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Лоция « »:
историко-культурный контекст

К вопросу об историографии беломорских лоций
Слово «лоция» происходит от голландского слова 

loodsen — «вести корабль». Так называют книги, содержащие 
подробное описание системы «морских ходов»: навигацион-
ных особенностей водных бассейнов, гидрологических и по-
годных условий, положения берегов, глубин, мелей, течений, 
приметных мест. В широком значении лоция — одна из частей 
науки судовождения, занимающейся изучением водных бас-
сейнов с точки зрения условий плавания1.

Первые беломорские лоции изданы в 1866 году В.Г. Коз-
ловым и А.В. Фрейгангом2. Редакция журнала «Морской сбор-
ник» получила лоцию от поручика В.Г. Козлова, заведующего 
Кемским шкиперским курсом, и опубликовала текст под на-
званием «Расписание мореходства» с дополнением «Лоция 
беломорских поморцев». Конечные пункты плавания на вос-
токе — Канин Нос и на западе — Стапнен (Норвежское море)3. 
Известна также лоция капитана I ранга А.В. Фрейганга, по-
лученная от преподавателя математики Архангельской муж-
ской гимназии Б.А. Глазенапа. Она опубликована в этом же 
журнале под названием «Наставление к путешествию по мор-
скому тракту из поморских волостей по Мурманскому берегу 
и данному владению в подробном описании становищ и рас-
стояний». Конечные пункты плаваний из Сороки на восток — 
Канин Нос, на запад — Берлевог4. На основании анализа этих 

1 Матонин В.Н., Комягина Л.П., Тропина В.В. Беломорская лоция XVIII века // Соло-
вецкое море. № 2, 2003. С. 8–17.
2 Шундалов И.Ю., Савинов М.А. Поморские лоции как исторический источник // Со-
ловецкое море, № 6, 2007. С. 31–42. 
3 Расписание мореходства, или лоция беломорских поморцев // Морской сборник, 
№ 3, 1866; Гемп К.П. Выдающийся памятник истории поморского мореплавания 
XVIII столетия. Л., 1980. С. 10.
4 Наставление к путешествию по морскому тракту из поморских волостей по Мурман-
скому берегу и данному владению в подробном описании становищ и расстояний // 
Морской сборник, № 6. 1866.
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текстов К.П. Гемп делает вывод о том, что они не являются ча-
стями единой лоции. Их текст частично совпадает, но каждая 
книга является самостоятельным произведением5.

Лоция архангелогородца А.В. Тошакова напечатана 
в журнале «Яхта» в 1876 году6 под названием «Книга мореход-
ная с означением мест, сколько от одного до другого расстояния 
и приметы становищом по Терскому берегу и Российской Ла-
пландии». Будучи составлена, по-видимому, в Архангельске, 
она описывает путь в Тромсе. В «Записках по гидрографии» 
Н.В. Морозовым опубликована в 1909 году четвертая лоция7. 
Она составлена в Сумском посаде. Ее название — «Мореход-
ная книга, или Лоция беломорских поморов». Конечные пун-
кты плаваний — Мезень и Тромсе. Она принадлежала жителю 
Сумского посада В.Ф. Паншину, без изменений списавшему 
текст с ветхого оригинала, последняя запись в котором датиру-
ется 1805 годом. Части этого документа скопированы в 1880-х 
годах капитанами из Сумы А.Н. Демидовым и А.М. Падори-
ным. А.Н. Демидов передал свою часть списка А.М. Падори-
ну, а последний ознакомил с полным списком К.П. Гемп8. Этот 
список, исправив грамматические ошибки, переписал извест-
ный гидрограф П.И. Башмаков, преподаватель Архангельско-
го мореходного училища. К.П. Гемп скопировала в 1911 году 
«Книгу мореходную» О.А. Двинина (из села Кузомень), сохра-
нив особенности текста. Оригинал был передан в Архангель-
ский областной краеведческий музей. Ксения Петровна опу-
бликовала лоцию О.А. Двинина отдельным изданием с ком-
ментариями, историографическим очерком, приложениями и 
словарем9.

К.П. Гемп указывает на существование еще четырех 
беломорских лоций. В 1930 году В.П. Кальданов на Зимнем 

5 Гемп К.П. Там же. С. 11.
6 Тошаков А.В. Книга мореходная, с означением мест, сколько от одного до другого 
расстояния и приметы становищам по Терскому берегу и российской Лапландии // 
Яхта, № 10, 1876.
7 Морозов Н.В. Мореходная книга или лоция Беломорских поморов // Записки по 
гидрографии.Т. ХХХ. СПб., 1909. С. 269–306.
8 Гемп К.П. Там же. С. 11.
9 Гемп К.П. Там же. С. 19–45. 
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берегу в селе Койда нашел список лоции начала XVIII века. 
По мнению В.П. Кальданова, список сделан с оригинала 
XVII века. Книга описывает условия плавания в Вардэ и на 
восток к Новой Земле. В настоящее время не сохранилась. Еще 
одна лоция объемом 32 листа досталась по наследству житель-
нице с. Сорока А. Щепетовой, которая в качестве капитана 
ходила на своем паруснике в Норвегию за рыбой. Конечные 
пунк ты — Тромсе и Мезень. «Книга мореходная по морским 
берегам Норвегии» сопровождалась молитвой и наставления-
ми мореплавателям, написана полууставом. Последняя дати-
ровка сделана в 1909 году. В 1959 году дом А. Щепетовой сго-
рел, а вместе с ним утрачена лоция. В Институте русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) хранится рукопись «Книга щетная 
морская и ходовой журнал крестьянина Вадаева», где описан 
путь из Кеми к Рейновым островам в Норвежском море10, а в 
Государственном Русском музее — лоция из с. Кушерека «Мо-
реходная книга для ходу по Белому морю и Норвежскому бере-
гу». В 1965 году эта книга принята на хранение Государствен-
ным Русским музеем от Ф.И. Кузнецовой. Последняя запись 
сделана 2 декабря 1914 года. Основной текст написан полу-
уставом. Конечный пункт плавания на западе — город Тромсе. 
Объем — 60 листов. Публикуемая ниже «Река Кушерецка» и 
текст, находящийся в настоящее время в Государственном Рус-
ском музее, соотносятся по содержанию и форме, но работа по 
их сравнительному анализу — дело будущего.

Составление лоции могло быть делом нескольких поко-
лений мореплавателей. Эти книги имели практическое значе-
ние, дописывались, переписывались и корректировались. Ни 
один владелец рукописной лоции не претендует на авторство. 
Все известные лоции Беломорья указывают путь в Северный 
Ледовитый океан, в норвежскую сторону. В них сконцентри-
рованы накопленные поморами знания о географии северных 

10 Алиева Т.А. Два памятника письменности Древлехранилища Пушкинского Дома о 
русско-скандинавских связях XVIII–XIX вв. // Труды отдела древнерусской литерату-
ры. Том XXXI. СПб., 1976.
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морей, о направлении ветров, о навигационных знаках, о рас-
стояниях между объектами и стоянками11. 

Берега Белого моря и Северного Ледовитого океана мар-
кированы храмами и крестами. Этапы морских ходов отмеча-
ют привлекающие внимание береговые объекты. В «Мореход-
ных книгах» (путеводителях и справочниках поморов) зафик-
сированы башни, столбы, вехи. Привлекают внимание гурии, 
станы, становища, рыболовные тони, хозяйственные построй-
ки. Писцовые книги уже в начале XVII века насчитывают на 
Мурманском берегу 47 поморских становищ12.

Древнейшее описание северных морей дано в «Книге 
Большому чертежу», составленной в Разрядном приказе в на-
чале XVII века. 

В «Книге Большому чертежу» собраны сведения о ре-
ках, устьях, погостах и становищах, но почти не содержит-
ся информации, необходимой для плавания13. Между тем, за 
счет арктического мореплавания Русь «прирастала Сибирью». 
Петр I стал создателем военного флота, но еще за триста лет 
до морской реформы поморские суда бороздили воды Север-
ного Ледовитого океана. В начале XVIII века русские офицеры 
делали промеры глубин, и в 1770 году появляется первая карта 
Белого моря14. М.В. Ломоносов ставил вопрос об экспедиции 
для поиска «проходу Сибирским океаном в Восточную Ин-
дию». В Петербург были вызваны в 1762 году четыре помора, 
неоднократно зимовавшие на Шпицбергене и на Новой Земле. 
Их рассказы о зимовках и условиях арктического плавания, по 
словам К.П. Гемп, подробно записаны. Основываясь на опыте 
земляков, М.В. Ломоносов пришел к выводу о том, что «поиск 
морского пути по северу на восток удобнее начать можно от 
западного Грумантского берегу, нежели с Новой Земли»15. 

11 Замысловский Е. Герберштейн и его историко-географические известия о России. 
СПб., 1884.
12 Гемп К.П. Там же. С. 6.
13 См. Книга Большому Чертежу. М.;Л., 1950.
14 Богданов К.А. Поморская картография. Ч. 1. Л., 1954. С. 15.
15 Ломоносов М.В. Краткое описание разных путешествий по северным морям и по-
казание воз-можного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию // Полное со-
брание сочинений. Т. VII. М.;Л., 1936. С. 259–260. Цит. по: Гемп К.П. С. 8–9.



9

Первая подробная карта северных морей, до сих пор не 
утратившая практического значения, составлена М.Ф. Рейнеке, 
который подтверждал мореходные знания поморов. — «Наи-
зусть помнят они румб и расстояния между приметными ме-
стами. Многие имеют рукописные лоции и карты, самими ими 
или опытнейшими кормщиками составленные по памяти»16.

Исследованием беломорских лоций как палеографи-
ческих, исторических, этнографических источников занима-
лись К.П. Гемп, Т.А. Алимова, Т.А. Шрадер17, И.А. Шундалов, 
М.А. Савинов18, открывая новые горизонты в изучении помор-
ской культуры. 

Происхождение и предполагаемое авторство ло-
ции «Река Кушерецка»

Владелец подлинника лоции «Река Кушерецка» — по-
томок кушерецких священников Кононов Александр Матвее-
вич (1915 г.р.). В начале 1990-х годов Александр Матвеевич 
приехал в Архангельск из города Горки (Белоруссия) с намере-
нием отдать семейную реликвию на вечное хранение в один из 
музеев города, в архив или в библиотеку. Учреждения культу-
ры в то время не имели даже незначительных средств на при-
обретение рукописи. С оригинала была сделана ксерокопия, 
которая хранилась у известного архангельского краеведа Льва 
Александровича Варфоломеева. Лев Александрович передал 
копию мореходной книги автору этой статьи для исследова-
ния и последующей публикации. В настоящее время о судьбе 
Александра Матвеевича Кононова и оригинале археографиче-
ского памятника публикатору ничего не известно.

«Река Кушерецка» написана в семье священников Ко-
ноновых, родоначальником которых был Епимах Кононов. 
Епимах рукоположен в 1694 г. архиепископом Афанасием и 

16 Рейнеке М.Ф. Определение берегов и промер глубин Белого моря // Записки гидро-
графического депо. Ч. V. 1837. С. 124. Цит. по Гемп К.П. С. 9. 
17 Шрадер Т.А.. Поморские лоции — источник изучения истории плавания русских в 
северную Норвегию // Мавродинские чтения: Сб. ст. СПб., 2002. С. 129–134. 
18 Шундалов И.Ю., Савинов М.А. Там же. С. 31–42.
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назначен приходским священником храма Вознесенья в Куше-
рецкий приход19. 

Династия сельского духовенства из семьи Кононовых 
служила в Кушереке до 1855 г.: Епимах Кононов (1694–1738), 
его сын Михаил (1738–1756), внук Василий (1756–1788), прав-
нук Иван (1788–1821), праправнук Василий (1821–1855). Око-
ло 1890 года при епархиальных храмах служили чтецы Дми-
трий, Иоанн, Михаил Кононовы. Михаил стал впоследствии 
священником Прилуцкого прихода Онежского уезда20. Куше-
рецкое генеалогическое древо Кононовых дало боковые вет-
ви в приходы Архангельска, Онеги, Нименьги и Колежмы. К 
роду Кононовых принадлежат известный церковный писатель 
иеромонах Никодим и последний настоятель Соловецкого мо-
настыря архимандрит Вениамин, прославленный как новому-
ченик.

Наиболее образованными людьми в Кушереке были свя-
щенники. Можно с большой долей достоверности предполо-
жить, что Кононовы не только служили в местном храме, но и 
участвовали в морских промыслах. В сельских приходах духо-
венство жило общими заботами с паствой. 

По мнению преосвященного епископа Варнавы, Епи-
мах Кононов был «искуснейшим священником» в епархии. 
Об этом косвенно свидетельствует Указ Св. Синода 1723 года. 
В нем говорится об освидетельствовании мощей преподобно-
го Варлаама Керетского. Архиепископ Варнава послал указ-
ное предписание архимандриту Соловецкаго монастыря Вар-
санофию, чтобы он или сам отправился в Керетское село, или 
назначил «искуснейшаго священника» для освидетельствова-
ния мощей пр. Варлаама. Для исполнения сего поручения ар-
химандрит Варсанофий командировал иеромонаха Иону, кото-
рый и прибыл в село Кереть в январе месяце 1725 года вместе 

19 Кашин В.И. Поморское гнездо и его питомцы // Материалы конференции «Евро-
пейский Север России: прошлое, настоящее, будущее»; Кононов А.М. Кушерецкий 
приход // Север, № 2, 1996. 
20 Иеромонах Никодим (Кононов). Древнейшие Архангельские святые и исторические 
сведения о церковном их почитании. СПб, 1901. С. 74. 
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с десятским Кушерецкой волости и священником Епимахом 
Кононовым»21. 

Династия священников Кононовых прервалась 
в 1855 году и продолжилась династией Кононовых-мореходов. 
Петр Кононов окончил Архангельскую духовную семина-
рию. Зимой служил в храме в качестве дьячка, весной уходил 
на рыбный промысел. С 1861 года преподавал в двухлетнем 
церковно-приходском училище, содействовал открытию в Ку-
шереке мореходного класса. По свидетельству Александра 
Матвеевича Кононова, Петр Кононов составил лоцию с описа-
нием побережий от села Кушерека до северного норвежского 
порта «Амерфеста»22. По рукописной лоции, написанной ки-
риллицей, он готовил шкиперов Хохлиных, Амосовых, Акуло-
вых, Овчинниковых, Панфиловых, Новожиловых. Эта лоция 
хранилась у Александра Матвеевича Кононова, а в Государ-
ственный русский музей, по-видимому, передана ее копия, 
переписанная учениками Петра Кононова.

Сыновья Петра Кононова — Егор, Иван и Василий, 
окончив Кушерецкий мореходный класс, занялись фрахтом по 
перевозке грузов и пассажиров между поморскими станови-
щами и Архангельском. Путь в Архангельск подробно описан 
в «Реке Кушерецкой». 

После пожара 1897 года сгорела значительная часть 
Кушереки. Мореходный класс перевели в Сумский посад. 
В Сумском посаде окончили мореходный класс сыновья Его-
ра Кононова: Петр, Федор, Осип. Они ходили на парусных 
судах, а в 20–30 гг. XX в. — на пароходах торгового и трало-
вого флота. Петр Кононов был капитан-флагманом тралового 
флота в Мурманске23. У Ивана Петровича Кононова родились 
от разных матерей четыре дочери и сын Матвей. Матвей Ко-
нонов погиб в 1919 году, оставив после себя сыновей Ивана, 
Александра и Константина. Александр Матвеевич стал вла-
дельцем лоции «Река Кушерецка». От Епимаха Кононова по 

21 Там же. С. 74–80.  
22 Кононов А.М. Автобиография. Рукопись. Книжный фонд отдела «Русский Север» 
Архангельской областной научной библиотеки им. Добролюбова. 
23 Боровой В.Я. Поморского корня. Онега, 1990. 
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женской линии происходят такие известные мореходы, как ка-
питан атомного ледокола «Ленин» Павел Акимович Понома-
рев, его брат — Герой Социалистического Труда капитан Иван 
Акимович Пономарев, полярный исследователь Александр 
Степанович Кучин. Многие родственники Александра Мат-
веевича Кононова стали прославленными моряками. Именем 
Иосифа Георгиевича Кононова названа улица в Архангельске, 
а именем Петра Иосифовича — улица в Мурманске. Один из 
тральщиков Архангельского тралового флота носит название 
«Капитан Кононов»24. 

Палеографический анализ, условия публикации, 
датировка и композиция (Л.П. Комягина)

Лоция расшифрована и подготовлена к публикации в со-
ответствии с правилами воспроизведения рукописных текстов, 
которые приняты в изданиях поздних памятников письменно-
сти, осуществляемых в Институте русского языка РАН25. Текст 
передается буква в букву. Выносные буквы пишутся в строке 
и выделяются курсивом. Из надстрочных знаков воспроизво-
дятся ударение острое (оксия), тупое, тяжелое (вария), а также 
титло. Имеющиеся в рукописи знаки препинания сохраняют-
ся. Членение текста на абзацы совпадает с членением текста в 
рукописи. Конец строки обозначается вертикальной чертой, а 
конец страницы — двумя чертами. С прописной буквы начи-
наются абзацы и пишутся имена собственные, в частности, ге-
ографические названия, топонимы. Границы слов передаются 
в соответствии с текстом. Дополнительно введены интервалы 
при предлогах и частицах. Страницы 23 об. и 24 отсутствуют.

Для языка лоции характерно отражение оканья во 
всех слогах, независимо от места ударения (исключения 
единичны: «äî àðàáå1ëüíàãî» (л. 4), «äî Âàðãà1åâà» (л. 5)). 
Последовательно употребляются безударные оконча-
ния — oj у прилагательных в именительной падеже един-
ственном числе мужском роде: «ëý1âîé íàâîëîêú» (л. 15 об.), 
«ïëî1ñêîé îñòðîâú» (л. 6 об.), «êîíþ1øåíñêîé íàâîëîêú» (л. 9 об.), 

24 Варфоломеев Л.А. Служители церкви и мореходы // Моряк Севера, 14.09.77. 
25 Памятники Московской деловой письменности XVIII века. М.,1981. 
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«îñòðîâîê áóäåò ñý1ííîé» (л. 12 об.), «ëý1âîé ïðîëèâ» (л. 14 об.), 
«â ïðà1âîé ïðîëèâ» (л. 14 об.) и т. п. В окончаниях прилага-
тельных отмечены также случаи утраты интервокального j 
и стяжения гласных: «ïî ëý1âó ðóêó» (л. 15), «êî1ðãà ïðèãëó1áà» 
(л. 10), «Ìèõà1éëîâñêè ìå1ëè» (л. 10). Встречаются стяжен-
ные формы сравнительной степени «ïðàâå1» (л. 2 об.), «ëýâå1» 
(л. 10 об.), «ïîïðàâå1» (л. 5 об.), «ïîëýâå1» (л. 10 об.). Отраже-
на характерная для архангельских говоров диалектная фор-
ма дательного-предложного падежей существительных I-го 
склонения, совпадающая с родительным: «íà ãóáû1» (л. 6 об.), 
«íà ñóõî1é âîäû» (л. 9 об.), в «ëý1âîé ðóêè1» (л. 14 об.), «êú ïðà1âîé 
çåìëè1» (л. 13 об., 15 об.), «êú ëý1âîé çåìëè1» (л. 13 об., 15 об.) 
и т. п., а также форма родительного падежа, совпадающая 
с дательным-предложным: «îò òîé âàðàêý» (л. 14 об.). О совпа-
дении ě и е в звуке [е] говорит смешение букв ý и å. Переход ě 
в i отражается в конце слова только в приведенных выше фор-
мах: «íà ïðà1âîé ðóêè1» (л. 12 об., 15 об.), «íà ëý1âîé ðóêè1» (л. 13).

Есть и косвенное свидетельство о произношении фри-
кативного j перед начальным или следующим после гласно-
го звуком i. Это написание «Âîðî1íüãèõ» (л. 4 об., 7); «Âîðî1íüãè 
ëó1äû» (л. 51 об.); «Îëå1íüãèì î1ñòðîâîì» (л.. 48 об.); «Îëå1íüãèõú» 
(л. 54). Возможно, в родном говоре автора был [g] фрикатив-
ный, а не взрывной, как в архангельских говорах. Диалектные 
слова, отмеченные в поморском говоре, даны в Приложении.

Мореходная книга «Река Кушерецка»  составлена не 
позднее XVIII века. Историки И.А. Шундалов и М.А. Сави-
нов считают данный текст наиболее ранним из дошедших до 
нашего времени беломорских лоций26. Композиция «Книги 
Кушерецкой» отличается универсальностью. В ней прослежи-
вается несколько морских путей. В лоции отсутствует зачин 
(молитва). Книга состоит из указания направлений и расстоя-
ний (вводной части), описания водных путей и навигационных 
опасностей; императивных сведений о движении от Кушереки 
до острова Жижгин, на Терский берег и в Норвегию. Особое 
внимание уделяется описанию фарватера на пути к Архангель-

26 Шундалов И.Ю., Савинов М.А. Указ. соч. С. 31.
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ску. Одна из частей «морских ходов» озаглавлена «Становища 
указанныя, како в них заходить, и како примечать». Кушерец-
кие крестьяне промышляли треску, зубатку и палтуса на Тер-
ском берегу и на Мурмане. Их торговые интересы связаны с 
норвежскими городами Тромсе и Хаммерфестом27. В Норве-
гию поморы везли хлеб и лес, из Норвегии — рыбу, мануфак-
туру и плотницкие инструменты.

Географическое положение Кушереки и особен-
ности хозяйствования кушерецких поморов

Село Кушерека находится на Поморском берегу в устье 
речки Куши при впадении ее в Онежский залив Белого моря. 
Село состоит из деревень Кузьминской и Логиновской (на 
правом и левом берегах). Название реки и села происходит от 
финно-угорского — «порожистая река». «Кuschк» (фин.) — 
порог. Древнейшее поселение упоминается в Сотной книге 
1556 г.: «На море на Карельской стороне по реке Куше волост-
ка Куша, а в ней деревни тяглые»28. Топонимическая легенда 
указывает на происхождение названия села от слова «куш» — 
богатство, богатая река, которая служила нерестилищем для 
наваги, камбалы, сига и корюха. Здесь вылавливали семгу и 
кумжу. Заливные луга создавали хорошие условия для ското-
водства. Устье было глубоким и удобным для захода мелких 
судов. По словам местных старожилов, мачты лодий, кочей, ёл 
и шняк, «как лес», на воде качались.

Купцы-промышленники строили в Кушереке двух- и 
трехмачтовые парусные суда, специализировались на фрахте 
по перевозке рыбы в Архангельск или в Петербург. Рыбу заку-
пали на Мурмане, а также в Норвегии. Наибольшей предпри-
имчивостью и богатством выделялись Панфиловы, Хохлины, 
Новожиловы, Амосовы. Крестьяне, имевшие свои ёлы и кочи, 
не только ловили рыбу, но и обменивали в Норвегии лесные 
материалы и сельскохозяйственные продукты на рыбу, ору-
27 Крысанов А.А., Матонин В.Н., Рапенкова С.В., Тюкина С.Л. и др. «Не век жить  — 
век вспоминать»: Народная культура Поонежья и Онежского Поморья. Онега; М.; Ар-
хангельск, 2006. 
28 Онежский историко-мемориальный музей (ОИММ). Оп. 3. Д. 315. Харлин Л. А. По-
морье — промыслы (Лямца, Малошуйка, Унежма, Тамица). 1991–1992 гг.
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дия труда и промышленные товары. Отправляясь в Териберку 
(становище на Мурмане), везли дрова, которые покупали ко-
лонисты и рыбаки. 

В Кушереке размещалась таможенная служба во главе с 
офицером. Таможня контролировала привоз товаров из-за гра-
ницы и собирала пошлину на Поморском берегу. Администра-
тивный надзор в приходе выполняли волостной староста, вы-
бранный из местного населения, и волостной писарь, от поли-
ции — урядник (низший полицейский чин). В Кушереке был 
открыт Мореходный класс для теоретического и практическо-
го ознакомления местных жителей с мореходным делом. Его 
руководителем назначен флотский штурман штабс-капитан 
Статыгин. Годовой бюджет мореходного класса составлял 
1175 рублей. В первый год обучения к занятиям приступили 
23 слушателя в возрасте от 12 до 23 лет29.

После пожара построены две водяные и ветряная мель-
ницы, магазея — склад для продовольственных и хозяйствен-
ных товаров, четыре кузницы. На норвежских картах село 
Кушерека значилось как важный географический и экономи-
ческий центр30.

Весной и летом мужчины уходили на рыбный промысел 
в становища Мурмана на 4–5 месяцев (с мая по сентябрь). 

Численность команды среднего судна составляла от 4 до 
8 человек. Для профилактики цинги использовали квашеную 
морошку и моченую бруснику. Везли с собой сруб небольшо-
го дома в разобранном виде. В удобных бухтах обустраивали 
промысловые тони с избами, амбарами, ледниками (погреба-
ми) и другими хозяйственными постройками.

Морские промыслы требовали от поморов учета в че-
редовании приливов и отливов, знания примет, умения «слы-
шать ветер». Погода в Беломорье изменчива и капризна. На 
воду часто опускаются туманы.

Кушерецкие крестьяне пользовались различными наи-
менованиями сторон света и ветров. «Шелонник» (юго-
западный ветер) напоминает о том, что Русский Север осваи-
29 Кононов А.М. Кушерецкий приход // Север. 1996. № 2. С. 154–157.
30 Кашин В.И. Указ. соч.
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вался новгородцами. Это название произошло от новгородской 
реки Шелонь, которая на юго-западе впадает в Ладожское озе-
ро. «Полуношник» — северо-восточный ветер. «Полунощные 
страны» — это земли, где полгода длится полярная ночь. «По-
луденник» — ветер с юго-востока. Он назван также «обедни-
ком», потому что на этом азимуте солнце бывает в полдень. 
Южный, теплый ветер, назвали «летним». «Побережник» — 
ветер, соответствующий румбу главного направления мурман-
ского берега31. Для ориентации использовали самодельные 
компасы, которые называли «маточками» и носили на груди 
в мешочке рядом с нательным крестом. Поморы умели про-
верять курс по солнцу и звездам. От мореходов в прибрежном 
плавании требовались такие качества характера, как наблюда-
тельность, способность примечать направление ветра, мели 
(корги), возвышенности (вараки), деревья («большу сосну 
кудревату»), поклонные кресты, церкви. Необходимо было 
помнить о мелях («идти, чтоб не задеть, правее, а смотреть 
левее»). Важно выбрать правильный курс, ориентируясь по 
направлению ветра, который гарантирует безопасность («ма-
лая гора на матерой щелье с островом сойдется вместе»), на-
блюдать за искусственными и естественными береговыми 
знаками. Суровые условия жизни воспитывали в кушерецких 
крестьянах спокойное мужество, умение ценить слово, готов-
ность к самопожертвованию и терпению.

Духовная жизнь 
В конце XIX века село Кушерека считалось в епархии 

«гнездом раскола».  «В раскол», как правило, местные жители 
перекрещивались в старости. Известны случаи келейничества, 
когда поморы на склоне жизни уходили доживать век в пу-
стынное место32. Кушерецкие крестьяне считали староверство 
необходимым условием материального благополучия и верой 
угодной Господу33. 

31 См. Приложение № 2.
32 Уход стариков в скит по обету в Онежском Поморье назывался «келейничеством» – В. М.
33 Бернштам Т.А. Русская народная культура Поморья в XIX — начале XX вв.: Этногр. 
очерки. Л., 1983. С. 97.
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Выписки из Духовных росписей 1888 г. о лицах, не быв-
ших у исповеди свыше трех лет, указывают на то, что «скрыт-
ников» насчитывалось 1042 человека. Из них семеро — лица 
военного звания (запасные рядовые с женами). Они не были 
у исповеди от 5 до 21 года «по упущению». Из крестьян не 
были у исповеди от 3 до 39 лет 442 человека мужского пола 
и 600 — женского. 128 человек по наклонности к расколу, 
остальные — «по упущению». Староверов, по суду признан-
ных, — 8 человек в возрасте от 69 до 71 года34. В 1888 году 
2/3 жителей кушерецких поморов не исповедовались и не при-
чащались. В 1894 году в приходе насчитывалось 264 двора, где 
проживали 666 душ мужского и 848 женского пола35. Из них 
склонны к расколу 24 мужчины и 95 женщин36. Староверство 
в Кушереку пришло из Соловецкого монастыря и с реки Выг. 

Ни Епимах Кононов, ни кто-либо из его детей и внуков, 
будучи лицами духовного звания, не прибегали к помощи ду-
ховной и светской власти, пытаясь повлиять на мировоззрение 
скрытников и староверов. Напротив, объясняя в отчетных до-
кументах, отправляемых в консисторию, причины, по которым 
тот или иной односельчанин не был у исповеди, они писали — 
«по упущению», избегая формулировки «склонен к расколу». 
Семья священника зависела от прихожан, а прихожане — от 
священника. 

У паствы и клира были общие хозяйственные заботы. 
Отношения между жителями села складывались на основе 
взаимного уважения и доверия независимо от особенностей 
духовных убеждений. Когда, например, кушерецкие крестьяне 
всем миром строили местную церковь, каждый хозяин добро-
вольно жертвовал и приносил на благое дело по бревну. Пра-
вославные и староверы могли жить в одном доме и быть бли-
жайшими родственниками, как, например, родители А.Ф. Не-

34 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 462-1. Д. 24. Л. 24–43.
35 Краткое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 3. Архан-
гельск, 1896. С. 20. 
36 Жилинский А.А. Крайний Север Европейской России. Петроград, 1919. С. 131.
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клюдова (1926 г.р.)37. У него мама — староверка — имела свою 
посуду и обедала отдельно от семьи. 

В 1855 году начались гонения на старообрядчество. Го-
сударственное преследование требовало судебных и админи-
стративных мер. Можно предположить, что именно по этой 
причине Кононовы оставили приход, где служили с 1694 года. 

Кушерецкие храмы
В 1669 г. в Кушереке освящена церковь Вознесения 

Господня. Предание рассказывает, что вопрос о месте строи-
тельства храма крестьяне решали, уповая на Божию волю. По 
реке пустили бревно. Его прибило к берегу у высокого берега. 
Здесь находился участок в шесть десятин пахотной и сенокос-
ной земли, который при строительстве отходил в церковное 
владение. Построенная церковь имела приделы Богоявления 
Господня, св. Пророка Илии и св. Великомученицы Параске-
вы38. Параскева — покровительница женщин и женского тру-
да. Летом село превращалось в «бабье царство». Большухи 
— старшие в доме женщины — несли на себе не только груз 
домашних забот, но и тяготы сельского хозяйства, ответствен-
ности за малолетних детей. Помощь Параскевы Пятницы и 
покровительство Пресвятой Богородицы необходимы были не 
только в земных заботах, но и в уповании на Царство Небес-
ное. Пророк Илья защищал от пожаров, как от величайшего 
бедствия. Особое значение праздника Вознесения Христова, 
послужившее причиной одноименного названия церкви, свя-
зано, по-видимому, с тем, что этот переходный праздник, при-
ходившийся по старому стилю на середину — конец мая, освя-
щал начало морских промыслов.

Тщанием местных крестьян храм был покрыт тесом и 
выкрашен белилами. Расписали его соловецкие и холмогор-
ские иконописцы. Из древней утвари в приходе хранились 
оловянный потир, изготовленный в Соловецком монастыре в 
1752 г. при архимандрите Геннадии, и престольное Евангелие 

37 Крысанов А..А., Матонин В.Н., Рапенкова С.В., Тюкина С.Л. Указ. соч. С. 52.
38 Краткое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Архангельск, 1895. 
Вып. 2. С. 23; Кононов А.М. Указ. соч. С. 156.
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московской печати 1663 г., на полях которого имелась надпись 
полууставом: «Дарю книгу Святое Евангелие в церковь Нико-
лая Чудотворца. Старец Сильвестр, постриженик Соловецкого 
монастыря по себе и по родителям»39.

В 1801 г. на морской берег вынесло большой крест. Свя-
щенник Иван Кононов составил описание креста и доложил 
о нем епископу. Преосвященный распорядился построить ча-
совню в двух верстах от села, установить крест и ежегодно 
служить молебен в День обретения Креста. 

В 1815 г. построена кладбищенская церковь Петра и 
Павла и опять же — с престолом Великомученицы Параскевы. 

Апостолы Петр и Павел — главные рыбаки. Перед вы-
ходом в море им служили молебен и, отправляясь в путь, чи-
тали молитву: «Господи, благослови и помоги! Главные рыба-
ки, святые апостолы Петр и Павел! Возьмите золотые ключи, 
укротите буйное море для раба Божия (имярек). Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Аминь!»40

С северо-западной стороны от приходской церкви в 
1854 г. при священнике Иване Кононове освящена деревянная 
двухъярусная колокольня с восемью колоколами, один из ко-
торых весил 300 пудов41. Его голос был слышен далеко в море.

Кресты и маяки в навигационной системе  
Русского Поморья

В середине XVI века «Русское Поморье» — это тер-
ритория «от Белозерья и Вологды до берегов Белого моря и 
Ледовитого океана, от современных границ с Финляндией до 
Уральских гор»42. Топоним «Поморье» заключает в себе ин-
туитивно ощущаемую отсылку к теме борьбы со смертью и 
победы над ней. Индоевропейские глаголы умирания с осно-
вой mor/mer связаны с образами «морской реальности мертво-
го царства»43. Префикс — по говорит о преодолении небытия. 

39 ГААО. Ф. 462-1. Д. 24. Л. 38–44.
40 Там же. С. 154–157.
41 Кононов А.М. Указ. соч. С. 156. 
42 Колесников П.А. Северная Русь. Вологда, 1971. С. 8. 
43 Иванов В.В., Топоров В.И. Исследования в области славянских древностей. М., 1982. 
С. 230. 
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Очевидна смысловая близость значений однокоренных слов 
«море», «мороз», «Поморье». Поморье — страна холода и сне-
га, примыкающая к краю света, населенная народами, не ве-
дающими христианства. 

Слово «помор» впервые появилось на Русском Севере 
в 1526 г. в летописи: «Поморцы с моря Окияна, из Кандолож-
ской губы»44. Со временем понятие «поморы» получило трой-
ственное значение: «население, проживающее на территории 
Беломорского побережья от Онеги до Кеми; население всего 
Беломорского побережья; население Русского Севера»45. 

Освоенное пространство требовало навигационной и 
сакральной маркировки. Большое значение мореплаватели 
придавали приметным камням и скалам. В зависимости от ха-
рактера и формы, они назывались «баклан», «баклыш», «вара-
ка», «водопоймина», «голец», «кипака», «косторог», «крутик», 
«пахта», «подводница», «поливуха». «Прислоны» (места, где 
можно спрятаться от непогоды) отмечены рукотворными свя-
щенными и одновременно навигационными объектами: церк-
вями, часовнями, обетными крестами, а также гуриями — на-
сыпями, сложенными из камней. «Река Кушерецка» указывает 
на «гурьеватые наволоки» (каменные насыпи), «крестоватые 
сопки» и «взглавья». Древнейшие навигационные знаки пред-
ставляли собой и костры, раскладываемые на земле, со време-
нем их могли заменять металлическими шестами с бочками 
смолы или корзинами угля на вершинах46.

Важнейшее место в навигационной системе занимали 
деревянные кресты. По берегам Белого и Баренцева морей еще 
в начале XX в. возвышались тысячи обетных, поклонных и 
могильных крестов. На их мачтах и перекладинах встречают-
ся надписи, рисунки, врезанные медные иконы. Кресты ори-
ентированы по сторонам света и указывают на опасные для 
мореплавания места или на путь в укрытие. Напоминают об 

44 Акты археографической экспедиции. Т.1. № 211. СПб., 1836. С. 200. 
45 Куратов А.А. Поморы // Поморская энциклопедия. Т. 1. Архангельск, 2001. С. 317. 
46 Башмаков П.И. Навигационные ограждения. Теоретическое и практическое руко-
водство. Л., 1935. С. 14. 
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опасности и одновременно дают надежду на спасение. Со вре-
менем крест видоизменился в часовню, а часовня — в храм.

Идея «перехода» воплощается в идеале Преображения. 
«Хождение по водам» под парусом предполагает удаление от 
мира временного (материкового, материнского, материаль-
ного) и приближение к миру вечному. Передвижение по воде 
воспринималось как реальное переживание смерти в упова-
нии на «жизнь будущего века»47.

Многие островные монастыри называются «Преобра-
женскими». Например, Валаамская, Соловецкая, Кубенская 
обители. «Остров» — это возвышенность, «превысшая не-
бес», ориентир в плавании. «Мировая гора» поднимается над 
отражением облаков. Остров в море — место спасения и обре-
тения нового качества, побуждающее «ветхого человека», еще 
не достигшего края земного бытия, к рефлексии о вечном. 

До секуляризации 1764 года село Кушерека принадле-
жало к вотчинам Соловецкого Спасо-Преображенского мона-
стыря — «Дому Спаса и Николы». Соловецкий монастырь в 
XVI–XVIII веках был духовным, хозяйственным и военным 
центром Русского Севера. Образный строй островной архитек-
туры насыщен морской символикой. Монастырская крепость, 
построенная по начертанию вологодского зодчего Ивана Ми-
хайлова в 1582–1594 гг. между Святым озером и морем, имеет 
форму корабля — вытянутого с севера на юг пятиугольника. 
Главный храм монастыря — Спасо-Преображенский собор — 
рассчитан на восприятие со стороны моря (с запада). Он несет 
в себе идею храма-маяка в волнах моря Студеного и житейско-
го. Над Спасо-Преображенским собором (1566) поднимается 
высокий по отношению к угловым приделам конусообразный 
центральный барабан с вертикальными окнами в каждой из 
восьми граней48. Когда во время вечерней службы в храме за-
жигали паникадило, блики света были видны на голомяни49, 
указывая мореходам путь к Бухте Благополучия. В тропаре 

47 Теребихин Н.М. Сакральная география Русского Севера. Архангельск, 1993. С. 13. 
48 Лихачев Д.С. Соловки в истории русской культуры // Архитектурно-художественные 
памятники Соловецких островов. М., 1980. С.253–256. 
49 В открытом море. 
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преподобным Соловецким чудотворцам свет сопоставляется 
со святостью: «Яко светильницы явистеся всесветлии во ото-
це окияна моря, преподобные отцы наши Зосимо, Савватие и 
Германе»50. На горе Фавор острова Большая Муксалма была по-
строена часовня, напоминающая о Преображении Христовом. 

Кушерецкая лоция указывает путь мимо Соловецких 
островов «из Онеги — в Норвеги». 

По мере освоения поморами Северного Ледовитого оке-
ана, берега островов и материка постепенно оформлялись зна-
ками перехода — крестами, которые обозначали безопасное 
движение к обетованной цели. — «…С немецкаго конца есть 
двои ворота, токмо во обсушные в полводы ходитъ знаючись, 
есть въ воротахъ камень, а з голомянной с немецкой стороны 
правее Красной луды чисто…от водопоймины итьтить серед-
кой. Стоятъ противъ крестовъ»51. 

Работа в море требовала предельного напряжения сил. 
В «островитом морюшке» особенности мореплавания опре-
деляются значительными приливами и отливами, перепадом 
глубин, сувоями (столкновением встречных течений), низкой 
температурой воды. Погода изменчива и капризна. Осенью на 
море опускаются туманы. Навигация возможна со второй по-
ловины мая по октябрь. Эти условия воспитывали в промыс-
ловиках и мореходах особую, личностную религиозность. По-
моры стремились к расширению жизненных и территориаль-
ных пределов в освоении нового, неизвестного, непознанного. 
Божественное вмешательство («чудо») было необходимым 
условием выживания. Промышленники уповали на небыва-
лый улов и спасение в случае непогоды.

В начале – середине XVIII века в Белом море не постро-
ено ни одного маяка. Временные огни в виде смоляных бочек 
зажигались в случае ожидания из моря военных судов. Потреб-
50 Тропарь преподобным отцам Соловецким // Соловецкий православный церковный 
календарь. Издание Соловецкой обители, 1997. С.87. 
51 «С немецкого конца есть двое ворот, только из-за камня ходить надо не менее чем 
в полводы. А с немецкой стороны правее Красной луды — открытое чистое море. От 
водопоймины идти по центру. Стоять против крестов». — Река Кушерецка. Рукопис-
ная лоция XVIII века из семьи священников Кононовых (село Кушерека, Поморский 
берег Белого моря). Домашний архив Матонина В.Н. Л. 32 об. – 33.
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ность в дополнительных навигационных средствах испытыва-
ли, прежде всего, иностранцы, привлеченные на север торго-
выми и экономическими интересами. В 70-х годах XVIII сто-
летия англичанин Гом, занимавшийся лесной деятельностью 
в Онеге, построил деревянный маяк на острове Жижгин. В 
1818 году на острове Мудьюге появилась пара неосвещаемых 
створных знаков. Поставлены опознавательные башни на мы-
сах Пулонге, Терском-Орлове, на острове Сосновце. В 1830 
году начата постройка маяка на Мудьюге — первого каменно-
го маяка на Белом море — и окончена в 1838 году. К 1841 году 
выросли маяки Моржовский, Жижгинский и Орловский. Они 
освещались масляными лампами. 16 августа 1860 года началь-
ник Гидрографической части г. Архангельска штабс-капитан 
Зарубин пишет Рапорт в Гидрографический Департамент мор-
ского министерства: «При объезде моем ныне по Белому морю 
для назначения мест новых маяков и осмотру существующих, 
в Соловецком монастыре Архимандрит выразил, что он готов 
к тому, чтобы на вновь строящейся на Секирной горе церкви 
под крестом устроить маяк. Местоположение это весьма воз-
вышенно и тут ходит много судов, как в самый монастырь, так 
и мимо в поморские, где мореплавание наиболее развито, се-
ления и обратно, потому маяк тут был бы весьма полезен для 
Русского мореплавания. Предположен маяк на острове Шуж-
муе, но как еще не строится и если и будет построен, то маяк 
на Секирной горе будет тут проходящим судам приносить 
свою значительную пользу, в чем сами здешние мореплавате-
ли убеждены. Полагаю, что им нужно будет прислать лампы 
рефлекторы и штандарт с секторами; часть расходов содержа-
ния может быть монастырь возьмет на себя. Обо всем не будет 
ли богоугодно Департаменту снестись прямо с Соловецким 
архимандритом»52.

Настоятель Соловецкого монастыря архимандрит отец 
Порфирий согласился с предложением установить маяк в гла-
ве Секиро-Вознесенского храма на горе Секирной. — «Мо-
52 Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 402. 
Оп. 2. Д. 1101. Об устройстве маяка на колокольне церкви Соловецкого монастыря и 
постройке маяка на острове Большой Жужмуй. Л. 1–1 об. 
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настырь готов дать у купола колокольни приделать фонарь и 
прочее что следует для освещения, и таким образом казна бу-
дет иметь весьма полезный мореплаванию маяк без расходов 
постройки кроме одного фонаря; за тем Монастырь может 
принять на себя самое освещение присылаемыми от казны 
материалами, но чтоб один знающий для освещения маячный 
служитель был прислан от казны». Идея храма-маяка, явлен-
ная в образе Спасо-Преображенского собора, через триста лет 
нашла буквальное воплощение в Вознесенской церкви. 

Согласно предписаний господина бывшего Главного Ко-
мандира Архангельского порта от 23 декабря 1861 г. за № 802 
и Гидрографического Департамента от 4 марта 1863 г., начаты 
работы по строительству маяка на острове Жужмуй53.

В 1874 году на Святоносском маяке в Белом 
море впервые в России установлен сигнальный аппа-
рат — паровой свисток Гольмса54. Он должен был по-
давать сигнал во время туманов. За устройство ложных 
маяков и знаков виновным грозило наказание от 10 до  
12 лет каторги. Маячный огонь зажигался с заходом солнца. 
Служители обязаны были наблюдать, чтобы пламя имело ука-
занную высоту и яркость, снимать нагар с фитилей, произво-
дить необходимый ремонт. Маяки, как правило, строили в от-
даленных от человеческого жилья труднодоступных местах, 
где не всегда бывает пресная вода. Поэтому образ жизни слу-
жителей маяков в значительной степени определялся такими 
же внешними условиями, которые были характерны для пу-
стынножителей.

Гидрографическим Департаментом принято решение 
построить на Белом море десять маяков, что не снижало зна-
чимости береговых крестов, часовен и природных ориенти-
ров. Архангельск в устье Северной Двины воспринимался ис-
следователями полярных морей и первопроходцами как «во-
рота в Арктику»: «Архангельский город — всему миру ворот». 

53 РГА ВМФ. Ф. 402. Оп. 2. Д. 1101. Пояснительная записка к смете. Л. 74–77 об. 
54 Башмаков П.И. Маячное дело и его историческое развитие, устройства маяков, 
предостерегательных огней, автоматических буев и их осветительных аппаратов и 
механизмов. Л., 1925. С. 2. 
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Торговые и экономические связи со Скандинавией для жите-
лей Русского Поморья были бытовым явлением. Новое про-
странственное измерение меняло видение мира и осознание 
поморами своего места в нем. 

В советское время береговые кресты уничтожались как 
объекты культа. Это происходило вопреки потребностям ка-
ботажного плавания. Духовный смысл мореплавания посте-
пенно утрачивался. Изменения, происходящие в средствах 
навигации, косвенным образом отразили жизненную дезори-
ентацию жителей Русского Поморья. В результате широкого 
распространения спутниковой навигации почти все беломор-
ские маяки разрушены или пребывают в запустении. 

По мере возрождения традиционных духовных основа-
ний и возрастания роли современного Соловецкого монасты-
ря в жизни России, растёт интерес к парусному судоходству. 
На берегах и островах Белого моря возносятся «новодельные» 
приметные кресты, устанавливаемые рыбаками и путеше-
ственниками как навигационные знаки, по обету или в ожида-
нии благоприятной погоды. 

Арктическое мореплавание как форма аскетики 
и духовного делания

Слово аsketes в греческом языке имеет значения «упраж-
няющийся»; «религиозный подвижник», «отшельник», крайне 
воздержанный человек, отказывающийся от жизненных благ55. 
Аskesis — образ жизни, основанный на отказе от чувственных 
влечений и желаний для достижения нравственного совер-
шенствования. Мотивы, по которым поморы, осваивая Бело-
морье, Мурман, Северный морской путь, претерпевали холод 
(«в море жарко не бывает»), полярную ночь, трудности аркти-
ческого мореплавания, рисковали жизнью, могли быть раз-
личны, но в предельных обстоятельствах всегда приобретали 
духовный смысл и религиозное значение.

Подобно тому, как Антоний Великий и его ученики ухо-
дили от мира в необитаемые пределы Нитрийской пустыни, 
«незнаемые земли» севера осваивали русские подвижники 
55 Словарь иностранных слов. Издание 8-е. М: Русский язык, 1981. С. 57. 
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благочестия. В XV–XVII веках постепенно оформлялось свя-
щенное пространство «Северной Фиваиды», включающей в 
себя бесчисленные монастыри, скиты, пустыни. Геометриче-
ский образ «Северной Фиваиды» можно представить в виде 
мировых кругов вписанных друг в друга, где священными 
центами являются монастыри, храмы, часовни56.

В советской историографии утвердилась концепция 
трех потоков новгородской колонизации — «боярской, кре-
стьянской и монастырской». Бояр привлекали богатства севе-
ра. Крестьяне искали свободных земель. Монахи — спасения. 
Позитивистский взгляд на историю не учитывает духовной 
составляющей в жизни средневекового человека, а именно — 
упования на жизнь вечную и бояр, и купцов, и крестьян. Поэ-
тому русская колонизация XII–XVII веков подлежит осмысле-
нию с религиозных позиций, в том числе и, прежде всего, — 
как опыт аскетики. 

Движение славянского населения к Белому морю и в 
Арктику не поощрялось «сверху» и складывалось не «благо-
даря», а «вопреки» ценностям «мира сего». Бегство от мира 
было формой оппозиционности в пространстве русской куль-
туры. В соответствии с аналогичными мотивами в христиан-
стве III–IV веков оформлялось монашество: сначала как част-
ные проявления духовной оппозиции, а затем — как социаль-
ный институт. 

Освоение севера, отличающегося суровыми климати-
ческими условиями, требовало от русских поселенцев жерт-
венности. Странничество в русской земледельческой культуре 
было духовным вызовом, способом решения социальных, эко-
номических и духовных проблем. Смена пространственных 
координат подразумевает отказ от собственности и привычно-
го образа жизни. Предполагает умирание и рождение в новом 
качестве. Промысловиков, которые зимовали на Мурмане и на 
Шпицбергене, а через год, когда их уже не чаяли ждать домой, 
все-таки возвращались, называли «отпетыми». Это был вы-
сокий морально-нравственный статус. Такие люди уходили в 

56 Теребихин Н.М. Указ. соч. С. 107. 
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монастырь или принимали обет келейничества по достижении 
старости. Негативное оценочное значение слово «отпетый» 
приобрело в советское время.

Когда был усвоен христианский идеал на Руси, невоз-
можность его осуществления уводила боголюбцев на поиск 
«обетованного пространства» для обретения в нем «обетован-
ного времени», когда «никаких времен не будет»57. Понятие 
«Поморье» в большей степени понятие этнокультурное, не-
жели географическое58. Условные границы Поморья расширя-
лись по мере освоения русскоязычным населением Арктики 
и Сибири. Не только люди выбирали север, но и север «вы-
бирал» людей.

Море учит смирению, терпению, дисциплине. Если 
подвиг и гибель монаха в бурных водах состоял в исполне-
нии морских послушаний, его почитали за святого, как неиз-
вестного инока, нетленное тело которого обретено на берегу 
в окрестностях Умбы. В Беломорье прославлены блаженные 
Иоанн и Лонгин, преподобные Иона и Вассиан. Святой Вар-
лаам, Керетский чудотворец, избавил поморов от червей, ис-
тачивающих деревянные корпуса судов. Святителя Николая 
поморы называли «Скорый помощник», и в странствиях упо-
вали на его заступничество. Популярность почитания Святи-
теля Николая нашла выражение в поговорке «От Холмогор до 
Колы — тридцать три Николы». Именем Николая (Миколы) 
освящены многочисленные храмы, приделы, часовни. Оста-
лось немало свидетельств о помощи промышленникам и па-
ломникам от отцов и начальников Соловецких преподобных 
Зосимы и Савватия.

Идея «перехода» как возможности спасения (в широком 
смысле) выкристаллизовывалась в православном идеале Пре-
ображения. Переживание «океанического чувства» как пси-
хологический феномен исследовали З. Фрейд, М. Хайдеггер, 
В. Топоров. 

57 Морозов С.В. Идея Соловков // Постижение Соловков. Очерки и материалы. М., 
2011. С. 177–178.
58 Матонин В.Н. Русское Поморье как этнокультурное понятие// Вестник ПГУ, № 6, 
2010. С.81–86. 
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По словам М. Хайдеггера, «смелость узнает в бездне 
страха почти нехоженый простор бытия, чей свет впервые 
дает всякому сущему вернуться в то, что он есть и чем может 
быть»59. З. Фрейд считает, что любой человек становится рели-
гиозен, переживая «океаническое чувство» беспредельности60. 

В состоянии морской болезни («когда море бьет»), че-
ловек погружается в состояние, напоминающее умирание, 
«… переживает муки, разрешающиеся выходом в новое про-
странство, что воспринимается как освобождение, как «рож-
дение», как приобщение личности к бессмертию»61. Образ 
моря соотносится с воплощением небытия, из которого на-
чинается инобытие. Колебательно-колыхательное движение 
океана погружает человека в переживание «экзистенциальной 
тошноты»62. По содержанию этот процесс напоминает ини-
циацию, как одну из религиозно-культурных универсалий. 
Морская болезнь сопровождается яркими видениями в тонком 
сне, а на выходе из состояния «умирания» — радостью обнов-
ленной жизни. Переход или «прорыв» сквозь предметность 
в иной план бытия, «в ноуменальный мир свободной воли», 
имеет место именно в пограничных ситуациях перед лицом 
гибели, крушения, неудовлетворенности существованием, 
лишенной очевидных оснований. Море — «тот локус, где по-
добная ситуация возникает особенно естественно и относит 
человека в одну из двух смежных и имеющих общий исток 
областей — царство смерти и царство сновидений»63. 

Выстраиваются новые ценностно-смысловые парадиг-
мы, мобилизуются духовные и жизненные ресурсы. Предель-
ные обстоятельства предопределяют «перемену ума» — пока-
яние и готовность начать жизнь по-новому. Морская практика 
соотносится с опытом христианской аскетики. Преодолевая 
трудности, мореплаватель приходит к мысли о том, что он еще 
59 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 39.
60 Фрейд З. Недовольство культурой // Антология культурологической мысли. М., 1996. 
С. 153–155.
61 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтиче-
ского: Избранное. М., 1995. С. 585–586.
62 Там же. С. 601.
63 Там же. С. 581.
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не знает своих возможностей, все самое главное — в будущем. 
Вновь обретенную жизнь необходимо посвятить спасению 
души. Опасность побуждает к покаянию, а покаяние предше-
ствует Преображению как обретению нового человеческого 
качества. 

В Поморье, включающем в себя Арктическое побере-
жье, была широко распространена практика религиозных 
обетов. Это бесплатная работа в монастыре (трудничество), 
воздвижение памятного креста на месте чудесного спасения. 
В Кушереке до начала XX века сохранялся обычай келейни-
чества, когда старики уходили от мира в лесные избушки, где 
доживали век в молитвах и в посте. 

В глубинах северной морской культуры «мерцают смыс-
лом» образы храма и маяка, корабля и дома, поклонного кре-
ста и мачты. Хождение по водам соотносится со странствием 
по житейскому морю. Крестьянские избы-пятистенки («хоро-
мины») — напоминают корабли в небесном океане. Килевая 
часть судна и несущая балка дома у поморов называются «ма-
тица». Не случайна связь слов «дом» и «домовина». Игнатий 
Брянчанинов называет монахов «неотпетыми мертвецами», 
для которых мир — «истинная вдовица»64. Хоромина — храм. 
Церковь, подобно кораблю, приводит человека в Царство Не-
бесное65. Судно — суд — испытание. Корабль — короб — 
гроб. Смысловые ряды далеких, казалось бы, друг от друга, 
но родственных понятий напоминают о водных погребениях 
восточных славян. Мир живых и мир мертвых разделяет во-
дная преграда: река Лета (у славян), Стикс (у древних греков). 

Морские побережья Беломорья и Арктики оформляют 
знаки перехода, движения к обетованной цели. В конкретно-
чувственном восприятии мореходами архетипических образов 
моря, зримо проявляется образно — символические знаковые 
системы, глубины которых восходят к религиозно-культурным 
универсалиям. Береговая линия — край света. Встреча моря и 
суши — опыт переживания границы, порога между бесконеч-
64 Настольная книга священнослужителя. Т.6. М., 1988. С.535.
65 Бухарев И., протоиерей. Краткое объяснение Всенощной, Литургии или Обедни. 
8-е изд. М.. 1904. С.4.
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ным и конечным66. Остров — последний рубеж земной жизни: 
«сакральный центр потустороннего мира»67. Ветер — «судь-
ба». Туман — символ неопределенности. Рассеивание тумана 
соотносится с прозрением и откровением, олицетворением 
перехода из одного состояния в другое. Уменьшение размеров 
корабля по мере его удаления от берега, подкрепляло убеж-
дение людей, остающихся на берегу, в правдивости одного из 
древнейших мифологических сюжетов — путешествия душ 
умерших по морю в загробный мир, когда мореход погружался 
в пучину вод68. Природные трудности воспринимаются в Арк-
тике как естественные препятствия, добровольное преодоле-
ние которых соотносимо с опытом аскетики.

Освоение новых пространственных измерений каче-
ственно расширяет возможности мировидения и глубину 
миропонимания. Древнейшие цивилизации были речными, 
основанными на земледелии. Они зародились в долинах рек и 
враждебны морю. В Древнем Египте, в частности, мореплава-
ние считалось делом нечистым, и было отдано на откуп чуже-
земцам. Когда Средиземное море соединило два континента, 
стали возможны великая греческая колонизация и феномен 
«золотого века» древнегреческой культуры. Открытие Колум-
бом Америки знаменовало начало «нового времени» в исто-
рии Европы69. Непреодолимая океаническая стихия преврати-
лась в новое пространственное измерение. Столь же значимые 
последствия влекли за собой возможности освоения небесных 
просторов и космоса. В настоящее время наука пытается за-
глянуть в глубину материи — в микромир, а в горизонталь-
ной системе пространственных координат для современной 
России приобретает важнейшее геополитическое значение 
устремленность в Арктические воды.

66 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтиче-
ского. М., 1995. С. 579.
67 Теребихин Н.М. Лукоморье. Архангельск, 2009.
68 Базарова Э.Л. Бицадзе Н.В., Окороков А.В., Селезнева Е.Н., Черносвитов П.Ю. 
Культура русских поморов. М.,2005. С.182.
69 Карев Н.И. Общий ход мировой истории. Очерки главнейших исторических эпох. 
СПб., 1903. С.7–11.
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Расширение познания, требующее сверх ординарного 
усилия (жертвы, самоограничения, аскезы), открывает для 
личности новые возможности и горизонты. Русский Север — 
это размытая во времени и в пространстве государственная и 
политическая граница Руси, а Русское Поморье — граница эк-
зистенциальная, стремящаяся к расширению через устремлен-
ность к спасению и аскетическую практику.

Ситуация «границы» определяет ряд онтологических 
особенностей самопознания и восприятия реальности: 

— склонность к рефлексии — бинарной самоидентифи-
кации (к осмыслению предельных вопросов и ответов); 

— осознание настоящего как борьбы или неустойчивого 
баланса противопоставленных сил; 

— формирование сообщества личностей. По определе-
нию Н.А. Бердяева, «личность — это морально-нравственная 
категория, цель, поставленная перед человеком». 

Идеологему, характеризующую особенности культуры 
Поморья, устремленной в сторону Арктики и Сибири, можно 
определить как идею перехода, идеал Преображения, идеоло-
гию, принимающие различные формы оппозиционности по 
отношению к условному центру. 

Анализ арктического мореплавания как формы аскетики 
позволяет выявить ее наиболее очевидные признаки: 

1. Движение под парусом по океану в сложных погод-
ных условиях («на грани разумного риска») привносит в ра-
циональную задачу иррациональный смысл. Стремление к 
«спасению души» (как спасению жизни) материализуется в 
расстояние, которое нужно пройти до обетованной цели. Пре-
одолеваемые трудности — показатель роста духовных и теле-
сных возможностей. 

2. Море — инобытийная стихия, перемещение по кото-
рой соотносится с реальным переживанием смерти. Избавле-
ние от морской болезни — результат психологической мета-
морфозы, а именно — преодоления «эго». Надо мысленно со-
гласиться с тем, что «я» — часть моря и корабля, чтобы муки, 
испытываемые при «умирании» превратились в радость об-



32

ретения нового качества. Морское волнение энергию страда-
ния преображает в радость обновленной жизни. Важно жить 
в одном ритме с волнами. Нельзя думать о прошлом и о буду-
щем, когда в настоящем требуется предельная концентрация 
внимания и усилий. Нужно преодолеть страх и физическую 
немощь. Все это в совокупности позволяет сопоставить мона-
шескую аскетическую практику с опытом арктического парус-
ного мореплавания. 

3. Движение по океану на парусном судне воспроизво-
дит ряд важнейших архетипических моделей, возвращающих 
«к началу»: «рождение мира из яйца в водах предвечного океа-
на»; формирование сообщества (артели) и форм коммуника-
ций в тесном пространстве морского судна как проекцию мо-
нашеского общежития. 

4. Если природа — текст, то культура — его цитирова-
ние. Способ и формы сакрализации природной среды как ча-
сти естественной навигационной системы, отражают идеоло-
гические и мировоззренческие особенности мореплавателей. 
Наиболее архаические и универсальные объекты почитания 
— это холмы, острова, пещеры, водные источники, священные 
рощи, большие деревья и скалы. Их дополнительная марки-
ровка, оформляющая освоенное православными христианами 
пространство, предполагает строительство на холмах церквей, 
установку на приметных местах деревянных крестов.

Исторический путь России направлен к морю. Освоение 
Арктики и Сибири следует приравнять к великим географиче-
ским открытиям. Духовный смысл этого движения и бесцен-
ный опыт аскетики должны быть восприняты и осмыслены 
сегодня как важное условие самоопределения и осознания на-
циональной идеи.



Беломорская лоция 

« »
Публикация оригинала
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Одна из страниц кушерецкой лоции
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âåð
ñòû

ò 1ñòü äî péêè 10 Î |
ò péêè äî Íèìåíãè 15 ÄÚ |
ò 1ñòü pøåðå1öêà |  
ãw äî Ïà1ñêàíöà 7 âú ñå1âåðú |
wò Ïà1ñêàíöà äî î1íú âú ïîá |
î1ñòðîâà 60 ðå1æíèê |
wò î1íú î1ñòðîâà äî ìåæú ñå1âåð |
×èñìåíñêàãw 40 è ïîáðå |
wò ×èñìåíñêàãî æíèêú |
äî ðëî1âà 20 âú ñå1âåðú |
wò ðëî1âà äî Æåãæè |
íà2 îñòðîâà 40 âú 

ïîëóíîøíèê |
wò à1ëãîåâà äî Æåãæèíà 40. ||

    

— 1 — 
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Мореходная книга XVIII века

âå1ðñòû õîäú
wò Æåãæè1íà |
ã ðå1çú ãî |
ëîì ê Òå1 |
äðèíó |

150 âú ïîëpíî |
øíèêú |

à êú Ï1ëèöû | 190 ïîëýâ_ âñòî1 |êà íà 
ñòðè1êú |

à íàäú Âà1 |ðçóãó 130 ìåæú ñå1âåðú | 
ïîëpíîøíèêú |

wò Âà1ðçóãè äî | 
Òå1äðèíîè |

50 ìåæú âñòîêú | 
îáå1äíèêú |

wò Òå1äðèíà äî | 
×àïîìû2 |

20

wò ×àïîìû2 äî |
Íèêîäè1ìñêàãî | 
íwñó |

8 âî âñòîêú | è 
ïîëýâ_ | íà ñòðèêú|

wò Íèêîäè1ìú | |

— 1 îá. — 
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Река Кушерецка

 
âå1ðñòû õîäú

ñêàãw äî Ï1 |
ëèöû ..... | 12 ìåæú âñòî1 |êú è 

ïîëp |íîøíèêú |
wò Ï1ëèöû äî |
Ïpëîíüãè | 20
wò Ïpëîíüãè | ïðàâå2 ïîëp |
äî Áà1áüåãw | íîøíèêà |
íî1ñó | | 20 íà ñòðèêú |
wò Áà1áüåãw íî1ñó |
äî Ñîñíî1âöà è | âú ïîëpíî |
êú àà1ëîâó | 20 øíèêú |
wò Ñîñíî1âöà | âú òî1 |
äî ðàñíûõú | ò æå1 |
ëpäîêú | 20 âå1 |òðú |
wò ðà1ñíûõú |
ëpäîêú äî | |

— 2 — 
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Мореходная книга XVIII века

âå1ðñòû õîäú
Âè1ëîâàòîé | 10
wò Âè1ëîâàòîé | ïîëýâý |
äî Äàíè1ëîâîé | ïîëóíîøíè |
Ïî1òûè | 10 êà íà ñòðèê |
wò Ïî1òûè äî |
Äåâ1òàãw | 15
wò Äåâ1òàãw |
äî Ïîíî1þ | 20
wò Ïîíî1þ äî Ãî | ìåæú ñå1âåðú | 
ð1èíîâà | 5 è ïîëpíîøíèê |
wò Ãîð1èíîâà | ïî ãîëîìííó |
äî Òðå1õú | ñòî1ðîíó îñò |
îñòðîâîâú | 8 ðîâà ïðàâå2 |
 âú ñàëìó | ñå1âåðà |
â ñå1âåðú | | íà ñòðèêú |

— 2 îá. — 
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Река Кушерецка

âå1ðñòû õîäú
wò Òðåõú îñòðî |
âî1âú äî Îðú |
ëî1âà | 12 âú ñå1âåðú |
wò Îðëî1âà äî |
Âî1ñòðîé |
ëpòêè | 30 âú ñå1âåðú |
wò ëpòêè äî Âè1 |
ëîâàòîé Íåìå1 |
öêîé | 30 âú ñå1âåðú  |
wò Âè1ëîâàòîé äî | ëåâå2 ñåâåðà |
Ãîðîäå1öêîé | 10 íà ñòðèêú |
wò Ãîðîäå1öêàãw | è ìåæú ñå1 |
äî Ëpìáîâñêèõú | âåðú ïîáý |
îñòðîâîâú | 20 ðå1æíèêú |
wò Ëpìáîâñêèõú | | ïðàâå2 ïî |

— 3 — 
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Мореходная книга XVIII века

âå1ðñòû õîäú
äî îêîâè1õè | 15 áýðå1æíèêà |
wò îêîâè1õè äî | íà ñòðèêú è |
Äî1ëãîé ãóáû2 | 30 âú ïîáýðå1 |
wò Äî1ëãîé äî | æíèêú |
Ñòà1ãw íîñó | 15
wò Ñòà1ãw äî êîíñ | ïîëåâ_ 

øåëî1ííè |
êèõú îñòðîâîâú | 15 êà íà ñòðèêú |
wò êîíñêèõ äî | âú ïîáýðå1 |
ëåòíà1ãw | 20 æíèêú |
wò Ñòà1ãw äî |
ëåòíà1ãw | 30 âú çà1ïàäú |
wò ëåòíà1ãw |
äî Èâàíîâà | âú ïîáåðå1 |
çãëàâü | 30 æíèêú |
wò çãëàâü äî | |

— 3 îá. — 
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Река Кушерецка

 
âå1ðñòû õîäú

×å1ðíàãî íî1ñó | 30
wò ×å1ðíàãw äî à | âú ïîáýðå1 |
ðàáå1ëüíàãw | 30 æíèêú |
wò Ñòà1ãw äî | ìåæú çà1ïàäú |
×å1ðíàãw íî1ñó | è 

ïîáýðå1æíèêú |
wò àðàáå1ëüíàãw |
ñòàíîâèùå äî Ñåäìè2 
îñòðî |
âî1âú | 30
wò Ñòà1ãw äî Ñåäìè2 | ïîëåâ_ |
îñòðîâî1âú | 150 ïîáýðå1 |æíèêà 

|
wò îñòðîâî1âú äî |
p1áèíà | 30 íà ñòðèêú |
wò páèíà äî pñ |
êàãw Îëå1íü | 30
wò Îëå1íü äî | ïîëåâ_ |

— 4 — 
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Мореходная книга XVIII века

âå1ðñòû îäú
Ãàâðè1ëîâà | 30 ïîáýðå1æíè |
wò Ãàâðèëîâà äî | êà íà ñòðè1êú |
Âîðî1íüãèõ ëp1äú 7
wò ëpäú äî Òèðè1 |
áåðñêàãw | 23
wò Òèðè1áåðñêà | ìåæú çà1ïàä ïîáý | 

ðå1æíèêú.  â |
ãî äî èëäèíà2 | 30 ñà1ëìó wò Òèðè1 

|áåðñêàãî âú | 
çà11ïàäú

wò èëäèíà2 äî | âú ïîáýðå1æíèêú | 
à èçú ñà1ëìû |

û1ïú íàâîëî1êà | 80 ïðàâå2 ïîáåðå1 |æíèêà 
íà | ñòðè1êú

wò û1ïú íàâî |
ëî1êà äî Ëî1ãú |
íàâîëî1êà | 10 âú ïî |
wò Ëî1ãú äî Çpáîâûõ | áýðå1 |
î1ñòðîâî1âú | 10 æíè |
wò Çóáîâûõ äî | | êú | |

— 4 îá. — 
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Река Кушерецка

âå1ðñòû õîäú
Âà1éäîãóáû | 20
wò Âà1éäîãóáû | ïðàâå ïîáýðå1 |
äà Âàðãà1åâà | 60 æíèêà íà ñòðè1ê |
wò Ñòà1ãw äî Âà | ïîëýâå2 ïîáýðå1 |
ðãà1åâà | 480 æíèêà íà ñòðè1ê |
wò pøè ðåêè2 |
äî Âàðãà1åâà |       1150 âå1ðñòú
wò Âàðãà1åâà äî |
Ïè1òåðà | 30
wò Ïè1òåðà äî Ìà |
êî1ðñêîé ãóáû2 | 36
wò Ìàêî1ðñêîé äî |
Fîìèíî1é ãóáû2 |
wò Fîìèíî1é äî | ïîëýâå2 ïî| 

áýðå1æíèêà |
Áåðäî1íà ðåêè2 | | íà ñòðè1êú | |

— 5 — 
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Мореходная книга XVIII века

wò Áåðäî1íà äî Ñå1âåðíàãî âú ïî | 
áýðå1æíèêú. wò Ñå1âåðíàãî äî |
åíäðî1ãà ïîëýâå2 ïîáýðå1æíèêà |
è êú ìå1æíèêó. wò åíäðî1ãà |
âú ñà1ëìó Ìà1ãðóñíèñêó ïîëýâå2 |
çà1ïàäà íà ñòðè1êú. íà è1 |
ëâèêú âú çàïàäú. Èçú ñà1ëìû |
Ìà1ãðóñíèñêîé íà Ìî1ñèí âú çà1ïàäú |
wò åíäðî1ãà êú Íîðêà1ïó ïî |
ïðàâå2 çà1ïàäà íà ñòðè1êú |
wò Íîðêà1ïà äî Ùà1ïà âú çà1ïàäú |
wò Ùà1ïà íà Ìî1ñèíú ïîëýâå2 øåëî1 |
ííèêà íà ñòðè1êú.  ìåæú Ìî1 |
ñèíú è ëìèñú â øåëî1ííèêú è |
äî Ãàãóñè1íà. wò Ãàãóñè1íà äî | |

— 5 îá. — 
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Река Кушерецка

Ìþ1ëèêà ìåæú çà1ïàäú è øå |
ëî1ííèêú è ïîëýâå1. |
wò Ìî1ñèíà äî ìåðôåñòà 4 ìè1ëè |
wò Ìþ1ëèêà äî Ìà1ëûõ ëpäîêú |
ïðàâå2 øåëî1ííèêà íà ñòðè1êú |
wò ìåðôåñòà äî ñâèêà 4 ìè1ëè |
wò ëpòêè äî ñâèêà âú çà1ïàäú |
wò ñâèêà âú Ëî1ïàíñêó ñà1ëìó |
ïðàâå2 øåëî1ííèêà íà ñòðè1êú |
wò ñâèêà äî Ëî1ïàíà 2 ìè1ëè |
wò Ëî1ïàíà äî íàâîëî1êà â òîò æå |
âå1òåðú. wò íàâîëî1êà â ñà1ëìó |
ïîëåâå2 øåëî1ííèêà íà ñòðè1êú |
Íà êâåðíå1é ìåæú ëý1òî è øå |
ëî1ííèê.  ñà1ëìîé ìåæú çà1ïàäú | |

— 6 — 



46

Мореходная книга XVIII века

è øåëî1ííèêú. wò Ëî1ïàíà âú ãîëî |
ìíípþ ñà1ëìó âú çà1ïàäú è |
ïîëýâå1.  ñà1ëìîé ìåæú çà1 |
ïàäú è øåëî1ííèêú. Íà âè1 |
òèíú íîñú ïîïðàâå2 øåëî1ííè |
êà íà ñòðè1êú. wò àøå1é êú Ôóãî |
ë1ìú ìåæú çà1ïàäú è øåëî1ííèê |
è êú çà1ïàäó íà ñòðè1êú.  Fó |
ãîëå1é ó ãîëîìííî1ãw êîíöà2 |
åñòü êóêøè1íåöú íåáîëüøî1é |
êàêú ïðîéäåøú ãpðåé, òàêú |
íà ãóáû2 ïëî1ñêîé î1ñòðîâú Ëî1 |
ïàíú íàâîëîêî1ìú êà1æåòñ | |

— 6 îá. — 
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Река Кушерецка

ÎÁÒÍÛÉ ÎÄÚ
wò Áåðäî1íà ðåêè2 äî Âàðãà1 |
åâà ìåæú âñòî1êú è îáå1äíèêú |
è ê îáå1äíèêó íà ñòðè1êú |
wò Âàðãà1åâà äî Âàéäîãóáû â îáå2 |
äíèêú. wò Âà1éäîãóáû äî |
ûïú íàâîëî1êà ïîëýâå2 îáå1äíè |
êà íà ñòðè1êú. wò ûïú |
íàâîëî1êà äî èëäèíà2 â òîò æå |
âå1òåðú ïîëýâå2 îáý1äíèêà íà ñòðè1êú |
 âú èëäè1íñêó ñà1ëìó ïðàâå2 |
îáå1äíèêà íà ñòðè1êú |
wò ûïú íàâîëî1êà äî Òèðè1áåð |
ñêàãî è äî Âîðî1íüãèõú ëpäú |
ìåæú âñòî1êú è îáå1äíèêú | |

— 7 — 
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Мореходная книга XVIII века

Èñ èëäè1íñêîé ñà1ëìû äî Òèðè1áå |
ðñêàãî âî âñòî1êú. wò Âîðî1íüãèõú |
ëpäú äî ñåäìè2 îñòðîâî1â ïîëýâå2 |
îáå1äíèêà íà ñòðèêú. wò ñåäìè2 |
îñòðîâîâú äî ×å1ðíàãî íîñó, âú |
òîò æå âåòåðú.  èñ ðpãëàãw |
ñòàíîâè1ùà, êú ×åðíîìó íîñó |
ïðàâå1 âñòîêà íà ñòðèêú. |
wò ×å1ðíàãî äî Ñòà1ãw ìåæú âñòîêú |
è îáå1äíèêú è ê îáå1äíèêó íà ñòðèê |
Èñ ëåòíà1ãw ñòàíîâèùà êú Ñòî1ìó |
âî âñòîêú. wò Âàðãà1åâà êú |
Ñòî1ìó ïð1ìî, ïîëýâå2 îáý1äíèêà |
íà ñòðèêú. ò èëäèíà2 äî ñåä |
ìè2 îñòðîâîâú ìåæú âñòîêú | |
(приписка) ïðìîé êóðñú

— 7 îá. — 
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Река Кушерецка

è îáý1äíèêú. wò Ñòà1ãw äî Ãîðî |
äå1öêîé ïîëýâå2 îáý1äíèêà |
íà ñòðèêú è â îáý1äíèêú. ò |
Ãîðîäå1öêîãî äî Îðëî1âà ïðàâå1 |
îáý1äíèêà íà ñòðèêú, è ìåæú |
ëý1òî è wáý1äíèêú. ò |
Îðëî1âà äî Òðåõú îñòðîâw1âú |
â òîò æå ìåæíèêú.  âú |
ñàëìó ëýâå1 ëý1òà íà ñòðèêú |
è âú ëý1òî. wò Òðåõú îñòðîâî1âú |
äî Ãîð1èíîâà âú ëý11òî.  èçú |
ñàëìû êú Ãîð1èíîâó ëåâý1 |
ëý1òà íà ñòðèêú. wò Òðåõú çðè2 |
îñòðîâîâú íà Ìîðæî1âåöú ìåæú |
ëý1òî è wáý1äíèêú. | |

— 8 — 
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Мореходная книга XVIII века

wò Ãîð1èíîâà äî Äåâ1òàãî ïðàâå1 |
ëý1òà íà ñòðè1êú. ò Äåâ1òàãw |
äî Ïî1òûè ìåæú ëý1òî è øå  |
ëî1ííèêú. wò Ïî1òûè äî Ñîñíî1 |
âöà è äî Áà1áüåé ëýâå1 øåëî1í |
íèêà íà ñòðè1êú |
çðè2 ò Ñîñíî1âöà íà Ìîðæî1âåöú ïðà  |
âý1å âñòî1êà íà ñòðè1êú |
ò Ñîñíî1âöà íà å1ðåöêîé ïðà |
âý1å ëý1òà íà ñòðèêú.  íà Çè1 |
ìíû ãîðû ìåæ ëý1òî è øåëî1ííèêú |
ïîëýâå1 äåðæè2, à ïîïðàâý1 |
Ìà1ëîé ïà1ëêè. ò Áà1 |
áüåé äî Ïpëîíüãè âú øåëî1ííèêú. |
wò Ïpëîíüãè äî Ï1ëèöû ïðàâý1å | |

— 8 îá. — 
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Река Кушерецка

øåëî1ííèêà íà ñòðè1êú, òàêæå |
è äî Íèêîäè1ìñêàãw íî1ñó |
ò Ï1ëèöû êú Çè1ìíûìú ãîðà1ìú |
âú ëý1òî ............. 75 âå1ðñòú |
wò Âåïð2 äî Çîëîòè1öû 7 âåðñòú |
wò Çîëîòè1öû äî Èíåöêàãw |
íàâîëî1êà ............ 20. |
âú Çîëîòè1öêóþ ñòî1ðîíó ðýêà2 |
Îííåöú äî óüå1âú ............ 20 â |
wò óüå1âú äî Ì1ãðû ........ 17 å |
wò Ì1ãðû äî Ìà1éäû ........  17 ð |
Ìà1éäà ðýêà2 ãëóáîêà2   ñ |
wò Ìà1éäû äî ýäî1âú ........ 12 ò |
wò Âåïð2 äî ýäî1âú âú ïîëp  û |
íîøíèêú. à wáðàòíw1 | |

— 9 — 
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Мореходная книга XVIII века

âú øåëî1ííèêú. wò ýäî1âú |
íà Ìîðæî1âåöú ìåæú ñå1âåðú |
è ïîëpíîøíèêú |
wò Ìîðæî1âöà â 5 âåðñòàõú |
â îáý1äíèêú åñòü íà ñóõî1é âî |
äû2 ìå1ëúêî. à êðîì_ òîãî2 |
ìý1ñòà âåñü î1ñòðîâú ïðèãëpáú |
wò Ìîðæî1âöà íà îíþ1øåíñêîé |
íàâîëî1êú, âú ïîëpíîøíèêú 30 |
wò îíþ1øåíñêàãw íî1ñó ïîäëý áý1 |
ðåãú âú Ìýçý1íñêóþ ãóáó2 âú ëý1òî. |
òîòú áý1ðåãú îòìý1ëú. |
wò îíþ1øåíñêàãw íî1ñà ïî òîìó |
áý1ðåãó äî êà1ìåííîé êî1ðãè. | |

— 9 îá. — 



53

Река Кушерецка

êî1ðãà ïðèãëpáà îíà íèêî |
ãäà2 íå áûâà1åòú ïîä âîäîé. |
à íà çãëà1âüè êðåñòû2 |
wò êà1ìåííîé êî1ðãè äî Ìåçå1íè |
ðåêè2 âú ëý1òî. Ìèõà1éëîâñêè |
ìåëè îñòàíóòñ âëý1âå à âî  |
ñòî1íûå âúïðà1âå. |
wò îíþ1øåíñêàãî íî1ñó êú à1íèíó |
íîñó äî ðåêè2 Âîëîñî1âêè ..... 30 | â
ìåæú ñå1âåðú è ïîëpíîøíèêú |  å
wò Âîëîñî1âêè äî iè ðåêè2 .... 40 | ð
âú ñåâåðú. wò iè äî ðåêè2 î1é |
ìû âú ïîëpíîøíèêú ........... 40 | ñ
wò î1éìû äî Òà1ðõàðîâà ìåæú | ò
ñåâåðú è ïîëpíîøíèêú .......... 100 | |

— 10 — 



54

Мореходная книга XVIII века

wò Òà1ðõàðîâà äî à1íèíà íî1ñó |     
âú ñå1âåðú .................................. 20 | Â
ò Âåïð2 âú ãîðîäñêpþ ñòî |
ðîíó äî Ëû1ñîíîâà ................... 12 | 
wò Ëû1ñóíîâà äî Ïîëó2ãî1ðú .... 10 |
ïîëåâ_ øåëî1ííèêà íà ñòðè1êú | 
è ìåæú ëý1òî øåëî1ííèêú |
wò Ïîëó2ãî1ðú äî å1ðåöêàãî ...... 10
âú ëý1òî. wò å1ðåöêàãî äî péñêî | Ñ
ãw òîëñòèêà2 ìåæú ëý1òî ......... 20 |  
è wáý1äíèêú è ëýâå2 ê îáý1äíèêó | Ò
íà ñòðèêú. ò å1ðåöêàãî â ñå |      
ðåäíåå ñòüå êú píáûøó...... 50 |
wò péñêàãî ìåæú ëý1òî è øåëî1í | Û
íèêú. wò péñêàãî êú Ìpäüåâñêî | |

— 10 îá. — 



55

Река Кушерецка

ìó äî áà1øíè............... 20 | âåð.
ïðàâý1å îáý1äíèêà íà ñòðè1êú. |
ò áà1øíè âú îáý1äíèêú, è ïîïðà |
âý1å íà ñòðè1êú.  êàê áó |
äåòú íàçàäè2 áà1øí, âûõîäè1òü |
èçúïî1ä ëýñó íà èñòî1é íàâîëî1êú |
è íàâåñòè2 òî1áú äî áåðåæíà1ãî |
òîëñòà1ãî íàâîëî1êà è äî1 ëåñó |
ò áà1øíè áûëî ïî îäíîìó1 ïðîìå1 |
øêó. õîäú ìåæú ëý1òî è îáý1 |
äíèêú, äî âýõú. âý1õàìè. õîäú |
âú îáý1äíèêú äî èçáû2 ñýíîêî1ñíîè. |
òî1 íà ìóðàâî1è íà ëýâîé ðóêè2 |
ñòîè1òú. ò èçáû äî Áðàíâà1õòû |
ïðàâý1å îáý1äíèêà íà ñòðè1êú | |

— 11 — 



56

Мореходная книга XVIII века

è ìåæú ëý1òî è îáý1äíèêú. |
wò Áðàíâàõòû äî Áûêî1âà òî2 |
íà ëý1âîé ðóêè2 íàâîëî1êú, õî1äú |
â ëý1òî î1íûè ïðèãëpáú. wò Áûêî1 |
âà ïðàâý1 îñòðîâêà2 êîòîðîé |
çà íèì èòòè2 íà ïðà1âîé íàâîëî1êú |
èëè2 ïîïðàâå1 íà1äîáíî, ïîíå1æå |
wò î1íîãî î1ñòðîâà å1ñòü î1òìåëü |
íåìíî1ãî íå äî Áûêî1âà è íà ñòðå  |
æú îíà äàëåêî2 âû1øëà. à |
ñ êðåïîñòíîé ñòîðîíû2 î1íûè |
î1ñòðîâú ïðèãëpáú. |
wò áà1øíè äî êðý1ïîñòè 15 âå1ðñòú |
wò êðý1ïîñòè äî òàìî1æíè ñðåäè1 |
íîé. à wò òàìî1æíè ê ïðà1âîìó | |

— 11 îá. — 



57

Река Кушерецка

íàâîëî1êó, õîäú â ëý1òî |
wò íàâîëî1êà î ïðà1âóþ çå1ìëþ |
ïðàâý1å îñòðîâà. Îíîé ìè1íåøú |
è íà äðóãpþ ñòîðîíó ê ëý1âîé |
çåìëè2 êú Áðåâå1íèêó, õîäú |
ïðàâý1å îáý1äíèêà íà ñòðèêú. |
wò Áðåâå1íèêà äî ðåêè Ìà1éìà |
êñû. ò Ìà1éìàêñû î ëý1âóþ çå1 |
ìëþ äî Ñîëî1íáàëû. wò Ñîëî1íáà |
ëû äî êàðàáëå1é. ò êàðàáëå1é |
íà áîëüøîé ñòðåæú êú å1ãîñòðî |
âó ïðàâý1å öðêâè ñòà1ãî ïððî1êà |
Èëè2. ïåðåëî1ãú òî2 åñòü íà å1 |
ãîñòðîâêó ïð1ìî áîëüøè1ìú |
ñòðåæåì êú ãîðîäó ðõà1íãåëüñêó | |

— 12 — 



58

Мореходная книга XVIII века

ïîä Çâîñ wò êðý1ïîñòè äî ãä. ðõ. 15 âåð |
îäú Ìà1éìàkñîé ðý1êîé. |
wò Áðàíâàõòû â ëý1âóþ ðpêó â Ëà |
ïîìè1íñêîå ñòüå ïî âýõà1ìú. |
îñòðîâî1ê ápäåò ñý1ííîé. Îíîé îñòà |
âë1òü íà ïðàâîé ðóêè2. õîäú ëý |
âå1 î1íîãî ñðåäè1íîé â ðå1êó.  ïî |
êàçàííîé ðåêîé èòòèòü wò ñòî |
ðîíû2 íà ñòîðîíó êú êðóòûì è î ê |
ðóòû1 èòòè2 ïðà1âîé ðå1êîé, |
î1íà âûéäåòú íà áîëüøpþ ðý |
êó2 à âëý1âî ïîéäåòú ðýêà2 Ïî |
áðàêpëà. Òîëüêî îíîé Ìà1éìà |
kñêîé çà1ïàäîìú íå íåñåò ïîíå1 |
æå îåíü êðèâpëåâàòà | |

— 12 îá. — 



59

Река Кушерецка

Âú ðõà1íãåëüñêý
wò Çâî1çó âú Ïîäpæåìñêîå 1ñòüå |
ëýâå1å å1ãîñòðîâà ñðåäè1íîé íà |
äýðå1âíþ ïð1ìî, è òî î1ñòðîâú |
åñòü ëýâå1å î1íàãî. î1íîé ïðèãëóá. |
wò îñòðîâêà2 äî äåðå1âíè ñðåäè1íîé |
òî2 íà ëý1âîé ðóêè2 èìåípåìà Ãëè1 |
ííèêú, à ïð1ìî êðà1éíûõ ïîñëý1 |
äíèõ äâîðîâú íà äðóãîé ñòîðî |
í_ î1òìåëü åñòü äàëýêî2 ïîòè2 |
äî ïîëîâèíû ðýêè2. wò Ãëè1ííè |
êà î ëý1âó çåìëþ è ñðåäèíîé |
ãëóáîêî2 äî Ëèöêî1é çàñòàâû êî |
íà ëý1âîé ðóê_. wò Ëèöêî1é çàñòàâû |
õîä î òp æú ëý1âóþ çåìëþ äî ×è1ðêî | |

— 13 — 



60

Мореходная книга XVIII века

íîñà, íà äðóãpþ ñòî1ðîíó êú ïðà |
âîé çåìëè2. õîäú ìåæú ñå1âåðú è |
ïîëpíîøíèêú è êú ïîëpíîøíèêó |
íà ñòðèêú. î ïðàâóþ çåìëþ õîäú |
äî ñý1ííûõú çîðî1äîâú, êîòîðûå |
ïî èñõîäý ëý1ñó íà ãîëö_. à wò çî |
ðî1äîâú è wò ãîëüöà2 íà äðóãpþ ñòî |
ðîíó ê ëý1âîé çåìëè2 òî2 åñòü êú |
îíå1âó, õîäú ïîëýâå2 çà1ïàäà íà |
ñòðèêú. íà îíå1âý ãîëîì1ííîé |
íàâîëî1êú ïåñùà1íú, à íà íåìú |
èçáû wò íåãî2 íà1 ìîðå õîä ïðîìî1åì |
ïîëýâå çàïàäà íà ñòðèêú, è |
ìåæú çàïàäú è øåëî1ííèêú. |
íà ìîðå âûéäåøú õîäú ïð1ìî | |

— 13 îá. — 



61

Река Кушерецка

íà Æåãæè1íú îñòðîâú ìåæú çà1 |
ïàäú è ïîáýðå1æíèêú. ðàñòî |
1íi w1ò ãîðîäà äî pñòü 15 âåðñò |
ò îíå1âà íàñòî1ùèìú ïåðâûì |
1ñòüåìú âûõîäèòú íà ìîðå ñïå |
ðâà ìåæú ñåâåðú è ïîáýðåæíèêú, |
à ïîòîìú è â ñåâåðú, äë òîãw2 |
òîáú öðêîâü ñòà1ãî Íèêî1ëû íà | 
ïðîëèâý áûëà1 áú òîëüêî íà ñðå |
äèíý ñïå1ðâà. íà âû1õîäý wò î |
íå1âà åäèíú ïðîëèâú çíàèòú |
ñ íå1íîêîöêîé ñòîðîíû2 êîòîðî |
ìó âý1ðèòü ìîæíî. à ïîòîìú |
âú ãîðîäñêpþ ñòîðîíó è âòîðîé |
ïðîëèâ îêà1æåòñ êî1åìó íå âý1ðèòü | |

— 14 — 



62

Мореходная книга XVIII века

ñòüëè ñëóè1òñ èòòè1òü ñú ìî1ð |
òî2 íà ìàòåðî1é Íå1íîêîòñêà âà1ðàêà |
âûñî1êà âè1äýòü, à íå íà îíå1âý. wò |
òîé âà1ðàêý óâèäýâú âú ëý1âîé |
ðóêè2 ëý1ñú, òî2 îíå1âú. Èçäàëè2 |
ïðîëèâú ïðèçíàâà1òü, ç ãîðîäñêîé |
ñòîðîíû2 ëý1ñú íà çåìëè2. à wò Ñî1ëú |
çû ñ òîé ñòîðîíû2 áîðú ïîáëè1çíî |
ñòè è ïðèáý1ëèâàåò è íà áîðó2 åñòü. |
à ñïåðâà ïîêàæåòñ äâà2 ïðîëè1âà, |
íî ïðàâîìó âý1ðèòü. è íàâîäè1òü |
öðêîâü ñòà1ãw Íèêî1ëû â ïðà1âîé |
ïðîëèâú. à áëèæå ápäåøú òî2 |
ëý1âîé ïðîëèâú, ñîäèíà1åòñ ëý1 |
ñîìú âåñü õîäú ñïåðâà â ëý1òî. | |

— 14 îá. — 



63

Река Кушерецка

à ïîòîìú ìåæú ëý1òî è îáý1äíèêú. |
òîëüêî òîìó2 áîëýå íà1äîáíî âý1 |
ðèòü, òî2 äåðæàòü âú ïðîëèâý öð |
êîâü íà ñðåäè1íý à ïð1ìî ñú ìîð |
èäóèñü ïðåæäå âñåãî2 ïîêàæåòú |
ñ îñòðîâú pìáûøú. |
ÂÚ ÍÃËÜÑý
wò Çâî1çó â ñåðå1äíýå ñòüå õîäú ïî |
ïðàâóþ ðpêó å1ãîñòðîâà, è î1íîé |
ìè1íåøú òî2 ïðàâý1å ê îñòðîâêàì, |
è wò íèõú ïî ëý1âó ðpêó èòòèòü |
ê ëý1âîìó îñòðîâó êðóòîìó .... íà |
âîëî1êó õîä ëýâåå îíàãî è ïðè |
ãëpáú èòòèòü êú ïðàâîìó ïî |
áëè1æå.  êàêú ápäåøú ïðîòèâ | |

— 15 — 



64

Мореходная книга XVIII века

ïåñùà1íàãî êðóòèêà2, òàêú èòü |
òèòü ïîñðåäèíý ê ëý1âîé çåìëè2, |
îíà ïðèãëpáà äî ñàìîãî íàâî |
ëî1êà. êàêú ápäåòú ëý1âîé íàâî |
ëî1êú, òàêú èòòèòü ïî ïðàâó ðp |
êó íà çå1ìëþ, ïîíåæå wò î1ñòðîâú |
êà ãðà2 âåëè1êà åñòü, è íå äîøåä |
êú ïðàâîé çåìëè2, î ñàìóþ õîäú |
äî íàâîëî1êà. wò íàâîëîêà ñðåäè |
íîé äî çàñòàâû, à çàñòàâà íà |
ïðàâîé ðóêè2. wò çàñòà1âû î ñàìó |
ïðàâó çåìëþ, è äî æèëöà2, òîëüêî |
wò çàñòàâû íàä ãóáîé íà ïðàâîé ðó |
êè2 w1òìåëü äàëýêî2 åñòü, òpòú áëè |
ñêî èòòèòü íå íàäîáíî. ò ãîëüöà2 | |

— 15 îá. — 



65

Река Кушерецка

wò êðóòàãî êðæêà2 êú píáûøó |
ìåæú çàïàäú è ïîáýðå1æíèêú, |
è ëýâåå ê çàïàäó íà ñòðèêú. íà |
pìáûøè íà ãîëîìííîìú íà |
âîëî1êý èçáû. ò pìáûøà íà |
ìîðå âûõîäú ìåæú çàïàäú è |
ïîáýðåæíèêú, è ê ïîáýðåæíèêó |
íà ñòðèêú. Âú ðýêó2 Ñîëî1êîâñêó |
çàõîäèòü, íà ñðåäíýì íàâîëî1êý |
äâà2 çîðî1äà, à çà íèìú âú ëýñó2 áî |
ëüøà êóäðåâà1òà ñîñíà êî äå |
ðæàòü íàäú ëý1âûìú çîðî1äîì èëè2 |
ïîïðàâý1å î ñàìîé çîðî1äú. õîäú |
ìåæú âñòîêú è ïîëpíîøíèêú. |
w1ò ãîðîäà ðõàí äî pñòü ñðåäíãî 
30 âåðñò | |

— 16 — 



66

Мореходная книга XVIII века

Â îíîå ñåðåäíåå pñòüå çàõîäèòü |
ñ ìîð, ïðåæäå ïîêàæåòñ îñò |
ðîâú pìáûøú. à ãðû2 âûò |
íóëèñü âú ìîðå, êàêú Íèêî1ëû öðü |
êîâü ápäåòú íà îíå1âý íà ãîëîì |
1ííîìú ïðîëèâý íà ñðåäèíý |
à çàõîäèòü òîáû2 íà pìáûøå |
íàâîëî1êý èçáû áûëè2 î ñàìîé ëý1ñú, |
èëè2 ïîä ëýñîìú ïîä ñàìûì êîíöå1ì. |
à èç-çà ëý1âàãî îñòðîâà òîáú ëý1 |
ñó âûøëî äâà2 ñòî1ëüêà, ñêî1ëüêî |
ïðîëè1âó èç-çà pìáûøà øèðèíû2. |
à äåðæàòü íîñîìú ïîáëèæå êú p |
ìáûøó, ìåæú âñòîêú è îáý1äíèê, |
è ê îáý1äíèêó íà ñòðèêú.  wò î | |

— 16 îá. — 



67

Река Кушерецка

íåâà òà2 ãðà2 äàëýå â ìîðå òî |
êìî wòìý1ëà. ìîæíî w øåñòú íàä |
1ñòüå íàäõîäèòü.  äðóãà |
âåñüìà2 êðóòà2, òó2 îïàñàéñ. |
ò ñåðåäíãî pñòü äî Íå1íîêñû 50 | â
wò Íå1íîêñû äî ó1íüñêîé ãóáû2. 40 |  å
wò ó1íüñêîé äî Ëý1òíèõú ãîðú. 40 |  ð
õîäú ìåæú çàïàäú è ïîáýðå1æíèê. |  ñ
wò ãîðú äî Æå1ãæèíà îñòðîâà  40 |  ò
õîäú ïî ãîëîì1ííóþ ñòîðîíó Æå1 |  û
ãæèíà, ïîëýâå2 ïîáýðå1æíèêà íà |
ñòðèêú, ×þ1ðëóäû íå çàõâàòèøú. |
à â ñàëìó Æå1ãæèíó2 wò ãîðú õîäú |
ìåæú çàïàäú è ïîáýðåæíèêú äî |
Äóðàêî1âà. à wò Äóðàêî1âà õîäú | |

— 17 — 



68

Мореходная книга XVIII века

ëýâå íà ñòðè1êú. à ñàëìîé ìåæú |
çàïàäú è øåëî1ííèêú. ïîíå1æå |
îíà ñàëìà â òîòú ìå1æíèê ëåæèò |
âåðíî. ò ñåðåäíãî pñòü êú Æåã |
æèíó2 îñòðîâó ïðìîé õîäú ìåæú |
çàïàäú è ïîáýðå1æíèêú |
Ïð1ìî Äóðàêî1âà ïðîòèâú òî1ë  |
ñòàãî ëýñíàãî ìý1ñòà åñòü êî1ðãà, |
wò çåìëè2 íå îåíü äàëåêî òàêú |
òî2 âú âýðñò_ íàçûâàåòñ âñå |
ãäà2 Ãî1ðáîëóäà. Íàäú õú íà |
âîëî1êîìú íà ñàëìû åñòü êîðãà |
Ïpëëîé wò íàâîëî1êà à õîäòú |
ñ ãîðîäñêîé ñòîðîíû2 ïðàâý1 |
îíîé à ëýâå1 íå õîäòú. | |

— 17 îá. — 
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Река Кушерецка

ò îñòðîâà Æåãæèíà2 ìåæú ñåâåðú |
è ïîëpíîøíèêú ëåæèò êîðãà âå |
ðñòú äâ_ çîâå1òñ ×þ1ðëóäà, |
à çãëàâüå îíîé íèêîãäà2 ïîä âîäîé |
íå áûâàåòú. à wò çãëà1âü ê îñòðî |
âó ïî1ëíîé âîäîé âñå2 ïîíèìàåòú. |
wò íåé ïî ñå1âåðíó ñòîðîíó îñòðîâà |
êî1ðãè äàëåêî æú. íàïðèìåðú |
ñú âåðñòó èëè2 ïîëòîðû2 wòòípëèñü. | 
wò òîãî æú îñòðîâà wò êðóòèêà2 òî1 |
ëñòàãî íà êîåìú áà1øí ìåæú âñ |
òîêú è îáý1äíèêú ëåæèòú êîðãà |
äàëåêî æú íàïðèìåðú ñú ïîëâåðñòû2. |
ò òîé æå âý1ðíîé çåìëè2 wò äðóãà1 |
ãî òî1ëñòàãî êîíöà2 íà ñà1ëìó ëå | |

— 18 — 



70

Мореходная книга XVIII века

æèòú äî1ëãà êî1ðãà â îáý1äíèêú |
ñ âåðñòó èëè2 ïîëòîðû, ïîä îíîé |
è ñòî1òú wò ãîðîäà è1äóèñü. à |
ñòî1òú íåáëè1ñêî. |
wò òîãî æú î1ñòðîâà åñòü â çàïàäú |
êî1ðãà íå îåíü äàëýêî2, à ïîäú ëý1 |
òíýé è øåëî1ííèíîé ñòîðîíîé |
î1ñòðîâà ñòîòú è1äóèñü âú ð |
õà1íãåëüñêú, è íà Ìpðìàíñêîå. |
ò Æåãæèíà2 íà Ñpìñêîé îñòðîâú |
õîäú â øåëî1ííèêú...................... 145 |
 ê Ìó1êñàëìàìú òîáú íå çàäå1 |
òü êî1ðîãú õîäú ïðàâý1å øåëî1í |
íèêà íà ñòðèêú.............................. 55 |
wò Ìpêñàëìú íà óæìî1é.......... 55||
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— 18 îá. — 



71

Река Кушерецка

â òîò æå âåòåðú................................ |
 êú Çà1åöêîìó â çà1ïàäú............20 |
wò Çà1åöêèõú êú óçîâà1ìú.........30 |
â çàïàäú è ïîëýâå2 íà ñòðèêú. |
wò Æåãæèíà2 êú à1ëãîåâó íîñó 40 |
õîäú â çàïàäú. |
wò à1ëãîåâà êú Âåðáîêpðüå ïðà |
âý1å çàïàäà íà ñòðèêú.
wò Âåðáîêpðüå è Òðî1èöêàãî íàäú |
Îâñ1ííèêú â òîò æå âåòåðú íà |
ñòðèêú. wò Îâñ1ííèêà íàâî |
ëî1êà êú Ïå1ðåü íàâîëî1êó ìåæú |
çàïàäú è øåëî1ííèê è â øåëî1ííèêú.|
wò Ïå1ðåü íàâîëî1êà ïî ëý1òíþþ |
ñòîðîíó óçîâî1âú ê Òóïèè1õè | |

â
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72

Мореходная книга XVIII века

â øåëî1ííèê ïîïðàâý1å äåðæè2, à |
ïîëýâåå Ìà1ëîé ïàëêè. |
wò Òóïèè1õè êú Áýëîãpçèõè ïðàâåå |
øåëî1ííèêà íà ñòðèêú. à ëýâåå |
øåëî1ííèêà íà ñòðèêú âèäýòü ëp |
äà ñú ñåäëî1ìú òî2 åñòü Íà1ãêàëóäà. |
ïî ñåâåðíó ñòîðîíó óçîâî1â çà |
õîäè â ñà1ëìó íà ñðåäèíý åñòü |
êî1ðãà çîâåòñ Ñàëòûêî1âà ïî |
îáý ñòîðîíû õîäòú. |
wò áîëüøàãî óçîâå1öêàãî ëýñíà1 |
ãî îñòðîâà wò íàâîëî1êà wòòípëàñü |
êîðãà íà ñàëìó íå îåíü äàëýêî2, |
wò îñòðîâà ê Ñèäý1ëüíûìú î ñàìûå |
ìåæëpäèöû õîøà2 è pñêî òî1ëêî | |

— 19 îá. — 



73

Река Кушерецка

è1ñòî. õîäòú è ïðàâý1å ëpäè |
öû ïðîìý1æú äðóã ïîëèâpõè |
òàêî æå è ïðàâý1 ïîëèâpõè è |
ñòî æå íå îïàñà1ñ, õîò2 è áý |
ëè1òú òî2 åñòü ñóâî1é âý1ðíî. |
wò Ñýäý1ëüíûõú õîæà1ëîé ïðàâîé |
êîðãè, ïîëýâåå ðýêý1 æè íîñîìú, |
ìåæú çàïàäú è øåëîííèêú, î1 |
íóþ ïîíèìàåòú ïðè ïîëíîé âî |
äû2. wò êîðãè èòüòèòü ïðìî |
íà êîíåöú äî áàêëà1íöà ïðàâàãî. |
ïðîìåæú ëý1òî è øåëîííèêú ïî |
ïðàâý1å äåðæè2 à ïîëýâåå Ìà1ëîé |
ïàëêè. îíîé ïîíèìàåò æå, è |
ïðàâý1 îíîé êîðãè è áàêëà1íöà | |

— 20 — 



74

Мореходная книга XVIII века

åñòü õîäú. à ìåæú êî1ðãó è áàê |
ëà1íú èñòî æú. wò áàêëà1íöà è |
ïîë òàìú êîðãè âú øåëî1ííèêú |
à êàêú ïîéäåøú wò Áýëîãpçèõè |
âú pñòüå â íàçíàåííûé âåòðú è |
óâèäèøú íà ëý1âîé ðóêè2 íå ñíèì |
íî1é íà ïîëíîé âîäû2 áàêëà1íåöú, |
êîé è ápäåòú ïðîìåæ å1áîëóäîé |
è Íà1õêîëóäîé íà ñðåäèíý è ïð1 |
ìî òîãî2 îçíàåííà õîæàëà |
êîðãà ñíè1ìíà, êî ápäåò íà |
ïðàâý îñòàâë1òü. à âûøå îçíà |
åííîé æå áýðåæå1å òîé êîðãè |
ñíèìíî1é áàêëàíåöú îñòàâèòü |
íà ïðàâý æå êîé ïð1ìî ápäåòú | |

— 20 îá. — 



75

Река Кушерецка

êîãäà2 ïîìípòîè íåñíèìíîé |
ëý1âîé áàêëà1íú âûäåòú ïðî |
ìåæú Íà1õêîëóäó. à Áåëîçpçèõó |
íà ñðåäèíó. à êàêú î êîðãó òàêú |
è î áàêëà1íåöú ñíèìíûè, õîäú |
î ñàìûå. ëýâý1å îíûõú íå äî |
øå1äú êîðãè õîæà1ëîé, ëýâý1å  |
êîðãè ïîäîøëè2. íå äîõîäè2 áëèçñêî |
à âñå2 ñíèìíûå îíûõú îïàñàéñ. |
Â ðáîëóäàõ ñòàíîâè1ùå Ëîäý1 |
éíî wò íèõú õîäú âú óñòüå ïðà |
âý1 âûñîêîé ëpäû, à ëýâý1å |
ëóïîâà1òûõú íà ïîë òàìú êîðãè |
ïð1ìî âú ïîáýðå1æíèêú, øè |
ðîêî2 è ãëàäêî. | |

— 21 — 



76

Мореходная книга XVIII века

wò Æåãæè1íàãî îñòðîâà è õú íàâî |
ëî1êà äî Çîëîòè1öû...........................  20 |
wò Çîëîòè1öû äî Îðëî1âà................  10 |
wò Îðëî1âà äî Ïpøëàõòû..............  10 |
Â îíóþ Ïpøëàõòó çàõîäèòü wò Îð |
ëî1âà áåðåãîìú èñòî, òîëüêî |
íå äîøåäú Ïpøëàõòû çà âåðñòó |
ïð1ìî âà1ðíèöû çà ïîëâåðñòû2 wò |
çåìëè2 åñòü êî1ðãà. à ç äðóãîé ñòî |
ðîíû2 wò Ë1ìöû íàâîëîêú Òîíêî1é |
äî1ëãîé wòòípëñ ñòî1òú ïîäú |
Îðëî1âñêèìú íàâîëî1êîìú, è |
âíóòðå2 çà îñòðîâêàìè. |
wò Îðëî1âà êú Þêîâó õîäú     85 |
ëýâå øåëîííèêà íà ñòðèêú. | |

— 21 îá. — 



77

Река Кушерецка

Íà óæìî1é ëýâå1 çà1ïàäà íà |
ñòðè1êú.......................................... 55 |
 Çàåöêîìó................................. 50 |
wò Ïpøëàõòû äî ×è1ñìåíñêàãî 15|
wò ×è1ñìåíñêàãî äî Ë1ìöû...... 30|
Ìåæäó Ïpðüåìîé è Ë1ìöåé íà |
ìîðè wò Ïpðüåìû çà 10 âåðñòú |
åñòü Ïpðëóäà. |
wò Ïpðüåìû äî 1íäû............ 35 |
wò 1íäû äî Òà1ìèöû............. 15 |
wò Òà1ìèöû äî Ïîêðî1âñêàãî..... 18|
wò Ïîêðî1âñêàãî äî pñòü Îíå1ãñêà
ãî.......................................... 10 |
wò pñòü äî Âîðçîãî1ðú............. 22|
wò Âîðçîãî1ðú äî Íè1ìåíüãè......... 8|
wò Íè1ìåíüãè äî péêè........ 10 | |
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78

Мореходная книга XVIII века

âåðñòû |
wò péêè äî pøåðåêè...................... 8 |
wò pøåðåêè äî píåæìû.................... 26 |
wò píåæìû äî Íþ1êè......................... 30 |
wò Íþ1êè äî î1ëåæìû....................... 50 |
wò î1ëåæìû äî Þêîâà ñòàíîâè1ùà |
õîä èçú Þêîâà âú ïîëpíîøíèêú. |
ïðèìý1òà èçú Þêîâñêîé ãîðû2 èçú- |
çà êî1ëåæåìñêàãî î1èäà íà ìàòå |
ðî2é ëåñíîé êpñòú äåðæàòü ïî1 |
äëý ãîðû2 à çà ãîðó íå çàâîäèòü. |
wò è1ãîèõè ëpäû ê Ñîñíî1âñêèìú |
ñòà1ìèêàìú ñðåäí ãîëîâà2 wò |
î1ëåæìû õîäú ïîëýâåå ïîëpíî |
øíèêà íà ñòðèêú.  Þêîâñêîé |
âà1ðàêè âú ïîëpíîøíèêú, èçú | |

— 22 îá. — 



79

Река Кушерецка

Þêîâà âûõîä1èñü ðàñòî1í |
äî ñòà1ìèêîâú òîáú Ñòîðîæå1â |
ñêîé ëpäû â øåëî1ííèíîé êîíåöú |
ïðèâåñòè2 êú âà1ðàêè. Â óíàðp |
íà êîòîðà ìàòåðà1 âïëî |
òü òpòú ñàìà ãîëîâà2 wò îáý1äíè |
êà òàêú ëåæèòú â îáý1äíèêú. |
 äðóãà ïðèìý1òà òîáú èçú |
çà Ìà1ëàãî Ñîñíî1âöà â øåëî1ííè |
íîé Ñòîðîæå1âñêîé ëpäû íå âè |
äýòü òîáú îíîé ëpäà ïîëpíî |
øíèíàãî êîíöà2 ñ åòâåðòü ëp |
äû, à ïðàâà ãîëîâà2. õîäú èçú |
Þêîâà ïðàâý1å ïîëpíîøíèêà íà |
ñòðèêú. à áîêîâà ïðèìý1òà | |

— 23 — 



80

Мореходная книга XVIII века

ìà1ëà ãîðà2 íà ìàòåðî1é ùå1ëüå ñú |
îñòðîâîìú ñîéäåòñ âìý1ñòî, òóò |
ñàìà ãîëîâà2. íàäîáíî èòüòè |
òü òîáú íå çàäåòü ïðàâý1å, à |
ñìîòð2 ëýâåå. |
wò Þêîâà äî Ñpìñêàãî îñòðîâà.....  15 |
wò îñòðîâà äî Âè1ðüìû.....................  15 |
wò Âè1ðüìû äî Ñóõî1ãî íàâîëî1êà......  15 |
wò Ñóõî1ãî äî Ñîðî1êè......................... 15|
wò Ñîðî1êè äî pè............................  25 |
wò pè äî ýìè1 ãî1ðîäà.................  25 |
wò ý1ìè äî Ëý1òíýé ðýêè.............  20 |
wò Ëý1òíýé ðýêè2 äî å1çåêóëüñêîãî... 5 |
wò å1çåêóëüñêàãî äî Âè1ëîâàòà îñò |
ðîâà ðåçú Æåëý1çíó ãóáó2.............  15. | |

— 23 îá. — 



81

Река Кушерецка

wò Þêîâà äî êðå1ñòíàãî ìàíàñòûð2 |
ìîðåìú ïîëýâåå îáý1äíèêà íà |
ñòðèêú. à íà pñòüå ëýâåå êðå |
ñòíàãî, ïîëýâå Ëý1òíãw |
íà ñòðèêú. |
Ñòàíîâèùà qêàçàííû |
êàêw âú íèõú çàõîäèòü, è êàêî |
ïðèìýàòü. |
Â óåðå1öêèõú óçîâà1õ ñòàíîâèùå |
ó Íàôàíà1éëîâîé ãîðû2 q êàìåí |
ñàëìà ïðîõîäíà ñ øóåðå1öêîé ñòî |
ðîíû2 õîäú â íåãî2 âú ïîëpíîøíèêú |
Ñú ñîëîâå1öêîé â øåëî1ííèêú. òî |
ëüêî î ïðà1âîé íàâîëî1ê íå áëèñêî |
èòüòèòü î1òìýëü åñòü. | |

— 24 — 
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Мореходная книга XVIII века

Â òý1õ æå óçîâà1õú ñ ïîëpíîøíè |
íîé ñòîðîíû2 ñòàíîâèùå ×åðíå1 |
ñêîå ñàëìà ïðîõîäíà çàõîäú |
âú íåãî2 ñú øóåðå1öêîé ñòîðîíû2 î ïðà |
âóþ ëpäó ãëà1äêî, à î ëý1âóþ êî |
ðãè åñòü, õîä âú ñå1âåðú à ç äðóãpþ |
ñòîðîíó ñðåäèíîé èñòî â ëý1òî. |
Â ÇÎ ñòàíîâè1ùå õîäú |
ìåæú âñòîêú è îáý1äíèêú ïîñðå |
äèíý 1ñòüåìú. à â íåìú ñòî1òú |
íå äîøåäú äàëüíûõ êðåñòîâú íà |
ñðåäèíý íå îáñûõàåòú, èçú íåãî2 |
â óçîâà2 õîäú ïîëýâå1 çàïàäà |
íà ñòðèêú. |
ÑÎÑÍÎÂ ãóáà2 íà Ñîëîâý1öêîìú | |

— 24 îá. — 
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Река Кушерецка

îñòðîâý ñú ñåâåðíîé ñòîðîíû2 |
õîäú â îáý1äíèêú â îíîé åñòü îñ |
òðîâîêú ñ êðåñòî1ìú êîòîðîé âú |
íóòðå2 çà êîðãàìè õîäú ïðàâý1å |
åãî2 è êàêú íå äîéäåøú òî2 áp |
äåòú ïðàâý1å êîðãà íà êîíöå2 êî |
òîðîé wò Âà1íçåðñêàãî áîëüøîé êà |
ìåíü è ëýâåå îíîãî êàìåí õîäú |
íà îñòðîâîêú ïð1ìî. è ïð1ìî |
îíîãî ñòî1òú, à âú ïîëâîäû2 çà |
õîäèòü ëpøå çíàòíýå ïîòî |
ìó2 òî2 êîðæèñòî. è â êpéïîãó |
ñâîáîäíî ïpñòèòú òý1ìè âîðî |
òàìè. à äðóãèìè ïð1ìî ñ ìî |
ð íà îñòðîâîêú â ïîëâîäû2 ïpñòèò. | |

— 25 — 
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Мореходная книга XVIII века

 òðåòèìè ïðàâý1å òîé êîðãè, íà |
êîåé áîëüøîé êàìåíü, îíà äî |
ëãà wò êà1ìåí ëåæèòú ê Ïå1ðåü |
íàâîëî1êó êîíöåìú, â ïîëâîäû2 |
ïpñòèòú ñâîáîäíî. è êàêú îí |
óþ ïðîéäå1øú, òî2 òàìú ñòî1òü |
íà íóòðå2 ìåæú êî1ðãàìè íà æèâîé |
âîä_, â îáý ñòîðîíû ìîæíî ñòîò. |
ÂÚ ÂÍÇÑÎÉ ñàëìû ñòî1òú |
ó ïëîòèíû, çàõîäú êàêú ñ ñåâå |
ðíîé ñòîðîíû2, òàêú èçú ñ ëý1òíýé |
î Âà1íçåðñêîé íàâîëî1êú ãëàäêî, |
à wò Ñîëîâå1öêàãî êîðãà åñòü äà |
ëåêî2 ñà1ëìà ïðîõîäíà, â îáý |
ñòîðîíû ñòî1òú. ïð1ìî Îâñ1 | |

— 25 îá. — 
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Река Кушерецка

ííèêà íàâîëî1êà wòòípëàñü êî |
ðãà ñ âåðñòó ìý1ñòà. áëèñêî èòü |
òèòü íå íàäî. äà è íà Â1àíçåðñêîé |
ñà1ëìû íà ñðåäèíý êîðãà èìå |
íåìú Çîëîòpõà ñú ñåâåðíîé æå |
ñòîðîíû2 äàëåêî2 âûøëà.  |
ïð1ìî Òðî1èöêàãî íàâîëî1êà â ãî |
ëîìåíè2 âåðñòû2 çà òðè êîð |
ãè åñòü, èìåípåìûå Âåðáîêp |
ðñêå ñòàìèêè2 ëåæàòú âäîëü |
îñòðîâà. |
Â ÒÎÈóÞ ãóáó2 çàõîäèòü |
ñðåäèíîé äî òîíñêî1é èçáû2, êî |
íà ïðàâîé ðóê_ ïð1ìî îíûõú |
è ñòî1òú. òîëüêî êîð2 õpäî | |

— 26 — 
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Мореходная книга XVIII века

äåðæàòú.  wò èçáû2 çà ïåðåáî1ðú |
èòüòèòü íà ëý1âîé íàâîëî1êú, |
wò ïåðåáî1ðó è íàâåñòè2 íàçàäè2 |
íà ïðàâîìú íàâîëî1êý íà âýðáî |
êpðñêîé ñòîðîí_ êpñòú íà èçú |
áó è òàêú ïð1ìî õîäú è ïðè |
íèìàòñ ê ïðàâîìó íàâîëî1êó |
êî êðåñòà1ìú, è ïðîéòè2 wò êðå |
ñòî1âú ñàæåíú 5. è âî2ðî1òè |
òñ âëý1âî è ñòàòü òpòú âú |
ïîëâîäû2 ñâîáîäíî ïðîïpñòèòú, |
ñòî1òú ê ãîðîäó è íà Ìpðìàí |
ñêîå èäóèñü. |
ÆÃÆÈÍÚ ÎÑÒÎÂÚ. |
èùè2 íàçàäè2 îïèñàíå åãw. | |

— 26 îá. — 
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ÑÒÍÎÂÈÙ ×Ò ïðî |
ìåæú Ëî1ïøåíüãîé è ´ðåíüãîé |
wò Ëî1ïøåíüãè âåðñòû2 ñ òðè2. âú |
çà1êîøåüå èìåípåìîå ×à1ðòà, |
çàõîäú â íåãî2 wò ´ðåíãè î ìà |
òåðó2 â ñóõó2 âîäó âïpñòèòú |
ñòî1òü â îáý ñòîðîíû. |
ÂÚ óÍÜÑóÞ ÃóÁó2 õîäú |
ïî ëý1âó ðpêó ñåðå1äûøà2 òîáú |
íà Ïåðòîìè1íñêîé êðóòî1é ëý1âîé |
íàâîëî1êú íå ñîøåëñ âíóòðå2 |
ãóáû2 íà ïðà1âîé ñòîðîí_ ñú Çà1 |
åöêèìú íàâîëîêî1ìú ñ ïî1ëý |
ìý1ñòà. õîä â øåëî1ííèêú ãëó |
áèíà2 â ñóõó2 âîäó 15 ôóòú. | |

— 27 — 
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Мореходная книга XVIII века

êú ìàíàñòûðþ2 èòüòèòü êàêú |
ïîêà1æåòñ àíáà1ðú èç-çà ëý1âàãî |
íàâîëî1êà. òî2 èòüòèòü íà |
àíáà1ðú ïð1ìî, ïî ïðàâó ñòî |
ðîíó ìåëüå, à î ëý1âó ãëpáæå, |
à âûøåïèñàííûå íàâîëî1êè õî |
ò2 è ñîéäóòñ è íà ìàëîå ïîëå |
ãëóáèíà2 18 ôóòú ïðàâý1å |
æå ñåðå1äûøà î ñà1ìîé ïðà1âîé |
ðîãú ìåæú ñåðå1äûøú ãëóáèíà2 |
â ñóõpþ âîäó 9 ôóòú äî ñåðå1 |
äûøà ïðèìý1ðîìú ñàæåíú 30. |
íà ñåðåäûøå ãëóáèíû2 5 ôóòú. |
õîäú ìåæú ëý1òî è øåëî1ííèêú, |
à çà ãóáîé òîáú ïåñùà1íàãî ìý1 | |

— 27 îá. — 



89

Река Кушерецка

ñòà èçú-çà ïðà1âàãî íàâîëî1êà âû |
øëî ñ ïîëå íåáîëüøî1å, ñòî1òú |
â îáý ñòîðîíû. |
ÂÚ ÑÒý1ËÜÍó çàõîäú ìåæú |
ñåâåðú è ïîáýðå1æíèêú è ê ïî |
áýðå1æíèêó íà ñòðèêú, íà íà |
âîëî1êú èòüòèòü ãä_ ñòî1òú. |
â êpéïîãó áûâàåòú 5 ôóòú. |
ãëóáèíû2. à wò òý1äðèíñêàãî êî |
íöà2 åñòü æå çàõî1äú òîþ íå |
øèðî1êú. à ïð1ìî èçáà2, è íà |
èçáó äåðæàòü, èëè2 êðåñòú |
íà êðåñòú. î ñàìóþ 1ãðó2 wò ðpñ |
ñêàãî êîíöà2 èòüòèòü äî èçáû2. |
â êpéïîãó ïîñêóäíý1å ñàæåíè. | |

— 28 — 



90

Мореходная книга XVIII века

×ÏÎÌ. Çäàëè2 ïðèçíàâà1 | 
òü, íà çà1äíýé çåìëè2 áîðú ñú ñåä |
ëîìú ïîäîáåíú Ï1ëèöêîìó, |
íà íè1æíýé çåìëè2 ñíèçó êðóòè1êú, |
â îíóþ çàõîäèòü íà âåðõíåìú |
êðóòèêó2 òîáú êðåñòû2 íàâåñòè2 |
íà íèæíå 1ãðû2 ïðîéäåøú òî2 |
âëý1âî ïîäàâàéñ, ñòî1òú ïîäú |
êðóòèêî1ìú.  íèæå ñåðå1äû |
øà çàõîäèòü â ïîáýðå1æíèêú, |
òîòú õîäú ãëpáæå, à ïðèìý1 |
òà çè1ìíèêú íå äîâåñòè äî êðó |
òèêà2 îäíó2 ñàæåíü, à 1ãðû2 |
â ìîðå íåäàëåêî2. Òîêìî â îíîé |
×à1ïîìû2 1ñòü ïåðåìûâàåòú | |

— 28 îá. — 



91

Река Кушерецка

ïî âýñíà1ìú, çàõîäú ïåðåä ïîëíîé |
âîäîé, ñòî1òú â îáý ñòîðîíû, |
wò íåé âíèçú íàâîëî1êú Íèêîäè1 |
ìñêîé íîñú, wò îíàãî wòòíp |
ëèñü íè1ëàêñû âú ìîðå ñ åòâå |
ðòü âåðñòû2, î íèõú î ñàìûå è1ñòî, |
ïîä íèìè wò âñòîêà ñòî1òú. wò |
Íèêîäè1ìñêàãî íå äàëåêî2 âíèçú |
Èñòî1ïñêà ñî1ïêà ïîä íåé òîí2, wò |
íåé âíèçó2 çà ãóáîé íàâîëî1êú |
èìåíåì èíîâà1ðñêîé íîñú wò íå |
ãî2 âíèç êðóòîé êð1æú êú Ï1ëèöû. |
ÏËÈ çäàëè2 ïðèçíàâàòü |
íà âåðõíýé çåìëè2 áîðú äî1ëãîé |
ñ ñåäëîìú. à íà íèæíýé çåìëè2 | |

— 29 — 



92

Мореходная книга XVIII века

ñ íèæíþþ ñòîðîíó êð1æú îñû |
ïíî1é íà îíîìú êðåñòû2, â îíóþ |
Ï1ëèöó çàõîäèòü íà ïðàâîì íàâî |
ëî1êý íà âûøåïîêàçàííîìú îñû |
ïíîìú êð1æå2 äîëãå êðåñòû2 áëè1 |
æíå ïðàâý1 äàëüíûõú íåìíî |
ãî ñ îäíó2 åòâåðòü íå ñâåñòè2 âú |
ìý1ñòî è êàêú 1ãðû2 íåìíîãî |
ïîïðîéäåøú, òî2 ïîäàâàéñ |
âëý1âî, à íàïîñëý1äú ïðàâý1, |
èòòèòü ïð1ìî ãä_ ñòî1òú ïîäú |
êðåñòà1ìè çàõîäèòü ïåðåä ïî1ëí |
îé âîäîé ñòî1òú â îáý ñòîðî |
íû, äðóãà ïðèìý1òà çè1ìíèêú |
ïðèäåòú êú êð1æó2 êðóòî1ìó ïå | |

— 29 îá. — 



93

Река Кушерецка

ñùàíîìó òîæå 1ñòüå. îäíàêî æú |
êà1æäîé ãîäú íàäîáíî ìý1ðèòü |
ïîòîìó2 òî2 ïåðåìûâà1åòú. wò | 
Ï1ëèöû âíèçú âåðñòû2 çà äâý |
wò ìîð ãîðà2 åñòü âðà1ìèõà, |
wò íåé âíèçó2 íàâîëî1êú âèäíî |
çà Ïpëîíüãîé ñ âåðñòó Çàîçå1ðü |
ñêîé ãë1äåíü. |
ÏËÎÍÜÃ çäàëè2 ïðèçíà |
âàòü íà çàäíýé çåìëè2 äâà2 áî |
ðîêà ìàëåíüêèõú èìåípþòú |
ñ Ïpëîíüñê ñî1ïêè. â îíóþ |
çàõîäèòü ïîëýâý1å ñåðå1äûøà |
ìåæú ñåâåðú è ïîáýðå1æíèêú, |
à ñåðå1äûøú ñ âåðõíýé ñòîðîíû2 | |

— 30 — 



94

Мореходная книга XVIII века

wò Ï1ëèöû, wò ñåðå1äûøà åñòü |
íè1ëàêñà íåáîëüøà ñíè1ìíà |
íè1ñêà, îíîé ïàñòè1ñü íàäî, ïî |
ïðàâóþ ðpêó ñåðå1äûøà õî1äòú |
æå, èòòèòü ñ ïðèáûëî1é âîäîé |
ïåðåä ïî1ëíîé. òîëüêî 1ñòüå ïî, |
âýñíàìú ïåðåìûâà1åòú, ñòî1òú |
â îáý ñòîðîíû èäóè2. wò Çàîçå1ð |
ñêàãî ãë1äí2 âíèçú çà 5 âå |
ðñòú íàâîëî1êú Ïîãîðå1ëîé íîñú, |
wò íåãî2 âíèçú íåäàëåêî2 íàâî |
ëî1êú çú çàñåêîé èìåípåìà |
Æàðà ëèõîäý1éêà, ïîíèæå åé |
çà ãóáîé íàâîëî1êú íà êîòîðîìú |
áý1ëîé ìîõú ëýæèòú äî ìîð | |

— 30 îá. — 



95

Река Кушерецка

ïð1ìî åãî2 åñòü êî1ðãà âú ïîëp |
âåðñòû2 wò áý1ðåãó, wò íåé âíèçó2 |
âèäíî íàâîëî1êú òî2 åñòü Áà1áýé |
íîñú íå äîøåäú åãî2 ñú ïîëâåðñòû2, |
ÁÁÜ ÃóÁ îíà çäàëè2 |
ïðèçíàâàòü íà çà1äíýé çåìëè2 |
áîðú ñú ñåäëîìú, ïîíè1æå â íåìå1 |
öêóþ ñòîðîíó è äðóãî1é, à íà íè1 |
æíþþ ñ ìîð ñ ðpñêîé ñòîðîíû2 |
êð1æú âûñî1êîé íà íåìú ãpðåé |
âíèçó2 íà íàâîëî1êè èçáû. â î |
íóþ Áà1áüþ çàõîäèòü èçú-çà ïðà |
âîãî êðó1òèêà2 ïðèâå1ñòü Áý1ëîé |
áîðú òîáú å1ðíîé çåìëè2 âû |
øëî ñ ïîëý íåáîëüøî1å è òàêú | |

— 31 — 



96

Мореходная книга XVIII века

ïð1ìî èòòèòü â ãóáó2. à ãëp |
áæå òîãî2 ìý1ñòà èíäý íý1òó, |
à ïðàâý1 òîé ïðèìý1òû íå íà |
äî èòòèòü, åñòü 3 îäè1íêà2, |
à ëýâå 1. à ïî âý1òðó ñìîòð2 |
wò Áà1áüåãî íîñó î ïðàâóþ ñòîðî |
íó èòòèòü áëèæå õîðîøî2 îäè1 |
íêè2 âñ_ îñòà1âèòü âïðàâý.  |
ñ û1çáîé ñðîâí1åøñ wòõîäèòü |
íà ñðåäè1íó. à î çåìëþ åñòü 2 |
îäè1íêà2 ñòî1òú â íåé ïîäú ïðàâ |
îé íåìå1öêîé ñòîðî1íîé íå äî |
øåäú êðóòèêà2 çàõîäèòü ïðè ïî |
ëíîé âîäû2. wò òîé Áà1áüåé âú |
ðpññêîé êîíåöú íàäú ïå1ðâîé | |

— 31 îá. — 



97

Река Кушерецка

ãóáîé òî2 åñòü Ìà1ëà Áà1áü |
åñòü êîðî1øêà òîêìî íå äàëå |
êî wò áý1ðåãà. wò Áà1áüåãî íî1ñó |
íå äîøåäú àà1ëîâà íà ïîëî |
âèíý íàä ãóáî1é íàä êîòîðîé êðà |
ñíîé ìîõú ëåæèòú è äî ìîð, |
íàä íèæíèìú íàâîëî1êîìú åñòü |
íè1ëàêñà â ïîëó2âåðñòû2 wò çåì |
ëè2. wò òîé ãóáû2 âíèçó2 âèäíî |
îñòðîâú ÑÎÑÍÎÂÚ ïîáýðå1æå2 |
åãî2 ñà1ëìà ïðîõîäíà1, î1íîé |
êðóãî1ìú èñòú è ïðèãëpáú, |
ïîä íèìú ñòî1òú. Ïð1ìî |
Ñîñíî1âöà â ìàòåðî1é ñòàíîâè1ùå |
×ËÎÂÎ èòòèòü â íåãw | |

— 32 — 



98

Мореходная книга XVIII века

õîðîøî (приписка)
â ïîëâîäû2 èëè2 ïåðåä ïî1ëíîé, |
çàõî1äè åñòü ñåðå1äûøú õî |
äòú ïî îáý ñòî1ðîíû, òîêìî |
î íýìå1öêîé íàâîëî1êú è1ùå, |
ñòî1òú ïðîòèâú êðå1ñòîâú â î |
áý ñòîðîíû. Ïîâû1øå îíàãî |
àà1ëîâà â ðpññêîé êî1íåöú åñòü |
êî1ðãà wò çåìëè2 ñ âåðñòó ïðî1òèâú |
êðóòûõú êð1æåâú, ïîä îíûìè |
ñòî1òú wò øåëî1ííèêîâú. |
ò îíàãî æú àà1ëîâà âíèçú êî1 |
ðãè åñòü äàëåêî2 wò çåìëè2 è äî |
íàâîëî1êà, à ïð1ìî íàâîëî1êà |
åñòü íè1ëàêñà ïðèìý1ðîìú ïî |
ëâåðñòû2 wò çåìëè2, wò òîãî2 íà | |

— 32 îá. — 



99

Река Кушерецка

õîðîøî (приписка)
âîëî1êà ãóáà2 Ñíåæíè1öà î1íóþ |
ãóáó2 ïðîéäå1øú ápäåòú ñòàíî |
âè1ùå. ÑÍÛ Ë1ÄÈ. |
îíûå ïðèçíàòü çäàëè2 ñ ðpññê |
îé ñòîðîíû2 êðó1òîé êð1æú, |
è íà âå1ðõíýé çåìëè2 ìîõú ð |
áî1é. çàõîäèòü â îíîå ìåæú |
çàïàäú è ïîáýðå1æíèêú, âíó |
òðè2 è â ïîáýðå1æíèêú. íà ðpññê |
îìú ëý1âîìú íàâîëî1êý ëåæèòú |
áîëüøîé ãpðåé è êðåñòî1âú íå |
ìíîãî. à wò íåìý1öêàãî êîíöà2 |
wò íàâîëî1êà åñòü áàêëûøî1êú |
íåïîäàëåêó. à íà îíîìú ïðà1âîì |
íàâîëî1êý êðåñòî1âú ìíîãî, è | |

— 33 — 



100

Мореходная книга XVIII века

ïîïðîøå1äú ïðà1âàãî ãpðü íà ñà1 |
ìîé ñðåäè1íý åñòü áàêëû1øú, |
à î òîòú ëý1âîé ãpðüåâîé íàâî |
ëî1êú íàäî çàõîäèòü î ñà1ìîé, |
à êàêú ïðîéäåøú ìà1ëýíüêîé |
ãóðåå1êú, êîòîðîé íà òîé æå |
ñòîðîí_, òî2 îäè1íîêú ìè1íåøú, |
òîãäà2 ïîäàòñ íà ïðà1âûå êðå |
ñòû2 ïîäú îíûìè ãëàäêî. îíûõú |
ïîëýâý1 ïð1ìî â ãóáó2, òàìî |
ñòî1òú ïðî1òèâî æå êðåñòî1âú. |
êîè íà òîé æå ïðàâîé íåìý1öê |
îé ñòîðîí_, íà ñðåäèíý ãëà |
äêî. à ðåçú ïîêà1çàííîé îäè1 |
íîêú âú ïîëâîäû2 ñâîáîäíî ïðî | |

— 33 îá. — 



101

Река Кушерецка

ïpñòèòú. ñòî1òü â îáý ñòî |
ðîíû. èçú òý1õú ðà1ñíûõ ë1äîêú |
â ðpññêîé êîíåöú ê Ñîñíî1âöó |
õîä ìåæú ëý1òî è øåëî1ííèêú. |
à â íåìå1öêîé êîíå1öú èç íèõú |
èäòè2 íà1äîáíî íå áëèçêî, åñòü |
êî1ðãà äàëýêîíüêî wò çåìëè2. |
wò ë1äîêú ðà1ñíûõú Ñîñíî1âåöú |
âèäíî. Ïîíèæå îíûõú ë1äîêú |
âåðñòú çà 10. åñòü ñòàíîâè1ùå |
1ÑÑ ÂÈËÎÂÒ â íåþ2 |
çàõîäèòü ìåæú çà1ïàäú è ïî |
áýðå1æíèêú ñðåäè1íîé. è wò íà |
âîëî1êà ãëàäêî, è òàìî ñòî1òú |
â ïðà1âîé ãóáû2, à è â ïð1ìîé | |

— 34 — 



102

Мореходная книга XVIII века

â ëý1âîé ñòî1ò æå â ïîëâîäû2 |
ïpñòèòú è ñòî1òú â îáý ñòî |
ðîíû. îíà çäàëè2 ïðèçíàâàò |
wò ðà1ñíûõú ëpäîêú î ìîðå ïå1 |
ðâà . åðíý1âú â íåé â ñðåäè1 |
íý ìõó2 áý1ëàãî íåìíîãî òî ãó |
áà2 Ïóñòà1, wò íåé âíèçú äðó |
ãà åðíý1âú, òî2 åñòü îíà Âè1 |
ëîâàòà. à íà âåðõíýé çåìëè2 |
íàä íåé áîðú, íåâûñîêîé äî1ë |
ãîé. à ïîíèæå åé íåäàëýêî2 êà |
æåòú ãóáîé, êð1æêè2 êðóòûå |
òî2 åñòü Äàíè1ëîâêà. wò Âè1ëî |
âàòîé âíèçó2 âåðñòú çà 10 âè |
äíî íàâîëî1êú ñ ïåðå1éìîé êà1æåòú | |

— 34 îá. — 



103

Река Кушерецка

òî ÄÍÈËÎÂ ÏÎÒÛ×Ü. |
ïîâûøå î1íîé ïî1òûè åñòü êî1ð |
ãà äàëåêî2 wò çåìëè2 íåìíî1ãî ñ ïî1òû |
üþ íå ñðàâí1ëàñü, à ïîä ïî1òûüþ |
ïðîòèâú òý1õú êî1ðîãú wò ìîðñêèõ |
âýòðîâú ñòî1òú. è ïîíèæå î1í |
îé ïî1òûè åñòü êî1ðãè äàëåêî æå. |
ÂÚ ÄÂÒÎ ÑÒÍÎÂÈÙ. |
èòòèòü â ðpññêóþ ñòîðîíó ëý |
âý1å áàêëûøå1âú, òî2 åñòü ñåðå1äû |
øåâú, î ëý1âîé íàâîëî1êú è áàê |
ëà1íåöú â ðpññêóþ ñòîðîíó èñòî, |
òîêìî åñòü ëýâý1 wò áàêëà1íöà |
â íóòðî2 ïð1ìî ãóáû2 äâà2 áàêëà1 |
íöà áîëüøèõú ñàæåíú çà 20. | |

— 35 — 



104

Мореходная книга XVIII века

à êàêú î1íûå ìè1íåøú òî2 èòòèòü |
ïîä ïðà1âîé íàâîëî1êú ãä_ êðåñòû2, |
ïð1ìî âú ãóáû2 ñòî1òú. ó êðåñòî |
âà1òîãî áðå1ãà ãëàæå. à êàêú 2 |
áàêëà1íöà ñòàíåòú âîäî1þ ñíè |
ìàòü òî2 ñâîáî1äíî â ñòàíîâè1ùå |
ïpñòèòú. à ïðîìåæ íàâîëî1êîìú |
ðpññêèìú è áàêëà1íöåìú, ïîá |
ëèæå ê íàâîëî1êó åñòü áàêëûøå1êú |
íà êpéïîãè íåìíî1ãî îáñûõàåòú. |
Â òîì æå Äýâ1òîìú ñòàíîâè1ùè |
â íåìå1öêóþ ñòî1ðîíó ïðàâý1 |
áàêëà1íöåâú î ïðà1âîé íàâîëî1êú |
èòòèòü ñ ìî1ð, òîêìî î ñàìîé |
íàâîëî1êú áëèæå, à ïðîéäå1øú | |

— 35 îá. — 



105

Река Кушерецка

áàêëàíåöú åñòü íà ñðåäè1íý |
ïîëèâpõà, à çàõîäè1òü ïîïðà |
âý1 çà1ïàäà íà ñòðèêú. øèðè |
íîþ òîòú õîäú wò íàâîëî1êà äî |
áàêëà1íöà ñàæåíú ñú 10. â ïî |
ëâîäû2 ïpñòèòú ñòî1ò â îáý ñòî |
ðîíû. Â ÏÎÍÎÉÑóÞ ËÒó |
çàõîäèòü ïðèìý1ðîìú â ñåâåðú |
èëè2 ïîëýâý1å íà ñòðèêú, ïðîòèâ |
ëà1õòû wò çåìëè2 â ìî1ðå åñòü ïå |
ñêè2 íà êpéïîãè ñóõiå, ïðèìý1 |
ðîìú âåðñòû2 2 èëè2 áîëýå, |
î íèõú áëèñêî èòòèòü íå íà1äî, |
wò Ïîíî1éñêèõú ëpäîêú wò íàâî |
ëî1êà êîíöåì ápäóò ìåæú ëý1òî è | |

— 36 — 



106

Мореходная книга XVIII века

øåëîííè1êú. îáõîäèòü èõú íà |
äîáíî â ëý1òî, ïîíè1æå Ïîíî1 |
íàä íàâîëîêî1ìú åñòü ëpäêè èìå |
ípåìûå Ïîíî1éñêå ëpäêè, â îíûõ |
ñòî1òü íà æè1âîé âîäû2 íà Ìpð |
ìàíñêîå èäóè1ñü. ïîíè1æå ñåãî2 |
íàâîëî1êú Ãîð1èíîâú, îíîé ïðè |
ãëpáú òîêìî wò ñà1ìàãî íè1æí |
ãî ípòðåííàãî êîíöà2 åñòü ïîëè |
âpõè ñíè1ìíûå äàëåêîíüêî wò |
åãî2 âèäíî. |
ÑÒÍÎÂÈÙ ÒÈ ÎÑÒÎÂ |
ñà1ëìà ïðîõîäíà1, â îíîå çàõî |
äèòü ñ ðpññêîãî êîíöà2 î ìàòåðó2 |
áëèæå. à íà ñðåäè1íý åñòü áà | |

— 36 îá. — 
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Река Кушерецка

êëà1íöû. wò îñòðîâà ñ ðpññêîãî |
êîíöà2 åñòü áàêëà1íöû, à ïðîìåæ |
î1ñòðîâú è ñåðå1äíè áàêëà1íöû |
èòòèòü ìîæíî, íà ãóáó2 ïð1ìî |
ãä_ ëî1äüè ñòî1òú èñòî è øè |
ðîêî2. òîêìî wò ñàëìû íàâîëî1êú |
î îñòðîâú áëèñêî ãîðà1çíî èòü |
òèòü íå íà1äîáíî, à w áàêëà1íåöú. |
Ñòàíîâè1ùå êî1å íà ìàòåðî1é â ïî |
ëâîäû2 ðàçâý ïðîïpñòèòú, ìý1 |
ëêî. òî2 åñòü êî1ðãà â ðpññêóþ |
ñòîðîíó âûòíóëàñü äàëýå áà |
êëà1íöà, à ïðîìåæú îíóþ ìåëü |
íà áàêëà1íåöú íà Ãîð1èíîâ èñòî |
Òðè2 î1ñòðîâà è â íèõú ñòàíîâè1ùà | |

— 37 — 
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Мореходная книга XVIII века

 w î1ñòðîâú î ñà1ìîé ïîçàäè2 ïî |
ëèâpõú êîòî1ðûå â ñàëìû, ïðî |
òèâú ñòàíîâè1ùà èñòî íà êpéïî |
ãè êàçà1ëîñü. Â òî æå ñòàíîâè1 |
ùå çàõîäèòü ñ íåìå1öêîé ñòîðî |
íû2 ãîëîì1ííîé ñà1ëìîé ìåæú |
îñòðîâú è óêøè1íú èñòî è ãëó |
áîêî. íî òîëüêî ñú ïðèáûëî1é âîäîé |
áëèæå èòüòè2 êú óêøè1íó íàäî. |
ïîòîìó2 òî2 âîäà2 èäåòú áûñòðî |
è ïð1ìî íà î1ñòðîâú.  áåðåæ |
íîé ìåæú óêøè1íú è íàâîëî1êú |
åñòü êî1ðãà, wò óêøè1íà âú ïîáý |
ðå1æíèêú äàëåêî2. íàäîòú èòòè2 |
áëèæå î áàêëà1íöû êîòîðûå | |

— 37 îá. — 
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Река Кушерецка

î ìàòåðó2, à ç ãîëîì1íè2 î ñàìîé |
óêøè1íú ïðîìý1æú êîðãó ãëó |
áîêî2 è øèðîêî2. à ïðè ïîëíîé âî |
äû2 ðåçú êî1ðãó ápäåòú ãëóáîêî2 |
è ãðó1çíîé ëîäüåé. |
Â ÑÈÍÈÈ ñòî1òú íà Ìp |
ðìàíñêîå èäóè1ñü çàõîäèòü |
â îíóþ âú çàïàäú. ò Òðåõú |
îñòðîâîâú âíèçó2 âèäå1òü íà |
âîëî1êú Îðëî1âú íà íåìú áà1øí. |
îíûè ïðèãëpáú. òîëüêî wò íè |
æíèõú íàâîëîêî1âú â çàâîðî1 |
òý åñòü êî1ðæèöà íåäàëåêî2. |
wò åãw çà ãóáîé   ÎËÎÂ |
 çàõîäè1òü â íåþ2 î ðpññêîé | |

— 38 — 
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Мореходная книга XVIII века

íàâîëî1êú ïîáëè1æå â ïîëâîäû2 âïp |
ñòèòú, â ïîáýðå1æíèêú, à èçú îíîé |
âñòîêú íå âû1íåñåòú. ò Îðëî1âà |
âíèçó2 íàâîëî1êú âèäíî òîëñòî1é |
òî2 åñòü Âî1ñòðà ëpäêà. wò íåé |
âíèçó2 íàâîëî1êú Âè1ëîâàòîé, ìà |
ëî î1íûè ïðîøåäú ñòàíîâè1ùå |
ãóáà2 èìåípåìà Âè1ëîâàòà. |
ÂÈËÎÂÒ Íåìå1öêà õîäú â î1 |
íóþ â øåëî1ííèêú. íà çàõîäý |
â íåé íà ñðåäè1íý íåìíî1ãî íå äî |
øåäú ípòðåííèõú íàâîëîêî1âú |
ñåðå1äûøú. íà ïî1ëíîé âîäû2 ïî |
îáý ñòî1ðîíû õîäòú. â ïîëâîäû2 |
ïðîïpñòèòú. à òàìî åñòü îäè1 | |

— 38 îá. — 
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Река Кушерецка

íêè2 îáñûõàþòú. ñòîì òðåäú îïà |
ñíî, â îáý ñòîðîíû ñòî1òú. |
ÃÎÎÄ â íåþ2 èòòèòü |
î ðpññêîé íàâîëî1êú èñòî ëýâåå |
êî1ðîãú òîêìî çíà1þèñü, ìíîãî |
åñòü ïîäâî1äíûõú êî1ðîãú, âïp |
ñòèòú â ïîëâîäû2. à ïðîøå1äú |
î1íûõú ïîäà1òñ ïîïðàâý1å ìà |
ëîå äý1ëî ñòî1òú ïðîòèâú äâóõ |
êðåñòî1âú, êîòîðûå íà ðpññêîé |
ñòîðîí_. ò Ãîðîäý1öêîé âíè |
çó2 âèäíî íàâîëî1êú Îáî1ðíîé, wò |
î1íàãî íàâîëî1êà åñòü w1òìåëü |
â ìîðå ïðèìý1ðîìú ñàæåíú ñú |
50. èëè2 áîëýå. à âíèçú î çå1ìëþ2 | |

— 39 — 
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Мореходная книга XVIII века

åñòü êî1ðãè áëèñêî èòòèòü |
íå íà1äîáíî. |
ËÌÁÎÂÑ ÎÑÒÎÂ. |
wò íýìå1öêàãî êîíöà2 åñòü áà |
êëà1íöû ïðèìý1ðîìú òðåäü âåð |
ñòû2 â ìî1ðå ïðîøå1äú Ëpìáîâ |
ñêîé îñòðîâú ñòî1òú â ãóáû2 |
çà óêøè1íîìú íà æè1âîé âîäû2. |
íà ñðåäèíý íàä ãóáîé åñòü ëpäû |
çà îíû çàõîäè1òü ñ ïðàâîé ñòî |
ðîíû2 ñòî1òü õîðîøî2 ãëóáèíû2 |
4 ñàæåíè ñòî1òú ïðîòèâú ëpäû. |
âûøå èäòè2 áýðýæå1å íå íàäîá |
íî åñòü 1ãðà2 wò ëpäú âú áý1ðåãó. |
Ïîâû1øå îêîâè1íñêàãî íàâîëî1êà | |

— 39 îá. — 
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Река Кушерецка

êîòîðîé î ñàìîå ñòàíîâè1ùå î |
êîâè1õó åñòü êî1ðæèöû íå îåíü |
äàëåêî2 wò çåìëè2. â ïîëíóþ âî |
äó ïîíèìàåòú. à â ïîëâîäû2 âèäíî. |
ÑÒÍÎÂÈÙ ÎÎÂÈ |
çäàëè2 ïðèçíàâàòü â ãóáû2 âíó |
òðè2 ñíå1ãè, à ñ ñ ðpññêîãî êîíöà2 |
íà ëý1âîìú íàâîëî1êý íà ãëàä |
êîìú áóãîðê_ êðåñòî1âú ìíîãî, |
à ñ íýìåöêîãî êîíöà2 íà ïðàâîé |
ðóê_ áîëüøî1é áàêëà1íåöú êî |
åãî2 â ïîëíóþ âîäó íå ïîíèìàåòú |
íèêîãäà2. íà îíîìú èìý1åòñ |
áîëüøîé êà1ìåíü. è wò òîãî2 áà |
êëà1íöà êú ïðà1âîìó íàâîëî1êó | |

— 40 — 
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Мореходная книга XVIII века

â ïîëíóþ âîäó ïåðå1éìà èìý1åò |
ñ øèðîêî1íüêà, à íà êpéïîãè |
íàñóõî îáñûõà1åòú. çàõîäèòü |
â îíóþ îêîâè1õó ïðîìåæú ïîêà |
çàííîé ðåñòîâà1òîé íàâîëî1êú |
è áàêëà1íåöú ñðåäè1íîé, à wò íà |
âîëî1êà èñòî, ïîëýâå1 øåëî1í |
íèêà íà ìà1ëîé ñòðèêú. à ñòî |
1òú â îíîé íàä ïåðåáî1ðîìú íàäú |
ïåðâîé ïðàâîé ãóáîé, â êîòî |
ðîé áîëüøîé êà1ìåíü åñòü, |
ñòî1òü íà æè1âîé âîäû2. à äà |
ëýå êú áåðåãó ìåëêî. à çà ïåðå |
áî1ðú èòòèòü ñðåäè1íîé, ïî ïðà |
âóþ ðpêó åñòü îäèíî1êú êà1ìåíü | |

— 40 îá. — 
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Река Кушерецка

íà õîäó2, íà êpéïîãè âèäíî. |
ñòî1òü òàìî íà ïðàâîé ñòîðî |
í_ ïð1ìî êðåñòî1âú. è íå äî |
øåäú îíûõ åñòü äâà2 êàìåí, |
à â ëý1âîé ïåðâîé ãpáêè ïîäú |
ëý1âîé ñòîðîíîé ãä_ êðåñòú |
ñòî1ò æå, à èòòèòü ïð1ìî âú |
ãóáó2.  wò ëý1âîãî íàâîëî1êà åñòü |
îäè1íîêú, è ïðàâý1 íàä ïðàâûìú |
íàâîëî1êîìú îäè1íîê æå åñòü, |
ñòî1ò òà1ìî â ñàìîì íóòðè2 ãëàäêî. |
ÍÛ ÑÒÍÎÂÈÙ |
çàõîäèòü â íåãî2 â øåëî1ííèêú |
è ñòî1òú íà îáñpøêý |
ÂÚ ÑÒÎÂ ÃÁ èòòèòü | |

— 41 — 
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Мореходная книга XVIII века

â ïî1ëíóþ âî1äó èñòî ñòî1òü |
ïîä óü1ìè â íåìý1öêîé êîíåö. |
ÄÎËÃ¤ ÃÁ çàõîäèòü |
â íåþ2 â çà1ïàäú ñòî1òú íàä ïåðå |
áîðîìú. è çà ïåðåáî1ðîìú ñòî1òú |
òîêìî êàìåíèñòî, îñìàòðèâàòü |
íàäîáíî îïàñíî. wò íåé âèäíî |
íàâîëî1êú âíèçó2 íà êîåìú êðå |
ñòî1âú ìíîãî èìåípåìîé ÑÂ |
ÒÎÉ, îíîé ïðèãëpáú. |
 ÎÍÜÑ ÎÑÒÎÂ. |
ñ íåìý1öêàãî êîíöà2 çàõîäèòü |
â ñà1ëìó â îáý1äíèêú èñòî, ïî |
áëèæå ê îñòðîâó, ïîíåæå  ìà |
òåðî1é wò íàâîëî1êà åñòü wòìý1 | |

— 41 îá. — 
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Река Кушерецка

òåöú íåäàëýêî2 ïîíè1æå ¬êî |
íüñêèõú îñòðîâîâú  Áý1ëûõú |
íîñêî1âú åñòü äâ_ âîäîïî1éìèíû |
òîëüêî wò áýðåãó íåäàëýêî2. |
Ë¬ÒÍÛ ÁÎËÜi çäà |
ëè2 ïðèçíàâàòü ñ íýìå1öêîé ñòî |
ðîíû2 wò Ñà1âèõè íàâîëî1êú wò |
åãw ïåðüâûå íîñêè2 î âîäó áý1ëûå |
wò íèõú íåïîäàëå1êó çíàòü ñú |
âåðõó2 ðpåé, îíîå ïîä ðó1üåìú. |
à ñ ðpñêîé ñòîðîíû2 êðóòûå êè1 |
ïàêè2 áý1ëû æå. Çàõîäèòü |
âú èõú ñ ðpññêîé ñòîðîíû2 î ìà |
òåðó2 èñòî è ãëóáîêî2. à âú âîðî1 |
òàõú åñòü âîðîípõè çà | |

— 42 — 
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Мореходная книга XVIII века

õîðîøî (приписка)
âñåãäà2 èãðàþòú, à ñ íýìå1öêàãî |
êîíöà2 èòòèòü î ïðà1âîé íàâîëî1êú |
íåáëèñêî ìåæú âîðîípõè ñòî |
1òü íà æè1âîé âîäû2, â ðpññêîé |
êîíåöú èäóè2. à â íåìý1öêîé |
íå ñòî1òú. ñ íåìý1öêîãî êîíöà2 |
åñòü òðè2 ïåðå1éìû î1íûìè íå |
õîäòú ïðè ïî1ëíîé âîäû2 øèðî |
êîíüêè. âíèçú ñåãw ñòàíîâè1ùå |
ÑÂÈ çàõîäèòü ïðèìý1 |
ðîìú â ëý1òî ïðàâý1 îñòðîâêî1âú |
â ëý1âóþ ãóáó2 èñòî, ñòî1òü |
íà æèâîé âîäû2 â íåìý1öêîé êî |
íåöú, à â äðóãîé íå ñòî1òú. |
à ïî ëý1âó ñòîðîíó îñòðîâêîâú | |

— 42 îá. — 
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Река Кушерецка

â ïîëâîäû2 ïpñòèòú, à íà êpéïî |
ãè íàñóõî îáñûõàåòú. â ïðà |
âîé ãóáû2 íå ñòî1òú. wò Ñà1âèõè |
âèäíî íàâîëî1êú âíèçó2 Èâà1íî |
âî çãëà1âüå ñ êðåñòî1ìú. ò òîãî2 |
íàâîëî1êà åñòü wòìý1òèíà íå |
äàëåêî2 wò áåðåãà. wò íåãw íà |
âîëî1êú Ôåäîñý1åâú. wò Ôåäîñý1 |
åâà íå äîøåäú à1ðïèíà, ïðîòèâ |
Äâèíñêà1ãî íàâîëî1êà åñòü âîäî |
ïîéìèíà äàëåêî2 wò áåðåãà, è |
áåðåæå1å îíîé õîäòú. ò |
àðïèíà äî Ëî1ãèíà 3 âåðñòû2. |
íàäú îíûìú ùåëü îòâîðè1òñ wò |
íåãî2 íàâîëî1êú ×å1ðíîé íîñú. | |

— 43 — 
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Мореходная книга XVIII века

çà ×å1ðíûìú âú ãóá_ ñòàíîâè1ùå |
Ù ÃÁ2 çà îñòðîâ |
êàìè ñòî1òú â íåìý1öêóþ |
ñòîðîíó èäóèñü. à ñòî1òü íà |
æèâîé âîäû2. çàõîäèòü ìåæú |
î1ñòðîâú ñðåäè1íîé èñòî è ãëóáî |
êî2 à ñòî1òü ïîä ïðàâûìú îñòðîâîì. |
Ç ÍÎÎÂÚ èòòèòü ñ íå |
ìý1öêîãî êîíöà2 w îñòðîâú çíàþ |
èñü, åñòü ïåðåáî1ðú â ïîëâîäû2 |
ïîíèìàåòú, è îáñûõàåòú íàñóõî. |
à ñ ðpññêîãî êîíöà2 èñòî è ãëóáî |
êî2, àðàáý1ëüíûå âîðîòà2 ïîäú |
îñòðîâêîìú â ñà1ëìý, |
ÃËÎ ÑÒÍÎÂÈÙ çà | |

— 43 îá. — 
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Река Кушерецка

õîäèòü ñ ðpññêîãî êîíöà2 wò Íî1ê |
êîåâà ìåæú ìàòåðó2 è èòà1é, |
èñòî è ãëóáîêî2, òîêìî î èòà1é |
íå ñàìî áëèñêî, íî ñðåäèíîé. à |
ñ íåìý1öêàãî êîíöà2 ìåæú ìàòåðó2 |
è èòà1é åñòü âîðîòà2 îáñóøíûå, |
òîêìî îíûìè ìàëî õîäòú. |
à íà êpéïîãè ïðèäóè ñòàòü |
ïðîòèâú èòà1 ípòðåííãw |
êîíöà2. à âïðåäü ìåëêî íà áîëü |
øèõú êpéïîãàõú 8 åòâåðòý1é |
ãëóáèíû2. à ïð1ìî â ñàìîé ãóáû2 |
ïîä ëý1âûìú êðó1òèêîìú åñòü |
1ìà ãëóáîêà2 íà êpéïîãè ëîäüè |
íå îáñûõàþòú, òàì ëpøå ñòî1òü. | |

— 44 — 
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Мореходная книга XVIII века

ÂÚ ÄÂÎÎÂ èòòèòü èñòî | 
è ãëóáîêî2 ñòî1òú ïîä ïðàâîé ñòî |
ðîíîé íà æè1âîé âîäû2. â íåìý1 |
öêîé êîíåöú èäóè2. à õîäú |
ìåæú ëý1òî è øåëî1ííèêú. |
Â ÁËÜÍÎ çàõîäèòü ðåçú |
ïåðåáîðú î ïðàâîé íàâîëî1êú áëè |
æå â ïîëâîäû2 ïpñòèòú. wò íåãî2 |
âíèçú 7 âåðñòú ñòàíîâèùå |
Çàìåðòâý1üå. |
ÏÎËÞÒÈ èòòèòü ïðèìý1 |
ðîìú ìåæú ëý1òî è øåëî1ííèêú |
äî ïåðåáîðó èñòî è ãëóáîêî2. |
à çà ïåðåáî1ðú â ïîëâîäû2 ïp |
ñòèòú, ñòî1òú ïð1ìî ñòà | |

— 44 îá. — 
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Река Кушерецка

íîâú íà äðóãîé ñòîðîí_. |
à ñòà1íû2 íà ëý1âîé. |
ÂÚ ËÈ   èòòèòü |
â øåëî1ííèêú ïðàâý1 áàêëà1íöà |
î ðpññêîé ëý1âîé íàâîëî1êú áëèæå | 
èñòî â ïîëâîäû2 ñâîáîäíî ïðî |
ïpñòèòú, ñòî1òú ïðîòèâú |
ñòàíó íà æè1âîé âîäû2. |
ÂÚ ÂÎÒ çàõîäèòü èñòî |
ñòî1òú ïðîòèâú ñòà1íîâú, òî |
êìî î ëý1âîé íàâîëî1êú íå áëèñêî, |
åñòü ïîäâî1äíèöà. ïðîìåæú |
Ëè1öåé è Âî1òêîé îñòðîâà2 Ëè1ö |
êå ñà1ëìà ïðîõîäíà |
ÑÒÍÎÂÈÙ ÑÌÈ | |

— 45 — 
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Мореходная книга XVIII века

ÎÑÒÎÂ ñ íåìý1öêàãî êîíöà2 |
åñòü äâîè âîðî1òà, òîêìî âî îáú |
ñóøíûå â ïîëâîäû2 ïpñòèòú õî |
äòú çíàþèñü, åñòü âú âîðîòàõú |
êàìåíü. à ç ãîëîì1ííîé ñ íý |
ìý1öêîé ñòîðîíû2 ïðàâý1å ðà1 |
ñíîé ëpäû èñòî, òîêìî î êîñòî |
ðîãú èòòèòü íåáëèñêî, åñòü |
wò íåãw ñî âñòî1êà âîäîïîéìèíà |
ñàæåíú çà 10 åñòü âîäîïîéìè |
íà íà ïîëíîé âîäû2 îáý ïîíèìà |
åòú. à ñ ðpññêîé ñòîðîíû2 âú |
Áîëüøiå âîðîòà2 ëýâå1å ðà1ñíîé |
ëpäû áëèæå î ëpäó, è wò ëpäû |
íà õîäó2 åñòü âîäîïîéìèíà, | |

— 45 îá. — 
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Река Кушерецка

êî2 ìàëî ïîëýâå1 êîñòî |
ðî1ãà õîäòú ïî îáý ñòîðîíû. |
à ïî ïðàâóþ ðpêó îíîé èòòèòü |
íà êîñòîðî1ãú ïð1ìî. à ïî ëý1âó |
îíîé èòòèòü ëýâå1 ñòàíîâè1ùà |
Íàêý1ìñêå ñòà1íû2. wò âîäîïîé |
ìèíû ñåðå1äêîé ïîä êîñòîðîãú |
ñòî1òú ïðîòèâú êðåñòî1âú. |
òîêìî îíûìè âîðîòàìè èòü |
òèòü íà êpéïîãè íèëàkèñòî |
à wò Ìà1ëàãî Ïëå1õîâà åñòü âîäî |
ïîéìèíà íà õîäó2 wòòípëèñü |
òîêìî íåäàëåêî2.  î Ëî1íñêóþ |
ëpäó ñ íèæíîé ñòîðîíû2 åñòü |
âîäîïîéìèíà áëèñêî èòòèòü | |

— 46 — 



126

Мореходная книга XVIII века

íå íàäîáíî. à ç ãîëîìííîé è |
ñòî, à ìåæú óêøè1íú è ðà1 |
ñíóþ ëpäó èòòèòü ñàëìîé è |
ñòî2 è ãëóáîêî2. äà åùå2 wò Âî1 |
òêè î ìàòåðó2 åñòü âîðîòà2 áý |
ðýæå1 ëpäú î íàâîëî1êè, òîêìî |
íåãëóáîêî2 õîäòú ïîðî1çíûìè |
ëîäü1ìè, è òî2 â ïîëâîäû2 ïðè |
áûëîé èëè ïîëíîé. Ñ ìîð |
î Âåøí1êú èëè2 Çåëåíå1öú îñòðîâ |
èñòî è ãëóáîêî2, õîò2 è âåëèêà |
ñ ïîãîäû áûâàåòú çûïü. ñú ìî1ð |
èòòèòü ìåæú Çåëåíöû2 èñòî |
è ãëóáîêî2. Ñ ìîð î à1ðëîâú ìåæ |
îñòðîâà2 åñòü âîäîïîéìèíà òî | |

— 46 îá. — 
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Река Кушерецка

ëüêî íà ïîãîäû èãðàåòú |
ÂÚ ËÎÂ   õîäòú |
â ïîëâîäû2, è ñòî1òú íà æèâîé |
âîäû2. íå äîøåäú ëý1òíåãî ðpññêî |
ãî êîíöà2, wò íàâîëî1êà íàä êîíöåì |
åñòü êî1ðãà. ÂÚ Ë1ÒÍ  |
ñòàíîâèùå çàõîäèòü â ëý1òî, ïî |
âûøå ×àãàäà1åâà åñòü ïîäâîäíûå |
ëpäû wò çåìëè2 äàëåêîíüêî. |
ÁÈÍÎ çàõîäèòü â íåãw |
â çàïàäú íà ïðàâîìú áóãðå2 íà |
ìàòåðî1é êðåñòû2 è ãpðüè. çàõî |
äèòü èñòî è ãëóáîêî2 ñòî1òü |
íà æèâîé âîäû2 â ðpññêîé êîíåöú. |
è çà ïåðåáîðîìú ñòî1ò æå. wò p | |

— 47 — 
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Мореходная книга XVIII века

áèíà wò ëpäû è áàêëà1íöà ïî ãîëî |
ì1íípþ ñòîðîíó íå áëèñêî èòü |
òèòü åñòü ìíîãî ïîäâî1äíèöú, ïî |
âûøå è1íäû åñòü ëpäû, ïî áýðå |
æípþ ñòîðîíó õîäòú èñòî. |
î ñåðå1äêè ñà1ëìû åñòü áàêëà1íú |
èíîãäà2 âîäîþ ïîíèìàåòú. |
ÂÚ ÈÍÄ  ¬ çàõîäèòü |
ñ íåìý1öêàãî êîíöà2 âîðîòà2 îáú |
ñóøíûå â ïîëâîäû2 ïðîïpñòèòú |
èñòî. ñòî1òú çà ëpäàìè íà |
ä ðýêîþ. à ç ãîëîì1ííîé ñòîðî |
íû2 èòòèòü èñòî è ãëóáîêî2, |
ñòî1òú â íåìý1öêóþ ñòîðîíó. |
wò î1íîé è1íäû âíèçó2 íàâîëî1êú | |

— 47 îá. — 
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Река Кушерецка

ñ çàñý1êîé, òî2 åñòü ý1êêóðñêîé |
çà íèìú â ãóáû2 äâà2 ñòàíîâè1ùà |
Ìà1ëûå è Áîëüøiå ý1êêóðû. |
çà ãóáîé íàâîëî1êú áý1ëîé èìåíp |
åìîé Ápòîðèíú. wò åãî2 âíèçó2 |
çà 7 âåðñòú ñòàíîâè1ùå. |
ÒÑÒÈÍ â îíîå çàõîäèòü |
â øåëî1ííèêú èñòî è ãëóáîêî2, |
ñòî1òú íå äîøåäú ñòàíîâú íà |
æèâîé âîäû2 â íåìý1öêîé êîíåöú. |
âíèçó2 wò Òð1ñòèíû âåðñòû2 4. |
ñòàíîâèùå ÙÁÈÍÈ. |
â îíîå çàõîäèòü ñ íåìý1öêîé ñòî |
ðîíû2 ïðàâý1 îñòðîâêà2. wò Ïåñ |
ùà1íîé ãóáû2 õîäú íåøèðîêú â ïî | |

— 48 — 
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Мореходная книга XVIII века

ëâîäû2 ïpñòèòú, ñòî1òü ïðîøåäú |
ìàëî ïåðâûõú ñòà1íîâú, êîè |
íà ðpññêîé ñòîðîíû2. à ëýâå1 îñ |
òðîâêà2 î ðpññêîé íàâîëî1êú øèðî |
êîíüêî, òîëüêî ïåðåáî1ðú âûñî1êú |
â íåìý1öêîé êîíå1öú èäóè2. |
ÎÑÒÎÂÚ ÎËÍÉ ÑÑÎÉ |
ñàëìà ïðîõîäíà, òîëüêî x |
îñòðîâú áëèæå èòòèòü èñòî. |
à ñðåäèíîé åñòü êîðãà, è áýðåæå2 |
êîðîãú õîäò æå î ìàòåðó2 òîëü |
êî çíàþèñü.  çà îíûìú Îëå1 |
íüãèìú îñòðîâîìú ñòîò ïðîòèâ |
êðåñòî1âú. çà îíûìú îñòðîâîìú |
âú ìàòåðî1é ñòàíîâè1ùå åñòü | |

— 48 îá. — 
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Река Кушерецка

ÂÈÑËÈÍ ñòî1òü â íåìý1 |
öêîé êîíåöú, ñ íåìý1öêîé ñòî |
ðîíû2 åñòü êîðãè ïî îêîíàíþ |
òîãw îñòðîâà ñòàíîâè1ùå |
ÏÎÍÈ çàõîäèòü â íåþ |
ïðèìý1ðîìú â ïîáýðå1æíèêú èëè2 |
ïîëýâå1 èñòî è ãëóáîêî2, |
ñòî1òú ïðîòèâú ñòà1íîâú âú |
ðpññêîé êîíåöú èäóè1ñü. wò |
íåãî2 ïðàâý1 ãóáà2 Ìýäâå1æü |
çà íåé ãóáà2 Ïó1ñòà. |
ËÏÈÍÛ çàõîäèòü â îíîå |
ñ íåìý1öêàãî êîíöà2 ê Äîùà1ííîé |
î ìàòåðó2 âîðîòà èñòû òî1êìî |
íåãëóáî1êè. à äðóãiå ñ ðpññêîé | |

— 49 — 
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Мореходная книга XVIII века

ñòîðîíû2 ñ ãîëîìå1íè2 â øèðîêå |
âîðîòà2, ïî ëý1âó ðpêó Ìîãè1ëüíî |
ãî îñòðîâà íà êîåìú êðåñòú è |
ñòî è ãëóáîêî2, òîêìî wò Ìîãè1ëü |
íîãî åñòü âîäîïîéìèíû äàëåêî1 |
íüêî. à ñòî1òú çà Áîëüøè1ìú |
îñòðîâîìú êîé çà Ìîãè1ëüíûìú. |
íà æèâîé âîäû2, â íåìý1öêîé êî |
íåöú, à â ðpññêîé íå ñòî1òú. |
 òðåòè âîðîòà2 î ðpññêîé íàâî |
ëî1êú ò_ îáñûõàþòú, ðàçâý |
êîãäà2 áîëýå ïîëóâîäû2 ïðè1äåòú, |
ýçäòú ìàëûìè ñóäà1ìè. |
ÇËÍÛ ïîíè1æå å1ëüïèíûõ |
êðóòîé êð1æú òà2 Äîùà1ííà2, | |

— 49 îá. — 
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wò íåé ïîíè1æå î1ñòðîâà2 Çåëýíöû2 |
â îíîå çàõîäèòü ñ ðpññêîãî êîíöà2 |
î ìàòåðó2 â ïåðâûå âîðîòà2, ëý |
âå îñòðîâà èñòî è ãëóáîêî2. |
Â äðóãiå âîðîòà2 ïðàâý1 ïîêàçà |
ííîãî îñòðîâà íå õîäòú îáú |
ñóøíû1å. Òðåòè âîðîòà2 î êðå |
à1òîé êðóòîé îñòðîâú, ïîëý |
âå îíàãî, èñòî è ãëóáîêî2. |
Â åòâå1ðòû âîðîòà2 ïðàâý1 |
êðåàòàãî êîíöà2 x ¤ðú íàâî |
ëî1êú î ìàòåðó2 èòòè2 îáñó1øíûõ |
ïîíè1æå îñòðîâà íà êîòîðîìú |
ñòà1íû2 â îáý êîíöû. âíóòðå2 |
òî2 åñòü íàâîëî1êú wò î1íàãw | |

— 50 — 
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Мореходная книга XVIII века

ïîëèâpõà íà ñðåäèíý ïî îáý ñòî |
ðîíû õîäòú. wò íèõú ïîíè1æå |
Çåëåíå1öêèõú îñòðîâîâú, åñòü |
îñòðîâú ñú êðóòûìú ïðèñòpïîìú |
òî2 åñòü Ãóñè1íåöú, áýðåæå1 |
îíàãî õîäó2 íý1òú. wò íåãî2 âíèçú |
ÎÑÒÎÂ ÃÂÈËÎÂÑ |
ñàëìà ïðîõîäíà, â îíóþ ñàë |
ìó çàõîäèòü ñ ðpññêîé ñòîðîíû2 |
â ïîáýðå1æíèêú î ñàìîé îñòðîâú |
èñòî, è ñ íåìý1öêîè ñòîðîíû2 |
èñòî èòòèòü. à ïî âåðüõíþþ |
ñòîðîíó Áîëüøà1ãî îñòðîâà ïðî |
ìåæú ìàëûå, ïðîëè1âû èñòû |
è ãëóáîêè2.  ñòî1òú â ñà1ëìû | |

— 50 îá. — 
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ïðîòèâú Áîëüøà1ãî îñòðîâà |
ïð1ìî êðåñòîâú, â òîé æå ñàë |
ìû èìý1þòñ áàêëà1íöû ñíè1 |
ìíûå. à ïîçàäè2 îíûõú áàêëà1 |
íöåâú íà êpéïîãè êàæåòú è |
ñòî. ÏÎÄ ÏÒÎÉ. |
ñòî1òú íà ãóáû2 íà æèâîé âî |
äû2 èñòî è ãëóáîêî2. â íåìý1ö |
êîé êîíåöú èäóè2. Ïîíè1æå |
Ãàâðè1ëîâñêèõú îñòðîâîâú çà |
íàâîëî1êîìú ñòàíîâè1ùå |
ÃÂÈËÎÂÎ à wò ïîêàçàí |
íîãî íàâîëî1êà åñòü íè1ëàêñà |
íåäàëåêî2 èìåípåìà àðãî |
ïî1ëêà, wò îíîãî íàâîëî1êà âèäíî | |

— 51 — 
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Мореходная книга XVIII века

âíèçó2 Âîðî1íüãè ëpäû, áýðåæå1å |
îíûõ õîäòú, èñòî è ãëóáîêî2, õî |
ò2 è ìû1ðèòú òî2 åñòü âîäà2 áûñòðî |
îåíü õîäèòú. Âú Ãàâðè1ëîâî çàõî |
äèòü î ïðàâûè ãëý1äåíü èñòî è ãëó |
áîêî2, à wò ëý1âîé ñòîðîíû2 âûòíóëàñü |
äî ïîëó2âîðîòú ëpäà, îíóþ íà ïî1ëíîé |
âîäû2 ïîíèìàåòú.  ïîïðîøå1äú îíóþ |
íåäàëåêî2 è ñòî1òü. à íà ïîãî1äû çàõî |
äèòü õpäî ïîòîìó2 òî2 âî âñ_ âîðîòà2 |
ñûïëåòú. è çà ïåðåáî1ðîì ñòî1òú. |
â íåìý1öêîé êîíåöú èäóè2, à âñòîê âû |
íîñèòú õpäî. wò îíîãî 3 âåðñòû2 çà |
íàâîëîêîìú ðýêà2 Âîðî1íü. | |

— 51 îá. — 
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Ç¬ ËÍÈ ÎÑÒÎÂÚ. |
çà êîòîðûìú ñòî1òú ïî ípæäû |
ðàäè íà æè1âîé âîäû2. ïðîøåäú |
Çåëåíå1öêîé ápäåòú ñòàíîâè1ùå |
ÎÏÑÎÂÎ wò íåãî2 âíèçó2 âèäú |
íî íàâîëî1êú Òèðè1áåðñêîé, wò |
îíàãî çà ãóáîé â øåëî1ííèêú |
íà ìàòåðîé åñòü ÄÎËÃ¤ |
ãóáà2, â îíóþ çàõîäèòü èñòî |
è ãëóáîêî2. åñòü ëè ñëóèòñ |
çà Òèðè1áåðñêîé èòòèòü âú ãóáó2 |
î ïðàâóþ ìàòåðó2 è òàìú ñòîò |
çà ïðàâûìú íàâîëî1êîìú íà æè |
âîé âîäû2 â íåìý1öêîé êîíåöú |
wò Äî1ëãîé ãóáû2 âíèçú î çåìëþ | |

— 52 — 
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Мореходная книга XVIII века

ápäåòú îñòðîâú èìýípåìîé |
ÎËÍÉ ÍÌ¬ÎÉ ñà |
ëìà ïðîõîäíà ëåæèòú ê è |
ëäèíó2 âú ïîáýðåæíèêú. Îáðà |
òíî â îáý1äíèêú. wò ðpññêîãî |
êîíöà2 îñòðîâà â îáý1äíèêú |
åñòü áàêëà1íåöú ïðèìý1ðîìú |
ñàæåíú 40. èëè2 60. wò |
íåìý1öêàãî êîíöà2 î ìàòåðó2 |
íàä ãóáîé êàìå1ííîé åñòü áàêëà1 |
íåöú. à ñàëìà âåñüìà2 ãëóáîêà2. |
ñòîò â íåìý1öêîé êîíåöú î ìàòåðó2 |
çà ìàëûìú îñòðîâêîìú. íå íà |
îáñpøêý â íåìý1öêîé êîíåöú |
èäóèñü. à â ðpññêîé íå ñòî1òú. | |

— 52 îá. — 
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wò íåãî2 âíèçú ÎÑÒÎÂÚ ÈËÄÈÍ |
ñàëìà ïðîõîäíà è âåñüìà2 |
ãëóáîêà2. îíà ëåæèòú ñ ðpñ |
ñêîãî êîíöà2, è äî Ìà1ëàãî èëäè |
íà2 òî2 åñòü äî óêøè1íà òî2 |
w ïîëó2îñòðîâý î ìàòåðó2 åñòü |
íà îíîìú è êðå1ñòú. ìåæú çà |
ïàäú è ïîáýðåæíèêú. à ïð1ìî |
òîãî2 îñòðîâêà2 wò áîëüøà1ãî îñò |
ðîâà2 wò íàâîëî1êà åñòü w1òìåëü |
òîêìî íå îåíü äàëåêî2. äà è |
ïî ëý1âó ñòîðîíó ìàëàãî îñòðî |
âêà2 ñàëìîé èñòî è ãëóáîêî2, |
çà îíûìú ñòî1òú íàä Ïåñà1íîé |
ãóáîé.  ïîä áîëüøèì îñòðîâîìú | |

— 53 — 
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ñòî1òú ïîïðîøåäú ïðîìû1øëåí |
íàãî ñòàíîâè1ùà, à íå äîøåäú íåì |
íîãî ðpü. êîé íà îñòðîâó2 â ãóáû2 |
íàä òîé ãóáîé ñòî1òú êàðàáëè2 è |
ëîäüè, ãëóáèíû2 20 ñàæåíú. |
à â äðóãèõú ìýñòàõ ïî ñàëìû åä |
âà2 êîíà1òû õâàòàþòú. à wò Ìàëà |
ãî èëäèíà2 âíèçú ïî ñàëìû õîäú |
â ïîáåðå1æíèêú. à wò ñòà1íîâú |
äî Ëý1òíýãî 15 âåðñòú. Èçú |
èëäè1íñêîé ñàëìû wò Ëý11òåíñêîé, |
â Òî1ðàñúîñòðîâñêpþ ñàëìó, |
òî2 èç î1ëüñêîé ãóáû2. õîä â çà1ïàäú. |
à åæåëè íå wò Ëý1òåíñêàãî, à ïð1ìî |
òî2 ëýâå çà1ïàäà íà ñòðèêú. | |

— 53 îá. — 
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È ñ òîé ñàëìû ê Ïî1ãàíü íàâîëî1êó |
ïîçàäè2 Òî1ðàñú îñòðîâîâú õîäú |
â ïîëpíîøíèêú.  èç èëäè1íñêîé |
ñàëìû â Òî1ðàñúîñòðîâñêpþ ñà |
ëìó ãîëîì1íípþ õîäú â çà1ïàäú. |
wò îñòðîâà íà ïåðåáî1ðú ê ìàòåðî1é |
â ìàëîâîäüå â ïîëíóþ âîäó 6 cpòú. |
à â êpéïîãó ñpõî. È ñ òîé ñàëìû |
â î1ëó õîäú òîáú íå çàäý1òü îñòà |
â êî1ðãè è ëpäû âïðàâý õîäú. ëý |
âý1å îáý1äíèêà íà ñòðèêú. íå äî |
õîä Îëå1íüãèõú îáîéäóèñü Ëý1 |
òåíñêîé õîäú â î1ëüñêóþ ãóáó2 |
ïîïðàâý1å Ëý1òíãî íà ñòðèêú. |
äî Ñà1ëüíàãî îñòðîâà 30 âåðñòú. | |

— 54 — 
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wò Ñà1ëüíàãî äî î1ëû 30 âåðñòú. |
Èäóè2 â î1ëüñêóþ ãóáó2 íà ïðàâîé |
ñòîðîí_ ïðîéäóè Ìåäâå1äñêú |
îñòðîâú, ãä_ Áðà1íâàõòà íàõîäèò |
ñ åñòü îñòðîâà2 pðèíîâû, îäíè2 |
ïðî1éäóèñü, â äðóãèõú ñòî1òü õî |
ðîøî2 â îáý ñòîðîíû, â ñàëìó ïðî1 |
éäóèñü íà íàâîëî1êý åñòü êðå1ñòú |
ïð1ìî ãóáû2 ñòîò êîðàáëè2 è ëîäüè. |
ò òý1õú îñòðîâîâú õîäú ïî ñðåäèíý |
ãóáû2, äî âðà1ìîâîé ïàõòû |
 ïðîòèâú îíîé Ïà1õòû íà ñðåäè |
íý åñòü êîðãà â ïîëíóþ âîäó |
ïîíèìàåòú, õîäòú ïî îáý ñòî |
ðîíû.  íå äîéäóèñü îíîé Ïà1 | |

— 54 îá. — 
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Река Кушерецка

õòû íà ïðàâîé ñòîðîí_ î áåðåãú |
åñòü êîðãà èìåípåìà Ñå1ííà âú |
ïîëíóþ âîäó ïîíèìà1åòú. ò |
âðà1ìîâîé Ïà1õòû íà íàâîëî1êý |
êðåñòû2. õîäú ëpøå î ïðàâóþ |
ñòîðîíó, à íå ñðåäè1íîþ. íà |
ñðåäè1íý êîðãà, òîêìî âûøå ïî |
êà1çàííîé ïð1ìî õîäú, íå î ñà1ì |
îé áåðåãú, åñòü ìýñòàìè êîð |
ãè è êàìåíüå, â ïîëíóþ âîäó |
âñå2 ïîíèìà1åòú. à íà êpéïîãè |
âèäýòü.  íà êpéïîãè åæå âè |
äýòü â î1ëý ðýêè2 íà íàâîëî1êý |
êðåñòú â ñóõpþ âîäó ãëóáèíû2 |
7 ôóòú. à íà äí_ ãëàäêî. ðåçú | |

— 55 — 
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Мореходная книга XVIII века

êî1ðãó ê òàìî1æíý íà ãëóáîêîìú |
ìý1ñòý 20 ôóòú ïîä òàìî1æíåé |
â ñóõpþ âîäó 11 ôpòú. |
 wò ïîêàçàííàãî íàâîëî1êà õîäú |
ðýêîþ, ïðèäóè ïð1ìî òàìî1 |
æíý íà ñðåäèíý è ïîâîðîòèñü íî1 |
ñîìú íà âîðîòà2 ãîñòè1íîãî äâîðà2. |
Íà 1ìó åæåëè î ïà1ðóñè áðî1ñè |
ñ êîðìû2 1êîðü, òîáú îäåðæà1 |
òü ñpäíî. èëè2 íå äîéäóè |
ñ íîñó íå õpæå, à ñ êîðìû2 ïîñëý |
ìîæíî2 óñïý1äü äî ïîëíîé âîäû2 |
   çàâýñòè2 â1ñêè. |
ò èëäèíà2 èòòèòü â íåìý1ö |
êóþ ñòîðîíó âíèçú ïî ñòàíîâè | |

— 55 îá. — 
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Река Кушерецка

ùàìú ïðàâý1 ïîáýðå1æíèêà |
íà ñòðèêú, ïîêàæåòñ çà ãó |
áîé î1ëüñêîé íàâîëî1êú Ïîãà1 |
íîé.  ïîòîìú çà ãóáîé Ìî1ò |
êîé íàâîëîêú èìåípåòñ |
×ÈÏÚ.  îíîé âûòíóëñ |
ëåæèòú âî âñòîêú. Ïîëýâý1å |
î1íàãî íàâîëî1êà ê Ìî1òêý ãóáû2. |
íåäàëåêî2 wò ×èïú íàâîëî1êà ðåçú |
îäíè2 ãpáêè ïîä çåìëå1é îñòðîâú |
ÍÈÂÚ çà îíîé çàõîäèòü |
ñ ðpññêîãî êîíöà2 î îñòðîâú |
áëèñêî, à âíóòðè2 ñàëìû wò ìà |
òåðî1é åñòü âîäîïîéìèíà.  |
wò ×èïú íàâîëî1êà ñ íåìý1öêàãî | |

— 56 — 
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Мореходная книга XVIII века

êîíöà2 çàõîäè1òü â òp æå ñàëìó î îñ |
òðîâú æå áëè1æå ñòî1òú â ñàëìû |
ïðîòèâú êðåñòî1âú, è ïðîòèâú ×å |
âðó1 òî2 íà îñòðîâó2. à ñòî1ò â ðpñ |
ñêîé êîíåöú èäóè1ñü. íî òîëüêî |
õpäî 1êîðè äåðæàòú è âåðòèòú |
âîäî1é. ñòî1ò æå è â íåìý1öêîé |
êîíåöú íî òîëüêî âñòîêú ïû1ëêîé |
íå âûíåñåòú. wò ×èïú íàâîëî1 |
êà âíèçú íàâîëî1êú Ëà1âûøåâú |
 wò Ëà1âûøåâà Ëîãú íàâîëî1êú, çà |
îíûìú â ãóá_ îñòðîâà2 Çpáîâû |
ñòî1òú çà ãîëîì1ííûìú îñòðî |
âîìú â îáý ñòîðîíû, çà òý1ìú |
êîòîðîé ñ ðpññêîãî êîíöà2, à | |

— 56 îá. — 
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Река Кушерецка

ñòî1òü íà æèâîé âîäû2. î1íîé |
êðóãî1ìú âåñü ïðèãëpáú, òîêìî |
ñ íåìý1öêàãî êîíöà2 áëèñêî îå |
íü íå íàäîáíî èòòèòü. äà ç áý |
ðåæíîé ñòîðîíû2 ñ øåëî1ííèíîé |
wò íàâîëî1êà îíàãî æú îñòðîâà |
wòìåëü òîêìî íà êpéïîãè ïðè |
ìý1ðîìú çà 30 ñàæåíú ãëóáè |
íû2 ïîëòîðû2 ñà1æåíè òîíî åñòü. |
õîøà2 è äàëåêî2 ìû1ðèòú òî ñó1 |
âîé òîíî è âý1ðíî. wò î1íàãw |
îñòðîâà èç-ïîä ðpññêîé ñòîðîíû2 |
ïðîìåæú ëý1òî è øåëî1ííèêú, |
íà ìàòåðî1é åñòü ãóáà2 â íåé çàõî |
äèòü î ïðàâóþ ñòî1ðîíó î íåìý1 | |

— 57 — 
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Мореходная книга XVIII века

öêóþ áëèæå. à êàêú äàëýå ïðî |
éäåøú òî2 ñòàòü ê ëý1âîìó íà |
âîëî1êó ê ×åâðó1éíîìó íà êîòîðîì |
ãpðåé, íå äîøåäú íàìíîãî ïå1 |
ðåóçè. à ñòî1òú â íåìý1öêîé |
êîíåöú èäóè1ñü. âûøå ïîêà |
çàííûå îñòðîâà2 âèäîìú íè1ñêè |
è ïëî1ñêè à çàõîäèòü â îçíàåí |
íóþ ãóáó2 ïðè ïîëíîé âîäû2, à |
õîäú â îáý1äíèêú è êî âñòî1êó, |
ïîçàäè2 äðóãèõú íèæíèõú îñò |
ðîâîâú ïî áýðåæípþ ñòîðîíó åñòü |
æå õîäú òîëüêî íå ãëóáîêú, wò |
íèæíãî îñòðîâà ïð1ìî âú ãî1 |
ëîì êîðãè èìý1þòñ äàëåêî2. | |

— 57 îá. — 
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Река Кушерецка

áëèñêî èòòèòü íå íàäîáíî. |
wò íèõú äî Âà1éäîãóáû âíèçú 20 |
âåðñòú, ïðîìåæú èìè êðóòûå |
ãî1ðû òî2 åñòü Ñêàðáý1åâñêè |
ïà1õòû. ÂÉÄÎÃóÁ |
ïðèçíàòü çäàëè2 ñ ðpññêàãî êî |
íöà2 å1êêóðú wòòípëñ. à wò |
íýìåöêàãî êîíöà2 ãëàäêî áû |
òü ïîëý òî2 åñòü íàâîëî1êú, |
è w îíîé áëèñêî èòòèòü íå íà |
äîáíî åñòü ïîëèâpõà. çà |
õîäèòü âú Âà1éäîãóáó â øåëî1í |
íèêú. â íåé èìý1åòñ íà ñðå |
äèíý áàêëà1íåöú. |
ò Âà1éäîãóáû ïðàâý1å ïîáýðå | |

— 58 — 
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Мореходная книга XVIII века

æíèêà íà ñòðèêú ðåçú ãóáó2 |
ê Âàðãà1åâó 60 âåðñòú. çà Âà1 |
éäîãóáîé îñòðîâà2 íè1ñêè ñòî1òü |
ìîæíî â íåìý1öêîé êîíåöú. |
à íà ïîãîäû èòòèòü ïðè âîäû2 âú |
ãóáó2 â ëý1òî òàìú ñòî1òü ìîæíî. |
ò Âà1éäîãpáñêîãî íà ïåðå1éìó âú |
ãóáó2 â çàïàäú. è wò ïåðå1éìû íà |
Âà1ñèíú òîæå âú çàïàäú. |
 wáðàòíî âî âñòîêú. |
ÂÃÂÑÈÚ ÒÈ2 ÎÑÒÎ |
âà. à â ãóáû2 ðåçú îíóþ èäóè2 |
ñü âèäíî âûñî1êå ãî1ðû Âî1ëüè |
âà1ðàêè. Íå äîøåäú Âàðãà1åâñ |
êèõú îñòðîâîâú íà ëý1âîé ðó | |

— 58 îá. — 
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Река Кушерецка

êè2 íàâîëî1êú òî2 åñòü Áè1ðüêà. |
à íà Áåðåæíî1ìú èç îíûõú îñò |
ðîâó2 åñòü ãîðîäú è æèëüå2 è |
êè1ðêà, à äðóãiå äâà2 îñòðîâà |
ãîëîìå1ííåå íåìíîãî íàçûâàþò |
Ìàå1ðñêîé è î1çåé. Áýðåæå1 |
æèëà1ãî îñòðîâà î ìàòåðó2 åñòü |
ñàëìà ïðîõîäíà â îíîé ñòî1òú |
ïðîòèâú ãîðîäà â îáý ñòîðîíû. |
à ê æèëüþ2 çàõîäèòü â ñòàíîâè |
ùå ñ ðpññêîé ñòîðîíû2 ãóáà2 õîäú |
â íåãî2 â ñåâåðú ñðåäè1íîé èñòî |
è ãëóáîêî2, ñòî1òú íå äîøåäú æè |
ëü2 íà î1íîé ãóáû2, â ðpññêîé êî |
íåöú èäóè2, íà æè1âîé âîäû2. | |

— 59 — 
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Мореходная книга XVIII века

à â íåìý1öêîé íå ñòî1òú. |
Ïðàâý1 æèëà1ãî îñòðîâà. à ëý |
âý1 ïîìípòûõú Ìà1åðñêàãî è |
î1çüåâî îñòðîâîâú, ñàëìà ïðî |
õîäíà, òîêìî ñïåðâà ñ ðpññêî |
ãî êîíöà2 î æèëüå2 áëèæå. wò íèõú |
âíèçó2 âèäíî íàâîëî1êú íàçûâà |
åìîé ýíî1é, wò åãî2 âíèçp íà |
âîëî1êú êàæåòñ îñòðîâîìú |
òî2 åñòü ÏÈÒÚ, wò íåãî2 ñòàíî |
âè1ùå ïðîìûøëåííîå èðî1êà |
ãóáà2 â íåé ëîäüè ñòî1òú. çà |
íåé ãóáà2 Âè1ëîâàòà, wò Âè1ëîâà |
òîé ãóáà2 ápäåòú ÌÎÑ¤ |
â íåé ïðîìûøëåííèêè2 æèâpòú | |

— 59 îá. — 
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Река Кушерецка

è ëîäüè ñòî1òú, wò ìî1ð â ãó |
áó2 äî ñòàíîâè1ùà âåðñòú 10. |
à ñòàíîâè1ùå î ïðàâóþ çåìëþ |
ìàëî î1íîé íå äîøåäú íà ðpññêîì |
íàâîëîêý åñòü æèëüå2 èìåíp |
åìîå Ìàêî1ðû, íî ñòàíîâèùà |
õîðîøàãî íý1òú. wò Ìàêî1ðñêà |
ãî íàâîëî1êà ðåçú îäèíú íà |
âîëîêú ãóáà2 ÔÎÍÈÍ â îíîé |
ñòî1òü ïîä ðpññêîè ñòîðî1íîé |
çà Ìà1ëûì óêøè1íîìú à íå çà |
âûñîêèìú. Â íåìý1öêîé êîíåöú |
èäóèñü. à wò òîãî2 Ìà1ëàãî ó |
êøè1íà åñòü îñòðîâêà2 â ãîëîìå1 |
íè2 åñòü äàëåêî2 wòìåëü.  wò | |

— 60 — 
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Мореходная книга XVIII века

áýðåæíà1ãw êîíöà2 wòìåëü ïîëè |
âpõà, à ïðîìå1æú èõú êàêú ïî |
ëèâpõó òàêú è wòìåëü è w îñò |
ðîâú íà êpéïîãè êàçàëîñü è |
ñòî ìåæú íèìè òîëüêî íåóâåðå |
íî.  wò óêøè1íîâú â íóòðî2 |
â ãóáó2 â pñêîå ìý1ñòî, è íà êp |
éïîãè õîäú áûâà1åòú. à ñ ïîãî |
äû áûâàåòú âåëè1êà çûïü, |
òî2 âý1ðíî ñó1âîé. ïîòîìó2 òî2 |
âîäà2. áûñòðî õî1äèòú. à òàìî |
ñòî1òú çà pñêèìú ïðîõîäîìú |
ïîä ëý1âîé ðpññêîé ñòîðîíîé íà |
æèâîé âîäû2 â íåìý1öêîé êîíåöú. |
wò îíîé ãóáû2 Ôî1íèíîé ïðîèòè2 | |

— 60 îá. — 
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Река Кушерецка

îäèíú íàâîëî1êú åñòü ãóáà2 |
â çàïàäú â êîòîðîé èìý1åòñ |
îñòðîâîêú çàõî1äòú ïî îáý |
ñòîðîíû î1íàãî. à ñòîòú çà |
íèìú íå îåíü áëèñêî íà æè |
âîé âîäû2 â ðpññêîé êîíåöú. |
wò òý1õú ãpáú âíèçó2 ãîðà2 îñû |
ïíà1 ñ ðpññêîé ñòîðîíû2 êðà1 |
ñíà, wò íåé âíèçú èòòèòü |
ápäåòú íàâîëî1êú îñòðîâêà2 |
ìè êàçàòüñ èìýípåìîé ëý1 |
áíîé. wò íåãî2 î áåðåãú 3 âåðñ |
òû2 âíèçú ÄÎ ÁÄIÎÍ ðåêè2 |
â î1íîé ïåñêè2. çà íåé áëèñêî ðåç |
îäèíú íåøèðî1êîé ìà1ëîé. íà | |

— 61 — 
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Мореходная книга XVIII века

âîëî1êú ãóáà2 Çàõðåáå1òíà |
â îíîé ïðîìû1øëåííèêè2. çàõî |
äèòü â î1íóþ ãóáó2 ìåæú çàïàäú |
è øåëî1ííèêú ñðåäè1íîé èëè2 ïî |
áëèæå ê ïðàâîé íåìý1öêîé |
ñòîðîíû2 ãëóáîêî1íüêî. wò ëý1 |
âàãî ðpññêàãî íàâîëî1êà åñòü |
áàêëà1íåöú íà ïîëíîé âîäû2 ïî |
íèìà1åòú ñòî1òú â ãóá_ ïð1ìî |
áîëüøà1ãî êà1ìåí êîòîðîé íà |
íåìý1öêîé ñòîðîíû2 â îáý ñòîðî |
íû wò îáý1äíèêà. âíèçú ápäåòú |
âîñîê ãî1ðû òî2 åñòü êðó1òè |
êè2.  wò Áåðäî1íà íå äîøåäú |
êðó1òèêîâú ãóáà2 åñòü èìåíp | |

— 61 îá. — 
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Река Кушерецка

åìà Ïåñùà1íà. à î Áåðäî1íú |
áëèñêî èòòè2 íå íàäîáíî, î áý |
ðåãú ìíîãî ïîäâîäíûõ ëóäú. |
wò ãóáû2 âïåðå1äú áåðåãú èñòú, |
wò êðó1òèêîâú ãóáà2 ïîéäåòú |
â ëý1âóþ ðpêó áîëüøà1 èìå |
ípåìà ÒÍ¤ è êóõìàíà2 |
æèâpòú. à èñ òîé â ïðà1âóþ |
ðpêó ãóáà2 âú ïîáýðå1æíèêú |
35 âåðñòú, íå ñîéäåòñ äî è |
íôþðà 3 âåðñòû2. wò êðó1òè |
êîâú ðåçú ãóáó2 äî óíãà1íà |
20 âåðñòú. íà îíîìú óíãà1 |
íý æèëüå2 è êè1ðêà, òîêìî |
wò íàâîëî1êà åñòü êî1ðãà ïðè | |

— 62 — 



158

Мореходная книга XVIII века

ìý1ðîìú âåðñòû2 ïîëòîðû2. wò |
âûøåïîêàçàííîé áîëüøå1é ãóáû2 |
wò pñòü íà íåìý1öêîé ñòîðîíû2 |
åñòü ìà1ëûõú ëpäú ëîäü1ìè |
ñòî1òú âåñüìà2 èñòî2 è çàõîäè2 |
òü èñòî2.  ïîä ëý1âîé ðpññêîé |
ñòîðîíîé óõî1äîâú áëèñêî íý1òú, |
è ìàëûìè ñóäà1ìè.  òàìî âú |
áîëüøåé ãóáû2 êîíà1òû íåãä_ |
íå ñòàíóòú, ðàçâý î ñàìûå áý |
ðåãà2. à è òî2 ïî ìý1ñòó ñìîòð2. |
ïî çåìëè2 âíèçú âèäíî wò óíãà1íà |
íàâîëî1êú òî1íêîé èìåípåìîé |
ÑÂÍÎÉ íå äîõîä2 îíàãî |
åñòü ñòàíîâèùå ÃÍÂÈÚ | |

— 62 îá. — 
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Река Кушерецка

çàõîäèòü â íåãî2 â çà1ïàäú ïîëý |
âå Çâî1äåíü ëóäû. íå äîõîä2 |
ñòàíîâè1ùà çà 20 ñàæåíú åñòü |
wò áýðåãó2 wòòípëèñü ãîëî1âêè |
íà ïîãîäû îíà âñåãäà2 èãðàåòú. |
wò ëý1âîé ñòîðîíû2 âíóòðè2 åñòü |
îñòðîâîêú, ïî ïðàâóþ ñòîðîíó |
åñòü êî1ðîãú ìíîãî, òîêìî çíà |
þèñü íàäî çàõîäèòü. ïî |
äî Çâî1äåíü ëpäîé ñòî1òü ìî |
æíî. ñ íåìý1öêîé ñòîðîíû2 òî2 |
åñòü wò ñòàíîâè1ùà â íåìý1öêîé |
êîíåöú èäóèñü.  ïî ðpññêó |
ñòîðîíó îíîé ëpäû åñòü ìíw |
ãî ïîäâî1äíûõú ëpäú áëèñêî èòòè2 | |

— 63 — 
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Мореходная книга XVIII века

íå íàäîáíî. íå äîõîä2 äî ýí |
äðî1ãà. ñòàíîâèùå ápäåòú |
ÑÒÎÏËÈ çà åíäðî1 |
ãîìú ãóáà2 â îíîé ïî ípæäû |
ðàäè ñòî1òü ìîæíî. ïîòîìú |
ápäåòú ñòàíîâèùå ÍÒÁ |
ÃÚ ïðîõîä2 îíîé çà íîâîëîêîì |
ñòàíîâèùå ÈÍÔÞÚ |
ñòî1òü  êpõìàíà, íî åñòü ïî |
ïðàâý1 îñòðîâú è ïîä îíûìú |
ñòî1òú â íåìý1öêîé êîíåöú èäó |
èñü. Çà ãóáîé íàâîëîêú ãî |
ëüíîé, à ïðàâîé è1ëâèêú ïðî |
òèâú è1ëâèêà ãóáà2 åòâî1ñêà |
â îíóþ çàõîäèòü ìåæú ëý1òî | |

— 63 îá. — 
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Река Кушерецка

è øåëî1ííèêú, ïî ëý1âó ðpêó ïå |
ðâàãî îñòðîâà êîé íà ïðàâîé |
ñòîðîíû2 è äåðæè2 â ïðàâó ãóáó2. |
ïðîõîä2 íàâîëî1êú ïîêàæåòñ |
èçà ëý1âàãî íàâîëî1êà ãóáà2 òî2 |
åñòü ÛÒÂÎÃÚ èòòè2 î ïðà |
âóþ ñòîðîíó íî è î âûøå ïèñàí |
íîé ëý1âîé îñòðîâú ñàëìà |
ïðîõîäíà, ïîäè2 áëèæå ê î |
ñòðîâó. íå äîõîä2 ñåðå1äêè ñà |
ëìû wò ìàòåðî1é åñòü ïîäâîä |
íà êîðãà.  äðóãiå îñòðîâà2 |
îñòàíóòñ âëý1âå. a òý1õú íå |
ïðîéäåøú, ïðèäóèñü êîòî1ðîé |
íè1ñêîé íà ëý1âîé ðóêè2 ïîä òý1ìú | |

— 64 — 
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Мореходная книга XVIII века

ñòî1òü ìîæíî. è æèëüöû2 åñòü. |
wò è1ëâèêà ñàëìà è1ëâèòñêà |
çàéäóèñü â ñàëìó íà ïðàâîé |
ñòîðîí_ ñòàíîâèùå ÃÍÜÑ |
ÂÎÚ çàõîäú ïî îáý ñòîðîíû îñ |
òðîâêà2, ñòî1òú â îáý ñòîðîíû. |
òpòú ïîäàëýå âèäíî îñòðîâú |
ÈÒÉ ïîä îíûìú ñòî1òú |
ïðèäóè ñ ðpññêîé ñòîðîíû2 ïîä |
ïðàâîé ñòîðîíîé, áëèæå ê îñòðî |
âó íå äîõîä2 íèæíåãî êîíöà2. |
wò íèæíåãî êîíöà2 wò íàâîëî1êà |
åñòü w1òìåëü. è ïðàâý1 â ãó |
áû2 åñòü ñòàíîâè1ùå çà îñòðîâ |
êàìè íå äîõîä2 ïîëîâèíû ñàëìû. | |

— 64 îá. — 
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Река Кушерецка

 â ëý1âîé ðóêè2 åñòü ñòàíîâè1ùå |
çà îñòðîâêîìú â îáý ñòîðîíû. |
 âûõîä2 èçú ñàëìû ïîä ïðàâûìú |
íàâîëî1êîìú ñòàíîâèùå ãpáêà |
ËÈÍÞÚ ñòî1òú â ðpññêîé êî |
íåöú, ïðèäóè äíî2 âèäíî. è |
âý1æè íà ëý1âîé ðóêè2, ðà1âíî è |
ïîä ëý1âîé ëý1òíýé ñòîðîíîé íå |
äîõîä2 ïîñëý1äíãî êðó1òèêà2 |
åñòü ñòàíîâèùå ãóáà2 Ïåñà1íà |
ñòî1òü ïîä ðpññêîé ñòîðîíîé. |
âïåðåäú âèäíî îñòðîâ ÌÎÑÈÍÚ |
ñòî1òü ñ ðpññêîãî êîíöà2 èäó |
èñü, çàõîäú ñðåäè1íîé. è êè1ðêà |
èìý1åòñ. âî îííî1ñìú ãóáà2 Ïå | |

— 65 — 
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Мореходная книга XVIII века

ñà1íà è æèëüå2 èìý1åòñ. è |
âïåðåäü ápäåòú ñòàíîâè1ùå |
ÃÂÑÈÍÑ ÑËÌ |
â îíóþ õîäú wò Ìî1ñèíà ïî áýðå |
æíó2 ñòîðîíó â çàïàäú, ñòî1òú |
íå äîøåäú ïåðåó1çè. à çà ïåðåó1 |
çüþ âûõî1äè1ñü âúïåðåäü åñòü |
êî1ðãà íà ïðàâîé ñòîðîíû2 áëè |
ñêî èòòè2 íå íàäîáíî.  âú |
ïðàâîé ðóêè2 âèäíî îñòðîâà2 |
ÈÍÉÑÈ âî îíû çàõîäèòü |
íàäîòü çíàþèñü ìíîãî åñòü |
ïîäâîäíèöú, çàõîäú ïî ïðàâó |
ðpêó Ìîðî1æíîé ëpäû. |
ÑÒÍÎÂÈÙ ÃÁ¬ÍÈ2 | |

— 65 îá. — 
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Река Кушерецка

ïðîòèâú èëâè1ñêîé ñàëìû. |
ïðîòèâú èõú îñòðîâîâú âûñîêè |
Ùà1áú. à äðóãè2 2 ìàëû è çà íèìú. |
 ïðîòèâú îñòðîâà2 âî îíûå ñ ðp |
ññêîé ñòîðîíû2 çàõî1äú wò Òþ1 |
íèñà wò ëpäû òî2 åñòü ç ãîëîì |
íè2 ïðèòòè2 â øåëî1ííèêú êî îñ |
òðîâàìú ñàëìû ïî ïðèõîäó âñ_ |
èñòû òîêìî ñðåäè1íîé. |
ïðîòèâú ìàòåðî1é îñòðîâú âú |
äîëü ëåæèòú ê Ñòàðîâý1ðó òî2 |
åñòü ïðîõîä2 ïåðâû îñòðîâà2 |
ñ ðpññêîãî êîíöà2 åñòü ìà1ëîé |
îñòðîâîêú.  wò äðóãîãî êî |
íöà2 òîæú íà ñà1ëìó îñòðîâî1êú. | |

— 66 — 
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Мореходная книга XVIII века

 ïî ëý1âó èõú ñòîðîíó ñàëìà |
ïðîõîäíà1 ñòî1òú â îáý ñòî |
ðîíû.  áýðå1æå ìíîãî ïîäú |
âîäíèöú, âûõîäèòü ïî ïðàâó |
ðpêó êîòîðîé îñòðîâú âûøå |
ïèñàííàãî Ñòàðîâý1ðà â ìîðå ïð1 |
ìî òîêìî êîòî1ðîé îñòðîâú |
íà ñàëìû áîëüøîé wò íåìý1öêà |
ãî êîíöà2 äàëåêî2 w1òìåëü.  |
ïî ïðàâó ñòîðîíó îíàãî ñà1ëìà |
ïðîõîäíà. íà âûõîäý åñòü |
áàêëà1íöû, à ïðîìåæú èõú |
õîäú åñòü, à áëèæå ê ïðà1âûìú |
îñòðîâàìú. òàìú åñòëè â îáý |
ñòîðîíû ïî âûøåïèñàííûì îñòðî | |

— 66 îá. — 
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Река Кушерецка

âàìú ïîä ðpññêèìú êîíöåìú |
ïðîéäóèñü ìåæú îñòðîâêîìú |
õîðîøî2, à èíäå âñå2 âåðòè1òú. |
à ïîäú ïðîèìè îñòðîâàìè |
ñòî1òü ìîæíî òîêìî çíàþ |
èñü, åñòü ïîäúâî1äíèöú. |
 èçú îíàãî â ãîëîìå1íè2 âèäíî |
îñòðîâú ËÜÌÈÑÚ ñòàíî |
âè1ùà õîðî1øîãî íý1òó, äàëýå |
îñòðîâà2 Èíå1éñêå. íà òîì æå |
ëüìèñå êú Ãà1âóñèíó ñàëìà |
ïðîõîäíà. íå äîõîä2 ïðà |
âàãî íàâîëî1êà ïî ñàëìû åñòü |
Ìà1ëîé ëüìèñú ñòî1òú |
çà îñòðî1âêîì â pñü èäó1ò | |

— 67 — 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
I. МОРСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КУШЕРЕЦКИХ КРЕ-

СТЬЯН

БАКЛÁН — высокая каменистая отмель или подво-
дный камень в море (АОС)1.

БАКЛÁНЕЦ — голый камень на взморье, не заливае-
мый приливом (Даль).

БАКЛЫШ — большой камень, торчащий из воды 
(Меркурьев).

БАНКА — отдельно лежащая каменистая или песчаня 
мель (Гемп).

БАР — предустевое пространство реки в море (Гемп).
БЕРЕЖÉ, БЕРЕЖÉЕ — ближе к берегу (Меркурьев).
БОР — холм, возвышение (Гемп).
БОР С РАЗЛОГОМ, С СЕДЛОМ — холм с седловиной 

(Гемп).
ВÁРАКА — крутой каменный берег, береговая скала, 

утес (Даль).
ВÁРНИЦА — солеварня (Даль).
ВЗГЛÁВЬЕ — выдавшаяся в море оконечность острова 

или матерого берега (Подвысоцкий).
ВНИЗ ИДУЧИ — идти к северу из Белого моря, к запа-

ду — в Норвегию, на восток — к Новой Земле (Гемп).
ВОДОПÓЙМИНА — покрываемые водою во время 

морского прилива и поэтому обманчивые камень или мель в 
воде, а также выдающаяся в море часть берега (Подвысоцкий).
1 Использованы словари: Архангельский областной словарь (АОС). Вып. 1–7. 
М., 1980–2001; Меркурьев И.С. Живая речь Кольских поморов. Мурманск, 1979; 
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.I.C.LX.М., 1981; Под-
высоцкий А.И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этно-
графическом измерении. СПб., 1885; Гемп К.П. Сказ о Беломорье. М.; Архангельск, 
2004; Тюкина С.Л. Слова и выражения // «Не век жить — век вспоминать». Народная 
культура Поонежья и Онежского Поморья. Сост. Крысанов А.А., Матонин В.Н., Ра-
пенкова С.В., Тюкина С.Л. и др. М.; Архангельск, 2011; Гемп К.П. Поморский словарь 
// Выдающийся памятник истории поморского мореплавания XVIII столетия. Л., 1980. 
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ВОРОНУХА — бурлящий речной поток (Меркурьев).
ВОРОТÁ — узкий морской пролив между материком и 

островом или между островами (Гемп).
ВСТОК — восток, восточный ветер (Даль).
В РУСЬ ИДУЧИ — возвращаться из Норвегии на Мур-

ман, в Белое море (Гемп).
ГЛЯДЕНЬ — 1. Возвышенность, холм, горка, открытое, 

высокое, прозорное место (Даль); знак в море для указания 
глубокого места между отмелями (Подвысоцкий). 

ГОЛÉЦ — подводный камень (АОС).
ГÓЛОМЕНЬ — открытое море, море вдали от берега 

(Меркурьев).
ГОЛОМЯ (ГÓЛОМЯ) — открытое море, море вдали от 

берегов (Даль).
ГОЛОМЯННОЙ — относящийся до открытого моря, 

по самой местности или по пути, направлению (Даль).
ГУРЕЙ — знак, сложенный на берегу из камней, для 

приметы становища (Даль).
ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА — узкий морской пролив меж-

ду островами Большой Соловецкий и Большая Муксалма Со-
ловецкого архипелага, а также между материком у Зимнего 
берега и северной оконечностью о. Мудьюгского.

ЖИВÁЯ ВОДÁ — глубина, где судно при малой воде 
отлива не может обмелеть, плавает (Даль); приливная вода 
(Гемп).

ЗÁКОШЕЧЬЕ — морская песчаная мель, обнажающа-
яся при отливе (Меркурьев).

ЗАПАД — ветер от запада (Даль).
З ГОЛОМЕНИ — со стороны открытого моря (Гемп).
ЗИМНИК — 1. Дорога, по которой ездят только зимой. 

2. Избушка в лесу, служащая зимой приютом для лесовщиков 
(Подвысоцкий).

ЗГЛАВЬЕ, ВЗГЛАВЬЕ — материковый мыс или острова. 
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ЗОРОД (ЗАРОД) — стог сена продолговатой формы.
ИНДЕ — нареч. кое-где, в некоторых местах (Мерку-

рьев); в ином, в другом месте, не тут (Даль). 
КАРАБЕЛНИ ВОРОТА — узкий вход в губу (Гемп).
КИПАКА — каменистый, крутой морской берег (Даль); 

крутые берега (Гемп).
КÓРГА, КОРШ, КОРЖ — отмель или каменистый 

островок, лишенный растительности (Гемп).
КОРЖИСТО — подводные и надводные корги (Гемп).
КОРОШКИ — небольшие каменистые корги, мели 

(Гемп).
КОШКА — обсыхающая песчаная мель. 
КОСТОРОГ — каменистый утесистый высокий берег 

(Гемп).
КРЕЧАТОЙ — каменистый или щелеватый скалистый 

берег материка или острова (Гемп).
КРЕЧАТЫ — россыпь крупных камней, скальных об-

ломков (Гемп).
КРИВУЛЕВАТ(ОЙ) — не прямой, с многими изгибами.
КРОТКА ВОДА — вода затихающего течения при наи-

большем понижении ее уровня при отливе и при наибольшем 
повышении его во время прилива.

КРУТИК, КРУТИЧÓК — обрыв, утес (Даль); крутой, 
обрывистый, песчаный или земляной берег (Гемп).

КУЙПОГА — полный отлив на море (Меркурьев); об-
сохшее морское дно во время отлива (Тюкина); самая малая 
вода при отливе (Гемп).

ЛАХТА — небольшой мелководный морской залив 
(Гемп). 

ОТМÉЛОЙ (БЕРЕГ) прил. — пологий, мелкий (Тюкина)
ПРИГЛУБЫЙ — глубокий сравнительно с окружаю-

щим мелким местом, с отмелями (Гемп).
ЛÉТО — южный ветер (Даль); южная сторона (Гемп).
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ЛУДА, ум. ЛУДКА, ЛУДИЦА — подводные или над-
водные камни, мели (Даль); каменистый островок, лишенный 
растительности (Гемп).

МАТЁРА — материковый берег моря; материк, суша 
(Гемп).

МАТЁРОЙ — относящийся к МАТЁРЕ, материку.
МЕЖНИК — один из восьми промежуточных румбов 

компаса или ветров, между восьми главных (Даль).
МЫРИТЬ — рябить (о воде) (Меркурьев). 
НАВОЛÓК — мыс, полуостров (Тюкина).
НЕМЕЦКИЙ КОНЕЦ — северное или западное на-

правление (Гемп).
НИЖНЯ СТОРОНА — направление к югу (Гемп).
НИЗКА — перекат на реке (Меркурьев).
НИЖНЯ СТОРОНА — направление к югу (Гемп).
НИЛАКСА — длинная коса в море (Даль); длинная 

подводная корга (Гемп).
НОС — мыс, далеко вдающийся от материка в море (Гемп).
О, предлог — около (Тюкина).
ОБÉДНИК — юго-восток и юго-восточный ветер (Даль).
ОБСУШНОЕ СТАНОВИЩЕ — место, где судно в ма-

лую воду обсыхает, стоит на мели или на суше (Даль); место 
перед рыбацкими домиками, где оставляются суда на мели из-
за мелкой бухты (Тюкина).

ОБСУШКА — обсыхающее при отливе дно моря 
(Гемп).

ОТМÉЛОЙ (БЕРЕГ) прил. — пологий, мелкий, проти-
вополож. ПРИГЛУБЫЙ (Даль).

ОДИНОК — отдельно лежащий подводный камень (Гемп).
ОТМЕТИНЫ — приметные места (Гемп).
ПАЛАЯ ВОДА — малая вода, отлив (Гемп).
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ПАСТИСЬ — беречься, стеречься, охраняться, блюсти-
ся, остерегаться (Даль).

ПАХТА — береговой утес, круча (Даль).
ПЕРЕБÓР — мелкое место, перекат в водоеме (Мерку-

рьев).
ПЕРЕЙМА — узкая часть перешейка, острова (Мер-

курьев); низменный перешеек, заливаемый во время прилива 
(Гемп).

ПЕРЕЛÓГ — запущенный участок земли, поросший 
молодыми деревьями. Яма. (Словарь русских говоров Карелии 
и сопредельных областей).

ПОБЕРÉЖНИК — северо-западный ветер и румб ком-
паса (Даль).

ПОВОНЫЙ — упомянутый (Гемп).
ПОДВОДНИЦА — подводный камень, мель, обнажаю-

щиеся при отливе (Меркурьев).
ПОЛВОДÁ — половина отлива или прилива (Меркурьев).
ПОЛИВУХА — камень в море, в уровень с ним, отчего 

по камню и ходит всегдашний буран, сутолока; скала, пони-
маемая и оголяемая приливом и отливом (Даль).

ПОЛНАЯ ВОДА — высший уровень ее («по дважды в 
сутки»), где морской прилив и отлив (Даль).

ПОЛУНОЧНИК — северо-восточный ветер (Меркурьев).
ПОЛУНОЧНИШНА СТОРОНА — северо-восточное 

направление (Гемп).
ПОНИМÁТЬ ВОДОЙ — покрывать разливом, зали-

вать, наводнять, потоплять (Даль).
ПРИБЫЛАЯ ВОДА — высокая (Даль).
ПРИГЛУБОЙ (БЕРЕГ) — при глубине, крутой под во-

дой, под которым глубоко (Даль).
ПЫЛКИЙ — сильный, бурный (Меркурьев).
ПРИМЕТА КАЖЕТ РАЗЛОГОМ — приметой служит 

разлог (Гемп).
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ПРОМÉЖЕК — пространство между чем-л. (Меркурьев).
ПРОМÓЙ — русло, промытое водою; промоина (Мер-

курьев).
ПРЯМО — предлог с родит. п. — около, возле (Меркурьев).
РАЗВЕ — предлог с родит. п. — кроме, исключая, за 

исключением (Даль).
РАЗЛОГ — низменное место, долина (Гемп).
РУСКА СТОРОНА — южное или восточное направле-

ние (Гемп).
СÁЛМА — пролив.
СÉВЕР — северный ветер (Даль).
СНИМÁТЬ — покрывать водой, заливать (Меркурьев).
СОПКА — отдельные или идущие цепью невысокие 

горы или холмы; маленькие высокие островки (Гемп).
СПЛЯСКИВАТ — плещется вода (Гемп).
СРЕДЫШ, СЕРЕДЫШ — камень, лежащий посреди 

входа в губу или в салму.
СТАМИК — подводный камень или гряда, высокая от-

весная скала морского берега (Даль); камень или подводная 
мель, на которой образуются ледяные торосы (Гемп).

СТАН — временное промысловое поселение (Гемп).
СТАНОВИЩО — постоянный промысловый поселок, 

закрытая от морского прибоя и сильных ветров бухта (Гемп).
СТОЯТЬ НА ОБСУШКИ — остаться при отливе там, 

где в прилив бывает достаточная глубина (Гемп).
СТРЕЖ — средина и самая глубина, быстрое течение 

реки (Даль).
СТРИК — страна света, румб, вернее промежуточные 

румбы (Даль)
СУВОЙ — водоворот (Меркурьев); столкновение двух те-

чений (Тюкина); волнение при встрече ветра и течения (Гемп).
СХОД — проход, выход (Гемп).
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СУХÁЯ ВОДÁ — самая малая, в морской отлив (Даль).
ТОЛСТИК — крутой берег (Даль); тупой, высокий, 

крутой мыс (Гемп).
ТОЛСТОЙ НАВОЛОК — тупой высокий выступ бе-

рега (Гемп).
ТОЛСТÓЙ — имеющий значительную глубину, глубо-

кий (Меркурьев).
ТОНКÓЙ — мелкий, неглубокий (Меркурьев).
ТОНСКИ ИЗБЫ — строения на тоне (Гемп).
ТОНЯ — рыболовный участок, предназначенный для 

ловли рыбы ставным неводом или другими ловушками (Мер-
курьев).

УСЬЕ ЕЖЕГОДНО ПЕРЕМЫВАТ — грунтовые усло-
вия в устье ежегодно меняются под воздействием течений 
(Гемп).

ХОДЯТ ЗНАЮЧИ — идут на судне, зная только усло-
вия места или района (Гемп).

ЧЕРНЕВЬ — низкий (низменный) темноокрашенный 
берег (Гемп).

ЧОВРУЙ, ЧЕВРУЙ, ЧУВРУЙ — мелкий окатанный 
камень крупнее гальки (Гемп).

ШЕЛÓННИК — юго-западный ветер (Даль).
ШОЛОНИЧНА СТОРОНА — юго-западное направле-

ние (Гемп).
ЩÉЛЬЕ — каменистая гора (Меркурьев).
ЮРИКИ — пристань у низкого берега или ступени у 

крутого берега для ловли рыбы с приспособлениями для суш-
ки рыболовных снастей (Гемп).

ЯГРА — мель, коса в реке или море, обнажающаяся по-
сле спада воды (Меркурьев); песчаная отмель в устьях рек, за-
ливаемая приливом (Гемп).
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II. РОЗА ВЕТРОВ

Названия сторон света у поморов:

Шелонник (юго-запад) произошел от названия новго-
родской реки Шелонь, которая на юго-западе впадает в Ладож-
ское озеро.

Полуношник (северо-восток). «Полунощными» стра-
нами на Руси называли территории, находящиеся на севере и 
северо-востоке — там, где полгода длится полярная ночь.

Полуденник (юго-восток) На этом азимуте солнце быва-
ет в полдень. 

Летний (юг) — значит южный, теплый.
Побережник — румб главного направления Мурманско-

го берега. 
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Павел Иванович Башмаков 
Фото нач. ХХ в.
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III. ВЫПИСКИ ИЗ ГОСУДАРЕВЫХ УКАЗОВ  
О БЕЛОМОРСКОЙ ТОРГОВЛЕ И МОРЕПЛАВАНИИ

Представленные ниже указы из Собрания Законов 
Российской Империи (1830 г.) переписаны от руки в Вахтен-
ном журнале известным исследователем и мореплавателем 
Башмаковым Павлом Ивановичем2. Он родился в 1890 году 
на острове Жужмуй в Онежском заливе Белого моря в семье 
смотрителя маяка Ивана Павловича Башмакова. Обучался на 
мореходном отделении Архангельского торгово-мореходного 
училища вместе с будущим известным мореплавателем 
А.С. Кучиным. Окончил училище в 1909 году. По профессии — 
моряк и гидрограф. Исследовал моря Северного Ледовитого 
океана в 1910–1914 годах. Во время Первой мировой войны 
(1914–1918) служил в Кронштадте. Работал в Архангель-
ской Дирекции маяков и лоции Белого моря, в 1920-х годах — в 
«УБЕКО-СЕВЕР» (Управлении по обеспечению безопасности 
кораблевождения на северных морях) Преподавал навигацию, 
лоцию, океанографию и метеорологию в Архангельском море-
ходном техникуме (1921–1940). Автор «Атласа карт всех по-
лярных экспедиций». Именем Башмакова назван пролив между 
арктическими островами Гофмана и Беккера3.

2 На 12–13 страницах — оглавление законодательных актов. На С. 24–57 — копии 
законодательных актов, записанных в современной графике. На  С. 24 — чернилами 
черного цвета. Далее — простым карандашом. Оригинал находится в собрании архан-
гельского коллекционера А.И. Сидорова.
3 Попов Г.П. Башмаков Павел Иванович // Поморская энциклопедия. Т.1. Архангельск. 
С. 70; Башмаков П.И. Из истории маячного дела в России. Пуб. В.Н. Матонина // Со-
ловецкое море, № 9. М., Архангельск, 2010. С.32–38.
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Из «Полного собрания законов Российской Импе-
рии», составленного в 1830 году

Том I. № 296. Год 1661. Мая 12 дня. С. 296.
Наказ дьяку Василию Штилькину, отправленному 

для отыскания руды серебряной на Канинском Носу, на 
Югорском Шаре и близ речки Косвы.

По нашему Великаго Государя, Царя и Великаго Князя 
Алексея Михайловича, вся Великия и Малыя и Белые России 
Самодержца указу дьяку нашему Василию Штилькину еха-
ти на Двину, и в Кевролу, и в Мезень для того: ведомо нам, 
Великому Государю учинилось, что на Мезени на Канинском 
Носу есть руда серебряная, а тое де руду знал Мезенец Алешка 
Машуков, и он умер, а после его остались дети его Зиновейко 
Гарбун с братом, да в другом де месте подле моря в становье, 
на урочище, на Югорском Шару серебряная ж руда на берегу 
лежит каменными катками, а те де катки сыплются из матерой, 
из черной земли на берегу, а подмывает их морскою прибылою 
водою, и до того де становья морем ходу от Мезенскаго устья 
трое сутки, а у того де урочища в одну сторону морская губа, а 
другою — река, а по той реке живет Самоядь Югорская, а ясак 
платят они в Пустозеро. И Василию, приехав на Двину и в Кев-
ролу и на Мезень, Наши, Великаго Государя грамоты, которые 
посланы с ним, с Василием, отдати одну на Двине стольнику 
Ивану… да дьяку Лариону Ермолаеву, а другую в Кевроле и 
на Мезени — Воеводе Ивану Елагину, и по тем Нашим Вели-
каго Государя грамотам взятии Алешкиных детей Зиновейка с 
братом и иных промышленных людей, которые и на Канином 
Носу и в становье на Югорском Шару бывали и серебряную 
руду знают, и иное что ему к тому делу, применяясь к тамош-
нему, будет надобно, и, как время приспеет, Василию с теми 
людьми ехати на Канин Нос и в становье на Югорский Шар, 
и в тех местах с знатцы серебряные руды сыскивати всякими 
мерами. А как же, даст Бог, руда объявится, и Василию из той 
руды велети делати опыт порознь при себе и при тех людях., 
которые с ним посланы будут с Двины, и с Кевролы, и с Ме-
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зени; и что, даст Бог, из тое руды начнет выходить серебро, и 
Василию писати именно, сколько-то весу руды в плавке будет 
положено; а учиняя серебряной выплавке опыт, или два, или 
три, и в каких местах серебряная руда объявится, и каким обы-
чаем, и на скольких местах или саженях, писати о том нам, 
Великому Государю, именно ж и сысканные руды образцы и 
плавленого серебря слитки присылать с оттисками вместе с 
нарочными гонцы наспех. А, учиняя отпуск, руду сыскивать 
неотложно и плавити при себе, и смотреть накрепко, чтобы 
краже руде и серебру ни в чем не было; делать все при лю-
дях, а не на одине и не тайно, чтобы отнюдь кражи ничему не 
было. А одноконечно Василию о сыске серебряной руды раде-
ти всякими мерами, чтобы тас руды доискаться, не замолчав, и 
сыскав, писати к Нам, Великому Государю, тотчас. А в сыске 
серебряной руды налоги обид и продаж никому ни в чем не 
чинити ни которыми делы, и самому от всякия корысти быти 
свободну. А буде его Васильевским нерадением серебряная 
руда не сыщется, да от того будет он корыстен, и ему от Нас, 
Великаго Государя, за то быти в великой опале и в жестоком 
наказании. Да ему ж, Василию, буде нынешним летним путем 
поспеть мочно ехать сыскивать руды ж и за Печору, на реку 
на Цылму, не доходя Косвы реки за семь дней, а того места — 
10 верст, а от Москвы будет 3500 верст. А как, даст Бог, руда 
сыщется, и ему о той руде потому же радеть и промышлять, и 
во всем быть по сему же нашего, Великаго Князя, указу, како 
сыске руды ж в иных урочищах подлинно писано выше сего.

Том II. № 797. Год 1680. С. 234.
О смотрении у города Архангельского в таможне Бур-

мистрам, чтобы корабельщики песок и камень высыпали 
на указанных местах.

Велено быть у Архангельского города в переводчиках на 
умершаго место переводчика Григория Андербеха иноземцу 
Адаму Котелингу, да ему же, Адаму, велено Архангельского 
города в корабельную пристань надсматривать, чтобы из ко-
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раблей корабельщики песок и камень высыпали на указанных 
местах, и тем бы корабельного ходу тути не замелили и по-
рухи к ходу не учинили, и погрузки ему, Адаму, к той таковой 
и каменной выгрузке готовить для того, чтобы они, корабель-
щики, мимо его погрузков песку и каменья на неуказанные ме-
ста не вывозили тайно, и тем бы корабельному ходу порухи не 
учинили, да еще же Адаму, кроме заручного, корабельщиков 
челобитья велено бить от корабельщиков и… в Стряпчих для 
переводу языков, и быть ему, Адаму, у Великаго Государя и у 
Его Царскаго Величества в вечном подданстве, и во всем Ве-
ликому государю, Его Царскому Величеству, быть послушну и 
служить верно, и всякие воинские и торговые у иноземцев ве-
сти проведывать, и объявлять Воводам и Гостям, и чего ему от 
Воеводы и от Гостя из таможни приказано будет, и то ему ве-
лено остерегать во всем со всяким прилежанием, радением по 
все годы: а как тот переводчик умрет и тое песочную высаду 
ведать в таможне Бурмистрам с товарищи, и смотреть, чтобы 
корабельщики не на указанных местах песку б не высыпали, и 
реки б песком не мелили.

Том II. №1129. Год 1685. С.675.
Именной с боярским приговором о пропуске Голланд-

ского конвойного корабля в устье Двины вместе с купече-
скими кораблями, о найме вольных лоцманов для проводу 
кораблей, об установлении особой заклейменной гири для 
весу принимаемых в пошлину червонцев, и о взимании по-
шлины по покупным ценам товаров в городе Архангельске.

Доклад. В 193 (1685) году писали к Велики Государи 
Голландские Статьи, а в Посольском Приказе Резидент их Ви-
лим Фанкелер, да Великим Государем били челом Голланд-
цы и Амбурцы и иных городов, которые обвыкли приходить 
к городу Архангельскому на кораблях с товарами, торговые 
иноземцы, а к тому месту Голландских Статов и Резидентов 
письма и челобитья всех написано, чтоб воинской корабль, 
который всегда обыки приходить с товарным караваном Гол-
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ландцов, торговых людей, с моря пропускать в устье Двины 
реки, в вожах откупщиком и подрядчиком не быть, а нанимать 
бы им иноземцам добровольно, кого они сами похотят, и ве-
дать бы их вожей у Архангельского города в Таможне Гостю с 
товарищи, а Воеводам бы ни в чем не ведать. Да у них же де у 
города Гости с весу золотых перенимают лишек, да на них же 
Гости на охотной товар и на иные их иноземные покупки и на 
меновые товары, которые они покупают на Москве и в иных 
городах, накидывают сверх покупной цены прибавочные по-
шлины и берут не по указу, и что б то отставить, а пошлины 
имать против денег, а не по мене; да на них же де Гости с мено-
вого товару берут пошлины выше цены, так как они у Русских 
людей товар сторгуют, и каковы на товары давали в верховых 
городах…; да им же Гости чинят налоги, и убытки, и в торго-
вых промыслах задержание. 

Великие Государи Цари, слушав докладной выписки, 
указали и бояре приговорили: по письму Голландских Статов 
и по доношению Резидентову и по челобитью Голландцов и 
Амбурцов и всех торговых людей, воинской корабль, который 
всегда обыки приходитъ с торговым караваном Голландцов 
и торговых людей для воинскаго опаснаго хранения, смо-
тря, пропускать в устье Двины реки в верх рекою до тех же 
мест, где ставятся Голландские торговые корабли, а на море 
его впредь не останавливать; а вожей, которые Двиною рекою 
торговые корабли с моря в верх до Архангельского города про-
водят, так же ж корабли и от города отводят на море, нанимать 
и голландцам и Гамбурцам добровольно, кого они похотят по 
вольною ценою, как бывало изстари до откупу, а откупщикам 
и подрядчикам в вожах ныне и впредь не быть, и откупных 
денег, которые они, вожи, с того промыслу Великих Государей 
в казну платили во 193 (1685) году, с новою наддачею по де-
вяносту на два рубли на год, на них же, вожах, ныне и впредь 
не имать, и из окладу от откуп выложить. А ведать Голландцов 
и Гамбурцов во всяких их торговых делах, также и вожжей у 
Архангельского города по Торговому Уставу в Таможне гостю 
с товарищи, а Двинским Воеводам во время ярманки с начала 
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и до вершенья их, иноземцов, ни в каких торговых делах и 
в найму работных людей и вожей ни в чем не ведать, а при-
ходить каравану с моря с воинским кораблем в устье Двины 
реки, также и отходит на Море с ведома Воевод; а пошлин и 
их, иноземцов, с торгов их, которые будут на Двине и у Архан-
гельского города и на Москве имать по Торговому уставу.

Том IV. № 1795. Год 1704. С. 43.
Статьи о сборе таможенных пошлин у города Ар-

хангельского с приходящих кораблей и с торгующих на яр-
марке.

Статья 46.
В прошлом во 154 году по указу блаженныя памяти Ве-

ликаго Государя, Царя и Великаго князя Михаила Федоровича, 
всея России Самодержца, велено заморским иноземцам ходить 
на кораблях с моря к городу и от города на море Двинским 
новым Березовым устьем; и во 156 году Английские и Гол-
ландские иноземцы с половины ярманки на всех кораблях с 
прежней корабельной пристани против Таможни отошли ниже 
с версту за остров на пустое место, а стояли на том месте, по-
камест ярманка миновалась, и у Русских у всяких людей рыбу, 
и сало, и кожи, и всякой товар иноземцы покупали, и свои за-
морские им продавали, а пошлины с того торгу не платили. 
Буде ныне Английские, Голландские и иных земель иноземцы 
на прежней корабельной пристани с корабли стоять не похо-
тят, а похотят с прежнего места сойтить за остров на пустое 
место, где стояли в 156 году: и Английским, и Голландским, и 
иных земель иноземцам про то говорить, чтобы они приезжа-
ли в корабельную пристань, стояли на прежней корабельной 
пристани, где прежде сего корабли ставили, а за остров и на 
иные места никуда с прежней пристани не ходили и иной при-
стани не отыскивали, и безпошлинно не торговали, и в иных 
местах, опричь прежних мест, однолично им ставиться не ве-
леть. А Русским людям учинить запас крепкой, чтоб они с ино-
земцы всякие товары торговали на той же пристани, а буде они 
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учнут с иноземцы торговать мимо прежней корабельной при-
стани, иже за то от Великого Государя быть в опале и в казни 
без пощады. 

Том IV. № 1988. Год 1704. С. 264.
Указ об отдаче китовых промыслов на Белом море 

компанейщикам, и о взятии с них пошлины в городе Архан-
гельском.

Великий Государь указал: промыслы сала ворванного, 
моржовые, тресковые и иных морских зверей, также моржи-
ного, кожами ворванными, которые производимы были воль-
ными людьми, но с сего времени для большаго оных размно-
жения и вспоможения торговли отдать их в содержание компа-
нии: Князю Александру Меньшикову, Павлу и Петру Шафи-
ровым, Ивану Григорьеву и Степану Копьеву с тем, чтобы тем 
компанейщикам оный промысел к Государственной прибыли 
умножить, а иных никому не промышлять; пошлины же с них 
брать по прежнему обыкновению у города Архангельского, а 
в Поморские монастыри отнюдь с них ничего не имать; самим 
же скупщикам у ловцов и промышленников сала и зверей ни-
кому не покупать под жестоким запрещением для того, что то 
все отдано им одним — компанейщикам; а ловцам для того 
промысла ездить в море по-прежнему вольно.

Том IV. № 2290. Год 1710. Августа 30. 
Декларация, данная с Российской стороны Англий-

скому Консулу, о взятии якорных буев, маячных и прочих 
денег во всех Российских морских пристанях с Британских 
кораблей по тому же расчету, как оные взимаются в Вели-
кобритании. 

Мы, нижеподписавшиеся Его Царского Величества Рос-
сийского, Государственных и чужестранных дел Министры 
объявляем сим, что понеже Его Царское Величество ко удоб-
ствию морского купечества за благо и полезно изобрели во 
всем своем Государстве буевые, маячные, вожевые и якорные 
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деньги с Великобританскими народом в равном учинить со-
стоянии: и того ради дано нам по желанию письменное об-
надеживанием от Ея Королевины Величества Великобритан-
ские Консулы и Генерала-Агента Господина Карлуса Гутфеля 
и Секретаря посольства Господина Вейсброда о числе оных 
следующим образом: что от северных берегов всякой корабль 
в Великой Британии, даже до реки Темзы, платит буевых и 
маячных денег с каждой корабельной бочки по два Британ-
ских штивера или пенса, а чужестранный, в котором числе и 
Русские, по полтретья пенса, и что также всякой корабль во-
жевых денег от Гравезанда до Лондона только по двадцати 
британских шиллингов платит, и никакого корабля не при-
нуждают брать пилотов или вожей, ежели оной не захочет до-
бровольно. Того ради обещаем мы, ниже наименованные Его 
Царского Величества к сему уполномоченные Государствен-
ных Тайных и чужестранных дел Статские и Министры, что 
во всех Его Царского Величества морских пристанях со всеми 
Британскими кораблями равным образом содержано будет, и 
о том немедленно к Господам Губернаторам оных, а особли-
во в начале Архангельской пристани Его Царского Величе-
ства давальные и Именные указы посланы будут, чтоб оны за 
буевые и маячные деньги с каждой корабельной бочки инее 
брали больше полутретья копейки Английских пилотных или 
вожевых денег со всякого корабля от пристаней же и устья до 
Архангельской пристани не требовали больше цены двадцати 
Британских шиллингов и на помянутые корабли, ниже якор-
ных денег, ниже чего иного больше платить не налагались и 
не принуждали: однако же под таким предостережением, что 
ежели мы сами уведомимся, что в Великой Британии больше 
платят, нежели при сем объявлено, мы себе право выговарива-
ем впредь то переменить и число так установить, как в Вели-
кой Британии обыкновенно есть. Для вещаго подтверждения 
и обнадеживания того, что здесь содержано, подписали Мы 
сие своими руками и приложили обыкновенные Наши печати. 
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Том IV. № 2560. Год 1712. Августа 1.
Сенатский. О не причинении никаких обид и притес-

нений капитанам и лоцманам Английских кораблей, при-
ходящих к городу Архангельскому.

Правительствующий Сенат, слушав Английского посла 
пункты, приговорили: Капитанов Королевина Величества Ве-
ликобританского, которые приходят к городу Архангельскому 
на кораблях, при крепости принимать с надлежащей вежли-
востью и в пропуске их суден позволение давать, как случай 
востребует. Также с кораблей лоцманов отнюдь не отбирать 
и взятков с них не имать; и кораблей дожидаться лоцманам 
на самом море и дале песко, чтоб за мелями тем кораблям без 
лоцманов установки и убытков каких не было. 

Том VII. № 4250, п.2. Год 1723. Июля 19. 
Регламент шкиперам и прочим, приходящим на тор-

говых кораблях в порты Российского государства.

Параграф 2.
Чужестранным кораблям не проходить мимо крейсеров 

и без лоцманов. — Все чужестранным кораблям, идущим с 
моря, идтить прямо к нашим крейсерам и остановиться, дабы 
от них получить сей Регламент, а мимо крейсеров отнюдь не 
проходить. А кто дерзнет пройти, по том будет стреляно и до-
ставлено за каждый выстрел по червонному и повинны взять 
лоцмана от крейсера, без котораго ежели пойдет, то повинен 
заплатить по 15 ефимков. А ежели идуть без лоцмана, — най-
дет на корабль Его высочества и повредит оной, то повинен за-
платить весь убыток, которой от того повреждения будет, разве 
во время шторму то учинится, а не от его небрежения, то от 
штрафа свободен будет.
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Том VII. № 4453. Год 1724. Январь 31.
Регламент Коммерц-Коллегии Его Императорско-

го Величества милостивейше утверждение и Регламент 
Коммерц-Коллегии, по которому оная при отправлении сво-
его дела поступать имеет.

Параграф 15.
О смотрении не чинится ли от лоцманов купечеству 

противностей и надзирании над товарами из разбойных кора-
блей. И хотя провождения и вождения иностранных кораблей 
лоцманов определенно быть в ведении Адмиралтейств колле-
гии, однакож и Коммерц-Коллегии надлежит всегда сведомой 
быть: оные лоцманы так ли поступают, как Его Императорско-
го Величества Указы и им данные инструкции повелевают, и 
не чинится ль купечеству от них каких противностей; и ежели 
какие противности явятся, и от таких противностей должен-
ствует Коммерц-Коллегии оное купечество охранять и на тех 
лоцманов о показанных на них противностях писать писать в 
Адмиралтейскую Коллегию и требовать от оной сатисфакции, 
а ежели от той Коллегии сатисфакции учинено не будет, о том 
доносить Сенату; также надлежит ей иметь надзирательство 
и над теми товарами, которые из разбитых на мели кораблей 
спасутся, чтоб в том справедливо и по Уставам морским и 
трактатам чинено было.

Том XXIV. № 17833. Глава IX Устава Военного Флота 
1797 года. 

Содержание морских служителей на море. На месяц.

Месяц считать 28 дней. На каждый день недели вперед 
составлять меню.

Мяса свежаго или солонины 14 ф.
Сухарей 45 ф. 
Гороху 10 ф.
4. Крупы грешневой 5 ф.
5. Крупы овсяной 10 ф.
6. Масла 6 ф.
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7. Вина 28 чарок
8. Соли 1,5 ф.
9. Уксусу 0.5 кр.

Том V. №3093. Год 1717. Июня 26.
Сенатский. О неотдавании на откуп у города Архан-

гельского корабельнаго привода и вывода на море, и о даче 
подвод как иноземцам, так и Русским торговым людям.

У города Архангельского корабельного привода и выво-
да на море иноземцу Андрею Мейеру и ни кому ныне и впредь 
на откуп не отдавать; а нанимать к тому корабельному приводу 
и выводу на море вожей по прежним Его Великаго Государя 
указам м по статьям 193 (1685) и 196 (1688) годов вольных и 
по вольною ценою, а подорожная о даче подвод как инозем-
цам, так и Русским торговым людям от города Архангельско-
го с прежним платежом пошлин давать и по тем подорожным 
подводам, где кому надлежит, имать по прежнему Великаго 
государя указу.

Том XI. №8488. Год 1741. Декабря 23. 
Сенатский. Об освобождении от рекрутской повин-

ности состоящих при Архангельском порте лоцманов и о 
приеме от них вместо того складных рекрутских денег.

«Правительственный Сенат по доношению Архангель-
ской губернской канцелярии сего Декабря 13-го дня приказал: 
Обретающихся при Архангелогородском порте... Двинского 
уезда и черносошных крестьян лоцманов и их детей, кои к 
тому делу доставлены для представленных в том отношении 
резонов, в рекруты не брать, а принимать за них в складку по 
силе состоявшегося о наборе рекрут указа деньгами, понеже, 
как в доношении Архангелогородской губернии показано, что 
оные лоцманы имеются у препровождения к порту, також и 
обратно в море, как Российских военных, так и иностранных 
купеческих кораблей.
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Том XXI. № 15176. Год 1781. Июнь 25. 
Устав купеческого водоходства. Глава II. — Долж-

ность корабельщика или уставщика.

Параграф 40.
Проводники или лоцманы, как нанялись на весь путь, 

ответствуют только за провождение корабля или судна до того 
места, до которого нанялись, в чем учинить с ними письмен-
ный договор; и буде какой вред, ущерб или убыток кораблю 
или судну или нагруженному товару или припасу от нераде-
ния проводника или лоцмана, да взыщется на нем; буде же не 
в состоянии удовлетворить вреду или ущербу, или убытку, то 
надлежит наказанию по мере его вины как в законе написано.

Параграф 41.
Понеже во многих набережных местах суть свидетель-

ствованные портовые или прибрежные проводники или лоц-
маны, как от их общества получают печатные виды о их спо-
собности, знании и дозволении упражняться в провождении 
кораблей или судов, и для того, когда прибрежные проводники 
входят на корабль или судно, корабельщик имеет требовать их 
письменного свидетельства, которое они всегда при себе име-
ют, и таковые, как надежнее суть, и надлежит ему корабель-
щику принимать преимущественнее пред незасвидетельство-
ванными; с того же времени как портовые или прибрежные 
проводники или лоцманы корабль или судно принимают на 
свой отчет, они за корабль или судно ответствуют до тех пор, 
пока корабль или судно станет на безопасном месте на рейде 
или в порте или пристани; и буде кораблю или судну учинится 
вред или ущерб или убыток, пока он на отчете прибрежных 
или портовых проводников или лоцманов, то корабельщик 
право имеет просить удовлетворение на них в их обществе, 
или у кого надлежит в той земле, которой они суть. Но буде 
корабельщик или штурман учнет портовым или прибрежным 
лоцманам прекословить в чем касательно их должности, или 
не прибавит или не убавит паруса, или не будет держать ко-
рабль или судно так, как они прикажут, и они торговые или 
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прибрежные лоцманы скажут корабельщику, что в следствии 
токо то его прекословного поступка, они здают корабль или 
судно с своих рук, то корабельщик сам станется под ответом 
или отчетом, буде от того его прекословного портовыми или 
прибрежными проводниками или лоцманом поступка, кора-
блю или судну или грузу учинится вред или ущерб или убыток. 
[При приеме лоцмана корабельщик обязывался давать лоцма-
ну письменные сведения об осадке судна, и в случае утайки 
обязан был заплатить лоцману из своих средств за каждый 
неверно показанный дюйм — 5 рублей. Если же вследствие 
неправильно показанной осадки судна корабельщиком судно 
сядет на мель или на берег, то все убытки взыскиваются по за-
кону со лживаго корабельщика]. 
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