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К читателю
Писатель Виктор Конецкий однажды процитировал надпись 

на поморском кресте, которую сам не видел, но в существование ко-
торой ему очень хотелось верить: «…тот, кто бороздит море, всту-
пает в союз со счастьем. Ему принадлежит весь мир, и он жнёт, не 
сея, ибо море есть поле надежды». 

При чтении этих слов сразу вспоминается и поморское присло-
вье «море — наше поле», и распространённый в христианской лите-
ратуре образ жизни человеческой как «моря житейского». 

Это море опасно, оно грозит гибелью, но только пустившись 
в его бурную пучину можно надеяться на истинное счастье челове-
ческое — встречу с Богом и вечное спасение. Если эта надпись на 
кресте действительно существовала, её безвестный автор нёс в сво-
ём сердце эту великую надежду.

Создателям книги, которую читатель держит в  руках, близка 
мысль, заключённая в  приведённой цитате. Повествуя о  «земном 
чуде», совершённом соловецкой братией, — создании самого круп-
ного в русском Средневековье морского флота, они рассказывают 
о чуде подлинном — о плодах соединения труда и молитвы, твёр-
дости и веры, смелости и надежды. История морского Соловецкого 
монастыря поучительна и даёт надежду современному человеку — 
надежду вернуть утраченную полноту и достичь вечной радости. 

За научным содержанием монографии проглядывает духовный 
смысл истории. И читатель, без сомнения, сам почувствует это.

Епископ Порфирий (Шутов),
наместник Соловецкого монастыря,
директор Соловецкого государственного
музея-заповедника
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От авторов
Небольшое издание, которое вы держите в руках, — моногра-

фия, написанная для широкого читателя. Авторы, специалисты по 
разным граням обозначенной в  заглавии проблемы, постарались 
соединить научность содержания с  живым и  лаконичным стилем 
изложения — в надежде, что тема будет интересна не только колле-
гам-историкам. 

Книга рассказывает о морской истории Соловецкого монасты-
ря в  контексте морской истории Русского Севера  — истории, на-
чавшейся в таинственной глубине Средневековья. В центре нашего 
внимания находится морское наследие знаменитой беломорской 
обители. Общий взгляд на него как на целое мы бы и хотели предло-
жить вашему вниманию. Опыт подобного обзора предпринимается 
впервые. 

Первая глава, написанная Т.А. Матасовой, В.Н. Матониным 
и Н.Н. Бединой, посвящена образам моря в духовной и литератур-
ной традиции Соловецкого монастыря. Вторая глава, авторами ко-
торой выступили В.В. Аксючиц-Лаушкина, А.В. Лаушкин и П.А. Фи-
лин, рассказывает о месте Соловецкого монастыря в многовековом 
развитии русского мореплавания на Севере. Третья глава, подго-
товленная А.В. Алёшковой, В.В. Алёшковым, А.А. Богомазовой 
и С.С. Сингхом, содержит очерк истории соловецкого монастырско-
го флота с середины XV до начала XX в. Многие материалы, которые 
легли в  основу этих глав, были лишь недавно введены в  научный 
оборот и, без сомнения, вызовут интерес взыскательного читателя. 
Четвёртая глава, составленная А.А. Крысановым, А.В. Лаушкиным 
и С.В. Рапенковой, повествует о Соловецком морском музее, откры-
том в 2007 г., — о его экспозициях, научной и издательской деятель-
ности. 

Пользуясь случаем, авторы выражают сердечную благодар-
ность всем коллегам, чьё дружеское участие содействовало по-
явлению этой книги, и  выражают надежду, что скромный труд, 
представляемый на суд публики, поспособствует дальнейшему изу-
чению темы, которая видится не только интересной, но и весьма ак-
туальной в наше непростое время.
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