовательно, и в Москве мы вправе 
предположить некоторое падение цены в самом конце столетия.                                           [85]



По другим рынкам имеем такие наблюдения:
Вологда: крашенина стоила в  1568 г.  20 д. за  10  аршин; в  1569 г. — 23 д.; в  1583 г. — 

53 д.;  в  1588 г. —  40 д.  и  в  1593 г. —  43 д.  При  подъеме  в  80-е  годы  в  конце  столетия 
снижения не наблюдается.

Белоозеро: 1567 г. — 20 д. за 10 арш.; 1582 г. — 52 д.
Волоколамск: 1576 г. — 47 д. за 10 арш. и 1592 г. — 60 д.
И эти цифры не противоречат нашим наблюдениям.
Сукно. В общей массе тканей, покупавшихся монастырями в  XVI в., сукна наряду с 

холстом занимают видное место. Торг сукнами в различных частях государства происходил 
в  широких  размерах.  В  Новгороде  XVI в.  ремесленников,  занятых  производством  сукна, 
насчитывается весьма немного. Между тем, Соловецкий монастырь сплошь и рядом скупает 
сермяжное и свиточное сукно у «новгородцев», доставлявших новгородские сукна в район 
богатейшего  монастыря  Беломорья.  Однако  чрезвычайно  глухой  и  случайный  характер 
сведений о перекупщиках совершенно не дает возможности поставить эту проблему сколько-
либо шире простого упоминания о ней и не дает ответа на законный вопрос о том, в каких 
размерах  существовала  разница  в  стоимости  тканей,  попадавших  в  руки  потребителя 
непосредственно  от  производителя  или  через  перекупщика.  Почти  ничего  неизвестно  о 
качестве  и  составе  сукон  XVI в.  Источники  сохранили  только  наименования  отдельных 
видов тканей. Наименования довольно разнообразны и не одинаковы повсюду. При изучении 
цены  на  сукна  приходится  поэтому  ограничиваться  только  разбивкой  материала  по 
наименованиям тканей. Несомненно, что за колебаниями цен на сукно одного и того же вида 
в  отдельные  годы  может  скрываться  элемент  качества  ткани,  который  совершенно 
недоступен  наблюдению  на  данном  этапе  «вещеведения»  XVI в.  Остается  исходить  из 
предположения, что,  беря какие-то отрезки времени в целом, мы сможем с большей или 
меньшей степенью точности уловить соответствующие им изменения средней цены товара. 
Индексы  цен  сермяжного  и  свиточного  сукон  на  рынках  Поморья  могут  служить 
иллюстрацией к высказанным суждениям (см. табл. 35).

Вторая половина века в движении цены сермяжного и свиточного сукон открывается 
уровнем, немного превышающим половину базисного. У сермяжного сукна в 50-е и 60-е 
годы  цена  держится  на  одном  и  том  же  уровне;  повышение  ее  наблюдается  со  второй 
половины  70-х  годов  (110—120%  к  базису).  Эта  цена  с  колебаниями  и  падениями  в 
отдельные годы до 84% сохраняется в течение 80-х годов и доходит до середины 90-х годов. 
Только со второй половины последнего десятилетия заметна тенденция к снижению цены.

В движении цены свиточного сукна есть особенности. Уже вторая половина 60-х годов 
знает  подъем  цены  по  меньшей  мере  на  50%  в  сравнении  с  предшествующими  годами 
(начиная с 1551 г.); а со второй половины 70-х годов, в полном согласии с предшествующим 
процессом, намечается скачок цен с превышением базисного уровня на  8—30%  в разные 
годы. Это остается обязательным для большинства лет 80-х и первой половины 90-х годов; 
со второй половины 90-х годов намечается некоторое снижение цены.

Для сермяжного сукна общий рост цены на рынках севера за вторую половину века 
определяется в 1 3/5—1 4/5 раза (на  60—80% к середине столетия); для свиточного сукна в 
1 4/5—2 раза  (на  80—100%).  Проверить  этот  вывод  на   материале  центральных  рынков 
страны  невоз-                                                                                                                                 [86]



можно из-за отсутствия сведений. Некоторое представление о различии цен на сермяжное 
сукно по отдельным рынкам дает табл. 34  за  1587, 1588, 1589  и  1594 гг. Здесь видно, что 
цена сукон на севере на 10—16 денег за 10 локтей выше цены на рынках Вологды и Москвы.

Останавливаясь на движении цен льняных и шерстяных тканей массового потребления, 
следует отметить прежде всего, отсутствие каких-либо данных о ценах на холст и сукна за 
первую половину века. Вторая же половина века дает нам картину интенсивного роста цены:

Холст.........................     на  50— 60%
Крашенина................      »   50— 80
Сукно сермяжное.....      »   60— 80
Сукно свиточное......      »   80—100

Основная  масса  тканей  была  продуктом  домашнего  крестьянского  ремесла.  Рост  с 
течением времени количества тканей, попадающих на рынок, в сопоставлении с ростом цены 
на них, с несомненностью говорит об интенсивно растущем спросе на ткани внутри страны, 
что свидетельствовало о расширении внутреннего рынка и все большей товаризации труда 
массового производителя XVI в. — крестьянина и посадского человека.

                                         Цены на изделия скорняжного ремесла

Из  товаров  скорняжного  ремесла  XVI в.  на  первом  месте  стоит  выделка  овчин  и 
мерлушек, т.е. переработка сырья важнейшей отрасли сельского хозяйства —  овцеводства. 
Выделка  овчин  была  побочным  промыслом  подавляющей  группы  крестьянства,  являясь 
одним из наиболее распространенных видов домашнего крестьянского ремесла. Есть полное 
основание  полагать,  что  именно  крестьянин,  по  крайней  мере  в  центральной  полосе 
государства, был основным поставщиком овчины на внутренний рынок. Так, например, в 
1589 г.  Иосифо-Волоколамский  монастырь  купил  на  Волоке  у  крестьян  410  овчин1.  Все 
прочие закупки овчин этого же монастыря, известные из его приходных и расходных книг, 
достигающие  2000  единиц всего за три-четыре года  (1573, 1588, 1592 гг.), произведены на 
том же Волоке и в его окрестностях и нет сомнения, если не целиком, то в значительной 
части у тех же монастырских крестьян2.

Овчина  была  предметом  массового  потребления.  Баранья  шуба  служила  основным 
видом одежды широких слоев и сельского и городского населения. Естественно, поэтому, 
ожидать,  что  овчина  в  XVI в.  стала  предметом  частых  операций  купли — продажи  на 
внутреннем рынке.

Не  вызывает  удивления  тот  факт,  что  для  многочисленной  братии,  не  исключая 
правящую верхушку,  для  монастырских служек,  детенышей и прочей челяди,  монастыри 
севера  и  центра  закупали  овчины «на  монастырский обиход»  сотнями  и  даже  тысячами 
единиц.  Сошлемся  лишь  на  единичные  примеры.  Соловецкий  монастырь  купил 
в 1583—1584 гг. на Вологде 3000 шт. овчин3. Он же в 1588 г. купил 500 шт.
__________
1  ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 7, лл. 78, 84.
2  Там  же,  № 2,  л. 110;  № 6,  лл. 187 об.,  188;  ЦГАДА,  ф. Волок.,  № 10,  лл. 90 об.,  91.  У   крестьян  же  в 
значительных количествах скупал овчины и Кирилло-Белозерский   монастырь. К ним же монастырь обращался 
с заказами по обработке своего сырья: «Романовские крестьяне Митька Ларин изделал  100  овчин, да Фомка 
делал 100 овчин, дал им от дела полтину» (Никольский, ук. соч., т. 1, ч. 2. отд. 2, стр. OLXXVIII).
3  ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 15 об., 40.                                                                                                                   [87]



мерлушек. В 1587—1588 и  1589 гг. он же купил на Вологде  3014 шт. овчин1, а в  1599 г. — 
346 шт. овчин2. Большие закупки производил Кирилло-Белозерский монастырь. В 1567 г. на 
Белоозере им куплено 460 шт. овчин, а в Угличе — 320 шт. мерлушек. Год спустя куплено 
свыше  250 шт. овчин. В1582 г. он же купил  2580 шт. овчин и  624 шт. мерлушек3. Болдин-
Дорогобужский монастырь основные  закупки  овчин  производил,  видимо,  в  Можайске:  в 
1586 г. им куплено там  163 шт. овчин, а в  1600 г. — 128 шт. овчин4 и т.д. Покупки овчин 
Иосифо-Волоколамским  монастырем  отмечены  выше.  Следует  подчеркнуть,  что  все  эти 
закупки  производились  для  собственного  потребления  и  в  перепродажу  не  шли. 
Следовательно,  в  удовлетворении  потребности  в  зимней  меховой  одежде  крупнейшие 
монастырские вотчины XVI в. в значительной мере, если не целиком, прибегали к рынку.

Цена  на  овчины  в  XVI в.  проделала  путь,  в  основных  своих  этапах  вполне 
совпадающий с движением цен на другие товары. Однако в связи со скудостью сведений о 
ценах на овчины по центральным районам государства этот путь возможно проследить лишь 
применительно  к  Поморскому  краю,  с  привлечением  в  отдельные  моменты  данных 
центральных районов.

Существенное,  как  и  в  других  многих  случаях,  повышение  цены  на  овчины 
наблюдается  в  середине  50-х  годов  (табл. 23).  В  60-е  годы  цены  заметно  снижаются  и, 
видимо, не только на севере, но и в центре. На севере в 70-е годы процесс падения цены, 
очевидно, идет вперед. А затем в 80-е годы цена резко и значительно поднимается. В центре 
(Волоколамск) уровень цены испытывает повышение, начиная уже со второй половины 70-х 
годов, и в этот же период приближается к уровню 80-х годов. И на севере и в центре, иначе 
говоря на территории всего Русского государства, в 80-х годах цены на овчины держатся на 
достаточно  высоком  уровне,  превышая  в  отдельные  годы  уровень базисных  лет  конца 
столетия  на  30—50%.  Следует  отметить,  что  в  Поморье  уровень  цены  80-х  годов  с 
колебаниями в  отдельные годы удерживается на протяжении всей первой половины 90-х 
годов и только во второй половине снижается до той грани, которая и принята за 100.

Ввиду малочисленности данных нами не выведен индекс цен на мерлушку.  Однако 
знакомство и  с  этими немногими данными,  включенными в табл. 22,  приводит к  тем же 
выводам о повышении цен по Волоколамску в конце 70-х и в 80-е годы по сравнению с 
ценами 60-х годов и о повышении их в 80-е годы по остальным торговым пунктам. Данные 
табл. 22 об одновременной цене за овчину по ряду пунктов, выраженные в процентах, дают 
картину, представленную в табл. XXVI.

Табл. XXVI  со  всей  очевидностью  вскрывает  тот  любопытный  факт,  что  в  центре 
Русского государства и в районах, прилегающих к нему, цена на овчины была выше (иногда 
значительно) цены их в любой точке Поморья. Это правило, видимо, не знало исключений. 
Наиболее высокие цены были на волоколамском и московском рынках.
__________
1  ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 14, 38, 39, 55.
2  Там же, № 7, л. 22 об.
3  Никольский,  ук. соч.,  т. 1,  ч. 2,  отд. 2,  стр. OLXXXIV,  OLXXXV,  OXCIV,  OXCVII,  OXCIX,  OCI,  OCIV, 
OCVII, OCIX, OCXIV.
4  РИБ, т. II, стб. 300; т. XXXVII, стб. 172.                                                                                                                [88]



                                                                                                                                      Таблица XXVI

Год Поморье Вологда Белоозеро Москва и 
Волоколамск Можайск Вязьма Соль-

Вычегодск

1576 — — 100 170 — — — 

1580 100 — — 180 — — — 

1581 100 — — 195 — — — 

1582 — — 100 170 — — — 

1583 100 100 — — — — — 

1584 100 165 — 230 — — — 

1586 100 — — — 130 160 — 

1588 100 125 — 140 — — — 

1589 100 113 — 113 — — — 

1592 100 — — 170 — — — 

1597 100 — — — — — 133

1599 — 100 80 — — — — 

1600 100 — — — 133 — — 

От  первой  половины  XVI в.  нам  известно  только  одно  указание  цены  овчины, 
относящееся  к  частновладельческим  землям  Вотской  пятины  (табл. 22).  Беря  его  за 
исходный  момент  суждения  о  движении  цены  за  столетие,  строим  обычную  таблицу 
коэффициентов роста цены овчин по десятилетиям (табл. XXVII).

                                                                                                                                     Таблица XXVII

1501—1510 1551—1560 1561—1570 1571—1580 1581—1590 1591—1600

Средний индекс по табл. 22 и 23 22 94 67 105 109 110

Отношение.................................... 1 4 1/3 3 4 4/5 5 5

Как видим, цена на овчины за XVI в. возросла в 5 раз или около того. Даже сравнение 
средних уровней цен 50-х и 90-х годов показывает прирост их на 18%. Столь значительный 
подъем цен на овчины приобретает особый интерес в свете подчеркнутой выше мысли, что 
основным поставщиком овчин на рынок в XVI в. был крестьянин.

                                                 Цены на некоторые виды одежды

В отличие от производства льняных и грубых шерстяных тканей, бывших в XVI в. еще 
достоянием  домашней  крестьянской  промышленности,  пошивка  одежды  в  значительной 
мере выделилась в развитую самостоятельную отрасли ремесла с размещением в городах и 
промысловых  селах.  Дробность  специализации,  свойственная  всему  ремесленному 
производству  русского  средневековья,  в  области  производства  одежды  получила 
наибольшее развитие. В одном только Новгороде                                                                     [89]



специалистов,  причастных  к  пошивке  одежды  или  частей  ее,  насчитывалось  не  менее 
20 разновидностей1.  Если  в  том  же  городе  в  общей  массе  ремесленников  специалисты 
портновского дела в численном отношении занимали второе место вслед за кожевниками и 
сапожниками, то в ряде других городов они выходили на первое место2.

Мы  видели  уже,  что  монастыри  покупали  льняные  и  шерстяные  ткани  сотнями  и 
тысячами локтей или аршин. Случаи же продажи ими тканей были крайне редки и невелики 
по  объемам.  То  же  самое  следует  указать  относительно  овчин.  А  как  обстояло  дело  с 
готовыми  изделиями?   Факты  приобретения   монастырями  шуб,  сермяг,  свиток,  рубах, 
кафтанов и т.п. весьма многочисленны, но в подавляющем большинстве речь идет о купле 
одной штуки изделия;  весьма редко — 2—3—5 шт.  и буквально в  единичных случаях — 
свыше десятка. При всей кажущейся многочисленности, эти обращения на вольный рынок 
носят случайный и единичный характер.  Совершенно естественно,  что  в  основной части 
потребность  в одежде   монастыри удовлетворяли иными путями. Приходные и расходные 
книги дают возможность приоткрыть здесь завесу. На страницах этих книг сплошь и рядом 
встречаются записи оплаты ремесленников «от дела» за пошивку одежды. Таким образом, 
монастырские вотчины и севера и центра  русского государства практиковали  массовую 
закупку тканей, а потребность в одежде удовлетворяли путем заказов, пуская эти ткани в 
раздачу  ремесленникам.  Несомненно,  что  значительную  долю  в  производстве  одежды 
монастыри осуществляли и посредством вотчинного ремесла. Вполне отдавая себе отчет в 
ограниченности привлекаемого материала не только в количественном и территориальном 
отношениях, но и в смысле принадлежности его только к одной социальной группе крупного 
землевладения —  монастырским вотчинам, в силу чего он может быть рассмотрен только 
как  иллюстрация   некоторых  сторон  экономики  именно  этих  вотчин, —  тем  не  менее 
подчеркнем, что указанное явление характеризует и состояние рынка. Если допустить, что в 
хозяйствах  светского  типа  потребность  в  одежде,  в  отличие  от  монастырей,  в  основном 
удовлетворялась через рынок (а для такого допущения у нас нет оснований), то и в таком 
случае незначительность закупок предметов  готовой одежды  монастырями может означать 
только одно — несомненную узость рынка одежды в сравнении, например, с рынком тканей 
и  рядом  других.  Мы  приходим  здесь  к  мысли,  что  нельзя  отождествлять  степень 
количественного  развития  ремесла  со  степенью   его  товаризации  и  рыночных  связей. 
Ремесленники  могли существовать  главным образом за счет производства на заказ, а не на 
вольный рынок.

После этих общих замечаний перейдем к рассмотрению цен на отдельные предметы.
Шубы овчинные. Шубы из бараньей овчины были основным видом зимней одежды. 

Легко допустить, что покрой их, а возможно и внешняя отделка, могли разнообразиться по 
местностям и даже быть неодинаковыми в одной и той же местности. Но шуба шубе рознь не 
только по покрою, но и по размеру и по степени изношенности. Факты приобретения или 
продажи ношеных предметов одежды встречаются сплошь и рядом.  Естественно, что все 
указанное накла-
__________
1  Арциховский, ук. соч., стр. 11—14. 
2  Бахрушин, ук. соч., стр. 42.                                                                                                                                      [90]



дывало  отпечаток  на  цены,  создавая  подчас  капризную  череду  их  погодных  колебаний. 
Однако  учесть  это  не  представляется  возможным.  Нам  известны  только  различные 
наименования  шуб.  На  севере —  шуба  баранья,  шуба  сбитень,  шуба  овчинная,  шуба 
овчинная чернеческая. Сличение цен на них позволяет безоговорочно отнести их к одной 
группе —  шуб  овчинных.  В  Белоозере  нередко  встречаются  шубы  мирские  и  братские. 
Первые  опять-таки,  исходя  из  цены,  есть  не  что  иное,  как  обычные  овчинные  шубы; 
вторые —  тоже  овчинные,  но  удороженные  в  силу  каких-то  особенностей.  В  табл. 37 
братские  шубы  не  включены.  В  Москве,  Волоколамске,  Новгороде  названия  обычные: 
«шуба», «шуба баранья» и т.д.

Движение цены на шубы в северных районах поддается значительно более полному 
воспроизведению, чем динамика цен,  существовавших на  центральных рынках (табл. 38). 
Цены первых двух лет  50-х  годов  несколько  выше уровня  цены второй  половины этого 
десятилетия, но в целом уровень цены начала второй половины века дает 40—60% базисного 
периода. Резкий скачок цен на шубы обнаруживается в хорошо знакомый нам момент — в 
конце 70-х годов  (120—140%). Этот уровень с незначительными колебаниями в отдельные 
годы сохраняется до середины последнего десятилетия.

Сличение  средних  уровней  цен  начала  и  конца  второй  половины  века  позволяет 
заключить, что цены на бараньи шубы в районе Поморья выросли за вторую половину XVI в. 
примерно в 2 раза. Как ни бедна табл. 37 сведениями по ряду других рынков, и здесь все же 
имеется некоторое подтверждение отмеченного на севере движения цен на шубы.

                                                                                                                                    Таблица XXVIII
 
                        Цена бараньих шуб (в московских деньгах за 1 шт., по годам)                             

                                                       На вологодском рынке

1567 1569 1583 1584 1585 1587 1589 1599

40 25 68 72 72 155 65 70

                                                      На белозерском рынке

1563 1567 1568 1576 1582

20 36 32 36 60

В Волоколамске и Москве баранья шуба в 1573 г. ценилась 54 д., а в 1580 г. —60 д.
Таким образом, повышение цены на шубы в 80-е и 90-е годы  XVI в. в сравнении с 

предшествующим периодом — общее явление для всего русского государства XVI в.       [91]



Сермяги. В. Даль сермягой называет кафтан из грубого крестьянского сукна1. Для нас 
важно, что перед нами предмет массового потребления и что мы можем дать нечто большее, 
чем простое его определение.

Важно  установить,  в  каком  направлении  шло  развитие  цены  сермяги.  Для  этого 
приходится  прибегать  прежде  всего  к  ценам  Поморья  как  наиболее  многочисленным 
(табл. 39).

50-е годы в развитии цены на сермягу в Поморье дают показатель, равный 30—40% к 
цене в конце столетия. Он значительно ниже показателя цены на шубы за те же годы. В 
дальнейшем цена поднимается. Уровень ее в 60-е годы характеризуется уже в 50—60%. Как 
для первого, так и для второго случая, переломным является 1577 г. — цена поднимается в 
этот год в 1 1/2 раза выше базисной. В дальнейшем, несколько снижаясь, она держится с 
переменными  колебаниями  на  уровне  20—30%  выше  базиса.  Итак,  на  протяжении  80-х 
вплоть до середины 90-х гг. общий показатель роста цены на сермяги в Поморье за вторую 
половину века,  по  нашим данным,  определяется,  примерно отношением  1 : 2 1/2.  Однако 
табл. 39  обрывается  на  1596 г.  За  последние  четыре  года  возможно  снижение  цены.  Из 
соображений осторожности следует поэтому принять рост цены на сермяги в  2  раза  (1 : 2). 
По  району  Белоозера  табл. 37  дает  такие  сведения  стоимости  сермяг:  в  1563 г. —  18 д., 
в 1567 г. — 15 д., в 1581 г. — 37 д. и в 1599 г. — 22 д. И здесь налицо то же явление.

Рубашки холщевые. Холщевые рубашки и порты покупались монастырями также в 
ничтожных количествах (единицами, редко — более десятка штук), а в общей массе за те же 
годы  рубах  куплено  меньше,  чем  шуб  или  сермяг  в  отдельности.  Условия  и 
продолжительность пользования рубахой и шубой совершенно различны, и если, несмотря 
на это, рубах покупается меньше, чем шуб, становится ясным, что монастырские хозяйства 
удовлетворяли нужды в таком предмете массового повседневного потребления, как рубаха, 
внерыночным путем. 

Данные нашей таблицы о  ценах на  холщевые рубахи и  порты (табл. 37)  позволяют 
сделать ряд наблюдений.

В  районе  Соловецкого  монастыря  цена  на  рубахи  обычно  выше цены их  в  других 
точках Поморья, что соответствует более высокой цене холста в том же районе.

Несмотря  на  различие  цен  в  отдельные  годы,  что,  возможно,  объясняется  разным 
качеством  ткани  и  изделия,  цены  на  рубахи  и  портки  с  течением  времени  несколько 
поднимаются, достигая наибольшего уровня в 80-е годы, но в 90-е годы вновь спадают до 
исходного уровня 50-х годов.

Однако  отмеченное  движение  цены  выражено  слабо.  Само  это  обстоятельство,  в 
сочетании с данными о малых количествах купли рубах и портков, дает основание полагать, 
что рубахи и портки были случайным и малохарактерным видом товара на рынке XVI в.

Рукавицы. Из  предметов  одежды  только  рукавицы  закупались  монастырями  в 
массовом  количестве —  десятками  и  сотнями  пар.  Разнообразие  видов  рукавиц  крайне 
велико и по месту изготовления, и по материалу, и по качеству работы. Достаточно привести 
хотя бы
__________
1  П. Савваитов  определяет  сермягу  как  «грубое  некрашенное  сукно,  из  которого  крестьяне  шьют  свои 
сермяжные  одежды,  и  называют  их  просто  сермягами»  (см.:  П. Савваитов.  Описание  старинных  русских 
утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора... 1896, стр. 125).                                                [92]



неполный перечень наименований рукавиц: новгородские, вологодские, красные, исподки, 
барановые, сыромятные, телячьи, дубленые, верхницы, голицы и пр. Из перечня видно, что 
преобладают  наименования  рукавиц  из  кожи.  А  так  как  последние  встречаются  и  чаще 
других, то совершенно ясно, что в массовом потреблении в XVI в. были кожаные и меховые 
рукавицы.  Шерстяные  вязаные  рукавицы  встречались  значительно  реже  и  назывались 
«варегами», либо просто «вязаными». Основные группы рукавиц представлены в табл. 37. 
Однако разнобой в ценах в каждой из групп настолько велик, что нет никаких сомнений, что 
принятая нами группировка лишь отдаленно отражает действительное разнообразие сортов, 
видов  и  качества  изделия.  Поэтому  приходится  рассматривать  наши  данные  как 
своеобразный справочный прейскурант цен на рукавицы, нежели как шкалу, пригодную для 
выводов и анализа.

Прочие  виды  одежды. В  заключение  остановим  внимание  на  второй  таблице  цен 
предметов верхней одежды (табл. 40). Прежде всего, в ней значатся шубы из дорогих мехов. 
Их немного, и стоили они очень дорого. Монастыри нередко получали их в качестве вкладов, 
а  если и покупали, то исключительно для архимандритов или других лиц из правящей в 
монастыре  братии.  Все  это  вполне  согласуется  с  положением  мехового  рынка  в  XVI в., 
очерченным нами в специальном месте1.

Кафтаны  были  весьма  разнообразны  и  по  качеству  тканей  и  по  отделке.  Сильно 
расходились и цены на них. Кафтан шубный мог стоить 12 д., суконный 20—40 д.; но зато 
кафтан на лисьем меху — 320 д., а кафтан из камки бурской с серебряными петлями и все 
3000 д. Праздничным и отнюдь не дешевым нарядом была однорядка. Ее цена также стояла в 
связи  с  качеством  ткани  и  внешней  отделкой.  Однако  в  нашем  случае  дешевле  13 алт. 
однорядки  нет,  а  максимальная  цена  ее  во  второй  половине  XVI  в.  могла  доходить 
до 15 р. (однорядка скорлат червчата с золотом). Наиболее часто цена однорядки колеблется 
от 1 до 2 р.

Весьма различно, но в большинстве дорого (от 1 до 30 р.) ценились ферязи, на которые 
обычно шли дорогие ткани, а на испод дорогие меха. Высоко ценились шапки из дорогих 
мехов (например шапка лисья горлатна  8—10 р.), но шапки из овчины или простого сукна 
были дешевы (8—9 д.).

Таким образом, мы видим, что рынок  XVI в. знал строгую и чрезвычайно детальную 
дифференциацию  цен  на  предметы  одежды.  Растущие  товарно-денежные  отношения  в 
недрах феодального общества, расколотого на резко враждебные классы, через рычаг цен в 
повседневной житейской практике решительно утверждали право «сильных мира сего» на 
лучшую и большую долю общего блага.

                                          Цены на кожевенные товары

Исследователи  ремесла  XVI в.  ставят  обработку  кожевенного  сырья  и  сапожное 
ремесло на одно из первых мест в ряду других ремесел. С. В. Бахрушин отводит им второе 
место2.  А. В. Арциховский насчитывает  в  Новгороде  237  профессий.  На первое место по 
количеству ремесленников в городе он ставит кожевников, на второе —
__________
1  См. стр. 61—62.
2  Бахрушин, ук. соч., стр. 43.                                                                                                                                      [93]



сапожников1. Вместе они составляют почти 15% от общего числа ремесленников.
К сожалению, исследователь цен на товары кожевенного и сапожного ремесла  XVI в. 

располагает  буквально  единичными  и  случайными  данными  о  ценах  по  Новгородскому 
рынку,  ввиду  почти  полного  отсутствия специальных источников,  и  лишен возможности 
добавить  что-либо  к  мнению  исследователей,  оказавшихся  в  гораздо  более  выгодных 
условиях. Однако и по другим областям и рынкам сведений о ценах на изделия кожевенного 
ремесла немногим больше, хотя в некоторых случаях исследователь обладает совершенно 
уникальными  источниками  о  ценах.  Поэтому,  переходя  к  некоторым  сторонам  общей 
картины состояния кожевенного и сапожного ремесла в XVI в., как она рисуется в результате 
просмотренных  нами  источников,  следует  отметить,  прежде  всего,  малые  количества 
кожевенного  товара  и  обуви,  фигурирующих  в  актах  купли — продажи, —  малые  в 
сравнении с аналогичными количествами ткани, металла и т.д. Монастырские вотчины, из 
книг которых черпаются главным образом сведения о ценах, очень часто давали заказы на 
обработку кожевенного сырья и пошивку сапог на сторону, предпочитая платить «от дела», 
нежели обращаться к рынку за готовой продукцией. Кроме того, те же монастыри закупали 
сапожные гвозди тысячами единиц несомненно для нужд собственного сапожного ремесла. 
Могут  заметить,  что  эти  обстоятельства  характеризуют  лишь  состояние  хозяйства  тех 
монастырей, с которыми приходится иметь дело в силу сохранившихся источников. Пусть 
так. Но разве здесь нет оборотной стороны? Разве это не характеризует состояние рынка и 
тем более степень товаризации сапожного ремесла?

Отметив относительно малые количества изделий кожевенного ремесла, в особенности 
сапог,  закупаемых  монастырями,  необходимо  подчеркнуть,  во-первых,  что  разнообразие 
кожевенных  товаров  в  XVI в.  было  весьма  велико  и,  во-вторых,  что  кожи,  особенно 
специальной выделки, покупались в значительно большем количестве, чем готовые изделия 
сапожного ремесла.  Согласно приходным и расходным книгам монастырей,  сыромятные, 
сырые и  простейшей обработки,  кожи покупались единицами,  редко —  десятками.  Кожи 
дубленые  и  задубные  приобретались,  как  правило,  десятками  единиц  и  в  некоторых 
случаях — сотнями, более высокие сорта кож, как ирхи, опойки, юфти, — тоже десятками и 
даже сотнями. Зато подошвы и голенища монастыри покупали единицами и десятками, а 
сапоги почти без исключения — по одной паре.

В  ремесленном  производстве  кож  XVI в.  различимы  некоторые  географические 
особенности. Ирхи производились и шли на рынки главным образом в центре и в южной 
части  Русского  государства.  Севернее  Белоозера  данных  о  купле — продаже  ирх  нет 
(табл. 46). Почти то же следует сказать о бараньей юфти, с некоторыми исключениями — о 
других сортах юфти и опойках.

Крупнейшими  центрами  производства  и  продажи  указанных  сортов  кожи  были: 
Можайск, Новгород, Тверь, Вязьма, Москва, Тихвин, Белоозеро и др. (табл. 45, 47).

Кожи  крупного  рогатого  скота  первичной  обработки  и  кожи  дубленые  нередко 
встречаются и на севере (табл. 41, 42).
__________
1  Арциховский, ук. соч., стр. 7—8.                                                                                                                            [94]



Небольшие количества кожевенных товаров и отсутствие данных о качестве изделий 
исключают возможности статистической обработки цен на изделия кожевенного ремесла.

Все  продукты  кожевенного  ремесла  разбиты  в  таблицах  на  несколько  групп:  кожи 
дубленые  и  задубные,  кожи  бараньи,  кожи  телячьи,  ирхи,  опойки  и  юфти —  бараньи, 
телячьи и прочие. В некоторых из этих групп возможно дальнейшее выделение однородных 
товаров по дополнительным признакам в их наименованиях. Однако следует отметить, что 
элементы качества  и  размера,  степено  изношенности  изделия  и  т.д.,  практически  всегда 
играющие роль в ценообразовании, здесь почти недоступны для наблюдения.

Попытаемся установить возможные тенденции в движении цен по отдельным видам 
товара.

Кожи дубленые и задубные. Надо полагать,  они были основным видом сырья для 
производства сапог и других изделий массового потребления. Дубленые кожи преобладали 
среди других видов кожевенного товара на рынках севера, но, очевидно, наиболее крупным 
рынком их была Вологда. Наиболее низкий уровень цены, однако, наблюдается в Новгороде. 
Если данные о ценах на кожи дубленые и задубные в Поморском крае, как преобладающие в 
табл. 42, свести в один ряд, получим результат, представленный в табл. XXIX.

Пренебрегая неизбежным влиянием качества и размера изделий на колебание цены в 
отдельные годы,  что,  как  указывалось  выше,  не  поддается  учету,  нельзя  не  отметить  по 
данным табл. XXIX, некоторого подъема уровня цены со второй половины 80-х годов и до 
середины 90-х годов, после чего виден заметный спад его.

                                                                                                                                       Таблица XXIX
                        
                         Движение цены на кожи дубленые и задубные в Поморье 
              за ряд лет второй половины XVI в. (в московских деньгах за 1 штуку)

1565 1571 1573 1575 1581 1583 1586 1588 1589 1590 1591 1592 1594 1595 1597

75 50 49 35 48 21 80 120 38 100 100 120 100 57 36

Подмеченное  движение  цен  трудно  объяснить  стечением  каких-либо  случайных 
обстоятельств или толоко влиянием качества изделий, так как невозможно предположить, 
что  в  80-е годы шли в  продажу кожи только высокого качества,  а  в  предшествующее и 
последующее  время,  наоборот,  только  низкого.  Мы  вправе  видеть  здесь  объективно 
существовавшую тенденцию движения цен, связанную с общими условиями рынка.

Табл. 43,  в которой представлены цены на кожи бараньи, вскрывает то же стремление 
цены к повышению в 80-е годы с последующим возвратом к уровню 60-х годов.

Ирхи. Выше отмечалось, что данный вид изделия кожевенного ремесла характерен для 
центра и юга Русского государства. Цена на ирхи, согласно нашим данным (табл. 46), почти 
не  меняется.  Быть  может,  некоторое  повышение  цены  следует  отметить  только  в  конце 
столетия. Наиболее низкий уровень ее был в Можайске и Белоозере, наиболее высокий — в 
Москве.                                                                                                                                            [95]



Опойки дают нам ту же, что и в случае с ирхами, картину устойчивого равновесия 
цены на протяжении последних трех десятилетий XVI в. Из табл. 47 заметно только различие 
цен по рынкам. Наиболее низкий уровень цены на опойки был в Белоозере.

Юфть изготовлялась из бараньей, телячьей кожи и кожи крупного рогатого скота и 
различалась окраской. Преобладали два вида — юфть красная и белая. Юфть шла, видимо, 
на  изготовление  обуви  высокого  качества  и  кожаных  изделий.  Монастыри  скупали  ее  в 
бóльших количествах,  чем  другие  сорта  кожи.  Материал  о  ценах  на  юфти  мы имеем за 
небольшой период, однако можно из общей группы выделить юфть из бараньей кожи и юфть 
из  телячьей  кожи.  Цена  первой  из  них несколько подымается  в  80-е  годы,  цена  второй, 
известная  с  конца  70-х  годов,  находится  уже  на  достаточно  высоком  уровне  и  заметно 
спадает только в конце 90-х годов.

Обувь. Рынок  XVI в.  из  произведений  сапожного  ремесла  знал  не  только  готовые 
изделия —  сапоги,  но  и  полуфабрикаты.  Из  них  наиболее  распространенными  были 
подошвы и голенища.

В те времена терминологии парного счета не существовало. Документы говорят о том, 
что куплены или проданы: «трои подошвы», «четверы голенища», «пятеры сапоги» и т.п. В 
работе такие случаи учтены в смысле парного счета —  тем более, что принципиально для 
изучения цен это не имеет значения.

Если внимательно проследить весь ряд цен на подошвы по торговым пунктам Поморья, 
которые  значительно  преобладают  в  табл. 48,  то  легко  убедиться,  что  цена  на  подошвы 
претерпела знакомый нам подъем в промежуток времени от 50-х годов, до начала 90-х годов, 
при наибольшем уровне в начале 80-х годов, при некотором —  весьма незначительном — 
снижении к концу столетия.

На  примере  другого  изделия —  голенищ  (табл. 49) —  опять-таки  имеем  случай 
аналогичного характера. Слабее, но все же ощутима и здесь тенденция цены к повышению в 
конце 70-х и в 80-е годы.

Труднее  установить  движение  цены  на  сапоги.  Разнообразие  качества,  размеров, 
степени изношенности и т.п. определяет собою капризную череду колебаний погодных цен 
на сапоги. И все-таки достаточно одного беглого взгляда на табл. 50, чтобы убедиться в том 
очевидном факте,  что и здесь налицо несомненное повышение уровня цен в 80-е годы и 
некоторое снижение его в конце столетия.

Рассмотренные материалы дают нам возможность сделать ряд заключений.
Несмотря на малочисленность (при большом разнообразии предметов) данных о ценах 

на  товары  кожевенного  и  сапожного  ремесла,  следует  признать,  что  они  дают  нам 
подтверждение  ранее  установленного  на  значительно  более  твердом  основании  факта 
повышения цен в 80-е годы  XVI в. С большей или меньшей степенью выразительности, с 
теми  или  иными  отклонениями  мы  этот  подъем  цены  наблюдали  на  примере  шести  из 
восьми расмотренных нами случаев.

Значительно слабее выражает приведенный материал тенденцию цены к снижению в 
90-е годы XVI в. Но и этот факт в ряде случаев неоспорим. В других случаях он отсутствует 
или выражен так слабо, что осторожнее было бы воздержаться от вывода. Слабо выраженная 
тенденция цены к понижению в 90-е годы не есть частная особенность товаров кожевенного 
и сапожного ремесла. Она присуща ряду                                                                                    [96]



изделий ремесла XVI в., и потому ее удобнее объяснить не здесь, а в итоговом разделе нашей 
работы.

Следует  подчеркнуть  высокий  уровень  цен  на  изделия  кожевенного  и  сапожного 
ремесла в сравнении с ценами на хлеб и другие продукты сельского хозяйства.

Изучение цен на кожевенные изделия приводит к выводу, что кожевенное и сапожное 
ремесло, несмотря на его значительное распространение и даже преобладание в ряде городов 
по числу ремесленников, слабее многих других ремесел  XVI в. испытало на себе влияние 
товарно-рыночных связей.

                                       
                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

Анализ  движения цен на  товары ремесленного производства  в  Русском государстве 
XVI в. прежде всего приводит нас к мысли о значительном росте цен за столетие.

Ввиду отсутствия каких-либо данных мы ничего не можем сказать о движении цен на 
изделия  ремесла  за  первую  половину  XVI в.,  но  что  касается  второй  половины  его,  то 
основные  этапы  эволюции  цен  на  продукты  ремесленного  производства  рисуются  в 
следующем виде.

Как  общее  явление  для  значительного  большинства  ремесленных  товаров  следует 
отметить повышение уровня цен в 50-е годы и последующее снижение его в 60-е годы.

С  первой  половины 70-х  годов  намечается  новое,  общее  для  большинства  изделий 
ремесла  повышение  цены,  которая  достигает  значительной  высоты  в  отдельные  годы 
следующего десятилетия и в большинстве случаев характеризуется тем же высоким уровнем 
до середины 90-х годов. Некоторая, подчас слабо выраженная тенденция к понижению цены 
сказывается только во второй половине последнего десятилетия.

Сведения о цене за XVI в. в целом имеются только по кричному железу и по бараньим 
овчинам. Цена железа возросла за столетие в 3 1/2—4 раза, овчин в — 5 раз. По остальным 
товарам рост цены известен только за вторую половину века. Здесь мы имеем такую картину 
подъема цен:

Железо цренное................................... в 2     раза
Медь..................................................... » 2        »
Топоры................................................. » 2        »
Сапожные гвозди................................ » 2        »
Холст.................................................... » 1 1/2  »
Крашенина    ....................................... » 1 3/5  »
Сукно (сермяжное и свиточное)........ » 1 4/5  »
Шубы бараньи..................................... » 2        »
Сермяги................................................ » 2        »

Средний рост цены по этой группе за вторую половину XVI в. равен, примерно, 2.
Значительное количество операций купли — продажи изделий ремесла в  XVI в.,  при 

вовлечении крупной массы товаров  в  эти  операции (ткани,  изделия из  металла  и  др.),  с 
очевидной ясностью говорит о том, что ремесло в Русском государстве XVI в. имело тесные 
и все более крепнущие связи с рынком1.
__________
1  Здесь мы указываем на абсолютный уровень развития товаризации ремесла. Сравнительная оценка этого 
процесса  в  области  сельского  хозяйства  и  ремесла  приводит  к  признанию  более  глубокой  товаризации 
продукции именно сельского хозяйства, а не ремесла.                                                                                            [97]



 
                                             ИТОГИ И ВЫВОДЫ

Результаты анализа движения цен по группам сельскохозяйственных и ремесленных 
товаров  даны  в  заключении  к  соответствующим  частям  нашей  работы.  Подводя  итоги 
работы в целом, мы коснемся лишь общих сторон движения цен каждой из названных групп 
товаров,  дадим  некоторые  сравнительные  оценки  его  и  наметим  в  перспективном  плане 
возможную роль анализа цен в освещении ряда вопросов социально-экономической истории 
Русского государства XVI в.

Прежде всего, следует остановиться на том факте, что, за единичными исключениями, 
цены всех рассмотренных нами товаров дают в основных чертах единую картину движения. 
Она характеризуется довольно интенсивным, хотя и не равномерным возрастанием цен за 
столетие.

На это основное изменение наслаиваются ежегодные колебания цен, обусловленные 
преходящими причинами. Поскольку исследование цен самых различных товаров раскрыло 
некоторые общие тенденции в их эволюции, можно считать, что и методика исследования 
себя оправдала.

Безусловно общим явлением для всех сельскохозяйственных, промысловых и частично 
ремесленных товаров служит повышение уровня цен в 50-е годы и последующее снижение 
его в 60-е годы. Однако подъем цен продуктов сельского хозяйства и продуктов промыслов в 
50-е годы был выше, чем повышение цен некоторой части изделий ремесла.

Четко выражена  во  всех  без  исключения  рассмотренных нами случаях  тенденция  к 
значительному повышению цен в конце 70-х и в 80-е годы как яркий показатель кризиса этих 
лет. И так как в конце 70-х и в 80-е годы XVI в. наблюдается повышение цен не только на 
продукты  сельского  хозяйства  и  его  промыслов,  но  и  на  изделия  ремесла,  следует  с 
несомненностью  признать,  что  кризис  рассматриваемого  периода  имел  общий  характер. 
Однако  степень  интенсивности  и  продолжительности  кризиса  в  различных  областях 
народного хозяйства XVI в. была различной.

Цены на  хлеб в  середине  70-х  годов,  как  и  в  60-е  годы,  испытывают значительное 
понижение и лишь с самого конца 70-х годов обнаруживают первые признаки роста. В 80-е 
годы хлебные цены дают скачкообразный подъем. Но уже с первой половины 90-х годов 
несомненен  значительный  спад  цены  на  хлеб  и  на  некоторые  сельскохозяйственные 
продукты, при незначительном новом подъеме ее в последние 2—3 года столетия.

Несколько  иной  представляется  картина  движения  цен  на  изделия  ремесла.  Они 
испытывают подъем уже с первой половины 70-х годов, достигают значительной высоты в 
80-х годах и в большинстве случаев характеризуются тем же высоким уровнем до  середины 
послед-                                                                                                                                            [98]



него  десятилетия.  Некоторая,  подчас  слабо  выраженная  тенденция  к  понижению  цены 
сказывается только во второй половине 90-х годов.

Следовательно,  в  области  сельского  хозяйства  и  прежде  всего  полеводства  кризис, 
согласно показателям движения хлебных цен, сказался несколькими годами позднее, чем в 
ремесле,  но  принял  в  80-х  годах  значительно  более  острые  формы.  Следует  при  этом 
заметить,  что  сличение  уровней  цен  в  различных  пунктах  Русского  государства  с 
несомненностью говорит, что степень хозяйственного разорения была не всюду одинаковой. 
Наиболее глубоким оно было в центральных районах, наименьшим — на севере и на юге.

Сквозь призму движения цен легко установить преодоление кризиса в 90-е годы XVI в. 
Однако  и  здесь  основные  отрасли —  сельское  хозяйство  и  ремесло —  имели  свои 
особенности.  Наиболее интенсивно и успешно преодоление кризиса проходило в области 
хлебопашества.  Цена  на  хлеб  в  середине  90-х  годов  значительно  упала,  подойдя  весьма 
близко к уровню цен предкризисных лет середины 70-х годов.  В последние годы  XVI в. 
наблюдается снова некоторое повышение цен. Своеобразно протекает движение цен на скот 
за  тот  же  период  80-х  и  90-х  годов.  Цены  на  рабочих  лошадей  в  80-е  годы  несколько 
снижаются в сравнении с 70-ми и резко поднимаются в 90-е годы. Однако эта особенность 
служит  лишь  подтверждением  уже  отмеченных  явлений  в  области  хозяйства  последней 
четверти XVI в. Запустение земель, упадок сельского хозяйства и дороговизна кормов влекут 
за собой падение спроса на рабочий скот и,  следовательно,  падение его цены. Наоборот, 
хозяйственное возрождение в 90-е годы поднимает спрос на лошадей, что неизменно ведет к 
повышению цен.

Значительно медленнее, чем в сельском хозяйстве, проходило преодоление кризиса в 
области ремесленного производства. Слабо выраженная тенденция цены к понижению в 90-е 
годы есть общая особенность ремесленного производства в Русском государстве  XVI в. И 
это понятно: восстановление ремесла с его, хотя и ручной техникой, но с кадрами мастеров, 
обладающих  навыком  и  опытом,  требовало  куда  больше  времени,  чем  восстановление 
хлебопашества.  Поэтому-то  русский  рынок  на  протяжении  всех  90-х  годов  продолжал 
испытывать  недостаток в  изделиях ремесла,  тогда  как  хлеб на  нем вновь фигурировал в 
значительных  количествах.  В  этом,  очевидно,  и  следует  усмотреть  причину  различного 
поведения цен на хлеб и изделия ремесла в 90-е годы XVI столетия.

Общность тенденций в движении цен есть несомненный показатель того, что в сфере 
рыночных  отношений  Русского  государства  XVI в.  создается  единая  закономерность 
движения цен как на различные товары, так и в различных, иногда значительно отдаленных 
друг от друга областях государства.

Итак, подытоживая вкратце результаты нашего исследования, отметим следующее:
1)  XVI в. в истории Русского государства характеризуется непрерывным повышением 

товарных  цен.  Иначе  говоря,  русский  рынок  переживает  процессы,  аналогичные  тем, 
которые известны в Западной Европе под именем «революции цен».

2)  Общий  рост  цен  в  Русском  государстве  в  XVI в.  определяется:  а) на  продукты 
сельского хозяйства и промыслов за столетие в 3—                                                                  [99]



4 раза, за вторую половину века — 1 1/2—2 раза; б) на изделия ремесла за вторую половину 
века в 2 раза.

3)  Подъем цен имеет три наиболее заметные ступени: 20—30-е годы, 50-е годы, конец 
70-х — 80-е годы.

4)  Повышение цен непрерывно сопутствовало росту количества рыночных сделок, их 
территориальному распространению и увеличению массы товаров, обращающихся на рынке.

Таковы  итоги.  Исследование  истории  цен  должно  способствовать  освещению  ряда 
вопросов  социально-экономической  действительности  Русского  государства  XVI в.  В 
особенности достойно внимания то обстоятельство, что подьем цен проходил в обстановке 
роста  товарно-денежных  отношений  и  рыночных  связей  внутри  страны.  Заметный  рост 
городов  и  выделение  ремесла  из  сельского  хозяйства  создали  весьма  благоприятную 
конъюнктуру на внутреннем рынке и вызвали интенсивный спрос на сельскохозяйственные 
продукты, прежде всего на хлеб.

В свете подъема цен более понятным становится, прежде всего, резкое повышение роли 
денег  в  XVI в.  и,  как  следствие  этого,  стремление  русского  дворянства  встать  на  путь 
интенсификации и товаризации своих поместий (увеличение собственной, барской запашки).

Подъем  производительности  и  товарности  феодального  землевладения  достигался 
путем усиления нажима на крестьянина, роста феодальной ренты (прежде всего барщины) 
и т.д.,  протекал  в  обстановке  сохранения  и  даже  упрочения  феодально-крепостнического 
режима и не сопровождался ростом издержек сельскохозяйственного производства. Отсюда 
ясно, что важнейшим следствием подъема цен мог быть рост доходов землевладельцев и 
прежде и больше всего монастырского и помещичьего землевладения.

В  тяжелом  положении  оказались  низы  феодального  общества.  Повышение  цен 
сопровождалось усилением эксплоатации крепостного крестьянина, выколачиванием из него 
новых  доходов.  С  особенной  остротой  это  выявилось  в  годы  кризисов —  в  годы 
наибольшего подъема цен.

Вопросы об оплате труда в Русском государстве XVI в. еще ждут своего разрешения. В 
литературе известна только одна попытка проследить изменение оплаты труда одной лишь 
группы работных  людей  в  XVI в. —  монастырских  детенышей.  К. Н. Щепетов  на  основе 
книг  Иосифо-Волоколамского  монастыря  устанавливает,  что  выплата  вознаграждения 
детенышам с 1548 по 1589 г. увеличилась в среднем в 2—2 1/2 раза (с 10—13 алт. в 1548—
1558 гг. 20—30 алт. в 1589 г.)1. Несомненно, что повышение оплаты детенышей вызывалось 
реальным ростом цены продукта — прежде всего, хлеба.

Весьма важным обстоятельством с  точки зрения изучения экономического развития 
Русского государства  XVI в. является то, что на примере движения цен такого товара, как 
соль,  можно  проследить  зарождение  элементов  «так  называемого  первоначального 
накопления».

Данные о ценах и  их динамике помогут нам разобраться и в  ряде  других вопросов 
более общего порядка. Для историка экономического
__________
1  К. Н. Щепетов. Сельское хозяйство в вотчинах Иосифо-Волоколамского монастыря...  Историч. зап.,  № 18, 
1946, стр. 99.                                                                                                                                                               [100]



быта весьма существенно знать, например, какое количество хлеба должен был вынести на 
рынок крестьянин XVI в., чтобы выплатить оброк феодалу и купить себе сермягу, топор или 
ряд других предметов первой необходимости.

Выше было обращено внимание на то обстоятельство, что в свете истории цен получает 
дополнительную характеристику кризис конца 70-х —  80-х годов как общехозяйственный 
кризис.  Во взглядах на кризис этих лет в  исторической литературе нет разногласий.  Что 
касается хозяйственных процессов 90-х годов  XVI в.  как времени преодоления кризиса и 
некоторой хозяйственной стабилизации,  то  они получили достаточно аргументированную 
оценку  в  последних  трудах  Б. Д. Грекова  и  И. И. Смирнова1.  Добытые  нами  данные  о 
снижении цен именно в эти годы, надо полагать, дадут дополнительный аргумент в защиту 
этой концепции.

Наконец,  данные  о  росте  торговых  операций  и  увеличении  количества  товаров  на 
рынке  дают  большой  конкретный  материал  для  изучения  роста  товаризации  отдельных 
отраслей сельскохозяйственных промыслов и ремесла.

На наш взгляд, например, в относительной бедности источников по истории цен на 
изделия  ремесла  следует  усмотреть  объективное  положение  вещей —  меньшую  емкость 
рынка  ремесленных  изделий  XVI в.,  меньшую  товаризацию  их  в  сравнении  с  теми  же 
процессами рынка сельскохозяйственных продуктов и прежде всего хлебного рынка.

Этим  не  оспариваются,  конечно,  успехи  развития  товаризации  в  области  русского 
ремесла  XVI в. Весь имеющийся в современной литературе фактический материал, так же 
как и материал нашей работы, говорит о прочных и все более крепнущих связях ремесла с 
рынком  (особенно  в  области  производства  изделий  из  металла,  тканей  и  кожевенных 
товаров). Речь идет лишь о сравнительной оценке степени товаризации сельского хозяйства 
и ремесла Русского государства XVI в.2

В  более  общем  виде  изучение  движения  цен  дает  дополнительные  возможности 
углубления знаний о развитии товарно-денежных отношений и сложении внутреннего рынка 
в недрах феодальной экономики Русского государства XVI в.

Движение цен само по себе есть результат процессов, протекавших в экономике нашей 
страны в XVI в. Однако определение причин роста цен в XVI в. и их детальный анализ могут 
быть даны только в результате дальнейшего кропотливого изучения не только экономики 
Русского государства, но и мирового хозяйства XVI в. в целом, важнейшей составной частью 
которого было хозяйство нашей родины. На данном этапе причины установленного нами 
движения цен могут
__________
1  Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси. 1946. — И. И. Смирнов. Восстание Болотникова. 2-е изд., 1951.
2  Относительно меньшая степень товаризации ремесла сказывалась в том, что заметная доля  изделий его в 
XVI в.  шла  не  на  вольный  рынок  в  руки  неведомого  покупателя,  а  непосредственно  в  руки  постоянного 
заказчика: от монастыря и боярина до купчины и соседнего посадского человека. Новейший исследователь 
истории  древнерусского  ремесла  Б. А. Рыбаков  признает  прочную  связь  ремесла  с  торгом  в  XVI в.  (см.: 
Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси.  1948,  стр. 714);  однако он же склонен признать, что в  XVI в. «полного 
отделения торговли от ремесла  еще не было» (там же, стр. 713). Очевидно, что при условиях, когда мастерскую 
трудно отделить от лавки, так же трудно заказ отделить от покупки.                                                                 [101]



быть  сформулированы  лишь  предположительно  и  в  самом  общем  виде:  повышение 
товарности  сельского  хозяйства  и  ремесла  и  связанный  с  этим  рост  внутреннего  рынка, 
влияние  кризиса  70—80-х  годов —  все  это,  совместно  с  падением  стоимости  монетного 
металла  в  связи  с  дешевизной  рабского  труда  на  вновь  открытых  россыпях  в  Америке, 
сказалось на резком повышении товарных цен в Русском государстве XVI в.                    [102]

                                                        __________



                                                          ТАБЛИЦЫ

                                                                                                                                                       [103]
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Таблица 1
Цены на основные виды зерновых хлебов в XVI в. (в московских деньгах за 1 четверть)
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Начало XVI в. Новгородские земли 8 4 10 6 — — — — — — — — — 
Начало XVI в. Белоозеро — 2 — — — — — — — — — — — 

1500 Новгородские земли 12 6 12 8 — — — — — — — — — 
1501 Новгородские земли — — — — — — — — — — — — 7
1502 Русский уезд — 1 — — — — — — — — — — — 
1504 Новгородские земли 9 5 16 8 — — — — 16 — — 16 — 
1505 Новгородские земли — 5 16 8 — — — — — — — 16 — 
1505 Ростов 4 — — — — — — — — — — — — 
1506 Антоновский стан — 1 — — — — — — — — — — — 
1506 Переяславский уезд — 1 — — — — — — — — — — — 
1517 Старицкий уезд 17 — — — — — — — — — — — — 

20—е годы  Вологда 16 — — — — — — — — — — — — 
1524 Новгородские земли 12 6 16 8 — 8 — — 16 — — 16 — 
1526 Новгород — — — 8 — — — — — — — — — 
1532 Волоколамск 23 — — — — — — — — — — — — 
1536 Онега — 7 — — — — — — — — — — — 
1543 Псков 33 10 — 26 — — — — — — — — — 
1544 Псков 50 — — — — — — — — — — — — 
1548 Двина 146 — — — — — — — — — — — — 
1549 Двина 146 — — — — — — — — — — — — 
1550 Волоколамск и подмосковные города 48 — — — — — — — — — — — — 
1551 Холмогоры 32 — — — — — — — — — — — — 
1551 Никольский Корельский монастырь 56 20 — — — — — — — 108 72 56 — 
1552 Вологда — — — — — 48 — — — — — — — 
1552 Холмогоры — 6 — 48 — — — — — — — — — 
1552 Никольский Корельский монастырь 36 — — — — — — — — — — — — 
1552 Перемышльский монастырь — — 33 — — — — — — — — — — 
1553 Холмогоры 60 — — — — — — — — — — — — 
1553 Белоозеро 40 40 — 24 — — — — — — — — — 
1554 Холмогоры 58 — — 36 — — — — — — — — — 
1554 Белоозеро 40 40 — 24 — — — — — — — — — 
1555 Холмогоры — — — — — — — — — 60 — — — 
1555 Никольский Корельский монастырь 74 — — — — — — — — — — — — 
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1555 Двина 132 — — — — — — — — — — — — 
1556 Холмогоры 132 — — — — — — — — — — — — 
1556 Никольский Корельский монастырь 104 36 — — — — — — — — — — — 
1556 Двина 132 — — — — — — — — — — — — 
1556 Вологда 40 40 — — — — — — — — — — — 
1556 Москва 22 — — — — — — — — — — — — 
1557 Никольский Корельский монастырь 110 — — — — — — — — — — — — 
1557 Суздальский уезд 40 — — — — — — — — — — — — 
1557 Волоколамск и московские пригороды 40 — — — — — — — — — — — — 
1557 Псковские пригороды 6 6 12 — — — — — — — — — 6
1558 Холмогоры 120 — — 96 — — — — — — — 120 — 
1558 Никольский Корельский монастырь — 52 — — — — — — — — — — — 
1558 Ненокса 108 — — — — — — — — — — — — 
1558 Белоозеро 30 — — — — — — — 40 — — — — 
1558 Волоколамск 50 — — — — — — — — — — — — 
1559 Холмогоры — — — — — — — — — — 150 76 — 
1559 Никольский Корельский монастырь 54 — — — — — — — 72 — — — — 
1559 Белоозеро 20 — — — — — — — — — — — — 
1560 Холмогоры — — — — — — — — — — — — 24
1560 Никольский Корельский монастырь — 14 — — — — — — — — — 42 — 
1560 Волоколамск 60 — — — — — — — — — — — — 
1560 Псков 21 — 44 26 — — — — — — — — — 
1560 Псковские пригороды — 16 — — — — — — — — — — — 
1561 Холмогоры — 14 — — — — — — — 28 66 — — 
1561 Белоозеро — 12 — — — — — — — — — — — 
1561 Волоколамск 60 — — — — — — — — — — — — 
1561 Псков 21 — — — — — — — — — — — — 
1562 Холмогоры 28 — — — 64 — — — — 24 48 — 20
1562 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — — 80 — — — — 
1563 Холмогоры — — — — — — — — — — 44 — 22
1563 Волоколамск 40 — — — — — — — — — — — — 
1564 Холмогоры 24 — — — — — — — — — 44 — — 
1564 Суздальский уезд 30 12 — — — — — — — — — — — 
1564 Подмосковье — 12 — — — — — — — — — — — 
1564 Волоколамск 34 — — — — — — — — — — — — 
1565 Холмогоры — — — — — — — — — — 42 — — 
1565 Никольский Корельский монастырь — 14 — — 48 — — — 54 — — — 16
1565 Костромской уезд 34 — — — — — — — — — — — — 
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1565 Волоколамск 21 12 — — — — — — — — — — — 
1566 Волоколамск 20 — — — — — — — — — — — — 
1566 Казань — — 30 — — — — — — — — — — 
1567 Никольский Корельский монастырь — — — 120 — — — — — — — — — 
1567 Белоозеро — — 55 — — — — — 40 — — 41 — 
1567 Волоколамск 24 6 — — — — — — — — — — — 
1568 Вологда — 24 — — — — — — — — — — — 
1568 Павлов-Обнорский монастырь — — — 54 — — — — — — — — — 
1568 Белоозеро 20 — 50 — — — — — — — — — — 
1568 Волоколамск 30 17 57 30 — — — — 42 — — — — 
1569 Никольский Корельский монастырь 114 40 — — — — — — — — — — — 
1569 Водлоозеро — 12 — — — — — — — — — — — 
1569 Павлов-Обнорский монастырь — 24 78 — — — — — — — — — — 
1569 Белоозеро 20 — — — — — — — — — — — — 
1569 Москва (Симонов монастырь) 23 30 — — — — — — — — — — — 
1569 Волоколамск 33 18 — — — — — — — — — — — 
1570 Никольский Корельский монастырь 62 60 — — — — — — — — — — — 
1570 Ненокса — — — — — — — — — — 160 — — 
1570 Суздальский уезд 200 100 — — — — — — — — — — — 
1570 Белоозеро 20 — — — — — — — — — — — — 
1570 Подмосковье 200 100 — — — — — — — — — — — 
1570 Волоколамск 336 — — — — — — — — — — — — 
1571 Соловецкий монастырь 52 — — — — — — — — — — 48 — 
1571 Кемь 60 — — — — — — — — — — — — 
1571 Никольский Корельский монастырь 60 — — — — — — — — — — — — 
1571 Белоозеро 20 — 100 90 — — — — — — — — — 
1571 Новгрод 63 — — — — — — — — — — — — 
1571 Волоколамск — 100 — — — — — — — — — — — 
1572 Холмогоры 60 — — 42 — — — — — — — 48 — 
1572 Никольский Корельский монастырь 64 — — — — — — — — 76 — — — 
1572 Соловецкий монастырь 40 20 — 44 — — — 100 — — 96 — 42
1573 Кемь 40 — — — — — — — — — — — — 
1573 Холмогоры 54 — — — — — — 92 — — — — — 
1573 Никольский Корельский монастырь — — — 36 — — — — — — — — — 
1573 Волоколамск 23 — 77 — — — — — — — — — — 
1574 Соловецкий монастырь — — — — — — — — — — 49 — — 
1574 Кемь 40 — — — — — — — — — — — — 
1574 Холмогоры 36 — — — — — — — — — 96 — — 
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1574 Никольский Корельский монастырь — 36 — — — — — — — — — — — 
1574 Волоколамск 30 — — — — — — — — — — — — 
1574 Новгород — 14 — — — — — — — — — — — 
1574 Калуга — — 46 — — — — 50 — — — — — 
1575 Никольский Корельский монастырь — 33 — — — — — — — — — — — 
1575 Антониев-Сийский монастырь 28 — — — — — — — — — 58 36 — 
1575 Москва — — — — — 30 — — — — — — — 
1575 Волоколамск 27 — — — — — — — — — — — — 
1576 Холмогоры 30 — — 20 — — — — — — — — — 
1576 Вологодский уезд — — 24 — — — — — — — — — — 
1576 Москва — — — — — — — — — — — — — 
1576 Волоколамск 20 16 — — — — — — 48 — — — — 
1577 Соловецкий монастырь 43 12 — — — — — — 45 24 — — — 
1577 Сумы 60 — — — — — — — — — — — — 
1577 Холмогоры 30 — — 22 — — — — — 20 — — 27
1577 Вологда и уезд 23 — 40 — — — — — — — — — — 
1577 Корнильев-Комельский монастырь — — 24 — — — — — — — — — — 
1577 Суздальский уезд 20 — — — — — — — — — — — — 
1577 Волоколамск 20 — — — — — — — — — — — — 
1577 Антониев-Сийский монастырь — — — — — — — — — — — 44 — 
1578 Холмогоры 30 — — — — — — — — — — — — 
1578 Никольский Корельский монастырь — 18 — 24 — — — — 74 — — — — 
1578 Антониев-Сийский монастырь 32 — — — — — 72 — — — — 54 — 
1578 Вологда 25 13 — — — — — — — — — — — 
1579 Никольский Корельский монастырь 28 14 — 22 — — — — — 36 — — — 
1579 Антониев-Сийский монастырь — — — — — — — — — — 48 — — 
1579 Москва — — — — — — — — — — — — — 
1579 Волоколамск 27 12 — — — — — — — — — — — 
1580 Сумы 48 — — — — — — — — — — — — 
1580 Антониев-Сийский монастырь 24 — — — 66 — 48 — — — 54 — — 
1580 Волоколамск 34 — — — — 54 — — — — — — — 
1581 Соловецкий монастырь — — — — — — — 45 — — — — — 
1581 Холмогоры 52 — — — — — — 90 — 56 64 — — 
1581 Никольский Корельский монастырь — 16 — — — — — — — — — — — 
1581 Антониев-Сийский монастырь 40 — — 40 — — — — — — — — — 
1581 Шуя 60 — — — — — — — — — — — — 
1581 Кинешма 27 — — — — — — — — — — — — 
1581 Белоозеро — — — — — 72 — — — — — — — 
1581 Москва — — 53 — — — — — 36 — — — — 
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                                                                                                                                                                                                                                          [108] 
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1581 Волоколамск 29 20 — — — — — — — — — — — 
1582 Холмогоры 54 — — — — — — 80 — 64 76 — — 
1582 Никольский Корельский монастырь — 22 — 40 — — — — — — — — — 
1582 Вологда 62 — — — — — — — 66 — 40 — — 
1582 Углич — — — — — 55 — — — — — — — 
1582 Белоозеро — 16 — — — — — — — — — — — 
1582 Волоколамск — — 69 — — — — — — — — — — 
1583 Соловецкий монастырь 66 — — 30 — — — — — — — — — 
1583 Терский берег 30 — — — — — — — — — — — — 
1583 Холмогоры 72 — — — — — — 92 — 84 138 — — 
1583 Никольский Корельский монастырь — 22 84 — — — — — 96 — — — — 
1583 Антониев-Сийский монастырь — — 48 — — — — — — — — — — 
1583 Двина 54 — — — — — — — — — — — — 
1583 Вологда 62 22 78 44 76 87 — 72 96 72 66 75 90
1583 Суздальский уезд 40 — — — — — — — — — — — — 
1583 Москва 40 20 — — — — — — — — — — — 
1583 Волоколамск 40 24 — — — — — — 50 — — — — 
1584 Терский берег 90 — — — — — — — — — — — — 
1584 Холмогоры 86 48 — 60 118 — — 150 — — 122 — 76
1584 Никольский Корельский монастырь — — — 48 — — — — 74 108 — — — 
1584 Антониев-Сийский монастырь 54 — — — — — — — — — — — — 
1584 Архангельск 60 — — — — — — — — — — — — 
1584 Вологда 70 13 90 54 85 96 60 80 102 66 78 105 48
1584 Волоколамск 58 — — — — — — — — — — — — 
1585 Терский берег 40 — — — — — — — — — — — — 
1585 Холмогоры 72 — — — — — — 108 — — 108 — — 
1585 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — — 108 — — 72 — 
1585 Архангельск 60 — — — — — — — — — — — — 
1585 Антониев-Сийский монастырь — — — — — — — — — — 152 — — 
1585 Вологда 50 38 80 — 85 84 — — 86 46 75 — 41
1585 Москва — — 92 — — — — — — — — — — 
1585 Волоколамск 50 27 — — — — — — 55 — — — — 
1585 Болдин-Дорогобужский монастырь 36 23 — — — — — — — — — — — 
1586 Холмогоры 72 60 — 46 114 — — — — — 120 — 60
1586 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — — 106 80 — 104 — 
1586 Владимир 120 30 — — — — — — — — — — — 
1586 Москва 45 28 80 36 — 30 — — — — — 60 — 
1586 Болдин-Дорогобужский монастырь — — 60 — — — — — — — — — — 
1587 Соловецкий монастырь — — — — — — — 50 — — — — — 
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                                                                                                                                                                                                                                         [109] 
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1587 Холмогоры 64 38 — — — — — 40 — — 100 — 53
1587 Никольский Корельский монастырь — — — 48 — — — — 120 72 — — — 
1587 Антониев-Сийский монастырь 96 — — — — — — — — — — — — 
1587 Вологда 71 36 101 55 98 — 98 — 134 — 84 84 72
1587 Владимир 120 30 — — — — — — — — — — — 
1587 Белоозеро 84 56 — — — — — — — — — — — 
1587 Москва 50 — — — — — — — — — — — — 
1587 Волоколамск 80 24 133 — — — — — — — — — — 
1587 Болдин-Дорогобужский монастырь — 29 — — — — — — — — — — — 
1588 Холмогоры 104 52 108 — — — — 160 — 90 144 — 76
1588 Антониев-Сийский монастырь — 36 — — — — — — — — — — — 
1588 Вологда 82 33 89 61 76 120 76 — 120 100 76 90 — 
1588 Владимирский уезд 100 20 — — — — — — — — — — — 
1588 Москва 50 — 78 — — — — — — — — — — 
1588 Волоколамск 80 31 108 40 — — — — 122 — — — — 
1588 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — — — — — 192 — — 76 — 
1589 Соловецкий монастырь 84 — — — — — — — — 76 — — — 
1589 Холмогоры 96 — — — — — — 60 114 — 98 — 60
1589 Никольский Корельский монастырь — — — 60 — — — — — 88 — — — 
1589 Антониев-Сийский монастырь 84 39 — — — — — — — — — — — 
1589 Вологда 82 16 68 40 62 100 56 — 120 60 56 63 46
1589 Москва 90 — — — — — — — 84 — — — — 
1589 Волоколамск 41 — — — — 40 — — — — — — — 
1589 Новгородские земли 80 — — — — — — — — — — — — 
1590 Соловецкий монастырь 60 39 — — 120 40 — 96 144 96 96 — 48
1590 Антониев-Сийский монастырь 82 — — — — — — — — — — — — 
1590 Вологда 53 — — — — — — — — — — — — 
1590 Тотемский промысел — — 61 — — — — — — — — — — 
1590 Устюг 46 — — — — — — — — — — — — 
1590 Галич — — 50 — — — — — — — — — — 
1591 Соловецкий монастырь 35 — — 48 — — — — — — — — — 
1591 Холмогоры 80 — — 60 — — — — — — — — 60
1591 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — — — 80 — — — 
1591 Антониев-Сийский монастырь 58 — — — — — — — — — — — — 
1591 Каргополь 80 — — — — — — — — — — — — 
1591 Волоколамск 50 — — — — — — — — — — — — 
1591 Новгород — — — — — 58 — — 136 — — — — 
1591 Болдин-Дорогобужский монастырь — 20 — — — — — — — — — — — 
1591 Шацк — — — — — 40 — — — — — — — 

 К
ру

па
 

за
па

рн
ая

 К
ру

па
 

ра
зн

ая

 М
ук

а 
рж

ан
ая

 С
ем

я 
ко

но
пл

ян
ое



                                                                                                                                                                                            Таблица 1 (продолжение)

                                                                                                                                                                                                                                          [110]
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1592 Холмогоры 72 — — — — — — 50 — — 101 — 40
1592 Никольский Корельский монастырь — — — 64 — — 86 — — — — — — 
1592 Ненокса 68 — — 60 — — — — 156 78 100 — — 
1592 Двина 40 — — 44 — — — — — 54 — — — 
1592 Устюг 46 — — — — — — — — — — — — 
1592 Тверь — — 72 — — — — — — — — — — 
1592 Москва — 27 68 — — — — — — — — — — 
1592 Волоколамск — 22 60 28 — 38 — — — — — — 26
1592 Новгород — — — — — 108 — — — — — — — 
1593 Терский берег 67 — — — — — — — — — — — — 
1593 Холмогоры 60 30 — 36 69 — — 72 78 50 67 — 39
1593 Никольский Корельский монастырь 58 36 — — — — — — 80 — — 72 — 
1593 Архангельск 100 — — — — — — — — — — — — 
1593 Ненокса 54 36 — 36 — — — — — — 74 — — 
1593 Коряжемский монастырь — — — 40 — — — — — 40 — — 
1593 Москва 30 21 — — — — — — — — — — 40
1593 Новгород 56 — — — — — — — — — — — — 
1593 Шацк — — — — — 40 — — — — — — — 
1594 Терский берег 56 — — — — — — — — — — — — 
1594 Сумы 60 — — — — — — — — — — — — 
1594 Холмогоры 44 22 — — 62 66 — — 63 37 54 — 36
1594 Никольский Корельский монастырь — 22 — — — — — — 72 60 — — — 
1594 Архангельск 84 — — — — — — — — — — — — 
1594 Ненокса 42 22 — — — — — — — — 72 — 36
1594 Тверь — 20 — — — — — — — — — — — 
1594 Москва 18 — — — — — — — — — — — — 
1594 Волоколамск 22 20 — — — 32 — — — — — — — 
1595 Соловецкий монастырь 30 — 69 — — 100 — 26 — — 30 — 40
1595 Сумы 27 — — — — — — — — — — — — 
1595 Холмогоры — 24 — — 78 — — — — — 82 — — 
1595 Никольский Корельский монастырь — 22 74 — — — — — 76 — — — — 
1595 Антониев-Сийский монастырь 42 — — — — — — — — — — — — 
1595 Ненокса 40 22 — 40 82 — — — — — — — 34
1595 Вологда — 15 — — — — — — — — — — — 
1595 Белоозеро 40 — — — — — — — — — — — — 
1595 Волоколамск — — 60 — — — — — — — — — 40
1595 Псков — — — — — — — 86 — — — — — 
1596 Холмогоры 41 20 — — 62 — — — 66 36 56 — 28
1596 Никольский Корельский монастырь — — 56 — — — — — — — — — — 
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1596 Архангельск 30 — — — — — — — — — — — — 
1596 Ненокса — — — — — — — — — — — — 52
1596 Вологда 30 13 — — 48 — — 43 50 27 40 — 20
1596 Белоозеро 40 — — — — — — — — — — — — 
1597 Холмогоры 58 25 — — 72 — — — 50 40 40 — 41
1597 Никольский Корельский монастырь — — 84 — — — — — — 40 — — — 
1597 Антониев-Сийский монастырь 52 — — — — — — — — — — — — 
1597 Ненокса 52 26 — 60 — 72 — 60 92 — 88 96 — 
1597 Соль-Вычегодский промысел 52 16 — — — — — 50 60 66 54 — 28
1597 Вологда 31 16 — — 50 — — — 40 32 36 — 23
1598 Холмогоры — — — — 98 — — — — — — — 54
1598 Никольский Корельский монастырь 72 — 108 52 — — — — 100 62 97 — — 
1598 Ненокса 80 30 — — — — — 60 — — — 96 — 
1598 Соль-Вычегодский промысел 70 24 — — — — — — — — — — 50
1598 Устюг 46 — — — — — — — — — — — — 
1598 Ростов 30 — — — — — — — — — — — — 
1598 Волоколамск 35 — — — — — — — — — — — — 
1598 Болдин-Дорогобужский монастырь 80 — — — — — — — — — — — — 
1599 Соловецкий монастырь — — — — — 66 — — — — — — — 
1599 Терский берег 53 — — — — — — — — — — — — 
1599 Архангельск 40 — — — — — — — — — — — — 
1599 Вологда 35 16 50 25 51 — 44 45 52 33 38 54 — 
1599 Устюг 44 — — — 52 — — — — — 44 — — 
1599 Новоезерский монастырь — 14 — — — — — — — — — — 26
1599 Белоозеро 55 — — — — — — — — — — — — 
1599 Москва — 21 — — — — — — — — — — — 
1599 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — — 75 — — 60 — — — — 
1600 Терский берег 40 — — — — — — — — — — — — 
1600 Антониев-Сийский монастырь 48 — — — — — — — — — — — — 
1600 Архангельск 26 — — — — — — — — — — — — 
1600 Каргополь 44 — — — — — — — — — — — — 
1600 Вологда 42 20 — — — — — — — — — — — 
1600 Устюг 38 — — — — — — — — — — — — 
1600 Новоезерский монастырь — 14 — — — — — — — — — — — 
1600 Москва 40 19 — — — — — — — — — — — 
1600 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — — — — — 60 — — — — 

Конец века Архангельск 49 — — — — — — — — — — — — 
Конец века Шуя 60 — — — — — — — — — — — — 
Конец века Белоозеро 84 — — — — — — — — — — — — 
Конец века Москва — — 20 — — — — — — — — — — 
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ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТАБЛИЦЫ 1 

                                      1. Приходные и расходные книги монастырей

1)  Антониев-Сийский монастырь — ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря. № 1.
2)  Болдин-Дорогобужский монастырь —РИБ, т. II, стб. 290 и т. XXXVII, стб. 13-239.
3)  Иосифо-Волоколамский монастырь — ЛОИИ, пр.-расх. книги  Иосифо-Волоколамского монастыря, №№ 2, 
3, 4, 6, 7; Собр. р. к., №№ 1028, 1031 и 1032; ЦГАДА, Собр. И.-Волок. монастыря, №№  10 и 11.
4)  Кирилло-Белозерский монастырь — Н. Никольский. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство..., 
т. I, вып. 2, стр. OLXVII—OCXXVIII.
5)  Коряжемский монастырь — ЛОИИ, ф. Коряжемского монастыря, №№ 77, 85.
6)  Никольский Корельский монастырь — ЛОИИ, Собр. р. к.,  №№ 934, 935, 936, 937, 939, 941, 942, 943, 944, 
945, 947, 948, 951, 952, 953, 954, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971.
7)  Новгородский Софийский дом — Б. Д. Греков. Монастырское хозяйство XVI— XVII вв. (Сб. материалов). 
1924, стр. 76—106 и  107—111; Б. Д. Греков. Очерки по истории хозяйства   Новгородского Софийского Дома в 
XVI—XVII вв.; Летопись занятий Археографич. комисс., вып. 33, 1926, стр. 207, 266, 268, 294; Гос. Публ. библ., 
Рукоп. отд., Собр. Софийское, 1548,   лл. 2—18; Временник ОИ и Др., кн. 25, 1857; Смесь, стр. 1—2; ЛОИИ, 
АК, № 36, лл. 1—22.
8)  Новоезерский монастырь — ЛОИИ, Собр. р. к., 662, лл. 1—55. 
9)  Павлов-Обнорский монастырь — РИБ, т. XXXVII, стб. 1—12.
10)  Соловецкий монастырь — ЦГАДА, ф. Солов.,  №№  2, 4, 5, 6, 7, 207, 208, 209, 211, 212, 422, 424; ЛОИИ, 
Собр. р. к., № 125.
11)  Спасо-Прилуцкий монастырь — ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, №№ 2, 5, 7;   ЦГАДА, 
Собр. Мазурина, №№ 30, 40, 116, 227;  ГИМ, ф. 61, е. х. 157, 161, 188, 200, 222.
12)  Тихвинский монастырь — ЛОИИ, ф. Тихв. монастыря, № 1. 
13) Чудов монастырь — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273.

                                                         2. Вкладные  книги

1)  Иосифо-Волоколамский монастырь — А. А. Титов. Рукописи славянские и русские, принадлежащие 
И. А. Вахрамееву, в. 5; Вкладные и записные  книги  Иосифо-Волоколамского монастыря. М., 1906; ЦГАДА, 
Записная книга вкладов, ф. 141/196.
2)  Спасский Каргопольский монастырь — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., AIV, 337.
3)  Махрищевский монастырь — Чтения ОИ и Др., 1878, III.
4)  Антониев-Сийский монастырь — Чтения ОИ и Др., 1917, т. II, стр. 5, 12, 13.
5)  Перемышльский Шаровкин монастырь — Чтения ОИ и Др., 1863, I, стр. 31.
6)  Симонов монастырь — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 1348.
7)  Соловецкий монастырь — ЛОИИ, Вкладная книга Соловецкого монастыря.
8)  Монастырь Федора Стратилата — ЛОИИ, Собр. р. к., № 170.
9)  Кандалакшский монастырь — ЛОИИ, Собр. р. к., № 900.
10)  Кирилло-Белозерский монастырь — ЛОИИ, Собр. р. к., № 1074.
11)  Катромский монастырь — ЛОИИ, Собр. р. к., № 1105.

                                                          3. Летописи и писцовые книги

1)  ПСРЛ, т. IV, стр. 569, 321, 305.
2)  Псковские летописи, 1941, стр. 111.
3)  Летописец Иосифо-Волоколамского монастыря — ГБЛ, Рукоп. отд., № 362, лл. 311 и след.
4)  Новгородские писцовые книги, т. III, стб. 5, 14, 17 и след.; т. V, стб. 62, 63 и след., стб. 387 и след., т. VI, 
стб. 15.
5)  А. М. Гневушев. Отрывок писцовой книги Вотской пятины второй половины 1504—1505 гг. Киев, 1908, 
стр. 4, 10, 20, 32, 38, 39, 76 и 77.
6) Писцовые книги Выборгского и Изборского уездов — Зап. Русск. Археологич. общ., т. IX, вып. 1.
7) Список с писцовой книги по г. Казани, 1877, стр. 18. 
8) А. А. Титов. Летопись Двинская, стр. 10, 13.                                                                                                     [112]



                                                          4. Актовый материал

1) Известия Вологодского общества изучения Северного края, 1915, № 3, стр. 61.
2) Древняя Российская Вивлиофика, ч. XVIII, 2-е изд., 1791, стр. 14.
3) А. Н. По{? OCR - в источнике буква отсутствует}ов. Изборник славянских и русских сочинений. 1869, 
стр. 175.
4) Акты юридические, № 415.
5) Акты Федотова-Чеховского, т. I, №№ 65 и 74.
6) Временник ОИ и Др., т. XI, 1852, стр. 2, 3 и след.
7) Чтения ОИ и Др., 1898, кн. 2, Юшков, стр. 58, 59, 88.
8) Летопись занятий Археографич. комисс., 1871, т. 5, отд. II, стр. 20. 
9) ААЭ, т. I, стр. 116, 152.

                                                          5. Литература

1)  Н. Рожков. Сельское хозяйство в Московской Руси XVI в. 1899, гл. III.
2)  В. Ключевский. Русский рубль XVI—XVIII вв. ... — Опыты  и исследования, I, сб. статей, 1918, стр. 136, 
139, 140, 141, 152.
3)  Б. Д. Греков. Очерки по истории хозяйства Новгородского Софийского дома XVI—XVII вв. 
Лет. зан. Археографич. комисс., вып. 33, 1926, стр. 207, 266, 268, 294.
4)  А. Савич. Соловецкая вотчина XV—XVII вв. Пермь, 1927, стр. 155.
5)  М. Тихомиров. Монастырь — вотчинник. Историч. зап.,  № 3, 1938, стр. 41.
6)  К. Щепетов. Сельское хозяйство в вотчинах Иосифо-Волоколамского монастыря. Историч. зап., № 18, 1946, 
стр. 113.

Примечание. В источниках, использованных при составлении таблицы, встречаются следующие меры 
сыпучих тел: бочка — по северным районам государства, четверть — по средней полосе, частично — по северу 
и югу, мера — по северным районам, коробья — по Новгороду и Пскову. В табл. 1 за меру емкости принята 
четверть. Остальные меры приведены к четверти согласно отношения: бочка — 4 четв., мера — 1/2 четв., 
коробья — 2 четв. Это соотношение мер основано на данных следующих исследований: Н. В. Устюгов. Очерк 
древнерусской метрологии. Историч. зап., т. 19, стр. 294—348. — Л. В. Черепнин. Русская метрология. М., 
1944, стр. 42. — В. О. Ключевский. Русский рубль..., стр. 112. — А. М. Гневушев. Очерки экономической и 
социальной жизни сельского населения Новгородской области после присоединения Новгорода к Москве, т. I., 
Киев, 1915. Сравнение ряда цен меры ржи с ценой четверти ее по северным районам за один и тот же год дает 
такое отношение: в Холмогорах — 30/60, 32/64, 48/96, 25/44, в Соль-Вычегодске — 24/52, 26/56 и т.д. (ЛОИИ, 
Собр. р. кн., № 934, л. 9 об., 13, 14 об; № 951, л. 4 об.; № 953, л. 7 об., 10 об.; № 953, л. 29; ЦГАДА, 
Собр. Мазурина, № 40, л. 2; ГИМ, ф. 61, е. х. 157, лл. 5, 13, 14). Это соотношение цен на рожь в одном и том же 
месте в одно и то же время дает основание заключить об отношении емкостей как 1:2. Вопрос о четверти как 
единой мере Московского государства с середины XVI в., служивший предметом ученого спора между 
В. О. Ключевским и А. И. Никитским, разрешен в обстоятельной статье И. И. Смирнова (К вопросу о мерах в 
Московском государстве XVI в. Ученые записки ЛГУ, серия историч. наук, вып. 5, 1939, стр. 16—37), выводы 
которой принимаются в данной работе.                                                                                                                  [113]



                                                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 2
                                                                                                               
                                                                                                                 Индексы цен на рожь (1600 г. = 100%)

                                                                                                                                                                                                                                                                                        [114]

Место / Годы 1500 1504 1517 1520 1524 1532 1543 1544 1548 1549 1550 1551 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560

Холмогоры — — — — — — — — 251 251 — 63 103 100 127 228 100 207 93 — 
Вологда — — — 38 — — — — — — — — — — — 95 — — — — 
Москва — — — — — — — — — — — — — — — 55 — — — — 
Волоколамск — — 48 — — 66 — — — — 139 — — — — — 111 143 — 173
Новгород — Псков 15 11 — — 15 — 41 62 — — — — — — — — — — — — 
Общий индекс 15 11 48 38 15 66 41 62 251 251 139 63 103 100 127 126 106 175 93 173

Место / Годы 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580

Холмогоры — 48 — 41 — — — — — 107 103 103 93 62 — 53 53 53 — 83
Вологда — — — — — — — — — — — — — — — — 55 59 — — 
Москва — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Волоколамск 173 — 114 97 60 57 69 86 94 931 — — 66 86 77 57 57 — 77 97
Новгород — Псков — — — — — — — — — — 112 — — — — — — — — — 
Общий индекс 173 48 114 69 60 57 69 86 76 519 108 103 79 74 77 55 55 56 77 90

Место / Годы 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1596 1597 1598 1599 1600

Холмогоры 90 93 124 148 124 124 110 179 165 — 137 124 103 76 72 100 100 100 100
Вологда — 147 147 166 121 — 169 195 195 126 — 110 — — 71 75 — 83 100
Москва — — 100 — — 112 125 125 222 — — — — 48 — — 100 — 100
Волоколамск 83 — 114 165 143 — 228 228 117 — 143 — — 63 — — 100 — 100
Новгород — Псков — — — — — — — — 157 — — — 100 — — — — — 100
Общий индекс 87 120 121 129 129 118 158 182 171 126 140 117 102 62 72 88 100 92 100



                                                                                                            {Страница намеренно оставлена пустой}
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                                                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 3
                                                                                                                Индексы цен на овес (1600 г. = 100%)

Примечание к табл. 3. Проценты за 1500, 1504, 1505 и 1524 гг., проставленные в итоговой строке, выведены по Новгороду и  Пскову. Ввиду отсутствия по 
этим городам и их землям сведений о ценах на овес в конце XVI в., за 100% взята средняя от цен четырех пунктов, значащихся в таблице.

                                                                                                                                                                                                                                          [116]

Место / Годы 1500 1504 1505 1524 1536 1551 1552 1556 1558 1560 1561 1564 1565 1567 1568 1569 1570 1571 1575 1576

Холмогоры — — — — 23 66 20 120 173 47 47 — 47 — — 133 200 — 110 — 
Вологда — — — — — — — 200 — — — — — — 120 120 — — — — 
Москва — — — — — — — — — — — — — — — 158 — — — — 
Волоколамск — — — — — — — — — — — 60 60 30 85 90 500 500 — 80
Общий индекс 27 23 23 27 23 66 20 160 173 47 47 60 54 30 103 125 350 500 110 80

Место / Годы 1578 1579 1581 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Холмогоры 60 47 — — 160 — 200 127 173 130 — 100 73 80 66 83 100 — 100
Вологда 65 — — 110 65 190 — 180 165 80 — — — 75 65 80 — 80 100
Москва — — — 105 — — 147 — — — 142 110 — — — — — 110 100
Волоколамск — 60 100 120 — 135 — 120 155 — 110 — 100 — — — — — 100
Общий индекс 63 54 100 112 113 163 173 142 164 105 126 105 87 78 66 82 100 95 100



                                                                                                                                                                              Таблица 4
 
                                                                Индексы цен на ячмень (1600 г. = 100%)

Примечание к табл. 4. При исчислении процентов по Новгороду и Пскову, ввиду отсутствия по этим 
городам  и их землям сведений о ценах на ячмень конце XVI в., взята средняя от цен 1600 г. по трем 
пунктам, значащимся в таблице

                                                                                                                                                       [117]

Место / Годы 1500 1504 1505 1524 1526 1543 1552 1554 1558 1568 1572 1576 1577

Холмогоры — — — — — — 92 69 185 — 80 40 42
Вологда — — — — — — — — — — — — — 
Волоколамск — — — — — — — — — 107 — — — 
Новгород — Псков 17 23 23 23 23 75 — — — — — — — 

Общий индекс 17 23 23 23 23 75 92 69 185 107 80 40 42

Место / Годы 1578 1583 1584 1586 1587 1588 1589 1591 1592 1593 1598 1599 1600

Холмогоры 46 — 115 88 92 — 115 115 123 69 100 — 100
Вологда — 176 216 — 220 244 160 — — — — 100 100
Волоколамск — — — — — 143 — — 100 — — — 100
Новгород — Псков — — — — — — — — — — — — 100

Общий индекс 46 176 166 88 156 193 138 115 112 69 100 100 100



                                                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 5

                                                             Сводная таблица индексов цен на основные виды зерновых хлебов (1600 г. = 100%)

                                                                                                                                                                                                                                          [118]

Наименование 1500 1504 1505 1517 1520 1524 1532 1543 1544 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559

Рожь 15 11 — 48 38 15 66 41 62 251 251 139 63 — 103 100 127 126 106 175 93
Овес 27 23 23 — — 27 23 — — — — — 66 20 — — — 160 — 173 — 
Ячмень 17 23 23 — — 23 23 75 — — — — — 92 — 69 — — — 185 — 

Общий индекс 20 19 23 48 38 22 37 58 62 251 251 139 65 56 103 84 127 143 106 178 93

Наименование 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580

Рожь 173 173 48 114 69 60 57 69 86 76 519 108 103 79 74 77 55 55 56 77 90
Овес 47 47 — — 60 54 — 30 103 125 350 500 — — — 110 80 — 63 54 — 
Ячмень — — — — — — — — 107 — — — 80 — — — 40 42 46 — — 

Общий индекс 110 110 48 114 64 57 57 49 99 100 435 304 92 79 74 94 67 49 55 66 90

Наименование 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Рожь 87 120 121 129 129 118 158 182 171 126 140 117 102 62 — 72 88 100 92 100
Овес 100 — 112 113 163 173 142 164 105 — — 126 105 87 78 66 82 100 95 100
Ячмень — — 176 166 — 88 156 193 138 — 115 112 69 — — — — 100 100 100

Общий индекс 94 120 136 146 146 126 152 179 138 126 127 122 92 75 78 69 85 100 96 100



                                         {Страница намеренно оставлена пустой}
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                                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 6

                                                        Индекс цен на прочие виды хлебов, крупу и продукты переработки зерна (1598—1600 гг. = 100%)

                                                                                                                                                                                                                                          [120]

Наименование 1500 1504 1505 1524 1551 1562 1565 1567 1568 1572 1573 1575 1576 1577 1579 1580 1581

Пшеница 17 22 22 22 — — 62 — — — 95 — 128 — 50 80 — — 78
Горох — 32 — 32 — — — — 108 — — — — — — — 148 — — 
Греча — — — 11 66 — — — — — — — — 42 — — — 75 100
Крупа запарная — — — — — — — — 49 — — — — — — — — 67 —
Мука ржаная — — — 96 — 45 39 — — 122 — — — 35 — 55 — 90 103
Толокно — — — — 74 154 69 49 43 — — 99 — 60 — — 50 56 66
Семя конопляное — 17 — 17 58 125 40 — — 42 — 50 — 37 — 46 — — — 
Солод — — — — — — 46 39 31 — 80 — — — — 52 — — — 

Наименование 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Пшеница 115 117 180 148 118 211 143 136 — — 100 — — 84 52 78 100 100 100
Горох 165 216 255 213 211 288 300 264 — — — 156 126 150 129 100 100 100 100
Греча 76 120 134 117 — — 167 98 56 68 101 56 68 138 — 100 100 — — 
Крупа запарная — 77 103 86 116 — 77 64 122 — — 70 63 81 56 62 100 — — 
Мука ржаная 126 — 140 74 129 116 153 120 154 128 106 72 79 — 52 71 100 — —
Толокно 60 105 103 115 124 95 113 79 98 — 103 71 65 58 49 56 100 — — 
Семя конопляное — 78 109 75 85 87 86 66 — — — 75 — — — 100 100 — —
Солод — 173 119 80 116 121 146 102 92 115 63 77 69 73 63 60 100 — —

1558—
1559 

1560—
1561



                                                                                                                                                                                                                                          [121]

Таблица 7 Таблица 8

Соотношение цен на рожь по пяти районам Русского государства Соотношение цен одной четверти ржи в пяти районах (в %)
(в московских деньгах за 1 четверть)

Годы
Место

Годы
Место

Холмогоры Вологда Москва Волоколамск Холмогоры Вологда Москва Волоколамск

1556 132 40 22 — — 1556 100 30 17 — —
1558 120 — — 50 — 1558 100 — — 42 —
1564 24 — — 34 — 1564 100 — — 141 —
1569 — — 23 33 — 1570 100 — — 542 —
1570 62 — — 336 — 1571 100 — — — 105
1571 60 — — — 63 1573 100 — — 43 —
1573 54 — — 23 — 1574 100 — — 83 —
1574 36 — — 30 — 1576 100 — — 67 —
1576 30 — — 20 — 1577 100 77 — 67 —
1577 30 23 — 20 — 1578 100 83 — — —
1578 30 25 — — — 1580 100 — — 71 —
1580 48 — — 34 — 1581 100 — — 56 —
1581 52 — — 29 — 1582 100 115 — — —
1583 72 62 40 40 — 1583 100 86 55 55 —
1584 86 70 — 58 — 1584 100 81 — 67 —
1585 72 50 — 50 — 1585 100 69 — 69 —
1586 72 — 45 — — 1586 100 — 62 — —
1587 64 71 50 80 — 1587 100 110 78 125 —
1588 104 82 50 80 — 1588 100 79 48 77 —
1589 96 82 90 41 80 1589 100 85 93 43 83
1591 80 — — 50 — 1591 100 — — 62 —
1592 72 46 27 22 — 1592 100 64 37 30 93
1593 60 — — — 56 1594 100 — 41 50 —
1594 44 — 18 22 — 1596 100 71 — — —
1596 42 30 — — — 1597 100 54 — — —
1597 58 31 — — — 1598 100 — 69 60 —
1598 58 — 40 35 — 1599 100 60 — — —
1599 58 35 — — — 1600 100 73 69 60 —
1600 58 42 40 35 —

Новгород — 
Псков

Новгород — 
Псков



                                                                                                                                                                                                                                         [122]

Таблица 9

Цены на скот (в алтынах за 1 голову)

Годы Место

Лошади Птица

Источники

 л
ош

ад
ь

 м
ер

ин

 к
об

ы
ла

 к
он

ь

 ж
ер

еб
ец

 б
ы

к

 к
ор

ов
а

 я
ло

ви
ца

 б
ар

ан

 о
вц

а

 к
ур

ы

 гу
си

1500 Подмосковный район — 57 — — — — — — — — — —
1500 Новгородские земли — — — — — — — 13.3 2.3 — — —
1504 Новгородские земли — — — — — — — 11.5 1.5 — 0.5 0.7 Гневушев, Писц. кн. Вот. пятины. 
1505 Новгородские земли — — — — — — — 11.5 1.5 — 0.5 0.7 Там же. 
1506 Антоновский стан — — — — — — — — 2 — — — Чтения ОИ и Др., 1898, 2, Юшков, стр. 58.
1506 Переяславский уезд — — — — — — — — 1.5 — — — ААЭ, 1, стр. 116. 
1506 Подмосковный район — — — 76 — — — — — — — — АЮ, № 416. 
1513 Новгородские земли 17 — — 100 — — 10 — — — — — Сб., поcв. Платонову,  1922, стр. 46. 
1517 Старицкий уезд — — 34 80 — — — — — — — —
1521 Ростовский уезд 190 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 213. 
1524 Новгородские земли — — — — — — — 16 1.5 — 0.5 0.7
1528 Волоколамский уезд — — — 190 — — — — — — — — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 14. 
1533 Бежецкий верх — 75 — — — — — — — — — —
1536 Онега — — — — — — — — 1 — — — ААЭ, 1, стр. 152. 
1538 Каргополь — 70 — — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 4 об., 7 об.
1538 Бежецкий верх — 75 — — — — — — — — — — Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 6.
1540 Каргополь — 83 — — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 7 об. 
1540 Московский уезд 100 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 213.
1541 Московский уезд 100 — — — — — — — — — — — Там же.
1542 Ярославский уезд 27 — — — — — — — — — — — Лихачев, Сб. актов, в. 2, № 10.

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 4. 
НПК, III, стб. 149, 152, 154, 166, 167 и др. 

Чтения  ОИ и Др., 1898, 2; Юшков, стр. 88—89. 

НПК, V, стб. 387 и др. 

Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 6.
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Годы Место

Лошади Птица

Источники

 л
ош

ад
ь

 м
ер

ин

 к
об

ы
ла

 к
он

ь

 ж
ер

еб
ец

 б
ы

к

 к
ор

ов
а

 я
ло

ви
ца

 б
ар

ан

 о
вц

а

 к
ур

ы

 гу
си

1544 Волоколамский уезд 50 75 — — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 14.
1545 Ярославский уезд — — — 133 — — — — — — — — Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 14.
1547 Новгород — — — 50 — — — — — — — — Изв. Ист.-археогр. общ., 25, 1857, стр. 35.
1548 Новгород — 50 — — — — — — — — — — Изв. Ист.-археогр. общ., III, 1861, стр. 53.
1550 Волоколамск — 66 99 83 — — 21 — — — — — ГИМ, Рукоп. отд., Вкл. кн., е. х. 686, лл. 3, 4,6,13,14.
1551 Холмогоры — 37 — — — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 935, л. 9 об.
1552 Холмогоры — 77 — — — — 33 — — — — — Там же, №№ 934,935, лл. 6,7.
1552 Перемышльский уезд 132 — — — — — — — — — — — Чтения ОИ и Др., 1863, 1, Леонид, стр. 34.
1553 Каргополь — 66 231 — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, лл. 9 об., 10.
1553 Кострома — — 35 — — — 23 — — — — — Сб. Арх. инст., 6, 1898, стр. 132, 136.
1553 Москва — — — 33 — — — — — — — — Там же, стр. 135.
1554 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 33 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 935, л. 32 об.
1554 Волоколамск — 83 — 165 — — — — — — — — ГИМ, Рукоп. отд., Вкл. кн., е. х., 686,  л. 15. 
1555 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 24 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к. № 935, л. 35 об. 
1555 Казань — — — — — — 198 — — — — — ГБЛ, Рукоп. отд., И.-Волок., № 362, л. 309.
1556 Никольский Корельский монастырь 49 — — — — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к. № 935, л. 41.
1556 Дмитровский уезд 132 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 213.
1557 Никольский Корельский монастырь — — — — — 69 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к. № 934, л. 23 об.
1557 Димитров — — — 149 — — — — — — — — Шумаков, в. 3, стр. 34.
1558 Волоколамск — — — 132 — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 49.

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот
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Годы Место

Лошади Птица

Источники
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1558 Можайский уезд — 166 — 266 — — — — — — — — Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 30.
1559 Новага — 33 — — — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 934, л. 27.
1559 Старицкий уезд 99 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 213.
1559 Костромской уезд 99 — — — — — — — — — — — Там же.
1559 Костромской уезд 99 — — — — — — — — — — — Там же.

1560 Волоколамск — — — 159 — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 93; Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 53.

1560 Коломна — 66 — 149 — — — — — — — — Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 39, 40.
1562 Новага — 53 — — — — — — — — — — {Указание на источник отсутствует в оригинале}
1562 Волоколамск — 66 66 — — — — — — — — — ГИМ, Рукоп. отд., Вкл. кн., е. х. 686, л. 14, 16, 18, 23.
1563 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 30 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, л. 53 об. 
1563 Новоезерский монастырь — — — — — — 12 — 2.5 — — — Там же,  № 662, лл. 4 об. и 7 об.
1563 Волоколамск — — 66 — — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 87, 91.
1564 Москва (Симонов монастырь) — — — — 208 — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 348, стр. 119.

1564 Волоколамск — 100 — 100 330 — — — — — — —

1565 Никольский Корельский монастырь — 76 — — — — 27 — 2 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 938, л. 5.
1565 Волоколамск — — 100 — — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 87.
1566 Двинский уезд 100 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 214.

1566 Волоколамск — — 100 — — — 20 — — — — —

1567 Никольский Корельский монастырь — — — — — 30 — — 4 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., №№ 938, 939, 940.
1567 Муромский уезд 108 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 213.

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

ГИМ, Рукоп. отд., Вкл. кн., е. х. 686, лл. 16, 18; Титов, 
Вкл. кн , стр. 45, 47.

ГИМ, Рукоп. отд., Вкл. кн., е. х. 686, лл. 14 об., 16, 21 
,23.
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Лошади Птица
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1568 Никольский Корельский монастырь — — — — — 29 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, л. 13.
1568 Каргополь 66 66 — — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, лл. 14, 18.
1568 Павлов-Обнорский монастырь — 215 — — — — — — — — — —
1568 Белоозеро 33 — — — — — 11 — — — — —
1568 Волоколамск — 116 100 231 — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 92, 68, 71, 73, 91.
1569 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 30 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 939, л. 26.
1569 Каргополь — — 50 — — — 20 — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 17.
1569 Белоозеро 132 — — — — — — — — — — —
1569 Волоколамск — 116 — 231 — — — — — — — —
1570 Никольский Корельский монастырь — — — — — 50 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,   № 939, л. 36 об.
1570 Белоозеро 132 — — — — — — — — — — — Зап. Отд. русск. и слав. археолог., 1, стр. 65, 78.
1570 Переяславль Залесский 198 — — — — — — — — — — — Чтения ОИ и Др., 1878, III, Леонид, стр. 9.
1570 Волоколамск — 182 66 — 264 — — — — — — — Титов,  Вкл. кн., стр. 73, 91 и сл.
1571 Соловецкий монастырь — 50 — — — 16 — — — — — — ЦГАДА,  ф. Солов.,  № 207, лл. 54, 32.
1571 Каргополь — 66 — — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 14 об., 18.

1571 Белоозеро — 132 71 — — — — — — — — —

1572 Соловецкий монастырь — 58 — — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 193.
1572 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 54 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 4.
1572 Суздальский уезд 297 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 213.
1572 Волоколамский уезд — — — 165 — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 98.

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

РИБ, т. XXXVII. стб. 2.
Никольский, 1, 2, стр. 75 и 82.

Зап. Отд. русск. и слав. археолог., I, стр. 65.
Титов, Вкл. кн., стр. 72, 99, 110.

Зап. Отд. русск. и слав. археолог., т. I, Корм, кн., стр. 
65, 78.
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Годы Место

Лошади Птица

Источники
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1572 Новгород — 165 — — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 89.

1573 Соловецкий монастырь 116 33 — — — — 20 — — — — —

1573 Каргополь — 66 — — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 43.
1573 Москва — — — — — — — — — — 0.3 — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 116, 127.
1573 Калязин — 20 — — — — — — — — — — Там же, л. 87.
1573 Волоколамск — 100 — 242 264 32 33 17 3 3 — 1.6 ЦГАДА, ф. 141/196, № 2, л. 73.
1573 Новгород 179 — — — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 107.
1574 Соловецкий монастырь 100 132 — — — — 50 — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 288 и др.
1574 Никольский Корельский монастырь — — — — — 50 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 32.
1574 Волоколамск — 75 — — — — 20 — — — — — ЛОИИ, пр.-расх.  кн. И.-Волок., № 2, лл. 173, 174.
1575 Антониев-Сийский монастырь — 83 — — — 28 — — 3 — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 33, 35.
1575 Владимирский уезд 132 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 213.

1575 Волоколамск — 100 — — — — — — — 3.3 — —

1575 Перемышльский монастырь — 208 83 — 132 — 20 — — — — — Чтения ОИ и Др., 1863, 1, стр. 34.
1576 Никольский Корельский монастырь — — 25 — — 33 17 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 941.
1576 Антониев-Сийский монастырь — 37 41 — 231 27 — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 4 об., 3.
1576 Вологодский уезд 40 — — — — — — — — — — —
1576 Корнильев-Комельский монастырь — 50 — — — — 42 — — — — — Там же, стр. 14.

1576 — 330 — — — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 42.

1576 Москва — 50 — — — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 3.

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

ЛОИИ, Собр. р. к., № 125, л. 285 об.; ЦГАДА, ф. 
Солов., № 207, лл. 84, 126.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 88 об.; Титов, Вкл. кн., 
стр. 97.

Лет. зан. Археогр. комисс., в. 5, 1871, II. стр. 16.

Ростовский Борисо-Глебский 
монастырь
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1576 Волоколамск — 156 60 149 429 — 25 — 3 — — 1.3

1577 Никольский Корельский монастырь — 66 40 — — 60 36 — — — — —
1577 Антониев-Сийский монастырь — 100 — — — — 30 — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 11 об., 15.
1577 Каргополь — — — — — — 30 — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, лл. 2, 22.

1577 Корнильев-Комельский монастырь 30 36 — — — — — — — — — — Лет. зан. Археогр. комисс, в. 5, 1871, II, стр.17, 18, 19.

1578 Никольский Корельский монастырь — — — — — 66 — 33 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 942.

1578 Антониев-Сийский монастырь — 66 66 300 — 28 — — — — — —

1578 Каргополь — — 99 — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 26, лл. 26, 28.
1579 Соловецкий монастырь 118 124 — — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 209, лл. № 81 об., 84 об.
1579 Онега — — — — — — — — — — — — Там же, № 209, л. 85.
1579 Никольский Корельский монастырь — — — — — 66 50 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 942, лл. 15, 20 об., 21 об., 27.
1579 Каргополь — — 99 — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 26.

1579 Белоозеро — — — 297 — — — — — — — —

1579 Волоколамск — 100 — 330 — 53 25 — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 40; № 4, л. 19.
1580 Соловецкий монастырь 132 — — — — — 17 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 125, лл. 270 об., 274.
1580 Антониев-Сийский монастырь — — — — — 13 — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 58.
1580 Белоозеро — 660 — — — — — — — — — — Зап. Отд. русск. и слав. археолог., 1851, III, 76.
1580 Москва — — — 363 — — — — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 146, л. 5.

1580 Волоколамск 52 — 66 297 — — — — — — — —

1581 Антониев-Сийский монастырь — 66 — — — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 119, 120 об.

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028; ЦГАДА, ф. 141/196; Лет. 
зан. Археогр. комисс., в. 5, 1871, II, стр. 23.
ЛОИИ,  Собр. р. к., № 942, лл. 3, 5, 9.

ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 11 об., 4 об., 6, 6 об., 52 
об.

Зап. Отд. русск. и слав, археолог., 1851, III, кн. 2, лл. 25, 
59.

ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 56 об.; ЦГАДА, 
ф. 141/196.
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1581 Кострома — 109 — — — — — — — — — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 104, 109.
1581 Волоколамск — 100 — 264 — — — 25 2 2 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4.
1582 Никольский Корельский монастырь — — — — — 66 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р.к., № 944, л. 4.
1582 Каргополь — 132 — — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 40 об.
1582 Вологда — 33 — — — — 15 — — — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 13 об., 14.
1582 Белоозеро — — — — — — 14 — — — — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 116, 117.
1582 Волоколамск — 132 — — — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 106.
1583 Соловецкий монастырь — — — — — — 50 — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125.
1583 Никольский Корельский монастырь — — — — — 54 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,   № 944, л л. 10 об., 14 об.; № 945.
1583 Антониев-Сийский монастырь — 57 — 495 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1.
1583 Владимирский уезд — — — — — — — — 2.3 — 0.3 — Веселовский. Акты. Чтения ОИ и Др., 1913, 2.
1584 Никольский Корельский монастырь 43 — — — — 68 32 — — 2 — — ЛОИИ, Собр. р. к., №№ 945, 948.
1584 Антониев-Сийский монастырь — 60 165 — — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 163. 
1584 Вологда — 77 — — — — — — 3.5 — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 47 об., 53.
1584 Устюг — 30 — — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 35 об.
1585 Антониев-Сийский монастырь 33 74 — — — — 27 — — — — — Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 10, 11.
1585 Вологда — 83 — — — — — — 3.3 — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227. 

1585 Устюг 99 — — — — — — — — — — —

1585 Москва — 89 — 198 — — — — 4 — — —
1585 Волоколамск — — — 264 — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 109, 111.

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края, 1915, 3, стр. 60; РИБ, 
т. XXXVII, стб. 21.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 4, 17.
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1586 Никольский Корельский монастырь — — — — — 54 37 — 3.3 3.3 — — ЛОИИ, Собр.  р. к., № 949, л. 11 об.
1586 Антониев-Сийский монастырь — 100 — — — — 27 — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 288.
1586 Ростов 177 177 — — 429 — — — — — — — Титов, Вкл. кн. (по Ростову), стр. 28, 45, 46.
1586 Москва — 53 — — — — — — — — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 15.
1587 Никольский Корельский монастырь — 66 — — — 58 — 76 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 951, лл. 6 об., 7 об., 8 об, 17.
1587 Вологда — 132 — — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 16.

1587 Устюг — — — — — 33 27 — — — — —

1587 Волоколамск — 165 — — — 50 — — — — — —
1587 Москва — 67 43 — — — 41 — 2.3 — — —
1588 Соловецкий монастырь — 100 — — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 65 об.
1588 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — 32 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,   № 952, л. 6.
1588 Антониев-Сийский монастырь — 198 — — — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 270—273.
1588 Каргополь — — 149 — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 52.
1588 Владимирский уезд 182 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 214.
1588 Устюг — 166 — — 100 — — — — — — — Шляпин, Акты, II, стр. 157,158.

1588 Москва — 83 — 215 — — 43 — — — — —

1588 Волоколамск 30 165 — — — 20 — 20 3 — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., №№ 6, 7.
1589 Никольский Корельский монастырь — 107 — — — 56 33 40 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 953, лл. 4 об., 19 об., 14, 15.
1589 Владимирский уезд 182 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 214.
1589 Ростов — 165 — — — — — — — — — — Титов, Вкл. кн. (по Ростову), стр. 27.

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края, 1915, 3, стр. 60; 
Титов, Вкл. кн., стр. 111.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6.
РИБ, т. XXXVII, стб. 55, 56, 57, 63, 66, 70.

РИБ, т. XXXVII, стб. 76, 78, 83; ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-
Волок.,  № 6, л. 12 об.
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1589 Москва — 50 — — — 33 — — — — — —

1589 Волоколамск — — — — — 31 17 — 2 3 — —

1589 Болдин-Дорогобужский монастырь 20 — — — — — — — — — — —
1589 Устюг 100 — — — — — — — — — — —
1591 Соловецкий монастырь — 198 — 330 — — — — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125.
1591 Тихвин — — — — — — 33 — — — — — ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 35 об.

1591 116 132 — 330 — — — — — — — — Чтения  ОИ и  Др., 1878, 3; Вкл. кн., стр. 14.

1591 Москва — 167 — 170 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л.52 об.

1591 Волоколамск — 143 — — — — — — — — — —

1591 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — 495 — — — — — — —
1591 Устюг 115 165 117 166 — — — — — — — — Шляпин, Акты, II, 163—165.
1592 Соловецкий монастырь — 165 — — — — 50 — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125.
1592 Холмогоры 132 — — — — 16 — — — — — — Там же, № 125, л. 179 и след.
1592 Ненокса 99 — — — — — — — — — — — Там же, № 125.
1592 Никольский Корельский монастырь 50 — — — — — — — 3 — — — ЛОИИ,  Собр. р. к., № 956, лл. 4 об., 5.
1592 Антониев-Сийский монастырь — — — — — — 99 — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 296.
1592 Каргополь — 198 — — — — 40 — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 60 об.
1592 Вологда — 165 — — — — — — — — — — ЛОИИ. р. к. Солов., № 125, л. 159 об.
1592 Соль-Вычегодск 79 — — — — — — — — — — —
1592 Устюжский уезд 53 133 — — 166 — — — — — — —

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

РИБ, т. XXXVII, стб. 19, 85.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 7, лл. 32, 33, 37 об., 
38.
РИБ, т. XXXVII, стб. 19.
Шляпин, Акты, II, стр. 161.

Переяславль Залесский (Махрищевский 
монастырь)

ЦГАДА, ф. 141/196, л. 94 об.; Титов, Вкл. кн., стр. 111, 
113
РИБ, т. XXXVII, стб. 97.

Там же, л. 144 и след.; Шляпин, Акты, II, стр. 169.
Рожков, стр. 214; ЛОИИ, ф. Тихв., № 1.
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Годы Место

Лошади Птица

Источники

 л
ош

ад
ь

 м
ер

ин

 к
об

ы
ла

 к
он

ь

 ж
ер

еб
ец

 б
ы

к

 к
ор

ов
а

 я
ло

ви
ца

 б
ар

ан

 о
вц

а

 к
ур

ы

 гу
си

1592 Москва — — — 197 — — — — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125.
1592 Волоколамск 33 — — — — — — — 3 — — — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10.
1593 Антониев-Сийский монастырь — 100 — — — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 302 об.
1593 Москва — 118 119 — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., №  6, лл. 6 об., 3.
1593 Новгородские земли 100 297 — — — — — — — — 0.3 1.5 ЛОИИ, АК,  № 36, лл. 64 об., 78.
1593 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — 165 — 50 — — — — — —
1593 Перемышльский уезд 165 — — — — — — — — — — — Рожков, стр. 214.
1594 Никольский Корельский монастырь — 132 165 — — — 42 35 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, лл. 9, 10, 15; № 961, лл. 9, 10.
1594 Каргополь — — 140 — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 59.
1594 Новгород — 231 — 75 — 36 — — — — — — ЛОИИ, АК, № 36, лл. 26, 35, 44.
1594 Волоколамск — — — 231 — — — — — — — — ЦГАДА, ф. 141/196, л. 97.
1594 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — — 27 — — — — — —
1594 Устюг — 133 — — — — — — — — — —
1595 Соловецкий монастырь 99 231 — — — — — — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, лл. 63 об., 82 об., 247.
1595 Холмогоры — 95 — — — 51 42 — — — — — Там же, л. 114;  Собр. р. к., №№ 962, 983.
1595 Ненокса 116 — — — — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р.  к., № 961.
1595 Антониев-Сийский монастырь — 50 — — — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., №1, л. 321.
1595 Москва — 165 — — — — — — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125.
1595 Новгород 83 — — — — — — — — — — — Там же.
1595 Болдин-Дорогобужский монастырь 40 — 50 — — 26 — — — — — —

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

РИБ, т. XXXVII, стб.192, 196.

РИБ, т. XXXVII, стб. 194.
Шляпин, Акты, II, стр. 170.

РИБ, т. XXXVII, стб. 210—212, 214.
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Годы Место

Лошади Птица

Источники

 л
ош

ад
ь

 м
ер

ин

 к
об

ы
ла

 к
он

ь

 ж
ер

еб
ец

 б
ы

к

 к
ор

ов
а

 я
ло

ви
ца

 б
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ан

 о
вц

а

 к
ур

ы

 гу
си

1596 Холмогоры — — — — — 43 20 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, лл. 8, 31.
1596 Никольский Корельский монастырь — 104 — — — — — — — — — — Там же, лл. 20 об., 37 об.
1596 Антониев-Сийский монастырь 132 100 — — — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 326 об.
1596 Устюг — 166 — — — — — — — — — —
1597 Соловецкий монастырь — — — — 363 — — — — — — —
1597 Холмогоры — — — — — 50 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 965, л. 8.
1597 Никольский Корельский монастырь 132 132 — — — — — — — — — — Там же, л. 19 об.; № 966, л. 11 об.
1597 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — 48 — — — — — — 4 — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 662, лл. 16, 17.
1597 Антониев-Сийский монастырь 132 99 — — — — — — — — — —
1597 Устюг — 133 — — — — — — — — — —
1597 Волоколамск — 198 — — — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 113, 114.
1598 Никольский Корельский монастырь — — — — — 50 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 968, л. 8 об.
1598 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — — — — — — — 3 — — — Там же, № 662, лл. 41, 42 об.
1598 Ростов — 99 — — — — — — — — — — Титов, Вкл. кн., стр. 37.

{В источнике пустая строка}
1598 Москва — 165 — 297 331 — — — — — — —
1598 Волоколамск 55 289 165 — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. 141/196, л. 30.
1598 Болдин-Дорогобужский монастырь — 297 — 330 — 21.5 20 — 6 — — —
1598 Новгород — 132 — — — — — — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 116.
1598 Устюг — 166 — — — — — — — — — —

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

Шляпин, Акты, II, стр. 174.
ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 244 об.

Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 20.
Шляпин, Акты, II, стр. 176, 177.

ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 125, л. 132.
РИБ, т. XXXVII, стб. 223, 232.

РИБ, т. XXXVII, стб. 228, 229, 219, 226, 230, 227, 217.

Шляпин, Акты, II, стр. 177.
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Годы Место

Лошади Птица

Источники

 л
ош

ад
ь

 м
ер

ин

 к
об

ы
ла

 к
он

ь

 ж
ер

еб
ец

 б
ы

к

 к
ор

ов
а

 я
ло

ви
ца
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ан

 о
вц

а

 к
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ы

 гу
си

1599 Соловецкий монастырь — 165 — — — — — — — — — —
1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — — — — — — — 2 — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 662, лл. 41, 42 об.
1599 Ростов 182 — — 495 — — — — — — — —
1599 Устюг — 100 — — — — — — — — — —
1599 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — 149 330 23 24 — 5 — — —
1600 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — 50 — — — — — — — — —
1600 Болдин-Дорогобужский монастырь — 165 — — 332 — — — 3 — 0.2 —

Крупный 
рогатый скот

Мелкий 
рогатый 

скот

ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 189 об.

Титов, Вкл. кн. (по Ростову), стр. 11, 13.
Шляпин, Акты, II, стр. 178.
РИБ, т. XXXVII, стб. 217, 219, 227, 229, 232.
ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 662, л. 53.
РИБ, т. XXXVII, стб. 158, 226, 232, 238.
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Таблица 10

Индексы цен на лошадей (1598—1600 гг. = 100%) 

Место 1500 1506 1517 1538 1540 1541 1544 1547 1548 1550 1551 1552 1553 1554 1556 1557 1558 1559 1560

Поморский край Мерин — — — 42 50 — — — — — 23 48 40 — 30 — — — — 
Кобыла — — — — — — — — — — — — 150 — — — — — — 

Вологда и Устюг
Мерин — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Мерин — — — — — — — — — — — — 20 — — — — — 40
Конь — — — — — — — — — — — — — — — — — — 50
Мерин 33 — — — 60 60 43 — — 40 — — — 48 76 — 96 58 — 
Конь — 33 34 — — — — — — 36 — — — 71 — 65 86 — 65
Кобыла — — 21 — — — — — — 60 — — — — — — — — — 

Новгород и его земли Мерин — — — — — — — 40 40 — — — — — — — — — — 
Мерин — — — — — — — — — — — 80 — — — — — — — 
Конь — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Индексы по отдельным видам
Мерин 33 — — 42 55 60 43 40 40 40 23 64 30 48 53 — 96 58 40
Конь — 33 34 — — — — — — 36 — — — 71 — 65 86 — 58
Кобыла — — 21 — — — — — — 60 — — 150 — — — — — — 

Общий индекс по лошадям 33 33 28 42 55 60 43 40 40 45 23 64 90 60 53 65 91 58 49

Место 1562 1563 1564 1565 1566 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581

Поморский край Мерин — — — 46 60 40 — — 40 35 70 80 50 22 60 60 75 80 40
Кобыла — — — — — — 33 — — — — — — 27 26 65 65 — — 

Вологда и Устюг
Мерин — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Мерин — — — — — — — — — — — — — 30 — — — — — 
Конь — — — — — — — — — — — — — — — — — 123 — 
Мерин 39 — 58 — — 67 67 106 — — 58 46 60 90 — — 60 30 58
Конь — — 34 — — 100 100 — — 72 104 — — 64 — — 142 128 114
Кобыла 40 40 — 60 60 60 — 40 — — — — — 36 — — — 40 — 

Новгород и его земли Мерин — — — — — — — — — 126 136 — — — — — — — — 
Мерин — — — — — — — — — — — — 126 — — — — — — 
Конь — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Индексы по отдельным видам
Мерин 39 — 58 46 60 54 67 106 40 80 91 63 79 47 60 60 68 55 49
Конь — — 34 — — 100 100 — — 72 104 — — 64 — — 142 126 114
Кобыла 40 40 — 60 60 60 33 40 — — — — — 31 26 65 65 40 — 

Общий индекс по лошадям 40 40 46 53 60 71 67 73 40 77 97 63 79 47 43 63 92 74 82

Наимено-
вание

Волоколамск и 
Подмосковный район

Болдин-Дорогобужский и 
Перемышльский монастыри

Наимено-
вание

Волоколамск и 
Подмосковный район

Болдин-Дорогобужский и 
Перемышльский монастыри
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Место 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Поморский край Мерин 80 34 63 45 62 40 90 65 120 110 60 80 99 69 75 — 100 — 
Кобыла — — — 62 — — 84 75 — — — 100 — — — — — — 

Вологда и Устюг
Мерин — — 58 — — 99 124 — 123 123 — 100 — 124 100 124 75 — 
Мерин — — — 54 33 46 50 30 101 — 71 — 100 — — 100 — — 
Конь — — — 66 — — 72 — 59 66 — — — — — 100 — — 
Мерин 76 — — — — 96 96 — 83 — — — — — 115 168 — — 
Конь — — 50 114 — — — — — — — 100 — — — — — — 
Кобыла — — — — — — — — — — — — — — — 100 — — 

Новгород и его земли Мерин — — — — — — — — — — 225 175 63 — — 100 — — 
Мерин — — — — — — — — — — 100 — — — — 180 — 100
Конь — — — — — — — — — — 50 — — — — 100 46 — 

Индексы по отдельным видам
Мерин 78 34 60 50 48 70 90 48 107 117 114 118 87 97 97 123 88 100
Конь — — 50 90 — — 72 — 59 66 50 100 — — — 100 46 — 
Кобыла — — — 62 — — 84 75 — — — 100 — — — 100 — — 

Общий индекс по лошадям 78 34 55 67 48 70 82 62 83 91 82 106 87 97 97 108 77 100

Наимено-
вание

Волоколамск и 
Подмосковный район

Болдин-Дорогобужский и 
Перемышльский монастыри
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Таблица 11

Индексы цен на крупный и мелкий рогатый скот (1597—1600 гг. = 100%)

Место Наименование 1500 1504 1505 1524 1550 1552 1554 1555 1557 1563 1565 1567 1568 1569 1570 1572 1573 1574 1575 1576 1577

Поморский край
Бык — — — — — — — — — — — 60 60 — 100 — — 100 58 66 120
Корова — — — — — 82 82 59 138 71 64 — — 71 — 129 50 119 — 42 79

Вологда Корова — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 158 — 
Бык — — — — — — — — — — — — — — — — 103 — — — — 
Корова — — — — 70 — — — — — — 66 — — — — 110 66 — 83 — 

Новгород Корова 36 34 34 44 — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Бык — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Корова — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Бык — — — — — — — — — — — 60 60 — 100 — 103 100 58 66 120
Корова 36 34 34 44 70 82 82 59 138 71 64 66 — 71 — 129 80 93 — — — 

36 34 34 44 70 82 82 59 138 71 64 63 60 71 100 129 92 97 58 66 120

80 50 50 50 — — — — — 83 66 133 — — — — 100 — 105 100 — 

Место Наименование 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1592 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Поморский край
Бык 94 132 — — 132 108 136 — 108 116 — 112 — — 102 86 100 100 — — 
Корова 82 107 43 — — 119 76 64 76 181 76 88 119 100 100 48 — — — — 

Вологда Корова — — — — 55 — — — — 100 — — 148 — — — — — — — 
Бык — 171 — — — — — — — 161 64 100 — — — — — — — — 
Корова — 83 — 83 — — — — — — 66 57 — — — — — — 100 — 

Новгород Корова — — — — — — — — — — — — — — — — — — 100 — 

Бык — — — — — — — — — — — — 200 117 — — — 96 100 — 

Корова — — — — — — — — — — — — — — — — — 82 100 — 
Бык 94 151 — — 132 108 136 — 108 138 64 106 200 117 102 86 100 98 100 — 
Корова — 95 43 83 55 119 76 64 76 140 71 73 134 100 100 48 — 82 100 — 

94 123 43 83 94 114 106 64 92 139 68 90 167 109 101 67 100 90 100 — 

— — — 66 — 80 92 120 110 80 100 75 100 — — — 138 150 117 — 

Волоколамск и 
Подмосковный район

Болдин-
Дорогобужский 
монастырь
Индекс по отдельным 
видам крупного скота

Общий индекс по крупному рогатому 
скоту

Индекс по мелкому рогатому скоту 
(овцы)

Волоколамск и 
Подмосковный район

Болдин-
Дорогобужский 
монастырь
Индекс по отдельным 
видам крупного скота

Общий индекс по крупному рогатому 
скоту

Индекс по мелкому рогатому скоту 
(овцы)



                                             {Страница намеренно оставлена пустой}
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Таблица 12

Сводная таблица индексов цен на скот (1599—1600 гг. = 100%) 

Наименование 1500 1504 1505 1506 1517 1524 1538 1540 1541 1544 1547 1548 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558

Лошади 33 — — 33 28 — 42 55 60 43 40 40 45 23 64 90 60 — 53 65 91
Крупный рогатый скот 36 34 34 — — 44 — — — — — — 70 — 82 — 82 59 — 138 — 
Мелкий рогатый скот 80 50 50 — — 50 — — — — — — — — — — — — — — — 

Общий индекс 50 42 42 33 28 47 42 55 60 43 40 40 58 23 73 90 71 59 53 101 91

Наименование 1559 1560 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579

Лошади 58 49 40 40 46 53 60 — 71 67 73 40 77 97 63 79 47 43 63 92
Крупный рогатый скот — — — 71 — 64 — 63 60 71 100 — 129 92 97 58 66 120 94 123
Мелкий рогатый скот — — — 83 — — 65 133 — — — — — 100 — 105 100 — — —

Общий индекс 58 49 40 65 46 59 63 98 66 69 87 40 103 96 80 81 71 82 79 108

Наименование 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Лошади 74 82 78 34 55 67 48 70 82 62 83 91 82 106 87 97 97 108 77 100
Крупный рогатый скот 43 83 94 114 106 64 92 139 68 90 — 167 — 109 101 67 100 90 100 —
Мелкий рогатый скот — 66 — 80 92 120 110 80 100 75 — 100 — — — — 139 150 117 100

Общий индекс 59 77 86 76 84 84 83 96 83 76 83 119 82 108 94 82 112 116 98 100
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Таблица 13

Цены на мясные и молочные продукты 
(в московских деньгах за: мясо — 1 полть, сало — 1 пуд, масло — 1 пуд, яйца — 100 шт.)

Годы Место Сало Масло Яйца

1500 Новгородские земли 20 — — — 7
1504 Новгородские земли 16 — — 34 7
1505 Новгородские земли 16 — — 34 7
1506 Антоновский стан 11 — — — — 
1506 Переяславский уезд 11 — — — — 
1524 Новгородские земли — — — 48 7
1536 Онега 10 — — — — 
1547 Новгород — — 66 — — 
1551 Никольский Корельский монастырь 51 — — 44 — 
1552 Никольский Корельский монастырь — — — 40 — 
1554 Никольский Корельский монастырь — — — 40 — 
1558 Никольский Корельский монастырь — — — 52 — 
1560 Никольский Корельский монастырь — — — 64 — 
1561 Никольский Корельский монастырь — — — 88 — 
1562 Никольский Корельский монастырь — — — 98 — 
1563 Никольский Корельский монастырь — — — 102 — 
1564 Никольский Корельский монастырь — — — 88 — 
1565 Никольский Корельский монастырь — — — 64 — 
1567 Никольский Корельский монастырь — — — 48 — 

1567 — — — — 12

1568 Белоозеро — — 28 — 10
1569 Вологда (Павлов-Обнорский монастырь) — — — 54 — 
1573 Москва — — — 54 — 
1573 Волоколамск — — 45 58 — 
1573 Тверь — — — 60 — 
1574 Соловецкий монастырь — 45 — — — 
1574 Волоколамск 25 — — 64 8
1574 Тверь — — — 66 — 
1575 Мурманск — — — 120 — 
1575 Холмогоры — — 160 — — 
1575 Соль-Вычегодск — — 136 — — 
1575 Антониев-Сийский монастырь — — — 40 — 
1575 Волоколамск — — 67 — — 
1576 Вязьма 30 — — — — 
1576 Можайск — — — 80 15
1576 Волоколамск — — — 84 — 
1576 Тверь — — — 80 — 
1577 Соловецкий монастырь 49 — — 100 — 
1577 Антониев-Сийский монастырь — — — 88 — 
1577 Вологда — — 67 — — 

1577 — — — 120 — 

1578 Антониев-Сийский монастырь — — — 76 — 

1578 — — — — 5

1579 Волоколамск — — 30 — — 

Мясо 
говяжье

Мясо 
свиное

Белоозеро (Кирилло-Белозерский 
монастырь)

Соль-Вычегодск (Корнильев-Комельский 
монастырь)

Соль-Вычегодск (Корнильев-Комельский 
монастырь)
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Годы Место Сало Масло Яйца

1580 Соловецкий монастырь 63 — — 95 — 
1580 Холмогоры 40 — — — — 
1580 Антониев-Сийский монастырь — — — 76 — 
1580 Волоколамск 16 — — 88 — 
1580 Тверь — — — 100 — 
1580 Соловецкий монастырь — — — 102 — 
1581 Никольский Корельский монастырь 48 — — 108 — 
1581 Антониев-Сийский монастырь — — — 84 — 
1581 Волоколамск — — 34 — — 
1582 Вологда 24 44 — — — 
1582 Волоколамск — — — 73 — 
1582 Тверь — — — 93 — 
1582 Белоозеро — — 40 80 — 
1583 Никольский Корельский монастырь 50 — — 80 — 
1583 Антониев-Сийский монастырь — — 72 81 — 
1583 Вологда 33 — — 108 — 
1583 Вологда, Спасо-Прилуцкий монастырь — 27 — — 8
1583 Владимирский уезд — 12 — 80 10
1584 Холмогоры — — — 105 — 
1584 Никольский Корельский монастырь 105 — — 104 — 
1584 Антониев-Сийский монастырь — — 62 — — 
1584 Вологда — 35 — 116 — 
1584 Вологда, Спасо-Прилуцкий монастырь 32 24 — — — 
1585 Холмогоры — — — 105 — 
1585 Антониев-Сийский монастырь — — — 94 — 
1585 Вологда, Спасо-Прилуцкий монастырь — 41 — — — 
1585 Москва — — — 150 20
1585 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — 112 — 
1586 Холмогоры 40 — — 105 — 
1586 Никольский Корельский монастырь — — — 112 — 
1586 Москва — — — 116 — 
1586 Вязьма — — — 97 — 
1587 Холмогоры 43 — — — — 
1587 Никольский Корельский монастырь — — — 129 — 
1587 Антониев-Сийский монастырь — — — 96 — 
1587 Вологда — — — 99 — 
1587 Москва — — — 140 30
1588 Холмогоры — 48 — — — 
1588 Никольский Корельский монастырь — — — 168 — 
1588 Вологда — — — 86 10
1588 Волоколамск — — 60 100 — 
1588 Можайск — — 60 — — 
1588 Тверь — — — 89 — 
1589 Никольский Корельский монастырь 40 — — 92 — 
1589 Антониев-Сийский монастырь — — — 82 — 
1589 Вологда — — — 72 — 
1589 Москва — — 40 — — 
1589 Волоколамск — — — 82 — 

Мясо 
говяжье

Мясо 
свиное
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Годы Место Сало Масло Яйца

1590 Соловецкий монастырь 72 — — 140 — 
1590 Антониев-Сийский монастырь — — 55 — — 
1591 Тихвинский монастырь — — 90 128 — 
1591 Тихвинский монастырь — — — 115 — 
1591 Болдин-Дорогобужский монастырь — — 57 124 — 
1592 Соловецкий монастырь — — — 60 — 
1592 Никольский Корельский монастырь — — — 71 — 
1592 Ненокса 49 50 — 104 — 
1592 Москва — — 95 — — 
1592 Волоколамск — — — 100 — 
1592 Тихвинский монастырь — — 92 120 — 
1592 Болдин-Дорогобужский монастырь 18 — 56 — — 
1593 Холмогоры — 44 — 84 — 
1593 Ненокса 54 64 — — — 
1593 Москва — — — 120 — 
1593 Шацкий город — — — 78 — 
1593 Новгород — — 96 — — 
1594 Никольский Корельский монастырь 70 — 60 — — 
1594 Холмогоры — 35 — 108 — 
1594 Москва — — — 120 — 
1594 Болдин-Дорогобужский монастырь 32 — — — — 
1595 Соловецкий монастырь 50 54 — 100 — 
1595 Холмогоры 52 — — 112 — 
1595 Унский промысел — — — 114 — 
1595 Вологда — 17 — — — 
1596 Холмогоры 50 38 — 114 — 
1596 Вологда — 29 — — — 
1597 Холмогоры 59 53 — 120 — 
1597 Ненокса — — 66 108 — 
1597 Вологда — 30 — 95 — 
1597 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 18 — — — — 
1598 Холмогоры 100 — — — — 
1598 Никольский Корельский монастырь — — — 96 — 
1598 Болдин-Дорогобужский монастырь — 28 72 — — 
1599 Вологда — 28 — 96 — 
1599 Болдин-Дорогобужский монастырь — — 65 — — 
1600 Болдин-Дорогобужский монастырь — — 70 — — 

Мясо 
говяжье

Мясо 
свиное
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                                ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТАБЛИЦЫ 13

                                               1. Приходные и расходные книги монастырей

1)  Антониев-Сийский монастырь — ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 38 об., 39, 39 об., 
61 об., 68, 68 об., 74—78, 94 об., 98 об., 108, 150 об., 152, 155, 161 об., 177 об., 180, 223 об., 226, 234 об., 260 об., 
263.
2)  Болдин-Дорогобужский монастырь — Русская историческая библиотека, т. II, стб. 290; т. XXXVII, стб. 13—
239.
3)  Иосифо-Волоколамский монастырь — ЛОИИ, приходо-расходные книги Иосифо-Волоколамского 
монастыря, № 2, лл. 101, 121, 134 об., 135, 147; № 3, лл. 52, 54, 136 об., 143 об.; № 4, лл. 84, 120, 133 об., 134, 
135; № 6, лл. 65 об., 80, 213 об.; № 7, лл. 60, 62, 107; Собрание рукописных книг, № 1028; ЦГАДА, Собрание 
волоколамское, № 10, лл. 107 об., 108, 109 об.
4)  Кирилло-Белозерский  монастырь — Н. Никольский, Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство... 
т. I, вып. 2, стр. ОLXVII—ОСХХVIII.
5)  Корнильев-Комельский монастырь — Летопись  занятий Археографической  комиссии, 1871, вып. 5, 
Материалы, стр. 20, 21, 22, 24.
6)  Никольский-Корельский монастырь — ЛОИИ, Собрание рукописных книг, № 934, л. 5; № 935, лл. 18 об., 19; 
№ 936, л. 5 об.; № 937, лл. 5 об., 7 об., 16 об., 24 об., 41 об., 51, 60 об.; № 942, л. 7;  № 943, лл. 2 об., 4 об., 7, 
14 об., 11 об., 24 об., 27, 28 об.; № 944, л. 17 об.; № 946, л. 1 об.; № 947,  лл. 3 об., 7 об., 8 об.; № 949, лл. 12 об., 
15 об.; № 953, лл. 8 об., 10 об.; № 950, л. 4; № 952, лл. 4, 9 об., 105; № 958, л. 22 об.; № 959, лл. 5 об., 10 об.; 
№ 960, л. 9; № 955; № 957; № 961, л. 9 об.; № 962, лл. 18, 32; № 963, лл. 20, 25, 28; № 964, л. 17; № 965, лл. 17, 
27; №  966, лл. 4, 9, 17 об.; № 968, лл. 2 об., 17, 26, 28.
7)  Новоезерский монастырь — ЛОИИ, Собрание рукописных книг, № 662, лл. 1—55.
8)  Павлов-Обнорский монастырь — Русская  историческая библиотека, т. XXXVII, стб. 1—12.
9)  Соловецкий монастырь — ЦГАДА, ф. Соловецкого  монастыря, № 2, лл. 17 об., 38, 41; № 4, лл. 14, 37 об., 
54; № 5, л. 68;  № 6, л. 6 об.; № 7 , л. 24 об.; № 207, л. 233 об.; № 208, лл. 54 об., 55; № 209, л. 123; № 213, 
лл. 12 об., 14 об., 63; № 422, лл. 60 об., 64 об.; № 423, лл. 2 об., 3 об.; ЛОИИ, Рукописные книги Соловецкого 
монастыря, № 125.
10)  Спасо-Прилуцкий монастырь — ЦГАДА, Собрание Мазурина, № 7, л. 5; № 30, л. 2; № 40, л. 4; № 116, 
лл. 7 об., 8; № 227, лл. 6 об., 14 об., 15, 20, 23, 25, 55 об., 56, 62 об.; ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, 
кн. № 2, л. 22; Государственный Исторический музей, ф. 61, е. х. 157, 188, 191, 222.
11)  Тихвинский монастырь — ЛОИИ, Рукописные книги Тихвинского монастыря, № 1, лл. 5, 5 об., 17 об., 112, 
117, 120 об., 141, 150 об.
12)  Чудов монастырь — ЦГАДА, Собрание Мазурина,  № 273, лл. 83, 102 об., 114 об., 121, 125 об., 131 об., 146, 
152, 163 об.

                                                                  2. Летописи и писцовые книги

1)  Новгородские писцовые  книги,  т. III, стб. 139, 346, 618, 625, 626, 628, 727, 736, 749, 835, 836 и др.; т. V, 
стб. 387 и др.
2)  Гневушев А. М. Отрывок писцовой книги Вотской пятины второй половины 1504—1505 гг. Киев, 1908, 
стр. 4, 9, 10, 19, 20, 38, 77, 80.                                                                                                                                   
                                                                  3. Актовый  материал

1)  Чтения ОИ и Др, 1898, кн. 2; Юшков, Акты, стр. 58; 1913, кн. 2; С. Б. Веселовский, Акты, стр. 4.
2)  ААЭ, т. I, стр. 116, 152.
3)  Сборник Муханова, 1866, стр. 366, 371.

                                                                                                                                                       [144]



4)  Летопись занятий Археографической комиссии, т. II, стр. 23, 24.
5)  Временник ОИ и  Др, кн. 8, 1850, Статейный список Флетчера, стр. 2, 73.

                                                                  4. Литература

1)  Н. Рожков. Сельское хозяйство в Московской Руси XVI в. 1899, гл. III.
2)  Б. Д. Греков. Очерки по истории хозяйства Новгородского Софийского Дома XVI—XVII вв. Летопись 
занятий археографической комиссии, вып. 33, 1926, стр. 296.                                                                             [145] 
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Таблица 14

Индексы цен на мясо (1595-1599 гг. = 100%)

Годы/ Место 1500 1504 1505 1506 1536 1551 1574 1576 1577 1580 1581 1582 1583 1584

Соловецкий монастырь — — — — — — 90 — 98 126 — — — — 
Холмогоры — — — — 18 86 — — — 68 81 — — 178
Вологда — — — — — — — — — — — 125 118 117
Москва — — — 37 — — — 100 — — — — — — 
Новгород и его земли 50 40 40 — — — — — — — — — — — 
Болдин-Дорогобужский  монастырь — — — — — — — — — — — — — — 

Общий индекс 50 40 40 37 18 86 95 100 98 97 81 125 118 148

Годы/ Место 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599

Соловецкий монастырь — — — — — 144 — — — 100 — — — — 
Холмогоры — 69 73 81 69 — 91 91 88 88 85 100 169 — 
Вологда 146 — — — — — — — — — 103 117 — 100
Москва — — — — — — — — — — — — — — 
Новгород и его земли — — — — — — — — — — — — — — 
Болдин-Дорогобужский  монастырь — — — — — — 64 — 114 — — — — — 

Общий индекс 146 69 73 81 69 144 78 91 101 94 94 103 134 100
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Таблица 15 
Индексы цен на масло животное

Годы/ Место 1504 1505 1524 1551 1552 1554 1558 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1567 1568 1573 1574 1576

Соловецкий монастырь — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Холмогоры — — — 37 34 34 43 53 73 81 85 73 53 40 — — — — 
Вологда — — — — — — — — — — — — — — 56 — — — 
Москва — — — — — — — — — — — — — — — 45 — — 
Волоколамск и подмосковные районы — — — — — — — — — — — — — — — 58 64 84
Новгород с землями 31 31 44 — — — — — — — — — — — — — — — 

Общий индекс 31 31 44 37 34 34 43 53 73 81 85 73 53 40 56 52 64 84

Годы/ Место 1577 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1592 1593 1594 1595 1596 1597

Соловецкий монастырь 100 95 102 — — — — — — — — 140 60 — — 100 — — 
Холмогоры — — 90 — 66 87 87 93 107 140 76 — 73 70 90 93 95 100
Вологда — — — — 112 120 — — 103 89 75 — — — — — — 100
Москва — — — — — — 125 96 116 — — — — 100 100 — — — 
Волоколамск и подмосковные районы — 88 — 73 — — — — — 100 82 — 100 — — — — — 
Новгород с землями — — — — — — — — — — — — — — — — — 100

Общий индекс 100 92 96 73 89 104 106 95 109 110 78 140 78 85 95 97 95 100
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Таблица 16

Цены на прочие продукты сельского хозяйства (в московских деньгах)

Годы Место

Сено

Источники

1500 Новгородские земли 14 — 11 — — — — — — — НПК, III, стб. 306, 308, 346, 349, 744, 886, 895.

1504 Новгородские земли — — 11 — 16 — — — — — 

1505 Новгородские земли — — 11 — 16 — — — — — Там же.
1506 Антоновский стан 14 — — — — — — — — — Чтения ОИ и Др., 1898, 2.  Юшков, стр. 58.
1506 Переяславский уезд 7 — — — — — — — — — ААЭ, I, стр. 116.
1524 Новгородские земли — — 11 — 16 — — — — — НПК, V, стб. 337, 387 и др.

1531 Псков — — — — 13 — — — — — Зап. Отд. русск. и слав. археолог., 1851, III, стр. 3.

1536 Подмосковные районы 9 — — — — — — — — ААЭ, I, стр. 152.
1547 Новгород и его земли — — — — 10 — — — — — Изв. Ист.-археогр. общ., 25, 1857, стр. 36, 46.

1551 Никольский Корельский монастырь — — — — 36 — 8 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, лл. 7, 9 об., 12, 14, 15, 17.

1552 Никольский Корельский монастырь — — — — 52 — 16 50 — — Там же, лл. 27 об., 34.
1553 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 12 72 — — Там же, лл. 20, 30, 39 об.
1553 Кострома — — — — 15 25 — — — —  Сб. Арх. инст., 6, 1898, стр. 129.
1554 Никольский Корельский монастырь — — — — 26 — 13 120 — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  №  935, лл. 30 об., 39 об., 134.
1555 Никольский Корельский монастырь — — — — 40 — 14 32 — — Там же, лл. 46 об., 54 об., 58 об.
1556 Холмогоры 32 3 — — — — 12 — 4.5 — Там же,   № 935,  лл.   38 об., 42 об., 59.
1557 Выборгский уезд 12 — — — — — — — — — Зап. Р. Арх. общ.,  IX,  в. 1, стр. 311.

Л
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За 1 
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За 1 
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Гневушев, Писц. кн. Вот. пят., стр. 5, 11, 19, 20, 32, 
38, 50.
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Годы Место

Сено

Источники

1559 Никольский Корельский монастырь — — — — 52 — 8 — — — Там же, лл. 36 об. и 57 об. 
1559 Белоозеро — 10 — — — — — — — — Акты Федотова-Чеховского, стр. 1, 74.
1560 Никольский Корельский монастырь 9 — — 36 30 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, лл. 1, 2, 3 об., 7 об. 
1561 Никольский Корельский монастырь 18 — — — 23 — 8 — — — Там же, лл. 9, 14, 15, 15 об. 
1562 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 9 44 — — Там же, лл. 21, 23, 39.
1563 Никольский Корельский монастырь — — 54 — — — 9 38 — — Там же, лл. 44 об., 55, 55 об.
1564 Никольский Корельский монастырь 23 — — — — — — — — — Там же, лл. 15, 62. 
1565 Никольский Корельский монастырь — — 36 — — 12 — 48 — — Там же, лл. 76 об., 81, 85 об.
1567 Никольский Корельский монастырь — 5 — — 20 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, л. 2, № 940, л. 15 об. 
1567 Белоозеро — — 31 — — — — — — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 88.
1567 Москва (Симонов монастырь) — — — — 14 — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 348, л. 120.
1569 Никольский Корельский монастырь — 3 — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, л. 20.
1569 Москва (Симонов монастырь) — — — — 48 — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 348, л. 120.
1570 Никольский Корельский монастырь — 3 — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, л. 32. 
1571 Соловецкий монастырь — — 30 — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 47 об.
1572 Соловецкий монастырь — — 41 — — — — — — — Там же, л. 92 об.
1573 Никольский Корельский монастырь 9 — — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, л. 36 об., № 941, л. 12. 

1573 Волоколамск — — — — 32 — — 30 3 — 

Л
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ЛОИИ,  пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 27 об., 99 
об., 122. 
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Годы Место

Сено

Источники

1574 Каргополь 36 — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. Отд., QIV, 337, л. 20. 
1574 Волоколамск — — 16 — — — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 193.
1574 Калуга 10 — — — — — — — — — Там же, л. 207 об.
1574 Тверь 15 — — — — — — — — — Там же, л. 194.
1575 Ненокский промысел — — — — — — 10 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 28 об.
1575 Антониев-Сийский монастырь — 4 44 — — 30 — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 2, лл.21, 24 об., 25, 40.

1575 Волоколамск — — — — 12 — — 40 7 — ЛОИИ., Собр. р. к.,  № 1028, лл. 28 об., 77, 78, 80 об.

1576 Антониев-Сийский монастырь — 3 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск.,  № 1, л. 3 об.
1576 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — — — 38 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 11. 
1577 Соловецкий монастырь — — 30 — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 208, л. 65.
1577 Антониев-Сийский монастырь — — 44 — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 40.

1577 Корнильев-Комельский монастырь — — — — 12 — — — — — Лет. зан. Археогр. комисс, в. 5, 1871, II, стр. 20, 22. 

1577 Вологда — — — — — 24 — 43 — — Там же, стр. 20.

1579 Никольский Корельский монастырь 20 — 24 — 14 — 8 — — — 

1579 Антониев-Сийский монастырь — 3 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск.,  №  1, л. 72 об.
1579 Корнильев-Комельский монастырь — — — — 10 — — 1 — — Лет. зан. Археогр. комисс, в. 5, 1871, II, стр. 24.
1579 Волоколамск — — — — — — — — 6 — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 5 об.
1581 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 8 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 8 об., 13.

1581 Антониев-Сийский монастырь — — — — 12 — — — — — 
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ЦГАДА, ф. Солов., № 208, л. 73 об. ЛОИИ, Собр. 
р. к., № 942, лл. 15, 27, 29 об., 71 об.

ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 65 об., 109, 110, 111 
об.
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Годы Место

Сено

Источники

1581 Белоозеро — — — — — — — — — 6 Никольский, 1, 2, 2, стр. 104.
1581 Волоколамск — 25 — — — — — 225 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, лл. 101, 118.

1582 Никольский Корельский монастырь — — — — 9 — — — — — 

1582 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) — — — — 6 — 18 63 4 36

1582 Ростов — — — — — — — 23 — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 106.
1582 Белоозеро 12 — 63 66 — — — — — — Там же, стр. 123, 126.
1582 Волоколамск — — — — — — — 80 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн.  И.-Волок., № 4, л. 137. 

1583 Соловецкий монастырь — — 70 — — — — — — — 

1583 Никольский Корельский монастырь 53 — — — — — 8 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 944, л. 19.

1583 Антониев-Сийский монастырь — — — — 12 — — — — — 

1583 Вологда — — 63 — — — — 60 — 6 ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 17 об.
1584 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 11 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 21.
1584 Антониев-Сийский монастырь — 4 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 159 об.
1584 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) — — — 60 — 43 — 120 — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 47, 50, 57.
1585 Никольский Корельский монастырь — 1.5 — — 16 — 11 96 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 947, лл. 8, 13 об., 15.
1585 Антониев-Сийский монастырь — 3 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск.,  № 1, л. 180 об.
1585 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) — — — — 18 — — — — — ЦГАДА, ф. Мазурина,  №   227, л. 61 об.
1585 Москва 33 5 — — — — — — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 23, 28. 
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ЛОИИ, Собр. р. к., № 944, л. 5.  Никольский, 1, 2, 2, 
стр. 106, 117.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 9 об., 10 об., 
13 об.

ЦГАДА, ф. Солов., № 211, л. 16 об. ЛОИИ, Собр. 
р. к.,  №  943, лл. 13, 21.

Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 6.  ЦГАДА, Собр. 
Мазурина, № 227, л. 39.
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Годы Место

Сено

Источники

1586 Холмогоры — — — — 12 — 9 — — — 

1586 Москва 76 — 16 — 50 — — 80 6 4.5

1587 Холмогоры — — — — — — 12 — — — 

1587 Никольский Корельский монастырь 32 — — — 50 — 10 — — — Там же, № 953, л. 7.
1587 Вологда — — 36 36 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 15, 18. 
1587 Москва 65 — — — — — — — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 16, 61. 
1588 Соловецкий монастырь 20 — 40 44 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 424, лл. 60 об., 63 об., 64.

1588 Никольский Корельский монастырь — — — — 30 95 — — — — 

1588 Вологда — — 67 — — — — — — — 

1588 Москва — — 20 — — — — — — 4 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 194.
1588 Волоколамск — — — — 36 — — — 4 — Там же, лл. 190 об., 211.
1589 Соловецкий монастырь — — 48 — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 55.
1589 Холмогоры — 3 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 264, 298.
1589 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 10 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 952, л. 2 об.
1589 Антониев-Сийский монастырь — 3 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 298.
1589 Вологда — — — 37 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 18, 56, 70, 75.

1590 Соловецкий монастырь 22 — 35 60 — — 10 — 2 — 

1590 Антониев-Сийский монастырь — 2.5 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск.,  № 1, л. 240 об.
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ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 26,  № 947, лл. 19 об., 
20;  РИБ, т. XXXVII, стб. 16, 33.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 125 об., 141, 
180, 220 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 30;  № 951, лл. 9 об., 
16.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 31 об.; № 952, лл. 5, 10 
об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 15, 39;  РИБ, т. 
XXXVII, стб. 78, 80.

Там же, № 5, лл. 69 об., 76 об.; ЛОИИ,  р. к.  
Солов.,  № 125, лл. 251, 265.
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Годы Место

Сено

Источники

1590 Тотемский промысел — — — — 8 44 — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 161, лл. 22 об., 37 об., 137.
1591 Никольский Корельский монастырь — — 66 — 10 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 956, лл. 2, 3.
1591 Тихвин — — — — 12 — — 54 — — ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 16 об., 27 об.
1591 Новгород — — — — — — — 104 — — Там же, л. 46.
1592 Ненокский промысел 36 — — 50 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 18 об.;  № 959, л. 7.
1592 Тихвин — — — — 10.5 — — 276 — — ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 142, 160.
1592 Москва — — — — — 33 — — — — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, лл. 106, 107 об. 
1592 Волоколамск — 6 — — — 26 — — — — Там же, лл. 100, 103. 
1592 Можайск 14 — — — — — — — — — Там же, л. 9 об.
1592 Тверь 21 — — — — — — 48 — — Там же, л. 57. 
1593 Холмогоры — — — 49 — — — — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 116, л. 7 об.

1593 Никольский Корельский монастырь — — — — 14 — 9 — — — 

1593 Ненокский промысел 57 — — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, л. 7.
1593 Москва 33 — — — — 32 — — — 2 ЦГАДА, ф. Солов., № 6, лл. 6, 11.

1593 Новгород — — — — 59 — 16 — — — 

1594 Холмогоры — — — 55 — — — — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 40, л. 6 об.
1594 Ненокский промысел — — — — — — 8 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 960, л. 25.
1594 Каргополь — — 73 — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. Отд., QIV, 337, л. 59 об.
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ЛОИИ, Собр. р. к., № 957, л. 5;  № 958, л. 23;  № 
959, л. 17 об.;  № 960, л. 7 об.

Греков, Лет. зан. Археогр. Комисс, 33, 1926, стр. 
272, 293.
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Годы Место

Сено

Источники

1594 Великий Устюг — — — — 20 — — — — — Изв. Волог. общ. изуч. Сев. Края, 1915, 3, стр. 61.
1594 Москва 39 — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 15 об.
1595 Соловецкий монастырь — — — — 7.5 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  №  961, лл. 21 об., 22, 27.
1595 Никольский Корельский монастырь 44 — 48 41 — — 12 88 — — Там же, № 963, лл. 20 об., 33;  № 964, л. 10.
1595 Ненокский промысел — — — — — — 14 — — — Там же, № 961, л. 29.
1595 Антониев-Сийский монастырь — 3 — 60 — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 325 об.
1595 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) — — — — 9.5 — — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 222,  1594 г., л. 2 об.
1596 Соловецкий монастырь — — 38 — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 69.

1596 Холмогоры — — — — 12 — — — — — 

1596 Никольский Корельский монастырь — 4 50 40 12 — 33 — 3 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 962, л. 33;  № 964, л. 17 об.
1596 Антониев-Сийский монастырь — — — 300 — — — — — — Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 19. 
1596 Вологда — — — 46 13 — — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 188, лл. 4 об., 5.

1596 Солодчинский монастырь — — — — — — — — 12 2 Тр. Рязан. уч. арх. комисс, 1904, X—XI, стр. 2, 152.

1597 Никольский Корельский монастырь — — — 48 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 27.

1597 Соль-Вычегодский монастырь — — — — — 79 14 — 4 — 

1598 Никольский Корельский монастырь 16 2 — — — — 10 84 4 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 969, л. 6 об., 7 об.

1598 Каргополь 40 — — 50 — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. Отд., QIV, 337, лл. 71, 72.
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ГИМ, ф. 61, е. х. 138, л. 9;  ЛОИИ, Собр. р. к., № 
963, лл. 19 об., 21 об., 27, 32 об.

ГИМ, ф. 61, е. х. 157, лл. 13, 14, 16;  ЛОИИ, Собр. р. 
к., № 968, л. 37 об.
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Годы Место

Сено

Источники

1598 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — — — 10 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, лл. 25 об., 41.
1599 Каргополь 40 — — — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. Отд., QIV, 337, л. 72.
1599 Вологда — — — 36 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 24 об.
1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — — — 10 — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 27 об.
1599 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — 36 — — — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 226.
1600 Каргополь 40 — — — — — — — — — Гос. Публ. библ.,  Рукоп. отд., QIV, 337, л. 72.
1600 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — 37 — — — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 141, 169. 
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Таблица 17

Индексы цен на сено, лен, коноплю и хмель (1598—1600 гг. = 100%)

 Место / Годы 1500 1504 1505 1506 1524 1536 1547 1551 1552 1554 1555 1556 1557 1559 1560 1561 1563 1564 1565 1567 1569 1571 1572 1573 1574

Сено 50 — — 36 — 32 — — — — — 114 43 — 32 64 — 82 — — — — — — 71
Лен 25 25 25 — 25 — — — — — — — — — — — 122 — 82 70 — 68 93 — —
Конопля — — — — — — — — — — — — — — 84 — — — — — — — — — —
Хмель — 69 69 — 69 — 43 156 225 113 174 — — 225 130 100 — — — 87 208 — — 139 —

Место / Годы 1575 1576 1577 1579 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Сено — — — 71 90 — 189 — 118 271 171 71 — 79 — 86 160 139 158 — — 100 100 100
Лен 100 — 84 55 — 143 158 — — — — 91 109 79 150 — — 166 109 100 — — — —
Конопля — — — — — 153 — 139 — — 83 102 86 139 — 116 114 123 116 100 111 100 100 100
Хмель 54 165 54 60 54 33 54 — 74 134 87 146 — 33 48 47 156 87 39 54 — 43 100 100
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Таблица 18

Цены на рыбу и рыбопродукты (в московских деньгах)
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1552 Никольский Корельский монастырь — — 50 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 934, лл. 7, 7 об., 9.
1554 Никольский Корельский монастырь 40 — — — — — — Там же, лл. 11 об., 14 об.
1555 Никольский Корельский монастырь 45 — — — — — — Там же, л. 18.
1556 Никольский Корельский монастырь 54 — — — — — — Там же, л. 21.
1557 Никольский Корельский монастырь 44 — — — — — — Там же, л. 24.
1561 Никольский Корельский монастырь — — — — — 84 — Там же, № 937, л. 28.
1562 Никольский Корельский монастырь — — — — — 48 — Там же, л. 13 об.
1563 Никольский Корельский монастырь — — — — — 80 — Там же, л. 44 об.
1567 Белоозеро 50 — — 32 — 46 — Никольский, 1, 2, 2, стр. 79, 87.
1567 Никольский Корельский монастырь — — 31 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, л. 8 об.
1568 Никольский Корельский монастырь — — 27 — — — — Там же,  л. 11.
1568 Каргополь 52 — — — — — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 81, 82, 84, 85.
1568 Вологда 53 — — — — — — Там же, стр. 82, 84.
1568 Белоозеро 46 — — 25 — — — Там же, стр. 99, 100.
1569 Ненокса 24 — 30 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, лл. 19, 20, 21 об.

1569 — — — 42 — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 9. 

1572 Соловецкий монастырь 42 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 84 об.
1573 Ярославль — — — 275 — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 117.    
1573 Москва — — — 79 — — — Там же,  л. 108 об.
1573 Волоколамск — — — — 460 — — Там же,  л. 96 об.
1574 Соловецкий монастырь 50 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207,  лл.  84 об., 154, 157, 234.
1574 Холмогоры 60 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, лл. 27 об., 28 об.
1574 Ярославль 90 — — — — — — Там же, л. 27 об.
1574 Москва 104 — — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 221.    
1575 Холмогоры 58 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 28 об.

Вологда (Павлов-Обнорский 
монастырь)
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1575 Москва 108 — — 82 — — — Там же, № 1028, лл. 69, 89.
1575 Волоколамск — — — — 336 — — Там же, лл. 22, 78 об.
1576 Холмогоры 52 — — — — — — Там же, № 941, л. 35 об.
1576 Никольский Корельский монастырь — — 60 — — — — Там же, л. 44 об.
1576 Москва 98 — — 67 — 100 — Там же, № 1028, лл. 93, 98 об., 109.
1576 Новгород — 448 — — 252 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 92 об.
1577 Никольский Корельский монастырь — — 32 — — — — ЛОИИ, № 942, л. 8 об.
1577 Корнильев-Комельский монастырь — — 68 — — — 85 Лет. зан. Археогр. комисс, 5, 1871, II, стр. 22.
1578 Корнильев-Комельский монастырь 62 — 66 — — — — Там же, стр. 22, 23, 24, 25.
1579 Никольский Корельский монастырь 44 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 942, л. 28 об.

1579 Москва — — — 51 — 114 — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, лл. 116, 123, 124, 134.

1580 Антониев-Сийский монастырь 50 — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 101, 106. 
1580 Волоколамск — — — — 371 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 144.
1580 Осташково — 24 — — — — — Там же, л. 141.
1581 Москва 85 4 — 58 — — — Там же,  № 4, лл. 98 об.,149 об.
1581 Осташково — 30 — — 320 — — Там же, лл. 91, 126.
1581 Ржев — 5 — — 360 — — Там же, л. 112.
1581 Волоколамск — 80 — — — — — Там же, л. 118.
1582 Холмогоры — 4 53 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 944, лл. 5, 5 об.
1582 Белоозеро 76 — — 100 — 80 — Никольский, 1, 2, 2, стр. 108, 111, 117.
1583 Холмогоры — — 54 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 944, л. 8.
1583 Никольский Корельский монастырь 40 — — — — — — Там же, № 943, л. 16.
1583 Антониев-Сийский монастырь 48 — 50 — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 155, 157.
1583 Вологда — — — — — — 66 ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 17.
1584 Соловецкий монастырь 33 — — — — — — Там же, № 211, л. 41.
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1584 Холмогоры — — 42 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 946, лл. 4 об., 6 об.
1584 Никольский Корельский монастырь 66 — — — — — — Там же, № 948; Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр.8.
1584 Вологда 60 — — — — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 41.

1585 Холмогоры — — 30 — — 83 —

1585 Москва 80 — — 60 — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 20, 30. 
1585 Дорогобуж — — — 66 360 — — РИБ, т. II, стб. 291, 309.
1586 Холмогоры — — 42 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 949, лл. 4, 13 об.

1586 Никольский Корельский монастырь 40 — — — — — —

1586 Москва 72 420 — 51 450 66 — РИБ, т. XXXVII, стр. 34, 51.
1586 Смоленск — — — — 348 — — РИБ, т. II, стб. 294, 297, 303, 312.
1587 Никольский Корельский монастырь — — 39 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 951, лл. 3, 6 об., 7.
1587 Москва — — — 65 — — — РИБ, т. XXXVII, стр. 58, 74. 
1587 Ржев — 436 — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 212.
1587 Новгород — 370 — — — — — Там же, л. 54 об.; РИБ, т. XXXVII, стб. 77. 
1588 Москва 77 — — 60 — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 71 об.
1589 Никольский Корельский монастырь 53 — 46 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 952, л. 2 об.; № 953, л. 15.
1589 Каргополь 46 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 5, лл. 19, 34 об.
1589 Вологда — — — 60 — 66 — Там же, № 4, л. 56.
1589 Москва 72 — — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 7, л. 84 об.
1589 Осташково — 350 — — — — — Там же, № 7, л. 91 об.
1590 Тотьма 80 — — — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 37 об.
1591 Никольский Корельский монастырь 48 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 956, л. 2.
1592 Ненокса 52 — — — — — — Там же, № 958, лл. 3, 20. 

{Строка отсутствует} РИБ, т. XXXVII, стб. 116.
1592 Москва 89 — — 67 480 160 — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, лл. 60, 47 об.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 946, л. 12 об.; ЦГАДА, Собр. 
Мазурина, № 273, л. 115.

Там же, № 943, л. 26 об.; ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 
273, лл. 20, 128, 130, 138, 141, 159.
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1592 Волоколамск — 573 — 56 412 88 — Там же,  лл.  47,  47 об., 53 об., 120.
1593 Холмогоры 32 — — — — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 116, л. 15 об.
1593 Ненокса 41 — — {?}1 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, лл. 1 об., 9 об., 14 об.
1593 Москва 69 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 8.
1593 Новгород — 253 — — — — — ЛОИИ, АК, № 36, л. 60.
1594 Никольский Корельский монастырь 41 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, лл. 3, 4 об.
1594 Ненокса 40 — — — — — — Там же, № 958, л. 25.
1594 Устюг — — 50 — — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 7, л. 5.
1595 Ненокса 48 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 963, лл. 6, 13. 
1595 Унский промысел 33 — — — — — — Там же, № 964, л. 5 об., 11.
1596 Никольский Корельский монастырь 42 — 60 — — — — Там же, № 962, лл. 9 об., 26, 29.
1596 Москва — — — — — — 118 Тр. Рязан. уч. арх. комисс, 1904, XIX, стр. 2, 154.
1597 Холмогоры 46 — — — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 188, лл. 31, 32.
1597 Никольский Корельский монастырь 62 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, лл. 10, 10 об.;  № 966, л. 3.
1597 Вологда 44 — — — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 188, л. 29 об.
1597 Соль-Вычегодск — — 60 — — — — Там же, е. х. 157, л. 21.
1598 Москва 65 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 968, лл. 3, 5 об.
1598 Унский промысел 42 — — — — — — Там же.
1598 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — 70 — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 122. 
1599 Вологда 50 — — 52 — 79 — ЦГАДА, ф. Солов., № 7, лл. 22, 26.
1599 Москва — — — 61 — — 100 РИБ, т. XXXVII, стб. 123, 124, 125, 152, 160.
1599 Смоленск — — — — 483 — — Там же, стб. 128.
1599 Болдин-Дорогобужский монастырь 84 410 — 75 524 — — Там же, стб. 102, 124, 139, 146, 148.
1600 Москва — — — 61 — — 118 Там же, стб. 160, 179, 186.
1600 Осташково — 480 — — — — — Там же, стб. 157.
1600 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — 514 — — Там же, стб. 156, 158, 164, 175.
1600 Новгород — 277 — — — — — ЛОИИ, АК, № 36, лл. 4 об., 5 об., 16.
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Таблица 19

Индексы цен на семгу и осетра (1598-1600 гг. =100%)

Место Вид рыбы 1554 1555 1556 1557 1568 1569 1572 1573 1574 1575 1576 1579 1580 1581 1583 1584

Семга 87 98 126 95 111 52 91 — 119 126 113 95 108 114 95 106

Вологда  Семга — — — — 106 — — — — — — — — — — 120
Осетр — — — — — 81 — — — — — — — — — —

Москва Семга — — — — — — — — 160 166 151 — — 131 — —
Осетр — — — — — — — 129 — 134 110 83 — 95 — —

Общий индекс 87 98 126 95 109 67 91 129 139 142 127 89 108 113 95 113

Место Вид рыбы 1585 1586 1587 1588 1589 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Семга 65 87 82 — 106 104 110 78 87 87 91 110 100 — —

Вологда  Семга — — — — — — — — — — — 88 — 100 —
Осетр — — — — 115 — — — — — — — — 100 —

Москва Семга 123 110 — 118 111 — 137 106 — — — — 100 — —
Осетр 98 83 106 98 — — 110 — — — — — — 100 100

Общий индекс 92 93 94 108 111 104 119 92 87 87 91 94 100 100 100

Поморский 
край

Поморский 
край
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Таблица 20

Цены на продукты сельскохозяйственных промыслов (в московских деньгах)

Годы Место Источники

1500 Новгородские земли 48 — — НПК, III, стб. 6.
1524 Новгородские земли 48 — — Там же, V, стб. 387 и др.
1531 Псков 39 142 — Зап. Отд. русск. и слав. археолог., 1, стр. 1, 2, 51, 52.
1548 Новгород 39 — — Изв. Ист.-арх. общ., III, 1861, стр. 25, 41, 157.
1551 Никольский Корельский монастырь 240 — 43 ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, лл. 6 об., 105;  № 936, л. 8.
1552 Никольский Корельский монастырь 240 — 60 Там же, лл. 13, 25.
1554 Никольский Корельский монастырь — — 30 Там же, л. 33 об. 
1556 Никольский Корельский монастырь — — 57 Там же, лл. 44, 44 об.
1559 Никольский Корельский монастырь 213 — — Там же, лл. 57 об., 59.
1560 Никольский Корельский монастырь 124 — — Там же, № 937, лл. 2 об., 7 об.
1561 Белоозеро — 240 — Никольский, 1,2, 2, стр. OLXVII.
1562 Никольский Корельский монастырь — 294 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 937,л. 28.
1563 Никольский Корельский монастырь 123 — 60 Там же, лл. 47 об., 51 об., 52.
1565 Никольский Корельский монастырь 133 — 60 Там же, лл. 67 об., 72, 75.
1565 Волоколамск 80 — — Титов, Вкл. кн., стр. 58.
1567 Никольский Корельский монастырь 108 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 940, л. 16 об. 
1567 Белоозеро 80 — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 79, 100.
1567 Москва 77 — — Там же, стр. 94, 96.
1568 Белоозеро 79 240 — Там же, стр. 74, 75, 76.
1569 Волоколамск 80 — — Титов, Вкл. кн., стр. 54.
1570 Никольский Корельский монастырь — 300 — ЛОИИ, Собр., р. к., № 939, л. 38 об.
1571 Соловецкий монастырь 271 388 — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 20 об., 57, 171, 172.

1571 Белоозеро — 300 —

1572 Соловецкий монастырь (Кемь) 173 — — ЦГАДА, ф. Солов.,  № 207, лл. 154, 180.
1573 Двина 180 — — Там же, л. 94.
1573 Соловецкий монастырь — 400 48 Там же, лл. 121 об., 199 об.
1573 Волоколамск 108 238 — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 113 об., 116. 

Мед за 
1 пуд

Воск за 
1 пуд

Смола за 
1 бочку

Изв. Русск. археолог. общ., IV, 1887, стр. 18—23, Корм. кн. Кирилло-
Белозерск. монастыря.
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Годы Место Источники

1573 Вязьма 96 — — Там же.
1574 Соловецкий монастырь 129 — 50 ЦГАДА,  ф.  Солов.,  № 207, лл. 198, 229.
1574 Волоколамск 99 — — ЛОИИ, пр-расх. И.-Волок., № 2, л. 149.
1574 Москва 91 — — Там же, лл. 196, 201, 205.
1574 Калуга 80 — — Там же, л. 207.
1575 Антониев-Сийский монастырь — 380 54 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 37, 30.
1575 Москва 94 — — ЛОИИ,  Собр. р. к., № 1028, лл. 70, 73.
1575 Волоколамск 99 117 — Там же, лл. 78, 1 об.
1575 Перемышльский монастырь 50 — — Чтения  ОИ и Др., 1863, 1, стр. 34.
1576 Волоколамск 59 307 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, лл. 91, 92.
1576 Новгород 130 — — Гос. Публ. библ., Рукоп. Отд., Соф., 1548, л. 9 об.
1577 Соловецкий монастырь 180 360 — ЦГАДА,  ф. Солов.,  №  208, лл. 54, 9 об.
1577 Антониев-Сийский монастырь — 380 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1.
1577 Корнильев-Комельский монастырь 116 — — Лет. зан. Археогр. Комисс, 5, 1871, II, стр. 21, 22.
1577 Новгород 130 — — Временник ОИ и Др., 1857, 25, Смесь, стр. 1.
1578 Антониев-Сийский монастырь — — 78 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 47.
1578 Корнильев-Комельский монастырь 121 247 — Лет. зан. Археогр. Комисс. 5, 1871, II, стр. 24, 25.

1579 Соловецкий монастырь 265 360 90

1579 Волоколамск 67 300 — Ист. зап., № 3, 1938, стр. 141, 143.
1580 Антониев-Сийский монастырь — 380 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л 80.
1580 Волоколамск 67 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 148 об.
1581 Никольский Корельский монастырь — 400 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943.
1581 Каргополь — 300 — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, л. 32.
1581 Белоозеро 114 — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 104.
1581 Москва 90 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, лл. 123, 152.
1582 Никольский Корельский монастырь — 400 — ЛОИИ,  Собр. р. к., № 943, л. 10 об.
1582 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) — 448 — ЦГАДА, ф. Мазурина, № 227, л. 17 об.

Мед за 
1 пуд

Воск за 
1 пуд

Смола за 
1 бочку

ЦГАДА, ф. Солов.,  № 209, лл. 78, 2 об., 34; ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-
Волок., № 3.
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Годы Место Источники

1582 Белоозеро 100 316 47 Никольский,  1, 2, 2, стр. 117.
1582 Москва 100 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 132 об.
1582 Волоколамск — 240 — Там же, л. 135. 
1582 Калуга 89 — — Там же, лл. 130, 132, 133.
1583 Никольский Корельский монастырь 160 600 40 ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 14 об., 15;  № 944, л. 3 об.
1583 Антониев-Сийский монастырь — — 59 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 150.
1583 Вологда 114 — 114  ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 14.
1584 Никольский Корельский монастырь 220 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 948, л. 10 об.

1584 Антониев-Сийский монастырь — 466 72

1584 Вологда 144 500 — ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 38—40.
1585 Соловецкий монастырь — — 36 Там же, № 3, л. 19 об.
1585 Никольский Корельский монастырь — 38 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 947, л. 13.
1585 Антониев-Сийский монастырь — — 40 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 188.
1585 Вологда(Спасо-Прилуцкий монастырь) 147 512 — ЦГАДА, ф. Спасо-Прилуцк., № 2, л. 125. 
1585 {Строка отсутствует} ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273.
1585 Москва 107 — — РИБ, т. XXXVII, стб. 25, 28.
1585 Болдин-Дорогобужский монастырь 96 320 — РИБ, т. II, стб. 290, 291, 292.

1586 Никольский Корельский монастырь 180 — 54

1586 Москва 100 — 216 РИБ, т. ХХХVII, стб. 30, 56.
1586 Болдин-Дорогобужский монастырь 91 300 — РИБ, т. II, стб. 295, 297, 303. 312
1587 Холмогоры — 550 50 ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 21; ЛОИИ, Собр. р. к., № 951, лл. 9, 11.
1587 Вологда 99 — — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 13 об., 16 об.
1587 Белоозеро — 300 — Зап. Отд. русск. и слав. археолог., 1851, III, стр. 83.
1587 Москва 100 — — РИБ, т. ХХХVII, стб. 56.
1587 Волоколамск 100 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок. № 6, лл. 48, 57.
1588 Соловецкий монастырь — 450 — ЦГАДА, ф. Солов., № 424, лл. 54, 59.
1588 Холмогоры — 321 60 ЛОИИ, Собр. р. к., № 943 л. 32;  № 952. л. 3 об.

Мед за 
1 пуд

Воск за 
1 пуд

Смола за 
1 бочку

ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 162, 163. ЦГАДА, Собр. Мазурина. № 
227.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 948, л. 10 об.;  № 949, л. 10; ЦГАДА, Собр. 
Мазурина, № 273.
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Годы Место Источники

1588 Вологда 132 324 60 ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 37 об., 39.
1588 Волоколамск 111 350 — ЦГАДА, ф. 141/196, л. 96;  ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., №№ 6 и 7.
1588 Ржев 91 — — Там же, № 7, л. 54.
1589 Никольский Корельский монастырь — — 62 ЛОИИ, Собр. р. к., № 453, лл. 8 об., 111.
1589 Антониев-Сийский монастырь — — 45 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 224, 253. 
1589 Вологда 97 318 72 ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 139, 161.
1589 Волоколамск 100 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок.. № 7, л. 90 и др. 
1589 Осташков — — 50 Там же, л. 64. 
1590 Соловецкий монастырь 132 315 — ЦГАДА, ф. Солов., № 5, лл. 63, 71.
1590 Тотьма 90 — — ГИМ, ф. 161, е. х. 61, лл. 22, 29.
1590 Великий Устюг — 400 — Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края, 1915, 3, стр. 60.
1590 Новгород 117 — — ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 6.
1590 Шацк 90 — — ЛОИИ, р. к. Солов., №  125, л. 331 об.
1591 Соловецкий монастырь — 400 — Там же, л. 37. 
1591 Тихвин 105 360 — ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 17 об., 103.
1591 Болдин-Дорогобужский монастырь 88 240 — РИБ, т. XXXVII, стб. 100, 96—97, 98, 105, 107.
1592 Никольский Корельский монастырь — 378 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 18 об.
1592 Ненокский промысел — — 44 Там же, лл. 8 об., 18 об.
1592 Москва 100 264 — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, лл. 12, 59 об.
1592 Волоколамск 112 — — Там же, лл. 51, 58.
1592 Тихвин 132 320 — ЛОИИ, ф. Тихв., № 1. лл. 122, 124, 141, 146.
1592 Болдин-Дорогобужский монастырь 125 — — РИБ, т. XXXVII, стб. 111, 112.
1593 Соловецкий монастырь 90 320 — ЦГАДА, ф. Солов., №  6, лл. 5, 5 об.
1593 Холмогоры 108 — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 116, лл. 8, 9.
1593 Ненокса — — 50 ЛОИИ, Собр. р. к., № 960, л. 17 об.
1594 Соловецкий монастырь — 400 — ЦГАДА, ф. Солов.,  №  213, лл. 11 об., 12.
1594 Холмогоры — 480 — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 40, л. 5.

Мед за 
1 пуд

Воск за 
1 пуд

Смола за 
1 бочку
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Годы Место Источники

1594 Никольский Корельский монастырь — 600 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, л. 12 об.
1594 Ненокса 180 — — Там же, № 960, л. 24 об.
1594 Волоколамск — 300 — ЦГАДА, ф. 141/196, л. 92 об. 
1595 Соловецкий монастырь 200 — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 83.
1595 Архангельск — 650 — ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 63.
1595 Никольский Корельский монастырь — 471 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, лл. 11, 12, 14, 34.
1595 Ненокса 115 — — Там же, № 963, л. 14 об.
1596 Холмогоры 100 — — ГИМ, ф. 61, е. х. 188, лл. 9 об., 23.
1596 Вологда 103 — — Там же, лл. 6, 19 об.
1596 Солодчинский монастырь(Рязань) 75 — — Тр. Рязан. уч. арх. комисс, 1904, XIX, 2, стр. 152.
1597 Холмогоры 111 — — ГИМ, ф. 61, е. х., 188, лл. 9, 9 об.; ЛОИИ, Собр. р. к., № 969, лл. 23, 27.
1597 Никольский Корельский монастырь 130 650 42 ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 291; № 966, лл. 21, 32.
1597 Ненокса 133 — 66 Там же, № 968, л. 30;  ГИМ, ф. 61, е. х. 157, л. 14 об.
1597 Вологда 106 608 — ГИМ, ф. 61, е. х. 188, л. 19 об.
1597 Тотьма 100 — — Там же, л. 27.
1598 Никольский Корельский монастырь — — 42 ЛОИИ, Собр. р. к., № 965. лл. 31, 32;  № 966, л. 30 об.
1598 Ненокса 130 — 40 Там же, № 968, л. 30.
1598 Белоозеро — 400 — Там же, № 612.
1598 Волоколамск 100 — — ЦГАДА, ф. 141/196, л. 36 об.
1598 Болдин-Дорогобужский монастырь — 480 — РИБ, т. XXXVII, стб. 119.
1598 Каргополь — 600 — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, лл. 210 об., 22.
1599 Вологда 114 534 — ЦГАДА, ф. Солов.,  № 7, лл. 21 об., 39.
1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — 600 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, лл. 26 об., 40.
1599 Ростовский Борисо-Глебский монастырь — 600 — Титов, Вкл. кн. (по Ростову), стр. 46.
1599 Болдин-Дорогобужский монастырь 106 409 — РИБ, т. XXXVII, стб. 124, 127, 130, 134, 135, 138, 140, 144. 153.
1600 Новгород 120 — — ЛОИИ, АК, № 36, л. 19.
1600 Болдин-Дорогобужский монастырь 92 487 — РИБ, т. XXXVII, стб. 162. 166, 175, 177, 182, 184.

Мед за 
1 пуд

Воск за 
1 пуд

Смола за 
1 бочку
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Таблица 21

Индексы цен на продукты бортничества и смолокурения (1598-1600 гг. = 100%)

Место Наименование 1500 1524 1531 1548 1551 1552 1554 1556 1559 1560 1561 1563 1565 1567 1569 1570

Поморский край
Мёд — — — — 184 184 — — 163 95 — 95 — 83 — —
Воск — — — — — — — — — — 49 — — — — 50

Смола — — — — 102 143 71 136 — — — 143 143 — — —

Вологда  
Мёд — — — — — — — — — — — — — — — —
Воск — — — — — — — — — — — — — — — —

Смола — — — — — — — — — — — — — — — —
Москва Мёд — — — — — — — — — — — — — 77 — —

Мёд — — — — — — — — — — — — 80 — 80 —
Воск — — — — — — — — — — — — — — — —

Новгород и его земли Мёд 40 49 32 32 — — — — — — — — — — — —
Мёд — — — — — — — — — — — — — — — —

Воск — — — — — — — — — — — — — — — —

 Общий индекс
Мёд 40 40 32 32 184 184 — — 163 95 — 95 80 80 80 —
Воск — — — — — — — — — — 49 — — — — 50

Смола — — — — 102 143 71 136 — — — 143 143 — — —

Место Наименование 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585

Поморский край
Мёд 208 133 138 100 — — 138 — 203 — — — 123 169 —
Воск 64 — 66 — 63 — 61 — 60 63 66 66 100 78 —

Смола — — 114 119 128 — — 185 212 — — — 119 171 88

Вологда  
Мёд — — — — — — 101 106 — — — — 100 126 128
Воск — — — — — — — 46 — — — 83 — 93 95

Смола — — — — — — — — — — — — 158 — —
Москва Мёд — — — 91 94 — — — — — 90 100 — — 107

Мёд — — 108 99 99 59 — — 67 67 — — — — —
Воск — — 79 — 39 102 — — 75 — — 60 — — —

Новгород и его земли Мёд — — — — — 108 108 — — — — — — — —
Мёд — — — — — — — — — — — — — — 104

Воск — — — — — — — — — — — — — — 78

 Общий индекс
Мёд 208 133 123 97 97 84 116 106 135 67 90 100 112 148 113
Воск 64 — 73 — 51 102 61 46 68 63 66 69 100 86 87

Смола — — 114 119 128 — — 185 212 — — — 138 171 88

Волоколамск и 
подмосковье

Болдин-
Дорогобужский  
монастырь

Волоколамск и 
подмосковье

Болдин-
Дорогобужский  
монастырь
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Место Наименование 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Поморский край
Мёд 138 — — — 101 — — 76 138 121 77 95 — — —
Воск — 92 60 — 53 66 63 53 88 94 — 108 100 100 —

Смола 129 119 143 126 — — 101 119 — — — 128 100 — —

Вологда  
Мёд — 87 115 85 — — — — — — 90 93 — 100 —
Воск — — 61 59 — — — — — — — 113 — 100 —

Смола — — 83 100 — — — — — — — — — — —
Москва Мёд 100 100 — — — — 100 — — — — — — — —

Мёд — 100 111 100 — — 112 — — — — — 100 — —
Воск — 87 — — — — — 75 — — — 100 — —

Новгород и его земли Мёд — — — — 98 — — — — — — — — — 100
Мёд 100 — — — — 95 135 — — — — — — 115 100

Воск 73 — — — — 58 — — — — — — 117 100 100

 Общий индекс
Мёд 113 96 113 93 99 95 116 76 138 121 83 94 100 107 100
Воск 73 92 69 59 53 62 82 53 79 94 — 111 106 100 100

Смола 129 119 113 113 — — 101 119 — — — 128 100 — —

Волоколамск и 
подмосковье

Болдин-
Дорогобужский  
монастырь
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Таблица 22

Цены на скорняжные изделия (в московских деньгах)

Годы Место Источники

1500 Новгородские земли 2 — НПК, III, стб. 343.
1551 Никольский Корельский монастырь 4 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, лл. 7 об., 9.
1554 Никольский Корельский монастырь 7 — Там же, лл. 29, 33 об.
1555 Никольский Корельский монастырь 6 — Там же, л. 34 об.
1563 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 4 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 2 об.
1565 Никольский Корельский монастырь 5 — Там же, № 937, л. 85.
1567 Белоозеро 4 14 Никольский, 1, 2, 2, стр. 94, 97, 99.
1567 Углич — 14 Там же, стр. 99. 
1568 Белоозеро 5 — Там же, стр. 84, 85.
1573 Волоколамск 7 24 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 110, 134.
1574 Соловецкий монастырь 5 — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 230.
1574 Москва — 27 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 203 об.
1575 Антониев-Сийский монастырь 4 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 21.
1575 Волоколамск 15 40 ЛОИИ,  Собр. р. к., № 1028, лл. 67 об., 77.
1576 Волоколамск 12 20 Там же, лл. 114 об., 117 об.
1576 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 7 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 11.
1577 Антониев-Сийский монастырь — 21 ЛОИИ, ф. Ант-Сийск., № 1, л. 39 об.
1579 Волоколамск — 36 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 108 об.
1580 Соловецкий монастырь 10 25 ЦГАДА, ф. Солов., № 209. лл. 104, 110 об.
1580 Антониев-Сийский монастырь 6 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 79.
1580 Волоколамск 18 — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 144 об. 
1581 Соловецкий монастырь 7 — ЦГАДА, ф. Солов., № 422, л. 53 об.
1581 Антониев-Сийский монастырь 8 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 107 об.
1581 Белоозеро — 23 Никольский, 1, 2, 2, стр. 214.
1581 Волоколамск 15 40 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, лл. 144 об.
1581 Тверь — 27 Никольский, 1, 2, 2. стр. 104.
1582 Белоозеро 7 — Там же, стр. 107, 109, 124.
1582 Волоколамск 12 — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 141 об.
1583 Никольский Корельский монастырь 9 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 16. 
1583 Антониев-Сийский монастырь 6 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 150 об.
1583 Белоозеро 7 — ЦГАДА, ф. Солов., № 211, л. 21.

Овчина 
за 1 шт.

Мерлушка 
за 1 десяток
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Годы Место Источники

1583 Вологда 9 — Там же, № 2, г. 15 об. 
1583 {Строка отсутствует} ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 22.
1584 Никольский Корельский монастырь 6 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 946, л. 7.
1584 Вологда 10 — ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 40.
1584 Москва (Казенный двор) 14 — ДАИ, 1, стр. 193.
1585 Москва 11 — РИБ, т. II, стб. 309.
1586 Никольский Корельский монастырь 7 — ЛОИИ Собр. р. к., № 947, л. 20.
1586 Можайск 9 — РИБ, т. II, стб. 300.
1586 Вязьма 11 — Там же, стб. 307.
1587 Вологда 10 — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 14.
1588 Соловецкий монастырь 8 — Там же, № 424, л. 57 об.
1588 Холмогоры 7 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 952, лл. 9, 12.
1588 Вологда 10 24 ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 38, 39.
1588 Москва 12 — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 89.
1588 Волоколамск 9 21 Там же, лл. 187 об., 188.
1589 Соловецкий монастырь 7 — ЦГАДА, ф. Солов., № 5, лл. 44 об., 50.
1589 Никольский Корельский монастырь 9 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 953, л. 2 об.
1589 Вологда 9 — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 55.
1589 Волоколамск 9 21 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 188;  № 7, лл. 72, 78, 101.
1589 Можайск — 18 Там же, л. 81.
1590 Соловецкий монастырь — 19 ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 62 об.
1590 Антониев-Сийский монастырь 5 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 238 об.
1590 Тотьма 10 — ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 39.
1591 Болдин-Дорогобужский монастырь 7 — РИБ, т. ХХХVII, стб. 93, 96, 100.
1592 Никольский Корельский монастырь 6 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 956, л. 4 об. 
1592 Волоколамск 10 — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, лл. 90, 91.
1593 Никольский Корельский монастырь 8 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, лл. 23, 29.
1594 Москва 5 — ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 14 об.
1595 Никольский Корельский монастырь 7 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, лл. 21, 22.
1596 Никольский Корельский монастырь 8 — Там же, № 965, лл. 17, 33.
1597 Никольский Корельский монастырь 6 — Там же.
1597 Соль-Вычегодск 8 — ГИМ, ф. 61, е. х. 157, л. 11 об.
1598 Никольский Корельский монастырь 6 6 ЛОИИ, Собр. р. к., № 968, лл. 17 об., 28.
1599 Вологда 9 — ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 22 об.
1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 7 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 47 об.
1600 Можайск 12 — РИБ, т. ХХХVII, стб. 172.
1600 Холмогоры 9 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 972, л. 22.

Овчина 
за 1 шт.

Мерлушка 
за 1 десяток
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Таблица 23

Индексы цен на бараньи овчины (1599-1600 гг. = 100 %)

Место / Годы 1551 1554 1555 1565 1573 1574 1575 1576 1580 1581 1582 1583 1584

Поморье 66 117 100 83 — 83 66 — — 133 117 133 100
Вологда — — — — — — — — — — — 100 111
Москва — — — — — — — — — — — — 140
Волоколамск  — — — — 70 — 150 120 180 150 120 — —

Общий индекс 66 117 100 83 70 83 108 120 180 142 119 117 117

Место / Годы 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1592 1593 1595 1596 1597 1598 1599

Поморье — 147 — 117 133 83 100 133 117 133 100 100 —
Вологда — — 111 111 100 — — — — — — — 100
Москва 110 — — 120 — — — — — — — — 100
Волоколамск  — — — 90 90 — 100 — — — — — —

Общий индекс 110 147 111 109 107 83 100 133 117 133 100 100 100
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Таблица 24

Цены на меха (в московских деньгах)

Годы Наименование Место Цена Источники

1500 Бобры Шуйский рубеж 240 за шт. Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 4.

1561 Бобры Нижегородский край 100 за шт.

1574 Бобры Никольский Корельский монастырь 210 за шт. ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 941, л. 23.
1580 Бобры Соловецкий монастырь 160 за шт. ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 55.
1581 Бобры Антониев-Сийский монастырь 104 за шт. ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 109, 158.
1583 Бобры Никольский Корельский монастырь 96 за шт. ЛОИИ, Собр. р. к.. № 944, л. 16 об.
1583 Бобры Антониев-Сийский монастырь 120 за шт. ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск.. № 1, л. 158.
1584 Бобры Соловецкий монастырь 250 за шт. ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 45 об.
1584 Бобры Никольский Корельский монастырь 120 за шт. ЛОИИ, Собр. р. к., № 945, л. 4 об.
1584 Бобры Москва 300 за шт. ДАИ, 1, стр. 193. 
1585 Бобры Москва 400 за шт. Там же, стр. 200.
1586 Бобры Никольский Корельский монастырь 80 за шт. ЛОИИ, Собр. р. к., № 945, л. 1 об.
1587 Бобры Никольский Корельский монастырь 159 за шт. Там же, № 951, л. 2.
1587 Бобры Антониев-Сийский монастырь 290 за шт. ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 199.
1590 Бобры Михайлов-Архангельский монастырь 140 за шт. Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края, 1915, 3, стр. 61.
1592 Бобры Кандалакша 120 за шт. ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 310.
1594 Бобры Никольский Корельский монастырь 71 за шт. ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, л. 10.

1594 Бобры Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, л. 10.

1594 Бобры Болдин-Дорогобужский монастырь 80 за шт. РИБ, т. XXXVII, стб. 202.
1595 Бобры Соловецкий монастырь 120 за шт. ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 83.

1595 Бобры Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, л. 6.

1599 Бобры Болдин-Дорогобужский монастырь 60 РИБ, т. XXXVII, стб. 238.
1510 Соболь Кострома 30 алт. за шт. Шумаков, в. 4, стр. 309.
1577 Соболь Корнильев-Комельский монастырь  За 4 шт. 2 р. Лет. зан. Археогр. комисс, 5, 1871, II, стр. 19.
1584 Соболь Москва За 3 пары 10 р. ДАИ, 1, стр. 193. 
1585 Соболь Москва (Казенный дом)  За 2 шт. 30 р. Там же, стр. 201. 
1591 Соболь Болдин-Дорогобужский монастырь  За 2 шт. 55 алт. РИБ, т. XXXVII, стб. 102.
1595 Соболь Антониев-Сийский монастырь  За 6 шт. 132 алт. ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 320.
1600 Соболь Михайлов-Архангельский монастырь За 8 пар 37 Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края, 1915, т. 3, стр. 62.

Шумаков. Материалы  для истории  Нижегородского 
края, в. 1, стр. 19.

5 шт. больших, 7 шт. 
молодых и 13 шт. 

подчеревесей

6 шт. больших, 7 шт. 
малых и 8 шт. 
подчеревесей
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Годы Наименование Место Цена Источники

1575 Сорок соболей Иосифо-Волоколамский монастырь За 3 сор. 70 р. ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 89.
1584 Сорок соболей Москва (Казенный дом) За сор. 60 р. ДАИ, 1, стр. 196.
1584 Сорок соболей Москва (Казенный дом) За сор. 150 р. Там же, стр. 193.
1584 Сорок соболей Москва (Казенный дом) За сор. 300 р. Там же.
1585 Сорок соболей Чудов монастырь(Москва) За 2 сор. 27 р. ЦГАДА,  Собр.  Мазурина, № 273, л. 89 об.
1586 Сорок соболей Чудов монастырь(Москва) За 6 сор. 85 р. Там же, лл. 47, 299.
1592 Соболи Иосифо-Волоколамский монастырь За 400 шт. 8,5 р. ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, л. 52 об.
1594 Соболи Михайлов-Архангельский монастырь За 40 шт. 30 р Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края, 1915, т. 3, стр. 62.
1583 Цки собольи Соловецкий монастырь За 1 шт. 10 р. ЛОИИ, Собр. р. к.. № 58, л. 10 об.
1585 Цки собольи Москва (Казенный дом) За 1 шт. 15 р. ДАИ, 1, стр. 201.
1572 Куница Новгород За 4 шт. 19 алт. ЦГАДА, ф. Солов., № 207,
1577 Куница Соловецкий монастырь За 4 шт 1 р. Там же № 208, л. 49 об.
1582 Куница Никольский Корельский монастырь 30 ЛОИИ, Собр. р. к., № 944, л. 6.
1584 Куница Елец За 4 шт. 43 алт. ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 166.
1588 Куница Соловецкий монастырь За 9 шт. 45 алт. ЦГАДА, ф. Солов., № 942, л. 56 об.
1589 Куница Белоозеро За 40 шт. 4 р. ЛОИИ, Собр. р. к., № 1074, л. 37 об.
1591 Куница Соловецкий монастырь За 40 шт. 8 р. ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 42.
1594 Куница Болдин-Дорогобужский монастырь 16 за шт. РИБ, т. XXXVII, стб. 194.
1595 Куница Соловецкий монастырь За 3 шт. 20 алт. ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 83.
1564 Песец белый Никольский Корельский монастырь За шт. 10 ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 927, л. 61.
1567 Песец белый Никольский Корельский монастырь За 3 шт. 54 Там же, № 937, лл. 4, 61.
1575 Песец белый Мурманск 30 за шт. Сб. Муханова, 1866, стр. 366.

1579 Мех песцовый Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 25 об.

1583 Песцы Соловецкий монастырь За 40 шт. 3,5 р. Там же, № 211, л. 7.
1592 Песцы Вологда За 150 шт. 20 р. ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 162.
1592 Песцы Москва За 12 шт. 40 алт. ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, л. 82 об.
1572 Лисица Соловецкий монастырь За 13 шт. 46 ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 48 об., 82.
1572 Лисица Новгород За 6 шт. 54 алт. Там же, л. 77.
1578 Лисица Антониев-Сийский монастырь 60 алт. за шт. ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., №1, л. 71 об.
1583 Лисица Соловецкий монастырь 40 алт. ЦГАДА, ф. Солов., № 211, л. 19.

1584 Лисица Соловецкий монастырь 25 шт. по 10 алт. за шт. ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 45 об.

1593 Лисица Москва За 9 шт. 201 алт. ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 3.
1595 Лисица Каргополь 1 р. за шт. ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 247 об.
1599 Лисица Каргополь 0,5 Там же, л. 229.

300 (колич. не 
известно)
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Таблица 25

Цены на соль (за 1 пуд в московских деньгах)

Годы Место Цена Источники

Нач. XVI в. Каргополь 6 АЮ, № 415, стр. 444.

1551 Никольский Корельский монастырь 6 ЛОИИ, Собр. р. к., № 934, л. 4;  № 935, лл. 11, 12.

1552 Никольский Корельский монастырь 8 Там же, № 935, л. 19 об.
1553 Суздальский Покровский монастырь 10 Катаев и Кабанов, стр. 40.
1553 Костромский Ипатьевский монастырь 14 Сб. Арх. инст., № 6, 1898, стр. 129.
1554 Ненокса 4 ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, лл. 32, 33.
1559 Никольский Корельский монастырь 10 Там же, № 934, л. 27.
1568 Каргополь 6 Никольский, 1, 2, 2, стр. 96, 101.
1568 Белоозеро 12 Там же, стр. 84.
1569 Никольский Корельский монастырь 2 ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, л. 25 об.
1570 Холмогоры 6 Там же, л. 37.
1570 Никольский Корельский монастырь 3.5 Там же, л. 33.
1571 Соловецкий монастырь 4 ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 164 об.
1572 Соловецкий монастырь 6 Там же, лл. 77, 82.
1572 Холмогоры 10 ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 2.

1572 Белоозеро 10

1573 Холмогоры 5 ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 2. 
1574 Соловецкий монастырь 7 ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 139 об.
1574 Холмогоры 6 ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, лл. 24, 34 об.

1574 Белоозеро 8

1575 Холмогоры 7.5 ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 34 об., 41 об. 
1576 Холмогоры 9.5 Там же.
1576 Москва 27 ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 99.
1577 Соловецкий монастырь 5.5 ЦГАДА, ф. Солов., № 208, л. 48 об. 
1577 Холмогоры 12 ЛОИИ, Собр. р. к., № 942, л. 4 об., 6 об.

1578 Каргополь 13 Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 26 об.

1578 Корнильев-Комельский монастырь 20 Лет. зан. Археогр. комисс, 1871, 5, II, стр. 25.
1579 Никольский Корельский монастырь 6 ЛОИИ, Собр. р. к., № 942, л. 27.
1580 Соловецкий монастырь 6 ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 55.
1580 Москва 26 Коломинский, стр. 123.
1580 Тверь 19 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 160.
1581 Двинский край 4 ЦГАДА, ф. Солов., № 422, л. 66 об.
1581 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) 11 ЛОИИ,  ф. Спасо-Прилуцк., 1581, л. 4.

1581 Москва 25 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, лл. 148, 149.

1582 Холмогоры 10 ЛОИИ, Собр. р. к., № 944, лл. 2 об., 5 об., 12.
1582 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) 12.5 ЛОИИ,  ф. Спасо-Прилуцк., 1582 г., лл. 7—8.
1583 Вологда (соловецкая соль) 16 ЦГАДА, ф. Солов., № 2.

1583 15

1584  Холмогоры 7

1584 Вологда(соловецкая соль) 14 ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 28—35.
1584 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) 9 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227.
1584 Волоколамск 22 ЦГАДА, ф. 141/196, л. 19 об..

Зап. Отд. русск. и слав, археолог., 1851, III, стр. 
84.

Зап. отд. русск. и слав, археолог., 1851, III, стр. 
77.

Вологда (соль Спасо-Прилуцкого 
монастыря)

ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227;  ЛОИИ, ф. 
Спасо-Прилуцк., № 1, 1583 г.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 945, лл. 5 об., 6 об.;  № 
948, лл. 10 об., 11 об.
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Годы Место Цена Источники

1585 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) 11 ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцк., № 1, 1585 г.
1585 Тотьма 9 Там же, № 2, 1585 г., лл. 9—13.
1585 Вычегда 10 Там же, л. 16 об.
1585 Москва 30 РИБ, т. XXXVII, стб. 28.
1586 Холмогоры 6 ЛОИИ, Собр. р. к., № 949, лл. 6 об., 7 об., 9 об.
1586 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) 12 ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцк., № 3, лл. 2—6.
1586 Тотьма 11 Там же, лл. 7—10.
1586 Вычегда 11 Там же, лл. 4, 6, 7.
1586 Дорогобуж 28 РИБ, т. XXXVII, стб. 30—36, 41.
1586 Москва 21 ЦГАДА, Собр. Мазурина, 273, л. 58 об.

1587 Соловецкий монастырь 6

1587 Холмогоры 7 ЛОИИ, Собр. р. к., № 951, лл. 4 об., 9.
1587 Вологда 13 ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 1—11.
1587 Москва 28 РИБ, т. XXXVII, стб. 30, 36, 41, 62.
1588 Холмогоры 7 ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 41.
1588 Каргополь 16 Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337. л. 52. 

1588 Вологда 20

1588 Москва 35 ЛОИИ, пр.-расх. кн.  И.-Волок., № 6.
1588 Тверь 26 Там же, л. 65 об. Там же, № 7, л. 59.
1588 Костроской Ипатьевский монастырь 15 Вестн. Арх. инст., 1885, IV, стр. 5.

1588 Казань 17

1589 Холмогоры 12 ЛОИИ, Собр. р. к., №№ 953 и 955.
1589 Никольский Корельский монастырь 10 Там же, № 955, л. 4.
1589 Антониев-Сийский монастырь 12 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 248.
1589 Вологда 18 ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 44—49.

1589 Великий Устюг 16

1589 Москва 43

1590 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) 16 ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцк., № 4, л. 8 об.
1590 Тотемский промысел 11 ГИМ, ф. 61, е. х. 161, лл. 3—4.
1590 Москва 26 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 20, лл. 1—3.
1591 Холмогоры 6 ЛОИИ, Собр. р. к., № 956, л. 2.

1591 Каргополь 8 Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 57 об.

1591 Вологда (ненокская и унская соль) 15 ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцк., № 4, лл 9—14, 133.
1591 Вологда (вычегодская соль) 14 Там же, лл. 15—21. 
1591 Вологда (тотемская соль) 12 Там же, лл. 6—8.
1591 Тихвин 19 ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 32, 33.
1592 Холмогоры 6 ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, лл. 3 об., 4, 8 об.
1592 Ненокский промысел 5 Там же, лл. 2 об. — 3 об.
1592 Вологда (тотемская соль) 13 ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцк., № 4, лл. 4—6.
1592 Тихвин 18 ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 122, 183.
1592 Тверь 13 ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, л. 163
1592 Волоколамск 23 Там же, л. 163 об.

ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 8 об.; Там же, л. 
41.

ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 25—32; РИБ, т. 
XXXVII, стб. 80, 81, 82. 

Временник, 8, 1850, Статейный список 
Флетчера, стр. 71.

Изв. Волог. общ. изуч. Сев. Края, 1915.  3, стр. 
60.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 70, № 7, 
лл. 105—106.; РИБ, т. XXXVII, стб. 87.
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Годы Место Цена Источники

1593 Холмогоры 7 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 116, лл. 11—15.
1593 Ненокский промысел 7 ЛОИИ, Собр. р. к., №№ 958—960.
1593 Москва 19 ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 8.
1593 Новгород 15 ЛОИИ, АК, № 36, лл. 62 об., 66.
1594 Холмогоры 8 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 30, лл. 9, 40, 17.
1594 Никольский Корельский монастырь 7 ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, лл. 7, 15.
1594 Москва 24 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 20, лл. 3—4.

1595 Никольский Корельский монастырь 6

1595 Унский промысел 4.5 Там же, № 964, лл. 12 об., 13 об. 
1595 Москва 18 ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцк., № 5, л. 13. 

1596 Холмогоры 9

1597 Холмогоры 7 ГИМ, ф. 61. е. х. 188, лл. 24, 25. 
1597 Ненокский промысел 8 ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, лл. 4, 5 об.
1597 Соль-Вычегодск 11 ГИМ, ф. 61, е. х. 157, лл. 2—4 об.
1598 Соль-Вычегодск (Усольский промысел) 9 Там же, лл. 3, 4 об. 
1598 Вологда 14 Савич, стр. 148.
1598 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 13 ЛОИИ, Собр. р. к., 662, л. 28.
1598 Болдин-Дорогобужский монастырь 32 РИБ, т. XXXVII, стб. 218.
1599 Вологда 11 ЦГАДА, ф: Солов., № 7, л. 10 об.
1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 16 ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, лл. 30 об., 43.
1600 Вологда 11 Савич, стр. 148.
1600 Москва 18 ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцк., № 7, л. 10.
1600 Казань 18 Коломинский, стр. 123.
1600 Новгород 16 ЛОИИ, АК, № 36, л. 4 об.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, л. 16;  № 961, лл. 15, 
28 об.

ГИМ, ф. 61, е. х. 188, л. 12 об.;  ЛОИИ, Собр. р. 
к., № 964, л. 2 об. 
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Таблица 26 

Индексы цен на соль

Место 1551 1552 1554 1559 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582

Холмогоры 86 114 60 143 86 29 71 57 86 71 86 100 128 128 186 86 86 57 143
Вологда  — — — — — — — — — — — — — — — — — 100 114

— — — — — — — — — — — — 150 — — — 144 139 — 

Общий индекс 86 114 60 143 86 29 71 57 86 71 86 100 139 128 186 86 115 99 128

Место 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Холмогоры — 100 — 86 100 100 171 — 86 86 100 114 86 129 100 — — — 
Вологда  136 109 100 109 166 182 163 145 127 119 — — — — — 127 100 100

— 122 166 116 155 195 239 144 — 128 105 155 100 — — — — 100

Общий индекс 136 110 133 103 140 159 191 144 106 111 102 134 93 129 100 127 100 100

Примечание. Цена соли в начале XVI в. в Каргополе равна цене ее в Холмогорах в 1551 г. (86 %).

Москва и подмосковные 
районы

Москва и подмосковные 
районы
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Таблица 27

Цены на металлы (в московских деньгах)

Годы Место

Железо Уклад Медь

Источники

1548 Новгород — — — — 7 Изв. Ист.-арх. общ., III, 1861, стр. 45.
1551 Никольский Корельский монастырь — — 3 — 6 ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л. 11 об.
1554 Никольский Корельский монастырь — — — — 8 Там же, лл. 33, 45. 
1555 Никольский Корельский монастырь — — 2.5 — — Там же, л. 35 об.
1556 Никольский Корельский монастырь — — — — 4 Там же.
1560 Никольский Корельский монастырь — — 3 — — Там же, № 937, л. 5 об.
1562 Никольский Корельский монастырь — — 2 — — Там же, л. 28.
1563 Никольский Корельский монастырь — — 1.5 — — Там же, л. 46.
1564 Никольский Корельский монастырь — — 2 — — Там же, л. 62.
1567 Никольский Корельский монастырь 4 — 3 — — Там же, № 940, лл. 2 об., 16. 
1568 Белоозеро — — — — 10 Никольский, 1, 2, 2, стр. 84.
1571 Соловецкий монастырь 5 — — 3 — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 7 об., 9 об., 187 об.
1572 Соловецкий монастырь 6.5 — — 3 — Там же, лл. 82 об., 193 об. 
1573 Соловецкий монастырь (Кемь) 6 — — — — Там же, лл. 110, 213 об. 
1573 Москва — 6 — 3.5 — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 137, 161, 168.
1574 Соловецкий монастырь 6 — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 146, 153, 154.
1574 Никольский Корельский монастырь 8 — — — — ЛОИИ. Собр. р. к., № 941, л. 23.
1575 Никольский Корельский монастырь — — 1.5 — — Там же, л. 40.
1577 Соловецкий монастырь 10 — 4 — 8 ЦГАДА, ф. Солов., № 208, лл. 25, 27, 58. 
1579 Соловецкий монастырь 10 — — — 15 Там же, № 209, лл. 17 об., 23, 75.

1580 Соловецкий монастырь 10 — — — 11

1580 Антониев-Сийский монастырь — 6 3 — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 81, 92, 94.

цренное за 1 
полицу

прутовое 
за 1 прут

за 1 
веретено

за 1 
прут

за 1 
гривенку

ЛОИИ, Собр. р. к., № 125, л. 272;  ЦГАДА, ф. Солов., № 
209, л. 39 об.
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Годы Место

Железо Уклад Медь

Источники

1581 Соловецкий монастырь — — — — 8.5 ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 137 об.
1581 Холмогоры 12 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 9 об.
1581 Антониев-Сийский монастырь 10 — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 110.
1581 Москва — 75 — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 22.

1582 8 — — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 5 об.

1582 Белоозеро 7 — — — 15 Никольский, 1, 2, 2, стр. 125, 112.
1582 Москва — 81 — 60 — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 137.
1583 Соловецкий монастырь 10 — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 211, л. 40 об.
1584 Соловецкий монастырь 11 — — — — Там же.
1584 Антониев-Сийский монастырь 27 — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 167.

1586 Москва — — — 78 — 

1586 Серпухов — — — 68 — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 116.
1587 Никольский Корельский монастырь 14 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 951, л. 16 об.
1587 Москва — — — — 7.5 РИБ, т. XXXVII, стб. 64.
1588 Соловецкий монастырь 8 — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 424, лл. 38, 42. 
1588 Москва — 66 — 3 14 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, лл. 75 об., 179, 194. 
1589 Соловецкий монастырь 10 — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 41;  № 212,  л. 15.
1589 Михайлов-Архангельский монастырь 12 — — — — Там же, л. 19.
1589 Никольский Корельский монастырь 14 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 953, л. 17 об.
1589 Антониев-Сийский монастырь 9 — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 253.
1589 Олонец 11 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 953, л. 4 об. 
1589 Москва — — — 54 14 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 7, лл. 85 об., 107.
1590 Соловецкий монастырь 9.5 — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 66 об.
1590 Шуя 13 — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 27. 
1590 Кандалакша — — — 10 Там же, лл. 303, 313 об. 
1590 Тотьма 8 — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 161, лл. 1, 18, 19 об.

1592 15 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к„ № 958, л. 7 об.

1592 Тихвин — — — — 15 ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 174 об.
1592 Кандалакша — — — — 3 ЛОИИ, Собр. р. к., № 900, л. 36 об.
1592 Москва — 3.3 — 3.2 — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, лл. 53, 54, 71.
1592 Волоколамск — — — 4.3 — Там же, № 19, л. 116.
1592 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — 10 РИБ, т. XXXVII, стб. 118.

цренное за 1 
полицу

прутовое 
за 1 прут

за 1 
веретено

за 1 
прут

за 1 
гривенку

Вологда (Спасо-Прилуцкий 
монастырь)

ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 164 об.; РИБ, т. 
XXXVII, стб. 31. 

Никольский Корельский монастырь 
(Ненокский промысел)
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Годы Место

Железо Уклад Медь

Источники

1593 Холмогоры — — — 3.5 — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 116, л. 10.

1593 12 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, лл. 26, 27;  № 960, л. 13.

1593 Новгород — — — — 7 Греков, Лет. зан. Археогр. комисс, в. 33, 1926, стр. 326.
1594 Холмогоры — — — 3 — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 116, л. 10.
1594 Соловецкий монастырь 10 — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 46.

1594 8 — — — — ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцк., № 5, л. 21.

1595 Соловецкий монастырь 9 — — — — 

1595 Архангельский город на Двине — — — — 15 ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 62 об.

1595 11 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 964, лл. 10 об., 18.

1595 8 — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 222, лл. 24, 32.

1596 Солодчинский монастырь — — — — 4 Тр. Ряз. уч. Арх. комисс,  1904,  XIX, в. 2.
1597 Олонец 9 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 7, № 966, лл. 8, 11.
1597 Соль-Вычегодский промысел 7 — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 157, лл. 6 об., 11 об.
1598 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — 12 РИБ, т. XXXVII, стб. 120, 122, 182.

цренное за 1 
полицу

прутовое 
за 1 прут

за 1 
веретено

за 1 
прут

за 1 
гривенку

Никольский Корельский монастырь 
(Ненокский промысел)

Вологда (Спасо-Прилуцкий 
монастырь)

ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 217;  ЛОИИ, р. к. Солов., № 
125, л. 247.

Никольский Корельский монастырь 
(Унский промысел)
Вологда (Спасо-Прилуцкий 
монастырь)
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ТАБЛИЦА 28

Индексы цен на цренное железо в Поморье (1595—1597 гг.=100%)

Место / Годы 1567 1571 1572 1573 1574 1577 1579 1580 1581 1582 1583

Поморье 44 56 72 67 78 111 111 111 122 89 111

Место / Годы 1584 1587 1588 1589 1590 1592 1593 1594 1595 1597

Поморье 122 155 89 144 111 167 133 100 100 100
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Таблица 29

Цены на некоторые мелкие изделия из металла (в московских деньгах)

Годы Место

Замки за 1 шт. Гвозди за 1000 штук

Источники

 В
ис

яч
ие

 В
ну

тр
ен

ни
е

 Б
ез

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 П
ло

тн
ич

ьи

 Б
ез

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 Т
ес

ов
ы

е

 Б
ол

ьш
ие

 Б
ез

 о
пр

де
ле

ни
я

 П
од

пя
тн

ы
е

 С
ап

ож
ны

е

1548 Новгород 6 — — — — — — — — — — Изв. Арх. общ., 25, 1857, стр. 36.
1551 Никольский Корельский монастырь — — 1.5 — — — 20 — 20 — 0,3; 0,4 ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л л. 3—10;  № 936, лл. 5, 6.
1552 Никольский Корельский монастырь — — — — 9 — — — — — 1 ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л. 25.
1553 Кострома — 18 — — 6 — — — — — 1 Сб. Арх. инст., 1898, 6, стр. 129, 132.
1554 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — — 13 — 1 ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л. 28.
1555 Никольский Корельский монастырь — — — — 8 130 — — — — 1.5 Там же, лл. 37, 39 об.
1556 Никольский Корельский монастырь — — — — 4 — — — — — — Там же, л. 43 об.
1557 Никольский Корельский монастырь — — — — 7 — — — — — — Там же, л. 48. 
1558 Никольский Корельский монастырь — — 18 — 6 — — — 14 — 1 Там же, лл. 49, 50, 52 об.
1560 Никольский Корельский монастырь — — 4 — — — — — 18 — 1 Там же, № 937, лл. 4, 13.
1561 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — — 14 — 1.5 Там же, л. 13 об.
1562 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — 15 — — 0.5 Там же, л. 35.
1565 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — 11 14 — 2.1 Там же, лл. 70, 86.
1567 Никольский Корельский монастырь — — — — 8 — — — — — — Там же, № 940, л. 12.
1567 Белоозеро — — 7 8 — 60 — — — — 3 Никольский, 1, 2, 2, стр. 93, 94, 95.
1567 Вологда — — — 11 — — — — — — — Там же, стр. 95. 

Топоры 
за 1 шт.

Количество 
гвоздей в 

долях тысячи
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Годы Место

Замки за 1 шт. Гвозди за 1000 штук

Источники

 В
ис

яч
ие

 В
ну

тр
ен

ни
е
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ез

 о
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ел

ен
ия

 П
ло
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 П
од

пя
тн

ы
е

 С
ап

ож
ны

е

1567 Углич — — — 8 — — — — — — — Там же.
1568 Белоозеро 24 — — — 8 70 — — — — 4 Никольский, 1, 2, 2, стр. 84, 85.
1568 Вологда — — — — 14 — — — — — — Там же, стр. 184.
1569 Павлов-Обнорский монастырь — — — — 8 — — 6 — — 2.5 РИБ, т. XXXVII, стб. 6, 8. 
1571 Соловецкий монастырь 20 — — — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 165 об.
1573 Волоколамск — — — — — — — 55 — — 2.5 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Во-лок., № 2, л. 93 об.
1573 Тверь — — — — — 150 — — — — 2 Там же, л. 123 об. 
1574 Соловецкий монастырь — — — — 6 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 229. 
1574 Никольский Корельский монастырь 24 — — — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 25.
1574 Волоколамск — — — — — — — 36 — — 2 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 193.
1574 Тверь 17 — — — — — — 41 — 30 8; 6 Там же, лл. 200, 181.
1574 Антониев-Сийский монастырь — — — — 16 — — 90 — — 1 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 35, 2 об.
1575 Вологда — — — — — — — — — 20 1 Сб. Муханова, стр. 370.
1575 Антониев-Сийский монастырь — — — — — — — 34 — — 2 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 37.
1577 Вологда — — — — — — — 30 — — 1 Лет. зан. Археогр. Комисс, 5, 1871, II, стр. 20.
1577 Антониев-Сийский монастырь — — 24 — 21 — — 32 — — 1 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 50, 98.

Топоры 
за 1 шт.

Количество 
гвоздей в 

долях тысячи
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Годы Место

Замки за 1 шт. Гвозди за 1000 штук

Источники

 В
ис

яч
ие

 В
ну

тр
ен

ни
е

 Б
ез

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 П
ло

тн
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ьи
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ел
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ьш
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 П
од

пя
тн

ы
е

 С
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е

1578 Соловецкий монастырь — — 32 — 14 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 209, лл. 18, 84.
1579 Волоколамск — — — 42 9 — — — — — — ЛОИИ. пр.-расх. кн. И.-Волок., лл. 117, 166 об.
1580 Соловецкий монастырь — — 10 — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 209, лл. 32, 100 об.
1580 Антониев-Сийский монастырь — — — — 16 — — 32 — — 2 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 87, 98.
1581 Соловецкий монастырь — — — — — — — — — 22 32 ЦГАДА, ф. Солов., № 422, лл. 46 об., 47.
1581 Антониев-Сийский монастырь — — — — — — — 30 — — 1 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 117.
1581 Белоозеро — — — — 10 160 — — — — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 103, 105. 107, 115.
1581 Москва — — — — 20 — — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 124.

1582 — — 20 — 8 — — 150 — 24 0.2; 1 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 3 об., 12, 30.

1582 Белоозеро — — — — — 190 — 50 — — 15 Никольский, 1, 2, 2, стр. 118, 121, 123.
1583 Соловецкий монастырь — — — — — — — — — 21 7 ЦГАДА, ф. Солов., №211, лл. 16, 17.
1583 Никольский Корельский монастырь — — 14 — 20 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 14 об., 15.

1583 Антониев-Сийский монастырь — — 18 — — — — 250 30 — 0.08; 1

1583 — 7 — — 12 — — 66 24 — 1.6 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 30.

1583 Устюг — — 32 — — — — 600 — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 21 об., 44 об.
1584 Соловецкий монастырь — — — — 14 — — — — — — Там же, лл. 21 об., 24 об.

Топоры 
за 1 шт.

Количество 
гвоздей в 

долях тысячи

Вологда (Спасо-Прилуцкий 
монастырь)

ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., №1, л.149 об.;  ЦГАДА, ф. 
Солов.,  № 2, л. 19 об.

Вологда (Спасо-Прилуцкий 
монастырь)
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Годы Место

Замки за 1 шт. Гвозди за 1000 штук

Источники

 В
ис

яч
ие

 В
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ен

ни
е
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ез

 о
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ел

ен
ия

 П
ло
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ьи
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ез
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ы
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 П
од

пя
тн

ы
е

 С
ап

ож
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е

1584 Вологда — — — — — — — 24 21 — 60; 0.5 Там же, лл. 17, 44 об. 
1584 Устюг — — 39 — — — — — — — — Там же, лл. 21, 28.
1585 Соловецкий монастырь — — — — — — — — — 20 5 Там же, № 3, л. 16 об.
1585 Никольский Корельский монастырь — — — — 15 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 947, л. 8 об.
1585 Антониев-Сийский монастырь — — — — 13 — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., кн. № 1, л. 177.

1585 Москва — 39 24 — — 260 — — — — —

1585 Смоленск — — — — 24 — — — — 42 1 РИБ, т. II, стб. 310, 311.

1586 Никольский Корельский монастырь 20 — — — — — — 33 36 — 1; 0.5

1586 Москва 22 100 — — — 190 960 — — 52 1.3; 0.1 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 162, 166.
1586 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — — — — — — 42 — РИБ, т. II, стб. 302.
1587 Антониев-Сийский монастырь 18 — — — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 200.
1587 Москва 15 — 16 — — 120 800 — — — 0.01; 0.01 РИБ, т. ХХХVII, стб. 61, 66, 73, 77.
1588 Никольский Корельский монастырь — — — — — — — — 36 — 1 ЛОИИ, Собр. р. к., № 952, л. 4.
1588 Вологда — — — — — — 1000 — 20 — 0.2; 20 ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 39 об. 
1588 Москва — — 13 — 14 — — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Во-лок., № 6, лл. 196 об., 172.
1588 Тверь — — 7 — — — — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Во-лок., № 7, л. 59.

Топоры 
за 1 шт.

Количество 
гвоздей в 

долях тысячи

РИБ, т. XXXVII, стб. 25, 28;  ЦГАДА, Собр. 
Мазурина, № 273, лл. 77 об., 196.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 949, лл. 10 об., 22 об.;  РИБ, т. II, 
стб. 295, 302.
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Годы Место

Замки за 1 шт. Гвозди за 1000 штук

Источники
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ы
е

 С
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е

1589 Соловецкий монастырь — — — — 10 — — — — 21 8 ЦГАДА, ф. Солов., № 212, л. 15;  № 5, л. 57.
1589 Никольский Корельский монастырь — — — 12 — 330 — — — — 0.2 ЛОИИ, Собр. л. к.. № 954,  л. 6 об.;  № 953, л. 11.
1589 Антониев-Сийский монастырь — — — — — 250 — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., №1,  л. 228.
1589 Вологда — — — — — — 1000 — 18 — 0.2; 20 ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 57, 58.
1590 Антониев-Сийский монастырь — — 18 — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 1, л. 239.
1590 Кандалакша — — — — 16 — — — — — — Там же, № 900, л. 31 об. 
1590 Тотьма — 32 — — 15 — — — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 41.
1591 Тихвин 9 — — — — — — — — 2 — ЛОИИ, ф. Тихв., лл. 59 об., 65.
1591 Болдин-Дорогобужский монастырь — — 10 — — — — 16 — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 92, 100, 104, 107.
1592 Никольский Корельский монастырь — — 18 — 20 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 15 об. 
1592 Москва — — — — 18 — — 160 — — — ЦГАДА. ф. И.-Волок., № 10, лл. 10 об., 95.
1592 Вологда — 15 — — — — — 700 — — — Там же, л. 52;  № 2, л. 125.

1593 Никольский Корельский монастырь — — 10 — 21 — — — — — —

1593 Новгород 20 — — — — — — 80 — — — Греков, Лет. зан. Археогр. комисс, 33, 1926, стр.291.
1595 Соловецкий монастырь — — — — 20 — — — — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 128.

1595 — — — — — — — — 21 — 2 ГИМ, ф. 61, е. х. 222, кн. 1594 г., л. 15.

Топоры 
за 1 шт.

Количество 
гвоздей в 

долях тысячи

ЛОИИ, Собр. р. к., № 959,  л. 17;  № 960, л. 13 об.; 
ЛОИИ, АК, № 36, лл. 68 об., 84 об. 

Вологда (Спасо-Прилуцкий 
монастырь)
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Годы Место

Замки за 1 шт. Гвозди за 1000 штук
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е

1595 Холмогоры — — — — — — — — 24 — 5 ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, л. 20.
1595 Никольский Корельский монастырь — — — — 15 300 — — — — — Там же, лл. 14, 20, 24.
1595 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — 15 — — — — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 206.
1596 Никольский Корельский монастырь — — 20 — 16 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, лл. 29 об., 33.
1597 Никольский Корельский монастырь — — — — 15 — — 300 22 — 0.03; 2 Там же,  № 965, лл. 19—21;  № 66, л. 18 об.
1597 Соль-Вычегодск — — 24 — — — 900 — — — 0.01 ГИМ, ф. 61, е. х. 157, лл. 11, 21.
1598 Никольский Корельский монастырь — — 8 — 18 300 — — — — 0.03 ЛОИИ, Собр. р. к., № 968, лл. 19, 32 об.
1598 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — — — — — — 21 1 РИБ, т. XXXVII, стб. 119.
1599 Вологда — — 65 — — — — 340 19 — 0.5; 51.5 ЦГАДА, ф. Солов., № 7, лл. 27, 29.

1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — — — — 120 — 30 16 — 2; 1; 0.5 ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, лл. 41 об., 44.

1599 Болдин-Дорогобужский монастырь 37 49 — — — — — 240 — 24 2.5; 1 РИБ, т. XXXVII, стб. 125, 130, 135, 143, 147.
1600 Холмогоры — — — — — — — — — 50 0.4 ЛОИИ, Собр. р. к., № 972, л. 9 об.
1600 Никольский Корельский монастырь — — 20 — 15 — — — 30 — 1 Там же, лл. 4, 9 об., 19 об.
1600 Новгород — — — — — 160 — — — — 0.01 ЛОИИ, АК, № 36, л. 7.
1600 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — — 190 — 60 — 25 1; 1.1; 1.6 РИБ, т. XXXVII, стб. 118, 157, 163, 174.

Топоры 
за 1 шт.

Количество 
гвоздей в 

долях тысячи
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Таблица 30
Индексы цен на топоры и сапожные гвозди (1599—1600 гг.=100%)

Наименование / Годы 1551 1554 1555 1556 1557 1558 1560 1561 1565 1567 1568 1569 1574 1575 1578 1579 1580

Топоры 60 40 53 26 47 40 — — — 53 73 53 40 106 140 80 106

Гвозди сапожные и подпятные 74 48 — — — 52 66 52 52 — — — 111 74 — — —

Наименование / Годы 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1588 1589 1590 1592 1593 1595 1596 1597 1598 1599 1600

Топоры 100 53 106 93 93 — 93 73 100 127 140 113 106 100 127 — 100
Гвозди сапожные и подпятные 81 89 94 78 115 159 105 — — — — 85 — 81 77 70 100
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Таблица 31

Цены на крупные изделия из металла

Годы Наименование Место Источники

1552 Колокол 2 75 3 Перемышль Чтения ОИ и Др., 1863, 1, стр. 29.
1552 Колокол 1 184 5 р. 3 алт. Перемышль Там же.
1560 Колокол 1 41.5 1 р. 11 алт. Белоозеро ЛОИИ, Собр. р. к., № 107, л. 53. 
1566 Колокол медный 2 358 5 р. 3 алт. Олонецкий край Олонецк. Губ., вед. 1853, № 10. 
1568 Колокол 1 3.5 2 р. 9 д. Кандалакша ЛОИИ, Собр. р. к., № 900, л. 5.
1578 Колокол немецкий 1 7 2 Антониев-Сийский монастырь Чтение ОИ и Др., 1917, 2, стр. 6. 
1580 Колокол 1 120 2 Антониев-Сийский монастырь ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 58. 
1580 Колокол немецкий 1 7 2 Антониев-Сийский монастырь Там же, л. 101 об. 
1584 Колокол 1 500 2 Антониев-Сийский монастырь Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 2.
1584 Колокол 1 27.5 2.5 Белоозеро Никольский, 1, 2, 2, стр. 126.
1584 Колокол немецкий 1 50 2 Белоозеро Там же.
1584 Колокол 1 500 2.5 р. 5 алт. Антониев-Сийский монастырь Чтения ОИ и  Др., 1878, 3;  Макарий, стр. 72. 
1590 Колокол 1 10 2 Шуя ЛОИИ,  р.  к. Солов., № 125, л. 60. 

Коли-
чество

Цена за 
единицу

Цена за 1 
пуд
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Годы Наименование Место Источники

1551 Котел 1 1 гр. Никольский Карельский монастырь ЛОИИ,  Собр. р. к., № 935, л. 7.
1554 Котел медный 2 14.5 алт. Никольский Карельский монастырь Там же. 
1558 Котел медный 1 40 алт. Никольский Карельский монастырь Там же, л. 54.
1569 Котел медный 11 15 алт. 2 Ижорский погост ЛОИИ,  Собр. акт. до 1613 г., № 304. 
1568 Котел медный 1 4 гр. Белоозеро Никольский, 1, 2, 2, стр. 97.
1571 Котел медный 1 11 алт. Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 56.
1571 Котел медный 1 32 алт. 2 р. 30 алт. Соловецкий монастырь Там же, л. 183 об.
1573 Котел медный 2 1 р. 26 алт. 2 Соловецкий монастырь Там же, лл. 195, 206. 
1575 Котел 1 25 алт. Антониев-Сийский монастырь ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 29.
1578 Котел 2 2 алт. 5 д. Антониев-Сийский монастырь Там же, л. 49 об.
1578 Котел медный 1 5 Антониев-Сийский монастырь Там же.
1577 Котел медный 5 28 алт. Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 208, л. 4. 
1577 Котел медный 1 1.5 Корнильев-Комельский монастырь Лет. зан. Археогр. Комисс., 1871, II, 20. 
1579 Котел медный 2 27 алт. Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 75. 
1580 Котел медный 1 40 алт. Спасский Каргопольский монастырь Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 29 об. 
1581 Котел медный 1 40 4 Волоколамск ЦГАДА, ф. 141/196, л. 85 об. 
1582 Котел медный 9 1 р. 2 алт. 2 Белоозеро Никольский, 1, 2, 2, стр. 117.
1583 Котел медный 1 1.5 р. 1 гр. Соловецкий монастырь ЛОИИ,  р.  к. Солов., № 125.
1583 Котел медный 2 1 р. 30 алт. 3 р. 14 алт. Вологда ЦГАДА,  ф. Солов., № 2, л. 23.
1585 Котел медный 1 5 2 р. 20 алт. Волоколамск Титов, Вкл. кн., стр. 109.
1589 Котел медный 1 21 алт. 62 алт. Никольский Карельский монастырь ЛОИИ,  Собр. р. к., № 954, л. 6.
1590 Котел медный 6 64 алт. 96 алт. Соловецкий монастырь ЛОИИ,  р.  к. Солов., №125, л. 242.
1590 Котел медный 1 6 Каргополь Там же, л. 206.
1595 Котел медный 6 7 алт. 3 Никольский Карельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, л. 26 об. 
1600 Котел медный 1 1 р. 4 алт. 2 р. 27 алт. Никольский Карельский монастырь Там же, № 972, л. 10.

Коли-
чество

Цена за 
единицу

Цена за 1 
пуд
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Таблица 32

А. Цены на сельскохозяйственный инвертарь (в московских деньгах)

Годы Место
Сани

Телега Источники
Без указания Дровни Ошевни

1551 Никольский Корельский монастырь 30 — — 12 ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, лл. 3, 4, 21.
1552 Никольский Корельский монастырь 36 — — — Там же, № 934, л. 5 об. 
1555 Никольский Корельский монастырь — 10 — — Там же, № 935, л. 31 об.
1556 Никольский Корельский монастырь — 8 — — Там же, л. 47.
1561 Никольский Корельский монастырь — 10 — — Там же, № 937, л. 11 об. 
1563 Никольский Корельский монастырь — 16 — — Там же, л. 40 об.
1563 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 36 — — — Там же, № 662, л. 2.
1564 Никольский Корельский монастырь — 12 — — Там же, № 937, л. 56.
1565 Никольский Корельский монастырь 13 — — — Там же, л. 86 об.
1567 Белоозеро — — 30 — Никольский, 1, 2, 2, стр. 78.
1568 Белоозеро 28 — 24 — Там же, стр. 84,99,100.
1569 Павлов-Обнорский монастырь 38 — — — РИБ, т. II, стб. 11, 37.
1572 Соловецкий монастырь 21 — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 91 об. 
1573 Ярославль — — — 60 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., №2, л. 177.
1574 Осташков — 10 — — Там же, л. 211.
1574 Волоколамск 39 — — Там же, л. 173.
1575 Антониев-Сийский монастырь 18 10 — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 23 об. 
1575 Ярославль — — — 60 ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 71 об.
1576 Ярославль — — — 61 Там же, л. 110. 
1576 Вязьма — — — 70 Там же, л. 111.
1577 Антониев-Сийский монастырь — 7 — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 41.
1578 Антониев-Сийский монастырь 56 — — — Там же, лл. 48, 53, 56.
1578 Корнильев-Комельский монастырь 42 — — — Лет. зан. Археогр. комисс., 1871, 5, II, стр. 23, 24.
1580 Антониев-Сийский монастырь 60 — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 90.
1581 Никольский Корельский монастырь — 18 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 9 об. 
1582 Белоозеро 30 — 35 37 Никольский, 1, 2, 2, стр. 118, 119, 124.
1582 Волоколамск — 18 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 135.
1583 Никольский Корельский монастырь — 25 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 13 об.
1583 Антониев-Сийский монастырь — 7 — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 152.
1583 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) 24 7 — 33 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 25, 41.
1585 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) — 16 22 — Там же, л. 62.
1585 Москва (Чудов монастырь) — 30 — 30 Там же, № 273, лл. 85, 120.
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Годы Место
Сани

Телега Источники
Без указания Дровни Ошевни

1586 Москва (Чудов монастырь) — 30 24 36 Там же, лл. 130, 159 об.
1586 Никольский Корельский монастырь — 12 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 27 об.
1587 Никольский Корельский монастырь 42 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 27 об., 30.
1587 Москва — — — 26 РИБ, т. ХХХVII, стб. 69. 
1588 Вологда 72 — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 40.
1589 Холмогоры 18 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 9 об.
1590 Антониев-Сийский монастырь — 9 — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 236 об.
1590 Тотемский промысел — — 24 — ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 31 об.
1591 Тотемский промысел — 15 — — Там же, л. 43. 
1591 Москва 31 — — — ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 52.
1591 Тихвин — 14 32 — Там же, лл. 27 об., 35.
1592 Соловецкий монастырь — 30 — — ЛОИИ,  р. к., Солов., № 125, л. 186.
1592 Никольский Корельский монастырь 30 24 — 48 ЛОИИ, Собр. р. к., № 957, л. 3 об.;  № 958, л. 12 об., 21.
1592 Тихвин — 11 — 24 ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 161.
1592 Москва 18 12 — — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, л. 65;  № 11, л. 117. 
1593 Никольский Корельский монастырь — 24 — 30 ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 26 об.
1593 Москва — 12 — — ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 7.
1593 Новгород — 24 — — Греков, Лет. зан. Археогр. Ком., 33, 1926, стр. 291.
1593 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — 171 РИБ, т. XXXVII, стб. 194.
1594 Никольский Корельский монастырь — 17 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 960, л. 27.
1594 Москва 22 26 — 53 ЦГАДА, ф. Солов., № 5, лл.12 об., 15 об.
1595 Никольский Корельский монастырь 42 22 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, лл. 20, 37.
1595 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) — 10 25 — ГИМ, ф. 61, е. х. 222, л. 50.
1596 Никольский Корельский монастырь — 20 — 25 ЛОИИ, Собр. р. к., № 962, л. 29;  № 964, л. 13 об.
1596 Солодчинский монастырь — 12 — — Тр. Ряз. уч. Арх. комисс., 1904,  XIX, 2, стр. 156.
1597 Никольский Корельский монастырь 42 18 100 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, лл. 16, 28.
1597 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) — 18 29 — ГИМ, ф. 61, е. х. 157, л. 18;  е.х. 188, л. 20.
1598 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 13 4 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, лл. 26 об., 27.
1599 Вологда — — 32 — ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 31.
1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 13 9 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, лл. 28, 44.
1599 Болдин-Дорогобужский монастырь 48 — — 20 РИБ, т. XXXVII, стб. 129, 148, 232.
1600 Новгород — — — 78 ЛОИИ, АК, № 36, л. 2 об., 6 об.
1600 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — 69 РИБ, т. XXXVII, стр. 178.
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Таблица 32

Б. Цены на некоторые предметы сельскохозяйственного инвентаря  (в московских деньгах)

Годы Наименование Место Источники

1553 Колеса 9 Кострома Сб. Арх. инст., 6, 1898. стр. 133.
1568 Колеса железные 24 Белоозеро Никольский, 1,  2, 2, стр. 99.
1582 Колеса 45 Белоозеро Там же, стр. 116.
1586 Колеса 15 Москва ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 183, 227. 
1589 Колеса 15 Вологда ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 56.
1590 Колеса тележные 15 Вологда ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 18.
1592 Колеса тележные 42 Тих ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 122.
1597 Колеса тележные 40 Ненокса ЛОИИ, Собр. р. к., № 966, л. 22 об.
1599 Колеса 21 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 29 об.
1554 Ральники 34 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 934, л. 13.
1558 Ральники железные 11 Никольский Корельский монастырь  Там же, № 935, л. 52 об. 
1578 Ральники 25 Антониев-Сийский монастырь ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 55.
1594 Ральники 24 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 962, л. 3 об.
1597 Ральники 12 — — 
1569 Плуги 3 Павлов-Обнорский монастырь РИБ, т. XXXVII, стб. 3.
1590 Плуги 13 Тотемский промысел ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 18 об. 
1590 Колеса плужные 7 Вологда Там же.
1596 Плуг 20 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 962, л. 29.
1585 Лемех плужный 24 Вологда ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 217, л. 60 об.
1594 Лемех 48 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 962, л. 14.
1598 Лемех новый 36 Никольский Корельский монастырь Там же, № 969, л. 9.
1558 Сошники 10 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 985, л. 51. 
1563 Сохи 6 Белоозеро Там же, № 662, л. 5.
1567 Сохи 10 Белоозеро Никольский, 1, 2, 2, стр. 85.

1568 5 Белоозеро Там же, стр. 85.

1568 Сохи 200 Каргополь Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 14.
1582 Сохи 19 Белоозеро Никольский, 1, 2, 2, стр. 123.
1584 Сохи 18 Антониев-Сийский монастырь ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 165 об.
1586 Сошники к сохе 30 Москва РИБ, т. XXXVII, стб. 43.
1587 Сошники 28 Москва Там же, стб. 62.

Цена за 
единицу

Сохи большие и малые 
железные оральные
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Годы Наименование Место Источники

1592 Сохи 4 Волоколамск ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, л. 75 об.
1596 Сошники 20 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 962, л. 30.
1598 Сохи 10 Белоозеро Там же, № 662, л. 24.
1590 Бороны 6 Тотемский промысел ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 21.
1591 Бороны 2 Тихвин ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 36 об.
1592 Бороны 2 Тихвин Там же, л. 187.
1594 Бороны 10 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 962, л. 4.
1596 Бороны 10 Никольский Корельский монастырь Там же, л. 28 об.
1597 Бороны 18 Никольский Корельский монастырь Там же, № 965, л. 23.
1574 Грабли 3 Новгород ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 186.
1596 Грабли 2 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, л. 29 об. 
1597 Грабли 2 Соль-Вычегодск ГИМ, ф. 61, е. х. 157, л. 13.
1553 Косы новые 4 Кострома Сб. Арх. Инст., 6, 1898, стр. 134. 
1567 Косы горбуши 5 Вологда Никольский, 1, 2, 2, стр. 88.
1567 Косы горбуши 4 Углич Там же.
1568 Косы горбуши 2 Белоозеро Там же, стр. 85.
1569 Косы литовки 6 Павлов-Обнорский монастырь РИБ, т. XXXVII, стб. 4.
1574 Косы 6 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 50, 236 об.
1581 Косы горбуши 10 Белоозеро Никольский, 1, 2, 2, стр. 103.
1585 Косы 4 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 947, л. 8 об.
1586 Косы лятские 20 Москва РИБ, т. XXXVII, стб. 43.
1586 Косы литовские 27 Москва ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 204. 
1587 Косы 11 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 28 об. 
1589 Косы 10 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 212, л. 8 об.
1592 Косы 12 Ненокский соляной промысел ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 21.
1598 Косы 8 Никольский Корельский монастырь Там же, № 969, л. 11.

Цена за 
единицу
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Таблица 33

Цены на различные сорта пряжи (прядено) (в московских деньгах)

Годы Наименование Количество Место Источники

1553 Прядено троесучное 25 пасм 10 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л. 26.
1565 Прядено 20 пасм 30 Никольский Корельский монастырь Там же, № 937, л. 67 об.
1567 Прядено новгородское 15 мотов 80 Никольский Корельский монастырь Там же, № 940, л. 2 об.
1571 Прядено 4 мота 135 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 172.
1574 Прядено неводное 118 мотов 110 Соловецкий монастырь Там же, л. 234 об. 
1574 Прядено 70 мотов 95 Соловецкий монастырь Там же, л. 236.
1577 Прядено неводное 6 мотов 100 Соловецкий монастырь Там же, № 208, л. 56.
1579 Прядено 2 мота 90 Соловецкий монастырь Там же, № 209, л. 100 об.
1580 Прядено 55 мотов 85 Соловецкий монастырь Там же, л. 115.
1580 Пряжа 51 мот 98 Антониев-Сийский монастырь ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 94.
1584 Прядено двоеничное 22 мота 86 Антониев-Сийский монастырь Там же, л. 171.
1581 Прядено 90 мотов 80 Соловецкий монастырь ЦГАЛА, ф. Солов., № 422, л. 50 об.
1583 Прядено 38 мотов 83 Соловецкий монастырь Там же, № 211, л. 20.
1584 Прядено 316 мотов 165 Соловецкий монастырь Там же, лл. 51, 52.
1585 Прядено 10 мотов 200 Соловецкий монастырь Там же, № 3, л. 16 об.
1586 Прядено 20 пасм 15 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 952, л. 3.
1588 Прядено троесучное 242 пасмы 25 Никольский Корельский монастырь Там же, лл. 4, 6 об.
1588 Прядено 25 мотов 80 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 42 об.
1589 Прядено 8 мотов 140 Соловецкий монастырь Там же, № 5, л. 45 об.
1589 Прядено троесучное 60 пасм 33 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 945, л. 6 об.
1590 Прядено 27 мотов 185 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 75 об.
1594 Прядено двоенитное 31 мот 80 Соловецкий монастырь Там же, № 213, л. 48.
1595 Прядено тонкое 26 мотов 130 Соловецкий монастырь Там же, л. 59.
1595 Прядено троеничное 200 мотов 70 Каргопольский монастырь ЛОИИ, р. к., Солов., № 125, л. 247 об.
1595 Прядено 10 мотов 180 Каргопольский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, л. 51.
1595 Прядено 40 пасм 20 Каргопольский монастырь Там же, л. 16.
1596 Прядено конопляное 17 пудов 70 за пуд Холмогоры ГИМ, ф. 61, е. х. 188, л. 9.
1596 Прядено 223 пасмы 20 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 963, лл. 22—24.
1597 Прядено троесучное 72 пасмы 18 Никольский Корельский монастырь Там же, № 965, лл. 15 об., 21.
1598 Прядено троесучное 37 пасм 19 Никольский Корельский монастырь Там же, № 968, лл. 16 об., 36 об.
1598 Прядено 42 мота 15 Никольский Корельский монастырь Там же, л. 22 об.
1598 Прядено 52 мота 130 Никольский Корельский монастырь Там же, № 963, л. 26.
1598 Прядено на бичёвы 13 пудов 48 за пуд Вологда ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 28.

Цена за 10 шт. 
пасм или 

мотов пряжи
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Таблица 34

Цены на льняные и шерстяные ткани (в московских деньгах)

Годы Место Источники

1551 Никольский Корельский монастырь 7 — 35 28 11 ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, лл. 3, 4, 5 об., 6, 7 об.
1552 Никольский Корельский монастырь 6 — — 30 16 Там же, № 935, лл. 14—16 об.
1553 Никольский Корельский монастырь — — — 33 — Там же, л. 26.
1554 Никольский Корельский монастырь 7 — — 30 — Там же, лл. 30—36 об.
1555 Никольский Корельский монастырь 7 — — 30 12 Там же, л. 36 об. 
1556 Никольский Корельский монастырь 6 — — 23 12 Там же, лл. 40—51. 
1557 Никольский Корельский монастырь — — — — 10 Там же. 
1558 Никольский Корельский монастырь — — — 15 10 Там же.
1559 Никольский Корельский монастырь — — — 50 11 Там же, лл. 55—58.
1560 Никольский Корельский монастырь 6 — — — — Там же, № 937, л. 6.
1561 Никольский Корельский монастырь 6 — — 30 — Там же, лл. 13, 18, 25, 26. 
1562 Никольский Корельский монастырь 7 — — 30 — Там же, л. 28. 
1563 Никольский Корельский монастырь — 12 — — 13 Там же, лл. 46, 48.
1564 Никольский Корельский монастырь 6 — — 27 — Там же, л. 60.
1565 Никольский Корельский монастырь 5 — 30 30 18 Там же, лл. 67—71, 64 об., 82 об.
1567 Никольский Корельский монастырь — — — — 20 Там же, № 448, лл. 4, 8 об.
1567 Белоозеро — — 20 — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 87. 
1568 Никольский Корельский монастырь — — — — 18 ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, л. 18 об.
1568 Вологда — — 20 — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 84.
1568 Павлов-Обнорский монастырь — — 20 — — РИБ, т. XXXVII, стб. 2, 4.
1569 Ижорский погост 5 10 20 — — ЛОИИ, Собр. актов до 1613 г., № 304.
1569 Павлов-Обнорский монастырь — — 23 — — РИБ, т. XXXVII, стб. 4.
1570 Никольский Корельский монастырь — — — 30 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 939, л. 39.

1571 Соловецкий монастырь (Сумский берег) — 18 40 26 20 ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 47 об., 172, 173, 178 об.

1572 Соловецкий монастырь — 20 — — — Там же, л. 180 об.
1573 Соловецкий монастырь 19 31 — — — Там же, л. 215.
1573 Москва 5 — 45 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 97 об., 112, 147.
1574 Соловецкий монастырь 20 — — 52 20 ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 152, 235 об. 

Холст за 
10 

локтей

Полотно 
за 10 

локтей

Крашенина 
за 10 аршин

Сукно 
сермяжное 
за 10 локтей

Сукно 
свиточное 

за 10 локтей
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Годы Место Источники

1574 Никольский Корельский монастырь — — — 30 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 19 об.
1574 Москва — — 40 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 192 об. 
1574 Волоколамск 6 — — — — Там же, лл. 185 об., 187, 191 об., 204 об., 213.
1575 Антониев-Сийский монастырь 10 — 60 — 23 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 22—37.
1576 Каргополь — — — 55 — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, лл. 22, 27 об.
1576 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — — 32 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 11 об.
1576 Волоколамск 20 (шт.) — 47 — — Там же, № 1028, лл. 44 об., 77, 97 об., 114.
1576 Вязьма 21 (шт.) — — — — Там же, лл. 102, 114 об.
1577 Соловецкий монастырь 18 26 66 70 — ЦГАДА, ф. Солов., № 208, лл. 56 об., 57, 59.
1577 Никольский Корельский монастырь — — — 60 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 942, л. 6. 
1577 Антониев-Сийский монастырь 9 — — 45 34 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 33—41, 45.
1577 Корнильев-Комельский монастырь — — — 65 (шт.) — Лет. зан. Археогр. комисс, 1871, 5, II, стр. 22.
1578 Антониев-Сийский монастырь 8 — — 48 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 44, 46, 70—72.
1579 Соловецкий монастырь 20 20 90 66 — ЦГАДА, ф. Солов., № 209, лл. 73, 74, 75, 77, 86. 
1579 Никольский Корельский монастырь — — — 52 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 942, л. 26 об.
1579 Антониев-Сийский монастырь — — — 46 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 72—78.
1579 Москва 6 — 65 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, лл. 112 об., 113 об.
1580 Соловецкий монастырь 18 — — 57 27 ЦГАДА, ф. Солов., № 209, 11, 98, 101, 102, 121,209.
1580 Антониев-Сийский монастырь 11 — — 41 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1,. лл. 85, 90, 93. 
1580 Холмогоры — — — 33 — Там же, лл. 96, 106.
1580 Волоколамск — 29 — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, лл. 139 об., 144, 209, 211.
1581 Соловецкий монастырь 18 20 60 50 — ЦГАДА, ф. Солов., № 422, лл. 46, 47, 50—59, 112 об.
1581 Холмогоры — — — 40 24 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 107 об., 112.
1581 Никольский Корельский монастырь 8 — — 52 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 6, 9 об.
1581 Антониев-Сийский монастырь 7 — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 112 об. 
1581 Белоозеро 14 44 — 26 — Никольский, 1, 2, 2, стр. 102—105.
1581 Москва — — 50 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., №. 4, л. 122.
1581 Волоколамск 27 — — — — Там же, л. 77. 
1581 Тверь — — 40 — — Там же, л. 82.

1582 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь) 10 — — — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 9 об., 2.

Холст за 
10 

локтей

Полотно 
за 10 

локтей

Крашенина 
за 10 аршин

Сукно 
сермяжное 
за 10 локтей

Сукно 
свиточное 

за 10 локтей
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Годы Место Источники

1582 Белоозеро 11 — 52 30 — Никольский, 1, 2, 2, стр. 111, 122, 123, 124. 
1582 Волоколамск 12 40 — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, лл. 136 об., 142—145 об.
1582 Тверь 20 — 100 — — Там же, лл. 133, 134.
1583 Соловецкий монастырь — — — 55 — ЦГАДА, ф. Солов., № 211, лл. 20, 21.
1583 Никольский Корельский монастырь 10 — — 50 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 11, 15, 21.
1583 Холмогоры 13 — 60 — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 36, 152, 159. 
1583 Елец — — — — 25 Там же, лл. 157, 159.
1583 Вологда — 23 53 40 — ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 15 об., 21 об.
1583 Устюг — — — 40 — Там же, л. 21 об.
1584 Соловецкий монастырь 22 26 — 60 — ЦГАДА, ф. Солов., № 211, лл. 49—52.
1584 Никольский Корельский монастырь 10 — 70 60 23 ЛОИИ, Собр. р. к., № 947, лл. 3 об., 5;  № 943, лл. 21, 22.
1584 Холмогоры — — — — 24 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 162, 165.
1584 Вологда — 26 — 40 — ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 15, 40. 
1584 Устюг — — — 40 — Там же.
1585 Соловецкий монастырь — 21 — — — Там же, № 3, лл. 12, 16.
1585 Холмогоры 10 — — 52 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 165, 178.
1585 Никольский Корельский монастырь — — — 55 23 ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 30—32;  № 947, л. 10 об.
1585 Москва (Чудов монастырь) 8 — — — — ЦГАДА, ф. Мазурина, № 273, л. 81.
1585 Болдин-Дорогобужский монастырь 5 — — — — РИБ, т. II, стб. 291, 300, 309.

1586 Никольский Корельский монастырь 9 — — 42 25

1586 Москва 7 — 70 — — ЦГАДА, ф. Мазурина, № 273, лл. 151, 160,  183, 201, 223.
1586 Вязьма — — 55 — — РИБ, т. II, стб. 296.
1586 Можайск — — 50 44 — Там же, стб. 300.
1586 Болдин-Дорогобужский монастырь 6 — — — 40 Там же, стб. 291, 294, 296, 300.
1586 Смоленск 5 — — — — Там же, стб. 298, 308.
1587 Никольский Корельский монастырь 11 — — 66 31 ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 28 об., 30, 32, 33;  № 950, л. 10. 
1587 Антониев-Сийский монастырь 14 — — 50 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 194, 196, 202 об., 204.
1587 Вологда 18 25 — 46 — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 14, 15, 17 об.
1587 Москва 8 — — 42 — РИБ, т. XXXVII, стб. 61, 62, 63.
1588 Соловецкий монастырь — — 46 46 — ЦГАДА, ф. Солов., № 424,  лл. 55, 55  об., 58 об. 

Холст за 
10 

локтей

Полотно 
за 10 

локтей

Крашенина 
за 10 аршин

Сукно 
сермяжное 
за 10 локтей

Сукно 
свиточное 

за 10 локтей

ЛОИИ, Собр. р. к., № 950, л. 1 об., 3 об., 9 об.; РИБ, т. XXXVII, 
стб. 32, 46.
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Годы Место Источники

1588 Никольский Корельский монастырь 12 — — 50 20 ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 32—34 об.;  № 952, лл. 8—9.
1588 Антониев-Сийский монастырь 8 — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 223.
1588 Вологда 19 20 40 46 — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 38, 34, 55.
1588 Москва — — 50 — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, лл. 194, 198 об.
1588 Волоколамск 7 — — — — Там же, № 6, л. 17;  № 7, л. 68 об. 
1589 Тверь 12 — 30 — — Там же, № 7, л. 59 об., 77 об. 
1589 Соловецкий монастырь 18 23 — 52 — ЦГАДА, ф. Солов., № б, лл. 42, 46 об., 50—54, 61 об.
1589 Никольский Корельский монастырь 9 — — 52 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 953, л. 8;  № 958, лл. 16 об., 17.
1589 Антониев-Сийский монастырь 11 — 70 50 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 223, 235 об.
1589 Вологда — 21 — 40 — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 54, 55.
1589 Волоколамск 6 — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн.  И.-Волок.,  №  7, лл. 72, 74, 101.
1589 Можайск — 20 — — — Там же, л. 81.
1590 Тверь — — 30 — — Там же, л. 87.
1590 Соловецкий монастырь 23 24 — 53 — ЦГАДА, ф. Солов., № 5, лл. 61 об., 62, 70 об., 75.
1590 Антониев-Сийский монастырь — — — — 26 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 236 об.
1590 Тотьма 4 — 50 45 (шт.) — ГИМ, ф. 61, е. х. 161, лл. 20 об., 35 об.
1590 Тихвин 13 — — — — ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 3, 4 об.
1591 Кандалакша — 25 — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 303. 
1591 Тихвин 12 30 60 44 32 ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 9 об., 17 об., 30, 36, 56, 66, 86 об.
1591 Болдин-Дорогобужский монастырь 12 — — — — РИБ, т. XXXVII, стб. 83, 96, 101, 104.
1592 Вязьма — — 30 — — Там же, стб. 96, 100. 
1592 Холмогоры — 13 — — — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 170.

1592 Никольский Корельский монастырь 12 — — 46 25

1592 Тихвин 13 — — 56 35 ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 18, 130, 173, 177.
1592 Москва — — 45 — — ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 1, лл. 118, 130, 173, 177.
1592 Волоколамск 8 — 60 — — Там же, л. 78, 120 об.
1592 Тверь 14 — 55 — — Там же, № 10, лл. 57, 101.
1592 Вязьма — — 40 — — РИБ, т. XXXVII, стб. 110, 114.
1593 Никольский Корельский монастырь 8 — — 52 20 ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, лл. 23—25;  № 960, л. 18.
1593 Москва — — 50 — — ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 10 об.

Холст за 
10 

локтей

Полотно 
за 10 

локтей

Крашенина 
за 10 аршин

Сукно 
сермяжное 
за 10 локтей

Сукно 
свиточное 

за 10 локтей

ЛОИИ, Собр. р. к., № 953, лл. 4, 8;  № 958, лл. 9, 14 об., 16 об., 
17.     
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Годы Место Источники

1593 Новгород 26 — 50 — — Греков, Лет. зан. Археогр. Комисс., 33, 1926, стр. 292, 295.
1594 Соловецкий монастырь — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 213, лл. 40, 46 об.
1594 Никольский Корельский монастырь 14 — — 52 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, лл. 17 об., 20, 22 об.
1594 Антониев-Сийский монастырь — — — — 26 Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 17.

1594 Москва — — 50 40 —

1595 Соловецкий монастырь — 24 — 60 — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 79.

1595 Никольский Корельский монастырь 11 — 60 40 17

1596 Никольский Корельский монастырь 10 — 55 40 20 Там же, № 963, лл. 31—36;  № 964, л. 17 об. 
1596 Соловецкий монастырь 7 — — — — Тр. Ряз. уч. арх. комисс, 1904, XIX, 2, стр. 140.
1597 Холмогоры 7 — — — — ГИМ, ф. 61, е. х. 188, л. 27.
1597 Никольский Корельский монастырь 9 — — 40 25 ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, лл. 16, 17, 21, 22, 24, 32.

1597 10 — — 45 — ГИМ, ф. 61, е. х. 157, лл. 10 об., 11, 15 об.

1598 Никольский Корельский монастырь 10 — 60 — — Там же, лл. 20 об., 21, 28, 34 об.
1598 Вологда — — — 42 27 ЛОИИ, Собр. р. к., № 968, лл. 25—28. 
1598 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 9 — — — — Там же, № 662, лл. 23—30 об.
1598 Вязьма — — 34 — — РИБ, т. XXXVII, стб. 119, 122.
1599 Соловецкий монастырь — — — 50 — ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 229.
1599 Вологда 14 — 43 50 — ЦГАДА, ф. Солов., № 7, лл. 22, 24, 40, 40 об.
1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 10 — — — 20 ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, лл. 40—45 об.
1599 Вязьма — — 32 — — РИБ, т. XXXVII, стб. 122, 133, 152.
1600 Холмогоры 9 — 55 50 25 ЛОИИ, Собр. р. к., № 972, лл. 3, 4, 10—12, 21 об.
1600 Никольский Корельский монастырь 11 — — 50 — Там же, л. 2 об.; № 973, л. 5 об.;  № 976, лл. 9—10.
1600 Москва 11 — — — 28 Там же, № 972, лл. 34 об., 35 об.
1600 Новгород — — 50 — — ЛОИИ, АК, № 36, лл. 17, 18.
1600 Болдин-Дорогобужский монастырь — — 30 — — РИБ, т. XXXVII, стб. 157, 182.

Холст за 
10 

локтей

Полотно 
за 10 

локтей

Крашенина 
за 10 аршин

Сукно 
сермяжное 
за 10 локтей

Сукно 
свиточное 

за 10 локтей

ЦГАДА, ф. Солов., № 6, лл. 10 об., 17 об.; Там же, № 213, л. 61 
об.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, лл. 12 об., 13 об. 112, 123;  № 963, л. 
25 об.

Никольский Корельский монастырь 
(Вычегодская соль)
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Таблица 35

Индексы цен на ткани в Поморском крае (1597—1599 гг. = 100%)

Наименование 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1567 1568 1569 1570 1571 1574 1575

Холст 70 60 — 70 70 60 — — — 60 60 70 — 60 50 — — 50 — — — 100
Крашенина 64 — — — 55 — — — — — — — — — — — — — — 73 — 100
Сукно сермяжное 56 60 66 60 60 46 — 30 100 — 60 60 — 54 60 — — — 60 52 82 —
Сукно свиточное 44 64 — — 48 48 40 40 44 — — — 52 — 72 80 72 — — 89 80 92

Наименование 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599

Холст — 90 80 — 110 80 110 100 100 90 120 120 100 — 120 80 140 110 100 80 100 100
Крашенина — 120 — 163 — 110 110 127 — — — 83 127 — — — — 110 100 — 110 100
Сукно сермяжное 100 118 96 110 88 94 106 120 106 84 116 96 104 106 92 104 104 100 80 100 100 100
Сукно свиточное — 136 — — 108 96 100 96 92 100 124 80 — 104 100 80 104 68 80 100 100 100
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Таблица 36

Цены на различные виды сукон (в московских деньгах)

Годы Наименование Единица счета Место Источники

1533-1538 Сукно новое Шт. 100 Не известно Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 6.
1533-1538 Сукно рославское Шт. 60 Не известно Там же.
1533-1538 Сукно трекупское Шт. 80 Не известно Там же.

1544 Сукно аспидное Арш. 60 Волоколамск ЦГАДА, ф. Волок., № 14, лл. 1.
1547 Сукно полубрюшка Шт. 23 Новгород Изв. Ист.-арх. Общ., 25, 1857 , стр. 35.
1547 Сукно портое Участок 98 Новгород Там же. 
1448 Сукно Участок 108 Новгород Там же, стр. 46.
1448 Сукно влоское лазоревое Арш. 36 Новгород Там же.
1448 Сукно червчатое Арш. 22 Новгород Там же, стр. 54.
1448 Сукно червчатое Арш. 24 Новгород Там же, стр. 39.

1558-1559 Сукно червчатое, новгородское Арш. 200 Не известно Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 30.
1572 Сукно червчатое Арш. 200 Не известно ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 87 об.
1573 Сукно однорядошное Постав 1000 Двина Там же, л. 94.
1575 Сукно двоепечатное Арш. 8 Москва Сб. Муханова, 1866, стр. 358.
1577 Сукно голубое, однорядошное Арш. 72 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 203, л. 31 об.
1577 Сукно однорядошное Арш. 49 Соловецкий монастырь Там же. л. 23 об. 
1577 Сукно червчатое Арш. 72 Соловецкий монастырь Там же, л. 13.
1577 Сукно лазоревое Арш. 70 Соловецкий монастырь Там же, л. 14 об.
1579 Сукно лазоревое Арш. 90 Соловецкий монастырь Там же, № 209, л. 4 об.
1579 Сукно черватое цветное Арш. 240 Соловецкий монастырь Там же, л. 30 об.
1579 Сукно зеленое Арш. 35 Соловецкий монастырь Там же, л. 34.
1579 Сукно синее Арш. 30 Соловецкий монастырь Там же, л. 86 об.
1581 Сукно желтое Арш. 90 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 422, л. 21.
1581 Сукно червленое Арш. 102 Соловецкий монастырь Там же, л. 22.
1581 Сукно темно-синее Арш. 90 Соловецкий монастырь Там же.
1583 Сукно черное Локоть 40 Кандалакша ЛОИИ, Собр. р. к., № 900, л. 13.
1584 Сукно английское червчатое Постав 300 Москва (Казенный двор) ДАИ, 1, стр. 190.
1584 Сукно английское Шт. 200 Москва (Казенный двор) Там же.
1584 Сукно среднее Арш. {?} Москва (Казенный двор) Там же, стр. 191.
1584 Сукно «по доброму человеку» Кусок 400 Москва (Казенный двор) Там же, стр. 189.
1584 Сукно рославское Половина 400 Москва (Казенный двор) Там же, стр. 192.

Цена за 
единицу 

счета
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Годы Наименование Единица счета Место Источники

1585 Сукно английское Портище 400 Антониев-Сийский монастырь Чтения ОИ и Др., № 1917, 2, стр. 15.
1585 Сукно доброе червчатое Арш. 80 Москва (Казенный двор) ДАИ, 1, стр. 196.
1585 Сукно доброе Шт. 400 Москва (Казенный двор) Там же, стр. 198.
1585 Сукно среднее Шт. 200 Москва (Казенный двор) Там же.
1585 Сукно рославское Шт. 120 Москва (Казенный двор) Там же.
1585 Сукно настрафил-червчатое Арш. 100 Москва (Казенный двор) Там же, стр. 199.
1585 Сукно скорлату червчатое Арш. 600 Москва (Казенный двор) Там же.
1585 Сукно луское червчатое Постав 3200 Москва (Казенный двор) Там же, стр. 209.
1587 Сукно английское Арш. 78 Москва РИБ, т. XXXVII, стб. 62.
1588 Сукно темно-синее английское Арш. 78 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 61.
1588 Сукно можайское Шт. 190 Москва ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 10.
1588 Сукно английское Арш. 55 Москва РИБ, т. XXXVII, cтб. 81.
1588 Сукно турецкое Арш. 10 Волоколамск ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 190.
1589 Сукно однорядочное рославское Арш. 60 Вандома ЦГАДА, ф. Солов., № 212, л. 17 об.
1589 Сукно лазоревое настрофил Арш. 60 Соловецкий монастырь Там же, № 5, л. 50.
1589 Сукно темно-зеленое английское Арш. 76 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 56.
1589 Сукно черненое рославское Арш. 14 Соловецкий монастырь Там же, л. 56.
1590 Сукно английское Арш. 78 Соловецкий монастырь Там же, л. 80 об. 
1590 Сукно еренка Арш. 30 Соловецкий монастырь Там же.
1590 Сукно английское Арш. 90 Соловецкий монастырь ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 5 об. 
1592 Сукно английское Арш. 200 Антониев-Сийский монастырь Чтения ИО и Др., 1917, 2, стр. 14.

1594 Постав 2600 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 50.

1595 Сукно синее Постав 3000 Москва ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 130.
1595 Сукно еренка голубая Арш. 44 Москва Там же.
1595 Сукно однорядочное анлийское Постав 1600 Архангельск ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 63.

90-е годы Сукно однорядочное черные брюки Портище 240 Соловецкий монастырь ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 336.

90-е годы Сукно темно-зеленое Арш. 260 Варзуга Там же, л. 323.

Цена за 
единицу 

счета

Сукно разных цветов анлийские 
земли
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Таблица 37

Цены на некоторые виды одежды (в московских деньгах)

Годы Место

С
ер

мя
га

 за
 1

 ш
т.

С
ви

тк
а 

за
 1

 ш
т.

Еп
ан

ча
 за

 1
 ш

т. Рукавицы

Источники

1548 Новгород 29 — — — — — — — — 
1551 Никольский Корельский монастырь 41 21 27 — 7 5 — — 30 ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, лл. 4—7, 16; № 936, лл. 5—7. 
1552 Никольский Корельский монастырь 55 — 29 — 7 8 — — — Там же, лл. 18 об., 22, 24. 
1553 Никольский Корельский монастырь 33 — — — — — — — 55 Там же, лл. 25—29.
1553 Кострома (Ипатьевский монастырь) — 25 30 — 7 — — — — Сб. Арх. инст., 6, 1898, стр. 130—137.
1554 Никольский Корельский монастырь 56 40 — — 8 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, лл. 27—29.
1555 Никольский Корельский монастырь 38 — — — 9 — — — — Там же, лл. 15, 35, 37.
1556 Никольский Корельский монастырь — 17 — — — — — — 23 Там же, л. 43.
1557 Никольский Корельский монастырь 21 26 — — — 5 — — — Там же, л. 48 об.
1558 Никольский Корельский монастырь 27 15 — — — — — — 30 Там же, лл. 50, 51.
1558 Никольский Корельский монастырь — — — — 10 — — — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 69, 71.
1562 Никольский Корельский монастырь — — 50 — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, л. 32 об. 
1563 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 20 18 — — 6 3 — — 60 Там же, № 662, лл. 3 об., 4, 5 об., 7.
1563 Никольский Корельский монастырь — 42 — — — — — — 30 Там же, № 937, л. 53. 
1564 Никольский Корельский монастырь 40 24 — — — — — — 65 Там же, лл. 58, 60 об. 
1565 Никольский Корельский монастырь 54 33 36 — — — 30 — — Там же, лл. 63, 69, 74, 85. 
1567 Никольский Корельский монастырь 30 40 — — — — — — 70 Там же, № 940, лл. 9, 13. 
1567 Вологда 40 — — — — — — — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 79.
1567 Белоозеро 36 15 — — — — — — — Там же, стр. 191, 194, 193—197.
1568 Белоозеро 32 — — — — — — — 45 Там же, стр. 173, 182, 186, 197, 198.
1569 Павлов-Обнорский монастырь 25 16 — — — — — — 25

Ш
уб

а 
ов

чи
нн

ая
 

за
 1

 ш
т.

Ру
ба

ш
ка

 
хо

лщ
ов

ая
 за

 1
 ш

т.
П

ор
тк

и 
хо

лщ
ев

ы
е 

за
 1

 п
ар

у
ис

по
дк

и 
за

 1
 

па
ру
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рх

ни
цы

 за
 1

 
па

ру

бе
з у

ка
за

ни
я 

ка
ки

е 
за

 1
 п

ар
у

Изв. Ист.-арх. общ., III, 1861, стр. 47.

РИБ, т. XXXVII, стб. 8, 10, 11.
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Годы Место

С
ер

мя
га

 за
 1

 ш
т.

С
ви

тк
а 

за
 1

 ш
т.

Еп
ан

ча
 за

 1
 ш

т. Рукавицы

Источники

1569 Ижорский погост — — — — — — — — 28 ЛОИИ, Собр. актов до 1613 г., № 304.
1569 Москва — 15 — — 4 — — — — 
1571 Соловецкий монастырь 42 — 16 — 12 10 — — — ЦГАДА, ф. Солов.,  №  207, лл. 167, 169, 172, 174.
1572 Соловецкий монастырь 60 20 — — — — — — — Там же, лл. 76, 77 об.
1573 Соловецкий монастырь 60 — — 30 15 — — — 50 Там же, лл. 112, 213 об., 230 об.
1573 Никольский Корельский монастырь 58 — — — 15 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, лл. 9, 18 об.
1573 Волоколамск 54 — — 120 — — — — 110 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 142, 160.
1574 Соловецкий монастырь 42 — — — — — 20 — — ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 233 об.
1574 Никольский Корельский монастырь 48 — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 941, л. 24 об.
1574 Волоколамск — — — — — — — — 36 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 213 об.
1575 Антониев-Сийский монастырь 53 44 27 — — 11 — — 105 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск, № 1, лл. 21, 24, 35.
1575 Волоколамск — — — — — — — — 50 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 1028, лл. 67 об., 123.
1576 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 36 — — — 13 — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 11.
1576 Волоколамск — — — — — — — — 90 {Ссылка отсутствует}
1577 Соловецкий монастырь 97 100 48 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 208, лл. 23, 36, 49.
1577 Никольский Корельский монастырь 100 — — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 942, л. 9.
1577 Антониев-Сийский монастырь — 80 — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 37 об.
1577 Вологда — — — — — — — — 60 Там же, лл. 47, 68 об., 69, 70, 74.
1578 Антониев-Сийский монастырь 81 72 — 40 10 — — — 100 ЦГАДА, ф. Солов., № 20, лл. 58 об., 98.
1579 Соловецкий монастырь 72 72 — — — — — 90 — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, 20 об.
1579 Антониев-Сийский монастырь — — 60 — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 209, лл. 6, 20, 45, 58, 74, 97.
1579 Соловецкий монастырь 87 69 42 — 30 — 144 — — {Ссылка отсутствует}
1580 Антониев-Сийский монастырь 83 40 — — — 8 — — 150 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 81, 94, 99 об.
1580 Москва 60 84 — 30 — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, лл. 56, 61.

1581 Соловецкий монастырь 60 54 100 70 15 18 — — 70

1581 Никольский Корельский монастырь — — — — — — 100 — 50 ЛОИИ, Собр. р. к., №  943, л. 2 об.
1581 Антониев-Сийский монастырь 66 — — — — — — — 170 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 107 об.
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РИБ, т. XXXVII, стб. 3, 4, 7.

ЦГАДА, ф. Солов., № 422, лл. 50—53, 64 об.; № 209, лл. 134
—136; № 423, л. 2 об.
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Годы Место

С
ер

мя
га

 за
 1

 ш
т.

С
ви

тк
а 

за
 1

 ш
т.

Еп
ан

ча
 за

 1
 ш

т. Рукавицы

Источники

1581 Белоозеро — 37 — — — — — — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 102, 121.
1581 Волоколамск — — 83 — — — — — — ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, лл. 21, 37.
1582 Вологда — 38 — — — — 65 — 120 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 6, 13, 17.
1582 Белоозеро 60 44 — 30 — — — — — Никольский, 1, 2, 2, стр. 107—127.
1583 Соловецкий монастырь — 54 — — 12 — 70 — — ЦГАДА, ф. Солов., № 211, лл. 17, 20.
1583 Никольский Корельский монастырь 90 — — — — — 60 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 14.
1583 Антониев-Сийский монастырь 78 35 — — 16 — — — 40 ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 148, 154, 155, 167.

1583 Вологда 68 45 — — — — — — 50

1584 Соловецкий монастырь — — — — 25 — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 211, л. 44 об.
1584 Вологда 72 57 — — — — 60 — 60 ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 24 об., 53.
1585 Соловецкий монастырь — 78 — — — — 120 — 140 ЦГАДА, ф. Солов, № 3, л. 16 об.
1585 Никольский Корельский монастырь 70 60 30 — 10 7 70 — — ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 947,  лл. 7, 9 об., 11 об., 15.
1585 Вологда 72 — — — — — 60 — — ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 53.
1585 Москва — — — — 20 — — — 140
1586 Никольский Корельский монастырь — 42 — — — — 65 — 60 ЛОИИ, Собр. р. к., № 947, л 20.
1586 Москва — — — 60 — — — — — 
1587 Вологда 155 96 — 42 36 — 60 — — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 16, 17.
1587 Москва — — — — — — — — 60
1588 Никольский Корельский монастырь 91 78 — — 20 — — — 55 ЛОИИ, Собр. р. к., № 952, лл. 5-9.
1588 Антониев-Сийский монастырь — — — — 13 — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., №1, л. 203.
1588 Вологда — — — — — — 53 — — ГИМ, ф. 61, е. х. 316, пр.-расх. кн., 1588 г., л. 6.
1588 Волоколамск — 60 — — — — — — 46 ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, лл. 137, 193.
1589 Соловецкий монастырь — 58 — — 13 — 50 — 60 ЦГАДА, ф. Солов., № 5, лл. 43, 51, 54.
1589 Никольский Корельский монастырь — 75 — — — — — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 954, л. 7 об.
1589 Вологда 65 — — — — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 4, 55 об.
1590 Соловецкий монастырь — 58 — — 20 24 — — 70 Там же, № 5, л. 61 об., 75.
1590 Антониев-Сийский монастырь 95 — 36 — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 237, 293 об.
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ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 21; Собр. Мазурина, № 227, 
лл. 17 об., 19, 24, 53.

РИБ, т. XXXVII, стб. 22.

РИБ, т. XXXVII, стб. 52.

РИБ, т. XXXVII, стб. 66.
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Годы Место

С
ер

мя
га

 за
 1

 ш
т.

С
ви

тк
а 

за
 1

 ш
т.

Еп
ан

ча
 за

 1
 ш

т. Рукавицы

Источники

1591 Тихвин — — — 72 — — — — 50 ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 55, 58.
1591 Болдин-Дорогобужский монастырь — — — — — — — — 60
1592 Соловецкий монастырь 80 — — — — — — — 60 ЛОИИ, ф. Солов., № 125, лл. 182—184.
1592 Никольский Корельский монастырь 66 — — — — — 80 — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 956, л. 4 об.
1592 Тихвин — — — 67 — — — — 55 ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 19 об., 161, 191.
1592 Волоколамск — 50 — — — — — — 60 ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, лл. 11 об., 117 об.
1593 Никольский Корельский монастырь — — 43 — — — — — 80 ЛОИИ, Собр. р. к., № 960, л. 18 об.
1593 Антониев-Сийский монастырь — 68 — — — — — — — Чт. ОИ и Др., 1917, 2, стр. 15.
1593 Москва — — — — 36 — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 9.
1593 Новгород — — — — 12 — — — — Греков, Лет. зан. Археогр. комисс., 33, 1926, стр. 275.
1594 Никольский Корельский монастырь 84 86 — — — 8 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, л. 22 об.; № 960, л. 25.
1594 Каргополь — 90 — — — — — — — Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 337, л. 58.
1594 Москва — — — 80 — — — — — ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 12 об.

1595 Соловецкий монастырь — 98 — — 10 — — 60 — 

1595 Никольский Корельский монастырь 64 — — — — 7 — — — ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, лл. 12—26.
1596 Никольский Корельский монастырь 78 57 — — — — — — 90 Там же, №  963, лл. 25 об., 32.
1596 Антониев-Сийский монастырь 100 — — — — — — — — ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 320 об.
1596 Солодчинский монастырь — 60 — — — — — — 100
1597 Никольский Корельский монастырь 65 — — — — 6 — 50 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, лл. 25 об., 36 об.
1597 Никольский Корельский монастырь — — 20 — — 6 — — — Там же, № 968, лл. 17 об., 19.
1598 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — — — — 6 — — — 70 Там же, № 662, л. 23 об.
1598 Болдин-Дорогобужский монастырь — 50 — — — — — — 40
1598 Вологда 70 — — — — — — 60 — ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 22 об.
1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) — 20 — — 7 5 — — 80 ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 40 об.
1599 Болдин-Дорогобужский монастырь — 40 — 80 — — — — 40
1600 Никольский Корельский монастырь — 90 — — — 8 80 160 — ЛОИИ, Собр. р. к., № 972, л. 22; № 973. л 6.
1600 Новгород — — — — 12 — — — — ЛОИИ, АК, № 36, л. 17 об.
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РИБ, т. XXXVII, стб. 92, 96, 100.

ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, лл. 78, 121, 152; ЦГАДА, ф. 
Солов., № 213, л. 62.

Тр. Ряз. уч. арх. комисс, 1904,  XIX, 2, стр. 151.

РИБ, т. XXXVII, стб. 221.

РИБ, т. XXXVII, стб. 238.
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Таблица 38

Индекс цен на шубы овчинные (1597 г. = 100%)

Место / Годы 1551 1552 1553 1554 1555 1557 1558 1564 1565 1567 1571 1572 1573 1574 1575

Поморье 63 85 52 85 58 32 41 61 83 46 65 92 92 69 81

Место / Годы 1577 1578 1579 1580 1581 1583 1585 1588 1590 1592 1594 1595 1596 1597

Поморье 149 124 111 131 97 120 107 140 146 123 129 98 152 100

Таблица 39

Индекс цен на сермяги (1597 г. = 100%)

Место / Годы 1551 1554 1556 1557 1558 1563 1564 1565 1567 1572 1575 1577 1578

Поморье 36 70 30 46 26 75 42 58 70 35 77 158 126

Место / Годы 1579 1580 1581 1583 1585 1586 1588 1589 1590 1593 1594 1595 1596

Поморье 126 96 94 94 121 73 136 116 101 119 150 171 100
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Таблица 40

Цены на некоторые виды верхней одежды (в московских деньгах)

Годы Наименование товара Цена за 1 шт. Место Источники

1558 Шуба кунья поношенная 800 Рузский уезд Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 31. 
1559 Шуба кунья поношенная 1200 Коломна Там же.
1560 Шуба почеревесина бобровая 1200 Коломна Там же.
1561 Шуба ветхая заячья 20 Кирилло-Белозерский монастырь Никольский, 1, 2, 2, стр. 67, 70.
1561 Шуба беличья 200 Кирилло-Белозерский монастырь Там же.
1564 Шуба с бархатом на золоте на черевех бельих 1200 Иосифо-Волоколамский монастырь Титов, Вкл. кн., стр. 47.
1564 Шуба белья хребтовая 200 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 13.

1571 Шуба соболья 2600 Кирилло-Белозерский монастырь

1572 Шуба песцовая хребтовая нагольная 500 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 13.
1573 Шуба белья ветчаная 150 Соловецкий монастырь ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 285.
1574 Шуба кунья 600 Иосифо-Волоколамский монастырь ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 61 об., 64 об.
1574 Шуба соболья под сукном 2000 Можайск Там же.
1577 Шуба беличья 220 Корнильев-Комельский монастырь
1578 Шуба беличья 200 Корнильев-Комельский монастырь Там же.

1582 8000 Иосифо-Волоколамский монастырь ЦГАДА, ф. 141/196, л. 84 об.

1583 Шуба соболья без верха 10000 Антониев-Сийский монастырь ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 124 об.
1584 Шуба обляки бельи 1200 Москва (Казенный двор) ДАИ, 1, стр. 196, 198.
1585 Шуба хребты бельи 1200 Москва (Казенный двор) Там же.
1585 Шуба обляки 1000 Москва (Казенный двор) ДАИ, 1, стр. 196, 198.
1585 Шуба черева бельи 900 Москва (Казенный двор) Там же.

1585 14000 Москва (Казенный двор) Там же.

1585 Шуба горностай нагольная 3400 Москва (Казенный двор) Там же, стр. 205.
1586 Шуба заячья 190 Москва

Изв. Русск. арх. общ., IV, 1887, Корм. кн. Кир.-
Белозерск. монастыря, стр. 73.

Лет. зан. Археогр. комисс., 5, 1871, II, стр. 18, 23.

Шуба государская соболья, бархат вишневый, 
плетена золотом, пуговицы серебряные 
золочены

Шуба, бархат бурской шолк червчат да зелен на 
соболех

РИБ, т. XXXVII, стб. 30, 54, 72.
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Годы Наименование товара Цена за 1 шт. Место Источники

1586 Шуба соболья 3000 Чудов монастырь ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 47.
1586 Шуба соболья 3600 Чудов монастырь Там же, № 279, лл. 26 об., 31.
1586 Шуба соболья бархатом золотным 6000 Чудов монастырь Там же, лл. 26 об., 31.
1586 Шубка зеленая настрофил 220 Чудов монастырь Там же, № 273, л. 17 об.

1587 500 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 25 об.

1588 Шуба белья 300 Соловецкий монастырь Там  же, л. 38; № 212, л. 3 об.

1588 400 Соловецкий монастырь Там же.

1589 Шуба заячья 60 Антониев-Сийский монастырь ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 233 об.
1589 Шуба пупчатая 1500 Антониев-Сийский монастырь Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края, 1915, 3, стр. 62.
1589 Недоноски 200 Антониев-Сийский монастырь Там же.
1589 Шуба белья под зенденью 400 Соловецкий монастырь ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 20 об.
1591 Шуба недособолка да белья 310 Михайлов-Архангельский монастырь Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края, 1915, 3, стр. 62.
1594 Шуба кунья держана 700 Спасо-Прилуцкий монастырь ГИМ, ф. 61, е. х. 222, кн. расх. 1594 г., л. 8.
1597 Шуба соболья 1200 Михайлов-Архангельский монастырь Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края, 1915, 3, стр. 62.
1599 Шуба пупчатая 2000 Михайлов-Архангельский монастырь Там же.
1598 Шуба ловецкая 15 Никольский Корельский монастырь ЛОИИ, Собр. р. к., № 969, л. 7 об.
1553 Кафтан 61 Никольский Корельский монастырь
1558 Кафтан студеной крашенный 24 Никольский Корельский монастырь Таи же.
1558 Кафтан хондрячей настеган 200 Рузский уезд
1559 Кафтан хондрячей настеган 200 Рузский уезд Там же.
1561 Кафтан суконный ветхий 100 Кирилло-Белозерский монастырь
1561 Кафтан зендени вишневый 180 Кирилло-Белозерский монастырь Там же.
1561 Кафтан на лисьем меху 320 Кирилло-Белозерский монастырь Там же.

Шуба песцовая под сукном троецким, 
подержаная

Шуба белья под зенденью, пуговицы 
серебрянные, ношеная

Там же,  № 935, лл. 26, 52.

Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 31.

Никольский, 1, 2, 2, стр. 71.
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Годы Наименование товара Цена за 1 шт. Место Источники

1561 Кафтан ветхий бараний 20 Кирилло-Белозерский монастырь
1561 Кафтан зенденный 60 Кирилло-Белозерский монастырь
1563 Кафтан шубный 12 Никольский Корельский монастырь
1565 Кафтан суконный 20 Никольский Корельский монастырь Там же.
1568 Кафтан теплый заечиной под зенденью 120 Никольский Корельский монастырь
1571 Кафтан сермяжный 30 Соловецкий монастырь
1571 Кафтан тафтяной червчатый 300 Соловецкий монастырь
1571 Кафтан овчинный 30 Соловецкий монастырь
1572 Кафтан куней 480 Соловецкий монастырь
1572 Кафтан тафтяной 240 Ворзуга
1572 Кафтан белий 200 Соловецкий монастырь
1572 Кафтан червчатый 87 Соловецкий монастырь
1572 Кафтан тафтяной 180 Соловецкий монастырь Там же.
1572 Кафтан — камка бурская, петли серебряные 3000 Борисо-Глебский монастырь
1572 Кафтан светло-зеленый 400 Борисо-Глебский монастырь Там же.
1572 Кафтан шелковый 1600 Борисо-Глебский монастырь Там же.
1574 Кафтан сермяжный 60 Соловецкий монастырь
1574 Кафтан 42 Соловецкий монастырь Там же.
1574 Кафтан сермяжный сурожский 32 Соловецкий монастырь Там же.
1574 Кафтан суконный 42 Соловецкий монастырь Там же.
1574 Кафтан кушакной поношеный 25 Соловецкий монастырь
1575 Кафтан суконный красный 120 Ворзуга
1575 Кафтан суконный 4 алт. Антониев-Сийский монастырь

Там же, стр. 167, 169.
Там же, стр. 17, 19.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, лл. 51, 84.

Никольский, 1, 2, 2, стр. 73.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 182.
Там же,  лл. 30,  75, 135.
Там же, № 207, лл. 34 об., 81, 791.
Там же,  лл. 30, 75, 135.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, лл. 36, 70 об.
ЦГАДА.ф. Солов, № 207, лл. 30, 75, 135.
Там же, лл. 34 об., 81, 791.

Титов, Вкл. кн. (по Ростову), стр. 4, 5.

ЦГАДА, ф. Волок.. № 207, лл. 152 об., 234 об.

Там же, лл. 145, 151.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, лл. 36, 70 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 26 об., 30.
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Годы Наименование товара Цена за 1 шт. Место Источники

1575 Кафтан суконный 6 алт. Антониев-Сийский монастырь Там же.
1576 Кафтан атласный золотный {?} Иосифо-Волоколамский монастырь
1576 Кафтан атласный золотный {?} Иосифо-Волоколамский монастырь Там же.
1576 Летник кушаки золотные {?} Иосифо-Волоколамский монастырь Там же.

1577 Кафтан суконный голубой 40 алт. Соловецкий монастырь

1578 Кафтан 11 алт. Антониев-Сийский монастырь
1578 Кафтан 1 р. Антониев-Сийский монастырь Там же.
1578 Кафтан шубный 8.5 алт. Антониев-Сийский монастырь
1579 Кафтан голубой 26 алт. 4 д. Иосифо-Волоколамский монастырь
1579 Кафтан 6 алт. Антониев-Сийский монастырь
1580 Кафтан озямной зенденной 14 алт. 2 д. Соловецкий монастырь
1580 Кафтан овчинный подержаный 5 алт. Соловецкий монастырь Там же.
1580 Кафтан 7.5 алт. Антониев-Сийский монастырь
1580 Кафтан червчатый 20 алт. Соловецкий монастырь
1580 Армяк 10 алт. Антониев-Сийский монастырь
1580 Кафтан шубный 8 алт. Антониев-Сийский монастырь
1580 Кафтан шубный («с постриженика») 13 алт. Иосифо-Волоколамский монастырь
1581 Кафтан бараний 3.5 гр. Антониев-Сийский монастырь
1581 Кафтан шубный поношеный 7 алт. На дворце Оптума у Гнуезера
1582 Кафтан сермяжный 6 алт. Спасо-Прилуцкий монастырь

1582 30 р. Иосифо-Волоколамский монастырь

1583 20 р. Троице-Сергиев монастырь

1583 2 р. Троице-Сергиев монастырь Там же.

ЦГАДА, ф. 141/196, л. 81 об.

ЦГАДА, ф. Солов., № 208, л. 22;  № 209, лл. 60,  119 об.

ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 57 об.

Там же, лл. 45 об., 57 об., 68 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, лл.25 об., 32 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 76, 79, 110 об.
ЦГАДА, ф.Солов., № 208, л. 22.

ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 76, 79, 110 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 104 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 84.
Там же, л. 87.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 48 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 76, 79, 110 об.
ЦГАДА, ф.Солов., № 209, лл. 132, 136 об.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 9 об.

Кафтан камка бурская шелковая зеленая с 
золотом ЦГАДА, ф. 141/196, л. 7.

Кафтан бархатный венедицкой рудожелтой с 
золотом

Чтения ИО и Др., 1878, 2, Кормовая книга Тр.-Сергиева 
монастыря, стр. 53.

Кафтан бархатный венедицкой рудожелтой с 
золотом, турецкий
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Годы Наименование товара Цена за 1 шт. Место Источники

1583 Кафтан суконный 18 алт. Вологда

1583 Кафтан суконный 0.25 р. Антониев-Сийский монастырь

1583 Кафтан 9 алт. Никольский Корельский монастырь
1584 Кафтан бараний 10 алт. Никольский Корельский монастырь
1584 Кафтан крашенинный 4 алт. Никольский Корельский монастырь
1584 Кафтан суконный 1 полт. Никольский Корельский монастырь Там же.
1585 Кафтан песцовый под зенденью 4 алт. Антониев-Сийский монастырь
1585 Кафтан стеганый 2 р. с полт. Москва (Казенный двор)
1586 Кафтан бараний 13 алт. Чудов монастырь
1586 Кафтанец сибирский соболий 3.5 р. Чудов монастырь
1586 Кафтан анбарского сукна 28 алт. Москва
1587 Кафтан шубный 10 алт. Антониев-Сийский монастырь
1588 Кафтан бараний, подкрашеный 2 гр. Москва
1588 Кафтан (слуге) 1 полт. Вологда
1589 Кафтан под сукном 40 алт. Вологда
1589 Кафтан теплый 18 алт. Вологда Там же.
1589 Кафтан сермяжный 2 гр. Никольский Корельский монастырь
1589 Кафтан настрафиль 1 р. 16 алт. 4 д. Каргополь
1589 Кафтан сермяжный 8 алт. Каргополь Там же.
1589 Кафтан бараний 6.5 алт. 1 д. Каргополь Там же.
1589 Кафтан лазоревый настрафиль 1 р. 6 алт. 4 д. Соловецкий монастырь

1590 Кафтан сермяжный 7 алт. 1 д.

90-е гг. Кафтан суконный червчатый 1.75 Соловецкий монастырь

ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 23, 46.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 158 об.; Собр. р. к., № 
943, л. 12.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 946, лл. 1 об., 6.
Там же, № 943, л. 12.
Там же, № 946, лл. 1 об., 6.

Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 9.
ДАИ, 1, стр. 207.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 132 об., 138.
Там же, л. 54 об.
РИБ, т. XXXVII, стб. 36, 44.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., .№ 1, лл. 200, 201 об.
РИБ, т. ХХХVII, стб. 82.
ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 37, 53 об.
Там же, л. 57.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 953, л. 4 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 1, лл. 38, 43, 43 об.

Там же, № 5, л. 5 об.
Спасо-Прилуцкий монастырь, 
Тотемский промысел ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 25.

ЛОИИ, р. к., Солов., № 125, л. 34 об.
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1591 Кафтан зенденный 1 р. Соловецкий монастырь
1591 Кафтан бараний 12 алт. Болдин-Дорогобужский монастырь
1592 Кафтан под сукном 15 алт. Иосифо-Волоколамский монастырь
1592 Кафтан шубный 8 алт. Никольский Корельский монастырь
1592 Кафтан червчатый 2 р. Бежецкий верх
1593 Кафтан сермяжный 7 алт. Москва

1593 Кафтан сермяжный суконный 9 алт.

1593 Кафтан сермяжного сукна 9 алт. 2 д.

1593 Полукафтанейцо, золотое 20 алт. Лызлово
1594 Кафтан суконный однорядный 23 алт. 3 д. Москва
1594 Кафтан 40 алт. Болдин-Дорогобужский монастырь
1594 Кафтан 6 алт. Холмогоры

1594 Кафтан сермяжный 6 алт. Никольский Корельский монастырь

1595 Кафтан белый 8 алт. 4 д. Никольский Корельский монастырь Там же.
1595 Кафтан 4 алт. Никольский Корельский монастырь Там же.
1595 Кафтан бараний 12.5 алт. Никольский Корельский монастырь Там же.
1595 Кафтан сермяжный 7 алт. 2 д. Никольский Корельский монастырь Там же.
1595 Кафтан 1 полт. Никольский Корельский монастырь Там же.
1595 Кафтаны крашенные 12 алт. Холмогоры
1595 Кафтан однорядочный зеленый 1 р. Соловецкий монастырь
1595 Кафтан зенденной 1 р. Соловецкий монастырь Там же.

1597 Кафтан сермяжный 8 алт. 2 д. Никольский Корельский монастырь

1597 Кафтан бараний 7 алт. Никольский Корельский монастырь Там же.

Там же, лл. 43 об.
РИБ, т. ХХХVII, стб. 100, 103.
ЦГАДА, ф. И.-Волок., №10, л. 11.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 18.
ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 152.
ЦГАДА, ф. Солов., № 6, лл. 9, 12.

Новгородский Софийский монастырь 
{так в источнике} ЛОИИ, АК, № 36, л. 61.

Новгородский Софийский монастырь 
{так в источнике}

Греков, Лет. зан. Археогр. комисс., 33, 1926, стр. 292; 
ЛОИИ, № 36, пр.-расх. кн. Соф. дома, л. 61.
РИБ, т. ХХХVII, стб. 18, 8, 194.
ЦГАДА, ф. Солов., № 6, лл. 9, 12.
РИБ, т. XXXVII, стб. 188, 194.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 40, л. 5.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, лл. 12 об., 14, 24 об., 26 об.; № 
963, л. 19 об.

ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 189.
Там же, лл. 77 об., 79.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, лл. 22, 37 об.; № 966, л. 18 об.
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1597 Кафтан сермяжный 10 алт. 2 д. Ненокский промысел Там же.
1598 Кафтан лазоревый 1 полт. Антониев-Сийский монастырь
1598 Кафтан ветчан 5 алт. Болдин-Дорогобужский монастырь
1598 Кафтан куний, сукно 3.5 р. Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.
1598 Кафтан поношенный куней 3.5 р. Болдин-Дорогобужский монастырь Там же, стб. 225.
1598 Кафтан камчатный 4 р. Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.
1598 Кафтан 50 Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.
1598 Кафтан 1 р. Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.
1598 Летник 5 р. Болдин-Дорогобужский монастырь Там же, стб. 223, 225.
1598 Кафтан 50 Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.
1598 Кафтан шубный 10 алт. Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.
1599 Кафтаны овчинные под сукном 1 р. 12.5 алт. Вологда
1593 Поневы женские 4 алт. Вологда
1561 Однорядка 1 р. Кирилло-Белозерский монастырь
1568 Однорядка 2.25 р. Кирилло-Белозерский монастырь Там же.
1571 Однорядка 20 алт. Кемь
1572 Однорядка 1.5 р. Соловецкий монастырь Там же.
1572 Однорядка бурлатная 20 алт. 1 гр. Соловецкий монастырь Там же.
1573 Однорядка 30 алт. Соловецкий монастырь
1573 Однорядка 1 р. Иосифо-Волоколамский монастырь

1577 Однорядка 55 алт. Соловецкий монастырь

1578 Однорядка синяя 60 алт. Антониев-Сийский монастырь
1579 Однорядка 1 полт. Иосифо-Волоколамский монастырь

Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 20.
РИБ, т. ХХХVII, стб. 226.

ЦГАДА, ф. Солов.,  № 7, л. 41.
РИБ, т. ХХХVII, стб. 189.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 71, 77.

ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 56, 75, 80 об.

Там же, л. 205 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 3.

ЦГАДА, ф. Солов.,  № 208, л. 6 об.; № 209, лл. 5,  56 об.

Чтения ОИ и Др., 1917, кн. 2, стр. 6.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, лл. 25 об., 27 об.



                                                                                                                                                                                                         Таблица 40 (продолжение)

                                                                                                                                                                                                                                          [221]

Годы Наименование товара Цена за 1 шт. Место Источники

1579 Однорядка зелена 40 алт. Иосифо-Волоколамский монастырь Там же.

1579 Однорядка лазорева Иосифо-Волоколамский монастырь Там же.

1580 Однорядка вишнева 13 алт. 2 д. Иосифо-Волоколамский монастырь Там же.
1582 Однорядка скорлат червчата с золотом 15 р. Иосифо-Волоколамский монастырь

1583 Однорядка черная 2 р. Антониев-Сийский монастырь

1583 Однорядка 32 алт. Вологда
1583 Однорядка 40 алт. 1 гр. Никольский Корельский монастырь

1584 Однорядка черная 2 р. Антониев-Сийский монастырь

1584 Однорядка 26 алт. 4 д. Антониев-Сийский монастырь
1585 Однорядка лазорева настрафиль поношеная 20 алт. 1 гр. Чудов монастырь
1585 Однорядка лазорева завязки зеленые 2 р. 2 д. Москва (Казенный двор)

1585 13 р. 21 алт. Москва (Казенный двор)

1586 Однорядка сизова с коралками 2 р. 10 алт. Чудов монастырь
1586 Однорядка суконная 31 алт. 3 д. Москва РИБ, т. ХХХVII, стб. 53.
1586 Кафтан анборского сукна 28 алт. без 2 д. Москва Там же.
1587 Однорядка 40 алт. Соловецкий монастырь
1587 Однорядка 15 алт. Иосифо-Волоколамский монастырь

90-е гг. Однорядка лазорева 2 р. Соловецкий монастырь
90-е гг. Однорядка 1 р. Каргополь

1591 Однорядка синяя 2 р. Соловецкий монастырь
1595 Однорядка бурнатка 1 р. 10 д. Соловецкий монастырь
1595 Однорядка поношеная 20 алт. Болдин-Дорогобужский монастырь
1595 Однорядка {?} Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.

2 р. без 
четверти

ЦГАДА, ф. 141/196, л. 7 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 132; Чтения ОИ и Др., 
1917, 2, стр. 8.
ЦГАДА, ф. Солов., № 3, лл. 22, 47 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 944, л. 10.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 132; Чтения ОИ и Др., 
1917, 2, стр. 8.
ЦГАДА, ф. Солов., № 3, л. 22, 47 об.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 9 об., 10.
ДАИ, 1, стр. 207.

Однорядка сукно скорлат червчата, завязки мелк. 
белые с золотом Там же, стр. 199.

ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 51 об.

ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 8 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 5.
ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 343 об.
Там же, л. 208 об.
Там же, л. 43 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 53.
РИБ, т. XXXVII, стб. 203, 209.
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1595 Однорядка белая, шелковая 60 алт. Соловецкий монастырь
1599 Однорядка 1 р. Болдин-Дорогобужский монастырь
1599 Кафтан зеленый 4.5 р. Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.
1578 Ноговицы 7 новгор. Антониев-Сийский монастырь
1578 Ноговицы 2 алт. 2 д. Антониев-Сийский монастырь Там же.
1578 Ноговицы 2 алт. Антониев-Сийский монастырь Там же.
1580 Ноговицы 2 алт. Антониев-Сийский монастырь
1584 Ноговицы (слуге) 6 алт. Устюг
1585 Ноговицы красные 1 гр. Никольский Корельский монастырь
1588 Ноговицы 5 алт. Вологда

1590 Ноговицы сермяжные 9 д.

1593 Ноговицы 11 алт. Никольский Корельский монастырь

1594 Ноговицы 10 д.

1594 Ноговицы 2 алт. 3 д. Никольский Корельский монастырь Там же.
1595 Ноговицы 10 алт. — 
1597 Ноговицы зеленые 7 алт. Никольский Корельский монастырь
1598 Ноговицы 1 алт. 0.5 к. Новоезерский монастырь
1599 Ноговицы 5 Новоезерский монастырь Там же. 
1599 Ноговицы 4.5 алт. Вологда
1561 Ферезишко голубы 6 алт. Кирилло-Белозерский монастырь
1568 Ферези зенденнинные, ветшаные 10 алт. Кирилло-Белозерский монастырь
1580 Ферези червчатые 1.5 р. Соловецкий монастырь
1581 Ферези теплы под сукном 30 алт. Соловецкий монастырь, у Виренца

ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 78.
РИБ, т. XXXVII, стб. 227, 229.

ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 73 об., 74 об., 75.

Там же, л. 88 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 48.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 23.
ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 37.

Спасо-Прилуцкий монастырь, 
Тотемский промысел ГИМ, ф. 61., е. х. 161, л. 38.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 23.
Никольский Корельский монастырь, 
Ненокский промысел Там же,  №  960,  лл. 27,  28.

ЛОИИ, р. к. Солов.,  № 125, л. 128.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 38.
Там же, № 662, лл. 24, 41.

ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 41.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 71.
Там же, стр. 73.
ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 44.
Там же, № 422, л. 60.
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1582 Ферязь камка бурская с золотом 30 р. Кирилло-Белозерский монастырь
1587 Ферязь 5 р. Соловецкий монастырь
1589 Ферязи под сукном 35 алт. Вологда
1592 Ферези теплые 1 р. Бежецкий верх
1595 Ферязь заячий 1 полт. Соловецкий монастырь
1561 Шапка лисья 20 алт. Кирилло-Белозерский монастырь
1561 Шапка горлатная 1 гр. Кирилло-Белозерский монастырь Там же.
1561 Шапка лисья под сукном 5.5 алт. Кирилло-Белозерский монастырь
1563 Шапка 2 Новоезерский монастырь
1571 Шапка лисья под сукном 9 алт. Соловецкий монастырь
1572 Шапка соболья поповская 10 алт. Никольский Корельский монастырь
1573 Шапка пупки соболья 12 алт. Соловецкий монастырь
1575 Шапка 1 гр. Иосифо-Волоколамский монастырь
1577 Шапка лисья под сукном 10 алт. Соловецкий монастырь
1577 Шапка россомачья 6 алт. Соловецкий монастырь
1577 Шапка под сукном однорядная 5 алт. Соловецкий монастырь
1578 Шляпа игумену 2.5 алт. Антониев-Сийский монастырь
1579 Шапка ширинка 5 алт. 2 д. Иосифо-Волоколамский монастырь

1580 Шапка 6 алт. Соловецкий монастырь

1580 Шапка 10 алт. Соловецкий монастырь Там же.
1580 Шапка 1 алт. Антониев-Сийский монастырь
1580 Шапка 3 алт. без 2 д. Антониев-Сийский монастырь Там же.
1581 Шапка 0.5 полт. Соловецкий монастырь

Зап. Отд. русск. и слав. археолог., 1851, III, стр. 60.
ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 8.
Там же, № 4, л. 57.
ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 152.
Там же, л. 78.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 69, 70.

Там же, стр. 71.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 7 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л: 42 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 3.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 110 об.
ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 1028, л. 76.
ЦГАДА, ф. Солов., №208, л. 23 об.
Там же, л. 5 об.
Там же, л. 65;  № 209, лл. 103 об., 104 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 49.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок.,  № 3, л. 26.
ЦГАДА, ф. Солов., № 208, л. 65;  № 209, лл. 103 об., 104 
об.

ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 88 об., 89, 149.

ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 134.
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1583 Шапка овчинная 8 Спасо-Прилуцкий монастырь
1583 Шапка сукно зеленое 7 алт. с 1 новг. Антониев-Сийский монастырь
1584 Шапка 9 моск. Спасо-Прилуцкий монастырь
1584 Шапка лисья горлатная бурая 2 р. Москва (Казенный двор)
1585 Шапка лисья горлатка 10 р. Москва (Казенный двор) Там же.
1585 Шапка лисья горлатка 8 р. Москва (Казенный двор) Там же.
1586 Шапка 2.5 алт. Чудов монастырь
1588 Шапка 4.5 алт. Никольский Корельский монастырь
1588 Шапка 9 Болдин-Дорогобужский монастырь
1588 Шапка червчата 4 р. Не известно
1589 Шапка лисья под сукном 10 алт. Соловецкий монастырь

90-е гг. Шапка лисья под сукном 1 р. Соловецкий монастырь
1590 Шапка лисья под сукном 7 алт. Соловецкий монастырь
1593 Шапка овчинная под сукном 2 алт. Новгородский Софийский дом
1593 Шапка колпак 4 алт. без 2 д. Болдин-Дорогобужский монастырь
1593 Шапка атласная червчатая 0.5 пол. Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.

1593 Шапка овчинная под сукном 2 алт. Новгородский Софийский дом

1594 Шапка бархатная Казариновская 1 р. Соловецкий монастырь
1594 Шапка червлена 16 алт. 4 д. Соловецкий монастырь Там же.
1595 Шапка 13 алт. 2 д. Соловецкий монастырь Там же.
1595 Шапка 10 алт. Корелия
1595 Шапка 1 гр. Никольский Корельский монастырь
1597 Шапка под сукном собольи пупки 12 алт. Никольский Корельский монастырь Там же.

ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 29 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 88 об., 89, 149.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 55 об.
ДАИ, I, стр. 196,205,199.

ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 130 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 952, л. 3.
РИБ, т. XXXVII, стб. 84.
Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 30.
ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 39 об.
ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 336 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 79.
ЛОИИ, АК, № 36.
РИБ, т. XXXVII, стб. 188, 193.

Греков, Лет. зан. Археогр. комисс., т. 33, 1926, стр. 295.

ЦГАДА, ф. Солов., № 213, лл. 8 об., л. 50 —53.

ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 128.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 17;  № 968, л. 22 об.
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Годы Наименование товара Цена за 1 шт. Место Источники

1598 Шапка 5 алт. Никольский Корельский монастырь Там же.
1599 Шапка черевья черна 1 р. Не известно
1599 Шапка лисия поношена 2.5 р. Не известно
1599 Шапка с лисицею 7 Иосифо-Волоколамский монастырь
1561 Колпак 8 Кирилло-Белозерский монастырь
1575 Колпаки 8 алт. Антониев-Сийский монастырь
1577 Колпаки 2.5 алт. Соловецкий монастырь
1579 Колпак 4 алт. Соловецкий монастырь
1583 Колпаки 8 Вологда
1583 Колпаки 2 алт. Спасо-Прилуцкий монастырь
1584 Колпаки 8.5 Вологда

1586 Колпак Болдин-Дорогобужский монастырь

1586 Колпак с нутром 5 алт. 3 д. Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.
1587 Колпаки 1.5 алт. Вологда
1588 Колпаки 8 Вологда Там же.
1589 Колпаки 1 алт. 2 д. Соловецкий монастырь
1594 Колпак 6 алт. Соловецкий монастырь
1599 Колпаки 6 Вологда

Лихачев, Сб. актов, в. 1, стр. 30.
Там же, стр. 36.
ЛОИИ, Пр.-расх. кн., И.-Волок., № 2, л. 172.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 71.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 30.
ЦГАДА, ф. Солов., № 208, л. 53.
Там же, № 209, л. 97 об.
Там же, 2, лл. 17, 40 об.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. № 21.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 17, 20 об.

4 алт. без 
деньги РИБ, т. XXXVII, стб. 37.

ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 16, 39 об., 54 об.

Там же, № 5, л. 43 об.
Там же, № 213, л. 50.
Там же, № 4, лл. 16, 39 об., 54 об.
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Таблица 41

Цены на кожи крупного рогатого скота (сыромятные) (в московских деньгах)

Годы Наименование Место Источники

1551 Кожи сыромятные 48 Никольский Корельский монастырь
1560 Кожи 24 Никольский Корельский монастырь
1563 Кожи 18 Белоозеро (Новоезерский монастырь)
1567 Кожи бычьи 15 Белоозеро (Новоезерский монастырь)
1568 Кожи 21 Белоозеро (Новоезерский монастырь)

1569 Кожи яловичные 36 Ижорский погост

1569 Кожи белые 29 Павлов-Обнорский монастырь
1571 Кожи коровьи сырые 10 Соловецкий монастырь
1573 Кожи яловичные 30 Соловецкий монастырь

1573 Кожи белые 15 Волоколамск

1574 Кожи яловичные сырые 42 Соловецкий монастырь

1574 Кожи белые 15 Тверь

1575 Кожи сырые 36 Антониев-Сийский монастырь

1576 Кожи 40 Волоколамск
1577 Кожи 4 Соловецкий монастырь
1577 Кожи сырые 36 Соловецкий монастырь

1577 Кожи сырые 40 Корнильев-Комельский монастырь

1578 Кожи сырые 38 Антониев-Сийский монастырь

1579 Кожи 90 Антониев-Сийский монастырь
1580 Кожи яловичные сырые 31 Антониев-Сийский монастырь

1581 Короветины 9 Можайск

1582 Кожи коровьи 30 Белоозеро

1582 Кожи 14 Волоколамск

1583 Кожи сыромятные 20 Никольский Корельский монастырь
1584 Кожи сыромятные 80 Вологда
1586 Кожи 6 Никольский Корельский монастырь
1586 Кожи яловичные сырые 48 Никольский Корельский монастырь

1588 Кожи 22 Волоколамск

1589 Кожи яловичные сырые 48 Никольский Корельский монастырь

1589 Кожи 20 Волоколамск

1591 Кожи сырые 41 Новгород
1591 Кожи сыромятные 42 Тихвин
1592 Кожи сырые 36 Антониев-Сийский монастырь
1592 Кожи сыромятные 74 Тихвин
1592 Короветины 5 Можайск
1592 Кожи яловичные 27 Волоколамск
1599 Кожи яловичные сырые 32 Белоозеро (Новоезерский монастырь)
1600 Кожи 30 Новгород
1600 Кожи большие 59 Болдин-Дорогобужский монастырь

Цена за 
1 шт.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л. 14 об.
Там же, № 937, л. 4 об.
Там же, № 662, л. 4 об.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 94, 95.
Там же, стр. 98.

ЛОИИ, Собр. актов до 1613 г., № 304.

РИБ, т. XXXVII, стб. 10.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 164.
Там же, л. 102.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, 
л. 133.
ЦГАДА, ф. Солов., №207, л. 229.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, 
л. 193.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 21 —
29.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 91.
ЦГАДА, ф. Солов., № 208, л. 60 об.
Там же, л. 49.
Лет. зан. Археогр. комисс., 5, 1871, 
II, стр. 22.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 70 —
73.
Там же, л. 76 об.
Там же, л. 92.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, 
лл. 89-93.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 114.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, 
л. 129.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 13 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 41.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 949, л. 10 об.
Там же, № 947, л. 22;  № 960, л. 2.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, 
лл. 77, 209.
ЛОИИ, Собр. р. к.,  № 954, л. 8.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, 
л. 209 об.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 85 об.
Там же, л. 94.
Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 13.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 171 об.
ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, л. 81.
Там же, лл. 116, 117 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 45.
ЛОИИ, АК, № 36, л. 3 об.
РИБ, т. XXXVII, стб. 173.
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Таблица 42

Цены на кожи дубленые и задубные (в московских деньгах)

Годы Наименование Место Источники

1565 Кожи дубленые 75 Никольский Корельский монастырь
1571 Кожи дубленые 50 Соловецкий монастырь
1571 Кожи дубленые 52 Онега
1572 Кожи задубленые 36 Соловецкий монастырь
1573 Кожи задубные 49 Онега
1575 Кожи дубленые 35 Елец
1581 Кожи дубленые 48 Соловецкий монастырь
1583 Кожи дубленые 21 Антониев-Сийский монастырь
1583 Кожи задубные 76 Вологда
1584 Кожи дубленые подошвенные 100 Антониев-Сийский монастырь
1584 Кожи задубные 96 Вологда
1585 Кожи дубленые подошвенные 100 Антониев-Сийский монастырь
1586 Кожи большие дубленые 80 Никольский Корельский монастырь
1587 Кожи задубные 96 Вологда
1588 Кожи дубленые 120 Никольский Корельский монастырь
1588 Кожи задубные 98 Вологда
1589 Кожи дубленые 38 Антониев-Сийский монастырь
1589 Кожи задубные 101 Вологда
1590 Кожи задубные 100 Соловецкий монастырь
1590 Кожи дубленые 66 Тотьма
1591 Кожи дубленые 100 Соловецкий монастырь
1592 Кожи дубленые 120 Ненокский промысел
1592 Кожи задубные 43 Новгород
1594 Кожи задубные 100 Соловецкий монастырь
1595 Кожи дубленые 57 Соловецкий монастырь
1595 Кожи дубленые 55 Унский промысел
1597 Кожи дубленые 36 Никольский Корельский монастырь
1599 Кожи задубные 99 Вологда

Цена за 
1 шт.

ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, л. 74 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 19, 58.
Там же, лл. 179, 199.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 73.
Там же, л. 199 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 19 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 422, л. 50 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 158.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 16 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 168 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 40.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск.,  № 1, л. 180 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 950, л. 2.
ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 14 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 35 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 37 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 235.
ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 55.
Там же, № 5, л, 70.
ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 25 об.
ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 42.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 5.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 140 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 213, л. 47.
ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 79.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 964, л. 15.
Там же, № 965, л. 21 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 23.
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Таблица 43

Цены на кожи бараньи (в московских деньгах)

Годы Наименование Место Источники

1567 Бараны белые 10 Белоозеро
1574 Бараны белые 12 Волоколамск
1574 Бараны красные 6 Калуга
1576 Бараньи кожи 30 Вязьма
1576 Баранцы белые 10 Волоколамск
1581 Бараны красные 26 Соловецкий монастырь
1581 Бараны красные 20 Волоколамск
1581 Бараны красные 27 Москва
1582 Бараны красные 25 Волоколамск
1582 Баран на сапоги 28 Москва
1588 Баранцы красные 18 Волоколамск
1589 Баранцы красные 10 Волоколамск
1592 Кожи бараньи 6 Антониев-Сийский монастырь
1592 Баранцы цветные 26 Москва
1592 Баранцы красные 15 Можайск
1600 Бараны белые и красные 11 Болдин-Дорогобужский монастырь
1600 Бараны белые 8 Болдин-Дорогобужский монастырь Там же.

Цена за 
1 шт.

Никольский, 1, 2, 2, стр. 92.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 204 об.
Там же, л. 207.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 102.
Там же, л. 91.
ЦГАДА, ф. Солов., № 422, л. 50 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 106.
Там же, л. 123.
Там же, л. 138.
Там же; лл. 125, 129.
Там же, № 6, л. 198 об.
Там же, № 7, лл. 63 об., 79.
Чт. ОИ и Др., 1917, 2, стр. 13.
ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, лл. 67, 98.
Там же, л. 55.
РИБ, т. XXXVII, стб. 170.
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Таблица 44

Цены на кожи телячьи (в московских деньгах за 10 шт.)

Годы Наименование Место Источники

1567 Телятины сырые 12 Белоозеро
1567 Телятины 15 Белоозеро
1568 Телятины на паюсы 12 Белоозеро
1576 Телятины белые 108 Волоколамск
1577 Телятины белые 440 Антониев-Сийский монастырь
1580 Телятины белые 50 Антониев-Сийский монастырь
1583 Телятина дубленая 540 Никольский Корельский монастырь
1586 Телятины белые 360 Болдин-Дорогобужский монастырь
1588 Телятина красная 240 Волоколамск
1591 Телятина 510 Тихвин
1591 Телятина красная 210 Болдин-Дорогобужский монастырь
1591 Кожи телятинные 330 Болдин-Дорогобужский монастырь
1592 Телятина 450 Тихвинский монастырь
1592 Телятина красная 330 Тихвинский монастырь Там же.
1592 Телятины 60 Москва
1595 Телятины белые 420 Никольский Корельский монастырь
1595 Телятины поднарядные 50 Вологда
1597 Телятины 70 Никольский Корельский монастырь
1598 Телятина 70 Белоозеро (Новоезерский монастырь)
1600 Кожа телячья 300 Болдин-Дорогобужский монастырь

Цена за 10 
шт.

Никольский 1, 2, 2, стр. 92.
Там же, стр. 95.
Там же, стр. 85.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 98 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 37.
Там же, л. 100.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 19 об.
РИБ, т. II, стб. 295.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 199.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 69 об.
РИБ, т. XXXVII, стб. 101.
Там же, стб. 96.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 195.

ЦГАДА, ф. И.-Волок, № 10, л. 107.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, л. 14 об.
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, кн. 1594, л. 4 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 33.
Там же, № 662, л. 24 об.
РИБ, т. XXXVII, стб. 162.
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Таблица 45

Цены на различные сорта юфти (в московских деньгах)

Годы Наименование Место Источники

1574 Юфть баранья 43 Тверь
1581 Юфть баранья 57 Можайск
1582 Бараны красные (юфть) 52 Белоозеро
1583 Юфть красные баранцы 55 Волоколамск
1583 Юфть баранья красная 60 Вологда
1588 Юфти бараньи красные 60 Волок (у Можаитино)
1589 Юфти красные подошвенные 84 Волок (у Можаитино)
1599 Юфть баранья 32 Вологда
1578 Юфть красная телятина 200 Антониев-Сийский монастырь
1579 Юфть красная телятина 176 Антониев-Сийский монастырь
1580 Юфть красная телятина 200 Антониев-Сийский монастырь
1581 Юфть красная телятина 140 Антониев-Сийский монастырь
1582 Юфть красная телятина 38 Калуга
1583 Юфть красная телятина 122 Вологда
1584 Юфть красная телятина 180 Антониев-Сийский монастырь
1584 Юфть телятина белая 96 Соловецкий монастырь
1587 Юфть телятина красная 96 Соловецкий монастырь
1587 Юфть телятина 100 Вологда
1587 Юфть телятина белая 66 Вологда
1588 Юфть телятина красная 158 Вологда
1588 Юфть телятина белая 140 Вологда Там же.
1589 Юфть телятина красная 156 Вологда Там же.
1589 Юфть телятина белая 101 Вологда Там же.
1590 Юфть телятина красная новгородская 185 Соловецкий монастырь

Цена за 1 
шт.

ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 200.
Там же, л. 89.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 106, 112.
Титов, Вкл. кн., стр. 108.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 16.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, л. 213;  № 7, л. 62.
Там же, № 6, л. 213.
ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 23.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 70 об.
Там же, л. 76.
Там же, л. 112 об.
Там же, л. 165 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 130 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 15 об., 16.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 165 об.
ЦГАДА, ф. Солов. № 2, лл. 15 об., 16.
Там же, № 424, л. 16 об.
Там же, № 4, л. 38.
Там же, л. 14 об.
Там же, л. 38.

ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 73.
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Годы Наименование Место Источники

1592 Юфти телятина белые 25 Волоколамск
1592 Юфти телятина красные 72 Можайск
1595 Юфти телятина белые 61 Унский промысел
1595 Юфти телятина красные 48 Унский промысел
1595 Юфть красная телятина костромская 100 Вологда
1599 Юфть телятина красная 178 Вологда
1599 Юфть телятина белая 96 Вологда Там же.
1600 Юфть телятина красная 66 Болдин-Дорогобужский монастырь
1573 Юфти 32 Волоколамск
1573 Юфть красная 78 Волоколамск
1574 Юфть красная (большая) 185 Никольский Корельский монастырь
1574 Юфть красная 66 Волоколамск
1574 Юфть красная 80 Калуга
1575 Юфть красная 68 Волоколамск
1576 Юфть красная 102 Можайск
1581 Юфть красная 150 Соловецкий монастырь
1582 Юфти 74 Белоозеро
1582 Юфти красные (большие) 60 Калуга
1584 Юфти 124 Вологда
1584 Юфть белая 140 Никольский Корельский монастырь
1589 Юфть красная 64 Волоколамск
1589 Юфти 75 Можайск
1593 Юфти 78 Можайск
1595 Юфть красная 200 Антониев-Сийский монастырь
1597 Юфти красные 200 Никольский Корельский монастырь
1597 Юфти белые 114 Никольский Корельский монастырь
1598 Юфть красная 210 Никольский Корельский монастырь
1598 Юфть белая 129 Никольский Корельский монастырь Там же.
1600 Кожи красные (юфти) 137 Болдин-Дорогобужский монастырь

Цена за 1 
шт.

ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, л. 90.
Там же, л. 55.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, л. 21.
Там же, № 964, л. 9 об.
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, кн. 1598, л. 2 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 23.

РИБ, т. XXXVII, стб. 170.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 111.
Там же, л. 150.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 941, л. 20 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 150, 193.
Там же, л. 207 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 77.
Там же, л. 114.
ЦГАДА, ф. Солов., № 422, л. 49 об.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 124.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 130 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 40.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 948, л. 10 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 7, лл. 63, 68.
Там же, л. 81.
ЦГАДА, ф. Волок., № 10, л. 85.
Чтения ОИ и Др., 1917, 2, стр. 18.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 19 об.
Там же, л. 32.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 968, л. 28.

РИБ, т. XXXVII, стб. 167.
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Таблица 46

Цены на ирхи (в московских деньгах)

Годы Наименование Место Источники

1567 Ирхи 20 Белоозеро
1573 Ирхи 95 Волоколамск
1574 Ирхи 57 Старица
1575 Ирхи 50 Тверь
1576 Ирхи 45 Тверь
1580 Ирхи 45 Тверь
1581 Ирхи 50 Можайск
1581 Ирхи 70 Волоколамск
1582 Ирхи 60 Волоколамск
1582 Ирех 42 Белоозеро
1585 Ирхи 50 Москва (Чудов монастырь)
1586 Ирхи 70 Москва (Чудов монастырь)
1586 Ирех 50 Вязьма
1588 Ирхи 51 Волоколамск
1589 Ирхи 43 Волоколамск
1589 Ирхи 40 Можайск
1592 Ирхи 70 Москва
1592 Ирхи 60 Волоколамск
1599 Ирхи 60 Болдин-Дорогобужский монастырь
1600 Ирхи 75 Болдин-Дорогобужский монастырь

Цена за 
10 шт.

Никольский, 1, 2, 2, стр. 90.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, лл. 110 об., 149, 162.
Там же, л. 193.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 83 об.
Там же, л. 109 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 143 об.
Там же, лл. 89, 93.
Там же, № 4, л. 117.
Там же, л. 136, 137.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 114.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 79 об.
Там же, л. 182.
РИБ, т. II, стб. 296, 300, 307.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, лл. 208, 209.
Там же, № 7, л. 63.
Там же, л. 81.
ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, л. 108 об.
Там же, л. 106.
РИБ, т. XXXVII, стб. 128.
Там же, стб. 170.
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Таблица 47

Цены на опойки (в московских деньгах)

Годы Наименование Место Источники

1567 Опойки телят 25 Белоозеро
1574 Опойки 50 Соловецкий монастырь
1579 Опойки 40 Волоколамск
1581 Опойки 50 Соловецкий монастырь
1582 Опойки 20 Белоозеро
1583 Опойки 48 Вологда
1584 Опойки 65 Вологда
1586 Опойки 70 Вязьма
1587 Опойки 50 Вологда
1588 Опойки 50 Вологда
1589 Опойки 45 Вологда
1591 Опойки 33 Тихвин
1594 Опойки 90 Москва
1599 Опойки 50 Вологда
1600 Опойки большие деланые 93 Новгород
1600 Опойки белые 50 Болдин-Дорогобужский монастырь

Цена за 
10 шт.

Никольский, 1, 2, 2, стр. 92.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 230 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, лл. 119.
ЦГАДА, ф. Солов., № 422, л. 50.
Никольский, № 1, 2, 2, стр. 123, 124.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 17.
Там же, л. 41.
РИБ, т. II, стб. 307.
ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 14.
Там же, л. 39.
Там же, л. 56 об.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 42 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 6 , л. 14.
Там же, № 7, л. 23 об.
ЛОИИ, АК, № 36,  л. 5.
РИБ, т. XXXVII, стб. 167, 170.
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Таблица 48

Цены на подошвы  (в московских деньгах)

Годы Место Источники

1551 4 Никольский Корельский монастырь
1558 6 Никольский Корельский монастырь
1561 10 Никольский Корельский монастырь
1563 3.5 Белоозеро (Новоезерский монастырь)

1567 4

1569 4 Павлов-Обнорский монастырь
1573 10 Соловецкий монастырь
1574 6 Калуга
1575 6.5 Волоколамск
1576 6 Волоколамск
1581 8 Антониев-Сийский монастырь
1581 12 Никольский Корельский монастырь
1582 6 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь)
1583 12 Холмогоры
1584 12 Никольский Корельский монастырь
1584 7.5 Вологда
1585 6 Соловецкий монастырь
1585 8 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь)
1586 8 Москва
1586 6 Болдин-Дорогобужский монастырь
1588 8 Никольский Корельский монастырь
1588 8 Вологда
1588 4 Волоколамск
1589 6 Антониев-Сийский монастырь
1590 7 Тотемский промысел
1591 8 Тихвин
1591 5 Болдин-Дорогобужский монастырь
1592 7 Болдин-Дорогобужский монастырь
1593 7 Никольский Корельский монастырь
1594 12 Ненокса
1595 10 Унский промысел
1595 9.5 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь)
1597 6.5 Никольский Корельский монастырь
1599 9 Вологда
1599 7 Белоозеро (Новоезерский монастырь)
1599 6 Болдин-Дорогобужский монастырь
1600 7 Болдин-Дорогобужский монастырь

Цена за 
1 пару

ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л. 4; № 936, л. 5.
Там же, № 935, л. 58.
Там же, № 937, л. 10 об.
Там же, № 662, л. 2 об.

Белоозеро (Кирилло-Белозерский 
монастырь) Никольский, 1, 2, 2, стр. 94.

РИБ, т. XXXVII, стб. 4.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 121.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 207 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 83 об.
Там же, л. 91.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 115 об., 117 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 7 об.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 2 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., №1, л. 152 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 20.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, л. 46.
Там же, № 3, л. 16 об.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, л. 61 об.
РИБ, т. XXXVII, стб. 42.
РИБ, т. II, стб. 307.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 952, л. 8 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 4, л. 37.
ЛОИИ, пр.-расх. И.-Волок., № 6, л. 213.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 228.
ГИМ, ф. 61, е. х. 161, л. 22 об.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 55.
РИБ, т. XXXVII, стб. 92, 96, 101, 105.
Там же, стб. 117.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 959, л. 29 об.
Там же, № 960, л. 24 об.
Там же, № 964, л. 18 об.
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, кн. 1594, л. 2 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 21 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 7, л. 41 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 42 об.
РИБ, т. XXXVII, стб. 143, 152.
Там же, стб. 159.
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Таблица 49

Цены на голенища (в московских деньгах)

Годы Место Источники

1551 6 Никольский Корельский монастырь
1552 6 Никольский Корельский монастырь
1553 7.5 Никольский Корельский монастырь
1555 3 Никольский Корельский монастырь
1562 4 Никольский Корельский монастырь
1563 6 Никольский Корельский монастырь
1563 4 Белоозеро (Новоезерский монастырь)
1565 3 Никольский Корельский монастырь
1572 15 Соловецкий монастырь
1575 9 Антониев-Сийский монастырь
1577 9 Антониев-Сийский монастырь
1578 7 Антониев-Сийский монастырь
1580 10 Антониев-Сийский монастырь
1587 9 Никольский Корельский монастырь
1591 8 Тихвин
1592 6 Тихвин
1594 6 Никольский Корельский монастырь

Цена за 
1 пару

ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л. 12 об.
Там же, л. 19 об.
Там же, л. 26.
Там же, л. 39 об.
Там же, № 937, л. 28.
Там же, л. 53.
Там же, № 662, л. 3.
Там же, № 937, л. 64.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207, лл. 72,  74.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 20, 29.
Там же, л. 37.
Там же, л. 70 об.
Там же, л. 88 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 31.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 14, 45.
Там же, л. 152.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 961.
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Таблица 50

Цены на сапоги (в московских деньгах)

Годы Наименование Место Источники

1547 Сапоги 20 Новгород
1551 Сапоги белые 12 Никольский Корельский монастырь
1552 Сапоги 6 Никольский Корельский монастырь
1552 Сапоги 29 Никольский Корельский монастырь
1553 Сапоги 18 Кострома
1554 Сапоги 24 Никольский Корельский монастырь
1556 Сапоги 16 Никольский Корельский монастырь
1558 Сапоги ловчие 27 Никольский Корельский монастырь
1561 Сапоги 10 Белоозеро
1562 Сапоги 48 Никольский Корельский монастырь
1563 Сапоги 20 Белоозеро
1565 Сапоги 10 Никольский Корельский монастырь
1569 Сапоги 20 Павлов-Обнорский монастырь
1569 Сапоги 12 Каргополь
1571 Сапоги 30 Соловецкий монастырь

1572 84 Новгород

1580 Сапоги 54 Новгород
1580 Сапоги 36 Антониев-Сийский монастырь
1581 Сапоги теплые 50 Волоколамск
1581 Сапоги 33 Антониев-Сийский монастырь

Цена за 1 
пару

Изв. Ист.-арх. общ., 1857, 25, стр. 34.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 335, лл. 4, 21 об.
Там же, л. 9.
Там же, л. 21 об.
Сб. Арх. инст., 1896,  № 6, стр. 132, 136.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л. 33 об.
Там же, л. 47.
Там же, л. 50 об.
Никольский, 1, 2, 2,  стр. 71.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, л. 34 об.
Там же, № 662, лл. 2, 6.
Там же, № 937, л. 70 об.
РИБ, т. XXXVII, стб. 12.
Там же, стб. 9.
ЦГАДА, ф. Солов., .№  207, л. 37 об.

Сапоги мешиные 
«мешина немецкая 
красная»

Там же, л. 80 об.

Там же, л. 77.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 95 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, л. 62 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 109.
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Годы Наименование Место Источники

1581 Сапоги 54 Никольский Корельский монастырь
1582 Сапоги 38 Белоозеро
1582 Сапоги 36 Волоколамск
1583 Сапоги 52 Никольский Корельский монастырь
1583 Сапоги 62 Вологда
1584 Сапоги 48 Устюг
1585 Сапоги 20 Москва
1586 Сапоги 100 Москва (Чудов монастырь)
1586 Сапоги бараньи 54 Москва (Чудов монастырь)
1586 Сапоги телятина 54 Москва (Чудов монастырь)
1587 Сапоги 57 Вологда
1588 Сапоги 45 Вологда
1588 Сапоги приточные 21 Москва
1588 Сапоги 50 Никольский Корельский монастырь
1589 Сапоги 60 Никольский Корельский монастырь
1590 Сапоги пришвы 26 Тотемский промысел
1592 Сапоги 36 Ненокса
1593 Сапоги 27 Ненокса
1593 Сапоги пришитки 12 Новгород
1594 Сапоги 54 Москва
1595 Сапоги 60 Корела
1597 Сапоги 44 Никольский Корельский монастырь

Цена за 1 
пару

ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 6 об.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 118.
ЦГАДА, ф. И.-Волок., № 10, л. 90.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, лл. 11, 15.
ЦГАДА, ф. Солов., № 2, лл. 22, 45.
Там же, л. 45.
РИБ, т. ХХХVII, стб. 24.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 195.
РИБ, т. XXXVII, стб. 49.
Там же, стб. 54.
ЦГАДА, ф. Солов., № 4, лл. 18 об., 19.
Там же, лл. 37, 40.
РИБ, т. XXXVII, стб. 84.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 943, л. 32 об.
Там же, № 954, л. 8.
ГИМ, ф. № 61, е. х. 161, л. 32.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 18 об.
Там же, № 960, л. 18 об.
 Греков, Лет. зан. Археогр. комисс., т. 33, 1926, стр. 326.
ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 12.
ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 128.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 33.
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Годы Наименование Место Источники

1598 Сапоги 40 Никольский Корельский монастырь
1598 Сапоги пришвы 24 Никольский Корельский монастырь
1598 Сапоги 12 Белоозеро (Новоезерский монастырь)
1599 Сапоги 14 Белоозеро (Новоезерский монастырь)
1600 Сапоги телятина 24 Новгород
1561 Сапоги красные 48 Никольский Корельский монастырь
1583 Сапоги красные 56 Антониев-Сийский монастырь
1583 Сапоги красные 37 Вологда (Спасо-Прилуцкий монастырь)
1586 Сапоги красные 44 Никольский Корельский монастырь
1587 Сапоги красные 42 Антониев-Сийский монастырь
1588 Сапоги красные 40 Соловецкий монастырь
1591 Сапоги красные 50 Соловецкий монастырь
1593 Сапоги красные 66 Никольский Корельский монастырь
1594 Сапоги красные 66 Никольский Корельский монастырь
1595 Сапоги красные 40 Антониев-Сийский монастырь
1597 Сапоги красные 36 Никольский Корельский монастырь
1599 Сапоги красные 71 Вологда
1600 Сапоги красные 48 Никольский Корельский монастырь
1568 Сапоги сафьяновые 50 Белоозеро
1586 Сапоги сафьяновые 50 Москва

1588 40 Волоколамск

Цена за 1 
пару

ЛОИИ, Собр. р. к., № 968, л. 34
Там же, л. 23.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 23 об.
Там же, л. 40 об.
ЛОИИ, АК, № 36, лл. 7,  18.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 937, л. 20 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 146.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 17 —20.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 949, л. 22 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 202.
ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 54.
ЛОИИ, р. к. Солов., № 125, л. 43 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 958, л. 23.
Там же, № 960, л. 25 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 324 об.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 965, л. 19.
ЦГАДА, ф. Солов., №7, лл. 40, 41.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 973, л. 7.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 73.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 45 об.

Сапоги сафьяновые 
(поношенные) ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок.,  №  6, л. 14.
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                                                                        ЦЕНЫ   НА  БУМАГУ

С точки зрения истории культуры, особенно в связи с общим движением цен XVI в., несомненный 
интерес представляют цены на бумагу.

В свете нашей работы цена бумаги имеет тот дополнительный интерес, что эта последняя в отличие от 
прочих рассмотренных нами товаров отечественного происхождения была в XVI в. целиком товаром 
иноземным. На Руси бумага появилась, очевидно, в первой половине XIV в. Первоначально итальянская, с 
конца XIV в. она вытесняется бумагой французской, которая в XV—XVI вв. полностью господствует на 
русском рынке. В XVI в., однако, начинает появляться бумага немецкая и польская. Через Новгород бумагу 
доставляли ганзейские купцы. Другими, значительно более слабыми путями ее поступлений были пути через 
Кафу и Астрахань. Во второй половине XVI в. торговлю бумагой преимущественно ведут англичане через 
Белое море (главным образом французской бумагой, частично итальянской)1.

В XVI в., особенно со второй половины, потребность в бумаге на Руси и объем ее потребления резко 
возрастают.

Возникающее и растущее приказное делопроизводство, рост актового и писцового материала, 
возникновение книгопечатания, увеличение объемов государственного летописания, несомненный рост числа 
рукописных книг, расцвет публицистики в XVI в., наконец рост потребности в бумаге со стороны монастырей, 
вводящих в свой хозяйственный оборот первые формы учета — вкладные, приходные и расходные книги, со 
страниц которых и почерпнуты, главным образом, материалы, предлагаемые здесь вниманию читателя, — в 
свете всех этих обстоятельств бумага приобретает в XVI в. большое государственное, народнохозяйственное и 
культурное значение. Бумага входит в повседневный обиход господствующих классов и имущих слоев 
Русского государства XVI в. Наши материалы с несомненностью подтверждают, что бумага была широко 
распространена во многих местах Русского государства и не была вовсе недоступной даже в далеко не 
первостепенных в торговом отношении пунктах — таких как Дорогобуж — на юге, Сумы, Шуя, Ненокса 
и др. — на севере. Как любопытную черту следует отметить, что приходные и расходные книги не содержат ни 
одного указания купли бумаги непосредственно из рук иностранцев. В тех случаях, когда указывается лицо, 
продавшее бумагу (к сожалению, весьма редко, в большинстве случаев дается только место купли) — таким 
лицом неизменно оказывается русский человек. Так, например, в 1571 г. Соловецкий монастырь купил 1 стопу 
бумаги у Якова Кривого Шуиречанина2. Год спустя он же купил две дести у Михаила Колежемского, а в 1573 г. 
10 стоп  у Семена Пирожникова3. В 1579 г. тот же монастырь купил 7 стоп бумаги «у Первуши Новгородца, что 
живет в Суме»4. Чудов  монастырь в 1586 г. купил на Москве: одну стопу у Микиты Яковлева, затем 2 стопы «в 
книжном ряду у Семена Новгородца» и, наконец, две  стопы в овощном ряду5. Нет сомнения, что и в других 
случаях торговой клиентурой монастырей были тоже русские гости. В 1569 г. подьячий Гаврило Федоров дал 
вкладом в Симонов монастырь 10 стоп бумаги, «а в то время стопу бумаги купили по 20 алт. с гривною»6. 
Монастыри покупали бумагу от случая к случаю, по мере надобности, не стремясь делать запасов: чувствуется, 
что в этом не  было никакой необходимости, на рынках
__________
1  Н. П. Лихачев. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. 1891, стр. 3, 73—75.
2  ЦГАДА, ф. Солов., № 207, л. 171 об.
3  Там же, л. 191, 221 об. 
4  Там же, № 209, л. 82.
5  ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 169, 194, 207 об.
6  Гос. Публ. библ., рукоп. отд., кн. Симоновского монастыря, IV, 348, стр. 123.                                              [241]



бумага встречалась, очевидно, в достаточных  количествах1. В Москве, например, бумага продавалась не 
только в специальном  книжном, но даже в овощном  ряду. Однако перебои в доставке бумаги на Руси все же 
бывали. И тогда она резко вскакивала в цене. Такие случаи, например, отмечены Новгородской летописью 
под 1545 и 1555 гг.2 Крупнейшими  рынками бумаги в XVI в. являлись Москва и Новгород.

Наиболее употребительными были три вида бумаги: писчая, книжная, иногда — александрийская. В 
подавляющем большинстве случаев — несомненно тогда, когда шла бумага писчая — разновидность бумаги в 
приходо-расходных книгах не указывалась. Разница в цене писчей и книжной бумаги была крайне ничтожной 
(1 деньга на десть), иногда вовсе не было никакой. Зато александрийская бумага превышала в цене простую 
более чем вдвое. В 1571 г. Соловецкий монастырь платил 4 д. за 1 десть простой бумаги и 9 д. за 1 десть 
александрийской. В 1580 г. александрийская стоила 10 д. 1 десть (простая — 6 д.)3. Измерялась бумага в XVI в. 
стопами и дестями. В нашей таблице за единицу измерения взята десть. Стопа по общеизвестному отношению 
приравнена  20 дестям.

Данные таблицы (см. стр. 243—245) обращают внимание прежде всего удивительной стабильностью и 
неизменностью цен на бумагу во второй половине века. Цены не меняются, колеблясь только в отдельные годы, 
и в различных местах остаются почти на одном уровне. Весьма слабое движение цены — повышение 
в 80-е годы с возвратом в конце столетия к исходному уровню 60-х годов — можно наблюдать лишь на рынках 
Москвы и Белоозера. На севере может быть лишь отмечено некоторое падение цены в 70-е годы (с 5—6 д. за 
десть до 3—4 д.); в остальные же годы уровень ее остается неизменным в пределах 5—7 д. за десть.

Несколько особняком стоят Новгород и Псков. В 1531 г. во Пскове десть бумаги ценилась в 3 д., в 1547 г. 
в Новгороде тоже 3 д., а в 1592 и 1593 гг. соответственно 7 д. — 6 д. Таким образом, если  не считать двух лет 
особенной дороговизны бумаги в Новгороде, отмеченных  даже  летописью (1545 — 12 д. десть и 1555 г. — 
пол деньги лист; приняв позднейшую меру дести в 24 листа, получаем те же 12 д. за десть), то  мы вправе 
считать, что цена бумаги в Новгороде во второй половине века в сравнении с первой поднялась в 2 раза. Для 
Новгорода это вполне естественно.

В первой половине XVI в. он был теми воротами, через которые шел на Русь основной поток бумаги. Во 
второй же половине века, в условиях длительной прибалтийской войны, с одной стороны, и растущей северной 
торговли англичан, с другой, Новгород утратил былое свое значение, и новгородский бумажный рынок 
сравнялся с бумажным рынком других городов. Несомненным подтверждением преобладающей роли англичан 
в доставке бумаги на рынки Русского государства через устье Двины служит то, что цена на бумагу за 
большинство лет второй половины XVI в. на рынках крайнего севера была несколько ниже (примерно, на 1 д. 
на 1 десть), чем в Москве.

В нашем распоряжении есть материал, дающий право судить о размере наживы в результате торговли 
французской бумагой в России. В 1588 г. была отправлена в Англию жалоба на английских купцов «о не 
платеже по кабалам должных боярам и разного чина людям денег». Из документа узнаем, что наряду с 
закупкой ряда других товаров предполагалось во Франции закупить 6000 стоп бумаги общей стоимостью 
1522 р. 16 алт. 4 д.4 и затем эту бумагу продать в Москве по русской цене все 6000 стоп за 3000 руб.5

Следовательно, десть бумаги покупалась во Франции за 2 1/2 д., а в Москве продавалась за 5 д. По такой 
цене бумага доставалась преимущественно русским гостям — перекупщикам, которые перепродавали ее в 
книжном и иных рядах потребителю небольшими количествами по 6 и 7 д. за десть (см. табл. за 1586—
1589 гг.).

Заканчивая наш небольшой этюд о цене на бумагу в XVI в., отметим, что в отличие от подавляющего 
большинства товаров местного происхождения бумага как товар привозной не испытывала характерных для 
первых колебаний и изменения цен. Несомненно, что рост производства бумаги в Европе должен был повести к 
понижению ее стоимости. Однако монопольное положение иностранцев (во второй половине XVI в. — 
англичан) в снабжении бумагой русского рынка, в условиях растущего спроса на нее давало возможность 
держать цену в течение длительного периода на высоком и довольно твердом уровне.
__________
1  Количество бумаги, купленной монастырями, указано в таблице (стр. 243—245).
2  Новгородские летописи, 1879, стр. 74 и 88. 
3  ЦГАДА, ф. Солов., № 208, л. 64 об.
4  Сб. Русск. историч. общ., т. XXXVIII, стр. 219.
5  Там же, стр. 221.                                                                                                                                                      [242]
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Цены на бумагу ( в московских деньгах за 1 десть)

Годы Место
Вид бумаги

Источники
писчая книжная

1531 Псков 3 — — 1
1547 Новгород 3 — — 20
1551 Никольский Корельский монастырь 4 — — 2
1552 Никольский Корельский монастырь 6 — — 9
1554 Никольский Корельский монастырь 7 — — 3
1555 Никольский Корельский монастырь 6 — — 6
1558 Никольский Корельский монастырь 5 — — 23
1560 Никольский Корельский монастырь 9 — — 2
1563 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 6 — — 2
1564 Никольский Корельский монастырь 6 — — 1
1565 Никольский Корельский монастырь 4 — — 5
1568 Белоозеро 6 — — 200
1568 Павлов-Обнорский монастырь 5 — — 1
1569 Павлов-Обнорский монастырь 12 — — 2
1569 Москва (Симонов монастырь) 7 — — 200
1571 Соловецкий монастырь 4 — — 20
1572 Соловецкий монастырь 4 — — 2
1573 Соловецкий монастырь 3 — — 200
1573 Москва 3.5 — — 60
1574 Соловецкий монастырь 3 — — 20

без 
указания

количество 
дестей

Зап. Отд. русск. и слав. археолог., 1851, III, стр.2.
Изв. Ист.-археогр. общ., 1857, 25, стр. 73.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 935, л. 2.
Там же, л. 21 об.
Там же, л. 32 об.
Там же, л. 36.
Там же, № 936, л. 3.
Там же, № 937, л. 1 об.
Там же, № 662, л. 6.
Там же, № 937, л. 60.
Там же, л. 66 об.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 85.
РИБ, т. XXXVII, стб. 3.
Там же, стб. 10.
Гос. Публ. библ., Рукоп. отд., QIV, 348, л. 123.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207,  л. 171 об.
Там же, л. 191.
Там, же, л. 221 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 2, л. 101 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 207 , л. 140.



                                                                                                Цены на бумагу (продолжение)
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Годы Место
Вид бумаги

Источники
писчая книжная

1575 Антониев-Сийский монастырь 6 — — 3
1575 Волоколамск 6 — — 50
1578 Антониев-Сийский монастырь 7 — — 23
1579 Соловецкий монастырь 5 — — 139
1579 Москва 5 — — 40
1580 Соловецкий монастырь 6 — — 4
1580 Антониев-Сийский монастырь 5 — — 29
1581 Москва 7 — — 23
1582 Белоозеро — 8 — 402
1582 Москва 9 — — 40
1583 Антониев-Сийский монастырь 7 — — 1
1584 Антониев-Сийский монастырь — 5 6.5 20; 20
1585 Москва (Чудов монастырь) 6 — — 40
1586 Москва (Чудов монастырь) 4 — — 126
1587 Москва — 7 — 1
1588 Соловецкий монастырь 5 — — 40

1588 Москва 6 7 — 88.3

1589 Соловецкий монастырь — 6 — 100
1589 Никольский Корельский монастырь 6 — — 1
1589 Москва 7 — — 40

без 
указания

количество 
дестей

ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 22 —29.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 1028, л. 84.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 49 об.
ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 82.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 3, лл. 125,  134.
ЦГАДА, ф. Солов., № 209, л. 66 об.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, лл. 84, 100.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, лл .122, 124.
Никольский, 1, 2, 2, стр. 112—119
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 4, л. 137.
ЛОИИ, ф. Ант.-Сийск., № 1, л. 148.
Там же, л. 163.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, л. 104.
Там же, лл. 148, 150, 169, 194; РИБ, т. XXXVII, стб. 42.
РИБ, т. XXXVII, стб. 67.
ЦГАДА, ф. Солов., № 424, л. 61.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 6, лл. 67—75; РИБ, т. 
XXXVII, стб. 79, 81, 84.
ЦГАДА, ф. Солов., № 5, л. 56.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 955, л. 11 об.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. И.-Волок.,  №  7, л. 83.



                                                                                                Цены на бумагу (окончание)
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Годы Место
Вид бумаги

Источники
писчая книжная

1590 Соловецкий монастырь 6 — — 200
1590 Тотемский промысел 8 — — 4
1590 Тихвин 8 6 — 1.1
1591 Тихвин 8 8 8 12.2; {?}

1592 Москва 6 — — 162

1592 Новгород 7 — — 10
1592 Тихвин 6.5 — — 10
1593 Холмогоры 5 — — 120
1593 Ненокса 7 — — 1
1593 Москва 7 — — 2
1593 Новгород — 6 — 20
1595 Никольский Корельский монастырь 5 — — 2
1596 Солодчинский монастырь 8 — — 3
1597 Холмогоры 4 — — 1
1597 Ненокса 5 — — 2
1597 Соль-Вычегодск 6 — — 1
1597 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 6 — — 1
1598 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 6 — — 1
1599 Белоозеро (Новоезерский монастырь) 6 — — —
1599 Болдин-Дорогобужский монастырь 6.5 — 7 5.1
1600 Никольский Корельский монастырь 6 — — —
1600 Дорогобуж 5 — 7 40.3

без 
указания

количество 
дестей

ЦГАДА, ф. Солов., № 5, 78.
ГИМ, ф. 61, е. х. 161, лл. 19, 25.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, лл. 4, 7.
Там же, лл. 46 —59.
ЦГАДА, пр.-расх. кн. И.-Волок., № 10, лл. 120,  122 об.; 
№ 11, л. 117.
ЛОИИ, ф. Тихв., № 1, л. 164.
Там же, л. 162 об.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 116.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 960, л. 18.
ЦГАДА, ф. Солов., № 6, л. 10.
Греков, Лет. зан. Археогр. комисс., 33, 1926, стр. 291.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 961, л. 13;  № 964, л. 10.
Тр. Ряз. уч. арх. комисс., 1904, XIX, 4, стр. 150.
ГИМ, ф. 61, е. х. 188, л. 28.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 966, л. 24 об.
ГИМ, ф. 61, е. х. 157, л. 14.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 662, л. 18.
Там же, л. 26.
Там же, л. 49.
РИБ, т. XXXVII, стб. 132, 142.
ЛОИИ, Собр. р. к., № 933, л. 8 об.
РИБ, т. XXXVII, стб. 156, 164, 174, 175.



 ОПИСАНИЕ  ПРИХОДНЫХ  И  РАСХОДНЫХ  КНИГ  МОНАСТЫРЕЙ  
                               РУССКОГО  ГОСУДАРСТВА  XVI  в.

Приходные и расходные книги монастырей Русского государства XVI в. даны в 
описании в порядке алфавита монастырей. Описание, помимо научного единообразного 
наименования источника, содержит хронологические данные, количество листов, формат, 
место и шифр хранения документа. Аннотация дается формальная. В подавляющем 
большинстве случаев она сводится к передаче подлинного заголовка книги. В ряде 
отдельных случаев в аннотацию включены дополнительные сведения, вскрывающие 
особенности расположения текста в данном экземпляре книги, либо наличие 
дополнительных помет на полях, не связанных с основным текстом. В тех же немногих 
случаях, когда содержание приходной или расходной книги носит не общий характер записи 
прихода или расхода, а имеет более узкий и специальный характер (например книги 
холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря), в аннотации дается указание и на 
содержание книги. Если в какой-либо из книг перечисленные выше элементы отсутствуют, 
аннотация при описании опускается.

Опубликованные приходные и расходные книги монастырей отмечены звездочкой.

1.  Приходная книга  Антониева-Сийского монастыря с июля 1575 г. по 1577 г. (месяц не указан), 
на 15 ( + 3 пустых) лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходныи казначея Леванида».
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 1—18.
2.  Расходная книга Антониева-Сийского монастыря с июля 1575 г. по 1578 г. (месяц не указан), на 32 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходныи деньгам».
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 19—50.
3.  Приходная книга Антониева-Сийского монастыря с июня 1578 г. до середины 1581 г. (месяц не указан), на 
16 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходныи казначея Геннадия».
Текст за все годы дан слитно. Общий заголовок на отдельном листе.
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 51—66.
4.  Расходная книга Антониева-Сийского монастыря с июня 1578 г. по май 1581 г. на 54 (+ 2 пустых) лл., 
в 1/4 л. 
Заголовок: «Книги расходным денгам казначея Геннадия». 
Текст за все годы дан слитно. Заголовок на отдельном листе. 
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 67—122.
5.  Приходная книга Антониева-Сийского монастыря с мая 1583 г. по июнь 1585 г. на 19 (+ 1 пустой) лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходные денежные при казначеи Геннадии 91, 92 г.».
Записи лет даны слитно.
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 123—142.
6.  Расходная книга Антониева-Сийского монастыря с мая 1583 г. по июнь 1585 г., нa 42 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные денежные при казначеи Геннадии 91 г.».
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря. № 1, лл. 143—184.                                                                          [246]



7.  Приходная книга Антониева-Сийского монастыря с марта 1587 г. по апрель 1588 г., на 8 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходные казначия Генадия чорные 95 году».
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 185—192.
8.  Расходная книга Антониева-Сийского монастыря с марта 1587 г. по апрель 1588 г., на 16 (+ 2 пустых) лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные казначея старца Генадия денежные».
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 193—210.
9.  Приходная книга Антониева-Сийского монастыря с апреля 1588 г. по май 1589 г. на 11 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги казенные приходные казначея старца Артемья 96 году 97 г.».
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 211—221.
10.  Расходная книга Антониева-Сийского монастыря с апреля 1588 г. по май 1589 г. на 23 (+ 2 пустых) лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные».
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 222—246.
11.  Приходная книга Антониева-Сийского монастыря с мая по октябрь 1589 г., на 5 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги казенные денежные казначея Артемья 97 году».
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 247—251.
12.  Расходная книга Антониева-Сийского монастыря с мая 1589 г. по ноябрь 1589 г., на 13 лл., в 1/4 л. 
Заголовок: «Книги казенные денежные расходные казначея Артемья».
ЛОИИ, ф. Антониева-Сийского монастыря, № 1, лл. 252—264.
*13.  Расходная книга Болдина-Дорогобужского монастыря с декабря 1585 г. по январь 1587 г.
Напечатано: РИБ, т. II, 1875, стб. 290.
*14.  Приходная книга Болдина-Дорогобужского монастыря с марта 1585 г. по август 1590 г.
Заголовок: «Книги приходные и другие книги расходные 93-го, и 94-го, и 95-го, и 96-го, и 97-го, и 98-го году 
Герасимовы пустыни, что было в приходе и в расходе у старца Герасима в Московском житье».
Напечатано: РИБ, т. XXXVII, 1924, стб. 13—19.
*15.  Расходная книга Болдина-Дорогобужского монастыря с марта 1585 г. по ноябрь 1589 г.
Заголовок:  «Книги расходные 93-го, и 94-го, и 95-го, и 96-го году и 97-го и 98 году».
Записи в Москве старца Герасима.
Напечатано: РИБ, т. XXXVII, стб. 20—91.
*16.  Расходная книга Болдина-Дорогобужского монастыря за 1591 г.
Заголовок: «Расход денежной».
Напечатано: РИБ, т. XXXVII, стб. 91—118.
*17.  Приходная книга Болдина-Дорогобужского монастыря с июня 1593 г. по июль 1596 г.
Заголовок: «Книги приходныя при казначее священнике Иосифе».
В конце скрепы подписями монастырских старцев.
Напечатано: РИБ, т. XXXVII, стб. 188—216.
*18.  Приходная книга Болдина-Дорогобужского монастыря с октября 1598 г. по сентябрь 1600 г.
Заголовок: «Книги приходныя казначея священника Иосифа».
Напечатано: РИБ, т. XXXVII, стб. 216—239.
*19.  Расходная книга Болдина-Дорогобужского монастыря с октября 1598 г. по декабрь 1600 г.
Заголовок: «Расходныя книги казначея Иосифа».
В конце скрепы подписями монастырских старцев.
Напечатано: РИБ, т. XXXVII, стб. 118—187.
20.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с мая 1573 г. по апрель 1574 г., на 72 лл., в 1/4 л.
Начало утрачено.
Преимущественно записи вкладов в монастырь по душе и поступлений от монастырских приказчиков.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 2, лл. 1—72.
21.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря  за май 1573 г. — апрель 1574 г., на 164 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные казначея старца Никифора Марина». 
Записи выдач старцам на посылках. Расходные памяти.                                                                                       [247]



ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 2, лл. 73—236.
22.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с июля 1575 г. по июль 1576 г., на 57 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходные казначея старца Ермана Чоглокова».
Записи вкладов, пожертвований, поступлений от продаж, сборы пошлин, податей, подворных денег, оброков 
и пр. Итог по месяцам.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 1028, лл. 1—57.
23.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с июля 1575 г. по июль 1576 г., на 57 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные казначея старца Ермана Чоглокова».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 1028, лл. 62—118.
24.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с апреля 1579 г. по март 1580 г., на 66 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходные казначея старца Венедикта Зазикина».
Итог прихода в конце каждого месяца.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 3, лл. 1—66.
25.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с апреля 1579 г. по март 1580 г., на 71 лл., в 1/4 л.
Выдача денежных сумм монастырским старцам, выплата оброка работникам монастыря.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 3, лл. 85—155.
26.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с мая 1581 г. по май 1582 г., на 60 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходные казначея старца Никифора Марина».
Итог в конце каждого месяца.
ЛОИИ, пр.-расх. книги Иосифо-Волоколамского монастыря, № 4, лл. 1—60.
27.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с мая 1581 г. по май 1582 г., на 78 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные казначея старца Никифора Марина».
Итог в конце  каждого  месяца. На  лл. 148—152 выделены расходы игумена на Москве в октябре 1581 г.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 4, лл. 75—152.
28.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря, 7092 (1584 г.). Значится в ЦГАДА в описи 
ф. Иосифо-Волоколамского монастыря под  № 8.
Утрачена.
29.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря, 7092 (1584 г.). Значится в  ЦГАДА в описи 
ф. Иосифо-Волоколамского монастыря под № 8.
Утрачена.
30.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с декабря 1587 г. по май 1588 г., на 23 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Приходныя книги казначея старца Никифора Марина 96 году декабря с 1-го числа да по май по 
24 день».
Итоги за каждый месяц и общий в конце книги.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 6, лл. 4—26.
31.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с декабря 1587 г. по май 1588 г., на 56 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные казначея старца Никифора Марина 96-го декабря с 1 числа».
Лл. 77—97 наполовину срезаны. Итоги по месяцам и общий.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 6, лл. 46—101.
32.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с мая по декабрь 1588 г., на 29 лл., в 1/4 л.
Заголовок:  «Книги приходные казначея старца Ефрема Нащокина 96-го майя с 24 дни».
Итоги по месяцам и общий.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 6, лл. 126—154.
33.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с мая по декабрь 1588 г., на 48 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные казначея старца Ефрема Нащокина 96-го майя с 24 дни».
ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 6, лл. 170—217.
34.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря с декабря 1588 г. по ноябрь 1589 г., на 28 лл., в 1/4 л.
Заголовок:  «Книги приходные казначея старца Никифора Марина 97 году декабря с 1-го числа».
В конце каждого месяца итог.                                                                                                                                   [248]



ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 7, лл. 13—39.
35.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря за декабрь 1588 г. — ноябрь 1589 г., на 57 лл., в 1/4 л.
Заголовок:  «Книги расходныя  казначея старца Никифора Марина 97-го года декабря с 1 числа».
На лл. 103—109 помещены две памяти московских расходов с общим итогом.
ЛОИИ, пр.-расх. кн. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 7, лл. 53—109.
36.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря 1591 г., на 2 лл., в 1/4 л. 
Отрывок из книги. Приказ старца Михаила Безнина о замене денежного оброка на старой монастырской пашне 
3, 4 и 5 долями урожая, а для покоса 1/2 сбора сена.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 1031, лл. 1, 2.
37.  Расходная соляная книга Иосифо-Волоколамского монастыря за ноябрь 1592 г., на 2 лл., в 1/4 л.
Запись расходов на покупку соли в Каргополе и продаже ее в монастыре.
ЦГАДА, ф. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 10, лл. 163, 164.
38.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря за январь — декабрь 1592 г., на 37 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, ф. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 10, лл. 1—37.
39.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря за январь — декабрь 1592 г., на 80 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные казначея старца Паисия Мичюрина».
Записи даны на основе донесений  старцев-казначеев разных городов о расходовании монастырских денег.
ЦГАДА, ф. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 10, лл. 45—124.
40.  Приходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря 1592 г., на 23 лл., в 1/4 л. 
Продажа третного сена, овса, жита.
ЦГАДА, ф. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 11, лл. 84—106.
41.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря 1592 г., на 27 лл., в 1/4 л.
Записи мелких расходов.
ЦГАДА, ф. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 11, лл. 116—142.
42.  Расходная книга Иосифо-Волоколамского монастыря 1593 г., 1 л., в 1/4 л.
Отрывок расходной книги старца Михаила Безнина. Записи по оплате труда бужаровских рыболовов.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 1033, л. 1.
43.  Приходные записи  Иосифо-Волоколамского монастыря с марта 1594 г. по январь 1595 г., на 9 лл., в 1/4 л.
Записи о продаже хлеба (овес, рожь и др.) по монастырским селам и в Москве. Помещены в ужинно-умолотной 
книге монастыря. 
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 1032, лл. 437—445. 
*44.  Приходная книга Кирилло-Белозерского монастыря с ноября 1567 г. по конец 1568 г.
Заголовок: «Книги приходные казначея Пимина».
Напечатано: Н. Никольский. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство..., т. I, в. 2, 1910, 
стр. OLXVII—OLXXVII.
*45.  Расходная книга Кирилло-Белозерского монастыря с ноября 1567 г. по декабрь 1568 г.
Заголовок: «Книги расходные казначея Пимена, лета 7076-го».
Напечатано: Н. Никольский. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство..., т. I, в. 2, 1910, 
стр. OLXXVII—OCI.
*46. Расходная книга Кирилло-Белозерского монастыря с июня 1581 г. по май 1582 г.
Заголовок: «Лета 7089-го июня 23 память казначею Елеуферью Кириллова монастыря расход деньгам».
Напечатано: Н. Никольский. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство...», т. 1, в. 2, 1910, 
стр. ОСII—OCXXXVIII.
*47.  Приходная книга Корнильева-Комельского монастыря с сентября 1576 г. по август 1577 г.
Помещена слитно с текстом расходной книги того же монастыря. В конце текста приходной книги: «Игумен 
Андриан у чету седел, приход с росходом сшелся к сем книгам и руку приложил. Варлам руку приложил».
Напечатано: Летопись занятий Археографической комиссии за четыре года, в. 5, 1871, отд. II, стр. 14—19.
*48.  Расходная книга Корнильева-Комельского монастыря с сентября 1576 г. по август 1577 г.
Помещена вслед за текстом приходной книги того же монастыря. Текст подлинника  воспроизведен с 
пропусками,  касающимися  выплаты оброка монастырским работникам. Конца не достает.                         [249]



Напечатано: Летопись занятий Археографической комиссии за четыре года, в. 5, 1871, отд. II, стр. 19—29.
49.  Приходная книга старца Коряжемского монастыря Иосифа Бояркина о продаже им ячменя с апреля по май 
1593 г., на 5 (+ 3 пустых) лл., в 1/8 л.
Заголовок: «Книги ясные Корежемского монастыря старца Иосифа Бояркина. Ячмень продан из анбара у Соли 
на посаде».
ЛОИИ, ф. Коряжемского монастыря, № 77, лл. 1—8.
50.  Приходо-расходные записи Коряжемского монастыря с 1593 по 1600 г., на  32 лл. разного формата. 
Отдельные черновые записи на разрозненных листах различных размеров.
ЛОИИ, ф. Коряжемского монастыря, № 85, лл. 1—32.
*51.  Расходная книга Костромского Ипатьевского монастыря около 1553 г. (?). Отрывок расходной книги. 
Опубликовано Н. П. Лихачевым под заголовком: «Отрывок из расходных  книг Костромского Ипатьевского 
монастыря, около 1553 [?] года». 
Напечатано: Сб. Археологического инст., 1898, стр. 127—137.
52.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за 1551 г., на 8 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «О челобитье в Москве приход и расход писан».
По сентябрь 1556 г. черновой вариант книги см. № 54.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 936, лл. 1—8.
53.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1551—1559 гг., на 30 (+ 2 пустых) лл., в 1/4 л.
Заголовок:  «Книги приходные». Внизу листа: «Книги приходные и расходные от лета 7059 строителя 
Кирьяка, да игумена Варлама».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 934, лл. 1—32.
54.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за 1551—1559 гг., на 76 (+ 1 пустой) лл., в 1/4 л.
Заголовок:  «Книги  расходные» и внизу  листа: «Книги строителя Кирьяка да Варлама [оборвано]... иных 
прежних игуменов и казначеев».
По сентябрь 1551 г. второй (чистовой) вариант книги, см. № 52.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 935, лл. 1—77.
55.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за 1560—1563 гг., на 86 лл., в 1/4 л.
Без начала и конца.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 937, лл. 1—86.
56.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1565 г., на 15 (+ 1 пуст.) лл., в 1/8 л.
Заголовок: «Книги приходные».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 938, лл. 1—16.
57.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за 1567 г., на 19 (+ 1 пуст.) лл., в 1/8 л.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 940, лл. 1—20.
58.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1568—1571 гг., на 47 (+ 1 пустой) лл., в 1/3 л.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 939, лл. 1—48.
59.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1572—1576 гг., на 53 лл., в 1/4 л.
Последние 12 листов ветхие.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 941, лл. 1—53.
60.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1575—1580 гг., на 32 (+ 2 пустых) лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Приход».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 942, лл. 1—34.
61.  Расходная книга Унского соляного промысла Никольского Корельского монастыря за 1581—1586 гг., 
на 37 (+ 2 пустых) лл., в 1/4 л.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 943, лл. 1—39.
62.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1582—1584 гг., на 20 (+ 2 пустых) лл., в 1/4 л.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 944, лл. 1—22.
63.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1584 г., на 8 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Приход».
В конце — три подписи монастырских старцев (одна — игумена).
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 945, лл. 1—8.
64.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1584 г., на 6 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная казначея Ильи».                                                                                                     [250]



Отрывок, конец утрачен. Аналогичный текст см. № 65.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 946, лл. 1—6.
65. Приходная книга Никольского Корельского монастыря с ноября 1584 г. по декабрь 1586 г., на 20 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная игуменова».
В конце — три подписи старцев (одна — игумена). Повторяет до л. 8 об. книгу № 946.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 948, лл. 1—20.
66.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за 1584—1586 гг., на 22 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная». В конце три подписи (одна — игумена).
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 947, лл. 1—22.
67.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1586 г., на 25 (+ 5 пустых) лл., в 1/4 л.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 949, лл. 1—30.
68.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за 1586 г., на 5 (+ 3 пустых) лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная казначиева Спиридонова».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 950, лл. 1—8.
69.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1587 г., на 18 лл. в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная».
Скреплена подписью каждая страница. В конце три подписи старцев (одна — игумена)
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 951, лл. 1—18.
70.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за 1588 г., на 16 лл. в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная игумнова».
Скреплена подписью каждая страница. В конце три подписи (одна — игумена).
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 952, лл. 1—16.
71.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1589 г., на 22 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная игумнова».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 953, лл. 1—22.
72.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1589 г., на 8 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная казенным деньгам».
В конце — резолюция старцев за подписями игумена Варлаама и старца Матфея.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 955, лл. 1—8.
73.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за 1589 г., на 12 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная игумнова».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 954, лл. 1—12.
74.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря с мая 1591 г. по апрель 1592 г., на 8 лл., в 1/4 л.
На каждой странице подпись. В конце книги — заключение о сверке расхода с приходом.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 956, лл. 1—8.
75.  Приходная книга Ненокского соляного промысла  Никольского Корельского монастыря за 1592 г., 
на 39 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная Ненокоцкого промыслу 100 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 958, лл. 1—39.
76.  Расходная книга Ненокского соляного промысла  Никольского Корельского монастыря за 1592 г., 
на 19 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга мелкого розходу Ненокоцкого промыслу».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 958, лл. 11—29.
77.  Расходная книга мельницы Никольского Корельского монастыря с апреля 1592 г. по декабрь 1593 г., 
на 10 лл., в 1/4 л.
Заголовок:  «На мельницы тетрат расходная старца Спиридона вымолотым мелничным денгам и молотому 
хлебу».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 957, лл. 1—10.
78.  Приходная книга Ненокского соляного промысла Никольского Корельского монастыря с сентября 1592 г. 
по август 1593 г., на 9 лл., в 1/4 л. 
Заголовок:  «Книга приходная Ненокского промыслу старца Козмы 101 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 960, лл. 1—9.
79.  Расходная книга Ненокского соляного промысла Никольского Корельского монастыря за 1593 г., на 18 лл., 
в 1/4 л.                                                                                                                                                                          [251]



Заголовок: «Книга мелково розходу Ненокского промыслу старца Козмы».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 960, лл. 11—28.
80.  Расходная книга Ненокского соляного промысла Никольского Корельского монастыря за 1593 г., на 9 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книга сугребного розходу Ненокоцкого промыслу».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 958, лл. 31—39.
81.  Расходная книга Ненокского соляного промысла Никольского Корельского монастыря за 1593 г., на 7 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книга сугребного розходу Ненокоцкого промыслу старца Козмы».
Оплата труда по варке соли.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 960, лл. 31—37.
82.  Приходная книга  Никольского Корельского монастыря с сентября 1593 г. по декабрь 1594 г., на 16 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная монастырской казны».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 959, лл. 1—16.
83.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря с сентября 1593 г. по декабрь 1594 г., на 10 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные».
Архив ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 959, лл. 17—26.
84.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря 1594 г., на 16 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная казначея Никандры Ступихина 102 г.».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 963, лл. 1—16.
85.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря 1594 г., на 22 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная казначея Никандры Сгупихина».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 963, лл. 17—38.
86.  Приходная книга деревни у Вознесения Христова Никольского Корельского монастыря за 1594 г., на 4 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги старца Митрофана приходные и расходные монастырские денгам в деревни у Вознесения 
Христова».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 962, лл. 7—10.
87.  Расходная книга деревни у Вознесения Христова Никольского Корельского монастыря за 1594 г., на 8 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги старца Митрофана приходные и расходные монастырские денгам в деревни Вознесения 
Христова».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 962, лл. 11—18.
88.  Расходная книга Яколкурской деревни1 Никольского Корельского монастыря за 1594 г., 
на 5 (+ 1 пустой) лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги старца Митрофана Корельского монастыря расходные и приходных же 102 году 
Яколкурские деревни 103 и 104 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 962, лл. 1—6.
89.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря с октября по декабрь 1595 г., на 11 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная казенным деньгам казначея Никандры».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 961, лл. 1—11.
90.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря с декабря 1594 г. по декабрь 1595 г., на 23 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 961, лл. 12—34.
91.  Приходо-расходная книга Никольского Корельского монастыря с октября по декабрь 1595 г., на 4 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходныя и расходныя 104 году с покрова святыя богородицы да по великий день 
христов».
Приходные записи —л. 20 об., расходные записи — лл. 21—23.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 962, лл. 20—23.
92.  Приходная книга Унского соляного промысла Никольского Корельского монастыря с сентября 1595 г. по 
август 1596 г., на 7 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная старца Варсанофия Унского промыслу прикащика 103 г.».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 964, лл. 1—7.
93.  Расходная книга Унского соляного промысла Никольского Корельского монастыря с сентября 1595 г. по 
август 1596 г., на 16 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная старца Варсанофия Унского промыслу прикащика».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 964, лл. 8—23.
________________
1  — в других книгах: Яколкури (см. № 94) и Якулкурская (см. № 106)                                                              [252]



94.  Приходная книга приказчика деревни Яколкури Никольского Корельского монастыря с апреля 1596 г. по 
апрель 1597 г., на 4 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходныя и разходныя старца Деонисия деревенского прикащика».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 962, лл. 24—27.
95.  Расходная книга приказчика деревни Яколкури Никольского Корельского монастыря с апреля 1596 г. по 
апрель 1597 г., на 7 (+ 1 пустой) лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходныя и розходныя старца Деонисия деревенского прикащика».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 962, лл. 28—35.
96.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря с января по декабрь 1597 г., на 14 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная и расходная казначея старца Спиридона 105 г.».
На лл. 13, 14 даны записи вкладов.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 965, лл. 1—14.
97.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря с января по декабрь 1597 г., на 26 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходная и расходная казначея старца Спиридона 105 г.».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 965, лл. 15—40.
98.  Приходная книга Ненокского соляного промысла Никольского Корельского монастыря с января по 
декабрь 1597 г., на 9 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходные и расходные чернеца Пимина Корельского монастыря Ненокоцкого приказчика 
105 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 966, лл. 1—9.
99.  Расходная книга Ненокского соляного промысла Никольского Корельского монастыря с января по 
декабрь 1597 г., на 21 лл.
Заголовок: «Книги приходные и расходные чернеца Пимина Корельского монастыря Ненокоцкого приказчика 
105 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 966, лл. 10—30.
100.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за январь 1598 г., на 4 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные Николы Чудотворца Корельского монастыря 
при казначее старце Боголепе 106 г.».
Записи прихода по одной из монастырских деревень.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 969, лл. 1—4.
101.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за январь 1598 г., на 11 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные Николы Чудотворца Корельского монастыря 
при казначее старце Боголепе».
Запись расхода по монастырской деревне. В конце скрепа: «Игумен Варлам руку приложил. Чернец Пиминище 
руку приложил».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 969, лл. 5—15.
102.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1598—1599 гг., на 12 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная казначея старца Никандры 106 и 107 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 968, лл. 1—12.
103.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря за 1598 и 1599 гг., на 26 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная казначея старца Никандры 106 и 107 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 968, лл. 14—39.
104.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря за 1600 г. на 3 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная казначея старца Боголепа».
Над заголовком: «108 году». Отрывок книги.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 975, лл. 1—3.
105.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря с января по сентябрь 1600 г., на 41 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга расходная казначея старца Боголепа».
Над заголовком: «104 году». На 24—32 лл. запись оплаты наемных работников и казаков. На 33—41 лл. записи 
памяти старцев на посылках в Москву.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 972, лл. 1—41.
106.  Приходная книга Яколкурской деревни Никольского Корельского монастыря с января по сентябрь 1600 г., 
на 8 лл.
Заголовок: «Книги приходные и расходные 108 г.».
На л. 2 «Память приказчику Якулкурския деревни... старцу Анофрею».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 974, лл. 1—8.                                                                                                               [253] 



107.  Расходная книга Яколкурской деревни Никольского Корельского монастыря с января по сентябрь 1600 г., 
на 10 (+ 1 пустой) лл.
Заголовок: «Книги расходные».
На л. 10: «Память приказчику Яколкурския деревни... старцу Анофрею».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 974, лл. 9—19.
108.  Расходная книга Унcкого соляного промысла Никольского Корельского монастыря с июля 1600 г. по июль 
1601 г., на 16 (+ 1 пустой) лл., в 1/4 л.
Заголовок:  «108 году книга расходная чернца Ионы Николы Корельского монастыря в Унской соли 
приказчика».
Запись по декабрь 1600 г. на лл. 1—7.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 973, лл. 1—17.
109.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря с декабря 1600 г. по июль 1601 г., 
на 7 (+ 1 пустой) лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга приходная и расходная казенным деньгам казначея старца Вениямина 109 году».
Записи декабря 1600 г., на лл. 2—3.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 976, лл. 1—8.
110.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря с декабря 1600 г. по июль 1601 г., 
на 27 (+ 3 пустых) лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга розходная казначея старца Вениамина 104 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 976, лл. 8—37.
111.  Приходная книга Никольского Корельского монастыря с декабря 1600 г. по октябрь 1601 г., 
на 27 (+ 1 пустой) лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга денежного приходу 109 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 971, лл. 1—28.
112.  Расходная книга Никольского Корельского монастыря с декабря 1600 г. по октябрь 1601 г., на 26 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книга денежного розходу 109 году».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 971, лл. 29—54.
*113. Расходные книги Новгородского Софийского дома за 1548 г. Отрывки расходных книг 1548.
Напечатаны И. К. Куприяновым, Известия имп. Археолог. общ., т. III, 1861 г., стр. 32—54. Повторено 
Б. Д. Грековым с внесением нового порядка в расположение отдельных частей текста в сб. «Монастырское 
хозяйство XVI—XVII вв.», 1924, стр. 76—94.
114.  Приходная книга Новгородского Софийского дома с декабря 1575 г. по январь 1576 г., на 17 лл., в 1/4 л.
Гос. Публ. библ., рукоп. отд., Соф., 1548, лл. 2—18.
*115.  Отрывки из приходных книг Новгородского Софийского дома с января по август 1577 г.
Напечатаны: Временник Московского общества истории и древностей Российских, 25, 1857, Смесь, стр. 1—2.
*116.  Приходная книга казны Новгородского Софийского дома с 14 сентября по 14 декабря 1593 г. Без начала.
Напечатана Б. Д. Грековым в сб. «Монастырское хозяйство XVI—XVII вв.», 1924, стр. 107—111.
*117.  Расходная книга казны Новгородского Софийского дома с сентября по декабрь 1593 г., на 39 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Лето 7102 году. Расход денгам Софийские казны от казначея старца Пафнотия сентября с 1 
числа».
ЛОИИ, АК, № 36, лл. 58—96.
Отрывки напечатаны Б. Д. Грековым в сб. «Монастырское хозяйство XVI—XVII вв.», 1924, стр. 96—106.
118.  Расходная книга казны Новгородского Софийского дома с сентября по ноябрь 1600 года, на 22 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «109 году книги расходные деньгам  Софийские [казны] казначея старца Саватея в...» Оборвано. 
Плохой сохранности.
ЛОИИ, АК, № 36, лл. 1—22.
119.  Расходная книга Новоезерского монастыря 1563 г., на 7 лл., в 1/4 л.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 662, лл. 1—7.
120.  Расходная книга Новоезерского монастыря 1576 г., на 2 лл.
Фрагмент книги — отдельные записки.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 662, лл. 11—12.
121.  Приходная книга Новоезерского монастыря 1597 г., на 3 лл., в 1/4 л.
Фрагмент книги. Отдельные записи за апрель 1597 г.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 662, лл. 16—18.                                                                                                           [254]



122.  Расходная книга Новоезерского монастыря 1597 г., на 1 л.
Фрагмент книги. Отдельные записки марта 1597 г.
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 662, л. 15 об.
123.  Расходная книга Новоезерского монастыря за 1598 г. на 28 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные 106 г.».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 662, лл. 22—49.
124.  Приходная книга Новоезерского монастыря за февраль — ноябрь 1600 г., на 4 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходные 7108 г.».
ЛОИИ, Собр. рукоп. кн., № 662, лл. 52—55.
*125.  Расходная книга Павлова-Обнорского монастыря с декабря 1568 г. по январь 1570 г.
Заголовок: «Лета 7077, декабря в 6 день. Книги расходные казначея Пахомия при игумене Антонье».
Напечатана: РИБ, т. XXXVII, 1924, стб. 1—12.
*126.  Расходная книга Псковской Завеличской церкви Успение пресвятые Богородицы за 1531 г.
Напечатана И. Сахаровым: Записки Отделения русской и славянской археолог. имп. Археолог. общ., т. 1, 1851, 
III, стр. 1—3.
127.  Приходная книга Соловецкого монастыря за 1571 г. (отрывок) на 21 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 1—21.
128.  Расходная книга Соловецкого монастыря за 1571 г., на 12 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 164—175.
129.  Приходная книга Соловецкого монастыря за 1572 г., на 35 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 26—60.
130.  Расходная книга Соловецкого монастыря за 1572 г., на 11 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 178—188.
131.  Приходная книга Соловецкого монастыря за 1573 г., на 30 лл., в 1/4 л. 
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 66—95.
132.  Расходная книга Соловецкого монастыря за 1573 г., на 10 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 191—200.
133.  Расходная книга Соловецкого монастыря за 1574 г., на 11 л., в 1/4 л.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 202—222.
134.  Приходная книга Соловецкого монастыря за 1575 г., на 28 лл., в 1/4 л.
В конце каждого года — итог за год. Даны главным образом записи вкладов.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 133—160.
135.  Расходная книга Соловецкого монастыря за 1575 г., на 14 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 227—240.
136.  Приходная книга Соловецкого монастыря с января по август 1579 г., на 35 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные казенные старца Изота 87 и 88 годов».
Даны главным образом записи вкладов, поступлений с промыслов и продаж отдельных монастырских служб 
(мельница, чашная и т.д.). На каждой второй странице итог. Итог в конце года.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 209, лл. 2—36.
137.  Расходная книга Соловецкого монастыря за 1579 г. (без указания месяцев), на 24 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные казенные старца Изота 87 и 88 годов».
Записи оптовых покупок по городам. Рассылка денег по монастырским дворам и службам. Итог в конце 
каждого года.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 209, лл. 71—94.
138.  Приходная книга Соловецкого монастыря с сентября 1579 г. по август 1580 г., на 33 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные казенные старца Изота 87 и 88 годов».
Записи оптовых покупок по городам. Рассылка денег по монастырским дворам и службам. Итог в конце 
каждого года.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 209, лл. 37—69.
139.  Расходная книга Соловецкого монастыря за 1580 г. (месяцы не указаны), на 31 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные казенные старца Изота 87 и 88 годов».
Записи оптовых  покупок  по городам. Рассылка денег по монастырским дворам и службам. Итог в конце 
каждого года.                                                                                                                                                              [255]



ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 209, лл. 95—125.
140.  Приходная книга Соловецкого монастыря за 1580 г., на 6 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные казенные старца Изота 87 и 88 годов».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 209, лл. 126—131.
141.  Расходная книга Соловецкого монастыря за 1580 г., на 99 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные казенные старца Изота 87 и 88 годов».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 209, лл. 132—140.
142.  Приходная  книга Соловецкого монастыря с апреля по август 1581 г., на 36 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные Соловецкого монастыря денежные казны 
казначея старца Иосифа Рыкунова 7089 г. апреля с 20 числа и 7090 г. января по 29 день».
В большинстве случаев записи вкладов и поступлений от продажи и промыслов. Каждая правая сторона листа 
имеет итог.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 422, лл. 2—37.
143.  Расходная книга Соловецкого монастыря с апреля по август 1581 г., на 32 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные Соловецкого монастыря денежные казны 
казначея старца Иосифа Рыкунова 7089 г. апреля с 20 числа и 7090 г. января по 29 д.».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 422, лл. 38—69.
144.  Приходная книга Соловецкого монастыря с сентября по декабрь 1581 г., на 11 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные Соловецкого монастыря денежные казны 
казначея старца Иосифа Рыкунова 7089 г. апреля с 20-го числа и 7090 г. января по 29 д.».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 422, лл. 70—80.
145.  Расходная книга Соловецкого монастыря с сентября по декабрь 1581 г., на 5 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги Соловецкого монастыря. Расход деньгам при казначее Иосифе Рыкунове лет 7090 г.».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 423, лл. 1—5.
146.  Приходная книга Соловецкого монастыря с мая по август 1583 г., на 11 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные  денежные казны казначея чернеца Венедикта 
91 году и 92 и 93 году».
Запись вкладов и поступлений с продаж и промыслов.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 211, лл. 2—12.
147.  Расходная книга Соловецкого монастыря с мая по август 1583 г., на 11 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику):  «Книги приходные  и расходные денежные казны казначея чернеца Венедикта 
91 году и 92 и 93 году».
На каждой странице итог.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 211, лл. 13—23.
148.  Приходная книга Соловецкого монастыря за 1584 г. (месяцы не указаны): на 19 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея чернеца Венедикта 
91 году и 92 и 93 году».
Запись вкладов и поступлений с продаж и промыслов. Итог на каждой странице.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 211, лл. 24—42.
149.  Расходная книга Соловецкого монастыря с сентября 1583 г. по август 1584 г., на 13 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея чернеца Венедикта 
91 году и 92 и 93 году».
Итог на каждой странице.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 211, лл. 43—55.
150.  Приходная книга Соловецкого монастыря с сентября по декабрь 1584 г., на 6 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий  к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея чернеца Венедикта 
91 году и 92 и 93 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 211, лл. 56—61.
151.  Расходная книга Соловецкого монастыря с сентября по декабрь 1584 г., на 5 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея чернеца Венедикта 
91 году и 92 и 93 году».                                                                                                                                             [256]



Итог на каждой странице.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 211, лл. 62—66.
152.  Приходная книга Соловецкого монастыря по продаже соли на Вологде в 1583 и 1584 гг., на 18 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги вологодские службы 92 и 93 году старца Васиана с товарищи. Считаны 
и подписаны».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 2, лл. 3—11 и 27—35.
153.  Расходная книга Соловецкого монастыря вологодской службы за 1583 и 1584 гг., на 31 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги вологодские службы 92 и 93 году старца Васиана с товарищи. Считаны 
и подписаны».
Наем рабочей силы в Вологде и Устюге. Размеры пошлин и мыта.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 2, лл. 12—26 и 36—51.
154.  Приходная книга Соловецкого монастыря за 1584 г., на 29 лл.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 207, лл. 98—126.
155.  Приходная книга Соловецкого монастыря с января по июль 1585 г., на 10 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея Венедикта 93 году 
от месяца Января 16 числа да до месяца Января ж 94 г.».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 3, лл. 2—11.
156.  Расходная книга Соловецкого монастыря с января по август 1585 г., на 22 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея Венедикта 93 году 
от месяца Января 16 числа да до месяца Января ж 94 г.».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 3, лл. 12—23.
157.  Приходная книга Соловецкого монастыря с сентября по декабрь 1585 г., на 4 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея Венедикта 93 году 
от месяца Января 16 числа да до месяца Января ж 94 г.».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 3, лл. 24—27.
158.  Расходная книга Соловецкого  монастыря с сентября по декабрь 1585 г., на 4 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея Венедикта 93 году 
от месяца Января 16 числа да до месяца Января ж 94 г.».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 3, лл. 28—31.
159.  Приходная книга Соловецкого монастыря с мая по август 1587 г., на 10 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея чернца Флавиана 
95 году и 96 году до месяца декабря 11 числа».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 424, лл. 2—11.
160.  Расходная книга Соловецкого монастыря с июня по август 1587 г., на 8 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея чернца Флавиана 
95 году и 96 году до месяца декабря 11 числа».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 424, лл. 12—19.
161.  Приходная книга Соловецкого монастыря  с сентября по декабрь 1587 г., на 7 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея чернца Флавиана 
95 году и 96 году до месяца декабря 11 числа».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 424, лл. 20—26.
162.  Расходная книга Соловецкого монастыря с сентября по декабрь 1587 г., на 6 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий  к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея чернца Флавиана 
95 году и 96 году до месяца декабря 11 числа».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 424, лл. 27—32.
163.  Приходная книга главной казны Соловецкого монастыря с сентября по декабрь 1587 г., на 44 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги казенные приходные и расходные казначея Архипа Соловецкого 
монастыря в 96 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 208, лл. 1—44.
164.  Расходная книга главной казны Соловецкого монастыря с сентября по декабрь 1587 г., на 22 лл., в 1/4 л.
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Заголовок (общий к сборнику): «Книги казенные приходные и расходные казначея Архипа Соловецкого 
монастыря 96 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 208, лл. 46—67.
165.  Приходная книга вологодской службы Соловецкого монастыря 1587 г., на 10 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги  вологодские службы старца Кирьяка, да старца Селивестра трех 
годов 95, 96, 97».
Соляная продажа на Вологде.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 4, лл. 2—11.
166.  Расходная книга вологодской службы Соловецкого монастыря 1587 г., на 14 лл. в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги вологодские службы старца Кирьяка, да старца Селивестра трех 
годов 95, 96, 97».
Размеры торговых пошлин и расходы на наем рабочей вспомогательной силы.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 4, лл. 11—24.
167.  Приходная книга вологодской службы Соловецкого монастыря 1588 г., на 8 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги вологодские службы старца Кирьяка, да старца Селивестра трех 
годов 95, 96, 97».
Соляная продажа на Вологде.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 4, лл. 25—32.
168.  Расходная книга  вологодской службы Соловецкого монастыря 1588 г., на 12 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги вологодские службы старца Кирьяка, да старца Селивестра трех 
годов 95, 96, 97».
Закупка продовольствия в Вологде и Устюге «про запас». Размер пошлин. Расходы на наем рабочих.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 4, лл. 32 об. — 43.
169.  Приходная книга Соловецкого монастыря с января по декабрь 1588 г., на 17 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги приходные денежные казны казначея Флавиана 96 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 424, лл. 33—49.
170.  Расходная книга Соловецкого монастыря с января по декабрь 1588 г., на 18 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны казначея чернца Флавиана 
95 году и 96 году да месяца декабря 11 числа».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 424, лл. 50—67.
171.  Приходная книга Соловецкого монастыря с ноября 1588 г. по (конечная дата не указана, очевидно август 
1589 г., — июль указан на л. 9), на 10 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны 97 году чернца Ильи».
Запись вкладов и поступлений с продаж. Итог на каждой левой странице. Итог за год.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 212, лл. 2—11.
172.  Расходная книга Соловецкого монастыря с ноября 1588 г. (конечная дата не указана, очевидно август 
1589 г.), на 9 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги приходные и расходные денежные казны 97 году чернца Ильи».
Записи денежных сумм, розданных по промыслам и старцам на отдельных посылках.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 212, лл. 12—20.
173.  Приходная  книга вологодской службы Соловецкого монастыря 1589 г., на 6 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги вологодские службы старца Кирьяка, да старца Селивестра трех 
годов 95, 96, 97». Соляная продажа на Вологде.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 4, лл. 44—49.
174.  Расходная книга вологодской службы Соловецкого монастыря 1589 г., на 14 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги вологодские службы старца Кирьяка, да старца Селивестра трех 
годов 95, 96, 97».
Закупка продовольствия в Вологде, Устюге «про запас». Размеры пошлин. На л. 63 итоги расхода и прихода 
за 95, 96, 97 гг.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 4, лл. 50—63.
175.  Приходная книга Соловецкого монастыря с октября 1589 г. по декабрь 1590 г., на 35 лл., в 1/4 л.        [258]



Заголовок (общий к сборнику): «Книги денежные казны казначея старца Какия. Приход и расход 98 и 
99 году».
На каждых двух страницах открытого листа надпись: «по сим двема страницам сочтено приходу...».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 5, лл. 2—36.
176.  Расходная книга Соловецкого монастыря с октября 1589 г. по декабрь 1590 г.,

 
на 47 лл., в 1/4 л.

Заголовок (общий к сборнику): «Книги денежные казны казначея старца Какия. Приход и расход 98 и 
99 году».
На каждых двух страницах открытого листа надпись: «По сим двема страницам сочтено расходу». Встречаются 
записи о приходе «немцев» в 1590 г. к монастырю, видимо, с враждебными целями.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 5, лл. 37—83.
177.  Приходная книга Московского подворья  Соловецкого монастыря за 1592—1595 гг., на 18 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Лета 7100 и 101, и 102, и 103 году. Книги чернца Архипа Соловецкого монастыря Вологодские и 
Московские. Приход и расход».
Запись продаж монастырского подворья на Москве.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 6, лл. 1—18.
178.  Расходная книга Московского подворья  Соловецкого монастыря за 1592—1595 гг., на 18 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Лета 7100 и 101, и 102, и 103 году. Книги чернца Архипа Соловецкого монастыря Вологодские и 
Московские. Приход и расход».
Запись покупок монастырского подворья на Москве.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 6, лл. 1—18.
179.  Приходная книга Соловецкого монастыря с декабря 1593 г. по август 1594 г., на 16 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги денежные казны казначея старца Феоктиста. Приход и расход 102, и 
103, и 104 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 213, лл. 2—17.
180.  Расходная книга Соловецкого монастыря с декабря 1593 г. по конец 1594 г., на 16 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги денежные казны казначея старца Феоктиста. Приход и расход 102, и 
103, и 104 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 213, лл. 36—51.
181.  Приходная книга Соловецкого монастыря с сентября 1594 г. по конец 1595 г. (даты нет, очевидно август), 
на 11 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги денежные казны казначея старца Феоктиста. Приход и расход 102, и 
103, и 104 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 213, лл. 18—28.
182.  Расходная книга Соловецкого монастыря с марта по август 1595 г., на 14 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги денежные казны казначея старца Феоктиста. Приход и расход 102, и 
103, и 104 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 213, лл. 52—65.
183.  Приходная книга Соловецкого монастыря с сентября 1595 г. по август 1596 г., на 7 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги денежные казны казначея старца Феоктиста. Приход и расход 102, и 
103, и 104 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 213, лл. 29—35.
184.  Расходная книга Соловецкого монастыря с сентября 1595 г. по август 1596 г., на 5 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги денежные казны казначея старца Феоктиста. Приход и расход 102, и 
103, и 104 году».
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 213, лл. 66—70.
185.  Приходо-расходная книга вологодской службы Соловецкого монастыря с сентября по октябрь 1599 г., 
на 43 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги вологодские службы 108 году старца Флавиана да старца Мартирия да старца Козмы со 
107 г. с мая по 108 г.».
Запись расхода и прихода продажи соли и закупки запасов в Вологде. Даны размеры пошлин. В конце 
заключение ревизии. Итог на каждом листе.
ЦГАДА, ф. Соловецкого монастыря, № 7, лл. 1—43.
186.  Приходо-расходные книги вологодской службы старцев Космы, Васиана и Гурия Соловецкого монастыря 
за 7108—7110 гг. (1600—1602 гг.).
Значится в ЦГАДА в описи ф. Соловецкого монастыря под № 8. Утрачена.
*187.  Расходная книга Солодчинского монастыря с апреля 1596 г. по ноябрь.                                                 [259] 



Заголовок: «Лето 704. Расход всяким денгам монастырским у казначея старца Феодосья при орхиморите 
Андронике».
Итог в конце каждого месяца.
Напечатана А. Черепниным: Тр. Рязанской ученой архивн. комисс., т. XIX, в. 2, 1904, стр. 147—157.
188.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с января 1578 года по 13 марта 1578 г., на 17 лл., в 1/4 л.
Отрывок. Начало и конец утрачены, имеется копия от руки чернилами.
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, коробка № 83—102, лл. 1—17.1

189.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с ноября 1581 г. по октябрь 1583 г., на 21 лл., в 1/4 л. 
Заголовок: «Книги приходные».
Запись лет дана слитно. Преимущественно записи соляной продажи.
ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, № 1, лл. 1—21.
190.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с апреля  по декабрь 1583 г., на 15 лл., в 1/4 л.
Большое количество  записей по оплате труда  монастырских слуг и наемных и по оплате торговых 
великокняжеских и наместничных пошлин.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 1—15.
191.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с ноября 1583 г. по октябрь 1584 г., на 13 лл., в 1/4 л.
Большое количество записей по оплате труда и торговых великокняжеских и наместничных пошлин.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 39—51.
192.  Приходная книга соляной продажи Спасо-Прилуцкого монастыря с декабря 1583 г. по октябрь 1584 г., 
на 8 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 31—38.
193.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с января по декабрь 1584 г., на 15 лл., в 1/4 л.
Большое количество записей по оплате труда и торговых великокняжеских и наместничных пошлин.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 16—30.
194.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря 1584 г., на 7 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, кн. 34, лл. 1—7.
195.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с декабря 1584 г. по октябрь 1585 г., на 20 лл., в 1/4 л.
Большое количество записей по оплате труда и торговых великокняжеских и наместничных пошлин.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 227, лл. 52—71.
196.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря за 1585—1586 гг., на 18 лл., в 1/4 л.
Соляная продажа на Вологде. Заглавный лист и лл. 3 и 4 плохой сохранности. Заголовок неразборчив.
ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, № 2, лл. 1—18.
197.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря за 1585  и 1586 гг., на 5 лл., в 1/4 л.
Закупка в Вологде продовольствия,  главным образом хлеба на «монастырской обиход».
ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, № 2, лл. 19—23.
198.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с октября по декабрь 1586 г., на 10 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги старца Серапиона да Мисаила. Соляная продажа Вологоцкая 95 году».
ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, № 3, лл. 1—10.
199.  Расходная книга  Спасо-Прилуцкого монастыря за 1588 г., на 7 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги старца Власия. Расход каменно-воротного дела 96 году».
В большинстве записи расходов по найму рабочей силы для монастырского строительства.
ГИМ, ф. 61, е. х. 316, лл. 1—7.
200.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря 1590 г., на 7 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга продажа соляная московская старца Серапиона, да старца Илинарха 98 г.».
Указаны издержки и расходы на доставку соли из Вологды в Москву.
__________
1  Книги №№ 188, 206, 207, 209, 225, 226, 231, 233—235, 237, 238 обнаружены после того, как работа была 
написана, и поэтому материалы их не учтены в таблицах.                                                                                    [260]



ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 20, лл. 1—7.
201.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря за 1590—1591 гг., на 25 лл., в 1/4 л.
Соляная продажа.
ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, № 4, лл. 1—25.
202.  Приходная книга Тотемского соляного промысла Спасо-Прилуцкого монастыря с апреля 1590 г. по январь 
1591 г., на 5 лл., в 1/4 л.
ГИМ, ф. 61, е. х. № 161, лл. 1—5.
203.  Расходная книга Тотемского соляного промысла  Спасо-Прилуцкого монастыря с апреля 1590 г. по январь 
1591 г., на 39 лл., в 1/4 л.
Выделены записи расходов на оплату солеварения и закупку дров для варниц.
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, № 161, лл. 7—45.
204.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря за 1591 г.
Значится в ЦГАДА в описи № 196/1 под № 33. Утрачена.
205.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря за 1591 г. Значится в ЦГАДА в описи № 196/1 под № 33. 
Утрачена.
206.  Расходная мельничная книга старца Никона Спасо-Прилуцкого монастыря августа 1591 г., на 6 лл., в 1/8 л.
Заголовок: «Книга старца Никона расход на всякую мельничную поделку 99 году».
Записи по найму рабочей силы. Имеется копия этой книги на 4 лл., в 1/4 л.
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, 1591 г., лл. 1—6.
207.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря старца Селивестра июня 1592 г., на 4 лл., в 1/4 л.
Отрывок книги, ветхий. Преимущественно записи продажи соли.
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, 1592 г., лл. 1—4.
208.  Расходная книга Сольвычегодской соляной варницы Спасо-Прилуцкого монастыря за 1592—1593 гг.
Значится в ЦГАДА в описи 196/1 под № 32. Утрачена.
209.  Расходная книга сольвычегодского промысла  Спасо-Прилуцкого монастыря за 1592 и 1593 гг., на 12 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги Соливычегодские Спасово промыслу старца Селивестра, дровяная покупка сотого году и 
стопервого году и дровосечные».
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, 1592 г., лл. 1—12.
210.  Приходо-расходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря с мая по август 1593 г., 
на 20 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги холмогорские приходные и расходные 101 году старца Мисаила и старца Андрея».
Запись единовременной продажи в Холмогорах вологодских товаров (зерно) и закупка там соли и рыбы.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 116, лл. 1—20.
211.  Приходо-расходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря за 1594 г., на 13 лл., 
в 1/4 л.
Зарегистрирована продажа в Холмогорах товара, закупленного в Вологде, и закупка соли в Холмогорах. Даны 
размеры пошлин.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 40, дублет № 42, лл. 1—13.
212.  Расходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря 1594 г., на 6 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги старца Андрея Судовой Холмогорской раздачи 102 году».
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 7, лл. 1—6.
213.  Приходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря за 1594 г., на 2 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книга холмогорского торга старца Мисаила 102 года».
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 30, лл. 1—2.
214.  Расходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря 1594 г., на 4 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги холмогорского торга старца Мисаила 102 г.».
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 30, лл. 3—6.
215.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с ноября по декабрь 1594 г., на 6 лл., в 1/4 л.
Отрывок расходной записи. Год не обозначен.
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, лл. 1—6.
216.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с августа 1594 г. по март 1595 г., на 5 лл., в 1/4 л.      [261] 



Без начала и конца. Преимущественно записи денежных сумм, полученных купчиной казначеем старцем 
Дорофеем в большой монастырской казне на монастырский обиход.
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, лл. 7—11.
217.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря  с октября 1594 г. по июнь 1595 г., на 17 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги казначея Мисаила черные 103 году».
Записи вкладов, поступлений от продаж, погашений долгов, сборов и т.д.
ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, № 5, лл. 1—17.
218.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с октября 1594 г. по июнь 1595 г., на 10 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги казначея Мисаила черные 103 году».
Записи выдач казначею на «монастырский расход» и закупок монастыря.
ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, № 5, лл. 18—27.
219.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с декабря 1594 г. по июнь 1595 г., на 16 лл., в 1/4 л.
Начинается словами: «Лета 7103 году приход деньгами в монастырскую большую казну при казначее старце 
Мисаиле против книг келаря Иосифа слово в слово».
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, лл. 12—27.
220.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с декабря 1594 г. по июнь 1595 г., на 10 лл., в 1/4 л.
В основном регистрация денежных сумм, выданных на «монастырский расход» купчине казначею старцу 
Дорофею и другим старцам промыслов, подворий и т.п.
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, лл. 29—38.
221.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря за 1595 г., на 10 лл., в 1/4 л.
Записи сумм соляной вологодской и холмогорской продажи, записи долгов, вкладов и мельных денег.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 41, лл. 1—10.
222.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря за 1595 г., на 12 лл., в 1/4 л. Выдачи денежных сумм на 
покупку соли и монастырский расход.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 41, лл. 11—22.
223.  Приходо-расходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря за 1596 г., на 16 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги холмогорские приходные и расходные старца Мисаила да старца Елизара».
Слитная запись расхода и прихода по закупке зерна и других продуктов в Вологде, продаже их в Холмогорах и 
закупке там соли на вырученные деньги. Даны размеры пошлин, путевых издержек и т.д.
ГИМ, ф. 61, е. х. 188; лл. 1—16.
224.  Приходо-расходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря за 1597 г., на 16 лл., 
в 1/4 л.
Заголовок: «Книги холмогорские приходные и расходные старца Мисаила да старца Елизара».
Слитная запись расхода и прихода по закупке хлебов и других продуктов в Вологде, продаже их в Холмогорах, 
закупке там соли на вырученные деньги. Даны размеры пошлин.
ГИМ, ф. 61, е. х. 188, лл. 17—32.
225.  Приходная книга Усольского промысла Спасо-Прилуцкого монастыря за апрель 1597 г., на 4 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги Усольского промыслу старца Симона 105 г.».
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, 1597 г., лл. 2—5.
226.  Расходная книга Усольского промысла Спасо-Прилуцкого монастыря за апрель 1597 г., на 14 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги Усольского промыслу старца Симона 105 г.».
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, 1597 г., лл. 6—19.
227.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с сентября 1597 г. по август 1598 г., на 30 лл., в 1/4 л.
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, лл. 39—68.
228.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с сентября 1597 г. по август 1598 г., на 19 лл., в 1/4 л.
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, лл. 50—68.                                                                                                                              [262]



229.  Расходная книга Сольвычегодского Усольского промысла Спасо-Прилуцкого монастыря с мая по декабрь 
1597 г., на 24 лл., в 1/4 л.
ГИМ, ф. 61, е. х. 157, лл. 6—29.
230.  Приходная книга Сольвычегодского Усольского промысла Спасо-Прилуцкого монастыря с апреля 1597 г. 
по январь 1598 г., на 5 лл., в 1/4 л.
ГИМ, ф. 61, е. х. 157, лл. 1—5.
231.  Приходо-расходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря 1598 г., 
на 5 (+ 3 пустых) лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги расходные старца Мисаила на Холмогорах продавал достальную рожь 106 году».
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, 1598 г., лл. 1—8.
232.  Приходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря за 1599 и 1600 гг., на 14 лл., в 1/4 л.
Приход большой монастырской казны казначея Исайи. Сборы по кабалам, вклады, поступления от продажи 
и т.д.
ЛОИИ, ф. Спасо-Прилуцкого монастыря, № 7, лл. 1—14.
233.  Приходо-расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря с января 1598 г. по июнь 1600 г., на 75 лл., 
в 1/4 л.
Конец утрачен. Записи прихода и расхода даны слитно.
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, 1598 г., лл. 1—75.
234.  Приходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря апреля 1599 г., 
на 4 (+ 1 пустой) лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги Прилуцкого монастыря старца Мисаила да старца Мисаила 
Колмогорского торгу во 107-м году».
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, 1599 г., лл. 2—5 (+ 1 пустой).
235.  Расходная книга холмогорской купли Спасо-Прилуцкого монастыря апреля 1599 г., на 7 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «Книги Прилуцкого монастыря старца Мисаила да старца Мисаила ж 
колмогорского торгу во 107 году».
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книга Спасо-Прилуцкого монастыря апреля 1599, лл. 6—12.
236.  Расходная книга Спасо-Прилуцкого монастыря за 1600 г., на 8 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Книги Прилуцкого монастыря казначея старца Исайи, а в них писан расход деньгам из 
монастырской казны 108 года».
ГИМ, ф. 61, е. х. 222, лл. 69—76.
237.  Приходная книга холмогорской продажи Спасо-Прилуцкого монастыря 1600 г., на 6 (+ 1 пустой) лл.
Заголовок (общий к сборнику): «108 году книги старца Мисаила Колмогорские приход и розход торговые».
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, коробка № 83—102.
238.  Расходная книга холмогорской купли Спасо-Прилуцкого монастыря 1600 г., на 6 лл., в 1/4 л.
Заголовок (общий к сборнику): «108 году книги старца Мисаила Колмогорские приход и розход торговле».
ЛОИИ, Собрание Н. П. Лихачева, книги Спасо-Прилуцкого монастыря, коробка № 83—102; лл. 8—13.
239.  Расходная книга Тихвинского монастыря с декабря 1590 г. по август 1592 г., 212 лл., в 1/4 л.
Начало утрачено.
ЛОИИ, ф. Тихвинского монастыря, кн. 1.
240.  Приходная книга Чудова монастыря с сентября по декабрь 1585 г., на 12 лл., в 1/4 л.
Преобладают записи вкладов и поступлений мелевых (с мельницы), умолотных, медвяных и других денег.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 1—12.
241.  Расходная книга Чудова монастыря с сентября 1585 г. по август 1586 г., на 162 лл., в 1/4 л.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 77—238.
242.  Приходная книга Чудова монастыря с января по декабрь 1586 г., на 47 лл., в 1/4 л.
Преобладают записи вкладов и поступлений мелевых, умолотных, медвяных и других денег.
ЦГАДА, Собр. Мазурина, № 273, лл. 14—60.
243.  Расходная книга Чудова монастыря за 1586 г., на 4 лл., в 1/4 л.
Заголовок: «Расход деньгам из монастырской большой казны 94 г.».
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     Указатели к описанию приходных и расходных книг монастырей XVI в.
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I. Указатель монастырей

№№ п.п. Монастырь №№ книг по описанию

1 Антониев-Сийский 1—12
2 Болдин-Дорогобужский 13—19
3 Иосифо-Волоколамский 20—43
4 Кирилло-Белозерский 44—46
5 Корнильев-Комельский 47—48
6 Коряжемский 49—50
7 Костромской Ипатьевский 51
8 Никольский Корельский 52—112
9 Новгородский Софийский дом 113—118
10 Новоезерский 119—124
11 Павлов-Обнорский 125
12 Псковская Завеличская церковь 126
13 Соловецкий 127—186
14 Солодчинский 187
15 Спасо-Прилуцкий 188—238
16 Тихвинский 239
17 Чудов монастырь 240—243

II. Хронологический указатель {OCR: исправлен сдвиг в «№№ по описанию» за 1589—1592 гг.}

Монастырь №№ по описанию

— 1531 Псковская Завеличская церковь 126
— 1548 Новгородский Софийский дом 113
— 1551 Никольский Корельский монастырь 52, 54

1551 — Никольский Корельский монастырь 53
— 1552 Никольский Корельский монастырь 54

1552 — Никольский Корельский монастырь 53
— 1553 Никольский Корельский монастырь 54

1553 — Никольский Корельский монастырь 53
— 1553 Костромской Ипатьевский монастырь 51
— 1554 Никольский Корельский монастырь 54

1554 — Никольский Корельский монастырь 53
— 1555 Никольский Корельский монастырь 54

1555 — Никольский Корельский монастырь 53
— 1556 Никольский Корельский монастырь 54

1556 — Никольский Корельский монастырь 53
— 1557 Никольский Корельский монастырь 54

1557 — Никольский Корельский монастырь 53
— 1558 Никольский Корельский монастырь 54

1558 — Никольский Корельский монастырь 53

Дата 
приходных 

книг

Дата 
расходных 

книг
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Монастырь №№ по описанию

— 1559 Никольский Корельский монастырь 54
1559 — Никольский Корельский монастырь 53
— 1560 Никольский Корельский монастырь 55
— 1561 Никольский Корельский монастырь 55
— 1562 Никольский Корельский монастырь 55
— 1563 Никольский Корельский монастырь 55
— 1563 Новоезерский монастырь 119

1565 — Никольский Корельский монастырь 56
— 1567 Никольский Корельский монастырь 57

1567 — Кирилло-Белозерский монастырь 44
— 1567 Кирилло-Белозерский монастырь 45

1568 — Кирилло-Белозерский монастырь 44
— 1568 Кирилло-Белозерский монастырь 45
— 1568 Павлов-Обнорский монастырь 125

1568 — Никольский Корельский монастырь 58
— 1569 Павлов-Обнорский монастырь 125

1569 — Никольский Корельский монастырь 58
— 1570 Павлов-Обнорский монастырь 125

1570 — Никольский Корельский монастырь 58
1571 — Никольский Корельский монастырь 58
1571 — Соловецкий монастырь 127
— 1571 Соловецкий монастырь 128

1572 — Соловецкий монастырь 129
— 1572 Соловецкий монастырь 130

1572 — Никольский Корельский монастырь 59
1573 — Никольский Корельский монастырь 59
1573 — Соловецкий монастырь 131
— 1573 Соловецкий монастырь 132

1573 — Иосифо-Волоколамский монастырь 20
— 1573 Иосифо-Волоколамский монастырь 21

1574 — Никольский Корельский монастырь 59
1574 — Иосифо-Волоколамский монастырь 20
— 1574 Иосифо-Волоколамский монастырь 21
— 1574 Соловецкий монастырь 133

1575 — Никольский Корельский монастырь 59, 60
1575 — Соловецкий монастырь 134
— 1575 Соловецкий монастырь 135

1575 — Иосифо-Волоколамский монастырь 22
— 1575 Иосифо-Волоколамский монастырь 23

1575 — Новгородский Софийский дом 114
1575 — Антониев-Сийский монастырь 1
— 1575 Антониев-Сийский монастырь 2

1576 — Никольский Корельский монастырь 59, 60
1576 — Иосифо-Волоколамский монастырь 22
— 1576 Иосифо-Волоколамский монастырь 23

1576 — Новгородский Софийский дом 114
1576 — Антониев-Сийский монастырь 1
— 1576 Антониев-Сийский монастырь 2
— 1576 Новоезерский монастырь 120

1576 — Корнильев-Комельский монастырь 47
— 1576 Корнильев-Комельский монастырь 48

1577 — Никольский Корельский монастырь 60
1577 — Антониев-Сийский монастырь 1

Дата 
приходных 

книг

Дата 
расходных 

книг
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Монастырь №№ по описанию

— 1577 Антониев-Сийский монастырь 2
1577 — Корнильев-Комельский монастырь 47
— 1577 Корнильев-Комельский монастырь 48

1577 — Новгородский Софийский дом 115
1578 — Никольский Корельский монастырь 60
1578 — Антониев-Сийский монастырь 3
— 1578 Антониев-Сийский монастырь 4

1578 — Спасо-Прилуцкий монастырь 188
1579 — Антониев-Сийский монастырь 3
— 1579 Антониев-Сийский монастырь 4

1579 — Соловецкий монастырь 136, 138
— 1579 Соловецкий монастырь 137

1579 — Иосифо-Волоколамский монастырь 24
— 1579 Иосифо-Волоколамский монастырь 25

1580 — Соловецкий монастырь 138, 140
— 1580 Соловецкий монастырь 139, 141

1580 — Антониев-Сийский монастырь 3
— 1580 Антониев-Сийский монастырь 4

1580 — Иосифо-Волоколамский монастырь 24
— 1580 Иосифо-Волоколамский монастырь 25

1581 — Соловецкий монастырь 142, 144
— 1581 Соловецкий монастырь 143, 145

1581 — Антониев-Сийский монастырь 3
— 1581 Антониев-Сийский монастырь 4

— 1581 61

— 1581 Кирилло-Белозерский монастырь 46
1581 — Спасо-Прилуцкий монастырь 189
1581 — Иосифо-Волоколамский монастырь 26
— 1581 Иосифо-Волоколамский монастырь 27

1582 — Никольский Корельский монастырь 62

— 1582 61

1582 — Спасо-Прилуцкий монастырь 189
1582 — Иосифо-Волоколамский монастырь 26
— 1582 Иосифо-Волоколамский монастырь 27

1583 — Соловецкий монастырь 146, 152
— 1583 Соловецкий монастырь 147, 153, 149

1583 — Никольский Корельский монастырь 62
— 1583 Никольский Корельский монастырь 61

1583 — Антониев-Сийский монастырь 5
— 1583 Антониев-Сийский монастырь 6

1583 — Спасо-Прилуцкий монастырь 189, 192
— 1583 Спасо-Прилуцкий монастырь 190, 191

1584 — Соловецкий монастырь 150, 152, 148, 154
— 1584 Соловецкий монастырь 149, 151, 153

1584 — Никольский Корельский монастырь 62, 63, 64, 65

— 1584 61, 66

1584 — Антониев-Сийский монастырь 5
— 1584 Антониев-Сийский монастырь 6

1584 — Спасо-Прилуцкий монастырь 192, 194
— 1584 Спасо-Прилуцкий монастырь 191, 193, 195

Дата 
приходных 

книг

Дата 
расходных 

книг

Никольский Корельский монастырь (Унский 
соляной промысел)

Никольский Корельский монастырь (Унский 
соляной промысел)

Никольский Корельский монастырь (Унский 
соляной промысел)
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Монастырь №№ по описанию

1584 — Иосифо-Волоколамский монастырь 28
— 1584 Иосифо-Волоколамский монастырь 29
— 1585 Никольский Корельский монастырь 61, 66

1585 — Никольский Корельский монастырь 65
1585 — Антониев-Сийский монастырь 5
— 1585 Антониев-Сийский монастырь 6
— 1585 Спасо-Прилуцкий монастырь 195, 197

1585 — Спасо-Прилуцкий монастырь 196
1585 — Соловецкий монастырь 155, 157
— 1585 Соловецкий монастырь 156, 158

1585 — Чудов монастырь 240
— 1585 Чудов монастырь 241

1585 — Болдин-Дорогобужский монастырь 14
— 1585 Болдин-Дорогобужский монастырь 13, 15

1586 — Никольский Корельский монастырь 65, 67
— 1586 Никольский Корельский монастырь 61, 66, 68

1586 — Спасо-Прилуцкий монастырь 196, 198
— 1586 Спасо-Прилуцкий монастырь 197

1586 — Чудов монастырь 242
— 1586 Чудов монастырь 243

1586 — Болдин-Дорогобужский монастырь 14
— 1586 Болдин-Дорогобужский монастырь 13, 15

1587 — Соловецкий монастырь 159, 161, 163, 165
— 1587 Соловецкий монастырь 160, 162, 164, 166

1587 — Никольский Корельский монастырь 69
1587 — Антониев-Сийский монастырь 7
— 1587 Антониев-Сийский монастырь 8

1587 — Иосифо-Волоколамский монастырь 30
— 1587 Иосифо-Волоколамский монастырь 31

1587 — Болдин-Дорогобужский монастырь 14
— 1587 Болдин-Дорогобужский монастырь 13, 15

1588 — Соловецкий монастырь 167, 169, 171
— 1588 Соловецкий монастырь 168, 170, 172
— 1588 Никольский Корельский монастырь 70

1588 — Антониев-Сийский монастырь 7, 9
— 1588 Антониев-Сийский монастырь 8, 10
— 1588 Спасо-Прилуцкий монастырь 199

1588 — Иосифо-Волоколамский монастырь 30, 32, 34
— 1588 Иосифо-Волоколамский монастырь 31, 33, 35

1588 — Болдин-Дорогобужский монастырь 14
— 1588 Болдин-Дорогобужский монастырь 13, 15

1589 — Соловецкий монастырь 171, 173, 175
— 1589 Соловецкий монастырь 172, 174, 176

1589 — Никольский Корельский монастырь 71, 72
— 1589 Никольский Корельский монастырь 73

1589 — Антониев-Сийский монастырь 11, 9
— 1589 Антониев-Сийский монастырь 12, 10

1589 — Иосифо-Волоколамский монастырь 34
— 1589 Иосифо-Волоколамский монастырь 35

1589 — Болдин-Дорогобужский монастырь 14
— 1589 Болдин-Дорогобужский монастырь 15

Дата 
приходных 

книг

Дата 
расходных 

книг
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1590 — Соловецкий монастырь 175
— 1590 Соловецкий монастырь 176

1590 — Спасо-Прилуцкий монастырь 200, 201, 202
— 1590 Спасо-Прилуцкий монастырь 203
— 1590 Тихвинский монастырь 239
— 1591 Никольский Корельский монастырь 74

1591 — Спасо-Прилуцкий монастырь 201, 202, 204
— 1591 Спасо-Прилуцкий монастырь 203, 205, 206
— 1591 Тихвинский монастырь 239

1591 — Иосифо-Волоколамский монастырь 36
— 1591 Болдин-Дорогобужский монастырь 16

1592 — Соловецкий монастырь (Московское подворье) 177
— 1592 Соловецкий монастырь (Московское подворье) 178

1592 — Никольский Корельский монастырь 75, 78
— 1592 Никольский Корельский монастырь 74, 76, 77

1592 — Спасо-Прилуцкий монастырь 207
— 1592 Спасо-Прилуцкий монастырь 208, 209
— 1592 Тихвинский монастырь 239

1592 — Иосифо-Волоколамский монастырь 40, 38
— 1592 Иосифо-Волоколамский монастырь 37, 41, 39

1593 — Соловецкий монастырь 177, 179
— 1593 Соловецкий монастырь 178, 180

1593 — Никольский Корельский монастырь 78, 82
— 1593 Никольский Корельский монастырь 77, 79, 80, 81, 83

1593 — Спасо-Прилуцкий монастырь 210
— 1593 Спасо-Прилуцкий монастырь 208, 209
— 1593 Иосифо-Волоколамский монастырь 42

1593 — Новгородский Софийский дом 116
— 1593 Новгородский Софийский дом 117

1593 — Коряжемский монастырь 49
— 1593 Коряжемский монастырь 50

1593 — Болдин-Дорогобужский монастырь 17
1594 — Соловецкий монастырь 177, 179, 181
— 1594 Соловецкий монастырь 178, 180

1594 — Никольский Корельский монастырь 82, 84, 86, 89
— 1594 Никольский Корельский монастырь 83, 85, 87, 88, 90

1594 — Спасо-Прилуцкий монастырь 211, 213, 216, 217, 219
— 1594 Спасо-Прилуцкий монастырь 211, 212, 214, 215, 218, 219

1594 — Иосифо-Волоколамский монастырь 43
1594 — Коряжемский монастырь 50
1594 — Болдин-Дорогобужский монастырь 17
1595 — Соловецкий монастырь 177, 181, 183
— 1595 Соловецкий монастырь 178, 182, 184

1595 — Никольский Корельский монастырь 89, 91, 92
— 1595 Никольский Корельский монастырь 90, 91, 93

1595 — Спасо-Прилуцкий монастырь 216, 217, 219, 221
— 1595 Спасо-Прилуцкий монастырь 218, 220, 222

1595 — Иосифо-Волоколамский монастырь 43
1595 — Коряжемский монастырь 50
— 1595 Коряжемский монастырь 50

1595 — Болдин-Дорогобужский монастырь 17

Дата 
приходных 

книг

Дата 
расходных 

книг
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1596 — Соловецкий монастырь 183
— 1596 Соловецкий монастырь 184

1596 — Никольский Корельский монастырь 92, 94
— 1596 Никольский Корельский монастырь 93, 95

1596 — Спасо-Прилуцкий монастырь 223
— 1596 Спасо-Прилуцкий монастырь 223

1596 — Коряжемский монастырь 50
— 1596 Коряжемский монастырь 50
— 1596 Солодчинский 187

1596 — Болдин-Дорогобужский монастырь 17
1597 — Никольский Корельский монастырь 94, 96, 98
— 1597 Никольский Корельский монастырь 95, 97, 99

1597 — Спасо-Прилуцкий монастырь 224, 225, 227, 229
— 1597 Спасо-Прилуцкий монастырь 224, 226, 228, 230

1597 — Новоезерский монастырь 121
— 1597 Новоезерский монастырь 122

1597 — Коряжемский монастырь 50
— 1597 Коряжемский монастырь 50

1598 — Никольский Корельский монастырь 100, 102
— 1598 Никольский Корельский монастырь 101, 103

1598 — Спасо-Прилуцкий монастырь 227, 231, 233
— 1598 Спасо-Прилуцкий монастырь 228, 231, 233
— 1598 Новоезерский монастырь 123

1598 — Болдин-Дорогобужский монастырь 18
— 1598 Болдин-Дорогобужский монастырь 19

1598 — Коряжемский монастырь 50
— 1598 Коряжемский монастырь 50

1599 — Соловецкий монастырь 185
— 1599 Соловецкий монастырь 185

1599 — Никольский Корельский монастырь 102
— 1599 Никольский Корельский монастырь 103

1599 — Спасо-Прилуцкий монастырь 232, 233, 234
— 1599 Спасо-Прилуцкий монастырь 235

1599 — Коряжемский монастырь 50
— 1599 Коряжемский монастырь 50

1599 — Болдин-Дорогобужский монастырь 18
— 1599 Болдин-Дорогобужский монастырь 19

1600 — Соловецкий монастырь 186
— 1600 Соловецкий монастырь 186

1600 — Никольский Корельский монастырь 104, 106, 109, 111
— 1600 Никольский Корельский монастырь 105, 107, 108, 110, 112

1600 — Спасо-Прилуцкий монастырь 232, 237
— 1600 Спасо-Прилуцкий монастырь 236, 238

1600 — Новоезерский монастырь 124
— 1600 Новгородский Софийский дом 118

1600 — Коряжемский монастырь 50
— 1600 Коряжемский монастырь 50

1600 — Болдин-Дорогобужский монастырь 18
— 1600 Болдин-Дорогобужский монастырь 16

Дата 
приходных 

книг

Дата 
расходных 

книг



                                                                СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ

ААЭ — Акты Археографической экспедиции.
Акты Федотова-Чеховского — А. Федотов-Чеховской. Акты, относящиеся до Гражданской расправы 

древней России, т. 1—2, Киев, 1860—1863.
АЮ — Акты юридические, 1838.
Веселовский. Акты — С. Б. Веселовский. Арзамасские поместные акты (1578—1618). М., 1915.
Вкл. кн. — Вкладная книга.
Временник — Временник Московского общества истории и древностей российских.
ГБЛ — Государственная Библиотека имени В. И. Ленина.
ГИМ — Государственный Исторический музей.
Гневушев. Писц. кн. Вот. пятины — А. М. Гневушев. Отрывок писцовой книги Вотской пятины второй 

половины 1504—1505 гг. Киев, 1908.
ДАИ — Дополнения к Актам историческим.
е. х. — единица хранения.
Зап. Отд. русск. и слав. археолог. — Записки отделения русской и славянской археологии императорского 

Археологического общества.
Изв. Арх. общ. — Известия Археологического общества.
Изв. Волог. общ. изуч. Сев. края — Известия Вологодского общества изучения Северного края.
Катаев и Кабанов — И. М. Катаев и А. К. Кабанов. Описание актов собрания графа Уварова. 

М., 1905.
Коломинский — С. Коломинский. Торговля солью на Руси в XVI и XVII вв. и общее 

состояние соляных промыслов в указанный период времени. Сб. статей 
историко-географического кружка при Университете св. Владимира, 
Киев, 1913.

Корм. кн. — Кормовая книга.
Лет. зан. Археогр. комисс. — Летопись занятий Археографической комиссии.
Лихачев, Сб. актов, в. 1 — Н. П. Лихачев. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках, 

вып. 1, 1895.
ЛОИИ — Ленинградское отделение Института истории АН СССР.
Никольский, 1, 2, 2 — Н. Никольский. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство, до 

второй четверти XVII века, т. 1, вып. 2, отд. 2.
НПК — Новгородские писцовые книги.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
Пр.-расх. кн. И.-Волок. — Приходо-расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря.
РИБ — Русская историческая библиотека.
р. к. — рукописные книги.
РОГИМ — Рукописное отделение Государственного Исторического музея (Москва).
Рожков — Н. А. Рожков. Сельское хозяйство в Московской Руси XVI в. М., 1899.
Савич — 
Сб. Муханова — Сборник Муханова, 1866.
Сб., посвящ. Платонову — Сборник, посвященный С. Ф. Платонову, 1922.
Сб. Арх. инст. — Сборник Археологического института, 1886.
Собр. р. к. — Собрание рукописных книг.



Титов, Вкл. кн. — А. Титов. Рукописи славянские и русские, принадлежащие 
И. А. Вахромееву, в. 5. Вкладные и записные книги Иосифо-
Волоколамского монастыря. М., 1906.

Титов. Вкл. кн. (по Ростову) — А. Титов. Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисоглебского 
монастыря, Ярославль, 1881.

Тр. Ряз. уч. арх. комисс. — Труды Рязанской ученой архивной комиссии.
ф. Ант.-Сийск. — фонд Антониева-Сийского монастыря.
ф. И.-Волок. — фонд Иосифо-Волоколамского монастыря.
ф. Солов. — фонд Соловецкого монастыря.
ф. Спасо-Прилуцк. — фонд Спасо-Прилуцкого монастыря.
ф. Тихв. — фонд Тихвинского монастыря.
ЦГАДА — Центральный Государственный архив древних актов.
Чтения ОИ и Др. — Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских 

при Московском университете.
Шляпин, Акты, ч. II — В. П. Шляпин. Акты Велико Устюжского Михайлова-Архангельского 

монастыря, ч. II, Вел. Устюг, 1912.
Шумаков, вв. 3, 4 — С. А. Шумаков. Обзор грамот Коллегии экономии, вып. 3. М., 1912; 

вып. 4, М., 1917.
Юшков — С. В. Юшков. Акты XIII—XVII вв., представленные в Разрядный приказ 

представителями служилых фамилий после отмены местничества, ч. 1, 
1257—1613 г. Чтения в императорском Обществе истории и древностей 
российских при Московском  университете, 1898, кн. 2—4; отд. изд.: М., 
1899.
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