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ГЕОГРАФИЯ ДЕРЕВЕНСКИХ ПРОМЫСЛОВ ЮГА 
ОБОНЕЖЪЯ В XVII В.

Крестьянские промыслы - важная составная часть экономики 
России. Успехи экономического развития, достигнутые страной в 
XVII в., неразрывно связаны с прогрессом мелкой промышленности 
в деревне. Изменения в крестьянских промыслах и ремеслах, 
являвшихся наиболее подвижной частью крестьянского хозяйства, 
оказывали серьезное воздействие на экономику страны. В XVII в. 
существенно изменилась эконом-географическая карта России: 
формировались очаги промышленности, районы с земледельческой 
специализацией, интенсивно протекала миграция населения к 
промышленным центрам и в сельскохозяйственные районы. 
У глубление хозяйственной специализации районов страны 
способствовало расширению внутреннего рынка1. Отчетливо эти 
процессы прослеживаются на Северо-Западе России, в районе, 
который издавна отличало значительное развитие неземледельческих 
занятий населения. В большой степени этому способствовала 
географическая среда. Край был щедро наделен природными 
ресурсами. В то же время климат не благоприятствовал земледелию. 
Здесь развивалась как добываю щ ая, так и обрабатываю щ ая 
промышленность. Последняя базировалась не только на природных 
запасах, но и на продуктах сельского хозяйства и животноводства2. 
Втягивание населения в промысловую и торговую деятельность 
изменяло хозяйст венный облик как отдельных поселений, так и целых 
рай он ов . Н аибольш ее значение п ри об рела  крестьянская 
железоделательная промышленность. Уже в XVI веке в крае велась 
не только широкая торговля сырьем, полуфабрикатом (крицами, 
укладом, прутовым железом) и изделиями из металла, но намечается 
и районирование производства3. Потребность экономики в металле 
и изделиях из него способствовала быстрому прогрессу металлургии 
в XVII в., четкой порайонной локализации промысла. Н а Юге 
Обонежья ими были Посвирье и Центрально-Тихвинский - по 
течениям Свири, Сяси, Паши, ее притоку Капше с погостами 
В аженским (особенно Л оянская волость), О стречинским ,
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Ярославичским, Веницким, Оштинским (особенно Ладвинская 
волость), Тихвинским (особенно Тихвинская волость), Пашским- 
Кожельским (особенно Пашская волость), Капецким, Липенским, 
Ш изенским. Явосемским, Дымским. Сложилась порайонная 
производственная специализация в изготовлении полуфабрикатов 
и готовых изделий, углублявшаяся на протяжении столетия. В 
Оштинском погосте - крицы и прутовое железо, в Важенском, 
Остречинском и Мегореком - прутовое железо и уклад. Особенно 
славилось “важенское” и “лоянское” прутовое железо. Районом 
широкого производства уклада и прутового железа в течение XVII 
ст. были Заонежские и Лопские погосты. На торгах это железо 
именовалось “олонецким” и “лопским”4. В XVII в. происходил 
процесс отделения добывающих промыслов от обрабатывающих, 
который в Тихвинском районе завершился к концу столетия, в 
результате чего кузнецы  Т и хви н ского  п осада переш ли 
исключительно на выработку уклада и изделий из него, а добыча и 
вы плавка руды, приготовление криц стали делом сельских 
ремесленников. “Тихвинский” уклад вывозился на многие рынки 
страны, включая Сибирь, что отмечено таможенными книгами 
Т обольска5. Нужды солеваренной промыш ленности Севера 
Обонежья определили раннюю (с середины XVI в.) специализацию 
крестьянской металлургии Лопских погостов на изготовление 
цренных полиц - железных листов, из которых выделывались црены 
для выпаривания соли. С конца XVII века в соседствовавших друг 
с другом погостах: Важенском (дер. У сланка, Лаптевщина, деревни 
Л оянской  волости), М егореком  (волостях  У ндозерской , 
Лухтозерской, Куштозерской), Оштинском (Ладвинской волости) 
н ачало  вы рабаты ваться  “ ш елеховое” ж елезо. О тчетливо 
прослеж ивается рай он ирован и е в сфере обрабаты ваю щ их 
промыслов. Значительная часть кузнецов Тихвинского посада, 
Пиркинского, Важенского и Олонецкого погостов производила 
сельскохозяйственный инвентарь. Тихвинские кузнецы, кроме того, 
славились изготовлением ножей. “Тихвинские” ножи, подобно 
“кижским”, выделывавшимся в Кижском погосте, пользовались 
большим спросом как в Обонежъе, так и за его пределами. 
“Олонецкие” сохи - главным образом из Обжанской волости 
соперничали с сохами из Устюжского уезда. Пищали изготовлялись 
в Остречинском, Оштинском, Вытегорском, Олонецком, Мегореком 
погостах. В Остречинском погосте также ковали ножи и ножницы, а 
в Куштозерской волости Мегорского погоста и Святозерской
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волости Олонецкого погоста - топоры. Полуфабрикат и изделия из 
железа развози лись скупщ икам и и непосредственны м и 
производителями по рынкам Северо-Запада России. Большое их 
количество поступало на Троицкую ярмарку, Тихвин, Новгород, а 
отсюда расходилось во все уголки региона и страны. Крестьянская 
железоделательная промышленность играла важную роль в 
экономическом развитии Северо-Запада России на протяжении 
X V II-X V III вв. О на являлась основой для разнообразны х 
промысловых занятий населения. Успехи крестьянской металлургии 
подготовили почву для строительства в Обонежъе во второй 
половине XVII- первой четверти XVIII вв. государственных и 
частных металлургических мануфактур. В нескольких районах 
Присвирья и Ояти добывали и обрабатывали серебро и медь. “ 
Дельное серебро” из этих центров, медь, а также готовые изделия 
постоянно фиксируются в книгах тихвинской и троицкой таможен, 
приходо - расходных книгах монастырей. В Рождественском погосте 
на Сяси и Колбегах, расположенных вдоль реки Сясь и ее притока 
Воложбы, на базе местного сырья сложился известной промысел. 
Еще в начале XVII ст. здесь занимались ломкой известковой плиты 
и жжением извести. В течение XVII в. промысел получил быстрое 
развитие. Месторождение снабжало весь Юг Обонежъя готовой 
известью и известковой плитой. Производство сосредотачивалось 
в руках подрядчиков, в том числе и из крестьян государственных и 
владельческих, которые пользовались наемной рабочей силой. В 
перевозке готовой продукции участвовали массы наймитов- 
крестьян, о чем свидетельствую т приходо-расходные книги 
монастырей7. По берегам рек Ояти, Явосмы, Тихвинки, Капши, 
Воложбы залежи глины м кварцевого песка были пригодны для 
кирпичного и гончарного промыслов. Песчаники Остречинского и 
Важенского погостов служили для изготовления мельничных 
жерновов8.

Природные особенности Северо-Запада России определили 
важное место судостроения в занятиях крестьян. Весной и летом 
главными путями сообщения, торговыми магистралями становились 
многочисленные реки и озера, удобно связывавшие районы 
Обонежъя с московскими городами, Поморьем, Поволжьем. Водный 
транспорт был незаменимым и надежным средством передвижения. 
Особенное распространение имели весельные лодки разных 
размеров и назначения, рыболовецкие суда-водовики. К плаванию 
одновременно по рекам, озерам, морю были приспособлены карбасы
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и соймы. Они также делались разных рл імср< чип рузоподъемности, 
дости гая в длину 10-ти и нескош .кнх m  ч ікон  м етров, а
грузоподъемности От600-1000Д О  нескоін.кич и . ч....... м.и мм I I V U O B

Деревни судостроителей располагал исыю or рг і і ііі.м -и < ипрп
Паши, Ояти. Тихвинки, а также Вытсгры Мор. - . т.н.............
сооружались вселениях вдоль Ладожского иОнежскої о о  и р < \ м 
делались по подрядам и на продажу с привлечением наемных 
работников. Крестьянское судостроение послужило базой дли 
создания на Юге Обонежъя в начале XVIII в. государственных 
судостроительных верфей на Свири, Сяси, Паше. Значительные 
массы населения края в XVII в. были вовлечены в промыслы, 
обслуживавших судоходство: лоцманство, бурлачество, погрузо- 
разгрузочные работы. Проводники судов - лоцманы - неотъемлемые 
спутники судоходства на Северо-Западе России. Это крестьяне 
окрестных деревень, хорош о знавш ие речной ф арватер  и 
представлявшие немногочисленный слой привилегированных 
наймитов. Значительное же число местных и пришлых крестьян 
нанимались в бурлаки, матросами на суда, грузчиками10. Трудились 
артелями от нескольких человек до десяти и более. Короткий сезон 
навигации сменялся долгой зимой, когда передвижение и перевозки 
осуществлялись на санях, а крестьяне переключались на извозный 
промысел. В организации труда и здесь ведущее место занимала 
артель. Рыночный спрос на сани обусловил формирование центров 
по их производству во всех районах Юга Обонежья. Обычно этот 
вид занятий совмещался с изготовлением изделий из дерева для 
хозяйственных нужд: грабель, вил, лопат, хомутных дуг и т.д., а 
также плотничеством. Массовыми и наиболее старыми отраслями 
крестьянских неземледельческих занятий были лесной промысел, 
заключавшийся в заготовке древесины и тесно связанные с ним 
плотничество и различные деревообрабатываю щ ие ремесла: 
бондарный, токарный, столярный и др. Ежегодно в больших 
количествах древесина шла на строительство, сооружение судов, 
на нужды металлургии, кирпичного, известного производства. Лес 
служил для получения древесного угля. золы, выработки смолы, 
дегтя, лыка, коры и т.д. Труд лесорубов был тяжел. Но промысел 
давал надежный заработок в свободные от земледельческих работ 
периоды, поэтому в него были вовлечены крестьяне всех категорий 
имущественной состоятельности. Работы также велись подрядным 
способом с использование наймитов. Сфера деятельности плотников 
многообразна: возводили жилые, культовые, хозяйственные
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іин іршікії. мпчииливалистроительныематериалы.Втечение XVII 
її 11 (11 pj icj і и у і лубилось разделение труда между строительным делом 
и заготовкой материалов. Непосредственно в строительстве 
формировалась более узкая специализация по видам работ. Во 
второй половине XVII в. отрасль была прочно связана с рынком, 
найм ом , подрядом , артельн ой  ф орм ой  труда. В 
деревообрабатывающих ремеслах, повсеместно распространенных 
в деревнях Обонежья, шел процесс специализации на определенных 
видах изделий. В районах развитого рыболовства - прибрежных 
деревнях по Свири, Паше, Ояти, Волхову и лр. рекам, изготовляли 
бочки под рыбу и другую тару. Данные причодо- расходных книг 
монастырей отмечают кустообразное расположение промысловых 
деревень, из которых наиболее крупными были Глинна, Лахта, 
Александровщина, Гаркучей, Остров. Побережье и др. Крестьяне 
дер. Глинна делали чаны разной величины и назначения - под рыбу, 
капусту, для кожевен, квасоварен, коровьих дворов и т.д.. в дер. 
Остров - ушаты, в волостях вокруг Тихвина - посуду и мелкую 
хозяйственную утварь11. Изделия деревенских ремесленников в 
изобилии поступали на местные рынки. Говоря о развитии 
порайонной специализации, нужно иметь в виду, что она вовсе не 
исключала наличия во многих населенных пунктах ремесленников 
аналогичных специальностей.

В крае издавна получили развитие промыслы, связанные с 
обработкой продуктов животноводства: кожевенный, шубный, 
овчинный, суконоделие. Разведение скота и охота обеспечивали 
сырьем. Вспомогательные материалы для кожевенного дела - “дуб”, 
золу, деготь давали местные промыслы. Соль, сандал и квасцы 
покупали у торговых людей. В условиях Севера была велика 
потребность в мехах, шерсти, кожах и изделиях из них, что в 
значительной мере определяло распространенность такого рода 
занятий, рост их товарности. В XVII в. Южное Приладожье и 
Прионежье являлись районами выделки конских, козлиных, 
телячьих, говяжьих, лосиных кож разных сортов. Именно отсюда - 
погостов Оштинского, Мегорского, Вытегорского, Вороновского, 
Пашского, Рождественского на рынки Юга Обонежья, в частности 
на Тихвинскую, Троицкую и Пашскую ярмарки поступало большое 
количество сырых, грубо обработанных и “красных” кож 12. В 
погостах Южного Прионежья, а также в ГІрисвирье (Пиркинском, 
Важенкском, Ярославском погостах) сложился шубно-овчинный 
промы сел. Ш или шубы “одевальницы ” , шубные каф таны ,

224



рукавицы. В селениях вокруг Тихвина делали только рукавицы - 
"верхницы" из конских, телячьих и бараньих кож13. Кожевенный, 
овчинно-шубний промысел в крас в XVII в. находился на уровне 
мелкотоварного производства. Возрастание масштабов промысла 
ко второй половине столетия привело к росту заведений, в которых 
наряду с семейной кооперацией использовался труд наймитов.

Южное Прионежье являлось районом довольно широкого 
распространения суконоделия, изготовления преимущественно 
грубых, сермяжных сукон и шитья из них одежды {погосты 
Мегорский. Вытегорский. Андомский) Крестьяне Просвирья, 
особенно Важенского и Остречинского погостов, славились 
мастерством обработки овечьей шерсти и валянием из нее полстей, 
епанчей, войлоков, подхомутников, сукон и т.д. В Кондужской 
волости Гіиркинского погоста вязали из овечьей шерсти рукавицы - 
“деяницы”, чулки, носки. Изделия крестьянских промыслов 
заполняли местные рынки, а сермяжные сукна вывозились и за рубеж
- в Швецию. Окрестные феодалы систематически нанимали крестьян 
для битья шерсти и выработки из нее необходимых изделий.

Крупными промысловыми отраслями оставались охота и 
рыболовство - традиционные занятия населения. Пушнина являлась 
ценным товаром как на местных, так и на зарубежных торгах. 
Пушная торговля почти целиком была сосредоточена в руках 
скупщиков.

В многочисленных реках и озерах ловилась рыба: лососи, 
осетры, сиги, щуки, окуни, судаки, корюшки, снетки и т.д. Писцовые 
описания XVI в. содержат і юречень большого количества тонь, число 
которых не уменьшилось и в XVIJ в. Частьютонь владели монастыри 
и помещики, другая сохранялась за крестьянскими волостями. 
Практиковали крестьяне и аренду рыбных ловель. Промысел 
охватывал значительную массу жителей Обонежъя. особенно 
прибрежных деревень. Уже писцовые книги конца XV-XVI вв. 
отмечали по берегам Свири, Волхова. Ояти, Паши, Сяси и др.. вдоль 
побережья Ладожского и Онежского озер поселения и рядки с 
непашенными людьми-рыболовами. В XVII в. Южное Приладожье, 
особенно Вороновский и Рождественский Пашский погосты - были 
крупными районами промыслового рыболовства. К концу XVII в. 
здесь насчитывалось несколько десятков поселков рыболовов, 
некоторые (Исад. Немятово, Глетково, Берег. Усть Сясь и др.) 
существовали с конца XV в. Промысел носил товарный характер и 
в XVI в., а в XVII ст. превратился в крупную товарную отрасль.
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11-им рабочей силы был обычным делом так же. как и господство 
скупиі,иков, перекупавших улов у непосредственных производителей 
и вывозивших его на рынки Северо-Запада. Обширные сведения о 
роли и месте скупщиков в торговле рыбой на Юге Обонежъя. 
наследственности в занятиях “торговых крестьян” , участия в 
рыночных операциях целых семейных кланов, содержат книги сбора 
пошлин тихвинской и троицкой таможен. А при комплексном 
изучении писцовых, таможенных и монастырских хозяйственных 
книг можно проследить родословные крестьян-рыбников на 
протяжении всего XVII ст. Развивались сопутствующие рыболовству 
мелкотоварные промыслы и ремесла: сооружение рыболовецких 
судов, тарно-бондарный, сетный, веревочный и т.д. Прядение пряжи 
для сетей, тетив, веревок для сетей, вязание снастей, наряду с тарно
бондарным промыслом, стало преимущественной специализацией 
групп деревень Посвирья.14

Крестьяне присвирских погостов, особенно Важенского, 
Остречинского, Веницкого и Оштинского, вели активную торговлю 
солью. Они закупали соль на варницах “у моря” и перепродавали 
на рынках Ю га Обонежъя. Книги тихвинской и троицкой таможен 
пестрят именами крестьян-торговцев из этих погостов. Ряд фамилий 
солеторговцев середины и второй половины XVII в. удалось 
обнаружить в дозорных книгах 1612 и 1620 гг. Некоторые скупщики 
действовали с размахом, доставляя на продажу в Тихвин целые 
обозы с солью в несколько тысяч пудов (до сотни возов)15. На каждый 
рейс они нанимали десятки, а то и сотни возчиков с лошадьми.

Повсеместное распространение получила переработка 
растительного сырья - льна и конопли. Выделывались ткани разных 
сортов, но главным образом грубые - холсты, ряднина. В течении 
XVII в. расширялись масштабы производства, особенно в Заонежье, 
увеличивалась его товарность. Однако промысел до конца XVII в. 
так и не выделился в самостоятельную отрасль крестьянской 
промышленности. Причина, вероятно, коренилась в близком 
соседстве края с П сковщ иной и Ш елонской пятиной, где 
льноводство и ткачество были товарной отраслью. Именно отсюда 
на рынки Юга Обонежъя в изобилии привозили и лен-сырец и ткани.

Рассмотрение географ ии деревенских промыслов Ю га 
Обонежъя в XVII в. позволяет прежде всего отметить массовый 
характер  то р го во -п р о м ы сл о во й  деятельности  населения. 
Обнаруживаются закономерности в распространении крестьянских 
промыслов, их- взаимосвязь, взаимовлияние как в пределах
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экономического района, так и между районами. Отчетливо 
выделяются два наиболее развитых в промысловом отношении 
района - Посвирье и Тихвинский, которые охватывали большую 
часть региона: первый - Южное Приладожье и Прионежье, по 
течениям Свири, Ояти, низовьям Паши, второй - междуречье 
Волхова, Сяси, Паши с притоками. Железоделательные, лесные, 
судостроительны е, д еревообрабаты ваю щ и е пром ы слы , 
плотничество играли ведущую роль в их экономике. Население в 
массе занималось промысловым рыболовством, на базе которого 
развились сопутствующие ремесла. Важной товарной отраслью 
была охота. В ремеслах и промыслах широкое распространение 
получил наем, подрядные операции, в торговле - скупщики, 
“торговые люди”. Меньшим разнообразием торгово-промысловой 
деятельности населения характеризовалась группа погостов, 
располагавшихся на границе Обонежской и Бежецкой пятин по 
верховьям Паши и Сяси (Пелуши, Койвуши, Михайловский в 
Озерах, Михайловский в Черной, Хотславль Волок). Исторически 
их развитие п роходило в отдалении  от крупны х центров 
новгородской земли, в стороне от главных торговых путей, да и 
природные ресурсы были ограничены. В XVII в. этот район 
определился как район интенсивного животноводства. Отсюда на 
рынки Обонежья поступали главным образом лошади и скот. 
П ромыслы в X V II в. служили звеном, тесно связы вавш им 
крестьянские хозяйства с рынком и составляли основную доходную 
часть бюджета семей всех имущественных категорий. За столетие в 
деревнях Юга Обонежья значительно увеличилось количество 
крестьян, для которы х промы слы  и торговля стали делом 
первостепенны м . Ф орм ирование рай он ов  определенной  
специализации ускоряло процесс отделения промышленности от 
земледелия. В крае еще в XV в. стали складываться торгово
промысловые поселения. К XVII в. их число не только возросло, но 
они укрепились и экономически. Самые крупные из них- Тихвин, 
Сермакса, превратившиеся в XVII в. в посады, села Грузино и 
Оя гское, Сясьский рядок, рядки в низовьях Волхова, на Ладожском 
берегу. Торговля в них шла круглый год, активно действовала 
армия скупщиков. Важным экономическим центром Юга Обонежья 
был Тихвинский посад с торгом, охватывавшим рыночными связями 
обширный регион Северо-Запада России в радиусе 300-400 верст. 
Основную часть жителей Тихвина составляли торгово- промысловые 
крестьяне - выходцы из окрестных деревень. К  концу XVII в. посад
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• іііі чи і і.інал более 600 дворов. Из них половина - дворы торговых 
людей, около 200 дворов - ремесленники. Из общего числа 
ремесленников 40% были кузнецами. Иными словами, занятия 
ремесленного населения Тихвина непосредственно отражали 
основное направление промы словой деятельности района. 
Разнообразный ассортимент товаров тихвинского торга - продуктов 
земледелия, промыслов, высокий процент среди торговцев и 
покупателей  крестьян  говори т о том , что деревенская 
промышленность и сельское хозяйство активно работали на рынок. 
Н а эти черты тихвинского рынка обращ али внимание уже 
современники.

Можно сказать, что в XVII в. на юге Обонежья сформировалась 
экономическая карта региона со сбалансированной структурой 
промыслов, развитым товарным производством и общественным 
разделением труда, что обусловило появление в Обонежье уже в 
XVII в. первых железоделательных мануфактур, а в начале XVIII в. 
судостроительных верфей и обеспечило экономический прогресс 
края.
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Ф.О.САМОЙЛОВ 

З ІСТОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: 
ХЕРСОНСЬКА БІРЖА В 1906-1914 PP.

П ош уки сучасною  У країн ою  оп тим альн и х  ш ляхів 
економічного розвитку зумовлюють необхідність вивчення та 
використання механізмів ринкової господарської системи. Одним з 
елементів цієї системи були і є біржі. Вони надають можливість 
реалізації великих партій товару (за зразками), сприяють залученню 
додаткових коштів (на вторинному ринку цінних паперів) для 
розвитку п ідприєм ств, крім то го , на б ірж ових торгах  
встановлюються валютні курси та ціни на різноманітні товари. 
Наукове дослідження історії бірж, що існували в Україні в 
дореволюційні часи, передумов їх виникнення, характеру та 
наслідків діяльності має чимале практичне значення для відродження 
традицій вітчизняного підприємництва.

Найбільш грунтовні праці, присвячені порівняльному аналізу 
біржового законодавства Росії та західних країн, висвітленню 
шляхів розвитку акціонерних товариств, використанню досвіду 
діяльності бірж Німеччини. Франції, Англії, побачили світ у П пол.
XIX - напочатку XX ст.1

За радянських часів біржова тематика фактично перестала 
досліджуватися. Повернення до цієї проблематики припадає на 
кінець 80-х - початок 90-х pp.2

Однак діяльність бірж України дореволюційного періоду 
лишається поза увагою дослідників.
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