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Abstract. The article presents the results of a study of two account
books of the Vologda Episcopal House of St. Sophia in the last third of the 17 th century. The ana-
lysis of the list of bishops who received salaries showed that the most numerous group among the
employees in the bishop’s house were armed servants.  In total,  there were 26 positions in the
structure of the bishop’s court  and another  category of people who received salaries  – armed
servants.  In the  14  years  from 1677/78  to  1692/93,  the  number  of  bishops  people  receiving
salaries increased from 94 to 102. The most noticeable change was the splitting of the choristers
into three steps in 1692/93, as well as the emergence of new positions: a riding cellarer, a sexton,
a tablecloth elder, a cup holder (they were occupied by elders); a horse stoker, a silversmith, a
blacksmith, a cook, a henchman, a bread maker, a brewer, a carpenter, a groom (they were occu-
pied by secular persons). During this time, the personnel in positions that could only be held by
clerics completely changed, and people of secular ranks also changed for the most part. So, of the
15 singers named in 1677/78, only two were mentioned in 1692/93 – Ivan Protopopov (first step)
and Ivan Andreev (third step). Of the 15 clerks, only one is mentioned twice – Andrei Grigoriev.
More than 400 rubles were spent from the treasury on salaries for bishops in 1677/78 and more
than 470 in 1692/93. The involvement of information on the number of employees in other epis -
copal  houses  showed  that  their  number  varied  in  different  dioceses  by  tens  and  sometimes
hundreds of people.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования двух
приходо-расходных  книг  Вологодского  архиерейского  дома  Св.  Софии  последней  трети
XVII в. Проведенный анализ перечня архиерейских людей, получавших жалование, показал,
что  наиболее  многочисленной  группой среди  служащих в архиерейском  доме были дети
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боярские. Всего в структуре архиерейского двора было 26 должностей и еще одна категория
лиц, получавших жалование, – дети боярские. За 14 лет с 1677/78 по 1692/93 гг. количество
архиерейских  людей,  получавших  денежные  выплаты,  возросло  с  94  до  102 человек.
Наиболее заметное изменение – дробление певчих на три станицы в 1692/93 г., а также появ-
ление  новых  должностей:  верховой  келейник,  пономарь,  скатертной  старец,  чашник
(их занимали старцы), верховой истопник, серебряник, кузнец, повар, приспешник, хлебник,
пивовар, плотник,  конюх (их занимали светские лица).  За это время полностью сменился
личный  состав  на  должностях,  которые  могли  занимать  только  духовные  лица,  а  также
в своем  большинстве  поменялись  люди  светских  чинов.  Так,  из  15  певчих,  названных
в 1677/78  г.,  в  1692/93  упоминаются  только  двое  –  Иван  Протопопов  (первой  станицы)
и Иван  Андреев  (третьей  станицы).  Из  15  подьячих  только  один  упоминается  дважды –
Андрей Григорьев.  На жалование  архиерейским  людям из  казны тратили более  400 руб.
в 1677/78 и более 470 в 1692/93 гг. Привлечение сведений о количестве служащих в других
архиерейских домах показало, что их численность различалась в разных епархиях на десятки
и порой сотни человек.

Ключевые  слова: Вологда,  Вологодский  архиерейский  дом
Св. Софии, дети боярские, приходо-расходные книги, архиепи-
скоп Симон, архиепископ Гавриил.

Статья поступила в редакцию 03.12.2023 г.

В  1980–2020-х  гг.  вышли  работы,  посвященные  архиерейским  домам  и  архиереям
в допетровской Руси1.  Одним из направлений среди этих исследований является изучение
архивов церковных кафедр и изучение состава архиерейских дворов на основании приходо-
расходных книг и других документов2. И.А. Никулин изучил структуру и состав служащих
Тобольской кафедры в последнем десятилетии XVII – начале XVIII в.3 А.В. Матисон собрал

1 Ромодановская Е.К.  Опись имущества сибирского архиепископа Макария (1636 г.) // Источники по истории
Сибири досоветского периода Новосибирск, 1988. С. 7–26; Тобольский архиерейский дом в XVII в. Новоси-
бирск,  1994;  Виденеева  А.Е.  Ростовский  архиерейский  дом  и  система  епархиального  управления  в  России
в XVIII в. М., 2004;  Манькова И.Л.  Храмовое строительство на территории Тобольского архиерейского двора
в XVII в. // Церковь. Богословие. История. Екатеринбург, 2015. С. 419–426; Манькова И.Л. Православный ланд-
шафт городов Западной Сибири в XVII в. Екатеринбург, 2020; Усачев А.С. Был ли конфликт Ивана IV с рязан-
ской кафедрой в 1569 г.? // Российская история. 2016. № 5. С. 66–81; Усачев А.С. Вологодский епископ Антоний
и Русская церковь в период борьбы за власть при дворе в середине 1580-х гг. // Российская история. 2018. № 6.
С. 136–146;  Козляков В.Н., Севастьянова А.А.  Честь и участь холопа (по материалам записных книг Судного
приказа Рязанского митрополичьего дома 1660–1670-х гг.) // Связь времен и творчество историка: Памятный
сборник к 90-летию Виктора Моисеевича Панеяха. СПб., 2021. C. 296–304; Шамина И.Н. Коломенская епархия
на рубеже  XVII–XVIII столетий: по материалам переписных книг 1701–1702 гг. М.; СПб., 2023;  Ведяев А.В.,
Гайденко  П.И.,  Оспенников  Ю.В.,  Устинова  И.А.  «К  покаянию  и  исправлению»:  суды  над  архиереями
в истории и современности Русской Церкви. СПб., 2023.
2 Черкасова М.С.  Архивы вологодских монастырей и церквей XV–XVII вв.: исследование и опыт реконструк-
ции.  Вологда,  2012;  Устинова И.А.  Книги патриарших приказов 1620–1649 гг.  как исторический источник.
М., 2011; Устинова И.А. Служебная биография архиерейского дьяка Данилы Игнатьева. К вопросу о светском
элементе в русском церковном управлении XVII в. // Труды Института российской истории. М., 2014. Вып. 12.
С.  83–92;  Черкасова  М.С. Великоустюжский  архиерейский  дом:  открытие  и  начальный  этап  деятельности
(1682–1700) // Вестник церковной истории. 2017. № 1/2 (45/46). С. 193–271.
3 Никулин И.А., свящ. Структура Тобольского архиерейского дома в 90-е гг. XVII в. // Вестник Екатеринбургской
духовной семинарии. 2014. № 2 (8). С. 120–138; Никулин И.А. Приходо-расходная книга Тобольского архиерейского
дома 1696/1697 г.: денежные выплаты служащим // Вестник церковной истории. 2017. № 1–2 (45–46). С. 302–330;
Никулин И.А. Приходо-расходная книга Тобольского архиерейского дома 1696/1697 г. как источник по истории
церкви в Сибири //  Вестник Екатеринбургской духовной семинарии.  2018.  № 3 (23).  С.  96–116;  Никулин И.А.
Приходо-расходная книга Тобольского архиерейского дома 1696/1697 г.: статьи четвертая и пятая (сбор «песошных»
и  «милостинных»  денег)  //  Вестник  Екатеринбургской  духовной  семинарии.  2019.  №  1  (25).  С.  102–115;
Никулин И.А.  Эволюция штатов и жалования служащих Тобольского архиерейского дома в 1621–1701 гг.  //
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и систематизировал  сведения  о  статусе,  жаловании  и  землевладении  архиерейских  детей
боярских,  а  также посвятил отдельную главу матримониальным связям служителей Твер-
ского архиерейского дома4.

Фонд Вологодского  архиерейского  дома Св.  Софии за  XVII в.  насчитывает  десятки
тысяч делопроизводственных документов и сотни хозяйственных книг, среди них приходо-
расходные, которые сейчас рассредоточены по различным архивохранилищам. Н.И. Суворов
обратил внимание на эти источники во второй половине  XIX в., исследовал их и опубли-
ковал  фрагменты  из  приходо-расходных  книг  XVII в.5 В  1927  г.  Н.В.  Фалин  обратился
к записям о сборе венечных пошлин в этих источниках и проанализировал брачность среди
вологжан в дометрический период ее учета6. М.С. Черкасова и Д.А. Пшеницын, привлекая
приходо-расходные книги и акты Вологодского архиерейского дома, рассмотрели вопросы
брачных отношений городского и сельского населения в  XVII в.7 Д.Е. Гневашев привлек
приходо-расходные книги Вологодского дома Св. Софии 1615, 1620, 1621, 1624, 1626, 1627,
1632,  1641,  1648,  1651,  1660,  1662,  1671,  1676,  1682  и  1690  гг.  для  исследования  двора
владыки  в  XVII в.8 По  книгам  выдачи  жалованья  он  охарактеризовал  структуру  архие-
рейского  двора,  отметив,  что  существовало  два  приказа  –  Казенный  и  Судный,  а  также
службы:  ризница,  поварни,  просвирни,  конюшни,  житницы,  погреба,  часовая  и  портная
мастерские,  сторожевая  служба,  библиотека.  Также  существовал  институт  архиерейского
наместника на Усть-Выми9. Д.Е. Гневашев выделил следующие чины в архиерейском дворе:
приказной,  приказные  дьяки,  дьяки,  подьячие,  певчие  (певчие  дьяки,  певчие  подьяки),
архиепископские дети боярские, стряпчие, дворовые люди. По его мнению, «ярким пятном
в истории  двора  Вологодского  архиерея  является  семейственность  службы,  наличие,  так
сказать,  “рабочих  династий”.  Архиерею  служили  целыми  фамилиями  (Александровы
(5 чел.), Бебеховы (6 чел.), Блиновы (8 чел.), Горяиновы (5 чел.), Ефремовы (12 чел.), Патри-
кеевы (5 чел.)). Наследственность архиерейской службы была в семьях Беляевых, Болтиных,
Быковых,  Головковых,  Домовских,  Кудрявцевых,  Немытого,  Озеровых,  Розвариных и др.
К примеру, князья Дябринские служили Вологодскому архиерею с 1592 г. Предки Беляевых
и Болтиных показаны детьми боярскими Вологодского владыки в 1558 г.»10. Таким образом,
Д.Е. Гневашев собрал и обобщил сведения о структуре архиерейского двора, назвал фамилии
детей боярских, которые были на службе, однако источники позволяют расширить и детали-
зировать сведения о дворе архиепископов Вологодских и Белозерских.

Для  исследования  были  привлечены  две  приходо-расходные  книги  Вологодского
архиерейского дома 1677/7811 и 1692/93  гг.12, выявленные в Отделе рукописей Российской
национальной библиотеки, а также другие документы. Сведения о чинах и лицах с указанием

Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2021. № 1 (13). С. 96–107; Никулин И.А. Изучение
Тобольского архиерейского дома как церковно-административной структуры в российской историографии //
Исторический курьер. 2022. № 2 (22).  С. 113–126. URL:  http://istkurier.ru/data/2022/ISTKURIER-2022-2-07.pdf
(дата обращения: 01.12.2023).
4 Матисон  А.В.  Архиерейские  дворяне,  дети  боярские и  приказные служители  в  XVII–XVIII вв.  (Тверской
архиерейский дом, 1675–1764 гг.). М., 2021.
5 Суворов Н.И. Описание вологодского кафедрального Софийского собора. М., 1863.
6 Черкасова М.С. Краевед Н.В. Фалин как историк народонаселения. Публ. статьи: Фалин Н.В. Краткий обзор
движения населения города Вологды //  Русская культура нового столетия:  Проблемы изучения, сохранения
и использования историко-культурного наследия. Вологда, 2007. С. 342–366.
7 Пшеницын  Д.А.,  Черкасова  М.С.  О  предыстории  метрического  учета  в  России  (XVII –  первая  половина
XVIII в.) // Российская история. 2019. № 1. С. 86–102.
8 Гневашев Д.Е. Двор Вологодского архиепископа в XVII в. // Региональные аспекты исторического пути право-
славия: архивы, источники, методология исследований: мат-лы межрегион. науч. конф. (Вологда, 20–21 июня
2000 г.). Историческое краеведение и архивы. Вып. 7. Вологда, 2001. С. 139–149.
9 Там же. С. 141.
10 Гневашев Д.Е. Двор Вологодского архиепископа… С. 146.
11 Приходо-расходные  денежные  книги  Вологодского  архиерейского  дома  святой  Софии и  окладные  книги
церквей Вологодской епархии. XVII – начало XVIII в. М.; СПб., 2016. С. 285–467.
12 Отдел  рукописей  Российской  национальной  библиотеки  (ОР  РНБ).  Ф.  775  (собрание  А.А.  Титова).
Ед. хр. 2763.
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размеров  полученных  сумм  из  соответствующих  разделов  архиерейских  бухгалтерских
документов были сведены в таблицу,  порядок перечисления в ней соответствует порядку
расположения  чинов  в  источнике  1677/78  г.  с  добавлением  в  него  новых  должностей
из источника 1692/93 г. (см. таблицу). Сведения о служащих в архиерейских селах на данном
этапе исследования в таблице не представлены.

Благодаря  систематизации  данных  видно,  что  с  1677/78  по  1692/93  гг.  произошли
следующие изменения в структуре и составе архиерейского двора в Вологде. Итак, всего при
архиерейском доме к 1692/93 г. было 26 должностей и существовала еще одна категория лиц,
получавших жалование, – дети боярские. За 14 лет количество людей, служивших вологод-
ским  владыкам  и  получавшим  за  это  денежные  выплаты,  зафиксированное  в  расходной
книге,  возросло  с  94  до  102 человек.  Наиболее  заметное  изменение  –  дробление  певчих
на три станицы в 1692/93 г., а также появление новых должностей: верховой келейник, поно-
марь,  скатертной  старец,  чашник  (их  занимали  старцы),  верховой  истопник,  серебряник,
кузнец, повар, приспешник, хлебник, пивовар, плотник, конюх (их занимали светские лица).
Очевидно, что и ранее были люди, выполнявшие обязанности по этим должностям (топка
печей,  выпечка хлеба,  варка пива)  совместно  с  другими работами,  но отдельно в  «жало-
ванной книге» они не выделены. В 1692/93 г. исчезло упоминание подключников, которых
в 1677/78  г.  было  двое.  В  целом  эти  сведения  указывают  на  разрастание  структуры
архиерейского двора, ее усложнение. Очевидно, что это также связано со сменой фигуры
архиепископа – после Симона в 1684 г. владыкой стал Гавриил (Кичигин)13.

Отметим, что за 14 лет полностью сменился личный состав на должностях, которые
могли занимать только духовные лица, а также в своем большинстве поменялись люди свет-
ских чинов. Так, из 15 певчих, названных в 1677/78 г., в 1692/93 упоминаются только двое –
Иван  Протопопов  (первой станицы)  и  Иван  Андреев  (третьей  станицы).  Из  15  подьячих
только  Андрей  Григорьев  упомянут  в  обоих  источниках.  Бессменным стряпчим  оказался
Иван Суровцев, служивший архиереям в Москве.

Из 45 детей боярских (которые упоминаются только в этом чине) только 14 упомянуты
через 14 лет; в двух случаях это родственники: 1) Федор Быков и Пантелей Быков в 1677/78
и Иван Быков в 1692/93 гг.; 2) Федор Блинов, Максим Блинов в 1677/78 г. и Никита Блинов в
1692/93  г.  Их  степень  родства  установить  пока  не  удалось,  однако  про  Никиту  Блинова
становится известно больше из переписной книги Вологодского уезда 1677/78 г.: «Деревня
Степаново на реке на Леже, а в ней во дворе архиепископль сын боярской Микита Матвеев
сын Блинов»14. Также из государственной переписи конца 1670-х гг. становится известно про
других детей боярских из фамилии Блиновых, которые в приходо-расходной книге 1677/78 г.
не упомянуты: в деревне Якшиловица (Шилово) проживали братья Кирилл и Андрей Григо-
рьевы дети Блиновы, в соседнем дворе самостоятельно жил третий брат Гаврило Григорьев
сын Блинов15.  На реке  Леже в  деревне Власово проживал еще один представитель  этого
разветвленного рода – Ларко Прокофьев сын Блинов с сыном Иваном трех лет. Соседом у
него был Яков Никифоров сын Блинов с детьми Василием «двунатцати» лет и восьмилетним
Семеном16.  Наконец,  нельзя  не  упомянуть  о  существовании  на  Лежском  Волоке  деревни
Блиново, которая раньше была сельцом и, вероятно, могла быть родовой для архиерейских
детей боярских Блиновых17.

Приведенные факты указывают,  что  разные ветви Блиновых жили в сельской мест-
ности и  в  городе.  Так,  вдова Федора Блинова упоминается  в  переписной книге  Вологды
1711–1712 гг.: «Двор вдовы Ирины Артемьевы дочери архиерейского сына боярского Василь-
евской жены Александрова в длину 12 сажен, поперег 4 сажени пол-3 аршина. Хором – изба
да сенник. Подле двора огород в длину 12 сажен, поперег 10 сажен. По скаске ея, тем двором
владеет  по  купчей  вдовы  Ирины  Григорьевы  дочери  Федоровской  жены  Блинова  со 198
13 Башнин Н.В. Архиепископ Вологодский и Белозерский Симон // Вопросы истории. 2016. № 5. С. 16–41.
14 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 14733. Л. 177 об.
15 Там же. Л. 173 об.–174.
16 Там же. Л. 178. 
17 Там же. Л. 207 об.
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году»18.  Сделка  была  совершена  между двумя вдовами,  при этом сын боярский  Василий
Александров упомянут в 1677/78 и 1692/93 гг.,  а его поместье находилось в другой части
Вологодского уезда – село Берцево названо в переписной книге 1677/78 г.: «Селцо Берцево,
а в  нем  двор  архиепископлих  детей  боярских  Петра  да  Василья  Григорьевых  детей
Александровых»19.

Сын боярский Федор Быков с денежным окладом в 1677/78 г. в 8 руб. стал в 1692/93 г.
дьяком с годовым окладом в 25 руб. Его родственник Пантелей Быков также сделал карьеру
архиерейского  служащего,  но  потерял в  окладе:  из  сына боярского  с  денежным окладом
в 1677/78 г. в  8 рцуб.  он стал в 1692/93 г. дворецким с годовым окладом в  6 руб. Из пере-
писной книги архиерейских вотчин 1702 г. узнаем, что Федор Быков в 1697/98 г. передал
свои владения Вологодскому архиерейскому дому: «В прошлом 206-м году вновь по зделке
прибыла от Федора Семенова сына Быкова полселца  Чернеева на реке на Леже,  а  в нем
крестьян»;  «В  прошлом  206-м  году  вновь  по зделке  прибыла  от  Федора  Семенова  сына
Быкова полселца Чернышева, полдеревни Мелехина, полпустоши Зарубина»20.

Отметим, что в 1677/78 г. первым среди певчих назван Матвей Акишев, он был сыном
Ивана  Павловича  Акишева  и  имел  в  1678  г.  годовалого  сына  Спирку  (это  была  семья
с вологодского посада, которая вела свое родословие от Павлика Окишева, впервые упомя-
нутого в 1617 г.). Различные ветви купеческого рода Окишевых/Акишевых подробно иссле-
дованы А.Л. Грязновым21.

Обратимся  к  анализу  сведений  о  выплате  жалования.  Заметим,  что  часть  рукописи
1692/93 г. с записями о получении оклада архиерейскими людьми за второе полугодие утра-
чена, поэтому в таблице курсивом выделены суммы, которые получены только за полгода.
Исходя из того, что в сохранившейся части расходной книги указаны суммы, равные жало-
ванью за первое полугодие, считаем, что и в несохранившейся части также были записаны
равные предыдущему полугодию суммы денег.

Самое значительное годовое жалование было у верхушки архиерейской администра-
ции: приказной Иван Александров в 1692/93 г. получил 30 руб., игумен духовных дел Ефрем
в 1677/78 г. – 8 руб., казначей старец Никон в 1677/78 г. – 20 руб., а монах Дмитрий в 1692/93
г. – 15 руб., дьяки получали по 25 руб. в 1677/78 г. и столько же через 14 лет. Вторая группа
служащих в архиерейском доме получала от 8 до 2 руб. 50 ден. в год (дворецкий, иеромонах,
иеродьякон, верховой келейник, пономарь, скатертной старец, чашник, ключник, житенный
старец,  подьячий казенного  приказа,  подьяконы).  Певчие получали от  2  до 7  руб.  в  год.
Наиболее многочисленная группа – дети боярские в 1677/87 г. получали от полтины до 9 руб.
в год, при этом через 14 лет их жалование снизилось и составляло от 1,5 до 5 руб. Лица,
занимавшие  должности,  связанные  с  хозяйственным  обслуживанием  архиерейского  дома,
получали 2–3 руб. в год. Итак, анализ данных, сведенных в таблицу, показывает, что за 14 лет
на  большинстве  должностей  жалование  осталось  прежним  или  даже  сократилось.  Всего
на выплату  архиерейским  людям  в  1677/78  г.  было  потрачено  414  руб.  18 алт.  2  ден.,
а в 1692/93 г., по итоговой записи казначея, – 476 руб. 3 алт. 4 ден.

Сопоставим сведения о дворе Вологодского архиерейского дома с данными о других
кафедрах.  Согласно  данным  И.А.  Никулина,  в  1696/97  г.  насчитывался  221  человек,
служащий Тобольскому архиерейскому дому, среди них к «высшим штатам», по термино-
логии  автора,  принадлежало  123  человека.22 Денежные  выплаты  архиерейским  людям
в Сибири за XVII в. уменьшились. По мнению автора, это обусловлено тем, что при органи-

18 Писцовые и переписные книги Вологды  XVII – начала  XVIII в.:  в  2 т.  М.,  2008. Т. 2.  Переписная книга
Вологды 1711–1712 гг. С. 146.
19 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 14733. Л. 200–200 об.
20 Башнин Н.В. Переписные книги вотчин Вологодского архиерейского дома Св. Софии 1701–1702 гг.: Исследо-
вание и тексты. М.; СПб., 2019. С. 242.
21 Грязнов  А.Л. Торговая  компания  Акишевых  в  конце  XV–XVIII в.  //  Хозяйственные  книги  Вологодского
архиерейского дома Святой Софии XVII – начала XVIII в. М.; СПб., 2018. С. 794–795.
22 Никулин И.А. Эволюция штатов и жалования служащих… С. 96–107.
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зации  епархии  людей  из  других  мест  привлекали  большими  денежными  выплатами23.
Однако, как показало исследование материалов Вологодского архиерейского дома, в Вологде
также к концу XVII в. наметилась тенденция к сокращению денежных выплат архиерейским
служащим. Согласно диаграмме,  построенной И.А.  Никулиным на основании документов
Тобольского (1697 г.? – в исследовании дата и вид источника, использованного для состав-
ления диаграммы, не указаны), Казанского (1706 г.), Ростовского (1696 г.) и Вологодского
(1677/78 г.) архиерейских домов, видно, что наибольшие выплаты получали дьяки судного и
казенного приказов (от 15 до 25 руб.), казначеи (от 10 до 20 руб.), выплаты певчим и детям
боярским в четырех архиерейских домах были около 5 руб. в год. Разница между годовым
жалованьем на одной и той же должности казначея в Вологде и других архиерейских домах
может быть обусловлена хронологическим разрывом в 20 лет.

Согласно  наблюдениям  И.М.  Покровского,  в  начале  XVIII в.  двор  новгородского
владыки включал в себя 1 233 человека, ростовского – 498, псковского – 288, тверского –
240, крутицкого – 151 человек.24 И.Н. Шамина пришла к выводу, что «деятельность Коло-
менского архиерейского дома в начале  XVIII в., как следует из переписной книги 1701 г.,
обеспечивали 123 человека. В те же годы в Суздальском архиерейском доме числилось около
190  служащих,  а  в  Вологодском  доме  Святой  Софии  –  порядка  250  человек.  Очевидно,
численность  служащих  архиерейских  домов  напрямую  зависела  от  размеров  епархий
и их экономической  состоятельности.  Коломенская  епархия  в  начале  XVIII в.  заметно
уступала по своей территории и богатству и Суздальской, и Вологодской»25.

Приведенные  сведения  о  других  епархиях  показывают,  что  количественный  состав
архиерейских дворов в последней трети XVII – начале XVIII в. мог различаться на десятки
и сотни человек. При этом разные сведения дают расходные книги, в которых фиксировали
выплаты  жалования  архиерейским  служащим,  и  описи  1701–1703  гг.,  в  которых  были
указаны как те лица, которым платили деньги, так и те, которым «жалованья нет». Очевидно,
корректно сравнивать между собой только сведения из источников одного вида. Кроме того,
необходимо проводить разграничение между людьми, которые были на службе при архие-
рейском дворе в городе, и теми, кто управлял архиерейской вотчиной. Так, согласно описи
Вологодского архиерейского  дома 1701 г.,  при архиерее  в  городе (с  учетом московского
и белозерского  подворий,  дьячка  «земских  дел»,  который  был  на  Лежском  Волоке)
и с учетом «поместных» детей боярских в «домовых вотчинах» (очевидно, что они могли
служить и в городе или составлять свиту при поездках архиереев, но кормились с поместий)
было 155 человек, в вотчине при селах значилось 52 человека, отдельно названы трое детей
бывшего  сына  боярского,  всего  210  человек  (при  этом  при  подсчете  не  были  учтены
названные в источнике дети мужского пола). Отдельно зафиксированы люди разных чинов,
которые были взяты в даточные, – 50 человек (дети мужского пола при подсчете не учтены).
Таким  образом,  в  состав  двора  Вологодского  архиерейского  дома  в  1701  г.  входило
260 человек26. А.В. Матисон отметил, что дети боярские Тверского архиерейского дома дели-
лись на три группы: «домовые», «поместные» и «оброчные»27. Это наблюдение оказывается
отчасти справедливым и для Вологодского архиерейского дома. Так, согласно описи 1701 г.,
вологодские  дети  боярские  делились  на  «поместных»,  которые  получили  свои  «усадьбы
вместо  денежного  жалованья,  и  отсыпного  хлеба,  и  селского  жалованья»,  и  «дворовых»,
которые  служат  «из  одного  денежного  и  хлебного  жалованья»,  при  этом  «оброчных»
в источнике не зафиксировано28.

23 Никулин И.А. Эволюция штатов и жалования служащих… С. 103.
24 Покровский И.М.  Средства и штаты великорусских архиерейских домов со времени Петра I до учреждения
духовных штатов 1764 г. Казань, 1907. С. 122.
25 Шамина И.Н. Коломенская епархия на рубеже XVII–XVIII столетий… С. 151. 
26 Описи Вологодского архиерейского дома Св. Софии второй половины XVII – начала XVIII в. М.; СПб., 2020.
С. 271–291.
27 Матисон А.В. Архиерейские дворяне… С. 212–215.
28 Описи Вологодского архиерейского дома… С. 273, 274.
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Итак, анализ записей о выдаче жалования в двух приходо-расходных книгах Вологод-
ского архиерейского дома 1677/78 и 1692/93 гг. показал, что за 14 лет состав архиерейского
двора значительно изменился,  при этом видно усложнение его структуры. Сопоставление
в таблице  имен  людей,  служивших  вологодскому  архиерею,  показывает  как  семейную
преемственность на службе вологодскому владыке, так и уход с нее по неизвестным из этих
источников причинам (см.  таблицу). Учитывая проведенный анализ, а также тот факт, что
сохранилось большое число приходо-расходных книг Вологодской кафедры, констатируем,
что для детального анализа семейных связей и карьерных траекторий необходимо сравнение
источников  за  более  близкие  хронологические  периоды.  В  этом  случае  будет  возможно
вычислить время поступления на службу или первое упоминание какого-либо лица и уход со
службы  или  его  смерть.  Анализ  совокупности  государственных  переписей,  приходо-
расходных книг и других архиерейских документов дает возможность выявить родственные
связи и места проживания архиерейских детей боярских и людей других чинов, служивших
Вологодскому  архиерейскому  дому  Св.  Софии.  Привлечение  материалов  по  другим
архиерейским  домам  показывает  общероссийские  тенденции  к  уменьшению  жалования
архиерейским  людям  к  концу  XVII в.,  возникновение  внутренней  дробной  структуры
(деление детей боярских на несколько категорий, появление станиц у певчих) и особенное –
численность архиерейских дворов различалась в разных регионах на десятки и сотни людей. 

Таблица

Состав двора Вологодского архиерейского дома Св. Софии в XVII – начале XVIII в.

№
п/п

Должность
или чин

№
п/п

1677/78 г.

№
п/п

1692/93 г.

имя

денежный оклад
за год

имя

денежный оклад
за полгода

руб. алт. ден. руб. алт. ден.

1 Приказной – – – – – 1 Иван Александров 15* – –

2
Игумен
духовных дел

1 игумен Ефрем 8 – – – – – – –

3 Казначей
2 старец Никон 20 – – – – – – –

– – – – – 2 монах Димитрий 7,5 – –

4 Дьяки

3
Данил
Столбицкий 

25 – – – – – – –

4 Кирил Борисов 25 – – – – – – –

5 Иван Аленев 10 – – – – – – –

– – – – – 3 Федор Быков 12,5 – –

– – – – – 4 Петр Ташлыков 12,5 – –

5 Дворецкий – – – – – 5 Пантелей Быков 3 – –

6 Иеромонах

6 Кирилл 4 – – – – – – –

– – – – – 6
верховой черный
поп Варлам

2 – –
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Продолжение табл.

№
п/п

Должность
или чин

№
п/п

1677/78 г.

№
п/п

1692/93 г.

имя

денежный оклад
за год

имя

денежный оклад
за полгода

руб. алт. ден. руб. алт. ден.

7 Иеродьякон

7 Ферапонт 1 – – – – – – –

– – – – – 7 Герасим 2 – –

– – – – – 8 Иосиф 1,5 25

8
Верховой
келейник

– – – – – 9 старец Калинник 3 – –

9 Пономарь – – – – – 10 старец Андроник 1,5 – –

10
Скатертной
старец

– – – – – 11 старец Трефилий 2,5 – –

11 Чашник
8 Федор Данилов 4 – – – – – – –

– – – – – 12 старец Филарет 2,5 – –

12 Ключник 9
старец 
Афанасий

2,5 – – – – – – –

13
Житенный
старец

10 старец Логгин 5 – – – – – – –

– – – – – 13 Григорий 2 8 2

14 Подьячий
казенного
приказа

11 Иван Кузмин 8 – – – – – – –

15 Подьяконы

12 Козьма Васильев 7 – – – – – – –

13
Калинник
Филимонов 

5 – – – – – – –

– – – – – 14 Аверкий Муромцев 2 8 2

– – – – – 15
Константин 
Обросимов 

1 25 –

16 Певчие

14 Матвей Акишев 6 16 4 – – – – –

15
Григорий
Георгиев 

7 – – – – – – –

16
Козьма
Агапитов 

4,5 – – – – – – –

17
Иван
Протопопов 

4 – – 16
Иван Протопопов 
(первой станицы)

2 – –

18 Иван Михайлов 7 – – – – – – –

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-2-08.pdf
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Продолжение табл.

№
п/п

Должность
или чин

№
п/п

1677/78 г.

№
п/п

1692/93 г.

имя

денежный оклад
за год

имя

денежный оклад
за полгода

руб. алт. ден. руб. алт. ден.

16 Певчие

19
Варфоломей
Казаков 

6 16 4 – – – – –

20 Лука Иванов 3 – – – – – – –

21
Алексей
Михайлов 

4 – – – – – – –

22
Григорий 
Борисов 

4 – – – – – – –

23 Иван Кирьяков 3 – – – – – – –

24 Денис Матвеев 2 – – – – – – –

25
Гаврил
Григорьев 

2 16 4 – – – – –

26
Иван
Вознесенский 

1 50 – – – – – –

27 Матвей Волков 3 – – – – – – –

28 Иван Андреев 1 – – 17 Иван Андреев 
(певчий третьей 
станицы)

1,5 – –

16.1
Певчие
первой 
станицы

– – – – – 18 Иван Горохов 3 – –

– – – – – 19 Иван Лукин 2 8 2

– – – – – 20 Никифор Мегорский 2 8 2

– – – – – 21 Григорий Батраков 2 – –

– – – – – 22 Дмитрий Рабангский 2 – –

– – – – – 23 Артемий Сысоев 1,5 – –

– – – – – 24 Василий Бороухин – 25
(вновь)

–

– – – – – 25 Сила Иванов 1 25 –

– – – – – 26 Стефан Копрокин 2 – –

– – – – – 27 Алексей Мокиев 1,5 – –

– – – – – 28 Иван Бурлак 1 25 –

– – – – – 29 Иван Козмин 1,5
(вновь)

– –

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-2-08.pdf
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Продолжение табл.

№
п/п

Должность
или чин

№
п/п

1677/78 г.

№
п/п

1692/93 г.

имя

денежный оклад
за год

имя

денежный оклад
за полгода

руб. алт. ден. руб. алт. ден.

16.2
Певчие
второй 
станицы

– – – – – 30 Тихон Дмитриев 1,5 – –

– – – – – 31 Евдоким Семенов 1,5 – –

– – – – – 32 Козма Федоров 1 – –

– – – – – 33 Петр Михайлов 1 – –

– – – – – 34 Иван Яковлев 1 8 2

– – – – – 35 Алексей Семенов 1,5 – –

– – – – – 36 Иван Калинин 1 – –

– – – – – 37 Яков Константинов 1,5 – –

– – – – – 38 Иван Наумов (подьяк) – 20 –

16.3
Певчие
третьей
станицы

– – – – – 39 Тимофей Вахромеев 1,5 – –

– – – – – 40
Дмитрий Кочура 
(вновь)

1 8 2

– – – – – 41 Андрей Ростовец – 25 –

– – – – – 42 Федор Калинин 1 30 –

– – – – – 43 Козьма Савельев – 40 –

17
Верховой
дьячок

– – – – – 44 Кирюшка Тихонов 2 – –

18
Подьяки/
подьячие

29 Иван Горохов 2 16 4 – – – – –

30 Василий Казаков 2 – – – – – – –

31 Иван Федоров – 40 – – – – – –

32 Федор Козмин – 40 – – – – – –

33 Иван Андреев 1 – – – – – – –

34 Иван Лукин – 40 – – – – – –

35
Андрей
Григорьев 

– 60 – 45 Андрей Григорьев 1,5 – –

36 Иван Нестеров – 40 – – – – – –

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-2-08.pdf
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Продолжение табл.

№
п/п

Должность
или чин

№
п/п

1677/78 г.

№
п/п

1692/93 г.

имя

денежный оклад
за год

имя

денежный оклад
за полгода

руб. алт. ден. руб. алт. ден.

18
Подьяки/
подьячие

37
Григорий 
Гребенщиков 

– 40 – – – – – –

38
Артемий
Сысоев 

– 50 – – – – – –

39
Степан
Корюка 

3 – – – – – – –

40
Аверкий
Дмитриев 

2 16 4 – – – – –

41
Филип
Караулов 

4 16 4 – – – – –

42
Горяинов 
Акинфей 

4 16 4 – – – – –

43
Александров 
Иван 

4 16 4 – – – – –

– – – – – 46 Спиридон Стефанов 1 – –

– – – – – 47 Илья Антипин 1 – –

– – – – – 48 Якунка Воробьев 1 – –

19 Стряпчий
44 Иван Суровцев 4,5 – – 49 Иван Суровцев 4 – –

– – – – – 50 Семен Горяинов 2 – –

20
Дети
боярские

45 Павел Юрьев 9 – – –
(Василий Юрьев, 
вновь на полгода)

1,5 – –

46 Федор Быков 8 – – 51 Федор Быков 5

47 Пантелей Быков 8 – – 52 Быков Иван 5

48 Федор Блинов 7 – – 53 Блинов Никита 3

49 Максим Блинов 6 – – – – – – –

50
Василий 
Головков 

5 – – 54 Василий Головков 4 50 –

51 Степан Дерябин 5 – – – – – – –

52 Козьма Макаров 5 – – 55 Козьма Макаров 4 – –

53 Степан Наумов 4 50 – 56 Стефан Наумов 5 – –

54 Семен Горяинов 5 – – – – – – –

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-2-08.pdf
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Продолжение табл.

№
п/п

Должность
или чин

№
п/п

1677/78 г.

№
п/п

1692/93 г.

имя

денежный оклад
за год

имя

денежный оклад
за полгода

руб. алт. ден. руб. алт. ден.

20
Дети
боярские

55
Афанасий 
Головков 

5 – – 57 Никифор Головков 3 – –

56
Константин 
Грешново 

5 – – – – – – –

57 Иван Юрьев 5 – – – – – – –

58 Иван Горяинов 5 – – 58 Иван Горяинов 3 – –

59
Василий 
Александров 

3 – – 59 Василий Александров 2 50 –

60
Степан 
Александров

3 – – 60 Стефан Александров 3 – –

61 Данил Розварин 3 – – 61 Даниил Розварин 3 – –

62 Анисим Жданов 3 – – 62 Анисим Жданов 3 – –

63
Василий 
Протасов 

4 – – – – – – –

64 Иван Дерябин 5 – – – – – – –

65
Михаил 
Передков 

3 – – – – – – –

66
Елизар Широ-
ково 

4 – – – – – – –

67 Иван Дрыган 4 – – – – – – –

68
Вавила
Дмитриев 

4 – – – – – – –

69 Иван Беляев 4 – – 63 Иван Беляев 3 – –

70
Игнатий 
Величков 

4 – – 64 Игнатий Величков 3 8 2

71 Семен Дерябин 4 – – 65 Семен Дерябин
(нет расписки 
в получении)

2 – –

72 Кирилл Бегичев 4 – – 66 Кирилл Бегичев 1,5 – –

73
Сергейко 
Степанов 

2 – – – – – – –

74
Дементий
Ларионов 

4 – – – – – – –

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-2-08.pdf
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Продолжение табл.

№
п/п

Должность
или чин

№
п/п

1677/78 г.

№
п/п

1692/93 г.

имя

денежный оклад
за год

имя

денежный оклад
за полгода

руб. алт. ден. руб. алт. ден.

20
Дети
боярские

75
Анофрей 
Андреев 

3 – – – – – – –

76 Иван Еремеев 2,5 – – – – – – –

77 Илья Зуй 4 16 4 – – – – –

78
Пантелей
Леонтьев 

3 – – – – – – –

79 Иван Филипов 4 – – – – – – –

80
Василий 
Баженов 

4 – – – – – – –

81 Максим Груда 2 – – – – – – –

82 Федор Юшков 4 – – – – – – –

83 Иван Каргопол 4 – – – – – – –

84
Андрюшка 
Иванов 

2 – – – – – – –

85
Григорий 
Малорук 

2 – – – – – – –

86 Сенка Иванов 2 – – – – – – –

87 Елеска Васильев 2 – – – – – – –

88 Васька Филипов 0,5 – – – – – – –

89 Ивашка Опруга 1,5 – – – – – – –

– – – – – 67 Иван Столбицкий 4 – –

– – – – – 68 Иван Звонарев 3 – –

– – – – – 69 Стефан Гурьев 3 – –

– – – – – 70 Матфей Богданов 
(нет расписки 
в получении)

4 – –

– – – – – 71 Сергей Скорово 4 – –

– – – – – 72 Андрей Вознесенский 3 – –

– – – – – 73 Леонтий Гладкий 3 – –

– – – – – 74 Никифор Гладкий 3 – –

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-2-08.pdf
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Продолжение табл.

№
п/п

Должность
или чин

№
п/п

1677/78 г.

№
п/п

1692/93 г.

имя

денежный оклад
за год

имя

денежный оклад
за полгода

руб. алт. ден. руб. алт. ден.

20
Дети
боярские

– – – – – 75 Петр Иванов 2 16 4

– – – – – 76 Григорий Суровцев 3 – –

– – – – – 77 Иван Караулов 3,5 – –

21
Верховой 
истопник

– – – – – 78 Иван Козмин 3 – –

– – – – – 79
Галактион Констан-
тинов 

4 – –

22 Серебряник – – – – – 80 Иван Петров 4 – –

23 Кузнец – – – – – 81 Илюшка Лукин 3 – –

24 Часовод 90

Петрунка 
Афонасьев

2 – – – – – – –

– – – – 82 Прокофий 4 – –

25 Повар

– – – – – 83 Ивашка Зуй –
25

(вер-
нул в
казну)

–

– – – – – 84 Дементий Стефанов 4 – –

– – – – – 85 Петр Максимов 2 50 –

26 Дворовой 
поваренный 
служебник

91 Евтюнка Иванов 1 – – – – – – –

27 Приспешник – – – – – 86 Семен Еремеев 2 50 –

28 Хлебник – – – – – 87 Иван Ярофеев 4 – –

29 Пивовар – – – – – 88 Иван Стерлятка 3 – –

30 Плотник
– – – – – 89 Игнатий Иванов 5 – –

– – – – – 90 Артемий Колыбенка 3 – –

31 Сторожа

92 казенного 
приказа сторож 
Матвей Сергеев 

3 – – – – – – –

– – – – – 91 Козьма Полуектов 2 – –

– – – – – 92 Никифор Стакан 1 – –

– – – – – 93 Титка Колча – 50 –

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2024/ISTKURIER-2024-2-08.pdf
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Продолжение табл.

№
п/п

Должность
или чин

№
п/п

1677/78 г.

№
п/п

1692/93 г.

имя

денежный оклад
за год

имя

денежный оклад
за полгода

руб. алт. ден. руб. алт. ден.

32 Подключник

93 Ивашка 2 – – – – – –

94
Ивашка 
Никифоров 

25 – – – – – –

33 Конюх

– – – – – 94 Михаил Передков 3 – –

– – – – – 95 Максим Розувай 3 – –

– – – – – 96 Максим Груда 3 – –

– – – – – 97 Алексей Васильев 2 – –

34

Без долж-
ности и 
указания 
чина (дети 
боярские?)

– – – – – 98 Петр Легчак 3 – –

– – – – – 99 Лука Васильев 3 – –

– – – – – 100 Естефей – 40 –

– – – – – 101 Дмитрий Дементьев – 50 –

– – – – – 102 Федка Пупыш – 50 –

Итого

397 579 36 267,5 702 18

414 руб. 
8 алт. 2 ден.

288,5 руб. 15 алт. 
(всего, согласно 
сохранившейся 
части источника);
476 руб. 3 алт. 
4 ден. (всего, 
согласно итоговой
записи казначея);
205 руб. 31 алт. 
4 ден. (всего за 
первое полугодие)

Составлено  по:  Приходо-расходные  денежные  книги  Вологодского  архиерейского  дома  святой  Софии
и окладные книги церквей Вологодской епархии. XVII – начало XVIII в. М.; СПб., 2016. С.  440–461; ОР РНБ.
Ф. 775 (Собрание А.А. Титова). Ед. хр. 2763. Л. 207–223.
* В таблице курсивом выделены денежные средства, полученные архиерейскими людьми за полгода.
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