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Аннотация: в исторической науке вопрос о формировании царского домена и организованного в его 
пределах дворцового хозяйства в Российском государстве в XVII в. является малоизученным. Цель данной 
статьи – рассмотреть особенности развития великого государя переяславских и ростовских соляных 
заводов в хозяйстве царя Алексея Михайловича в 1660–1670-е гг. Использовались нормативно-правовые 
источники – пять царских грамот, адресованных воеводам Ростова Великого на оброчное владение двор-
цовыми соляными заводами за разные годы XVII в. Их опубликовал в 1886 г. вяземский князь В. И. Лестви-
цын (1827–1887) в виде небольшого сборника под названием «Ростовские варницы». Самым ярким и 
наиболее важным из всех неопубликованных делопроизводственных источников, характеризующих двор-
цовое хозяйство времен функционирования приказа Тайных дел, является «Роспись сел с деревнями и 
угодьями, железных и соляных заводов и рыбных промыслов, находившихся в ведомстве приказа Тайных 
дел 1676 г.». Она составлена после ликвидации Тайного приказа в феврале 1676 г., когда ревизии подверг-
лись основные хозяйственные объекты царского домена. Документ сохранился в фонде 396 «Оружейная 
палата» Российского государственного архива древних актов (г. Москва). Привлекались опубликованные 
делопроизводственные документы приказа Тайных дел.
Ключевые слова: переяславские и ростовские соляные заводы, хозяйство царя Алексея Михайловича, 
дворцовое соляное дело, царские мануфактуры, приказ Тайных дел.

Abstract: in historical science the question of the formation of the Royal domain and the Palace economy organized 
within it in the Russian state in the XVII century is poorly studied. The purpose of this article is to consider the 
features of the development of the great sovereign of Pereyaslav and Rostov salt plants in the economy of Tsar 
Alexei Mikhailovich in the 1660–1670s. Used regulatory and legal sources – fi ve Royal letters addressed to the 
governors of Rostov the Great on the rental maintenance of the Palace salt plants for different years of the XVII 
century. They were published in 1886, Vyazemsky prince V. I. Lestvitsyn (1827–1887), in the form of a small book 
titled «the Rostov works». The most striking and most important of all unpublished records describing the Palace 
economy of the time of the order of Secret Affairs is «Painting of villages with villages and lands, iron and salt 
factories and fi sheries, which were in the offi ce of the order of Secret affairs in 1676». It was compiled after the 
liquidation of the Secret order in February 1676, when the main economic objects of the Royal domain were 
audited. The document is preserved in the Fund 396 «Armory chamber» of the Russian state archive of ancient 
acts (Moscow). The published offi ce documents of the order of Secret affairs were involved.
Key words: Pereyaslav and the Rostov salt factories, economy of King Alexey Mikhailovich, Palace salt business, 
the Royal manufactories, order of Secret Affairs.
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Российская дворцовая обрабатывающая промыш-
ленность в XVII в. была представлена стекольными, 
сафьянными, хамовными, железоделательными, со-
ляными мануфактурами, на которых применялись 
самые передовые европейские технологии. Дворцо-
вые стекольные, соляные, кожевенные мануфактуры 
имели централизованный характер. Хамовные ману-
фактуры централизованного и рассеянного типов в 
Московском и Ярославском уездах выпускали лучшие 
в России льняные полотна и скатерти по 11,5 тысячи 
аршин изделий в год. Сафьянные, стекольные, соля-

ные мануфактуры непосредственно подчинялись 
приказу Тайных дел, что позволяло создавать для их 
развития особо благоприятные условия, обеспечивать 
деньгами, сырьем, сбывать готовую продукцию. 
Большая часть изделий предназначалась для нужд 
царской семьи, меньшая использовалась в качестве 
царских пожалований, раскупалась первостатейной 
знатью России. Некоторое количество готовой про-
дукции поступало на внутренний и международный 
рынки. За границей были востребованы изделия 
дворцовых железоделательных заводов – строитель-
ные материалы, оружие, которые могли поставляться 
только в дружеские с Россией государства. Железо-
делательные заводы в Тульском, Каширском, Мало-
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ярославском, Оболенском, Звенигородском уездах 
управлялись голландскими предпринимателями 
А. Виниусом, Е. Виккенсом, П. Марселисом, Ф. Аке-
мой на условиях личной опеки со стороны царя, 
ежегодной выплаты оброка и пошлин с каждой пла-
вильной печи, обеспечения царского домена строи-
тельными материалами, российской армии – ратными 
запасами. Дворцовые мануфактуры развивались за 
счет эксплуатация населения царских вотчин, солдат, 
стрельцов, а также отечественных и иностранных 
наемных работников. 

Важнейшую группу дворцовых мануфактур в 
России XVII в. представляли так называвшиеся «со-
ляные заводы». Известными центрами государевых 
соляных промыслов, расположенных в Центральной 
России, были Переяславль Залесский и Ростов Вели-
кий [1, с. 57]. Согласно «Переписной книге докумен-
тов приказа Тайных дел 1676 г.» переяславские и 
ростовские соляные заводы находились в его под-
чинении [2, с. 163]. Судя по приказной документации, 
сложно определить, когда в дворцовом хозяйстве 
было начато добывание соли. Солеварение до 1665 г. 
уже входило в состав хозяйственных отраслей Двор-
ца. По указу царя Алексея Михайловича 13 июля 
1665 г. «соловарные промышленники» были направ-
лены на переяславские и ростовские соляные варни-
цы [3, с. 19]. В ведении приказа Тайных дел находил-
ся так называвшийся «соляной двор», вероятно, место 
складирования соли с царских заводов. Денежными 
делами на соляном дворе заведовал подьячий при-
каза Тайных дел [4, с. 27]. По указу царя Алексея 
Михайловича отпускались денежные средства на 
содержание государева соляного двора, а также ра-
ботникам на перевозку соли и доставку ее к стругам 
[там же, с. 128]. В «Делах Тайного приказа» был за-
веден особый «столп о переяславских и ростовских 
соляных заводах 175-го (1667) и 176-го (1668) гг.» [2, 
с. 163].

Государевы соляные варницы Ростова и Переяс-
лавля Залесского находились под постоянным кон-
тролем приказа Тайных дел. Приказчики посылали 
«отписки» (отчеты) в приказ «о переяславских и 
ростовских соляных кадех» [там же, с. 162]. Для ре-
визии царских заводов направлялись специально 
уполномоченные лица. Был дан наказ полковнику и 
голове московских стрельцов А. Лопухину, чтобы 
составить «роспись соляных варниц заводу на лицо» 
[там же, с. 167]. 

Приказ Тайных дел предпринимал попытки рас-
ширить географию дворцового соляного промысла и 
в других уездах Центральной России, например, в 
Московском и Костромском уездах. В «Делах Тайно-
го приказа» есть упоминание о царских соляных за-
водах в Подмосковье, в частности, на Девичьем Поле 
и под Хамовниками [5, с. 1197]. Соляные варницы в 

1669 г. были обустроены у Хамовницкой слободы и 
на Девичьем поле [3, с. 19]. Еще один центр соледо-
бычи размещался в Костромском уезде: «Соли Боль-
шой посад да Соли Малой варницы» [6, л. 106]. Для 
работы на соляных заводах привлекались разные 
категории работников, в том числе солдаты. В «Рас-
ходных столбцах приказа Тайных дел» за 1669 г. от-
мечалось, что давались солдатам «кормовые деньги, 
в месяц по 31 алт. на человека» [4, с. 22]. Самыми 
квалифицированными работниками на соляных заво-
дах на Девичьем Поле и под Хамовниками были 
трубные мастера. «Деньги на корм» выплачивались 
им индивидуально, в зависимости от квалификации. 
В «Расходных книгах приказа Тайных дел» за 1669 г. 
значится: «Трубным мастерам, что у соляных заводов 
на Девичьем Поле и под Хамовниками Фадею по 
гривне, а Герасиму по 2 алт.» [там же, с. 43]. Оплата 
их труда была пропорциональна степени квалифика-
ции. В «Приходо-расходных книгах приказа Тайных 
дел» отмечено, что работники соляных заводов – 
трубники получали годовое «государево жалование». 
Оно было разным, зависело от степени мастерства 
соледобытчиков: 8, 10, 15 и 20 руб. в год [5, с. 1237]. 

Использовался труд извозчиков, перевозивших 
соль с соляных заводов на струги [4, с. 128] для от-
правки продукции на продажу. На всех трех царских 
подмосковных соляных заводах – под Девичьим 
монастырем, Хамовниками, с. Коломенское – в 1674 г. 
применяли труд наемных работников. На каждом из 
указанных заводов их было по 6 человек. Они рабо-
тали на условии выплаты поденного жалования в 
размере 10 ден. [там же, с. 148]. 

В «Росписи сел с деревнями и угодьями, желез-
ных и соляных заводов и рыбных промыслов, нахо-
дившихся в ведомстве приказа Тайных дел 1676 г.» 
отмечалось, что часть дворцовых соляных заводов к 
моменту ее составления была продана. Среди про-
данных к 1676 г. соляных заводов названы заводы под 
Хамовниками, Новодевичьим монастырем, с. Коло-
менское [6, л. 106]. Среди действовавших дворцовых 
соляных заводов в росписи 1676 г. указаны соляные 
варницы в Переяславском уезде, находившиеся «за 
леском, на речке и на посаде» [там же], а также Соли 
Большой и Малой Костромского уезда [там же]. О го-
сударевых варницах Переяславля Залесского – из-
вестного центра солеварения, сложившегося еще в 
XIV–XV вв. [1, с. 55], сохранилось меньше информа-
ции, чем о царских соляных заводах Ростова.

Соляной завод в Ростове располагался «между 
озером (Неро. – Л. В.), Ростовом и р. Усьей и Ишней. 
Оные (варницы. – Л. В.) состояли на городской вы-
гонной земле, расстоянием от крепости городской 
2 версты, а от городской приходской Климентовской 
церкви в 65, а от строения обывательских, купецких 
и посацких людей домов, состоящих при тех варни-
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цах, в 50 сажениях, и состоит 1 пруд, наполненный 
водою длиною 10, а в ширину 7 сажен...» [7, с. 3]. 
«Здесь же была Варницкая слобода с церковью, на 
востоке от нее – 4 большие варницы, колодец, ларь, 
к юго-востоку – большой двор, а на юге от варниц – 
старый и новый соляные амбары» [там же, с. 1]. 
Обслуживался дворцовый ростовский соляной завод 
силами посадского населения Варницкой слободы. 
На нем имелось 4 варницы, двор, амбары для скла-
дирования соли, колодец – место добычи соляного 
рассола. По воспоминаниям купца Г. Кожевникова, 
соляной колодец выглядел следующим образом: соль 
добывалась из 2 деревянных бревенчатых труб, об-
устроенных в пруду, шириною вершков около 6, 
стоявших в воде на глубину 5 сажен 1 аршин, а над 
уровнем воды – на 2 аршина с четвертью» [там же, 
с. 2]. Соляные деревянные трубы имели диаметр 
18,4 см. Они погружались в воду на глубину 11,36 м, 
над водой выступали на уровне 1,6 м. 

Основание соляных варниц в г. Ростове относит-
ся к началу XVII в. До литовского разорения в 1609 г. 
в приказе Галицкой чети было дано разрешение 
Ф. Поросту взять на оброк земли посадских людей, 
располагавшиеся в 2 верстах от г. Ростова, на р. Ишне, 
в Никитском приходе, под строение соляных варниц 
[там же]. Ростовские варницы в 1616 г. значились в 
приказе Большого дворца. С разрешения приказной 
администрации они передавались в оброчное содер-
жание. Эти варницы в 1666 г. состояли за тяглецом 
Ф. Ростовцем на оброке, с выплатой ежегодной сум-
мы в 2 руб. 19 алт. [там же, с. 2]. В том же в 1666 г. 
ростовские варницы значились в составе дворцового 
хозяйства, но передавались под контроль приказа 
Тайных дел. Для управления заводами был прислан 
полковник И. Сторм. Для охраны соляных заводов в 
1669 г. нанимали 2 солдат. Из приказа Тайных дел им 
выделялось за июль по 31 алт. на человека, всего 
62 алт. [4, с. 22]. Тайным приказом были приписаны 
к дворцовым соляным заводам окрестные земли. Для 
корма царских работных лошадей использовались 
близлежавшие луга – пустоши Никитская, Борисо-
глебская, Кругловка. Все эти пустоши стали принад-
лежать царским варницам, а следовательно, перешли 
в распоряжение приказа Тайных дел [7, с. 5].

В связи с упразднением приказа Тайных дел в 
1676 г. соляной завод в Ростове прекратил деятель-
ность. Заводы были оставлены, и соли в них варить 
не велено. Затем заводы были переданы приказу 
Большого дворца. По указу царя Федора Алексееви-
ча в 1676 г., для описи «Великого государя соляных 
варниц» в Ростов Великий направили из приказа 
Большого дворца стряпчего Сытного дворца И. Мош-
кова. Через два года, в 1678 г., в приказе Большого 
дворца было дано разрешение отдать соляные заво-
ды в Ростове вместе со всяким строением и пусто-

шами на откуп тяглецу Огородной слободы города 
Москвы Ф. Демидову на 10 лет, вплоть до 1688 г., с 
ежегодным платежом по 20 руб. [там же, с. 2]. С по-
мощью передачи соляных заводов на откуп появи-
лась возможность возобновить их деятельность. Они 
передавались в оброчное содержание в конце XVII в. 
На имя воеводы г. Ростова В. Я. Кафтырева в 1690 г. 
поступила грамота от царей Ивана и Петра Алексе-
евичей, по которой соляные заводы были отданы 
«для промыслу» ростовским посадским людям [там 
же, с. 19]. Варницы им давались в оброчное содер-
жание. Оброк определялся на значительную сумму – 
8 руб. 26 алт. 4 ден. в год – при условии самим соль 
варить или сдавать варницы в аренду [там же, с. 2]. 
Такие условия сохранялись вплоть до новых пере-
купщиков.

Соль добывали в большом количестве. Кроме 
обычного применения – «про государев обиход», соль 
использовали в качестве натуральной оплаты работ-
ным людям, а также кормового жалованья за службу. 
На продажу соль с дворцовых варниц поступала в 
фиксированном количестве. Из дворцового хозяйства 
в 1667–1668 гг. было продано 20 000 пудов соли на 
сумму 8900 руб. [3, с. 20–21]. Ростовские варницы 
наряду со Старой Руссой, Тотьмой, Соликамском, 
Астраханью, Симбирском, Каргополем, Вычегдой, 
Балахной поставляли соль на Всероссийский рынок.

В большей степени дворцовая соль расходовалась 
для расплаты с наемными работниками. Например, в 
«Делах Тайного приказа» отмечено, что 26 января 
1668 г. царь Алексей Михайлович указал направить 
полковника М. Кровкова организовать силами кре-
стьян перевозку леса в Муромский, Арзамасский, 
Нижегородский, Балахнинский, Гороховецкий, Вяз-
никовский, Кадомский и Касимовский уезды. 
М. Кровкову было велено перевозить заготовленный 
лес в данных уездах к речным берегам, пристаням, 
переправам. В качестве работников использовались 
дворцовые, монастырские, боярские крестьяне. С раз-
решения царя Алексея Михайловича они получали 
за работу вознаграждение – «в Нижнем Новгороде 
им выдавалось соли по 1–2 пуда, в зависимости от 
возки» [8, с. 1328]. Соль выдавалась по росписям тем 
крестьянам, которых присылал полковник М. Кровков 
[там же, с. 1383]. В данном случае приказ Тайных дел 
использовал продукцию царских варниц для возна-
граждения крестьян, которые трудились в системе 
дворцового хозяйства. 

Солеварение являлось одним из важнейших на-
правлений социально-экономического развития 
царского домена. Царь Алексей Михайлович много 
внимания уделял функционированию соляных заво-
дов. Он лично отпускал денежные средства в при-
казе Тайных дел на оплату работникам, приобретение 
необходимого оборудования. По царскому указу были 

Великого государя переяславские и ростовские соляные заводы в хозяйстве царя Алексея Михайловича...
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посланы соляные промышленники в Ростов и Пере-
яславль Залесский. Царь Алексей Михайлович кон-
тролировал развитие дворцового соляного дела. Он 
приглашал опытных трубных мастеров, заботился о 
своевременной доставке необходимого количества 
дров, следил за ценами на соль, объемами производ-
ства. Некоторая часть соляных источников сдавалась 
в оброчное содержание состоятельным лицам. В част-
ности, ростовские соляные заводы иногда сдавались 
на оброк. 
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