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Одним аз наиболее сложных * нерешенных до конца вопросов 
социально-экономической истории России ХУ1 века является воз
рос л складывании предпосылок всероссийского рынка на базе на
метившегося разделения труда и проникновения товарно-денежных 
отношений в сферу патридохального земледелия и ремесленного 
производства. Окончательное решение этой проблемы во многом 
будет зависеть от результатов дальнейших исследований, часть 
которых должна быть направлена на изучение отдельных районов 
страны, обладавших оущеотвенными различиями как в естественно- 
географических условиях, так и в сфере экономической жизни.

В настоящей работе рассматривается хозяйственное разви*ие 
Белозерского края на протяжении ХУ1-нач.ХУПв.в.

Экономический подъем , который переживало Русское государств? 
в конце ХУ века,оказался и на состоянии хозяйотва края. Здесь 
также наблюдается рост общественного разделения труда, посту
пательное развитие производительных сил как в сельском хозяй
стве, так и в ремесленном производстве. Посадское население го
рода Белоозера оказывается все шире втянутым в торговую деятель
ность, выходящую за узко местные рамки. Однако хозяйственная ис
тория Белоозера и белозерской деревни этого периода еще не слукт.' 
ли темой'специального исследования. Многоотраслевое хозяйство 
Кирилло-Белозерского монастыря,-вот что в первую очередь привлек;, 
ло историков, занимавшихся вопросами социально-йкономичеокого 
развития района в ХУ1-ХУПв.в.

В настоящей работе автор стремился восполнить пробелы в 
изучении истории хозяйства Белозерского края.



Особое внимание было обращено в диссертации на истории го
рода Белоэерска - древнего Белоозера- который в настоящее вре
мя. после бйущеотвления грандиозных работ по реконструкция Вол- 
го-Балтийско*д пути, переживает свое второе рождение, что не 
может не усЯЛМь интерес к его прошлому. Это представляется 
тем более ваэейа*. что экономическое развитие уездных руоокжх 
городов ХУ1в. бучено еще далеко недостаточно.

В диссерт'Лая» не исследуется хозяйственная к торговая дея
тельность кя* е*«теких феодалов, так и монастырей, являввихоя ыа* 
наиболее вк&ШШЧеош сильными вотчинниками края, о ее специфк- 
1еокими фор(*тя  зависимости/ янотитут детеныней, особых монас
тырских ремеб'ленников типа монаотыроких плотников. шалей и т.д ./ 
поскольку эти вопрос* получили более полное освещекже в истори
ческой литературе.

Границы veppMfopiu, рассматриваемой в работе, неохолько 
уже те(ЩШф№ё§Ш£ границ Белозерского края в целом Я , > ос
новном, ограййчены его центральной я юго-восточной частью*
Автор счёл возможны* не включать в сферу своего рассмотрения 
такие районы* ка* ЧарСгндскую округу на севере, в состав которой 
входила область Воже-озера, области Череповца и Пошехонья на 
юге, поскольку они характеризуется ярко выраженным своеобра
зием экономической жизни и заслуживают специального исследо
вания. К тому же и административно, Пошехонье выделилось из со
става Белозерского уезда в 30-40 г .г . ХУ1 века, а Чарондская 
округа в конце ХУ1 века.

X  X X
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Диссертация c o c t o i t  х з  введения, пята глав а заклте- 
нхя. К работе прилагается описок использованных источников 
х литературы, а такхе дается парта края.

В о  в е д е н и и  охарактеризованы задачи иссле
дования.

П е р в а я  г л а в а  / Обзор источников и литература 
вопрооа / посвяцена анализу источников и историографии воп
роса.

В о  в т о р о й г л а в е  / Историко-геогра {■чес- 
кий очерк Белозерского края/ рассматриваются природные ус
ловия района х основные этапы социально-экономического раз
вития края вплоть до нач. ХУПв.

I  т р е т ь е й  г л а в е  / Сельское хозяйство в 
Белозерском крае в ХУ1-нач.ХУПв.в. и в ч е т в е р т о й  
г л а в е  / Ремесло и промнолн в Белозерском крае в ХУ1- 
нач. ХУЛ в .в ./  предпринято изучение различиях &орм произ
водительной деятельности белозерского городского и крестьян
ского населения, прослеживается уровень развития товарно- 
денежных отношений х характер внутрирайонного разделения

труда.
В п я т о й  г л а в е  / Торговля в Белозерском крае 

в ХУ1 - нач. ХУЛ в. в ./  исследуется деятельность белозер- 
ских торговых людей, представителей торгового капита
ла , целью которых было: "купити подешевле, а цродати хз 
прибили подороже" ^ \  дается характеристика местного рын-

1/ Русская историческая библиотека. Т.ХХХУ, Пгр.,1917, 

» 178,стр .301.
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ка и его связей о другими рынками страны.
В з а к л ю ч е н * *  оодержитоя обобщение ооноввых 

положений диссертации.
X X X

Работа построена на комплексном изучен** источников 
разных видов. Оообый интерес представляет актовый мате
риал - данные, договорные, закладные, купчие к др. грамоты 
белозерских креотьян и посадских людей ХУ1 - ХУЛ в .в . Мно
го данных о рыбном хозяйстве края содержатся в езовой кни
ге 1584/5г. А.Е.Салтыкова, сведения о социальном ооста- 
ве населения г.Белоозера приводятся в писцовой книге 
1617/8г. Г.И.Квашнина и П.Дементьева, изучение вклад
ных книг Кирилло-Белозерского монастыря позволяет опреде
лить экономическую оостоятельность некоторых вкчадчиков- 
белозерцев, а переписная книга этого же монастыря 1601г. 
обогащает наши представления о продукции местных ремес* 
ленников.

Определенное место среди использованных ноточнхков, 
занимает агиографическая литература, в частности, "1ит*е 
Кирилла Белозерского*1 Пахомия Логофета и "1*тие Кирилла 
Новоезерского" нач.ХУП в . , где имеется ряд сведений о ус
ловиях жизни и быта того времени.

Кроме неизданных источников в работе использованы 
и многочисленные документы, содержащиеся в таких публи-:

, кациях, как "Акты юридические или собрание форм старинно
го делопроизводства" / 1838/, "Акты исторические, собран
ные и изданные Археографической комиссяею",т.1,2 /1В41/,
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"Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской импе
рии Археографическою вкспедициею Лл&демии н аук ",т .1,2 
/ 1857,1864/, " Архив П.М.Строева", т .1,2 /1915,1917/,
"Акты подмосковных ополчений и Зевского сооора 1611 -1613 
г .г . " ,  вып.5 /1911/, "Акты социально-экономической исто
рии Северо-Восточной Руси кон.Х1У - нач. ХУ1 в .в ., т .2 
/1958/ и др. Особо следует отметить приходо-расходные 'ша
ги Кирилло-Белозерского монастыря за 1567-1611г.г., издан
ные Н.К.Никольским в качестве приложения ко 2-му выпуску 
его монографии.

При работе над источниками было обращено оообое вника
ние на тех конкретных лиц, чьи имена встречались в докумен
тах, будь то крестьянин или посадокий человек, что позволи
ло более полно представить хозяйственное развитие города 
Белоозера и белозерской деревни в исследуемый перио^.

Надо отметить, что история Белозерского края ХУ1 - нач. 
ХЛ1 в .в . сравнительно мало привлекала к себе внимание до
революционных ученых. Исключение в этом отношении представ
ляет история вотчиняого хоэяйотва Кирилпо-Белозерского мо
настыря. Вместе с тей , в работах С. М. Соловьева, Н. И . 
Костомарова, Н. К. Никольского, Н.А. Рожкова, С. Ф. Пла
тонова, Н.П. Павлова-Сильванокого и др. содержатся сведе
ния .о развитии торговли в крае и хозяйственной жизни бело
зерской деревни. Показательно однако, что круг источников, 
относящихся к истории Белоозера, используемых этими авто
рами, был сравнительно узок и ограничивался немногими, офи
циальными документами.



В трудах советских историков, вооруженных знанием марксист
ско-ленинской теории, особо полное освещение получил* в о п р о с ы  

социально-экономической истории Россия. Овладение методом *о- 
торического материализма позволило подойт* более глубоко к до
следованию русского феодализма. Советские ученые сделал* зна
чительный вклад в изучение Белозерского края. В трудах С .В. Бах
рушина, М.Н. Тихомирова, А.А. Зимина, А .Г. Манькова, А.И.Кова- 
нева, Н.А. Горской , А.Х. Горфункеля * др. имеются ценные на
блюдения о сравнительно высоком уровне развитая в крае город
ского и деревенокого ремесла/ в первую очередь обработки желе
за/, о крестьянской торговле хлебом, об основных тенденциях дви
жения цен на белозерском рьшко и номенклатуре представленных 
на нем товаров. Однако общая оценка Белоозера как города, чье 
запустение началось задолго до ХУПв., высказанная U.H. Тихо
мировым^ , предотавляетоя автору заниженной.

X X X

Белозерский край, в основном совпадающий территориально о 
бывшим Белозерским удельны* княжество*,занимает северо-запад
ную чаоть Вологодской области. Своеобразным центром района 
является Белое озеро с вытекающей из него полноводной Шексной. 
В целом, природно-климатические условия края сравнительно бла
гоприятны для развития сельского хозяйства, в первую очередь, 
таких его отраслей как овощеводство и животноводство.

1/ М.Н.Тихомиров. Россия в ХУ1 столетии. М .,1962,стр .241.
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Изобшае водоемов обуславливало наличие больших рибных богатсу 
в крае, лесные массивы являлись естественным поставщиком дре-ъ- 
ояны. Часто встречающийся в районе болотный бурый железняк 
служил сырьем для получения железа.

"Издревле оовоенннв водние пути оообщения овязмвали Ео~ 
лозерокий край о Поморским севером и новгородскими -пятинами, 
также с московским центром, что обуславливало сравнительно 
раннее участив белоэерцев в межобластной торговле.

Сам город Белоозеро является одним из древнейших горо
дов навей страны и впервые упоминается в Повести временных 
лег под 662г. Сравнительно рано Белоозеро вышло из под вла- 
сти Киева и влилось в состав Владимиро-Суздальского княжес
тва. Позднее, в 1238 г . Глеб Васильевич, младший сш  ростов
ского князя, становится перв»*» белоэерским князем.

Археологические раскопки старого Белоозера, проведенные 
Л.А. Голубевой, позволили сделать виводы о сравнительно вы
соком развитии городского ремесла и торговли в X - Х1У в .в .
К этому выводу , но уже для Х1У-ХУ в .в . приходит и А. М. Са
харов в своей работе, посвященной городам Северо-Восточной 
Руси.

Примерно к 30-м г .г . Х1У в. устанавливается зависимОст 
Белозерского княжества от Москвы, которая иродол*ает расти 
с каждым десятилетием. J  1389г. Белозерское кия^иство ста
новится одним из уделов Московского и переходит к третьему 
сыну Дмитрия Донского - Андрею Дмитриевичу. Вместе с тем , с 
конца Х1Ув. в крае усиливается колонизационное движение,



идущее из центральных московских монастырей / в 1397г. ос
новывается Кирилло-Белозерский монастырь, в 1398г. - Фера- 
понтовокий/, встречавшие сопротивление со стороны закабаля

емого крестьянского населения.
Белоозеро конца Х1У-ХУ в .в . - крупный рыбный рынок, куда 

регулярно приезжают "гости" из московских, новгородских и 
тверских областей, "купчины" ряда монастырей: Троице-Серга- 
евского, Симоновского, Андрониковского, Колязинского Тро
ицкого, Ростовского Борисоглебского и Суздальского Покров

ского, то есть монастырей, расположенных в бассейне Волго- 
Окского междуречья.

Важной вехой в истории края является 1486г., когда быв
шее удельное Белозерское княжество вошло на правах уезда в 
состав единого Русского государства. Уже в 1468г. правитель
ством издается белозерокая уставная грамота , регламентирую
щая формы наместничьего управления краем, а в 1497г. - бело- 
зерская таможенная грамота, первая из известных откупных гра
мот, служащая задачам централизации таможенной системы. Все 
данные говорят о том , что в конце ХУ- нач.ХУ1в. в. Белозер
ский край вступил в полосу экономического подъема, который 
глубоко затронул как городское хозяйство, так и деревню. 
Растет значение Белоозера как торгового и ремесленног<^дентра, 
Годовой оборот городского торга достигает 4000 рублей. Как и 
в других областях страны, происходит интенсивный процесс уве
личения посевной площади путем расчистки новнх участков под 
пашню.

В конце ХУ - начале ХУ1 веков модно отметить территори
альный рост города и дальнейшую консолидацию городско-

1/ В те годы кресиьянская лошадь стоила поятора-два 
рубля.



го населения. Усиливается процеоо экономической дифференциа
ции "посадан" и выделения из их состава "добрых" людей, г v- 
тет значение последних. Увеличение численности городского 
населения происходит не только за счет естественного прирос
та, но и за очет притока населения извне. Среди горожан мож
но было встретить выходцев из сельской округи и из других 
городов -Москвы, Твери, Вязьмы, Дмитрова.

Белоозеро 1-ой половины ХУ1 века - значительный торго
во-ремесленный центр своего времени, живущий интенсивной 
жазвью. Об этом говорит и факт издания в 1551г. белозер- 
ской таможенной грамоты, в которой вместо сиотемы откупов 
устанавливается институт "верных целовальников", собирав
ших пошлину на государя. В 40 - 50~х г .г » , время своего макси
мального оживления город насчитывал не менее 600 дворов 
/ примерно раза в два меньше Вологды/ . Показательно, что 
именно в начале 50-х г .г . ХУ1 века на оредетва горожан стп 
ла строитьоя первая в городе каменная церковь. Сохранившиеся 
сведения об административном делении посадской части Белоо
зера свидетельствуют о том, что в городе наряду с древним 
делением на "концы"/ Прышкин, Афанасьев/ имело место и деле
ние на "сорики"/ небольшие округа/, получившее полное распро
странение ул̂ е в ХУЛ столетии. Прослеживается в некоторых 
случаях и расселение жителей по производственному признаку 
/так, в Логиновом сороку проживали рыбные ловцы, ркбные тор
говцы и солеторговцы/.

Различие в размерах дворовых участков и в характере их 
застройки является ярким свидетельством значительной имущест
венной диф];еренциации, существовавшей меаду рядовыми горохР-ма;



* посадской верхушкой. Например, Василий Живлях, живший в 
вередине ХУ1 века, владел дворовым участком, равнявшимся по 
приблизительным подсчетам 9810 саженям^/ 4,5 гектара/ я город
ским пахотнда участком в 629 саженей^ /0,25 гектара/. Этот уча
сток оценивался в 100 рублей, в то время как дворы средне соото- 
ятельних белозерцев стоили около 20 рублей* Так, в городоко! 
жизни Белоозера черты древнего устройства сочетались о новыми 
явлениями, характерными для развитого феодализма.

Следы удельного прошлого Белозерского края прослеживаются 
в том многообразии форм феодального землевладения, какое имело 
здесь место в 1-ой половине ХУ1 столетия.^ Вго-восточную чаоть 
края занимали крупные массивы монастырских вотчят», в первую 
очередь, Кирилло-Белозерокого монаотьгоя. Сохранялись в начале 
столетия и частновладельческие вотчины бнвиях удельных кяявей 
я белозероких бояр/ в северной частя края - родовые вотчяяв 
князей Кемоких, по реке Аядогя -остатки вотчин князей Андож- 
оких, по реке Шексне -вотчины бывших бояр Ыонастыревых ■ др./ 
Имелись на территории края и дворцовые аемлх / в Азатокой во
лости, в Киснеме/; особо следует отметить государевы езовыа 
волости, расположенные по реке Шексне, я деревня сокольих по- 
мытчиков в районе Волочка Словенского, о которых речь будет 
идти дальше. Западную и оевернув часть Белозерского края зани
мали черные волости.

Тот факт, что на протяжении ХУ1столетия, по крайней 
мере в первой его половине, черная волость продолжала 
оставаться реальной силой, отнюдь не снимает вопрос об

1/ Эти вопросы иослецованы А.И.Копаневым в его моногра
фии "История землевладения Белозерокого края ХУ~ХУ1вв." М .-Л., 
1951.

-  10 -



■мужественно* дифференциации в среде белозерского крестьянства,. 
Надо отм еткь, что в 30-40 г .г . в крае, как и в ряде других оо* 
ластв! отрани проиоходит уоиление классовой борьбы крестьянства 
доходяче* до открытнх выступлений. И изданная в 1539г. бэлс- 
зерекал губная грамота, одна из первых известных нам губньа 
грамот на Руо* предоставляла в руки выборных: лиц, не только срч> 
ставителям класса феодалов-землевладельцев- * детям бояреюш", 
но ■ "лучим  людям" аз числа волоотного крестьянства ,ведение 
дел о разбое.

На протяжении ХУ1 века проиоходит процесс поглощения 
Кирилло-Белозероиш монастырем частновладельческих вотчан, 
оообенно усилившийся во второй половиле отология. По подсче
там С.Б.Веселовского в первом десятилетии ХУП века одна тре?’ь 
всех земель в крае принадлежала монастырям, остальные яе даз 
трети праходилжоь на долю дворцовых к черннх земель.^Поме
щичье землевладение получило в крае широкое распространение 
сравнительно поздно , уже в самом конце рассматриваемого йа~ 
риода - в 10-ые г .г . ХУПв.

феодально-зависимое крестьянское л тяглое посадскоз насэ- 
ление Белозерского края, как и других районов страны, было со
ложено различная повинностями в пользу царя , а также церковных 
и светских феодалов. Размеры этих повинностей неуклонно росле 
на протяжении отолетия , что необходимо учитывать при рассмот

рении всех форм производительной деятельности белозерсксгс sps~ 
стьянства и горожан-жителей Белоозера.

Несмотря на скудость источников, можно сделать опреде
ленные выводы и об уровне духовной культуры,' достигнутой в 

крае к середине ХУ1 в. Есть все основания считать, что в та-

1/ С.Б.Веселовский. Сошное письмо.Т. 1 .,М. ,191.5,стр .01.



ком городе , как Белоозеро, грамотность не была лишь достоя
нием духовенства, но была достаточно широко распространена 
ореди представителей класса феодалов ж в верхних слоях по
садского населения. Владели грамотой и отдельные крестьяне.
Не осталось чуждым Белоозеро и про ре формационным настроениям, 
кестоко искореняемым духовными властями и правительством Ива
на 1У.

Вторая половина ХУ1в. принесла Белозерокому краю тя
желые испытания. Отрицательно сказалось на экономике района 
хозяйственное разорение конца 60-х -нач. 70-х г .г . столетия. 
Годы неурожая, моровое поветрие/ "болезнь, нарицаемая желе
зы"/, голод косили население. Почти полностью эаьустели ото
шедшие в 1569/70г.г. в опричнину Милобудская и Чуровская во
лости. Видимо, к J.569r. следует отнести "сведений" в Москву 
ряда видных представителей местного купечества из числа со- 
леторговцев и рыботорговцев, что также должно было ослабить 
местную экономику. Общее состояние конца 70-х - нач.80-х г .г . 
ХУ1в. характеризуется постепенна* выходом из депресс** ж пе
реходом к нормальной жизни.

В последней четверти ХУ1 века происходят значительные изме
нения в экономике края, связанные с увеличением феодального 
гнета крестьянства , усилением его закрепощения, ростом тяг
лового обложения посадского населения.

Уже во 2-ом десятилетии ХУПв. вся территория Белозер
ского края становится ареной трагических событий. С 1012г.
"о 1616- 1618г.г. отряды польскоглитовских интервентов/ "ли
товских людей"/ опустошали край, оотазляя за собой пеполи- 

трупы замученных, разорение. В конце июля 1612г. "ли-



-1 3 -

товокими людьми" было захвачено Белоозеро, восад которого 
"оомжен и разорен до основания". Такое же положение наблюда
лось в годы лихолетья и в других населенных пунктах края, се 
лах, деревнях, починках.

Общее экономическое разорение края усугублялось ньлог-п- 
вой политикой правительства, собиравшего недоимки при помок 
жеотокях правежей. Задолжав за многие годы, посадские тяглые 
люди и крестьяне разбегались "безвестно"."лучшие" люда 
ли в другие города. Только значительно позднее , уже в 60 -70 
г .г . ХУПв. начинают намечаться определенные признаки экономичес 
кого оживления.

X X X

Неомотря на сравнительно неблагоприятные природные ус
ловия / сильная заболоченность/, Белозерский край в ХУХ-ХУБ 
а .в . являлоя районом развитого сельского хозяйства - поле- 
водства, овощеводства, животноводства.

Виды возделываемых культур были сравнительно немного
численны и полностью ооответсвовали местным природно -кли
матическим условиям. Из зерновых культур, в первую очередь, 
надо назвать овес и рожь, из технических - хмель, коноплю. 
Возделывание овощных культур /огурцов, лука, чеснока/ осуще
ствлялось в таких размерах, которые делали возможным поступ
ление значительных маос этих овощей на белозерский рынок. 
Имеются сведения о наличие в крае садоводства/ разведение 
яблонь, вишень/.

Особое значение о хозяйстве края имело коневодство, раз- 
ведение крупного рогатого скота, овцеводство. Центрами швот-
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^оводетва являлись Волочек Словенский, Романова Слободка, Ку- 
кобой, Колкач,Коленец.

Конец ХУ - 1-ая пол.ХУ1в. - время подъема оельского 
хозяйства в крае. Расширение посевных площадей, распростра
нение паровой системы земледелия с четко выражении* трех
польем / пар, озимь, засеянная рожью, яровое поле с овсом/, 
расчищенные от кустарников богатые сенокосные угодья споооб- 
отвовали увеличению производства сельскохозяйственной продук
ции, часть которой регулярно поступала на рынок.

В среде белозерского крестьянства модно заметить на
личие значительной имущественной дифференциации. Известен 
ряд случаев, когда отдельные крестьяне владели таким коли
чество зерна, которое в 10-15 раз превышало норму, необхо
димую для существования одной семьи, располагали крупными 
суммами денег, имели возможность брать на оброк большие се
нокосные уГодья и пр. Видимо, среди них и надо искать тех 
"добрых" крестьян, занимавшихся торговлей, о которых гово
рит Судебник 1589г.

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции 
на рынок , ведшее к нарушению патриархальной замкнутости 
белозерской деревни , представляется характерным именно для 
1-ой пол.ХУ1в. Во 2-ой пол.ХУ1в.- нач.ХУПв.в. наблюдается по
степенное сокращение этого процесса , обусловленное хозяйственнь 
ным разорением края конца конца 60-х - 70-х г.г.ХУ 1в., усилеьи- 
ем феодальной зависимости крестьянства и рядом другйх причин.

3 отличие от более северных районов, в Белозерском крал 
в исследуемый период охота как средство обеспечения населе



ния продуктами питания и пр. уотушало свое место животново. 
отву. Однако охота на таких зверей,как медведь, белкас з»<ц: 
яа пернатую дичь - боровую/ тетерев, рябчик/ и водоплаву&. ; •> 
продолжала сохранять определенное значение в качестве подоб
ного промысла.

И в ХУ1,* в ХУЛ в .в . рыбная ловля по-прежнему занк?^. 
бт важное место в хозяйстве края. Белозерокая рыба, свзжая 
■ обработанная издревле применявшимися способами/ сушка* в;т 
ление/ ■ более новьм /засол/ , в больших количеотвах пост 
ла не только на меотный рынок, но и в другие районы страян. 
Кроме горожан-белбзерцев в ловле рыбы в Белом озере иршш- 
мали участие й крестьяне близлежащих волостей и селений, в 
чиоле Киснемской волости, Кияндской волости, села Ковжи.

Волооти, расположенные по течению реки Шексны/Заягорб 
ская, Дарчун, Долгая Слободка, Усть-Угольская, Чуровская, 
Веретейка Малая .Милобудская, Иванов Бор, Федосьин рородок, 
Ивачевокая,Вогнемская, Липник Заозерский/ считались госуда 
ревши езовыми волостями^и крестьяне этих волостей обязанн 
были поставлять царю как собственнику рыбных угодий, оброк 
рыбой ценных пород -осетрами, стерлядью, белорыбицей и пр.
Для ловли этой рыбы крестьянами строились из многометрового 
строевого леса особые сооружения -езы. По-видимому, способ 
ловли рыбы при помощи езов берет овое начало в глубокой древ
ности.

Хозяйственное разорение края конца 60-70-х гх'. ХУХв. 
вызвало сокращение лова рыбы,часть езов была заброшена. 
Значительное увеличение в 1584/5г. оброка взимавшегося с
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белозерских рыболовов явилось одним из проявлений усилив
шегося феодального гнета.

Положение, во многой близкое к положению крестьян 
езовых волостей, занимали такие категории тяглого белозер- 
ского населения, как бортники, бобровники, медведчики, ле
бедчик*, сокольи помытчики, известные из белозерской губно* 
грамоты 1539 г . ж других документов. О реальном содержа
нии наложенного ка них тягла нам нзвеотно далеко не полноотью. 
Видимо, они обязаны были поставлять ко двору живых.медведе1. 
ловчих птиц /ооколов и ястребов/,битых лебеде!, мед ■ воск, 
ценный бобровый мех п пр., либо нх денежный эквивалент. На 
протяжении ХУ1 века падает значение почти всех этих групп 
оброчного населения и только сокольи помытчики по-прежнему 
несут овое тягло.

Для Белоозера, как и для других феодальных городов, 
характерно, что его жители наряду о ремеслом и торговлей 
продолжали заниматься сельским хозяйством. Особенно широ- 
ко было распространено владение лошадьми и крупным рогатым 
скотом. Какая-то чаоть горожан занималась и пашенным зем
леделием/ сеяли рожь,овес/. Сохранившиеся сведения о земель
ных угодьях одного из "отцов города" - В.Живляка. свидельству- 
ют о том, что наиболее состоятельные белозерцы не только не пе
реставали заниматься сельским хозяйством, а наоборот осущест
вляли это в больших масвтабах, видимо, используя для обработ
ки своих участков наемных рабочих -"казаков".

X X X



В Белозерском крае в ХУ1-нач.ХУПв.в. почти все отрос
ла ремесленного производства и промнолы достигли сравнитель
но высокого уровня развития. Широкое распространение в ncrv; 
получало железоделательное производство на базе местной бо
лотной руды, обработка и переработка дерева, животного 
оырья а др. Четко намечается обусловленное прирояними уело::- 
яма разделение труда внутри района.

В ХУ1 в. особое значение имело железоделательное про- 
иэводство в юго-западкнх районах Белозерского края, примы
кающих к землям Устюдны Хелезопольскои. Особо следует отме
тить район Андоги, Андопал, Вадбал и Дубровский стан /волсот« 
Сухольская/. В середине ХУ1 в. в этих районах действовало 
около 345 горнов. К 80-м г .г . их число сократилось на 20!ь 
а достигало 276 горнов.

Обработка железа бнла развита в самом Белоозере, % рай 
оне Мегре, Волочка Словенского, в Танищах. Прослеживается 
различие в специализации городских и деревенских кузнецов. 
Городские кузнецы в основном изготовляли простые топорн, ко
сы, большемерные гвозди, судовые скобы и пр. В работе дере
венских мастеров оообое место занимало производство ножей 
самых различных сортов, мельничных снастей, серпов и пр.

Изготовлением кироича занимались как горолане-белозэр- 
цы, так и кирпичники Волочка Словенского.

Центрами заготовки, обработки дерева и судостроения 
являлись волости Иванов Бор, Федосьин Городок, Ивачевская и 
Милобудская. Здесь заготовляли в больших масштабах бревна, 
доски, конструктивные части деревянных судов, готовые сру~

1 ВОЛОГО^ ' я
I облас 
I им. И. В.



jit для изб, амбаров, клетей, секли дрова, снимал* "скалу" 
/бересту/, находившую употребление как изоляционный материал 
t как сырье для получения дегтя.

Белозерокяе деревенские судовые мастера строкл* лодьи 
длиной около 28,5м., шириной 5,5м., насады длиной около 28,5м., 
вириной 4,25м., паузки / разгрузочные суда для мелководья/, 
большие додки, лодки "ловецкие" я др.

Известны городокие и деревенские плотники. Сохранив
шееся описания деревянных домов бечозерских посадских лю
дей/ с комнатами, горницами, вышкам*, повалушами, подклв- 
тами, чуланами, с красными крыльцами и пр./ ветровых и
"клетских" церквей, городской крепости, возведенной в 1612г., 
)видетельствуют о высоком уровне плотничьего искусства, до
стигнутом зпесь к ХУ1 - нач.ХУПв.в.

Надо отметить, что изготовлением высококачественной дере
вянной посуды , в первую очередь, занимались деревенские масте
ра , также как кожевенным делом, оукноваляннем, выделкой овчин 
/центры - Волочек Словенский, Романова Слободка ж др./

В самом Белоозере наряду с кузнецами, плотниками, токаря
ми работали медкики, серебряники, иконники, скорняки, сапож
ники, портные мастера, мыльники. Здесь было вироко развито из
готовление пищевых продуктов, что явяяетоя косвенным свидетель
ством сравнительно высокого уровня городской жизни.

Известны отдельные случаи перехода в Белозерский край 
мастеров из таких высокоразвитых центров ремесленного про-
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изводства как Москва, Новгород, Вологда, Ростов и др.
Деятельность белозерских ремесленнаков велась в срав

нительно крупных масштабах. Их изделия б^ли рассчитаны на 

широкий круг потребителей, удовлетворяя их потребности в 
орудиях труда, оырых материалах, средствах передвижения , а 
также их бытовые нужды. Глубокое знание особенностей мате
риала и трудовые навыки, передававшиеся из поколения в поко
ление, обеопечивали высокое качеотво и большое разнообра
зие видов изготовляемой продукции. Прослеживается итреи- 
ление к строгой стандартизации не только готовых изделий, 
но и "полуфабрикатов". Продукция изготовлялась сотнями а 
тысячами единиц / тысячами -большемерные гвозди, кирпичи я 
пр.; сотнямн - ножа, косы, сохи железа расковного, доски, до 

тали деревянных конструкций, деревянная посуда, выделанкко 

кожи, овчины и пр./ . В некоторых отраслях ремесла сущест
вовали оообые артели, выполнявшие большие по объему рабо
ты. В ряде случаев наблюдается передача ремесла по наслед
ству, что предотавляетоя типичным для периода (Феодализма.

В ХУ1 -нач.ХУПв.в. в самом Белоозере и в белоэерской 
деревне наряду с работой на заказ наличествовало и производ
ство изделий на рынок. Последнее было развито почти во всех 0'< 
раслях городского ремесла. В деревенском ремесле и промыс

лах мы сталкиваемся с наличием производства на рынок при 
заготовке, обработке и переработке дерева, при внделке кол 
и сукновалянии. Производство белозерских ремесленников было 
рассчитано, н первую очередь на местный рннок и базирова
лось на раз делении труда внутри исследуемои территории. От-



дельные случаи, известные нам, когда изделия белозерского 
ремесла поступали в другие районы страны / железо расков- 
ное, деревянная посуда и пр./ сравнительно немногочислен
ны и не меняют общей картины.

Развитие работы на рынок достигло, по-видамому, сво
его максимума ухе к 40-50-м г .г . ХУ1в. Затем, с конца 60- 
70-х г .г . ее значение начинает постепенно снижаться , в пер
вую очередь, в различных отраолях деревенского ремесла.
Однако, только в начале ХУЛ века модно наблюдать почт* во 
всех отраслях производства в белозерской деревне постепен
ное возвращение к предыдущей стадии - работе на заказ, что 
было связано с общим ухудшением экономического положения 
края и упадком торговли в этот период.

Особое место среди других ремесленников защипали за
писные кирпичники и каменщики, не несшие посадского тягла, 
а обязанные участвовать в строительстве городских укреп
лений а других областях государства. К ним примыкают а так 
называемые "осочники", видимо, занимавшиеся смолокурением 
и т.п . промыслами и поставлявшие продукт своего труда для 
нухд дворцового хозяйства.

Царев кабак, существовавший на Белоозере, по-видимо
му, уже с конца ХУ1в. и организованный"на вере", обеспечи
вал поступление в казну сравнительно высоких доходов . По

казательно, что определенную долю прибыли от продажи "пити!" 
получали и некоторые горол&не-белозерцы, предоставлявшие в ка
честве "поручников" свой хлеб для винокурения.



-  21 -

В условиях общего разорения края и сокращения пнсл-н- 
нооти населения во 2-ом десятилетии ХУПв. ремесленное щ>-- 
изводотво ■ промыолы претерпели вплоть до середины столок:;; 
резкое сокращение.

X X X

В ХУ1 - нач.ХУП в .в . Белоозеро было сравнительно r.pvri 
ным торговьм центром, куда товары поступали не только из 
других областей, но и из-за рубежа. Кроме того, сама беяо- 
зерцы принимали активное участие в межобластном обмене, про 
водя транзитную торговлю поморской солью.

На территории Белозерского края имелись и более мел 

торги / на Усть-Угле, на Волочке Словенской/, трижды в г'*д 
устраивалась ярмарка в Кирилло-Белозерском монастыре.

В самом Белоозере торговля производилась внутри город 
око! крепости , где было в начале ХУПв. 70 лавок, а такг.-г, 
территории посада, на Житной площадке, где находилось .i;?> 
вок. На торгу в городской крепости имелись ряды- Мясной, 
ный, Большой и др. Лавки были деревянной конструкции, с чула
нами, сусеками, полатями и пр.

Уже к началу рассматриваемого периода мы застали осо
бую социальную группу представителей торгового капитала , 
делившуюся из состава посадокого населения и принадлежим"» 
его верхним слоям. Эта группа была тесно связана между со̂ -- 
деловыми и родственными отношениями , в состав ея входили г 
некоторые иноземцы. Торговыми операциями наряду с горо^ада- 
ми занимались также отдельные крестьяне из числа "лучших” .
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Хроническая недостаточность свободных оборотных средств, 
типичная черта периода феодализма, заставляла белозерских 
торговых людей при проведении операций складывать свои капи
талы, случалось им и занимать сообща крупные суммы денег ■ т.д .

Ростовщичеством занимались как горожане, так и некоторые 
белозерские крестьяне. Их деятельность полностью соответство
вала характеристике ростовщичеотва, данной К.Марксом в "Капи
тале": "...ростовщичество, высасывающее мелкого производителя, 
■дет обыкновенно об руку с ростовщичеством, высасывающим бога
того крупного землевладельца".^ Наряду о этим уже в коние 20- 
80-х г.г.ХУ1 века на Белоозере начинает функционировать ссуд
ный капитал, однако ссуды белозероким купцам выдавал*оь еще 

в отарой форме кабал&ннх займов.
Особое значение на всем протяжении рассматриваемого перио

да имела торговля местной высококачественной рыбой и посредни
ческая торговля поморской оолью. Белозерокне рыботоговцы ■ соле 
торговцы были тесно связаны между собой. Так известно,что в ря
же случаев рыбные прасолы , накопив средства, переходили к бо
лее выгодной торговле солью. По-видимому, именно среди этих 
двух групп купцов и следует искать тех купцов-оптовиков, кото
рые , как указывается в источниках, вели торговлю "отъезжим това
ром", тогда как розничную торговлю осуществляли купцы, согласно 
свидетельству источников, специализирующиеся на продаже

1/ К.Маркс и ф.Энгельс. Соч. ,изд.'2-в,т.25,ч.П,стр.144.
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"мелкого товара". Таким товаром мог быть мед-сырец, лен, 
простые сукна, листы оусального золота и пр. Из других от
раслей торговли следует отметить торговлю лоиадыли, которой 
занимались конские барышники.

Наиболее соотоятельные белозерские торговцы 1-ой поло
вины ХУ1в. владели собственными средствами передвижения /боль
шая речными судами - лодьями/, торговыми помещениямн/лазкамн/, 
складскими помещениями /амоарами/, расположенными как в стон  
Белоозере, так и по путям следования торговых караванов - на 
острове под Крохиным, на реке Пидьме, на берегу Ухтомы у села 
Короткого Чарондской округи и т.д.

Уже к 30-м гг. ХУ1в. белозерскими торговыми людьми были ос
воены соляные рынки Поморья, бассейн верхней и средней Волгиг 
а также Оки] Их можно било встретить на Вытегре, и в Каргополе, 
Ярославле, Угличе и Твери, Москве а "Московских городах". Бело- 
зерцы на своих супах доплывали до Казани. В начале ХУЛ столвтиг 
они ездили "за рубежи" торговать со шведами.

В ХУ1 - нач.ХУПв.в. в Белозерский край поступали товары кз 
других районов Русского государства. Из московских областей на 
Белоозеро привозили хлеб и изделия отоличного ремесла, из Нов
города - лен, уклад/ сталистое железо/, из района Веще-озера а 
Воже-озера - рыбу простых пород, из Каргополя - семгу, тюлемпй 
жир.

Следует отметить поступление на Белоозеро импортных 
товаров : шведского железа, фландрских и английских сукой, 
шелковых и бумажных восточных тканей/ камки.атласа, мит-



калеЙ, кцндяко®» зендеки/, итальянокой к французокой бума- 
т**, вооточных пряностей.

Чаоть этих товаров в к.ХУ1-нач.ХУПв.в., видимо, привозилиоь 
вологодскими купцами.

Подъем предпринимательской активности белоэерокого купе
чества приходится на первую половину ХУ1 века, позднее поло
жение во многом изменилось.

Хозяйственное разорение края конца 60йх -70-1 г .г . ХУ1в., 
перевод некоторых, наиболее крупных торговцев в Москву, со
кращение производства на рынок в городе ■ деревне, усиление 
феодальной эксплуатации крестьянства х рост налогового обло
жения, сказалиоь отрицательно на положашси оэлозерского купе
чества. Именно в эти годы крупнейший в о т ч и н н и к  края Кириоио- 
Белозерский монастырь проводят усиленное вытеснение белозер
ских торговых людей, в первую очередь оолеторговцев о занима

емых ими позиций. Монастырь скупает и приобретает по вкладам 
соловозные суда, соляные амбары, лавки на белозероком торгу, быв
шие до того собственностью белозерских торговцев.

Появление в конце ХУ1-нач.ХУПв.в. среди лиц, занимавшихся 
тооговлей, значительного числа горожан, освобожденных от несе
ния посадокого тягла /каменщиков, кирпичников,. церковников, 
расоылыциков, стрельцов/, косвенно свидетельствует об ухудше
нии экономического положения купечества в собственном смысле 
этого слова. Однако и в этих условиях белозерские торговые лю
ди не прекращают своей деятельности.

Резкое сокращение торговли в крае наблюдается во второе деся
тилетие ХУП в ., когда бедствия польско-литовской интервенции и 
жестокие правежи глубоко нарушили хозяйственную жизнь района.



К 81 ому надо добавить, что пвремвярняе направления торгов гас 
путе! на восток , в район Вологда» начавшееся уже во второй v.n- 
яоввне ХУ1 в . , также в значительно! степени способствовало це- 
деиию торгового значении Белоозера.

X X X

В конце диссертации в разделе "список ксточяаков а лите
ратура" приведено около 300 вазваяиЯ архивных ватеряалов £ пу
бликаций, испольаоваяных автором.

К работе приложена "обзорная карта Белозерского края Х71~ 
нач.ХУП вв .", где прослежен характер внутриравонного раздвяеаяп 
труда на территория края в изучаемы* период.

Основное содержание настоящего доследования отражено в сле
дующих публикациях автора:

1, Соляная торговля г.Белоозера в конце ХУв. - 60-х г ,г .Ш .г  
- В кн .: Ученые записки /Московского ордена Трудового Красного 
Знамени государственного педагогического института им.В.Й. Ле
нина/ . М .,1963.

2. Промыслы а ремесла города Белоозера в ХУ1- начале ЗЕУПэ*:?» 
В кн.:Ученнв записки /Московского ордена Трудового Красного 
Знамени государственного педагогичеокого института им. -В.й.Ле
нина/ М 229, М .,1965.


