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Расположенный в ближайшем от Вологды предместье, крупно-
го торгового центра на Сухоно-Двинском речном пути, Спасо-При-
луцкий монастырь активно занимался торговлей, в ходе которой у 
него завязывались торгово-экономические отношения с англий-
скими и голландскими купцами. Сведения о них содержатся глав-
ным образом в приходо-расходных книгах монастырских казначеев 
и старцев-«купчин», описях имущества. В записях мая — июня 
1585 г. отмечен, возможно, голландский купец де ла Далле, кото-
рый привозил из Москвы в монастырь грамоты1. Ему на проезд было 
выплачено 5–8 алт. В более позднее время в Вологде проживали 
два брата — Андрей Петров и Петр Петров де ла Даллы, однако 
характер записи 1585 г. не дает оснований для выбора, кто имеется 
в виду в данном случае — или это вообще другой человек. В записи 
от 8 марта 1596 г. говорится о продаже старого насада не назван-
ным по именам «аглинским немцем» за 10 руб.2 В монастырском 

1 Вотчинные хозяйственные книги ХVI в. Приходные, расходные, окладные 
книги Спасо-Прилуцкого монастыря 1574–1600 гг. / cост. Л. С. Прокофьева. М.; 
Л., 1979. Вып. 1. С. 44, 45 (далее — ВХК).

2 ВХК. Вып. 2. С. 344.
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хозяйстве в 1570 –1590-е гг. использовались «замки немецкие» и 
«железо немецкое»3 (поясним, что в Московской Руси все выходцы 
из Западной Европы определялись как немчины — английские, гол-
ландские, из германских земель).

В июне 1645 г. торговый англичанин Вельямин Рыцеров обратил-
ся к архиепископу Маркеллу с жалобой на поручителей по «доща-
нищном» мастере М. Ф. Курицыне, а был он крестьянином Спасо-
Прилуцкого монастыря из села Пятницкого в Мотырях на р. Сухоне. 
Курицын не выполнил взятого перед англичанином обязательства 
построить для него дощаник размером в 13 сажень в длину и 3 саже-
ни «поперег» «в своем добром красном лесу», а к нему две лодки-
набойницы на Троицын день 1645 г.4 Невыполнение подряда в срок 
для иноземца означало немалые убытки — его товары оставались 
в амбарах и не в чем было их отправить к Архангельску. Поскольку 
поручители (а это были 3 крестьянина Шуйского городка на Сухо-
не — вотчины Ростовского митрополита) оговаривали свою мате-
риальную ответственность в 60 руб., англичанин считал себя вправе 
обратиться за разбирательством к местному архиерею.

В мае 1647 г. к Вологодскому архиепископу Маркеллу поступи-
ла челобитная от англичанки, вдовы Алены Варнавовой, желавшей 
принять православие. Ее муж, торговый человек Варнава Леонтьев 
к тому времени уже давно (16 лет назад) умер, мать жила в Москве 
у переводчика Олферия Яковлева, а дочь свою она отпустила в Во-
логду. Сюда Алена приехала еще с одной англичанкой — «Томасо-
вою женою Рыцарева Иванова». Здесь-то Алена своей волей при-
няла решение перейти в православие и жить в услужении во дворе 
у посадского человека Ивана Токмачева5. Случай этот сам по себе 
весьма необычный, поскольку чаще всего русские люди вынужде-
ны были поступать в услужение к иностранным купцам, жившим в 
городах России, хотя Православная Церковь и относилась к этому 
крайне неодобрительно6.

3 ВХК. Вып. 2. С. 282, 306.
4 Торговые иноземцы в Вологде в ХVII — первой четверти ХVIII в.: сб. док. 

и мат-лов / сост. М. С. Черкасова. Вологда, 2019. С. 19–20. № 3.
5 Там же. С. 20–21. № 4.
6 Подробнее см.: Орленко С. И. Выходцы из Западной Европы в России 

ХVII в.: правовой статус и реальное положение. М., 2004. С. 140–168.
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Более 20-ти лет с Вологдой была связана торговая деятельность 
англичанина Томаса Рыцарева Воича. В 1626 г. известен его долг ар-
хиерейскому дому в 200 руб.; М. М. Дадыкина опубликовала две его 
заемные кабалы 1649 г. из архива Спасо-Прилуцкого монастыря. В 
апреле вместе с вологжанином посадским человеком Матвеем Ива-
новым он занял у корпорации 20 руб., а в декабре самостоятельно — 
15 руб. Первая кабала была написана собственноручно М. Ивано-
вым «за себя и за хозяина» — значит, он служил (был приказчиком) 
англичанину. Вторую кабалу писал вологодский площадной подья-
чий И. С. Плотников. Интересно и то, что на обеих кабалах имеются 
английские автографы Т. Р. Воича, переведенные М. М. Дадыкиной7.

О дальнейших денежных затруднениях Т. Р. Воича говорит заклад 
им в Вологде своего «нового осеннего дощаника» московскому тор-
говому иноземцу Ивану Еремееву с. Марсову (Мерсонали) за 24 руб. 
Последний состоял в особой группе иностранных купцов, проживав-
ших в Москве в Немецкой слободе с сохранением своей веры (като-
лической или протестантской) и торговавших по всей России. Свои 
долги Прилуцкому монастырю Т. Р. Воич, вероятно, так и не успел 
вернуть, поскольку умер ок. 1651 г., а заложенный И. Е. Марсову 
дощаник оказался у монастыря, что пытался оспаривать И. Е. Мар-
сов8. В ходе торговых отношений происходило обновление бытово-
го уклада монастырской жизни. В описи 1638 г. отмечены запасы 
немецкого «свитцкого» железа и 10 аршин «полотенца немецкого 
полосатого»9. Описью же 1693 г. в келарской келье зафиксированы 
«два стула немецких кожаных, ноги точеные витые»10.

 Позднее известны обратные случаи, когда не монастырь предо-
ставлял торговым иноземцам денежные средства, а сам вынужден 
был у них занимать, причем систематически — и суммы весьма не-
малые. В описи 1675 г. среди долгов обители отмечено 120 руб., пре-
доставленных ей торговым голландцем Андреем Буком (Бушем)11. 
Особенно острой необходимость подобных займов стала в н ачальный 

7 Дадыкина М. М. Кабалы Спасо-Прилуцкого монастыря второй половины 
ХVI–ХVII в. Исследование. Тексты. М.; СПб., 2011. С. 189–190. № 113–114.

8 Колычев А. А. Сборник актов Северного края ХVI–ХVII вв. Вологда, 1925. 
№ 320, 321.

9 РИБ. Т. 37 (Архив П. Строева. Т. 2). Пг., 1917. Стб. 969.
10 ВГИАХМЗ. Ф. 3. Кн. 5. Л. 240 об.
11 Там же. Кн. 3. Л. 243.
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период Петровских реформ, потребовавших колоссального напря-
жения людских и финансовых ресурсов России.

В первые годы строительства флота монастырь участвовал в «кум-
панствах», финансово-хозяйственных организациях по сооружению 
военных кораблей — «барколанов». 12 мая 1697 г. прилуцкий стряп-
чий Матфей Жданов в своей отписке из Москвы сообщал властям о 
займе им у известного корабельного подрядчика Франца Тиммермана 
300 руб. в уплату стрелецкого хлеба для отпуска в Воронеж. Стряп-
чий буквально молил свое руководство побыстрее расплатиться с 
Тиммерманом («Господа ради, деньгами промышляйте неоплошно»), 
передав долг через его компаньона, голландского купца Ивана Гут-
мана (вероятно, едущего в Москву). В Вологде следовало набрать из 
посадских людей 10 «прядилщиков», «которые спущают бечевы», а 
из монастырских крестьян — 10 трепальщиков пеньки, а затем вы-
слать их в Воронеж12. В январе 1699 г. в отписке из Москвы прилуц-
кого служки Агафона Леонтьева своим властям сообщалось, что он 
передал 38 руб. архиерейскому стряпчему И. К. Сечихину, который 
обещал ему «споможение чинить» в деле приобретения корабельных 
припасов к барколану, а тот взялся построить иноземец Ф. Тиммер-
ман13. В отписке явственно звучит мотив «нашей денежной скудости», 
затрудняющей выполнение обязательств по «кумпанству».

В марте 1700 г. А. Леонтьев сообщал властям о займе у голланд-
ца Адольфа Захарова с. Потта 300 руб. в уплату «с подобающей 
неоскудной почестию» купцу Ив. Ст. Брусницкому — подрядчику 
денег на стрелецкий хлеб. В отписке говорилось и о других долгах 
Спасо-Прилуцкого монастыря (за пошлины с Тотемского соляного 
промысла), из-за которых Леонтьев был поставлен на правеж в мо-
сковской Ратуше14. Иногда Спасо-Прилуцкому монастырю прихо-
дилось расплачиваться по долгам голландскому купцу И. А. Гутману 
«натуральным продуктом». В мае 1701 г. приказной монах прилуц-
кого соляного двора в Вологде Георгий уплатил ему солью 234 пуда. 
Тогда же Гутману было продано по весьма дешевой цене (16 денег за 
пуд) 3 034 пуда соли15.

12 Торговые иноземцы в Вологде... С. 64–65. № 31.
13 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 3437. Л. 1.
14 Торговые иноземцы в Вологде... С. 71–72. № 37.
15 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 3800.
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Скудный хлебный бюджет общин еще более сокращался из-за 
вынужденного погашения хлебом денежных долгов, сделанных, в 
свою очередь, для внесения государственных податей. Согласно 
переписной книге Иннокентьево-Комельского монастыря 1701–
1702 гг., его крестьяне для выплаты «стрелецких денег, на корабель-
ное строение и на иные платежи» заняли «в кабалу» у И. А. Гутмана 
150 руб., которые погашались ими внесением 150 четв. овса и вы-
полнением «многих работ». Для полного погашения долга И. А. Гут-
ману им пришлось занять у архиерейского приказного Вас. Борисо-
ва 150 руб. «и теми денгами они у иноземца ту кабалу выкупили»16. 
Лопотов Григорьево-Пельшемский монастырь для выплаты стре-
лецкого хлеба и денег в корабельное строение занял у И. А. Гут-
мана крупные денежные суммы17. Голландец К. А. Дебос дал взаймы 
220 руб. крестьянам Николо-Озерского монастыря — и тоже для 
уплаты налога «в корабельное строение», что отмечено в перепис-
ной книге от 2 ноября 1701 г.18

Весьма показательна серия заемных записей властей, вотчинных 
и мирских старост, слуг, служебников и крестьян Спасо-Прилуцко-
го монастыря практически всех общин в его вологодских владениях 
И. А. Гутману за 1700–1704 гг. Размеры краткосрочных займов ва-
рьировались от 60–100 до 400–670 руб.19 10 января 1704 г. займ 
был сделан на огромную сумму в 1 200 руб. и на короткий срок — до 
14 ноября того же года20. Целью его было немедленное получение 
средств «на всякие великого государя подати и на мирские расходы 
и платежи». Оригинал кабалы наполовину по вертикали разорван, 
что может свидетельствовать о позднейшем погашении данного кол-
лективного долга иноземцу. Так же разорваны и многие другие заем-
ные записи начала 1700-х гг.

Судя по позднейшему, 1715 г., прошению прилуцкого архимандри-
та Сергия на имя архангельского губернатора П. Е. Лодыженского, в 
1704 г. все крестьянское сообщество Прилуцкого м онастыря в лице 

16 Шамина И. Н. Преподобный Иннокентий Комельский и основанный им мо-
настырь // ВЦИ. 2009. № 1–2 (13–14). С. 76–77.

17 Шамина И. Н. Документы по истории Григориева Пельшемского монастыря 
ХVII — начала ХVIII в. // ВЦИ. 2011. № 3–4 (23–24). С. 60–61.

18 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Кн. 10. Л. 42 об.
19 Торговые иноземцы в Вологде... С. 41–42; ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 3606.
20 Торговые иноземцы в Вологде... С. 91–94. № 46.
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их старост, измученных на правеже в 1703 г. за неуплату 600 руб. 
долга Гутману, было вынуждено дать на себя кабалу на вдвое боль-
шую сумму. В мае 1715 г., по отработке ему поставкой сена и дров, 
все расчеты между сторонами были наконец завершены21.

Крестьяне Спасо-Нуромского монастыря были должны И. Гут-
ману «в платеж стрелецких денег» 100 руб. (а кабала писана в 
200 руб.). По некоторым кабалам крестьяне расплачивались хлебом: 
И. Гутману по 100 четв. овса в год, а когда овса не платили, то по 
20 руб. в год22. Недобор по повытным платежам в разных вотчинных 
комплексах Спасо-Каменного монастыря достигал до 49–63 % (все-
го 974 руб.), а общая сумма кабальных долгов — 635 руб., прежде 
всего торговым голландцам — И. А. Гутману 300 руб., Вл. Иевлеву 
де-Юнгу — 120 руб. В 1702 г. Корнильево-Комельскому монастырю 
Гутман предоставил 200 руб. для выплаты «корабельных денег»23.

Таким образом, отношения Спасо-Прилуцкого монастыря с 
торговыми иноземцами в ХVII в. в бытовой и деловой сфере были 
разнообразны, не сопровождаясь какой-то особой религиозной не-
приязнью, а в начале Петровских реформ нарастает денежная за-
долженность монастыря (как и ряда других духовных обителей Во-
логды) голландским купцам, прежде всего И. Гутману.
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Abstract. The article focuses on trade and economic relations of the Vologda Spaso-
Prilutsky Monastery with English and Dutch merchants, whose presence in Vologda 
was due to the functioning in that era Sukhono-Dvina trade route. The main atten-
tion is focused on the monetary loans provided to the Monastery by foreign merchants, 
the acute need for which increased during the period of Peter’s reforms. Some gender 
and confessional and socio-cultural aspects of the problem are also touched upon.
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