
И С Т О Р И Ч Е С К И !

И

И З С Л ' В Д О В А Ш Я

НИКОЛАЯ КОСТОМАРОВА.

ТОМЪ ДВАДЦАТЫЙ

С. - ПЕТЕРБУРГЪ

1889.



ОЧЕРКЪ ТОРГОВЛИ

ГОСУДАРСТВА
въ XTI И ХУП СТОЯНИЯ ХЪ

(ИЗДА HIE ВТОРОЕ)
I ,

•>л;.; г,-.
. • i

-  - J  J

ИСТОРИЧЕСКАЯ МОНОГРАФТЯ

НИКОЛАЯ КОСТОМАРОВА

С.-ПЕТЕРБ57’РГЪ
Типограф1я М.  М.  С т а с ю л к в и ч а , Вас. 7.



1665



Г 1 А В А  ПЕРВАЯ.

Совокупность м'Ьстныхъ особенностей и в’Ьковыя обстоя
тельства исторш наложили своеобразное очертате на все 
проявлешя жизни народа, населявшаго Pocciro. Плоскость 
пространства, суровый климатъ, отдаленность отъ театра 
умственной и гражданственной деятельности цивилизо- 
ваннаго человечества, близость къ кочующимъ племенамъ, 
отъ которыхъ Poccin должна была защищать первые на
чатки своей образованности, слишкомъ слабые не только 
для того, чтобъ обновить жизнь другихъ, но и для того, 
чтобъ развиваться своенародно при неблагопр1ятныхъ 
обстоятельствахъ; наконецъ, долговременное иго татарское, 
изт.-подъ котораго Росйя освобождалась медленно, не пу- 
темь открытаго сопротивлешя и борьбы, но пользуясь 
игрою случая и выборомь обстоятельству —все это вме
сте приготовило для Россш тотъ образъ, въ которомъ 
бытъ ея явился въ XYI веке, когда она, освободившись 
отъ чуждаго завоевашя, установилась на основаши госу- 
дарственнаго единства и начала новый перюдъ своей исто
рш, определяемый назван]'емъ московскаго. Эти услов1я 
жизни отразились, между прочимъ, и на русской торговле. 
Количественное богатство матер!аловъ страны, более дев
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ственной и обширной, чемъ плодоносной; скудость руко
дельны хъ произведетй; трудъ производителя, тяжелый, 
вынуждаемый чаще всего внешними побуждетями не
обходимости и неизбежности, иногда тою отвагою, кото
рая раждается вследеттае. терпен 1я, редко изобретатель
ностью и сознательною надеждою на усггЁхъ; неудобства 
путей сообгцетя, подвергавппя торговцевъ невыразимымъ 
лишешямъ и опасностям^.; незнате техники чужеземныхъ 
произведетй; неведеше способовъ ихъ пршбрететя и 
сбыта своихъ собственныхъ; недоверчивость къ собетвен- 
нымъ силамъ и чужой добросовестности, а вследcTBie того, 
стремлете обманомъ предупредить обманъ; задержки и 
препятств1я, которые на каждомъ шагу полагались торго
вой деятельности, —вотъ черты, отличавпйя русскую тор
говлю и составлявшая ея исключительный характеръ.

Падете Новгорода, убивъ древний порядокъ раздель
ности и вечеваго порядка удельнаго першда, не осталось 
безъ важныхъ изменешй въ торговле. 1оаннъ III, пере- 
селивъ во внутренность Московш знатнейпия новгородсгая 
фамшпи. разрушилъ вековую корпорацш Новгородскихъ 
гостей, которые до того времени составляли какъ бы ком- 
пашю, державшую въ своихъ рукахъ всю торговую дея
тельность древняго русскаго Mipa и исключительно управ
лявшую торговлею съ Западомъ. Но собственно Новгородъ,
въ смысле его местности, еще долго не терялъ прежняго

/

значетя; подъ властью Москвы, онъ, по крайней мере, 
до открьтя беломорскаго пути, не перестаетъ быть важ- 
нейшимъ пунктомъ торговыхъ сношешй Россш съ Евро- 

‘••пою. Въ Новгороде былъ главный обменъ' русскихъ сы- 
рыхъ произведетй на иноземныя рукодельныя. Съ раз- 
ныхъ сторонъ Россш стекались туда купцы, москвичи, 
тверитяне, смольняне, съ медомъ, воскомъ, мехами, солью,
рыбою, лесомъ, пенькою, льномъ, угольями •), и возвра-
- _________  /

*) Акты Археографической Экспедиции, изд. 1836 г. 1. 323, 324.
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щались съ сукнами, матер1ями, драгоценными металлами '). 
Покупаемые или выманиваемые р у с т е  товары отправля
лись изъ Новгорода двумя путями: въ Ивань-Городъ и въ 
Псковъ, а изъ Пскова въ Ригу и Литву 2). Изъ иностран- 
ныхъ куПцовъ, торговавшихъ въ Новгороде въ начала 
XVI века, первое место занимали фламандцы, за ними 
литвины. Такое стечете купцовъ давало ему значете 
перваго торжища во всей Россш 3).

*

Изъ городовъ, сосбднихъ съ Новгородомъ, занимало 
важное место Белоозеро, переволочный торговый пунктъ 
между Новгородомъ и сЬверо-востокомъ Россш; тамъ былъ 
постоянный торгъ или ярмарка, куда съезжались купцы
тверскге, новгородски и другихъ городовъ, а равно и изъ 
монастырей, занимавшихся тогда большою торговлею. Сами 
б^лоозерсше торговцы производили значительные закупы 
разныхъ оптовыхъ товаровъ, напримеръ, соли съ Север-

*

наго моря, и перепродавали купцамъ другихъ городовъ. 
Въ XVI веке не только самый городъ, но и прилежапця 
къ нему населешя начали принимать торговый характеръ; 
но московское правительство, наблюдая свои выгоды и 
опасаясь, что при расширенш торговыхъ пунктовъ трудно 
будетъ следить за собирашемъ пошлинъ, въ 1497 году

V

уничтожило торги въ селахъ, исключая одного города и 
волости Углы i). Судьба Пскова была подобна судьбе Нов
города. Падеше веча въ 1510 году сопровождалось такими

/

- же переселен1ями псковскихъ купечеекихъ фамшпй во 
внутренность Московскаго Государства и зам'Ьщетемъ ихъ 
москвитянами. И зд'Ьсь угасла вековая торговая корпора-

I

М Ibid. I. 398—400.
'  '  '

2) Собрате Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ, хранящихся 
въ Государственной Коллегш Иностранныхъ Д'кгь, II. 89—91.

3) AHglorum Navigatio ad Moscovitas. 10. (Edit. Starezewski).
4) А. А. Э. I. 100-101.

1*
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щя м'Ьстныхъ старожиловъ, а новыя общественныя усло- 
в1я не дозволили новому купечеству современемъ сделаться
тЬмъ, чемъ было прежнее. ВасилШ 1оанновичъ уничто-

/

жилъ вместе съ гражданскою свободою Пскова и торговую- 
вольность его, ввелъ тамгу и пошлины, лежавппя на тор
говле въ Московскомъ государстве, которыхъ никогда не 
знали въ Пскове '). Такимъ образомъ, выгоды, который 
извлекали псковсше купцы, бывнйе, по положешю своего' 
отечества, факторами между Европою и Poccieio, не оста
вались уже для нихъ исклюзительнымъ достоятемъ, а. 
переходили въ руки правительства. Но Псковъ не пере- 
сталъ быть городомъ, важнымъ для торговли. Онъ стоялъ 
на распутш торговаго обмена. Мы выше заметили* что 
часть товаровъ, выходившихъ изъ Новгорода, проходила 
въ Псковъ. Самый Псковъ имедъ три пути сбыта и привоза: 
первый до Ивань-города, вероятно, водяной, второй къ 
Риге, третШ въ Литву 2). Главные иностранные купцы,, 
торговавшие въ Пскове, были ливонцы, скупавпйе въ 
этомъ городе огромное количество воску и меду. Эти два- 
материала изъ всей обширной Россш приходили преиму
щественно въ Псковъ и оттуда шли въ Ригу, которая 
снабжала ими всю Европу 3).

Въ Москву въ ХУ веке стекалось множество европей- 
скйхъ купцовъ изъ Польши и Германш 4) для покупки 
меховъ, которые въ московской торговле занимали первое 
место между вывозными товарами 5). Торговля эта про-

>) Поли. Собр. Рус. 14т. т. IY. изд. Археогр. Ком. 1848 г. Псков..
. л1зт. I. 282.

2) Herberstein, Historiae Ruthenicae Scriptores exteri saeculi XVI.. 
(Изд. Старчевскаго) I. 51—52.

8) Кампеше (Библютека иностранныхъ писателей о Pocciir. изд. 
Кажлистр. и Семенова). 31.

Г

- 4) Контарини (Библютека иностранныхъ писателей о Россш. изд. 
Каллистратова и Семенова). 111.

5) Herb erst. 40.
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исходила въ гостиномъ дворе; онъ, въ начале XVI'века, 
помещался в ъ . обширномъ каменаомъ зданш, которого 
лавки поражали глаза pa3Hoo6pa3ieMb привозимыхъ това- 
ровъ. Самое торговое время въ Москве была зима, по при
чине более удобнаго сообщетя, въ особенности для npi- 
езжавшихъ изъ Литвы чрезъ Смоленскъ, потому что лет- 
няя дорога этого пути находилась постоянно въ самомъ 
.дурномъ положеши. Летнимъ путемъ служила Москва- 
Р'Ька, судоходная верстъ за сорокъ выше Можайска; по 
ней проходили въ Москву суда съ товарами и пригоняли 
лесъ, но вообще этотъ путь не быль вполне удобенъ по 
причине извилистаго русла реки, и зимшй путь считался

ч

лучшимъ. Въ XVI веке не все иностранцы имели право 
торговать въ Москве; туда щйезжали преимущественно 
поляки; немцы, шведы и ливонцы ездили въ Новгородъ ’). 
Каждый торговецъ, привозивпйй въ Москву свои товары, 
долженъ былъ показать ихъ таможеннымъ чиновникамъ,
которые составляли имъ подробную опись и оценку-и пред-

(

ставляли на благоусмотреше государя; если велиюй князь
пожелаетъ купить въ свою казну что-нибудь изъ приве-

!

зенныхъ товаровъ,, то купецъ не имелъ права торговать, 
пока н е . окончится выборъ для великокняжеской казны. 
Ташя задержки и стеенешя, вероятно,' были причиною 
того, что вообще иноземные купцы охотнее ездили въ 
Новгородъ, где это правило не наблюдалось въ такой стро
гости, и если существовало, то ограничивалось некоторыми

I

•статьями, а потому-то англичане, npiexaBinie въ Pocciro, 
нашли Новгородъ въ торговомъ отношенш значительнее 
царской столицы 2).

На северо-востокъ отъ Москвы, въ первой половине
X V I века, имелъ торговое значете Дмитровъ 3), потому

t 4

х) Ibid. 41.
2) Angl. Navigat. 10.
;3) Herberst. 52.

5
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что изъ него открывался важный путь въ Волгу: суда 
шли по Яхроме въ Сестрыо, изъ Сестрьи въ Дубну, а 
Дубною входили въ Волгу. Такимъ образомъ, товары, при
возимые изъ восточныхъ странъ, могли доходить водою въ 
Дмитровъ, а оттуда сухопутьемъ перевозились въ Москву. 
Дмитровъ, между прочимъ, былъ средоточ!емъ рыбной тор
говли, имевшей въ тотъ векъ важное значев1е внутри 
края; по вышеупомянутому пути доставлялась рыба изъ

I

Шексны 1). Въ окрестныхъ селахъ Кимре я Рогачеве обра
зовались также торговые пункты для хлеба, соли и скота 2). 
Далее, на устье Шексны образовался рыбный рынокъ; 
множество купцовъ съезжались туда изъ разныхъ краевъ 
Россш для скупа шексненской рыбы, которая славилась 
повсюду; между прочимъ, монастыри посылали туда сво
ихъ людей и крестьянъ для покупки значительныхъ пар
ий  рыбы.

На устье Мологи существовала первая въ то время въ 
Россш ярмарка. Она была близъ прежняго Холопьяго-го- 
родка, построеннаго,какъ говорило предаше, новгородскими 
рабами, которые въ отсутствге господъ воспользовались

#

ихъ супружескими правами, а по возвращенш господъ 
бежали на устье Мологи и тамъ построили укреплете ж 
защищались въ немъ отчаянно, но наконецъ были взяты 
•силою 3). Подъ именемъ Холопьяго-городка еще въ XVI 
веке существовало поселете; въ разстоянш же несколь- 

(ткихъ верстъ отъ него, при самомъ устье Мологи, стояла ' 
на скале церковь; въ виду ея простирался широкш лугъ, 
на которомъ собиралась знаменитая ярмарка. Предашя, 
сохранивш1яся о ней въ конце XVII века, когда она давно 
уже не существовала, уступивъ место другимъ торжищамъ,.

»

даютъ ей очень важное значеше. Торгъ продолжался еже

О А. А. Э. I, 309.
3) Ibid. 213.
s) Herb erst. 51.

f
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годно въ течете четырехъ м'Ьсядевъ. Широкое устье Мо- 
логи до того было заграждено судами, что люди безъ пе- 
ревозовъ переходили по судамъ съ одного берега на дру-

»

гой. Купцы разныхъ странъ — немцы, поляки, литовцы, 
греки, итальянцы и пераяне раскладывали на обширномъ 
лугу свои товары, удивлявппе красотою узорочья незна
комую съ фабричною и искусственною производитель
ностью Россш. Семьдесятъ кабаковъ съ питьемъ разли
вали веселость въ толпе. Оборотъ на этой ярмарке былъ 
такъ великъ, что сборщики пошлинъ пршбретали въ казну 
великаго князя до 180 пудовъ серебра. Бывшт тогда въ 
память свою намъ повпдаша яже отъ отецъ своихъ слы- 
таша, говорить описывавший невиданную уже имъ ярмарку 
дiaкoнъ Каменевичъ-Рвовсюй, писавппй въ последнихъ 
годахъ XVII столетгя 1). Герберштейнъ, посещавшШ Рос
сш тогда, когда ярмарка Холопьяго-городка еще суще
ствовала, говорить, что туда стекались шведы, поляки, 
литовцы, но преимущественно . татары и турки 2). Торгъ 
этого торжища былъ преимущественно меновой, такъ что 
почти обходилось безъ серебра и золота. Пр1езж1е купцы 
променивали сшитыя одежды, ткани, ножи, топоры и по
суду на сырыя произведешя края, въ особенности на 
м еха3). Это извест!е современника показываетъ, что ска- 
заше конца XYII века преувеличено, но темъ не менее 
последнее служитъ доказательствомъ, что ярмарка Хо- 
лопьяго-городка действительно была очень важною въ свое

%

время, когда оставила въ грядущихъ векахъ такую па
мять о своемъ существованш.

Въ северо-восточной Роесш Вологда и Устюгъ были 
города уже съ торговьшъ значешемъ. Край Вологодский 
былъ богатъ льномъ и саломъ, и Вологда была сборнымъ
1 ч

г) Карамзинъ, Истор. Гос. Рос. изд. 1817. IV’. Пр. 323.
2) Herberst., 40.
3) Herberst., 53.

i



пунктомъ этихъ произведетй, отправляя ихъ въ Новго- 
родъ '). Въ Устюге былъ меновой торгъ мехами, которые 
добывались на Двине и на Ваге, а также привозимы были 
соседними восточными инородцами: югрою, вогуличами, 
печерянами, пермяками и отчасти русскими промышлен
никами, которые сами ходили въ глубины северо-восточ- 
ныхъ лесовъ 2). Изъ Белоозера приходили въ Устюгъ, 
чрезъ Кубенское озеро, суда съ хлебомъ и разными про- 
изведешями природы и рукоделья для обмена съ инород
цами на меха; между прочимъ, Кирилло-Велоозерсшй мо
настырь каждогодно отправлялъ въ Устюгъ суда съ това
рами, преимущественно съ кожею ®). Торговое плавате отъ 
Устюга до Холмогоръ по Двине существовало въ начале&
XV века и въ Холмогорахъ была ярмарка, на которой

/

торговали мехами 4). Смельчаки-промышленники, спуска-
ч

лись изъ Холмогоръ въ Северное море, направляли путь 
вдоль праваго берега, входили въ Мезенскую губу, про
плывали по Мезене, потомъ по Пезе, а оттуда короткимъ 
волокомъ переходили въ реку Цыльму и входили въ ши
рокую Печору, по которой достигали Пустозерска. Неко-

\

торые ходили въ Усу, а оттуда волокомъ переправлялись 
въ Сыгву, спускались въ Обь и доходили даже до Ирты
ша 5). Само собою разумеется, что этотъ путь-былъ про-

*

должителенъ и исполненъ опасностей и болыпихъ затруд
нений Тамъ промышленники ловили пушныхъ зверей или 
выманивали Mi>xa у туземцевъ; друие выманивали мор
жей для зубовъ, ц'бнныхъ въ то время въ торговле; иные

Angl. Navig. 10.
2j Павелъ 1овш (Библютека иностранныхъ писателей о Россш. 

Изд. Каллистратова и Семенова).
3) Дополнен1я къ Актамъ Историческимъ, собранный и изданныя 

Археографическою Комисаею, 12 томовъ. 1846—1872, т. I. 236.
4) Angl.- Navigat. 10.
5j Herberst., 55.



привозили изъ отдаленныхъ краевъ редкихъ птицъ—соко- 
ловъ и кречетовъ, составлявшихъ любимую забаву знат- 
ныхъ *). Въ земле самоедовъ,, не-далеко Мезеня, въ се- 
лети  Лампожне, была ярмарка, на которую съезжались 
изъ Холмогоръ разные купцы, для вымена шкуръ и ме* 
ховъ отъ самоедовъ, какъ это свидетельствуетъ грамота 
1оанна IY, въ 1547 году, где сказано: «Самоеды пр№зжаготъ 
въ Лампожны торговати съ русаки». Некоторые изъ Устюга 
предпринимали промышленныя и торговый путешеств1я въ 
Вятку и Пермь: путь ихъ лежалъ изъ Устюга по реке 
Югу, а потомъ волокомъ они переходили въ Вятку; этотъ 
путь, однако, не считался безопаснымъ, потому что купцы 
претерпевали н есч атя  отъ разбоевъ воинственныхъ чере- 
мисъ 2). Въ Вятскомъ крае привлекала промышленниковъ 
ловля бобровъ въ рекахъ и белокъ въ дремучихъ лесахъ: 
этимъ промысломъ занимались татары и продавали свою 
добычу русскимъ купцамъ. Такимъ образомъ, ловля7бобровъ 
происходила въ XVI веке въ реке Чепце и въ озере того 
же имени 8). Кроме меховъ, руссйе торговцы покупали 
въ Вятскомъ крае лошадей, которыя тогда уже прюбрели 
известность 4).

Какъ ни затруднительны, какъ ни опасны были путе- 
шествз'я въ глубине суроваго, негостепршмнаго, дикаго 
северо-востока, однако, польза, какую получали отъ нихъ 
торговцы, была столь велика, что заставляла ихъ отва
живаться на все: въ XVI веке въ короткое время тор
говцы могли составить огромный капиталъ отъ такихъ по- 
ездокъ, потому что они выменивали ценные пушные меха 
на совершенную безделицу; напримеръ, за железный то-

1) раф. Барберини (Библиотека иностранныхъ писателей oPoccin, 
изд. Каллистратова и Семенова), 49.

2) Herberst., 57. ,
3) Акты Археограф. Эксп. I. 217.
4) Herberst., 56.
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поръ пермскШ дикарь давалъ столько игЬховъ, сколько 
можно было, связавъ ихъ вместе, продать въ отверсие 
топора, куда вкладывается топорище *). Эта торговля зна
комила северо-восточныхъ дикарей съ первыми зачатками 
цивилизацш, ибо руссше привозили имъ хлйбъ, одежды,

* #

посуду 2). Тогда какъ одни промышленники, выплывая
изъ Двины въ море, отправлялись на востокъ, друие от-

. ♦

правлялись по морю, на западъ, въ землю лопарей, и вы
манивали рыбу за первые предметы гражданственнаго 
быта 3). По берегамъ Ледовитаго моря руссше промышлен
ники занимались ловлею бФлыхъ медведей, моржей, рыбы 
и вываркою соли. Каргопольцы, порожане, устьмошане, ме- 
хренжане ездили къ морю летомъ на судахъ, зимою на 
саняхъ и привозили оттуда большой запасъ соли, которую 
складывали въ Турчасове и Пороге, где наемные козаки 
набирали ее въ рогожи. Они продавали ее, между про
чимъ, белоозерскимъ купцамъ 4). Соль вываривалась въ 
болыпомъ количестве въ вотчинахъ Соловецкаго монастыря 

. и составляла важный доходъ его, црюбретаемый торгов
лею 5). И друпе монастыри имели тамъ соляныя варницы, 
напримеръ, монастырь св. Николая у Неноксы.

Жзъ городовъ волжскаго бассейна, Ярославль, Нижшй 
и Балахна, въ первой половине XVI «века, были торго
выми городами. Страна, прилегавшая Ярославлю, слави- 
лась своимъ хлебород1емъ, а потому городъ Ярославль 
былъ местомъ хлебнаго закупа6). Въ Нижнемъ и Балахне

4%

существовали торжища: это видно, между прочимъ, изъ ,, 
привилегш, данной Данилову монастырю въ Переяславле,

; -

*) Пав. 1ов., 41.
а) Herberst., 78.
!) Ibid.
4) А. А. Э. I. 200.
5) Herberst., 52.
«) Ibid.
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на безпошлинную отправку разныхъ произведет# изъ мо- 
настырскихъ mrfeeift на- продажу въ НижнШ и Балахну1). 
Казань еще въ XV в'Ьк'Ь 2) передавала Россш м1эха, по
лучаемые изъ Джагатая, и, вероятно, чрезъ Казань до
ставлялись въ Pocciro бухарсшя шелковыя ткани 3). Изъ 
м^ховь, доставляемыхъ въ Pocciro Казанью, славились 
преимущественно б’З&лки, которыхъ ловили на ЯикЬ, куда
руссше еще не успели проникнуть 4). Что въ XV в’Бк'Ь

\

pyccKie купцы Ездили также въ Казань, это видно изъ 
грамоты митрополита 1оны въ 1461 году къ казанскому 
царю, въ которой онъ проситъ покровительства къ своимъ 
людямъ, отправленнымъ въ Казань съ рухлядью-, митропо- 
литъ напоминаетъ казанскому царю, что онъ всегда былъ 
благосклоненъ къ русскимъ купцамъ, прИззжавшимъ въ 
Казань для торговли 5). Торговля съ татарами не всегда 
была безопасна; такъ, въ 1523 году въ Казани перебили 
всбхъ русскихъ купцовъ б). Но pyccKie вели постоянную 
съ ними торговлю: доставляли татарамъ европейсшя шер- 
стяныя матерш, отъ нихъ получали лошадей, которыя 
были тогда въ большомъ уваженш7). Татары обыкновенно 
вели съ русскими меновую торговлю, но иногда продавали 
свои товары на чистую монету8). По изв’Ьстш Барбаро9), 
въ XV в'Ьк’б pyccKie посылали суда свои по Волг'Ь въ 
Астрахань за солью. Въ ковцб XV в'бка, между Москвою 
и Астраханью ходили караваны. Путешествш это было

*) А. А. Э. I. 212.
2) Барберини, 96.
3) Ibid. 57.
4) Herberst., 41.
5) Акты Историчесше, I. 119.
«) Ист. Г. Рос. VII. 124.
7) Пав. IoBifr, 27.
в) Контарини, 92.
9) Барбаро (Библиотека иностр. писателей о Poccin, изд Калиг-

v

стратова и Семенова), 95.
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очень затруднительно, по недостатку пристанища, продо- 
вольств1я и частымъ разбоямъ на пути. Поэтому купцы 
старались везти свои товары тогда, когда астраханскШ 
царь посылалъ московскому великому князю подарки, чтб 
случалось почти каждый годъ, Съ этимъ посольствомъ 
отправлялось до трехъ сотъ русскихъ и восточныхъ куп- 
цовъ съ товарами, а татары за караваномъ гнали стада 
лошадей, которыя служили имъ не только для продажи 
въ Pocciro, но и для пищи во время дороги, потому что

% *

они не брали съ собой хлеба. Караванъ шелъ по правой
I

сторон^ Волги, но иногда сначала по левой, для избежа- 
шя нападения отъ татаръ Золотой Орды; самое опасное 
место было тамъ, где Волга въ своемъ теченш сближается 
съ Дономъ. Потомъ караванъ переправлялся на правую 
сторону Волги на плотахъ и шелъ по степи до жилыхъ 
пределовъ Россш. Путь его лежалъ чрезъ Рязань и Ко
ломну. Дорогъ совершенно не было. Негде было укрыться 
отъ дождя и зноя. Путники ночевали подъ открытымъ 
небомъ, ограждаясь повозками въ виде укреплешя. Для 
предосторожности ставили трехъ часовыхъ: одного на пра
вой, другаго' на левой стороне табора, третьяго позади. 
Каждую минуту можно было ожидать нападешя. Глаза 
не встречали въ этой безбрежной степи ничего, кроме 
верблюдовъ и растеряпныхъ лошадей, или татаръ въ по- 
возкахъ. Такъ перёдаетъ намъ картину этого путешеств1я 
очевидецъ Контарини, который ехалъ въ Москву съ кара-

I

ваномъ съ 10 августа по 23 сентября 1). Въ Астрахани, 
въ XV — XVI векахъ, до покоренш ея 1оанномъ, была 
ярмарка, куда съезжались армянсше и персидсше купцы2). 
Астрахань была тогда важнейшимъ пунктомъ торговли 

^Венецш съ Востокомъ. Торговля эта шла черезъ Тану или

‘) Контарини, 92—103.
2) Пав. Ioeifr, 68.



Азовъ, от стоя в ini и на. восемь дней пути отъ Астрахани. 
Но уже въ последней половине XV вгЬка Контарини за- 
м'Ьтилъ, что Астрахань представляла новыя мазанки среди 
старыхъ красивыхъ развалинъ ’). Она не могла поправиться 
со времени разрушешя ея Тамерланомъ.

Другой путь Россш на югъ былъ Дономъ до Азова, и 
по Азовскому морю до Кафы2). Местомъ отправки русскихъ 
произведений, выходившихъ изъ Руси этимъ путемъ, и 
пунктомъ складки привозимыхъ былъ Данковъ, городъ 
обширный и замечательный. Плаваше по Дону до Азова 
совершалось въ двадцать дней 3). Въ 14=99 году мы ветре- 
чаемъ еще другой пунктъ нагрузки на реке Мече, на 
урочище, называемомъ Каменнымъ Конемъ *). Азовъ былъ 
наполненъ торговцами, и не только выгоды привлекали 
иноземцевъ въ тотъ городъ, но и свобода и веселость жиз
ни 5). Впрочемъ, донская торговля не могла достигнуть

ч

большаго размера, потому что Донъ не во всякое время 
былъ судоходенъ, а только весною и въ дождливое осен
нее время6). ТретШ путь Россш на югъ былъ по Днепру. 
Вязьма была главнымъ пунктомъ, где нагружались и раз- 
гружались суда съ товарами 1). Водяной путь оканчивался 
Шевомъ: отсюда товары шли до Кафы караваномъ по 
степи. Это путешеств1е сопровождалось большими опасно
стями отъ татарскихъ набеговъ, а потому торговля по 
днепровской систем^ не могла иметь большаго успеха 8).

Таковы были главные пункты и главные исходы рус*

13

I

4) Контарини. Gapit. VII. 170—174.
2) Барбаро, 60.
3) Раф. Барбер. 13.
4) Ист. Г/ P. VI- 268.
5) Herberst., 46.
•) Ibid. 45.
7) Ibid. 41.
8) Коитар. 135.
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ской торговли до прибьтя англичанъ. Пути сообщешя на
ходились вообще въ самомъ невыгодномъ состоянш и ужа
сали ипостранцевъ, пргбзжавшихъ въ Pocciro. Вся Моско- 
в1я (говорить Павелъ 1овШ) была непроходима въ летнее 
время по причине грязи и дурныхъ дорогъ; весною тая- 
ттпв снега превращали поля въ совершенныя болота и въ 
дождливое лето лужи стояли по дорогамъ до осени. Не

У

говоря уже о такихъ путяхъ, какъ, напримеръ, на северо- 
востокъ или въ Астрахань, где путешественникъ каждый 
разъ отправлялся какъ бы для открьшя новыхъ земель, 
самые обыкновенные торговые пути были въ дурномъ со-

т

стояти. Дорога изъ Новгорода къ Ивань-городу—важней- 
пий путь сбыта русскихъ произведетй за границу—шла 
по узкимъ, невыносимымъ тропинкамъ, посреди лесовъ и 
степей; не было ни гостинницъ, ни дворовъ, где бы пу
тешественникъ могъ отдохнуть; окрестности казались без
людною пустынею; только кое-где мелькали деревушки *). 
Дорога отъ Новгорода въ Москву шла по дикой пустыни 2)« 
Путь отъ Вильны до Москвы чрезъ Смоленскъ былъ не- 
проходимъ летомъ и только одна дорога изъ Пскова въ 
Ригу была самая удобная и населенная 3).

Изъ всехъ статей русской торговли, меха занимали въ 
то время важнейшее место. Торговля съ Poccieio, не
смотря на все затруднетя, занимала умы 'вь Европе бо
лее, чемъ когда-нибудь. Во-первыхъ, въ Европе была 
тогда чрезвычайная мода на меха 4), а Росс!я могла до
ставлять этотъ товаръ; во-вторыхъ, при неточности тогдаш- 
нихъ географическихъ сведешй, торговцы. Европы взду
мали проложить путь въ Индш чрезъ Poccito и темъ по
дорвать монополш Испаши и Португалш. Генуэзецъ Павелъ

1) Раф. Барбериаи, 9.
’) Пав. 1ов. 70.
3) Ibid.
*) Chancellor, Hakluyt’s 230.
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1ов1й: предполагалъ, что стоило только перевезти товары 
изъ Индш волокомъ въ р1жу Оксъ (Аму-Дарью), которая, 
по его мнбтю, вггадала въ Касшйское море, и потомъ про
возить ихъ Волгою, по Россш, а потомъ до Б^злаго моря, 
и оттуда въ Европу *). Эта-то надежда, основанная на 
недостаточности географическихъ св'бдбнШ, привела къ 
намъ предпршмчивыхъ англичанъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ Англш образовалось общество подъ назватемъ Ми- 
стергя (The Mistery). Его основателемъ былъ знаменитый 
Себасманъ Каботъ, открывши Северную Америку. Бли
жайшая ц-бль этой компаши была—открыт1е новаго пути 
въ Китай и Индш чрезъ сбверныя страны стараго полу
шария; къ тому побуждало стрем лете Англш подорвать 
монополш Португалш и Испаши во всем1рной торговле. 
Эта компашя въ 1552 году снарядила три корабля: «Бона- 
эсперанца» (120 тоннъ), «Бона-конфиденщя» (90 тоннъ) и 
« Эдуар дъБонавентура» (160 тоннъ). Главнымъ командиромъ 
экспедицш былъ Гугъ Виллоуби, помощникомъ его Ри- 
чардъ Ченслеръ. Это была первая экспедищя англичанъ 
въ полярныя страны. 11 мая 1553 г. три корабля снялись 
съ якорей уГетфорда. Два изъ нихъ, «Эсперанца» и «Кон- 
фиденщя», подъ начальствомъ Виллоуби, отделились отъ 
третьяго, осенью 1553 года попали въ сувой около Свя- 
таго Носа и, загнатые непогодою въ Нокуевскую губу, 
были заперты льдомъ. Адмиралъ погибъ со всбмъ экипа-

*) Пав. 1ов. 59.
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жемъ отъ холода и голода. Весною на следуюнцй годъ 
руссше рыболовы нашли т'Ьла несчастныхъ мореходцевъ 
съ ихъ кораблями.

Треий корабль экспедицш, «Эдуардъ Бонавентура», при- 
сталъ 24 августа 1553 года къ устью Двины и высадился 
у посада, называемого Ненокса. Оттуда командиръ корабля 
отправился въ Холмогоры, явился тамъ воеводе Фофану 
Макарову и земскому судье-, они послали къ царю Ивану 
Васильевичу съ донесетемъ о прибытш странниковъ, а 
между темъ перевели корабль въ безопасную Унскую губу. 
Не дожидаясь царскаго позволешя, которое должно было 
последовать въ ответь на донесете холмогорскаго началь
ства, Ненслеръ самъ поехалъ на саняхъ въ Москву и по- 
лучилъ желаемое царское дозволете на дороге. Допущен
ный къ царской ауд1енцш, Ченслеръ подалъ царю Ивану 
Васильевичу грамоту отъ имени Эдуарда VI, написанную 
ко всемъ вообще владыкамъ северныхъ странъ, куда судьба 
бросила бы посланную экспедицш. АнглШсшй король про- 
силъ благосклонно принять отправленныхъ мореходцевъ. 
1оаннъ Васильевичъ обласкалъ странниковъ какъ нельзя 
лучше и отвечалъ Эдуарду VI дружелюбною грамотою, 
въ которой изъявлялъ позволеше англШскимъ торговцамъ 
торговать въ Россш свободно безъ всякихъ задержекъ. 
Ченслеръ уехалъ изъ Москвы въ марте 1554 года и воз
вратился въ отечество прежнимъ путемъ. Тогда въ Лон
доне образовалось другое общество или торговая компашяI
съ целью торговли съ Poccieio и открымя неизвестныхъ*
земель на севере. Компашя эта переменяла свое назваше; 
такимъ образомъ, чрезъ несколько летъ она называлась

*

Компатею для торговли съ Россгею, Иерсгею и скверными 
странами, вообще же въ сокращенномъ образе выражешя 
она называлась русскою компатею. Патентъ королевы Ма
рш Л) утвердить ея организащю. Первенствующее лицо

4) Hakl. 298—307.
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компанш назывался говерноръ; Себасианъ Каботъ былъ 
назначенъ въ эту должность на всю жизнь, а по смерти 
его члены компанш должны были выбрать другаго голо
сами. Сверхъ того, компашя ежегодно выбирала двадцать- 
восемь правительственныхъ главныхъ членовъ; изъ нихъ 
четверо назывались консулами, а двадцать-четыре асси
стентами. Въ отеутств1е говернора три консула съ двенад
цатью ассистентами управляли компашек». Торговый и су
дебный дела требовали реш етя пятнадцати голосовъ, 
включая въ это число голоса говернора и двухъ консу-

v

ловъ; если-же говернора не было на лицо, то для соста- 
влешя законнаго решешя нужно было не двухъ, но трехъ 
консуловъ. Компашя имела право покупать и вообще прюб- 
ретать земли, не более, однако, .какъ на 60 фунтовъ стерлин- 
говъ въ годъ, издавать свои правила и учрежденья, если 
только оне не были противны законамъ государства, на*
казывать членовъ компанш, налагать на нихъ пени и для

\

того им^ть въ разныхъ местахъ, где будутъ жительство
вать члены, полицейскихъ чиновниковъ, называемыхъ 
сержантами, плавать по морю, но подъ англШскимъ фла- 
гомъ, строить и снаряжать свои корабли, нанимать матро- 
совъ, торговать во всехъ портахъ, делать завоеванья и 
прюбретать страны и  города въ новооткрытыхъ земляхъ, 
пользоваться ласковымъ пр1емомъ русскаго государя и про
тиводействовать всякому совместничеству не только тор- 
гующихъ въ Россш иностранцевъ, но и англШскихъ под- 
данныхъ, не принадлежащихъ компанш.

Въ 1555 году Ричардъ Ченслеръ отправился самъ въ 
Москву въ качестве посла, былъ принять отлично и вы- 
хлопоталъ у 1оанна льготную грамоту для англШск
компанш 1). РусскШ царь давалъ ей право свободн^ А 
безпошлинной торговли оптомъ и въ розницу, дозв<$рлъ

• I * ' "  ' v - >

) Hakl. 295—298. С.-Пётерб., Ведомости 1857"г. № 4(^ст$.* * \



заводить дворы въ Холмогорахъ и Вологде, безъ платежа
»

съ нихъ податей, подарилъ дворъ въ Москве у церкви 
св. Максима; дозволилъ иметь собственный судъ и рас
праву, а если кто нибудь войдетъ съ ними въ торговое 
состояше, то судъ принадлежалъ царскому казначею; ни 
таможенники, ни воеводы и наместники не смели вме
шиваться въ ихъ торговый дела и задерживать ихъ; они 
могли держать у себя русскихъ приказчиковъ, но не более 
одного въ каждомъ дворе; царь обещалъ имъ справедли
вость, въ случае какого-нибудь оскорблешя со стороны 
русскихъ.

Когда Ченслеръ отправился въ отечество, съ нимъ 
поехалъ посланникъ 1оанна Васильевича къ англШской 
королеве, Непея. У береговъ Шотландш корабль «Эдуардъ 
Бонавентура» потерпелъ круш ете, Ченслеръ утонулъ, а 
Непея благополучно избегнулъ опасности, прибыль въ 
Лондонъ и пользовался тамъ чрезвычайно радушнымъ 
щпемомъ. Такъ основалось торговое сношеше Англш съ 
Poccieio.

Съ т£хъ поръ каждый годъ приходилъ въ Pocciro боль
шой поездъ англйскихъ кораблей съ товарами. Они пла
вали вокругъ Норвегш и Швещи и доплывали къ устью 
Двины, стараясь всегда совершить это путешествге въ

v

благо пр1ятное летнее время до наступлетя заморозовъ 
на Северномъ море. Компашя не ограничивалась тор
говлею съ Poccieio, но хотела продолжать первоначальные 
свои планы открьшя новыхъ путей на Воетокъ. Летомъ 
1555 года, Стефанъ Борро, съ товарищами, изъ Колы 
совершилъ путешеств1е до Оби, посетилъ Печору, Новую 
землю и Вайгачъ *). Познакомившись съ берегами Сибири 
и увидавши невозможность проникнуть этимъ путемъ туда,

✓

куда бы хотелось, англичане начали искать другого на-

*) Hakl. 313.
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правлее1я. Въ 1557 году явился къ царю одинъ изъ чле- 
новъ компанш, Антошй Дженкинсонъ, уже бывпйй передъ 
т'Ьмъ въ Россш. Онъ предложилъ царю открыть торговую 
дорогу Россш съ Китаемъ, чрезъ Бухарш. Это казалось 
тбмъ возможнее, что въ то время было слышно, что изъ 
Китая ходятъ въ Бухару караваны. Дженкинсонъ былъ 
челов^къ бывалый, образованный; Востокъ уже былъ ему 
изв'бстенъ, ибо онъ передъ тЬмъ жилъ въ аз!ятскихъ ту-

*  >

рецкихъ владЬтяхъ. 1оаннъ далъ ему дозволете на про* 
■Ьздъ до Астрахани, вел'блъ всбмъ воеводамъ на пути оказы
вать путешественнику всевозможнбйппя noco6in, снабдилъ 
Дженкинсона рекомендательными письмами къ закастй- 
скимъ в л а дФте лямъ, подражая въ этомъ случай англий
скому правительству, такимъ же образомъ познакомившему 
его съ англичанами. Путешеств1е это совершено по вод’Ь ' 
Москвою-р'бкою съ Коломны, оттуда Окою до Нижняго-

4

Новгорода, а потомъ Волгою въ Астрахань. Дженкинсонъ 
оставилъ Москву 23 апреля 1558 года, а въ Астрахань 
, прибылъ 14 шля. Изъ Астрахани онъ поплылъ по Касшй- 
скому морю, счастливо достигъ Бухары, но тутъ узналъ, 
что Китай еще слишкомъ далеко и что караваны, ходивппе 
между Китаемъ и Бухарою, уже перестали ходить. Онъ 
отказался отъ своихъ плановъ и воротился въ Москву, 
куда прибылъ въ сентябре 1559 года'1)./

Въ 1561 году Дженкинсонъ снова прибылъ въ Москву 
и предложилъ новый проектъ: проектъ торговли съ nepcieio. 
Въ это время случился въ Москв’б персидсшй посланникъ. 
Дженкинсонъ, снова напутствуемый Иваномъ Васильеви- 
чемъ, отправился съ персидскимъ посланникомъ по ВолгФ, 
достигъ до Астрахани, и по'Ьхалъ оттуда въ Персш; но 
это путешеств1е было столь же неудачно, какъ и бухар
ское. Hepcifl была передъ тЗзмъ въ войн*6 съ Турщею. На

>

*) Jenkinson, Hakluyt’s, 362.
■ 2*
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это разсчитывала компашя, думая, что непр1язненныя 
отнотешя къ этой державе поставятъ Hepciro въ необхо
димость получать европейсгае товары чрезъ Pocciio. Вышло 
на этотъ разъ не такъ, какъ хотели англичане и pyccKie. 
Пертя опять получала товары черезъ Турщю. Во всякомъ 
случай, предпршмчивость Дженкинсона не осталась безъ 
важныхъ результатовъ для Россш впоследствш

Въ 1567 году королева Елисавета утвердила торговлю 
англичанъ съ Poccieio новымъ патентомъ компанш. Въ 
этомъ патенте она предоставила и другимъ подданнымъ 
своимъ, непринадлежащимъ компанш, торговать въ Россш 
въ разныхъ местахъ, кроме порта св. Николая. Веломор- 
сгай путь предоставлялся компанш потому, что, какъ ду
мали на Западе, былъ открыть людьми, составлявшими
компанш. Компашя должна была вести торговлю не иначе, .

/

какъ на англШскихъ корабляхъ и непременно держать 
на нихъ матросовъ англйскихъ, а не другихъ нащй *). 
Иванъ Васильевичъ определилъ права компанш другою 
льготною грамотою, выданною Дженкинсону и после 
утвержденною при посольстве Рандольфа въ Pocciio 2). 
Компашя по прежнему могла торговать въ Россш без- 
пошлинно и свободно, но обязана была показывать при
возимые товары въ царскую казну, для выборки изъ 
нихъ того, чтб понадобится: — старое русское право, 
соблюдаемое еще въ ХУ веке въ Москве. Члены компа
нш могли торговать черезъ Pocciio съ Востокомъ, но так
же съ соблюдешемъ подобнаго услов!я доставки привози- 
мыхъ съ Востока товаровъ для выборки въ царскую каз
ну; имъ дозволено въ русскихъ городахъ заводить кон
торы и подворья, а въ Вологде канатную фабрику 3);

') Hald. 415-418.
2) Hakl. 425—429.
3) Historica Russiae Monumenta, etc. (А. И. Тургенева, изд. Ар-

\ * 

хеографическсж Комисш, 1841—1842. Спб. Два тома). П. 367.
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въ Вологда отведено мФсто для иску железной руды; судъ 
между купцами компанш и русскими отданъ опричникамъ, 
а въ случай вины англШскихъ купцовъ и вообще лицъ, 
принадлежавшихъ къ ведомству компанш, царь предо- 
ставлялъ себ’Ь право арестовать ихъ и налагать секвестръ 
на ихъ имущества, равно разбирать долговыя дЬла чрезъ 
своихъ сов1зтниковъ. Не позволялось заимодавцу посадить 
должника англичанина въ тюрьму, но вел'Ьно брать за 
него поручительство въ уплата; дозволялось англШскимъ 
купцамъ посылать свои комисш въ pyccKie города для 
защиты отъ воровъ и разбойниковъ; купцы компанш мог
ли держать русскихъ работниковъ; допускалось хождеше 
англШской монеты въ Москва, Новгород^ и Пскова; доз
волялось англичанамъ для своихъ торговыхъ по’Ьздокъ 
брать ямскихъ лошадей, давъ только знать чиновникамъ, 
сколько они ихъ берутъ, чтобы не было убытка казнЬ. 
Царь предоставлялъ англШской компанш исключительно 
Холмогоры, pfey Печору, рфку Обь, Колу, Мезень, Печен- 
гу, СоловецкШ островъ и веб гавани двинсшя и на сб-
веръ отъ Двины, такъ что никакой корабль, хотя бы и

\

анипйскШ, не могъ приставать туда, если не принадле- 
жалъ англШской компанш. Наконецъ, англичане не имФли 
права, безъ особаго дозволешя королевы, приставать къ 
Нарв'Ь и Нвань-Городу, и никакой иностранецъ и непри-

<•

надлежащей компанш англичанинъ не им’Ьлъ права про
ходить чрезъ Pocciio въ П ерст, Byxapiro, Индш и Китай; 
члены компанш имФли право сами ловить такихъ путе- 
шественниковъ и конфисковать ихъ имущества ’). Поль
зуясь такими важными правами, компашя захватила важ- 
нМппя м'Ьста въ Россш. Въ 1567 году въ Москв^ у св. Мак-

г

сима была главная контора англичанъ; въ 'Холмогорахъ у 
нихъ открыта была прядильная фабрика, заведенная куп-

») Hakl. 418.



цомъ Ричардомъ Греемъ; въ Новгороде, Пскове, Ярослав
ле, Казани, Астрахани, Костроме, Ивань-ГородЬ, Коре
ле были у нихъ подворья, где они продавали свои то
вары 1). Торговля съ русскими была для нихъ также 
выгодна, какъ торговля русскихъ съ северовосточными 
инородцами; напримеръ, въ 1557—1562 годахъ въ Ниж- 
немъ-Новгороде одинъ купецъ, Христофоръ Гудсонъ, про- 
далъ сукно, по его собственному сознатю, стоившее со 
всеми издержками втрое менее того, за сколько оно было 
имъ продано 2). Захвативъ въ свои руки торговые пу
ти, произвольно возвышая цены на свои произведенья, 
понижая на руссгая, англичане оказывали презрительное 
обхождеше русскому народу и черезъ то возбудили про- 
тивъ себя неудовольств!е; нередко самъ царь, ихъ по
кровитель, раздблялъ его. Уже въ 1569 году онъ жало
вался на англичанъ послу Рандольфу 3). То же было въ

,  г

1572 году. Царь разгневался на членовъ компанш и по 
этому поводу пр1езжалъ въ Москву старый знакомецъ Джен- 
кинсонъ 4). Mnorie казненные 1оанномъ въ припадке 
его страсти къ мучительству остались должными компа- 
нш, и англичане не знали, съ кого получать долги свои; 
сверхъ того, за MHorie товары не были выплачены день-

I

ги изъ казны. 1оаннъ хотя удовлеторилъ требовашя ком
панш, но ограничилъ торговлю ея Москвою и городами 
собственно московскими, а въ Казань и Астрахань англи
чане; могли ходить только съ царскаго дозволетя и долж
ны были платить половину положенной таможенной по
шлины 5). После несчастной ливонской войны, когда 
1оаннъ уступилъ Швецш Нарву, и другимъ европейцамъ

г) Hakl. 426.
2) Журналъ Минист. Народ. Проев. 1856. Часть 89, Отд. V, 96.
3) Hakl. 225—229.
■*) Hakl. 452.
®) И. Г, P. IX. Прим. 382.



дозволено было торговать въ ОЬверномъ море, англичане, 
постоянно стремясь къ тому, чтобъ вытеснить совм'Ьстни- 
ковъ и распоряжаться самовольно торговымъ бытомъ Россш, 
сильно негодовали на это; съ своей стороны, pyccKie обви
няли ихъ въ плутовстве,. жаловались, что они продаютъ 
гвилыя сукна и матерш, сносятся съ царскими непр1яте- 
лями и называютъ русскихъ глупцами и невеждами. По- 
сланникъ англШскШ, ТомасъВоусъ, не смотря на то, что 
вначале былъ принять дурно, началъ было преклонять 
царя снова на сторону англичанъ, но 1оаннъ умеръ вне
запно. Одинъ изъ заклятыхъ враговъ англичанъ и благо- 
пр1ятель н’Ьмцевъ въ торговле, дьякъ Щелкаловъ, сказалъ 
тогда англШскому послу: англШскШ царь умеръ ‘).

Англичане домогались вытеснить окончательно изъ Рос
сш голландцевъ, фламандцевъ и немецкихъ купцовъ. же
лали торговли исключительно для себя. Но противники ихъ 
также действовали и, какъ уверяли англичане, склоняли 
дьяковъ въ свою пользу подарками. Царь беодоръ отпу- 
стилъ Боуса ласково, а всл^дъ за тЬмъ послалъ въ Лон-

I

донъ гонца Бекмана, предлагая возвратить веб прежшя 
привилегии англичанамъ, если королева Елисавета дозво
лить также свободную торговлю въ Англш русскимъ. 
Елисавета заметила, что это несовместно съ выгодами 
Англш, но не отвергала совершенно предложешя и домо
галась прежде всего исключительно торговли въ Россш 
для компанш, закрытая входа въ Россш всЬмъ иностран- 
цамъ купцамъ и даже англичанамъ, не принадлежавшимъ 
къ компанш 2). Съ ответомъ на такое предложешё царь 
отправилъ въ Лондонъ англШскаго гостя, жившаго въ 
Россш, 1еронима Горсея. Въ письме царя было сказано,
что нельзя выгнать изъ Россш купцовъ различныхъ госу-

\

*) Hakl. 521.
*) Ист. Г. Рос. X. 29.
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дарствъ, издавна здесь торговавшихъ, единственно изъ 
угождешя несколькимъ англичанамъ, съ которыми коро
лева не хочетъ равнять своихъ подданныхъ. Елисавета, 
узнавъ, что руссшй государь находится въ рукахъ своего 
любимца Бориса Годунова, обратилась къ нему; любимецъ 
заранее думалъ воздвигнуть себе тронъ, а потому и счи- 
талъ нужнымъ расположить въ свою пользу Англда, но 
онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ отдать русскую торгов- 
лю и весь зависяпцй отъ нея бытъ русскаго общества 
въ руки англичанъ. Въ 1587 году дана англичанамъ но
вая привилеия, которою царь позволялъ англШской ком
панш торговать свободно и безпошлинцо, но не иначе, 
какъ оптовою торговлею, а отнюдь не въ развесъ и не 
въ аршинъ, а винами не въ разливку; повелевалъ не брать 
въ кабалу русскихъ людей, не позволять подъ своимъ име- 
немъ торговать русскимъ; членамъ компанш позволялось 
ходить черезъ Pocciio въ npo4ia земли только съ темъ, 
чтобы брать товары отъ казны и променивать и продавать 
ихъ для казны. Такимъ образомъ, русское правительство, 
невидимому, исполняя требоваше англичанъ, темъ не ме
нее, хотело обратить данныя льготы въ свою пользу. Эта 
жалованная грамота обезпечивала имущество разбитыхъ 
бурею кораблей. Право держать подворья для компаши 
предоставлено въ городахъ: Москве, Холмогорахъ, Ярос
лавле, Вологде и у морскаго пристанища у Пудожемскаго 
устья; о дворахъ другйхъ городовъ не упоминается; нетъ 
въ числе такихъ городовъ даже Новгорода и Пскова *).

Анппя не была довольна этими правами, потому что 
хотела полнаго преобладашя. Какъ видно, англШское пра
вительство, требуя для компанш исключительныхъ правъ, 
таило за этимъ друие более обширные виды политическа- 
го преобладали въ Россш. Съ этой целью Елисавета и

4 J

/

*) Ibid. Прим. S3,.
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не хотела допускать въ Россш торговли другихъ англи
чанъ, непринадлежащихъ компанш. Въ самомъ деле, если- 
бы позволить англичанамъ вообще торговать въ Россш, 
то естественно цены на продукты, ихъ количество, сбытъ,
— все это подвергалось бы влаяшю обстоятельств!), но ком- 
п атя , состоящая изъ теснаго кружка купцовъ, имеющая 
исключительное право торговли во всей страну могла управ
лять всеми торговыми делами этой страны произвольно и 
назначать кашя ей угодно цены; влад’Ья капиталами, могла 
увеличивать и уменьшать количество вывозныхъ и ввоз- 
ныхъ статей, давать направлеше торговымъ путямъ, — 
однимъ словомъ, обращать всю торговлю чужой страны 
въ исключительную пользу своей нащи. Компашя не 
связана была прямо съ остальнымъ англШскимъ народомъ; 
компашя знала одно правительство, отъ правительства 
зависало ея существоваше, ея права, следовательно, обя
занная исключительно правительству, она должна была 
сделаться его органомъ и оруядемъ. Утвердить въ Россш 
монополию компанш, значило подчинить Pocciro англШско- 
му правительству. PyccKie купцы видели, что англичане 
подчиняютъ ихъ себ^ и что выгоды ихъ начинаютъ за
висать отъ чужеземцевъ, и роптали; иностранные торговцы 
были также ожесточены противъ англичанъ, нехотбвшихъ 
давать ходу другимъ народамъ.

Вскоре снова возникли недоумевая между русскимъ
правительствомъ и компашею.

\

АнглШск1е гости въ ХУ1 в^к'Ь составляли одно целое 
тело. Каждый членъ компанш производить торговыя опера- . 
щи и займы на имя всей корпорацш. Это повлекло къ 
недоразумешямъ. Одинъ изъ членовъ компанш, Антонъ 
Мерпгь, задолжалъ более 23,000 рублей. Гости отказывались 
платить за него на томъ основанш, что онъ занималъ на

ч

свое имя, а не на имя целаго общества, и притомъ указыва
ли на то, что царсгае приказные люди выдали ему особую

25
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льготную грамоту на торговлю, безъ ведома и спроса го
стей, что некоторые pyccKie купцы, стакнувшись съ Мер- 
шемъ, торговали съ нимъ тайно отъ прочихъ гостей, дали 
ему на себя кабалы съ умысломъ, что Мершъ никогда 
не заплатить, а будутъ платить за него npo4ie гости '). 
Руссше же представляли, что все, взятое Антономъ Мер- 
шемъ, должно быть выплачено всЬми членами компанш, 
къ которой принадлежалъ ангййскШ банкроть. Это послу
жило поводомъ къ прИззду посла, доктора Флетчера, въ 
1588 году. Опоръ былъ продолжителенъ съ обеихъ сторонъ. 
Англичане жаловались, что руссше покупали у нихъ то- 
варъ въ доЛгъ и, не заплатя денегъ, отдавали товаръ 
назадъ; друпе же, наделавши долговъ, не платили ихъ 2), 
а приказные люди не давали англичанамъ управы и даже 
подстрекали русскихъ не платить долговъ своихъ 3). Ан
гличане жаловались и на самое русское правительство, за 
то, что ограбили Джона Копеля, одного изъ членовъ ан- 
глШской компанш. PyccKie бояре возражали, что Джонъ 
Копель не былъ англичаниномъ, а родомъ изъ Любека, 
жилъ въ Россш, ложно именуя себя англШскимъ гостемъ, 
и оказался виновнымъ въ сношетяхъ съ шведскимъ и 
датскимъ правительствами, жаловались, что англичане на- 
нимаютъ русскихъ работниковъ и употребляютъ ихъ на 
противозаконныя дела; такъ одинъ ярославецъ Вахрумъ, 
живучи у англШскаго гостя, былъ у него лазутчикомъ и 
тайно перевозилъ за-границу черезъ литовскгя земли ан-

I

гличанъ 4); указывали на то, что англичане, желая отстра-
\ '

нить совместничество другихъ нащй, покушаются на м^ры
I

г* *

г ) Временникъ Императорскаго Московскаго Общества Исто pin и 
Древностей, (25 томовъ изд. 1849—1857 г.) т. VIII, Статейный Спи- 
сокъ Флетчера, стр. 9. *

2) Ibid. 27.
3) Врем. УШ. Ст. сп. Флетч. 41.
4) Ibid. 30.
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насильственный: перехвачено было письмо Горсея, кото- 
раго такъ еще недавно правительство облекало своимъ 
дов,6р1емъ, къ другому англичанину Тромболу; ]зъ этомъ 
письме излагается намереше задержать корабль купца 
Белоборода, которому правительство делало препору чешя, 
приказывая ихъ держать втайне отъ англичанъ '): на этотъ 
разъ ^хали на корабле Белоборода гамбургские купцы, 
враги англичанъ. Правительство нашло такой замыселъ въ 
высшей степени преступнымъ. Флетчеръ оправдывалъ сво
ихъ единоземцевъ, доказывалъ, что торговля съ А н тей  
приносить Россш выгоды, что привилеии англичанамъ 
следуетъ возстановить ради того, чтобъ не прекратилась 
дружба между англШскою королевою и русскимъ царемъ2). 
Главное требоваше его—не допускать другихъ иноземцевъ
въ Белое море и въ Новгородъ безъ води королевы, кроме

/

членовъ компанш, требоваше, справедливость котораго 
англичане доказывали темъ, что те, которые нашли но
вый торговый путь, Должны пользоваться имъ исключи-

Ч

тельно,—это требоваше было отвергнуто. Бояре, бывппе 
на переговорахъ съ англШскимъ посольствомъ, доказывали, 
что несправедливо запирать для всехъ море, изъ угож- 
дешя какимъ нибудь десяти человекамъ 8). Равномерно 
отвергнуто было домогательство способствовать англича
намъ въ отысканш новыхъ земель и китайскаго пути, но 
позволено ездить свободно изъ Москвы въ Персйо, Буха-

Ч
piro и Шемахш, не платя пошлинъ съ товаровъ. Этого 
права не имели друие иностранцы въ Россш и царь да- 
валъ его англичанамъ изъ особенной любви къ королеве 4). 
Также только подъ предлогомъ особаго расположешя къ

Ч Памятники Диыоматическихъ Оношенш Древней Россш съ 
державами иностранными. (С. П. Б. изд. 1851). Часть I. 1214.

2) Врем. УШ. От. сп. Флётч. 48.
8) Ibid. 46.
4) Ист. Г. Рос. X. 204.
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англШской королев^ царь дозволялъ англичанамъ иметь 
свои дворы въ Москве, Ярославле, Вологде, Холмогорахъ, 
тогда какъ торговцы другихъ нащй, напримеръ, поддан
ные султана, королей польскаго и французскаго должны 
были ставить свои товары на общихъ гостиныхъ дворахъ ’). 
Русское правительство обещало справедливую управу для 
англичанъ, въ чемъ только они себя найдутъ обижен
ными, и принять меры, чтобы царсгае чиновники не де-

V  \
/

лали англifiCKимъ купцамъ никакихъ стеснетй 2). Впро- 
чемъ, правительство не согласилось на домогательство ан
гличанъ иметь право всякаго должника изъ русскихъ, за- 
должавпгаго англйскимъ гостямъ, преследовать посред- 
ствомъ своего гостинаго приказчика и отбирать у него 
имущество безъ суда, а предоставило англичанамъ взыски
вать съ должника обыкновеннымъ порядкомъ, по суду и 
управе, чрезъ приказныхъ людей 3). Дело Мерша трудно 
было решить; оно окончено темъ, что руссшй царь со
гласился, чтобъ англичане заплатили половину требуемой 
суммы: двенадцать тысячъ рублей 4). Чтобы на будущее

I *

время избегнуть недоразумешй относительно того, кого 
следуетъ считать гостемъ и кого не следуетъ, Флетчеръ 
далъ предложеше, чтобы все англШск1е гости, ToproBaBmie 
въ Россш, должны были состоять подъ ведешемъ гости
наго приказчика, который имелъ у себя списокъ гостей и 
вообще всехъ лицъ, принадлежащихъ къ ведомству ком
панш; другой экземпляръ того же списка долженъ нахо
диться въ Посольскомъ приказе. Приказчикъ могъ вы
черкнуть имена техъ, которые у него записаны въ списке,

I

и тотчасъ же эти имена были вычеркиваемы изъ экземп
ляра, хранившагося въ Посольскомъ приказе. Такимъ

------- \

*) Ст. сп. Флетч. 17.
2) Hist. Russ. Monum. П. 406.

I

s) Ст. сп. Флетч. 31.
*) Ист. Г. Рос. X. Прим. 837.

Ч
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образомъ, компашя отвечала только за дела техъ, кото- 
рыхъ имена находились въ обоихъ экземплярахъ гостинаго 
списка и помещались въ жалованной грамоте :). Въ эту 
KaTeropiio входили не только гости, но и все, которые у 
нихъ жили и служили. За ихъ поступки, исключая, уго-

♦

ловныхъ, отвечала вся компашя, и всяшй заемъ, сделан
ный кемъ бы то ни было, лежалъ равно4 на всехъ чле- 
нахъ. Флетчеръ напрасно хотелъ отменить правило въ 
отношенш служившихъ у членовъ компанш людей: рус- 
сюе не согласились и имена всехъ людей компанш должны 
были быть вписанными въ списокъ вместе съ гостями. 
Англичане домогались, чтобы судъ надъ членами компанш 
былъ отданъ правителю государства, Борису Годунову, но 
имъ отвечали, что Годуновъ озабоченъ государственными 
делами, судъ будетъ отданъ его приказнымъ людямъ, 
впрочемъ, вершить дела окончательно будетъ самъ Бо
рись 2). До сихъ поръ англичане имели право держать 
русскихъ приказчиковъ и скупщиковъ, но теперь оно 
было у нихъ отнято подъ предлогомъ противозаконныхъ 
поступковъ жившаго у нихъ ярославца Вахруша 3). Въ 
самомъ же деле, правительство хотело этимъ запрещешемъ
остановить исключительное господство англичанъ въ тор-

\

говле, подрывавшее русскихъ купцовъ и самые доходы 
правительства. Также точно правительство не согласилось 
на просьбы англичанъ давать имъ ямсгая подводы для 
торговыхъ поездокъ, объясняя, что ямы учреждены для 
государственныхъ, а не для торговыхъ дЬлъ; удобство 
поездокъ предоставлено было добровольному уговору съ 
извозчиками. Правительство разрешило англичанамъ по- 
купать все pyccKie товары невозбранно, но определило,

О Ст. сп. Флетч. 23.
3) Ст. сп. Флетч. 27. 
s) Ibid. 30-

\



что воскъ не иначе можетъ идти за-границу, какъ въ про- 
на серу, порохъ л селитру 1).

Изъ донесешя 1еронима Горсея, писаннаго около этого 
времени, видно, что англичане снова получили право без- 
пошлинной торговли, но англШсше купцы должны были 
заплатить 500 фунт, стерл. за пошлины прошлыхъ годовъ 
и пожертвовать 350 фунт, стерл. на постройку новой ка
менной стены въ Москве 2).

Тогда Флетчеръ подавалъ своему правительству пред- 
ложеше, въ случае царь разгневается на аниййскихъ 
гостей, послать военные корабли къ берегамъ Печоры и 
захватить pyccKie товары тамошней ярмарки, оборотъ кото
рой простирался до 16,000 фунтовъ стерлинговъ. 3). Но Ели- 
савета, казалось, очень дорожила дружественными отно- 
шешями къ Россш; и, какъ бы въ угодность русскому ца
рю, запретила сочинеше Флетчера о Россш; въ сущности, 
это сочинеше вообще написано въ такомъ духе, который 
не могъ нравиться властолюбивой Елисавете.

Въ самомъ деле, торговля съ Poccieio приносила Англш 
неисчислимыя выгоды и въ настоящемъ, и въ будущемъ. 
Современные англичане сознавались, чтонивъ какой дру
гой стране торговля не представляла такой важной бу
дущности, какъ въ Россш. Какъ Росия нуждалась въ 
произведешяхъ природы, чуждыхъ ея северному климату, 
и въ произведешяхъ искусствъ и ремеслъ, которыя еще 
чужды'были русскому народу, такъ равно вся Западная 
Европа нуждалась въ произведешяхъ севера. До того вре
мени торговля Европы съ Poccieio производилась чрезъ 
Дашю, Швещю, Любекъ, Гамбургъ, Лифляндш и Поль
шу. А н т я  была чужда выгодъ, которыя приносила эта тор

*) Ibid. 6.
г) Hist. Russ. Monum. 11.399—400.
3) Ист. Г. Рос. X. Прим. 344.



31

говля. Но открытае сбвернаго пути давало англичанамъ 
новое, независимое отъ у частая другихъ странъ, сообщеше 
съ Poccieio. Англ in могла получать изъ Россш и, какъ 
надеялась, изъ Персш и вообще съ Востока нужныя для 
Европы статьи, не опасаясь соперничества ни Данш, ни 
Швецш, ни Германш, которыхъ совместничество было бы 
неизбежно въ торговле балтайской; даже въ случае войны, 
задерживавшей торговлю, Анипя спокойно могла бы со-

#

вершать свои торговыя операцш чрезъ Ледовитое море. 
Проложеше пути чрезъ Россш въ Персш, о которомъ 
тогда все мечтали, указывало англичанамъ надежду на то 
преобладаше въ торговле, которымъ пользовались тогда 
Португал1я и Испатя. Англичане думали . доставлять въ

ч

Европу восточныя произведешя скорее черезъ Астрахань, 
Волгу и северныя страны Россш, чемъ Венещя, Генуа, 
Мессина, Рагуза путемъ Средиземнаго моря. Такъ разсуж- 
дали въ тотъ векъ англичане !).

Несмотря на дружелюбный сношешя правительства, 
торговля въ Россш встречала однако безпрерывныя недо- 
разумешя. Въ 1592 году Лордъ Борлей, отправляя въ 
Москву новаго агента компанш, Джона Мерика, жало
вался Борису, что pyccKie чиновники въ двинскомъ порте, 
имея право, по договору, выбирать предварительно ан- 
глШсше товары для царской казны, сулятъ анг.ийскимъ 
купцамъ чрезвычайно низшя цены, такъ что англичанамъ 
невозможно продавать свои товары сообразно ихъ требо- 
вашямъ; тогда чиновники обязываютъ англШскихъ куп
цовъ продавать все товары непременно въ течеше трехъ 
недель, и такимъ образомъ принуждаютъ по-невол'б отда
вать товары въ казну съ убыткомъ 2). На ел1здующ]*й 
годъ Елисавета обращалась къ Борису съ ггисьмомъ о

4) Hist. Russ. Monum. II. 379—381.
2) Ibid. 408.



покровительстве англШскимъ купцамъ, чрезъ своего по
сланника Томаса Мильда. Правитель въ самыхъ друже- 
скихъ выражешяхъ обещалъ всю свою готовность къ испол- 
ненш желашя королевы '). Вступивъ на престолъ, Борисъ 
оказывалъ англичанамъ постоянное покровительство, но 
не только не распространялъ ихъ правъ, стеснительныхъ 
для другихъ иностранцевъ, а еще старался даровать тор- 
говцамъ другихъ нащй свободу торговли въ Россш. По- 
сланникъ короля 1акова I., Джонъ Смитъ, просилъ для ан
гличанъ свободнаго прохода въ П ер ст  и Китай,, но полу- 
чилъ уклончивый ответь; царь изъяснялъ ему, что въ 
Персш господствуютъ безпорядки, путешеств1е очень опас
но, и онъ, заботясь объ англШскихъ гостяхъ, не можетъ 
позволить имъ отваживаться на явныя опасности 2).

По возстановленш порядка въ Россш, при Михаиле 
веодоровиче, англШскхе купцы получили подтверждете 
своихъ привилепй на безпошлинную торговлю 3), съ уго- 
воромъ доставлять въ царскую казну сукна, матерш и 
проч1я рукодельныя произведешя, непременно по той цене, 
по какой они продаются въ собственномъ ихъ отечестве 4), 
прибывая къ Архангельску , объявлять и записывать предъ 
таможенными головами и целовальниками свои товары, 
отнюдь не брать чужихъ товаровъ вместо своихъ, не вы
возить шолку за-границу и не привозить табаку. Въ 1619 
году имъ воспрещено было держать закладной изъ рус
скихъ людей 5). Привилегш англичанамъ даны на двад- 
цать-три человека 6), но они торговали въ числе семи
десяти. Захвативъ въ руки свои всю торговлю и стремясь

') Ibid. 413. (
2) Ист. Г. Рос. XI. 78.
3) Доп. къ Ак. Ист. III. 149. V. 182.
4) Ibid. У. 183.
6) Собр. Гос. Гр. III. 214.
*) Ак. Арх. Экс. IY. 14.
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къ монополш, они раздражали русскихъ гостей. Англичане 
искусно поддерживали высокую ц6ну своихъ и низкую 
русскихъ товаровъ 1). Они придерживали привозимые то
вары и не пускали ихъ въ продажу, пока, отъ недостатка 
ихъ въ оборот^, цены на нихъ поднимались; тогда только 
англичане начинали ихъ продавать и тотчасъ же пере
ставали, когда товары начинали дешеветь. Такимъ обра- 
зомъ, то подымая, то понижая цены, они наживали огром
ные проценты на свои капиталы 2). Они всюду разсылали 
своихъ агентовъ для закупки русскихъ товаровъ и такъ 
какъ пользовались правомъ не платить пошлинъ, чрезвы
чайно стеснительныхъ не столько по сумме платежа, 
сколько по самой процедуре, то естественно могли всегда 
иметь перевесъ предъ русскими закупщиками; притомъ, 
владея большими капиталами, они давали мелкимъ тор- 
говцамъ и промышленникамъ чистыя деньги впередъ, 
брали съ нихъ кабалы, ж такимъ образомъ мелше торговцы 
были уже обязаны доставлять свои товары и произведешя 
непременно англичанамъ: не платя пошлинъ, англичане 
всегда могли имъ дать выгоднее цену, . чемъ pyccKie

•  s 
оптовые торговцы. Такой порядокъ, какъ и заметилъ 
англгйскШ посланникъ при царе Алексее Михайловиче, 
былъ выгоденъ для мелкихъ и небогатыхъ торгашей и 
для народа вообще, но разорителенъ для русскихъ опто- 
выхъ торговцевъ 3).

ч

Правда, англичане не могли добиться исключительной 
торговли въ Россш, но после увидели, что совместничество 
немцевъ, голландцевъ, датчанъ для нихъ не страшно, 
напротивъ, и его можно обратить въ свою пользу. Закупая 
руссше товары, они продавали ихъ въ Архангельскомъ

I

*) Доп. V. 187.
2) Собр. Г. Гр. III. 456-456.
’) Carlisle Relat. 137.

Ч
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порте купцамъ другихъ нащй, которые въ нихъ нуждались, 
и тЬмъ же порядкомъ покупали у нихъ ихъ привозимые то
вары, а потомъ перепродавали русскимъ съ барышемъ; та
кимъ образомъ, pyccKie купцы никакъ не въ силахъ были 
тягаться съ ними и не могли ничего ни купить у иност- 
ранцевъ, ни продать имъ безъ посредства англичанъ. Слу
чалось, что руссшй гость, решившись на конкурренцш съ 
англичанами, посылалъ свои товары въ Архангельску но 
члены компанш сговорятся и понизятъ цену, анапротивъ, 
ценность иностранныхъ товаровъ повысятъ, такъ что рус- 
сшй торговецъ принужденъ бываетъ уехать назадъ, истра
тившись напрасно за провозъ *). Сверхъ того, англичане 
привозили сукна и матерш худаго достоинства и вместо 
того, чтобъ продавать по условш въ казну по заморской 
цене, продавали съ выгодою, прибавляя ценность товара 2). 
Все эти причины въ совокупности побудили въ 1646 году 
русскихъ гостей подать челобитную на англичанъ:' изло- 
живъ все обстоятельства, служивппя къ подрыву русскаго 
купечества, они просили ограничить ихъ произволъ изда- 
шемъ такихъ ■ учрежденШ, которыя бы передали торговлю

*

въ руки русскихъ купцовъ. Алексей Михайловичъ при
дрался къ политическому перевороту, низведшему въ 1649 
году, короля Дарла на эшафотъ, и *въ качестве карателя 
народа, который «убилъ до смерти государя своего Кар- 
луса 3)», закрылъ для него входъ въ Pocciro, ограничивъ 1 
торговлю его только Архангельскимъ портомъ 4) . После 
воцарешя Карла II, прибылъ въ Москву англШсшй посолъ 
графъ Карлейль съ преддожешемъ возобновить прежшя 
торговыя сношешя и выдать компанш подтверждеше ста-

') Ак. Ар. Эк. IT. 15—18.
2) Доп. къ А. И. Т. 182—183.
8> Ibid. У. 187.
4) Ооб. Гос. Гр. III. 455—456.
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рияныхъ привилеий. Уже нельзя было отговариваться 
смертаю Карла, ибо графъ Карлейль извещалъ, что новый

*

король все простилъ своимъ подданнымъ; русское правитель
ство прямо высказало свои обвинешя на англичанъ, именно., 
что они умышленно привозятъ въ Pocciio дурные товары, 
что продаютъ въ казну товары вовсе не по заморской 
ценФ, какъ было постановлено въ условш, съ которымъ 
единственно имъ позволили торговать свободно и безпош- 
линно, и что, пользуясь отъ Россш важными льготами, 
они не хотели участвовать въ платеже пятинной деньги, 
наложенной на всехъ вообще торговыхъ людей для содер- 
жашя войска *). На это англШсшй посолъ возражалъ, 
что, напротивъ, англШсше гости говорятъ, что они достав
ляли въ Москву товары дешевле, чемъ доставляли ихъ 
голландцы и гамбургцы, именно по той цене, по какой 
они продавались въ Англш, но съ трудомъ получали 
деньги, а получая ихъ, принуждены были давать чинов- 
никамъ подарки и взятки 2); что же касается до тбхъ, 
которые не хотели участвовать въ платеже пятинной 
деньги, то они уже умерли, а нынешше обеднели отъ 
потери привилеий. Когда бояре говорили, что ограни- 
чеше англичанъ сделалось по челобитью русскихъ торго
выхъ люде^ посолъ заметилъ, какъ выше было сказано, 
что pyccKie гости для того желаютъ вытеснить англичанъ, 
чтобъ самимъ захватить въ свои руки торговлю; но не 
то сказали бы мелме торговцы, еслибъ спросили ихъ 3). 
Вопреки выражению русскихъ гостей, будто англичане оголо- 
дили 4) русское царство, вывозя отсюда съестные припасы, 
Карлейль припомнилъ, что во время голода англичане при
возили въ Pocciio хлебъ и продавали его по умеренной

. ') Carlisle, 136.
3) Ibid. 174.
3) Ibid. 137.
') Ак. Ар. Эк. IV. 15.
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цене, стараясь объ избавленш отъ ужаснаго бича страны, 
которая ихъ прштила. Но веб старашя графа Еарлейля 
остались напрасны; все, чемъ могъ Алексей Михайловичъ 
усладить для англичанъ свой горыай отказъ, было остав- 
леше имъ надежды на возвращете прежнихъ правъ, ко- 
торыхъ действительно не думали более возвращать ни
когда *).

Голландцы постоянно пользовались значительными пра
вами, хотя меньшими, чемъ англичане, ихъ соперники. 
При 1оанне Васильевиче, веодоре 1оанновиче, Борисе Го
дунове и Васшйе Шуйскомъ, они составляли компанш 
гостей и пользовались жалованными грамотами царей 2), 
Подобно англичанамъ, они имели свои дворы въ Архан
гельске, Москве, Вологде, Холмогорахъ, Усть-Коле и 
освобождались отъ обязанности становиться на гостиныхъ 
дворахъ 3). Царь Михаилъ веодоровичъ въ 1614 году под- 
твердилъ прежшя права грамотою, выданною тремъ фак- 
торамъ гостиной голландской компанш. Они могли посто
янно пр1езжать въ Архангельскъ и Колу и торговать вся
кими товарами, по вольной цене; дворы ихъ освобожда
лись отъ всякихъ пошлинъ и тягла; они не подлежали 
суду бояръ и воеводъ по городамъ, исключая уголовныхъ 
делъ; въ торговыхъ и вообще во всякихъ гражданскихъ, 
они судились въ Посольскомъ приказе. Во уважеше къ 
потерямъ, которыя компашя понесла въ продолжете Смут-

• »

наго времени, царь далъ имъ право на безпошлинную 
торговлю въ течете трехъ летъ, а после того они должны 
были платить половину установленной въ Россш торговой
пошлины 4). Голландцы, какъ англичане и друне ино-
- - - - г г  1

г) Самуилъ Коллинсъ. Чтешя Императорскаго Московскаго Обще
ства Исторш ж Древностей, изд. 1846. I. 38.

2) Ак. Ар. Эе. Ш. 20—21.
3) Доп. къ А, И. Ш. 194—195.
4) Ак. Ар. Эк. Ш. 20—21.
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земцы, должны были, прибывши къ Архангельску, прежде
I

всего продавать лучшие товары въ казну и не произво
дить частной торговли до совершеннаго закупа для казны 1). 
Въ XVI веке, когда устье Двины было исключительною 
собственностью англичанъ, голландцы, фламандцы и дат
чане торговали черезъ Ревель, Ригу и Дерптъ2); но вскоре 
Белое море было открыто и для другихъ народовъ: тогда 
голландсие корабли каждогодно прибывали въ Архан- 
гельскъ съ грузомъ. Такъ было въ XVII веке 3). Между 
ними и англичанами господствовала постоянная вражда; 
голландцы, говорилъ Самуилъ Коллинсъ, налетаютъ какъ 
саранча и всюду бросаются, куда манятъ ихъ выгоды; 
они отбиваютъ у англичанъ хлебъ. Они старались уни
зить и осмеять англичанъ, рисовали на нихъ каррика- 
/

туры, сочиняли пасквили, изображали Анипю въ виде 
безхвостаго льва, съ тремя опрокинутыми коронами, или 
въ виде множества собакъ, съ обрезанными ушами и хво
стами 4). Англичанинъ жалуется, что голландцевъ прини- 
маютъ лучше, чемъ англичанъ, потому что они, подкупая 
подарками бояръ, располагаютъ правительство въ свою 
пользу. Неудовольств1е русскихъ купцовъ на нностранцевъ, 
торговавшихъ въ Россш, которое мы видели преимуще
ственно относительно англичанъ, распространялось и на \ *

голландцевъ. Въ 1629 году НовгородcKie гости жаловались 
на торговаго голландца, что онъ торгуетъ всякими това
рами врознь и посылаетъ русскихъ людей, служащихъ у

9  * *

него приказчиками, въ заонежсие погосты, для скупа 
хлеба и рыбы, съ целью отправки за-границу 5). Въ че
лобитной 1646 года, московсие торговцы высказали не-

*) Дои. IV. 143..
») Hakl. 287.
3) Ак. Арх. Эк. passim.
*) Коллинсъ, 38.
s) Ак. Ар. Эк. Ш. 264.
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годовате свое на голландцевъ. Голландцевъ они обвиняли 
такъ же, какъ и ихъ враговъ англичанъ, въ умышлев- 
номъ повышенш и пониженш ц1шъ на товары. Какъ ан
гличане, такъ равно и голландцы, дорожили неопытностью 
русскихъ. Когда какой-то ярославецъ, торговый челов'Ькъ, 
ездилъ съ пушными товарами въ Амстердамъ, тамошше 
купцы, сговорясь, не купили у него товаровъ ни на одинъ 
рубль, и руссшй купецъ долженъ былъ воротиться со сво- 
имъ грузомъ въ Архангельскъ; едва онъ вступилъ на рус
скую почву, какъ те же Самые голландсюе купцы, ко
торые плыли съ нимъ изъ Амстердама, купили у него 
весь его пушной товаръ по высокой цене. PyccKie укоряли 
ихъ въ неблагодарности. «Вы торгуете у насъ свободно, 
говорили они, и мы не составляемъ противъ васъ загово- 
ровъ». Голландцы чистосердечно отвечали, что это сде
лано было именно для того, чтобъ pyccKie не Ездили ч къ 
нимъ; иначе они, голландцы, потеряютъ свои выгоды, коль 
скоро pyccKie станутъ прйзжать къ нимъ *). При Алек- 
cfrfe Михайлович^, голландцы были сравнены съ другими 
Иностранцами, но после паденья англичанъ, голландцы 
пользовались въ Россш большими выгодами; по крайней 
мере, голландЬше купцы могли брать Жалованныя грамоты 
и торговать въ Россш, не страшась грозныхъ совместни- 
ковъ. Ихъ товары въ это время покупались съ большею 
охотою, чемъ англШсюе 2).

Ганзеатичесше города, после падешя Новагорода, не 
имели уже того преобладашя въ русской торговле, какъ 
въ вредте века. Стремление Хоанна III ввести въ Россш 
иноземные цр1емы гражданственности возбуждало зависть 
въ ливонцахъ и въ купцахъ ганзеатическихъ городовъ. 
Немцы боялись образованности въ Россш; для нихъ гораздо

r) Ibid. IV. 19.
а) Коллинсъ, 38.
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выгоднее было иметь дбло съ народомъ, стоящимъ только
1

на степени земледЬльческаго развитая. РевельскШ Городо
вой Советъ, по наущенш Ганзы, задерживалъ иностран
ныхъ художниковъ и ремесленниковъ, 'Ьхавшихъ въ Pocciio 
по приглашешю великаго князя; немцы преследовали ихъ 
на море въ качестве морскихъразбойниковъ1). Следств1емъ 
такихъ поступковъ со стороны Ганзы и Ливонш была 
непр1язнь къ нимъ русскаго правительства. По поводу 
задержания и грабежа псковскихъ купцовъ въ Дерпте и 
Риге и нападешя русскихъ на пределы Ливонш, началась 
опустошительная война съ Орденомъ, задерживавшая ходъ 
торговыхъ сношешй 2), Въ 1492 году 1оаннъ III постро
ить Иванъ-Городъ: это возбудило досаду не только Ордена 
въ политическом^ отношенш, но и городовъ въ торговомъ: 
имъ опасно казалось образоваше новаго порта, когда прежде 
иностранные товары приходили въ Pocciio черезъ ливон- 
сше города. Въ Ревеле сожгли двухъ русскихъ торговцевъ; 
въ отмщете за то, 1оаннъ уничтожилъ ганзеатическую 
контору въ Новегороде, столь долгое время приносившую 
Ганзе неизсчислимыя выгоды, задержалъ купцовъ, и, за-

I

садивъ ихъ въ тюрьму, конфисковалъ ихъ имущества. 
То былъ важный ударъ для торговли Ганзы съ русскими. 
Дело по поводу этого происшествия тянулось и при Васшйе 
1оанновиче; по ходатайству императора Максимшпана, 
великШ князь, хотя изъявлялъ охоту дозволить возобно
вить торговый сношешя съ Ганзою, но отказывалъ въ 
удовлетворен^ убытковъ, понесенныхъ купцами въ Нове
городе 3). Въ 1539 году правивш1е въ малолетство царя 
Ивана Васильевича бояре подтвердили торговый договоръ

1) Gr. Fr. Muller, Sammlung russischer G-eschichte. 9 томовъ. Petersb.
1732—1764. т. V. 484.

2) Пскове. т. 151.
3) Пам. Диплом, снош. I. 158.
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съ Ганзою ’). Въ ХУ1 в^зке, в ъ  царствование 1оанна IV, 
ганзейская торговля въ Россш находилась не въ цвету- 
щемъ состоянш. Тому причиною было соперничество англи
чанъ, отстранявшихъ веб ми силами иностранныхъ торгов- 
цевъ, внутреннее ослаблеше союза чрезъ взаимныя несо- 

. raacin 2), соперничество съ ливонскими городами 3), ис
кавшими извлечь для себя личвыя выгоды изъ этой тор
говли, и, наконецъ, тяжелыя и продолжительный военныя 
обстоятельства въ прибалтайскомъ крае. По утишенш ли
вонской войны, ганзеатичесюе города тщетно думали во
зобновить древнюю новгородскую контору 4). Па пяти 
сеймахъ никакъ не могли согласиться послать въ Москву
посольство для ходатайства о возстановленш конторы;

i

ливонеше города сильно этому препятствовали, желая, 
чтобы торговля съ Pocciero непременно шла черезъ нихъ. 
Наконецъ, въ 1593 году, Любекъ, отъ лица соединенныхъ 
съ нимъ семидесяти-двухъ городовъ, отправилъ въ Москву 
посломъ Захар1я Майера, съ предложешемъ возобновить 
дружеек1я торговыя связи съ Poccieio, даровать немецкимъ 
купцамъ право производить торговлю въ Россш свободно 
и безпошлинно, и держать собственный подворья. Царь 
веодоръ далъ имъ жалованную грамоту, по которой поз
волено имъ торговать свободно въ Иванъ-Городе, Нове- 
городе и Пскове, съ платежемъ пошлины, взимаемой съ 
прочихъ торговцевъ 5). Эта грамота исполнялась плохо, 
ибо н!а другой же годъ любечане жаловались, что таможенное 
начальство во Пскове беретъ съ нихъ пошлинъ более, чемъ 
сколько следуетъ по жалованной грамоте. Въ 1603 году

*) Ист. Г. Рос. VIII. 57.
2) Supplementum ad Historica liussiae Monumenta, изд. Архе

ографической Комисш. Спб. 1848. 249.
3) Ibid. 272.
4) Ibid.
3) Ibid 240.



Любекъ, съ другими союзными городами, снова обратился 
къ дарю, и царь дозволилъ имъ свободно торговать въ 
Россш, Новгороде и Пскове, приплывать съ кораблями 
въ Архангельскъ и Холмогоры за грузомъ, продавать то-

«

вары и возвращаться назадъ, обФщалъ ввести одинаше 
весы и меры, содержать ганзейскихъ купцовъ подъ своимъ 
покровительствомъ. Любечане опять домогались безпошлин- 
ной торговли, но имъ отвечали, что если позволить тор
говать безъ платежа пошлинъ имъ, то следуетъ позво
лить то же и другимъ; однако, въ знакъ особаго располо- 
ж етя, царь определилъ, чтобъ они платили только полови
ну обыкновенной пошлины, какъ и голландцы ’). Но вскоре 
подъ фирмою Любека начали прйзжать торговцы изъ 
другихъ городовъ, и царь отменилъ платежъ половин
ной пошлины, а определилъ, чтобъ и любечане платили 
полную наравне съ другими 2). Въ Смутное время тор
говля съ Ганзою упала. При Михаиле веодоровиче ган- 
зейсше города просили снова о свободной торговле въ 
Россш, и вместе съ ними за нихъ ходатайствовали Ни- 
дерландсше Штаты 3), но права по этой просьбе, вновь 
данныя городамъ, были нарушены ими же, неизвестно 

' какъ 4). Купцы ганзейские получили запрещеше ездить 
въ Pocciio; только некоторые изъ нихъ подкупали дья- 
ковъ и брали жалованныя грамоты 5). При царе Алексее 
Михайловиче, въ 1652 году, дана новая грамота Любеку 
на право торговли, съ платежемъ пошлинъ въ Россш на
равне съ другими; сверхъ того, купцамъ позволено при
езжать въ Москву, привозить узорочные товары для цар-

’) Supplem. 259—264.
, 2) Полное Собраше Законовъ PoccificKoil Имперш, изд. 1830 г.

I, 207.
*) Supplem. 268. 4
4) П.,С. 3. I. 207.
5) Ак. Ар. Эк. ГУ. 17.
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ской казны и ефимки, которые следовало брать у нихъ 
по ходячей цене ]). Въ XVI веке торговля ганзейскихъ 
городовъ совершалась чрезъ Ливотю 2), въ XYII черезъ
Архангельскъ. Такъ, при Алексее Михайловиче, гамбургцы

i

ежегодно приплывали къ Архангельску 3), а некоторые 
веливъ Россш торговлю сухопутьемъ отъ Архангельска 4).

Изъ другихъ европейскихъ сосбднихъ державъ, Швещя 
является въ постоянныхъ торговыхъ сношешяхъ съ Рос-

Г

ciero, однако, часто прерываемыхъ войнами. Такимъ обра
зомъ, при 1оанн£ III торговля съ Швещею пришла въ 
упадокъ. Васшпй возобновилъ торговую взаимность наро- 
довъ договоромъ съ Густавомъ .Вазою, которымъ предо
ставлена свобода шведскимъ купцамъ торговать во всей 
Россш 5) и иметь свое подворье въ Новегородб. Прави
тельница Елена въ* 1537 году заключила съ тбмъ же го- 
сударемъ договоръ, утверждавший взаимную торговлю. Въ 
царствовате 1оанна 1У, съ тбмъ же государемъ установ- 
ленъ договоръ, по которому русскимъ купцамъ позволялось 
ездить чрезъ Швецш въ европейская страны на швед- 
скихъ корабляхъ, а шведамъ дозволено торговать въ Нове- 
городе, Москве, Казани и Астрахани и проходить въ 
Индою И Китай 6). Но вообще въ царствоваше 1оанна* 
торговля съ Швещею была въ упадке отъ совместничества 
англичанъ и отъ военныхъ обстоятельствъ. Между погра
ничными жителями обеихъ сторонъ въ XVI веке не 
переставали драки, грабежи и убШства 7). Въ 1595 году 
дана шведамъ привилепя на свободную торговлю въ Рос-

1) П. G. 3. I. 207.
2) Supplem. 268.
3) Дои. къ А. И. У. 287.
4) Кильбургеръ, 156.
5) Ист. ,Г. Рос. VII. 144.
6) Соловьева, Истор1я Россш, VI. 34, 138.
7) Доп. къ А; И. I. 71—72.

/



era. Шведсие купцы, какъ изъ собственно шведскихъ, 
такъ изъ финляндскихъ и эстляндскихъ городовъ, могли 
свободно плавать по Ладожскому озеру и приставать по
всюду своими судами, равно подниматься по НарвгЬ, вхо
дить въ Чудское озеро и достигать Пскова. Сверхъ того, 
шведскимъ купцамъ дано право торговать въ Москве, 
Новгороде, Пскове и другихъ городахъ во всей Россш 
на востоке, севере, юге, западе, и не только въ местахъ, 
уже принадлежавшихъ русскому государству, но и въ техъ. 
которыя впередъ могутъ быть когда-нибудь присоединены 
къ Россш, держать свои подворья не только въ Новегороде, 
Пскове и Москве, где они ихъ уже имели, но и въ дру
гихъ городахъ, где до того времени ихъ не было. Следо
вало только наблюдать, чтобъ это право принадлежало 
буквально шведамъ, а не торговцамъ другихъ нащй подъ 
шведскою фирмою;' поэтому на русскихъ границахъ не 
следовало основывать новыхъ пристаней; за то шведы 
обязывались пропускать торговцевъ всехъ нащй, которые 
будутъ везти товары для царской казны, съ темъ только, 
чтобъ на таше товары были взяты выписи въ Ревеле или 
Выборге. Съ своей стороны, шведское правительство доз
воляло русскимъ купцамъ ездить съ товарами въ Швецию, 
Финляндию и Эстляндш и торговать свободно. Относительно 
платежа пошлинъ положено, чтобъ какъ шведсюе купцы 
въ Россш, такъ и руссше въ Швецш, платили пошлины, 
установленным въ обоихъ государствахъ 1). Эти приви-
легш были возобновлены и после Столбовскаго мира. Въ

1

Новгород^ вообще позволено было торговать только т4мъ 
изъ иностранныхъ торговцевъ, которые будутъ им'Ьть жало
ванный грамоты; одни шведеше торговцы могли торговать 
тамъ бездрепятственно и держать свою контору 2). Тогда
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*) SuppL 242—244.
*) Ак. Ар. Эк. III. 265



по Ладожскому озеру и Пейпусу происходило плавате 
торговыхъ шведскихъ судовъ, а суда руссгая ходили въ 
Выборгъ, Ревель ') и Стокгольмъ, называвппйся у рус
скихъ стеколънымъ городомъ 2). Въ это время мнопе рус- 
сюе изъ края, уступленнаго Швецш, разсЬялись по рус-

*

скимъ селешямъ Новгородскаго края и вели выгодную для 
себя и для жителей Россш контрабандную торговлю, но 
на это обратило внимате правительство въ 1628 году 3). 
Между вывозимыми изъ Швецш товарами первое местоI
занимало железо, какъ въ массе, такъ и въ изд1шяхъ 4). 
PyccKie возили въ Швецш, между прочимъ, хлебъ; въ 
1649 году запрещено было возить хлебъ въ Швецш; но 
этотъ вывозъ былъ такъ выгоденъ .для русскихъ, что 
крестьяне продолжали контрабандную торговлю. Впрочемъ, 
вообще торговля Россш съ Швещею не была значительна, 
ибо возраставшая въ большомъ размере торговля на Бе- 
ломъ море съ англичанами, голландцами и Гамбургомъ 5) 
убивала торговлю какъ съ Швещею, такъ съ Дашею и 
Hpycciero. Мы имеемъ извесие подъ 1630 годомъ, что въ 
балтШсте порты Нарву и ИванЪ'Городъ не приходило 
почти никакихъ грузовъ 6). Въ половине XVI века война 
съ Швещею прервала торговыя сношешя. По Кардисскому

У

договору, шведскимъ купцамъ предоставлено торговать 
свободно по всей Россш, но преимущественно въ Москве, 
Новгороде, Пскове, Ладоге, Ярославле, Холмогорахъ,
Переяславле, Тихвине и Александровской пустыне 7).

\

Они могли иметь свои подворья ВЪ Москве, Новгороде,

г) Пол. Ооб. Зак. I. 541.
2) Акты Историчесюе, IV. 128.
*) Ак. Ар. Эк. III. 261.
■*) Доп. къ А. И. V. 219.
5) Доп. къ А. И. V. 287.
«) Соб. Г. Гр. III. 309.
7) Доп. къ А. И. IV. 271.
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Пскове и Переяславле, а изъ шведскихъ городовъ, пре- 
доставленныхъ по договору для щйезда русскихъ купцовъ, 
были Стокгольмъ, Рига, Выборгъ, Ревель, Жжора, Корела, 
Ругодивъ (Нарва), Канцы; изъ нихъ въ Стокгольме, Риге, 
Ревеле и Ругодиве, pyccKie могли строить торговые дво- 
ры ■). Впрочемъ, КардисскШ договоръ въ отношенш тор
говли есть повтореше условгй 1595 года. Въ платеже 
пошлинъ торговцы обоихъ народовъ подвергались мест- 
нымъ услов1Ямъ, . безъ всякихъ особыхъ привилеий. Во 
второй половине XVII века несколько разъ было то за
прещаемо, то вновь разрешаемо вывозить хлебъ и съест
ные припасы въ Швецш. Такъ, въ 1685 гоДу, запрещено 
вывозить лесъ, свиное и говяжье сало и мясо въ Шве
цш , но на следующШ годъ, по просьбе олонецкаго зем- 
скаго старосты, снова позволено. Сухопутная торговля 
съ Швещею шла черезъ Олонецкъ, где устроена была 
таможня 2).

Вракосочеташе 1оанна III съ Соф1ею Палеологъ имело 
значете передачи интересовъ угасшей Грецш обновляв
шейся Россш. Это событге освежило и скрепило древнюю 
связь Россш съ Грещею, и Грещя вместе съ темъ пере
дала Россш ненависть къ своимъ завоевателямъ. Поэтому 
между русскимъ и турецкимъ правительствами никогда 
не могло существовать согласия, напротивъ, постоянно 
господствовала тайная нещйязнь; однако, взаимныя нужды 
связывали обе нацш торговыми сношешями, темъ более, 
что торговый классъ въ Турцш состоялъ изъ грековъ, 
пользовавшихся особымъ сочувств1емъ въ Россш. Вскоре 
после завоевашя Константинополя, встрЬчаемъ щйезды въ 
Pocciio съ товарами не только грековъ, но даже и турковъ. 
Въ 1499 году 1оаннъ III посылалъ въ Турщю пословъ иV

\

х) Пол. Соб. Зак. I. 544. — Доп. IV. 270—272.
5) Ак. Ист. V. 238.

\ \
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исходатайствовалъ свободу торговли русскимъ купцамъ во 
владбшяхъ султана, где они до того времени подвергались 
разнаго рода ст'Ьснетямъ и насшйямъ ’). Въ государство- 
BaHie В асшйя турки и греки пргЬзжали въ Москву для 
торговли: такъ турецкгй посолъ Искандеръ, родомъ грекъ, 
три раза ездилъ въ Москву для покупки товаровъ 2); тоже 
повторялось и въ малолетство Ивана Васильевича 3); въ
1576 и 1580 годахъ были подобныя торговыя посольства,

1

султановы послы пр1езжали въ Москву для покупокъ 4).
/

Въ царствоваше 1оанна Васильевича, не смотря на нерас- 
положеше Россш къ Турцш, турещйе подданные торго
вали въ Москве, какъ и подданные русскаго государя въ 
турецкихъ владбтяхъ 5). При веодоре 1оанновиче тор
говля съ Турщею была обезпечена договоромъ 1594 года, 
но торговыя сношешя не приняли большого размера, по 
причине возникавшихъ тогда непр1язненныхъ бтношешй 
между державами, Въ это время путь между Poccieioi и 
Турщею былъ уже не безопасенъ отъ нападешй запорож- 
цевъ. Такимъ образомъ, въ 1564 году KieBCKie черкасы на

✓

Овечьихъ водахъ погромили турчанъ и арменскихъ торго
выхъ людей, изъ турецкихъ подданныхъ 6).

Греки всегда пользовались особыми привилепями,
} >

платили меньше пошлинъ и получали ласковый пр1емъ 
отъ правительства 7). Это делалось изъ уважешя къ ихъ 
единоверно съ русскими. Греки и молдаване каждогодно
привозили въ столицу драгоценные камни, жемчугъ, ме-

/

талличесия издкйя и вообще разныя женсшя украш етя

v) Ист. Г.. Рос. YI. 268.
2) Ак. Ар. Эк. I. 143.
3) Ист. Рос. Солов. VI. 41.
4) Ист. Г. Рос. IX. прим. 133.
5) Ист. Г. Рос. IX 259.
®) Ibid. Прим. 103.
7) Carlisle, 73.
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и KOHCKie приборы. PyccKie также получали отъ нихъ 
драгоценный туреция ткани и матерш ‘). ПргЬзжая въ 
Москву, эти гречесше торговцы подносили въ даръ царю 
лучине изъ своихъ товаровъ, и вообще были обязаны, 
явившись въ столицу, прежде всего показать свои товары 
для выборки въ царскую казну: только тогда давалось 
имъ поз во лете торговать въ городе 2). Во внимаше къ 
ихъ единоверно, пргЬзж1е греки получали пом'бщеше, кормъ 
отъ казны хлебомъ и мясомъ, конскш кормъ и дрова 3). 
Некоторые изъ греческихъ торговцевъ жили въ Мос
кве постоянно, на особомъ греческомъ подворье 4). Въ 
половине XVII века греки и волохи торговали въ Пу- 
тивле, пограничномъ на юге городе Московскаго Государ
ства б). После торговаго устава 1667 года, когда pyccKie 
купцы успели выпросить у правительства стеснительныя 
для иностранцевъ торговый учрежденья, и греки подвер
глись платежу пошлинъ наравне съ другими иноземцами 6). 
Впрочемъ, если они торговали на золотые и ефимки, то 
освобождались отъ платежа пошлинъ, съ обязанности) от
давать монеты въ казну и брать изъ нея руссшя деньги 7). 
Не смотря на это уравнете съ другими иноземцами, греки 
дозволяли себе контрабандный выходки, и оттого въ 1672 
году приказано осматривать ихъ построже 8). Торговля съ 
греками тогда упала; пр1езжали въ Pocciio только мел Erie 
торговцы, продававгше поддельныя стекла, за драгоценные

*) Врем. II., 83.
2) Кошихинъ, ГригорШ, О Россш, въ царствоваше Алекс1я Михаи

ловича. Спб. 1840. 117..
3) Еоших. 84.
*) Кильбург. 13.
*) Соб. Г. Гр. 1Y. 202.
6) Пол. Соб. Зак. I. 227.
7) Соб. Г. Гр. IT. 202.
8) Пол. Соб. Зак. I. 885.
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камни, поэтому они потеряли право торговли *). Въ 1676 
году имъ позволено снова торговать въ Путивле 2). Но 
они опять были обвинены въ противозаконныхъ разъЬз- 
дахъ съ товарами по проселкамъ, почему снова последо
вали распоряжешя о строжайшемъ надзоре за ними 3).

Въ продолжете ХУ1 и XVII вековъ pyccKie вели тор
говлю съ восточными народами, бухарцами, персами, ша- 
маханцами, крымцами, калмыками 4). Торговля съ Хивою, 
Byxapiero и Шамаххею перешла къ русски мъ по завоеванш 
Астрахани, где издавна она находила себе истокъ и. где 
по прежнему сосредоточивалась, когда уже Астрахань сде
лалась русскимъ городомъ. Въ 1557—1558 годахъ владе
тели Хивы и Самарканда. прислали къ покорителю Астра
хани 1оанну Васильевичу пословъ для обезпечетя правъ 
своихъ торговцевъ, и торговля Россш съ ихъ землями ут
верждена была взаимнымъ договоромъ. Астрахань начала 
наполняться купцами изъ Шамахш, Дербента, Юргенджа 
и другихъ восточныхъ городовъ. Въ последующее годы 
царствоватя 1оа.нна IY торговля была обезпечена новыми 
договорами съ шамахинскимъ царемъ въ 1563 году, а съ 
бухарскими владетелями въ 1567 и 1569, и государь гра
моты къ ихъ государемъ послалъ о купечествгъ 5). Съ техъ 
поръ установилась правильная торговля съ этими странами. 
Между Астраханью и Караганскимъ приетанищемъ дважды

у

въ годъ было торговое сообщеше на государевыхъ бусахъ, 
на котбрыхъ юргенджетае и 6yxapCKie купцы приплывали 
въ Астрахань, платя за помещеше на бусахъ во время 
проезда, друпе же ездили въ Астрахань степью 6). Они

_ f

4) Пол. Соб. Зак. II. 75. . ' -
2) Ibid.
г) Пол. Соб. Зак. II. 104.
*) Кильбург. 10.
5),Ист. Г. Рос. VIII. Прим. 415. т. IX, прим. 258.
•) Доп. IV. 257.



останавливались въ Астрахани съ своими товарами на осо-
бомъ подворье, которое называлось бухарскимъ ‘). PyccKie

1 *

купцы съ своей стороны ездили компатями или артелями 
въ Хиву и Byxapiro: эти путешествия были не безопасны; 
такъ, въ 1646 году, татары ограбили русскихъ купцовъ, 
ездившихъ въ Хиву, за это арестовали въ Астрахани съ 
товарами хивинцевъ и бухарцевъ 2). При Михаиле беодо- 
ровиче возникла конкурренцгя между астраханскими мест
ными купцами и хивинцами PyccKie подговаривали вое-

* • 

водъ не брать на суда хивинцевъ, чтобъ заставить ихъ 
продавать дешевле свои товары 3). Это показываетъ, что 
торговля русская была очень важна для Хивы, и что въ 
Астрахани было много хивинскихъ купцовъ, ибо въ про- 
тивномъ случае купцы страшились бы стеснять ихъ. 
Алексей Михайловичъ расширилъ эту торговлю, давъ въ 
1668 году, по просьбе юргенджскаго хана, привилегш 
на свободное прибьте хивинскихъ купцовъ въ Астрахань,

*  \ 
обещалъ имъ покровительство правительства, обезпечеше 
со стороны местныхъ властей и дачу подводъ по достоин- 
сшву ихъ товарным промысловъ и пошлинною обора 4). Чрезъ 
руки бухарцевъ къ русскимъ доходили и индШсше товары. 
Бухарцы, кроме Астрахани, вели торговлю въ Сибири и 
торговали на гостиномъ дворе въ Тобольске; они снаб
жали Сибирь рукодельными потребностями жизни и тор
говля съ ними была очень важна въ Сибири, какъ видно 
изъ челобитной сибиряковъ въ 1597 году, въ которой они 
просятъ, какъ милости, чтобъ къ нимъ приходили изъ Бу- 
харш торговые люди съ товарами 5). Бухарцы, торгуя въ 
Тобольске, составляли тамъ некотораго рода компанш,

Л

1) Ак. Ист. Ш. 253.
2) Ак. Ист. IV. 50.
3) Ак. Ист. III. 475.
4) Пол. Соб. Зак. I, 742.
®) Соб. Г. Гр. П. 129.
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почему въ деловыхъ бумагахъ^употребительно выражеше 
тоболъсте бухарцы. Царь Михаилъ ведоровичъ далъ имъ 
льготу Ездить для торговаго промысла въ Казань, Астра
хань, въ Архаигельскъ къ пристани и въ приморсие го
рода, съ правомъ не быть задержанными судомъ, исключая 
долговыхъ обязательствъ и уголовныхъ дЪлъ, нанимать 
подводы, покупать суда и вообще быть безопасными отъ 
притеснений воеводъ. Въ 1686 году эта грамота была под
тверждена снова *). Торговля съ бухарцами въ Тобольске 
въ половине XVII века была стеснена темъ, что бухар- 
цамъ не позволено было вывозить главнаго и почти един- 
ственнаго произведетя сибирскаго края — пушныхъ то- 
варовъ 2).

' Ни съ какою страною торговля не имела въ тотъ векъ 
такого значительнаго вл1ятя на умы, какъ торговля съ 
Hepcieio, ибо, какъ мы сказали, на нее смотрели какъ на 
средство произвести совершенное изменеше въ торговыхъ 
сношетяхъ целаго Mipa. Этотъ взглядъ, безъ сомнешя, 
разделяли тогда и pyccKie, а потому русское правительство

ч

находилось постоянно въ дружелюбномъ отношенш къ 
персидскому; при томъ два государства—Pocciro и Перслю
—связывала обоюдная нещйязнь къ Турщи. Еще до при-

/

бытая англичанъ, у русскихъ были сношешя съ Hepciero, и въ 
Москву приезжали персидсие посланники по торговымъ 
деламъ: это видно изъ того, что Дженкинсонъ- поехалъ 
въ nepciro вместе съ персидскимъ поеланникомъ, возвра
щавшимся тогда изъ Москвы. При веодоре 1оанновиче,

\

во время царствоватя шаха Аббаса, образовались более 
тесныя и самыя дружественнЫя отношешя двухъ госу
дарству поддерживаемыя взаимною ненавистью къ тур- 
камъ. При Михаиле веодоровиче каждогодно отправля-

’) Пол. Соб. Зак. И. 816.
*) Доп. IV. 355. 361.



лись въ Персш царсше посланники, которые, поддер
живая торговый сношетя подданныхъ обеихъ державъ, 
были вместе съ темъ закупщиками товаровъ для царя 
и пользовались при персидскомъ дворе всбмъ нужнымъ 
содержашемъ •). Въ 1634 году, основана была голштин
ская компашя, которая получила право торговли съ Пер- 
cieio черезъ Россш на десять л!>тъ съ платою шести-сотъ 
ефимковъ въ годъ и съ воспрещешемъ вывозить изъ 
Россш таые товары, которыми торговали pyccKie, какъ-то:

»

издел1я шелковыя, бумажный и металличесия; эта ком
пашя, по своему ограниченно и притомъ по большому 
количеству пошлинъ, какимъ подвергались ея члены въ 
Россш, не могла приносить выгодъ 2). При Алексее Ми-, 
хайловиче торговля съ Персъею приняла бблышй размерь:

' »

шахъ Аббасъ II въ 1664 году далъ русскимъ привилегш 
на свободную торговлю во всехъ персидскихъ владбтяхъ

\

безъ платежа пошлинъ, найма за подводы и платы за 
стоянку на гостиныхъ дворахъ и въ лавкахъ съ товарами;

N 1

сверхъ того, шахъ приказывалъ местнымъ властямъ своего
государства оказывать русскимъ купцамъ особую почесть 3).

i

Средотошемъ персидской торговли для Россш была Аст
рахань 4), которая вела эту торговлю черезъ Дербента 5). 
Персидск1е купцы, пщезжая въ Астрахань, становились 
на особомъ дворе, называемомъ Пилянскимъ 6). Они при
бывали въ Астрахань по Кастйскому морю на государе- 
выхъ бусахъ; у иныхъ были товары отъ шаха, а у иныхъ
свои собственные. При Михаиле веодоровиче (1628 года)

_____.________

V

») Olearius, Adam, Yeraehrte Neue Beschreibung der Moscowi- 
tischen und Persischen Reyse, и проч. изд. 1656. стр. 225,

2) Ак. Ист. III. 330.
8) Пол. Соб. Зак- I. 603.
4) Кильбург. 122.
5) Ак. Ист. Ш. 21.
6) Ак. Ист. III. 253.
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съ первыхъ, во уважеше къ шаху, не брали пошлинъ, 
а вторые были обложены пошлинами, довольно высокими'). 
Некоторые персидсюе купцы отправлялись изъ Астра
хани вверхъ по Волге до Казани 2), а иные доплывали 
до Москвы и тамъ предоставлялось имъ стоять съ товара
ми на посольскомъ дворе 3) . Наравне съ греками, они поль-

%

зовались правомъ получать поденный кормъ — хлебомъ и 
мясомъ, равно сено и дрова *). Казна выбирала для 
себя лучппе ихъ товары, обыкновенно вознаграждая за то
мехами; на возвратномъ пути они пользовались правомъ

t

брать гребцовъ на суда безденежно и также во время доро
ги получали содержаше 5). Персидсше товары были въ 
болыпомъ ходу въ Россш; въ Москве былъ особый Пер- 
сидскШ гостиный дворъ съ лавками *). Самъ царь Алексей 
Михайловичъ, который велъ значительную персидскую 
торговлю, подобно своему отцу, безпрестанно посылалъ въ 
Персно посланниковъ къ шаху съ целовальниками и при- 
казывалъ закупать персидсюе товары, которые препровожда
лись въ Шамаху, а оттуда въ Ваку, где нагружались въ 

%

бусы и отправлялись въ Астрахань 7). Главнымъ вывоз-
/» /*

нымъ изъ Персш товаромъ былъ шолкъ-сырецъ и его-то 
правительство брало исключительно въ свои руки, такъ 
что при Михаиле Оеодоровиче и Алексее Михайловиче 
pyccKie, покупая или выменивая шолкъ-сырецъ, привози
ли его въ Москву и сдавали въ казну государя, а казна 
продавала европейскимъ купцамъ 8). Въ 1667 году прави-

*) Ак. Ист. III. 259.
2) Коших. 116.
3) Соб. Г. Гр. IY. 73.
4) Коших. 84.
s) Ibid. 116.
в) Кильбург. 127.
7) Ак. Ист. IV. 238.
8) Соб. Г. Гр. IV. 277.
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тельство, по соглашение съ персидскимъ шахомъ, поручило 
это дбло армянской компанш: основатели ея были персид- 
cKie подданные, армяне Стефанъ Ромодамсюй и ГригорШ 
Лусиковъ. Эта компашя обязывалась закупать въ Персш 
и возить въ Россш шолкъ, который до того времени въ 
больщомъ количеств^ шелъ въ Европу другими путями/ 
Складочнымъ местомъ толковой торговли, была Астрахань, 
куда компашя подрядилась возить свой товаръ двумя пу
тями: по морю и сухопутьемъ черезъ городъ Терекъ. Въ
случае, если бы продажа шелка не могла состояться въ

\

Астрахани, армянамъ предоставлялось везти шолкъ въ
I

Москву и далее въ порубежные города: Новгородъ, Смо- 
ленскъ и Архангельскъ, наконецъ, при накопившемся ко
личестве шолка, имъ позволялось ездить и за-границу, съ 
темъ,. однако, чтобъ непременно возвращаться чрезъ Рос- 
ciro и платить на возвратномъ пути пошлины. Эта компа- 
шя торговала и другими товарами, какъ-то верблюжьего 
шерстью. Правительство обязывалось давать ея членамъ 
для оберегашя отъ разбоевъ во время плавашя по Волге 
ратныхъ людей и вознаграждать ихъ въ случае потопле- 
шя судовъ или убытка, происщедшаго отъ небрежешя 
провожатыхъ. Компашя не освобождалась отъ разныхъ

s

поборовъ и пошлинъ *), но могла возить съ собою безпОш- 
линно до десяти пудовъ разной домашней рухляди исъест- 
ныхъ припасовъ, въ томъ числе вино и табакъ, кото- 
рыхъ, однако, не могла продавать 2). Привилепя, данная 
компанш, возбудила зависить русскаго купечества. Гости

4

жаловались, что у нихъ отнимаютъ хлебъ, доказывали, что 
до основания армянской компанш pyccKie гости сами поку
пали у восточныхъ купцовъ товары и доставляли въ цар- 
скую, казну, а потомъ брали из!ъ изъ казны на коми-

. о

«) Соб. Г. Гр. IY. 205.
2) Ibid. IV. 206—207.
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ciro и перепродавали иностранцамъ, а полученную за то 
звонкую золотую и серебрянную монету сполна доставляли 
въ казну; тогда какъ теперь получившая права компашя, 
продавая персидсше товары иностранцамъ, отвозитъ золото 
и серебро въ свое отечество; европейсше товары переходятъ 
къ в о сточнымъ народамъ черезъ руки армянъ, а восточные 
товары достаются европейцамъ чрезъ те же руки; напро- 
тивъ, они бы переходили черезъ руссшя руки и доставляли 
пользу, какъ казне, такъ и купечеству, еслибъ персидская 
торговля сосредоточивалась исключительно у русскихъ
гостей и они были бы посредниками между Востокомъ и

/

Европою '). Эти представлешя имели только отчасти ус-
пехъ при царе Алексее Михайловиче; въ 1673 годузаклю-

* tI

ченъ новый договоръ съ армянскою компашек» въ преж- 
немъ смысле, но съ некоторыми отменами, а именно: ар
мяне не могли уже ездить съ персидскими товарами за
границу, коль скоро съ тгьмы государствами какгя ссоры бу- 
дуть. Эта последняя оговорка была поставлена только для
вида, сущность же дела была та, что правительство, на-

1

строенное гостьми, хотело ограничить ихъ поезды за-гра
ницу и собирать ихъ товары въ Pocciro. Сверхъ того, пра
вительство уже более не обязывалось давать вознагражде- 
шя за товары, погибпйе отъ потоплешя или отъ небреже-
шя провожатыхъ, но въ первомъ случае давало имъ един-

\

ственво ту льготу, что потонувппе товары освобождались
отъ платежа за нихъ пошлинъ, а во второмъ предоставляло

\

имъ искать судомъ на техъ, которыхъ небрежность и неис
полнительность были виною понесенныхъ убытковъ. Та- 
кимъ образомъ, правительство представлешемъ гостей вос
пользовалось на столько, на сколько могло принести вы-

(

годы самому себе. Для большаго успеха въ деле съ ком- 
nameio, правительство выпросило у шаха грамоту, которая

') Ibid. IV. 277—278.

i
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воспрещала его подданнымъ продавать шолкъ мимо армян
ской коМпаши, и обязывала армянъ возить его единственно 
въ Россш *). Закоренелая вражда съ Турщею была причи
ною такой сговорчивости шаха въ пользу Россш. Персш 
не хотелось, во что бы то ни стало, чтобъ перейдете то
вары, особенно шолкъ, проходили въ Европу чрезъ Тур
цию и доставляли последней средства къ выгодамъ. При 
томъ отправка до Персидскаго залива шолку, который

ч

родился въ Гиляне, стоила дороже, чемъ отправка до
Астрахани Кастйскимъ моремъ. PyccKie, говорить одинъ

t

иностранецъ 2), не умели, однако, пользоваться неисчис
лимыми выгодами, каия Цредставляла имъ торговля съ 
Пермею, и стесняли ее. Персидсше купцы при въезде въ

»

Астрахань подвергались обременительному для нихъ пере
смотру всего товара, переписке, оценке. Если они хотели 
ехать въ Pocciio, то платили, сверхъ заплоченныхъ уже 
съ товаровъ пошлинъ, еще проезж!я пошлины. При вся- 
комъ переезде изъ города въ городъ ихъ пускали не ина
че, какъ пославши напередъ туда, куда они едутъ, рос
пись ихъ товарамъ. Если они не успели распродать въ 
Россш всехъ товаровъ, то, возвращаясь въ отечество, пла
тили отъезж1я пошлины 3).

PyccKie неохотно допускали иностранцевъ пользоваться
V

черезъ Pocciio выгодною торговлею съ Hepciero. При 1оанне 
IY только англичанамъ и отчасти шведамъ дозволено чрезъ 
Pocciio посещать Переда и восточный страны; nponie 
иностранные купцы не имели права даже торговать безъ 
особаго дозволешя съ Казанью и Астраханью 4), которыя 
считались хотя принадлежащими Русскому царству, но не
Московскому Государству. При Михаиле веодоровиче хотя

/
_______ _ ___________________  _____________________  4

*) Соб. Г. Гр. IV. 280—28В.
2) Кильбург. 122.

. 8) Ак. Ист. III, 259. 
л) Ст. сп. Флетч. 47»
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дано право на торговлю съ Hepcieio голштинской компа- 
нш, но съ высокими пошлинами. При Алексее Михай
ловиче, особенно после Торговаго устава 1667 года, пра
вительство стремилось, сколько возможно, отстранить ино- 
странцевъ отъ восточной торговли. Но желаше прюбретать 
больше выгодъ для казны заставляло поручить значи
тельнейшую часть этой торговли армянской компанш. 
Правительство не надеялось и не могло получить столько 
выгодъ отъ русскихъ купцовъ, сколько отъ армянъ; ибо 
при покровительстве, какое оказывалъ русской торговле 
шахъ, можно было предполагать, что весь персидсий 
шолкъ перейдетъ въ Pocciio. Шахъ много давалъ для под- 
данныхъ царя; надобно же было и въ, Россш дать что- 
нибудь для подданныхъ шаха. Видя, что Poccia не сла
дить съ мыслью извлечь пользу изъ торговли шолкомъ, 
голландсшй посолъ предлагалъ позволить голландцамъ тор
говать съ Перйею ,и съ армянами и обещалъ Россш цве
тущее состояте ея торговли. На это гости, постоянно 
стараясь отстранить иностранцевъ отъ преобладатя въ 
русской торговле, возражали/ ,что лучше вместо цвета 
пусть голландцы покажутъ ллодъ, а по ихъ :мненш, го-

/  •

раздо будетъ выгоднее для Россш, если сами pyccKie ста- 
нутъ скупать шолкъ у персшнъ, и перепродавать его ев-
ропейцамъ* темъ более, что этотъ матер1алъ оченъ нуженъ

./

для Западной Европы. Голландцы не могли добиться дозво
ления, по крайней мере, на два года въ виде опыта тор
говать съ перйянами черезъ Россш. Гости возражали, 
что если втечете двухъ летъ голландцы не нанесутъ 
вреда русской торговле и даже доставятъ ей видимую 
пользу, то дозволете будетъ вредно потому, что договоръ 
продолжится на дальнейший срокъ иокрепнетъ, а потОмъ 
голландцы овладеютъ русскою торговлею навсегда, какъ
сделали въ Восточной Индш. Въ случае крайности, гости

/ '

соглашались только дозволить въ Архангельске армянамъ
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торговать съ иноземцами, но отнюдь не въ целой Рос- 
сли 1).

Россш суждено было только предупредить другихъ ев- 
ропейцевъ въ географическихъ открыияхъ, которыя после, 
однако, въ науке остались не за русскими. Такъ, прежде 
nyTemecTBin Ченслера по Белому морю, которое англичане 
называли открытгемъ севернаго пути, pyccKie, дьякъ Гри- 
ropifl Истома, а потомъ Власовъ совершили морсшя путе- 
шеств1я вокругъ Норвегш 2). Также точно казакъ Деж- 
невъ открылъ Беринговъ проливъ прежде Беринга, имя 
котораго осталось за отдаленнымъ проливомъ 3). Такъ пред- 
пршмчивый тверской купецъ АеанасШ Никитинъ посе- 
тилъ Индш прежде открытая туда пути португальцами 4). в +
Съ первой половины XVI века начинаются у насъ сно- 
шешя съ Индгею, правда не важныя, но замечательный

*. 3

по характеру редкости. Въ 1533 году б) прибыло въ Мо-
♦ *

*  *

скву посольство отъ индШскаго султана Бабура, и' хотя 
это посольство не установило прочныхъ сношешй Россш

%

съ Ищцею, но русское правительство изъявило желаше,
•  \

чтобъ люди промежъ ихъ гьздили. После покорешя Астрахани, 
въ числе восточныхъ народовъ, толпившихся въ этомъ го
роде, были ищцйцы, пр1езжавпие туда чрезъ Персш 6). 
Первое посольство въ Индш было въ 1646 году. Царь 
Алексей Михайловичъ отправилъ къ великому шаху пос-

«
р » .

ломъ князя Козловскаго и съ нимъ двоихъ купцовъ, ка- 
занскаго Сыроежина и астраханскаго Тушканова. Купцы 
эти имели наказъ изведать страну въ торговомъ отноше- 
нш, ея произведешя, ея вывозныя статьи, ценность ихъ,

1) Соб. Г. Гр. IT. 337—339.
2) Herberst. 77.
s) Доп. IT. 15.
4) Ист. Г. Рос. TI. прим. 629.
5) Ibid. TII. 158.
6) Труды и ДЬтоп. Имп. Моск. Общ. Ист. и Древ. TII, 124.
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торговлю съ западными европейцами, таможенное устрой
ство и пути сообщетя. Имъ дано 5,000 рублей для по-

I

купокъ тамошнихъ произведен^. Но эта торговая экспе
диция не достигла своей цели. Персидсшй шахъ, бывши 
во вражде съ великимъ моголомъ, не пропустилъ русскихъ 
гонцовъ. Притомъ же Перс1я, конечно, должна была за
вистливо смотреть на возникающая сношешя Россш съ 
Ищцею, ибо индшсюе товары, состоявхше преимущест
венно во врачебныхъ потребностяхъ и пряностяхъ, шли 
перезъ Персш. Шахъ вежливо отделался отъ просьбы 
дать русскимъ гонцамъ провожатыхъ, указывая на опас-

I

ный путь по причине междоусобШ и безпорядковъ. Алек
сей Михайловичъ долженъ былъ ограничить свое желате 
сблизиться съ Инд1ею единственно темъ, что прйказалъ 
астраханскимъ воеводамъ доставлять йндойскимъ купцамъ, 
пр!езжающимъ въ Астрахань, бблышя удобства передъ 
другими восточными торговцами. ИндШцы получали право 
посещать не только Астрахань, но столицу и внутренте 
города Россш. Такимъ образомъ, въ январе 1650 года, два 
индШсюе купца Солокна и Лягуитъ продавали въ Ярос
лавле.разныя ткани, кушаки, ковры, платки, фаты, шолкъ, 
набранные ими отчасти въ Индш, отчасти въ Персш. Въ 
столице они познакомили русскихъ съ индШскою MaTepieto

*

камкою. Въ 1651 году pyccKie гости просили царя дозво-
• л /

лить имъ отправлять свои товары въ Индш и устроить,
/ - *

при посредстве персидскаго правительства, свободное со-
общеше Россш съ Ищцею черезъ Персш. Алексей Ми-

/

хайловичъ дозволилъ гостю Шорияу отправить двухъ гос-
\

тиныхъ приказчиковъ Родшна и Ивана Никитиныхъ съ 
русскими товарами и снабдилъ ихъ грамотами къ персид
скому шаху и великому моголу. Но и это торговое посоль
ство не достигло своей цели, отчасти снова отъ неблаго-

\

расположетя Персш, отчасти же въ самомъ деле отъ без-
г

дорядковъ въ Индш, возникшихъ по смерти великаго мо-

58
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гола между его сыновьями, оспаривавшими другъ у друга 
наследство. Въ 1663 году прибыли въ Москву индйсие 
армяне съ грузомъ товаровъ и поднесли Алексею Михай
ловичу въ даръ разныя украшешя: корону, перстни, за- 
пону, нашивки, матерш, ладонъ, благовошя и фрукты. 
Царь взялъ у нихъ не все, но часть, и по средней оцен
ке выдалъ имъ настоящую цену въ 10,472 руб. соболями, 
сукнами и другими товарами, но не деньгами. Армяне 
были недовольны такимъ щпемомъ, потому что обыкно
венно царская щедрость награждала подносителей даровъ 
вдвое противъ настоящей цены самыхъ даровъ. Армяне 
заключили съ правительствомъ договоръ доставлять въ ап- 
текарсшй приказъ лекарства, особенно чепучинный корень 
(Badix chinae), но правительство не согласилось, чтобъ 
привозъ эТихъ товаровъ былъ освобожденъ отъ пошлинъ. 
Въ 1669 году царь, не оставляя мысли о постоянной тор
говле съ Иццею, задумалъ отправить туда руссщй кара
ванъ. ПредnpinTie это было столь ново, что надлежало 
предварительно отправить кого-нибудь для изследоваьйя 
пути, а потому Алексей Михайловичъ послалъ въ Буха- 
piro, Хиву и Балкъ посланникомъ Бориса Пазухина, для 
изведашя пути въ Индш. Пазухинъ возвратился въ 1673 
году. Онъ доносилъ, что центромъ, куда нужно будетъ 
послать караванъ, долженъ быть Джанабадъ, индгйская 
столица. Путь къ нему идетъ отъ Астрахани моремъ, до 
Карагаяскаго пристанища, оттуда въ течете трехъ недель 
до Хивы, изъ Хивы въ течете трехъ недель до Балка, 
отъ Балка на Парванъ, оттуда на Чарикуръ, Кабулъ, Пэ- 
шауръ, Аттокъ, Ротасъ, Лагоръ, Султанпуръ и Джана
бадъ, чтб выходило отъ Астрахани пути черыре месяца

I

съ половиною верблюжьимъ ходомъ. Спрошенные по по
воду этого донесешя индгйцы, случивпиеся въ то время 
въ Москва, советовали держать другой путь изъ Караган- 
скаго пристанища въ Юрген джъ, Бухару, а оттуда въ



Балкъ, изъ Балка въ Кабулъ. По собраннымъ сведбтямъ 
въ 1675 году отцравленъ чрезъ Вухарйо, по указашю ин- 
дойцевъ, караванъ подъ начальствомъ посла астраханца 
Маметъ-Исупа Касимова съ разными товарами, состоящими 
преимущественно въ мЗзхахъ, предназначенныхъ для по- 
дарковъ властителю индШскому Эвреинзебу. Пропущенные 
дружелюбно бухарскимъ и балкинскимъ властителями, pyc
cKie достигли Кабула въ 1676 году. Вассалъ Эвреинзеба

\

Мекреметъ-Ханъ, управлявши Кабуломъ, донесъ о при- 
бытш гостей своему властителю, но тотъ принялъ новость 
вовсе не такъ, какъ ожидали. Онъ не захот'Ьлъ быть въ 
сношешяхъ съ Poccieio, отговариваясь тфмъ, что прежде 
не было такихъ сношешй и что магометанская вера цре- 
пятствуетъ дружиться съ хританами. Мекреметъ-Ханъ 
не позволилъ русскимъ продавать товары, опечаталъ какъ 
подарки царсше, такъ и товары купцовъ, привезенные 
Для продажи, взялъ товары эти по той цене, по какой 
ему было угодно, и еще съ вычетомъ пошлинъ, да при 
этомъ таможенные чиновники заметили, что у нихъ и хо- 
лопи не носятъ такихъ дурныхъ соболей, каше русскШ 
царь присылаете въ иодарокъ ихъ государю. Впрочемъ,
индШскШ шахъ выдалъ имъ въ видЬ подарка две тысячи

1

pynifi, подтверждая, чтобы русскге немедленно удалились
*

изъ его владетй. Съ этихъ поръ, какъ видно, индШцы 
перестали пользоваться въ Россш такимъ гостепршмствомъ 
какъ прежде, ибо въ 1684 году одинъ инд1ецъ жаловался 
на притеснешя его единоземцамъ, который делали астра- 
хансше воеводы, а въ 1688 году, по просьбе гостей, право 
индШцевъ торговать въ Россш ограничено одною Астра-

*

ханью. Неудачи въ устроенш торговыхъ сношешй съ 
Инд1ею не удержали русское правительство еще разъ въ 
1695 году попытаться послать въ Индш купца Семена 
Маленькаго съ товарищами, съ наказомъ продать тамъ 
pyccKie товары и купить для царской казны индШскихъ

6Q
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произведет#. Эта новая эксцедищя была удачнее. PyccKie 
купцы безпрепятственно достигли Индш и получили отъ 
наместника ищцйскаго шаха грамоту на безостановочный 
пропускъ. На возвратномъ пути моремъ изъ Сурата, они 
были ограблены морскими разбойниками ').

Покореше Восточной Сибири повело Pocciio къ торго- 
вымъ сношешямъ съ отдаленнымъ Китаемъ. Они возник
ли не ранее половины XVII века. Первый гонецъ въ 
Китай былъ Ярыжкинъ. Въ 1654 году было посольство 
въ Китай ведора Байкова, сибирскаго казака Малинина и 
бухарца Бабурель-Бабаева съ товарами 2). Байковъ воро
тился въ Тобольскъ въ 1658 году. После него ездилъ 
тарсий сынъ боярсшй Иванъ Перфильевъ, а въ 1675 го
ду Николай СпафарШ. Такимъ образомъ возникли торго- 
выя сношешя съ Китаемъ. Начало ихъ Языковъ относить 
къ Спафарш, но Кильбургеръ, писавпйй въ 1674 году,

** *

приписываетъ ихъ Байкову. Главный пунктъ этой торгов
ли былъ въ Тобольске. Годъ отъ году она принимала 
болыше размеры. К и тай те  купцы привозили туда пе
стрые ткани, одноцветную китайку, разные драгоценные 
камни, фарфоръ, чай, бодьянъ, хину, ревень, бобровую 
струю, шолкъ, который оказался лучше и крепче персид- 
скаго и шамаханскаго. Право купцовъ пр1езжать въ Рос
сш ограничивалось Тобольскомъ. Отсюда купленные и вы- 
мененные товары развозились по Россш; часть ихъ на
правлялась въ Москву, другая въ Архангельскъ для пе
редачи иностранцамъ 3). Въ 1689 году, бояринъ 0едоръ 
Алексеевичъ Головинъ былъ. посломъ въ Китае, заклю- 
чилъ съ китайскимъ правительствомъ мирный догОворъ, 
по которому установлено правильное и постоянное сноше- 
Hie съ Китаемъ. Съ техъ поръ pyccKie начали ездить въ

1) Труды и Л'Ътоп. Имп. Моск. Общ. Ист. и Древ. VII. 125—167.
2) Ак. Ист. IV, 202.
*) Кильбург. 132.
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Китайскую Империю съ русскими товарами и променива
ли ихъ на китайсше. Вскоре, для предотвращешя контра
бандной торговли, правительство стеснило свободныя по
ездки въ Китай и приказало не иначе пускать русскихъ 
торговцевъ въ Китай, какъ съ грамотою, выданною изъ 
Сибирскаго Приказа; следовательно, купецъ, желавппй 
изъ Сибири отправиться въ Китай, долженъ былъ прежде
обратиться въ Москву и выхлопотать себе грамоту, чтб

f  '

составляло для него источникъ многихъ издержекъ, про- 
волочекъ и затрудвешй. Купецъ, получивший наконецъ 
грамоту, долженъ былъ ехать непременно черезъ Иркутскъ 
и Нерчинскъ, и возвращаться темъ же путемъ, чтобъ 
платить пошлины съ вывозимьтхъ и привозимыхъ това
ровъ !). Правительство хотело, чтобъ китайская торговля 
сосредоточивалась въ его рукахъ и производилась чрезъ 
его посредство. Въ 1694 году определено каждогодно по
сылать въ Китай купцовъ отъ правительства для торговли 
съ китайцами 2). Въ 1695 году отправлены въ Китай свя-

J

щенныя принадлежности для основашя русской церкви, 
учреждаемой для русскихъ купцовъ, пребывающихъ въ 
Китае 3). Въ 1696 году купеЦъ Спиридонъ Лангусовъ по- 
лучилъ отъ казны поручете везти въ Китай меха и про
менивать на золото и разныя ткани 4). Торговымъ пунк-

, /

томъ китайской торговли избрацъ Нерчинскъ; туда при
бывали и отбывали караваны съ русскими и китайскими

' *

товарами 5).
Вообще русская власть въ отношенш торговли съ ино

странцами, съ одной стороны, нуждаясь сама въ произ-
ведетяхъ заграничныхъ и сознавая, что русскШ народъ

t

’) Ав. Ист. V, 373.
*) Ibid. V, 519.
8) Ibid. V, 445.
*) Ibid. V, 470.
5) Ibid. V, 473.
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стоить на слишкомъ низкой степени промышленваго раз
витая для того, чтобъ производить то, чтб привозили ему 
иностранцы, давала имъ въ Россш болышя торговыя пра
ва, иногда не безопасныя для будущаго, какъ, напримеръ, 
привилегш англичанъ; съ другой же стороны, она ока
зывала недов1ф 1е къ иностранцамъ, боясь, чтобъ не упо
требили во зло покровительства и гостепршмства, оказы- 
ваемаго имъ въ Россш. Иностранцы заслуживали и то, и 
другое. Они наполняли казну царей и домы знатныхъ 
особъ предметами изысканной жизни г привозили имъ одеж
ды, украшешя, лакомства, но они постоянно, на каждомъ

*

шагу не скрывали самого очевиднаго презретя къ рус
скому народу, смотрели на Россш, какъ на страну дикую 
и необразованную и потому-то особенно имъ полезную. 
Пребывашевъ Россш инОстравцевъ не оказывало ни ма- 
лМшаго благодбтельнаго вжяшя ни на улучшете нра- 
вовъ, ни на просвещеше, ни на благосостояте наро
да; иностранцы всеми способами старались отклонить 
Pocciio стать въ уровень съ западными странами, чтобъ 
самимъне терять выгодъ, которыя они получали отъ рус- 
каго государства. Съ своей стороны власть, сохраняя 
неприкосновенность православнаго учешя и древняго граж- 
данскаго порядка, установившагося въ Россш, отстраняла 
всякое нравственное сближете русскихъ съ иностранцами. 
Вообще, торговые иностранцы въ Россш пользовались ббль- 
шею благосклонностш правительства до половины XVII

I

в^ка, чемъ после того до Петра. Объ англичанахъ и го
ворить нечего; но и торговцы другихъ народовъ — гол
ландцы, шведы, персы, греки —: все имели кашя-нибудь 
льготы или привилегш, показывавшая, что власть доро- 
житъ сношешями съ иноземными державами 1). Между 
прочимъ, всЗз иностранцы пользовались особымъ отъ рус-

1) Ст. Сп. Флетч. Врем. VIII, 25.

0
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скихъ судопроизводством^ ибо ихъ не предавали пыткамъ; 
но въ половин^ XVII в^ка, въ 1661 году, перияне, те- 
зики (аз1ятеюе турки) и греки (объ иноземцахъ другихъ 
нащй неизвестно) подвергались торговой казни за продажу

<

табаку ’). Кроме льготъ, предоставляемыхъ торговцамъ 
известныхъ нащй по договорамъ съ правительствами во
обще, нередко царй давали въ знакъ особыхъ милостей 
лицамъ и обществамъ изъ европейскихъ торговцевъ льгот- 
ныя привилегш. Царь 1оаннъ Васильевичъ даровалъ дерпт- 
скимъ купцамъ право безпошлинной торговли въ Новго
роде, Пскове и Иванъ-городе, съ оговоромъ, что если они 
повезутъ свои товары въ Москву, Казань, Астрахань или 
друпе города Россш, то должны платить пошлины на
равне съ русскими 2). Царь Ворисъ въ 1599 году далъ жа- 
лованныя грамоты немцамъ Игнатш Поперзаку и Андрею 
Витину, позволилъ имъ торговать въ Новгороде, Пскове, 
Иванъ-городе безпошлинно, даровалъ право ездить обратно 
изъ Россш въ Литву, Ливош'ю и Гермашю. Какъ внутри 
государства въ вышеупомянутыхъ городахъ, такъ и при 
отъезде за-границу и пр1езде въ Россш они освобожда
лись отъ пошлинъ 3). Михаилъ ведоровичъ далъ подобный 
же грамоты немцамъ, Буку и Ивану Юрьеву: они могли 
торговать всякими товарами безпошлинно, но съ услов1емъ,

г

не возить вместо своихъ чужихъ товаровъ и не давать 
русскимъ люДямъ торговыхъ комисШ . 4). Были загра
ничные торговые домы, долго торговавппе въ Россш и 
прюбревпйе особенное расположете правительства. Таковъ 
былъ въ XVII веке гамбургскШ торговый домъ Марсели- 
совъ. По даннымъ имъ жалованнымъ грамотамъ, они и
ихъ приказчики не освобождались отъ платежа пошлинъ,
  — - ■  -   —   -  ■ 0

’) Соб. Г. Гр. IV, 74.
2) Suppl. 234.
3) Соб. Г. Гр, II, 151.
*) Соб. Г. Гр. III, 66, 88.
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не могли торговать въ раздробь, а непременно оптомъ, но 
за то могли иметь свои дворы въ Архангельске, Холмо-
горахъ, Коле, Вологде, Ярославле, Москве (ноневъдру
гихъ городахъ), и разъезжать по всей Россш съ товарами; 
воеводы не смели судить ихъ и придираться къ нимъ; въ 
случае какого-нибудь иска на нихъ, они отвечали въ 
Посольекомъ приказе •). Въ XVII веке пользовалась осо-

г

бымъ расположешемъ царей торговая фамшпя Келдерма- 
новъ, жившихъ въ Москве. Они оказывали услуги царямъ 
въ продолжеше целаго сто летая. Андрей Келдерманъ при 
Михаиле Оеодоровиче и Алексее Михайловиче трижды 
былъ посылаемъ въ Англш, сынъ его Томасъ — въ Гол- 
ландш, къ императору Леопольду и къ венещанскому 
дожу. Царь доверялъ ему въ Архангельске надсмотръ за 
продажею шелка и препоручалъ покупки разныхъ това- 
ровъ для царскаго обихода; въ 1671 году наименовалъ его 
почетнымъ именемъ повереннаго Московскаго Государства 
и чести достойнаго, а въ 1685 году этотъ титулъ внесенъ 
въ его жалованную- грамоту 2). Мноие брали жалованныя 
грамоты отъ приказовъ, подкупивъ дьяковъ и приказныхъ 
людей, —въ томъ веке это было легко; посулы и поминки 
могли тронуть сердца блюстителей администрации хра-

%

нителей царской прибыли; такимъ путемъ иноземцы полу
чали грамоты на разныя льготы: иногда на торговлю съ 
пошлинами, а иногда даже и безъ пошлинъ 3). Нередко 
иностранцы, получивъ ,так1я грамоты, передавали ихъ

% Ч

другимъ, и последив- спокойно торговали .подъ именемъ 
техъ, кому даны грамоты, называя себя то ихъ братьями, 
то племянниками, то приказчиками: ибо всякая такая 
жалованная грамота распростиралась не только на одно 
лицо, но и на техъ, которые состояли съ нимъ въ одномъ

‘) Ibid. III, 370-372.
2) Соб. Г. Гр. IV, 491, 492.
3) Ак. Ар. Эк. IV, 17.

б
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торговомъ капитал^ и даже на тЬхъ, которые у нихъ слу
жили. Такимъ образомъ, жалованная грамота, данная 
одному лицу, давала права, въ ней означаемый, целой 
компанш, произвольно составленной. Были и так]е иност
ранцы, которые не задавали себе труда брать жалован- 
ныхъ грамотъ изъ приказа, а торговали себе, какъ хотели ’). 
Poccia была широка, мало населена,—поймать трудно; а 
въ случае и поймаются — посулы и поминки выручатъ. 
Вообще же побуждеше брать жалованныя грамоты зави
село не отъ однехъ торговыхъ причинъ; если жалованная 
грамота не давала торговцу без пошлинной торговли, то 
освобождала его отъ местныхъ судовъ, а передавала всякШ'
судъ съ нимъ Посольскому приказу; это уже было не

% ,

маловажно. Все вообще иноземцы и состояли въ веденш 
Посольскаго приказа; но когда случалось какое-нибудь 
дело, какая-нибудь жалоба иностранца на русскаго,—дело 
производилось въ томъ приказе, въ которомъ ведомъ былъ

♦

ответчикъ. Такой приказъ требовалъ къ своему суду ино- 
странцевъ, и тутъ-то начиналось судебное волокитство, и 
происходила для нихъ въ торгахъ безпро мыс лица, особливо 
тогда, когда ответчикъ самъ служилъ въ приказе, а это 
случалось часто: подъячй, напримеръ, наберетъ у ино
странца въ долгъ, и не платитъ, а иностранецъ долженъ 
тягаться съ нимъ въ томъ же приказе, где сидитъ самъ 
подъячй, а съ нимъ его прштели, которые не только не 
думаютъ удовлетворить иноземца, но еще и сами хотятъ 
поживиться на его счетъ. При Михаиле беодоровиче, въ 
1628 году, однимъ только англичанамъ вообще дана была 
грамота на право быть судимыми единственно въ Посоль
скомъ приказе; друпе иноземные торговцы подвергались 
суду тЬхъ приказовъ, где былъ ответчикъ. Исключались 
изъ этой категорш те, которые имели особыя жалован-
j---- —________ ___  •

*) Ibid. IV, 18.



ныя грамоты. По Уложешю, веб иноземцы, живупце въ 
Россш, должны судиться тбмъ же судомъ, какъ и поддан
ные Московскаго Государства 1). Въ 1653 году дана была 
грамота голландцамъ и вообще вс'бмъ торговымъ инозем- 
цамъ на право быть судимыми въ одномъ Посольскомъ 
приказ'Ь; но послФ того возникали чело битныя отъ ино- 
земцевъ: они жаловались,-'что ихъ по прежнему тягаютъ 
въ друие приказы. По этому, въ 1664 году, подтверждено

N

было распоряжеше 1653 года 2).
Между иноземцами и русскими господствовала не- 

пр1язнь, переходившая часто въ явныя ссоры, Такъ въ 
Архангельск^, когда иноземные корабли приставали къ 
берегу, и къ нимъ подходили pyccKie досчаники и барки, 
всегда почти между гостьми и домашними происходила 
драка; нередко доходило и до смертоуб1Йства3); это, впро- 
чемъ, не мешало врагамъ торговать между собою тайкомъ 
и BM’fecT'fe обманывать правительство *). Бол'бе недруже
любны были отношешя иностранцевъ къ начальствовав- 
шимъ лицамъ; посл'Ьдшя жаловались, что иноземцы бы- 
ваютъ дерзки и не даютъ осматривать своихъ товаровъ. 
Въ особенности \же споры происходили по поводу выбора 
товаровъ для царской казны, ибо иностранцамъ не позво-

• ^
♦

дялось продавать своихъ товаровъ прежде, ч'бмъ не едф- 
лаютъ выборки для казны. Тогда иноземцы, вопреки тре- 
бовашямъ начальства продавать въ казну самые лучяие 
товары, скрывали ихъ, чтобы тайкомъ продавать въ частныя 
руки, а чцновникамъ показывали на выборъ товары похуже 
й назначали высокую ц'Ьну: иноземные торговцы вообще 
находили, что имъ невыгодно и нещиятно было им*6ть д'бло
съ казною, а еще бол^е съ чиновниками, которые всегда

\

*) Улож. Гл. X, § 1.
2) Доп. IV, 339.
3) Ibid. 142.
*) Ibid. 143.
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готовы были къ нимъ придраться. Но въ особенности не 
терпели иноземныхъ торговцевъ pyccKie оптовые торгов- 
цы-гости и богатые купчины, Они не могли не скорбеть, 
видя, какъ иностранные торговцы отнимаютъ у нихъ 
хлебъ, занимаясь темъ, чемъ бы по всЬмъ правамъ, какъ 
они думали, следовало заниматься русскимъ: скупаютъ 
pyccKie товары у мелкихъ торговцевъ, тогда какъ этотъ 
скупъ долженъ бы исключительно принадлежать гостямъ, 
торгуютъ въ розницу, и при томъ или, вовсе, не платя 
пошлинъ, иди платя ихъ меньше чЗзмъ pyccKie, да въ до- 
бавокъ не подвергаясь различнымъ повинностямъ, кото
рыя отбывали pyccKie торговые и промышленные люди. При 
Михаил^ веодоровитб, на Земскомъ Соборе 1642 года, гости 
и торговые люди въ своей сказке жалуются, что немцы, 
кизильбашцы (nepciflHe) и всяте иноземцы торгуютъ вся
кими товарами, какъ въ столице, такъ й по всемъ горо- 
дамъ и черезъ то въ городгьхъ всякге люди обнищали !). Въ 
1646 году pyccKie гости подавали челобитную, въ которой 
излагали все обстоятельства, вредныя для казны и тор
говли, проистекающая отъ правъ, которыми пользова
лись въ Россш иностранные торговцы. Ностигавппя ан-

г

гличанъ обвинетя, въ умышленномъ повышенш и пони- 
женш ценъ на товары для своекорыстныхъ видовъ, каса
лись тогда въ бблыпей или меньшей степени вообще тор
говцевъ всехъ иностранныхъ нащй. Гости хотели захва
тить въ свои руки торговлю. Когда иностранцы, говорили 
они, приходили единственно въ порты, а не торговали въ 
Россш, — руссше товары были дороже, а иностранные 
дешевле; теперь вышло наоборотъ: pyccKie продаются за 
безценокъ, а иностранные дорожаютъ и притомъ еще ино
странцы приво8ятъ къ намъ что похуже 2). Такой про-

‘) СО0. Г. Гр. III, 395.
*) Ак. Ар. Эк. IY, 16—18.
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тестъ гостей, лицъ блязкихъ къ правительству и часто 
служившихъ ему въ торговыхъ и финансовыхъ опера- 
щяхъ, мало-по-малу расположилъ правительство въ ихъ 
пользу и противъ иностранцевъ. По Торговому уставу 
] 653 г. иностранцы, торговавпйе въ Россш, обложены бы-

V

ли высшею пошлиною, ч'Ьмъ pyccKie торговцы: именно, 
вместо десяти денегъ—двумя алтынами съ рубля, кромФ, 
однако, Архангельска, да сверхъ того по четыре деньги 
съ рубля за товары, которые они повезутъ изъ Россш къ 
порту 1). Но еще бол^е ограничены были льготы ино- 
странныхъ торговцевъ, торговавшихъ по Россш, по Тор
говому уставу 1667 года. Они были обложены по гривн£

\

съ рубля (20 денегъ), следовательно двойною въ сравне- 
нш съ русскими купцами, такъ называемою прогьзжею

V

пошлиною, какъ за товары, которые они ввезутъ внутрь 
государства, такъ и за тб, которые будутъ вывозить изъ 
Россш за-границу; независимо отъ того они должны были 
платить двухъ-алтынную пошлину съ рубля, наложенную 
на нихъ уставомъ 1653 года 2). Сверхъ того, они обязаны 
были, пргбхавъ въ какой-нибудь городъ, продавать свои 
товары непременно м'Ьстнымъ купцамъ, и не иначе какъ 
оптомъ, равно должны были покупать и выманивать рус- 
сше товары не иначе, какъ у м'Ьстныхъ торговцевъ, а 
отнюдь не у пргЬзжихъ; еслижъ бы открылось, что ино- 
земецъ продалъ. свой товаръ иногородцу или купилъ рус- 
скШ товаръ у иногородца, пргбхавшаго въ городъ, то та- 
кой товаръ, какъ у того, такъ и у. другого, отбирался на 
государя. Нмъ запрещалось въ Россш торговать между 
собою, за исключешемъ московскихъ купцовъ иностран- 
наго происхождешя, которые могли пргЬзжать съ товара
ми и за товарами во вс'Ь ярмарки и въ порубежные го-

I  ■

d) Пол. Соб. Зак. I, 304.
J) Ibid. I, 686, 687.
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рода. Иностранцы не могли торговать въ розницу ни подъ 
какими услов1ями. Наконецъ, стесняя более и более ино: 
земцевъ въ торговле, уставъ 1667 года постановилъ брать 
съ нихъ пошлины даже и за те товары, которые они 
привезли изъ-за границы и уже оплатили, но которые, 
не бывъ проданы въ Россш, увозятся за-границу снова.
Вообще весь этотъ уставъ клонится къ тому, »чтобъ вы-

\

теснить иностранцевъ изъ торговли внутри Россш, огра
ничить ихъ торговыя операцш портами и поставить въ 
такое отношеше, чтобъ выгода въ торговле оставалась на 
стороне гостей, которымъ такимъ образомъ предоставится 
возможность и свобода захватить въ свои рук.и оптовую 
торговлю Россш !). Хотя это слишкомъ ограничило ино
странныхъ торговцевъ, но не уничтожило ихъ стремлетя 
къ преобладание въ русской торговле. Иностранцы были 
стеснены во внутренней торговле Россш, но не отстра
нены отъ нея. Въ Россш жили иностранные торговцы, 
которые были полезны царю, исполняли его поручешя, 
которыхъ нельзя было возложить на гостей, и потому по
лучали особыя права торговать внутри Россш и съ ино
странцами въ Архангельске 2). При посольствахъ отъ 
европейскихъ государей пр1езжали торговые люди съ то- 
варомъ, которымъ дозволялось торговать на Посольскомъ 
дворе 3). Царь Алексей Михайловичъ уступалъ гос- 
тямъ, потому что они умели показать ему, какъ ихъ 
интересы совпадаютъ съ интересами казны, но дорожилъ

/  _______  »

торговыми сношешями съ Европою и не отступалъ отъ 
своихъ прик,азатй таможенндымъ начальникамъ: обхо
диться съ иноземцами вежливо и привчътъ къ нимъ дерт 
жать, чтобъ ихъ не отогнать 4). Москвитяне, — зам^-

*) Соб. Г. Гр. IV, 196—199.
2) Ibid. 491.
3) Пол. Соб. Зак. П, 323
4) Дои. Ill, 194.
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чаетъ англгйсшй посланникъ •), — охотно терпели всЬхъ 
евролейдевъ въ своей стране, лишь бы они были проте
станты; только католики и жиды подвергались изгнанш.

ГЛАВА III.

Открытие беломорского пути произвело важное измене- 
Hie въ путяхъ и пунктахъ русской торговли. До того вре
мени главнымъ местомъ сношешй съ Европою была Нарва 
или Иванъ-Городъ (Ругодивъ) на Балтшсконъ море, но 
после основашя аниййской компании этотъ портъ началъ 
упадать и упадалъ более и более, по мере того, какъ разви
валась беломорская торговля 2). Главнымъ приморскимъ 
торговымъ городомъ сделались Холмогоры 3). Здесь было 
первое складочное место привозныхъ товаровъ 4). Кроме

*

того, что преимущество положешя края прибрежнаго къ 
судоходной реке и близкаго къ морю благощпятствовало 
процветатю этого города, вся окрестность его изобиловала 
многими статьями тогдашняго вывоза: мехами, льномъ, 
пенькою. Охотники привозили въ Холмогоры въ болыпомъ 
количеств^ зв'Ьриныя шкуры, изъ Яампожни доставляли 
оленьи кожи и зубы моржей, съ Обвернаго моря— соль и 
ворвань 5). Англичане избрали этотъ незначительный до 
того времени городокъ пристанью, построили наскоро ни
сколько красивыхъ домовъ по ашшйскому образцу 5) и за

*) Carlisle 73.
я) Ст. Сп. Флетч. 16.
3) Ак. Ар. Эк. I. 408.
4) Врем. VIII. Торг. кн.
б) Chancellor. Hakl. 280.
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вели прядильную фабрику, покупая для нея матер1алы въ 
Россш, посредствомъ своихъ агентовъ ’). Торговля въ 
Холмогорахъ была преимущественно оптовая и меновая; 
хотя англичане и занимались розничною торговлею въ 
Россш, но въ другихъ городахъ. Металлъ принимался въ 
Холмогорахъ какъ товаръ, а не какъ номинальное выраже- 
Hie ценности. Если руссшй продавалъ англичанину свои 
товары и получалъ за нихъ звонкую монету, то взвешивалъ 
ее и принималъ по сравненш веса и стоимости съ своими 
деньгами, тбмъ более, что въ XVI веке и русская монета 
имела значете товара, котораго стоимость каждый опредЬ- 
лялъ весомъ и достоинствомъ, также какъ и всякую дру
гую вещь 3).

Когда Холмогоры были главнымъ торговымъ пунктомъ 
беломорской торговли, далее къ устью Двины стоялъ оди
ноко Архангельск^ монастырь; близъ него былъ построенъ 
англйскМ гостиный дворъ, а при немъ четыре дома. 
Тамъ была первая, вступательная пристань 4); тамъ ку- 
печесшя суда разгружались и оттуда товары на досчани- 
кахъ шли до Холмогоръ, а иногда прямо до Вологды. Въ 
1584 году, вокругъ монастыря и стоявшихъ около него 
строешй построенъ городъ, то есть, стена, и названъ Ар- 
хангельекъ 8). Вскоре въ этотъ новопостроенный городъ 
перешла холмогорская торговля. Неудивительно, что онъ 
сделался главнымъ местомъ истока и притока торговли въ 
Россш. Мнопе купцы изъ торговыхъ городовъ: Москвы,'Ярос
лавля, Вологды, Устюга, Костромы, Яренска, Сольвыче-
годска построили тамъ себе домы,некоторые перешли туда

. *

на постоянное жительство, оставаясь безвыездно въ про-

0 Randolf. Hakl. 422.
2) Rich. Gray. Hakl. 338.
3) Врем. VIII. Торг. кн.
4) Randolf. Hakl. 422.
б) Ист. Г. Рос. X. 30, Прим. 135.
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должете двадцати и тридцати л1зтъ, тогда какъ ихъ агенты 
(покручевики) закупали по Россш товары и даставляли 
къ порту '). Друие, если не жили сами, то завели тамъ 
дворы, каждогодно посещая Архангельскъ въ торговое время. 
Между темъ, туда же стекались промышленники и съ дру
гихъ сторонъ, какъ, наприм^ръ, съ Мурманскто моря съ 
рыбою и саломъ 2).

Въ половин^ XYII в^ка въ Архангельскъ приходило 
каждогодно отъ тридцати до сорока купеческихъ иностран- 
ныхъ (англШскихъ, голландскихъ, гамбургскихъ, бремен- 
скихъ) кораблей 3). Обыкновенное время торговли былъ 
исходъ лета и это время называлось ярмаркою. Было ли 
прежде положительно определено время начала и оконча- 
шя этой ярмарки, неизвестно; но въ 1663 году иноземцы 
жаловались, что время для ярмарки въ Архангельске очень 
коротко. Тогда, по ихъ просьбе, установленъ былъ трех
месячный срокъ, именно: месяцы шнь, шль и августа, 
и при томъ съ темъ, чтобъ после указнаго срока не было 
торговли въ Архангельске. Но въ 1664 году p y ccK ie  тор
говцы разныхъ городовъ били челомъ, что иноземные 
корабли приходятъ въ Архангельскъ поздно, къ 15 августа, 
a p y c c K ie  торговцы, рано являясь въ Архангельскъ, тер-

I

пятъ убытки отъ простоя, поэтому разрешено продолжать 
архангельскую • ярмарку и после 1 сентября до прихода 
последнихъ кораблей 4). Въ 1667 году время ярмарки опять 
ограничено первымъ числомъ сентября, подъ темъ предло- 
гомъ, что мноия суда, уплывая поздно изъ Архангельска 
къ Вологде, бываютъ застигнуты льдомъ и оттого портятся 
товары 6). Это сделано собственно въ видахъ сбережешя

*

. *) Доп. IV. 143.
*) Ibid. III. 117.
8) Кильбург. 154.
4) Доп. IT. 378—379. .
s) А. Истор. IT. 517.



74

царскихъ товаровъ '). То же подтверждено въ 1674 году. 
Но въ самомъ деле, не смотря на запрещетя, торгъ всег
да оканчивался не ранее конца сентября. Иностранные 
купцы, приготовляясь къ отплытно въ Архангельскъ, де
лали въ мае и ш н е закупы товарамъ, назначеннымъ въ 
Pocciio, и потомъ уже отправлялись въ Архангельскъ, не 
ранее какъ въ половине ноля. Зная это, и московсюе купцы 
выезжали изъ Москвы въ Архангельскъ на почтовыхъ во 
второй половине ш ля и никакъ не могли прибыть на место 
ранее двухъ недель. Самый деятельный торгъ происхо- 
дилъ въ августе, но расплата и расчеты продолжались 
до конца октября и это было более всего причиною продолжи
тельности ярмарки. Иностранцы расчитывали, что они 
делаютъ оборотъ своего капитала въ торговле съ Poccieio 
въ течейе пяти месяцевъ, именно: въ мае й дане заку- 
паютъ товары, въ дале и августе привозятъ въ Архан
гельскъ, а въ конце сентября возвращаютъ капиталь съ 
процентами 2). При веодоре Алексеевиче, въ 1679 году, 
разрешено продолжать архангельскую ярмарку на безсроч- 
ное время и всемъ, которые не успеютъ продать и проме
нять своихъ товаровъ -во время ярмарки, позволялось сло
жить ихъ въ амбары и лавки и торговать по произволу 3).

Каждогодно, вместе съ открыиемъ торжища, прави-
• .  I

тельство назначало для него торговое, начальство. Глав
нымъ лицомъ былъ гость, определенный для сбора пош
линъ и управлешя торговыми делами; когда ярмарка окан
чивалась, то и онъ уезжалъ въ Москву съ собранною 
казною и таможенными книгами для отдачи думному дьяку 
Новгородской Чети. Когда начали посылать такихъ на- 
чальствовавшихъ лицъ, неизвестно, но обычай этотъ былъ

») Соб. Г. Гр. IY. 201.
2) Кильбург. 154—156.
3) Ак. Ист. V. 69.



наблюдаемъ уже'въ царствоваше Михайла веодоровича *). 
Подъ начальствомъ гостя было двое таможенныхъ головъ и 
выборные целовальники 2). Таможенные головы выбирались 
изъ торговыхъ людей московской гостиной сотни, а изъ 
цфловальниковъ двое были изъ гостиной сотни, двое изъ 
суконной, и сверхъ того еще нисколько— сколько пригоже
— изъ М'Ьстныхъ жителей 3). Но въ 1658 году замечено,

/

что целовальники последняго сорта выбраны были изъ 
пахотныхъ людей, ничего не смыслившихъ въ торговле, а 
потому постановлено впередъ выбирать шесть целовальни- 
ковъ изъ торговыхъ людей городовъ: Ярославля, Вологды, 
Устюга, Костромы, Яренска и Сольвычегодска 4). Вскоре 
это число цЬловальниковъ было удвоено. Въ' 1667 году

Ч

постановлено, чтобъ передъ открьтемъ ярмарки гость 
выезжалъ въ Архангельскъ съ од нимъ таможеннымъ го
ловою и шестью целовальниками, по два человека изъ

 ̂ /

городовъ: Каргополя, Устюга и Сольвычегодска, а другой 
таможенный голова или товарищъ гостя долженъ былъ

ч

ехать въ Вологду также съ шестью целовальниками, по 
два человека изъ городовъ: Ярославля, Костромы и Во
логды, и находиться тамъ во все время нагрузки и сплава 
въ Архангельскъ купеческихъ судовъ съ товарами, а по 
окончанш сплава ехать въ Архангельскъ; тамъ все та
моженное начальство должно находиться вместе въ про- 
должеше всей ярмарки 5). Сверхъ того, имъ придавались 
подъяч1е дня ведешя торговыхъ делъ и записки пошлинъ 6).

Въ Архангельске устроена была корабельная пристань 
и при ней таможенный дворъ 7). Еще въ 1635 году устье

1) Пол. Соб. Зак. П, 222.
2) Доп. Ш. 200.
3) Ibid. Ш. 185.
4) Дон. IV. 143—144.
6) Соб. Г. Гр. IV. 191.
®) Доп. V. 200.
’) Ibid. Ш. 204.
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Двины съ «беихъ сторонъ было ограждено стрелецкими 
караулами, которые останавливали плывунця суда 1). Въ 
1667 году всямй иностранный корабль на самыхъ устьяхъ 
Двины ветре чал ъ шанцы, где быль построенъ дворъ. Ко- 
мандиръ плывущаго Корабля долженъ былъ объявить на- 
ходящемуся въ этомъ двор'е приказному человеку назвате 
корабля, имя хозяина, имена торговцевъ, прибывшихъ 
или посылающихъ свои товары въ Pocciio на этомъ ко
рабле, и подать роспись самымъ товарамъ. Приказный 
человекъ делалъ съ этой росписи выписку (коппо) и от- 
давалъ шкиперу, а самый подлинникъ оставлялъ у себя; 
корабль следовалъ къ Архангельску и, ставши на якорь, 
предъявлялъ копш, данную приказнымъ человекомъ, гостю,
который записывалъ ее въ книги, а потомъ делалъ по-

\

верку и, если бы оказалось что-нибудь лишнее противъ 
выписи, то отбиралъ это лишнее на государя 2). Въ 1689 
году начальствовавппй Архангельскомъ и корабельною га
ванью стрелецкШ полковникъ долженъ былъ распросить 
прибывающихъ черезъ вожей или же таможенныхъ цб- 
ловальниковъ: нетъ ли въ той стране, откуда они при- 
ходятъ, морового поветргя, и только после такого рас-

o r

проса допускать новоприбывпйй корабль къ Архангельску. 
При этомъ следовало каждому кораблю напоминать, чтобъ 
не бросали песку и каменьевъ, служившихъ баластомъ, 
въ Двину и не засоривали ея устья 3).

Какъ только корабль станетъ на якоре, таможенное 
начальство делало осмотръ: нетъ ли на корабле пушекъ, 
огнестрельнаго снаряда и военныхъ людей. Если бы оты
скалось подобное, то таможенные начальники обязаны 
сделать допросъ: для чего корабли привели съ собою воен
ныхъ людей и привезли военные снаряды?

*) Ак. Др. Эк. Ш. 391.
2) Соб. Г. Гр. IT. 197.
3) А. Ист. V. 309.



Иностранцы легко могли отговариваться темъ, что это 
делается для предохранешя во время плавашя, но тогда 
корабль долженъ былъ стоять заустьемъ. а не подходить 
къ городу *). У иностранцевъ, съ нисколькими кораблями, 
приходящими изъ одной и той же страны, былъ одинъ 
корабль конвойный, вооруженный, и этотъ корабль долженъ 
былъ не входить въ устье, а стоять въ морф 2); но, въ

*

1685 году, по просьбе голландцевъ, гамбургцевъ и тор
говцевъ другихъ нащй, позволено было входить въ устье 
и конвойнымъ кораблямъ 3). Потомъ таможенники пере
сматривали все товары въ тюкахъ, сундукахъ, кипахъ, счи
тали ихъ и делали примпрный вгьсъ; при этомъ не обхо
дилось безъ споровъ, часто жаркихъ съ обеихъ сторонъ.

1

Такимъ образомъ, въ 1667 году, голландцы и гамбургцы жа
ловались на таможеннаго начальника гостя Шорина, что 
онъ ставитъ неправильный весъ, беретъ за модель для 
веса (нриметываетъ) самые болыше тюки, заключаетъ по 
ихъ весу о весе другихъ, гораздо меньшихъ, и притомъ 
кладетъ въ весъ веревки, самыя коробки и тюки. Гости 
имели наказъ весить по согласно съ иноземными торгов
цами, но однако, применяясь, чтобъ государевой казне 
было прибыльные, и такъ, чтобъ можно было взять по
более весовыхъ пошлинъ.

Сообразно весу и счету производима была вместе съ
\

пеловальниками оценка 4). Иноземцы должны были объ
являть цену своимъ товарамъ по совести и еслибъ ока-

*

залось, что они сказали не действительную цену, то ихъ 
товары отбирались въ казну 5). При этомъ товары разде
лялись на весч1е (весомые) и невесч1е (невесомые).

») Доп. Ш. 197.
2) Пол. Соб. Зак. П. 675.
3) Ibid. П. 677.
4) Доп. Ш. 188.
s) Соб. Г. Гр. IV. 198.
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Тогда спрашивали иноземныхъ торговцевъ: желаютъ ли 
они оставаться и торговать въ Архангельске или ехать 
далее, и, сообразно ихъ ответу, облагали ихъ пошлинами. 
Вопросъ о желанш ехать внутрь государства относился 
къ темъ, которые на это имели право по жалованнымъ 
грамотамъ.

Торговля съ русскими происходила двумя способами: 
или на самыхъ корабляхъ безъ разгрузки иностранныхъ 
товаровъ, или же после разгрузки въ гостиныхъ дво- 
рахъ. PyccKie могли подвозить на судахъ свои товары въ 
гавань, входить на иностранные корабли и тамъ произ
водить меновую и покупную торговлю. При такомъ торге 
должны были присутствовать таможенные головы, а если 
торгъ былъ не на слишкомъ болышя суммы, то целоваль
ники *). Таможенные чиновники ходили на иноземные 
корабли въ сопровождены вооруженныхъ служилыхъ лю
дей—сотниковъ съ стрельцами — для оберегатя русскихъ 
торговцевъ и для реш етя споровъ, которые безпрестанно 
возникали между русскими и иностранными торговцами; 
въ случае же важныхъ ссоръ, таможенное начальство об
ращалось къ воеводе г).

Когда иностранный корабль хотелъ разгружаться, то
>

объ этомъ объявляли гостю, начальнику таможни, кото
рый составлялъ роспись товарамъ, записывалъ каждый 
товаръ въ книги особою статьею, именно, какой товаръ, 
сколько его и кому принадлежите. Въ 1667 году гостю 
съ товарищами приказано было смотреть, чтобы на ино
странныхъ товарахъ, получающихъ право разгрузки, были 
наложены клейма, съ обозначешемъ, въ какихъ городахъ 
эти товары делались и у какихъ фабрикантовъ. Это пос- 
тановлено было въ предупреждеше продажи дурныхъ това-

*

*

*) Доп. III. 192.
2) Ibid. Ш. 197-198.
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ровъ и ихъ подделки ’). Для выгрузки иностранныхъ то-
*

варовъ, равно какъ и для нагрузки русскихъ на иностран
ные корабли, употреблялись дрягили, работники, опреде*

N

ленные для такого занятая отъ правительства. Они полу
чали царское жалованье,. за которое обязаны были носить 
царсше товары, и сверхъ того отъ всякаго подъема съ 
частныхъ лицъ брали по две деньги 2). Они также стояли 
у весовъ и взвешивали товаръ по требовашямъ. Впослед- 
ствш они брали съ торговцевъ заработную плату по взаим
ному договору, авъ 1680 году было постановлено быть дря- 
гилямъ безъ жалованья, а у иноземцовъ брать то, что да- 
дутъ, безъ уговора 3). Выгруженные товары ставились на 
общемъ гостиномъ дворе; но англичане и голландцы 
имели привилегш держать собственные дворы и амбары.

т

Въ 1649 году, какъ на общемъ гостиномъ дворе, такъ 
и на англШскомъ и голландскомъ, поставлены были це
ловальники, бравппе пошлины съ торга, а съ ними стояли

\

на караулахъ стрельцы И дети боярсше, которые должны 
были смотреть, чтобъ никто не вносилъ и не выносилъ 
товаровъ безпошлинно. Эти караульные отнюдь не должны 
были мешаться въ таможенные сборы. Сверхъ того, два 
целовальника стояли у воротъ гостинаго двора и также 
наблюдали, чтобы никто не вносилъ и не вывозилъ това
ровъ, не записавъ въ таможенным книги. До 1658 года 
караульныхъ на гостиномъ дворе назначали воеводы, но 
оказалось, что воеводы посылали ихъ туда для кормленья, 
что они брали съ русскихъ и иноземныхъ купцовъ поминки 
и пропускали контрабанду, а если целовальнику и уда
валось захватить кого-нибудь съ тайными товарами, то 
караульные не допускали вести его въ таможню, а тре

___79

') Соб. Г. Гр. IV. 197.
•) Доп. III 149.
3) Пол. Соб. Зак. II. 326.



бовали,'чтобы прежде сдбланъ былъ докладъ воеводе, ко
торый умышленно протягивалъ дело, пока торговцы, дав- 
mie взятки, успевали прятать свои товары и такимъ об-

*

разомъ избавляться отъ преследовашя. Поэтому въ 1658 
году велено было стрелецкимъ головамъ и сотникамъ от
водить пойманныхъ съ контрабандою прямо къ таможен
ному голове, а не къ воеводамъ ’).

Вообще торговля какъ на корабляхъ, такъ и въ гости-I
ныхъ дворахъ была оптовая: иностранцамъ запрещено было 
торговать въ розницу; сукна можно было продавать только 
кипами и поставами, шелковыя матерш—косяками, в1зсч1е 
товары пудами, а цитья бочками 2). Поэтому такая тор
говля легко сохраняла свой меновой характеръ. Съ ме* 
новаго торга .брались пошлины такъ же, какъ и съ това
ровъ, продаваемыхъ на деньги; менявшиеся товарами дол
жны были объявлять цену своихъ товаровъ, и если та
моженные начальники замечали хитрость, то могли це-

I

нить товары сами, и притомъ большею, а не меньшею це
ною 3). При всякой торговой сделке, иностранецъ обязанъ 
былъ записывать свой торгъ въ книги и прикладывать

S
Г

свою руку *). Въ 1667 году, по предложенш иностранца 
Марселиса, постановлено, чтобъ для каждаго изъ торговав-' 4 
шихъ въ Россш народовъ—именно, голландцевъ, англичанъ, 
гамбургцевъ, бременцевъ, былъ въ архангельской тамож
не особый подъячШ, и у него, особыя книги, где бы. за
писывалось количество привозимаго товара и получаемыя 
пошлины 5). При запискахъ въ каиги покупокъ, продажъ 
и менъ, очень часто происходили недоумешя и споры: 
такъ въ 1665 году гОлландсше купцы жаловались, что

') Дои. IV. 144.
2) Ibid. У. 195.
3) Доп. III. 188.
*) Соб. Г. Гр. IV. 198.
5) Доп. У. 287.
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гости не допускаютъ ихъ записывать въ книги своихъ 
торговъ подъ темъ предлогомъ, будто бы продавцы объ
явили слишкомъ дешевую ц6ну продаваемымъ товарамъ ’). 
Такая же жалоба последовала отъ голландцевъ и гамбург-

I

цевъ въ 1685 году. Они жаловались, что гость и това
рищи его съ агЬноваго торга берутъ пошлины выше той 
цены, которая выставлена въ выписяхъ, данныхъ рус- 
скимъ купцамъ на ихъ товары въ техъ городахъ, откуда 
они ихъ привозили. Но такая жалоба оказалась неспра
ведливою, и правительство приказывало ценить товары

* . <

такъ, какъ они продавались въ Архангельске, принимая 
во внимаше издержки провоза отъ того места, откуда ихъ 
привезли въ Архангельскъ 2). При отплытш иностраннаго 
корабля за-границу, хозяинъ его или начальникъ долженъ 
былъ явиться въ таможню, и гость или товарищи его да
вали ему свидетельство (выпись) за таможенною печатью,

\

съ которымъ иностранцы свободно могли пройти черезъ
\

устье въ море. Вместе съ темъ, таможенное начальство 
должно было сообщать объ отходе кораблей воеводе и 
дьяку; городское начальство обязано было наблюдать за 
отплывающими, чтобы за ними не оставалось пошлинъ, 
кйзенныхъ и частныхъ долговъ 8).

PyccKie купцы, привозивхше въ Архангельскъ свои то
вары на судахъ, должны были прежде всего подать въ 
таможню выпись, данную имъ при нагрузке ихъ суденъ 
въ Вологде, и никто не смелъ выносить на берегъ ни- 
чего, прежде предъявлетя этой выписи. Таможенное на
чальство записывало выпись въ книгу и выдавало память 
на выгрузку, а между темъ, целовальники отправлялись

‘) Ibid V. 205—206.
2) Пол. Соб. Зав. П. 677.
3) Доп. Ш. 192; Y. 188.
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на судно и поверяли: дМствительно-ли товары въ томъ 
количеств^ и въ томъ виде, какъ записаны въ выписи, 
и еслибы оказалось что-нибудь лишнее, то конфискова
лось. Впрочемъ, для весовыхъ товаровъ допускался при-

/

весмкъ. После мены или покупки товаровъ и платежа пош
линъ, руссшй купецъ долженъ былъ записать въ книгу 
свой торгъ вместе съ иностранцемъ, приложить руку и 
взять отъ таможеннаго начальства выпись за таможенною

» I

печатью для представлешя въ томъ месте, куда его то
варъ последуетъ !).

Покупаемые русскими купцами въ Архангельске ино
странные товары нагружались въ досчаники, которые 
иногда принадлежали самимъ хозяевамъ товаровъ, а иногда 
другимъ лицамъ, занимавшимся судовымъ промысломъ, 
преимущественно жителямъ Вологды, куда отправлялись 
товары. До уничтоженья привилеий английской компанш, 
ходили досчаники, принадлежавшее этой компанш; въ на
чале ихъ было не более трехъ, но въ 1646 году, число 
ихъ возросло до сорока 2). Хозяинъ товара являлся къ 
гостю и подавалъ роспись товарамъ, которые онъ хочетъ
везти изъ Архангельска; въ росписи означено было его

\

имя и имя владетеля судна, на которое нагружали то--1' 
варъ. Таможенное начальство записывало роспись въ книги, 
подписывало самый оригиналъ, прикладывало къ нему пе
чать, потомъ производило осмотръ, и если все оказыва- 
лось верно, то дозволяло нагружать судно, а еслибы слу
чилось, что товару более, чемъ сколько написано въ рос
писи, то конфисковало лишнее. Такъ какъ часто случа
лось, что на одно судно складывались товары разныхъ 
купцовъ, то хозяинъ судна обязанъ былъ составить и 
принести гостю оптовую роспись всему товару, какой у
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1) Соб. Г. Гр. IV*. 191—192.
2) Ак. Ар. Эк. IY. 17.



\

него на судне. Таможенное начальство подписывало ее, 
прикладывало печать, сверяло съ частными росписями 
товаровъ, принесенными прежде каждымъ изъ купцовъ, 
и если роспись, представленная хозяиномъ судна, не про
тиворечила росписямъ, цринесеннымъ хозяевами товаровъ, 
то судно могло отправляться 1). Непроданные pyccKie то
вары, отправляемые назадъ, не подлежали пошлинамъ, но 
ихъ следовало заявить въ таможне и записать въ осталые.
Впрочемъ, купецъ могъ складывать непроданные товары

\

въ Архангельске до будущей ярмарки, но не иначе, какъ 
взявши на нихъ выписи изъ таможни 2).

\

Кроме Архангельска, торговая пристань на севере 
существовала въ Коле, где поэтому былъ и таможенный 
дворъ 8). Жители Колы променивали англичанамъ и дат
чанам^ рыбу на сукна и металлы и возили вымененное 
по морю въ Двину до Холмогоръ, а впоследствш до
Архангельска, съ целш променять эти иностранные то-

\

вары на хлебъ 4). Въ Кеми каждогодно въ день св. Петра
V

собирался торгъ съ лопарями. Привозили туда англичане, 
норвежцы, датчане свои товары и променивали лопарямъ 
на ворвань, меха и рыбу. Въ этомъ торге, какъ ка
жется, датчане имели перевесъ. Туда присылался тамо
женный руссктй чиновникъ для собрашя пошлинъ 5). Въ 
Варзужской волости близъ Архангельска производилась 
торговля рыбою и таможенные головы посылали туда цело- 
вальниковъ для наблюдения надъ правильнымъ ходомъ 
торговли и для взятая десятой пошлины 6). Некоторые
иноземные корабли ходили въ устье Печоры и приставали

\

^ ___-__________—

*) Соб. Г. Гр. IV. 192.
2) Собр. Г. Гр. IV. 192.
3) Доп. III. 146. V. 193.
4) Ibid. I. 213.
5) Fletcher, I'he Russ. Commonwealth. 185.
e) Доп. Ш. 203..
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въ Пустозерске для торговли, но это запрещалось строго, 
й пустозерскШ воевода въ 1664 году получилъ приказа- 
Hie не давать иноземнымъ кораблямъ пристанища ’). Друпе 
плавали по берегамъ моря и приставали къ селамъ, вели 
контрабандную торговлю саломъ, рыбою и кожами 2), а 
чтобъ избегнуть преследовашя, подкупали волостныхъ 
целовальниковъ и брали отъ нихъ выписи, въ которыХъ 
было написано, что съ нихъ взята пошлина, но сколько 
и за что именно—не означено; съ такою фальшивою вы
писью, иностранцы являлись въ Архангельскъ и, въ слу
чай придирки къ нимъ со стороны таможеннаго началь
ства, отделывались темъ, что показывали выпись. Въ 
1667 году было снова подтверждено, отнюдь не дрпускать

%

иноземныхъ кораблей къ какому бы то ни было берего
вому поселетю, исключая Архангельска и Колы 3). Впро
чемъ, недалеко отъ самой корабельной пристани, въ 
Архангельске происходила контрабандная торговля. Ино-

Л

странные корабли не становились въ гавани, а избирали 
себе место между островами въ Двинскомъ устье; ночью 
руссше на паузкахъ (родъ лодокъ) подплывали къ нимъ 
еъ товарами; иностранцы нагружали ими свои корабли, а 
русскимъ передавали свои товары. Въ 1646 году, въ пре- 
дупреждеше такихъ злоупотреблешй, правительство хо
тело устроить на островахъ каменныя башни и протя
нуть черезъ рукава устья железныя цепи; но посадск1е, 
которыхъ, какъ местныхъ жителей, спрашивали объ удоб
стве исполнетя проекта, уверяли, что вовсе не знаютъ 
удобныхъ для этого местъ; въ самомъ же деле они боя- 
лись прекращешя контрабанды, которою занимались 4). 
Въ 1649 году строго постановлено, чтобъ иноземные ко-

П Ibid. IV. 843.
2) Ibid. Ш. 194.
8) Ibid. V. 197.
') Доп. Ш. 61, 62, 203.
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рабли отнюдь не становились вне корабельной гавани ’). 
Въ 1658 году состоялся проектъ устроить пловушя надо-

✓

лобы, которыя были бы замкнуты железными цепями, 
и ставить у надолобъ сильный карауль изъ стрельцовъ 
которые денно и нощно должны тамъ стоять, пока про
должается ярмарка, а когда ярмарка окончится, тогда 
бревна, разомкнувъ, складывать на берегу. Такими же 
надолобами лреднамеревались оградить самую гавань, 
чтобъ не допускать руссшя суда подплывать къ инозем-’ 
нымъ ,2). Этотъ проектъ, вероятно, въ некоторой ■ степени 
исполненъ, какъ видно изъ Торговаго устава 1667 года, 
где говорится о шанцахъ и караулахъ. Сверхъ этихъ 
контрабандныхъ выходокъ, иноземцы стакивались съ рус
скими купцами, нанимали ихъ себе приказчиками и, избе< 
гая таможенной бдительности, отправляли свои товары въ 
Холмогор.ы, где продавали безпощлинно, показывая видь* 
какъ будто бы товары были уже куплены русскими въ 
Архангельске; въ Холмогорахъ же таможенное начальство 
состояло изъ несколькихъ местныхъ целовальниковъ, ко
торыхъ назначали изъ Архангельска и съ которыми легко 
было сладить 3). Въ самомъ Архангельске на гостиныхъ 
дворахъ происходила тайная безпошлинная торговля: цело
вальники и дети боярсюе, стоявппе на карауле, легко 
поддавались в л iflHiro взятокъ, которыя имъ давали купцы, 
и пропускали ихъ товары, неоплаченные пошлиною 4). 
Болытя злоупотреблетя делались иноземцами, торговав
шими внутри Россш, въ отвозе ими товаровъ изъ Архан
гельска въ Москву, особенно въ первой половине ХУII века 
Иноземцы отговаривались въ Архангельске, . что будутъ 
платить пошлины въ Москве при продаже, брали съ со-

]

») Ibid. Ш. 204.
s) Ibid. IT. 142.
3) Ibid. Г. 191—194.
4) Ibid. Ш. 194.
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бой больше товаровъ, чемъ сколько записывали въ рос- 
писяхъ, и на дороге торговали безпошлинно. Иные поку
пали товары у пргбзжихъ иноземцевъ и сказывались ихъ 
комисюнерами, уверяя, будто бы они везутъ товары не 
отъ себя, а отъ нихъ. Отпущенные изъ Архангельска, они 
сбывали эти товары не въ Москве, куда дана имъ проез
жая грамота, а где-нибудь въ другомъ месте. Въ 1658 году,

;

по поводу открывшихся злоупотреблешй такого рода, ве
лено пересматривать въ подробности товары, которые ино-

1

земцы повезутъ въ Москву, тогда какъ прежде того ихъ
записывали только оптовыми числами *). Пр1езжаюпце въ

\

Архангельскъ иноземцы получали предуведомлетя, что за 
контрабандную торговлю у нихъ отнимутъ на государя 
товары, и сверхъ того при многочисленномъ стеченш на
рода назовутъ позорнымъ именемъ воровъ 2).

При Михаиле Оеодоровиче воеводы имели некоторое 
вл1яше на торговыя дела въ Архангельске, но при Алексее 
Михайловиче они были переданы совершенно въ распоря- 
жеше гостя и его товарищей—таможеннаго начальства. 
Воеводы не вмешивались въ торговыя дела. Ихъ отно- 
ш етя  ограничивались только темъ, что безъ ихъ ведома
не долженъ былъ становиться на якорь и отходить ино-

i

земный корабль. Но иногда административная власть имела
V  с

более вл1яшя на торговыя дела въ Архангельске. Такимъ1 • * 
образомъ, въ 1689 году стрелецюй полковникъ Ружин- 
скгй, бывъ начальникомъ корабельной гавани, свидетель-

' #

ствовалъ приходивniie корабли, в1здалъ поплавную и мор
скую заставы, разставлялъ у амбаровъ, чулановъ и лавокъ 
на гостиномъ двор^ караульныхъ и даже ц^ловальникоБъ ? 
смотр'Ьлъ за правильнымъ производствомъ торговли, чтобъ

р

меняли и продавали оптомъ, а не въ розницу, чтобъ на

*) Дон. IV. 142—143.
2) Ibid III. 189.
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гостиныхъ дворахъ не сидели съ огнемъ, чтобъ руссюе 
ночью не вели съ иноземцами контрабандной торговли, и 
чтобъ иноземцы не плавали по сторонамъ и не покупали 
тайкомъ русскихъ товаровъ, а оказавшихся виновными 
представлялъ воеводе въ съезжую избу. Ему предостав- 

. лено было разбирательство дблъ между торговцами, судъ 
по долговымъ обязательствамъ и взимаше судебныхъ пош
линъ*1).

Доходъ, доставляемый таможнею казне, до 1689 года
Ч

не превышалъ суммы 72,000 рублей, ибо въ пере чневыхъ 
росписяхъ- этого года говорится, что до такой суммы 
сборъ. не доходилъ въ течете двадцати л£тъ слишкомъ 
со времени установлетя Новоторговаго устава. Въ сле- 
дутоттв за т^мъ годы сумма эта увеличивалась почти до 
75,000 рублей (74,936), но потомъ стала упадать, изъ 
чего можно заключить, что сумму 70,000 р. можно приз
нать среднею цифрою дохода казны съ архангельской та
можни. Сборъ былъ русскими деньгами, золотыми и ефим
ками: Большая часть сбора употреблялась на месте для
царскихъ покупокъ и на издержки для содержатл та*

1

можни, и вообще гость привозилъ въ Москву небольшую 
часть сбора въ звонкой монете 2).

Кораблеплаваше въ Архангельске развило особый свой- 
ственвый краю промыселъ корабельныхъ вожей; это были 
руссгае лоцманы, хорошо знавппе местность, какъ на море, 
такъ Особенно на Двине. Они нанимались водить суда изъ 
моря по ДвинФ до Архангельска, а равно и выводить, и
брали за то хороипя деньги. Въ н^которыхъ слутаяхъ
они дополняли собою полицш, ибо следили за контрабанд
ными пастулками и доносили о нихъ. Составляя какъ бы 
особыйj замкнутый въ себ^ самомъ цехъ, вожи долго ноль-

\

*) Ак. Ист. У. 307—310.
2) Перечн. роспись тамож. сбора, хранящ. въ рукоп. въ Румянц. муз.
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зовались монопсшею, причиняли иноземцамъ болышя при- 
тФснетя, вымогали большую плату, выдумывали разныя 
прицепки и придирки, и всячески отстраняли другихъ 
архангелогородцевъ отъ учаспя въ кораблеводстве, ста
раясь, чтобъ этотъ промыселъ оставался исключительно 
за ихъ артелью. Но въ 1671 году правительство позволило 
всбмъ безъ исключешя определяться въ лоцманы и до
говариваться съ иноземцами ’). Въ 1685 году подтверждено, 
чтобъ этотъ промыселъ отнюдь не стеснялся откупами и 
подрядами, но чтобъ каждый, кто хотелъ, могъ наниматься

<

у иноземцевъ. Вожи были въ ведомстве таможеннаго 
начальства 2).

Морская торговля на Северномъ океане совершалась 
исключительно на иностранныхъ корабляхъ: руссше если 
и отправлялись за-границу этимъ путемъ, что, впрочемъ, 
случалось очень редко то ;на отходящихъ чужеземныхъ 
судахъ. Проектъ построешя русскаго купёческаго флота 
явился, Какъ кажется, не ранее 1666 года, по цредложенпо 
служившаго въ Россш иноземца Густава фонъ-Кемпена 3). 
Но онъ остался проектомъ.

На востокъ отъ Двины, на одномъ изъ острововъ Me- 
зеня—Лампарайскомъ, попрежнему, производился торгъ въ
селеши Лампожне, съ самоедами, югрою и д р у г и м и  се
веровосточными иноземцами. После прибьшя англичанъ, 
какъ видно, въ Лампожне было две ярмарки въ годъ; на 
нихъ съезжались купцы изъ Холмогоръ и другихъ го
родовъ съ сукнами, оловянною и медною посудою, и проч. 
и привозили оттуда кожи, меха и рыбй зубъ. Путь отъ 
Холмогоръ до Лампожни производился на оленяхъ 4).

Изъ Архангельскаго порта водяной торговый путь шелъ

*) Ак. Ист. IV. 477.
2) Пол. Соб. Зак. П. 677.
8) Собр. Г. Гр. IV. 179.
4) Ж. М. Н. Пр. 1856. П, 94.



по ДвинФ до Устюга Великаго, а оттуда Сухоною и Во
логдою до города Вологды. Этотъ путь заключалъ въ 
себе тысячу-сто верстъ и проходилъ мимо торговыхъ го- 
родовъ: Холмогоръ, Устюга, Сольвычегодска и Тотьмы1). 
Изъ этихъ городовъ, Тотьма при Михаиле веодоровиче и 
Алексее Михайловиче сделалась местомъ значительной 
продажи заграничныхъ товаровъ и обмена сибирскихъ 2). 
Плаваше отъ Архангельска до Вологды совершалось въ 
досчаникахъ, насадахъ и более мелкихъ судахъ, смотря 
по грузу. Досчаникъ имелъ до десяти саженъ и более 3). 
Обыкновенные pyccKie насады, плававппе по Двине и 
Сухоне, были длинныя и широюя плоскодонный суда, 
сверху покрытая. Они шли надъ водою не выше четы- 
рехъ футовъ; для легкости, при постройке, въ нихъ во
все не клали железа: все было сделано изъ одного дере
ва. При попутномъ ветре употреблялись паруса, но въ 
противномъ случае плаваше было очень затруднительно, 
особенно когда плыли против ъ течешя; тогда гребная ра
бота оказывалась недостаточною; къ носу судна привязы-

« I

вали длинные канаты, иногда ихъ привязывали къ брев- 
намъ; люди, идя по берегу, тянули судно вверхъ по реке 4). 
Это составляло промыселъ рабочихъ людей, которые по 
этому толпами собирались на берегахъ и нанимались у судо- 
хозяевъ. Иногда нужно было до трехъ-сотъ человекъ, чтобъ
тянуть большое нагруженное судно. Лошадей не употребляли.

/

до время плавашя судовъ нередко случались несчастая отъ 
неловкости и непредусмотрительности. Во время путешеств1я 
Карлейля, англичане были свидетелями, какъ две барки 
столкнулись вместе и при этомъ утонуло семь человекъ 5).

г) Hakl. 408.
. 2) Доп. III, 105.

а) Ак. Ар. Экс. I, 432.
*) Jenkins. Hakl. 348.
5) Carlisle. 27—36.

89



Вологда после Архангельска была важнМшимъ местомъ 
севернаго края. Англичане, по. открытш Веломор скаго 
пути, угадали важность этого города и хотели сделать 
его cpeдoтoчieмъ торговли. Отсюда былъ удобный путь въ 
Холмогоры водою •). Вологда въ XVI веке сделалась 
складочнымъ местомъ англШскихъ товаровъ 2), и до по- 
строетя Архангельска самымъ главнымъ, ибо товары, 
нагружаясь въ устье Двины съ кораблей на суда, шли пря
мо въ Вологду, и весь путь по Двине и Сухоне былъ 
исключительно въ рукахъ англичанъ 3). Англичане обра
тили особенное внимате на руссшй ленъ, какъ на глав
ный продукта вывоза; а какъ страна около Вологды осо
бенно производила ленъ, то это темъ более утвердило ихъ 
въ намеренш основать въ Вологде главный торговый 
пунктъ, ибо ленъ до того времени стекался въ Новгородъ, 
где англичане должны- были выдерживать конкурренцш 
съ торговцами другихъ городовъ, между темъ, какъ въ 
Вологде они были исключительно господами этой торговли. 
Вследъ за льномъ большая часть и другихъ товаровъ шла

т

въ Вологду; равномерно и ввозимые товары, на которые
1

выменивались руссше, можно было всего удобнее найти
въ этомъ городе. Такимъ образомъ, быстро процветавшая

1

Вологда подрывала старый Новгородъ 4). Въ XYI веке 
въ Вологде были деревянныя строешя и городъ не отли
чался ни красотою, ни многолюдетвомъ 5); но въ полови
не XVII века англичане находили его болыпимъ и мно- 
голюднымъ 6). Онъ былъ обиленъ каменными домами, и

*) Hasse, Hakl. 287.
%) Killingsworth, Hakl. 293.
8) Раф. Барбер. 40.
4) Hasse, Hakl. 287.
б) Jenkins. Hakl. 349.
6) Carlisle, 38.
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самые вологодцы прк>бр1зли себе славу каменпщковъ и 
кирпичниковъ.

После построешя Архангельска, Вологда сделалась 
неревозочнымъ путемъ между Москвою и внутренностью 
Россш съ одной стороны и Архангельскомъ и Европою 
съ другой- Въ продолжеше зимы товары на санныхъ под- 
водахъ стекались въ Вологду со всей Россш *). Это было 
самое деятельное время года для Вологды 2). Товары при-

N

ходили преимущественно изъ Москвы, но также изъ Яро
славля и Костромы 3)..Эти товары лежали въ Вологде въ 
складке до полой воды; съ наступлен1емъ навигащи начи
налась ихъ нагрузка въ досчаники и насады и отправка 
до Архангельска. Обыкновенная плата за провозъ съ пуда 
была 15 коп. 4). Равнымъ образомъ, въ Вологду щйезжали
иностранцы и делали большой закупъ для отправки въ

i

Архангельскъ 6). Весною щйезжалъ въ Вологду одинъ изъ 
товарищей гостя начальника таможни въ Архангельске, 
обыкновенно одинъ изъ членовъ московской суконной

<

сотни, а съ нимъ целовальники отъ торговыхъ городовъ. 
Они наблюдали за нагрузкою товаровъ. Товары въ бочкахъ, 
кипахъ, ящикахъ, и т. п. нагружались на суда, а тамо
женный начальникъ подписывалъ роспиЬь товарамъ, от- 
правляемымъ съ судномъ, по которой судно могло разгру
жаться у Архангельска 6).

»

На время ярмарки въ Архангельске, Вологда теряла 
свой торговый характеръ, но прюбретала его снова, когда 
досчаники и насады прибывали съ грузомъ заморскихъ това
ровъ. До половины ХУII века таможня въ Вологде устраи

91

*) Соб. Г. Гр. IV. 191.
2) Carlisle. 38.
8) Соб. Г. Гр. IT. 191.
4) Кидьбург. 156.
*) Доп. 1Y. 141.
V Соб. Г. Гр. IV 191.
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валась только временно на лето. Пользуясь этимъ, ино
странцы пргЬзясали зимою въ Вологду и накупали тамъ рус
скихъ товаровъ, которые съ намеретемь были оставляемы 
въ городе. Иностранцы покупали и х ъ ' и отправляли по 
льду и, такимъ образомъ, избегали платежа пошлинъ. Но 
правительство, узнавъ о такомъ злоупотребление оставляло 
целовальниковъ постоянно на зиму 1). Тогда зимшй про- 
возъ контрабандныхъ товаровъ до Архангельска сталъ 
опасенъ, а провозить ихъ, оплачивая пошлинами, не пред
ставляло выгоды, ибо за провозъ зимнимъ путемъ платили 
по 25 к. съ пуда и более 2). Зимтй путь остался гос- 
подствующимъ для товаровъ, отправляемыхъ изъ Вологды 
въ Москву и обратно 3). Некоторые же, поспешая, отправ
ляли товары и осенью, если успевали рано воротиться 
изъ Архангельска; но, колесный путь сопряженъ былъ съ 
большими затруднетями по причине дурныхъ дорогъ 4). 
Ранее другихъ товаровъ отправлялись царсюе товары, 
купленные въ Арахнгельске для царскаго обихода, и они 
ранее всехъ доходили до Москвы, ибо ихъ возили на ямскихъ 
и земскихъ лодводахъ, что составляло повинность жите
лей 5).

Торговый путь изъ Вологды въ Москву лежалъ на 
Ярославль, Роетовь, Переяславль 6). По этой дороге устрое
но было четырнадцать ямовъ 7). Каждый ямъ отстоялъ 
отъ другого на тридцать и на сорокъ верстъ. О скорости 
зимняго пути на этой дороге можно судить по тому, что 
Дженкинсонъ вьгбхалъ изъ Вологды 1 декабря, а прибыль

>) Доп. IT. 141.
2) Кижьбург. 140.
8) Раф. Барбер. 40.
4) Killingsworth. Hakl. 293.
*) Доп. III. 205—206.
®) Hakl. 408.
П Ibid.
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въ Москву 6 того же месяца '). Карлейль говорить 2), что 
между Вологдою и Москвою въ его время было только три 
перемены лошадей: въ Ярославле, Переяславле и Троицке, 
и англШское посольство ехало отъ Вологды до Москвы сем
надцать дней. Впрочемъ, торговцы везли свои товары на 
ямахъ только по особымъ привилепямъ; обыкновенно 
товары отправлялись обозами, только царскхе товары, какъ 
выше сказано, поспевали на переменныхъ подводахъ. Одна
ко самые обозы ехали не мешкотно: они делали отъ пяти
десяти до семидесяти верстъ въ одну упряжку 3). Летшй
путь по этой дороге былъ очень затруднителенъ, по при-

0

чине лесовъ, болотъ и дурныхъ дорогъ 4). Поэтому суще- 
ствовалъ другой путь, по которому представлялось более 
возможности совершить летнее путешеств1е по воде. Гер- 
берштейнъ говорить, что ехали сухопутьемъ изъ Мо
сквы въ Ростовъ, а оттуда водою, то-есть, Которостью, Вол
гою и Костромою, переходили семь верстъ волокомъ и входили 
въ какую-то небольшую реку (вероятно Лежу) и такимъ 
образомъ доходили до Вологды и Сухоны 5). Независимо 
отъ Москвы, мнопе товары изъ Архангельска отиравля- 

«• лись въ Ярославль, а оттуда сплавлялись въ Нижшй, а 
равно изъ Нижняго стекались въ Ярославль и изъ Яро
славля отправлялись въ Вологду. Такъ сбывались ино
странцамъ разныя произведетя восточнаго края — кожи, 
овчины, икра, рыба, известь 6).

Москва была средоточ1емъ торговой деятельности для 
всей Россш. Значеше ея возвышалось темъ, что правит 
тельство само занималось торговыми операщями, и самъ

х) Jenkins, Hakl. 349.
2) Carlisle. 50.
8) Das Grosse Reich von Moscovien. 179.
4) Herberst. 53.
s) Ibid. 77.
«) Доп. HI. 145.
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царь, какъ выразился одинъ англичанинъ, былъ первый 
купецъ въ Россш. Царская казна получала лучппе узо
рочные товары, металличесюя вещи и всяшя драгоцен
ности; все, что европейцы привозили лучшаго въ Pocciio, 
шло въ царскую казну. Лучние pyccKie меха и, сверхъ 
того, разные продукты севера, напримеръ, моржовая кость 
и проч. были достояшемъ казны. Цари жаловали изъ сво- 
ихъ сокровищницъ товарами и продавали ихъ иноземцамъ 
и русскимъ. Въ Москве жили знатные и богатые, следо
вательно, большая часть привозныхъ товаровъ сбывалась 
въ столице, Изъ Москвы отправляемы были въ провинцш 
на службу начальники и служилые люди и делали себе 
закупы. Въ Москве жили богатейппе оптовые Торговцы— 
гости и гостиные люди, и потому значительнейшая часть

' * • вывозныхъ товаровъ собиралась здесь для следованш къ 
Архангельскому порту. Сильная правительственная цен- 
трализащя, соединявшая всю Pocciro, отразилась и на 
торговле: торговля всей Россш управлялась Москвою; 
Москва давала ей весь, меру, монету, направлеше. Мос- 
ковсше гости и торговые люди были ближе къ правитель
ству, чемъ торговцы другихъ городовъ, И потому переходъ . 
въ московсше списки торговыхъ людей изъ другихъ горо
довъ былъ почетенъ и совершался не иначе, какъ по 
милости правительства *). Все эти обстоятельства условли - 
вали торговый характеръ русской столицы. Торговля Моск
вы не теряла своей деятельности круглый годъ, но во
обще оживлялась зимой, после привоза свежихъ загранич- 
нЫхъ товаровъ изъ Архангельска. Иностранные торговцы 
—греки, персы, армяне, шведы, поляки, англичане посе-

? 1 N 
щали столицу. Немцы составляли значительную часть въ 
народонаселенш. Впрочемъ, въ числе знатныхъ торговцевъ, 
въ 1674 году было не более десяти немецкихъ семействъ.

*) Ак. Ист. IY. 65.

/
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Такъ какъ русская торговля была большею часию меновая, 
то это было, по замечанию одного иностраннаго купцах), 
въ числе причинъ, что въ Москве, въ царствоваше Але
ксея Михайловича, можно было купить произведешя Ита-

*♦ ,

лш, Францш, Герма нш, Турцш, Персш почти за ту же
Ч

цену, какъ въ ихъ отечестве, и это побуждало чуже- 
земцевъ, посещавшихъ русскую старую столицу, называть 
ее счастливейшимъ местомъ въ Mipe.

Вся столица наполнена была признаками торговли, и 
ея особенность, поражавшая иностранцевъ, состояла въ 
томъ, что для каждаго рода товаровъ въ Москве были 
особые ряды и рынки. Средоточ1емъ московской торговли 
въ XVII веке былъ Китай-городъ, обнесенный красною 
стеною; внутри этой стены вовсе не было домовъ—нахо
дились одни ряды лавокъ. Въ тысяча-шестьсотъ-семи- 
десятыхъ годахъ оне были по большей части каменныя; 
одне принадлежали казне и отдавались въ оброчное содер- 
ж ате , а друия составляли собственность частныхъ лицъ. 
Тамъ было три гостиные двора: Старый, Новый и Пер- 
сидскШ. Новый дворъ былъ большое четыреугольное камен
ное здате, двухэтажное, въ верхнемъ и нижнемъ ярусахъ 
помещались лавки со сводами. Онъ построевъ Алексеемъ 
Михайловичемъ въ 1662 году. Въ средине здатя нахо
дился большой дворъ въ сто-восемьдесятъ квадратныхъ 
футовъ, где посредине висели болыте городсше весы. 
Этотъ внутреннШ дворъ обыкновенно былъ въ роде биржи, 
ибо торговые люди приходили сюда для сделокъ. Зимою 
онъ былъ загроможденъ санями съ товарами до такой сте
пени, что невозможно было просунуться. Лавки принад
лежали казне и отдавались въ оброчное содержаше отъ 
18 до 25 руб. въ годъ. Некоторый же лавки были съ 
царскими товарами и открывались для торговли въ извест-

* \
’ *

Кильбург. 176.
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ныя времена. Старый гостиный дворъ былъ не такъ 
наряденъ, какъ Новый, и лавки отъ казны отдавались 
дешевле, напримеръ, отъ 6 до 12 р. въ годъ *). Въ этомъ 
дворе продавались большею частш оптомъ мелше товары 2). 
Третай гостиный дворъ назывался ПерсидскШ, и назна- 
ченъ былъ исключительно для персидскихъ товаровъ. 
Тамъ было двести сводообразныхъ лавокъ, где сидели 
пераяне, армяне и pyccKie. Прежде продажа персидскихъ 
товаровъ на Персидскомъ дворе была дбломъ казны, и 
для этого сидели въ лавкахъ гости и ихъ приказчики, 
которымъ доверялась казенная продажа, но потомь тор
говля разрешена каждому русскому 8). Надъ самой Не- 
глиной находился НГведскШ гостиный дворъ 4). На Сре-

I

тенской улице въ XVI веке были два гостиные двора: 
Литовсшй и Армянсшй 5). Греки торговали на особомъ 
Греческомъ дворе, а у св. Максима-Исповедника (на Вар
варке), до уничтожешя привилегш англШской компанш, 
былъ знаменитый Анпййсюй дворъ — средоточ1е европей
ской торговли для Россш въ свое время. Сверхъ того, 
ПосодьскШ дворъ, где останавливались иноземныя посоль- 
ства, пр1езжавш1я къ царю, былъ также местомъ тор
говли: въ свите посланниковъ обыкновенно прибывали 
купцы съ товарами и вели съ русскими торговлю на По
сольскомъ дворе 6). На гостиныхъ дворахъ торговали 
только оптомъ и вообще большими париями; все пр1езж1в 
обязаны были складывать свои товары единственно въ

I

гостиныхъ дворахъ, нанимая тамъ лавки и амбары 7).
f

' А

I

*) Кидьбург. 175—177.
✓

2) Das Gr. Reich v. Moscov. 118.
3) Кильбург. 127.
4) Das Gr. Reich v. Mosc. 119.
ь) Ак. Ист. П. 19.
®) Пол. Соб. Зак. И, 323.
7) Ibid.



Розничная продажа товаровъ происходила въ рядахъ, и 
этихъ рядовъ было много въ Москве, потому что каждому 
товару назначенъ былъ свой рядъ и свое место. Влизъ 
рынка, называемаго Бшивымъ, былъ лоскутный рядъ или 
ветошный *). Но это назваше не шло къ нему, потому 
что тамъ можно было покупать очень ценныя вещи 2). Не
подалеку отъ Кремля былъ Охотный рядъ, где продавались
съестные припасы и живыя животныя. Выли ряды: пря-

к

ничный3),пытай, харчевой 4), колачный, крашенинный5), 
суконный, сапожный, шапочный6), свечной 7),коробейный8), 
соляной, медовый, восчаный 9), домерный, где продавались 
бубны, домры и барабаны, сурожсщй, где, между прочимъ, 
продавались шелковыя матерш10), житный и мучной ряды “ ). 
Последще, въ первой половине ХУПвека, находились въ 
той части города, которая называлась Царь-городъ; здесь же 
преимущественно жили хлебники и калачники съ своими 
мастерскими; здесь же были мясныя скамьи, где прода
валось мясо; около ихъ былъ рынокъ, куда пригонялся 
скотъ, назначенный для убоя; тутъ же стояли царсше 
кружечные дворы съ питьемъ 12). Въ Китай-городе былъ 
свгьжш рыбный рядъ 18). Наконецъ, все ремесленники, се
ребренники, медники, скорняки, продавцы румянъ и даже

»

1) Ак. Ист. III, 343-
а) Кшьбург. 180.
3) Ак. Ист. V, 35.
*) Ibid. III. 108. - .

» *

5) Времени. XIII. Расх. Кн. Никона, 5, 8.
б) Расх. Кн. Никона. 8. 60.
7) Ibid. 19.
») Ibid. 34.
<0 Пол. Соб. Зак. Ц, 323.
10) Расх. Кн: Ник. 8, 12, 34.
44) Пол. Соб. Зак. П, 326.
12) Olear. 147.
13) А. И. III. 286.



кнутовъ и тростей имели свои особые ряды въ Москве *). 
Улица отъ Персидскаго двора до Москвы-реки шла мимо 
овощнаго ряда, где торговали всякаго рода овощами ле- 
томъ въ лавкахъ, а зимою въ погребахъ; она упиралась 
въ Рыбный рынокъ, находившейся на берегу Москвы-реки 
противъ Козьяго болота. Зимою здесь лежала горами за
мороженная рыба, привезенная на саняхъ изъ Новгорода, 
Ярославля, Астрахани и другихъ местъ. Летомъ въ этомъ 
месте вонь была до того нестерпима, что иностранецъ не 
могъ пройти мимо, не зажимая себе носа, но руссше, по 
замечанш иноземцевъ, не чувствовали этого вовсе 2). 
Впрочемъ, не только здесь, но и въ Китай-городе, средо- 
точш московской торговой деятельности, была грязь и 
нестерпимая вонь 3). Нередъ Кремлемъ, на Красной пло
щади, находился главный рынокъ, где можно было заку
пать всяшя домаштя потребности 4). Этотъ рынокъ по
стоянно былъ наполненъ и торгующими и праздношатаю
щимися. Близъ полукруга, устроеннаго для торжествен-

1

ныхъ церемонШ во время праздника Входа 1исуса Христа 
въ 1ерусалимъ, было особое место, где женщины прода
вали свои издел1я домашней работы5). Около самаго Кремля 
было разставлено множество шалашей, рундуковъ, скати, 
вековъ, где мелочные торговцы торговали-всякой всячиной;

+  *  

то же встречалось и по другимъ улицамъ и переулкамъ; 
но При Оеодоре Алексеевиче было приказано ихъ снести, 
потому что они загораживали дорогу проезжимъ и подры
вали торговлю въ рядахъ 6). Близъ главнаго рынка быль 
рядъ винныхъ погребовъ: въ конце XVII века иностранцы

#

!) Olear. 147. Кильбург. 52.
2) Кильбург. 60—64.
3) А. И. III, 117.
*) Das gr. Reich, v. Moscov. 119.
5) Olear. Reisebeschr. 147.
6) Пол. Соб. Зак. II. 76.
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насчитывали ихъ до двухсотъ: въ однихъ продавались 
иноземныя вина, въ другихъ меды и проч. *)• Некоторый 
лавки и торговыя помещетя принадлежали частнымъ ли- 
дамъ, друпя—казне и отдавались въ оброкъ изъ Большаго 
прихода торговымъ людямъ съ грамотою, въ которой про
писывались правила, какъ пользоваться ими 2).

Базары въ Москве происходили обыкновенно по сре- 
дамъ и пятницамъ. Дйзтомъ они отправлялись на болыпомъ 
рынке, близъ церкви Васшйя-Блаженнаго, а зимою на 
льду 3). Во время торговаго сходбища тамъ была чрезвы
чайная давка, и надобно было, идя по базару, держать 
руки въ карманахъ 4). Въ Москве, кроме рынковъ Глав- 
наго и Рыбнаго, было несколько другихъ рынковъ или 
торжковъ, преимущественно надъ рекою у пристаней, где 
останавливались суда. Такимъ образомъ, существовало не
сколько хлебныхъ и сенныхъ торжковъ 5). У Яузы былъ 
древесный рынокъ, ва которомъ продавались лесъ, дрова 
и готовыя срубленныя избы: этотъ последшй промыселъ 
распространился въ Москве отъ безпрерывныхъ пожаровъ6). 
На Ивановской площади пройсходилъ торгъ людьми; рус- 
CKie продавали пленниковъ своимъ и чужимъ и совершали

V -V.

купч!я крепости, которыя писались площадными подъячи- 
ми 7). Важное место въ московской торговле занимаетъ, 
близъ города, конская площадка, где продавались пригон- 
ныя лошади, особенно татарсмя, которыхъ изъ Астрахани 
въ Москву пригоняли ежегодно до 36,000 8).

') Das Grosse Reich v. Mosc. 118.
*) Улож. Гл. XVII.
8) Jenkins. Hakl. 350. Das Gr. Reich v. Mosc. 119.
4) Кильбург. 180.
*) Пол. Соб. Зак. II, 326—328. Das Gr. Reich, v. Mosc. 120.
6) Olear. 149.
7) Соб. Г. Гр. IV, 145.
8) Главинихъ. У Мейерб. Аделунга, 167.

7*
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Если мы къ атому ирибавимъ, что по всей Москве 
были разсбяны мелшя лавки, то легко себе представить 
торговый характеръ старой столицы, который не покидалъ 
ее даже и въ праздники, ибо, несмотря на благочестае 
русскихъ, они даже и въ праздничные дни не переставали 
торговать; но за*то каждый день, и въ праздники, и въ 
будни, после обеда, лавки запирались, а передъ лавочками 
лавочники лежали на улице: вся Москва спала мертвымъ 
сномъ после каждаго обеда 1).

Изъ Москвы шло шесть торговыхъ путей; одинъ воло- 
годсшй, о которомъ мы говорили; за нимъ следуютъ: нов- 
городсшй, поволжскШ, сибирсшй, смоленсшй и украинсшй. 
Новгородсшй путь лежалъ черезъ Тверь, Торжокъ, Выш- 
шй-Волочокъ и Валдай на разстояши 435 верстъ 2).

Несмотря на то, что открьте беломорскаго пути под
рывало значеше Новгорода, онъ долго еще оставался более 
или менее значительнымъ торговымъ городомъ. При на
чале двинской торговли англичане нашли Новгородъ боль- 
шимъ и многолюднымъ городомъ, не менее Москвы 8). 
Онъ имелъ свою монету и это право оставалось у него 
еще долго: после возвращетя отъ шведовъ, при Михаиле 
Оеодоровиче, въ Новгороде былъ устроенъ денежный 
дворъ 4). Когда англичане привозили и увозили товары 
черезъ Вологду, pyccKie купцы торговали съ немцами и

I

шведами и возили товары черезъ Новгородъ въ Нарву 5) 
и Шенъ (С.-Петербургъ). Во второй половине XVI века 
въ Новгороде было четыре гостиныхъ двора: 1) на Тор
говой стороне, 2) на СофШской, 3) на Псковской, 4) на

л) Olear. 206.
2) Hakl. 408.—Врем. XIII. Расх. Кн. Никона, 2—4.
8) Chancellor, Hakl. 28.
‘) Врем. III, Разр. Кн. 81.
5) Доп. I, 124.
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Тверской *)• Дворъ на Торговой стороне былъ исключи
тельно предоставленъ немцамъ, и обнесенный острогами, 
представлялъ видъ твердыни 2). Сверхъ того въ XVII веке 
въ Новгороде былъ особый дворъ для чухновъ и латышей, 
пр1езжающихъ изъ Орешка, Яма, Копорья 3). Тяжелые 
товары складывались въ гостиныхъ дворахъ за городомъ,

“ I

а легше въ техъ, которые были устроены въ городе 4). 
Гостиные дворы находились въ заведыванш головъ, ко
торые смотрели за порядкомъ, начальствовали надъ двор
никами и производили судъ между становившимися на 
гостиныхъ дворахъ какъ русскими, такъ и иноземцами 5). 
Сельсюя произведешя — съестные припасы, сено, овесъ, 
кожи, уголь, соль, хлебъ въ зерне, лесъ и проч. приво
зились на судахъ, а потому въ Новгороде существовали 
главныя пристани: у Ильинской улицы, у Ивановской 
улицы, подъ рыбнымъ рядомъ и поДъ Псковскимъ дво- 
ромъ 6). На этихъ пристаняхъ могли вести торговлю не 
разгружаясь 7). Въ гостиныхъ дворахъ торговля произво
дилась оптовая, и пошлины, означаемый въ грамотахъ, 
касались объемистыхъ парий, напримеръ тысячей и со- 
тенъ меховъ, кадей, лукнъ, пудовъ и тому подобное; рав-

4 •

номерно сукна и матерш продавались большими штуками, 
поставами и косяками 8). Въ гостиномъ дворе въ Новго
роде, какъ и въ Москве, пр1езжимъ предоставлялась тор
говля исключительно; поэтому существовате несколькихъ 
гостиныхъ дворовъ, показываетъ, что Новгородъ былъ

') Ак. Ар. Эк. I, 398.
2) Врем. III, Разр. Кн. 77.
3) Ibid. 75.
4) Ibid. 79.
6) Ibid. 75.
е) Ак. Ар. Эк. I. 401.
') Ibid. 326—327.
8) Собр. Гос. Гр. IV. 196-197.
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складочнымъ местомъ торговли произведетй края и что 
съ разныхъ сторонъ торговцы привозили для сбыта ску
пленные ими въ своихъ городахъ pyccKie товары и ску
пали въ Новгород^ для своихъ городовъ иностранные. 
Местные купцы возили свои оптовые товары къ себе въ 
дворы, где у нихъ были построены амбары и лавки. По
добно какъ въ Москве, и въ Новгороде были также ряды, 
где находились въ связи между собою лавки, предназна- 
ченныя для продажи какого-нибудь одного товара, какъ 
напримеръ, были ряды: саадашный, где продавалось все, 
что касалось до вооружешя, рядъ сгъделъный, где можно 
было купить все, что относилось до верховой езды, се
ребряный, тонный, суконный, въ которомъ продавались 
сукна и матерш, и где были лавки богатейшихъ гостей; 
рядъ книжный, где сидели попы и дьяконы *). Сверхъ 
того, по всему посаду встречались лавки съ мелочнымъ 
товаромъ, и самый мостъ на Волхове, въ XVI веке, былъ 
застроенъ лавками и жилищами при нихъ 2). Было въ 
Новгороде несколько торговыхъ площадей, где торговали 
лесомъ, сеномъ, лошадьми 3); разнаго рода промышлен
ники, напримеръ, квасники, рукавичники, железники, 
скорняки, сапожники, холщевники 4) торговали своими 
произведетями при своихъ мастерскихъ. Изъ иностран-

N

ныхъ торговцевъ мнойе часто посещали Новгородъ; друпе
\

жили тамъ постоянно: то были немцы, шведы, литвины. 
Права ихъ> въ XVII веке, между прочимъ, были ограни-

• * 

чены темъ, что они не могли входить въ каменный го
родъ, и торговали только въ земляномъ. Въ 1632 году, 
хотя позволено было имъ ходить и въ каменный, но для

*) Врем. VIII,Оп. им. Тат. 32.
2) Раф. Барб. 9.
3) Врем. III, Разр. Кн. 125.
“) Доп. I, 81; 11, 77.
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домагпнихъ дЬлъ, а не для торговли ’). Новгородцы также 
посещали заграничные края для торговыхъ целей. Ворисъ 
©едоровичъ дозволилъ всймъ новгородскимъ людямъ Фздить 
въ немецгае и литовсше города 2). Въ XYII векЬ бывали 
частыя поездки торговцевъ изъ Новгорода за-границу, и 
не только сами новгородцы, но осташковцы, ярославцы, 
москвичи, отправляя товары за-границу, должны были 
везти ихъ черезъ Новгородъ 3) и- возвращаться черезъ 
него назадъ. Нередко изъ Москвы нанимали извозчиковъ 
большими обозами черезъ Новгородъ вплоть до Нарвы, съ 
платою по 16 коп. съ пуда. Эти обозы состояли изъ мно
жества саней, запряженныхъ каждыя въ одну лошадь; на 
каждыя сани взваливали по три берковца московскаго 
веса, а если товаръ былъ очень тяжелъ, то по три берковца 
нарвскаго.

а . \

Война Ливонская и лишение Валмйскаго моря не могли 
оставаться безъ вредныхъ последствШ для торговаго зна- 
ч етя  Новгорода, которое и безъ того страдало отъ англШ- 
ской конкуренщи. Наружное спокойств1е подъ правлетемъ 
Бориса, покровительствовавшаго мирной торговле, было 
вскоре нарушено смутами эпохи самозванцевъ. Новгородъ 
подпалъ подъ чужую власть. После воспрнсоединешя его 
къ Россш, правительство хотело оживить торговое зна-
чете не только Новгорода, но и целаго края, прилежа-

\

щаго къ нему: поэтому дозволено всемъ щйезжающимъ 
изъ внутреннихъ областей Россш и иностранцамъ торго
вать въ Новгороде во всякое время невозбранно, а ино-

*

земцамъ позволено даже 'Ьздить съ товарами по новгород
скимъ пригородамъ, въ Псковъ и по псковскимъ пригоро-

Ак. Ар. Эк. III, 286. 
я) Доп. I, 249.
8) Ак. Ар. Эк. III, 462,
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дамъ г). Въ ХУН в^ке, особливо, когда шведы завели 
здесь главную контору, Новгородъ сделался центромъ ме
таллической торговли, которая въ немъ была тогда зна
чительнее, чемъ въ XVI-мъ: свинецъ, медь, железо, по
лучаемые изъ заграницы, шли черезъ Новгородъ 2). Важ- 
нымъ предметомъ вывоза, между прочимъ, былъ хлебъ, 
такъ, что русская хлебная торговля преимущественно на
правлялась въ эту сторону 3). При веодоре Алексеевиче 
новгородцы привозили въ Москву иностранные товары; 
это локазываетъ, что торговля Новгорода тогда поднялась, 
ибо вместо немцевъ, привозившихъ въ Москву иностран
ный питья, начали ихъ привозить новгородцы 4). Конецъ 
ХУЛ века, цоднимая старый балтгйсгай торговый путь,
какъ бы приготовлялъ реформу Петра Великаго, которая

\

убила Архангельскъ и перенесла къ берегамъ БалтШскаго 
моря средоточ1е торговли и администрацш.

Пути собщешя Новгорода съ заграничными краями шли, 
первый на сто шестьдесятъ пять верстъ до Нарвы 5), дру
гой до Жена. Въ XVII веке въ зимнее время брали До

У

Нарвы отъ двухъ съ половиною До трехъ копеекъ съ пуда, 
въ летнее отъ четырехъ до шести копеекъ; до Шена, зи
мою отъ трехъ до трехъ съ половиною копеекъ, летомъ 
отъ четырехъ до пяти копеекъ 6). Кроме сухопутной до
роги изъ Новгорода въ Нарву, былъ туда же путь водя-

/

ной по Луге и Мшаге, впадающей въ Шелонь, которая 
вливается въ Ильмень. Пространство между Лугой и 
Мшагой въ семь верстъ переезжали волокомъ. ТретШ 
путь шелъ на Псковъ, а оттуда въ Ригу двести верстъ

*) Врем. Ш. Разр. Кн. 76—77.
2) Ак. Ар. Экс. III. 462.
3) Врем. III, Разр. Кн. 77.
4) Под. Соб. Зак. II, 149.
5) Иак1. 408.

' 6) Кильбург. 140.
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чрезъ Яейгаузенъ, Говенъ, Венденъ и Нейшлотъ *) въ Лит
ву. Тогда какъ англичане дали русской торговле преобла-

ч

дающее направлете къ Белому морю, Псковъ образовался 
отдельнымъ пунктомъ торговаго сношен1я Россш съ Ли- 
вотею и черезъ нее съ Герматею. Въ царствовате 
1оанна IY военныя обстоятельства Ливонш на продолжи
тельное время задерживали торговую деятельность этого 
города. После того, Смутныя времена Россш отражались 
неблагопр1Ятно и на немъ, какъ на другихъ западныхъ 
городахъ Россш. Когда спокойстие возстановилось, Псковъ 
опять сделался важнымъ местомъ закупа русскихъ това
ровъ и отправки ихъ въ Герматю; товары эти были:
ленъ—главное произведете Псковскаго края, пенька, кожи,

«  t ,

сало и красная юфть, которую выделывали въ самомъ 
Пскове 2). Эти товары составляли исключительный пред- 
метъ вывозной торговли въ Пскове и обозначались об-

Ригу, Ревель и Дерптъ; немцы были главными ихъ за
купщиками, но при Михаиле беодоровиче и англичане 
успели проникнуть во Псковъ; пользуясь своими правами,

\

они делали тамъ значительный закупъ льна, вероятно для 
отправки въ Архангельскъ. Такимъ образомъ, въ 1619 году, 
одинъ англйскШ гость получилъ право покупать самъ и 
черезъ своихъ агентовъ ленъ въ Пскове и воеводы обя
заны были давать ему дворъ въ городе 4). Гостиный 
дворъ для пр1езда иноземныхъ купцовъ былъ не въ са
момъ городе, но подъ городомъ 5). Туда привозили на оп
товую продажу разныя матерш, сукна, металличесшя изде- 
л!я, жемчугъ. При Михаиле веодоровиче казна брала съ

\

J) Hakl. 408.
2) Доп. У. 34.
3) Ibid. 20.
4) Соб. Г. Гр. III. 213-214.
5) Доп. У. 20.
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купцовъ лучпйя вещи вместо пошлинъ, а также покупала 
ихъ ’).

Военныя обстоятельства при Алексее Михайловиче 
снова ослабили торговлю Пскова. Но более всего препят
ствовала надлежащему развитш торговли и благосостояшя 
этого города домашняя, закоренелая вражда богатыхъ съ 
бедными, которая составляла отличительную черту Пскова. 
Эта вражда существовала въ былыя времена республики, 
какъ неотъемлемое качество всехъ республикъ, до сихъ 
поръ известныхъ въ и сто pin. После падетя свободы 
Пскова, велитй князь московскШ перевелъ туда на жи
тельство москвичей и эти москвичи сделались людьми силь
ными; природные псковитяне остались маломочными и не
богатыми. Последте ненавидели первыхъ, уже не столько 
какъ высшее сослов1е, но какъ пришельцевъ, поселенныхъ 
между ними съ темъ, чтобъ унизить ихъ древнее отече
ство. Псковская летопись упоминаетъ о вражде богатыхъ 
съ бедными подъ 1544 годомъ2). То же встречаемъ мы, бо-

*—  *

лее чемъ черезъ сто двадцать летъ, въ Пскове. Прави
тельство, замечая упадокъ торговли въ Пскове и безпо- 
рядки, возмущавпие спокойств1е города, приказало со
браться въ земской избе выборнымъ людямъ и сделать 
постановлен!я. По этому предмету постановлешя состав-

*

лены были такъ, что вообще клонились къ выгодамъ бо
гатыхъ и къ ущербу б'Ьдныхъ, потому что выборные были 
изъ первыхъ или лучщихъ9 ка&ъ они назывались. Мало- 
точные, то-есть небогатые посадсше люди, будучи не въ 
состоянш долго выдерживать застоя товаровъ, отдавали 
ихъ за дешевую Ц'Ьну иноземцамъ, т^мъ бол’Ье, что, нуж
даясь въ деньгахъ, брали отъ иноземцевъ деньги впередъ 
и подряжались поставлять въ срокъ товары, а за то, что

*) Ак. Ар. Эк. III. 209.
2) Пол. Собр. Рус. Л/Ьт. IV.X299.
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брали впередъ деньги, делали значительныя уступки. Не
которые же нанимались у иноземцевъ комии онерами, 
брали отъ нихъ деньги и ездили делать для нихъ закупы, 
а черезъ то подрывали русскихъ оптовыхъ торговцевъ. По 
этому, въ 1665 году, выборные люди въ земской избе по
становили, чтобъ маломочные торговцы не забирали впередъ 
отъ иноземцевъ денегъ, не подряжались поставкою това
ровъ, не принимали у нихъ комисШ и вообще не сносились 
бы непосредственно съ иностранными купцами,чтобъ, такимъ 
образомъ, внешняя торговля была исключительно въ рукахъ 
оптовыхъ торговцевъ. Но чтобъ, въ тоже время, не лишить 
и бедныхъ техъ средствъ, который они имели при сво- 
бодномъ торговомъ обращенш съ иностранными закупщи
ками, постановили, что маломочные могутъ быть коми- 
сюнерами у богатыхъ псковитянъ, а отнюдь не у ино- 
странцевъ. Для этого лучине люди росписали во всемъ 
посаде и въ псковскихъ пригородахъ (Торопце, Вели- 
кихъ Лукахъ, Острове), сохранявшихъ еще древнюю за
висимость отъ главнаго города, маломочныхъ по свойству 
и знакомству, обозначивъ ихъ- промыслы и заняия и да
вали имъ ссуды изъ земской избы- На эти ссуды мало
мочные могли покупать товары, исключительно руссше, 
и въ декабре и въ мае доставлять ихъ въ земскую избу,

( *

где сидятъ лучшге люди, у кого они будутъ въ запискп. 
Для меновой торговли съ иностранцами учредили въ 
Пскове две безпошлинныя ярмарки: одну въ январе съ 
9-го числа, другую въ мае, также съ 9-го числа, на две 
недели, но за указанными неделями предоставленъ еще 
льготный месяцъ. Эти ярмарки должны были отправляться 
въ гостиныхъ дворахъ: въ двухъ изъ этихъ дворовъ про
давались иноземные товары, а въ третьемъ, устроенномъ 
въ городе, руссше: ленъ, пенька и кожевенныя произве- 
дешя. Пр1езж1е въ Псковъ pyccKie купцы могли торго
вать съ иноземцами только въ это время и то отъ лица



псковскихъ купцовъ, именно, взявши отъ какого-нибудь 
местнаго купца записку; притомъ обязаны были прода
вать товары не -иначе, какъ по цене, установленной въ 
земской избе, а отнюдь не произвольно. При продаже 
иноземцамъ русскихъ товаровъ, две трети уплаты могли 
приниматься иноземными товарами, а одна треть непре
менно чистыми деньгами, ефимками, которые торговцы 
обязаны были приносить въ устроенный въ Пскове де
нежный дворъ и получать за нихъ руссшя деньги: за 
одинъ фунтъ ефимковъ семь рублей. Этою денежною про- 
меною казна заменяла для себя выгоды, кашя могла бы 
получать отъ пошлиннаго сбора съ товаровъ во время 
ярмарки. Въ другое время года не позволялось торговать 
этими товарами съ иноземцами. Ярмарка, какъ кажется, 
относилась исключительно къ такъ-называемымъ пяти 
болыпимъ товарамъ: салу, юфти, кожамъ, льну и пеньке, 
ибо въ одномъ современномъ акте говорится: опричь тою 
вт  товары, какъ у кою что будешь, продавать иноземцомъ 
безсрочно *). Торговые иноземцы во всякое время года 
могли свободно пр1езжать въ Псковъ, привозить и склады
вать свои товары въ гостиныхъ дворахъ, приготовляясь

/

къ меновому торгу на ярмарочный срокъ 2). Земское 
правлете города Пскова и пригородовъ сосредоточилось 
въ рукахъ богатыхъ, изъ которыхъ каждогодно пять или 
шесть должны были выбираться для засбдашя въ земской 
избе и составлять правительственный советъ. Посылая 
къ царю челобитную объ утверждены новаго порядка, 
богатымъ нужно было собрать более или менее значи
тельную сумму на посулы и поминки дьякамъ въ прика- 
захъ; они не затруднялись взвалить ташя издержки, 
простиравппяся до 400 рублей, на шею беднякамъ и раз-
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>) Доп. Т. 29.
2) Ibid. У. 20
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дожили ихъ на среднихъ и меныпихъ людей, не удостой-
\

вал ихъ впосл'вдствш даже отчетомъ, куда истрачены эти 
деньги. Напрасно бедные, пользуясь своимъ гражданскимъ 
правомъ, сами собирались въ земской избе и ' составляли 
облегчительныя для себя постановлешя: после ихъ со- 
братя, въ той же земской избе, собирались снова бога
тые и переделывали все по-своему. Способы, какимъ 
образомъ богатые торговцы утесняли бедныхъ, изложены 
въ любопытной челобитной последнихъ, поданной въ 
1666 году. Между прочимъ, богатые выбирали свою братш 
въ таможенные головы, въ целовальники и въ разныя 
должности, сопряженный съ наблюдетемъ казеннаго инте
реса; эти выборные обкрадывали казну, делились съ то
варищами, которые ихъ выбирали, а потомъ, безъ согла- 
cin съ середними и меньшими, богатые выбирали изъ 
последнихъ въ целовальники вместо своихъ и взвали
вали на нихъ весь недоборъ. Если жъ злоупотреблешя 
открывались и делался повальный обыскъ, то бедные 
должны были давать ташя сказки, к атя  угодно было бо- 
гатымъ, которые принуждали ихъ къ этому батогами '). 
Такъ описываютъ свое состояше бедные въ челобитной; 
но вообще надобно заметить, что въ известаяхъ, сообщав - 
мыхъ какъ тою, такъ и другою стороною, нельзя искать 
безпристрастной истины. Несомненно только то, что упра- 
влете богатыхъ не послужило ни къ развитш торговли, 
ни къ благосостояшю жителей. На другой же годъ вое* 
вода доносилъ, что пожйры велите учинились, хлгъбъ и 
соль вздорожали, богатые наживались, бгьдные нищали 2); 
и потому правительство приказало этотъ новый судъ отста
вить, а ведать псковитянъ всякихъ чиновъ людей судомъ 
и расправою воеводамъ 3). Къ этой скорой перемене не

*) Доп. V. 23—24.
2) Ibid. У. 33.
3) Ibid. Т. 30.

1
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мало послужило и то, что едва только купцы захватили 
въ руки правлеше края, какъ начали своевольно давать 
за-границу проезж1я грамоты, арестовать дворянъ, и на- 
конецъ, что всего важнее, писать неправильно титулъ
великаго государя ’). Вражда маломочныхъ съ лучшими

\

не прекратилась: одни другимъ старались вредить всеми 
способами. Богатые доносили, что маломочные тайно во
зили за-границу товары; въ томъ же обвиняли богатыхъ 
ихъ соперники: действительно, стрельцы поймали пять- 
десятъ-восемь саней съ товарами, отправленныхъ мимо 
таможни въ Ливонш псковскимъ купцомъ Поганкинымъ 2). 
При такомъ общественномъ состоянш, Псковъ не могъ 
быть цветухцимъ торговымъ городомъ и торговля его бо
лее не возвышалась.

Изъ городовъ, лежавшихъ на северъ отъ Москвы, вы
казываются предъ другими: Орешекъ, Белоозеро, Тих- 
винъ, Устюжна, Каргополь, Ярославль, Весьегонскъ. Оре
шекъ, по своему положенш, былъ торговымъ пунктомъ 
сношешй съ шведами въ XVI веке: тамъ были лавки съ 
сукнами, шелковыми тканями и разными иностранными 
товарами 3). Такъ какъ железо, будучи всегда главнымъ 
ввознымъ шведскимъ товаромъ, переходило черезъ Оре
шекъ, то въ немъ развился промыселъ кузнечества. По 
уступке его шведамъ, онъ въ XVII веке подъ именемъ 
Нотебурга былъ пристанью для торГоваго плавай in по 
Ладожскому озеру 4). Белоозеро вело значительную опто
вую торговлю солью, рыбой, хлебомъ 5). Въ городе суще- 
ствовалъ обширный гостиный дворъ; главный торговый

‘) Ibid. ̂
2) Доп. V. 36.
3) Ibid. I. 165.
4) Ак. Ар. Экс. III, 459.
5) А. А. Э. I. 223—224.
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• \
предметъ составляла рыба, добываемая изъ озера х). Въ
XVI в'ЬкЪ Б^лоозеро было перевалочнымъ пунктомъ тор- 
говаго сообщетя Вологды съ Нарвою и т^мъ самымъ 
беломорской торговли съ балийскою 2). Въ Кирилло-бело- 
зерскомъ монастыре были болышя ярмарки, три раза въ 
годъ: на Успеньевъ день, на Введете и на память св. 
Кирилла белозерскаго. Туда съезжалось множество тор-

*

говдевъ и такъ какъ разомъ съ ними щиезжали кабацгае 
целовальники съ иитьемъ, то поэтому торжища отлича
лись такимъ пьянствомъ, что часто случались смерто- 
убШства. Ягуменъ иросилъ перевести торгъ на СловенскШ 
Волокъ, въ имеше монастыря. Ярмарки отправлялись 
зд^сь въ те же сроки, какъ и на прежнемъ месте. Туда 
съезжались торговые иосадсше люди и крестьяне уездовъ
Белозерскаго, Вологодскаго, Каргопольскаго, Новгород-

\

скаго, съ разными товарами, а въ томъ числе и хлебомъ. 
На срокъ ярмарки изъ Белозерска пр1езжало таможенное 
начальство 3). Другая славная ярмарка въ XVII веке 
была близъ Александросвирской пустыни: туда пр1езжали, 
между прочимъ, шведсше купцы *). Тихвинцы занима
лись иностранною торговлею, возили руссше товары водя- 
нымъ путемъ по Сяси, Ладожскому озеру до Орешка и 
вывозили ихъ въ Швецно, а товары иноземные доста
вляли черезъ Устюжну до Дмитрова въ Москву 5). Въ
XVII веке въ Тихвине зимою собиралась чрезнедель- 
ная ярмарка 6). Устюжна-Железнопольская въ XVI веке 
была торговымъ городомъ, ибо туда съезжались за по
купкою железа и судовыхъ принадлежностей. Весьегонскъ

‘) Доп. III. 327.
2) Hakl. 408.
*) А. А. Э. II. 72.
4) Дои. IV. 272.
ь) А. А. Э. III. 461. 
e) Ibid. IV. 427.
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славился своею ярмаркою: она была возвышена 1оанномъ
-ч

Грознымъ, который, въ 1563 году, изъ угождешя Симо
нову монастырю, владевшему Весьегонскомъ, запретилъ 
всяше торги во всемъ о колодке. Ярмарка открывалась на 
заговенье Петровки. Рыба, соль, хлебъ и вообще седь
мая произведешя находили себе сбыть на этой ярмарке. 
Туда съезжалось множество поселянъ изъ соседнихъ 
краевъ, приплывали по Мологе купцы изъ Ярославля, 
Углича, Казани, Рязани, бывали купцы изъ, Москвы, 
Твери, Великаго Новгорода. Весь пошлинный сборъ на 
этой ярмарке принадлежалъ Симонову монастырю, кото
рый платилъ въ царскую казну 38 рублей въ годъ *). 
Старинный скупъ соли въ Каргополе и на Онеге не 

ф

только не упалъ, но еще более развился въ XVI и XVII 
векахъ. Жители Турчасова, Мехренги, Порога привозили 
соль съ моря и складывали ее въ Турчасове, а карго* 
польцы скупали и переправляли въ свой городъ 2). Карго
поль былъ главнымъ местомъ закупа северной соли. Бело-

v

зерцы и вологодцы, а иногда торговцы изъ другихъ го
родовъ, пр1езжали туда для покупки соли и развоза по 
Россш. Соляная торговля развила въ местныхъ жителяхъ 
трудолюб1е и судовой промыселъ. Каргопольцы, турча- 
совцы и крестьяне другихъ поселенШ записывались въ 
козаки, которые составляли особый цехъ, обязанный при
готовлять соль къ вывозу. Каргопольцы имели готовыя

!

судна для перевозки соли, и въ XVI веке городъ полу- 
чилъ ту привилегш, что пр1езжавпйе для покупки соли 
торговцы непременно должны были нанимать суда у 
однихъ каргопольцевъ. Кроме соли, каргопольцы торго
вали въ болыпомъ количестве ворванью и рыбою, добы
вая эти товары изъ Колы. Словомъ, Каргополь былъ

г) Ibid. I. 296—297.
2) Собр. Г. Гр. II. 141—142.



важн-Мпшмъ местомъ вывоза въ Россш произведен^ 
Севернаго моря. Неудивительно, что эта промышленность 
привлекла въ Каргополь ввозную торговлю. Изъ тамо
женной грамоты 1598 года видно, что въ Каргополе и 
Турчасове было два гостиныхъ двора, на которыхъ про
давались иноземныя сукна и руссюе меха. Сверхъ того 
часто и летомъ на судахъ и зимою на саняхъ, прибы
вали къ городу руссюе торговцы съ товарами.

\

Водяное сообщеше Москвы съ Астраханью, а черезъ 
этотъ городъ съ Hepciero и Востокомъ было: Москвою-ре- 
кою до Коломны, изъ Коломны Окою до Нижняго и отъ 
Нижняго Волгою до Астрахани. Плаваше отъ Москвы до 
Нижняго требовало около одиннадцати сутокъ при благо- 
получныхъ обстоятельствахъ. По пути лежали города:

ч

Коломна, Рязань, Касимовъ, Муромъ 1). Изъ города Шуи, 
Гороховца и другихъ, сосЬднихъ реке Тезе, городовъ и 
селъ купцы плавали по этой реке и достигали Оки 2). 
Вообще оксюй путь въ XVII веке былъ не совсемъ безо- 
пасенъ, по причине разбоевъ, господствовавшихъ и на 
Оке, какъ на Волге 3). Другая дорога лежала сухопутьемъ 
на Ярославль, а изъ Ярославля на судахъ Волгою 4). Го
рода: Ярославль, Кострома, Кинешма, Юрьев ецъ-Поволь- 
скШ, лежавппе на этомъ судоходномъ пути, имели тор
говое значеше; тамошше торговцы сплавляли свои товары 
по Волге и привозили покупные въ свои города 5). Въ 
Ярославле особенно занимались судовымъ промысломъ 6).

НижнШ-Новгородъ съ половины XVI века началъ воз-
I

растать въ торговомъ отношенш. Уже англичане нашли

*) Olear. Reisebeschr. 334.
а) On. гор. Шуи. 344.
*) Ibid.
4) Ак. Ист. 1П. 210.
5) А. А. Э. Ш. 278.
*) Johnson, Hakl. 397.
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выгоднымъ возить туда свои товары. Въ XVII веке онъ 
сделался. складочнымъ местомъ для торговли всего вос
тока Россш; товары стекались туда со всЬхъ сторонъ: и 
европейсше изъ Архангельска черезъ Ярославль и Москву, 
и aeiaTCKie изъ Астрахани, и сибирсше изъ Казани, и 
pyccKie, предназначенные для отправки на Востокъ. Без- 
престанно прибывали туда частные досчаники сверху и 
снизу по Волге и по Оке, а зимою длинные ряды обо- 
зовъ тащились во все стороны. У одного богатаго ниже- 
городскаго купца въ XVII веке въ Нижнемъ развилась 
хлебная' торговля. По мере населешя плодороднаго края, 
лежавшаго на югъ отъ Нижвяго, городъ сделался мес- 
томъ сбыта и закупа хлеба для отправки его въ столицу 
и северныя провинцш. Въ особенности, при отпльши 
судоходнаго каравана въ Астрахань, въ Нижнемъ было 
огромное стечеше торговаго народа, такъ что все носило 
видь ярмарки. Конечно, онъ обязанъ своимъ торговымъ 
значешемъ счастливому положетю по средине продоль- 
наго волжскаго пути, при соединенш двухъ судоходныхъ 
рекъ Россш. Правительство учредило тамъ главную та
можню, где брали проезж1я пошлины за все города, сле
дующее за нимъ по теченш Волги.

Недалеко отъ Нижняго, торговцевъ привлекала Ма- 
карьевская ярмарка, собиравшаяся каждогодно въ ш ле 
месяце подъ монастыремъ святаго MaKapifl Желтовод- 
скаго. Царь Михаилъ Оедоровичъ подарилъ все пошлин
ные доходы этому монастырю на свгьчи и ладонь, и цер
ковное строенье, и братт.на пропитаме. Цари Алексей, 
Оедоръ, 1оаннъ и Петръ подтверждали это монастырское 
право, которое, такимъ образомъ, не отменялось весь 
XVII векъ. Купцы съезжались туда какъ съ верховыхъ, 
такъ и съ низовыхъ городовъ (Св1яжска, Чебоксаръ, Ка
зани, Алатыря, Симбирска, Саранска). Доставка и отправка 
товаровъ совершалась более водянымъ путемъ, реже су-
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хопутьемъ; но независимо отъ такихъ путей развозка то- 
варовъ главнымъ образомъ направлялась въ одну сторону 
на Москву, а въ другую на Казань. Такимъ образомъ, 
эта ярмарка сделалась посредницею торговаго сообщешя 
европейской Россш съ Сибирью—значеше, остающееся за 
нею (нижегородскою) до сихъ поръ. ВсякШ купецъ, отпра
вляясь на Макарьевскую ярмарку, долженъ былъ въ томъ 
городе, откуда вьгЬзжалъ, взять проезжую грамоту, и 
везъ свои товары безпрепятственно до места назначешя, 
безъ всякаго осмотра и Задержекъ, а прибывъ на место, 
показывалъ свою проезжую грамоту, по которой произво
дилась поверка, и еслибы что-нибудь оказалось лишнее, 
то подвергалось конфискованш. Въ 1662 году царь Але
ксей Михайловйчъ далъ право купцамъ, пребывающимъ на 
ярмарке, быть свободными отъ всякихъ позывовъ, исковъ, 
ответовъ и тяжбъ. Всякое разбирательство возникшаго 
между торговцами торговаго или долговаго дела, принад
лежало архимандриту Желтоводскаго монастыря съ бра- 
таею, исключая дблъ о воровстве и разбояхъ. Несмотря 
на тагая права, процветаше ярмарки задерживалось отъ 
безпрерывнаго несоблюдешя царскихъ привилеий. Вое
воды, приказные и таможенники по дорогамъ придира
лись къ купцамъ, требовали осмотра, вымогали пошлины, 
брали поминки и взятки; а въ самое время ярмарки вое
воды, по изветамъ ябедниковъ, посылали за купцами 
приставовъ съ наказными памятьми, требуя ихъ къ суду, 
или разсылыциковъ подъ предлогомъ искать беглыхъ: эти 
разсылыцики нападали на купцовъ, среди ихъ торговой 
деятельности, придирались къ нимъ, отрывали отъ заня- 
т!й и не отходили, пока неудовольствовались поминками, 
а между темъ, жили, ели на счетъ монастыря, очень не- 
годовавшаго на такихъ гостей, которые вообще нахаль
ными поступками доводили купцовъ до того, что те боя
лись'ездить на Макарьевскую ярмарку. По жалобе архи-

8*
I
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мандрита, правительство въ 1692 году снова подтвердило 
старыя привилегш ярмарки, но оне все-таки плохо испол
нялись 1).

Ярмарка въ Макарьев^ развила судовой промыселъ. 
Купцы, накупая товаръ, нанимали у судопромышленни- 
ковъ струги-и заключали съ ними у ш ш я  везти товаръ 
къ м^сту 2). Плаваше отъ Нижняго до Астрахани про
должалось около месяца. Пристани, имевппя торговое зна- 
чеше на этомъ пути, были: Василь, Чебоксары, Кок- 
шажскъ, Св1яжскъ, Казань 3). Изъ этихъ городовъ Ка
зань въ XVII веке сделалась складочнымъ местомъ 
астраханской соли и рыбы, и вообще астраханскихъ това
ровъ, назначаемыхъ для северо-востока, а равно това
ровъ, приходившихъ изъ Вятской и Пермской сторонъ. 
Въ Казани производилась казенная постройка суцовъ, 
какъ для нуждъ правительства, такъ и для торговцевъ 4). 
Тетюши были последнимъ городомъ населенной страны. 
За ними, до самой Астрахани, берега Волги представляли 
пустыню. Въ первой половине XVH века на этомъ длие- 
номъ пространстве были только Самара, Саратовъ и Чер
ный Яръ, позже построенъ Симбирскъ. Въ Самаре образо
вался перевозочный пунктъ яицкой рыбной промышлен
ности, которая возникла въ 1639 году трудами гостя 
Гурьева, а потомъ сделалась достояшемъ казны, и годъ 
отъ году принимала болыше размеры 5). Торговцы че
резъ Самару ездили на Яикъ покупать рыбу и икру, и 
привозили въ Самару, где съ нихъ брали десятую пош
лину. Такихъ промышленниковъ въ конце XVII века 
стало чрезвычайное множество и это сообщило Самаре

*) Ак. Ист. V. 155—161.
2) Опис. гор. Шуи. 343.
3) Ак. Ар. Эк. I. 405.
4) Дон. 'IV. 314.
5) Пол. Соб. Зак. Я. 222.
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торговую физюномио ’). Несмотря на запустите, въ ка- 
комъ находилось Поволжье, где, кроме упомянутыхъ го
родовъ, путешествовавпйе при Михаиле ведоровиче гол
штинцы не встречали никакихъ селешй, торговля съ 
Астраханью постоянно оживляла пустынную Волгу. Такъ 
какъ плаваше по Волге сопряжено было съ опасностями, 
то суда шли вместе другъ съ другомъ въ сопровождении 
отряда стрельцовъ, плывшихъ на передовомъ судне. Это 
конвойное судно снабжалось орудиями. Такой поездъ на
зывался караваномъ. Судовые караваны ходили по Вол
ге между Нижнимъ и Астраханью дважды въ годъ; одинъ 
рейсъ назывался весеинимъ, другой осеннимъ караваномъ. 
Верховые товары приходили въ Астрахань летомъ (напр, 
въ иоле), а низовые и персидсше товары приходили въ 
НижнШ осенью, и, по наступленш зимы, развозились 
изъ Нижняго на саняхъ. Каждый годъ, назначался на- 
чальникъ каравана, командовавшШ стрельцами и детьми 
боярскими; въ караване бывали послы персидсше въ Москву, 
московсше въ Персш и служилые люди, отправлявппеся 
въ Астрахань и низовые волжсше города. Съ ними-то 
обыкновенно плыли съ товарами купцы разныхъ горо
довъ: москвичи, ярославцы, кинешемцы, костромитяне, 
юрьевцы, нижегородцы, арзамасцы, казанцы 2). Уже при 
1оанне Васильевиче Грозномъ караваны, плававппе ме
жду Нижнимъ и Астраханью, состояли изъ пяти-сотъ 
болыпихъ судовъ, изъ которыхъ одни построены были въ 
Нижнемъ, а друия приплывали съ товарами изъ разныхъ
сторонъ въ НижнШ и ожидали тамъ начальника каравана.

\

Когда все было готово, караванъ выступалъ съ обшпемъ 
запасовъ лесныхъ и военныхъ, и съ каменными пуш
ками 3). Судна приводились въ движете гребцами, а при

Ч

») А., Ист. Y. 171.
2) А. Истор. IT. 206,
3) Jenkins. Hakl. 351.
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попутномъ ветре распускались паруса. Приходъ кара
вана въ Астрахань возвещался двукратною пальбою изъ 
пушекъ, и весь берегъ внезапно оживлялся. Одни изъ 
прибывшихъ торговцевъ выгружались на берегъ, друие 
оставались въ судахъ и ожидали къ себе покупщиковъ 1).

Кроме каравановъ, по Волге, по одиночке ходили 
суда казенныя и частныя 2). Иногда частные торговцы 
составляли товарищества и отправляли свои суда, свя- 
завъ ихъ вместе, такъ что большое судно тянуло за со
бой маленьшя 3). П лавате по Волге вверхъ было за- 
труднительно, ибо гребцы могли управлять судами только 
при попутномъ ветре (низовомъ), съ трудомъ управляли 
ими въ безветр1е, но когда подымался верховой ветеръ, 
тогда гребцы и pa6onie выходили на берегъ и тянули 
суда лямкою, проплывая въ день не более четырнадцати 
верстъ. Нередко суда наскакивали на мели, которыми
Волга и въ то время была обильна 4).

i

Торговыя руссшя суда, плавав rain по Волге, были 
плоскодонный, различались по длине, ширине и фигуре,

г

и сообразно этому носили разныя назвашя. Большое судно 
длиною до десяти саженъ и более называлось досчашкъ, 
меньше досчаника были насады и кладные струги 5). 
Струги были доечатые, полубленые и не полубленые-, 
струги съ набдями; они были мерою отъ шести до восьми 
саженъ въ длину 6); меньше ихъ были кладныя лодки, 
а еще менее—неводникъ; менее неводника—плавная лодка, 
однодеревка и ботникъ 7). При большихъ судахъ, т.-е.

У

■) А. И. IV. 15.
2) Ibid. III. 211.
3) Olear. 361.—Доп. III. 145.
4) Olear. 372.
5) А. А. Э. I. 390. II. 408. '
6) Дон. III. 144—145.
7) А. А. Э. I. 390.
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досчаникахъ, стругахъ и насадахъ были маленысгя лодки, 
называемыя завозни, подвозки, паузки 1). Название струга 
самое употребительное, и часто принималось для означе- 
т я  судна вообще.

\

Въ 1634 году на Волге большой стругъ или насадъ 
вм'Ёщалъ отъ 300 до 500 ластовъ, и когда былъ нагру- 
женъ, то опускался на двенадцать футовъ въ воду 2). 
Въ конце XVII века насады поднимали до тысячи лас
товъ 3). Для струга въ семь саженъ длиною считалось

• ”

достаточнымъ двенадцать человекъ гребцовъ 4). Когда
Л

голштинское посольство по торговымъ дЬламъ отправля
лось въ Персш, то, съ помощйо русскихъ плотниковъ,
сделало себе судно, приспособленное къ плаватю по
___ \

Волге. Это судно было построено изъ досокъ, имело 120 
футовъ въ длину, съ тремя мачтами и плоскимъ дномъ; 
въ глубину оно входило до семи футовъ; для него при
готовлены были дваацать-четыре весла; на судне устроены 
каюты, а подъ палубою подвалъ для кухни и кладовой. 
Это судно было вооружено каменными пушками, снабжено 
свинцомъ, порохомъ и оруж1емъ противъ разбойниковъ. 
Къ судну была привязана шлюпка 5). Оно было, построено 
вообще по образцу тогдашнихъ русскихъ судовъ, но отли
чалось темъ, что имело три мачты и превосходило рус-
сия суда отделкою, такъ что, когда голщтинцы выплыли

к

на немъ на Касшйское море, то перс1яне говорили, что 
Кюлъзюмъ (Касшйское море) еще не видывалъ такого суднае).

Торговое плаваше по Волге чрезвычайно затруднялось 
разбоями волжскихъ козаковъ, жившихъ въ неизведан-

<) Ibid. I. 432.
2) Olear. 301.
3) Кильбург. 122.
4) Доп. III. 144.
5) Olear. 337.
е) Ibid. 378.
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ныхъ еше закоулкахъ лесистаго и скалистаго праваго по
бережья Волги. Не только болышя суда погибали со всбмъ 
грузомъ и экипажемъ добычею ихъ зверства, но случа
лось, что разбойники разбивали самые караваны, просла
вляя свои подвиги въ пФсняхъ:

«Мы рукой махнемъ—караванъ возьмемъ!»

Такимъ образомъ, при Михаиле ведоровиче козаки на
пали на русский караванъ у Чернаго Яра и истребили 
его. Они воспользовались т6мъ, что суда плыли по Волге 
растянувшись, и напали на задтя; передтя же, где были 
стрельцы, охранявппе караванъ, не могли скоро поспеть 
къ заднимъ на помощь противъ течешя воды. Это собьгпе 
подало поводъ къ построешю Чернаго Яра *). Были на 
Волге места, особенно прославленный разбоями, и тор- 
говцы всегда радовались, коль скоро удавалось проплыть 
ихъ благополучно. Таково было устье Уссы въ Жегулев- 
скихъ горахъ, где при Михаиле ведоровиче козаки огра
били большое купеческое судно, (плывшее съ грузомъ въ 
НижнШ *); таковы были: Козачья гора въ 115 верстахъ 
ниже Самары 3), устье Камышинки, где голштинцы встре
тили рядъ деревянныхъ крестовъ, поставленныхъ въ па- 
мать падшихъ въ битве съ козаками 4).

Трудности плаватя по Волге, особенно вверхъ, были 
поводомъ сухопутныхъ путешествШ изъ Астрахани въ 
Москву и средину Россш. Эти путешествия предпринима
лись въ то время, когда татары гоняли въ Москву ло-

/

шадей для продажи, что носило назваше ордо-базарной 
станицы. Тогда за татарскими табунами ехалъ обозъ куп-

1) Olear. 362.
2) Ibid. 356.
3) Ibid. 359. j
4) ibid. 363.
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цовъ разныхъ нащй: русскихъ, армянъ, перолянъ, бухар
цевъ и индШцевъ !). -

Городъ Астрахань, вскоре после присоединения къ 
Россш, найденъ посещавшими его англичанами незначи- 
тельнымъ въ торговомъ отношении 2). PyccKie привозили 
туда кожи, овчины, сбрую, посуду, хлебъ, дрова въ не-

I

больтомъ количестве, единственно для нуждъ служилыхъ 
людей, которые поддерживали русскую власть въ отдален- 
номъ городе и составляли единственное русское народо- 
населеше города. Перейдете товары, именно: шелковыя 
и бумажный ткани, краски, шелкъ, доставлялись тата
рами и были худого достоинства. Купцы, торговавпие 
этими товарами, были бедны, Однако, съ этого уже вре-

V

мени Астрахань начинаетъ прюбретать свое высокое тор
говое значете, которое постепенно увеличивается. Въ 
Смутную эпоху оно было нарушено Заруцкимъ, разгра- 
бившимъ и разорившимъ городъ 3). Но после успокоешя 
Россш, Астрахань возвысилась снова. Въ 1670 году ея 
богатства были расхищены Стенькою Разинымъ. Хотя

л

Астрахань после того и поправилась, но уже къ концу
XVII века начала упадать всеобщая уверенность въ воз
можности направить черезъ Pocciio торговлю всего Вос
тока,—уверенность, которая поддерживала торговое зна
чете Астрахани. Еелибъ такое предположеше осуществи
лось, Астрахань была бы важнейшимъ торговымъ пунк- 
томъ целаго M ipa. Но не такъ решила история.

I

Соседство съ Востокомъ дало Астрахани самое разно
образное народонаселеше. Оно состояло изъ смеси рус
скихъ съ азгатскими пришельцами: пермяне, бухарцы, 
хивинцы, армяне, asiaTcicie турки, греки, индШцы, со

') А. И. IV. 214-217.
2) Jenkins., Hakl. 365.
8) А. И. III. 27.
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всбми отливами своихъ народностей не только посещали 
городъ, но владели въ немъ домами и вели постоянную 
торговлю ’). Это разнообраз!е особенно увеличивалось въ 
то время года, когда Астрахань наполнялась иноземными 
и русскими торговцами, прибывавшими туда для временной 
торговли и раскладывавшими свои товары, то въ гости* 
ныхъ дворахъ, то въ насадахъ и бусахъ на пристани. Въ 
Астрахани было несколько гостиныхъ дворовъ, какъ ка
жется, особыхъ для каждаго народа, напримеръ: гилянскгй, 
тезицшй, бухарсюй, руссшй и татарскш — не гостиный 
дворъ, но базаръ, у Мочаговскихъ воротъ 2). Тогда какъ 
другимъ иностранцамъ позволялось обзаводиться даже до* 
мами, татары могли торговать не въ самомъ городе, а 
только за оградою его на базаре: на этомъ татарскомъ 
базаре были татарскгя лавки съ разными товарами; важ
ный торгъ былъ овцами, которыхъ пригоняли изъ но- 
гайскихъ степей 3), и раскупали въ Астрахани, вероятно, 
для вытопки сала. Не одни только татары подвергались 
ограниченГямъ. При Михаиле беодоровиче, въ 1625 году, 
тезики—подданные турецкаго султана изъ Аз1атской Тур- 
цш—были отстранены отъ астраханской торговли 4), ве
роятно, вследств!е непр1язненныхъ отношешй дворовъ.

Местная розничная торговля въ Астрахани велась въ 
рядахъ, лавкахъ, полкахъ, шалашахъ. Мелкою торговлею 
занимались не только посадсюе, но и стрельцы, и вообще

S 0

служилые люди. Торговыя помещешя давались отъ казны 
на оброкъ. Въ 1628 году доходъ этотъ простирался до 
341 руб. 32 алтынъ 4 деньги 5).

Важность астраханской торговли должна разсматривать-
✓

_ ' /

х) Olear. 374.
2) А. И. III, 163-164. Доп. IV. 256.
3) Дон. IV. 255—256.
*) А. И. III, 213.
в) Доп. И. 85.
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ся въ двоякомъ отношенш: по передаче въ Pocciio восточ- 
ныхъ произведетй, и по снабженш Россш местными про- 
изведешями астраханскаго края. Торговое сообщеше Астра
хани съ ITepciero, Хивою и Byxapiero совершалось, какъ 
мы уже сказали, по Каспийскому морю и сухопутьемъ.

Для торговли по Кастйскому морю правительство дер
жало такъ называемыя бусы, приспособленныя къ морскому 
плаванию суда. Судовой промыселъ составлялъ въ Астра
хани достояте власти: существовало большое казенное 
заведете, называемое деловой дворъ, который былъ упра- 
вляемъ начальникомъ, назначеннымъ изъ д6тей боярскихъ, 

, и целовальниками ‘)- Бусы ходили постоянно дважды въ 
годъ между Астраханью и Караганскимъ пристанищемъ 
для торговли съ Хивою и Бухарою. Одинъ поездъ совер
шался весною, другой осенью. Отправляя бусу, воевода 
поручалъ управлеше ея какому-нибудь сыну боярскому или 
служилому человеку, давалъ ему стрельцовъ, пушкарей и 
несколько пушекъ съ военными запасами. Въ 1687 году 
на такой бусе была одна пушка, пудъ пороха, полпуда 
дроби, сорокъ ядеръ, двадцать стрельцовъ, пушкарь, плот- 
никъ и пять человекъ юртовскихъ татаръ. Въ 1661 году 
на такой бусе было две пушки — одна нарядная пищаль 
да медный тюфякъ. Начальникъ бусы обязанъ былъ пере
сматривать проезжля грамоты своихъ торговыхъ пассажи- 
ровъ и поверять ихъ товары; а если бы оказалось что- 
нибудь сверхъ того, чтб написано въ проезжей грамогб, 
или же при куцц'б нашелся такой покрученикъ или работ
нику который не записанъ въ грамотЗз, то начальникъ 
отводилъ незаписанныхъ людей и отправлялъ незаписан
ный товаръ къ воеводб. Пов’Ьрка товаровъ не производи
лась посредствомъ подробнаго пересмотра и взвЗзшиватя 
ихъ: начальникъ бусы осматривалъ только целость тамо*

# •

‘) А, И. III, 203.
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женныхъ печатей, которыми должны быть опечатаны на
груженные товары. Во время плаватя, начальникъ обя- 
занъ былъ охранять бусу и отражать разбойничьи напа- 
детя , еслибъ они случились. По прибытш въ Караганское 
пристанище, онъ выбиралъ двухъ или трехъ иноземцевъ 
и отправлялъ въ Хиву и Бухарпо извещать народъ, что 
пришла русская буса и туземные купцы должны поспе
шать на торгъ. Эти посланцы носили местное назваше 
хабарщиковъ. Тогда къ берегу съезжались купцы и начи
нался торгъ. Командиръ бусы долженъ былъ наблюдать, 
чтобъ иноземцы не делали русскимъ оскорблетй. Какъ 
долго продолжался торгъ, неизвестно; но судя потому, что 
буса отплывала изъ Астрахани въ октябре, а поспевала
назадъ къ зиме, должно думать, что онъ продолжался около

* \

месяца. При окончанш торжища, командиръ бусы изве- 
щалъ, что кто изъ иноземцевъ захочетъ ехать съ ними 
тотчасъ, тотъ можетъ нагружаться; равномерно, кто за
хочетъ можетъ пр1езжать въ Астрахань сухопутьемъ, или 
наконецъ ехать на будущШ годъ съ весеннимъ поездомъ 
русской бусы, и въ такомъ случае долженъ поспешать 
явиться на берегъ, чтобъ не опоздать. По возвращенш до
мой, командиръ, не приставая къ городу, посылалъ на 
лодке известить воеводу, что буса возвратилась; являлись 
таможенники, осматривали, описывали товары и облагали 
ихъ пошлинами. Тогда уже буса могла пристать и раз
гружаться *).

Сношешя съ nepciero производились также на казен- 
ныхъ бусахъ, которыя приставали въ Баку и Дербенте-, 
оттуда купцы ездили въ Шамаху, где происходилъ торгъ 
пермянъ съ русскими. На этихъ бусахъ ездили въ Пер
с т  руссюе купцы разныхъ городовъ и пр1езжали въ 
Астрахань перюяне. Этимъ путемъ ездили бусы съ цар-

V

*) А. И. IT. 50, 205; А. И. Y, 265. Доп. IY, 257-260.
I



125

скими товарами. Доверенные торговцы, которые везли эти 
товары, прибывали въ Шамаху; тамъ оставалось несколько 
целовальниковъ, друие ездили во внутренность Персш, 
скупали товары и свозили въ Шамаху; отсюда ихъ везли 
къ пристани, нагружали и доставляли до Астрахани. Вое
воды обязаны были посылать на-встречу паузки для при
нятая товаровъ '). Сверхъ того въ Астрахань приходили 
персидсшя бусы, по наружному виду отличныя отъ рус
скихъ. Это были суда неболышя, высоко стояпця надъ 
водою, фигурою похожхя -  по замечанш европейскаго пу
тешественника — на ванны, со множествомъ бревенъ и 
перекладинъ, утвержденныхъ между собою клинами, от-ч
крытыя, безъ насосовъ, такъ что воду выливали мехами,

Ч t

съ однимъ парусомъ какъ и руссюе, но лучше русскихъ 
судовъ умевпия лавировать въ море 2). Какъ только та
кая буса приближалась къ Астрахани, воевода посылалъ 
къ ней таможеннаго голову, или нарочнаго целовальника, 
подъячаго и стрелецкаго сотника съ стрельцами для вы
грузки. Таможенники прежде всего требовали отъ управ
лявшая бусою, обыкновенно называемаго шаховымъ гон- 
цемъ, свВДЬшя—есть ли у него шахова грамота, сколько 
у него людей, купцовъ, съ какими товарами? После до
проса происходила перепись всехъ людей и товаровъ. 
Тогда лучппе изъ товаровъ—узорочные, т.-е. драгоценные 
камни, золотыя и сеербряныя цепи, складки, запоны, 
перстни— отбирались въ пользу царя, а купцамъ выдавали

Ч

деньги. Въ случае отыскашя заповедныхъ товаровъ, на
примеръ табаку, ихъ отбирали въ съезжую избу. По окон- 
чанш обыска и переписи, буса подплывала ближе, но ни
кто не смелъ выходить на берегъ, пока роспись не пред
ставится воеводе и отъ него не последуетъ разреш етя3).

') А. И. IV, 238.
2) Olear, 378,
3) А. И. IV. 38-39.
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Во время пребывашя въ городе, иноземные купцы были 
подъ строжайшимъ наблюдешемъ; послы съ своею свитою 
подвергались также строгому надзору: имущество ихъ пе
рерывали, чтобъ отыскать каюе-нибудь заповедные То
вары; пятьдесятъ человекъ стрельцовъ стояли постоянно 
на карауле; послы жили на Посольскомъ дворе и не смели 
сноеиться съ единоземцами; темъ не менее однако съ 
ними обращались очень почтительно ’).

Плаваше по Касшйскому морю подвергало купцовъ 
различнымъ опасностямъ: во-первыхъ, не редкобусы были

* *

разбиваемы бурями, господствующими на этомъ море; во-
вторыхъ, по морю крейсировали морсме разбойники, ко-

1

торые- нападали на суда, грабили и умерщвляли людей. 
Следств1емъ такихъ приключешй были [неоднократно ра- 
зорен1я купеческихъ семействъ и вообще то, что торговля 
на Касшйскомъ море не достигала высокой степени, но 
постоянно оставалась въ одномъ и томъ же положенш. 
Для охранетя купцовъ, царь Алексей построилъ первый 
русскШ корабль «Орелъ», но Стенька Разинъ истребилъ 
его. После того переводчикъ посольскаго приказа Вишусъ 
подалъ проэктъ состроить галеры или каторги (вооружен- 
ныя суда) для перевоза грузовъ и вместе для защиты 
отъ разбойниковъ 2).

Туземныя произведешя, вывозимыя въ Россш изъ 
Астраханскаго края, были соль и рыба (отчасти вино), но 
объ этомъ войдемъ въ подробности при исчисленш статей 
торговли вообще.

Сибирская торговля возникла вскоре по открытш Си
бири и достигла важнаго значешя, ибо предметы вывоза 
изъ Сибири состояли преимущественно въ мехахъ, кото
рые были важнейшимъ произведетемъ Россш. Вскоре по

*) Ibid. IT, 17.
2) Доп. Т. 405.



завов ван in Сибири, мнопе смельчаки отправились въ не- 
в'Ьдомыя пустыни для звериныхъ промысловъ; потомъ 
страсть отыскивать новыя землицы и принуждать инород- 
цевъ платить ясакъ сделалась господствующею между 
служилыми людьми: это привлекало въ Сибирь русскихъ. 
Само правительство старалось о заселеши новопрюбретен- 
наго края, строило города, поселяло пахотныхъ людей для

ч.

земледелия и населяло Сибирь ссыльными. Русское насе- 
лете, отодвинутое отъ прежняго отечества на большое 
разстояше, нуждалось въ подвозе пищи, одежды, предме- 
тахъ домашняго быта, а потому товары, удовлетворявmie 
этой потребности, были первыми статьями ввоза въ Си
бирь изъ Россш. Въ конце XVI века и въ начале XVII 
pyccKie купцы возили въ Сибирь хлебъ '), также руссшй 
холстъ 2), готовыя однорядки, юфти, кожи, оруж1е и воен
ные снаряды, столь необходимые въ этой стране противъ 
зверей и людей, и проч1е товары, большею частш про- 
стаго достоинства русскаго издкйя 3). Купцы, которые
вели торговлю съ Сибирью, были изъ Москвы—большею -

\

частш знатные гости, посылавпие въ Сибирь своихъ по- 
кручениковъ и приказчиковъ, родомъ изъ Казани итакъ-
называемыхъ поморскихъ городовъ: Устюга-Великаго, Вят-

\

ки, Перми, Тотьмы и Сольвычегодска; эти агенты, скупая 
хлебъ въ Россш, отправляли его въ Сибирь водою, потому- 
то въ этихъ последнихъ, такъ-называемыхъ поморскихъ, 
городахъ образовался складъ хлеба, назначеннаго для Си
бири. Торгъ былъ больше меновой, какъ съ инородцами, 
такъ и съ русскими поселенцами; первые не знали толку 
въ монете,' а последше нуждались более въ произведе- 
н|яхъ Европейской Россш, чемъ въ деньгахъ; деньги, 
прибывая въ Сибирь, скоплялись тамъ безъ ходу; такимъ

г) А. А. Э. II, 163, 257.
2) Доп. IV, 276.
3) А. И. IY, 327.
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образомъ, когда при Алексее Михайловиче выпущены 
были медныя деньги, то купцы, ездившие за мехами, ску
пали на нихъ дешевою ценою меха, а сами выменивали 
у сибиряковъ серебряныя деньги и не привозили въ Си
бирь русскихъ товаровъ; отъ этого въ Сибири сделалась 
страшная дороговизна на всякие pyccKie товары — сукна, 
холсты, кожи, и правительство приказало у купцовъ, при- 
возящихъ въ Сибирь деньги, отбирать на государя деньги 
и купленные на нихъ меха 1). Простота жизни въ Сибири 
долго исключала потребности изысканнаго быта, удовле- 
творяемаго въ Россш заграничными товарами. Въ 1609 году 
въ Пермской земле во всехъ городахъ не оказалось ино-

v

земныхъ суконъ, камокь, тафты; торговые люди не при
возили этихъ товаровъ въ Сибирь 2). Впоследствш, однако, 
во второй половине XVII века, большая развитость жизни 
привлекала въ Сибирь и иностранные товары, доставляе
мые изъ Архангельска 3).

Торговый путь, какъ равно и служилый, изъ Москвы 
въ Сибирь былъ водяной, до самаго Соликамска, то-есть 
Москвоьо-рекою, Окою, Волгою и Камою. Изъ Соликамска 
везли товары волокомъ до Верхотурья, которое считалось

' •

первымъ сибирскимъ городомъ. Тамъ была учреждена та-
( •

можня: едупце съ товарами должны были оплачивать ихъ 
пошлинами и брать проезж1я грамоты. Кроме Верхотурья 
поставлены были еще две заставы—Собская и Обдорская 
для сбора пошлинъ; но купцы, чтобъ избежать платежа 
пошлинъ, и главное, придирокъ и задержекъ отъ чинов- 
никовъ, самовольно проложили себе другой путь v черезъ 
Кунгуръ и Уфу на К&тайскш острогъ. Воеводы посылали 
стрельцовъ для преследовашя ихъ. Только въ 1680 году

») Ibid. IV, 327. Доп. IV, 276.
2) А. А. Э. II, 256.
3) Meyerberg, 241.



учреждена была въ Щ|тайскомъ острой постоянная та
моженная застава *).

Въ Верхотурье служилые люди, ехавпйе въ Сибирь 
на службу, делали закупы разныхъ потребностей въ боль- 
шомъ количестве, не надеясь ихъ найти въ Сибири, или 
желая купить дешевле, и это побуждало купцовъ приво
зить туда значительное количество разныхъ запасовъ, Тутъ 
асе, и еще въ Верхотурскомъ уезде въ Ляминской воло- 
сти, производился торгъ съ вогуличами; pyccKie вымени
вали у нихъ меха, лосинныя и оленьи кожи, хмель, рыбу, 
и потому въ последнемъ месте учреждена была таможня 
для пошлиннаго сбора. Другое торговое место въ томъ же 
уезде была слобода Ирбить, где еще въ первой половине
XVI f  века образовалась ярмарка, существующая и въ 
наше время. Въ 1649 году туда стекалось множество про- 
мышленниковъ и торговцевъ 3). Къ концу XYII века 
ИрбитсКая ярмарка стала главнымъ местомъ закупа хлеба 
и вообще всехъ товаровъ, идущихъ въ Сибирь. Туда при
ходили товары бухарсше и китайсие и раскупались для 
вывоза въ Pocciio. Ярмарка эта происходила въ январе, 
после Богоявлешя. По отдаленности места тамъ вкрались 
злоупотребления относительно пошливныхъ сборовъ, такъ, 
что торговля велась часто совсемъ безпошлинно; постоян
ной таможни не было, а верхотурсше воеводы, обязанные 
посылать туда людей для сбора, не исполняли этого точно. 
Правительство въ 1687 году обратило на это внимаше, 
темъ более, что ирбитсшй торгъ тогда почти совершенно 
подорвалъ торговлю въ Верхотурье; оно приказало посто
янно посылать туда целовальниковъ для пошлиннаго сбора.

t

Это подтверждено въ 1689 году 3). Въ 1694 году прави

129

*) А. И. У. 90, 363.
2) А. И. IV. 125.

. 3) А. И. V. 335.
9
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тельство, наблюдая свои выгоды, постановило, чтобъ тор
говцы въ Ирбитской слобод^ во время ярмарки торговали 
не иначе, какъ въ государевыхъ амбарахъ и лавкахъ, а 
не въ собственныхъ, и велело все частныя лавки, каюя 
были построены въ слободе, описать и запечатать впередъ 
до государева указа 1).

Изъ' Верхотурья путешественники садились на казен
ные досчаники, складывали свои товары, платили за это 
въ казну, и плыли водою мимс> Туринска и Тюмени до 
Тобольска 2). Тобольскъ былъ въ XVII веке важнейшимъ 
торговымъ городомъ Сибирскаго края 3). Хлебъ, назна
ченный для Сибири, стекался въ этотъ городъ, скупался 
тамъ и развозился повсюду. Тобольскъ имелъ обширный 
гостиный дворъ. Туда пр1езжали бухарцы, которыми? дана 
была привилеия такого рода, что никто, кроме ихъ, не 
могъ торговать бухарскими товарами, но за то они не 
могли, какъ мы уже заметили, покупать дорогихъ ме- 
ховъ, да и самые меха низшаго достоинства позволено 
было имъ покупать только въ маломъ числе и не иначе 
какъ для собственнаго употреблешя. ByxapcKie товары изъ 
Тобольска развозились русскими купцами по Сибири и на 
Ирбитскую ярмарку; а между темъ со всей Сибири сте
калась въ Тобольскъ меховая торговля. Сверхъ того кал
мыки пригоняли въ Тобольскъ значительныя партш сво
ихъ лошадей 4).

Промышленники и торговцы пускались внутрь Сибири 
на царскихъ досчаникахъ, устроенныхъ собственно съ

9

целю провоза служилыхъ людей и казенныхъ снарядовъ. 
Эти досчаники делались обыкновенно въ восемь сажень 
длиною и снабжались огромнымъ парусомъ. Они плыли

г) Jbid. V. 421-423.
2) Дои. II. 169-170.
3) Meyerberg. 241.
*) Дон. IV, 335, 360—362.
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мимо Сургута,'Нарыма и Кетскаго острога до Маковскаго 
острога; тутъ товары укладывались на сухопутный подводы 
и везлись до Енисейска >); друпе же разгружались въ го- 
родахъ, мимо которыхъ плыли и къ которымъ приставали. 
Въ Сибири, где только былъ городъ, тамъ образовыва
лась и торговля, ибо огромное разстояше между жилыми 
местами не дозволяло торговле сосредоточиваться въ из- 
вестныхъ местахъ преимущественно. Такимъ образомъ 
Туринскъ, Тюмень, Сургутъ, Нарымъ, Кетскъ были посе
щаемы купцами, которые привозили туда pyccKie товары 
и продавали местнымъ торговцамъ. Въ Енисейске въ 
1647 году былъ значительный наплывъ торговцевъ, су
ществовали гостиный дворъ и таможенная изба 2).

Промышленники и купцы плыли изъ Енисейска по 
верхней Тунгузке и по впадающему въ нее Илиму. На 
реке Илиме въ ближайшемъ разсгоянш отъ реки Муки,

«*■

принадлежащей къ ленскому бассейну, былъ Илимскш
\

острогъ, близъ котораго происходилъ значительный торгъ.
—  Гл

Это место известно было подъ именемъ Ленскаго волока'. 
тамъ было зимовье, гостиный дворъ, амбары, таможня, 
казенные постоялые дворы для пр1езжающихъ торгов
цевъ и гарнизонъ служилыхъ людей для ихъ охранешя. 
Сюда пр1езжали туземцы для промена меховъ на руссшя 
изделгя и pyccKie поселенцы Сибири для покупки припа- 
совъ. Въ числе товаровъ былъ лесъ для постройки и 
топлива 3). Плаваше по Тунгузке и Илиму отъ Енисейска 
до Ленскаго волока продолжалось шестьдесятъ-.одинъ день. 
Путь считался по рекамъ, впадающимъ въ Тунгузку и 
Илимъ, а этихъ рекъ было чрезвычайное множество. 
Плаваше замедлялось по причине пороговъ, ибо надобно 
было выходить на берегъ и проводить черезъ пороги дос-

*) Ibid. П, 170.
3) Доп. III. 108.
3) Ibid. II. 154-160.
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чаники; при этомъ грузъ выносили и несли на себе, а 
суда взводили черезъ скалы канатами. Сухопутный путь по 
Ленскому волоку до реки Муки продолжался одинъ только 
день для пешехода съ ношею. Но этотъ путь затруднялся 
горами. Торговцы имели приметою какой-то колодезь; до 
этого колодца нанимали вьючныхъ лошадей, платя по 
гривне съ пуда, а у колодца стояли извозчики съ теле
гами, которыхъ нанимали до Муки, платя летомъ по пяти 
алтынъ, а осенью по полтине съ пуда. Такимъ образомъ 
они достигали реки Муки, где весною ходили суда, а 
летомъ плоты, и отправлялись по реке Муке въ реку 
Купу, куда, впадаетъ Мука, а КупЪю входили въ Лену.; 
зимою же торговцы нанимали на Ленскомъ волоке извоз* 
чиковъ и ехали вплоть до Муки по х ь щ  въ течете двухъ 
дней. По берегамъ рекъ Муки и Купы въ 1651 году 
были уже руссшя поселетя, исключительно занимавшаяся 
судопромышленностш ,). Въ половине XVII века про
мышленники плавали по рекамъ Чичую, Олекме, Окме 
и другимъ, и променивали тунгузамъ разныя вещи на 
меха 2), и потому на Лене рано развился судовой про- 
мыселъ, ибо въ 1639 году были суда: досчаники, шитики, 
каюки, струги, набойни 3), разной величины и вмести
мости. Въ половине XVII века pyccKie торговали въ 
Якутске 4); въ Жиган скомъ зимовье и Молодяхъ съ 
1645 года жили торговые люди и учреждена была таможня 
съ целовальниками 5). Съ 1660 года некоторые привозили

г

товары въ Охотскъ временно для промена, а друие оста
вались тамъ на жительство 6). Въ это время тамъ уже

*) Ibid. II, 239, 245.
2) Ibid. II. 162.
s) Ibid. II. 157.
4) Доп. III. 305 —309.
5) Ibid III. 40.
6) Ibid. IY. 213. ,



развивался судовой промыселъ: продавали суда разной 
величины—шитики, каюки зырянсше, струги, набойницы 
и мелшя лодки ’). PyccKie промышленники и торговые 
люди были товарищами служилыхъ людей въ ихъ изуми- 
тельныхъ подвигахъ открытая новыхъ землицъ, и вместе 
съ ними выдерживали героическую борьбу сь ужасною 
стужею, недостатками и дикими народами 2). Эти про
мышленники составляли иартш, выбирали себе ватага, 
строили стругъ или досчаникъ, наполняли его хлебными 
запасами пудовъ до трехъ сотъ и более, и отправлялись
въ неведомыя страны. Такъ торговецъ Григорш Вижев-

)

цовъ съ пятью своими покручениками по Олекме открылъ 
путь въ Тугиръ 3). Въ 1635 году такая пария была 
истреблена тунгузами на устье Вилюя. Въ 1650 году та-

✓ _ 
кая же ватага промышленниковъ достигла устья Лены на 
восьми кочахъ, соединилась съ париею служилыхъ лю- , 
дей,—они поплыли по морю до Яны, миновали ея устье, 
дошли до Святаго-Носа и до Хромой Губы; 29 августа 
хотели сойти на твердую землю, но охваченные южнымъ 
ветромъ, унесены на досчаникахъ въ открытое море и 
носились въ немъ пять дней, пока?' северный ветеръ не 
принесъ ихъ къ берегу; такимъ образомъ они достигли

✓

устья Индигирки, а потомъ устья Колымы 4). Въ этомъ
г *  . ■ s '

путешествш промышленники составляли какъ бы запас
ную экспедищю для служилыхъ и снабжали ихъ запа
сами, однако товарищеское отношеше не мешало имъ

\

брать съ служилыхъ огромныя цены на съестные при
пасы. Въ эти негостепршмные края завлекала ихъ также 
охота добывать моржовую кость 5).

»

1) Ibid. IV. 211.
2) Ibid. II. 231.
8) Ibid. III. 102.
l) Ibid. III. 280—283.
3) Ibid. III. 283, 349.



\

Въ конце XVII века Нерчинскъ сделался важнымъ 
торговымъ пунктомъ для возникшей торговли съ Китаемъ. 
Въ 1697 году постановили, чтобъ все, уезжаюпце въ Ки
тай и щйезжаюпце изъ Китая, непременно являлись въ 
Нерчинскъ для платежа пошлинъ, а потомъ Нерчинскъ 
сделался складочнымъ местомъ китайской торговли *), и 
въ 1699 г. былъ построенъ въ Нерчинске гостиный дворъ 2).

Торговля въ Сибири была до крайности стеснена во- 
первыхъ самымъ правительствомъ, во-вторыхъ чиновни
ками. Страсть къ мехамъ у правительства была столь ве
лика, что кроме ясака и поминочной рухляди (т.-е. той, 
которую инородцы приносили въ дары воеводамъ, а послед- 
Hie должны были отдавать въ казну) правительство вы
менивало меха на разные pyccKie товары и темъ подры
вало операщи купцовъ 3). Никакой торговецъ не смелъ 
приступить къ покупке меховъ, прежде чемъ соберутъ

* #

царскШ ясакъ; это делали изъ боязни, чтобъ въ руки 
торговцевъ не попадали отличные меха; когда же собе
рутъ ясакъ, тогда позволялось купцамъ торговать ме-

/

хами, но не иначе какъ на гостиныхъ дворахъ: положи-
/

тельно было запрещено купцамъ ездить по юртамъ и по
купать меха; они могли делать эти покупки на гости
ныхъ дворахъ у пр1езжавшихъ въ . городъ инородцевъ. 
Естественно, что купецъ, въ такомъ случае, долженъ 
былъ. платить дороже 4). Впоследствш даже постановле
но (въ 1674 году), что если въ ясаке окажется какая 

. нибудь недоимка, то отбирать у туземцевъ лучппе меха
въ пользу царя; а какъ всегда въ ясачныхъ мехахъ

/

могла оказаться недоимка, то и всегда можно было при
драться; и здесь-то открывались случаи воеводамъ де-

Ч А. И. У. 466—468.
*) Ibid. Т. 519.
3) Ibid. IV. 521.
4) Ibid. III, 219-220.
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лать разныя прижимки съ ц'Ьльго взять взятку ’). За тор
говый поездки въ юрты отбирали въ казну товары, а за 
такую поездку, совершенную въ другой разъ, наказы
вали кнутомъ 2). Только въ отдаленныхъ земляхъ Сибири,

I

напримеръ въ Якутск^, дозволялось торговдамъ покупать 
мФха и въ юртахъ, но непременно после сбора царскаго 
ясака и притомъ съ темъ, чтобъ они возвращались въ 
Якутскъ и отдавали въ казну десятаго зверя самаго луч- 
шаго 3). Несмотря на трудность путешеств1я, промышлен
ники подвергались разнымъ стеснительнымъ пошлинамъ

I

и, сверхъ того, исполняли отяготительную повинность — 
быть выбранными въ целовальники къ ясачному сбору и 
къ разнымъ статьямъ казеннаго интереса. Въ Якутске 
воеводы и дьяки — въ другихъ местахъ Россш вообще 
отстраненные, хотя на бумаге, отъ торговаго управле-

л *

т я —могли бить батогами и кнутомъ головъ и целоваль- 
ников'ь 4). Всего обременительнее для торговцевъ было 
то, что они находились въ безусловномъ распоряженш 
воеводъ, дьяковъ и подъячихъ, которыхъ поступки нигде 
не были столь произвольны, какъ въ Сибири. Торговцы 
въ городахъ обложены были взятками въ пользу властей: 
такъ въ Енисейске приказчики торговцевъ гостиной сотни, 
отправляемые въ Сибирь для скупа меховъ, должны были 
давать воеводамъ и подъячимъ сорокъ рублей съ тысячи 
соболей и по четыре рубля съ сотни всякихъ другихъ 
меховъ; въ городе Кетске брали съ тысячи тридцать руб
лей, а съ сотни три рубля. Въ 1646 году эти злоупотреб- 
летя  вынудили жалобы торговцевъ, и правительство, 
снисходя къ ихъ жалобамъ, запретило воеводамъ, -дьякамъ,
подъячимъ и вообще служилымъ людямъ мешаться въ

iч *

») Ibid. IV. 525.
2) Ibid. III. 220.
•) Ibid. IT. 446.
4) Доп. III. 308.
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торговыя дела, исключая тобольскаго воеводы, дававшаго 
тогда купцамъ npofeaeifl памяти '), а равно запретило 
имъ торговать самимъ 2). Но это мало помогло. Въ Си- 
бири воеводы переменялись часто, и въ. наказе каждому 
изъ нихъ, при вступленш въ должность, прописывалось, 
чтобъ онъ не поступалъ какъ его предшественникъ; но 
едва проходилъ годъ, какъ возникали жалобы, что но
вый воевода идетъ по следамъ прежняго. ПритЬснетя, 
делаемыя воеводами и подъячими торговцамъ въ Сибири, 
были такъ велики, что въ 1609 году, избегая притесне- 
шй воеводъ, грабившихъ у купцовъ хлебъ, никто не во- 
зилъ въ Сибирь хлеба и отъ того тамъ произошла ужас
ная дороговизна 3). По закону, каждый торговецъ, щйез- 
жая въ Сибирь, обязанъ былъ платить годовой оброкъ за 
право промысловъ и торговли въ Сибири какъ за свою 
особу, такъ и за всехъ своихъ приказчиковъ и покру- 
чениковъ, которые съ нимъ прибывали. Этотъ оброкъ 

. платили въ Верхотурье, какъ ближайшемъ къ Россш си- 
бирскомъ городе, и, после платежа, торговецъ бралъ от- 
пись (квитанцш) въ платеже, но на тагая отписи друпе 
воеводы не обращали внимашя и вымогали отъ него чуть 
не въ каждомъ городе таше же годовые оброки. Сверхъ 
того воеводы обязаны были давать проезжимъ купцамъ 
сено и брали съ нихъ сгьнное (въ Верхотурье по 6 алт.
4 ден. съ воза), но въ самомъ деле никакого сена не

/

давали 4).
Кроме изложенныхъ торговыхъ путей, были еще два: 

на Смоленскъ въ Литву и на югъ къ пределамъ Мало-
россш. Оба эти направлен1я не могли способствовать цве-

t

тущему cocTOHHiro торговли. Торговля Москвы, съ Польшею

•) А. И. ГУ. 33.
2) Дои. Ш. 309.
3) А. А. Э. II. 257.
4) А. И. V. 250.



и Литвою въ XVI и XVII векахъ нарушалась безпрерыв- 
ными войнами и постоянною враждою двухъ правительствъ. 
Положеше торгующихъ купцовъ было не безопасно, когда 
были примеры, что правительства, возобновивъ между со- 
бею едва потухающую вражду, задерживали купцовъ и 
конфисковали ихъ имущества, Такъ было при ВасилгЬ 
1оанновиче въ 1508 году. '). Въ промежутки, когда воен- 
ныхъ действШ между Литвою и Москвою не было, жи
тели порубежныхъ земель безпрестанно делали другъ на 
друга разбойничьи наезды, грабежи и разорешя. Такое 
сочетате обстоятельствъ, конечно, не благопр1ятствовало 
развитию торговли. Купцы, пргЬзжавпие изъ Польши и 
Литвы, не пользовались въ Москве ни благосклоннымъ 
пр1емомъ правительства, ни расположешемъ народа, осо
бенно католики и жиды, которыхъ не терпели москвитяне. 
Такъ въ 1678 году царь Алексей Михайловичу узнавши, 
что въ Москве находятся съ товарами литовсше купцы 
изъ Могилева и Шклова, приказалъ ихъ выслать изъ 
Москвы въ порубежные города, где единственно и предо
ставлялось имъ торговать 2). Только въ 161га году 3) по
становлено, что торговцы польете подданные могутъ 
пр1езжать въ Москву, a pyccKie въ столицы Речи Пос- 
политой: Варшаву, Краковъ и Вильно, но ограничиваясь 
единственно столицами, непременно съ проезжими па- 
мятьми и съ платою пошлинъ по уставамъ обоихъ го-

ч

сударствъ, а равномерно постановили, чтобъ торговое 
плаваше по Двине открыто было для русскихъ. На та-

I /

кихъ же услов1Яхъ утвердилъ торговый сношещя такъ- 
называемый вечный миръ, заключенный после долгой 
войны въ 1686 году 4).

I

1) Акты, от п. къ Зап. Росс. II. 46.
2) Пол. Соб. Зак. I. 912.
а) Ibid. II. 172.
*) Ibid. И. 781.
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Въ Северской области въ половине XVII века нача
лось некотораго рода торговое движете. Средоточ1емъ его 
былъ Путивль. Туда, какъ выше было замечено, npie3- 
жали съ своими товарами греки и молдаване *). Въ Тор- 
говомъ уставе 1667 года Путивль означенъ между значи
тельными торговыми городами на ряду со Псковомъ и 
Новгородомъ, куда pyccKie купцы привозили свои товары 
и где находили заморсше 2). Въ Брянскомъ уезде въ конце
XVII века славилась Свинская ярмарка. Объ ней упоми
нается подъ 1681 годомъ. Въ объяснены гостей и торго
выхъ людей, данномъ по поводу указа о выборе въ та
моженные чиновники, говорится, что изъ разныхъ торго
выхъ городовъ посадсте лучшге люди отыьзжаютъ къ городу 
Архангельску и на Макарьевскую, и на Свинскую, и на иныя 
ярмарки для торговыхъ своихъ промысловъ и въ домы свои не 
прггьзжаютъ многое время. Изъ этого видно, что Свинская

*

ярмарка, поставленная въ числе первоклассныхъ торжищъ, 
была значительна и привлекала къ себе многихъ торгов
цевъ 3). Въ числе привозимыхъ съ этой ярмарки въ Москву 
товаровъ, значатся сафьяны и хозы, носивaiie тогда на-
звате свинскихъ 4). Въ 1683 году весовыя пошлины,

/

сбираемыя на этой ярмарке, пожалованы Каевопечерскому 
монастырю въ вознаграждеше потерянныхъ въ По дол in 
старинныхъ иметй б). Торговля съ Малоросшею не могла 
быть въ цветущемъ состоянш, по причине смутнаго со- 
стоянш этой страны. После поражешя поляковъ гетманомъ
__ 4

Хмельницкимъ въ 1648 году, великороссШсше купцы на-
j

хлынули въ Малороссию и очень выгодно покупали и вы
менивали разныя драгоценности, прюбретенныя козаками

*) Соб. Гос. Гр. IV, 195— П. С. 3. II. 104.
2) Соб. Гос. Гр. IV. 195.
3) П. С. 3. II. 340.
*■) Ibid. II. 322.
6) Ibid. И. 500.
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на поляхъ Корсунскихъ и Пилявецкихъ '). После при- 
соединешя Малороссш къ Россш, царь Алексей Михай- 
ловичъ, лаская новыхъ подданныхъ, даровалъ KieBy жа
лованную грамоту, по которой шевскимъ торговымъ людямъ 
предоставлялась вольная и безпошлпнная торговля по всей 
Россш 2). Но эти права не могли иметь важныхъ резуль- 
татовъ для торговли.

По мере населетя украинскихъ городовъ Великой 
Россш и обработки плодоносныхъ земель, возникали тамъ 
торговый сношешя. Плодород1е почвы Рязанскаго, Там- 
бовскаго, Воронежскаго края въ половине XVII века на
чало привлекать туда скупщиковъ хлеба. Въ Воронеже 
въ 1640 году были оброчныя торговыя лавки и ряды, по
добно какъ въ Москве, особые для разныхъ предметовъ,Щ&
напримеръ мясной рядъ, рыбный' рядъ 3). Въ последнихъ 
годахъ XVII века города: Лебедянь, Елецъ, КозлоВъ, Во- 
ронежъ, Коротоякъ, Острогожскъ, начинали быть рынками 
местныхъ произведетй, но вообще въ слабой степени, ибо

1

край не былъ еще достаточно населеНъ, пути были затруд-
*

Ч

нительны, а чиновники притеснешями отгоняли торгов
цевъ. Въ 1695 году донсше казаки, щйезжавппе туда по 
случаю неурожая на Дону покупать хлебъ, жаловались, 
что съ нихъ берутъ страшныя пошлины и за тяжкими 
взятками купить хлпба невозможно 4). Города Белгородъ 
и Валуйки были пунктами торговыхъ сношешй съ ногай-

♦

скими татарами, жившими на берегахъ реки Донца. Они 
щйезжали туда для покупки хлебныхъ и вообще съест- 
ныхъ запасовъ, но должны были,- для предостережешя,

J) Пам. Шевск. Ком. I. 3. 358.
2) Акты, отн. къ Зап. Рос. IV, 408.
3) Ворон. Акты. I. 59.
4) С. Г. Гр. IV, 648—649.
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останавливаться не иначе, какъ за чертою, и являться въ 
неболыпомъ числе *).

Вообще торговые поезды въ древней Россш соверша
лись летомъ преимущественно водою, зимою на саняхъ. 
Торговцы везли свои товары по широкимъ рекамъ на су
дахъ большаго размера, а для малыхъ рекъ употребляли 
суда, приспособленныя къ руслу этихъ рекъ, и потому 
товары, при переходе изъ малыхъ рекъ въ болытя и об
ратно, перекладывались въ суда, соразмерныя предстоя- 
щему водяному пути. Обыкновенно, при впаденш одн£хъ 
рекъ въ друпя, жили судопромышленники, снабжавпйе 
торговцевъ судами; у иныхъ же торговцевъ были въ та
кихъ ме^тахъ собственные дворы и тамъ стояли въ запасе 
суда. Такъ, напримеръ, монастыри, занимавпиеся въ ста
рину обширною торговлею, имели въ такихъ местахъ свои 
подворья 2). Необходимость въ судахъ развила и оразно-

I

образила изстари судовой промыселъ; для всякаго русла
t

были свои суда, и потому въ старыхъ памятникахъ мы 
встрЬчаемъ множество назвашй разнаго рода судовъ и ло-

J

докъ, которыя отчасти сохранились и теперь, отчасти утра
тились. Самое большое судно на всехъ болыпихъ рекахъ 
называлось досчаникъ, за нимъ следовали насады, суда 
полубленыя, набои, суда прикольныя, суда поводцовыя, 
набабъ, байдакъ, барка, шестерикъ, стругъ, матица, оханка, 
каюкъ, морянка, водовикъ, карбасъ, коломенка, учанъ 3). 
Изъ нихъ стругъ сначала означалъ лодку. Казенный стругъ 
при Михаиле беодоровиче помещалъ отъ пяти до шести 
человекъ 4). Впоследствщ этимъ назватемъ обозначали 
вообще средняго размера судно. Некоторый суда называ
лись по месту и происхожденно своего употреблешя: тих

■ • ■■ ■ "  - ■-■■■-  ■ -  1

l> Ibid. IY, 68.
2) А. И. IY, 550.
») А. А. Э. I, 296. 401. О. Г. Гр. I, 173. И. G 3. И, 223.
4) Врем. YIIL Ст. Спис. яос. Милославскаго. 2.
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винка, белозерка, ржевка, устюжка. Маленыая лодки при 
болыпихъ назывались паузки, завозни и подвозки. Отли
чительная черта русскихъ судовъ того времени была та, 
что они строились совершенно безъ железа, вместо же
лез ныхъ гвоздей употреблялись деревянные и доски были 
соединены лыками изъ древесной коры. На судне была 
поставлена мачта, къ ней привязанъ широшй парусъ ’). 
Шаваше по р-Ькамъ, особеннно малымъ, сопряжено было 
съ затруднешями и опасностями: когда дулъ противный 
ветеръ, приходилось по три дня и по неделе стоять на 
месте, и оттого происходила безпромыслица, какъ выра
жались на промышленномъ языке 2). Случалось, что тор- 
говедъ, решившись отправиться по речному пути осенью, 
застигнуть былъ заморозами и зимовалъ съ своимъ стру- 
гомъ на реке 3). Случались иногда потоплешя. Для этого 
правительство предписывало воеводамъ, въ случае пото
плешя купеческихъ судовъ, изыскивать меры къ отыска- 
нш товаровъ и, по нахождеши, отдавать ихъ хозяевамъ, 
съ платою въ государеву казну десятаго процента, что
называлась десятая выть 4). Кроме борьбы съ природою,

/

которую побеждать руссше умели более железнымъ тер- 
пешемъ, чемъ искусствомъ, торговцы терпели часто отъ 
мытчиковъ, которые собирали съ плывущихъ судовъ по- 
шлины, известныя подъ назватемъ мытъ. Эти мытчики
брали отъ казны ея доходъ на откупъ и дозволяли себе

1

всяческШ произволъ. Плаватели, кроме определеннаго мы
та, не отделывались отъ нихъ безъ того, чтобъ не запла
тить еще взятокъ; а иначе продержать ихъ мытчики са
мовольно недели две или три 5).

f) Petrei Chronic. 312.
2) Врем. VII. Матер, для Истор. Иконой. 105.
3) А. И. IV, 375.
-*) Врем. III. Разр. Кн. 78.
5) А. И. II, 85. А. И. III, 112.
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Такъ какъ въ старину въ Россш каналовъ не суще
ствовало, то въ тбхъ местахъ, где нельзя было изъ одной 

. реки въ другую близкую достигнуть водянымъ путемъ, 
плаватели выгружались изъ судовъ и перевозили товары 
волокомъ до другой реки. На волокахъ находились извоз
чики, которые подряжались везти товары въ телегахъ и 
посмычняхъ двойныхъ или одинакихъ, судя по клаже ’), 
иногда же товары возили на вьюкахъ, то-есть, выочныхъ 
лошадяхъ 2). Пока совершался подрядъ съ извозчиками, 
товары складывались въ устроенныя места, называемый 
пристанища. Въ XVII веке при выкладке товаровъ изъ 
реки на волокъ торговцы обязаны были платить хозяевамъ 
земель, где были пристанища, не съ веса, но съ клади 
или съ судна Въ Казани платили на пристанище съ со
ляной клади по рублю, съ рыбной по полуполтине 3).

Правительство не заботилось объ улучшенш летнихъ
- дорогъ и потому то же, что писали о русскихъ летнихъ 

дорогахъ путешественники XVI века, повторялось и въ. 
конце X V n века. Мосты были редки, а те, которые су-

■ *

ществовали, по выражение иностранцевъ въ XVI веке,
У

не держались, а плавали 4). Обыкновенно употреблялись 
вместо мостовъ перевозы на судахъ и плотахъ, которые 
содержались отъ правительства съ платою въ казну. По 
Торговому уставу 1653 года постановлено на болыпихъ 
рекахъ брать за перевозы весною и осенью: съ товарной 
телеги десять денегъ, но съ торговыхъ людей того же 
уезда, где находился перевозъ, только шесть денегъ, съ 
проезжей телеги четыре деньги, съ верховаго три деньги, 
съ пешаго две деньги, а вт межень летомъ съ товарной 
телеги шесть денегъ, съ торговцевъ того же уезда три

>) П. О. 3. I, 331. Дои. I, 77.
2> А. А. Э. I, 296.
3) Ibid, I. 390
4) Herberst. 81.
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деньги, съ верховаго две деньги, съ ибшаго одну деньгу; 
на малыхъ рекахъ во всякое время съ торговой телеги 
две деньги, съ проезжей и верховаго одну деньгу, а съ 
пешаго полденьги *). Въ большихъ городахъ для'перево- 
зовъ воеводы назначали команды. Такъ въ Астрахани rieJ 
ревозъ былъ подъ заведыватемъ назначеннаго сына бояр- 
скаго съ двумя целовальниками и десятью стрельцами, 
которые обязаны были перевозить всякаго, кто имеетъ 
проезжая грамоты 2). Тамъ где были мосты, собиралась 
мостовщина. Въ частныхъ имешяхъ владельцы устанавли
вали перевозы и собирали за нихъ деньги, а равно и 
мостовщину, но это не всегда позволялось. Вообще пра
вительство хотело оградить путешественниковъ отъ при- 
теснешй частныхъ владельцевъ. По Уложенш3) запрещено 
замышлять владельцамъ всякаго рода сборы въ имешяхъ, 
кроме тЬхъ, которые съ давнихъ летъ утверждены жало-i 
ванными грамотами, и притомъ владельцы обязаны были 
починивать мосты и дороги въ своихъ владешяхъ. Запре
щалось, между прочимъ, строить мельницы и класть гати 
на рекахъ, где былъ струговой ходъ 4).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
/1 г 

Зимшя дороги Россш славились своими удобствами 5). 
Но мы думаемъ, что это удобство удвоивалось въ гла-
захъ современника отъ сравнешя съ крайнимъ неудоб-

\ X

t

*) О. Г. Гр. III. 492.
3) А, И. Ш. 203.
3) Гл., IX.
4) Оп. Шуи. 370.
5) Carlisle. 373. Jenkins, Hakl. 351.
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ствомъ летнихъ путей: я въ настоящее время зимшя 
дороги у. насъ не совсбмъ удобны по причине ухабовъ. 
Зима собирала со всехъ сторонъ извозчиковъ къ подря- 
дамъ ’). Извозчики эти были крестьяне, преимущественно 
дворцовые и монастырсше. Они нанимались по записямъ 
въ довозъ, то есть,, обязывались доставлять товары по на
значены) 2). Иные возили свои товары на ямахъ 3), но 
подъ этимъ именемъ вероятно надобно разуметь частные 
ямы, то-есть то, что теперь называется сдаточные, Ямщики 
везли въ одну упряжку по пятидесяти тогдашнихъ (семи-
сотъ-саженныхъ) верстъ 4) въ одну лошадь.

i

Торговыми пунктами были посады; это слово означало 
въ старину то, что теперь городъ. Слово же городъ озна
чало каменное, земляное или деревянное у краплете, где 
жили воеводы и служилые и приказные люди, и где на
ходились административныя и казенныя здатя. Торговыя 
заведетя хотя и были иногда въ тогдашнихъ городахъ, 
но гораздо чаще въ посадахъ. Торговыми заведениями въ 
посадахъ были: гостиные дворы, ряды и дворы посадскихъ, 
где часто были ихъ собственныя лавки и амбары 5).

Гостиные дворы были назначены для прйзжихъ куп- 
цовъ и уездныхъ (сельскихъ) людей съ товарами в>. 
Торгъ въ нихъ производился оптомъ. Во всякомъ посаде, 
где быдъ торгъ, долженъ былъ находиться и гостиный 
дворъ 7). Открывая торгъ, правительство учреждало та-

I

можню и изъ таможенныхъ доходовъ строило гостиныя
избы для пр1езжихъ торговцевъ, и брало съ нихъ плату;

\

*

М Das Gr. Reich v. Mosc. 179.
*) С. Г. Гр. IY. 203.
3) Das. Gr. Reich v. Mosc.

Сказ, о Самозв. III. Примеч. 182.
5) А. И. IT. 546.
6) А. А. Э. I. 399.
7) А. И. II. 58.



избное и по лавочное х). Величина гостиныхъ дворовъ была 
различна, смотря по важности города въ торговле, но во
обще гостиные дворы имели обпця черты: это были

\

обширные дворы, обнесенные заборами, съ кровлями и 
съ воротами подъ навесомъ, съ висячими замками; на 
дворе ставилась важня, то есть, весы съ принадлежно
стями; по средине двора устраивалась таможенная изба и 
стоялыя избы для пр1езжихъ торговцевъ, которыя дела
лись различной величины, напримеръ, въ три или четыре 
сажени шириною и длиною, и строились на омшеникахъ

«г,

или погребахъ, также вероятно для хранен1я товаровъ; 
при избахъ были сени, а въ сбняхъ чуланы. Для лоша
дей устраивались консие сараи. Собственно гостиный 
домъ, помещеше товаровъ, было длинное здате, въ роде 
внутренней галереи, часто двухъ-этажной, съ отделешями, 
которыя назывались амбары и лавки. Въ новгородскихъ 
гостиныхъ дворахъ было три разряда такихъ отделешй:
1) амбары—обпця отделешя, которыя находились въ за- 
ведыванш дворниковъ гостинаго двора: тамъ могли по
мещаться несколько купцовъ съ своими товарами; 2) за- 
творныя лавки: тамъ помещалось два или три купца по 
взаимному соглашент между собою,—-эти отдблешя отли
чались отъ амбаровъ темъ, что запирались; 3) отдельный 
лавки, где помещался исключительно одинъ торговецъ съ 
своимъ товаромъ. Товары, помещенные въ амбарахъ, хра-
I

нились въ коробахъ, которые прикреплялись къ шестамъ; 
по величине своей коробы разделялись на болыше, сред- 
Hie и малые, и носили назваше по товарамъ, которые въ

ч

нихъ заключались; такимъ образомъ были коробы: мехо
вые, шелковые, румяненые, шапочные, красильные, жен- 
CKie (то-есть, съ ' товарами, относящимися къ женскому 
убранству), суконные, и т. п. Кроме коробовъ, товары

>) Дои. II. 160.
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складывались на носилъцы. Некоторые же товары обходи
лись безъ коробовъ и прямо вешались на шесты или 
спицы. Такимъ образомъ были, напримеръ, сапожные 
шесты и сбдельныя спицы. Громоздив товары, какъ-то: 
соль, рыба, хлебное зерно, шерсть, складывались въ осо- 
быхъ пристроенныхъ амбарахъ, если ихъ хозяева не на
нимали затворныхъ лавокъ. Дворники гостинаго двора 
заведывали порядкомъ, собирали плату за помещешя и 
Отвечали за целость товаровъ въ амбарахъ; но въ отдЬль-

I

ныхъ и затворныхъ лавкахъ купцы сами хранили свои 
товары и получали оТъ дворниковъ замки.

Дворники собирали съ пргбзжихъ торговцевъ за избу 
избное, за амбары амбарное, или амбарщину, за лавки 
Нолавочное. Въ Новгороде въ XVI веке амбарщину со
бирали съ коробовъ, отъ семи денегъ до двухъ алтынъ 
за коробъ, смотря по величине короба и по Ценности то
варовъ, а за громоздив товары по уговору, за лавку по 
десяти денегъ. За лавки затворныя и отдельный брали 
отъ алтына до четырехъ съ половиною алтынъ, смотря 
по ц^наости и объему товаровъ. Купцы, державшие свои 
товары въ амбарахъ, могли на ночь складывать ихъ въ 
затворной лавке съ особою платою. TaKie поборы въ раз
ныхъ городахъ были различны: напртгбръ, въ Белозерг 
 ̂ f  • '

скомъ гостиномъ дворе въ XVI веке брали амбарщины 
по четыре деньги на неделю *). •

Очень часто гостиные дворы, какъ и таможни, были 
на откупахъ у торговыхъ людей, а иногда откупщики 
брали на откупъ какую-нибудь одну ветвь доходовъ, на- 
примеръ, поворотную пошлину 2).

Лавки разделялись на настоящая или полныя лавки  и 
полулавки. Лавкою считалось такое помещенie, которое

*) А. А. Э. I. 225.—Доп. Y. 433 — Старин. А. гор. Шуи. 206.
2) С. Г.1 Гр. II. 89-90 .

f

\
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простиралось мерою до двухъ саженъ, а полулавка была 
вдвое меньше. Впрочемъ, были лавки и большей, и мень-

«*

шей величины. Въ такомъ случай полавочное собиралось 
по расчету, по мере уклонешя отъ нормальной двухъ- 
саженной Лавки. За полулавку платилась половина 1).

Никто изъ пргбзЖихъ торговцевъ, не влад’Ьвшихъ въ 
посаде собственными дворами, не им1злъ права стано
виться съ товарами и торговать въ посаде гд6 бы то ни 
было, исключая гостинаго двора. Несоблюдеше этого пра-

V

вила наказывалось штрафомъ 2). Впрочемъ, темъ, кото
рые привозили свои товары на судахъ и на саняхъ, или 
на возахъ, позволялось продавать ихъ оптомъ, не выкла
дывая изъ саней и не выгружая изъ судовъ, но притомъ 
платя дворникамъ гостинаго двора пошлину подъ назва- 
шемъ поворотной, которая взимаема была вообще съ отъ- 
езжающихъ изъ города съ товарами 3). Это дозволеше 
торговать не раскладываясь подчинялось различньшъ пра- 
виламъ въ разныхъ мФстахъ. Такъ, напримеръ, въ Карго
поле позволялось торговать съ саней и съ возовъ и въ 
розницу, но съ гЬмъ, нтобъ ценность продаваемаго не 
превышала двухъ рублей, и всякШ торговецъ, если не 
хот'блъ торговать въ самомъ городе, могъ складывать свой 
товаръ въ частныхъ домахъ, только заплативъ за то двор
никамъ гостинаго двора тепловое 4). По указу 1681 года5) 
дозволялось закупать оптомъ хлебъ у пр1езжихъ съ са
ней и съ возовъ; сверхъ того, мноие оптовые торговцы, 
не принадлежавпие къ посаду, а также и монастыри, 
имели на посадахъ свои дворы и пользовались особыми 
правами складывать4 въ нихъ свои товары и торговать

‘) Доп. I. 165.
2) А. А. Э. I. 399.
г) С. Г. Грам. II. 90.—А. гор. Шуи. 206.
4) С. Г. Гр. II. 139.
ь) Пол. Соб. Зак. II. 327—328.

10*
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ими. Впрочемъ, несмотря на свои права, они нередко 
подвергались притеснешямъ отъ воеводъ, которые, желая 
придраться, чтобы сорвать что-нибудь, принуждали ихъ 
раскладываться непременно на гостиныхъ дворахъ ’). Не
редко прйзж1е по необходимости должны были нарушать 
правила и не везти своихъ товаровъ на гостиные дворы, 
потому что эти дворы находились въ неисправномъ со- 
стоянш 2).

Главная местная торговля производилась въ рядахъ. 
Въ обозренш Москвы и другихъ важнейшихъ торговыхъ 
городовъ показаны были главнейпия черты этихъ торгр- 
выхъ заведешй. Почти везде наблюдалось то же разграни- 
чете предметовъ торговли и каждый изъ нихъ имелъ 
свой рядъ въ посаде. Но до 1667 года, то-есть, доНово- 
торговаго устава, это не наблюдалось строго, ибо каж- 
дый торговецъ имелъ право свободно торговать у себя на 
дворе и строилъ лавку или амбаръ. Торговыя помещешя, 
какъ въ рядахъ, такъ и дворахъ 3), были: амбары, по
греба, лавки, прилавки, полки, шалаши, веки, столы, 
скамьи, рундуки. Прилавокъ былъ не то, что полулавка 
въ гостиномъ дворе: такъ, напримеръ, въ Переяславле-

*■ I

Рязанскомъ въ XVII веке брали за лавку оброку один
надцать алтынъ две деньги, а за прилавокъ только де
сять, денегъ. Стулья и скамьи стояли для мелкихъ тор
говцевъ между лавками и прилавками; -на скамьяхъ, 
между прочимъ, продавали мясо. Въ шалашахъ продава
лись разные мелме, ббльшею, частш , изготовленные 
съестные припасы, напримеръ, пироги, печенка, вареное

♦

мясо, и проч., для удовлетворетя голода простолюдиновъ, 
собирающихся на торгахъ. Все эти мелшя торговыя по-

г) А. И. IT, 546.
-1) А. г. Шуи. 91—92.
3) Доп. Т. 434.
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мещешя были на торгахъ или базарахъ '). Со всЬхъ ихъ, 
какъ и съ лавокъ, собирался оброкъ посредствомъ цело
вальниковъ, которые вели счетъ лолученнымъ деньгамъ 
и записывали приходъ въ оброчныя книги. Но иногда, 
вместо выборныхъ целовальниковъ, этотъ оброкъ соби
рали служилые люди, напримеръ, стрелецие головы, а 
целовальвики были при томъ только свидетелями; такъ 
делалось въ Астрахани въ XVII веке. Этотъ оброкъ со- 
•ставлялъ казенный интересъ и относился въ съезжую 
избу. Такъ какъ всякШ самъ, имея на посаде дворъ 
и принадлежа къ сословш торговцевъ, могъ держать лавки
и  амбары въ своемъ дворе, то долженъ быль платить

*• \ “

пошлины таможенникамъ, когда отвозилъ къ себе куп
ленный на торгу товаръ, но дворники гостинаго двора не

*

имели права брать съ него что бы то ни было 2). Кроме 
того, мноие въ XVI веке продавали свои товары, нося 
по городу и по дворамъ. Торговый уставъ 1667 года, 
■стараясь вообще подвести торговлю подъ определенный И 
•точныя правила, запретилъ торговать мимо извычайныхъ 
рядовъ и лавокъ: и тгьмъ бы ряды не оскужали и лавоч
ные люди въ убожеств», не были бъ 3). Однако это строго 
не соблюдалось, ибо при веодоре Алексеевиче въ 1676 году 
правительство подтверждало^ чтобъ мелше торговцы не 
торговали въ шалашахъ и на скамьяхъ, рундукахъ и ве- 
кахъ, на Красной площади въ Москве, и вообще, чтобъ 
не было нигде торговли, кроме рядовъ 4). Въ 1681 году 
опять подтверждалось 5), чтобъ, всякиссъ чиновъ люди не въ 
указныхъ мттгьхъ не торговали и отъ того его великого
государя казнгь напрасной истери й недоборовъ не было.

■ ■ (  *

*) Врем. XI. О позем, влад. въ Моск. Госуд. 35,—Доп. II. 85.
2) С. Г Гр. II. 90.—А, А. Э. I. 399—400.
а) С. Г. Гр. IV. 204.
4),Пол. Соб. Зак. II. 76.
*) С. Г. Гр. IV. 385.
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Кроме гостиныхъ дворовъ, частныхъ дворовъ, под- 
ворьевъ и лавокъ, внутренняя торговля происходила на 
ярмаркахъ и рынкахъ, которые носили въ старину на- 
зваше торговъ и торжковъ. Большое разстояше между 
торговыми городами и неудобство частаго сообщешя 
условливали необходимость размножетя годовыхъ тор- 
жищъ, куда бы могли съезжаться торговцы въ опреде
ленное время. Эти торжища открывались съ разреш етя

* ■ '

правительства, и власть, наблюдая свои доходы, ограни
чивала слишкомъ большое размножете торговъ, стараясь- 
соединить торжища въ некоторыхъ городахъ и важней- 
щихъ селахъ. Такъ, напримеръ, въ 1539 году въ Ново- 
торжскомъ уезде запрещена торговля въ селешяхъ, исклю-

ч  4  ______ .

чая посада Новаго Торга и села Медни '). Также точно
Ч

для поддержки Весьегонской ярмарки запрещено торго
вать во всемъ околодке около Весьегонска 2). Торги были

\

годовые, каждонедельные и каждодневные. Достойно за- 
ме.чатя, что большею частш торги открывались въ мо- 
настырскихъ иметяхъ, отчасти потому, что жители цер* 
ковнаго ведомства были зажиточнее и не такъ стеснены,, 
какъ жители другихъ ведомствъ, а во-вторыхъ, потому, 
что монастыри нередко испрашивали ярмарочные доходы 
въ свою пользу на церковное строеше, свечи и ладонъ, 
и для собственной пользы старались привлекать къ себе 
торговцевъ. Вообще съ лицами духовнаго зватя  было 
удобнее и легче иметь дело. Такъ лучппя руссюя ярмарки, 
и въ томъ числе Макарьевская, возникли въ монастыр- 
скихъ иметяхъ и подъ монастырскимъ наблюдетемъ и 
управлетемъ. Вообще торжища въ древней Россш про
исходили по поводу престольныхъ праздниковъ и, следо
вательно, соединялись съ релииознымъ значешемъ. Чемъ

J) А. А. Э. I, 165.
2) Ibid. 296,
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святые м^сто, т^мъ более пр1езжало туда людей и для 
благочестая, и для м1рскихъ выгодъ, а равно и для Mip- 

скаго веселья, потому что съ открьшемъ торжища явля
лись и кабаки. Подобная ярмарка, хотя не столь важная 
какъ друия, встречается въ день Рождества Христова въ 
именш Евфшм1евскага монастыря, селе Коврове (нынега- 
немъ городе Владим1рской губернш). Въ 1641 году она
была отдана отъ казны на откупъ, а потомъ передана, въ

£

распоряжеше монастыря 1). Въ вотчине Николаевскаго
4___  ___ Л

монастыря, въ уезде Вежецко-Верхскомъ 2), былъ тор- 
жокъ, отданный монастырю; въ городе Торжке на по
саде торгъ былъ въ распоряженш Ворисоглебскаго мо
настыря 3).

При открытш каждонедельнаго торга или рынка, пра
вительство брало во внимаше челобитную жителей и по- 
ложеше места, особенно втепень его отдаленности отъ 
другого торга 4). Иногда разстояше пятднаддати верстъ 
отъ рынка признавалось достаточнымъ для заведешя но- 
ваго 5). Для торга назначался какой-нибудь недельный

ч

день. Такъ, напримеръ, въ селе Грязлевицахъ Вологод- 
скаго уезда, принадлежавшемъ Корншиеву монастырю, 
былъ торгъ по понедельникамъ6). Въ селе Борисопгббскомъ, 
принадлежавшемъ Троицкому монастырю, былъ торгъ по 
пятницамъ 7). Въ одной изъ вотчинъ Ярославскаго Спас- 
скаго монастыря былъ торгъ по субботамъ 8). Въ болыпихъ 
городахъ были каждодневные рынки 9). Въ небольшихъ

*) А. А. Э. III. 445.
а) Ibid. 443.
3) А. А. Э. II. 275.
*) А. А. Э. I, 443.
3) Ibid. 452.
б) П. С. 3. И, 88.
7) А. А. Э. II, 64.
8) А. А. Э. I, 414.
9) Ibid. 431.
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селахъ отправлялись торжки, где продавались съестные 
припасы и потребности крестьянскаго быта, обыкновенно 
по воскресеньямъ: эта торговля подчинялась однимъ об- 
щимъ правиламъ о сборе пошлинъ. Въ конце XVII века, 
именно въ 1682 году, правительство воспретило торговать 
по воскресеньямъ и установило: когда случится время 
торга въ воскресенье, отлагать его на другой день 1). Слу
чалось, что цари уступали доходы съ торговъ и частнымъ 
лицамъ, какъ, напримеръ, при беодоре 1оанновиче торги 
въ селахъ Чаронде и Короткове уступлены боярину Ди-

v

митрш Годунову 2). Монастырсшя начальства и частныя 
лица, получавшin права сбора торговыхъ доходовъ, не
редко отдавали ихъ на откупъ своимъ крестьянамъ, какъ 
это мы видимъ, напримеръ, въ волостяхъ Троицко-Сер-
пева монастыря 3). Гостиный дворъ, важня, ряды и вся

\

операщя веса и сбора была въ распоряженш владельцевъ 
торга, такъ, что не допускались даже работники или из
возчики не изъ крестьянъ того ведомства, которому при
надлежишь торгъ. Такъ въ XVII веке въ Торжке, где
торгъ на посаде, какъ выше сказано, былъ отданъ Бори-

/  . 1

сЬглебскому Монастырю, не позволялось подряжаться въ
извозъ и быть у весовъ никому, кроме крестьянъ этого

1 ’ )

монастыря 4). Тамъ, где надзоръ за торгами и торговые 
сборы были въ распоряженш казны, назначались или вы
бирались таможенные чиновники и получали уставную 
грамоту, которая определяла какъ сборъ пошлинъ, такъ 
равно и порядокъ торга 5). Но часто казенные доходы съ 

, торга отдавались на откупъ 6).
I

*) Пол. Соб. Зак. II, 485.
2) А. А. Э. I. 431.
3) А. А. Э. II, 64.
4) Ibid, 275.
5) А. А. Э. I, 452:
6) Ibid. 414, 452,—Доп. У, 382.
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По свидетельству иностранцевъ, pyccKie отъ болыпихъ 
до малыхъ чрезвычайно любили торговлю ’). Европейцы, 
бывавшие въ Россш послами, удивлялись, что въ Россш все 
важныя лица безъ изъямя, и сами посланники, отправ
ляемые къ иностраннымъ дворамъ, занимаются торговлею. 
PyccKie сановники, говорить Мейербергъ 2), продаютъ, по- 
купаютъ и меняютъ, не замечая, что унижаютъ этимъ 
свое достоинство. Но многое, что было для европейцевъ 
унижешемъ, не имело тогда того же значешя для рус
скихъ. Такимъ образомъ, и pyccKie монастыри не только 
не считали предосудительнымъ участвовать въ торговыхъ 
оборотахъ, но значительная часть внутренней торговли 
Россш въ XVI веке была въ ихъ рукахъ, какъ это до- 
казываютъ ярмарки. Msorie изъ монастырей пользовались

I *'

правами безпошлинной торговли до известной степени.
I

Въ особенности торговля солью находилась въ раепоряже-
/ ________ _____

нш монастырей. Троицшй монастырь въ XVI веке полу- 
чилъ отъ 1оанна IV привилегию торговать безпошлинно 
солью и разными товарами 3). При Михаиле веодоровитЬ
этотъ монастырь каждогодно посылалъ за солью въ Астра-

\ *

хань. Судно имело право, сверхъ безпошлинной пропорцш, 
брать неопределенное количество соли для торговли, но съ 
платою пошлинъ *). СоловецкШ монастырь, владевшШ со
ляными промыслами, имелъ право продавать безпошлинно 
до 130,000 пудовъ соли 5). СвхяжскШ-Богородицюй мона
стырь могъ ежегодно нагружать 20,000 пудовъ соли въ 
Астрахани на собственное судно и продавать ее или ме-

Л

нять на товары, нужные для монастырскаго обихода. При
Михаиле веодоровиче количество это увеличено на 30,000;

* \
I  \

- )

!) Кильбург. 11.
2) Meyerberg. 165.
8) А. А. Э. I, 381.
4) А. И. III, 272.
5) А. А. Э. III, 426.
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соль эта продавалась или променивалась въ Казани, Ниж- 
немъ, Москве, и въ заменъ монастырь получалъ за нее 
хлебъ, масло, медъ, сукна, меха, овчины, лошадей, скотъ 
безпошлинно *). Тагая же привилепи на известныя коли
чества имели монастыри: Кирилловешй, Архангельский,
Каргопольсшй, Симоновъ, Спасо-Прилуцкхй2). Мнойе имели

t

право вести безпошлинную оптовую торговлю известнымъ 
количествомъ хлеба, рыбы, масла, скота и покупать фа- 
бричныя произведетя на монастырскШ обиходъ 3); если 
же покупали на продажу въ количестве, превышавшемъ 
дозволенное для безпошлинной торговли, то платили обыч- 
ныя пошлины 4). Но иногда количество груза для без- 
пошлинной торговли не ограничивалось, напримеръ, для 
Нверскаго монастыря на Валдае-озере при Алексее Ми-

■>

хайловиче 5). Монастырскою торговлею занимались старцы, 
которымъ поручаемо было это заняие, купчины, то-есть 
комисюнеры, и монастырсюе слуги 6). Во многихъ горо- 
дахъ и въ разныхъ пунктахъ торговой деятельности, на- 
примеръ, на волокахъ, монастыри имели свои подворья, 
которыя въ торговомъ отношеши пользовались разными 

, льготами, напримеръ, свободою отъ сбора повинностей, 
лежавшихъ вообще на дворахъ 7). Подобныя подворья бы
вали иногда очень обширны, какъ, напримеръ, монастыр-

___  \

сгай дворъ въ Вологде имелъ шестьдесятъ саженъ въ 
длину и восемь поперекъ, и эта обширность свидетельство
вала о болыпомъ размере торговли. Монахи XVI и ХУН 
вековъ занимались повсюду торговлею хлебомъ, скотомъ
' , /

>) А. А. Э. III, 119.
*) А. А. Э. III, 427.—А. И. I. 462; III, 7.6, 185, 375;' IY. 57.
3) А. А. Э. III, 120.
4у Пол. Соб. Зак. II, 212.
8) Пол. Соб. Зак. I, 337.
6) А, А. Э. I, 405.
7) Ibid. 429.
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и другими произведешями монастырскихъ имешй ’). Въ 
некоторыхъ монастыряхъ занимались разными ремеслами 
и продавали свои произведешя, какъ, напримеръ, въ 9е- 
рапонтовскомъ монастыре близъ Каргополя корельчатыя
ложки съ костьми, бывппя въ употребленш на Руси 2).

\

Съ 1667 года, когда сделаны болышя преобразовашя въ 
торговле, запрещено было монахамъ и монахинямъ торго
вать, кроме произведетй своего рукоделья, и то съ раз- 
решешя игумена и игуменьи 3). Но это не относилось къ 
праву торговли произведешями монастырскихъ имешй. При 
Алексее Михайловиче правительство уклонялось отъ да- 

,ровашя правъ безпошлинной торговли монастырямъ, какъ 
это видно изъ ответа Тихвинскому монастырю, просив
шему о безпошлинной покупке железа въ Швецш: пра
вительство дозволило покупать железо, но съ платежемъ 
пошлинъ по Торговому уставу 4). веодоръ Алексеевичъ 
въ 1677 году уничтожилъ тарханныя грамоты, даваемыя 
монастырямъ на безпошлинную торговлю, но между темъ 
все еще были незначительный исключешя, напримеръ, 
Вяжицкому Николаевскому монастырю в.ъ 1679 году 
дано право на безпошлинную покупку для, монастыря 
на 420 рублей, а продать онъ могъ только на 100 руб
лей 5).

Собственно торговые люди, то-есть исключительно тор
говое сослов1е, были: гости, сотни—-гостиная, суконная 
и черныя въ Москве и посадсие люди въ городахъ. Со- 
слов1е гостей* очень древнее, пользовалось еще въ X веке 
важными правами, какъ это видно изъ Игорева Договора 6).

*) Коминсъ, 9.
2) Врем. XIII, Расх. Кн. Ник. 55.
8) П. С. ,3. I. 699-701.
4) Доп. V. 409.
8) А. И. Y. 29.—П. С. 3. И. 212
6) П. С. Рус. ЛгЬт. I. 29-33.
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Въ ХУ веке гости и гостиная сотня составляли одно со- 
слов1е, какъ видно изъ акта подъ 1433 годомъ, где между 
первоклассными торговыми людьми поставлены гости и 
суконнши г). Впоследствш почетнейшие-—лучппе, по ста
ринному выражешю, люди гостиной сотни получали жа- 
лованныя грамоты, которыя давались не сословш, но ли-

I

цу 2). Они образовали уже какъ бы несколько отличное 
отъ другихъ членовъ гостиной сотни cocaoBie. Въ ихъ жа- 
лованныхъ грамотахъ дозволялось имъ ездить въ погра- 
ничныя государства, находяпцяся въ мирныхъ отноше- 
т я х ъ  съ Poccieio, и торговать разными товарами, исклю
чая заповедныхъ; гость и его дети, братья, племянники, 
жившее съ нимъ не въ разделе,1 освобождались отъ суда 
и расправы воеводъ и дьяковъ и судились въ определен
ному Приказе,—при Алексее Михайловиче, въ Приказе 
Большой Казны,—имели право не целовать креста сами, 
если это имъ нужно было по судебному делу, но посылали 
вместо себя своихъ людей; могли держать для дома безъ- 
явочно и безъвыимочно всякое питье, освобождались отъ 
всякихъ поборовъ во время пути по рекамъ и дорогамъ,

«

отъ мытъ, церевозовъ, головщины и тому подобнаго,—отъ 
лежащихъ на торговыхъ посадскихъ людяхъ обязанностей

N

мостить мосты, давать суда и запасы, ставить подводы 
на ямахъ для казенной надобности, отъ выбора въ службу 
въ гостиной сотне; имели право топить бани и держать 
во всякое время въ доме огонь; могли покупать вотчины; 
дворы ихъ освобождались отъ тягла, дачи подмоги на 
земсгай дворъ, отъ постоевъ и всякихъ тяглыхъ повинно
стей 3). Торговые люди гостиной сотни пользовались въ 
царствоваше Грознаго, Оеодора, Бориса и ПГуйскаго почти

156

1) С. Г. Гр. I. 104.
2) Ёоших. 28—29.—Доп. IV. 149.
s) Доп. IY. 149-150.—П. С. 3. II. 221-224.—А. И. V. 68.
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такими же правами. Михаилъ веодоровичъ подтвердить
эти права въ награду за терпите и верность, оказанную

• 1

въ Смутное время '). Но права торговцевъ гостиной сотни 
отличались отъ правъ гостей тЗЕзмъ, что последте могли 
свободно Ездить за-границу и- покупать вотчины, а на 
гостино-сотенныхъ торговыхъ людей эти права не про
стирались 2); сверхъ того, члены гостиной сотни по обя
занности и по очереди были выбираемы въ должности, а 
гости освобождались отъ выбора товарищами, но назна
чались по особому царскому распоряжешю 3). Впрочемъ, 
что касается до покупки вотчинъ, то въ 1666 году и го- 
стямъ запрещено покупать вотчины безъ особыхъ подпис- 
ныхъ челобитныхъ, то-есть безъ особаго разрешетя, по
следовавшая на ихъ челобитную 4). То же подтверждено' 
и въ 1679 году 5).

Имели ли подобный нрава, и если имели, то въ ка
кой степени, члены суконной сотни, — объ этомъ нетъ

• ♦ 

ясныхъ свЗДЫпЙ, кроме того, что и они, какъ члены 
гостиАой сотни, могли держать питье безвыимочно и безъ- 
явочно 6). Какъ торговцы гостиной, такъ и суконной 
сотни, могли покупать на свой обиходъ безпошлинно 
съестныхъ припасовъ на 60 рублей, по человгьку смотря 7).

Нравственное различ1е между этими отделами выс- 
шаго русскаго купечества—гостьми, торговцами гостиной 
и суконной сотни, состояло въ чести, которою отличалось

I

х каждое cocnoBie по выбору своихъ членовъ въ более или 
менее важныя должности, и по величине суммы, следу-

ч *

t _______________  .

') А. И. Y, 67.—Доп. III, 150.
2) Коших. 111.
8) А. И. Y. 68.
4) П. С. 3. I, 640.
5) П. С. 3. П, 210.
®) Коших. 111.
■>) С. Г. Гр. IY. 196.
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ющеи за оезчестье, нанесенное торговцу, которая была 
различна не только для сотенъ, но и для подразделений 
каждой сотни; ибо всякая сотня, какъ и всякое сослов1е 
въ Россш, разделялась на лучшихь, среднихг и меньшихъ 
членовъ *). Они различались по службе темъ, что гостямъ 
поручаемы были самыя высдия торговыя и финансовыя 
должности, а торговые люди гостиной сотни были у нихъ 
товарищами; суконники выбирались въ должности, мень- 
пня въ сравнеши съ теми, въ которыя выбирались тор
говцы гостиные; напримеръ, гости назначались таможен
ными головами, гостинники у нихъ старшими, а сукон-

, \

ники меньшими целовальниками 2); или же торговецъ 
гостиной сотни выбирался головою,' а суконники у него 
товарищами. Сверхъ того, гостей посылали головами въ 
самые важнейпие торговые города, а гостинники выбира
лись во второстепенные. Бывали случаи, что гости были

/  4

возводимы въ санъ думныхъ ДЬЯКОВЪ 3) И, вероятно, изъ
этого при Алексее Михайловиче въ 1659 году возникъ 
между гостьми и дьяками споръ О первенстве: этотъ’споръ 
продолжался десять летъ, и окончился, однако, темъ, что 
дьяки признаны выше гостей 4).

Гч -

Гости, а иногда и торговцы гостиной сотни, смотря по 
важности поручешй, надзирали надъ пристанями, надъ 
рыбными и соляными промыслами; имъ поручали поку
пать"' для царской казны товары и запасы и производить 
отъ казны торговыя операщи 5). Государь поручалъ имъ 
заключать подряды съ иноземцами/6).. Лица высшаго ку
печества были призываемы царемъ на советъ; они пода

г) Улож. гл. X. § 94—Доп. III. 151.
Коших. ill.

3) Коших. 18-
П. С. 3. I. 484. -

5) А. И. Y, 68.
6) С. Г. Гр. IV. 202-203.
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вали разные финансовые проекты, какъ напримеръ, при 
царе Алексее Михайловиче гость Веневитиновъ подалъ 
проектъ брать съ Мордвы деньгами, вместо запасовъ *). 
За подобныя-то услуги они получали особенныя жалован- 
ныя грамоты. Случалось, что иноземцы были возводимы 
въ санъ гостей за услуги русскому царю; напримеръ, въ 
1660 году, братья Бернарды, голландцы, пожалованы ти- 
туломъ гостей 2). Право на возвышеше предъ глазами 
правительства представлялъ размерь капитала, на кото
рый торговцы совершали свои обороты. Такимъ образомъ, 
гости торговали суммою отъ 20,000 до 100,000, что со
ставляло въ тотъ векъ болышя деньги 3).

Какъ гости, такъ и торговцы гостиной и суконной 
-еотни, имели своихъ головъ и старшинъ 4). Сотни соста
вляли корпорацш, обязанным повинностями, относящимися 
до городскаго порядка, а главное, до выборовъ въ долж
ности. Поэтому сотни выбирали изъ своихъ членовъ слу- 
жилыхъ на очередь и, когда приходила надобность, стояв 
онй на очереди обязанъ былъ принимать должность, въ 
которую предназначался.

Число членовъ въ сослов1яхъ высшаго купечества во
обще не было значительно. При ©еодоре 1оанновиче 
число торговцевъ гостиной сотни въ Москве было 350, 
суконной 250, но въ Смутное время сотни пришли въ 
упадокъ, такъ что надобно было наполнять ихъ. Въ 
1649 году гостей было 13 человекъ, гостиной сотни 158, 

-суконной 116. Несколько позже, по известно Кошихина, 
число гостей простиралось до 30, а людей гостиной и су- 
конной сотни около 200 человекъ въ каждой. Впрочемъ,

N

корпорацш ихъ заключали гораздо более лицъ, которыя

Ч А. И. У, 68.
2) С. Г. Гр. IV. 66.
3) Коших. 111.
1) Кильбург. 256.
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пользовались вообще правами сослов1я. Въ приведенныхъ 
числахъ означаются только хозяева, а привилегш и права, 
данныя хозяину, простирались не только на его родствен- 
никовъ, жившихъ съ нимъ не въ разделе, но и на при- 
казчиковъ ’).

/

Гостиная и суконная сотни были пополняемы изъ чер- 
ныхъ сотенъ и посадскихъ людей, изъ лучшихъ между ними, 
т.-е. такихъ, которыхъ торговыя занятая по своему размеру 
поставляли выше ихъ собратай. Для этого нужно было ео- 
raacie сотенъ. Когда правительство повелевало пополнить 
сотню, члены ея сами выбирали новыхъ членовъ изъ чер- 
ныхъ сотенъ, слободъ и посадовъ. Часто, по этому по
воду, происходили споры, потому что черныя сотни и по
сады старались удержать у себя въ общине техъ, кото
рые побогаче, чтобъ повинность, которая прежде падала 
на последнихъ, не падала теперь исключительно на осталь- 
ныхъ: повинности не уменьшались отъ уменыпешя чле
новъ общины. Намъ неизвестны примеры перехода изъ 
суконной сотни въ гостиную, но часто, какъ въ ту, такъ
и другую, брали изъ однихъ и техъ же низшихъ торго-

\

I

выхъ сословШ 2). Въ 1647 году постановлено, чтобъ те, 
которые взяты изъ городовъ въ московсшя сотни, слу*

*

жили выборную службу въ техъ городахъ, где находи
лись прежде, и, какъ видно, въ то время не было взято 
новичковъ для московскихъ сотенъ изъ Архангельска, 
Астрахани и Казани, потому что въ эти города на службу 
посылались обыкновенно природные москвичи 3). Такой 
переходъ почитался честью, но не всегда 'подобная честь 
была щпятна темъ, которымъ оказывалась. Такймъ обра- 
зомъ, въ 1654 году гороховцы, назначенные въ гостиную

%

») А. А. Э. I. 115.—А. А. Э. II. 116.—А. И. III. 118. — Доп. III. 
153-160.—Коших. 111.

2) Доп. Ш. 153.
“) А. А. Э. IY. 42.'



сотню, били челомъ, чтобъ ихъ не брали, отговариваясь 
недавнимъ разорешемъ отъ пожара, и при этомъ за
платили взятку воевод^ и дьяку *). Торговые люди, пере
ходя въ выспия сотни, должны были жить въ Москве, 
продать свои тяглые дворы на прежнихъ местахъ и оста
вить прежше промыслы, съ которыми свыклись, или же,

1

въ противномъ случае, платить двойное тягло, въ Москве 
и городахъ 2). Притомъ же они знали, что, по переходе 
въ Москву, ихъ выберутъ въ должности и оторвутъ отъ 
обычныхъ торговыхъ и промышленныхъ занятай.

Вообще выспия купечестя сослов1я не пользовались 
расположешемъ низшихъ; гости были въ особенности не
терпимы и торговцами и народомъ. Въ случае какого-ни
будь смятешя, гостямъ первымъ сломятъ головы, заме
чаете во второй половине XVII века голландецъ 3), На
значаемые въ разныя должности по посадамъ, они уте
сняли местныхъ торговцевъ 4). Разсеявшись по всемъ

I

пределамъ государства, ихъ приказчики делали везде за
купы и, пользуясь льготами, предоставленными хозяевамъ 
подрывали второстепенныхъ купцовъ 5). Приближенные 
къ царю, гости умели сочетать интересы казны сь соб
ственными выгодами, И подавали проекты монополгй, ко
торый были стеснительны для низшихъ торговцевъ и 
обременительны для народа, а полезны только для соб
ственная кармана гостей 6)., При Алексее Михайловиче 
въ особенности высшее московское купечество возвыша
лось въ своемъ значенш. Новоторговый уставъ 1667 года 
былъ преимущественно его деломъ. Онъ показываетъ

*

1) Пол. Соб. Зак. L 332.
*) У лож. гл. XIX. § 34,
3) Кильбург. 156.
*) Доп. Ш. 240.
5) Meyerb. 165.
6) Кильбург. 156—158.
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стремлеше высшаго купечества умножать свои выгоды, 
обогащая царскую казну.

Эизгше слои торговаго класса въ Москве были черныя 
сотни и слободы, въ городахъ посадсше, и слободсюе люди. 
По смыслу закона, они имели равныя права v). Вместе 
съ торговцами сюда входили ремесленники и промышлен-

ч

ники; впрочемъ, въ еамыхъ посадахъ нередко последше 
составляли отдельныя корпорацш. Такъ въ Переяславле- 
Залесскомъ были оброчники, между которыми числились 
разные ремесленники: сапожники, купцы, хлебники; они 
получали отъ царя 1оанна Васильевича несудимыя гра
моты и, составляя часть посадской общины, въ то же 
время были отдельными обществами.

Посадсше и слобожане носили вообще назваше людей, 
съ прибавлетемъ эпитета: посадCKie или черныхъ сотенъ, 
или такой-то слободы, для отличгя отъ сельскихъ, носив* 
шихъ назваше крестьянъ 2).

Число московскихъ чорныхъ сотенъ при Михаиле 
Оеодоровиче простиралось до десяти; въ указе о хлеб-

г

номъ и калачномъ весе 3), для взвески хлебовъ и кала-
I

чей, велено было изъ каждой сотни выбрать по одному 
целовальнику и, вследств1е этого, приходилось выбрать 
десять целовальниковъ. Кроме сотенъ, были еще полу
сотни, что видно, между прочимъ, изъ того же указа: 
черныхъ сотенъ устюжскгя полусотни 4). Въ числе полу- 
сотенъ была мясничная, которой назваше указываетъ на

ч

ея занятая. Назвашя другихъ сотенъ давались по мест
ности, где оне жили въ частяхъ города, напримеръ, 
дмитровская, сретенская, покровская, ордынская; а. не
который носили назваше другихъ городовъ, напримеръ:

I

7 ' ,

1) Улож. гл. X. § 94.
2) А. А. Э. II. 61.
3) Врем. IV. 12.,
4) #рем. IY. 30.

I
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новгородская, устюжская полусотня. Это указываетъ на 
то, что о не первоначально переведены изъ этихъ горо- 
довъ О*

Каждая сотня составляла одну целую общину, такъ 
что самое место, где она была поселена, соединялось съ 
донятаемъ о ея повинностяхъ. Сделка, заключенная однимъ 
изъ членовъ сотни, часто падала на целую общину. Такъ, 
мнопе члены черныхъ сотенъ закладывали свои места 
нетяглымъ или беломестцамъ, т.-е., непринадлежавшимъ 
къ общине, и кредиторы взыскивали свой долгъ съ целой 
сотни. По этому поводу при царе Михаиле беодоровиче 
запрещено продавать или закладывать тяглыя места, при- 
надлежавпия не лицамъ, но общинамъ 2). То же подтверж
далось въ 1649 году 3). Обязанности черныхъ сотенъ были 
те  же, какъ и въ другихъ городахъ, съ тою разницею, что 
Москвою правительство занималось более, чЬмъ другими 
городами, а потому на черныхъ сотняхъ лежали более 
-сложныя повинности въ отношенш городского благоустрой
ства, какъ'-то: мощеше улицъ, содержаше разнаго рода 
лицъ, которымъ отводились квартиры и которыхъ въ 
Москве было всегда больше, чбмъ въ другихъ городахъ 4). 
Оне давали каждогодно сто-сорокъ-пять целовальниковъ 
и семьдесятъ - пять ярыжекъ на земсюй дворъ, обязаны 
были содержать ихъ, а также и извозчиковъ, стоявшихъ 
на земскомъ дворе съ лошадьми на случай пожара 5), и 
платить имъ жалованье. Сверхъ того, черносотенные люди 
’были выбираемы въ разныя должности и исправлял!и раз
личный казенныя поручешя 6). Кроме черныхъ сотенъ и

. — Г  '  v

Ч'С. Г. Гр. III. 384.
2) А. И. III. 96.
3) А. А. Э. IV. 51.
4) А. И. III. 104.
*) С. Г. Гр III. 397.
6) Коших. 111.

ф
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полусотенъ, около Москвы были слободы, изъ которыхъ 
некоторый составляли собственно служилыя общины, какъ 
напримеръ, стрелецкая, пушкарская, но ипыя были на
селены торговцами и промышленниками, и составляли об
щины съ такимъ же управлешемъ и повинностями, какъ 
и сотни. Такова была, между прочимъ, слобода Кадашевка,.

»

состоявшая изъ двухъ тысячъ дворовъ, где жители зани
мались делатемъ холста, имели свои лавки и промышлен
ный заведетя *).

Черныя сотни и слободы разделялись на десятки ш 
имели выборныхъ начальниковъ—сотскихъ и десятскихъ. 
Во второй половине XYII века упоминается объ админи- 
стративномъ месте, называемомъ сотенною палатою, где 
сидели выборные советники, называемые старостами 2).

Посады, населенные торговцами и промышленниками, 
составляли общины—Mipb. Земля подъ посадами и около- 
нихъ, принадлежавшая посаду по праву, была достояшемъ 
целой общины, и никакъ не лицъ 3). Основная связь, 
соединявшая общину, состояла, какъ и въ черныхъ сот- 
няхъ, въ тягле, т.-е. плате съ места и съ промысловъ. 
Раскладка такой платы зависела отъ общины, и все по
боры налагались MipoMb. Всяшй, какого бы онъ звашя ни
былъ, поселившись на тягломъ месте, обязанъ былъ нести 
тягло, и самыя духовныя лица не освобождались отъ него 4). 
Отъ поселенья на тяглой земле зависело у ч а т е  въ делахъ 
и повйнностяхъ общины5). Вообще, поборы были съ местъ, 
такъ что правительству въ отношенш финансовъ нужно 
было знать только места на посаде; посадъ обязанъ былъ 
платить и за пустыя места какъ и за жилыя, коль скоро

*) Коших. 84 ' - ■
2) С. Г. Гр. IV. 351.
s) Оп. гор. Шуи, 309.
*) А. А. Э. IT. 52, 71.—А. А. Э. III. 178.
5) А. А. Э. III. 16.
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они значились въ нисцовыхъ или дозорныхъ книгахъ 1). 
Въ 1649 году запрещалось посадскимъ продавать и закла-

ч

дывать свои дворы, погреба, варницы и вообще всяюя 
промышленныя и торговыя заведешя, подъ опасешемъ 
кнута 2).

Повинности, которымъ подвергались посады, были тб, 
отъ которыхъ освобождались гости 3). Некоторые изъ по- 
садскихъ, въ знакъ особой милости, пользовались иногда 
какими-нибудь особыми привилепями, напримеръ, въ Пско
ве 4). Инымъ посадскимъ правительство давало право дер
жать безъвьгимочно питье въ разные торжественные случаи,

Ч

напримеръ, во время свадебъ и крестинъ, но съ явкою 
таможенному голове и съ платежемъ определенной за то 
суммы 5). Въ другихъ местахъ, напримеръ, въ Угличе, 
такое право давалось на болыше праздники 6). Вообще же 
татя  права жаловались только лучшимъ и середнимъ по
садскимъ людямъ, а не худшимъ или молодчимъ 7).

Связь общины не ограничивалась однимъ тягломъ и 
повинностями, но имела и нравственное значеше. Община 
посадскихъ считала себя въ праве заступаться за своего 
члена, какъ бы за целую общину, и всякая обида, на
несенная посадскому, касалась всего Mipa. Челобитная по
давалась отъ лица всей общины м1ромъ8). Равномерно, въ 
случае дурнаго поведения члена, община делала распоря-

ч

жеше о высылке его изъ посада, хотя при Алексее Ми
хайловиче, какъ видно, посады уже не самовольно изго

165

*) А. гор. Шуи. 74.
2) А. И. IV. 63.
:3) См. выше.
А) А. А. Э. 1. 323.
5) А. А. Э. III. 212.
6) А. А. Э. IV, 90.
*) А. А; Э. III. 191.
в) А. г. Шуи, 18, 137.



166

няли своихъ членовъ, а должны были подавать о томъ 
челобитныя ')• По мере большаго или меньшаго объема 
независимости въ выборномъ порядке, была сильнее или 
слабее нравственная связь посадской общины.

Посады разделялись на сотни и десятки. Это делете 
обществъ торговыхъ людей было стариннымъ обычаемъ.

I

Въ Новегороде въ старину торговецъ долженъ былъ быть
Ч. *

зацисанъ непременно въ сотню, какъ крестьянинъ—смердъ
— въ погостъ: «кто купецъ, поидетъ въ свое сто, а смердъ 
поидетъ въ свой погостъ» 2). Выборныя лица, наблюдав- 
пйя за порядкомъ въ посадахъ, назывались сотсгае, пяти
десятое  и десятсие 3); обязанность ихъ была смотреть

/

за благочитемъ и предупреждешемъ преступлешй. Число- 
ихъ было неравно, смотря по величине и населенности 
посадовъ, или по более и менее спокойному состоятю 
края. Такимъ образомъ, если увеличивалось число уголов- 
ныхъ преступлешй, то увеличивалось число выборныхъ 
полицейскихъ чиновниковъ посада 4). При Иване Василье
виче Грозномъ посады имели свои выборныя управлетя 
и свой судъ, независимый отъ воеводъ и нриказныхъ лю
дей, и такимъ образомъ, составляли муниципальный кор* 
порацш, но въ XVII веке этотъ порядокъ началъ изме
няться. Хотя на земскомъ соборе 1642 года торговые люди 
осмелились припомнить, что при прежнихъ государяхъ 
посадсте торговые люди управлялись и судились сами 
собою и приписывали этому прежнее цветущее состояш е 
посадовъ, но уже не домогались явно возстановлешя преж- 
няго порядка 5).

Впрочемъ, по наружности эта выборная власть суще

*) Оп. г. Шуи. 455.
2) С. Г. Гр. I. 8. 12/20. 28.
3) А. И. IY. ,312.
4) Оп. г. Шуи. 225, 230—231.
5) С. Г. Гр. III. 395.
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ствовала еще и въ XVII веке и сосредоточивалась въ
земской избе. Тамъ заседали земсшй староста, ларечный

/

целовальникъ—-блюститель общинной казны, и земств це- 
ловальники. Они составляли правлеше посада, заведывали 
сборомъ податей, собирали Mipb или посадское собрате и 
хранили казну. Эти земсше старосты, а вместе съ ними 
и целовальники, выбирались на одинъ годъ, съ 1 сен
тября по 1 сентября и, по окончанш службы, сдавали 
дела и деньги другимъ, после нихъ выбраннымъ !). Обык
новенно въ посаде былъ одинъ только земсшй староста, 
но въ Яовегороде по числу концовъ города было ихъ пять 
и они назывались пятиконецкими старостами 2), а при 
каждомъ были выборные целовальники. Сверхъ того, въ
Новегороде были еще улицше старосты, собиравпие дани

f #

и распределявшие повинности по дворамъ 3). Все челобит- 
ныя, равно какъ и все приговоры, писались и составля
лись отъ имени этихъ выборныхъ правителей и отъ лица
всей общины, выбравшей ихъ 4). Но кроме земскихъ ста-

/

ростъ,,были еще въ некоторыхъ посадахъ излюбленные 
судьи, которыхъ кругъ юридической деятельности былъ 
обширнее, ибо они имели право уголовнаго следств!я и 
суда вместе съ губными старостами, такъ что составляли 
советъ у губныхъ старость 5). Объемъ ихъ власти и су- 
дебнаго действ1я былъ въ разныхъ городахъ различенъ; 
напримеръ, въ одномъ они разбирали и уголовный дела, 
но въ другихъ судейская ихъ деятельность касалась только 
разбирательства ссорь между посадскими объ имуществахъ

\) Опис. гор. Шуи. 315 — 318. А. И. IV. 40; А. Ж. V. 214— 215. 
Доп. IV. 341.

2) Доя. II, 78.
3) Доп. I, 134.
4) Оп. гор. Шуи, 317.
5) А. А. Э III, 73.



и оскорблешяхъ, а уголовный дела не подлежали ихъ суж- 
денш. Въ городахъ, где являются излюбленные судьи, не 
видно земскихъ старость, но остается одна полицейская 
власть сотскихъ, пятидесятскихъ и десятскихъ *). Эти из
любленные судьи собирали вместе съ темъ и доходы казны* 
Для сбора торговыхъ доходовъ выбирались таможенные 
головы и целовальники, составлявшее таможенное управ- 
леше, иногда же этихъ таможенниковъ въ посады прави
тельство назначало само 2). Вообще права посадскихъ въ 
отношенш ихъ управы и суда чрезвычайно сбивчивы,

г

представляютъ въ разныхъ местахъ различные оттенки и 
изменетя, и эта "сбивчивость заметнее въ XVII веке, 
когда цари утверждали грамоты своихъ предшественниковъ, 
часто противоречащая одна другой. Напримеръ, царь 1оаннъ 
Васильевичъ далъ Устюжне-Железнопольской грамоту, по 
которой судъ предоставлялся волостелю и при немъ вы-

*

борнымъ отъ посада лицамъ ъ), а въ другой своей грамоте,. 
■ писанной уже после отмены суда волостелей, отдалъ судъ 
въ посаде излюбленнымъ судьямъ, которые въ уголовныхъ 
делахъ находились какъ бы свидетелями при губныхъ 
старостахъ 4). Михаилъ веодоровичъ утвердилъ обе эти 
грамоты 5). Впрочемъ, не смотря ни на грамоты, ни на 
внешнее подоб1е свободнаго выбора управлетя, торговые 
посад сие люди на деле оставались во власти воеводъ, а 
ихъ земсгае старосты и целовальники были не более какъ 
сборщики податей и зависели отъ произвола воеводъ и 
приказныхъ.

Издавна посадсше люди составляли отдельное сосло- 
B ie;  издавна считалось необходимымъ поддерживать общин-

г) А. А. Э. II, 118. 120.
2) А. А. 9. III, 216.
;<) А. А Э. III, 76—78.
'•) А. А. 9. III, 78-76.
5) Ibid 76—78. ’
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ное единство, и потому никто не долженъ былъ жить въ 
посаде, не будучи записанъ въ тягло, которое несли тор
говые люди. Въ 1555 году въ НовегородЬ священники 
жаловались, что улицюе старосты брали съ нихъ двой- 
ныя дани, за то, что они поселены на тяглой земле, и 
правительство, по такой просьбе, повелело ихъ перевести

г

на бйлыя (нетяглыя) места *), но не сочло несправедли- 
вымъ, что старосты повышали на нихъ дань; потому что 
посады имели право повышать и понижать раскладку по- 
боровъ по своему усмотренш. После Смутнаго времени, 
эта замкнутость посадской общины начала нарушаться. 
Мнойе посадсюе выходили самовольно изъ посада и за
кладывались въ крестьяне или холопи, а между темъ 
община должна была отбывать тягло за ихъ пустыя места; 
равномерно MHorie, не принадлежавпие къ посадскому 
еословш, селились на посадскихъ местахъ и занимались 
торговлею и промыслами. Къ такимъ лицамъ принадле-

*

жали служилые люди, стрельцы, козаки, пушкари, кресть
яне naTpiaprnie, властелинсше, монастырсшё, люди и 
крестьяне помещиковъ и вотчинниковъ, подъяч!е, священ- 
ничесшя и церковно-служительсгая дети, пономари и во
обще люди не тяглые, известные подъ общимъ именемъ 
гулящихъ. Они заводили въ посадахъ лавки, погреба, 
амбары и торговли, не отбывая никакого тягла, ни по
винностей. Друйе жили въ посаде подъ видомъ приказ- 
чиковъ посадскихъ людей, делились съ своими мнимыми 
хозяевами, а въ самомъ деле торговали отъ себя. Поль
зуясь этимъ, MHorie посадCKie записывались въ служилые 
для вида и продолжали торговать на прежнемъ месте, 
убегая повинностей общины подъ темъ предлогомъ, что 
они более не посадсгае, а служилые. Такимъ образомъ вся 
тягость повинностей лежала исключительно на остальныхъ,

‘) Дои. I. 134.

г
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записанныхъ въ тягло, а изъ нихъ также мнопе начи
нали идти по сл^дамъ товарищей: выписывались изъ 
тягла въ служилые или же разбегались съ своихъ 
мФстъ ’). Это неоднократно возбуждало ропотъ; прави
тельство же теряло свои доходы и потому при Алексее 
Михайловиче принялось за уничтожеше такихъ злоупо- 
треблешй. Сначала въ Пскове, потомъ въ Новегороде, сде
лано распоряжеше, чтобы все, живупце на посадскихъ 
тяглыхъ местахъ, несли тягло, давали поборы, были 
избираемы въ службу, чтобы такимъ образомъ занятое 
торговлей и промыслами соединялось непременно съ испол- 
нетемъ посадскихъ повинностей 2). Въ 1649 году это 
распространилось на все посады. Все, которые въ Поса- 
дахъ устроили торговыя и промышленныя заведетя, 
должны были записаться въ тягло, не исключая и кре- 
постныхъ людей, коль скоро они прюбрели въ посадахъ 
дворы; если же у нихъ не было дворовъ, а о дне лавки, 
погреба и проч., то они должны были, въ течете трехъ 
месяцевъ, продать ихъ посадскимъ людямъ, подъ опасе-

*

тем ъ безплатнаго лишешя, въ случае непродажи въ 
урочное время. Вместе съ темъ постановлено, что всягай, 
кто будетъ жить въ посаде, хотя бы и временно, дол
женъ записаться въ тягло 3). Въ эту категорш входили 
и лица, происходивппя изъ духовнаго звашя, дьячки и 
пономари 4). Постановлено, чтобъ все, бежав пне изъ по- 
садовъ, были возвращены на прежшя места, не взирая 
ни на к атя  ихъ сделки во время побега 5). Дети и
племянники тяглыхъ посадскихъ впередъ не смели оста-

/

)
*) А. А. Э. IV. 37. 52.—Дол. Соб. Зак. I. 235.—А. А. Э. IV. 54— 

У лож. Гл. XIX. схр. 108—113.—А. Ис. IV. 65.—Доп. IY. 339.
2) А. А. Э. IV, 37. 51.
3) А. И. IV, 65.
*) А. А. Э. IV. 52.
й) Соб. Гос. Граш. III. 209.
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влять посада 1), и никто изъ посадскихъ не могъ опре
деляться въ службу, если только онъ не былъ по край
ней м^ре третьимъ изъ сыновей посадскаго человека 2).

I

Для большей замкнутости посадскаго сослов1я, постано
влено, чтобъ непосадскШ человекъ былъ обращаемъ въ 
тягло, если женится на дочери посадскаго съ услов1емъ 
жить въ доме отца ея 3), или же на беглой посадской 
девке 4) или, наконецъ, на вдове, которая, по смерти 
мужа, сообразно старымъ обычаямъ, составляла тягло 5). 
Посадскимъ запрещено торговать въ селахъ, какъ это 
прежде делалось 6); запрещено также нетяглымъ покупать 
лавки, амбары и брать ихъ въ залогъ 7). Впрочемъ, и 
после того строгость, этихъ правилъ нарушалась; напри
меръ, въ Шуе, въ 1654 году, крестьянинъ продалъ свою

Ч

постройку, поставленную на посадской земле 8). Само 
правительство въ 1649 году сделало исключеше въ пользу 
служилыхъ стрельцовъ, пушкарей, козаковъ, затинщи- 
ковъ, кузнецовъ, воротниковъ', предоставляя имъ право 
торговать въ посадахъ, не записываясь въ тягло 9). Въ 
Новегороде это право ограничивалось однако, суммою ста 
рублей; сумма выше этой подвергала записке въ тягло. 
Пользуясь исключениями, предоставляемыми служильшъг

' * I

не только служилые, но и друпе, напримеръ монастыр- 
CKie и владельчесше крестьяне продолжали торговать въ 
посадахъ.

Р
>

>) А. И. IT. 67.
2) Улож. Гл. XIX. § 26—32.—А. И. IY. 64.
3) А. И. IV. 64.
4) А. И. IV. 65.
») А. А. Э. IV. 55.—А. И. IV. 64.
6) Улож. Гл. XIX. § 9. 20.
7) А. А. Э. IV. 53.
8) Оп. Г. Шуи. 309.
9) А. А. Э. IV. 54,—Доп. III. 45.
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Пригородныя села около посадовъ назывались слобо
дами. Именемъ слободы въ старой Руси означалось такое 
поселеше, где жители занимались какимъ-нибудь ремес- 
ломъ или промысломъ и вообще, какимъ-нибудь однимъ 
занятаемъ. Такимъ образомъ мы встречаемъ слободы рыбо- 
ловныя, слободы бобровниковъ и такъ далее. Эти назва- 
шя означаютъ, что жители были исключительно преданы 
ловле рыбы или зверей. Слободы около посадовъ населены 
были разнаго рода промышленниками и торговцами; по 
закону, оне должны были быть приписаны къ посаду и 
составлять съ нимъ одно, тягло J). Но во многйхъ местахъ 
около посадовъ, на посадскихъ земляхъ, слободы заведены 
были боярами и вообще частными владельцами и насе
лены ихъ людьми, которые занимались торговлею, не 
участвуя въ тягле. По этому, въ 1648 году, по просьбе 
тяглыхъ посадскихъ людей разныхъ городовъ, все таюя 
слободы велено отобрать и приписать къ посадамъ въ 
тягло 2).

Въ 1667 году подтверждено, чтобы всяшй занимаю- 
щшся торговлею или ремесломъ, былъ непременно запи- 
санъ въ чинъ, хотя бы даже онъ торговалъ только вре-

*

менно, напримеръ, на одинъ годъ, и повсеместно прика-
#

зано не допускать торговли безъ объявки и записки 3).
_____  /

Правительство ставило преграду къ повсеместному заня- 
тш  торговлею, потому что оно наносило ущербъ земле- 
дЬлио, которое pyccKie нередко покидали, предпочитая 
торговые промыслы. Такъ, напримеръ, въ Сибири, куда 
правительство, поощряя земледелие, выселяло пашенныхъ 
крестьянъ, эти крестьяне разбегались и занимались тор
говлею по разнымъ городамъ 4); правительство въ 1621 году

/

J) А. А. Э. IV. 37. 51.
*) А. А. Э. IY. 45—47.
3) С. Гос. Гр. IY. 204.
4) О. Г. Гр. III. 219.
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приказало ихъ собирать и посадить вновь на пашню. Эта 
черта указываетъ на врожденную старинную склонность 
великорусскаго народа къ торговле.

Посадсюе разделялись на лучшихъ, среднихъ и мень- 
шихъ или молодчихъ. Въ основаше такого различ1я прини
мались ихъ капиталы и промыслы. При раскладке посад
скихъ людей въ соху (административное делете жителей 
вообще по сбору податей), полагали меньшее число дво- 
ровъ лучшихъ посадскихъ людей въ одной единице, чемъ 
число дворовъ среднихъ и меныпихъ людей; на оборотъ, 
полагали большее число дворовъ бедныхъ посадскихъ, 
дабы на каждаго приходилось платить менее и чтобъ та
кимъ образомъ богатый платилъ более, чемъ беднякъ 1) .’ 
Но это не всегда соблюдалось съ должною справедливо
сти) и часто случалось, что богатые въ посаде утесняли 
бедныхъ, какъ мы видели тому примеръ при обозреши 
Пскова.

■•s.

Духъ общинности, исконная и отличительная черта 
великорусскаго народа въ старину,—скреплявппй торгов
цевъ въ ихъ посадахъ, сотняхъ, слободахъ, соединялъ 
ихъ торговыя предпрзятля и способствовалъ образовашю 
компашй и товариществъ или складчинъ. Несколько куп
цовъ складывали вместе свои капиталы, а къ нимъ при
соединялись друие, победнее, каждый съ своею частш, 
и предоставляли смыпгленымъ товарищамъ торговые 
обороты. Часто къ нимъ приставали стрельцы, козаки и 
разные служилые люди, а иногда и воеводы, но тайкомъ, 
потому что воеводамъ запрещалось торговать какимъ бы 
то ни было образомъ, а между прочимъ и участвовать

I

въ торговыхъ складчинахъ. Ташя складчины предприни
мали торговыя операщи въ отдаленныхъ странахъ. По
добная компашя была ограблена въ Хиве въ 1646 году.

*) Врем. XI. О позем, влад. въ Моск. Гос. 60.



Торговля въ Сибири также производилась складчинами •). 
Медше торговцы и промышленные крестьяне убздовъ 
Шуйскаго, Суздальскаго и другихъ, прилежащихъ Клязьме 
и ея бассейну, составляли пешеходныя компанш, что на
зывалось «въ ходьбу ходить», и они сами назывались 
ходебщики. Они отправлялись въ украинные города; пред- 
метъ ихъ торговли былъ иконы, что называлось не прода
вать, но мгьнятъ иконы 2).

Зажиточные торговцы, какъ напримеръ гости, дер
жали у себя покручениковъ и приказчиковъ, которыхъ 
посылали въ разныя стороны. Они торговали отъ имени 
своего хозяина и каждый, кто имелъ. съ ними дело, 
имелъ его какъ бы съ самимъ хозяиномъ. Впрочемъ, 
Торговый уставъ 1653 года освобождалъ хозяевъ отъ 
ответственности за братьевъ, племянниковъ и приказчи
ковъ, если они окажутся. виновными въ нарушенш тор- 
говыхъ сдблокъ безъ ведома хозяевъ. Приказчики и по- 
крученики находились у хозяина въ такой патр1архаль- 
ной зависимости, какъ его домочадцы. У хозяина, кото-

*

рый велъ торговлю лавочную, они сидели въ лавкахъ, а 
по вечерамъ являлись къ нему для счетовъ. Нередко 
хозяинъ проводилъ въ беседе съ ними целые часы, по- 
свящалъ одинъ вечерь одному приказчику или по круче- 
нику, другой иному и т. д. Эти молодые люди, служа у 
хозяевъ, научались отъ нихъ торговой оборотливости и въ 
свою очередь современемъ делались купцами. Если хозяинъ 
находилъ особенную исправность и прилежаше въ своемъ 
покрученике, то отличалъ его какою-нибудь почестью, 
напримеръ, сажалъ съ собою обедать, или подавалъ отъ 
себя кушанье, или дарилъ ему платье съ своего плеча, 
соблюдая те же обычаи, каше бывали при дворе у царя
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г) А. Же. IY. 50.-Доп. IV. 354.—Улож. Гл. X. § 276. 
') A. roj) Шуи. 120—123.



съ вельможами. За дурное поведете, леность и нерасто
ропность, онъ бранилъ его, а смотря по вин'Ь и бивалъ, 
или налагалъ на него пеню. Если же никакими - мерами 
нельзя было привести покрученика на путь истины, то 
хозяинъ ссылалъ его со двора; добрый хозяинъ долженъ 
былъ прибегнуть къ этой последней мере безъ запальчи
вости, ласково, съ сожалешемъ, последнШ разъ покор
мивши своего покрученика, и, приписывать его неисправ
ность врожденной глупости, потому что если кого и ударъ 
не иметь, то это было явнымъ признакомъ крайней не
понятливости '). Молодые купцы научались отъ родите-

ч .

лей и старыхъ родственниковъ изъ ихъ примера, ихъ 
словесныхъ наставлешй и, наконецъ, изъ ихъ записокъ, 
ибо въ XVI и XVII веке было въ обычае составлять 
торговыя книги или памятныя записки о торговле, какъ 
это показываетъ одна уцелевшая торговая книга 2). Она, 
какъ будто, написана опытнымъ торговцемъ съ целда 
служить руководствомъ для молодыхъ. Впрочемъ, не ду- 
маемъ, чтобъ подобные мемуары были въ старину въ 
болыпомъ употребленш, при всеобщей малограмотности 
тогдашняго общества, когда самые богатые торговцы, какъ 
напримеръ гости, не знали грамоты: такъ при Алексее 
Михайловиче въ полу ченш жалованной грамоты вместо 
безграмотнаго гостя Аеанаая Оедотова подписался духов
ный его отецъ 3).

Малообразованность русскаго купечества не мешала 
ему изумлять иностранцевъ природною сметливостью и 
оборотливостш. Московский купецъ, торгуя съ англича- 
ниномъ, дблалъ въ годъ несколько оборотовъ съ однимъ
и темъ же капиталомъ. Онъ бралъ у англичанина оптомъ
............./

’) Врем. I. Домостр. Сильвестра. 99.
2) Врем. VIII. Торговая книга.—Зап. Арх. Общ. изд. 1851 г. т. I. 

Торговая книга, стр. 106—139. -
3) Доп. IV. 150.
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товары — сукна и матерш — въ долгъ, съ уговоромъ вы-
/

платить деньги въ течете года или полугода, и сбывалъ 
тотчасъ же на деньги мелкимъ торговцамъ, которые про
давали купленное въ розницу. Получивъ деньги, купецъ 
тотчасъ же покупалъ на нихъ товаръ, который скоро про- 
агЬнивалъ на другой, другой на третай и при каждой 
мене получалъ малые проценты, но выигрывалъ быстро
тою оборота, такъ что нередко могъ купленное у англи
чанина за два рубля сукно продавать за полтора ’). Немцы 
особенно изумлялись этой непонятной для нихъ быстроте 
й изворотливости. Случалось, что русскШ, променявши 
немцу юфть, пеньку, поташъ, на сукна и матерш, чрезъ 
несколько времени вымененный у немца товаръ продаетъ 
ему же по такой дешевой цене, что хоть сейчасъ можно 
отвезть въ Амстердамъ 2). Безъ сомнешя, этому способ- 
ствовалъ меновой характеръ торговли; русскШ npio6pe- 
талъ свой товаръ у производителей по очень дешевой 
цене, и могъ отдавать немцу хотя съ барышемъ для 
себя, но чрезвычайно сходно для последняго. За то цены 
на товаръ въ Россш до крайности изменялись иногда въ 
течете несколькихъ дней, особенно на предметы повсе- 
дневнаго удобства жизни. Недостатокъ путей сообщешя 
ставилъ такой порядокъ делъ непременнымъ услов1емъ, 
ибо коль скоро подвозъ произведетй увеличивался—цен-

*

ность его упадала, коль скоро подвозъ прюстанавлйвалея, 
она поднималась. Отъ этого купцы считали всего выгод
нее пр1езжать на торги съ товаромъ какъ можно ранее, 
пока не успеютъ навезти такого же товара, и этимъ 
часто выигрывали 3).

Владельцы земель продавали купцамъ свои произве-
дешя обыкновенно заранее, и обязывались къ сроку до-

!

*) Olear. 206.
2) Кильб. 15.
3) Herberst. 41.
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ставить на торгъ; для этого заключались торговыя записи. 
Въ обезпечеше верности доставки на срокъ, а равно вер
ности npieMa, съ обеихъ сторонъ, а иногда съ одной, по
лагалась двойная недоимка; такая запись, въ случае не- 
соблюдешя услов1я, могла быть купчимъ актомъ. Такимъ 
же порядкомъ и купецъ накупалъ оптомъ товару изъ пер- 
выхъ рукъ и перепродавалъ его иностранцамъ. Годовыя 
услов1я обыкновенно писались съ сентября по сентябрь.

Замечательною чертою русской старой торговли было 
то, что продажа была чаще всего оптовая. Въ старыхъ 
актахъ, где говорится о пошлинахъ, всегда упоминаются 
большею частш оптовый единицы. Домовитый и расчет
ливый хозяинъ всегда старался покупать для себя запасы 
оптомъ на долгое время, потому что при этомъ выигрывалъ 
четверть съ рубля. Рано вставши, онъ самъ ходилъ на 
рынокъ присматриваться, нетъ ли навозу, и какъ купецъ 
норовилъ поспеть съ своимъ товаромъ, когда подобнаго 
товару было меньше, такъ, напротивъ, покупатель ста
рался явиться къ торгу, когда навезутъ побольше товару. 
Товаръ, который не портится, закупался на годъ и больше, 
какъ напримеръ лесъ и дрова, доски, лубья и прочее. 
Съестные припасы покупались пудами и бочками, ибо 
мясо и рыба употреблялись большею частш соленыя, а 
зимон? и свежее не портилось. Рукодельные товары, заку
паемые въ лавкахъ, прюбретались также большими про- 
порщями. Зажиточный хозяинъ, покупалъ сукна и матерш 
поставами и косяками, матер1алы для женскихъ работъ 
литрами, и потому домъ его былъ цолонъ всякой всячины 
на долгое время: это считалось знакомъ расчетливости и 
ума. При этомъ замечали, что покупаемые въ розницу 
товары хуже, и при такой продаже больше обмана. На-

»

Купивъ товара, домохозяинъ считалъ долгомъ пригласить 
купца къ себе на почестку, угостить хлебомъ-солью, а 
напоследокъ еще и подарить. Въ томг убытка нгьтъ, го-

12

\



178

ворили старички, дружба-де впередъ познать: всегда мимо 
тебя товару доброю не продастъ и лишняго не возметъ и 
худова не дастъ. Къ числу старинныхъ обычаевъ принад
лежите обычай давать въ пополнокъ (на придачу) какую- 
нибудь незначительность. По этому, розничная продажа 
была преимущественно для небогатыхъ и простолюди- 
новъ *).

ч

Иностранцы описываютъ русскихъ купцовъ большими 
плутами. Обычай запрашивать и торговаться былъ искони 
характеристикой русскаго торговца. Если вещь стоила 
рубль, купецъ непременно запросить за нее десять руб
лей, смотря по лицу, которое у него покупаетъ. Отъ этого 
MHorie, желая купить большую пропорцно товара, прихо
дили въ лавки не иначе, какъ въ сопровождены знато- 
ковъ, на которыхъ они впрочемъ не всегда могли поло
житься, потому что эти знатоки бывали въ стачке съ куп
цами, и взявши съ покупателя за то, чтобъ сторговать для 
него дешево и хорошо, возьмутъ тоже съ купца, чтобъ 
помочь ему обмануть покупателя. Божиться въ торговле 
было ни-почемъ, хотя божбамъ русскихъ купцовъ никто 
не верилъ ни изъ ихъ соотечественниковъ, ни изъ ино- 
странцевъ 2), и даже замечали, что чемъ более русскШ 
купецъ божится, темъ скорее обманываетъ. Иногда тор- 
говецъ, расхваливая свой товаръ, ссылался на покупате
лей, называлъ ихъ по именамъ, подтверждалъ слова свои 
божбою, а на самомъ деле обманывалъ 3). Подделка и 
обменъ вещей были въ обычае: часто русскШ наделялъ 
иностранца подкрашенными мехами; а иногда покупатель 
придетъ въ Лавку и начнетъ торговать вещь, купецъ за- 
прашиваетъ за нее большую цену; покупатель даетъ ме
нее; купецъ какъ будто не слышитъ и уходить прочь,

*

’) Доп. II, 139.—Доноетр. 70.— А. И. I, 301.
2) Olear. 272.
*) Herberst. 41.
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яотомъ начинаетъ мало-по-малу сдаваться и уступаетъ 
желанш покупателя; но въ самомъ д6ле онъ ловко успбетъ 
•об.менить вещь, такъ что покупатель самъ этого не заме- 
чаетъ и беретъ не то, что торговалъ прежде 1). Подобные 
поступки не казались русскому предосудительными; онъ 
-оправдывалъ себя пословицею: «на то щука въ море, чтобъ 
карась не дремалъ!» 2)—пословицею, которая, какъ видно,
-была до того въ употребленш, что даже иностранцы за-

(

тверживали ее.
Замечательно, что еще въ XVI веке въ Россш охот

нее покупали у иностранцевъ, чемъ у своихъ; но pyccKie 
купцы умели сами прикидываться иностранцами, къ уди
вленно посещавшихъ Pocciro чужеземцевъ 3). Такая смет- 
ливость и изворотливость торговаго человека была причи
ною, что правительство доверяло купцамъ политическая

\

штонства: напримеръ, въ 1650 году велено было въ Пскове 
набрать торговыхъ знающихъ людей и послать въ Ригу, 
Ревель и шведскгя владешя, чтобъ выведать о полити- 
‘ческихъ дблахъ ГОвещи 4).

Не должно приписывать плутоватость русскаго торговца . 
какой-нибудь народной порче. Нетъ; это было необходи
мое услов1е той степени образованности, на которой еще 
•стояла Poccifl, и обстоятельствъ, сопровождавшихъ раз- 
вит1е торговли. Торговля, какъ и всякая другая ветвь че
ловеческой общественной образованности, проходить раз
личным положетя. Въ первобытный времена она была 
соединена съ разбоемъ и набегами; на низкой степени 
цивилизованнаго общества, она неразлучна съ коварствомъ 
и обманомъ, и чемъ выше общество становится на пути 
нравственнаго и умственнаго образовашя, темъ более ж

1) Раф. Барбер. 34.
2) Кильбург. 15.
8) Herberst. 44.
*) А. А. Э. IY, 69.

*
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торговый отношенья принимаютъ характеръ честности. Но 
иностранцы, изображающее совершенно справедливо рус
скихъ купцовъ въ столь грязномъ виде, не были однако* 
и сами вполне изъяты отъ того же взгляда на дело тор
говли. Герберштейнъ сознается, что pyccKie, обманывая 
иностранцевъ, въ свою очередь покупаютъ у нихъ за три
надцать червонцевъ вещи, которыя стоять не более одного 
или двухъ 1). Иностранцы смотрели на Pocciio, какъ на 
страну выгодную для нихъ, преимущественно по ея не- 
вежеству, потому что русскихъ можно было легко обма
нывать: pyccKie купцы недоверяли имъ и платили имъ 
тою же монетою. Притомъ, русская торговля встречала 
безчисленныя препятств1я и затруднешя, заставлявппя 
купца быть всегда въ страхе и смотреть на свой промы- 
селъ, какъ на войну, ибо онъ везде виделъ покушешя 
на свое достояте и выгоды. PyccKie торговцы, какъ и 
вообще pyccKie люди, оставались вне связи съ образован- 
нымъ человечествомъ, а это сообщало имъ характеръ само- 
отдельности, неведешя и враждебности ко всему осталь-

I

ному. Если иноземцы старались держать русскаго купца 
въ невежестве, то и власть не желала, чтобъ руссше сбли
жались съ европейцами и ездили въ чуж1е края. Торго- 
выхъ лицъ отпускали съ товарами заграницу не иначе, 
какъ съ крепкою порукою и съ особымъ дозволетемъ,

Г

которое получить было не легко. Если жъ бы торговецъ 
вздумалъ поехать самовольно за-границу, то у него отби
ралось все имущество, родственниковъ его подвергали 
пыткамъ, допрашивая, съ какой целью онъ уехалъ, а  
после пытокъ отправляли въ ссылку*). Впрочемъ, Уложе- 
Hie сделало исключете въ пользу жителей порубежныхъ 
городовъ; отъездъ за-границу былъ смягченъ для нихъ 3).

*) Herberst. 41. -
t

2) Коших. 41.—Das. Gr. Reich, v. Mosc. 178.—Кильбург. 18.
3) Улож. VI. § 5.
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Иностранцы, которые бы могли заводить въ Россш каюя- 
нибудь промышленныя заведешя и знакомить Pocciio съ 
•техникою товаровъ, нокунаемыхъ русскими купцами у ино- 
•странцевъ, не поощрялись отъ правительства достойнымъ 
образомъ 1), да притомъ и правительство не могло имъ до-

V

верять, потому что къ услугамъ его всегда готовы были 
явиться шарлатаны, авантюристы, съ единственною целью 
—обмануть невежество и довер1е.

Такимъ образомъ, купцы pyccKie постоянно были во 
мраке относительно большей части того, чемъ Торговали, 
■страшились обмана, не доверяли, были обманываемы и въ 
■свою очередь обманывали.

Совместничество власти чрезвычайно останавливало 
деятельность торговаго класса. Царская казна имела въ 
своихъ рукахъ не только значительная ветви торговли, 
но и вообще вела торговлю всеми предметами: она поку-

л

пала чрезъ своихъ агентовъ воскъ, поташъ, пеньку и проч., 
отправляла въ Архангельскъ и променивала на загранич
ные товары и темъ подрывала купцовъ, торговавшихъ 
теми же товарами 2). Никакой купецъ не въ силахъ былъ 
■состязаться съ такимъ богатымъ и всемогущимъ соперни
ке» мъ на торговомъ поприще. Купецъ, явившись на яр* 
марку въ Архангельскъ, не смелъ торговать, прежде чемъ 
не окончится торговля царская. Этого мало. Обычай вы
бирать изъ купленныхъ или вымененныхъ у иностранцевъ 
товаровъ лучппе виды для царской казны, не только ли- 
шалъ торговца хорошихъ сортовъ товаровъ, но и отнималъ 
у него время простоемъ и ожидашями. Наконецъ и то, 
чтб оставалось на долю купца, было обложено множествомъ 
пошлинъ и стеснено казенными монополиями.

Множество случаевъ, когда купца могла постичь кон-
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*) Еильбург.
2) Коминсъ. 18—19.—Das Gr. Beieh v. Mosc. 176.
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фиекащя всего его имущества, внушали ему вечную* 
боязнь; pyccKie купцы страшились обращаться явно съ- 
болыпими капиталами и сохраняли ихъ втайне, дабы сбе
речь копейку про черный день *), когда постигнетъ ихъ 
опала или невзгода и отнимутъ у нихъ все явное имуще
ство. Этому обычаю прятать деньги также не мало спо
собствовало тогдашнее понятае века, поставлявшее все на
родное богатство исключительно въ звонкой монете: власть- 
старалась сосредоточить въ своемъ владевш какъ можно- 
больше золота и серебра; торговцы, собирая деньги, по
дражали въ этомъ власти. Торговецъ былъ всегда подъ- 
надзоромъ власти какъ ребенокъ, не могъ составлять ни- 
какихъ соображений, не зная, чтб съ нимъ будетъ завтра;; 
такъ напримеръ, онъ не могъ заключить никакого дого
вора съ иностранцемъ, ибо не зналъ, утвердить ли или не̂  
утвердить его власть. Необезпеченный закономъ, онъ былъ- 
постоянно подъ произволомъ воеводъ, таможенныхъ и при- 
казныхъ людей, которые, при .удобномъ случае, не забы
вали пользоваться на счетъ купца лихоимствомъ. РусскШ 
купецъ, говорить одинъ англичанинъ 2), раскладывая свои 
товары, боязливо осматривался на все стороны: не идетъ 
ли къ нему царскШ чиновникъ, чтобъ взять у него чтб*
получше, и притомъ даромъ. Собиратели пошлинъ непре-

1

менно постараются сорвать съ торговца что-нибудь лиш
нее 3). На заставахъ, мостахъ, перевозахъ и проч., кроме- 
установленныхъ поборовъ, его не пропустить безъ взятки *).- 
Посадстя общины въ XYII веке были угнетены воево
дами, которые вмешивались въ общинное управлеше. Вов' 
воды и приказные люди, подъ разными предлогами сохра- 
нешя порядка, хватали торговцевъ, сажали въ тюрьму,

*) Das Gr. Reich v. Mosc. 178.
2) Fletch. The Russ. Commonw. 46.
3) Доп. I, 213.
4) Доп. II. 77—78-
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вымогали взятки, разгоняли торги, брали насильно товары, 
били торговцевъ батогами *); стакивались съ ябедниками, 
которые подавали челобитныя на зажиточныхъ торговцевъ; 
воеводы и подъяше, несмотря на явную лживость иска, 
заводили дбло съ темъ, чтобъ обирать купцовъ2). Правда, 
правительство не лишало посадовъ права жаловаться на 
этихъ судей и правителей; намъ остались жалобы цблыхъ
посадовъ на воеводъ,—жалобы, въ которыхъ посадсше гро*

\ •

зили разбрестись розно 3). Правительство действительно 
старалось ограничить своевольство воеводъ и приказныхъ

*

надъ торговымъ классомъ. Въ 1620 году имъ запрещено 
не только участвовать въ торговле, но даже покупать что- 
нибудь у посадскихъ, исключая съестного4). Но эти огра- 
ничешя ничего не значили, ибо воеводы и приказные, об
ладая административною и судейскою властш, всегда могли 
найти беззаконныя средства къ поживе. Торговый уставъ 
1667 года, для избежашя проволочекъ, приказалъ ведать 
всехъ торговцевъ въ одномъ Приказе, котораго обязан
ность была охранять ихъ отъ воеводскиосъ налоговъ 5);. но 
во-первыхъ, воеводы и приказные все-таки имели воз- 
можность чинить свои налоги, а во-вторыхъ, въ Приказе, 
который долженъ былъ охранять ихъ, сидели TaKie же 
подъяч!е. Сосредоточенность судебныхъ делъ въ Москве 
подвергала посадскихъ невыносимымъ стеснешямъ: они 
должны были ездить въ Москву съ места своего житель
ства, иногда за тысячу верстъ, оставлять свои промыслы, 
проживаться въ Москве, утучняя подъячихъ плодами своей 
изворотливости прежнихъ летъ. Жалобы посадовъ на свое
начальство поступали въ руки подъячихъ Приказа, кото-

_ . . .  --- (  
Г  ~  ' 1

1) А. А. Э. 111. 421.—Оп. гор. Шуи. 317. 325—327.
*) А. гор. Шуи. 106.
3) Оп. г. Шуи. 279.
4) А. А. Э. III. 159.
5) С. Г. Гр 1У. 203.

I
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рыв тянули д^ло по нескольку летъ; воевода, на котораго 
жаловались посадсше, сменялся, а вместо его былъ при- 
сылаемъ другой и поступалъ такъ же, какъ и прежшй •). 
Но не только воеводы и подъяше утесняли торговцевъ; 
случалось, что соседшй помещикъ или вотчинникъ наез- 
жалъ на посаДъ, и делалъ въ немъ разныя безчинства. 
ПосадcKie жаловались, дело длилось; съ нихъ брали взятки 
и, наконецъ, изъ Приказа присылали воеводе грамоту, ко
торая предписывала ему охранять посадскихъ людей; а 
этотъ воевода первый готовь былъ делать съ ними вся- 
т я  своевольства 2). Купецъ терпелъ и отъ своего же брата, 
коль скоро онъ былъ выбранъ въ таможенники и делался 
нЬкоторымь образомъ чиновнымъ человекомъ; таможен
ники, по свойству и дружбе, пропускали безъ пошлинъ 
своихъ, а съ чужихъ брали лишнее, чтобъ наверстать не- 
доборъ ,3).

Если ко всему этому прибавить трудность и опасность 
перевозки торговыхъ грузовъ, и приключетя, какимъ тор- 
говецъ подвергался въ дороге отъ разбойниковъ, которыми 
такъ изобиловала наша матушка Русь и на водяныхъ, и 
на сухихъ путяхъ i), то мы легко поймемъ, Почему рус- 
скгй купецъ долженъ былъ сделаться плутомъ, и почему, 
несмотря на склонность къ торговле и на способность и 
изворотливость, руссшй купецъ былъ беденъ 5).

1) Доп. I, 82.
2) А. Г. Шуи. 106.
3) Рус. В'Ьстн. 1842. YI. 62.
4) А. И. V, 465.—Улож. X. § 276.

f '

5) Fletch.—Кильбург.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

РусскШ весъ въ основанш своемъ не сложенъ. Выс
шая единица, бывшая повсеместно въ употребленш, на-

t *

зывалась берковецъ и заключала десять пудовъ *); каждый 
пудъ им^лъ сорокъ гртепъ или гривенокъ большихъ, т.-е. 
фунтовъ; гривна делилась на две гривенки малыя или ска- 
ловыя; гривенка скаловая имела сорокъ восемь золотни- 
ковъ 2). Золотишь имелъ двадцать-пять почекъ 3), а при 
взвешиванш денегъ считались пироги, которыхъ было въ 
почке четыре 4). Кроме обыкновенная фунта, были еще 
литра и ансырь: литра— фунтъ гречесшй, заключала семь- 
десятъ-два золотника; на нее весили преимущественно 
шелкъ и пряденое золото и серебро 5); ансырь, весъ бу- 
харскШ, заключалъ сто-двадцать-восемь золотниковъ, но
уже въ конце XYI века онъ сравнялся съ русскимъ фун-

i

томъ или большою гривною 6), и скоро вышелъ изъ упо- 
треблен1я. Безмет—весомая единица, бывшая въ болыпомъ 
употребленш въ XYI веке 7), и весъ на безменъ назы
вался безменнымъ. Онъ заключалъ два фунта съ половиною 
или пять гривенокъ, несколько подходилъ къ нынешнему 
килограмму и, въ свою очередь, разделялся на полубезме- 
ны 8). Но впоследствш, единица безменнаго веса посте-

#

пенно увеличивалась до десяти, пятнадцати и до двадцати

') Соб. Г. Гр IY, 179. ,
2) John Hasse, Hakl. 285.—Торг. Ка. 114. Зац. Арх. Общ. 1.
3) Торг. Кн. 114. Зап. Арх. Общ. I.
4) Ист. Г. Росс. X, прим. 437.
s) А. И. У. 46.—Домостр. 90.—Зап. Арх. Общ. I, 114. .
6) Торг. Кн. 114. Зап. Арх. Общ. I.
О Ibid.—Hasse. Hakl. 285.
8) А. А. Э. I. 138.



фунтовъ, и наконецъ, сделалась совершенно неопределен
ною, такъ что самое назваше осталось только за орууцемъ 
веса. Сто фунтовъ или болыпихъ гривенокъ, или два пуда 
съ половиною составляли единицу веса, называемую кон- 
тарь •), —назваше, которое соединялось, какъ и безменъ, 
съ оруддемъ веса. Десять пудовъ составляли батманъ, весь 
татарский, перешедпий къ русскимъ, какъ видно, изъ Казани, 
ибо носилъ назваше казанскаго. Онъ въ свою очередь раз
делялся на полубатманы, заключавшие пять пудовъ 2). 
Кроме берковца, воскъ весился на четверть восковую, за
ключавшую двенадцать пудовъ 3). Самая большая единица 
веса была ластъ, заимствованный съ Запада, но этотъ 
весь, кажется, не былъ постояннымъ и определенными{
Въ начале XVI века въ ласте было 180 пудовъ, но по- 
томъ .только 90 4), въ Пскове ластъ соли весилъ отъ 12 
до 14 берковцёвъ, следовательно, отъ 120 до 140 пудовъ, а 
въ Торговой книге ластъ полагается въ 12 бочекъ, а каж
дая бочка въ шесть пудовъ, что составляетъ въ ласте 72 
пуда 5).

Вообще, однако, употребительнейшими весовыми еди
ницами были берковцы, пуды, гривны и гривенки. Весо-

\

выя единицы делились еще на половины, и четверти или 
чети, напр, полпуда, полугривенка, четь гривенки, а чети 
въ свою очередь на пол-чети (1/8), пол-чети на пол-пол- 
чети (716), эти же на пол-пол-,пол-чети ( '/32). Выло также 
делете третное, напр, гривенка на пол-трети гривенки (V6), 
пол-пол-трети СДг)» пол-пол-пол-трети (V24). При счете 
веса иногда единица ставилась съ прибавлешемъ, а иногда

*) Уст. рат. Д'Ьдъ. I, 85.
2) Зап. Арх. Общ. I, 72. Въ поводожскихъ городахъ онъ въ упо- 

треблеши до сихъ поръ въ томъ же видЬ.
3) Торг. Кн. 114. Зап. Арх. Общ. I.
4) Ист. Г. Росс. У1, прим. 421.
5) Торг. Кн. 114. Зап. Арх. Общ. I.
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съ вычетомъ дробей, напр., вместо того, чтобъ сказать: 
две гривенки и пол-гривенки, говорили: три гривенки 
безъ полугривежи J).

Весъ новгородскШ и псковскШ были отличны отъ мо
сковскаго до конца XVII века. НовгородскШ былъ менее 
московскаго на восемь фунтовъ и семьдесятъ-два золот
ника въ берковце, а псковскШ на десять фунтовъ и 
тридцать-два золотника, или иначе: новгородскШ фунтъ 
равняется 93 золотникамъ, 92 долямъ, а псковекШ 92 зо- 
лотникамъ и 764/5 долямъ московскаго 2).

Орудоя веса были пудовые вгьт, безмены, контари, те-
V

рези и скалы. Пудовые весы делались съ пудовыми, полу
пудовыми, четьпудовыми и гривенными гирями 3). Терези 
были болыше весы для громоздкихъ товаровъ, на нихъ 
употребляли кладовыя гири пудовъ по пяти и по шести. 
Безмены были издавна въ употребленш, какъ и теперь; 
ихъ делали въ Костроме, ибо въ XVI веке упоминается
о костромскихъ безменахъ 4). Контари употреблялись на 
таможняхъ, а также на соляныхъ и рыбныхъ промыс- 
лахъ б). Скалы были неболыше весы для взвеса мелкихъ 
товаровъ; въ томъ числе на нихъ весили золото, серебро

1) У к. о хлйбн. и калачи. в4су. Врем. IV. 2—8.
3) Кильбург. 265.
3) Пол. Соб. Зак. II: 321, 323.
4) Ак. Ист. I. 285.
5) Соб. Гос. Гр. IV. 193.—Теперь на соляныхъ промыслахъ кон-

I

тарями называются болыше в4сы  ̂ состояние изъ рычага и присое
диненной къ нему доски, на которую взвозятъ телегу съ грузомъ. 
Повидимому такую же форму они им&ли и прежде, потому что пра
вительство, запрещая частнымъ лидамъ держать вЪсы, делало исклю
чение для контарей на соляныхъ и рыбныхъ промыслахъ не для тор
говли, но для см̂ ты в$са при найм  ̂ съ извозчиками. Происхождеше* 
этого назвашя—итальянское; и теперь въ южной Италш существуете 
оптовая единица eantaro.

t
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и разныя драгоценности. Самый мелочный весь назы
вается скаловый ’).

У иностранцевъ берковецъ назывался шиффунтъ. Рус
ский фунтъ или гривна расходился съ англШскимъ на одну 
унцш, такъ что въ русской гривне было 12, а въ англШ- 
скомъ фунте 13 унщй 2). Въ отношенш голландскаго 
веса, руссшй пудъ былъ менее голландскаго на 7 фун
товъ 18 золотниковъ 546/10 Доли. Въ сравненш съ гам- 
бургскимъ весомъ, pyccKift пудъ заключалъ гамбургскихъ
33 фунта съ четью. Въ Нарве русскШ пудъ весилъ 343/4 
нарвскихъ, а въ Любеке 35 фунтовъ любскихъ 3). Въ 
Двинскомъ порте при торговле съ иноземцами употреб
лялся немецкШ пудокъ (лисфунтъ), который равнялся пол
пуду русскаго веса 4).

Меры сыпучихъ телъ были оковы или бочки, четверти, 
осьмины и четверики. Бочка или кадь называлась оковою, 
потому что была окована 5). Окова имела четыре четверти, 
каждая четверть две осьмины, осьмина четыре четверика 
или меры 6). Сверхъ того употреблялись четвертныя и 
третныя дблешя каждой единицы, напр, пол-четверти,

v

пол-пол’четверти, пол-осьмины, пол-четвррика, пол-пол-чет- 
верша, пол-пол-пол-четверика, или пол-трети, пол-пол- 
трети четверика, равномерно и съ вычиташемъ дробей, 
напр, четверит безъ пол-пол-трети четверика 7). Чет
верть московская муки въ 1620 и въ 1660 годахъ ве
сила пять пудовъ 8), а ржи зерномъ 61/* пудъ 9), но въ

’) John Hasse, Hakl. 285.
2) Hasse, Hakl. 285.
3) Кильбург. 138—139.
4) Торг. Кн. 14. Врем. YIH.
5) Русск. достоп. I. 176.
®) Торг. Кн. 115. Зап. Арх. Общ. I.
7) А. И. III. 206.
8) А. И. III. 119. .
9) Доп. IY. 197.
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1681 году это отношеше было уже изменено, ибо названо- 
прежними весомъ *). Въ XIY веке четверть равнялась 
тремъ бушелямъ лондонской меры 2), следовательно, въ 
сравневш съ нынешнею мерою, старая четверть имела 
около четырехъ четвериковъ съ гарндемъ. Но хлебныя 
чети не везде были равны. Кроме московской, существо
вали чети новгородская, псковская, печорская. Чтобъ со- 
ставить две новгородскихъ чети, нужно было три чети 
московскихъ, следовательно, новгородская весила восемь 
съ половиною пудовъ; псковская была несколько более 
новгородской, а печорская на незначительный объемъ 
более псковской 3). Въ XVI веке зерно мерили пузами. 
Подлинно неизвестенъ объемъ этой меры, но это была 
определенная, а не глазомерная единица, ибо существо
вали лузы клейменные таможенными печатями, чтобъ
сохранить узаконенную ихъ пропорщю 4). Въ северныхъ

\

странахъ мерили коробьями, которые имели три зобня.. Но 
въ конце XVI века эта мера заменена четвертною.

Линейныя руссшя меры были арштъ, локоть и сажень. 
Аршиномъ преимущественно мерили иностранныя, а лок- 
темъ туземныя произведения. Аршинъ заключалъ четыре 
пядщ каждая пядь делилась на четыре четверти; но впо- 
следствш пядь начали называть четвертью, а четверть 
вёршкомъ. Эти единицы делились тоже на половинныя, 
четвертныя и,, вероятно, третныя дроби, напримеръ пол
пяди или полуторы пяди 5). Изъ иностранныхъ меръ того 
времени руссшй аршинъ ближе всего подходилъ къ фланд-

*) A. R. У. 119,
2) Hasse, Bakl. 286,—Fletch. The. Russ. Common. 14.
8) Кильбург. 139—140.
4) 1 Русск. достой. I. 132.
5) Доп. Y. 195.—А. И. I. 283. А. А. Э. IV. 102. 3. А. О. I. Записка 

для обозрйшя Русскихъ Древностей. 72, 77.



_ pitcKOMy эллю, но былъ длиннее на палецъ 1). Локоть 
равнялся половин^ англШскаго ярда, 2). Торговая книга 
определяетъ локоть 10 вершковъ, и два аршина составляли 
три локтя 3). Локотыо измеряли, между прочимъ, иконы,%
отчего попадается назваше икона локотница 4). Косовая 
сажень заключала три аршина 5).

Жидкости измерялись бочками, котлами, ведрами, джба- 
нами, корчагами, братинами, ендовами, галенками (галло-

>

нами), кружками, чарками, ковшами. Вместимость боль
шей части этихъ меръ неизвестна, да и врядъ ли она 
была определена, но зависела отъ различной величины 
сосуда. Такъ напр., котелъ могъ быть въ три ведра, въ 
два ведра, въ полуведро и въ двадцать ведеръ 6). Более 
определенною изъ этихъ единицъ было ведро, потому что 
на него продавались казенныя питая и по этому ведро 
было самая обычная единица въ торговле. Въ половине 
ХУЛ века ведро было въ восемь вершковъ и разделялось 
на полуведро, четь ведра, кружки и чарки.

Чаще всего у русскихъ употреблялись произвольныя глазо-
/

мерныя единицы, какъ-то: лукны, кади, рогозины, пузы, 
узолки, круги и т. п. 7). Поэтому, когда англичане начали 
торговлю съ Poccieio, то нашли такое разнообраз1е въ весе 
и мерахъ, что первое ихъ требовате было установить 
однообразный весь и меры 8). Правительство еще до при- 
шеств1я англичанъ обращало на это внимате. Въ 1550 году 
учреждены печатный медныя меры для сыпучихъ телъ;

I

*) Кильбург. 146.
2) Hasse Hakl. 286.
3) Торг. Кн. 113. 3. А. О. I.
*) А. И. I, 283.
6) Торг. Кн. 115.
«)'А. И. I. 285.
7) Соб. Г. Гр. II, 135
e) Killingsw. Hakl. 293.
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он1з посылались въ посады и угЬзды, где старосты, еотск1е 
и целовальники обязаны были, собравшись съ земскими 
людьми, сделать по такимъ моделямъ деревянныя меры, 
которыя клеймили пятномъ (клеймомъ) и отдавали помгьр- 
щикамъ, лицамъ, определеннымъ для меры во время про
дажи. Продавцы и покупатели хлеба и другихъ сыпучихъ 
телъ обязаны были являться къ померщикамъ и прода
вать по установленной мере-, въ случае же нарушешя 
правилъ, торговцы подвергались штрафу въ первый разъ 
двухъ рублей, во второй — четырехъ, а въ третШ тюрем
ному заключетю 1). Эти меры были осьмины. Въ 1555 году 
были повсюду государевы (казенные) весы и при нихъ 
весчй сторожъ и весцы, лица, определенныя для взвеса 
товаровъ 2). При 1оанне Васильевиче запрещено иметь 
кому-нибудь весы, хотя бы даже и не для продажи, но 
все должны были ходить къ городскимъ весамъ и весить 
на нихъ товары съ платежемъ весоваго пудовщикамъ 3). 
Обвесъ и обманъ считался издавна преступлешмъ; старин.

I

ная пословица говорить: въ цене купецъ воленъ, а въ 
весе не воленъ 4). Однако, народъ всегда уклонялся отъ 
единообраз1я установленныхъ весовъ и меръ и продол- 
жалъ продавать по старине на круги, рогожи, лукна, пузы, 
возы и пр. Правительство несколько разъ подтверждало 
однообраз1е веса и меръ. Въ 1598 году было запрещено 
продавать сыйучгя тела возами и вообще неопределен
ными единицами, а равно весовые товары на кади, пузы 
и пр.; первые следовало продавать въ пятенныя (клеймен- 
ныя) меры, а вторые на пуды, съ платою, въ первомъ

Доп. I, 62.
2) Ibid. I. 82.
3) Ак. Ар. Эк. I. 324.
4) Арх. Историко-Юрид. Свйд., относящихся до Poccin, изд. Ник. 

Калачова. II, половина вторая. 86.
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случай, помгьрнаго, во второмъ вжчаго *). Въ Москве опять 
были слиты медныя осьмины и разосланы во все города 
для сделашя по ихъ образцу деревянныхъ осьминъ2). На> 
рушеше строгости узаконенныхъ правилъ мерь и веса 
заставляло правительство еще несколько разъ возстанов- 
лять таия же распоряжешя. Въ 1624 году опять устано
вили медныя осьмины, полуосьмины и четверики въ греб- 
ло, и приказали по ихъ образцу сделать деревянныя съ 
железнымъ гребломъ, при чемъ также установлена высо
кая заповгъдъ или пеня за нарушеше правилъ 3). Въ 1645 
году являются установленные печатные аршины 4). Въ 
1653 году, по изданному тогда Торговому уставу, во всей 
Россш учреждены медныя меры въ кружало съ желез
ными обручами, печатный сажени въ три аршина, желез
ные аршины и весы противъ фунтовъ 5). По Новоторго
вому уставу 1667 года подтверждено, чтобъ везде въ ря- 
дахъ были казенные весы, дабы при продаже и покупке 
можно было на нихъ взвешивать. Иноземцамъ запрещено 
держать у себя весы, но русскимъ дозволялось иметь въ 
домахъ весы, не заключавппе более десяти пудовъ и без* 
мены въ три пуда, а на соляныхъ и рыбныхъ промыслахъ 
позволялось иметь контари для сметы при найме извозчи- 
ковъ, но не для продажи ,6). Въ 1681 году, подтверждено,

___ ^

чтобъ, согласно Торговому уставу, нигде не держали ве- 
совъ, кроме узаконенныхъ местъ. Нормальные пудовые 
весы съ полупудовыми и четь-пудовыми гирями, Bec4ie 
контари, терези находились подъ надзоромъ таможеннаго 
головы, котораго обязанность была вообще наблюдать за

*) Соб. Гос. Гр. II. 135—138.
2) А. И. II. 25.
3) А. А. Э. III, 217.
4) 3. Арх. Общ. 72. ' '
5) С, Г. Гр. III, 492.—А. А. Э. IT. 102. 131.-П . С. 3. I, 304-
6) С. Г. Гр. IV, 193.
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правильностью развески на гостиномъ дворе и въ рядахъ, 
а для весовой операцш приставлены были дрягили, брав- 
jnie за то плату. Тогда же, для измерешя суконъ и ма- 
терш, упреждены были железные печатные аршины, ко
торые на гостиныхъ дворахъ давались пр1езжимъ торгов- 
цамъ съ платою по гривне съ человека за аршинъ, а при 
окончанш торга торговецъ обязанъ былъ отдавать его на- 
задъ въ таможню. Въ рядахъ должны были находиться 
таше же аршины. Хлебныя меры въ Москве въ рядахъ

ч

и на торгахъ были за орленою печатью ‘).
Въ XVI и XVII веке монетный счетъ заключалъ рубли,

полтины, гривны, гроши, комьйки, деньги, полуденыи и пулы.
Ч  - v

Подъ именемъ рубля разумелось числительное количество 
монетъ, подобно фунту стерлинговъ въ Англш. Главная

V

ходячая монета была деньга (отъ татарскаго слова дитъ 
серебро), монета мелкая, имевшая два вида: большая ж 
малая, новгородка и московка,, деньга копгьйная или копейка 
и деньга мечевая или собственно деныа. Въ XIV веке 
былъ только одинъ родъ денегъ, которыхъ нормальное ко
личество въ рубле было сто; два рубля, т.-е. двести та
кихъ мелкихъ монетъ, называемыхъ деньгами, весили гри
венку. Но въ Москве начали удаляться отъ этой нормы. 
При Донскомъ, деньги весили отъ 24 до 17 долей, при 
Васшйе Димитр1евиче отъ 22 до 15 долей, при Васшйе 
Темномъ весъ ихъ началъ значительно уменьшаться и 
низошелъ до 12 и 11 долей, а при 1оанне III до 9 долей, 
такъ что московская деньга, расходясь съ новгородскою,

ч

которая оставалась съ болыпимъ весомъ, стала половин
ною: новгородская весила 18, а московская только 9 до
лей 2). Впрочемъ, не должно думать, что такое положеше

4

\

%

4) П. С. 3. II. 321—326.
2) Chaudoir, S. baron, „Apergu sur les monnaies russes“, I. 121, — 

Оиис. Рус. Монетъ. Черткова. 412.
33
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было установлено правите л ьствомъ: такъ какъ произ
водство денегъ было дбломъ мастеровъ, то, поэтому, гос- 
подствовалъ произволъ, и въ одно и то же время дела
лись деньги и съ бблыпимъ, и съ меньшимъ весомъ. Не
сомненно только, что, колеблясь три государствовашя: Дон- 
скаго, Васшпя Димитр1евича и Темнаго, весъ ихъ посте
пенно понижался, пока образовались две различныя мо
неты. При ВасилгЁ 1оанновиче велено было делать 250 де
негъ на гривенку, такъ что изъ гривенки следовало де*

• \

лать новгородками два рубля съ половинок» и съ одною 
гривною или десятью новгородками •), что даетъ 1746/16

V

на новгородку и 857/70 Долей на московку 2). Но это пра
вило подвергалось произволу; мастера старались выделы
вать изъ гривенки серебра более положеннаго, а плуты 
разрезывали монеты по-поламъ и каждую половину да
вали за дельную, такъ что вскоре число денегъ въ рубле 
дошло до пятисотъ. Во время правлешя Елены это зло- 
употреблете наказывалось чрезвычайно строго: преступ- 
никамъ лили въ ротъ расплавленное олово или отсекали 
руки. Правительница постановила делать изъ гривенки 
серебра безъ примеси триста денегъ или три рубля. Но- 
выя деньги имели изображете всадника съ копьемъ, по- 
ражающаго зм1я, отчего и начали называться копейка
ми 3). Съ этихъ поръ въ Москве было две деньги: ко
пейная, большая, равная новгородской, и малая или ме- 
чевая—съ изображетемъ всадника на коне съ мечемъ 
или бичемъ въ руке. Первая имела 15 27,/,s а последняя

I

751/ч5 долей. Рубль заключалъ 16 золотниковъ серебра 
(следовательно равнялся 3 р. 20 к. по нынешнему счету). 
Но количество серебра въ рубле постепенно уменьшалось

1) Ист. Г. Росс. VIII, прим. 67.
2) Chaud. Apercu sur lesmonn. russes. 121.
3) Ист. Г. Рос. VIII. нрим. 67.
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вместе съ объемомъ денегъ. Такъ, при Храни* Василье
вич* делали изъ гривенки уже 3710 или 6 ‘/s изъ фунта. 
При ведер* 1оаннович* число 3 оставалось нормальнымъ, 
но при Михаил* веодорович* изъ фунта чеканили 877/100 
или въ каждомъ рубл* 10 золотниковъ ЭО750̂  долей (по 
нын*шнему счету 2 р. 18% к.), при Алекс** Михайло
вич* изъ фунта—927 ,00 или *ъ рубл* 10 золот. 406О%21 
долей (по нын*шнему счету 2 р. 8 к.). При ведор* Але
ксеевич* эта такса поддерживалась, но во время дву- 
царств1я изъ фунта чеканили 10’/4 руб. или на рубль
9 золотниковъ 355/41 долей (по нын*шнему счету 1 р. 87'/2 к.); 
въ 1697 году 103/4—или въ рубл* 8 золотниковъ 8913/43 
долей (по нын*шнему счету 1 р. 783/4 к.); въ 1698 году 
—13 р. <16.к., или въ рубл* 7 золотниковъ 2756/i3ee до
лей (по нын*шнему счету 1 руб. 45’ /2 к.); въ 1699 году 
—14 р. 18 к., или въ рубл* 6 золотниковъ 73668/'7оэ до
лей (по нын*шнему счету 1 р. 35 к.); въ 1703 году 15 р. 
или въ рубл* 6 золотниковъ 386/15 долей (по нын*шнему 
счету 1 р. 27 коп.), а 16 августа 1711 года прекратился 
выпускъ мелкихъ денегъ и возникли настояпце серебря
ные рубли изъ фунта 14 р. 40 коп. При уменыпенш ко-

*

личества серебра, естественно уменьшился разм*ръ де- 
негъ, но число монетъ въ рубл* оставалось тоже ‘). При- 
томъ, такъ какъ прежшя деньги всегда были ц*нн*е по
след, ующихъ, то въ народ* постоянно существовало по- 
няме о старыхъ и новыхъ деньгахъ, и. за старыя деньги

\ Ч

давали новыя съ наддачею 2).
Поел* Елены копеечный или стоденежный счетъ усту- 

пилъ въ обычаяхъ двухсотденежному счету. По крайней 
м*р* во вс*хъ старинныхъ актахъ XYI и XVII в*ковъ 
до половины царствоватя Алексея Михайловича почти не

I

*) Chaud. 124. („Нынттт счстъи опреД'Ьленъ авторомъ въ 1862 г., 
въ посл’Ъднемъ годанш „Очерка Торговли М. Г.“ Пргшгьч. издат.).

2) Доп. V. 190.
13*
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упоминается о коггбйкахъ и когда говорится рубль, то 
большею часпю принимаются его дЬлешя на двести де- 
негъ и десять гривенъ, полагая въ каждой гривне по 
20 денегъ. Но какъ новгородская деньга была больше 
московской малой и подходила къ копейке, то въ народ- 
номъ языке различались две деньги: новгородка и мо
сковка. Нормальное отношеше ихъ было таково, что нов
городскую составляли две московскихъ. Привыкши изме
рять количество рубля двумя стами денегъ, pyccKie самыя 
еовгородсия деньги клали по 200 денегъ на рубль, по
чему возникло два рубля, рубль новгородсшй и рубль 
московсшй. Нормальное делете рубля было таково: рубль 
разделялся на полтины, гривны и алтыны; полтина озна-

«

чала половину рубля, гривна заключала двадцать денегъ, 
а алтынъ шесть денегъ (отъ татарскаго слова алти — 
шесть). Но какъ рубль новгородсшй былъ вдвое более 
рубля московскаго, то три деньги новгородсшя равнялись

•ч

алтыну московскому, и алтынъ новгородсшй равенъ былъ 
двумъ московскими Но такое отношеше не оставалось не- 
изменнымъ. Изъ Уставной грамоты 3587 года на отдачу 
въ откупъ пошлинъ говорится: и на тгьхъ заповгьди пол
тина новгородская безъ гривны, а въ московское число рубль 
и два алтына четыре деньги *). Если мы допустимъ, что 
слово безъ гривны следуетъ принимать въ московскомъ 
значенш, переводя на новгородсшй счетъ, то выйдетъ, 
что 80 денегъ новгородскихъ равнялись 216-ти, а не 160,
какъ бы следовало; если жъ мы допустимъ, что безъ гривны

i

значить безъ десяти новгородскихъ денегъ, тогда этому пос
леднему количеству будетъ равняться 40 денегъ новго- 
родскихъ, ибо въ такомъ случае мы должны будемъ при
нимать полтину въ 50, а не въ 100 денегъ и въ первомъ 
случае получимъ, что сто денегъ новгородскихъ равня

4) С. Г. Гр. II, 93.
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лись двумъ-стамъ семидесяти московскимъ, а въ послед- 
немъ, что онгЬ равнялись 540. вероятнее принять пер
вое.

При Василгб 1оанновичгЬ, по известно Герберштейна, 
были еще деньги тверская и псковсюя. Тверсюя были
равны московскимъ '), а псковскихъ было два рода: боль-

\

шая и малая; первая имела отъ 14 до 19 долей, вторая, 
полушка, З1/* Доли 2); проба новгородокъ была 817«, 
псковской 837«, московской 8872> копейки Ивана Ва
сильевича 9272 3).

Ч

КромФ вышеозначенныхъ денегъ, были еще полу- 
деньги 4). Две полуденьги составляли деньгу. Въ нашихъ 
грамотахъ часто упоминаются полуденьги; иначе оне на
зывались полушками 5); кажется, эта микроскопическая 
монета заимствована изъ Пскова, где, какъ выше упомя-

*

нуто, были московсшя деньги въ 37г доли. Въ конце 
XVII века полушки вышли изъ употреблешя.

Первый опытъ къ выпуску серебряной монеты выс- 
шаго размера сделанъ былъ Алексеемъ Михайловичемъ 
въ 1654 году. Издавна въ царскую казну собирали ино
странную монету, преимущественно немещае рейхсталеры, 
и перечеканивали на мелкую русскую монету. Но царь 
Алексей Михайловичъ приказалъ каждый рейхсталеръ 
перечеканивать въ рубль безъ всякой добавки металла и
выпускать за рублевую монету, хотя рейхсталеръ въ обра-

\

щенш не стоилъ и половины русскаго рубля 6). Вместе
съ темъ начали чеканить четверти рублевыя и выпускать
ихъ по 5 алтынъ 2 деньги. Вскоре правительство, вместо

1 ■ »

*) Herberst. 39.
' 2) Чт. въ И. М. О. И. и Др. № 4. 127-137.

3) Chaud. 126.
4) Hasse. Hakl. 285,
5) Маржеретъ 50. Petrei Choronic. 310.
6) Mejerberg. 180.
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перечеканенныхъ рублевиковъ, начало къ самымъ рейх* 
сталерамъ прикладывать признаки, то-есть штемпели безъ 
перечеканки, и выпускало ихъ по 21 алтыну еъ 2 день
гами *). Должно думать, и рублевики ходили не полный 
рубль, то-есть, не 33 алтына 2 деньги, заключавпиеся въ 
русскомъ рубл*, но также 21 алтынъ 2 деньги, потому 
что четверти рублевый, выпущенныя вместе съ рублеви
ками, составляли действительно четверть суммы въ 21 
алтынъ 2 деньги, принятой для рейхсталеровъ съ призна
ками. Если же на этихъ рублевикахъ начеканено рубль, 
то, при тогдашней неопределенности монетнаго содержа- 
шя, можно было понимать рубль и въ большомъ и въ 
меныпемъ размере.

Медныя монеты въ-старину назывались пулы 2). По 
свидетельству Герберштейна, при ВасилгЁ Ивановиче 
шестьдесятъ пулъ шло на одну московскую деньгу. Очень 
трудно уследить видоизменешя отношенШ этой монеты 
къ серебру и определить ея ценность. Въ половине XVI 
века одинъ англичанинъ говорилъ, что въ одной сере
бряной монете заключалось 18 пулъ 3). Гвагнини пола- 
гаетъ въ московской деньге сорокъ пулъ 4). Но въ 1586 
году въ Новгороде въ деньге считалось приблизительно 
сто пулъ, какъ это видно изъ грамоты о сборе поворот
ной пошлины, где определяется со ста стерлядей пошлины 
три деньги, а съ одной стерляди по три пула 5). Петрей 
говоритъ, что въ одной серебряной деньге заключалось 
сто двадцать пулъ 6). Вероятно при высокихъ количе- 
ствахъ следуетъ принимать деньгу новгородскую, а при

ч

1) Коших. 78.
2) Herberst. 39.
3) Hasse. Hakl. 285.
4) Gwagnini. Mosc. Descript. 5. Editio Starczewski.
5) А. А. Э. I. 399.
6) Chronic Mosc. 310. изд. Археогр. Ком.

i



меныпихъ московскую. Ценность пулы естественно должна 
была изменяться при техъ измененшхъ, какимъ подвер
гались серебряныя монеты, притомъ собственный раз
мерь ея былъ чрезвычайно неодинаковъ, какъ это можно 
видеть изъ приводимаго г. Чертковымъ извест]я, что пулы 
существовали въ 9 и въ 79 долей. Петрей говорить о 
пуле, какъ о монете въ его время, въ начале XVII века, 
уже вышедшей изъ употреблешя, и прибавляетъ, что она 
пригодна была только для платы беднякамъ, которые ра
ботали четверть часа. Въ XVII веке нетъ помина объ 
этой монете.

Но Алексей Михайловичъ возобновилъ въ другомъ 
виде мелкую монету. Видя, что финансы государства 
пришли въ разстройство отъ продолжительной войны съ 
Польшею, царь, желая скопить какъ можно более серебра, 
приказалъ всеми мерами сбирать въ казну ходяч!я сере
бряныя деньги и выпустить вместо ихъ медныя копейки, 
денежки, грошевики и полтинники ’). Мейербергъ гово
рить, что царь, накупивъ на 160 серебряныхъ копеекъ 
меди, выпустиль изъ нихъ денегъ сто рублей и съ теми 
издержками, к атя  нужны были для содержатя одного
воина, содержалъ ихъ шестьдесятъ 2). Чтобъ привлечь къ

\

себе все серебро, велено было сбирать недоимки прош- 
лыхъ летъ 3), а равно десятую и пятую деньгу, сбирае-

♦

мую съ торговыхъ людей на содержаше войска, непре
менно серебряными деньгами, а ратнымъ людямъ давать 
жалованье медью 4). Хотя правительство строго приказы
вало, чтобъ никто не смелъ возвышать ценность това-

**

ровъ, и чтобъ везде медныя деньги принимались за ту же
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') Соб. Г. Гр. IV, 26,—Коших. 79.
а) Mejerb. 315—319.
3) Соб. Гос. Гр. IV. 26—27.
4) Коших. 78.
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цену, по какой прежде ходили серебряныя, но такъ какъ 
и тогда понимали, что серебро дороже меди, то, по этому, 
на медныя деньги стали скупать серебряныя и прятать 
ихъ и т*мъ подняли цену серебра; между темъ товары 
начали возвышаться въ цене, и служилые люди, получая 
жалованье медными деньгами, начали покупать по воз- 
вышеннымъ ценамъ необходимыя средства для содержа
ния, а легкость производства медной монеты искушала 
многихъ на такое художество. Во-первыхъ гости и цело
вальники изъ торговыхъ людей, которымъ порученъ былъ 
надзоръ за работою медныхъ денегъ на денежныхъ дво
рахъ, привозили туда купленную на собственное ижди- 
веше медь и работали деньги для себя, а потомъ ихъ вы
пускали; вовторыхъ, денежные мастера, служивпие на 
денежномъ дворе, также серебреники, оловянщики, рабо
тали по ночамъ въ погребахъ своихъ медныя деньги и 
также распускали ихъ въ народъ *). Отъ этого количество 
медныхъ денегъ до чрезвычайности увеличилось. Въ одной 
Москве выпущено было поддельной монеты на 620.000 руб
лей 2). Между темъ въ Сибири не позволено было вводить 
медныхъ денегъ; но купцы, отправляясь туда съ запа- 
сомъ медныхъ, выменивали на нихъ серебряныя, и та
кимъ образомъ собирали серебро въ свои руки. Прави
тельство никакъ не въ силахъ было собрать прежняго

✓

серебра въ ходячей монете, ибо все старались припряты
вать его подальше, или перелить на вещи. Ценность се
ребра такимъ образомъ увеличивалась, искусственная же 
ценность меди упадала. Медныя деньги выпущены были
въ 1658 году. Съ сентября 1658 по 1 число марта 1659 года 
на рубль серебряныхъ денегъ было прибавки только восемь 
денегъ, съ 1 марта по 1 поля 2 алтына 4 деньги, съ
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*) Коших. 79-80 .—С. Г. Гр. IY. 124-125.
2) Mejerb. 315—319.
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1 ш ля по 1 сентября 3 алтына 2 деньги, съ 1 сентября 
по 1 декабря 5 алтынъ, съ ,1 декабря по 1 марта 1660 года

> *

10 алтынъ, съ 1 марта по 1 шня 20 алтынъ, съ 1 шня 
f)ffi 1 сентября 23 алтына 2 деньги, съ 1 сентября по 1 
декабря 26 алтынъ 4 деньги, съ 1 ‘ декабря по 1 марта 
1661 года за 1 рубль серебряныхъ денегъ давали М'Ьд- 

ныхъ 2 рубля, съ 1 марта по 1 ш ня 2 р. 8 алтынъ
2 деньги, съ 1 ш ня по 1 сентября 2 рубля съ полови
ною, съ 1 сентября по 1 декабря 3 р., съ 1 декабря по 
1 .марта 1662 года 4 р., съ 1 марта по 1 ш ня 6 р., съ
1 ш ня по 1 сентября 8 р., съ 1 сентября по 1 марта 
1663 года 9 р., съ 1 марта 1663 года по 1 апреля 10 р., 
съ 1 апреля по 1 мая 12 р., съ 1 мая по 15 шня 15 р. ’). 
За сто копеекъ серебряныхъ давали 1500 медныхъ. Та
кой кризисъ произвелъ всеобпцй ропотъ и наконецъ воз- 
мущеше. Народное негодоваше преследовало царскаго 
тестя Милославскаго и царицына родственника Матюш- 
кина. Толпа народа, взволнованная крикунами, бросилась 
въ село Измайловское, требуя отъ даря расправы, но 
стрельцы укротили мятежниковъ. Жестоия казни и ссылки 
постигли, по словамъ современника, до 15,000 народа 2). 
Тогда царь увиделъ необходимость уничтожить медныя 
деньги и снова ввести серебряный. Приказано упразднить 
производство медныхъ денегъ, выдавать служилымъ жало • 
ванье снова Серебромъ, въ рядахъ торговать на серебро и 
платить серебряными деньгами всягае долги, хотя бы за
нятые и на медныя деньги. Все медныя деньги дозво
лено сносить въ Приказъ въ течете срока въ Москве 
двухнедельная, а въ городахъ месячнаго, для выдачи за 
нихъ по две серебряныхъ деньги за рубль, а равно поз
волено всемъ перелить въ посуду и на всяюя друпя

') П. С. 3. I. 678—579.
2) Kqiuitx. 83.
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вещи м^дныл деньги, но отнюдь не держать ихъ въ до- 
махъ, подъ страхомъ наказашя 1). Поел* того снова на
чали ходить одн'Ь серебряныя деньги и копейки и сере
бряные алтынники, но полушекъ уже не было. Такъ было 
до Петра, когда начали бить серебряные рубли.

Правительство приписало неудачу своей операщи (не
сколько разъ отчасти возобновленной и въ XVIII веке) 
только однимъ подделкамъ, но иностранцы замечали, что 
само правительство слишкомъ горячо начало собирать зо
лото и серебро и раздавать за нихъ медь. Такимъ обра
зомъ, народъ въ свою очередь собиралъ драгоценные ме
таллы 2).

Русстя золотыя ^монеты почти, не употреблялись въ 
торговомъ обороте. Цари чеканили ихъ только въ важ- 
нЫхъ случаяхъ, напримеръ, чтобы раздать ихъ въ на
граду особамъ, оказавшимъ услуги престолу и отечеству. 
Есть много случаевъ, когда цари раздавали военачальни- 
камъ золотыя монеты, но, быть можетъ, это были монеты 
иностранныя. Немного такихъ случаевъ, где положитель
но известно, что монеты эти были действительно русстя. 
Такъ въ 1469 году Иванъ Васильевичъ послалъ князю 
Васшйю Ухтомскому две золотыя деньги. Существуешь 
золотая монета Ивана Васильевича, чеканенная по образцу

ч

венгерскихъ червонцевъ, и, вероятно, венгерскими масте
рами .

При 0еодоре 1оанновиче были русстя золотыя мо
неты съ изображетемъ св. Геория. При Владиславе 
были русстя копейки, весивипя отъ 91/, до 11 */2 долей 
золота. Русстя золотыя монеты известны были подъ на- 
зватемъ золотыхъ московокъ. При Михаиле веодоровиче 
и Алексее Михайловиче чеканили въ Россш иностран

’) Соб. Г. Гр. IV. 121-124.
2) Mejerbei’g. 315—319.
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ные червонцы, какъ это видно изъ экземпляра, храняща- 
гося въ В'Ьнскомъ кабинет*. Русская золотая монета изо
бражала одинъ рубль или сто коп*екъ *).

Руссгия деньги по наружному виду показываютъ, что 
форма ихъ заимствована отъ татаръ. О н* были неправиль
ной фигуры, бол*е овальный, и столь малы, что легко 
могли затеряться. Купцы при расчет* им*ли привычку 
набирать ихъ въ ротъ до пятидесяти штукъ и, такимъ 
образомъ, иногда обсчитывали покупателей 2). Въ-старину 
изображения на нихъ были произвольныя: цв*ты, четве*

✓

ронопя, птицы, деревья и проч., но въ XVI в*к* он* 
принимаютъ однообразный видъ. Коп*йка, какъ выше 
сказано, им*ла изображете всадника на кон*, поражаю- 
щаго копьемъ зм1я; на другой сторон* надпись: царь и 
великШ князь (такой-то). Новгородская деньга, равная, по 
закону, въ ц*нности коп*йк*, им*ла изображете князя, 
сидящаго на престол*: передъ нимъ кланяющШся до земли 
челов*къ; на другой сторон* также царское имя 3). Мос
ковская малая деньга, московка, им*ла изображете ска- 
чущаго всадника съ поднятымъ мечемъ или бичемъ. Твер
ская им*ла съ об*ихъ сторонъ надписи 4). Серебряные 
рублевики, перечеканенные Алекс*емъ Михайловичемъ изъ 
рейхсталеровъ, носили изображете двуглаваго орла, съ 
надписью вокругъ головы: лгьта (такого-то), а подъ йо
гами рубль, на оборот* изображете всадника на кон*, а- 
кругомъ вычеканенный царсшй титулъ; серебряныя чет
вертины или полуполтины носили изображете челов*ка 
на кон* съ надписью вокругъ: полуполтина, а на оборот*
царское имя; на серебряныхъ алтынникахъ, попадающихся

/

4) Chaud. 109.
*) Olear. Reisebeschr.

\

8) Gwagn. Mosc. Descr. 5.
ч) Herberst 39.
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отъ конца XVII века, былъ двуглавый орелъ, на обороте 
слово алтынншъ, а. въ верху годъ. На мФдныхъ полтин- 
никахъ было такое же изображеше, какъ и на серебря
ныхъ рублевикахъ, только подъ дву глав ымъ орломъ вме
сто слова рубль выбито было слово полтинникъ\ на мед* 
ныхъ алтынникахъ и грошовикахъ было такое же изобра- 
ж ете  всадника на коне съ надписью вокругъ: алтыннжъ, 
а на грошовикахъ четыре деньги. Медныя коп'Ьйки и деньги 
носили т а т я  же изображетя, какъ и серебряный 1). Зо- 
лотыя деньги им^ли те же изображетя.

>

Въ XVI веке каждый золотыхъ и серебряныхъ делъ 
мастеръ могъ чеканить монету. Правительство требовало 
отъ нихъ, чтобъ эта монета имела определенный весь и 
чистоту. Жители приносили къ мастерамъ слитки серебра 
и получали отъ нихъ выделанную монету. Велигае князья 
иногда давали позволеше мастерамъ чеканить монету съ 
ихъ именемъ, какъ, напримеръ, Иванъ Васильевичъ по
зволишь Аристотелю Болонскому чеканить монету съ соб- 
ственнымъ именемъ и съ изображешемъ всадника, а подъ 
нимъ цветка 2). Въ торговыхъ' оборотахъ на монету смо
трели, какъ на товаръ и взвешивали ее на скаловые вески. 
Естественно, что отъ права всякому производить монету,
возникали болытя злоупотреблешя и обманы, какъ этому

/

мы видимъ примеры при Василье Ивановиче и при пра
вительнице Елене. При царе Иване Васильевиче денеж
ные мастера были уже подъ более строгимъ надзоромъ 
правительства. Еще въ малолетство этого государя, въ 
Новегороде былъ денежный дворъ, где по царскому указу 
назначенный московскШ гость съ товарищами ведалъ де- 
нежныхъ мастеровъ 3). Въ Торговой книге, писанной въ

*) Соб. Г. Гр. IY. 26-27.
-■*) Библ. Иностр. писат. о Рос. 190.
3) Соф. Врем. 387.



посл*днихъ годахъ царствоватя Хоанна Васильевича, го
ворится, что иностранные рейхсталеры плавятъ на госу- 
даревомъ дворгъ денежномъ и какъ притомъ идетъ р*чь о 
доставк* покупнаго серебра въ Москву, то изъ этого видно, 
что и въ Москв* въ то время монетное производство было 
въ рукахъ правительства ')• Но въ XVI в*к* оно не было 
еще совершенно изъято отъ участая частныхъ лицъ. Пе- 
трей говоритъ, что монету делали въ Нов*город*, Псков*, 
Москв* и Твери, и что были знатнМпйе граждане и купцы, 
облеченные дозволешемъ чеканить монету, только съ име
немъ царя и съ опред*леннымъ изображетемъ 2). При 
Михаил*, веодорович* монету чеканили въ т*хъ же четы
рехъ городахъ 3) и для того въ этихъ городахъ были за
ведены денежные дворы. Денежные мастера, работавипе 
на дворахъ, получали царское жалованье. Для предупреж- 
дешя злоупотреблешй на денежныхъ дворахъ были двое 
головъ: одинъ изъ д*тей боярскихъ, другой изъ гостей 
или торговыхъ людей, и сверхъ того, н*сколько ц*ловаль- 
никовъ, выбранныхъ изъ посадскихъ людей и приведен- 
ныхъ къ крестному ц*лованш 4).

По поводу распространившегося въ 1637 году д*лашя 
фальшивой монеты и привоза ея изъ-за границы, прави
тельство издало строия м*ры въ таможняхъ и пресл*до- 
вало жестоко т*хъ, которые им*ли у себя денежный формы 
(маточники) 5). Вс* старыя деньги вел*но было собрать 
и перечеканить на денежномъ двор* 6). Такимъ образомъ

V

въ это время русская монета была исключительно произ- 
ведвтемъ казны. При Алекс** Михайлович* денежные

N .

* Ч

I 4 '

*) Торг. Кн. 116. 3. А. О. I.
2) Petrei Chronic. 319.
8) Olear. Reisebeschr. 213.
*) Врем. III. Разряди, кн. 81.
5) Соб. Г. Гр. III, 360.
в) Доп. III. 193. '

205



дворы были въ Москве, Новгороде и Пскове ’); на де- 
нежномъ дворе начальствовали дворянинъ и дьякъ, а при 
нихъ для npieMa и оценки серебра находились верные 
(выборные и приведенные къ крестному целованно) го
ловы и целовальники 2). Во время выпуска медныхъ де
негъ въ техъ же городахъ учреждены были денежные дворы 
мъднаъо дгъла, но по прекращенш выпуска уничтожены и 
по прежнему возстановлены денежные дворы серебрянаго 
дела 3). Къ концу XVII века денежные дворы въ горо
дахъ не существовали: оставался одинъ денежный дворъ 
въ Москве 4).

Русская страна, не знавшая у себя ни золота, ни се-
/

ребра, естественно должна была заботиться о привлеченш 
драгоценныхъ металловъ изъ-за границы, и въ томъ числе 
иностранной монеты: pyccKie перечеканивали ее на свою 
монету. По этому правительство постоянно хлопотало, чтобъ 
чрезъ торговлю и платежъ пошлинъ переходило какъ можно

»

более иностраннаго золота и серебра въ Россш. Еще при 
Иване Васильевиче Грозномъ правительство имело объ 
этомъ сильное попечете 5). При преемникахъ его оно дер
жалось того же направлешя, обращало иностранную мо- 
нету въ свою собственность и выпускало руссшя деньги6). 
Но при царе Алексее Михайловиче стремлеше собирать 
въ казну иностранныя деньги доходило до страсти 7).

Звонкая иностранная монета, ходившая въ Россш, была 
золотая и серебряная и принималась на весь, какъ и вся-
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1) Соб. Г. Гр. IV. 121.
*) Коших. 77, 79.
3) Соб. Г. Гр. IV, 121—126.
*) Das Gr. Reich v. Moscov. 181.
s) Раф. Барб. 35.

'•) А. И. IY, 313. Доп. III. 190.
7) Коших. 77.
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юй другой товаръ ')• Иностранный золотыя монеты, хо- 
дивпйя въ Россш въ XVI и XVII стол&пяхъ, .были: 

Червонцы или дукаты угорсюе (233/4 карата), голланд- 
cKie (237,2 карата), польсгае (23 V2 карата), флорентинсюе 
(въ 72 грана), рейнсше, корабленики или англШсше шифс- 
нобли (shiffs nobles или Roses nobles), имевпие на одной 
сторон^ изображеше корабля съ мечемъ и щитомъ, а на 
другой розы (въ 136s6/™ грановъ три), португальце, са
мые болыте по объему (въ португальскую унвдю)2). Pyc
cKie измеряли ихъ весь своими деньгами; въ конце XVI 
века угорсше весили 10 денегъ съ полуденьгою, кораб
леники 3 алтына 3 деньги, а португальсюе 17 алтынъ и
3 деньги 3).

Ч

Ценность иностранныхъ золотыхъ монетъ въ сравне
нии съ русскими была подвержена изменешямъ. Она воз
вышалась передъ важными торжественными случаями, 
какъ, напр., передъ царскою свадьбою или крестинами 
царевичей, когда бояре и представители общинъ прино
сили царю подарки, состоявшее изъ червонцевъ, положен - 
ныхъ въ дорогихъ кубкахъ или на блюдахъ, равномерно 
червонцы дорожали каждый годъ передъ Пасхою, ибо pyc
cKie, приходя христосоваться къ боярамъ и вообще знат-

X

нымъ лицамъ, приносили имъ въ подарокъ разныя драго
ценности и въ томъ числе червонцы 4). Притомъ, такъ 
какъ червонцы принимались на весь и по качеству зо
лота, то ценность ихъ зависела и отъ этихъ обстоятельства 
ВДмъ золото было краснее, темъ считалось лучше и до
роже, чемъ бледнее, темъ хуже и дешевле 5); наконецъ

>) Врем. VIII, Торг. кн. 10.
г) Chaud. 62—64.
3) Торг. ки. 117. Зап. Арх. Общ. I.
*) Маржер. 50 51.
5) Кильбург. 146. Gwagn. Mosc. Descript. 5. Fletch. The Russ. 

Commonw. 32. ’
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ивм*нете ценности русскаГо рубля изменяло и отношетя 
къ нему иностранныхъ монетъ. Угорсше и голландсие 
червонцы были въ одинаковой ц*н* между собою ’). Въ

I

конц* XVI в*ка иностранцы определяли ценность ихъ 
отъ 50 до 60 денегъ (вероятно новгородскихъ), въ Тор
говой книг* дукатъ угорзкш оц*ненъ въ 17 алтынъ 3 
деньги 2). Въ начал* XVII в*ка ц*нность дукатовъ была

I

отъ 18 до 21 алтына, а иногда, по м*р* большаго требо-
вашя, достигала и одного рубля3). Въ половин* XVII в*ка

\

червонецъ стоилъ рубль. Въ посл*днихъ годахъ царство
в а т я  Алекс*я Михайловича и при веодор* Алекс*евич* 
они колебались между рублемъ и рублемъ двадцатью-пятью 
коп*йками. Но вообще въ это время нормальная ц*нность 
его была рубль, ибо такъ вел*но было брать его отъ ино- 
странцевъ за пошлины въ казну. Если мы переведемъ 
тогдашнюю ц*нность на нын*штй в*съ металла, то най- 
демъ, что ц*нность червонца колебалась между 1 руб. 
80 коп. и 2 р. 50 коп. русской настоящей монеты. Рейнсше 
червонцы были равноц*нны дукатамъ, но какъ впосл*д- 
ствш начали ихъ чеканить изъ 72 долей чистаго золота, 
дополняя остальное количество серебромъ, То они упали 
въ ц*н*. Нольсйе червонцы въ XVI в*к* были меньше 
рубля: ихъ .было 2916/юоо въ одномъ русскомъ рубл*, но 
въ начал* XVII в*ка 200 рублей оц*нено въ 660 флори- 
новъ польскихъ, сл*довательно 215/ео составляли рубль. 
Португальские червонцы съ крестомъ составляли относи
тельную р*дкость Каждый в*силъ десять дукатовъ; въ 
конц* XVI в*ка онъ принимался за пять рублей съ чет
вертью; корабленики—за одинъ рубль десять денегъ.

Изъ иностранныхъ серебряныхъ монетъ ходили въ Россш

*) Ист. Г. Рос. IX. Прим 731.
2) Торг. кн. 3. А. О. 1. 117.

I

ъ) Дневн. Марини,

/
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анпййсше шиллинги, голландские гульдены, н^мецше рейхс
талеры и разные талеры, вообще называемые у насъ 
ефимками (Joachims Thaler). Номинальная цена шиллингу 
была два алтына, и рубль ходиль 16 шиллинговъ 8 пен- 
совь, но въ самомъ деле руссшй рубль по его изменчи
вости принимали за 13 и даже за 12 шиллинговъ *); гол- 
ландсюе гульдены въ XYII веке ходили отъ шести ал
тынъ четырехъ денегъ до восьми алтынъ 2). Рейхсталеры, 
называемые у насъ ефимками, составляли особую заботу 
правительства, старавшагося наполнять ими казну 3). Цен
ность ихъ на руссюя деньги была различна, но вообще> *
вращалась около полтины. При Иване Васильевиче та
леры ходили 13 алтынъ 15/э деньги 4), въ Торговой книге 
имъ назначена цена отъ 12 алт. съ деньгою до 14 алт. 
5 денегъ, смотря по качеству, ибо замечено было, что 
прежше талеры были доброкачественнее, а потому и це
нились дороже 5). Маржеретъ говорить, что въ его время 
pyccKie покупали ефимки за 12 алтынъ или 36 большихъ 
денегъ (72 московки), а при перечеканке получали 42 
болытя деньги (84 московки) или 14 алтынъ 6).

При Михаиле беодоровиче рейхсталеръ ценился въ 
половину 7). Руссше выделывали свой рубль изъ двухъ

А

рейхсталеровъ и при этомъ получали выгоду, ибо тогдаш
ний рубль былъ мен'Ье двухъ рейхсталеровъ двумя лотами 
Btca серебра 8). При Алексей Михайлович^ велено брать 
у пргЬзжихъ иностранныхъ торговцевъ талеры по 13 алт.

2 0 9
---------------1 --------

А) Hakl. 285.
*) Доп. V, 218, 234.
3) Соб. Г. Гр. III, 316, 409.

' *) Солов. Истор. Россш. VI, 143,
5) Торг. кн. 116. 3. А. О. 1.
6) Маржер. 50.
7) Olear. 49.
8) OJear! 213,

14
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2 деньги и по 14 алтынъ, а правительство сначала, какъ 
выше сказано, перечеканивало ихъ, впосл*дствш выста
вляло на нихъ только московскШ гербъ и годъ, и пускало 
въ оборотъ по 21 алтыну съ двумя деньгами. При этомъ 
казна выигрывала на каждомъ талер* отъ 7 алтынъ двухъ 
денеГъ до 8 алтынъ. По выпуск* м*дныхъ денегъ, когда 
серебро поднялось въ ц*н*, возвысилась ц*нность тале- 
ровъ. Мейербергъ говоритъ, что 64 серебряныхъ коп*йки 
составляли рейхсталеръ '), что, при перевод* на бол*е
обычный тогдашнШ счетъ, составляло 20 алтынъ 4 деньги.

t

По Торговому уставу 1667 года приказано было брать у 
прНззжихъ иностранцевъ въ пошлину рейхсталеръ по пол
тин* (по 14 талеров ъ въ фунт* ) г). При этомъ вел*но было 
брать любсше талеры, а изб*гать крестовыхъ (съ изобра- 
жешемъ креста), въ которые тогда подм*шивали м*ди. 
Въ 1674 году рейхсталеръ ходилъ отъ 55 до 58 коп*екъ :}). 
Итальянсгае талеры принимались дешевле, потому что были 
легче; шведсме, носивпле простонародное, назваше пл*“
шивцевъ, при перед*лк* въ деньги обходились въ 12 ал-

i

тынъ безъ новгородки, то-есть, безъ двухъ денегъ. Отъ 
этого торговцы сов*товали ихъ брать въ в*съ четвертью 
меньше, потому что въ нихъ серебро было нечисто 4).

210

*) Mejerb. 315.
2) Доп. V. 185.
3) Кильбург. 119.
*) Торг. кн. 16. Врем. VIII.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Описавъ пути торговли и законы, которымъ она была 
подчинена, изложивъ состояте торговаго класса въ Рус-

v

скомъ Государств* въ XVI и XVII в*кахъ, исчисливъ 
м*ры, в*сы и деньги, употреблявшаяся въ тогдашней рус- 
кой торгов л*, мы теперь приступимъ къ исчисление ея 
предметовъ:

Соль. Русская земля производила въ различныхъ м*стаХъ 
значительный запасъ соли, хотя производство ея далеко 
не обнимало всей возможности добывашя даже и по тогдаш-

Вычегд*£ Пермской земл*—Соликамск*, Чердын*т*Тотьм*, 
Сольгалич*, Киржа^*, Мангазш, Старой Рус*, на Холу* 
въ Ряполовекомъ Стародуб*, на Волг* въ различныхъ 
м*стахъ и особенно около Астрахани. На всемъ протя-

V

женш западнаго берега Онежской Губы занимались вы
варкою морской соли. Соловещай монастырь им*лъ вар-

*

ницы, между прочимъ въ Кецрдкой волости, и добывалъ 
соль посредствомъ наемныхъ Йолепромышленниковъ, 1 ко- 
торыхъ въ половин* XVII в*ка было у него до 700 че-
лов*къ, постоянно жившихъ, и получавшихъ отъ мона
стыря денежное жалованье и готовое содержаше. До
бывая ежегодно до 100,000 пудовъ соли, монастырь от- 
правлялъ ее въ Вологду и Устюгъ, для пром*на на раз-, 
ные запасы и хл*бъ, котораго не было въ с*верныхъ 
нриморскихъ странахъ. Монастырь пользовался правомъ 
безпошлинной торговли солью, но вообще платилъ въ 
казну 530 р. за вс* угодья и промыслы, каше только

1. Предметы царства ископаемаго.

нимъ силамъ. Соль добывалась



принадлежали ему ’). Ко времени подвоза монастырской 
соли въ Вологду, купцы, торговавппе ею. прибывали въ 
этотъ городъ. Въ 1668 году продажа монастырской соли 
въ Вологде подчинилась правиламъ: выбирались нарочные 
целовальники изъ посадскихъ людей и назначалось двое 
отставныхъ дворянъ: они обязаны были наблюдать за 
продажею соли, записывать деньги, взятыя за нее, по 
статьямъ и по числамъ, и уведомлять Разрядъ о коли
честве проданной соли 2). На Онеге Каргополь былъ, 
какъ уже замечено, важнымъ пунктомъ соляной север
ной торговли. Немаловажная часть соли сбывалась въ 
Холмогорахъ, ибо соседте жители береговъ Ваги при
возили туда хлебъ, масло, простыл сукна и прочГе товары, 
которые променивали поморцамъ на соль 3) Каргопольпы, 
усть-мехренжане и порожане ездили за солью къ соло-

•  > 
варнямъ, а равно и сами солепромышленники привозили 
соляные грузы и складывали въ Турчасове и Каргополе. 
Соль доставлялась въ эти места по Онеге съ болыпимъ 
затруднетемъ по причине пороговъ; по этому на поро- 
гахъ были всегда готовы козаки и тяглецы; первые исклю
чительно занимались выгрузкою и нагрузкою соли, по- 
следше были изъ местныхъ жителей; ихъ промыселъ 
былъ—тянуть суда черезъ пороги и вообще вверхъ по 
реке. Коль скоро судно, нагруженное солью, достигало 
пороговъ, таможенники, постоянно долженствовавniie на
ходиться на этомъ месте, посылали козаковъ и тяглецовъ, 
первыхъ для перегрузки, вторыхъ для перетяжки и про
воза судовъ. Привозимая на место соль складывалась въ 
амбарахъ у местныхъ купцовъ или въ особо-устроенныхъ 
сараяхъ на гостиномъ дворе. При выгрузке соли, козаки 
должны были складывать ее въ стопы, а при иродаже

*) А. А. Э. III, 153-154.
2) Доп. V. 389.
*) А. А. Э. III, 154.
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пруж инь купцамъ набивать въ рогожи, и брали за то 
по полуденьг* отъ рогозины или м*ха 1). Козаки были 
въ зав*дыванш таможенниковъ, которые должны были 
всегда им*ть ихъ шестьдесятъ человекъ на-готов*, и 
никто, кром* козаковъ, не см*лъ заниматься этимъ про-
мысломъ. Соль изъ Каргополя шла преимущественно въ

1 *

В*лоозеро, а оттуда развозилась по всей Россш. Въ Перм
ской земл* были значительный соловарни у Строгановыхъ 2). 
Вываренная на нихъ соль складывалась въ сапцы: въ

♦

каждомъ сапц* было шесть пудовъ 3); она отправлялась 
въ Нижшй на продажу 4). На м*ст* она стоила за пудъ
1 */2 коп. или 3. деньги, но въ Москв* 6 алтынъ 2 деньги. 
Соль тотемская вываривалась въ незначительномъ коли
честв* и отправлялась также въ Нижшй. Она была до» 
стоинствомъ лучше морской и пермской, и б*лизною не

ч

уступала люнебургской, которая тогда славилась въ Европ*. 
Соль, добываемая въ Сольгалич*, служила только для 
удовлетворешя потребности сос*дняго народонаселешя 5).

ч

Недалеко отъ Новгорода, близъ Старой Русы, добывалась 
соль натуральная изъ озера, и въ конц* XVI в*ка по
читалась лучшею въ Россш 6). Въ XV в*к* еще не было 
добывашя этой соли и Велишй-Новгородъ получалъ соль 
изъ-за-границы, а въ XVII в*к*, соль старорусская про
довольствовала с*веро-западный край Россш 7). Соляные 
промыслы на озер* принадлежали посадскимъ людямъ,

Ч

хотя и находились въ дворцовыхъ и черныхъ селахъ, и 
посадсгае очень ими дорожили, ибо въ 1617 году просили

У А. А. Э. I, 179.
2) Доп. II. 105.
3) Доп. II. 188.
4) С. Г. Гр. IV. 194.
6) Кильбург. 58.
6) Fletch. The.-Russ. Commonw. 22.
7) Пам. Дипл. Снош. I. 96.—А. И. V. 413.
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не раздавать въ поместья волостей, лежавшихъ близь 
озера, чтобъ имъ самимъ не лишиться у частныхъ вла- 
дйльцевъ права добывать соль *). При соляной операцш 
назначались целовальники, выборные изъ посадскихъ, на- 
ходивппеся подъ надзоромъ воеводы и обязанные наблю
дать за операщею 2). Старорусская соль сбывалась въ Нов
городе, Пскове, Смоленске, Вязьме, Ржеве, Дорогобуже 3). 
Соляные промыслы въ Старой Русе, и какъ кажется по
всюду, въ XVI веке были обложены податью, такъ-на- 
зываемою еотною солью 4). Эта пошлина состояла изъ 
трехъ денегъ на сотню (вероятно пудовъ) 5). Въ 1646 
году была положена высокая пошлина на соль — каждый 
солеторговецъ обязанъ былъ платить по 2 гривны съ пуда6). 
Но вскоре вспыхнувшее неудовольств1е народа заставило 
уничтожить эту подать.

Самые важнейппе соляные промыслы въ Россш без- 
спорно были волженсше. Около Нижняго существовало 
добываше соли, впрочемъ незначительное. Пониже Сим
бирска руссше выламывали соль, сушили на солнце и 
складывали въ кучи на подоб1е кургановъ, потомъ клали 
въ суда и отправляли въ НижнШ 7). Между Симбирскомъ 
и Самарой въ половине XVII века заведено было усолье, 
бывшее на откупу отъ казны, потомъ въ 1660 году оно 
пожаловано монастырю Саввы Сторожевскаго, а въ 1674
году поступило въ заведываше казеннаго воеводы. Оно

/

не имело важнаго значения, темъ более, что его разорили

J) А. А. Э. III, 125.
*) Доп. У 389.
3) А. И. V. 413.

,4) С. Г. Гр. I. 387.
6) The Russ. Common.w. 22—23.
6) А. А. Э. IY. 5.
7) Olear. 353.



козаки 1). Самое обильное добываше соли было около 
Астрахани изъ соленыхъ озеръ. Эта соль находилась ис
ключительно въ в*д*нш казны, а промышленникамъ пре
доставлено было являться на озера и нагребать соль, съ 
платою за то въ казну. При Михаил* ведорович* за 
право, нагребать соль въ астраханскихъ озерахъ платили 
по 1 деньг* съ пуда. При Алекс** Михайлович*, во 
время всеобщаго повышешя пошлины на соль, астрахан
ское соледобываше обложено было только половиннымъ 

1

количествомъ этой пошлины 2). Впосл*дствш плата за 
соль оставалась та же, какъ и при Михаил* ведорович*: 
по 1 деньг* за пудъ, но сверхъ того за право нагребать, 
соль платили по 1 алтыну съ сотни пудовъ. Во все про- 
должеше XVII в*ка въ астраханскихъ соленыхъ озерахъ 
наблюдали такой порядокъ: соляные торговцы, отправляясь 
въ Астрахань за солью, должны были брать изъ Приказа 
подписныя челобитныя, т.-е. подавать челобитныя, на ко- 
торыхъ дьяки подписывали позволеше. Эти подписныя 
челобитныя служили тбрговцамъ вм*сто свидетельства. На 
соляныя озера посылаемы были д*ти боярсше и ц*ловаль- 
ники (при Михаил* ведорович* одинъ сынъ боярсгай съ 
двумя ц*ловальниками). Они обязаны были надзирать за 
правильцостш промысла, между прочимъ, чтобъ торговцы 
не продавали никому нагребенной соли; при нихъ склады
вали соль въ паузки, завозни и струги, а они изм*ряли 
эти неболышя суда въ длину и ширину и отсылали въ 
Караузикъ, гд* была общая соляная пристань. Тамъ на
ходились ларечный ц*ловальникъ съ двумя ц*ловальни- 
ками, а при Алекс** Михайлович* и отрядъ стр*льцовъ. 
Они обязаны были надзирать за пересыпкою соли изъ

I

мелкихъ судовъ въ болышя. Эта пересыпка производилась

215
*

') А. И. V, 187.
3) А. А. э: IY, 5.
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черезъ заорленыя (клёйменныя) кади въ двадцать пудовъ 
каждая, а какъ предполагалось, что в1зсъ соли впослФд- 
ствш отъ высушки убавится, то насыпали съ наддачею 1). 
Зд^сь промышленники платили пошлину. Астраханская 
соль отправлялась на казенныхъ суднахъ въ Ниястй и 
тамъ оплачивалась 2) пошлиною, исключая той, которую 
нагребали монастыри, им'Ьвгше привилегш на безпошлин
ную торговлю изв1зетнымъ количествомъ соли. Провозъ 
до Нижняго-Новгорода предполагалъ увесъ (уменьшение 
веса) отъ высушки соли; при обложенш пошлинами, 1 а 
равно и при продаже происходили споры и недоумешя, 
по этому въ 1667 году велено въ Нйжнемъ-Новгороде на

9

тысячу пудовъ набранной въ астраханскихъ озерахъ соли 
и записанной въ такомъ числе въ проезжихъ грамотахъ 
считать сто пудовъ увесу 3). Такимъ образомъ, Нижшй 
Новгородъ былъ главнымъ складочнымъ местомъ соли въ 
государстве: отсюда она развозилась во все стороны и 
продавалась на ярмаркахъ и торгахъ, на гостиныхъ дво
рахъ, въ амбарахъ и въ лавкахъ.

Въ XYI веке соль продавалась мехами, рогозинами и 
лубьями. Рогозина заключала въ себе десять пудовъ, а 
три луба составляли рогозину, но были рогозины и въ 
шесть пудовъ; а въ XYII веке правительство приказы
вало продавать соль на пуды, взвешивая ее; въ Новго
роде соль привозилась на оптовую продажу бочками, ве-

ч

сомъ отъ трехъ до девяти пудовъ въ бочке 4). Соль со
ставляла предметъ торговли на всехъ рынкахъ и назна
чалась преимущественно для внутренняго потреблешя. По-
■ ■ ■ ■ ■  — —  —  ■■ i

') А. И. III. 277.—А. И. IV. 519.
*

й) Кильбург. 57.
8) С. Г. Гр. IY. 194.
4) С. Г. Гр. И. 137.—А. А. Э. И, 275.—Таможенная Новгородская 

книга 1613 года, хранящаяся въ Стокгольлкжомъ государственномъ 
Архива,



требность ея въ болыпихъ количествахъ поддерживалась
1

обычаемъ употреблять рыбу и даже мясо солеными. Въ
XVI в*к* русская соль не вывозилась за границу. Англи
чане не признали ее въ числ* товаровъ, годныхъ къ 
вывозу, и нашли въ ней дурныя качества >), но въ XVII 
в*к* голландскШ купецъ Кильбургеръ не находилъ ее 
дурною; изъ этого можно заключить, что въ течете сто- 
л*тая руссше соляные промыслы не остались безъ улучше- 
шя. Соль отправлялась, какъ мы выше сказали, въ Шве- 
щю и въ Литву. Въ половин* XVII в*ка соль значится

ч *

и между товарами, которые въ Вологд* покупали англи
чане 2). Впрочемъ отвозъ соли за-границу не могъ быть 
значителенъ, ибо правительство не только не поощряло его, 
но часто и воспрещало. Такъ при цар* Михаил* ведоро
вич* въ Псков* запрещено было подъ смертною казнш 
вывозить соль за рубежъ 3). Притомъ для иностранцевъ соль 
русская годилась, какъ видно только въ крайности, такъ

г

что н*мцы, живппе -въ Москв*, не могли къ ней привык
нуть и выписывали себ* соль изъ Германш 4). Ц*на на

*

соль въ половин* XVII в*ка и средин* Россш была за 
пудъ около шести алтынъ и двухъ гривенъ 5) (при сравне- 
нш съ деньгами настоящаго времени около сорока ко- 
п*екъ). Ц*на эта не всегда и ве везд* была одинакова,
ибо на строгановскихъ соловарняхъ сапецъ соли въ шесть

/

пудовъ стоилъ иногда дв* гривны, а иногда ц*на, возвы
шаясь, достигала четырехъ гривенъ. Въ Новгород* въ 
начал* XVII в*ка былъ въ употреблении родъ соли, на
зываемой крупкою; ц*на соли была тогда въ Новгород* 
отъ 2 72 ДО 4 '/4 рублей за берковецъ 6).

‘) Lett, of the Mosc. comp. Hakl. 345.
3) Доп. III. 148.
*) А. А. Э. Ill, 192.

-■*) Кильбург. 82.
s) Врем. XIII. Расх. кн. Никона. 26.
6) Тамож. Новг. кн. въ Стокг. госуд. Арх. .
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Металлы. Poccin почти не обработывала своихъ ме- 
талловъ. При 1оанне III находка печерскихъ рудниковъ 
была, кажется, столь же безплодна, какъ многочисленный 
попытки правительства къ отысканда руды въ XVI

♦

и въ XVII в'Ькахъ. Только железо выделывалось въ гор- 
нахъ и домницахъ *) въ Орешке, въ земле Корельской, 
Каргополе, Тихвине, Новгороде, Устюжне, прозванной 
Железнопольскою 2) и около Коширы 3). Это не были пра
вильные заводы, а только крестьянсше опыты. ИвашгВа^' 

-сильевичъ даровалъ англичанамъ право завести железные 
заводы Jefcl Вычегде 4). Русское железо не считалось хоро- 
шимъ по качеству. Изъ него выделывались сошники, 
гвозди и разныя принадлежности крестьянскаго быта.
Укладъ тихвинсшй былъ дешевле Новгородскаго и прода-

/  *

вался по 4 рубля за 1000 вершковъ, а укладъ новгород
сшй 10 рублей за 1000 вершковъ. Укладъ корельсшй стоилъ 
за пудъ отъ 20 до 23 алтынъ 5). При Михаиле Оеодоро- 
виче немцы, по приглашенш царя присланные саксон- 
скимъ герцогомъ, открыли железную руду близъ Тулы и 
начали ея обработку 6). Въ семи верстахъ отъ Тулы по- 
ставленъ былъ горнъ, где вытягивалось прутовое железо. 
Потомъ этотъ заводь отданъ иностранцамъ Петру Марсе- 
лису и Тильману Акеме или Акману, съ услов1ями поль
зоваться имъ безоброчно двадцать летъ, а потомъ платить 
съ каждой плавильной печи по сту рублей и, въ продол- 
жеше какъ льготныхъ летъ, такъ и последнихъ, доставлять 
въ казну железо оружейное по 20 алтынъ, досчатое по
26 алтынъ 4 деньги, прутовое по 13 алтынъ 2 деньги,

\

]) Дон. I, 163.
3) Ист. Г. Росс. X, 253.—Торг. кн. 136. Зап. Арх. Общ. I.
3) Herberst. 44.
4) От. Спис. Флетч. 28.—Hakl. 227.
8) Торг. кн. 136. 3. А. О. I.
6) Olear. 157.
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ядерное по 10 алтынъ за пудъ, а проволочное съ убавкою 
■ противъ ходячей цгЬны 1). Въ 1656 году существовали въ 
томъ же краю еще два завода: одинъ на р*к*Угод*, а другой 
въ Поротовскомъ у*зд* на р*к* Протв*. Въ 1664 году у 
Марселиса заводы были отняты, а поротовскй и угодскШ 
отданы Акем* (Акману) съ племянниками и имъ дана на 
содержаще волость. Царь подтвердилъ имъ т* же приви
легш, катя  даны были заводчикамъ отцомъ его, съ уго- 
воромъ доставлять 11,250 пудовъ прутоваго и 3750 пудовъ 
связнаго железа въ казну по установленной ц*н* 16 алтынъ
4 деньги за пудъ. Вскор* Марсе лису возвращенъ былъ за
водъ, и въ 1668 году онъ доставлялъ въ казну 20,000 пу
довъ прутоваго и связнаго, 5000 кованыхъ досокъ, 6000 
ядеръ, 20 пушекъ и разной мелочи по условленнымъ съ 
казною ц*намъ 2). Эти заведетя им*ли право, сверхъ 
доставки въ казну, продавать железо въ частныя руки и 
за-границу, но непременно за звбнкую монету, которую

*

были обязаны доставлять въ казну и брать за нее русскую 
монету, по установленной ц*н* 3). Заводъ Марселиса им*лъ 
три печи и десять молотовъ съ двойными горнами; заводъ 
протвинекШ -  дв* печи и четыре молота; состояв ie угодскаго 
завода неизвестно. Сверхъ того въ 52 верстахъ отъ Мо
сквы былъ казенный павловскШ заводъ, но онъ шелъ

4

плохо. Въ самой Москв* за Неглинной былъ монетный 
заводъ, существовавппй еще прежде: тамъ лили пушки и 
колокола 4). Лучпйй заводъ былъ ПротвинекШ. На этомъ 
завод* выд*лывалось полосовое жел*зо трехъ сортовъ, 
пушки выдержавпйя опыты въ Голландш, двери, ставни, 
якори въ 22 четв. длины и столько же ширины, солевар
ные цр*ны, сабельные клинки, ядра, ручныя мукомольныя

*) С. Г. Гр. III, 408-409.
2) Доп. Т,; 390—394.
3) С. Г. Гр. III, 409.
4) Olear. 149.—Кильбург. 69—71.
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мельницы, топоры,бердыши, лопаты, засовы, тележныя при
надлежности, гвозди и проч. Въ 1668 году железо съзаво- 
довъ продавалось въ казну отъ 8 алтынъ до 1 р. 15 алт. за 
пудъ. Самое ценное железо было листовое кровельное по 1 р. 
15 алт. за пудъ. Кованыя дверныя доски продавались по 
30 алт. за пудъ, железо въ ядрахъ, пушкахъ и плитахъ 
по 8 алт. за пудъ. Топоры, бердыши, шпаги, пики, полу- 
пики продавались поштучно; стволъ мушкетный, шпага, 
сабля продавались по 20 алтынъ, полупика 4 деньги, то- 
поръ и бердышъ 5 алт., ручная мельница 5 руб., гвозди 
и всякая мелочь 23 алт. 2 деньги за пудъ, связное же
лезо 16 алт. 4 деньги за пудъ, сохи по 2 гривны за пару. 
Въ 1674 году въ общей продаже железо полосовое прода
валось у Марселиса отъ 5 до 5 */2 гривенъ или отъ 16 алт.
4 деньги до 19 алт. 2 денегъ; у Акмана отъ 6 до 6'/2 
гривенъ или отъ 20 алт. до 22 алт. 2 денегъ, листовое у 
Марселиса по рублю, у Акмана по 1 р. 3 алт. 2 деньги, 
двойное по 1 руб. 6 алт. 4 деньги, литыя вещи по пол
тине *).,

Несмотря на эти домаштя заведетя, Poccin не обхо
дилась безъ иностраннаго железа. Въ 1671 году привезено 
въ Россш 1957 пудовъ, въ 1672—123,901 пуд., въ 1673— 
672 п. Железо, привозимое въ Pocciio, доставлялось пре
имущественно изъ Швецш черезъ Новгородъ. Привозъ 
железа подвергался общему характеру русскаго привоза: 
именно, одинъ разъ привозили значительное количество 
товаровъ, а въ друие годы несравненно менее, и отъ того 
случался недостатокъ въ стране. Такъ при Алексее Ми
хайловиче, Тихвинсшй монастырь, нуждаясь въ железе 
для связокъ въ каменной постройке, просилъ особаго доз- 
волетя послать въ Швецш свои товары для промена на

>) Доп. V. 390—399.—Кильбург. 71.
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железо v). Видно, что по близости нельзя было купить 
железа. Въ Poccin издавна работали всяшя железныя 
издел!я. Такъ въ Муроме делали клепаны, которые укра
шались серебряными резными черенками и носили назва-

ч .

Hie муромскихъ 2); въ Вежецкомъ-Верху—а можетъ быть 
и въ другихъ местахъ — работали косы и серпы 3). Въ 
Ярославле делались разныя стальныя вещи и въ томъ 
числе висяч1е замки, сходные по фигуре съ персидски
ми 4). Въ Астрахани занимались делатемъ булатныхъ са
бель и панцырей; особенно этимъ искусствомъ отличались 
черкесы, тамъ живпйе. Царь Алексей Михайловичъ при- 
казалъ ихъ потребовать въ Москву 5). Но темъ не менее 
Poccifl получала изъ-за границы отъ шведовъ, голланд
цевъ, англичанъ, частш изъ Персш разныя железныя и 
стальныя вещи, и въ томъ числе оруж!е: последнее было 
особенною заботою правительства, желавшаго, чтобы въ 
Россш было побольше оруж1я. Въ ] 633 году торговцы гол- 
ландсюе условились доставлять въ Pocciio сабельныя по
лосы, ядра и порохъ 6). Напротивъ, правительство запре
щало продавать opyжie и всяшя металличесмя вещи та- 
тарамъ и прочимъ инородцамъ 7). Здесь действовали две 
причины: предотвратите бунтовъ и желаше сохранить въ 
государстве поболее оружья. Нельзя не заметить, что та
кая продажа оружгя была очень выгодна, потому что не
смотря на запрещеше правительства, pyccKie вели съ ино
родцами тайную торговлю оруж1емъ.

Изъ привозныхъ въ Россш стальныхъ издeлiй расхо-

>) Доп. V, 409.—А. И. IV, 193.
2) Врем. VII. Оц. Им. Ц. Ив. Вас,. 12.
3) П. С. 3. I. 231.
‘) Кильбург. 69—70.
5) А. И. IV, 301.
6) С. Г. Гр. III. 336.
1  А. А. Э. III, 362.
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дились въ торговл* вожи, ножницы, замки, булавки и 
иголки. Ножи привозились въ Архангельскъ стырскге, съ 
желтыми черенками, чацкге (датсгае) съ черными черен
ками, свицкге (шведсюе) разносторонне: одна сторона сан
дальная, другая б’Ьлая и у горсте; ножи считались въ опто
вой продаж* парами, десятками паръ, сотнями паръ. Они 
были разной величины. Шилья отличались халяпскгя, про
давались въ оптовой продаж* тысячами и были трехъ сор- 
товъ. Иголокъ и булавокъ привозили въ Pocciio довольно 
большое количество: въ 1671 году привезено 623,000 иго
локъ и 154,000 булавокъ, въ 1672 году пять тоннъ и 1 
ящикъ, въ 1673 году 639,000 болыпихъ иглъ, 545,000 
иголокъ и 120,000 булавокъ 1).

Въ XVI в*к* привозимое въ Pocciio жел*зо продавалось 
четвертинами, которыя заключали въ себ* полицы. Въ 
Торговой книг* четвертина иностраннаго жел*за означена 
въ 300 полицъ. Въ конц* XVI в*ка сто паръ ножей угор- 
скихъ и посольскихъ стоили отъ 6 рублей до 272, свиц- 
кихъ 2 рубля, чацкихъ 40 алтынъ, а стырскихъ 20 ал
тынъ; четвертина, заключавшая 300 полицъ, ц*нилась отъ 
21/» до 6 рублей, изъ чего видно, что ц*ны на этотъ пред
мета были очень неровны 2). Жел*зной проволоки пудъ 
стоилъ отъ 1 до 3 рублей 8); четвертина б*лаго жел*за 
или жести 5 рублей4); дюжина круглыхъ замковъ 1 рубль5). 
Въ половин* XVII в*ка за пудъ жел*за заплочено 1 руб. 
10 алт. 6). Въ 1674 году шведское жел*зо ц*нилось отъ 
43/* до 6 рублей за берковецъ 7). Дв* ц*пи людскихъ

222

*) Кильб. 89. Торг. Кн. 126. 3. А. О. I.
*) Торг. кн. 126—127. 3. А. О. I.
3) Ист. Г. Росс. X. Пр., 462.—Торг. кн. 127.
4) Ист. Г. P. X. пр. 462.
*) Ист. Г. P. X. Пр. 462.
в) Врем. XIII. Расх. кн. Ник. 57.
7) Кильб., 118.

\



223

стоили 16 алтынъ 4 деньги, два замка—4 алт., большой 
замокъ 21/2 алт. 1), тысяча гвоздей отъ 1 руб. 3 алт. до 
2 р. 2); большой котелъ 1 рубль 19 алтынъ 2 деньги 3); 
топоръ 3 алт. 2 деньги 4) или гривна, а въ Сибири то- 
поръ продавался за 1 рубль и дороже 5); коса стоила 5 алт., 
серпъ 1 алт. 6). За подковку лошадей за четыре ноги съ 
подковами въ XVII веке брали 4 алтына 7). Оруж1е въ
XVII веке можно было купить: мушкетъ отъ V h  руб. до

/

2 руб., самопалъ за 3Д руб., списъ за 24 алт.,, алебарду 
за 2 руб., протазанъ за 4 руб., сайдакъ за IV2 руб. 8), 
панцырь можно было купить за 20 алт. 9); самопалы, ка
рабины и булатныя сабли шведскаго железа ценились отъ
5 до 7 руб. 10), но булатныя сабли персидсшя ценились 
очень дорого, по 40 и по 50 руб., а хонжаръ персидсшй 
можно было купить около 25 рублей. и).

IIpo4ie металлы все безъ исключешя доставлялись въ 
Pocciio изъ чужихъ краевъ. Медь доставляли намъ англи
чане, датчане, шведы и голландцы. Она была красная и 
желтая 12) й привозилась въ полицахъ, т.-е. пластивахъ и
издеияхъ. Въ торговле различали разныя виды меди: одно-

¥

печатную, троепечатную, трубчатую, козарекую, тазовую въ 
сосудахъ и колокольную. Въ конце XVI и начале XVII века 
тазовая ценилась за берковецъ отъ 14 до 30 р.. трубчатая

4

ч

') Врем. XIII. Расх. кн. Ник. 28, 26.
*) Дон. III, 168.
*) Доп. У. 240.
*) Врем. XX. См'Ьсь, 28.
5) Доп. II, 173.
в) Врем. XX. См., 28.
7) Врем. XIII. Расх. кн. 21.
8) С Г. Гр. III, 325.—Он. г. Шуи., 385.
9) Оп. Им. Таг. 38. Врем. YIIL
10) Кильб. 89.
“ ) Врем. VIII, Он. Им. Тат. стр. 10.
,J) Доп. III. 143.
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и троепечатная отъ 14 до 24 р., однопечатная отъ 13V2 
до 204/з р., медная проволока отъ 14 до 30 р. за берко- 
вецъ '), колокольная м*дь отъ 2 р. до 2Vs за пудъ или 
отъ 20 до 25 р. за берковецъ; м’бдные тазы въ конц*
XVI в*ка 2х/з р. за пудъ, кровельная м’Ьдь отъ 4lh  до 6 р.

ч

за пудъ; медный подсв*чникъ стоилъ 8 а л т., медный ру- 
комойникъ полтину, м’Ьдная лохань тоже, м*дное паника
дило 1 р. 2). Въ начал* XVII в*ка гривна м*ди цени
лась въ 2 алт. 4 деньги, или 6 р. 12 алт. 2 деньги за

л \
•*

пудъ 3); въ половин* XVII в*ка м£дная ендова съ носкомъ 
стоила полтора рубля, братина съ узорами полтину 4); въ 
1674 году пудъ тазовой м^ди отъ 5 до 7 руб., котлы отъ
4 72 До 6 р., колокольной м£ди отъ 4 '/2 до 5 р., проволоки
5 р., кровельной м^ди отъ 4 V, до 6 р. 5), въ 1675 году 
8 пудовъ м’Ьди стоили 38 р. и 13 алтынъ.

Олово привозили въ Pocciio датчане и англичане. Оно 
было брусчатое (брусами) лычное (полосовое), рогожное 
(свертками). Оловянныя из д* л in, привозимыя къ намъ 
были: блюда, тарелки, чашки, стаканы, кружки, вообще 
столовая посуда, которая въ-старину была во всеобщемъ 
употребленш между зажиточнымъ классомъ. Ценность 
олова въ конц* XVI в* ка была: за пудъ брусчатаго отъ 
40 алт. до 60 алт., лычнаго отъ Г /2 до 3 р., рогожного 
отъ 1 р. 13 алт. 2 деньги до 2 р. 6); въ начал* XVII в*ка 
гривенка олова въ издЬлш стоила 2 алтына 2 деньги 7). 
АнглШское олово привозилось прутьями и продавалось 
во второй половин* XVII в*ка отъ 5 7* До 6 рублей

*) Торг. кн. 126. 3. А. О. I.
*) И. Г. P. X. Пр. 462.
3) Оп. Им. Тат. Врем.-VIII.
4) А. г. Шуи. 176.
*) Кильб. 118.
6) Торг. кн. 125—126. 3. А. О. I.
7) Врем. VIII. Оп. Им. Тат. 19. -
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за пудъ, и отъ Ъ1Ы до 7lh  р. Олово привозилось въ 
боченкахъ и ящикахъ. Такимъ образомъ въ 1671 году 
привезено 57 боченковъ блюдъ и тарелокъ и 18 ящиковъ,
да 117 дюжинъ стакановъ !). Свинецъ привозился къ намъ

\

свиньями 2), въ десяти свиньяхъ было веса 82 пуда съ 
четвертью. Царь Алексей Михайловичъ позволить всякому 
свободно покупать свинецъ, только записывая въ таможне, 
и привозить въ Москву, для отдачи въ казну, откуда 
купцу выдавались деньги 3). Пудъ свинца стоилъ въ XVI 
веке 10 алт. ‘ /2 деньги; въ 1649 году въ Новгороде про
давался отъ 20 до 30 алт. за пудъ 4), въ 1674 году 
въ Москве отъ 7 до 12 руб. за берковецъ 5).

Золото и серебро привозилось въ Pocciio въ монете, 
слиткахъ и издел1яхъ. О привозе золота и серебра въ мо- 
нетахъ мы уже имели случай говорить. Въ конце XVI 
века на одномъ корабле привезено 16,200 талеровъ *). Въ 
1671 году привезено 27,839 червонцевъ, 50,000 рейхста- 
леровъ; въ 1672 г. 111,320 червонцевъ, 56,629 рейхста
леровъ; въ 1673 г. 15,682 червонца и 12,000 рейхстале
ровъ 7). При покупке золота и серебра въ слиткахъ, ку
пецъ поставлялъ обязанностш не иначе покупать его, 
какъ разсекая прутъ металла, дабы увидеть средину. 
Плата за металлъ въ слиткахъ и изделйяхъ разсчитыва- 
лась всегда по отношенш къ ценности монеты. Слитки 
покупались ценою ниже монеты, потому что разсчиты- 
вали на переделку ихъ въ монету и принимали во вни-
маше угаръ, а издел!я покупались выше монетной цены
-------  ------ ------ ---------------------------------1-------------------------------

*) Кильб. 116.
*) А. И. II. 155.
3) Доп. III. 189.
4) Доп. III. 177.
5) Кильб. 118.
6) Ж. Г. P. X. ир. 462.
7) Кильб. .81. 115.



осьмою долею при простой работ*; более изысканная ра
бота ценилась дороже, по договору. Былъ обычай в*сить 
золото на русскую монету; считалось, что золотникъ зо
лота в*силъ 1 алтынъ съ полуденьгою ’). Естественно, 
когда деньги были меньше в*сомъ, то ихъ должно было 
идти бол*е. Предки наши любили украшать свои поставцы 
(буфеты) золотою и серебряною посудою, а себя разными 
золотыми и серебряными украшешями, которыя частш 
делаемы были русскими мастерами, а еще бол*е получа
лись изъ-за-границы. То были: золоченые серебряные 
кубки, братины, стопы, ковши, солонки, чарки, стаканы, 
кружки, золотыя кольца, перстни, серьги, пуговицы, бляхи 
и проч.

Золотникъ золота въ конц* XVI в*ка ценился въ слит- 
кахъ въ 18 алт. 2 деньги 2). Но если золото было краснее,

I

— что считалось за достоинство,—то платили дороже; за 
бледное платили дешевле. Непонятна такая дешевизна 
золота. Въ 1585 году гривенка серебра оценена въ 5 р., 
следовательно фунтъ въ 10 рублей 3), (32 руб. на наши 
деньги). При Михаиле беодорович* фунтъ позолоченаго

N

серебра оцененъ въ 9 1L  р. 4), а во второй половине XVII
в*ка въ 10 р. Золото въ йзд*л1яхъ ценилось чрезвычайно

/

различно, темъ больше, что золотыя вещи были украшаемы
^  / щ

драгоценными камнями; такъ золотая чаша съ тремя яхон
тами и двумя изумрудами стоила 444 руб. 13 алт. 2 день
ги, образъ въ 87 золотниковъ съ двумя изумрудами и 
четырьмя яхонтами 273 р. 5). Въ начал* XVII в*ка чарка 
золотая въ 41 золотникъ оц*нена въ 28 р., а 20 гриве
нокъ и 5 золотниковъ разной серебряной посуды оценены

\

--- ---- ------ - ------+

*) Торг. кн. 118. 3. А. О. I.
2) Торг. кн. 117—118. 3. А. О. 1.
3) Дон. I, 199.
4) Врем. YII. Мат. для Ист. Иконоп. 10.
5) Врем. II. См. 23.
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въ 60 p. 10 алт. 2Ч2 деньги '). Въ XVII веке серебря
ный стаканъ стоилъ 3 р. и 3 р. 16 алт. 4 деньги, сере
бряная чарка золоченая 3 р., серебряная ложка 16 алтынъ. 
По известно Кильбургера, въ 1671 году привезено въ 
Архангельскъ для ввоза въ Pocciio пять пудовъ серебря
ной посуды, въ 1672 году 3 серебряныхъ кружки, 22 фунта 
серебряной посуды, 6 печатей, съ камнями, 9 перстней,
34 серьги; въ 1673 г. 4 дюжины серебряныхъ стакановъ, 
две съ половиною дюжины серебряныхъ чарокъ, 84 перстня,
7 золотыхъ колецъ и одна серебряная курильница. При-

\

возъ, видно, былъ не равный, а разный и вообще не
значительный, но въ то время pyccKie получали эти то
вары отъ грековъ и отъ армянъ изъ Персш.

_ N  ______

Ежегодно въ Россш возилось значительное количество 
золота, и серебра для вышиванья: пряденаго, волоченаго 
и цевочнаго золота и серебра, бити, канители, трунцала, 
проволоки и фольги или блестокъ. Обычай вышивать 
одежды распространив торговлю этимъ предметомъ, темъ 
более, что pyccKie не умели сами приготовлять метал-

Ч
• , -ч- 

ловъ для вышиванья 2). Золото и серебро для вышиванья
продавалось на литры 3), и катушками или цевками. Въ 
цевке цточнаго золота было обыкновенно 6 золотниковъ, 
и каждый золотникъ заключалъ 10 нитей. Самое дорогое 
золото было нюренбергское, за нимъ венещанское, милан
ское, гамбургское; серебро известно амстердамское 4). Кроме 
яастоящаго золота и серебра, было золото и серебро низ- 
шаго сорта: полузолотье и полусеребрье 5), и наконецъ 
ниже этого сорта было поддельное золото и серебро или 
мишура. О количестве привоза этого товара прибли

s ‘) Оп. Им. Тат. 34—35. Врем. VIII.
'») С. Г. Гр. III. 337.
3) С. Г. Гр. И. 8 9 .-Доп. III. 143.
4) Кильб. 115—116.
5) Доп. III. 105.

15*

i
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зительно можно судить по н*которымъ отрывочнымъ изв*- 
стаямъ. Такъ въ конц* XVI в*ка на одномъ корабл* 
привезено 200 литръ пряденаго золота *)• Въ 1672 году 
привезено изъ-за-границы 3,131 клубковъ венещанской и 
голландской золотой проволоки и только 19 серебряной, 
два ящика золотой и серебряной бити и 70 фунтовъ га
луна; въ 1673 году до 3,000 клубочковъ золота и серебра, 
два ящика и сверхъ того еще два пуда золотой бахромы. 
Подд*льнаго золота и серебра въ 1672 году привезено 
111,180 клубочковъ, заключавшихъ въ себ* 6 пуд. 25 фун., 
и 206 коробовъ канители, да кром* того много поддельной 
серебряной фольги, которою небогатые щеголи украшали 
свои одежды 2). Въ половин* XVI в*ка фунтъ золотой 
проволоки ц*нился отъ 7 до 8 рублей 3). Въ 1585 году 
ц*вка съ четвертью пряденаго золота стоила 18 алтынъ 
дв* деньги 4). По Торговой книг* въ конц* XVI в*ка 
литра ц*вочнаго золота стоила отъ 4 съ полтиной до 6 руб
лей 5). Литра пряденаго золота вообще стоила 5 р,, муж
ское канительное ожерелье 20 рублей 6),

Сверхъ покупаемыхъ разныхъ металлическихъ изд*лШ, 
предметомъ торговли служили произведешя русскихъ зо- 
лотыхъ и серебряныхъ д*лъ мастеровъ, м*дниковъ и оло- 
вянниковъ. Золото и серебро въ изд*л1яхъ обращалось на 
предметы религюзные: на распятая, ризы, иконы, оклады

\ ‘

евангелШ и пр. 7), но также работали кубки скляничною, 
пуповою и ргьзною работою 8), золотыя ц*пи съ кольцами

4) И. Г. Росс. X. Прим. 462.
5) Кильб. 115—117.
8) Раф. Барбер. 156.
4) Доп. I. 193.
5) Торг. кн. 129. 3. А. О. I.
*) И. Г. P. X. пр. 462.
7) Врем. VII. Оп. им. даря Ив. Вас.
8) Ibid. 25.
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разнаго вида: репьеватыя, кумафаренныя, ребристия, ви- 
тыя, воблыя, гнутыя '). Медники и оловянники пригото
вляли тазы, котлы, подсвечники, съ большою затгМли- 
восию 2), золотошвеи продавали разныя вышитыя вещи, 
напримеръ, золотыя шапки и проч. 3).

Кроме этихъ металловъ, въ Pocciio ввозили друпе 
металлы и минералы: киноварь, которую употребляли для 
печатей и продавали за фунтъ отъ 9 алт. до 2 р. 4), а за 
золотникъ въ половине XVII века по 1 деньге5), сурьму, 
ртуть, сулему, квасцы, купорось, буру, ярь 6), и ' между 
прочимъ значительное количество белилъ, бывшихъ тогда 
въ болыпомъ употребленш у русскихъ женщинъ.

Драгоценные камни. Обычай украшать драгоценными 
камнями золотые сосуды и наряды привлекалъ въ Pocciio 
драгоценные камни; они составляли предметъ покупокъ 
значительныхъ лицъ и богачей. Они доставлялись отчасти 
изъ Европы черезъ Архангельскъ, но более отъ грековъ 
и периянъ. Употребительные у русскихъ камни были: 
яхонты сише и красные, лалы, изумруды, вареники, би
рюзы, бечеты, баканы, ящиры, достоканы (топазы), ви- 
нисы. Яхонтъ былъ самый дорогой камень. Красный 
яхонтъ продавался до 10 р. за золотникъ, сишй 4 р., 
лалъ до 10 р., лаловыя серьги стоили отъ 50 до 60 р.,
изумруды отъ 4 до 10 р. 7).

Строительный камень и кирпичъ. Постройка каменныхъ
церквей, а впоследствш и каменныхъ домовъ, развивала 
iy русскихъ торговлю известью, камнемъ и кирпичемъ.

») Ibid. 28-29.
2>i Рах. кн. Ник. 44. Врем. XIII.
3) Ibid. 33.
*) Торг. кн. 125. 3. А. О. I.
®) Расх. кн. НиК. 24. Врем. XIII.
6) Кильб. 99.
7) Врем. VIII. Он. Им. Таг. 35.
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Во многихъ городахъ преимущественно занимались ка- 
меннымъ и кирпичнымъ промысломъ. Къ нимъ принад
лежать: Вологда 1), Псковъ 2), Велоозеро3), Переяславъ 4), 
где занимались дблатемъ извести. Эти места были исход- 
ными пунктами торговли камнемъ и кирпичемъ, которою 
занимались гости въ болыпомъ размер*. По Волг* ходили 
суда, нагруженные кирпичемъ, известью и бутовымъ кам- 
немъ. Кремни составляли также немаловажную ветвь 
этого рода торговли, ибо въ 1648 году одинъ купецъ от
правишь 37,000 кремней съ однимъ транспортомъ 5). Ка-О
мень измерялся паусками е), кремни сотнями, а известь 
бочками 7). Иностранцы покупали у русскихъ алебастръ, 
и Алексей Михаиловичъ, узнавши, что во ста верстахъ 
отъ Холмогоръ находится алебастровая гора, хотелъ за
хватить въ свои руки этотъ промыселъ для отправки за
границу 8). О ценности каменныхъ матер1аловъ можно 
судить по следующимъ и зветям ъ . Въ Москве въ XVII 
веке кирпичъ продавался отъ 2 р. 10 алт. до 2 р. съ 
полтиною за тысячу, а въ городахъ дешевле и дороже,

#

судя по мере близости къ заводамъ; на заводахъ отъ 1 р. 
10 алт. до 2 р. Известь въ Москве продавалась отъ 4 алт. 
до 6 алт. 4 деньги за бочку 9).

Смода. Встарину вместо стекла употребляли слюду для 
оконницъ и фонарей. По известно англичанина въ XVI
веке, она пропускала более света, чемъ тогдашнее стекло

\
\

*) А. И. IV, 357.
2) Доп. I, 136.
3) Доп. II. 146.
4) А. А. Э. I. 164.
6) Доп. Ш. 145.
«) А. И. IY. 136.
7) Кильбург. 78.
*) С. г. гр/ IV. 179.
9) Кильб. 94.
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и притомъ въ фонаряхъ не подвергалась воспламенение!). 
Главное добываше слюды было въ Керецкой волости Со- 
ловецкаго монастыря, который обязанъ былъ давать въ 
пользу царя десятину. Работа при добывке слюды про
изводилась бобылями 2). Въ 1667 году царь Алексей Ми
хайлович приказалъ искать слюду въ казенныхъ селе* 
шяхъ и хогЬлъ этотъ промыселъ, какъ мноие друпе, 
сделать удЬломъ правительства 3). Въ XVII веке нахо-

__ I

дили слюду около Енисейска 4). Слюда продавалась пу
дами, фунтами 5) и четями. Первоначальная торговля ею 
была совершенно меновая, ибо сгЬверъ нуждался въ хл$бе 
и получалъ его за слюду. 350 четей ржи въ Керецкой во
лости отдать за полторы чети слюды казалось дешево ®). 
По виду и качеству своему она разделялась на белую и 
красноватую. Последняго рода слюда ценилась гораздо 
дешевле белой 7). При Алексее Михайловиче большая 
часть слюды больше аршина въ длину принадлежала 
казне, ибо и съ частныхъ промысловъ брали царскую де
сятину лучшими кусками, а обрезки оставляли людямъ 8).
Пудъ слюды продавался въ Москве отъ 15 до 150 р.,

\

смотря по качеству и по величине кусковъ 9). Слюдный 
фонарь въ Москве стоилъ два алтына съ деньгами 10).

;  •

2. Предметы царства растительнаго.
Земледгьлъческья и огородныя произрастетя. PocciH въ

XVI и XVII в^кахь не заключала въ себ* такого хл$б-

}) Fletch.
*) А. И. IT. 365.
8) А. И. IV. 441.
4) Доп. IV. 224.—Доп. V. 96.
5) Зап. Арх. Об. I. Торг. Кн. 134,—Доп. V. 96.
6) Доп. V, 341.
7) Торг. кн. 134.
8) Кильб. 46.
9) -Кильб. 40.
10) Расх* кн. Ник. 9. Врем. XIII.



наго богатства, какъ впоследствш, потому что плодо- 
роднМппе края настоящаго нашего отечества не соста
вляли еще его достояшя; наши значительный пространства 
земли были безплодны. Северная Россгя вообще не пред
ставляла условШ плодородш. Въ Сибири хлебопашество 
хотя и возникло въ XVII век-6, но не могло удовлетво- 
рять потребностямъ страны. ПлодороднМппя части Мос- 
ковш были: на северо-востокъ отъ Москвы Ярославская 
область, на югъ все побережье, Оки, земля Рязанская и 
земля Нижегородская !). Берега Оки давали отъ 20 до 
30 зерёнъ 2). На северъ были плодородными берега Се
верной Двины, которая „весеннимъ разливомъ такъ увлаж
няла землю; что, не смотря на суровость климата, про- 
израстешя родились безъ особыхъ усилий человека 3). Въ
XVII веке, по мере заселешя пространства на юге отъ 
Оки, между Окою, Волгою и Дономъ развивалось земле- 
дел1е и эта страна сделалась местомъ хлебнаго закупа.

Более распространенные роды хлебныхъ произрасте- 
нШ въ Россш были: рожь, овесъ и гречиха. Пшеница про
изводилась въ маломъ количестве, какъ это можно ви-

*

деть изъ того, что при Оеодоре 1оанновиче, для англШ- 
скаго посольства, ехавшаго въ Москву, приказано было 
устроить на всю дорогу запасъ пшеничной муки, какъ 
такого предмета, который не везде можно было достать, 
тогда какъ другого рода муку 4) велено было забирать 
на дороге. Въ одной ружной грамоте 5) царь жалуетъ

и

монастырю въ ругу разнаго рода хлЬбъ, а пшеницы даетъ 
только на просфоры, Сатиричесшй русскШ поэтъ XVII века
недаромъ выразился, что русская земля оретъ все рожью.
1 -  1 ■ 1 ■ 1 ~  /

*) Раф. Барб. 13, 31, 38.—Fletch. The Russ. Common. 7.
2) Herberst. 44.

*  /

a) Пав. I o b .  30.
*) Ст. Сп. Флетч. 1. Врем. VIII,
5) А. А. Э. I, 168.
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Хлебная торговля происходила везде, где только были 
торги; крестьяне привозили туда свои хлебныя произве
дешя ’). Но главный сбыть хлеба былъ: 1) на вино; купцы 
скупали хлебъ у производителей и подряжались откушци- 
камъ и кабацкимъ головамъ, а равнымъ образомъ доста
вляли на винокурни хлебъ и сами владельцы пахотныхъ 
земель; некоторые же занимались сами винокурешемъ и 
поставляли въ казну готовое вино; 2) въ Москву, где 
купцы скупали его значительными партии ; 3) въ без- 
плодныя страны севера и въ Сибирь; 4) за-границу. Въ
XVII веке въ Москве хлебные торговцы составляли то
варищества, и, по мЪре дМствШ такихъ товариществъ, 
цены на хлебъ то возвышались, то упадали. Весною на

I

стругахъ, зимою на саняхъ, привозили въ Москву хлебъ 
разнаго рода; зорко сторожили его закупщики, кулащики 
и вязчики, которые гдть купятъ, вяжутъ вязку и вязкою 
многую гьгъну на все прибавляютъ 2). Они покупали у пр]’ез-

*

жихъ хлебъ оптомъ и ссыпали въ свои амбары и лавки,
/

а иногда, чтобъ не допустить товарищей купить въ Москве 
дешево, заранее выезжали изъ города и покупали у npiee- 
жихъ хлебъ на дороге до въезда въ столицу. Друпе по
сылали своихъ агентовъ въ хлебородные у'бзды: темни-

Ч  ^

ковскШ, краснослободсюй, шацгай, рязансий, мосальскш, 
калужскШ и друпе, и покупали на месте дешево, а при
везя въ Москву, продавали по высокой цене. Эти-то скуп
щики доставляли хлебъ на винокурете. Въ 1660 году 
правительство собрало московскихъ гостей, торговцевъ го
стиной сотни; суконной и черныхъ сотенъ. После многихъ 
толковъ и разсуждешй, определено ограничить покупку 
хлеба такъ, чтобъ утреннее время до шестого часа въ 
Москве определить исключительно на покупку хлеба бед- 
нымъ людямъ, по малымъ количествамъ, а потомъ уже

х) А. А. Э. I. 415.
*) С. г. гр. IV. 69.
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допускать скупщиковъ, которые покупали хлебъ для пере
продажи *)• Въ этомъ же году правительство приказало 
всенародно объявить жителямъ у*здовъ калужскаго, во- 
ротынскаго, мосальскаго, медынскаго, перемышльскаго, 
чтобъ они непременно возили хлебъ въ города, и особенно 
въ Москву, и не продавали его на местахъ скупщикамъ 2). 
Но закупки хлеба въ Москве не прекращались, какъ это 
видно изъ постановлешя въ 1681 году 3), по которому 
закупщикамъ и подрядчикамъ запрещено покупать боль- 
ппя парии хлеба и отдавать ихъ въ казенные подряды, 
а равно не перекупать хлеба за городомъ, съ целш вздо- 
рожить его.

Хлебная торговля была обложена пошлиною, называв-^ 
шеюся померною, прежде съ разныхъ меръ, а съ 1653 года 
съ ценности: по 10 денегъ съ рубля, на основанш обще
принятой тогда таможенной системы пошлинъ. Въ Москве 
хлебная торговля была въ заведываши померной избы, 
где находился голова, ларечный целовальникъ и выборные 
целовальники. Они обязаны были ходить по хлебнымъ 
торжкамъ и на хлебныя пристани и осматривать каждый 
приходившШ съ хлебнымъ грузомъ стругъ, допрашивать: 
какой хлебъ, сколько мерою, по какой цене, и собирать 
померную пошлину. Друпе целовальники собирали по
шлины съ мелкой продажи. Вообще целовальники помер
ной избы обязаны были наблюдать за правильности меръ, 
чтобъ везде были казенные четверики и чтобъ закупщики 
не отступали отъ уетановленныхъ правилъ. Собирая по
шлины, они записывали въ книги: сколько съ кого ихъ 
взято, чей хлебъ, откуда привезенъ, и вели такимъ обра
зомъ статистику хлебной торговли 4).

г) С. r. rp. IV. 69.
*) П. С. 3. I. 518.
3) П. О. 3. II. 328.

I •

*) С. г. гр. II. 92; III. 490—492; IY, 71. 384.-П . С. 3. II. 326-328.
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Въ сибирской торговле хлебъ занималъ важнейшее 
место; купцы прюбретали сибирсше меха, променивая на 
нихъ pyccKie товары и хлебъ въ особенности. Въ Верхо
турье, Соликамске, Чердыне—везде былъ большой закупъ 
хлеба, какъ казеннаго, поставляемаго для служилыхъ, от- 
правляемыхъ въ Сибирь на службу, такъ и частнаго, ску- 
паемаго промышленниками 1). Главный торговый пунктъ 
былъ Верхотурье, а потомъ Ирбитъ. Правительство при
казывало, чтобъ покупаемый въ Ирбите хлебъ непременно 
былъ отправляемъ въ Сибирь, а отнюдь не въ pyccKie го
рода. Въ Сибири средотошемъ хлебной торговли былъ То- 
больскъ. Правительство заботилось о томъ, чтобы въ Си
бири не поднималась цена хлеба, а потому въ наказе, 
данномъ въ 1664 году тобольскому воеводе, приказывается 
не допускать служилыхъ людей до покупки большаго ко
личества хлеба, свыше пяти или шести четвертей 2\  Купцы
возили хлебъ въ северныя. области для промена его на

t

рыбу И ворвань. Сбыть за-границу происходилъ черезъ 
Архангельскъ и Нарву, и также въ Польшу и Малороссш
западнымъ сухимъ путемъ. Но вообще торговля хлебомъ

\

не могла принять большаго размера отъ разныхъ причинъ. 
Европейцы въ те времена еще не нуждались въ хлебе 
до такой степени, какъ впоследствш. Правда, Poccifl и

}

тогда уже могла продавать большее или меньшее количе- 
ство избытка, но за-границу отправлялся преимущественно 
только хлебъ, купленный казною, которою частные люди 
были ограничены въ вывозе. Вообще же, по стариннымъ 
понямямъ, вывозить, въ болыпомъ количестве хлебъ за
границу считалось опаснымъ и вреднымъ. Такимъ обра
зомъ, торговцы, жалуясь въ своей челобитной на англи
чанъ и прочихъ иноземцевъ, выражаются, что они оголо-

*) А. И. III. 176.
*) Доп IY. 354.
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дили русскую землю, вывозя за-границу хл*бъ. Мы часто 
встр*чаемъ запрещеше вывозить хл*бъ за-границу. Такъ

✓

при Михаил* ведорович*, въ 1622 году, запрещено вы
возить за-границу хл*бъ, мясо, рыбу, медъ, воскъ и бла
городные металлы ’). Въ 1649 году запрещено вывозить 
хл*бъ въ Швещю 2). Въ 1661. году запрещено на бусахъ,
отправляемыхъ въ Караганское пристанище для торговли

1

съ Хивою и Byxapieio, возить на продажу хл*бъ и ме
таллы 3). Въ особенности правительство воспрещало от- 
пускъ хл*ба въ Литву, когда съ этимъ государствомъ про
исходили нещпязненныя столкноветя 4).

Хл*бъ продавался зерномъ, мукою, толокномъ и пече-
I

ными хлебами. Продажа зернОмъ была въ болыномъ ходу, 
потому что, по старому обычаю, мнопе им*ли у себя руч-
ныя мукомольныя мельницы и приготовляли муку для до-

/

машняго употреблешя 5). Но во многихъ м*стахъ, какъ 
въ Москв* такъ и въ городахъ, были водяныя и в*тря-
ныя мукомольныя мельницы; некоторыя водяныя мель-

. \

ницы принадлежали казне и отдавались въ оброкъ ®). 
Мельники покупали зерно у прМззжихъ землед*льцевъ, 
превращали его въ муку и были сами продавцами своего 
произведетя на рынкахъ и торжкахъ 7). Мука содержа
лась въ рогожевыхъ м*хахъ 8) или въ куляхъ: въ кул*
вмещалось дв*надцать четей съ осминою муки, а зерна до

/

тринадцати четей 9). Мука пшеничная была трехъ сортовъ:

!) А. И. III. 173.
2) Доп. Ш. 237.
3) Доп. IV. 267.
4) Разр. кн. 77. Врем. III.
5) Das. Gr. Eeich. Mosc. 115.
6) А. А. Э. HI. 89.
7) А. А. Э. III. 362.
8) А. И. III. 119.
*) Врем. XIII. Расх. кн. Ник. 46.
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расхожая, толченая и крупичатая. Первая была достоин- 
ствомъ вдвое ниже второй, вторая вдвое ниже третьей. 
Мука ржаная была несчьяная или ргьшетная и ситная; по
следняя высшаго достоинства и высшей цены!). Обыкно
венно хлгьбами назывались хлебы ржаные, пшеничные 
назывались колачи. Ячмень сеялся мало въ сравненш съ 
другими хлебными произрастешями и употреблялся на 
солодъ для пива. Крупа была гречневая и овсяная, пшено 
не было въ болыпомъ употребленш. Хлебное зерно про
давали бочками и полубочками, изъ нихъ известны бочка
селедовка и бочка смоленская, составлявшая половину пер-

_ i

вой 2); овесъ въ XVI веке продавался мгъхами и полу- 
мгьхамщ мехъ имелъ четыре зобни. Въ Новгородской земле 
хлебное зерно измерялось коробами, во многихъ другихъ 
местахъ и на севере пузами. Но узаконенныя меры были: 
чети, осьмины, полуосьмйны и прошя дблетя осьмины, 
какъ выше объяснено 3).' I

Урожай и неурожай хлеба определялъ его дешевизну 
или дороговизну. По случаю неурожаевъ, ценность хлеба 
возвышалась иногда въ десять разъ более обыкновенной. 
Въ ХУ1 веке, стоившее три деньги, въ неурожайный годъ 
стоило тридцать Денегъ 4). Относительная дешевизна или 
дороговизна хлеба зависела также отъ большаго или мень- 
шаго удалешя отъ хлебныхъ полей, напр, въ Сибири и 
северныхъ ‘странахъ хлебъ былъ постоянно дороже, чемъ 
въ средине Россш. ВольшШ или менышй закупъ хлеба 
имелъ вл1яте на повышеше ценъ. Наконецъ, военныя 
обстоятельства изменяли ценность хлеба въ высокой сте
пени, потому что правительство должно было кормить все 
свое войско, собирая такимъ образомъ значительное коли-

‘) А. И. I. 327.
'  У

2) Торг. кн. 134. 3. А. Общ. I.
3) Доп. IY. 196.
4) Herberst. 42.
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чество хл*ба отъ жителей. При 1оанн* III бочка овса 
стоила 10 денегъ, десять печеныхъ хл*бовъ 10 денегъ '). 
При Васии* Иванович*, рожь ценилась отъ 4 до 6 денегъ 
за четверть, въ Вологд* до 14 денегъ 2). Въ Новгород* 
коробъ ржи ц*нился въ 10 денегъ, коробъ овса отъ 5 до 
10 денегъ 3). Въ 1589 году средняя ц*нность с*на озна
чена по четверти рубля за копну вообще, возъ соломы 
стоилъ дв* деньги *). Въ Москв* пшеница, по известно 
Флетчера, иногда была столь дешева, что продавалась по
2 алтына за четверть 5), но въ неурожайные годы она до
ходила до 13 алтынъ 6). По Торговой книг* 7) бочка (за-

ч

ключавшая въ себ* четыре четверти) пшеницы продава
лась въ Москв* 13 алт. 2 д. (около 1 р. 27 коп. на ны- 
н*шшя деньги), гречневыхъ крупъ 6 алт. 4 д.; провозъ 
до Мурманскаго (С*вернаго) моря обходился въ 10 алтынъ, 
а составитель Торговой книги, исчисливъ московскую ц*ну, 
имъ назначенную, и провозъ въ 10 алтынъ съ бочки, по
чему-то говорить, что бочка пшеницы обойдется самому 
купцу въ 33 алт., а бочка гречневыхъ крупъ въ 22 ал
тына. Въ начал* XVII в*ка ц*ны на хл*бъ въ Новго 
род* 8) были: овесъ по 5 алт., рожь по 10 алт., пшеница 
25 алт., мука пшеничная 1 р. за четь. Въ Москв*, вовремя 
осады Тушинскимъ воромъ, ц*на на рожь поднялась до
2 р., пшеницы и крупъ до 3 р., с*на возъ стоилъ до 4 р .9). 
Когда положеше столицы стало свободнее, тб ШуйскШ,

3

А. А. ЭЛ . 92.
Herberst. 54. ■

t

Врем. XI. Переписная Оклад, кн. 2. 
Врем. XI. О поз. влад. 22.
The russ. commonw. 14.
К арам 8. Нет. Гос. Росс. X. 250.
3. А. Общ. I. 184.
Оп. им. Тат. 20—21. Врем. VIII.
А. И. II. 250.
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желая успокоить жителей провинщй на с четь распростра
нившихся слуховъ объ ужасной дороговизне въ столиц^, 
писалъ, что четь ржи стоить полтину, четь овса 4 гривны, 
возъ с^на 20 алтынъ; следовательно эти цены въ то время 
были довольно обыкновенными х). Въ 1614 году въ Вело- 
зерске четверть овса продавалась по 811й алтынъ 2). Въ 
Пермской земле въ 1615 году, четь ржи стоила l 1/^ р., 
крупъ и толокна 2 р. 3); въ ЧердынЬ крупа, толокно и 
рожь круглымъ числомъ ценились около 2V2 р. за чет
верть 4). Въ Шуе четь муки ржаной стоила полтину, 
пять четей сухарей полтора рубля 5). Цена ржаной муки 
въ Москве при Михаиле ведоровиче была отъ 6 алт. 4 д. 
до 31 алт. 4 д. за четь, пшеничной отъ 10 алт. до 40 алт. 
за четь 6); но обычная цена была первой отъ 8 до 16 за 
четь, пшеничная же мука была очень разноценна, судя 
по качеству; такимъ образомъ, расхожая была въ 12 алт.
3 д., а лучшая 13 алт. 3 д. за осьмину 7). Въ средине 
Россш, напр, въ Калуге, средняя цена ржаной муки и 
овса была 12 алт. На севере Россш рожь ценилась отъ 
7 алтынъ до 1 р. за четверть 8). Въ западной Сибири 
средняя ценность ржанаго хлеба и овса была1 р. за чет
верть, а крупъ и толокна до V li р .6); въ Енисейске пудъ

(

ржаной муки стоилъ полтину, на Лене пудъ ржа стоилъ 
полтора рубля 10). При Алексее Михайловиче, въ первой

*) С. г. гр. П. 346.
2) Доп. II. 37.
а) А. И. III. 56.
*) А. А. Э. III. 90.
5) Оп. г. Шуи. 385.
б) Врем. IY. Указъ о хл$бн. и колач. в-Ьсу, 13, 23, 29.
7) Ук. о хл'Мн. и колач. Bf.cy, 2. 57. 58.
') А. И. III. 370.
9) А. И. III. 151. 169.
10) Доп. II. 252.



240

половин* его царствоватя, средняя ц*на ржаной муки въ 
Москв* была 18 алт. за четверть (около 1 р. 10 к. по ны- 
н*шнему счету), пшеничной отъ 30 алт. до 1 р. <6 алт.
4 д. (около 1 р. 86 к. и 2 р. 50 к. на наши деньги), греч
невыхъ крупъ до 22 алтынъ 4 д., гороху четь отъ 5 алт. 
до 32 алтынъ; въ Вологд*, въ т* же времена, ржаная мука 
стоила 11 алт. 2 д., гречневая крупа 18 алт. 4 д., овсяная
крупа 21 алт., пшеница отъ 26 алт. до 1 р., просо 1 р.

)

10 алт., толокно 13 алт. за четь, а пшено 53 алт. 2 д. за 
пудъ 1). Въ 1674 году рожь ц*нилась за четверть 60 и 70 
тогдашнихъ коп*екъ (отъ 20 до 23 алт. 2 д.), солодъ 45 коп. 
(15 алт.), овесъ 32 к. (10 алт. 2 д.), гречневая крупа 1р. 
20 к. (1 р. 6 алт. 2 д.), пшено 1 р. 60 к. (L р. 20 алт.)2), 
б*лоЙ муки пудъ 1 р. Въ Псков* и Новгород* во второй 
половин* XVII в*ка средняя ц*на ржи, овса, ячменя — 
вообще была отъ 10 до 22 алт. 3). Въ Суздал* и Влади- 
M ip* четверть ржаной муки стоила около полрубля или 16 
алтынъ 3 д.ч), въ Арзамасскомъ у*зд*, въконц* царствова-

✓

шя А.лекс*я Михайловича, рожь продавалась отъ 16 алт. 2 д. 
до 20 алт. за четь, пшеница 16 алт. 4 д. за четь, но дурная

*

пшеница продавалсь даже по 6 алтынъ, ржаные сухари по
10 алт. за четь, а овесъ отъ 5 до 10 алт., смотря по качеству: 
пять алтынъ платили за самый дурной овесъ 5). Въ Олонц* 
въ 1658 г. четверть ржи стоила 40 алтынъ съ полугрив- 
ною 6). Въ западной Сибири и въ Пермской области ц*на 
ржи была отъ 1 р. до 2 р. И  алт. за четь 7), гречневыхъ

*) Расх. кн. Ник. 28, 37, 45, 46, 59.
*) Кильб. 71. 187.
3) Доп. III. 132. Дои. V. 28.
*) Оп. гор. Шуи. 385.
°) Врем. VI. Ом. 1—13.
6) Доп. IV. 395.
7) Доп. V. 332.
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крупъ и толокна до 172 рублей за четверть *). Въ 1689 году 
четверть ржи оценена въ 4 гр., что соетавляетъ 13 алт.
2 д., овесъ въ полуполтину,,а четверть пшеницы въ 20 алт.2). 
Ценность хлЪбныхЪ произведений въ оптовой продаже была 
дешевле, чемъ при продаже четвериками 3).

N (

Печеный хлебъ для продажи приготовляли хлебники и 
калачники, и часто сами были продавцами своихъ издЬ- 
лШ. Впрочемъ, въ городахъ существовали хлебные и ка
лачные прасолы, которые сами не пекли хлебовъ, но по- 
купали у хлебниковъ и калачнйковъ и продавали 4). Въ 
Москве хлебники и калачники составляли особыя корпо- 
рацш, обязанныя наблюдать установленныя отъ прави
тельства правила. Для этого издавна производилась хлеб* 
ная извжтка, посредствомъ выборныхъ целовальниковъ 
изъ торговыхъ людей, которые, соображая ценность муки,

'■ч.

устанавливали: сколько следуетъ изъ четверти муки вы
пекать хлебовъ. Тагая известки производились не каждо
годно, но возобновлялись въ неопределенные сроки; всегда 
бралась большая или меньшая ценность муки, какая по 
соображешямъ могла оказаться на будущее время, и по 
этимъ предполагаемымъ цбнамъ определялось, сколько изъ 
четверти следуетъ печь хлебовъ и калачей. Хлебы и ка
лачи были алтынные, грошевые, двухденежные и денеж
ные. Число выпекаемыхъ изъ четверти хлебовъ и калачей 
разныхъ ценъ было различно, смотря по ценности муки; 
чемъ мука дороже, темъ больше изъ четверти выпекалось 
алтынныхъ, грошевыхъ, двухденежныхъ и денежныхъ ка-

I

латай, и наоборотъ, при дешевизн^ муки хл'Ьбовъ и ка
лачей было меньше, но зато они были объемистее. Хлеб
ники покупали муку несеяную, и для того въ своихъ за-

*

») Доп. IV. 197.
2) Врем. XX. Омйсь. 28.
“) Врем. XIII. Расх. кн. 4.
4) Врем. IV. У к. о х.1 '1')бн. и колачи. в'Ьсу.
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ведешяхъ имели мукоспевъ. Хлебы были ситные и решет
ные, калачи тертые и коврижчатые *). Кроме хлебовъ про
давались пироги: это были болыше пшеничные хлебы и 
стоили до трехъ алтынбвъ 2). Передъ пасхою продавались 
куличи. Въ 1651 году куличъ стоилъ 3 алтына 2 деньги 3). 
Повсеместное употреблеше пива, браги и кваса развило 
у русскихъ издавна промыселъ солодовничества. Въ Мо
скве солодовники составляли особое сослов1е, и жили на 
известныхъ отведенныхъ местахъ. Въ Твери занимались 
солодовничествомъ мноия посадсгая семейства и вывозили 
солодъ на продажу 4). Въ разныхъ местахъ этотъ про
мыселъ занималъ рабочая руки и составлялъ предметъ 
торговли 5).

Встарину продажа померная на четверти, осьмины и 
четверики касалась не только однихъ хлебныхъ произра
стет й, но относилась также къ овощамъ и плодамъ. Лукъ, 
клюква, брусника, cyxie грибы, репа, орехи, яблоки, 
груши и проч. продавались четями 6). Впрочемъ, для 
нихъ существовали и друпя меры: яблоки высшихъ сор- 
товъ, такъ-называемый наливныя 7), сохранявпйяся въ 
Москве въ погребахъ. продавались счетомъ, огурцы ты
сячами, малина и вишня кузовами, чеснокъ плетеницами,

I

соленья кадями и чанами. Въ половине XVII века въ 
Москве четверикъ луку стоилъ 3 алт. 2 деньги, въ Во
логде четверть луку 21 алт. 2 деньги 8). Въ Москве све-

*

жихъ огурцовъ тысяча стоила 9х/г алтынъ, кадь соле-

1) Ibid.
2) Врем. XIII. Расх. кн. Ник. 17.
3) Расх. кн. Ник. 52.
4) Доп. У. 407.
в) Доп. У. 422.

■6) А. А. Э. Ш, 444.
7) Кильб. 190.
8) Расх. кн. Ник. 30, 48. Врем. ХН1.



ныхъ огурцовъ 10 алт., чанъ соленой капусты 20 алт., 
ведро рыжиковъ 9 алт., кузовъ малины 11 алт. >). Ар
бузы и дыни составляли лакомство знатныхъ, привози
лись изъ Астрахани или воспитывались въ парнякахъ, и 
вообще были немногочисленны въ торговле 2). Въ 1674
году въ Москве дыня продавалась отъ 1 до 4 алт. 3).

•к, * *

Хмель составлялъ предметъ повсеместной внутренней 
торговли. Его разводили повсюду, между прочимъ въ 
Пермской земле у солвинскихъ и у иренскихъ татаръ и 
вогуличей; хмель променивался ими на русскШ хлебъ. 
Въ Москве продажа хмеля производилась въ особомъ ряду. 
На всехъ торжкахъ это былъ обыкновенный товаръ. 
Хмель продавался по 12 рублей заберковецъ. Продавался

I

также и кипами; это были огромныя кучи; цена ихъ за-
V •<

висела отъ веса 4). Дрожжи въ Москве продавались такъ, 
что за 2 алт. 2 деньги можно было накупить Дрожжей 
для выпечешя хлебовъ изъ целой четверти муки 5).

Торговля сеномъ производилась на сенныхъ площад- 
кахъ, и самая продажа носила назваше трушенья стьнного. 
Сенное трушенье отдавалось на откупъ, а иногда на волю 
посадскимъ людямъ. Такимъ образомъ, въ Муроме сенное 
трушенье было шестнадцать летъ на откупу, а въ 1640

, I ,

году пожаловано посаду безоброчно 6). Сено продавалось 
копнами, возами и острамкамщ два острамка составляли 
возъ. Въ конце XV века, возъ сена ценился въ 2 алт.; 
въ 1582 году копна сена стоила полполтины 7). Въ 1652 
году острамокъ сена стоилъ отъ 5 до 6 алт. 8).

х) Ibid. 57. 61.
*) Olear. 873.
s) Кильбург. 187.
4) Кильбург. 28. Новг. Там. кн. 1613 г. въ Стокг. Госуд. Арх.
6) Ук. о хл4бн. и калачн. в4су. Врем. IV.
в) А. А. Э. III, 437.
7) Врем. XI. О позем, влад. 22.
8) Расх. кн. Ник. 4. Врем. XIII.

243

16*



244

Казенное вино. Въ XVI в1зк1з, до ведора 1оанновича, 
продажа вина ограничивалась ярмарками и торжками, 
где ставились временные кабаки J). Но вообще прави
тельство преследовало порокъ пьянства и не хотело его 
распространешя въ народе. Борисъ ввелъ казенную про
дажу вина, съ целш  доставить казне новый источникъ 
доходовъ а). Въ первые годы правительство- получало отъ 
800 до 3000 рублей. Съ техъ поръ, казенное вино, пиво 
и медъ составляли собственность государя. Продажа на- 
питковъ совершалась въ кабакахъ, а съ 1653 года на 
кружечныхъ дворахъ 3). Борисъ, хотя первый ввелъ ка
зенные кабаки, но вскоре долженъ былъ уступить на-

I

родному нерасположенно къ этой мере и, вступивъ на
престолъ, уничтожилъ кабаки въ Новгороде, желая пре-

1

клонить къ себе народъ, ибо отъ тпхь кабаковъ били вся- 
кимъ торговымъ посадскимъ л/юдямъ иужа, и убытки, и тгъс- 
нота, и оскудгъте 4). Воеводы жаловались Михаилу ведо-

г

ровичу, что пьянство въ кабакахъ производило разореше
г

народа, и за таия замечатя получали выговоръ, съ под- 
тверждетемъ увеличивать кабащйе сборы и унимать отъ 
пьянства служилыхъ людей.

Продажа вина совершалась двумя способами: чрезъ 
верныхъ кабацкихъ головъ и целовальниковъ, выбран- 
ныхъ изъ торговыхъ людей и приведенныхъ къ присяге, 
и чрезъ отдачу на откупъ. В послед ствш, при Алексее 
Михайловиче, откупы были уничтожены. Въ Москве цар
ское вино хранилось въ царскихъ подвалахъ 5) и прода
валось съ отдаточнаго двора 6). Производство вина было 
/

0 А. А. Э. I, 292.
г) Fletch. The Russ. Commonw. 44—45.
3) А. И. IY, 199.
4) Доп. I. 249.
5) Коших. 60.
6) П. С. 3. II. 486.
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казенное и подрядное. Около Москвы въ XVII веке было 
много казенныхъ винокурень, но количество производи
мая) ими вина далеко не было достаточнымъ 1). Кабач- 
ные головы и откупщики (где продажа была на откупе) 
гнали сами вино, покупая нужные запасы: первые на 
казенныя, вторые на собственным деньги 2). Поэтому, 
кружечные дворы представляли больная фабричныя заве- 
дешя: это были обширные дворы, обнесенные со всехъ 
сторонъ заборомъ и стеною, на подоб1е укреплешй. Въ 
дворе находились избы, где собирались питухи 3),—лед
ники, подвалы, поварня, где делалось пиво,имедъ, вино-

I

курня съ кладовою и торговый бани. Кружечные дворы 
заводимы были въ болыпихъ городахъ и селахъ. Въ 1677 
постановлено, чтобы кружечные дворы существовали 
только въ техъ поселешяхъ, где. не менее 500 душъ, и 
притомъ непременно на вере, а не на откупе 4). Изъ
кружечныхъ дворовъ головы и целовальники посылали

i

целовальниковъ съ виномъ на ярмарки и торжки, где
С *

были заводимы временные кабаки 5).
Кроме производства вина на казенныхъ винокурняхъ 

и кружечныхъ дворахъ, владельцы имешй держали у себя 
винокурни и уговаривались съ верными головами или 
откупщиками доставлять на кружечные дворы известное 
количество ведеръ. Въ случае неустойки, они подверга- 
лись пени противъ подрядной цены вдвое 6), почему, 
вступая въ подрядъ, непременно должны были Предста
вить поручительство. Подобные подрядчики или уговорщи
ки, какъ они назывались, выставляли вино и на москов-

\

*) Кильбург. 74.
*) ДоП. II. 66.
3) Доп. III, 118.
«) П. С. 3, И. 149.
б) П. С. 3. И. 336.
в) П. С. 3. II. 340.
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скШ отдаточный дворъ *), но сверхъ того казною поку
паемо было вино въ Малороссш и Ливонш, и привози
лось въ Москву для продажи 2).

Казенное вино продавалось ведрами, полуведрами, че
тями ведра, братинами, кружками и чарками. Вино про
давалось дороже последними тремя мерами, ч1змъ ведрами, 
полуведрами и четями. Вратины составляли восьмую часть 
ведра 3), а кружка составляла двенадцатую часть кабац- 
каго ведра 4). По качеству вино въ XVII веке разделя
лось на простое, вино съ махомъ, двойное и тройное. 
Вино съ махомъ заключало 2/3 простого и ’/3 двойного 5).

Ценность вина была различна, смотря по урожаю или 
неурожаю хлеба и вообще по цене его, и потому въ
однихъ местахъ Россш вино было дешевле, въ другихъ

/

дороже. Въ 1607 году въ Новгороде вино на публичной
"* ' 

продаже имешя было продано за 10 алтынъ ведро 6). 
При Михаиле ведоровиче, въ 1619 году, въ Шуе цена 
вина была четыре рубля съ полтиною , за шесть ведеръ7), 
а въ 1625 году, въ Москве, ведро вина продавалось по два

I .

рубля 8). По известш Кошихина, при Алексее Михайло
виче, подрядчики ставили на отдаточный московскШ дворъ
вино отъ 8 до 10 алт. за ведро, а въ 1660 году подряд-

i /

чики ставили на кружечные дворы вино отъ 16 до 23 алт. 
за ведро, а казна продавала отъ 4 до 8 р. 9). Въ 1663 г., 
по уничтоженш меддыхъ денегъ, вино везде продавалось

!) Коших. 60—61.
2) Кильбург. 74.
*) Кильбург. 141.
*) Врем. VIII. Оп. Им. Тат. 18.
5) Коших. 60.
6) Врем. VIII. Оп. Им. Тат. 19.
7) Оп. гор. Шуи. 385.

’ 8) А. И. III. 212.
9) Коших. 61,—П. С. 3 . I. 169.
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ведрами, полуведрами, четвертями по 1 р., кружками по
1 р. 16 алт., а чарками ведро по 2 р. 1). Позже братина 
вина въ продаж^ стоила отъ 5 до 9 алтынъ, следова
тельно за ведро отъ 1 р. 7 алт. до 2 р. 7 алт. 2 деньги. 
Въ 1681 году постановлено, чтобы на московскомъ отда- 
точномъ дворе и везде въ Москве вино продавалось вед
рами, полуведрами, четвертями, по полтине за ведро, а 
при продаже кружками и чарками по 20 алт. за, ведро, а 
въ городахъ различно, судя потому, какъ дорогъ хлебъ, 
но принято правиломъ, чтобы непременно цена прода- 
ваемаго отъ казны вина была вдвое выше той, по кото
рой сама казна покупаетъ вино, а при продаже кружками 
и чарками прибавлялась, сверхъ этой двойной ценности, 
одна гривна. Такъ въ северныхъ городахъ: Устюгб, Хол
могорахъ, Коле назначено продавать вино по 20 алт. за 
ведро, въ распивной же продаже кружками и чарками по
23 алт. 2 деньги; въ восточной Россш, напр. Кай-городке, 
ведрами по 1 р. 3 д. за ведро, а кружками и чарками до-

ч

роже этой суммы одною гривною 2). Въ начале XVII века 
въ Новгороде ведро простого пива оценено въ 4 алтына 3). 
При Алексее Михайловиче бочка пива стоила 2 р., и эта 
цена приносила казне болышя выгоды, ибо солоду чет
верть стоила 45 коп., а берковецъ хмеля отъ 11 до 12 руб. 4).

Казенная продажа вина, оказывала темъ вреднейшее 
вл1яше на нравственность и благосостояше жителей, что 
она предназначалась почти для одного только простона
родья. Бояре, дворяне, помещики, вотчинники, гости, тор
говцы гостиной и суконной сотень и мнопе знатные по_- 
садсюе люди имели право—одни всегдашнее, друпе вре
менное,— приготовлять вино, пиво и медъ для домашняго

—  ;

>) С. Г. Гр. IT. 122.
2) Б. С. 3. И. 311, 333.
3) Врем. VIII. Он. Им. Тат. 19.
4) Кильбург. 187.
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обихода. Это право уничтожено отчасти въ 1682 году на 
томъ основанш, что правительство сбавило цену на ка
зенное вино кружечныхъ дворовъ и ограничило ее двой- 
нымъ количествомъ той суммы, по какой оно прюбр1зта- 
лось казною; однако помещикамъ и вотчинникамъ пре
доставлялось еще право приготовлять въ своихъ домаш- 
нихъ поварняхъ горяч1е напитки. Въ то же время по
становлено покупать вино не иначе, какъ на чистыя 
деньги !). а не въ долгъ, по памятямъ, за поручатель- 
ствомъ, и подъ заклады, какъ это делалось прежде г).

Всякое тайное производство вина и горячихъ напит- 
ковъ называлось корчемствомъ и преследовалось строго 
закономъ 3). Относительно покупки иностраннаго хл1збнаго 
вина и разныхъ привозныхъ водокъ еще въ 1649 году 
сделаны были запрещешя 4), но, впрочемъ, при Алексее 
Михайловиче въ Москве можно было покупать иностран- 
ныя водки на аптекарскомъ дворе штофами. Штофъ тмин
ной водки въ 1674 году стоилъ 16 коп. или 5 алт. 2 д. 5).

»

Ленъ, пенька и холстъ. Ленъ и пенька были важными 
произведетями въ древней русской заграничной тор
говле 6) 'и  англичане почитали ихъ главнымъ предметомъ 
отвоза. Ленъ разводился преимущественно около Вологды, 
въ стране, прилегающей этому городу, что, какъ мы уже 
заметили, подало англичанамъ понятае о важности этого 
города въ торговом^ отношенш, а также въ Новгородской 
и Псковской областяхъ. Коноплю преимущественно разво
дили въ Смоленской области около Дорогобужа, Вязьмы 7)

*) П. С. 3. I. 337.
2) Доя. III. 278.
3) П. С. 3. И. 332.
4) Доп. -Ш. 199.
6) Кильбург. 187.
“) Пав. 1овШ. 40.

•ч

7) Fletch. The Russ. Commonw. 22.
i
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и Трубчевска. Иностранцы замечали, что производство 
льна и пеньки, равно и торговля этими произведешями, 
не могли въ Россш достигнуть той степени развитая, каю. 
бы можно было надеяться, по причин^ налоговъ и сгЬс-

Ч

нен1й, какими были отягощены и торговцы, и поселяне, 
не обезпеченные въ своемъ имуществе 1). При Алексее 
Михайловиче, близъ Москвы разводили значительное ко
личество льна и пеньки въ селе Измайловскомъ 2). Рус- 
скШ ленъ былъ двухъ родовъ: большой и малый; первый 
ценился выше второго въ алтынъ на берковецъ; онъ былъ 
длиннее последняго, чище и безъ кострицъ; его шло на 
берковецъ 22 тюка, а последняго 27 и 28 тюковъ. Въ 
Новгороде былъ родъ льна, называемый сланецъ. Въ Нов
городе ленъ и пенька продавались связками. Въ 1613 го
ду въ Новгороде сто тридцать связокъ льна и пеньки 
укладывались на двухъ возахъ и ценились въ 20 р. 3).

Руссше въ половине XYI века не умели делать ка- 
натовъ, почему англичане завели прядильную канатную 
фабрику, допуская на нее и русскихъ рабочихъ. Основа - 
телемъ ея былъ Ричардъ Грей, и въ 1558 году приготовили 
на ней 70,000 пудовъ4). Въ конце XVI века p y ccK ie  уже

»

отправляли за границу чесаный ленъ, трепаную коноплю 
и канаты5). При Алексее Михайловиче, въ семи верстахъ 
отъ Москвы, построено заведете для обработки льна и 
пеньки. Оно находилось подъ заведывашемъ дарицы и 
приносило царской казне болышя выгоды. Царь содержалъ 
работниковъ съ ничтожными издержками и, получая боль-
шое количество пеньки и льна, променивалъ на дороия

\

—  ----  111 1 I

Fletch. 18.
2) Русск. Стар. (Мартынова) 129.

,8) Hass. Hakl. 227. — Новгор. Там. кн. 1613. г. въ Отокг. Госуд.
Арх.

4) Hakl. 338.
б) Торг. кн. 183, 3. А. Общ. L
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иностранный сукна и матерш 1). Въ дворцовыхъ селахъ 
Смолёнскаго края съ крестьянъ собирался оброкъ пенькою, 
что составляло въ 1667 году 881 берковецъ 2).

Въ XVI в*к* руссше выделывали холстъ очень дурно, 
и знатные выписывали для себя заграничный 3), а во 
второй половин* XY1I в*ка изъ Архангельска отправле
но за-границу русскаго холста, называемаго ватманомъ, 
168,500 аршинъ 4). Около Москвы дворцовая слобода Ка- 
дашевка вся населена была хамовниками (ткачами), выра
батывавшими полотно, и царица Наталья Кирилловна но-

*>

сила исключительно русское кадашевское полотно: это под
вигало вообще знатныхъ особъ употреблять отечественныя 
полотняныя изд*л1я вместо выписныхъ 5). Въ Ярославскомъ 
у*зд*, въ селахъ Брентов* и Черкасов*, жили хамовники 
и дгьловцъг и ткали убрусы, полотенца, скатерти: имъ за 
казывали за деньги работать и цари 6). Въ Вологд* при
готовляли холщевыя цв*тныя палатки, таше же пологи, 
продаваемые въ Москв* v). Въ Валдайскомъ и Каргополь-
скомъ у*здахъ, на Двин* и Ваг*, также занимались при-

/

готовлешемъ холста. Несмотря на то, pyccKie не пере
ставали выписывать иностранныя полотна изъ Голландш
и притомъ совс*мъ не ум*ли д*лать парусины, такъ что,

/

когда для новопостроеннаго при Алекс** Михайлович* 
корабля «Орла» нужно было на паруса парусины, то вы
писано изъ Голландш 5000 аршинъ 8). Каждогодно въ 
Архангельскъ привозили н*сколько сотъ кусковъ холста,

*) Кильбург. 39.
а) Доп. У. 326.
8) Барбер. 50.
4) Кильб. 40.
5) Кильбург. 75.
в) А. А. Э. III, 424.
’) Кильбург.
8) Доп. V. 378.
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сшитыя рубашки, постельныя наволоки, салфетки, одеяла 
и проч. J).

Вывовъ льна и пеньки за-границу происходилъ у насъ• • 
двумя путями: черезъ Архавгельскъ и Нарву, и направ
лялся во Фландрйо, Голландш и Испанш. Въ XVI веке . 
этотъ товаръ направлялся въ БалтШское море, но уже въ 
конце XVI века туда отправлялось незначительное коли
чество 2), а главный сбытъ его былъ въ Холмогорахъ. Въ 
конце XVII века этотъ товаръ отправлялся снова пре
имущественно въ БалтШское море; замечали, что количе
ство вывозимой пеньки увеличивалось съ каждымъ го- 
домъ 8). Въ половине XVI века берковецъ конопли въ 
Новгороде стоилъ iy s руб., въ Холмогорахъ 2 руб., льна 
въ Новгороде 3 р., въ Холмогорахъ 4 р. 4). Въ 1557 г. 
англичане получали ленъ, платя отъ 20 до 28 шиллинговъ 
за центнеръ 5). Фунтъ белевыхъ нитокъ стоилъ отъ 3 до
4 денегъ 6). Въ конце XVI века ленъ продавался въ Хол
могорахъ 27 алт. 3 д. за пудъ или 8 р. съ четвертью за 
берковецъ, а конопли трепаной пудъ 11 алт. или берко
вецъ 3 р. 10 алт. Во Фландрш пудъ русскаго льна ценился 
по 1 руб., конопли пудъ по полтине, въ Голландш пудъ 
льна — 40 алт., конопли 13 алт. 2 д., въ Испанш пудъ 
льна—2 р., конопли по 1 р. Какъ много вывозилось того 
и другого, видно изъ того, что въ Торговой книге сове- 
туютъ договариваться съ иностранцами на болышя коли
чества, напр. на 100 и на 1000 берковцевъ 7). Въ Новго
родской земле ленъ продавался кирбеями, въ Олонецкой
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г) Кильбург. 87.
2) Fletch. 18.
8) Кильбург. 35.
4) Hawtrey. Hakl. 337.
6) Killingsw. Hakl.
®) Раф. Барбер. 57.
*) Торг. кн. 131. 3. А. Общ. I.
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землСкуделями, каждая кудель стоила въ 1658 году 30 алт.1). 
Въ 1674 г. берковецъ льна стоилъ въ Нарве 7 р. 2). Рус
ское полотно продавалось на холсты; холсты размерялись 
на аршины и локти. Холсты, т.-е. куски полотна, были 
разномерны: напр, были куски въ двенадцать арш. и въ 
10 аршинъ, въ двенадцать локтей и въ 10 локтей3). Рус- 
сюй холстъ былъ не шире трехъ четвертей аршина. Въ 
начале XY1I века холстъ лощеный въ 12 аршинъ про- 
данъ за 12 алт., холстъ въ 10 локтей за 9 алтынъ 4). 
Холстъ, называемый людской, т.-е. тотъ, который поку
пался господами для ихъ слугъ, въ XVII веке продавался 
за аршинъ по одному алтыну и дешевле, напр. 5 алт. 2 д. 
за-10 локтей; крашенина (крашенный холстъ) по 2 алтына. 
Въ Сибири, въ Енисейске, аршинъ холста стоилъ 3 алт. 
съ гривною. Холстъ ватманъ, отправляемый, какъ выше 
сказано, за-границу,—стоилъ отъ 5 до 6 к. или до 2 алт. 
за аршинъ 5). Рубаха, годная для простонарод1я, стоила 
отъ 8 до 10 алтынъ, а портки 3 алт. 6), рубаха женская 
высшаго разряда—1 р., рубаха мужеская, вышитая золо- 
томъ по воротнику—2 р., портки съ тачками, какъ носили 
зажиточные люди, 12 алтынъ 7); простыня белая въ на
чале XVII века стоила 2 алт. 2 д.; вологодскШ пологъ 
на большую кровать стоилъ въ Москве отъ 1 р. 20 к. до
1 р. 50 к. 8).

О ценности въ Россш привозеыхъ полотенъ можемъ су
дить изъ некоторыхъ отрывочныхъ известШ. Такъ, въ

') Дои. IV, 895.
2) Кильбург. 40.
8) Оп. им. Татшц. 8. Врем. VIII. ■
4) Оп. им. Татищ. 8. Врем. VIII.
4) Кильб. 35.
6) Врем. XIII. Расх. кн. Ник. 25, 39.
7) А. г. Шуи, 11L, 176.
8) Кильб. 35.
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конце XVI в'Ька, на одномъ корабле привезли 24 амстер- 
дамскихъ полотенца въ 2 р. и 155 въ 1 р. Полотна про
давались поставами. Оне были различнаго цвета. Поста- 
вецъ амстердамскаго полотна дымчатаго цвета стоилъ отъ 
40 алт. до 1 р, 10 алт.; сахарнаго цвета полотна были до
роже *). Нбмецюя нитки продавались мотками на фунты: 
фунтъ стоилъ 3 алт. 2 деньги 2). Во второй половине 
XVII века гамбургское полотно продавалось отъ 6 до 9 р. 
за кусокъ, ангдШское отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 90 к ., рашъ 
отъ 572 До 9 р. Куски были различны: иногда въ 22 ар
шина и более 3). Между полотняными матер1ями былъ въ 
употребленш отласецъ посконный, употребляемый на пере- 
плеть церковныхъ книгъ въ XVI веке 4).

'■ч

Льняное семя и масло скупались купцами въ Новгороде, 
Костроме, Ярославле, Вологде и сбывались за-границу че
резъ Архангельскъ. Въ конце XVI века бочка-селедовка 
масла стоила въ Москве 2 р. 25 алтынъ, а въ Архангельске
продавалась по 6 р. 20 алтынъ5). Въ половине XVII века,

/

четь льнянаго семени стоила отъ 18 алт. до 26 алт.; пудъ 
семяннаго масла стоилъ 1 р. 10 д., а ведро 27 алт.6). Въ 
конце царствовашя Алексея Михайловича каждогодно от
пускалось его въ Архангельскъ до 600 ластовъ, ценою по
24 р. за ластъ 7).

Бумага писчая хотя делалась еще при царе 1оанне 
Васильевиче, но дурно 8), а потому pyccKie постоянно по
дучали ее изъ-за границы. Въ Торговой книге ценность

*) И. Г. P. X, прим. 462.
2) Торг. кн. 127. 3. А. О. I.
8) Кильб. 115.
4) А. И. I, 284.
Б) Торг. кн. 134. 3. Арх. Общ. I.
G) Расх. кн. Ник. 21, 36, 53. Врем. XIII.
7) Кильб. 38.
8) Раф. Барб. 34.
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бумаги означена 4 гривны за стопу *). Въ половин* XVII 
в*ка стопа бумаги стоила 22 алтына, въ мелкой продаж* 
дестями она продавалась отъ 7 до 8 денегъ за десть 2). 
При Алекс** Михайлович* было въ Россш дв* бумажный 
фабрики, одна на р*к* Нахр*, другая на Яуз*. Об* про
изводили дурную бумагу 3), а потому правительство не 
могло обойтись безъ ввозной бумаги. Цари поручали по
купать бумагу для производства д*лъ въ приказахъ го- 
стямъ въ Архангельск* и въ 1645 году куплено было 
860 стопъ 4); въ 1664 году куплено 300 стопъ 5); въ 1671 
году привезено 28,454 стопы обыкновеннаго формата, въ
1672—3,079, въ 1673—643 стопы. Въ посл*дте годы цар- 
ствован1я Алекс*я Михайловича б*лая бумага хорошаго 
достоинства стоила отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 40 к. за стопу, 
низшаго — отъ 70 к. до 1 р. 20 к., амстердамская — отъ
1 р. 30 к. до 1 р. 50 к. за стопу; французская почтовая

\

была въ той же ц*н*. Русская бумага, несмотря на то, 
что б!ыла ниже иностранной, продавалась по той же ц*н*: 
отъ 1 р. до 1 р. 50 к. Игральный карты были предметомъ 
торговли: въ 1674 году он* стоили отъ 23 до 36 к. за 
дюжину 6),

Хлопчатая бумага привозилась Къ намъ кипами и м*ш- 
ками, отчасти изъ Европы черезъ Архангельскъ, отчасти 
съ Востока черезъ Астрахань. Въ 1585 году гривенка хлоп
чатой бумаги стоила 2 алтына 7). Въ половин* XVII в*ка 
фунтъ хлопчатой бумаги стоилъ 4 алтына 8). Въ 1674 году

*) 3. Арх. Общ. I, 127.
2) Расх. кн. Ник. 28, 51, 55. Врем. XIII.
3) Кильб. 73.
4) Доп. III. 143.
5) Доп. IV, 378.
«) Кильб. 73, 115.
7) Доп. I, 193.

__  s *

8) Расх. кн. Ник. 10. Врем. XIII.



пудъ ея стоилъ отъ 2*/з до 5 рублей. Изъ бумажныхъ ма* 
Tepifi, привозимыхъ въ Pocciio, известны: бязь, бумазея, 
киндякъ бумажный, камка бумажная, кумачъ, китайка, 
миткаль, разныя узорчатыя одеяла и скатерти. Оне полу
чались преимущественно съ Востока, но въ XVII веке 
начали ввозить къ намъ бумажныя матерш и европейцы. 
Въ XYI веке аршинъ бязи стоилъ 1 алтынъ ’). Въ XVII 
векЬ кумачъ продавался по 40 алт. за кусокъ, бумазея 
около алтына за аршинъ 2), узорчатыя скатерти и бумаж
ныя матерш отъ 3 до З'А* алт. за аршинъ; за 27 аршинъ 
китайки можно было заплатить около десяти алтынъ.

Поташъ, смола, смольчугъ составляли постоянно пред
мета вывоза въ болыпомъ количестве, но торговля этими 
произведешями была чрезвычайно стеснена учасиемъ вла
сти. Эти статьи въ Россш легко было добывать по при-

I

чине большаго количества лФсовь.' Цари имели казенные 
заводы, на которыхъ производились работы подъ надзо- 
ромъ выборныхъ целовальниковъ; сверхъ того, многгя 
частныя лица содержали заводы, называемые на тогдаш- 
немъ языке будвыми станами. Некоторые принадлежали 
боярамъ и ближнимъ льодямъ, друие гостямъ и торговцамъ.

I

Со всехъ заводовъ собиралась въ пользу царя десятая 
бочка 3). Множество такихъ заводовъ разсеяно было по

✓

землямъ Новгородской и Двинской. Въ украинскихъ горо
дахъ развели поташные заводы въ такомъ изобилш, что 
правительство сочло это вреднымъ, какъ по причине истреб- 
лешя лесовъ, такъ и, потому, что на этихъ заводахъ опре
делялись бродяги, и будные станы сделались притонами 
безчинства 4). Въ царствоваше Алексея Михаиловича луч-

_

0 Доп. I, 193.
2) Кильбург. 116.
3) Коших. 116.
4) П. С. 3. I, 486.
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пий поташный заводъ принадлежалъ Морозову и находился 
въ Сибири, а второй поел* него былъ казенный заводъ ’). 
Поташъ покупаемъ былъ голландцами и фламандцами. Въ 
Московш покупали его бочками и продавали "въ Архан
гельскъ на в1зсъ. Бочки, въ которыхъ содерясался поташъ 
и зола, носили особое назвате золяныхъ бочекъ и заклю
чали каждая полласта 2). Кроме собственно поташу, вы
делывали еще низкШ сортъ его, называемый вайдашъ, въ 
который pyccKie для плутовства подмешивали и простой 
золы 3). Поташъ продавался пудами, хотя и въ бочкахъ, 
а вайдашъ просто бочками.

Смола покупалась иностранцами преимущественно для 
корабельныхъ потребностей 4). Смола въ 1647 году сде
лалась исключительнымъ достояшемъ царской казны. Ее 
покупали головы и целовальники у жителей, а казна пере-

• J

продавала иностранцамъ. Съ 1659 по 1664 годъ вывозная 
торговля смолою отдана на откупъ англичанину Гебдоыу, 
такъ что все производители должны были сбывать ее не
пременно этому откупщику s).

Царь Алексей Михайловичъ взялъ въ свои руки тор
говлю поташемъ и смольчугомъ; вместе съ пенькою, юфтью,

'л

соболями и говяжьимъ саломъ, они были въ числе указ- 
ныхъ шести товаровъ, которые запрещалось частнымъ тор- 
говцамъ сбывать прямо иностранцамъ, но следовало доста
влять въ казну, въ Приказъ большаго прихода, черезъ 
выборныхъ людей, скупавшихъ ихъ повсюду; казна же 
продавала ихъ иностранцамъ 6). Эти товары сбывались въ

Кильб. 38.
2> Торг. кн. 6. Врем. VIII.
3) Кильб. 38.
4) Доц. III, 199.
5) Дои. V, 196.
в) Доп. IY, 281.
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Архангельскъ на царскихъ нодводахъ ’). Такимъ образомъ, 
казна была факторомъ между русскими промышленниками 

•и иностранными куццами. Въ 1664 году эта монопхшя 
была уничтожена; позволено всЬмъ и каждому торговать 
съ иностранцами, а вместо того повышена пошлина грив
ною съ рубля 2).

Въ ХУ1 в'Ьк'Ь поташъ покупался у смольнянъ, произ- 
водившихъ этотъ матер1алъ, по 12 р. за ластъ. Бочка рус- 
скаго поташа стоила въ Голландш отъ 4 до 8 рейхстале* 
ровъ. Бочка смолы стоила 1 р. 10 алт. 4 деньги; смола 
была двухъ сортовъ: черная и бурая; первая была выше 
достоинствомъ и выше ценою 3), Бочка вару въ 7 пудовъ 
стоила 2*/з р., деготь 5 р. за берковецъ. Въ половине 

; ХУII в^ка бочка смолы въ Москве стоила 1 р., въ Архан
гельске продавали ластомъ отъ 18 до 20 р. за ластъ, какъ 
дегтя, такъ и смолы 4); тогда производствомъ ея занима
лись преимущественно на берегахъ Онеги и Ваги.

Въ половине XVII века заведены были въ Россш 
мыльные заводы, куда находилъ сбыть поташъ. Лучшимъ

*

русскимъ мыломъ считалось костромское— крепкое и серое 
цветомъ. Мыло продавалось досчечками. Досчечка простого 
мыла въ 2г/з локтя стоила 50 к., а костромского 2 р. 70 к .5). 
Изъ привознаго мыла въ Торговой книге упоминается мыло 
холяпское и испанское: оно продавалось брусками и на 
весь. Холяпскаго тысяча брусковъ стоила отъ 16 до 25р., 
а испанское отъ 2lh  до 4 алтынъ за фунтъ 6).

Производство стекла въ Россш началось при Михаиле

*) Коших. 116.
2) Доп. IY, 377.—П. С. 3. I. 577.
3) Торг. кн. 134—136. 3. Арх. О. I.
4) Кильб. 40.
6) Кильб. 70.
6) Торг. кн. 127. 3. Арх. О. I.

17
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ведорович* *) и развилось при Алекс** Михайлович*. Су
ществовало два завода, измайловскШ и духанинскШ 2). 
Стекло обработывалось довольно сносно, но не могло удо
влетворять вс*мъ потребностямъ, Въ половин* XVII в*ка 
каждый годъ въ Pocciro привозилось отъ 80,000 до 90,000 
листовъ стекла изъ Ливонш и Малороссш, а изъ Европы 
привозили зеркала, зеркальцы и зеркальный стекла въ 
большомъ количеств*, въ особенности мелкаго разм*ра, 
потому что татя  были, въ ходу и всякй женихъ считалъ 
обязанностш подарить своей нев*ст* зеркальцо. Въ конц*
XVI в*ка дюжина зеркалецъ стоила 40 алтынъ. Приво
зили также стеклянные стаканы, чарки, разныя скляницы, 
очки и npo4in изд*л1я3). Зеленая скляница въ XVII в*к* 
ц*нилась въ 2 алт.4), веницейская скляница въ гривну 5). 
Хрустальный вещи были очень дороги; хрустальная б*- 
лильница при Алекс** Михайлович* стоила 2 р. в). Ян
тарь въ конц* XVI в*ка .стоилъ фунтъ отъ 10 алт. до
4 рублей. 7).

Етьсной товаръ: бревна, кряжи, брусья, дрова, лубья, 
тесъ, доски, вереи, жолобы, лыки, уголь, мохъ, лапти, 
рогожи, и разныя деревянный изд*шя, ложки, осляди, 
блюда, солонки, чашки, лучины и также срубы или го
товый избы— служили предметомъ торговли на торгахъ, въ 
особенности въ городахъ, прилегавшихъ къ судоходнымъ 
р*камъ. Въ такихъ городахъ образовывались л*сныя при
стани или л*еные рынки 8). Въ столицу привозили чрез-

1) С. Г. Гр. III, 352.
2) Кильб. 77.
3) II. Г. Росс. X. Примеч. 462.—Кильб. 91.
4) Врем XIII. Расх. кн. Ник. 50.
5) Врем. VIII. Оп. Им. Тат. См. 21.
в) Врем. У. См. 22.
7) Торг. кн. 125. 3. А. О. I.
8) А. А. Э. III, 363.
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вычайное множество леса и дровъ, а также деревянныя 
■хоромы, нужныя для жителей по причине безпрестран- 
ныхъ иожаровъ. Вместе съ темъ привозилось много мха, 
нужнаго для законопаченья этихъ складныхъ домовъ '). 
Лесная порубка производилась преимущественно на Двине, 
на Клязьме, по Волге, около Вязьмы, Калуги, Козельска 
и другихъ месгъ, прилегавшихъ къ Окскому бассейну 2). 
Вывозъ леса за-границу происходилъ черезъ Двинсшй портъ 
изъ ближайшихъ придвинскихъ лесовъ, а также изъ Смо
ленской области по западной Двине 3). Иностранцы поку
пали у русскихъ старыя хвойныя деревья на мачты.

Въ половине XYI века англичане покупали въ Тотьме 
бревна отъ 15 до 16 саженей въ длину и въ поларшина 
на узкомъ конце отруба4). При Алексее Михайловиче на 
реке Юге нашли превосходный мачты и тогда состави- 

. лась изъ иностранцевъ компашя для вывоза леса за-гра
ницу; она взяла у казны на откупъ торговлю лесомъ и 
въ 1670 году нагрузила 4 корабля. Эта компашя получала 
огромные барыши, ибо дерево обходилось за всеми издерж
ками отъ 25 до 30 коп., а она продавала его отъ 4 до
5 рублей. 5).

Мастерства: плотничное, столярное, судостроительное, и 
мелкихъ деревянныхъ издкий были издавна распростра
нены въ Россш. Были места, которыя славились какими- 
нибудь издкпями; такъ, напр., въ Кузьмодемьянске рабо
тали ящики и сундуки 6); въ Калуге делали красивыя

!

ложки и разныя деревянныя вещи, нужныя для домаш-

*) Olear. 146. 149.
2) Доп. У, 223. А. А. Э. III. 363.
3) Fletch. 33.
4) Hawtrey. Hakl. 337.
5) Кильб. 51.'
6) Olear. 346

17*
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няго обихода '); въ Каргополе, красныя корельчатыя лож
ки 2); въ Холмогорахъ делались сундуки, обитые красною 
юфтыб яли тюленьею кожею, известные въ Москве подъ 
именемъ холмогорскихъ: въ нихъ привозили въ Москву 
товары и потомъ продавали для домашняго обихода очень 
дешево 3). Въ Вязьме работали сани, известныя по всей 
Россш подъ именемъ вяземскихъ 4).

Бревна, бруеья и тесницы продавались, смотря по ихъ 
величине. Въ Новгороде въ XVII веке большое бревно 
въ длину отъ 8 до 9 саж., а въ отрубе отъ 8 до 9 верш- 
ковъ, стоило отъ 8 до 10 алтынъ. Бревна меньшей вели
чины продавались дешевле, напр. 7 саженъ въ длину за 
5' алт., въ 3 сажени — полалтына, причемъ, разумеется, 
бралась во внимаше толщина. Тесъ въ Новгороде прода
вался сотнями, и сотня стоила отъ 1 р. до 2 р., смотря 
по величине досокъ отъ 2 до 6 саженей 5). Въ Москве 
семи-саженный брусъ стоилъ 15 алт., брусъ въ 5 саженей 
8 алт. 2 деньги, четырехъ и трехъ-саженный брусъ отъ
5 до 6 алтынъ, бревна еловыя въ три сажени четыре 
деньги съ иоловиною за бревно. Тридцать тесницъ сосно- 
выхъ стоили 2 р., сорокъ тесницъ въ три сажени каждая 
длиною, 1 р. 16 алт. 4 д. 6). На Олонце сто бревенъ стоили
6 р. 7). О ценности дровъ въ Москве въ ХУII веке можно 
судить потому, что дровъ на восемь денегъ достаточно 
было для того, чтобъ напечь хлеба изъ четверти муки 8).

*

Въ XVI веке (1582 г.) сажень дровъ ценилась отъ 3 до

*) Herberst. 44.
2) Врем. XIII. Расх. кн. 55.
3) Кильб. 64.
А) Он. Им. Тат. 13. Врем. YIII.
5) Доп. III. 167—168.
6) Врем. XIII. Расх. кн. 10, 27.
7) Доп. IV, 395.
8) У к. о xjt£6. и колач. Bicy. Врем. IV.



4 алтынъ, или около 40 коп. серебромъ на нынешшя день
ги ’). Въ Галиче сажень дровъ продавалась по 10 и 14 к .2). 
Въ Верхотурье сажень дровъ ценилась отъ 20 алтынъ до 
1V2 р., тысяча вениковъ 2 р., пудъ лыка 10 алт., досча- 
никъ, приготовленный для плавашя, отъ 40 до 50 р. 3). 
Йзъ деревянныхъ издблШ, красныя ложки работы Кирил- 
ловскаго и верапонтовскаго монастырей съ костьми въ 
Вологде проданы десятокъ за 4 алтына, а безъ костей — 
60 окрашеныхъ стоили 8 алтынъ. Въ Москве десять ло- 
жекъ стоили отъ 5 денегъ до 2 алтынъ. Оне покупались 
и сотнями. Сотня ложекъ ценилась 20 алтынъ. Столъ ду
бовый съ ящикомъ стоилъ 9 алт. 2 деньги 4), сани и те
лега въ XVI веке около 7* P- 5), а въ половинЪ XVII века 
сани стоили около пяти алтынъ съ половиною; за десять 
саней заплачено одинъ рубль пятнадцать алтынъ; дуга 
2 деньги 6), коробъ лубяной для укладки товаровъ въ XVI 
веке 4 алтына 7), а коробъ для сЬдла въ XVII веке 8 де
негъ, дубовый сундукъ, окованный железомъ, съ замкомъ,
6 р. 8 алт. 2 д .8). Въ Сибири изъ деревянныхъ издблШ въ по
всеместной продаже были лыжи, продаваемыя около 3 р. 9). 
Рогожи преимущественно делались въ Валдайскомъ уезде, 
и кроме большого внутренняго употреблешя, отправлялись 
за-границу. Оне разделялись въ торговле на болышя, ма- 
лыя и двойныя или цыновки; последшя были особенностью 
Россш: оне делались изъ липовой коры очень плотно. Ро
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1) Врем. XI. О позем, в лад. 22.
2) Кильб. 168.
3) А. Ж. Ш. 365-366.
4) Расх. кн. 9, Врем. XIII.
5) А. А. Э. I. 414.
6) Расх. кн. 21. 37. Врем. XIII.
7) Дон. I, 193.
8) Расх. кн. 34, 37. Врем. XIII.
9) Доп. II, 173.
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гожи продавались сотнями и тысячами по разнымъ ц*- 
намъ: малыя отъ *U до 2 р., болышя отъ 21/* до 3 руб., 
ц*на же цыновокъ простиралась до 4, 5 и 6 р. за сотню. 
Въ половин* XVI в*ка каждогодно вывозили ихъ въ Двин- 
сшй портъ до 400,000, въ Нарву бол*е 2000 '). Тысяча 
рогожъ продавались тогда отъ 12 до 18 р. 2). Три рогож- 
ныхъ м*шка, въ которыхъ возили муку, стоили 6 денегъ, 
по 2 деньги за м*шокъ, въ Москв* 3).

В и н а , бакалейные и москотильные товары. Иностранцы 
привозили въ Pocciio вина, сахаръ, пряности, лакомства. 
Вина продавались бочками, которыя были беременныя и 
полубеременныя 4), также галет ами.Но съ 1614 года запре
щено иностранцамъ продавать привозныя вина галенками,

ч

а позволено единственно бочками и куфами  5). Это поста
новлено въ предупреждеше розничной продажи, которую 
однако и потомъ иностранцы позволяли себ* въ подрывъ 
м*стнымъ торговцамъ 6) въ Архангельск*. Продолжеше 
тайной розничной винной продажи принудило правитель
ство въ 1667 году издать новыя строжайшая правила и 
назначить въ наказате двойную пошлину за противоза
конную розничную продажу вина, а русскихъ, покупаю-

*

щихъ такимъ образомъ, постановило подвергать пени (за- 
пов*ди): за первый разъ V2 Р-, за второй 1 р., азатретгй 
два рубля. 7).

Въ половин* XVII в*ка вообще вкусъ къ винамъ въ
I

Россш распространился такъ, что иностранцы привозили
I

винъ гораздо бол*е, ч1змъ прежде, и потому правитель

*) Кильб. 45.
2) Доп. III, 148.
3) Расх. -кн. 37. Врем. ,ХШ.
4) Доп. Ш, 206.
5) А. А. Э. ИГ, 21.
6> Доп. Ill, 195.-
') Доп. V, 192—193.



ство, страшась, чтобъ распространеше вина не подрывало
казенной продажи хл'Ьбнаго вина, повысило пошлины на 
иностранное вино 1).

Въ XVII в'Ьк'Ь иноземныя вина были преимущественно 
французская и испансшя, продавались бочками, куфами,

*

пипами и оксофтами 2). Ихъ привозили голландцы, англи
чане, немцы и шведы: последше покупали французское 
вино и доставляли въ Pocciio 3). Распоряжете, чтобъ ино
странцы продавали привозныя вина единственно оптомъ, 
сосредоточивало эту торговлю въ рукахъ гостей и вообще 
первоклассныхъ купцовъ. Купленныя у инострандевъ вина

I*

содержались въ погребахъ въ бочкахъ, и продавались га- 
ленками и кружками; галенкою называлась посуда изъ 
луженой мгЬди, довольно нещйятная по своей физюномш. 
Въ Москве погреба были вместе и тавернами, потому что 
покупателю всегда предлагали пробовать покупаемое вино 
изъ скляницъ, и подъ этимъ предлогомъ продавали его 
чарками и рюмками. Погреба были частные и казенные4). 
Каясдогодно царь, отправляя гостя съ целовальниками въ 
Архангельскъ для закупки товаровъ, приказывалъ въ числе 
ихъ покупать значительный пропорщи винъ, которыя слу
жили не только для царскаго стола и нуждъ двора, но и 
для публичной продажи 5). Все частные погреба были 
обложены оброкомъ, Въ Москве, при Алексее Михайло
виче, за погребъ платили до 9 р. годоваго оброка 6).

Употребительные у русскихъ въ XVI и XVII столе- 
таяхъ виды винъ были: мускатель, аликанте, канарское,

268
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*) С. Г. Гр. IV. 198.
2) Кильб. 93.
я) Доп. Т, 411.
4) Кильб. 189.
s) Доп. III, 206.
6) Кижьб. 189.
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романея, бастертъ или бастръ, испанское, ренское'), мал- 
вазхя, кинарея, б*лое и красное французское церковное2), 
разныя привозныя водки 3), уксусы романейскШ, ренскШ 
съ травкою и безъ травки 4) и разносолъ, питье, воспре
щаемое къ розничной продаж* вм*ст* съ другими винами 
и водками 5). Въ конц* XYI в*ка платили за бочку али- 
канте и мускателя 12 р., канарскаго—10 р., ренскаго крас- 
наго и испанскаго — 6 р., жунскаго — 2 р. 6). Въ начал* 
XVII в*ка въ Новгород* ведро романеи продано за 25 алт., 
ведро ренскаго—30 алт., аликанте—1 р., разносолу 13 алт.
2 д. 7). При Алекс** Михайлович* ц*ны на вина были
гораздо значительн*е: за пипу испанскаго платили отъ 50

/

до 80 р., б*лаго французскаго—отъ 20 до 30 р., краснаго
— отъ 10 до 18 р. 8). Вина высшаго достоинства подвер
гались большой пошлин*; аликанте, бастръ, малваз1я и 
мускатель облагались пошлинами въ 60 ефимковъ за боч̂  
ку, романея по 40 ефимковъ, ренское 20 ефимковъ, а цер
ковное вино подвергалось только шести ефимкамъ съ бочки; 
съ водокъ брали по 6 ефимковъ съ погребца. Сверхъ того 
иноземцы, которые пожелали бы сами везти на оптовую 
продажу во внутренность государства, свое вино, платиЛи 
еще пятиалтынную съ рубля пошлину 9).

__  ^

Торговля съ англичанами развивала въ русской жизни 
употреблеше сахара и сахарныхъ лакомствъ. Подъ име
немъ сахара у русскихъ разум*лся не одинъ собственно

г) Врем VIII. Торг. кн. 21.
2) Доп. III, 206.
3) П. С. 3. II, 558.
4) Доп. III, 206.
'*) Доп. V, 195—196.
®) Торг. кн. 21. Врем. VIII.
7) Врем. VIII. Оп. Им. Тат. 17.
8) Кильб. 115.
9) С. Г. Гр. IV, 198.
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сахаръ, но вообще всяшя лакомства, конфекты и пряности, 
приготовленныя въ сахаре, такъ напр, говорилось: сахаръ 
на гвоздике, сахаръ на корице, сахаръ на миндальныхъ 
ядрахъ и проч. Собственно, сахаръ у насъ разделялся на 
головной ’), коробчатый, сахаръ на спицахъ 2), горшеч
ный или мелись и леденецъ 3). Головной сахаръ былъ бе
лый и желтый. Въ конце XVI века фунтъ белаго прода
вался отъ 1 гривны до V4 р., желтаго отъ 8 д. до гривны, 
коробчатаго — отъ полугривны или 1 алт. 4 д. до гривны 
или 3 алт. 2 д., сахаръ на спицахъ стоилъ отъ 3 до 5 ал
тынъ, леденецъ отъ 10 до 20 алтынъ 4). По другому из
вестно, въ конце XVI века, головного сахару привезено, 
было однажды 42 пуда по 4 р. пудъ, и 12 пудовъ коробча
таго также по 4 р. пудъ 5). Переводя тогда га шя деньги 
на настоящая по весу и принимая рубль XVI века за 3 р. 
20 к. XIX века, мы найдемъ, что пудъ сахару стоилъ 
тогда на наши деньги 12 р. 80 к., а фунтъ продавался 
отъ 32 коп. до 3/4 р. и до 80 коп., но худшаго сахару 
фунтъ доходилъ и до 16 коп. Въ 1674 году пудъ горшеч-

%

наго сахару иди мелиса стоилъ отъ 4 до 6 р. (на наши 
деньги отъ 8 р. 32 к. до 12 съ полтиною), с^раго леден
цу, отъ 6 до 10 р. (отъ 12ГД до 21 х/г на наши деньги). 
Сахаръ привозился въ Pocciio въ бочкахъ, ящикахъ, короб- 
кахъ въ неболыпомъ количеств^, потому что онъ состав- 
лялъ только принадлежность лакомствъ. Въ 1673 г. ввезено 
леденца 42 бочки, горшечнаго сахара—2 бочки, конфект- 
наго—2 бочки и 6 ящиковъ леденца. Вообще каждогодно 
можно положить количество привозимаго въ Россш сахара » ' 
отъ 50 до 60 бочекъ, но каждаго рода привозъ былъ то

1) Ibid.
Торг. кн. 16. Врем. VIII.

3) С. Г. Гр. IY 198.—Кильб.
*) Врем. VIII. Торг. кн. 16.
") И. Г. P. X. прим. 462.
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бол'Ье, то мен*е въ тотъ или другой годы; напр,, одинъ 
годъ привозили бол'Ье горшечнаго сахара, другой годъ бо- 
л*е леденца. Приготовлен ныхъ въ сахар* плодовъ и пря
ностей привозили бол*е, ч*мъ чистаго сахара, напр, въ 
1671 году привезено было 943 бочки винныхъ ягодъ, 367 
ббчекъ и 200 коробовъ изюму, 98 бочекъ варенаго инбирю, 
70 бочекъ конфектъ; въ 1672 году — 677 боченковъ вин
ныхъ ягодъ, 481 тонна изюму и 1 бочка коринки, въ 
1673— 834 тонны и 1608 коробовъ варенаго инбирю и 35 
бочекъ вареныхъ лимоновъ 1). Въ числ* подобныхъ ла
комствъ были сахаръ на инбир* и арбузы, вареные въ 
сахар*; перваго въ XYI в*к*. фунтъ стоилъ отъ 10 до 20 
алт., а посл*днихъ—фунтъ отъ 3 до 10 алт. 2). Въ XYII 
в*к* пудъ цукатовъ стоилъ отъ 3*/в до 6 рублей.

Руссше чрезвычайно любили всяшя пряности, особенно 
перецъ, шафранъ и корицу; вообще пряности составляли 
необходимую принадлежность хорошаго стола 3). Изъ при- 
возимыхъ въ Архангельскъ пряностей упоминаются: пе
рецъ, шафранъ, мускатный цв*тъ, корица, кардамонъ,

i

гвоздика; они продавались м*шечками, ящиками, бочен- 
ками, кипами и связками. Перцу привезено было въ 1671 
году 162 связки, въ 1672—121 связка, въ 1673—5 бочен
ковъ, 116 кипъ и 50 связокъ; шафрана въ 1.671—4 бочки,
3 ящ., 2 пуда, въ 1672 — 4 м*шечка, 1 ящ., 3 ф., въ
1673—1 ящ., 11 ф.; кардамона въ 1671—Збоч., 2м*шка, , 
въ 1672 — 6 тоннъ, 1 связка, 5 п. и 5 ф.; гвоздики въ 
1671—11 бочекъ, въ 1672—6 бочекъ 3 п., въ 1673—9 боч.
4 п.; корицы въ 1672—2 пучка, 3 ящ., въ 1673—бпуч.,
2 связки и одинъ м*шокъ 4). Мускатный ор*хъ и цв*тъ 
привозились въ неболыпомъ количеств*. Деревянное масло

^  #

*) Кильб.
2) Врем. YIII. Торг. кн. 16, 18.

v

3) Herberst. 41.
4) Кильб. 87, 117.
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привозилось въ значительном^ количестве: въ 1671 при
везено 666 бочекъ, въ 1672—135, въ 1673—801.

Перецъ былъ черный и дикШ; первый ценился выше 
—въ 5 р. за пудъ, а дикш—въ 1 р. за пудъ ’). Въ роз
ничной продаже въ XVI веке перецъ продавался за фунтъ 
отъ 20 денегъ 2) до 12 алт. £), но средняя его цена была 
отъ 6 до 8 алтынъ. Въ первой половине XVII века фунтъ 
перцу стоилъ 6 алтынъ 4). Шафранъ въ XVI веке про
давался за фунтъ отъ 2 до 3 р., въ половине XVII века
— отъ 1 р. 8 алт. и 1 р. 25 алт. до 2 р. 10 алтынъ 5). 
Гвоздика и корица въ половине XVI века продавались 
фунтъ по 1 р. 6), въ конце XVI века по 20 алтынъ 7), 
въ половине XVII века по 26 алт. 4 д. 8); въ 1674 г. 
пудъ отъ 25 до 70 рублей 9). Кардамонъ въ XVI веке 
фунтъ стоилъ полтину10), въ 1674 году пудъ стоилъ отъ 13 
до 25 р. и)- Инбирю фунтъ стоилъ въ половине XVI века 
отъ 5 до 8 алтынъ12), въ конце XVI века отъ 4 до 6 ал
тынъ 4 д. 18), а въ половине XVII века отъ 2 алт. 8 д. 
до 5 алт. 2 . денегъ 14). Пудъ изюму въ конце XVI века 
продавался отъ 13 алт. 2 д. до 1 р. 15), средняя же цена

>) Ист. Г. P. X. прим. 462.
2) А. А. Э. I. 403.
3) 3. А. 0. I. Торг. кн. 124.
4) Расх. кн. Ник. Врем. Х1П.
5) Ibid.—Кильб.
<>) Раф. Барб. 56.
7) Торг. кн. 123. 3. А. О. I.
8) Расх. кн. 35. Врем. XIII.
9) Кильб.
10) Торг. кн. 123. 3. А. О. I.
и) Кильб.
и) Барбер. 56.
13) Торг. кн. 123. 3. А. О. I.
14) Расх. кн. Врем. XIII.
15) Торг. кн. 123. 3. А. 0 . 1.



была ему 23 алт. 2 д. за пудъ 1), а въ половин* XVII 
в*ка, отъ 1>/з р. до 2 р. 2). Черносливу пудъ стоилъ въ
XVI в*к* отъ 11 грошей до 1/ъ р. 3). Винныя ягоды про
давались въ XVII в*к*. отъ IV2 до 2ли  р. за пудъ 4). 
Пудъ сарацинскаго пшена въ XVII в*к* стоилъ 2 руб.
19 алт. 4 д. 5), рису отъ 80 коп. до 1 р. 60 к. 6). Ор*хи 
были въ торгов л*: скатные, зеленые, б*лые, сите; зеле
ные ценились въ XVI в*к* 2 р. за пудъ, а с и т е — отъ 
2 алт. до гривны за фунтъ, ор*хи б*лые—отъ 1 алт. до
1 алт. 4 д. за фунтъ 7); въ XVU в*к*, ор*хи вообще про
давались отъ 16 до 30 р. за пудъ 8). Грещае ор*хи про
давались счетомъ. Въ конц* XVI в*ка тысяча грецкихъ 
ор*ховъ стоила 11 алтынъ. Лимоны покупались поштуч
но; въ конц* XVI в*ка платили 2 д. за штуку 9). Чер
нильные ор*шки въ XVI в*к* продавались отъ 6 до 8 
талеровъ за пудъ, т.-е. отъ 2 р. 5 алт. 3 д. или отъ 2 р. 
18 алт. 1 д. до 2 р. 29 алт. 2 д. или до 3 р. 12 алтынъ 10). 
Въ XVII стол*тш пудъ чернильныхъ ор*шковъ продавался 
отъ 3 до 6 рублей и). Ц*нность деревяннаго масла въ пер
вой, половин* XVII в*ка была отъ 3 алт. 1 д. до 4 алт.
2 д. за фунтъ 12), во второй половин*—за фунтъ отъ 2 алт. 
2 д. до 12 алт. 3 д., или отъ 2 до б р. за пудъ 13). Ла-
__________________________________________  I

') Ист. Г. P. X, прим. 462.
2) Врем. ХШ. Расх. кн. Кильб. 116.
3) Ibid.
4) Кильб.
5) Расх. кн. 47. Врем. XIII.

I

6) Кильб.
7) Торг. кн. 122—123. 3.*А. О. I.
8) Кильб. /
9) Торг. кн. 128. 3. Арх» Общ. I.
10) Барберини.
п) Кильбург. 116.
13) Расход, кн. 56. Врем. XIIL
13) Кильбург. 116—'117.
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донъ привозился Въ Pocciio въ значительном!, количеств!?: 
такъ въ 1671 году привезено было 401 бочка и 13 ящиковъ 
ладону. PyccKie любили самый лучппй ладонъ. Въ XVI 
веке ладонъ продавался около 7 р. 5 алт. 5 д. или около 
8 р. 13 алт. 2 д.; въ конце XVI века пудъ белаго ладона 
продавался отъ 2 до 9 р., желтаго—отъ I р. 21 алт. 4 д. 
до 7 рублей '). Въ первой половине XVII века ладонъ 
продавался и по 10 д. и по б алт. за фунтъ 2), следова
тельно пудъ—отъ 1 р. 13 алт. до 6 рублей. Въ конце цар- 
ствовашя Алексея Михайловича белый ладонъ продавался 
отъ 6 до 10 р., а сЬрый отъ 3 до 6 р. за пудъ 3). Кром1з
европейцевъ, къ намъ привозили ладонъ съ Востока; такъ

\ ,

въ 1694 году армяне привезли 95V2 нудовъ ладону 4). Ла-
(

донъ худшаго достоинства назывался темьянъ: пудъ его 
стоилъ отъ 20 алт. до 1 р. 5). Въ Россш обрабатывали его 
темьянные мастера. Въ 1623 году въ Пскове такая работа 
происходила въ темьянной избй передъ таможенными го
ловами и целовальниками, съ платою пошлины по 7 алт. 
съ пуда. Они обязаны были класть две доли ладонной
муки и одну долю воску 6).

При царе Алексее Михайловиче въ числе разныхъ 
привозныхъ травъ явился и чай: его привозили изъ Ки
тая вместе съ бадьяномъ. Онъ продавался фунтами въ 
бумаге, на которой были написаны китайсюя буквы. Ино
странцы говорили о немъ, какъ о редкости. PyccKie на
чинали употреблять его въ питье съ сахаромъ и припи
сывали ему целительную силу противъ желудочнаго раз-
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v) Торг. кн. 124. 3. Арх. Общ. I.
2) Расх. кн. 24, 27. Врем. XIII.
8) Кильбург. 116—117.
4) А. И. V, 420—421.
5) Врем. YIII. Торг. книга. 18.
6) А. А. Э. III, 192.
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стройства ’), а также считали предохранительнымъ сред- 
ствомъ противъ пьянства и пили его на похм*лье 2). Си- 
бирск1е купцы привозили хину: ее продавали въ Москв* 
отъ 10 алт. до 13 алт. 2 деньги.

Солодковый корень и ревень составляли предметы вы
возной торговли. Солодковый корень собирался по берегамъ 
Волги и продавался въ Москв* кусками, очищенными отъ

*

коры. Въ конц* XVI в*ка онъ стоилъ отъ 1 д. до 3 алт. 
за фунтъ 3), а во второй половин* XVII в*ка за пудъ до
2 р. 13 алт. 2 д. 4). Торговля ревенемъ была собственно
сти) казны. Ревень получался изъ Бухарш и переходилъ 
въ Европу черезъ Pocciio. Главное м*сто его склада было 
въ Тобольск*, куда привозили его бухарцы и татары, а 
также и pyccKie, *здивппе за нимъ въ Byxapiro. Въ 1657 
году подъ смертной казнш запрещалось торговать реве
немъ. Привозивппе въ Тобольскъ ревень должны были 
отдавать его начальству, которое препровождало его въ 
казну 5). При веодор* Алекс*евич* позволялось купцамъ, 
записавшись въ Тобольск*, везти самимъ ревень въ Москву 
на продажу въ казну, но отнюдь не торговать имъ на до
рог*, такъ чтобы количество, доставляемое въ Москву, было 
именно то, которое значилось въ про*зжей грамот*, вы
данной въ Тобольск* 6). Въ конц* XVII в*ка ревень 
отыскивали и въ Сибири. Въ 1696 году приказано искать 
это растете вокругъ Нерчинска 7), а годъ передъ т*мъ, 
торговля ревенемъ въ Тобольск*, Томск*, Тар* и повсюду 
въ Сибири, какъ въ городахъ, такъ и въ степяхъ, гд* ре
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') Колл. 28.
2) Кильбург. 65.

. 3) Торг. кн. 122. 3- А. Общ. I.
4) Кильбург. 71.
*) С. Г. Гр. IV. 28-29.
6) А. И. Т. 91.
7) А. И. V. 468. .
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вень могъ быть найденъ, отдана на откупъ гамбургскому 
торговцу Поппе на пять л1>тъ, съ тгЬмъ. чтобъ онъ не 
продавалъ его безпошлинно за-границу ') и не посылалъ 
для закупки его по Сибири немцевъ.

Несмотря, однако, на стропя меры, тайная торговля 
ревенемъ была сильно распространена въ Россш 2). Въ 
торговле отличали два рода корня ревеня: копытчатый и 
черенковый 3). Первый, высшаго достоинства, различали 
по доброте, круглоте, плотности и чернокрасному цвету 4); 
фунтъ ревеня въ XVI веке стоилъ отъ 2 до 10 алтынъ.5).

Въ XVII веке довольно важна сделалась торговля ма
реною. Мноие торговцы оставляли друпе предметы, чтобъ 
обратить деятельность на марену. Марена произрастала 
около Терка на протяжеши шестидесяти верстъ. Жители 
Терка и гребенск1е казаки собирали ее и продавали пер- 
сидскимъ купцамъ. Каждогодно изъ Персш приходило по 
шести и осьми бусъ, которыя нагружались единственно 
мареною. Потребность ея увеличилась отъ того, что въ 
Персш въ то время распространено было тканье окрашен - 
ныхъ матерШ. Марена продавалась мехами; каждый мехъ 
заключалъ полтора пуда. Персидсюе купцы платили за 
пудъ отъ 17 до 20 алт., а въ Персш продавали отъ 11 /2 р. 
до двухъ рублей. Однажды, когда воровсие казаки rfpe- 
градили путь персидскимъ купцамъ до Терка, цена на ма
рену въ Персш возрасла до 7 р. за пудъ. Правительство 
долго не знало объ этомъ промысле, пока одинъ кадаше- 
вецъ, желая отличиться, не по далъ проекта взять его про- 
мыселъ въ казну.1 Царь Алексей Михайловичъ приказалъ 
объявить жителямъ Терка, чтобъ они не продавали марены

I

*) А.' И. У. 444.
2) Кильбург. 49.
3) С. Г. Гр. IY. 28.
4) Кильбург. 49.
5) Торг. кн. 122. 3. А . О. I .

♦
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въ Персш, а доставляли ее въ казну, которая будетъ пла
тить имъ съ прибавкою. Въ 1650 году велено было со
строить въ ТеркЬ амбары для складки марены и выбрать

- %

поля для обработки марены наймомъ отъ казны •).
Изъ произведений Россш, вывозимыхъ за-границу, 

остается упомянуть о лиственничной губкб и кап*. Пер
вая добывалась на сйверЬ и отпускалась за-границу; въ 
половин* XVII вЪка отпускъ ея приблизительно доходилъ до 
60 пудовъ. Купцы различали ея доброту по м’бр* мягко
сти, легкости, ломкости, белизны и сладости на вкусъ. 
Древесная губка считалась хуже, ибо она была жестка2). 
Капомъ назывался застывпий березовый сокъ, который 
въ твердомъ состоянш можно было употреблять на токар- 
ныя работы. Изъ него дблали ложки и чарки для питья. 
Онъ былъ очень дорогъ. Ложка изъ капа стоила отъ 40 
до 60 коп., чарка до 5 рублей.

Табакъ—зелье, строго запрещенное—былъ однако въ 
повсем'Ьстномъ употребленш, ибо pyccKie его любили. Въ 
полов я нЬ XVII в*ка фунтъ табаку стоилъ 40 алтынъ 3).

/

3. П редметы царства животнаго.
/

Многочисленный р*ки Россш издавна были богаты ры
бою. Обычай свято сохранять посты, установленные Цер
ковью, развилъ у насъ повсеместно рыбные промыслы и

I

рыбную торговлю. Не было р1зки или озерца, гд* бы не 
занимались рыболовствомъ; не было базара, гдЬ бы рыба

У  ' .

не была самымъ обыкновеннымъ товаромъ 4). Но м*ста, 
гд6 производились рыбныя ловли и куда поэтому скло-

<) А. И. IY. 143.
2) Кильб. 49.
0) Кильб. 60.
*) А. г. Шуи. 64.
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нялась рыбная торговля, были берега Сбвернаго моря, 
русла рЪкъ: Двины, Ваги, Пинеги, Мезени, Волхова; озера: 
Ладожское, Белое, Ильмень, Селигеръ, Переяславское, Га- 
лицкое; русла Шексны, Оки, Дона и Волги на всемъ ея 
протяжеши, а въ особенности въ низовьяхъ около Астра
хани *). Обыкновенные, составлявппе данные предмёты

ч  . ^
оптовой торговли, роды рыбъ, были: семга, треска, лосо
сина, сиги, лодога, снетки и красная рыба, подъ которою 
разумелись: осетръ, стерлядь, белорыбица, белуга, севрюга 
(по старинному пгеврига). Ловля семги производилась у 
Колы, на лапонской границе, въ Двине выше Архан-

Ч

гельска, въ Мезене, Пинеге, Емце и вообще по морю, но 
главный промыселъ былъ въ Коле, где каждогодно нала
вливали ее до 200 ластовъ 2). Треска и палтусъ ловились 
на Ледовитомъ море 8). Сиги, лососи, лодоги, сырти были 
рыбы Ладожскаго озера и его протоковъ, напримеръ, реки 
Волховпа 4). Снетки ловились въ Беломъ озере и также 
въ северныхъ рекахъ 5). Сельди—въ Веломъ*море 6), въ 
разныхъ рекахъ и озерахъ: въ Селигере 7), въ Валдай- 
скомъ 8), въ Галицкомъ 9), но лучшими сельдями счита
лись переяславсия10). Ловля красной рыбы производилась

4) П. С. 3.1. 286, 368. II. 213.—А. А. Э. I. 113, 389. И. 117, 275. 
III. 13, 16, 79, 158, 219, 248.—А. И. I. 327. III. 193. IV. 360, 460. V. 
28. — Доп. I. 125, 213, 394. II. 87, 93, 151. III. 327. IV. 338. V.'48.— 
Врем. XIII. Расх. кн. Ник.—Olear. 204, 353, 361, 367, 373.—Fletch. 
27.—Jenkins. 364.—Herberst. 44.—Кильбург. 22.

2) Кильбург. 22.—Доп. IV. 338, 380.
‘ ») А. И. IV. 360.

*) А. А. Э. III. 157-158.
•) А. А. Э. II. 180.
6) Herberst. 52.
7) А. А. Э. II. 275.
8) Врем. XIII. Расх. кн. Ник. 2.
9) А. А. Э. I. 387.
") А. И. I. 327.

18
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преимущественно въ Волг* ‘); но красная рыба попадалась 
также въ Ок* 2), въ В^ломь озер* и въ Шексн* 8), гд$ 
стерляди отличались вкусомъ. Въ Волг* ловилась рыба, 
обращавшая на себя внимаше по своей оригинальности, 
подъ назвашемъ чиберика; у ней носъ былъ длинный, 
какъ у утки, на обоихъ бокахъ спины черныя и б*лыя 
пятна, брюхо б&аое; она была очень вкусна 4). Кром* 
этихъ породъ, во всЬхъ русскихъ р*кахъ ловились и про
давались дЛя м*стнаго продовольств!я: щуки, пискари, 
окуни, карпы, лещи, судаки, караси, гольцы и проч. M i- 
ста, удобныя для рыбной ловли, назывались тонями, съ 
придачею назвашя рыбъ, которыхъ преимущественно ло- 
вили въ этихъ тоняхъ. Такъ, напримеръ, были тони си- 
говыя, сн*тейныя 5). Въ Заонежь* рыбныя ловли оз
начались мердами 6), на. Волг* связками и частиками. 
Частикъ составлялъ сто саженей: въ частик* было дв* 
связки съ четвертью, следовательно въ связк* было около 
45 саженей*7). Въ Астрахани м*ста, гд* ловили красную 
рыбу и приготовляли ее соленьемъ, назывались учуги 8). 
Ловля рыбы совершалась неводами, баграми, крюками, 
которые у рыболововъ назывались гарвами, переметными 
керешками, тагасами, и проч.; рыболовы во время ловли 
плавали на карбасахъ, челнахъ и сакахъ, а иногда строили 
пзы или заборы для загона туда рыбы 9). По временамъ

• * 

года рыбная ловля называлась вешняя, осенняя и под-

>) А. И. III. 272—274.
-!) Hersberst. 114.

Доп. IV. 92. Y. 48.
*) Olear. 367.
5) А. А. Э. III. 157.
6) А. "И. III. 71.
7) А. А. Э. I. 412.
8) А. И, IY .133.
9) А. И. I. 327.—А. А. Э. I. 425.—Доп. II. 99.
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ч

ледная ’). Хотя рыболовствомъ занимались повсюду, но 
во многихъ местахъ рыболовы составляли слободы, т.-е. 
корпорацш или цехи, съ правами, сопряженными съ этимъ 
занятаемъ. Таюя рыболовныя слободы существовали, на
примеръ, на Галицкомъ озере 2), на Переяславскомъ, где 
жили царск1е рыболовы 8), на Волге близъ Романова 4), 
на Беломъ озере, на Дону, и во многихъ другихъ мес- 
тахъ. Они носили назваше рыбныхъ ловцовъ 5). Вместе съ 
тЬмъ занимались рыбнымъ промысломъ другаго рода ра
ботники, и назывались неводчики 6). Въ некоторыхъ ме- 
стахъ, напримеръ, на Переяславскомъ озере, рыбные 
ловцы обязаны были доставлять натурою сельдей въ опре
деленное ■ время, и такое хозяйственное для царя значе- 
Hie Переяславскаго озера сохранялось неизменно въ про- 
должеше вековъ 7). На Беломъ озере рыбный промыселъ 
отправлялся также записанными въ особый списокъ и со- 
ставлявшими корпорацш ловцами; они были обязаны ло
вить рыбу для царской казны. Въ городе былъ построенъ 
рыбный дворъ, где находился приказчикъ, а съ нимъ 
целовальники, выбранные изъ белозерскихъ посадскихъ: 
они выбирались жителями для надзора, укладки, отправки 
рыбы, для строешя садковъ, где хранилась пойманная 
живая рыба до отправки. Сверхъ того, жители были обя
заны доставлять гребцовъ. Живая рыба отправлялась въ 

t

прорезныхъ судахъ до Ярославля, подъ надзоромъ выбор-
ныхъ целовальниковъ и доходила до Москвы, где шла во

/

всеобщую продажу отъ казны. Рыбные ловцы не см̂ зли

■ г) А. А. Э. I. 389.
2) А. А. Э. I. 113.
8) А. А.' Э. I. 114.—А. И. IV. 458.
*) А. А. Э. III. 248-251.
*) Доп. V. 47. ■ V/
«) с. Г. Гр. I. 327.
1) А. А. Э I. 114.—А. И. IV. 459.

t

18*



276

никому продавать царской рыбы на-сторону *). Но кром* 
рыбныхъ ловцовъ, составлявшихъ сослов1е, обязанное ло
вить рыбу для царской казны, на б*лозерсюя ловли до
пускались и друпе оброчники или закупщики—крестьяне 
и бобыли разныхъ в*домствъ, платя пошлины съ лодокъ, 
съ челновъ, съ саковъ, съ керешекъ, а впосл*дствщ, въ 
половин* XVII в*ка, съ ценности рыбы 2). Въ другихъ 
местахъ рыбные ловцы, хотя составляли cooioBie, но 
вместо доставки рыбы натурою, платили оброкъ по оброч- 
нымъ грамотамъ и продавали уловъ свой свободно. Такимъ 
правиламъ, между прочимъ, подчинены были ильмешже 
и галицгае рыболовы 3). Тверсшя и городенсюя рыбныя 
ловли отдавались на оброкъ. На Ладожскомъ озер* хотя 
ладожсше рыболовы и ловили для царя изв*стное коли
чество рыбъ, наприм*ръ, при Оеодор* 1оаннович* 640 си- 
говъ, 640 лодогъ и 640 сыртей 4), иной годъ бол*е, дру
гой мен*е, смотря по приказание, но т*мъ не мен*е про-
мышленникамъ предоставлялось свободно заниматься рыб-

\

ною ловлею, съ платою оброка или побережной пошлины. 
Отъ этихъ пошлинъ освобождались только монастыри, 
им*вппе тарханныя грамоты 5). На р*к* Волховц*, на 
Птиновскомъ остров* (и в*роятно на всемъ Ладожскомъ 
озер*), за ловлю сиговъ бралась, кром* побережной пош
лины, за отвозъ въ Ладогу наловленной рыбы ладощина, 
а за набивку рыбъ въ бочку бочечное 6). Въ Вотской и 
Обонежской пятинахъ рыбныя ловли отдавались въ оброкъ 
рыболовамъ и для сбора законныхъ пошлинъ посылались

») Дон I. 349, 396. Доп. IY. 92—93.
- 2) Доп. У- 48.

3) А. А. Э. I. 113. 387.—Доп. I. 125.—П. О. 3. I. 368.
4) А. А. Э. I. 389.
5) А. И. У. 2 8 -П . С. 3. II. 212,
6) А. А. Э. III. 158.
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сытники *). На Северномъ морф, Двине и вообще на се- 
верныхъ рг1зкахъ, рыбныя ловли были свободны, и, по- 
видимому, не считались царскою собственности), какъ въ 
другихъ местахъ, но въ пользу царя сбиралась десятая 
рыба со всбхъ, кроме монастырскихъ людей и крестьянъ, 
когда монастыри пользовались тарханными грамотами, 
освобождавшими ихъ отъ этихъ повинностей г). Выбор
ные целовальники ездили по рыболовнямъ и собирали 
рыбу натурою, а потомъ привозили къ воеводамъ. Такъ 
въ 1663 году значится 61 пудъ десятой рыбы, достав
ленной двинскому воеводе 3). На Волге, какъ. напримеръ, 
въ Казани, Самара, Саратове и ’ Царицине 4), царсшя 
ловли отдавались съ оброка. Астрахансше рыбные про
мыслы, самые важнейшие въ Россш, составляли исклю
чительное достояше царской казны и производство ихъ 
совершалось различнымъ способомъ: или верные головы 
и целовальники держали ихъ на вере, и производили 
промышленный работы хозяйственнымъ образомъ, или они 
отдавались на откупъ, или на оброкъ. Те же места, ко
торый оставались безъ производства работы, назывались 
порозжими 5). Рыбная ловля въ Астрахани обходилась во
обще дороже, чемъ въ другихъ местахъ Волги, потому 
что наемъ работниковъ стоилъ дороже, поэтому производ
ство работъ отъ казны и содержаше рыболовныхъ заве- 
дешй на вере цочиталось не .вполне выгоднымъ дбломъ 
и правительство считало гораздо удобнее отдавать учуги 
на откупъ, а собственно рыбныя ловли (связками и не
водами) на оброкъ. Въ половине XVII века высокая 
откупная плата за учуги произвела то, что множество

*) Доп. I; 188.
*) А. И. III. 52.
3) Доп. IV. 338.
*) А. А. Э. III. 219.
5) Доп. II. 151.
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учуговъ оставались порозжими; поэтому правительство 
приказывало отдавать ихъ дешево, лишь бы они не оста
вались пустыми г). Некоторые же учуги отдавались въ 
оброкъ, напримеръ, въ 1652 году naTpiapxy, съ платою 
427 р. 24 алт. 1 д. въ годъ. Работы на учугахъ произво
дились наемными людьми, прибывавшими для этого про
мысла каждогодно изъ верховыхъ провинщй, а на пат- 
р1аршихъ учугахъ патр1аршими людьми, нарочно для того 
посылаемыми подъ надзоромъ патр1аршихъ приказныхъ 
или детей боярскихъ 2). Откупщики учужинные и рыбо- 
ловы-оброчники были сами продавцами рыбы, и прави
тельство приказывало, чтобъ рыбные ловцы продавали 
одну только свежую рыбу, а отнюдь не соленую, чтобъ 
не подрывать учужниковъ. Поэтому, продажа свежей рыбы 
съ астраханскихъ ловель была подъ надзбромъ нарочно 
назначенныхъ для того детей боярскихъ 3).

Владельцы частныхъ рыбныхъ ловель также произво
дили работы, или посредствомъ своихъ людей и крестьянъ

I

ихъ или, отдавали ихъ на оброкъ. Рыбныя ловли Соло- 
вецкаго монастыря въ XVII веке были все отданы на 
откупъ 4). Оброчная плата за чаетныя ловли зависела не
редко отъ положешя ихъ и отъ соседства, такъ что иногда 
никто не хотелъ брать въ оброкъ рыбныхъ ловель по 
причине безпокойнаго соседства 5). Ловли, производимый 
посредствомъ крестьянъ, назывались въ Новгородской 
земле вежами, какъ это видно изъ одной грамоты, где 
ловля вежами противопоставляется ловле съ оброка 6). Во
обще частные рыбные промыслы не могли иметь боль-

%

/

I

») А. И. IV. 133.
2) П. С. 3. I. 286.
*) А. И. HI. 193.
*) Кильб. 28.
5) Оп. г. Шуи. 346—347.
6) А. И. V. 2.



279

шаго значешя по причине совместничества казенныхъ. 
Достаточно, для подтвержден\я этого, указать на некото
рые случаи. Въ Казани при Михаиле беодорович'Ь, въ 
1624 году •), были различныя рыбныя ловли: царсшя, ми
трополичьи, монастырсюя,—все оне отдавались на оброкъ. 
Выло замечено, что царе id й рыбный доходъ началъ умень
шаться оттого, что оброчные ловцы, вместо того, чтобъ 
брать въ оброчное содержавie царешя рыбныя ловли, на-

« * 

ходили для себя выгоднее снимать ловли митрополичьи и 
монастырсюя, да кроме того отправлялись въ Самару и
Саратовъ, где тогда уже развивалось рыболовство. Прави-/
тельство запретило имъ брать въ оброкъ владычшя й мо-

г,

настырсгая ловли, равно уходить въ низовья, но приказы
вало непременно брать въ оброкъ царешя рыбныя ловли.

ч

На Волге и Шексне, въ 1626 году, запрещено было про
давать красную свежую рыбу 4), а при веодорЪ Алексее
виче митрополичьи рыбныя ловли на Ильмене, отдавае
мый оброчникамъ, которые, въ свою очередь, раздавали 
ихъ захребетникамъ, велено отобрать въ казну и платить 
митрополиту ту сумму, какую давали оброчники 3).

Торговля рыбою въ Московскомъ Государстве была 
царская и частная. Рыба, доставляемая съ астраханскихъ 
царскихъ рыболовныхъ заведешй, состоявшихъ на в1зре, 
отправлялась на судахъ въ Москву и лучшая изъ нея 
доставлялась къ царскому столу, а остальная шла на 
продажу 4). Астрахань—важнейшее место добывашя рыбы 
—была вместе съ темъ важнымъ рыбнымъ рынкомъ. 
Торговля производилась какъ свежею, такъ и соленою 
рыбою,. Свежая продавалась въ городе на исадахъ, какъ 
выше сказано, самыми ловцами, снимавшими воды на

*) А. А. Э. III. 219.
2) А. И. III. 235-
3) А. И. V. 2.
4) Коших. 116.
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оброкъ *)• Такъ какъ у нихъ скупали рыбу прасолы, ко
торые потомъ значительно набавляли цену на рыбу, то
правительство, стараясь остановить ихъ самовольство, уста-

\

новило, чтобы прасолы являлись на торгъ не иначе, какъ 
поел* 3-го часа дня, и притомъ дозволяло имъ брать ба
рышей не бол*е пяти алтынъ съ рубля 2). Каждый годъ 
приплывали въ Астрахань весною и осенью суда, и при
возили хлебные запасы, а вывозили рыбу и икру3); купцы 
пр1езжали за рыбою изъ разныхъ верховыхъ местъ, осо
бенно изъ Казани, Нижняго и Ярославля 4).

При наборе рыбы на учугахъ, покупатели обращались 
къ начальству и просили дать имъ сына боярскаго или 
целовальника для безспорной укладки рыбы и платежа
пошлины. При нагрузке измеряли рыбъ казенною мерою.

\

Въ Астрахани и вообще на Волге подъ словомъ рыба ра
зумелась известная единица рыбной меры. Такъ, напри-

%

меръ, чтобъ составить рыбу, нужно было то или другое 
количество рыбнаго товара. Рыба разделялась на полу- 
рыбники. Два полурыбника составляли рыбу, пять шевригъ, 
три теши и три косяка въ Астрахани принимались за 
рыбу 5). Въ гребномъ судне укладывалось отъ 3000 до 
5500 рыбъ 6), но обыкновенно судно измеривали въ длину 
и поперекъ и делали гадательныя заключешя о вмещенш 
въ немъ рыбнаго товара. Купцы, возивпйе изъ Астрахани 
рыбу вверхъ по Волге, оплачивали ее пошлиною въ Ниж- 
немъ, и при этомъ, какъ и по поводу соляныхъ грузовъ, 
происходили недоумешя: глазомерные разечеты величины
судна, безъ знашя геометрш, оказывались ошибочными;

(

\ ‘

А

О А. И. III. 192.
2) А. И. III. 193'.
») А. И. III. 278.—П. С. 3. I. 286.
4) А. И. Ш. 272.
5) Доп. II. 86-87 .
6) А. И. III. 272.
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при томъ счетъ рыбъ въ Нижнемъ былъ не тотъ, что въ 
Астрахани, такъ что 6ъ Нижнемъ считали на рыбу не 
пять, но три шевриги и принимали каждую тешу и косякъ 
за целую рыбу *) въ измерительномъ смысле этого слова.

Рыба въ продаже была свежая, просольная и суше
ная. Свежая—летомъ доставлялась къ месту продажи въ 
прорезныхъ судахъ, а зимою мерзлая; просольная прода
валась бочками. Белуга и осетрина продавались штуками, 
чтб называлось длинною рыбою, тешами, косяками и спин
ками, также разсекались по звенам ь и клались въ бочки2). 
Осетринные и белужьи пупки продавались лукнами. Со
леные сиги, семга, лососина, лодога, продавались всегда 
бочками, но вместе съ темъ и на весъ пудами, а мелшя 
рыбы: снетки, вандыши, хохолки — осьминами, какъ и 
грибы 3). Сушеная рыба была прутовая, вяленая и ветре-

*  ,

ная 4). Икра въ торговле различалась по цвету, по при- 
готовленш и по месту добывашя. По цвету, встречается 
различ!е между черною и темносерою; оба рода добыва
лись въ Астрахани и вообще на Волге; первый родъ до
бывался изъ осетровъ и стерлядей, а второй изъ белугъ 
и назывался также армянскою икрою: зерна ея были ве
личиною съ перецъ 5). Ловля белугъ предпринималась 
преимущественно для икры, такъ что, при болыпомъ изо-
билш, добывши икру, выбрасывали прочь самое туловище

/

белуги е). Была еще икра желтая, добываемая изъ щукъ; 
она составляла пищу для простого народа. По способу 

^приготовлешя, икра разделялась на зернистую или нет-

*) А. Ж. Ш. 273.
а) А. И. I. 327,—Коших. 62—63.
8) А. А. Э. И. 180.
4) Домостр. 90.
б) Olear. 21.
6) Коллинсъ. 39—40.
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тую и паюсную, которая продавалась стулами 1). Главное 
м^сто добывашя икры была Астрахань, гд* она солилась 
и часто высушивалась на солнц* 2). Посоливъ икру, ее 
клали въ корыта, чтобъ вытекли жирные соки, потомъ 
укладывали въ бочки и давили крепко, пока она не пре
вращалась въ твердую массу 3). Мятая или паюсная икра 
составляла достояше казны. Въ половин* XVII в*ка никто 
не см*лъ ею торговать, исключая откупщиковъ, которые 
снимали казенные икряные учуги 4). Немятая икра была 
свободный товаръ и ц*нилась ниже паюсной. Въ Москву 
привозили ее зимою на саняхъ, и хозяева, купивъ ее, 
держали въ погребахъ на льду 5). По м*сту приготовле-
т я ,  у насъ икра была: астраханская учужная, казанская,

/

яицкая. Коллинсъ говоритъ, что въ его время была въ 
продаж* икра, которую д*лали изъ б*лугъ, добываемыхъ
въ Оби 6). Въ XYI в*к* икра продавалась корсоками и

/

лукпами 7). Но обыкновенная продажа икры была поше- 
вами. Пошевъ заключалъ въ себ* шесть пудовъ иди не
много бол*е 8). Но икра, какъ и рыба, продавалась и 
бочками, а также и на в*съ пудами.

Торговля рыбой подвергалась безчисленнымъ мелкимъ 
поборамъ, принадлежавшимъ собственно этой в*тви тор
говли, какъ-то: съ рыбной кладки, съ рыбнаго боя, съ 
рыбной выборки, съ рыбной разд*лки, съ мытья, со 
складки, съ бочки. Но въ 16,54 году эти поборы зам*нены 
обычною рублевою пошлиною 9).

<) Коших. 63.
a) Olear. 204.
8) Колл. 39.
4) Olear. 204.
5) Кильбург. 21.
в) Коллинсъ. 32.
») А. А. Э. I. 295.
®) Дол. III. 146.
9) П. С. 3. I. 330.
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Рыбный товаръ былъ предметомъ вывоза за-границу, 
но трудно определить, въ какой степени. Роды рыбъ, 
отправляемыхъ за-границу, были: семга, палтусъ и треска 
—вообще рыбы водъ севернаго бассейна. Жители Коль
ской области, занимаясь ловлею трески и палтуса, проме
нивали ихъ англичанамъ и датчанамъ на сукно, медь и 
олово *). Соленая семга въ изобилш отправлялась за-гра
ницу и продавалась въ Голландш, Фландрш и Францш 2). 
Икра отправлялась съ царскихъ волжскихъ учуговъ въ 
Архангельскъ. Алексей Михайловичъ отдалъ всю торговлю 
паюсною икрою иностранцу Ферпортену на десять летъ, 
съ услов1емъ платить за пудъ по три рейхсталера, чтб 
приносило царю до 40,000 рейхсталеровъ. Большое ко
личество русской икры шло въ Англш, Нидерланды, Фран- 
щю и особенно Италш, где она считалась лакомствомъ, 
подъ именемъ ' caviaro 3). Въ числе вывозныхъ статей 
рыб наго товара былъ клей, называемый карлукъ. Онъ

V

добывался изъ б^лугв около Астрахани и ч принадлежалъ 
казн'Ь. Въ 1637 году отпущено было въ Нарву 1450 пудовъ 
этого товару 4). Ежегодная добыча его простиралась до 
300 пудовъ. Въ Москва онъ продавался отъ казны.

Въ половин^ XVI вгЬка (1563 года) лучшая, свежая 
осетрина продавалась по 30 алтынъ за штуку, стерлядь 
по 4 алтына, лосось по 3 алт. 2 д., б'Ьлорыбица 5 ал
тынъ 5); но во время подвоза въ приволжскихъ городахъ, 
какъ напримеръ въ Ярославле, гд4 число привозочной 
рыбы простиралось до 3000 штукъ однихъ осетровъ, 
можно было купить Д’благо осетра за 7 алтынъ 6). Соле- 

/

\

. ‘) Доп. I. 218.
а) Торг. кн. 3. Врем. YIII.
8) Olear. 204.
4) Кильбург. 46.
б) А. И. I. 327.
6) Ж. М. Н. Др. 1856. Февр. 104.
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ная осетрина продавалась по полтин* за штуку, белоры
бица по 2V2 алт., бочковая рыба: лососина, лодожина, си
говина продавалась за бочку по 1 р. 22 алтына, бочка 
соленой щуки по 40 алтынъ, семга—за пудъ 3 алт. 2 д., 
паюсная икра—13 алт. 2 д. за пудъ 1). Въ конц* XVI 
в*ка соленая кольская семга въ Холмогорахъ продава
лась по 2 аЛтына за штуку; въ бочк* вмещалось до 
двадцати штукъ, а иногда ц*лая бочка достигала ц*ны 
4 рублей 2). Бочка переяславскихъ сельдей, въ которую 
входило слишкомъ до двухсотъ штукъ, стоила 11 алтынъ 
4 деньги 3). Треска продавалась сухая и соленая. Первая 
отправлялась бол*е въ Балийское море, посл*дняя въ 
С*верное. Сто штукъ сухой трески составляли четыре 
пуда и пудъ продавался по 13 алт. 2 д., а соленая на 
С*верномъ мор* стоила 23 алт. 2 д. 4). Въ XYII в*ке 
пудъ трески въ Москве стоилъ 26 алт, 2 д. 5). Въ Астра
хани, въ 1623 году, севрюга по такс* стоила: съ икрою
7 денегъ, безъ икры 5 ден.; осетръ и б*луга м*рою въ 
пять шевртъ продавались: икряные по 5 алт. 4 ден., а 
яловые по 4 алтына 1 д. 6). Но позже, въ 1628 году, сто 
рыбъ осетровыхъ оц*нено въ 70 рублей, чтб выходитъ по 
23 алтына за штуку 7). Вообще въ Астрахани можно 
было у ловцовъ получать рыбу очень дешево, напр, за 
200 стерлядей по 15 грошей или десять алтынъ, а за 
12 большихъ карповъ четыре деньги 8). Въ Москв*, въ 
половин* XYII в*ка, двадцать б*лугъ стоили 18 р., а

•) А. И. I. 327.
2) Торг. кн. 3. Врем. VIII.
3) А. И. I. 327.
4) Торг. кн. 3. Врем. YIII.
8) Кильбург. 187.
в) А. И. Ш . 193.
*) А. И. П1. 274.
8) Olear. 372—373,
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20 осетровъ 8 р. 1). Семга, въ половине XVII в’Ька, про
давалась по полтин^, а иногда цена ея возвышалась и до 
70 и до 80 коп.; соленая при отвозе за-границу прода
валась по 12 коп. или 4 алтына 2). Пошевъ икры въ 6 пу
довъ съ неболыпимъ ценился въ XVII веке около 13 р., 
следовательно пудъ немного более 2-хъ рублей 3). Фунтъ 
икры въ Москве продавался 2 алт., десятокъ пучковъ вя- 
зиги—1 алт. 3 деньги съ полуденьгою 4). Пудъ клею въ
XVI веке — отъ 2 до 5 рублей 5). О цене щукъ, лещей, 
окуней и проч. можно заключить приблизительно изъ того, 
что въ 1652 году въ Валдае 200 окуней и 27 щукъ стоили 
1 р . 26 алт. 4 д., а 50 щукъ, 16 окуней и 17 лещей —
1 р. 11 алт. 4 д. 6).

Жемчугъ былъ важнымъ предметомъ ввоза, потому что 
'составлялъ самое обычное украшеше русскихъ нарядовъ. 
Жемчугъ разделялся на бурмитскШ и зерновой. Въ тор
говле смотрели, чтобъ жемчугъ былъ окатенъ (круглъ), 
сходчивъ и водою чистъ. Ценность его была различна,
смотря по величине и чистоте. Жемчугъ бурмитскШ про-

\

давался на жемчужины. Жемчужина, весившая две се
ребряныхъ деньги, продавалась рубля за два, весившая
4 д.—за 4 р., а весившая алтынъ—рублей по 8, Зерно
вой жемчугъ продавался на золотники и цена золотнику 
была различна, смотря потому, сколько зеренъ войдетъ въ 
золотникъ: чемъ меньше, темъ дороже и на оборотъ. Зо- 
лотникъ жемчуга изъ 20 зеренъ стоилъ 1 руб. 6 алт. 4 Д., 
изъ 25 зеренъ—1 р. 3 алт. 2 д.; золотникъ въ 30 зеренъ 
—1 р., золотникъ изъ 50 зеренъ—полтину, а изъ шести

4) Кильбург. 21.
2) Кильбург. 22.
3) Доп. Ш. 146.
4) Врем. Х1П. Расх. кн. 25. 29.
5) Торг. кн. 7. Врем. УШ.
6) Расх, кн. Ник. 2. Врем. ХШ.
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десяти зеренъ—13 алт. 2. Цветъ жемчуга всегда прини
мался во внимаше: чемъ б'Ьл'бе, т6мъ онъ былъ дороже; 
желтаго жемчугу никто не хот^лъ покупать *). Жемчуж
ное ожерелье, какое носили мужчины въ XVII в*к1з,

I

можно было купить за 6 ’/ 2 Р-> а женсшя, судя по до
стоинству, были иногда очень дороги, напр, въ 200 рублей. 
О степени привоза можно приблизительно судить изъ 
известая, относящегося къ концу XVI века, где сказано^ 
что на корабле привезено жемчугу 1203 золотника по 2 р. 
съ полтиной, а 476 зол. по 1 р. 26 алт. 2), По свидетель
ству Кильбургера, въ 1672 году привезено въ Pocciio 2000 
штукъ крупнаго и 9 фунтовъ мелкаго, въ 1613. году — 
26 фунтовъ 22 золотника, 21 ящикь, 2 дюжины, 19 ни- 
токъ и 420 штукъ крупнаго 3). Сверхъ привознаго жем
чугу, у насъ былъ свой, добываемый въ Двине 4), но 
онъ уступалъ привозному.

Моржовая кость, называемая въ русской торговле 
рыбьимъ зубомъ, добывалась на Северномъ. море 5), напр, 
около Мезеня; летомъ промышленники для моржоваго про
мысла плавали на Новую землю, на Вайгачъ 6), но обиль
нейшее добывате моржовой кости было въ Сибири, на 
Восточномъ Океане, по берегамъ Мотыклея, Анадыра 7) 
и на Северномъ Океан* у устья Колымы. Въ этихъ стра- 
нахъ, въ половин* XVII века, найдено такое огромное 
количество костей, что ими можно было нагружать суда 8). 
Она сбывалась преимущественно въ Царьградъ, Крымъ,

!) Торг. кн. 122. 3. А. О. I.
-) И. Г. P. X. Прим. 462.

, 4) Кильбург. 107.
4) Herberst. 59.
:’) Доп. Ш. 81.
6) Доп. V. 172.
7) Доп Ш. 348. IY. 10.
8) Доп. Ш. 349.
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П ерст и Бухарш '), где ее употребляли на оправу но
жей и кинжаловъ; отпасти она шла и въ Европу; сверхъ 
того некоторые употребляли внутрь порошокъ изъ моржо
вой кости, приписывая ему целительную силу. До поло
вины XVII века промышленники обязаны были платить 
десятую кость въ пользу царя 2), но царь Алексей Ми
хайлович обратилъ всю торговлю моржовою костью въ 
казенную моношшю. Въ 1649 году въ Архангельске и Хол
могорахъ велено объявить, чтобъ все везли кости въ та
можню, а таможники будутъ выдавать имъ. деньги по 
оценке; на всехъ торгахъ велено отбирать рыбгй зубъ и 
отсылать въ казну 3). Чемъ крупнее кость, темь счита
лась ценнее. Иногда пудъ выходилъ изъ трехъ костей,

\

иногда—изъ четырехъ, иногда изъ восьми и более. Мельче 
кость, именно отъ 8 до 16 костей въ пуде, считалась го
раздо малоценнее 4). Въ половине XVII века въ Сибири 
моржовая кость ценилась среднею ценою по .1 р. за 
фунтъ 5). Кроме моржей, ловили еще морскихъ волковъ 
изъ зубовъ которыхъ делались ножи 6).

Пушные товары въ глазахъ иностранцевъ казались са- 
мымъ важнейшимъ источникомъ богатства Россш. Но это 
богатство не было неисчерпаемо. Въ начале XVI века вся 
Росс1я была наполнена безчисленнымъ множествомъ зве
рей, но въ половине XVII века въ Европейской Россш 
промыслы пушныхъ зверей упадали а въ конце XVII 
века чувствовался недостатокъ меховъ уже въ самой Си
бири. Впрочемъ, XVI и XVII века были временемъ выс-

1) Доп. III. 81.—b'letch. 23. 
*) Доп. Ш. 81.
3) Доп. Ш. 191.
4) Доп. IV. 99.
5) Доп. Ш. 349.
в) Раф. Барб. 47.
7) Коших. 74.
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шаго значешя маховой торговли. До перехода русскихъ 
за Уральска горы, Росйя получала меха изъ лесовъ, ко
торыми покрыты были ея европейсшя владетя. Лесистые 
берега Оки доставляли белокъ, куницъ, горностаевъ ’). Въ 
Смоленской области непроходимые леса изобиловали ло
сями, вепрями, рысями, куницами и бобрами 2). Во мно- 
гихъ местахъ на рекахъ и озерахъ жили такъ-называе- 
мые бобровники, которые, какъ и рыболовы, составляли 
особую корпорацию зверолововъ, обязанныхъ доставлять 
ко двору м*ха 3). TaKie бобровники жили, между прочимъ 
въ Дмитровскомъ уезд*. Но важнейшая и богатейшая ме
ста звериныхъ промысловъ были берега Ваги, Двины и 
Печоры4). На Устюг* ловились черныя лисицы, а на Ваг* 
лисицы черныя и лисицы пепельнаго цвета5). Берега Пе
чоры обильны были соболями, куницами, бобрами, волками 
и б*лками6). Открьте Сибири развернуло для Россш не
слыханный сокровища пушного богатства на пространстве 
отъ Уральскихъ горъ до Восточнаго Океана. Съ техъ поръ 
вся деятельность мехового промысла перешла въ Сибирь.

Торговля мехами разделялась между правительствомъ 
и купцами или, лучше сказать, главное ядро ея было въ 
рукахъ власти, а купцамъ доставались избытки. Власть 
прюбретала меха следующими способами: 1) отъ инород- 
ныхъ подданныхъ, платившихъ мехами дань, называемую 
ясакомъ; эта дань или доставлялась самыми инородцами 
начальствующимъ лицамъ того уезда, где они жйли, или

J

же служилые люди посылаемы были въ юрты (жилища 
инородцевъ) и приносили ясакъ воеводамъ, которые пору-

*

*) Herberst. 46.
3) Доп. V. 76.
3) А. А. Э. I. 120.
*) Chancellor, 80 .
5) Herberst. 54.
6) Herberst. 55.
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чал и выборнымъ торговымъ людямъ оценивать меха и по- 
томъ отправлять въ Москву. 2) Кроме ясака, воеводы по
лучали отъ инородцевъ при платеже ясаковъ поминки ма
хами. Воеводы, какъ и служилые люди, законно могли 
принять ихъ, но не смели оставлять у себя, темъ менее 
продавать, а должны были препровождать въ казну, от-

I

куда имъ выдавали деньги. 3) Торговцы, покупая меха 
въ Сибири, обязаны были давать въ казну десятаго зверя 
и притомъ самаго лучшаго; сверхъ того начальство могло 
у промыщленниковъ и торговцевъ во всякое время ото
брать въ казну меха, коль скоро они окажутся высшаго 
достоинства. Кроме употреблешя меховъ на царское жа- 
лованье, казна вела ими значительный торгъ. Торговля 
эта поручалась гостямъ и целовальникамъ изъ торгов
цевъ1). При беодоре 1оанновиче купцы отъ казны посы
лались для скупа, меховъ и получали награды за удачныя 
прюбрегешя 2). Въ Москве были казенныя лавки, где 
продавались меха. Казенные меха отправлялись въ Се
верный портъ, а также променивались грекамъ, армянамъ, 
перс!янамъ, бухарцамъ на восточные товары. Впоследствш, 
когда возникли торговыя сношешя съ Китаемъ, меха си- 
бирсюе сделались важнымъ предметомъ вывоза въ Китай. 
Вообще очень часто казенные меха имели значеше ходя
чей монеты и выдавались въ техъ случаяхъ, когда нужно

• -

было выдавать деньги. Такимъ образомъ, посольству, от
правленному въ Константинополь, вместо необходимой 
суммы для раздачи милостыни разнымъ церквамъ и мо
настырямъ , правительство дало меха3). Стараясь привлечь 
въ Pocciio серебро, правительство давало поручешя гостямъ

') Коших. 74.
2) Доп. I. 199.
3) Врем. IX. Наказъ посламъ. 49.

19
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и целовальникамъ въ Архангельске променивать меха на 
ефимки х).

О

Частная торговля махами была чрезвычайно стеснена 
совместничествомъ власти, какъ мы уже имели случай 
объяснить. PyccKie купцы во многихъ местахъ не смели 
торговать въ юртахъ, а въ отдаленной Сибири хотя это 
и'было дозволено, но не иначе, какъ после сбора ясака 
и притомъ съ услов1емъ отдавать въ казну лучшихъ зве- 
рей. Во многихъ местахъ русскимъ промышленникамъ было 
вовсе запрещено самимъ заниматься звероловствомъ, а пре
доставлялось это заняйе однимъ инородцамъ, платившимъ 
ясакъ: это касалось до татаръ, остяковъ, вогуличей, чува- 
шей 2). При Алексее Михайловиче купцы не имели права 
продавать меха высокаго достоинства, свыше 20 р. за пару 
и 300 р. за сотню 3) по московской цене. Запрещалось въ 
Сибири частнымъ торговцамъ отпускать меха въ друпя 
государства, особенно въ Byxapiio, откуда купцы npie3- 
жали для закупки мягкой рухляди 4). Въ Европейской 
Россш запрещалось продавать меха грекамъ, армянамъ,

I

пераянамъ 5), потому что казна принимала на себя наде- 
лете мехами торговцевъ этихъ народовъ. Что касается до 
торговли въ Архангельске, то купецъ, отправляющш за
границу меха, былъ стесненъ темъ, что не смелъ прода
вать своихъ товаровъ, прежде чемъ не продадутся казен-

I

ные; притомъ казенные были лучине и могли продаваться 
дешевле, чемъ частные, поэтому купецъ всегда риско- 
валъ понести убытки. Иногда правительство устанавливало 
запрещетя торговать какими-нибудь изъ меховъ, напр, 
въ 1675 году запрещено было торговать голубыми и чер-

г) Доп. III. 140.
2) Доп. У. 429.
8) Коших. 74.
4) Доп. IV. 855.
») П. С. 3. II. 325.
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ными песцами и повсюду вел’Ьно было у про*зжихъ тор
говцевъ отбирать этого рода м*ха и выдавать за нихъ 
деньги 1). Такъ въ числ* указныхъ шести товаровъ 
(вм*ст* съ пенькою, смольчугомъ, юфтью, поташемъ, са- 
ломъ) при Алекс** Михайлович* были соболи а).

Частные торговцы прюбр*тали м*ха посредствомъ м*ны 
съ инородцами въ Сибири и въ С*верной Россш 3), м*ны 
дозволенной на гостиныхъ дворахъ, а въ отдаленной Си
бири и въ юртахъ, и посредствомъ покупки отъ казны. 
Они сбывали м*ха внутри Россш и вывозили въ Архан
гельскъ и Нарву 4). Нер*дко м*ха привозили въ Архан-

%

гельскъ не изъ Москвы, гд* было главное средоточ1е м*- 
ховой торговли, но прямо изъ Сибири по Двин*. Гости и 
торговцы, ст*сняемые коммерческимъ совм*стничествомъ 
власти, ум*ли изворачиваться въ свою пользу. Такъ тор
говцы въ Сибири давали воеводамъ взятки, и воеводы 
оставляли въ ихъ рукахъ лучпие м*ха, а въ казну отсы
лали м*ха худшаго достоинства, ув*ряя, что лучше до
стоинством» доставленныхъ въ казну не было; въ самой

N ч

Москв^ гости, бывъ призваны для оценки казенныхъ м'Ь- 
ховъ, оценивали казенные м1зха дороже, чФмъ они сто
или, а между т^мъ сами торговали махами и скупали въ 
Сибири мФха посредствомъ своихъ агеятовъ, усп'Ьвавшихъ 
подкупать воеводъ и пр1обр1>тать для своихъ хозяевъ луч> 
mie Mfea. Такимъ образомъ у казны были мЗзха похуже, 
Ч'Ьмъ у гостей, а казна должна была продавать ихъ до
роже, ч'Ьмъ гости. Эти злоупотреблешя, однако, послужили 
еще къ бблыпему сг£снешю маховой торговли. Въ 1697 
году совершенно запрещено частнымъ торговцамъ поку-

1).А. И. IV. 539.
2) Доя. IV. 273. 281.
я) А; И. II. 27, 57.
*) Кильбург.

1 9 *
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пать въ Сибири меха соболей и черныхъ лисицъ, а пре
доставлялось купцамъ, желающимъ вести этого рода торгъ, 
и внутри и вывозя за границу, не иначе, какъ купивъ 
меха въ казне <).

Изъ пушныхъ зверей первое место занимали соболи 
и лисицы. Соболей продавали парами и сороками. Сверхъ 
пелыхъ меховъ продавали отдельно собольи лапки, брюш • 
ки, душки, собольи опушки. Хвосты продавали поштучно, 
а лапки, брюшки, душки сшивались въ меха и продава
лись парами и сороками. Лучпие соболи продавались всегда 
отдельно отъ брюгпекъ 2). Соболи держались въ мешкахъ 
изъ синей холстины, которые сверху и снизу открывались, 
и чемъ теснее былъ мешокъ, темъ считалось лучше для
меховъ. Соболи сортировались на три рода: добрые, серед-

t

Hie и raoxie. Низппй сортъ соболей назывался недособо- 
ли 3). Въ конце XVI века въ Холмогорахъ соболи, кото
рые обходились въ Перми по 10 р. за сорокъ, продава
лись по 25 р. 4). Въ XVII веке мы встречаемъ разныя 
цены соболей, смотря по Достоинству. Въ 1608 году пара 
соболей въ Новгороде продавалась за 2 'U р .5). Въ 1647 году 
въ Енисее, следовательно, на месте добывашя, 11 сороковъ 
соболей оценены въ 951 р. 16 алт. 4 деньги, следова-

*

тельно, по 86 руб. 13 алт. за сорокъ, а 11 сороковъ со- 
больихъ пупковъ 44 р. 23 алт. 2 деньги, следовательно, 
по 4 р. 2 алт. 10/и  Д. 6). При Михаиле ведоровиче сред
няя цена соболей означена въ 50 р. за сорокъ т.-е. 
соболи въ эту цену расходились более другихъ сортовъ.

✓  ■ 1

I

1) А. И. V. 472. 474.
2) Кильбург. 23.
3) А. И. IV. 53.
4) Врем. VIII. Торг. кн. 5.
5) Оп. Им. Тат. 5. Врем. VIII.
®) Доп. III. 109.
г) Olear. 226.

I
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Но отличные соболи ц*нились до 200 р. за сорокъ; такимъ 
образомъ, десять сороковъ соболей, посланныхъ въ даръ 
визирю въ 1643 году, оц*нены въ 2000 р .!). При Алекс** 
Михайлович* обращались казенные соболи, достоинствомъ 
отъ 30 до 300 рублей за сорокъ; при раздач* дворянамъ 
жалованья соболями давали особамъ первой статьи въ 50 р., 
второй—въ 40, третьей—въ 30 р. за сорокъ, или парами: 
людямъ первой статьи—по 10 р., второй—по 7 р., третьей 
—по 5 р., а досталънымъ—по 3 р. за пару 2). Въ конц* 
царствоватя Алекс*я Михайловича собольи м*ха были 
отъ 10 до 1000 р. за сорокъ 3), но соболи въ 1000 р. за 
сорокъ были чрезвычайная р*дкость и даже соболи выше 
400 р. за сорокъ не составляли обыкновеннаго товара. По 
средней ц*нности можно положить, что соболья шуба въ
XVII в*к* стоила отъ 40 до 50 р. 4). Собольи хвосты це
нились отъ 3 алт. 2 д. до 10 алт. за штуку, или отъ 6 р. 
до 18 р. за сорокъ 5). Хвосты ц*ною выше составляли 
уже р*дкость в). Иностранцы, покупая у русскихъ собо
лей сороками, считали ихъ Циммерами; циммеръ составлялъ
20 паръ 7).

При сбор* ясаковъ слово соболь,, какъ въ рыбной тор- 
говл* слово рыба, им*ло вообще значеше м*ха, такъ что, 
наприм*ръ, три бобра зачислены были за восемь соболей; 
шкуры другихъ зв*рей изм*рялись также единицею на- 
звашя соболь-, говорилось, что столько-то шкуръ такого-то 
зв*ря составляютъ соболя 8).

*) Наказъ поел. Врем. IX. 80.
*) Коших. 52.
8) Кильбург.
/.) Д. И. IT, 276. 
s) Кильбург. 27.
6) Ibid.
7) Olear. 50.
•) А. И. IV, 53.

I
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Лисицы были семи родовъ: черныя, чернобурыя. черно- 
черевыя, бурыя, сиводушчатыя, б*лыя и красныя '). Чер
ныя лисицы доставались въ Восточной Сибири 2); были 
изв*стны лисицы у фи мстя, устюоюскгя, простыя русстя. 
ДГисьи м*ха были въ большомъ употребленш, особенно на 
мужсюя шапки 3). На шубы зажиточные люди употребляли 
соболей. Большое употреблеше лисьихъ м*ховъ было при
чиною, что ц*ны на эти мгЬха поднимались до чрезвычай-

1

ности, такъ что въ конц* XVII в*ка иностранцы находили 
выгоднымъ ввозить въ Pocciio французскихъ лисицъ 4), 
Лисицы въ Сибири ценились: бурая и красная по полти- 
н*, сиводушчатая—по 26 алтынъ за штуку 5), а черная
— отъ 10 до 50 р. 6). Въ XVI в*к* за м*хъ чернобурой 
лисицы платили отъ 30 до 40 червонцевъ 7). Въ начал*
XVII в*ка пара лисицъ въ Новгород* куплена за 30 алт8), 
а при Алекс** Михайлович* м*хъ черной лисицы стоилъ 
въ Москв* до 60 р., лапчатый м*хъ, сшитый изъ черныхъ 
лисицъ, стоилъ отъ 20 до 36 рублей. В*лыя лисицы це
нились отъ 25 до 30 коп. за штуку 9). Яростыя лисицы

* I

продавались сотнями, и сотня въ XVI в*к* стоила 2 р .10). 
Горлатныя лисьи шапки, которыя были въ большомъ упо
требленш, стоили отъ 1 р. до 10 рублей п).

Куницы въ XVI в*к* ловились по берегамъ Оки, но 
впосл*дствш он* тамъ уже составляли р*дкость и этотъ

г) 3. А. О. I. Торг. Кн. 133.—Доп. III. 109. IV. 72.
*) Доп. IV, 120.
3) Herberst. 41.
4) Кильбург. 28.
б) Доп. III, 109.
6) Доп. II, 158,
7) Раф. Барбер. 41.
8) Оп. Им. Тат. 6; Врем. VIII.
9) Кильбург. 25.
10) Врем. VIII. Торг. кн. 5.
14) А. И. IV, 2 7 6 .-Доп. I, 205.
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зв'Ьрь добывался на северо-востоке и востокЬ Россш. Луч
шими кувицами считались башкирсгая. Въ XVI векЬ за
мечали, однако, что русскгя куницы уступали шведскимъ1). 
Въ XVII в^ке въ торговле оне разделялись на лесныхъ 
и каменныхъ. Каменныхъ вообще было мало. Куньи меха 
продавались сороками и всегда почти въ целостномъ со- 
стоящи, а не такъ какъ соболи, т.-е. съ лапками, брюш
ками, душками вместе-, только куньи хвосты продавались 
отдельно 2). Въ XVI веке куницы продавались по 13 р..
2 гр. или по 40 еф. за сорокъ; оне служили предметомъ 
отправки за-границу. Авторъ Торговой книги советуетъ 
подряжаться на сто сороковъ. Вообще куница ценилась 
втрое ниже соболя, соразмерно относительному ихъ до
стоинству. Англичане обратили внимате на меха этого 
рода, потому что они были.дешевле и, следовательно, до-, 
ступнее большинству покупателей3). Въ XVI веке руссюя 
куницы въ изобилш отправлялись изъ Фландрш въ Испа
нш , где стоили 40 червонцевъ за сорокъ 4). Въ начале
XVII века въ Новгород! куница стоила около 6 алтынъ. 
Кунья шуба безъ покрышки стоила около 12 рублей. Ку
ницы употреблялись на рукавицы 5).

Бобры въ-старину были повсеместнымъ зверемъ, какъ 
это доказываютъ частные случаи, где упоминается о бо- 
бровникахъ е) и о бобровыхъ гонахъ. Въ XV и XVI в$ке 
въ земле Рязанской и около Воронежа производилась зна-

>

чительная ловля бобровъ. Но умножеше народонаселешя 
истребило этихъ пугливыхъ зверей и ограничивало место 
ихъ ловли преимущественно Сибирью. Впрочемъ, pyccKie

!) Herberst. 41.
2) Кильб. 25.
3) Lett. Of th. Most'. Comp. Hakl. 333.
4) 3. А. О. I. Торг. кн. 132.
5) On. Им. Тат. 6. Врем. T ill.—On. гор. Шуи. 454.
6) С. Г. Гр. I, 327.
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бобры были ниже достоинствомъ, ч*мъ сибирсше. Коли
чество бобровъ, столь обильное, умалилось скорее другихъ 
зв*рей. Въ 1635 году правительство заботилось уже о со
хранены бобровъ и строго запрещало ловить бобровъ и 
выдръ капканами '). Въ конц* XYII века м*ха бобровъ 
уже къ намъ ввозили и променивали на бобровую шерсть2). 
Бобры разделялись на настояние и кошлоки, а по цвету 
были черные, чернокар1е, Kapie, pbmie 3). Лучшими счи
тались черные. Бобры продавались десятками 4) и юфтями. 
Въ выписи объ отправленнныхъ черезъ нижегородскую 
таможню въ 1648 году товарахъ сказано: четыре юфти бо
бровъ 5). Въ Торговой книг* XVI в*ка обычная ц*на 
черному бобру означена 2 р., при чемъ авторъ сов*туетъ 
подряжаться доставлять заграничнымъ торговцамъ до 5000

* *

бобровъ разомъ 6). Судя по степени взимашя пошлинъ, въ 
1586 году въ Новгород*, боберъ въ •/* былъ ц*нн*е со
боля, ибо за 30 бобровъ брали ту же пошлину, какъ за

I

40 соболей7). При ведор* 1оаннович* 5 бобровъ, подарен- 
ныхъ цариц*, стоили 8 рублей.

Въ конц* царствоватя Алексея Михайловича, ц*н-
/

ность бобровъ за десятокъ въ оптовой продаж* была отъ 
8 до 30 рублей8). Бобры употреблялись преимущественно 
на женсюя шапки и ожерелья, но нигд* не видно, чтобъ 
бобровые м*ха служили для шубъ. Пудъ бобровой струй 
въ XVI в*к* стоилъ 3 рубля 9). Въ 1674 году фунтъ си-

') А. А. Э. III, 393.
а) Кильбург. 75.
3) Доп. IV, 201.

С. Г. Гр. II, 89. 139.
б) Доп. III. 145.
в) 3. А. О. I. Торг. кп. 133.
7) О. Г. Гр. II, 89.
8) Кильб. 115.
9) Раф. Барбер. 57.
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бярской бобровой струи стоилъ 472) а, украинской—1 ‘/г руб
ля. Фунтъ бобровой шерсти въ то же время въ Архангельске 
стоилъ около 3 рублей 1). PyccKie вычесывали бобровую 
шерсть не только изъ новыхъ бобровыхъ м'Ьховъ, но и 
изъ поношенныхъ и продавали инострандамъ; она отправ
лялась во Францда, где изъ нея делались шляпы. При 
этомъ pyccKie дозволяли себе подмешивать въ бобровую 
шерсть несколько кошачьей; это побудило французское 
правительство запретить покупку русской бобровой шер
сти, а между темъ, и голландцы начали заниматься вы
ческою бобровой шерсти 2).

Белки были самымъ употребительнымъ мехомъ. Ихъ 
добывали повсюду, но добываемый въ средней Россш были 
худшаго достоинства—рьгаая и короткошерстныя. Таковы 
были белки кляземсшя. Лучше ихъ считались белки устюж- 
ск1я, вологодсюя, шувайсшя 3), еще лучше мезенсюя, ка- 
зансшя и вятск1я, но самыя лучппя сибирстя, которыя 
вообще мало доходили до Москвы съ техъ поръ. какъ ки
тайцы стали скупать ихъ и вывозить въ свою Землю 4).

k

Въ начале XVI века белки продавались пучками; въ каж- 
домъ пучке было по десяти меховъ. Беличьи меха разли
чались по достоинству; лучппе были съ краснымъ отли- 
вомъ (прокрасныя), а худгше — молочнаго цвета. Белки 
последняго сорта продавались отъ 1 до 2 денегъ за шту
ку 5). Вообще же белки въ Московскомъ Государстве про
давались тысячами 6). Беличьи брюшки отрезывались отъ

Г

спинокъ, сшивались и продавались отдельно мехами. Въ
XVI веке въ Холмогорахъ белки служили предметомъ вы-

297

*) Кильб. 40.
*) Кильбург. 47.
8) С. Г. Гр. II, 139.
«) Кильбург.
6) Herberst. 41.
«) С. Г. Гр. II. 139.
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воза и стоили за тысячу 40 ефимковъ, шевней тысяча— . 
10 ефимковъ. Авторъ Торговой книги сов*туетъ подря
жаться съ иностранцами на 100,000 штукъ 1). Въ начал*
XVII в*ка въ Новгород* м*хъ б*личШ хребтовой стоилъ 
около 2 р., а черевЩ — около 40 алтынъ 2). Во Фландрш 
тысяча русскихъ б*локъ стоила отъ 25 до 40 рублей. При 
Алекс** Михайлович* тысяча б*локъ стоила отъ 23 до 
30 рублей 3). Хребтовая б*личья шуба,.покрытая краснымъ 
сукномъ, стоила около 8 рублей, а крытая бархателью,
5 рублей 4), непокрытая до 3 р. 20 алт. 4 д.; шуба изъ 
б*личьихъ черевъ—двумя рублями ниже хребтовой.

Изъ другихъ пушныхъ зв*рей въ торговл* были упо
требительны м*ха горностаевъ, лесцовъ, медв*дей, лосей, 
рысей, россомахъ, зайцевъ и выхухолей. Лучппе горностаи

*

были сибирсше, но они сд*лались р*дкостью въ Москв*. 
ибо китайцы во множеств* вывозили ихъ изъ Сибири.

I

Горностаи ц*ншгась по своей б*лизн*. Въ начал* XVI 
в*ка можно было купить горностая по 3 или 4 деньги за 
штуку 5). Въ половин* XVI в*ка 14 горностаевъ стоили 
8 алтынъ 2 д. 6); въ конц* XVI в*ка горностаи продава
лись сотнями по 3 р. за сотню, а во Фландрш сотня рус
скихъ горностаевъ стоила 5 рублей. Они вывозились за-гра
ницу и гали бол*е всего въ Испанш. Авторъ Торговой 
книги сов*туетъ подряжаться съ иноземными купцами на 
пятьсотъ штукъ 7). Нагольная горностаевая шуба стоила 
17 рублей 8). Песцы были б*лые, черные и голубые. Чер-

‘) 3. А. О. I. Торг. кн. 132.
2) Оп. Пм. Тат. 6. Врем. YIII.
3) Кильбург. 26.
4) А. И. IV. 161.
й) Herberst. 40.
®) Раф. Барбер.
7) 3. А. О. I. Торг. кн. 133.
3) Доп. I. 205.
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ные въ конце XVI в^ка продавались по 5 алтынъ за шту
ку, белые стоили, кажется, вдвое. Въ меновой торговле 
вообще они продавались десятками. Авторъ Торговой книги 
советуетъ подряжаться съ иностранцами на 500 штукъ *). 
Въ XVII веке они очень вздорожали. Медведи были чер
ные, белые и бурые. Въ конце XVI века медвежья шкура 
бурыхъ и черныхъ стоила 20 алтынъ, шкура молодыхъ 
медвежатъ 10 алтынъ. Ихъ вывозили, вероятно, не въ 
болыпомъ количестве, ибо въ Торговой книге советуютъ 
подряжаться только на 40 или 50 2). Шкура белаго мед
ведя въ XVII веке стоила въ Москве отъ 27г до 3 руб
лей 3). Медведи употреблялись на шубы, на полости и 
на рукавицы. Барсуки употреблялись не въ болыпомъ ко
личестве на обивки сундуковъ и на хомуты. Волки въ 
конце XVI века продавались у Двинскаго порта, и авторъ 
Торговой книги советуетъ подряжаться съ иноземцами на 
5000. Цена волка была 3 ефимка — отъ 1 р. 3 алт. 2 д. 
до 1 р. 11 алт. 1 д.; во Фландрш русскШ волкъ стоилъ
8 ефимковъ 4). При Алексее Михайловиче pyccKie волки

- продавались по 80 к. или 23 алт. 2 деньги, сибирсюе отъ 
90 к. или 30 алт. до 1 р., а черные сибирсше, отличав- 
пйеся мягкостш и длиннотою шерсти, до 4 р. 5). Россо- 
махи служили предметомъ вывоза и отправлялись более 
всего къ англичанамъ, которые сбывали ихъ въ Австрш. 
Авторъ Торговой книги советуетъ подряжаться на 8000. 
У Двинскаго порта россомаха стоила 1 р. 13 алт. 2 деньги, 
а въ Англш продавалась отъ 3 до 4 р .6). Въ начале XVII
века россомачьи рукавицы стоили 4 алтына; въ то же

\  •

\
\ ч

\

») 3. А. О. I. Торг. Кн. 132.
2) Ibid. 133.
:<) Кильбург. 29.
4) 3. А: О. I. 132.
б) Кильбург. 29.
в) 3. А. О. I. Торг. кн. 132.
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время ц*на россомахи была отъ 90 коп. до 1 р. еъ пол- 
тиною и бол*е. Кошки черныя въ XVI в*к!з въ Холмо- 
горахъ продавались по 2 алт. за штуку и отправлялись къ 
фландрШцамъ, которые сбывали ихъ во Францш и Ита- 
лш; во Фландрш русская кошка стоила 4 руб. за сорокъ. 
Авторъ Торговой книги сов*туетъ сговариваться на сто 
тысячъ '). При Алекс** Михайлович* черная кошка про
давалась отъ 30 до 36 к. или отъ 10 до 12 алтынъ за 
штуку 2). Лучпйе зайцы ловились въ степяхъ, прилегаю- 
щихъ къ Крыму и назывались русаками. Они были св*тло- 
с*раго цв*та. Въ конц* XVI в*ка зайцы продавались по пол
тин* за десятокъ. Авторъ Торговой книги сов*туетъ под
ряжаться съ иностранцами на тысячу м*ховъ. Въ XVII 
в*к* заячШ м*хъ на шубу стоилъ отъ 1 р., до 1 р. З алт.
2 д. Выхухоль продавалась отъ гроша до алтына за шту
ку. Въ крымекихъ степяхъ ловились кабарги, изъ кото- 
рыхъ добывался мускусъ. Кабарги продавались отъ 1 р. 
до 1 р. съ полтиною и до 4 р. за штуку, ибо были р*дки. 
Фунтъ мускуса стоилъ въ Москв* въ XVII в*к* отъ 12 
до 15 р., а кабаргинской струи 8 рублей 3). Кильбургеръ 
упоминаетъ объ одномъ степномъ зв*р*, называемомъ пе- 
ревозчикъ; онъ былъ величиною съ крысу, цв*та пестраго, 
жедтаго, чернаго и б*лаго; онъ сшивался въ м*ха. Сай
гачьи шкуры и рога были предметомъ торговли; изъ ро- 
говъ д*лались набалдашники для тростей и разныя токар-

у

ныя вещи.
Несмотря на богатство Россш зв*рьми, въ XYTI в*к* 

pyccKie получали м*ха изъ-за границы. Въ Россш при
возились, кром* французскихъ лисицъ, какъ было ска-

«

зано выше, еще выдры и ильки. По изв*стш Кильбур-
. »

*) 3. А. О. I. Торг. кн. 132.
2) Кильбург. 29.
3) Кильбург, 40*



гера въ 1673 году ввезено французскихъ лисидъ черезъ 
Архангельскъ 330, а черезъ Нарву 180 штукъ, ильковъ 
до 40 сороковъ: ильки все шли по Волге въ Персш 1).

При веодоре 1оанновиче вывозилось изъ Россш ме- 
ховъ на 500,000 рублей 2), а о вывоза меховъ при Алек
сее Михайловиче можно приблизительно судить по изве- 
стаямъ, сообщаеМымъ Кильбургеромъ. Такъ въ одно лето 
отпущено изъ Архангельска соболей 579 сороковъ, со* 
больихъ хвостовъ 18,742 штуки, собольихъ опушекъ 598, 
собольихъ кончиковъ 15,550, лисицъ 15,970 штукъ раз
ныхъ сортовъ, куницъ 300 сороковъ, зверей, называемыхъ 
иностранцами minken (?), 281 сороковъ, горностаевъ 288 
сороковъ, кошекъ 180,795 штукъ 3).

Лошади составляли важную ветвь внутренней торговли. 
Народъ руссшй, находясь въ такомъ положенщ, что дол
женъ былъ всегда ожидать войны, необходимо дорожилъ 
лошадьми; притомъ самое обрабатывало полей производи
лось лошадьми. Главный пунктъ конской торговли была 
Москва, ибо туда каждогодно разъ, а иногда и нисколько 
разъ, татары изъ Астрахани пригоняли болышя парии 
татарскихъ лошадей для продажи. Отправка конскаго ба- 
зара или ордобазарной станицы въ Москву происходила 
въ Астрахани. Воеводы призывали въ приказную избу на- 
гайскихъ мурзъ и спрашивали ихъ, сколько они могутъ 
въ предстоящее лето отправить въ Москву лошадей; после 
того табунные головы составляли росписи, въ которыхъ 
означали, сколько будетъ отправлено лошадей и съ кемъ 
именно. Для охранешя конопродавцевъ воеводы отряжали 
до двухъ-сотъ человекъ стрельцовъ, подъ главнымъ пред-
водительствомъ сотниковъ; вместе съ ними выбирались

(

ч

в  ’

г) Кильбург. 75.
3) Fletch. 16.
*) Кильбург. 23. 39.



распорядители всей компати—станичники изъ дбтей бо- 
ярскихъ, а при нихъ толмачъ. Наконецъ, съ стрельцами 
отряжалось до 150 человекъ конныхъ вооруженныхъ та
таръ. Съ станичниками былъ станичный вожь, знавппй 
приматы степи, по которой имъ приходилось следовать. 
При выступленш изъ Астрахани лошади не подвергались 
оплате пошлинами. Но за то татары не смели продавать 
лошадей на пути до Москвы Вместе съ этою ордобазар- 
ною станицею отправлялись въ Москву купцы съ раз
ными товарами *), а по заключенному беодоромъ Алек- 
сбевичемь съ калмыцкими тайшами договору къ татарамъ 
присоединялись и калмыки съ своими лошадьми 2). На 
урочище Коровьи Луки станичники делали смотръ лю- 
дямъ, лошадямъ, и вс^хъ, кто оказывался лишнимъ про- 
тивъ списка, составленнаго въ Астрахани, записывали 
особо, ибо эти лишше люди не получали царскаго ж:ало» 
ванья по прибытш въ Москву. Одинъ экземпляръ состав
ленной такимъ образомъ станичниками росписи отсылался 
обратно въ Астрахань, другой они везли съ собою въ 
Москву. Въ то же время станичники отмечали аргама- 
ковъ и вообще лучшихъ-лошадей, которыя, по ихъ со- 
ображетямъ, могли оказаться пригодны для царской ко
нюшни. Посл^ этого смотра, станица следовала до Цари
цына, где воевода давалъ имъ еще придаточный отрядъ 
стрельцовъ. Путь ихъ лежалъ на Тамбовъ и Шацкъ, но 
иногда они шли по берегу Волги черезъ Саратовъ. Во
время пути, станичники не позволяли ни татарамъ, ни

/

торговцамъ, ни стрельцамъ отлучаться изъ каравана, на
значали караулы на станахъ, когда приходилось стано-

I

виться на отдыхъ или на ночлегъ, наблюдали за согла- 
ыемъ между членами каравана, и въ случае нападешя на

*) А. И. IV. 217.
2) с. г. гр. IV.- 348.
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караванъ калмыковъ должны были биться нротивъ нихъ 
вм*ст* съ охранявшими караванъ стрельцами и воору
женными татарами. Достигнувъ такимъ образомъ перваго 
украиннаго города Рязанской провинцш или жилыхъ 
м*стъ, они снова производили смотръ всему каравану, 
посылали н*сколькихъ стр*льцовъ по окрестнымъ селамъ 
съ предостережешемъ, чтобъ жители берегли свои поля, а 
по возвращенш разсыльныхъ отпускали назадъ конвой
ные отряды стр*льцовъ и татаръ и *хали вплоть до Мо
сквы съ торговцами и только девятью стрельцами. До
стигнувъ столицы, станичники посылали въ казенный дво- 
рецъ известить о своемъ прибытш *).

Торгъ происходилъ въ конц* города на конской пло
щади. Сначала воеводы выбирали лошадей для царской 
конюшни, пятнали ихъ и отсылали, а деньги за зтихъ 
лошадей выдавались уже поел*. Такихъ выбранныхъ для 
царскихъ конюшенъ лошадей бывало отъ 5000 до 8000 2). 
Поел* того позволялся свободный торгъ вс*мъ 3). Во время 
торга брали пятенныя деньги и деньги за записку въ 
книгу каждой проданной лошади. Эти деньги составляли 
доходъ конюшеннаго приказа. По окончаши торга тата- 
рамъ и калмыкамъ д*лали угощеше: устраивали столъ на 
царскомъ двор* и, по окончаши стола, дарили на платье. 
Возвращаясь домой, они получали суда и проводниковъ 
до Казани безденежно. Количество пригоняемыхъ въ Мо
скву татарскихъ лошадей каждогодно простиралось до 
50,000 и бол*е *), но въ конц* XVII в*ка станицы пере
стали было приходить, и правительство дозналось, что та
тары нашли для себя выгодн*е сбывать лошадей въ Крымъ

.4

1)  А Ж. IV. 218-219.
г) Коших. 73.
3) А. И. IV. 219.
4) Коших. 73.
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и Азовъ. Тогда запрещено было татарамъ подъ смертною 
казшю продавать лошадей мимо власти 1). Страшась под
рыва своихъ интересовъ, власть запрещала русскимъ по
купку лошадей въ Астрахани у татаръ. До 1625 года 
астрахансие воеводы и приказные люди покупали у та
таръ лошадей и отправляли въ свои им'Ьшя въ Pocciio, 
а за ними и торговые люди, пргЬзжавпие въ Астрахань, 
покупали у татаръ лошадей и гоняли ихъ въ Pocciio, но 
въ 1625 запрещена такая торговля 2). Равно и татарамъ 
воспрещалось гонять куда бы то ни было лошадей для 
продажи, кром$ Москвы 3). При цар1з АлексЫз Михайло- 
вичФ это правило наблюдалось во всей сшгб. Власть не 
хотбла, чтобъ частные люди владели отличными лошадьми,

С

достойными быть въ царской конюшн'Ь. На этомъ осно
вами, въ 1665 году, въ поволжскихъ городахъ у торгов
цевъ отбирали на царя лошадей, когда почитали ихъ до
стойными царской конюшни, платя хозяевамъ отъ 1 до
2 рублей 4). Поэтому, такъ какъ пригонъ татарскихъ ло
шадей въ Москву происходилъ только въ известные сроки 
и какъ притомъ только въ Москв’б совершался большой 
торгъ нагайскими лошадьми, то цбны на этихъ лошадей 
очень поднимались: посл’Ь отхода станицы, барышники,

* I

скупая татарскихъ лошадей отъ 5 до 15 р. за лошадь, 
покормивъ ихъ съ м’Ьсяцъ, продавали за болышя деньги 5). 
Въ Сибири торгъ лошадьми производился свободнее, ибо 
калмыкамъ позволялось пригонять лошадей въ Тобольскъ 
и друпе города и продавать безпрепятственно 6).

Впрочемъ, кром^ лошадей, покутаемыхъ отъ татаръ и
ч

1) А. И. У. 419.
•) А. И. III. 215.
») А. И. IH. 210.
4) А. И, IV. 344.
5) Коших. 73.
в) С. Г. Гр. III. 164.
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калмыковъ, руссше покупали ихъ еще и отъ персгянъ, 
турковъ и дагеетандевъ 1). Наконецъ изъ Европы до
ставляли упряжныхъ лошадей, но уже къ концу ХУП 
в*ка этотъ пригонъ прекратился. Руссше им*ли и свои 
консше заводы. Еще 1оаннъ Васильевичъ считалъ необ- 
ходимымъ улучшить породы домашнихъ лошадей 2). Тор
говля русскими лошадьми происходила повсеместно по

V

одиначк* на конскихъ площадкахъ, которыя были почти 
въ каждомъ торговомъ город* и на сельскихъ торгахъ.

I

Торговля лошадьми подлежала издавна пошлин*, изв*стной 
подъ именемъ пятенной / и сопровождалась ст*снительными 
административными и юридическими обрядами. По Судеб
нику, при покупк* лошадей, должно находиться пять или 
шесть свид*телей 3). Продавецъ лошади давалъ покупа
телю купчую или конскую запись, гд* обозначались л*та 
и шерсть лошади; въ этой купчей продавецъ обязывался 
очищать покупателя отъ всякихъ убытковъ, могущихъ 
возникнуть отъ нечистой продажи и, въ такомъ случа*, 
платить проторы, катя  покупатель заявить въ своей 
сказк*. Продавецъ долженъ былъ представить за себя по
ручителя, который бы могъ платить за него, въ случа* 
его несостоятельности 4). Брали пошлинъ съ рубля по
3 деньги, да сверхъ того съ записки, съ л*тъ, съ шерсти,

• \

по чемъ уложено. Не заплативши цошлинъ и продавппй 
лошадь мимо этихъ формъ, равно какъ и купившШ, под-

✓

вергались пени по рублю съ челов*ка. Эти пошлины до
ставляли царской казн* до 10,000 руб. въ годъ доходу 5). 
Такая процедура установлена, какъ для увеличешя дохо-

I

довъ власти, такъ равно и для предупреждешя коно

г) Кильб. 81.
2) Барбер. 36.
3) А. И. I. 248—249.
4) Оп. гор. Шуи. 401.
5) Коших. 66.

20



крадства. Сборъ пошлинъ на конскихъ площадкахъ отда
вался иногда на откупъ ').

Увеличеше ценности лошадей указываетъ намъ сли- 
чете  оценки лошадей по поводу иска о покражахъ, со
ставленной при дар* 1оанн* Васильевич* и оценки, со
ставленной по тому же поводу при Михаил* веодоровач*. 
При 1оанн* Васильевич* положено взыскивать за коня

I

(нагайскаго) 5 руб., за нагайскую кобылу—3 р., за жере
бенка конскаго (подростка) - 2  р., за мерина 2 р., за ко
былу (русскую) — 172 р.; при Михаил* веодорович* за 
коня 8 р., за нагайскую кобылу—6 р., за жеребенка кон
ского—3 р., за мерина—4 р., за кобылу—3 р., за жере
бенка — Р/з рубля. По въ народной торговл* они были 
дороже, ибо въ Б*лозерск* въ 1614 году меринъ оц*ненъ 
въ 10 р. 2), а въ 1619 году, въ Шу*, меринъ ц*нился отъ 
4’/2 до 6 р., кобыла отъ 3 до 3*/2 Р> 3)- При Алексб* 
Михайлович* средственныя татарсшя лошади ц*нились 
отъ 5 до 15 р.; въ Сибири меринъ стоилъ отъ 3 до 6 р .4); 
въ Устюг* — отъ 1 до 10 р. 5). Въ Новгородской земл* 
хоропйй меринъ ц*нился отъ 4 до 5 р. 6). Въ Черномъ 
Яру лошадь можно было купить отъ 1 р. до 2 р. 7). Ло
шади боярсшя, аргамаки; ц*нились значительно дороже. 
Въ начал* XVII в*ка грузинскШ аргамакъ од*ненъ въ 
65 р.,друие два отъ 30 до 40 р.,боярскШ меринъ отъ 12 
до 16 р.; лошади же людей боярскихъ отъ 2 до 10 р.; 
старыя и больныя продавались отъ 20 до 40 алтынъ. Ко

306
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*  ,

*) А. А. Э. II. 62.
2) А. А. Э. III. 85.
3) Оп. Шуи. 885.
4) А. И. III. 74, 167.
5) Доя. III. 100.
в) А. Ж. V. 62.
7) А. И. IV. 344.

I
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былы были дешевле. Въ Новгород! въ начал1!  XVII в'Ька 
ценность лошади колебалась между 1V2 и 3 р, •).

Скотъ и живность. -Изобил1е даровъ природы, сравни
тельная многолюдность и недостатокъ сбыта производили 
при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ дешевизну, удивляв
шую иностранцёвъ. Корова, составляла стягъ и эта мЗзра 
была сравнительною единицею для предметовъ живности. 
Говядина продавалась стягами, стягъ делился на полоти 
и заключалъ въ себ1з иногда десять, иногда пять полотейУ
ибо полоти были не равны. Въ торговомъ быту стягъ рав
нялся десяти баранамъ, двадцати гусямъ и зайцамъ,трид
цати поросятамъ, уткамъ и тетеревамъ, тридцати сырамъ, 
тридцати курамъ и тысяча яицъ 2). Окорокъ обыкновенно 
равнялся половин! полоти и разделялся на части. Ко
ровье масло продавалось вФсомь, горшками и берестенями 3)5 
сало свиное короваями 4), молоко ведрами и кувшинами.
Средняя ц!на стягу въ XVI и XVII в^к! приводится

/

около 2 р., но иногда спускалась до 1 р. Въ 1555 году
въ Новгород'! яловица ценилась въ 2 руб. 5). При цар1!

\

беодор1!  1оаннович'! оценка для иска о покражахъ со-
ч

ставлена была такъ: корова и быкъ 1 р., коза 6 алт. 4 д.,
свинья и овца 1 гривна 6). Въ 1573 году полоть мяса въ
Новгородской земл1! оценена въ 5 новгородскихъ денегъ 
Въ 1582 г. ценились: баранъ живой гривна, полоть сви
ного мяса гривна, гусь живой и битый 2 алт. 2 д., порося

\

\

\

') Он. Им. Тат. 31. Врем. VIII.—Новгор. Тамож. кн. 1613 г. въ 
Стокгол. Гос. Арх.

2) А. А. Э. I. 295. 322.-U. Г. Гр. II. 137.
3) Врем. XIII. Расх. кн. Ник. 26. 27.—G. Г. Гр. II. НО.
*) Врем. VII. Кн. пос'Ьв., ужинн. и умолот. 9.—VIII. Оп. им. Тати

щева. 19.
ь) А. И. III. 301. Доп.. I. 125.
6) А. И. III. 301.
7) А. И. I. 349.

20*
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живое и битое 1 алт., 40 яицъ 2 д., гривенка масла ко» 
ровьяго 1 деньга. При веодор* 1оаннович* въ Москв* 
часть говядины стоила 4 д., баранья туша безъ кожи— 
2 алт., курица —2 д., гусь—2 гроша, утка — 4 д./ ведро 
молока 6 д. *). Мясо говяжье соленое, равно и соленое 
масло коровье составляли предметы вывоза. Въ конц*
XVI в*ка соленое говяжье мясо продавалось по 2 р. 10 алт. 
2 д. за бочку въ 8 пудовъ, пудъ коровьяго масла, поку
паемый иностранцами для суконныхъ красокъ — 20 алт., 
а безменъ продавался среднею ц*ною по одному алтыну 
и по 8 денегъ. Составитель Торговой книги сов*туетъ 
подряжаться перваго на сто бочекъ, а посл*дняго на ты
сячу пудовъ. Ц*нность говяжьяго мяса въ Голландш до
ходила до 7 ефим., или отъ 2V2 Р* до 3 р. 5 алт., а масла 
пудъ продавался во Фландрш по рублю, въ Испанш по
2 р.; свиное мясо, соленое по-русски безъ копоти, оказы-

ч

валось иностранцамъ негоднымъ для покупки, и потому 
pyccKie выучились его коптить, и составитель Торговой 
книги сов*туетъ подряжаться съ иностранцами на сто по
лотей. Пудъ его обходился купцу 26 алт. 4 деньги; ко-

/

ровье масло соленое привозилось на продажу бочками. 
Въ Новгород* въ 1613 г. бочка масла въ 6 пудовъ съ 
половиною стоила 12 р., и вообще въ то время средняя 
ц*на пуду масла была 272 р. 2). При Михаил* веодоро
вич* оц*нка по поводу исковъ о покражахъ поставлена
такъ: за корову и быка 2 р., за козу 10 алт., за овцу и

i *

свинью 2 гривны 3), сл*довательно вдвое противъ оц*нки 
при цар* ведор*. Въ первой половин* XVII в*ка мы на- 
ходимъ п*ны: ягненокъ—10 к., курица—-7 денегъ 4), не-

*) Ст. Оп. Флетч. 2.
2) Торг.-кн. 134. 3. Арх. О. I. — Новгор. Тамож. кн. 1613 г., въ 

Стокгольмск. Госуд. Арх.
3) А. И. III. 301.
4) Маржер. 15.
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большой, но жирный ' быкъ—1 р., баранъ и овца—3 алт. 
2 д., а въ Ладой овца отъ 12 до 18 к. ’). Въ Шуб, 
1619 г., корова стоила 3 р., быкъ—2 р., овца—2 гривны2), 
полоть ветчины—13 алт. 2 д .3), гусь—-2 алт. съ деньгою. Въ 
1633 по дорога изъ Москвы яловица стоила отъ I 1/2 до

I

2 р., баранъ отъ 5 алтынъ до 2 гривенъ, курица — отъ 
4 до 6 д. 4).- Въ первыхъ десяти годахъ царствовашя 
Алексея Михайловича пудъ коровьяго масла продавался 
отъ 30 алтынъ до 1 р. 10 алт., а гривенками въ розницу 
по алтыну за гривенку, яицъ десять^ 3 д., а сотня до
2 алт. 4 д., въ Вологдб 400 яицъ—11 алт. 2 деньги; за 
120 красныхъ яицъ — 5 алт. 2 д., за триста 10 алтынъ; 
ведро сметаны (въ ВологдЬ) 11 алт. 4 д , кувшинъ мо
лока (въ Москв’Ь)—8 денегъ, пудъ свинаго мяса—11 алт.5). 
Въ концб царствовашя Алексея Михайловича, въ Москв'Ь 
пудъ говядины стоилъ 9 алтынъ 2 д. (на наши теперешшя 
деньги 57 коп.), овца (около Новгорода)—отъ 4 алт. до 4 алт. 
4 д. и (ближе къ Москв'Ь) отъ 10 алт. (60 коп. сер. на- 
шихъ) до 12. алтынъ,'поросенокъ—отъ 1 алтына четырехъ 
денегъ до двухъ алтынъ (отъ 8 до 12 коп.), гусь — отъ
3 алтынъ (18 коп. нашихъ) до-трехъ алтынъ двухъ де-

1

негъ, утка —1 алтынъ 4 д. (10 коп. сер. нашихъ) курица 
— 1 алтынъ (нашихъ 6 коп.), пара цыплятъ и голубей
4 деньги, заядъ отъ I  алт, до 1 алт. двухъ денегъ, тете- 
ревъ отъ 2 алт. четырехъ денегъ до трехъ алтынъ (18 коп. 
нашихъ), рябчик,ъ 2 деньги; пудъ копченаго мяса и сала 
13 алт* (нашихъ около 80 коп, сер.), коровьяго масла

36 коп.), десятокъ яицъ 4 деньги (нашихъ 4 коп.), индМка

*) Olear. 151, 338.
2) Од. г. Шуи. 386.
3) Ibid. 385.
4) Olear. Ibid.
5) Расх. кн. Ник. Врем. ХШ.

1



810

отъ 5 алт. до 5 алт. 4 д. ')• Эти припасы были всегда 
дешевле зимою, ч*мъ л*томъ, по удобству подвоза. Пра
вительство строго приказывало наблюдать, чтобъ не тор
говали больною скотиною 2).

Сало было однимъ изъ главныхъ предметовъ вывоз
ной торговли.'Русское сало, отпускаемое за-границу (не 
включая сввнаго), было ворванье (китовое, моржовое и 
тюленье) и говяжье. Китоловничество производилось на 
С*верномъ и Б*ломъ мор*. Каждогодно передъ заморозами 
китоловы отправлялись къ морю и оставляли1 тамъ суда 
свои до весны. Эти суда р*дко принадлежали одному лицу, 
но почти всегда н*сколькимъ, составлявшимъ артель или 
компанш. Такимъ образомъ, пять или шесть судовъ при
надлежали такой компанш. При появленш весны, но прежде 
ч*мъ ледъ начнетъ таять, китоловы приходили къ своимъ 
судамъ и тянули ихъ въ открытое море по льду. Такой 
флотъ состоялъ обыкновенно изъ семнадцати судовъ; суда 
эти были болышя и широшя, и служили имъ домами во 
время китоловнаго похода. Въ это весеннее время про
исходила самая деятельная китовая ловля, ибо тогда киты 
выходили изъ глубины моря и ложились на льдинахъ 
противъ солнца. Иногда ихъ было до 4000 и до 5000 на 
одной льдин*. Китоловныя судна плавали отрядами, по
давая другъ другу сигналы, чтобъ не потерять между со
бою связи, и какъ только одному отряду удавалось завид*ть 
китовъ, онъ тотчасъ подавалъ сигналъ другимъ; вс* сп*- 
шили къ указанному м*сту и нападали на китовъ съ 
баграми; иногда китамъ удавалось схватить багоръ, разла- 
мать льдину, обдавать своихъ враговъ водою и подвергать 
ихъ опасностямъ. Поел* бойни китовъ, китоловы тянули

I

ихъ, обдирали шкуру, извлекали сало, а т*ла покидали,.

*) Кильбург.
2) А. А. Э. III. 361—362.
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и уходили съ добычею на берегъ, гдб немедленно прини
мались варить добытое сало *). Сбытъ ворвани произво
дился въ Холмогорахъ и на Двин! 2). Сверхъ того вор
вань привозилась на продажу въ Каргополь 3). Отсюда 
она вероятно шла въ Нарву, ибо часть северной вор
вани сбывалась и .въ балийсвйе порты. Сало китовое 
отпускалось за-границу въ бочкахъ и шло во Фландрю и 
Испанш, гдЬ употреблялось на мыло и на разныя тех- 
ничесмя работы. Правительство облагало этотъ промыселъ 
десятымъ процентомъ, какъ и рыбный 4). Въ XVII в’Ьк’Ь, 
однако, китоловный промыселъ былъ очень стбсненъ т!мъ, 
что правительство, признавъ его своею собственности», 
отдавало на откупъ, и предоставляло единственно откуп- 
щикамъ, а не другимъ, покупать ворвань у китолововъ. 
Откупщики давали имъ какую угодно ц!ну и т!мъ при
нуждали покидать промыселъ. Эта откупная система во- 
/'

все не была полезна власти, потому что .прежде казна по
лучала съ китоловнаго промысла отъ 4000 до 5000 р., а 
откупъ могъ давать ей едва только 200 рублей 5).

Говяжье сало вывозилось за-границу въ болыпомъ ко
личеств1!, ибо pyccKie не употребляли телятины, и от
кармливая подростковъ телковъ, убивали ихъ на сало. 
Купцы скупали его въ провинщяхъ: Казанской, Ниже
городской, Московской, Ярославской, Тверской, въ Горо- 
децк!, Углич!, Смоленск!, въ Украинныхъ городахъ, и 
отправляли въ Архангельскъ, пользуясь водяными пу-

I

тями 6). Въ торговле различалось б!лое и желтое сало; 
первое было дороже последняго; какъ то, такъ и другое

*) Fletch. 19, 20.
2) Дан. III. 117.—Торг. кн. Врем. VIII.
3) С. Г. Гр. П. 141.
4) А. Ж. IV. 550.

/

5) А. А. Э. IV. 19.
6) Fletch. 18.—Кильбург. 36.

/
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было черешеное (вареное) и сырое. Первое было предпо
чтительнее другаго.

Вообще салотопные промыслы и отпуски сала за-гра
ницу были производимы въ болыпемъ размер*. въ XVI 
в*к*, ч*мъ поел* того. Въ половин* XVI в*ка вывози
лось за-границу до 100,000 пудовъ сала, а въ конц* этого 
стол*т1Я только до 30,000 ’). Въ Торговой книг*, состав
ленной около того же времени, авторъ не сов*туетъ под
ряжаться на количество, превышающее 1000 пудовъ 2). 
Въ XVII в*к* этотъ упадокъ былъ значительн*е. Причи
ною тому—ст*снен1е торговли отъ власти, дошедшее до 
того, что говяжье сало сд*лалось исключительною моно- 
тш ею  казны 3), въ числ* указныхъ шести товаровъ, и 
никто не могъ продавать его иноземцамъ, а долженъ былъ 
представлять въ казну. Но уменьшенш вывоза способство
вало и плутовство русскихъ при .продаж* сала иностран
цамъ. Уже въ половин* XVI в*ка, англичане зам*тили, 
что pyccKie м*шали въ продаваемое сало часть чернаго и 
пригнилаго, а въ ворвань подливали воды 4). То же са
мое говорили о русском* сал* иностранцы въ XVII в*к*, 
прибавляя, что pyccKie д*лали нарочно для сала толстыя 
бочки, чтобъ прибавить в*су 5). Сверхъ того уменьшенш 
вывоза способствовало распространеше сальныхъ св*чъ 
въ Россш въ XVII в*к*. Прежде знатные употребляли 
восковыя св*чи, а б*дные довольствовались лучинами й). 
Говяжье сало отправлялось въ Европу на д*лаше св*чъ. 
Оно продавалось бочками и коробьями, но также и на в*съ, 
Черновцами и пудами 7).

I

s) Fletch. 18.
2) Торг. кн. 130. 3. Арх. Общ. I.
3) Доп. IV. 273. 281.
*) Lett, of The Mosc. Comp. Hakl. 346.
5J Fletch. 18.
«) Fletch. 18.
i) Lett, of the Mosc. Comp.
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При IoaHHt Васильевич'! пудъ сала въ Москв"! стоилъ
✓

9V2 алтынъ х). Въ 1557 году англичане за центнеръ го
вяжья го сала платили 16 шиллинговъ, а за тонну вор
вани 9 ф. стерл. 2). Вскоре, по поводу требовашя за-гра
ницу, цбна сала поднялась. Сало говяжье обходилось куп
цамъ въ покушсЬ: б'Ьлое по 22 алтына (на наши деньги 
около 2 р. сер.), а желтое По 19. алтынъ 5 д. за пудъ; 
сами купцы поставляли сало иностранцамъ по 40 алтЫнъ, 
лучшее же и по 2 р. 3). Ценность его за*границею про
стиралась: во Фландрш до 1 р., въ Испаши до 2 р. Вор
вань продавалась въ бочкахъ отъ 1 р. 26 алт. до 2 р.
5 алт. за бочку, въ Голландш — до 3 р. 32 алт., а во 
Фландрш—до 4 р. за бочку 4).

Въ полов ин1!  XVII в’Ька въ Вологд! берковецъ сала 
стоилъ отъ 71/2 до 10 руб. 5). Въ Москв’Ь пудъ сала стоилъ 
около 7 алтынъ 6). Ворвань, привозимая на продажу ино- 
земцамъ въ Архангельскъ, продавалась отъ 1 р. до 1 ’/2 Р- 
за бочку и покупалась преимущественно бременцами, до 
600 бочекъ въ годъ 7). Св’Ьчи продавались сотнями, пол- 
сотнями и десятками. Въ 1652 году сотня сальныхъ св’бчъ 
стоила отъ 7 до 10 алтынъ 8)-

Конскгй волосъ, свиная щетина и гусиный пухъ заку
пались купцами въ разныхъ городахъ и селахъ и отпра-

I •

влЯлись за-границу. Въ концЬ XVI в!ка консгай волосъ
/ •

продавался по 1 алтыну за фунтъ. Пухъ былъ сбрый и 
б'Ьлый: с^рый стоилъ 3 р., а б^лый 6 р. за пудъ 9). Во

• *

*) Раф. Барбер. 50.
2) Killingsw. Hak.
3) 3. А. О. I. Торг. кн. Ш —130.
4) Ibid. 130.
5) Доп. 1П. 148.
в) Врем. ХШ. Расх. кн. Ник. 9.
7) Кильбург. 38.
8) Врем. XIII. Расх. кн. Ник. 14. 18.
9) Торг. кн. 134. 3. Арх. О. I.
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второй половин* XYII в*ка пудъ лучшаго б*лаго пуха 
стоилъ 8 руб., а с*раго 4 руб. Свиная щетина при Алекс** 
Михайлович* возилась за-границу въ количеств* отъ 5000 
до 6000 пудовъ, приблизительно по ц*н* отъ 4 до 4’/2 р. 
за пудъ *).

Кожи, составлявпйя предметъ и внутренней и вывоз
ной торговли, были яловичныя, оленьи, лошадиныя, ло- 
синныя, буйволовыя, козлиныя и овечьи. М*стомъ закупа 
оленьихъ кожъ была Лампожня, гд*, какъ мы уже гово
рили, скупались он* у само*довъ и откуда отправлялись 
въ Холмогоры. Ilponie роды кожъ выд*лывались въ раз
ныхъ краяхъ Россш. Въ Холмогорахъ занимались кожев- 
ничествомъ, и Кандалаксгай монастырь ежегодно отпра- 
влялъ туда оленьи и конская кожи для обработки. Кожевен
ное производство наибол*е процв*тало въобластяхъ: Казан
ской, Нижегородской, Костромской, Ярославской, въ Б*жец- 
комъ Верху 2), Новгородской и Псковской 3). Выд*лкою
лошадиныхъ и соленыхъ буйволовыхъ кожъ занимались въ

)

Ростов*, Вологд*, Новгород*, Муром*, Перми; другими 
же кожами преимущественно въ Казани. Лошадиныя кожи 
д*лались широкими, а яловичныя были узки и приготов
лялись изъ маленькихъ телковъ 4). Яловичныя кожи окра-

1

шивались чернымъ цв*томъ и ч*мъ цв*тъ кожи былъ чер- 
н*е, т*мъ она считалась выше достоинствомъ 5). Красная

х г

юфть выд*лывалась въ областяхъ: Казанской, Новгород
ской, Псковской, въ Москв*, Костром* и Ярославл*. Луч
шею юфтью считалась казанская и вообще восточныхъ про- 
винщй. за нею по достоинству сл*довала новгородская, а

') Кильбург. 71
2) П. 0. 3. I, 230.
8) Кильбург. 34.
*) Fletch. 18. 8. А. О. I.
5) Торг. кн. 131. 8. А. О. 1.
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псковская была хуже ‘). При царе Алексее Михайловиче, 
какъ уже сказано, красная юфть была въ числе указныхъ 
шести товаровъ. Красная юфть продавалась въ оптовой 
торговле кипами: 5000 кипъ заключали въ себе 225,000 
паръ юфти. Весомъ кипа была отъ 1 до I1/2 пуда. Лосин- 
ныя кожи доставлялись изъ сбверныхъ провинцШ, къ югу 
отъ Двинскаго устья и изъ Сибири, были въ употребленш 
въ Россш, особенно на нижнюю одежду военныхъ и слу
жили предметомъ вывоза 2). Въ 1634 году правительство 
дало одному немцу привилегш на выделку лосинныхъ коясъ, 
запрещая въ течете десяти летъ ■ русскимъ выделывать 
лосинныя кожи въ разстоянш пятидесяти верстъ отъ за
вода 3). Овчины были простыя и нагайсюя: последшя 
получались, между прочимъ, и изъ персидскихъ владенШ 4). 
Скупая ихъ въ сыромъ состоянш, купцы доставляли ихъ 
въ города, где занимались ихъ выделкою 5). Между про
чимъ, въ Вологде занимались эгимъ промысломъ. Въ опто
вой торговле овчины продавались портищами 6). Сафьяны 
вывозились въ Pocciio изъ Персш и Турцш. Турецк1е счита
лись по достоинству выше персидскихъ. По цвету они были 
зеленые, красные, сите, черные; зеленые и красные счита
лись лучпшми и продавались дороже7). Сафьяны въ оптовой

(

торговле продавались сафьянами и бунтами 8).
Содержатели кожевенцыхъ заводовъ или сами скупали 

кожи въ деревняхъ, или закупали сырыя отъ купцовъ, а 
обделанныя кожи сбывали купцамъ, которые продавали

') Кильбург. 43.
2) Кильбург. 34.
8) С. г. Гр. III. 350.
4) А. И. V, 421.
51 Врем. ХШ, Расх. кн. Ник. 48.
«) С. г. Гр. II, 140.
7) Кильбург. 129.
8) А. И. V. 46.
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ихъ частш въ болыпихъ городахъ, а частно отвозили боль
шими париями въ Архангельскъ. Въ Тотьм* и Вологд* ’) 
въ зимнее время былъ значительный складъ кожевеннаго 
товара, который съ весною отправлялся къ Двинскому 
порту. Запросъ на русстя кожи изъ-за-границы былъ такъ 
великъ, что Московское государство не въ силахъ было 
удовлетворять его собственными произведетями, и купцы 
закупали значительные запасы кожъ въ Ливонш и Мало- 
россш 2), обыкновенно зимою. Эти сырыя кожи они сбы
вали по кожевеннымъ заведешямъ. Но, въ свою очередь, 
выд'Ьланныя въ Великой Россш кожи находили себ* сбытъ 
въ Малороссш.

Въ XVI век* англичане обратили внимаше на лоша
диныя кожи преимущественно предъ другими кожевенными 
произведетями и наблюдали, чтобъ, при скуп* ихъ, он* 
•были ц*лы и сухи 3). При 1оанн* IV въ Холмогоры вы
возилось ихъ до 100,000 кожъ, а въ конц* XVI в*ка ко
личество вывоза упало до 30,000 4). Въ половин* XVII 
в*ка вывозъ русскихъ кожъ увеличивался годъ отъ году. 
Около 1674 года вывозилось въ годъ до 76,000 кипъ юфти; 
буйволовыхъ соленыхъ и козлиныхъ вывозилось въ Архан
гельскъ до 4500 штукъ, тюленьихъ около 30,000.

PyccKie издавна славились искусствомъ выд*лывать 
кожевенныя произведешя5). Между прочимъ бичи нигд* не 
д*лались такъ хорошо, какъ въ Россш ®).

Ц*нность кожъ по Торговой книг* въ конц* XVI в*ка 
означена такимъ образомъ: сырыя яловичныя кожи про
давались по 2 р. 10 алт. 1 д.; во Фландрш ц*на ихъ колеба

') Доп. Ш. 106.—Кильбург. 43.
2) П. 0. 3. I. 535.
j3) Lett, of the Mosc. Comp. Hakl. 342.
4) Fletch.. 18.
5) Раф. Барбер. 34.
e) Кильбург. 51.
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лась между 3 и 4 р.; въ Испанш доходила до 7 р.; те
лячьи б’Ьлыя, покупаемый на опушки платьевъ вместо горно- 
стаевъ, продавались по 2 алт. 3 д.; кожа дубленая въ ВологдЬ 
стоила отъ 20 алтынъ до 23 алтынъ 2 денегъ; красная 
юфть стоила отъ 40 алтынъ до 2 р., желтая юфть про
давалась по 4 алт. 2 д.; лосинныя кожи—по 27 алт. 3 д.; 
во Фландрш онЬ доходили до 2 р.,авъ Испанш—доЗ идо 
4 р. Замша продавалась по 1 р. 10 алт. 4 д. Оленьи кожи 
—отъ 10 алт. до 'Д Р- ')• За выдЬлку кожъ платили въ 
XYI в^кЬ по 6 алт.за кожу 2).

Въ XVII столйтш соленыя кожи стоили до 70 р. за. 
сотню, буйволовыя до 50 р., козлиныя до 36 р., одна тю
ленья стоила 5 алтынъ. Кожаныя рукавицы продавались 
отъ 3 алт. 2 денегъ до 4 алт. за пару и служили предме
томъ вывоза за-границу. Въ 1673 г. въ Нарву отправлено 
было ихъ до 4300 паръ; онЬ продавались въ оптовой продаж^ 
отъ 5 до 8 р. за сотню 3). Въ Сибири руссгая кожаныя 
рукавицы продавались дорогою цЬною. Сафьянъ голубой,

*ч

желтый и красный стоилъ за пару отъ 26 до 30 алтынъ г 
а турецюй зеленый — отъ 1 рубля 10 алт. до 1 рубля 
13 алтынъ, б’Ьлый турецкШ — до 4 р. 4). Въ 1678 году 
бунтъ сафьяна стоилъ отъ 37г до 4 р. 6). Сапоги ялович
ные стоили 8 алтынъ, тимовые—4 гривны; сафьянные*— 
отъ 10 алт. до 14 алт., бахилы дбтсше—6 алтынъ; сапоги 
красные телячьи—отъ 18 алт. до 22 алт., а за четверо дано* 
1 р . 20 алт. Тулупъ овчинный стоилъ отъ 25 алт. до 1 р., 
бурка изъ войлока—12 алт., а самый войлокъ—8 алтынъ. 
СФдло простое съ войлокомъ среднею цбною отъ полтины 
до 20 алт. и' болЬе. Сафьянное сбдло съ войлокомь—около'

1) 3. А. 0. I. Торг. кн. 131—132.
2) Раф. Барб. 57.
8) Кильбург. 43.
4) Кильбург. 128.
ь) А. И. У. 46.



сорока алтынъ и более, смотря по отделке и украшенш. 
Простая узда стоила около двухъ гривенъ; но узды, укра
шенный серебромъ и бархатомъ, разумеется, ценились по 
степени украшешя. Возжи въ Москве стоили по 2 деньги 
за каждую; три хомута съ личными шлеями стоили 12 алт. 
4 деньги. Патронташъ стоилъ отъ 24 до 80 к., кушакъ 
верблюжьей шерсти—отъ 25 до 36 к., кожаный кошелекъ 
кошачьей кожи — отъ 4 до 12 коп., кожаный стулъ -—
11 алтынъ, тюфякъ красной кожи—отъ 20 алтынъ до 
1 ’/2. Р- *)•

Воскъ и медь. Съ незапамятныхъ временъ Poccin произ
водила въ изобилш воскъ и медъ 2): эти произведетя 
служили предметомъ торговли. Въ XVI и XYII столейяхъ 
пчеловодствомъ занимались преимущественно въ земляхъ 
Казанской, Нижегородской, Муромской, Северской, Смолен
ской, около Дорогобужа и Вязьмы 3). Въ Рязанской земле 
издавна существовалъ пчелиный промыселъ 4). Въ Казан
ской и Нижегородской земляхъ имъ занимались инородцы: 
черемисы, чуваши и особенно мордва, доставлявшая самый 
лучпйй сортъ меда 5). Находивпиеся въ ведомстве Верхо-

I

турья татары- и остяки сыльвинсме и иренсие занимались
/

пчеловодствомъ и платили подати медомъ и воскомъ 6). 
Пчелы водились въ лесахъ и содержались въ бортяхъ; но 
подъ именемъ борти разумелось не только вместилище 
пчелъ, но и целое заведеше. Люди, занимавппеся пчело
водствомъ, назывались бортники 7). Въ нынешней Ниже-
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*) Врем. VIII. См’Ьсь. Оп. им. Татищева 8, 11—15. Врем. XIII. 
Расх. кн. Ник., 21, 38, 41, 48, 60.—Оп. г. Шуи, 385.—Кильбург. 78.

2) Несторъ, П. С. Р. .г1;т. I.
3) Fletch. 17. 1
*) О- .Г. Гр. I. 393.
5) Кильбург. 61.
«) А. А. Э. III. 84.
7) С. Г. jp . I, 74.
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городской губернш ц1злыя села не занимались нич’Ьмъ 
другимъ, кром’Ь пчелъ, и носили • назваше бортниковъ ]). 
Часто бортиики составляли особую корпорацш, какъ рыбо
ловы и бобровники; такъ, въ великокняжескихъ дворцовыхъ 
•селахъ были бортники, обязанные доставлять медъ и воскъ 
для обихода двора 2).

Въ XVII в'Ьк’Ь цари старались о поддержанш пчели- 
наго промысла въ своихъ им'Ьшяхъ 3).

Торговлею воскомъ и медомъ занимались сами произ
водители; они и крестьяне разныхъ в1здомствъ привозили 
въ города медъ и воскъ большими массами. Такъ, напр., 
жители с. Костры привозили въ Москву на продажу боль
шое количество, такъ что однажды для naTpiapxa куплено 
у нихъ 72 пуда, а въ другой разъ 113 пудовъ 4). Но также 
и купцы скупали въ разныхъ мЗзстахъ медъ и воскъ отъ 
производителей, привозили на продажу въ болыше го
рода и отправляли за-границу. Такъ, въ Верхотурскомъ 
уЬзд’Ь pyccKie купцы дешево покупали медъ и воскъ у 
татаръ и остяковъ 8). Торговля этими произведешями об
разовала между крестьянами классъ медовыхъ подвозни- 
ковъ 6), которые подряжались везти медъ и воскъ по на- 
значенш; медъ патокою продавался бочками. Въ Новго- 
род'Ь въ 1613 г. бочка меду патоки весила 10 пудовъ и 
ценилась до 14 р. 7). Воскъ продавался кругами 8), медъ 
въ кадьяхъ; въ XVI в'Ьк'Ё кадь заключала отъ 7 до 8

*

пудовъ, а въ XVII в'ЁК'Ь около 4 п. или отъ 3 п. 8 гри-

') А. И. II. 141.
2) С. Г. Гр. I, 397.
3) • Доп. V. 327.
4) Врем. XIII. Расход, кн. Никона 15. 22. 26.
6) А. А. Э. III. 84.
в) С. Г. Гр. 1. 327.
7) Новгор. Тамож. кн. 1613 г.
8) А. А. Э. I. 321.
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венокъ до 3 пуд. 12 фунт. 34 золоти. 1). Въ древности 
воскъ продавался на капи 2). Но въ XVI и XVII сто- 
л1тяхъ при оптовой продаж* медъ и воскъ взвешивался 
на важняхъ 8) и продавался на берковцы, пуды, безмены 
и восчаныя четверти 4), ибо пошлины взимались съ веса. 
Продажа воска и меда издавна подвергалась высокимъ 
пошлинамъ и подчинялась строгимъ правиламъ. Въ Нов
городе, между прочимъ, сообразно очень древнему уста- 
новлетю, воскъ могъ продаваться единственно у св. Ивана 
на Опокахъ.

Эти товары были у насъ старинными статьями вывоза. 
Въ удельныя времена воскъ вывозили въ Ригу 5); въ
XV веке ливонцы покупали его у русскихъ и снабжали 
имъ целую Европу 6). По открыли Беломорскаго пути, 
воскъ былъ однимъ изъ главнейшихъ предметовъ покуп
ки для англичанъ. Въ царствовате Грознаго они каждо
годно вывозили изъ Россш более 50,000 пудовъ воска; но 
при веодоре 1оанновиче число пудовъ вывозимаго ими 
воска упало до 10,000 7). Иногда правительство налагало 
временныя запрещешя на выпускъ воска за-границу, или 
устанавливало особыя правила для торговли имъ. Такъ, 
при 1оанне Грозномъ въ 1555 г. последовало запрещеше 
вывозить воскъ 8), а при веодоре 1оанновиче было поз
волено не иначе отдавать его иностранцамъ, какъ въ про- 
менъ на серу. Правительство, какъ кажется, старалось- 
сдерживать слишкомъ большой вывозъ воска, дабы онъ не

*) Расх. кн. Никона. 15. Врем. XIII.
*) С. г. гр. П. 4.
3) Расх. кн. Никона. 15. Врем. ХШ.
*) Торг. кн. 114, 131. 3. А. О. I.
5) О. г. гр. II, 4. .
6) Кампензе. 31.
7) Fletch. 17.
8) Доп. I. 124.
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вздорожалъ во внутренности государства: повсеместное 
употреблеше восковыхъ свечъ въ церквахъ при богослуже-

I

ши и въ зажито чныхъ домахъ требовало заботиться объ 
оставлены въ Poccin значительная количества его. Въ
XVII векЬ каждогодно вывозили за-границу до 35,000 
пудовъ воска 1).

Въ начал^ XV в'Ька въ Новгородской земле берковецъ 
меда стоилъ 1 р. Въ половине XVI в. ценность воска и 
меда была: перваго по 10 алтынъ, втораго по полтине за

Ч

пудъ. Въ 1557 г. англичанинъ ценилъ русскШ медъ въ
4 ф. ст. за центнеръ 2). Къ исходу XVI века пудъ воска 
стоилъ 4*/г р., а безменъ продавался до 10 алтынъ, но 
позже, цена его упала до 2 р. 10 алт. 2 д. за пудъ, а 
наконецъ, до Р/г.р. и 20 денегъ за пудъ, такъ что соста
витель Торговой книги называетъ такую ценность за 
посмгъхъ дешевою.. Безменъ меда продавался до 6 алт. 4 ден., 
средняя же цена его была 3 алт. 2 ден., а пудъ 3 р. 6 алт.
4 деньги, но, позже, она упала до 1 р. 20 алт. Во Фланд
рш русскШ воскъ продавался цо 3 р., а въ Испанш по
6 р. за пудъ. На количество вывоза его за-границу въ 
последней половине XVI в. приблизительно указываетъ 
составитель Торговой книги, советуя договариваться съ 
иностранцами на сто берковцевъ воску 8). При Михаиле 
веодоровиче пудъ воска стоилъ 3 р. 4 алт. 1 ден., а пять 
пудовъ меда оценены въ IV4 р .4). Въ половине XVII века 
въ Москве пудъ воска стоилъ 3 р. 25 алт., а пудъ меда 
отъ 22 алт. до 28 алт., пудъ патоки 26 алт. 4 ден., а въ 
другихъ городахъ, напримеръ, въ Вологде, 25 алт., въ 
Холмогорахъ 28 алт. 2 ден.; за фунтъ восковыхъ свечъ въ 
Вологде заплачено 4 алт., а въ Москве 4 алт. 2 деньги.

*) Кильбург. 74.
2) Killingsw. Hakl.
*) Торг. кн. 3. А. О. I, 131.
4) А. А. Э. III. 90
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За соскате св*чъ свечной мастеръ (свЫникъ) бралъ за- 
д*льной платы 9 алт. съ 30 гривенокъ или 15 фунтовъ Ч.

Г

4) Ш ерстяныя  И ШЕЛКОВЫЯ МАТЕР1И.

Руссше не ум*ли делать суконъ и матерШ, и потому 
должны были получать ихъ изъ-за-границы, платя за нихъ 
туземными произведетями2). Впрочемъ, въ русскихъ селахъ 
д*лались простыя сукна, составлявппя предмета потребле- 
шя для низшаго, преимущественно сельскаго класса; это 
были сукна сермяжныя, однорядочныя 3). По достоинству 
они различались на лучпия, средтя и худппя и составля
ли предмета торговли на сельскихъ торгахъ 4). Сермяжное 
сукно было б*лое 5) и с*рое: изъ посл*дняго делались 
верхшя одежды или епанчи; въ половин* XVII в*ка с*-
рая суконная епанча стоила 13 алт. 2 д.; зипунъ сермяж-

/ _ __

ный стоилъ 20 алтынъ 6). Впрочемъ, въ половин* XVII 
в*ка, руссюе занимались и окраскою своихъ домашнихъ 
произведенШ; такъ, тогда уже въ сел* Тейков* (нын*- 
шней Владим1рскбй губерши) крестьяне занимались кра
сильными работами 7). Кром* суконъ, pyccKie д*лали шер-

I

стяныя полсти и войлоки. Этимъ занимались преимущест
венно въ Калугб и вообще на берегахъ Оки. Войлоки упо
треблялись на сгЬдла, на бурки и находили себ̂ з сбыть за 
границею 8). Въ 1584 г. полсть оценена въ 6 алт. 9). Въ

*) Расх. кн. Врем. XIII, 5. 45. 47. 49.
2) Раф. Барб. 36.
3) А. И. IV, 327.
4) А. А. Э» II. 64.
5) А. И. I. 285.
6) Расх. кн. Ник. 35, 37. 59. Врем. XIII.—Оп. Гор. Шуи* 385.
7) Оп. г. Шуи. 343.
8) Кильб. 40.
9) Доп. 1с 193.
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исхода XVI в. полсть, шириною въ 2 аршина безъ 3 верш
ковъ и длиною до 38/4 арш. продавалась по 1 р. '). Вой
лочную бурку можно было купить за 12 алт. 2).

Уже Борись намеревался ввести въ Pocciio фабричное
t

суконное производство и поручалъ немцу Бекману достать 
въ Любека суконныхъ мастеровъ 3). Въ XVII векЬ москов
ский купецъ иностраннаго происхождешя, фонъ Шведенъ, 
завелъ суконную фабрику, но получилъ убытокъ; между
темъ, иностранцы замечали у насъ, что около КаспШскаго

)
п,

моря водятся' довольно тонкорунныя овцы и полагали, что
1

изъ шерсти русскихъ овецъ можно делать даже такое сук
но, какое въ тб времена выделывалось въ Гамбурге 4). 
До окрьшя Беломорскаго пути сукна и матерш доходили 
къ намъ черезъ Ригу, Ревель и Польшу 5). Во время гос
подства англичанъ надъ русской торговлею, предки наши 
получали сукна и матерш чрезъ ихъ руки и цари жало-

I

вали обыкновенно англШскими сукнами 6). Эта торговля 
приносила англичанамъ болышя выгоды: сорокъ процен- 
товъ на сто не были необыкновенньшъ барышомь 7).

Торговцы Любека и Гамбурга также привозили въ 
Россш мануфактурный издкйя Европы, а во второй 
половине XVII века ихъ доставляли русскимъ преимуще
ственно голландцы 8). Кроме европейцевъ, русскимъ до
ставались Восточныя ткани изъ Турцш 9), Персш, Индш

4) Торг. кн. 3. А. О. I.
*) Барберини.
3) А. И. II. 33.
4) Кильб. 174.
5) Lett. of. the Mosc. Comp.
6) Матер, для истор. Иконой.
7) Ж. М. Н. Пр. 1856. Февр. 96.
«) Кильб.
9) Оп. им. Ив. Бас. 11, 15. Врем. YII.—Врем. II, см. 23.
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черезъ руки перйянъ *) и наконецъ отъ китайцевъ, когда, 
возникли съ ними торговыя сношешя 2). Старые акты 
указываютъ на древшй бытъ нашъ и сохраняютъ множе
ство наименоватй суконъ и матергй, изъ которыхъ многщ: 
объяснить трудно; pyccKie давали имъ собственныя назватя
и употребляли иноземныя, но не уступали другимъ наро-

/

дамъ въ обыкновенш коверкать чужестранный назвашя. 
Обыкновенныя названия суконъ, бывяйя у насъ въ XVI 
и XVII вЗжахъ, — следующая: брюкишъ (брюггское,,
briiggich), полубрюкишъ, облякишъ, аглйнское, полуаглин- 
ское, лундышъ (лондонское), ипскбе (ипрское), настрафиль,. 
новоесское, рословское (рослагенское), свицкое (шведское), 
новогонское, колтырь, костришъ, трекунское, голландское, 
анбурское (гамбургское), шебединское, мехельнское, влосское

I

(итал!анское), гунгилиненъ, лимбарское (лимбургское), бра- 
бантское, шарлатъ и скорлатъ (французсмя сукна), мурав- 
ское (моравское), четцкое (богемское), мышенское, лят- 
чина или летчина (употребляемое на одежды: лгътники),.. 
еренга, гловское, инбарское, жеганское, утрофимъ (утрехт
ское); иные сорты назывались по цвету, напр., багрецъ, 
кармазинъ и п р .3). Сукна въ торговле продавались кипами,, 
половинками, поставами, портищами, аршинами, локтями,
и просто сукнами. Кипа разделялась на половинки. Кипы; 
были разныя и заключали въ себе различное число поло- 
винокъ; такъ, въ конце XVI века въ кипе рословскаго 
сукна было 25, а.въ кипе новоесскаго 57 половинокъ 4). 
Половинка заключала отъ 20 до 25 аршинъ. Предъ кон-

г

цомъ царствоватя 1оанна Грознаго половинка сукна, 
данная въ золотую палату подъ образа, стоила 2 р., а въ

/

‘) А. И. III. 330.
*) Д. И. Т. 104.
3) Торг. кн. Врем. VIII. 3. А. Общ. I.—Доп. I, 197—199. 209. Дон, 

III, 106. 186. 207.—С. г. гр. П, 139.—Кильб. 87. 118.
4) Торг. кн. 118. 3. А. О. I.
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„другомъ месте говорится, что сукно продавалось по Грив- 
жб аршинъ,' и 23 аршина стоили 2 р. л). Въ Торговой же 
книге сказано, что въ кипе было 25 половинокъ, а изъ 
половинки выходило 25 аршинъ. Поставь 2) быль оптовая 
-единица, равнозначйтельная нынешнему слову штука или 
кусокъ. Едва ли существовало определенное правило от
носительно содержашя аршиновъ въ поставахъ, и когда 
говорилось, что такое-то сукно заключаетъ столько-то 
аршинъ, то подъ этимъ разумелся поставь. Такъ, въ Тор
говой книге сказано, что мера сукну настрафилю отъ 32 
до 40 аршинъ, а вследъ за темъ прибавлено, что въ Ру-

%

го диве (Нарве) поставь покупаютъ за 40 ефимковъ 3); 
изъ другихъ же известШ 4) мы узнаемъ, что настрафиль 
продавался за аршинъ рубля, что довольно приблизи
тельно совпадаешь съ ценностью ефимковъ въ отношенш 
рублей, определяемою тою же Торговою книгою. Поставы 
были въ 40, 30 и, наконецъ, 20 аршинъ, и такимъ образомъ 
часто означаютъ то же, что и половинка. При Алексее
Михайловиче кусокъ привОзнаго сукна имелъ отъ 22 до

/

24 аршинъ 5). Но вообще оптовыя единицы суконныхъ 
товаровъ не могли означать определенныхъ и постоянныхъ 
меръ, потому что сукна привозились въ Pocciio изъ раз
ныхъ местъ и оптовыя количества соображались съ теми 
лерами, которыя были въ употребленш въ техъ городахъ, 
где делались сукна; а въ тотъ векъ, какъ известно въ 
Европе господствовало еще большее разнообраше, чемъ 
теперь. Портище, какъ кажется, означало кусокъ сукна 
-около четырехъ аршинъ, ибо мы находимъ указашя на

') Доп. I, 192—193.
2) Доп. III, 207.
*) Торг. кн. 138.
4) Доп. I. 209.

Кильб. 115.
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подобное содержаще этой единицы ’). Портище сукна да
валось, какъ приблизительная мера на одежду человека,, 
ибо четыре аршина считалось достаточнымъ для взрослаго; 
но такъ какъ одно сукно было шире, другое уже, то, по 
этому, англШскаго сукна на одежду давалось 4 аршина, 
а гамбургскаго пять 2). Подобное значеше имело неопре- 
деленное назвах-пе сукно, когда давалась кому-нибудь на 
одежду пропорщя сукна: такъ въ 1586 году въ числе 
подарковъ, розданныхъ духовнымъ лицамъ и причту, по
номарю дано сукно рословское, стоющее полтину, а въ 
другомъ месте говорится, что аршинъ рословскаго сукна 
стоилъ гривну, следбвательно сукно, данное на одежду, 
заключало пять аршинъ, именно столько, сколько прибли
зительно могло быть потребно на одежду 3). Мы уже 
выше, при исчисленш меръ, говорили объ отношетяхъ 
аршина и локтя между собою. PyccKie . мерили сукна 
аршинами и переводили на нихъ иностранныя меры. 
Торговая книга учитъ, что въ 52 локтяхъ самой употре
бительной тогда меры надобно считать 43 аршина 4)-

\

Ширина суконъ была различна, но вообще вращалась 
около двухъ аршинъ съ частями третьяго. Такимъ обра
зомъ мехельнское сукно имело два аршина три четверти, 
ширины, англШское — два аршина шесть вершковъ, на- 
страфиль — два аршина съ четвертью, лятчина — два.

I

аршина съ двумя вершками. Поставы и половинки окай
млялись покромками различной ширины, которыя прода
вались особо и употреблялись на дела Hie шатровъ 5).

Употребительнейшихъ цветовъ сукна были: червчатыя^ 
сишя, темносишя, вишневыя, лазоревыя, желтыя, лимон-

]) Доп. I. 199.
1 2) Врем. УЛ. Матер, для Ист. Икоп. 89.

•) Доп. I, 193, 197.
4) Торг. кн. 118.—Врем. VIII.
*) Оп. Им. Татищ. 4. Врем. VIII.
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ныя, инбирныя, светлозеленыя, темнозеленыя, аспидныя, 
голубыя, мурамленыя. Въ некоторыхъ видахъ суконъ 
одни изъ цветовъ были дороже, друие • дешевле, такъ, 
напримеръ, въ новоесскомъ голубой, синШ и лазоревый 
цв^та были дороже, а въ настрафиле лазоревый, голубой 
и зеленый дешевле; въ лунскомъ—светлозеленый дороже, 
въ брюкише — светлозеленый и ценинный дешевле '). 
Червчатый цветъ и вообще красные отливы были въ боль
шомъ употребленш. После нихъ въ моде были голубые 
цвета; такъ въ XVI веке изъ разныхъ цветовъ делаемыхъ 
въ Англш каразей, называемыхъ русскими еренгою, до
ставлялись преимущественно голубыя 2). Черные цвета 
почти не употреблялись 3).

________  4

Лунское, англШское, багрецъ, скорлатъ были дорогими 
сортами, настрафиль—средшй сортъ, сколько заметно, быв- 
пий въ большомъ употребленш; рословское,. еренга, гам
бургское, муравское, лимбургское были дешевые сорты.

\

Когда напримеръ, царь жаловалъ сукнами, то особамъ пер
вой статьи давались лунское и англШское, а второй и тре
тьей статей-настрафиль и гамбургское. Лунское сукно въ 
XVI веке ценилось отъ 16 р. до 30 р. 4) за поставь, смо
тря по относительной доброте его. При Михаиле веодоро-

I

виче аршинъ темнозеленаго лунскаго стоилъ 1 Ч2 р- s). 
Въ XVI в. поставь англШскаго червчатаго стоилъ 15 р. ь), 
но низшаго достоинства, или, какъ говорилось тогда, 
середней земли, можно было поставь4 купить за 6 р. 7). 
При веодоре 1оанновиче 62 постава англШскаго сукна оце

Торг. кн. 118.
*) Ж. М. Н. Пр. 1856. II, 92.
3J Торг. Кн. 3. А. Общ. I.
4) Доп.1, 199.—И. Г. P. X. Прим. 462.
6) Врем. VII, Мат. для . ист. Икоаоп. 8.
6) Дои. I, 191.

И. Г. Рос. X. Прим 462. —
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нены въ 500' р. 1). При Михаил^ беодоровичЗз аршинъ ан
глШскаго вишневаго сукна оцененъ въ 31 алтынъ 4 д., 
а темнолимоннаго— въ 34 алтына 2 деньги 2). Въ конце
XVI века можно было прюбресть однорядку краснаго лун- 
скаго сукна за 13 р. 21 алтынъ 4 деньги 3). Въ XVII ве
ке однорядка англШскаго темноеиняго сукна оценена въ
5 р. 4). Аршинъ скорлата въ XVI веке стоилъ 3 р. 5); въ 
половине X V n века аршинъ кармазина 1 р. 10 алтынъ е). 
Мехельнское высшаго сорта обходилось купцу за ар
шинъ отъ 2 р. до 1 р. 21 алт., а низшаго—отъ 1 р. 11 
алт. съ деньгою до 1 р. 3 алт. съ деньгою 7). Настрафиль 
въ XVI веке стоилъ полтину за аршинъ 8): на корабле, 
привезшемъ въ Pocciio разные товары, поставь настрофи-

*

ля оцененъ въ 13 р. 9). Въ начале XVII века аршинъ 
йострыша сизаго съ искрой оцененъ въ полуполтину, гун* 
гилиненъ—30 алтынъ, стамедъ вишневый—12 алт., шебе- 
динское зеленое и вишневое—по гривне за аршинъ 10) Ро- 
словское въ конце XVI века продавалось по 1 р. 20 алтынъ 
за половинку въ 25 аршинъ, следовательно по 12 20/25 де
негъ За аршинъ, и по 1 р. за половинку или по 8 денегъ 
за аршинъ: первое называлось двоепечатное, второе одно
печатное. Аршинъ новоесскаго приходился около двухъ 
алтынъ; колтырь, утрофимъ продавались за поставь отъ
13 р. 13 алтынъ 2 денегъ до 10 р. 31 алт. 4 деньги. Ка-

*) Ст. Со. Флетч. 40.
2) Врем. XII. Мат. для ист. икон. 8.
3) Доп. I. 199.
4) Оп. г. Шуи. 453.
5) Доп. I. 199.
«) А. И- V, 46.

Торг. кн. В. Арх. Общ. I.
8) Доп. I. 209.
9) И. Г. P. X. Прим. 462.
10) Оп. Им. Татищ. 4. Врем. YIII.



разеи или еренги были двухъ родовъ: англШсшя и шот- 
ландскгя. Первця по-русски назывались большою, а носл^д- 
шя малою еренгою. Первый стоили за поставъ отъ 4 р.
12 алт. 4 д. до 5 р. 11 алтынъ 2 денегъ, а вторыя отъ
5 р. 15 алт. 5 денегъ до 6 р. 22 алт. 3 денегъ. Муравское 
отъ 5 р. 28 алтынъ до 7 р. 4 алт. за поставъ. Лимбург
ское было самое дешовое: отъ 2 р. 30 алт. 4 денегъ до
3 р. 18 алт. 4 денегъ '). Вообще въ конц* XVI и въ нача
ле XVII века одеться порядочно, но не богато, въ сукон
ное платье стоило около 2 рублей. Аршинъ порядочнаго 
краснаго сукна можно было купить отъ четырехъ гривенъ 
или 13 алтынъ 2 деньги 2) до 1 рубля 3). Въ половине
XVII века шелковыя и бумажныя ткани вытеснили изъ 
употреблешя сукна, и англйскгя сукна падали въ цене 4); 
но купцы жаловались, что англичане возвысили цену 
оукнамъ до того, что сукно, стоившее прежде 4 гривны 
и полтину за аршинъ, доходило до 40 алтынъ 5). Сверхъ 
того замечено, что англичане, вместо хорошихъ суконъ, 
которыя находили себе сбыть и въ другихъ европейскихъ 
земляхъ, удовлетворяли Россш худшими сортами, которые 
въ мочке сбегали отъ 6 вершковъ до полуаршина въ пор- 
тище, тогда какъ въ сукнахъ, которыя они привозили 
прежде, сбегало въ портище не более одного вершка или 
двухъ 6).

Въ 1671 году привезено было кармазиннаго сукна 22 
кипы, 587 половинокъ, полукармазиннаго—8 кипъ, 248 по-
ловинокъ; въ 1672 г., кармазиннаго—47 половинокъ; въ-
1673 г., кармазиннаго — 77 и полукармазиннаго—12; въ

!) Торг. кн. 3. Арх. Общ. I, 118—120.
2j Доп. I 198 -
3) Врем. XIII. Расх. Кн. Ник. 36.
4) Сам. Кодл. 38.
5) А. А. Э. IV. 20.
«) А. А. Э. 1Г. 16.
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1671 году англШскаго—81 кипа, 64 половинки, голланд
скаго— 9 кипъ, 22 половинки, гамбургскаго — 41 кипа и 
267 половинокъ; въ 1672 г., англШскаго и голландскаго 9 
половинокъ и 3 связки, голландскаго— 13 половинокъ, 
гамбургскаго—294 половинки и 19 связокъ; въ 1673 году 
—на тридцати корабляхъ—13 гамбургскаго, 6 голландска
го и 1 англШскаго, на четырнадцати корабляхъ—21 поло
винка голландскаго, 13 гамбургскаго и 18 изъ сорта, на- 
зываемаго vierlothen. Кроме суконъ привозили камлоты, 
трипъ, саржу, шерстяную камку х) и ковры. Въ XVI ве
ке большой коверъ на белой земле длиною 5 аршинъ и 
шириною 3 аршина стоилъ 10 р. 2).

Шелковыя матерш, употреблявпйяся въ старину, были: 
бархатъ, камка, атласъ, объяри, тафта, мухояръ, дорбги, 
зендень, зуфь, байберекъ, киндякъ, безинь, грогрёнъ. Но 
более другихъ были употребительными: бархатъ, атласъ, 
камка, объярь и тафта. Оне, какъ мы уже говорили, при
возились изъ Европы и также съ Востока и носили назва
ния по местамъ своей обработки. Современный вкусъ лю- 
билъ матерШ вышитыя и вытканныя золотомъ и сереб- 
ромъ, а потому, бархатъ, атласъ, камка и объярь очень 
часто были золотите. Фонъ матерш назывался землею, а 
золотое или серебряное тканье или же цветы по фонду 
назывались травами. Цены ихъ были чрезвычайно раз
личны, смотря по работе и по количеству золота.

Бархаты были венедицкге, бурсгае, бурматные, литов- 
сйе. ВурскШ (изъ города Bourge) бархатъ былъ часто зо- 
лотной, или же земля его была одноцветная, а по ней 
травы вытканы шелкомъ другихъ цветовъ, напримеръ на 
червце (на красномъ поле) шелкъ зеленъ съ золотомъ 3).

*) Киьбург. 87.. 117.
2) Торг. Кн. 22. Врем. VIII.
3) Доп. I, 197.
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Малиновая земля была въ болыдемъ употребленш у руе- 
скихъ. Цена бурскаго бархата въ XVI век* была отъ 40 
алтынъ до 2 рублей '), Венедицмй гладюй бархатъ одно
цветный продавался въ конце XYI века по 1 руб. за ар
шинъ 2). Между привезенными въ Pocciio товарами въ кон
це XVI века бархатъ оцененъ въ 1 7 2 рубля за аршинъ
3). При Алексее Михайловиче европейсюй бархатъ це
нился отъ 2 '/4 ДО 3 */4 р. за аршинъ 4). ЛитовскШ косма
тый бархатъ былъ изъ низшихъ сортовъ и ценился въ 
начале XVII века около 6 алтынъ за аршинъ 6). Самый 
низпйй сортъ бархата назывался бархатель6)—родъ яын^ш 
няго плиса. Но самый высокШ сортъ бархата былъ турец- 
кШ; онъ обыкновенно былъ малиноваго цвета съ золоты
ми, серебрянными или разноцветными шелковыми узо
рами 7).

Камка въ торговле различалась: бурская, венедицкая, 
—мисюрская 8) (очень старинный сортъ, употребительный 
еще въ XV веке), куфтеръ (очень толстая, плотная мате- 
pin), соломянка 9) кармазинная, есская, итальянская, ам
стердамская 10) ,—адамашка двоеличная, кизильбашская п), 
индгйская 12), китайская13). Эта шелковая материя была са
мая употребительная въ старину и отличалась вообще плот-

*) Доп. I, 209.
2) Доп. I, 193,
8) И. Г. Росс. Прим. 462.
4) Кильбург. 115.
5) Оп. Им. Тат. 5. Врем. VJII.
•) А. И. IY. 161.
7) Врем. II. См. 23.
8) Доп. I, 199.—С. Г. Гр. I, 302—903. 339—3-10.
3) Торг. Кв. 128. 3. Арх. Общ. I.
10) Кильбург. 115.
1!) А. И. II, 17.
12) Врем. VII, Мат. для ист. Яконоп. 8. 104.
13) А. И. Т. 104.



ностью и толщиною; чемъ камка толще, темъ была цен
нее. Почти всегда камка была узорчатая; на иной былъ 
узоръ большой, на другой малый; чемъ больше узоръ, тЬмъ 
денное считалась матер1я. Земля или фонъ матерш дела
лась цвгЬтовъ: краснаго, зеленаго, желтаго, рудожелтаго, 
белаго, лазореваго, вишневаго, двоеличневаго ’), но чаще

*

всего руссюе выбирали красный цветъ, а узоры по ней
т

были или золотые, или серебряные, или шелковые другихъ 
цветовъ, отличныхъ отъ цвета земли, или шелковые вме
сте съ зОлотомъ и серебромъ. Узоры изображали листья, 
деревья, травы, реки, горы и т. п. По величине и распо- 
ложешю узоровъ камка разделалась на травчатую и мелко
травчатую. Камка была гораздо уже сукна, напримеръ: 
кармазинная въ аршивъ безъ четверти или безъ двухъ 
вершковъ, соломянка аршинъ съ двумя вершками или по
лутора вершкомъ 2), индШская вдвое менее англШскаго 
сукна 8). Камка была несколько уже бархату, ибо когда 
бархату нужно было на одежду 12. аршинъ, камки 13 ар
шинъ 4) На перину въ два аршина безъ двухъ вершковъ 
длиною и въ одинъ аршинъ съ четвертью шириною шло 
камки (червчатаго кармазина) 6 аршинъ и ширина ея рав
нялась ширине тогдашняго тверскаго и троицкаго холста 5). 
Для женской одежды потребно было камки девять ар-

}

шинъ: вероятно почти столько же достаточно было и для 
мужской, потому, что мужская одежда въ то время также 
делалась до пятъ 6). Вообще среднимъ выводомъ камка 
была въ полтора раза дороже сукна и немного не вдвое 
дешевле бархата, такъ что когда аршинъ бархата стоилъ

832

1) Доп. Ill, 207.
2) Торг. Кн. 128. 3. Арх. Общ. I.

- е) Врем. VII, Мат. для ист. Иконой. 104.
4) Дон. I, 200.
5) Дом. бытъ Русск. Цар. Заб'Ьл. От. Загг. 1850. 1юль. 55#
в) Доп. I, 199.



1 р0, аршинъ камки соразм'Ьрнаго достоинства стоилъ отъ 
18 до 19 алтынъ *), Венедицкая камка ценилась въ ХУ1

%

B 'feirfi отъ 19 до 20 алтынъ за аршииъ 2); куфтерь была 
разныхъ родовъ и продавалась отъ 40 алт. до 1 ’/2 р. 3), 
а въ XYII веке въ Москве камка-куфтерь продавалась по 
рублю 4) (вероятно пониже сортъ); адамашка продавалась 
отъ 20 алт. до У2 р., соломянка — отъ 10 до 13 алтынъ, 
кармазинная—отъ 40 алт. до 1 рубГ 5). Но эти цены озна
чены для оптовой продажи; въ розницу камка продавалась 
дороже. Камка бурская, часто вытканная золотомъ, цени
лась выше другихъ сортовъ 6). ИндШская камка при Ми
хаиле веодоровиче ценилась въ 20 алтынъ за аршинъ 7), 
При Алексее Михайловиче , амстердамская камка ценилась 
отъ 11 алт. 4 д. до 18 алт. 2 д., итальянская отъ 25 алт. 
до 30 алт. 8).

Объярь была золотная, серебряная и шелковая. Первая 
составляла самые богатые наряды царей и вельможъ. 
Объярь была цветовъ: желтаго, белаго, рудожелтаго, зе
ле наго, малиноваго. Ширина ея была различна. Золотная 
и серебряная объярь делалась часто съ узорами и такъ, что 
по золотной земле выделывались серебряные узоры, а на 
серебряной золотые. Веницейская объярь была безъ золота 
съ разноцветными травами по белой земле. Аршинъ зо-

*

лотной и серебренной объяри съ узорами ценился въ ХУД 
веке отъ 10 до 11‘А Р- и вообще принималось, что цен
ность аршина объяри приближалась къ цене фунта се_
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<) Доп. I. 197. 200.
2) Доп. I, 199—200.
3) Зап. А. О. 1, Торг., Кн. 128.
4) Врем. VII, Мат. для ист. Иконой. 10.
Б) Зап. А О. I, Торг. кн. 128. .
6) Доп. I, 199.
7) Врем. VII, Мат. для ист. Икон. 8.
8) Кильбург. 115.
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ребра 1). Въ конце царствовашя Алексея Михайловича 
объярь (вероятно шелковая) продавалась отъ 1 р. 6 алт.
4 денегъ до 2 р. за аршинъ 2). Шелковая объярь, упо
требляемая женщинами на ихъ телогреи и летники; цени
лась наравне съ тафтой высшаго достоинства; напримеръ 
въ описанш придана го княгини Лыковой объярь зеленая 
и алая тафта оценены были въ 4 р. Не дороже считалась 
объярь, вышитая вошью 3).

Атласъ былъ не много ниже бархата въ цене, но очень 
часто ткался съ золотомъ и серебромъ и потому цены на

V

него были разнообразны. Въ XVI веке аршинъ атласа 
стоилъ 40 алтынъ, въ XVII веке, мы встречаемъ изве- 
crie, что аршинъ атласа стоилъ 273 и 4 алтына 2 деньги 4). 
Когда давали атласъ въ награду за службу, онъ • стоилъ 
40 р., а иногда сто рублей 5). Въ XVII веке цветной 
атласъ привозился изъ Голландш и Италш, и первый 
известенъ былъ подъ назватемъ амстердамскаго, послед- 
т й  болонскаго: первый былъ въ одной цене съ амстер
дамскою, а второй съ итал1анскою камкою. Атласы турец- 
Kie делались малиновые съ золотыми узорами. Высокая 
достоинства была мат,ер1я алтабасъ, получаемый тоже изъ 
Турцш — золотной съ серебряными травами 8), но былъ и 
алтабасъ простой разныхъ цветовъ; въ XVII веке аршинъ 
зеленаго атласа стоилъ 30 алтынъ 7).

Тафта въ торговле различалась: 'шамская, бурская, 
веницейская, немецкая, такайская, лукская,, китайка. Ши
рина этой матерш была различна: шамская и бурская де-

г) Врем. II, См. 23.
2) Кильбур. 115.
3) Врем. V, См'Ьсь'. 24.
4.) Врем. VII. Матер, для ист., икон. 10.
б) Врем. YII. См^сь— 60 —61.
в) Врем. II, См. 22-23.

, 7) Врем. YII. Матер, для ист. икон, 10.
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вяти вершковъ, веницейская полтора аршина. Иногда была 
тафта шириною равна сукну; такъ при Михаиле Оеодоро- 
виче давалось на платье сукна и тафты равное количе
ство, четыре аршина, а напротивъ камки восемъ аршинъ 1). 
Отъ ширины ея и отъ достоинствъ зависала разная цена: 
шамская стоила отъ 8 до 10 алтынъ, лучшею считалась 
червчатая, и стоила до 12 алт., бурская отъЗ до 5 алтынъ, 
веницейская широкая отъ 19 до 21 алтына, немецкая отъ
3 до 5 алтынъ 2). При Михаиле Оеодоровиче аршинъ 
широкой тафты продавался отъ 22 до 28 алтынъ 3). При 
Алексее Михайловиче лукская тафта продавалась отъ 
20 до 26 алт. 4 денегъ, волнистая отъ 21 алтына до 
30 алтынъ 4). При Эедоре Алексеевиче аршинъ узкой 
тафты можно было купить за 5 алтынъ 5). Худппе сорты 
тафты были китайка и клеенка: первая продавалась отъ
2 до 3 алтынъ за аршинъ ®), а вторая отъ 8 до 12 денегъ 7).

Дорбги—MaTepin старинная восточнаго произведешя, ибо 
между прочимъ славились дороги шлянсмя и дороги кана- 
ваты. Эта матер1я отличалась темъ, что делалась съ по
лосами, напримеръ: зелеными, белыми и вишневыми, или 
напр, съ белыми, багровыми и червчатыми 8). Мухояръ 
былъ какъ шелковый, такъ и бумажный 9), и употреблялся 
преимущественно на покрышку шубъ и верхнихъ одеждъ. 
Зуфь, называемая костоманская, принадлежала къ более 
простымъ шелковымъ матер1ямъ, ибо три рубля можно

*) Врем. VII, Матер, для ист. икон. 9.
2) 3. А. 0. I. Торг. кн. 128.—Оп им. Татищ. 4, 5. Врем. VIII.
3) Матер, для ист. иконоп. 10. Врем. VII.
4) Кильбург. 115.
5) А. И. V. 46.
в) Ист. Г. Росс. прим. 462.
7) 3. А. О. I. Торг. Кн. 128.
8) А. И. II. 18. А. И. V. 320.
•) П. С. 3. II. ,122.
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было заплатить за такое количество зуфи, за какое камки 
следовало заплатить 5 р. х). Между шелковыми произ
ведешями, въ торговле были въ большомъ употребленш 
кушаки: изъ нихъ турецше были самаго высшаго достоин- 
ства; белый атласный турецкШ кушакъ длиною въ 5 аршинъ 
и 5 вершковъ, попврегъ б вершковъ, стоилъ 4 руб., черв- 
чатый съ золотомъ стоилъ отъ 1 р. до 2 р. 2), поясокъ 
шелковый простой стоилъ 3 алтына 2 деньги 8). Изъ 
Персш вывозили въ Pocciio персидсше шелковые платки,, 
продаваемые въ оптовой торговле топами 4). Матерш про
давались въ оптовой продаже косяками. Косякъ заключалъ

*> Ч

въ себе разное число аршинъ, напримеръ, иногда 81, иногда 
37, иногда 25 и такъ далее 5). Косяки делились еще на 
полукосяки и кондики 6). Кондикъ по-видимому равнялся 
полукосяку, ибо съ двухъ кондиковъ брали ту же пошлину, 
какъ и съ одного косяка.

Шелкъ былъ исключительнымъ достояшемъ казны, кото
рая выменивала его у пермянъ; пудъ обходился казне 
30 р., а перепродавался 45 рублей. Эта торговля впослед
ствии была разрешена подданнымъ, и въ 1674 году можно 
было доставать шелкъ и у частныхъ лицъ, какъ и въ 
казне. Пария ахдасскаго шолку стоила 36 р., черный мох
натый шелкъ былъ дешевле; сученый шелкъ привозился 
не изъ Персш, но изъ Европы. Десять золотНиковъ бур- 
скаго шелку въ XVI веке стоили 10 алтынъ 7). Зъ конце 
царствовашя Алексея Михайловича золотникъ сученаго

*) Дон. I, 199.
2) Врем. TIII. Оп. им. Татшц. 2, 3.
3) Врем. XIII. Расх. Кн. 29.
*) А. И. У. 320.
5) Доп. III. 143.
6) С. Г. Гр. II. 89.
7) Доп. I. 193.
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чернаго шелку стоилъ 5 денегъ, а краснаго одинъ алтынъ 
двФ деньги х).

Количество привозимыхъ въ Pocciio въ годъ шелковыхъ 
изделШ было неравномерно, какъ это видно изъ известШ 
о привозе и вывозе, сообщаемыхъ за три года—1671, 1672 
и 1673. Въ 1671 году было привезено объяри серебряной 
32 куска, шелковой—84, атласа—342 куска, бриксъ—атласа 
34 куска, бархата—28 кусковъ, камки—204 штукъ, таф
ты—441 штукъ; въ 1672—объяри золотной и серебряной—
14 куск., шолковой—43, атласа—192 куска, камки—259, 
тафты—53; въ 1678—золотной и серебряной объяри более 
10 кусковъ, шелковой—162 куска, атласа—212, бархата— 
20 куск.,камки—378, тафты—977 2). Вообще и здесь, какъ 
въ другихъ местахъ, Кильбургеровы извеспя не ясны, 
отрывочны и могутъ только приблизительно служить для 
суждешя о ввозе,' пока не отыщутся друия известая.

3) Кильбург. 127.
2) Кильбург. 87.

22





АЛФАВИТНЫЕ у к а за тел и :

КЪ ИСТОРИЧЕСКОЕ МОНОГРАФШ: „ОЧЕРКЪ ТОРГОВЛИ МО
СКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА ВЪ XVI и XYII СТОЛ'ЁТШХЪ.

1. Географичесшя назвашя русстя и иностранныя. Ярмарки, таможни, 
торговые дворы, компанш, промышленный заведешя и предпр!ят1я.

2. Пазван1е предметовъ торговли.
3. Pyccida и иностранныя деньги, м^ры и вйсы. Торговыя пошлины,

книги и уставы.

1. Географическая назвашя русстя и иностранныя. Ярмарки, та
можни, торговые дворы, компанш, промышленныя заведешя и

предпр!ят!я.

А.
Австр1я, стр. 299.
Аз1ятская Турщя, 122.
Азовское море, 13 торговый путь 

до Кафы.
Азовъ, гор., прежнш Тана, 13, 304.
Алатыръ, гор., 114.
Александровская пустынь или Алек* 

сандро-Свирскш Спасскш мона
стырь, 44, 111 ярмарка.

Америка Северная, 15.
Амстердамъ, гор., 38, 176.
Аму-Дарья, рйка, см. Оксъ.
Анадыръ, р., 286 моржевая кость.
Аншя, 15 общество Мистер1я, 18 

торг. снош. съ Pocciefi, 23,24,27, 
30, 31, 35, 37, 65, 193, 283, 299,
327.

Арзамасскш уЬздъ, 240.
Архангельскш монастырь, 72 гост, 

дворъ англШскш, 154 привилеия 
на соль.

Архангельскш портъ, 33, 34,88, 94.
Архангельскъ, гор., 34, 36 торг. 

дворы голландцевъ, 37, 38, 41, 
42 торг. снош. съ Ганзою, 50, 53, 
56, 61, 65 дворы н'Ьмецше, 67,
69, 70, 72 его построенье, 73—76,

78, 81—83 торг. пристань, 85— 
94, 104, 105, 114, 128, 138, 160, 
181, 222, 227 привозъ серебра,
229, 235, 250, 251, 253, 254, 256,
257, 262, 263, 266, 273, 283, 287,
290, 291, 296, 301, 311, 313, 316.

Астрахааскш край, 126 соль, рыба 
и вино.

Астрахань, гор., 11, 12 ярмарка, 
13, 14, 19, 22 торговое подворье 
англичанъ, 31,42,48—53,55,57—

4 60, 64, 98 рыба, 99 лошади, 113, 
114, 116—118, 120—122 гост, дво
ры, 123 деловой дворъ, 124, 125, 
143, 149, 153 соль, 160, 211 соль,
215, 221, 243 арбузы и дыни, 254, 
273, 274 рыба, 277, 279—281, 282 
икра, 283 клей, 284, 301 татар, 
лошади, 302, 304.

Аттокъ, гор., 59.

В.
Баку, rdp. и у4здъ, 52 персид. то

вары, 124.
Балахна, гор., 10, 11.
Балкъ, гор., 59.
Балййское море, 71, 103, 104, 251,

284.
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Веривговъ проливъ, 57.
Борисоглйбскш монастырь, 151 

торгъ, 152.
БорисопгЬбскъ, село, 151 торгъ.
Брайтово, село Яр. губ., 250.
Брянскш уйздъ, 138 Свинская яр

марка.
Бухара, Byxapi#, гор. и страна, 19, 

21, 27, 48, 49, 59, 60, 123, 124,
236, 270 ревень, 287, 290.

БгЬжецкш-Верхъ, гор., 221 желйзн. 
издЬпя, 314 кожевенн. произв.

Б4жецко-Верхск1й уЬздъ, 151.
Б'Ьлгородъ, гор., 139.
Б^лое море, 15, 27, 37, 45, 57, 105, 

273 сельди, 310 китоловничество.
Бйлое озеро, 273—275 рыба.
Б^лозерскш у4здъ, 111.
Б'Ьлозерскъ, Белоозеро, гор., 3, '8,

110 гост, дворъ, 111 рыба, 146,
213 соль, 230, 239, 306.

В.
Вага, р., 8 м^ха, 212, 250, 257, 273 

рыб. торг., 288 зв4р. промыслы.
Вайгачъ, островъ, 18, 286 морже- 

вой промыселъ.
Валдай, гор., 100, 285.
Валдай, озеро Валдайское, 154,273 

сельди.
Валдайсмй у'Ьздъ, 250 холстъ, 261.
Валуйки, гор., 139.
Варзужская волосдъ (Арх. губ.), 83 

рыба.
Варшава, гор., 137.
Василь, Васильсурскъ, гор., 116.
Велише Луки, гор., 107.
Венденъ, гор., 105.
Венещя, гор. и страна, 12, 31.
Верхняя Тунгузка, Тунгузка тожъ, 

р., 131.
Верхотурскш уЗ^дъ, 129, 319 медъ 

и воскъ.
Верхотурье, гор., 128 таможня, 129,̂  

130, 136, 235, 261, 318 пчеловод
ство.

Весьегонскъ, гор., 110—112 ярмарка, 
150.

Вильно, гор., 14, 137.
Вилюй, р., 133.
Владим1рская губершя, 151, 322.
Владим1ръ, гор., 240.
Волга, р., 6, 11, 12 ходили карава

ны, 15, 19, 3 1 , 5 2 , 53,93,113,114,

116—120, 128, 211 соль, 230, 232, 
259, 270, 273 рыба, 275, 277,279— 
281, 301, 302.

Вологда, гор., 7 ленъ и сало, 18 
дворъ англ. торг. компати, 20 
канат фабрика, 21, 24, 28, 36 
дворы голландцевъ, 65 нймцевъ, 
72, 73̂  75, 81, 82, 89, 90-93,100, 
111, 154 монаст. торг. подворье, 
211—212 соль, 217, 230 камен. и 
кирпич, промыслы, 240, 242, 250 
холстъ, 253, 261, ‘309, 313—317,
321.

Вологда, р., 89, 93.
Вологодскш край, 7 ленъ и сало.
Вологодскш уйздъ, 111, 151.
Волховедъ, р., Волховецъ Малый,

273, 276.
Волховъ, р., 102,273 рыбн. торговля.
Воронежскш край, 139.
Воронежъ, гор., 139, 295 бобры.
Востокъ, (восточныя страны), 12, 

18-20, 31, 54, 55, 113, 114, 121,
255, 330 шелк, матерш.

Восточный Океанъ, 286 морж, пром 
288.

Вотская пятина, 276 оброч. рыби. 
ловля.

Выборгъ, гор., 43—45.
Вычегда, р., ,211 соль, 218.
Вышнш Волочекъ, гор., 100.
Вяжидкщ Николаевскш монастырь,

155.
Вязьма, гор., 13, 214, 248 конопля,

259, 260, 318 пчеловодство.
Вятка, гор., 127.
Вятка, р., 9.
Вятская сторона, край, 9 бобры и 

б^лки, 116-

Г.
Галицкое озеро, 273 рыба, 275.
Галичъ, гор., 261.
Гамбургъ, гор., 30, 44, 323.
Ганза, Ганзеатичесше города, 38— 

42.
Генуя, гор., 31.
Гермашя, 4, 31, 64, 95, 105, 217.
Гиляна, Гилянь, перс, провинщя, 55.
Говенъ, гор., 105.
Голланд1я, 65, 219, 250 полотно, 

251 рус. ленъ и пенька, 257,283, 
308 рус. мясо, 313 р. сало, 334.

Городецкъ, гор., .311 сало.
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Гороховецъ, гор., 113.
Грещя, 45.
Грязлевицы, село, теперь гор. Гра- 

зовецъ, 151.

д-
Даниловъ монастырь, 10 привиле

гия на безпошл. торговлю.
Дашя, 30, 31, 44.
Данковъ, гор., 13.
Двина, Северная, 8, 10, 16, 18, 21, 

37, 72, 83, 87-90, 137, 232, 250,
259, 273 семга, 277,288 зв4р. про
мыслы, 291, 311.

Двинская земля, 255.
Двинское устье, 84 контрабандная 

торговля, 90, 315.
Двинской портъ, 31, 188, 259, 262,

299, 316.
Дербента, гор., 48, 51, 124.
Дерптъ, гор., 37, 39, 105.
Джагатай, страна, 11.
Джанабадъ, гор., 59.
Дмитровсшй уЗздъ, 288 бобровники.
Дмитровъ, гор., 5, 6, 111.
Дн1шръ, р., 13.
Донецъ, р., 139.
Донъ, р., 12, 13, 139, 232, 273, 275 

рыба.
Дорогобужъ, гор., 214, 248 конопля, 

318 пчеловодство.
Дубна, р., 6.

Е.
Европа, 2, 4, 14, 15, 30,31, 53—56, 

70, 71, 91, 213, 229, 254,258, 270,
= 287, 305, 312 рус. сало, 320 рус. 

воскъ, 323, 325, 330 шелк, мате- 
pin, 336 шелк/ь.

Евфим1евскш монастырь, 151 яр
марка въ селй КовровЬ.

Елецт,, гор., 139.
Емецъ, р. 273 семга.
Енисей, р., 292 соболи.
Енисейскъ, гор., 131,135 мгЬха, 231 

слюда, 239, 252.
\

I

Ж.
Жегулевсшя горът, 120.
Жигаиское зимовье, Жиганскъ,-132 

таможня.

Заонежсюе погосты, 37 хл'Ьбъ и 
рыба.

Заоиежье, край, 274 рыба.
Западъ (Западная Европа), 2, 20, 

30, 186.

И.
Иванъ-городъ, Нарва, Ругодивъ 

тожъ, 3, 4, 14, 21, 22 торг. под
ворье англ. 39, 40, 44,. 64, 71.

ИверскШ монастырь на Валдай, 
154 привилегия на соль.

Ижора, гор., 45.
Измайловское, село, 201, 249 ленъ 

и пенька.
Илимскш острогъ, .131 торгъ.
Илимъ, р., 131.
Ильмень, озеро, 104, 273 рыба, 279.
Индигирка, р., 133.
Ил-дая, страна, 14, 15, 21, 42, 56— 

61, 323 носточ. ткани.
Ирбитская слобода, Ирбитъ, 129 

ярмарка, 130, 235.
Иркутскъ, гор., 69.
Иртышъ, р., 8.
Испан1я, 14, 15/31, 251 рус. ленъ и 

пенька, 295 мйха, 298, 308 рус, 
мясо, 311, 313, 317 кожи рус., 321 
воскъ.

Италая, 95, 283 рус. икра, 300, 334.

3.

К.
Кабулъ, гор, 59, 60.
Кадашевка, слобода, 164, 250 ткачи. 
Казанская земля, область, провин

ция, 311, сало, 314 кож. произв., 
318 пчеловод.

Казань, гор., 117 22 торг. подворье 
англ. 42, 50, 52, 55, 64,112,114— 
116 соль и рыба, 127, 142, 154, 
160, 186 вЗ>съ, 277, 279, 280, 303, 
314 выдйлка кожъ.

Кай-городокъ, село Вят. губ. 247. 
Калуга, гор., 239, 259 ложки, 322 

войлоки.
Кама, р., 128.
Каменный Конь, урочище, 13. 
Камышинка, р., 120.
Кандалаксм й монастырь, 314 оленьи

и коне id л кожи.
Канцы, гор., 45.
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Караганское пристанище, 48, 59, 
123, 124, 236.

Караузикъ, 215 соляная пристань.
Каргополь, городъ, 75,110,112 скупъ 

соли, 113, 147, 155, 212, 213, 218 
железо, 260 корельч. ложки, 311.

Каргопольскш монастырь, 154 при
вилегия на соль.

Каргопольск1й у4здъ,111,250 холстъ.
Касимовъ, гор., 113.
Касшйское море, по-персидски 

Кюльзюмъ, 15, 19, 51, 55, 119,
123, 126, 323 овцы.

Катайскш острогъ, 128, 129.
Кафа, нышЬ веодоыя, гор., 13.
Кашира, гор., 218 выдгЬлка железа.
Кемь, гор. 83 торгъ съ лопарями.
Керецкая волость, 211 соляныя вар

ницы, 231 слюда.
Кетскш острогъ, Кетскъ, гор., 131,

135.
Кимра, село, 6 хлйбъ, соль и скотъ.
Кинешма, гор., 113.
Киржать, гор., 211 соль.
Кирилло-Б4лозерск1й монастырь, 8,

111 три ярмарки, 154 привилепя 
на соль, 261 ложки.

Китаи, Китайская импергя, 15,19,
21, 32, 42, 61, 62, 134, 269 чай и 
бадьянъ, 289.

Шево-печерскш монастырь, 138.
Шевъ, гор., 13, 139.
Клязьма, р., 174, 259.
Ковровоз село, нын  ̂ гор., 151 яр

марка.
Козачья гора, урочище, 120.
Козельскъ, гор., 259.
Козловъ, гор., 139.
Кокшайскъ, Царево - кокшайскъ 

тожъ, гор., 116.
Кола, гор., 18, 65 нЬм. дворы, 83 

торг., пристань и таможен, дворъ,
84, 112 ворвань и рыба, 247,258, 

,273 семга.
Кола, р., 18, 21.
Коломна, гор., 12, 19, 113.
Колыма, р., 133, 286 морж, кость.
Кольская область, 283 рыба.
Константинополь, гор., 45.
Копорье, слобода, 101.
Корела, гор., 22 торг. подворье

англичанъ, 45.
Корельская земля, 218 железо.
Коршшевъ монастырь, 151 торгъ.
Коровьи Луки, урочище, 302.

Коротково, село, 152 доходы съ тор- 
говъ.

Коротоякъ, гор., 139.
Корсунское поле, 139.
Кострома, гор., 22 торг. подворье 

англ. 72,75, 91, 113, 186 безмены, 
253, 314 выд'Ьлка юфти.

Кострома, р., 93.
Костромская область, 314 кожевен, 

производство.
Костры, село, 319 медъ и воскъ.
Которость, р., 93.
Краковъ, гор., 137.
Крымъ, страна, 286,300 зайцы, 303.
Кузьмодемьянскъ, гор., 259.
Кунгуръ, гор., 128.
Кута, р., 132.
Кюльзюмъ, см. Касшйское море.

Л.
Лагоръ, гор. 59.
Ладога, гор. 44, 276 рыба, 309.
Ладожское озеро, 43, 44, 110, 111,

273 рыбн. торговля, 276.
Лампоженскш островъ, 88.
Лампожня, село, 9 ярмарка, 71, 88 

двгЬ ярмарки.
Лебедянь, гор. 139.
Ледовитое море, 10 б'Ьл. медвгЬди, 

моржи, рыба, соль, 31,273 рыба.
Лежа, р. 93.
Лена, р. 132, 133.
Ленскш волокъ, 131 торгъ, гост, 

дворъ, таможня, 132.
Ливошя, Лифлянд1я, 30, 39, 42, 64, 

105, 110, 246, 258 стекло,. 316 
кожи.

Литва, 3 -5 ,  64, 105, 136, 137, 217, 
рус. соль, 236-

Лондонъ, гор. 16, 18, 23.
Луга, р. 104.
Любекъ, гор. 26, 30, 40, 41, 188, 

323 сукон, мастера для Россш.
Ляминская волость, 129.

Ж.
Мак.ар1я св., Желтоводскаго, мона

стырь, 114 ярмарка, 115.
Макарьевъ, слобода, нышЬ городъ, 

116 ярмарка, судовой промыселъ.
Маковскш острогъ, 131.
Малоросая, 136, 138, 139, 235,246, 

258 стекло, 316 кожи.
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Мангаз1я, гор. и область, 211 соль.
Мезенская губа, 8.
Мезень, р. 8, 9, 21, 88, 273 рыба, 

286 морж, кость.
Мессина, гор., 31.
Мехренга, р., 112 соль.
Меча, р., 13.
Могилевъ, гор. 137.
Можайскъ, гор. 5.
Молога, р. 6 первая ярмарка въ 

Россш, 7, 112.
Молоди, слобода, 132.
Москва, гор. 2, 4—6, 11, 12, 14, 

16—18 торг. дворъ англ. компа- 
нш, 19—21 глав, контора англ.,
22, 24, 27, 28 дворы англ., 30,31, 
34, 35, 36 дворы голл., 40—44 
швед, подворье, 45—47греч. куп. 
подворье, 50, 52 персид. торг. 
дворъ, шелкъ, 53, 57, 59, 61, 62, 
64, 65 н4м. торг. дворы, 72, 74, 
85—87, 91—95,97—104,110—115, 
117, 120, 127, 128, 136—139, 148,
149, 154, 155 торговое сослов1е, 
159 число торговцевъ, 161, 162, 
164, 183, 192 в^сы, 193 деньги, 
194, 200, 201, 205 чекан, монетъ,
206 денеж. дворъ, 213 соль, 217,
219, 221, 230—234, 236, 238—
250, 252, 253, 257, 260-263, 270, 
275, 279, 282—285, 289, 291, 294,
297—304, 308, 309, 313, 314, 318, 
321 333.

Москва-р4ка, 5, 19, 98. 113, 128.
Москов1я, Московское Государство, 

2 -4 , 14, 47, 55, 65, 67, 232, 256,
279, 297, 316.

Московская провинщя, 311 сало.
Мотыклеи, р. 286 морж, кость.
Мука, р. 131, 132.
Мурманское море, 73, 238, см. Се

верное море:
Муромская земля, 318 пчеловод

ство.
Муромъ, гор. 113, 221 же л. издгЬ- 

л!я, 243, 314 выделка кожъ.
Мшага, р. 104.
М4дное, М^дня тожъ, село, 150

V

Н.
Нарва, Иванъ-городъ и Ругодивъ 

тожъ, гор. 21, 22, 43 45 рус.
куп. подворье, 100, 103, 104,111, 
188 в4сьт, 235, 251, 252, 262,283,

291 рус. м$ха, 301, 311, 317, 325. 
См. Иванъ-городъ.

Нарымъ, гор. 131.
Нахра, р. 254 бумаж. фабрика.
Неглинная, р. 96 швед. гост, дворъ,

219.
Нейгаузенъ, крйп. 105.
Нейшлотъ, гор. 105.
Ненокса, посадъ, 16.
Ненокса, р. 10.
Нерчинскъ, гор. 62, 134, 270.
Нидерландсше Штаты, Нидерлан

ды, Голланд1я тожъ, 41, 283.
Нижегородская земля, область, и 

провинщя, 232, 311 сало, 314 ко- 
жев. произв., 318 пчеловод.

Нижнш-Новгородъ, 10, 11, 19, 22,
93, 113, 114 главная таможня и 
Макарьев, ярмарка, 116,117, 120, 
154 мг£на соли, 213,214,280 рыба, 
281.

Николаевски! монастырь (Добрын- 
ская Николаев, пустынь), 151 тор-
ЖОКЪ.

Николая св. портъ, 20.
Шенъ (С.-Петербурга), 100, 104.
Новая Земля, островъ въ (Ив/Ок. 

18, 286 моря*, кость.
Новгородская земля, край, область

44, 237, 251, 255, 278 рыба, 306, 
307,314 кожев. производство, 321.

Новгородская Четь, 74.
Новгородскш уг£здъ, 111.
Новгородъ Велишй, гор.2—5,8,14, 

21, 22 англ. подворье, 24, 27, 38, 
39 уничт. Ганзеат. контора, 40— 
42, 44 шведское подворье, 53, 
64 безпошл. торговля, 90 ленъ, 98 
рыба, 100 денежный дворъ и че
тыре гостиные, 101 пристани, 
102—104 швед. глав, контора, 112, 
146, 166, 167, 169-171, 198 пу
лы, 204 денеж. дворъ, 205—206 
чек. монету, 213, 214, 216—218 
выд. железа, 220, 238, 240, 244 
уничт. кабаковъ, 246, 247, 249 
ленъ, 251, 253, 260, 292, 294— 
296, 298, 307—309, 314 выделка 
кожъ, 319, 320.

Новоторжскш уЗзздъ, 150:
Новый Торгъ, посадъ,. нын  ̂г. Тор- 

жокъ, 150- 152 торгъ.
Нокуевская губа 15.
Норвепя, страна, 18, 57.
Нотебургъ, гор. OpiineKT>, Шлис-
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сельбургъ тожъ, 110 пристань 
Лад. озера. См. Орйшекъ, Шлис
сельбурга.

0.
Обдорская застава (для сбора пош

линъ) 128.
Обонежская пятина, 276 оброчная 

рыбн. ловля.
Обь, р. 8, 18, 21, 282 икра.
Овечьи воды, урочище, 46.
Ока, р. 19, 113, 114,128,232, 273—

274 рыба, 288, пуши, звйри, 294,
322.

Окма, р. 132.
Оксъ (Аму-Дарья) р. 15, см. Аму- 

Дарья.
Олекма, р. 132.
Олонецкая земля, 251.
Олонецъ, гор. 45, 240, ,260.
Онега, р. 112 соль, 212, 257.
Онежская губа, 211 выварка соли.
Орйшекъ, гор. 218 железо, см. Ио- 

тебургъ и Шлиссельбурга
Островъ, гор. 107.
Острогожскъ, гор. 139.
Охотскъ, гор. 132.

П .
Парванъ, гор. 59.
Пеза, р. 8.
Пейпусъ, озеро, 44.
Переяславское озеро, 273 рыба, 275.
Переяславль-3ал4сскш, гор. 44, 45 

шведе, подворье, 92, 93, 162.
Переяславль - Рязанских (Рязань),

230 xm-мен. и кирпич, промыслы.
Пермская земля, область, сторона, 

116, 128, 211 соль, 213 соловарии, 
239, 240, 243,

Пермь, гор. 9, 127, 314' выдйлка 
кожъ.

Персидскш заливъ,- 55.
Перадя, страна, 19—21, 27, 31, ,32, 

50—53, 55—58, 95, 113, 117, 119, 
123—125, 221, 227, 271 марена, 
272; 287, 801 рус. м$ха, 315 
сафьянъ, 323 ткани, 336 шелкъ.

Печенга, р. 21.
Печора, р. 8, 18, 21, 30, 83, 288 

звериные промыслы.
Пешауръ, гор. 59.
Пилявецшя поля, 139.

Пинега, р. 273 рыбн. торговля.
Поволжье, 117.
Подол1я, хфай, 138.
Польша, 4, 30, 136, 137, 235, 323.
Порогъ, гор. 10 складъ соли, 112.
ПоротовсхшТуйздъ, 219 железный 

заводъ Протвинскш.
Португал1я, страна, 14, 15, 31.
Прибалтшскш край, 40.
Промышленныя заведешя и пред-

Пр1ят1я:
Бави торговыя, 245.
Бумажная фабрика, 254.
Винокурни, 233, 245.
Железные заводы и промыслы,

111, 218, 219 протвинскш, 
угодскш и павловехшх, 221.

Звериные пром., 9,10,127, 287, 
288, 290.

Кабахш, 7, 151, 244—245 кру
жен. дворы.

Каменный промыселъ, 230.
Канатная фабрика, 20 англ., 

249.
Кирпичные заводы, 230.
Китоловный пром. 310, 311.
Кожевенный пром. 314—316.
Консюе заводы, 305.
Красильный пром., 322.
Кузнечный пром. 110.
Лоцмансхий промыселъ, 87, 88. 

... Мареновый промыселъ, 2'П.
Монетный заводъ, 219.
Моржевой пром., 286.
Мыльные заводы, 257.
Маховой пром. 288.
Овчинный иром., 315.
Поташные заводы, будные 

станы, 255, 256.
Прядильная фабрика, англ. 21 

въ Холмогорахъ, 72, 249 пря
дильная 1̂ анатная.,

Пчелиный пром., 318 борти, 319.
Рудники, железные, 21 въ Во

логда, 218 печереше.
Рыбный пром., 116 на Яик1>, 

158, 187, 192, 272, 275, 277
* астрахаи., 278,_ 279 исады, 
рыбол. заведешя, 311.

Салотопные иром, 302,311, 312.
Соляной пром., 153, 158, 187, 

192, 213, 214 обложенъ по
датью,1 215, 217.

Соляныя варницы, 10 въ мон. 
Соловец. и св. Николая у
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Неноксы, 165, 211 Соловец., 
212, 213 Строгой, въ Перм. 
землй, 214 (усолье), 217.

Слюдовый пром., 231.
Солодовническш пром., 242.
Стекольные заводы, 258.
Судовый пром., 82,89,111—113, 

116, 123, 132, 133, 140.
Суконное производство и фа

брика, 323.
Темьянный пром., 269.
Ткаческш пром., 250.
Товарные и торговые пром. 

упом., 49, 50.
Торговыя, промышл. и фабр, 

заведешя упом., 164,165,170,
181, 245.

Учуги (учужн. промыселъ), 277 
на откупе, 278, 280, 282 
икряные.

Протва, р., 219.
Прушя, 44.
Псковская область, пск. край, 105 

его товары, 314 кожев. произв.
Псковъ, гор. 3, 4, 14, 21, 22 по

дворье англ., 24, 40, 41, 43 — 45, 
64 безпошл. торговля, 103—106, 
107двеярмарки, 108 денеж. дворы, 
ПО, 138, 165, 170, 179, 186, 197, 
205 чекан, монету, 206 денеж. 
дворъ, 214, 217, 230 камеи, и 
кирпич, промыслы, 240,269 темь- 
яиная изба.

Птиновскш островъ, 276 сиги.
Пудонежское устье, 24 англ. по

дворье.
Пустозерскъ, гор. 8, 84.
Путивль, гор. 47, 48, 138.

р.
Рагуза, гор. 31.
Ревель, гор. 37,39,43—45 рус. торг. 

подворье, 105 рус. товары, 179,323.
Ржевъ, гор. 214.
Рига, гор. 3, 4, 14, 37, 39, 45 рус. 

купеч. подворье, 104, 105 рус. 
товары, 179, 320, 323.

Рогачевъ, село, 6.
Романовъ (Борисогл'Ьбскш), гор.

275 рыба.
Рошя, Рус. земля, госуд., Русь, 1— 

4,6,7, И — 21 торг. сношеше съ А н- 
шею, 23—27,31—33, 35—40 торг. 
съ Гаизою, 41—44- со шведами, 45

съ Грещею, 46, 47, 50—54, 55 
ввозъ шелка, 56—58 снош. съ 
Инд1ей, 60, 61, 63—70, 72—74,76, 
80, 85, 88, 91, 93, _94, 96,103,105 
торг.съЛивошейи Гермашей, 112 
соль, 113—115,120,121,123,126— 
129,135,136, 139 Великая Рошя,
140, 142, 143, 150, 153, 155, 158, 
172, 176, 179—181, 184, 190, 192, 
202, 206—208, 211, 213, 214, 217,
218, 220—222, 224,225,227,229- 
232, 235, 237, 239, 247 вост., 249, 
255—265,269—272, 277,286-291, 
294-297, 300, 301,304, 312—316, 
318, 320, 321, 323 ввозъ еврои. 
мануф. изд1зл1й, 325,328,329,337. 

Ростовъ, у. гор. Яросл. губ., 92,93, 
314 кожи.

Ротасъ, гор., 59.
Речь Посполитая, 137.
Рязанская земля, край, провинщя, 

139, 232, 295 ловля бобровъ, 303, 
318 пчеловодство.

Рязань, гор. 12, 112, 113. 
Ряноловс1Ш1 Стародубъ (городище 

Влад. губ. па Клязьме), 211 соль.

С.
Саввы Сторожевскаго монастглрь,

214 усолье.
Самара, гор. 116, 120, 214 усолье,

277 рыба, 279.
Самаркандъ, гор. 48.
Саранскъ, гор. 114.
Саратовъ, гор. 116, 277 оброчн., 

рыбн. ловля, 279, 302.
Св1яжскш-Богородицкшмонастырь,

153 привил, на соль.
Свияжскъ, гор. 114, 116.
Святой Носъ или Святой Мысъ на 

Лед. Океанй, 15, 133 рус. про
мышленники .

Селигеръ, озеро, 273 рыба.
Сестра, р. 6.
СибирскШ край, Сибирь, 18, 49,61 

востод., 62, 115, 126—131, 134— 
136, 172, 174, 223, 232—235, 239 
запад., 240, 252, 256, 261, 270 
ревень, 271, 286 моржи, 287—289 
мёха, 290—294, 295 бобры, 304,
306, 315, 317.

Симбирскъ, гор. 114,116,214 усолье.
Симоиовъ монастырь, 112 пошлина

23

;
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съ ярмарки, 154 привилегия на 
соль.

Словенстн Волокъ, им*н1е Кир.- 
б*л. мои. 111 торгъ.

Смоленская земля, область, край, 
248 конопля, 250, 259, 288 пушн. 
зв*ри, 318 пчеловодство.

Смоленскъ, гор. 5, 14, 53, 136, 214, 
311 сало.

Собская застава (для сбора пога- 
линъ), 128.

Соликамскъ, гор. 128, 211 соль, 235.
Соловецгай монастырь, 10 выварка 

соли, 153, 211 сол. варницы, 231,
278 рыбн. ловли на откуп1!;.

Соловецюй островъ, 21.
Сольвычегодскъ, гор. 72,75,89,127.
Сольгаличъ, гор. 211 соль, 213.
Спасо-Прилуцкш монастырь, 154 

привилепя на соль.
Средиземное море, 31.
Старая Руса, гор. 211,213 соль, 214.
Стокгольмъ, гор. 44, 45 рус. куп. 

подворье.
Суздаль, гор. 240,
Суздальскш у*здъ, 174.
Султанпуръ, гор. 59.
Сурать, гор. 61.
Сургутъ, гор. 131.
Сухона, р. 89, 90, 93.
Сыгва, р. 8.
Северная Америка, см. Америка.
Северное море (Океанъ), Ледовитое, 

Мурманское, 3 соль, 8, 18, 23,73,
88, 113, 211 соль, 238, 273 рыба, 
277, 284, 286 морж, кость, 310 
-китолов.

Северская земля, область, 138, 318 
пчеловодство.

Сясь, р. 111.

Т.
Тамбовский край, 139.
Тамбовъ, гор. 302.
Таможни: таможенные дворы, избы, 

заставы.
Таможенные дворы: 75—76 въ 

Архангельск*, 83 въ Кол*.
Таможенная заставы: 128 Соб

ская и Обдорская, 129 въ 
Катайскомъ острог!:.

Таможенныя избы: 131 въ Ени
сейск*, 145 уп.; 269 темьян- 
ная изба.

Таможни: въ Архангельск*:
78—81,83, 87 сборъ пошлинъ 
въ арх. таможн*, 91, 287; въ 
ВерхотуркЬ; 128—129; въ Жи
ган ск* и на Молодяхъ 132; 
на Ленскомъ волок* 131; въ 
Ляминской волости Верхо
тур. у4зда 129; въ Нижнемъ 
Новгород* 114 главная, 296; 
въ Олоненк* 45; упоминаются 
вообще: 79, 144, 146 па от- 
купахъ, 187, 193, 205, 225. 

Тана, Азовъ тожъ, гор. 12, см. 
Азовъ.

Тара, гор. 270 ревень на откуп*. 
Тверская провинция, 311 сало. 
Тверь, гор. 100, 112, 205 чек. мо

нету, 242.
Теза, р. 113.
Тейково село, 322 красильныя ра

боты.
Терекъ, Теркъ (TepcKifi) гор. 53, 

271, 272.
Тетюши, гор. 116.
Тихвпнскж монастырь, 155, 220. 
Тихвинъ, гор. 44,110,111 ярмарка, 

218 выделка жел*за.
Тобольскъ, гор. 49, 50,61,130 м*ха 

! и лошади, 270, 307 лошади.
I Томскъ, гор. 270 ревень.
| Торговые дворы, подворья:

Гостиные, уп. 5, 28, 36, 49. 51, 
52, 72, 78-80, 85—87, 95,96,

' 100, 101, 105, 107, 108, 110,
113, 122, 124, 130, 134,144—
150, 152, 193, 212, 216, 291. 

Иностранные: англйсюе: 14, 
18, 20-22, 24, 28, 72, 79, 96 
въ Москв* главный; армяв- 
скш гостиный 96; бухарскш 
49 и бухар. гост. 122; ганзёа- 
тичесше 40; гилянсюе 51,122 
гост.; голландцевъ, 36, 79; 
гречесше 47, 96; литовскШ 
гост., 96; Марселисовъ 65; 
н*мецше 65; персидсгае 95, 
96,98; Посольский въ Москв* 
96; тезицюй гост., 122; швед- 
CKie 42, 43, 45, 96 гост. 100, 
101.

PyccKie: денежные: 100, 108, 
200, 204—206; д*ловой, 123; 
за-границей 44—45; постоя
лые, 131, 144; съ питьемъ: 
аптекарсюй 248, кружечные
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97,244, 245, 248, отдаточный
246, 247; рыбный, 275; еудо- 
нромышленниковъ 140.

У помин: 73, 96, 101, 144—150,
154 монастырсте, 156, 161, 
164, 165, 167, 170..

Торговыя компанш:
Артели (русстя компанш) 49, 

66, 88, 173, 174, 310.
Иностр. коми.: англшская „Ми- 

стер!я“ 15; другая антпская 
иодъ назважемъ „Русская 
Комнашя“, 16—29,31,34,71,
82, 96; армянская 53 — 55 
шелкъ, 56; бухарская или то- 
больсте бухарцы, 49, 50; гол
ландская гостиная 36; голш
тинская 51, 56; иностр. для 
торг. лйсомъ 259.

Т.
Торжокъ, гор. 100, ем. Новый Торгъ.
Торопецъ, гор. 107.
Тотьма, гор. 89, 211 соль, 259, 316.
Троицшй монастырь, 151, 153 при- 

вилеия на безпошл. торг.
Троицкъ, гор. 93.
Трубчевскъ, гор. 249 конопля.
Тула, гор. 218 жел. руда.
Тунгиръ, р. 133.
Туринскъ, гор. 130, 131.
Турщя, 19,20,45, 46, 50, 55,95, 315,

323, 334 ткани.
Турчасово, село, нын4 гор. 10 соль,

112, 113, 212.
Тюмень, гор. 130, 131.

У.
Угла, волость и городъ, 3 торгъ.
Угличъ, гор. 112, 165, 311 сало.
Угода, р. 219.
Украинные города, 311 сало.
Унская губа (Двин. зал.) 16.
Уральсшя горы, 288.
Уса, р. 8, 120.
Усть-Кола, гор. 36, см. Кола.
Устюгъ Великш, гор. 7--9, 72, 75,

89, 127, 211, 247г 306.
Устюгъ р. 288.
Устюжна Желйзнонольская, гор. 

110,111,168, 218 выделка железа.
Уфа, гор. 128.

Ф.
Финлящця, 43.
Фландр1я, 251, 283, 295, 298, 300,

308, 311, 313, 316, 321.
Франщя, 95, 283, 297, 300.

X.
Хива, гор. и страна, 48, 49, 59, 123,

124, 173, 236.
Холыогоры, гор. 8 ярмарка, 9, 16, 

18, 21 англ. прядильная фабрика, 
24, 28, 36, 41, 44, 65, 71, 72, 83, 
85, 88—90, 212 соль, 230,247, 251,
260, 284, 287, 292, 297, 300, 311, 
314, 316, 321.

Холотй-городокъ, 6 ярмарки, 7.
Холуй р. 211 соль.
Хромая губа (Хромовская) на С̂ в. 

Ок. 133.

ц
Царицынъ, гор. 277 оброчная рыбн. 

ловля 302.
Царьградъ, 286, 289 см. Констан

тинополь.
Цыльма, р. 8.

Ч.
Чаронда, селог 152.
Чарыкуръ, гор. 59. '
Чебоксары, гор. 114, 116.
Чепецъ, р. и озеро, 9 бобры.
Чердынь, гор. 211 соль, 235, 239.
Черкасово, село, 250.
Черный Яръ, гор. 116, 120, 306.
Чичуй, р. 132.
Чудское озеро, 43.

Ш .
Щацкъ, гор. 302.
Швещя, страна, 18, 22, 30,31,42—

45, 111, 155 железо, 179, 217 рус. 
соль, 220, 236.

Шексна, р. 6 рыба, 273, 274, 279.
Шелонь, р. 104.
Шемаха, Шамах1я, гор. и страна, 

27, 48, 52, 124, 125.
Шкловъ, гор. 137.
Шо'пшздя, 18.
ШуйскШ у'£здъ, 174.
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Шуя, гор. 113, 171, 239, 246, 306, 
309.

Э.
Эстлявдя, край, 43.

Ю.
Югъ, р. 9, 259 жачты.
Юргенджъ, гор. 48, 59.
Юрьевецъ Повольсшг, гор. 113.

Я.
Яикъ, р. 11 бгЬлки, 116 рыба и икра. 
Якутскъ, гор. 132, 13э м4ха.
Ямъ, уроч. Олон. губ. 101.
Яна, р. 133.
Яренскъ, гор. 72, 75.
Ярмарки: въ Александро-Свирской 

' пустыни 111.
въ Архангельск^, 73—75, 83,

85, 91, 181. 
въ Астрахани, 12. 
въ Б^лоозерЗ*, 3. 
въ ВесьегонскЬ, 111, 112, 150. 
въ Ирбити, 129, 130.
въ Кирилло-б-Ьлозерскомъмона-
• стыргЬ 111 — три въ HMfoiiir 

мон. СловёнскШ волокъ.

въ Ковров'Ь, 151 на откупу, 
въ Лампожн-Ь, 9, 88—дв$. 
въ Макарьев4 близъ Нижняго

Новгорода — Макарьевская,
114—116, 138, 150. 

у береговъ Печоры, 30. 
во ПсковгЬ, 107 — 108. 
Свинская, въБрянскомъ у4здй 

138.
въ Тихвин4, 111. 
въ Холмогорахъ, 8. 
въ Холопьемъ-городхгЬ на усть* 

Мологи, 6—7 первая въ Рос
сш по времени. 

Упоминаются вообще: 69, 153,
216, 244, 245.

Ярославль, гор. 10, 22, 21—28, 44, 
58, 65, 72, 75, 9J -̂ -93̂  98 рыба,
110, 112,113 судовой промыселъ,
114, 221 жел. и сталь, 253, 275, 
280 рыба, 283, 314..

Ярославская область, провинщя,
232, 311, 314.

ЯрославскШ СпасскШ мон. 151. 
Ярославскш у'Ьздъ, 250 ткачи. 
Яуза, р. 99, 254 бумажн. фабрика. 
Яхрома, р. 6.

0
верапонтовскш монастырь, 155 и

261 корельчатыя ложки.

2. Назваше предметовъ торговли

А.
Алебарда, 223.
Алебастръ, 230.
Алтабасъ, см. шелковыя матерш. 
Аликанте, см. вино.
Атласъ, см. шелк. мат.
Арбузы, 243, 266 вареные въ са

хар'Ь.

Б.
Бадьянъ, 61, 269. 
Байберекъ см. шелк, мат 
Барабаны, 97.
Бараны, 307—309.

Барсуки, см. м4ха.
Бархатель, см. пгелк. мат.
Бархатъ, см. шелк. мат.
Бастертъ или бастръ, см. вино. 
Бахилы дйтсше (обувь), 317. 
Бахрома золотая, 228.
Безинь, см. шелк. мат.
Бердыши, 220.
Бечеты, см. камни.
Бирюза, см. камни.
Бить (для вышиватя), 227—228.
Бичи, 316.
Блёстки для вышивашя, 227. 
Блюда, 207, 224—225 оловянныя, 

258 дерев.



Бобровая струя, 61, 296—297. 
Бобровая шерсть, 296, 297.
Бобры, см. меха.
Боканы, см. камни.
Брага, 242.
Братина медная, 224, сер. 226. 
Бревна, (лгЬсн. товаръ) 258—260. 
Брусника, 242.
Брусья (л'Ьси. товаръ) 258—260. 
Бубны, 97.
Булавки стальн. 222.
Бумага писчая, 253, 254.
Бумага хлопчатая, 254 см. хлопча

тая бумага.
Бумажный издЗшя, 51.
Бумазея, см* бумажн. матерш. 
Бур&, 229.
Бурки изъ войлока, 317, 322, 323. 
Быкъ, 307—309.
Белила, 229.
Б4лильница хрустальная, 258. 
Беличьи брюшки, см. мёха. 
Белки, см. меха.
Белорыбица, см. рыбы.
Белуга, см. рыбы.
Бязь, см. бумажн. мат.

Бляхи, 226,

В
Вайдашъ (иоташъ), 256 см. поташъ.
Ваидыши, см. рыба.
Вареники, см. камни.
Варъ (смола), 257.
Ватманъ, см. холстъ.
Вепри, 288.
Верблюжья шерсть, 53.
Веревки, 77.
Вереи (лесной товаръ), 258.
Ветчина, 309.
Винисы, см. камни.
Винныя ягоды, 266, 268.
Вино иностр.: 53, 99, 262—264; его 

сорты: аликанте 263 — 264; ба- 
стертъ или бастръ 264; жунское 
264; испанское 264; канарское 264; 
кинарея 264; малваз1я 264; муска
тель 263—264; ренское 264; рома-

, нея 264; французское белое и 
красное, 264̂

Вино хлебное, русское: 126, 233, 
244—248, 263.

Вишни, 242.
Водки привозныя, 264.

Военные снаряды, 127.
Возжи 318.
Возы, 136, 147, 191.
Войлоки, 317, 322.
Волки, см. меха.
Волосъ конскш, 313.
Ворвань, 71, 83, 112, 235,311—313. 
Воскъ, 2, 4, 30, 181, 186, 236, 269, 

318-321.
Врачебныя потребности, лекарства,

58, 59.
Выдры, см. меха.
Вышитыя вещи, 229.
Выхухоли, см., меха.
Веники (лесн. матер.) 261.
Вязига, 285.

Г.
Галунъ, металл., 228.
Гвозди, 141, 218, 220, 223. 
Гвоздика, прян., 265-̂ *267. 
Говядина, 307—309.
Голуби, 309.
Гольцы, см. рыба.
Горностаи, см. меха.
Горохъ, 240.
Горшки, 307.
Гречиха, 232.
Грибы cyxie, 242, 281.
Грогренъ, см. шелк, матер. 
Груши, 242-
Губка листвен., 272 и древесная. 
Гуси, 307—309.

д -

Двери железныя, 219.
Деготь, 257.
Деревянное масло, 266—268. 
Деревяпныя издел1я, 258, 259, 261. 
Домры, 97.
Дорбги, см. шелк. мат.
Доски железн. кованныя, 219, 220. 
Доски (лёсн. товаръ), 141,177,258,

260.
Достоканы (топазы), см. камни. 
Досчаникъ (дерев, изд.), 261. 
Драгоценности, 138.
Дробь, 123.
Дрова, 52, 99, 121, 177, 258—261. 
Дрожжи, 243.
Дуга, 261.
Дыни, 243.
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Е.
Ендова, м’Ьдная 224.
Епанча, верхняя одежда, 322.

j j l i j .

Жел'Ьзныя вещи, 221,
Железо, 44 шведе., 104, 110, 111.

141, 155,218—222. его сорты, 2G1. 
Жемчугъ, 46, 105, 285, 286.
Жесть, 222.
Живность, 307.
Животныя живыя, скогъ, 6, 97. 
Жолобы (лесной товаръ), 258.

3.
Зайцы, см. меха; какъ живность: 

307 309.
Замки, 146, 221—223, 261.
Замша, 317.
Заионы, 125.
Засовы жел. 220.
Звери пушные, 8.
Зендень, см. шелк. мат.
Зеркало, зеркальцы, 258.
Зерно хлебное, 236.
Зипунъ сермяжный, 322.
Зола, 256.
Золото, 62 какъ товаръ, 185 пряде

ное, 187, 202, 206—208, 225 въ 
слиткахъ, 226 въ издЗшяхъ. 227 
для вышивашя, 228,330 на мате- 
р!яхъ, 332—334,336.

Золото поддельное для вышивки, 
227—228, пряденое, цевочное. 

Золотыя вещи, 226.
Зуфь, см. шелк. мат.

И.
Иглы, иголки стальн., 222.
Избы, готовыя, срублен. 99. 
Известь, 93, 229, 230.
ИздгМ я домашшя, 98.
Изумруды, см. камни.
Изюмъ, 266,267,
Иконы, 174, 190, 228.
Икра, 93, 116 янцкая, 280—285. 
Ильки, см. меха.
Инбирь вареный, 266, 267* 
Индейки, 309.

К.
Кабарги, см. меха.
Кабарги некая струя, 300.

Калачи, 162, 237, 241, 242.
Камень строительный, 229, 230. 
Камка бумажная, см. бум. матерш. 
Камка инд., см. шелк. мат. 
Камлотъ, см. шерст. матерщ. 
Камни драгоценные, вообще: 46, 

47, 61, 125, 226, 229,—ихъ сорты: 
бечеты, бирюза, боканы, варе» 
ники, виниеы, достоканы — 229, 
изумруды, 226, 229; лалы, 229; 
яхонты, 226, 229; ящиры, 229. 

Канаты, 249.
Канитель, 227, 228.
Капуста, солен. 243.
Канъ (застывпшг берез, сокъ), 272. 
Карабины (оруж!е), 223.
Каразея (еренга), сукно, 327. 
Караси, см. рыба.
Кардамонъ (прян.), 266, 267. 
Карлукъ, см. клей.
Карпы, см. рыба.
Карты игральныя, 254.
Квасцы, 229.
Квасъ, 242.
Кинарея, см. иностр. вино. 
Ръиндякъ, см. бум. и шелхе. матерш. 
Кинжалы, 287.
Киноварь, 229.
Кирничъ, 229, 230.
Китайка, см! бум. мат.
Клей, карлукъ, 283, 285,
Клепаны жел. 221.
Клвжва, 242.
Кнуты, 98.
Ковры, 58, инд., 330.
Ковши сереб., 226.
Кожевенныя ироизведешя, кожи: 

8, 71 оленьи, 84, 88, 93, 101 105, 
107, 108,121, 127—129 лосинныя 
и оленьи, 260 тюленьи, 308,314— 
317 разнородный.

Коза, 307, 308.
Колокола, 219.
Кольца золотыя, 226, 227.
Конопля, 248, 249, 251.
Консте приборы, 47.
Кояфек'Ш, 265, 266.
Коринка, 266.
Корица, 265—-267.,
Коробъ для товаровъ и для седла,

261.
Корова, 307— 309.
Косы, 221, 223.
Котлы, 223, ,224.
Кош елею» кож., 318.
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Кошки черныя, см. м-Ьха.
Коптлоки, см. мФ>ха.
Краски, 121.
Крашенина, см. холсты.
Кремни, 230.
Кречеты, 9.
Кружки, олов., 224; сер. 226, 227. 
Крупа, 237—241.
Кряжи (л-Ьсн. товаръ), 258.
Кубки, 207, 226, 228.
Куличи, 242.
Кумачъ, см. бум. матерш.
Куницы, см. мг£ха.
Купоросъ, 229.
Курильница серебр., 227.
Куры, 307—309.
Кушаки, 58 инд., 318, 336.

Л.
Ладонъ, 114, 150, 268, 269 темьяпъ. 
Лакомства, 63, 262, 264, 265, 283. 
Л алы, см. камни.
Лапти, 258.
Леденецъ, сахаръ, 165, 266.
Ленъ, 2, 7, 71, 90, 105, 107, 108,

248, 249, 251, 252.
Лещи, см. рыба.
Лимоны, 266 вареные, 268. 
Лисицы, см. Mfea.
Лиственная губка, 272, см. губка. 
Л о до га, лодожина, см. рыба. 
Ложки, 155 корельчатыя, 227 сер., 

258—261 корельч., 272 изъ капа. 
Лопаты жел., 220.
Лоси, см. мйха.
Лососина, см. рыба.
Лохань'м'Ьд., 224.
Лошади, 9, 11, 12, 99, 102, 1 0̂ та

тарская, 130 калмыцшя, 142, 144,
145, 154, 301—307. ,

Лубья (л'Ьсн. товаръ), 258.
Лукъ, 242.
Лучины (л'Ьсн. товаръ), 258, 312. 
Льняное масло, 253.
Льняное сймя, 252.
Лыжи (дер. изд.), 261.
Лыки (л'Ьсн. тов.), 141, 258, 261. 
Л'Ьсъ (л'Ьсн. матер.), 2, 5, 14, 45, 

99, 101, 102, 117, 131, 177, 259 
на откупу*

М.
Малваз1я, см. иностр. вино. 
Малина, 242, 243.

Мануфактурныя пзд!шя, 323 евро
пеист я.

Марена, 271, 272.
Масло коровье, 154, 212, 307—309.
Матерш или ткани вообще: 3, 7,

11 бухарск., 23, 32, 34 англ., 47 
турецк., 58, 61—62 кит., 80 шелк., 
97, 101, 102, 105, 110 шелк., 121, 
176,177, 193,250, 253,255 бумаж., 
271, 322—324 шерст. и шелк. 329.

Бумажныя: бумазея, 255; бязь, 
255; камка, 255; киидякъ, 255; 
китайка, 61, 255; кумачъ, 255; 
миткаль, 255.

Шелковыя: алтабасъ, 334; ат
ласъ, 330, 334, 337; банбс- 
рекъ,330;бархатель, 298; бар
хатъ, 330—332, 334, 337; бе- 
зинь, 330; грогреиъ, 330; до
роги, 330, 335; зендень, 330; 
зуфь, 330, 335, 336; камка 
инд., 58, 128, 330—335, 337; 
киндякъ, 330, мухояръ, 330, 
335; объярь, 330, 333, 334,337; 
тафта, 128,330, 334, 335, 337.

Шерстяныя: камка, 330; кам- 
лотъ, 330; саржа, 330; сукно, 
см. сукно;" трипъ, 330.

Мачты, ,259.
Медведи, см. м-Ьха.
Медъ, 2, 4, 154, 236, 318—321.
Меды для питья, 99, 244, 245, 247.
Мелисъ или горшечный сахаръ, 265, 

266.
Мельницы ручныя мукомольныя,

220, 236.
Металличестя вещи, изд'Мя, 46, 

-51, 94, 105, 221,228.
Металлы, 3, драгоц., 72, 83, 94, 197, 

202 драгоц., 206, 208, 218, 223,
225, 227 для вышиванья, 229, 
236 драгоц.

Мнндальныя ядра, 265.
Минералы, 229.
Миткаль, см. бумаж. матерш.
Мишура (пряденая), 227.
Молоко, 307—309.
Моржи, зубъ моржев., морж, кость, 

8, 10, 71* 88, 94, 133, 286, 287.
Мохъ (л4сн. товаръ), 258, 259.
Мука, 188, 232, 236—241, 243, 260, 

269.
Мускатель, см. вино ттиостран.
Мускатный цв'Ьтъ и ор-Ьхъ, 266.
Мускусъ, 300.
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Мухояръ, см. MaTepiir шелков.
Мушкетъ, 223.
Мыло, 267 холяпское, 311.
Медная посуда, 88.
Медныя изд&пя, 223.
Медь, 104, 199, 200, 202, 210, 223, 

224, иностр., 263, 283.
Меха, вообще, упом. 2, 4, 7—12, 

52, 60,62,71, 83, 88, 94, 101,113, 
126, 128—132, 134, 135, 154, 178, 
235, 287—301.

Ихъ сорты: барсуки, 299; боб
ры, 9, 288, 293, 295, 296; бе
личьи брюшки, 297, белки, 9,
11, 288, 297, 298; волки, 299; 
выдры, 296, 300; выхухоли, 
298, 300; горностаи, 288, 298, 
301, 317; зайцы, 298, 300; 
ильки, 300,301; кабарги, 300; 
кошки, 300, 301; кошлоки, 296; 
куницы, 288, 294, 295, кун. 
хвосты, 301; лисицы, 288,292,
294, 300, 301; лоси, 288, 298; 
медведи, 10,298, 299; овчины, 
93,121,154: перевозчикъ, 300; 
песцы* 290, 291, 298; россо- 
махи, 298— 300; рыси, 288, 
298; соболи, 59, 60, 135, 256, 
288, 291—296, 301;—собольи 
брюшки, душки 292, — кон
чики 301,— лапки 292,— опу
шки 292, 301,—пупки 292,— 
хвосты 292, 293, 301.

Мешки рогожные, 262.
Мясо, 45, 52, 97, 148,177, 217,236,

307, 309.

н.
Наволоки постельныя, 251.
Наиит&и горяч1е, см. питье.

' Наряды, 229, 333.
Нити (прядей, металла") 227.
Нитки белевыя, 251, 253.
Ножи, 7, 222 стальные, 287,
Ножницы стальн. иностр. 221.

О.
Образъ золотой, 226.
Объярь, см. матерш шелковыя.
Овесъ, 101, 232, 237—241.
Овощи, 98, 242.
Овцы, 122, 307—309, 323.
Овчины, см. меха.

Огородныя произрастешя, 231. 
Огурцы, 242.
Одежды, 7, 10, 63, 127, 227, 228, 

326, 332, 335.
Однорядка, одежда, 127, 328. 
Одеяла. 251, 255.
Ожерелья, 208, канительное муж

ское, 286 жемчужное, 296 бобро
вое.

Оклады евантпя сер. и зол. 228. 
Окуни, см. рыба.
Олово, 224, 283.
Оловянная посуда, 88.
Оловянныя издел1я, 224.
Оруж1е, 119, 127, 221, 223.
Орехи, 242, 268.
Осетрина, осетры, см. рыба. 
Осляди (дерев, изд.) 258.
Отласецъ посконный, полот, мат»

Очки, 258.

П.
♦

Палатки холщевыя, 250.
Палтусъ, см. рыба.
Паникадило медное, 224.
Панцыри, 221, 223.
Парусина, 250 голл.
Парусъ, 141.
Патока, 321.
Патронташъ, 318.
Пенька, 2, 71,105 вывозъ, 107,108,

176, 181, 248-251, 256, 291. ■
Перевозчикъ, см. меха.
Перецъ, 266, 267, 281.
Перина, 332.
Перстни, 125, 226, 227.
Песцы, см. меха.
Печати съ камнями, 227, 229. 
Печенка (съестные припасы), 148. 
Пиво, 237, 242, 244, 245, 247. 
Пики, жел. 220.
.Пироги (ръ4ст. припасы), 148, 242. 
Пискари, см. рыба.
Питье (напитки гор.), 7, 80,97,104,

111, 156, 157, 165, 190, 244, 248. 
264 разносолъ.

Питье (чай), 269.
Платки, 58 инд.
Плоды, 242, 266 въ сахаре. 
Подковы, 223.
Подсвечники медные, 224, 229. 
Покромки отъ суконъ, 326.
Пологи холщевые, 250, 252.
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Полости, полсти, 299 медвежьи, 322, 
323 шерст.

Полотенца, 250 рус., 253 амотерд. 
Полотно иностр. и рус. 250, 252,

253.
Полотняныя изд'кпя, 250. 
Полузолотье (для вышиванья) 227. 
Полусеребрье (для вышив.) 227. 
Полу пики, ж ел. 220.
Поросята, 307, 309.
Порохъ, 30 иностр. 119, 123, 221. 
Портки, 252.
Поставцы (буфетъ), 226.
Посуда, 7, 10, 88 олов. и м’Ьдн.,

121, 201, 224, столов., 226 и 227 
золот. и серебр.

Поташъ, 176, 181, 255 заводы, 256 
вайдашъ, низкш сортъ поташу, 
257, 291.

Пояски шелковые, 336.
Проволока, 222 железная, 224 мед

ная, 227—228 золотая и серебр. 
Просо, 240.
Простыня, 252.
Просфоры, 232.
Протазанъ (оруж1е), 223.
Пряности, 58, 262, 265, 266. 
Птицы, р'Ьдгия, 9.
Пуговицы, 226.
Пухъ гусиный, 313, 314.
Пушки, 219, 220.
Пушные зв^ри, 8, 292, 293, 295, 

296, 298, 300, 301.
Пушные товары,4 38, 50, 287, 289. 
Пшеница, 232, 238, 240, 241. 
Пшено, 237, 240; 268 сарацинское.

Р.
Разносолъг питье, 264.
Распяие зол. и сер. 228.
Ревень, 61, 270, 271.
Ризы зол. и сер. 228.
Рисъ, 268
Рогожи, 10, 258, 261 цыновки, 262. 
Рожь въ зернгЬ, 188, 231, 232, 238, 

241 ц4на.
Романея, см. вино иностр. 
Россомахи, см. м4ха.
Ртуть, 229.
Рубашки холщ. 251 голл., 252 рус. 
Рукавицы, 295, 299, 317. 
Рукод'Ьльныя потребности, 49. 
Рукоделья, рукод. произведешя, 8,

32.

Рукомойникъ медный, 224.
Румяна, 97.
Русаки, см. зайцы.
Рухлядь, 11, 53 домашняя, 134 по- 

миночпая, 290.
Рыба, вообще упом. 2, 6, 10,37,73,

83, 84, 93, 98, 110-112, 116, 126, 
129, 146, 154, 177, 217 соленая, 
235, 236, 272-284, 293.

Сорты рыбъ: белорыбица, 273, 
283, 284; белуга, 273, 281 
пупки бълужьи, ,282 — 284; 
вапдыши, 281; гольцы, 274; 
караси, 274; карпы, 284; ле
щи, 274, 285; лодога, 273,276,
281, 284; лососина, 273, 281, 
283, 284; окуни, 274, 285; 
осетры, 273, '281 пупки осет
ровые, 283—285; палтусъ,273, 
283; пискари, 274; севрюга 
(шеврига) 273, 280, 281, 284; 
сельди 273, 275, 284; семга 
273, 281, 2РЗ — 285; сиги, 
273, 276, 281, 284; снет
ки, 273, 281; стерляди 198,
273, 274, 281, 283, 284; су
даки, 274; сырть, 273, 276; 
треска, 273, 283, 284; хохол-

. шг, 281; чибсрнкъ, 274; щуки,
274, 281-285.

Рыжики, грибы сол. 243.
Рыси, см. мгЬха.
Р'Ьиа, 242.
Рюмки, 263.
Рябчикъ, 309.

с.
Сабельные клинки, 219.
Сабельныя полосы, 221.
Сабли, 220, 221, 223.
Сайгачьи рога и шкуры, 300.
Сайдакъ (оруж1е), 223.
Сало говяжье и свиное, 7, 45, 73,

84, 105 вывозъ, 108, 122 овечье,
256, 291, 307, 309, 315 китовъ и 
разнородн.

Салфетки голл. 251.
Самопалъ, 223.
Сани, 10, 16, 103, 108,113,117,147,

233, 260, 261, 282.
Сапоги, 317.
Сарацинское пшено, 268.
Сарка, см. матерш шерст.
Сафьяны, 138, 315, 317.

24
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Сахаръ, иностр. 262, 264—266,269. 
Сахаръ на инбир'Ь, 266.
Сбруя, 121.
Свиная щетина, 313, 314.
Свинедъ, 104, 119, 225.
Свиньи, 307, 308.
Свечи, 114 церковныя, 150, 312 во- 

сковыя и сальныя, 313, ^21. 
Севрюга (шеврига) см. рыба. 
Селитра, 30.
Сельди, см. рыба.
Сельсшя цроизвелешя, 112.
Се^га, см. рыба.
Серебро, 7, 54, 185 пряденое, 187, 

194, 195, 198 -202, 205—210, 225 
въ слиткахъ, 226 — 228, 318, на 
матер1ахъ: 289, 330—334. 

Серебро поддельное, для выши
ванья, 227—228.

Серпы, 221, 223.
Серьги, 226, 227, 229.
Сиги, см. рыба.
Скатерти рус., 250, 255.
Складни, 125.
Скляницы, 258, 263.
Скотъ, 6, 154, 307, 310.
Слюда, 230, 231.
Сметана, 309.
Смола, 255—257.
Смольчугъ, 255, 256, 291.
Снетки, см. рыба.
Соболи, см. меха.
Соколы, 9.
Солодковый корень, 270.
Солодъ, 237, 240, 247.
Солома, 238.
Солонки, 226, 258.
Соль, 2, 3, 6, 10, 11, 71, 101, 109,

110, 112, 116, 126, 146, 153, 154,
186, 211—217.

Сосуды золотые, 229.
Сохи, 220.
Сошники, 218.,
Списъ, оруж1е, 223.
Срубы, готовыя избы, 258.
Ставни жел. 219.
Стаканы, 224—227 металл., $58 сте-

кляные.
Стальныя вещи, издел1я, 221. 
Стволъ мушкетный, 220.
Стёкла поддельныя вместо камеей

драгоц., 47—48.
Стекло, 230, 257, 268 зеркальное. 
Стерляди, см. рыба.
Столъ дубовый, 261.

Стопы, сереб. 226.
Стуль кожаный, 318.
Судаки, см. рыба.
Судовьгя принадлежности, 111.
Сукна, 3, 22, 23, 32 и 34 англ., 59, 

80, 83, 88, 101, 102, 105, 110, 113 
иностр., 128, 154, 176, 177, 193, 
212, 250, 283, 298, 322—326, 327 
каразея, еренга, 328,329,332, 335.

Суконныя краски, 308.
Сулема, 229.
Сундуки, 259—261, 299.
Сурьма, 229.
Сухари, 239, 240 ржаные.
Съестные припасы, 35, 45, 53, 97, 

101, 133, 139, 148, 152, 157, 158,
177.

Сырть, см. рыба.
Сыры, 307.
Сырыя произведен1я, 2, 7, 8.
Седла, 317, 322.
Сено, 52, 101,102,136, 238, 239,243.
Сера, 30, 320.

Т.
Табакъ, 32, 53, 64, 125, 272.
Тазы медные, 224, 229.
Тарелки олов. 224, 225.
Тафта, см. мат. шел.
Телки, 311, 312.
Телега, 261.
Тележныя принадлежности, 220.
Темьяиъ, ладонъ худш. достоин. 269.
Тесницы (лесн. матер1алъ), 260.
Тесъ (лесн. товаръ), 258,260.
Тетерева, 307, 309.
Товары вообще угь, 4 — 8, 12—15, 

18 англ. 20, 22, 24, 26—41, 43— 
55, 58—62, 64—97, 100—108, 110,
111, 113—117,121—132, 134—138, 
140—142, 144-149, 153, 156,158, 
Г76—178, 180-183, 187, 191,199, 
200, 204, 207, 212, 217, 220, 222, 
235, 243, 256, 258, 260-263, 277,
280, 282, 283, 287, 389-291, 293, 
296, 302, 312, 315, 316, 320, 328,
331.

Токарныя вещи, 300.
Толокно, 236, 239—241-
Топоры, 7, 9, 10, 220, 223.
Травы привозныя, 269.
Треска, см. рыба.
Трипъ, 330, см. матерш шерст.
Трости, 98, ЗСО.
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Трунцалъ (для вышиванья), 227, 
Тулупъ овчин., 317.
Тюфякъ кож., 318.

У.
Убрусы, 250.
Уголья, (л'Ьсн. товаръ), 2, 101 258. 
Узда, 318.
Украшешя женсмя, 47, 59,63, 226. 
Уксусы, т .
Утки, 307—309.

Ф.
Фарфоръ, 61 кит.
Фаты, 58 инд.
Фольга сер., 227, 228.
Фонари, 230, 231.

X.
Хвойныя деревья для мачтъ, 259.
Хвосты куиьи, 295 см. м4ха.
Хина, 61, 270.
Хлопчатая бумага, 254.
Хлебные запасы, произведешя, 

произрастешя,231—233,237, 241,
242, 280.

ХлгЬбъ въ зерн4, 6, 8, 10, 12, 35, 
36, 44, 45, 52, 83, 101, 104, 109—
112, 114, 121, 127, 129, 130, 133,
136, 139, 146, 147, 154, 191, 211,
212, 231—239, 243, 246.

Хл'Ъбъ печеный, 52, 162, 2с6—238, 
241—243, 260.

Х̂м̂ ль, 129, 243, 247.
Хозы, 138.
Холстъ, 127, 128, 164, 250, 252 ват- 

манъ, крашенина, 332.
Хомуты, 299, 318.
Хонжаръ персид. (оруж!е), 223.
Хоромы деревян., 259.
Хохолки, см. рыба.
Хрустальныя вещи, 258.

I

ц

ЦрЬны соловарные, 219,
Цукаты, 266.
Цыновки, 261, 262 см. рогожи.
Цыплята, 309.
Ц'Ьпи, зол. и сер. 125, 228 — 229; 

людск1'я желйзныя, 222.

Ч.
Чай, 61, 269.
Чарки, 226, 227 мет., 258 стекл., 263, 

272 изъ капа.
Чаша золотая, 226.
Чашки, 224 олов., 258 дер.
Чену чинный корень, 59, см. хина. 
Чернильные оръшкм, 268. 
Черносливъ, 268.
Чнберикъ, см. рыба.

Ш
[Папки, 229 золот., 294, 295.
Шатры, 326.
Шафраиъ (прян.), 266, 267.
Шеврюга, (севрюга), см. рыба.
Шелковыя изд^шя, произведешя, 

51, 336, 337.
Шелковыя матерш, ткани, 11,330—

332, 335, 337, см. матерш шелк.
Шелкъ, 32, 52, 53, 55, 56 перс., 58 

инд., 61 кит., 65, 121, 185, 330,
336, 337.

Шерстяныя матерш, 11, см. мат. 
шерс.

Шерсть, 146, 323.
Шилья, 222.
Шкуры звйриныя, 9, 71.
Шпаги, 220.
Шубы, 294—296, 298, 299, 335.

щ
Щуки, см. рыба.

ю.
Юфть, 105, 108, 127, 176, 256,

291, 296, 314—317.

Я
Яблоки, 242.
Ягненокъ, 308.
Ядра, 123, 219—221.
Яйца, 307-309.
Якори жел., 219.
Яловица, 307, 309.
Янтарь, 258.
Ярь, 229.
Яхонты, см. камни.
Ячмень, 237, 240.
Ящиры, см. камни.

260,
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3. Руссшя и иностранныя деньги. Mtpbi и Btcbi. Торговыя пош
лины, книги и уставы.

Деньги.
Алтынники, серебряные 202—204,

игпЬтттлтло О АЛ

Алтынъ, 69, 122, 132, 136, 146, 148, 
196—198, 200, 201, 207—210, 213, 
215,217—220, 222—231, 238—243, 
246—249, 251—255, 257-261,264 
—272, 278, 280, 283 - - 286, 292 — 
295, 298 - 300, 306—310, 313, 316 
—318, 321—323, 328—331, 333 — 
337.

Гривна, 69, 132, 193, 194, 196, 214,
217, 220, 223, 239, 241, 247, 252,
254, 257, 258, 265, 268, 307—309, 
318, 325, 326, 328, 329.

Грошевики, 199, 204 медные.
Гроши, 193, 268, 284, 300, 308.
Гульдены, голланд. 209."
Денежки, меди. 199.
Деньга, 69, 79, 122, 136, 142, 143,

146, 148, 193 копейная и друпе 
ея виды, 194 — 196 московка и 
новгородка; 197 тверс. и исков., 

. 198—201 серебр. и медная, 202 
золотая и серебр., 203, 204 золо
тая, 207—210 разнород. 213, 215, 
218—220, 223-231, 234, 237—243,
247, 248, 251—254, 257, 260—265, 
267—270, 278, 283—285, 292, 293,
298—300, 305,.307—310, 313, 316 
—318, 321, 322, 328, 329, 333 —
337. См. копейки.

Деньги, упом. какъ монетный счетъ 
и въ общемъ смысл :̂ 22, 26, 33,

, 35, 47, 59, 72, 80,.87, 106 — .109,
125, 127, 128 м4дн. и серебр., 143 
149, 159, 167, 176, 182, 193-195, 
199, 200—202 медн. и серебр. 205 
—212, 217,225-226, 238, 240,245,
246 уничтожеше медныхъ, 248, 
250,265, 287, 289, 291,2'97, 303, 304.

Ефимки, рейхсталеры и талеры 
тожъ, 42, 47, 51, 87,108 вымени
вались для казны на рубли, 209, 
264, 290, 295, 298, 299, 308, 325 
см. рейхсталеры и талеры.

Золото, въ монете, 7, 54, 182, 202 
чеканъ.

Золотые, монеты, 47, 87 сборъ пош
линъ въ таможне.

Золотыя московки, 202.
Копейки, упом.: 91, 92, 103, 104; 

193 — 194 новыя, вместо денегъ, 
195—199 медныя, 201 серебр. и 
медн., 202 — 203 золотыя, 204 мед
ныя, 208, 210 серебр., 213, 217,
238, 240, 247, 248, 252-254, 257,
259, 261, 265, 268, 272, 285, 299,
300, 308, 309, 318.

Монеты,в разнородным: 11, 21 ан- 
г.ийск1я обращались въ Москве, 
Новг. и Пскове, 47 обменъ ино
странныхъ на русстя, 54 сер. и 
зол, 72 и 87 звонкая, 94, 100 
новгородская, 127, 128 медная,
182, 193—194 главн. ходячая мо
нета, 197 сер., 198 мед., 199,200 
медн. поддельная, 202 золотыя, 
чеканка русскихъ, 204—205 че- 
канъ, 206—208 иностр. звонкая,
219, 225, 226, 289.

Медь въ монете, 202.
Пенсы, англ., 209.
Полтина, 132, 193, 196, 209, 210,

220, 224, 228, 230, 239, 246, 247,
251, 265, 267, 284—286, 294, 300, 
317, 321, 326, 328, 329,

Полтинники, 199 и 204 медные.
Полугривна, 240, 265.
Полуденьга, 143, 193, 197, 202,207, 

226, 285, см. полушка.
Полуполтина, 142, 203, 241, 243,

328. см. четвертина.
Полушка (половина деньги) 197, 202 

уничтожена. См. полуденьга.
Пулы, 193, 198, 199.
Рейхсталеры, немец., 197,198,203, 

205, 209, 210, 225, 257, 283. см. 
ефимки.

Рублевики, 197—198, 203, 204.
Рубли; 25, 28, 38, 59, 69, 87, 95, 

96, 108 обменъ на ефимки, 112,
122, 135, 142, 147, 171, 176—
178, 191, 193- 196 ихъ ценность, 
весъ серебра и деленье, 196 
новгородсше и москов., 197 ?е-  ̂
канъ,. 199—201, 202 битье сер. 
рублей, 203 золотые, 208—209 
сравнит, ценность, 211; уп.: 217
218, 220, 222—231, 234, 238—247,
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249, 251—272, 278, 280, 284-287, 
292-300, 304-314, 316-319, 321 
—324, 327—336.

Pynin, инд. монета, 60.
Серебро, въ монетъ, 7 собиралось 

въ пошлину на ярмарка, 182, 202.
Стерлинги, англ. мон. 17, 30 въ 

пошлинахъ, 193, 313, 3211
Талеры, н$м.: 209, 210 итальянсше 

и шведсше, 225, 268.
Флорины, польс., 208.
Червонцы или дукаты иностр.: 180 

упом., 202, 203* чекан, въ Россш,
207 голл., польские, флорентин- 
CKie, pefiHCKie, англшсше, порту- 
гальсше, 208, 225, 294, 295.

Четвертины серебряныя, четверти 
рублевыя или полуполтины, 197—
198, 203. См. полуполтина.

Шиллинги, англ., 209, 251, 313.

М&ры.

а) Линейныя:
т

Аршинъ, 24, 189, 190,192—193 пе
чатный, железный, 250, 252, 253,
255, 259, 323—336.

Вершокъ, 189, 190, 218, 260, 323, 
326, 329, 332, 335, 336.

Локоть, 189, 190, 252,257, 324,326.
М^ры лин. упом. 189.
Пядь, часть'аршина, 189.
Сажень, 118, 119, 130, 145, 147,154, 

190, 192 печатная, 259, 260, 274.
Футъ, 119.
Четверть пяди (часть аршина), вер

шокъ тожъ, 189.
Элль, фландршская мгЬра, ШХуп.
Ярдъ, англшс., 190 уп.

б) Мгьры для жидкостей;
Бочки, 80,247,253 бочка селедовка,

262 беременныя и полуберемен- 
ныя, 263, 264, 267.

Братины (7§ ч'асть ведра), 190, 247.
Ведро, 190, 245-247, 253,264, 307, 

309.
Галенки, галлоны тожъ, англ. мЬра, 

190, 262, 263.
Джбаны, 190.
Ендовы, 190.
Ковши, 190.

Корчаги, 190.
Котлы, 190.
Кружки . (V12 часть ведра) 190, 246

247 и 263.
Куфы, 262, 263.
М4ры для жидкостей упом., 190, 

246.
Оксофты, оксгофты, герман. мЬра,

263.
Пипы, мЬра иностр., 263, 264. 
Погребцы, мгЬра для иностр. водокъ,

264.
Полуведро, 190, 246, 247.
Тонна, англ., 313.
Чарки, 190, 246—247.
Четь, четверть ведра, кружки и 

чарки, 190, 246, 247.
Штофъ, 248.

в) Мгьры для сътучшъ гтьлъ:

Бочки или кади, оковы, 188, 230,
237, 238, 255-257, 266, 269. 

Бушели, англ. мйра, 189.
Гарнецъ, 189.
Кади, см. бочки.
М4ры для сып. т^лъ упом.: 188— 

190 печатныя медныя, 191—193 
дерев, и мгЬдныя съ клеймомъ и 
печатью, 234, 237, 242.

Оковы или бочки, см. бочки. 
Осьмина, 188, 191, 192, 236, 239,

241, 281.
Полубочки, 237.
Полуосьмина, 192 м$дн., 237. 
Пузы, 189—191 клейменыя, 237.. 
Четверикъ, 188, 189, 192 мч,Ьдн. и

дер., 234 казенный, 241, 242. 
Четверть, четь, 189, 235, 236,238—

243, 253, 260.

т) Произвольный, глазомгьрпыя 
единицы. мп>ръ:.

Бочки или кади, 216 для. соли, 253 
бочка - селедовка для льняного 
масла, 265—267, 269, 281, 282 для 
ирод, рыбы и икры, 284, 308,311^— 
313, 319.

Зобни, 189, 237.
Кади, 101, 190, 191, 216 орленыя,

242, 319. См. бочки.
Капи, м£ра для воска, 320.
Кипы (штуки), 80 и 91 мйра для
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суконъ, 243 для хмйля, 254 для 
хлопч. бумаги, 266 пряности, 
315—316 юфти, 324 сукна, 325,
329, 330.

Кирбеи, мйра для льна, 251.
Кондикъ, часть косяка, м$ра 

для матер1й, 336.
Копна, м*Ьра для о/Ьна, 238, 243.
Короба, коробья, 145, 146,188,237,

238, 312.
Короваи, м4ра для сала, 307.
Корсоки, M ipa для икры, 282.
Косякъ, мйра для шелк, матерш, 

80, 101, 177; 280—281 известная 
часть рыбы; 326 шелк, матерш.

Круги, воска, 190, 191, 319.
Кудели, льна, 252.
Кузовы, ягодъ, 242.
Кули, муки, 236.
Лубья, известная пропорщя соли, 

216.
Лукна, изв. пропор. икры, 101,190, 

191,281,282.
Мотокъ, изв. пропор. нитокъ, 283.
М4хъ, изв. пропор. марены, 271.
М'Ьхъ, рогозина для соли, 213,

216.
Мйнгки, для хлопч. бумаги, 254.
Окорокъ, какъ м4ра для предме- 

товъ живности, 307. .
Острамокъ, изв46т. пропорщя сЬна,

243.
Полицы, изв. м’Ъра иностр. железа, 

222.
Половинки, мйра суконъ, 324-326, 

328—330.
Полоть, часть стяга,м^ра для предм. 

живности, 307—309.
Полубочки, для хлйбн. зерна, 237.
Полумёхъ, мёра для овса, 237.
Портище, 315,овчинъ, 324-т326, 329 

нриблиз. мёра сукна.
Поставъ, оптовая единица, 80,101, 

177; сукна, 253 полотна; 324— 
329 сукна.

Пошевъ, изв. пропор. икры, 282,
285.

Рогозины, рогожи, 190,191, см. мйхъ, 
Рогозина. ,

Рыба, изв'Ьст. единица рыбной, 
мйры, 280, 284.

Сапецъ, .изв-Ьст. пропорщя соли
213, 217.

Свиньи, изв^ст. пропор. свинцу, 225.
Связки, 249 пеньки, 330 суконъ.

Стопы, м4ра для укладки соли, 212..
Стулы, изв. пропорщя икры, 282.
Стягъ, изв. м^ра предметовъ жив

ности, 307.
Сукно, изв'Ьст. м4ра сукна на 

платье, 324—326.
Топы, оптовая мйра шелк, плат- 

ковъ, 336.
Тюки, изв. количество льна, 249.
Узолки, 190.
Чанъ, какъ M ipa для солешй, 242..
Часть, какъ мйра для предметовъ 

живности, 307, 308.
Четвертины, изв. размгЪръ иностр.. 

железа, ,222.

В'Ьсы.
Ансырь, ъЪсъ бухарскш* 185. 
Батманъ, татарайй, 186.
Безменъ, в-Ьсовая единица, 185, 308г

320, 321.
Безменъ, какъ оруд1е вгЬса, 186,.

187, 192.
Берковедъ, 103, 185—188 (шиф- 

фунтъ), 217, 222—225, 243, 247г 
249—252, 257, 312, 313, 320, 321. 

В4съ упом., 72, 77 примерный, 87,.
94, 103 московски и варвскш,
142, 225, 243, 256, 257, 265, 281,
282, 285, 286, 312.

В^сы или важня, оруд1е вёса, упом.: 
41. 79, 95 городсше въ Москву 
145, 152, 187 пудовые, 191 госу
даревы, 192, 204 в4ски скаловые,.

. 320.
Гири, оруд!е в^са,; 187 кладовыяг 

192.
Гранъ, весовая единица, 207. 
Гривенки малыя или скаловыя, 185̂  

‘186, 193—195, 224, 226, 254, 308,
309, 320, 322.

Гривна, или гривенка большая,.
фунтъ тожъ, 185, 186, 188, 224. 

Золотникъ, 185, 187, 188, 194, 195,
226, 227, 229, 285, 286, 320, 336- 

Каратъ, 207.
Килограммъ, в'Ьсъ франц. 185. 
Контарь,, какъ вгЬсовая единица,. 

186; какъ оруд1е в^са: 186, 187, 
192.

Ластъ, 119, 186, 253, 257, £73. ̂  
Лисфунтъ, или пудокъ н'Ъмецкш, 188. 
Литра, греч. фунтъ, 177, 185, 227т 

228. .
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Лотъ, 209.
Пироги, 185.
Половина, часть весовой един. 186.
Пол-трети, иол-чети и т. д.: части 

весовой единицы, 186.
Полубатманъ (татарскш), 186.
Полубезменъ, 185.
Почка, 185.
Пудокъ н'Ьмецкш, см. Лисфунтъ.
Пудъ, 7, 80, 91, 92, 101, 103, 104, 

132,133, 153, 177, 185-192, 213—
220, 224-228, 231, 240, 249, 251, 
253, 257, 261,265—271, 277, 281— 
287, 308, 312—315, 319—321, 336.

Скалы, оруд1е вёса, 187.
Терези, оруд1е в4са, 187, 192.
Тонна, англ. и франц., 222, 266,313.
Унщя, 188, 207 португальская.
-Фунтъ, 185—188 pyccKifi и иностран

ный, 192, 195, 210, 226, 228, 229, 
231, 253, 257, 258, 265—272 ,285-  
287, 296, 313, 320-322, 333.

Центнеръ, апгл. и Hfoi. 251, 313, 321.
Четверть восковая, 186.
Четверть или четь, часть в^с. едй- 

дицы, 186, 188 московская, 189,
231 для слюды.

Шиффунтъ, 188, см. берковецъ.

Торговыя пошлины (налоги и по
дати).

t

Амбарное или амбарщпна, 146. 
Бочечное, 276.
Выть, см. десятая выть.
Весовое или в'Ьсчее, 77, 138, 191, 

192.
Десятая выть, 141.
Десятая подать, десятина, 83, 116,

199, 231, 277, 280, 282, 287. 
Избное, 145.
Ладощина, 276 съ рыбы. 
Мостовщина, 143.
.Мытъ, 141.

Пеня или заповедь, 17, 75, 192,245,
262, 305.

Побережная, 276 съ рыбн. промыш.
Поворотная, 146, 147, 198.
Полавочное, 145—147.“
Пом'Ърное (на хл^бъ), *139, 192,334.
Пройзжгя и отъ з̂ж1я, 55, 69, 114.
Пятая или пятинная деньга, съ тор

говыхъ людей, 35, 199.
Пятенныя, за лошадей, 302,303,305.
Сотная соль; съ соляныхъ промыс- 

ловъ, 153, 214—216.
Судебныя, 87.
Съ иноземныхъ торговыхъ людей: 

36, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 51—56,
59, 64, 65, 68 — 70, 78 — 82, 85, 
262-264.

Съ русскихъ торговцевъ: 18, 60, 62, 
82 — 84, 101, 134, 135, 152, 154, 
155, 181, 206, 208, 210, 257.

СЬнное, сонное трушенье, 243.
Тамга, 4.
Таможенная пошлина: 22, 27, 30,

33, 87 золотыми и ефимками, 128, 
129, 134, 149.

Тепловое, 147.
Тягло, плата съ м^ста и съ про

мысла, 36, 164, 165, 169—172.
Упоминаются: 3, 4; на ярмаркахъ: 

7, 74, 75, 83, 112, 129, 138, 296, 
306 на откупу, 320, 336.

Торговыя книги. Уставы.

Таможенныя книги, 79—81. 
Торговая книга: 186, 190, 204, 208, 

209, 222, 228, 238, 251, 253, 257,
295, 296, 298—300, 308, 312, 316,
321, 325, 326.

Торговый уставъ 1653 года, 69, 142,
174, 192.

Торговый уставъ 1667 года или 
Новоторговый уставъ: 47, 56, 69,
70, 85, 87, 138/148,149, 155, 161, 
1«3, 192, 210.
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