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К. Б. Назаренко  
 

СНАБЖЕНИЕ РУССКОГО ФЛОТА 
ОБМУНДИРОВАНИЕМ В 20–60-е гг. XVIII в.: 

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАЗНЫ И РЫНКА 
 

Снабжение армии и флота обмундированием представляет собой сферу, 
в которой можно сравнительно легко собрать информацию о ценах на ткани 
и обувную кожу, проследить динамику цен. Особо важно то, что казна приоб-
ретала у поставщиков ткани и кожу, соответствующие утвержденным образ-
цам, поэтому в данном случае не может возникнуть проблема сопоставимости 
цен на различные сорта сукна или полотна. Если речь идет об «ординарном 
солдатском» сукне в петровскую эпоху или при Екатерине II — можно быть 
уверенным, что это ткань равноценного качества и смело сравнивать цены на нее. 

В XVIII в. казна закупала для снабжения флота сермяжное, солдатское, 
унтер-офицерское и офицерское сукно (последнее могло быть разного качест-
ва для обер- и штаб-офицеров), несколько сортов льняного холста — хряще-
вой, подкладочный, порточный, рубашечный и пестрядь, крашенину и клеен-
ку, изготовленные из холста, тик, каламянок и пеньковую парусину (канифас) 
нескольких сортов. Кроме того, заготовлялись валяные и вязаные шляпы, ко-
жаные башмаки и сапоги, вязаные шерстяные чулки, овчинные шубы и шапки, 

307



 822

различный «приклад» для шитья — шерстяные и льняные нитки, медные, ро-
говые и костяные пуговицы 1. 

Существовала нормативная цена на каждый предмет снабжения. Она ус-
танавливалась верховной властью, обозначалась в высочайше утвержденных 
регламентах и служила отправной точкой для расчета стоимости содержания 
морских служителей и формирования бюджета морского ведомства. Норма-
тивная цена включала в себя доставку товара в Санкт-Петербург — центр 
снабжения флота. 

Нормативная цена пересматривалась редко. Так, цены, установленные по 
докладу Воинской морской комиссии в 1732 г., продержались до 1764 г., 
а затем не менялись до 1798 г. Закономерен вопрос — насколько нормативная 
цена отражала реальное положение на рынке? Мы полагаем, что она, в общем, 
соответствовала средней многолетней оптовой цене на тот или иной товар. 
Если бы нормативная цена была занижена, то регулярно возникал бы вопрос 
об ассигновании дополнительных средств на закупку предметов снабжения. 
Завышенной нормативная цена также не могла быть, поскольку это означало 
бы прямой убыток казне, а в 30-е гг. XVIII в. вопрос о сокращении государст-
венных расходов встал очень остро и в определенной степени был решен 2. 
Благодаря тому, что все неизрасходованные остатки денежных средств остава-
лись в распоряжении ведомства, возникала возможность компенсировать вре-
менные подъемы цен за счет экономии от тех лет, когда цена на предметы 
снабжения была ниже нормативной. Лишь в 80-е гг. XVIII в. в связи с падени-
ем курса ассигнационного рубля фактические цены поползли вверх и на за-
купку обмундирования началось ассигнование дополнительных средств. 

Напомним, что с 1718 г. в рублевой монете содержалось 20,7 г чистого 
серебра. Понижение содержания серебра в рубле в первые годы XVIII в. 
и продолжающиеся военные действия вызвали подъем цен к концу Северной 
войны. После ее окончания цены несколько понизились и оставались стабиль-
ными до конца 1760-х гг., когда произошло снижение содержания чистого 
серебра в рубле до 18 г (1764 г.) 3 и началась эмиссия бумажных денег (1768 г.). 
Поэтому можно исключить влияние инфляции на цены в этот период. 

В делопроизводственной переписке зачастую фиксируется не только 
нормативная, но и фактическая цена на те или иные предметы снабжения. 

Существовало три основных способа заготовки предметов снабжения. 
Прежде всего, они могли закупаться на казенных фабриках по установленной 
цене. Так заготовляли канифас, который шел, прежде всего, на паруса, а неко-
торое количество канифаса легких сортов — на обмундирование. Так заготав-
ливали шляпы и флагдук — редкую шерстяную ткань для флагов и матросских 
кушаков. Отпускная цена на казенных фабриках находилась в определенной 
степени в зависимости от рыночной цены на пеньку и шерсть, но эта зависи-
мость не была жесткой. 

Другой способ — закупки на частных фабриках. Таким образом заготав-
ливали сукно. До конца 1730-х гг. подавляющее большинство мундирного 
сукна ввозилось из-за границы. Прусское сукно было невысокого качества 
и шло на солдатские мундиры, тогда как в Англии можно было приобрести 

308



 823

более качественную ткань. Сукно наивысшего качества изготовляли только 
в Голландии. Цена сукна зависела также от его цвета. Самым дорогим было 
ярко-алое («шарлаковое») сукно; зеленое, синее, коричневое, блеклое красное 
было дешевле его примерно в полтора раза, а самым дешевым было белое 
и серое (неокрашенное) сукно. 

В апреле 1738 г. Анна Ивановна запретила закупки сукна за границей для 
любых казенных надобностей, но, тем не менее, приходилось разрешать от-
ступления от этого правила по причине дефицита сукна в России, поскольку 
российские фабриканты охотнее изготовляли каразею, чем сукно 4. С конца 
1730-х гг. русские фабрики могли в какой-то степени обеспечить поставки 
солдатского сукна, но офицерское сукно было только импортным вплоть до 
конца XVIII в. С 1730-х гг. морское ведомство перешло к практике заключения 
многолетних контрактов с поставщиками английского сукна, которые могли 
обеспечить поставку сукна в кредит, с его оплатой казной лишь после получе-
ния всей партии в Петербурге и проверки его качества. Основными поставщи-
ками были купцы Шифнер и Вульф 5. Эти два купца были поставщиками мор-
ского ведомства по меньшей мере до конца 30-х гг. XVIII в. Говоря о цене 
солдатского сукна, следует учитывать, что на каждые 100 «половинок» (кус-
ков) фабриканты были обязаны поставить 5 кусков сукна повышенного каче-
ства для унтер-офицеров и музыкантов. Цена последнего (по данным 1748 г.) 
была от 80 коп. до 1 руб. 6, тогда как средняя нормативная цена составляла 
59–65 коп. Таким образом, действительная стоимость аршина солдатского 
сукна составляла 96–98 % нормативной. 

Третий способ — закупка у крупных скупщиков предметов обмундирова-
ния или тканей, изготовленных крестьянами. Возможно, то были уже не скуп-
щики, а владельцы рассеянных мануфактур, но по документам морского ведом-
ства судить об этом невозможно. Также мы не можем судить о норме прибыли 
таких скупщиков и о том, какой процент средств, заплаченных казной, доставал-
ся производителям. Именно в этом случае цены были наиболее подвижны. 

Таким образом заготавливались все сорта холста, сермяжное сукно 
и чулки. Несомненно, что крестьяне целенаправленно изготавливали холст, 
сермягу и чулки в соответствии с принятыми в морском ведомстве нормами. 
Например, сермяжное сукно должно было быть не уже 11 вершков (49,5 см). 
При этом излишняя ширина не влияла на закупочную цену и шла в убыток 
производителю. Стандарт должен был строго соблюдаться, поскольку изго-
товление более широкого сукна было невыгодно, а более узкое не принима-
лось в казну. Стандарт существовал и для холста — его ширина не должна 
была быть меньше 10 вершков (45 см) 7. Толщина и плотность тканей должны 
были соответствовать образцам, так что стандартизация достигла здесь высо-
кой степени. Чулки заготовлялись одного размера и должны были соответст-
вовать образцам по размеру и плотности. 

Холст подразделялся на несколько сортов. Самым грубым из них был 
хрящ, собственно говоря, мешковина. Хрящ использовался на подкладку мат-
росских канифасных бострогов (кафтанов) и штанов, на подкладку сермяжных 
кафтанов и штанов, а также на рубахи и порты каторжникам 8 и работным людям 
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на заводах 9. К 60-м гг. XVIII в. хрящ постепенно вышел из употребления 
и в качестве подкладочной ткани стали использовать более тонкий холст. 
Предназначение подкладочного, рубашечного и порточного холста очевидно 
из их названий. Пестрядью, по нашему мнению, называли в XVIII в. льняной 
холст, у которого все нити утка или основы были окрашены в синий цвет. 
Сермяжное сукно изготавливалось из грубой овечьей шерсти (с примесью ко-
ровьей) и большей частью шло на подкладку теплых кафтанов. 

 
Т а б л и ц а  1. Цены на материалы для обмундирования моряков в XVIII в. 10 

 

Материал 
Ширина 

(в вершках) / 
мера 

Год 
Нормативная или 
фактическая цена 

(коп.) 
1728, 1732 1,75 

1738 1 * Холст хрящевой 10 
1740 1,8 * 

1728, 1732 1,75 
1738 1,2 * 
1740 2,5 * 

Холст подкладочный 10 

1764 3 
1728, 1732 2,3 

Холст порточный 10 
1738 1,5 * 
1732 2,7 

Холст рубашечный 10 
1738 1,8–2,2 * 
1728 5,7 

Пестрядь 10 
1732 5,5 
1728 4,12 
1732 4,04 

Средняя цена холста порточно-
го, рубашечного и пестряди 
(исходя из цены изготовления 
комплекта белья для одного 
матроса) 

10 
1764 4 

1732 7 
1738 7–8 * 
1764 6 

Сермяжное сукно 11 

1798 около 8 
1728 65 
1732 59 

Цветное солдатское сукно 
(английское)  

30 
1732 64 * 
конец 
1750-х 

60 * 

1764 60 
1794 84 

Цветное солдатское сукно 
(русское) 

30 

1798 около 1 руб. 8 коп. 
конец 
1750-х 

54 * Белое и серое солдатское сукно 
(русское) 

30 
1794 72 
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Материал 
Ширина 

(в вершках) / 
мера 

Год 
Нормативная или 
фактическая цена 

(коп.) 
Зеленое обер-офицерское 
сукно (английское) 

30 1735 2 руб. * 

Алое обер-офицерское 
сукно (английское) 

30 1735 3 руб. 3,5 коп. * 

Зеленое штаб-офицерское 
сукно (английское) 

30 1735 3 руб. * 

Алое штаб-офицерское 
сукно (английское) 

30 1735 4 руб. * 

1728 10 
1764 11,5 Канифас 16 
1798 около 27 

Тик 16 1732 12 
1728 16 
1732 20 
1764 19 
1769 20,25 * 

Шляпа вязано-валяная 
(голландская, матросская) 

штука 

1798 40 
1732 11 

Чулки шерстяные пара 
1764 15 
1732 33,25 

Башмаки пара 
1764 40 
1732 62 
1764 80 Сапоги пара 
1798 1 руб. 95 коп. 

Пуговицы оловянные 
(кафтанные?) 

портище 
(12 шт.) 

1721 6 * 

1720 6 2/3 * 
1721 12 * Пуговицы роговые кафтанные 

портище 
(12 шт.) 

1728 5 
1721 8 * 
1764 12 Пуговицы медные кафтанные 

портище 
(12 шт.) 

1798 13 1/3 

Пуговицы медные камзольные 
портище 
(12 шт.) 

1798 8 

Пуговицы костяные камзольные 
портище 
(12 шт.) 

1732 3 

 
* Фактическая цена. 
 
Приблизительность расчетов цен на материалы в 1798 г. объясняется тем, 

что в регламенте 1798 г. указаны цены на готовые вещи, а не на материалы. 
Снижение цен на некоторые предметы обмундирования и материалы мо-

жет быть вызвано нормализацией рынка после окончания Северной войны, но 
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может быть продиктовано стремлением «волевым порядком» получить эконо-
мию средств. Наши наблюдения над ценами на мундирные материалы и вещи 
в 30–50-х гг. XVIII в. показывают, что некоторое снижение цен все же про-
изошло. Это хорошо видно на примере цен на холст — средняя нормативная 
цена на его основные сорта неуклонно снижается с 4,12 коп. в 1728 г. до 4 коп. 
в 1764 г. При этом были возможны значительные колебания цены, скажем, 
хрящевой холст при нормативной цене 1,75 коп. в 1738 г. фактически стоил 
1 коп., а в 1740 г. — 1,8 коп. за аршин. На этом примере видно, что цены на 
грубый холст сильнее отклонялись от нормативной цены вниз, нежели вверх. 
Устойчивую тенденцию к подорожанию показывает только кожаная обувь. 

К концу XVIII в. происходит значительный подъем цен, что хорошо вид-
но по всем предметам снабжения. Однако он был неравномерным. Цены на 
холст поднялись меньше всего, тогда как сукно и вообще шерстяные изделия 
(шляпы) — сильнее, но больше всего возросла цена кожаных изделий (обуви). 
Можно предположить, что важным фактором, сдерживавшим подорожание 
холста, была сильная конкуренция между мельчайшими производителями — 
крестьянами. 

У нас есть возможность сравнить цены на матросское обмундирование 
в России и Британии. Следует оговориться, что система снабжения одеждой 
моряков в этих странах значительно отличалась, что в определенной степени 
влияло на уровень зафиксированных цен. В России моряки обеспечивались 
утвержденным комплектом казенной одежды, государство было заинтересова-
но в достижении минимально возможной цены на нее. В Британии еще в пер-
вой половине XVII в. появилась система «слопс» — этим словом до сих пор 
в британском английском называется дешевая готовая одежда. Эта система 
предусматривала возможность покупки одежды матросами на корабле по фик-
сированным ценам, при этом каждый приобретал только то, что хотел 11. 
Большие партии одежды для «слопс» заготовлялись централизованно по кон-
трактам с частными поставщиками, но государство здесь выступало всего 
лишь посредником между моряками и поставщиками и оно не было заинтере-
совано в предельном снижении цены. Одежда, изготовлявшаяся для британ-
ских моряков, была очень дорогой по русским меркам (но, вероятно, высо-
кокачественной). Так, британские башмаки в середине XVIII в. стоили 
4 шиллинга (95 коп. 12), тогда как в России этот предмет стоил 40 коп. Британ-
ская клетчатая рубашка с подштанниками стоила от 4 шиллингов 3 пенсов до 
5 шиллингов 9 пенсов (1–1,37 руб.), тогда как русская пестрядинная рубашка 
с портами — 50–55 коп., а белая — всего 23–24 коп. 13 Правда, и заработок 
британского моряка составлял в 1720-е гг. около 30 шиллингов (7 руб. 14 коп.) 
в месяц 14 или около 85 руб. в год, тогда как жалованье русского матроса 
составляло 12–24 руб. в год. 

Функционирование системы снабжения моряков русского флота обмун-
дированием представляет собой конкретный пример взаимодействия казны 
и рынка и дает исследователю возможность проанализировать динамику цен 
в XVIII в. на ряд важных потребительских товаров.  
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ЗАПАХ ДЕНЕГ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ЖИРОВ 
И РУССКИЕ МОРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ 

В XVII–XVIII в. * 
 

Ворвань — жир морских животных, горючее вещество с сильным и не-
приятным запахом. Будучи источником глицерина и отличным топливом для 
фонарей, ворвань была востребованным товаром на международном рынке 
Нового времени. В XVII в. иностранцы вывозили ворвань из Архангельска 
в числе других продуктов русских северных промыслов. Российские власти не 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10255. 
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