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Ю. К. НЕКРАСОВ

ОЧЕРК ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ и с т о р и и  
ГЕРМАНИИ КОНЦА XV — НАЧАЛА XVI вв.

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЮЖНОНЕМЕЦКИХ ТОРГОВЫХ 

И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ)

В В Е Д Е Н И Е

Конец XV и все XVI столетие — это эпоха так называе
мого первоначального накопления и генезиса капитализма, 
зарождения и развития в ряде отраслей промышленности 
новых производственных отношений, являвшихся предтечей 
и началом современного капитализма.

Важность и необходимость исследования этой большой 
исторической проблемы не нуждается в особых разъяонени- 
ях. По мысли В. И. Ленина, главным при изучении началь
ного этапа в истории капитализма является выяснение того, 
откуда и как именно он возникал1. Перед автором настоя
щей работы стоит более узкая задача, а именно — пролить 
некоторый свет на роль и место купеческого или торгово-ро
стовщического капитала в развитии раннекапиталистиче
ских отношений, используя материалы южногерманских 
торгово^ростовщических и торгово-промышленных компа
ний. Выполнение этой задачи облегчается существованием в 
ту эпоху таких исторических антиподов торговых предприя
тий, как, с одной стороны, Большая Равенсбургская компа
ния и аугсбургские торговые фирмы, с другой. По характеру 
своей деятельности первый тип компаний (Равенсбургская 
компания) являет собою яркий образец накопления ради на

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 380.
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копления, тогда как второй тип (аугсбургские фирмы) мо
жет служить конкретным примером трансформации торгово- 
ростовщического капитала в промышленный капитал.

К. Маркс достаточно четко указал на то, что «торговый 
капитал есть первая свободная форма существования капи
тала вообще» 2. В то же время купеческий или торговый ка
питал, обладая известной самостоятельностью по отноше
нию к существующему способу производства, возник задол
го до появления капиталистических отношений. Сам по себе 
этот капитал не имеет ничего общего с капитализмом, хотя 
существование купеческого капитала в недрах феодальной 
общественно-экономической формации является определен
ным «...историческим условием для развития капиталисти
ческого способа производства 1) как предварительное усло
вие концентрации денежного имущества и 2) потому, что 
капиталистический способ производства предполагает про
изводство для торговли» 3. Таким образом, сосредоточение де
нежных богатств в руках отдельных лиц было одним из тех 
необходимых условий, без которого невозможен первый тол
чок, положивший начало капиталистическому способу про
изводства. Правда, при этом следует иметь в виду, что само
стоятельное развитие торгового капитала, взятое вне связи 
с общим поступательным историческим движением, недо
статочно для объяснения перехода от феодального способа 
производства к капиталистическому. Поэтому важнейшей 
задачей нашего исследования должно стать не реконструи
рование истории торгового капитала в качестве его первой 
самостоятельной и свободной формы, а изучение роли этого 
капитала в истории мануфактурного капитализма и генези
са раннекапиталистических отношений в промышленности.

К. Маркс указывает в «Капитале» на два возможных 
пути перехода от феодального способа производства к капи
тализму. Первый путь, когда «производитель становится 
купцом и капиталистом в противоположность земледельче
скому натуральному хозяйству и связанному цеховыми пу
тами ремеслу средневековой городской промышленности. 
Это действительно революционный путь» 4. Подобный путь 
развития был возможен только в том случае, когда цеховые 
ограничения и регламентация утратили свой первоначаль

2 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 25, ч. I, стр. 370.
3 Там же. стр. 359.
* Там же, стр. 367.
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ный экономический и социальный смысл, а предпринима
тель, вышедший из среды мелких производителей, имел 
возможность не только выгодно продавать на рынке свою 
продукцию, но и покупать в качестве товара рабочую силу. 
Второй путь состоит в том, что «купец непосредственно под
чиняет себе производство. Как ни велико историческое зна
чение последнего пути в качестве переходной ступени... все 
же этот путь сам по себе не ведет к перевороту в старом спо
собе производства, так как он скорее консервирует и удер
живает его как свою предпосылку» 5. Это тот случай, когда 
купец устанавливает безраздельное господство над производ
ством, оставляя организацию последнего в старом виде. В 
этом случае купеческий капитал может играть и реакцион
ную роль, становясь препятствием на пути прогрессивного 
развития. При таком варианте экономического развития от
жившие отношения, искусственно поддерживаемые купече
ским капиталом, гибнут по мере появления действительно 
капиталистических отношений.

Однако этим не исчерпываются исторические возмож
ности купечеокого капитала, и существует третий путь, 
когда «купец непосредственно становится промышленни
кам» 6. В «Дополнениях» к третьему тому «Капитала» 
Ф. Энгельс отмечает, что в таких отраслях промышленности 
как горнорудная, мореплавание и текстильная уже в период 
позднего средневековья было положено «начало существо
вания промышленного капитала», хотя при этом он и ука
зывает на «замкнутый, монопольно-корпоративный харак
тер горных промыслов» 7.

На первом этапе мануфактурного капитализма, т. е. в
XV — первой половине XVII вв., когда купец почти повсе
местно был господствующей фигурой в производстве, преоб
ладали консервативные тенденции в развитии капитали
стических форм хозяйства, что уже само по себе свидетель
ствует о весьма противоречивой исторической природе тор
гового капитала. Трансформация товарного производства, 
по словам К. Маркса, «становится капиталистическим про
цессом, деньги превращаются в капитал только в том слу
чае, если 1) товарное производство... есть всеобщая форма 
производства; если 2) труд есть наемный труд; 3) если объ

’ К. М а р к с  и Ф. Энг ель с .  Соч., т. 25, ч. Т, стр. 367.
в Там же, стр. 368—3'69.
7 Там же, т. 25, ч. 2, стр. 477—478.



ективные условия... сами продукты противостоят труду... 
как чужая собственность и таким образом по форме — как 
капитал» 8. Но повсюду, где на историческую авансцену вы
ступает купеческий капитал, мы сталкиваемся с большим 
или меньшим отклонением от того процесса, который логи
чески мыслится как наиболее вероятный вариант.

Дело в том, что одновременно могут протекать два исто
рических процесса, конечные цели которых различны. Ре
зультатом процесса первоначального накопления является 
сосредоточение в руках немногих денежных богатств и 
средств производства и создание армии лишенных средств 
производства и существования экспроприированных мелких 
товаропроизводителей, в ходе другого имеет место зарожде
ние раннекапиталистических форм хозяйства. Соединение 
этих двух во многих отношениях полярных процессов в це
лях организации производства, распределения и обмена и 
составляет сущность генезиса капитализма. Причем совер
шенно очевидно, что сама по себе концентрация денежных 
богатств в руках отдельных лиц далеко не всегда может 
быть бесспорным свидетельством в пользу существования 
капиталистических отношений, так как не менее важно от
ношение владельцев этих богатств к их создателям, т. е. ха
рактер производственных отношений и форм эксплуатации. 
И если прогрессивная роль купеческого капитала в процессе 
первоначального накопления ясна, то гораздо сложнее во
прос о его роли в создании новых капиталистических отно
шений. Двойственной природой торгового капитала в извест
ной степени объясняется и тот факт, что в большинстве 
стран Западной Европы характер перехода к новому спосо
бу производства был весьма далеким от «простой смены фор
мы», ибо экономическое и социальное воздействие купече
ского или торгового капитала на историческую действитель
ность происходило в двух направлениях: с одной стороны, 
этот капитал удерживал и сохранял консервативные тен
денции в развитии производственных отношений, с другой, 
разрушал феодальный социально-экономический уклад, рас
чищал дорогу капиталистическим отношениям. Поэтому 
важно рассмотреть двойственную природу торгового капи
тала сквозь призму конкретного исторического материала.

Необходимо сделать и следующее предварительное заме-

8 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 26, ч. 3, сгр. 515.
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чание. В эпоху генезиса капитализма имеет место процесс 
эволюции рынка как категории простого товарного произ
водства в категорию капиталистического хозяйства. Это пре
вращение протекает при наличии трех основных условий: 
1) когда рабочая сила превращается в товар и обращается 
на рынке труда в количестве, достаточном для ее система
тического применения; 2) когда в сферу рыночного обраще
ния втягиваются средства производства, в том числе и зем,- 
ля; 3) когда национальный рынок становится частью обра
зующегося мирового рынка. Этот процесс получает вполне; 
определенное выражение в социально-экономической жизни 
Западной Европы XV—XVI вв., хотя его завершение следу
ет отнести к более позднему времени. О значении вышена
званных факторов свидетельствует и замечание К. Маркса о 
том, что «мировая торговля и мировой рынок открывают в 
XVI столетии новую историю капитала» 9.

Это обстоятельство имеет непосредственное отношение к 
теме нашего исследования, так как радикальное изменение 
характера европейской торговли позволило аугсбургским 
компаниям вести торговые операции с невиданным до того 
времени размахом. Именно с конца XV в. особенно очевид
ной становится зависимость ряда отраслей промышлен
ности, в том числе в Южной Германии, от экспортной тор
говли, ориентировавшейся на продажу местной продукции в 
географически отдаленных пунктах и на ввоз сырья (напри
мер, конопли, льна и хлопка для нужд текстильной про
мышленности). Конечно, с подобным явлением мы сталки
вались и раньше, т. е. в X IV—начале XV вв. И все же впра
ве говорить о принципиальной разнице между этими двумя 
эпохами европейской торговли, так как если раньше купец 
выступал в качестве регулирующей силы товарно-денежного 
обращения, то теперь само существование и развитие ряда 
отраслей текстильной промышленности и горнорудных про
мыслов зависит от инвестиций торгово-ростовщического ка
питала. Последнее в известной мере объясняет, почему ку
печескому капиталу удалось в конечном итоге овладеть 
командными позициями в этих отраслях промышленности. 
По этой причине исследование различных форм деятель
ности, организации и структуры торгово-ростовщических и 
торгово-промышленных компаний на материале источников 
представляет большой научный интерес.

6 К. М а р к с и Ф. Э нг е ль с .  Соч., г. 25, ч. 2, стр. -153—451.
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Г л а в а  I

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

и с т о ч н и к и

При написании настоящей работы автором использован 
довольно широкий круг источников, которые могут быть 
условно систематизированы на несколько типов. На харак
теристике каждого из этих типов или групп источников, 
по нашему мнению, следует остановиться особо.

1. Прежде всего необходимо выделить материалы, сооб
щающие сведения преимущественно экономического харак
тера. Они представляют исключительный интерес, гак как 
для решения, например, вопроса о путях создания и развития 
купеческого капитала, сфере его приложения, о характере 
торговых связей между отдельными странами или различ
ными районами той или иной страны недостаточно прив
лечение источников торгового праза и городского законода
тельства. В этом случае необходимы источники другого 
рода и среди них наибольший интерес представляют торго
вые книги и торговая корреспонденция, вводящие нас в по- 
ьседневную купеческую практику, повествующие о дейст- 
ьительном положении вещей, тогда как законы и предпи
сания того времени часто свидетельствовали не о том, что 
было на самом деле, а о том, что рисовалось их автором 
как нужное и полезное. Возможность статистической обра
ботки материалов позволяет в ряде случаев проследить за 
развитием торговой и предпринимательской деятельности 
отдельных предприятий и благодаря этому бросить свет на 
те сдвиги, которые происходили в недрах европейской эко
номики того времени. Правда, в отличие от Италии, такие 
источники для Германии XV — начала XVI вв. очень скуд
ны. До наших дней сохранилось лишь несколько торговых 
книг, которым близки по содержанию материалы Большой 
Равенсбургской компании.

В 1923 г. известный немецкий историк торговли 
А. Шульте опубликовал бумаги Равенсбургской компа
нии ', обнаруженные еще в 1909 г. в замке Залем в Южной

1 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 
schaft. 1380— 1530—«Deutsche Handelsakten des Mittelalter und der Neuzeit» 
(В дальнейшем — DHMNi), Bd. 3, Stuttgart u. Berlin, 1923.
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Германии. Вместе с этими бумагами были опубликованы 
хранившиеся в архивах немецких, швейцарских и испан 
ских городов источники, в которых содержатся сведения 
о южнонемецком торговом предприятии. Материалы Ра- 
венсбургской компании, являющиеся важным и интерес
ным источником не только по истории южнонемецкой тор
говли, но и по истории европейской торговли вообще, вклю
чают в себя деловую переписку правления компании с ее 
факториями, отчеты о деятельности отдельных фактории, 
данные ревизий, проводимых руководством торгового пред
приятия, инструкции правления компании ее агентам и со
держат сведения о характере торговых операций товари
щества на рынках Нидерландов, Испании, Франции, Ита
лии и на германских ярмарках во Франкфурте-на-Майне, 
Нюрнберге к Нердлингене. Хронологически бумаги компа
нии охватывают очень большой период времени с 1380 по 
3 530 гг., сведения о котором, однако, носят отрывочный и 
эпизодический характер. Наиболее полно представлены 
материалы, относящиеся к 1472— 1480, 1503— 1507, 1510— 
1511 и 1527 гг. Но и они не позволяют воссоздать полную 
картину деятельности предприятия, так как содержат ни
чем не восполнимые лакуны. Указанное обстоятельство, 
конечно, не может умалить ценности торговых бумаг, хотя 
оту особенность источника необходимо иметь в виду.

Некоторые уточнения и коррективы в деятельность 
Большой Равенсбургской компании во Франкфурте-на- 
Майне вносят записи об операциях, которые были осущест
влены купцом из Нюрнберга Мулихом иа весенней ярмарке 
1495 г. Эти торговые записи были опубликованы Ф. Рери 
гом2, который предпослал публикации источниковедче
скую статью.

Большой интерес представляют «Торговые обычаи ми
ра» 3, своего рода торговое руководство для южногерман
ских купцов конца XV — первой половины XVI вв., состав
ленное большей частью богатым аугсбургским купцом 
Гансом Паумгартнером Младшим. Этот источник позволяет 
исследователю извлечь весьма ценные сведения о позиции

2 F. R o r i g .  Das F.inkaufbitchlein der Niirnberg-Liibeck^r Mulichs aus 
der Frankfurter Fastenmesse der JahrL-ч 1495. — «WirtschaftsKrafto ini Mitfe- 
lalter», Weimar, 1959.

3 Welthandelsbrauche, hg. K. O. Miilk'r, DH.VW, Bd. 5, Aufl. 2, Wiesba
den, 1952.
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швабских купцов на европейских рынках, о системах мер 
и весов, курсе денежных единиц различных стран и даже 
областей. Для всех записок Паумгартнера характерен очень 
лаконичный и точный язык.

К этой же группе следует отнести такой любопытный 
источник, как «Дневник Луки Рема за 1494—1541 гг.» ;. 
Дневник этого аугсбургского купца носит характер деловых 
записей и содержит сведения не только о купеческой карь
ере и об участии в торговых предприятиях его автора, но и 
с структуре капитала основанного братьями Ремами торго
вого товарищества. Особую ценность имеют данные источ
ника о норме торговой прибыли компании Вельзера и тор
гового товарищества братьев Ремов. Отсюда же мы можем 
почерпнуть сведения о служащих фирмы Ремов и их поло
жении.

«Инвентура фирмы Фуггеров за 1527 г.» 5, которая еще 
в начале XX века была издана Я. Штридером, представля
ет собою опись всего движимого и недвижимого имущест
ва, принадлежащего этому аугсбургскому торговому дому, 
его активов и пассивов. Инвентура позволяет исследовате
лю извлечь ценные данные о характере торговой деятель
ности компании, ее участии как в ростовщических опера
циях, так и в горных предприятиях. Балансовые счета, за
вершающие опись, дают возможность судить о размер^ 
капитала компании. К сожалению, из целого ряда инвентур 
этого торгового дома опубликована лишь одна, что исклю
чает возможность проследить за эволюцией деятельности 
компании по материалам такого ценного источника.

Важными источниками могут служить записки пробир
ных мастеров Кристиана и Себастиана Андорферов о по
ставках владельцами плавилен серебра монетному двору в 
Галле6 и записки, сделанные в фактории Паумгартнеров 
в Шваце как владельцем предприятия Гансом Младшим, 
так и его фактором Гансом Планом, которые приведены

4 Tagebuch des Lucas Rem aus den Jahren 1494— 1541, hg. B. Qreiff.— 
«Jahresbericht des historischen Vereins von Schwaben und Neuburg», 
Augsburg, 1861.

5 Inventur der Firma Eugger aus dem Jahre 1597, hg. J. Strieder, Tu
bingen, 1905.

6 A. J a g e r .  Beitrag zur tirolisch — salzburgischer Bergwerkgeschi- 
chte, Beilage I. — «Archiv- fiir oslarreichische Geschichte», Bd, 53, Wien, 1875
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К. О. Мюллером в публикации источников, посвященньт 
торговому дому Паумгартнеров 7. Если первый из этих ис
точников позволяет сделать ряд общих выводов о деятель
ности южногерманских компаний в горнорудной промыш
ленности Тироля, то второй сообщает такие сведения, ко* 
торые делают возможным внесение некоторых корректив 
г. наши представления о характере деятельности данных 
предприятий.

Завершая характеристику источников первого типа, еле 
дует указать на списки вкладчиков компании Цангмай- 
стеров, которые в приложении к своей статье приводит 
А. Вестерман 8. Это очень ценный но, к сожалению, редкий 
материал. Между тем только данные подобного рода и мо
гут решить вопрос о структуре капитала торговых пред
приятий XV—XVI вв.

Второй тип включает источники, носящие официально 
правовой характер, т. е. распоряжения и предписания вла
стей (прежде всего австрийских), переписку чиновников 
австрийской администрации между собой и с частными 
лицами, донесения эрцгерцогу и императору. К этой же груп
пе источников могут быть отнесены различного рода торго
вые соглашения, договоры об образовании торговых ком
паний и завещания. Без этих источников, хотя их и отли
чает известное однообразие и односторонность, невозмож 
но решение целого ряда важных вопросов, относящихся к 
теме нашего исследования. Они занимают видное место в 
уже упоминавшейся публикации К. О. Мюллера и содер
жатся в специальных приложениях к работам М. Янсена,. 
Р. Эренберга, Я. Штридера, А. Егера и JI. Шейермана 
К этой же группе следует отнести законодательные акты 
и особенно решения магистрата имперского города Аугс
бурга 10. Правда, Необходимо оговориться, что, во-первых, 
источники этого рода не имеют для нас рашающего значе-

7 К. О. Alii l l er .  Quellen zur Handehgeschichte der Paurr.gartner 
von Augsburg, DHMN, Bd. 9, Wiesbaden, 1955,

8 A. W e s t e r m a n  n. Die Zahlungseinstellung der Handelsgeieilschatt 
der Gebruder Zangmeister zu Memmingen 1560, Beilage I. — «Vierteljahr- 
schrifte fur Social— und Wirtschaftgeschichte», Bd. 6, Berlin — Stuttgart 
1908.

3 Ссылки на работы этих историков буду? сделаны чиже в исто
риографическом очерке.

10 Urkundenbuch der Stadt Augsburg, hg. Chr. Meyer, Bd. 2, Augsburg,
1878.
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ния; во-вторых, большая часть этих источников использу
ется нами в изложении хронистов XV—XVI столетий, о ко
торых речь ниже.

Автором привлечены также программные документы 
социальных и классовых движений той эпохи. Это прежде 
всего наказы депутатам ландтага, жалобы отдельных об
щин и статьи Меранской и Инсбрунской программ, оппози
ционных сословий Тироля, опубликованные австрийским 
историком и источниковедом Г. Вопфнером11 и «Земельный 
Устав» вождя Крестьянской войны в Тироле и Зальцбурге 
Михаила Гайсмайера, использованный нами в публикации 
Г. Франца |2. Источники, в которых выражено отношение 
современников к деятельности аугсбургских торгово-ростов
щических компаний, очень важны для решения социаль
ных аспектов поставленной в исследовании проблемы. Вы
полнению данной задачи служат и различные судебные 
материалы. В этом смысле весьма характерна, например, 
тяжба между Паумгартнерами и тирольскими предприни
мателями по поводу разработок железного рудника на тер
ритории поместья Гогеншвангау в Тироле. Материалы об 
этой тяжбе приведены в уже известной нам публикации 
К. О. Мюллера. Впрочем, большая часть судебных архивов 
городов Южной Германии недоступна советскому историку, 
что принуждает довольствоваться данными, извлеченными 
из этих архивов хронистами прошлого. Правда, последние 
или цитируют судебные документы текстуально, или до
вольно точно и подробно их пересказывают.

Привлекаются нами и нарративные источники, которые 
большей частью представлены хрониками XV—XVI вв. 
имперского города Аугсбурга. Мы имеем в виду хроники 
Буркарда Динка 13, Гектора Мюлиха и, «Анонимную хро
нику» 15, «Хронику новых историй» Вильгельма Рема 16 и

11 «Acta Tirolensia», Bd. 3, Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges 
in Deutschland 1525, hg. H. Wopfner, Innsbruck, 1908.

12 Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges, hg. G. Franz, Miinchen,
1963.

13 ChroniK des Burkard Zink. — «Die ChroniKen der deutschen Stadte 
von XIV  bis zum XVI, Jahrhundert (далее —  CDS), Bd, 5, Leipzig, 1866.

14 Chronik des Hector Miilich. CDS, Bd. 22, Leipzig, 1892,
15 Anonyme Chronik, CDS. Bd 22, Leipzig, 1892.
16 W i 1 g e 1 m Rem.  Chronica der Newer Geschichten. CDS, Bd. 25, 

Leipzig, 1894.
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хронику Клеменса Зендера17. Сюда же следует отнести 
«Семейную хронику Фуггеров» 18. написанную в конце
XVI в. неизвестным автором. Для составителей всех этих 
хроник характерен глубокий интерес к экономической жиз
ни не только родного города, но и всей страны и даже 
Европы. Хроники содержат интересные данные о деятельнос
ти аугсбургских торговых домов. Это может быть объясне
но тем, что их авторы или сами были выходцами из дело
вых кругов города или с последними тесно связаны. До
стоверность сообщаемых хронистами свидетельств в некото
рых случаях может быть подтверждена другими источни
ками 19.

В заключение обзора, посвященного анализу использу
емых источников, необходимо сделать некоторые общиэ 
ьыводы и замечания.

Во-первых, при решении вопроса о характере торговой 
деятельности компаний исследователь может использовать 
для этой цели преимущественно только материалы Боль
шой Равенсбургской компании, так как гроссбухи и иная 
отчетность ни одного из торговых предприятий Южной 
Германии того времени не сохранились до наших дней. 
В результате из торговой деятельности компаний, занятых 
б горнорудной промышленности, может быть детально ос
вещен лишь один ее акт — открупные операции, а собст
венно торговля металлами остается вне нашего зрения.

Во-вторых, приходится все время считаться со скуд
ностью и известной односторонностью сведений относитель
но организации торговых и торгово-промышленных компа
ний и о характере их деятельности и формах участия в гор
норудных предприятиях. Все эти стороны могут быть ос
вещены лишь с большим трудом на основании скупых 
данных источников.

В-третьих, отрывочность и разрозненность данных на
ших источников практически делают невозможным прове
дение в большинстве случаев систематических статистиче-

17 Chronik des Clemens Sender. CDS, Bd. 23, Leipzig, 1894.
18 Chronik der Familie Fugger vom 1599, hg. Chr. Meyer, Miinchen,

1902.
19 Характеристика каждой из этих хроник нами дана в подготоь- 

ленной для печати статье «К проблеме генезиса немецкой буржуазии 
XV—XVI вв.», которая написана преимущественно на материале юж
нонемецких (аугсбургских) источников.
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еких подсчетов, что лишает историка-экояомиста важного 
средства научного исследования. Недоступность для совет
ского историка архивных материалов весьма осложняет 
выполнение задачи исследования вообще.

Имеет смысл также сделать одно критическое замеча
ние относительно качества публикаций источников. Дело 
в том, что, например, А. Шульте, извлекая из архива инте
ресный материал о закупочных операциях с полотном аген
том Равенсбургской компании у кемптенских ткачей, вме 
сто имен ремесленников и данных о масштабе и характере 
каждой операции, приводит общие цифры 20, чем по суще
ству сводится на нет сама ценность ирточника. К сожале
нию, этот же недостаток свойственен и публикации К. О. 
Мюллера, посвященной торговому дому Паумгартнеров.

И, наконец, ряд источников, использованных нами при 
написании работы, превосходно переведен на русский 
язык М. П. Лесниковым21.

И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я

а) Б у р ж у а з н а я  и с т о р и о г р а ф и я

Историческая литература, так или иначе относящаяся 
к теме нашего исследования, довольно обширна. Однако ав
тор настоящей работы не претендует на полноту и обстоя
тельность обзора буржуазной историографии, подчиняя его 
обоснованию целесообразности и научной актуальности те 
мы исследования в целом. В связи с этим выделены две 
основные проблемы, которые и стали стержнем историо
графического очерка. Такими проблемами являются: во- 
первых, вопрос об органической связи организационной 
структуры торгово-ростовщических и торгово-промышлен- 
ных компаний с генезисом капитализма; во-вторых, вопрос 
о характере деятельности компаний в горнорудной про
мышленности. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы 
показать, как эти проблемы решаются в буржуазной исто
рической литературе.

20 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsge- 
sellschaft, Bd. 3, SS. 457—458.

21 М. Л. Л е с н и к о в .  Раннеевропейский капитализм.— «Хресто
матия по социально-экономической истории Европы и новое л новей
шее время», под ред. В. П. Волгина. М.—JI., 1929.
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Организация и структура южногерманских торговых 
компаний XV—XVI вв. уже давно стала предметом при
стального ввдмания со стороны немецких историков. Еще 
Г. Шмоллер, примыкавший к исторической школе права, 
справедливо указывал на то, что основной причиной воз
никновения торговых компаний, которые организационно 
все более и более порывали со старыми общинными тради
циями и средневековыми купеческими гильдиями, явилось 
проникновение в народное хозяйство товарно-денежных 
отношений 22. Однако Шмоллера в первую очередь интере
совала преемственность новых предприятий с их предше
ственниками и особенно с итальянской комендой. Такая по
становка вопроса, конечно, позволила установить более или 
менее точное положение этих компаний в системе торгово
го права, но отнюдь не способствовала выяснению их связи 
с экономическим развитием Европы вообще и зарождением 
капиталистических отношений в частности. В конечном 
счете связь торговых компаний с развитием товарно-денеж
ных отношений, а затем и зарождением капитализма, этим 
историком лишь постулировалась, но не доказывалась.

Следующий шаг в изучении деятельности, а вместе с 
тем и организации южногерманских компаний, был сделан 
Р. Эренбергом23, обратившим внимание на принципиаль
но новые моменты в экономической жизни Европы XV I—
XVII вв. Новые тенденции в экономическом развитии Эрен- 
берг связал с появлением предприятий нового типа, которые 
вели дела с невиданным до сих пор размахом. Однако этим 
историком недостаточно разработан вопрос о капиталисти
ческом предпринимательстве компаний. Эренберга прежде 
всего привлекают их ростовщические и торговые операции. 
Что же касается масштабов и организации этих операций, 
то он склонен воспринимать их как «плод гения Якова Фуг- 
гера» 24 и подобных ему денежных магнатов. Интерес к 
ьнешней форме торговых предприятий у Эренберга преоб
ладает над всем прочим. По этой причине внутренняя при
рода и сущность этих предприятий ускользают из внима

22 G. S с h ш о 11 е г. Die geschichtliche Entwicklung der IJnterneh- 
mung.— «Jahrbuch fflr Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtsehaft in 
deutsche Reich». Leipzig, 1890/93, Hft. XII, S. 7.

23 R. E h r e n b e r g. Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital und Credit- 
verkehr im XVI. Jahrhundert, Aufl, 3, Bde, Jena, 1922.

54 Ibid., Bd. 1, S. 410.
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ния ученого, что неизбежно ведет к отказу и от постановки 
вопроса о месте торговых и торгово-ростовщических компа
ний в генезисе европейского капитализма.

В этом отношении иной характер носит сочинение круп
ного немецкого историка-экономиста Я. Штридера 25, кото
рый пытается установить тесную генетическую связь дея
тельности компаний с развитием капитализма в Германии. 
В его работе смешение капитала, как простого денежного 
богатства, с капиталом, как категорией политической эко
номии, доведено до логического конца. Для Штридера 
торговые компании еще до прихода в горнорудную промыш
ленность являются субъектами, ведущими капиталистиче
ское хозяйство26, и представляют не что иное, как первона
чальную форму акционерных обществ X IX  в. 27. На основа
нии отдельных фактов соглашений руководителей крупных 
торговых домов как друг с другом, так и с представителя
ми имперских и княжеских властей о монопольной прода
же товаров с целью поддержания на рынке высоких цен на 
отдельные виды из них (в первую очередь на продукцию 
горнорудной промышленности), историк делает вывод о 
том, что начало картелирования в Германии должно быть 
отнесено к XVI в .28. Отсюда, по мнению Штридера, исто
рически неизбежным было возникновение таких современ
ных капиталистических объединений, как тресты и синди
каты. Так под пером буржуазного ученого, руководствую
щегося формально-юридическими соображениями, средне
вековые монополии превратились в категории современного 
капитализма. Причиной столь удивительного превращения 
следует признать модернистский подход Штридера к эко
номическим явлениям прошлого.

Концепция Штридера вызвала возражения и у буржуаз
ных историков-экономистов. Так, например, К. Бауэр пола
гает, что торговые предприятия Германии XVI в. еще нель
зя считать более или менее развитыми предшественниками 
современных акционерных компаний. Последние, с его 
точки зрения, предполагают полное отделение друг от дру

25 J. S t r i e  der.  Studien zur Ceschichte kapitalistischer Organisatioris- 
formen. Monopolle, Kartelle und Ai<tiengesellschaften in Mittelalter und zu 
Beginn der Neiizeit, Aufl. 2, Miinchen und Leiozig, 1925.

26 Ibid., SS. 20—21.
27 Ibid., SS. 114— 115.
24 Ibid., S. 189.
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га капитала и сотрудничества пайщиков предприятия, оп
ределяя участие в прибылях лишь высотой инвестированно
го капитала, тогда как первые — неразрывную связь и 
взаимозависимость 29 капитала и личного участия в торго
вой деятельности предприятия. Однако модернистских ув
лечений не избежал и этот историк. В конечном счете его 
не удовлетворили лишь «крайности» теории Штридера. Ба 
уэр также считает, что «экспортная торговля и горное дело 
дают образцы капиталистических организационных форм 
XVI в.»30. В связи с последним утверждением Бауэра, следу
ет указать на то, что этим историком смешиваются две раз
личные вещи. Если превращение Gewerksehaften из трудо
вых горных товариществ в капиталистические предприя
тия действительно имело место, то компании, ведущие экс
портную торговлю, не могут быть названы капиталистиче
скими предприятиями в собственном смысле слова по Toi': 
простой причине, что полем их деятельности является не 
производство, а сфера обмена и обращения. Поэтому мож
но говорить об элементах капиталистического предприни
мательства в деятельности этих компаний только в том 
случае, если они выступают в роли раздатчиков сырья и 
скупщиков готовой продукции у ткачей, т. е. берут на себя 
функции организаторов мануфактуры рассеянного типа в 
текстильной промышленности, или проникают в горноруд
ную промышленность не только в качестве откупщиков ме
таллов, но и пайщиков горных товариществ и владельцев 
плавилен. Во всех остальных случаях самый утонченный 
бухгалтерский учет и совершенство форм управления тор
говым предприятием не могут служить доказательством ка
питалистического характера его деятельности.

Из других работ, которые в той или иной степени каса
ются рассматриваемых нами вопросов, следует отметить мо
нографии М. Янсена 31 и статьи О. Петерки 32 и Г. Лирма-

29 С. Bauer .  Unternebmung und Unternahmungsformen im Spitmitte- 
lalter und beginnenden Neuzeit. — «Miinchener volkswirtschaftlichen Studi- 
en», Neue Folge, Hit. 23, Jena, 1936, S. 84.

30 Ibid., S. 12.
31 АД. Janse. n .  Anfange der Fugger (bis 1494), Leipzig, 1907; Jacob 

Fugger der Reiche, Leipzig, 1910.
32 O. P e t e r k a .  Zum handelsrechtliciien Inhalte der Oes^lhchaltsvert- 

rage Jacob Fugger der Reichen.— «Zeitschrift fur das gesamte Handels — 
und Korikursrecht» — Bd. 73, Stuttgart, 1913.
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на !3, затрагивающие отдельные стороны организации круп
нейшей аугсбургской компании Фуггеров. В этом смысле 
представляют известный интерес работы, посвященные и 
другим южногерманским торговым предприятиям: Я. Гар- 
тунга, использовавшего «Тайную Книгу» (Geheimbuch) тор
гового товарищества Гауг-Линк-Лангенауэр 34, А. Веетерма- 
на о компании братьев Цангмайстеров из Меммингена 35, 
А. Шульте о Большой Равенсбургской компании 36, Э. Кер
на о знаменитом торговом доме Гохштеттеров37 и И. Лутц- 
ман о торговом товариществе братьев Ганса и Маркварда 
Розенбергеров из Аугсбурга38. Поскольку в этой литера
туре не содержится принципиально новой постановки во
просов по интересующей нас проблеме, то автор счел воз
можным лишь перечислить ее, обращаясь к ней по мере 
надобности.

Другой важной проблемой, которая рассматривается на
ми в историографическом плане, является вопрос о харак
тере деятельности торговых компаний в горнорудной про
мышленности. Знакомство с литературой этого вопроса по
зволяет не только установить различные точки зрения бур
жуазных ученых, но и общую методологическую направ
ленность их сочинений. Немецкие и австрийские историки, 
занимавшиеся историей горнорудных промыслов эпохи их 
бурного расцвета в XV—XVI вв., так или иначе должны 
были сказать как о своем отношении к деятельности тор
говых домов в этой отрасли промышленности, так и опре
делить свою точку зрения относительно характера ранне
капиталистических отношений. При решении этих вопро
сов буржуазными историками проводится мысль, во-первых, 
об извечности капитализма (в этом случае они оказывают

33 Н. L ie  г т а  п. Zur Rechtsgeschichte der Fuggerschen Stiftungen.—• 
«Zeitschrift fur Wiirtembergische Lande3geschichte»,Ba. 18, Miinchen, 1955.

34 J. H a r t u n g. Aus dem Geheimbuch eines deutschen Handelshauses 
im XVI. Jahrhundert. — «Vierteljahrschiifte fur Social— und Wirtschaftsge- 
schichte» (далее— VSWG), Bd., 6, Weimar, 1898.

35 A. W e s t e r m a n n .  Op. cit.
36 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 

schaft, 1380— 1530, Bde. 2, Stuttgart u. Berlin, 1923.
37 E. Ke r n .  Studien zur Geschichte des augsburger Kaufinannshauses 

des Hochstetter. — «Archiv fiir Kulturgeschichte». Bd., 25, Hft. 2, Leipzig u. 
Berlin, 1935.

38 I. L u t z m a n n .  Die augsburger H.mdelsgeseHschaft Hans und 
Marguard Rosenberger (1535— 1560), Kallmiinz, 1937.
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ся в рядах правоверных допшианцев); во-вторых, выдви
гается положение о том, что пороки, свойственные капита
лизму в прошлом, или излечены к настоящему времени 
или могут быть изжиты в будущем без применения средств 
насильственного вмешательства. Последняя точка зрения 
пользуется особым успехом у части современных буржуаз
ных историков. Правда, отмечая общее реакционное мето
дологическое содержание буржуазной историографии, нель
зя не видеть тех положительных результатов, которых она 
достигла в области локальных исторических исследований.

Эренберг и Штридер ввели в научный обиход большой 
архивный материал, который красноречиво свидетельствует 
о многообразии форм проникновения торгово-ростовщиче
ского капитала в горнорудную промышленность. Штридер 
использовал эти данные, чтобы построить широкие истори
ческие обобщения. Но поскольку для него, на что нами уже 
указывалось выше, торговые компании еще до прихода в 
горнорудную промышленность являлись субъектами, веду
щими капиталистическое хозяйство, то их участие в гор
ных предприятиях еще более усиливало элементы капита
листического предпринимательства в их деятельности. 
Владельцы торговых домов, по мнению Штридера, сыграли 
выдающуюся роль в истории раннего европейского капита
лизма. В их деятельности он видел «наиболее яркое вопло
щение истории расцвета капиталистического духа» а9, одно
временно связывая с нею сам факт наступления капитали
стической эпохи.

Определенный интерес представляют работы немецких 
историков М. Янсена и JI. Шейермана ы, посвященные дея
тельности знаменитого аугсбургского торгового дома Фуг- 
геров. Если первый из этих историков добросовестно изла
гает фактическую сторону истории фирмы Фуггеров и от
казывается от каких-либо обобщений, то второй, делая вы
воды, проявляет чрезмерную осторожность. В результате 
и Шейерман, хотя и в меньшей степени нежели Янсен, ока
зывается в плену исторического эмпиризма. Правда, спра
ведливости ради следует отметить, что Шейерман, е  отли
чие от Штридера, отождествлявшего торговый капитал с 
промышленным, правильно указывает на то, что торговая

39 J. S t г i е d е г Op. cit., S. 46.
40 L. S с Ii е u е г m а п n. Die Fugger а1з Montaninduslrielle in Tirol 

und Karnten, Miinchen u. Leipzig, 1929.
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деятельность Фуггеров не может служить свидетельством, 
характеризующим их как промышленных капиталистов 41. 
К сожалению, и этот историк не избежал влияния модер
нистских веяний, которые и до сих пор так сильны в оцен
ке промышленного развития Германии XV—XVI вв. в не
мецкой буржуазной историографии. Влияние эгих модерни
стских концепций выразилось в том, что в ряде случаев 
картину положения дел на горнорудных промыслах Тиро
ля в XVI в. Шейерман рисует в тонах, которые в большей 
степени характеризуют буржуазное общество X IX  в., чем 
позднесредневековую Германию. С другой стороны, рисуя 
довольно точную картину положения крупных компаний в 
горнорудной промышленности Тироля и Каринтии, Шейер
ман тем не менее ошибочно отказывается признать за тор
говым капиталом какую-либо роль в изменении социальной 
структуры этой отрасли промышленности. В этом нетрудно 
видеть непонимание буржуазным историком своеобразия, 
присущего раннекапиталистическим отношениям.

Особое место занимает работа австрийского историка 
А. Циха 42, который энергично отвергает утверждение Эрен- 
берга о том, что горнорудная промышленность Тироля пе
реживает подъем лишь благодаря инвестированным в нее 
верхненемецкими купцами капиталам 43. Циха доказывает, 
что этот вывод Эренберга не согласуется с действительным 
положением вещей. Факты, по мнению Циха, свидетельст
вуют о том, что горнорудная промышленность Тироля до
стигла вершины своего развития еще до того, как в нее 
пришли южногерманские торговые фирмы в роли «участ
ников» разработок и владельцев плавилен4'. Он, конечно, 
прав, когда указывает на то, что зарождение и развитие 
элементов раннекапиталистических отношений имело место 
в Тироле еще в первой половине XV в., но определенно за
блуждается, представляя в явно преувеличенном виде роль 
иноземного капитала в развале горнорудной промышленнос
ти Тироля и отказываясь признать за торговыми компания
ми какое-либо положительное историческое значение45.

41 Ibid., SS. 38—39.
42 A. L у с h a. Zur neusten Literatur tiber die Wirtschafts — urid 

Rechtsgegeschichte des deutschen Bergbaues. VSWG, Bde. 5—6, Stuttgart, 
1907/08.

43 R. E h r e n b e r g .  Op. cit., Bd. I, S. 187.
44 A. Z у с h a. Op. cit., Bd. 5, S. 259.
45 Ibid., S. 287.
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Уже упоминаемый нами Шмоллер, будучи типичным 
представителем немецкой исторической школы права, стре
мится проследить эволюцию таких элементов горнорудной 
промышленности, как регальная власть и ее аппарат, «участ
ников» (Gewerken), владельцев горных предприятий и наем
ных рабочих в условиях зарождения и развития капитали
стических отношений. Такая постановка вопроса должна 
была, казалось бы, дать и научно обоснованный ответ на не
го, т. е. четко обрисовать ту социально-экономическую сре
ду, в которой протекала деятельность аугсбургских торго
вых компаний в горнорудных районах. Однако Шмоллер 
«как, впрочем, и другие историки этого направления) руко
водствуется при решении поставленной задачи исключитель
но источниками официального права, и это делает нарисо
ванную им картину лишь приблизительно соответствующей 
оригиналу. Отводя регальным властям роль регулирующей 
силы в горнорудной промышленности и посредника в отно- 
шейиях между промышленниками и наемными рабочими, 
Шмоллер приходит к ошибочному выводу о том, что горная 
администрация вставала на сторону слабых, а государствен
ное горное законодательство носило для рабочих благопри
ятный характер еще и в XVI в .46. Между тем материалы 
деятельности аугсбургских торговых компаний в горноруд
ной промышленности Тироля и Каринтии свидетельствуют 
о противоположном. Верхне-австрийское правительство не 
только не вставало на сторону рабочих во время конфлик
тов последних с горнозаводчиками, но и, руководствуясь 
фискальными соображениями, приносило в жертву шваб
ским заимодавцам интересы отечественных капиталистов- 
предпринимателей.

В современной буржуазной исторической литературе в 
той или иной форме неоднократно ставился вопрос о месте 
крупных южнонемецких фирм в экономическом и полити
ческом развитии страны и о характере их деятельности. Так, 
например, если мы обратимся к многотомному сочинению 
западногерманского историка барана Г. фон Пельнитца4Т, 
то обнаружим, что его автор задается целью осветить роль 
Фуггеров в определении и проведении политического курса 
Габсбургов. Он рисует достаточно убедительную картину за

46 G. S c h m o l  1 е г. Op. cit.. Hft. V III—IX, SS. 64-65.
47 G. v o n  P o l n i t z .  Jacob Fugger. Anton Fugger, Kaiser, Kirche 

«nd Kapital in der oberdeutschen Renaissance, Tiibingen, 1949/63.
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висимости австрийского дома от займов аугсбургских ро
стовщиков, однако, по нашему мнению, необоснованно отка
зывается от постановки проблемы о роли Фуггеров и подоб
ных им ростовщиков, купцов и предпринимателей не толь
ко в определении политического курса Габсбургов, но и эко
номической и социально-политической жизни Германии 
XVI в. Поскольку связь и взаимозависимость Габсбургов и 
Фуггеров была весьма многообразной и имела своим следст
вием проникновение этого торгового дома в горнорудную 
промышленность австрийскйх владений, Пельнитц указыва
ет как на столкновения, сопровождавшие это проникнове
ние, так и на окружение, в котором протекала деятельность 
аугсбургских купцов. Однако для Пельнитца это побочные 
продукты исследования, имеющие лишь прикладное значе
ние.

Другой крайностью является работа австрийского учено
го Г. Виснера 48, посвященная истории горной промышлен
ности Каринтии. Ее автор подробно воспроизводит в первую 
очередь историю горных разработок, а не экономическую и 
социальную историю горных промыслов. Узкий техницизм 
взглядов Виснера сказывается в том, что единственную при
чину упадка горнодобывающей промышленности Каринтии 
он видит в истощении богатых горнорудных слоев4П. Вместе 
с тем этот историк отказывается высказать собственную точ
ку зрения относительно причастности иноземных компаний 
к процессу подъема и упадка этой отрасли народного хозяй
ства, хотя, казалось бы, источники дают право на обобще
ние по этому вопросу самому осторожному исследователю.

Следует также указать на работу австрийского цсторика 
Ф. Тремеля 50, который в своем сочинении, носящем обоб
щающий характер, делает попытку подвести методологиче
ский фундамент под изучаемую нами тему. И хотя Тремель 
не скрывает ужасов и язв эпохи первоначального накопле
ния и генезиса капитализма, его работа страдает недостат
ками, свойственными буржуазной историографии. Этот 
историк вслед за Штридером и другими буржуазными уче
ными преувеличивает роль торговых компаний, приписывая 
бурный подъем горнорудной промышленности Австрии дея-

48 Н. W i e p n e r .  Geschichte des Kartner Edelmetallbergbaues, Kla- 
genfurt, 1950

49 Ibid., S. 153.
60 F. Tr e me l .  Der Friihkapitalismus in Innerosterreicii, Graz, 1954-
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-гельности этих предприятий51. Правда, по мнению Тремеля, 
ввоз капитала имел двойственное значение: с одной сторо
ны он способствовал тому, что верхнешвабские купцы от
крывали для австрийской продукции новые рынки сбыта; 
с другой — стеснял и наносил ущерб отечествен
ным купцам и предпринимателям 52 в лице местного бюр
герства, над которым также «витал демон, который пред
ставлял экономическую власть и находил радость в приоб
ретательстве и влиянии на экономическую жизнь Восточных 
Альп» 53. Однако эти пришлые капиталисты, как утвержда
ет австрийский историк, сталкивались с правительством 
Габсбургов, которое, исходя из принципов средневековой 
экономической этики, брало под защиту «малых и слабых» 
и препятствовало созданию крупных предприятий "4. Про
никновение южногерманских капиталов в горное дело Авст
рии, продолжает Тремель, разрушало средневековые формы 
организации промышленности и сметало ограничения со сто
роны государственной власти, а жестокая необходимость, за
ставлявшая эрцгерцога прибегать к услугам кредиторов-ка- 
гоггалистов, «... означала победу финансового капитала над 
княжеской властью, капиталистического приобретательства 
над средневековым образом мышления» 55.

Судя по этим выводам, Тремелю нельзя отказать в .на
блюдательности, хотя ошибочность его умозаключений со
стоит прежде всего в том, что он в ложном свете оценивает 
политику австрийских властей. Политика защиты «малых и 
слабых», о которой австрийский ученый говорит с таким па
фосом, была не более как социальной демагогией. На практи
ке австрийские власти обнаруживали полное бессилие перед 
нашествием швабских фирм. Неправ Тремель и в том слу
чае, когда рассматривает деятельность южногерманских 
компаний в горнорудных районах исключительно как ка
питалистическую. Эта деятельность на самом деле не явля
ется таковой по преимуществу, так как на ней лежит печать 
ростовщических операций и участия в откупах металлов, ко
торые, взятые сами по себе, вряд ли имеют что общее с ка
питализмом.

51 Ibid., S 85
53 Ibid., S. 135.
53 Ibid., S. 11.
54 Ibid.. S. 104.
55 Ibid., S. 146.
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Для темы нашего исследования особый интерес пред
ставляет полемика современного западногерманского исто
рика Р. Дитриха56 с Я. Шлридером и Т. Г. Вернером57 о 
судьбах горнорудной промышленности Германии XV— 
XVI вв. И хотя Вернер и Дитрих строят свои концепции на 
материале горнорудных промыслов Рудных гор (Erzgebirge), 
их выводы имеют значение для решения ряда принципиаль
ных вопросов развития горного дела того времени.

Вернер, ставя перед собой задачу показать роль «чужих» 
капиталовложений в горное дело и торговлю металлами в 
Аннаберге, утверждает, что у местных горнозаводчиков еще 
до 1500 г. оказалось недостаточно средств для ведения раз
работок на большой глубине с использованием технических 
средств для откачки воды из забоев. В такой ситуации они 
вынуждены были обратиться за помощью к торговцам ме
таллами и получили от последних необходимые средства. 
Именно это, пишет Вернер, имело самые благоприятные по
следствия для местных горных промыслов, так как без при
лива капиталов извне они «не смогли бы получить такого 
значительного развития», продолжая и в будущем влачить 
жалкое существование мелких предприятий, организован
ных на ремесленной основе 59. Именно богатые торговцы-ро- 
стовщики, создавшие систему авансирования для местных 
леэнхауэров и участников разработок, своей деятельностью 
утверждали капиталистические начала в горнодобывающей 
промышленности60. Торговля паями (Кихеп) горных товари
ществ (Gewerkschaften) представляется Вернеру наиболее вы
разительным показателем капитализма, который получил 
бурное развитие с проникновением торгового капитала. 
Причем, носителями этого капитала в основном выступают 
южнонемецкие фирмы типа Фуггеров, Вельзеров и Фюреров

56 Т. G. W е г n е г. Das Fremde Kapital im Annaberger Bergbau und 
Aletallhandel des 16. Jahrhunderts. Mit Beriicksiclitigung der Kuxspekulation 
und der Verhallnisse in anderen erzgebirgischen Bergstatten.— «Neues 
Archiv fiir Sachsische Geschichte und Altertumskunde-!', Bd. 57—58, Dresden, 
1936/37.

57 R. D i e t r i c h .  Untersuchungen zum Friihkapitalismus im Mit.tel- 
deutschen Erzbergbau und Metallhandel. — «Jahrbuch fiir .lie Geschichte 

Mittel — und Ostdeutschlands», Bd. V II—IX, Tubingen, 1953/61.
58 T. G. We r n e r .  Op. cit., Bd. 57, S. 121.
59 Ibid., SS. 115, 170.
60 Ibid., S. 122.
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из Аугсбурга и Нюрнберга61, сыгравшие выдающуюся роль 
в подъеме горных промыслов не только австрийских владе
ний Габсбургов, но и Саксонии. Что касается местных пред
принимателей и капиталистов, то им Вернер повсюду отво
дит лишь роль застрельщика (Schrittmacher)02 общего посту
пательного движения. Однако направление в исторической 
литературе, которое придает решающее значение в общем 
подъеме горного дела и в зарождении и развитии в горноруд • 
ных районах капиталистических отношений капиталовло
жениям иноземных фирм и наиболее одиозным представи
телем которого является Вернер, вызвало серьезные возра
жения и критику со стороны Дитриха. Последний в своей 
работе высказал соображения, во многих отношениях про
тивоположные взглядам Штридера и Вернера.

Прежде всего Дитрих выступает против теории Штриде
ра — Вернера, согласно которой, на что уже указано выше, 
решающая роль в успехах горнорудной промышленности 
Германии XV—XVI вв. отводится капиталовложениям изв
не, а южнонемецкие фирмы являются поэтому своего рода 
рассадниками капиталистических отношений в этой отрасли 
народного хозяйства. Анализируя данные горнорудных про
мыслов Саксонии, Дитрих приходит к выводу, что источни
ки свидетельствуют против концепции Вернера, так как не 
может быть и речи о решающем влиянии верхненемецких 
компаний в развитии горного дела Эрцге ::рге63. В качестве 
доказательств Дитрих приводит аргументы двух порядков.

С одной стороны, он пытается доказать, что мест:’ :е 
предприниматели-капиталисты принимают самое ж: • je 
участие в горнорудных предприятиях. Особенно активк.д в 
этих предприятиях жители горных городов Саксо?: !.
«...мелкое бюргерство этих маленьких городов,—пишет Дит
рих, — в меру своих сил, но с удивительным размахом уча
ствуют в разработках новых серебряных рудников» 64. Подъ
ем, который переживает горное дело Саксонии, происходит 
за счет внутренних ресурсов 65 и благодаря энергии местных 
капиталистов. Одно из наглядных подтверждений своим на
блюдениям исследователь находит в головокружительной

61 Ibid , S. 128.
62 Ibid., Bd. 68, SS. 1—2.
63 R. D i e t r  i ch. Op. cit., Bd. VII, S. 167.
64 Ibid.. Bd. VIII,  S. 115.
65 Ibid., S. 94.
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карьере бюргера Мартина Ремера из Цвикау66 и в быстром 
обогащении фрейбергских бюргеров Алытеков 67.

С другой стороны, Дитрих подвергает тщательной про
верке все факты, сообщаемые Вернером об участии южноне
мецких фирм в торговле металлами и в промышленных 
предприятиях Рудных гор, и приходит к выводу, что послед
ним роль этих фирм сильно преувеличивается. Подвергая 
сомнению мнение Вернера о бесспорном влиянии Вельзеров 
и Фуггеров на горное дело Саксонии, Дитрих, в частности, 
указывает и на то, что факторы южнонемецких компаний 
Иероним Вальтер и Андреас Малыптет не только представ
ляли здесь интересы торговых домов Южной Германии, но 
и вели многие операции на собственный страх и риск. 
В Малыптете Дитрих видит самостоятельного торговца и 
предпринимателя, который, однако, часто выступал в роли 
комиссионера Фуггеров б8.

С проблемой капиталовложений в горное дело Саксонии 
тесно связан вопрос о происхождении состояний, находив 
ших приложение в этой отрасли народного хозяйства. 
Дитрих отвергает теорию Штридера, согласно которой 
аккумуляция денежных средств, которые служили пред
посылкой и базой для образования состояний в горноруд
ной промышленности, могла иметь место только в сфере 
экспортной торговли и отчасти городских ремесел. Горные 
хроники, замечает Дитрих, содерлсат множество достовер
ных данных о том, как быстро текли богатства в карманы 
счастливых основателей рудников — выходцев из числа ме
стных жителей69. Таким образом, утверждает Дитрих, тео
рия Штридера только в том случае может претендовать на 
некоторую правомерность, если успехи горнодобывающей 
промышленности «приписывать только крупному капиталу, 
если обращать внимание только на Фуггеров, Вельзеров и 
компании подобного им ранга и только именно в них видеть 
выражение раннего немецкого капитализма.

Однако этот взгляд, говорит Дитрих, не выдерживает 
проверки фактами при исследовании действительного поло
жения вещей и структуры капитала, «который самостоя

66 Ibid., Bd. VII, SS. 173, 182.
e? Ibid., Bd. VIII, S. 91,
68 Ibid., SS. 108— 109.
69 Ibid., Bd. VII, SS. 205—206.
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тельно развивался из горнорудных предприятий» 70. Сквозь 
пелену научного спора двух буржуазных историков можно 
разглядеть, что речь идет о значении и месте в развитии 
горных промыслов торгового и промышленного капитала. 
Если Штридер и Вернер решающую роль в этом процессе 
отводят торговому капиталу, то Дитрих интуитивно стре
мится показать значение промышленного капитала. В этом 
смысле весьма характерен спор последнего с Вернером. 
Вернер утверждает, что приход лейпцигских бюргеров в 
горное дело Аннаберга был обусловлен в первую очередь 
их участием в экспортной торговле (Fernhandel)71. Однако 
факты, возражает Дитрих, противоречат этой гипотезе. Он 
высказывает интересную мысль о том, что быстрым рос
том богатства в первую очередь Лейпциг обязан не своим 
ярмаркам, а приливу капиталов с горных разработок, из 
плавильного производства и торговли металлами72. И такое 
решение можно считать правильным, так как и на самом 
деле успехи промышленности сообщают дополнительный 
толчок развитию торговли. Обратная связь и обратное 
влияние хотя и возможно, однако не может иметь решаю
щего значения.

Итак, мы видим, что наблюдения Дитриха содержат 
ряд верных выводов. Однако и его концепция вызывает 
возражения и должна быть подвергнута критическому 
разбору.

Начнем с того, что своей теории Дитрих не стремится 
придавать универсальный характер, так как развитие гор
ного дела в Венгрии, Тироле и Испании, рассуждает он, 
происходило вполне в соответствии со схемой Штридера, 
поскольку здесь было установлено безраздельное господст
во Фуггеров и нашел приложение капитал, созданный вне 
горнорудных промыслов. Что касается горнодобывающей 
промышленности Саксонии, то она развивалась по другому 
пути. Полоса расцвета, которая началась с середины XV и., 
была движима капиталом, возникшим в горных предприя
тиях и торговле металлами. Даже мансфельдское медепла
вильное производство, хотя и было создано при спекуля
тивном участии чужого капитала, отличалось от организа
ции медеплавильного дела прочих горнорудных районов

70 Ibid., Bd. VIII, S. 94.
71 Т. G. We r n e r .  Op. cit. Bd. 58, S. 32.
72 R. D i e t r i c h .  Op cit., Bd. VIII, SS. 95—96.
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Европы тем, что здесь участие капиталовложений извне в 
значительной степени было вызвано потребностью про 
мышленности Нюрнберга в сырье73.

Попытка Дитриха установить черты своеобразия гор
ного дела в Саксонии вполне понятна. Однако участием 
«чужих» или местных капиталовложений не исчерпыва 
ется вопрос о тенденциях развития горной промышленно 
сти XV—XVI вв. География происхождения капиталов, 
помещенных в горное дело, еще не определяет общего 
направления развития этой отрасли народного хозяйства. 
Гораздо важнее вопрос о природе инвестированных в гор 
ные промыслы капиталов, о характере деятельности и 
социальном статусе их владельцев. Факты, которые сооб
щает Дитрих, часто свидетельствуют против него же и де
лают возможным, на наш взгляд, внесение некоторых 
серьезных корректив в концепцию немецкого исследова
теля.

Одним из важнейших аргументов теории Дитриха, на 
что нами уже было указано выше, служит история обога
щения бюргеров Мартина Ремера из Цвикау и Альнпеков 
из Фрейберга. Однако теперь обратимся к некоторым дан 
ным их биографии и деятельности. Известно, что Ремер, 
будучи горнозаводчиком в течение многих лет, занимал 
высшие должности бергамта и пользовался полным дове 
рием со стороны князей, захватил в свои руки монополию 
на торговлю серебром и еще до появления в качестве 
участника горных разработок и владельца плавилен в 
Шнееберге подвизался в роли крупного торговца металлами. 
Капиталистическую деятельность на горных промыслах 
Ремер успешно совмещал с ростовщическими операциями 
в Нюрнберге, Аугсбурге, Франкфурте-на-Майне 74, и, таким 
образом, отечественное происхождение капиталов этого 
выходца из бюргерской среды отнюдь не было препятст
вием их помещения не только в промышленную сферу, но 
и в торговлю и ростовщичество. Деятельность самого Мар
тина Ремера обнаруживает удивительное сходство, в чем 
нам предстоит убедиться, с деятельностью богатых аугс
бургских купцов и ростовщиков в Тироле в смысле близос
ти к феодальному институту регальных властей с той лишь

73 Ibid., Bd. IX, SS. 165— 106.
«  Ibid., Bd. VII, SS. 176, 178, 181.
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разницей, что если Ремер был чиновником бергамта, то 
южнонемецкие капиталисты добивались влияния на кня
жескую администрацию иными средствами. Альнпеки, 
скопив крупные суммы в торговле металлами, на разработ
ках рудников и организации плавильного производства, 
очень рано часть своего капитала поместили в землевладе
ние вне стен города, и Дитрих вынужден признать, что в 
этом «нельзя не видеть сходства с Фуггерами»7 ', а мы 
добавим: и с другими владельцами южнонемецких фирм. 
Иными словами, Альнпеки совершили тот же обратный 
путь от капитализма к феодализму, что и владельцы 
аугсбургских торгово-ростовщических предприятий.

Прилив в бурно развивающуюся горнодобывающую 
промышленность капиталовложений, собственниками ко
торых были торговцы и ростовщики, являлось своего рода 
исторической необходимостью, и Дитрих, который не может 
отрицать этого, когда речь идет, например, об организации 
медеплавильного дела Менсфельда, пишет о том, что «пот
ребность горного дела и вызванное этим проникновение в 
него чужого капитала были неразрывно связаны друг с 
другом, и оба эти момента приняли участие в создании 
новых капиталистических предприятий»76. Рассказывая о 
создании мансфельдского медного синдиката, немецкий 
историк делает весьма примечательный вывод о том, что 
♦этот пример ясно показывает, что горное дело и соответ
ственно торговля металлами становятся рентабельными 
благодаря постоянным и значительным инвестициям. Су
ществовавшее до этого управление производством посред
ством системы авансирования было постепенно заменено 
формой крупного предприятия, а производство и торговля, 
объединены в рамках капиталистической мануфактуры. 
Необходимый же для этого капитал могли предоставить 
только крупные капиталисты» 11. Такие объединения воз
никали при широком участии торгово-ростовщического 
капитала, и- ссылка Дитриха на мансфельдский синдикат 
как на исключение из правила78 не меняет положения дел. 
Волее того, появление этого синдиката было вызвано к 
жизни ожесточенной конкуренцией со стороны Фуггеров,

75 Ibid., Bd. VIII, S. 91.
7в Ibid., Bd. IX, S. 128.
77 Ibid., S. 139.
78 Ibid., S. 165.
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которые, осуществляя проект завоевания европейских рын
ков в торговле медью, уже успели проникнуть на рынки 
Бреслау, Штеттина и Данцига79, что больно затрагивало 
интересы лейпцигских горнопромышленников и торговцев 
металлами. К тому же Дитрих делает оговорку о том, что 
им не был затронут вопрос о месте фуггеровских плавилен в 
Хохкирхе и Георгентале в системе плавильного производ
ства горнорудного района80, и это побуждает нас предпо
ложить — влияние деятельности Фуггеров на ход развития 
горного дела в Саксонии было более значительным, нежели 
это думает немецкий исследователь. Впрочем, не имеет прин
ципиального значения вопрос о том, кто представлял торго- 
во-ростовщический капитал: южнонемецкие или лейпциг
ские купцы, ибо в том и другом случае природа этого 
капитала оставалась одной и той же. И тот же мансфельд- 
ский пример свидетельствует о том, что проникновение в 
медеплавильное производство капиталов крупных фирм 
сопровождалось сооружением, новых плавилен и поглоще
нием предприятий, производительность которых уступала 
первым81. Такими же были результаты деятельности 
аугсбургских компаний в Тироле.

В заключение считаем необходимым указать на следу
ющее. Возражения Дитриха Штридеру и Вернеру убежда
ют, с одной стороны, в том, насколько беспочвенны попыт
ки двух последних историков втиснуть сложный процесс 
зарождения и развития раннекапиталистических отноше
ний в прокрустово ложе надуманной схемы. С другой сто
роны, хотя Дитриху при решении ряда вопросов свойстве
нен реалистический подход к историческому материалу, 
непризнание им характера и сущности перехода от фео
дальной к буржуазной общественно-экономической форма
ции, не позволяет ученому прийти к тем выводам, которые 
с необходимостью следуют из анализа находящихся в его 
распоряжении источников.

Дело в том, что черты самобытного развития горного 
дела Саксонии, которые с мастерством были обнаружены 
исследователем, не могут опровергнуть общих закономер
ностей, определявших эволюцию производственных отно
шений в этой отрасли народного хозяйства в эпоху раннего

79 Ibid., SS. 147, 149.
80 Ibid., S. 194.
81 Ibid., S, 140.
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европейского капитализма. Одним из проявлений этих за
кономерностей было подчинение торгово-ростовщическим 
капиталом промышленного капитала, хотя последний в не
которых горнорудных районах и получил значительное 
для того времени развитие и был важным фактором ранне
капиталистических отношений. Данными обстоятельства
ми и следует объяснить наш интерес к содержательной ра
боте Дитриха.

Нами также привлекаются сочинения Ф. Добеля82, 
Ст. Вормса83, И. Иссер-ГаудентентурмаS4, М. Вольфстригля- 
Вольфскрона85 и А. Егера86. Они использованы нами в ка
честве своего рода справочников и не имеют большой исто
риографической ценности.

В качестве резюме, подводящего итоги наблюдения над 
буржуазной историографией по интересующей нас пробле
матике, необходимо указать на следующее.

1. Буржуазные историки, независимо от их принадлеж
ности к той или иной школе или направлению, обычно по
нимают под капиталом всякое денежное богатство. Это 
ведет к отождествлению торгового и банковского капитала 
с промышленным, тогда как отличие капитала как катего
рии политической экономии от капитала как денежного 
богатства состоит в том, что полем приложения капитала 
(в самых различных формах) является сфера производства, 
а денежных богатств — сфера обмена и обращения.

2. При решении вопроса о структуре, организации и со 
циально-экономической природе торговых и торгово-про
мышленных предприятий XV—XVI вв. для буржуазных 
историков характерно стремление оперировать категория
ми и понятиями современного торгового права. Такой под
ход к историческому материалу ведет к появлению модер
нистских концепций и является одной из причин смещения 
явлений, свойственных раннекапиталистической эпохе, с

82 F. D о b е 1. Ober Bergbau und Handel des Jacob und Anton Fugger 
in Karnten und Tirol (1495—1560).— «Zeitschrift des Historischen Vereins 
Schwaben und Neuburg», Bd. 9, Augsburg, 1882.

83 S t, Wo r ms .  Schwatzer Bergbau im XV. Jahrhundert, Wien, 1904.
84 M  v o n  I s s e r - G a u d e n t e n t u r n .  Schwatzer B'drgwerKge- 

schichte. — «Berg-und Hiitten Jahrbticher», Bde. 52—53, Wien, 1904/05.
85 M. W о 1 f s t r i g 1 - W о 1 f s k г о n. Die Tiroler Erzbergbau 1301 — 

1665, Innsbruck, 1903.
86 A. Jager. Beitrag zur tirolsch-salzburgischer Bergwerksgeschicnte. 

«Archiv fur osterreichische Geschichte», Bd. 53, Wi;n, 1875.
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современным капитализмом. Так под пером этих историков 
появились в XVI в. такие современные капиталистические 
объединения, как тресты, картели и синдикаты.

3. Если буржуазной историографией достигнуты опре
деленные успехи в описании деятельности торговых ком
паний и собран большой фактический материал, то соци
альные аспекты этой деятельности и вопрос о роли купече
ского капитала в экономическом развитии Германии того 
времени следует признать исследованным недостаточно. 
Непризнание буржуазной историографией общественно- 
экономических формаций и революционного перехода от 
одной формации к другой не позволяет буржуазным исто
рикам дать подлинно научную оценку исторической миссии 
торгового капитала. Это относится и к тому реалистическо
му направлению, которое представлено в исторической ли
тературе содержательной работой Р. Дитриха.

б) М а р к с и с т с к а я  и с т о р и о г р а ф и я .

Изучение марксистской историографии по нашей теме 
имеет исключительное значение не столько по причине 
достигнутых ею результатов (аспекты социально-экономи
ческого развития Германии XV—XVI вв. ею исследованы 
еще недостаточно), сколько в силу возможности постанов
ки тех принципиальных вопросов, которые подтверждают 
научную актуальность настоящего исследования.

Материалы дискуссии о характере Реформации и Кре
стьянской войны XVI в. в Германии87, которую можно счи
тать логическим продолжением начавшейся ранее дискус

87 С. М. Стам.  Чем же в действительности бягла Реформация в Гер
мании,— «Вопросы истории» (далее — ВИ), № 4, 1958; ег о  же. О 
некоторых вопросах истории Реформации и Крестьянской войны в Гер
мании, «Ученые записки Саратовского государственного университе
та», т. 39, вып. исторический, 1954; О. Г. Ч а й к о в с к а я .  Вопрос о 
характере Реформации и'Крестт янской войны в Германии в советской 
историографии последних лет, ВИ, 1956, № 12; М. М. С м и р и н .  О 
характере экономического подъема и революционного движения в Гер
мании в эпоху Реформации, ВИ. 1957, № 6; А. Д. Эпштейн.  К во
просу об уровне экономики, о характере Реформации и Крестьянской 
буржуазной революции, ВИ, 1957, № 8; Ю. М. Г р и г о р ь я н .  К во
просу об уровне экономики, о характере Реформации и Крестьянской 
войны в Германии, ВИ, 1958, N” 1; И. Ма ц е к .  К дискуссии о харак
тере Реформации и Крестьянской войны в Германии, ВИ, 1958, № 4.
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сии о «раннем капитализме»88, позволяют доказать не 
только важность задач, которые стоят перед нами в дан
ной работе, но и затронуть более широкие проблемы. Эти 
проблемы, конечно, не могут быть решены нашим исследо
ванием, однако уже их постановка создает тот историче
ский фон, на котором протекала деятельность торговых и 
торгово-промышленных компаний и выяснить результаты 
деятельности этих фирм. Автор не ставит перед собой зада
чи подробно останавливаться на всех сторонах той и дру
гой дискуссий. Вопросы, связанные с ними, будут затраги
ваться лишь в той мере, в какой это имеет отношение 
к теме исследования. В связи с этим следует признать име
ющим первостепенное значение вопрос об уровне развития 
экономики Германии XV—XVI вв.

В ходе дискуссии О. Г. Чайковской было высказано мне
ние о том, что Германия эпохи Реформации являлась 
«...одной из феодально-отсталых стран Западной Евро
пы» 89. Однако подобная точка зрения вызвала возражения 
со стороны всех историков, принявших участие в дискус
сии. М. М. Смирин,. сославшись на известное положение 
Ф. Энгельса о том, что в конце XV — начале XVI вв. Гер
мания экономически была вполне на уровне современных 
ей стран90, справедливо указал на то, что это высказывание 
Ф. Энгельса «полностью соответствует данным источни
ков» 91. Впрочем, этот вопрос настолько ясен и очевиден, 
что останавливаться на нем подробнее не имеет смысла. 
Еще В. В. Стоклицкая-Терешкович в своей монографии, по 
священной немецкому городу X IV—XV вв., писала: 
«... Германия не была экономически отсталой страной. Че
рез нее проходили важнейшие артерии европейской торгов

88 Эта дискуссия была своего рода реакцией историков на сочине
ние проф. В. II. Рутенбурга. Очерк из истории раннего капитализма 
(Флорентийские компании XIV в.). М. — JI., 1951. В ней приняли уча
стие: А. Д. Эпштейн.  К вопросу о «раннем капитализме» во Фло
ренции XIV в. Сб. «Средние века* (далее — СВ), вып. IV, 1952: 
В. В. С т о к л и ц к а я - Т е р е ш к о в и ч .  К вопросу о раннем капита
лизме во Флоренции, СВ, вып. V, 1954; Л. М. Б а т к и н .  Письмо чи
тателя, СВ, вып. VI, 1955; А. Н. Ч и с т о з в о н о в .  Исследовать яв
ления в их исторической самобытности -в связях, там же; В. И. Р у- 
т е н б у р г. О прогрессивности капиталистических отношений в Ита
лии X IV —XV вв., там же.

89 О. Г. Ч а й к о в с к а я .  Ук. ст., ВИ, 1956, № 12, стр. 130.
90 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. X, стр. 357.
91 М. М. С м и р и н  Ук. ст., ВИ, 1957, № 6, сгр. 96.
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ли, значительная часть произведений ее промышленности 
становилась объектом широкого торгового оборота»02.

Хотелось бы высказать лишь одно соображение относи
тельно полемики об уровне немецкой экономики того вре
мени. При современном состоянии источниковедческой ба
зы (почти полное отсутствие статистических материалов* 
которые позволили бы дать сравнительные характеристи
ки) научные споры об экономическом презосходстве или 
отставании Германии XV—XVI вв. от других стран Запад
ной Европы не имеют под собой прочных оснований: они
не могут идти дальше общих предположений или рабочих 
гипотез. Гораздо более важно решить вопрос о том, на ка
кое время приходится начало упадка германской промыш
ленности, торговли и экономики вообще.

В конце прошлого века архивариус Аугсбурга А. Буфф 
высказался против бытовавшего до него в немецкой исто
риографии мнения о губительном влиянии на герм ан скую  

экономику Великих географических открытий. Он, в част
ности, указал и на то, что «аугсбургские купцы и предпри
ниматели обладали достаточным умом, опытом и деловы
ми качествами, а главное имели крупные состояния, чтобы 
успешно преодолеть возникшие затруднения»93. Правда, 
тот же Буфф, отмечая продолжавшийся рост бюргерских 
состояний и во второй половине XVI в., вынужден был при
знать, что именно с середины XVI в. процесс роста бюргер
ских состояний протекает гораздо медленнее по сравнению 
с началом XVI в.94. Советский историк А. Д. Эпштейн, ра?- 
виваж положение, высказанное Буффом, сделал совершен
но правильный вывод о том, что действительную причину 
упадка германской экономики следует искать в торжестве 
феодальной реакции95.

На последнее обстоятельство необходимо обратить осо
бое внимание в связи с отчетливо обнаружившейся в по
следнее время тенденцией современных западногерманских 
буржуазных историков игнорировать экономические по
следствия Реформации, как неудавшейся социальной рево
люции. Для этого достаточно будет сослаться на мнение

92 В. В. С т о к л и ц к а я - Т е р е ш к о в и ч .  Очерки по социаль
ной истории немецкого города в X IV —XV веках, М. — Л., 1936, стр. 10.

93 А. В u f f. Augsburg in der Renaissancezeit, Bamberg, 1893, SS. 2— i
94 Ibid , S. 4.
95 А. Д. Эпштейн.  Ук. ст., ВИ, 1957, № 8, стр. 132.
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маститого историка-аграрника из ФРГ В. Абеля, вс^ ча 
в последнее время выступающего с работами, в которых да̂  
стся общая оценка социально-экономического развития Гер
мании X IV—XVI вв. Абель 10 обрушивает огонь критики 
на австрийского экономиста 11. Момберта, который пытал
ся утверждать, что экономический упадок Германии на
чался уже со второй половины XVI столетия и в числе 
•прочих имел и социальные причины97. Согласно концепции 
Абеля на экономику Германии на протяжении всего XVI 
столетия крайне неблагоприятно сказывались неудачно 
сложившиеся внешнеполитические обстоятельства, образо
вание «запустений» (Wustungen), эпидемии чумы и т. д., 
однако она продолжала переживать полосу подъема и пос
ле 1550 г. вплоть до начала Тридцатилетией войны98. В 
этом вопросе он выражает полную солидарность с другим 
западногерманским историком Ф. Лютге " . Впрочем, Абель, 
отмечая рост общей массы национального продукта, вслед 
за Буффом вынужден признать падение производства это
го продукта на душу населения на протяжении второй по
ловины XVI столетия шо. Но последнее признание не может 
скрыть того очевидного факта, что ни Лютге, ни Абель не 
склонны видеть в поражении Реформации и последовавшей 
за ним политической и социальной неустроенности Герман
ской империи одну из важнейших причин экономического 
упадка страны. В этом смысле прошедшая дискуссия еще 
раз подтвердила важность решения данной проблемы.

Исключительный интерес представляет вопрос о степе
ни и характере развития капиталистических отношении 
как в германской промышленности того времени в целом, 
так и в отдельных ее отраслях. У большинства участников 
дискуссии сам факт зарождения и развития этих отноше
ний не вызывает сомнений. Так, например, чехословацкий

96 W. Abe l .  Zur Entwicklung des Sozialprodukts in Deutschland im 
XVI. Jahrhundert.— «Jahrbuch fiir Nationalokonomie und Statistik», Bd. 173, 
Stuttgart, 1Э61, SS. 448—449.

97 P. M o m b e r t .  Geschichte der Nationalokonomie. Jena, 1927, S. 153.
98 W. Abe l .  Op. cit., S. 489.
99 Эта точка зрения высказана Лютге в двух статьях 

(!• Das X IV—XVI. Jahrhundert in der Sozial — und Wirtschaftsgeschichte:
Die wirtschaftliche Lage Deutschland vor Ausbruch des DreifJigjahrigen 

Krieges), обе статьи опубликованы в «Studien zur Sotial — und Wirt- 
schaftsgeschichte», Stuttgart, 1963, SS. 286, 339.

100 W. A be  I. Op. cit., S. 489.
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академик И. Мацек обнаруживает «... в экономике Герма
нии начала XVI в. явственно видные зародыши капита
листических производственных отношений» 101. По мнению 
М. М. Смирина, в Германии в конце XV — начале XVI зв. 
♦энергично распространялась капиталистическая форма 
рассеянной мануфактуры и в то же время встречались от
дельные крупные мастерские, а также предприятия сме
шанного типа, связанные с системой раздач з городах и 
главным образом вне их»102. Таким образом, организацион
но эти ростки новых производственных отношений приоб
ретали форму различных типов мануфактуры, среди кото
рых, очевидно, преобладала рассеянная мануфактура. 
Появление и распространение мануфактуры дало основа
ние историку-марксисту из ГДР М. Штейнметцу сделать 
вывод о том; что «в горнорудной и текстильной промыш
ленности происходит образование промышленного капи
тала» 10!. В этом случае истина лишь постулируется и 
нуждается в доказательствах, так как еще нужно ответить 
на вопрос о том, какое место капиталистическая мануфак
тура занимала в общем объеме национального производст
ва, какой характер носили ее взаимоотношения со средне
вековыми цехами и, наконец, каковы конкретные формы и 
очертания этой мануфактуры в той или иной отрасли про
мышленности.

Мануфактура в Германии уже существовала в конце
XV — начале XVI вв. По крайней мере, это можно считать 
вполне установленным фактом, когда речь идет о южных 
областях Германии, где она утверждается как в городах, 
так и в сельской местности. И только незнанием действи 
тельного положения вещей О. Г. Чайковской, можно объяс
нить то, что она, произвольно истолковав анализ Энгельсом 
в «Крестьянской войне» экономического положения стра
ны накануне Реформации, делает вывод о том, что автор 
«Крестьянской войны» имел в виду якобы не капиталисти
ческое развитие Германии и даже не возникновение отдель
ных элементов капитализма, а «...расцвет цехового средне

101 И. М а ц е  к. Ук. ст., ВИ, 195в, № 3, стр. И17.
102 М. М. С м и р и н .  Ук. ст., ВИ, 1957, № 6, стр. 96.
103 М. S t e i n m e t z .  Die Friihbiirgerlichf Revolution in De.itschlami 

(1476—1535), Thesen.— «РгоЫегпе der friihbiirgsrlichen tfevoljtion i:i 
Deutschland 1476— 1535* (далее — PFRD) Berlin, 1961, S. 9.
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векового ремесла» 104. Между тем мануфактуры, появляю
щиеся как вне цехов, так и вырастающие из них, являются 
настолько очевидным фактом, что делают заявление
О. Г. Чайковской лишенным всяких оснований.

Конечно, необходимо иметь в виду, что цеховое произ
водство и производство мелкого самостоятельного реме
сленника не только еще существовало, ко, очевидно, на его 
долю приходилась большая часть общественного про
дукта в промышленности. Однако К. Маркс находил объяс
нение такому положению в том, что в ту эпоху не только 
централизованная, но и мануфактура вообще «не была в 
состоянии ни охватить общественное производство во всем 
его объеме, ни преобразовать его до самого корня. Она вы
делялась как архитектурное украшение на экономическом 
здании, широким основанием которого было городское ре
месло и сельские побочные промыслы» 10'.В то же время 
представления о цехах классического средневековья было 
бы заблуждением безоговорочно переносить на организа
цию городского ремесла и промышленности в Германии
XVI в. Цехи, эгалитарные принципы которых были давно 
попраны и стали достоянием прошлого, если и оставались 
еще действующими институтами, то требование их отмены 
и уничтожения, поскольку они превратились в тормоз на 
пути развития новых производственных отношений, выдви
галось все с большей настойчивостью общественными слоя
ми связывающими свои настоящие и особенно будущие инте
ресы с утверждением этих отношений. При этом были воз
можны два варианта. В одном случае цехи продолжали но
минально сохраняться, но над ними безраздельно господ
ствовал оптовый торговец сырьем, который одновременно 
являлся скупщиком полуфабрикатов и готовой продукции. 
Типическим примером может служить самый многочислен
ный в Аугсбурге цех ткачей, из среды которого в свою оче
редь выходили предприниматели капиталистического типа, 
безжалостно эксплуатировавшие собратьев по корпорации* 
Этот цех в первой половине XVI в. еще продолжал играть 
известную политическую роль, но утратил по существу 
контроль над производством. Как на факт, характерный 
для городов Южной Германии, В. В. Стоклицкая-Терешко-

104 О. Г. Ч а й к о в с к а я .  Ук. ст., ВИ, 1956, № 12, стр. 133.
105 К. М а р к с  и Ф.  Энгельс .  Соч., т. XVII, стр. 40©.



вич указывает на то, что из среды цеховых ткачей этих 
городов выделялась богатая прослойка, производящая оп
товую закупку хлопка и раздающая его другим ткачам 14!i. 
Именно эта богатая прослойка и становилась хозяином по
ложения. В другом случае отмена цеховой организации 
ремесла была насущной задачей общественной борьбы. 
Так, 28 статья проекта реформ, выдвинутого сословиями 
Тироля и известного под названием Меранской программы, 
требовала «отмены всех братств и цехов ремесленников с 
их распорядками и наказаниями, так как среди них под
держиваются многие странные обычаи, которые наносят 
ущерб простому человеку, с тем чтобы отныне каждый мог 
работать по собственному усмотрению» 107.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что перед исто- 
риками-марксистами стоит задача пересмотра традицион
ных представлений о роли цеховых организаций, особенно 
эпохи позднего средневековья. Эти представления сложи
лись в результате штудий цеховых уставов, и еще В. В. Сто- 
клицкая-Терешкович, сочинение которой о немецком горо
де X IV—XV вв. до сих пор остается лучшим в марксистской 
историографии, писала, что изучение историко-экономиче- 
ского материала «в корне подрывает старую точку зрения 
и рисует совершенно иную картину производственных от
ношений» 10S. Это еще с большей настоятельностью требует 
решения вопроса об организации отдельных отраслей про
мышленности и степени развития в них капиталистических 
отношений.

Наиболее значительные успехи советской медиевисти
кой достигнуты в исследовании социально-экономических 
отношений в горнорудной промышленности Германии 
XV—XVI вв. Большой интерес в это м  плане представляет 
кандидатская диссертация Ю. М. Григорьяна 109, которому, 
во-первых, удалось с марксистских позиций поставить во

106 В. В. С т о к л и ц к а я - Т е р  е ш к о в  ич.  Ук. ооч., стр. 90.
107 «Acta Tirolensia», Bd. 3, S. 42.
108 В. В. С т о к л и ц к а  я-Т е р е ш к о в и ч .  Ук. соч., стр. 100.
109 Ю. М. Г р и г о р ь я н .  Горная промышленность и горнорабочие 

Германии в конце XV и в XVI вв- Канд дис., М., 1955. Основные итоги 
исследований диссертанта в этой области изложены в статье, опублико
ванной на немецком языке: J и. М. Q г i g о г j а п. Aus der Geschichte 
der Genesis der kapitalistischern Verhaltnisse in Deutschland (der Bergbaues 
XV. jhs. und im XVI. jh.). — «Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft», 1959, 
Hft. 8.
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прос о развитии социальных и классовых отношений в гор
ной промышленности, и, во-вторых, прийти к важному вы
воду о том, что горнометаллургические предприятия 
Германии XV—XVI вв. представляли собой «...капитали
стические предприятия типа централизованной мануфак
туры» 11и. На эту основную черту развития горнорудных 
промыслов обратил внимание еще в своей дискуссионной 
статье М. М. Смирин, который уже тогда пришел к выводу» 
«что в Германии в то время четко определились черты ка
питалистического уклада в этой отрасли промышленнос
ти» и'. В последние годы М. М. Смирин, который является 
в настоящее время безусловно самым крупным знатоком в 
СССР истории Германии позднего средневековья, обраща
ется к исследованию социально-экономических отношений 
в горнорудной промышленности Германии XV—XVI вв. В 
статьях, посвященных данной теме112, которые выполнены 
на характерном для этого исследователя высоком научном 
уровне, ставятся и находят решение важнейшие проблемы, 
касающиеся судеб не только данной отрасли народного хо
зяйства, но и вопросы, имеющие непосредственное отноше
ние к экономическому и социальному развитию Германии 
XV—XVI вв. вообще. Под пером проф. М. М. Смирииа аб
страктная схема Г. Шмоллера обретает плоть живой исто
рии, и абстрактные умозаключения немецкого историка о 
соотношении и связях различных элементов горнорудных 
районов получают разрешение в острейших социально-по
литических конфликтах.

Результаты иследований М. М. Смирииа и К). М. Гри- 
юрьяна не оставляют сомнения в том, что развитие капи

110 Ю' М. Г р и г о р ь я н. Ук. дис., стр- Э7&-
111 М. М. С м и р и н .  Ук. ст.. ВИ., 1957, № 8, стр-
112 М М. С м и р и н .  1) Социальные отношения в горной промыш

ленности Фрейбергского района Саксонии в 40—80-х годах XV в., СВ,
вып. XX, М , 1961 — 2) Развитие социальных противоречий в горной 
промышленности Саксонии в конце XV — начале XVI в., сб. «Генезис 
капитализма в промышленности», М., 1963- — 3) Социальная борьба 
в горных районах Саксонии в конце XV — начале XVI века и во время 
Великой крестьянской войны, СВ., вып. 2l4—215, М., 1963/64. 4) Борьба 
горнорабочих Тироля и социально-политическая программа Михаила 
Гайс-майера. СВ, вып. 29, М., 1066. Особый интерес для нас представ
ляет последняя статья Эти статьи и некоторые неопубликованные ма
териалы составили монографию проф. М. М. Смирина «К истории ран
него капитализма в германских землях {XV—XVI вв.»), М , 1969.
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талистических отношений в горнорудной промышленности 
Германии конца XV — начала XVI вв. достигло высокого 
для мануфактурного периода капитализма уровня и пре
пятствием на пути их дальнейшего развития было сущест
вование феодального института горных регалий, который 
тормозил и сдерживал дальнейшее прогрессивное развитие 
этой отрасли промышленности. Тому же режиму горных 
регалий обязана своим происхождением откупная система, 
имевшая следствием насаждение монополий в торговле ме
таллами.

Работы A. JI. Ястребицкой 113 свидетельствуют о том, 
что капиталистическая мануфактура централизованного 
типа возникает в Германии в такой совершенно новой от 
расли промышленности, как типографское дело. При этом 
книгопечатание is большинстве городов Германии не знало 
цеховой организации. В том случае, когда печатники при
писывались к тому или иному цеху, это обычно носило 
формальный характер и не могло изменить капиталистиче
ской природы издательских и типографских предприятий.

Недостаточно изучен в марксистской литературе во
прос об организации мануфактуры в текстильной промыш
ленности и характере и степени развития капиталистиче
ских отношений в этой отрасли производства. Эта пробле
ма большой научной важности еще ожидает иеследовате- 
ля-марксиста.

Прошедшая дискуссия показала, насколько сильно раз
витие германской экономики и капиталистических отноше
ний, особенно в тех отраслях, которые работали на экспорт, 
зависело от судеб торговли, ее характера, масштабов и на
правления. Торговля, обслуживающая сферу обмена и об
ращения, сама по себе, конечно, еще не определяла способа 
производства. Однако в тех случаях, когда эта торговля 
была органической составной частью производственного 
цикла, она оказывала на производство достаточно сильное 
воздействие. Пример развития швабской текстильной прс-

113 А. Л. Я с т р е б и ц к а я .  О развитии капиталистических отноше
ний в книгопечатном производстве немецкого города XV—XVI вв. 
Вестник МГУ, ист.-филол. серия, № 3, 1958. Е е ж е. Некоторые формы 
раннекапиталистических отношений в немецком книгопечатании второй 
половины XV — середины XVI века- СВ, вып. 24, М , 1963.
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мышленности и особенно бумазейного производства114, ко
торому в XV в. колосальный толчок сообщило успешное 
развитие экспортной торговли, может служить убедитель
ным аргументом в пользу выдвинутого положения. Бума
зейное производство не могло существовать без привозного 
хлопка. Выполнение этой операции, разумеется, было не 
под силу мелкому ремесленнику, который силою обстоя
тельств попадал в крепкие путы зависимости от раздатчи
ка сырья и скупщика готовой продукции или полуфабри
катов, т. е. оптового торговца. Отсюда очевидна важность 
вопроса о характере немецкой торговли того времени. 
А. Д. Эпштейном было высказано соображение о том, что 
«... внешнюю торговлю Германии XV— XVI вв. никак 
нельзя отождествлять с транзитной» 115. Это положение в 
общем справедливо. Отечественные купцы в значительных 
для того времени масштабах вывозили из страны продук
цию текстильной промышленности (особенно бумазею и 
льняные ткани), металлы и изделия из металлов. Большое 
значение имел, как это мы только что видели выше, BBOii 
в Германию текстильного сырья. Торговля этими товара
ми, конечно, не имела ничего общего с транзитной торгов
лей. Это, однако, не значит, что последняя утратила для 
немецкого купечества свое значение. Германия по-прежне
му продолжала извлекать выгоду из своего положения в 
центре Европы. Немецкое купечество и в XVI в. широко iа- 
нималось посреднической торговлей восточными, а затем и 
колониальными пряностями, шелковыми тканями и пред
метами роскоши Италии со странами Северной Европы, 
экспортируя, в свою очередь, оттуда в страны Средиземно
морья изделия бурно развивающейся текстильной промыш
ленности североевропейского района.

Более сложной представляется проблема об образова
нии в Германии той эпохи единого национального рынки.

114 «Бумазейное производство, — пишет Ф. Рериг, — дает в высшей 
степени показательный пример того, как в средние века вся промыш
ленность зависела не от локального рынка, а капиталистически органи
зованной торговли и ее судеб»- В конечном счете для этого историка 
«душой и носителем средневекового хозяйства был купец, а не произво
дитель». (См. F. Rorig. Mittelalterliche We!twirts'chaft. Blute und Ende 
Weltwirtschaftperiode. — «Wirtschaftskrafte im Mittelalter», SS. 364, 377). 
Так под пером Рерига экспортная торговля превращается в демиурга 
всей экономической жизни.

1,5 А. Д. Эпштейн.  Ук. ст.. ВИ, № 8, 1957, стр. 131.
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Правда, еще известный немецкий историк К. Лампрехт, 
подвергнув сомнению традиционные представления об эко
номически самодавлеющих областях Германии, писал: 
«Если еще в X III в. можно было говорить о наполовину 
замкнутых областях торговли по Рейну, Дунаю и Эльбе, то 
отныне эти границы оказываются разрушенными и остает
ся только большое различие между южно-германской тор 
говлей Нюрнберга, Аугсбурга, Страсбурга, Франкфурта, 
с одной стороны, и северогерманской торговлей Ганзы, 
с другой, пока отчасти и это различие не было нарушено 
вторжением южногерманцев в Венгрию, Польшу и Рос
сию» И6. А. Д. Эпштейн, развивая это положение Лампрех- 
та, приходит к выводу о том, что «факты позволяют кон
статировать процесс формирования единого национального 
рынка, успешно протекавший в XV и XVI веках. Незавер
шенность этого процесса, насильственно прерванного к кон
цу XVI в., отнюдь не меняет ни его значения, ни его на 
правленности» П7. Подводя итоги исследования историков 
из ГДР последних лет, М. Штейнметц указал на гесную 
экономическую связь между отдельными районами Герма
нии. Север с югом связывали две магистральные торговые 
линии. Западная линия использовала рейнскую речную си
стему до Кельна и проходила затем в северном направле
нии через Дортмунд и Оснабрюк на Бремен, Гамбург и Лю
бек. Главными пунктами восточной линии север—юг. были 
Аугсбург, Нюрнберг, Лейпциг, Кельн-на-Шпрее, Франк
фурт-на-Одере и Штеттин. Равенсбург, Ульм, Аугсбург, 
Регенсбург, Пассау, Линц и Вена образуют южную ветвь 
торговых путей, которая проходила но Дунаю и связывала 
Аугсбург с Линцем через Мюнхен и Зальцбург. Связь меж
ду верхненемецкой и рейнской магистралями осуществля
лась через Ульм, Каннштадт и Шпейер. Дорога Регенс
бург — Нюрнберг — Вюрцбург связывала Дунай с водным 
путем по Майну. От нее и из Нюрнберга тянулись много
численные нити на Прагу.

С конца XV в. все большее значение приобретала тор
говля между Западом и Востоком, важнейшим рынком ко

116 К. L а ш р г е с h t. Zum Verstandniss der wirtschaftlichen und so- 
ziajen Wandlungen in Deutschland vom XIV bis jahrhundert. — «Viertel- 
jahrschrifte fur Social. — und Wirtschaftsgeschichte, Bd. I, Leipzig, 1893, 
S. 197.

117-A. Д. Эпштейн.  Ук. ст., ВИ, 1957, № 8, стр. 134.
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торой в Средней Германии был Лейпциг. Польские города 
П о зн ан ь  и Бреславль были начальными и конечными пунк. 
тами двух торговых путей, которые вели к Лейпцигу: один 
шел через Лигнитц, Герлитц и Баутцен, другой—через Гла- 
гау, Заган и нижним путем через Торгау или Франкфурт- 
на-Одере на Лейпциг. Отсюда старый торговый путь про
ходил в юго-западном направлении через Намбург, Эрфурт 
и Готу на Эйзенах, где он раздваивался и шел через Херо 
фельд и Марбург на Кельн или через Фульду к Франкфур- 
ту-на-Майне п®. Все это свидетельствует о том, что образо
вание единого национального рынка в Германии стало 
к тому времени одной из первоочередных задач историче
ского развития, и эта задача стала осуществляться на 
практике, хотя и в начале XVI в. мы находимся лишь у 
истоков процесса образования единого национального 
рынка.

Экономическая обособенность отдельных районов дейст
вительно дала первые трещины. Однако особый хозяйствен
ный уклад исторических областей страны по-прежнему со
хранялся. Вторжение южнонемецких купцов в Северную 
Германию, о котором говорил еще Лампрехт, ставило своей 
целью не столько установление тесных экономических свя
зей с этим районом, как вытеснение Ганзы из североевро
пейских областей торговли, долгое время находившихся 
под ее безраздельным влиянием. Торговые пункты, являв
шиеся конечными станциями на магистралях, которые свя
зывали юг с севером и запад с востоком, во многих отноше
ниях носили эксцентрический характер и служили средст
вом извлечения выгоды из географического положения 
страны в системе мировой торговли того времени.

Нельзя упускать из виду и политических условий, в ко
торых протекал этот процесс. Правильную, на наш взгляд, 
мысль на этот счет высказала историк из ГДР И. Миттен- 
цвей, которая указала на то, что «в Англии и во Франции в 
отличие от Германии капиталистические отношения за
рождались в условиях централизованной монархии, что 
благоприятствовало складыванию единого национального 
рынка, и этим отношения долгое время могли мирно разви

118 Deutsche Geschichte von den Anfange bis 1789, Bd. I. Berlin, 1967,
S 462.
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ваться в недрах феодализма» 11 д. Неблагоприятные полити
ческие обстоятельства в Германии были тормозом на пути 
исторического процесса формирования единого националь- 
ного рынка, который мог успешно протекать и завершиться 
только в случае изменения политической ситуации, т. е. в 
условиях торжества начал единого централизованного го
сударства.

В связи с очевидными сдвигами в экономике Германии 
XV—XVI столетий и зарождением и развитием в ее недрах 
капиталистических отношений большой интерес представ
ляет постановка вопроса о месте и роли в экономической 
жизни того времени крупных торговых и торгово-промыш
ленных компаний. Один из первых шагов в советской ме
диевистике в этом направлении был сделан еще в 30-е го
ды Е. К. Некрасовой, которая выступила со статьей, 
посвященной торговой и предпринимательской деятельнос
ти Фуггеров 120. Несомненной заслугой автора статьи сле
дует признать попытку дать оценку деятельности круп
нейшего аугсбургского торгового дома с позиций марк
систской методологии. Однако ряд положений, выдвигаемых 
ею, не может не вызвать возражений.

Е. К. Некрасова ставит перед собой задачу поколебать 
«... распространенную в буржуазной исторической литера
туре точку зрения на Фуггеров, как на промышленных ка
питалистов по преимуществу» 121. На это необходимо заме
тить, что подобная точка зрения действительно получила в 
буржуазной историографии широкое распространение, но 
признать ее общепринятой нельзя. Некоторые из буржуаз
ных историков (например, Шейерман) придерживаются 
противоположного мнения, другие (особенно Виснер) вооб
ще отказываются от решения вопроса о характере предпри
нимательской деятельности как Фуггеров, так и других 
торговых домов Южной Германии XV—XVI вв. Нуждается 
в уточнении и разъяснении и вывод Е. К. Некрасовой о том, 
что торговый и ростовщический капитал играет «значи
тельную роль в образовании необходимых для капитализ

119 I. М i 11 е п z w е i. Bemerkungen zum Character von Reformation 
und Bauernkrieg in Deutschland, PFRD, Berlin, 11901, S. 102.

120 E- К. Н е к р а с о в а .  Характер капиталистической деятельности 
аугсбургского торгового дома Фуггеров. Сб. «Из истории западно-евро
пейского феодализма», Известия ГАИМК, М.—Л., 1934.

121 Там же, стр. 910.
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ма предпосылок» ,22. Дело в том, что предпосылку капита
лизма как таковую торгово-ростовщический капитал 
«одержит безотносительно к той полосе развития, через кото
рую в тот или иной момент исторического развития прохо
дит феодальная общественно-экономическая формация, 
ибо базой этого капитала может быть простое товарное 
производство в любой его форме. В конце же XV — первой 
половине XVI вв. торгово-ростовщический капитал уже на 
исключал при наличии соответствующих условий возмож
ности перерастания в промышленный капитал.

В основном правильно эта проблема решается на мате
риале деятельности торговых компаний в той же горноруд
ной промышленности Ю. М. Григорьяном, который отмеча
ет, что «... в горной промышленности влияние торгового и 
ростовщического капитала на складывание капиталистиче
ских отношений было гораздо большим, чем в других от
раслях промышленности» ш .

В то же время дискуссия, посвященная характеру ре
формации в Германии, выявила самые различные, порой 
исключающие друг друга точки зрения в оценке деятель
ности торговых компаний и роли торгово-ростовщического 
капитала в зарождении и развитии капиталистических от
ношений. О. Г. Чайковская, для которой «... в конце XV— 
начале XVI вв. централизация горнорудных предприятии 
была, как правило, чисто внешней» и «механической», де
лает вывод о том, что торговый капитал в эту отрасль про
изводства привлекали только огромные прибыли124. По 
существу разделяет точку зрения О. Г. Чайковской историк 
из ГДР Г. Хайтц, полагающий, что «проникновение торго
вого капитала в горную промышленность Средней Герма
нии было вызвано конъюнктурными соображениями и по
этому изменение торговых путей вело еще к большему 
ослаблению связей этого капитала с промышленностью» 1Г\ 
Отрицательную оценку исторической миссии торгового ка
питала дает и М. Штейнметц, который пишет о том, что

122 Е. К. Н е к р а с о в а. Характер капиталистической деятель
ности аугсбургского торгового дома Фуггеров. Сб. «Из истории запад
но-европейского феодализма», Известия ГАИМК, М.—JI., 1934, стр. 61.

123 Ю. М. Г р и г о р ь я н .  Ук. дис., стр. 245-
124 О. Г. Ч а й к о в с к а я .  Ук. ст., ВИ, 1956, № 1'2, стр. 140.
128 G. Н е i t z Zu einigen Wirtschaftlichen Fragen der frflhburgerlichen 

Revolution, PFRD, Berlin, 1961, S. 63.
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«торговый капитал всегда служил феодализму, если даже 
этот капитал и способствовал распространению капитализ
ма, то и в этом случае он не только не приходил в противо
речие с усиливающейся княжеской властью, но и сотруд
ничал с нею» 1М.

Мнение О. Г. Чайковской и Г. Хайтца о чисто внешней 
связи торгово-ростовщического капитала с горнорудными 
промыслами следует признать ошибочным. На самом деле 
связь была гораздо глубже, нежели думают оба историка, 
Поэтому прав Ю. М. Григорьян, когда указывает на орга
ническую связь купеческого капитала с горным делом. 
♦ Новая сложная для того времени техника, — пишет он,— 
требовала значительных капиталовложений. Для приобре
тения топлива и вспомогательных материалов, оплаты ра 
бочей силы были необходимы значительные денежные 
средства. Этим в значительной степени и объясняется тот 
факт, что в процессе образования крупных предприятий 
мануфактурного типа торговый и ростовщический капитал 
сыграл очень большую роль, гораздо большую, чем в 
какой-либо другой отрасли промышленности* |27. Неправо
мерно односторонней является и точка зрения М. Штейн- 
метца, по существу смешивающего два различных вопро
са: тесную связь руководителей ряда крупных южногер
манских компаний с Габсбургами и княжеской админист
рацией, реакционная роль которых во время Реформации 
хорошо известна, и историческую роль торгово-ростовщиче
ского капитала, который служил не только феодализму, но 
и поднимающемуся капитализму. Совершенно очевидно, 
что проникновение торгового капитала в горнорудную про
мышленность способствовало созданию капиталистических 
мануфактур централизованного типа.

В категорической форме тезис о прогрессивной роли 
крупных торговых компаний в развитии горного дела и в 
экономической жизин Германии того времени сформулиро

126 М. S t е i n m е t z. Die friihburgerliche Revolution in Deutschland 
(1476— 1'33’5), Thesen, PFRD, S. 10. Правда, М. Штейнметц одновремен
но отводит верхненемецким торговым фирмам, и особенно Фуггерам, 
выдающуюся роль в установлении «действенной связи» между севером 
и югом страны (см. Deutsche Geschichte, Bd. I, Berlin, 1965, S- 463), т. e. 
~в процессе образования единого национального рынка. Если это так, то 
утверждение Штейнметца о фатальной приверженности торгового капи
тала феодализму не имеет серьезных оснований-

127 Ю. М. Г р и г о р ь я н .  Ук. ст., ВИ, 1958, № 1, стр. 12'6 — 127.
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ван А. Д. Эпштейном 128, сделавшим парадоксальный вывод 
о том, что «крупные торговые дома, независимо от резуль
татов их деятельности, выступали носителями свободы кон
куренции» 129. Однако источники, имеющиеся в нашем рас
поряжении, свидетельствуют скорее об обратном. Европей
ская буржуазия пройдет длительный путь развития, прежде 
чем свобода предпринимательства станет требованием и ло
зунгом ее деятельности, которые А. Д. Эпштейн без достаточ
ных оснований переносит в XVI столетие. Деятельность 
торгово-банковских домов Германии, по его мнению, только 
потому нельзя безоговорочно признать прогрессивной, что 
значительная часть мобилизованных ими денежных 
средств «направлялась на финансирование дворов и захват
нических дворянских войн» 130. Этой оговоркой, конечно, 
еще не исчерпываются отрицательные моменты в деятель
ности торгово-ростовщических фирм. При решении вопроса о 
их влиянии на экономическую жизнь необходимо иметь в 
виду, что эти предприятия были монополистами, сосредото
чивавшими благодаря связям с феодальными регально-кня- 
жескими властями в своих руках торговлю отдельными ви
дами товаров. Поэтому вопрос о монополиях приобретает 
для нас особое значение.

А. Д. Эпштейн склонен полагать, что «...германские мо
нополии способствовали развитию производительных сил, 
встречая активное и все нараставшее противодействие со 
стороны мелкого купечества, ростовщиков и мелких пред
принимателей, естественных противников свободной конку
ренции и единого рынка» l3i. Он вслед за О. Г. Чайковской 
готов видеть в решениях нюрнбергского рейхстага 1522 г. и 
в известной Гейльбронской программе, которые ограничива
ли учредительный капитал компаний 10 и 50 тысячами 
гульденов, восстание средневекового бюргерства против под
нимающегося капитализма. В этом, по нашему мнению, 
кроется неправильное понимание борьбы, которая велась 
вокруг вопроса о монополиях. Когда программные докумен
ты выдвигали требование ограничения основного капитала 
десятью или пятьюдесятью тысячами гульденов (сумма но 
тем временам огромная!), то их авторы вовсе не руководот-

128 А. Д. Э п ште йн .  Ук. ст., ВИ, № 3, 1957, стр. 1-37— 138.
129 Е г о  же. История Германии..., стр. 31—32.
130 Е г о же. Ук. ст., ВИ, № 8, 1958, стр. 135.
131 Там же, стр. 138.
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вовались мотивом защиты интересов средневекового бюргер
ства. Скорее в этом требовании можно видеть стремление 
капиталистических и прокапиталистических элементов огра
дить свои интересы от компаний-монополий. Поэтому оцен
ка деятельности компаний А. Д. Эпштейном вызвала возра
жения со стороны С. М. Стама, по мнению которого, «в ус
ловиях первоначального накопления деятельность этих 
купеческих компаний играла известную положительную 
роль, но не она была главным началом капиталистического 
уклада. А чем дальше, тем больше эти средневековые моно
полии становились тормозом развития конкуренции и ка
питалистического предпринимательства» ш. Само по себе, 
это положение верно, хотя, определяя историческую роль 
торговых и торгово-ростовщических фирм в начальную эпо
ху европейского капитализма, необходимо иметь а виду не 
только монополии, но и изменение характера деятельности 
компаний. Путь, пройденный этими предприятиями, схема
тически может быть очерчен следующим образом. От тор
говли товарами и ростовщических операций компании пе
реходят к капиталистическому предпринимательству в 
текстильной промышленности и на горнорудных промыс
лах (сочетая это предпринимательство с двумя первыми 
видами деятельности). Однако в дальнейшем южнонемец
кие фирмы изымают капиталы из производственной сферы, 
свертывают торговлю и инвестируют освободившиеся 
средства в землевладение, которое в концу XVI в. начина
ет иметь для многих из них решающее значение. Поэтому 
когда А. Д. Эпштейн пишет о том, что «поражение Карла V 
повлекло за собой неизбежный поворот в экономической по
литике и означало вместе с удушением компаний и удуше
ние капиталистического уклада» |33, то он этим не только 
преувеличивает роль крупных торговых предприятий в 
экономической жизни страны, но и путает причину со след
ствием. Конечно, не компании определяли хозяйственный 
строй страны, а характер их деятельности диктовался уров
нем и тенденциями экономического развития Германии и 
политической ситуацией. Между тем обвинение С. М. Ста- 
мом А. Д. Эпштейна в том, что последний обходит молча
нием вопрос о «варварском разрушении производитель

132 С. Ь1. С т а  м. Ун. ст., ЕИ, 1958, № 4, сгр. 109.
133 А. Д. Э п шт е йн .  Ук. ст., ВИ, 1957, № 8, стр. 110.
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ных», к чему якобы сознательно прибегали Фуггеры |3‘, 
иряд ли может выдвигаться с такой прямолинейностью. 
С. М. Стам, очевидно, имеет в виду Raubbau (хищнические 
разработки горных пород), которые вели Фуггеры и другие 
южногерманские фирмы. Однако Raubbau, будучи одним 
из проявлений раннекапиталистических отношений, не яв 
ляются свидетельством, определяющим характер деятель
ности компаний в горнорудных районах. Таким образом, 
вопрос об исторической миссии крупных торговых компа
ний в социально-экономическом развитии Германии в
XV—}£VI вв. следует отнести к числу недостаточно иссле
дованных в марксистской историографии, решение которо
го очевидно следует искать в более глубоком и пристальном 
изучении источников. И нужно сказать, что в последнее 
время советские медиевисты предпринимают шаги именно 
в этом направлении.

В статье Н. В. Чуркиной речь идет о развитии капита
листических отношений в словенских землях. Автор, уста
новив тот факт, что характерной особенностью этих отноше
ний была зависимость местной промышленности (особенно 
горнорудной и металлургической) от иностранных ком
паний (главным образом южногерманских), делаег вывод 
о подчинении этих отраслей торговому, а не промышлен
ному капиталу J3\ Это справедливо лишь отчасти, посколь
ку иноземные купцы выступали здесь не только в роли тор
говцев и откупщиков металлов и лиц, авансировавших мел
ких товаропроизводителей, но и брали на себя функции 
капиталистоз-горнозаводчиков, т. е. в известной мере и ор 
1анизаторов производства. В подобных случаях мы имеем 
дело с трансформацией купеческого капитала в промыш
ленный, с зависимостью местной промышленности от тор
гово-промышленного капитала.

Непосредственное отношение к теме нашего исследова
ния имеет уже упоминавшаяся монография М. М. Смирина, 
в которой значительное место занимает история горноруд
ной промышленности, социальных отношений и классовой 
борьбы в Тироле XV—XVI вв., т. е. того региона, где дея
тельность южногерманских крупных фирм была особенно 
активной. Исследование ученого содержит и ряд важных

'34 С. М. С т а М. Ук. ст., ВИ, 1958, № 4, стр. 110.
135 И. В. Ч у р к и н  а. Развитие промышленности и торговли в 

Словении в XVI в. Сб. «Генезис капитализма», М., 19(55, стр. 128, 137.
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выводов, имеющих принципиальное значение для решения 
проблемы раннего европейского капитализма 136.

Проблема организации и структуры торговых компаний 
раннекапиталистической эпохи в марксистской исторической 
литературе изучена явно недостаточно. До настоящего вре
мени на ее обратили внимание лишь ленинградские истори
ки В. Н. Рутенбург и В. В. Штокмар 137. В. Н. Рутенбург свои 
наблюдения строит на материале флорентийских компаний 
XIV в., а В. В. Штокмар—«а материале английских «управ
ляемых» и «ливрейных» компаний XVI в. А. Д. Эпштейн, 
уделяя в уже упоминаемой нами монографии 138 большое 
внимание деятельности германских торговых компаний
XVI в., освещает с недостаточной полнотой организацию 
этих предприятий. Это, по нашему мнению, является одной 
из причин ошибочной оценки историком роли компаний в 
развитии прогрессивных тенденций в экономике Германии 
того времени. В конечном счете несколько крупнейших тор
говых компаний Южной Германии, внутренняя природа ко
торых исследуется этим историком недостаточно глубоко, 
превращаются под его пером в решающий фактор в эконо
мической жизни страны 139. Неразработанность данной темы 
в советской медиевистике вполне оправдывает наше стрем
ление дать характеристику организации и внутренней струк
туры торговых и торгово-промышленных компаний на ма
териале Южной Германии.

Подводя итоги экскурса в марксистскую историографию, 
считаем необходимым сделать несколько общих выводов и 
замечаний.

136 М. М. С м и р и н. К истории раннего капитализма..., главы 
третья и пятая, стр. 120— 213, 310— 450. К сожалению, настоящая ра
бота была уже подготовлена к печати, когда монография проф. 
М. М. Смирина вышла в свет. По этой причине некоторые важные 
проблемы, поставленные или решенные М. М. Смириным, не получили 
оценки со стороны автора данной работы.

137 В. И. Р у т е н б у р г .  Очерк из истории раннего капитализма
в Италии (Флорентийские компании XIV в.). М.—Л., 1951;
В. В. Ш т о к м а р .  Экономическая политика английского абсолютизма 
в эпоху его расцвета. Изд-во ЛГУ, 1962.

138 А. Д. Э п ште йн .  История Германии от позднего средневе
ковья до революции 1848 года, М., 1961.

133 Академик С. Д. Сказкин и профессора М. А. Барг и В. М. Лаз- 
ровский в рецензии на монографию А. Д. Эпштейна отмечают, что под
линных носителей капиталистического способа производства у автора 
«...заслонила широкая спина Якова Фуггера*. См. ВИ, 1963, № 7. 
стр. 151.
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1. Марксистскую историческую литературу выгодно отли
чает от буржуазной историографии ее стремление связать 
решение даже частных вопросов с кардинальными пробле
мами социально-экономического развития Германии XV—
XVI вв. Только такой подход позволит в конечном счете вы
яснить подлинные корни и характер Реформации как перво
го опыта буржуазной революции в Европе.

2. Научная полемика, которая велась между историка- 
ми-марксистами по вопросу о характере Реформации з 
Германии, подтвердила настоятельную необходимость марк
систских исследований как по региональным, так и общим 
проблемам. Эти исследования должны ликвидировать «бе
лые пятна» в наших представлениях о социально-экономи
ческих отношениях в Германии того времени, обнаружив
шиеся в ходе дискуссии.

3. Приложение марксистско-ленинской методологии к 
конкретному историческому материалу дает тот единствен
но верный ключ, с помощью которого может быть открыта 
тайна истории Германии XVI в. Именно об этом свидетель
ствуют результаты исследований Ю. М. Григорьяна и особен
но М. М. Смирина. Автор считает долгом продолжить на
чатую в этом направлении работу.

Г л а в а  II

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА 

ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ

Исследование организационных форм южногерманских 
торговых, а отчасти и торгово-промышленных предприятий 
XV—XVI вв., представляется важным по следующим сообра
жениям. Во-первых, изучение организации и структуры ком
паний может быть полезным и поучительным не только для 
историка торгового права, но и историка-экономиста, так 
как появление и развитие этих предприятий следует связы 
вать со сдвигами в структуре южногерманской торговли и 
промышленности. Во-вторых, именно организационные прин
ципы и формы компаний отождествляются большей частью 
буржуазных историков с современными капиталистически
ми предприятиями, и подобная модернизаторская тенденция
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имеет своим следствием извращение действительного поло
жения вещей. В-третьих, исследователь, избравший темой 
своей работы проблему генезиса капитализма в промыш
ленности, не может рассчитывать на сколько-нибудь полное 
ее освещение, не принимая во внимание чисто внешних 
форм организации тех предприятий, которые исторически 
являются более или менее развитыми предшественниками 
современных капиталистических предприятий.

Особенности самой структуры и организации южногер
манских компаний XV—XVI столетий объясняются не толь
ко тем, что они были порождены простым товарным произ
водством и тысячами видимых и невидимых нитей связаны 
с экономической структурой феодального общества, но и 
тем, что в эпоху раннего европейского капитализма торго
вый и торгово-ростовщический капитал безраздельно господ
ствовал над целым рядом отраслей промышленности, ориен
тировавшихся на экспорт своей продукции. Этим вполне оп
равдывается интерес автора к данной научной проблеме.

ТИПЫ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ

Вопрос о типах южногерманских торговых компаний 
XV—XVI вв. хотя и не представляет, по нашему мнению, 
особой сложности, трактуется буржуазной историографией 
довольно противоречиво. Дело в том, что стремление буржу
азных историков установить правовой статус той или иной 
компании с точки зрения современного права неизбежно 
толкает их на путь абстрактных построений и модерниза
ции. Таким образом, изучение подлинной природы компаний 
приносится в жертву тонкостям историко-юридических на
блюдений. Поэтому автор настоящей работы ставит своей 
целью обрисовать, насколько это позволяют источники, ха
рактерные типы торговых компаний Южной Германии 
XV—XVI вв., т. е., во-первых, тот тип предприятия, который 
источники называют «товариществом» (Gesellscna't) или 
«торговым товариществом» (Handelsgesellschaft); во-вторых, 
особый тип торговых и торгово-ростовщических объедине
ний, получивших неправомерное наименование «консорциу
мов» в современной буржуазной исторической литературе.

Торговые предприятия первого типа могут быть, в свою 
очередь, подразделены на следующие основные виды: 1) «се
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мейная компания», т. е. товарищество, участниками и пай
щиками которого являлись несколько членов одной и той 
же семьи; 2) «смешанные компании*, в которых, наряду с 
членами одной (или нескольких семейств) участвовали по
сторонние, т. е. не состоящие в родстве лица; 3) и, наконец, 
компании, пайщиками которых были исключительно посто
ронние или так называемые «третьи лица». Причем, иссле
дователи единодушны, когда утверждают, что «семейная 
компания» служила той формой организации торговых и 
торгово-промышленных компаний, которая преобладала в 
эпоху раннего германского капитализма над всеми прочи
ми и была особенно характерна для цитадели этого капита
лизма — имперского города Аугсбурга *. В качестве примера 
предприятия этого типа можно назвать компанию Фугге
ров.

Первый договор, юридически оформивший существова
ние этого предприятия, относится к 1494 году, когда Уль
рих, Георг и Яков «дружески, по-братски и с готовностью 
объединились друг с другом и договорились вести эту брат
скую торговлю и компанию» 2. Срок действия товарищества 
устанавливался договором в шесть лет, в течение которых 
каждый участник и пайщик предприятия получал равную 
долю прибыли и нес равную долю возможных убытков в 
соответствии с размером основного капитала, вложенного 
каждым из пайщиков в дело, т. е. участие в прибылях пред
приятия определялось величиной капитала участников 
предприятия. В то же время все три брата являлись совер
шенно равноправными компаньонами. Каждый из них мог 
выполнять при определенных обстоятельствах функции гла
вы предприятия (als ob unser yeder der obristhaupthandler 
selbst were)3 и обладал полнотой власти и влиянием во всех 
делах вместе и в каждом (в отдельности)», т. е. имел право 
принимать решения по всем вопросам практической дея
тельности компании, нанимать в компанию служащих и 
факторов и заключать подряды 4.

Но уже текст договора о создании компании Фуггеров в 
1494 г. содержал ту «тенденцию к автократии», которая в 
конечном итоге, как это заметил О. Петерка, «привела к

1 J. S t г i е d е г. Studien..., S. 95—96.
2 М J a h n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkundea, S. 263.
3 Ibid., S. 264.
♦ Ibid., SS. 263—204.
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торжеству монархических начал в управлении предприяти
ем» 5. Согласно условию этого договора, в случае смерти од
ного из членов товарищества, капитал последнего должен 
оставаться в активах фирмы в течение трех лет, если бы 
даже наследники покойного и не пожелали участвовать в 
деле. Предприятие продолжало функционировать, «как ес
ли бы мы все трое были еще живы» (ob wir noch alle drev in 
leben werden) 6. Более того, двое или даже один из оставших
ся в живых должны были обладать на срок действия догово
ра неограниченными полномочиями в товариществе 7. В осо
бых разъяснениях о горнорудных предприятиях к договору 
трех братьев от 1502 г. выделяется особая категория «прави
телей» (verwalter, verweser und regierer), которые относитель
но «этой торговли распоряжаются и делают так, чтобы не 
отчитываться перед другими, они также не должны предо
ставлять прочим некоторые счета или посвящать в дела 
этой торговли, напротив, прочие должны доверять и верить 
им просто на слово» 8. Таким образом, компания, первона
чально являвшаяся товариществом равноправных участни
ков и пайщиков, превращается в предприятие, в котором все 
нити управления сосредоточиваются в руках главы фирмы. 
И если еще договор от 1502 г. провозглашает принцип, со
гласно которого каждый из членов торгового товарищества 
обладает «точно такими же правами, как и все другие вме
сте взятые» 9, то текст договора, составленного десять лет 
спустя, требует от членов компании полного подчинения ио
ле «правителя». Яков Фуггер вменяет в обязанность своим 
племянникам и компаньонам «вести торговлю не иначе как 
по моему приказу и распоряжению, и ничего не предпри
нимать, на что им не было приказа, полномочий или рас
поряжения» 10.

Однако принцип авторитаризма не в меньшей степени 
был свойственен и компании Паумгартнеров. И дело здесь 
не столько в личных качествах Якова и Антона Фуггеров 
или Ганса Паумгартнера Младшего (хотя и они, конечно, 
имели определенное значение), сколько в экономических

6 О. t ' e t e r k a .  Op. cit., SS. 4C4, 409.
“ J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, St 265.
7 Ibid., S. 267.
8 Ibid., SS. 277—278.
9 Ibid., S. 270.
10 Ibid., S. 291.
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условиях, в которых протекала деятельность крупнейших 
аугсбургских компаний. Процесс накопления денежных бо
гатств на рубеже XV—XVI вв. уже зашел так далеко, что 
позволял наиболее удачливым купцам, банкирам и предпри
нимателям вести весьма крупные для того времени торго
вые и ростовщические операции, не прибегая к помощи и 
сотрудничеству с «третьими лицами». С другой стороны, 
нетрудно заметить, что те экономические причины, которые 
давали возможность отдельным богатым купцам вести са
мостоятельно дела, создавая «семейные компании», побуж
дали менее значительных купцов объединяться в торговые 
товарищества, так как только это позволяло им мобилизо
вать крупные денежные средства. В таком случае капитал в 
одно предприятие помещали как родственники, так и третьи 
лица. Каких-либо четких границ между этими видами торго
вых товариществ в природе, очевидно, не существовало, так 
как организационная структура предприятий данного типа 
могла развиваться в различных направлениях в зависимое 
ти от объективно сложившихся условий и субъективных ка
честв пайщиков предприятия. Любопытно, что Лука Фуг- 
гер, внук переселившегося из деревни Грабен в Аугсбург 
ткача, «совместно со своими сыновьями с большим разма
хом вел торговлю венецианскими пряностями, кармезином, 
шелком-сьгрцом и шелковыми тканями в Нюрнберге, Лейп
циге и по Рейну и столь же счастливо торговал в Антверпе
не шерстяными тканями». Оказывается, что в компанию 
предприимчивого Луки Фуггера помимо сыновей входили 
Ганс Келлер, Маркс Мюлах, Маркс Циммерман, которые не 
только были пайщиками предприятия, но и выполняли 
функции факторов. И это обстоятельство, по словам соста
вителя «Семейной хроники Фуггеров», немало способствова
ло тому, что для товарищества «торговля в этих странах 
шла так счастливо и успешно» и. И это было обычным яв
лением.

В XV в. аугсбургские купцы создают товарищества для 
выполнения самых различных задач. Так, например, в 
1425 г. отец хрониста Гектора Мюлиха, Иерг Мюлих, а так
же Эрхарт Вараус и Ганс Мейтинг помещают свои капиталы 
в торговлю благородными металлами (серебром и золотом)

11 C h r o n i k  der Familie Fugger, SS. 15— 16.
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и начинают вести ее совместно в Нюрнберге 12. В 1436 г. Ганс 
Мейтинг Старший, Ульрих Мейтинг, Ганс Мейтинг Млад
ший и зятья первого Клаус Грандер, Людвиг Горнлин и Кон
рад Рауд образуют новую компанию и берут на себя обяза
тельства «быть похвально верными друг другу, о чем и при
носят клятву перед богом, святыми и присягают на библии, 
обязуясь придерживаться установленного договором поряд
ка, выполняя, что из него следует и предусмотрено. Верно, 
без обмана должны они оставаться и состоять именно в этом 
нашем объединении и товариществе в течение пяти лет, на
чиная с сегодняшнего дня» 13. Главой предприятия договор 
называет Ганса Мейтинга Старшего и. К 1437 г. эта фирма 
крупнейшая в Аугсбурге. В ней участвуют не только пред
ставители семейства Мейтингов или лица, находящиеся 
с ними в родственных связях, но туда охотно принимают и 
других зажиточных бюргеров. Интересно, что в 1441 г. на 
службу в компанию Мейтингов поступает будущий хронист 
Буркард Цинк, который одновременно становится и пай
щиком торгового товарищества 15.

Стремление руководителей этой аугсбургской компании 
к привлечению денежных средств извне вполне объяснимо, 
так как она приступила к крупным откупным операциям 
с металлами и предоставила значительные займы австрий
скому дому Габсбургов. Впрочем, вступление в компанию 
новых лиц не меняло ее организационной основы: она про
должала оставаться прежде всего товариществом Мейтин
гов. Торговая фирма использовала торговый знак семейства 
Мейтингов, а Ганс Мейтинг Старший вел дела от своего 
имени.

Весьма любопытна по своей организации и назначению 
компания, созданная осенью 1506 г. нюрнбергскими бюрге
рами Иергом Колером и Иергом Крессом и миланским куп
цом Амвроеио да Сарано (de Saranno). Названные лица 
«...единодушно объединились и обязались составить друг с 
другом на последующие четыре года компанию при усло-

Chronik des Hector Aliilich, S. 68.
13 J. S t r i e d e r. Zur Genesis des niodernen Kapitalismus. l-orschun- 

pen zur Entstehung des groperen burgerlichen Kapitalvermogen am Ausgang 
des Mitle'alter und zu Beginn der Neuzeit, zunachts in Augsburg, Aufl. 2. 
Anhang, Miinchen u. Leipzig, 1935, S. 221.

14 Ibid., S. 222.
1’ Chronik des Burkard Zink, SS. 133—134.
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вии, что каждый должен быть верен другому и должен со
блюдать из слова в слово установленные статьи» 16. Главой 
и «правителем» товарищества текст договора называет Иер- 
га Колера, который получал от своих компаньонов «полно
мочия и власть действовать по собственному усмотрению во 
всех делах, касающихся нашей торговли, когда речь идет
о закупках или продаже, доходах и расходах». Особая роль 
при этом отводилась де Сарано. На него возлагалось ведение 
♦всех дел в Милане и повсюду в Ломбардии», по которым 
Амвросио один раз в году отчитывается перед «правителем» 
компании Иергой Колером 17.

Союз миланского негоцианта с нюрнбергскими купцами 
имел вполне реальную почву, так как между Южной Гер
манией и Северной Италией издавна существовали прочные 
торговые связи. Однако имеющиеся в нашем распоряжении 
источники свидетельствуют о том, что такой тип торгового 
предприятия, который объединял в одной компании не
сколько купцов, находившихся в различных географиче
ских пунктах (Fernhandelsgesellschaft), широко распростра
ненный в ганзейских областях, редко имел место в Южной 
Германии. Большая часть известных нам южнонемецких 
фирм вела торговлю в том же Милане с помощью собствен
ных факторий, не привлекая в свои предприятия местных 
купцов в качестве пайщиков и участников. Впрочем, по
следнее не означает, что элементы Fernhandelsgesellschaft не 
были свойственны южногерманским компаниям. Так, напри
мер, 3 июля 1515 г. Ганс Паумгартнер Старший, Ганс Па- 
умгартнер Младший, Вольфган Рудольф, Кристоф Реллин- 
гер (все бюргеры Аугсбурга) и Ганс Хетцер из Нюрнберга 
«составили друг с другом торговое предприятие и товари
щество сроком на два года и дали друг другу письменное 
обязательство» (mit ain ander ain kaufmans hanttierung und 
gesellscMaft datzumal auf zwai jar lang mitainander angenomen
i.nd nns geben ainander verschreibung). По истечении двух 
лет (4 июля 1517 г.) Ганс Паумгартнер Младший и Кристоф 
Релингер подписали соглашение о создании нового товари
щества сроком на четыре года. По истечении этого срока 
компаньоны решили произвести друг с другом расчет в со

16 Л. S c h u l t e .  Geschichte des millelalterlichen Handels und Verkehr 
zwischen Westdeutschland und Italien, Bd. 2, Urnunden, Leipzig, 1900,
S. 269.

ir [bid., S 270.
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ответствии с помещенным в предприятие капиталом 18. Лю
бопытно, что в обоих случаях одним из пайщиков пред
приятия был нюрнбергский купец, который и представлял в 
этом городе интересы каждого из своих аугсбургских ком
паньонов и фирмы в целом. Это позволяет товарищества с 
участием Хетцера отнести к типу Fernhandelsgesellschaft.

Оригинальна по своей организационной структуре Боль
шая Равенсбургская компания. По мнению Бауэра, она яв
ляется «семейной компанией» с несколькими членами-семь
ями 19. И действительно, в ее состав в разные годы входило 
от 22 до 47 купцов не только из Равенсбурга и Констанца, 
но и из других менее значительных городов Верхней Шва
бии. Однако ключевые позиции в этом товариществе зани
мали представители богатейших купеческо-патрицианских 
родов Равенсбурга и Констанца (Гумписы, Мунтпраты и 
Меттели), которые фактически и определяли основное на
правление деятельности предприятия. Другим примером 
предприятия этого типа может служить знаменитая компа
ния Вельзеров, в которую в 1508 г. входило 18 пайщиков. 
В ее рядах мы видим богатых купцов Аугсбурга, Ульма и 
Меммингена20.

Аналогична по своей организационной структуре не ме
нее известная аугсбургская компания Гохштетгеров. В нее 
входили в 1514— 1520 гг. не только представители семьи, дав
шей наименование товариществу, но и аугсбургские купцы 
Лаукс Рем, Ганс Унгельтер, Филипп Гаснер, Ганс Паумгарт
нер и некий Габлер из Нюрнберга 21.

1 сентября 1531 года договор о создании компании сро
кам на шесть лет подписали аугсбургские купцы Антон Га- 
уг Старший, Ганс Лангенауэр и Ульрих Линк, хотя уже с 
первых лет существования товарищества его участниками 
были по крайней мере 17 пайщиков. Эта компания занима
лась торговлей швабской бумазеей, итальянским шелком, 
египетским хлопком и восточными и колониальными пря
ностями, вела кредитные операции и участвовала в горно
рудных предприятиях22. В данном случае большая часть 
пайщиков не состояла в родственных связях.

18 К. О. М u 11 е г. Quellen..., S. 232.
19 С. Ba ue r .  Op. cit., S. 33.
20 R. E h r e n b e r g. Op. cit., Bd. 1, S. 196.
21 E. Kern .  Op. cit., S. 184.
22 R. E h r e n b e r g. Op. cit., Bd. 1, S. 227. G. von Polnitz. Antoa 

Fugger, Bd. 1, SS. 234, 566.
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Итак, использованный нами материал не оставляет сом
нения в том, что формы торговых товариществ (Handels- 
gesellschaften) довольно разнообразны, хотя в любом случае 
б основе их организации и структуры лежит совместное по
стоянное сотрудничество членов товарищества «работой и 
капиталом» на протяжении определенного срока (от года до 
шести и более лет). Короче, компании являются постоян
ным объединением оптовых торговцев и предпринимателей, 
которые имеют в своем распоряжении аппарат торговых 
служащих.

Однако различные виды товариществ (Gesellschaften) не 
исчерпывают организационных форм торгово-ростовщиче
ских и торгово-промышленных предприятий Южной Герма
нии XV—XVI вв. Изучение источников позволяет обнару
жить весьма своеобразную форму объединений нескольких 
компаний. В буржуазной исторической литературе эти объ
единения неправомерно получают наименование «консорци
умов». Появление таких объединений было обусловлено 
особенностями экономической структуры Европы в эпоху 
раннего капитализма и особенно условиями общественного 
кредита. Подлинная природа этого типа южногерманских 
предприятий может быть установлена только в результате 
анализа конкретного материала источников.

В августе 1496 г. император Максимилиан I заключает 
соглашение с аугсбургскими торговыми фирмами Госсем- 
бротов, Гервартов и Фуггеров о продаже «при посредниче
стве братьев Паумгартнеров из Аугсбурга» 2400 мейлеров 
меди на венецианском рынке 23. В этом случае аугсбургские 
компании выступают в роли комиссионеров по продаже ме
ди, и еще в феврале 1501 г. тирольское казначейство вы
плачивает им комиссионные «за посредничество и торговые 
расходы» 24. В рассмотренном примере компании вступают 
в соглашение как с императором, так и друг с другом и ис
пользуют находящийся в их распоряжении аппарат для вы
полнений одной значительной по своим масштабам торго
вой операции. Большой интерес представляет договор 
Фуггеров с десятью крупнейшими тирольскими горнозавод
чиками о поставке швацкой меди от 16 марта 1499 года. 
Владельцы плавилен, согласно условиям этого контракта.

23 к. о. М u 1 1 er. Quellen.. , SS. 199—200.
24 Ibid., S. 201.
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берут на себя обязательство поставлять в течение трех ле: 
медь фирме Фуггеров с целью извлечения большей выгоды 
(das wir pessers unsers nutz)2"'. Здесь мы имеем дело со свое
образным разделением сферы деятельности между капита- 
листом-предпринимателем и купцом-экспортером. При этом 
торговец подчиняет промышленника, так как последний вы
нужден поставлять металл аугсбургскому купцу по твердо 
установленной цене 26. Только в случае производства меди 
сверх установленной квоты поставок тирольские горнодо- 
бытчики получали право продавать медь по своему усмот
рению. Но и это право ограничивается продажей меди в не
мецких землях. Договор запрещает вывозить им медь в Бо- 
цен и на итальянские рынки27. Однако поскольку 
Максимилиан I, будучи сюзероном Тироля и обладателем 
горной регалии, имел право производить закупку металла 
в первую очередь, он «уступает» это право объединению 
швацких горнопромышленников и аугсбургского купца, по
жаловав им специальную привилегию на торговлю медью23.

Возникновение объединений подобного рода следует свя
зывать также с теми новыми явлениями в экономической 
жизни Европы, которые открывали перед предприимчивы
ми купцами источники быстрого обогащения. В этом отноше
нии очень любопытны сведения, которые Вильгельм Рем 
сообщает об участии немецких купцов в одной из колони
альных экспедиций. Хронист рассказывает о том, что 
25 марта 1505 года король Португалии снарядил девятна
дцать кораблей за пряностями в Калькутту, «и с ними не
которые из немецких и итальянских купцов отправили три 
корабля на свой счет» 2Э. Снаряжение этих судов обошлось 
в 65 400 дукатов, из которых 29 400 дукатов внесли флорен
тийские и генуэзские купцы и 36 тыс. дукатов — немецкие 
негоцианты. Самый большой пай в 20 тыс. дукатов в этом 
предприятии принадлежал известной южнонемецкой компа
нии Вельзера-Велина, а из других купцов по 4 тыс. внесли 
Фуггеры и Гохштеттеры из Аугсбурга, по 3 тыс. Госсембро- 
ты из Аугсбурга и Имгофы из Нюрнберга и, наконец, 2 тыс. 
Гиршфогель из Нюрнберга. Когда ровно через год (22 марта

25 М. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, SS. 354—355.
26 Ibid., S. 355.
r' Ibid., S. 357.
28 Ibid., SS. 358—359.
29 W. Rem.  Chronica der Newer Geschichten, SS. 277—278.
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1506 г.) экспедиция благополучно возвратилась в Лиссабон, 
то четвертую часть привезенного на зафрахтованных немец
кими купцами кораблях перца и других пряностей по пра
ву королевской регалии забрал в свою пользу португаль
ский монарх, а остальное в соответствии со своими паями 
получили купцы30. Как уверяет Рем, «слышавший от одно
го заслуживающего доверия человека, который в том (деле) 
тоже имел долю, что они получили прибыль по 175 с сот
ни» 31. Свидетельства Рема о колониальной экспедиции по
буждают исследователя обратить внимание на два обстоя
тельства: во-первых, на тесное переплетение интересов коро
ны и частного капитала; во-вторых, что сейчас для нас 
особенно интересно, на организационную структуру объеди
нения немецких и итальянских купцов-предпринимателей. 
Это объединение опять-таки ограничено во времени проведе
нием и выполнением одной задачи, которая сводится к под
готовке колониальной экспедиции и получению пряностей. 
Реализацией полученных в результате успешного заверше
ния экспедиции товаров (прежде всего пряностей) занима
лась отдельно каждая из участвовавших в предприятии 
компаний.

Развитие откупов, которые были неизбежным следстви
ем господства феодально-регального права, имело своим 
следствием глубокое проникновение купеческого капитала 
в систему государственных финансов того времени. Дости
галось это (особенно на первых порах) при помощи объеди
нения денежных средств двух или нескольких купцов и 
банкиров-ростовщиков. Наглядным примером может слу
жить аренда в 1527 г. имущества «Маэстрацгос», принадле
жавшего духовно-рыцарским испанским орденам Сант-Яго, 
Алькантара и Калатрава, объединением Фуггеров и Вельзе- 
ров сроком на шесть лет. Фуггеры вложили в это предприя
тие 2/3 капитала, а Вельзеры — '/з, поэтому в течение пер
вых четырех лет доходы получали Фуггеры, а в последую
щие два года — Вельзеры 32. Объединение южнонемецких 
банкиров получало помимо всего прочего альмадийские 
ртутные рудники, управление которыми осуществлялось од
ной и той же администрацией как при Фуггерах, так и при

30 Ibid., S. 278.
31 Ibid , S. 279.
32 С. Ba u e r .  Op cit, S. 105.
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Вельзерах 33. В данном случае отчетливо проявляется тен
денция превращения временного и непрочного объединения 
в постоянно действующее предприятие с собственными орга
нами управления и штатом служащих. И действительно, 
многократное возобновление Фуггерами аренды «Маэстрац- 
гос», правда, уже без участия Вельзеров, превратило их 
факторию в Испании в самостоятельный филиаш аугсбург
ского торгового дома.

Любопытно по своей форме объединение тридцатых го
дов XVI в., целью которого была торговля корабельным ле
сом, поставляемым по Рейну в Нидерланды. История этого 
объединения такова. В начале тридцатых годов монополия 
на торговлю строительным лесом по Рейну императорской 
привилегией была передана Гансу Мерлину, который отли
чился во время похода против турок в 1531 г. Мерлин по
лучил исключительное право клеймить корабельный лес, 
провозимый по этой реке. Однако монополия вскоре у него 
была откуплена неким Людвигом Шпиниером, привлекшим 
в дело капиталы братьев Розенбергеров из Аугсбурга 34. До
говор, подписанный Шпиннером с фактором Розенбергеров 
в Антверпене Гансом Бауэрам, предусматривал монополь
ную поставку объединением корабельного леса из Швейца
рии в Дордрехт в течение десяти лет 33.

Участие объединений заимодавцев в откупах металлов, 
в том числе и благородных, было обычным для той эпохи 
явлением. Так, в 1541 г. Фуггеры, Паумгартнеры и Антон 
Гауг совместно с Себастианом Нейдхартом подписали со
глашение с Габсбургами о предоставлении последним займа 
в 120 тыс. гульденов, причем каждая из партий вносила в 
казначейство по 40 тыс. фл. и получала по 18 181 2/з весо
вых марки серебра за счет «обмена» 36.

При этом важно подчеркнуть, что в откупных операци
ях часто принимают участие чиновники княжеской адми
нистрации. В качестве примера можно указать на контракт 
от 20 февраля 1525 года казначея верхнеавстрийского пра
вительства Якова Виллингера фон Шоненберга с братьями 
Гохштеттерами. Смысл соглашения состоит в том, что Вил-

33 К. Hab l e r .  Die Geschichte der F-uggerschen Handlung in Spanien, 
Weimar, 1897, S. 97.

34 I L u l z m a n n .  Op. cit., SS. 40—41.
35 Ibid., SS. 43—44.
36 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., S. 32.
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лингер принимает участие в торговле Гохштеттеров идрий- 
ской ртутью, получает пятую часть прибыли предприятия и 
возмещает пятую часть убытков, «как о том распорядится 
господь» 37. Текст договора устанавливает основной капитал 
предприятия в 75 тыс. фл., из которых 15 тыс. должен внес
ти Яков Виллингер, а остальное — Гохштеттеры. В наклад
ных расходах, связанных со сбытом металлов, каждая из 
сторон участвует в одинаковой мере. Срок действия догово
ра и предприятия определялся соглашениями Гохштеттеров 
с австрийским эрцгерцогом и горнозаводчиками Идрии38. 
Вполне понятно, что торговля металлами велась компанией 
Гохштеттеров, а участие в предприятии Виллингера должно 
было, по замыслу аугсбургских купцов, обеспечить беспере
бойное поступление в руки торгового товарищества ртути 
и киновари.

Соглашения с представителями австрийской администра
ции были обычным явлением в практике торгового дома Па- 
умгартнеров. К лету 1543 г. Ганс Паумгартнер Младший 
имел три контракта с идрийскими горнопромышленниками
о закупках ртути и киновари: от 14 февраля 1536 г. на сум
му в 32 тыс. фл., от 14 июля 1538 г. — на 10 тыс. фл., и от 
4 августа 1538 г. — на 100 тыс. фл. Характерно, что по пер
вым двум соглашениям У* часть «прибыли и убытков» при
ходилась на долю высокопоставленного австрийского чи
новника Николая Рибайзена, доктора юриспруденции, чле
на королевского и зальцбургского совета в Гмюнде39. Это 
может служить еще одним доказательством тесного пере
плетения интересов торгово-ростовщических компаний и 
княжеской администрации, которое создавало благоприят
ную почву для появления объединений подобного рода.

Крупнейшие южногерманские торговые компании, тес
но связанные с кредитно-ростовщическими операциями с 
Габсбургами, от которых они получали монополии на тор
говлю отдельными видами товаров и многочисленные при
вилегии, не только вели между собою ожесточенную борь
бу, но и предпринимали попытки провести раздел сфер 
влияния и регулирования цен на рынках. Соглашения по-1 
добного рода на протяжении первой половины XVI столе
тия заключались неоднократно, однако наибольший инте-

37 К. О. M u l l e r .  Quellen..., S. 78.
38 Ibid., S. 79.
*> Ibid., S. 94.
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pec, по нашему мнению, представляет договор Антона Фуг- 
гера с компанией Манлихов о поддержании высоких цен на 
медь на мировом рынке, подписанный в феврале 1548 г.40. 
Соглашение предусматривало поставку меди в Португа
лию исключительно компанией Фуггеров, а во Францию — 
Манлихами («за исключением той меди, которую Фуггер 
сможет отправить туда с адриатического побережья и дру
гих мест Италии»), в Бреславе, Кракове и Торуне каждое 
из товариществ ведет торговлю строго определенными сор
тами меди, «в Нидерландах как в Антверпене, так и Ам
стердаме обе партии «должны быть свободны и могут про
давать медь по собственному усмотрению», но с соблюде
нием, правда, взаимных интересов. Договор содержал 
также важную оговорку о том, что «Манлихи должны подо
ждать с поставкой меди в те места, где Фуггеры имеют 
медь, до тех пор, пока последние не продадут ее пол
ностью». Конечно, не следует преувеличивать значения 
этого договора между двумя крупнейшими торговыми до
мами Аугсбурга, так как обе стороны не достигли удов
летворительного соглашения относительно деятельности 
на нидерландском рынке, который безусловно играл важ
нейшую роль в сбыте меди. Антону Фуггеру, несмотря на 
настойчивые жалобы на «сильное отягощение» в связи с 
деятельностью факторов товарищества Манлихов в Антвер
пене и Амстердаме, не удалось утвердить свое безраздель
ное влияние на этих рынках, так как Матвей Манлих ре
шительно отказался прекратить туда поставки меди или 
хотя бы сократить их объем41. Однако уже сама по себе 
эта попытка раздела рынков сбыта весьма характерна и 
свидетельствует о тех переменах, которые происходили в 
экономической структуре европейского общества. Эти пе
ремены прежде всего нашли выражение в возрастании ро
ли торгсво-ростовщического капитала во всей экономиче
ской жизни Европы.

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Исследование структуры компаний необходимо по той 
причине, что именно оно позволит осветить целый круг

40 J. S t r i e d e r .  Studien..., Nachtrage, S. 493.
41 Ibid., SS. 180— 184.
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важных вопросов, которые дадут возможность пролить свет 
на внутреннюю природу южнонемецких торгово-ростовщиче
ских и торгово-промышленных предприятий. С этой целью 
следует выяснить положение пайщиков торговых товари
ществ, их права, обязанности и решить вопрос о структуре- 
капитала этих компаний. Нами было уже установлено, что 
основным условием существования торгового товарищества 
является помещение в предприятие его пайщиками капита
ла «на прибыль и убытки» «а определенное договором вре
мя и участие в деятельности компании «работой и капитал 
лом». При этом участники избирают главу предприятия 
(«правителя»). Однако этим еще не исчерпываются взаим
ные обязательства членов товарищества и не решается во
прос о внутренней структуре торговых компаний.

Тексты договоров об образовании компаний довольно 
скрупулезно оговаривают условия выхода из предприятия 
или изъятия части капиталов на личные нужды. Так, уже 
упоминавшийся нами договор аугсбургской фирмы Мейтин- 
гов от 1436 г. устанавливает, что «если один или несколько 
членов компании по истечении срока договора пожелают 
выйти из товарищества, то другие, оставшиеся в компании, 
должны произвести с ними полный расчет в течение трех 
ближайших франкфуртских ярмарок, не причиняя остав
шимся какого-либо ущерба» 42. Каждый член Большой Ра
венсбургской компании, пожелавший изъять свой капитал 
из дела, получал его в срок шести франкфуртских ярма 
рок 43, т. е. окончательный расчет с предприятием мог про
изойти только через 3 и даже 3,5 года после фактическое 
разрыва с торговым товариществом. По свидетельству Луки 
Рема, компания Вельзера имела право задержать капитал 
порвавшего с фирмой участника в течение двух лет44. Эта 
сторона организации торговой компании регламентируется 
и в договоре Колера, Кресса и де Сарано.. Поскольку срок, 
действия товарищества определялся в четыре года, то «пи 
истечении трех лет и трех отчетов каждый желающий вый

42 Л. S t г i е d е г. Zur Genesis ... S. 222.

43 Л. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensbu.-ger Handelsgesel! 
schaft, Bd. 3, S. 49.

44 Tagebuch des Lucas Rem, S. 20.
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ти из дела должен поставить в известность о своем намере
нии других» 45.

Договоры устанавливают и максимальную величину ка
питала, который изымается участниками компании «на 
личные нужды». Например, текст договора о создании вы
шеназванной компании нюрнбергских купцов и миланца де 
Сарано гласит: «Каждый из нас может с согласия других 
членов компании взять в течение года до отчета на собствен
ные нужды из товарищества семь гульденов из ста, но эта 
сумма может быть ему выплачена не в один раз, а в четыре 
раза в течение года в соответствии с величиной основного 
капитала» 46. Возможность изъятий подобного рода преду
сматривает договор фуггеровского товарищества от 1494 г., 
который устанавливает, что каждый из членов компании 
может брать из торговли средства, необходимые на ведение 
домашнего хозяйства и на пропитание. Сумма изъятых из 
дела средств вычитается из основного капитала участника 
предприятия, воспользовавшегося этим правом. Однако изъ
ятия в течение шести лет не должны превысить четвертой 
части основного капитала (doch das er uber den virden phennig 
seins haupt guts nit neme)47. Каждый из пайщиков фирмы 
Гохштеттеров мог брать ежегодно не более 5% инвестирован
ного в товарищество капитала 48. Таким образом, в рассмот
ренных нами случаях ежегодные отчисления на нужды уча
стников компаний составляют 4'/б, 5 и 7% от основного ка
питала и очевидно не превышают прибыли, приходящейся 
на помещенный в предприятие капитал.

Обязанностью членов торговых товариществ является 
отказ от участия в каких-либо иных предприятиях, что по
стоянно оговаривается текстами договоров. Так, товарище
ство Мейтингов признает незаконным и запрещает своим 
компаньонам участие в других торговых предприятиях или 
промыслах лично или при посредничестве третьих лиц, «ни 
тайно, ни публично или каким-либо другим образом» 49. 
Члены товарищества Колера, руководствуясь тем, «чтобы 
торговля компании шла хорошо и не приносила убытков»,

45 Л. S c h u l t e .  Geschichte des mittelalterlichen Handels und Y'er- 
kehr..., Bd., 2, Urkunden. S. 271.

46 Ibid., S. 27».
47 M. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche. Urkunden, SS. 264—265.
48 E. К er n.-Op. cit., S. 185.
49 J. S t r i e d e r. Zur Genesis..., S. 221.
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берут на себя обязательство «не заниматься особыми про
мыслами и торговлей» 50. Договор Фуггеров от 1494 г. так
же содержит строгое предписание, запрещающее каждому 
из участников этого предприятия «самому или с другими ли
цами заниматься торговыми промыслами и состоять в дру
гих товариществах помимо вышеуказанной компании». Лю
бопытно, что составители договоров учитывают возможность 
отклонения участников предприятия от подобного предпи
сания, однако материальная ответственность в таком случае 
целиком ложится на нарушителя. Так, тот же договор Фуг
геров предусматривает, что если кто из братьев будет вести 
торговлю и совершать сделки «вне товарищества», го «все это 
должно быть записано или списано с его собственного сче
та» 51. Это же положение в договоре Колера сформулировано 
следующим образом: «Никто из членов компании не дол
жен предоставлять займы из кассы товарищества, не поста
вив в известность и не получив согласия своих компаньонов. 
Однако, если такое все же случится, то это должно быть при
писано тому, кто дал заем, и компания не несет никаких 
убытков» 52. Требование договоров, запрещающее членам 
компаний участвовать в других предприятиях, скорее свиде
тельствует о желании их авторов и является данью тради
ции, чем отражает действительное положение вещей. По 
крайней мере, к началу XVI в. участие богатых южногер
манских купцов и предпринимателей в нескольких фирмах 
становится скорее правилом, чем исключением. Это положе
ние может быть проиллюстрировано на примере Паумгарт- 
неров, которые не только имеют свое «семейное» торговое 
товарищество, но и помещают капиталы в другие предприя
тия. Запрет не участвовать в других предприятиях, очевид
но, постоянно нарушается и членами Большой Равенсбург
ской компании. Поэтому «правители» компании пытаются 
аппелировать к религиозным чувствам участников предпри
ятия, заявляя, о том, что «спасется только тот, кто помещает 
(капитал) в одно товарищество» (Und hond nun allerlay gerett, 
dar an den ainer gesellschaft gelegen ist)53.

50 A. S c h u l t e .  Geschichle des mittelalterlichen Handels und V, :- 
xehr..., Bd. 2, Urkunden. S. 271.

51 AV J a n s e n. Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, S. 264.
52 A. S c h u l t e .  Geschichte des mittelalterlichen Handels .wd Ver- 

kehr..., Bd. 2, Urkunden, S. 270.
53 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handolsgesell- 

schaft, Bd. 3, S. 154.
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Южногерманские купцы, вступая в торговые товари
щества, брали на себя обязательство хранить дела пред- 
приятия в тайне. В этой связи можно сослаться на 
договор компании Фуггеров от 1512 года, по которому Яков 
Фуггер, как «правитель» компании, «с целью поддержания 
доброго состояния дел, отвращения убытков и увеличения 
состояния «должен» держать (дела) торговли в доброй и 
глубокой тайне и никому (ее) не разглашать» 54. Это требо
вание выдвигал и договор компании Гохштеттеров, считая 
непременным условием деятельности предприятия содержа
нте «в тайне всех сделок й того, что относится к товари
ществу» (alle gehairn Hanndtierung und was zu der gesell- 
schaft... gehort). Договор особенно подчеркивал необходи
мость сохранения тайны относительно прибыли и убытков 
■компании 55. И нужно сказать, что купцы и предпринима
тели хранили коммерческую тайну с гораздо большим рве
нием, нежели соблюдали запрет, обязывающий их отказать
ся от участия в других предприятиях. Это и вполне понятно, 
так как в условиях спекуляций, зарождения биржи и преоб
ладания в оптовой торговле операций по безналичному рас
чету тайна ведения дел предприятия была залогом успеш
ной его деятельности.

Важным моментом в структуре торговых компаний было 
проведение отчетов или общих собраний пайщиков, на кото
рых подводились итоги работы предприятия, устанавлива
лась норма прибыли и участие в прибылях каждого из чле
нов товарищества. Так, в компании Мейтингов существовал 
порядок, согласно которому отчеты «проводились не реже 
одного раза в два или три года или по требованию как всего 
товарищества, так и большинства его членов» 56. В компа
нии Гохштеттеров такие собрания проводились раз в три го
да 57, тогда как договор нюрнбергских купцов Колера и 
Кресса с миланцем де Сарано обязывал «правителя» отчи
тываться перед своими компаньонами «без всякого сопро
тивления» по крайней мере раз в году:’8. Интересные подроб
ности об этих собраниях содержатся в материалах Равенс-

54 М. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, S. 291,
65 E. Kern .  Op. cit., S, 186.
56 J. S t r i e d e r. Zur Genesis..., SS. 221 — 222.
57 E. Kern .  Op. cit., S. 185.
88 A. S c h u l t e  Geschichte des mittelalterlichen Handels 'n:d Ver-

kthr.., Bd. 2, Urkunden, S. 270.
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бургской компании, из которых нам известно, что общее 
собрание членов товарищества в 1477 г. проходило с 21 авгу 
ста по 25 сентября и сопровождалось обильными трапезами 
и возлияниями Вакху. На этих трепезах присутствовало по 
50—70 человек и за все время было выпито 2056 мер вина, 
т. е. на каждую душу пришлось по 66,5 литра, или по 2 лит
ра вина в день 59.

Договоры регламентируют и другие стороны жизни и де
ятельности участников торговых товариществ, решая, в ча
стности, вопрос о расходах пайщиков предприятия во время 
деловых поездок. Компания Колера с этой целью устанав
ливает «кормовые» (zerung), с которыми «должно обстоять, 
так, что если кто из нас послан по делам нашей торговли: 
или поставил (о том) в известность других, то он вознаграж
дается из имущества и доходов товарищества. И если с этой 
целью составлен письменный отчет о тех расходах, то эти 
кормовые должны выдаваться из общей кассы и денег на
шего товарищества». Договор той же компании предусмат
ривает возмещение расходов участнику предприятия на про
питание, на заключение торговых сделок, на баню, цырюль- 
ника и переезды. Любопытно, что отправляясь в поездку по 
делам торговли, участник товарищества мог приобрести ко
ня стоимостью в 25 гульденов, однако при одном условии, 
что, завершив поездку, он продаст его по самой дорогой це
не (soli ег es auf das hochste verkaufen). Но та же компания 
Колера отказывается оплачивать из общей кассы расходы 
пайщиков предприятия во время деловых поездок на одеж
ду 60. Правда, Равенсбургская компания берет на себя и эту 
часть расходов, относя их, очевидно, «к издержкам произ
водства». Однако поскольку «правители» торгового товари
щества имеют право наказывать непослушных, то члены 
этой компании неоднократно подвергались денежным штра
фам за большие расходы на дорогостоящую одежду 61, в чем 
можно видеть своеобразные переплетения извечной борьбы 
средневекового бюргерства против роскоши и зарождения 
буржуазной бережливости.

59 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgeseil- 
schaft, Bd. 3, S. 27.

60 A. S c h u l t e .  Geschichte des mittelalterlichen Handels und Ver- 
Kehr..., Bd. 2, Urkunden, S. 270.

81 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger HanrielsgeseiL 
schaft, Bd. 1, S, 82.
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Большой интерес представляет также вопрос о том, в ка
кой степени торговые товарищества являлись организациями 
равноправных участников и пайщиков предприятия. Впро
чем, уже правовое положение «правителя», о котором шла 
речь выше, особенно в компании Фуггеров, может служить 
некоторым основанием для утверждения, что торговая ком
пания не была демократической организацией равноправ
ных участников предприятия. Однако более интересный и 
полный материал по этому вопросу содержится в бумагах 
Большой Равенсбургской компании.

Во главе компании, которая объединяла несколько де
сятков купцов, стояли три «правителя». Должность «перво
го правителя», которую, правда, только номинально, неиз
менно занимал старший из рода Гумписов. В действитель
ности все нити управления находились в руках «второго 
правителя». «Третий правитель» фактически был бухгалте
ром и секретарем компании: он вел гроссбух и контролиро
вал все отчетные материалы. В 1497 г. во время проведения 
общего собрания компании был избран своеобразный «Ко
митет 9», «который распоряжался делами товарищества» 
tso der gesellschaft sascher befolchen sind)62. Любопытно, что в 
:>тот комитет, включавший в свой состаЕ наиболее влиятель
ных купцов-патрициев Равенсбурга и Констанца и самых 
оогатых пайщиков предприятия, не входил «третий прави
тель», что и неудивительно, так как эту должность на про
тяжении многих лет занимал Алекси Гиллензон, происхо
дивший «из семьи бедных сельских ткачей, которая совсем 
недавно переселилась в город» 63-. В комитете была представ
лена своего рода элита компании, крепко державшая в ру
ках своих собратьев и противопоставлявшая себя основной 
массе как «действующих участников» (tatigen geselen), так 
и тех «кто находится дома» (die geselen so husa sind)64, т. e. 
членов товарищества, которые отошли от активной деятель
ности по старости или состоянию здоровья, но сохранили в 
предприятии свои паи.

Об атмосфере, которая господствовала в компаниях, со
хранились свидетельства современников. В этом смысле 
весьма характерным примером может быть конфликт меж

62 Ibid., Bd. 3, S. 49.
63 Ibid., Bd. 1, SS. 53—54.

Ibid., Bd. 3, SS, 47, 49.
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ду Бартоломеем Ремом и уже хорошо нам известным Амв
росием Гохштеттером.

Бартоломей Рем вступил в 1514 г. в компанию Гохштет
теров и поместил в дело 900 гульденов. За шесть лет этот 
капитал, по собственной оценке Рема, оказавшегося, кстати, 
бухгалтером компании и знавшего «как и где обстоят дела» 
(wa ain jedlichen gestanden ist und an welchem plat), возрос до 
33 тыс. гульденов 65. Однако, когда Рем заявил о своем же
лании выйти из компании, Амвросий, являвшийся главой 
предприятия, не пожелал начислять ему более 26 тыс. гуль
денов. Обиженный Бартоломей Рем «отказался взять эм  
деньги и обратился за помощью к императору, имперским 
юнязьям и получил большую поддержку от тех дворян, ко
торых привлек на свою сторону рассказом о том, какую 
удивительную прибыль получили купцы в такой короткий 
отрезок времени» 66. В этот конфликт вмешался магистрат 
Аугсбурга, назначивший примирительную комиссию «из 
трех мужей», которая пыталась найти компромиссное реше
ние. Она постановила, что Амвросий Гохштоттер должен дать 
Бартоломею Рему 30 тыс. гульденов. Однако последний ре
шения комиссии не признал и пытался «найти справедли
вость» при дворе испанского короля Карла Габсбурга. Види
мо, поездка туда не увенчалась успехом, и Бартоломей на
шел довольно своеобразный способ отомстить ненавистным 
Гохштеттерам: он с конвоем преследует купеческий кара
ван, в котором находилось два воза товаров, принадлежащих 
Гохштеттерам (те отправили эти товары в Вормс по случаю 
открывающихся там заседаний рейхстага) и обрезает пост
ромки у лошадей, везущих эти возы 67. Финал этой купече
ской драмы был трагическим. «Имперский фискал аресто
вал Рема, в течение года содержал в вормской тюрьме, 
а затем отправил в Аугсбург, где Бартоломей и провел в за
точении остаток жизни, ибо он не желал ничего иного, как 
получить 33 тысячи гульденов» 6й.

Это событие отражено не только в хронике Клеменса 
Зендера, но и в хронике Вильгельма Рема, который был по
священ во многие тайны деловой жизни города. Последний 
рассказывает о тех несметных богатствах, которыми обла

65 Chronik des Clemens Sender, SS. 146— 147.
68 Ibid., S 147.
B7 Ibid., S. 148.
68 Ibid., S. 149.



дали купцы Аугсбурга, вступавшие в торговые товарищест
ва. Однако, по словам Рема, «некоторые из них были невер
ны друг другу, похищая у своих компаньонов многие тыся • 
■чи гульденов. Старшие (obresten) в товариществах, которые 
вели отчеты, почти всегда были богаче тех, которые не при
сутствовали на отчетах». Руководителей компаний хронист 
называет «большими ворами», которым должны были без
ропотно верить все пайщики предприятия, так как послед
ним не оставалось делать ничего иного, как «брать то, что 
им дают в руки» 69.

Воровство и притеснения младших компаньонов были, 
очевидно, обычным явлением в деловой жизни южногер
манских городов Об этом, в частности, свидетельствуют и 
записки аугсбургского купца Луки Рема, который в 1499 г. 
поступил на службу в знаменитую фирму Вельзеров и на
ходился на этой службе в течение восемнадцати лет (с 
1502 г. являясь одновременно и ее пайщиком). Лука ж а
луется: главные пайщики предприятия и его руководите
ли неправильно производили расчет со своими компань 
онами, а «на мою верную службу ответили черной небла 
годарностью» (nach meinem verdienst aufs iibelst belont)70. 
Таким образом, торговые компании были теми небольши
ми ячейками общественного организма, которые впитали в 
себя как дух имущественного и социального неравенства 
окружающего мира, так и дух беззастенчивого приобрета 
тельства капитализма, предвозвестниками которого они яв
лялись.

При изучении организации компаний важно также ус
тановить, что собою представляет структура основного ка
питала и механизм распределения прибылей этих пред
приятий. По форме участия и способам привлечения капи 
тал южногерманских торговых предприятий слагается из 
следующих составных частей: 1) первоначального капита 
ла «на прибыль и убытки» основателей компании, который 
в исторической литературе обычно называется основным 
капиталом; 2) депозитных вкладов участников компании; 
3) инвестиций третьих лиц «на прибыль и убытки»; 4) де
позитных вкладов третьих лиц; 5) в следующую группу 
следует выделить краткосрочные вклады на особых усло

69 W. Rem.  Chronica der Newer Geschichten, SS. 116— 117.
70 Tagebuch des Lucas Rem, S 21.
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виях и прием в качестве вклада векселя; 6) так называе
мая «Fiirlegung*; 7) вклады «на имя господа бога» и на 
благотворительные цели. Каждая из этих форм инвести
рованного в предприятие капитала имеет свои особен
ности.

1. Первоначальный или учредительный капитал участ- 
ников-основателей торговой компании является отправным 
моментом в деятельности предприятия. Участники-основа
тели помещают капитал в дело «на прибыль и убытки», т. е. 
не только получают прибыль в соответствии с размером ин
вестированного капитала, но и разделяют риск предприя
тия, лично участвуют в его деятельности и несут торговые 
расходы по транспортировке товаров, содержанию служа
щих и т. д.

2. Пайщики торгового товарищества могли помещать 
капитал в предприятие не только «на прибыль и убытки», 
но и на условиях выплаты с него определенного процент;». 
Превращение вкладов «на прибыль и убытки» в депозит
ные вклады имело место в том случае, когда член торго
вого товарищества отходил от активного участия в делах 
предприятия, т. е. из «действующего участника» (tatigen 
gesellen) превращался в «неработающего пайщика» (stiller 
Teilhaber). Например, когда с 1553 г один из основателей 
фирмы Ульрих Линк по причине преклонного возраста и 
пошатнувшегося здоровья перестал участвовать в работе 
предприятия, торговое товарищество стало выплачивать 
ему с инвестированного капитала 7,5% годовых71.

3. В торговое товарищество могли помещать вклады «на 
прибыль и убытки» лица, которые не являлись участника
ми предприятия в собственном смысле слова, т. е. не при
нимали непосредственного участия в его деятельности. 
В этом случае условия помещения капитала и выплата но 
нему прибылей обычно оговаривались особо. В частности, 
компания Гохштеттеров в 1524 г. принимала денежные 
вклады «...в торговлю от своих добрых друзей на риск и 
прибыль, однако (каждый) третий или четвертый пф-эннинг 
прибыли с их капитала начислялся (главе предприятия) за 
труды и работу» 72.

В данном случае третью или четвертую часть прибыли 
«тихого или неработающего участника» (stiller Teilhaber)

71 P. Е h г е n b е г g. Op. cit., Bd. 1, S. 232; J. Harlung. Op. cit., S. 6Э:
72 C. Ba ue r .  Op. cit., S. 159.
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получал «правитель» компании. Вклады на таких же при
мерно условиях до 1557 г. принимала и компания Гауга- 
Лангенауэра. Однако с этого года общее собрание пайщи
ков приняло решение ни у кого, кроме участникоз-основа- 
телей товарищества, не брать вкладов «на прибыль и убыт
ки», а привлекать капиталы, оговаривая выплату по ним 
определенного процента '3.

4. Исключительно важную роль в деятельности южно
германских компаний имели депозитные вклады, являв
шиеся основной формой привлечения «чужого» капитала, 
т. е. денежных средств лиц, которые не принимали учас
тия в деятельности торговых товариществ. Депозитные 
вклады, по которым компании выплачивали определенный 
процент, позволяли руководителям предприятий увеличи
вать денежные средства, находящиеся в обращении, спо
собствовали их мобилизации в кратчайшие сроки и увели
чивали торговую и предпринимательскую норму прибыли. 
Поэтому депозитные вклады охотно принимали все южно
германские торговые компании. Так, в «Дневнике Луки 
Рема» содержатся записи о том, что Барбара фон Дингайм, 
урожденная фон Аргон, инвестировала в 1525 г. в пред
приятие братьев Ремов (in unsser geselschaft uberlassen) 600 
гульденов, и по этому вкладу компания обязалась выпла
чивать ежегодно по 10% : 30 гульденов 1 мая и столько же
1 ноября. В 1532 г. та же Барбара делает вклад «на срок 
жизни» в товарищество Ремов в размере тысячи гульденов 
с условием выплаты по нему 5%. В том же году ее супруг 
Вейгонд фон Дингайм инвестировал 400 гульденов, я братья 
Ремы взяли на себя обязательство выплачивать с этого ка
питала ежегодно по 10%, т. е. «по 20 гульденов в каждый 
из двух сроков» 74. Особенно энергично привлечением де
позитных вкладов занимались Гехштеттерьг, которые по 
свидетельству Зендера, ежегодно производили выплату по 
пятипроцентным вкладам с капитала примерно в 300 тыс. 
гульденов75. Правда, немецкий историк Э. Керн, который 
привлек материалы судебного процесса, имевшего место в 
связи с банкротством этой фирмы, утверждает, что цифра, 
названная Зендером, значительно преувеличена. Как пола

73 J. Н а г t u n g. Op. cit., S. 69.
74 Tagebuch des Lucas Rem, SS. 56—57.
75 Chronik des Clemens Sender, S. 224.
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гает Керн, на самом деле депозитные вклады а торговом 
товариществе Гохштеттеров в 1527 г. имели 47 человек на 
сумму 112 943 гульдена, а в 1528 г. — 41 вкладчик на сум
му 53 663 гульдена76. Однако подсчеты Керна нельзя при
знать безупречными. Иски по краткосрочным зкладам не
значительных размеров (сроком на полгода или на один 
год) имевшим большое значение для деятельности компа
нии Гохштеттеров, не были учтены и изучены историком 
по той простой причине, что претензии по вкладам, кото
рые не достигали 50 гульденов, городским судом, по всей 
видимости, вообще не рассматривались. К тому же, преж
де чем стать неплатежеспособными, Гохштеттеры успели 
произвести расчет с некоторыми из своих вкладчиков.

Дошедшие до нас материалы фирмы Паумгартнеров 
(расписки о получении процентов по депозитным вкладам) 
свидетельствуют о том, насколько широк был круг лиц, яв 
лявшихся вкладчиками этой крупной аугсбургской компа
нии. В предприятии Паумгартнера имел вклад представи
тель феодальной аристократии Матвей Ланг фон Веллен- 
бург (архиепископ Зальцбурга), видный чиновник австрий
ской администрации Амвросий Морнауэр, доктора юрис
пруденции Конрад Ренц и Яков Франкфуртер из Иннсбру- 
ка, каринтийский горнозаводчик Вильгельм Путш и орга
низатор первой немецкой почты Иезеф фон Таксис, ауг
сбургский купец и предприниматель Кристоф Релингер и 
патриций этого же города Вольфганг Лангенмантель, 
бюргеры Иероним Браун из Нюрнберга, Иоахим Зайтер из 
Ландсберга77 и т. д. Характерно, что по всем этим депо
зитным вкладам дебиторы получали по 5% годовых, за ис
ключением Марии Мантель, вдовы аугсбургского бюргера 
и тирольского горнозаводчика Ганса Ауслассера, которая 
с капитала в 400 гульденов ежегодно получала по 16 гуль
денов78. Однако пятипроцентные депозитные вклады были 
широко распространены в Южной Германии, хотя и не яв
лялись единственной формой краткосрочных капиталовло
жений. Руководители компаний, стремясь привлечь боль
шую массу денежных средств, иногда выплачивали более 
ьысокие проценты по краткосрочным вкладам. Об этом, в

76 Е. Kern .  Op. cit., S. 187.
77 К. О. M u l l e r .  Quellen... SS. 237—240, 2-13.
78 Ibid., S. 240.
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частности, красноречивые свидетельства содержат материа
лы меммингено-аугсбургской фирмы Цангмайстеров19.

Таблица 1 
Депозитные вклады компании Цангмайстеров

Местожительство

вкладчиков

Условия помещения вкладов

СИ 6% 7%

сумма число сумма число сумма число

вкладов вкла вкладов вкла вкладов вкла

в фл. дов в фл. дов в фл. дов

Аугсбург 800 1 —1 — 1 1250 1
Мемминген 16073 И 47000 3 7101 8

Другие города 4090 5 700 1 — —

7,5% 8% 9%
Аугсбург — — 14160 14 4832 3

Мемминген 900 1 9613 5 — —

Другие гброда — — 4400 5 — —

Вкладчиками этой компании были бюргеры Мемминге- 
на, Аугсбурга, Ульма, Тюбингена, Франкфурта-на-Майне, 
Пени и других городов, которые получали по депозитным 
вкладам от 5 до 9% с помещенного в предприятие капита
ла. Причем, примерно половина выплаты по вкладам при
ходилась на высокие ставки в 8 и 9%.

5. Особую разновидность депозитных вкладов составля
ли краткосрочные вклады «от ярмарки до ярмарки», по 
которым компании выплачивали по 2—3%, и прием в ка
честве вклада векселя. Вклады «от ярмарки до ярмарки» 
имели в аугсбургской компании братьев Розенбергеров та
кие известные купцы и предприниматели, как Ганс Пим- 
мель и Ганс Лангенауэр 30. К этим вкладам владельцы пред
приятий прибегали в случае необходимости мобилизовать 
денежные средства в кратчайший срок. Известны случаи 
принятия в качестве вклада векселя. К примеру, Лука Рем 
принял вексель, подписанный Яковом Фуггером 81.

79 A. W e s t e r m a n n .  Op. cit,. SS. 511 —514t
80 I. L u t z m a n n .  Op. cit., S. 99.
"  Tagebuch des Lucas Pem, S. 23.
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Своеобразным критерием, характеризующим структуру 
южнонемецких компаний, являются банкротства этих 
предприятий. Банкротства известны и более ранней эпохе, 
однако на рубеже XV—XVI вв. они приобретают совер
шенно новые черты, которые порождались, в первую оче
редь, спекулятивным характером европейской торговлито
го времени. Обратимся к свидетельствам источников на 
этот счет.

В 1456 г. банкротство постигло Ганса фон Хоу, одного 
из самых богатых купцов Аугсбурга, долги которого до
стигли огромной суммы — в 30 тыс. гульденов. Рассказ 
хрониста об этом событии позволяет указать на два обстоя
тельства, в какой-то мере объясняющие причину банкрот
ства. Прежде всего «...он (фон Хоу — Ю. Н.) скупал в убы
ток другим купцам хлопок по цене дороже обычной». Од
нако расчет на успешное проведение операции, носящей 
явно спекулятивный характер, не оправдался, так как 
« ...потерпело кораблекрушение судно, груженое (принадле
жащими) ему пряностями и другим добром» 82. Узнав о ко
раблекрушении, заимодавцы фон Хоу пришли в магистрат 
и предъявили к оплате вексели. По приказу магистрата го
родской фогт произвел опись всего движимого и недвижи
мого имущества купца. Клеменс Зендер, очень живописно 
повествующий об этом банкротстве, заканчивает свой рас
сказ характерной сентенцией: «Так в один час оказался в 
большой опале (и стал) бедняком тот, кто был богат и ве- 
великолепен» 83. Имущество обанкротившегося купца было 
продано с молотка, а сам «он по этой причине впал в бед
ность и умер в нищете* 84. В этом же году банкротство фон 
Хоу имело своим следствием разорение «бюргера и купца 
Кохингера», очевидно, участвовавшего в спекулятивной 
операции банкрота. Кохингер задолжал кредиторам 5 тыс. 
гульденов, вынужден был спасаться бегством и умер на 
чужбине83. Весьма характерно свидетельство Зендера и о 
том, как в самом начале XVI в. «Ульрих, Матвей, Леонхард 
н Иероним Штамлеры, братья и бюргеры, набожные, почтен
ные люди и весьма состоятельные купцы, за короткое время 
совершенно разорились и умерли в изгнании и забвении,

82 Chronik des Clemens Sender, S. 36.
83 Ibid., S. 37.
84 Anonyme ChroniK. S. 500.
sr’ Chronik des Clemens Sender, S. 37.
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причиной чего были некоторые спекулятивные операции 
(iirsach dap ir etlich haben gespillet) и потеря всех тюков с то
варами» 86. Таким образом, первопричина банкротства (спе
кулятивная торговля) вполне сознается средневековым хро
нистом.

Судьба банкротов была незавидной. Примером этого мо
жет служить рассказ Вильгельма Рема о молодом Гансе 
Лангенмантеле. Лангенмантель весной 1515 г. был арестован 
и закован в кандалы по приказу императора, отданного по 
ходатайству друзей самого Ганса. Дело в том, что «он взял 
в кредит во многих местах деньги и никому их не желал, 
платить». В заточении Лангенмантель провел, по крайней 
мере, два с половиной года и был освобожден лишь в день 
св. Мартина (11 ноября 1517 г.), после того как его мать 
рассчиталась с кредиторами87.

Однако возможность получить большие прибыли и бы
стро обогатиться была тем магнитом, который привлекал 
в торговые компании десятки и даже сотни аугсбургских 
бюргеров. Крупнейшие компании вели ростовщические и 
торговые операции в самых различных пунктах Европы, 
и с успехом их деятельности связывали свои надежды и 
благополучие люди, занимающие различное общественное 
положение. Все они являлись вкладчиками или пайщика
ми торговых и торгово-промышленных предприятий. В этом 
отношении наиболее интересна деятельность хорошо нам 
известной компании Гохштеттеров, крах которой в конце 
20-х годов XVI в. произвел неизгладимое впечатление на 
современников и был первым звеном в цепи банкротств, об
рушившихся на Аугсбург в шестидесятые годы и ставших 
хроническими с семидесятых годов XVI в.

История банкротства компании Гохштеттеров достаточ
но убедительно свидетельствует о том, что привлечение 
краткосрочных вкладов не только открывало перед вла
дельцами предприятия перспективу наживы, но и было 
чревато опасными последствиями. Торгово-ростозщическое 
товарищество, во главе которого стоял Амвросий Гохштет-

86 Ibid., S. 11'2. Любопытно, что один из братьев Штамлеров был 
контрагентом нюрнбергского купца Мулиха на весенней ярмарке во 
Франкфурте-на-Майне, у которого купил 10 кусков камлота итальян
ского производства за 75 гульденов. F. R б г i g. Das Einkaufsbiichlein..., 
«Wirtschaftskrafte im Mittelalter», S. 3>35.

87 W. Rem.  Chronica der Newer Gesehichten. S. 47.
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тер, было своего рода первым «народным банком» в Ауг
сбурге начала XVI в., так как «у него помещали свои день
ги князья, графы, дворяне, бюргеры, крестьяне, слуги и 
служанки и получали по 5 гульденов с согни. У него поме
щали свои деньги и те, кто имел не более 10 гульденов, по
лагая, что деньги не только будут (находиться) в надеж
ном месте, но и приносить ежегодно прибыль» 38. Большие 
суммы депозитных вкладов позволяли Гохштеттерам вести 
весьма значительные спекулятивные операции. Однако 
каждая медаль имеет оборотную сторону. Поэтому, как 
только весть о неудачах компании в далеком Антверпенец 
о неплатежеспособности фирмы достигла городских стен, 
кредиторы начали настоящую осаду дома Гохштеттеров, 
требуя возвращения вкладов и выплаты по ним процентов. 
Однако компания, финансовые ресурсы которой были край
не перенапряжены, смогла произвести расчет далеко не со 
всеми вкладчиками. «Те же вкладчики, которые замешка
лись, их было около трехсот, понесли убытки, ибо им не 
выплатили ни основного капитала, ни процентов» 89. Разгне
ванные кредиторы и вкладчики фирмы появились перец 
зданием ратуши и потребовали «...вздернуть (Гохштеттеров) 
на виселице» (wolten ir girtel von irem leib abgirten) и кон
фисковать их имущество90. В конце концов глава фирмы 
Амвросий Старший, его сын Амвросий Младший и племян
ник Йезеф, которые уже с осени 1529 г. по существу нахо
дились под домашним арестом, 23 сентября 1531 г. были 
«закованы в железо» (in eisen gelegt) и брошены в город
скую тюрьму91. У Гохштеттеров, впрочем, нашлись высокие 
покровители. Император направил в Аугсбург одного из 
своих лучших юристов доктора Цотта, баварский герцог- 
канцлера Августина Леша, но, как справедливо заметил 
хронист Зендер, им «могли помочь только значительные 
платежи» 92, что отлично сознавал и престарелый Амвро
сий Гохштеттер. Находясь уже под арестом, он обратился 
«за советом и помощью» к Антону Фуггеру93. Но это был 
шаг отчаяния, ибо владелец крупнейшего аугсбургского

88 Chronik des Clemens Sender. S. 219.
89 Ibid., S. 221.
90 Ibid., S. 223.
91 Ibid., S. 236.
92 Ibid., S. 224.
93 E. Kern.  Op. cit., SS. 196— 198.
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торгового дома и не подумал что-либо предпринять для спа
сения своего опаснейшего конкурента. Таким образом, бан
кротство Гохштеттеров бросает свет еще на одну сторону 
организационной структуры южнонемецких торгово-ростов- 
щических предприятий и позволяет установить значение, 
которое имели в их деятельности краткосрочные вклады.

6. Большой интерес представляют так называемые 
«Ftirlegungen». По определению Я. Штридера, «Fiirlegung» 
есть та сумма капитала, которая инвестируется в предприя
тие на имя того или иного его участника, но собственни
ком этого капитала является не данное лицо, а компания 
Бауэр обнаруживает в этом институте не только свидетель
ство связи организационной структуры компаний XVI в. 
с личным участием в ее повседневной деятельности95, ко
торое характерно для всех средневековых торговых товари
ществ, но и переход предприятий на капиталистические 
рельсыи6. Однако обратимся к данным источников и попы
таемся выяснить природу «Fiiiiegungen» на конкретном ма
териале.

Прежде всего отметим, что вклады подобного рода при
менялись в практике южногерманских компаний еще в
XV в. Так, например, аугсбургский хронист БуркардЦинк, 
рассказывая о поступлении на службу в компанию Ганса 
Мейтинга, пишет о том, что последний «...дал мне плату 
СО гульденов в год и положил на мое имя 200 гульденов 
в товарищество, таким же образом и я поместил наличны
ми в товарищество 500 гульденов» 97. Заметим, что когда 
в 1444 г. Цинк ушел из компании, то он получил с этих 
200 гульденов проценты, однако сама эта сумма осталась 
ь кассе товарищества. Алекси Гиллензон, поступая в 1485 г. 
на службу в Равенсбургскую компанию, взял на себя обя
зательство пять лет служить без вознаграждения, а в сле
дующие пять лет на его имя было помещено 100 гульде
нов (zu gewin und verlitisl fiur inyn dienst schryb^n), с кото
рых Гиллензон получал проценты98. В этой же компании

9* J. S t г i е d е г. Die sogenannte Fiirlegung, eine Institution des deu- 
tschen Geseilschaftsrechtes im Zeitalter des Fruhkapitalismus, VSWG, Ber
lin, 1912, S. 521.

95 С. В a u e r. Op. cit., S. 72.
96 Ibid., S. 83.
97 Chronik des Burkard Zink, SS. 133— 134.
98 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Hatidelsgesell- 

sehaft, Bd. 3, S. 462.



«Fiirlegungen» служили и средством поощрения. Так, «вто
рой правитель» Ганс Гиндерофен имел тысячу гульден-ш 
«Fiirlegung», а факторы товарищества Полай Цвик — 700 
и Батиста батлер — 400 гульденов". К «Fiirlegungen» ча
сто прибегали и руководители аугсбургских компаний Гау- 
га, Линка и Лангенауэра, о чем свидетельствуют данные, 
сведенные нами в следующую таблицу.

Т а б л и ц а  2

«Fiirlegungen» в аугсбургской компании Гауга-Линка 
и Лангенауэра

Годы
Основной капитал 
компании в гуль

денах

Доля „Furle- 
gungen“ в гуль

денах

Доля „Furle 
gungen* в 

проц.

1533 90815 15369 16,7

1541 329404 38148 11,6

1553 154003 50698 32,9

1555 146246 21666 14,8

Правда, в 1557 г. собрание пайщиков этой компании 
приняло решение о том, «что отныне мы не желаем поме
щать «fiirlegen» в торговлю ни для себя, ни для наших 
служащих» |0°. Таким образом, «Fiirlegungen», являясь соб
ственностью предприятия в целом, служили, в первую оче
редь, средством поощрения участников торгового товари
щества и его служащих.

7. В соответствии с представлениями и духом того вре
мени южногерманские купцы и предприниматели стреми
лись сделать участником своих предприятий самого госпо
да бога, помещая на его имя определенную сумму «на при
быль и убытки» или отчисляя тзердый процент как и по 
депозитному вкладу. Так, 1 января 1524 г. руководители 
компании Гохштеттеров из капитала предприятия в 
98 943 фл. особо выделили 4026 фл., которые занесены в 
-тайную книгу» (Geheimbuch) как «основной капитал на
шего господа бога» (Unseres Herrgots Hauptgut) *01. Обычно

99 Ibid., Bd. 1, S. 63.
100 J. H a r t u n g .  Op. cit., S. 67.
101 E. Kern .  Op. cit., S. 186.
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проценты с таких вкладов шли на благотворительные цели 
или поступали в распоряжение церквей и монастырей. Ана
логичные записи о расходах на благотворительные цели мы 
находим в бумагах Равенсбургской компании (was man 
durch Gott und den leuten gegeben)I02. Подобным же образом 
компания «Ульрих Фуггер и братья» открыла счета для 
аугсбургских церквей св. Ульриха, св. Анны и св. Мо
рица 103.

Интерес для исследователя торговых компаний Южной 
Германии представляет и сам механизм распределения при
былей в этих предприятиях. Размер прибыли, приходящей
ся на долю того или иного пайщика, зависел от величи
ны и формы инвестированного в дело капитала и положе
ния, занимаемого им в компании, ибо, как мы это видели 
выше, старшие, в руках которых находился гроссбух, ис
пользовали право проведения отчетов и балансов в целях 
довольно беззастенчивого ограбления младших компань
онов. Впрочем, «старшие» и «правители» имели и вполне 
законные пути увеличения своего состояния. Попытаемся 
это проиллюстрировать несколькими примерами. В 1514 г. 
общее собрание пайщиков Равенсбургской компании уста
новило, что за три года прибыль предприятия составила 
21% от основного капитала. Из общей массы прибыли 
10,36% пошли «на вознаграждение участников за труды», 
т. е. «правителей» и факторов, 1,61% были выделены на 
благотворительные и религиозные цели и остаток был рас
пределен между всеми пайщиками торгового товарищест
ва |04. Такая система распределения прибылей вела к тому, 
что «правители» и факторы получали гораздо больше, чем 
рядовые пайщики.

Любопытен механизм распределения прибылей и учас
тия в торговых расходах по договору Фуггеров со швацким 
бюргером Урбаном Майером от 1556 г. о создании компа
нии для торговли продовольственными товарами на мест
ных рудниках и других горнорудных предприятиях. Основ
ной капитал этого товарищества составили восемь тысяч 
гульденов, «однако поскольку Урбан Майер не располагал

102 A. S c h u l t e  Geschichte der Grossen Ravcnsburger Handeisgesell- 
schaft, Bd. 3, S. 45.

103 H. L i e r m а н n. Op. cit., S. 396.
104 A. S с h u 11 e. Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 

schaft, Bd. 1, S. 81.
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достаточным состоянием», будучи отягощен другими кон
трактами, то господа Фуггеры по настоянию и просьбе Ур
бана Майера дали ему заем для этой торговли продоволь
ствием в шесть тысяч гульденов в монете под особое долго
вое обязательство при условии выплаты пяти со ста (гуль
денов)» 105. Остальные же две тысячи гульденов были 
внесены самим Майером, который и должен был вести тор
говлю продовольствием на швацких рудниках. Что касает
ся Фуггеров, то они отнюдь не ограничились получением 
процентов с капитала, внесенного ими в предприятие под 
долговую расписку. Договор содержал оговорку, которая 
гласила: «И если (при доставке товаров) по воде, суше или 
другим образом тем не менее случится убыток (что, одна
ко, всемогущий должен милостиво отвратить), то нести 
(убытки) и страдать от них должен он сам (Майер—Ю. Н.), 
а господа Фуггеры не должны делать никакого взноса на 
погашение его (убытка)». Однако, если торговля продоволь
ствием в Фалькенштайне будет выгодной, то Урбан Майер 
со всего капитала товарищества «должен давать и начис
лять господам Фуггерам с каждой сотни прибыли и выго
ды по десяти гульденов» 106.

Оригинальный порядок распределения прибыли был 
принят в 1557 г. в аугсбургской компании Гауга—Линка— 
Лангенауэра. Он предусматривал такое участие в прибы
лях, когда «каждому с основного капитала начислялось 
по 5% и из того, что оказывалось после каждого отчета в 
избытке, каждому выделялась четвертая часть» 107. В этом 
случае совершенно очевидно выигрывали те пайщики, ко
торые обладали меньшим капиталом, но всего скорее нес
ли основную тяжесть забот, связанных с практической сто
роной деятельности предприятия. Вознаграждение пайщи
ков компании, которые осуществляли руководство делами, 
за счет прибылей предприятия было обычным явлением. 
Так, «правители» компании тех же Фуггеров помимо при
были с инвестированных ими капиталов, получали по 5ь/о 
со всей прибыли предприятия независимо от того, как она 
велика или мала «за свое усердие, работу и прилежа
ние» 108.

105 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., Anhang, S. 419.
106 Ibid., S. 420.
107 J.' H a r t u ii g. Op. cit., S 65.
108 iU. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden. S. 278.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

В настоящем разделе нами рассматриваются вопросы, 
относящиеся к чисто внешним формам организации южно
немецких компаний. Задача состоит в том, чтобы соста
вить представление о тех организационных принципах этих 
предприятий, которые лежат в основе их повседневной дея
тельности.

Все нити управления торговыми делами исходили из 
«централа», который, являясь главной резиденцией и мет
рополией предприятия, осуществлял руководство филиала
ми, факториями и представительствами. Именно отсюда 
давались указания и инструкции, которые определяли ха
рактер деятельности предприятия.

В этой связи необходимо указать на отличие филиала 
от фактории. По определению Бауэра, филиал может рас
сматриваться в качестве предприятия, обладающего боль
шей или меньшей самостоятельностью по отношению к 
«централу», являясь по существу его дочерним предприя
тием Ш9. Это определение справедливо в том смысле, что 
фактор филиала вел собственный гроссбух и сохранял хо
тя бы чисто номинальную самостоятельность и независи
мость от «централа». Однако в Южной Германии XV—
XVI вв. система филиалов лишь зарождалась. О их появ
лении, делая серьезные оговорки, можно говорить лишь в 
отдельных случаях. Так, в качестве филиала, очевидно, 
выступали турцо-фуггеровские предприятия в Венгрии, ко
торые отгочковались от «Gemeine Handel» под названием 
«Ungarische Handel», продававшим металлыфуггеровскому 
«централу» в Аугсбурге.

Более или менее отчетливо тенденция превращения сис
темы факторий в систему филиалов выражена в управле
нии предприятиями тех же Фуггеров в Испании, особенно 
после аренды «Маэстрацгос», или в создании особого ответ
вления компании Паумгартнеров в Тироле. Эта тенденция 
получила развитие под влиянием двух факторов: долго
срочных кредитно-ростовщических соглашений с Габсбур
гами и княжеской администрацией или в результате учас
тия в откупах и перехода к капиталистическому предпри
нимательству в горнорудной промышленности. Часто оба

109 С, Baue r .  Op. cit., S. 80.
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рти фактора действовали одновременно. В целом же систе
ма факторий в организации этих компаний была господ
ствующей и предполагала полный контроль факторий со 
стороны «централа». Правда, уже в XV в. некоторые фак
тории начали играть роль главных факторий, подчиняя и 
контролируя деятельность других представительств и отде
лений компании в том или ином географическом районе» 
В качестве примера можно сослаться на деятельность ауг
сбургской компании братьев Розенбергеров на Пиренейском 
полуострове. Роль главной фактории здесь играла Севилья, 
которая осуществляла руководство факториями Кадикса, 
Вальядолида, Толедо и Лиссабона. Такое же значение для 
этой компании в Восточной Европе имел Данциг110.

От факторий по своему назначению отличались предста
вительства, которые возникали там, где компания вела тор
говлю лишь эпизодически или эта торговля не играла для 
нее решающей роли. Так, Большая Равенсбургская компа
ния имела в Испании фактории в Валенсии, Сарагоссе и 
Барселоне, а представительства в Тортосе, Аликанте и 
Бильбао11'1, где ее операции с шерстью и шафраном, хотя 
порой и были весьма значительны, однако не носили регу
лярного характера.

Переписка «правления» Равенсбургской компании с 
факториями, инструкции руководителей предприятия аген
там, отправляющимся с целью ревизии в фактории, убеди
тельно свидетельствует о том, что «централ» контролиро
вал и регламентировал не только деятельность фактории, 
но и самые различные стороны жизни ее обитателей. На
ставления и рекомендации руководителей компании содер
жали приказы, практические советы и предписания, кото
рые порой носили не деловой, а морально-этический харак
тер. «Правители» компании требовали, чтобы «молодым 
людям» (jungen luit) прививалось послушание, и чтобы они 
серьезно и с прилежанием делали то, что от них требуют, 
невзирая на время суток11-. При этом ответственность за 
обучение молодежи возлагалась на факторов, которые дол
жны были учить «с прилежанием купцов также и добро
му письму, которое можно было бы прочитать» (1st couffnie-

110 I. L u t z m a n n .  Op. cit., S. 107.
111 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgeselt- 

schaft, Bd. 1, S. 97.
112 Ibid., Bd. 3, S. 169.
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nisch ouch flissend uich gouter geschrifft, so kan man ae[3 la- 
esenn)113. С целью увеличения капитала торгового товари
щества «правление» весной 1478 г. призывало факторов и 
служащих трудиться днем и ночью не покладая рук (So 
hab wir hubtgutz gang, so well wir unsern flisp tag und nachl 
mit ernst hie och tun)114. Однако большая часть рекоменда
ций «централа» факториям носила более практический и 
деловой характер. Так, например, «правители» предприя
тия приказывают своему фактору в Сарагоссе «содержать 
свои книги в чистоте и порядке» (Malt deir;e biieher wohi 
sauber und ordentlich)n5, а руководителю этой и других 
факторий советуют аккуратно записывать, какие товары и 
каких сортов проданы и какую прибыль это дало для то
го, чтобы знать, «насколько больше или меньше их поку
пать в будущем году» (so kaff man uch uff daz kunfftig iar fyl 
aid lutzel)'16.

В переписке руководителей компании с факторами со
держатся интересные данные о тех принципах, которыми 
первые руководствуются при определении основного курса 
деятельности предприятия. Из этой переписки следует, что 
купцы Равенгсбургской компании предпочитают торговлю 
за наличный расчет операциям в кредит, так как, по их 
мнению, «лучше иметь в фактории меньше товаров и про
давать их с большей выгодой» 117. Свою позицию в этом во
просе они обосновывают, во-первых, тем, что торговля то
варами в кредит сроком на один год невыгодна, так как в 
этом случае «деньгам наносится ущерб, ибо (они) слишком 
долго бездействуют» (den das gelt lyt yetz zu ia‘ig dar uff 
schlaufen)118; во-вторых, такая торговля, по их мысли, чре
вата опасностью, которая может привести к появлению 
♦ безнадежных долгов» (Das man unsf> kain bosf} schulda nit 
inachind) 1|9. В то же время руководители компании уже 
вполне сознают, что ускорение денежного обращения явля
ется средством увеличения нормы торговой прибыли. По
этому они советуют своим факторам в Валенсии и Сарогос-

113 Ibid.. S. 55.
114 Ibid., S. 81.
115 Ibid., S 70.
116 Ibid., S. 84.
117 Ibid., S. 152.
118 Ibid., S. 172.
119 Ibid., S. 140.
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се, «чтобы те не позволяли деньгам бездействовать» (daz 
gelt nyt lassint schlaffen), так как лучше получить меньшую 
прибыль, чем оставить их без применения» 120.

Другим принципом деятельности Равенсбургской ком
пании было стремление поддерживать высокие цены на те 
или иные товары. Именно с этой целью руководители 
предприятия рекомендуют своей фактории в Валенсии 
♦покупать меньше (сахара) и поддерживать на него высо
кие цены» (Den solt sin lutzel sigworden und man es in ho- 
chem gelt wolt halten)121. В том случае, «когда тозар не при
носит прибыли» (wen ein war nit nutz trug), руководители 
фирмы предписывают факторам помещать капитал в дру
гое» (das gelt an anders) !22.

«Централ» не только осуществляет постоянную связь с 
факториями и представительствами, но и контролирует от
ношения факторий друг с другом. При этом решается та
кая важная задача, как информация о состоянии рыночной 
конъюнктуры и о движении цен на различные тзиды това
ров. В условиях примитивности (с современной точки зре
ния) средств связи и передвижения, ее выполнение было 
делом нелегким.

Практическая деятельность компаний осуществлялась 
участниками (Gesellen) или пайщиками предприятия 
(Teilhabern), служащими (Dienern) и учениками (Lehrlin- 
gen). Если в XV в. служащие чаще всего одновременно 
являлись и пайщиками предприятия, то уже в первой 
половине XVI в. картина резко изменилась. Служащие 
превратились в простых исполнителей воли владельцев фир
мы и лишились возможности оказывать влияние на ход дел.

Особое положение занимали ученики, так как в роли 
таковых получали профессиональную подготовку не толь
ко те, кто готовил себя к деятельности именно в этой фир
ме, но и дети богатых купцов, имевших собственные торго
вые предприятия. Последние по окончании срока обучения 
покидали компанию. Юноша, поступивший в торговую ком
панию учеником |аз, в течение 7—8 лет обычно не только

120 Ibid., S. 89.
121 Ibid., S. 147.
122 Ibid.. S. 150.
123 Более подробно о характере ученичества в немецких средневе

ковых торговых компаниях см. Н. K e l b e r t .  Das Berufsbildung der, 
deutschen Kaufleute im Mittelalter, Berlin, 1956.
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не получал никакого содержания, но и должен был сделать 
за обучение взнос121. Более того, поступление в торговое 
товарищество в качестве ученика порой сопровождалось 
ограничениями и оговорками самого различного рода. Так, 
уже известному нам Алекси Гиллензону в течение десяти 
лет запрещалось жениться без разрешения «правителей» 
компании 1 2 Такая регламентация жизни ученика родни
ла торговые предприятия XV—XVI вв с цеховыми органи
зациями классического, средневековья. Целью же купече
ского образования, о чем откровенно заявляли руководители 
торгового дома Вельзеров, было «получение и приум
ножение прибыли» |26. Однако участие крупных южногер
манских компаний в торговле с другими странами и зем
лями делало необходимым обучение купцов не только эле
ментарной грамоте, арифметике, ведению бухгалтерских 
книг и коммерческой технике, но и иностранным языкам. 
Поэтому один из представителей того же семейства Вельзе,- 
ров по имени Иероним «провел годы своей молодости в 
Венеции, где он должен был изучать итальянский язык» 
(Den hat er in seiner jugent Venedig than, dap er die welschen 
sprach soli lernen)127.

Лица, поступавшие в торговые компании на службу, 
подписывали с их владельцами и руководителями договор, 
зго которому должны были оставаться на этой службе в те
чение ряда лет. Так, например, некий Адреас Фишер, по
ступая в 1541 г на службу в швацкую факторию Паум- 
гартнеров, взял на себя обязательство н'э покидать фактории 
и течение пяти лет, «не вести (собственных) дел и не уча
ствовать в разработке рудников, а также держать все в тах!- 
не» (kein handtierung treiben oder bergwerke bauen, auch al- 
Ics gehaim halten)l28. Любопытно, что обязательство служа
щего не уходить из компании отнюдь не означало, что вла
дельцы предприятия не могли его уволить во время дей
ствия контракта. Напротив, они постоянно оговаривали за 
собой право увольнять служащих по собственному усмо
трению.

124 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger ilandeis- 
yesellschaft, Bd. 1, S. 71.

125 Ibid., Bd. 3, S. 462.
126 H. K e l b e r t .  Op. cit., S. 48.
127 Chronik'des Clemens Sender, S. 310.
128 K. O. M u l l e r .  Quellen..., S. 93.

8S



Сроки контрактов и число служащих, находящихся на 
службе компании, могли быть различными. Интересные 
данные на этот счет содержат записи Луки Рема, позво
ляющие установить, что фирма братьев Ремов имела 
25 служащих, каждый из которых имел контракт с хозяе
вами на срок от одного до двенадцати лет. В качестве ис
ключения из этого правила могут быть названы имена. 
Иерга Герварта, одного из представителей известного ауг 
сбургского семейства купцов и предпринимателей, с кото
рым хотя договор и подписан, однако время пребывания и 
компании не обусловлено (1st kein Zeit begingt); отпрыска 
патрицианского рода города Иерга Эхема, находящегося 
(в компании) из чувства дружбы (In aus fraintschaft gehal- 
ten) и с которого не взято ни письменного, ни устного обя 
зательства (...nit verschriben noch verpflicht gvvest); и, нако
нец, Сигизмунда Рема, очевидно, сына одного из братьен 
•владельцев предприятия 129.

Материальное положение служащих торговых компа 
ний было различным, так как каждый из них получая 
ежегодное вознаграждение в соответствии с его заслугами 
перед хозяевами предприятия и важностью выполняемой 
им работы. Впрочем, руководители компании прибегали и 
к иным способам поощрения своих служащих. В,целой си 
стеме мер поощрения особое место отводилось помещению 
на их имя так называемых «Fiirlegungen», на что нами уже 
было указано выше. Данные, приводимые Г. фон Пельнит- 
цем130 о положении служащих фуггеровского филиала 
«IJngarische Handel» (таблица 3) могут служить в качестве 
наглядной иллюстрации. Они позволяют сделать некоторые 
наблюдения о положении служащих фуггеровского филиа
ла. Во-первых, ежегодное вознаграждение служащим колеб
лется от 25 до 300 гульденов. Во-вторых, Фуггеры выпла 
чивают надбавку «за выслугу лет» к вознаграждению. Так, 
например, у Цемессера эта надбавка составляет 10 к 90, у 
Шварца 50 к 200 гульденам. В-третьих, из 18 служащих, 
филиала лишь шесть имели «Fiirlegungen», по которым 
компания производила выплату твердо установленного и 
довольно высокого процента.

128 Tagebuch des Lucas Rem, SS. 71—72.
130 G. v o n  P 6 1 n i t z. Jacob Fugger, Bd. 1, Qu-эПеп und Erlauterun 

gen, SS. 458— 162.
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Т а б л и ц а  3
Положение служащих фуггеровского филиала

«Ungarische Handel».

Ежегод- . Величина Условия

Служащие Фактории ное воз- „Furle- выплаты
награжд. gungerr по этим
в гульд. в гульд. вкладам

Ульрих Видеман Каринтия 60 ___ _ ___

Кристоф Геринг Нейзол 200 200 10%
Матвей Лахенбен Гогенкирхен 120 1000 10%
Ульрих Цемессер Разные места 90— 100 — ___

Себастиан Шварц Бреслау,
Краков,
Данциг 150—200 10%

Иерг Хоген Краков 100 — .—

Иобст фон Кентциг Лейпциг 180—200 — 10%
Андреас Матштедт ? 300 1000 10%
Ганс Лентц Поездки 25 — . ■—

Людвиг Юнг ? 100 — —

Вильгельм Арцт Бреслау 50 — —

Ганс Бюгер Бреслау 100 — —
Ганс Плос Нейзол 150 — —

Иерг Эйбергер Райхенштайн 50 — —

Яков Мирбах Райхенштайн 104 — —.

Ганс Пред Бреслау 100 — —

Сигизмунд Гшир Нейзол 75 — —

Иобст Целлер Каринтия 177 — —

Рассмотренная нами картина организации южнонемец
ких торговых компаний восходит своими корнями к эпохе 
классического средневековья. Поэтому большой интерес 
представляет вопрос о влиянии на организацию и структу
ру этих предприятий переход от торговли товарами и 
ростовщических операций к промышленно-капиталистиче
ской деятельности. Капиталистическим предприниматель
ством торговые компании занимались прежде всего в гор
норудной промышленности. Это обстоятельство заставляло 
руководителей аугсбургских компаний, действовавших на 
этом поприще весьма настойчиво, проявлять постоянную
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заботу о сохранении инвестиций капитала в данной отрас
ли народного хозяйства.

С этой целью владельцы крупнейших торговых домов 
Аугсбурга в своих завещаниях и в договорах об образова
нии или продлении срока компании стремятся подчеркнуть, 
что горнорудные предприятия находятся в особых услови
ях. Об этом красноречиво говорит договор братьев Фугге
ров от 1502 г., который запрещает производить раздел руд
ников, находящихся в землях венгерского короля, а также 
различного рода построек и плавилен в Каринтии и Тю
рингии, разрешая передавать их в одни руки и только по 
мужской линии131. Завещание Паумгартнеров от. 1529 года 
также исключает возможность раздела рудников, плави
лен и имущества, относящегося к торговле продовольстви
ем на горнорудных предприятиях. В случае необходимости 
или нужды все это имущество может быть продано лишь 
целиком |3!!. Интересные свидетельства на этот счет содер
жатся и в акте раздела имущества, который незадолго до 
своей смерти 27 августа 1549 г. произвел Ганс Паумгартнер 
Младший. Исполняя волю аугсбургского купца и предпри
нимателя, сыновья должны были., во-первых, не изымать 
капиталов из'горных разработок Тироля до тех пор, пока 
они приносят прибыль; и, во-вторых, «Все будущее откупа 
серебра, меди и другие предприятия в Тироле должны бы
ли вести друг с другом по-братски, в равной степени раз
деляя прибыль и убытки» 133. Паумгартнер Старший требу
ет также от своих сыновей личного участия в организации 
и руководстве горнорудными предприятиями и если один 
из двух сыновей откажется это делать, то получает лишь 
Чз прибыли, тогда как на долю брата, который принимает 
участие в организации работы горнорудных предприятий, 
придется 2/з прибыли 134.

Под влиянием перехода к капиталистическому предпри
нимательству складывается новый порядок выхода из торго
вого товарищества, что может лишь проиллюстрировано на 
примере компании Фуггеров. Участник предприятия, поже
лавший выйти из дела, получал все, чго приходилось на его

131 М. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, S. 269.
132 К- O. M u l l e r .  Quellen..., S. 23,
133 Ibid., SS. 54—55.
134 Ibid., S. 47.
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долю вместе с основным капиталом, «исключая вышена 
званные рудники, плавильни, недвижимое имущество, по 
стройки и пристройки к плавильням». Что касается этого 
имущества, то он в нем «утрачивал свою долю вместе с бу 
дущей прибылью и больше в том ничего не имел» 135. Даже 
«правители» компании в данном случае не имели полно
мочий «продавать, ухудшать или отчуждать рудники» и 
могли это делать не иначе как «с согласия и позволения 
всех членов товарищества или их большинства» 136. Подоб
ным же образом «правители» должны были действовать 
в том случае, когда предстояло приобретение рудников, и 
речь шла «о значительной покупной цене» Ы7.

Приобщение аугсбургских торговых компаний к капи
талистическому предпринимательству, конечно, не могло 
не оказать влияния и на их организационную структуру. 
Отныне перед владельцами и пайщиками компании встали 
новые задачи, которые были связаны с управлением и ру
ководством промышленными предприятиями. Поскольку 
эти предприятия могли бесперебойно функционировать и 
приносить промышленнику прибыль только при условии 
значительных по тому времени капиталовложений, то од
ним из шагов руководителей компаний были меры, направ
ленные на предотвращение изъятия капиталов из горно
рудной промышленности. Другим шагом было создание 
специального исполнительного аппарата, который и нес от- 
нетственность за практическую сторону дела. Последняя 
задача выполнялась следующим образом. Компании стре
мились использовать и контролировать старые товарище
ства участников-предпринимателей (Gewerkschaften), зани
мавшихся непосредственно разработкой рудников. И это 
неудивительно, так как еще до проникновения купе
ческого капитала в горнорудные промыслы Gewerkschaften 
превратились по существу в капиталистические предприя
тия. С конца же XV в. происходит постепенное подчинение 
этих зачаточных форм капиталистической организации 
производства торгово-ростовщическому капиталу. Впрочем, 
вплоть до второй половины XVI в. функции горных това
риществ торговые компании брали на себя крайне редко.

135 М. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, S. 279.
13« Ibid., SS. 279—280.
137 Ibid., S., 280.
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Однако крайняя скудность источниковедческой базы (в 
подавляющем большинстве случаев хозяйственные книги 
-торговых домов до нас не дошли) делает невозможной по
пытку воссоздания общей эволюции организации и струк
туры компаний под влиянием перехода к капиталистиче
скому предпринимательству. Этот пробел лишь в незначи
тельной степени может быть восполнен материалами, 
которые содержатся в публикации К. О. Мюллера, посвя
щенной торговому дому Паумгартнеров. Мы имеем в виду 
записи о расходах фактории компании Паумгартнеров в 
Щваце, составленные в 1545 г. ее руководителем Гансом 
Планом, и мемориал, написанный им же в 1549 г. Из запи
сей Плана следует, что компания имела в швацкой факто
рии восемь служащих, каждый из которых получал еже
годное вознаграждение от 80 до 400 гульденов. Правда, 
План упоминает еще Матвея Рема. Последний был очевид
но отпрыском известного аугсбургского патрицианско-ку- 
печеского рода и находился в фактории компании в каче
стве ученика и поэтому никакой платы не получал» ш. 
Руководящее положение в этой фактории занимали два 
человека, «которые вершили в Тироле от своего имени все 
дела рудников и плавилен» (die den perg'hwerchen un.{ 
schmeltzhandlungen in Tirol von sein gewesen). В прошлом, 
вспоминает фактор, такими людьми были Ганс Клокер и 
Яков План. «План являлся бухгалтером, вел счета и (сле
дил) за распределениями, Клокер правил и управлял, пе
ред каждым держал речь, давал ответ и указания» i39. Но 
кроме служащих, постоянным местопребыванием которых 
была фактория в Шваце, компания имела, как ото следует 
из записей того же Плана в 1545 г., писаря плавильни в 
Кундле, своих представителей в Штерцинге и Галле и не
сколько слуг. Общая сумма ежегодных расходов на содер
жание служащих и слуг составляла 1796 гульденов 14°. Од
нако у нас есть основания предполагать, что на самом деле 
эти расходы были значительно больше, так как компания 
имела паи в горных товариществах и вела разработки и в 
ряде других судебных округов Тироля, и повсюду она 
должна была иметь доверенных лиц, которые бы защища

138 К. О M u l l e r .  Quellen..., S. 270.
139 Ibid., S. 282. 
ч° Ibid., S. 270.
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ли ее интересы. В этом отношении представляют интерес 
предложения мемориала Плана, реализация которых, ио 
мнению автора, способствовала бы более успешной дея 
тельности компании в горной промышленности. Он пред 
лагает, касаясь положения дел в Клаузене, иметь здесь 
двух служащих, «один из которых (как фактор) распоря
жался бы всей торговлей и особенно делами рудников и вел 
бы счета упомянутой торговли. Другой оценивал бы там же 
(работу) толчей и плавилен» |41. То же самое должно быть 
сделано и в Терлане, где, правда, компания имеет служа
щего по имени Мартин Кирхер, которого План называет 
«достойным горняком», «однако тот не может читать и пи
сать, в чем немалый ущерб и недостаток», так как в гор
ном товариществе Терлана, где этот «достойный горняк» 
должен представлять интересы компании Паумгартнера, 
«по этой причине он не может видеть, что слишком много 
или слишком мало вписывают в книги при распределени
ях» " 2. Таким образом, необходимость иметь на службе 
компании не только знающих, но и грамотных людей, пред
ставляется умудренному опытом фактору настоятельной 
потребностью. План полагает, что фактория в Шваце и ее 
представители в горных округах Тироля должны нахо
диться под неусыпным контролем владельца предприятия. 
Поэтому сам «Паумгартнер должен несколько раз в году 
посещать Госсензас, Шнееберг, Клаузен и Терлан», а так 
как он не сможет всякий раз поехать лично, то «туда мо
гут быть направлены двое степенных и прилежных дове
ренных лиц от имени Паумгартнера» |43.

Конечно, приведенный нами материал носит а значи
тельной степени иллюстративный характер и не может 
быть признан достаточным для решения проблемы эволю
ции организационной структуры торговых компаний под 
влиянием новых факторов. Однако бесспорно, что переход к 
промышленной деятельности побуждал руководителей пред
приятий вести энергичные поиски таких путей и средств, ко
торые позволили бы приспособить старую организацию к 
изменившейся обстановке.

141 Ibid., .S. 284.
142 Ibid , S. 285.
143 Ibid., S. 283.
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в ы в о д ы

1. Основным типом южногерманских торговых, а от
части и торгово-промышленных предприятий XV—XVI вв., 
было торговое товарищество (Handelsgesellschaft), которое по 
своей форме могло быть: 1) «семейной» компанией, т. е. 
объединять узкий круг членов одной семьи; 2) включать в 
качестве пайщиков и участников лиц, не состоящих в род
ственных связях; 3) могло быть «смешанной», т. е. иметь 
в составе пайщиков как членов одной или нескольких семей, 
так и третьих лиц. Обязательным условием существования 
торгового товарищества вообще является участие в пред
приятии «трудом и капиталом», т. е. внесение в кассу това
рищества определенной денежной суммы' и участие в его 
повседневной деятельности.

2. Объединения нескольких купцов-ростовщиков (иногда 
предпринимателей), ошибочно отождествляемые буржуазной 
историографией с консорциумами нового времени, на самом 
деле не являются постоянно действующими предприятиями. 
Появление таких объединений было связано с развитием 
откупной системы и монополий на торговлю отдельными ви
дами товаров. По форме это временное соглашение купцов, 
банкиров-ростовщиков и предпринимателей с представителя
ми имперских властей, княжеской администрацией или 
друг с другом.

3. Исследование структуры южногерманских торговых 
компаний имело целью установление форм управления эти
ми предприятиями, правового положения пайщиков, типов 
действующего капитала и механизма распределения при
былей. С внешней стороны система управления торговыми 
делами, выработанная на протяжении нескольких столетий 
развития европейской торговли, может быть выражена в 
простой формуле: «централ» — фактория (или филиал) — 
представительство, смысл которой сводился к централиза
ции управления и к полному подчинению младших ком
паньонов, факторов и служащих диктату «правителей». 
Внутренняя структура торговых компаний, хотя и была 
продолжением развития средневековых форм и традиций, 
в то же время содержала те элементы, которые создавали 
благоприятную почву для различных спекулятивных опе
раций и безудержной наживы. Последнее з какой-то мере 
объясняет, почему этим предприятиям вполне удалось при
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способиться к условиям и обстаноак" раннекапиталистиче
ской эпохи.

4. Организационная структура далеко не всегда опре 
деляла характер деятельности торговых компаний. В то 
время, как Большая Равенсбургская компания как по роду 
своей деятельности, так и по организационным формам 
продолжала быть в полном смысле средневековым пред 
приятием, аугсбургские торговые дома встали на путь ка 
питалистического предпринимательства, что, однако, не 
иривело к серьезным переменам в организационной струк 
туре этих компаний.

Г л а в а  КГ

ЮЖНОГЕРМАНСКИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКАХ 

ЕВРОПЫ В КОНЦЕ XV — НАЧАЛЕ XVI вв

История торговой деятельности южногерманских ком 
паний на европейских рынках конца XV — начала XVI вв„ 
на которых эти предприятия играли видную роль, пред 
ставляет исключительный интерес. Однако крайняя ску
дость источников не позволяет исследователям нарисовать 
более или менее полную и конкретную картину участия 
этих фирм в европейской торговле той эпохи. Материалы 
Большой Равенсбургской компании, опубликованные 
А. Шульте, лишь отчасти восполняют пробел. Но посколь 
ку это один из тех немногих источников экономического 
характера, которые способны пролить свет на интересую
щую нас проблему, то именно он в первую очередь и при 
влекается нами для исследования торговой деятельности 
компаний.

Торговля сама по себе, конечно, не может быть творцом 
нового способа производства (об этом шла речь в историо
графическом очерке), однако денежные средства, аккуму 
лированные в торговле, могут стать исходным пунктом ка 
питалистического предпринимательства. Исследование 
проблемы, каким образом и в каких условиях создавались 
крупные денежные состояния в торговле, и должно стать 
задачей настоящей главы.
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ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РЫНКОВ ГЕРМАНИИ 

ДЛЯ ЮЖНОНЕМЕЦКИХ КОМПАНИЙ

Исходным моментом в создании Большой Равенсбурр- 
ской компании явился экспорт верхнешвабского полотна 
на западноевропейские рынки и прежде всего в Испанию. 
Правда, в дальнейшем эта первоначальная картина претер
пела радикальные изменения. Уже в 70-е годы XV века в 
основе торговой деятельности компании лежал не экспорт 
продукции отечественного льноткачества, а преимущест
венно посредническая торговля между двумя географиче
ски отдаленными районами. Капиталы, которые перво
начально приносила равенсбургскому купечеству торговля 
южно-германским полотном и отчасти бумазеей, были по
мещены в другие отрасли торговли на западноевропейских 
рынках, и компания стала играть видную роль в системе 
международной торговли того времени вплоть до своего 
роспуска в 1530 г. Прилагаемая нами таблица (табли
ца 1) *, составленная на основе данных ревизии 1497 г. и 
содержащая сведения об активах компании, дает ясное 
представление о характере ее деятельности. Из данных таб
лицы следует, что только около одной трети активов ком
пании было размещено на рынках Германии, т. е. для это
го предприятия первостепенное значение имели внешние 
рынки Западной Европы.

Основные линии торговли компании схематически бу
дут выглядеть следующим образом (но нельзя, конечно, за
бывать и о том, что практика знала немало отклонений от 
этой схемы): Нюрнберг—Равенсбург—Милан—Генуя—
Сарагосса и Валенсия ; Нюрнберг—Франкфурт-на-Майне—  
Нидерланды; Валенсия и Сарагосса (через Бильбао) — Ни
дерланды, Испания—Авиньон и Лион, Испания—Италия, 
и счень важное звено Италия—Нидерланды через Южную 
Германию. Но так как компания является объединением 
швабского купечества, то попытаемся прежде всего опре
делить место и значение продукции Боденского района 
и других германских земель в операциях предприятия на 
рынках и выяснить роль Равенсбурга в качестве торгового 
пункта компании.

1 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensbure^r Handeisgesell- 
schaft, Bd. 3, S. 47.
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Таблица 1

Размещение активов Равенсбургской компании

Страны Рынки (города) Размер активов
Сумма активов 
и % И к общей 

сумме

Италия Генуя 30636 фл. 55707 фл.
Милан 25021 * 33,7%
Венеция 50 »

Германия Нюрнберг 42642 » 54568 фл.
Равенсбург 11041 »
Исни, Кемптен,
Еанген, Штауфен 542 * 33 0%
Констанц 343 »

OU)U /у)

Испания Валенсия 23173 * 35610 фл.
Сарагосса 12357 »
Барселона 80 * 21,4%

Нидерланды Брюгге,
Антверпен 15486 » 15486 фл.

9,4%

Франция Лион,
Авиньон 4102 » 4102 фл.

2,5%

Общая сумма 165473 фл. 165473 фл.
активов 100%

Нетрудно заметить, что в самом Равенсбурге компания 
ничего не продавала, а лишь производила закупки, правда, 
в незначительных размерах, местного полотна и бумазеи. 
Гораздо более тесные связи она осуществляла с такими 
городами Верхней Швабии, как Кемптен, Ванген, Штауфен 
и особенно Сант-Галлен. Сант-галленское полотно занимало 
видное место в экспорте компанией товаров немецкого про
исхождения. И если к концу XV в. кризис льноткацкого 
ремесла Верхней Швабии очевиден, то Санг-Галлену уда
лось в какой-то степени сохранить свои позиции. Во всех 
отих городах члены компании или сами покупали по
лотно, или делали это с помощью местных бюргеров, кото
рые выполняли функции комиссионеров компании. Так, на
пример, некий Яков Эберхард закупил для торгового това
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рищества в Кемптене с 20 августа 1500 г. по 7 мая 1502 г. 
366 кусков полотна на значительную сумму в 2746 ф .2.

В 70-х годах XV века равенсбургское купечество экспор
тировало швабские полотна не только на рынки Среднезем- 
номорья, но и в Нидерланды. В этой связи необходимо ука
зать на ту выдающуюся роль, которую играла текстильная 
промышленность и сбыт ее продукции з судьбах Европы 
того времени.

Можно сказать без преувеличения, что торговля тек
стильными товарами имела в то время важное значение 
особенно для производящих эти ткани стран. Экономиче
ские судьбы стран Европы, а во многих отношениях и их 
социальные отношения со всеми вытекающими отсюда по
следствиями, тесно переплетались с развитием суконной 
промышленности в Англии, Италии и южных провинций 
Нидерландов, льноткацкой в северной части Нидерландов 
(Голландия и Геннегау прежде всего), на западе (Вестфа
лия), востоке (Лаузитц) и на юге (Швабия и район, приле
гающий к Боденскому озеру) в Германии и в Северной Ита
лии (Ломбардия), шелкоткацкой в Испании и Италии. 
Оживленная торговля льняными тканями, и особенно по
лотном3, велась на рынках Нидерландов, Франкфурта-на- 
Майне и Нюрнберга. Рынки северной части континента уже 
к концу XV в. были завоеваны полотнами Голландии 
(а также полотнами других провинций Северных Нидерлан
дов). Товарные потоки голландского полотна двинулись на 
юг, постепенно вытесняя южногерманские ткани и со 
среднеземноморских рынков и*1 в первую очередь из Испа
нии. Это положение находит подтверждение на примере 
деятельности торговой фирмы швабских купцов. Если 
осенью 1480 г. фактору компании Андреасу Затлеру уда
лось продать в Антверпене с «хорошей прибылью» 99 ку
сков сант-галленского тика, и он заказал для ярмарок в 
Брюгге и Бергене-оп-Цооме еще 182 куска 4, го к концу сто
летия эти ткани совершенно исчезают из номенклатуры

2 Ibid., SS. 457—458.
3 Равенсбургская компания вела торговлю немецкими, голландски

ми полотнами и полотнами Геннегау, Камбрэ и Брюгге, а также тиковы
ми тканями, носящими название «zwiellich» или «bukaschin*. Ibid., 
SS. 14, 1107, И15, 186, ISO, 192, 208, 240, 243, 258, 262, 263, 300, 414, 
416, 420, 43'0, 4®5, 4136, 441, 447.

4 Ibid., S. 430.
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товаров компании на нидерландском рынке. Аналогичную 
картину мы наблюдаем и в Испании, где осенью 1472 г. 
фактор компании в Валенсии Дипольд Буклин заказал на 
следующий год 142 тюка немецкого полотна (это немногим 
меньше 600 кусков)5. Заказ Буклина может служить кос
венным доказательством того, что торговля этими тканями 
была более прибыльна, чем торговля нидерландским полот
ном. Однако обратимся теперь к другому свидетельству. С 
июня 1505 г. по апрель 1506 г. компания продала в Са- 
рагоссе 274 куска немецкого полотна на сумму &83 ф. 
14 ш., а от продажи 115 штук голландского полотна в Са- 
рагоссе и 84 штук в Бильбао было выручено 2008 ф .6, что 
может служить обоснованием предположения, что к это
му времени голландские полотна стали более высокого 
качества и успешно конкурировали со швабскими и на 
испанском рынке. Можно утверждать, что одной из причин 
упадка льноткацкого ремесла Верхней Швабии, которое 
издавна ориентировалось на внешние рынки, был бурный 
рост производства полотна в Голландии, которое успешно 
конкурировало и вытесняло южногерманскую продукцию 
с европейских рынков. Если в конце XV и начале XVI вв. 
окончательная победа «на рынке полотна» нидерландским 
купечеством еще не была одержана, то исход ее, в крайнем: 
случае, сомнений не вызывал.

С другой стороны, когда речь идет о судьбах льноткац
кой промышленности вообще, то при этом постоянно при
ходится считаться с тем фактом, что она испытывает в 
XV—XVI вв. серьезную конкуренцию со стороны хлопча
тобумажного производства. Хлопчатобумажные ткани, при 
относительной узости тогдашнего рынка, затрудняют сбыт 
продукции льноткацкой промышленности. В XV в. бума
зейное производство делает несомненные успехи не толь
ко в Аугсбурге и Ульме7, но и в менее значительных горо
дах Швабии (в этих районах развивается также и сельское 
ткацкое ремесло). Равенсбургская компания принимает 
участие в торговле ульмской бумазеей, сбывая ее почти 
исключительно на испанском рынке. Нашему источнику

5 Ibid., S. 236.
6 Ibid., SS. 240-242.
7 Е. N u b 1 i n g. IJIms Baumwollenweberei im Mittelalter, Leipzig* 

1890, SS. P I - 133,
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известны такие сорта ульмской бумазеи, как «vis» и «dmo- 
го», причем второй сорт был в полтора раза дороже перво
го. В зависимости от клейма, которое ставилось на кусках 
ткани во время осмотра (Schau), различаются сорта «Lowe», 
«Ochse» и Traube» 8, что соответствует первому, второму it 
третьему сорту ткани9. Торговлю бумазеей других городок; 
Германии компания, очевидно, ведет довольно редко, хотя 
известно, что в семидесятые годы XV в. она поставляет 
аугсбургскую бумазею в Валенсию, а с конца 1515 г. до 
начала 1517 г. покупает в Меммингене 170 кусков местной 
ткани 10.

Однако торговля компании ульмской бумазеей (отчасти 
тканями и других южнонемецких городов) в последней чет
верти XV в. была уже незначительной, а к началу XVI в. 
была уже незначительной, а к началу XVI в. она и совсем 
затухла, что можно объяснить следующими обстоятель
ствами. Во-первых, на германских рынках и в экспорте не
мецкой бумазеи все больший вес приобретала продукция 
аугсбургского производства. Во-вторых, на протяжении все
го XV в. происходило проникновение в бумагопрядильную 
промышленность Ульма и Аугсбурга могущественных юж
ногерманских фирм Бессереров, Велинов, Крафтов, а затем 
и Фуггеров, которым удалось в какой-то мере подчинить 
местное хлопчатобумажное ремесло и особенно торговлю 
бумазеей11. И, наконец, на среднеземноморских рынках с 
немецкой бумазеей успешно конкурировали миланские 
хлопчатобумажные ткани 1'.

Между тем торговля бумазеей отечественного производ
ства имела для южногерманских компаний исключитель
ное значение. Так, например, в Ульме в конце XV б. еже
годно производилось по 9 тысяч кусков бумазеи, которую 
местное купечество и некоторые южногерманские компа

8 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grosien Ravensburger Handelsgesel’- 
schaft, Bd.-3, SS. 8, 19, 58, 82, 1C®, 124, 126, 188, 2Ю6, 208, 209, 210, 
2126, 228, 231, 2312, 286, 258.

9 F. R o r i g .  Mittelalterlich Weltwirtschaft.., «WirtschaftskrSfte im 
Mittelalter», S. 336.

10 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger H indelsgesMi* 
schaft, Bd. 2. S. 98, Bd. 3, S. 236

11 E. N ti b t i ng .  Op. cit., SS. 144— 145.
12 В делах компании ламбардская бумазея называется «iustin» и 

«fustano bombaxin». A. S c h u l t e .  Op. cit., Bd. 3, SS. 34, 58, 810, 82, 90, 
104, 105, 103, J24, 187, 232, 242, 243, 267, 269, 273, 288, 296.
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нии сбывали в Любеке, Антверпене, Кале, на целом ряде 
итальянских рынков и особенно в Венеции и. Цеховые ре
месленники городов и сельские ткачи бумагопрядильной 
промышленности быстрее и чаще попадали в зависимость 
от купцоз-предпринимателей, так как сырьем им служил 
не только лен, который в Южной Германии давало свое 
сельское хозяйство, но и хлопок, который импортировался 
в страну прежде всего из Венеции, получившей его, в свою 
очередь, из Малой Азии, стран Леванта, Сирии и Египта. 
Купцы предоставляли ткачам хлопок в кредит, и это позво
ляло им диктовать цены на бумазею. Именно так действо
вали такие южногерманские купцы, как Фуггеры, Гауги, 
Лангеннауэры ,4. И это был один из путей проникновения 
купеческого капитала в производство.

В подобной ситуации купеческий капитал способство
вал разрушению цеховой средневековой организации про
мышленности, ее подчинению торговому капиталу и созда
нию предпосылок для появления раннекапиталистических 
производственных отношений. Весьма показательна в дан
ном отношении деятельность компании Цангмайстеров. 
Эберхарт Цангмайстер в 1516 г. заключил в Меммингене 
соглашение с местным цехом ткачей, предоставив цеху 
кредит в 13 тысяч гульденов. Эта же компания закупала 
кплстняные ткани и особенно бумазею в Биберахе и Кауф- 
бейрене. Лишь в последнем городе она поддерживала связь 
со 190 ткачами 1Г>.

Исключительную роль в проникновении торгового ка
питала в бумазейную промышленность играли поставки 
хлспка с отдаленных рынков и его раздача городским и 
сельским ремесленникам. В эпоху раннего европейского 
капитализма именно это обстоятельство свидетельствовало
о связи компаний с ткацким производством. Однако если 
мы обратимся к истории Равенсбургской компании, то об
наружим, что ее операции с хлопком не носили более или 
менее регулярного характера, хотя нам и известно несколь
ко случаев сбыта ею хлопка в Меммингене, Кауфбейерене 
и Линдау. Так, с 8 декабря 1515 г. по 16 февраля 1517 г.

13 A. S c h u l t e .  Geschichte des mittelalterlichen Handels und Ver- 
Itehr.., Bd. I, SS. 646—647.

J4 F. F u r g e r .  Zum Verlagssystem als Organisationsform des FriibKa- 
pitalismus, Stuttgart, 1927.

15 A. W e s t e r m a n n .  Op. cit., SS. 464, 457.
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в этих городах компанией было продано хлопка на сумму 
2313 ф. В это же время хлопок, который стоил 702 ф., был 
обменен в Кауфбейрене на бумазею 16. Равенсбургская ком
пания не сумела сохранить своих позиций в местной тек
стильной промышленности, изделия которой занимали вид
ное место в торговле других южногерманских торговых 
предприятий. Особенно это обстоятельство начало сказы
ваться в конце XV — начале XVI вв. Примечательно так
же, что, несмотря на значительные операции с хлопча
тобумажными тканями, компания почти не была связана 
с крупнейшим пунктом торговли этими товарами Аугс
бургом.

Зато в другом крупном центре Южной Германии—• 
Нюрнберге компания пустила прочные корни. Нюрнберг, 
один из крупнейших центров торговли металлами Запад
ной Европы того времени, служил для Равенсбургской ком-, 
пании базой закупочных операций с цветными металлами 
и железом. Ее фактория в этом городе приобретала олово 
медь 18 и латунь 19. На нюрнбергский рынок стекались ме
таллы из Мансфельда и Ашенбурга, из Тюрингии и Саксо
нии, из Чехии, Венгрии и Тироля20, а город являлся местом 
своеобразной выставки процветающей во второй половине 
XV и первой половине XVI в. горнодобывающей промыш
ленности Германии, да и не только Германии. Правда, ком
пания закупала металлы в Кемптене и Линдау, но подоб
ного рода практика была скорее исключением, чем пра
вилом.

Швабские купцы закупали в Нюрнберге такие изделия 
металлообрабатывающей промышленности, как латунную 
и медную проволоку, иголки, булавки, гвозди, подсвечники, 
ножи самых различных сортов, арбалеты и цепи для

16 A. S c h u  1 te. Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 
schaft, Bd. 2, SS. 104— 105.

17 В нашем источнике «Zinn» в «grauper Zinn.* Ibid., Bd. 3, SS. 22, 
34, 315, 78, 269, 290, 299, 30<9, 314, Ш , 356, 357, 358, 359.

18 Нюрнбергская фактория покупает geschlagen, raucli roh, roit; 
saiger copfe.r, а что касается географической принадлежности меди, то 
это медь Шваца и Ашенбурга. Ibid., SS., 4, 9, 14, 22, 39, 42, 90, 189, 
263, 269, 293, 296, 305, 316, 336, 3137, 330, 355, 357, 358, 359, 373.

19 Швабские купцы ведут торговлю mosch, tafel mosch, now mosch, 
howmessing, geschapter howmessing. Ibid., SS. 269, 200, 293, 299, з08, :Ш , 
355, 356, 357, 358, 387.

20 Ibid., Bd. % S. 196.
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собак21. На Нюрнберг приходилась основная масса заку
почных операций компании и с серебром22. Все эти товары 
она экспортировала в южном и западном направлениях, по
ставляя в Геную, которая, была не только транзитным 
пунктом для металлов, но и рынком сбыта, в Лион и Авинь
он во Франции, в Валенсию, Сарагоссу и Тортосу в Испа
нии. И надо сказать, что, несмотря на трудности транспор
тировки и высоту накладных расходов, операции с метал
лами приносили значительную прибыль, особенно в Генуе 
IX на испанских рынках. Только лишь за несколько месяцев 
лета и осени 1504 г. компания закупила в Нюрнберге се
ребра на сумму более чем в 8 тыс. гульденов23. В качестве 
рынка сбыта серебра определенное значение для компании 
имел и Лион, где, например, на «ярмарке всех святых» 
(Allerheiligenmesse) в 1479 г. ею было продано два слитка 
серебра неким Piero Trocket из Парижа и Esteva, «который 
едет в Руан» 21.

Но следует отметить, что операции с серебром отлича
ются от торговли компании другими металлами и металли
ческими изделиями. Если операций по сбыту металлов ком- 
иания почти не ведет даже во Франкфурте-на-Майне, не 
гсворя уже о более северных рынках, то серебро она успеш
но продает в Антверпене и Кельне. Другой отличительной 
чертой торговли компании серебром и благородными метал
лами является то, что она на нидерландских и итальянских 
рынках эти товары не только продает, но и покупает. Не
редко при этом высокие пошлины на импорт серебра и за
прещение его вывоза (в частности, из Миланского герцог
ства) толкают купцов на путь контрабандной торговли. По 
территории этого герцогства швабские купцы провозят се
ребро в тюках с бумазеей и полотном, в мешках с шерстью, 
стремясь во что бы то ни стало усыпить бдительность та
моженных чиновников. Так, к примеру, осенью 1505 г.

21 Ibid., Bd. 3, 20, 21, 22, 24, 39, 90, 108, 116, 186, 189, 2>08, 2i23, 
230, 256, 261, 269, 277, 291, 293, 296, 309, 314, 318, 321, 338, 355, 356, 
370.

п Разновидностями серебра (и благородных металлов вообще) по 
нашему источнику являются silber, brandsi!ber, zwiekustbnnd onzgoid, 
Kuirnt. Ibid., SS. 14, 212, 34, 39, 41, 209, 242, 293, 296, 308, 314, 317: 
Э18, 344, 355, 356, 357, 3171, 38i2, Э89- 392; 395, 399, 4C'0, 437, 445, 446, 
456.

23 Ibid., SS. 209-210.
24 Ibid., S. 355
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Ганс Гиллензон с упованием на божью помощь прячет два 
слитка серебра в тюках с оловом и полотном и отправляет 
их из Милана в Геную (Also wen Gott der her den gutenn 
land hilffs't, so tieg wir 2 st. silber up den balla zinn und thond 
in die bala linvatt und senden die per transito per Jenow)2". 
Эти факты находят подтверждение и в записках Паумгарт- 
нера26. Однако проделки такого рода далеко не всегда куп
цам сходили с рук27.

Значительной была доля металлов и металлических на
деляй и в общем объеме торговых операций Равенсбург- 
ской компании. Это положение вполне подтверждается те- 
ми данными, которые мы находим в материалах торгового 
товарищества. В частности, с 5 августа по 18 октября 
1510 г. через Равенсбург, который выполнял функции свое' 
образного перевалочного пункта для компании, проследо 
вало в различных направлениях товаров почти на 21,5 тыс. 
гульденов, из которых около 18% приходилось на метал
лы 2S.

Активное участие швабского купечества в операциях с 
металлами и особенно с серебром на западноевропейских 
рынках может служить еще одним показателем бурного 
подъема, который переживала горнодобывающая промыш
ленность Германии того времени. Однако в этой отрасли тор
говли происходили для Равенсбургской компании серьезные 
перемены. Во-первых, крайне неблагоприятно отразилось на 
положении фирмы распространение монополий в торговле 
металлами и зависимость горнодобывающей промышлен
ности от купеческих домов типа Паумгартнеров и особенно 
Фуггеров, которые постепенно сосредоточили в своих руках 
все нити торговли металлами. Во-вторых, важным было и 
то, что на своих важнейших рынках в Северной Италии к 
в Восточной Испании равенсбургское купечество столкну
лось с серьезными трудностями в сбыте металлических 
изделий, что было вызвано усиливающейся конкуренцией 
со стороны миланской металлообрабатывающей промыш
ленности. Все это в конечном счете не могло не поколебать

25 Ibid., S. 288.
26 Welthandelsbrauche, S. 128.
27 A. S c h u l t e .  Geschichte des millelalterlichen Handels und Ver- 

kehr..., Bd. 2, S. 79.
28 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen ИауёпзЬи^ег Handelsgeselt- 

schaft. Bd. 3, SS. 33— 14.

105



позиций компании на рынках сбыта металлов и металлоиз
делий.

Стоит также отметить, что в Нюрнберге компания эпи
зодически осуществляла операции по закупке пушнины и 
воска, т. е. товаров, которые обычно связывают с ганзей
ской торговлей. При этом операции с воском порой достига
ли значительных масштабов. Так, например, только осенью 
1480 г. фактория компании в Нюрнберге закупила и отпра
вила в Равенсбург 47 центнеров 32 фунта воска стоимостью 
в 802 фл. *9).

В заключение необходимо указать на то, что органичес
кая связь с экономикой Южной Германии не является 
основной чертой деятельности Равенсбургской компании, 
так как для этого предприятия характерно участие в чисто 
посреднической торговле международного масштаба. И 
эта торговля, в первую очередь, и определяет ее облик. 
Между тем другие южногерманские фирмы, и прежде всего 
аугсбургские, обнаруживают более тесную связь с отечест
венной промышленностью и ремеслом, что отличает их 
деятельность от Большой Равенсбургской компании. В 
значительной степени данное обстоятельство объясняет и 
различие географического диапазона деятельности этих 
двух типов южногерманских торговых предприятий. Если 
Равенсбургская компания развертывает ее на традицион
ных торговых линиях, связывающих Западную Германию 
с другими странами и которые издавна позволяли немец
ким купцам извлекать выгоду из географического положе
ния городов, являвшихся метрополиями их предприятий, 
то ряд других торговых домов Аугсбурга, Ульма и Меммин-
I ена предпринимают решительные шаги, целью которых 
было проникновение в области ганзейской торговли.

Проникновение Фуггеров в Балтийские районы ганзей
ской торговли началось еще в конце XV в. и носило особен
но интенсивный характер в первые десятилетия XVI в. На 
балтийские рынки компания ввозила серебро, пряности, ве
нецианские зеркала, а вывозила пушнину, среди различных 
сортов которой первое место занимали соболи30. Появление 
Фуггеров и других южногерманских купцов в Прибалтике 
ознаменовалось их попыткой утвердиться и на русском

29 Ibid., SS. 356—357.
30 G. v о п P o l n t t z .  Fugger und Hanse, S. 17.
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рынке. С этой целью ими была создана контора фирмы в 
Новгороде31.

В первой половине XVI в. верхненемецкие купцы в се
верных и особенно северо-восточных районах Германии 
вели торговлю текстильными товарами, которые поставля
ли в первую очередь из Аугсбурга, Ульма и городов Боден
ского района. Известно также, что южногерманские компа
нии ввозили на рынки Северо-Восточной Германии изделия 
металлообрабатывающей промышленности Нюрнберга. Эти 
рынки использовались компаниями Южной Германии для 
проведения закупочных операций с пушниной. Так, напри
мер, аугсбургская компания Розенбергеров, покупая здесь 
дорогостоящих куниц и соболей, поставляла их в далекую 
Кастилию32. Металлы австрийских земель эти фирмы экс- 
спортировали на рынки Северной и Северо-Восточной Гер
мании. Так, те же Розенбергеры поставляли знаменитую 
штирийскую сталь во Франкфурт-на-Майне, Дрезден, Лейп
циг, Фрейберг, Любек, Бремен и Гамбург33. Последний для 
компании Фуггеров приобрел значение не только в качестве 
рынка сбыта, но и важного транзитного пункта в торговле 
металлами. В 1525 г. здесь появились и Вельзеры34. Любо
пытно отметить, что в борьбе за новые рынки сбыта Яков 
Фуггер умело использовал противоречия в ганзейских го- 
родах, устанавливая выгодные для себя личные контакты 
как, например, со всесильным бургомистром Любека Ни
колаем Бремзе3”’.

Эта деятельность южногерманских фирм должна была 
способствовать преодолению экономической отчужденности 
и изолированности, издавна существовавших между Север
ной и Южной Германией. Однако было бы заблуждением 
преувеличивать значение данного факта, так как в значи
тельной степени североевропейские рынки имели значение 
для швабских компаний в качестве центров не столько гер
манской, сколько международной торговли (на что нами 
уже указано в историографическом очерке), а успехи их 
деятельности в этих районах во многом объясняются поли

31 М. J a n s e  n. Jacob Fugger der Reiche, S. 60.
32 I. L u t z m a n n, Op. cit., S. 22.
33 Ibid., S. 74.
34 E. V o l c k m a n n  Germanische Handel und Verkehr, Wiirzburg, 

1925, S. 422.
35 G. v o n  P о I n i t z. Fugger und Hanse, S. 34.
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тическим и экономическим упадком Ганзейского союза. 
Так, например, в XVI в. большое значение имели торговые 
связи Лиссабона с Данцигом, откуда поставлялась не толь
ко медь, но и хлеб и строительный лес. Торговые связи 
между этими двумя географически отдаленными пунктами 
онергично использовал аугсбургский торговый дом Фугге
ров36. Для торговой деятельности Большой Равенсбургской 
компании других предприятий Южной Германии конца 
XV — начала XVI века огромное значение имели между
народные рынки, на которых не только находили сбыт то
вары немецкого происхождения, но которые одновременно 
являлись и важными пунктами посреднической торговли. 
В качестве последних и привлекали внимание руководите
лей южнонемецких фирм города севера европейского кон- 
аинента. Наглядной иллюстрацией этого положения могут 
служить материалы Равенсбургской компании.

КОМПАНИИ

НА ВНЕШНЕЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКАХ

Первостепенное значение для Равенсбургской компании 
на рубеже XV—XVI вв. приобретают рынки Италии. Эко
номические связи Южной Германии с этой страной были 
давно установившимися и особенно тесными. В операциях 
фирмы особенно важное место занимает торговля шелко
выми тканями и шелком-сырцом.

В прошлом, в эпоху крестовых походов, дорогостоя
щие шелковые ткани входили в ассортимент левантийской 
торговли и составляли неотъемлемый элемент торговли 
предметами роскоши. Турецкие завоевания и падение Кон
стантинополя в особенности нанесли серьезный удар 
левантийской торговле. Однако к этому времени Южная Ев
ропа уже имела собственную шелкоткацкую промышлен
ность, которая продолжала развиваться, что вполне соот
ветствовало увеличению денежных богатств в руках фео
дальных сеньеров и росту благосостояния зажиточной 
части бюргерства, так как те и другие являлись покупате- 
лами шелковых тканей. Шелкопрядильное производство 
имелось в конце XV — начале XVI вв. в Сицилии (Палермо

36 К. Н a b 1 е г. Op. cit., S. 36.
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и Мессина), в Калабрии на юге Италии, во Флоренции и 
Лукке, на севере страны — в Генуе и Милане; реконкиста 
в Испании включила высокоразвитое шелкоткацкое ремес
ло арабов в европейскую систему торговли, и, наконец, оно 
развивалось, не без участия королевской власти, на юго- 
востоке Франции. Шелк-сырец из Испании и Южной Ита
лии экспортировался в Нидерланды, в Северную Германию 
(Кельн), на что, между прочим, настойчиво указывал Ганс 
Паумгартнер37. Интересно отметить, что в конце 70-х и на
чале 80-х годов XV в. Равенсбургская компания вела тор
говлю преимущественно испанским шелком, а уже в пер
вые годы XVI столетия он редко встречался в торговой 
практике фирмы, которая отныне сделала упор на экспорт 
итальянских шелковых тканей из Милана и Генуи. Эта 
эволюция, по-видимому, связана с подъемом лигурийской 
и ломбардской шелкоткацкой промышленности. Участие 
Равенсбургской компании в посреднической торговле шел
ковыми тканями указывает на ту роль, которую играли 
итальянские города в качестве экспортеров этих тканей на 
европейские рынки, особенно с начала XVI в.

Но при характеристике торговли шелком по нашему ис
точнику мы сталкиваемся с рядом трудностей. Во-первых, 
не всегда удается точно установить, о каком товаре идет 
речь — о шелковой ткани или шелке-сырце38. Во-вторых, 
нам не удается установить, обозначает ли термин «side 
guand» (шелковая ткань) все шелковые ткани или только 
легкие шелковые ткани типа вуалей. Очевиден лишь тот 
факт, что с начала XVI в. операции с легкими шелковыми 
тканями и шелком-сырцом перестают носить постоянный 
характер. Иначе обстоит дело с тяжелыми шелковыми тка
нями. Компания активно закупает в Милане и Генуе тяже
лые шелковые ткани, среди различных типов которых 
прежде всего следует указать на бархат39. Паумгартнер

37 К. О. М й 1 1 е г. Welthandelsbrauche, S. 258.
38 Дело в том, что тафту часто продавали по весу еще в X III— 

XIV  в., и подобная практика сохранилась и на рубеже X V —XVI ва. 
W. Heyd .  Geschichte des Lavantehandels im Mittelalter, Bd. 2, Stuttgart, 
1879, S. 690.

39 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 
schaft, Bd. 3, SS. 34, 35, 36, 37, 40, 280, 282, 289, 305, 309, 321, 328, 
370, 371, 372, 381, 385, 386, 389, 392, 398, 399, 400, 434, 437, 438, 
440, 443.
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упоминает следующие сорта бархата: *1 — самый дорогой 
senipi; 2 — dappoli; 3 — 1’arben и 4 — terzo polio — самый де
шевый, который вывозят в Англию» 1 Компания покупает 
на рынках этих городов также дамаст 11 и тафту’2. Система
тической торговли атласом, который Паумгартнер называет 
«царским сатином» (satin гехео)43, Равенсбургская компа
ния, очевидно, не ведет. В материалах предприятия эта 
ткань фигурирует лишь однажды на франкфуртской яр
марке 1497 года44. Но среди всех названных нами разно
видностей тяжелых шелковых тканей явно преобладает 
бархат. По сравнению с ним операции Равенсбургской ком
пании с шелковыми тканями Лукки и тканями и шелком- 
сырцом Калабрий и Мессины менее значительны и важ
ны 46, хотя уже и сам по себе этот факт довольно любопы
тен. Компания ведет торговлю и вышитыми золотой нитью- 
шелковым^ тканями, которые идут на парадную одежду 
высокопоставленным лицам феодального общества и слу
жителям церкви, а также служат для украшения жилого 
помещения. Наш источник называет эти ткани «Brokat» или 
«Borten» и различает такие их сорта, как bortto doro lagra, 
borten ocadumo, oro mezaro u borten doro cordone46.

Материалы Равенсбургской компании содержат сведе
ния и о том, что шелковые ткани в Милане и Генуе в боль
ших количествах закупают и другие южногерманские 
купцы, в том числе Мюнцер из Нюрнберга и Госсемброт из 
Аугсбурга, а Равенсбургская компания в ряде случаев вы
полняет функции их комиссионера. Так, летом 1504 г. аген
ты Равенсбургской компании покупают в Генуе 4 тюка 
мессинского шелка для Госсемброта, а весной следующего 
года для него же — калабрийский шелк. В начале 1507 г. 
фирма отправляет из Генуи во Франкфурт-на-Майне 8 тю
ков шелка, и в этой партии находится и шелк, принадле
жащий Мюнцеру, который, по свидетельству представителя

40 К. О. М f i l l er .  Welthandelsbrauche, S. 173.
41 A. Sr . hu l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell-

schaft, Bd. 3, SS. 305, 316, 321, 323, 371, 386, 434, 4*7, 438, 445.
42 Ibid., SS. 305, 318, 308, 446.
43 K. O. M u l l e r .  Welthandelsbrauche, S. 173.
44 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgeseil* 

schaft, Bd. 3, S. 368.
45 Ibid., SS. 274, 278, 285, 295—296, 305, 310, 395.
46 Ibid., SS. 389,‘ 400.
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Равенсбургской компании Генриха Штюдлина, вложил з 
торговлю шелком в течение года три тысячи дукатов47.

Таким образом, вторжение южногерманского купече
ства в торговлю итальянским шелком-сырцом и итальян
скими шелковыми тканями является очевидным фактом. 
Товарные потоки с шелковыми тканями движутся на север 
и северо-восток, так как конечными пунктами их следова
ния служат- Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне и Антверпен. 
Здесь агенты компании продают эти дорогие ткани, даль
нейшая судьба которых, к сожалению, неизвестна.

В заключение укажем еще на два сорта тканей, кото
рыми вела торговлю Равенсбургская компания. Мы имеем 
в виду камлот и «Stamet». Камлот — пушистая ткань, 
сырьем для которой могла служить шерсть верблюда или 
ангорской козы и шелк, а также, по свидетельству В. Гай
да, лучшие сорта шерсти48. Гораздо сложнее обстоит дело 
с технологической природой «Stamet». Мы можем указать 
лишь на то, что это ткань, единицей измерения которой, 
как и шелка, служила «palma», и по цене эта ткань немно
го дешевле шелка. На куски «Stamet» ставились знаки в 
виде одной или двух роз или одного или двух колокольчи
ков49. Эти ткани компания экспортировала из Генуи, Ми
лана и Комо, где существовало собственное производство 
«Stamet», на ярмарки Нюрнберга и Франкфурта-на-Майне, 
а также в Антверпен и даже в Вену 5". О том, какое значе
ние для Равенсбургской компании имели операции с италь
янскими шелковыми тканями в общем объеме ее торговли, 
свидетельствуют результаты наших подсчетов31, сведенные 
ь таблицу (таблица 2).

Из этих данных становится очевидной роль германских 
рынков для сбыта компанией продукции шелкоткацкой 
промышленности Италии вообще и значение ярмарок во

47 Ibid., SS. 278, 285, 305, 316.

48 W. H ey  d. Op. cit., Bd. 2, SS. 693—695.

49 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 
■schaft, Bd. 3, S. 44.

60 Ibid., SS. 36, 37, 42, 43, 44, 295, 309, 316, 317, 323, 381, 382, 
392, 395, 434, 437, 445, 453.

61 Ibid., SS. 370—376, 381—385, 386— 388, 389-390, 391—393,
398—400.
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Таблица 2

Место операций с шелког.ымн тканями в общем объеме 
торговли Равенсбургской компании

Рынок Дата
Общая сумма 
операций в 
гульденах

В том числе 
шелковые 
ткани (в 

гульденах)

Франкфурт осень 1500 г. 12.380 5.488

» весна 1503 г. 7.237 2.650

* осень 1503 г. 2.577 872

» весна 1507 г. 6.304 3.500

Нюрнберг апрель 1507 г. 6.773 1.872

Нюрнберг и 
Франкфурт фев.—июнь 15127 г. 7.3'33 5.435

Франкфурте-на-Майне в особенности52. Буквально до по
следних лет своего существования компания экспортирует 
итальянские шелковые ткани на западноевропейские рынки 
и прежде всего на рынки Германии и Нидерландов (о чем 
речь ниже). Торговля итальянскими шелковыми тканями 
на рынках Северной и Центральной Европы имеет, очевид
но, большое значение и для других южногерманских торго
вых домов. Судя по инвентуре компании Фуггеров от 1527 
года, это предприятие экспортирует из Италии местные тя
желые шелковые ткани (дамаст, кармезин и другие) фло
рентийского и венецианского производства53. Вывозом 
итальянских шелковых тканей занимается по вполне до
стоверным данным и другая аугсбургская компания Гау- 
га, Линка и Лангенауэра54.

Ярмарки во Франкфурте-на-Майне выполняли функции не толь
ко одного из важнейших в Германии пунктов посреднической торгов
ли, но и служили рынком сбыта отечественной продукции. Судя по
записям на ярмарке в этом городе в 1497 г. Пауля Мулиха, который 
вел активную торговлю между Нюрнбергом и Любеком, здесь находи
ли сбыт как предметы роскоши итальянского производства, так и юж- 
ионемецкие изделия (бумазея, холодное оружие, ра^чичяые предметы 
из серебра и других металлов, бумага и т. д.). F. R о г i g. Das Einkaufs- 
buchlein..., «Wirtschaftskrafte im Mittelaltei», SS. 310—311.

53 Inventur der Firma Fugger, S. 76.
54 R. E h r e n b e r g .  Op. cit., Bd. I, ,S. 228.
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Изучение ассортимента товаров, которые Равенсбург
ская компания вывозит из Италии, сталкивает нас с любо
пытным явлением: в этом ассортименте отсутствуют знаме
нитые итальянские сукна. Из итальянских шерстяных тка
ней компания ведет торговлю лишь сукнами Комо,5, кото
рые находят сбыт только на рынках Южной Германии. Они, 
очевидно, не пользуются спросом на других европейских 
рынках. Сукна Комо ни разу не проходят через руки аген
тов фирмы даже на франкфуртских ярмарках.

Италия являлась и одним из крупнейших поставщиков 
на западноевропейские рынки шафрана. Шафран в средние 
века находил применение как в качестве красителя, так и 
специи. Шафран ежегодно в значительных количествах вво
зился на германские рынки, и к этим операциям проявля
ли живейший интерес не только представители Равенсбург
ской компании, но и другие торговые дома Южной Герма
нии. Паумгартнеры, которые придавали исключительное 
значение торговле шафраном, указывают на следующие 
районы возделывания этой культуры в Европе: Арагон и 
Каталония в Испании, Лионнэ, Ачьби, Турэнь и Овернь во 
Франции, Кремонская область, Тоскана, Абруцца и Апу
лия в Италии, а также Австрия и Венгрия. При этом гео
графия возделывания шафрана определяла и его сорта, о чем 
и ведет речь в своих записках Ганс Паумгартнер Младший. В 
Арагоне, по свидетельству Паумгартнера, нашедшему под
тверждение и в материалах большой Равенсбургской компа
нии, культивировался шафран «ort», которому значительно 
уступал по качеству каталонский «bolliger». Во Франции 
на лионские ярмарки в основном из Альби поставлялся 
шафран довольно высокого качества сорта «marokin* и 
низкокачественный «brunikeb. На ярмарках Боцена и Кас- 
сальмаджоре продавался шафран сорта «duschgana» или 
«tuscham*, т. е. шафран, выращиваемый в Тоскане. Однако 
ни Паумгартнер, ни Равенсбургская компания не купили 
ни одного фунта шафрана этого сорта. В Абруццах возде
лывался шафран двух сортов: высокого качества «zima» и 
низкого stima». Шафран, поставляемый из Апулия, носил

55 Чаще всего рынком сбыта для сукон Комо служил Нюрнберг, где 
компания порой обменивала эти сукна на медь и другие металлы» 
A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesellschaft, 
Bd. 3, SS. 44, 281, 282, 291, .408, 321. 322.
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наименование «pulnisch» м. Все эти области, за исключени
ем Австрии и Венгрии, где шафран выращивался в незна
чительных размерах, и Тосканы, где он в основном потреб
лялся на местном рынке, поставляли эту культуру на меж
дународные рынки. Однако первостепенное значение для 
южногерманских компаний имели все же рынки Италии.

Равенсбургская компания принимала деятельное уча
стие в международной торговле шафраном. Более того, 
во второй половине 70-х и начале 80~х гг. XV века она иг
рала в этой торговле выдающуюся ртоль57. Именно в эти го
ды особенно важной была для компании связь с итальян
скими рынками. С целью укрепления контактов на «рынке 
шафрана» в Средней Италии туда совершил в конце 1473 
и начале 1479 гг. деловую поездку член этой компании Кла
ус Штайнгюслер. Сама операция была поставлена на со
лидной основе. Штайнгюслер закупил в Абруццах боль- 
шую партию шафрана (949 фунтов), который стоил с на
кладными расходами 1,5 тыс. дукатов. Расчет большей 
частью был произведен через генуэзокие банки58.

О размахе торговли Равенсбургской компании шафра
ном в 1478— 1480 гг. свидетельствуют и другие факты. 
Только весной 1478 г. компания закупила около 7 тыс. фун
тов шафрана, а в 1480 г, за срок примерно в полгода она 
продала шафрана, как это следует из отчета Лутца Гесле- 
ра о двух франкфуртских ярмарках и о ярмарке в Нюрн
берге, на очень крупную сумму в двадцать с лишним ты
сяч гульденов59. По свидетельству Паумгартнера, немецкие 
купцы поставляли шафран из Аквилы (Адлера), которая 
была важнейшим международным рынком торговли этим 
товаром, в Германию и главным образом в Нюрнберг тремя 
путями: 1) через Комо и Милан; 2) через Пезаро и Вене
цию ; 3) через Болонью и Феррару60.

56 К. О. М u 11 е г. Welthandelsbrauche, SS. 133, !35, 136, 139 143, 
i44, 161 162, 226. 239, 241, 242. 243, 246, 253—256, 267,274,275,277,279,280.

57 На это обстоятельство указывает и Ф. Рериг, который пишет о 
том, что Большая Равенсбургская компания в 80-е годы XV в. в огром
ных количествах поставляла шафран на франкфуртские ярмарки. 
F. Rorig. Mittelalterliche Weltwirtschaft.— «Wirtschaftskrafte im Mittelalter», 
S. 363.

58 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 
schaft, Bd. 3, SS. 324—326.

59 Ibid., SS. 344—348.
60 K. O. M u l l e r .  Welthandelsbrauche, SS. 138—139.
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Однако с начала XVI в. операции Равенсбургской ком
пании с шафраном начали резко сокращаться и носить ско
рее эпизодический характер. Это может быть объяснено 
целым рядом причин, и в том числе следующими. Во-пер
вых, нельзя не считаться с крайне неустойчивой рыночной 
конъюнктурой, которая зависела от видов на урожай шаф
рана, а неурожаи для этой культуры были обычным явле
нием. Во-вторых, очень важным обстоятельством было то, 
что если в последней четверти XV в. компания стремилась 
закупать шафран в непосредственной близости от районоз 
его производства, т. е. в Восточной Испании, Юго-Восточ
ной Франции и итальянских Абруццах, то в начале XVI в. 
она шаг за шагом утратила здесь свои позиции. В торгов
лю шафраном проникли новые крупные купеческие дома 
Паумгартнеров, Вельзеров, Манлихов, Грандеров, Релинге- 
ров и Пиимелей из Аугсбурга, Тухеров, Ингофов, Вахтеров 
и Мюнцеров из Нюрнберга, Бессерероз из Ульма и Меммин- 
гена, Игнольдов из Страсбурга, что создало такую атмо
сферу соперничества, выстоять в которой верхнешвабским 
купцам оказалось не под силу. Так, например, в 1507 г. 
большая часть шафрана в Боцене была закуплена Марксом 
Релингером, Вельзером и Бессерером (’\ а осенью и зимой 
1513— 1514 гг. в Абруццах и Апулии появились одновременно 
четырнадцать южногерманских фирм, чго вызвало повы
шение закупочных цен на шафран на 50 7о 'i!. Под давлени
ем могущественных и предприимчивых конкурентов Равен
сбургская компания вынуждена была отступить м перейти 
к незначительной по объему торговле шафраном из вторых 
и третьих рук. Новое купечество стало контролировать те 
нити международной торговли шафраном, которые тянулись 
в Германию, захватив в первую очередь итальянские рын
ки в Боцене и Кассальмаджоре на Севере страны, в Акви- 
ле (Адлере) и Сермоне в Абруццах в Средней Италии и да
же рынки Апулии — Бари, Отранто, Брандизи, которые 
Паумгартнер называет «концом христианского мира и на
чалом туретчины» 63. В Германии это купечество было хо
зяином положения на рынках Франкфурта-на-Майне, Уль
ма, Нюрнберга и отчасти Лейпцига.

6] Ibid., S. 239.
63 Ibid., S. 246.
63 Ibid.. S. 255.
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Своеобразной чертой деятельности Равенсбургской ком
пании в Италии является тот факт, что центр тяжести сво
их операций она переносит из Венеции, которая служит 
важнейшим торговым пунктом для других южногерман
ских торговых предприятий, в Милан и Геную, где расчет 
по большинству операций она производит через местные 
банки. Отсюда члены компании совершают поездки в Лук
ку, Брешию и Абруццы, ведут операции с купцами других 
городов Италии. Так, в августе 1507 г. фактория фирмы в 
Милане продает шерсть купцу Франческо из Анконы, са
хар — Николло из Брешии, а мессинский шелк-сырец — 
местному купцу Баптисте Грассо, который, очевидно, име
ет собственную мастерскую по производству шелковых тка
ней. В пользу такого предположения может быть приведе
на запись о характере сделки компании с Баитистой Грассо 
(sol der ablassen winden und nach dem besten vercoffen)64. Ес
ли Комо — это тот пункт, который открывает путь из Север
ной Италии через Альпы к Боденскому озеру, то Генуя для 
Равенсбургской компании служит воротами в Западное 
Среднеземноморье. Даже в 70-е годы XV в., когда хороши
ми базами компании были порты Эг-Морт и Ламартик в 
устье Роны и она охотно пользовалась сухопутными пере
возками товаров через швейцарские кантоны, Генуя слу 
жила для швабских купцов не только рынком, но и важ
ным транзитным пунктом и портом. Ганс Паумгартнер 
Младший также считает, что Генуя является крупнейшим 
торговым городом и портом, через который во всех направ
лениях следует множество транзитных грузов (per transito), 
хотя порядки, господствовавшие здесь в деловых кругах, 
пришлись ему не по душе. По мнению этого аугсбургского 
купца, «недоверие здесь так велико, что брат брату нелег
ко даст своего осла на один день, не взяв письменного обя
зательства» (So ist die untrew so gros, daz ain bruder dem 
andern sein esel nit leicht ain tag geb, im dan ain scripto umb 
den esel wider zu antwortefn)65.

Генуя для Равенсбургской компании—важнейшее свя
зующее звено с рынками Испании, которые играли исклю
чительно важную роль в системе торговли этого предприя
тия. Интерес к деятельности компании на испанских рынках

64 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger HandelsgeseH- 
schaft, Bd. 3, SS. 320—321.

65 K. O. Mu l l e r .  Welthandelsbrauche, S. 179.
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объясняется также тем, что именно на рынках Вален
сии, которая бесспорно, была в центре всех операций фир
мы на Пиренейском полуострове, Сарагоссы, Тортосы и от
части Барселоны и Бильбао, наиболее отчетливо выступала 
роль Равенсбургской компании в качестве посредника в 
европейской торговле того времени. Она экспортировала из 
Испании очень разнообразный ассортимент товаров: 
шерсть, воск, рис, сахар, кожи, овечьи и ягнячьи шкуры, 
квасцы, красители, и, конечно, арагонский и каталонский 
шафран, который пользовался особым вниманием шваб
ских купцов с того момента, как они были вытеснены с 
рынков Средней Италии. Из всех этих товаров испанского 
экспорта особый интерес для нас представляет шерсть, так 
как в тех условиях, когда экономические судьбы отдель
ных центров шерстоткацкой промышленности и даже неко
торых стран вообще зависели от импорта шерсти, торговля 
этим сырьем приобретала особое значение. В конце XV — 
начале XVI вв. шерстоткацкая промышленность Италии, 
которая в значительной мере зависела от импорта испан
ской шерсти, являла собой в этом отношении наиболее на
глядный образец.

В торговле шерстью компания, выступая в роли посред
ника, извлекала выгоду из тех экономических отношений, 
которые установились между Испанией и Италией. Она в 
значительных размерах поставляла шерсть из Каталонии, 
Тортосы и Валенсии на рынки Генуи, Милана и гораздо 
реже Комо. Если в 1475 г. Равенсбургская компания вывез
ла из Валенсии 450 мешков шерсти, то только за два меся
ца лета 1504 г. в Геную, Милан и Комо ею было ввезено, 
по далеко неполным данным, 679 тюков шерсти, которые 
стоили около 6,5 тыс. гульденов66. Шерсть — это тот товар, 
который всегда давал фирме высокие прибыли. Причем 
операции с нею иногда носили явно спекулятивный харак
тер. Так, например, в августе 1507 г. агенты компании про
дали 18 тюков шерсти Paulo de Serengo и Франческо из Ан
коны, а спустя несколько дней купили на 500 фл. шерсти у 
de Olziate67, рассчитывая перепродать ее по более высокой 
цене.

88 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgeseil- 
schaft, Bd. 3, SS. 234, 260, 269, 271, 272, 281, 282, 284, 287, 289, 290, 293,
300—302, 320, 32J, 323, 376.

67 Ibid, SS. 321, 323.
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В торговых операциях Равенсбургской компании ис
панская шерсть явно преобладала, хотя наш источник и 
зафиксировал несколько сделок с английской и «салоник
ской» шерстью. Известно, что в мае 1505 г. Николай Штайн- 
хауз и Ганс Гиллензон настойчиво требовали от фактории 
компании во Фландрии, чтобы она направила в Геную 50 
тюков английской шерсти. В это же время туда была до
ставлена партия «салоникской шерсти» (Ian;i de Salonickc), 
которая здесь же с выгодой была продана68.

Так же энергично Равенсбургская компания экспорти
ровала из Испании в Италию воск. Материалы этого пред
приятия называют воск «zera» и различают два его сорта: 
«barbarisch» и «de la terra»69. Паумгартнер отмечает, что в 
Милан купцы прииозят берберийский и испанский воск, ко
торый, по его мнению, нельзя путать с немецким, так как 
последний более высокого качества70. Воск в то время на
ходил применение как для отправления религиозного куль
та, так и в быту, и поэтому являлся важным товаром в ас
сортименте торговли той эпохи. Однако итальянские рын
ки были хотя и надежными, но не единственными покупа
телями воска, поставляемого компанией. В 70-е годы XV 
века швабские купцы в значительных количествах ввозили 
испанский и североафриканский воск во Францию: в
Авиньон, жители которого, по-видимому, не утратили ре
лигиозного пыла, хотя пора «пленения пап» давно канула 
в вечность, и в Лион. Воск шел и далеко на север: во 
Фландрию и Кельн. На нидерландских рынках этот воск 
оказывался конкурентом знаменитого балтийского воска, 
хотя нам и трудно судить о том, насколько эта конкурен
ция была действенной. Впрочем, очевидно другое. Если в 
70-е годы XV века торговля компании воском была значи
тельной по размаху и носила постоянный характер, то в 
начале XVI в. она пришла в упадок. Однако наш матери
ал, хронологические лакуны в котором слишком велики, не 
позволяет установить действительных причин упадка этой 
торговли фирмы.

Подобную эволюцию совершает и торговля компании та
кими экзотическими продовольственными товарами, как са

68 Ibid., S. 284.
69 Ibid., SS. 18, 86, 103, 104, 105, 122, 185, 198, 207, 223, 225, 228,233. 

234, 261, 282, 290, 337, 340, 356. 370, 409, 423, 432.
70 К. О. Mu l l e r .  Welthandelsbrauche, S. 177.
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хар и рис, занимавшими видное место в ее торговой деятель
ности в 70-е годы XV века. Компания экспортирует сахар 
только испанского производства. Наш источник при этом 
различает три сорта испанского сахара: 1) «candy» (самый 
дорогой); 2) «fein»; 3) «mostuies» (самый дешевый). В роли 
основных потребителей сахара выступают Марсель, Авинь
он, Лион и Женева. В Италии компания ведет торговлю са
харом в Генуе и Милане. Высокая прибыльность эгой тор
говли побуждает руководителей товарищества приобрести 
или построить собственную мастерскую по производству са
хара. И летом 1476 г. фактория компании в Валенсии погру
жает на флорентийскую галеру 18 тюков сахара (сорта «fin») 
<из нашей сахарной мастерской»71. Равенсбургская компа
ния экспортирует испанский сахар в Италию, Францию и 
даже Нидерланды. Но нашим подсчетам, швабские купцы с 
1,2 июня 1475 г. по 21 апреля 1476 г., т. е. всего за 10 ме
сяцев, провозят через Ламартик 165 тюков сахара в Лион и 
Антверпен72. Если принять во внимание, что тюк в среднем 
стоит около 150 фл., то это составит крупную сумму в 24 750 
гульденов.

Но расцвет этой торговли для компании был непродол
жительным. Собственное производство в Валенсии ей при
шлось свернуть, а посредническая торговля испанским саха
ром к началу XVI в. почти полностью, исчезла. Кроме Ита
лии, и здесь в незначительных масштабах, она нигде уже не 
вела операций с этим товаром. К сожалению, наш источ
ник и на этот раз не дает возможности выяснить конкрет
ные причины упадка торговли фирмы сахаром.

Швабское купечество компании Гумписа з 70-е годы XV в. 
в значительных количествах поставляло на рынки Авинь
она, Лиона и Брюгге рис73. Наибольшего размаха эти опера
ции достигли в 1478 г., когда экспорт Равенсбургской ком
пании из Испании во Фландрию составил 15 тыс. тюков. 
Стоимость этого риса, по нашим подсчетам, составляла 
53 906 гульденов. Но если торговлю сахаром Равенсбургское 
купечество продолжало вести и в начале XVI в., то рис к 
этому времени совершенно исчез из номенклатуры товаров 
фирмы.

71 Ibid., S. 233.
72 Ibid SS 227—229
73 Ibid.’ SS.’ 7, 15, 59, 100, 106, 114, 115, 121, 228, 229, 232, 233,234,

350, 409, 412, 432.
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Некогда оживленная торговля Большой Равенсбургской 
компании этими товарами на линиях, связывающих Барсе
лону и Валенсию с Южной Францией и Фландрией, зату- 
хает, а это ухудшает ее положение на нидерландских и италь
янских рынках, так как эти товары выступали в качестве 
важного платежного средства при закупочных операциях с 
изделиями местной текстильной промышленности. Сверты
вание и сокращение торговли компании отдельными товара
ми отнюдь не означает, однако, ее специализации. Равенс
бургская компания по своей природе остается вполне сред
невековым торговым предприятием, которое отказывается 
от торговли тем или иным товаром не потому, что оно ин
вестирует свои капиталы в какую-либо определенную от
расль торговли, а делает это будучи побуждаемо лишь су
ровой необходимостью.

В ассортименте товаров, экспортируемых компанией с 
испанских рынков, мы находим кожи и овечьи и ягнячьи 
шкуры. Эти шкуры являются своеобразным эквивалентом 
пушнины в южноевропейской торговле. В крайнем случае, 
операции с ними к северу от Альп — большая редкость. 
И если Паумгартнеры ведут торговлю главным образом 
южноитальянскими шкурами ягнят в Лионе, то Равенс
бургская компания импортирует эти меха в Геную и Ми
лан. Ягнячьи шкуры испанского происхождения продают
ся на североитальянских рынках по более высокой цене, 
чем отечественные шкуры. Шкуры ягнят испанского про
исхождения носят название «agnes», а итальянские — 
«baseti» Паумгартнер пишет, что «белые обработанные 
шкуры из Каталонии называются «aludes», а среди италь
янских овечьих шкур выделяет два сорта: 1) «postqual» и 
2) «karrnanol» 75. Впрочем, фирма гораздо интенсивнее ведет 
торговлю овечьими шкурами, нежели шкурами молодых 
ягнят. Она закупает их обычно в Тортосе и поставляет в 
Геную и Милан. Операции с ягнячьими и овечьими шку
рами в отдельных случаях принимают значительные мас
штабы. 'Гак, в феврале 1507 г. фактор компании в Генуе 
Ганс Клотер доносит в Равенсбург о том, что шкуры ягнят, 
операции с которыми в прошлом приносили хорошую при
быль, теперь не пользуются спросом, и в фактории их лежит

74 Ibid., SS. 221, 285.
76 К. О. Mi i l l eE .  Welthandelsbrauche, SS. 245, 246, 287.
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6 тыс. штук, а в августе этого же года компания продает 
в Милане 16 ткжоз овечьих шкур и почти 12,5 гыс. штук 
шкур ягнят7Й.

Большой интерес к испанским рынкам проявляют и дру
гие южногерманские компании. Сильным толчком в разви
тии этого интереса послужили географические открытия, с 
началом которых рынки Пиренейского полуострова приоб
ретают для западноевропейского купечества особое значение. 
Некоторые из данных, которыми мы располагаем, свиде
тельствуют об этом достаточно красноречиво. В самом на
чале XVI в. Лука Рем, находившийся на службе компании 
Вельзеров, совершает деловые поездки в Валенсию, Медину 
дель Кампо, Саламанку и Лиссабон. На рынках этих горо
дов он продает медь, свинец, киноварь, ртуть, фландрские 
ткани, хлеб с судов, прибывающих сюда из Нидерландов, 
Англии, Бретани и восточных районов Германии. В Порту
галии он закупает опеции, оливковое масло, вино, хлопок 
и цитрусовые культуры Андалусии77. Большое внимание 
ярмаркам в Вильялонге и Медине дель Кампо уделяет и 
торговый дом Паумгартнеров78. Фуггеры с начала сороко
вых годов XVI в. ввозят на испанские рынки крупные пар
тии бумазеи, которая производится в их поместьях в Вай- 
сенгорне и Кирхберге79.

Два обстоятельства, по нашему мнению, отличают друг 
от друга торговую деятельность в этом районе аугсбургских 
торговых домов и Большой Равенсбургской компании. Во- 
первых, если Равенсбургская компания сосредоточивает 
свою торговлю на Пиренейском полуострове на рынках 
среднеземноморсжого побережья, то аугсбургские купим 
предпринимают энергичные шаги для того, чтобы иязлеч?> 
выгоду из развивающейся атлантической торговли. Во-вто
рых, если для фирмы Гумписа первостепенное значение 
имеет посредническая торговля, то другие южногерманские 
торговые предприятия ввозят в первую очередь продукцию 
и изделия горнодобывающей, металлообрабатывающей и 
текстильной промышленности Германии.

76 A S c h u l t e  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 
schaft, Bd. 3, SS. 302, 321.

77 Tagebuch des Lucas Rem, SS. 8—9.
78 К О M u l l e r .  Welthandelsbrauche, S. 306.
79 К. Й a b l e r .  Op. cit., S. 127.
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Торговля Равенсбургской компании испанскими товара
ми была тесно связана с ее деятельностью в Юго-Восточной 
Франции. Через такие порты в устье Роны, как Эг-Морт и 
Ламартик, она осуществляла импорт испанских товаров на 
ярмарки в Лионе и Женеве, играя все ту же роль посред
ника во франко-испанской и испано-швейцарской торгов
ле. В то же время материалы фирмы не оставляют сомне
ния в том, что значение женевских ярмарок с конца XV в. 
стремительно падает, не выдерживая конкуренции со сто
роны быстро поднимающегося Лиона. Женева превращает
ся во второстепенный рынок и для южногерманских 
купцов. Так, например, для аугсбургского торгового дома 
Манлихов ома служит лишь опорным пунктом для ведения 
торговых операций в Лионе80. Уже во второй половине 70-х 
годов XV в. и Равенсбургская компания окончательно пере
носит в Лион центр тяжести своих операций в этом рай
оне. На лионских ярмарках компания сбывает такие това
ры испанского экспорта, как сахар и воск. Причем, опера
ции с этими товарами швабские купцы в 70-е годы ведут 
постоянно и в значительных масштабах. Так, например, 
они продают на весенней ярмарке 1477 г. в Лионе 42 цент
нера 40 фунтов сахара на сумму в 1302, на «ярмарке всех 
святых» 1478 г. — на 1644, а на этой же ярмарке в 1480 г.— 
на 2219 гульденов81. Испанский сахар и воск Равенсбург
ская компания успешно продает и ib Авиньоне.

С французских рынков в Испанию швабские купцы экс
портируют парусину, операции с которой представляют 
особенно большой интерес. Наш источник называет пару
сину «canemasserie» или «bordats» и различает около три
дцати сортов этого товара. Ряд наименований этих сортов 
свидетельствует о районе производства парусины, а вместе 
с тем и о географии возделывания в Восточной Франции 
такой культуры, как конопля (Макон, Беллавиль, Вьенн, 
Лион, Бриансон и другие)82. Любопытен при этом сам факт, 
что торговля таким «скромным» товаром, как парусина, 
способствует развитию товарно-денежных отношений на до

Е0 Н. A m m a n .  Oberdeutsche Kaufieute und Anfange dor Reformation 
in Genf.— «Zeitschrift fur wiirtembergischa Landesgeschichte», 13. .lahrgan? 
Stuttgart, 1954, S. 187.

81 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell 
schaft, Bd., 3. SS. 206, 208, 211—212.

82 Ibid., SS; 11, 65, 75, 84, 109, 111, 187, 208, 210, 225, 227, 231, 237.
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вольно обширной территории, так как парусину вырабаты
вают городские и сельские ткачи Лионнэ, Бургундии и дру
гих районов Восточной и Юго-Восточной Франции. Поку
пателями парусины, ̂ потребность в которой возрастает с 
развитием мореплавания, для Равенсбургской компании 
выступают только испанские рынки. В операциях с этим 
товаром швабские купцы проявляют большую энергию и 
заинтересованность.

В ряде городов Лионнэ и Бургундии фирма имела своих 
агентов, которые на комиссионных началах проводили опе
рации по закупке парусины у местных ремесленников. Ин
тересные сведения на этот счет содержатся в записках пред
ставителя компании в Лионе Клауса Бютцеля. Оказывает
ся, что он дал здесь на августовской ярмарке 1477 г. 235 
гульденов некоему Клоду Мерло (Glado Merlo), «нашему 
человеку из Беллавиля», чтобы тот «купил (парусину) у хо
роших ткачей и послал нам сюда». Для этой же цели Пьер 
Француз (Pero de Frantzo), также из числа «наших людей», 
получил 1520 фл. В общей сложности Клаус Бютцель роз
дал «во все руки» 3250 фл. контрагентам компании, кото
рые, получив ссуду, должны были доставить парусину в 
Авиньон или Лион83. Очевидно, эти французские комиссио
неры Равенсбургской компании, авансируя городских и осо
бенно сельских ткачей и скупая у них готовую продукцию, 
выступали в роли организаторов капиталистической ману
фактуры рассеянного типа. Причем, такая мануфактура 
оказывалась в зависимости от иноземного капитала,

Лион конца XV — начала XVI вв. был тем международ
ным торговым пунктом, который не мог не привлекать вни
мания южногерманских купцов. В частности, Паумгартнер 
придавал исключительное значение четырем ежегодным 
ярмаркам, проходившим в этом городе, и отмечал, что во 
время этих ярмарок торговые операции велись без соблю
дения обычных правил и взимания пошлин, «исключая 
(торговлю) шелковыми тканями или товарами, которые бы
ли доставлены водой или ввезены сухопутной дорогой» (In 
sollicher zeit mugen aus und ein alle gueter on all recht oder 
zoll zu zalen ausgenomen seidengewandt oder die gueter, so uf 
dem wasser gebracht oder week gefuert werden)84. Что касает

83 Ibid., SS. 199—200.
84 К. О. M ii I I e r. Welthandelsbrauche. S. 284.
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ся Равенсбургской компании, то она подчиняла свою дея
тельность на лионских ярмарках интересам испанского 
рынка не только в операциях с парусиной, но и с рядом 
других товаров, покупая, например, в Лионе и Авиньоне не
мецкое полотно и ульмскую бумазею с тем, чтобы немед
ленно их доставить в Валенсию и Сарагоссу85.

Однако с утверждением французской короной своих 
прав на Прованс можно связывать упадок Эг-Морта, окон
чательное превращение Авиньона в тихий провинциальный 
город королевства (а оба эти пункта имели большое значе
ние для швабского купечества) и перенесение центра тя
жести международной торговли в этом районе в Марсель, 
где Равенсбургской компании так и не удается пустить глу
боких корней. Все это изменяет обстановку не в пользу 
равенсбургских купцов. Из рук фирмы ускользает торговля 
парусиной, которая сосредоточивается в руках более могу
щественных конкурентов. По свидетельству Паумгартнера, 
из иностранных компаний к 1514 г. особенно важную роль 
в Лионе начинают играть крупные итальянские банкир
ские дома Нази, Алимано Сальвиати, Анченори, Барчели- 
ни, Бени, Манелли, Бартоломео Панцати и Антонио Конди 
из Флоренции, Бонвизи из Лукки и Саули из Генуи8fi. Пере
численные выше обстоятельства, очевидно, проливают не
который свет на причину свертывания Равенсбургской ком
панией своей деятельности на лионских ярмарках. С на
чала XVI в. она ограничивается незначительными по мас
штабам операциями.

Отличается по своему характеру деятельность на этих 
рынках аугсбургской фирмы Манлихов. Мельхиор Манлих 
использует Лион и особенно Марсель в целях проникнове
ния в страны Леванта и Северной Африки, о которыми он 
осуществляет торговлю на принадлежащих ему же судах. 
Компания основывает фактории в Александрии, Констан
тинополе, в Фамагусте на Кипре, в Триполи и Алеппо в Си
рии. Через эти пункты она зедет в больших масштабах тор
говлю хлопком, восточными коврами, восточными и индий
скими спеииями, москательными товарами, драгоценными

85 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Hamblsgesell- 
schaft. Bd. 3, SS. 201, 206, 210.

88 K. O. Mu l l e r .  Welthandelsbrauche, S. 271.
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камнями и жемчугами87. Однако географический диапа
зон и характер деятельности компании Манлихов в среди
земноморском районе отличается не только от Большой 
Равенсбургской компании, но и других южногерманских 
фирм, торговые предприятия которых носят преимуще
ственно континентальный характер.

Возвращаясь к деятельности Равенсбургской компании, 
следует отметить, что наличие у нее деловых контактов на 
ряде рынков Среднеземноморья, ее связь с Бильбао, через 
который открывался путь по Атлантике в Нидерланды, а 
через восточные порты Испании в Италию, а оттуда через 
Альпы к рейнской речной магистрали, позволяли фирме 
участвовать в международной торговле такими товарами, 
как кораллы, жемчуга, пряности, красители и квасцы, хотя 
ни один из этих товаров в отдельности, ни все они вместе 
взятые, не определяли структуры торговли предприятия и 
не решали его судьбы, хотя отдельные операции с этими 
товарами и могли быть значительными. Изучение же опе
раций с ними по материалам Равенсбургской компании 
позволяет пролить некоторый свет на характер европей
ской торговли на рубеже XV—XVI вв.

Швабские купцы закупают на среднеземноморских 
рынках кораллы, коралловые четки (ave Maria) и жемчуга 
(последние, правда, значительно реже) и экспортируют в 
различных направлениях. В бумагах товарищества встре
чаются наименования целого ряда сортов кораллов, кото
рые отличаются друг от друга по цене. Судя по записям 
Лутца Геслера на франкфуртской ярмарке 1480 г., это сле
дующее (в порядке понижения цены) сорта: 1) groj3 negrus; 
2) scherpan; 3) pass; 4) minut; 5) floret; 6) n e g r ^ t . Компа
ния ведет торговлю кораллами на ярмарках в Нюрнберге, 
Нердлингене и Франкфурте-на-Майне88, поставляет их на 
рынки Брюгге, Антверпена и Кельна. Но и эта торговля 
компании совершает неблагоприятную для нее эволюцию. 
Если в 70-е годы XV в. представители компании проводят

87 G. v o n  P o l n i t z .  Augsburger Kaufleute und Bankherren der 
Renaissance, <Augusta». Augsburg, 1955, S. 202.

88 В частности, на франкфуртской ярмарке 1497 г. фирма про
дала кораллы за несколько сот гульденов нюрнбергскому купцу Паулю 
Мулаху. F. R o r i g .  Das Einkaufsbiichlein..., «Wirtschaftskraite im Mittel- 
alter», S. 343.
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закупочные операции с кораллами в Валенсии и Барсело
не, т. е. фирма связана с районом, являющимся основным 
экспортером кораллов в европейские страны, то в начале 
XVI в. она покупает кораллы из вторых и третьих рук в 
Генуе, что, разумеется, сокращает норму торговой прибы
ли. Любопытно отметить, что в 1503— 1507 гг. кораллы и 
жемчуга во Франкфурте-на-Майне, где их удельный вес в 
общем объеме операций, пожалуй, наиболее высок, и в 
Нюрнберге неизменно скупает оптом некий Ганс Моль, ко
торый обычно половину или треть кораллов покупает за 
наличный расчет, а остальные — в кредит89.

Со Среднеземноморским бассейном связана и торговля 
компании специями, которые, впрочем, в ее торговом оби
ходе встречаются довольно редко. Купцы компании поку
пают в Италии и на восточном побережьи Испании, а через 
комиссионеров и в Португалии, перец, имбирь, помера
нец, гвоздику, мускатный орех и корицу, а продают эти спе
ции во Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Нердлингене, 
Антверпене и Брюгге90. Но открытие морского пути 
в Индию приводит уже в начале XVI в. к настоящей рево
люции в торговле пряностями. Перемещение центра этой 
торговли из Среднеземноморья в Лиссабон и Антверпен, 
крушение относительно устойчивой рыночной конъюнкту
ры в торговле специями — все эго заставляет купечество 
или приспосабливаться к новым условиям или же отказы
ваться от операций с пряностями, так как уже в первые 
годы XVI в. цены на некоторые виды пряностей падают от 
0 до 20%. К тому же возникает большая разница в ценах 
на португальские и венецианские пряности91. Важным об
стоятельствам было и то, что Южная Германия утрачивает 
роль посредника второй руки в торговле левантийскими 
пряностями. В этой связи нужно отметить, что в первой 
четверти XVI в., когда подул ветер географических откры
тий, предвещавший наступление новой эпохи не только в 
истории торговли, но и во всей экономической жизни Евро
пы, немецкие купеческие фирмы Вельзеров, Гохштеттеров

89 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 
schaft, Bd. 3, SS. 387, 388. 390', 393.

90 Ibid., SS. 24, 280, 303, 316, 323, 370, 372, 381, 383, 394, 434, 
437, 448—449.

91 Ibid., SS. 370, 377, 390, 438, 441, 448, 449, 454.
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и Релингеров, которые поддерживают тесный контакт с 
Лиссабоном, продолжают играть видную роль в торговле 
пряностями на европейских рынках.

Итак, основу испанского экспорта (по материалам Ра
венсбургской компании) составляют такие сельскохозяй
ственные и экзотические товары, которые можно назвать 
«дарами природы», как шерсть, воск, рис, сахар, кожи, 
овечьи и ягнячьи шкуры, шафран, пряности, квасцы, ко
раллы и жемчуга. В обмен на это Ц1вабскне купцы постав
ляют на рынки Испании в первую очередь продукты евро
пейской текстильной индустрии: голландские и немецкие 
полотна, южногерманскую и итальянскую бумазею, фран
цузскую парусину, нидерландские и английские сукна, го
ловные уборы из Фландрии и Италии, тяжелые шелковые 
ткани Северной Италии, а также металлы и металлические 
изделия Германии. Сопоставление предметов испанского 
экспорта и импорта, во-первых, свидетельствует о прочно во
шедшем к XVI в. в экономическую жизнь Европы географи
ческом разделении труда, во-вторых, делает возможной по
становку вопроса об отставании ряда отраслей испанской 
промышленности (и прежде всего горнодобывающей и ме
таллообрабатывающей) от передовых стран того времени. 
Это положение, конечно, нуждается в проверке на материа
ле других источников. Вывод о том, что Испания уже в 
первой четверти XVI в. превратилась в овоего рода аграр
ный придаток Западной Европы, вероятно, был бы поспеш
ным я вряд ли соответствовал действительному положению 
вещей. Материал, находящийся в нашем распоряжении, все 
же в большей степени отражает специфику торговой дея
тельности Равенсбургской компании, нежели характерные 
черты экономических отношений Испании с другими стра
нами Европы. К тому же в нашем источнике разбросаны 
сведения, которые предостерегают от слишком поспешных 
умозаключений. Так, известно, что иногда швабские купцы 
импортируют валенсийские сукна в Геную92, а шелковые 
ткани и шелк-сырец Альмерии, шелкоткацкая промышлен
ность которой выходит к далекому прошлому и насчитыва
ла в эпоху расцвета до 860 ткацких станков93, в Нидерлан

92 Ibid., SS. 27ЭГ, 318.
93 W. Н е у d. Op. cit., Bd. 2, S. 684.
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ды, Кельн, Авиньон, Геную и ЛионЛюбопытно отметить, 
что на весенней ярмарке в Лионе в 1477 г. фактория компа
нии продает некоему Jac. Felipen из Милана два фарделя 
альмерийского шелка-сырца весом в 158 фунтов за крупную 
сумму в 1269 фл.9Г'.

При изучении материалов Равенсбургской компании ис
следователь сталкивается и с другим любопытным и инте
ресным явлением. Оказывается, что Испания в конце XV — 
начале XVI вв. является не только поставщиком шерсти на 
рынки Западной Европы, но и потребителем шерстяной пря
жи. Эту пряжу компания импортирует из Брюгге и Антвер
пена в Валенсию и Сарагоссу (нам известен лишь один слу
чай вывоза компанией пряжи из Милана в Валенсию летом 
1479 г.), и эти операции не являются случайностью, а носят 
довольно постоянный характер. Эта шерстяная пряжа фи
гурирует под такими наименованиями, как fill donardo, fill 
Bomas, fill de Balesta, gefertwtem garnn, fill de fero, fill 
genti]96.

Но если среднеземноморокая торговля была фундамен
том операций Равенсбургской компании, то само здание 
трудно себе представить без нидерландских рынков. В нашем 
распоряжении нет точных данных о том, когда компания 
впервые появилась во Фландрии, однако ясно одно, что к 
началу 70-х годов XV века она там прочно обосновалась, и 
ее фактория вела торговлю как в Брюгге, который долгое 
время был основным торговым пунктом на севере Европы, 
так и в других городах этого района: Бергене-оп-Цооме,
Антверпене, а также и в Кельне. Брюгге и Антверпен — 
наиболее важные торговые пункты для Равенсбургской ком
пании, в которых она вела оживленную торговлю и имела, 
по-видимому, таких постояных контрагентов в операциях с 
головными уборами, как Arria Duck, Loick fon Hell и Ян де 
Шерер, продавала кораллы Филиппу из Делфта и Арнту из 
Каоселя, покупала знаменитое голландское полотно у Яна 
Дирка из Гарлема. Интересно, что фактор компании во 
Фландрии Андреас Затлер купил в первой половине 1478 г. 
у Яна Дирка полотна на сумму в 253 фландрских фунта

94 A S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburg.'r Handelsgesell- 
schaft, Bd. 3, SS. 9, 72, 73, 84—86, 103, 109, 121, 198, 206, 211, 219, 
315, 320, 426.

95 Ibid., S. 198.
96 Ibid., SS. 5, 107, 120, 186, 189, 241, 243, 415, 416, 424, 435.
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(1 1 6 7 '/ 2  рейнских гульденов), и часть этой суммы ( 1 0 0  гуль
денов) получил в Милане студент — сын Диркан7. К началу 
XVI в. равенсбургские купцы перенесли свою главную рези
денцию в Антверпен, что может быть косвенным свидетель
ством упадка Брюгге в качестве международного центра 
1 орговли.

Характер торговых операций южногерманского купече
ства на нидерландских рынках в значительной мере опре
деляется тем, что на рубеже XV и XVI столетий Нидер
ланды являлись передовой и высокоразвитой страной За
падной Европы. Тесная связь нидерландских рынков со 
средиземноморскими находит также отражение и в практиче
ской деятельности швабских купцов: Равенсбургская ком
пания на протяжении всего рассматриваемого нами периода 
закупает в Нидерландах изделия местной текстильной про
мышленности, значительная часть которых сбывается на 
средиземноморских рынках. Что касается импорта в Ни
дерланды, то он претерпевает интересные изменения. Если в 
70-е годы XV в. компания в основном ввозит в Нидерланды 
товары испанского происхождения — рис, сахар, миндаль, 
тмин, шафран и красители, то с начала XV в. ее активность 
на торговых линиях, связывавших Антверпен с городами 
Восточной Испании, заметно ослабевает, а в импорте фирмы 
на нидерландские рынки начинают преобладать итальян
ские тяжелые шелковые ткани и значительно возрастает 
роль немецкого серебра. Торговые линии, свызывавшие Ни
дерланды со среднеземноморским бассейном, проходят по 
рейнокой речной магистрали: из устья Рейна через Альпы 
з Италию или оттуда же на запад в Юго-Восточ)ную Фран
цию, а также атлантическим путем в Бильбао и сухопутной 
дорогой к восточным портам Испании.

Выше уже было отмечено, какую роль нидерландские 
полотна ( и прежде всего полотна Голландии) играли в то
варообороте Равенсбургской компании, поэтому сейчас 
лишь укажем, что их удельный вес в общем товарообороте 
компании к началу XVI в. значительно возрос по сравне
нию с 70-ми годами XV в., так как эти полотна пользова
лись большим спросом на всех рынках от Антверпена до 
Валенсии и Генуи. Для швабских купцов неменьшее зна
чение имели нидерландские рынки и для закупки шерстя

97 Ibid., SS. 402, 418, 421. 

5 —5185 129



ных тканей. Во второй половине XV и первой половине 
XVI вв. процветала шерстоткацкая промышленность как на 
севере, так и на юге Европы, что создавало своеобразные 
условия ожесточенной борьбы за рынки. Судя по материа
лам компании, а они позволяют делать лишь относительно 
верные выводы об общем положении вещей, северо-европей- 
ские шерстяные ткани (нидерландские и английские) успеш
но конкурировали на рынках Среднеземноморья с сукнами 
Испании и Италии, тогда как продукция этих двух стран— 
редкий гость в руках агентов фирмы на нидерландских и 
франкфуртских ярмарках. Ведущее место в операциях ком
пании с шерстяными тканями принадлежало, безусловно, 
нидерландским тканям, среди которых прежде всего следу
ет указать на легкие шерстяные ткани типа «аррас» (сар
жа), которые, правда, производились не только в Аррасе, но 
и Валансьене, Лембеке, Хондсхоте, Камбрэ и Брюгге. И 
лишь однажды агенты компании произвели закупку 
шерстяных тканей типа «аррас» утрехтского происхожде
ния98. При этом наш источник различает несколько сортов 
«аррасских» тканей самой широкой цветовой гаммы. В боль
шинстве случаев противопоставляются друг другу два сорта 
«аррас»: «geinein» (дешевая ткань) и «fein» (дорогая ткань). 
Но среди дорогих «аррасских» сукон в свою очередь можно 
выделить такие наиболее тонкие ткани, как «martzwoll» и 
♦chozwoll», которые стоят в несколько раз дороже дешевых 
«аррасских» тканей. На 20—40%' дороже сорта «gemein» 
сукна «chantzia», «schilcher», «tanet» и «cisid». К числу до
рогостоящих шерстяных «аррасских» тканей следует от
нести и сорт «bostart»99. Фирма закупает также в Брюгге 
и Антверпене сукна брабантских, фландрских и голланд
ских городов (Мехельна, Геренталя, Мена, Гарлема, Брюгге, 
Линна, Амстердама) и так называемое «фризское сукно» 
(vrise tuoch) ,0°. Нидерландские сукна агенты компании в 
значительных количествах поставляют в города Германии 
(Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг и Равенсбург), на север 
Италии в Геную и Милан и в Восточной Испании в Вален
сию и Сарагосоу.

9? Ibid., S. 192.
99 Ibid., SS. 271, 293, 338, 344—346, 349, 415, 423, 431, 436.
100 Ibid.. SS. 13', 116, 192, 300, 344, 349, 376, 379, 400, 401, 416.

436.
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Купцы, приезжающие в Нидерланды за шерстяными 
тканями, совершают поездки в Кале, который является 
складочным местом для английских сукан. Агенты компа
нии проявляют живой интерес к операциям с этими сукна
ми и экспортируют их примерно в тех же направлениях, 
что и нидерландские сукна. Данное обстоятельство может 
служить конкретным примером проникновения на европей
ские рынки английских шерстяных тканей. Уже в 1478 г. 
-фактор компании в Нидерландах советует руководителям 
предприятия дать указание о закупке в Кале английских су
кон, которые, по его мнению, повсюду пользуются большим 
спросом |и|. Нам .неизвестно о том, что это предложение по
лучает поддержку, но операции по закупке английских су
кон проводятся в конце 70-х годов в Антверпене. Особенно 
знтивизирует компания торговлю этими сукнами в послед
ние годы XV в. и в первом десятилетии XVI в., когда Кале 
определенно становится для фирмы местом закупочных опе
раций. В январе 1507 г. туда отправляется Ганс Эрнлин, 
чтобы приобрести 40—50 штук английского сукна. Однако 
к этому времени на рынке Кале уже действуют более круп
ные фигуры южногерманских купцов: Футте.рер, Гохштет- 
тер и Вельзер покупают здесь каждый в отдельности по 
400—500 штук сукна 1и2.

Главным рынком сбыта английских шерстяных тканей 
для Равенсбургской компании являются франкфуртские яр
марки, где она этот товар продает не только за наличный 
расчет и в кредит, но и обменивает на другие товары. Так, к 
примеру, на осеннюю ярмарку 1507 г. компания получает 
из своей фактории в Нидерландах 46 кусков английского 
сукна, 38 из которых были проданы за наличные из расчета 
24 фл. за кусок, а оставшиеся 8 кусков обменены на медь, но 
уже по цене 25 фл. за кусок 103. О значении Антверпена в 
качестве рынка сукна свидетельствует тот любопытный 
факт, что Равенсбургская компания закупает здесь даже 
шерстяные ткани южнсфранцузского города Арля. В пер
вой половине 1524 г. фирма приобретает в Антверпене
12 кусков «черного сукна Арля» (tuoch sclnvarz arias) и 
2 куска этой же ткани для Конрада Гумписа 104.

101 Ibid., Bd. 2, SS. 109— 110.
102 Ibid., SS. 441—442. Bd. 3, SS. 441—442.
103 Ibid., S. 391.
104 Ibid., S. 400.
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Из других изделий текстильной промышленности компа
ния закупала здесь головные уборы (в том числе и детские). 
Наш источник называет головные уборы «huiten», «boneta* 
и «beretten». Агенты компании неоднократно высказывали 
опасение, что экспортируемые ими фасоны шляп не будут 
соответствовать моде сезона 105. Головные уборы фирма вво
зила в Испанию (Валенсия и Сарагосса), причем не только 
из Нидерландов, но и из Италии (Милан). Она интенсивно 
импортировала с этих рынков в Испанию головные уборы в 
конце 70-х и начале 80-х годов XV века, но к началу XVI в. 
эта торговля, за исключением отдельных операций, сводит
ся на .нет„

Равенсбургские купцы также экспортировали из Нидер
ландов в Испанию, а в 1504 г. и 1507 г. и в Геную выши
тые ковровые ткани, старинными центрами производства 
которых являлись Турнэ и Брюссель. Эти ткани наш источ
ник называет «tapisserie» или «bankal» Ш6. Компания про
давала также в Сарагоссе скатерти и покрывала фландрско
го производства, а в Нюрнберге—одеяла из грубой шерстя
ной ткани 107 (эти грубые шерстяные ткани в материалах 
компании фигурируют под наименованием «hotzen»). В то 
же время пушнина, которой наряду с воском принадлежа
ло столь видное место в истории торговли на северных рын
ках Европы в бассейне Балтийского и Северного морей от 
русских земель до Нидерландов108, была редким гостем в 
факториях Равенсбургской компании. Лишь изредка фирма 
покупала белку, соболей и меха выдры во Фландрии. Но 
Брюгге и Антверпен не были единственными местами заку
пок северной пушнины для компании. Отдельные закупоч

105 Ibid., SS. 106, 115, 117, 120, 123, 256, 264, 267, 402, 415, 416, 
4i'0, 432.

т  Ibid., SS. 241, 243, 261, 344, 350, 359.
107 Ibid., SS. 241, 243, 261, 344, 350, 359.
108 В этой связи достаточно указать на следующие работы: 

L. К. G o e t z .  Deutsch-RussiSche Handelsgescbichte des Mittelai- 
ters, Liibeck, 1922; М. П. Л е с н и к о в .  Ганзейская торговля пушни
ной в начале XV века. — «Ученые записки» МГПИ им. В. II. Потем
кина, т. VIII, вып. 1,1948; его  же. Die livlandisch Kaufmannschaft und 
ihre Handelsbeziehungen zu Flandern am Anfang des XV-ten Jahrhunderts, 
ZGW, 1958, Hft. 2; A. JI. X o p  о ш к e в и ч. Торговля Великого Новго
рода с Прибалтикой и Западной Европой в X IV—XV вв. М., 1963.



ные операции с пушниной, на что нами уже указывалось 
выше, она проводила в Нюрнберге и Вене.

С начала XVI в. Равенсбургская компания начинает ис
пытывать на нидерландском рынке большие затруднения, 
объяснить причины которых оказывается задачей не из лег
ких. Удается лишь установить, что компания покупает 
здесь на значительно большую сумму, чем продает. Так, 
осенью 1504 г. операции по продаже принесли компании 
сумму в 4292 фл. 6 ш., а закупочные операции были про
ведены на сумму 9707 фл. 2 ш ,м. Этот пассивный баланс 
мог быть покрыт, и финансовые затруднения преодолены 
за счет широкой практики торговли в кредит и притока де
нежных средств с других рынков. Но несовершенство ком
мерческой техники компании, которое 'выражалось в недо
статочной координированности действий ее агентов на раз
личных рынках, отказ от значительных по объему банков
ских операций были серьезным тормозом на пути успешной 
ее деятельности. Поэтому действительные причины упадка- 
торговли компании и ее роспуска в 1530 г. следует искать 
не только в появлении могущественных конкурентов в ли
це новых южногерманских купеческих домов, в кризисе 
среднеземноморской торговли фирмы, связанной многими 
нитями с Антверпеном, в упадке льноткачества Верхней 
Швабии и в недостаточной связи с поднимающимися от
раслями производства Южной Германии (прежде всего с 
хлопчатобумажной и горнодобывающей), но и в низком 
уровне коммерческой техники, который не позволял компа
нии проводить достаточно гибкую тактику торговли с уче
том изменений рыночиой конъюнктуры.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОРГОВЛИ 

КОНЦА XV — НАЧАЛА XV I вв.

Первостепенное значение для исследования истории тор
говли имеет решение вопросов о норме торговой прибыли, 
размере накладных расходов, морских (или речных) пере
возок и сухопутной транспортировке товаров и условиях их 
страхования. Норма торговой прибыли Большой Равенс-

109 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Ila'idelsgesell- 
schaft, Bd. 3, SS. 435—437.
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бургокой компании вызывает у исследователя-экономиста 
особый интерес по той простой причине, что это предприя
тие являет собою пример торговой компании в «чистом ви
де», так как можно считать вполне установленным, что она 
не занималась ростовщическими операциями и не прини
мала участия в откупных и капиталистических предприя
тиях в горнорудной промышленности. К сожалению, мы 
располагаем неполными сведениями относительно этой сто
роны деятельности торгового товарищества (таблица 3)по. 
Но и такие данные позволяют заметить, что годовая норма 
торговой прибыли колеблется от 5,25 до 11,1%, а в среднем 
за годы, о которых у нас есть соответствующие материалы, 
она составляет около 8%. Эту прибыль для того времени 
следует признать умеренной, хотя и она позволяла компа
нии довольно быстро увеличивать свои капиталы. Так, на
пример, известно, что за девять лет (1485— 1494 гг.), т. е. 
за три отчетных периода, ее основной капитал увличился
вдвое u1j

Т а б л и ц а  3 

Норма торговой прибыли Равенсбургской компании

Годы отчетных (прибыль за отчет-
периодов |ный период в проц.

Среднегодовая 
норма прибыли 

в проц.

1474—1477 21,0 7,0

1491 — 1494 33,3 11,1

1501 — 1504 27,0 9,0

1504—1507 22,0 7,3

1507—1510 25,0 8,3

1510— 1514 21,0 5,25

В инструкциях, отчетах и записках о ярмарках в мате
риалах компании разбросаны данные о величине прибыли 
операций с отдельными видами товаров на том или ином 
рынке (таблица 4 )112, свидетельства, собранные буквально 
по крохам, все же дают возможность сделать интересные 
наблюдения. Во-первых, относительно более полными све-

110 Ibid., Bd. I, SS. 60, 178; Bd. 3, S. 485.
111 Ibid., Bd. 3, S. 485.
112 Ibid., SS. 74, 145, 241, 242,258, 260,262,272, 275, 278, 284 -287, 290 

299—303, 330, 409, 415, 432.

134



Т а б л и ц а  <1

Торговая прибыль Равенсбургской компании

Рынки
Время проведения Наименование Прибыл

операций товара в проц.

Генуя 1479 г. валенсийский сахар 18,5
» осень 1479 г. немецкое полотно 14,5
» » голландское полотно 30,0
*• » испанская шерсть 13,0

» испанский сахар 16,0
* * воск 6—8

лето 1504 г. испанские кожи 22,0
Милан * медь 8,0

» испанская шерсть 35,0
Италия начало 1505 г. испанская шерсть 31,0

» » испанская шерсть 11,75
* » «салоникская шерсть» 16,0

Генуя 1505 г. ягнячьи шкуры 29,0
» » испанский сахар 11,5
* ♦ испанская шерсть 10,3

Милан осень 1505 г. испанская шерсть 12,0
* » испанский сахар 14,0
» » воск 17,0

Генуя начало 1507 г. латунь 21,0
» испанский шелк 5—6
* шерстяные ткани 

«аррас» 15,0
* * нидерландское полотно 26,0
* * каталонская шерсть 10,0
» » оливковое масло 13,0
* » испанская шерсть 15,0
» ягнячьи шкуры 17,0
* испанский сахар 6,0
» * испанский шелк 40,0

испанские кожи 10—14
» * испанские квасцы 8— 13,5

Сарагосса 1478 г. полотно 20,0
Барселона ► немецкое полотно. 18,20
Сарагосса 1480 г. фландрские сукна 12,0
Вильбао весна 1506 г. голландское полотно 24,0
Бильбао кесна 1506 г. шерстяные ткани 

«аррас» 20,0
» » покрывала и скатерти 21,5

Сарагосса 1506 г. ювелирные изделия 19,0
Нюрнберг 1477 г. сукна 29,0
Германия 1505 г. калабрийский шелк 32,0
Брюгге 1478 г. испанский шелк 10,0
Фландрия > сант-галленское

14,0полотно
Антверпен осень 1480 г. пряности 6,0



дениями мы располагаем о торговых прибылях компании 
на итальянских рынках, очень скудными — на испанских, 
германских и нидерландских рынках и вовсе отсутствуют 
какие-либо данные о прибылях торговых операций на фран
цузских рынках. Во-вторых, величина торговой прибыли 
операций с отдельными товарами в большинстве случаев 
значительно выше среднегодовой нормы торговой прибыли 
предприятия, что следует объяснить, прежде всего, крайне 
замедленными темпами обращения капитала, несовершен
ством коммерческой техники Равенсбургской компании и, 
быть может, недостаточной личной искушенностью шваб
ских купцов в торговых делах. И, наконец, нельзя забывать 
-о том, что норму среднегодовой прибыли значительно умень
шали убыточные операции, точных свидетельств о которых 
наш источник, к сожалению, не содержит.

О некоторых эпизодах своей торговой деятельности, и в 
том числе о прибыли отдельных операций, рассказывает 
Паумгартнер в «Торговых юбычаях мира». Так, например, 
24 января 1510 г. агенты его компании погружают на ко
рабль, идущий из итальянского порта Бари в Антверпен, 
105 мешков тмина, который там был продан с прибылью в 
15,9%. Этим же рейсом в Нидерланды следует 31 мешок 
миндаля (13 мешков сорта ambrosine и 18 мешков сорта 
eomune). Продажа миндаля первого сорта дала прибыль в 
42,75%, второго— 69% пз. Любопытно свидетельство Ганса 
Паумгартнера Младшего и о том, что продажа в Нюрнберге 
шафрана, приобретенного в Лионе, дает прибыль в 6%. Од
нако, замечает Паумгартнер, поскольку эту операцию мож
но проводить четыре раза в году, то это приносит хороший 
доход 114„

Как величина прибыига при проведении отдельных one- 
раций, так и среднегодовая норма торговой прибыли пред
приятия вообще в значительной степени определялись вы
сотой накладных расходов. Поэтому исследование вопроса 
о характере этих расходов представляет несомненный инте
рес. К сожалению, свидетельства источников на этот счет 
весьма скудны и отрывочны, что не дает возможности 
прийти к достаточно аргументированным выводам относи- 
тельно величины и характера накладных расходов в евро

113 К- О. M u l l e r .  Welthandelsbrauche, SS. 250—253.
,м Ibid., SS. 286—287.
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пейской торговле на рубеже XV и XVI столетия. Данные, 
имеющиеся в нашем распоряжении, по большей части носят 
иллюстративный характер и не позволяют провести статис
тические подсчеты. Указанный недостаток материала, впро
чем, не умаляет его значимости, так как все же помогает 
осветить некоторые стороны затрагиваемой проблемы.

Нам, например, известно, что перевозка в 1476 г. одной 
партии сахара из Валенсии через Бук (Южная Франция) в 
Геную обошлась Равенсбургской компании в 10% его по
купной стоимости, а партии риса только до Бука—в 12,5%. 
Однако к тому же 1476 г. относятся и данные несколько 
иного рода. Стоимость второй партии сахара до погрузки 
на корабль, названа в 396 ф., а стоимость перевозки до Бу
ка 54 ф., или 13,6% покупной стоимости сахара115. Но у 
нас есть основания полагать, что в первом случае приведен
ная цифра означает только стоимость фрахта товаров, во 
втором — всех накладных расходов. Одновременно со вто 
рой партией сахара, но на другом корабле валенсийская 
фактория фирмы отправляет в Бук сахар и шелк. Стоимость 
перевозки товаров, которые обошлись компании в 1470 ф., 
названа в 117 ф. И6, т. е. 7,3% от покупной суммы. Послед
ний пример показывает, что стоимость транспортировки, а 
вместе с «ею и накладных расходов в целом, возрастает по 
мере увеличения объема и веса транспортируемого товара. 
Об этом же свидетельствует и другой случай. В 1479 г. ком
пания транспортирует из Валенсии в Авиньон партию гру
за, состоящего из сахара, воска, шафрана и хлопка, стои
мостью в 166 ф. Фрахт обходится в 29 ф .117, т. е. 3,8% по
купной цены товаров. Конечно, не меньшее значение имеет 
и расстояние, на которое перевозится тот или иной товар. 
Весной 1506 г. компания отправляет из Нидерландов в 
Бильбао партию голландского полотна стоимостью в 689 ф. 
Накладные расходы составляют сумму в 73 ф., т. е. 10,6% 
покупной стоимости полотна118. В то же время накладные 
расходы по закупной операции в Милане и доставке това
ров в Равенсбург или Констанц равняются всего лишь 2,2%, 
из которых 1% идет на оплату услуг комиссионеров119.
"  1,5 A. S с h u 11 е. Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell-
sMiaft, Bd. 3, S. 233.

116 Ibid.. S. 234.
117 Ibid., S. 122.
118 Ibid., S. 241.
119 Ibid., S 322.
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В тех случаях, о которых речь шла выше, удается с боль
шей или меньшей степенью точности установить величину 
стоимости морских или сухопутных перевозок товаров. Од
нако ими накладные расходы не исчерпываются. В этом от
ношении большой интерес представляет отчет члена Равенс
бургской компании Клауса Штайнгюслера о своей коман
дировке в Аквилу. Ее целью, как нам уже известно, было 
проведение закупочных операций с шафраном. Командиров
ка продолжалась с 1 декабря 1478 по февраль 1479 года. 
Штайнгюслер во время этой поездки купил шафрана на 
1323 дуката. Накладные расходы по осуществлению этой 
операции и доставке шафрана до Флоренции составили 
179 дук., т. е. 14,3% покупной стоимости товара. Если оче
видно, что накладные расходы были высокими, то не менее 
важны свидетельства швабского купца о том, из каких 
статей они складывались. Оказывается, что пошлины и раз
личные поборы поглотили 20,1% общей суммы накладных 
расходов, оплата услуг комиссионеров—9%, остальные рас
ходы падали на упаковку товаров, их транспортировку, 
личные расходы Клауса и на оплату услуг юноши, которо
го ,купец нанял на время поездки 120. В материалах Равенс
бургской компании сохранились записки Томаса Штайн 
хауза (1477— 1481 гг.) и Ганса Гера (1499— 1500 гг.) о на
кладных расходах по транспортировке товаров между Бо
денским озером и Северной Италией 121 (см. таблицу 5).

Т а б л и ц а  5

Накладные расходы по транспортировке товаров 

Равенсбургской компании

Направление транспортировки 

товаров

Накладные расходы

приходится из них j 
на пошлины и 1 

поборы п проц. 1

на торговые 
расходы

Равенсбург — Милан 16,7 83,3

Боденское озеро — Комо 19,2 80,8

Боденское озеро — Комо 14,7 85,3

Боденское озеро — Комо 23,0 77,0

Комо—Боденское озеро 13,9 86,1

120 Ibid., SS. 254—256.
121 ibid., SS. 249—253.
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В нескольких случаях нам удается установить соотно
шение между различного рода пошлинами и поборами, ко
торые фигурируют в нашем источнике под наименованием 
Hausgeld, Gredgeld, Wagengeld, zusiist u. tayler Geld и т. д., 
и собственно торговыми расходами, т. е. расходами на упа
ковку товаров, их перевозку, оплату возчиков и агентов ком
пании. Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что 
как бы значительны не были пошлины и поборы, взимае
мые магистратами городов и княжеской администрацией, 
отнюдь не они составляли основную массу накладных рас
ходов. Причины высоких накладных расходов следует ви
деть, таким образом, прежде всего в несовершенстве коммер
ческой техники и примитивности средств транспорта.

Тесно связан с предыдущим вопрос об организации мор
ской (или речной) и сухопутной транспортировки товаров. 
В отношении морских перевозок нетрудно заметить, что Ра
венсбургская компания не имела собственных судов и при
бегала к их фрахту для доставки товаров к месту назначе
ния. Причем, в большинстве случаев фрахт носил коллек
тивный характер, так как он осуществлялся компанией 
совместно с другими купцами. Товары компании перевози
ли морские суда различных типов: bot, la nav, галера (galea) 
и каравелла (la сага voela). Материалы компании позволяют 
сделать некоторые замечания относительно названных ти
пов морских судов. Во-первых, случаи фрахта кораблей ти
па bot были очень редкими, и эти суда, очевидно, находили 
применение лишь в малом каботаже. Во-вторых, la nav сле
дует отнести к типу судов, который вытеснялся из морской 
торговли другими типами кораблей. В-третьих, наиболее 
часто для перевозок используются галеры, хотя на самых 
значительных морских линиях европейской торговли их уже 
успели потеснить быстроходные каравеллы. По националь
ной принадлежности'их владельцев это испанские, фран
цузские и особенно итальянские (флорентийские, венециан
ские и генуэзские) суда. В числе генуэзских судов, к фрахту 
которых Равенсбургская компания прибегает довольно ча
сто, наш источник называет галеры, принадлежащие 
торгово-банковским домам Гримальди, Дориа и Спинолы.

В отдельных случаях нам известны и некоторые подроб
ности о судах, которые совершают перевозку принадлежа
щих компании товаров. Так, (например, в октябре 1475 г. 
агенты Равенсбургской компании отправляют товары из Бу
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ка в Валенсию одновременно на двух венецианских гале
рах. Капитаном одной из этих галер был мессер Ersy de 
Armer, патроном Пьеро Бальби, а секретарем Иеронимо Sor- 
dan, патроном другой галеры — Пьеро Mango, а секрета
рем мессер Brodzeno, и эти же две галеры совершают в са
мом конце 1475 и начале 1476 гт. рейс с грузами товаров в 
обратном направлении 122. Любопытно отметить, что в этом, 
как, впрочем, и в других случаях, факторы и агенты ком
пании одновременно отправляют товары на 'нескольких су
дах, с тем чтобы сократить убытки в случае кораблекруше
ния или нападения морских пиратов.

Другим средством достижения этой же цели было стра
хование товаров во время морских перевозок. Материалы 
Равенсбургской компании позволяют пролить некоторый 
свет на эту сторону европейской торговли. Так, летом 1479 г. 
валенсийская фактория компании отправляет во Фландрию 
на каравелле 50 тюков с рисом, который стоит 289 ф. и 
страхует (versichra) немногим больше половины этого това
ра на сумму в 150 ф. В то же время на la nav d’Berhart Peris 
транспортируется из Валенсии во Фландрию партия това
ров стоимостью в 758 ф. При страховании эти товары оце
ниваются в 450 ф. В том и другом случае они страхуются 
из расчета 14,5 «per cento» 123. Летом 1480 г. фактор Равенс
бургской компании в Нидерландах погружает на каравел
лу, которая следует в Валенсию и Барселону, товары стои
мостью в 347 ф. (cost allp in das schiff geleit 347 mit der se- 
gurita). Однако страхует компания лишь часть груза при ус
ловии выплаты 10— 11% (Da ist 200 wff gesichrat 10 in 11 
pro cento)l24. Впрочем, нам известны случаи, когда компа
ния страхует все товары, к^к это было, например, в нача
ле 1507 г., когда она отправляет из Генуи в Валенсию 25 
тюков металлических изделий, 15 тюков полотна, 23 — ме
ди и один тюк с шерстяной тканью «аррас» и с ювелир
ными изделиями. Стоимость всех этих товаров оценивается 
в 1800 дукатов, и они страхуются из расчета выплаты 1,5% 
(Dis gutt loufftt alsamen 1800 due., honnd wier all laussen 
versichran, cost 1 ’ /2 pro cento)125. Причину страхования в 
данном случае >всех товаров вполне объясняет невысоких!

122 Ibid., SS. 231-232,
123 Ibid., S. 100.
124 Ibid., S. 424.
125 Ibid., S. 305.
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процент выплаты по страховому яолису. Это находит под
тверждение в другом свидетельстве источника. В октябре 
1504 г. на корабль, направляющийся из Антверпена в Биль
бао, погружаются товары стоимостью в 321 ф. Однако пред
ставитель компании оценивает их стоимость в 375 ф. и пла
тит за страхование 15 ф .126, что составляет 4% стоимости 
товаров, названной агентом предприятия. Величина суммы, 
которую купцы выплачивают владельцу судна по страхово
му полису, зависит в первую очередь от дальности расстоя
ния и безопасности морского пути. В этом отношении пред
ставляет интерес свидетельство Паумгартнера о том, что 
товары, отправляемые из Бари через Неаполь в Геную, 
страхуются из расчета выплаты 3—4% от их стоимости, а 
из Бари во Фландрию — 8% |27. Вместе с тем примеры из 
практики Равенсбургской компании говорят о том, что это 
правило не носит безусловного характера. Величина про
цента за страхование товаров во время морских перевозок 
зависит, очевидно, от целого ряда и других обстоятельств.

Относительно сухопутной транспортировки товаров, при
надлежащих компании, следует заметить следующее. Во- 
первых, все эти перевозки осуществлялись исключительно 
возчиками (furleuten)128, которые за определенную плату 
доставляли товары из одного пункта в другой. Во-вторых, 
нам известно лишь несколько случаев, когда товары, при
надлежащие компании, сопровождал ее представитель12Э. 
По всей видимости, возчики отвечали и за сохранность 
транспортируемых грузов, хотя нам и неизвестно ни одно
го случая страхования товаров во время сухопутных пере
возок.

Рассмотренные нами материалы бросают свет в первую 
очередь на организацию европейской торговли на рубеже 
XV—XVI столетия. Но поскольку южногерманские компа
нии, что с необходимостью следует из изучения материалов 
Большой Равенсбургской компании, являлись торговыми 
предприятиями, занимавшими видное место в системе меж
дународной торговли того времени, то исследование этих

126 Ibid., S. 435.
127 К. О. М й 11 е г. Welthandelsbrauche, S. 172.
128 A. S c h u l t e .  Geschichte der Grossen Ravensburger Handelsgesell- 

schaft, Bd. 3, SS. 195, 201, 345, 346, 356—358, 370, 372, 381.
129 Ibid., S. 201.
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проблем объясняет некоторые стороны деятельности орга
низации и южногерманеких фирм.

В заключение считаем необходимым остановиться на 
вопросе о безопасности и условиях европейской торговли ис
следуемого периода. Корреспонденция Равенсбургской ком
пании может служить в этой связи вполне надежным источ
ником, который содержит целый ряд интересных свиде 
тельств как по политической истории отдельных стран, так 
и по истории международных отношений той эпохи. В пер
вую очередь важны данные, помогающие объяснить отно
шение немецких купцов-экспортеров к европейским кон
фликтам и зависимость развития торговли от хода и направ
ления событий европейской истории. В исторической лите
ратуре широко распространена точка зрения на средневеко
вую торговлю как на предприятие крайне рискованное и 
опасное ввиду отсутствия безопасности морских и сухопут
ных путей, так как купеческие караваны, следующие по 
этим путям, подвергались постоянным нападениям со сто
роны полунищих, но воинствующих рыцарей, разбойников, 
и морских пиратов. Однако изучение материалов Равенс
бургской компании побуждает нас усомниться в справедли
вости и правдоподобности этого общепринятого мнения, ко
торое в значительной мере навеяно публицистикой того 
времени, признаниями не в меру хвастливых рыцарей-раз- 
бойников и возведением в общее правило отдельных случа
ев разбоя и грабежа на торговых дорогах. Конечно, это не 
означает, что европейские торговые пути на рубеже XV— 
XVI вв. были абсолютно безопасны. Купец, отправляя свои 
товары в далекий путь, далеко не всегда мог быть уверен в 
том, что они благополучно достигнут места назначения. 
Так, например, Андреас Затлер в отчете руководителям ком
пании от 23 октября 1477 г. сообщает о нападении морских 
пиратов на флорентийскую галеру130. Можно сослаться так
же на сообщение Ганса Эрнлина из Антверпена от 8 июня 
1507 г. о нападении пиратов недалеко от берегов Бретани 
•на купеческий караван. В результате нападения было за
держано судно; следовавшее из Лиссабона в Нидерланды» 
на котором находились пряности, принадлежащие немец
ким купцам. При этом Вельзер и Гохштеттер потеряли по 
60 мешков перца, а Релингер — 26 131. Но заслуживает вни-

130 Ibid., S. 54.
131 Ibid., SS. 447—448.
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мания и другое. Материалы Равенсбургской компании, охва
тывающие в общей сложности промежуток времени в не
сколько десятилетий, не содержат ни одного свидетельства 
о  том, чтобы компания пострадала от нападения разбойни
ков или морских пиратов. Правда, нам известно, что в 
1500 г. Иерг Трухзес фон Вальдбург задержал в Аубе тюк 
с шафраном, принадлежавшим Равенсбургской компании, 
в котором находилась тысяча гульденов в монете132 (такой 
способ денежного перевода часто находил применение еще 
и в эпоху позднего средневековья). Но у Трухзеса, хотя бы 
формально, был вполне благопристойный повод для подоб
ных действий, так как Швабский Союз враждовал с импер
ским городом Нюрнбергом, и применение таких мер воздей
ствия на противника было явлением обычным и заурядным. 
Таким образом, действия морских пиратов и сухопутных 
разбойников вряд ли есть основания относить к числу 
причин, которые могли серьезно сдержать развитие евро
пейской торговли на рубеже XV—XVI столетий. Другое де
ло, когда речь идет о международных конфликтах и воору
женных столкновениях на территории тех стран, где ве
лась оживленная торговля.

Руководство Равенсбургской компании, встревоженное 
конфликтом французского короля с бургундским герцогом, 
в инструкции лионской фактории (в марте 1478 г.) строго 
предписывало своим агентам «не отправлять наших това
ров на франкфуртскую ярмарку» (den myt ir unsser gut nyt 
in Frankfurter mes(5 Hess), хотя и не скрывало большого не
довольства этим обстоятельством (es ward ain grosj} mipgefallo 
darab han)l33. Международные конфликты неизбежно вели 
к затруднению торговых сношений или делали их пред
приятиями весьма опасными и связанными с большим рис
ком. В связи с напряженностью обстановки на междуна
родных путях европейской торговли руководители Равенс
бургской компании рекомендовали осенью 1480 г. своим 
агентам в Барселоне, Валенсии и Сарагоссе страховать то
вары, хотя ввиду нежелательности подобного рода расходов 
советовали заключать страховые сделки по невысоким став
кам (Das er uns|3 nit me wolt sichra, must man in mit an klain 
geld stechen ain guldin als 10)l34. И это вполне понятно, так

132 Ibid., S. 380.
133 Ibid., S. 72.
134 Ibid., S. 170.
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как выплата процентов по страховому полису увеличивала 
накладные расходы и сокращала норму торговой прибыли.

Начавшиеся в 1494 г. Итальянские войны явились серь
езным препятствием на пути торговой деятельности южно
германских фирм, что нашло отражение и в материалах Ра
венсбургской компании. По мнению представителей компа
нии в Генуе, начавшаяся война привела к тому, что «люди 
не имеют правительства» (die lyt halten kayn regiment), a 
утверждение в Генуе «ласти французов не привело к улуч
шению дел общины (Der Frantzop schauft das sin, achtetkain 
besserung der gemain) ш . В феврале 1507 г. Ганс Клотер пи
сал из Генуи Алекси Гиллензону о падении деловой актив
ности, так как уже «семь месяцев в городе идет разоритель
ная война» (7 monatt ain schadlichen krieg hie in der statt 
gehaptt)136. Интересна интерпретация Клотером генуэзских 
событий. По его словам, «тощий народ не желает, так как 
это несет ему страдания, чтобы правили благочестивые и 
богатые (люди)» >(So will derpopell menudo nitt dar, denninna 
laid, das die fromen und richten regiertte)137. В таком поворо
те событий он усматривал угрозу своему собственному бла
гополучию и интересам фирмы.

В целом корреспонденция Равенсбургской компании со
держит убедительные свидетельства о том, что консерва
тивно настроенные швабские купцы занимали по отноше
нию к вооруженным столкновениям своего времени резко от
рицательную позицию, исключая, конечно, те случаи, когда 
эти столкновения одновременно были войной за их торго
вые привилегии. Поэтому небезынтересно будет остановиться 
на содержании донесения руководству компании друго
го ее агента в Генуе — Генриха Штюдлина, которое тот на
правил летом 1507 г. руководителям предприятия. Штюд- 
лин пишет о том, что в городе распространяются слухи о 
якобы готовящемся походе императора на Рим (который в 
действительности был осуществлен лишь через два десяти
летия). Это, по словам Штюдлина, привело к тому, что 
«каждого из ремесленников и торговых людей» (das ieder- 
man von wercken unnd hanndel loutt) охватило чувство смя
тения и растерянности 138. И Штюдлин пишет, что если та

135 Ibid., S. 291.
136 Ibid., S. 298.
137 р

138 Ibid., S 315.
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кое состояние будет поддерживаться и впредь, то компании 
не избежать убытков. Эт'от же мотив звучит и в отчете, со
ставленном Габриэлем Геслером о поездке в Нюрнберг вес
ной 1504 г. Геслер жалуется на резкое сокращение числа 
сделок и объясняет это «разорительной войной» (schatten 
krieg), которая, по его мнению, настолько напугала купцов, 
что те предпочитают воздерживаться от ведения торговых 
операций 13Я. Нет сомнения в том, что купечество подходило 
к оценке международных конфликтов и социальных собы
тий с позиции собственных эгоистических интересов. Одна
ко и у современного исследователя не может вызывать со
мнения тот факт, что войны были большим препятствием 
на пути развития европейской торговли XV—XVI вв.

выводы

1. Отличительной чертой торговой деятельности не толь
ко Равенсбургской компании, но и других южногерманских 
торговых предприятий, являлась торговля между географи
чески отдаленными пунктами. Однако эта торговля лишь 
отчасти носила посреднический характер. Торговые товари
щества вывозили продукцию отечественной промышленнос
ти (полотно, бумазею, металлы и изделия из металлов) и од
новременно поставляли для ее нужд различные виды сырья 
(например, хлопок), выполняя таким образом важную про
изводственную функцию.

2. Участие южногерманских компаний в международ
ной торговле может служить, с одной стороны, хотя и кос
венным, но достаточно убедительным свидетельством разме
щения производительных сил в европейской экономике в 
конце XV — начале XVI вв., с другой — показателем не
сомненных успехов горнорудной и отчасти текстильной про
мышленности Германии. Участие же этих предприятий в по
среднической торговле не оставляет сомнения в том, что и 
в начале XVI в. немецкое купечество продолжало извле
кать выгоду из географического положения Германии, на
ходившейся на скрещении международных торговых путей.

3. Исследование таких проблем, к а к  норма торговой при
были, величина накладных расходов, условия морской и су

139 Ibid., S. 389.
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хопутной транспортировки товаров позволяет пролить неко
торый свет не только на организацию европейской торговли 
того времени вообще, но и осветить 'одну из важных сторон 
деятельности южногерманских компаний. При этом наши 
выводы об условиях, в которых протекала деятельность этих 
предприятий, в известной степени расходятся с традицион
ным представлением о средневековой торговле.

Г л а в а  IV

АУГСБУРГСКИЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ 

В ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ТИРОЛЯ, КАРИНТИИ И КРАЙНЫ

Во второй половине XV — начале XVI вв. Германия пе
реживала полосу расцвета и подъема ряда отраслей народ
ного хозяйства и торговли. Авангардная роль в этом подъ
еме принадлежала горной промышленности, успешное раз
витие которой и послужило тем последним мощным толч
ком, который в экономическом отношении поставил Герма
нию в один ряд с передовыми странами Западной Европы. 
Значение горнорудных промыслов было очевидным и для 
современников. В частности, знаменитый указ Карла V от
13 мая 1524 г. стоимость «золота, серебра, меди, свинца, 
железа и других металлов», добываемых в немецких зем
лях, оценивал в 2 млн. гульденов. Тот же указ подчерки
вал, что «многие сотни людей, стар и млад, женщины и 
дети не зарабатывали бы своего насущного хлеба иначе, как 
добычей, разработкой и плавкой (руды)» *. Торговля метал
лами, по утверждению богатого нюрнбергского купца и гор
нопромышленника Кристофа Фюрера, превратилась в важ
нейшую отрасль народного хозяйства. Он писал о том, что 
«серебро не находится в таком количестве ни в одной дру
гой земле, кроме священной империи, и все вокруг лежа
щие христианские и нехристианские страны вынуждены за
возить к себе серебро из немецких земель» 2. Восторженные 
оценки современников вполне подтверждаются статистиче

1 J. S t г i е d е г. Studien..., Anhang, SS. 375, '3178.
2 R. D i e t r i c h .  Op. cit., Bd. VII, S. 168.
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скими материалами, которые впервые были обработаны. 
А. Зетбеэром. Эти материалы показывают, что в 1493— 
1520 гг. в Германии добывалось серебра почти в два раза 
больше, чем в остальной Европе. В 1521— 1544 гг., когда в 
Старый свет уже хлынул поток серебра из Мексики и осо
бенно Перу, промыслы немецких земель продолжали давать 
около 45% мировой добычи этого металла3. Эта блестящая 
страница истории немецкой горнорудной промышленности 
в конце концов была прервана американской конкуренци
ей и иочерпанием возможностей ряда горных районов. Од
нако все это дало о себе знать в полную меру только в кон
це XVI столетия.

Несметные богатства покоились в недрах и разрабаты
вались в австрийских владениях Габсбургов. Серебро и медь 
Тироля, серебро и свинец Каринтии, железо и сталь Шти- 
рии, продукция ртутных рудников Крайны — все это экс
портировалось на рынки как Западной, так и Восточной 
Европы, в страны Леванта и Африку. Одним из крупней
ших горнорудных районов немецких земель являлся Ти
роль. Значительными были здесь разработки серебра в Фаль- 
кенштайне, Эрбштоллене, Раттенберге. С одних только швац- 
ких рудников Фалькенштайна ежегодно выплавляли по не
сколько тысяч весовых мерок серебра4 (таблица 1). Именно 
с момента открытия этих рудников в середине XV в. начал
ся бурный расцвет горнорудной промышленности Тироля, 
превративший это альпийское графство в один из важней
ших горнорудных районов Европы. Первозданная тишина 
Восточных Альп, до сих пор мирно прозябавших на задвор
ках феодальной Европы, была нарушена вторжением в ее 
экономику горной промышленности, развитие которой по
служило в свою очередь, одним из важнейших источников 
дохода княжеской казны. Однако это развитие совершалось 
в условиях господства феодально-регальной системы, что не 
могло не оказать влияния на ход и результаты социально

3 А. S o e t b e e r .  Edelmetallproduction und Wertverhaltnisse zwischerr 
Gold und Silber seit Zeit der Entdeckung Americas bis zum Gegenwart, 
Gotha, 1880, SS. 22, 27, 32, 107. Автор счел возможным не останавли
вать подробно на общей характеристике развития горнорудной промыш
ленности Германии, поскольку она дана в уже упоминавшихся статьях 
М. М. Смирина и Ю. М. Григорьяна (см. ВИ, 1957, № 6, и 1958, № 1).

* М. v o n  I s s e r - G a u d e n t e n t u r m .  Op. cit., S. 422.
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экономических процессов, протекавших в данном горноруд
ном районе.

Т а б л и ц а  1

Добыча серебра и меди на швацких рудниках 
Фалькенштайна f l4 7 1 — 1530 гг.)

Медь в венски х 
центнерах

1471 — 1480 32 264 9 034 12 905

1481 — 1490 35 223 9 866 14 093

1491— 1500 37 319 10 447 14 923

1501 — 1510 38 812 10 867 15 524

1511— 1520 42 035 11 770 16 814

1521 — 1522 49 506 13 866 19 800

1^23 55 855 15 639 22 340

1524— 1525 47 598 13 327 19 035

1526— 1530 33 164 10 636 15 265

1531 — 1550 32 605 9 127 13 022

Верховным сюзереном не только Тироля, но и Карин 
тии и Крайны являлся австрийский эрцгерцог, который на 
основе горной регалии, принадлежащей ему в каждой ис 
этих земель, имел исключительное право на эксплуатацию 
земных недр. Однако это право в отдельных случаях оспа
ривалось, особенно крупнейшими духовными феодалами как 
в бесконечных судебных тяжбах, так и силой оружия. По 
этому во второй половине XV — начале XVI вв. постояннс 
происходили конфликты между Габсбургами и крупнейшими 
феодалами, зачастую принимавшие характер вооруженных 
столкновений. Упорное сопротивление попыткам дома Габ
сбургов прибрать горнорудную промышленность к своим 
рукам оказывали архиепископ Зальцбурга и епископы Брик- 
сена, Кура и Триента. Победа в этой борьбе оказалась на 
стороне первых, хотя далеко не весгда была полной и окон
чательной. Так, согласно условиям мирного соглашения авст 
рийского эрцгерцога с архиепископом Зальцбурга (июль 
1533 г.) обе стороны получили в равной доле доходы от 
рудников в Циллертале5. Отдельные вынужденные уступки

Годы
Серебро в ве
совых марках

5 A. J a g e r .  Op. cit., Beilage 2, SS. 374—Э75.
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со стороны Габсбургов, впрочем, не могут поколебать наше
го убеждения в том, что в конце XV — начале XVI вв. цен
трализация, ставившая одной из важнейших своих эконо
мических и политических задач подчинение горной промыш
ленности, добилась определенных успехов. Результатом же 
бурного развития горнорудных промыслов и успехов цен
трализации явилось складывание системы организации и 
управления горной промышленностью в австрийских зем
лях.

Еще в 1491 г. императором Максимилианом I было соз
дано в Тироле горное ведомство или казначейство, полу
чившее название Rait— или Schatzkammer, из которого в 
1498 г. выделилась Hauskammer. Под ее управление пере
шли плавильни, монетный двор и горные разработки6. Каз
начейство находилось в Иннсбруке, старший горный мас
тер, осуществлявший контроль над рудниками, и старший 
горный судья, решавший самые различные конфликты, — 
в Шваце, монетный мастер — в Галле. Этот институт гор
ных мастеров и горных судей существовал и в горных окру
гах Тироля. Центр горнорудной промышленности Каринтии 
и Крайны (идрийские рудники) в XV—XVI вв. был распо
ложен в Виллахе. Находившееся здесь горное ведомство воз
главлялось старшим горным судьей с двумя присяжными из 
числа местных участников горных разработок7. В начале 
XVI в. была введена должность старшего писаря княже
ских плавилен, который производил и расчет с наемными 
рабочйми (ire wochen und taglohn im beisein des ver.walters 
abzuraiten)8. Весь этот аппарат создавался и существовал в 
качестве средства пополнения княжеской казны. Для наше
го исследования важно указать, какими путями выполня
лась эта задача.

Во-первых, в пользу казны взималась определенная 
часть всей добытой руды в качестве «оброка» или «деся
тины» (Fron или Zehend). Нам известны две разновидности 
«оброка» — «schwere Fron», взимавшийся в размере Ую час
ти добытой руды, и «ringe Fron», который вносился из ‘Дэ 
или Ч2о доли руды9. Последний вид оброка представлял со

б Н. W o p f n e r .  Die Lage Tirols zu Ausgang des Mittelalters und 
die Ursachen des Bauernkrieges, Berlin und Leipzig, 1908, S. liG9.

7 H. W i e p n e r. Op. cit., S. 43’.
8 Ibid., S. 47.
g L. S c h e u e r m a n n .  Or. cit., S. 20; H. W i e P n e r. Op, cit., S. 144.
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бою льготу или привилегию товариществам (Gewerkschaften), 
ведущим разработки в особо тяжелых условиях или на 
вновь открытых рудниках.

Во-вторых, эрцгерцог обладал правом предпочтительных 
закупок серебра по твердо фиксированной цене. Но так как 
сам князь серебра не покупал, за исключением той его час
ти, которая сдавалась на монетный двор для чеканки моне
ты, то плавильщики или торговцы, чтобы получить серебро 
в свое распоряжение, должны были внести в казну разни
цу от цены, которая устанавливалась правительством как 
рыночная, и цены, по которой закупалось серебро у вла
дельцев плавилен. Из предписания эрцгерцога Австрии от 
1479 г., направленного плавильщикам Штерцинга, следует, 
что последние, уплатив побор, известный под названием 
«обмена» (Wechsel), получали возможность продавать сереб
ро «кому угодно и куда угодно» (das silber wem und wohin 
sie wellen verkaufen mugen)10. Размер «обмена» колебался 
от 2-х до 3 Ча гульденов с каждой марки выплавленного се
ребра. Одновременно «обмен» служил своеобразным пла
тежным средством в кредитных операциях Габсбургов.

В-третьих, хотя принудительная продажа казне не рас
пространялась на медь, ртуть и свинец, эрцгерцог всегда 
мог сдать торговлю этими металлами на откуп и извлекать 
доход путем взимания высокой вывозной пошлины (обычно 
больше гульдена с центнера меди). Впрочем, в наших ис
точниках эта пошлина, особенно в откупных операциях, ча
ще всего фигурировала под тем же наименованием, что и 
названный выше побор Wechsel и имела в основе те жере- 
гальные права австрийского дома, которыми Габсбурги об
ладали в различных своих владениях.

Однако в условиях возникновения и развития раннека
питалистических отношений в горнорудной промышленнос
ти эрцгерцоги отказывались от самостоятельного ведения 
горных разработок и шаг за шагом утрачивали здесь свое 
экономическое влияние. Горные разработки постепенно пре
вращались в заповедное поле деятельности торгово-промыш
ленных компаний, хотя и следует оговориться, что Габс
бурги продолжали сохранять в своих руках все прерогати
вы политической власти. Пдследнее обстоятельство было 
одним из наиболее кричащих противоречий раннекапита-

10 S t. W o r m s .  Op. cit., S. 811.
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диетической эпохи. Сама централизация австрийских земель 
под властью Габсбургов, как бы это парадоксально ни зву
чало, не только не сметала таможенные барьеры, но и, на
оборот, увеличивала число застав и пунктов, где взимались 
пошлины и поборы, насаждала систему монопольной торгов
ли и т. д. Таким образом, экспансия аугсбургского торгового 
капитала в горнорудную промышленность Тироля и другие 
австрийские земли протекала в атмосфере бесспорного эко
номического подъема, с одной стороны, и полного и безраз
дельного господства феодальной политической надстройки— 
с другой.

Эти предварительные замечания представляются необхо
димыми для правильного понимания обстановки и условий, 
в которых протекала деятельность аугсбургских компаний 
в горнорудных районах.

КОМПАНИИ В ОТКУПНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

С МЕТАЛЛАМИ

В проникновении торговых компаний в горнорудную 
промышленность следует различать два важных момента. 
С одной стороны, руководители этих компаний выступали в 
роли заимодавцев-ростовщиков и оптовых торговцев ме
таллами; с другой стороны, они переходили от этой дея
тельности к капиталистическому предпринимательству на 
горных промыслах. На первом этапе проникновение торго
вого капитала в данную отрасль народного хозяйства про
текало, во-первых, путем откупа у владельца горной регалии 
прав на всю или часть добытой или произведенной продук
ции: за предоставленный государю кредит купец получал 
право скупки у горнозаводчиков металлов по твердо уста
новленной цене при освобождении от взносов всего «обме
на» или его части в счет погашения задолженности; во-вто- 
рых, посредством авансирования местных горнозаводчиков 
с правом скупки у них всех или части приходящихся на их 
долю металлов. Обе эти формы объединяло одно обстоя
тельство — в том и другом случае купеческий капитал не 
расставался по преимуществу со своей первоначальной обо
лочкой, которая являлась свидетельством его слабой и чи
сто внешней связи с промышленностью. Поэтому, в первую 
очередь, пытаемся выяснить характер кредитных операций
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аугсбургских банкиров с Габсбургами и участия компаний 
в откупах металлов, что образует предисторию вторжения 
торгового капитала в горнорудную промышленность Тиро
ля, Каринтии и Крайны.

Начало проникновения аугсбургского капитала в Тироль 
было положено в 1456 г., когда эрцгерцог Сигизмунд пере
дал свои доходы от серебряных рудников Шваца и Госсен- 
заса Людвигу Мейтингу на время погашения задолженнос
ти в 35 тыс. гульденов11. Правда, по утверждению Цихаг 
Мейтинг был лишь главой предприятия, в котором участ
вовали местные горнопромышленники Рингмауль, Гшоф, 
Кауфман, Перль и Шроттер 12. Операция Мейтинта с Габс
бургами была лишь эпизодом. Широкий характер соглаше
ния подобного рода начали носить лишь с середины 80-х 
годов XV в. В 1485 г. Фуггеры предоставили заем в разме
ре 8 тыс. гульденов Антону фон Россу, который в этом слу
чае, очевидно, действовал по поручению верхнеавстрийско
го казначейства. За предоставленный заем Росс обязывался 
поставить аугсбургской компании 561 весовую марку се
ребра 13.

Нетрудно заметить, что исходным пунктом проникнове
ния купеческого капитала в горнорудную промышленность 
была постоянная нужда австрийского дома Габсбургов в 
кредитах. В качестве заимодавцев столь же неизменно вы
ступали крупнейшие торговые компании Аугсбурга, полу
чавшие удовлетворение по займам за счет доходов эрцгер
цога от горных промыслов, так как в основе соглашений 
торговых компаний с казначейством лежала откупная сис
тема в том ее своеобразном проявлении, когда заимодавец 
освобождался от уплаты всего или части «обмена» или вы
возной пошлины, получая обусловленную договором квоту 
серебра, меди, свинца, олова или ртути. Реже мы сталки
ваемся с выплатой долга в счет освобождения от «оброка». 
Да это и стало возможным лишь после того, как торговые 
компании включались в разработку рудников и плавку ру
ды. Так, например, 4 апреля 1527 г. Фердинанд I предпи
сал горной администрации в Калузене освободить Ганса 
Паумгартнера из Аугсбурга, который «так отважно участ

11 A. J a g е г. Op. cit., S. 352.
12 A. Z у с h a. Op. cit., Bd. VI, SS. 27i0— 271.
13 G. v o n  P 5 1 n i t z. Jacob Fugger, Bd. I, Quellen, SS. 9— 10; 

Bd. I, Darstellung, S. 358.
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вует здесь в разработках рудников и плавит руду», от упла
ты «оброка» с руды до выплаты ему долга в три тысячи 
гульденов» н.

Характерной чертой в отношениях между купцами и 
австрийским правительством было стремление фирм полу
чить монополию на торговлю тем или иным металлом. Яков 
Фуггер уже весной 1488 г. вынашивал план монопольной 
торговли медью на рынках Западной Европы, считая, что 
практическое осуществление этого плана возможно лишь в 
том случае, если удастся заключить соглашение с импера
тором о «вечной купле» швацкой меди, по которому мест
ные владельцы плавилен будут обязаны продавать медь 
только торговому дому Фуггеров 15. Монополистическая тен
денция давала о себе знать не только в текстах соглашений 
южнонемецких банкиров с правительством Габсбургов, но и в 
договорах частноправового характера, которые таковой, од
нако, утрачивали, поскольку в большинстве случаев скреп
лялись подписью эрцгерцога или его высокопоставленных 
чиновников. Эта тенденция отчетливо звучала в договорах 
братьев Гохштеттеров (от 1 января 1525 г.) и Ганса Паум
гартнера (от 1 августа 1539 г.) с участниками разработок 
идрийских ртутных рудников в Крайне. По условиям этих 
соглашений вся ртуть и киноварь, добываемые на данных 
рудниках, целиком передавалась торговым компаниям и 
«...никто и нигде не имел права ни продавать, ни вывозить 
идрийокой ртути и киновари». Ганс Паумгартнер к тому же 
получал возможность скупить всю ртуть идрийских горно
заводчиков, находящуюся в Триесте, Виллахе или других 
местах 16. И в этом случае Фердинанд Габсбург взял откуп
щиков под свою защиту и весной 1526 г. издал специаль
ный указ, в котором строго замечалось, чтобы чиновники 
на заставах не пропускали чешскую ртуть через австрий
ские земли в Италию |7. Подобные меры предпринимались 
для того, чтобы обеспечить Гохштеттерам монопольные по
зиции на итальянском рынке. Подобная попытка была пред
принята Фуггерами гораздо раньше. Еще в 1499 г. они до
бились от австрийского правительства включения в договор 
специального положения, которое в срок действия соглаше

14 К. О. M u l l e r .  Quellen..., S. 80*.
15 М. J a n s е n, Jacob Fugger der Reiche, S. 87.
16 J. S t г i e d e r. Studien..., SS. 314, 465.
17 Ibid., S. 3013.
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ния запрещало кому-либо вести торговлю тауферской медью 
в Боцене, Венеции и других местах Италии 18.

Фуггеры в стремлении к монополии в торговле медью на 
итальянском рынке иногда прибегали и к сделкам с круп
нейшими торговцами металлами того времени. Именно в 
этом духе может быть истолковано их соглашение с Сигиз- 
мундом Госсембротом и Георгом Гервартом из Аугсбурга, 
Гансом Паумгартнером из Куфштайнаи Гансом Кноллемиз 
Зальцбурга от 12 мая 1498 г. о совместной продаже в Вене
ции 2,5 тыс. мейлеров меди. Небезинтересно при этом от
метить, что все операции по продаже меди в Венеции сосре
доточивались в руках Ульриха Фуггера, который таким об
разом становился хозяином положения19. В марте 1499 г. 
Фуггеры договорились с десятью крупнейшими тирольски
ми горнопромышленниками (Фюгер, Тенцль, Штекль, Го
фер и др.) о поставках последними в течение трех лет
3,6 тыс. мейлеров меди. При этом тирольским горнозавод
чикам пришлось взять на себя обязательство, которое дела
ло планы Фуггеров очевидными. «Ту же медь, и сколько бы 
ее ни было, что мы, плавильщики, каждый год будем при
обретать в течение этих четырех лет сверх этого количе
ства, — читаем в тексте соглашения, — можем по нашей 
воле и желанию продавать в германских странах, но не 
должны вывозить и продавать в Боцене и Италии, начиная 
от числа этой грамоты до наступления 1503 г. под страхом 
уплаты Фуггерам штрафа в 10 дукатов за каждый мей- 
лер» 20. Совершенно очевидно, что, заключая все эти контрак
ты, Фуггеры руководствовались одной задачей — поставить 
под свой контроль итальянский рынок в торговле медью с 
целью установления максимальных цен, ускорения торго
вого оборота и, в конечном итоге, извлечения наиболее вы
сокой нормы торговой прибыли.

Стремление к монополизации торговли тем или иным 
металлом, если не на «вечные времена», то хотя бы на опре
деленный промежуток времени на том или ином рынке, яв
ляется отличительной чертой деятельности не только Фугге
ров, но и других торговых домов раннекапиталистической 
эпохи. Вся разница между ними состоит не в принципах

18 М. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, S. 3(59.
19 R . E h r e n b e r g .  Op. cit., Bd. I, SS. 417—4)19.

20 M. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, SS. 354—358.
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торговой практики, а в масштабах торговых предприятий. 
Если весной 1491 г. Ульрих Фуггер за заем Максимилиа
ну I в 120 тыс. гульденов «... получает все серебро в Галле, 
за исключением того, что было описано Гансу Велину из 
Меммингена» 21, то осенью 1500 г. компании Госсмброта и 
Герварта из Аугсбурга, Паумгартнеры из Куфштайна и Ауг
сбурга и Кнолля из Зальцбурга получают 77 355 весовых 
марок серебра и 1311 мейлеров меди для продажи в Вене
ции, а правительство берет на себя обязательство «никому 
другому не продавать и не передавать швацкое серебро» 22.

Рассмотренные выше факты не оставляют сомнения в 
том, что торговля металлами носила монопольный характер, 
но острое соперничество за обладание монополиями исклю
чало возможность ее концентрации в одних руках вплоть 
до второй половины XVI в. Правда, Фуггерам удавалось по
лучать отдельные частные привилегии, которые, однако, 
лишь позже вылились в их безраздельное господство в гор
норудной промышленности Тироля и других австрийских 
землях. Примером может служить императорский указ, 
изданный в августе 1538 г., передававший всю продукцию 
плавильного производства Раттенберга аугсбургскому торго
вому дому сроком на тринадцать лет23. В конце же XV— 
начале XVI вв. положение было несколько иным. Постоян
ные займы Габсбургов, предназначенные на цели осуществ
ления широких политических планов, поставили австрий
ское казначейство в крайне затруднительное положение: 
ему приходилось продавать серебро, которое служило глав
ным платежным средством, на много лет вперед, и у дверей 
горного ведомства в Иннсбруке, Галле и Виллахе выстраи
валась в ожидании своего часа длинная очередь заимодав
цев. Это можно подтвердить на ряде примеров. Во время 
долгих и тщетных переговоров финансовых эмиссаров импе
ратора Блазиуса Хельцля и Иоганна Цотта в октябре 1515 г. 
в Аугсбурге с Яковом Фуггером выяонилось, что одной из 
причин, по которой" глава фирмы упорно отказывался пре
доставить очередной заем Габсбургам, было то, что .«сейчас 
все сере!бро продано на 7—8 лет вперед, а медь на 4 года» 24. 
Когда же осенью 1541 г. Ганс Паумгартнер предоставил Фер

21 М. J a n s e n .  Anfange der Fugger, SS. 124—126
22 К. О. M ii 1 I e r. Quellen..., S. 201
23 Ibid., S. 187.
24 M. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, 3. 389.
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динанду «на борьбу с заклятым врагом христианства — тур
ками» 40 тыс. гульденов, то договор предусматривал, что в 
качестве погашения долга аугсбургский купец и предприни
матель должен будет получить 18 181 марку 13 лот серебра. 
Однако поставки серебра Паумгартнеру по этому контракту 
предполагалось начать лишь через 4 года25. Но и в том слу
чае, когда металлы на откуп получали несколько лиц, тор
говля не переставала носить монопольного характера, так- 
как права откупщиков от возможной конкуренции надежно 
защищали княжеские привилегии.

Долговременный характер кредитов и их ненадежность 
вели к тому, что соглашениями специально оговаривалась 
выплата процентов по займам и их обеспечение ив других 
источников доходов казначейства. И если еще в конце XV— 
начале XVI вв. займы формально носили беспроцентный ха
рактер (ohne interesse), хотя совершенно очевидно, что и тог
да банкиры и купцы извлекали выгоду, продавая металлы 
по высоким ценам на различных рынках Европы. В даль
нейшем стало обычным получение, помимо определенной 
договором квоты металлов, и процентов, которые, впрочем, 
также выплачивались за счет освобождения от «обмена» 
или «оброка». Соглашения фирм с казначейством преду
сматривали выплату 5 или 8% годовых с момента предо
ставления займа до начала поставок металлов в качестве 
возмещения за «бездействующий капитал» 26. Но неправиль
но было бы делать из этого вывод об улучшении самих 
условий кредита, так как, во-первых, долгосрочный кредит 
суживал базу оборотных средств компаний; во-вторых, нор
ма торговой прибыли была, обычно, значительно выше бан
ковского процента.

Вторжения турок, постоянные войны в Европе и особен
но в Италии, рынок которой имел первостепенное значение 
для аугсбурских компаний, конфессиональные войны и вну
тренние социальные потрясения, ненадежность рыночной 
конъюнктуры и первые симптомы упадка горнорудной про
мышленности в австрийских владениях Габсбургов не менее 
остро ставили вопрос о гарантии или обеспечении 'займов. 
Источники, имеющиеся в нашем распоряжении, содержат 
достаточно красноречивые свидетельства на этот счет. Так,

25 К. О. М й 11 е г. Quellen..., S. 191.
26 Ibid., SS. 189, 195.
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еще в 1456 г. обеспечением займа Людвигу Мейтингу слу
жили доходы от пошлин в Люге27. В соглашении с казна
чейством Госсемброта в 1502 г., которое тот заключил не 
только от себя лично, но и от имени Герварта и Паумгарт
нера, оговаривалось, что в случае войны «убытки им долж
ны быть возмещены всеми рентами, доходами и поборами 
в Верхней Австрии» 28. В августе 1527 г. Фердинанд I, под
писывая договор с братьями Гохштеттерами, взял на себя 
следующее обязательство: «Если война парализует горную 
промышленность, то мы можем отписать Гохштеттерам до
ходы нашего тирольского казначейства или наш «оброк» 
«обмен» в Идрии» 29. Контракт Ганса Паумгартнера с горно
промышленниками Идрии в Крайне от 1 августа 1539 г. о 
монопольных закупках местной ртути и киновари также 
предусматривал возмещение аугсбургскому купцу убытков 
«в случае войны, нападения или по другим причинам» 30. 
Договор Антона Фуггера, Ганса Паумгартнера и Себастиана 
Нейдхарта с австрийским правительством в ноябре 1544 г. 
содержал положение о возмещении' заимодавцам убытков в 
случае упадка горнорудной промышленности Шваца за счет 
иных статей доходов графства Тироль (alle andere unsere 
Tirolischen cammer, einkommen, rannt, nutzungen und giilten), 
которые должны были им поступать вплоть до полной вы
платы долга31.

Кредитные операции аугсбургских купцов и банкиров 
с домом Габсбургов, которые тесно переплетались с их уча
стием в торговле металлами, имели своим следствием и раз
витие ипотеки, что, однако, уже лежит за рамками нашего 
исследования. Отметим лишь, что Габсбурги, закладывая 
банкирам и торговым домам земельные владения, имения и 
поместья, далеко не всегда имели возможность их вернуть
и, таким образом, логическая и историческая связь кредита 
и торговли с развитием ипотеки создавали ту самую атмо- 
оферу, которая способствовала превращению Фуггеров в 
крупнейших землевладельцев Германии того времени и при
общению десятков и сотен других выходцев из «третьего со
словия» к феодальному классу.

27 Jager. Op. cit., S 352.
28 К. О. M u l l e r .  Quellen..., S, 128.
29 Ibid., S. 204.
30 J. S I r i e d e r. Studien..., Anhang, SS. 471—472.
31 L. S с h i-u e r m a ii n. Op. cii., Anhiing, SS 112-113.
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В то же время участие компаний в торговле металлами 
сопровождалось вторжением купеческого капитала в горно
рудную промышленность, о чем можно составить вполне 
конкретное представление по текстам соглашений о купле 
и продаже металлов. 17 ноября 1487 г. эрцгерцог Сигизмунд 
обязал Тенцля, Фюгера, Перля, Зигвайна и Яуфнера прода
вать приходящееся на долю последних в качестве Gewerken 
серебро Якову Фуггеру «пока тот из «обмена» не получит 
полного возмещения и за капитал и за убытки» 32. Это был 
первый шаг на пути подчинения торговым капиталом про
мышленного капитала, что характерно для раннекапитали
стических производственных отношений вообще. Нетрудно 
также заметить, что эта зависимость носила чисто внешний 
характер и имела своим основанием навязанные сверху 
княжеской властью распорядки, а не органическую связь 
торгового капитала с промышленным. Все же подобного ро
да связь служила тем средством, которое толкало купцов к 
непосредственному участию в горнорудной промышлен
ности, во-первых, с целью постоянного получения металлов 
для реализации их на рынках сбыта, и, во-вторых, весьма 
заманчивой была перспектива извлечения не только торго
вой, но и промышленной прибыли. Эта эволюция практиче
ской деятельности аугсбургских компаний нашла отраже
ние и в наших источниках. Крупные торговцы металлами, 
став участниками горных разработок и владельцами плави
лен, стремились самостоятельно экспортировать на рынки 
выплавляемую на их предприятиях продукцию. Показа
тельна в этом отношении привилегия, которую эрцгерцог 
Фердинанд осенью 1527 г. предоставил Гансу Паумгартне- 
ру. Содержание ее сводится к тому, что отныне аугсбург
ский предприниматель , получал возможность продавать по 
своему усмотрению серебро, выплавленное на его плавиль
нях в Кундле или других местах 33. Это отнюдь не означало, 
что откупщики серебра или других металлов не имели воз
можности заполучить продукцию других владельцев плави
лен и горнопромышленников. В июне 1530 г. казначейство, 
предоставляя серебро на откуп компании того же Паумгарт- 
нера, дает указание горным властям, что «если встанут их 
(т. е. Паумгартнеров — Ю. Н.) плавильни или на них будет

32 М.. J a n s e n .  Anfange der Fugger, Anhang, S. 111.
33 К. O. M fil ler.  Quellen..., S. 170.
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выплавлено мало, или это серебро будет отписано другим, 
то им поставляется необходимое количество серебра, пред
назначенного Для монетного двора, другими плавильщика
ми» 34. Вывод о преобладании в откупных операциях торго
вого капитала над промышленными с необходимостью сле
дует из анализа приводимых Пельнитцем35 цифровых дан
ных о деятельности в Тироле торгового дома Фуггеров. Из 
этих данных следует, что Фуггеры получали гораздо больше 
серебра в качестве откупщиков и купцов-экспортеров, чем 
производили как горнопромышленники. Последнее обстоя
тельство порождало противоречия между торговцами метал
лами и промышленниками, между отечественными или ме
стными предпринимателями и «чужестранцами» (Auslan- 
dern), которые засвидетельствованы целым рядом источни
ков. Это соперничество принимало различные очертания, в 
том числе носило и характер экономической борьбы. Ауг
сбургские компании домогались получения монополий в 
торговле, привилегий и преимуществ в предприниматель
ской деятельности, поэтому огромную роль в этой борьбе 
играли сами Габсбурги и австрийская администрация. 
Борьба была ожесточенной, а «яблоком раздора», порож-

Т а б л и д а  2

Участие компании Фуггеров в производстве и экспорте 
тирольского серебра (1527— 1543 гг.)

Добыча сереб Фуггеры Фуггеры

Г оды ра в Шваце выплавляют экспортируют

в весовых венских марках

1527 40 314 6 887 16 610

1528 34 885 5 835 7 185

1529 35 731 8 517 11 289

1531 36 448 6 542 11 221

1532 41 520 8 627 16 147

1541 29 006 5 752 9 032

1543 25 547 4 092 5 192

34 Ibid., S. 147.
36 G. v o n  Р б 1 n i t z. Anton 
2, 1. Teil, SS. 526, 581.

Fugger, Bd. I, SS. 424, 441, 514 548,
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давшим серьезные противоречия между аугсбургскими ком
паниями и местными горнопромышленниками, являлись по
ставки серебра монетным дворам в Галле и Виллахе. Эти 
поставки для купцов-откупщиков и владельцев плавилен 
носили принудительный характер и регламентировались 
как частными соглашениями казначейства с заимодавцами, 
так и указами эрцгерцога, которые имели обязательную 
силу для всех. Решение вопроса о поставках серебра монет
ному двору проливает дополнительный свет на характер от
купной системы и на условия, в которых протекала пред
принимательская деятельность торговых фирм.

Обязательные поставки монетному двору составляли от 
‘/в до 2/з серебра, произведенного на предприятии владельца 
плавильни или приходящегося на долю откупщика. Так, на
пример, в начале осени 1500 г. казначейство, сдавая на от
куп компаниям Госсемброта и Герварта из Аугсбурга, Па- 
умгартнерам из Куфштайна и Аугсбурга, Кноллю из Зальц
бурга 77 355 марок серебра, обязало их поставить четвертую 
часть серебра, которое они получат в Шваце, на монетный 
двор в Галле36. Оставшаяся часть серебра поступала в рас
поряжение откупщиков (источник ее называет Freisilber). 
Вполне понятно, что чем больше серебра экспортировала 
компания, тем большую прибыль она могла извлечь из от
купной операции. Интересы казны толкали администрацию 
на путь уменьшения доли Freisilber, что неизменно вызы
вало недовольство и резкие возражения со стороны откуп
щиков. Наглядной иллюстрацией могут быть переговоры 
весной 1529 г. Кристофа Филиппа фон Лихтенштайна, Ио
ганна Цотта и Андреаса Тайблера в качестве доверенных 
лиц Фердинанда I с аугсбургскими банкирами и откупщи
ками Фуггером, Паумгартнером, Гервартом, Пиммелем и 
Манлихом, во время которых обнаружилось, что последние 
согласны предоставить очередной заем только в том случае, 
если казначейство будет аккуратно выполнять обязатель
ства по прежним соглашениям, а это, по мнению банкиров, 
возможно лишь в том случае, если они будут поставлять мо
нетному двору не более пятой или четвертой части серебра, 
приходящегося на их долю37.

И чаще всего откупщикам удавалось заключать такие

30 К. О. M u l l e r .  Quellen..., S. 201.
37 Ibid.. S. 172. .
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соглашения, которые герантировали для них возможность 
вывоза значительного количества серебра в ущерб интере
сам местных промышленников и менее значительных заимо
давцев, о чем, в частности, свидетельствуют приведенные 
выше данные о деятельности компании Фуггеров. Между 
тем получение местными предпринимателями серебра на 
вывоз, что открывало перед ними перспективу извлечения 
двойной прибыли — промышленной и торговой, являлось од
новременно и важным стимулом успешного развития гор
ных промыслов. Представители горной администрации впол
не это сознавали (тем более, что обычно они совмещали 
государственную службу с частным предпринимательством). 
Участник переговоров с аугсбургскими банкирами, о кото
рых шла речь выше, Иоганн Цотт, занявший в начале 30-х 
годов XVI в. пост старшего горного мастера Каринтии, по 
настоянию местных горнозаводчиков представил казначей
ству докладную записку, в которой, в частности, указал: 
«Так как горное дело во всей Каринтии находится в таком 
состоянии, что совершенно не приносит доходов, добывается 
мало золота и серебра, поэтому подъем горного дела возмо
жен не иначе, как путем предоставления участникам разра
боток их золота и серебра в свободное распоряжение» 38. И 
нельзя сказать, чтобы правительство всегда оставалось глу
хим к подобным настроениям и требованиям, но оно вынуж
дено было быстро забывать о своих благих намерениях и 
отступать перед экономическим влиянием южнонемецких 
торговцев и ростовщиков. Когда в 1543 г. правительство вве
ло в Фалькенштайне новый распорядок, по которому оте
чественные горнопромышленники получали 2/з, а иностран
ные только '/г часть серебра в качестве Freisilber, Фуггеры, 
Паумгартнеры и другие богатые аугсбургские купцы нача
ли энергично прибирать к своим рукам горные промыслы, 
плавильни и кузницы39. Таким путем компании увеличи
вали количество металла, производимого на предприятиях, 
являвшихся их собственностью, и соответственно долю экс
портируемого серебра. Другим действенным оружием южно
немецких откупщиков были частные соглашения с Габсбур
гами, которые по существу сводили на нет преимущества 
отечественных горнопромышленников. Постоянная нужда

38 Н. W i е Р п е г. Op. cit., S. 14.
39 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., SS. 58—50.
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Габсбургов в кредитах побуждала их делать одну уступку 
за другой откупщикам и заимодавцам.

Проникновение торговых компаний в горнорудную про
мышленность протекало в острой конкурентной борьбе, и к 
примеру, те же Фуггеры с одинаковой настойчивостью стре
мились к устранению конкуренции со стороны местных 
предпринимателей и других аугсбургских фирм. В начале 
1509 г., когда монополия на экспорт серебра находилась в 
руках Якова Фуггера, казначейство имело неосторожность 
дать право на вывоз серебра из Тироля еще ряду купцов и 
предпринимателей, в том числе и Штунцу из Аугсбурга. Это 
решение правительства немедленно вызвало возражения со 
стороны Фуггера, который заявил чиновникам казначей
ства следующее: «Вы сами, вероятно, можете оценить, ка
кой ущерб и убыток мне наносят плавильщики и свободное 
распоряжение серебром, так как Штунцем и его компаньо
нами выплавляется большое количество серебра»40. Недо
вольство Якова Фуггера вызвало и решение казначейства в 
Иннобруке, принятое осенью 1515 г., продать 8,5 тыс. марок 
серебра с плавилен Гохштеттера и Ауслассера Гансу Паум- 
гартнеру, о чем нам известно из донесения Блазиуса Хельц- 
ля и Иоганна Цотта правительству41.

Итак, там где действует откупная система, сам по себе 
откупщик еще не является промышленником. В откупных 
операциях ведущую роль играют купец и ростовщик. Борь
ба, которая ведется за откупа металлов, является борьбой за 
получение торговой прибыли. Победа в этой борьбе достает
ся аугсбургским торговым компаниям не только благодаря 
экономическому влиянию на княжескую администрацию с 
вытекающими из этого влияния монополиями и привилегия
ми, но и за счет хорошо налаженного и организованного 
аппарата для максимального извлечения торговой прибыли. 
Когда в марте 1499 г. Ганс Фюгер от имени десяти швац- 
ких горнопромышленников заключает с Фуггерами согла
шение о поставках последним 15 тыс. центнеров меди42, то 
он руководствуется в данном случае не принуждением со 
стороны властей, а трезвым расчетом. Фюгер и его ком
паньоны стремятся использовать широко разветвленную 
сеть фугтеровских факторий с целью быстрой и выгодной

40 М. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, S 103.
41 K. O. Mi l l  1 er. Quellen..., SS. 139— 140.
42 M. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche Urkunden, S. 359.
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продажи меди. Однако откупные операции были лишь пер
вым шагом на пути проникновения аугсбургских компаний 
в горнорудную промышленность. От откупов торговые дома 
переходили к субсидированию предприятий.

Из источников, имеющихся в нашем распоряжении, из
вестно, что Фуггеры осенью 1499 г. взяли на себя обязатель
ство субсидировать княжеские плавильни, предоставляя для 
этой цели еженедельно по тысяче гульденов. В следующем 
году, в связи со строительством новой эрцгерцогской плавиль
ни в Мюлау, они увеличили субсидии до 1,3 тыс* гульде
нов43. В конце концов зависимость раттенбергских плави
лен от фуггеровского капитала зашла так далеко, что с се
редины 20-х годов XVI столетия они несколько раз отдава
лись Фуггерам на откуп, т. е. продукция с этих плавилен 
поступала в распоряжение аугсбургской компании. Но тор
говая фирма, конечно, еще не была хозяином положения в 
горнорудной промышленности Тироля, получая плавиль
ни Раттенберга только на откуп. Об этом можно судить из 
известного нам донесения императорских эмиссаров Бла- 
зиуса Хельцля и Иоганна Цотта от 2. X. 1515 г., в котором 
мы читаем: «Он (Яков Фуггер—Ю. Н.) рассказал также об 
одном особом отягощении, ибо если плавильни год назад 
производили от 12 до 14 тысяч марок серебра, то теперь, 
когда он вложил в них столько денег, они производят еже
годно не более 6—7 тысяч марок, что препятствует (полу
чению) платежей, и этим ему наносится значительный 
ущерб, что он не мог предвидеть» 44 Отсюда следует: Фут- 
геры, получившие плавильни на откуп, столкнулись с неже
ланием местных горнозаводчиков поставлять для них руду, 
и это не позволяло полностью загрузить печи плавилен.

В полной зависимости от торгового капитала оказыва
ются ртутные рудники Идрии в Крайне. Уже к концу пер
вой четверти XVI в. становится очевидным, что горные 
промыслы Идрии, которые так сильно зависят от удачного 
сбыта своей продукции не только на итальянском рынке 
(главным образом в Венеции и Генуе), но и в далеком Ан
тверпене, не могут нормально функционировать без прили
ва значительных капиталов извне. Поэтому не удивительно, 
что именно в это время и появляются на идрийском гори

43 Ibid., SS. 93, 365.
44 Ibid., S. 389.
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зонте такие колоритные фигуры предпринимателей, банки
ров и купцов, как братья Гохштеттеры из Аугсбурга. 1 ян
варя 1525 г. они заключают договор с горнозаводчиками 
Идрии и эрцгерцогом Фердинандом, по которому обязыва
лись закупить в последующие четыре года всю ртуть и ки
новарь, добываемые на местных рудниках, на общую сумму 
300 тыс. гульденов. Договор также предусматривает, что 
Гохштеттеры ежегодно будут давать пайщикам горных то
вариществ св. Ахазия и св. Екатерины по четыре тысячи 
гульденов на «поддержание рудников» 45. На последнее об
стоятельство нужно обратить особое внимание. Дело в том, 
что австрийские эрцгерцоги не только имеют право на по
лучение поборов в качестве регальных господ, но и несут 
часть расходов, связанных с содержанием горных рудников 
и предприятий, выплачивая горнозаводчикам соответствую
щие суммы за каждый кюбель добытой руды и за каждую 
марку или центнер выплавляемого металла. Эти субсидии 
княжеской администрации участникам разработок носят 
название «денег помощи и милости» (hilfs- und gnadgelt). Из 
договора Гохштеттеров с горнозаводчиками Идрии следует, 
что отныне обязанность «по поддержанию горного дела» 
берет на себя аугсбургская фирма. Это, с одной стороны, 
укрепляет позиции фирмы на горных промыслах Идрии, 
с другой — ставит продукцию этих промыслов в полную за
висимость от колебаний конъюнктуры внешних рынков и от 
характера деятельности самих Гохштеттеров. То и другое 
дает в ближайшее время о себе знать и тяжелым бременем 
ложится на горнорудную промышленность Крайны. Прежде 
всего Гохштеттерам приходится столкнуться с ожесточен
ной конкуренцией со стороны Фуггеров, которые в том же 
году получают в аренду владения Мазстрацгос — имуще
ство трех испанских духовно-рыцарских орденов, в том чис
ле и альмаденские рудники, где добывается, в частности, 
ртуть, поставляемая Фуггерами в значительных количест
вах в Геную крупным компаниям Гримельди и Форнари46. 
В 1527/28 гг. Гохштеттеры принимают участие в неудачной 
сделке с брюссельским двором и знаменитыми братьями 
Грехэм о поставках в Антверпен 350 700 фунтов ртути и 
60 760 фунтов киновари. Выступивший в этой сделке в каче

48 J. S I г i е d е г. Studien.Anhang,  S. 460\
43 Ibid., SS. 304 — 305.
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стве посредника и комиссионера Лазарь Тухер продает ме
таллы с большим убытком в 74 тыс. фландрских фунта47, 
что немедленно ставит аугсбургскую компанию перед угро
зой банкротства.

Ртутные рудники Крайны после неудачной спекулятив
ной операции Гохштеттеров влачили жалкое существование 
до тех пор, пока в 1539 г. их продукцию не взяла на откуп 
сроком на пять лет и не предоставила необходимых субси
дий участникам разработок компания Паумгартнеров. Ус
ловиями этого контракта, как, впрочем, и предыдущего, 
предусматривалось ежегодное субсидирование идрийских 
рудников, но сама сумма субсидий (auf die sambcost und ver- 
leg des perckwerks или zu unterhaltung des perkwerks) была по
вышена с 4 до 6 тыс. гульденов 48. Интересно также отметить, 
что Паумгартнеры не только субсидировали горные товари
щества идрийоких ртутных рудников, но и предоставляли 
кредиты отдельным пайщикам этих товариществ, требуя от 
них поставок соответствующего количества металлов49. Со
глашения идрийоких участников горных разработок при по
средничестве австрийского правительства с компаниями 
Гохштеттеров и Паумгартнеров имели своим следствием со
средоточение торговой монополии на экспорт ртути и ки
новари в руках аугсбургских торговых домов, что постави
ло ртутные рудники Крайны в полную зависимость от этих 
компаний.

Тексты проектов двух соглашений, подписанных идрий- 
окими горнопромышленниками с Гансом Паумгартнером во 
время переговоров в Радштатте в 1543 г.50, проливают до
полнительный свет на характер этих отношений. Первый ва
риант контракта представляет собой обычное соглашение о 
монопольных закупках аугебургоким торговым домом Па
умгартнеров идрийской ртути и киновари в течение после
дующих пяти лет. Однако имеет смысл остановиться на со
держании преамбулы договора, в которой указывается на 
то, что ведение горных разработок связано с большими рас
ходами, и рудники почти не приносят доходов, поэтому пай
щики разработок Идрии должны получить от Ганса Паум-

47 R. E h r e n b e r g .  Op. cit., Bd. I, SS, 214—215; G. von Polnitz. An
ton Fugger, Bd. I, S. 454.

48 J. S t r i e d e r. Studien..., Anhang, SS. 463—474.
Ibid., S. 316.

50 К О. Mi i l  I e r. Quellen..., SS. 94—99.
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гартяера к шести тысячам гульденов, которые он дает им 
ежегодно, еще тысячу гульденов на «поддержание рудни
ков» и «особенно на углубление забоев и шахт» (sonderlicii 
von wegen tiefe des gepews und schacht). Второй вариант до
говора гласит: «Так как горнозаводчики до сих пор должны 
были поддерживать рудники по большей части из собствен
ного кармана и потому имели мало или никакого дохода, и 
долги поэтому росли, горнозаводчики делают Паумгартнеру 
некоторые предложения и предполагают продать ему пол
ностью все имеющиеся у них доли и права в этих рудниках 
(что не могло бы быть в это время неприемлемым для него), 
ибо только так эти рудники смогут приносить большие до
ходы и могут лучше вестись разработки» 51.

Итак, прежде всего отметим, что средств, которые снача
ла субсидировал на ведение горных разработок эрцгерцог, а 
затем аугсбургские торговые дома Паумгартнеров и Гох
штеттеров, было явно недостаточно для ведения разработок. 
Это заставляло местных горнопромышленников искать но
вых путей и возможностей получения дополнительных суб
сидий, и в августе 1543 г. они склонились к мысли передать 
рудники в полное распоряжение компании Паумгартнеров. 
С этой целью участники разработок обязались передать фир
ме свои права на горные промыслы «со всеми рудниками, 
шахтами, забоями, вкладами и паями», два дома товарище
ства и замок, бочки для металлов и все принадлежащие то
вариществу леса. Паумгартнер получал также право на от
крытие и разработку новых рудников. Этот же проект со
глашения предусматривал выплату компанией на каждый 
пай (Guggus) ежегодно по 38 гульденов, чем, собственно 
говоря, и ограничивались обязательства Паумгартнера по 
отношению к пайщикам идрийских рудников. Фактически 
аугсбургский купец должен был стать хозяином ртутных 
промыслов Крайны. О дальнейшей судьбе проекта известно 
только одно — он был отвергнут эрцгерцогом. И это вполне 
понятно, ибо он предусматривал свободное распоряжение 
тем, что принадлежало австрийскому дому по праву регаль- 
яого господина. Проект этого соглашения, однако, интере
сен тем, что наглядно показывает потенциальные возмож
ности завоевания производства торговым капиталом52.

51 Ibid., S. 97.
62 В том же направлении происходило развитие ртутных промыслов 
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ПРОМЫШЛЕННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ

В торговле австрийскими металлами и в откупных опе
рациях аугсбургские компании активно участвуют с 80-х 
годов XV в., однако начало капиталистической деятельнос
ти этих предприятий, очевидно, следует отнести к более 
позднему времени. Предпринимательская деятельность тор
гово-ростовщических фирм выражается, во-первых, в строи
тельстве и приобретении у прежних владельцев плавилен, 
кузниц, дробилен, толчей и других технических сооружений % 
во-вторых, в скупке паев горных товариществ (Gewerkschaf- 
ten), занимавшихся добычей руды. Это те две основные 
формы вторжения торговых компаний в горнорудную про
мышленность, одним из важнейших моментов которого яв
ляется превращение купеческо-ростовщического капитала в 
промышленный капитал.

Побочными, но очень важными (особенно в социальном 
аспекте) формами предпринимательской деятельности ком
паний в горнорудных районах являлось их участие в тор
говле салом, которое служило единственным источником ос
вещения в забоях, скобяными изделиями, которые включа
ли орудия труда горняков, и продовольственными товарами. 
Социальным аспектом этой стороны деятельности компа
ний было насаждение Trucksystem, т. е. оплаты труда рудо
копов и подсобных рабочих продовольственными товарами. 
Эту систему следует рассматривать в качестве одной из пер
воначальных форм непосредственного подчинения труда 
капиталу в эпоху раннего европейского капитализма. Значи
тельное место в деятельности компаний занимали мероприя
тия, направленные на создание топливной базы для метал
лургических предприятий и строительной — для горных 
разработок. Обычно компании арендовали леса у правитель
ства, что, однако, имело далеко идущие социальные послед
ствия.

талла были Verlagsvertrage, в основе которых лежали соглашения о по
ставках ртути к определенному сроку и по заранее установленной цене. 
Эти договоры следует рассматривать как дачу аванса (кредита), кото* 
рый обеспечивался паями или долями Gewerken (или леэнхауэров), по
лучавших заем. Поскольку условия договора предприниматели выполня
ли далеко не всегда, то их паи оказывались в руках торговцев металла
ми из городов Саксонии и других земель Германии. R. D i e t r i c h .  Op. 
cit., Bd. VII, S. ЩХ
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Если рассматривать события в хронологическом плане, 
то на первом этапе проникновения в горнорудную промыш
ленность аугсбургские торговые фирмы занимаются строи
тельством и приобретением плавилен53. Еще в 1495 г. Фуг
геры с согласия епископа Бамберга и аббата местного мо
настыря начинают строительство плавильни в Арнольд- 
штайне, а весной 1499 г. получают королевскую привилегию 
на торговлю «...швацкой медью, а также той зейгирован- 
ной медью, которая производится на их плавильне в Ка- 
ринтии» 54. Вскоре Арнольдштайн превращается в опорный 
пункт и базу фирмы не только в Каринтии, но и в горных 
предприятиях Фуггеров вообще55. В Тироле в самом нача
ле XVI в. в числе плавильщиков назван бюргер Аугсбурга 
Мельхиор Штунц56, которого, очевидно, и следует считать 
пионером среди тех аугсбургских купцов, которые прокла
дывают дорогу к промышленному предпринимательству в 
этом районе. В 1509 г. братья Гохштеттеры получают на от
куп завод по производству латуни57, а к концу двадцатых 
годов они уже являются владельцами нескольких плавилен 
в Шваце. Осенью 1527 г. эрцгерцог Фердинанд отдает распо
ряжение горной администрации, чтобы она позволила Гох
штеттерам «ту тауферскую медь, которой они так много пе
рерабатывают в своей плавильне в Ройти (Rewty) и которая 
не отписана, поднимать в Тауфер и распоряжаться по соб
ственной воле, однако при условии уплаты обычных побо
ров и пошлин» 58.

Полоса «грюндерства» буквально захлестывает Тироль 
в первые десятилетия XVI в. Аугсбургские компании, не
давно приобщившиеся к торговле металлами, но уже успев
шие на этом поприще своей деятельности снять обильную 
жатву, теперь энергично строят плавильни и металлургиче
ские предприятия, ибо это им обещает новые прибыли. Ука
зом императора Максимилиана I от 16 июня 1513 г. разре

53 К такому выводу приходит и Вернер, который рассматривает в 
первую очередь материалы по истории горного дела Саксонии. Т. G. W е г- 
л er. Op. cit., Bd. 57, SS. Г2.7, 101— 152.

64 М. J a n s e n .  Jacob Fugger der Reiche, Urkunden, S. 272.
65 Из Арнольдштайна Фуггеры отправили в Венецию с 1495 по 

Я. 504 гг. 50 297 венских центнеров меди и 21740' венских марок сереб
ра. G. v o n  P o l n i t z .  Jacob Fugger, Bd. I, Darstellung, SS. 3(5—‘37.

66 A. Z у с h a. Op. cit., Bd. 5, S. 279.
67 Ibid., S. 278.
58 К. О. M ii 1 1 e r. Quellen..., S 2i04.
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шается продать Гансу Паумгартнеру, Луке Гаснеру и Гансу 
Ауслассеру 15 тыс. марок серебра, «которое они делают в 
своей плавильне в Кундле» (so sy im irem huttwerk zu Kuntl 
machen), и лишь только в том случае, «если их собствен
ные плавильни не дадут столько серебра, им должно быть 
предоставлено другое серебро». Очевидно, аугсбургские куп
цы Паумгартнер, Ауслассер и Гаснер уже в 1513 г. были 
владельцами плавилен. В этом же указе император гаран
тирует предпринимателям закупку руды, запасов свинца, 
дров, угля и прочего на нужды плавилен, «чтобы они дан
ное серебро могли делать в своих плавильнях» 59.

Весьма энергично ведут строительство плавилен в Тиро
ле Паумгартнеры, игравшие видную роль на протяжении не
скольких десятилетий в местной горнорудной промышлен
ности и являвшиеся основными конкурентами Фуггеров. По
мимо плавильни в Кундле они строят з 1523 г. новую 
плавильню в Раттенберге, которая уже за первые восемь 
месяцев переработала свыше тысячи кюбелей свинцовой ру
ды, за что владельцы плавильни получают «деньги милости 
и помощи», чтобы «рудники могли давать больше не толь
ко свинца, но и серебра и меди» 60. В следующем, 1524 г., 
Фердинанд I разрешает Гансу Паумгартнеру построить соб
ственную плавильню в Клаузене на реке Айзаке, что ниже 
Бриксена. Любопытно отметить, что, как это следует из до
несения горной администрации, Паумгартнер намерен для 
строительства этой плавильни внести некоторые изменения 
в постройку и организацию работы, для чего хочет подвес-' 
ти канал и использовать воду61. Не менее характерна и ре
акция на эти новшества представителя горной администра
ции, который отнесся к ним весьма скептически. Он не ве
рит в успех этих нововведений, так как они, по его словам, 
уже закончились неудачей несколько лет тому назад, и де
лает резюме: «Он (Паумгартнер —- Ю. Я.) может понести 
одни убытки» (Er mechte etwa ein verlust schopfen)62. В мар
те 1541 года горная администрация разрешает Гансу Паум
гартнеру плавить свинец для отделения благородных метал
лов из руды в своей верхней плавильне в Кундле, так как 
ему же принадлежащая здесь нижняя плавильня была за

59 Ibid., SS.. К37—138.
60 Ibid., S. 75.
81 Ibid., SS. 75— 76.
62 Ibid., S. 76.
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топлена водой во время весеннего паводка63. Изложенные 
выше факты красноречиво свидетельствуют о той роли, ко
торую играет плавильное производство в предприниматель
ской деятельности фирмы Паумгартнеров.

Уже в первой половине XVI в. организация плавильно
го производства и добычи металлов зачастую была невоз
можна без крупных капиталовложений. Строительство пла
вилен и применение технических средств для откачки воды 
из забоев и шахт и для подачи туда свежего воздуха требо
вали значительных денежных средств, которые были под 
силу лишь богатым предпринимателям. Между тем разра
ботки на богатейших рудниках Фалькенштайна в Шваце к 
этому времени часто велись на большой глубине, и это де
лало указанные затраты просто необходимыми. О характе
ре таких затрат можно судить по следующим данным. По
строенная в 1554 г. в Эрбштоллене (Швац) под руководст
вом известного зальцбургского техника В. Лешера машина 
для откачки воды обошлась в 9860 гульденов64. В 1546 г. 
Фуггеры приняли решение о строительстве большой пла
вильни в Лютценфельде (судебный округ Китцбюгель). Это 
строительство велось на протяжении почти трех лет (1547— 
1549 гг.) и стоило более 9 тыс. гульденов65. В 1535 г. те же 
Фуггеры продали свою плавильню в Фулдеппе за 15 тыс. 
гульденов 66. Отсюда с необходимостью следует, что ход раз
вития горнорудной промышленности ставил вопрос о денеж
ных инвестициях, чем и облегчалось вторжение купеческо
го капитала в эту отрасль народного хозяйства. Аугсбург
ские компании основывали новые, обычно более мощные по 
производительности плавильни, что больно затрагивало ин
тересы как княжеского казначейства, имевшего собствен
ные плавильни, так и интересы мелких и даже средних 
предпринимателей — участников горных разработок, кото
рые силою обстоятельств вынуждены были поставлять свою 
РУДУ на эти новые предприятия, попадая в экономическую 
зависимость от их владельцев. И если, например, в Тироле 
раньше существовала широкая сеть княжеских плавилен, 
на которых перерабатывалась не только руда, получаемая 
горной администрацией в виде «оброка», и руда, приходив

63 Ibid., S. 9Э.
64 М. v o n  I s s e r - G a u d e n t e n t u r m .  Op. cit., S. 435.
65 F. D о b e 1. Op. cit, S. 205; L. Scheuermann. Op. cit., S. 50.
“ G. von- P б 1 n i t z. Anton Fugger, Bd. I, S. 616.
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шаяся на долю князя как «участника» горных разработок, 
но и руда тех горных товариществ, которые не имели соб
ственных плавилен. И, как бы это парадоксально ни звуча
ло, первый удар аугсбургскими торговыми компаниями был 
нанесен по княжеским плавильням. Наступление южноне
мецких фирм на этот сектор горнорудной промышленности 
было успешным в силу целого ряда обстоятельств и при
чин.

Во-первых, австрийское правительство, постоянно имея 
казну пустой, вынуждено было в обмен на полученные кре
диты, делать аугсбургским компаниям одну уступку за дру
гой, расчищая тем самым им путь к предпринимательской 
деятельности. Во-вторых, правительство по мере возможнос
ти стремилось избавиться от той части расходов, которые 
непосредственно не служили достижению политических це
лей австрийского дома Габсбургов, сокращая в том числе 
и расходы на поддержание горного дела. И, наконец, казна
чейство не располагало торговым аппаратом, который мог 
бы успешно реализовать на рынках сбыта продукцию, по
лученную с княжеских плавилен. И если еще в начале 
XVI в. правительство пыталось строго следить за тем, что
бы руда регулярно и в полном объеме поступала на кня
жеские плавильни, о чем свидетельствует указ императора 
Максимилиана I от 13 февраля 1505 г., предписавший всем 
«участникам» горных разработок в Тироле поставлять кня
жескую долю руды для плавки на государственные плавиль
ни, «и никуда иначе» 67, то в дальнейшем горная админист
рация, напротив, неоднократно сдавала плавильни на откуп 
или содержала их с помощью субсидий аугсбургских купцов 
и предпринимателей. Более того, есть основания предпола
гать, что во второй четверти XVI в. часть княжеской руды 
переплавлялась на частных плавильнях. В этом отношении 
интересно постановление верхнеавстрийского правительства 
от 24 июля 1537 г., которое обязывало всю эрбштолленскую 
руду в Фалькенштайне переплавлять в плавильнях Ганса 
Паумгартнера. Все заботы горной администрации в данном 
случае сводились к тому, чтобы обязать Паумгартнера и пи
саря его плавилен правильно взыскивать поборы, которые 
следуют княжеской казне68.

67 К. О. М u 11 е г. Quellen..., S. 72.
68 Ibid., SS. 88—8®.
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В конце первой половины XVI в. тирольское казначей
ство было склонно рекламировать княжеские плавильни как 
филантропические организации, заявляя, что они существу
ют не ради их выгодности, а «для поддержания тех, кто, 
добывая РУДУ, лишен возможности ее плавить, и еще для 
того, чтобы владельцы плавилен при скупке руды чрезвы
чайно не притесняли рудокопов» 6Э. Поэтому мысль об изъ
ятии плавильного производства у частных лиц красной ни
тью проходит через ряд программных документов того вре
мени и находит логическое завершение в «Земельном Уста
ве», автором которого является выдающийся руководитель 
восставших крестьян и горняков Михаил Гайсмайер, требо
вавший передачи всех плавилен в руки «поставленного стра
ной фактора» 70.

Деятельность аугсбургских компаний ущемляла интере
сы не только мелкопредпринимательских элементов и тру
дящихся масс, но и способствовала вытеснению с поля 
предпринимательской деятельности средних и даже круп
ных горнозаводчиков, к которым могут быть отнесены все 
владельцы плавилен. Представление об этом процессе мы 
можем себе составить на основании статистических данных, 
содержащихся в записях пробирных мастеров в Галле Пер
га и Себастиана Андорферов71 (таблица 3). Если в 70-е го
ды XV в. выплавкой серебра и руды на горных промыслах 
Фалькенштайна в Шваце занималось 65 предпринимателей, 
то к 1534 г. при увеличении общего подъема продукции про
изводство серебра сосредоточивалось в руках семи крупных 
горнопромышленников. По записям Андорферов можно со
ставить довольно отчетливую картину того, как разорялись 
или отказывались от предпринимательской деятельности 
представители семейств старых швацких горнозаводчиков, 
Уже в конце 70-х годов прекратили поставки серебра мо
нетному двору в Галле Рингсмаули и Фабианы, в 70-е годы 
Кауфманы и Шротеры, в 90-е — Рюмели и Фирмианы, в пер
вое десятилетие XVI в. — Перли, Зигвайны и Грюнгоферы, 
во второе десятилетие — фон Россы, Яуфнеры и Лихтен-

69 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., S. 72.
70 Впервые «Земельный Устав» Гайсмайера был опубликован В. Хо- 

нольдом (W. Н о п о 1 d. Die Meraner ArtiKel, Beilage 2, Tubingen, 1936). 
Нами этот источник использован в публикации Г. Франца (G. F r a n z ,  
Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges, Miinchen, 1963, SS. 282— 290).

71 A. J a g e r. Op. cit., Beilage I, SS. 431—436.
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Т а б л и ц а  i

Число швацкнх владельцев плавилен (1470— 1534 гг.)

Выплавлено 

серебра в марках 

и лотах

Число владельцев плавилен

Г оды
в том числе:

всего
прежних новых

1470— 1479 198 861,1 65 38 27

1480— 1489 400 949,1 28 6 22

1490—1499 413 408,8 23 16 7

1500— 1509 369 309,8 19 14 5

1510— 1519 440 369,5 14 11 3

1520—1529 422 211,6 12 10 2

1530— 1534 193 012,1 7 7 —1

штайны. В конце концов к 1535 г. из местных предприни
мателей лишь Тенцли, Штекли и Райфы продолжали вы
плавлять серебро. Четверо же других плавильщиков — это 
бюргеры Аугсбурга Паумгартнер, Фуггер, Буркхард и ком
пания братьев Гервартов. Правда, в других горных округах 
Тироля еще владели плавильнями наследники Вергилия 
Гофера и Ганса Визера, а также Сигизмунд Фюгер, однако 
с ними соперничали Паумгартнеры, Фуггеры, Гохштеттеры 
и Пиммели из Аугсбурга72. Еще через десятилетие выплав
ка всего серебра в Тироле окончательно сосредоточилась 
в руках аугсбургских торговых компаний Фуггеров, Паум
гартнеров, Гауга-Нейдхарта, Герватов и Манлихов, и только 
Тенцли и Штекли продолжали играть видную роль в каче
стве участников горных разработок и владельцев плави
лен73. Совершенно очевидно, что вторжение в горнорудную 
промышленность аугсбургских фирм имело следствием вы
теснение с поля предпринимательской деятельности отечест
венных горнозаводчиков-капиталистов. Поэтому следует при
знать справедливым полные горечи слова одного из чинов
ников казначейства о том, что старые знаменитые роды 
предпринимателей Шваца к началу второй половины XVI в.

72 К. О. М fl 11 е г. Quellen..., S. 87.
73 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., SS. 57— 58.

173



«вымерли и оскудели» (gesterben und verdorben)74. Результа
том этих изменений в горнорудной промышленности Тиро
ля была коцентрация плавилен в руках небольшой группы 
предпринимателей, что достигалось прежде всего путем 
строительства более крупных, чем это было до сих пор, 
предприятий с несколькими печами и с максимальным ис
пользованием технических средств. Кроме того, крупнейшие 
аугсбургские горнопромышленники стремились строить пла
вильни в различных пунктах Тироля, чтобы обеспечить бес
перебойное поступление руды на свои предприятия. Так, 
Паумгартнеры возводят плавильни не только в Кундле, но 
и в Раттенберге, Клаузене и Куфштайне. Фуггеры были вла
дельцами плавилен в Шваце, Енбахе, Фулдеппе, Клаузене, 
Штерцинге, Лютценфельде и других местах Тироля75, хотя 
вплоть до второй половины XVI в. они не были здесь самы
ми крупными плавильщиками.

ПрайДа, было бы ошибочным все эти явления приписы
вать исключительно факту вторжения в горнорудную про
мышленность Тироля аугсбургских торгово-ростовщических 
компаний. Обратившись к цифрам таблицы 3, нетрудно бу
дет обнаружить, что процесс концентрации плавильного де
ла начался еще до появления здесь южнонемецких фирм. 
За последние три десятилетия XV в. число владельцев пла
вилен в Шваце сократилось почти в три раза (с 65 до 23),
и, надо полагать, Тенцли и Штекли играли в этом процес
се, примерно, ту же роль, что Фуггеры и Паумгартнеры. По
явление аугсбургских фирм просто придало этому процессу 
более рельефные очертания и ускорило его ход.

Строительство или приобретение плавилен было лишь 
первым шагом на пути проникновения торговых компаний 
в горнорудную промышленность. Уже в первой четверти 
XVI в. аугсбургские предприниматели встали на путь непо
средственного участия в горных разработках. С этой целью 
они энергично скупали паевые доли («четверти» или «кук- 
сы») горных товариществ (Gewerkschaften). Таким образом 
происходило дальнейшее приобщение торговых компаний к 
предпринимательской деятельности и совершалась трансфор
мация купеческого капитала в промышленный капитал.

В нашем распоряжении имеются интересные свидетель-

74 A. Z у с h a. Op. cit., Bd. 5, S. 280.
75 Ibid., S. 285.
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етва об участии в горных разработках Тироля известного 
аугсбургского торгового дома Паумгартнеров76. Глава этой 
торговой компании Ганс Паумгартнер Младший совершил в 
1533 г. своего рода инспекционную поездку, во время кото
рой в фактории своей компании в Шваце составил инвен
таризацию, содержащую сведения об участии фирмы в гор
ных разработках. Эта инвентаризация позволяет точно ус
тановить, что компания Паумгартнеров начала инвестиро
вать свои капиталы и в горные разработки с 1517 г.77,ког
да она, используя финансовые затруднения аугсбургского 
бюргера Ганса Ауслассера, купила у последнего «доли* в 
рудниках Фалькенштайна. С этого момента она регулярно 
приобретала паи горных товариществ. Капиталовложения 
фирмы в горные разработки к 1533 г. составили около
44,5 тыс. гульденов. Кроме Фалькенштайна, Паумгартнеры 
имели также паи в рудниках Вайсеншровена, Раттенберга, 
Имста, Госсензаса, Штерцинга и Шнееберга. Хотя записи 
Ганса Паумгартнера и носят лаконичный и неполный ха
рактер, по ним все же можно установить, что контрагента
ми компании по сделкам с паями горных товариществ вы
ступило не менее сорока лиц самого различного социально
го и общественного положения. Среди тех, у кого компания 
покупала паи, обнаруживаем имена лиц, находившихся у 
кормила власти или. близко к ней стоящих. К числу тако
вых можно отнести Якова Госсемброта — советника Габс
бургов по финансовым вопросам, Киприана Сернтайна — 
канцлера тирольского правительства78, Себастиана Андор- 
фера — пробирных дел мастера в Галле, доктора Петера 
Паумгартнера фон Фрауэнштайна и юнкера Лазаря фан 
Зундгайма7Э.

76 К. О. M ill 1 е г. Quellen..., 251—269.
77 Вернер, правда, пишет о том, что «Ленная Книга» Госсензаса и 

Штерцинга содержит запись за 1482 г. о получении аугсбургскими бюр
герами Гансом Паумгартнером и Яковом Гервартом участков для ве
дения горных разработок (Т. G. W е г n е г. Op. cit., Bd. 58, S. 2). Однако 
эта попытка капиталистической деятельности, очевидно, для Паумгарт
нера и Герварта была неудачной, так как нам неизвестно, чтобы они в 
дальнейшем принимали участие в эксплуатации рудников вплоть до 
начала XVI в.

78 О. S t o l z .  Ceschichte des Landes Tirol, Bd. I, Innsbruck, 1955, 
S. 510.

79 K. O, M u l l e r .  Quellen..., SS. 251—269.
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Капиталовложения в горных разработках имели и ду
ховные владыки, которые активно вели торговлю паями. 
Весной 1528 г. Паумгартнеры купили «доли» в рудниках 
св. Елизаветы и св. Анны в Клаузене, принадлежавшие до 
этого настоятелю кафедрального собора в Аугсбурге Вай
ту фон Нидертору. В то же время целых 215 «четвертей» 
в рудниках Клаузена, Граштайна, Пфефферберга, Лузена, 
Шнееберга и Госсензаса им продал епископ Бриксена Георг 
(общая стоимость этих паев составила 4,3 тыс. гульденов)80. 
Не прошло и года, как «его светлость князь и господин 
Георг — епископ Бриксена» продал в совместную собствен
ность Паумгартнера и Штекля свои паи в рудниках Штер- 
цинга81. Из записей главы компании следует, что Паум
гартнеры скупали также паи у семейств старых горнопро
мышленников Тироля, таких, как наследники Фридриха 
Харбера, Лангенмантелей, наследников Вергилия Гофера и 
Фюгеров, для которых подобные сделки часто были пред
вестницами банкротства. Книга пробирных мастеров в Гал
ле позволяет сделать вывод о том, что операции последних 
по продаже паев горных товариществ сопровождались 
уменьшением объема продукции, выплавляемой на их пред
приятиях, и даже отказом от дальнейшей деятельности в 
роли владельцев плавилен82. В качестве продавцов паев вы
ступали также бюргеры городов Тироля (Ганс Вист и Ганс 
Цегентнер из Галля, Георг Эстермайер и Антон Дефарт из 
Штерцинга)83. Таким образом, в качестве участников гор
ных разработок в предпринимательскую деятельность были 
вовлечены представители самых различных общественных 
слоев. Однако все эти элементы постепенно вытеснялись с 
поля предпринимательской деятельности в результате втор
жения в эту сферу более мощного капитала, носителем ко
торого выступили аугсбургские торговые компании.

К сожалению, нам неизвестны многие из контрагентов 
компании Паумгартнеров по операциям с паями горных то
вариществ в Тироле, хотя установление их социального ста
туса представляло бы несомненный интерес. Так, например, 
вполне можно предположить, что Ганс Кнайсель, у которо
го Паумгартнеры покупают в 1523 г. «доли» в горных раз

80 Ibid., S. 81.
81 Ibid., SS. 259—269.
82 A. .N iger. Op. cit., SS. 431—436.
83 К. О. M iill-er. Quellen..., SS. 251—250.
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работках Имста, принадлежал к семейству тех нюрнберг
ских купцов, которые в начале XVI в. вели торговлю в Ве
неции и один из них, Себальд Кнайсель, был здесь в 1506 г. 
консулом немецкого «фондако» 84.

Знакомство с записями Ганса Паумгартнера позволяет 
сделать вывод и о том, что, во-первых, собственность на гор
ные разработки уже в первой трети XVI в. подвержена 
большим перемещениям; во-вторых, направлением этих пе
ремещений была концентрация горных промыслов в руках 
представителей торгового капитала; и, наконец, в-третьих, 
постоянными компонентами передвижений этой собствен
ности являлись спекуляции и дух предательства и наживы, 
который, однако, не служил решающим рычагом развития 
горнорудной промышленности, как это склонны считать 
некоторые буржуазные историки, а был результатом и след
ствием раннекапиталистических отношений. Об атмосфера 
спекуляции свидетельствуют большие колебания цен на паи 
горных товариществ. Так, по нашим подсчетам, Ганс Паум
гартнер купил в 1517 г. у Ганса Ауслассера «четверть» руд
ника «Zu St. Jacob und Stier» за 100 гульденов, а через год 
покупка «четверти» того же рудника у Андрея Вайдах ера 
обошлась ему в 360 гульденов; если в 1516 г. «четверть» 
рудника» «Zhiti priindl Heilig creutz» Ауслассер продал 
Паумгартнеру за 1680 гульденов, то позднее компания при
обрела четверть этого же рудника у Андорферов всего лишь 
за 700 гульденов85.

Большую настойчивость в овладении горными разработ
ками и в подчинении их своему экономическому влиянию 
проявили Фуггеры. Начало их промышленно-предпринима
тельской деятельности в Тироле следует отнести к 1522 г., 
когда они приобрели плавильню в Раттенберге и примерно 
в это же время получили за долги паи горных товариществ, 
принадлежавшие до этого Мартину Паумгартнеру из Куф- 
штайна86. Гораздо раньше Фуггеры начали свою промыш
ленную деятельность в Каринтии, где они, построив в конце
XV в. большую плавильню в Арнольдштайне, с начала
XVI в. стремились овладеть свинцовыми рудниками в Блай-

84 Н. S i гр о n s f е 1 (1. Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die 
deutsch — venetianbchen Handelsboziphungen Bd. 2, Stuttgart, 1РЧ7, 
SS. 153, 207.

К. О. M ii I I о r. Quellen..., SS. .151—26Э.
8{ A. Z у fc h a. Op. cit., Bd. 5, SS. 275— 276.
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берге (Плиберк). К началу 1533 г. Фуггеры уже участвовали 
в разработках 12 рудников, в которых им принадлежало 
около четверти паев87. Здесь на протяжении всей весны 
1533 г. участники разработок рудников Блайберга вели пе
реговоры при посредничестве епископа Бамберга, во владе
ниях которого находились эти рудники, об условиях субси
дирования разработок Фуггерами. В ходе переговоров участ
ники указывали на то, что многие забои затоплены водой, 
а сбыт местной продукции, т. е. свинца, сталкивается с серь
езными трудностями 88. В конце концов рудники Блайберга 
перешли Фуггерам, которые предпочитали сдавать эти руд
ники в аренду трудовым артелям рудокопов, что поставило 
последних в полную экономическую зависимость от ауг
сбургской компании. Кроме уплаты Фуггерам арендной пла
ты, рудокопы должны были продавать им добытую руду по 
договорной цене. Однако и те, кто вел самостоятельные раз
работки, вынуждены были производить переработку руды 
на плавильнях, принадлежащих тем же Фуггерам 89.

Фуггеры вели также разработки серебряных рудников 
Штайнфельда в Каринтии, где в качестве участников во вто
рой четверти XVI в. названы, что любопытно отметить, име
на Гохштеттеров из Аугсбурга, Мартина Цотта, занимавше
го должность старшего горного мастера Каринтии, а затем 
и казначея Тироля, наследников купца Пфлюгеля, Пауля 
фон Лихтенштайна — маршала Тироля и его дочери Анны, 
которая вышла замуж за богатого купца Неймана, также 
участника горных разработок90. Отметим, что последнее об
стоятельство являлось свидетельством весьма показательно
го для той эпохи союза купеческого кошелька и дворянской 
шпаги. В связи с этим следует подчеркнуть, что, хотя уча
стие представителей дворянства в горнорудных предприя
тиях было очевидным фактом, который для Каринтии и 
Крайны характерен в большей степени, для Тироля — в 
меньшей, не следует преувеличивать значения данного об
стоятельства, так как в горнорудных предприятиях дворян
ство не только не играло ведущей, но и сколько-нибудь 
значительной роли. В Каринтии и в Тироле приход в горно
рудную промышленность аугсбургских торговых фирм со

87 G. v о n Р б I n i t z. Anton Fugger, Bd. I, S. 627.
88 Ibid., SS. 611—612.
89 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., S. 231.
90 H. W i n n e r .  Qp. cit., SS. 153— 162; 0. Stolz. Op. cit., S. 510.
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провождался вытеснением с поля предпринимательской дея 
тельности не только мелких и средних предпринимателей - 
капиталистов, но и дворянских элементов, о чем свидетель
ствуют как данные, собранные современным австрийским 
историком Виснером, так и неоднократно упоминавшиеся 
нами записи Андорферов.

Фуггеры еще в тридцатые годы XVI в. овладели ключе
выми позициями в горнорудной промышленности Каринтии, 
но столкнулись с ожесточенной конкуренцией в Тироле, где 
им противостояли, однако, прежде всего не местные Горно
заводчики, в том числе и из родового австрийского дворян
ства, а такие аугсбургские купцы и предприниматели, как 
Паумгартнеры, Гохштеттеры, Манлихи, Герварты и Пимме- 
ли. Среди аугсбургских предпринимателей Фуггеры лишь 
постепенно завоевали ведущие позиции, увеличивая инве
стиции в горнорудную промышленность. К 1533 г. капита
ловложения Фуггеров в горные разработки Тироля состав
ляли немногим более 85 тыс. гульденов'", а к концу 1547 г. 
они в 39 рудниках Фалькенштайна имели 266 Чг «четвер
тей» из общего их числа 1404, что составляло около 18е/» 
общего числа паев92. Фирма Фуггеров, таким образом, ста
ла одной из ведущих фигур в горных промыслах Тироля, но 
назвать ее хозяином этих промыслов нельзя не только пото
му, что здесь долгое время прочные позиции занимали дру
гие аугсбургские торговые дома, но и по той причине, что 
именно горные товарищества, ведущие разработки рудни
ков, включали в себя наиболее стойкие мелкие и средние 
предпринимательские элементы, и еще в 1548 г. на долю 
местных горнопромышленников приходилось около 60% 
всей руды, добываемой в Фалькенштайне93. Последнее не 
противоречит нашим наблюдениям, которые состоят в том, 
что аугсбургские компании еще задолго до 1548 г. завоевали 
ключевые позиции в горной промышленности этой области.

Из местных горнозаводчиков уже в тридцатые годы толь
ко Тенцли и Штекли продолжали владеть плавильнями, а 
остальные вынуждены были продавать или перерабатывать 
руду на предприятиях, принадлежащих аугсбургским торго
вым домам. Эти компании с большой неохотой брали на се
бя функции руководителей и организаторов горных разра

91 G. v о р. Р о I n i t z. Anion Fugger ’id . I, S. 628.
92 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit.. S. 17.
93 Ibid., S. 59.
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боток. Так, например, нам известно, что Фуггеры совместно 
с Паумгартнерами из Аугсбурга в 1524/25 гг. вели разра
ботки семи рудников Клаузена94. Но этот случай в целом 
трудно назвать типичным для первой половины XVI в., так 
как южнонемецкие фирмы предпочитали использовать в 
своих экономических целях давно сложившиеся институты 
горных товариществ и трудовых артелей рудокопов.

Положение, правда, несколько изменилось с конца 40-х 
и начала 50-х годов XVI в. К этому времени истощение за
пасов богатейших в Тироле рудников Фалькенштайна стало 
очевидным фактом, поэтому некоторые из горнозаводчиков 
забрасывали старые рудники и вели самостоятельные разра
ботки в других горных округах. Весьма показательна в этом 
отношении деятельность братьев Розенбергеров из Аугсбур
га. Ганс Розеябергер специальным распоряжением прави
тельства освобождался от уплаты «оброка» при первых рас
пределениях сроком на восемь лет с собственных разработок 
в руднике святого Георга (в местности), называемой долиной 
Эдера (inie seinen selbst aignen paw im perkwerck Sannd Geor- 
gen im Ederthall genandt, von der ersten thailung an auf acht 
jar lang der fron genedigst zu befreyen)’5. Освобождение от 
уплаты «оброка» и «обмена», очевидно, побуждало пред
принимателя к грюндерской деятельности, о чзм, в частнос
ти, свидетельствует ходатайство Ганса Розенбергера казна
чейству (в июне 1549 г.) с просьбой освободить сроком на де
сять лет от уплаты этих поборов (auf 10 jar lang die freikait der 
fron und vvechsel zu bewilligen). Аугсбургский горнозаводчик 
просил власти принять во внимание тяжелые и трудные 
условия разработок, которые он ведет во многих местах 
графства Тироль (in ansehung seiness schweren und harten 
verpawens, so er an mer orten in der graffschaft Tirol thuet). 
Правительство Верхней Австрии нашло просьбу Розенбер
гера достаточно обоснованной, однако освободило его от 
уплаты «оброка» и «обмена» только на три года96.

Плавильное производство сосредоточивалось в руках бо
гатых капиталистов (на что нами уже было указано выше), 
которые обычно совмещали промышленное предпринима
тельство с торговлей и ростовщическими операциями. Это 
происходило по той причине, что переработка рудынапла-

84 F. D о b е 1. Ор. с i t„ S. 205.
95 I. L u t z m a n n .  Op. cit., S. 51.
86 Ibid., S. 54.

180



вильнях требовала значительных капиталовложений (стро
ительство плавильни в Тироле обходилось не менее чем в 
тысячу гульденов, что, по крайней мере, затрудняло учас
тие мелкопредпринимательских элементов в горных пред
приятиях этого типа). Горные же разработки даже на бога
тейших в Тироле рудниках Фалькенштайна в первой поло
вине XVI в. часто велись на незначительной глубине, не
большим числом рудокопов и не требовали значительных 
капиталовложений. Поэтому на горных промыслах долгое 
время существовали мелкие и мельчайшие предприятия. 
Так, швацкие участники жаловались: «Разработки лежаг 
друг от друга так близко, что мы озабочены тем, что из-за 
этого могут произойти недоразумения» 97. Характер горных 
разработок изменялся только там, где они велись на боль
шой глубине, что способствовало утрате паев мелкими пред
принимателями, которым были не под силу расходы, свя
занные с ведением работ на большой глубине. Эти паи пе
реходили к крупным горнозаводчикам. В роли последних 
чаще всего выступали аугсбургские компании. Австрийские 
власти, руководствуясь фискальными соображениями, по 
существу насаждали такие крупные предприятия, которым 
были бы под силу расходы, связанные с ведением горных 
разработок. С этой целью император Максимилиан еще в 
1516 г. издал указ, предписывавший объединять рудники. 
И дело концентрации горных разработок продвигалось впе
ред, несмотря на оппозицию и сопротивление мелкопредпри
нимательских элементов. Если в Фалькенштайне в 1526 г. 
существовало 142 рудника, то в 1531 г. их стало всего лишь 
3898. В процессе концентрации горных разработок торговый 
капитал сыграл выдающуюся роль, так как ведение разра
боток на большой глубине практически было невозможно 
без крупных капиталовложений.

К сожалению, состояние источниковедческой базы не 
позволяет прийти к решению в окончательном виде вопро
са об отношении этих компаний к техническому прогрессу 
и новым методам эксплуатации горных пород. Лишь в са
мой общей форме можно отметить, что руководители ауг
сбургских компаний стремились при наименьших капита
ловложениях получить наибольшую прибыль и по возмож

97 St. W o r m s .  Op. cit., S. 109.
88 A. Z ych  a. Op. cit., Bd. 5, S. 285.
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ности в более к о р о т к и й  отрезок времени. Поэтому, овладевая 
условиями труда, т. е. руднками, и средствами произ
водства — ручными машинами и техническими сооруже
ниями, нанимая рабочих или заключая договоры и сдавая 
рудники в аренду, компании зачастую вели экстенсивную 
и хищническую эксплуатацию горных пород. Такиэ мето 
ды разработок еще современникам были известны под весь
ма характерным названием «Raubbau». Жалобы на «граби
тельские разработки» постоянно звучали в программных 
документах социальных движений того времени. Некото 
рый свет на затрагиваемую нами проблему проливает ме
мориал фактора компании Паумгартнеров в Шваце Якова 
Плана, в котором речь идет, помимо прочегб, и о самых 
крупных в Тироле рудниках Фалькенштайна. План пишет, 
что «Фалькенштайн почти весь разработан, но из-за этого 
не (следует) им пренебрегать или сбрасывать со счетов по 
той причине, что в знаменитом Фалькенштайне содержит* 
ся еще много добрых жил, а также неразработанных и не
тронутых пород, которые без сомнения, дадут еще много 
руды». Фактор Паумгартнеров считает, что при введении 
соответствующих приспособлений, особенно для подачи в 
забои свежего воздуха, возможно вести разработки на 
большей глубине, т. е. там, где много руды. Но такие раз
работки возможны лишь при объединении капиталов и уси
лий владельцев плавилен и участников разработок. Подоб
ный вариант, однако, и самому Плану представляется ма
ловероятным и утопичным, и он собственными руками вы
носит проекту смертный приговор: «Но я говорю: к такому 
единству не прийти» (Aber ich sag, es werde zu soldier ainitj- 
kait nit komen)99. Сделать такой вывод фактора аугсбургско
го торгового дома побудила, вероятно, ожесточенная кон
куренция между фирмами, каждая из которых стремилась 
занять монопольные позиции в горнорудной промышлен
ности. Мемориал Плана подтверждает нашу мысль о том, 
что крупные горнозаводчики с большой неохотой шли на 
капиталовложения, связанные с интенсификацией эксплуа
тации горных промыслов, если это ые обещало возмещения 
затрат и высокой прибыли в ближайшем будущем. В сво
их действиях предприниматели руководствовались прежде 
всего стремлением к извлечению возможно более высокой

99 К. О. М f i l l er .  Quellen.,., S. 280.
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нормы прибыли, и на этом пути, надо сказать, их мало что 
могло остановить, о чем свидетельствует целый ряд фактов. 
Обратимся хотя бы к некоторым из них.

Летом 1532 г. горный судья Штерцинга Сигизмунд 
Шеппергер доносил австрийскому правительству о резуль
татах проверки фуггеровской руды. Оказывается, что Фуг
геры поставляли по «оброку» на княжеские плавильни ру
ду самого низкого качества, а лучшую «оттягивали себе» 
(an sich gezogen) |0°. Не прошло и двух лет, как 10 апреля 
3534 г. иннсбрукские власти направили инструкцию масте
ру плавилен Раттенберга с требованием провести раесле- 
дование деятельности Фуггеров, так как вновь поступило 
заявление от горного судьи Штерцинга о том, что компа
ния из Енбаха, Шнееберга, Ладурнбаха и долины Риднау- 
на свозит богатую руду на свои плавильни (stracks ziim berg 
in ir hiittwerk zu Sterzing hinfiiren lasse), а плохую — на 
княжеские плавильни lul. Впрочем, ошибочно было бы по
лагать, что подобные методы предпринимательской дея
тельности были характерны лишь для аугсбургских компа
ний. Вот хотя бы один пример. В 1542 г развернулась оже
сточенная борьба в Китцбюгеле между компанией Вергилия 
и Кристофа Фрешльмозеров из Зальцбурга и Фуггерами. 
Обе партии стремились к одной цели: овладеть местными 
горными промыслами, построить плавильню и заполучить 
в аренду местные леса. Фрешльмозеры вели себя весьма 
активно, прибегнув к агитации среди горняков, которых 
буквально сманивали отовсюду на свои предприятия в 
Китцбюгеле |02.

И все же наибольшую ненависть самых широких кру
гов населения в том же Тироле снискали аугсбургские фир
мы, так как их деятельность была более значительной по 
масштабам и обычно получала поддержку со стороны пра
вительства. Методы, которыми руководствовались руково
дители компаний, и характер их деятельности приводили 
аугсбургских предпринимателей к столкновениям с самы
ми различными общественными группами, в том числе и с 
княжеской администрацией, о чем шла речь выше, одна
ко деньги уже стали той силой, которая заставляла капи
тулировать самых грозных противников. Когда на протя

100 Q v o n  р о | n i t z. Anton Fugger, Bd. I, S. 582.
101 Ibid., S. 640.
102 Jbid., S. 533.
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жении всего лета 1544 г. происходила напряженная борьба 
аугсбургских компаний с тирольскими горнопромышленни
ками, правительство попыталось было взя^ь сторону по
следних, но необходимость получить заем, который Габс
бургам были в состоянии представить только Фуггеры, 
Паумгартнеры и Пиммели, заставила правительство пойти 
навстречу настойчивым домогательствам аугсбургских бан
киров. Эрцгерцог Фердинанд в письме к штатгальтеру, ре
гентам и казначейству Верхней Австрии в достаточно убе
дительных словах формулировал условия и причины этой 
капитуляции: «Соглашение с тремя купцами в высшей 
степени обременительно. Мы знаем, что названные лица 
имеют большую прибыль в 20 или 24% от этой торговли, от 
процентов и вывоза серебра и меди, мы также неохотно о 
том слышим речи, и мы также желали бы передать эту тор
говлю кому-либо другому. Но нужда не терпит никаких за
конов» |03.

Особый колорит деятельности торговых фирм в горно
рудных районах придает, во-первых, их участие в торговле 
скобяными изделиями и салом (Eisen und Unschlitthandel) 
и продовольственными товарами (Pfennwerthandel); во-вто- 
рых, борьба за создание топливной и строительной базы для 
своих предприятий. Именно эта сторона деятельности ауг
сбургских компаний получила, пожалуй, особый общест
венный резонанс и стала объектом наиболее яростных на
падок со стороны различных социальных групп населения 
горнорудных районов. Однако следует иметь в виду, что 
участие аугсбургских фирм в торговле этими товарами во 
многом было обусловлено своеобразием экономической 
структуры горнорудных районов. Особенно это относится к 
Тиролю, где уже во второй половине XV в местное сель
ское хозяйство не могло обеспечить продовольствием бурно 
развивающиеся горные промыслы. Поэтому зерно (пшени
ца, рожь) и мясомолочные изделия веозили сь сюда и з  Нш:-:- 
ней Австрии,- Баварии и даже Чехии 101. Скот поставлялся 
•гз Венгрии, Штирии и Каринтии103. Скобяные изделия, 
включавшие прежде всего орудия труда горняков, ввог*1- 
лнсь из Метцгерна в Пассау и по зна хенитых штирлйских

К. О. М ii 11 е г. Quellen..., S. 104.
L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., S.- 25.

103 О. S о I 7.. Geschichte des Zoll’s.esens, Verkehr und Himlol in П 
rol und Voralberg, Innsbruck, 1953, S. 220.
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железоделательных и сталелитейных предприятий Линна, 
Леобена и Граца к'6.

По имеющимся в нашем распоряжении данным, первая 
аугсбургская компания для торговли скобяными изделия
ми и продовольственными товарами на рудниках, плавиль
нях и лесозаготовках Тироля возникла весной 1517 г. Ее 
основателями были уже известные нам предприниматели 
Ганс Паумгартнер, Лука Гаснер, Ганс Ауслассер а Бене
дикт Катцбек. Основной капитал компании составил 84 250 
гульденов10'. Правда, в январе 1526 г. предприятие пере
шло к новым владельцам, так как его паи приобрели 
Антон Фуггер, Буркхард, братья Герварты и Пиммели. Отны
не компания стала функционировать под названием «Scliwu- 
zer Berg—Schatz—und Pfennwerthandel» ,08. Она вела тор
говлю не только скобяными изделиями и салом, но и ме
таллами. Но особенно бурно росли предприятия, которые 
специализировались на торговле исключительно скобяны
ми изделиями и салом. При этом создавались региональные 
.компании в отдельных горных округах Тироля. В част
ности, капиталовложения Фуггеров в такого рода торговли) 
в том же Тироле к середине XVI в. достигли нескольких ты
сяч гульденов 109.

Однако торговля аугсбургских компаний скобяными и 
продовольственными товарами не носила самостоятельно
го характера и находилась в прямой зависимости от их про
мышленно-предпринимательской деятельности. Поэтому по
нятно что, например, Паумгартнеры и Фуггеры приобщи
лись к этой деятельности в Тироле лишь после того, как 
стали горнопромышленниками. Участвуя в этой торговле и 
одновременно выступая в роли предпринимателей и рабо
тодателей, фирмы получали возможность производить рас
чет с наемными рабочими продовольственными товарами, 
салом для освещения и орудиями труда по завышенным 
пенам, снижая тем самым реальную заработную плату и 
увеличивая собственные прибыли. Это и составляло сущ
ность так называемой Trucksystem, широко практиковав
шейся в эпоху раннего европейского капитализма. Так, 
Мельхиор Путц, выходец из Аугсбурга, богатый горнопро

106 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., S. 26.
107 К. О. М й 11 е г. Quellen.., SS. 72, 2*27—228.
108 F. D о b е I, Op. cit., S. 202.
109 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., S. 99.
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мышленник Каринтин, энергично насаждал эту систему, 
следующим образом оплачивая труд рудокопов: «Одному 
рабочему, имеющему жену, за 14 дней 2 фунта сала, 2 фун
та творога, 6 фунтов сыра, 2 фунта мяса и около 10 хле
бов, 1—2 фунта свинины» :1°. В той же Каринтии на золо
тых приисках Клининга, которые, в частности, разрабаты
вались компанией Фуггеров, расчет с наемными рабочими 
производился вином и другими продовольственными това
рами111. Известно, что в середине XVI в. на плавильни Ре- 
рербюгеля и рудники Шваца, Китцбюгеля, Штерцинга, 
Клаузена, Нальса и Терлана братья Розенбергеры «ввози
ли в страну только на нужды горного дела» (so sv allain zu 
notturft der perkwerch in landt fuern) скобяные изделия и са
ло 112.

Принимая активное участие в торговле продовольстви
ем и скобяными изделиями, владельцы иноземных фирм 
стремились производить расчет с наемными рабочими 
именно этими товарами, что, естественно, вызывало реши
тельные возражения со стороны политических и социаль
ных противников аугсбургских предпринимателей. И надо 
сказать, что противникам монополий и аугсбургских торго
во-промышленных предприятий неоднократно удавалось до
биваться от австрийских властей издания предписаний, за
прещающих расчет с наемными рабочими продуктами. Од
нако предписания не имели особого успеха, так как тор
гово-ростовщические фирмы с удивительной настойчивостью 
восстанавливали эту систему113.

Насаждение Trucksystem, являвшейся одной из перво
начальных форм подчинения труда капиталу, затрагивало 
интересы большинства трудящихся, занятых на горных 
промыслах. Мероприятия компаний, направленные на обес
печение своих предприятий топливом и строительными ма
териалами, получали тот общественный резонанс, который 
далеко выходил за региональные рамки горнорудной про 
мышленности. Лес к тому времени стал одним из важней
ших видов товара, он не только экспортировался, напри
мер, из Тироля на итальянские рынки, но и потреблялся 
местной хлорной промышленностью, где находил нримене-

110 Н. V/ i е р n е г. Op. cit., SS.. 107— 108.
111 Ibid., SS. 223, 231.
112 I. L u t z m a n n .  Op. cit., S. 53.
113 O. Hue .  Die Bergarbeiter im Mittelalter, Stuttgart, 1910, S. 275.
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иие на столярных и крепежных работах и служил единст
венным видом топлива в плавильнях. В этих условиях, с 
одной стороны, казна стремилась превратить леса в один 
из источников дохода, и австрийский горный устаз 1517 г. 
недвусмысленно объявлял все леса, находящимися в ру
ках князя и предназначенными для нужд его рудников П4- 
С другой стороны, феодальное дворянство также втягива
лось в торговлю лесом и вело энергичное наступление tia 
общинные лесные угодья, о чем, в частности, свидетель
ствуют жалобы общин, наказы депутатам ландтага и про
граммы оппозиционного движения во время Крестьянской 
войны в Тироле115. Подобный ход развития имел своим ре
зультатом резкое ухудшение условий пользования крестья
нами землями альменды, и часто было так, что им прихо
дилось, как это случилось с общиной Браунег, покупать лес 
из третьих рук у спекулянтов116. Вероятно, есть основания 
утверждать, что в этом же направлении протекала и 
деятельность компаний, так как по мере проникновения ауг
сбургского капитала в горнорудную промышленность тор
говля лесом и снабжение им горных разработок, находив
шееся ранее в руках так называемых Furdingern (лесозаго
товщиков и торговцев лесом)117, перешло к южнонемецким 
фирмам, которые арендовали леса у правительства. Это не
избежно вело к столкновениям с горными общинами, что 
может быть проиллюстрировано на примере деятельности 
не только печально известных в Тироле Фуггеров, но и дру
гих иноземных капиталистов.

Причиной длительной судебной тяжбы каииталистов- 
горнозаводчиков с рядом крестьянских общин. послужило 
решение верхнеавстрийского правительства предоставить 
братьям Розенбергерам право производить вырубку лесов 
на нужды горного дела- (zur notturft der perwerch daselbst 
und sein Rosenbergs dargeben werden)118. Работа фуггеров- 
екой плавильни в Штерцинге также сопровождалась вы
рубкой местных лесов, и крестьяне расположенных побли
зости деревень жаловались, что на их поля и луга ложится

114 A. Zy c h a .  Op. cit., Bd. 6, S. 241.
1,6 «Acta Tirolensia», Bd. 3, SS 24, 129, 140, 154.
116 Ibid.. S 115.
117 L. S c h e u e r m a n n .  Op. cit., SS. 20, 236.
118 I. L u t z m a n n. Op. cit., S. 54.
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пепел плавильни, который этим полям «наносит ущерб, ис 
тощает и портит» и9.

Осенью 1534 г. против строительства новой фуггеров 
ской плавильни решительно протестовали общины городов 
Бриксена и Клаузена. Бургомистры и магистраты этих го
родов направили делегацию к горному судье. Делегация 
заявила о том, что строительство плавильни приведет к 
уничтожению лесов, которые иноземные фирмы рубят са
мовольно, и к росту дороговизны. В пылу спора горный 
судья был обвинен в попустительстве Фуггерам. Насколько 
справедливым было это обвинение нам неизвестно, хотя 
большая плавильня с семью печами к лету 1535 г. благо
получно вступила в строй и стала давать металл, а мест 
ные жители безуспешно продолжали обивать иороги гор
ного ведомства, заявляя властям о том, что скоро они оста
нутся без леса, придут в негодность поля я луга, а от дыма 
печей плавильни будут страдать люди и животные 1 ы. Пре
тензии общин Бриксена и Клаузена власти в конце концов 
нашли необоснованными, на что жалобщики бросили по
следним упрек в том, что иностранные купцы пользуются 
большей благосклонностью правительства, чем подданные 
этой страны. Представители общин Бриксена и Клаузена 
упорно продолжали настаивать на том, что Фуггеры не 
имеют никаких прав на принадлежащие их общинам ле
са 121. И нетрудно заметить, что претензии общин относи
тельно лесов носили вполне обоснованный характер, но 
Фуггеры, как и другие иностранные компании, заручив
шись поддержкой правительства Габсбургов, могли спо 
койно продолжать свою деятельность.

В Ы В О Д Ы

1. Первым шагом, побудившим аугсбургские компании 
к участию сначала в торговле металлами, а затем и к пред* 
принимательской деятельности в горнорудной промышлен
ности, явились кредитно-ростовщические операции торго
вых домов с австрийским правительством Габсбургов 
Именно на этой почве возникла откупная система, сущест

119 G. v о n Р о 1 n i t z. Anton Fugger, Bd, I, S. M4I,
120 Ibid., SS. 655, 663.
121 Ibid., S. 673.
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вование которой обусловливалось возможностью мобили
зации торговыми фирмами крупных денежных средств 
(для того времени) и наличием у кредитора реальных прав, 
проистекавшие из которых поборы и служили своеобраз
ным средством погашения долга.

2. От роли откупщиков металлов аугсбургские компа
нии переходили к субсидированию как княжеских, так и 
частных горнорудных предприятий, что открывало перед 
компаниями перспективу овладения и средствами проис- 
водства, т. е. плавильнями, заводами, рудниками и т. д.

3. Деятельность аугсбургских компаний в Тироле, Ка
ринтии и Крайне дает конкретный материал превращения 
купеческого капитала, аккумулированного в ростовщиче
ских операциях и в торговле товарами, в промышленно
предпринимательский капитал. Основными формами функ
ционирования последнего в промышленной сфере было: 
а) приобретение и строительство плавилен, дробилен, тол- 
чей и ручных машин; б) участие в разработках рудников, 
а побочным продуктом — торговля продовольствием, са
лом и скобяными изделиями, которая тесно связана с на
саждением Trucksystem, и создание для своих предприятий 
топливной и‘строительной базы.

4. Аугсбургские компании, конечно, не были капита
листическими предприятиями по преимуществу, так как 
их участие в горнорудной промышленности тесно перепле
тается и находится в зависимости от торговой деятельнос
ти и банковско-ростовщических операций с Габсбургами. 
Причем, торговля и ростовщичество имеют для этих фирм 
первостепенное значение, и данным родам деятельности 
подчинено промышленное предпринимательство.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Исследование организации, структуры, торгово-ростов
щической и промышленно-капиталистической деятельности 
южногерманских компаний позволяет затронуть, в чем мы 
неоднократно имели возможность убедиться, целый ряд во
просов, которые далеко выходят за рамки собственно исто
рии этих предприятий. Поскольку результаты наших наблю
дений и выводов в более или менее развернутом виде изло
жены в конце каждой из глав очерка, то здесь мы вкратце
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остановимся лишь на самых общих аспектах исследования.
Прежде всего следует признать оправданной постановку 

вопроса о роли и значении торгового капитала в эпоху за
рождения и развития раннекапиталистических отношений 
на конкретном историческом материале. Деятельность юж
ногерманских торговых компаний конца XV — начала XVI 
века красноречиво свидетельствует о том, насколько слож
ным и противоречивым оказывается экономическое и со
циальное содержание исторической миссии, выпавшей на 
долю этого капитала. И в самом деле, с одной стороны, тор
говые компании являются создателями и организаторами 
мануфактуры рассеянного типа в текстильной промышлен
ности, а владельцы фирм помещают капиталы, нажитые за 
счет ростовщичества и торговли, в горнорудные промыслы, 
где строят плавильни, металлургические заводы и даже 
встают на путь самостоятельного ведения горных разрабо
ток. Если не может быть сомнения в том, что деятельность 
торговых фирм в горной промышленности в известной сте
пени носит капиталистический характер, то гораздо слож
нее вопрос о роли этих компаний в организации капитали
стической мануфактуры в текстильной промышленности. 
Этот вопрос нуждается в уточнении и разъяснении и пото
му, что он не является специальным объектом нашего иссле
дования и затрагивается нами лишь вскользь. Между тем от 
решения данной проблемы во многом зависит и общая оцен
ка места и значения торгового капитала в эпоху зарожде
ния и развития раннекапиталистических отношений в 
Европе.

В. И. Ленин вполне определенно указывает на то, что «из 
раздробленного мелкого производства вырастает капитали
стическая простая кооперация» и первоначальная форма 
мануфактуры, которая составляет исторически и логически 
исходный пункт капиталистического производства. По мысли 
В. И. Ленина, мануфактура «...отличается в своем зачаточном 
виде от. цехового ремесленного производства едва ли чем дру
гим, кроме большего числа одновременно занятых одним и 
тем же капиталом рабочих» ’. В организации этой зачаточной 
формы капиталистических предприятий в текстильной про
мышленности значительная роль принадлежала купеческо
му капиталу, и В. И. Ленин резко критикует русских народ

1 В. И. JI е н и н. Полное собрание сочинений, изд. 5-е, т. 3, стр. 3541.
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ников за то, что те утверждают, «будто скупщики... те же 
ростовщики, чуждые производству элементы и т. п.» 2. Объ
яснение данному историческому явлению следует искать 
в том, что в условиях развития капиталистических отноше
ний «...сбыт может быть организован только крупным ка
питалом» 3.

В условиях Южной Германии XV—XVI вв. само суще
ствование бурно развивающегося бумазейного производства, 
сырьем для которого служил хлопок, поставляемый из Вене
ции, Южной Италии, стран Леванта и с североафриканского 
побережья, а отчасти и льноткацкого, где условиями жесто
кой конкуренции диктовалось применение в виде сырья вы
сококачественного северогерманского льна-долгунца, было 
немыслимо без участия крупных торговых компаний. Эти 
компании выступали не только как раздатчики сырья ре- 
месленникам-ткачам, но и как скупщики готовой продук
ции, которая опять-таки находила сбыт на рынках, геогра
фически отдаленных от места их производства. Когда 
В. И. Ленин писал о том, чтр «самая тесная и неразрывная 
связь между торговым и промышленным капиталом есть од
на из наиболее характерных особенностей мануфактуры» \ 
то имел в виду особенности организации текстильной про
мышленности на этапе раннего капитализма, который не 
успел еще подчинить торговлю, выступающую в качестве 
одной из функций производства, промьппленному капиталу. 
Вот почему «в мануфактуре с промышленным капиталом 
переплетается самыми разнообразными способами торго
вый, и зависимость работника от капиталиста приобретает 
массу форм и оттенков, начиная от работы по найму в чу
жой мастерской, продолжая домашней работой на «хозяи
на», кончая зависимостью по закупке сырья или сбыту про
дукта» А Таким образом, можно считать бесспорным, что 
подобная организация промышленности носила капиталисти
ческий характер, хотя В. И. Ленин и называл работу на 
скупщика «отсталой формой капитализма»6, хотя, когда 
речь идет о более ранней эпохе (XV—XVI века), этот тип

2 В. И. Ленин. Собрание сочинений, изд. 4, т. 1, стр. 4Ш1.
3 В. И. Ле н и н .  Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 3, стр. 3-65.
4 Там же, стр. 4.3>9.
5 Там же, стр. 435.
6 В. И. Ле н и н .  Собрание сочинений, изд. 4, т. 1!, стр. 40'2.
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рассеянной мануфактуры точнее назвать первоначальной и 
примитивной формой капитализма.

Роль торговых компаний в организации капиталистиче
ской мануфактуры в льноткацком и бумазейном текстиль
ном производстве и их деятельность в горнорудной промыш
ленности, казалось бы, свидетельствует о том, что в этом 
случае купец и ростовщик все же сбрасывает средневековые 
одежды и становится предпринимателем капиталистическо
го типа. Такой вывод, однако, справедлив лишь отчасти, так 
(сак нетрудно обнаружить, что тот же купец не только не 
отказывается от торгово-ростовщической деятельности, но и, 
напротив, подчиняет ей участие в горнорудных промышлен
ных предприятиях. В текстильном производстве купец-капи
талист консервирует рассеянную мануфактуру, которая 
наиболее отвечает его эгоистическим интересам. По этой 
причине у нас нет оснований безоговорочно относить южно
германские торговые компании XV—XVI вв., как.это делает 
значительная часть буржуазных историков, к числу капи
талистических предприятий. Поскольку модернизация исто
рических явлений и общественных отношений присуща и 
современной буржуазной историографии, то одной из основ 
ных задач нашего исследования было показать, что как по 
форме организации, так и по характеру деятельности эти 
компании не являются по преимуществу капиталистически
ми предприятиями. Двойственная природа купеческого ка
питала, на что неоднократно указывал К. Маркс, во многом 
объясняет, в свою очередь, характер деятельности южноне- 
мецких фирм.



В. Н. ДЯДЕЧКИН

СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ ФЕОДАЛЬНОЙ 
РЕНТЫ В ВЕРХНЕЙ АВСТРИИ 

в XV — НАЧАЛЕ XVI вв.

Марксистско-ленинская историческая наука различает 
три взаимосвязанных формы феодальной ренты — отрабо
точную, натуральную и денежную, которые в процессе раз
вития последовательно сменяют друг друга. Переход от при
митивных форм ренты к более прогрессивным предполагает 
усиление эксплуатации зависимого крестьянства, поскольку 
изменение ренты носит не только качественный, но и коли
чественный характер.

Однако это обстоятельство не исключает явлений обратно
го порядка, то есть некоторого снижения интенсивности экс
плуатации на отдельных этапах развития общества. Мало 
того, процесс замены одного вида ренты другим далеко не 
всегда проходит строго последовательно. При господстве де
нежной ренты возможно сохранение натуральных и даже 
отработочных повинностей, а преобладание продуктов в си
стеме феодальных платежей не может исключить наличие 
среди них денег и барщин ‘.

Другими словами, развитие феодальной ренты есть слож
ный и противоречивый процесс, в котором проявляются 
наиболее общие закономерности эволюции феодального хо
зяйства. Поэтому исследование этих закономерностей носит, 
на наш взгляд, принципиально важный характер. Оно по
зволит выяснить не только методы извлечения прибавочно-

1 К. М а р к с .  Капитал, т. 3. М., 1953, стр. 809.
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го продукта из непосредственных производителей, показать 
степень их эксплуатации, но и проследить основное направ
ление эволюции феодальной вотчины в тот период.

Изучение указанных вопросов на основе материалов, от
носящихся к Верхней Австрии XV — начала XVI вв., 
представляет особый интерес. Земли Верхней Авст
рии, как и остальные австрийские владения Габсбургов, рас
положены на стыке между странами Западной и Восточной 
Европы. Они разграничивают области, в которых в XVI веке 
зародились два типа вотчины, известные в исторической ли
тературе под названием Grimdherrschaft u Gutsherrschaft. В 
связи с этим исследование эволюции феодальной вотчины 
в Верхней Австрии в XV — начале XVI вв. позволит выяс
нить, характерны ли для этого района один или оба пути 
развития, или же здесь сложился особый, третий тип фео
дальной вотчины.

Для исследования перечисленных выше проблем мы /ис
пользуем несколько видов исторических источников. Наибо
лее ценными и интересными из них являются поземельные 
описи (урбарии) — опись бенедиктинского аббатства Кремс- 
мюнстер 1434 года,2, отрывок из описи монастыря Вальд- 
гаузен 1451 года3, урбарий бенедиктинского аббатсва Кремс- 
мюнстер 1467—1468 гг.4, поземельная опись монастыря 
Шпиталь 1492 года5 и некоторые другие урбарии, относя
щиеся к первой четверти XVI века. Указанные документы 
дают нам сведения о поборах с крестьян более чем 250 сел 
на протяжении почти 100 лет.

В качестве иллюстративного материала мы привлекаем 
данные многочисленных уставов (Wiestiimer), грамот публич
ного и частного характера и некоторых других источников 6.

2 Osterreichische Urbare. I l l  Abteilung. Urbare geisllicher Grundherr- 
schaften. 2- Band, 2. Teil. Die Mittelalterlichen Stiftsurbare des Erzgerzog- 
tums Osterreich ob der Enns. Wien und Leipzig, 1913, S. 227—'302. Да
лее — OU, Bd. 2, T. 2.

3 Osterreichische Urbare. I l l  Abteilung. Urbare geistlicher Grundherr- 
schafteri 2. Band. 3. Teil. Die Mittelalterlichen Stiftsurbare des Erzperzog- 
tums Osterreich ob der Enns. Wien und Leipzig, l&l'o, S. 2&3— 287. Да
лее — OU. Bd. 2, T. 3.

« OU, Bd. 2; T. 2, S. 303—435.
5 Ibidem, S- ЭЗ(Э—617.
6 Osterreichische Weistiimer. Gesammelt von der Akademie der Wis- 

senschaften. Bd. 13. Graz-Koln, Ш56; Bd. 14. Graz-Koln- 1958; Bd 15. 
Graz-Koln, 1960.
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* * *

Поземельная опись владений Бенедиктинского аббатства 
Кремсмюнстер (1434 г.) насчитывает около 1700 объектов 
держаний в 20 административных округах. Она фиксирует 
отработочную ренту в 16 из них, то есть в подавляющем 
большинстве владений аббатства7.

Состав барщинных повинностей крестьян этой области 
очень разнообразен. В описи постоянно отмечаются такие 
виды работ, как вспашка земли, боронование, различные 
ручные работы, жатва, заготовка сена на барских лугах, 
рубка леса; помимо этого, крестьяне многих округовКремс- 
мюнстерского аббатства были обязаны вывозить удобрения 
на поля феодала, доставлять вино в город для продажи, сто
рожить господские владения и др. Отработочная рента, та
ким образом, многообразна по составу и охватывает все 
жизненно важные области хозяйственной деятельности вот
чины — от обработки земли до перевозки урожая к местам 
хранения, включая все промежуточные операции.

К 30-м годам XV столетия отработочная рента в Верхней 
Австрии далеко не всегда выступает в своем обычном, не- 
коммутированном виде. Часть работ в тот период уже была 
переведена на деньги, причем размеры платы за коммутиро
ванные повинности установились довюльно прочно. Это яв
ление отражается данными поземельных описей.

Процесс перевода отработок на деньги затронул, в пер
вую очередь, извозные повинности. Почти повсеместно ис
точники указывают не на количество вина, которое подле
жит доставке в город, и не на число дней, которое должен 
отработать держатель, а на сумму денег, причитающуюся 
с последнего вместо всех работ. Так, в округе Леомбах эта 
статья дохода составляла 2 фунта 51 пф. с 10 деревень8; 
в округе Вайскирхен, насчитывающем 70 держателей, сумма

7 Данная опись содержит сведения о повинностях держателей без 
указания на место, где они проживают. Обычно фиксируются только 
наименования округов. Для некоторых районов в этом отношении сде
лано исключение. Например, источник сообщает, что округу Леомбах 
принадлежало 10 сел, Дерндорфу и Вайскирхену — по 6 сел; 64 держа
ния в округе Бургштальгоф располагались в 2-х приходах, а 110 держа
ний округа Линдмайр — в 1(3 селах. В среднем на деревню приходилось 
9— 11 держателей. Отсюда число населенных пунктов, описанных источ
ником, приблизительно равнялось 180— 190. См. стр. 228—302 указан
ного выше урбария.

8 OU, Bd. 2, Т. 2, S. 234.
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поступлений за счет коммутации винных перевозок равня
лась 7 шиллингам 9 пф. (по 10 пф. с держателя лена)9. В 
селах Бруннарн, Гайшинг, Оберндорф норма обложения 
была также равна 10 пф., в Леомбахе — 6 пф., в Вайцендор- 
фе — 6,5 пф. с держателя 10. Несколько ниже поборы этого 
типа в округах Эггенберг и Центгоф — по 5 пф. с владель
ца и. Вообще же размер платы устанавливался в соответст
вии с размерами держания. Например, владелец трех ленов 
Гендель Пергарн уплачивает в 3 раза больше, чем крестья
нин с одним наделом 12.

Опись 1434 года регистрирует, кроме того, случаи, когда 
обязанность перевозить вино не коммутируется. Такой факт 
отмечен в округах Вайнберг и Ау 13. Крестьяне из области 
Вайнберг должны были, судя по записи в урбарии, достав
лять в город Эннс от 4 до 7 подвод вина 14. Эта повинность 
возлагалась на 14 держателей из 57, проживающих в Вайн- 
берге. В Ау, где было 37 объектов держаний, общее число 
подвод с вином, подлежащих доставке в город, было равно 
30 15, то есть здесь повинность была возложена тоже не на 
всех держателей, а только на часть из них (одному крестья
нину было положено перевезти не менее трех подвод).

Факты показывают, что, .несмотря на процесс коммута
ции, некоторые виды барщин все еще сохраняются в обыч
ном виде и особенно там, где в этом испытывается острая 
хозяйственная необходимость.

В 30-х годах XV столетия коммутации подвергались не 
только извозные повинности. В равной мере этот процесс за
тронул и работы, непосредственно связанные с приложением 
сил на земле феодала., Судя по свидетельству источника, 
требование пахать барскую землю было распространено 
в 4 округах из 16, где зафиксированы барщины, и только в 
одном из них — Бухкирхене, — крестьяне действительно от-

9 Ibidem, S. 2*37—241. В этом селе извозом была обязана часть дер
жателей.

10 Ibidem, SS. 228, 2i29, 2»?, 281.
11 Ibidem, SS- 24.5— 2'47. 298—299
12 OU, Bd. 2, T. 2, S. 237,.
13 Название областей говорит о том, что здесь вотчина могла быть 

занята производством вина и потому необходимость доставки его в го
род не отпала.

14 Ibidem, S. 294—295. «...furttM vas gen Enns...*; «...furt 7 vas gen 
Enns...».

15 Ibidem, S. 297—298. «Servicium vasfurnn gen Enns 30*.
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рабатывали на поле господина. Эта обязанность лежала, 
правда, всего на трех держателях: некие Гертель и Эрнсбер- 
гер из деревни Гольц пахали землю в течение трех дней 
в году и еще один крестьянин — в течение двух дней 16.

В других районах — Леомбахе, Верхнем и Нижнем Вайс- 
кирхене отработки, связанные с пахотой, были полностью 
коммутированы. Плата за день работы с волами составляла 
по всем трем округам по 15 пф. с лена.

Коммутация затронула также многие виды ручных ра
бот — жатву, обработку овощных огородов. Во многих местах 
указанные виды барщины по описи 1434 года вовсе были от
менены. Так, требование давать жнецов для уборки урожая 
зафиксировано в трех округах из 16 (в Нижнем и Верхнем 
Вайскирхене, Эггенберге). За одного жнеца, проработавшего 
день, полагалось выплатить денежную компенсацию в раз
мере 3 пф. Видимо, этот вид барщины был здесь полностью 
коммутирован, поскольку записи в урбарии совершенно не
двусмысленно подчеркивают, что феодал получает вместо 
труда жнецов деньги 17, хотя при определении повинностей 
каждого держателя в отдельности в тексте описи не всегда 
указан денежный эквивалент. Лишь в округе Эггенберг ком
мутация таких повинностей не предполагалась. Источник 
отмечает, что крестьяне должны были отработать на жатве
39,5 дня 18.

Ручной труд, обозначенный в источниках термином 
werichart, подвергся коммутации не в такой степени, как, 
скажем, извоз или пахота. Ручные работы были наиболее 
распространенными в вотчине. Обязанность выполнять их 
лежала на держателях 14 округов |9, но в 5 случаях они были 
коммутированы полностью, а в одном — частично. Крестья
не остальных районов отрабатывали на феодала определен
ное количество дней в году: для округа Эберштальцель бы
ла установлена норма от 2 до 5 дней с объекта держа

16 OU, Bd. 2, Т. 2, S. 2173. Буквально запись об этом выглядит так: 
«Servicium jeuchart. Item Mertel im Hoicz drey phlueg. Item Ernsberger 
tantum. Item am Lehen czben phlueg*.

17 OU, Bd. 2, T. 2, S. 241; 24i4. При суммировании поборов состави
тель описи делает такую запись: «Servicium sniter 27 per 3 den., facitSl 
<len.»; «Servicium Sniter 33 per 3 den., facit 3 sol. 9 den».

18 Ibidem, S. 247.
19 Ручной труд не зафиксирован в округах Леомбах и Бухкирхен.
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ния20, в округе Фронгофен — 3 дня, в Линденмайере — 
0,5—1,5 дня21, в Штадельгофе и Ау — 0,5 до 2-х дней 
в году22. Оносительно малый объем такого рода повиннос
тей объясняется тем, что крестьяне указанных округов, в от
личие от всех других, должны были дополнительно работать 
на феодала по 1—2 дня при заготовке сена, так что в общей 
сложности объем отработок составлял 2—4 дня в году, то 
есть, примерно, столько же, сколько и в других районах.

Как уже отмечалось выше, в 5 округах (Дерндорф, Ниж
ний и Верхний Вайскирхен, Тейерванг, Ценнтгоф) отрабо
точные повинности типа wericliart были полностью переведе
ны на деньги, и при суммировании поборов составители 
урбариев записывали: «Servicium werichart», выражая сум
му в деньгах, а не в количестве подлежащих отработке 
дней23. Нормы обложения единицы держания невелики: в 
Дерндорфе по 2 пф. с лена24, в Верхнем Вайскирхене —
5 пф.25, в Нижнем Вайскирхене — 3 пф.26, в Эггенберге —
6 ,пф.27, в Тейерванге — от 2,5 до 5 пф.28. Стоимость одного- 
рабочего дня, таким образом, была равна в среднем 3—4пф.

Основываясь на изложенном материале, можно подвести 
некоторые итоги изучения отработочной ренты в Бенедик
тинском аббатстве Кремсмюнстер в первой половине XV сто
летия. Как мы уже видели, большинство повинностей кре
стьянства было связано с работой на земле феодала. Многие 
виды бархцин к этому времени подверглись коммутации. В 
первую очередь это относится к пахоте и жатве. В значи
тельной степени на деньги переведена и извозная повин
ность, меньше коммутация затронула ручные, сенокосные 
работы, вывозку удобрений на поля. Чтобы лучше предста
вить процесс коммутации и его распространение на различ
ные виды отработок, мы приводим ниже итоговую таблицу.

20 OU, Bd. 2, Т. 2, SS. 255, 256. 20 крестьян отрабатывали всего
42,5 дня.

21 Ibidem, SS. 247, 278', 279, 28'0 usw.
22 Ibidem, SS. 28i3—287, 297 — 298. Здесь, как и в Линденмайере, 

крестьяне отрабатывали по 1‘— 2 дня на уборке сена.
23 Ibidem, SS. 2411— 245.
24 Ibidem, S. 234.
25 OU, Bd. 2, T. 2, S. 237 — 241.
26 Ibidem, SS. 241, 242.
27 Ibidem, S. 245.
28 Ibidem, S. 258.
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Т а б л и ц а  1

Сведения о коммутации барщины в аббатстве Кремсмюнстер 
по описи 1434 года

Условные обозначения: — сведения в описи отсутствуют.
К — барщина коммутирована 
НК — барщина некоммугирована. 
КЧ — барщина коммутирована ча

стично.

Наименование
округов

Ручные
работы Пахота

Вывозка
удобрений

Жатва
j Сенокоше 
! ние

Леомбах _ к _ _ _

Дерндорф к — — — —

В. Вайскирхен к к — к —

Н. Вайскирхен к к - к —

Эггенберг :.<ч — — нк —

Эберштальцель нк — — — —

Фронгофен нк -- — — —

Тейерванг к — — — —

Еухкирхен — нк нк — —

Линденмайр нк — — — —

Штадельгоф нк — — — нк

Зиппахцель нк — — — —

Вайнберг нк — — нк нк
Ау нк — — — —

Ценнтгоф к — — — —

Фишен к — _ _ _

Таблица показывает, что процесс коммутации отработоч
ных повинностей в землях аббатства зашел довольно глубо
ко и не только по отдельным округам, но и rto владениям 
феодала в целом. Из 16 округов, в которых зафиксирована 
барщина, она полностью коммутирована в 7 (около 44%), в 
одном (Эгтенберг) — переведена на деньги частично и в 8 не- 
коммутирована вовсе (примерно 50% всех владений).

Урбарий 1467— 1468 гг.29 земель, описанных источни
ком 1434 г., позволяет проследить динамику отработочной

29 Урбарий 1467— 1468 гг. дает описание земель в 26 административ
ных округах, расположенных в Верхней и Нижней Австрии, Штирии.
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ренты на протяжении 34 лет. За это время повинности кре
стьян Кремсмюнстерского аббатства претерпели некоторые 
изменения.

Судя по данным источника 1467— 1468 гг., состав отрабо
точной ренты по истечении 30 с лишним лет остался преж
ним: держатели были обязаны выполнять разнообразные 
ручные работы, убирать урожай, косить и вывозить сено
о лугов, доставлять вино и другие продукты к местам хране
ния и продажи, то есть практически делать то же самое, 
что и по описи 1434 года.

Нет большой разницы и в объеме отработочной ренты. В 
тех селах, где барщина сохранилась в некоммутированном 
виде, она не превышала 2—3 дней в году. Например, кресть
яне сел округа Фронгофен были обязаны 2—3 днями руч
ных работ30, в селах округа Штадельгоф каждый владелец 
надела отрабатывал по 1—2 дня на жатве и столько же — 
на уборке сена31. В округе Ау, помимо жатвы, крестьяне 
должны были перевозить по две подводы вина в г. Эннс32.

Мал’о чем отличается объем отработочной ренты и во 
всех остальных округах аббатства — это в основном повторе
ние того, что мы видели в описи 1434 года. Однако в источ
нике 1467— 1468 гг. появились новые записи, свидетельству
ющие о том, что состав отработок за истекший период в ка
кой-то мере все-таки расширился, а объем — увеличился. 
Действительно, если в 1434 г. в округе Леомбах крестьяне 
были обязаны отдавать только деньги вместо пахоты, то в 
1467— 1468 гг. к этому добавились денежные поборы за вы
возку вина и ручные работы33. В округах Верхний и Нижний 
Вайскирхен появилась ранее неизвестная здесь плата за пе
ревозку вина34. В округе Эггенберг к двум видам барщины 
(ручные работы и жатва) прибавился вывоз вина в город (по 
две подводы на одного держателя) и пахота (18 полос триж
ды в год)35, в округе Линденмайер появилась новая обязан
ность — пахать землю и убирать урожай зерновых36, а 
крестьяне Вайнберга, помимо ручных работ, жатвы и сено

30 OU, Bd. 2, Т. 2, S. 330—337.
31 Ibidem, S. 358 — 364.
32 Ibidem, S. 375—378.
33 Ibidem, S. 31)0— 317.
34 OU, Bd. 2, T. 2, S. 317—32$.
35 Ibidem, S. 327—3130.
36 Ibidem, S. 364— 371.
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кошения, должны были еще заниматься вспашкой37, а в 
Ау — перевозить вино в г. Эннс38.

Введение новых видов отработок зарегистрировано 
описью в 7 округах из 16, в остальных состав барщины ос
тался прежним. Очевидно, это явление свидетельствует о 
возрастании удельного веса отработочной ренты по сравне
нию с 1434 годом. Оно хорошо заметно при анализе обязан
ностей держателей отдельных деревень. Так, в селах окру
гов Ценнтгоф и Кремсцель барщина поднялась до 9 дней 
в году (7 дней ручных работ и по 1 дню пахоты и жатвы)39, 
в округах Кремсмюнстер и Фишен — до 6 дней40. Не вызы
вает сомнения возрастание отработок в округах Эггенберг, 
Линденмайер, Вайнберг, Верхний и Нижний Вайокирхен, в 
которых были введены повинности, выполняемые по уроч
ной системе, например: пахать 3 раза в год по 10—12— 18 
полос земли 41.

К 1467 году наметились некоторые изменения и в харак
тере отработочной ренты. Из 14 округов, в которых имела 
место барщина, в 4 она была коммутирована полностью, в
2 — частично и в 8 осталась в обычном виде. Сопоставление 
этих да1нных с данными 1434 года приводит к мысли о том, 
что к 1467 году произошла частичная рекоммутация отра
боточных повинностей. Действительно, в округах Фишен и 
Ценнтгоф (по 8 деревень в каждом) указанный процесс на
лицо: если в 1434 г. здесь имели место ручные работы в не
большом количестве и не у всех держателей, то за 30 лет 
картина резко изменилась. В округе Фишен в 4 селах бар
щина поднялась до 3—4 дней в году и, кроме того, держа
тели были обязаны перевозить вино, пахать, косить сено4i. 
Еще ярче процесс возвращения к отработкам заметен на ма
териале округа Ценнтгоф: в 5 селах из 8 урбарий фиксирует 
ручные работы (по 3—4 дня с держания), пахоту и жатву 
(по 1 дню)43, хотя в 1434 г. все барщинные повинности здесь 
были переведены на деньги.

37 Ibidem, S. 371—374.
38 Ibidem, S. 375—378.
39 Ibidem, SS. 379, 38l!>, 384—385.
40 Ibidem, SS. 387— 3i9!2, 400—403.
41 Ibidem, SS. 3127, 328 usw.
42 OU, Bd. 2, S. 38)7—«92.
43 Ibidem, S. 379—3«4.
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Этих примеров для вывода об эволюции барщины в сто
рону рекоммутации явно недостаточно. Они выглядят не
убедительно еще и потому, что опись дает нам факты обрат
ного порядка. Например, в округе Зиппахцель (30 деревень) 
по источнику 1434 г. барщина не была коммутирована и со
стояла из ручных работ. За 30 лет в этом районе наметилась 
тенденция к переводу отработок на деньги: из 12 сел, в ко
торых они зафиксированы, в 2 (Орте и Берманеберге) комму
тация завершилась полностью44, в Шерингерне и Видмбе 
денежная замена не предусматривалась, а в оставшихся
8 селах отработки коммутированы частично — одни держа
тели работали на господина по 2—3 дня, другие выплачива
ли соответствующее денежное возмещение (до 5 пф.)45.

Примерно то же самое происходило и в округе Эггенберг. 
Если в 1434 г. часть держателей должна была работать на 
землевладельца по 1—2 дня в году, то к 1467 г. ручные ра
боты в селах, где они зарегистрированы, оказались пол
ностью коммутированными. Лишь в Нижнем Гейшле этого 
не произошло. Напротив, здесь появилось задание перепахи
вать трижды в год 18 полос земли и представлять на жатву
5 жнецов ш. В остальных районах, описанных обоими источ
никами, картина в основном осталась прежней.

Таким образом, изучение данных описей Бенедиктинско
го аббатства Кремсмюнстер от 1434 и 1467—1468 гг. позво
ляет проследить эволюцию отработочной ренты на протяже
нии значительного периода. За 30 с лишним лет во владениях 
аббатства наметилось некоторое увеличение удельного веса 
отработок. Оно проявилось не только в том, что крестьяне 
многих округов должны были отрабатывать на землевла
дельца до 9 дней в году вместо 4—5 по описи 1434 г., но и 
в том, что на них были возложены новые, ранее неизвест
ные здесь повинности.

Чтобы до конца уяснить себе направление эволюции от
работочной ренты, необходимо обратиться к более поздним 
источникам — описям владений монастыря Шпиталь и из
влечениям из урбариев монастырей Зирнинг, Клаус, Виль- 
геркнг, Штайер47.

44 Ibidem, SS. 397, 3»8.
46 OU, Bd. 2, Т. 2, SS. 394, 395.
48 Ibidem, S. 327— 32®.
47 Указанные источники относятся к концу XV — начала XVI вв. 
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Урбарий 1492 г. монастыря Шпиталь фиксирует барщи
ну в одном из двух округов — Верхнем Гарстентале, распо
ложенном южнее владений аббатства Кремсмюнстер. В ок
руге насчитывается 24 села; в 20 из них отработки занимают 
значительное место среди других видов феодальной ренты.

Барщинные повинности держателей округа Верхний 
Гарстенталь сводились к косьбе и уборке сена (по 2 дня), 
установке загородок (по 1 дню), обработке овощных огоро
дов, пахоте и боронованию барской земли, уборке зерновых. 
Немаловажную роль в системе крестьянских повинностей 
играли перевозки: феодал имел право требовать от поддан
ных доставки к двору строительных материалов, дров, уро
жая с полей, сена с лугов, перевозки вина в город или к бе
регам рек. Такие повинности были характерны не только 
для крестьян монастыря Шпиталь, но и для подданных 
других вотчин Верхней Австрии. Например, из устава мо
настыря Вильгеринг от-1493 г. следует, что крестьяне обя
заны «собственной персоной» отбывать барщину: рубить
лес, работать на виноградниках или перевозить грузы. Если 
же болезнь или семейная нужда не позволят держателю 
явиться лично, то он должен послать вместо себя здорового 
работящего кнехта или поденщика, а не ребенка или под
ростка. В противном случае крестьянин облагался штрафом 
в размере 72 пф.48. Держатели этого монастыря должны 
были, помимо того, без какого-либо возмещения возить сено 
на своих лошадях в местечко Муних в строго определенные 
сроки. За просрочку свыше 14 дней полагался штраф 72 пф., 
«...как это повелось по старому обычаю» ш.

Крестьяне, проживавшие в приходе Крейцен, выполняли 
такие виды барщин, как вспашка земли, боронование, 
подъем пара, вывозка удобрений и разбрасывание их по по
лям, рубка и доставка леса и т. д.; если тот, кто не делал 
того, что прикажет управляющий, платил штраф в размера 
12 пф.50.

Не всегда и не везде барщина выполнялась крестьянами 
без соответствующего возмещения. Так, держатели прихода 
Зирнинг должны были обрабатывать огород пастора и уха

шении с землями аббатства Кремсмюнстер делает возможным сопостав
ление и обобщение данных по этим владениям.

48 Osterreichische Weistumer, Bd. 14. Graz, 1956, S. 23Г.
49 Ibidem, S. 212,9'.
50 Ostorreiehische Weislurntr, Bd. 15. 1960, -S. 149.
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живать за садом. В качестве платы за это им давали хлеб и 
сыр. Если же крестьяне убирали рожь или овес, то получа
ли эа это обед51. В сеньории Штайер по описи 1525 года за 
перевозку сена на собственных лошадях крестьяне получа
ли хлеб, а за ловлю рыбы для господ — по 7 пф. в день52. 
В вотчине Фрайштадт за рубку леса, перевозку зерна на 
мельницу и обратно, за косьбу и вывозку сена держателям 
давали хлеб, сыры и суп53.

Примеры показывают, что состав отработочных повиннос
тей крестьянства Верхней Австрии в конце XV — начале
XVI вв. расширился по сравнению с тем, что мы видели, на
пример, в 1468 г. Мало того, исходя из имеющихся у нас 
данных, можно говорить об увеличении объема отработоч
ной ренты. Для доказательства этих положений обратимся 
к источникам.

В селах Гарстенталь, Лангватт, Гуттен, Эдльбах (мона
стырь Шпиталь, опись 1492) барщина равнялась 8— 10 дням 
в году, в Гиндерегге, Винкле иМюльграбене— 10— 12 и да
же 14 дням, в Тамбахе, Мезерлинге, Зульцбахе, Вильцмо- 
зе — 8 дням и в деревнях Штрасс, Штайер, Штайерберг, 
Вайригль — 3—4 дням в году54. К этому следует добавить 
еще многочисленные урочные задания, которыми полны ур- 
барии конца XV — начала XVI вв. Держатели сел Лангватт, 
Винкль, Мезерлинг должны были перевезти с лугов по 1—2 
воза сена55, но ни расстояния, на которое нужно было про
извести перевозки, ни количество возов в источнике не ука
заны. Еще неопределеннее задания по вывозке удобрений на 
поля и по жатве — их размер подчинялся хозяйственной не
обходимости и требованиям вотчинникаг>6. В сеньории 
Фрайштадт (округ Гуттау) обязанность крестьян сводилась 
к тому, чтобы вывозить сена столько, сколько будет нужно

51 Osterreiehische Weistiimer, Bd. 13. 1956, S. 218.
52 G. G г ii 11. Robot in Oberosterreich. Graz, 1956, S. 59— 60.
53 Ibidem, S. 53.
3* OU, Bd. 2, T. 2, S. 541— 580.
55 OU, Bd. 2, T. 2, SS. 546, 547, 550—553, 558, 559.
54 Ibidem, S. 612. «Mistfurer und snitter. Item es sullen auch die Ober-

•wennger alien mist auf die velder fuien, sie sullen auch snitter hersenden. 
die das korn absneiden und desel korn und alleb habern sullen sy vom veld 
in den stadel bringen und alles auch das hew von der fronwis, von der gru-
matwis und von der Rechlin sullen sy aucb ainbringen und fueren etz, qui 
sunt necessaria*.
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феодалу37. В округе Зуммерау барщина нормировалась ис
ключительно потребностями господского хозяйства, о чем 
свидетельствует выразительная запись в урбарии38).

Эти факты подтверждают наши выводы об увеличении 
объема отработок в конце XV — начале XVI столетия. И со
вершенно не случайно в жалобе от 1525 г. крестьяне выра
жают протест по поводу произвольного увеличения барщин, 
которые тяжелым бременем легли на их плечи39.

Описи XV — первой четверти XVI вв. фиксируют также 
натуральную и денежную формы ренты. Изучение их соста
ва, объема и динамики позволит в конечном итоге решить 
вопрос о структуре феодальной ренты в Верхней Австрии и
о методах эксплуатации крестьянства.

Урбарий 1434 г. дает представление о структуре ренты 
примерно в 180 селах 20 административных округов.

В деревнях практиковались в качестве платы за землю 
разнообразные натуральные и денежные платежи, состав 
которых с течением времени меняется незначительно. Следу
ет сразу отметить, что во владениях аббатства сравнителы о 
редко встречаются поборы зерновыми—они зафиксированы 
описью в 7 округах из 20, причем объем их невелик. На
пример, с 61 держателя округа Фишен взималось всего
6 мер пшеницы60, 13 крестьян Петтенбаха отдавали 108 мер 
овса61. Примерно такие же поборы в округах Бухкирхен 
(3 меры пшеницы, 6 мер ржи и 9 мер овса со 175 держа
ний) 62, Бургшталь (36 мер овса с 64 держаний)63, Зиппах-

57 G. G г и 11. Op. cit., S. 52. (Urbar von 1499). «Robat. Sy sullen das 
Hew mit den von Pregnrtnn fuern ab der Frannwisen, vind wns sonst zu 
paw notdurftig ist».

58 Ibidem, SS. 52, 53. «Amt Newnmarckt im Purckfrid. Robat. Die vor- 
geschriben im Ambt Newn Marckt im Purckfrid muef5en der Herrschaft das 
Hew auf der Fron Wisen auffahen vnnd sind nicht mer schuldig an gro{5e 
riott».

«Amt Ruompach. Robat. Sy sind nit mer schuldig, dann zu notdurft 
Herrschaft und Gsloji Freinstat paw darin und in andern zimlichn vordrun- 
gen sullen sy der Herrschaft gewerttig und gehorsam sein».

69 G. G i i i l l .  Op. cit., S. 57—58. «Viele von ihnen inussen in manche- 
Herrschaften Heu und unziemliches Robotgelt geben oder aber Robot tun, 
welche der Obrigkait gefallig, wodurch sy ihre Arbait versaumei, Grund und 
Acker niciit bauen und gewarten mogen und also od liegen lassen jnuBcn*.

60 OU, Bd. 2, T. 2, S. 302.
81 Ibidem, SS. 252, 260.
62 Ibidem, S. 274.
вз Ibidem, S. 277.
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цель (48 мер овса со 136 наделов)64 и т. д. Некоторое исклю
чение представляет округ Леомбах (10 сел, 91 держатель). 
Здесь более половины крестьян — 50 человек, — были обя
заны отдавать овес (939 мер) и пшеницу (3 меры)65. Во всех 
других округах зерновые в качестве платежей отмечены 
редко и в очень небольших количествах.

jB составе продуктовых поборов по описи 1434 г. упоми
наются куры, сыры, лен, ягнята, реже—яйца и выпеченный 
хлеб. Эти виды продуктов занимают главное место и рас
пространены по всем округам Кремсмюнстерского аббатства.

Нормы обложения для различных округов различны, но 
колеблются в сравнительно небольших пределах. Например, 
в селе Леймбах с держателя лена феодал получал 9 сыров,
5 мер шерсти и 6 мер льна66, владельцы полуленов отдава
ли вдвое меньше. Крестьяне из деревни Вайцендорф выпла
чивали по 6 сыров, 3 меры шерсти и льна с лена67.

Значительно отличается состав и объем натуральной рен
ты в тех округах, где специфика хозяйства предполагала 
однообразные поборы, например: только сыры и вино. От 
владений в области Виндишгарстен монастырская вотчина 
получала лишь сыры — всего 1725 штук68 по цене 2,5 пф. 
за каждый; с прихода Штайнфельд духовные сеньоры бра
ли тоже главным образом сыры — от 20 до 30 штук с дер
жателя60. Этим видом продуктов и ограничивались поборы 
с крестьян, проживавших в специфических районах. Во 
всех остальных округах нормы обложения и состав плате
жей были разнообразнее и несколько меньше по объему.

Среди массы натуральных поборов наиболее часто встре
чаются ягнята и куры. Они зафиксированы практически в 
каждом селе огромного большинства округов (в 17 из 20),

64 См. стр. 287— 293 указ. выше урбарич.
65 Там же, стр. 234. 11о описи с крестьянина было положено в сред

нем по 19 мер овса. Иногда побор повышался до 30 мер.
66 Там же, стр. 228—229. Аналогичный состав и объем продукто

вой ренты зафиксирован в селах Оберндорф и Гайшинг. См. там же, 
стр. 229, 231.

67 Там же, стр. 229.
68 Там же, стр. 278. Составитель описи определяет количество сы

ров цифрой 1500. По нашим подсчетам их больше — 1725 шт.
69 См. стр. 276—277 указ. выше урбария. Как в области Еиндиш- 

гарстен, так и в Бургштальгофе были хозяйства особого типа — 
schweigen, stadel. Их назначение — разведение крупного рогатого ско
та. Отсюда и проистекает специфика поборов.

206



причем нормы обложения держателей этими продуктами 
повторяются из деревни в деревню с довольно строгой зако
номерностью. Проследим это на примерах. Следует сказать 
сразу, что фогтский побор (одна из кур отдавалась фогту) к 
Верхней Австрии выплачивался исключительно курами. 
При этом размер надела совершенно не учитывался: держа
тели гуф, ленов, полуленов и т.д. отдавали равное количест
во продуктов. Подобное постоянство можно объяснить тем, 
что фогтский побор относился к разряду судебных и не был 
связан с поземельными отношениями.

Особый интерес представляет побор ягнятами. Это специ
фическая повинность крестьян Верхней Австрии, которая 
почти не встречается в других районах. Сущность ее состоя
ла в том, что держатели должны были отдавать феодалу 
ягклт определенного возраста и размера. Важна была вели
чина шкурки ягненка. Измерение проводилось в особых 
единицах — schotten u reisten. Reisten был в 10 раз меньше, 
чем schotten. Если принять стоимость одного шоттен за 
32 пф. (цену дает составитель описи), то райстен будет 
стоить соответственно в 10 раз меньше. Для Верхней Авст
рии эта вторая единица не характерна. Записи обычно вы
глядят так: «...1 lamp zu 1 schott...».

Размеры побора ягнятами колеблются в пределах одно- 
хо-полутора шоттен с лена, увеличиваясь или уменьшаясь 
соответственно величине держания70. Эта зависимость со
храняется по всем владениям аббатства.

Помимо постоянных видов продуктов, в отдельных рай
онах вотчины встречаются и менее распространенные, даже 
необычные. К ним можно отнести испеченные хлеба (округа 
Зиппахцель и Бухкирхен)71, особого рода колья для вино
градников (по 100 штук с держателя)72. Они характерны для 
небольшой части сел немногих округов, а их удельный вес 
з массе натуральных поборов ничтожен. Поэтому, учитывая 
наличие специфических поборов, главными следует считать 
зерновые, шерсть и кур.

Третьим и последним видом феодальной ренты является 
денежная, наиболее распространенная в изучаемой облас

70 На постоянство поборов с единицы обложения указывает фор
мула, повторяющаяся на протяжении всей описи: «dial tantiitn».

71 OU, Bd. 2, Т. 2, SS. 257, 272.
72 Ibidem, S. 264.
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ти и занимающая очень значительное, а во многих местах 
преобладающее место в системе феодальных поборов.

Основные статьи денежных доходов феодалов складыва
лись за счет поступлений по разряду земельного чинша, вы
плата которого приурочивалась ко дню св. Марии (частич
н о— ко дню св. Николая и Георгия) и за счет коммутации 
натуральных и барщинных повинностей 73. Эти статьи явля
ются самыми емкими. В самом деле, перевод продуктов на 
деньги зафиксирован урбарием в 3 округах из 20, но здесь, 
как уже говорилось выше, коммутирована незначительная 
часть поборов — сыры, хлеб, яйца. В то же время денежные 
платежи, поступающие в качестве земельного чинша, а 
также за счет коммутированных отработок, имеются во всех 
без исключения округах Кремсмюнстерского аббатства74. 
Несомненно, что это говорит об их широком распростра
нении.

Земельный чинш и денежные поборы вместо отработок 
довольно велики и по объему. Например, в селах округа 
Дерндорф с лена взималось по 60—80 пф., с полулена — по 
32—34 пф., с половины гуфы—примерно 116 пф.7Г>. В окру
ге Верхний Вайскирхен крестьяне платили по 72 пф. зе
мельного чинша с лена и, кроме того, по 10 пф. за перевоз
ку вина, по 16 пф. за пахоту, по 3 пф. за ручные работы7". 
Соответственно размерам надела увеличивались или умень
шались платежи: некий Генрих Прегартен с 3 ленов поми
мо продуктов отдавал 6 сол. чинша, 30 пф. за перевозку 
вина, 45 пф. — за пахоту, 5 пф. — за ручные работы77, то 
есть в 3 раза больше, чем любой держатель одного лена. 
Приблизительно в тех же пределах (от 60 до 72 пф.) колеб
лется высота денежного чинша в округах Эггенберг78, Лин-

73 Коммутация натуральных платежей не была массовой. Так, 
лишь однажды встречается факт, когда крестьянин мо»1 чместо свиней 
отдать деньги (округ Бухкирхен). Здесь же частично коммутированы 
поборы курами. См. стр. 246, 272 того же урбария.

74 OU , Bd. 2, Т. 2, SS. 227, 228. 230 usw.
75 Ibidem, SS. 234, 235, 236 usw.
76 Там же, стр. 237, 238. Объем поборов постоянен для всего окру

га. Вместо их перечисления составитель ограничивается формулой: 
«dint tantum*.

77 Ibidem, S. 237.
78 Ibidem, S. 245— 247.
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денмайер79, Штадельгоф80, Ценнтгоф81 и др. Несколько 
меньше объем платежей в округах Фронгофен, где с полови
ны гуфы положено было взимать 90 пф.82, Фихтванг — от 
20 до 40 пф.83, Эберштальцель — до 45 пф.84, Леомбах, в ко
тором объем платежей равнялся 3—4—6—8—12— 19— 
22—82—41—75 пф., причем подавляющее большинство 
крестьян отдавало чинш в размере от 6 до 32 пф. с дер
жания 85.

Примечательно, что в селах с размерами платежей ниже 
обычных несколько выше и разнообразнее натуральные 
поборы. Такая закономерность характерна для всех назван
ных округов. Например, в Леомбахе крестьяне отдавали 
пшеницу, овес, сыры, лен, шерсть, кур, в Эберштальцеле — 
шерсть, хлеба, кур, сыры. Но говорить о полном преоблада
нии продуктовой ренты над денежной едва ли можно, по
скольку эта последняя составляла все-таки главную часть 
доходов.

Рассмотрев состав и объем различных видов ренты 
з Кремсмюнстерском аббатстве в первой половине XV века, 
мы можем перейти к изучению ее структуры и, следова
тельно, к выяснению особенностей эксплуатации крестьян
ства в Верхней Австрии в тот период.

Как уже отмечалось выше, поземельная опись 1434 г. 
фиксирует наличие барщины в 8 округах аббатства из 20, а 
денежная и натуральная формы ренты зарегистрированы 
в 19 округах и лишь в одном — Виндишгарстене—держате
ли были обязаны отдавать только продукты (сыры) на об
щую сумму 15 фунтов пф. 5 сол. По всем 20 округам струк
тура ренты может быть представлена следующим образом:

деньги, продукты и барщины зарегист
рированы ..............................................  в 8 округах,
деньги и продукты без барщин . . . в 11 округах,
только денежные платежи . . . .  в 1 округе,
только натуральные платежи . . . нет

Итого: 20 округов.
79 Ibidem, S. 278—283.
80 OU, Bd. 2, Т. 2, S. 283—287.
81 Ibidem, S. 298—299.
82 Ibidem, S. 247—253.
8S Ibidem, SS. 264, 265.
84 Ibidem, SS. 254, 255, 256.
85 Ibidem, S. 228—234.
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Судя по этим данным, в Кремсмюнстерском аббатстве 
имели место все три вида феодальной ренты. Натуральная 
и денежная формы зафиксированы источником в 19 окру
гах (95% изучаемых районов), только денежные платежи— 
в 1 округе (примерно 5 %) и барщины — в 8 местах (около 
40%). Следовательно, наибольший удельный вес в системе 
феодальных поборов занимают смешанные платежи без 
барщин, а эти последние, хотя и играют значительную роль, 
все-таки остаются на последнем месте.

Однако наши выводы имеют общий характер, поскольку 
они не дают конкретного представления о соотношении всех 
видов феодальной ренты. Чтобы получить такое представ
ление, необходимо обратиться к анализу материалов, отно
сящихся не только к округам в целом, но и к селам и даже 
отдельным держаниям. Рассмотрим структуру ренты в рай
онах, где опись фиксирует барщину и смешанные платежи.

В округе Эбершгальцель землю имеют 88 крестьян. Они 
обязаны выплачивать феодалу не только натуральные и де
нежные поборы, но и отбывать барщинные повинности. Все 
три вида феодальной ренты распределяются между ними 
следующим образом:

деньги, продукты и барщины за
фиксированы .........................
деньги и продукты без барщин . 
только продуктовая рента . 
только денежные платежи

у 20 держателей, 
у 61 держателя, 
у 4 держателей, 
у 3 держателей.

Итого: 88 держателей.

Таким образом, наибольшее распространение в этом ок
руге получила смешанная форма ренты. Барщина в целом 
была незначительна и ограничивалась 2—2,5 днями в го
ду81*. Чтобы выяснить процентное соотношение барщины, 
денег и продуктовой ренты, необходимо учесть, что у 48 дер
жателей из 81, отдающих смешанную ренту, поборы со
стояли из фогтской курицы и денег: 22—25—30—40—58— 
60 пф.8/, то есть преобладание денежных платежей здесь не 
вызывает сомнения. И в целом по округу они безусловно 
преобладают над остальными поборами. Это вытекает из

м OU, Bd. 2, Т. 2, SS. 255, 257.
87 Ibidem, S. 255.
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анализа и сопоставления массы феодальных поборов со 
всего округа: крестьяне должны были выплатить в общей 
сложности 13 ф. 8 сол. 20 пф. деньгами, отдать 24 меры 
шерсти, 123,5 курицы, 25 хлебов и отработать на феодала
42,5 дня88. Переведя на деньги эти повинности89, мы уста
навливаем, что денежная форма ренты составляла прибли
зительно 71% от общей массы поборов, натуральная — око
ло 27%, а на долю барщины приходится примерно 2%.

Округ Эберштальцель в отношении структуры ренты не 
является чем-то особенным. Такая же картина повторяется 
и во многих других районах. Так, 136 держателей округа 
Зиппахцель выплачивали 27 ф. 2 сол. 29 пф. деньгами, от
давали 36 мер овса, 52 меры шерсти, 54,5 курицы, отраба
тывали на господина 54,5 дня в году90. К сожалению, вы
считать точно процентное соотношение разных видов ренты 
для этого округа (а равным образом и для многих других) 
довольно трудно, поскольку неизвестна даже приблизитель
ная стоимость одной меры овса, без учета которого все рас
четы были бы ошибочными. Тем не менее преобладание де
нежной формы ренты очевидно даже на основа яии очень 
приблизительных подсчетов. Доля барщины в указанном 
округе неизменно мала, а удельный вес продуктовых побо
ров несколько выше, чем в округе Эберштальцель (за счет 
наличия в их составе овса).

В 13 деревнях округа Линденмайер структура феодаль
ной ренты выглядит так:

смешанные платежи и барщина 4 села,
смешанные платежи без барщин 9 сел,
только натуральные платежи нет,
только денежные платежи нет.

Итого: 13 сел.

Здесь вновь повторяется та же картина, что и выше: от
работочная рента распространена довольно широко, но ее 
удельный вес крайне низок (крестьяне 4 сел должны были 
отрабатывать до полутора дней на уборке урожая и по
1 дню — на сенокосе)9l. Достаточно указать, что день ра

88 Ibidem.
89 Цены на продукты даны в описях (1 сыр стоил 2,5 пф., 1 хлеб—

6 пф., 1 мера шерсти — 32 пф., 1 курица — 3 пф. и т. д.
90 О (J, Bd. 2, Т. 2, S. 293.
91 OU, Bd. 2, Т. 2, S. 278—283.
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боты в переводе на деньги составлял всего 2,5 пф. В целом 
стоимость барщины не превышала 8 пф. с единицы обложе
ния.

В этом районе намного ниже, чем в других, объем нату
ральных платежей (они состояли, как правило, из одной 
фогтской курицы). Например, держатели села Гайд выпла
чивали соответственно 43—44—45—47,5 пф. и по одной ку
рице в пользу фогта 92; в селе Кругельсдорф чинш был ра
вен 60—67—80 пф., реже — 180 пф., а из продуктов кресть
яне отдавали тоже по курице 93. Точно таким же был со
став платежей в деревнях Рид, Кольндорф и др. — в 9 се
лах из 13, где денежная рента господствует безраздельно, 
составляя более 95% от всей суммы феодальных поборов.

Несколько иначе обстоит дело в тех деревнях, где источ
никами зафиксированы отработки (4 села). Объем продукто
вых и денежных повинностей здесь тот же: от 30 до 80 пф. 
чинша и 1 фогтская курица. Но крестьяне должны были 
отработать на феодала в среднем по 1—2 дня в год. Следо
вательно, в данной группе сел на первом месте стоит де
нежная форма ренты, на втором — отработочная, которая 
несколько выше натуральной, и на последнем —.продукто
вая. Однако значительного влияния на структуру ренты эта 
группа сел не оказывает, в силу своей немногочисленности, 
так что по всему округу превосходство денежной формы 
ренты над другими видами не подлежит сомнению.

Нет особой нужды подтверждать эти выводы ссылками 
на другие районы. Достаточно сказать, что в округах Шта- 
дельгоф 94, Вайнберг 9Г>, Ау 93 состав, объем и структура фео
дальной ренты повторяются с традиционной закономер
ностью. Поэтому заключение, сделанное выше, с полным 
правом можно отнести и к этим районам, и следовательно, 
ко всем 8 округам аббатства, в которых зарегистрированы 
три вида феодальной ренты.

92 Ibidem, S. 281.
93 Ibidem, S. 283'.
94 В Штадельгофе 67 держаний. Барщиной обячдны 23 (1— 2,5 

дня). Денежный чинш от 30 до 150 пф., натуральный пооор состоиг 
из 1 курицы и редко — 1—2 мер. шерсти. См. стр. 283— 287.

95 Из 57 держателей Вайнберга 21 обязан смешанной рентой,
14 — только деньгами и барщиной, 11 — только деньгами и еще 11 от
давали лишь по одной курице.

96 37 держателей Ау платили всего 11 пф., 62 курицы, 12,5 меры 
шерсти и выполняли некоторые барщины.
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Рассмотрим структуру ренты в районах, где барщин
ные повинности коммутированы или совсем отсутствуют. 
Таких районов в аббатстве всего 11. В одном из них (Дерн- 
дорф) 58 держателей, из которых 42 платят смешанную рен
ту, 8 — только денежную и оставшиеся 8 — только нату- 
ральйую. В состав денежных платежей помимо чинша вхо
дит плата за коммутированные отработки—всего 80,5 пф 9'.

Такие данные еще ничего не говорят о преобладании 
той или иной формы ренты. Чтобы выяснить это, необходи
мо обратить внимание на объем платежей. Опись показы
вает, что продуктовая рента в этом округе очень незначи
тельна — 2 курицы, реже — 1,6 меры шерсти и совсем ред
ко — 1 или 2 меры ячменя с держания 98. Такие поборы за
регистрированы в селах Готцендорф, Обергрессинг, Лентер- 
грессинг, Дерндорф. В то же время денежные платежи 
здесь более высоки. Земельный чинш колеблется в преде
лах от 58 до 81 пф. с лена, 116 пф. с гуфы, не считая пла
ты за коммутированные барщины. Если учесть, что кури
ца стоила 3 пф., а мера шерсти — 32 пф., то станет ясно, 
что господство денежной ренты во всем округе безраздель
но " . Тот факт, что 8 держателей из 58 обязаны только 
продуктами, не меняет существа дела. Натуральный чинш 
платят главным образом седляки, держатели крохотных 
усадеб, то есть практически безземельные крестьяне. Они 
обязаны отдавать по 1 курице фогту и ничего больше.

Еще более наглядно выявляется преобладание удельно
го веса денежной ренты над натуральной в округе Верхний 
Вайскирхен (70 объектов держаний). При достаточно высо
ком денежном чинше (72 пф. и более о лена) крестьяне пла
тили деньги за вывоз вина, пахоту, жатву, ручные рабо
ты | ,°. Состав продуктов и их объем в этой области ничем не 
примечателен — куры, шерсть в небольших количествах 101. 
Соотношение двух видов ренты неравное — деньги преоб

97 В этом округе на деньги переведены ручные работы из расчета
2,5 пф. за день.

98 OU, Bd. 2, Т 2, SS. 234, 235, 236 usw.
99 С 58 держателей области феодал получал 13 ф. 2 сол., 22 пф. 

денег, 5,5 меры ячменя, 36,6 меры шерсти и 86 куриц. Там же, 
стр. 237.

100 Коммутация этих повинностей шла из расчета 15 пф. за один 
день пахоты и 5 пф. за день ручных работ, 10 пф. — перевозка вина,
3 пф. — за день жатвы.

101 OU, Bd. 2, 'Г. 2, S. 237—241.
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ладают безусловно. Это хорошо видно из следующей табли
цы: среди 70 держателей.

только денежную ренту платили 30,
только натуральную 3,
смешанную 37

Итого: 70

К этому необходимо добавить, что более 50% крестьян 
последней группы (смешанные платежи) отдавали феодалу 
всего лишь по 1 курице, так что в основу поборов с них 
были положены все-таки деньги. Во всех остальных случа
ях к курам добавлялась шерсть (1— 1,5 меры), а сумма де
нежных поборов превышала 100, а то и 200 пф. с держа
ния. Таким образом, и в этой группе сел денежная форма 
ренты является господствующей 102.

В Нижней Вайскирхене (48 держателей) структура рен
ты сходна с вышеописанной. Денежными платежами обя
заны 13 держателей, смешанными — 34 и чисто натураль
ными — только один. В группе, выплачивающей смешан
ные поборы, в состав продуктов входит 1—2 курицы и иног
да — небольшое количество шерсти 103.

В области Тейерванг удельный вес денежной ренты и 
того выше: с 21 держателя феодал взимал 1 ф. 2 шилл.
14,5 пф. денег и 21 фогтскую курицу, то есть продукты со
ставляли всего 17%, а на долю денег приходилось пример
но 83%.

Не вызывает никакого сомнения преобладание денег в 
округе Фихтванг (68 держаний). Здесь только денежными 
поборами обязаны 2 крестьянина, а остальные 66 — сме
шанными. В 64 случаях натуральная форма ренты пред
ставлена 1 курицей, а денежная состоит из 24—27—44— 
—60—120—223,5 пф. 104.

Аналогичная структура феодальной ренты сложилась к 
этому времени и в остальных округах аббатства — Фише- 
не 105, Центгофе 106, Бургштальгофе 107, Петтенбахе 108.

102 Ibidem, S. 238.
103 Ibidem, S. 241—244. В самой деревне Вайскирхен 17 держате

лей (5 обязаны деньгами, 11 — смешанными поборами и 1 — только 
продукты).

104 Там же, стр. 265.
Ю5 в Фишене 61 держатель. С них взималось всего 20,5 ф. 1 шилл.
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Подводя итоги по всем 20 изученным округам, можно 
сказать, что в Бенедиктинском аббатстве Кремсмюнстер, 
имеющем владения на очень значительной территории 
Верхней Австрии, по описям 1434 и 1467— 1468 гг. были 
распространены все три формы ренты. Среди них централь
ное место занимала денежная рента, причем ее преоблада
ние над натуральной и отработочной не вызывает никако
го сомнения — она зафиксирована описями во всех округах 
аббатства и по объему почти везде превышает 2 другие 
формы ренты, вместе взятые. Натуральная форма ренты 
встречается в 19 из 20 названных выше районов, но объем 
ее гораздо ниже денежной. По поводу состава натуральных 
поборов необходимо сказать, что, в отличие от южных об
ластей и даже многих районов Нижней Австрии, в Верхней 
Австрии они очень однообразны и не богаты по ассортимен
ту: широко практикуется обычай взимать с крестьян ку
риц, шерсть, реже — сыры и зерно, в то время как на юге 
страны эти продукты составляли едва ли не главную статью 
доходов феодала. Отработочная рента зафиксирована источ
ником 1434 г. в 16 округах, но в 8 из них она полностью 
была коммутирована. В первую очередь коммутации под
верглись извозные повинности, ручные работы, а в отдель

12,5 пф. денег, 6 мер пшеницы, 29 мер шерсти, 98 кур. См. там же, 
стр. 302.

106 Сумма поборов с 10 крестьян округа Ценнтгоф аыглядит гак:
8 ф. 2 шилл. 22 пф. денег, 3 меры пшеницы, 19,5 меры шерсти, 43 ку 
рицы. См. стр. 298—299 того же урбария.

107 Округ Бургштальгоф разбит на 2 прихода — Бургшталь и
Штайнфельд, в которых сосредоточено 64 объекта держаний (соответ
ственно 38 и 26). Структуру ренты в каждом из приходов можно пред
ставить следующим образом: в Бургшгале смешанными платежами
обязаны 29 крестьян, только натуральными — по 1 курице — 5, толь
ко денежными — 4 держателя. В Штайнфельде 1 держатель отдавал 
смешанные поборы, а остальные 25 — по 1 курица и всего 2 ф. 7 шилл. 
денег. См. там же, стр. 274—277.

108 В области Петтенбах было 69 объектов держаний. Смешанны
ми платежами обязаны 57 крестьян, деньгами 11, продуктами без де
нег — 1. Из 57 держателей первой группы 18 отдавали деньги в коли
честве 22—35—60—80 пф. и по 1 курице; 13 человек должны были 
вносить овес (3?—6— 12—24 меры). При таком составе и объеме нату
ральных платежей о преобладании денег говорить нельзя. Скорее все
го, в этом округе наблюдается равновесие между денежной и натураль
ной формами ренты. Наглядно это можно представить, рассмотрев об
щую сумму поборов со всей области: 11,5 ф. 4 шилл. 19,5 пф. денег,
3 модия 18 мер овса, 64,5 меры шерсти, 94 кури.;ы. См. стр. 262 того 
же урбария.
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ных местах — пахота и жатва. В других 8 районах кресть
яне должны были отрабатывать на феодала в среднем по 
1—2 дня.

Изучение структуры феодальной ренты в Верхней Авст
рии на этом нельзя считать оконченным. Большой интерес 
представляет вопрос о дальнейшей ее эволюции, об измене
нии состава, объема и характера поборов. Все это можно 
проследить на материалах поземельной описи 1467— 
1468 гг. того же Кремсмюнстерского аббатства и по описи 
1492 г. владений монастыря Шпиталь, расположенного в 
непосредственной близости от земель аббатства, на грани
це Верхней Австрии со Штирией.

Судя по источнику 1467—1468 гг., состав феодальной 
ренты за прошедшие 34 года почти не изменился. Изучая 
повинности крестьян, мы вновь и вновь сталкиваемся с 
привычными видами платежей: денежный чинш, выплачи
ваемый в разные сроки, шерсть, куры, зерновые культуры, 
те же виды отработок. Создается довольно убедительное 
впечатление, что состав ренты за прошедшее время стаби
лизировался. В известной мере эта стабилизация кажущая
ся — в описи изредка появляются ранее неизвестные пла
тежи — лен 10Э, куры на день св. Михаила и к масленице, 
яйца 110 и новый разряд денежных поборов — Wisdienst1!|. 
Этим и ограничиваются перемены в составе феодальной 
ренты.

Столь же незначительные превращения произошли и ка
чественной стороны ренты. Сведения, полученные из опи
сей, не дают оснований говорить о том, что отработочные 
или натуральные повинности все больше и больше комму
тируются или, напротив, происходит их рекоммутация. Не
которые сдвиги в этом отношении действительно есть, но 
не столь ощутимые, чтобы служить признаком того, что пе
ревод продуктов на деньги хотя и медленно, но прогресси
рует. В самом деле, нельзя не обратить внимания на такой

109 OU, Bd. 2, Т. 2, S. 310—317.
ш Ibidem, S. 327—330. Поборы курами зафиксированы только в 

селе Нижний Гейшп. Его жители отдавали по 1—2 курицы и яйца. 
Этот последний вид продуктов, видимо, был коммутирован — вместо 
определенного количества яиц указана их стоимость. См. гам же, 
стр. 327—328.

111 Побор типа wisdiens относится к разряду «малых служб» и со
стоит из мяса к столу господина и испеченных хлебоз.
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факт. Опись 1467— 1468 гг. значительно чаще, чем опись 1434 
года фиксирует возможность замены некоторых натураль
ных повинностей деньгами, называя при описании их цену 
продукта в каждом отдельном случае или же стоимость 
всей массы поборов, полагающихся с какой-либо деревни., 
Подобные отметки встречаются особенно часто, когда речь 
идет о сырах112, хлебах113, яйцах114, сале115, курах116, гу
сях и свиньях |1?, что касается зерновых и шерсти, то они 
коммутации не подлежали. Об этом вполне убедительно 
свидетельствует отсутствие каких-либо записей и пометок, 
которые хотя бы отдаленно намекали на такую возмож
ность 118.

Несколько иначе обстоит дело с денежной формой рен
ты. Основные статьи доходов феодалов остались, судя по 
описи 1467—1468 гг., теми же, если не считать некоторых 
дополнительных поступлений за счет частичной коммута
ции продуктовой и отработочной ренты, о которой шла речь 
выше. Тем не менее, объем денежного чинша, выплачивае
мого крестьянами на день св. Марии, значительно повысил
ся. Масштабы этого увеличения можно наглядно предста
вить себе из следующей таблицы:

Т а б л и ц а  2

Общее увеличение денежных поступлений 
от 1434 к 1467—1468 гг.

Наименование

округов

Денежные поступления в пф.

1434 | 1467 -- 1468

всего 
с округа

в среднем | 
с держателя|

всего 
с округа

в среднем 
с держателя

Леомбах 2959,5 32,5 3192,5 33,5

Дерндорф 3201,0 55,2 5388,5 86,9

В. Вайскирхеи 3685,0 52,6 4707,5 96,0

112 OU, Bd. 2, Т. 2, SS. 317, 325, 326. «Item 2 kas fur 14 den»,
«... fur 12 balblatkas 9 so l....» usw.

113 Ibidem, isS. 335—336, 369.
1,4 Ibidem, SS. 327—328, 361, 362—363.
115 Ibidem, S. 327. «Item stadelsmalz fur 6 sol. den.».
116 Ibidem, S. 345.
117 Ibidem, S. 327. «3 swein oder dafur 3 libr.».

118 Ibidem, S. 342. Лишь однажды мы встречаем указание на цену
шерсти — 32 пф. за меру. Но в данном случае составитель описи хо
тел подчеркнуть, что ягненок должен быть такой величины, чтобы при 
продаже его шкурка оценивалась не ниже 32 пф.
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Наименование

округов

Денежные поступления в 

1434 | 1467

пф.

— 1468

всего 
с округа

в среднем 
с держателя

всего 
с округа

; в среднем 
jc держателя

Н. Вайскирхен 4053,5 84,4 5915,5 101,9

Эберштальцель 2840,0 32,2 4314,5 51,9

Эггенберг 2449,5 56,9 5180,0 140,0

Тейерванг 494,5 23.5 4077,0 74,0

Петтенбах 2899,0 42,0 4166,0 57,8

Фихтванг 4795,0 70,5 4507,0 59,0

Еургштальгоф 1630,0 25,5 2916,0 36,0

Зиппахцель 6589,0 48,4 — —

Ау 2550,0 68,9 3661,0 83,0

Иеннтгоф 2002,0 105,3 3785,0 91,0

фронгофен 5190,0 40,5 5738,0 52,1

Фишен -1967,0 81,0 — —

Штадельгоф 3897,0 58,0 6045,5 91,6

Линденмайер 4535,0 51,0 12876,5 96,0

Вайнберг 2621,0 46,0 7750,0 117,0

Цифры, приведенные в таблице, красноречиво говорят о 
том, что объем денежной ренты за 30 с небольшим лет рез
ко повысился как в общей массе, так и в пересчете на одно
го держателя. Особенно это заметно в округах Эггенберг, 
Верхний Вайскирхен, Дерндорф, в которых возрастание сум
мы денежной ренты от 1434 к 1467— 1468 гг. выражается про
порциональным соотношением соответственно 1 : 2,1;
3 : 1,16; 1 : 1,7. Не столь значительно, но все таки ощутимо 
увеличилась сумма денежных поборов и во всех остальных 
округах аббатства, так что мы вправе сделать вывод о том, 
что во второй половине XV века на огромной территории 
Верхней Австрии произошло повышение удельного веса де
нежной формы ренты.

Получив такие результаты, мы должны поставить и дру
гой, не менее важный вопрос: было ли это увеличение абсо
лютным или оно произошло за счет прогрессирующей ком
мутации натуральных поборов и отработок? Ответ на этот 
вопрос позволит понять, означает ли повышение суммы де
нежных платежей изменение форм эксплуатации крестьян
ства посредство^ перехода к наиболее интенсивным мето
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дам, или же здесь кроется усиление феодального нажима 
на держателей через произвольное увеличение поборов. 
Чтобы решить поставленные проблемы, мы должны вновь 
обратиться к источнику 1467—1468 гг., постоянно сравни
вая его с описью 1434 г., и таким образом выяснить дина
мику натуральной и отработочной ренты. Для анализа 
возьмем данные по нескольким округам, описанные в обоих 
урбариях.

По описи 1434 г. в округе Эберштальцель с держателей
9 сел полагалось получить 24 меры шерсти, 25 хлебов,
123,5 курицы 119. Кроме того, крестьяне должны были отра
ботать на феодала в общей сложности 42,5 дня за год. 
В 1467— 1468 гг. обязанности держателей в этом округе изме
нились незначительно и состояли из 22 мер шерсти, 25 хле
бов, 124,5 курицы; дополнительно крестьяне отдавали 
24 меры ржи, 36 мер овса, 2 гусей, а вместо яиц и сыров —
1 ф. шилл. 10 пф. деньгами 120. Если учесть, что в 9 селах 
было 83 держателя, то увеличение общей массы продуктов 
за счет добавления к ним овса, ржи и т. д. можно считать 
незначительным, так как в среднем на одного держателя 
приходилось по 3—4 пф. деньгами и по 0,3—0,5 меры зер
новыми.

Аналогичную картину мы видим в округах Леомбах, 
Дерндорф, Верхний и Нижний Вайскирхен, где 267 кресть
ян в 27 селах выплачивали всего 3 меры пшеницы, 5,5 меры 
ячменя, 31 модий 9 мер овса, 602 сыра, 200 мер шерсти, 
264 меры льна; барщинные повинности во всех 4 округах 
были переведены на деньги 121.

Состав платежей к 1467 г. практически не изменился. 
Почти то же самое можно сказать и об их объеме 122. Незна
чительные колебания в ту или иную сторону не играют в 
данном случае существенной роли и относятся за счет укруп
нения или дробления отдельных держаний, за счет улучше
ния или ухудшения их экономического состояния. Эти явле
ния очень характерны для всего аббатства, так что нет не
обходимости перечислять данные по каждому округу в от
дельности.

119 Там же, стр. 257.
120 OU, Bd. 2, Т. 2, S. 337—342.
121 Ibidem, S 244—245.
122 Ibidem SS. 306, 307, 308 usw — bis 326.
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Установив это, мы приходим к выводу о том, что увели
чение денежной ренты в духовных вотчимах Кремсмюнс- 
терского аббатства произошло главным образом за счет по
вышения ее реальной величины и частично — за счет ком
мутации натуральных и отработочных повинностей. Это до
вольно убедительно подтверждается приводимой ниже 
таблицей, которая показывает динамику денежных поборов 
от 1434 к 1467— 1468 гг.

Т а б л и ц а  3

Динамика денежных платежей в аббатстве КремСмюнстер

Наименования

округов

Чиншевые деньги, 

пф.
Возрас

тание

Деньги за счет 
коммутации по

боров
Возрас

тание

1434 | 1468 1434 | 1468

Леомбах 1631,5 2526,0 894,5 1328,0 666,5 —661,5

Дерндорф 3067,5 5308,0 2240 133,5 80,5 253,0

Верхний
Вайскирхен 3563,0 5517,0 1954,0 490,5 398,5 —2,00

Нижний
Вайскирхен 2750,0 3484,0 734,0 935,0 1223,5 288,5

Эберштальцель 2632,0 3773,0 1141,0 208,0 541,5 333,5

Эггенберг 1224,5 3732,0 2507,5 1225,0 1448,0 223,0

Петтенбах 2441,0 3213,5 772,5 457,0 952,5 495,0

Тейерванг 430,0 2568,0 2138,0 64,5 1509,0 1444,5

Фихтванг 3834,0 4302,5 468,5 961,0 204,5 —756,5

Еургштальгоф 756,0 1477,0 721,0 874,0 1439,0 565,0

Зиппахцель 6087,0 6485,0 398,0 502,0 1451,0 949,0

Ау 2215,0 3287,0 1072,0 335,0 374,0 39,0

Ценнтгоф 1240,0 2210,0 970,0 762,0 1575,0 813,0

Фишен 3366,0 6744,0 3378,0 1601,0 2720,0 1119,0

фронгофен 3700,0 4022,0 322,0 1490,0 1716,0 226,0

Штадельгоф 3141,0 5543,5 2402,0 756,0 502,0 — 254,0

Линденмайер 3920,5 11695,0 7775,0 614,5 1181,0 566,5

Вайнберг 2229,0 6093,0 3864,0 392,0 1657,0 1265,0.
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Судя по этим данным, возрастание денежных поборов 
происходило почти исключительно за счет увеличения зе 
мельного чинша и в меньшей мере — за счет коммутации 
отработочной и натуральной ренты.

Теперь, когда исследованы состав, объем и динамика 
феодальной ренты, мы можем поставить вопрос о ее струк
туре в конце XV — нач. XVI вв. Опираясь на результаты, 
полученные при изучении описей 1434 и 1467— 1468 гг., мы 
полагаем, что структура ренты во второй половине XV ве
ка осталась прежней, то есть главную роль здесь продол
жала играть денежная форма, а на втором плане стояли 
натуральные и отработочные повинности. Впрбчем, обра
тимся к источникам.

В урбарии 1467—1468 гг. включено более 27 округов, из 
которых исследованию поддается 24, в том числе и владе
ния, расположенные в Нижней Австрии и Штирии. Струк
туру ренты по этим округам можно представить следую
щим образом:

деньги, продукты и некоммутирован-
ные барщины ....................................... 12 округов,
только денежные пл атеж и ....................  2 округа,
денежные и натуральные платежи без
барщин .................................................. 10 округов,
только натуральные платежи . . . .  нет

Итого: 24 округа

Таким образом, денежная форма ренты распространена 
по всем 24 округам аббатства, а в 2 из них (Гайнинг и объ
единенные в округ приходы Вельс, Тальгайм, Пентбах, 
Мертенберг, Вайскирхен, Пфаркирхен) является единствен
ной. В ряде районов, где выплачивались смешанные плате
жи, продуктовая рента была незначительной по объему 
и состояла из одной фогтской курицы и небольшого количе
ства шерсти. К таким районам относятся владения, приле
гающие к селу Кремсмюнстер (59 держаний), округа Фи
шен, Зиппахцель, Кремсцель, Ценнтгоф, Дерндорф, Фихт- 
ванг и др.

Малая доля натуральных поборов — своеобразная осо
бенность этого района Верхней Австрии, которая нарушает
ся лишь изредка. Примером такого несоответствия общей 
картине может служить округ Леомбах. В описи зарегист

221



рировано 12 деревень, обязанных натуральными и денеж
ными платежами. Среди первых особое значение имеют зер
новые — в 10 селах из 12, лен — в 9 селах. Несмотря на 
высокие денежные поборы, продуктовая рента здесь преоб
ладает. Например, в деревне Арнберг держатели отдавали 
37 пф., а натуральные поборы у них состояли из 4 куриц, 
66 мер овса, 36 сыров, 20 мер шерсти, 24 мер льна т . 
В селах Ляйбингдорф, Бруннарн, Гайшинг, Заммерсдорф, 
Еайцендорф, Снаргендорф, Оберндорф и др. структура рен
ты повторяется с некоторыми несущественными изменения
ми. К тому же рента подобного характера зафиксирована 
в 1 округе из 24, так что большого влияния на зсе другие 
она не оказывает.

Учитывая, что состав и объем продуктовых поборов вы
держивается в том плане, как это показано выше, мы мо
жем дать сводные данные о структуре феодальной ренты по 
леем округам, где обозначено количество деревень, а там, 
где таких сведений нет, — по общему количеству держаний. 

В результате подсчетов были получены такие цифры:

барщина, продуктовая и денежная
р е н т а ................................................  51 село,
натуральная и денежная рента . 94 села,
только денежная рента . . . .  11 сел,
только натуральная рента . . . нет

Итого: 156 сел (из 17 округов)

Помимо этого, в 4 поддающихся обработке областях за
регистрировано 176 держаний, из которых смешанными пла
тежами были обязаны 123, только д ен ь гам и  — 51 и только 
продуктовой рентой — 2.

Таким образом, изучение структуры ренты во владени
ях бенедиктинского аббатства Кремсмюнстер по описям 
1467—1468 гг. показывает, что в этом районе сосущество
вали три формы ренты. Среди них главное место занимала 
денежная, затем шла натуральная и на последнем месте 
стояла отработочная форма ренты.

Картина структуры и эволюции феодальной ренты в 
Верхней Австрии была бы не полной, если бы мы ограничи
лись исследованием данных только по аббатстзу Кремсмюн-

123 OU, Bd. 2, Т. 2, S. 310—311.
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гтер. Для более обстоятельного и широкого изучения вопро
са мы привлекаем материалы описи монастыря Шпиталь 
от 1492 г., вотчины которого смыкались с землями аббат
ства.

Монастырю Шпиталь принадлежало 37 крупных сел 
(более 500 держателей). Опись 14S2 г. разделяет все владе
ния на 2 округа — Верхний и Нижний Гарстенталь (соот
ветственно 24 и 13 сел).

Состав феодальной ренты, ее объем и соотношение от
дельных видов во владениях монастыря значительно отли
чаются от того, что мы видели в Кремсмюиетереком аббат
стве. Эти различия проявляются в следующем.

В описи владений 1492 г. денежная форма ренты посту
пает по 2 статьям — за счет налогов и коммутации отрабо
точных и натуральных повинностей. Нигде в урбарии нет 
пометок о том, что определенная денежная сумма взима
ется в качестве земельного чинша, хотя речь идет именно
об этой категории доходов. Порою денежные суммы даны 
в источнике без определения разряда поборов. Например, 
повинности держателей села Гарстенталь описаны так; 
«От мельницы 30 ден., от владения в Мозе на день св. Геор
гия 60 ден. С владения в Винстертале 12 ден.» 12t.

Кроме земельного чинша, крестьяне платили еще и на
лог, который не имел строго установленной величины и 
срока выплаты. Повинность этого рода относилась к разря
ду экстраординарных, взимаемых по произволу и от случая 
к случаю. В примечании к описи на этот счет сказано, что 
налог крестьяне платят при нужде, когда господин захочет 
совершить путешествие куда-либо. Тогда подданные обязаны 
помочь ему, выплатив нужную сумму денег 12 .

Денежные доходы феодала складывались также из по
ступлений от коммутированных повинностей отработочного 
и натурального характера. Следует отметить, что случаев 
перевода барщин и продуктов на деньги во владениях мо- 
стыря Шпиталь меньше, чем в аббатстве Кремсмюнстер. 
К тому же коммутации подвергаются не все виды продук
тов.

В отличие от денежных, натуральные поборы в вотчи
нах монастыря разнообразнее и выше по объему. Почти по

124 OU, Bd. 2, Т. 2, SS. 543, 544.
123 Ibidem, S. 611.
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всеместно здесь зарегистрированы пшеница, овес. Объем 
этого рода поборов довольно значителен — с держателя на
дела феодал взыскивал по 1—2 меры пшеницы, а иногда 
и того больше — 12 мер !26, в пользу оффициала и приход
ского священника крестьяне отдавали по 0,5 меры овса, а 
земельному господину — до 9 мер ,27. Брали с крестьян так
же цыплят, кур, яйца.

К описанию состава и объема феодальных поборов не
обходимо добавить данные по владениям в Нижнем Гар 
стентале, где было 13 крупных сел. Особенностью этого 
района является отсутствие барщинных повинностей, при
чем здесь нет и пометок о коммутации их. Рента в этих 
районах состояла, таким образом, только из натуральных 
платежей и денег. В числе первых взимался овес, лен, ку
ры, яйца, сыры, хлеба; часть продуктов была коммутиро
вана (большой разницы с Гарстенталем в этом отношении 
не наблюдается). Денежные поборы складывались из земель
ного чинша и поступлений за счет коммутации продукто
вой ренты. Объем платежей практически тот же, что и в со
седнем районе.

Изучение состава и объема отдельных видов феодаль
ной ренты позволяет нам подойти к анализу ее структуры
и, следовательно, к выяснению вопроса о методах эксплуа
тации крестьянства в Верхней Австрии в конце XV — нача
ле XVI вв. С этой целью мы приводим таблицу, которая по
казывает, насколько широко были распространены те или 
иные формы ренты. Пользуясь данными описи, мы выясня
ем, что

барщины, натуральные и денежные платежи были в
20 селах,

смешанные платежи без барщин . в 12,
только денежные платежи . . .  в 5,
только натуральные.........................  нет.

Итого: 37 сел.

Таким образом, во владениях монастыря Шпиталь ши
роко были представлены все три вида ренты. Главное ме
сто среди них занимала денежная (37 сел), на втором и

:26 OU, Bd. Т. 2; S. 543.
127 Ibidem.
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третьем была натуральная (32 села) и отработочная (20 сел). 
Но если денежные и натуральные поборы платили почти 
все держатели, то с барщиной дело обстояло несколько ина
че. В каждом из 20 сел, где она зарегистрирована, часть 
крестьян вообще не выполняла отработочных повинностей. 
Так, в селе Гарстенталь из 23 держателей отработками бы
ли обязаны 20 128, в Лангватте — 14 из 18 12Э, в Винкле — 17 
из 25 13и, в Губанитце — 10 из 16 13‘, в Тамбахе — 12 из 
16 132, в Эдльбахе — 5 из 8 133 и т. д. Кроме того, встречают
ся держания с очень незначительным объемом барщин (по 
1—2 дня). Все это дает основание говорить о том, что по 
крайней мере только две трети держателей выполняли 
полную меру отработок.

Выяснить долю денег и продуктов в общей массе повин
ностей сложнее. Денежная рента с учетом поступлений за 
счет коммутации натуральных и барщинных повинностей 
обычно колебалась в пределах от 40 до 100 пф. с держания. 
Средняя норма натуральных поборов была равна 1—2 ме
рам пшеницы, 3—9 мерам овса, 1—2 цыплятам, 40—80 яй
цам. По массе продукты несколько преобладали над день
гами. Однако отсутствие сел, где крестьяне платили бы 
только натуральную ренту, а также наличие денежных пла
тежей во всех 37 селах монастыря бесспорно свидетельству
ют о глубоком проникновении денег в хозяйство вотчины и, 
если не о преобладании их над натуральными платежами, 
то о равновесии между ними, хотя надо сказать, что по 
сравнению с 1467— 1468 гг. удельный вес денежной формы 
ренты понизился.

Выводы

Анализ структуры и эволюции феодальной ренты в 
Верхней Австрии показывает, что в этом районе на протя
жении XV — начале XVI вв. имели место все три вида фео
дальной ренты.

128 OU, Bd. 2, Т. 2, S. -541— 544.
129 Ibidem, SS. 546, 547— 548.
130 Ibidem, S. 550— 553.
131 Ibidem, S. 554— 555.
132 Ibidem, S. 556—558.
133 Ibidem, S. 559— 560.
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Сосуществование отработочной, продуктовой и денеж
ной ренты ни в коем случае не предполагает их равномер
ного распределения в системе крестьянских повинностей. 
Источники показывают, что в Верхней Австрии в изучае
мый период господствовала денежная форма ренты. Однако 
к концу XV — началу XVI столетия здесь происходит не
которое увеличение доли натуральных платежей. Вследст
вие этого удельный вес денежных поборов несколько сни
жается, приближаясь постепенно по размерам к продук
товой ренте.

Параллельно увеличению объема натуральных и умень
шению денежных повинностей в конце XV—начале XVI вв. 
в Верхней Австрии растет барщина. Этот процесс протекает 
не только за счет расширения разновидностей обязатель
ных работ, увеличения их объема, но и за счет рекоммута
ции отработок. Оставаясь на последнем месте среди других 
видов феодальной ренты, барщина в течение второй поло
вины XV века увеличилась почти в три раза, достигнув в 
отдельных районах Верхней Австрии 12 —14 дней в году.

Рекоммутация натуральных и отработочных повиннос
тей, снижение доли денежных платежей з массе феодаль
ных поборов свидетельствуют о том, что в этом районе стра
ны намечается зарождение того типа вотчины, который 
имел широкое распространение в землях Восточной Евро
пы. Однако следует заметить, что черты хозяйства фольва- 
рочного типа в Верхней Австрии этого периода крайне не
определенны. Проследить их формирование и кристаллиза
цию можно лишь на материале источников конца XVI — 
начала XVII столетия.
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