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НАЛОГИ ВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ КРЕСТЬЯН XVII В. (НА ПРИМЕРЕ ГАЛИЧСКОГО ПОМЕСТЬЯ 
А.А.АДАШЕВА)  

Практика взимания налогов рассмотрена на материалах архива галичских помещиков Адашевых 1640—1705 гг. (ГАЯО. 

Ф. 582. Оп. 6. Д. 753—805, 856, 866—868 и др.) Отписи об уплате податей раскрывают виды платежей и позволяют оценить 

величину постоянных и чрезвычайных налогов, которые ежегодно выплачивались крестьянами. Проанализировав 

налогообложение владений Адашевых, автор показывает, что в XVII в. сумма постоянных государственных налогов для 

помещичьих крестьян не превышала 47,5 денег с одного двора. Чрезвычайные налоги, взимаемые на нужды армии, были 

существенно выше. Во время русско-польской войны 1654—1667 гг. объем чрезвычайных налогов в 5—10 раз превосходил 

размеры постоянных налогов. Выплаты государственных налогов, как правило, проходили в установленные сроки в 

соответствии с окладами. 
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Основные вопросы организации налогообложения в России XVII в. были рассмотрены в конце XIX — 

начале XX  вв. в работах А.С.Лаппо-Данилевского, И.Я.Гурлянда, П.Н.Милюкова, С.Б.Веселовского [1-5]. В 
последующие годы изучение налогообложения различных групп населения было продолжено [6-18].  

В настоящей статье практика сбора налогов в XVII в. рассмотрена на примере владения галичского 
помещика А.А.Адашева. В начале XVII в. Алексей Адашев владел выслуженным поместьем в Черном стане 
Галичского уезда, в него входили деревня Бердниково и пустошь Давыдово. После смерти А.Адашева в 1621 г. 
поместье было дано его вдове Ульяне с сыном Андреем и с двумя дочерьми. В 1625 г. Андрей Алексеев 
сын Адашев был записан в службу и получил ввозную грамоту на земли своего отца1. По писцовым книгам 
князя Никифора Мещерского и подьячего Феоктиста Тихомирова 1627—1630 гг. в поместье было 54 четверти 
доброй земли в одном поле. В поместье числилось 4 крестьянских и 2 бобыльских двора, в которых проживало 
13 крестьян и бобылей мужского пола. Государственные налоги платили «с осмины» (0,5 живущей четверти)2. 
Поместье было разверстано по норме 8 крестьянских и 4 бобыльских двора в живущей четверти.  

После дополнительных пожалований в 1640 г. земельные угодья выросли до 100 четвертей3. Женившись 
на дочери Елисея Панова, А.А.Адашев присоединил к своим владениям прожиточные поместья жены и тещи. 
Общий размер владений А.А.Адашева составил 145 четвертей земли в одном поле4. Число крестьянских дворов 
увеличилось до 155. Несмотря на изменение размера поместья, государственные налоги до 1679 г. оплачивались 
с половины живущей четверти (с осмины пашни). 

По переписным книгам князя Андрея Козловского и подьячего Ивана Боголюбова 1678 г., в поместье 
А.А.Адашева были зафиксированы: один двор задворного человека (людской двор)6, четыре крестьянских 
двора, и три бобыльских двора, в общей сложности в них проживало 30 крестьян и бобылей мужского пола7.  

В архиве Адашевых кроме грамот и выписей из писцовых книг, подтверждающих права владельцев на 
земельные угодья, сохранились документы об оплате государственных и местных налогов. Прием различных 
ежегодных сборов фиксировался в платежных отписях, эти документы хранились у вотчинного старосты. 
Отписи «являли» в присутственные места для подтверждения оплаты податей за прошлые годы. Потеря отписи 
могла повлечь за собой повторную оплату налога. В архиве Адашевых сохранилось более 120 отписей, 
позволяющих рассмотреть практику сбора государственных и местных налогов в период с конца 1630-х до 
начала 1700-х годов8. 

Ниже рассматриваются различные виды платежей взимавшихся с поместья.  
I. Стрелецкий хлеб. По данным П.Н.Милюкова и С.Б.Веселовского, оклад стрелецкого хлеба для 

поместных и вотчинных земель в 1639—1640 гг. с живущей четверти составлял 70 денег или 1/8 юфти зерна 
(юфть равна четверти ржи и четверти овса). Оклады постоянно повышались и в 1672 г. достигли 3,59 юфтей 
зерна [3, c. 57; 4, с. 93,94; 5, с. 416-417]. С поместья А.А.Адашева стрелецкий хлеб взимался с 0,5 живущей 
четверти. Документы показывают, что в 1640 г. было оплачено — «полчетверика ржи столько же овса». В 

                                                           
1 ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 753. Л. 1. 
2 Там же. Д. 760. Л. 1. 
3 Там же. Д. 757. Л. 1-4. 
4 Там же. Д. 882. Л. 1-4. 
5 Там же. Д. 764. Л. 3; Д. 767. Л. 8-12, 14.  
6 По указу от 2 сентября 1679 г. дворы в которых проживали задворные люди были приравнены к крестьянским и 
бобыльским дворам [19, c. 160]. 
7 ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 789. Л. 1, 2. 
8 Там же. Д. 753-805, 856, 866-868. 



Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. № 7 (32). 2020.  
 

 2 

1645—1650 гг. за стрелецкий хлеб взято 84 деньги, в 1654—1658 гг. — 112,5 денег. В 1678 г. платили хлебом: 
«две четверти без полуосмины и пол-полчетверик и мал четверик ржи, овса то же». Все выплаты 
соответствовали окладам9 (табл. 1).  

Таблица 1 
Сбор стрелецкой подати с поместья А.А.Адашева в 1640—1678 гг. 

 

Оклад стрелецкого хлеба с живущей 
четверти1  

Сбор стрелецкой подати с поместья 
А.А.Адашева2  
(в пересчете на живущую четверть) Год 

юфтей3 денег юфтей рублей 

1640 1/8 — 1/8 — 

1645 — 168 — 168 

1646 — 168 — 168 

1647 — 168 — 168 

1648 — 168 — 168 

1649 — 168 — 168 

1650 — 168 — 168 

1654 — 225 — 225 

1657 — 225 — 225 

1658 — 225 — 225 

1678 3,59 — 3,59 — 

 
Примечания: Таблица составлена по: 1Милюков П.Н. Спорные вопросы финансовой истории Московского государства. 
СПб., 1892. С. 93-—94; Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII в. и реформа Петра 
Великого. СПб., 1892. С. 57; Веселовский С.Б. Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения 
Московского государства. М., 1915. Т. 1. С. 175-186, 416-417. 2ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 755. Л. 1; Д. 761. Л. 1, 3, 10, 12; Д. 762. 
Л. 1, 5; Д. 763. Л. 1; Д. 764. Л. 2, 5; Д. 767. Л. 13. 3Юфть равна четверти ржи и четверти овса. 

 
В сентябре 1679 г. были изданы два царских указа, вводившие новые принципы налогообложения. 

Сошное письмо заменялось подворной системой обложения [19, c. 156-158]. Владельческие крестьяне 
разделялись на 9 категорий в зависимости от географического положения вотчины и статуса владельца [20, 
c. 23]. 

Поместье А.А.Адашева относилось к заволжским уездам. Стрелецкий хлеб с таких владений взимался по 
окладу 0,5 четверика ржи и столько же овса (1/16 юфти) с двора. В 1688 г. оклад повысился до 1,5 четвериков 
ржи и такого же количества овса (3/16 юфти) с двора10. 

В 1680—1700 гг. с поместья А.А.Адашева стрелецкий хлеб взимался с 8 дворов в соответствии с 
окладами, указанными выше. В 1701 г. и 1702 г. вместо стрелецкого хлеба была взята мука и крупа. За четверик 
ржи выплачивалось 1,25 четверика муки, за четверик овса 0,5 четверика крупы (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Сбор стрелецкого хлеба с поместья А.А.Адашева за 1680—1702 гг. (в юфтях) 

 

Год Оклад по указу1 Сбор с двора2 

                                                           
9 Там же. Д. 755. Л. 1; Д. 761. Л. 1, 3, 10, 12; Д. 762. Л. 1, 5; Д. 763. Л. 1; Д. 764. Л. 2, 5; Д. 767. Л. 13. 
10 Акты собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Императорской Академии 
наук. СПб., 1838. Т. IV. № 299. С. 446-447. (далее — ААЭ). 
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1680 1/16 1/16 

1681 1/16 1/16 

1682 1/16 1/16 

1689 3/16 3/16 

1690 3/16 3/16 

1694 3/16 3/16 

1697 3/16 3/16 

1698 3/16 3/16 

1699 3/16 3/16 

1700 3/16 3/16 

1701 3/16 3/163 

1702 3/16 3/163 
 
Примечания: Таблица составлена по: 1Голубцов И.А. К истории податной реформы 1679—1681 гг. Приговоры 1679 г. о 
подворном обложении стрелецким хлебом // Исторический архив. 1959. № 5. С. 160-162; ААЭ. Т. IV. № 299. С. 446-447; 
2ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 767. Л. 21, 22; Д. 774. Л. 6; Д. 780. Л. 1; Д. 782. Л. 1; Д. 786. Л. 1; Д. 790. Л. 2,3,4; Д. 774. Л. 5; Д. 790. 
Л. 5. 3Вместо стрелецкого хлеба была взята мука и крупа. За четверик ржи было выплачено 1,25 четверика муки, за 
четверик овса 0,5 четверика крупы. 
 

II. Ямские и полоняничные деньги. Ямские деньги до 1679 г. взимались по сошному письму 1627—
1630 гг. с живущих четвертей. Галичский уезд платил подать в Ямской приказ.  

Оклады ямских денег приводятся в работах И.Я.Гурлянда, П.Н.Милюкова и С.Б.Веселовского: 1636—
1640 гг. по 133,5 деньги с живущей четверти, 1641—1642 гг. по 181,5 деньги, 1643—1679 по 196 денег [2, 
с. 329-332; 4, с. 91-92; 5, с. 160-161, 414]. 

В 1639 г. и 1640 г. с поместья А.А.Адашева выплачивали 11 алтын 0,5 деньги с осмины, в пересчете на 
живущую четверть платеж составлял 133 деньги. С 1646 г. по 1676 г. ямские деньги взимались в размере 16 
алтын 2 деньги, что соответствует окладу 196 денег с живущей четверти (табл. 3).  

Таблица 3 
Сбор ямских денег с поместья А.А.Адашева за 1639—1676 гг. 

 

Год 
Оклад ямских денег1 
(с живущей четверти) 

Сбор ямских денег с поместья 
А.А.Адашева2 

(в пересчете на живущую четверть) 

1639 133,5 133 

1640 133,5 133 

1646 196 196 

1647 196 196 

1648 196 196 

1649 196 196 

1650 196 196 

1654 196 196 

1657 196 196 

1658 196 196 
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1668 196 196 

1669 196 196 

1670 196 196 

1672 196 196 

1673 196 196 

1676 196 196 

1679 196 196 

 
Примечания: Таблица составлена по: 1Гурлянд И.Я. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века. 
Ярославль, 1900. С. 329-332; Милюков П.Н. Спорные вопросы финансовой истории Московского государства. СПб., 1892. С. 
91-92; Веселовский С.Б. Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского 
государства. М., 1915. Т. 1. С. 160-161, 414. 2ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 755. Л. 2, 3; Д. 761. Л. 7, 8, 11; Д. 762. Л. 2, 7; Д. 763. Л. 
2; Д. 764. Л. 1, 4; Д. 765. Л. 2, 3, 5, 7; Д. 767. Л. 10, 11, 15. 

 
Сбор полоняничных денег был закреплен в первой статье VIII главы Соборного уложения 1649 г. 

Патриаршие и монастырские вотчины выплачивали по 8 денег с двора, а дворцовые, помещичьи крестьяне и 
бобыли по 4 деньги с двора [21, c. 27]. Поместье А.А.Адашева в период с 1657 г. до 1679 г. оплачивало сбор с 
15 дворов по окладу 4 деньги с двора11.  

По указу 1680 г., сбор полоняничных денег был объединён со сбором ямских денег. Крестьяне и бобыли 
патриарших и монастырских вотчин стали платить по 20 денег с двора, а дворцовые и помещичьи села по 10 
денег12. С поместья А.А.Адашева после 1680 г. полоняничные и ямские деньги взимались с 8 дворов по окладу 
10 денег с двора13.  

III. Белый корм, малые ямские деньги. К государственным налогам также относились «белый корм» и 
малые ямские деньги. Первое упоминание о белом посошном корме Г.В.Абрамович относит к 1555 г. Подать в 
XVI в. не включалась в платежные книги губных старост, а собиралась отдельно городовыми приказчиками по 
выписям из писцовых книг [9, с. 75]. С.Б.Веселовский считал белый корм одним из постоянных общих налогов 
XVI в. В различных уездах эта подать называлась кормом, наместничьим белым кормом или кормовыми 
деньгами. В конце XVI — начале XVII вв. для поместных и вотчинных земель оклад этого налога составлял 
42 алтына 4 деньги с сохи [4, c. 15; 5, c. 137-144]. В некоторых уездах подать взималась до 1685 г.14 

С поместья А.А.Адашева белый корм собирался в приказ Галичской четверти. В 1639 г. и 1640 г. белый 
корм был выплачен по окладу 5 денег с осмины (с 0,5 живущей четверти), а также взята доимка за 1628—
1634 гг.15 В отписях за 1646—1679 гг. выплаченная сумма не указана, записи имеют следующий формуляр: 
«Белого корму в Галицкую четь в оклад в 56 рублев в 6 алтын в 2 деньги по розчету». Вероятно, в отписи 
названа сумма, которая должна быль отправлена в приказ от всего Галичского уезда. В 1672—1679 гг. в 
документах подать именовалась «кормовыми деньгами»16.  

Малые ямские деньги Галичский уезд оплачивал в приказ Большого прихода. В отписях зафиксировано, 
что в 1646 г. с поместья А.А.Адашева были оплачены доимки малых ямских денег за 1628—1636 гг. В 1639 г. и 
1640 г. налог был оплачен по окладу 4 деньги с осмины. В 1646—1679 гг. указано, что малые ямские деньги в 
собирались в оклад 40 рублей 5 денег, с поместья А.А.Адашева подать взималась «по расчету». Сбор малых 
ямских денег был отменен указом от 5 сентября 1679 г.17 

IV. Местные сборы. Кроме государственных налогов с поместья А.А.Адашева взимался ряд местных 
сборов. Галичские губные старосты собирали деньги «целовальникам, и дьячку, и сторожам, и палачу, и на 
дрова, и на бумагу, и на чернила, и на свечи, и на всякой губный расход». В 1639 г. платеж составил 16 денег, в 
1644—1672 гг. по 15 денег, 1676—1679 гг. по 25 денег в год. 

В галичскую съезжую избу собирались «сторожевые деньги» для сторожей съезжей избы и опальной 
тюрьмы. С поместья А.А.Адашева в 1639 г. было оплачено 6 денег, в 1640 г. — 5 денег. В отписи за 1646 г. 
указана общая сумма оклада — 46 рублей. В 1647—1679 гг. платеж с поместья составлял 6 денег в год18.  

                                                           
11 ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 764. Л. 3; Д. 767. Л. 8—12, 14. 
12 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. II. № 1251.  
13 ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 767. Л. 23; Д. 773. Л. 1; Д. 777. Л. 1; Д. 778. Л. 1; Д. 779. Л. 1; Д. 781. Л. 1; Д. 785. Л. 1; 783. Л. 1-7. 
14 В Вологодском уезде белый корм был отменен отдельным указом. 8 января 1686 г. в отписке архиепископу Вологодскому 
и Белозерскому стряпчий Афанасий Головков докладывал: «Великие государи пожаловали, со всего Вологоцкого уезду того 
белого корму платить не указали, и велели о том дать свою, великих государей, к воеводе, с прочетом, грамоту». ГАВО Ф. 
1260. Оп. 1. Д. 7249. Л. 2.  
15 ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 755. Л. 2, Л. 3. 
16 Там же. Д. 761. Л. 7, 8, 11; Д. 762. Л. 2, 7; Д. 764. Л. 3; Д. 765. Л. 3, 5, 7; Д. 767. Л. 11, 15. 
17 ААЭ. Т. IV. № 250. С. 345. 
18 ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 755. Л. 2, 3; Д. 761. Л. 7, 8, 11; Д. 762. Л. 2, 7; Д. 763. Л. 2; Д. 764. Л. 2, 5; Д. 765. Л. 2, 5, 7; Д. 767. 
Л. 2, 10, 11, 15. 
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На дополнительные расходы, возникавшие в уезде,  деньги собирались отдельно. В 1644 г. галичским 
губным дьячком были взяты 4 деньги в «татинную и разбойную» тюрьму на «тюремную поделку»19, в 1648 г., 
для новой тюрьмы с уезда собиралась сумма 10 рублей 6 алтын 4 деньги20. В ноябре 1679 г. с поместья 
А.А.Адашева были выплачены мостовые деньги в размере 3 алтына 2 деньги21. 

V. Чрезвычайные налоги. Для покрытия растущих потребностей армии во второй половине XVII в. 
правительству приходилось прибегать к чрезвычайным сборам. В 1654—1681 гг., когда Россия вела войны с 
Польшей и Турцией с поместья С.А.Адашева 6 раз выплачивались сборы «ратным людям на жалованье» и за 
«хлебный запас» и 5 раз «даточным людям на корм» и «вместо даточных». В 1664 г. сумма чрезвычайных 
платежей составила 250 денег, в 1665 и 1679 гг. по 200 денег с двора22. Азовский поход 1695 г. сопровождался 
сбором полтинных денег (100 денег с двора)23.  

В конце октября 1696 г. боярская дума приговорила: «Морским судам быть», в России началось 
строительство военного флота. Владельцы поместий, имевшие менее 100 дворов должны были внести на 
постройку кораблей по полтине с двора [22, с. 53]. В 1698 г. по царскому указу сбор «на корабельное строение» 
был произведен повторно24. С поместья А.А.Адашева полтинный сбор на корабельное строение взимался три 
раза в 1697, 1698 и 1699 гг.25 В 1700 г. дело строительства кораблей перешло в Адмиралтейский приказ, был 
введен новый постоянный налог «на корабельную починку» [3, с. 149]. 

После вступления России в 1700 г Северную войну помимо денежных платежей на нужды армии 
собирался «запросный хлеб». В 1700—1702 гг. с поместья С.А.Адашева отправлялись в Великий Новгород 
сухари и ржаная мука. В 1703 г. по 6 четвериков сухарей с двора были отправлены в Петербург. За 1705 г. было 
с каждого крестьянского двора было взято по три четверика муки26 (табл. 4). 

Таблица 4  
Выплаты чрезвычайных налогов поместья А.А.Адашева за 1664—1705 гг. (на один двор) 

 

Сумма 
Год Назначение сбора 

в деньгах в четвертях 

Ратным людям на жалованье 50  
1664 

За Вяземской хлебный запас 200  

1665 За даточного конного 200  

1668 Ратным людям на жалованье 50  

1670 Вместо даточных 100  

Ратным людям на жалованье 40  
1671 

Вместо даточных 100  

За даточного конного 50  
1678 

Ратным людям на жалованье 50  

Даточным людям на корм 100  
1679 

Ратным людям на жалованье 100  

1682 На жалованье московским стрельцам 50  

1695 Полтинные деньги 100  

1697 На корабельное строение 100  

                                                           
19 Там же. Д. 761. Л. 2. 
20 Там же. Л. 13. 
21 Там же. Д. 767. Л. 14. 
22 Там же. Д. 765. Л. 1; Д. 766. Л. 1—4, 9; Д. 767. Л. 16, 17, 19, 20. 
23 Там же. Д. 787. Л. 1. 
24 Упоминание об указе 1698 г. сохранилось в документах приказной избы села Великого Ростовского уезда: «В 206-м году 
по имянному великого государя указу велено гостям, и гостинной сотни, и розных сотен и слобод, и беломесцам, и 
городовым жителям, и сел и волостей с торговыми и промышленными людьми, делать против прежнего в полышесть 
караблей со всякими припасы ˂…˃ велено против ево великого государя указу ис Судного Володимерского приказу об 
окладе и о зборе десятой деньги ˂…˃ в село Великое к тебе послать ево государский указ». Архив СПбИИ РАН. Колл. 133. 
Оп. 1. Д. 152. Л. 37.  
25 ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 791. Л. 1, 2, 3. 
26 Там же. Д. 790. Л. 1; Д. 791. Л. 4; Д. 797. Л. 1, 2; Д. 805. Л. 1. 
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1698 На корабельное строение 100  

1699 На корабельное строение 100  

1700 Запросный хлеб (сухари)  1/2 

На дачу плотникам 10  

На седла 2,5  1701 

Запросный хлеб (мука)  1/4 

1702 Запросный хлеб (мука)  3/8 

1703 Запросный хлеб (сухари)  3/4 

На дачу плотникам 30  
1705 

Запросный хлеб (мука)  3/8 

 
Таблица составлена по: ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 765. Л. 1; Д. 766. Л. 1—4, 9; Д. 767. Л. 16, 17, 19, 20, 24; Д. 775. Л. 1; Д. 787. 
Л. 1; Д. 790. Л. 1; Д. 791. Л. 1, 2, 3, 4; Д. 797. Л. 1, 2; Д. 798. Л. 4, 8; Д. 801. Л. 1; Д. 805. Л. 1. 

 
VI. Налоги, введенные в начале XVIII в. Вступление России в Северную войну потребовало 

мобилизации административных и финансовых ресурсов. В начале 1700 г. был создан Адмиралтейский приказ, 
функции Военного приказа были существенно расширены. Для покрытия расходов на строительство флота был 
введен новый постоянный налог «на починку кораблей, на покупку всяких корабельных припасов» по 20 денег 
с двора дворцовых, поместных и вотчинных крестьян и по 25 денег с двора церковных и монастырских 
крестьян. В Военный приказ собирались деньги для содержания драгунских полков — 40 денег с двора 
помещичьих и вотчинных крестьян и 50 денег с церковных и монастырских крестьян [3, с. 137-150].  

Поместье А.А.Адашева с 1700 г. выплачивало деньги на «корабельную починку» в Приказ 
адмиралтейских дел в сумме 20 денег с двора. Драгунские деньги (по две гривны с двора) в 1701 и 1702 гг. 
собирались в Золотую палату, в 1703 и 1704 гг. налог поступал в Приказ военных дел. В 1705 г. вместо 
драгунских денег Приказ военных дел собирал полуполтинные деньги27. 

Таблица 5  
Налогообложение поместья А.А.Адашева с 1634 г. по 1679 г.1 (в деньгах) 

 

Посошные налоги (с 0,5 четверти) 
Подворные 

налоги 
Итого на 
один двор 

Местные налоги 
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1634 — — — — — — — 16 — — — — — — — 

1639 — — — 66,5 5 4 6 — — — — — — — — 

1640 6 1/16 35 66,5 5 4 5 15 — — — — — 21,8 — 

                                                           
27 Там же. Д. 798. Л. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  Д. 801. Л. 1. 
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1644 6 (7/16) 84 98 5 4 6 15 4 — — — — 36,0 — 

1645 6 — 84 98 5 4 6 15 — — — — — 35,3 — 

1646 6 — 84 98 5 4 6 15 — — — — — 35,3 — 

1647 6 — 84 98 5 4 6 15 — — — — — 35,3 — 

1648 6 — 84 98 5 4 6 15 — — — — — 35,3 — 

1649 6 — 84 98 5 4 6 15 — — — — — 35,3 — 

1650 15 — 84 98 5 4 6 15 — — 4 — — 18,1 — 

1654 15 — 112,5 98 5 4 6 15 — — 4 — — 20,0 — 

1657 15 — 112,5 98 5 4 6 15 — — 4 — — 20,0 — 

1658 15 — 112,5 98 5 4 6 15 — — 4 — — 20,0 — 

1664 15 7/8 175 98 5 4 6 15 — — 4 50 200 24,2 250 

1665 15 7/8 175 98 5 4 6 15 — — 4 — 200 24,2 200 

1666 15 7/8 175 98 5 4 6 15 — — 4 — — 24,2 — 

1667 15 7/8 175 98 5 4 6 15 — — 4 — — 24,2 — 

1668 15 7/8 175 98 5 4 6 15 — — 4 50 — 24,2 50 

1669 15 7/8 175 98 5 4 6 15 — — 4 — — 24,2 — 

1670 15 7/8 175 98 5 4 6 15 — — 4 — 100 24,2 100 

1671 15 7/8 175 98 5 4 6 15 — — 4 40 100 24,2 140 

1672 15 1,799 360 98 5 4 6 15 — — 4 — — 36,5 — 

1673 15 1,799 360 98 5 4 6 15 — — 4 — — 36,5 — 

1676 15 1,799 360 98 5 4 6 25 — — 4 — — 37,2 — 

1677 15 1,799 360 98 5 4 6 25 — — 4 — — 37,2 — 

1678 15 1,799 360 98 5 4 6 25 — — 4 50 50 37,2 100 

1679 15 1,799 360 98 5 4 6 25 — 20 4 100 100 38,5 200 
 
Примечания: 1Обычным шрифтом в таблице представлены данные из отписок поместья А.А.Адашева по: ГАЯО Ф. 582. 
Оп. 6. Д. 754. Л. 1-3; Д. 755. Л. 1-3; Д. 761. Л. 1-13; Д. 762. Л. 1-7; Д. 763. Л. 1-3; Д. 764. Л. 1-6; Д. 765. Л. 1-7; Д. 766. Л. 1-9; 
Д. 767. Л. 1-24; Д. 856. Л. 1; Д. 866. Л. 1; Д. 867. Л. 1; Д. 868. Л. 1; Д. 879. Л. 1. Курсивом отмечены оклады налогов по: 
Гурлянд И.Я. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века. Ярославль, 1900. С. 329-332; Милюков П.Н. 
Спорные вопросы финансовой истории Московского государства. СПб., 1892. С. 91-94; Веселовский С.Б. Сошное письмо. 
Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. М., 1915. Т. 1. С. 160-186, 414-417. 
2За период 1664—1679 гг. оклады стрелецкого хлеба переведены в денежный эквивалент исходя из цены 1 руб. за юфть. 
Цены на хлеб в конце XVII в. колебались в зависимости от урожая, времени года и места продажи. В.О.Ключевский, 
пришел к выводу о том, что средний уровень хлебных цен во всю вторую половину XVII в. оставался одинаков. Обычно мера 
ржи была в 1,6-2 раза дороже меры овса (Ключевский В.О. Русский рубль XVII—XVIII вв. // Опыты и исследования. М., 
1912. С. 196). В.О.Ключевский привел данные Иоганна Кильбургера о том, что в 1674 г. в Москве четверть ржи стоила 
60—70 коп. (120—140 денег), а четверть овса — 32 коп. (64 деньги). (Кильбургер И.Ф. Краткое известие о русской 
торговле, каким образом оная производилась чрез Руссию в 1674 году. СПб., 1820. С. 55, 71, 186). Мы располагаем 
сведениями о ценах 1690 г., в Ростовском уезде четверть ржи стоила 44—52 деньги, четверть ржи и четверть овса 
продавали за 120—130 денег ( Архив СПбИИ РАН. Кол. 133. Оп. 1. Д. 121 Л. 3, 15, 19). В Вологде рожь стоила в 1673 г. — 
160 денег, в 1678 г. — 120 денег, в 1692 г. — 96 денег, в 1697 г. — 200 денег, овес в 1677 г. — 48 денег (Поляков И.А. Цены на 
продукты и товары в Вологде XVII в. // Хозяйственные книги Вологодского архиерейского дома Святой Софии XVII — 
начала XVIII в. Сост. Н.В.Башнин. М., СПб., 2018. С. 711, 718, 727, 731). По нашему мнению, приведенные данные 
позволяют использовать для оценки тяжести налогообложения в последней трети XVII в., цену в 1 рубль за юфть 
(четверть ржи и четверть овса).  

 
Как видно из табл. 5, сумма постоянных налогов постепенно возрастала. Число крестьянских дворов в 

поместье А.А.Адашева менялось, по писцовым книгам 1627—1630 гг. в поместье было 4 крестьянских и 2 
бобыльских двора. К концу 1640-х годов с одного двора платили 35,3 деньги постоянных налогов.  

Подворная перепись 1646—1647 гг. зафиксировала увеличение количества дворов в поместье до 15. В 
1650 г. объем постоянных налогов снизился до 18,1 денег на один двор, к 1664 г. сумма увеличилась до 24,2 
денег. При этом, в годы русско-польской войны сборы чрезвычайных налогов превышали оклады постоянных 
налогов в 8—10 раз (1664 г. — 250 денег, 1665 г. — 200 денег с двора). В 1672 г. был значительно увеличен 
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оклад стрелецкого хлеба, к концу 1670-х годов сумма постоянных налогов возросла до 37,2 денег с одного 
двора.  

Изменения, произошедшие в налогообложении поместья А.А.Адашева после реформы 1679 г. 
представлены в табл. 6.  

Таблица 6 
Налогообложение поместья А.А.Адашева с 1680 г. по 1705 г.1 (в деньгах с одного двора) 
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3  

1680 1/16 12,5 10 — — — — — 22,5 — 

1681 1/16 12,5 10 — — — — — 22,5 — 

1682 1/16 12,5 10 — — — 50 — 22,5 50 

1685 1/16 12,5 10 — — — — — 22,5 — 

1687 1/16 12,5 10 — — — — — 22,5 — 

1688 1/16 12,5 10 — — — — — 22,5 — 

1689 3/16 37,5 10 — — — — — 47,5 — 

1690 3/16 37,5 10 — — — — — 47,5 — 

1691 3/16 37,5 10 — — — — — 47,5 — 

1694 3/16 37,5 10 — — — — — 47,5 — 

1695 3/16 37,5 10 — — — 100 — 47,5 100 

1697 3/16 37,5 10 — — — 100 — 47,5 100 

1698 3/16 37,5 10 — — — 100 — 47,5 100 

1699 3/16 37,5 10 — — — 100 — 47,5 100 

1700 3/16 37,5 10 20 — 1/25 — — 67,5 — 

1701 3/16 37,5 10 20 40 1/46 10 2,5 107,5 12,5 

1702 3/164 37,5 10 20 40 3/87 — — 107,5 — 

1703 3/164 37,5 10 20 40 3/48 — — 107,5 — 

1704 3/16 37,5 10 20 40 — — — 107,5 — 

1705 3/16 37,5 10 20 50 3/87 30  117,5 30 
 
Примечания: 1Таблица составлена по: ГАЯО Ф. 582. Оп. 6. Д. 773. Л. 1; Д. 774. Л. 1-8; Д. 775. Л. 1; Д. 777. Л. 1; Д. 778. Л. 1; 
Д. 779. Л. 1; Д. 780. Л. 1; Д. 781. Л. 1; Д. 782. Л. 1; Д. 783. Л. 1-7; Д. 785. Л. 1; Д. 786. Л. 1; Д. 787. Л. 1; Д. 788. Л. 18; Д. 790. 
Л. 1-5; Д. 791. Л. 1-4; Д. 796. Л. 1; Д. 797. Л. 1, 2; Д. 798. Л. 1-7; Д. 805. Л. 1. 2Натуральный оклад стрелецкого хлеба 
переведен в денежное выражение по цене 1 р. за юфть (см. прим. 2 к таблице 4). 3В итоговую сумму чрезвычайных налогов 
не включен запросный хлеб. 4Стрелецкий хлеб был выплачен мукой и крупой. 5Была взята осмина сухарей с двора.  6Два 
четверика муки.  7Три четверика муки. 8Шесть четвериков сухарей. 

 
Как видно из таблицы, в 1680—1687 гг. ежегодную сумму постоянных налогов можно оценить в 22,5 

деньги. Оклад стрелецкого хлеба был увеличен в 1688 г., сумма постоянных налогов возросла до 47,5 денег. В 
1697—1699 гг. на строительства флота взимался чрезвычайный сбор 100 денег. После вступления России в 
Северную войну появились новые налоги, сумма постоянных налогов поместья А.А.Адашева в 1701—1703 гг. 
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составила 107,5 денег с крестьянского двора, кроме того ежегодно взимался «запросный хлеб» в виде муки и 
сухарей.  

Документы архива Адашевых показывают, что в XVII в. выплаты государственных налогов с поместья, 
как правило, проходили в установленные сроки и соответствовали окладам. В результате налоговой реформы 
1679 г. объем постоянных налогов крестьянского двора снизился на 40%. Налоговый пресс увеличился в годы 
русско-польской и русско-турецкой войн, чрезвычайные налоги могли превышать сумму постоянных налогов в 
5—10 раз. Вступление России в Северную войну стало причиной резкого увеличения суммы ежегодных 
постоянных налогов. 

1. Лаппо-Данилевский А.С. Организация прямого обложения в Московском государстве. СПб., 1890. 557 с.  
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Gumenyuk A.G. Taxation of serfs peasants in 17-th century (on the example of the Galich estate of A.A.Adashev). The 

practice of tax collection on the materials of the archive of the Galich landowners Adashevs 1640-1705 is considered. (State archive of 

Yaroslav district F. 582. Op. 6. D. 753-805, 856, 866-868, etc.). The tax records reveal the types of payments and make it possible to 

estimate the amount of permanent and extraordinary taxes that were paid by peasants annually. Having analyzed taxation of the 

Adashevs' possessions, the author shows that in the 17-th century the amount of permanent state taxes for landlord peasants did not 

exceed 47.5 money from one household. Extraordinary taxes levied on the needs of the army were significantly higher. During the 

Russian-Polish war of 1654—1667, the emergency taxes was 5—10 times higher than permanent taxes. Payments of state taxes, as a 

rule, took place on time. 

Keywords: strelets tax, coachman tax, prisoners tax, feed money, extraordinary taxes, serfs peasants, peasant court. 
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