
 368 

рикультуры в русском земледелии XVIII века) // Аграрные технологии в 

России IX–XX вв. Материалы XXV сессии Симпозиума по аграрной 

истории Восточной Европы. Арзамас, 1999. 

8. Переписная книга Мордовских селений Алатырского уезда 1671 г. 
Саранск, 1979. 

 

УДК 94(470)«16/18» 

А.А. Богомазова1 

Морская инфраструктура Соловецкого монастыря 

в XVII – начале XVIII вв. 
 

Соловецкий монастырь; монастырское хозяйство; карбасная служба. 
 

На основе описей и приходо-расходных книг Соловецкого монастыря и его 

усолий в статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением деятель-

ности морских судов, принадлежащих обители. 

 

Со времени своего основания в XV в., Соловецкий Спасо-Пре-
ображенский монастырь нуждался в морских судах для связи с мате-
риком. С ростом монастырской вотчины в XVI–XVII вв. увеличива-
лась и потребность в своем «флоте», который обеспечивал бы связь 
островной обители и большой земли, а также многочисленных монас-
тырских усолий и береговых служб между собой, обслуживал бы 

монастырские промыслы, полностью или частично связанные с морем 

(рыболовный, зверобойный, солеварение). В XVI–XVII вв. растет ко-

личество и разнообразие судов принадлежащих монастырю, с 4 круп-

ных грузовых судов, лодей, в 1514 г. до 76 – в 1632–1640 гг. XVII в. 

(23 больших и малых лодий, 13 сойм2
, 40 больших и малых карбасов). 

К середине XVII в. монастырское судовое хозяйство достигает своего 

расцвета. Но после Соловецкого старообрядческого восстания 1667–

1676 гг. количество судов, принадлежащих обители, резко уменьшает-
ся. По описи 1676 г. у монастыря остается всего 6 лодий, 2 соймы и 

14 карбасов. К концу века число монастырских морских судов вновь 
возрастает, но не превосходит времени расцвета. Свои морские суда 
были и в береговых владениях Соловецкого монастыря. 

Суда и снасти, надо было хранить, каждый год смолить суда, 
при необходимости ремонтировать. Кроме того, монастырь нуждался 

в удобных пристанях, как на Соловецких островах, так и в береговых 

службах и на промыслах. 

                                                 
1 Богомазова Анастасия Александровна, МГУ имени М.В. Ломоносова (РФ, 

Москва), асп., anabogomazova@yandex.ru. 
2 Суда среднего размера. 
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По данным конца XVII в. обеспечением деятельности монастыр-

ского флота занималась в обители специальная карбасная служба. Са-
мая ранняя сохранившаяся отводная книга карбасной службы была 
составлена в 1697 г. при передаче службы от приказного старца Игна-
тия старцу Маноилу3

. Городничий соборный старец Евфимий, прово-

дивший описание, в заключении отметил, сколько якорей и лодей со 

снастями у старца Игнатия оказалось «в лишке пред прежним отво-

дом»
4
. До нашего времени эта предыдущая отводная книга не дошла, 

но упоминание «прежнего отвода» позволяет говорить о том, что кар-

басная служба оформилась ранее 1697 г. Более того, есть все осно-

вания говорить о том, что она существовала уже в начале XVII в. В 

монастырских приходо-расходных книгах мы находим разрозненные 
сведения о ее деятельности. Карбасный старец упомянут в приходо-

расходных книгах казначея Соловецкого монастыря старца Протасия 

под 1610/1611 г.: «карбасной старец Иосиф дал денег дватцать алтын, 

что он продал соемной якорь онежанину Богдаше Безрукому»
5
. 

Согласно приходо-расходной книге казначея старца Савы, в июне 
1642 г. в карбасную купили 2 бочки смолы за 3 рубля 5 алтын6

. В 

июле того же года карбасной старец Иона парандовец7
 дал вкладом 5 

руб.
8
. В июле 1645 г. в карбасную службу купили у каргопольца Рома-

на Юрьева 14 бочек смолы и семь порозжих смоляных бочек9
. В опи-

си имущества Соловецкого монастыря 1676 г. при описании котель-

ной палаты названы «два котла весом четыре пуда, что взяты у кар-

басного старца»10
. В описи Соловецкого монастыря 1705 г. сказано о 

функциях карбасной службы: в ней «делают вновь и починивают 
ветхие карбасы и морские неболшие суды»

11
. 

В конце XVII в. в карбасную службу входили карбасная келья с 
сенями с тремя «служними» (где жили служебники) и тремя новыми 

чуланами. В казенном чулане хранился железный инструмент. В опи-

си монастырского имущества 1705 г. уточняется, что новая большая 

карбасная келья с большими сенями располагалась с западную сторо-

                                                 
3 РГАДА. Ф. 1201 (Соловецкий монастырь). Оп. 1. Ед. хр. 401. 
4 Там же. Л. 13 об. 
5 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 217. Л. 73. 
6 Там же. Ед. хр. 43. Там же. Л. 38. 
7 Вероятно, уроженец с. Парандово (ныне – Республика Карелия). 
8 Там же. Л. 17 об. 
9 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 242. Л. 34. 
10 Там же. Ед. хр. 555. Л. 579 об. 
11 Музеи Московского Кремля. Инв.№ Рук-1404. Л. 335 об. 
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ну от Онуфриевской церкви12
. В сенях было семь чуланов, где жили 

служебники и находилась железная снасть13
. 

На берегу «против часовни» стоял новый «двоежирный», то есть 

двухэтажный амбар, в котором хранилась «лодейная снасть», «а якори 

кругом того анбара»14
. В другом месте уточняется, что амбар стоял «у 

часовни на пристани», а в описи 1705 г. – «против Святых ворот на 
пристани»

15
. 

В старом большом двухэтажном амбаре, «что против Святых во-

рот» также хранились якоря, инструменты, паруса, такелаж, рогожи, 

веревки. Помимо всего прочего, в нижнем помещении находился 

крест поклонный крашеный, а в верхнем – «4 иконы чюдотворных, 

что на лодьи даются»
16

. В том же амбаре хранились 120 сажень «вере-
вок лодейных подьемных, что лодьи поднимают»17

. У амбара были 

чуланы: «с приходу от Святых врат», где хранились якоря, железный 

инструмент, весла, бочки со смолой, и чулан «от моря», полный шейм 

вологоцкой присылки «без щету»
18

. Тот же амбар мы находим в описи 

Соловецкого монастыря 1705 г.: «На той ж пристани анбар о двух же 
житьях ветхой, покрыт тесом, у того анбара от Святых ворот прирубы 

да з дву сторон с южную да з западную приделаны чюланы, где приез-
жие люди ставятца»19

. 

В 1697 г. карбасную службу входил также сарай, в котором сто-

яли два новых торосных судна подужемского шитья, старое торосное 
судно, «что ходит с архимандритом на торас», «да новой покупки три 

судна пяти набойных подужемского шитья, да два судна новых пяти 

набойных монастырьского шитья»
20

. За сараем находились другие 
морские суда. 

«В сарае подле карбасную» хранились весла и весельные гнезда, 
реи, детали судов и заготовки для них (набои, лодейное дерево, коко-

ры), шесты, а также вичье и «закромец белого мху», видимо, для коно-

паченья. За сараем лежали крупные заготовки: матицы, корги, кокоры 

и др.
21

 Вероятно, именно в этом сарае, согласно описи 1705 г. шили 

                                                 
12 Церковь стояла за стенами монастыря. 
13 Музеи Московского Кремля. Инв. № Рук-1404. Л. 335 об.–336. 
14 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 401. Л. 5. 
15 Музеи Московского Кремля. Инв. № Рук-1404. Л. 337. 
16 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 401. Л. 7, 8. 
17 Там же. Л. 9 об. 
18 Там же. Л. 10, 10 об. 
19 Музеи Московского Кремля. Инв. № Рук-1404. Л. 337 об. 
20 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 401. Л. 10 об. 
21 Там же. Л. 11 об.–12. 
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карбасы: «у карбасной службы на берегу стоял деревянный ветхий 

сарай, покрытый тесом сарай, где делали карбасы», в нем находилась 
всякая «древяная карбасная снасть»

22
. 

По отводной книге 1697 г. на сальном берегу стоял смольной 

амбар с 77 бочками смолы и пустыми бочками23
, а также «на салном 

берегу в анбаре соли поланбара»24
. Опись 1705 г. сообщает: «Да на 

пристани ж анбар древяной, покрыт тесом, а в нем про монастырьской 

обиход соли девять сот восмь десять пуд. В том ж в анбаре в другой 

переграде для судового смоления пятдесят четыре бочки смолы»
25

. 

Постоянное использование морских судов требовало создания 

удобных и безопасных пристаней. Сведения о них в XVII в. также 
отрывочны. Мы знаем только то, что в некоторых усольях они точно 

были, поскольку пристани и хозяйственные постройки, находившиеся 

на них, упомянуты в отводных книгах усолий и береговых служб. 

В XVI в. при игумене Филиппе (Колычеве) была устроена удоб-

ная гавань на Большом Заяцком острове, а также гостиница и поварня. 

А.В. Окороков отмечает, что до XVII в. гавань на Заяцком острове 
оставалась «единственной каменной пристанью на Руси, использова-
лась для разгрузки лодок и для зимней стоянки небольших судов» [1, 

с. 133]. Опись 1705 г. так говорит об этих сооружения: «Палата камен-

ная… строение та полата митрополита Филиппа… келья ж древяная 

неболшая с сенми, построена для приезжих людей, которые стоят у 

того острова в становище за морскою погодою. У того ж Заецкого 

острова против каменной полаты забрана в морской губе каменем 

серым браница. В той бранице стоят всякие суды от морской погоды. 

В ту браницу учинены для выезду судов ворота»26
. 

В отводных книгах и описях монастырского имущества XVII в. 

упоминается морская пристань27
. Например, отводная книга Соловец-

кого монастыря игумену Илье, составленная в июне 1645 г., сообщает: 
«Да над святыми вороты от морские пристани на городовой стене 
образ болшой Зосимы и Саватия чюдотворцов со обителию на золоте 
в киоте во облаце Святая Троица»28

. Как было сказано выше, на 
пристани стояли монастырские амбары. 

                                                 
22 Музеи Московского Кремля. Инв. № Рук-1404. Л. 337. 
23 Там же. Л. 13. 
24 Там же. Л. 13 об. 
25 Музеи Московского Кремля. Инв. № Рук-1404. Л. 338 об.–339. 
26 Там же. Л. 361 об.–362 об. 
27 СПбИИ РАН. Кол. 2 (Актовые книги). Ед. хр. 137. Л. 161; Ед. хр. 141. 

Л. 172 об.; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Ед. хр. 555. Л. 211–211 об. 
28 СПбИИ РАН. Кол. 2. Ед. хр. 141. Л. 172 об. 
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В усольях и береговых службах на море и реках были устроены 

пристани, рядом с которыми находились хозяйственные постройки, 

амбары. Приведем некоторые примеры. В 1626 г. старец Холмогор-

ской службы Исихея «нанял казаков обруба починить на пристани у 

двора и землею засыпать, дано от починки 30 алтын»
29

. Летом 1627 г. 
тот же старец Исихея чинил «обруб на пристани в Курье30

, куплено 

лесу и плотником дано найму от починки рубль 30 алтын»
31

. По 

отводной книге Пильскогубского усолья от старца Савина новому 

приказному старцу Алексею 1671 г. на берегу у пристани стояло 

«анбаришко сетное ветхое»32
. В отводной книге Умбской службы от 

старца Иакима к старцу Самсону Ангелскому 1680 г. упоминается 

новая пристань33
. По отводной книге той же службы от старца 

Феоктиста новому приказчику старцу Христофору 1688 г. на пристани 

стоял крест и располагался амбар «о трех жирах»
34

. 

Суда смолили, при необходимости ремонтировали. Но сведения 

об этом встречаются в документах Соловецкого монастыря также 
крайне редко. В 1607 г. в монастыре наняли лодеиного мастера Васи-

лия Тихого онеженина чинить лодью, «наиму дано рубль 16 алтын 4 

денги»
35

. В 1612/13 г. в Колежемском усолье при старце Неофите смо-

лили лодью, сойму и мелкие суда, «смолы пошло 3 бочки, а куплена 
бочка по полтине, и за то денег дано рубль 16 алтын 4 денги»

36
. В 

1632 г. в Варзуге при старце Измаиле «у кошешново судна вставливал 

матицу новую, от дела дано 13 алтын 2 денги»
37

. Чупское усолье в пе-
риод с июля 1656 г. по июль 1657 г. ведал приказной старц чернец Из-
маило, при нем чинили лодью: «на лодеиную починку ковал гвоздье 
болшее и малое, и тяги дано кузнецу за железо и за дело, и плотнику 

дано от дела от лодеиной починки всего два рубли 26 алтын 4 ден-

ги»
38

.

                                                 
29 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 6. Ед. хр. 2. Л. 15 об.–16. 
30 В Курье под Холмогорами в XVII в. находилась складочная база Соловец-

кого монастыря. 
31 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 6. Ед. хр. 2. Л. 19. 
32 Там же. Оп. 7. Ед. хр. 351. Л. 3 об. 
33 Там же. Оп. 7. Ед. хр. 369. Л. 4. 
34 Там же. Оп. 7. Ед. хр. 356. Л. 3 об., 4. 
35 Там же. Оп. 1. Ед. хр. 214. Л. 206 об. 
36 Там же. Оп. 5. Ед. хр. 486. Л. 9 об. 
37 Там же. Оп. 5. Ед. хр. 500. Л. 14 об. 
38 Там же. Оп. 1. Ед. хр. 463. Л. 10 об. 



 373 

Таким образом, есть все основания говорить о том, что в XVII – 

начале XVIII в. в Соловецком монастыре существовала развитая сис-
тема береговой инфраструктуры и обеспечения своих морских судов. 
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Н.Ю. Болотина, А.И. Комиссаренко, 

А.Ю. Кононова1 

Хозяйство карельских дворцовых крестьян в начале XVIII в. 

(по данным «свывозной и селитебной» книги стольника 

И.И. Сумарокова 1702 г.)2 

 
Россия; книги И.И. Сумарокова как исторический источник; миграция; пересе-
ления; крестьяне-карелы; хозяйство; начало XVIII в. 

 

В статье на основе анализа «свывозной и селитебной» книги стольника И.И. 

Сумарокова, составленной в октябре 1702 г., рассматриваются имущественный 

статус и хозяйственная деятельность крестьян-карел, поселенных на дворцо-

вых землях Городецкого (Бежецкого) и Угличского уездов (ныне Тверская 

область). Выявляются также их отраслевая специфика и связь с рынком. 

 

Актуальной проблемой отечественной историографии является 

пополнение источниковой базы для изучения истории крестьянства и, 

в частности, крестьянского хозяйства во второй половине XVII – 

начале XVIII в. Эта база была создана в результате углубленного 

исследования названной темы в отечественной историографии [1; 2; 4; 

7; 8; 10; 11; 13; 17; 19]. В связи с этим заслуживает внимания рассматри-

ваемая в данном сообщении «свывозная и селитебная» книга карель-

ских крестьян, составленная стольником Иваном Игнатьевичем Сума-
роковым в октябре 1702 г. по наказу из приказа Большого дворца. 
Подлинник книги погиб во время пожара 1737 г. Сохранилась копия 

                                                 
1 Болотина Наталья Юрьевна, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

(РФ, Москва), к.и.н., bolotina30@rambler.ru; Комисаренко Аркадий Иванович, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) (РФ, Москва), д.и.н., 

arkadiy109@rambler.ru; Кононова Антонина Юрьевна, РГАДА (РФ, Москва) 
к.и.н., akononova56@rambler.ru. 
2 Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 15-01-00086). 
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