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УДК 94 (47) Е.Б. Французова1 Новый вид источников по социально-экономической истории России XVI – XVII вв.2  Солеварение; Соловецкий монастырь; учетные документы; хозяйственные книги; приходо-расходные книги.  Статья посвящена характеристике сводных источников, отражающих основ-ные показатели развития солеваренного производства в Соловецком монас-тыре, оценке степени их достоверности.  Солеварение в XVI – XVII вв. являлось главной отраслью хозяй-ственной деятельности Соловецкого монастыря, основой экономичес-кого процветания этой крупнейшей обители Русского Севера. Так, согласно осуществленной В.И. Ивановым на материалах соловецких приходо-расходных книг реконструкции монастырского бюджета 1620/21 г., в этом году от продажи соли, выработанной соловецкими варницами, монастырь получил не менее двух третей своего совокуп-ного дохода [1, с. 135–136]. До недавнего времени основные сведения о солеваренных про-мыслах XVI – первой половины XVII в. можно было почерпнуть лишь в приходо-расходных книгах, составлявшихся старцами-приказчиками усолий, а также в книгах холмогорской (позднее курейской) службы монастыря, фиксировавших приемку выработанной соли в монастыр-ские амбары и выдачу в промыслы продовольственных и иных запа-сов и денег. Однако количество сохранившихся учетных документов этих двух видов крайне незначительно, поэтому исследование эконо-мических показателей солеварения по названным источникам сильно затруднено. В ходе подготовки к изданию всего комплекса приходо-расход-ных книг обители начала XVII в. в коллекции А.А. Савича были выяв-лены две книги3, аналогов которым ни в соловецком хозяйственном архиве, ни в документальном наследии других монастырей пока не обнаружено. В отличие от приходо-расходных книг, являвшихся доку-                                                      1 Французова Екатерина Борисовна, Институт российской истории РАН (РФ, Москва), histgeogr@yandex.ru. 2 Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 16-01-00440. 3 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 7. № 1000 и № 200 (временные номера). Далее ссылки на кн. 1000 в тексте статьи. 
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ментами текущего хозяйственного учета, эти две книги, имеющие самоназвание «книги приходу и росходу», по сути были сводными документами вторичного, аналитического учета и представляют собой своеобразные памятники экономической мысли XVII в. Условно эти два источника называем «книги учета расходов на содержание солева-ренных промыслов Соловецкого монастыря и полученных с них дохо-дов» (далее: «книги учета расходов на промыслы»). Решение об «уложении» этих книг, принятое монастырским со-бором 11 сентября 1591 г., было мотивировано монастырскими влас-тями следующим образом: «чтобы вперед было ведомо, скольке от тех промыслов в монастыре будет приходу и что из монастыря к тем промыслом росходу» (л. 2-2 об.). Целями их создания, как видим, бы-ло осуществление контроля за деятельностью монахов, возглавлявших усолья, а также оценка рентабельности вложений в промыслы, анализ их экономической эффективности. Поскольку денежные суммы и ма-териальные запасы на содержание промысла поступали из разных источников – из монастыря, из холмогорской службы, иногда из Сум-ского острога, из соседних промыслов (например, поставки рыбы из рыболовных служб), монастырь был заинтересован в сводных сведе-ниях о денежных затратах и суммарной стоимости отправленного в каждый промысел продовольствия и прочих товаров. Произведенная соль также могла поступать не только в Холмогоры на соляные скла-ды для отправки в Вологду, но и в другие службы обители – в Сум-ский острог, в рыболовные промыслы, в сельскохозяйственные служ-бы, а также в монастырь. Кроме того часть выработанной соли реали-зовывалась промыслами самостоятельно. Было важно получить сум-марные данные о количестве соли, поставленной каждым промыслом в монастырскую казну. В настоящий момент исследована только одна из двух сохранив-шихся книг (№ 1000). Рукопись беловая. Разделы, посвященные тому или иному промыслу, выделены заголовками, писанными вязью на по-лях. В каждом разделе сообщается, когда конкретно был назначен в данное усолье старец-приказчик, кто осуществлял «отвод», то есть передачу промысла новому приказчику, какова суммарная стоимость построек, оборудования, материальных запасов, отведенных ему, пе-речисляются погодно и даже зачастую с точной датой денежные сум-мы, полученные им, продовольственные и прочие запасы с указанием их стоимости, перечисляется погодно, сколько от него получено соли, указывается ее стоимость «по колмогорской торговой цене». Затем, после передачи усолья следующему приказчику, в ряде случаев под-
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водится итог пребывания его предшественника на приказе, а именно указывается, какой доход тот принес монастырской казне. Так после-довательно в хронологическом порядке приводятся сведения о дея-тельности каждого приказчика в данном промысле. Поскольку сведения разделов рукописи соотнесены со сроком пребывания на приказе руководивших промыслами монахов, дати-ровка разделов сильно разнится (срок этот мог длиться от нескольких месяцев до пяти и более лет). Самые ранние сведения приводятся в разделе, посвященном усолью Пияла, который открывается сообще-нием о назначении в нее приказчиком старца Иллариона 28 октября 1590 г. (л. 161), то есть ранее решения монастырского собора о начале составления данных книг. Наиболее поздняя запись – о деятельности весной-летом 1612 г. приказчика промысла в волости Колежма старца Онуфрия (л. 188–188 об.), решение о смене которого старцем Неофи-том, согласно приходо-расходной книге последнего, было принято мо-настырской администрацией 12 мая того же года4. Передача промысла новому приказчику на месте должна была произойти несколько позднее, поэтому хронологические рамки источника: 1590 г. октября 28 – 1612 г. позднее мая 12. Судя по всему, первоначально записи в хронологической после-довательности велись в казенной палате самой обители по каждому из промыслов по отдельности, а объединение их в сводную беловую кни-гу произошло не ранее мая 1612 г. Впоследствии продолжающиеся за-писи по каждому из промыслов не ранее 1627 г. были объединены в новую сводную книгу5. Источниками для последовательных записей в первичные свод-ные документы по каждому промыслу служили прежде всего отвод-ные книги6. Еще один важный источник – учетные документы холмо-горской службы монастыря, регистрировавшие поступления соли из промыслов и выдачу приказчикам денег и материальных запасов. Са-мый ранний такой документ, дошедший до наших дней, – книга стар-ца Филарета 1602 г.7, однако в «книге учета расходов на промыслы» 1590-1612 гг. содержатся ссылки на книги старцев Исидора 1592 г. (л. 139-139 об.), Сильвестра 1593 и 1594 гг. (л. 140, 141 об.), Симона 1597 г. (л. 106 и др.), Филарета 1600 и 1601 гг. (л. 23-23 об., 24 об.,                                                       4 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. № 486. Л. 2. 5 Записи второй сводной книги охватывают 1607-1627 гг. 6 Наиболее ранние из сохранившихся отводных книг относятся ко второй половине 40-х гг. XVII в. 7 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. № 474. Л. 2. 
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37 об., 58 и др.). Проведенное сопоставление сведений «книги учета расходов на промыслы» с книгами холмогорской службы 1607 и 1608 гг.8 проде-монстрировало совпадение их данных при наличии некоторых тексто-логических различий соответственно: «масло коровье» / «масло»; «се-мя конопляное» / «семя»; «четверть» / «четь»; «мера» / «осмина»; «жито» / «ячмень»; «16 алтын 4 денги» / «полтина». Единственное вы-явленное смысловое расхождение – неверно (в сторону уменьшения – 6 руб. 25 алт. 3 д.) вычисленная ценность отправленных в Пильскую губу в 1607 г. 10,25 пуд. коровья масла в книге холмогорского при-казчика9 и приблизительно верно (7 руб. 5 алт. – не учтены лишь 5 денег) определенная сумма за то же количество масла в сводном ис-точнике (л. 159-159 об.), в то время как общие суммы за все продо-вольствие, отправленное в данное усолье, в обеих книгах совпадают и являются верными. Этот факт, вероятно, указывает на использование составителями сводного источника черновых документов холмогор-ской службы. Другой существеннейший пласт информации – сведения о выда-че в промыслы денег и материальных запасов непосредственно из са-мой обители. Источником сведений о полученных приказчиками де-нежных суммах было бы логично считать приходо-расходные книги денежных казначеев монастыря. Тем не менее проведенное со-поставление данных «книги учета расходов на промыслы» с книгой казначея Вассиана 1602-1608 гг.10 дало неожиданные результаты: несмотря на совпадение большинства записей или вполне объяснимое механическими пропусками отсутствие некоторых из них в сводном источнике, в последнем выявлена отсутствующая в казначейской кни-ге запись о выдаче из монастыря 20 мая 1603 г. 80 руб. в Кузему (л. 247). Некоторые факты выдачи денег, не датированные в казначей-ской книге, в сводном документе имеют точную хронологическую привязку, например, выдача в Лямцу 19 сентября 1605 г. 20 руб. (л. 66 об.), отправка 7 июня 1607 г. в Чупу 50 руб. (л. 113 об.–114), в Кузему 55 руб. (л. 157), в Порью губу 100 руб. (л. 135) и др.11 Наличие в сводном источнике информации, отсутствующей в казначейских книгах, может свидетельствовать либо об использова-нии создателями «книги учета расходов на промыслы» черновых ва-                                                      8 Там же. Оп. 4. № 939, 940. 9 Там же. Оп. 4. № 939. Л. 12. 10 Там же. Оп. 1. № 214. 11 Ср.: Там же. Л. 179 об., 199 об.–200. 
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риантов казначейских книг, записи которых при переписке набело могли претерпевать сокращения и механические пропуски, либо, что более вероятно, о ведении в обители особых учетных документов, ре-гистрировавших выдачу денежных сумм в усолья. Возможно, в эти же документы вносились также сведения об объеме и стоимости выдан-ных материальных запасов, которые потом переносились в «книгу учета расходов на промыслы». Из числа сохранившихся рукописей со-ловецкого хозяйственного архива своего рода иллюстрацию подобной документации можно найти в дошедшей до наших дней книге келар-ской службы монастыря 1676-1701 гг.12, названной В.И. Ивановым «раздаточной» книгой денег и запасов приказчикам всех служб [1, с. 155]. Источником записей «книги расходов на содержание промыс-лов», по-видимому, послужили и учетные документы монастырских платяных (портных) и сапожных казначеев, выдававших одежду и обувь монахам и слугам (примером учетной документации платяного казначея может служить денежная расходная книга старца Созонта 1581 г. [2, с. 206-208]). Совершенно очевидно, что некоторые сведения черпались из отчетных документов других материковых служб обители, прежде всего сумской. В «книге учета расходов на промыслы» можно обнаружить ссылки и на приходо-расходные книги старцев, руководивших усоль-ями. Так, в ней упоминается о поставках 234 пуд. соли в Сумский острог и 100 пуд. соли в рыбный промысел в Кильбоостров в 1599/1600 г., которые были зафиксированы в «книгах» приказчика Летнерецкого усолья старца Иакова (л. 211). Под 1601 г. обнаружена ссылка на «книги» унежемского приказчика старца Пимена, «каковы он дал в монастыре ко счету» (л. 83 об.), причем было обнаружено расхождение в отчетностях этого приказчика и руководителя холмо-горской службы монастыря старца Филарета. В книге старца Пимена значилась отправленная в Холмогоры лодья, груженая 2300 пуд. соли, которая в холмогорской книге не значилась, поэтому в сводном документе появилась запись: «И о том справитись» (л. 83 об.). Тем не менее использование данных приходо-расходных книг приказчиков солеваренных промыслов, по-видимому, было явлением чрезвычай-ным. Тексты «книг учета расходов на промыслы» предполагается включить в готовящуюся публикацию «Хозяйственные книги солева-                                                      12 Там же. Ф. 1201. Оп. 5. № 612-а. См. также: Оп. 1. № 23. 
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ренных промыслов Соловецкого монастыря конца XVI – первой чет-верти XVII в.». Сводный характер этих документов позволяет полу-чить системные и наиболее адекватные данные об объемах произ-водства соли монастырскими варницами на протяжении длительного времени (1590–1627 гг.), о всей совокупности хозяйственных связей внутри обители и за ее пределами. Аккумулированный в «книгах рас-ходов на промыслы» исторический опыт прошлого демонстрирует внимание наших предков к эффективности хозяйственного управле-ния, контролю за движением материальных ресурсов, обеспечению рациональной организации производства, созданию транспортной инфраструктуры. Бытовавшая в Соловецком монастыре практика ис-числять стоимость материальных запасов в ценах рынка открывает богатые возможности для формирования в будущем банка данных о ценах XVII в., для установления корреляции цен на важнейшие про-дукты жизнедеятельности общества эпохи Средневековья и раннего Нового времени – на хлеб и соль.  1. Иванов В.И. Бухгалтерский учет в России XVI – XVII вв. Историко-источниковедческое исследование монастырских приходо-расходных книг. СПб., 2005. 2. Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря: 1571 – 1600 гг. / Сост. Е.Б. Французова. М.; СПб., 2013.  УДК 94(47) + 656.1(09)(47) О.В. Семенов1 Уставные ямские грамоты как источник по истории правительственной связи в Московском государстве середины XVI – XVII вв.  Уставные грамоты; ямская гоньба; ямщик.  Характеризуются уставные грамоты ямским слободам, анализируются их статьи. Показано, что с юридической стороны привилегии ямщиков не имели принципиальных отличий от пожалований другим грамотчикам.  Древнейшей формой правительственной связи в восточносла-вянских землях было неорганизованное сообщение, функционировав-шее посредством подводной повинности населения. В XIV в. возникла ямская гоньба. Благодаря этому повысилось качество передачи госу-                                                      1 Семенов Олег Владимирович, Уральский федеральный университет (РФ, Екатеринбург), к.и.н., helg2008@list.ru. 
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