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ВВЕДЕНИЕ

Эта книга посвящена общественной структуре, функциям и 
устройству шведского феодального рынка — прежде всего рынка 
внутреннего, который наиболее органично связан с хозяйством 
страны и наиболее адекватен ее собственной социальной органи
зации.

• История внутреннего рынка как общественно значимой систе
мы отношений начинается с возникновения городов и городской 
промышленности, с превращения городов, специализированных 
промыслов и деревни в относительно обособленные экономические, 
социальные и правовые структуры, взаимодействующие путем об
мена продуктами деятельности. В отношениях города и деревни, 
натурального и товарного начал, определяющих экономико-со
циальную эволюцию феодализма, резюмируется и развитие средне
векового рынка, его уровень, формы, особенности. В данном иссле
довании основной упор делается на город. Место города в системе 
рыночных связей, его роль в формировании рынка, в выработке 
товарной продукции рассматриваются как показатель уровня и 
специфики феодального товарообмена, как один из критериев ти
пологии тогдашнею общества. Соответственно материал книги ог
раничен X III—XV столетиями: это время от складывания в Шве
ции городского строя и специализированной горнометаллургичес
кой промышленности, т. е. от возникновения внутреннего рынка, 
до зарождения раннекапиталистических отношений, возвестивших 
■о себе первыми мануфактурами.

1. П О С Т А Н О В К А  П РО БЛ ЕМ Ы . И С Т О РИ О ГРА Ф И Я

Рынок относится к числу важнейших сфер общественных свя
зей. Его роль в обществе определяется лежащей в основе рыноч
ных отношений функцией обмена продуктами человеческой дея
тельности. Обмен — категория общественного разделения труда, 
он возникает и развивается вместе с функциональной — производ
ственной, социальной, политической — стратификацией общества, 
истоки которой отмечаются уже на стадии дикости и которая в 
полной мере присуща всем классовым обществам. Будучи истори
ческим явлением, обмен товарами обладает как свойствами общего
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характера, так и стадиальными особенностями; в рамках по
следних можно выделить также регионально-типологические 
особенности.

Как известно, обмен выступает в качестве опосредующего зве
на между производством и распределением, между производитель
ными силами и производственными отношениями, социальной 
стратификацией общества \  Будучи функцией разделения труда, 
обмен включает обращение средств индивидуального потребления 
л  средств производства, обмен продуктами между различными от
раслями производства и внутри них, между разными географиче
скими и хозяйственными районами, между всеми экономическим!* 
структурами (город, деревня, промыслы) и отдельными хозяйст
венными единицами. Соответственно обмен выступает и как вид 
экономических отношений, и как форма социальных отношений,, 
взаимодействия отдельных классов и внутриклассовых групп. 
Вслед за производством обмен, через обращение продуктов дея
тельности, оказывает воздействие и на тип присвоения2. Таким об
разом, обмен относится к важнейшим факторам исторического 
развития, это «общественный обмен веществ» 3.

Подчиняясь закону классовых формаций, где производствен
ные отношения между людьми осуществляются в силу и посредст
вом господства над вещами, обмен трансформирует продукт труда 
в товар4. Воздействие осуществляется через общественную приро
ду товаров — характер их стоимости — путем перестройки ее иа 
потребительной формы, когда продукт является прежде всего не
посредственным жизненным средством (и становится товаром, 
лишь включившись в процесс обмена), в меновую форму, когда 
продукт выступает прежде всего в качестве «овеществленного тру
да», материализованного рабочего времени и предназначен дл^ 
отчуждения через обмен уже самой целью производства. Поэтому 
обмен порождает тенденцию производства ради меновой стоимо
сти, стимулируя создание избыточного продукта, предназначен
ного войти в обмен. «Представить эту перемену форм значит 
представить обращение» 5.

Итак, функция или свойства товарообмена, присущие ему как 
категории общественного разделения труда и товарного хозяйст
ва,— включение в систему социальной регуляции через всеобщий 
«обмен веществ», товаризация производства путем изменения фор
мы стоимости товара. Но как сущностная, социально активная

1 Маркс  К.,  Энгельс  Ф.  Соч. 2-е изд., т. 20, с. 151— 152; т. 23, с. 596—
597 и др.; Л ен и н В. И.  Поли. собр. соч., т. 3, с. 21 и др.

2 Маркс  К.,  Энгельс  Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 151, 152, 167, 186, 278, 498.
3 Там ж е, т. 25, ч. I, с. 309.
4 К. Маркс подчеркивал, что при неразвитом товарном производстве про

дукты  благодаря торговле становятся товарами, что «именно торговля 
приводит к тому, что продукты  принимаю т форму товаров, а не произ
веденны е товары своим движ ением  образую т торговлю» (Маркс К. ? 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. I, с. 360).

5 Там ж е, т. 13, с. 70; ср.: с. 13— 14, 15, 29— 30; т. 25, ч. I, с. 358.
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категория классовых веществ обмен историчен. Он ае может быть 
ни «неподвижным», ни «вневременным», но, напротив, развивает
ся в органической связи со всей социальной системой. Соответст
венно изменяются все его параметры: масштаб, интенсивность, 
форма связи с производством и распределением, доминанты разви
тия, роль и воздействие; изменяется самый тип обмена и рыноч
ных отношений. При каждой классовой общественной формации 
товарообмен приобретает черты, характерные для данной системы 
в целом и главных этапов ее внутренней эволюции. И в той же 
мере, в какой состояние обмена является одним из главных крите
риев типологии формаций, смена формаций и их внутренняя эво
люция являются главными и промежуточными стадиями в разви
тии самого обмена и сферы его осуществления — рынка.

Особый интерес представляет вопрос об обмене, рынке, товар
но-денежных отношениях при изучении средневековья — эпохи 
господства натурального хозяйства. Этот вопрос и как таковой, 
и как часть более обшего сюжета о товарном укладе в целом — 
один из центральных в современной медиевистике. Составляет ли 
товарный уклад со всеми его категориями — и в  соответствующей, 
исторически обусловленной форме — часть экономического базиса 
и социальной системы феодализма? 6 Или он только «совмещается» 
с феодальным способом производства, «обслуживает» его, а следо
вательно, не входит в феодальный базис, является укладом- 
«попутчиком»? 7 Или же товарные отношения вообще не совмести
мы с феодализмом, изначально противоречат его натурально-хозяй
ственной основе, и поэтому сколько-нибудь заметное расширение 
обмена, не говоря уже о товарном производстве, преобладающем 
в городах,— это предвестники капитализма? 8 Главное место в дис
куссии о функциях товарно-денежных отношений, рынка, обмена 
в эпоху средневековья занимает именно эта проблема — водораз
дел между феодализмом и капитализмом. Раньше и шире всего 
она стала решаться при анализе генезиса капиталистического 
строя 9. В последние десятилетия неоднократно поднималась евро
пейской историографией в связи со вторым этапом развитого фео
дализма, особенно в дискуссиях об «аграрном кризисе» XIV—

6 Ср. точку зрения Е. В. Гутновой о том, что на втором этапе ф еодализма  
«товарное производство было неотъемлемы м элементом экономики», 
в кн.: Теоретические и историографические проблемы генезиса капита
лизма. М., 1969, с. 188— 189 (далее: П роблемы ).

7 Полянс кий Ф. Я.  Экономическая история зарубеж ны х стран. Эпоха ф ео
дализма. М., 1954, с. 280; Б. Ф. Поршнев (Очерк политической экономии  
феодализма. М., 1956, с. 106, 111) говорит и об «обслуживании» ф еодализ
ма товарным производством («не задевая процесса воспроизводства»), 
и о том, что, в частности, городское товарное производство было «орга
нической частью феодального производства» (с. 112).

8 Ср.: Самойло А. С.: « ...зарож дение капиталистических отнош ений в виде 
простого товарного производства» (Проблемы, с. 150).

9 Теоретическое исследование проблемы перехода от ф еодализм а к капи
тализм у см.: Панкратова А.  М.  О роли товарного производства при пе
реходе от ф еодализм а к капитализм у.— ВИ, 1953, № 9; Сказкин С. Д.
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XV в в .10 и «торговой революции» X III в. В отношении периода фор
мирования и раннего этапа зрелого феодализма (и в связи со скла
дыванием городов) дискуссия о торговле достигла апогея в 20— 
30-х годах в связи с теорией А. Пиренна, затем она неоднократно 
возобновлялась Преобладающая тенденция этих дискуссий — 
смещение рубежа феодальных и капиталистических отношений в 
Европе к XIV в., а основной аргумент — тезис о несовместимости 
внутри феодального строя натуральных и товарных отношений.

Таким образом, оценка роли торговли, рынка, города в феодаль
ной системе, определение стадиального характера обмена в ту 
эпоху и форм его совмещения с натуральным хозяйством стоят в 
ряду важнейших критериев сущностной характеристики феода
лизма, прежде всего его экономики и социальной структуры.

В рамках вопроса о единых, общих закономерностях обмена при 
феодализме весьма важно изучение многообразных конкретных 
вариантов и условий его развития. Темпы и другие проявления 
общественного разделения труда были неодинаковы на отдель
ных этапах феодализма. Столь же многовариантными были расста
новка, сочетание, действие производительных, экономико-социаль
ных, политических сил. Соответственно общий процесс развития 
обмена, взаимодействия в его ходе различных социальных струк
тур и слоев, роль городов и бюргерства в разных странах и в раз
ные периоды проявлялись не однозначно и не прямолинейно, а в 
зависимости от конкретных исторических условий12.

В плане выяснения общего и особенного представляет несом
ненный интерес история Швеции. Ее путь в средние века отли-

' Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века.— 
В кн.: Сказкин С. Д.  И збранные труды  по истории. М., 1973, с. 141 сл., 
180— 198; Он же. Проблема абсолютизма в Западной Европе.— Там ж е, 
с. 371 сл.; Чистозвонов А.  Н. Некоторые основные теоретические вопро
сы проблемы генезиса капитализма в европейских странах.— В кн.: Про
блемы, с. 8— 102; Ва рг  М. А.  П роблема генезиса капитализма в новейш ей  
бурж уазн ой  историографии (основные направления и тепденции иссле
дования) .— Там ж е, с. 103— 139. Ср. тематику ж урнала «The Journal of 
European E conom ic History». Roma (выходит с 1971 г .), а такж е ш ести
томной историко-экономической публикации «Studi in  m em oria di Federi- 
go M elis» (Roma, 1978).

10 См. критические обзоры  и суж дени я Е. А. Косминского (СВ, 1957, 10), 
М. А. Барга (ВИ, 1960, 8 и Проблемы социальной истории. М., 1973), 
С. Д. Сказкипа (Избранны е труды по истории, с. 141 сл .), В. Е. М айера 
(СВ, 1964, 26), А. А. Сванидзе (Ремесло и ремесленники средневековой  
Ш веции. М., 1967), А. Н. Ч истозвонова (ВИ, 1970, №  11; Некоторые основ
ные теоретические вопросы, с. 28), А. А. Кирилловой (Уч. зап. МГПИ,- 
1969, с. 321), JL А. Котельниковой (СВ, 1976, 40) и материалы последних  
конгрессов исторических наук.

41 Бессмертный Ю. Л.  П роблема западноевропейской торговли IX —X III вв. 
в современной западной м едиевистике.— СВ, 1963, 23; см. доклад Ф. Вер- 
каутерена на XII МКИН.

12 П ринцип целостного рассмотрения не только социальной системы в ее 
внутренних связях, но и каж дого социального явления постоянно под
черкивался классиками марксизма. См.: Маркс  К., Энгельс  Ф. Соч. 2-е изд., 
т. 25, ч. II, с. 354.
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чался своеобразием. Чаще всего акцентируется такая его особен
ность, как отсутствие личной зависимости крестьян (в чем осново
положники исторического материализма видели положительный 
момент развития средневековой истории) 13.

Швеция никогда не была общественным изолятом. Распола
гаясь на периферии феодального европейского мира, она получала 
важнейшие импульсы развития через систему атланто-балтийских 
связей и отношений, но испытывала и влияние передовых среди
земноморских обществ (большей частью опосредованное, оно про
слеживается с первых веков н. э.). В V III—XI вв. походы викин
гов значительно расширили связи страны с западноевропейскими, 
балтскими и славянскими народами, а через них — с народами 
Ближнего Востока. С конца X II в. Швеция оказалась втянутой в 
орбиту немецкой колонизации и по меньшей мере до начала 
XVI в. подвергалась интенсивному северонемецкому влиянию. 
Шведский феодализм, который был первой сложившейся классовой 
структуро^ на ее территории и возник в результате разложения 
первобытного строя (с элементами рабства), развивался относи
тельно медленно, с затяжным сохранением стадиальных черт вар
варства. И лишь прямое воздействие более зрелой феодальной 
системы ускорило трансформацию местной общественной структу
ры, завершение классообразования. Складывание феодального 
строя в стране закончилось в X III в., затем общество стало эволю
ционировать сравнительно быстро, как бы «сплющив» свою разви
тую стадию. Однако до своего конца шведский феодализм имел 
как бы «стертую» форму: не очень четкую классовую структуру 
и социальное размежевание, сохранение частью крестьян земель
ной собственности,, отсутствие личной зависимости крестьян, част
носеньориальной эксплуатации и жесткой ленной системы, недо
статочную остроту классовых битв и невыраженность самих эта
пов формации.

«Стертая» форма феодализма в Швеции — итог затянувшегося 
сосуществования реликтового и передового социально-экономиче
ских укладов 14. В принципе такая форма была присуща (с опреде
ленными различиями, конечно) не только Швеции, но ряду стран 
Европы той эпохи, которые также развивались в сравнительной 
удаленности от «центра» феодальной формации, вне его непосред
ственного воздействия. Швеция являла собой интересный образец 
именно такого синкретичного варианта феодального строя. Фео
дализм в ней — это органичный сплав местных, самобытных, тради
ционных (в чем-то застойных) хозяйственных и социальных усто
ев с «сеткой» элементов развитого феодализма, сложившейся под

13 Ма ркс  К.,  Энгельс  Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 352—353.
14 Ср.: Ж у к о в  Е. М.  Некоторые проблемы методологии истории,— Новая  

и новейш ая история, 1977, № 3, с. 31. Ж у к о в  Е. М., Ба р г  М. А., Чер
няк Е. Б.,  Павл ов  В. И.  Теоретические проблемы всемирно-исторического  
процесса. М., 1979, с. 1І5 и сл.



воздействием мощного, постоянного влияния со стороны более ди
намичных систем15. Как проявлялись — и проявлялись ли — эти 
особенности шведского феодализма в товарном обращении? И ка
кие конкретные черты общественных отношений страны могут 
быть выявлены путем анализа рынка?

Именно для синкретичного типа феодализма была особенно 
характерна имевшая место и в Швеции двухфазность темпов фео
дальной формации, когда замедленный темп раннего, спонтанпого 
периода сменился убыстренным темпом фазы с иноземным воздей
ствием в качестве катализатора; эта фаза в Швеции пришлась как 
раз на X III—XV вв. Феномен «двухфазности темпов» проявился, 
в частности, в развитии шведских городов, которые выступали 
главными носителями иноземного воздействия, позднее центрами 
его изживания (такая роль города в средневековой Европе доста
точно типична: ср., например, историю Ирландии, Прибалтики 
или Гаскони).

Наконец, примечательная черта феодальной Швеции еще и в 
том, что она развивалась как часть балтийского региона 16 с прису
щими ему особенностями рынка и городов, общественной организа
ции порубежных народов, международных проблем, деятельно
стью Ганзы.

Особо следует сказать об избранном нами периоде — X III — 
XV вв. В течение этих столетий страна прошла путь от созревания 
феодализма (в его специфической «скандинавской» форме) до 
появления раннекапиталистических элементов. X III век — также 
время возникновения в Швеции внутреннего (феодального по сво
ей природе) рынка: именно тогда была достигнута в стране ступень 
разделения труда, необходимая ;для формирования основы 
внутреннего рынка. В экономической области это резюмировалось 
в сложении городского строя, а также выделении специализиро
ванных промыслов, хозяйственном районировании. В области соци
альной — б оформлении феодальных классов и сословий. В обла
сти политической — в сложении административных и фискальных 
учреждений феодального государства, относительно стабильного 
состава основной территории и границ17.

15 О роли воздействия социальной системы на «национальные окраины», 
в частности общ ения последних с «внеш ним миром» как толчка к и х  со
циальной трансформации, к разлож ению  традиционны х общ ественны х  
устройств, см.: Маркс  К.,  Энгельс  Ф.  Соч. 2-е изд., т. 3, с. 54; т. 20, с. 152; 
т. 21, с. 415, 416.

16 О складывании и особенностях балтийского региона см., в частности, ма
териалы I— III симпозиумов советских и ф инских историков, особенно  
доклады В. Нийтемаа и И. П. Ш аскольского,— СС, 1970, XV; 1973, XV III; 
1974, XIX; 1976, XXI.

17 Кодификация законов; устройство и  укрепление столицы; строительство 
замков; покровительство городам и  торговле; возникновение системы  
пошлин; введение регулярны х налогов; складывание административной  
сетки; создание рыцарского ополчения, привлечение наемны х армий 
и введение долж ности маршала; складывание ленной системы; учреж де-
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В течение двух последующих столетий раскрылись ведущие 
тенденции, возможности, противоречия и особенности феодализма 
в Швеции, в том числе ее феодального рынка. Будучи частью евро
пейской феодальной общности, страна не стояла в стороне от со
бытий европейской жизни, в частности от «аграрного кризиса» 
XIV—XV вв. Как проявился он в общих и специфических свой
ствах шведского рынка?

Как известно, процесс государственной централизации в Скан
динавских странах на определенном этапе принял своеобразную 
форму: в 1389—1397 гг. была создана уния трех скандинавских 
стран — Кальмарская уния, главенство в которой получили коро
ли Дании. Последующая политическая история Швеции предста
ет главным образом как борьба за сохранение или расторжение 
Унии; приняв ожесточенный характер, сопровождаясь народными 
движениями и войнами, борьба окончилась уже при Густаве Вазе 
(1523 г.) утверждением национальной сословной монархии.

В ходе этих событий на политической арене особенно отчетли
во зазвучал голос бюргерства. Города сыграли важнейшую роль в 
складывании сословного парламента — риксдага (1435 г.); они 
предстали как важнейшая хозяйственная, финансовая, админист
ративная, политическая опора государственной централизации и 
общественного развития Швеции в целом18. Это было обусловлено 
в конечном счете той ролью, которую стал играть город в качестве 
центра развивающихся в Швеции товарных отношений.

* *  *

Важность темы настоящего исследования определяется также 
степенью ее изученности советской и зарубежной историографией. 
Вообще история Швеции периода развитого феодализма интересо
вала ученых других стран преимущественно в связи с общебал
тийскими проблемами. Имеется огромная специальная литера
тура по истории Ганзейского союза и отдельных его городов: 
прежде всего работы «старых» немецких историков, затем

ние Государственного совета; трансф орм ация тингов в органы местной  
администрации и подчинение им судей-лагманов; официальное разм еж е
вание сословий — таковы прямые свидетельства слож ения феодального  
строя в Ш веции именно в это время. О X III веке как начале развитого  
(«высокого») средневековья в Ш веции см.: Olsson G. Sverige och Iandet 
vid  Gota a lvs m ynning... Goteborg, 1953, s. 44 f.; Inger s  E.  Bonden і svensk  
historia, del. I. Stockholm , 1949, s. 68- f., 77 f.; Gustafsson B.  Svensk kyr- 
kohistoria. M eppel, Verbum , 1968, s. 39, 57. Этот вывод подтверж дается  
такж е фактическим материалом монограф ии С. Д. Ковалевского «Образо
вание классового общ ества и государства в Ш веции» (М., 1977), хотя сам  
ее автор более склонен к архаизации процесса генезиса ш ведского ф ео
дализма.

18 Сванидзе  А.  А.  О движ ущ их ф акторах общ ественного развития Ш веции  
в период Кальмарской уни и .— СС, 1975, XX, с. 48— 59. П одробнее об этом  
периоде см.: И стория Ш веции. М., 1974, гл. IV.
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исследования ученых Г Д Р 1#, П Н Р 20, а также некоторые труды 
ученых русских (М. Бережков, Г. В. Форстен и др.) и особенно 
советских (Н. А. Казакова, К. Й. Каплински, Н. Е. Клейненберг, 
М. П. Лесников, Н. Г. Подаляк, A. JI. Хорошкевич, В. JI. Янин 
и др.). Ценные для нашей темы исследования истории городов 
и рынка финского берега проводятся историками Финляндии 
(В. Нийтемаа, Г. Керкконен, И. В. Руут, М. Васала и др.) 21. По 
внутренней истории шведского средневековья ценные труды со
зданы польскими учеными (М. Маловиот, С. Пекарчик).

В советской медиевистике до сих пор данная тема специально 
освещалась лишь автором этих строк: в книге о ремесле (1967г.), 
в статьях о крестьянской торговле, о рыболовецком' и горноме
таллургическом промыслах, о городах, монастырском хозяйстве, 
денежном обращении и кредите. Но мы располагаем, во-пер
вых, рядом отечественных исследований и теоретических обобще
ний по проблеме средневекового рынка и города; они получены на 
материале истории других стран Европы и базируются на марк
систской концепции феодального общества, фундамент которой 
заложен К. Марксом в «Капитале», развит Ф. Энгельсом в «Анти- 
Дюринге», В. И. Лениным в «Развитии капитализма в России» 22. 
При разработке основных марксистских положений по теме обме
на советские медиевисты отводят значительное место проблеме 
роли города и рынка в развитии феодальной формации, в частно
сти ее зрелой фазы 23. В наиболее общем виде суждение по этой 
проблеме сформулировано Е. В. Гутновой: характер взаимодей
ствия города и деревни, в частности в процессе1 развития рынка,—

19 См. обзоры И. Ш ильдхауэра (СС, 1965, X) и В. В. П ервухина (Вестник  
МГУ. История. 1969, 6). Для наш ей темы особенно интересна выработка 
историками ГДР оценки характера зависимости Скандинавских стран от 
Гапзы. См.: Schi ldhauer  I. Progressive und nationale Traditionen in der 
G eschichte der H anze.— WZ G reifswald, 1963, N 5/6; Schi ldhauer  unter  
Milarb. von Fri tze K. ,  Hanger  H., S pad i ng  K., Stark  W.  G rundziige der 
G eschichte der deutschen H anse (ibid., 1965, N 2/3).

20 См., например: Sams on owi cz  II. Pozne sredniow iecze m iast nadbaityck ich . 
Studia nad dziejam i Hanza nad B altyk iem  w  X IV —X V  w. W arszawa, 1968.

21 Пуллат P. H. Об изучении истории финских городов в послевоенны й пе
риод.— СС, XX I, с. 237 сл.

22 Эта концепция реконструируется такж е из работ основоположников  
марксизма по сопредельным ф еодализм у формациям: во-первых, из ис
следований по. первобы тности и рабству, во-вторых, из той «критики пе
реж итков феодальны х форм производства и обмена», которая неизм енно  
сопровож дала марксистский анализ генезиса капитализма, т. е. в кон
тексте противопоставления разны х стадий обмена (ср.: Маркс К.,  Эн
гельс Ф.  Соч. 2-е изд., т. 20, с. 153— 154).

23 И нтересные выводы и суж дени я по этому вопросу предлож ены  в связи  
с общ ими проблемами эволюции при ф еодализм е товарного уклада  
(М. А. Барг, Ф. Я. Полянский, Б. Ф. Поршнев, В. И. Рутенбург, С. М. Стам,
А. И. Ч истозвонов), с социальной историей деревни, преж де всего кресть
янства (М. А. Барг, Ю. Л. Бессмертны й, Е. А. Косминский, С. Д. Сказ- 
кип), с историей городов и промыслов (А. А. Кириллова, Т. С. Осипова, 
Ю. К. Некрасов, М. М. Смирин, Л. П. Репина, А. Л. Ястребицкая) и осо
бенно в процессе комплексного исследования темы «город и деревня»,
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один из основных критериев динамики феодального общества 24. 
Вместе с тем проблема рынка во всем ее объеме и как самостоя
тельный предмет изучения срветскими медиевистами разработана 
еще недостаточно.

Во-вторых, отечественная медиевистика располагает исследо
ваниями по истории средневековой Швеции. Пожалуй, ни в одной 
стране за пределами Швеции ее история не вызывает такого инте
реса, как в СССР25. Создан обобщающий труд «История Швеции» 
(1974); с 1956 г. выпускается специальный «Скандинавский сбор
ник». С 1963 г. собираются регулярные конференции скандинави
стов, в последние годы — с участием шведских ученых; с 1976 г.— 
двусторонние симпозиумы советских и шведских историков. Тру
ды советских скандинавистов известны шведской общественности 
(благодаря рецензиям А. Лойта, К. Тернера, И. Ольдберга и др.). 
Среди этих работ исследования по средневековой истории Швеции 
занимают заметное место. Прежде всего это труды А. С. Кана, 
который написал первые очерки истории Швеции, ряд историо
графических статей, исследовал ее поздний феодализм; А. С. Кан 
первым в отечественной историографии доставил вопрос об осо
бенностях шведского феодализма, среди которых выделил замед
ленность социального развития. Проблемы средневековой Швеции 
успешно разрабатываются И. П. Шаскольским (периодизация 
шредской истории, «норманская» проблема, русско-шведские 
отношения в раннее и позднее средневековье), С. Д. Ковалевским 
(образование классового общества и государства), А. Я. Гуреви
чем (генезис и первый этап феодализма), Г. А. Некрасовым 
(позднее средневековье, русская и советская историография), 
В. М. Потиным (нумизматика, русско-шведская торговля раннего 
средневековья), Е. А. Рыдзевской (русско-шведские отношения), 
Е. А. Мельниковой (комментированная публикация рунических 
надписей), X. А. Пийримяэ (экономическая и социальная история 
позднего средневековья). Их труды, как видим, посвящены пре
имущественно раннему феодализму или позднему его этапу; но 
хотя история страны XIV —XV вв., а также торгово-промышлен
ная и городская ее история X III в. в них не освещаются, работы 
названных ученых вскрывают ряд закономерностей, содержат

занявш ей ведущ ее место в современной советской медиевистике (Л. А. Ко
тельникова, Я. А. Левицкий, А. Д. Л ю блинская, В. Е. Майер, 3. В. Удаль- 
цова, М. М. Ф рейденберг).

24 Гутнова Е. В. Роль бюргерства в формировании сословны х монархий  
в Западной Европе.— В кн.: Социальная природа средневекового бюр
герства. М., 1979, с. 79. Ср.: Удалъцова 3. В., Гутнова Е. В.  К вопросу о ти
пологии ф еодализм а в Западной и Ю го-Восточной Европе.— В кн.: Юго- 
Восточная Европа в эпоху  ф еодализм а. Киш инев, 1973, с. 12—23.

25 См. обзоры Г. А. Некрасова (СС, 1968, X III, 1969, X IV  и в кн.: История 
Ш веции, с. 26 сл .), И. П. Ш асколъского (в кн.: Вопросы истории евро
пейского Севера. П етрозаводск, 1976, с. 11 сл .), А. С. К ана (в НТ for F in
land, 1970, I) и др.



определенные факты и наблюдения, которые помогают раскрыть 
тему городов и рынка.

Тема «шведский город и рынок» в шведской медиевистике так
же специально не исследовалась. О литературе по ряду сюжетов 
этой темы говорится в соответствующих разделах. Здесь я оста
новлюсь на месте проблемы торговли и городов в общих концеп
циях, сложившихся в шведской медиевистике.

Как часть европейской историографии, шведская медиевистика 
в своей эволюции прошла те же основные этапы и разделила мно
гие общие идеи, увлечения и решения. В то же время шведской 
медиевистике в целом, при всех различиях между отдельными 
школами, свойственны традиционность и приверженность к ос
новным методолого-теоретическим постулатам, зависимость от 
идейпо-политических установок правящих кругов страны26. Еще 
идеологи позднего средневековья (Олаус Петри, Олаус Магнус, 
Хенрик Тидеманссон) предложили, а «романтики» начала XIX в. 
(прежде всего Э. Г. Гейер) разработали концепцию исключитель
ности шведского средневековья. Ее основу они видели в союзе 
свободолюбивых бондов с государством, королевской властью. 
Гейеровская теория «исключительности» затем надолго закрепи
лась в историографии страны.

Со второй половины XIX и на рубеже XX в. наряду с традици
онным политико-правовым аспектом в шведской медиевистике 
стали развиваться новые, перспективные историографические на
правления: политико-административное (К. Г. Стюффе), исследо
вания по нумизматике (Б. Э. Хильдебранд, JI. О. Лагерквист), 
археологии и материальной культуре (создатели получившего 
европейскую известность сравнительно-типологического метода 
X. Хильдебранд и О. Монтелиус), по истории городов (первая 
общая работа К. Т. Уднера— 1860 г.), наконец, социально-эконо
мическое и демографическое (X. Форселль, Г. Сюндберг). Эти 
труды, как и обильные публикации архивных материалов, способ
ствовали развитию позитивизма в шведской историографии первых 
десятилетий XX в. Хотя его начальные шаги были связаны с изу
чением прежде всего эпохи викингов (гиперкритическая школа 
братьев Л. и К. Вейбуллей в Л унде), он способствовал общему 
укреплению в шведской медиевистике эмпиризма и кдяи много
факторности исторического процесса. В ряд этих факторов (наряду 
с королевской властью, христианством, немецким воздействием, 
особенностями географического положения страны) встал и эко
номический фактор, сводимый — целиком или по преимуществу — 
к обмену, обращению товаров, торговле.

В 20—30-х годах XX в. состояние рынка стало рассматриваться 
как главный или один из ведущих критериев для характеристики 
особенностей и этапов исторического процесса. Наиболее теорети-

а* См. обзоры А. С. Кана (в кн.: И стория Ш веции; ВИ, 1955, № И ; 1963, )№ 11; 
1971, №  И );  Л. А. Л ооне (СС, 1968, X III) .
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■чески разработанный вариант такой интерпретации экономической 
истории Швеции с древнейших времен, в частности средневековья, 
предложил Э. Ф. Хекшер. Как многие буржуазные историки, Хек- 
шер считал поиск общих исторических закономерностей поиском 
«заданности», детерминизмом. В своем основном труде по эконо
мической истории Ш веции27 он противопоставил теории общест
венных формаций одну из разновидностей теории хозяйственных 
структур, различающихся характером торговли, позже — средств 
обращения. Средневековье прошло в этом смысле через два 
этапа: общество без денежного обмена («натуральное хозяйст
во») и общество с обменом («денежное хозяйство»), когда на
туральные средства платежа сменились монетными. Время до 
XVI в. принадлежало натуральному хозяйству, оно было «эконо
мическим вакуумом», главным образом из-за очень малой роли 
внешней торговли в экономике страны, изолированной вследствие 
своего географического положения. Смена крайней отсталости 
«хорошо организованной экономикой» произошла благодаря ре^ 
формам Густава Вазы и активизации внешней торговли; послед
няя способствовала и росту экономического значения городов, 
которое стало ощущаться в X IV —XV вв. Другой особенностью 
шведского средневековья являлось, по Хекшеру, «отсутствие 
феодализма»: ученый понимал феодализм как общественное
устройство, характеризующееся отчуждением публичной власти 
частным лицам (практика наследственных ленов, централизация 
земельной собственности, политическая раздробленность), чего 
Швеция не знала, во всяком случае в четком виде.

Хекшер специально не исследовал период до XVI в.28, общая 
картина шведской средневековой жизни, им нарисованная, была 
«головной конструкцией» 29, при этом стройной и эффектной; его 
идеи оказали сильное воздействие на шведскую историографию, 
ряд его характеристик используется по сей день, в том числе и 
зарубежными авторами работ по истории Швеции. Хекшеровское 
построение пробудило интерес к специальному изучению соци
ально-экономических сторон средневековья и определило ряд глав' 
ных направлений в последующих научных дискуссиях. Однако 
итогом этих дискуссий стали новые оценки шведской истории.

Собственно, иные оценки социальной и экономической жизни

27 Heckscher  Е. F. Sveriges ekonom iska h istoria fran G ustav Vasa. Stokcholm , 
1935— 1936, 1939, d. I— III.

28 Об этом см.: Hildebrand K.-G.  P ublic  F inance and the N ational Econom y in  
E arly S ix teen th  Century Sw ed en .— SEHR, 1959, V II, 1; Sj oberg  Л. G. 
Sw edish  Foreign Trade...— SEHR, 1960, V III, 1, s. 175.

29 Возм ожно, поэтому в своих частны х реш ениях Хекш ер нередко исполь
зовал психологическую  неотразимость простых фактов: объяснял, напри
мер, централизацию  средневековой Ш веции вытянутой линией ее побе
реж ья, а ганзейское господство наряду с другими причинами — харак
тером питания тогдаш них ш ведов (соленая пища, из-за  которой приоб
рела такое значение ганзейская торговля солью, а такж е пивом и ви
ном ) .
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шведского средневековья складывались в те же 20—30-е годы бла
годаря успехам археологии и вспомогательных дисциплин — преж
де всего применительно к раннему средневековью — и в  развитие 
теории А. Пиренна. Одним из первых здесь следует назвать 
А. Шюка, которому принадлежит единственное в шведской исто
риографии монографическое исследование раннего города, а так
же первые общие описания торговых путей и народонаселения 
страны в средние века30. А. Шюк также связывал сдвиг в обще
ственной жизни страны с заменой натуральных отношений «де
нежными» в результате развития внешней торговли, которая 

! аккумулировалась в городских центрах — последовательно сме
нивших друг друга Бирке, Сигтуне, Висбю, Стокгольме. Но он да
тировал перелом XII в., когда муниципальные привилегии озна
меновали возникновение «нового общественного класса»— бюр
герства, сцементированного общим участием горожан во внешней 
торговле. Шюк был одним из первых шведских социально-эконо
мических историков, его труды, сохраняющие свое значение по 
сей день, стали важным шагом в пересмотре оценок шведского 
средневековья.

Новая концепция раннего средневековья в Швеции была пред
ложена С. Булином31, который противопоставил хекшеровскому 
тезису об исконной отсталости страны идею ее подъема, значи
тельного экономического развития в раннее средневековье, осо
бенно в эпоху викингов, именно благодаря внешней торговле. 
И хотя Булин, как стало ясно позднее, переоценил ее размах 32, 
миф об изоляции страны, равно как и об «экономическом ваку
уме» в ней, был опровергнут. Одновременно стали появляться 
углубленные исследования социально-экономических аспектов 
шведской истории с X III в., особенно с конца Кальмарской унии. 
Одни из них были направлены против положения об «исключи
тельности» шведского средневековья. Они убедительно показали 
наличие в Швеции явлений, общих для феодальной Европы (тру
ды К. Е. Андрэ, О. Бьюрлинга, Б. Боётиуса, Ф. Дувринга, Е. Иц- 
герса, П. Нюстрёма, Г. Олссона, К. Шёдена, Г. Хафстрёма и др.). 
Итоги их подведены в обстоятельном общем курсе Е. Русейна, 
который трактует шведское средневековье во многом с социально- 
экономических позиций, вводя его в европейскую периодиза
цию 33.

30 Schi ick A.  Studier rorande det svenska  stad sb eb yggelsen s uppkom st... Stock
holm ; Uppsala, 1926; Ide m.  Sveriges vagar och sjoleder...— NK, 1933, XV I, B; 
I de m.  Ur Sveriges m edeltida befolknirigsh istoria .— NK, 1938, II.

31 Bol in S. M uham m ed, Karl den store oclc Ruric.— Scandia, X II, 1939; cp. 
Idem.  Om Nordens aldsta h istorieforskm ng. Lund, 1931; Idem.  Stockholm s 
uppkom st. U ppsala, 1933.

32 Ср.: Сванидзе  А.  А.  Начальный этап монетной чеканки и ден еж н ое обра
щ ение в Ш веции (X —X II вв .).— В кн.: Проблемы развития феодализма  
и капитализма в странах Балтики. Тарту, 1975.

33 Bose n J. Svensk  H istoria. I. Tiden fore 1718. Stockholm , 1962. Ср. материалы  
конф еренции 1957 г. в Л унде (Norden och kontinenten . Lund, 1958).
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Другие работы касались вопроса о «разрыве». В монографиях 
-«Государственная власть и государственные финансы в средне
вековой Швеции», «Битва при Брункеберге и ее предыстория» 
Э. Лённрот доказывал, что финансовые ресурсы и организацион
ные возможности регентов были больше, а различия между этим 
периодом и временем Густава I — меньше, чем считалось ранее. 
Он связывал государственную централизацию с укреплением каз
ны в результате торговой деятельности самих регентов на зару
бежных рынках. Одновременно он указал на рост торговой актив
ности дворян, на связь их торговли с земельной собственностью 
и политическими акциями (в частности, касающимися Кальмар
ской унии) 34. В остальном Лённрот разделял хекшеровскую по
зицию: «архаичная» экономика, незначительная роль городов, 
единственный передовой (европейского ранга) форпост в средне
вековой шведской экономике — горное дело, развившееся благо
даря зарубежному рынку сбыта.

Методика и ряд выводов Лённрота подвергались критике35, 
а затем были отчасти опровергнуты новыми исследованиями. Сре
ди них широкую известность получила книга И. Хаммарстрём о 
связи торговли продуктами питания с формированием казенных 
финансов, в первой части которой— «Государственное хозяйство 
при младших Стуре и Густаве Вазе» — большие разделы отведе
ны материалам второй половины XV в .36 Автор убедительно дока
зал невозможность для правительства получить твердую финан
совую базу до начала XVI в. из-за широкой практики отчуждения 
государственной собственности и публичной власти37. Вместе с тем 
Хаммарстрём развила тезис о значительном воздействии внешней 
торговли как условии социального процветания и базе преемствен
ности вазовской Швеции от режима регентов; ее книга напол
нена обширным материалом о рыночных связях крупных фео
далов.

Общие оценки роли (внешней) торговли в социальной истории 
страны делаются главным образом в ходе дискуссий об «аграрном 
кризисе»: новейшие шведские труды расценивают его как перест
ройку сельского хозяйства под воздействием внешней торговли 
(Ф. Дувринг, Л.-А. Ларссон, Л.-А. Нурборг) 38. В социальном ана

34 Lonnroth Е. S laget pa B runkeberg och dess forhistoria.— Scandia, 1938, XI, 
2, Idem.  S tatsm akt och sta tsfin a n s і det m edeltida  Sverige. Goteborg. 
1940.

35 Dovr i ng  F. A grarhistorisk forskn ing och  sven sk  m edeltid sh istoria .— HT, 1953, 
IV, s. 384—410.

36 H a mm ar s tr o m I. F inansforvaltn ing och varuhandel 1504— 1540. St. 1. De 
yngre Sturarnas och G ustav V asas sta tshusha lln ing . U ppsala, 1956.

37 Масштабы этого отчуж дения у ж е  в X III — середине XIV в., безусловно, 
доказаны  книгой Б. Фритц (Fritz В.  Hus, land och lan. F orvaltn ing і Sve
rige 1250— 1434. Stockholm , 1972, Bd. 1; 1973, Bd. 2).

38 П одробнее см. ниж е, 4. IV.
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лизе торговли, принятом современной шведской медиевистикойу 
преимущественное (почти исключительное) внимание сосредото
чено на материале, касающемся общественных верхов.

Специальных работ по истории торговли пока немного. В фун
даментальных исследованиях А. Шюка, Т. Сёдерберга, К.-Г. Хиль
дебранда, К. Вейбулля, К. Кумлийна, Б. Удён и И. Хаммарстрём 
рассматриваются ассортимент, масштабы, направления торговых 
связей — главным образом «вещная» сторона внешней торговли; 
моменты внутреннего обмена затрагиваются реже, попутно. Эти 
труды содержат интересные оценки внешней торговли как фактора 
эволюции страны: развития горного дела или производства зерно
вых (Т. Сёдерберг и др.),внешней политики (монографии К. Кум
лийна) , государственной централизации (Б. Удён) 39. Роль Швеции 
во внешней торговле трактуется как пассивная, поскольку субъек
тами связей там были немецкие купцы, культура связей — немец- 
ко-ганзейского происхождения. Конкретные исследования внешне
торговых операций позволили пересмотреть некоторые хекшеров- 
ские выводы. В частности, К. Вейбулль обнаружил, что масштабы 
вывоза из Швеции через Ганзу вовсе не были велики; К. Кум- 
лийи уточнил соотношение отдельных типов товара в экспорте; 
К.-Г. Хильдебранд выявил иные пропорции между сферами, пото
ками, этапами внешней торговли; И. Хаммарстрём подчеркнула 
преемственнос'ть товарного состава внешней торговли страны 
со второй половины XV в .40

Одновременно разрабатываются проблемы средневековых го
родов. К настоящему времени описана история почти всех швед
ских городов — как в виде специальных трудов 41, так и в главах 
книг по истории отдельных областей42. Разделы о средневековой 
торговле в этих работах невелики, главное внимание в них уделе
но управлению и политическим вопросам; но немногие имеющие
ся там данные о местной торговле (особенно из местных же архи
вов) представляют серьезную ценность.

В последние годы в шведской историографии оживился инте
рес к широким исследованиям по истории городов: последователь
но описываются местные природные условия и поселения края,

39 Soderberg Т. Sveriges handel under m edeltiden  och aldre zasatiden .— ,NK, 
1933, XVI, B; Idem.  Ur ostgotaspannm alens m arknadshistoria. Stockholm , 
1946; K u m l i e n  K.  Sverige och H anseaterna. Stockholm , 1953; Oden B.  Kop- 
parhandel och statsm onopol. Stockholm , 1960.

40 Wei bul l  C. Lubecks sjofart och handel pa nordiska rilcena 1368 och 1398— 
1400. Scandia, 1966, Bd. 32, 1; Ku m l i e n  II. Op. cit.; Idem . Schw eden und Lti- 
beck zu B eg in n  der H ansezeit.— HGbll, 1960, 78; Hil debrand  K.-G.  Sa lt and  
cloth  і Sw ed ish  E conom ic h istory.— SEHR, II, 2; H am m a r s t r o m  I.  Op. cit. 
К этой ж е  серии примыкает монография о стокгольмско-любекской тор
говле рубеж а  XV и XVI вв. (в связи с внеш ней политикой Ш веции) поль
ского ученого М. М аловиста (Ma l owi s t  М.  H andel Zagraniczny Sztockhol- 
mu... W arszawa, 1935).

41 См. библиографию в конце книги.
42 Серия «Svenska kulturorter» (начата в 1924 г .) .
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обстоятельства возникновения данного города, затем идет его со
бытийная история, характеристика администрации, церквей и 
монастырей, топографии и населения, ремесла и цехов, торговли, 
политической жизни, быта и т. д. Исследования такого типа, безу
словно, помогают понять общественное место городов и бюргерст
ва в средневековом мире. Это интересное направление вылилось 
в так называемый «Проект сравнительной городской истории», 
поставивший задачей решить: «Что есть город?» Он разрабатыва
ется с начала 70-х годов в Институте истории Стокгольмского уни
верситета специальной группой под руководством И. Хаммарст
рём. Судя по опубликованной «рабочей схеме», авторы «проекта» 
рассматривают город как продукт и неотрывную часть эконо
мической, социальной, политической, культурно-идеологической 
структур своего общества (в их эволюции) 43.

Обнаруживается и тенденция «вывести» историю шведских 
городов за пределы своей страны, рассматривать ее в связи с исто
рией атланто-балтийского региона44. В 1977 г. на XVII конферен
ции скандинавских историков в Тронхейме рассматривалась общая 
тема «Процессы урбанизации в Скандинавии» (от возникновения 
городов до 30-х годов XX в.) с параллельными докладами от от
дельных стран. Шведский средневековый материал был система
тизирован X. Андерссоном по схеме, близкой к композиционным 
предложениям стокгольмского «проекта» 45. Основная часть докла
да посвящена времени до 1350 г., период Кальмарской унии очер
чен бегло (5 страниц из 50); социально-экономической истории 
городов снова уделено лишь второстепенное место. Но работа 
X. Андерссона, безусловно, имеет самостоятельный интерес: это 
первая — за минувшее столетие — попытка общего обзора исто
рии средневекового шведского города. Параллельно развивается 
интерес к типологии балтийской торговли46.

Современное состояние исследований шведскими медиевистами 
городов и торговли отражено также первым в своем роде вузов
ским учебником Б. Ларуссона «Экономическая история Швеции.

43 H a mm ar s tr o m I., Hag st ed t  R., Ni l sson L.  P rojektet jam forande stadshistoria  
(P JA S).— HT, 1975, 4.

44 Одним из первы х обобщ ений истории скандинавских городов была статья  
Ф. Л индберга (L ind ber g  F. Das Studium  der S taedtegesch ich te  in  der skan- 
dinavischen Laendern.— Cahiers bruxello is, 1967, t. X II, fasc. II).

45 And ers son  H. Sverige. En forskn in gsoversik t.— In: U rbanisering processen  
і  Norden. D. 1. M iddelalderstader. D et X V II nordiske h istorikerm 0te, Trond
heim , 1977, s. 129— 135; топографический обзор: Den tid iga urbaniserings- 
processens kon sekvenser for nutida planering (M edeltid sstaden). Projekt- 
program . D. 1— 3 /  U nder led. av. M. B iornstad о. H. A ndersson. Stockholm , 
1976.

46 Эта проблема отчасти обсуж далась на конф еренциях 1971 г. в Висбю і 
и 1974 г. в У псале (дискуссии по докладам финской исследовательницы  
М. Васала см. в кн.: Acta V isb yen sia , IV, 1973; N ordiska historikerm otet
і Uppsala. 1974), в последние годы ею  заним ается X. Р ебас (Re bas  Н.  In
filtration  och handel... I (1440— 1479). Goteborg, 1976; Idem.  In ternationella  
m edeltida kom m unikationer t ill  och genom  B alticum .— HT, 1978, 2).
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Средние века и ранние Вазы», изданным Экономико-Историческим 
институтом Лундского университета47. Треть этой небольшой ра
боты занимает раздел о торговле, в рамках которого рассказано 
и о городах. Основной упор в пособии Б. Ларуссона, как и в моно
графии Э. Ф. Хекшера, делается на XVI век, повторяются и неко
торые основные выводы: до Густава I — архаичное хозяйство; 
прямой товарообмен и торговая активность бондов — традицион- 
ны, это результат экономического и социального недоразвития; 
внешняя торговля имеет лишь «маргинальное» значение. Вместе 
с тем автор учел результаты важнейших специальных исследова
ний и последних дискуссий по средневековью. Так, он подчерки
вает исконные связи Швеции с европейскими странами, ее вхож
дение в европейскую средневековую общность; роль городов в 
качестве не только перевалочных, но и вывозных центров, а так
же опорных пунктов немецкой колонизации; связь дворян и каз
ны с внешним рынком, роль этого фактора для развития шведской 
государственности и положения дворян. Работа обнаруживает 
стремление автора к социальным характеристикам, она учитыва
ет вопросы собственности, общественного разделения труда.

Характерно, что в данной и других общих работах, равно как 
в специальных исследованиях по торговле и собственно городской 
истории, роль города в отношении рынка (а речь в них, как это 
ясно, преимущественно о внешнем рынке) оценивается одинако- 
е о : хотя городу как будто отводится большая роль в товарообмене, 
но по сути эта роль трактуется лишь как посредническая и имен
но более всего на внешнем рынке. В целом город выглядит не 
столько активным субъектом обмена, сколько «местом реализа
ции» процесса, его физическим вместилищем. Собственное товар
ное производство и участие города в товарном производстве тех же 
промыслов или деревенских ремесел в конечном счете расцени
ваются так же.

В целом за последние полвека в шведской медиевистике значи
тельно укрепилось социально-экономическое направление. Начал 
возрождаться интерес к обобщениям — в конкретных и сводных 
работах. Но специальные историко-экономические исследования 
группируются более всего вокруг раннего (эпоха викингов) и осо
бенно позднего (с конца XV—XVI в.) средневековья, интерес к 
зрелому его периоду выражен меньше; вспыхнув в середине 50-х 
годов, он в последние годы явно ослабел. Возможно, в силу этих 
обстоятельств шведская медиевистика пока не выработала новой 
цельной оценки шведского средневековья.

По основным параметрам изучения торговли шведская медие
вистика идет в русле европейской. Проблема торговли занимает 
значительное место в исследованиях по социально-экономической 
истории X III—XV вв. Здесь, в свою очередь, преобладает изуче

47 Larusson В.  Sveriges E konom iska H istoria. Кар. I. M edeltiden och aldre V a- 
satiden. Lund, 1977.
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ние внешней торговли, которая рассматривается как основной фер
мент прогресса; но роль торговли в эволюции хозяйства если.и учи
тывается, то лишь для некоторых социальных групп и отраслей 
экономики и без анализа связи между типами производства и обра
щением товаров. Поэтому оказались возможными диаметрально 
противоположные оценки средневековой экономики, когда она то 
объявляется — с позиций нового и новейшего времени — совершен
но натуральной и архаичной, то считается — в сравнении с перво
бытной ограниченностью — необыкновенно активной; в обоих слу
чаях критерием выступает обмен. Такого рода расхождения снова 
выдвигают на первое место вопросы: о методологическом определе
нии обмена при феодализме как стадии обмена; о характере эконо
мического базиса, в частности о том, что же представляет собой 
натуральное хозяйство при феодализме; о типе взаимной обуслов
ленности обмена и производства.

*  *  *

Главный критерий типа хозяйства — характер воспроизводства. 
При докапиталистических формациях господствовало натуральное 
хозяйство — хозяйство, воспроизводящееся на натуральной основе, 
когда и средства воспроизводства, и непосредственные средства 
существования добываются за счет только валового продукта соб
ственного хозяйства. В своей абсолютной форме такое хозяйство 
существовало лишь до первых шагов общественного разделения 
труда, которое ео ipso подразумевает обмен продуктами деятель
ности, следовательно, обращение товаров: в этих условиях хозяй
ственный строй имеет не абсолютно, а ограниченно натуральный 
характер. С возникновением товарного производства (первой его 
формой было ремесло) и особенно городов можно говорить уже а 
товарном укладе как составной части общественной структуры. 
В средние века натуральность хозяйства была уже существенна 
сужена. Она получила ограничение, во-первых, в масштабах каж
дого отдельного хозяйства, которое теперь самовоспроизводится на 
патуральной основе неполностью, но главным образом48 и по 
мере развития феодализма — все в меньшей мере; во-вторых, 
в масштабах всего общества в силу существования и все большего 
разрастания отраслей и участков, являющихся по преимуществу 
товарными: городского ремесла, товарных промыслов, отдельных 
островков товарного земледелия. Соответственно феодальное хо
зяйство нельзя определять как «просто» натуральное. Способ 
производства при феодализме представлял собой диалектическое 
соединение господствующего натурального и негосподствующего 
товарного экономических укладов 49. В постепенно изменяющемся

48 Маркс  К.,  Энгельс  Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 471 и сл.
49 Обычно упускается  из виду, что иозиция простого товарного уклада  

именно двойственна, диалектически противоречива. Это обстоятельство  
неоднократно подчеркивали К. Маркс и Ф. Энгельс. С одной стороны*
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соотношении, в органическом единстве и борьбе натурального и 
товарного начал резюмируется вся экономическая и социальная 
история феодализма. Это диалектическое соединение исключает 
абсолютизацию натурального производства при феодализме и его 
механическое противопоставление товарно-денежным отношениям. 
Оно исключает также и переоценку масштабов при феодализме 
не только товарно-денежных отношений в целом, но и обмена.

Характер обмена в конечном счете определяется тем, является 
ли производство товарным во всем своем объеме или на рынок 
поступают только излишки 50. И при развитом феодализме, когда 
сложились города и товарное производство распространилось на де
ревню, оно имело, как писал Ф. Энгельс, «по теперешним понятиям 
очень ограниченный характер» 51. Прежде всего в обеспечении ос
новных условий жизни продолжали доминировать собственные 
ресурсы. Самовоспроизводящимся по большей части основных па
раметров оставалось деревенское хозяйство, которое тогда охваты
вало почти все население и давало подавляющую массу валового 
продукта. И даже городские ремесленники, которые «с самого 
начала» производили для обмена, сами добывали часть нужных 
для потребления предметов за счет собственных хозяйств. Это го
ворит не только об ограниченной роли товарного производства и 
бытия людей как товаропроизводителей, но и об ограниченности 
самого товарного производства, его «простой стадии» 52.

Простое товарное производство при феодализме не исчерпыва
ется «неполной» товарностью каждой товарной ячейки. Оно харак
теризуется также особым типом собственности, которая включает 
в себя привилегии (или традиции), ограничена за счет корпора
ции; нерасширенным (простым) воспроизводством; слабым воздей
ствием рынка на распределение (которое регулируется главным 
образом через систему ренты); преобладанием личного участия в 
производстве собственника его орудий и средств и сответственно 
неразвитостью прибавочной стоимости; наконец, в «экономиче
ской кривой» товарного хозяйства, создаваемой соотношением про
изводства и обмена, при феодализме преобладает его ордината — 
обмен. Таково товарное хозяйство при феодализме, обусловленное 
господствующим натуральным производством и всей системой 
феодализма, спаянное с ними53.

простой товарный уклад был «особым» способом труда (производства) — 
особым и в отнош ении вполне развивш егося товарного производства, ка
ковым оно становится при капитализме, и в отнош ении натурального  
производства, в частности господствую щ его при ф еодализм е (ср.: там ж е, 
т. 23, с. 771). С другой стороны, простой товарный уклад, как известно, 
в той или иной форме и мере входит в базис классовых формаций, вклю
чая ф еодализм  (там ж е, с. 346, прим. 24).

50 Там ж е, т. 20, с. 283.
51 Там ж е, т. 21, с. 407.
52 Там ж е, т. 25, ч. II, с. 474.
53 Ср.: там ж е, т. 3, с. 23, 52; т. 21, с. 407, 412; т. 23, с. 748.
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Очевидно, что обмен при феодализме ограничивался незначи
тельным проникновением товарного производства «вглубь» и его 
меньшей распространенностью «вширь», нежели производство 
натуральное. А это означает, что в той части продуктов, которая 
попала на рынок, т. е. превращалась в товар, господствующее 
место занимала потребительная стоимость, т. е. бытие товаров 
прежде всего как продуктов непосредственного потребления; чаще 
всего это были избытки производства.

Сказанное делает понятным характер, место, роль обмена при 
феодализме и в то же время особенности феодальной стадии самого 
обмена. Во-первых, при феодализме отмечается господство товарно
го обращения над производством товаров, соответственно — тор
говли над промышленностью 54. По сравнению с обменом в услови
ях товарного производства обмен при господстве натурального 
производства является низшей фазой, своего рода «теоретическим 
подготовительным процессом к действительному обращению» 55. Он 
узок прежде всего по масштабам и содержанию товарных по
токов 56.

Обмен не мог произвести переворот в способе производства, но 
он способствовал его эволюции, причем итоги развития обмена 
пе были однозначными, они зависели от конкретной природы каж
дого производящего общества 57~59. В принципе в генеральной тен
денции торговля оказывала революционизирующее воздействие на 
феодальное общество, разлагая его натуральную основу и связан
ные с ней отношения, в которых все было «неизменно, так сказать, 
по наследству»60. Но торговля могла лишь модифицировать про
цесс развития феодализма, какие-то формы его проявления, не 
изменяя его социальной структуры и даже консервируя старую 
форму 6\  Наконец, торговля, особенно внешняя могла усиливать 
наиболее консервативные формы феодального способа производ
ства (вплоть до возрождения барщины), характерной особенностью 
рыночных связей деревни при этом было превалирование связи с 
рынком через феодалов — получателей ренты 62. Какой вариант 
социального и экономического воздействия торговли имел место в 
Швеции X I I I -X V  вв.?

В отношении внешней торговли этот вопрос, как показано 
выше, ставился неоднократно, дискуссия по нему продолжается.,

54 Там ж е, т. 25, ч. I, с. 363.
55 Там ж е, т. 13, с. 49.
56 К. Маркс неоднократно подчеркивал, что размер поступления продуктов  

на рынок прямо зависит от способа производства, он достигает максиму
ма лишь при капитализме, когда весь продукт реализуется как товар  
(там ж е, т. 25, ч. I, с. 358), и предостерегал от чрезмерной переоценки  
масш табов средневековой торговли (ср.: там ж е, с. 365—366, прим. 49).

57~ 59 Там ж е, т. 23, с. 247; т. 25, ч. I, с. 363, 364, 365.
60 Там ж е, т. 25, ч. II, с. 475; ср.: т. 25, ч. I, с. 358.
61 Там ж е, ч. I, с. 367.
,62.Это явление наблюдалось в разны е периоды развитого ф еодализма в Анг

лии, Ю го-Западной Германии, Италии.
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Но ведь тот же вопрос необходимо решать и в отношении внутрен
ней торговли. Вообще «магия» внешней торговли (внушительность 
сделок и товарооборота, важность для фиска и внимание к ней 
правительства, преобладание купцов-оптовиков в муниципалите
тах, наконец, большая отраженость ее в документах) чаще всего 
заслоняет в исследованиях проблемы более «скромного», отражен
ного в источниках внутреннего рынка. Его проблематика, факти
ческая история в эпоху классического средневековья изучены ме
нее всего. Между тем хотя развитие товарно-денежных отношений 
первоначально идет извне (через посредническую дальнюю тор
говлю) внутрь страны и «сверху вниз» (к ней прежде всего при
общается эксплуататорская верхушка общества), но подлинное, 
регулярное развитие рынка как особой системы общественных свя
зей начинается с внутреннего обращения — и именно с отделения 
города63. Именно внутренний рынок вмещал повсеместное, наи
более массовое, социально широкое товарное обращение, был пока
зателем уровня общественного разделения труда, которое склады
валось при феодализме за счет прежде всего последовательного 
отрыва от земледелия промышленных отраслей, отношений между 
городом и деревней, товаропроизводителями и районами разного 
типа64. Итак, каковы были особенности внутреннего рынка Шве
ции, какие факторы на него воздействовали, как соотносился он с 
внешним рынком, какое место он занимал в системе социальной 
регуляции?

Внутренний и внешний рынок можно рассматривать и как 
отдельные сферы, и как продолжение друг друга. Действительно, 
эти сферы обращения неразрывно связаны, они подчиняются ряду 
общих закономерностей. Вместе с тем они имеют ряд различий, ко
торые отчасти специфичны именно для феодализма. Так, различие 
типов товарных связей определялось преимущественно не грани
цами государства, а протяженностью торгового пути: ближняя и 
дальняя торговля. Дальняя и ближняя торговля различались соот
ветственно характером продуктов: первая была более занята про
дуктами редкого спроса-потребления (предметами роскоши), вто
р а я — продуктами повседневного спроса-потрёбления65; они раз
личались размерам сделок, причем не только количеством, но и

63 Я. А. Левицкий (Города и городское ремесло в Англии в X —X II вв. М.; JL, 
1960, гл. I, II) тщ ательно проследил этот процесс изм енения соотнош ения  
м еж ду  внеш ним и внутренним рынком в пользу последнего.

64 М. А. Барг, отмечая недостаточность источников, в частности как причи
н у  неизученности соотнош ения внутренней и внеш ней торговли, справед
ливо предостерегает от заключения на этом основании о первостепенной  
роли внеш ней торговли и зам ечает, что именно анализ внутренней тор
говли позволит понять особенности экономических процессов развития  
ф еодализм а (и генезиса капитализм а). См.: Б а р г  М. А.  Проблемы генези
са..., с. 136.

65 Ср.: Бессмертный Ю. Л.  Проблема западноевропейской торговли, с. 262„ 
263; Он же. Ф еодальная деревня..., с. 22, 23.

22



ценностью отдельных партий товара; в определенной мере разли
чались они путями и средствами сообщения66.

Номенклатурная и особенно социальная характеристика внут
реннего рынка в Швеции специально почти не разрабатывалась. 
А между тем это важнейшие и тесно связанные показатели харак
тера рынка. Действительно, на рынок в средние века выходили 
как профессиональные торговцы, так и непосредственные произво
дители и рентополучатели. Каковы были связи с рынком каждого 
социального слоя, как они соотносились между собою и как соот
носились с хозяйством в каждом социальном слое? Эта группа 
вопросов занимает центральное положение в социальной характе
ристике рынка, в оценке его роли. В современной шведской медие
вистике главное внимание — по периоду до XVI в.— привлекают 
связи с рынком рентополучателей (государства, верхушки дво
рянства) и горных предпринимателей; торговля крестьян почти 
не изучалась, но общее мнение историков отводит им — и внего
родским формам торговли вообще — главное место на внутреннем 
рынке.

Изучение в советской медиевистике рыночных отношений фео
дальной деревни подтверждает плодотворность комплексного под
хода к социальным связям, которые формируются в процессе и 
благодаря товарообмену. Вместе с тем при оценке отношения к 
рынку разного типа хозяйств недостаточно фиксировать лишь 
сбыт их продукции, необходимо учитывать состав и характер их 
спроса. В целом социальный анализ рынка во всем его комплексе 
включает изучение характера главных видов хозяйств, участвую
щих в обращении товаров, и типа их рыночных связей. Это не толь
ко сельское хозяйство, но и сельское ремесло, городское ремесло, 
промыслы. Социальная характеристика феодального рынка явля
ется, как известно, одной из самых спорных, особенно при сопоста
влении товарности городского ремесленного и крестьянского 
хозяйств67. К сожалению, она просматривается в источниках

66 Разм еж евание внутреннего и внеш него рынка — это процесс, проходя
щий определенны е этапы. На первоначальной стадии обмена водораздел  
был идентичен границам м еж ду  отдельными общ инами, которые высту- 
іґали в отнош ении друг друга как изолированны е общ ности. В средние  
века, со складыванием относительно стабильных государств, грань м еж ду  
сферам и рынка прошла по государственны м границам. Но в условиях  
экономического сепаратизм а и сословно-корпоративной системы внеш 
ними по отнош ению  друг к другу  являлись рышси и разны х городов с их  
местны ми привилегиями и разны х районов. Экономический сепаратизм  
был серьезным препятствием к складыванию национального рынка и в 
Ш веции.

!67 Э. Ф. Хекш ер и Ф. Л индберг (вслед за К. Бю хером) не видели в средне
вековых горож анах товаропроизводителей, исходя  из того, что основной  
формой их сбыта была работа на заказ. Советские исследователи, напротив, 
всегда рассматривают городское ремесло как простое товарное, но при этом

' обнаруж иваю т расхож дения. Так, известна точка зрения о нефеодальны х, 
иных, чуж ды х ф еодализм у, отнош ениях производства, присвоения, соб
ственности в городе, в частности городского рем есла (Стам С. М.  Сред-
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сложнее всего; во всяком случае, на шведском материале может- 
быть выявлена лишь в тенденции.

Экономическая жизнь в конечном счете резюмируется в дви
жении единства и противоположности города и деревни68. Социаль
ная характеристика рынка немыслима без определения места в 
нем города.

Города и бюргерство были органическим компонентом феодаль
ного строя. Это определялось функцией городов как центров обще
ственного разделения труда и прежде всего «существования и раз
вития капитала, т. е. собственности, основанной только на труде 
и обмене»6Э. Именно за счет города, городского ремесленного 
производства в первую очередь формировалось товарное производ
ство при феодализме 7С; горожане владели таким мощным рычагом 
общественного воздействия, как деньги, формирующиеся в процес
се обращения. Какова была роль города в развитии рынка, было ли 
воздействие города на рынок главным или второстепенным стиму
лом эволюции товарно-денежных отношений, в частности обмена? 
Каким образом — активно или пассивно — реагировала на них 
деревня? Европейский материал показывает, что позиция города 
в обращении, особенно внутреннем,— ,один из основных критериев 
состояния рынка. Действительно ли шведский город был прежде 
всего центром внешней торговли и ганзейского купечества? А его 
собственное производство было рассчитано главным образом на 
общественную элиту и внутригородской сбыт?

Вопросы о характере и месте собственно городского рынка 
нельзя решать только «изнутри» города: исследовательски дока
зана его связь с аграрной и промысловой периферией 71. Тип вза
имодействия города и деревни, прежде всего в процессе развития 
товарного производства и обращения,— важнейший критерий 
классификации и общественной роли города72; и он же — важней-

невековый город и проблема возникновения неф еодальны х форм собст
венности.— СГ, 1974, 2, с. 4, 23, 27 и др. Ср. статьи С. М. Стама в ВИ, 1965, 
7 и СВ, 1971, 34, особенно с. 261). Вы сказы вается мнение и об однородной  
товарности крестьянского и ремесленного хозяйства при ф еодализм е (см. 
выступление А. Н. Чистозвонова на Саратовском сим позиуме медиеви
стов 1978 г.— ВИ, 1978, 4) или их постепенном  и до известной степени  
сближ ении (см.: Он оюе. Введение.— В кн.: Социальная природа..., с. И  
и др .). Д искуссия здесь ещ е далеко не закончена.

68 Маркс  К. ,  Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 365.
69 Там ж е, т. 3, с. 50.
70 Там ж е, т. 25, ч. I, с. 365.
71 Стам С. М.  Экономическое и социальное развитие раннего города... Сара

тов, 1969, с. 98— 177.
72 См.: Л е ви ц ки й  Я. А.  Проблемы взаимоотнош ений города и деревни в сред

невековой Англии и историко-экономическое направление в английской  
историографии.— СВ, 1969, 32; Он же.  Некоторые проблемы истории за
падноевропейского города периода развитого ф еодализма.— ВИ, 1969, № 9; 
ср.: Сванидзе  А.  А.  К  вопросу о типологии европейского города X IV —  
XV вв.— В кн.: Россия и Италия; Она же. Ремесло и ремесленники...
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ший в классификации общественной эволюции крестьянства73. 
Исследования Я. А. Левицкого, JL А. Котельниковой, С. М. Ста- 
ма, автора этих строк подтвердили выдвинутое в свое время 
Б. Ф. Поршневым теоретико-экономическое положение о комплекс
ном исследовании истории города и деревни как наиболее плодо
творном пути понимания основных закономерностей эволюции фео
дального общества в X I—XV вв.74, особенно в связи с развитием 
товарно-денежных отношений, их воздействием на социальную 
структуру75. Именно такой подход (по формуле Я. А. Левицкого: 
«город и деревня в едином контексте») положен в основу настоя
щего исследования. Применительно к средневековой Швеции та
кой подход представляется тем более интересным, что внегород
ское ремесленное производство и торговля действительно получи
ли там значительное развитие и роль города во внутреннем 
рынке пока неясна. Интересен он и потому, что подводит к пони
манию каналов немецкой колонизации в Швеции и источникам по
следующей борьбы с ней. Наконец, только на фоне всего состава 
субъектов рынка может быть понято и место купечества76.

Итак, социальная структура торговли — это в конечном счете 
вся совокупность ее показателей: типы связей, товара, спроса и 
предложения, самих участников. В целом вместе с формами стои
мости, типом хозяйств, правовым и политическим оформлением 
это составляет основу характеристики рынка как категории фео
дального хозяйства. Каковы особенности шведского рынка? Как 
соотносились они с социальной стратификацией и формой госу
дарства? 77

Общность ведущих закономерностей рынка при специфике 
его разных форм и стадий проявляется, в частности, в характере 
доминант обмена. Главная из них — общественное разделение 
труда — производствепно-технологическое, отраслевое, территори
ально-хозяйственное, функциональное, делавшее обмен продукта
ми деятельности своим органическим моментом. При господстве 
натурального производства обмен обусловлен наличием, характе
ром, размером излишков (продуктов труда над издержками тру

73 Котельникова Л. А.  И тальянское крестьянство и город X I—XIV вв... М., 
1967.

74 По ршнев  Б.  Ф. Ф еодализм и народные массы. М., 1963.
75 Гутнова Е. В. Развитие советской медиевистики.— Вестник АН СССР, 1972, 

И , с. 79—80.
76 Проблема купечества — особая и важ ная, она выходит далеко за преде

лы собственно рынка. В ш ведской м едиевистике она рассматривается  
преимущ ественно в отнош ении второй половины X IV —X V  в., в связи  
€ патрициатом, немецким вопросом и борьбой вокруг Кальмарской унии  
(особенно яркое исследование в этой связи: Sj oden С. С. Stockholm s bor- 
gerskap under Sturetiden. Stockholm , 1950).

11 Важ ность взаимной зависимости м еж ду  типом централизации феодально
го государства и развитием рынка справедливо подчеркивается Е. В. Гут- 
новой (Возникновение английского парламента. М., 1960, с. 187 и сл .), 
М. А. Баргом (Проблемы генезиса..., с. 268), А. С. Л юблинской и др.
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да, т. е. избыточной частью потребительных стоимостей). Важным 
фактором развития обмена была эволюция формы ренты (в том 
числе государственных податей), особенно распространение де
нежного чинша, сказавшегося па рыночных связях крестьян
ства 78. Как проявляли себя доминанты обмена в Швеции?

Наконец, о критериях уровня (степени развития) рынка» 
Поскольку обмен продуктами есть не что иное, как обращение 
стоимостей, конкретная сущностная характеристика обмена на 
каждой ступени его собственного развития, равно как и развития 
включающего его способа производства, определяется господст
вующей тогда формой находящихся в обращении стоимостей. Та
ким образом, определение уровня рынка в принципе исходит из 
главного общего признака товарности: характера воспроизвод
ства, а также непосредственно связанных с ним параметров: то
варного ассортимента, рыночных связей, непосредственных субъ
ектов рынка. Соответственно характеристика рынка должна 
иметь в виду две его стороны. Одна, более изученная,— это «вещ
ный» состав торговли, ее средства и инструменты, хозяйственная* 
административная, правовая организация рынка и торгующих 
лиц. Другая, изученная слабо,— это общественная структура рын
ка: представленность и соотношение на нем разных производящих 
отраслей (сельское хозяйство, ремесло города и деревни, промыс
лы) ; разных экономических типов хозяйства (натуральное, пере
ходное или смешанное, товарное); разных социальных типов хо
зяйства (крестьянское, ремесленное, дворянское, церковно-мона
стырское, коронное); разных субъектов рынка (профессиональные 
торговцы, непосредственные производители, рентополучатели) „ 
Эти соображения и определили содержание книги.

2. И С Т О Ч Н И К И

Социальная характеристика рынка не может быть составлена 
по источникам одного или смежных типов. Она потребовала охва
та самого разного — по характеру, авторству, задачам и структуре 
материала.

Большая часть средневековых шведских документов имеет 
юридический характер. Государственные акты относительно ред-

78 В средние века доля расходов крестьян на подати в их общ их денеж ны х  
расходах была относительно очень велика, соответственно велико было 
и значение денеж ны х податей для развития обмена, (см.: Л ен ин В. И.  
Поли. собр. соч., т. 3, с. 548). Специальное исследование Ю. JI. Бессм ерт
ного (Ф еодальная деревня и рынок) показало, что безусловны м резуль
татом распространения ден еж н ой ренты является увеличение товарной  
массы в обращ ении и регулярность выхода крестьян на рынок, т. е. их 
включение в товарное обращ ение. Вместе с тем, вопреки мпепин> 
Б. Ф. Порш нева (Очерк политической экономии феодализма. М., 1956, 
с. 88, 108), ден еж н ая  рента не является главным регулятором обмена; ре
зультат всегда зависел от реакции (перестройки или консервации) само
го производства.
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лш, большинство их пропало в беспокойные 20-е годы XVI в. и 
при пожаре стокгольмского замка в 1697 г.; редки и частные до
кументы, особенно хозяйственные. Лишь церковь сохранила до
статочно полные свидетельства о своей истории. Имеющиеся 
письменные источники (по преимуществу опубликованные доку
менты) 79 группируются в комплексы разных типов: памятники 
права, дипломы, хартии, материалы городских магистратур, хо
зяйственные документы, хроники, саги, жития, деловая переписка, 
-описи, мемориальные, надписи и д р .80 Их подавляющие большинст
во относится непосредственно к X III—XV вв.; но когда возника
ет необходимость определить истоки отдельных явлений либо их 
прямые последствия и при отсутствии непосредственного матери
ала, приходится привлекать документы XVI в. и времени до X III в. 
Последний случай особенно сложен, так как до второй полови
ны X III в. письменные источники по шведской истории единич
ны и по большей части исходят не из ее пределов. И сколь ни ог
раниченны — по сравнению с крупнейшими европейскими стра
нами — документы по шведской истории X III—XV вв., этот 
период по существу первый, обеспеченный относительно массовы
ми и разнообразными источниками.

I. Памятники права. Благодаря сравнительно полной сохран
ности, богатству информации и последовательности публикаций, 
правовая документация занимает при изучении социально-эконо
мической истории средневековья одно из первых мест. К ней от
носится прежде всего группа законодательных кодексов общего 
характера. Наиболее ранние из них — областные законы (landskaps- 
lagar), т. е. судебнинки исторических областей, записанные 
преимущественно в X III в. Как и последующие общие законы, 
они были впервые опубликованы известным архивистом 
К. Ю. Шлютером, а затем, в прекрасно комментированном пере
воде на современный шведский язык, О. Хольмбеком и Э. Вес- 
сеном 81. В ряду установлений о праве короля и церкви, о характе
ре собственности и системе ее отчуждения, о формах обществен
ных связей (семья, община, народное собрание — тинг, народное 
ополчение —- ледунг и т. д.), отношений между разными социаль
ными слоями и состоянием последних областные законы несут

79 Общий обзор источников по истории ш ведского средневековья см.: A n 
dersson I. K allstudier till  Sveriges h istoria 1230— 1436. Lund, 1928; Nor-  
borg L.-A.  K allor till  Sveriges h istoria. Lund, 1968, s. 9— 120 (рец. А. А. Сва
ни дзе см.: CC, 1974, X IX ). В сесторонний анализ государственной доку
ментации с X III по X V I в. см.: Schi ick Н.  R ikets brev och  register. Stock’ 
holm , 1976.

80 К лассификация типов источников, полож енная в основу обзора, не совпа
дает с классификацией типов публикаций. П оследние объединяю т как од
нообразный, так и разнородны й документальны й материал.

81 Sam ling af Sveriges Gam la Lagar, v. I— V, VII, V III— IX, X III. Lund, 1827— 
1877 (далее — SG L ); Svenska landskapslagar / Tolkade och forklarade for  
nu tid en s svenskar av A. H olm back о. E. W essen . Ser. 1— 5. Uppsala, 1933— 
1946 (далее — SL L ).
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важнейшую информацию и о товарных отношениях. Есть в них хк 
немногие прямые данные о торговле:- ее субъектах, объектах и 
местах концентрации, средствах платежа, мерах, пошлинах. Пол
ностью сохранились восемь областных законов: Вестйёталаг
(«Старший» — 1220 г., «Младший» — 1281—1300 г г .)82, Гуталаг 
(20-е годы X III в.), Далалаг (между 1280 и 1347 гг.), Эстйёталаг 
(70—80-е годы X II! в.), Седерманналаг (редакции 1281—1285 ш 
1327 гг.) Упландслаг (1296 г.), Вестманналаг (между 1296 и 
1347 гг.) Хельсингелаг (между 1320 и 1347 гг.) 83. В пяти пос
ледних имеются специальные Kopmalabalker — «Разделы о тор
говле».

Эти судебники являются записями традиционного народпого 
(«обычного») права и представляют собой сумму казусов, что 
роднит их с «варварскими правдами». Отдельные слои областных 
законов действительно восходят к древнему времени и в той или 
иной мере являются «действующими пережитками» 8*. Но гораз
до существеннее принципиальное отличие шведских (и вообще 
скандинавских) областных судебников от «правд» древних гер
манцев. Они написаны па старошведском языке (Гуталаг — на 
гутском диалекте), а не на латыни, поэтому не грешат, подобно 
древним германским законам, «переносом понятий»; они исходят 
из этнически однородной, а не смешанной среды; они отражают 
общность уже политико-административного характера, сохранив
шую лишь остатки племенного членения85. Наконец, они запи
саны в иной исторической обстановке, воздействие которой швед
ское общество, не будучи изолированным, вполне ощущало8в. 
Поэтому при всей своей многослойности и при всем несовпадении 
правового идеала с практикой областные законы отражают боле& 
всего социальную обстановку времени своей записи.

То же относится к Биркрэтту — городскому судебнику, запи
санному в середине X III в. на основе синтеза обычных морского,, 
торгово-купеческого, муниципального и общего права87. Постро
енный по казусной системе областных законов, Биркрэтт пред
ставляет феномен особого рода — редкий для Европы образец 
раннего общегородского законодательства. Факт создания Бирк-

82 Отдельная публикация: Yngre V estgota lagen s a ldsla  fragm ent /  Ulg. av 
G. E. K lem m ing.— SFS, 1880, bd. 37 (далее — Y V gL f).

83 Принятый порядок цитирования: Aldre V e stg o ta la g en — AVgL; Yngre- 
V estgota lagen  — YVgL; O stgotalagen — OgL; Soderm annalagen — SdmL, Go- 
ta lagen  — GL; U pplandslagen — UL; V estm annalagen  — VmL; D alalagen — 
DL; H alsingelagen  — HL.

84 Ny s t ro m P. L andskapslagam a. Lund, 1934; Ков ал ев с ки й С. Д.  Шведские- 
областны е законы как исторический источник.— СВ, 1971, 33.

85 Г у р е ви ч  А. Я.  Н орвежское общ ество в раннее средневековье. М., 1977г 
с. 12 и сл.

86 P a l m e  S. U. Stand och klasser і forna dagars Sverige. Stockholm , 1!H7; 
Dov ri ng  F. A grarhistorisk forskn in g  och svensk  m edellid sh istoria .— I1T, 
1953, bd. IV.

87 U jarkoaralten.— SGL, bd. G (д а л е е — Bjr); Sll, 5 (далее — B jarkoaratlen).
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рэтта (как позднее особого городского закона Ста дел ага) являет
ся свидетельством важности городов, их заметного места в обще
ственной структуре своего времени. Это обстоятельство было рано 
понято историками: Биркрэтт вошел уже в первые — XVII в. — 
публикации источников по шведской истории*8. Дискуссия об 
этом судебнике (главным образом о его происхождении и пред
назначении) еще не завершена, но, бесспорно, что Биркрэтт под
вел итоги городского развития страны к XIII в .89 В его 41 главе 
трактуются вопросы городского управления, юрисдикции и пра
вопорядка, собственности и торговли в городе. В совокупности с 
областными законами Биркрэтт создает некоторое представление 
о порядке товарных связей и месте в них города в XIII — начале 
XIV в.

В середине XIV в. (1347—1352 гг.) при короле Магнусе Эрикс
соне был составлен первый общешведский законодательный 
свод — Ландслаг, Земское уложение 90. В большой мере сохраняя 
прецедентный характер, Ландслаг был много обширнее област
ных судебников и представлял синтез государственно-админи
стративного, гражданского и уголовного права. Среди 14 разделов 
(balker), на которые распадается Ландслаг особое место заня
ли «Разделы о торговле» — купеческое и рыночное право, 
предписания о платежных средствах и кредите. Наряду с ними су
щественное значение для нашего исследования имеют конститу
ционные элементы Ландслага, особенно определения правообязан- 
ностей граждан различных социальных категорий. Биркрэтт и 
Стадслаг дополняются городским судебником Висбю (запись от 
40-х годов XIV в.), отражающим морское право и нормы торгов
ли на Балтике92 и Сёдерчёпинга93.

Почти одновременно с Земским уложением в 1350—1357 гг. 
правительство Магнуса Эрикссона приняло и общегородской за
кон — Стадслаг (букв.: «Закон городов», городское уложение)94. 
Значение этого источника для нашего исследования трудно пере
оценить. Стадслаг действовал вплоть до городских законов нача-

88 Bjarkoa Ratten /  Utg. av J. Hadorph. Stockholm , 1687.
89 Обзор дискуссии о Биркрэттене см.: Bol in G. Bjarkoaratten. Stockholm , 

1935, а такж е вступительную  статью О. Хольмбека и Э. В ессёна к SLL, 
1946, bd. V, S. XCII f ср.: Сванидзе  А.  А.  Из истории городского строя  
Ш веции X III в,— СВ, 1965, 28.

80 K onung M agnus E rikssons L andslag.— SGI, bd. X  (далее — M EL). Сокра
щ енную  публикацию  на русском  яз. с комментариями С. Д. Ковалевского  
см.: СВ, 1964, 26 (далее — Л андслаг).

91 Л андслаг, с. 185.
92 Издания: W isby stadslag pa G ottland / Utg. af J. Hadorph. Stockholm , 1688; 

V isby stadslag.—  SGL, bd. VIII (далее —  V st). См. о  нем: Hasse lberg G. 
Studier rorande V isb y  stadslag... U ppsala, 1953.

93 Soderkopings Lagbok 1387. Lund, 1971.
94 M agnus Erikssons Stadslag.— SGL, bd. II (далее — M ESt); M agnus E riks

sons Stadslag, і n u sven sk  to lkn in g  av A. H olm back о. E. W essen .— Skrifter  
utgivna av In stitu tet for ratth istorisk  forskn in g  grundad av G ustav o, Ga
rin Olin, ser. I, bd. 7. Lund, 1966 (далее — S ta d sla g ).
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ла XVII в., и хотя за это время был дополнен несколькими
вставками, длинным рядом хартий и указов, этот кодекс оставал
ся основным руководством для городов и бюргерства в течение 
почти 300 лет. Это чрезвычайно обширный и емкий кодекс; со
ставленный по образцу Ландслага, следуя ему в экспозиции и в 
основных правовых нормах, Стадслаг намного шире Земского уло
жения по объему проблем, связанных с городской жизнью: он до
полнен разделами о мореплавании, городских постройках и поль
зовании ими, об игроках (всего 16 разделов); в то же время 
Стадслаг исключил раздел о сельской общине, существенно изме
нил раздел о праве короля95 и ряд других разделов96. Уже сама 
по себе его структура свидетельствовала об особенностях город
ской жизни.

Городское уложение обрисовывает (с разной полнотой) внут
ригородскую жизнь, структуру, занятия и правообязанности насе
ления, важнейшие линии отношений города и горожан с королев
ской властью, с другими классами и слоями. По некоторым сю
жетам Стадслаг — единственный источник сведений. Но сведения 
эти — особого рода: официальные, законодательно оформленные 
нормы. Имея в виду происхождение Биркрэтта и Стадслага, 
можно заключить, что эти кодексы отражают наиболее «разрабо
танные», зрелые, терминологически и нормативно отстоявшиеся 
итоги соглашения, достигнутого между самим бюргерством и 
верховной властью (равно как областные законы и Ландслаги 
отражают официальные нормативы общественной жизни в це
лом) ; для реконструкции этой стороны публично-правовой жиз
ни городов и всего общества данные кодексы, безусловно,— глав
ный и вполне достоверный источник. Другая сторона вопроса — 
реальное воплощение формальных статей, их соотношение с 
практикой повседневной жизни. Выяснение этого «момента рас
хождения» с практикой было одной из главных задач в ходе на
стоящего исследования. Оно потребовало тщательного сопоставле
ния законодательных уложений как между собою, так и с иными 
источниками, в частпостп хартиями, дипломами и городскими 
книгами.

95 Общими остались только гл. 10, 13, 18.
в6 При цитировании разделов Стадслага и Ландслагов приняты следую щ ие  

сокращ ения: о праве короля — K onim gs balker (K gB); о б р а к е — G ifftom a- 
la balker (GB); о наследовании — Aerffda balker (AB); о земле — Jordha 
balker (.Ш); о постройках и пользовании ими — B yghn inga balker (ВВ) 
о торговле — Kopmala. (КрВ, Km В ); о кораблях — Skipm ala balker (SkB); 
о мупиципалитело — R adzstuffw  balker (RB); о королевском мире или 
«клятвенных законах» — Edzoris balker (EdzB); о тягчайш их преступле
ниях - TTogliumaelis balker (IIB ); о предумы ш ленном и непредумы ш лен
ном убийстве — DrViB, DrVdB; о предумы ш ленны х и непредумы ш ленны х  
телесны х повреж дениях — SViB. SVdB; о воровстве — ThjB; об игроках — 
DbB (последний им еется не но всех списках Стадслага; опубликован: 
S ladslag, s. 291).

ЗО



і  18 мая 4442 т. дри короле Кристофере вышла новая редакция 
Ландслага*7. Несмотря на наличие Стадслага, новое Земское уло
жение снова включило «Разделы о торговле», причем в расширен
ном виде: в них, в частности, введены предписания о «деревен
ской торговле» и о сельских ремесленниках; они важны для по
нимания эволюции социальной базы шведского товарного 
хозяйства к середине XV в.

Другой тип правовых документов составляют уставы, право
вое действие которых ограничивалось одной, более или менее уз
кой сферой или организацией. Важность уставов прежде всего в 
том, что они адресованы преимущественно профессиональным 
объединениям, т. е. освещают ту сторону жизни, которую общее 
законодательство обычно игнорировало: социально тенденциоз
ное, оно вычленяло прежде всего публичный итог экономических 
отношений, чаще всего — их фискальные возможности, оставляя 
сами.эти отношения в тени. В работе использовано несколько 
групп уставов: 1) уставные грамоты горнорудных промыслов, 
которые дают представление о самом производстве, его социаль
ной структуре и месте в товарном хозяйстве. Такие грамоты со
ставлялись регальными господами — королями или регентами — 
в виде указа (bref) отдельным медным, железным, серебряным 
рудникам или всей горной «общине»; уставные предписания из
лагались там в виде «привилегий». Первая из сохранившихся 
уставных грамот («Привилегии Медной горы») относится к 
1347 г., затем они повторялись каждым правителем страны98. 
Наиболее полная публикация горных уставных грамот осущест
влена в подборке документов Далекарлии (о них — ниже); 2) уста
вы городских цехов — скры (skra) ремесленников, мелких 
торговцев, носильщиков. Это в основном стокгольмские уставы, 
первый из которых (и единственный, имеющий латинский вари
ант) был утвержден для стокгольмских портных в 1356 г., про
чие же относятся к XV — началу XVI в. Цеховые уставы опуб
ликованы известным архивистом Г. Е. Клеммингом ". Хотя уста
вы шведских ремесленных и других корпораций менее подробны, 
чем уставы континентальных корпораций, они дают ценные 
сведения о городском производстве, некоторую информацию об 
условиях рынка и формах торговли; 3) уставы гильдий-братств 
(gillestadgar) от XIII и XIV вв.100 Опи очень немногочисленны и 
находятся в неважной сохранности, но особенно ценны, посколь
ку прямые данные о профессиональных торговых союзах в Шве
ции того времени редки; 4) устав рыболовецких становищ —

97 K onung C hristoffers L andslag— SGL, bd. 12 (далее — ChL). Официально  
действовал до 1736 г.

98 DD, N 16, 22, 23, 28, 29, 31, 33 о. f. а. П одробнее см.: Сванидзе  А.  А.  Р е
месло и ремесленники..., с. 25 сл.

99 Skra-ordningar. Sam i. af. G. E. K lem m ing. Stockholm , 1856 (далее — S o ) . 
П одробнее см.: Сванидзе  А.  А.  Рем есло и ремесленники..., с. 219 сл.

100 SFS, 1900, arg. 57; 1903, arg. 60; DD, N 58. См. гл. 6.
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городов и пригородов Мелара, а гакже. восточного побережья 
Балтики середины XV в (Hamnskra) ш. Это интересное и не вполне 
ранее оцененное свидетельство регадьно& организации рыболовец
кого промысла содержит также сведешвд об объектах и социальной 
организации торговли *02. Прочие уставные документы — хозяйст
венный устав-инструкция Вадстеновского монастыря, устав зво
нарей Або 103 и др., которые привлекаются для выяснения харак
тера платежных средств, хозяйственных связей, товарных потоков, 
состава ренты и ее «судеб».

II. Правительственные статуты (stadga) — указы и предпи
сания самого разного характера, разбросанные по многим изда
ниям. Для данного исследования специально выбраны из разных 
изданий и классифицированы две большие группы распоряже
ний. Первая — указы против «недозволенных^ форм обмена (так 
называемые landskop); их анализ позволил сделать ряд наблюде
ний о внегородской торговле, скупщиках, о городской торговой 
монополии. Вторая — указы (или главы общих статутов) о монет
ной чеканке, торговле драгоценными металлами и пошлинах; 
эти предписания помогли уяснить характер, состояние, особен
ности средств обращения.

III. Актовая документация в Швеции начинается с конца 
XII в., но лишь с XIV в. приобретает массовый характер 104. Это 
прежде всего дипломы самого разного содержания — от фиксации 
коммерческих сделок до иммунитетных привилегий. Их сплош
ная публикация осуществляется в многотомной серии «Дипло- 
матариум Швеции», собравшей крупнейших архивистов страны. 
Опа была начата в 1829 г., а с 1870-х годов стала продолжаться 
в рамках Государственного архива Швеции (в Стокгольме) 105; 
в настоящее время в этой серии опубликовано уже около 8 тыс. 
дипломов (по июнь 1368 г.). Дипломы 1401—1407 гг. опублико
ваны в отдельной «малой» серии «Шведский дипломатариум с 
1401 гг.» 106.

Многотысячное собрание грамот XV в. «Дипломатариумом» 
еще не охвачены. Из них акты за 1434—1441 гг. опубликованы 
лишь в виде аннотаций (регистра) 107. Отдельные группы дипло-

101 llam nskra.— So, s. 289.
1()- П одробное об этом уставе см.: Сванидз е  А.  А.  Социальные аспекты орга

низации ш ведского рыболовства в XV в.
103 Abo k lockarelag efler  gam la handskrifter / Utg. av R. G eete.— SFS, 1903, 

arg. 60.
10'‘ Ljungfors  A. B idrag till svensk dip lom atik fore 1350. Lund, 1955.
105 D iplom atarium  Suecanum , bd. I—V II, 1, V III, IX, 1 / Utg. av J. G. L iljegren, 

15. E. Hildebrand, E. Hildebrand, S. Tunberg, E. N ygren, L. Sjodin, J. Oberg, 
К. II. K arlsson, J. Liedgren. Stockholm , 1829—1976 (далее — D S).

10,5 Svenskt D iplom atarium  fran ar 1401, bd. I— IV /U tg . av C. S ilfv erstilp e ,  
II. Rosm an, К. II. K arlsson. Stockholm , 1875— 1904 (далее — SD ).

107 Svenska M edoltidsdregister 1434— 1441/U tg. av S. Tunberg. Stockholm , 1937 
(далее — SMR).
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мов XV в. опубликованы также в разных «тематических» под
борках: в комплексах документов горнопромыслового района Да- 
ларна («Дипломатариум Далекарликум», «Средневековые доку
менты о Стура Коппарбергет» и др.) 108; в составе архива круп
нейшего землевладельца Арвида Тролле («Земельная книга» 
Тролле) 109: в серии аннотаций «Шведские пергаментные грамо
ты из Государственного архива» 110; в подборке «Норчёпингское 
средневековье»111 и др. Стокгольмские дипломы публиковались 
также в составе городских книг (см. ниже), в изданиях догово
ров т . Дипломы разнообразны по содержанию, но лишь сравни
тельно небольшая их доля относится непосредственно к нашей 
теме. Среди них значительное место занимают (и представляют 
для нас наибольший интерес) дипломы, фиксирующие переме
щение недвижимости в связи с ее дарением, завещанием, раз
делом, продажей, закладом, арендой, отдачей в лен, отчуждением 
за долги. Это универсальный материал, касающийся всех слоев 
общества и отражающий реальную, повседневную жизненную 
практику, отнюдь не всегда и не во всем совпадающую с законо
дательными установлениями. Для сопоставления областных за
конов, Стадслага и Ландслага середины XIV в. с дипломами того 
же времени мною были изучены, помимо материалов Дипломата- 
риумов, в Государственном архиве Швеции регистры еще неопуб
ликованных дипломов за 1357—1360 и 1368—1370 гг., а также 
регистры не вошедших в Дипломатариумы актов 1188—1420 гг.113 
Это помогло, в частности, при реконструкции отношений кредита 
как средства общественной регуляции.

Очень интересны те дипломы, которые непосредственно касают
ся бюргеров: говорят об их владениях в городе, сделках, партнерах 
по сделкам на недвижимость. Таких актов немного, но они ценны 
нотому, что относятся к разным по размеру городам, в том числе 
средним и мелким, от которых не осталось Памятных книг и о 
которых часто умалчивает государственное законодательство. 
В меньшей мере целям данного исследования послужили много
численные акты, касающиеся отношений с ганзейскими городами,

108 D iplom atarium  D alecarlicum . Urkunder rorande landskapet Dalarne /  Utg. 
af С. С. K roningssvard o. J. Liden. Del. 1—3. Stockholm ; Fahlm i, 1842, 1844, 
1846 (далее — D D ): M edeltida urkunder rorande Stora Kopp«rberget / Utg. 
av1 E. W esson, B. B oethius, H. F leetw ood. Stockholm , 1947; Sam ling al‘ ald- 
re forfattn ingar och handlingar rorande D alarne/U tg . av C. G. K roningssvard. 
Falun, 1844— 1846.

109 Arvid Trolles Jordedok 1498 jam ter atkom sthandlingar och andra darmed 
sam horiga aktstychen / Utg. genoin J. A. A lm quisl. Stockholm , 1938 (далее — 
ATjb).

110 Серия напала публиковаться в 1829 г. Нами исиользоваи выпуск: Svenska  
R iks-archivets P ergam entsbref fran och m ed ar 13,11/U tg . av N. A. K ull- 
berg. Afd. 1 (1351— 1382). Stockholm , 1866 (далее — SR P).

111 Norrkopings m edeltid . Ett diplom atarium ... 1180— 1521. Stockholm , 1918.
1,2 Sveriges traktater m ed fram m ande m agter, v. 1—4 /U tg . av 0 . S. Rydberg. 

Stockholm , 1877— 1888 (далее — ST ).
113 Далее — RA.
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Ватиканом, соседними государствами, а также ленные и иммуни- 
тетные пожалования, судебные апелляции и решения.

IV. Ж алованные грамоты. Это прежде всего хартии городам, 
или, как они назывались в Швеции, «Указы о привилегиях» 
(privilegiebref), которые вследствие их содержания и особого 
значения могут быть выделены в отдельную группу. Шведские 
города получали свои привилегии от центральной власти. Обычно 
грамоты составлялись на местном языке или на родном языке пра
вителя: старошведском, датском, реже — старонемецком, наиболее 
ранние — на латыни. Большинство из них опубликовано114. Всего 
до конца XV в. известно примерно 500 таких грамот (считая хар
тии Висбю и южных провинций), которые содержали: пожалова
ния полных или частичных привилегий или их подтверждения; 
различные предписания (о сборе налогов, постройке мостов и 
т. п .); решения по поводу различных споров (земельных, торго
вых, о пошлинах и т. п. между самими городами, между городами 
и дворянами либо церковью и т. д.). Хартии содержат обширную 
ипформацию не только об устройстве и вольностях городов, но об 
их борьбе за привилегии, в том числе в области торговли, об отно
шениях с другими слоями. Особый интерес представляет сопос
тавление городских хартий с общим законодательством. Дело в 
том, что полный комплекс установлений, вписанных в Биркрэтт, 
а затем в Стадслаг, был достоянием лишь полноправных горо
дов — «чёпстадов» (kopstad). Но в какой мере чёпстады реализо
вали c r o c  право на всю полпоту вольностей? Были ли привилегии, 
превышающие «норму» Стадслага? И каково было положение 
городов пизшей категории — чёпингов (koping) ? Ответ на эти 
вопросы позволяет выявить не только соотношение общего права 
и его применения на местах115, но и в какой-то мере реальное 
положепие дел, что при анализе нашей темы имеет важнейшее 
значение 116.

1,4 P rivilegier, resolutioner och forordningar for sver iges stiider, del. 1 (12.11 — 
1523) /U tg . av IT. Hcrlitz. Stockholm , 1927 (далее — PRF): Привилегии от
дельным городам имею тся такж е в изданиях: A nteckningar о т  Norrkoping  
s ta d /S a m l!  о. utg. af Fr. H ertzm an о. L. R ingborg, v. I. Norrkoning, 1851; 
v. II. Orebro, 1857 (далее — A N S). D iplom atarium  civitatis M alm ogiensis 
(M alm o stads nrkundsbok) / Utg. av L. W eibull. Bd. 1. Malmo, 1917 (далее — 
M SUB); Uppsala stads privilegier (1314— 1 7 8 7 )/U tg . af С. M. K jellberg. 
U ppsala, 1907 (далее — U SP); P riv ileg ie- och Frihetsbrev sam t aldre urkun- 
der rorande Jonkopings stad 1284— 1785. Jonkoping, 1930; сборник: Stoclc- 
holm s stads priv ilegiebref 1423— 1700 / Utg. genorn K. H ildebrand. A. Bratt, 
t. 1 (1423— 1614). Uppsala, 1900, потерял свое значение после публикации  
Хсрлптца. Привилегии городов юга полуострова см.: Danm arks gam le  
kobstad lovgivn ing  / Utg. af E. K rom an. o. P. Jorgensen. K obenhavn, 1961, 
bd. 4.

115 Иногда выяснению этого помогают списки Биркрэтта и Стадслага, пред
назначенны е для отдельны х городов или всех городов какой-либо обла
сти: в них вносились некоторые уточнения, связанны е с местной жизнью.

116 По :>тому вопросу специально см.: Сванидзе  А.  А.  Городские хартии и рас
пространение муниципальны х привилегий в ш ведских городах с сере
дины X III по XV в.— СВ, 1973, 35, с. 131— 152.
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5 v V. Городские книги. Они хранились вместе с городской пе
чатью, городским экземпляром судебника и хартиями в помеще
нии магистрата, в сундуке, запертом на зайок, два ключа от 
которого доверялись бургомистрам. Городские книги были четы
рех типов. Первый — протоколы заседаний и решений городских 
магистратов — Памятные книги (Tankebocker, liber m em orials), 
которые велись в городах с конца X III — начала XIV в. Городские 
магистраты были «нерасчле’ненным» органом, они обладали судеб
ными, исполнительными, административными, на местах также 
политико-законодательными функциями и действовали как нота
риальные конторы, оформляя купчие, закладные, завещания, дар
ственные и все прочие акты, связанные с движением имущества, 
проводя по ним расследования и взыскания; они принимали и 
новых бюргеров. Памятные книги содержат материал об этих сто
ронах жизни горожан, о составе последних, занятиях, практике 
управления, о собственности, коммерческих отношениях, обще
ственных организациях, организации рынка и торговых связей, 
товарном ассортименте и т. д. Всего по интересующему нас 
периоду сохранились Памятные книги четырех шведских городов. 
Самые полные и подробные — стокгольмские, но они охватывают 
лишь последнюю четверть XV в .117 Сохранившиеся Памятные 
книги Арбуги охватывают вторую половину XV в, но их текст 
сильно поврежден, имеет много пропусков118. В Памятных книгах 
Йёнчёпинга (1456—1548 гг.) лучше всего сохранились судебпые 
дела и списки арендных плат за городскую землю 11Э. Значитель
ный интерес представляют Памятные книги Кальмара 12°: они 
охватывают 150 лет (1381 —1523 гг.) и содержат, помимо прочего, 
обширные бюргерские списки, пригодные для демографических 
опытов121. Только эти протоколы имеют вкраплепия латинских 
текстов — в ранней части. В книге частично использованы также 
протоколы сконского г. Мальме 122.

Помимо дел магистрата, городские писцы фиксировали самый 
его состав, налог и городской бюджет, а также сделки па недви
жимость. В Стокгольме это были отдельные книги: «Служебная»

117 Stockholm s slads tankobockcr. Ш. 1 (1474— 1483)/U lg . av E. Hildebrand. 
Stockholm , 1917: hf. 2 (1483— 1492) /  Utg. av G. Carlsson. Stockholm , 1944; 
lif. 3 (1492— 1500) / U lg. av. J. II. A lm quist. Stockholm , 1930 (далее соответ
ственно — St. tb 1, 2, 3).

118 Arboga stads tankcbok. Del. 1 (1451— 1472), 2 (1472— 1492) / Utg. av E. No- 
reen о. T. W ennstrom .— SFS, Uppsala, 1935, 1937 (далее -  A tb ).

119 Jonkopings stads tankebok, hf. 1—3 /U tg . av A. Ramm. M eddelanden fran  
norra Sm alands F ornm innesforen ing. Jonkoping, 1907, 1910, 1914 (далее — 
Jtb).

120 K alm ars stads T ank eb ok /U lg . av J. Modeer o. St. Eugstroin. Hf. 1 - 2.— SFS, 
Uppsala, 1945— 1949 (далее — K tb).

121 Сванидзе  А.  А.  Опыт исследования дем ографии ш ведского города XV в.— 
СС, XII, 1967.

122 M alm o radstueprotokol (stadsbok) 1 5 0 5 -1548 /U tg . ved Е. Kroman, L. Ljung- 
bcrg, E. Bager. K obenhavn, 1965.
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(Ambetsbok) 123, где имеются списки бургомистров, членов и слу
жащих магистрата за 125 лет и соответственно обозначения долж
ностей; там содержится материал по таким важным вопросам, как 
структура и состав управления, место в нем купцов и лиц иных 
категорий, организация, система контроля и обслуживания на 
рынке. «Земельная книга» (Jordebok), опубликованная за 1420— 
1498 гг .124, состоит из копий дипломов, отражающих движение 
собственности в городе и пригороде. О «Налоговой книге» Сток
гольма говорится ниже.

VI. Хозяйственные и фискальные документы — налоговые 
списки, описи владений и поступлений, инструкции и распоряже
ния о взимании ренты. Из налоговых и рентных документов более 
всего известны в литературе материалы общего характера: списки 
папской подати XIV в. и «Земельная книга Эрика Померанского» 
1413 г.— переписи ряда территорий страны с указанием повин
ностей населения. Обычно они привлекаются для демографиче
ских расчетов, хотя не вполне сохранились, и неясны сами 
принципы обложения, ими фиксируемого125. Государственный на
лог — скатт (skatt) и горная подать — аврад (avrad) фиксируют
ся татке  в налоговых описях области Даларна (хотя и по 
несколько более позднему времени) 126. В настоящей работе были 
использованы более всего три подборки податных документов. 
Одна из них — «Налоговая книга» (skottebok) Стокгольма, кото
рая фиксировала плательщиков основного государственного регу
лярного палога-скатта (skatt, tallia) и размер причитавшегося 
с них налога 12Т. Хотя эти описи сохранились лишь за 60-е годы 
XV в. и первое десятилетие XVI в. и не дают состава и размера 
облагавшегося имущества, тем не менее это один из наиболее 
результативных источников128, так как, во-первых, он пригоден 
для социально-демографического анализа, в частности для сравне
ния имущественных и профессиональных состояний; во-вторых, 
по некоторым годам к описям приложены отчеты бургомистров о 
тратах города (предпринятых из доставшейся ему части налога),

123 Slockholm s stads am belsbok 1419— 1544 / Utg. genom  J. A. A lm quist. Stock
holm , 1927 (далее — Sab).

124 S lockholm s stads jordebok I (1420— 1474); II (1475— 1498) /U lg .  genom
II. Hildebrand. Stockholm , 1876— 1914 (далее — St. jb).

125 Tunberg  S. Erik af P om m em s jordebok af ar 1413.— HT, 1916; В j їй-ling 0 .  
P eterspenn ingen  і de uplandska folklanden...; B e ck m an  N. Viigar och stader  
і del m edellidens Vastergot.land. G oteborg, 1916; Сванидзе А. А.  Демогра
фия..., с. 20(5.

126 U ppgifter pa niantal m. m. і D alarne .../U lg . af C. G. K roningssvard. Del. I, 
N 1—25. Fahlun, 1844.

127 Slockholm s slads skottebok 1460— 1468 sam t strodda rakenskaper fran 1430— 
ta le l  och Iran aren 1460— 1473/U tg. av J. A. A lm quisl. Stockholm , 1926; 
Slockholm s slads skotteboken 1501— 1510/U tg . genom  II. Hildebrand o. 
L. M. Baath. Stockholm . 1915 (далее — St. sb 1, 2).

128 П одробнее о нем см.: Сванидзе  Л. А.  К исследованию  демографии ш вед
ского города X IV —XV вв., с. 204— 205. О sb как источнике см.: Lager  В. 
Op. cit., s. 151.
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где названы имена подрядчиков и служащих, виды работ и това
р ы 12а; в-третьих, эти описи по времени непосредственно «обрам
ляют» протоколы городского магистрата, следовательно, позволяют 
сопоставить данные о некоторых конкретных людях, в частности 
торговцах и членах муниципалитета. К такому сопоставлению 
привлекаются также Служебная и Земельная книги. Городские 
книги Стокгольма, как столицы и крупнейшего в стране стапель
ного центра, важны, естественно, не только для обрисовки соб
ственной его истории — по ним реконструируется общее состояние 
рынка, персональный и социальный состав торгующих лиц, 
номенклатура товарных потоков, организации торговли и торгов
цев, характерные для всей страны.

Другой тип такого документа — хозяйственно-налоговая опись 
владений Арвида Тролле, составленная им в 1498 гг. и включаю
щая городские дворы 130. Это обширный документ, дающий пред
ставление о хозяйстве богатого шведского дворянина XV в.: раз
мере его владений, их размещении по территории страны, размере 
и составе держаний, составе держателей, размере и составе рент. 
Вместе с относящимися сюда купчими и прочими дипломами это 
собрание позволяет получить некоторое представление и о месте 
городской собственности, и о коммерческих прибылях в крупном 
дворянском хозяйстве. О большом монастырском хозяйстве рас
сказывают документы биргиттинского монастыря в Вадстене: его 
хозяйственные инструкции, отчеты и распоряжения аббатиссы, 
записи доходов монастыря до и после редукции и т. д .131, а кроме 
того, документы (на латыни) цистерцианского монастыря в Ско 
(Упланд): три земельные книги (от 1302, 1489 и 1503 гг.), вклю
чающие описание недвижимой собственности монастыря, фикса
цию земельных сделок, описи поступлений и расходов 132.

Помимо этих больших групп документов, в исследовании 
использованы другие, самые разнохарактерные документы: дого
воры (в сериях «Дипломатариум Швеции» рг «Шведские трак
таты», в материалах по истории Швеции из зарубежных архи
вов 133, в публикациях договоров русских городов и др.); средне

129 Подобный отчет сохранился такж е за 1430 г., но без налоговой описи  
(St. sb 1).

130 ATjb, s. 28 f.
131 Instruktion for abbedissans і V adstena arliga redovisning (далее — Instruk- 

t io n ).— Stadgar och andra pappor angaende Vadstena klostcr / Utg. av 
R. G eete.— SPS, 1910— 1914; V adstena klosters uppbords och u tg iftsb o k /  
Utg. av C. S ilverstolpe. Stockholm , 1895— 1898; V adstena klosters jordebok  
1500 jem te tilla g  ur k lostrets aldre jordebocker/E d. C. S ilfverstolpc. Stock
holm , 1897.

132 Sko klosters m edeltida jordcbocker, mod kom m entarer / Utg. av A. Peetre. 
Lund, 1953. Ого одна из древнейш их ш ведских земельны х книг, сохранив
ш ихся в оригинале.

133 Bidrag till Skandinaviens hisloria  ur utlandska arkiver, bd. I — 5 / Utg. av 
G. G. Styffe. Stockholm , 1859— 1889 (далее — Styffe . Bidrag).
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вековые шведские хроники134, документы гильдий136, сочинения 
поэтов и историков XV—XVI вв.13в, некоторые анналы137. При 
характеристике купечества, средств сообщения и товарных пото
ков использованы также известные серии публикаций ганзейских 
документов — городские книги, записи пошлин (прежде всего 
любекские), протоколы ганзетагов. Привлекаются, как «вторич
ный источник», как «препарированная» публикация, некоторые 
важные для темы обширные выдержки из архивных материалов 
в монографиях, например известные обработки пошлинных доку
ментов В. Коппе и К. Вейбулля, а также генеалогические подбор
ки (работы Ф. Вернстедта и др. по древним фрельсовым родам 138, 
родословные купцов в приложении к книге К. Шёдена и др.).

Исследователи шведской истории до XVI в. хорошо знают, что 
не все проблемы, затронутые в книге, могут быть освещены с до- 
статочной полнотой. Из источников мы больше узнаем о законе, 
нежели о реальной жизненной практике; источники гораздо шире 
освещают жизнь социальных верхов, чем рядовых граждан, они 
намного обильнее по Стокгольму, большим портам, чем по сред
ним и мелким городкам и торжищам; они резко умножаются к 
XV в. п малочисленны по XIII в.

Для некоторых сюжетов приходится использовать материал 
преимущественно одного типа: например, при анализе организа
ции торговли отчетливо преобладает правовой материал, при 
характеристике ярмарок — материал хартий и т. д. Данные по 
некоторым вопросам столь скудны, что собирались по крупицам: 
например о торговом' кредите и ссудном проценте, о типах профес
сиональных торговцев и формах их организации^ о торговле 
крестьян, об особенностях товарного ассортимента и путях сооб
щения на внутренних линиях, об организационной стороне внут
ренней торговли; не случайно по этим разделам почти нет 
специальных исследований и в шведской литературе. Для освеще-

134 Erikskronikan / U lg. av R. P ipping.— SFS, 1963, hf. 231, bd. 68; Nya eller  
K arlskronikan (1389— 1452) / U lg. av G. E. K lem m ing. Stockholm , 1866; Olai 
Petri Svenska kronika / Utg. av G. E. K lem m ing. Stockholm , 1880 (ср.: Ola-  
vus Petri .  En svensk chroneka / U tg. av J. Sahlgren. Uppsala, 1917). Cm. 
о цих: Lonnroth E.  M edeltidskronikornas varld.— In: Om svenskt m odeltid, 
s. 68 f.; West in  G. T. H istorieskrivaren Olaus Petri. Lund, 1946; Bl om C. 
Forbindelsedikten och de m cdeltida rim kronikom a. Lund, 1972.

135 Broderne af S. Gertruds G ille і Stockholm  1419— 1484/U tg. genom  
G. E. K lem m ing.— SFS, 1882— 1883, bd. 39—40: H andlingar rorande H elga  
Lekam ens g ille  і Stockholm  / Utg. av I. Collijn. Uppsala; Stockholm , 1921 — 
1930, v. 1—8.

1:16 Olai Magni .  H istoria om  de gentibus septentrionalibus... Rom ae, 1555; Sam- 
lade skrifter af Olaus P e tr i/U tg . af B. H esselm an. Uppsala, 1914— 1917, 
bd. 1—4; Peder M anssons skrifter pa s v e n s k a /U tg . av R. G eete.— SFS, 
1913— 1915, bd. 39—43.

187 Scriptores Rerum  Svecicarum  m edii aevi... (далее — S R S ).
138 Aldre svenska fra lseslak ter  / Utg. genom  F. W ernstedt. Stockholm , 1957, 

bd. I, hf. 1; Danm arks Gamle Personnavne / Utg. av G. Knudsen, M. K rislen- 
sen, R. Hornby, K obenhavn, 1936— 1964, v. I— II. Основные собрания сред
невековы х генеалогии ещ е не опубликованы.
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Вия таких вопросов существенное значение приобрели некоторые 
вспомогательные материалы: археологические исследованияш , 
важные для описания ремесел, промыслов,' мореплавания, номен
клатуры рынка: нумизматические материалы (публикации и ис
следования), необходимые для характеристики торговых связей 
и средств обращения; историко-топографические изыскания, помо
гающие реконструировать маршруты, размещение торжищ внутри 
и вне городов; печати городов, цехов и особенно горожан, содержа-

140щие имена отдельных купцов, членов городских магистратов . 
Кроме того, для освещения истоков некоторых явлений (особенно 
в случаях, когда их развитая стадия в источниках освещена недо
статочно, например, в разделе о купеческих объединениях) при
влекаются отдельные материалы до X III в.: рунические надписи 
(в известных шведских изданиях и современном советском изда
нии Е. А. Мельниковой); исландские саги; описания древней 
Швеции зарубежными авторами и др.

Другое важное обстоятельство, которое надлежит отметить 
особо,— вопрос о методике исследования. В принципе исследова
тельские приемы определяются, конечно, в рамках известного ме
тода, двумя факторами: задачами работы и состоянием мате
риала. Задачи данного исследования требуют сочетания приемов 
качественного и количественного анализа. В некоторых тппах 
источников имеются или могут быть обнаружены после известной 
первичной обработки те моменты сходства (того или иного свой
ства), которые позволяют выстроить однородные ряды и затем 
резюмировать обобщение в количественных показателях: в виде 
таблиц или отдельных цифровых групп. В частности, такие воз
можности содержат материалы таможенных пошлин, позволяю
щие представить объем, ассортимент, динамику торговли швед
ских городов, особенно Стокгольма, с Любеком в отдельные 
годы ш . Однородные ряды вычленены мною в жалованных грамо
тах городам, что позволило выявить соотношение между объемом 
городских привилегий и уровнем (типом, характером) развития 
города, а также в Памятных книгах четырех городов и в фискаль
ных описях Стокгольма, на основании чего удалось воссоздать 
профессиональный состав городского населения и место торговых 
занятий в жизни города. Но мы не располагаем статистическими 
дапными о рыночном товарообороте, состоянии и движении цен, 
соотношении спроса и предложения, размерах купеческой при
были, соотношении товарной и натуральной продукции в индиви
дуальных хозяйствах и по отдельным экономическим отраслям. 
Материал по развертываемой теме вообще преимущественно пре-

139 Общий теоретико-методический обзор см.: A r bm a n Н., Moberg С.-Л.  Intro
duction і arkeologi. Stockholm , 1964.

140 Публикация: Hildebrand В. E.  Svenska sig iller  fran m edeltiden. Stockholm , 
1862, 1867, Bd. I, hf. 1.

141 Здесь были использованы как собственные расчеты автора, так и расче
ты ряда историков, в частности К. Вейбулля, В. Коппе и др.
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дедентен, он почти не доступен формализации, количественному 
анализу142. Это вынуждает избегать количественных характери
стик и применять главным образом качественный, сравнительно- 
исторический анализ, основанный на сопоставлении, совмещении 
характерных признаков явления. Так, состояние торгового оборота 
исследовано путем сопоставления данных об ассортименте това
ров на внешнем и внутреннем рынке, содержании правового регу
лирования торговли и торговых договоров, о направлениях торго
вых путей, состоянии платежных средств и др. Характер рыноч
ных связей крупных землевладельцев и воздействия рынка на их 
хозяйство рассматривается путем сопоставления хозяйственной 
организации дворянского землевладения, преобладающего типа 
ренты, ассортимента сбыта и потребления и т. д.

И еще одно замечание. Проблемы этой книги обдумывались и 
в разной мере изучались автором в течение двух десятилетий. Ряд 
сюжетов из социальной и экономической жизни Швеции X III— 
XV вв. нашел свое отражение в отдельных очерках и статьях. 
В данной книге опущены детали этих ранее опубликованных ра
бот— учтены лишь их основные итоги. В книге не рассматри
ваются специальные вопросы «техники» торговли и ее инструмен
тов — система торговых операций, меры, вес, цены, деньги и 
кредит. Проблема платежных средств в Швеции рассматривалась 
мною отдельно; о наиболее употребительных в Швеции деньгах 
и мерах см. Приложения, с. 309—322.

*  *  *

В заключение хочу выразить искреннюю благодарность уче
ным, которые высказали ценные суждения и замечания по руко
писи данной книги в процессе ее подготовки либо обсуждения: 
Ю. Л. Бессмертному, Е. В. Гутновой, А. С. Кану, А. А. Кирил
ловой, С. Д. Ковалевскому, Т. С. Осиповой, В. М. Потину, II. В. Са
виной, С. М. Стаму, Б. Е. Черняку, А. II. Чистозвонову, A. JI. Яст- 
ребицкой, а также Б. Г. Галковичу, составившему карты. Сердеч
но благодарю сотрудников кабинета всеобщей истории ИНИОН и 
научного кабинета Института всеобщей истории АН СССР. Я рада 
возможности выразить глубокую признательность за консульта
ции и любезное содействие шведским коллегам: паучным сотруд
никам Государственного архива Швеции доктору Бригитте Фритц 
и лиценциату Лидии Швабе, а также доктору Стафану Далю и 
сотрудникам абонементного отдела Королевской библиотеки в 
Стокгольме.

142 Хекш ер, Л аруссои и другие ш ведские историки-экономисты указывают, 
что таково общ ее свойство всех ш ведских источников до середины XVI в. 
Б. Л аруссои вообще отрицает возмож ность составления на их основе ка
кой бы то ни было таблицы (Op. cit., s. 33).



Ч а с т ь  I

ГОРОД В ЦЕНТРЕ РЫНОЧНЫХ СВЯЗЕЙ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТОРГОВЛИ

Как проходил процесс развития централизации и упорядочения 
товарного обращения в условиях расцвета города и какие функции 
выполнял в нем город? Для ответа на этот обширный, комплекс
ный вопрос требуется рассмотреть разнообразные сюжеты: от тор
гового права и прав городов в области торговли до ассортимента 
товаров, путей сообщения и состояния платежных средств. Многие 
существенные аспекты этого вопроса уже изучались — специально, 
в конкретной связи, при освещении иных проблем *. Но в своей со
вокупности организация шведской торговли X III—XV вв. (особен
но контуры внутреннего рынка, место и роль городов в его систе
ме) далеко не исследована, ее приходится воссоздавать из мелкой 
мозаики разнохарактерных данных.

1 Это очерк Т. Сёдерберга о ш ведской средневековой торговле в «Культу
ре Севера (NK, 1933, X V I), разделы  о торговле в известны х историко-эко
номических исследованиях Э. Х екш ера и новейш ем кратком обзоре Б. Jla- 
руссона; все они главное место отводят внеш ней торговле. Далее, это об
щие работы по истории ш ведских ярмарок, включающие и средневековы е  
разделы (С. Стаф, А. Польман, Ю. Н ордландер), по истории и топографии  
путей сообщ ения (Н. Бекман, Л. Ш юк, М. М аннерфельт, И. Руллоф, JI. Ле- 
вандор, Л. Линнарссон, О. М ейерсон, II. Хассельберг, X. Р ебас), о некото
рых торговых потоках и торговых связях на Балтике (К. Вейбуллъ,
В. Коппе, Ф. Брунс, Г. Л ехнер, О. Г. Ш ёберг, Г. Керкконен, Й. Авенайнен  
и др.), о торговле там отдельными товарами (Э. Хекш ер. К.-Г. Хильде
бранд, К. Кумлийн. Б. Удён, Т. Сёдерберг, М. П. Лесников, А. Л. Хорош - 
кевич, С. Т. Келльберг, А. Р. Бредбю ри, Е. Дэнелль, В. Феллманп, М. Ва
сала), о кредите. Имеются такж е справочники по средневековы м швед
ским мерам (см. П риложение, с. 309). В сериях трудов но истории 
отдельны х городов содерж атся отдельные сведения о местны х ры нках 
и торговых связях. В советской историографии некоторые аспекты дан
ного раздела специально изучались автором этих строк (статьи по ранней  
истории городов, их муниципальны м привилегиям, кредитно-долговьш  
отнош ениям, праву и делопроизводству).
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Гл а в а 1

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ТОРГОВЛИ

Даже беглый взгляд на карту средневековой Швеции (карта 1) 
убеждает в том, что ее города располагались неравномерно. На их 
размещении сказался ряд факторов: специфика географии страны, 
последовательность освоения ее территории, этапы развития в ней 
феодального строя, особенности балтийского региона.

С X III в. Швеция (Svearike) занимала уж значительную часть 
своей современной (450 тыс. кв. км) территории. В нее входили: 
комплекс свейских земель — Свеаланд (Даль, Упланд, Сёдер- и 
Вестманланд, Естрикланд, Нэрке, Вермланд, Хельсингланд), ком
плекс ётских земель — Ёталанд (Вестер-, Эстерйётланд, Смоланди 
примыкавший к последней о. Эланд) \  Эти территории были тесно 
связаны между собою обширными системами озер Меларен, Ве
нерн и Веттерн, давно и прочно освоены; по мере расширения гра
ниц государства они оставались его экономическим и политиче
ским ядром. Севернее «полосы свеев», вокруг оз. Сильян, сложилась 
Область долин — Даларна или (согласно латинизированному 
наименованию) Далекарлия. Севернее этой «собственно Швеции» 
(к 1600 г. — свыше 230 тыс. кв. км) находились обширные, редко 
заселенные и мало освоенные области Медельпад и Онгерманланд. 
«Северная земля» — Норланд или Лапмаркен — колонизовалась 
как раз в течение рассматриваемого периода. Кроме того, Швеции 
принадлежали Аландские острова 2.

Со Швецией был тесно связан о. Готланд, игравший столь изве
стную роль в балтийской истории. Его жители «с языческих вре
мен» (видимо, с IX —X вв.) платили шведскому конунгу ежегод
ную дань, участвовали в его ополчении-ледунге, а взамен могли 
рассчитывать на правовую защиту Швеции и беспошлинно торго
вать на ее территории3. На протяжении всего средневековья Гот
ланд был связан со Швецией торговыми, культурными, этнически
ми узами, а также по линии церковной администрации. Политиче
ские связи развивались неровно, т. к. судьба острова складыва
лась особо: важнейший транзитный торговый центр и стратегиче
ский пункт Балтики, Готланд на протяжении всего рассматривае
мого периода был объектом вооруженной борьбы балтийских госу

1 Еще в конце XII в. Линчепингский епископ получал па Эланде m ansiones, 
конунги имели свою резиденцию  — административный и фискальный  
центр острова (Sveabod. совр. S v ib o ) .— Однако в 1225 г. эландцы (olannin- 
gen) фигурировали в торговом договоре с Любеком и наряду со ш ведами  
(svensken) и гутами (guter). См.: H UB, I, 223; LUB, I, 32.

2 Административное деление страны, не всегда совпадавш ее с ее истори
ческими областями, см.: Ко ва л ев с ки й С. Д.  Образование..., с. 183— 184.

3 GL, кар. 2; DS, N 875; P rivilegier, N  1. Ср. торговые привилегии Готланда 
в Ш веции по Сгадслагу (Stadslag, Km B, 33, 3).
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дарств. Его единственный и очень богатый город Висбю с конца 
XII в. заселялся преимущественно немцами и впоследствии стал 
чдевом вендской Ганзы. В течение XIII в. готландцы- (guter) полу
чали особые торговые привилегии, в частности в Англии (1227 г.) 
и Любеке (1225 г.). В 1361 г. город и остров подверглись оккупа
ции и разграблению датчан под предводительством короля Вальде- 
мара I Аттердага (что послужило непосредственным толчком к со
зданию вендской Ганзы); затем остров превратился в базу морских 
разбойников-виталийцев. В 1398—1408 гг. он был под властью Тев
тонского ордена (сохраняя самоуправление) 4. В XV в., особенно 
во второй его половине, Швеция снова сблизилась с Готландом, но 
в 80-е годы вынуждена была уступить его Дании5.

Будущие западные территории Швеции — Емтланд, Херьеда- 
лен, Бохуслен (примерно 50 тыс. кв. км.) — еще относились к 
Норвегии; границы Швеции здесь и на севере были отрегулирова
ны в 1270 г.8 Эти области соединялись со Швецией во время ко
роткой личной шведско-норвежской унии 1319—1343 гг. и в тече
ние 150-летней Кальмарской унии7.

Южные области — Халланд, Сконе и Блекинге (около 20 тыс. 
кв. км) — принадлежали Дании до Роскильдского мира 1658 г., но 
благодаря личным униям и Кальмарской унии также находились в 
тесных контактах со Швецией8.

4 Историю острова с 1262 по 1467 г. и литературу о ней см.: E i m e r  В.  Got
land under dem  D eutschen  Orden (здесь и далее ссылки на работы совет
ских и зарубеж ны х авторов даю тся сокращ енно. Полное обозначение см. 
в библиографии в конце книги); B ohman L. Senm edeltida Stockholm s far- 
der, s. 71—81; Idem.  G otlands forbindelser...; Soderberg B.  Gotland, s. 39f. 
Y r w i ng  H. Gotland, s. 60 f.; 65; Idem.  V aldem ar A tterdags tag, s. 7 f.; B en- 
ninglioven  H. D ie vitaliebruder, S. 41 f.; Gotland 1361; Zoel ler  K.  Zu den han- 
sisch-danisch-norw egischen  B ezieh un gen , S. 119 f.

5 На осповании вассальной присяги, принесенной лепными владельцами  
острова семьей Тотт-Аксельссонов датскому королю (после их бегства из 
Ш веции). Формально Готланд числился за Данией до 1645 г., но эвакуа
ция датчан оттуда произош ла лишь в 1679 г.; при этом был разруш ен за
мок Висборг, построенны й ш ведским королем в 1411 г. (Fran G otlands 
dansktid, s. 82).

6 Gustafsson G. Angerm anland, M edelpad ocli Jam tland. Riks~, Ians- och lands- 
kapsgranser і forna tider; Olsson G. Sverige och landet, s. 44.

7 Об истории северо-западны х и северны х районов Ш веции см.: Gustafsson G. 
Op. cit., Olofsson S. I. Ovre Norrlands historia, I.

8 Первые соглаш ения о границах м еж ду  Ш вецией и Данией относятся  
к рубеж у  X и XI вв. (Norges G am le Love, III. Christiania, 1849, s. 168, 
anm. 26). Установление их произош ло примерно в середине XI в., затем  
они упом инаю тся в Старшем Вестйёталаге (ср.: Larusson В. Op. cit., s. 7 ). 
В 1332 г. сконцы избрали своим королем ш ведского короля М агнуса 
Эрикссона, который закрепил свои права на Скопе и Блекинге, уплатив  
34 тыс. марок граф у И оанну Голштинскому, держ авш ем у их в залоге. 
В 1360 г. Вальдемар I вернул Д ании права на юг полуострова. С 1364 г. 
Скопе снова соединилась со Ш вецией; король Альбрект М екленбургский  
даж е сделал Ф альстербу своей резиденцией, а в 1373 г. титуловал себя  
«господином над Сконе». Впрочем, его «господство» было отнюдь не пол
ным, так как еще по Ш тральзундскому миру 1370 г. 60 городов вендской  
Ганзы получили от Дании (!) право в течение 15 лет иметь 2/з поступле-
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Таким образом, приграничные территории Швеции по боль
шей части имели с ней регулярные и многообразные контакты. 
Особенно важными были связи с южными областями — емким 
рынком для шведского скотоводства; примыкая к проливам в Се
верном море, они являлись и важнейшей коммуникацией Балтики. 
При Магнусе Эрикссоне, который носил титул «rex Swecie, Norwe- 
gie et terre Scanie», и в период Кальмарской унии (до конца XV в.) 
города южных провинций получали хартии одновременно с горо
дами Швеции. Объем привилегий, особенности муниципального 
устройства, цеховой строй — все было сходным. Поэтому история 
городов и торговли южных провинций постоянно учитывается в 
данной книге.

С 70-х годов X II в. шведское феодальное государство начало 
серию «крестовых походов» на финские и карельские земли, еще 
викингами облюбованные для торговли и пиратства; Швеция име
ла в виду овладеть также невским и ладожским водными путями. 
Борьба растянулась до середины XIV в. К 1250 г. были покорены 
юго-западная и южная (Тавастланд) Финляндия. Попытки аннек
сии шведами территории Северо-Западной Руси успешно отбива
лись новгородцами и были пресечрны благодаря решительной по
беде русского оружия на Неве в 1240 г., а затем в 1300—1301 гг. 
В 1293 г. шведы построили мощную крепость Выборг (Viborg, 
финск. Viipuri), ставшую форпостом захвата Западной Карелии, 
завершенного Швецией к 1300 г. По Ореховецкому (Нотебургско- 
му) миру 1323 г. между Швецией и Русью была установлена офи
циальная граница: от восточной оконечности Финского залива, по 
р. Сестре, к северному побережью Ботнического залива; Прила- 
дожье в состав шведских владений не вошло. Прочие земли обра
зовали шведскую провинцию Эстерланд9.

Проливы на юге и торговые пути на востоке Балтики были в 
течение всего средневековья в фокусе политических интересов не 
только Швеции, по и Дании, Ганзейского союза, Ливонского орде
на, Новгородской республики; владение ими составляло стер
жень борьбы за преобладание в северо-западном регионе. Попытки 
шведов продвинуться в обоих направлениях ограничивались 
противоденстием этих мощных соседей. И хотя стремление Шве
ции к феодальной экспансии не ослабевало и приводило к некото-

Ш І І І  и контролировать сконские западны е порты-крепости Хальмстад, 
Мальмё, Ф альстербу, Сканер, что означало контроль над Эресунном. 
С конца 80-х годов XIV в. и до начала 20-х годов XV в. эти территории  
находились в контакте со Ш вецией благодаря Кальмарской уни и ,— См.: 
Johannesson G. Skanes historia, s. 117— 128; H allands historia, del I; Berg H. 
R ostockska siindebudsberaU elsen, s. 106; Wei bul l  C. Liibecks sjofart, s. 2. 
Граница м еж ду Халландом и Вестерйётландом была утверж дена весной  
1470 г. ( Yrwi ng  Н. Fran riksforeslandarvalet..., s. 140). 

й Пашуто U. Т. Внеш няя политика Древней Руси; Шасколъский И. П. Борь
ба Руси против крестоносной агрессии; Wei bul l  С. Nar och hur Finland  
blev svenskt; Olsson G. Sverige och landet (s. 43 о. а.). Ореховецкий до* 
говор см.: Г ВПП, № 38; Schtick II. R ikets brev, s. 77 f ,  80— 102 о. a.
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рым результатам10, главной линией территориального освоения 
страны почти до конца XVI в. стала внутренняя колонизация.

Широкое освоение лесных, пустующих земель, северных окра
ин Швеции и внутренней Финляндии началось в X II в. и нараста
ло, сопровождаясь основанием тысяч новых поселений. Судя по 
областным законам, этот процесс происходил неравномерно: уже с 
конца X III — начала XIV в. в Упланде и Вестманланде наряду с 
основанием новых поселений отмечалось запустение некоторых 
старых деревень. В это же время началось некомпенсированное 
забрасывание пашенных земель в скотоводческих ётских областях. 
Наиболее резкий спад внутренней колонизации, сменившейся де
колонизацией, произошел после чумы середины XIV в. и продол
жался затем несколько менее столетия11. Правда, в середине XV в. 
забрасывание земли началось в земледельческом Сёдерманланде, 
но в это время уже активно заселялись горнопромысловая Далар- 
на, Норланд и финские земли. Внимание Земского уложения Кри
стофера к новоселам и порядку освоения прилежащих земель12 
свидетельствует, что в этот период снова стала преобладать тен
денция внутренней колонизации. Среди новых и развивающихся 
поселений были и города.

Благодаря успехам археологических изысканий последних де
сятилетий 13 установлено, что истоки торговых местечек Швеции 
относятся к I I I —IV вв., а к концу I— началу II тысячелетия сло
жилась уже стабильная группа торгово-ремесленных центров мест
ного значения и одновременно известных центров балтийской 
торговли. Это Бирка (конец V III—X в.), Сигтуна и Скара (X— 
XI вв.), Вестергарн на Готланде (XI в.), возникшие одновременно 
с ними (и, во всяком случае, до конца XII в.) Эстра Арос (Упса- 
ла), Вестра Арос (Вестерос), Турсхелла и Стренгнес, Фолькландс- 
тингстад, Энчёпинг, (Старый) Людос14, Висбю, возможно, 
Кальмар 15. Основная масса городов, включая все наиболее замет
ные города средневековья, завершила свое складывание до конца 
X III в. Запись тогда же первого общегородского судебника Бирк- 
рэтта ознаменовала оформление муниципального строя городов.
10 A h n l un d  N. Den svenska n trikenpolilik en s historia, I, 1, s. 56 f.
11 Andrae  C. G., Luukko  A.  K olon isation .— KHL, bd. 8, 1963, sp. 635, 661. Cp. 

UL В 17, о. 20; VmL В 17 о. 20; Ко ва ле вс к ий  С. Д.  Образование..., с. 47; 
Dovr i ng  F. A ltun gen  ocli m arklandet, s. 55 f., 125.

12 ChrL, BgB, 29, 31.
13 И х обобщ ение см.: Fritz B. S tadsh isloria  och arkeologi (ред.: Сванидзе A.  A.  

Когда возник ш ведский город? — ВИ, 1966, 8); Idem.  T idigm edeltida sjofart, 
handel och stadsviisen і M ellan- och Nordetiropa.— ІГГ, 2, 1976; Thun E. N ytt  
і m edeltidsarkeologi.

14 Букв. Л ёдёсе (Lodose); латинская транскрипция на монетах и в доку
ментах того времени — Ludhos.

15 St enbe rge r  М.  Det forntida Sverige, s. 455 f., 633 f.; Idem.  Die Schatzfunde  
G otlands der W ikingerzeit, Bd. I— II; Schuck A.  Studier, b. I, II, III; Arb-  
man H. Cirka; St ierns tedl  A.  IV. Om m untorler, s. 13— 10; Soderberg B.  Got
land, s. 53. 57 f.; Schni l lger  B. S ilvorskalten  fran Stora Sojdeby, s. 242; Ek-  
hoj f  E.  Gotland and Visby; Floderus  E. Sigtuna; Friesen 0.  v. L'i S igtunas  
iildsta historia; B l a m k r i s i  N. De iildsta urkm iderna om Kalmar, s. 130 f.
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Появилась и новая столица Швеции — Стокгольм: он вырос 
из меларенвкого рыболовецкого местечка, расположенного близ 
королевской усадьбы в глубине залива, защищенного лесами и 
шхерами; в середине XIII в. ярл Биргер эаново отстроил и укре
пил это местечко замком, замыслив превратить его в новый по
литический центр, противопоставленный оплоту оппозиционной 
упландской знати Упсале1в.

Как уже говорилось, средневековые шведские города распола
гались на территории страны неравномерно (см. карту и табл. 1). 
Они тяготели, во-первых, к наиболее развитым сырьевым районам, 
во-вторых, к «большой воде». Ранее и гуще, всего сосредоточились 
они в давно освоенных областях со сложившимся производством — 
сельскохозяйственным, рыболовецким, ремесленным — и возника
ли главным образом на длинном морском побережье и в связанных 
с ним озерных и речных долинах. Чаще всего города вырастали 
из торговых местечек, куда на ярмарки приезжали и иностранные 
купцы. Обычно там же издавна находились места религиозного 
культа, народного собрания — тинга, сбора ополчения — ледунга, 
иногда двор-резиденция конунга, позднее — местопребывание 
королевской администрации. Наиболее старые города развивались 
именно на этой совокупной основе как хозяйственные, политико
административные и культовые центры складывающегося клас
сового общества. Начиная с XIII в. в этих же центрах или побли
зости от них строились крепости. В XIV и XV вв. лишь вокруг 
единичных крепостей, главным образом пограничных, сложились 
устойчивые ремесленно-торговые поселения, переросшие в город 
(типичный пример — пограничный форпост Выборг), но в ряде 
случаев постройка крепости около уже функционирующего тор
гового местечка стимулировала его превращение в город. Так 
было со Стокгольмом, Кальмаром, Сёдертелье, Нючёиингом и не
которыми другими центрами, важными в хозяйственном и полити
ко-стратегическом отношении (ср. карту 1 и табл. 2). Монасты
ри, сыгравшие заметную роль в начальном процессе европейского 
городообразования, в Швеции появились поздно, в XIII в. (цистер- 
цианские, доминиканские, францисканские) и, если пе считать 
Нодендаля, учреждались в уже сложившихся городах; не случай
но сведения о наличии монастыря в городе в ряде случаев явля
ются для историка первым прямым свидетельством сложения 
данного города17. Наиболее характерным для XIV—XV вв. было

18 E rikskronikan, s. 29; Olsson М. S lockholm s slotts historia. I; Сванидзе  A. A.  
Биркрпттен и ш ведский город X III в. Термин «столица» (huvudstad) в от
нош ении Стокгольма нам встречался в документах середины XV в. (ср. 
привилегии Стокгольму от 1436 г .), но уж е  с X IV  в. Стокгольм сим воли
зировал Швецию; покровитель города св. Эрик стал патронов государства, 
его имя и изображ ение, равно как изображ ение трех корон, венчающ их  
баш ни стокгольмского замка, были выбиты на государственной печати  
Ш веции (Schi ick II. Ор. с it., s. 10, 283).

17 X. Андерссон в своем интересном исследовании (Anderson Н. Urbanisierte  
O rlschaften nnd la tein isch e  T erm inologie) называет 16 городов из числа
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Таблица 1. Возникновение городов в Швеции до конца XV в. *

- X
2Ь«

Области V I I I -X I I  вв. X III в. XIV в. XV  В. и  СГ " .

я  к и

У  планд [Бирка]**
Сигтуна
У псала
Ф ольк-
ландстинг-
стад
Энчёпинг

Эстхаммар
Стокгольм

Э регрунд Н ор те лье 8

Е Стрик Евле 1

ланд о
Вестман- В естерос А рбуга Лаглёсачё-

о

ланд пинг (затем  
обычно Чё-
пинг)

а 5
ч Сёдер- Сёдертелье Н ю чёпинг Т руса
а м анланд Стренгнес Т ур схел л а
©
ю
©

Верм ланд Тингвалла
(будущ ий

1

а Карлстад)
S6
« Х ельсинг- Х удикс- 1

»Н
О) ланд валль
со

и Н эр ке Эребру 1

В естерйёт- Скара Шёвде Л идчёпинг Б агезун д 8

ланд (Старый) Ф альчёпинг Хьё (совр. У ль-
Людос 
(с конца 
X V  в . — Н о

рисехамн)
У ллервад

вый,
с X V I в. -

вч Гётеборг)
6S

V Э стер- Линчёпинг Н орчёпинг
» йётланд Сёдерчёпинг Ш еннинге
Vв Вадстена
ии Хэстхольм
ь

=И Смоланд Йёнчёпинг Кальмар Е кш ё 7
Б ерга Векш ё

Вестервик
Виммарбю

Д аларна Х едем ура Ф алун 2

М едельпад Сундсвалль 1

'Онгерман- Х ерн ёсанд 1
ланд

Н орланд У мео 
Питео

5

(Л апмар- Люлоокен) Торнео
Кеми
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Таблица 1 к(оончание)

Области V I I I -X I I  вв. X III в. XIV  в. XV в.

И
то

го
 

К 
К

О
Н

І
XV

 
в.

Э стерланд У львсби  
(будущ ий  
Б ьёрнеборг) 
В ы борг 
А бо (Т урку) 
Бор го

Р ау мо Н одендаль 6

И т о г о : со * * 19 1 2 1 2 56

* Провинции страны даны в соответствии с тогдашним административным делением 
(см.: Styf f e С. G. Skandinavien under Unionstiden). Конкретные данные о городах 
см.: Сванидзе А .  А .  Городские хартии и распространение муниципальных привилегий.. 
Для сравнения отметим, что готландский город Висбю возник в X I— X II вв., сконский 
Лунд — до X III в., а прочие крупные города Сконе — в X III в., основная масса 
старых городов Халланда и Блекинге — в XIV  в ., Хальмстад — еще в X III в.

** Город Бирка погиб в конце X в. и потому при подсчете не учитывается.

развитие города из торгового местечка18, ярмарочного центра 
(см. табл. 2). При этом все более ощущалась связь с промыслами, 
портом, путями сообщения. Абсолютное большинство средневеко
вых городов страны было связано с морем — непосредственно 
либо через речные и озерные системы; 70% портов, расположен
ных на морском побережье, стали полноправными городами. В но- 
воосвоенных областях, в частности Норланде, города складывались 
из портовых местечек, которые обычно служили центрами админи
страции и сбора государственных податей; такие города начали 
свою историю преимущественно в XV в.

Пути городообразовапия были явно связаны с этапами обще
ственного развития страны, эволюцией в ней феодального строя. 
После X III в., завершившего в Швеции складывание феодализма 
и образование средневековых городов, развитие городов пошло 
преимущественно «вглубь», за счет старых центров. Складывание 
новых городов замедлилось и происходило большей частью в ходе 
колонизации окраин.

Очевидно также, что специфика развития шведских средневе
ковых городов во многом порождалась условиями деревенского 
хозяйства, обусловленного природно-экономической балтийской 
средой, а также определялась особенностями балтийской торго
вой конъюнктуры.

выросших до Стадслага. первым письменным свидетельством о развитии  
которых служ ат грамоты об основании там монастырей (нищ енствую 

щ ими орденам и).
18 Характерный материал см. в кн.: Larsson L.-O. Vaxjo fran forntida mavk- 

nadsplals...
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Так, ограниченные возможности земледелия при значительных 
ресурсах вод, недр и леса стали толчком к росту крестьянских 
промыслов. С другой стороны, имелись незанятые земли, освоение 
которых стимулировалось государством, заинтересованным в пол
нотяглых дворах. Все это наряду с неразвитостью домена, медлен
ным распадом землевладельческой прослойки крестьян помогало 
им сохранять определенную личную и отчасти хозяйственную 
независимость, до поры тормозило их дифференциацию. Тради
ции местной торговли, конкуренция на городском рынке более 
квалифицированных и бойких иноземцев удерживали в деревне 
ремесленников-профессионалов и мелких торговцев. Свобода же 
отправления ремесла в деревне надолго закрепила на стадии до
машнего производства ряд важных отраслей промышленности — 
от прядения и ткачества до мелкого судостроения.

О товарном секторе сельской экономики речь пойдет ниже. 
Здесь же надо отметить, что, соседствуя с лично свободной и вла
деющей многими ремеслами деревней, города росли медленно. 
К концу XV в. Швеция располагала лишь одним городом с насе
лением свыше 8—9 тыс. чел. (Стокгольм), двумя городами по 
3—4,5 тыс. чел. (Кальмар, Сёдерчёпинг), несколькими городами 
с 2—2,5 тыс. чел. (Арбуга, Або, Упсала, Йёнчёпинг), пескольки- 
ми — с 1,5 тыс. чел. (Скара, Вестерос, Евле, Вадстена, Новый 
Людос), несколькими — по 500 чел. и чуть более (Телье, Хьёг 
Багезунд, Фальчёпинг, Шёвде) 19. Остальные города и местечки 
были еще меньше.

Численность населения городов важна для данного исследо
вания как показатель концентрации неаграрного населения. Сте
пень этой концентрации обнаруживается лишь при известных 
сопоставлениях. Так, по своей населенности даже самые крупные 
шведские города соответствовали средним городам Западной Ев
ропы. Ближе всего в этом отношении к ним стояли соседпие скан
динавские и прибалтийские города. Торговые города других стран 
атланто-балтийского региона были, как известно, еще насе
леннее.

Однако если иметь в виду впутришведские процессы, то сте
пень концентрации неаграрного населения можно выявить, лишь 
сопоставляя собственные демографические показатели страны, 
в частности соотнося численность городского и негородского на
селения в целом и населенность городских и негородских посе
лений.

При общем сопоставлении аграрного и городского населения 
результаты оказываются также достаточно типичными. Швецию 
в рассматриваемый период (и в оговоренных выше границах того 
времени) населяли примерно 0,5 млн. чел.20 В самых крупных

19 Специально об отом см.: Сванидзе  Л. А.  Демография..., ч. 1.
20 Вопрос о пасолеш ю сти средневековой Ш веции дискуссионен. Специали

сты по-разному оценивают возм ож ности соответствую щ их источников  
и обосновывают коэффициент неучтенного документами населения. Осо-
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городах жило 32 тыс. чел., а в целом (даже считая остальные го
рода по 200 чел.) их население превышало 35 тыс. чел. Получает
ся, что в городах проживало не менее 7% населения страны. Это 
означает, что по степени урбанизации Швеция (во всяком случае, 
в период Кальмарской унии, к которому относится большинство 
наших данных) стояла на среднем уровне атланто-балтийского 
региона, в рамках которого она развивалась.

Для Швеции было характерно преобладание мелких и мель
чайших городков, которые Ж. Дюби справедливо называл «пос
редниками... между городской и сельской жизнью»21. С другой 
стороны, при господстве в Западной и Северной Швеции хуторов, 
а в Южной и Восточной Швеции — деревень в 4—8 дворов посе
ление в 200 жителей было заметным, с 1000 чел.— весьма впечат
ляло. Город в Швеции, безусловно, являл тот же факт концент
рации населения, что и все города средневековья.

Наконец, оказывается, что темп урбанизации, достигнутый 
Швецией к XV в., был едва превзойден к концу XVI в., когда при 
населении страны примерно в 750 тыс. чел. число ее горожан вряд 
ли превышало 60-65 тыс. чел.22. Это говорит о преемственности 
темпов урбанизации в Швеции на протяжении XIV—XVI вв.

Собственно «городское» население Швеции (т. е. исключая 
люмпенов и представителей высших сословий, более или менее 
постоянно проживавших в городах) — это те, кто наполнял город, 
по образному выражению II. Анлунда, «пульсирующей трудовой 
жизнью»: люди, занятые по преимуществу торговлей, ремеслом, 
промыслами, товарным огородничеством, работой в хозяйственных 
и административных органах, трудом по найму23. Большинство 
горожан так или иначе группировалось вокруг рынка, их заня
тия — более 100 отдельных профессий — отчетливо соответствова
ли формуле «труд и обмен».

Производительным трудом в Стокгольме занимались до 50% 
горожан, в Кальмаре — не менее 25—30%, Йёнчёпииге — более 
20%. Обязательной и характернейшей частью бюргерства были 
как всегда профессиональные торговцы: собственно купцы, кабат-

бонно сильно расходятся суж дени я о потерях от эпидемий конца X III, 
середины  XIV, середины  XV вв., а такж е по поводу сроков возмещ ения  
этих потерь (Scht ick A.  Ur befolkn ingsh istoria , s. 157 f.; Friberg N., Fri- 
berg I. V ik ingatidens befolkning, s. 3-21; Wall in H. Digerdoden; Mat z E. Ma- 
lardalens sallsam heter, s. 133; L unde n K.  Four M ethods of E stim ating the  
Population, s. 4 о. а .). Господствует мнение, что к концу XV в. (следова
тельно, и к середине XIV в.) население страны превышало 500 тыс. чел. 
П одробнее см.: Сванидзе  А. А.  Демография..., ч. 1.

2’ D u b y  G. L’ui'banisation, p. 10— 13.
22 Это вытекает из сопоставления подсчетов 3. Ф. Хекшера, X. Форселля  

и Б. JTarep (Heckscher  Е. F. Sveriges econom iska historia, v. I, s. 29; v. II, 
s. 33, 49: Idem.  Svenskt arbete, s. 141; Forsell  H. Sverige 1571; Lager  B. 
Slockholm s befo lkn in g  pa Johan III: s tid .).

23 Сванидзе  А. А.  Ремесло и ремесленники..., с. 91 — 104, табл. 1—3 и коммен
тарии к ним. П роцентное отнош ение берется от числа лиц, занятия кото
рых известны.

50



чшш, уличные торговцы и т. д. — 3% и более в составе опознанно
го стабильного населения; торгующих людей, особенно купцов, 
было много и среди приезжающих в город, временно проживающих 
там лиц. Затем следует отметить транспортников, занятых в го
родском извозе, в речном и морском транспорте (3,5—11% насе
ления); 6—8% горожан составляли продавцы услуг, часть кото
рых в известном смысле относилась к группе производительного 
населения. Музыканты, медики, учителя составляли до 2—4% г 
служащие коммунального хозяйства (писцы, сборщики налогов, 
сторожа, весовщики, «упаковщики» (надзиратели за мерами) 
и др.) — 2—8%. Всего «городскими» делами в городах занималось 
40—80% зафиксированного в документах населения. Поскольку 
в городских книгах менее всего отражены низшие имуществен
ные слои города, особенно лица, занятые трудом по найму, а так
же те, кто обслуживал государственные мастерские, замки и дома 
частных лиц, следует считать, что «городские» занятия охватыва
ли большую часть населения.

Значительную группу горожан составляют в документах лица 
неизвестных профессий: до 20% в Стокгольме, до 60% — в Йён- 
чёпинге. Судя по тому, что эти люди становились бюргерами, они 
имели свое хозяйство или достаточный исходный капитал (до 20 
марок наличпыми), несли тягло, имели в городе связи: ведь при 
получении бюргерства требовалось поручительство полноправного 
горожанина. Из этого следует, что многие лица невыясненной, не 
определяемой по городским книгам профессии занимались «город
скими» делами — торговлей, ремеслами, добывающими промысла
ми и т. п. Но многие из них, безусловно, были заняты сельским 
хозяйством (возможно, связанным с рынком); в мелких городах 
они, наверное, преобладали.

В принципе профессиональная структура шведского города бы
ла такой же, как в большинстве средних и мелких городов тогдаш
ней Европы24. Равным образом характерной была зависимость 
номенклатуры городских занятий от величины и общей специали
зации города 25 и рост, особенно в крупных городах, так называе
мого непроизводительного населения. Из региональных особенно
стей городов атланто-балтийского региона можно отметить значи
тельный удельный вес рыбаков, аграрного населения, групп обслу
живания торговли.

Следует сказать, что, хотя численное соотношение между не
посредственными производителями и торговцами было в пользу

24 Ср. данные по Колчестеру — десятом у по населенности городу Англии на
чала XIV в. (5 тыс. ч ел овек): 2/з — домовладельцы «без проф ессии», 
127 ремесленников, 33 торговца, много рыбаков (Сванидзе  А. А.  Налого
вые описи Колчестера, с. 187, 188, 190, 191, 196).

25 Наличие, например, больш их ры бацких слобод в приморских городах, 
значительны х групп так назы ваемых «горных людей» в горнодобываю
щ их центрах; рост аграрных элементов в мелких городках, а в ярмароч
ных центрах и внеш неторговых портах — увеличение групп обслуж ива
ния товарных перевозок и товарного обращ ения вообще.
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первых, в целом элемент населения, профессионально связанный с 
торговлей, в том числе с ее обслуживанием, был в шведских горо
дах весьма значителен: более 10 специальностей торговцев, 3—5 
извозных и такелажных профессий, кораблестроители, судовла
дельцы, матросы и лоцманы, лодочники, портовые и рыночные 
служащие, наконец ремесленники нескольких специальностей, 
занятые изготовлением тары (особенно бочары: до 20 чел. в Сток
гольме), строительством амбаров и т. п. Из 100 с лишним город
ских специальностей, известных по документам, не менее трети 
было связано с торговлей, ее средствами и организацией, в том 
числе торговлей внешней. Очень важное место в профиле швед
ских городов торговли через порт, мореходства и морских занятий 
вообще характерно для городов Скандинавии и всего балтийского 
ареала28. Закономерно и то место, которое занимали в социопро- 
фессиопальной структуре купцы, связанные с внешней торговлей, 
которые в некоторых официальных документах противопоставле
ны всем прочим горожанам, в том числе другим торговцам и ре
месленникам.

Оценивая профессиональный состав шведского города, уровень 
разделения труда и функций, можно отметить, что даже на фоне 
развитого деревепского ремесла город выступает как средоточие 
ремесленного производства, центр межотраслевого и внутриотрас
левого разделения труда, передовых для данной стадии форм 
организации (трехчленная мастерская). Но в сравнении с передо
выми странами Европы шведское городское ремесло отставало. 
В экономической характеристике тогдашнего шведского города 
преобладает торговля — как собственно товарообмен, так и разные 
виды его обслуживания (перевозки, такелажные, контрольно- 
пошлинпые работы и т. д.). Не случайно городское производство 
было малопривлекательным для фиска, его интересы мало учиты
вались центральной властью27. Главное внимание правительство 
обращало на городскую торговлю, и во многом вследствие этого 
шведский город X III—XV вв. известен прежде всего как торговый 
центр. Следующей особенностью демографической структуры го
рода была значительность прослойки лиц, занятых аграрным тру
дом и добывающими промыслами, что являлось еще одним кана
лом органической связи города с периферией.

Внутригородские пошлины (весовые, амбарные, «окопные», 
рыночные, ярмарочные, цеховые и т. п.) и, главное, ввозные пош
лины с «гостей» приносили регулярный доход. Степы, башни, 
давпо освоенные коммуникации делали города опорными пунк
тами, чрезвычайно важными в политико-стратегическом отноше
нии. А по мере развития налоговой системы, монетной чеканки и

26 Ср. материалы по датским городам (особенно К опенгагену). Ш тральзуп- 
ду и Ревелю (К аплински К. Й. Ремесленники города Таллина, с. 10— 17; 
Fri tze К.  D ie H anseslad t Stralsund, s. 160; Berg R.  D el D anske Tlaandva'rks 
Historia, s. 13 o. f.).

27 Сванидзе  Л. Л. Ремесло и ремесленники..., ч. 2, особенно главы 1, 2, 4, 5.
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аппарата государственной власти еще больше усилилось значение' 
городов как административных и фискальных центров.

Особенно заметную роль играл Стокгольм, к его голосу прави
тельственные круги прислушивались уже с XIV в. В 1389 г. бо
рясь — в преддверии Кальмарской унии — за сохранение своей 
власти, сторонники Альбректа Мекленбургского устроили крова
вую расправу с именитыми столичными бюргерами-шведами (кар- 
lingemordet) 28. В предместье (ныне районе) Стокгольма — на 
Брункебергских холмах — в 1471 г. состоялась битва с датчанами, 
положившая начало изгнанию иноземцев из аппарата управления 
городов. В 1521 г. в Стокгольме произошла новая резня, устроен
ная датским королем Кристианом и послужившая непосредствен
ным толчком к широкому народному движению, на гребне которо
го в 1523 г. пришел к власти Густав I и произошел разрыв унии. 
В течение второй половины XV в. муниципалитет Стокгольма был 
связан с борьбой в правительственных кругах 29.

Другие города также играли заметную общественную роль. 
Не случайно они получили в течение X III и XIV столетий два 
специальных законодательных свода, параллельных земскому за
конодательству, также включавшему в себя предписание по поводу 
городской жизни. С раздачи грамот городам начиналось правление 
почти каждого нового государя или регента. Когда в 1435 г., входе 
восстания под предводительством Энгельбректа, было созвано со
словное собрание, которое считается первым шведским риксдагом, 
на него были приглашены наряду с представителями аристокра
тии, духовенства и дворян делегаты от полноправных городов. 
В отличие от крестьян бюргерство регулярно приглашалось и на 
последующие риксдаги. Таким образом, отношения с городом яв
лялись важным пунктом внутренней политики укреплявшейся 
феодальной монархии.

Города, в свою очередь, были заинтересованы в королевском 
покровительстве, в привилегиях, без которых невозможно было 
развитие в условиях феодального общества, когда сама собствен
ность отчасти заключалась в привилегиях. Заинтересованность 
городов в центральной власти, непаследственный характер ленов 
(включавших и города), расположение большинства городов на 
территории королевского домепа и на общинных землях, которые 
с X III в. стали постепенно подпадать под регалыгое право коро
ны, — все это укрепляло позиции в городах центральной власти и 
соответственно ослабляло политическую автономию самих горо
дов.

Уже в X III в., судя по Биркрзтту, шведские города обладали 
самоуправлением: выборными бургомистрами и советниками, ко

28 Сведения о kaplingem ordet но вполне достоверны; с а г . об d t o m  статьи  
К. Кумлпнна (SSEA, НН7) и К. Веіібулля (Scandia, 19В't. bd. 30. hf. 1).

•29 д та тома прекрасно излож ена в кн.: Sjdden С. С. S lockholius borgorskap  
under Stureliden.
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торые имели законодательные, административно-исполнительные, 
отчасти фискальные и судебные функции. Но решающая роль от
водилась королевскому фогду, который не только обладал главным 
голосом на заседаниях муниципалитета (rad, совет), но ж утвер
ждал его членов. В дальнейшем управление, судопроизводство, 
права и юрисдикция городов совершенствовались, усложнялась 
их администрация, расширялось самоуправление30. Но королев
ская власть одновременно стремилась ввести их в русло государ
ственной администрации, сохранить над ними свой контроль.

По мере развития городов углублялась внутрисословная диф
ференциация и сужался круг горожан, имевших полноправие. Осо
бенно резко отделялась городская верхушка — богатые купцы, они 
же горные предприниматели, домо- и землевладельцы; к XV в. 
они сосредоточили в своих руках всю полноту власти в городах, 
особенно крупных. Ремесленники перестали попадать в число бур
гомистров, их редко можно встретить среди советников31. 
Круг семей, члены которых входили в муниципалитеты, был узок, 
советы формировались путем кооптации. Муниципальное управле
ние находилось, таким образом, в руках купеческо-патрицианской 
олигархии.

Следующей примечательной чертой шведских городов было 
преобладание в управлении и в деловой жизни немцев, преимуще
ственно выходцев из ганзейских городов, что опять же первона
чально было связано с развитием торговых сношений страны.

Швеция была торговой страной. Ее внешние связи в течение 
рассматриваемого периода освещаются почти исключительно доку
ментами немецких городов; то, что выходило за рамки их интере
сов, известно неизмеримо слабее. Но бесспорно, что внешнетор
говые связи Швеции развивались задолго до начала ганзейского 
и вообще немецкого влияния на Балтике. Хотя их освещение не 
входит в задачи настоящего исследования, целесообразно предло
жить хотя бы самый беглый их очерк — главным образом чтобы 
развеять миф об «исконной и длительной изоляции» страны.

Монетные клады и свидетельства древних авторов показыва
ют, что уже 2 тыс. лет назад племена, населявшие территорию 
теперешней Швеции, прежде всего свей, имели связи с Римским 
государством32. Там знали обычаи свеев — жителей «Германско
го» или «Свейского» моря, были знакомы с общественным устрой
ством скандинавов, видели их корабли и ценили товар Балтики:

30 Ср.: MESt, KgB, 1, 2, 3, 6. П одробнее см.: Сванидзе  А. А.  Суд и право 
в ш ведских городах X III—XV вв.— СГ, 1978, 4.

31 Ото отчетливо видио по С луж ебной книге Стокгольма (А Ь ); биографии  
ряда патрицианских городских сем ей см. в прилож ении к кн.: Sjoden С. С. 
Op. cit., s. 218 f. Состав м униципалитета Стокгольма до конца XIV в. из
вестен мало, по другим городам сведения вообщ е единичны.

32 Материал до X III в. см.: L indqui s t  S. Sveriges handel och sam fardsel, 
s. 49 -67; Idem.  Den K eltiska hansan , s. 113— 125. Подробнее см. в наш их 
статьях о возникновении монетной чеканки в Ш веции.
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меха, рабы, янтарь33. Такого рода знания, как и обильные на
ходки монет, говорят о регулярности контактов между самым се
верным «варварским» миром и средиземноморской цивилизацией. 
Сообщение между ними осуществлялось через Центральную и Во
сточную Европу, Нридунайские провинции и Аквилею 34. В Шве
ции найдено много вещей из римских провинций, особенно Панно- 
нии и Галлии, более других подвергавшихся воздействию герман
ского мира: украшения, посуда, оружие, предметы из драгоценных 
металлов, бронзы и стекла, гончарные изделия 35.

Трансконтинентальная торговля шведов особенно активизиро
валась, судя по находкам монет, в VI—VII вв., скандинавские 
изделия этого времени зафиксированы в Центральной Франции 
и Северном Швице, а в самой Швеции обнаружены изделия это
го времени с территории франков, англосаксов, ирландцев, причем 
эти находки связаны прежде всего с торговым местечком на 
о. Хельгё и резиденцией конунга на о. Адельснё, около которого 
вскоре выросла Бирка36. Торговые пути шли из района оз. Мела- 
рен, через о-ва Готланд и Эланд, до франко-фризско-саксонского 
местечка Хайтхабу и южной Ютландии, затем по речным долинам 
до устья р. Ейдер 37. Хотя уже тогда торговым посредничеством 
на Балтике занимались фризы, не исключено, что скандинавы и 
сами транспортировали свои товары через Альпы38. Еще успеш
нее использовали они каботажные водные пути — в обход Запад
ной Балтики и по Северному морю.

Очевидно, что восточная Скандинавия в период, предшествую
щий активному классо- и городообразованию, не находилась в со
стоянии культурной изоляции; она имела импульсы из центров 
европейских цивилизаций конца античности и начала средневе
ковья, причем прежде всего через торговые каналы39. Следует 
также отметить, что «культурный мост» между европейским Се
вером и римской цивилизацией проходил не только через южных 
и восточных германцев40, но и через Восточную Европу — балтов

33 Tacitus.  G erm ania, cap. 44, 45; Jordanis.  Rom ana et G etica, I, cap. 22.
34 Moberg 0.  Svenska rikets uppkom st, s. 159; Aberg  N. V endeltida forbindel- 

ser, s. 113; Hafs t rom G. Ledung, s. 20 —21 o. a.; Bol in S. Funden av rom erska  
m ynt, st. 1; Hauberg P.  Sk and inaviens Fund af rom ersk Guld og Solvm ynt...; 
Schles inger  W.  Ober M itt.eleuropaische Stadtelandschaften..., S. 244; Михалъ-  
бертас М. М.  Два клада римских монет из Западной Литвы и мн. др.

35 E kh ol m G. H andelsforbindelser, s. 17— 104.
36 См. такж е известные работы по эпохе Вендель: Ne rma n В. O stbaltiskt fran  

yngre V endelslid  (особенно s. 150 f.);  Ar b m a n  H.  Vendelkulturer...
37 Bol in S. M uhamed, Karl den Store och R une; Aberg N. V endeltida forbindel- 

ser...
38 Lindqui st  S. Den K eltiska hansan , s. 125— 135.
39 Неправомерность подхода к раннем у периоду истории Северной Европы  

как «темным векам» (a Dark A ge) подчеркивает А. Р. Левис в своем об
щ ем исследовании {Lewis  А. Я.  T he Northern Seas...). Ш ведский материал, 
таким образом, подтверж дает эту позицию .

40 Шасколъский И. П. П атриархально-родовой строй, с. 54.
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и славян, причем последняя линия связи была, вероятно, более 
регулярной.

Вместе с тем можно констатировать, что основные связи вос
точноскандинавских племен в то время осуществлялись более 
всего в рамках балтийского региона — черта, характерная для 
шведской торговли всего средневековья. Предметы поморско-скан
динавского и восточноскандинавского типов, как и определенные 
признаки скандинавского погребального обряда, обнаружены в 
погребениях I —IV вв. на территории Поморья, а также на Волы
ни. В V I—V III вв. восточные скандинавы расширили торговые 
связи с поморскими славянами, балтами и их соседями; они при
возили туда и свои, и западноевропейские вещи, выменивали их 
на янтарь, рабов, вероятно, уже и на кольбергскую соль41. Одно
временно они продолжали торговать с Центральной и Западной 
Европой, где им принадлежала более пассивная роль, а ведущую 
играли фризы — постоянные «гости» в Бирке. Столица фризов 
Дорестад (устье Рейна) регулярно посещалась свеями. В V III в. 
Дорестадом владели франки, что вообще «спрямило» связи свеев 
с Франкским государством 42. В IX в. важнейшее место в балтий
ской торговле, а также связях с Британией, Ирландией и конти
нентом занял фризско-франко-саксонский город Шлезвиг-Хайт- 
хабу или Хедебю (южная Ютландия). Одновременно в Северо-За
падной Руси выросли Старая Ладога, затем Новгород, в IX— 
X вв.— Псков, Смоленск, Полоцк, Муром 43.

В Швеции центрами торговых сношений с этими городами и 
проводниками культурных импульсов также были прежде всего 
рыночные местечки и ранние города, от Хельгё до Бирки и Сиг- 
туны, портов морского побережья. Именно о них, об их посещении 
иностранными купцами рассказывается в «Житии св. Апсгария» и 
у Адама Бременского. Через Бирку в Меларенский район пришло 
от фризов католичество. В Сигтуне существовала «фризская гиль
дия» — вероятно, корпорация купцов, торговавших во Фрислан
дии. Именно предгорода составили уже тогда основу сети между
народных торговых связей Северного региона44.

Еще более активизировались восточные связи свеев в эпоху 
викингов и на ее исходе. Походы викингов, как известно, имели 
«смешанные» грабительско-торговые цели, но в поездках на во
сток уже отчетливо выделились и специальные торговые экспеди

41 Слаский К.  Экономические отнош ения западны х славян со Скандина
вией..., с. 65, 67— 68; Сымонович Э. А.  Культура полей погребений и гот
ская проблема, с. 125— 139; K m ei z i ns k i  J. Z agednienie, s. 133 и сл.

42 Ar b m a n  II. Schw eden und das K arolingische Reich, S. 215—235; Schni t t ger  B. 
Silverskatten ..., S. 217—235.

43 Рыдз евс ка я E. А.  Древняя Русь и Скандинавия, с. 146 и др.; П аш уг о  В. Т. 
Русско-скандинавские отнош ения, с. 55; Тихомиров М. II. Древнерусские  
города, с. 11 и сл.

44 Stolpe II. Bjorko; A r bm a n Н. Birka. Die Graber. Uppsala, 19'i3; Stockholm s 
segelsjofart, s. 32 f.
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ции, и лица, чьим делом по преимуществу была торговля15. 
Именно тогда берега Северного и Балтийского морей покрылись 
сетью торговых и перевалочных пунктов и стал действовать вод
ный путь «из варяг в греки»46. Хотя главными партнерами скан
динавов на Балтике наряду с их ближайшими соседями датчана
ми и норвежцами были балты (особенно пруссы-сембы), славяне, 
нермяки, скандинавы доходили этим путем до хазар, волжских бул
гар и арабов на востоке, до Константинополя на юге 47. То, что по 
этому пути двигались не только товары, но и сами купцы, засви
детельствовано «руническим камнем», поставленным скандинав
ским торговцем на о. Березань (устье Днепра) в память о погиб
шем компаньоне48. Значительное число таких камней указывает 
на поездки шведов в Англию 49, германские земли, Францию, Ита
лию; эти направления получили дальнейшее развитие в торговле 
Х І І - Х І І І  вв. Но решительный перевес имели именно восточные 
и юго-восточные маршруты50. Соответственно снизилась роль в 
шведской торговле франко-фризского посредничества. Нумизма
тические материалы прямо подтверждают расширение непосредст
венных торговых сношений между Скандинавией и Восточной 
Европой через финский берег и Русь, Волгу и Днепр с эпохи ви
кингов 51 и в последующие столетия5\  Б. Ларуссон определяет 
торговлю с Россией как краеугольный камень шведской внешней 
политики, именно с ней он связывает агрессивные действия Шве
ции в Финляндии в X II—XIV вв. и колонизацию захваченных 
финских территорий 53.

Непосредственные контакты с Русью были характерны для 
всего рассматриваемого периода, особенно до XV в. Они зафикси
рованы русскими летописями, где постоянно встречаются упоми
нания о варягах, Варяжской улице в Новгороде, свеях и свойской

45 I l aggl of  G. Britain and Sw eden, p. 9; Гу ре в ич  A. Я.  Походы викингов, с. 37 
и сл.; К ов ал ев с кий С. Д.  Образование, с. 44—45; Сванидзе  А. А.  Началь
ный этап монетной чеканки в Ш веции...

46 Schi ick A.  Studier, s. 39 f., 51, 86—89 о. a.; Ki v i kov sk i  Е. Stud ion zu Birkas 
Handel, S. 229 f.

47 We s se n E. H istoriska runinskrifter; Montel ius  0.  Svenska runslenar om far- 
der osterut; Bi gg e  A.  En Bjorko, s. 10 o. a.; L indqv i s t  S. Sveriges handel, 
s. 64.

48 Б р а у н  Ф. А.  Днепровский порог в рунической надписи, с. 270—276; 
Брим В. А.  Путь из варяг в греки, с. 201 и сл.; Мельникова  Е. А.  Сканди
навские рунические надписи, с. 151 —155, № 139.

49 Об активной торговле в этот период с Англией см., в частности, специаль
ную работу Ilagglof (1966), а также: Stockholm s segelsjofart, s. 32—33.

50 Мельникова Е. А.  Рунические надписи, с. 54— 133.
51 Bol in  іS. M uham ed, Karl den Store ocli R une, s. 208—218; A rb m an  H. Sveaf  

і O sterviking, s. 18, 100.
52 К ир пич нико в  A.  II. Н адписи и знаки на клинках..., с. 269 и сл.; Заг ос

кин II. П.  Русские водные пути. с. 70—243; Ahn lund  N. Stockholm s histo- 
ria, s. 228; Lindberg F. V iisterviks h isloria, s. 45 o. a.; Drake K.  Dei' Kirchen- 
platz, s. 169—170.

53 l .arusson B. Op. cit., s. 40.

57



лемле 54. Эти контакты были заметным фактором в истории Евро
пы55. В XIV в. Швеция продолжала борьбу за восточнобалтий
ские пути, особенно невские, перемежая военные методы с поли
тико-дипломатическими 5в. Так, Ореховецкий договор 1323 г. вклю
чает пункты о свободе торговых сношений шведских купцов с 
Новгородом «горою и водою» — к  неудовольствию немецкого купе
чества 57. В конце XV в. прямые связи Швеции с Русью продол
жались, причем новгородцы ходили не только в ближние города 
финского берега — Выборг и Або, но и в Стокгольм58. Таким об
разом, шведско-русские торговые отношения, имевшие столь древ
нюю основу, не прервались с началом немецкого торгового тран
зита и активных немецко-русских торговых сношений59. Они 
заметно ослабели лишь в XV в., в результате с одной стороны, рас
цвета Ганзейского союза, с другой — воздействия Кальмарской 
унии; упадок первого к концу XV в. и расторжение второй в 20-е 
годы XVI в. восстановили интенсивность русско-шведских торго
вых сношений60.

В связи с этим направлением в балтийской торговле особенно 
возросла роль перевалочных пунктов на Готланде и Эланде. Их 
роль в этом качестве была заметна уже в римское время61 и уси
лилась в эпоху викингов. С XII в., по мере возвышения Кальмара, 
торговая роль Элапда стала падать, но Готланд приобретал все 
большее значение, особенно в торговле с Русью 62. Практически 
все его население было втянуто в торговлю, он превратился в «ре
спублику торговых бондов»: поселения, большей частью хутора, 
разбросанные по его территории, были населены самостоятельны
ми, крепкими домохозяевами, в жизни которых посредническая 
морская торговля играла не меньшую, а возможно, и большую 
роль, пежелп землепашество и промыслы63. Торговое землячество 
Готланда (Готский двор) было в Новгороде. На Готланде разме
щалось «становище» новогородских купцов64. «Готский берег»

54 Особенно часты эти сведения в новгородских летописях, но они есть 
такж е и в московских (в частности, Ореховецкий договор там отмечен.— 
ІІСРЛ, т. X V III, с. 89).

55 Пашцто В. Т. Русско-скандинавские отнош ения, с. 51—62.
56 Грамота Понгорода Л юбеку от 1301 г. (ГВНП № 33; LUB, VI, № 3066); 

ПИВ, I, № 1345. И звестия о походе М агнуса Эрикссона под Орехов 
в 1348 г. (ІІСРІГ, т. V, с. 225) и др.

57 Никитский А.  II. Экономический быт Великого Новгорода, с. 143.
58 ЬГВ, I, N 309'і.

По определению  Н. А. Казаковой, основы нем ецко-русских торговых сно
шении были залож ены  в X II— X III вв. (Из истории снош ений Новгорода 
с Ганзой, с. 1 14).

60 См. специальные исследования А. Аттмана (с. 327).
81 Ek ho lm G. Op. cit., s. 99 о. a.; A r b m a n  Н. Forntiden, s. 88 f.; Lindquis t  S. 

Den kelfiska Ilansan, s. 129.
62 Sjoberg A. G. Aldre gotlandsk handel, s. 83 f .; Lindroth H. N am net Gotland, 

s. 77, 78 f.; Soderberg B. Gotland, s. 7—58; Lonnroth E. Gotland, Osteuropa 
nnd die Union von Kalmar, S. 9 — 16.

63 A l t ma n A. Rusland och Europa, s. 13.
64 Казакова II. А.  Из истории..., с. 123.
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выступал как один из равноправных партнеров в договорах Бал
тики XII и XIII вв., в том числе между русскими, немецкими, 
балтийскими городами85; но в это время под Готландом чаще всего 
подразумевался уже город Висбю, сложившийся в X I—XII вв., бу
дущий важный член Вендской Ганзы6в. С ним вели торговлю нов
городцы, смоляне, половчане, псковичи, любечане, рижане, купцы 
из Саксонии и других немецких земель, а также Англии 
и др .67

Истоки борьбы за торгово-политическое господство на Балти
ке как фактора международной жизни Европы следует, видимо, 
отнести ко времени складывания в этом регионе предгородов и 
первых государств, т. е. примерно к V III в. С самого начала эта 
борьба приобрела характер прежде всего именно торгового сопер
ничества. Фризов сменили на трансбалгийских путях свей и гуты. 
С конца XII в. начал складываться торговый доминимум немец
ких городов. Ему предшествовала и сопутствовала военно-миссио
нерская, экономическая, политическая экспансия в Восточной 
Прибалтике. Захватывая поселения восточного побережья, немец
кое рыцарство и складывающееся бюргерство постепенно колони
зовали их. В течение столетия на месте славянских и балтских 
торговых местечек выросли и получили немецкое (главным обра
зом магдебургское) городское право Любек (середина XII в.), 
Рига, Ревель, Росток, Висмар, Штральзунд, Грейфсвальд (первая 
половина X III в.), Штеттин (1286 г.), Данциг и т. д.

Швеция и Финляндия были одними из первых стран, оказав
шихся в сфере немецкого влияния. Начало положило немецкое 
бюргерство, которое действовало через города и рудники. Первым 
объектом его интереса стал, видимо, Готланд. Из-за упорного соп
ротивления «торговых бондов» 68 немецкая колония ограничилась 
Висбю, но зато этот город очень скоро превратился в один из круп
нейших на Балтике, а впоследствии стал членом Ганзейского сою
за. В течение X III в. немецкие колонии были созданы в главных 
портах Швеции — Стокгольме, Кальмаре, Сёдерчёпинге, Людосе,

65 См. договоры, их подтверж дения, проекты договоров и другие грамоты  
Новгорода от 1189— 1199, 1195. 1257— 1259, 1262— 1263, 1269, 1301, 1323, 1326, 
1330, 1371, 1372, 1373 гг. (На пь ер ск ий . Грамоты, № 1а, 16, IX; ГШІ1І, № 28, 
29, 31, 38, 39); Полоцка от 1330 г. и др. ( На пь ер ский . Грамоты, № V II); 
Смоленска от 1223— 1225, 1229, 1230, 128'j, 1300. 1 3 0 3 -1 3 5 9  гг. (Смоленские 
грамоты, с. 10, 18, 25, 66, 67, 69; Собрание, с. 17, 21, 34, 41—45). П оследние  
грамоты особенно интересны  потому, что через Смоленск проходил один  
из торговых путей Киева (Усачев  / / .  //. К оценке торговых связей Смо
ленска в X II—XIV вв., с. 209, 210, 215. Ср.: Sartor ius G. F. U rkundliche  
G eschichte, S. 705 f.) .

66 Ande rs son G. V isb ys aldsta m edeltid  b e lysl av det arkeologiska m alerialet.
67 Bugg e A.  Gotlceningernes handel paa England og Norge omkr. 1300.
68 Столкновения м еж ду единственным городом Висбю  и деревнями на Гот

ланде, за которым скрывалось соперничество м еж ду гутско-ш ведскими  
сельскими и немецко-гутскими городскими элементами, продолж ались за
тем ещ е долго (Fri tzel l  G. V isby і varldshandelns centrum ; Soderberg  B.  
Gotland, s. 61 f .; Bo hma n L.  Senm edeltida M ockholmsfardpr, s. 71 f.).
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Або и др.69 Впоследствии, с X IV —XV вв., именно через эти города 
проходила большая часть шведской торговли Любека — главного 
торгового партнера Швеции до второй половины XV в .70 Одновре
менно немецкие бюргеры осели в городах принадлежавшего Да
нии юга полуострова, прежде всего в Сконе с его сельдяным про
мыслом и ярмарками71. Немецкие колонии, как известно, были 
созданы в датском Копенгагене, норвежском Бергене (где впо
следствии разместилась контора Ганзы, аналогичная лондонской, 
новгородской и брюггской) 72.

Экономически более сильные, многочисленные и консолидиро
ванные немецкие бюргеры овладели ведущими позициями в коло
низованных городах. Объединенными усилиями, с одной стороны, 
немецких колоний в шведских городах и, с другой — бюргерства 
«материнских» немецких городов было достигнуто их торгово-эко
номическое преобладание на Балтике, которое сохранилось до на
чала XVI в. и достигло расцвета после создания Ганзейского сою
за — так называемой «Кёльнской конфедерации» городов (1367 — 
1370) 73.

Вопрос о Гаизс, немцах, немецких купцах-«гостях» рассматри
вается применительно к шведской истории чаще всего как-то не- 
расчлепепно, и это имеет свою логику. Однако такая позиция не
точна и мешает разобраться в сути «немецкой проблемы» в Шве
ции74. Гапза не была единым организмом: это и союз купеческих 
семей-контор, каждая из которых принадлежала прежде всего к 
бюргерству конкретного города, а к тому же имела свои интересы, 
связи, судьбы; это и союз 80—90 городов на территории от Зюйдер- 
Зее до Финского залива, Рассмотрение истории Ганзы, бесконеч
ных войн между балтийскими государствами за сферы влияния 
на Балтике, политические отношения городов — членов Ганзы со 
Швецией и их участие в ее внешней политике — эти особые и об
ширные сюжеты в нашу задачу не входят. Отметим только неко
торые моменты, для нас существенные.

Так, внегапзейские связи Швеции почти пе упоминаются в ис
точниках и литературе. По, судя и по отрывочным данным, Шве
ция торговала с Норвегией, Данией, Россией, Англией, Голлан
дией, Фландрией, Исландией, Италией. Сильные позиции в стра
не в течение XV в. приобрели голландцы, особенно из Амстердама,

69 K u m l i e a  К.  Sverige och H anseatcrna, s. 47—86; Scht ick A.  Ur befo lkn in gsh is-  
toria, s. 143; Denker  R.  F inlands Stadte und han sisches Biirgertum .

70 Wei bul l  C. U ib eck s sjofart, s. 58 f., tabl. 4 (a. 1399— 1400); K um l ie n  К  
Schw eden und Liibeck zu B eginn dor H ansezeit.— HGbll, 1960, 78, S. 37—66

71 Wei bul l  C. Liibocks sjofart, s. 2— 3.
72 Bendi xen В. E. T yskernas handel, s. 88 f.
73 О Ш тральзупдском мире, положивш ем начало Ганзейскому сою зу, а так

ж е литературу по истории Ганзы см. в специальных статьях Ф. Доллин- 
repa (HGbll, Jg. 88, I. Teil, 1970/, К. Фритце (Ztg, 1971, Hf. 2; G reifsw alds- 
Slralsunder JB, Bd. 10, 1 9 7 2 -1 9 7 3 ), Д. К. Бьёрка (Speculum , 1932, VII, 4).

74 Лес ников  М. П. Нидерланды и Восточная Балтика в начало XV в., с. 451 
и сл.
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Лейдена,, Гента; они были реальными соперниками Любека 
Гамбурга, их интересы серьезно учитывались в шведской политике 
последней трети XV в. В городских книгах как торговый партнер 
также часто фигурирует Брюгге75. Таким образом, основные, систе
матические торговые связи Швеция имела в пределах именно бал- 
то-северо-атлантического торгового ареала. С другой стороны, хотя 
в принципе торговые связи Швеции не были полностью ограни
чены торговыми связями немецких городов и их бюргеров, несом
ненно, что внутри «своего» региона и вне его Швеция в X III в. 
и особенно в XIV—XV вв. торговала более всего через посредство 
немецких купцов или городов 76. Это положение в принципе изме
нилось лишь при Густаве Вазе, который стал укреплять прямые 
контакты с Россией, Голландией, Англией и Германией. В рас
сматриваемый период ганзейцы удерживали активные позиции в 
шведской торговле путем внедрения своих купеческих капиталов,, 
транспортных средств и клиентуры, опираясь на международные 
трактаты и личные связи. Но они давали Швеции у себя анало
гичные торговые и пошлинные привилегии77, оказывали помощь 
в борьбе с пиратами, а главное, предоставляли емкий рынок для 
шведского добывающего (сельскохозяйственного и промыслового 
производства. Отношения между Швецией и гаизейцами в обла
сти торговли были двусторонними, одинаково важными для обе
их сторон 78, что существенно для понимания условий и особенно
стей «немецкого вопроса» в Швеции, все же никогда не обостряв
шегося до степени «колониального» вопроса.

Существенный интерес для нашего сюжета представляет проб
лема места немецкого элемента в составе шведского бюргерства, его 
роли в экономической и политической жизни страны. В принципе 
этнический состав городов Швеции, как и любой приморской стра
ны, никогда не был однородным. Природные богатства, приморское 
расположение и обилие водных связей с более глубинными тер
риториями издавна привлекали к Швеции иностранных купцов,.

75 MESt, КшВ, 34 (s. 220—224); St. tb 2, s. 460; SMR, N 219; DS, N 7334, 7339; 
Andersson Л.  E nglish  in fluence, p. 97 f.; Sdderbcrg  T. (rec.). H elsingfors  
slads historia, s. 95 f Beckman N. Vagar, s. 13; Lind J. Goteborgs handel 
och sjofarl, s. 16; Y rwi ng  It. War A xolssons fa ll, s. 30: см. такж е специаль
ные исследования об отнош ениях м еж ду голландцами и Ганзой (Da e- 
nell  Е.  H olland und die H anse im  15. Jh.; Vol lbehr  F. Die H ollander und die- 
D eutsche H anse).

76 Лесников  М. П. Торговые снош ения Великого Новгорода, с, 265. Ср.: Va-  
sala М.  K ontakten, s. 459 f.; Origo I. The m erchant of Prato, p. 98; A t t m a n A .  
Den ryska m arknaden, s. 46 f. Ср. доклады  о путях сообщ ения м еж ду сред
невековой Балтикой и остальной Европой на V МКЭИ в Л енинграде  
(А. Аттмана, X. К елленбеица, М. Маловиста, Ж. Л. Паха, X. Самсонови
ча, И. П. Ш аскольского).

77 Ku ml ie n  К.  Sverige och H ansealerna, s. 87— 107, 135 f., 330 f.; S torkholm s  
segelsjofart, s. 35 f.: Brandt  A. v. De aldsta urkunderna rorande tysk -svens- 
ka forbindelser, s. 209.

78 Ср.: Brandt  A. von.  Liibeck ocli Sverige, s. 129—131; Schi ldhauer  J. Progres
sive und nationale Traditionen, S. 501; Idem.  Veriinderungen, S. 18.
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которые оседали в городах; там ще, в резиденциях знатных людей, 
работали и иноземцы-ремесленники, нередкд рабы из пленных. 
Все это видно по материалам Бирки и Сигтуны 7Э. Но регулярной, 
иммиграция в шведские города стала в ходе немецкой бюргерско- 
рыцарской колонизации. Деятельность немецких бюргеров (и гор
ных мастеров) в Швеции была выгодна королевской власти, заин
тересованной в пошлинах и в международных связях. В конце 
X II в. король Кнут Эрикссон, заключая договор с герцогом Генри
хом, сеньором Любека, предоставил любечанам серьезные торговые 
привилегии в Швеции и стал привлекать саксонских рудокопов 
для работы в рудниках Далекарлии. Найдя в Швеции, более отста
лой социально, но богатой ресурсами, благоприятные условия, не
мецкие бюргеры и горные мастера стали переселяться туда. Этот 
процесс принял массовый характер во второй половине XIV в., ког
да трон в стране занял представитель Мекленбургской династии 80. 
В документах шведских городов XIV —XV вв. мы находим имена 
купцов и ремесленников из Любека, Гамбурга, Бремена, Висмара, 
Магдебурга, Данцига, Ревеля и других вендских городов; они при
езжали в Швецию, видимо, целыми группами родственных или 
близких профессионально семей. Некоторые из них жили в Шве
ции поколениями, переняли язык и обычаи страны, породнились 
с местными жителями 81.

Вопрос о месте и роли немцев в структуре шведского городско
го населения решался по-разному. Первый вариант подхода, ког
да немецкое население в Швеции изучалось «изнутри», как «не
мецкий народ в шведском народе» 82, свойствен особенно немецкой 
буржуазной литературе, которая базировалась на материале верх
них слоев Стокгольма. Ее резюме — решающая роль немцев в подъ
еме довазовской Швеции, где они были основной «бюргерообразую
щей силой 8 !. Иначе считал Л. Шюк: роль немецких колонистов в 
Швеции была пе бюргерообразующей, но важной для дальнейшего 
развития городов 84. Шведские историки, трактуя, «немецкий воп
рос», применили к нему социально-дифференцированный подход. 
Они показали, что рядовое и тем более бедное население (faltiga 
menighet) даже в столице составлялось главным образом из шве
дов, а в Сёдерчёпинге шведы преобладали даже среди купцов; в

79 R im bertus, X; A rb m a n  II. Birka, s. 84; Floderus E. S igtuna, s. 93 f .; Сла-  
ский К.  Экономические отнош ения..., с. 75; К ов ал ев с кий С. Д.  О бразова
нно..., с. 42.

80 Ср.: Sjoden С. С. S lockholm s borgerskap, s. 218— 318 (Ex. I, II); Weinau-  
ge E. D ie deutsche B evolkernng (особенно гл. I, 8 и генеалогии).

81 Сванидзе  А. А.  Демография..., с. 224, 225—226.
82 Термин Э. Войнауге (op. cit., S. 118).
83 См. названное выше ф ундаментальное сочинение Э. Вейнауге, а также: 

Bj drk ander  A.  T ill V isby stads a ldsla  historia; Stein V. Zur G esch ichte der 
D eutschen in Stockholm , S. 83—87; Thordeman B. Die geographische Lage 
von Stockholm , S. 24.

34 Scht ick A.  Ur befolkn ingsliistoria , s. 143, 144; ifr; Idem.  D ie deutsche E in- 
wandernng...
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среднем по значимости городе Вестервике немецкий элемент (ко
торый составился также из числа обуржуазившихся рыцарей) во
обще был заметен лишь в правящей верхушке89.

В целом можно констатировать, что немцев было больше в круп
ных приморских городах, меньше — в провинциальных 86, и что 
они входили в высшие и средние слои населения шведских городов. 
Купцы, представители зажиточных, а также нетрадиционных для 
страны ремесел (ювелиры, каменщики, витражники и художники, 
стеклодувы), с XIV в. почти исчерпывали социально привилеги
рованную группу бюргерства и прочно держали в руках оптовую 
торговлю страны, морские перевозки, кредит, городское управле
ние. Нормы муниципальной жизни, позднее цеховые уставы испы
тали сильное воздействие немецких образцов. Немецкое по преи
муществу происхождение патрициата сказывалось на политиче
ской ориентации шведского бюргерства. Эти черты городской 
жизни постепенно стали противоречить тенденциям национального 
развития. Так возник «немецкий вопрос» — вопрос этносоциаль
ный, который был острым в течение по меньшей мере полутора 
столетий.

Чтобы попять развитие этого вопроса, вернемся к середине 
X III в., когда происходила борьба за централизацию страны, в фо
кусе которой стоял ярл Биргер (регент в 1250—1266 гг.). Ярл Бир
гер прекрасно понимал выгодность для короны иммиграции бога
тых иноземцев и постарался создать для них льготные условия. 
Ссылаясь на договор короля Кнута и герцога Генриха Льва, он 
указом 1251 г. разрешил всякому иноземцу считать себя шведом, 
если он «называл себя шведом и подчинялся законам страны». Та
кой человек, естественно, получал свободу от пошлин 87. Вскоре 
ярл Биргер издал три других указа с привилегиями (в том числе 
пошлинными) для Любека и Гамбурга. Эти указы определяли по
следующий режим немецких колонистов в Швеции. Л. Брандт, спе
циально изучавший древнейшие шведско-немецкие отношения, 
справедливо отмечает, что немцы получили в Швеции пе городское 
гражданство, т. е. бюргерство в каком-либо городе, а государствен
ное гражданство88. Не связывая пришельцев сменой подданства, 
это общее гражданство давало им правовую защиту, пошлинные 
льготы и возможность пользоваться двумя важнейшими гарантия
ми в отношении купеческой собственности: свободой от берегового 
права (strandratt) и неприкосновенностью наследства (arvsratt) 89.

85 A h n lu nd  N.  S tockholm s liisloria, s. 221, 258, 300, 305; Lindberg  F. Y aslerviks  
historia, s. 9 — 10, 28, 31, 32.

86 Сванидзе  А. А.  Демография..., ч. 2, с. 221—223.
87 ST, I, N 94; LUB, I, N 170; DD, N 246.
88 Brandt  A. v. De aldsla urkunderna, s. 212— 213.
89 Немецкие города добились привилегий у всех главных торговых партне

ров: в Б ер іен е, Новгороді», Л ондоне, во Фландрии. См.: ibid., s. 215, 228— 
230; Kunze  К. Ilanseakten  aus E ngland, S. XXV, XXVI.
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Но к середине XIV в., когда обнаружилась рознь между этно
социальными слоями города, особенно из-за превалирования немец
кого элемента в городском управлении, правительство стало при
нимать обратные меры: Стадслаг разрешил немцам (националь
ность считалась по отцу) занимать не более половины мест в 
магистратах 90. Практических последствий это не имело, и в XV в. в 
городских советах столицы и крупнейших городов подавляющее 
большинство по-прежнему составляли немцы, причем некоторые 
из них кооптировались то «от немцев», то «от шведов» 91. В 1436 г. 
Государственный совет вернулся к вопросу о том, кто может счи
таться в Швеции «местным» человеком (inlandsk): это уроженец 
данной страны (в отличие от vtrikesmaen, vtlaenske maen — ино
земцев, уроженцев иной страны) 92. Видимо, именно на эту разра
ботку опирался закон 1471 г., изданный по настоянию городов 
после победы над датчанами при Брункеберге и полностью закрыв
ший доступ к аппарату управления в городах всем иноземцам; 
шведом считался тот, кто родился в Швеции и имел шведа-отца 93. 
Закон 1471 г. усилил отлив из страны немцев — купцов и богатых 
ремесленников, который начался еще с середины XV в.; постепенно 
в магистратах Стокгольма и других городов стало появляться все 
больше шведских имен.

Умаление привилегий немецкого купечества было не просто 
политическим актом правительства и отнюдь не только выражени
ем «национальных чувств» горожан: то был результат роста, укреп
ления и борьбы местного шведского бюргерства, поддержанного 
верхушкой деревни, горняками Далекарлии, частью дворянства. 
Причины и пекоторые стороны этого процесса выявляются в ре
зультате анализа системы товарного обращения.

90 MESt, KgB, II, «А».
91 См. списки н Stockholm s am betsbok. 
82 ST, III, 1, s. 1()Г)— 167.
S3 MESt, Add. A; KgB, II, «В».

Гл а в a 2 

Г О РО Д С К О Й  РЫ Н О К  И СКЛАДЫ ВАНИЕ 
ТО РГО В О Й  М О Н О П О Л И И  ГОРОДОВ

Как и повсюду в средневековой Европе, товарное обращение, 
как система общественных связей, получало в Швеции правовое 
оформление: закреплялось в виде совокупности прав, которые га
рантировались властями и оплачивались пошлинами в их пользу. 
Начало этого процесса обнаруживается уже на заре городского 
строя в купеческом и морском праве, привилегиях первых рыноч
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ных местечек. Он разбивался по двум основным направлениям. 
Первое — превращение торговли в привилегию городов и городско
го сословия. Второе — фиксация статуса места торговли, а также 
торгующего лица, его личной и имущественной безопасности.

1 .  З А К О Н Ы  О  Т О Р Г О В Л Е .
Т О Р Г О В О Е  И  К У П Е Ч Е С К О Е  П Р А В О

В государственной и городской политике Швеции в X III и 
особенно X IV —XV вв. регулирование рынка приобрело особое зна
чение. В X III в. разделы о торговле (о правонарушениях в области 
торговли — Kopmalabalker) вошли в судебники Упланда, Эстерйёт- 
ланда, Сёдерманланда, Вестманланда и Хельсингланда. Соответ
ствующие разделы включались затем в Земские уложения — Ландс- 
лаги середины XIV и середины XV в. Но уже с X III в. регулиро
вание торговли все более предстает как регулирование главным 
образом городской торговли.

Соответственно законы о городском рынке вписаны в Биркрэтт: 
это гл. 8, 12, 38. Глава 8 гласит: «Если кто-либо приходит на кораб
ле в гавань (города), то прежде всего он должен переправить 
привезенные товары (gods) на берег, в склад (hus, т. е. varuhus), 
и в полной сохранности. Затем он, как положено, предлагает фогду 
купить привезенные товары в течение трех дней и до их истечения 
«ничего другим лицам не продает». § 1. Купивший на корабле ка
кие-либо товары, кроме зерна и тюленины (sial), независимо от 
количества платит 3 марки штрафа *. Жители Людоса могут про
давать на своих кораблях сельдь и полотно, «но но раньше, чем все 
остальные товары отгрузят на сушу...» (§ 3). Все можно покупать 
от троицы до дня св. Мартина (11 ноября) и «на любом месте меж
ду теми крайними сооружениями, которые город выстроил от юга 
и до севера» 2.

Перед нами — зафиксированные в городском законе нормы 
торгового права гавани или порта (ham nratt): обязательная раз
грузка и хранение товаров на складе; запрет торговли на корабле, 
причем наказывается не продавец, а покупатель, что должпо было 
предупредить спекуляцию; регламентация времени и места торгов
ли импортными товарами (время, когда эта торговля может про
водиться свободно, совпадает со временем навигации на Балтике) 3; 
торговые привилегии властей. Здесь же — характерное для город
ской политики регулирование номенклатуры товаров; зерно и тю
ленина могут продаваться с корабля, но такие же льготные усло
вия для сельди и полотна даются лишь как привилегия купцам

1 Особо оговаривается аналогичный ш траф за покупку в боте [Bjr, b. 8 
(§ 2 )] . Термин sia l мог означать такж е ворвань (Bjorkoaratten, s. 455).

2 В этом стокгольмском списке речь идет о «городе м еж ду мостами» (впо
следствии «старый город») — ядре Стокгольма, сложивш емся на о. Ста- 
деп и ограниченном мостами (см. карту № 4).

3 Ср.: Seht ick Л.  Slndier, s. 268.
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отдельных городов (в данном случае — Старого Людоса, но ана
логичных прав добились для своих купцов Стокгольм, позднее — 
ботнийские гавани). Вероятно, зерно и тюленина имели здесь 
более широкий рынок.

Вместе с тем следует отметить некоторые моменты, характер
ные уже для городской политики. Так, на кораблях можно поку
пать отечественные товары широкого потребления, а местные 
купцы могут торговать с корабля также и экспортными товарами 
(сельдью и полотном). Следовательно, запрет торговли на корабле 
относится прежде всего к иноземным товарам, а это свидетельству
ет о стремлении шведских городов X III в. осуществлять контроль 
над внешней торговлей, о зачатках будущей монополии в этой об
ласти. Центром торговли, где собиралось наибольшее число заин
тересованных лиц, была торговая (или «публичная») площадь (ald- 
ra manna torgh, atmant to rg ); не случайно глава 12 включает ее в 
число общественных йест, находящихся под охраной «королевско
го мира». Наконец, уже в X III в. нормировалась плата за хранение 
в городских амбарах и погребах шерсти, вина и других иноземных 
товаров 4.

Глава 38 запрещала розничную торговлю гостей (gestir) им
портными товарами, прежде всего вином и пивом. Вино поступало 
в продажу лишь после его предварительного осмотра и оценки го
родскими властями; на продажу випа «из бочек» (vinfat), т. е. в 
розлив, требовалось особое разрешение фогда и родманов. Город 
строго следил также за соблюдением мер, весов и объявленного 
качества товаров; за преднамеренную фальсификацию (при совер
шении сделки) грозило суровое наказание.

Роль торговли, особенно морской, в жизни города видна из про
странного предписания относительно аренды и эксплуатации ко
раблей: условия того и другого приравнивались к условиям найма 
жилого помещения и соответствовали законам об охране недвижи
мости и морскому праву5. Наконец, в Биркрэтте подробно регламен
тируются отношения кредита; наказание за неуплату долга было 
высоким, в возмещение его шло все имущество должника; ростов
щичество строго наказывалось в.

Приведенные предписания о контроле за торговлей от первой 
половины X III в. интересны с разных точек зрения. Так, очевидно, 
что ассортимент дальнего ввоза в X III в.— в основном вино и 
пиво — вследствие своей специфики не мог существенно влиять 
на характер производства в стране. Напротив, вывозились из Шве
ции те товары, производством которых была занята подавляющая 
масса населения страны: продукция морского промысла и рыбной 
ловли, земледелия и домашнего ткачества; это не могло не воздей
ствовать на само их производство. Ясно, что город в то время вы

4 Ср.: MESt, KmB, XX X III, § 1: epter gam bla stadglia.
5 Bjr, b. 20.
6 Bjr, b. 5, 9 (3 ), 38, 40. П одробнее см. ниж е.
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ступал как средоточие внешней и внутренней торговли; не случай
но большое внимание в Биркрэтте уделено оформлению сделок в 
магистрате в присутствии свидетелей (символом прав нового вла
дельца являлось клеймо)7, отношениям кредита и т. д. Наконец, 
явный интерес к делам торговли, к ее сосредоточению в городах 
проявляет центральная власть.

Материал областных законов и особенно жалованных грамот 
того же столетия существенно дополняет Биркрэтт. В свейских об
ластных законах рынок ближайшего полноправного города высту
пает как законодатель цен на фураж в своей округе8, как центр 
торговых сделок и кредита для тех же бондов 9. В двух хартиях 
Йёнчёпингу (северо-западный Смоланд) от 1284 г., где город 
называют civitas (т. е. полноправный), его две ярмарки освобож
дались от внутренних пошлин и поступали под .охрану «королев
ского мира». Город обладал правом монопольной торговли в Смо- 
ланде и переселения на свою территорию всех лиц, занимающихся 
торговлей в этой области. Торговля вне узаконенного места (torg- 
stagh), особенно в деревне, запрещалась. Чужаки могли торговать 
в Йёнчёпинге лишь на ежегодных ярмарках и с согласия его жите
лей 10. В 1288 г. город получил новые привилегии, где речь шла, 
в частности, о торговле серебром, наказании за «фальшивую рабо
ту» и . Аналогичными привилегиями в X III в. располагали и дру
гие полноправные города.

В X III в. государственное и общегородское законодательство 
обращало главное внимание на внешнюю торговлю; поэтому роль 
города как центра внутреннего, прежде всего местного, рынка бо
лее выпукло выступает не в общих и даже не в областных законах, 
а в жалованных грамотах отдельным городам. Это «расхождение» 
отчасти сохранилось и в последующие столетия 12. Но при всех ус
ловиях можно констатировать, что в X III в. шведский город имел, 
во-первых, рыночные (ярмарочные) права, т. е. совокупность пра
вовых установлений в области торговли, чеканки монет, сбора 
пошлин, мер, весов и т. п.; во-вторых, такие специфические город
ские свободы и привилегии, как преимущественные права в тор
говле, сильное ограничение чужаков — иностранцев, сельских жи
телей, жителей других городов, что говорит о наличии определен
ной монополии не только на торговлю, но и на производство 
некоторых товаров.

Унаследовав достаточно сложившуюся основу торговых приви
легий, законодательство XIV в. значительно расширяет регулиро
вание вопросов рынка. Наряду с отдельными дипломами они фик-

7 Bjr, b. 6 (3).
8 UL, Km 9 (2); SdmL, Km, b. 10 (3); VmL, Km, b. 12 (2).
" SdmL, Km, b. 2, 23; s. b. 9.
10 PRF, N 3.
11 Ibid., N 7.
12 П одробнее см.: Сванидзе  А. А.  М униципальные привилегии, табл. 1 

(с. 136— 137).
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сируются в «законах о торговле», наименьших по объему в Зем
ском уложении, но самых обширных в Стадслаге. Помимо 34 глав 
этого раздела Стадслаг в той или иной связи включил проблемы 
рынка в законы о мореплавании, о правах короля, о постройках и 
др. Там рассмотрены: номенклатура товаров, порядок оформления, 
место и время сделок, правомочия сторон, организация обмена и 
надзора за ним, условия сделок в городе и вне его, между всеми 
группами местного населения и с приезжими купцами; там норми
руется положение торговцев-чужаков; даны правила эксплуатации 
транспорта и иных средств торговли; обусловливаются права в 
торговле разных социальных групп; фиксируются пошлины и дру
гие фискальные моменты, связанные с торговлей 13. Соединив и раз
вив традиции торгового и купеческого права, законов о мореплава
нии (морское и береговое право), пошлинных и ссудно-долговых 
распорядков и включив их в административно-правовой государст
венный режим, Стадслаг предложил развернутую и детализиро
ванную систему рыночного регулирования.

Предписания о торговле в общегородских кодексах неоспори
мо свидетельствуют о заметном росте городов как центров товар
ного хозяйства именно в период конца XII — начала XIV в. и при
обретении ими ведущей роли в коммерческой жизни страны.

2. О Ф О Р М Л Е Н И Е  С Д Е Л К И  И  С К Л А Д Ы В А Н И Е  
К О М М Е Р Ч Е С К О Г О  Д Е Л О П Р О И З В О Д С Т В А

Первый же вопрос, который решается правом в отношении 
рынка — правомочность вступления в сделку и самой сделки. Со
гласно Биркрэтту, сделка считалась действительной, если она соп
ровождалась следующими последовательными действиями: «битье 
но рукам» продавца и покупателя (handzlagh, vpslaghi), пожерт
вование последним в пользу церкви или бедняков (denarium Dei, 
gozpaeningar), уплата им задатка (fxstpaeninger), наложение на 
товар клейма нового владельца, «обмывание сделки» (lidkopit) u . 
Судя по областным законам, большая роль при сделках, прежде 
всего па недвижимость и крупную движимость (драгоценности,

13 О. Хольмбек и Э. В ессён (Stadslag, s. 133) предлож или систематизировать  
торговое право («Законы о торговле») Стадслага следую щ им образом: об
щ ее регулирование (гл. 1— 13), внутренняя торговля (гл. 14— 24), внеш 
няя торговля и торговля зарубеяш ы м и товарами (гл. 25—34). Для такой 
систематизации имею тся известны е основания, но в целом для данного 
кодекса она чересчур формальна, так как и порядок рассмотрения от
дельных вопросов в кодексе отню дь не столь последователен, и круг са
мих вопросов шире, многообразнее, да и грань м еж ду внутренней и внеш 
ней торговлей внутри самого городского рынка не была механической, 
ж есткой.

14 Bjr, b. 38. О внесении «божьих денег» говорится ещ е в судебнике Сёдер- 
чёнинга, более древнем, чем Биркрэтт.
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скот и др.)» отводилась свидетелям15. Законодательство XIV— 
XV вв. и городские книги XV в. подтверждают эти правила 1в, в том 
числе о свидетелях. Так, согласно Законам о воровстве Стадсла- 
г а 17, если некто был обвинен в том, что не купил, а украл те или 
иные товары — скотину18, изделия из золота и серебра или дру
гие ремесленные изделия, оружие, одежду («раскроенное сукно») 
или что-либо подобное, он мог отвести обвинение, доказав закон
ность совершенной покупки при помощи тех же двоих свидетелей, 
которые при ней присутствовали. Товары, которые упоминаются 
в связи со свидетелями сделки, здесь, как и в других случаях, те 
же, что перечислены в гл. 1 Законов о торговле.

Гласность, публичный характер сделки остаются важнейшим 
правилом ее оформлепия. Этот факт очень важен: он говорит об 
относительной узости профессиональной торговли. К такому же 
выводу приводит и сравнительно позднее — примерно в конце 
X III — начале XIV в.— признание необратимости торговой сделки. 
Возможно, de facto это правило действовало и раньше, но формаль
но оно фиксируется лишь в Стадслаге, где выглядит законода
тельным нововведением. Действительно, по Биркрэтту и Земским 
законам, сделка на движимость, оформленная в соответствии с пе
речисленными правилами, могла быть в течение какого-то времени 
(например, до захода солнца следующего дня) расторгнута, т. е* 
произведен обратный процесс размена товара и платежных 
средств. Стадслаг допускает расторжение только «незаконной 
сделки» (olagliga kepslaghan) 1э, а именно — при недееспособности 
сторон, доказанной «фальсификации» товара 20, несоблюдении ус
тановленных правил о времени, месте и т. д. торговли. Правило о 
необратимости законного коммерческого соглашения было, ко
нечно, важным шагом к упорядочению рынка.

Правом вступать в сделки обладали совершеннолетние гражда
не обоего пола, являвшиеся владельцами продаваемого товара или 
уплачиваемых за него средств либо законным образом уполномо
ченные на совершение подобной сделки соответствующими 
владельцами. Шведское законодательство предупреждало от вступ
ления в какие-либо отношения, чреватые материальными обяза
тельствами, в частности в торговые сделки, с лицами, не распола
гавшими собственным имуществом, кредитом, необходимыми 
полномочиями. Согласно областным законам жена бонда имела 
право купить не более чем на 8 пеп; сын, если он жил на отцовском 
коште, либо приравнивался к рабу и слуге и вообще не мог само-

15 SdmL, Km, b. 1, 2; VmL, Km, b. 2 (сделка на рынке м еж ду горожанином  
и ж ителем  деревни, свидетели приглаш ены  обеими сторонами); ср.: ClirL, 
T j B ,  X V ;  K m B ,  I, IV, V («koptw itnom »).

16 MESt, KmB, I.
”  MESt, TjB, I, 2; ifr; ibid., RB, VII, 1, XX XIII; BgB, XV, 2.
18 Лошадь или рогатый скот.— S ladslag, s. ІЗ.'Ї. anm. 2: s. 283, anm . 0.
19 Cp. Atb, s. 2.
20 St. tb 2, s. 34.
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стоятельно вступать в сделки, либо имел право на покупку предме
та относительно ограниченной стоимости21. Земские законы XIV и 
XV вв. не упоминают в данной связи взрослых сыновей, но по- 
прежнему подчеркивают недействительность сделки, совершенной 
без согласия главы домохозяйства, если в уплату пошло более 
4 пен, а также сделка с ребенком, слугой (служанкой) или с жен
щиной (женой) 22. Стадслаг в отличие от Земского законодатель
ства — и это весьма примечательно — наделяет замужнюю женщи
ну полномочиями в области коммерческих отношений; реальность 
этого правила подтверждается затем свидетельствами дипломов и 
Памятных книг 2:\  Нельзя вступать в сделки лишь с несовершен
нолетним членом семьи и слугой, не имевшим полномочий от хо
зяина; судя ио некоторым материалам, неправомочной была и де
вица, живущая в доме отца24.

Стадслаг подтверждает и правило о первой покупке. В прин
ципе это правило означало право на приобретение товара первым 
же покупателем, предлагавшим «справедливую цену», и одновре
менно незаконность спекуляций, перекупки и так называемой 
«предварительной покупки» (forkop, farkeb) — приобретения това
ра до его поступления на законный городской рынок, т. е. вне 
положенного места, времени, формальностей. Общими преимуще
ствами здесь пользовались представители властей, которым, на
пример, по-прежнему дозволялось первыми выбирать товар, при
бывший па любом корабле25. В этом отношении Стадслаг пошел 
дальше Биркрэтта.

Еще одно важное нововведение Стадслага касалось сделок на 
недвижимость. Известно, что Земские законы отдавали родичам 
преимущественные права в отношении arvegods — унаследован
ной недвижимости (право бюрда). Городские законы подтвержда
ют эго правило в отношении земли и подворья, по еще и в XV в. 
соблюдалось в практике отчуждения недвижимости 26 оно не всеми 
и ио всегда. Некоторые сделки по поводу недвижимости в преде
лах города, зафиксированные в стокгольмских земельных книгах, 
совершались либо вообще без участия (согласия) родичей, либо при 
участии (согласии) лишь прямых наследников. Когда же речь за
ходит о типично городеких видах владения недвижимостью, родичи 
и вовсе отходят па задний план. Так происходит, в частности, при 
отчуждении доли в доме пли усадьбе, эксплуатируемых совладель-

21 OgL, D, b. 10(2), 21: на 3 мк серебром, в случае надобности заменив их  
на 6 мк пен., 3 мк вадмала (по эре за 12 локтей), 3 взрослых крупных  
рогатых скотины.

22 GhrL, Km В, IV; Add. С 2 (s. 42).
гз St. tb 1, s. (> a. о.
14 Речь, собственно, идет о незаконности покупки у  таких лиц (MESt, К т іЗ , 

III. 1); St. tb 1, s. 40, a. 1475. Соверш еннолетие наступало в 15 лет (MESt, 
SviB, IX ).

гь MESt, SkB, I (право королевского фогда или зам ещ аю щ их его лиц).
86 MESt, .IB, I; ATjb, N 175, 176 (покупка двора в городе с соблю дением  

нрава бюрда «в соответствии со С тадслагом»).
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цами. Если один из них хочет продать свою часть владения, правом 
преимущественной покупки, согласно городскому закону, обладают 
не родичи, а соседи по дому (widherboande mannenum, byggiande- 
nom ), родичи же могут лишь во вторую очередь — в случае отказа 
соседей — воспользоваться своим правом27. Если учесть наруше
ние права бюрда в практике купеческих компаний, ремесленных 
гильдий и в ходе кредитных операций, если вспомнить положение 
Стадслага о замене наследственной земли как ценза городского 
полноправия обычным (любым) земельным, владением либо де
нежным достоянием, то приходится признать факт разложения в 
городе права бюрда, отчасти констатируемый законом.

Еще одно существеннейшее достижение города — сосредоточе
ние нотариальных операций, прежде всего по сделкам. Если 
сделки с движимостью, прежде всего рыночными товарами, про
ходившие непосредственно через торг, оформлялись главным 
образом путем устных соглашений, то сделки с недвижимостью, 
вообще все операции, с пей связанные, оформлялись в городских 
магистратах. Городские писцы-нотарии составляли диплом 
(купчий, закладной, передаточный и т. п. документ), его подписы
вали свидетели, бургомистры и советники города, затем ставились 
их печати и печать самого города (Stadz insigle) 28; запись о сделке 
заносилась в городскую Земельную книгу. Если недвижимость 
располагалась в пределах города, сделка непременно оформлялась 
в магистрате, даже если обе стороны не были горожанами2Э. 
Сплошь и рядом магистраты оформляли также сделки на недви
жимость в деревне 30, в том числе переходящую от вотчипника к 
вотчиннику31, несмотря на то, что формально Стадслаг относит 
такую сделку к Лаидслагу, т. е. к компетенции земских властей, 
а не городского закона (stadzins laghum) 32. Из 186 поземельных 
грамот, свидетельствующих владельческие права Арвида Тролле 
(по 1500 г. включительно), 90 были оформлены в городах33, при
чем это делалось и тогда, когда сама сделка совершалась через 
территориальный тинг, т. е. недвижимость располагалась вне

о ОДпределов городской юрисдикции .

27 MESt, BgB, IX, 2. Здесь речь идет о доме, который был построен песколь- 
кими семьями (как бы в складчину), заселивш ими затем разные его эта
жи; в одной из рукописей Стадслага также соседи названы «сострошци- 
ками» — byggiandenom , wid.herbyggiand.enum .

28 ATjb, N 129 (Векш е, а. 1480).
29 ATjb, s. 250—251 (1494 г.— сделка м еж ду бюргером и небю ргером на зем

лю в С ёдерчёпинге), № 84 (1475 г.— сделка па двор в Н ючёпипге м еж ду  
двумя дворяпам и); ср. № 50, 128 и др.

30 См. дипломы из Вадстеиы, Л инчёпинга, Стренгнесса. Або (SMR 32, 44, 221, 
254, 406), Ш оппинге, Стокгольма (DS, № 1351, 7415), Чёпипга (Or. perg. 
R evals m useum . Fol.— RA) .

31 Векш е, a. 1436 (SMR, N 488).
32 MESt, JB, XI, X III;  X V I, 1.
33 В Стокгольме, Вадстопо, Векш е, Вестервнке. Кальмаре, Пючёпинго. III о н- 

пинге, Арбуге, Скаре, Сёдерчёпинге, Линчёпинге, Хальмстаде (Скопе), 
датском Копенгагене.

34 ATjb, N 77, 91, 174 а. о.
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Делопроизводство, нотариальная служба усиливали не только 
коммерческую роль городов, но их роль как центров гражданской 
администрации, которые влияли на общественную жизнь, на 
государство через бюрократические каналы 35.

При оформлении сделки город требовал, чтобы все товары 
продавались «такими, какими они являются», и «каждый за 
себя» 36. Это был важнейший закон рынка, направленный против 
«фальсификации» товара, т. е. его фактической подделки или 
выдачи за другой — иного качества, размера, сорта. При форму
лировании этого закона Стадслаг называет прежде всего продукты 
питания, а также воск и ароматические вещества (курения — 
rokilse), необходимые для церковной службы 37. Но это было общее 
правило, которое действовало и на свободном рынке, и при приоб-

S8ретении товаров, сделанных на заказ в ремесленных мастерских . 
Его соблюдение достигалось следующими мерами: свидетельством 
изготовителя или первого владельца, которые ставили на вещи свое 
клеймо; контролем за качеством товара на рынке, в порту, у ворот 
и т. д.; экспертизой товара — в случае жалобы на его «подделку»; 
наказанием «фальсификатора».

Клеймо или печать (merkie, merke) как знак собственности и 
удостоверение качества фигурирует уже в Биркрэтте. Стадслаг 
говорит о печати особенно в Законах о торговле, в связи с поряд
ком экспорта стапельных товаров, которые помечались не только 
клеймом владельца39, но и печатью вывозной гавани40. В XV в. 
клеймение товара личным тавром предписывается цеховыми 
уставами и внутригородскими постановлениями41.

Контроль за качеством товара был многообразным. Местные 
ремесленные изделия проверялись цеховыми и городскими властя
ми, привозные товары — в процессе таможенного досмотра, 
который производили в фискальных целях; качество и состав 
экспортных товаров проверялись в вывозных портах42. В составе 
муниципалитетов были особые советники, проверявшие па самом 
рынке торговлю хлебом (brodh skodare), другими продовольствен
ными и главными промышленными изделиями, меры и вес 
(«упаковщики» — pakkarene), деньги и т. д. Если покупатель 
жаловался, что приобретенный им товар «фальшивый», город

35 Ср.: Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. 2-е изд., т. 28, с. 322.
36 «Alt godz skal saljas epler thy thet ar, ok hw art vm  sik» (MESt, KmB, 

III, 2).
37 Ibid., b. I ll;  op. b. II, XIX, 2.
38 Об этом говорит буквально все уставны е предписания.
39 Ср.: <<sul) о jus signeto» (LUB, 2 Abt., Bd. I, N 23, a. 1484).
40 MESt, KmB, XXI; cp. KgB, XVI («кажды й город долж ен иметь свою пе

чать»). Личные клейма от тюков с тканыо найдены при раскопках гава
ни Нового Лю доса (Andersson II., A t t m a n  A.  N ya Lodose, s. 16).
So, s. 04, 162, 221 o. a.: St. lb 2, s. 152.

42 MESt, KmB, II, XVI, XV II, XIX, XX, X X II, PRF, N 203, 276— 278, 281, 288; 
MSUB, s. 2, 11, 13. 348; So, s. 49, 63, 144 o. a.; St. tb. 1, s. 189, 298 o. a.; St. 
tb 3, s. 103; DD, N 8Г>5, 944 о. a.
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назначал экспертную комиссию из 12 чел.; в случае подтвержде
ния жалобы товар публично сжигался, виновный платил высокий 
штраф, покупателю возвращались его деньги43. Иногда требова
лось целое расследование, чтобы обнаружить того, кто первым 
фальсифицировал товар либо пустил фальшивый товар в рыноч
ный поток44. Видимо, в шведском городе применялось правиле 
caveant emptor, согласно которому факт продажи вещи вовсе не 
означал ручательства за ее качество; если покупатель не потребо
вал у продавца такого ручательства45, он принимал риск сделки 
на себя и мог взыскать убытки лишь уличив продавца в 
умышленном обмане. Продавец же старался оправдаться тем, что 
сам был обманут при приобретении данной вещи. Поэтому 
в городские магистраты время от времени приходили группы 
людей, которые клялись, что такой-то продавец отнюдь не фаль
сифицировал (либо, напротив, фальсифицировал) данный товар4®.

Наказание за незаконную сделку было строгим. В каких-то 
случаях Стадслаг отсылает к уголовному праву, главным образом. 
Законам о воровстве. Но чаще Законы о торговле предлагают свой 
приговор, нередко более суровый, чем соответствующее взыскание 
Земского законодательства. Так, за фальсификацию товара Ландс
лаг Магнуса Эрикссона присуждал к 3 мк штрафа, а Стадслаг — 
к 40 мк, причем распространял на эти разделы правило об уплате 
долга телом (отработке), обычно прилагавшееся всякий раз, когда 
штраф составлял столь значительную сумму47.

Городское делопроизводство, правовое регулирование сделок 
вели к их упорядочению п стимулировали рыночные отношения 
в целом.

3. РЫ Н О К  И ЯРМ АРКА.
ФОРМЫ  Г О РО Д С К О Й  ТО РГО ВЛ И

Важнейшей составной частью городской и государственной по
литики было упорядочение времени, места, организации торговли, 
подчинение ее административному и финансовому режиму и кон
тролю. С известной точки зрения город представлял собой сплош
ную «торговую территорию». Продать и купить товар можно было 
на торге (торговой площади) — на ярмарке или субботнем рынке

43 MESt, KmB, III.
44 St, tb 2, s. 107, 151, 152, 150, 157.
45 Ср. право Висбю: покупатель долж ен  проверить, «что он покупает» (Vst* 

II, 35).
46 St. tb 1, s. 1; ср. MESt, KmB, II.
47 MESt, KmB, II, III, XIV, (2) o. f. а. Кроме того, Стадслаг требовал 6 или 

12 свидетелей, а Л андслаг — 3 или 6. В П амятной книге Й ёнчёпинг* 
имеется и такое свидетельство: бонд из вестйётского херада Кинд был 
уличен в том, что на ярмарке (vm m arknadhin) в Й ёнчёпинге продал два 
куска масла, внутри которых были камни. Его присудили к смерти либе  
к уплате ш трафа в 220 мк (!): 100 — королю, 100 — городу, 20 — жалобщ и
ку (Jtb, s. 14).
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й ежедневно — в окружающих Юрг лавках и мастерских; 
в порту — на берегу, на складе и с борта корабля; на мостах и 
улицах — в лавках и мастерских, с лотка разносчика, в тавернах.

Центром коммерческой жизни было «законное торжище» — 
legitimus mercatus, ratta torgh, ratta marknadh, ratta hampn и т. д. 
Это постоянное место торговли, разрешенное публичной властью, 
подчиняющееся рыночному праву, т. е, регулированию в области 
организации торговли и торговцев, мер, веса, платежных средств 
и т. д. Обладание таким торжищем со всеми относящимися к нему 
правами и регулированием являлось одной из основополагающих 
городских привилегий.

Торжища были двух главных типов. Древнейший из них — 
единовременные рыики, собиравшиеся в традиционных местах и 
в определенное время, обычно сезонные. Они часто именовались 
ярмарками. Первые сведения о ярмарках относятся к эпохе 
викингов (хотя сама ярмарочная традиция, вероятно, старше), 
и из них видно, что ярмарки складывались разными путями. Чаще 
всего их возникновение связывают с местом и временем област
ных тингов, когда происходили и культовые праздники; к этим 
общественным отправлениям приурочивались и крупнейшие из 
известных древних ярмарок. Такой была, в частности, упсальская 
ярмарка — дистипг (disaeping, 2 февраля), приуроченная к тингу 
свеев и празднику в честі, языческих богинь плодородия; с рас
пространением среди свеев христианства она превратилась в 
«киндильсмсссап» («месса свечей») 48. Это была крупнейшая 
ярмарка Упланда. Тогда же собирались областная ярмарка Сёдер- 
манланда — в Стренгпесе (samting, 15 февраля), «ярмарка всех 
вестйётов» в С каре4", эстйётов — в Линчёпинге. У языческих 
капищ собирались ярмарки будущих городов Векше, Шениинге, 
Хедемура, близ будущего Кальмара (около Морторпа), около 
местечек Свиннегарн в Упланде, Брубакен (Saffle) и д р .00

Власти стремились использовать ярмарки как политический 
форум и начиная с XII I  в. то приурочивали их к типгам, к поли
тическим сборищам разного рода (mote, herredag), с XV в.— 
к риксдагам, то приурочивали всякие совещания к известным 
ярмаркам. Н. Стаф насчитал в течение XV в. и по 1523 г. 86 таких 
«политических ярмарок», некоторые из них имели заметное зна
чение для судеб страны 51. Кроме того, для проведення ярмарок 
продолжали использовать религиозные праздники, теперь уже хри
стианские. Серии ярмарок в разных местах приурочивались к дням 
св. Марии (мурмесса 52, varfrudagen), «мессе свечей» (2 февраля),
48 H eim skringla, Olafs saga helga, кар. 77; Grandhm d I. D istin g .— KHL, 2,

19.77, sp. 112 115.
49 Ср. хартию 14-10 г. (Privilegier, N 70).
's0 О древнейш их ярмарках Ш веции см.: Staf  N. Marknader, s. 191 f.
51 S la f  N. Marknad ocli m ole, s. 13— 28, 226, 310. Но XVI в. см. особенно: DS.

N 551, 552. 2024, 2‘ИП. 3804, 3808. 4529, 4530.
52 15 августа в Снгтуно, Скаре и Стренгпесе; 0 сентября — в Сундсвалле,

Иеггоросе и др.
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крестовоздвиженью и пасхе, апостольским дням, дням святых 
(Эрика Олофа и др.) 53. Ежегодные съезды духовенства (prastmo- 
tet), обычно собиравшиеся во время местных престольных празд
ников, также использовались для устройства ярмарок, на которые 
вывозились также товары из пасторских, монастырских, соборных 
владений (в начале июля — в Скаре и Весуеросе и др.) 5\  К этим 
публичным событиям часто приурочивался и сбор государственной 
подати — аврада55.

Таким образом, первый и старейший путь складывания мас
сового, широкого, регулярного торжища — приурочивание торгов
ли (в смысле места и времени) к единовременным и значитель
ным скоплениям людей.

Вместе с тем исследователи ярмарок Н. Стаф, А. Полман, 
Й. Нордландер справедливо напоминают, что Упсала, Линчёпинг, 
Скара, позднее Сигтуна, затем Энчёпинг, Вестерос, Чёпииг, 
Турсхелла, почти все остальные центры общественных сборищ 
имели удобные подходы и подъезды по суше и воде. Последнее 
условие определило второй путь складывания ярмарок — у гава
ни (порта), также развившейся затем в город. Таким портом 
была еще древняя Бирка, куда привозили местные товары — 
сельдь, меха, кожу, с севера — изделия из кости и рога, с восто
ка — рабов и кольчуги, с запада — франкское оружие. Ярмарки 
в Бирке посещали люди из Упланда, Сёдерманланда и других 
земель будущей Швеции, франки, фризы, славяне и балты 5®. 
Аналогичный характер имела зимняя (на льду) ярмарка в Сигту- 
не, с большим зарубежным привозом. Группа ярмарочных месте
чек сложилась па берегу Ботнического залива, став основой 
будущих Евле, позднее — Торпео, Хернёсанда, Худиксвалля. На 
юге, у Эресунна, ярмарки собирались около Халёрё в Дании (на- 
против Хельсингборга) и несколько — на шведском западном 
берегу, в эстуарии р. Ёты. Опи были связаны с судоходными 
сезонами, торжища собирались у открытой воды.

Преимущественно местному обмену служили так называемые 
odemarksmoten — ярмарки во внутренних, лесистых территориях 
Смоланда, Вермланда, Норланда, Далекарлии, на пересечении 
нескольких дорог или троп, на границах районов, различающихся 
по типу своего хозяйства57. Эти ярмарки обычно собирались, 
когда устанавливался лед, что облегчало переезды и доставку 
грузов. '« f

Классическое средневековье, унаследовав от более раннего 
периода сеть ярмарок, значительно расширило ее, особенно в XV в.
53 В Норчёпинге — на Матвея и Павла; в Эребру — па Хенрика, Хиндера, 

JIapca и т. д. ( Walden В.  Orebro, s. 20—21).
54 P a h lm a n  A.  M arknader och m arknadsliv , s. 56—64.
55 Согласно указу  1449 г. для К оппарбергет день сбора аврада с Медной 

горы приурочивался к М ариамессе в Вестеросе — большой городской яр
марке 8 сентября, когда происходил и съ езд  духовенства (MUK, s. 58).

56 ЛгЪтап Н.  Birka, s. 43, 52, 54—56 о. а.
57 Pahl man A.  Op. cit., s. 18—23.
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Средневековый Стокгольм (X III—XV вв.)

1. Монастырь серы х братьев, 
(ф ранцисканский).

2. Баш ня (и ворота) серы х монахов.
3. П ереулок серы х монахов.
4. Монастырь черны х братьев 

(дом иниканцев).
5. Улица черны х монахов.
6. В неш няя Северная башня.
7. Внутренняя Северная башня.
8. В нутренняя Ю жная башня.
9. Внеш няя Ю жная башня.

10. Никольские ворота.
И . К упеческие ворота.
12. П ереулок Хельга Лекамен.
13. Сапожный переулок.
14. Немецкий проезд.
15. К упеческая улица.
16. Мост серых монахов.
17. Собор св. Николая.
18. Больш ая площадь.
19. Зерновая гавань.
20. Корабельная гавань.
21. Рыбный рынок.
22. Ж елезны й рынок.
23. Весовая.

А .  А .  С в а н и д з е





Ярмарки тяготели к водным бассейнам, группировались вдоль 
длинного и изрезанного балтийского побережья, около крупней
ших озерных систем Швеции — Меларена, Венерна, Веттерна. 
Группы ярмарок распределялись по стране неравномерно, боль
шинство сложилось в Упланде, Сёдерманланде и Вестерйётланде, 
а также в Приботнии. Подавляющее большинство ярмарок, во 
всяком случае, крупных, располагалось в районах старейшей 
колонизации, в городах или торговых местечках. В больших горо
дах собиралось по две и более ежегодной ярмарки: по открытой 
воде и по льду.

Приморское расположение и размещение ярмарок в городах 
облегчали их посещение иноземными купцами. Они приезжали и 
надолго — на полгода (время между навигациями) и на срок 
одной ярмарки (3 дня — 6 недель). Эти посещения были столь 
регулярными, что сложилась система временного полноправия 
для иноземцев (bursprak): его получали купцы, приезжавшие на 
отдельные ярмарки, например пасхальную или рождественскую 
в Стокгольме58. Временное полноправие иноземцев имело и свои 
преимущества для принимавшей стороны, так как позволяло 
взимать городское и общее тягло, и свои минусы (например, 
избавляло приезжих от запрета розничной торговли). Преимуще
ства этой позиции более всего доставались правительству, недо
статки — городам.

Еще более постоянными посетителями ярмарок были жители 
других шведских городов. Право торговать на ярмарках других 
городов было, собственно, привилегией бюргеров чепстадов 
(kopstadh), т. е. полноправных городов. Стадслаг посвятил ему 
специальную главу в Законах о торговле — одну из наиболее 
путаных в кодексе и архаичных по лексике, формулировкам и 
т. д. Это глава 20, которая весьма выразительно озаглавлена: 
«Как должна проводиться ярмарка в Вестеросе, Упсале или в 
другом городе, где она проводится, и как те (кто туда приезжа
ет?) из Стокгольма, должны торговать с теми (кто там живет?), 
и с деревенскими людьми, которые приходят в город, и как те 
(люди) из вышеназванных городов должны торговать в Стокголь
ме». В главе сказано, что в отих городах (согласно иному 
списку — также в Энчёпинге, Арбуге и других чёистадах) должна 
ежегодно проводит].ся ярмарка продолжительностью в два с поло
виной дня: вечер понедельника, вторник и среду; вокресная 
торговля накануне отменялась, § 1 добавляет, что жители Сток
гольма могут торговать во всех названных городах и помимо 
ярмарки, соблюдая, однако, действующее правило в отношении 
торговли с местными и гостями 59, и такие же права имеют в Сток-

38 От нем. burspraken; термин возник в городах вендской Ганзы в середине  
XIV в., в стокгольмских докум ентах фиксируется с середины XV в. (С1а- 
sou S. Stockholm s sladsbocker.— НТ, 1903, s. 98 f.).

59 13 одной из рукописей Стадслага говорится, что на третий день нриез-
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Экономическое развитие городов Ш веции к  концу XV в.



гольме соседние с ними города; жителей последних предупрежда
ют, что они не должны торговать с корабля и в пригородах («на 
холмах» — Нормальме и Сёдермальме), а лишь на законном торге 
города60.

Города боролись за то, чтобы их бюргеры могли «свободно» 
посещать ярмарки и рынки других городов, торговать там не толь
ко с местными жителями, но и с иноземцами. Несколько таких 
привилегий получил Йёнчёпинг: право использовать любой
чёпстад как возможную гавань для своих судов (1417 г.), «свобод
но» посещать ярмарки в Скаре (осеннюю и зимнюю, 1448 г .) ; 
в 1464 г. они просили таких же привилегий в сконском Хальмста- 
д е61. Посещение ярмарок было для бюргеров столь важным делом, 
что если обстоятельства (например, военная угроза или местные 
неурядицы) задерживали мужчин дома, они посылали на ярмарки 
«своих жен, девушек (служанок — piga) и слуг со своими товара
ми (для продажи и] серебром [для закупок]» 62. Н. Стаф полагает, 
что купцы постоянно разъезжали по ярмаркам с товарами, а на 
самые крупные — дистинги в Упсале, мурмессы в Вестеросе и 
т. п. — уезжали даже члены магистратов, так что города чуть ли 
не пустели. Когда осенью 1509 г. Сванте Нильссон (Стуре) обра
тился к Стокгольму с важным письмом, бюргеры ответили с опоз
данием и оправдывались тем, что не получили письмо регента 
вовремя, так как уезжали на ярмарку.

Постоянными участниками ярмарок были ремесленники63. 
Из деревни туда ездили лица разных занятий, состояний и стату
са, но прежде всего крестьяне-собственники (бонды) и деревен
ские скупщики. Оставаясь в городе па время ярмарки, эти люди 
нередко также приобретали — за уплату взносов в 5 эре — вре
менное городское полноправие. Исследователи истории ярмарок 
даже полагают, что известная по шведским городским книгам 
категория «бюргеров за 5 эре» (fern 0ris borgare) формировалась 
как раз за счет таких приезжих из деревни64. На ярмарки регу
лярно съезжались горные мастера (bergsm annen), дворяне и их 
слуги, люди церкви, порученцы короля6Г>.

Хотя во время ярмарок продавались всевозможные товары, 
крупнейшие были специализированными.

жим можно торговать лишь с бю ргерами данного города, но не м еж ду  
собой. Ценные комментарии к этой главе см.: Sfadslag, s. 143 -Н 4 ,  
anm. 12 4 - t  3 1  

ео MESt, KmB, XVII.
61 В первой половине XIV в. бюргеры города вывозили свои товары через 

Старый Людос и Сёдерчёпинг (DS, № 3351), в X V  в. вывозили через Лин
чёпинг меха и шкуры, через Стокгольм торговали с Любеком, через Эреб
ру и Чёпииг доставляли скот в Бергслаген (PRF, N 71, 49, 117; Jib, s. 44— 
45, 47, 75 о. a.; Bj drkma n R.  Jonkopings historia, s. 150, 151).
St. tb 3, s. 327, a. 1496. 

es St. tb 1, s. 86.
fi4 Pahlmnn A.  Marknader och m arknadsliv , s. 53.
c'r' PRF, N 180, 205; BSH, N 131, 227; Bjarkoa Ratten, s. 67.
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Широкое распространение имели ярмарки скота. Они происхо
дили чаще всего на исходе лета и осенью, более всего в средней 
Швеции — в Стокгольме, Чёпинге, Вестеросе, Арбуге, Сёдерчё
пинге, Кальмаре, около Фальчёпинга (местечко Трэдет), в Йён- 
чёпинге, на рудниках Коппарбергет, Норберг, Сильвберг и др. 
Помимо живого скота, особенно быков, там продавалось парное, 
соленое, сушеное, копченое мясо, жир, масло, кожи. Согласно 
указу 1493 г., в конце XV в. ярмарки живого скота были офи
циально разрешены в Стокгольме, Телье, Вестеросе и Коппарберге, 
т. е. опять же в вывозных гаванях и Бергслагенеее. Но вообще 
скотом торговали повсеместно. Ярмарки в Фальчёпинге славились 
лошадьми 67.

Рыбные ярмарки обычно собирались также осенью, по оконча
нии путины. Рыбой, тюлениной, тюленьей кожей и ворванью торго
вали на ярмарке в Телье (одновременно с торговлей скотом), двух 
ярмарках Сёдерчёпинга, в Стокгольме и Вестеросе (известные 
ярмарки лосося), Або, Хернёсанде, Дюдосе. Ярмарка в Людосе 
(ларсмессап) активно посещалась местными жителями из Вес- 
терйёгланда — людьми всех сословий — и иноземными купцамии8. 
Торговлю рыбой на ярмарке обычно сочетали с торговлей скотом иг*  ̂ б?зерном, неооходнмыми промысловикам, которые продавали рыоу . 
Специализированная распродажа металла производилась на 
ярмарках Стокгольма, Упсалы, Вестероса, Арбуги, Кальмара, Эре
бру, Або, Сёдерчёпинга, Евле и других городов 70. Ярмарки столи
цы, по особенно Сёдерчёпинга и Вадстены, славились зерном 
(мукой торговали реже) и вадмалем71. Практиковались также 
сезонные распродажи меха, шкур и т. д.

Судя по всему, первоначально в городах велась только ярма
рочная торговля, которая устраивалась на центральной площади— 
торге, по соседству с магистратом, соборной церковью, домами ку
печеских гильдий и именитых граждан. Такая топография главно
го городского торжища .была характерна для большинства швед
ских городов. Ярмарки открывались торжественной мессой, маги

68 PRF, N 25; MESt, KmB, XX, X X I, XXII; MSUB, s. 2— 25, 3 1 - 3 1 ;  Soder-  
berg Т. Ur oslgotasp ann m alens m arknads historia, s. 53; Bj ornanger  0.  Ro
ping, s. 27; Bj dr km an R.  Jonkopings historia, s. 150 o. a.

67 Gdtl ind I. Falan, F alkoping och F alun.
B8 Грамота Л ю досу от 1479 г. разреш ает всем вестйётам — клирикам, рыца

рям, свопам фрельсисманам, купцам  и бондам — во время ларсмессап  
свободно торговать там с местны ми и зарубеж ны м и купцами (P rivilegier, 
N 180).

В9 DS, N 1326, 1706, 2574; MESt, KmB, XX, XXI о. а.
70 MESt, KmB, XXI; DD, N 105, 315, 889, 896; PRF, N 107, 143, 151, M SUB, 

s. 31; Bruns  F. Die L iibeckischen Pfundzollbucher. Jg. 1904— 1905, S. 118, 119.
71 Sdderberg  T. Ur ostgotaspann m alen s m arknads historia, s. 53. Об относи

тельном распространении торговли зерновыми и домаш ним сукном в Зс- 
терйётланде свидетельствует «ценник» Эстйёталага (OgL, DrB, 16), где 
ш траф в 6 мк можно заменить па 3 мк вадмаля (т. е. вадмалем на 3 мар
ки); 4  тунны зерна — на 2 эре вадмаля. Значение мер, применявшихся, 
в ш ведской торговле, см. в П риложении, с. 309 и сл.
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страт снаряжал советников на досмотр, в гильдейских домах при
нимали приезжих купцов, происходили совещания и судебные про
цессы72. Если ярмарка собиралась вне городских стен — на льду 
водоема, омывавшего город, на прилегавшем лугу, ,— купцы рас
кидывали палатки и навесы (kram, отсюда «кремеры» — торговцы- 
универсалы) 73, выстраивали ряды-прилавки (desk) м. При всех 
условиях на ярмарку распространялось торговое и купеческое 
право.

Однако уже Биркрэтту знаком институт регулярного городско
го рынка. В принципе каждый чёпстад stffecfre с полноправием по
лучал право на еженедельный рынок (в пятницу или в субботу). 
И гл. 20 Законов о торговле Стадслага уже отчетливо различает 
ярмарку и еженедельный рынок — torgdagh («торговый день») 75, 
который проводился на той же центральной площади-торге76; 
впрочем, это право, как и все другие привилегии городов, сплошь 
и рядом приходилось оговаривать и подтверждать отдельно 77.

Хотя институты ярмарки (ежегодная торговля) и рынка (еже
недельный базарный день) разделились еще в X III в., нередко и 
в XV в. недельный базар называли «ярмаркой» 78. В документах 
выражение ratta (или lagha) torgh ос marknadh означает: «закон
ная торговля», официальное торжище в отличие от oratla или 
olagha, т. е. «незаконных» мест торговли — «гаваней», местечек, 
ярмарок, действовавших без официального разрешения.

Подобно всем средневековым городским институтам, торжища 
были нескольких «рапгов» — в зависимости от полноты прав в 
пределах, установленных для данного института. Так, местный 
рынок был во всех городах. Но право на fritt torgh — «свободный 
рынок», доступный всем приезжим торгующим людям, имел лишь 
полноправный город — чёпстад79; во многих случаях наличие та
кого рынка и тем более большой ярмарки было важным шагом к 
получению городом полноправия (см. табл. 2). Аналогичным об
разом ранжировались ярмарки. Уже упоминалось, что ярмарки 
делились, во-первых, на законные и незаконные (lagha, olagha);

7~ О суде «на торге» см.: Сванидзе А.  А.  Суд и право..., с. 31.
13 Дживелегов  А. К.  Торговля на Зап аде в средние века. с. 97.
7'* disk, desk  (от лат. diskus — круг) — стол, доска, прилавок. Ср. соответст

вующие термины в англосакс., древневерхненем ., славянок, язы ках).
7Г> PRF, № 15 (а. 1317, Турш хэлла).
16 В 1441 г. горожане Н одепдаля получили прано пользоваться рынком (ос

нованным тамошним биргиттинским монасты рем), который назван кор- 
I о г- j» (PRF, № 89). Термин свидетельствует, что торговля производилась  
на каком-то пустыре.

77 В 1317 г. свой «торговый день» получил Турсхелла. В адстена в 1444 г. 
получает ярмарку, в 1461 г.— рынок; У псале в 1376 г. указали, что тор
говать можно только во время ярмарок, а в 1383 г. позволили основать 
«новый рынок» (PRF, № 54, 57, 220).

78 В 1446 г. Х едем ура получает право «иметь по субботам  ярмарку или ры
ночный день для [торговли] продуктами питания и тканями» (PRF, N 109).

7<| Разреш ая в 1347 г. такой рынок М едной горе, грамота подчеркивает: «как 
имеют (его) все другие чёпстады» (MUK, s. 32 f) .
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во-вторых, на «открытые» (чаще всего опять же в городах) и ode- 
marksmoten — внутренние, «глубинные», букв.: «на пустынных 
землях» (соответственно вне городов). Но существовала и третья 
градация: ярмарка «свободная» и «собственная». Судя по хартиям 
XIV и XV вв., ярмарки или рынки были «свободными» или «об
щими», когда на них допускались- чужаки (fri, fria, allman mark- 
nad), а «собственными» (egna, будущ. enskilda), т. e. внутренни
ми,— когда торговлю там могли вести лишь местные ж ители80. 
В последнем случае ярмарка подчас сливалась с базарным днем, 
иногда же проводилась как сезонная — сельская, внутриобласт
ная или внутрирайонная81. Каждый город стремился получить 
разрешение па «свободную» ярмарку, хотя бы с неполным допу
ском чужаков: например, разрешение торговать иноземцам, нос 
ограничением торговли «местных», т. е. людей из других городов 
и поселений страны.

Система рынок — ярмарка позволила интенсифицировать го
родскую торговлю. Рядовой полноправный город имел один (редко 
два) базарных дня еженедельно и несколько сезонных ярмарок. По 
городская площадь не выдерживала такого напора, торговля «рас
текалась» по городской территории. Ее естественным местом слу
жила, в частности, набережная-пристань (stranden), вдоль кото
рой фасадом к воде выстраивались склады и лавки; там же произ
водились взвешивание товаров, рыночный и пошлинный досмотр. 
Пристань с лавками была важнейшим нервом коммерческой жиз
ни города 82, за порядком и чистотой там надзирали портовый фогд 
(hamnfogde) и служащие, перечень которых можно найти, напри
мер, в Служебной книге Стокгольма; безопасность гавани обере
галась дозорными, подходы к пей с воды заграждались цепями и 
бревнами. В торговой части гавани запрещалось строить ко
рабли 83.

Мосты с расположенными на них лавками и лотками служили 
как бы продолжением гаваней и торгов. Как таможенные рубежи 
и стратегические объекты мосты привлекали повышенное внима
ние властей. Особенно это относилось к мостам Стокгольма. Из
вестный Норбру и «два других», как пишет о них Стадслаг, соеди
няли главную часть собственно города на о. Стаден, с примыкав
шими к нему с севера о. Риддархольмен и районом Нормальм, тог
дашним пригородом столицы, а также с южным пригородом Осен 
(Asen, ныне стокгольмский район Сёдермальм, на южном берегу 
Меларена) (см. карту). Эти мосты контролировали и загоражи

80 Термин ensk ilda вош ел в обиход в XVI в.; формальную систематизацию  
ярмарок произвел в 1531 г. Густав I.

81 Ср.: Pahl ma n A.  Op. cit., s. 42, 43.
82 Убедительны е данные об этом получил С. Стрёмбум в результате раскопок  

в Иовом Л юдосе в 1915— 1918 гг., которые позволили восстановить топо
графию порта и географию  торговых связей города. Эти данные были под
тверждены экспедициями 1965, 1969, 1971 гг.

83 Ср.: St. tb 2, s. 281, 340.
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вали дорогу во внутренний Меларен и были как бы форпостама 
меларенского куста городов84. Поэтому еще Упландслаг обязывал 
прилегающие к Стокгольму поселения участвовать в постройке и 
починке его трех мостов. Стадслаг обязал заниматься этим преж
де всего' соседние города: помимо самой столицы, *- Вестерос, Ар- 
бугу, Упсалу, Энчёпинг, Сигтуну, Стренгнес. Каждый из них полу
чал свой участок работы. Привлекались также бонды округи и в 
случае надобности — все другие города85; вероятно, участие могло 
выражаться и в материальных взносах. Но правом сбора пошлин 
при проходе через эти мосты (brotull, palpengar) обладал лишь 
Стокгольм86. Регулярные распоряжения о постройке и починке 
городских мостов направлялись Упсале и другим городам87.

Торговля на городских мостах была бойкой, ее ограничивали 
и сами города и правительство начипая с Биркрэтта и до цеховых 
уставов начала XVI в 88. Право иметь на мосту лавки было объек
том тяжб между городами и местными землевладельцами89.

Стационарные торговые точки располагались также на ули
цах города. Прежде всего это были мастерские ремесленников. 
Каждая из них имела окно-витрину (gatabodha vindogha) 90. На 
ночь оно закрывалось доской-ставней, утром же ставня откидыва
лась, образуя прилавок-деск. Так же были устроены купеческие 
лавчонки, в том числе стационарные, окаймлявшие торг; их и 
сегодня еще можно Видеть на стокгольмской Стурторье. Лавки и 
лавки-мастерские (bodh) 91 функционировали ежедневно, кроме 
праздников, до заката солнца; работа и торговля, «при све
чах» запрещалась.

Торговыми точками служили таверны. Они действовали и 
ночью, использовались в качестве постоялых дворов. Согласно 
Стадслагу, таверны находились под особым надзором магистратов; 
в служебных книгах XV в. содержатели таверн приравнивались к 
городским служащим.

Почти каждый город имел в центре, подле торга и пристани, 
свою Чёпманнагатан— «Улицу купцов», иногда самую древ
нюю 9г, и другие улицы с характерными названиями, типа Сапож-
84 О стокгольмских мостах см.: Baath L. М. H elgeandsholraen och Norrstrom; 

A hn lund  N.  Stockholm s historia, s. 98 f., 106 f.
85 UL, 23(3); MESt, BgB, XX III.
86 PRF, N 134 (a. 1455).
87 Ibid., N 89, 128; St. tb 1; s. 350, 351, 355—356. Ср. аналогичные предписа

ния Л унду и Хальмстаду (PRF, N 22, 278, 326).
88 Bjr, 11, 34; So, s. 219 о. a.
89 См. конфликты м еж ду магистратом и собором Упсалы из-за «деревянны х  

лавок» (trabodar), поставленны х капитулом на мосту (PRF, N 128, а. 1454).
90 So, s. 32, 66. Сущ ествует мнение, что v indoga — это именно «витрина», 

а обычные (т. е. предназначенны е для освещ ения жилья) окна в ниж них  
этаж ах стали использоваться лишь с XVI в. См.: Bj dr km an R.  Det forna 
Jonkoping historia, s. 106— 107.

91 Термин bod (bodh, bodha, budh) одинаково применялся к лю бому мел
кому помещ ению для торговли, в том числе ремесленной мастерской, где  
хозяин также сбывал спой товар (ср. англ. booth).

92 A h n lu nd  N. S lockholm s historia, s. 175; L in d b l ad  C. S.  Lodose stad, s. 1—-3.
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ная, Ткацкая, Кузнечная, Мясницкая и т. п. Это свидетельствует 
об известной торгово-ремесленной специализации улиц, хотя в 
принципе их профессиональный характер был смешанным. Неред
ко центральная улица, примыкавшая к торгу, называлась не Чёп- 
маннагатан, а Алльменнингсгатан, она ж е— Стурагатан или Лонг- 
гатан, Маркнадсгатан, т. е. Общественная, или Общая, Большая, 
Длинная, Ярмарочная. Как показывают палеотопографические 
исследования, такая улица обычно являлась участком древней 
«общественной» дороги, где некогда возникло торговое местечко— 
зародыш города (см. гл. 4 и карту № 4). Улицы служили важней
шими каналами повседневной торговой жизни, но -использования 
их в таком качестве также приходилось добиваться. Сохранились 
хартии городам, где в числе привилегий бюргеров значилась тор
говля на улицах (a gator) и в лавках (i gatubod, bodhandel); не
редко при этом запрещалась «торговля во дворах» (gardsk0p), ви
димо, разносная, мелочная93. Приезжим торговать в лавках не 
дозволялось, их обслуживал торг.

Территориальное размещение торговли в городах свидетельст
вует о ее повседневности, о развитии мелких, розничных сделок и 
расширепии в рассматриваемый период социальной базы товар
ного обращения. Размещении торговли в городе говорит также о 
ее подчинении принципам бюргерского корпоратизма.

4 . Б О Р Ь Б А  Г О Р О Д О В  И  Б Ю Р Г Е Р С Т В А
З А  Т О Р Г О В Ы Е  П Р И В И Л Е Г И И  И  Р Ы Н О Ч Н У Ю  М О Н О П О Л И Ю

Концентрация обмена в городах, усиление роли города как 
центра внутреннего и внешнего обмена были как фактором, так и 
итогом развития рынка. Эта объективная позиция города закреп
лялась и реализовывалась путем прав и привилегий, борьба за ко
торые по мере расширения социальной базы товарно-денежных 
отношении принимала все более ожесточенные и многообразные 
формы.

Право на торговлю, прежде всего профессиональную, форми
ровалось как одна из основных сословно-корпоративных привиле
гий бюргерства, которой города стремились придать монопольный 
характер. Эта задача, как мы видели, решалась ужо в XIII в. Вто
рая жаловапная грамота Йёнчёпингу от 1284 г., подписанная в 
Бьельбу, в ответ на соответствующие жалобы и просьбы горожан 
не только запретила все торжища, которые устраивали бонды «у 
себя дома», ной обязала торговцев Смоланда, будь каждый из них 
(по статусу?) бонд или купец, жить в чёпстаде, только там совер
шать любые сделки; «иностранные купцы и (купцы?) из других 
городов» могли торговать в Йёнчёпинге лишь на ярмарках, триж
ды в год04.

93 PRF, N 290, 356; St. tb 1, S. 365, 366. 
194 PRF, N IV, 1, 2.
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Данный документ обнаруживает основные направления корпо
ративно-ограничительной политики городов в области торговли: 
£) сужение территориальной базы обмена, прежде всего ограни
чение внегородской торговли, сосредоточение ее в городах, в опре
деленных пунктах городской территории; 2} сужение социальной 
базы обмена за счет ограничения торговли негорожан, сосредоточе
ния обмена в рамках бюргерской корпорации, причем с исключи
тельными привилегиями местных бюргеров.

Стадслаг совершенно определенно запрещал торговать в 
сельской местности: «...все торговые сделки (кор) должны совер
шаться в городах ( і stadhenum) как между сельскими жителями, 
так и жителями чёпстадов, а не в деревне или где-либо в ином 
месте». Посреднической торговлей могут заниматься только 
горожане, в том числе вывозом товара95. В 1437 г. все города 
страны получили монополию на занятие ремеслом и торговлей, 
в 1^41 г.—пошлинные привилегии в торговле внутри страны96. 
Приобретение товара в деревне с целью вывоза объявлялось неза
конной «закупкой» (forkop). Профессиональная торговля в дерев
не landskop («деревенская торговая сделка») — стала символом 
незаконной сделки и всячески преследовалась, причем содержа
ние запретов все более расширялось97.

Городское уложение еще признавало традиционные ярмарки в 
деревне, особенно на севере, где сложившиеся города были редки; 
оно разрешало «ехать в сельскую местность и торговать на за
конных ярмарках, когда они будут собираться», людям Хельсипг- 
сланда. Далекарлии и других районов северной и средней части 
страны, ставят лишь одно условие: своевременность уплаты коро
левских податей98. В указе короля Альбректа от 1380 г. запрету 
подвергалась лишь «купеческая», т. е. профессиональная, торгов
ля в деревне, под которой понималась торговля импортным 
товаром (ratta kopmans — varor — шелк, сукно, соль) " . Это пред
писание было затем повторено в Земском уложении XV в. и ряде 
привилегий. В последней четверти XV в. проходит уже серия 
предписаний против сельских торжищ вообще, инициаторами чего 
были Стокгольм и другие города. Деревенские ярмарки и иные 
торговые сборища — в гаванях, местечках и т. д. Смоланда, Уп- 
ланда, Вестерйётланда, севернее Стокгольма — объявляются неза
конными (olaga), торговля там подвергается гонениям 10°. Закон

95 MESt, KmB, XX III, 1, 2.
96 PRF, N 80, 86.
97 Сванидзе  А. А.  Ремесло..., с. G9 сл. О связи forkop и landskop см. PRF, 

№ 61, 355 о. а.
98 MESt, KmB, XX II, XX III. П редписание об уплате налога как условии до

пуска к торговле имело целью не только избавиться от недоимок, но, ви
димо, ограничить распродаж у тамош них товаров, в бесплатном — в виде 
налога — получении которых (особенно меха, металла, вадмаля) было 
весьма заинтересовано правительство.

99 Bjiirkoa Ralten, bil., s. 30 ff.
100 PRF, N 153, 176. 220. 253: USP, N 18, 21; St. tb 2, s. 281.
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неоднократно предупреждает, что только те сделки, которые со
вершены на законном торге города, могут быть объектом его пра
вовой защиты101.

Неоднократно повторявшиеся указы против деревенской 
торговли свидетельствуют о множестве местных торжищ в дерев
нях, торговых местечках, естественных гаванях и на дорожных 
перекрестках, где торговали бонды и держатели, клирики и люди 
дворян, те же бюргеры. Внегородские ярмарки и встречи для об
мена были постоянными в Далекарлии, Херьедалене, Хельсинг- 
ланде, Приботнии 102; некоторые из них все еще оставались «за
конными»; но на территории между Арбугой, Чёпингом, Вестеро- 
сом, Энчёпингом и до Хедемуры в течение столетий было лишь 
одно законное внегородское торжище: около серебряных рудников 
Сала, остальные же — незаконные103. В северном Смоланде и Ве- 
стерйётланде было три известных ярмарочных местечка (одно из 
иих — около Фальчёпинга); еще в начале XVI в. они неоднократ
но запрещались, т. о. оставались незаконными104. Некоторые из 
незаконных торжищ узаконивались и даже развивались в города. 
Свидетельство тому — город Чёпинг, название которого (Koping, 
букв.: «торговое местечко») гервоначально звучало как Лаглёса- 
чёпинг (Laglosa koping, букв.: «незаконное торговое местечко»). 
Но после X III в. такая эволюция не была обычной; скорее можно 
говорить о закреплении и росте числа всякого рода «незаконных» 
торжищ и о более резкой грани между ними и узаконенными ме
стами торговли, которые все более стягивались в города.

При этом сами бюргеры оставляли за собой право торговать в 
деревне и расширяли его. Жители разных городов добивались 
разрешения на закупку местных продуктов питания «для своих 
нужд», мясники — скота «для продажи», купцы — зерна или ил- 
вести «на вывоз» 105. Чаще всего речь шла о пригородной террито
рии радиусом в V ^’/s мили106, на которую распространялись 
правила городской юрисдикции, но сплошь и рядом — и о терри
тории района или области. Так, ярмарки в меларенском тракте 
держали прежде всего горожане107. Имеются интересные архив
ные данные не только о посещении, но и об устройстве местными 
купцами многочисленных ярмарок в гаванях и местечках побе
режья, от Стокгольма до А бо108. Город Хернёсанд проводил 
сельские ярмарки в трех херадах (Sollftea, Sjalevad, Noi'dmaling), 
Линчёпинг участвовал в ярмарках трех вермландских местечек

101 MESt, KmB, IV, XIV.
102 P ahl man A.  Op. cit., s. 29— 38, 52 f.
,03 Ibid., s. 63; Gbtl ind J. Falan, s. 10.
104 PRF, N 176, 177 (a. 1473); A r b m a n  H., Norborg L.-A.  Jonkopings historia, 

s. 332.
105 PRF, N  116, 135, 173, 206, 353, 371; MESt, KmB, X V III, XX, X X I1.
106 Данные по концу XV в. см.: PRF, № 149. 389. Ремесленные предписания

называют 3 мили.— So, s. 54.
107 St af  N.  M arknader, s. 252, 251
,08 Ibid., s. 256, 257.
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(Vitee, Olnee, Varnum), впоследствии узаконив эту тради
цию 108, и т, д.

Таким образом, борьба бюргерства за сосредоточение торговли 
на городском рынке была, конечно, не безрезультатной, но и не 
полностью успешной. К концу XV в. города монополизировали 
только прямые торговые сношения с зарубежными странами; ввоз 
и вывоз товаров за рубеж и в значительной мере непосредственная 
торговля с иностранцами внутри страны стали исключительной 
привилегией жителей полноправных городов — чёпстадов. Что 
же касается внутренней торговли, то те же повторявшиеся 
указы против деревенской торговли свидетельствуют, что торговля 
вне городов была обычной и весьма распространенной, и это со
ставляет одну из примечательных черт шведского средневекового 
рынка.

Тем более важно, па мой взгляд, констатировать, что в течение 
рассматриваемого периода эта традиционная внегородская тор
говля, несмотря на свое расширение, во-первых, все более уступа
ла место городской; во-вторых, внегородская торговля не только 
не была противопоставлена городской, но, напротив, во многом 
стимулировалась если не формальной политикой городов, то дея
тельностью части бюргерства. Ведь «незаконные» ярмарки вовсе 
не служили, как это обычно подчеркивается в литературе, торжи
щами только бондов: там постоянно торговали и бюргеры. Более 
того, можно предположить, что живучесть и расширение сети 
такого рода торжищ, особенно в XV в., во многом объяснялись 
именно участием профессиональных торговцев, скупщиков и осо- 
■бено бюргеров-шведов, искавших более дешевые и фискально не
зависимые рынки, но подконтрольные немецкому торговому ка
питалу.

Другим направлением сословно-корпоративной политики горо
дов в торговле было, как говорилось, стремление сузить круг тор
гующих лиц, создать монопольные или, по меньшей мере, преиму
щественные позиции здесь горожан. Эта линия в законодательстве 
X III в. еще не просматривается, видимо, она развилась после 
Биркрэтта. Стадслаг трактует этот сюжет главным образом в пла
не упорядочения торговли. Гораздо большую заинтересованность 
проявляли отдельные города, добиваясь — через систему жало
ванных грамот — специальных постановлений о торговле отдель
ных групп городского и внегородского населения, властей и т. д. 
Из жалованных грамот отчетливо видна сложность жизни города, 
вызванная узостью местного рынка и, следовательно, необходи
мостью бороться за него на нескольких фронтах: с торгующими 
крестьянами, дворянами, церковниками; с иногородними купца
ми; наконец с лицами внутри самого городского сообщества, не 
имеющими допуска к торговле.

109 PRF, N 176; Pahl man A.  Op. cit., s. 42, 43.
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Всем негорожанам запрещалось вести розничную торгов
лю 110~112. Это ограничение четко прослеживается по многим главам 
Стадслага. Вместе с тем, в Стадслаге имеются отдельные моменты, 
позволяющие считать, что в XIV в. торговая «монополия» горо
жан на своих рынках еще не вполне утвердилась.

В частности, после нескольких достаточно жестких напомина
ний, что скот и другие привозные товары можно продавать и по
купать только на общественном торге, закон подчеркивает, что 
всем «местным людям» — хельсингам и им подобным, будь то 
бонды или те, кто прибывает из чёпстадов,— дозволяется совер
шать сделки между собою (mallen inlanska man tim ar), и если 
они желают торговать в городских «открытых лавках» (i oppenba- 
rom bodhum), то и это им дозволяется113. Бонды же могут прода
вать привезенную ими рожь «с корабля» 114.

Но все приезжие люди могут вступать в прямые сделки лишь 
с горожанами, а не между собою — с бондами и прочими (хотя 
в некоторых рукописях Стадслага, особенно самых ранних, гостям 
также разрешается пользоваться городскими лавками, и, вероятно, 
вступать в сделки между собою).

В следующем столетии, одпако, появились грамоты, где торгов
ля в лавках объявлялась лишь привилегией бюргеров. Ландслаг 
Кристофера узаконил в государственном масштабе запрет бондам 
торговать «купеческими товарами» — пункт, отсутствовавший в 
Земском уложении XIV в.; в 1491 г. бондам Смоланда вообще зап
ретили возить товары дальше ближайшего города. Примерно в то 
же время стало действовать право первой покупки горожан данно
го города (forkopsralt). Оно действительно в отношении всех 
приезжих, т. е. иногородних, иностранцев, вероятно, и кресть
ян И5.

Городу приходилось отстаивать свои торговые привилегии и 
перед лицом господствующего класса, каждая группа которого, 
принимая участие в обмене, стремилась пользоваться преимущест
вами и в этой сфере. О привилегиях господ в городах и торговле 
речь пойдет ниже. Здесь же отметим, что формально наибольшие 
преимущества имели королевская семья (либо регенты) и прави
тельственные чиновники: право первой покупки через склад (varu- 
hus), беспошлинный проезд116. Преимущества дворян в торговле 
законодательством особо пе оговаривались. Но фрельсисманы и их

no-112 MESt> x iV ,  XXV; ср. PRF, N 118, а. 1449.
113 MESt, KmB, XV, 4.
114 Ibid., XVI.
1(5 ChrL, KmB, VII; PRF, N 202; PRF, N 205, 250; в Висбю, например, крестья

не могли продавать свой товар кому угодпо лишь после того, как бюрге
ры воспользуются своим правом первой покупки.— Ibid., N 353 (а. 1492).

116 MEST, КшВ, XXXIII; SkB, I; PRF, N 356, а. 1498: свобода предваритель
ной закупки, разгрузки и погрузки. Аналогичный материал им еется в ря де  
хартий и в цеховы х уставах.
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доверенные .ы цл  являлись привилегированными субъектами обме
на уже потому, что принадлежали к неподатному сословию и, 
как говорят хартии, «занимаясь бюргерский делом», не несли го
родское тягло, причем делали это вопреки указаниям правительст
ва 117. То же относилось к духовенству, но церковные учреждения 
к середине XV в. сумели получить ряд официальных торговых 
привилегий: право на беспошлинную торговлю в некоторых горо
дах и преимущественные закупки на торге, право держать лавки 
на общих правах с бюргерами торговать в городе непосредст
венно с иноземными купцами, а также ввозить купеческие това
ры 118.

’ Ограничение негорожан было одной из главных линий средне
вековой городской политики, основанной на корпоративном нача
ле. В принципе для бюргера всякий, кто не принадлежал к корпо
рации его города, был чужаком. Но законодательство и практика 
отнюдь не нивелируют чужаков, а, напротив, определенным обра
зом дифференцируют. При этом, во-первых, отчетливо выделяется 
социальный подход: противопоставляя горожан бондам и господам, 
очерчивали права и привилегии бюргерского сословия внутри 
Швеции. Такой подход был одной из цементирующих основ соци
ального единения горожан в рамках страны, важнейшим элемен
том развития бюргерства как особого социального слоя и сосло
вия феодального европейского общества. Во-вторых, существовал 
своего рода ценз гражданской (государственной) принадлежности: 
в отношениях с «чужаками»-иноземцами городское право выдви
гает правило о преимуществе своих граждан — «местных людей» 
(inlanska man). В Стадслаге «местные люди» — это и крестьяне, 
и бюргеры, и фрельсисманы из разных областей, которые пользу
ются в городах преимуществами по сравнению с зарубежными 
людьми.

Принцип государственной принадлежности торгующего лица и, 
более широко, принцип гражданской «совместимости» был вырабо
тан и сформулирован прежде всего в связи с городской жизнью и 
рынком и эволюционировал затем именно в среде бюргерства. Этот 
принцип, как говорилось выше, активно использовался в полити
ческой борьбе XV в., в частности против унии.

пт PRF, № 21, 400; MSUB, s. 50, 58. Некоторые историки считают, что 
фрельсисманы были освобождены  от пошлин при провозе товаров па 
своих судах .— на том основании, что их почти нет в регистрационных 
книгах (Rosen I. Svensk historia, t, s. 245): другие полагают, что их ос
вобож дали лишь от платы за провоз товаров, купленны х для своих нуж д, 
а за «купеческие товары» они платили, как купцы ( Wei bul l  С. Liibecks 
sjofarl, s. ЗО). В 1523 г. дворяне официально получили частичный допуск  
к профессиональной торговле.

1)8 PRF, N 128, а. 1454 (Упсала, право собора иметь лавки на городском мо
сту), № 169, а. 1470 (Линчёпинг, торговые свободы собора), № 142, а. 1457 
(общ ее право преим ущ ественной закупки клириков па торге), № 241, 
а. 1512 (право соборного регента в Ульвсби на предварительные закуп
ки) и др.
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Применительно к торговле и кругу торговцев вопрос о граж
данской принадлежности и полноправии решался традиционнее и. 
проще, чем в политической сфере и в связи с аппаратом городского 
управления. Если в последних случаях критерием служила наци
ональность, а затем и место рождения «иноземцев» (utlaensker) г 
то в сфере торговли «иноземец» — это синоним «гостя» (gast, ga-
ste r), т. е. купца, прибывшего на время извне, из другого государ-110ства .

Режим «гостей» в Швеции, их правообязанности в принципе 
исходили из международных норм купеческого и торгового права. 
Представление об этих международных нормах дают ратифициро
ванные договоры («целовальные грамоты», нем.-ганз. Kruszbreff) 
между торговыми партнерами на Балтике, а также проекты дого
воров, судебные грамоты и др.; корни многих положений, там 
фиксируемых либо упоминаемых, уходят в более далекое прош
лое.

Так, в договорах между Новгородом, Готским берегом (Готлан
дом) и немецкими городами начиная с конца XII в. говорится о 
пошлинах при торговых сношениях между «варягом», «русином» 
и «немчииом», неоднократно — о мерах, весе, оплате лоцманов и 
перевозчиков-лодочников120. Постоянно проводится мысль о не
прикосновенности гостя: даже война между сторонами не должна 
касаться купцов («а то купьцам не надобе»); купцы из договари
вающихся стран должны ездить друг к другу «бес пакости», будь 
то по воде или «горою», и на дорогах их «не переимати»; и «бес 
пакости» же, «по старому миру» надлежит проживать купцам в 
становищах — колониях на чужом берегу120 а. Купцы и стороны в 
целом должны соблюдать правила кредитно-долговых сделок, воз
вращать товар погибших купцов, либо незаконно захваченный; 
выдавать нарушителей закона, в том числе неплательщиков 
долга. Настойчиво подчеркивалось, что в чужом городе гости
могут торговать только с местными купцами, но не между со- < 121 бою .

Судя по этим договорам, особенно Ореховецкому, а также дого
ворам Смоленска, судебнику Висбю, законодательству сконских 
городов, сохранившимся рудиментам древнего морского и бере
гового нрава Балтики и др., приезжий купец на Балтике имел 
право на: 1) неприкосновенность личности и имущества (включая 
наследство) во время мира, войны, при кораблекрушении (осво-

119 Этот термин балтийской торговли (ср. ниж не-пем. gast, русск. «гость») у 
возможно, сложился в связи с обыкновением приезж их купцов останав
ливаться для прож ивания в местны х купеческих семьях. См.: Schi ick А . 
Studier, s. 268.

120 ГВНП, № 28 (1189— 1199), 29 (1262— 1263), 31 (1269).
'-0а ГВНП. № 29, 31, 45 (1373); ср. № 50 (1410— 1411).
121 ГВНП, № 3 (1270), 6 (1304— 1305), 7 (1 3 0 4 -1 3 0 5 ), 8 (1 3 0 7 -1 3 0 8 ), № 3 1 ,3 8  

(1323), 44 (1373), 47 (1396), 49 (1409); РЛА, № XLIX, с. 2 6 -2 7 ;  Акты, № 39  
(1440).
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вождение от берегового права), на торговых путях и в становище 
на месте назначения; 2) совершение сделки, приобретение средств 
существования для себя и семьи (пища, жилье и т. п.), заключе
ние брака и прочих актов гражданского состояния; 3) правосудие. 
В то же время приезжий купец был обязан: 1) соблюдать правила 
в отношении цены, веса, меры, качества товара; 2) вносить пош
лины и другие полагающиеся платежи; 3) подчиняться юрисдик
ции страны и места своего временного проживания; 4) соблюдать 
местные обычаи, привилегии (например, торговые привилегии 
властей), рыночные распорядки; 5) подчиняться местной системе 
досмотра 122.

В той или иной мере эти международные нормы включены в 
шведское законодательство. Но оно было ориентировано иначе, 
чем, скажем, международные торговые соглашения. Поэтому Стадс
лаг, уделяя достаточно внимания общим проблемам проживания и 
правообязанностям иноземного купечества, отнюдь не фиксирует 
весь свод купеческого права, а о ряде его норм вообще умалчивает, 
и мы узнаем об их фактическом применении то из Памятных книг, 
то из жалованных грамот. Видимо, законодатели полагались на 
знание современниками общих норм купеческого права и привыч
ку соблюдать обычай. Внимательнее всего закон к отношениям 
между «гостями» и бюргерами и к обязательствам «гостей».

Иски между иноземными купцами и горожанами рассматрива
лись городским судом; разбор апелляций производил «один из ко
ролевского совета», командируемый в город дважды в год (па пас
ху и в день св. Якова, т. е. 25 июля) сроком на две недели; если 
спор возникал между приезжим купцом и фрельсисмаиом или кли
риком, разбор дела производил член архиепископского или епископ
ского капитула, который приезжал вместе с членом Государст
венного совета123. «Законы о праве короля», говоря об уплате горо
жанами поземельного налога, настоятельно напоминают о 
включении в число налогоплательщиков «зимних» и «летних» го
стей, проживающих в городе соответственно в течение зимы («рож
дества и пасхи») или лета («с первого корабля до Ворфрудаген», 
т. е. 8 сентября) 124. Каждый горожанин должен зарегистрировать 
своих «гостей» независимо от того, находятся они в его доме само-

125лично или, уехав, оставили свое имущество

122 См.: Смоленские грамоты, с. 10, 18, 25; К лей не нб ер г  И. О. К ораблекруш е
ние в русском морском праве, с. 352, 353, 358; Pardessus  / .  М.  Ur det со il
lu m es, v. 2; Barfod  J. H. P.  N av igation .— KHL, XV II, sp. 260 f. JIasselberg G. 
Studier rorande V isb y  stadslag, s. 20, f.. 74 f., 113 o. a.; Horborg E.  Segelsjo- 
fartens historia, s. 201. О береговом праве на Балтике см.: Ni i temaa V. Das 
Strandrecht in Nordeuropa im  M ittelalter. Выморочное имущ ество купца 
(как и других иностранцев) делили пополам король и город, где купец  
скончался (ср.: PFF, іЧ 296, 299а).

’ 23 MESt, KmB, XXX, 2.
124 Ibid., XXX. «Зимние» и «летние» гости -  vinterliggare, som m arliggare. Ср. 

MSUB, N 296 (а. 1440), 307 (а. 1446).
125 MESt, KgB, XIX, XX.
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Закон запрещал иностранцам «свободно» разъезжать по стра
не, «чтобы заниматься торговлей»: они должны торговать в том го
роде, где проживают или держат свои товары, и преимущественно 
с жителями данного города 126. Последний пункт имел ряд разно
чтений: иногда правом вступать в сделки с иноземцами наделялись 
лишь полноправные бюргеры; иногда ограничение касалось вре
мени (например, первого для ярмарки) или места (мост, корабль); 
иногда запрещалось торговать с бондами и т. д. Но два положения 
были безусловными: скупать товары на вывоз надлежало лишь у 
бюргеров, независимо от того, где производилась сделка: инозем
ным купцам запрещалось торговать между собою 127.

Следующая группа ограничений касалась характера и условий 
торговли. Иноземцам дозволялась только оптовая продажа — «кус
ками», «сотнями», лэстами. Им разрешалось продавать сукно 
лишь после перегрузки на склад, вино — лишь в городских тавер
нах, соль и другие «тяжелые» товары —на рынке, а не в кабачках 
или «боковых лавках» (т. е. на улицах). И такой же оптовой долж
на быть закупка товаров на вывоз (если только «гость» не покупа
ет для собственного пропитания) 128. «Гостей» ограничивали в ас
сортименте товаров, особенно при вывозе; ограничивался и круг 
вывозных гаваней: Стадслаг запрещает, например, прямую торгов
лю с заграницей городам финского берега (кроме Або), Норланда 
и Рудена 129. Наконец, «гостям» запрещалось привлекать местных 
бюргеров в качестве «прикрытия» для обхода запретов розничной 
продажи и т. д .130 Если при подобных условиях иноземец не рас
продал свой товар, он мог его увезти131.

Все эти ограничения в ходе времени уточнялись, детализирова
лись, снимались или усиливались. Чужаков ограничивали во вре
мени, месте, ассортименте торговли, сроках пребывания в городе,, 
торговле вне города и на промыслах, им не дозволялось ездить в 
«незаконные» гавани и т. д. Товарищества, заключаемые между 
чужаками и местными бюргерами, брались под контроль муници
палитета 132. Все большую роль в отношении иноземпых гостей 
стал брать на себя Государственный совет 133.

126 Н екоторое исключение систавляли висбийцы, которые имели в Ш веции  
такие ж е нрава, «как все шведы», у ж е  с 1276 г. обладали привилегией на 
торговлю в К арелии с частичной пош линной свободой, но в Стокгольм 
приезж али на правах «гостей» (только соль могли продавать не лэстами, 
«как гости», а щ еппам и). См.: PRF, N 1, 5, 16, 39; MESt, КшВ, X X X III, Я.

127 Ibid., XXXIV, рг, 5.
128 Ibid., XX XII, X X X III, 1, 2, 3; XX XIV , 1, 2.
129 Ibid., XXXIV, 4.
130 Ibid., XX X III, 4, 7.
131 Ibid., XXXI. Здесь им еется в виду такж е охрана прав купца на приве

зенны й им товар.
132 PRF, N 17, 100, 101, 212, 290, 292, 307, 328, 346, 353, 356, 3961; Ср.: MSUB, 

S. 15, 17, 24, 25, 43, 44, 45, 58 о. а.
133 PRF, N 212, а. 1497 (никаких привилегий иноземным купцам без согла

сия Государственного совета!).

90



Ограничения, которым подвергались в шведских городах ино
земные купцы 134, подчас были менее тяжелыми, чем может пока
заться на первый взгляд. Дело в том, что'«гости», прежде всего 
из вендских городов, могли внедриться в систему внутришведских 
бюргерских торговых привилегий: достаточно было получить 
временное бюргерство. Не случайно на Херредаге в 1485 г. рас
сматривалась жалоба Государственного совета135 на то, что ино
земные купцы, запасшись рекомендательно-гарантийными пись
мами с родины, регистрируются как «бюргеры за 5 эре» (femores- 
borgare) и затем незаконно торгуют в деревне. Но «внедрение в 
'бюргерство» требовало местных поручителей, а прочные связи в 
чужих городах имели лишь наиболее состоятельные купцы. В от
ношении же средних и мелких «гостей» ограничительная полити
ка шведских городов, безусловно, была более результативной.

Борьба городов против иноземных торговцев была средством 
утверждения шведского бюргерства как части европейского бюр
герства, во всяком случае, в пределах балтийского ареала. Приве
денный материал показывает, что шведское бюргерство применя
ло общий для того времени принцип протекционизма в его севе
роевропейских нормах, т. е. с признанием преимущественных 
позиций северонемецкого купечества; соответственно к концу 
XV в. ослабление гандейской организации сказалось и здесь.

Характерной чертой формирования сословно-корпоративной 
монополии городов в области торговли было взаимное противопо
ставление разных городов и их жителей в ходе впутрисоциальной 
конкурентной борьбы. Каждый город стремился укрепить собст
венные исключительные позиции, хотя бы нарушая привилегию 
всех прочих городов страны. При этом использовались различные 
методы, но преяоде всего ранжирование. О действии метода ран
жирования в Швеции уже говорилось в связи с рангами ярмарок 
и рынков. Хотя различия между «свободной» и «собственной» 
ярмаркой до XVI в. собюдались не всегда скрупулезно, ранг го
рода был довольно четко связан с рангом торжища (см. табл 2). 
Естественно, что города прилагали все усилия, чтобы возвыситься, 
используя эту связь. Соответственно использовались и возможно
сти пошлинного режима, в частности рыночных (за допуск к рын
ку данного города) пошлин: каждый город стремился торговать 
-«свободно» на рынках и ярмарках других городов. Реализовать 
это стремление удавалось далеко не сразу, не всем городам и пе 
в полной мере. Так, финский Ульвсби в середине XVI в. (хартии

134 Ограничения чужаков, как мы видим, достаточно ж естки, они напоми
наю т английскую систему, излож енную  в К упеческой хартии 1303 г. (Гут- 
н ов а  Е. В. Возникновение..., с. 211); в рассматриваемы й период англий
ская система была слож нее ш ведской (ср., например: Grass N. S. The Evo
lution  of the Corn m arket, p. 177) и, вероятно, балтийской в целом.

135 Государственный совет беспокоился преж де всего из-за наруш ения пош 
линного реж има (Sjdden С. С. S tockholm s borgerskap, s. 90), Ilerredag —■ 
собрание представителей дворянства.
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Т а б л и ц а  2 Х а р а к т е р и с т и к а  ш в е д с к и х  г о р о д о в  в  с в я з и  с п о л у ч е н и е м  и м и  
п о л н о п р а в и я  в X U 1 — X V  в в 1.

Из них

Общее число городов
имели

ярмар
ку

имели 
ремес ден

ные 
цехи

админи
стратив

ные
центры

имели
крепости

епископ
ские

резиден
ции

К концу X III  в. 32 21 14 9 7
получили право чёп- 
стада

142 143 — 64 95 2е

Сложились в X IV  в. 12 9 V 1 5 —

получили право чёи- 
стада

10* 99 — /(ю 511 412

Сложились в X V  в. 12 8 313 2 3 —

получили право чёп- 
стада

1514 8 15 — З16 З17 11»

Всего к концу X V  в. 5G 381° 4 17 17 7
получили право чёп- 
стада

39 31 4 13 17 7

‘ Подробнее см.: Сванидзе А . А . Муниципальные привилегии..., табл. 1, 2.
1 Стокгольм, Сёдерчёпинг, Кальмар, Йёнчёпинг, Энчёпинг, Линчёпинг, Вадстена„ 

Сигтуна, Арбуга, Вестерос, Людос, Нючёпинг, Шеннинге, Вестервик.
• В этот период ярмарки устраивались также в городах Упсале, Або, Стронгнесе, Векше, 

Эребру, официально ставших полноправными в ХІУ в ., и в (’.каре, ставшей чёпстадом 
в 1410 г.

I Стокгольм (столица с X III в.), Нючёпинг (резиденция Магнуса Биргерссйна в 70-х 
годах X III в.), Вестерос (тинг Вестманланда), Линчёпинг (тинг Эстерйетланда), Арбу
га (центр херада), Вестервик (тинг Тьюста), Йёнчёпинг (тинг Смоланда).

• Стокгольм, Кальмар, Йёнчёпинг, Сигтуна, Арбуга (рядом крепость Окерсбург или 
Хегвалла), Вестерос, Людос, Нючёпинг, Вестервик (рядом крепость Стокехольм).

“ Вестерос, Линчёпинг.
7 Стокгольм.
8 Стренгнес, Эстхаммар, Чёпинг, Ульвсби, Векше, Турсхелла, Або, Норчёпинг, Уп- 

сала, Эребру.
• Города, сведения о ярмарках в которых восходят к XIV в.: Эстхаммар, Чёпинг, Шёв- 

де, Линчёпинг, Сундсвалль, Хедемура, Кеми. Из них Эстхаммар и Чёпинг получили 
полноправие в том же столетии, четыре следующих — в XV в. Кеми не имели его до 
конца XV в. Но в XIV  в. получили полноправие также 5 городов, имевших ярмарки 
с более раннего времени, и два города (Норчёпинг и Ульвсби) получили полнопра
вие, еще не имея ярмарки.
Або (центр финских земель), Эребру (тинг Нэрке), Упсала (тинг и древняя столица 
Свеаланда, место выборов шведского короля), Стренгнес (тинг Сёдёрманланда).

II Эстхаммар, Лаглёсачёпинг (Чёпинг), Або, Норчёпинг (рядом крепость Рингстада- 
хольм), Эребру.

12 Упсала, Векше, Стренгнес, Або.
>’ Кальмар, Арбуга, Вестерос.
14 Экшё, Сундсвалль, Евле, Лидчёпинг, Нодендаль, Шёвде, Хьё, Скара, Труса, Эрегрунд, 

Выборг, Уддевалла, Телье (Сёдертелье), Хедемура, Раумо.
15 Из городов, получивших ярмарку в XV в., Телье, Хье, Евле тогда же получили пол

ноправие, Норчёпинг и Ульвсби имели его с XIV в. 5 городов, которые получили пол
ноправие в XV в., имели ярмарки с X III и XIV вв. (см. прим. 3 и 9).

1в Скара (тинг Вестерйётланда), Хье (тинг херада), Хедемура (административный центр 
Далариа).

17 Евле (неподалеку крепость Гаддаборг), Выборг, Телье.
18 Скара.
19 Не получили полноправия: Фальчёпинг и Хэрнёсанд (ярмарка с X III в.), Кеми и Ви- 

марбю (ярмарка с XIV в.), Тингвалла (будущий Карлстад), Умео, Торнео (ярмарка
с XV в.).
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1347 и 1349 гг.) получил возможность торговать в ближайшем 
районе Норботии и складывающемся городке Кеми (Kwmo). Судя 
по тому, что в 1504 г. город получил разрешение вывозить ряд то
варов в некоторые зарубежные гавани, он в течение предыдуще
го столетия сильно вырос, но права торговли в известных городах 
страны не получил 136. Бюргерам Вадстены удалось добиться «сво
бодного» посещения ярмарок в Хьё (что возвысило и этот горо
док, поскольку его ярмарка числилась «собственной»), а Людо- 
су — в Лидчёпинге и Скаре. Йёнчёпинг, который имел «свобод
ную» ярмарку, получил возможность вывозить товары через 
Людос и Сёдерчёпинг (1335 г.), а через столетие добился права 
посещать ярмарку в Скаре (1448 г.); частичное освобождение от 
пошлин город получал в 1335, 1339, 1380, 1417 гг., в 1515 г.— 
полную пошлинную свободу137.

Сёдерчёпинг торговал по всей стране и во всех чёпстадах. Его 
шестинедельная ярмарка (со дня св. Бартоломея, 24 августа) фор
мально была также свободной для всех приезжих, кроме дня от
крытия, когда местные бюргеры применяли право первой покупки. 
Однако купцы из Шеннинге и других городов, кроме внешних 
портов, могли там лишь продавать свои товары и покупать това
ры у местных горожан, т. е. им не разрешалась торговля с иност
ранцами. Шеннинге добился отмены этих ограничений в 1335 г., 
Линчёпинг — в 1497 г., Вадстена, Стренгнес и некоторые другие 
города пользовались этим правом в явочном порядке. В 1517 г. 
Сёдерчёпинг жаловался риксдагу в Арбуге, что Вадстена, Линчё- 
нннг, Шеннинге «свободно» торгуют на его рынке с иностранцами, 
ч ї о  противоречит его привилегиям. Но представители этих горо
дов возразили, что грамоту на такое право они получили от Госу
дарственного совета за взносы, которые они внесли на войну с Да
нией, и что грамота дает им право «на свободную торговлю» в 
Сёдерчёпинге с иностранными купцами в течение 14 дней 138. Сам 
Сёдерчёпинг имел право торговать в Вадстене и Шеннинге с 
1444 г. 139

Стокгольм, который занимал исключительное положение среди 
городов страны и пользовался преимущественным вниманием со 
стороны властей, торговал без пошлин по всей Далекарлии и имел 
аналогичные привилегии в других районах; на его же рынках 
торговать с иностранцами могли лишь немногие города и то с из- 
ьестпыми ограничениями; торговать в Стокгольме с бондами мог
ли только города, расположенные южнее столицы 140.

' 36 PRF, N 33, 49, 230.
137 DS, N 335; PRF, N 25, 36. 55, 117. 176; Larsson В. Jonkopings Ians historia,

s. 82.
138 PRF, N 205, 210, 250; Skanninge h istoria, s. 92.
139 PRF, N 98, 106.
140 Ibid., N 101, 153; MESt, KmB, XXXIV.
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Не менее сложная борьба велась городами за право вывоза тех 
или иных товаров, право активной или пассивной внешней тор
говли.

Торговое соперничество между городами имело внутрисослов- 
ный характер — это была существенная часть борьбы за распре
деление и перераспределение привилегий и в конечном счете соб
ственности, внутри самого бюргерства. Результатом явилось 
складывание к середине XV в. все той же системы ранжирования, 
типично феодальной иерархии городов, восходящие ступени 'ко
торой отличались последовательным; расширением привилегий и 
прав. Низшую занимали города с правом местной торговли. Вто
рую составляли «внутренние», или «верхние», города (uppstader), 
которые независимо от наличия или отсутствия в них гавани мог
ли торговать только внутри страны; иногда это право было моно
польным. Хартия 1517 г. упоминает три «верхних» города — Вад- 
стртту, Лпттчёпинг, Шеннинге U1, но их было больше. Сам термин 
восходит к 1461 г. 142 Затем шли «внешние», или «морские», горо
да (sjostader), которые имели право пассивной внешней торговли, 
т. е. приема и выпуска иностранных судов. Во второй половине 
XIV в. такое право имели Кальмар, Сёдерчёпинг, Йёнчёпинг, Ска- 
ра, Людос, Вестервик, в 1491 г. среди морских городов называли 
Евле 143. В их среде как-то выделялись так называемые axelsta- 
•der (Екшё в 1452 г., Эллехольм в 1501 г. и др.) 144. Самое высокое 
положение занимал Стокгольм, близкое к нему — Або: они имели 
права активной внешней торговли (на своих кораблях), пере
грузки товаров из «верхних» и части «морских» городов, надзора 
за мерами и весом; это были стапельные порты Швеции.

Из приведенного материала видно, что система ранжирования 
городов до конца рассматриваемого периода пе стала жесткой. По
ложение большинства из них все время менялось, между городами 
происходила непрерывная борьба, в ходе которой отдельные цен
тры то теряли, то обретали торговые привилегии высшего уровня 
(их «необходимый» уровень предусматривался положением чёп- 
стада). Но сама по себе эта система рангов уже существовала145. 
И можно заметить, что позиция города в области именно внешней 
торговли определяла как ранг его торжища, так и во многом его 
общее место среди других городов 146.

Примечательно, что внешнеторговых центров было совсем не
много: два крупнейших, еще 6—7 с правом пассивной внешней

141 PRF, N 205, 210, 250.
142 Х артия Стокгольму. PRF, N 153.
,43 PRF, N 200, 205, 210, 250; Wei bul l  С. Op. cit., s. 44 о. tabl. 1, s. 47.
144 PRF, N 123, 374.
145 Законодательное оформление «рангов» отдельных городов п р оизош ло  

в 1614 г., когда стапельное право закрепилось за 10 городами, главным 
образом из у ж е  знакомой нам «девятки».

146 В частности, порты с правом активной внеш ней торговли и «морские»
города принадлеж али преимущ ественно к числу старых чёпстадов.
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торговли. Остальные города, даже приморские или имеющие пря
мые связи с морем, были заняты исключительно или по преиму
ществу внутренним обменом. Законодательство в этой области, 
явившееся плодом действия двух факторов — определенной по
литики правительства и соперничества в среде самих городов, — 
отражало объективную и вполне логичную картину положения 
города в мире торговых связей тогдашнего общества, как центра 
прежде всего внутреннего обмена.

Возвращаясь к борьбе городов за торговую монополию, отме
тим еще одно направление, связанное с социальной стратификаци
ей торговли внутри городского сообщества (о чем отчасти гово
рилось в связи с оформлением сделки). В жалованных грамотах 
иногда особо оговаривается, что право посещать ярмарку или ры
нок в каком-то городе имеют только оседлые (bofaste) и даже се
мейные люди 147. В принципе это правило обращено против под
ключения чужаков к привилегиям конкретного города. Но здесь 
защищается право имепно бюргеров. Стадслаг вносит уточнения 
и другого рода: из числа бюргеров профессиональной торговлей 
могут заниматься только чёпманы (kopman), т. е. лица, имеющие 
статус профессионального купца. Именно чёпманы действуют в 
сфере внешней торговли (см. гл. 5). При этом и в их среде разные 
имущественные группы имеют разные права. Так, в зависимости 
от того, какой капитал «предъявляет» купец или его агент (от се
бя или от группы складников) — 40 мк и более, 20—40 мк, менее 
20 мк,—он может претендовать на оптовую, полуоптовую или 
мелкую закупку экспортного товара, причем, виды товаров, под
лежащих закупке торговцами с разным капиталом, тоже неоди
наковы 148.

Борьба городов за торговую монополию, торговые привилегии 
имела сложный характер. Это был важный фактор экономической, 
социальной и политической консолидации бюргерства и каждого 
города, и в пределах всего государства, и в международной (во 
всяком случае, балтийской) феодальной среде. Одновременно это 
был фактор консолидации, вычленения «главных» городов и выс
ших групп горожан — за счет остальных городов и групп город
ского населения; в ходе борьбы за торговую монополию развива
лась и закреплялась социально-имущественная дифференциация 
горожан. В целом торговая политика города обнаруживает отчет
ливые феодально-корпоративные черты. Объективно —всей си
стемой своего хозяйства, связанного с товарным производством и 
обменом,— расширяя товарное обращение, город в то же время 
субъективно стремился ограничить его рамками бюргерской кор
порации и, еще точнее, ее купеческой верхушки.

147 PRF, N 137, 210.
148 MESt, KmB, XIV. Птот капитал надо было предъявить буквально, и со

стоял он. видимо, из носового серебра, «марок серебром» (вспомним бю р
геров. которые посылали на ярмарки членов семьи с серебром для заку
пок) .
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Г л а  в а З 

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ

Через городской рынок проходили все товары внутреннего про
изводства и все ввозные товары. Упорядочение их сложных по
токов, соблюдение равновесия между рыночными интересами раз
ных групп тогдашнего общества (в том числе самого бюргерства) 
и фиска — эти задачи товарного регулирования были одним из 
центральных пунктов городской и государственной экономической 
политики.

Областные законы, отдельные грамоты X III в. занимались но
менклатурой товаров прежде всего для пресечения их фальсифи
кации, а Бпркрэтт также и в связи с общим регулированием рын
ка, утверждением в торговле преимущественных позиций горожан. 
В документах фигурируют: скот, коровье масло, сало, животный 
жир и тюленина, сельдь, холст, зерно, соль, воск, ладан, шелк, 
сукно и одежда из него, оружие (мечи), изделия из золота и сереб
ра, вино, мед и «любекский эль» *. Легко заметить, что это ассор
тимент внешней торговли страны: ее экспорта (зерно, жиры, скот, 
рыба и др.) и импорта (дорогие ткани, напитки, соль и др.). И хо
тя с конца X III в. уже прослеживается и регулирование товаров 
местного обмена 2, преимущественное внимание законодательства 
к товарам внешней торговли сохранялось на протяжении всего 
рассматриваемого периода.

В XIV в. регулирование товарного ассортимента стало важней
шей частью рыночной политики. Товары дифференцировались по 
их месту па рынке, и «позиция» каждого из них использовалась 
пе только в конкурентной борьбе, но и в борьбе за торговую мо
нополию.

Земское уложение Магнуса Эрикссона прежде всего выделило 
«главные» товары — предметы, имевшие на рынке постоянный 
спрос, устойчивую стоимость и способные поэтому играть роль 
платежпых средств: зерно, скот, домашнее сукно-вадмаль, холст, 
железо, медь, масло, серебро, золото и изделия из драгоценных 
металлов, импортное сукно. То, что эти товары были в числе наи
более ценных па тогдашнем шведском рынке, подтверждается и 
Стадслагом.

Городское уложение уделяет объектам торговли очень большое 
внимание. Главы «Законов о торговле» нормируют сделки на 
крупный рогатый скот, лошадей (отдельно жеребцов и кобыл),

1 UL, KmB, b. 2; VmL, KmB, b. 7; Bjr, b. 8, 38; Bjarkoa Ratten, bil., s. 30 f. 
Регулирование ввоза и вывоза зерновы х см. также: DS, N 611.

2 Например, запрет фальсифицировать серебро и ремесленны е изделия
(PRF, N 77, а. 1288).
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мелкий скот — «живых и мертвых», «молодых и старых» свиней, 
овец, коз и др. (гл. I, IV, § 1, XVIII, XIX, § 1); золото, серебро и 
одежду из импортной ткани (гл. I, И ) ; шшфвые продукты и «чи
стый товар — соль, воск, ладан, масло, жир и сало, хмель и др. 
(гл. IV). Из гл. XIV узнаем о приобретении купцами (для выво
за) сыромятных и выделанных коровьих, бараньих, козлнных 
шкур, шкурок серой белки, куницы, горностая (graskin, mardskin, 
lakattask in), шкурок зайца, кошки, ягнят и козлят (§ 2—4). В по
следующих главах и в разной связи говорится о «живой и мерт
вой» рыбе (XV, 1), отдельно о сельди, а также о хмеле, ячмене, 
ржи, тюленине, извести, меди, железе в боченках, кожевенном то
варе (XVI, XXI, § 1 -4 , XXXIV).

Глава XIX «Законов о торговле» — единственная в Стадслаге, 
где специально речь идет о торговле на городском рынке портных, 
сапожников и прочих ремесленников, т. е.— косвенно — и об их 
товарах; в связи с контролем за мерами упоминаются бочары и 
их изделия — бочки для железа, тюленины и т. д. (XXI, 4). Очень 
подробно, на протяжении пяти глав «Законов», говорится о тор
говле напитками: разного рода вином, пивом, медом; из импортных 
товаров также особо выделены пряности, мыло, полотно, медный 
купорос, вино, соль и другие «тяжелые товары» (XX X III). Тор
говля всеми предметами ввоза и вывоза жестко регламентирует
ся — по объему, месту, времени сделок.

Сравнение перечней товаров в общем законодательстве с тем, 
что известно из хозяйственных, административных и других до
кументов, подтверждает, что общее законодательство интересова
лось преимущественно оптовым ассортиментом — товарами, кото
рые циркулировали во внешней торговле страны, причем наибо
лее типичными и ходовыми. Эти товары даже официально 
выделены как «купеческие» (kopmanna waro), которые противо
поставляются «товарам бонда» (bonda waro) или ремесленника 3.

С точки зрения фиска такое подразделение понятно. Но в ре
альной жизни между сферами рынка не было преград: привозные 
товары, через рынки стапельных и внешних городов и руки куп- 
цов-посредников, расходились затем по всей стране; партии то
варов, предназначенные для экспорта, в значительной части фор
мировались на городском рынке, куда попадали из ремесленных 
мастерских, из деревни, с рудников. Не случайно в грамоте 
рудникам 1347 г. встречаем те же средства платежа, что и в ее 
ровеснике — первом Земском уложении 4; и туда ввозились те же 
товары оптового ассортимента, которые участвовали во ввозе и 
вывозе страны (зерно, хмель, рыба, вадмаль, сукно, соль 
и т. д.) 5. Эти материалы показывают, что в Швеции к XIV в. сло
жился устойчивый рыночный ассортимент оптовых товаров, кото-

3 ChL, KmB, VI, s. 224. Ср. ниж е, хартии о ландсчёп (с. 141, 223).
4 DD, N 16 (а. 1347).
5 Bjarkoa Ratten, bil., s. 30 f. (a. 1380).

4 А. А. Сванидзе 9 7



рые являлись объектами не только трансграничной, но и внутрен
ней, трансобластной циркуляции.

Концентрация оптовых товаров происходила в городе; одновре
менно город .включал их в число средств рыночной регламентации, 
борьбы за овладение рынком. При этом управление товарными 
потоками неизбежно выходило за пределы местных рынков и при
нимало общегосударственный характер.

ХУ век сохранил и углубил эти положительные факторы раз
вития товарных отношений в Швеции, в частности внимание к 
товарному ассортименту. В городских жалованных грамотах и Па
мятных книгах постоянно встречаются общие, областные и внут
ригородские распоряжения по поводу торговли отдельными ви
дами товара: вином и пивом, скотом (особенно лошадьми и быка
ми), продуктами питания, благородными металлами, медью и 
железом, тканью.

В 1414 г. всем городам страны дважды разрешался вывоз ско
та (второй указ, однако, запрещал вывозить лошадей) 6. В 1437 г. 
снова запретили вывозить скот, лошадей и продукты питания и 
потребовали более тщательного досмотра за вывозом драгоценных 
металлов, ввозом сукна и соли7. В 1442 г., ратифицируя новое 
Земское уложение, составители включили туда традиционные 
пункты о товарах, платежных средствах, о проверке драгоценных 
металлов, порядке торговли скотом, пищевыми продуктами, «ку
печескими товарами»8. В 1446 г. был разрешен ввоз продуктов 
питания и тканей на новый субботний рынок в горном городе 
Хедемура 9. В 1448 г. последовали указы о закупке ячменя и ско
та жителями Йёнчёпинга и датско-халландского Хальмстада, при
чем первому разрешили и вывоз ячменя 10. В 1456 г. Йёнчёпинг 
получил право закупать также рожь и пшеницу, но лишь «для 
нужд горожан» и .

Со второй половины XV в. распоряжения о номенклатуре эк
спорта стали еще более регулярными. В основном запрещали вы
возить лошадей, живой скот, продукты питания. В материалах 
Стокгольма общие указы против вывоза продуктов питания за
фиксированы в 1462, 1463, 1476, 1489, 1491 и 1492 г г .12 Помимо 
того, в 1473 г. аналогичные указания получили городл Уплаида; 
там же говорилось о невывозе монет, лошадей и проверке ввозного 
випа в столице 13. Покупка скота, мяса и других продуктов пита
ния для нужд самого городского населения дозволялась14. С сере
дины 70-х годов стокгольмский магистрат неоднократно запрещает

* PRF, N 69, 70.
7 PRF, N 80.
8 ChL, KmB, II— IV, VI о. a.; TjB, XV.
9 PRF, N 109.
10 PRF, N 116, 345.
" PRF, N 135; с [). St. tb. 2, s. 369, 512.
12 St. tb 1. s. 310, 316 o. a.; St. tb. 2, s. 140, 580; St, tb. 3, s. 20 o. a.
13 PRF, N 175, 176.
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или ограничивает вывоз лосося (монопольного экспортного товара 
столицы) 15, салаки1в, зерна17, других пищевых продуктов18, а так
же меди, железа и серебра19, одновременно поощряя ввоз сукна, 
вина, соли20. С начала 90-х годов последовали новые запреты вы
воза скота и лошадей21, пограничной торговли скотом с Данией — 
при полной свободе внутренней торговли скотом на осенних 
ярмарках, местных рынках Стокгольма, Чёпинга, Телье, Вестеро- 
си, Коппарберга, Сильвберга «и других горных мест (bergh) и го
родов, как это было издревле» Zli. На рубеже XV—XVI вв. снова 
издавались запреты вывоза дорогих лошадей (свыше 6 марок за 
голову), а также кожи и шкур 23.

Примечательной особенностью этих распоряжений является то, 
что в них ограничивается лишь вывоз из страны (некоторых видов 
товаров), тогда как масштабы и номенклатура ввоза ограничениям 
не подвергаются. Это позволяет сделать некоторые предположения 
о структуре экспортно-импортных потоков. В частности, ввозились 
товары безусловного спроса, их приток в страну приветствовался, 
они не имели в то время местной конкуренции. Задача городов и 
правительства Швеции в области импортной торговли сводились 
к упорядочедию ее организации и фискальной эксплуатации. Иное 
дело — ассортимент вывоза. Здесь городам и правительству прихо
дилось следить за тем, чтобы чрезмерный вывоз не наносил ущер
ба хозяйственной жизни страны, угроза чего, видимо воз
никала.

Запретительные указы в отношении вывоза некоторых товаров 
интересны еще и тем, что обнаруживают состав обыденного ассор
тимента оптового рынка в XV в. Он подтверждается и хозяйствен
ными документами: в 1430 г., напрямер, из Вестервике в Пруссию 
вывезли партию лошадей, масло, сыр, беличий («серый», дорогой) 
мех, шкурки речной выдры и бобровые, вадмаль, сундуки, полови
ки, коровьи шкуры, сало и др.; ввезли — соль, хмель, ткань, 
пряж у24.

Итак, можно отметить, во-первых, что оптовый (или ярмароч
ный) ассортимент общешведского рынка был устойчивым, в общих 
чертах он сохранялся на протяжении трех столетий. Во-вторых, 
состав вывоза был шире, чем это видно из законодательных актов; 
примечательно, что хотя изделия городского ремесла попадали на 
экспорт лишь в малом объеме, в целом шведская промышленность

14 PRF, N 173 (Va); ifr, N 206 а. 1494; So, s. 4 9 - 5 2  а. 1477.
15 St. tb 2, s. 297, 299, 478, 484.
16 St. tb 1, s. 124.
17 St. tb 1, s. 336, 378.
18 St, tb 2. s. 140, 580; St. tb 3, s. 20.
19 St. tb 2, s. 103.
20 St. tb 2, s. 84, 227, 230, 412.
21 PRF, N 205.
22 PRF, N 70; So, s. 323 o. a.
23 PRF, № 230 (Ульвсби, 1504 г.).
24 Lindberg F. V asterviks historia, s. 49.
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выходила на зарубежный рынок — за счет горнометаллургического 
промысла. В-третьих, основными оптовыми товарами Швеции, ее 
внешнего и внутреннего рынка были продукты питания, прежде 
всего скот, продукты скотоводства и домашних ремесел, промыш
ленное сырье.

Скотом, животным маслом и жиром, мясом, шкурами и тюлени
ной торговали главным образом на осенних ярмарках, куда все 
это везли на судах или санях; живой скот гнали своим ходом25 и 
относительная простота транспортировки, по мнению специалистов, 
особенно повышала роль скота как товара2в. В отличие от мясных 
продуктов животное масло уходило прежде всего за рубеж; по под
счетам историков, цена вывозимого из некоторых городов масла в 
отдельные годы превышала цену вывозимого металла27. Животный 
жир, шкуры диких и домашних животных, кожа, мех были това
рами внешнего и внутреннего спроса, как и скот (лошади, коровы, 
волы, овцы), рыба (более всего лосось, а до XV в. и сельдь)> 
ворвань28.

Со второй половины XIV в. и до начала XVI в. в оптовом ры
ночном ассортименте все чаще фигурирует металл: медь, железо, 
серебро, свинец. По данным конца XV в. им торговали на рынках 
многих городов страны29. В торговле Любека с конца XIV в. швед
ская медь занимала меньше места, чем венгерская30, но ее регуляр
но вывозили в течение всего XV в. Прекрасное шведское железо, 
цветные и драгоценные металлы высоко ценились и употреблялись 
как средства платежа также на внешних рынках31. Серьезным по
купателем шведского железа, олова и оружия были новгородцы32: 
в периоды конфликтов с ними, например во время военных дей
ствий 1490-х годов, шведское правительство специально предуире-

25 Ср. таксу гуртовщиков: So, s. 323. Практика перегона скота сыграла важ 
ную  роль в складывании дорож ной сети.

26 Soderberg  Т. Ur ostgota spannm alens m arknadshistoria, s. 53.
27 В 60-х годах XIV в. сумма была особенно велика (до 7 тыс. мк в г о д ), так 

как Гапза в это время воевала со своим главным поставщиком масла — 
Данией. См.: Wei bul l  С. L iibecks sjofart, s. 104, 105; H amm ar s tr om  I. Op. cit., 
s. 139, 150 o. a.; Soderberg  T. Op. cit., s. 53.

28 So, s. 221; St. tb. 2, s. 299; A h n lu nd  N.  Stockholm s historia, s. 222, 228; Syl -  
wa nd e r  G. K alm ars h istoria, s. 1— 10; Sartorius, I, S. 608, 609; Х о рошие - 
вич А.  Л.  Торговля..., с. 110, прим. 316; Сванидзе  А.  А.  Ремесло..., с. 44—
45. О сортах меха см.: Лесников  М.  П. Ганзейская торговля пуш ш ш ой..., 
с. 01—93; Idem.  Der Pelzhandel..., S. 222—226, 229—240. Надо отметить, 
что па вывоз шли главным образом  шкуры, кож и и мех имепно домаш 
них животных: от лош адей и овец — до кроликов и кош ек.— Bj o rk ma n R.  
Dot i'orna Jonkopings historia, s. 150. Из дорогих мехов вывозили горно
стая. куницу, бобра, соболя, белку, речную выдру, росомаху, рысь, лису; 
из болео гр у б ы х - - волка, м едведя, оленя, зубра и др.— Pa hl man А.  
Op. cil., s. 05.

2,1 Ср.: St. tb 2. s .  391, 408, 428, 459, 462— 465, 487, 488 о. а.
31 Weibul l  С. Liibecks sjiifart, s. 100.
31 Например, it 1477 г. Стокгольм выменял партию меди на порох и ядра 

(St. tb 1, s. 93).
32 Ср. договор м еж ду Полоцком и Ригой, ок. 1330 г.— Напъерский.  Грамо

ты, N VII; Хорошк^вич А. Л.  Торговля, с. 310 сл.
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ждало вывозные гавани — Стокгольм, Евле, Новый Людос, *[тобы 
они не продавали железо и оружие русским33. В XV в. шведское 
железо-осмунд очень охотно покупали во Фландрии 3\  В городских 
книгах Стокгольма сделки на оптовые партии железа и меди с 
целью их вывоза фиксировались беспрерывно35, сделки на серебро 
и свинец — много реже. Судя по некоторым косвенным данным, 
шведское серебро и чеканенные деньги вывозили довольно актив
но в немецкие земли и на Русь с целью переплавкизв.

Из оптовых рыночных товаров надо особо назвать ткани до
машней выделки (холст, вадмаль), также активно вывозившиеся 
за рубеж зт. Ограниченнее, судя по упоминаниям в документах, был 
вывоз зерна, льна и пеньки, растительного масла38, дерева и лесо
материалов 39, серы, поташа, дегтя40, изделий городского ремесла.

Вывозных пошлин с кораблей и грузов шведы не брали41, кни
ги ввозных пошлин не сохранились. Поэтому внешнеторговые 
потоки страны известны главным образом из пошлинных книг 
ганзейских городов, из которых наиболее полны любекские тамо
женные книги за некоторые годы42.

Недостатки таможенных книг Любека как источника для из
учения балтийской торговли XIV—XV вв. известны и очевидны.

33 St. tb 1, s. 20, 37, 38, 200, 201, 203, 204, 216, 225, 234, 491.
34 Osm onde наряду с другими металлами (соррге, bow staffes, st ile ) , проис

хож ден ие которых неизвестно, назван в числе товаров, поступавш их во 
Ф ландрию ч ерез Пруссию; об этом говорится в английском памфлете  
1436 г.— Hogberg  S.  E ngelsberg 1399— 1869, s. 47.

35 К. Вейбулль находит, что ж ел езо-осм унд было преобладаю щ им пред
метом ввоза в Л юбек из Стокгольма в 1399 г. (71%) и занимало полови
ну товарного потока на этой линии в 1400 г. (op. cit., s. 101). По XV в. 
см.: St. tb 1, s. 81, 84, 107, 110, 111, 118, 119, 137, 148, 151, 152; Atb. s. 107.

36 St. tb 2, s. 103, 133; PJIA, c. 436, § 31 (28) прим. А. Ср.: Хор ошке вич  A.  JI. 
Из истории ганзейской торговли, с. 104, прим. 36.

37 MUK, s. 32 (а. 1347); DD, N 16, 99; St. sb 1, s. 565. Некоторые купцы ску
пали вадмаль сотнями локтей (по середине XV в. см.: B o nn e r  G. Л.  Slri- 
den о т  arvet, s. 25). Возм ож но, дерю га (p a clen w an t), которой торговали  
на Руси  ганзсйцы  (Никитский А.  И. Указ. соч., с. 162), была ш ведского  
происхож дения, как и известная на Руси по ганзейскому привозу «вото- 
ла» (вадмаль).

38 St. tb 1, s. 109, 223, 280, 453.
39 Ш веды вывозили неразделапное дерево (ved ), доски (braden), бересту  

(h afver), смолу (tjara) и др.— St. tb 1, s. 453; Lind  J. G oteborgs H andel, 
s. 16. Главным поставщ иком дерева на Балтике в это время оставалась  
Норвегия.— Bugg e A.  Den Norske T raelasthandels historic, I.

40 Sa mso nowi cz  H. Hanza — w jadczyni..., s. 96.
41 В Кальмаре формально были вывозные пошлипы для ганзейских кораб

лей, но фактически это были ввозльте пошлины Любека; уплативши*' их 
фрахтовщ ики предъявляли соответствую щ ие квитапции в Любеке. См.: 
Wei bul l  С. Op. cit., s. 25.

42 В отчетах ганзейских съездов часто упом инаю тся общ ие суммы пошлин. 
По сами пош линные книги сохранились плохо. Торговлю Ш веции в ка
кой-то степени отраж ают, кроме лю бекских. такж е регистры пошлин Ре
веля (1373— 1384, опубликованы  В. Ш тидой), Торпа (1370— 1376), Гам бур
га (1369, 1399— 1400), по они очень беспорядочны и почти не содерж ат  
сведений о составе груза.
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Книги освещают лишь выборочные годы; они касаются прежде 
всего торговли Любека, причем если говорить о его шведских свя
зях, то преимущественно стокгольмского направления; наконец, 
там учтены только морские перевозки. Понятно, что при таких 
условиях количественный и стоимостной состав шведского экспор
та и вообще внешней торговли реконструируется много труднее, 
чем политико-правовой статус. Не случайно Э. Хекшер, К.-Г. Хиль
дебранд и Б. Ларуссон, рассматривая внешнюю торговлю Швеции 
в средние века, ее детальный анализ начинают примерно с сере
дины XVI в., а по предыдущему периоду предлагают лишь самый 
общий обзор.

После известных публикаций и работ Ф. Брунса, Г. Лехнера,
В. Коппе очень значительный вклад в этот сюжет внесло, как уже 
говорилось, фундаментальное исследование-публикация К. Вей- 
булля, статистически обработавшего архив таможни Любека за 
1368—1369 гг. Таможенные книги второй половины XIV в., как и 
конца XV в., отражают спады в торговле между Ганзой и Шве
цией 43. В конце 60-х годов XIV в. из-за войны с Данией и Нов
городом балтийские фарватеры были перекрыты, в конце столетия 
и на рубеже следующего торговля страдала от военных неурядиц, 
связанных с Кальмарской унией и войнами Альбректа Мекленбург
ского. В 70-х годах XV в. Швеция подверглась торговой блокаде 
в связи с военными пертурбациями на Балтике, а в начале 90-х 
годов XV в. пережила засухи и неурожаи, что снова сказалось на 
ценах на зерно, корме для скота и соответственно вывозе; это вид
но по запретам на вывоз44. Но некоторые общие контуры ассор
тимента, динамики и объема внешней торговли Швеции все же 
можно восстановить.

Так, несомненно, что в шведской торговле крупнейшего венд
ского города преобладающее место занимал Стокгольм. Очевидно 
также, что экспорт в Любек из главных вывозных гаваней восточ
ного побережья Швеции преобладал над ввозом оттуда почти 
вдвое (табл. 3).

В последующие годы XIV в. товарный оборот между Стокголь
мом и Любеком в целом снижался, при сохранении ценностного 
преобладания вывоза из Стокгольма над ввозом (табл. 4) 45. По

43 К. Кумлийн дает в своих таблицах по вывозу металлов и масла в период  
1368— 1495 гг. столь общ ую  картину, что создается впечатление непрерыв
ного спада (Sverige och H anseatem a, s. 303, 309, 313). М. М аловист спра
ведливо говорит о «волнах» (спаде и подъем е) в балтийской, в частно
сти стокгольмско-немецкой, торговле того времени ( Malowis t  М.  Op. cit., 
s. 20—22).

44 Ср. запреты  на вывоз продуктов питания от ию ля 1492 г., данные о за
сухе  1493 г. В 1494— 1495 гг. ш ведское масло в лю бекских тамож енны х  
книгах вообще пе фиксируется.

45 В принципе такое сравнение товарооборотов корректно, так как цены (во
преки утверж дению  Коппе) оставались стабильными. Некоторое повы
ш ение цены на медь уравновеш ивалось некоторым падением цены на ос- 
м унд (Weibul l  С. Op. cit.., s. 103).
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Таблица 3. Стоимость товаров в торговле трех главных портов Швещш 
с Любеком (1368 г.) (в любекскнх марках)*

Ввоз Вы воз Общ ий о б о р о т

В  С т о к г о л ь м  —  1 2  4 4 8 И з  С т о к г о л ь м а  —  о к . 2 2  2 8 6 * * 3 4 7 3 4
В  К а л ь м а р  —  4 14 0 И з  К а л ь м а р а  —  6 1 7 4  V io 1 0 3 1 4  Vio
В  С ё д е р ч ё п и н г —  6 0 5 7 1/2 И з  С ё д е р ч ё п и н га  —  7 6 9 2 1 3  7 4 9  V jl

И т о г о  22 645 V 2 о к .  36 1 5 2  Vio 58 7 9 7  »/б

* Составлено на основании: Lechner G. Op. c it ., S. 406, 408; Weibull С. Op. c it ., s. 29, 
30.

** Кроме товаров «иэ Стокгольма», в пошлинной книге за 1368 г. означены товары под 
рубриками «из Стокгольма и Готланда », «из Швеции и Готланда» на сумму 2286 »/* мн. 
Товары, вывозимые через Готланд в Любек, как правило, также имели шведское про
исхождение.

Т а б л и ц а  4 .  С т о и м о с т ь  т о в а р о в  в  т о р г о в л е  С т о к г о л ь м а  с  Л ю б е к о м  
в о  в т о р о й  п о л о в и н е  X I V  в .  ( в  л ю б е к е к и х  м а р к а х )  *

Год Ввоз в Стокгольм Вывоз из Стокгольма Общий оборот

1369 5980 10 440 16 420
1398 3341 1/ 2 9494 1/ 2 12 836
1399 6920 11484 18 304
1400 3808 9024 12 839

И т о г о 22 049 V * 40 442 V 2 60 399

* Составлено на основании: Lechner G. Op. c it ., S. 408; W eibull С. Op. c it ., s. 101 о. a»

другим городам картина, видимо, была такой же. Но изменилось 
соотношение товаров в ассортименте стокгольмского экспорта. Так, 
в 1368 г. 50% стоимостной оценки стокгольмского вывоза в Любек 
пришлось на четыре товара, главным образом масло; менее 10% 
средств было вложено в вывоз еще пяти товаров, несколько менее 
половины — в прочив товары, которые шли небольшими партия
ми: масло — 31%, мех — 2,5%, железо-осмунд — 10,5%, солод — 
1,6%, медь—8% , ворвань—0,9% , ткан ь—4,5%, животный 
ж и р —0,5%, м ука—0,4%. Остальные 40% средств заняли неболь
шие партии льна, кожи, стали, мельничного камня и ряд мелких, 
чаще всего необозначенных товаров46.

*6 Согласно подсчетам К. В ейбулля (op. cit., s. 29, 30, 102). Д ругие истори
ки специально пошлины за этот год не обсчитывали, их выводы менее  
точны. Э. Хекш ер дает для середины  XIV в. такое соотнош ение: масло — 
44,6%; ж елезо  — 20,1; медь -  17,5; м еха и к о ж и -1 6 ,0 ;  прочее -  1,8% 
(Svenskt arbete, s. 53). Н. Самсонович называет для X IV —XV вв. в ка
честве главных товаров вывоза Ш веции ж елезо, медь, дерево, смолу, 
поташ; Ф инляндии — лош адей, масло, рыбу, ворвань (H ansa — w adczyni, 
s. 85).
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На рубеже XIV и XV вв. большая часть средств вкладывалась 
в один товар — железо-осмунд, которое, видимо, стало основным 
предметом экспорта Стокгольма в Любек в эти годы торгового кри
зиса (см. табл. 5).

Материал показывает, что в целом ассортимент шведского экс
порта в Любек на протяжении всего рассматриваемого периода

Т а б л и ц а  3 . С о с т а в  ш в е д с к о г о  в ы в о з а  в Л ю б е к  н а  р у б е ж е  X I V  и  X V  в в .
(в %) *

1399 1400

Ж елезо-осм унд 71 50
Медь 4 2 ,5
Масло 3 ,4 8 ,6
Свинина-шпиг 2 4 ,7
К ож а ** ок. 0 ,5 1 ,2 5

* Составлено на основании: W eibull С. Op. c it ., s. 101, 118; Lechner G. Op. cit., S. 406, 
408.

** Кроме того, в отличие от 1,368 г. в конце столетия любечане вывезли довольно много 
серебра и виде монет, в таможенных книгах обозначенных как «наличные деньги».

был стабильным. Главное место, безусловно, занимали сельскохо
зяйственное и промысловое сырье и продукты домашних ремесел. 
Вместо с тем, надо отметить тенденцию к выходу в экспорте на 
первое место продукции горнометаллургического производства и 
как общее свойство внешнего рынка страны — стоимостное преоб
ладание вывоза над ввозом. Последнее обстоятельство показывает, 
что основной доход пз торговли со Швецией ее партнеры, в част
ности немецкие города, извлекали именно из реализации шведско
го товара на континентальных рынках. Это, в свою очередь, делает 
понятной ожесточенную борьбу шведских городов и бюргерства за 
«активную» торговлю, «свой» вывоз.

Что касается импорта, то, как говорилось, он освещен в источ
никах еще более скупо и вызывает еще большие разногласия в 
среде специалистов.

Согласно Э. Хекшеру, примерное общее соотношение импорт
ных товаров в течение XIV и XV вв. было следующим: сукно 
(и немного полотна) — 51,3%, соль — 22,9%, прочее (специи, ра
стительное масло, випо, пиво и др.) —25,8 47.

По данным В. Коппе и Ф. Брунса, в середине XIV в. сукно со
ставляло не менее 7 3 любекского ввоза в Швецию, на рубеже XIV 
и XV вв.— от 74 до 7б ; ввоз соли в эти годы стоял примерно на 
одном уровне 7 5 общего ввоза48. X. Самсонович в составе гая-

47 I l eckscher  Е. F. Svenskt arbete, s. 53.
48 Корр е W.  Op. cit., S. 54; Bruns F., II , S. 4 8 8 -4 9 0 ;  III, S. 397 f.

104



зейского экспорта в Швецию выделяет хлеб, доль, хмель; в Фин
ляндию — хмель, соль, сукно, сельдь4в. Очевидно, что вопрос о 
соотношении разных товаров в шведском экспорте требует серий 
конкретных исследований и еще далек от реш ения50. Одно без
условно: главными ввозными товарами Швеции были сукно и 
соль.

В документах чаще всего фигурирует собирательный термин 
«сукно» (klede, cleder), но из таможенных книг Любека видно, 
что ассортимент ввозных сукон был весьма широким. До XV в. 
преобладали ткани из Фландрии, затем голландские. В конце 
XV в., судя по публикации Ф. Брунса, примерно половину им
портных тканей в Швеции составляло сукно из северонидерланд
ского Н аардена51. Кроме того, ввозились сукна из Альста 5\  
какое-то w esterlinshe53, терремундское, из Девентера, Хагена 
(Брауншвейг), Ростока, Стендаля (Бранденбург)54, reusschen 
(нем. reuss?), небольшое количество «грубого» сукна (через Людос 
оно ввозилось как «любекское грубое») 55 и, наконец, несколько 
партий, иногда весьма значительных (до 17,5 лакенов), просто 
«сукна».

Стокгольмские городские книги начиная с 60-годов XV в. су
щественно дополняют этот материал, упоминая сукно из Саарде- 
н а 56, Арнхема и Хардвика (в Гельдерне), Ипра, Сент-Омора, 
Поперинга, Турнэ, Куртрэ, Сайе57; английское: из Керсея (Сас-

49 Sa mso nowi cz  Н. H ansa, s. 85 f.
50 Так, К.-Г. Х ильдебрандт доказал, что вывоз салаки превыш ал вывоз ло

сося и щук, хотя эти товары ф игурирую т в пош линны х докум ентах чащ е  
и их вывоз в течение XV в. действительно увеличился (op. cit., S. 30). 
Дискуссия о масш табах и месте вывоза масла длилась четверть века, от  
В. Коппе до Б. Л аруссона (Кор ре  W.  H andelsgesch ich te, s. 45 f.; Ldnn-  
roth E. Statsm akt, s. 30 f.; Schreiner  7. P est og  prisfal, s. 77 f.; Boethius  S .— 
HT, 1950, p. 293 f.; K u m l i e n  K.  Sverige och H anseaterna, s. 315—316; Ha m-  
mars t rom I. F inansforvaltn ing. s. 142, 143; Hec ksc he r  E. F. Sv. ek. h ist., I, 
2 (1936), s. 550 f.; Idem.  Sv. arbete, s. 53; Larusson B.  Op. cit., s. 43), Прав
да, статистика К. Вейбулля показала, что к концу XV в. вывоз ж ел еза  
воспреобладал над вывозом масла, но лю бекские материалы , которые он  
анализировал, не охватывают всю торговлю страны ( Wei bul l  С. Op. cit., 
s. 118).

51 Naresk, naerdesk, nersk, nerdsk; ср. St. tb 2, s. 45.
52 A lsk, alesk, alisk, u lisk , ullen , ulisk , ulusk.
53 Cp. vester lin nesk  (St. tb 1, s. 328, 280) — сукно либо из Линна, либо из 

Лопдона (ср.: ibid., s. 505), но, возможно, и вестйётское полотно.
54 D ellerm undsche (Terrem unde, Ф ландрия); deventersche; hagenst, hagn isk  

(нем. h a g e n sch e); rostner; stendalsche.
55 Groffware klede, lybsk  grath.— PRF, N 174. Ср. нем. grauve, grove.
56 Sarduk, sardwk — шерсть, смеш анная с холстом, род сарж и.
57 Arnesk, arnisk; hardvikst; ypaernst; tom ass (ср. нем. tom asch, от Sunte  

Thom as, т. e. Сент-Омер. См.: Лес ников  М. П.  Нидерланды и Восточная  
Балтика, с. 452); p 0yrst; th 0rn ist (нем. tornsche). k irsko (?); sayen  (упо
минается очень часто: PRF, N 101; St. tb 1, s. 4, 23, 64, 80, 95, 109, 223; DD, 
N 16 o. f. a.
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секс), просто «английское», из У эльса58; из немецких земель: 
Марка и Мюнстера (Вестфалия), Мехельна, Мариенбурга59; да
маст 60 и д р .61 Ввозились также бумажные и льняные ткани.

Отдельные виды сукон и других тканей, в свою очередь, дели
лись на сорта или подвиды в зависимости от окраски и ширины 
ткани, например: «белый сардук» или «белый энгильст», «трой
ное полотно» (lakan af tre bredder), «зеленый колсестер» (kolses- 
ter, сорт полотна) и мн. д р .62 Дороже всего ценились ипрское и 
поперипгское сукно, сайен и энгильст: по 7 2 мк и выше за локоть; 
ниже — сукно из Куртрэ, Марка, Альста и Наардена: по 1 эре за 
локоть63. Откуда происходили шелк и ввозное полотно (laeraept 
Стадслага), сказать трудно.

Сукно ввозилось в больших количествах. В тех же материалах 
любекеких пошлинных книг за 1492—1496 гг. отмечено свыше 50 
кип (более 63 тыс. аршин) и еще 37 «боченков» (fat) предназна
ченного для шведов сукна. А ведь это был лишь один из каналов 
поступления тканей в Швецию. Э. Лённрот подчеркивает, что в 
XV в. привозные ткани носили не только военные и дворцовая 
прислуга, но покупали рядовые люди, в том числе бонды в4. Ши
рокое размещение привозного сукна подтверждается многими 
фактами65, в частности включением его в состав немонетных 
средств платежа. Однако надо иметь в виду, что, хотя ввозные 
сукна были разной цены, самые дешевые из них стоили в четыре 
раза дороже вадмаля (1—2 эртуга за локоть), дорогие — в 30 раз 
дороже, и что в портновских таксах расценки на одежду из вад
маля снабжены выразительным примечанием: «для слуги», «для 
служанки»6В. Поэт и епископ Линчёпинга Хенрик Тидеманссон 
(1465—1500) включил ношение дорогого сукна («slita dyr klade») 
взамен вадмаля в число разорительных привычек своего време
ни 67. Это вполне сообразуется с указом 1489 г., где говорится о 
тех «новых обычаях», которые появились в государстве, «особен

58 K rinst, k ersing  (ср. ном. kirzei, фр. carasee, англ. k e r se y ): angilst, angelst 
(возмож но, то ж е, что и lundesk, т. е. «лондонское».— St. tb 1, s. 253); 
v a lsk t (возможно, полотно: ср.: St. tb 1, s. 109, 223).

59 Markist; m im sterfili (ср.: St. tb 1, s. 241, 543); m ak ist (St. tb 1, s. 33): m a-
renborsk.

60 D am ask, dam m ask (So, s. 312, 313).
81 Ср.: ledzsth, tohw sedh, lakan (вводились через Л ю дос.— PRF, N 174).
62 St. tb 1, s. 23; St. tb 2, s. 412, 414— 417 о. а. Перечень товаров, привезен

ны х на ярмарку в Й ёнчёпинг см.: Bjorkm an. Op. cit., s. 151— 153.
6J DD, N 16 (a. 1347); PRF, N 174 (a. 1473).
64 Lonnroth E. S tatsm akt, s. 225, 236; ср.: Hil debrand K.-G.  Op. cit., s. 27— 28; 

Kj el lberg  S. T. U ll och y lle .
65 So, s. 312—313; cp. St. tb 2, s. 440 (en g lest на ю бку); Atb, s. 9; DD, N 16, 

SMR, N 83, o.f.a.
66 St. sb. 1, s. 365—566 (ценник Ю. А. Альмквиста); So, s. 313.
67 Sv. m edeltids dikter och  rim, 1881— 1882 / Utg. av G. E. K lem m ing, s. 420. 

Ср. цены  в Брюгге па ш туку (постав) ипрского сукна (90— 100 ш ил.), 
сент-омерского (42—46 ш ил.), турнэйского (32 ш и л .).— Лес ни ков  М. П. 
Нидерланды..., с. 454.
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но оплачивать наших слуг сукном и деньгами в гораздо большем 
размере, чем это делали издревле наши родители и предки» *8. 
Очевидно, сукно было все же из ряда дорогих товаров, оно 
почти не употреблялось в слоях ниже средних, да и для бондов 
вряд ли было обыденным товаром. Основная масса крестьянства и 
горняков, городские низы, монахи носили по преимуществу сукна 
местного (деревенского) производства.

Чрезвычайно важное значение для жизни Швеции имел им
порт соли. Городские документы ее упоминают постояннно. В XIV 
и XV вв. ганзейцы ввозили в основном дорогую люнебургскую 
соль или, как еще называли, «соль с (реки) Травы» (trafven sa lt) . 
Естественной вывозной гаванью для нее был Любекв#, а в Шве
цию они поступали главным образом через Стокгольм, Кальмар, 
Готланд, Людос, Сёдерчёпинг, Або. В материалах XV в. фигури
руют также кольбергская или колобжегская соль 70 и так называе
мая байе-соль 71, которая была вдвое дешевле люнебургской72.

Как известно, Э. Хекшер связывал обширный ввоз соли в стра
ну с теми же причинами, что и ввоз напитков: с потреблением 
преимущественно соленой пищи. Мне представляется, что дело не 
только в этом. Распространение в XV в. более дешевых сортов 
соли свидетельствует о значительном расширении в Швеции прак
тики консервации продуктов, что было связано, в частности, с уве
личением и оптовой торговли (т. е. расширением товарного обра
щения) сельскохозяйственными и промысловыми продуктами 
страны, особенно на транзитных линиях.

Соль употреблялась также в промышленности (например, как 
закрепитель краски и средство для обработки кожи) 73. Собствен
ные салины, в том числе выпариватели горькой (морской) соли в

68 PRF, N 198; ср.: Lonnroth Е.  S tatsm ant, s. 236.
69 См. пошлинные регистры Любека за  1368— 1369 гг. (Lechner  G., Op. cit., 

S. 49 f.) no 1398, 1399 и 1400 гг.— W e i b u l l  С. Op. cit., s. 96 o. tabl. 10; Ср.: 
Br i db ur y  A.  R.  The Salt Trade, p. 89. Согласно Ф еллману, Ш веция и Гот
ланд в середине X IV  в. потребляли практически только лю пебургскую  
соль, как и вся Северная Русь, П рибалтика и больш ая часть Дании  
(op. cit., s. 64).

70 Kolberg, K olobrzeg, к востоку от Ю тландского полуострова.
71 B a ie-sa lt — из Байе или B aie de B ourgneuf (Бискайский залив, ю ж нее  

устья Л уары ).
72 См. ф ундаментальное исследование: Fel l mann W.  Die Salzproduction in  

H anseraum .— HS, 1961, S. 56—72 и там ж е карту распространения раз
личных сортов соли на 1350 г. О сортах соли, ввезенной в Ш вецию, см.: 
St. tb 1, s. 127, 152, 170, 182 о. а. Соль из Байе в Ш вецию ввозили такж е  
Ревель и Данциг, особенно с конца X IV  в. Это надо иметь в виду, обнару
ж ив сниж ение ввоза соли Л юбеком в данный период. См.: Lechner  G.  
Op. cit., s. 91, 143, 196, 277; We i bu l l  С. Op. cit., s. 100 f. Ср.: Ag at s  A.  D e r  
H ansische B aienhandel...

73 О применении соли в средневековой Западной Европе см.: фундаменталь
ную  работу: Bri db ury  A.  R.  The S a lt Trade, p. XV — XVI и там ж е — о цент
рах и способах добычи соли. Автор полагает, что в Скандинавию могла 
попадать и испанская соль (р. 43).
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Швеции, судя по всему, не были распространеныТ4; видимо, стра
на пользовалась привозной солью. О знаменитом большегрузном 
ганзейском конвое соли из Байе («Вау-Fleet») писали достаточно. 
Соль в Швецию доставлялась также датчанами или — через Да
нию — из Голландии и Зеландии78; по моим данным, со второй 
половины XV в. ее ввозили и сами голландцы (главным образом 
из Амстердама) 76. По данным Ф. Брунса и К. Вейбулля, только 
ганзейцами ежегодно ввозилось до 10 тыс. бочек соли77. Нидер
ландский ввоз пока учету не поддается. Но с середины XV в. ввоз 
соли в Швецию нидерландцами стал одним из центральных объек
тов торгово-политической борьбы на Балтике, особенно конкурен
ции между ганзейцами, заинтересованными теперь во ввозе лю- 
небургской соли, и голландцами, ввозившими байе-соль. В 1467 г. 
ганзейцы объявили бойкот байе-соли, которая отнимала у них 
большую часть емкого шведского соляного спроса и к тому же сби
вала цены на люпебургскую соль. Они заявили, что байе-соль 
грязная и портит сельдь (но сами же, судя по публикации 
Ф. Брунса, продолжали ее ввозить, хотя и в малом количестве). 
В борьбу включился король Дании и Швеции (как члена Каль
марской унии) Кристиан I, издавший ряд запретов ввоза в Шве
цию, в частности через Сконе, любой соли, кроме люнебургской. 
за которую он рассчитывал получать компенсацию члена ганзы 
Люнебурга 78.

В число главных ввозных товаров Швеции были папитки. Им
порт вина регулировался, как говорилось выше, еще Биркрэттом, 
затем судебником Висбю 79, позднее — Стадслагом. Стокгольмские 
носильщики, издавна составившие особую специальность, в доку
ментах XV в .80 часто называются «носильщики вина», что свиде
тельствует о значении в их работе именно этого товара. Вино по
ступало главным образом из области Рейна и Франции. Оно достав
лялось преимущественно на немецких кораблях, через Любек, Гам
бург и Висбю 8\  затем—Ревель, позднее—Выборг и Разеборг, а с 
XV в. также нидерландцами — через Утрехт, Девентер, Додрехт, 
Брюгге, Антверпен. Из «рейнских вин» (rynsk, rhensk) 82 чаще

74 О методах получения соли в то время см.: Agricola G. De re m etallicae, 
1. X II, p. 2 4 6 -2 5 5 .

75 ПаепеП E. Die B ieitezeit, V 1, S. 448—450; B ri dbu ry  A.  R.  Op. cit., p. 77 f. 
o. a.

76 St. tb 2, s. 62, 105; Jtb, s. 23. Об этом прямо говорится и в скре стокгольм
ских носильщиков от 1502— 1503 гг.: паг nagher hollender skyp til staden  
kom a mz loss baya...

77 We ib ul l  C. Op. cit., s. 100 f. Бочки соли хватало на засолку Зг/2—6 бочек  
сельди (ibid., s. 82); ср.: Hil debrand K.-G.  Sa lt och  cloth, p. 87). О солении  
сельди см.: L j u ng m an  А.  V. A nteckn ingar rorande sillsa ltn in g .

78 HUB, X, N 18, n. 4; Daenel l  E.  D ie B ieiteze it, v. II, S. 227 f. Kr af t  S.  S laget 
pa Brunkeberg, s. 105 f.; Y r wi ng  H. R iksforestandarvalet 1470, s. 145.

79 Bjr, b. 8; Vst, II, 38—43.
80 Nordstrom A.  V indragarna, s. 8.
8t Vst, II, 40—42.
82 DS, N 2660; St. tb 1, s. 41, 58, 60.
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всего упоминаются вина из Бранденбурга: одербергское (и» Alta 
Oder) и гоббин83. Из французских (которые, в отличие от немец
ких, часто называют «красными») известно было вино из Пуа
ту в\  кларет 85, в начале XIV в.— еще какое-то «красное из Ла-Ро- 
ш елй»8в. Кроме этих, наиболее дорогих®7, ганзейцы везли на 
Балтику испанские вина, в частности из Гранады (granate), порту
гальское azoye, сладкий bastert88 и «смешанные вина»89. Упоми
налось также южное вино «румения», или «романия»90, среди
земноморская мальвазия (из Малаги или Южной Испании) 41; 
часто упоминается Kyrsedrank, kirsedrank (неизвестного мне 
происхождения) — то ли «вишневка», то ли пиво.

В целом доминировали немецкие (рейнские и мозельские) вина 
и средиземноморская мальвазия; пуату вошло в употребление осо
бенно в XV в. Согласно камеральным отчетам Стокгольма за 
1460—1466 гг. (кроме 1462), в составе винного ввоза в шведскую 
столицу (всего 109,5 омов, или 16,5 тыс. литров вина) было 32,8% 
рейнского, 24% гоббина, 9,2% романеи, 8,5% пуату, 1,9% маль- 
мезии; по некоторым подсчетам, через Стокгольм ежегодно ввози
лось до 15 тыс. литров вина92. С учетом ввоза через другие порты 
это дает значительные для Швеции цифры (хотя и не первого 
значения для виноторговли ганзейских городов) 93. Но вино было 
все же праздничным, ритуальным, роскошным товаром, и в целом 
роль его ввоза в Швеции, как и во всей балтийской торговле того 
времени94, была вторичной. Какое-то вино шведы делали сами, 
видимо, «вареное», т. е. путем перегонки .
83 Gobbis m ust, нем. Gobinsch, из Guben, Lausitz.-M RP, s. 3; St. tb 1, s. 41; 

Bruns F., I l l ,  s. 491.
84 Так называемое P ecton (MRP, s. 3); cp. P eitna Олауса М агнуса (III, s. 55); 

оно ж е, возможно, roden (Bru ns  F., II, s. 491).
85 По архивным данным М. М аловиста (op. cit., s. 28).
88 DS, N 2660 (a. 1328).
87 Бочонок таких вин в Мальмё в 1503 г. стоил 5 скиллингов, а прочих — 

4 скиллинга (MRP, s. 3). Ганзейцы  нередко «портили» дорогое рейнское, 
подмеш ивая гоббин или пуату ( Ut ter s t rom G. Stockholm s vinim port, 
s. 4 - 5 ) .

88 Bruns F., II, s. 491.
89 Bastard — «смешанпое» випо; видимо, такого ж е типа было вяпо gew isch - 

ton.
,0 Romani, rom ania, rom enia, rom eny, rum m enie, возмож но греческое, но вво

зили из Н еаполя (Bruns  F., II, S. 492; St. tb 1, s. 58).
91 М. Маловист считает его идентичным ф ранцузской мальвазии (Handel,

S. 28).
92 Utters t rom G. Stockholm s vinim port, s. 10— 11, o. tabl. 2, s. 18.
93 В течение 1426— 1435 гг. только через Ревель еж егодно проходило, по мне

нию некоторы х ученых, по 100 тыс. литров вина, через Данциг — по 
25 тыс. литров, через Любек — до 300 тыс. литров. Н аряду с Новгородской 
республикой и Л ифляндией значительную  часть этого вина получали  
Ш веция, Ф инляндия, Сконе. См.: Vasala М.  Uber die W eineinfuhr, S. 215— 
222; ср.: St. tb 2, s. 59, 468 (бочка ром ении из Данцига) и многочисленные  
«безличные» упом инания о ввозном вине в городских книгах.

*4 Vasala М.  Op. cit., S. 22.
85 Эта водка (или брага?) — brant v in  — упом ипается в поварепной книге 

Вадстеновского монастыря. Ср.: Stadslag, s. 146, anm. 168.
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Из других напитков в документах преобладают мед** и пиво. 
Швеция была в числе «пивных стран». Лучшие сорта пива ввози
ли из северонемецких и восточнобалтийских земель: из вендских 
провинций Любека (с р. Травы — travenol) " , померанское®8; эти 
сорта наряду с готландским («гутским») пивом упоминаются в 
Стадслаге. Кроме того, ввозилось датское, прусское (prysing), гам
бургское (Hamborgol) и ганноверское («эмест») 99 пиво. Поме
ранское «барност» и гамбургское стоили в два раза дешевле ган-

Т а б л и ц а  6 . М е с т о  Ш в е ц и и  в  т о р г о в ы х  с в я з я х  Л ю б е к а  
( п о  д а н н ы м  Л ю б е к с к и х  т а м о ж е н н ы х  к н и г  1368 г . )  *

Направление торговых связей Число ездок кораблей** 
(туда и обратно)

Размер вложенного 
капитала, мк

На М екленбург и Померанию 675 42 300
Сконе 456 82 000
П руссию 328 48 000
Швецию и Готланд 239 8 1000
Лифляндию 77 94 700

И т о г о 1775 348 000
* Составлено на основании: W eibull С. Op. c it ., s. 26.

** В середине XIV в. торговлю на Балтике через Любек вели примерно 700 больших 
и малых кораблей»

новерского и в полтора раза — прусского 10°. В XIV в. пиво ввозили 
через Любек, а в XV в.— также через Данцигш . Но торговля 
ввозным пивом — вопреки Хекшеру — также не была в числе 
важнейших для Швеции: судя по городским книгам, шведы ре

гулярно сами варили (ячменное) пиво — для домашнего употреб
ления и на продажу.

Важное практическое значение имел импорт керамики: в Шве
ции ввозная керамика преобладала 102. Из остальных ввозных то
варов стоит упомянуть хмель (особенно из Пруссии, во второй

96 St. tb 1, s. 133, 312, 359, 388. Ср. поваренную  книгу Вадстеновского монас
тыря.

97 St. tb 2, s. 169; ср.: Lybsk conventa, ta ffe l beer.— St. tb 1, s. 20, 21.
98 Кроме pasew alkol (г. Позевальк) из П омерании ввозили barnost (из 

B a rth ).— MRP, s. 3.
99 И звестное пиво «эмест» (em est, em m est, em yst, em ysk t), из E inbeck.— 

Ср.: Bruns F., II, S. 486.
100 MRP, s. 3; St. tb 1, s. 55 o. a.
101 Mal owi s t  M.  H andel, S. 23.
102 Н аиболее изучен материал о ввозе керамики на Готланд, в значительной  

мере отраж аю щ ий импорт керамики в собственно Ш вецию. В X III — се
редине XIV в. до 85% ее поступало из областей В езера и Рейна, очень 
мало — из Северной Франции («Ronen-typ») (Forsstrom М.  K eram ik fran 
V isb y ). В археологических м атериалах по собственно Ш веции (раскопки  
в Старом Людосе, Упсале, Висбю и др.) в слоях XIV в. обнаруж ена пре-
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половине XV в. нередко из Данцига) ш , мед и воск (из Новгорода, 
нередко через Ревель) *04, драгоценности (кораллы, жемчуг), се
ребряные украшения, монеты109, дорогую утварь ( в частности, 
церковную), специи, ладан, книги. К  началу XVI в. на первом 
мебте среди ввозных товаров все еще стояли сукно, соль, хмель, 
на втором — вино, пряности, дорогой текстиль10в.

Ассортимент шведского рынка в течение X III—XV вв. обна
руживает черту, характерную для скандинавского сектора и бал-

Т а б л и ц а  7 .  Т о р г о в ы е  с в я з и  Ш в е ц и й  с  Л ю б е к о м  в  к о н ц е  X I V  в ; *

Шведские порты
Число ездок любекских кораблей (туда и обратно)

1398 г. 1399 г. 1400 г. Всего

Стокгольм 20 33 25 78
Кальмар 18 29 22 69
Сёдерчёпинг 14 10 18 42
Людос (Новый) 6 10 14 30
А рбуга 2 2
Нючепинг 1 1

И т о г о 61 82 79 222
* Составлено на основании: W eibull С. Ор. c it., S. 50.

тийского торгового ареала в целом: преобладание «тяжелых», то
варов. Вместе с тем специфика их состава позволила стране в дан
ный период постепенно занять важное место на оптовом балтий
ском рынке107. Это видно, в частности, из сравнения размеров 
вложений и степени активности торговых связей Любека с его 
партнерами. Из табл. 6 видно, что, занимая четвертое место в лю- 
бекской торговле по числу ездок кораблей, шведское направление 
делило с направлением на Сконе (с ее европейского масштаба 
сельдяными ярмарками) второе место по размерам вложенных ка
питалов.

К концу столетия число ездок в Швецию из Любека, как мож
но судить по табл. 7, уменьшилось. Оно оставалось на этом же 
уровпе и в 90-е годы следующего столетия. Однако относительно 
любекской торговли в целом место шведско-готландского направ
ления отнюдь не снизилось. К 90-м годам XV в. торговый оборот

имущ ественно рейнская керамика, но ввозили также датские вещи (Se l 
l ing D. Av krukm akarens Jera, s. 44 f., 47).

103 St. tb 1, s. 8, 122 o. a.; St. tb 2, s. 85; Bruns  F., II, S. 488.
104 St. tb 2, s. 145.
105 Ср.: PRF, N 245. О взимании пош лин с ввозимых монет см.: PRF, N 174

(а. 1473), 229 (а. 1499).
106 Hammarstrom,  I. Op. cit., s. 165, n. 14.
107 Обобщение данны х о специализации североевропейских государств в бал

тийской торговле (в связи с торговым посредничеством Ганзы) см.: Sam-  
sonowi rz  II. Hansa, s. 85 f., 96.
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Любека увеличился до 660 тыс. м к1М, т. е. почти в два раза. На 
основании табл. 8 и 9 можно заключить, что доля в любекской 
торговле стокгольмского и шведско-готландского направления в
целом росла так же.

Одновременно отмечу и другие обстоятельства. С одной сто
роны (как видно из таблиц), внешняя торговля втягивала в свою

Т а б л и ц а  8 . И м п о р т  в  Ш в е ц и ю  и з  Л ю б е к а  ( п о  д а н н ы м  Ф . Б р у н с а ,  I I )

Число кораблей в годы

Направление ввоза 1492 (с 15 
апреля) 1493 1494 1495 1496 (до 

1 июня)

М екленбург и Померания 163 131 98 98 30
Данциг 53 45 34 27 19
П руссия * 21 14 20 18 2
Р ига, П ернау, Ревель 19 27 35 22 8
М екленбург и Дания 31 — — — —
Сконе, Д ания, Ш лезвиг-Гольштейн 212 142 135 101 17
Готланд 5 2
Або 2 4 2
Стокгольм 23 15 19 15 10
Н ючёлинг, Кальмар, Сёдерчёпинг, 

Вестервик 24 42 23 3
без обозначения и малые суда ок. 47 •1 3 3 —

И т о г о ок. 600 424 370 297 86
в том числе на шведско-готландском  

направлении 49 61 44 18 10
* Все ездки — в Кёнигсберг, в 1495 г. одна — в Браунсберг.

орбиту все новые города страны. С другой стороны, в шведской 
торговле усилились новые связи. Среди торговых партнеров Шве
ции выдвинулся Данциг, и именно через этот город пошел теперь 
основной поток вывоза шведского железа, масла, мяса. Кроме 
того, значительно усилилась роль таких торговых партнеров Шве
ции, как Ревель (особенно по связям с Або), Рига и вообще вос- 
точнсбалтийские ганзейские города. Усилилась и торговая актив
ность в Швеции голландцев 108а. В связи с этим лгобекские тамо
женные книги конца XV в. отражают, вероятнее всего, лишь 
меньшую часть внешнеторговых потоков Швеции. Эти факты в их 
совокупности свидетельствуют о значительном расширении внеш
неторговых сношений Швеции и косвенно — о расширении произ
водства главных продуктов ее оптового рынка к концу XV в.

108 Dol l inger  P.  Die Ilanse, S. 179, 244 f . ,  268 о. a.
108a Ср.: Chris tensen A. E.  Dutch t/ade to the Baltic, p. 37 f.
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Номеклатура внешнего рынка страны в рассматриваемый 
период отличалась таким же постоянством, как и номеклатура оп
тового рынка в целом: неизменным господством сельскохозяйст
венного и промыслового сырья в экспорте, ремесленной продук
ции — в импорте. Расширение состава импорта шло по линии уве
личения ассортимента традиционных ввозных товаров (сортов

Т а б л и ц а  9 . Э к с п о р т  и з  Ш в е ц и и  в  Л ю б е к  ( п о  д а н н ы м  Ф . Б р у н с а ,  И )

Направление вывоза

Число кораблей в годы

1492 (с 
15 апреля) 1493 1494 1495 1496 (до 

1 июня)

М екленбург и Померания 42 55 31 29 14
Данциг 59 82 54 29 4
П руссия * 22 13 15 14 2
Р ига, П ернау, Ревель 42 47 56 33 21
М екленбург и Дания 19
Сконе, Дания и Ш лезвиг-Голштиния 142 136 155 70 7
Готланд 8 8 5 1
Або 1 4 2
Стокгольм 29 31 30 21 5
Нючёпинг, Кальмар, Сёдерчёпинг,

Вестервик 19 16 29
Малые корабли ок. 17

И т о г о о к . 400 392 377 197 86
В том числе на ш ведско-готландском

направлении 57 59 66 22 5
* Все ездки — из Кёнигсберга, за исключением 1495 г ., когда один корабль совершил 

рейс из Браунсберга.

ткани, вина и т. д .) , и изменения в соотношении сортов отдельных 
товаров (соли, вин и т. п.). Изменения в экспорте носили более 
качественный характер: неуклонный рост вывоза металлов и по
степенный выход их здесь на ведущие позиции. Таким образом, 
отмеченный А. Аттманом (и вслед за ним известными авторами 
некоторых общих историко-экономических работ 10Э) «переворот» 
в шведском экспорте конца XVI в., когда масло, кожа и мех усту
пили место железу и меди, уходит своими истоками в XV 
столетие.

Из приведенных материалов также следует, что шведский экс
порт середины X IV —XV вв. по ассортименту и стоимости не усту
пал импорту, а временами был и шире его. Основную роль во вво-

109 См.: монографии А. Аттмана и его доклад на V МКЭИ: «Континенталь
ные торговые отнош ения в странах Евразии до строительства ж елезны х  
дорог». Ср. там же: Келле нбе нц X.  Контипеитальная торговля м еж ду Во
сточной и Западной Европой..., с. 7.
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зе играли дорогие и роскошные товары. Вместе с тем состав ввоза 
не носил исключительно верхушечного характера, так как группа 
основных импортных товаров (соль, хмель, часть напитков и тка
ней) в какой-то части размещалась среди всех основных слоев на
селения. Спецификой шведского экспорта, как отмечалось, была 
слабая представленность продукции городских ремесел, что явля
ется показателем недостаточного развития шведской городской 
промышленности. Закрепляя такое соотношение в сложившемся 
ассортименте вывоза и ввоза, внешняя торговля должна была спо
собствовать расширению производства и товарно-денежных отно
шений в деревне и стимулировать промыслы, особенно столь тех
нически и социально перспективный, как горнометаллургическое 
дело (см. ниже). Внешняя торговля способствовала росту купече
ства и городской торговли в целом. И она не способствовала 
росту городской промышленности, если не считать ремесел, обслу
живающих собственно товарное обращение. Внешняя торговля 
закрепляла специфику шведского города того времени как по 
преимуществу города торгового.

Очевидно также, что городской рынок был тем центром, где 
происходило соединение, слияние ассортимента внешней (ввоза и 
вывоза) и внутренней торговли, соединение оптового и розничного 
товарных потоков. Каждый из них имел и свою специфику. Так, 
в розничном внутреннем товарообороте обильнее и разнообразнее 
были представлены предметы повседневного спроса: продукты 
питания, изделия домашнего и городского ремесла. Они преобла
дали не только на деревенских рынках, но и на еженедельных го
родских ярмарках, где обычно продавали холст и вадмаль, баш
маки и украшения, ячмень, солод, муку, мясо, жир и многие 
другие местные продукты, а из ввозных — соль и, возможно, 
хмель ио.

110 Ср. привилегии Х едем уре от 1446 г. (PRF, N 109).

Г л а в а 4

ГОРОД В ЦЕНТРЕ ТОРГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Как уже говорилось, города распределялись по территории 
страны неравномерно; они складывались в своего рода «пучки», 
отчетливо тяготеющие, с одной стороны, к сырьевой периферии, 
с другой — к «большой воде»: балтийскому побережью, озерным 
системам Меларена, Венерна и Веттерна (см. карты 1, 2). На 
территории собственно Швеции чаще всего города располагались 
в свейских областях Упланда, Сёдерманланда и Вестмапланда,

114



где ояи образовали «обрамление» Меларенского озера. Из йёт- 
ских областей богат городами был Вестерйётланд, как бы зажатый 
между крупными озерами Венерн и Веттерн и имевший выход к 
проливу Каттегат. Серией гаваней отмечена длинная линия бал
тийского побережья севернее Евле, включая Приботнию и вплоть 
до Або. Из внутренних городов наиболее примечательна смоланд- 
ская группа.

11 упландских городов рано заняли высокое положение в си
стеме торговых коммуникаций. Здесь вырос Стокгольм с его яр
марками скота, зерна, рыбы, металла, с правом беспошлинной 
торговли во всех чёпстадах и на всех ярмарках меларенских горо
дов, с монопольным правом на торговлю в Приботнии п широкими 
торговыми правами в Далекарлии. После разгрома Висбю датча
нами в 1361 г. Стокгольм стал основным стапельным центром 
Ганзы в Швеции — прежде всего в отношении меди: подчас до 
99% ее вывозилось через Стокгольм1. На рынках Стокгольма 
встречались купцы из всех шведских областей и островов, городов, 
промыслов, из Готланда и Висбю2, из зарубежных городов Любе
ка, Данцига, Гамбурга, Ревеля, Риги, Штральзунда, Антверпена 
и др .3, из Померании, Мекленбурга, Голштинии и других немец
ких земель («Германии»), Голландии, Фландрии и д р .4

Материалы о сухопутных дорогах Упланда (которые здесь, 
как и во всей стране, стали основой дорог нового и новейшего 
времени) дают важные свидетельства о повседневных связях Сток
гольма с соседними городами. Специальные исследования, прове
денные М. Шёбеком и И. Роллофом, позволяют говорить по мень
шей мере о девяти таких дорогах. Из них три связывали столицу 
с городами Энчёпингом, Упсалой и местечком Римбо, от которого 
путь шел к Нортелье5. В Упсале собиралась (одна из древнейших 
в Швеции) зимняя ярмарка железа, мехов, кожи, домашних тка
ней; город имел прямые связи с Норботеном, т. е. поставщиками 
мехов 6. Энчёпинг, через который вывозили медь в Любек, имел 
широкие права на торговлю в Далекарлии, держал международ
ную трехнедельную ярмарку (Tjugundedagen) 7 и был, в свою 
очередь, связан дорогой с Упсалой. Упсала, помимо Стокгольма и

1 MESt, KmB, XVI, XVII, XX— XXII; PRF, N 101, 153 о. a.; So, s. 323;
Hansson H.  G otlanninger і Stockholm , s. 12 f.; Soderberg T. Stora Koppar-
berget, s. 158. 440; Bo hm an  L. G otlands forbindelser m ed Stockholm ...

2 MESt, KmB, XV (4), XX, X X X III (3 ), XX XIV (3, 4); St. tb 1, s. 28, 35, 60,
145 (Byrkie, т. e. Бирка!) 122; St. tb 2, s. 1, 4, 38, 54, 84—85, 94, 130,107,145,
161.

3 St. tb 1, s. 133, 147; St. tb 2, s. 59, 81, 84, 85, 145, 575, 577 (S tro lesu n d h ), 572 
(Androps stadh).

4 MESt, KmB, XXXIV; St. tb 2, s. 62.
5 Sj obeck  M.  Uppland, s. 123— 147, 148— 202, 267— 308.
6 PRF, N 54, 97; MESt, KmB, XXI, X X II; A h n lu nd  N. S tockholm s historia, 

s. 13, 186, 310; Lindqui st  S. Vaga och m arknaden і Uppsalatrakten...
7 PRF, N 99; Bruns F. II, S. 118— 119; So de rb erg  T. Stora K opparberget, s. 437; 

Fa lk ma n L. B.  Om m att, s. 54, 420; St af  N. M arknad och moto, s. 8 o. a.; 
Ljung S. E nkopings historia, s. 308— 341.
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Энчёпинга, имела сухопутную связь с Евле и Нортелье (с послед
ним — через местечко F arin g e)8. В Евле  собирались ярмарки и 
рынки кожи и железа, через его гавань вывозилось железо Естрик- 
ланда3. Нортелье в XV в. был развивающимся городом, он борол
ся за право вывозного порта (в 1459 г. ему наряду с городами 
Хэрнёсанд, Раумо, Евле, Эстхаммар, была запрещена активная 
внешняя торговля). Через Римбо Нортелье был связан с побе
режьем 10.

Упландские города связывала и вода,— через меларенскую 
систему. В документах X III—XIV вв. упоминаются водные’пути 
(ныне исчезнувшие или замененные каналами), которые подходи
ли с разных сторон к Мураэнг — месту древнего тинга свеев, где 
выбирали конунга; сложившийся неподалеку чёпстад Фолъкландс- 
тингстад был соперником Сигтуны и Стокгольма". Водные пути 
между Стокгольмом, Сигтуной, Упсалой, Фолькландстингстадом, 
Энчёпингом и Вестеросом были налажены еще с эпохи викингов 12, 
когда уровень воды стоял выше и Меларен соединялся с морем 
лишь одним Норстрёмом (в древности Стоксунд); тогда же исполь
зовались (в том числе, для кораблей викингов) судоходные пути 
от Бирки и Упсалы к Хюсби и Нортелье 13.

Упландские города были портами, связанными с зарубежной 
торговлей; тем более интересно отметить, что, судя по коммуни
кациям, они являлись центрами внутренней и местной торговли, 
а большинство из них — центрами внутренних связей прежде 
всего.

Меларепские водные пути обеспечивали непрерывные сообще
ния между Упландом и тремя другими приозерными областями 14. 
Не случайно в поддержании стокгольмских мостов участвовали, 
помимо самой столицы и упландских городов Упсалы, Энчёпинга, 
Сигтуны, также вестмапландские Вестерос и Арбуга, седерман- 
ландский Стренгнес.

Вестерос, как и Упсала, развился под прикрытием очень важ
ного некогда центра коммуникаций и флотских стоянок — полуост
рова Fyrisan, который был образован двумя глубоко врезавшими
ся в берег шхерами Меларена. В тупике восточной шхеры выросла 
Упсала (Ostra Aros), в глубине западной шхеры, почти на той же 
параллели — Вестерос (Vestra Aros); их соединяла дорога. Весте
рос являлся крупнейшим городом Вестманланда, его ярмарка 
(Мортепсмессан, Morsmesze) и рынки металла, скота, кож, мехов, 
лосося и других товаров фигурируют и Стадслаге и грамотах. Го

8 Sj obeck  М.  Op. cit, s. 210—266.
9 Ur Gavle aldsta historia, s. 16— 18.
10 Sj obeck  M.  Op. cit., s. 309—348.
11 PRF, N 14, 18.
12 Rol lof  Y. Inre vattenvagar, s. 275—296, 327 f.
13 Lindqui st  S. V attenstandet vid  B irka pa 900-talet.
14 Friberg N., Friberg I. M alarom radets geografi; Hall s t rom G. Sam hallshisto- 

ria fran M alaroam a.
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род соперничал со Стокгольмом в Далекарлии, торговал с иност
ранцами на девятидневной столичной ярмарке и использовал глав
ный стапель страны для вывоза лосося и металла, иногда добива
ясь и прав активной торговли15. В Вестеросе сбывали медь 
бюргеры Хедемуры — горного города, который, в свою очередь, 
имел рынки тканей, продуктов питания и являлся, видимо, одним 
из центром торговли серебром (судя по обилию там закупщиков 
этого металла) 16.

Что касается Арбуги, то это была гавань вывоза прдуктов Берг- 
слагена, особенно железа, по меньшей мере с XIV в. Судя по Па
мятным книгам города, его жители принимали на своих рынках 
людей из Линчёпинга и Стокгольма, фламандцев, мекленбуржцев 
и любекцев. Гавань Арбуги, укрытая крепостью Akersborg (или 
Hogwalla), была соединена очень оживленным путем с Вестеросом, 
Стокгольмом и мелкими стоянками побережья Меларена 17. Кроме 
ближайших областей, Арбуга особенно добивалась права свобод
ной торговли в юго-западных областях — Вестерйётланде и дат
ском Халланде, т. е. интересовалась торговлей скотом и выходом 
к проливам в Атлантику18. Действительно, на летних ярмарках 
Арбуги, как и Чёпинга, помимо железа, торговали скотом.

Чёпинг в средние века соединялся судоходными протоками с 
Вестеросом и Мелареном; его ярмарка (Олофсмесоан, конец 
июля) была международной19.

Единственный тогда в области Нэрке (горный) город Эребру> 
расположенный на западном берегу оз. Хьельмар, имел междуна
родную ярмарку железа (Хенрикмессан), рынок железа (видимо, 
на специальной площади Ернторье, около главной ул. Чёпманна- 
гатан) и еще две ярмарки, в том числе известпую (неофициаль
ную) Ларсмессан, где торговали овцами и другой живностью20. 
Город не обладал правом прямого вывоза товаров, но мог беспош
линно торговать по всей стране. Это осуществлялось благодаря 
системе водных сообщений, протоков и волоков, которые связы
вали оз. Хьельмар с оз. Меларен, а Эребру — с Бергслагеном 
(закупка кузнечных изделий из херадов Линде и Нора), Арбугой 
{чье железо вывозилось через Меларен) и др. Описание этих пу
тей, как и путей, проходящих через Бергслагеп, составленное при 
Густаве Вазе, производит внушительное впечатление21.

15 MESt, KmB, X X —XXII ; PRF, N 45, 101; 205 (I) ;  DD, N 657, 889 о. a.; 
S mi th  W.  Aldre sven sk t tu llvasen , s. 28.

16 PRF, N 109, 118; HSH, 24, s. 60; Lonnroth E. S tatsm akt, s. 236.
,T Rol lof  Y. Op. cit., s. 5 7 - 5 9 .
18 Atb, s. 6. 7, 23, 44, 45, 59; Bj ornanger  O. K oping, s. 27.
19 DS, N 1301; SRP, N 1562; Lindroth H. L aglosakoping.— Fornvannen, 1918; 

Rol lof  Y. Op. cit., s. 65.
20 PRF, N 107, 108; HSH, 7, s. 17— 19; Rol lof  Y.  Op. cit., s. 1— 26; Wal de n B. 

Orebro, s. 13, 15, 16, 20—23.
21 Это описание в виде удобной схемы  см.: Me yers on A.  V attendrag och inrt 

farleder і G ustav V asas Sverige.
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Стренгнес, чья связь со Стокгольмом (и Мелареном вообще) 
зафиксирована в разделе о столичных мостах Стадслага, был ста
ринным торговым центром, его ярмарка (samtingen) славилась 
кожами. Судя по хартии 1517 г., Стренгнес был связан и с Сёдер- 
чёпингом как вывозной гаванью, по главные права имел, как и 
большинство городов, в торговле с округой22. Другие сёдерман- 
ландские города — Нючёпинг, через который вывозили продукты 
питания, железо, а с XV в. — медь (в Любек) 23; маленькая Труса, 
с ее правом перегрузки товаров, с рынками рыбы и ж елеза24; 
Телье (будущий Сёдертелье) с сентябрьской ярмаркой скота и 
металла — это балтийские гавани.

Наиболее значительной был Нючёпинг, выросший в глубине 
длинного (в несколько миль) морского залива и укрепленный в 
свое время мощным замком. Но и другие были важными проме
жуточными станциями на морском пути с юга к Меларену и из 
внутренних районов — к морю. Так, Телье южной частью выхо
дил к оз. Марей (древний Stadsviken), откуда пути шли и на во
сток, и на запад.

Не исключено, что через Телье транспортировали железо бюр
геры Эребру, что представляло угрозу для официальных вывозных 
гаваней. Не случайно в 1423 г. Эрик Померанский назвал Телье,. 
тогда уже Чёпстад, как и Трусу, в числе «незаконных» стапелей. 
При Энгельбректе Энгельбректссоне начали рыть канал, чтобы 
соединить Телье с Мелареном, минуя Стокгольм, и достаточно 
глубокий для прохода больших кораблей (залив Телье был мел
ким); канал не закончили, но примечательно, что Телье тогда 
мыслился как возможный соперник Стокгольма25. Так же точно 
документы начала XVI в. свидетельствуют, что транспорты из 
Нэрке и Бергслагена, ближайших районов Вермланда и из Ве- 
стерйётланда шли через Эскильстуну (юго-западный берег Мела- 
рена), а из свейских и северных земель — через упландский 
Эстхаммар. Единственный порт с правом заграничной торговли, 
лежащий севернее Стокгольма, Эстаммар с середины XIV в. имел 
право и беспошлинной торговли по стране (1368 г.), с Ревелем,
затем — с карелами и русскими; в Д444 г. он получил право за
граничного вывоза и ввоза, в 1459 г. потерял его, затем, видимо, 
получил снова, так как в 1502 г. его (и Эрегрунда — упландского 
порта, быстро растущего в XV в.) права на торговлю в иностран
ных портах были опять ликвидированы 26.

Аналогичные материалы имеются по ётскому «кусту» городов 
(см. карту с. 120), многократно связанных дорогами между собой,
22 PRF, N 16, 77 о. a.; Bergqui st  Е. Н., Schnel l  I. Strangnas och Strangnas trak- 

ten, s. 3— 43.
23 Bruns F., II, S. 118, 119; H ammar s tr om I. Op. cit., s. 159.
24 PRF, N 73, 127: St yf fe  C. G. Skandinavien, s. 222—223.
25 PRF, N 73. Rol lof  Y. Op. cit., s. 97— 197; Olofsson S. I. M edeltiden och nya ti- 

den.— In: Sodortalje stads historia, 1962, s. 123, 135, 136.
26 PRF, N 53, 56, 102, o. a.; St yf fe  C. G. B idrag, IV, s. 330; Ahn lund  N. Op. cit.,

s. 188, 228; Rol lof  Y. Op. cit., s. 197.
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С городами других областей страны и с зарубежными странами. 
Еще Адам Бременский описывал наряду с морскими дорогами из 
Дании в меларенекие города Бирку и Сигтуну, сухопутные пути 
из Сконе в Скару, оттуда в Телье, затем в Бирку и Сигтуну27. 
Из саг известно, что через Вестерйётланд норвежцы ходили к 
свейским землям. Н. Бекман, изучавший коммуникации Веетер- 
йётланда, подтверждает, что дорога между Сконе и Скарой была 
очень древней (и важнейшей военной коммуникацией), много
кратно исхоженной28. Скара издревле служила центром западных 
ётов; ее международная ярмарка (prestmotet) в средние века 
была объявлена ярмаркой всего Вестерйётланда, права свободно 
торговать там добивался смоландский Йёнчёпинг. В 1505 г. Скара 
получила свободу от внутренних пошлин 29. Ее связи подтвержда
ются сохранившейся картой (составлена до XIV в.), где доро
гами соединены Скара, Лидчёпинг, Шёвде, Йёнчёпинг, Уллерви, 
Хьё, Фальчёпинг, Людос, другие города и местечки области30.

Из этих пунктов Шёвде был небольшим городком с одной яр
маркой (Олофсмессан, 29 июля) 31. Лидчёпинг — самый древний 
городок у оз. Венерн — также имел главным образом местное 
значение, служил пунктом сбора и вывоза поступлений ленников, 
имел одну ярм арку32. Хьё  также имел ярмаку (ноябрьскую), где 
правом беспошлинной торговли пользовался эстерйётский город 
Вадстена; дорога от Хьё к Фальчёпингу и Йёнчёпингу была свя
зана с дорогой в Дальсланд, Норвегию, Вермланд.

Такие же данные можно привести по другим старым областям 
страны — Эстерйётланду и Смоланду. Так, старинный, но неболь
шой эстйётский город Шеннинге, стоявший на пересечении 3—4 
херадов, имел хорошие дорожные сообщения не только с города
ми области, в частности Вадстеной, но и со Смоландом (торговля 
в Йёнчёпинге), западными ётскими землями, СёдерманланДом и 
Нэрке, откуда люди приходили на его ярмарку Олафсмессан33, 
Фальчёпинг, маленький древний торговый городок, уже в X III в. 
имел две ярмарки, что не удивительно: он стоял па пересечении 
многих дорог —к Скаре, Шёвде, Йёнчёпингу, Людосу 34.

О дорогах к Людосу стоит сказать особо: этот международный 
порт — единственный в Западной Швеции — был одним из ста
пельных центров страны. Он вырос у устья р. Ёты — на террито
рии, чрезвычайно важной в экономическом и политико-стратеги
ческом отношении35. С XIV в., особенно после упадка располо-

27 Adamus ,  lib. III.
28 Be ck ma n N.  V agar, s. 5— 7.
29 PRF, N 70, 117 o. a.
30 B eckman N.  Op. cit.. S. 1, 3.
31 Linde  G. Staden Skovde, s. 5— 17.
32 PRF, N 111, 169; Hamm ar s tr d m 1. Op. cit., s. 152, 153.
33 PRF, N 30, 71; P ahl man A.  M arknader, s. 62; Bengl sson Ch.  En bok, s. 9; 

Schiick A.  Studier, s. 172— 173.
34 Be ck ma n N.  Op. cit., s. 28, 29.
35 Wei bul l  C. Gota alvs m ynning...; Olsson G. Sverige och landet...
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женного поблизости норвежского порта Конгхелла, Людос принял 
на себя и часть норвежских связей. Особенной известностью 
пользовалась шестинедельная осенняя, с 24 октября, ярмарка 
города, права торговать на которой добивались такие города, как 
Йёнчёпинг и Скара; там торговали Любек, Росток, датчане, анг
личане, шотландцы, голландцы. Дорога от устья р. Ёты, где вырос 
город Людос, который тогда стоял тремя милями выше современ
ного Гётеборга, вела к центру вестйётов Скаре и существовала 
уже в XI в., когда путешествие по ней, по отзыву Адама Бремен
ского, занимало два дня. Эта дорога имела несколько ответвлений; 
одно из них от Людоса проходило через оз. Антен, лес Рисведен и 
равнину. Когда в конце XV в. жителей Людоса стали переселять 
выше по течению р. Ёты и возник Новый Людос (Nylose, в проти
воположность «Старому — Gammellos), от него, кроме старой до
роги к Скаре, пошли дороги к западному побережью и к Лидчё- 
нингу, откуда снова к Скаре. В итоге Новый Людос стал наряду 
со Стокгольмом и Сёдерчёпингом главной гаванью по вывозу желе
за, скота, мехов и кожи, дерева и других экспортных товаров; 
одновременно он добился монополии на торговлю в своей ок
руге зв.

Смоландский город Йёнчёпинг, расположенный в южной части 
оз. Веттерн, стоял на дороге между Эстер- и Вестерйётландом, ко
торая упоминается еще в рунических надписях 37. Судя по город
ским хартиям, город имел связь со Скарой, Стокгольмом (через 
который сбывал в Любек масло, жир и др.), Линчёпингом (право 
свободного взаимного посещения с торговыми целями), Эребру и 
Чёпингом (туда гнал отары скупленного в деревне скота, особен
но овец, предназначенного для сбыта в Бергслагене), Людосом и 
Сёдерчёпингом (в 1338 г. был освобожден от части пошлин в этих 
крупнейших на восточном и западном торговых путях гаванях 
Швеции). Дороги от города вели к датским границам, в частности 
к Хальмстаду, где бюргеры сбывали лошадей и тех же овец; 
Йёнчёпинг рано стал одним из центров животноводческой торгов
ли с Данией. С 1417 г. его бюргеры имели право из «любого чоп- 
стада плыть на корабле», т. е. получили доступ к зарубежной 
морской торговле. Наконец, в течение XIV—XV вв. он успешно 
торговал в округе, где подавлял все «незаконные» торжища38 
Специальное изучение древней дорожной сети города подтвержда
ет густоту его коммуникаций уже с X III в. От Йёнчёпинга отхо
дило по меньшей мере восемь дорог, в том числе к крупнейшему

36 DS, N 3351; PRF, N 25, 205, о. a.; Linnarsson L. V iigen Skara-L6d6se, s. 15; 
B e ck m an  N. Op. cit., s. 12, 40—45; ср.: Lind 1. G oteborgs handel och sjofart, 
s. 16 f.; Be rg  W.  Sam iingar t ill  G oteborgs historia, s. 43; St yf fe  C. G. Skan- 
dinavien , s. 108; Lundq ui s t  В. V. F alkopings historia, s. 102 f. o. a.

37 Be ck ma n N.  Op. cit., s. 10— 11.
38 J(b, s. 45; PRF, N 3, 20, 25, 71, 91, 92, 117; Bj o rk ma n R. Jonkopings historia^ 

.s. 88 f., 150 f.

121



городу страны Кальмару, к Векшё, Багезунду (совр. Ульрисе- 
хамн), Фальчёпингу, к узловым- ж приграничным поселениям об
ласти. Одновременно город был связан с важнейшими дорогами, 
ведущими в Халланд и к Дании: дорога «Лагастиган» вела к 
Лахольму или Хельсингборгу, а «Ниссастиган» — к Хальмстаду. 
У местечка Стигамот 39 Лагастиган встречалась с дорогой из Век
шё. Стоит ли удивляться, что три ярмарки Йёнчёпинга были 
многолюдными, что в XV в. он вел широкий и дифференцирован
ный экспорт (особенно шкур и кож), а с XVI в. стал одним из 
крупнейших городов Ш веции40.

Итак, очевидно, что старые области Швеции отличались гу
стотой дорог, в том числе сухопутных, узловыми центрами и 
опорными пунктами которых являлись города.

Можно без труда обнаружить интересную связь между доро
гами и топографией городов, в частности городскими улицами. 
В одних случаях дороги, у скрещения которых возник город, дали 
начало его улицам, в других — улицы города переходили за его 
воротами в дороги. Эта связь оставила следы в законодательстве. 
Так, из Эстйёталага явствует, что обычной была такая планиров
ка поселения, когда на его территории пересекались две улицы и , 
т. е. поселепие возникло буквально на перекрестке дорог. В том 
же ётском Шеннинге старинная улица Маркнадсгатан (Ярмароч
ная, она же Digger — «Толстая», «Широкая») в средние века на
зывалась Вадстенагатан — «путь на Вадстену»; она шла от центра 
города и торга, затем переходила в Линчёпингсгатан («Дорога 
к Линчёпингу»), от которой, в свою очередь, начиналась Фаллин- 
гегатан, и т. д .42 Две дороги, у скрещения которых в свое время 
возник меларенский город Стренгнес, стали затем его улицами: 
Гилленхьельмсгатан и Ернвэгенгатан43; Маркнадсгатан (или 
Альменнингсгатан — «Публичная», «Общественная») улица в 
Фальчёпинге также пересекала торг и являлась, как предпола
гают, частью древнего пути, который проходил городом (или на 
участке которого возник город),— знаменитой Эриксгаты44.

Эриксгата (Eriksgata) упоминается в областных законах, за
тем Ландслаге Магнуса Эрикссона. Этим маршрутом шведский 
король, избранный на традиционном типге около Упсалы (Мура- 
тинг), объезжал затем главные области — «ланды»: Упланд, Сё- 
дерманлаид, Эстер- и Вестерйётланд, Вестманлапд, Пэрке, Смо-

39 Stigam ot («перекресток», «дорож ная встреча»), в 18 км ю ж иее Йёнчё
пинга.

40 Larsson В.  Jonkopings Ians h istoria , s. 81, 82; Norborg L.-A.  Jonkopings h is
toria, s. 132 f., 335— 337 o. a.

41 Ogl, B gB  II, IV. Толкование этих разделов см.: Ek s t e d t  О. Аго alia sk ifts- 
reglerna, s. 348, 437.

42 Skann inge historia, s. 51, 54.
43 Be rg qui s t  E. II., Schnel l  I. Op. cit., s. 11.
44 L undqui s t  В. V. F alkopings h istoria, s. 150— 162; ср.: Kj el lberg  S. T. Skan

ninge m arknadsgata, VIII; Norborg  L.-A.  Jonkopings historia, s. 132.
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ланд (или Десять херадов), Вестманланд и снова Упланд, повто
ряя вступительную клятву и принимая вассальную присягу48. 
Когда и при каких обстоятельствах возникло наименование этого 
пути, до сих пор неясно 46. Но маршрут шведских королей про
ходил по вполне реальному пути, своеобразной «окружной доро
ге» 47, соединявшей между собою главные области страны и поэто
му ставшей важным объединительным элементом. Из Упсалы 
дорога шла к Стренгнесу (Сёдерманланд), затем эстйёты должны 
были признать короля на своем тинге (он собирался в Линчёпин
ге) и проводить его до Юнабека (Junaback) — местечка на южной 
оконечности оз. Веттерн, ставшего основой городка Junakoping, 
т. е. Йёнчёпинга. Там королю приносили клятву смоландцы, и он, 
встреченный вестйётами, отбывал на их тинг (в Скару) 48. Марш
рут короля в разных областных законах не вполне совпадает, но 
в данном случае важно не это, а обыденность указаний па проме
жуточные пункты встречи и принесения клятв: Свинтуна, «сере
дина леса» Хулавед, Рамундебуда и т. д.; очевидно, современни
кам были хорошо известны названные пункты и ведущие к ним 
пути» 49.

Вероятно, Маркнадсгатан в Шеннинге, главные улицы того же 
названия в немалом числе других городов (Сёдерчёпинге, Энчё- 
пинге, Вадстене и др.) также являлись отрезками этой древней 
общественной дороги, где некогда были стоянки-перевалы, ярма
рочные пункты и т. п. Во всяком случае, Эриксгата определенно 
проходила через Упсалу, Стренгнес, Йёнчёпинг, вероятно, также 
через Линчёпинг и Скару (поскольку там собирались областные 
тиііги, на которых приносилась присяга). Зависимость между этой 
общей дорогой всех свеев, ётов, смоландцев и городами (как теми, 
через которые она проходила, так и теми, которые на ней вырос
ли позднее) очевидна 50.

Передвижения по суше были длительнее, чем но морю. Адам 
Бременский свидетельствовал, что шгавание по морю из Сконе 
в Бирку или Сигтуну занимало 5 дней, столько же — из Бирки до 
Руси (через Неву) 51. В то же время путешествие из Сконе по 
суше занимало неделю, из Скары, через Телье до Сигтуны или

45 UL, Kg 2; SdmL, Kg 2; MEL, KgTJ. VII (1).
4ti Буквальный перевод наименования — «путь Эрика»; в последние годы  

появилась трактовка «путь [вокруг] королевства» (e-r iks-gata). См.: Has - 
selberg G. E riksgata.— KIIL, bd. 4, sp. 22 f. К сожалению , С. Д. Ковалев
ский (Образование классового общ ества..., с. 205—206) говорит об Эрикс- 
гате лишь как об «определенном марш руте» и опускает реальную  «осно
ву» этой поездки, т. е. самую  дорогу.

47 Ср.: «король долж ен ехать [по] Эриксгате».— SdmL, Kg 2.
48 AVgL R 1; UL Kg 2; SdmL Kg 2 o. a.
49 Norborg L.-A.  Jonkopings historia, s. 132.
50 Ср.: Sahlgren J. E riksgatan och E nkoping; L undqui s t  B. S. Falkoping, s. 150— 

162. О связи Л унда с древней «главной дорогой» (huvudgatan) см.: Ilolm-  
berg R.  Don skanska m cdeltid...

51 Ср. переписку м еж ду Лундом, Любеком и Брюгге.— IDS, 7337i, 7339.
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Бирки — еще три неделии. Длительность сухопутных передви
жений объяснялась не столько «огромными труднопроходимыми 
лесами»53, покрывавшими страну (поскольку путешественники 
не продирались сквозь чащу, а двигались по тропам), но всей 
совокупностью условий такого путешествия, которые изменялись 
медленнее, чем исчезали леса и росла дорожная сеть: примитив
ными средствами сообщения, опасными встречами разного рода 
и плохими дорогами. Н. Бекман не случайно упоминает, что в 
30-е годы XV в. один итальянский купец добирался от Вадстены 
до Людоса в течение 8 дней 54: темпы сухопутных передвижений 
за 400 лет мало изменились.

Сухопутные дороги в средневековой Швеции чаще всего пред
ставляли собою тропы, утрамбованные людьми и лошадьми. Осо
бенно важные участки укреплялись досками (по три доски в 
ширину для пешехода) или камнями. Судя по ётским областным 
законам, нормирующим ширину улицы в поселении, уя^е к X III в. 
ширину ответственных участков общественных дорог предписы
валось доводить до 7—9 локтей, к концу столетия — до 15 локтей 
(т. е. соответственно 3,5—4,5 и 7,5 м) 55. Но, по наблюдениям 
Н. Бекмана, и позднее «главные дороги», например пути между 
западной и восточной ётскими областями, от границы с Эстерйёт- 
ландом к Хьё и др., бывали не более 6 м в ширину, т. е. доста
точными лишь для разъезда двух телег с сопровождающими. Мо
стились они гравием (щебенкой), иногда поверх булыжника, но 
чаще встречались узкие, немощеные дороги. Мосты (первые све
дения о них содержатся в рунических надписях XI в.) имели 
обычно ширину, достаточную для продвижения телеги с сопро
вождающим лицом. Как правило, строительство и починка дорог 
и мостов возлагались на жителей близлежащих поселений; иногда 
отдельные лица делали эту работу по обету: она считалась бого
угодной, ее посвящали памяти погибших родичей и т. п .56

Население Швеции, этой богатой внутренними водами страны, 
издревле предпочитало путешествовать по водным путям: по от
крытой воде — летом, озерному и речному льду — зимой. Ледовые 
и водные пути значительно облегчали и транспортировку грузов ” .

52 Л dam us, IV, 23, 28.
Г)3 Ко вал ев с кий С. Д.  Указ. соч., с. 46.
54 Be ck ma n N. Op. cit., s. 13.
55 OgL, BgB, 2, 4. Толкование этих разделов см.: Ek s t e d t  О. Op. cit., s. 437, 

438.
56 Термин broa или broja в эпоху викингов равно означал и «строить мост» 

и «мостить дорогу». Строительством мостов много занимался епископ Ска- 
ры Бепгт Добрый (около 1150 — около 1190), сделанны й при нем мост 
Б ьёрнабру через глубокую  реку Л идан имел 8— 10 м в ш ирину и был 
переделан только около 1900 г. (Linnarsson L. V agen, s. 37— 75).

57 Schi ick Л.,  Mannerje l t  M.  Sveriges vagar, s. 229 f. О важности водного 
транспорта, как средства внутренних связей средневековой Ш веции см.: 
Fa lk ma n L. В.  О т  m att, s. 56.
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Использовались протоки и озера, волоки58, мосты, броды и пере
езды. В старых районах все сколько-нибудь заметные поселения 
имели доступ к водным путям. В этих условиях расширение се
ти сухопуток и особенно их география, отчетливо «.привязанная» 
к городам, свидетельствует о развитии именно внутренних связей 
и важного места в этом процессе городов.

Развитие сухопутных коммуникаций в прибрежных районах 
Балтики, Меларена и проливов, где издавна господствовали кабо
тажные связи, вызывалось и известными трудностями морских 
путешествий, которые требовали значительных затрат, зависели 
от капризов стихии сурового Севера, от морских разбойников. 
Морской разбой на Балтике особенно развился в середине XIV в., 
когда его «возглавил» датский король Вальдемар Аттердагг 
с 1460 г. разорявший и суда, и прибрежные поселения Готланда, 
Эланда, Сконе, Блекинге и т. д. Даже если наши представления 
о масштабах каперства на Балтике преувеличены 59, ущерб от пе
го был очень велик. К. Вейбулль правильно подметил, что морской 
разбой на Балтике во второй половине XIV в. имел несколько 
особый характер: он служил политическим целям, виталийцам 
покровительствовали правительства то одной, то другой балтий
ской страны. Так, после Вальдемара Датского, применившего ме
тоды морского разбоя в борьбе с ганзейскими городами, их исполь
зовали как оружие в борьбе за шведский престол сначала Альб
рект Мекленбургский — против Маргариты Датской, затем сама 
королева Маргарита, принуждавшая ганзейцев уйти из замков 
Сконе, занятых ими по Штральзундскому миру, позднее — ее 
преемник Эрик Померанский, воевавший с Ганзой (20-е годы) 60. 
Захват кораблей виталийцами 61 и во время межгосударственных 
конфликтов был обычной акцией. Все это очень затрудняло мор
ские путешествия. Не случайно с конца XIV в. на Балтике начи
нает сильно расширяться сеть ближних и дальних сухопутных 
торговых дорог (kopwech). Этот процесс был характерен и для 
Швеции.

Во внутренней торговле страны можно выделить три формы 
обмена, различающиеся протяженностью коммуникаций и ассор

58 П редполагают, что наименование населенны х пунктов типа Born или Вог-
nahytta  в Даларна, произошло от «ba-ra batar», «волочить боты», т. о. со
ответствует русском у «волочку» (Stahl  Н. Ortnam nen, s. 31).

89 Ср.: Voger  W.  G esch ichte der deutsclien  Seeshiffahrt, Bd. 1, S. 271.
60 Wei bul l  C. Op. cit., s. 1—2; B oh ma n L.  Stockholm s farder, s. 74.
61 Свое наименование «виталийцы» (v ila lianer, v italiebruder) пираты на Бал

тике получили при короле Альбректе, который, обосновавш ись в конце 
80-х годов XIV в. на Готланде и заблокировав с помощью пиратов Сток
гольм, стремился лишить его продуктов питания (v ik tualier). В то время 
па Балтике действовало до 1500— 2000 пиратов, их флот включал подчас 
более 40 кораблей.— Benni nghoven F. Die V italiebrunder, s. 49; Пот-  
borg E. Segelsjofartens historia, s. 196 f. Rebas  H. In tern ation a l^  m edeltida  
kom m unikationer. s. 169 f. Ср.: Bruns  F. L iibecks IIandelstras?en (1896); 
Bruns F., Weszerka  II. Ilansisch e Iland elstrassen , I (1962).
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тиментом товара: обмен локальный, происходящий внутри района; 
региональный или областной; межобластной.

Локальный обмен развивался как обмен прежде всего между 
городом и деревней. Он происходил повседневно в рамках города 
и его округи и в пределах района с его несколькими городскими 
центрами, редко различающимися по экономическому профилю, 
где города стали монополистами рыночного права, законодателями 
цен. Эта местная торговля была мелкой, источники мало говорят 
о ней. Но ее бытовое, повседневное значение очевидно. Большинст
во торговых местечек и мелких городов оставались именно цен
трами местного обмена.

Обмен между городом и деревней был также одним из главных 
компонентов региональной и межобластной торговли, где связь 
тянулась к более или менее дальнему городу или дальней дерев
не 62. В этом случае обмен между городом и деревней сливался с 
обменом между отдельными районами и разными областями, где 
город оставался главным посредником. На этих уровнях вступал 
в действие также обмен между самими городами, между разными 
специализированными промыслами и между деревенскими хозяй
ствами разной специализации. О перекрещивающихся торговых 
связях говорят многочисленные грамоты, разрешающие «свободно» 
торговать в других городах жителям Йёнчёпинга — в Людосе, 
Сёдеречёпинге, Скаре и Хальмстаде, Скары — в Людосе, жителям 
всех городов и поселений Вестйётланда — в Скаре, Вадстены —■ 
в Сёдерчёпинге, Вестероса и ряда других городов — в Стокгольме, 
Эстхаммара— в Раумо и т. д .63

Эти грамоты более всего отражают торговлю внутри области 
или между соседствующими районами разных областей. Но есть 
неоспоримые свидетельства и о торговле между жителями весьма 
отдаленных местностей страны. Встречи в Стокгольме, Вестеросе, 
Упсале жителей меларенских и других городов, бюргеров и бондов 
с Готланда, из Финляндии, Нюланда, Рудена, Хельсингланда, 
Естрикланда были настолько регулярными, что фиксируются в 
городском законодательстве XIV в .64 Там же нормируются ярмар
ки Хельсингланда, Далекарлии, Емтланда и п р .65 О торговле бон
дов из разных областей Далекарлии говорилось в указе 1380 г.: 
бонды ввозили в горные районы продукты своего хозяйства и «за- 
конпые купеческие товары» (шелк, сукно и соль), приобретенные 
в городах, а вывозили металл66. Тогда же и позднее в Земских 
уложениях фиксируется торговля в Упланде между местными 
жителями и приезжими из Норланда, Эстерйётланда, Готланда,

62 Вспомним хотя бы запрет бондам везти товары дальш е ближайш его чёп- 
стада (PRF, N 200).

63 PRF, N 28, 70, 92, 101, 117, 139, 232, 251, 257.
64 MESt, KmB. XX, XXI, X X X III, XXXIV.
65 Ibid., fl. XXII.
ee B jarkoa Ratten, bil., s. 30 f.

126



Эланда; обмен включал продукты сельского хозяйства, промыслов 
и ремесел, участвовали в нем купцы, клирики, свены, «господа» 
(hoffmen), бонды, ландбу и «другие мужчины или женщины»87.

Ярмарки Торнео (в середине XVI в. описанные Олаусом Маг
нусом) собирали шведов из свейских и ётских земель, хельсингов, 
лопарей, тавастов, ботнийцев, биармийцев (пермяков), норвежцев 
из западного Емтланда 68. Изучение материалов по Худиксваллю, 
раскопки на соседнем с ним острове Дракён, где находилась гавань 
св. Олофа, показали старые и стабильные контакты Норланда со 
всей Балтикой, но особенно в рамках «треугольника» Меларен — 
Готланд — Норланд. Непосредственные связи с севером имели 
И эландцы69.

Очевидно, что межобластной обмен базировался прежде всего 
на хозяйственных различиях между отдельными районами, го
родами и поселениями страны. Эстерйётланд и Смоланд были 
поставщиками масла, скота, зерна,, льна, ячменя, изделий домаш
них ремесел. Север — меха и рыбы: норландской лососины, бот- 
нической салаки, финских щук. В'Бергслаген ездили за металлом. 
Соответственно на рынки в землях лопарей — в округах Питео 
или Торнео, например,— везли топоры и другие изделия из метал
ла, а оттуда в Бергслаген — рыбу и т. д .70 Межобластная торговля 
выступает в сохранившихся источниках прежде всего в форме 
ярмарок, особенно сезонных, специализированных, но эти ярмар
ки были настолько регулярными, что межобластную торговлю 
можно считать обыденной. Очень важное место в межобластной 
ярмарочной торговле занимал обмен между севером и югом. Важ
ность торговли с Далекарлией или Приботнией отмечается давно 
и многими исследователями.

На мой взгляд, материалы о торговле — от перечисления в го
сударственных законах «главных» ярмарочных центров до поста
новления о ландсчёп и номенклатуре товаров городских рынков — 
позволяют сделать более общий вывод: о складывании в Швеции 
в течение XIV—XV вв. двух главных хозяйственных и торговых 
районов. Первый составляли старые области страны, включая на 
севере Вермланд, Вестманланд, Упланд и отчасти Естрикланд, 
другой — позднее колонизованные области севернее Далекарлии 
и Естрикланда, включая Приботнию. Законодательство вполне 
подтвердило первоочередную важность обмена между этими рай
онами для общественной жизни страны и засвидетельствовало

87 ChL, KmB, VI, VII.
68 P ahl ma n A.  Marknader, s. 64.
69 L und s t ro m A.  Svearik et och Norrland handel і Ostersjon... (i: «St. Olofs ham n  

pa Drakon». Stockholm , 1974, s. 14 f .);  H ugg er t  A.  K ring st. O lofs ham n pa 
Drakon (Ibid., s. 43 f.); Schi ick A.  Ur Sveriges befolkn ingsh istoria , s. 135—- 
137.

70 Soderberg  T. Ur ostgotaspannm alens m arknadshistoria; L ju ng  S. E nkopings  
historia, s. 309; Luuk ko  A.  B irkarlaskatt, s. 599; S t e c k z i n  B.  Um ea historia, 
s. 8; Сванидзе А.  А.  Ремесло и ремесленники..., с. 80.
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суть различий между ними. Южный район характеризовался раз
витым сельскохозяйственным производством, обилием городов, 
связей между ними, сосредоточением в них ремесла и обмена. Се
верный район характеризовался примущественным развитием про
мыслов (горнорудный, рыболовецкий, пушная охота), редкостью 
городов, превалированием водных коммуникаций (прибрежных), 
внегородских центров и форм торговли71; не случайно торжища 
в деревне (a lande), столь последовательно изгоняемые из свей- 
ских и ётских областей объединенными усилиями городов и го
сударственной администрации, для Хельсингланда. Далекарлии 
и Емтланда считались вполне нормальным явлением.

Очевидно также, что главным местом «соединения» обоих тор
говых районов и одновременно обмена между сельскохозяйствен
ными и промысловыми районами был меларенский тракт, точнее, 
семь меларенских городов во главе со Столкгольмом. То, что Сток
гольм, Вестерос и некоторые города имели преимущественные 
торговые позиции в Далекарлии72, а Стокгольм — монопольные 
права в торговле Приботнии (так называемое «ботнийское торго
вое принуждение») 73, свидетельствует о регулярности коммерче
ских связей между меларенским районом, гаванями Западной и 
Северной Ботнии (Худиксваль, Сундсваль, Хернёсанд, Умео, Пи- 
тео, Люлео, Торнео) и гаванями финского берега.

Наконец, можно отметить, что различия в хозяйственном про
филе отдельных областей и районов в рассматриваемый период по
лучили уже характер экономического районирования; обмен за
крепил особенности природных условий в виде производственной 
и социальной специализации: выделение городов (и складывание 
в их среде профилированных групп); сельскохозяйственный уклон 
отдельных областей; складывание промысловых районов опреде
ленного профиля: рыболовство на морском побережье, горное де
ло в Центральной Швеции, охота на пушного зверя в северных 
и центральных областях страны; выделение кустарно-промысло
вых занятий: грубая деревообработка и выжигание древесного 
угля в Бергслагене, кораблестроение в приморских поселениях, 
ткачество в Вестерйётлаиде и на о. Эланд, кузнечное дело в 
вестйётских местечках Марк и Кинд и др. (см. ниже). Разносто
ронний рост хозяйственной специализации — одно из проявлений 
общественного разделения труда, а следовательно, важный фак
тор развития товарного хозяйства и обмена.

71 MESt, KmB, XX II. Власти только предлагают использовать для ярмарок 
там «законные» места и сроки. В ю жном регионе все гавани, ярмарки 
и т. п. вне городов считались незаконными.

72 PRF, N 153.
73 Friberg N.  Stockholm s bottn iska handelsom land fram  till  1500-talet; Mo-  

berg A.  Sjostad (1971); Fyhrval l  0 .  B idrag t ill  G efle stads historia. В свое 
время именно из средней Ш веции ш ла колонизация Норботпии. См.: 
H olm G. B ygden organiseras.— U m ea sockens historia, s. 79.
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Межобластные торговые связи в ряде случаев выходили за пре
делы страны, захватывая соседние, приграничные области. Об этом 
можно судить, в частности, по торговле финското берега. Финское 
побережье Балтийского моря, омываемое Ботническим и Финским 
заливами, стояло в центре транзита запад — восток, север — юг, 
т. е. занимало одно из ключевых мест в торговых коммуникациях 
северного региона. Буквально на самом скрещении этих путей 
и на выходе внутренних дорог (по р. Ауре) вырос стапельный 
город Або (Турку) с его двумя международными ярмарками 
(шестинедельной августовской и зимней).

Побережный и каботажный путь из Або вел к хорошо извест
ным городам Раумо и Ульвсби. Ульвсби (фин. U lvila), располо
женный в устье р. Кумо, в старинном торгово-промысловом районе 
Сатакундия (описан в первой половине XVI в. Олаусом Магну
сом) 74 имел права свободной торговли в своем районе, в Север
ной Ботнии, а также со шведскими городами; с 90-х годов (с пе
рерывами) он пользовался правом активной внешней торговли, 
вывозя, в частности, м ех75. Раумо (фин. Rauma) вырос в той же 
Сатакундии или Кумогордском лене; это более поздний город, 
быстро развившийся в XV в.: в 1442 г. он получал свободы и 
привилегии, «как у Або», затем — право внутренней и внешней 
торговли, с запретом лишь «плавать на Готланд и к врагам го
сударства»; в стокгольмских Памятных книгах фиксируются его 
связи, в частности, с Ригой7в. Далее шли гавани Ботнии, посе
щавшиеся торговцами финского берега, особенно Хернёсанд 
(в устье Онгермана) с его древней широкой ярмаркой «корсмес- 
са» 77. В этих районах и городах Або (как и Стокгольм) имел 
преимущественные торговые права.

«Напротив» Або, через морс, находятся города Меларена. 
В Стокгольме хельсинги торговали еще до Биркрэтта: в этот ко
декс вписано разрешение им продавать в столице леп и сельдь 
«с корабля». В Стадслаге этой привилегии хельсипгам уже нет, 
но об их и абоской торговле в городах Меларена говорится особо 
как о важном факторе обмена 78. В Памятных книгах Стокгольма 
регулярно упоминаются товары из финских земель («финские 
щуки», «финское масло» и т. п.) и их вывоз через столицу79. 
Южнее располагается Готланд (связи с которым финского берега 
фиксируются хартией 1504 г . 80) ; затем — остров Элапд и полу
остров Сконе, которые служили перевалами к Смолаиду, проли
вам (особенно Зунду) и Дании. Восточнее Або выросло торговое 
местечко Борго (фин. Porvoo), а с XIV в.— две крепости, Гель-

74 П одробно см.: Suvant o S. Satakunnan liistoria, III (1973).
75 PRF, N 33, 49, 51, 230.
76 PRF, N 92, 152, 231; St. tb 1, s. 133.
77 Nordlander  J. Korsm asso marknad.
78 MESt, KmB, XV, XVI.
79 St. tb 1, s. 219, 381; Friberg N. Stockholm s bottniska handels omland...
80 PRF, N 231.
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' сингфорс и Выборг; вторая (фин. Viipuri, сооружена в 1293 г.)6 
была построена на месте древнего, перевалочного и пошлинного 
пункта и, вероятно, служила перевалом и в рассматриваемый" 
период. Оттуда шли пути к городу Корела (фин. Kakisalm i), к его* 
сеньору Новгороду и ладожским коммуникациям, с которымш 
финский берег был связан издревле. К югу от Або, через Фин
ский залив, располагались ганзейские центры, прежде всего Ре
вель, до которого было ближе, чем до Стокгольма.

Специальное исследование торговли финского берега, проде
ланное известным финским историком Г. Керкконеном, показало,, 
что Або и финские гавани еще в X III в. имели несколько главных, 
внешнеторговых связей: с меларенским трактом; с Данией — че
рез Эланд и Сконе; с эстонским берегом (один путь — к Ревелю,, 
другой — к эстонскому побережью устья Финского залива) 
с Русью и карелами (своя торговля и транзит из Меларена).- 
Главпое место среди них к XIV в. заняли связи со Стокгольмом 
и Ревелем. О связи со Стокгольмом уже говорилось. Что касается 
Ревеля, то по договору 1320 г. он получил в Або и на всей терри
тории его фогдства (финский берег, Аланы, Нюланд, Тавастланде 
и др.) исключительное право беспошлинной торговли любыми то
варами. Аналогичные права имел Або в Ревеле (т. е. условия для 
его торговли там были лучше, чем в Стокгольме) 81.

Ревель был важным ганзейским городом, одним из центров- 
сбора весовых въездных пошлин (знаменитые pundtull). Тради
ция связей районов Або — Ревель тянется к X II—X III вв.; немец
кая верхушка абоского бюргерства формировалась во многом за 
счет иммиграций из Ревеля. Активные связи поддерживали с Ре
велем жители многих приморских местечек финского берега, не- 
имевших статуса города, посему их жители считались бондами. 
В 1365 г. шведское правительство специальным указом запретило' 
«бондам Норботена» плавать в Ревель82 (вероятно, по жалобе 
Стокгольма). В 20-е годы XV в., воспользовавшись войной между 
Ганзой и королем Эриком, Ревель восстановил свои позиции в 
финской торговле. По данным Г. Керкконена, в 1440—1520 гг. 
между торговыми местечками Нюланда и Ревелем было сделано 
35 морских рейсов, между ними же и Стокгольмом — 24 83. Эти 
данные, конечно, не вполне представительны: они не отражают 
торговли Або и других городов Севера в шведских городах, кроме 
Стокгольма, не отражают и торговли Або в других ганзейских 
городах, прежде всего Данциге 84, а также Любеке, Риге и др. Но 
очень большая роль ревельского направления в торговле финского, 
берега очевидна.

81 K e r k ko ne n  G. Bondesegel, s. 9 f., 1 3  f.
82 PRF, N 49, if г. N 51.
83 Ke r kk on e n G. Op. cit., s. 34 f.
84 Данциг иногда сносился с северны ми городами такж е через Ревель (St* 

tb 1, s. 147).
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В 1963 г. на симпозиуме в Хельсинки финский исследователь
Авенайнен подтвердил выводы Г. Керкконена об основных на

правлениях финской торговли. Он напомнил, что гавани финского 
берега вывозили из своих продуктов рыбу, меха, масло, лес, из 
шведских — металлы; ввозили же главным образом соль и ткани; 
характерно, что Й. Авенайнен ставит в центр именно городскую 
торговлю финского берега85. Данные о товарном ассортименте 
•Финляндии, сходном со шведским, показывают равную целесооб
разность для финского берега прямых контактов со Стокгольмом 
и  с Ревелем.

Таким образом, финское побережье имело очень разнообразные 
-связи: местные, с другими областями внутри Швеции и вне ее, 
часто отдаленными. Господствующее место имели связи с сосед
ними территориями, причем вне страны в той же мере, как и 
внутри нее. Эта внешняя торговля была порубежной, велась с 
районами, экономически и коммуникационно более близкими и 
привлекательными.

Картина торговых маршрутов финского берега была характер
на и для других пограничных районов и городов, сферой ближай
ших торговых интересов которых оказывались порубежные обла
сти (наряду с соседними областями самой Швеции). Это был 
-фактор не только экономической, но и политической истории, по
будительный мотив и военных столкновений и ряда важных мир
ных трактатов. Так было в районе Финского залива. Так было на 
границе с Данией, Норвегией и во взаимоотношениях с Гот
ландом.

Шведы проявляли постоянный интерес к торговле на знамени
тых сконских ярмарках, где покупали местную сельдь и могли 
встретиться с купцами из Англии, Шотландии; Фландрии, Нор
мандии 86. Еще больше были заинтересованы шведы в торговле 
на летних ярмарках Халланда (в Варберге и Лахольме), где 
сбывали масло из вестйётских херадов Марк и Кинд, жир в дере
вянных флягах, ткани и купеческие товары, много скота (особен
но из Смоланда), который по дороге пасли на местных лугах; 
увозили же местную сельдь, но более всего соль — один из важ
нейших товаров ганзейского ввоза в Данию 87. Датские и норвеж
ские рыбаки везли в Людос, на тамошнюю августовскую ларсмес- 
•сан, свою рыбу. Жители Блекинге, Сконе, Халланда постоянно 
ездили па ярмарки Смоланда, прежде всего в Векшё, откуда вы
возили скот88. Соответственно привилегии Хальмстаду (еще в

85 Ahv ena i ne n J. Der Gertreideliandel, S. 36—38. О ввозе в Або соли см.: Brid-  
bury A.  R.  England and the Salt Trade, p. 89 а. о. О вывозе в Ревель фин
ского и карельского меха см. такж е: Ahn lund  N. Stockholms historia, 
s. 228; Хорошке вич  А.  Л.  Торговля..., с. 110, прим. 316.

86 Johannesson G. Skanes historia, s. 97.
37 Wei bul l  С. Liibecks sjofart, s. 87.
158 PRF, N 180, §1; Grill  E.  Stiider.— In: H allands historia, s. 731—738; Pahl -  

man A.  Marknader, a, 126.
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1327 г.) включали право беспошлинной торговли там шведских 
бюргеров; особый интерес проявляли хальмстадцы к ввозу и» 
Смоланда 89. В конце XV — начале XVI в. постоянную торговлю 
с Блекинге и Сконе вели жители Вэренда и Дальсланда, которые 
вывозили быков, масло, сыр, а ввозили домой соль, рыбу и 
хм ель90. Эта пограничная торговля служила процветанию хал- 
ландских городов, она была выгодна и Дании, и Швеции; она 
явилась одним из аргументов в пользу шведско-сконской Унии,, 
а затем Кальмарской унии 91. Не случайно в трактатах, удостове
ряющих сохранение унии в течение XV в. (1439, 1472 гг.), одним 
из пунктов неизменно было разрешение свободной торговли и 
взаимных посещений в этом районе 92.

Жители западных областей Швеции издавна и регулярно 
торговали с норвежцами. Восточные ёмтландцы ездили в пору- 
беяхный Тронхеймфьорд, где собирались ежегодные ярмарки 
(в Левангере и неподалеку), везли железо, медь, шкуры, увозили 
рыбу. Южнее, в Хедмарке, в Эльверуме, который стоял на 
р. Гломме, на скрещении важных дорог, собиралась очепь попу
лярная в Норвегии большая ярмарка, куда ездили и ёмтландцы. 
Путь отнимал до 6 педель, поэтому ёмтландцы обычно посылали 
на эту ярмарку сыновей, приказчиков, богатые бонды — слуг; 
путешественники собирались в дорожные товарищества (такие* 
же «товарищества» собирались для сухопутной поездки с севера 
в Хальмстад). По чаще в Эльверум ездили другие соседи — даль- 
карлы и вермландцы — тоже с железом; увозили же рыбу и 
зерноsa.

Особо стоит сказать о связях с Готландом. То, что Готланд 
при своем положении торгового посредника международного' 
значения со столицей Висбю — одним из важных городов венд
ской Гаизы — все же более всего вынужден был считаться со 
Швецией, также объяснялось не одними политическими сообра
жениями. Висбю и Готский берег в свои лучшие времена 
(X III—XIV вв.) имели право торговать в Швеции «как шведы», 
без пошлин, и такие же нрава давали у себя шведской стороне 
(1276, 1322 гг.); они имели право торговать в Карелии (1285г.) 
с русскими (1313) и — па известных условиях —в Стокгольме 
(1352 г.) Готланд был крайне заинтересован в шведских 
внутренних и внешних рынках. В свою очередь, готлапдская 
торговля в шведских связях играла столь большую роль, что, но 
мпепию некоторых историков, потеря городом Висбю своего.

89 PRF, N 270; АгЪтап Н., Norborg L.-A.  Jonkopings historia, s. 151, 152'.
90 Styf fe .  Bidrag, V, s. 216, 270 f.
91 Lonnroth E.  Statsm akt, s. 239; H allands historia, del. 1.
92 ST, III, s. 187, 320.
93 P ahl man A.  Op. cit., s. 128, 129. Специальное исследование о пограничной  

торговле Ш веции и политике в этой области см.: Linge  L. Granshandoln, 
s. 13—42.

94 PRF, N 1, 5, И , 16, 39; MESt, KmB, X X X III, 3; XXXIV.

132



торгового значения (после разгрома датчанами в 1361 г. и особен
но с 90-х годов XIV в., когда Готланд стал резиденцией виталий- 
цев) способствовала возрастанию роли Кальмара и чуть не само
го Стокгольма ” .

Весь материал внутренней и приграничной торговли показы
вает органическую связь коммуникаций внутренней и внешней 
торговли, их взаимное переплетение и перерастание. Любекские 
пошлинные книги называют в качестве торговых компаньонов 
Любека в Швеции города Стокгольм, Кальмар, Сёдерчёпинг, 
Людос98. Вторым после Стокгольма был Кальмар, а по ввозу 
соли он занимал первое место: по неполным данным, через него 
проходило в 1398—1400 гг. примерно 5000 бочек против 3154 бо
чек, ввезенных через Сёдерчёпинг, 1162 — через Стокгольм и 800 — 
через Людос97. Кальмар вообще занимал в сношениях с Ганзой 
столь важные позиции, что там созывали ганзейско-скандинавские 
совещания (1285 г.) и даже общеганзейские съезды (гапзетаг 
1403 г.) 98; в то же время он был крупнейшим торгово-промышлен
ным центром не только Смоланда и соседнего Эланда, но всей 
Юго-Восточной Швеции. Это же относится к эстерландскому Сё- 
дерчёпингу, который вместе с Норчёпингом и Нючёпингом держал 
южные подходы к Меларену *9. Оба эти города, как и Стокгольм, 
ввозили также сукно, а вывозили: Кальмар и Сёдерчёпинг — мас
ло, мясо, жир, кожу, Стокгольм — металл и масло, Людос — мас
ло 10°. Людос торговал также с Брюгге (с начала XIV в.) и Росто
ком (упоминания от второй половины XIV в.) ш . В XV в. как 
крупный торговый порт внешней торговли вырос Евле — центр 
товарных связей Естрикланда и Упланда 102. Во второй половине 
XV в. пункты сбора ввозных пошлин, помимо названных шести 
городов, размещались также в Эрегрунде, Нючёпинге, Норчёпин- 
ге, Вестервике, Сёдертелье 103; соответственно эти города, извест
ные как центры внутренней торговли, имели и постоянные зару
бежные связи. Это подтверждается и упоминаниями в любекских 
пошлинных книгах Нючёш ига, Вестервика, Арбуги104.

Итак, в X III—XV вв. пведский город прочно утвердился в 
цептре рыночных коммуникаций страны, у слияния ее виешпнх 
и внутренних торговых путей.

95 B ohman L. Senmodeltida Slockholm sfardor, s. 71.
96 Wei bul l  С. Liibecks sjiifarl, s. 109, tabl. 14, 15, 16 o. a.
97 Ibid., s. 97, 98.
98 Pa lm B. Ur Kalm ars Ians historia, s. 103; ср.: B l o mk v i s t  N. De aidsta urkun- 

dorna, s. 146.
99 Lonnroth E. Fran svenskt medeltid, s. 55.

100 K op p e  W . Op. cit., s. 7 f.
101 Ugglas  C. Lodose. Historia och Arkoologi, s. 93, 109, 129 o. a.
102 Yngs t rom E.  Gavletrakten, s. 16; Fy hrv al l  O. Op. cit., bil., s. 11.
103 Smi th  W.  Op. cit., s. 163.
104 Wei bul l  C. Liibecks sjofart, s. 47, tab]. 1; Lechner  G. Op. cit., s. 151, 209 o. a.; 

ср. табл. 7 и др.
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Активизация торговых связей и увеличение ассортимента, осо
бенно товаров широкого потребления, свидетельствуют о значи
тельном расширении рынка в течение рассматриваемого периода3 
К середине XIV в. сложился единый экономический центр — сто
лица Стокгольм, что было зафиксировано законодательством. Тор
говля превратилась в важную область общественной жизни. Раз
витие меж- и внутриструктурного товарообмена, слияние пото
ков внешней и внутренней торговли, главенствующее положение 
на рынке товаров широкого потребления, наличие единого эконо
мического центра — все это позволяет говорить о складывании 
шведского феодального рынка как категории простого товарного 
хозяйства; завершение этого процесса можно датировать пример
но середииой XIV в.

Ведущее положение городов в области рынка было закреплено 
в совокупности прав, в разной мере монопольных, отделяющих 
бюргерство от прочих социальных слоев внутри страны, от иных 
(небюргерских) групп населения в самом городе, от бюргерства 
других феодальных государств. Занятие торговлей выступало, та
ким образом, как корпоративно-исключительная система, интегри
рованная в социальные отношения феодального общества. В борь
бе за нее бюргерство применяло наряду с методами экономиче
ской борьбы средства внеэкономического воздействия. И хотя 
расширение обмена постоянно взрывало городской регламент, 
особенно в области розничного рынка, занятие профессиональной 
торговлей стало одной из главных привилегий бюргерского со
словия.

Позиция феодального государства в отношении городов опре
делялась прежде всего их ролью как торговых центров. Государ
ство широко использовало торговлю в фискальных целях, при 
этом нередко нарушая права отдельных городов, ссоря их и ущем
ляя привилегии всего бюргерства. В то же время государство по
кровительствовало утверждению городской торговой монополии, 
укрепляло позиции «своей» торговли на внешнем рынке, в част
ности путем взимания ввозных и отсутствия вывозных пошлин. 
Города также не всегда были единодушными в проведении тор
говой политики, к тому же постоянно выделяли интересы приви
легированных групп внутри бюргерской корпорации. Но несомнен
но, что сфера торговли в целом способствовала консолидации 
бюргерского сословия, сближала города между собою и с королев
ской властью.

Как особенность шведского рынка можно отметить преобла
дание во внешних и внутренних товарных потоках предметов 
относительно широкого потребления и производства, что позволя
ет предположить и относительно широкую социальную базу об
мена. Примечательной чертой шведского рынка было развитие 
негородских форм обмена, прежде всего, на территориях с редкими 
городами. При несомненных и прочных традициях этой внегород
ской торговли тем более интересно отметить, что к середине XIV в.

134



город утвердился в качестве центра внутренней торговли. Наконец, 
важной чертой развития торговли было сохранение в ней многих 
личностных связей» что говорит как о заметной роли традиций, так 
и о стабильности торгующего контингента.

Хотя внешняя торговля шла почти исключительно через го
род, бросается в глаза, что лишь немногие города были связаны 
с нею сколько-нибудь регулярно. В подавляющем большинстве 
города ориентировались на внутренний рынок — местный и меж
областной. Это обстоятельство представляется очень важным для 
объяснения экономической и политической консолидации швед
ского государства в период Кальмарской унии и особенно в по
следующем столетии 10\

105 См.: Сванидзе  А.  А.  О движущих ф акторах общественного развития Ш ве
ции в период Кальмарской унии (конец XIV  — начало XV в .) .— СС, 1975, 
20, с. 48—59.



Ч а с т ь  II

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЦЫ 
И ИХ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Круг вопросов, связанных с историей средневековых торгов
цев, очень широк. Это, во-первых, формирование профессиональ
ных торговцев, их состав и деятельность (сферы, масштаб, объ
екты, география) разных слоев; во-вторых, общественная органи
зация и связи торговцев как внутри, так и вне своего слоя.

Гл а в а 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЦЫ  
И СФЕРЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 .  С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я  
В  С Р Е Д Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  Т О Р Г О В Ц Е В

Средневековые источники довольно четко отделяют торговлю- 
занятие от торговли-статуса. Различие между ними определялось 
не только степенью торгового профессионализма, но и закрепле
нием либо незакрепленностью этого занятия в иерархической 
общественной структуре.

Профессиональная торговля обозначалась обычно терминами, 
включающими частицы кор- («купля»): чёнмаискаф, чёпслаган, 
чёпспскапа (kopmanskaff, kopslagan, kopenskapa); соответственно 
купец — это чёпман, чёпсвен (kopman, kopsven, в латинских тек
стах — mercator, negotiator) \  Но купец-чёпман в рассматривае
мый период — это не просто профессиональный торговец, а пред
ставитель высшего, наиболее состоятельного слоя торговцев, при
надлежавшего по большей части к бюргерской элите. Как прави
ло, он занимался крупной, преимущественно внешней, торговлей 2

1 PRF, N 203 (1), 399, 405; ChL, VI; So, s. 32 (add., a. 1499). Ср. англ. eeap- 
men, нем. kaufman, русск. «купец» и т. д.

2 Соответственно купеческими товарами (kopmanna waro) считались пред
меты импорта, которым противопоставлялись «товары бонда» (bonda 
waro). См,: ChL, КрВ, VI,
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и обязательно «сменил занятие», т. е., выполнив все положенные 
формальности, вступил в разряд чёпманов. Торговец, который не 
вступил в разряд чёпманов, обозначался в источниках по своей 
прежней основной специальности. Так, некоего Кристиерна, ко
миссионера крупного стокгольмского купца и патриция Ханса 
Д пикете де, ездившего в 80-х годах XV в. по его торговым делам 
в Любек, в официальных документах называют «стригалем»; 
портной Эневольд продал соль уже как Enewold skreddere kopsven; 
портной Клаус часто фигурирует в городских документах XV в. 
и всегда обозначается одновременно как чёпман или меркатор. 
Видимо, Кристиерн еще не вступил в ряды чёпманов, Эневольд 
сделал это «на наших глазах», а Клаус — уже давно, хотя и па 
памяти современников 3.

В другцх случаях торговец, не ставший чёпманом, обозначался 
в соответствии со своей специализацией: лососник (торговал ры
бой) , виноторговец или ботниец (торговал с жителями Прибот- 
нии). Ремесленик, который вынес на рынок свои изделия, или 
иной человек, торгующий продуктами своего труда, в документах 
никогда не называется чёпманом и лишь в исключительных слу
чаях назван меркатором, т. е. торговцем 4.

Нарративные и фискальные источники из-за их невнимания 
к занятиям рядовых людей и специфики образования шведских 
фамилий не позволяют полностью вычленить торговцев из всего 
состава населения; материал права и грамоты, равно как археоло
гия и нумизматика, дают сведения преимущественно о торговле, 
но не о торговцах. Серьезно изучена лишь купеческо-патрициан
ская верхушка, но в той же мере, в какой торговля не может быть 
сведена к внешней торговле, слой профессиональных торговцев 
не исчерпывался его купеческой верхушкой.

Источники позволяют, хотя и с разной полнотой, классифици
ровать торговцев по нескольким признакам: состоятельность тор
говца; масштаб операций; сфера рынка (внешний и внут
ренний) , в которой действовал торговец; характер торговой дея
тельности: комиссионерство, скупка, мелочная торговля и т. д.; 
главный объект торговли: соль, сукно, рыба и т. д.; ареал тор
говых операций; наличие или отсутствие иных форм деятельно
сти или способов формирования капитала: связь с промышлен
ностью или земельной собственностью, ростовщичество, занятие 
государственной (или иной) должности. Эти признаки находи
лись во взаимной зависимости: так, торговцы, занятые делами 
внутреппего рынка, обычно не торговали с лопарями, не принад
лежали к верхушке купечества и т. д.

3 St. tb. 2, s. 210, 236, 237, 246, 276, 284, 335, 598. Ср.: «Маттис Лауренс, куз
нец (smed ambede) выложил на стол 5 эре и стал снова (I) купцом (кбр- 
manna ambetet igen )» (St. tb 2, s. 266; cp. s. 273).

*  C m . St. tb 2, s. 18. Ср. англ. m erchant (Gras N. S. B. T h e  Evolution, p. 150).
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Низшая и средняя группы торговцев представляли собой до
вольно пестрый конгломерат. К  ним относились торговцы-разнос
чики, которые продавали на улицах воду и другие предметы, осо
бенно продукты питания3, старьевщики (мешочники), торговав
шие ими же скупленным подержанным платьем, обычно женщи
н ы 6; кабатчики; торговцы пивом7,

Значительную группу в городах составляли мясники, точнее 
торговцы мясом8, довольно состоятельные. В Стокгольме их бы
ло не менее 16 чел., в Кальмаре — не менее 10. Мясники покупали 
и сами забивали скот, а затем продавали парное мясо и шкуры. 
Они же перекупали — для розничной распродажи — забитый скот 
на осенних ярмарках. Торговля мясом подвергалась строжайшему 
контролю, цехи мясников и городские власти следили, чтобы мяс
ники не продавали мясо павшего, больного скота и несвежее мя
со, не покупали на забой стельных коров и т. п.; надсмотрщики 
рынка и цеховые старшины, проверив мясо, вывешивали у входа 
в мясную лавку скрепленное печатью свидетельство о его сорте 
и качестве9. Обычно скот приобретался на городском рынке и 
ярмарках. Между пасхой и троицей мясникам дозволялось скупать 
его у бондов. Более широкое разрешение на закупки в деревне из
вестно от 1530 г.; вероятно, практически их можно было совер
шать и раньше, особенно купцам-экспортерам10.

В городах имелись и особые забойщики скотаи. Поскольку 
мясники также забивали скот 12, забойщики, видимо, специализи
ровались на подготовке мяса к экспорту. Их было сравнительно 
много (более 10) в Стокгольме, где собирались ярмарки скота и 
куда большие его партии пригонялись специальными гуртовщи
ками 13. Становясь чёпманом, мясник должен был расстаться со 
своей мясной лавкой (kotbodene): видимо, в глазах современни
ков мясники приравнивались скорее к ремесленникам, нежели к 
торговцам 14.

Особую группу местных торговцев составляли трактирщики 
или кабатчики, которых иногда называли виноторговцами19; во 
второй половипе XV в. в столице их было не менее 10—11 чел., не
многим меньше — в Кальмаре. Кроме того, закон предписывал

5 Vatenforare, по стокгольмским книгам XV в.— трое.
e Pannipola, vestipola, kladhandlare (?) (Ktb, s. 7, 141).
7 01tapere (PRF, N 281, Ronneby); і kellaren (St. tb 2, s. 24).
8 K 0tm angare, m acellarius, carnifex, knokenhower.
» So, s. 4 9 -5 2 , 54 (7, 11, 13, 17, 19); M ESt, KpB, X V III, XIX .
10 MESt, КшВ, X V III; cp. So, s. 54 (a. 1530).
11 Slactere, slactare.— St. tb 1, s. 3, 166, 382; St. sb 2, s. 3, 7, 14.
12 So, s. 324—325.
13 So, s. 323.
14 Ср. дело мясника Лауренса Йёнссона, который, будучи чёпманом, торго

вал в своей мясной лавке, что было расценено, как занятие «двумя спе
циальностями» (tw em bete).— St. tb 2, s. 161, 162.

15 Krogare (St. tb 1, s. 88 f.; Ktb, s. 72, 140, 149, 150, 157; Atb, s. 4, 20), vin-
man, winitor (St. sb 2, s. 6, 9, 13).
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каждому городу иметь не менее двух гостиниц или постоялых 
дворов ” .

О некоторых торговцах мы знаем только, что они имели лавку: 
«Олаф из лавки», «Ингрид из каменной лавки» (i boden, і stenbo- 
den) iT. Вероятнее всего, это были мелочные (универсальные) 
лавочки, хорошо известные местным жителям. В большом городе 
их насчитывалось 10 и более. Хозяев таких лавочек обычно назы
вали кремерами18, они торговали в розницу самыми различными 
товарами. Содержимое такой лавочки стало известно в связи с од
ним из эпизодов освободительной войны Густава Вазы: его люди, 
подойдя к Фалуну, разорили там несколько немецких мелочных 
лавчонок, (kramegods), добыв там одежду, вещи из шелка, шел
ковые ткани и сандал19. Другой пример универсальной торгов
ли — лавка йёнчёпинского купца и родмана Лассе Гропа, из кото
рой украли три пары башмаков, юбку, большой нож, 10 локтей 
какой-то ткани и т. д .20 В балтийских городах кремеры считались 
торговцами среднего достатка21. Торговля «в разнос» галантерей
ным товаром также обозначалась Kramhandeln. Городские власти 
неоднократно запрещали ее , так как разносчики часто торгова
ли, минуя город, и были связаны с агентами в деревне23.

Кремеры сбывали не только галантерею и заморскую бакалею. 
Кремером назван, например, один торговец сыромятной кожей, 
ставший в 1445—1447 гг. бюргером Кальмара24; возможно, он вы
шел из скупщиков, подобно Лассе (Лауренс) Мортенссону, кото
рый родился в лапландском селении под Выборгом и торговал 
как кремер в Арбуге 25.

Происхождение городских торговцев — вопрос особый; здесь 
же важно отметить, что средпее торговое (или пизшее купече
ское) звено часто занималось скупкой. Природа скупки как эко
номического и социального явления стояла в прямой связи с то
варным хозяйством и развитием капитала, который вырастал из от

16 Taeuernare, tabernatrix, haerberghaerae.— MEL, KgB, X X III; ChL, K gB, 
XX IV ; MESt, KgB, X III.

17 В налоговой описи Стокгольма за 1501 г. «из лавки» было трое мужчин 
и четыре женщины — St. sb 2, s. 6, 12, 14, 17, 18, 25.

18 Cremer, kramhandler, kremere, krumber, institor, institrix.— PRF, N 281; 
St. tb 2, s. 349; Ktb, s. 7, 16, 30, 57, 83. Одна из торговых точек распола
галась на набережной (strandbodsrum .— Ibid., s. 84). А. К. Дживелегов 
(Европейская торговля..., с. 97), выводит kram cr от kriim — натянутая  
материя, обозначающая верх палатки, крыш у рыночной лавочки и самую  
лавочку.

19 Hil debrand  K.-G.  Falu stads historia, s. 15.
20 Jtb, s. 24.
21 Ср.: Капл ипс ки  К.  Й.  Указ. соч., с. 23.
22 St. tb 1, s. 286, 365, 366.
23 Ср.: русск. «крамарь», розничник, привозивший в Новгород изделия ре

месленников.— К лей не нб ер г  И. Э. Из истории русского торгового двора, 
с. 255.

24 Ktb, s. 160.
25 Atb, s. 349.
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дельных сбережений благодаря товарному хозяйству и позволял 
некоторым лицам монополизировать сбыт продукции мелких не
посредственных производителей, .так как лишь у владельцев этих 
сбережений — скупщиков и торговцев — имелись необходимые для 
оптовой продажи средства, позволяющие организовать реализа
цию товаров на дальних рынках, дождавшись наилучшей конъюн
ктуры 2б.

Изучение скупки в Швеции рассматриваемого периода пред
ставляет большую сложность. Специальные обозначения скуп
щиков (inkopare forkopare, landskopare) встречаются нечасто и 
вообще не вполне ясны: иногда так обозначали и перекупщиков- 
спекулянтов 27. Деятельность скупщиков скрыта в источниках, ее 
приходится «вычленять», опираясь на косвенные данные. Так, до
кументация о ландсчёп (см. ч. IV) позволяет заключить, что в 
деревне действовали сельские скупщики — «торговые мужики» 
(handelsbdnder). Обычно они сидели на земле, торговля для них 
нередко являлась компенсаторным занятием, часто — главным де
лом, далеко не всегда, однако, приводившим к полному отрыву 
от сельского хозяйства и к смене общественного статуса. Это было 
явление того же порядка, что и выделение разряда «горных 
мужиков» (bondebergsman) или «лесных мужиков» (skogskarl), 
регулярно занятых на горных промыслах либо в лесном промысле, 
т. е. часть процесса аккумуляции торгово-ремесленных элементов 
в деревне. Многие из них продолжали действовать в сельской мест
ности, особенно это было характерно для финских территорий с 
их очень редкими городами28 и Готланда, т. е. районов, где город 
не мог вбирать эти элементы но причине либо своей слабости, либо 
резкой чужеродности. Но на остальной территории страны часть 
скупщиков, как и часть профессиональных ремесленников, оста
вались в деревне, формально продолжая числиться «мужиками»: 
характерна в этой связи грамота о торговцах Смоланда — «будь 
то бонд или купец» — от 1284 г .28а В течение последующих столе
тий деревенские торговцы стали перебираться в города. Прямых 
фактов здесь крайне мало, по они имеются29, свидетельствуя о 
явлении или хотя бы его тенденции.

Значительный поток скупщиков шел из городов и пригородов. 
Сведения о них более отрывочны, чем сведения о торговле пего- 
рожан, которая упоминается во многих документах, поскольку 
считалась «незаконной» и подвергалась постоянным запретам, 
бюргерская же торговля обычно входила в сословные права и спе

26 Л е н ин  В. И. Поля. собр. соч., т. 3, с. 312 и сл. (о торговом капитале в 
мелких промыслах).

27 Ср.: P ahl ma n A.  Marknader, s. 52.
28 K e rk k o n e n  G. Bondesegel, s. 39, 50, 68 f.

28a PRF, N 4. См. об этом такж е в части IV, гл. 1.
29 Например: некий бонд из сельской местности купил в городе уличную  

лавку и погреб (St. tb 2, s. 135); «портной, который из деревни пришел 
и является купцом» (ibid., s. 505); «бонд» из Fro, о. Эланд, в середине 
XV в. получил бюргерство в Кальмаре (Ktb, s. 123, 163).
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циально регламентировалась лишь в отдельных, нетипичных слу
чаях.

Благодаря таким случаям мы узнаем, что торговлей в деревне 
и  на промыслах занимались купцы-чёпманы. В Ландслаге чёпма
ны названы наряду с клириками, свенами, министериалами, бон
дами и ландбу в числе тех, что приезжает в деревню с купечески
ми товарами и торгует, разъезжая из селения в селение, «беспре
рывно продавая и покупая»30. Даларнская уставная грамота 
1499 г. гласила: «Ни один купец не может продавать и покупать 
медь в горе (т. е. на руднике), а (должен) ехать в города»81. 
Упсальские документы свидетельствуют о специализированной 
скупке в деревне, в частности к о ж 32. Скупали не только купцы: 
уже говорилось в этой связи о мясниках. В середине XV в. особая 
грамота разрешила «бюргерам города Йёнчёпинга, всем и каждому 
в отдельности, закупать и вывозить всякого рода зерно для их 
собственных нужд, равно как и скот, в городах, или в деревне, как 
им будет удобнее, по всему государству Швеции» 33. Такие же 
права на закупку в деревне зерна, муки, солода и пр. имели жите
ли других городов 3\  Эти закупки производились, в частности, «во 
дворе бонда».

Эти и аналогичные им свидетельства, отрывочные и пестрые, 
дают представление о нескольких видах бюргерской торговли в де
ревне: закупки для собственного хозяйства, для нужд семьи; про
фессиональное перекупщничество, барышничество; торговля экс
портными товарами; скупка на местах с целью вывоза на рынок. 
Последняя производилась: специализированными местными торгов
цами (например, мясниками) и чёпманами, которые вывозили 
местное сырье взамен привезенных экспортных товаров. В послед
нем случае скупка сельскохозяйственной продукции имела харак
тер посреднической, чисто торговой деятельности. Такой же ха
рактер имела, вероятно, и скупка продукции деревенского ремесла, 
прежде всего ткачества. Несколько городских купцов носили фа
милии-прозвища, свидетельствующие о связи с деревенским сук
ноделием. Широкую известность в свое время имела купеческая 
семья Вадмаль. В 1425 г. среди шведских купцов Або фигурирует 
Хенрик Вадмаль. Его сын или брат Лоренс (Лауренс) был одним 
из крупнейших шведских купцов в первой половине XV в., 
вол большую торговлю, особенно с Фландрией, откуда вывозил 
сукно. Жил Лоренс Вадмаль на ведущей к торгу Чуркогатан, сре
ди городской купеческой верхушки, имел в городе солидную не
движимость; в 1426 г. он подарил Абоскому собору каменный

30 ChL, КрВ, VI.
S1 DD, N 170.
32 USP. N 16.
33 PRF, N 116.
В4 PRF, N 74, 148, 173.
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дом35. Начало богатству семьи Вадмаль, судя цо ,их фамилии* 
было положено скупкой деревенского сукна-вадмаля.

Данных о проникновении скупщиков в производство и подчине
нии им сельских ремесленников нет.

Приобретая товары на месте, скупщики сбывали их либо бли
жайшему потребителю, либо экспортерам, формируя оптовые пар
тии, либо сами вывозили скупленный товар на дальние рынки. 
Последние два вида торговой деятельности нередко сочетались, в- 
особенности у торговцев, действовавших в сфере специализирован
ных промыслов. Для этой сферы и для этого типа торговцев, как 
увидим, было характерно проникновение в «дело» — горнопромыс
ловое, рыболовецкое и т. д.

Торговлей металлом занимались многие бергслагенские скуп
щики и городские купцы. Некоторые из них специализировались 
именно на этом товаре. На промыслах действовало множество скуп
щиков серебра (solvkopare), с которыми все время боролось пра
вительство. Серебром и медью торговала семья стокгольмских куп
цов Бракель. Бургомистр Вестероса, затем советник в Стокгольме 
Педер Япссон торговал железом, вывозил его на своем корабле, 
которым командовал некий Йенс 36. Постоянно жил под Фалуном 
торговец Хенрик van Gukea, который умер около 1500 г., оставив 
140 ши (ок. 25 т) меди37. У бергеманов Норберга скупал железо 
торговец Лаурене Ипгебьерпссон, в одной из приобретенных им 
партий было 15 700 брусков (ок. 11т) 38. Купец Лассе в 1481 г. 
купил за 20 бочонков железа имение в Далекарлии, с рудными раз
работками, долей в плавильне (Rors hyttan, Husby) зэ; в стокгольм
ских книгах он фигурирует как «чёпман Лассе далькарл» (т. е. 
из Даля или Далекарлии), и там же фиксируются его деловые 
поездки в Любек 40.

Сделка Лассе возвращает нас к вопросу о том, что, занимаясь 
сбытом металла, некоторые купцы проникали в горное дело в ка
чество предпринимателей. О ведущей роли бюргерства в горпом 
предпринимательстве говорится особо. Здесь же подчеркнем, что 
это были прежде всего торговцы — экспортеры металла и инозем
ные купцы, оседавшие в шведских городах. Они проникали на 
гориопромыеловые территории, приобретая или арендуя там ру
доносные участки, иногда начинали с покупки там хотя бы лавки, 
т. о. с устаиовлешш постоянной фактории 41. Круппые предприни
матели, получавшие лицензии от короны, обычно организовывались 
в компашпт с долевым участием. От середины XIV в. свидетель
ство такого рода сохрапидось в уставной грамоте для Медпой го-

35 R aul h  I. W. Abo historia, III, s. 52, 69, 73, 79, 127.
36 St. tb 2, s. 2, 303.
37 Hildebrand K.-G.  Falu  stads historia, s. 15.
38 DD, N 882.
33 RPB. 1, i\ IS.
40 St. tb 1. s. 62.
41 DD, N 8B2.
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дры от 1360 г., согласно которой два купца — стокгольмец Томас 
•Литлагарп и вестеросец Годсвен Юнге —• получили право на раз
работку рудников (gruvrum) и раздел прибыли в соответствии с 
.долей каждого (sin del) в рудниках и плавильнях42.

Другое свидетельство относится к концу ХУ в. Купец Laurens 
Herysch, бюргер из Кракова, в 1496 г. получил от шведского пра
вительства лицензию на разработку руды в Бергслагене. Вместе 
*с компаньонами (гражданство которых неясно) он должен был 
на свои средства произвести разведку руды и, обнаружив серебря
ные, медные, свинцовые или железные залежи на «королевском 
альменнинге», начать добычу и плавку металла; в течение первых 
трех лет они освобождались от налогов, но обязывались продавать 
половину добытого серебра по «подходящей цене» (gangse pris) 
монетным мастерам. В течение 10 лет ни один прелат или фрель- 
сисман (friboren) не имел права вторгаться в новые разработки, 
которые производил обладатель лицензии43. Своей лицензией кра
ковец Лауренс Хериш был обязан в первую очередь напряженным 
поискам источников монетного сырья, которые велись правитель
ством Швеции в конце XV в., но обнаруженный М. Маловистом 
документ весьма интересен и как прямое свидетельство организую
щей роли купеческого капитала в горном деле. Как правило, пред
принимателями выступали натурализовавшиеся в Швеции выход
цы из городов вендской Ганзы.

Любопытные данные можно привести и о торговцах рыбой. 
Шведские купцы принимали участие в организации лова и скупке 
•рыбы на сконских сельдяных промыслах, но чаще действовали на 
рыбных промыслах, ближайших к  шведским городам. Специальные 
привилегии для столичпых рыботорговцев известны с середины 
XV в. Позднее в Стокгольме и Норчёпинге эти купцы образовали 
.даже свои цехи (окончательно оформленные, однако, лишь 
в XVII в.) 44. В городских документах чаще всего упоминаются так 
называемые «лососники» (laxekarlar). В стокгольмской налоговой 
описи за 1460 г. их упомянуто 9, а всего в городе в это время было 
свыше 20. Из них налог уплатили 8 чел.45, причем общая сумма 
его составила 7 мк, тогда как сумма налога с 33 рыбаков составила 
около 12 мк. Очевидно, что имущественное положение лососников 
было намного лучше имущественного положения обычных рыбаков 
(fiskere), что позволяет видеть в них не ловцов лосося, а торгов
цев. Н. Анлунд указывает, что лососники не столько ловили рыбу, 
сколько оптом закупали ее, солили и отгружали на корабли для 
сбыта на дальних рынках46. Наблюдение ученого, видимо, правиль

42 DD, N 28.
43 Mal owi st  М.  H andel, s. 162 f.
44 A h n lu nd  N.  Stockholm s historia, s. 348; Cedergren K.  G. Svenska sk rasig ill, 

s. 18.
45 St. sb 1, s. 6, 7, 18, 19, 24, 30.
<46 A h n lu nd  N. S tockholm s historia, s. 301. О вывозе финского лосося и д р у 

гой рыбы в Англию см.: Lunden К.  T orrfiskesporten , s. 246.
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ное, ибо сведения о торговцах лососем подтверждаются и другими 
материалами47. В Турсхелле, выросшей благодаря специализиро
ванному промыслу лосося, было более трех гильдий, а городской 
налог в 1413 г. достигал 90 м к48, что свидетельствует о достаточно 
широкой торговой прослойке, видимо, связанной с хозяйственным 
профилем города. В городских книгах упоминаются и торговцы 
тюлениной, тюленьим жиром (salkarl, sail-, sjalkopare).

У нас нет прямых данных о существовании зависимости ры
баков от торговцев рыбой, но некоторые факты позволяют считать, 
что такая зависимость была. Прежде всего — общая бедность ры
баков: если средний налог с жителя Стокгольма в 1460 г. составлял 
6 эре, то из 47 рыбаков лишь двое уплатили по 6 эре, 12 чел.—по 
3—4 эре, 19 чел.— но 1—2 эре и 14 чел. не уплатили налога вовсе. 
Затем — имущественная дифференциация в их среде. Часть рыба
ков платила налог с бота или баркаса, часть — лишь с остроги или 
бредня, а некоторые являлись наемными работниками49. Имеются 
данные о торговцах, которые арендовали либо имели собственные 
рыбные ловли50, где действовали соответственно арендаторы либо 
наемные люди.

Поскольку рыба — скоропортящийся продукт, для рыбацкой 
удачи важен не только сам улов, но и его скорейшая реализация. 
Но в сезоны путпны рыба была дешевой, и в лучшем положении 
оказывался тот владелец улова, кто мог выжидать, законсервиро
вав партию рыбы, т. е. имел соль, бочки, амбар и т. п. Поэтому 
можно думать, что промысловики нередко зависели от торговцев- 
скупщиков, т. е. происходило внедрение городского купеческого 
капитала в промысел.

Как любопытный факт, можно отметить, что среди рыботоргов
цев Стокгольма почти не было немцев: преобладали скандинав
ские имена. Такая же закономерность характерна для своеобразной 
шведской торговой специальности биркарлов (birkarlar).

Наименование «биркарл» восходит к той же основе «бирк», 
что и Биркрэтт, и Бирка. Термин «Ьігк» («Ьегек», «bjork») явля
ется предметом длптелыюй дискуссии, общий итог которой сво
дится к тому, что это термин из истории торговли. О биркарлах 
же извсстпо, что они были деловыми людьми, которые действовали 
среди финнов и лопарей51. Чтобы понять историю и специфику 
деятельности биркарлов, надо вернуться на несколько столетий 
назад.

Северное побережье Балтийского моря и его жители привле
кали большое впимапие викингов. Там проходили важпые ком

47 Ktb, s. 143, 152.
48 Schi ick A.  Stuclier, s. 375— 382; Lonnrot h E.  Statsm akt, s. 187.
49 H am nskra, s. 290, 291—292, 297.
10 Н апример, Jonis Santasson, советник из Й ёнчёпинга в 56, 58, 61, 63 гг.

XV в,— Jtb s. 52.
11 О «Вігка-problem et» см.: Schi ick A.  Studier, bil.; L uuk ko  A.  B irkarl.— K H L r 

I, s. 595— 597; Nordlander  J. Om birkarlarne...
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муникации, связывающие шведов со славянами и другими наро
дами Восточной Прибалтики. Сама Приботния была богата хоро
шими мехами и рыбой (в частности, лососем) — ценными товарами 
торговли. Для Швеции (как и для Новгорода) Север в то время 
имел прежде всего промысловое значение, и важнейшим путем его 
освоения была торговля52. Местные жители — «лесные люди» 
(skogsman skogkarlar), охотники за зверем, птицей и рыболовы — 
охотно вступали в меновую торговлю53. За меха, которые служили 
там мерилом стоимости 54, они стремились получить ткани и пред
меты из металла. Герой «Саги об Эгиле» знатный человек Торольв, 
собирая дань с карелов, финнов, саамов, одновременно, как и все 
викинги, торговал и занимался грабежом. Позднее конунг поручил 
сбор дани там другим людям — состоятельным, но незнатным, не
высокого рождения, а Торольв оказался отстраненным от этих 
прибыльных поездок55. Порученцы короля — откупщики дани, 
сменившие, таким образом, предводителей викингов, были «торго
выми бондами», привыкшими ходить как фарманы в морские тор
говые экспедиции56. Е. Антони полагает, что они чаще всего про
исходили из меларенского тракта: не случайно частым наимено
ванием торговых местечек в Северной Балтике стал тогда топоним 
Birkala — финская форма «Бирки» ъ\

В X III в., когда после серии крестовых походов эти территории 
попали под власть шведских королей и туда хлынула волна пе- 
реселенцев-шведов разного ранга, отдельные представители вер
хушки местных бондов (теперь смешанной по этническому соста
ву) из Западной Ботнии со второй половины X III в. стали получать 
индивидуальные привилегии на торговлю с лопарями. Эти же 
люди, ставшие теперь :местпыми, обычно собирали и налог, в ос
новном, как и ранее, меха, за что отчисляли в свою пользу долю 
полученного налога. Судя по Хельсингалагу, официальный налог 
был невелик и, скорее, служил символом подчинения58. Но торгов
цы-сборщики, пользуясь своими лицензиями, грабили местное на
селение, справедливо прослыв среди современников и позднейших

‘2 Специально об этом см.: L u n ds t ro m  A.  Svearik et och Norrland handel.
53 A hv e na i ne n A.  Dor G etreidehandel, S. 36; E k m a n  S. Jakt och fiske, s. 1; 

Suvant o S. Satakundas M edeltid; ср.: A nt honi  E.  Satakundas m edeltid , 
s. 179.

54 Ср. м еру tim ber, tibber — сорок (ш к урок ).
*» E gils saga, X, XV I, XVII.
ie Фарман (farm an, fohrm an) — викинг, находящ ийся не в военно-морской  

экспедиции, а в торговом плавании; в отличие от купца — «гостя» это 
«самодеятельный» торговец типа landskopm an, handelsbonde. См.: 
Schi ick A.  Op cit., s. 46.

S7 Ср. B irkala, фин. Pirkkala, в устье p. Кумо; у езд  B ikkala; B irkala by — 
выше по течению , в глубине Сатакундии, на водны х путях западнее совр. 
Таммерфорса; Berko — ю ж нее Выборгского залива (фин. K oivisto) (A n 
thoni  Е. Op. cit., s. 180 о.a.).

“  См. статьи A. Luukko (KHL, I, s. 597— 598, 598— 599), а такж е: Soder-  
l ind S.  Туй fornsvenska lagterm er.— HT, 1963, s. 396 f. В самом у езд е  Um e  
лопари платили налог короне помимо биркарлов.— S t e c k z i n  В.  U m ea  
historia, s. 8.
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историков «тиранами лопарей». К  середине XIV в. такой смешан
ной» деятельностью среди саамов занялись и переселившиеся туда 
немцы (в том числе служители церкви) 5в.

С X III в. за купцами — сборщиками дани окончательно утвер
дилось наименование «биркарлы». Специальные привилегии для 
биркарлов «всех сословий» с конца X III в. и включая указ 1358 г. 
«навечно» (till evig tidh) предоставили им полную свободу в пуш
ной торговле60. Главными пунктами их деятельности были гавани 
и центры церковных приходов Умео, Питео, Люлео и Горнео61, 
превратившиеся в XIV в. в городки — средоточие местной и тран
зитной торговли, где имелись гильдии биркарлов. Из них самым 
крупным был Умео, который до 1647 г. относился к Упсальскому 
архиепископству — еще одно свидетельство традиционных связей 
с Мелареном62. К рассматриваемому периоду биркарлы стали 
в осповном бюргерским элементом Северной Швеции. Сочетая 
торговлю с откупом налогов и деятельностью в фискальной адми
нистрации, биркарлы эксплуатировали местных охотников и ры
баков, которые оказывались в зависимости от них63.

Те торговцы, которые приезжали на север из основных швед
ских территорий, назывались пе биркарлами, а лаппфараре (1ар- 
pefarare, «путешествующий к лопарям») или ботнийцами (bottne- 
karl, botnakarl). В стокгольмских книгах второй половины XV в. 
фигурирует полтора десятка ботнийцев64. Иногда так обозначали 
и лиц, приехавших или переселившихся из Ботнии65; не исклю
чено, что часть торговцев-ботнийцев, живших в собственно Шве
ции, вышла из биркарлов.

Итак, можно констатировать проникновение городского купе
ческого капитала в специализированные промысловые отрасли — 
горно-металлургическую и рыболовецкую — и подчинение ему так
же части лесных промысловиков. Это вело к увеличению массы 
товарных продуктов — прежде всего за счет хищнического исполь
зования природных ресурсов.

Несколько иначе обстояло дело с городским ремеслом. Извест
но, что утрата самостоятельности средневековыми городскими 
ремесленниками тесно связана, с одной стороны, с экономико-со
циальной характеристикой самого производства (особенностями 
труда и сбыта, прежде всего наличием технологической дифферен
циации производства), с другой — с проникновением в ремесло

59 Holm G. B ydgen  o rg a n isera s .- U m ea sockens h istoria, s. 76.
60 Ds, N 5959; FMU, N 675; HSH, 29, s. 18 f.
61 Bert he l s son B.  Kyrkor och forsam lin gsb ildn in g , s. 24, 26.
62 DS, N 1946, 2043, 2475; Ср.: Olofsson S. I.  Edefors laxfiske, s. 47, 54, 75, 

77 o. a.; Idem.  Ovre Norrland h istoria , I. U m ea, 1962, s. 133; Ho lm G. B yg- 
den organiseras, s. 79.

63 L u u kk o  A.  B irkarhandel, s. 597. <
64 В St. sb 2— 10 ботнийцев, из них 8 освобождены  от налога. В St. tb 2— 

14 ботнийцев.
65 Moberg  A.  Sjostad, s. 9.
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купеческого капитала. В Швеции, где не было городского ткаче
ства—самого раннего в Европе очага капиталистического произ
водства,— наиболее развитая в социальном отношении организация 
труда была характерна для тех отраслей ремесла, где господство
вали крупные, прежде всего государственные, заказы. В XVI в, 
одними из первых были организованы на мануфактурных началах 
пушечные дворы8в. Уже в XIV и XV вв. такая форма была, види
мо, характерна для городских корабельных верфей, а также для 
крупных строительных артелей, во главе с подрядчиком, который 
распоряжался мастерами и «работным людом» ®7.

Кто стоял во главе артелей корабелов, строителей, пушкарей 
или колокольников — неясно, но, скорее всего, подрядчик-мастер. 
Купец-предприниматель раннекапиталистического типа совершен
но определенно присутствовал лишь в одной из сфер дифферен
цированно-кооперированного производства — в монетном деле 
(с XV в.).

Монеты были предельно стандартизированным товаром, в ос
нове их массового производства лежало четкое разделение труда. 
Серебро в слитках (которые формовались здесь же, у плавильной 
печи, а в сырье включались и зарубежные монеты, полученные 
в виде пошлин) протравливалось для повышения пробы, рубилось 
на куски, раскатывалось в листы, последние разрезались на заго
товки. Заготовки взвешивались, затем чеканились, штамповались 
и обрезались при помощи гравированного штемпеля, тяжелого мо
лотка и особых ножниц; готовые монеты также взвешивались и 
проходили контроль па пробу, легенду и т. п. Все эти операции — 
от литья до гравировки штемпелей — были частичными, они про
изводились отдельными людьми, соединенными в сложную коопе
рацию 68. В документах эти люди не фигурируют, обычно там 
назван только «монетчик» (myntara, monetarius и др.) — глава мо
нетной мастерской, точнее, подрядчик, взявшийся за выпуск дан
ной серии монет. Как правило, это был ювелир69, заключивший 
с правительством контракт на выпуск партии монет70. Ювелиры- 
«златокузнецы» (guld.smed.erna) составляли значительную прослой
ку в торгово-ремесленпой среде. Формально они могут быть при-

66 Sa nd k l e f  A.  H antverkets uppkom st, s. 45.
87 St. tb 2, s. 286 (дело об увечьи на стройке работника из артели Ханса  

Х оф ф ендаля); ср.: St. sb 1т s. 78, 151, 219, 253, 330.
68 Lagerqui st  L. О., Nathors t -Bdds  E. M ynt och m edaljer, bil. X X IV  (изобра

ж ение монетной м астерской), s. 123, 124, 246, 247; Lindblad  С. S. Op. cit., 
s. 16 (бронзовые формы для слитков и монет из Людоса, начало X IV  в.). 
О процессе изготовления монет см.: Сванидзе  А.  А.  Ремесло п рем еслен
ники..., с. 116, 202.

69 Ср.: T udekinus m onetarius aurifaber.— Ktb, s. 37, 46. См, также: So, s. 156, 
157, 160; PRF, N 175; MESt, KmB, II.

70 И звестен, в частности, договор от 2 мая 1499 г. (S t ier ns te dt  A. W.  For- 
teckning, s. 3). Изготовление монет иными лицами, в том число ювели
рами, каралось по нормам в ы сто й  юрисдикции. См.: So, s. 148, 160, 161, 
167— 168.
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-числены к ремесленникам, поскольку производили материальные 
денности. Это были «аристократы ремесла», обладавшие значи
тельными наличными средствами, недвижимостью в пределах 
города и вне его7І, входившие в состав патрициата и в привиле
гированные гильдии. В частности, среди 750 членов патрицианской 
гильдии св. Гертруды, состоявших в ней в течение 1419—1489 гг., 
было всего 36 лиц, обозначенных по ремесленным специальностям, 
из них 10 ювелиров72. Но многие так называемые ювелиры были 
вовсе не ремесленниками, а торговцами, притом крупными. Так, 
олдермаи гильдии св. Барбары ювелир Отто в конце XV в. имел 
в Стокгольме две усадьбы и пять лавок: «старую» — около его 
местожительства; «угловую» — около рынка; «уличную», с погре
бом,— в западпой части рынка, около дома купца Магнуса; дру
гую «уличную»—у восточного входа на рынок и «лавку за во
ротами» 73.

Вряд ли все эти лавки были связаны только с ювелирным де
лом, и уж наверняка сам Отто не сидел с лупой у ювелирных тиг
лей и тисочков. В Стокгольме середины XV в. насчитывалось более 
30 ювелиров, много их было в Кальмаре и других крупных торго
вых и административных центрах. Уже упоминавшийся «монетчик 
ювелир» из Кальмара Тидекин имел недвижимость и лавку, зани
мался торговлей 74; известны имена таких монетчиков, ювелиров и 
купцов, как Бракель и Канстен, Ханс Граве; один монетчик был 
известен как купец, торговавший в деревне. Многие ювелиры и 
монетчики состояли в родстве с известными купеческими семья
ми 75. Именно таким купцам из ювелиров, ставшим предпринима
телями, и было подчинено с XV в. производство монеты.

Что касается места и роли купцов в остальных отраслях город
ского ремесла, то здесь возникают лишь некоторые предположения, 
основанные на своеобразном профессиональном определении не
которых бюргеров. В разной связи в источниках применяются оп
ределения типа «портной купец» (Glaus skraddare kopman, лат. ва
риант: sartor mercator) или «портной, который купец» (Anders 
Ragvaldsson sartor som kopman er) 7б. Определение «купец» прила
галось в разной связи к сапожникам (sutor mercator), пекарям 
(bagare kopman), медникам (kopperslagere kopman), мельникам 
(molnare kopman) 77. Известны и определения типа Gerd skeppare

71 Один и з ювелиров, вступая в цех, поклялся, что им еет 70 мк наличными; 
это цела средней городской и сельской усадьбы  (St. tb 2, s. 430, а. 1490). 
Вдова ювелира И оанна весной 1484 г. продала свой двор с домом за 
300 стокгольмских марок (St. tb 2, s. 42— 43).

72 Broderne..., s. 299— 318.
73 St. tb 1, s. 62; St. tb 2, s. 613.
74 Ktb, s. 37, 46 (a. 1415, 1420); St. tb  2, s. 103, 150, 218, 4 0 2 -4 0 6 ; ср.: Johan

sen P.  Libri de d iversis articulis, 1333— 1574, S. 82.
75 См., например, о монетчике Рольфе (Carlsson G. L iibecks N iederstadsbii- 

cher, s. 44).
76 St. tb 2, s. 236, 237, 246, 276, 289, 505.
77 St. tb 1, s. 14, 49, 56, 235; S t  tb 2, s. 33, 36, 64, 131, 174.
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molnare: этот «шкипер мельник» владел кораблем или его долей 
и возил соль из Халланда на паях с Бертилем; который назван 
smid; другой «кузнец» назван шкипером (peder smid skipparen), 
он ходил в Лифляндию78. Иногда бюргер имел только ремесленное 
обозначение, без добавления «кбртап», но о нем точно известно, 
что он занимался торговлей79.

Иногда занятия лица можно определить по составу его иму
щества, размеру налога или иным признакам. Например, четыре 
пекаря входили в разные годы в привилегированную столичную 
гильдию св. Гертруды, один из них одновременно был олдерманом 
гильдии св. Катерины80; «молодой» пекарь Ханс был сборщиком 
налогов в 70-е годы XV в .81 «Кузнецы» Ханс и «молодой» Ханс 
также состояли в гильдии св. Гертруды (1442, 1460 гг.), причем 
второй из них —тот самый «кузнец Ханс», который в 1460 г. упла
тил 8 марок (!) налога82. Эти люди, конечно, не были простыми 
ремесленниками.

Ф. Линдберг видит в загадочных «смешанных» обозначениях 
признак смены занятия, происходившей «через поколение»: сын 
портного выходит в купцы 83. Уже говорилось, что правильнее ви
деть здесь не только смепу занятия, но прежде всего смену стату
са. В данном случае хотелось бы обратить внимание на другие 
обстоятельства, до сих пор находившиеся в тени.

Так, среди «купцов-ремесленпиков» более всего «портных». 
В одних только стокгольмских документах и только за середину 
XV в. фигурируют несколько портных, которые там же названы 
купцами или о них было точно известно, что они занимались тор
говлей либо входили в торгово-патрицианские круги84. Городские 
документы показывают также, что среди портных были состоя
тельные люди. При вступлении в цех портных требовался значи
тельный взнос (7 мк). Некоторые портные платили по 1—2 мк и

78 St. tb 2, s. 62, 110.
79 Например, «сапожник» купил (за партию ж ел еза  и ипрского сукна) лав

ку  в Н орберге у  зятя «слесаря из Вестероса» (DD, N 862); М ортеп Ниль
сон (Skinnare, букв.: «кожевник») был известным торговцем медью из  
Вадстены  (DD, N 314). Х анс «мельник» (m ollare) торговал ж ел езом  (St. 
sb 1, s. 81). «Сапожник» Петер заним ался торговлей по м арш руту Д ан
циг — Ревель (St. tb 2, s. 132). «Портной» продал в Стокгольме каменную  
кузню  в центре города (St. tb 1, s. 52, 81, 99) и т. д. Данные по Энчёпин- 
гу см.: L ju ng  S. E nkopings h istoria, s. 341.

80 Broderne..., s. 299, 302, 305, 314; Brun F.  de A nteckn ingar (1917), s. 42.
81 St. tb 1, s. 269.
* г Broderne..., s. 308, 318; St. sb 1, s. 10.
83 Lind ber g  F. H antverkarna, s. 37.
84 K lauus sartor ok M attis sartor, kopm en bade («оба купцы») вместе с «порт

ным» Л ауренсом торговали металлом (St. tb 2, 46, 259); Lasse skreddero  
botnakarl (St. sb 2, s. 14). С портным Хенриком фогд Абоского замка  
в 1505 г. послал деньги регенту в столицу, и это такж е не случайный  
факт (Ruut h I. W.  A bo historia, III, s. 121). «Стригаль» К ристиерн был 
торговым комиссионером у  Нильса Багге из Кальмара (St. tb 2, s. 335), 
принадлеж авш его к крупнейш ей торгово-патрицианской семье (Ktb, 
s. 147). Ср.: St. tb 1, s. 87, 198; St. tb 2, s. 117, 210 o.f.
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более земельного налога (5 чел. е в  23 портных, уплативших в 
Стокгольме налог в 1461 г.,—члены привилегированной гильдиж 
св. Гертруды) 85. С другой стороны, среди портных были бедныо 
люди с низким налогом и большими долгами, обитавшие в ветхих 
ж илищ ах86. Возможно, в этой профессии, особенно в условиях сто
лицы, резче обозначалась дифференциация, сопровождавшаяся 
отрывом разбогатевших мастеров от производства, превращением 
их в профессиональных торговцев. Нельзя не учитывать и другую 
возможность — вступление каких-то торговцев в цех портных,, 
после чего их стали называть «портными». Не исключено также,, 
что среди «купцов-портных» были люди, втянутые в торговлю 
импортным или домашним сукном87, но не порвавшие с мастер
скими — теперь уже в качестве раздатчиков либо хозяев мастер
ской. Во всяком случае, связь купцов с портновским ремеслом или 
цехом в Стокгольме очевидна.

Среди бочаров в XV в. также обнаруживается относительна 
много «ремесленно-торговых» обозначений, в частности связанных 
с виноторговлей и торговлей металлом88. Бочары были среди не- 
мпогих ремесленников, привлекавшихся муниципалитетом к ры
ночному досмотру и контролю, что укрепляло их отношения с тор
говцами. Вступительный взнос в цех бондарей составлял 16 мк. 
Два бочара состояли в гильдии св. Гертруды89. Не исключено, что 
в их цехе заправляли виноторговцы, рыбники или иные оптовые 
торговцы, приобретавшие изделия бочаров.

Купеческое (возможно, купеческо-предпринимательское) нача
ло ощущается также в кузнечных специальностях. Среди олдор- 
манов гильдии св. Катерины обнаруживаем «медника» Педера 
Багге и «слесаря» М икеля90. Фамилия Багге встречается в патри
цианско-купеческой среде Кальмара; Микель также не мог быть 
«простым» ремесленпиком уже потому, что гильдия св. Катерины 
являлась привилегированной. Иоанн Skalme имел в Стокгольме 
кузню, а также «медную кузпю» (smidhia koppersmidhia) и землю; 
вероятно, он был не кузнецом, а либо предпринимателем, либо 
эксплуатировал кузни путем отдачи в аренду91.

Характер вкрапления в ремесло купеческого элемента не всегда 
можно определить: то ли это ставшие торговцами ремесленники,

85 «Портной» Яков, налог около 2 мк; «портной» Л ауренс Олссоп купил за
200 мк двор в столице (дом с погребами и мастерскими, за кам енной
оградой). St. sb 1, s. 8; St. tb 2, s. 385; Broderne..., s. 314.

80 St. sb 1, s. 6, 8, 9, 11 f.; St. tb 2, s. 68, 111.
87 Вспомним Андерш а Рагвальдссона, «портного», который «прпшел ил де

ревни и является купцом» (St. tb 2. s. 505).
88 Ср.: tunnbindare kopsven и tunnebindere w ynm an (St. tb 2, s. 252; St. tb 4, 

s. 116).
89 Broderne..., s. 310, 312 (a. 1447, 1451).
90 Brurt F. de.  M edoltida giflen , s. 43.
91 St. tb 1, s. 154. Ср.: горожанин Висбю обменял три кузни (verkstader) 

и дпор в Стокгольме, полученны е по наследству, на два каменных дома 
в Висбю (Bjarkoariitten, s. 472, anm. 5 ).

150



-го ли вступившие в цехи торговцы. Нельзя сказать с уверенностью, 
что во всех случаях эти торговые элементы подчиняли себе ре
месло, Членство в цехе могло использоваться какими-то торговца
ми, особенно приезжими, чтобы оформить городское полноправие; 
в каких-то случаях профиль их торговли был близок профилю 
цеха, в который они вступали. Но сам факт связи между купцами 
.и наиболее состоятельными ремесленниками несомненен.

Связь ремесла и профессиональной торговли проходила еще по 
одной линии. Из ряда источников видно, что многие члены цехов 
ж их подмастерья преследовались за побочные заработки коммер
ческого характера, связанные с рынком: уход на осеннюю рыбную 
путину («бросая ремесло»), торговля в деревне («разъезжая из 
одного селения в другое»), занятие профессиональной, т. е. по
среднической, торговлей (kopmandskaff) 91а, перепродажа изделий 
другого ремесла92. Всеобщее распространение среди ремесленни
ков, а еще чаще носильщиков и извозчиков имела розничная тор
говля пивом — об этом часто упоминают городские документы93. 
Весьма вероятно, что мелкая, от случая к случаю, торговля, кото
рой подрабатывали городские жители самых разных специально
стей, в каких-то случаях превращалась в их основное занятие либо 
служила связующим звеном между ними и профессиональными 
торговцами.

Возвращаясь к вопросу о специализации в среде купцов, можем 
отметить, что в основе ее в ряде случаев лежал характер товара: 
купец торговал грубым сукном либо металлом, вином04, тканями 
и платьем или ввозным сукном; последних было особенно много 
не только в Стокгольме, но и в других городах. Так, в йёнчёпинг- 
-ских Памятных книгах середины XV в. за несколько лет зафик
сированы судебные дела ряда местных лиц, торговавших ввозным 
-сукном и полотном95. Один из них — купец Магнус Гуннассон, 
который в 1461 г. обвинял некоего ютландца во взломе своей лав
ки и краже из нее «сукна, полотна и прочего, что там было», 
а именно: три полу куска простого сукна; сукна «алеск» — кусок 
красного, кусок и 9 локтей зеленого, 22/з локтя черного; наарден- 
ского — кусок черного; лейденского — 63/4 локтей; кусок сардука; 
три рулона полотна; 12 локтей ткани siktodwk, 11 краспых жен
ских кошельков (punga) 96. Возможно, в каких-то случаях отдель
ные купцы специализировались на ввозе сукна (или другого то
вара) из определенной страны: например, богатый купец п домо
владелец из Кальмара Дидрик имел прозвище Leysk97 — не потому

9,а Выразительное постановление такого рода см.: PRF, N 405.
92 So, S. 224 (22); ср. St. tb. 1, s. 174 (продажа бочек упаковщиками).
93 St. tb 2, s. 105, 108, 262; MESt, ThjB, XX; Add D, s. 404; Jtb, s. 14.
94 В Стокгольмских книгах упоминается более пяти виноторговцев.
95 Jtb, s. 9, 15, 78.
96 Jtb, s. 28.

Ktb, s. 120.
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ли, что начинал свое дело с торговли лейденским или вообще гол
ландским сукном?

Но, пожалуй, чаще встречались купцы-«универсалы», которые* 
торговали несколькими товарами из главного ассортимента внеш
ней торговли страны, при случае прихватывая и небольшие партии 
других, менее ходких товаров. Таким был широко известный ку
пец, стокгольмский патриций и политический деятель Швеции 
последней трети XV в. Бенгт Смоленнинг, который вел крупную 
экспортную торговлю медью, железом, лососем, а также ввозил 
вино и другие товары, имея дела в Кальмаре, Данциге и Любеке. 
Занимая в течение 30 лет (с 1475 г. до своей смерти в 1505 г.) 
пост столичного бургомистра, господин Бенгт, как неизменно на
зывают его городские книги, использовал свое положение для по
лучения всяческих льгот в торговле. Только в 1476—1477 гг. ма
гистрат многократно фиксировал сделки Бенгта Смоленпинга и 
принимал выгодные для него решения: то отмечается, что госпо
дин Бепгт на своем корабле привез соль и пиво, а вскоре — партии 
железа, то фиксируется его монопольное право на вывоз из города 
(опять же на своем корабле) партии лосося.

Известный купец и патриций Стаффан Вестйёте заключает 
сделки то на медь, то на солод, которые перевозит на своем же 
корабле и сам же распродает. Купец и член магистрата Шиммель- 
пеннинг имеет на Корнторге (зерновой рынок столицы) две раз
ные лавки — суконную и пряностей и платит 40 мк штрафа за 
занятие двумя видами стационарной торговли88.

Все эти люди принадлежали к рангу чёпманов, т. е. к высшему 
слою торговцев. При сопоставлении Памятных, налоговых и слу
жебных книг Стокгольма видно, что число столичных купцов во 
второй половине XV в. доходило до пяти и более десятков. .Если 
учитывать, что круппой торговлей — ввозом и вывозом — через сто
лицу занималось еще немало иностранцев, эта цифра свидетель
ствует о серьезной роли в экономике города крупной внешней 
торговли.

Вероятно, относительно велик был процент крупноторгового 
элемента и в таких портах, как Кальмар, Сёдерчёпинг, Новый 
Людос, Евле, Вестервик. В йёнчёпингских Памятных книгах более 
30 чел. определяются как купцы. Все это были состоятельные люди.

2 . К У П Е Ч Е С К А Я  Э Л И Т А ,
Е Е  З А Н Я Т И Я  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  С В Я З И

Торговая прибыль, как известно, получается при реализации 
товара по цене, превышающей естественные издержки производ
ства. Соответственно торговый расчет строился прежде всего на 
дороговизне товаров, т. е. на их редкости в пункте реализации. 
Поэтому в ту эпоху при сравнительно узком рынке (едва начав-

»* St. tb 1 ,  в. 5 5 , 66 , 10 9 , 1 2 0 ; Si tb 2 , s. 7 ,  8 1 .

152



даем включать в себя основную-шкху населения — крестьянство) 
наиболее прибыльной была дальняя, в частности внешняя торгов
л я " . Но она же требовала наибольших вложений средств и наи
большего риска.

Естественно, что именно в среде внешней торговли составля
лись значительные состояния и скапливались наибольшие налич
ные средства. Довольно типичным для этой среды было, например, 
-состояние Хеннинга Перссона: доля наследства, доставшаяся его 
сыну, включала, помимо земли в Стокгольме и участка в пригороде 
£ёдермальм, носильное платье, значительные запасы ржи, пше
ницы и меди (видимо, товары), 200 мк наличными и 2 фунта 
чистого серебра.

Бургомистр Стокгольма Людвиг Вессман имел в столице ка
менный дом с садом и службами (около дома бургомистра Филип
па Енссона), который у него купил коппарбергский фогд за 900 мк 
(монетой) Э9а. Таких фактов много.

В подавляющем большинстве случаев за купеческими именами 
скрывались целые роды. Материалы о некоторых известных сток
гольмских семьях, подобранные К. Шёденом, весьма впечатляют. 
Семьи Смоленнинг, Вестфаль, Визе, Хельсинг, Хоппенер, Вест- 
йёге, Дингстад, Привальк, Витте, Сварте, Линдорм, Шютт, Кюзе, 
Шульте, Содде, Аше, Рогге, Кюсте, Мойзе, Бьюр 986, зажиточные 
и влиятельные, держали в своих руках оптовую зарубежную тор
говлю Швеции, все городские посты и связи. Аналогичная картина 
наблюдалась и в других городах.

Характерно, что, хотя в каждом городе были «свои» видные 
купеческие семьи (как, например, Смоленинг или Визе в Сток- 
гол г>ме, Вадмали в Або, Альгутссоны в Чёпипге, Кнокенховеры и 
Чула в Кальмаре99в) , многие купеческие семьи имели своих пред
ставителей в нескольких городах, так что в материалах разных 
городов подчас на протяжении столетия и более встречаются одни 
и те же купеческо-патрициапские фамилии.

Так, уже знакомый нам кальмарский купец «из портных» 
Нильс Багге имел в Стокгольме родичей: Йёниса Багге «с его 
братом» и Рольфа Багге. Рольф фигурирует затем в Служебной 
книге столицы; и там же, среди муниципальных деятелей среднего

99 К сожалению, чрезвычайно важный и почти не изученный вопрос о ку
печеской прибыли не может быть рассмотрен в рамках данной книги 
(равно как не рассматривается здесь совокупность вопросов о технике 
и инструментах торговли). Отметим лишь, что шведский материал сви
детельствует о высоком размере купеческой прибыли, во всяком случае, 
в XV в., и подтверждает наблюдения И. Э. Клейненберга об использо
вании системы мер как одного из важных способов формирования 
прибыли.

*9а St. tb 1, s. 141; DD, N 942, 944.
996 S j o d e n  С. С. Stockholms borgerskap, s. 218 f.
a9B Knokenhower: Hans, a. 1423, 1427; Hemming, a. 1433, 1437; Willem a. 1445 

(Ktb, s. 143, 144, 153, 157 o.a.). Kyla: бургомистр, бюргер с 1449 г.; лавка 
его сына Пера упоминается в 1491 г. (Ktb, s. 107, 108, 162); ювелир Томас 
Kulleman из Стокгольма, возможно, был их родичем (Sab, s. 204, а. 1523).
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ранга, на протяжении 75 лет мы обнаруживаем последовательно 
еще нескольких Багге: Андерша, Бьёрна Педерссона (его назы
вали еще Baggens Bjorn), Нильса «старшего» и Нильса «младше
го» (братья или отец и сын) 10°.

В 1428—1446 гг. в Кальмаре действовал купец Ханс Мейдеборг 
(Meydenborgh, Meydeborg), который в 1460 г. за «незаконную 
торговлю» (kopslaghade mot laghin») уплатил в Йёнчёпинге штраф- 
куском саардамского сукна, видимо, из ассортимента своих това
ров; в сентябре 1464 г. в столичный магистрат была подана жалоба 
его вдовой Биргиттой, где Мейдеборг называется стокгольмским 
бюргером101. Согласно Служебным книгам столицы, Эрьян (Юр
ген) M ey[de]berg был «немецким» родманом в 1435—1448 гг. и 
бургомистром в 1448—1456 гг .102

Купеческая семья Слатте в Кальмаре была представлена в XV в. 
родманом Хейне (1413—1422), Б у  (1436—1446), Педером (1442—
1451), Эрлендусом Сигассоном (1421—1441) и Харманом (1439— 
1479). Ту же семью в конце столетия мы встречаем в высших 
стокгольмских купеческих и магистратских кругах103.

Семью Шютте (Skutte) в Кальмаре представляли в начале 
XV в. Петрус и бургомистр Херман 10\  В Стокгольме середины и 
второй половины того же века в налоговых, муниципальных, су
дебных документах мы находим ту же купеческо-патрицианскую 
семью Шютте: Бертиля, Хенрика, Йенса, Лассе (Лауренса), Уло- 
фа, Павла Педера 105.

Купцы и члены городского совета Стокгольма первой полови
ны XV в. Витте — Клаус и его потомки Ханс и Хенрик — в 70-е годы 
XV в. имели родичей в Кальмаре: бургомистра Дидрика и бюргера 
Х енрика106. Запись в кальмарской Памятной кпиге за 1474 г. 
о Маргит Шульте (Schulte, Skulte) напоминает о крепкой семье 
Шульте из Стокгольма, которую на рубеже XV—XVI вв. представ
ляли несколько мужских имен 107. Эта семья продолжала действо
вать в Стокгольме и в следующем столетии108. Кальмарская ку
печеская семья начала XV в. Кизе в конце же столетия qGuaру-
живается среди патрицианских кругов Стокгольма 109.
100 Ktb, s. 147; St. sb 2, s. 7, 11; Sab, s. 53, 97, 146, 156, 209.
101 Ktb, s. 67, 82, 85, 88, 145; Jtb, s. 23, 26; Carlsson G. Liibecks Niederstadt- 

biicher, s. 45.
102 Sab, s. 26 f, 44 f.
103 Ktb, s. 31, 32, 40, 44, 50, 57, 74, 77, 82, 86, 87, 96, 107, 151, 155; Sab, s. 136,

164; St. sb 2, s. 10.
104 Ktb, s. 33 (a. 1414), 25, 49, 14 o.a.
105 Sab. s. 23, 27, 52, 53, 72, 103, 146; St. sb. 2, s. 10 o.a.
106 Ktb, s. 92, 94, 126; Sab, s. 7, 26, 49 (Hwitte, умер, в 1435 г.).
107 Ktb, s. 96 (a. 1474); St. sb. 2, s. 6.
108 В одном из собраний скандинавских рукописей в Ленинграде хранится 

распоряжение Юхана III (1573 г.) его чиновникам в Кальмаре о предо
ставлении значительных партий товара стокгольмскому бюргеру Хаису 
Skuldt в оплату счетов за поставку королю шелкового н суконного то
вара (Л ю б л и н с к и й  В.  С. Источники..., с. 262).

109 Kuse, Guse, Cuse. См,: Nisse, Nicholaus.— Ktb, s. 15, 39, 132 (a. 1402, 1403, 
1415—1416). Ср.; в Sab: Olof Mikaelsson (a. 1488 — ум. 1502), Laurens Pe-
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Иногда представители одной семьи в городе имели единое хо
зяйство, иногда жили разными домами, на разных улицах110.

Благодаря бракам все эти семьи были связаны между собою 
тесными узами родства и свойства, связи эти охватывали многие 
города страны и выходили за'ее пределы. Единственная дочь пер
вого из известных нам чёпингских бургомистров Маргит Альготс- 
доттер вышла замуж за стокгольмского судовладельца Бьёрна; 
овдовев, она вернулась в Чёпинг и сочеталась браком с тамошним 
-бургомистром Юханом Перссоном. Ее дочь Анна Бьёрнсдоттер 
вышла замуж за жившего в Чёпинге уроженца Стокгольма немца 
Ханса Вэваре, а овдовев,— за стокгольмского бюргера и купца 
Дидрика Роста, который позднее стал поверенным в делах Густа
ва Вазы, но затем навсегда переехал в Любек iU.

Судя по имеющимся данным, «распространение» отдельных 
купеческих семей по разным городам происходило постепенно. Во 
многих случаях семья сначала укоренялась в провинциальных 
городах, затем, путем приобретения недвижимости и полноправия, 
частично перебиралась в столицу112. В некоторых случаях проис
ходило по-другому: закрепившись в столице, купеческая семья 
начинала осваивать, «покорять» провинцию из. Иногда купец дол
го «кочевал» по провинциальным городам114. Возможно, порядок 
переездов был как-то связан со складыванием купеческого рода, 
его происхождением. Например, путь горных мастеров в столицу 
и в среду чёпманов обычно начинался с получения полноправия 
в горных городах Эребру или Вестерос. Но в принципе все эти 
переезды и создание баз, гнезд, очагов в разных городах были 
неизбежным следствием, проявлением самой профессии.

Все доступные нам документы той эпохи рисуют купца чело
веком необыкновенно подвижным. Его жизнь, жизнь его сыновей, 
братьев проходила в непрерывных перемещениях по стране и за 
ее пределами, что в тогдашних условиях было делом многотруд
ным, дорогостоящим и рискованным. Нючёпингский купец Мор-

dersson (а. 1497—1512), Jacob (а. 1513), Henrik (а. 1521), Olaf (Cusans 
Olaff, а. 1526).

110 В 1501 г. Йёнс Багге уплатил налог «вместе со своим братом»; третий 
брат — отдельно (St. sb 2, s. 7, И); три родича Шульте уплатили налог 
порознь, но в описи идут друг за другом: возможно, жили по соседству 
(St. sb 2, s. 6). Два Смоленинга — Бенгт и Магнус — жили в разных час
тях города (St. sb 2, s. 9, 26).

411 Bj ornanger  О. Koping, s. 35—36.
112 Купец и родман из Энчёпинга покупает дом в Стокгольме и получает 

там бюргерство; вестеросский бюргер покупает усадьбу в Стокгольме 
и т. д. (St. tb 2, s. 437 о.а.).

113 Так получилось с семьей стокгольмских купцов Либбенхузен. Хенрик JL 
был «немецким» родманом Стокгольма в 1422—1435 гг., его младший ро
дич (сын?) Нильс состоял в муниципалитете в 1452—1474 гг. В начале 
XVI в. некий Олаф JI. продал в Стокгольме земельный участок — уже как 
бюргер Чёпинга (St. tb 4, s. 89).

414 Якоб Бенгтссон, чёпевен из Линчёпинга, переехал в Сёдерчёпинг, а лишь 
затем — в столицу, купив там дом (St. tb 4, s. 55). Купец Клаус из Нк>- 
чёнинга обзавелся двором в Арбуге (25 апреля 1527 г.)
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тен Ханссон, по неполным данным любекских пошлинных книгг 
в навигационный сезон 1493 г. трижды плавал с товаром только 
в Любек: уехал в конце марта, вернулся в Нючёпинг 17 апреля; 
28 апреля уехал снова и затем отправился 1 сентября, под конец 
навигации115. Судя по краткости промежутков между вояжами, 
Мортен Ханссон на местах имел дело с комиссионерами, которые 
брали привезепный им товар и снабжали его новым. Поездка из 
Меларена в Лифляндию занимала неделю, от Риги до Брюгге — до 
7—10 недель.

В зимнее время производились операции внутри страны: 
местные купцы и оставшиеся на зиму чужеземцы (wintcrliggare) 
формировали и сбывали оптовые партии товара. В стокгольмских 
Памятных кпигах постоянно упоминаются находящиеся в горо
де по делам купцы из Сёдерчёпинга, Арбуги, Энчёпинга, Вестс- 
роса, Лидчёпипга, Або, Норчёпинга, Норботпии и д р .116 В каль
марских Памятных кпигах упоминаются приехавшие в город по 
коммерческим делам торговцы из Линчёпинга, Вестероса, Вестер- 
вика, о. Эланд и д р .117 В Йёнчёпинге торговали купцы из Каль
мара, Сёдёрчёпинга, Лаидскроны118 и т. д. В Стокгольме торго
вали купцы из всех городов страны, по всем городам страны ез
дили, в свою очередь, столичные купцы.

В каких-то случаях купцы посылали своих служащих либо 
доверенных лиц. Так было с Хансом Динкстедом, который дал 
поручение надзирать в Любеке за своим товаром «стригалю» 
Христиерну119. В других случаях крупные купцы сами высту
пали как комиссионеры третьих лиц. В 1484 г. тот же Ханс 
Дипкстед должен был принести клятву сам-двенадцатын в том, 
что он, его торговый люд и моряки (kiopmen ос skipmen, skip- 
folk) пе присвоили бочку романеи (rwmmenie), которую данциг
ский купец Ханс Смид послал Бенгту Смоленнингу; в том же 
году самДипгстеде получил через посредников товара па 800 м к 120. 
Похоже, что этот богатейший купец и судовладелец в торговые 
путешествия пускался редко, а использовал наемных людей.

В 1456 г. в суде Йёнчёпиига купец Педер Хокопссоп обви
нялся в присвоении товара ряда бюргеров города, порученного 
ему для вывоза и реализации в Любеке. Среди этих товаров бы
ли: четыре дюжины козьих шкур, 160 шкурок белки высшего 
сорта, три медвежьи и две коровьи шкуры. Против бесчестного 
Педера свидетельствовало несколько лиц, в том числе «портной»

115 Товар его не отмечен, указана лишь цена: unbenannes G ut— на несколь
ко сотен марок.— HGbll, И, S. 430; 14, S. 382.

116 St. tb 2, s. 240, 258, 259, 391. 427, 437, 443, 463; St. tb 4, s. 7, 169.
117 Ktb, s. 2, 3, 63, 65, 91, 100, 126.
118 Jtb, s. 23, 75.
1,9 St. tl> 2, s. 335. Ср.: В 1475 г. в Стокгольме были осуждепы два энчёпипг- 

ца (один числился «сапожником»): они растратили товары и деньги хо
зяина, по поручению которого приехали в столицу (St. tb 1, s. 24).

1го St. tb 2, s. 59, 125.
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и «котельщик». Обвиняемый утверждал, что товары погибли »  
море, но был уличен во лжи, закован в кандалы и посажен в го
родскую тюрьму. Тогда он возбудил дело против двух своих 
попутчиков, возложив на них вину за случившееся, обвиняя в хи
щении у него куска сукна и мотка полотна121- 123. Аналогичное- 
дело слушалось в Стокгольме в 1476 г., когда далекарлиец Jlay- 
ренс сумел при помощи двух любечан доказать, что он приехал 
без товаров из-за гибели корабля 124.

Эти дела представляют большой иптерес. В частности, из них 
видно, что купцы или фрахтовщики, связанные непосредственно 
с зарубежным рынком, брались вывезти и продать обычно заодно- 
со своими товарами какие-то товары местных скупщиков и ре
месленников; обратно в Швецию они везли «купеческие товары». 
Такого рода комиссионерство было очень распространено в тор
говой среде, в отношениях между торговцами и ремесленниками.

Значительное место в деятельности крупных торговцев зани
мало исполнение комиссий церковных учреждений, светских гос
под, королей и регентов. Известно, что регенты из семьи Стуре 
имели своих порученцев-купцов как из среды столичных торгов
цев 12S, так и из числа «гостей». Среди комиссионеров семьи Сту
ре был видный стокгольмский патриций и политический деятель 
Швеции (с начала 80-х годов и до его смерти в 1519 г.), купец 
и судовладелец, дворянин и государственный чиновник Юхан 
Йенссон (Сварт). Одним из «моряков» (skipman) Степа Стуре 
старшего был купец Олоф Шютте, другим — «гость Кнут» 12в, ви
димо, «своими моряками» господа называли ходивших по морю 
купцов — их комиссионеров. В замках постояпно держали «двор
цовых служителей» (slotztiaenere), которые занимались в при
легающем городе торговой деятельностью. Они освобождались от 
податей, поэтому многие торговцы стремились попасть в число 
«дворцовых». В связи с этим возникали конфликты, так что 
власти вынуждены были иногда специальными распоряжениями 
ограничивать число своих (наемных?) комиссионеров127.

Посредниками рыцаря Бу Йёнссопа (Грипа) в XIV в. были 
вестеросские купцы; через них он приобретал необходимые про
дукты в окрестностях города и в области. В 70-е годы XIV в. 
Бу Йёнссон вел крупную экспортную торговлю. Он закупал 
в Стокгольме огромные партии воска, дорогих мехов и пр. для 
вывоза в Любек; так, в 1371 г. он закупил с этой цслыо в об
щем 22 шп воска, 11 тыс. шкурок горностая и около 18 тыс.. 
дорогих беличьих шкурок (schonwerk). Кроме того, он сбывал лю-

121~123 Jtb, s. 5, 15.
124 St. tb 1, s. 62.
125 Ср.: St. tb 1, s. 227, 230, 248 (провоз купцами сукна для регента).
126 St. tb 1, s. 356; Knwt gest, skipman.— St. tb 1, s. 74.
127 Например, в соответствующем указе для Висбю число таких «добрых

мужей» (gode dueliga karlla) ограничивалось восемью (PRF, N 400,
а. 1517).
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€екским купцам металл, полученный ид его владений в Бергсла- 
гене. В Стокгольме торговым клиентом и компаньоном Бу Йёнс- 
сона был крупнейший шведский купец и родман Петер Финн- 
видссон Олэннинг (Alanning) m , семья которого продолжала 
занимать в столице ведущие позиции в ХУ в. В середине XV в. 
бургомистр Шеннинге Петер Фельтцер упоминается как procu
rator по делам наследников рыцаря Бу Кнутссона (Грипа), он 
выручил партию позолоченных серебряных изделий, которые ры
царь Бу некогда заложил в Любеке129.

Семья Сварте Сконунг130 действовала в тесном деловом кон
такте с купцами Андершем Гудмундссоном, Лауренсом Ульвссо- 
ном и Йёнсом Педерссоном, через которых производила сделки 
в Вестеросе, Вадстене и Лидчёпинге. В 1462—1465 гг. Уке Йёнс- 
сон (Сварте Сконунг) продал 5 лэстов и 4 тунны масла, получив 
за него 384 мк. Из своего замкового лена Аксвалль в Вестер- 
йётланде (держал до 1465 г.) он вывез за это время на 60 мк 
быков, бычьих шкур и лисьего меха, взамен чего получил англий
ское, фландрское и голландское (лейденское и наарденское) сук
но, отосланное в его резиденцию Акегб в Сёдерманланде. Эта 
сделка была произведена с купцом Лауренсом Ульвссоном, ко
торый действовал через вестеросских агентов другого купца — 
Иёнса Педерссона. Сам Йёнс Педерссон регулярно поставлял 
Уке Йёнссону хмель и соль. С осени 1462 г. до начала 1467 г. 
Уке Йёнссон сбывал через Йёнса Педерссона масло, шкуры, 
скот и другие товары, получая взамен сукно, соль, пряности, 
вина и пр. В'обороте между ними были товары на сотни марок, 
расчет производился как на деньги, так и натурой, через особого 
агента Уке Йёнссона, постоянно ездившего для этого в Сток
гольм. В 1473 г. Йёнс Педерссон послал из Нючёпинга в сёдер- 
манландскую резиденцию Уке Йёнссона сукно, хмель, полотно 
и соль, за что получил в том же году 60 мк наличными, а в 
1474 г.—6 бочек железа (из востманландского лена), 3 тунны 
масла и 14 мк наличными. Другой купец, Андерш Гудмундссон, 
регулярно закупал у Уке Йёнссона зерно, поступавшее из сёдер- 
мапландских ленов, и расплачивался как деньгами, так и экс
портными товарами; в 1462—1466 гг. Андерш закупил у Уке 
Йёнссона зерна на 340 мк.

Семейство Аксельссонов (Тутт) поддерживало постоянные 
деловые контакты с уже знакомым нам богатым стокгольмским 
купцом Хансом Смитом или Юханом Смедом, который продавал 
им, в частности вдове Магдалене Конрадсдоттер, лососей, фин
ских щук, угрей и сало; только в 1481 г. Ханс Смит выручил от

128 DD, IV, Suppl.; A h n h m d  N.  Stockholms historia, s. 199—201; H a m m a r - 
st rorn I. Finansforvaltning, s. 143.

129 C a r l s s on  G.  Op. cit., s. 44.
130 Материалы из архива семьи Сварте Сконунг см.: H a m m a r s t r o m  1. Finans

forvaltning, s. 152—155.
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поставок госпожб Магдалене 203 мк ш . Юхан Смед еще в 1448 г. 
фигурирует как столичный родман, который в качестве своего 
уполномоченного приспособил одного сельского пастора132. Сме- 
ды имели родню в Данциге: в середине 80-х годов Хансу Смиду, 
бюргеру Данцига, послал груз железа из Стокгольма купец Яв 
Мойзес, данцигский бюргер Педер Смид направлял товары Бенг- 
ту Смоленнингу133. В конце 80-х годов Ивар Аксельссон (Тутт) 
протежировал бюргеру Висбю Вильгельму ван дер Вельде (не
задолго до этого переселившемуся туда из Германии и занимав
шемуся торговлей со Стокгольмом), пользовался его торговыми 
услугами. В приходно-расходных книгах господина Ивара по 
Готланду упоминаются транспорты с железом из Стокгольма, 
снаряженные, видимо, по его заказу, в 1485—1487 г г .134

Бюргеры, прежде всего купцы, выполняли для господ 
не только торговые, но и иные комиссии, например помогали 
по делам наследства, переправляли какие-то вещи, свидетельст
вовали в судах135, выступали арендаторами господских лавок 
и другой недвижимости13в.

Интересно, что некоторые дворяне давали своим слугам или 
служащим в качестве оплаты (arbetslon) или в награду лавки 
и товар для торговли137. Не исключено, что отмеченные в город
ских книгах выступления дворян, даже весьма родовитых, а также 
высших служителей церкви в качестве поручителей за нового' 
бюргера138 относились к тем случаям, когда городского полно
правия добивались их доверенные лица, комиссионеры, возмож
но, министериалы.

Крупным заказчиком купцов был сам город, который обладал 
обширным и сложным собственным хозяйством: складами, при
чалами, дорогами, мостами, мастерскими (кирпичной, оружей

131 H a mm ar s tr o m I. Finansforvaltning, s. 155—158.
132 Carlsson G. Op. cit., s. 44.
133 St. tb, s. 59, 81.
134 B ohman L.  Senmedeltida Stockholmsfarder, s. 74, 77. О торговле господ см. 

также часть IV, гл. 2.
135 Пер Йёнссон, бюргер и купец из Сёдерчёпипга, был свидетелем Арвида' 

Тролле при земельном обмене (ATjb s. 167). Стокгольмский купец и член 
магистрата Хенрик ван дер Хейде, находясь в Любеке, был уполномочен 
упсальским викарием Осмундом Петерссоном, скончавшимся по дорог» 
в Рим, получить его имущество (1455 г.), а линчёпингскому родману Трю- 
ельсу Шерингссону было поручено линчепингским епископом получить 
долг у живущей в Любеке вдовы бюргера того же города Лассана, родич 
которого Герд Лассан в 1459 г. был в Линчёпинге судьей и участвовал 
в выборах епископа Кёттиля Карлссона (Вазы). См.: Carlsson G. Op. cit.,. 
s. 45.

136 Нильс Перссон, бургомистр Стокгольма, арендовал у Арвида Троле вин
ный погреб за 6 мк и другую «лавку» на Фискестранден за 4 мк (ATjb„ 
s. 88).

137 Ср.: «Pro merce de laboris».— Ktb, s. 24 (a. 1411).
138 Ktb, s. 25, 110, 129, 145, 153 (Бу Йёнссон из рода Натт-о-Даг, фогд Каль

марского замка, декан Линчепингского собора, приорисса местного жен
ского монастыря и др.).

159



ной, пушечным двором), пороховым погребом й т. д. Часть соору
жений город строил сам, часть откупал у горожан (например, 
долю кирпичной мастерской на Фискестранд, за 95 мк) 139. Осо
бое внимание уделялось вопросам обороны, укреплениям на 
суше и с берега140, закупке оружия и поставкам оружия властям 
(за счет города) ш . Для своих и господских пужд город покупал 
материалы (известь, доски, уголь, веревки, древесную кору для 
крыш, гвозди, пиво для рабочих и т. д.) 142. Некоторые города, 
прежде всего столица, имели собственные корабли143, которые 
использовались для подвоза материалов, продовольствия, а также 
для сделок в пользу города: в 1487 г. стокгольмский городской 
корабль ушел в Данциг с товаром на 1400 м к 144. Коммерческая 
деятельность городов была разнообразной: они торговали и спе
кулировали, сдавали в аренду землю и здания, арендовали зем
лю и помещения, получали и раздавали откупа, нанимали рабо
чих и служащих, извлекали прибыль из ремесел и промыслов. 
Город был «коллективным» потребителем и продавцом — важ
ным субъектом рынка.

Комиссиями. для города занимались, как правило, купцы и 
судовладельцы, принадлежавшие или близкие к тем же муници
пальным кругам145, а также зарубежные купцы и шкиперы14в. 
И здесь можно отметить ту же закономерность: какая-то часть 
профессиональных торговцев формировалась «через статус» — 
через выполнение коммерческих поручений города или посредст
вом связи с купцами во время пребывания на городской службе; 
именно так стали купцами, в частности, некоторые городские но- 
тарии, весовщики, ремесленники.

Важное место в делах многих крупных купцов запимало 
предпринимательство, а также операции по кредиту и откупам, 
эксплуатация ювелирных и других мастерских147. Почти все 
дипломы, фиксирующие право бюргеров на землю в деревне, ка
саются именно купцов; для них было обыденным делом иметь 
земельные владения и держателей в сельской местности.

139 St. sb 2, s. 78.
140 St. sb 1, s. 80, 81, 116, 150, 185, 335 и др. Большие строительные работы

город вел в 1469 г.
141 Ср.: St. tb 2, s. 190 (1486 г., посылка оружия Стокгольмом Сванте Нильс

сону в крепость Стэкеборг).
142 Ср.: NLt, s. VII. В St. sb таких данных много.
143 Stadens smicka, stadz skip, ходивший в Ревель (Raffia) и другие ганзей

ские города, упоминается в 1461, 1482 гг. (St. tb 1, s. 103, 333).
144 St. tb 2, s. 166.
145 Cp. St. tb 2, 16.
148 Ср. расчеты города со шкипером Хенриком Ольденбергом из Данцига (St. 

tb. 2, s. 16); заказы Хансу Смиту (St. sb. 1, s. 360, 366, а. 1460, 1461), «порт- 
ному-купцу» Клаусу (St. tb. 1, s. 40, 282) и др. По налоговым реестрам 
столицы 1501 г. 7 чёпманов, 5 кабатчиков, 4 винмана и 1 і kelleren, 8 бот- 
накарлов были освобождены от налога за «работу на город».

147 Бригитта Мейдеборг, овдовев, продала ювелирную мастерскую, с домом 
ж участком земли, за 200 стокгольмских мк (St. tb 1, s. 24).
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Среда купцов-чёпманов, как это очевидно, не была однород
ной. Лучше всего известна купеческая элита с ее многообразной, 
насыщенной деятельностью, проникавшей в разные сферы хо
зяйственной и общественной жизни. Но среда чёпманов были и 
менее зажиточные люди, деятельность которых отразилась лишь 
в отдельных фактах. Эта неоднородность чёпманской среды за
фиксирована законодательством: глава XIV Законов о торговле 
Стадслага вводит ценз состоятельности чёпмана при допуске его 
к закупочной торговле, когда формируются партии экспортного 
товара,— оптовой, полуоптовой и розничной (наименее в данном 
случае выгодной, к которой допускались и наимепее состоятель
ные купцы).

Среди профессиональных дел торговцев одно из важнейших 
мест занимал фрахт.

3 . К У П Е Ч Е С Т В О  И  Т О Р Г О В Ы Е  П Е Р Е В О З К И

Материал о торговых перевозках представляет большой ин
терес, поскольку только он дает представление о некоторых 
сферах, формах организации и приемах торговли; «в обычных» 
городских источниках и дипломах эти сюжеты почти не просмат
риваются.

Вся внешняя торговля и подавляющая часть крупных внут
ренних операций были связаны в Швеции с плавсредствами. 
Перевозка товаров производилась как шведскими бюргерами, 
так и иноземцами, на собственном или нанятом корабле, в ин
дивидуальном порядке или в составе группы торговцев. Корабль 
управлялся самим наемным шкипером купца (если он же — 
судовладелец) или судовладельцем. Аренда корабля производи
лась на сезон, на поездку и т. д. Очевидно, что вопросы фрахта 
связаны и с составом купеческой собственности, и с организа
цией торговли, и с условиями мореплавания.

Главным источником здесь являются таможенные кпиги ган
зейских городов, прежде всего Любека. В его рукописных кни
гах конца XIV — начала XV вв., детально изученных В. Коппе 
и К. Вейбуллем, материал о фрахте занимает одно из ведущих 
мест. К. Вейбулль показал, что хотя в шведской внешней тор
говле, в частности столичной, ведущие экономические позиции 
принадлежали крупному купечеству, преобладающее число фрах
товщиков принадлежало к средним и мелким торговым кругам: 
в 1399 г. из 144 фрахтовщиков, курсировавших по линии Лю
бек — Стокгольм, 103 были мелкими фрахтовщиками, в 1400 г. их 
было 90 из 122. Мелкие и средние фрахтовщики играли еще 
большую роль в Кальмаре, и особенно Сёдерчёпинге, а в тор
говле Людоса их роль была ведущей 148.

148 Wei bul l  С. Op. cit., tabl. 1 — 16, о.s. 108-- 110. 
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Таможенные книги за 1368—1399 гг. дают имена многих 
шкиперов и фрахтовщиков, которые можно найти и в других 
ганзейских, а также шведских документах. Эти имена самого 
разного происхождения, но преобладают немецко-фризские и 
скандинавские: шведские, датские, норвежские. Из 286 бефрак- 
торов, которые плавали в Швецию, 17 носили шведские имена 
(один плавал в Стокгольм, шестеро — в Кальмар, восемь — в Сё
дерчёпинг и два — в Людос) и у 18 — неопределенные имена. 
Конечно, решать вопрос о национальности на основании имен 
весьма сложно; за немецкими именами, тем более с характерным 
окончанием на «son», могли скрываться и бюргеры из ганзейских 
городов, и немцы, осевшие в шведских городах, и шведы. 
Но в целом получается, что если торговля между Любеком и 
норвежским Бергеном находилась в немецких руках целиком, то 
в торговле между Любеком и шведскими городами шведская 
сторона, представленная урожденными шведами и натурализо
вавшимися немцами, играла значительно большую роль 149.

Между этими чертами зарубежной шведской торговли — чис
ленным преобладанием в ней мелких и средних фрахтовщиков 
и большим участием торговцев из самой Швеции — была опре
деленная связь; обе они в немалой степени определялись спе
цификой транспортных средств и условий товарных перевозок 
на Балтике.

Корабли всегда стоили дорого150, особенно немецкие или не
мецкого образца: кугги, а также карвы, клиппы, ш иффы151 с 
грузоподъемностью до 60—100 лэстов, т. е. 150—200 т 152. На них 
ходили ганзейские купцы, а в Швеции владеть таким кораблем 
было под силу только самым богатым людям: регентам, видным 
дворянам, некоторым торговым городам, самым известным куп
цам. Такой корабль имел вестеросский бургомистр Педер Япссон, 
торговавший железом; стокгольмские патриции Бенгт Смоле- 
нипг, Ханс Динкстеде, Стефан Вестйёте 153; город Стокгольм, ре
генты из семьи Стуре и рыцарь Лауренс Аксельссон ” 4. Сплошь

149 Ibid., s. 112, 113; К ор ре  W.  Liibeck und Lodose, S. 13; Idem.  Liibeck-Stock- 
holmer Handelsgeschichte, S. 14, 257; Idem.  Das Mittelalterliche Kalmar, 
S. 199 F.

150 Ср.: Egils saga, cap. XXXIX и цены на корабли в HUB VIII, 989, 1160; IX, 
166; Hanserecesse, V, 144.

151 Kogge, karven, klippon, schiffe и др. О скандинавских и вообще балтий
ских кораблях см.: Granlund J. Sjofart, skepp och batar hus Olaus Magnus; 
Hasslof  O. Batar och batbyggnad; Es ke r od  A.  Early Nordic-Arctic boats; 
Bac ks t rdm P. O. Flottans historia, s. 13—19; Zet ter s t re m A.  P'lottans histo
ria, s. 277 f.; 323— 373; Bj drk D. K.  The Peace of Stralsund, s. 451, 458, 
464 o.f.a.

152 Ганзейские кугги занимали в крупных и средних балтийских перевозках 
первое место, вытеснив господствующие до XIV в. корабли скандинавско
го типа, сложившиеся еще в начале I тыс. (Кристенсен А.  Э. Изучение 
истории судостроения, с. 17, 23—25).

153 St. tb 1, s. 55, 59, 81; St. tb 2, s. 2.
154 St. tb 1, s. 4, 74.
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и рядом кораблем владели на паях, приобретая «долю корабля»: 
1/2, 1/3 и т. д. Такие владельцы корабельных паев фигурируют 
в кальмарских Памятных книгах: в 30-е годы XV в. бюргер го
рода Маттис Датчанин (Danske) приобрел землю взамен поло
вины корабля; Педер Каре (Kare, Karon) приобрел половину 
корабля; долю в корабле имел Олоф Трестасон155 и т. д. Сток
гольмскому купцу Маттиасу, не расплатившемуся с долгами по 
покупкам хмеля, грозила потеря его доли в корабле (tali til hans 
skip) ,5в. Иногда крупным кораблем владели на паях бюргеры 
нескольких городов157.

В провинциальных городах обычно использовались небольшие 
корабли — боты грузоподъемностью по 5—6, 10, 12 и 24 лэстов 158. 
Такими кораблями владели, в частности, купцы Або и Выборга 
(данные по второй половине XV в.) 150. Чем меньшего размера 
были корабли, тем чаще ими владели местные купцы-шведы и 
финны, и тем чаще ходили они сами на своих кораблях 1в0.

Во главе кораблей стояли «моряки» и командиры — «шиима- 
ны» и «стурманы» (skipman, styrem an), которые плрвали либо 
под главенством владельцев, либо по их заданию (т. е. служили 
за зарплату161), либо «от себя», как кораблевладельцы. Послед
них называют чаще всего «шкиперами» (skeppare).

В городских документах фигурируют десятки шкиперов: бо
лее 80 — в Памятных книгах Стокгольма (включая 24 шипмана 
и 5 стурманов), а Кальмарских — до 20 шкиперов и шипманов. 
Но если шипманы и стурманы — это всегда лица, возглавляющие 
команду на чужом корабле, то шкиперами называли лиц разного 
статуса. По существу это был собирательный термин. В узком 
смысле шкипер — также глава корабельной команды. Но если 
одни шкиперы были лицами наемного труда и служили па чужих 
кораблях в качестве капитанов (как, например, те, что упоми
наются в связи с кораблями Стена Стуре, господ или стокгольм
ских купцов как их личные «корабельные командиры») 162, то 
другие владели кораблями, которыми командовали, и р. качестве 
кораблевладельцев принимали заказы на перевозки1в\  Обычно 
это были разовые перевозки, которые оплачивались по контракту

155 Ktb, s. 75, 147, 150, 153.
156 St. tb 1, s. 20; St. tb 2, s. 151.
157 HUB, VIII, 989.
158 Booten, skuten (skutorna), snacka. В конце XIV в. между Любеком и швед

скими городами также ходили именно средние и небольшие корабли 
(в том числе до Стокгольма).— K u m l i e n  К.  Schweden, S. 58; W e i b u l l  С. 
Op. cit., s. 68 f., о. tabl. 5, 6.

159 A hv ena i ne n A.  Op. cit., S. 37, 38; Ru u th  I. W.  Op. cit., Ill, s. 77—78.
160 Ahv ena i ne n A.  Op. cit., S. 37, 38.
161 Например, за одну ездку из Лифляндии в Стокгольм (или наоборот) 

шипман получал 2 мк (St. tb 2, s. 68).
162 За поездку из Стокгольма в Лифляндию такой шкипер получал по 6 эре 

в неделю (St. tb 2, s. 110).
163 О шкиперах — судовладельцах см.: St. tb 1, s. 76, 105, 132, 135; St. tb 2, 

s. 54.
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в зависимости от маршрута, иногда величины и характера 
груза 1В4.

Контракт или заказ на перевозку (fracktene) оформлялся 
в магистрате165, и там же свидетельствовалась расплата1в8. Су
дебные дела, возбужденные в связи с тем, что какие-то купцы 
не отдавали шкиперам плату за фрахт, в нарушение «водного 
права» (w aturettin), известны из тех же городских книг167.

Из этих документов также видно, что если корабль нани
мала группа купцов, то каждый из них платил шкиперу в соот
ветствии с принадлежавшей ему долей перевозимого' товара168. 
Найм корабля группой купцов был очень распространен, на од
ном корабле могли перевозиться грузы 20 и более лиц, которые 
иногда их сами же и сопровождали 169.

Судя по всем данным, шкиперы-судовладельцы имели обык
новение брать наряду с фрахтом торговые комиссии, а также 
занимались торговлей от себя 17°, иногда крупной. Так, шкипер 
Герд, «мельник», привез в Стокгольм из Голландии и продал 
партию соли без малого на 357 мк; по каким-то предыдущим 
делам он был должен купцу Бертилю Смиду 350 мк 171. Шкипер 
Олоф имел собственность в Бергслагене, в рудниках172. В доку
ментах говорится как об обычном деле об объединении шкиперов 
между собой и с купцами во всевозможные компании для со
вершения торговых путешествий (см. гл. 2). В таможенных 
книгах Любека также фиксируются случаи, когда один шкипер 
не только платил пошлину за несколько поездок, но платил ее 
одновременно за два и более корабля, притом за купеческие то
вары 173. Таким образом, шкиперы-судовладельцы обычно бывали

164 Например: купец нанял корабль со шкипером, с помощью носильщиков 
перегрузил туда большую партию меди и железа, предварительно поме
тив товар своим клеймом.— St. tb 2, s. 110, 137, 152.

1Й5 Например, купец Ян Мойзес (Moyses) посылает в Данциг для тамошне
го бюргера Ханса Смида 1 лэст железа со шкипером Zone, на что и дает 
ему fracktene (St. tb 2, s. 81; ср. s. 62).

166 St. tb 2, s. 108 (купец Беренд Хаке платит шкиперам за перевозки 30 мк),
165 (долг шкиперу за половину поездки).

167 St. tb 2, s. 37. Под waturettin имеется в виду, возможно, sjofart slag —
морское фрахтовое право, принятое в 1403 г. на ганзетаге в Любеке (IIUB, 
I, 5, N 600). Оно, впрочем, лишь фиксировало давно действующее на Бал
тике морское право (sjoratt), включая обычные нормы фрахта и перево
зок. Ср. «Разделы о корабле» (Skipmalabalker) Стадслага, которыми ру
ководствовались в Швеции.

188 St. tb 2, s. 40.
169 Договор об оплате (lont) одного шкипера гласил: после того как шкипер 

перевезет на Уланд нескольких купцов с их товарами, они должны за
платить ему в хорошей монете (St. tb 1, s. 135; ср. S. 105).

170 St. tb 1, s. 2 (покупка значительной партии вина — почти на 9 мк — 
у шкипера Томаса), 121 (покупка хмеля у шкипера Клеммиига из Дан
цига); St. tb 2, s. 102 (знакомый нам шкипер Хенрик Ольденборг из Дан
цига принимает торговые поручения в Стокгольм).

171 St. lb 2, s. 62.
172 DD, N 300 (Amundsberg).
173 Wei bul l  C. Op. cit., s. 54. 55.
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и купцами. Занимались торговлей и наемные шкиперы-капи
таны и матросы т .

С другой стороны, купцы, имевшие собственные корабли, 
иногда занимались перевозками либо брались продать вместе со 
своим товар третьих лиц. Такого рода дела в 30—40-х годах 
XV в. вели, например, некоторые купцы Нючёпинга между со
бою и с купцами Данцига (в связи с чем возникло несколько 
судебных исков175) . Торговля, фрахт и судовладение сплошь 
и рядом выглядели как единое занятие.

Большинство шкиперов-судовладельцев на внешнеторговых 
линиях Швеции были немцами из ганзейских городов. Одно время 
почти все перевозки из шведских гаваней производились купца
ми и шкиперами из Любека, Данцига и других городов- Ганзей
ского союза (Stockholmsfarare) 176. Конечно, среди балтийских 
шкиперов были также и скандинавы — шведы, датчане и норвеж
цы 177. В XV в. скандинавские имена в среде шкиперов, как и в 
среде купцов-судовладельцев, постепенно стали встречаться 
ч ащ е178, а число капитапов-шкиперов значительно увеличилось.

Транзитная торговля, особенно связанная с морскими перевоз
ками, была чревата физическими трудностями, онэсност.чми и ма
териальными потерями. Корабли тонули, их грабили пираты 179 
и пиратствующие феодалы 180, арестовывали соперники; торговые 
коммуникации страдали из-за вопи и междоусобиц. В довершение 
всего купцам и шкиперам сплошь pi рядом недоплачивали их 
клиенты-господа181. При потере кораблей, грузов, «гонораров» 
торговцы терпели убытки, подчас невосполнимые. Видимо, стрем
лением обезопасить свой капитал и объяснялась практика «дроб
ления» партий товара на сравнительно мелкие части и размеще
ния их на многих кораблях.

174 М ожно предположить, что в Ш веции, как в других морских странах Ев
ропы, наряду с наемными матросами были и матросы ad paries, т. е. ра
ботавшие из части дохода от поездки, «на паях».

175 N ykopings stads historia, s. J 08. Ср. дело о посылке П едером Смидом из 
Данцига бочки вина Б енгту Смоленнингу на корабле Ханса Динкстеде  
(St. tb. 2, s. 59).

176 Ср. имена ш киперов в St. sb 2 (Biorn, Paual, Ilans, M athieus o. a .).
177 Wei bul l  C. Op. cit., s. I l l ,  112. Ср.: K nw t gest, sk ipm an.— SI. tb 1, s. 74.
178 Ср.: Oleff Tawast, skypper (Atb, s. 207), N ils Olsson (St. tb 1. s. 105) o. a.
179 Потери купцов из-за ограбления одного корабля достигали 1500—2000 мк 

(Ruulh Т. W.  Op. cit., I l l ,  s. 71, 125, 126. Для сравнения: налог с Або в н а 
чале XVI в. равнялся 200 мк).

180 В 80-е годы XV в. Ивар Аксельссон (Т утт), обосновавш ись на Готланде, 
арестовывал суда, провозивш ие ш ведские и ганзейские товары (Sjd- 
den С. С. Op. cit., s. 83; ср.: НВ, III, 2, N 131).

181 Так, в конце 1480 г. регент Сванте Нильссон Стуре выписал для своей  
свадьбы из Германии нескольких музыкантов. Приглаш ение оформлял  
в Любеке видный стокгольмский купец Мартин Руанер, которому его и з
держ ки, однако, возмещ ены не были, так что в 1490 г. он подал на реген
та в суд. См.: Carlsson G. Op. cit., s. 43. Ср.: St. tb 2, s. 169 (служ итель  
Л ундского архиепископа взял с корабля родмаиа П едера П ёнссона лэст  
соли и 2 боченка эля, а заплатил лишь половину цены ).
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Эти же соображения, вероятно, побуждали купцов сохранять 
часть капитала как своего рода гарантийный фонд, поместив ее 
в недвижимость, дающую стабильный доход. В городах торговцы 
имели земельные владения и держания как бытового, хозяйствен
ного предназначения (под огородами и т. п.) ш , так и коммерче
ского характера. Городские книги Кальмара показывают, что бюр
геры, прежде всего купцы, имели землю, лавки и другую недви
жимость одновременно в разных городах и использовали эту соб
ственность, подобно светским и церковным господам, прежде всего 
для получения арендных плат183.

Дипломы рассматриваемого периода свидетельствуют также о 
проникновении бюргеров в деревню, где они владели дворами, 
хуторами, поселениями, рыбными ловлями. Таких дипломов до
вольно много, и в подавляющем большинстве случаев в них фи
гурируют лица, имена которых обнаруживаются в купеческо-па
трицианских кругах. С середины XV в., когда война между Да
нией и Данцигом (1454—1466) ухудшила торговую ситуацию на 
Балтике, некоторые купцы поставили корабли на приколы либо 
продали их 184 и вложили основные средства в землю.

4 . П Р О Б Л Е М А  Н Е М Е Ц К О Г О  К У П Е Ч Е С Т В А  
Ш В Е Д С К И Х  Г О Р О Д О В

Процесс социальной трансформации купеческо-патрицианской 
верхушки, частью которого было вложение купцами в землю 
средств, изымаемых ими из торговли, имел в Швеции специфиче
ские формы вследствие того известного факта, что высшие город
ские торговые слои страны в рассматриваемый период состояли 
по преимуществу из лиц немецкого происхождения, в конечном 
счете не уверенных в судьбе своего капитала в чужой стране. 
Разумеется, это не значит, что в том же Стокгольме — центре не
мецкого капитала в Швеции — не было крупных чёпманов-шве- 
дов: те же Смоленинги, Вестйёты, как и абоские Вадмали и ряд 
других семей, явно восходят к местным корням. В средних и низ
ших профессиональных торговых слоях, персональный состав ко
торых известен очень мало, местные люди были, вероятно, пред
ставлены много шире. Но большинство крупных торговцев в го
родах Швеции XIV—XV вв. были немцами по обеим или одной 
линии родства.

С немецким происхождением отчасти были связаны и переме

182 Это хорош о видно, например, из Памятных книг Йёнчёпинга, где есть 
списки арендаторов городской земли.

183 Ktb, s. 23, 63, 65, 91, 100, 69.
184 Соответствующ ий материал по Або собрал И. В. Руут. В 1458 г. Рига ку

пила за 350 мк корабль из Або, которым на паях владели абоские и сток
гольмские бюргеры. В 1461 г. Л ю беку продали другой корабль; через че
тыре года купец Редер Торгельссон продал свой корабль за 140 мк лю- 
бекскому купцу П едеру Сварте и т. д. (Ruuth I. W.  Op. cit., I l l ,  s. 90).
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щения ряда купеческих семей по стране, и их причастность к це
ховым кругам. Так, поскольку в столичное чёпманство сразу по
пасть было трудно, некоторые приезжающие в Швецию немцы 
начинали свою деятельность в провинции либо в цехах.

Такой путь прошла, в частности, «чисто стокгольмская» семья 
Визе, переселившаяся в Швецию в XIV в., вероятно, из Любека. 
В конце XJV в. она принадлежала к бюргерству, два Визе (Гер
хард и Годехард) вели торговлю с Любеком, третий (Альф) —■ 
во Фландрии. К середине XV в. четверо Визе закрепились в ре
месленной верхушке — среди сапожных мастеров, хотя один из 
них (Хенрик sutor). уже был членом привилегированной гильдии 
Хельга Лекамен, так что, скорее всего, занимался торговлей. Пя
тый Визе (Клаус) был членом той же гильдии, одновременно 
заседателем гильдии св. Гертруды и уже числился чёпманом; за
нимая посты советника, а затем бургомистра (1458—1471 гг.), он 
играл важную роль в политической жизни столицы, участвовал 
в херредагах, относился к прошведской партии и был очень богат. 
Клаус Визе женился на свояченице купца и немецкого родмана 
Ханса ван Ашена, а из его четверых сыновей один был советни
ком (Кристофер, умер, как и отец, в начале 80-х годов), другой 
(Лауренс) — городским землевладельцем. Интересно, что в 60-х го
дах XV в. в качестве зарубежного «гостя» у бюргеров Стокгольма 
регулярно жил купец (из Любека?) Маттис Визе, а в 70-х годах 
на линии Любек — Стокгольм вели оптовую торговлю Беренд и 
Хенрих Визе (Wisse) 185.

Иногда путь к статусу чёпмана пролегал через саму торгов
лю 18в, обычно через систему «временного бюргерства» 187. Так, 
семья Генриха ван дер Хейде (Heyde), родившегося в Стокгольме, 
но затем уехавшего в Любек, принадлежала к любекской ремес
ленно-купеческой среде; мастер Хеннинг ван дер Хейде был вы
дающимся любекским художником и скульптором. В прошлом эта 
семья, вероятно, переселилась из Голландии: имя W iik van der 
Heyde фигурирует среди известных экспортеров сукна из Брюгге 
и английских портов. Стокгольмские Хейде встречаются только 
среди купцов и членов магистрата 188. Внедрение бюргеров из не
мецких городов в шведские купеческие круги проходило также 
через горное предпринимательство, через приобретение земельных

у  189владении, в частности в городах

185 Sjoden С. С. Op. cit., s. 219—221.
186 Carlsson G. Op. cit., s. 44 (a. 1455).
187 В Й ёнчёпинге, например, все «временные бюргеры», оформивш ие свои 

права в 1460 г., были немцами, торговцами (Jtb, s. 58).
188 Fri tze К.  Op. cit., s. 144; Schi ldhauer  J., Fri t ze  K.,  Stark  W.  D ie H anse, 

S. 169; Sab, s. 66.
189 М атериал о внедрении немцев в ш ведские города путем приобретения  

недвиж имости в городах ещ е не полностью отмобилизован и, на мой 
взгляд, недооценен. М еж ду тем при чтении городских книг и дипломов 
бросается в глаза значительное число домов, участков земли в городе 
и пригородах, купленны х бю ргерами ганзейских городов, арендуемы х
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Многие купцы, проживая в шведских городах, имели родню 
в городах вендской Ганзы, поддерживали с ней коммерческие и 
родственные контакты, меняли бюргерство по нескольку раз. Не
которые из них становились гражданами то немецкого, то швед
ского города, одни и те же семьи можно было встретить в высших 
бюргерских кругах Стокгольма, Любека, Висбю, некоторые имели 
гражданство одновременно в шведских и ганзейских городах. 
Яркий пример тому — абоская патрицианская семья Фрезе. 
С 1416 г. в Лбо начинает фигурировать Amaldus Fresykini, кото
рый, судя по его пожалованиям соборной церкви, был очень богат. 
Его сын Arndt Vrese в 1427 г. был родманом в Ростоке. Два дру
гих сына, Фредрик и особенно Якоб 190 вели обширную торговлю 
с Пруссией, Новгородом и Фландрией, чем весьма способствовали 
и собственному обогащению, и торговому престижу Або. Фредрик 
упоминается с 1405 г. в документах Або; там же он был похоро
нен в 1454 г. Якоб был бюргером Або с 1419 г. и в течение 
четверти века (1430—1454) состоял там бургомистром; затем он 
уехал в Ревель (в бюргерской верхушке которого имел большие 
связи), где и умер (1455). Его сын Хенрик Фрезе (Frise) был 
баккалавром, затем магистром в Парижском университете (1450—
1452), учился в Кёльне и умер в Або, будучи настоятелем собора. 
Другой его сын, Фредрик Якобссон, остался, как и отец, купцом, 
получив по завещанию, помимо недвижимости и разных вещей, 
2 тыс. рижских мк наличными. Его сестра Бригитта была заму
жем за «немецким» бургомистром Стокгольма Эрьяном Мейде- 
боргом (об этой супружеской паре уже не раз говорилось), а дру
гая сестра — за ревельским бургомистром Kost van Borstel. Доче
ри Фредрика Якобссона вышли замуж за абоских купцов; один 
из них (von Eken) имел связи в Выборге, другой (Hans von 
Ask єн) в стокгольмских патрицианских кругах, к которым при
надлежал и один из Фрезе: Godeke, Gotke; последний в 50— 
60-х годах занимал посты в столичном муниципалитете. Пастор 
Хенрик Фрезе, сын «господина Йенса Фрезе», продал каменный 
дом на Чёпманнгатап в Стокгольме, но сам жил в Або 191.

Иногда «двойное» гражданство было буквальным. Родман 
Йёпчёпипга Byrghe і Ekerydlie (1457, 1464, 1465) оказывается 
любекским купцом Биргером Йенссоном. По два бюргерства имели 
купеческие семьи Бракель, Канстен,. Сварте, ван дер Хейде, Лон
ге н др. Так, первый Лоиге (Hennekin) был по жене свойствеи-

ими, полученны х по наследству от родичей в Ш веции. См., например, Jib, 
s. 50; Ktb, s. 8, 9, 40, 51, 59, 72, 74, 80, 97, 113— 114, 123, 163, 166 и др. (куп
цы, бюргеры, лица духовного звания из Ш тральзунда, Любека, Ш верина, 
Висмара и др., предъявляю щ ие право на землю  в К альм аре).

190 О нем специально см.: Donner  G. A.  Striden о т  arvet efter kopm annen  
Jacob Frese. Н аследство после Якоба Ф резе (только движ им ое им ущ ест
во — товары, утварь, деньги и т. д.) составило более 9 тыс. марок (ibid., 
s. 24—29).

191 Sab, S. 67 f.; St. jb, s. 360; Ruut h I. W.  Op. cit., I l l ,  s. 62— 64.
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ником любекеких купцов Хиллебрандов и сам, видно, любеча- 
нин; в XIV в. он появился в Стокгольме, в 1340 г. оформил 
бюргерство сына Иоганна, в 1341 г. упоминается Тедекин Лонгус 
из Нючёиинга (Godhekin Longus de Nykopinge), но уже как бюр
гер Любека. В 1350 г. он вернулся в Нючёпинг, где и скончался, 
после чего его вдова и дети окончательно переехали в Любек 19\

Факт происхождения большинства купеческих семей шведских 
городов XIV—XV вв. из бюргерства ганзейских (и вообще немец
ких) городов доказан давно. Основная масса семей этого круга 
сложилась в XIV в., и для этого столетия бесспорно не только 
господство Ганзы во внешней торговле Швеции, но, вероятно, 
вообще можно говорить о «немецком купечестве шведских горо
дов». В XV в. господство Ганзы во внешней торговле Швеции 
оставалось нерушимым. Что же касается немецкого купечества 
в шведских городах, то тенденции здесь были неоднозначными.

Во-первых, безусловное преобладание немцев было характер
но для Стокгольма, Кальмара ит видимо, для всех крупнейших 
портовых городов. В Йёнчёпинге среди купцов и судовладельцев 
мы встречаем уже много скандинавских имен, и, как уже говори
лось, в торговых слоях мелких городов немцы, возможно, не пре
обладали. Во-вторых, в условиях смут и борьбы за власть в Шве
ции, особенно в период Кальмарской унии, когда страна фор
мально подчинялась датской короне, главному сопернику Ганзы 
на Балтике, немцы, особенно купцы, вовсе не чувствовали себя 
уверенно в шведских городах. При усложнении политической си
туации многие из них покидали страну. Так было, например, в 
80-х годах XIV в., во время войны между Маргаритой Датской и 
Альбректом Мекленбургским, когда из Швеции уехали примерно 
300 бюргеров-пемцев, которые вернулись затем лишь в 1396 г. 
Такие «приливы» и «отливы» в верхушке шведского бюргерства 
наблюдались затем неоднократно. Антинемецкая оппозиция осо
бенно проявилась с начала XV в., затем в восстании Эигельбректа 
(1434—1436), националистическая окраска которого, вне зависи
мости от первоначальных побудительных мотивов движения, за
девала не только датчан, но и немцев.

После битвы при Брункеберге (1471) те, кто по определенным 
причинам причислял себя к «шведам», натурализовались и оста
лись в стране, живя и действуя как шведы. Другие, отнесенные — 
по своей воле или в силу обстоятельств — к «немцам», пометав
шись между шведскими и немецкими городами, в конце концов 
в течение второй половины XV в. покинули страну. В отношении 
Або это убедительно показал И. В. Руут, в отношении Стокголь
ма — К. Шьёдеи; такие же данные имеются и по некоторым дру
гим городам. Пустующие места заполнялись торговцами шведско
го, а на северо-востоке страны — и финского происхождения, и это

192 SD, IV, N 3478; К ор ре  W.  L iibcck— Stockholm er H andelsgesch ich te, S. 104;
N ykopings historia, s. 103.
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сразу же проявилось в увеличении числа мелких шкиперов и 
мелких купцов-фрахтовщиков, в расширении числа скандинавских 
имен среди чёпманов и в патрицианских кругах193.'

Последний факт отмечался неоднократно — параллельно с 
фактами отъезда немецких купцов и, как правило, именно в свя
зи с изменением политической ситуации, ослабившей или оттес
нившей немцев. Нет сомнений, что менее богатые купцы-шведы 
могли попасть в первые ряды купечества и во внешней торговле 
лишь «с позиции силы», на гребне политической ситуации; чисто 
экономическая борьба с немецким патрициатом не могла для них 
быть результативной. Но хотелось бы обратить внимание на то, 
что национальные кадры уже имелись, они сложились и были в 
состоянии не только потребовать для себя купеческо-патрициан- 
ские места в городах, но и занять их. В этой связи уместно на
помнить обстоятельство, касающееся формирования профессио
нальных торговцев и их переездов: наиболее сильный .приток 
шведских кадров в городские торговые слои шел из деревни, 
главным образом из среды «торговых бондов» и скупщиков.

Два встречных и взаимовлияющих фактора — распространение 
торгово-ремесленных занятий в деревне и ведущие позиции нем
цев в купеческо-патрицианских (и высших ремесленных) кругах 
городов — обусловили и разделение сфер профессиональной тор
говли таким образом, что внутренней, местной и относительно 
мелкой торговлей, связанной прежде всего с повседневным обме
ном между городом и деревней и между областями, занимались 
шведы, часто сельские или пригородные жители, а крупной по
среднической торговлей, прежде всего внешней и межгородской, 
занимались немцы-бюргеры шведских городов. Противостояние 
этих торговых групп неоднократно принимало характер социаль
но-профессионального антагонизма, отчасти проявившегося в 
борьбе вокруг ландсчёп. Он развивался особенно остро, если в 
силу каких-либо причин, прежде всего малочисленности городов, 
торговый промысел в деревне был особенно распространен. Так 
обстояло дело в Приботнии, где города складывались по преиму
ществу как центры шведской территориальной, а затем немецкой 
экономической экспансии и сразу же становились в оппозицию 
местному — финскому, а затем и финско-шведскому — слою «тор
говых бондов», имеющему традиции торгово-промысловых заня
тий еще со времени викингов 194. Отчасти это было характерно для 
Норлапда 195.

Наиболее обостренную форму принял конфликт между бюр
герской немецкой и деревенской шведской торговлей на Готланде, 
где не было дворянства и вся верхушка бондов — «струбопды» —

і 03 Wei bul l  С. Op. cit., s. 32.
194 О торговых бондах П риботнии см. особенно: K e rk ko ne n G. B ondesegel ра 

Finska viken; A hv e na i ne n A.  Op. cit.
195 Ur G avle aldsta hisloria, s. 15 f.
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занималась торговлей, соперничая с бюргерством единственного 
на острове города Висбю (население которого было больше, 
чем.двухтысячное население остального острова) 1в®. Конфликт 
между Висбю и торговыми бондами привел к трагедии 1361 г., 
когда ополчение бондов острова сражалось под стенами города, 
защищая остров от войска датского короля Вальдемара Аттерда- 
га; бюргеры же отсиживались за мощными стенами, рассчитывая 
затем откупиться от победителя, что удалось им, однако, лишь от
части: король Вальдемар все же разграбил Висбю, после чего го
род уже никогда не достигал бі-тлого значения. Бонды были раз
громлены, их цвет физически уничтожен.

Не исключено, что профессионально-социальный конфликт 
между немецкими и шведскими торговцами как-то проявлялся и 
в отношениях между городами разного ранга, поскольку в мелких 
городах шведы преобладали; но определенных данных пока нет.

По мере отъезда крупнейших немецких семей, отхода немцев 
от ведущих позиций в муниципалитетах и, напротгв. выхода на 
передние рубежи шведских торговцев этот конфликт перестал 
играть роль. Заметных экономических последствий изменение 
масштаба фигур в городской торговле, видимо, не имело, так как 
немецкие торговые капиталы и раньше большей частью уходили 
в Германию.

Подытоживая материал о составе шведского купечества, от
метим, что такая специфическая особенность слоя профессиональ
ных торговцев, как ведущие позиции в их составе инонациональ
ного — социально более развитого — элемента, подчинение ему 
прежде всего внешнего рынка, его известное противопоставление 
национальным торговым кругам, базирующимся на деревне и 
внутреннем обмене, эта особенность — в той или иной мере и в 
разное время — была свойственна ряду стран балтийского регио
на, в частности тем, города которых на втором этапе своего фео
дального развития испытывали прямое воздействие Ганзы.

В целом по своим основным показателям — составу, происхож
дению, занятиям, характеру и направлению эволюции — профес
сиональные торговцы в шведских городах обнаруживают типично 
феодальные черты. Это, в частности: связь торговой профессии 
и высокого общественного статуса; аккумуляция «бюргерских эле
ментов» в деревне как лаборатория по выработке кадров город
ского (национального) купечества и роль города, городского ку
печества в этой аккумуляции; трансформация побочных торговых 
заработков в основные и всеобщее втягивание городских жите
лей в разные виды торговли.

Торгово-купеческая среда городов являлась главной социаль
ной силой, объединявшей разные города страны и связывавшей 
Швецию с городами всей Балтики и других районов Европы.
196 B o h ma n L.  Op. cit., s. 73 о. а. Памятником могущ ества торговых «кресть

янских» хуторов средневекового Готланда остались около 100 церквей на 
его территории.
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Г л а  в а 2

ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ  
ТОРГОВЦЕВ

Подобно другим социальным группам феодального мира, куп
цы создавали свои объединения, которые стали, одной из тради
ционных особенностей профессиональной торговли и самого бытия 
средневекового купечества. Большинство объединений строилось 
по типу кооперации — универсальной организации, имеющей 
целью увеличение производительности труда. Такая кооперация, 
как известно, присуща всем этапам развития общества, но отли
чается па каждом из них своими особенностями, зависящими 
прежде всего от конкретных социальных условий, а также непо
средственных целей данного объединения. Из общественных уст
ройств, повлиявших на формы торговых объединений, Ф. Энгельс 
особо выделил общину как присущую средневековью форму об
щественной регуляции: именно по образцу общины-марки строи
лись тогда и городские ремесленные цехи, и горные товарищества, 
где членство или пай гарантировали участнику равную со всеми 
«долю» прав, обязанностей, привилегий, доходов данной органи
зации. То же относится и к объединениям купцов, которые также 
были, подобно современникам, не индивидуалистами, а общин
никами \

Купеческая гильдия представляла собою одну из разновидно
стей средневековой корпорации — относительно длительного, устой
чивого, замкнутого объединения группы лиц однородного социаль
ного статуса. Участие-членство в такой гильдии влекло за собой 
для членов-участников ряд общих правообязанностей, в том числе 
важные привилегии в рамках своего сословия, которые нередко 
официально фиксировались. Будучи сословно-институциональной 
общностью, купеческая гильдия была и генетически и всей исто
рией неразрывно связана с развитием городов, городских инсти
тутов и всего бюргерского сословия.

Другим типом общности в сфере торговой деятельности были 
различные «товарищества», «складничества», «партнерства» — 
краткосрочные объединения двух и более лиц. Эти объединения 
базировались на общности целей предприятия и имели характер 
не организации, а личного соглашения; соответственно состав 
участников такого соглашения был более пестрым, нежели в гиль
дии. Такие товарищества возникли много раньше гильдий, а за
тем сосуществовали с ними.

Все остальные, типично средневековые объединения торговцев

1 Маркс  К.,  Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч.  II, с. 475—476; ср. там ж е, т. 19,
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в конечном счете представляли собою разновидность этих двух 
основных типов.

Шведский» материал интересующего най времени освещает 
историю разных объединений торговцев чрезвычайно скупо и не
ровно. Вполне определенные данные (и соответственно специаль
ная литература) имеются лишь о так называемых «религиозных» 
гильдиях. Об остальных нет и специальной литературы — есть 
лишь частные и разбросанные замечания.

1 .  П Е Р В Ы Е  С В Е Д Е Н И Я  О Б  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я Х  Т О Р Г О В Ц Е В

К X III в. шведское общество уже знало обе главные формы 
объединения средневековых торговцев: складничество (товари
щество)-фелаг и корпоративный союз-гильдию.

Вообще фелаг (faelagh, felag, исл. felagi — «совместная дви
жимость», букв, «складничество») 2 означал соединение имущест
ва с целью совместного им пользования. Фелагом становился су
пружеский союз после заключения брачного договора 3. По данным 
исландских саг, записанных в X II—X III вв. и включавших, как 
известно, обширные материалы ио шведской истории, фелагом 
мог быть викинг, т. е. военно-грабительская экспедиция 4; по фе
лагом называли и то складничество, которое создавалось с торго
выми целями, когда двое или более лиц — родичей, свойственни
ков, чужих — совместно приобретали товары и на собственном 
или чужом корабле отправлялись в далекое путешествие на усло
виях равного раздела прибылей5. Случай такого складничества 
описан в «Хеймскрингле»; членом фелага мог стать и конунг6.

2 От исл. fe — движ им ое им ущ ество, букв, «скот», и leggja  — соединять, 
складывать, класть ( в м е с т е ) Cl.-V igf., р. 150. Ср. англ. fe llow , fe llo w 
ship , в смысле «сотоварищ», «братство».

3 Soderwal l  К. F. Ordbok, bd. 1, s. 368.
4 Ср. E gils saga, cap. 32.
5 F elag i — товарищ, компаньон, складник — упом инается в ряде сканди

навских рунических надписей XI в., в том числе четы рех ш ведских. Один 
из камней найден в устье Д непра, на о. Березань, который служ ил про
меж уточной стоянкой на пути «из варяг в греки». Камень, судя по над
писи, был поставлен одним складником в память о другом «своем склад
нике» — felag i (Б р а у н  Ф. А.  Ш ведская руническая надпись, найденная  
на о. Б ерезани ). Условия фелага как товарищ ества нескольких лиц для 
совместны х деловых операций, преж де всего заморской торговли, под
тверж дает и древнейш ий исландский судебник Грагас, который отраж ает  
нормы обычного права скандинавов (первая запись — от конца X II в .). 
Согласно «Законам о наследстве» Грагаса, компаньоны, создав совместное  
им ущ ество, владели им на паритетны х началах и делили его после за
верш ения предприятия; в случае смерти одного из складников другой  
получал право на больш ую часть наследства (G ra g a s /U tg . af P. Svein - 
bjornson. H avniae, 1829, b. 14, s. 211— 212 o. a.; cp.-. Schi ick A.  Studier, s. 49— 
50). О закреплении термина «felag» за торговым товарищ еством и толко
вании этого термина см.: Ме льникова  Е. А.  Скандинавские рунические  
надписи, с. 192— 193).

6 H eim skringla. Prol.; Olof saga helga; sp.: Laxda’la saga. Gaf ut K. 0 . Svien-
sson, cap. 40.
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Фелаг, как товарищество торгующих людей, характеризуют 
следующие черты: материальные обязательства партнеров; пред
варительная договоренность между ними об этих обязательствах, 
особенно о разделе прибылей; возможность для одного из партне
ров оставаться дома, т. е. участвовать либо капиталом, либо то
варом; объединение для одноразовых целей; дальность предпри
нимаемой поездки, чаще всего за пределы страны. Очевидно, 
фелаг — одна из ранних форм торговой компании, торгового това
рищества развитого средневековья. Это «добровольное, равноправ
ное, малочисленное, кратковременное, непрочное и открытое объ
единение», не охватывающее всю деятельность и все капиталы 
каждого складника и не стесняющее свободу его действия вне 
данного товарищества 7.

Фелаг как раннее товарищество, «братство» компаньонов очень 
сходен с кровнородственным коллективом. В обоих случаях нали
цо общность имущества, равенство при разделе прибылей. Сред
невековые законы о наследстве предусматривают родственные, 
даже внутрисемейные деловые объединения: если один брат ездит, 
а остальные сидят у очага, гласит областной судебник востйётов, 
то все оии имеют равные доли наследства. Здесь братья — совла
дельцы общего имущества, вкладчики в некое общее дело. В сред
ние века, когда торговец сражался и должен был спаряжаться 
как воин8, компаньону доверялось не только имущество, по и 
самая жизнь. Фелаг-товарищество не отменял родственного объ
единения, но становился рядом с ним и независимо от него, что 
ослабляло родственные узы и являлось одним из факторов со
циальной дифференциации 9.

Наряду с фелагом шведское общество еще в период складыва
ния городов знало торговую организацию профессионально-корпо
ративного характера — гнльдию. Первые сведепия о гильдиях 
купцов в Швеции содержатся в рунических надписях начала X I— 
второй половины XII в. Наиболее известны две такие надписи, 
относящиеся к второй половине XI в. и обнаруженные в окрест
ностях Снгтуны — города, который, подобно его предшественнику 
Бирке, имел оживленные торговые связи с фризским и вообще 
балтийско-атлантическим торговым миром 10. Судя по этим надпи
сям, члены гильдии именовали друг друга «кильтами», т. о. гиль- 
дийцами, союзниками, членами (купеческой) корпорации; в слу
чае гибели кильта члены гильдии ставили в память о нем камень

7 Ср.: Ту ши н а Г. М. Из истории средизем ном орских торговых объединений  
с. 20—21.

8 Ср.: S c hm i t tg e r  В.  U jalm en fran Arnas, s. 2— 19.
9 К сожалению , этот фактор до сих пор практически не учтен в исследо

ваниях по генезису ф еодализм а в Ш веции. О семейном, в частности на
следственном, праве в стране см.: Sj o ho lm  Е.  Nagra arvsriittsliga problem , 
s. 164 f.

10 Up, 379; Up, 394.
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с соответствующей надписью Другая ранняя гильдия в Швеции 
известна из надписи, найденной около Шеннинге (примерно от 
1000 г .) ; третья гильдия располагалась в Скаре, имела свою ка
пеллу (сведения от 1170 г.). По мнению Э. Вессена, А. Шюка, 
Н. Анлунда, обе они также объединяли купцов 1Z.

Часть ранних гильдий в Швеции была создана либо торговав
шими там иноземцами, либо совместно купцами страв-партнеров 
по коммерческим отношениям. Такой организацией была гильдия 
св. Кнута на Готланде (видимо, в Висбю), основанная там в кон
це X II в. датским королем Вальдемаром в память своего отца 
Кнута Лаварда (канонизирован в 1169 г.) 13 и там же — гильдия 
св. Якоба (начало X III в.), основанная, видимо, купцами из Риги 
(так как именно рижский архиепископ был патроном капеллы 
этой гильдии в Висбю) 14.

Происхождение гильдейской организации как таковой дискус
сионно, но подавляющее большинство ученых связывает его с 
общинными языческими культовыми сборищами: скандинавский 
термин gildi, gille — это «пир», «празднество», «совместная 
(праздничная) трапеза» 15. В этом значении древнескандинавская 
gille существовала задолго до X III в. (и до конца XV в.) и может 
быть сравнима с «братчиной», «обчиной» — одной из ранних кор
пораций ремесленников и купцов в городах и торгово-нромысло- 
вых селах Древней Руси, создаваемых при церквах и связанных 
с «пиром» — совместной трапезой в праздничные дни, по случаю 
поминок и т. п .16 С другоіі стороны, скандинавская gildi обнару
живает непосредственную связь с древнеанглийской gilda, от 
англосакс. gield=vield и древнесакс. gild (ср. древиеисл. giald — 
«плата», «выкуп», «деньги», а также «братство», сообщество лиц,

11 Up, 379. Судя по тексту, эта гильдия, или кильта (лат. форма g ild a), на
зывалась «фризской»: frisa k ilta . М нения о ее происхож дении и смысле 
названия расходятся, но для всех исследователей бесспорно, что это — 
находивш аяся в Ш веции организация профессиональны х купцов, зан я
тых дальней, посреднической торговлей (Friesen О. von.  Ur S igtunas aldsta  
historia, s. 12— 19; Ah n l u n d  N.  M edeltida g illen a  і Uppland, s. 2; Schi ick A.  
M edeltida stad sg illen , s. 371).

12 We ss en  E. H istoriska runinskrifler, IV; Ahnl und N.  M edeltida gillena, s. 2; 
Schuck A.  M edeltida stad sg illen , s. 371.

13 О Кнуте Лаварде, в частности, известно, что он сам являлся олдерманом  
бюргерской гильдии в Ш лезвиге (he lslag , ш ведск. edslag — «союз покляв
ш ихся»). По примеру отца Вальдемар вошел в основанную  им гильдию  
св. Кнута (текст латинского диплома об основании этой гильдии см.: ibid., 
s. 3 7 2 -3 7 3 ) .

14 Schi ick A.  St. Jacobsgillet, s. 117, 118.
15 О связи раннескандинавских гильдий с общинным сходом  см.: M e ye r  Р.  

L a n d sb y sy r e .-  KHL, bd. X, 1965, s. 224; OgL, В 1, 4; SdmL, В И , рг.; Об 
их связях с язы ческими общ инны ми пируш ками (бондов) см.: Hilde
brand Н. M edeltid sgillena, s. Ь (на основании саг).

16 Рыбаков  Б. А.  Ремесло древней Руси , с. 764; Черепний Л. В. О ф орм ах  
объединения ремесленников, с. 24; Сванидзе  А. А.  Ремесло и рем еслен
ники..., с. 257. Ср. дальматіш ский материал о «братовщинах» в кн.: Фрей-  
дспберг  М. М. Ремесло в Трогире, с. 142, 152.
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связанных обязательством платить виру либо взнос в казну объ
единения). В таком смысле термин «гильдия», возможно, пришел 
в Скандинавию из Англии 17.

С распространением христианства гильдии все чаще складыва
лись вокруг церквей и сохраняли традиционные символы общно
сти, «братства» — совместную трапезу и определенные формы 
взаимопомощи.

Члены кильты могли вступать между собою в складничества- 
фелаги, требующие соединения имущества 18, но сама гильдия не 
требовала общности имущества или совместных деловых пред
приятий своих членов.

Характерно, что если складничество сплошь и рядом создава
лось для военной экспедиции — викинга и в ней участвовали люди 
разного социального статуса, гильдия была объединением строго 
социально-профессиональным, в нее входили только купцы. 
Е. А. Мельникова критикует позицию А. Бугге, который полагает, 
что если в фелаге было несколько человек, то разницы между 
фелагом и гильдией практически не было; она справедливо ука
зывает, что если фелаг основан на общности состояний и личност
ной унии, то гильдия представляет собой организацию с коллек
тивными связями ’9. Добавим, что в отличие от гильдии фелаг был 
технической, операционной, т. е. «производственной», органи
зацией.

Ранние объединения купцов имели еще одну типичную фор
му — форму фактории, как земляческой общности, создаваемой 
купцами на чужой стороне, в местах постоянных торговых и скла
дочных пунктов. Центром факторий на чужой стороне часто так
же становилось организуемое там место религиозного культа,
с XI в.— христианская церковь, прежде всего посвященная Нико
лаю Угоднику; в Швеции покровителем путешественников (и
странствующих торговцев!) был также св. Олоф20. Церкви
св. Николая, еще до XII в. выросшие вдоль побережья Балтийско
го моря, вдоль главных торговых путей с Запада на Восток, по
казывают размещение там торговых колоннії, основываемых про
фессиональными купцами 21. Церковь св. Олафа была, но данным

17 Bu gg e  A.  The E arliest G uilds of N orthm en in England, s. 197; Idem.  Alt- 
schw ed isch e Gilden, s. 153; Idem.  T ingsleder, g ilder og and re m ittpunkler...; 
Hil debrand  II. M cdeltidsgillena і Sverige, s. 6. П еревод дреіш есакс. gild  
как solutio, praeslitio, т. e. «плата-принош ение», см.: Du Cange.  G lossa- 
rium, t. 4. Gild urn.

18 Эго следует из другой рунической надписи: «фризские кильты высекли  
эти руны по Альботу, ф елагу Слоди»,— Up, 391.

19 Bugge  A.  A llschw ed ische Gilden, S. 151; Мельникова  А.  Торговые объ
единения..., с. 22, 23.

20 К онунг Олоф Харальдссоп, канонизирован в 1032 г. В Англии первые гиль
дии торговцев в XI в. часто концентрировались вокруг церкви св. Кле
мента, эта традиция распространилась и в Ш веции.

21 Johansen P.  Die K aufm annskirche im  Ostgebiet; B laschke К. N ikolaikirchen  
und S tad len sleh u n g  in pom m ersciien Raum; Загоскин H. П.  Русские вод
ные пути.
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рунической надписи из Упланда, возведена в Новгороде ” , что 
прямо свидетельствует о наличии подворья купцов из Ш веции23. 
Позднее там образовали свою общину («гутский двор») купцы- 
зимники, приходившие с Готланда (W asserfahrer), но это, ви
димо, были уже по большей части обосновавшиеся в Вис5к> 
немцы24.

Таким образом, средневековые купеческие общности в Шве
ции, как и во всей Европе, явились итогом длительного развития 
и достаточно высокого уровня общественной жизни. Они сложи
лись в определенных социальных условиях — в условиях генезиса 
феодализма, возникновения городов и формирования профессио
нального купечества как заметного, хотя поначалу и узкого, слоя 
населения складывающихся городов, связанного прежде всего с 
дальней торговлей. Эти первоначальные качества ранней профес
сиональной торговли определили и черты ее ранней организации: 
органическую связь с развивающимся городом, нацеленность на 
задачи дальней торговли, преобладание личностных форм связей 
и взаимных гарантий. Создание объединении купцов было как 
итогом, так и фактором социальной дифференциации, действую
щим, в частности, через нарушение кровнородственных связей и 
имущественную дифференциацию внутри семьи.

В дальнейшем в той мере, в какой сохранялись феодально- 
формационные черты товарного обращения, сохранялись, разви
ваясь, и главные формы купеческих объединений: малое товари
щество, гильдия, землячество, в которые время вносило свои по
правки,

2. Т О ВАРИ Щ ЕСТ ВА

Шведская документация XIV—XV вв. не обнаруживает такой 
дифференцированной терминологии в отношении товариществ, 
какая содержится в немецких документах того же времени 
(не говоря уже о средиземноморских); мы встречаем все тот же 
фелаг (комменду). Но недифференцированпость прямых обозна
чений не должна вводить в заблуждение: сами отношения склад- 
иичества, и весьма разнообразные, были в стране чрезвычайно 
распространены25. О компаниях толкует 14 глава Закона о торгов
ле Стадслага, они контролировались городскими муниципалитета
ми, сведения о них, очень разнообразные, постоянно встречаются 
в других документах. Вот некоторые из них.

22 Sjnsta, Up, 687.
23 Friesen О. v. Runorna і Sverige, s. 221 f.; Ме льникова  E. А.  Сведения  

о Древней Руси, с. 170 сл. Sar tor ius  G. F. U rkundliclie G esch ichte,
S. 565—566.

24 Ср.: Johansen О. A.  C,ildova\sendet і N orge і m iddelalderen, s. 101; Et z l er  A.  
Sancle Orjans G ille.

25 Аналогичное противоречие м еж ду действительной ситуацией с партнер
ством и состоянием терминологии отмечалось и в тогдаш ней Англии. См.: 
Postan М. М. M edieval Trade and F inance, p. 82 f.
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Шкипер имеет свой корабль; другой шкипер и его «помощни
ки» (сотоварищи! — medhielppare) наняли его корабль для пере
возки купеческих товаров 26.

Гюнтер — тоже шкипер; он прибыл из Германии в Швецию и, 
предъявив гарантийное письмо (от своего города? Корпорации?), 
получил право заключать в Стокгольме товарищества (leget och 
felog) 27.

Из протокола о проверке вывозимого товара на стокгольмском 
стапельном пункте известно о совместном вывозе меди двумя 
купцами; один из них, родман Лауренс Лауренссон (из Стокголь
ма) примерно в то же время вступил в разные товарищества по 
вывозу меди с еще двумя лицами 28.

Подобных материалов много. Это совместная покупка скота 
в деревне городскими мясниками, привозного вина — группой ви
ноторговцев, железа, меди, ржи и многого другого (на городском 
рынке, на руднике, в деревне) — купцами, на вывоз 29. Или сов
местная аренда корабля двумя или несколькими торговцами30. 
Или объединение двух-трех лиц, из которых один не вкладывает 
товар, а предлагает остальным жилье, помещение для хранения 
товара, услуги по его перевозке, сбыту и т. д .31 Наконец, это 
совместная торговая поездка: абоские купцы, например, не обла
дали достаточными личными капиталами и потому сбивались в 
довольно обширные товарищества, в частности ostersjofarare — 
«плавающие на восток»; следы компаний (такого рода?) в 
Финляндии отразились в топониме Maskoila (ср. шведск. inalskap, 
соответствует пнжненем. fardkamrat, bolagsman) — «компаньон» 32.

Купеческие товарищества, которые прошли перед нами,— это 
личные объединения торговцев. Формы таких объединений в 
шведской торговле были самыми разнообразными. Столь же пест
рой была социальная и гражданская принадлежность входивших 
е них лиц: бюргеры одного города, разных городов, разных стран; 
купны, ремесленники, представители класса феодалов. По своему 
численному составу товарищества также были разнообразными: 
в них объединялось двое заинтересованных лиц, трое, иногда 
(судя по материалам из Або и Йёнчёпинга) до 20 чел.

Такие объединения имели задачей, как правило, одну опера
цию или поездку; даже в том случае, если предприятия данного 
лица или одной и той же группы лиц (например, поездка из 
Йёнчёпинга па вестйётские ярмарки) были регулярными, товари

26 St,. lb 1, s. 132.
21 St. tb 2, s. 6.
28 St. Lb 1. к. 107, 151, 152, 150, 157.
29 St. tb 1, s. 9; St. tb 2, s. 19, 63, 145 o. a.
40 St. tb 1, s. 62, 135; Jib, s. 6. 7 o. a.
31 St. tb 1, s. 110; Bohman L. S tockholm s larder, s. 80. В доме купца, состоя

щем примерно из 100 насельников, иногда одновременно проживали 5—6 
приезж их торговцев (Lager В. Op. cit., s. 23).

32 Ant honi  Е. Satakundas historia, s. 181, 202, 312.
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щества каждый раз составлялись наново, причем одно и то же 
лицо могло участвовать одновременно в двух и. более товарищест
вах. В основе оформления складничества лежала, как и в кредит
ных соглашениях, гарантия взаимных материальных обязательств.

Сходство с фелагом здесь налицо. Но видны и отличия от этой 
ранней формы: товарищества имеют теперь только торговые за
дачи; создаются для совершения операций как вдали от дома, 
так и поблизости, т. е. внедрились в ближнюю торговлю; созда
ются, как правило, с участием бюргеров и чаще всего между 
профессиональными торговцами. Товарищества теперь имеют' и 
более дифференцированные задачи: совместное (и на равных на
чалах) ведение торговой операции либо целиком, т. е. от закупки 
до вывоза и продажи товара, либо частично, т. е. для закупки и 
доставки в порт; совместная закупка товара, совместный наем 
транспорта; совместный проезд до пункта назначения, совместное 
хранение товара и т. д.

Формы товариществ, как можно убедиться, также стали раз
нообразнее. Это: совместное ведение дел — складничество — с рав
ным участием; договор-поручепие (комиссионерство); соединение 
с корабельным товариществом; полное, так называемое реальное, 
партнерство, т. е.. паевое, по долям, соединение и труда и капита
ла (тип итальянской compagna и немецкой W ederlegginge).

Судя по всему, паевые инвестиционные и другие объединения 
в стране составлялись из большого числа мелких капиталов и име
ли, видимо, несложные формы; это маленькие, кратковременные, 
«простые» партнерства между различными по масштабам купца
ми, причем последние делили свой капитал среди многих товари
ществ, строились, видимо, по ганзейско-балтийскому образцу, 
свойственному также другим северным (датской, голландской, 
английской) организациям этого типа 33.

Полные товарищества — объединения и груда и капитала — 
имели операционный характер и поэтому были больше характер
ны не для торговли, а для промышленности и промыслов. Об этом 
нельзя не упомянуть, поскольку, во-первых, ремеслептшки и про
мысловики регулярно выходили па рынок со своей продукцией; 
а во-вторых, ремесленные, горнопромышленные и купеческие то
варищества составляли единый — по происхождению и характе
ру — тип средневековой общности. Так, в охотничьем промысле 
реальное товарищество — это ватаги ловцов, вероятно, с равным 
распределением прибылей. Рыбаки, ловившие с ботов, сбивались 
в артель —■ ботлаг (batlag) по 2—4 чел. во главе с руководителем; 
ботлаги, в свою очередь, могли соединяться — в целях взаимопо
мощи на море — в группы 34. Возможно, ботлаги строились как па 
равном, так и на пропорционально-долевом участии. Последний

33 Chris tensen A.  Dutch trade, p. 105; 210 f.; Hec ksc he r  E. F. M ercantilism en, 
1, S. 311; Postan М. M.  Op. cit., p. 83 f.

34 Granlund  / .  o. f.  a. F iske, s. 303—304.
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принцип (система долей или лоттов) господствовал в горнометал
лургическом промысле 3\  Каждое реальное товарищество, заклю
ченное на базе промыслов и ремесел, продолжалось и в сфере 
обращения товара, если только над ним не надстраивался скуп
щик; в этом случае свободная компания разрушалась и превра
щалась в наемную артель.

Что касается собственно торговли, то в Швеции более всего 
была распространена комменда, когда труд и капитал вносились 
разными лицами: один доверял товар и деньги (ср. итальянский 
commentator, или «спящий партнер»), другой осуществлял самую 
операцию за плату либо долю в прибыли (ср. итальянский trakta- 
to r ) ; при этом трактатором мог быть иностранный купец, а «спя
щим» — местный феодал. При всех условиях (многовариантность 
данного союза, форм компенсации и т. д.) этот тип партнерства 
по сути близок к найму услуг. Похоже, что в Швеции роль трак- 
татора нередко выполнял шкипер, перевозивший порученный ему 
товар.

В связи с формой и устройством компании интересен сохра
нившийся договор об оплате шкипера. Там сказано, что шкипер 
получит известную оплату после доставки некоего Ханса Хогбе- 
на «и нескольких [других] купцов, которые погрузили товары 
(som gotzeth sa the)» па его корабль 36. Из текста не вполне ясно, 
перевозил ли шкипер только товары или их владельцев тоже. Но 
в договоре проставлено имя лишь одного Хогбена, из чего можно 
заключить, что Ханс Хогбен был как бы главой этого товарище
ства, выступал от его имени; возможно, он был трактатором.

Известна и «кредитная» комменда, когда торговец «нанимал» 
капитал; здесь уже комменда является фактически кредитным со
глашением 37.

Судя по всему, товарищества типа коллеганцы, связанные с 
комиссионерством, были весьма распространены в Швеции, при
чем, как правило, сведения об этом так или иначе связаны с пе
ревозками на кораблях. То мы узнаем о найме корабля па паях 
(такие факты особенно часты), причем пайщиков — до 20 чел., 
и они расплачивались в соответствии с долей перевозимого това
ра 38; в ряде случаев корабль нанимали лица разного гражданства 
или из разных городов, совершавшие совместную перевозку своих 
товаров, например купцы из Нючёпинга вместе с купцами из 
Данцига 39 пли купцы из Стокгольма вместе с висбийцами 40. Но

35 Ср. интереснейш ий отрывок из Георгия Агриколы (середина XVI в.): 
«Так как наши горняки зовут горное предприятие «попонкой», мы при
выкли называть добавочные взносы пайщиков горного товарищества 
складчиной».- - Лгрикола  Георгий.  О горном деле и металлургии, с. 94 
(«Zeche» — рудник и пируш ка. Ср.: gille — «гильдия» и «гшрушка»).

36 St. lb 1, s. ЮГ), 135.
37 Ср.: St. tb 2, s. 62 (о долге ш кипера Герда купцу Бертилю Смеду).
38 St. tb 1, s. 20; St. tb 2, s. 37, 40; R uu t h  I. W.  Op. cit., I ll, s. ЮИ.
39 N ykopings stads historia, s. 108.
40 Bohman 1.. Op. cit., s. 77 (a. 1458).

180



очень часто речь идет именно о трактаторстве. Факты о комиссиях 
по доставке и устройству товаров буквально наполняют городские 
книги. То оформляется сама комиссия такого рода, когда пере
возка возлагается на особое лицо, чаще всего шкипера, а грузит 
он товары купцов, дворян и т. д .41 В других случаях купец пе
ревозил товары третьих лиц вместе со своими 42.

Власти требовали тщательной фиксации принадлежности то
вара, дабы трактатор, выдав чужие товары за свои, не нарушил 
пошлинный режим. Поэтому город строго контролировал все 
«sallskap» с чужаками; на них требовалось особое разрешение 
городского совета, получить которое можно было после специаль
ного ходатайства сторон и по предъявлении чужаком рекоменда
тельных документов от официальных органов родного города43. 
В 1505 г. регент Сванте Нильссон Стуре вынужден был издать 
специальное предписание, чтобы любекские шкиперы не грузили 
товары шведов вместе со своими товарами 4\  Иногда купцы про
возили под видом своих товары из страны, с которой у Швеции 
в данный момент складывались напряженные отношения; в этом 
случае комиссионерство расценивалось как контрабанда и оправ
дываться надо было по нормам высшей юрисдикции (с 12 сопри- 
сяжниками) 45.

Нередко разные товарищества купцов, связанных именно с 
морскими перевозками, группировались вокруг так называемого 
«конвоя» — каравана судов с вооруженной командой, который со
ставлялся для транспортировки интернационального стапельного 
товара, чаще всего одного: соли, вина, металла. Одним из круп
нейших конвоев того времени был ганзейский караван с солью 
из Байе — Байе-флот. Он шел зимой, чтобы поспеть к открытию 
сконской сельдяной путины и ярмарки 46. Трудные условия зим
него мореплавания и характер товара определили состав конвоя: 
он включал до 100 с лишним тяжелогрузных судов водоизмеще
нием до 800 т 47. В байе-флот входили не только ганзейские, но 
также датские и голландские корабли 48. В иные годы байе-флот, 
освободившись, заходил за вином, в частности ларошельским (так 
называемое байе-вино).

41 St. tb 2, s. 16, 102; Ср. комиссионерство одного ш кипера для рыцаря Бир
гера Тролле.— Urkunden der Stadt Liibeck, l l t N 69, ЗО.VII 1472).

42 В 1496 г. стурман Олоф Хапссок, корабль которого потерпел круш ение  
около Готланда, потерял товары нескольких своих компаньонов (sine tra- 
tebroder).— Bo hma n L. Op. cit., s. 81; ср.: St. tb  2, s. 59, 126.

43 MESt, KmB, XX XIII (4), St. tb 2, s. 6; MSUB, N 296, 307.
44 Ha mm ar s tr o m 1. F inansforvaltning, s. 136.
45 St. tb 2, s. 145, 146.
46 Daenel l  E.  Die B liitezeit der d eutsch en  H anse, V. I, S. 29, 448—450 o. a.
47 HUB, I, N 428.
48 Bri dbury  Л. R.  England and the S a lt Trade, p. 77, 86, 97, 98. Когда в 1449 г. 

байе-флот был атакован и произош ло «ограбление века», в его составе  
было 110 кораблей, из них лишь 50 ганзейских.
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Обычно каждая группа купцов-складников нанимала в каче
стве трактатора капитана корабля шкипера — судовладельца 
или особого агента; он получал комиссионные. Прибыль при удач
ном плавании была велика, так как соль продавалась в Брюгге 
в два раза дороже, чем стоила в Байе. После окончания операции 
конвой расформировывался, отдельные корабли расходились по 
портам назначения, заходя и в шведские гавани50. Конвои все 
же были гарантией от пиратов51; эту систему — обычно в значи
тельно более скромном, чем байе-флот, масштабе — применяли 
достаточно широко. Известно, что из Стокгольма и других швед
ских городов торговые конвои ходили на Готланд с железом и 
другими тяжелыми товарами 52.

Конвой представлял собою сложное объединение: будучи ко
операцией купцов сам по себе, он распадался на ряд более мелких 
товариществ. Основой купеческой общности в конвое (и в ряде 
других случаев) было объединение типа коллеганцы или соедине
ния компании и комменды: ряд лиц вносят деньги или товары, но 
лишь один или двое-трое осуществляют торговую операцию (вклю
чая перевозки). В немецких городах, например в Любеке, с кото
рым шведы имели теснейшие связи, коллеганца, записанная как 
Wederlegginge (точнее, разновидность этой компании — Sende- 
gesehaft или Sendeve 53) , заключалась обычно между хозяином и 
и его служащим или фактором, который изредка участвовал в 
капитале, но чаще всего имел право лишь на долю прибыли. Ве
роятно, такая практика имела место и в шведских городах: ведь 
некоторые купцы там располагали и собственными кораблями, 
и своими «людьми». До XV в., во всяком случае, фиксируется 
наличие таких крупных купеческих домов, которые вели дела 
семейно, часто при помощи собственных кораблей (Вадмаль, 
Вестфаль, Вестйёте, Смоленнинг и др.). Имеются также отдель
ные сведения о своего рода семейных консорциумах — полном 
складничестве и даже общем хозяйстве купцов-родичеіі: в 1501 г. 
из трех братьев Багге двое уплатили общий налог 54.

До сих пор оставался вне внимания исследователей приведен
ный выше факт получения Бенгтом Смолепнингом монополии на 
вывоз из Стокгольма, главного порта-стапеля страны, ряда това
ров. Возможно, это свидетельство о возникновении в Швеции 
каких-то зародышевых форм так называемой привилегированной

49 Свой корабль посылали немногие, например, один из постоянных склад
ников байе-флота ганзейский куп ец Gasper Scutte из Данцига; о ого ро
дичах — купцах Ш ютте в Ш веции -  речь ш ла выше.

50 Ср. HUB, V .  XI, N 620 (соляный гр уз в Або из Данцига, 1492 г.).
51 М. М. Постан ош ибается, когда пиш ет, что в X III и XIV  вв. Балтика была 

спокойна от пиратов благодаря urban police un ions (op. cit., p. 113— 114): 
во всяком случае, в XIV в. пираты и пиратствую щ ие феодалы бесчинст
вовали на Балтике во всю.

52 B o hm a n L. Op. cit., s. 73, 77.
53 Sendeve, от send evie  — «товары, посланны е куда-то вовне».
54 St. sb 2, s. 7 (Jons Bagge m et sin  broder).
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компаниии, в частности такой, где в центре стояла семейная 
фирма, около которой группировались более мелкие вкладчики. 
Примером сотрудничества «семейной фирмы» и более мелких 
складников является хотя бы абоская практика: группа купцов 
Або состояла в складничестве с крупным торговцем Didrik up der 
Heide, пользовалась его кораблями для торговли с Фландрией 
и т. д .56 Семейные фирмы или объединения, имевшие в центре 
родственный капитал, имели наибольшие возможности для акку
муляции капитала.

3. гильдии
На рубеже прошлого и нынешнего века скандинавские исто

рики исследовали союзы или организации, объединенные общим 
названием гильдия. X. Хильдебранд, А. Бугге, Н. Анлунд, Ф. де 
Брун, А. Шюк, А. О. Йенссон и др. так или иначе касались исто
ков этой организации: была или гильдия английского, франкского 
или скандинавского происхождения? Вела ли она свое начало от 
германско-языческих или христианских обычаев? Но главное вни
мание уделялось фактической истории средневековых гильдий 
периода их наибольшего распространения — с XIV до начала 
XVI в. Трудность здесь состояла — и остается — в крайней непол
ноте сведений. Не обо всех гильдиях источники вообще упоми
нают; об организации, составе, задачах гильдий можно судить в 
основном по считанным гильдейским уставам.

Наиболее последовательные и обобщенные характеристики 
гильдий предложили X. Хильдебранд, Н. Анлунд и А. Шюк. 
X. Хильдебранд считал главной целью гильдейского союза рели
гиозные отправления, хотя отмечал, что в основе его лежала 
общность практических интересов; примечательно и другое наблю
дение ученого — что гильдия давала защиту индивидууму там, где 
семейные связи уже прервались или не могли обеспечить эту за
щиту 57. Н. Анлунд, также отметив, что гильдии с самого начала 
имели религиозную форму, по целям и составу делил их на четы
ре группы: общественные (нечто вроде клубов), духовные, купе
ческие и ремесленные58. А. Шюк несколько сузил эту схему: 
«отделив» ремесленные союзы (которыми он специально не зани
мался) и «пасторские гильдии» (духовные, преяїде всею в дерев
не), ученый подчеркнул торгово-купеческую основу подавляющего 
большинства городских гильдий 59.

55 Ср.: Яброва М. М.  Л ондонские ливрейные компании, с. 181.
56 Ruut h I. W.  Op. cit., I l l ,  s. 69 (a. 1427).
57 Hildebrand,  H. M edeltidsgillena, s. 8, 20.
58 Ahn lund  N. Mcdeltida gillena, s. 2.
59 Schi ick A.  Si. Jacobsgillet і Stockholm ; Idem.  M edeltida stad sg illen  (in: 

Idem.  Studier, Ex. II). П остроение А. Шюка напоминает схему,  предло
ж енную  дли германских ш льдий В. Вильдой (Wi lda W. Е. Das G ildenw e-
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Всего в Швеции — в ее современных границах плюс опреде
ленные территории Финляндии — в X III—XV вв. насчитывалось 
более 100 гильдий. С X III в. известны гильдии в Сигтуне (воз
можно, 4 гильдии) 60, Скаре, Шеннинге, Упсале, Висбю, в городах 
Скопе. В Сконе господствовали гильдии св. Кнута, другие ранние 
гильдии в Швеции носили имена святых — Эрика, Петра, Олофа, 
Марии (или божьей матери). Особенно много гильдейских орга
низаций было в Упланде: Н. Анлунд насчитал там свыше 40 гиль
дий. Больше всего их насчитывалось в Стокгольме (20 с лиш
ним) 6l, Висбю (10), Упсале (9), Кальмаре, Або и Стренгнесе 
(по 8), Вестеросе (7), Арбуге и Сигтуне (по 5), даже в Турсхел- 
ле было не менее трех гильдий. К удивлению историков, почти 
ничего неизвестно о гильдиях в таких крупных торговых городах, 
как Людос и Сёдерчёпинг62. Большинство гильдий ведет свою 
историю с начала и середины XIV в.

За очень редким исключением (их обычно составляли земля
ческие союзы), гильдии носили имена своих святых покровителей, 
именовались по крупнейшим церковным праздникам и важней
шим реликвиям. Среди последних — Гильдия св. креста, Тела гос
подня, св. могилы. Среди святых покровителей мы видим Олофа 
и его «двойника» датского происхождения — Кнута (сменивших 
культ языческих Фрэя, Тора), Эрика, Ларса — Лаврентия, Юха- 
на — Иоанна, Пера — Петра, Николая, Эрьяна — Георгия, Иакова, 
Кристофера, Михаэля, Хенрика, Кристиерна, Эразма, Карла; свя
тых женщин — деву Марию (были гильдии св. Марии и гильдии 
Богоматери), Катарины, Гертруды, Урсулы, Елены, Барбары; всех 
святых. Большинство этих имен встречается в качестве гильдей
ских патронов также в Норвегии, Дании, немецких городах кон
тинента 63.

С устройством гильдий знакомит фрагмент ее устава от X III в., 
опубликованный Р. Геете в 1900 г .64 В этом отрывке, написанном 
на латыни, говорится, что каждый член гильдии — «брат» — дол
жен особенно соблюдать праздники (Троицы, девы Марии и 
св. Петра), которые отмечаются совместными трапезами в склад
чину, причем надлежит соблюдать пристойность и определенный 
порядок действий; собратья обязаны совместно хоронить членов 
гильдии, совместно молиться в гильдийской церкви св. Петра; 
пропуск соответствующих служб, как и собраний, не допускается.

sen im  M itte la lter): гильдии религиозные и «деятельные» — ремесленные 
и купеческие.

60 Sa nds t rd m J. En g illeurkund fran m edeltidens s lu t.— Nam n och Bygd, 1914.
61 В городских книгах XV в. упоминаются лишь некоторые из них. St. tb 1, 

s. 3 (K atarinag.), 79 (K arlag.), 15 (H elga L ekam ensg.), 210 (H elga Grafs g .), 
393 (G ertrudsg.), 317 (Barbarag.), 408 (N icolai g .), 245 (Varfru g .).

62 Schuck A.  M edeltida stad sg illen , s. 376; Hildebrand H. Op. cit., s. 37 f.
63 Schuck A.  M edeltida stad sg illen , s. 378—383; P a ppe nhe im  M. Die altdani- 

schen Schutzgilderf; Johansen O. A.  Gildevaesendot і Norge і M iddelalderen.
64 G illestadga (fragm ent) /  Utd. av R. G eete.— SFS, arg, 57, 1900, s. 14— 16.
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Если какой-либо член гильдии хочет ввести туда своего сына, 
пусть получит согласие всех братьев и даст вступительный 
взнос ®9.

Гильдия в этом отрывке постоянно именуется convivium — 
«пир». В нее могут вступить и мужчины, и женщины: она вклю
чает в себя как горожан, так и негорожан, но базируется в горо
де, вокруг церкви св. Петра, что позволило издателям считать 
данный устав принадлежащим гильдии св. Петра в Сигтуне66. 
Возможно, справедливо и другое утверждение издателя, что это 
гильдия «типа торговой или ремесленной», но прямых доказа
тельств тому в сохранившемся отрывке нет. Смешанные, из горо
жан и жителей пригорода, гильдии торгово-ремесленного типа хо
рошо прослеживаются на английском материале: это известная 
gilda mercatoria (о ней —ниже), и весьма похоже, что в Швеции 
развивался аналогичный тип гильдии. Однако примечательны 
преимущества, которые даются в гильдии горожанам: именно они. 
«а не (те, которые) из деревни», имеют право выдвигать уполно
моченных при разборе нарушений гильдейского порядка.

Другой сравнительно ранний фрагмент устава гильдии, от вто
рой половины XIV в., был опубликован тем же Р. Геете в 1903 г .67 
Написанный на старошведском языке, отрывок очень плохо со
хранился: дошли шесть (полных?) статей (№ 42—44, 54—56) и 
отрывки еще трех (№ 41, 45, 53). Всего же, судя по нумерации, 
в уставе было более 57 статей: это достаточно подробно разрабо
танный документ. В статьях указывается, что члены гильдии — 
«гильдейские братья» должны совершать совместные заупокойные 
мессы по умершему брату (№ 41?). В гильдии есть и женщины. 
Все собратья, будь то «братья или сестры», должны повиноваться 
старейшине, когда он поручает им какие-либо гильдейские дела; 
нельзя допускать и промедления, если был приказ олдермана, так 
как от этого может быть ущерб «народу» (№ 42, 44). В № 45 
речь идет об оскорблении словом или делом, которое нечлен гиль
дии наносит члену гильдии, свидетелем чего оказывается другой 
член гильдии ®8. В № 45, значительно поврежденном, упоминается 
гильдейский дом (gildstofw; ср. gillestuga стокгольмских цеховых 
уставов XV в.). Он же фигурирует в следующей статье, из кото
рой следует, что провинившийся член гильдии не допускается 
олдерманом на пирушку (driks) до тех нор, пока не «выполнит, 
что предписывает закон в доме гильдии»: речь, видимо, идет 
о штрафе.

65 Ibid., s. 14, 15.
66 Ibid., s. 14, 16.
67 Fragm ent af en Svensk G illestadga / U tg. ar R. G eete.— SFS, arg. 60, 1903. 

Документ был обнаруж ен Г. Е. Клеммингом в Королевской библиотеке  
в Стокгольме, где и хранится.

68 П оследую щ ий текст не сохранился; можно предположить, что там содер
ж ался запрет свидетельствовать против собрата по гильдии — традицион
ное полож ение корпоративных статусов.
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Итак, перед нами —характерное устройство средневековой 
шведской гильдии: совместные праздничные и поминальные мес
сы, трапезы и (как известно из других материалов) шествия, осо
бые нормы поведения в отношении друг друга и всей общности, 
взаимная материальная и физическая помощь, в том числе при 
столкновениях с нечленами гильдии; наличие общего здания — 
дома гильдии 6Э, своей церкви или алтаря, казны, каких-то гиль
дейских дел, своей администрации (обычно выборные олдерманы, 
иногда с помощниками) 70 и какой-то юрисдикции: право рассмот
рения проступков против гильдейских коллективов, право нала
гать взыскания и получать штрафы.

Последующие известные нам гильдейские статуты — уже от 
XV в.— лишь детализируют эту структуру и распорядки, но в 
принципе мало что прибавляют к ним. Члены гильдии в других 
уставах (gilde, congilde) всегда противопоставляются нечлену 
гильдии (vtan gildis man, non gilde, extranei). Гильдия выступает 
как корпорация избранных людей, противостоящих всем прочим — 
«чужакам» — и являющихся совладельцами, соучастниками, со- 
пользователями гильдейской системы правообязанностей, прежде 
всего привилегий и доходов.

В ряде случаев общность профессиональных интересов членов 
гильдии выходит на первый план, например в ремесленных гиль
диях (о них — в следующей главе).

О купеческих гильдиях — братствах профессиональных торгов
цев — известно гораздо меньше. А. Шюк попытался вычленить 
все более или менее определенные указания такого рода из соот
ветствующих документов XIV и XV вв. и, таким образом, опре
делить гильдии торговцев 71. Одной из первых он называет гиль
дии Олофа (до 10 по стране), древнейшие из которых возникли 
в Линчёпинге (данные от 1303 г.); Норчёпинг, Сёдертелье и Тур- 
схелла имели изображение св. Олофа на своих печатях72. Там 
были дома соответствующих гильдий. Св. Олоф, часто путешест
вовавший по морю, почитался как покровитель купцов; гуты, осо

69 Нельзя утверждать, что свои «дома собраний» были у  всех гильдий; ис
точники говорят о некоторы х например у  гильдии св. Гертруды, Тела
господня, св. Катарины, Богоматери (St. tb 1, s. З, 195, 245, 253, 274, 393), 
причем все это — известные, состоятельны е гильдии. В «доме собраний»  
упсальской Карлагилле в 1454 г. собирался ландстинг (USP, N 15, s. 14).

70 В разны х гильдиях эти помощ ники назывались по-разному: gardem an, 
или skaffaro (нем. ш еффены , сборщ ики штрафов и взносов, казначеи  
и надзиратели), g illesven  (помощник, человек для поручений), юсфогды  
(y sfogd e). Но чаще всего в докум ентах упом инаю тся ольдермапы: имен
но они представляли гильдию, выступали ее уполномоченны ми (fore- 
standare) (St. tb 1, s. 15, 79, 189, 224, 317, 408, 409), а также веркместры  
(w erkm astare) — в ремесленны х братствах- (So, s. 31, 32, 63).

71 Schi ick Л.  M edoltida s la d sg illen , s. 378— 383.
72 Гильдии св. Олофа в Весторосе (первая четверть XIV в.), Стокгольме

и Чёпипге (конец XIV в.), Арбуге (середина XV в.). С XVI в. идут упо
минания об этой гильдии в Кальмаре, Эребру, Ульвсби. Она была такж е  
в Остхаммаре.
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бенно широко занимавшиеся торговлей, считали его «своим» свя
тым. В Норвегии, откуда, видимо, и распространился по Швеции 
культ св. Олофа, он также был связан с бюргерскими торговыми 
слоями73. Именно с купцами были прежде всего связаны «брат
ства св. Николая». В Висбю такое братство существовало с нача
ла X III в. (и сегодня можно видеть мощные стены церкви 
св. Николая), затем упоминается в Або, с XV в.— в Стренгнесе, 
Арбуге, Кальмаре, Стокгольме и Турсхелле. Культ св. Якоба 
(Иакова) был в балтийском мире также связан с путешествую
щими по морю. Гильдии, посвященные этому святому, как пра
вило, составлялись купцами. Якобсгилле уже с X III в. известны 
в Стокгольме и Висбю; в последнем была капелла св. Иакова, 
пастор которой, как известно из письма 1225 г., мог допускать к 
исповеди и отпущению грехов также иностранных купцов. Сток
гольмская Якобсгилле имела свою капеллу на Нормальме 74.

Такие же социальные корни обнаруживают гильдии имени 
св. Кнута. Культ св. Кнута, пришедший из Дании (точнее, объеди
ненный культ канонизированных герцога Кнута Лаварда и короля 
Кнута), в X III в. особенно распространился в городах Сконе. 
В Висбю датская Кнутсгилле прослеживается уже в 1177 г., 
в XIV в.— Кнутская немецкая гильдия. Тогда же Кпутские гиль
дии сложились в Сигтуне, Упсале, Стренгнесе — древних шведских 
чёпстадах; в XV в. она отмечается в Вестеросе, Арбуге и Сток
гольме. Н. Анлунд считал, что Кнутские гильдии в Дании воз
никли как «обычные защитительные»75. Но данные о первой 
Кнутской гильдии на торговом Готланде, факт распространения 
этой гильдии в чёпстадах и устав одной такой гильдии из Сконе 
подтверждают мнение А. Шюка. В частности, приведенный 
X. Хильдебрандом устав сконской Кнутской гильдии включает 
такие предписания: если член гильдии обнаруживает своего собра
та терпящим кораблекрушение, он должен взять его на свой ко
рабль и в случае надобности дать ему деньги из своей казны, 
которые потерпевший, вернувшись на родину, возместит, если смо
жет (!). Если «брат» попадает в плен к язычникам, собратья 
должны его выкупить; если является «зарубежный (frammande) 
браг» и просит помощи, ему также надо помочь; но если брат 
станет морским или лесным разбойником, гильдия конфискует его 
имущество. При вступлении в гильдию нового собрата ее должно
стные лица проверяют его материальное состояние, в том числе 
наличные средства 76.

73 Ср.: L egenda de sancto Olavo.— In: Scriptores rerum Danicarum , II, s. 538. 
В уставе одной из норвеж ских О лайских гильдий, в частности, предпи
сывается помогать своему собрату, если он попал в беду на родине «и в 
других землях» (Hi ldebrand II. M edeltidsgillena, s. 10— 11). Как и в Шве
ции, Олайские гильдии в Норвегии были характерны преж де всего для  
чёпстадов (ibid., s. 4 ).

74 Schi ick A.  St. Jacobsgillet і Stockholm , s. 117, 118.
75 Ah nl un d  N.  M edeltida g illen , s. 3 (см. приведенную  там литературу).
7R Hildebrand H. Op. cit., s. 11— 14.
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Очевидно, это была гильдия купцов, включающая местных и, 
вероятно, иноземных купцов или имеющая соглашение с инозем
ным братством того же патрона; это были люди, много ездившие, 
и более всего по морю; они были связаны серьезными взаимными 
материальиыми обязательствами. Наконец, известно, что в 1256 г. 
18 олдерманов крупнейших Кнутских гильдий заключили между 
собою соглашение на сконских ярмарках, что свидетельствует и 
о составе этих гильдий, и о взаимных связях гильдий одного пат
рона, в частности в коммерческой области77.

Гильдии богоматери были в средние века очень распростране
н ы 78. Устав одной норвежской гильдии св. Марии подтверждает 
ее связь с купеческими кругами. Там говорится, что если купец — 
член гильдии, находясь в деловой поездке по этой или чужой стра
не, в результате кораблекрушения потеряет товаров на три и бо
лее марок, собратья должны оказать ему материальную помощь; 
если он попадет в тюрьму в чужой земле, собратья должны запла
тить за него вы куп7Э. Н. Анлунд считает, что Мариагилле вклю
чали и жителей сельских территорий, в частности в Упланде, что 
вполне вероятно80.

Отдельные сведения о купеческих гильдиях в разных городах 
(Эрьяпсгилле в Медной горе, Персгилле в Упсале81 и др.) позво
ляют предположить, что общее число гильдий было больше, чем 
мы пока представляем. Имеются предположения о существовании 
шкиперских гильдий, например гильдии в Кальмаре, которую так
же с известными основаниями можно считать объединением тор
говцев 82.

Характер этих объединений выступает вполне отчетливо, в бго 
основе лежат все те же охрана и равное участие в пользовании 
корпоративно-сословными привилегиями и собственностью, в ко
торую эти привилегии входили в качестве важной составной части.

Вместе с тем узкопрофилированные гильдии в шведских горо
дах явно не преобладали. В ремесленных братствах зачастую 
объединялись лица смежных профессий (портные и стригальщики, 
поясники, сумочники и кошелечники), иногда — довольно дале
ких 8,i. Выше уже говорилось как о том, что в ремесленные цехи 
могли записываться (и записывались) торговцы, так и о том, что

77 Schi ick A.  Medeltida stadsgillen, s. 374.
78 В Ш веции они и церкви этого им ени устраивались чаще всего немцами. 

В Висбю  по сей день действует построенный немцами в начале X III в. 
великолепный собор св. Марии, в XIV в. такие гильдии появились в Ню- 
чёпинге, Т урсхелле, Стокгольме, Кальмаре, в XV в,— в Стренгнесе, Эреб
ру, Лрбуге, Вестеросе.

79 I l i ldedrand II. M edeltid sgillena, s. 9 — 10.
80 Ah n lu nd  N. M edeltida g illen , s. 6.
81 D l), N 129; Schi ick A.  Studier, s. 312. Ср. с уставом Персгилле в: Sm astyc- 

ken pa fornsvenska, Ser. I I /U t g .  av R. G eele.
82 Sy l v a n d e r  G. W.  Op. cit,, s. 77.
83 Ср. цех в городке Кунгэльв, где (по сведениям у ж е  от середины  XVII в.) 

объединялось восемь специальностей: от сапож ников и слесарей — до 
портных и маляров (Cedergren К. G. Svenska sk rasig ill, fig . 247).
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некоторые ремесленники являлись членами гильдий, основу ко
торых, бесспорно, составляли купцы, например гильдии св. Гер
труды, Кристоферсгилле и др.84

Очевидно, что наряду с узкопрофессиональными объединения
ми бюргеров в городах существовали гильдии, охватывавшие более 
широкий круг лиц. По моим наблюдениям, в городах такие сме
шанные по составу гильдии были двух основных типов. Первый — 
«бюргерская» гильдия, которая состояла из купцов, ремесленников 
и других лиц, занятых «городским делом». Она напоминает торго
вую гильдию типа английской Gild Merchant (gilda mercatoria), 
возникновение которой, как убедительно показал Я. А. Левицкий, 
было связано с первоначальным этапом городского развития, когда 
поселение городского типа, торговое местечко, еще только вычле
нялось из аграрных поселений; его бюргерообразующее ядро, 
отделяясь от аграрной социальной среды, все еще преобладающей 
в таком местечке и господствующей вокруг него, противопостав
ляло ее организации — соседской общине — общность нового содер
жания: общину (братство, гильдию), объединенную интересами 
рынка, торговли, изготовления и сбыта товаров. Я. А. Левицкий 
показал, что торговая гильдия обычно была уже бюргерской 
общностью, иногда совпадала с ней, но всегда охватывала именно 
бюргерообразующие ремесленно-торговые элементы, что процесс 
аккумуляции городских элементов торговой гильдией охватывал 
также пригороды, что гильдия была в своем месте привилегиро
ванной и даже монопольной организацией85. Позднее это послед
нее ее свойство еще более усилилось, разрыв между нею и всем 
составом бюргерства расширился, а ее собственный состав посте
пенно дифференцировался на отдельные более или менее профи
лированные гильдии.

Наличие какой-то купеческой ганзы в древней Бирке, включе
ние символики св. Олофа и некоторых других патронов в город
ские символы (что свидетельствует о широком характере первой 
возникшей там гильдии соответствующего имени), несомненное 
включение пригорода в формирование состава ряда ранних город
ских гильдий, их защитительпо-привилегпрованный характер, на
ряду с данными о вхождении в них именно «городских элементов», 
довольно позднее появление ремесленных цехов и их нераспро- 
странениость — все это позволяет говорить о параллелях с торго
вой гильдией Англии. Безусловна и торговая социальная среда, 
которая составляла основу всех шведских гильдий и отчасти цехов.

Существование смешанных гильдий в XIV—XV вв., несомнен
но, отражает относительную малонаселенность шведских городов, 
во всяком случае, нехватку в большинстве из них элементов для 
образования узкопрофессиональных корпораций. Вероятно, это

84 Например, братство св. Кристофера в Кальмаре охватывало больш инст
во бюргеров города (Ktb, s. 49, 105; ср.: B e ck m an  N. Vagar, s. 60).

85 Лев и цк и й Я. А.  К вопросу о так назы ваемой «gilda m ercatoria» в Анг
лии,— СВ, 1967, 30.
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обстоятельство сыграло свою роль з  том, что эволюция шведских 
гильдий (речь пока идет о тех, которые Вильда называл «деятель
ными») пошла в нескольких направлениях. Одно из них —созда
ние относительно профилированных братств (различные ремеслен
ные цехи, гильдии купцов-мореходов, шкиперов, носильщиков); 
другое — сохранение гильдии смешанного состава, но из лиц, имею
щих «городские занятия», как параллель и противовес общине 
бюргеров8®; третье — дифференциация гильдий по социально-иму
щественному, престижному признаку.

Как уже отмечалось, все гильдии — причем практически с мо
мента возникновения — имели привилегированный характер, по
скольку подразумевали наделение определенной группы лиц пра
вами и возможностями, превышающими права и возможности 
остальных лиц данной социальной категории или местожитель
ства. С другой стороны, реализация таких привилегий требовала 
и повышенных, по сравнению со средними, обязательств разного 
характера, но прежде всего затрат средств и времени. Понятно, 
что состав гильдии являл собою итог социального отбора (техника 
которого заключалась во вступительной процедуре), а принадлеж
ность к ней была показателем относительно высокого обществен
ного (материального, правового) положения в рамках определен
ного слоя.

Вполне отчетливо это видно по ремесленным цехам. Они вклю
чали в себя солидных, уважаемых, материально устойчивых пред
ставителей соответствующих профессий, которые имели налажен
ное хозяйство и семью, могли держать учеников и платить все 
требующиеся взносы в братство. Одновременно наиболее зажиточ
ная верхушка цеховых мастеров стремились попасть еще и в одну 
из «смешанных» гильдий; это обходилось дорого, но поднимало 
престиж, доставляло более избранную клиентуру.

Сохранились списки одной из таких гильдий, ведущей свою 
историю с первой половины XIV в., столичной гильдии св. Гертру
ды, за 60 лет (1419—1479). Всего за эти годы в гильдии перебы
вало 750 чел., из них лишь 76 чел. обозначены как ремесленники 
либо имеют ремесленного происхождения прозвища: это семьи 
(несколько поколений и ветвей) монетчиков и ювелиров, 4 пекаря, 
стекольщик и жемчужник, шорник, пивовар, мельник и единичные 
представители некоторых других профессий87. Подавляющее боль
шинство там составляли купцы, входили лица духовного звания88,

86 В принципе многие ш ведские историки (А. ПІюк, А. Этцлер, Ф. Линд
берг, Э. Йефверт) считают, что ремесленны е цехи  в ш ведских городах  
в свое время выделились из ремесленно-торговой гильдии. Но, вероятно, 
процесс не был однолинейным, он шел не только и не столько по линии  
буквального «распада» единой гильдии. Ср. критику Н. П. Грацианским  
соответствующ его полож ения А. П иренна (П ариж ские цехи..., с. 30).

87 Broderne, s. 299—318.
88 Такие факты известны  такж е по другим гильдиям и по другим городам. 

Так, еписком Скары Бенгт был членом тамош ней гильдии св. Николая 
(B eckma n N. Op. cit., S. 60).
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ювелиры и вообще состоятельные люди; очень часто в ее составе 
встречаются имена бургомистров и родманов столицы. Гильдия 
имела свой каменный дом на Свартбрёдрагатан, соединявшей Се- 
дермальм с главной площадью города; на этой же улице распо
лагались дома и некоторых других богатых гильдий. В «доме 
собраний» Гертрудсгилле в отдельные годы заседал магистрат, 
в 1448'Г. именно в этом доме был избран королем Карл Кнутссон; 
в начале XVI в. там проводила свои собрания привилегированная 
Хельга Лекаменсгилле. Гертрудсгилле являлась, таким образом, 
привилегированной гильдией8Э.

Такой же была Кнутсгилле Стренгнеса, также в основе своей 
торговая; сведения о ней интересны тем, что среди ее «братьев», 
скончавшихся во второй половине XIV в., было значительное число 
господ и бондов (видимо, верхушки) из городской округи. Веро
ятно, так же обстояло дело в столичной Якобсгилле90.

Широко известная столичная Хельга Лекаменсгилле (гильдия 
св. Тела господня), созданная, видимо, в конце XIV в., имела 
в своем составе торговцев, шкиперов, хозяев доходных домов, не
которых ремесленников и содержателей извоза. Наряду с этими 
«чисто бюргерскими» элементами она включала и цвет шведского 
дворянства. Эта гильдия была наиболее богатой и престижной из 
всех шведских городских гильдий того времени. Располагая дву
мя соседствующими каменными домами в центре города (на Ску- 
макарегатан), гильдия имела свой алтарь в соборе св. Николая и 
значительную недвижимость в нескольких кварталах города, по
лучая от сдачи ее в аренду по 300 и более марок в год. Известны 
32 олдермана этой гильдии за 1414—1528 гг., среди них пе было 
ни одного ремесленника 91.

Среди олдерманов более скромных Каринсгилле (св. Катари
ны), Кнутсгилле, гильдии Кристофера и др. встречались отдель
ные ремесленники, все они принадлежали к налогоплательщикам 
более высоких категорий92.

Некоторые богатые бюргеры — лично или через родню — явля
лись членами одновременно двух гильдий, в том числе таких, как 
Хельга Лекаменсгилле и Гертрудсгилле93. Некоторые из них со
стояли одновременно в «действенных» и «пасторских» органи
зациях.

Разделение гильдий по уровню престижности (и соответствен
но составу) могло выразиться в существовании в одном городе 
«большой» и «малой» гильдий. Так было в Висбю, где, согласно

89 Brun F. de. A ntecknm gar, s. 34— 39.
90 Schiick A.  St. Jaoobsgille, s. 119.
91 Ср. матрикулы Хельга Л екаменс гилле, перечисляю щ ие вновь принятых  

«братьев» (H andlinger rorande H elga Lekam ens g ille  і Stockholm  / Utg. av  
I. Collijn. Stockholm , 1921 — 1930, v. 1—8, особенно G illesboken 1393— 1487); 
ср.: Brun F. de.  A ntecknm gar..., s. 58— 68.

92 Brun F. de. s. 41—44; Idem.  St. N ico la i port, s. 4; Сванидзе  А.  А.  Рем есло  
и ремесленники..., с. 209—212.

93 Brun F. de.  G uldsm edcr і Stockholm .
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сохранившимся печатям, в XIV и XV вв. имелась Maior gilda 
Omnium Sanctorum, что предполагает наличие и minor g ilda94. 
Интересно сопоставить этот факт с фактом из истории Тарту 
(ганзейский D orpat); там в XV в. возникли объединения — цунф- 
ты — большая гильдия, объединявшая крупное купечество, и ма
лая гильдия, состоявшая из ремесленников и торговцев 95. Сходная 
система, как известно, была в Любеке; в XV в. представители 
патрицианских родов и банкиры объединялись там в Юнкерком- 
панпю, а прочие купцы образовывали гильдии по направлениям 
торговых интересов (сконские, стокгольмские, восточные, сукон- 
ники и т. д .).

Я пе располагаю материалом для специального анализа вопро
са о «старших» и «младших» гильдиях, который, безусловно, за
служивает особого внимания. Надо только отметить, что подобное 
ранжирование гильдий свидетельствует о значительной социаль
ной дифференциации в бюргерской среде, возможно, о «закрытии» 
гильдий.

Иногда гильдия эволюционировала от профилированной к сме
шанной. Есть основания думать, что аналогичный путь прошла 
та же Гертрудсгилле. Св. Гертруда в Северной Германии почита
лась как покровительница моряков, гильдия ее имени в Вестерви- 
ке (судя по печати XIV в.) была определенно связана с портом96. 
То, что в эту гильдию первоначально соединились немецкие куп
цы, переселившиеся в Швецию, несомненно, по крайней мере для 
Стокгольма. II. Лнлунд подсчитал, что в XV в. в списках гильдии 
св. Гертруды шведские имена составляли (включая жителей при
города) около 40% 97; это значит, что местных людей там могло 
быть и больше. В 1484 г. документы этой гильдии уже велись на 
шведском языке. Налицо — изменение этнического состава гиль
дии и, вероятно, расширение состава профессионально-социально
го. Такой же процесс был свойствен и другим гильдиям, которые 
первоначально объединяли купцов, очень часто именно немец
ки х 98. Затем, сохранив купеческую — по составу и задачам — осно
ву, они приобрели и социально-престижное значение.

94 Schi ick A.  M edeltida slad sg illen , s. 381.
у5 Тартуский городской исторический музей, зал 2, витрина 7. Па герое 

Большой гильдии, изображ авш ем меч, перекрещ енны й с ключом, написа
но. «de grote g ilde w apen to darl», т. e. «герб Большой гильдии в Дорпа- 
те». Ср. с «Иваньковским сто» в Новгороде — купеческой гильдией ш иро
кого плана.

96 Lindberg  F. V asterviks historia, s. 56.
97 A h n lu nd  N. S tockholm s historia, s. 245.
98 Это видно по святым — патронам гильдий, среди которых преобладают  

имена, излюбленны е в северогерманских бю ргерских кругах, особенно  
ж енские: Гертруда, Урсула, Катарина. Дни св. Катарины и Тела господ
ня затем  вошли в Ш веции в число важ нейш их праздников. М ужские и м е
на патронов гильдий (кроме Олофа, Эрика и К нута) такж е пришли из 
Германии. Есть предполож ение, что и гильдию св. Эрьяна в Коппарберге- 
те организовали немецкие купцы. См.: Jacob In gelssons beriittelse, s. 8, 
anm . 3.
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Создается впечатление, что такая трансформация была опре
деленным образом связана с первоначальной обособленностью 
немецких купцов в шведских городах и их более высокой состоя
тельностью. В течение XIV и особенно XV в. в гильдии все актив
нее вливались местные люди.

Существовали и «шведские» гильдии — свидетельство уже от
меченного процесса формирования стойкого слоя местного город
ского купечества. Это известная Varfrugille svenska manna 
(Ворфругилле людей шведской национальности), которая впервые 
упоминается в Стокгольме под 1353 г. Тогда король Магнус Эрикс
сон оформил право братьев «гильдии божьей матери, [людей] 
шведской национальности», владеть купленной ими землей и од
новременно утвердил гильдейский устав. Эта гильдия, таким обра
зом, была одной из старейших в шведской столице. Ее алтарь 
в соборе создан еще в 1346 г., возможно, на пожалование короля 
Магнуса и его супруги. В 1436 г. в эту гильдию влилось братство 
св. Михаила (называлось также «Малая Карлагиллет», устав от 
1405 г.), а в 1454 г. она — или ее часть — объединилась с Хельга 
Лекаменсгилле, сохранив, однако, свою автономию ". О последнем 
свидетельствует решение стокгольмского магистрата от 29 апреля 
1489 г., где упоминаются олдерманы этой гильдии (и гильдии 
св. Гертруды). Данное решение интересно еще и прямым указа
нием на купеческий состав обеих гильдий: им запрещается при
нимать в свои ряды, рекомендовать в бюргеры и допускать к уча
стию в праздничных церемониях иных лиц, кроме купцов.

Нет сомнений, что гильдии служили одним из важнейших 
центров той политической борьбы в городах, которая была свя
зана с наличием значительного немецкого элемента в со
ставе бюргерства. Сначала это была борьба за самоутверждение 
немецких иммигрантов, затем — за упрочение завоеванных ими 
ведущих позиций, которые слабели под натиском усиливавшегося 
местного бюргерства. Соответственно бюргеры-шведы в продолже
ние всего этого периода боролись за свое равноправие, а затем — 
за ведущие позиции. В том, что гильдии купцов играли и такую 
роль, убеждают: существование отдельной гильдии «людей швед
ской национальности»; факт направленного против верхушки 
шведского бюргерства в Стокгольме погрома (Kapplingemorden), 
учиненного в 60-е годы XIV в. «колпаками» (hattebroder) — боевой 
гильдией немецких купцов, имевшей, видимо, форму военного

99 В 1375 г. гильдия упом ипается как vara fru gilde Svenska m anna, под  
1444 г. фигурирует svenska m anna g illestu van  — дом собраний этой гиль
дии. См.: Brun F. de. A nteckningar, s. 51, 54; ср.: Schi ick Л.  M edeltida stads
g illen , s. 379; Hildebrand H. M edeltidsgillena, s. 81. Слияние гильдий вооб
щ е было частым делом. Олофсгилле в Стокгольме слилась с гильдией  
св. креста (1436 г .) ; К атаринагилле — с Кнутсгилле (1445); Эриксгил- 
лет — с Персгиллет (80-е годы XV в.), Катаринагилле в Скаре — с гиль
дией св. Николая. В больш инстве своем гильдии вообщ е сущ ествовали  
недолго.
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союза (история, впрочем, весьма таинственная, если вообще она 
не плод вымысла); известные положения некоторых цеховых 
уставов о недопущении в цех немцев.

4 . П Р О Ч И Е  Ф О Р М Ы  О Б Щ Н О С Т Е Й

История стационарных гильдий как объединений прежде всего 
купцов тесно связана с историей другой формы купеческой корпо
рации — землячества, или фактории.

Купцы, постоянно ездившие в чужие страны, обычно придер
живались определенных маршрутов и организовывались в разнога 
типа товарищества и более длительные сообщества, функции ко
торых продолжали осуществляться в пунктах назначения. Для 
удобства пребывания, правовой защиты, совместного проведения 
религиозных праздников и т. д. в пунктах назначения устраива
лись стабильные земляческие центры разного характера: церковь, 
подворье, склад. Вокруг такого центра сплачивались купцы-зем
ляки, образуя колонию, численность которой зависела от сезона 
и местных условий.

Земляческие купеческие организации действовали и на Бал
тике. Корпорации в немецких городах типа Englandfahrers в Кёль
не (в середине XII в.), позднее Bergenfahrers и Schonenfahrers 
в Любеке, созданные для торговли в Англии, Бергене и Скопе 1Q0, 
имели свои дома в пунктах назначения. Немецкие купцы, торгую
щие в Швеции, образовывали союзы типа Stockholmsfarare (особая 
коллегия в Любеке). В Стокгольме и других городах они имели 
постоянных и временных агентов, конторы и дома гильдий101. 
Tyskmannagillestuga отмечается в Скаре (1475 г.); в Стокгольме 
дело провинившегося немецкого купца было отдано на рассмотре
ние «олдермана немецких купцов»102; немецкие конторы были 
в Кальмаре (середина XIV в.) и Або (1425 г., контора данцигских 
купцов) 103. Часто местные купцы — из тех городов, где размеща
лась гильдия иностранных гостей или факторы их купеческих до
мов,— подключались к иноземным землячествам, образуя с их чле
нами компанию 104 либо вступая в саму гильдию. Примером послед
него рода, как предполагается, была так называемая фризская 
гильдия в Сигтупе. Наличие в уставах шведских гильдий XIV— 
XV вв. пункта о помощи «зарубежному брату» позволяет предпо-

100 Friesen О. von. Ur Sigtunas h istoria, s. 11 f; Postan М. M. M edieval trade, 
s. 187— 189. Об организации немецкого двора в Новгороде см.: Казак о
ва II. А.  Указ. соч., с. 23.

101 Ah n lu nd  N. Sam m ansvarjningen і Stockholm . Аг 1536, s. 9— 10; N ykoping  
stads historia, s. 108; B ohman L. Op. cit., s. 74— 75.

102 St. tb. 4, s. 278.
103 Особые привилегии имела ком пания немецких купцов в Ф альстербу,— 

Zoel lner К.-Р.  Zu den hansisch-danisch-norw egischen  B eziohungen, S. 122; 
Sy l v a n d e r  G. W.  Op. cit., s. 68 f; Ruu th  I. W.  Op. cit., I l l ,  s. 74.

104 В начале H4t)-x годов один абозец (Valterus B olbich) состоял в компании  
(stod і societas) с торговым домом H eyno B oltzen в Любеке (ib idem ).
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дожить смешанные объединения и другого рода: включение зем
ляческих групп зарубежных купцов и отдельных гостей в швед
скую городскую гильдию купцов, торгующих по морю.

Первые землячества и фактории на Балтике самих шведов 
прослеживаются по документам, топонимам и археологическим 
данным эпохи викингов. Этот материал уже достаточно известен. 
С X III в., с развитием немецкого приоритета в шведской торговле, 
о шведских землячествах напомииала лишь Варяжская улица 
в Новгороде с «варяжской церковью» (св. Олофа), кладбищем и 
приписными лугами 105. В Новгороде было также землячество гот
ландских купцов — Wasserfahrer, которые имели там свое подворье 
(«Готский двор») с олдерманом и уставом и делились, подобно 
иноземным купцам в Швеции, на «зимних» и «летних» 106. Это 
была, скорее всего, компания немецких купцов из Висбю, в кото
рой, может быть, участвовали единичные шведы.

Как известно, первоначальное ядро стационарных общностей 
торговцев типа гильдии или фактории нередко складывалось во
круг церкви — общественного «сборного пункта» средневековья107. 
По традиционным торговым центрам Балтики эта связь просле
живается достаточно четко108. В отдельных случаях появление 
церкви или алтаря предшествовало созданию объединения купцов 
(и ремесленников). Данные такого рода есть по Швеции и по 
Руси, причем, русский материал здесь особенно интересен, так как 
многое проясняет в генезисе скандинавских гильдий109.

Но чаще всего церкви становились центрами объединения уже 
сложившихся социальных групп, связь внутри которых имела 
прежде всего социалыю-профессиоиальный характер. Это видно 
из известной грамоты князя Всеволода Мстиславича Повогород- 
ской церкви Ивана Предтечи па Опоках (30-е годы XII в.) ио. Это 
явствует также из того, что профессиональные объединения име
ли патронами только определенных святых: гильдия св. Элигия 
(Людовика) — это всегда кузнецы, ювелиры, в общем металлисты; 
св. Барбары — пекари; св. Андрея — плотники; св. Криспина и 
Криспиниана — сапожники. И все они имели либо соответствую

105 Ср.: Бережков М. О. О торговле Р уси  с Ганзой до конца XV в., с. 58, 59.
106 Sartorius G. U rkundliche G eschichte, I, S. 569 f., 574, 613 f., 622; II, S. 154, 

156, 160, 163, 164. Сведепия о церкви св. Олофа в Новгороде восходят  
к концу XI в.

107 Ср.: Nilsson М. P.  Sakralt och profant... («Norden och kon tin en ten »), s. 8.
108 Johansen P.  Die K aufm annskirche, S. 499—525.
109 Так, в Новгороде и Пскове первоначальные гильдии представляли собою  

корпорацию купцов или купцов и ремесленников, созданны е при церкви  
и объединенны е в «братчину» (ср. ш ведск. broderskap), или «обчину» (ср. 
soc ieta s), или «пир» (ср. convivium , g illedryck ).

110 В этой грамоте церковь вы ступает не только как идейный, духовный, но 
и как деловой центр знаменитого купеческого «Иваньского ста»: она по
лучает право на весовую  пош лину, торговый и гражданский суд; ее хра
мовый праздник объявлялся праздником всей корпорации и долж ен со
провож даться «братчиной» — пиром.
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щие церкви, либо алтари111. Гильдии св. Николая, Олофа, Кнута, 
Катерины — объединения прежде всего торговцев. Вполне четко 
эта связь прослеживается, например, по географии церквей св. Ни
колая, позволяющей восстановить сеть торговых коммуникаций 
Европы, в частности в балтийском ареале112. Карта церковных 
пунцов финского побережья Балтики точно обозначает транзит
ные пункты торгового пути на Р усь113. Прослеживая продолже
ние этих путей на русской территории, мы вновь сталкиваемся 
с сетью церквей на бывших волоках, в транзитных центрах, на 
торговых стоянках. Если посмотреть, например, писцовые книги 
1496 г. по Деревской пятине (т. е. на известных торговых путях 
к Западу), то там обнаруживается несколько Никольских погостов 
(в том числе у волока и на реках), подать с которых шла главным 
образом промысловыми продуктами и деньгами114.

Церкви св. Николая появились во многих шведских чёпста
дах 115, а также в таких городах — торговых партнерах, как Любек 
и Стокгольм, Новгород и Висбю, и связь между ними подтвержда
ется фактами И6. Как известно, церкви Олофа и Николая в Сток
гольме были выстроены именно на купеческую складчину, из них 
первая — па средства шведских купцов. В принципе так же об
стояло дело с рядом церквей св. Петра 117.

Социальная окрашенность гильдий, сложившихся при церкви, 
может быть обнаружена и тогда, когда это объединение на первый 
взгляд представляется лишь «приходским», т. е. как бы террито
риальным. То, что в такую гильдию часто сходились соседи или 
члены одного церковного прихода, известно по всем балтийским 
городам118. Но если обратиться к системе расселения горожан — 
так, как она выглядит хотя бы в Налоговых описях или может 
быть реставрирована по Земельным книгам,— то можно заметить 
в ней несомненную социально-профессиональную и этническую

1,1 Ц ех сапожников, например, имел алтарь своих святых в Сторчурке (сток
гольмский собор) и торж ественную  цеховую  мессу там слуш ал 25 октября  
(Hansson S. Ur skom akareurkets h istoria, s. 111).

112 Blaschke  K.  N ikolaikirchen.
113 Drake K.  Dor K irchenplatz, S. 169, 170.
114 Писцовые книги 1496 г., с. 1— 11, 17 сл., 22, 29, 38 сл., 48 сл.
115 Церкви Николая во второй половине XII в. в Скаре, в 1278 г. в Вестеро- 

се и др. См.: Sundquis t  N. C istercienserna och tegelbyggn adsk onsten , 
s. 25 о. f. Их было много и на Готланде — «острове 100 церквей», где каж 
дый торговый бонд старался выстроить хотя бы алтарь (ср. карту в кн.: 
Lindhol m S. Knngar, s. 100).

116 При купеческой церкви св. Николая в Новгороде находились маклеры, 
которые свободно говорили на эстонском, немецком, ш ведском язы ках  
и посредничали м еж ду купцами из этих земель.— Клейненбер? И. Э. Из 
истории, с. 255. Ср. материал о резьбе для алтарей в Любеке и Сторчурке 
Стокгольма: L indblom A.  N ordtysk skylptur, s. 1.

117 Ср. по Вадстене: Bengt sson Ch. Op. cit., s. 9 (a. 1346).
118 Н есовпадением городского административного и приходского делений  

иногда объясняют участие некоторых лиц в двух гильдиях одновремен
но. Ср.: К аплипс ки К. И. Ремесленники..., с. 21 (о членах К нутской v  
Олайской ремесленно-торговы х гильдий в Таллине X III—XV вв.).
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последовательность. Улицы и мосты, которые были своеобразной 
формой организации торговли, неизбежно превращались в опреде
ленную форму организации самих торговцев. Ремесленники смеж
ных специальностей часто селились рядом, по соседству, это было 
производственной необходимостью, бытовым удобством и обыча
ем 119; проживание на одной улице почти исключительно одних 
ремесленников встречается еще чаще 120. Можно также заметить, 
что кучно селились ювелиры121, что купцы выбирали себе жилье 
и гильдейские дома также в определенных местах122. Но если рас
селение бюргеров имело социальный характер, то это же следует 
констатировать и в отношении территориальных или приходских 
гильдий.

Весь материал о гильдиях, таким образом, неоспоримо свиде
тельствует, с одной стороны, об абсолютном превалировании иму
щественно-социально-престижного принципа в их организации, 
с другой стороны — о роли самих гильдий в формировании соци
альной корпоративности.

Профессиональные корпорации продолжали и усугубляли 
трансформацию семейных отношений. В принципе родственные 
связи входили в систему профессиональных групп внутри бюргер- 
ского сословия. Сведения о родственниках — носителях смежных 
или общих специальностей и вообще принадлежавших к единой 
профессионально-социальной среде — свидетельствуют о сосущест
вовании семейных и профессионально-социальных общностей 
в бюргерской среде, в частности в средней прослойке торговцев. 
В еще большей мере это было характерно для высших групп тор
говцев, где, как явствует из приведенного материала, также скла
дывались семейные объединения. Наблюдалось наличие и преем
ственность родственных связей в гильдиях (членство в одной гиль
дии супругов, родителей и детей, братьев и сестер, свояков) 123.

Однако семейные и профессиональные блоки отнюдь не совпа
дали, а в ряде случаев прямо противостояли друг другу. Об этом 
совершенно определенно говорят обычные и записанные уставы 
братств-фелагов и братств-гильдий, где побратимство по коммер
ции, как мы могли убедиться, вторгалось в такие основные право-

119 Ср. наименования улиц, появивш иеся в городах Ш веции в X III—XV вв.: 
St. tb 2, s. 276; Langenfe l t  G. Nam nproblem , s. 15— 16; Lind ber g  F. H antver- 
karna, s. 35— 36; Brun F. de. B land gator, s. 107; A nteckn ingar om Norkko- 
ping stad, s. 29.

120 Ср. списки стокгольмских налогоплательщ иков в St. sb.; о «концах», 
«улицах», «рядах» в Пскове и Новгороде XV в. как ремесленны х корпо
рациях см.: Черепнин Л. В.  Указ. соч., с. 23; Тихомиров М. II. Д ревне
русские города, с. 156— 157.

121 Brun F. de. G uldsm eder і Stockholm .
122 Ср. ту ж е Ч ёпмансгатап (К упеческую  улицу, самую  древнюю) в Сток

гольме (Ah nl un d  N. Stockholins historia, s. 175).
123 М. М. Постан считает, что семейны й союз как основа профессионально

го объединения был более характерен для промыш ленности, чем для 
торговли (op. cit., s. 70). Если это и справедливо, то только в отнош ении  
краткосрочных товариществ типа фелага.
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обязанности кровного братства, как соучастие в имуществе (насле
дование, сонаследование, помощь при потере имущества и т. п.), 
оплата чести и крови (соучастие в уплате вир, выкуп из плена, 
заступничество при нападении и перед судом). Это сказывалось 
на порядке обрядов (свадебных, погребальных, праздничных), 
в которых все большую роль стали играть «братья» по гильдии, 
компаньоны, действующие наряду с членами семьи и даже вме
сто них.

Об общественной значимости этих новых связей и их роли 
в изменении мировосприятия тогдашнего человека отчетливо сви
детельствует и такой факт, когда бюргер (ремесленник из Сток
гольма) дарует недвижимость «на упокой души своих родителей, 
родичей п друзей» 124.

Исследуя генезис феодализма, историки справедливо указыва
ют на роль распада родовых отношений в выделении несельскохо
зяйственных занятий, т. е. в развитии общественного разделения 
труда, а следовательно, города и его организации. Очевидно, что 
с развитием системы городских отношений эти организации, воз
никавшие «вне родовой структуры, рядом с ней, а вместе с тем и 
против нее», стали, в свою очередь, мощным фактором трансфор
мации семейных связей, превращения семьи в «подчиненное отно
шение» 125.

Зависимость между семьей и иными общественными блоками 
уменьшалась очень постепенно. В рассматриваемый период мы 
можем констатировать уменьшение ее роли в узкопрофессиональ
ной области, в операционных ячейках городской экономики, за 
счет увеличения роли профессиональных торговых (а также ре
месленных) объединений. Взаимные материальные права в «брат
стве» подтверждают наличие в городе новой формы корпоративно
сословной собственности.

Подытоживая материал о новой системе общностей, которые 
возникли на базе новых форм собственности и профессиональных 
интересов, можно отметить, что хотя эти типы организации тяго
тели к характерно феодальной формализации связей, к превра
щению в корпорацию, но широко допускали и неформальные 
личностные связи. Соединение разного типа общностей по торговле 
создавало для средневекового купца наиболее льготные условия 
деятельности, придавало значительно большую мобильность, чем 
была возможна в иных системах феодально-корпоративных свя
зей, тяготевших к жесткой, стабильной структуре. Вместе с тем 
подвижность форм организации и в сфере торговли оставалась 
ограниченной, она допускалась лишь в пределах именно данного, 
т. е. единообразного, круга деятельности и в пределах определен
ных сословно-корпоративных привилегий.

124 См.: Brun F. do. St. N icola i port, s. 4  (a. 1449).
125 Маркс  К.,  Энгельс  Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 53; ср. там ж е, с. 27.
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Организации в области торговли, прежде всего профессиональ
но-купеческие, сыграли очень существенную роль в формировании 
социальных связей внутри бюргерства, прежде всего внутри про
фессиональных групп, связанных с рынком: купцы, ремесленники, 
лица, обслуживавшие перевозки, и т. п., а также между этими 
группами. Купеческие сообщества способствовали связям между 
различными городами; между горожанами и промысловиками, 
обслуживавшими рынок; между этими городскими слоями, с одной 
стороны, и отдельными, более или менее многочисленными пред
ставителями классов крестьян и феодалов. Купеческие организа
ции были важнейшими носителями международных общественных 
связей,— не только торговых, но и этнических, культурных, по
литических.

Состав и деятельность таких специфических бюргерских общно
стей, как купеческие, особенно отчетливо показывают и ведущую 
роль города в организации товарных отношений, и одновременно 
невозможность «чисто» городских отношений и субъектов в обла
сти рынка.



Ч а с т ь  III 

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОБМЕН

Степень социального охвата товарного обращения, т. е. непо
средственного участия в обмене разных общественных групп, на
ходится в обратной пропорции к степени развития торгового про
фессионализма; эта закономерность проявляется повсюду, где 
функция обмена еще слабо отделена от функции собственного про
изводства, в частности при феодализме, когда сам характер хо
зяйства обусловливал социальную широту субъектов рынка. В не
посредственных актах купли и продажи принимали участие отнюдь 
не только профессиональные торговцы, но и непосредственные 
производители, и рентополучатели. С точки зрения категорий то
варности непосредственные производители были заняты в хозяй
ствах двух типов: преимущественно товарном (мелкотоварном) и 
преимущественно натуральном. Каждое из них пользовалось 
своими формами рыночных связей.

Данный раздел книги посвящен связи с рынком товарных от
раслей производства — городского ремесла и специализированных 
промыслов.

Г л а в а 1 

ГОРОДСКИЕ РЕМЕСЛЕННИКИ И РЫНОК

Хозяйственная история городской промышленности Швеции 
до XVI в. неоднократно привлекала внимание исследователей. 
Наиболее разработаны ее вещеведческие, технико-технологические 
сюжеты, главным образом на базе археологического и этнографи
ческого материала, и цеховой строй. Вопросы городского ремеслен
ного производства иногда затрагиваются в общих трудах по хозяй
ственной и военной истории, по истории областей. Значительный 
интерес представляет направление, занятое изучением отдельных 
ремесел (подчас от их возникновения до появления фабричного 
производства), где нередко ставятся как чисто технологические 
вопросы, так и вопросы организации труда и сбыта, условий жиз
ни, общественной значимости данного ремесла (работы Д. Селлинг
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о гончарном деле, Э. Йефверта и С. Ханссона — о сапожном, 
А. Нильсона — о канатном, И. Коллнйна — о раннем книгопечата
нии, Б. Хеллнера — о кузнечном ремесле, И* Хёншен — о набойке 
тканей, Г. Мальмборга — об изготовителях огнестрельного оружия, 
Ф. де Бруна и А. Андерссона —о ювелирах и д р .1). Эти работы 
являются уже комплексными исследованиями, сочетающими тра
диционный анализ письменных источников и памятников мате
риальной культуры с методикой точных наук, распространившей
ся особенно в послевоенные годы.

На базе такого комплексного подхода возникло первое обоб
щающее исследование истории городских ремесленников средне
вековой Швеции — монография Ф. Линдберга \  Ученый рассматри
вает (преимущественно на материале Стокгольма) ремесленное 
производство, цеховой строй и политику цехов, ставит вопрос о свя
зи ремесла и внутреннего рынка. Но и в этом труде социальная 
сторона городского производства отражена значительно меньше 
политико-правовой и вещеведческой. Не выявлены качественно 
иные черты городского ремесла по сравнению с сельским, степень 
и особенности его социальной эволюции, зависимость между рын
ком и развитием номенклатуры, масштабов ремесла и его 
общественной организации. В результате автор пришел к заклю
чению о застойности шведской городской промышленности в сред
ние века.

Этот тезис в той или иной мере проводится и в более общих 
работах. Специалисты по социально-экономической истории — от 
Э. Ф. Хекшера до Э. Лённрота и Б. Ларуссона — при весьма силь
ных расхождениях в оценке ведущих тенденций экономической 
жизни Швеции XIV—XV вв., единодушно отказывают городскому 
ремеслу в качественной новизне, считая единственной сферой 
«целиком товарного» производства страны только горнометаллур
гический промысел. Проблемы средневекового ремесла не учиты
ваются в общих концепциях шведского феодализма; в фундамен
тальных трудах по истории отдельных городов ремеслу отводится 
небольшое, как бы «дежурное» место.

История средневекового городского ремесла в Швеции изуча
лась и автором этих строк, а именно: характер производства, труда 
и сбыта, имущественная дифференциация, цеховой строй. В центр 
исследования была поставлена проблема общественного разделе
ния труда в его производственном и социальном аспектах2а. Итоги 
этой работы используются здесь, но акцент делается на товарных 
отношениях.

1 См. библиографию в конце книги.
2 L indber g F. H antverkarna; ср.: I de m.  H antverk och skravasen under m edel- 

tiden och aldre Vasatid.
2a Сванидзе  А.  А.  Ремесло и ремесленники..., ч. II.
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1 . С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я  И  П Р О Д У К Ц И Я  
Г О Р О Д С К И Х  Р Е М Е С Л Е Н Н И К О В

Материалы по социально-экономической истории шведского 
городского ремесла носят отрывочный характер. Это упоминания 
о профессиях, отдельных специальностях; фрагментарные сведе
ния о номенклатуре изделий, их качестве, цене, особенностях про
изводства; косвенные данные об условиях труда и сбыта.

В X IV —XV вв. шведский город знал свыше 80 ремесленных 
специальностей. Особенного развития достигли металлообработка 
и кожевенное дело, которые базировались на богатой сырьевой 
базе. Обработкой металла были заняты наиболее технически про
двинутые ремесла. Хотя ремесленники-металлисты зачастую 
обозначались общим универсальным наименованием «кузнец» (fa- 
ber, smidh, smedh), в действительности среди них насчитывалось 
уже более 30 специальностей, которые по технологии, объекту и 
продукту труда можно объединить в несколько групп, имеющих 
свои наименования и нередко отдельные организации. Самой мно
гочисленной из них были собственно кузнецы, которых называли 
также «грубыми», «черными». Они вырабатывали из железа и 
стали крюки для стен, якоря, подковы, колуны для рубки леса, 
топоры, гвозди (обычные и корабельные), болты, задвижки, граб
ли, лемеха и винты для плугов, рыболовные крючки и грузила; 
они же ковали лошадей, оббивали двери и мебель листовым метал
лом 3. Наряду с ними уже выделились слесари — самая техничная 
и перспективная из тогдашних кузнечных специальностей; они 
делали замки с ключами, шпоры и стремена, замочные скважины 
и щеколды, флюгеры, подсвечники, инструменты — сверла, ножни
цы, напильники —и некоторые декоративные предметы4. В доку
ментах встречаются также шпорники, ножевщики и часовые 
мастера5.

Оружейники (werkm astare), изготовлявшие оружие и метал
лическую военную амуницию, также специализировались. Термип 
«вооружение», «оружие» (varja, kriigz werior) к XV в. закрепился 
за метательным оружием — арбалетами, которые использовались 
также для охоты6. Наряду с ними были баллистарии (balistarius), 
которые делали приспособления для метания камней, дротиков и

3 So, s. 66, 72, 315; St. tb 1, s. 22, 69, 159, о. a.; Atb, s. 5, 19 m .m .; Ktb, s. 11,
31; Jtb, s. 7, 17 o. f. a.; Sandkl ef  A.  H antverkets uppkom st, s. 58, 59.

4 DD, N 862; St. tb 2, s. 4, 60; Ktb, s. 127, 148; So, s. 316 f., Hellner  B.  Jarn- 
sm idct, s. 22—29 o. fig . 41—48, 54—61, 62—67, 90—97.

5 St. tb 1, s. 3, 6 o. a.; St. tb 2, s. 21, 463; Ktb, s. 13, 76 o. a.; Jtb, s. 8; Atb, s. 2,
5, 13, 15; So, s. 317.

* Употрелсние термина borsling (от armbarst) в смысле w crkm estare, см.: 
Jtb, s. 14. Н азвание арбалета со стальной дугой (нем.— schnapper) дало 
имя оруж ейникам  Кальмара, где их называли snabber, snapper. Об ар
балетчиках см.: So, s. 325: St. tb і,  s. 50; Ktb. s. 10, 52, 133; Sveriges gam - 
la  jiirn, s. 22.
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ядер7; ножевщики-мечники, которые ковали длинные ножи, кин
жалы, мечи, боевые топоры и молоты, пики, метательные топорики 
и т. п. *; полировщики и точильщики мечей и изготовители и деко
раторы ножен9. Возможно, в крепостях все холодное оружие про
изводилось в рамках одной мастерской разными людьми10. Ме
таллическую амуницию делали панцирники, из среды которых, 
судя по усложнившейся терминологии, в XV в., возможно, выде
лились собственно панцирники, латники-шлемники, кольчужни
ки11; в связи с распространением цельнометаллических панцирей 
щитники утеряли былое значение 1г. К XV в. относятся и сведе
ния о пороховщиках (в стокгольмских документах) 13.

Хотя многие кузнечные профессии не отделились от металлур
гического ремесла, уже встречаются упоминания о городских пла
вильщиках14. Одновременно выделились медники, изготовлявшие 
различную посуду и утварь, котельники (делали таганы), оловян- 
щики-кружечники и кувшинщики15; наконец, в группе литейщи
ков были пушечные и колокольные мастера 16.

Пожалуй, ранее всего от кузнецов отделились ювелиры, рабо
тавшие с драгоценными металлами. Это были богатые, обществен
но активные люди, и сведения о них есть по всем городам страны17. 
Рядовые граждане города и деревни не имели права «носить зо
лото, серебро и кораллы» 18, поэтому ювелиры обслуживали по 
преимуществу корону, дворян, церковь, городской патрициат. 
Сохранилось много великолепных изделий городских ювелиров, 
чаще всего по немецким образцам 19 (среди ювелиров лица немец
кого происхождения абсолютно преобладали). В этой среде наблю
далась уже известная специализация: источники называют пря- 
жечников — изготовителей фибул, бокалыциков, жемчужников 
(делали украшения для одежды, культовых облачений и конской 
сбруи) 20; с монетным делом были связаны гравировщики, чекан
щики. В конце XV в. с металлом работали также печатники-сло
волитчики — новая для Швеции профессия.

7 Ktb, s. 38, 57, 76 о. а.
8 M SUB, s. 55; So, s. 325, 326.
9 St. tb 1, s. 7, 16 o .a .; St. tb 2, s. 390 (полировщ ики мечей из города А бо); 

Atb, s. 2, о. a.; So, s. 317.
10 Ср. названия мечников в докум ентах Кальмара: erubinator, gladiator, 

sw erdthfaeyhiare, sw erdzs[lipare] (K tb, s. 68, 77 o .a .) .
11 St. tb 1, s. 30, 177, 208 o .a .; Ktb, 135; ср.: G otland і S tockholm s m useer,

s. 47; Schni t t ger  B.  H jalm en fran Arniis, s. 2— 19 o. a.
12 Sandkl ef  A.  Op. cit., s. 46.
13 St. tb 1, s. 187, 196, 297; Clason S. Stockholm s aterfinna stadsbocker, s. 40.
14 St. tb 1, s. 253; St. tb 2, s. 159— 169; Ktb, s. 68; Jtb, s. 29.
15 St, tb 1, s. 15, 27 o .a . St. tb 2, s. 258 (медник из Л инчёпинга); Ktb, s. 8, 

21, 33 о. a.; Atb. s. 10, 19; S an d kl e f  A.  Op. cit., s. 16—21 (котлы и литей
ные формы из городов Старый Л ю дос и Старый Варберг, XIV в.).

16 St. tb 1, s. 133; St. sb 1, s. 338; Ktb, s. 46.
17 П одробнее см.: Сванидзе  А.  А.  Ремесло и ремесленники..., с. 114— 117.
is s t  tb 1 s 59.
19 So, s. 145— 146; Jtb, s. 25; Atb, s. 19; St. tb 1, s. 3, 114 o. a.
20 П одробнее см.: Сванидзе  А.  А.  Рем есло и ремесленники..., с. 116, сл.
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При всей распространенности в стране изделий из желева и 
меди они были все же дороги. Не случайно и в XV в. отдельные 
детали металлических орудий все еще заменяли более дешевым 
материалом — деревом21. Соответственно высоко ценился труд куз- 
нецов-металлистов, в том числе и грубых кузнецов22.

Непременной отраслью городской промышленности была дере
вообработка. Прежде всего город располагал довольно многочис
ленными плотниками-строителями, которые делали и грубую сто
лярную работу23. Имелись также столяры (snider, snickare) 24 и 
скульпторы по дереву25 (нередко это была одна специальность). 
В XV в. в документах фигурируют токари по дереву, делавшие 
посуду, колеса для прялок, деревянный инструментарий, а также 
корытпики и сундучники28. В конце XV в. встречаются тележники 
и каретники, колесные мастера и мебельщики27. Из дерева изго
товлялась очень употребительная в городах того времени обувь 
в виде толстых колодок, иногда с двумя каблучками — галоши, или 
«патины», а также подошвы для дешевых туфель; все это делали 
«галошники» 28. Если не считать плотников — один из самых мно
гочисленных отрядов городского ремесла, то все остальные назван
ные специалисты выделились не во всех городах, их было немного; 
мелкая работа по дереву и в XV в. оставалась по преимуществу 
уделом деревенского ремесла.

Особое место в городском производстве занимали бондари, ко
торые изготовляли бочки и бочонки (tunna, fat, откуда-бочар — 
fatmester, tunnbindare), различные по виду, вместимости и назна
чению — для напитков, металла, зерна, рыбы, ворвани, коровьего 
масла и т. д .29 Их продукция употреблялась для транспортировки 
и храпения экспортных оптовых товаров. Соответственно рост 
бондарного дела, характерный для портовых городов Швеции, 
прямо стимулировался развитием в стране добывающих произ
водств и сбыта их изделий, прежде всего на дальних рынках; 
в частности, в стокгольмских документах появились упоминания

21 Hel lner  В.  Jarnsm idet, s. 20, 21. За холодное оруж и е (par armorum) и бое
вую лош адь, оцененны е в 60 мк, в 1359 г. была залож ена земля (DS, 
N 6056). О большой ценности котла (gryto katla) в монастырском хозяй
стве см.: SFS, 1914, s. 290; О высокой цене колокола см.: St. tb 2, s. 33.

22 Sa ndk l e j  A.  Op. cit., s. 59.
23 St. tb 1, s. 5, 84, 198 o. a.; Ktb, s. 16, 46 o. a.; Jtb, s. 73; Atb, s. 3, 10, 21.
24 St. tb 1, s. 184, 294; Ktb, s. 154; Jtb, s. 32; So, s. 320.
25 Skulptorer .  En konstbok fran N ationalm useum ; Nordtysk skulptur och

m aleri і Sverige.
26 Ktb, s. 146, 161; С edergren K.  G. Op. cit., s. 51.
27 vagnm akare (Cedergren K.  G. Op. cit., s. 55); hju lam akare (Ktb, s. 154; 

St. sb 1, s. 23, 66, 177; St. tb 4, s. 100); Stolm akare (Brun F. de.  St. N icolai 
port і gam la tider, s. 6—7).

28 patinem akare, skarebytta o. a.; Ktb, s. 9, 154; Jafver t  E. Skomod, s. 14, 24; 
Hansson H. A rkeologi, s. 21.

29 St. tb 1, s. 15, 34 o. a.; Ktb, s. 22, 154, 165; Atb, s. 6, 7, 21; M SUB, s. 19;
MESt, KpB. XXI, X X V I1—XXIX; So. s. 221— 224, 3 1 9 -3 2 0 ;  Об «Улице бо
чаров» в Стокгольме см.: В run F. de.  A nteckningar rorande m edeltida gil- 
len, s. 41.
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о заготовителях бочарной древесины30, которые также иногда де
лали бочки. В более мелких городах деревянную тару нередко 
делали все те же плотники и столяры-универсалы.

Среди самых распространенных в шведских городах были ре
месленники, работавшие с кожей,— 10—16 специальностей. Более 
всего было сапожников, которые по численности занимали второе 
(после портных) место в составе городских ремесленников и дали 
имя улицам Стокгольма, Вестервика и других городов. Они изго
товляли более 30 видов и сортов обуви для взрослых и детей, 
горожан и бондов, господ и слуг31. Среди них наблюдалась уже 
известная специализация: изготовители модельной обуви, изгото
вители унтов-башмаков из «сырых» шкур с неснятым мехом, из
готовители уличных «бот» 32. Было обычным, что сапожники сами 
дубили кожу и делали дубильный раствор, а также продавали 
эти вещи; но они покупали и готовое сырье 33. Обработкой кожи 
занимались кожевники34, которые обрабатывали шкуры для раз
ных целей: делали кожу, ремни, меховой товар; иногда они сами 
обдирали шкуры, но одновременно уже имелись специалисты — 
сыромятники, дубильщики, изготовители сафьяна («кордовской» 
кожи) и других видов кож и замш и35, а также скорняки 36. Во вто
рой половине XV в., вероятно, имелись и специалисты по обработке, 
дубовой коры (для приготовления дубильного раствора) 37. Но 
возможно, что сплошь и рядом кожевники являлись и скорняками, 
и дубильщиками 38. Разнообразную продукцию изготовляли и шор
ники: седла, чересседельники, «ремни для бондов, а также сумки, 
амуницию и сбрую 39. В XV в. в крупных городах из их среды уже 
выделились сумочники, которые изготовляли изделия, в частности 
«для бондов и слуг»40, рукавичники41, шорники-седелышки42, ре

30 So, s. 224, § 22; St. tb 2, s. 260.
31 St. tb 2, s. 276; So, s. 16, 19, 310—311; Jajver t  E.  Skom od, s. 13— 18; Hans-

son S. Ur skom akareurkets h istoria, s. 18 f.; Hansson H.  A rkeologi, s. 21.
32 finskom akare, rudskom akaren, bodzm akare (St. tb 2, s. 323; Ktb, s. 64, 

150 o. a .).
33 So, 16— 19, 20, 310, 311.
34 Skinnare. И ногда термин skinnare употреблялся для обозначения дубиль

щ ика (garvare), ременщ ика-ш орника (bu ntm ak are), скорняка (kors- 
nar), реж е — обдирателя падали (Ordbok over Svenska  spraket, 1973, 
bd. 26, s. 4121, 4142).

35 garvare, barker, logarbarka, raleger, raewer; karduansm akare; vitgarvare  
(Ktb, s. 62, 122, 141, 156; Sa ndkl ef  A.  Op.  cit., s. 38, 54); sam skm akare (St. 
tb 1, s. 107, 146, 245; Ktb, s. 153; Cedergren K.  G. Op. cit., s. 52).

36 St. tb 1, s. 38, 108 o. a.; Ktb, s. 7, 39. 144, 153; Atb, s. 1, 8, 20.
37 barkastotare (St. tb 1, s. 42).
38 Так выглядит korsnarer в расценках на ремесленны е изделия (So, 

s. 313 f.) .
39 So, s. 1, 313, 317—318; St. tb 1, s. 295; St. sb 1, s. 40, 66 o. a.; Ktb, s. 9, 166; 

Jtb, s. 7, 11, 12; Atb, s. 1, 5, 20.
40 Cm.: So, s. 318—319.
41 handzskam akare (Ktb, s. 122; Cedergren K. G. Op. cit., s. 22 o. fig. 46).
42 St. tb 1, s. 47, 310, 315; Ktb, s. 23, 47, 152; Jtb, s. 36, Atb, s. 10.
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менщики, специализировавшиеся на военной амуниции (и потому 
многочисленные в крепостях), и ременщики, изготовлявшие но
сильные ремни (для одежды, головных уборов и т. п.) 43.

Ткацкое и прядильное ремесла в Швеции в XIV и XV вв. раз
вивались преимущественно вне городов — в деревнях и местеч
ках 44.

В городских документах упоминаются лишь немногочисленные 
лыюткачи и сукноткачи, но зато там множество ворсовщиков или 
стригалей (offuerskarare), отделывавших главным образом дере
венское грубое сукно — вадмаль 45, ткачихи головных покрывал, 
и плетельщики половиков; последние стали особенно многочислен
ными (либо выделились), видимо, с середины XV в., так как 
в 1460 г. стокгольмский муниципалитет принял о них ограничи
тельное решение 46. Зато портные составляли самую многочислен
ную группу городских ремесленников. Они шили ве&ь ассортимент 
принятой тогда одежды, применяя как импортные ткани, так и 
домашнее сукно, лен, кожу; они же занимались переделкой и гла
жением одежды47. В первой половине XV в. (вероятно, раньше) 
в городах появились шляпники48.

Важнейшим отрядом городских ремесленников были строите
ли: плотники, которые упоминались выше, и каменщики49. Дере
вянное строительство в городах преобладало в течение всего сред
невековья, а в XV в. города стали и центрами кораблестроения, 
в связи с чем в городских документах появились упоминания 
о корабельных мастерах50. Ремесло каменщиков стало расширять
ся в. городах Швеции с XII в., с применением кирпича, и особенно 
с XIV—XV вв., когда каменные (кирпичные) дома стали строить 
зажиточные горожане. Появились кирпичники51, штукатуры52, 
резчики кам ня53, а также мостильщики улиц54 и, конечно, худож

43 Некоторые историки считают baltare седельником (So, s. 1; Cederg-  
ren К. G. Op. cit., s. 21, 37; Sandkl ef  A.  Op. cit., S. 46).

44 См. специально: Wal ters tor f f  E. v. Svenska vavnadstekn iker och m onster- 
tvpor... Stockholm , 1940.

45 So, s. 103; St. tb 1, s. 5, 42, 114, 219; St. tb 2, s. 215; Ktb, s. 46, 139, 163;
Jtb, s. 13; Atb, s. 3, 9; M SUB, s. 11.

46 dokvaverska; m atlbindare (St. sb 1, s. 468; St. tb 1, s. 190, 325, 437; Ktb, 
s. 145, 146).

47 So, s. 94, 104, 311— 313; St. ib 1, s. 2. 87 o .a .; Atb, s. 3, 6, 8; Ktb, s. 13, 
62 o. a.; Jtb, s. 7, 26, 65; M SUB, s. 2.

48 Ktb., s. 147, 155.
49 St. tb, s. 12, 65, 148, 249; Ktb, s. 139, 148; Atb, s. 4, 5; Jtb, s. 7, 27. 66.
50 SI. tb 1, s. 181, 219, 254, 361; St. sb 1, s. 338, 339. О развитии ш ведского

кораблестроения, см.: Zet ter s t rum A.  Op. cit.; Сванидзе  А.  А.  Ремесло и 
ремесленники..., с. 137— 139.

51 St. sb 1, s. 115, 333; Ktb., s. 161— 166.
52 Kalkrorare (So, s. 322; St. sb 1, s. 333, 334, 337; St. tb 1, s. 241).
53 So. s. 89; Wrange l  E. Lunds D om kyrkas konsth istoria, s. 4, 141 f.
54 gatu laeg iare?— Langenfe l t  G. Nam problem  і de svenska  staderna, s. 12, 

15.
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ники и скульпторы — декораторы зданий (особенно церковных) ” , 
витражники (которые делали и оконные стекла и витражи) и ху
дожники — живописцы по стеклу5fl. Художественные ремесла 
в городах составили хоть и небольшую, но важную отрасль, пред
ставленную известными на Балтике именами, более всего не
мецкими 57.

Особую группу составили в городах лица, занятые производ
ством продуктов питания: мельники, хлебопеки (пекари, кондите
ры, изготовители традиционного хрустящего хлебца) 58, пивовары59, 
повара 60, мясники и рыбаки.

Из прочих специалистов можпо упомянуть канатчиков, кото
рые продавали также мочало, лыко и были распространены во всех 
портовых городах61, бутылочников 62, изготовителей насосов.

Номенклатура городских производственных специальностей, 
равно как и численность представителей каждой из них, известна 
далеко не в полном объеме, поскольку точных описей всего насе
ления городов того времени пет, а население, отраженное в наших 
источниках, далеко не всегда профессионально определено: по 
Стокгольму удалось определить занятия примерно 700 чел. (1460— 
1480-е годы), по Кальмару —152 чел. (1430-е годы), по Йёпчё- 
пингу — 95 чел. (60-е годы XV в.). В свое время нами была со
ставлена таблица численности городских специалистов Стокголь
ма, Кальмара и Йёнчёпинга в 30—80-е годы XV в.; ее данные, 
сильно заниженные 63 и, видимо, не вполне адекватно выявляющие 
соотношение между отдельными профессиями, все же дают пред
ставление об общем состоянии городского производства, особенно 
разделении труда — важнейшем показателе прогресса техники на 
базе ручного производства. Из таблицы видно, что широта ремес
ленной специализации была неодинаковой в городах разного 
масштаба. Даже при том, что документы по столичному городу 
более подробны и полны, все же бросается в глаза, что номенкла
тура профессиональных обозначений Стокгольма уменьшается на 
четверть в Кальмаре и более чем наполовину в Йёнчёпинге, при

55 m alare (m alare); skulptorore. См. о них: St. tb 1, s. 75, 199, 219, 326 о. а; 
Jtb, s. 28, 71, 74; Ktb, s. 8, 111 o. a.; Gei jer  A.  A lbertus Pictor; Sjoden С. C. 
Stockholm s borgerskap, S. 68.

56 Ktb, s. 17, 44, 159; St. tb 1, s. 63, 93; St. sb 1, s. 34, 117, 236, 371; Broder
ne..., s. 239; St. sb 2, s. 23, 26; So, s. 320.

57 Cm.: Skulptorer. En konstbok fran N ationalm useum .
58 bagare (pistor, bekem an); kakubagare (k ak ub akare); sp ism an.— So, s. 211— 

214, 315; St. tb 1, s. 21, 39, 84 o. a.; St. tb 2, s. 71, 83, 188; Atb., s. 2, 5, 20;
Ktb., s. 7, 44, 66, 122, 145; MSUB, s. 13, 48; PRF, N 38, 321.

59 So, s. 323; St. tb 1, s. 37, 159, 350 o. a.
60 St. tb 1, s. 87, 130, 152, 203; St. sb 1, s. 441; Ktb., s. 34, 82, 109, 152.
61 St. tb 1, s. 81; Nilson A.  Studier, s. 73, 86, 143.
62 St. tb 2, s. 328.
83 Сванидз е  А. А.  Ремесло и ремесленники..., табл. 3, с. 102— 105. В табли

цу не вошли некоторые специальности, но тем или иным причинам ску
по отраж енны е в источпике: те ж е «полировщики мечей» (из А бо), раз
личные корабелы, работники монетны х мастерских и т. д.
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чем прежде всего за счет более узко специализированных ремесел, 
продажи услуг и подсобного обслуживания торговли.

Напротив, соотношение между видами наиболее употребитель
ных городских профессий во всех трех городах в целом оказалось 
одинаковым. Самой многочисленной ремесленной специальностью 
в городах были портные: свыше 55 чел.— в Стокгольме, до 20 — 
в Кальмаре и Йёнчёпинге — до 10% от общего числа зафиксиро
ванных специалистов. Немногим менее было сапожников и плот
ников. Затем идут ювелиры, кузнецы (по 6—8% ), далее пекари, 
скорняки, каменщики (по 3—5% ), бондари, шорники-ременщики 
(по 2,5—3%) 64. Относительно заметные группы составляли коль
чужники, медники, мельники, пивовары, мечники, слесари, литей
щики, в столице — также писцы и монетчики (соответственно 14 
и 9 чел. по описям).

Шведский город XIV—XV вв. предстает, таким образом, как 
центр ремесленного производства, причем характер межотраслево
го разделения труда и соотношение удельного веса отдельных от
раслей идентичны тем, что сложились в средних городах тогдаш
ней континентальной Европы.

2. С Б Ы Т  И  П О Т Р Е Б Л Е Н И Е .

Ф О Р М Ы  Р Ы Н О Ч Н Ы Х  С В Я З Е Й

Ремесленное производство города было рассчитано, как видно 
из вышеизложенного, на все общественные слои и нужды. Оно 
обслуживало сам город и горожан разного состояния, крестьян, 
дворян, церковнослужителей и церковные учреждения, королей, 
администрацию и армию. Сырье оно получало из деревни, про
мысловых хозяйств, от иностранных купцов. Городское ремесло 
было органической частью хозяйства страны.

Разделение труда в городском производстве носило типично 
феодальный характер; оно развивалось за счет отпочкования са
мостоятельных профессий и проходило между сферами хозяйства, 
между отраслями производства и внутри отраслей производства. 
При этом, однако, во-первых, об отраслях производства можно 
говорить лишь условно, так как гетерогенные системы операций, 
производимых в рамках отдельных смежных профессий, не слива
лись еще в отрасли, а были лишь раздробленными секторами об
щей экономики. Во-вторых, технологическое (в самом процессе 
производства) разделение труда также осуществлялось по преиму
ществу путем отпочкования профессий, а внутри мастерской толь
ко намечалось. В-третьих, разделение труда шло преимущественно 
по линии исходного материала. В-четвертых, производство товара 
часто включало обработку исходного сырья.

64 В памятны х книгах Й ёнчёш ш га оказалось 11 ременщ иков (из 95 озна
ченных специалистов), в книгах Кальмара и Й ёнчёпинга — по Г> арба
летчиков.
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В отличие от большинства средневековых городов в городах 
тогдашней Швеции не были развиты прядение и ткачество, быто
вая деревообработка, гончарное и книжное дело, относительно сла
бо развились пищевые ремесла, обработка сырья; гончары, ко
лесники, насосники, корабелы и представители ряда других реме
сел отмечаются в городах с середины XV в. С другой стороны, там 
была сравнительно сильно развита металлообработка, особенно 
кузнечное и оружейное дело. Эти черты находят свое объяснение 
в развитии рынка сырья и сбыта, в соотношении внешнего и 
внутреннего рынка ремесленной продукции, в соотношении сель
ского и городского, промышленного и аграрного, добывающего и 
обрабатывающего производства, вступающих между собою в то
варообмен.

Прежде всего бросается в глаза, что более всего распространи
лись профессии, продукция которых, базируясь на обильном сырье, 
одновременно получала наиболее массовый либо льготный сбыт. 
Для развития ремесла оказывалась важной не только широта сбы
та, но и социальная его характеристика, т. е. то, в каких именно 
слоях населения находила спрос его продукция.

Представление о возможной широте и специальном характере 
рынка городского ремесла складывается из сопоставления данных 
о 1) номенклатуре его изделий, 2) предметах, употребительных 
в разных слоях общества, 3) номенклатуре товаров и социальном 
составе потребителей на самом рынке. Так, очевидно, что самый 
широкий — в социальном плане — сбыт имели портные и сапожни
ки, которые работали с расчетом на все вкусы (а ведь средневе
ковый швед снашивал только обуви до 2—4 пар в год) В5, плотники, 
которые имели заказы от частных лиц, города, государства, церк
ви; кузнецы и шорники, которые снабжали орудиями труда кресть
ян и горожан; медники, оловянники, литейщики котлов, которые 
делали предметы быта также для всех слоев населенняии. Здесь 
выгодность ремесла определялась доступным (местным по большей 
части) сырьем и массовым сбытом. Иначе обстояло дело с ювели
рами, каменщиками, скорняками и оружейниками. Эти ремеслен
ники пользовались более дорогим сырьем, производили более тру
доемкие и сложные работы, сбывали свои изделия преимуществен
но в высших социальных группах или за рубежом; здесь выгоды 
ремесла шли за счет высокой цены труда и товара. Ие случайно 
мы имеем сведения о том, что наряду с узкими специалистами — 
скорняками, мечниками, мебельщиками и т. д.— аналогичные изде
лия делали «универсалы» — кожевники, кузнецы, плотники; их 
труд был рассчитан на рядового покупателя. Так же точно дере
вянная бытовая резьба и другие художественные изделия, укра
шавшие быт простых людей, были самодельными, в лучшем случае

65 Jafvert  Е. Skomod, s. 98.
66 Ср. требования стокгольмского магистрата, чтобы медники работали  

«лишь для горожан».

209



принадлежали талантливым местным столярам, даже плотникам; 
в городах же для обслуживания высших сословий и учреждений 
выделилась группа специализированных художественных реме
сел — живопись, скульптура, витражное дело, художественная вы
шивка тканей и ювелирное дело, которые превратили город в центр 
художественного профессионализма.

Несколько особым образом складывались судьбы ремесел, дея
тельность которых была связана по преимуществу с государством, 
с королевской регалией и королевскими заказами: монетчиков, 
пушкарей, отчасти кораблестроителей. Как правило, это были за
житочные производства, требовавшие значительных инвестиций, 
с развитым технологическим разделением труда. Как говорилось 
выше (ч. II, гл. 1), эти отрасли обычно руководились подрядчи
ками, реже откупщиками. В их среде ранее всего возникли эле
менты раннекапиталистического предпринимательства. Отчетли
вая связь прослеживается между уровнем развития некоторых 
массовых ремесел в городе и деревне. Так, отсутствующие в го
родах (как отдельная отрасль) ткацкое, прядильное и гончарное 
дело, бытовая деревообработка, хлебопечение и некоторые другие 
ремесла были развиты в деревне, и именно из деревни шло снаб
жение соответствующими изделиями также и горожан67.

Интересные и отнюдь не однозначные связи прослеживаются 
между развитием городского ремесла и внешним рынком страны. 
Горожане были в числе потребителей всего ассортимента ввоза, 
осуществлявшегося по преимуществу через торговую систему Ган
зы: соли, пива, тканей и изделий из них, гончарных изделий и др.— 
всё предметы широкого, универсального спроса; их покупали и те 
же ремесленники. Возможности же вывоза своих товаров у них 
были меньше. С полной определенностью можно сказать, что из 
продукции городского ремесла того времени на экспорт регулярно 
поступало холодное оружие68, монеты (в качестве, как говорилось 
выше, сырья для перечеканки!), грубое плетение (половики) и 
сундуки69, таганы и некоторые другие предметы. Известно, что 
из Швеции в то время вывозили мясо, меха, кожу. Значительное 
число в городах мясников и особенно забойщиков скота, а также 
снециалистов-скорняков (при том, что меха обрабатывались также 
кожевниками) показывает, что на экспорт — отчасти или по боль
шей части — работали также и эти специалисты. Аналогичные кос
венные данные имеются о дубильном ремесле и вообще первичной 
обработке кожи: при наличии в городах ряда специализированных 
ремесел по изготовлению кожи сапожники, шорники и другие 
специалисты, работавшие с этим сырьем, нередко сами делали его

67 Об этом специально: Сванидзе  А.  А.  Особенности хозяйственной деятель
ности ш ведских бондов... в X IV — XV вв.— СВ, 1965, 27, с. 8(5 и сл.

68 О вывозе оруж ия на Русь см.: St. tb 1, s. 20, 37, 38, 200, 201, 203, 204, 214, 
225, 234, 491.

69 Lindherg  F. V aslerviks historia, s. 49.
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первичную обработку70. Существование группы дубильщиков 
в этих условиях может объясняться их специализацией на постав
ки экспортерам; такой вывод подтверждается и состоятельностью 
дубильщиков, что видно из налоговых описей Стокгольма и нор
мативов вступительных взносов цеха дубильщиков Висбю; нако
нец, известно, что кожи и меха действительно были одним из ос
новных предметов шведского экспорта71. Сопоставление этих 
фактов и позволяет считать, что городские дубильщики работали 
по преимуществу на экспорт.

Все ремесла, связанные с экспортом, были в городах процветаю
щими, зажиточными, развивающимися.

Внешний рынок оказал положительное воздействие также на 
развитие тех ремесел, которые в той или иной мере использовали 
привозное сырье: это портные, в меньшей степени сапожники и 
дубильщики (так называемые vitgarvare, использовали квасцы), 
оловянщики (видимо, работали с английским оловом) и др. Эти 
мастера относились к привилегированным слоям своего профессио
нального «кусіа». В цехе портных было правило, согласно которому 
только члены этого цеха имели право использовать импортное сук
но, прочим же дозволялось шить лишь из деревенского грубого 
сукна — вадмаля 72 (привозные сукна, как говорилось, были доро
же вадмаля в 3—6 раз).

Внешний рынок оказал положительное воздействие также на 
развитие тех ремесел, которые в той или иной мере обслуживали 
товарное обращение, как таковые: бондарей (они в шведских горо
дах делали по преимуществу оптовую тару для экспортных про
дуктов); кораблестроителей; канатчиков (многочисленных именно 
в портовых городах), кузнецов (в расценках грубых кузнецов упо
минаются якоря и корабельные гвозди) 73, отчасти монетчиков. 
Благодаря в первую голову внешней торговле и именно в портовых 
городах Швеции сложились и разрослись стабильные группы об
служивания торговых перевозок, рыночных помещений и процесса 
торговли: шкиперы и моряки, портовые лодочники-перевозчпки, 
носильщики и возчики, весовщики и браковщики. Наконец, как 
увидим ниже, внешний рынок оказал решающее воздействие па 
развитие связанных с городами специализированных промыслов.

Но были городские ремесла, притом важные, развитие которых, 
очевидно, тормозилось именно воздействием внешнего рынка, ас
сортимента ввоза и вывоза. Выше говорилось о консервации на 
стадии деревенской промышленности таких ремесел, как прядение, 
ткачество, гончарное. Ткачество имело в БІвеции древние тради

70 Ср.: So, s. 18, 22 (§ 12, 31 устава сапож ного ц ех а ).
71 MESt, КрВ, XIV; PRF, N 230; St. tb 2, s. 467; Sy l v a n d e r  G. W.  K alm ars hi

storia, s. 361; Lindber g F. V iisterviks historia, s. 49; Ruu th  I. W.  Op. cit., 
I l l ,  s. 71, Ср. выше, с. 103, 104.

72 So, s. 115— 116.
73 So, s. 315 f.
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ции74, ткачи входили некогда в основу ремесленного населения 
первых городов, начиная с Бирки. Между тем в городах XV в. мы 
обнаруживаем лишь единичных ткачей,'притом узкой специализа
ции (изготовители головных покровов или половичники), но зато 
целую группу ворсовщиков-строителей, которые обрабатывали 
вадмаль и импортные ткани и состояли в -одном цехе с портными. 
Известно также, что вадмаль был одним из экспортных товаров 
страны. Сопоставление этих фактов приводит к заключению, 
что консервация на стадии домашнего производства прядения и 
особенно ткачества (первое было более обычным в тогдашней Ев
ропе) оказалась прямым результатом внешнеторговой практики 
в отношении текстиля: из Швеции вывозилось лишь домотканое 
сукно, а ввозились высококачественные европейские ткани — гол
ландские, бельгийские, немецкие, английские и др. Эта ориентация 
в текстильной торговле Швеции началась еще в IX в., когда ввози
лись фризские сукна и закрепилась с X III в., с установлением 
господства во внешней торговле страны бюргерства вендских го
родов. В результате национальное городское ткачество Швеции, 
уступавшее развившимся континентальным образцам и поэтому 
оказавшееся неконкурентоспособным, регрессировало, «ушло» из 
города и возродилось — уже на новой основе — лишь с XVI в .75

Аналогично сложилась и судьба гончарного дела, развитого в 
эпоху викингов и входившего в число ремесел ранних городов. 
В V III—IX вв. в Швецию ввозили хорошую фризскую керамику, 
с X III в.—немецкую, особенно рейнскую; местная глиняная посу
да, обнаруженная в городах археологами, была вплоть до конца 
XV в. грубой, неуклюжей, она носит все следы домашнего про
изводства 76. Слабее, но в том же направлении влияла внешнетор
говая ориентация Швеции на развитие винокурения и пивоварения, 
которые и в городах оставались по преимуществу домашними ре
меслами 77.

Среди факторов, оказывающих воздействие на городское ре
месло, надо отметить его собственную специализацию и взаимо
действие отдельных отраслей. Так, развитие металлообработки 
привело к выделению литейного дела и возникновению углевыжи- 
гания — профессий, рынком сбыта для которых служили прежде 
всего ремесла. То же можно сказать обо всех отделяющихся низ
ших операциях, создающих полуфабрикаты, которые представляли 
потребительную стоимость лишь для последующих ступеней 
ремесла.

Хотя связи городского ремесла Швеции того времени с внешней
74 Hald  М.  Jernalderens dragt, s. 16 f.
75 Forsel l  N.  Boras historia; Ny s t r om  P.  Stads ind ustrien s arbetare, s. 259.
76 Sel l ing D.  Av krukm akarens lera, s . 44 f.; Fritz B.  S tadshistoria och arke-

ologi, s. 480; A r bm a n H. Birka, s. 118, 119; Hansson H. A rkeologi, s. 22;
Hol ms t r om  R.  En han delsslads h istoria, s. 34.

77 Эти ремесла, как и ткачество, видимо, стали быстрее развиваться в го
родах с XVI в.: в налоговых описях Стокгольма начала XVI в. фигури
рует уж е 8 пивоваров (St. sb 2, s. З, 6, 7, 12, 13, 19, 25).
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торговлей — по линии сырья и сбыта готовой продукции — были 
безусловно шире, чем это рисуют источники, все же очевидно, что 
основные связи у городского ремесла складывались внутри страны, 
х5 внутренним рынком.

Говоря о качественно новых чертах города как общественного 
явления феодальной формации, К. Маркс и Ф. Энгельс на одно из 
первых мест ставят товарный характер городского производства, 
присущий ему «с самого начала», «как только городская промыш
ленность как таковая отделяется от земледелия»78. В этом извест
ном положении содержится, в частности, мысль о том, что изна
чальная товарность была присуща городскому ремесленному про
изводству именно в целом, как отделившейся от сельского 
хозяйства отрасли феодальной экономики. Действительно, процесс 
развития феодальной товарной промышленности как хозяйственной 
отрасли с отделением города от деревни не завершился, но лишь 
начался, а затем прошел ряд стадий собственной эволюции — к гос
подству меновой стоимости.

В «Развитии капитализма в России» В. И. Ленин называет 
стадии, через которые проходит уже отделившееся от сельского 
хозяйства ремесло, рассматривая их одновременно и как формы то
варности (формы простого товарного производства). Это работа 
на заказ, продукт которой не появляется на свободном рынке и 
которая поэтому не является в точном смысле товарным произ
водством, а лишь проявлением товарного обращения; разновид
ностью и единственным путем развития этой формы был уход ре
месленника на заработки в другие местности; наконец, производ
ство на рынок, или собственно товарное производство7Э.

Анализ рыночных связей ремесленников показывает, что ха
рактерной чертой городского ремесла в рассматриваемый период 
было сочетание в нем всех форм простой товарности. Так, имеются 
сведения об уплате ремесленниками нескольких видов пошлины 
за допуск к торговле: за «место на торге» (torg — главная, она же 
торговая площадь города), за «уличную» лавку-мастерскую (ga- 
tabodh), за «окно»-витрину (пошлина fonsterore) 80. Городские ре
месленники, таким образом, торговали и в своей мастерской, и на 
широком общественном торжище — воскресной или сезонной яр
марке. В ряде ремесел (сапожники, бочары, мечники, столяры 
и др.) формы сбыта действительно были комбинированными: про
дажа на дому, на местном рынке, реже — в разъездах. Но часто в 
источниках говорится о сделках, которые ремесленники совершали 
на дому: в своей мастерской, которая служила и лавкой, либо во 
дворе своего жилья; там же они подчас покупали сырье81. В прин-
78 Маркс Н„ Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. I, с. 364, 365; ср. там ж е, 

т. 20, с. 280.
79 Л ен ин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 285 и сл.
80 St. tb 1, s. 67, 87; PRF, N 307; So, s. 16, 19, 32, 146, 212.
81 Ср. запрет сапож никам делать так называемые предварительны е закуп

ки коры, дубильного раствора и кож и «во дворе или в лавке (независи
мо от того), подмастерье или сам (мастер) закупает» (So, s. 21, § 24).
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ципе не только функционально, но и территориально ремесло все 
еще было соединено с торговлей ремесленными изделиями. Лавки- 
мастерские ремесленников обычно располагались впереди дворов, 
окном-витриной на улицу; мастер здесь же работал, часто жил 
позади лавки либо над ней, и лишь в тех ремеслах, где была опас
ность пожара или требовалось значительное пространство, мастер
ская-лавка существовала отдельно от жилого помещения.

Наличие постоянной лавки на торге, что подразумевает регу
лярный выход на рынок с отрывом, механическим отделением про
цесса реализации товара от процесса его изготовления, для рядо
вых ремесленников это ие было характерно; постоянные лавки на 
торге имели чаще всего ювелиры, причем в ряде случаев это были 
именно специализированные торговые помещения, отделенные от 
собственной мастерской82. Остальные ремесленники покупали 
«место» в открытых рыночных рядах.

Ремесленные улицы и переулки теснились вокруг торга. Масте
ра смежных профессий предпочитали жить рядом; так формировал
ся профессионально-торговый профиль улиц, столь свойственный 
средневековому городу. Вместе с тем в городах были улицы, на
селенные ремесленниками и торговцами разных специальностей83. 
В литературе «ремесленно-торговый универсализм» улиц иногда 
считают признаком относительно высокого уровня торговли84, но 
применительно к шведскому городу это скорее объясняется, ве
роятно, небольшим числом представителей разных ремесел и не
большим объемом самих городов.

Во многих ремеслах торговля в мастерских была свободной, 
т. е. не предусматривалась предварительным заказом. Отсутствие 
данных о предварительном заказе и, напротив, данные о свобод
ном сбыто (через то же «окна», в мастерских и т. д.) имеются по 
ремеслам пекарей, кузнецов, сапожников, столяров, слесарей, шор
ников; расцепки на продукцию мечников, ножевщиков (они же 
ноженщики), бочаров, литейщиков-котельников, шорииков, мясни
ков содержат главным образом цену, изделия, а не работы, т. е. 
также почти не предусматривают формы предварительного заказа, 
во всяком случае работу из сырья заказчика. А указания о том, 
что ремесленники покупали сырье в собственном дворе, т. е. с рук 
разносчика, свидетельствует о распространении в городе и этой 
формы свободной торговли, в которой, безусловно, принимали уча
стие ремесленники, прежде всего нецеховые (торговля «в разнос»). 
Сбыт товара в лавке без предварительного заказа и особенно выход 
в торговые ряды или с лотком требовали изготовления товара пар
тиями, сведения о чем действительно имеются85.

82 So, s. 151 (§ 26); St. tb 2, s. 613.
83 Ср. статьи Ф. до Бруна но истории стокгольмских улиц.
84 Ср.: Мих ал ев ский Ф. И. Очерки истории денег, с. 72.
85 So. s. 29, 72, 315, 316, 318—319, 320; St. tb 2, s. 259.
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Вместе с тем среди ремесленников была распространена и ра
бота на заказ в обеих ее формах: реже — отходной, чаще — в стацио
нарной мастерской. Отъезд, «уход по делам» в сельскую мест
ность (и даже за рубеж) на срок в год и более зафиксирован в 
областных законах, хартиях, в цеховых уставах кузнецов, порт
ных, сапожников, бондарей и ювелиров86; неорганизованные ре
месленники, вероятно, предпринимали такие вояжи чаще. Работа 
на заказ, судя по тексту уставов, расценкам и контрактам, приме
нялась практически всеми ремесленниками, а некоторые — стрига
ли, стекольщики, все строители, художники и др.— работали толь
ко на заказ87. При этом ремесленники предлагали свой материал 
(сведения о закупках сырья относятся к ремеслу бочаров, пекарей, 
дубильщиков, портных, кузнецов и др.) 88, но принимали и мате
риал заказчика89. В некоторых ремеслах сырье заказчика преоб
ладало: у строителей и других специалистов, выполнявших по 
преимуществу крупные заказы, особенно местных властей или госу
дарства (изготовители монет или пушкари). В качестве заказчи
ков изделий ремесла выступали частные лица разных сословий, 
церковные и государственные учреждения, церковные и светские 
господа, королевский двор и довольно часто сам город, городской 
магистрат в связи с потребностями обороны, коммерческой жизни 
и других, весьма разнообразных общественных нужд. Судя по ба
лансам стокгольмского магистрата, в середине XV в. город делал 
эпизодические заказы мастерам более 15 специальностей90. Зака
зы города и короля нередко были крупными91.

В ряде случаев заказ выполнялся ремесленником вне его ма
стерской и вообще независимо от нее — на дому у заказчика или 
в нужном ему месте. Такой заказ получали ремесленники разных 
профессий92, но существовали специальности, которые имели дело 
лишь с такой формой труда и сбыта: все строители (в том числе 
кораблестроители) и декораторы помещений, колокольные мастера 
и пушкари, парикмахеры, повара и др. В этих профессиях, где осо
бенности труда обусловливались его технологией и объектом, осо
бенно часто применялось сырье заказчика и, возможно, его обору
дование.

При работе на заказ с отходом о г собственного дома, в том чис
ле на дому у заказчика, процесс производства продукта макси
мально сближался с процессом его сбыта. Эта форма была близка 
уже к сбыту рабочей силы, как таковой, к труду по найму, поче

86 UL, Ь. 13 (s. 5); PRF, N 30; ChL, KmB, VII; So, s. 17, G3, 107, 153, 221—
222; Jajver t  E. Skom od, s. 99.

87 So, s. 313, 320.
88 So, s. 320, 323; St. tb 1, s. 8G (покупна портным сукна на ярм арке).
89 Ср.: So, s. 51, 317; St. tb 1, s. 76; Jtb, s. 69.
90 St. sb 1, s. 43, 79, 115 o. a., cp. St, tb 1, s. 26, 47 o. a.; Jtb, p. 40.
91 Ср. заказ сапож нику Симону на изготовление 32 пар деревянны х, обтя

нуты х кож ей башмаков (spiiszskor) для оплаты дворцовой прислуги (/«'/- 
vert  Е.  Skom od, s. 31).

92 So, s. 32, 102, 221; St. tb 1, s. 174.
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му В. И. Ленин и выделил отход на заработки как «единственный 
элемент развития», присущий работе ремесленника на заказ” . 
Обычно городские ремесленники (не считая названных выше осо
бых профессий) работали вне своего дома лишь эпизодически, со
четая это с трудом в собственной мастерской. Но в городах суще
ствовала категория ремесленников, которые состояли на постоян
ной платной службе по своей специальности либо выполняли ре
месленные работы, находясь на иной платной службе.

Постоянная ремесленная работа по найму организовывалась 
на условиях, оговоренных длительным (не менее чем на полгода) 
договором 94, и предусматривала не изготовление изделий, а про
дажу вида труда. Постоянные наемные ремесленники — от ору
жейников и кузнецов до портных, поваров и аптекарей — были во 
всех частных и общественных хозяйствах на территории города: 
в распоряжении магистрата, замка, монастыря, соборных церквей, 
монастырских и дворянских хозяйств95. При этом ремесленник не 
имел дела с покупателем (заказчиком или произвольным покупа
телем) , он вообще не сталкивался с товарным обращением — он 
имел дело с нанимателем-хозяином, владельцехМ основных или всех 
условий, орудий, средств труда. Это была уже работа по найму.

Но данный вид наемного труда был в своем развитии ограни
чен, замкнут, так как смыкался с трудом домашней прислуги, 
дворни, короче — обслуживающего персонала, характерного для 
натуральной поместной организации. В документах состоящие на 
чьей-либо службе ремесленники нередко и обозначаются как слу
ги, служители (tjanare) 96, они несли, как и слуги, все тяготы 
«патриархальной» опеки. Многие из них имели в городе свое 
жилье, хозяйство, и власти причисляют их к горожанам, запрещая 
уклоняться от городского тягла, обязывая подчиняться городской 
администрации, а не нанимателю 97. Некоторое исключение состав
ляли лишь ремесленники, дворцовые и обслуживающие магист
рат, поскольку они причислялись к администрации и поэтому из
бавлялись от тягл а98, а дворцовые ремесленники исключались 
также из юрисдикции магистрата. По существу столь же специфи
ческий характер имело любое отходничество (что и подчеркива

93 Лен ин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 285.
94 Известны, в частности, договор о найме городом каменщ ика (St. tb 1, 

s. 148 а. 1478), контракт на длительный срок м еж ду  монастырем и порт
ным (St. tb 2, s. 97) и др.

95 St. tb 1, s. 24, 87, 130 о. a., 193, 203, 312; St. tb 2, s. 270; 276 o. a., 609; 
St. sb 1, s. 43, 79, 107 o. f.; Ktb, s. 34, 82, 109, 152; Jtb, s. 31; Bri l ioth  / .  
Svenska kyrkans historia, s. 571 f.; Hel lner  B.  Jarnsm idet і V asatidens de- 
korativa konst, s. 18— 19; Ruuih I. W.  Op. cit., I l l ,  s. 129; Сванидзе  A. A.  
Хозяйство Вадстеновского монастыря, с. 122— 127.

96 Jtb, s. 31.
97 Серия таких документов возникла в связи с работами в Упсальском со

боре, который претендовал на право юрисдикции в отнош ении работаю 
щ их там ремесленников [PRF, N 21, 26, 29, а. 1335, 1338, 1340].

98 PRF, N 400.
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лось Лениным в формулировке об «единственном элементе разви
тия» работы на заказ).

Таким образом, при общем преобладании в городах мелко
товарного производства в городском ремесле наряду с ним суще
ствовали патриархальные формы (работа в отдельных хозяйст
в а х — «личное обслуживание»); формы, характеризующиеся толь
ко товарным обращением (работа на заказ), т. е. являющиеся 
переходными к собственно товарному производству; труд по найму, 
на базе средств работодателя.

Патриархальные элементы в городском товарном производст
ве сохранились и в системе оплаты труда городских ремесленни
ков. Вообще все данные говорят за то, что преобладающей формой 
оплаты ремесленных работ и готовых изделий были наличные 
деньги". Но в отдельных случаях применялись и натуральные 
формы оплаты, чаще всего в сочетании с денежной формой. Сме
шанная оплата была частой при расчетах со строителями и вооб
ще при выполнении работ на дому у заказчика, когда в нее вклю
чался «хозяйский кошт» 10°, который приравнивался к трети или 
даже половине оплаты. Ремесленники, состоявшие на службе у го
рода и частных лиц, как правило, получали в составе оплаты тка
ни или готовую одежду, обувь, полный кошт или набор определен
ных продуктов питания101. Работа на «власти» часто защитыва- 
лась в счет регулярного налога 102. Возможно, что все прочие 
ремесленники, в том числе цеховые, иногда тоже брали оплату на
турой (во всяком случае, некоторые уставы это запрещают).

Характерно, что данные о натуральных формах оплаты ремес
ленников, найме ремесленников и их работе на заказ относятся 
прежде всего к сбыту внутри города, к сношениям ремеслепников 
с высшими классами и внутри самого городского населения. Ком
мерческие отношения с деревней и, видимо, с внешним рынком 
осуществлялись через свободный товарообмен; видимо, именно 
здесь проходила наиболее активная товаризация городского ре
месла — генеральная линия его эволюции. Социально поднявшие
ся слои и внутригородской товарообмен по-прежнему развивали 
номенклатуру и качество ремесла, но в развитии форм его товар
ности на данном этапе уже не занимали значительного места. 
Исключение составляло лишь государство, чья стимулирующая 
роль в эволюции ряда ремесел стала еще более заметной.

99 St. sb 1, s. 153, 338, 355; St. tb 2, s. 152; см. такж е «старые» и новые рас
ценки в таксе 1546 г. и сведения об оплате труда в цеховы х уставах.

100 So. s. 87, 322; Styf fe.  Bidrag, I, s. 98; Sommar i n  E. Bidrag, s. 32.
101 St. tb 2, s. 339.
102 Например: «Sim on verkm astare d : t balistam  pro duobus scotis pro xij ore 

quit (St. sb 1, s. 106).
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3. ФОРМЫ ТОРГОВЫХ ОБЩНОСТЕЙ 
В СРЕДЕ РЕМЕСЛЕННИКОВ

Важная роль ремесленников как субъектов рыночных отноше
ний обнаруживается по двум основным линиям. Одну условно 
можно назвать «бытовой» или пассивной: в обстановке присущей 
городскому ремеслу специализации ремесленник вынужден был 
приобретать на рынке все или большинство основных жизненных 
средств. Вторую линию связи можно обозначить как «активную»: 
ремесленник сам приобретал сырье для своего производства и сам 
же сбывал готовую продукцию. По этой последней линии в среде 
ремесленников возникали профессиональные общности — объеди
нения тех же основных типов: корпоративные и личные (опера
ционные) союзы. Там, где сложились ремесленные цехи, функции 
общности по торговле осуществлялись в рамках этих корпораций: 
наряду с прочими делами цехи регулировали и в какой-то мере 
организовывали торговлю. Городские профессиональные объеди
нения-цехи назывались: «братство», «гильдия», но также «служба» 
(embete, embetedh в смысле «занятие», «профессия»), компания 
(compani), товарищество (selskap) 103. Они сложились прежде все
го в мастеровой среде, объединив в городах носителей главных, 
наиболее массовых ремесленных специальностей — портных, са
пожников, пекарей, бондарей, всякого рода металлистов, ювели
ров, специалистов но обработке кожи и меха, строителей. Так же 
были организованы и те специалисты, чей основной труд лежал 
в сфере торговли, но был сопряжен с ремеслом: мясники, занимав
шиеся убоем скота, копчением мяса, изготовлением колбас; но
сильщики, которые были также упаковщиками, и т. п.

В средневековой Швеции корпоративные объединения ремес
ленников не достигли полного развития. Оформление городских 
ремесленных цехов началось лишь в XIV в. в Стокгольме, Каль
маре и Висбю. До конца рассматриваемого периода цехи оформи
лись также в Лрбуге и Вестеросе. Но и в этих городах они сло
жились не во всех ремеслах, нередко объединяли лиц смежных 
профессий и не имели полной автономии в регулировании внут
ренних дел. Шведские ремесленные цехи XV в. были объектом ря
да исследований, прежде всего Ф. Линдберга. Автор этих строк 
также изучал генезис, устройство, функции и структуру цехов 10\  
В данном случае ремесленные корпорации интересуют нас в свя
зи с формами организации товарного обращения.

103 Ср.: So, s. 47; em bethe, com pani ok  selskap. Ц еховой устав skra, «скра»,- 
от skrabo (кожа особой обработки, на которой записывались уставы; 
восходит к лат. scribo).

104 Сванидзе Л. Л.  Некоторые особенности развития стокгольмских цехов  
в конце XIV и XV в.— СВ, 1963, вып. 24; Она же. Некоторые вопросы ис
тории цехового строя Стокгольма (конец XIV — XV в ек ).— СВ, 1964, 
вып. 25; Она же. Ремесло и ремесленники..., с. 218—268 (гл. 4. «Органи
зация городского ремесла и пеховой строй»).
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Надо сразу отметить, что установления, связанные с рынком — 
сбытом продукции, закупкой сырья, занимают в цеховых уставах 
весьма значительное место. Монополия на производство членами 
цеха того или иного товара утверждалась и поддерживалась во 
многом именно через рыночную политику (торговый протекцио
низм в отношении членов цеха и соответственно ограничение или 
полное устранение с рынка изделий чужаков). В этом смысле це
хи выступали как привилегированные гильдии, т. е. как корпора
ции с монопольными правами в области сбыта определенного 
товара.

Так, в Стокгольме цех портных монополизировал производство 
и сбыт одежды из импортной ткани |05; цех сапожников к концу 
XV в. вытеснил изделия нечленов цеха с городского рынка, а из
делия бондов — из пределов городской округи (за исключением 
Троицкой ярмарки) 106. Полной монополией на сбыт изделий в 
мастерской добились цехи кузнецов, пекарей и ювелиров; послед
ние имели монополию сбыта также на городском рынке 107. Бон
дари (изделий которых всегда не хватало) пошли по другому пу
ти: они подчинили себе неорганизованных ремесленников, при
нуждая их соучаствовать в выполнении некоторых заданий108. 
Цеховые мясники полностью монополизировали розничную, 
наиболее прибыльную в рамках города продажу мяса и мясных 
изделий, оставив чужакам сферу оптовой торговли 10Э.

Предоставляя своим членам преимущественные права на рын
ке, цех тщательно нивелировал распределение этих преимуществ 
между членами цеха, т. е. обеспечивал равную долю цеховых 
мастеров в привилегиях (и доходах) цеха, что справедливо счита
ется центральным пунктом цеховой организации.

С эгалитарной целью цех подвергал регламентации условия 
сбыта и объем продукта, определял максимум его цены, а также 
условия закупки сырья. Последнее особенно волновало «братьев». 
Они запрещали «перехватывать» сырье путем так называемой 
предварительной закупки, устраивали коллективные закупки или 
устанавливали их порядок ио. Равенство поддерживалось также 
соблюдением эталонов качества, засвидетельствованных личными

105 Нечленам цеха разреш алось переш ивать старое суконное платье, а но
вое делать только из вадмаля (So, s. 115, 116).

106 So. s. 31, 32; St. tb 2. s. 93, 381.
107 So, s. 66, 148, 212. Аналогичные права имели цеховы е кузнецы  Истада 

(Sandkl ef  A.  Op. cit., s. 58).
108 Всем городским бондарям предписывалось, в частности, «помогать цеху, 

когда дается заказ со стороны властей» (So, s. 221, 224; ср.: St. tb 1, 
s. 155).

109 So. s. 50, 51. Ср. привилегии цехов пекарей и канатчиков Мальмё (Nil- 
son A.  Studier, s. 143; Sandkl ef  A.  Op. cit., s. 58).

1,0 So, s. 27, 48, 50, 63, 214, 220; St. tb 2. s. 10, 24, 27, 47, 89, 90, 105. У ц ех о 
вых бондарей столицы индивидуальную  закупку сырья инспектировали  
три мастера, выделенных для этой цели, причем мастер заранее опове
щал о своем неучастии в коллективной закупке. Сырье для всего куз-

219



клеймами U1, что одновременно было и средством завоевания рын
ка. Цехи очень строго наказывали «братьев» за «подделку» това
ра 112, за вытеснение членом гильдии своего собрата по цеху с его 
места на ярмарке (да еще «со злыми словами») из, за превыше
ние расценок 114.

В ремесленных братствах принципы средневекового корпора
тивного правообязательства достигли своего наивысшего выраже
ния; соучастие в привилегиях, избранность «братьев» имели обо
ротной стороной эгалитаристское ограничение индивидуальной 
свободы, «подчинение кругу деятельности» и связанной с ним со
циальной группе.

При нераспространенности, недоразвитости цехового строя 
сословно-корпоративная общность ремесленников достигалась за 
счет мер муниципального и государственного регулирования. 
Роль такого регулирования была в Швеции преобладающей даже 
в тех городах и отдельных ремеслах, где цехи сложились. К числу 
важных моментов, создающих характерную (привилегирован
ную) общность городских товаропроизводителей в сфере тор
говли, относится, в частности, право на беспошлинную торговлю 
бюргеров на своем городском рынке, ограничение торговли чужа
ков, приобретение бюргерских прав как условие занятия ста
ционарной торговлей в городе и т. п. Все это — элементы той 
бюргерской общности, в которую входили и ремесленники.

Об индивидуальных, личных объединениях — складничествах 
и г. п. — цеховые уставы и городские предписания специально не 
говорят. Но, судя по случаям совместной закупки сырья, вхожде
ния в различные торговые складничества и т. п., можно пред
положить, что в принципе цехи не препятствовали кратковремен
ным товариществам в своей среде, разумеется, в рамках устава. 
Сапожники Стокгольма даже внесли в свой устав особую статью, 
запрещающую члену цеха «побуждать другого иметь дело с со
бою, своим отцом или братом, или кем-то другим, прежде чем 
тот добьется бюргерства и вступит в компанию сапожников 
согласно установленной процедуре115. Парами часто работали и 
носильщики, что также Подразумевает какую-то форму складни
чества — внутри цеха или наряду с ним.

Особенно был распространен в ремесленной среде такой тип 
личностного объединения, как семейно-профессиональная общ-

нечного цеха Исткда закупал их олдерман,— So, s. 220, § 5; Sandkl ef  А.  
Op. cit., s. 59.

1,1 So. s. 64, 162, 221.
112 См.: о продаже «фальшивого» золота и серебра, мяса больного или пав

шего скота, неисправны х кузнечны х изделий и т. п. (So, s. 144, 154, 158,
49, 70, 221, 244).

1,3 Этот колоритный пункт вписали в свой устав члены столичного ювелир
ного цеха (So, s. 151).

і ’4 So, s. 51, 72, 86—87, 197, 2 0 2 -2 0 3 .
115 So. s. 17, § 8 (a. 1474).
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ность. Оно и понятно. Весь строй мелкого городского производ
ства — наличие собственной мастерской и своего хозяйства, труд
ность овладения мастерством, борьба за клиентуру в условиях 
узкого рынка и т. д.— неизбежно привязывал ремесленников к 
насиженным местам и конкретной специальности. Наследование 
этой специальности, обусловленное стремлением сохранить с тру
дом приобретенную собственность и поколениями выработанные 
навыки труда, являлось в ремесленной среде необходимостью, а по
тому — редко нарушаемой традицией.

Генеалогические изыскания относительно шведских ремес
ленников даже по XV в. очень трудны. Некоторое исключение 
здесь составляют только «аристократы ремесла» — ювелиры, и ис
следование Ф. де Вруна о стокгольмских ювелирах действительно 
выявило систематическое наследование этой профессии детьми и 
другими ближайшими родственникамиИ6. Некоторые косвенные 
данные свидетельствуют о том, что подобная система существо
вала и в других отраслях ремесленного производства. Известно, 
например, что почти все цеховые уставы предоставляют льготные 
условия вступающим в цехи женам и детям мастеров 117, фикси
руют их право наследовать место покойного мастера в цехе 118> 
запрещают мастерам работать на паях с родственниками (отцом, 
братом), не являющимися членами цеха119, и др. Эти данные об
щего характера подкрепляются непосредственными упоминания
ми в городских документах прямых родственников — представи
телей одной специальности, в том числе — наследственных бюр
геров 120, а также предписаниями уставов о браках в цеховой 
среде 121.

В ремесленной среде существовали и какие-то профессиональ
но-территориальные общности. Это были объединения «по сосед
ству», по стационарному местожительству. Расселение ремеслен
ников и промысловиков одинаковой или смежной специальностей 
(о чем отчасти говорилось выше) «кустами» отмечается уже в 
материалах древней Б ирки122, в течение X III—XV вв. опо зафик
сировалось в названиях улиц многих городов123, отразилось в 
налоговых описях столицы (вторая половина XV — начало

116 Brun F. de G uldsm eder і Stockholm .
117 So, s. 17— 18, 145.
1,8 So, s. 17— 18, 203; Nilson A.  Studier, s. 143; Sandkl ef  A.  Op. cit., s. 56.
119 So, s. 62— 63.
120 Отец и сын Evert pansarm akare о. Hans pansarm akare (St. tb 1, s. 300); 

H ans E st dragare, M attis E st dragare (ibid., s. 121. 138) o.s.v.; ср.: St. tb 1, 
s. 121, 138, 300; Ktb., s. 22, 58, 74 o.f.a.

121 П одробнее см.: Сванидзе А. А.  Некоторые особенности, с. 132, 135.
122 A r bm a n H. Birka, s. 119— 120.
123 В С ёдерчёпинге— К узнечная, Столярная, У бойная улицы (1250 г.), в Вес- 

тервике — Сапожная (X III в.), в Стокгольме — Сапожная (начало X IV  в.), 
Пивоваров, Ш орная, М едная (начало XV в.), К узнечная (XV в.), и др. 
См. по этому вопросу: Lan gen fel t  G. Nam nproblem , s. 15— 16; Lind ber g  F.  
H antverkarna, s. 35— 36; Brun F. de.  Bland gator, s. 107.
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XVI в.). В среде, объединенной общим местом прошивания, 
конечно, действовали и общие установления в отношении тор
говли.

4. К  В О П Р О С У  О  Т О В А Р Н О С Т И  Г О Р О Д С К О Г О  Р Е М Е С Л А

Городское ремесло Швеции отставало в рассматриваемый 
период от городского ремесла передовых стран Европы и по числен
ности занятых людей, и по общей продуктивности, и по объему 
рыночных связей. Но в рамках своей страны это была 
отрасль, с наиболее развитым разделением труда, ориентирован
ная на товарное производство.

Можно отметить следующие черты рыночных связей город
ского ремесленного производства: 1) отражение в номенклатуре 
товара профессионально-отраслевого разделения труда, преиму
щественно по составу исходного сырья; 2) преобладание функ
ционального и территориального соединения производства со 
сбытом (неизбежное следствие индивидуального производства); 
3) сохранение натуральной и наличие переходной (к свободному 
рынку) формы сбыта, что обнаруживает невсеобщность меновой 
стоимости; 4) преобладание работы на ближайший рынок, веду
щая роль местного и ближнего товарообмена; 6) выработка спе
цифических соглашений по торговле (закупке и сбыту), основан
ных на нрипципе «равных возможностей».

Характеристика товарных связей в среде городского ремесла 
и общностей ремесленников позволяет поставить вопрос о сте
пени его товарности. С одной стороны, большинство городских 
ремесленников весь продукт своего труда изготовляет и сбывает 
как товар, и это как будто служит основанием для того, чтобы 
считать их товарное производство «полным» 124. Но такая оценка 
была бы справедливой лишь в случае, если вся производственная 
деятельность ремесленной семьи ограничивалась их ремесленной 
деятельностью. Источники же показывают, что это было по так. 
В частности, известно, что в жизни шведских горожап до конца 
рассматриваемого периода большую роль играли аграрные заня
тия. Многие «самостоятельные» горожане, в том числе ремеслен
ники и торговцы, имели свой скот (в том числе лошадей) и пти
цу, огородничали и ловили ры бу125. Особенно распространены 
были в городах свиньи (в Стокгольме держали даже «свиного 
пастуха — swina bager12в) , а также огороды под капустой и хмель
ники. Проблема выгона скота, права пользования лесом и водой, 
дарение и покупка земли для всевозможных «сельских» нужд

124 Такой критерий применяет, в частности, Б. Ф. Поршнен (о «полном» и 
«неполном» товарном производстве при ф еодализме см.: Поршнев  Б. Ф.  
Очерки политической экономии, с. 112).

125 MESt, DrV, b. XVI; ThB, XI, X III, X V III; PRF, N 36, 93, 140. Ср.: Jtb, 
s 49— 53.

126 St. tb 1, s. 12— 14, 16. 40, 77, 113, 173.
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горожан, их тяжбы из-за альменды с соседними общинами и 
феодалами занимают очень большое место в городских хартиях т , 
в городских книгах, в том числе столичных; есть упоминания и о 
пашенных землях городов 128. И так было до конца средневековья.

Специальное исследование аграрных занятий горожан — раз- 
ведение скота, садоводство, огородничество и т. д. — пока оказа
лось возможным только по Стокгольму. Его проделал Й. Берг, 
показавший, что жители шведской столицы «в значительной 
мере самоснабжались» продуктами питания, но сельское хозяй
ство, как таковое, не было для них характерно12и. Напротив, 
Ф. Линдберг считал аграрную направленность «наиболее преоб
ладающей чертой в средневековом облике города»; он писал, что 
в подавляющем большинстве городов — городах средних и мел
ких — бюргерство жило за счет земледелия и скотоводства, что 
доказывает особую отсталость шведского города от европейского 
уровня130. Этот тезис вызывает некоторые возражения. Прежде 
всего, регулярные аграрные занятия вовсе не были особенностью 
именно шведского городского хозяйства: то, что средневековые 
горожане, в том числе ремесленники, в значительной степени 
сами обеспечивали себя рядом основных продуктов питания, хо
рошо известно по материалам других европейских стран и ,‘конеч
но же, объяснялось общей для той эпохи неразвитостью обмена, 
местной замкнутостью, отсутствием аварийных запасов, «нена
дежностью» неземледельческих способов пропитания131. Кроме 
того, тезис Ф. Линдберга как бы стирает социально-экономиче
ские различия между деревней и основной массой городов: и та 
и другие равно кормились от земли. Между тем сельские занятия 
для большинства горожан — ремесленников, промысловиков, тор
говцев — были все же подсобными, осповпое место в их жизни 
занимало производство изделий для обмена и торговля. Не слу
чайно в городах ограничивался круг лиц, которым разрешалось 
держать коров, так же как ограничивалось число голов крупного 
скота в каждом городском хозяйстве132; в городах работали ре
месленники, изготовлявшие и продававшие предметы питания, 
в том числе хлеб; в Городском уложении нет специальных пред
писаний о землепользовании горожан. Эти факты подтверждают, 
что масштабы и сам характер сельскохозяйственных занятий 
горожан были иными, нежели в деревне.

Конечно, соотношение основных и подсобных занятий, имея 
в виду хозяйство города в целом и отдельные домохозяйства его 
жителей, было неодинаковым в разных городах и на разных эта

127 PRF, N 58, 85, 93, 105, 120, 130, 133, 138, 144, 185, 194, 204 о.а.
128 St. tb 1, s. ИЗ, 173, 310; PRF, N 377.
129 Berg G. B oskapsskotsel och jordbruk і del gam la Stockholm .
130 Lindberg  F. V asterviks historia, s. 49; Idem.  Ilantverkarna, s. 11.
131 Рабинович М. Г.  Из истории быта городского населения Руси, с. 33; Сва

нидзе А. А.  Налоговые описи Колчестера, с. 196, 197 и мн. др.
132 St. tb 1, s. 40.
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пах истории каждого города. Процесс деаграризации в каких-то 
случаях оказывался обратимым, так что подсобные занятия горо
жан могли выйти на первый план и в связи со спецификой рынка, 
заинтересованного в продукции добывающих производств. Но в 
целом «чистое» аграрное производство в условиях развитого го
рода становилось невозможным, оно существовало либо как под
собное, либо товаризовалось, становясь разновидностью товарного 
промысла.

Все сказанное не меняет того факта, что аграрные занятия 
в городах сохранялись: в качестве подсобных — в хозяйствах 
одной группы горожан, основных — в хозяйствах другой их груп
пы. Следовательно, они не могут не учитываться при характерис
тике городского ремесла в целом и отдельных его отраслей, где 
развитие ремесла стояло в обратной пропорции к аграрному 
развитию. Сохранение значительных натуральных элементов в 
рыночных связях городских ремесленников оказывается есте* 
ствепно связанным с характером их воспроизводства, которое в 
то время пе формировалось исключительно через рынок, но вклю
чало в себя натуральные элементы 133. Будучи одной из основных 
отраслей товарного хозяйства, городское ремесло не стало и не 
могло стать в рассматриваемый период целиком товарным.

133 Это относится и к промысловым занятиям горожан: либо они имели под
собный, бытовой характер, либо служ или основным средством к жизни; 
в последнем случае, однако, м ож но реш ительно говорить о специализа
ции промысла, т. е. о его преим ущ ественно товарном характере.

Г л а в а 2 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ Е ПРОМЫСЛЫ, 
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫНОК

Развитие городов и складывание рынка в Швеции происходило 
в неразрывной связи с эволюцией традиционных либо заново воз
никших промыслов, которые базировались на обширных природных 
богатствах страны. К рассматриваемому времени шведские промыс
лы существовали уже в нескольких социально различающихся 
видах. Одни промыслы включались в «естественную производи
тельность труда» крестьянина наряду с сельским хозяйством и 
«простым собирательством» \  Другие были специализированными и 
существовали как особая отрасль общественной экономики. В неко
торых случаях специализация такого рода вовсе или почти полно-

1 Маркс  К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 182.
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стью изымала данный промысел из общих занятий крестьян: так 
произошло с горнодобывающим производством. В других случаях 
специализированный промысел развивался параллельно с его же 
домашними формами: так было, например, с рыболовецким или 
охотничьим промыслами. Будучи связаны с добычей средств суще
ствования, последние к тому же представляли образец древней 
или первичной специализации в отличие от мукомольного или ме
таллургического промысла, явившихся продуктом второго общест
венного разделения труда.

Наиболее массовый характер имел в Швеции рыболовецкий и 
горнометаллургический промыслы. Различаясь по производствен
ным параметрам, уровню технического и социального развития и 
общественному престижу, эти промыслы обнаруживали сходство 
по ряду важнейших общественных показателей. Оба они имели для 
людей решающее жизненное значение: один — для непосредствен
ного воспроизводства самого населения (через доставку важного 
средства существования), другой — для создания орудий и средств 
производства. Оба они поэтому равно получили массовый сбыт и 
приобрели целиком или по преимуществу товарный характер. Они 
рано специализировались и к XIV в. уже составляли в масштабах 
страны отдельные хозяйственные отрасли, в которых были заняты 
относительно большие массы людей. Их продукция получала веду
щие места на внешних рынках; ее сбыт давал значительную при
быль. Отсюда — еще два важнейших обстоятельства, сближавших 
социальную природу этих столь непохожих по типу промыслов. 
Во-первых, в обоих значительное распространение имела артельная 
организация труда; во-вторых, они рано трансформировались и, 
продолжая сохранять мелкую и индивидуальную производственную 
основу, выделили (в разное время, в разном масштабе) предприни
мательский и скупщнический элемент на базе проникновения ку
печеского капитала. В-третьих, оба промысла были включены в 
систему регальной (верховной коронной) собственности.

Наконец, важнейшим фактором в развитии обоих этих промыс
лов была их не во всем одинаковая, но органическая связь с горо
дами, городским населением, производством и рынком.

Из остальных промыслов того времени мы рассмотрим здесь 
мукомольный и пушной. Прочие, не ставшие специализированны
ми, а сохранившиеся в рамках домашнего производства, рассматри
ваются в связи с крестьянским хозяйством.

1. Р Ы Б О Л О В Е Ц К И Й  П Р О М Ы С Е Л

Наиболее тесную связь с городами имел специализированный 
рыболовецкий промысел. Точнее, сама специализация его произош
ла в рамках городов и пригородов, так что этот промысел составлял 
одну из непосредственных хозяйственных основ большинства 
шведских городов, а для некоторых городов стал основой складыва
ния и процветания.

8 А. А. Сванидзе 2 2 5



Важное значение рыбы — источника животного белка и фос
фора — в рационе питания людей'старых эпох общеизвестно. В фео
дальный период с его многочисленными постами оно еще более воз
росло, а в развитое средневековье, с внедрением такого метода кон
сервации рыбопродуктов, как засолка (со второй половины 
X III в.), рыба стала одним из предметов крупной торговли. 
Добывающие промыслы более, чем другие виды промышленности, 
привязаны к местным условиям. И роль рыбной ловли была особен
но заметна в занятиях людей, живших близ больших водных 
бассейнов, в том числе горожан2. Так было и в Швеции.

На протяжении всей многовековой истории Швеции — страны 
приморской и занимающей в Европе второе место по количеству 
внутренних вод — ловля рыбы и промысел морского зверя (также- 
включаемый нами в рыболовецкий промысел) имели в жизни ее 
населения важнейшее значение. В Балтийском, Северном, Белом 
морях, в Ботническом заливе и Зундском проливе, в многочислен
ных озерах и реках шведы, гуты, сконцы, финны и саамы ловили 
треску, макрель, салаку, пикшу, сельдь, сига, угря, язя, щуку, 
лосося, камбалу и другую рыбу, били тюленей, добывали раков 
и устриц, торговали продуктами морского промысла, платпли ими 
налоги и пошлины.

Первый историк страны Олаус Магнус отвел этим занятиям 
большое место в своей «Истории северных народов» (1555 г.). 
Имеется и новая, в том числе современная, историческая литература 
па эту тему, главным образом этнографическая и археологическая, 
из проблем общественной организации рыболовецкого промысла 
рассматривались более всего аспекты права. Скандинавские спе
циалисты говорят об «огромном культурно-историческом значении» 
рыбного промысла для развития стран скандинавского Севера, об 
особой «культуре поморского Севера» (Nordsjokultur), связанной 
с мореплавателями и рыбаками. Авторы справедливо подчерки
вают обилие здесь интернациональных контактов и заимствований, 
большое значение рыбного промысла для возникновения новых 
поселений и колонизации диких районов 3.

Менее всего изучались социальные стороны рыболовства. 
Между тем вследствие важности этого промысла аспект его соци
альной организации и социальной роли, в частности, в связи с 
развитием товарно-денежных отношений и рынка представляет 
особый интерес.

В средние века основными областями рыбного промысла восточ
ной Скандинавии были северные земли, примыкающие к Ботни
ческому заливу, обширный район Меларенского бассейна с его 
реками и морским побережьем, а также Сконе. В начале XVI в. 
56% трески добывалось в финских водах, большая часть сельди —

2 Это отмечается в истории городов всех приморских стран Европы, от Ви
зантии (Сюзюмов М. Я.  П роизводственные отнош ения в византийском го
роде, с. 8) до Ирландии (Осипова Т. С. Ирландский город, с. 154).

3 Granlund, Hasslof  О., Vol lan О., Pors te insson В.  F iske, s. 302— 305.
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в водах, омывающих юг и восток полуострова Сконе, а также око
ло Кальмара; ловлей лосося славилось устье р. Евле *. Но и в цен
тральных, и в южных областях собственно Швеции, где быстро 
развивалось земледелие и скотоводство, рыбный промысел продол
жал оставаться основным занятием больших групп населения. 
В течение XIII, но особенно с середины XIV в. он быстро специали
зировался: примерно 40 населенных пунктов (отдельных дворов, 
но чаще — целых поселений) в Смоланде и сопредельных районах 
получили в эти века название Fiskatorp (от др.-швед. Fiskarathorp). 
Многочисленные поселения с названием Fiskarbo и т. д. возникли 
в Далекарлии. В середине XV в. только в Эстерйётланде насчиты
валось семь «главных рыболовецких становищ»; более мелких, 
вероятно, было значительно больше5.

Специализированные рыболовецкие поселения в основном были 
разбросаны по морскому побережью, осообенно на юго-востоке, 
тде преобладал промысел сельди; обычно они располагались изо
лированно от сельскохозяйственных поселений побережья, чаще 
всего примыкали к городам либо территориально сливались с ними, 
ъ силу чего рыбаки составляли многочисленную группу населения 
городов Стокгольма, Кальмара, Евле, Упсалы, Энчёпинга, Норчё- 
пинга, Эллехольма, Хальмстада, Мальмё и др.6 Кроме того, суще
ствовали постоянные рыболовецкие становища в более отдаленных 
местах побережья, куда на сезонные отловы рыбы выезжали многие 
горожане7; крупные земельные собственники, прежде всего мона
стыри, обычно имели свои рыбные ловли, а также профессиональ
ных рыбаков — наемных либо держателей, которые платили ренту 
продуктами своего промысла8.

Наиболее крупные ловли — «главные становища» Эстерйётлан- 
да и другие — к XV в. полностью подпали под регалыюе право 
короны. Оно было зафиксировано в «Уставе порта» (Hamnskra) 
1450 г., составленном наподобие грамоты. «Устав» подтверждал 
подчинение рыбацких слобод и артелей королевскому фогту и де
тализировал регламентацию труда, сбыта, фискальных обяза
тельств, правообязанностей рыбаков 9.

А K e r k ko ne n  G. B ondebefolkningens binaringar, s. 276— 279; Hassldf  О. Sven
ska vastkustfiskarna; S we d l un d  R.  K ungliga priv ilegier, s. 41; ср. хартию  
Евле от 1442 г.

5 H am nskra, s. 309. См. статьи О. Х асслёф а и Й. Гранлунда n NK, X I—X II, 
А (1955).

« PRF, N 12, 64, 67, 74, 79, 93, 127, 157, 199, 200, 299, 377; USP, N 1; 
H am nskra, s. 289— 309.

7 Как правило, это были точки на пути  мигрирую щ ей рыбы. Некоторые лов- 
ли занимали традиционные места на протяж ении столетий и даж е имели  
свои капеллы (как, например, гавань K yrkoham n на Эланде). См.: Gran-  
lund J. F iskelage, s. 309.

8 Instruktion..., s. 291 f.; Norr M, N 14 (a. 1354). ср.: Stah l H. Fiskatorp, 
s. 300—301.

® См. такж е: Granlund J. H am nordning (KHL, VI, 1961), s. 102— 103; Holm  G. 
Jakt och fiske, s. 157 f. П одробнее о регальной собственности см. ниж е, 
в ч. IV.
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Время основного отлова рыбы было с 18 мая до 29 сентября и 
делилось на три сезона: весенний, летний, осенний; зимой добывали 
в основном тюленей. Выловленную рыбу чистили, солили, уклады
вали в бочки, бочки клеймили, а затем отправляли либо в качестве 
налога королю, либо — большую часть — на продажу10. В среде 
рыбаков существовала известная специализация, некоторые из них, 
например, ловили только треску «и ничем другим не занима
лись» 11; имеются сведения и об охотниках на тюленей. В некоторых 
городах рыболовством специально занималось до 10% профессио
нально обозначенного населения (свыше 60 человек в Стокгольме, 
вероятно, соответственно в Кальмаре и других приморских ярма
рочных центрах).

Рынок для рыбы был емким, и торговля ею, в том числе экспорт
ная, велась в Швеции издревле; в числе главных товаров, свозив
шихся в Бирку и на ярмарки X в., была сельдь 12. Сельдь и тюлени
на затем фигурируют среди главных экспортных товаров в 
Бпркрэтте 13. В XV в. специализированные пригородные и город
ские рыболовецкие промыслы были уже целиком товарными.

Торговля рыбой производилась прежде всего в рыбных лавках, 
расположенных на территории рыболовецкого становища, где 
собирался «рыбный рынок», или во дворах рыбаков 14. Торговля 
там шла как оптом, так и в розницу: в зависимости от размера и 
ценности рыба продавалась штуками, десятками, сотнями и т. п. 15 
По всей вероятности, во время путины на «рыбный берег» съезжа
лись скупщики рыбы, которые везли ее затем в другие области 
страны, в города и на ярмарки, или отправляли за границу. О роли 
торжища в развитии рыболовецких поселений XIV —XV вв. свиде
тельствует, в частности, тот факт, что ряд новых городов вырос 
в этот период именно из рыбацких поселков с постоянным рынком: 
это Турсхелла (обл. Сёдерманланд), почти все города Приботнии 
и др.16

Как говорилось выше, рыба была важнейшим экспортным 
товаром Швеции. Некоторые купцы специализировались почти 
исключительно на вывозе рыбы, в городах жили особые рыботор
говцы и скупщики рыбы. Вероятно, скупщики подчиняли себе

10 Ilam nskra, s. 290—291, 293— 294, 304.
11 Ibid., s. 290 (§ 4).
12 A r b m a n  H. Birka, s. 54 f., 89 f., 107 f., 117 ff.; Bugge  A.  En Bjorko і Syd- 

rusland, s. 86— 87; Ur Giivle stads historia, s. 16; ср.: We s se n E.  R unstenen, 
s. 77.

13 Сванидзе  А.  А.  Из истории городского строя, с. 87— 89.
14 Harrmskra, s. 292—294.
15 На рисунках в «Истории северны х народов» Олауса М агнуса изображ е

ны сцены вяления рыбы, копчения ее в закрытых печах, засолки в боч
ках. а такж е продаж и копченой, соленой и вяленой рыбы в лавочке; 
рыба, угри и т. п. выставлены там в бочках, связках, нанизанны ми на 
веревки и прутья, пош тучно.

16 Ср. Треллеборг и Туматорп в Сконе (Сванидзе А.  А.  Из истории город
ского строя..., с. 81; Olofsson О. Op. cit., s. 54, 75 o.a .).
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рыбаков: не случайно рыбаки, добывавшие один из самых ходких 
товаров, занимали самое низкое место в имущественном ряду 
городского населения17. Внедрению скупщика способствовала и 
система организации промысла: в море редко выходили в одиночку, 
рыбаки организовывались в небольшие (по 2—5 чел.) артели — 
ботлаги (batlag), каждая из которых рыбачила на отдельном боте, 
по принципу долевого участия. Этот же принцип применяли и горо
жане, нередко выходившие во время путины со своими баркасами 
в море и озера 18.

Вероятно, именно торговцам принадлежали «рыбные лавки», 
рыбаки же торговали «во дворе» или с судна, и они же выносили 
на общий городской рынок рыбу и рыбопродукты, оставшиеся после 
оптовой скупки. На местный рынок попадала и часть оптовых 
партий рыбы; известно, в частности, что рабочие па горных промыс
лах получали в середине XIV в. до двух бочонков сельди в счет 
годичной заработной платы 1Э. Кроме того, городские ремесленни
ки получали тюленью кожу (шла па изготовление грубой обуви, 
покупалась дубильщиками, шорниками-седелышками и ременщи
ками) и ворвань; последняя была также предметом шведского 
экспорта.

Веским доказательством того, что продукция этого промысла 
была постоянным, употребительным товаром внутренней торговли, 
является включение сельди и тюленьего жира в число платежных 
средств 20.

Постоянные ярмарки рыбы сложились во многих городах соб
ственно Швеции, почти во всех городах Норлапда21. Крупнейши
ми на севере центрами по добыче и торговле сельдью являлись 
сконские города Сканер и Фальстербю 22. Хотя область Сконе была 
плодородной и, вероятно, раньше других территорий Скандинав
ского полуострова испытала прямое воздействие более развитой 
континентальной земледельческой культуры, рыбная ловля еще 
в XII в. была в числе главных занятий жителей полуострова23. 
Обычно считалось, что ловлей сельди в Эрессуне занимались по 
преимуществу датчане. К. Вейбулль показал, что на датском 
берегу, в Зеландии и особенно в Сконе в сезоны путины собира
лись также флоты рыбачьих ботов шведов и сконцев, в том числе 
бюргеров из шведских и сконских юродов; города, как и гавани, 
лежали непосредственно около сельдяных ловель и поэтому слу

17 St. sb 1, s. З, 37. Ср. подсчеты: Сванидзе А. А.  Социальные аспекты ор
ганизации ш ведского рыболовства, с. 141.

18 Bj drkma n R. Det forna Jonkoping, s. 155; Granluud J. o.a. F iske, s. 303— 
304.

19 1)D, N 16.
20 MEL, JB, IX; MESt, KpB, XVI; JB, V.
21 PRF, N 205; St yf fe  C. G. Skandinavien, s. 47— 49, 196, 222, 223; Schi ick A.

Studier, s. 170; S yl va n de r  G. V. K alm ars historia, s. 10.
22 DS, N 1706, 2574, 1326; Smi th  W.  Aldre sv en sk t tu llvasen , s. 33.
23 Olsson N. I Skaneland, s. 162.
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жили постоянными стоянками для рыболовецких судов; заезжа
ли туда и голландцы. Но ведущую роль на сконских сельдяных 
промыслах играл ганзейский флот, прежде всего корабли из 
Любека. При краткосрочности путины эрессунская ловля сельди 
и торговля ею требовали значительных единовременных затрат: 
на большое число кораблей с командой, снасти и, конечно, соль 
для консервации рыбы. Такие затраты были доступны лишь куп
цам. На сконских сельдяных промыслах купцы выступали не 
только в роли скупщиков улова рыбаков, но и как предпринима
тели и руководители рыбацких артелей-ботлагов. Как основной 
организатор ы инвеститор промыслового дела в Сконе ганзейский 
купеческий капитал подчинил его себе. В 1398—1400 гг. из Сконе 
вывозили до 100 тыс. т сельди в год только в Любек, и этим было 
занято обычно по 200 с лишним кораблей в год; кроме того; 
в Скопе заходили суда из Данцига (в 1404 г.— не менее 150 ко
раблей), Ростока, Ревеля и Р иги24. Ганзейские города имели в 
Сконе привилегии на отлов и вывоз рыбы, особенно широкие — 
по ІІІтральзундскому миру 1370 г. Сотни их шхун уходили через 
Балтику с сельдью; чаще всего это были малые боты с командой 
в 5 чел. (в 1520-х годах там проходило' до 7 тыс. и более таких 
ботов в сезон) и средние суда, но ходили и крупные корабли. 
Обратно оии возвращались с солью, часто везли и тару25. Некото
рые суда производили за сезон до 20 и более таких ездок 26. Но в 
течение XV в. добыча сельди в Сконе упала, сконские ярмарки 
стали сходить на нет.

Гораздо меньше отражена в источниках ганзейская рыбная 
торговля в шведских гаванях. Известно, в частности, что специ
альных привилегий на отлов и закупку сельди ганзейцы добива
лись в отношении Кальмара и некоторых других шведских горо
дов 27.

С другой стороны, рыболовецкие слободы были важным рын
ком сбыта для самых разных товаров городского производства. 
Орудия и средства рыбной ловли, чрезвычайно разнообразные и 
свидетельствующие о высоком развитии техники этого дела — от 
специализированных сетей и гарпунов28 до кораблей29, изготов

24 Wei bul l  С. L iibecks sjofart, s. 74, 75, 82. В том ж е 1404 г. делегаты Ростока  
опоздали на ганзетаг в Любеке, так как ростокские бюргеры «еще не 
вернулись домой из Сконе». О вывозе ростокскими купцами лосося через 
Стокгольм см.: St. tb 2, s. 299.

25 Для засола З'/г бочек сельди требовалась примерно бочка соли (L ju ng - 
man А. V. A nteckningar, s. 39).

*• We ib ul l  С. Op. cit., s. 55 f., 73—84, 113 f.o. tabl.
27 LUB, II, 305 (a. 1312) и др.
28 Об орудиях и м етодах ловли рыбы см.: Е к т а п  S.  Jakt och fiske , s. 306— 

322, 451 о.а. Об орудиях ловли лосося см.: Olofsson О. Op. cit., s. 77; Um ea  
historia, s. X III.

19 Рыболовецкие суда — открытые весельные барки, боты, баркасы, лод
ки — имели различное водоизм ещ ение и оснастку. Они были рассчитаны  
на ком анду от 1 до 7—8 чел., значительно реж е — до 20—30 чел. Так, па 
морского зверя ходили в ш есучм естной лодке. Описание средневековы х
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лялись преимущественно городскими ремесленниками; кузнеца^ 
ми, корабелами, бочарами, шорниками. На промыслы привозили 
и экспортные товары, прежде веего соль и вино. Эти тяжелые 
продукты, перевозившиеся в крупногабаритной таре, переправля
лись непосредственно к слободе рыбаков, так как в уставе (сток
гольмских) носильщиков есть пункт об оплате переноса грузов и з  
порта к «рыбному берегу» 30. Рыбаки покупали, разумеется, 
и одежду, и предметы хозяйственного обихода.

Конечно, рыбный промысел сохранялся в качестве главного 
занятия значительных групп населения в первую очередь благо
даря природным условиям страны. Но как и другие формы по
требляющей экономики (занятой добычей продуктов, находимых 
в природе в готовом к употреблению виде), этот промысел был ру
тинным не только по средствам и навыкам, но и по организацион
ным приемам труда. Его общественная трансформация определя
лась уже иными условиями: логикой общественного разделения 
труда, развитием городов и рынка. В XIV—XV вв. этот промысел 
превратился в особую отрасль общественного производства, тесно 
связанную с городской экономикой, взаимодействующую с город
ским производством и рынком, с внутренним и внешним товаро
обменом страны. В XIV—XV вв. специализированные рыбные 
промыслы Швеции, группировавшиеся в городах и пригородах, 
давали основную массу товарной рыбы и морских продуктов. 
Имея емкий, в том числе широкий зарубежный сбыт, этот промы
сел к XV в. уже сочетал в своей организации мелкое индивиду
альное производство со скупкой и элементами предприниматель
ства, развивавшегося на основе проникновения купеческого 
капитала.

2 . Г О Р Н О М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Й  П Р О М Ы С Е Л

В средневековой Европе горнометаллургические промыслы 
занимали особое место. Там, где они вследствие общественного 
разделения труда, естественных условий и условий сбыта сумели 
развиться в особое ответвление производства, сложился «особый 
вид промышленного капитала» 31. Такие специализированные про
мыслы играли в свое время (и не только для своей страны) важ
нейшую роль как источник промышленного сырья и огромных 
доходов, как одна из первых сфер раннекапиталистической пере
стройки. В числе немногих стран Европы, обладавших специали
зированным горнометаллургическим промыслом, была средневе
ковая Швеция.

рыболовецких судов см.: H am nskra, s. 290— 292, 296; Zet ter s t re m А.  
Svenska flottans historia, v. 1; We i bu s t  K.  F iskerbat, s. 320— 322; Kl ei n E.  
Op. cit., s. 131 f., 137 f Esk e rd d  A.  G avlebornas strom m ingfiske, s. 330 и др.

30 So, s. 2 0 2 -2 0 3 .
31 Маркс К., Энгельс  Ф.  Соч. 2-е изд., т. 25, ч. I, с. 355.
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Историография горнометаллургического дела в средневековой 
Швеции ведет свое начало с XVII в .32 В той или иной связи гор
ное дело упоминают почти все крупные историки Швеции, эта 
тема вошла в обобщающие труды Э. Хекшера, В. Смита, И. Ан- 
дерссона, Э. Хорнборга, Э. Лённрота, Н, Анлунда, Й. Русейна, 
И. Хаммарстрём, Б. Ларуссона. При ее раскрытии и трактовке 
выделяются три главных экономико-исторических сюжета: само 
«дело», его техника, организация; ганзейская торговля метал
лом — с обрисовкой отдельных персон, описанием операций и 
борьбы за торговые привилегии; деятельность феодальных гос
под — их права, поборы, регальный распорядок, использование 
доходов. Современные исследователи горного дела вслед за 
С. Тюпбергом33 справедливо отмечают в его истории XIV — 
XV столетия как период особого расцвета. Решающее значение 
в процветании промысла придается немецкому влиянию: как из
вестно, именно саксонские рудокопы стояли у истоков шахтно
рудничного этапа шведского горного промысла, выходцы из ган
зейских городов делали в горное дело наибольшие капитальные 
вложения, и они же держали в руках экспорт шведского металла. 
Некоторые специалисты отмечают также факторы внутренней 
истории страны, стимулировавшие эволюцию горного дела — роль 
внутреннего рынка (в связи с развитием военного дела, ремесла, 
монетной чеканки) и фискальной политики короны34. Последнее 
обстоятельство — роль государства, а также крупных феодалов в 
использовании благоприятной международной конъюнктуры для 
сбыта металла — подчеркивается и другими исследователями 35. 
Наконец, все авторы обоснованно расценивают горное дело как 
экономически передовую отрасль средневекового шведского хо
зяйства, имеющую товарный характер и особенно нацеленную на 
внешний рынок 36.

Вместе с тем историография горнометаллургического промыс
ла почти обходит его связь с городом. Город фигурирует преимуще
ственно как «инстанция экспорта». Соответственно остаются в 
стороне вопрос о месте горного промысла и промысловиков па 
внутренних рынках страны, проблема социальной среды и соци
ального определения горнометаллургического дела. Вероятно, 
поэтому в историографии господствует представление об исклю
чительности горного дела как единственной «целиком товарной» 
сферы шведского хозяйства в рассматриваемый период.

32 См. оо краткий перечень: B ergsbruk.— KHL, 1, s. 489; Сванидзе  А.  А.  Ре
месло и ремесленники..., ч. III, а такж е библиографическое прилож ение  
к данной книге.

33 Tunberg S.  SLora K opparbergets h istoria , I; Idem.  R iksdag och bergslag  
і Svunnen tid.

34 Soderberg T. Stora K opparberget.
35 Boethius  B.  Gruvornas, hyttornas och  ham rarnas folk; Oden B. Koppar- 

handel och statsm onopol.
гі  Lonnroth E.  Fran Svenskt m edeltid  (см. особенно s. 104).
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Рудное дело в Швеции насчитывает много сотен лет. Издревле 
оно развивалось как широкий домашний промысел (который пол
ностью не исчез и в период развитого средневековья), на базе 
открытых залежей, находимых почти по всей заселенной террито
рии страны. Одновременно с оформлением муниципального строя 
городов, сложением их хозяйственных основ и социальной органи
зации происходило и профилирование горного дела. В середине 
X II в. король Кнут Эрикссон пригласил для работы в шведских 
рудниках рудокопов из Саксонии, где были освоены передовые для 
своего времени методы горнодобычи37; это означает, что поверх
ностная добыча (более всего болотной и озерной руды) сменилась 
шахтной. В X III в. шахтный способ стал уже преобладающим 38, 
что было неизбежно связано со специализацией горнодобычи.

Рудная разработка была привычной деталью пейзажа большин
ства областей тогдашней Швеции. Железные залежи разрабатыва
ли в областях Средней, Западной, Восточной Швеции: Далекарлии, 
Естрикланде, Упланде, Вестманланде, Сёдерманлапде, Пзрке, 
Эстерйётланде, Вермлаиде и др. Залежи медных руд концентриро
вались преимущественно в области Даларна, там же были рудники 
но добыче серебра; эта область стала центром наиболее интен
сивной горнодобычи39, в связи с чем началось и ее освоение 
(а позднее так сильно прозвучал ее голос в политической истории) 4а.

Первоначально разработки велись вольными рудокопами, 
которые селились там же, как бонды («горные бонды», bondebergs- 
m an), более всего хуторами и близ водных протоков; они 
имели свое подсобное хозяйство, снабжавшее их продуктами пи
тания, и еще в XV в. получали привилегии на пользование угодья
м и 41. По мере углубления и расширения рудиики стали делиться 
на доли, которые по жребию распределялись между рудокопами; 
последние соединялись в товарищества на паях, с делением при
были пропорционально величине п а я 42. Именно такой порядок за
стаем мы в документах с XIV в.

Самостоятельный горняк (bergsman, «горный человек») 
назывался, как и городской ремесленник, мастером (masterman) 
и, подобно городскому ремесленнику, имел помощников, которым 
платил заработную плату и труд которых контролировал, но при 
этом трудился сам и сам же сбывал продукт своего труда'3. Та
кой мелкий самостоятельный производитель в принципе оставался

37 DD, N 246; ср.: Tunberg S.  Stora Kopparbergs historia, s. 50.
38 DD, N 2.
39 DD, N 2, 15, 16, 22, 29, 74, 630; SD, N 1708, 2745. Л итературу по истории  

отдельных рудников и их комплексов см.: Сванидзе  А. А.  Ремесло и ре
месленники..., с. 278 (прим. 6—8) и сл.

40 Сванидзе  А. А.  Ш веция в период Кальмарской унии (особенно § 1 ,3 )»
41 DD, N 22; Y ng st rdm Е. G avletrakten, s. 16; MUK, s. 62 (a. 1458).
42 DD, N 28 (a. 1360). На доли делились и плавильни (DD, N 28, 53; Eri -  

xon S. En bergsm ansby, s. 31).
43 DD, N 16; ср.: ibid., N 22, 23, 28, 170; RPB, N 900.
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характерной фигурой шведского горного дела до конца средневе
ковья, что определяло мелкий и мельчайший характер производ
ства. В этом, а также в «размытости» социальных групп, сохране
нии домашних форм производства состояли главные социальные и 
экономические особенности шведского горнометаллургического 
промысла, отличавшие его от передовых немецких и чешских 
промыслов и роднившие его с феодальным городским ремес
лом.

Однако уже к середине XIV в. наряду с самостоятельными 
мелкими мастерами па промыслах появились предприниматели, 
оторванные от процесса труда и противопоставленные постоянной 
категории наемных забойщиков, плавильщиков, углекопов, подсоб
ников в шахтах и при печах, кричных кузнецов и др., трудившихся 
под началом наемных же горных мастеров — надсмотрщиков. Толь
ко богатые предприниматели могли делать те крупные материаль
ные затраты, которых потребовало промысловое дело по мере уг
лубления шахт, усложнения плавильных печей44 и которые были 
не но плечу мелким мастерам. Предприниматели (часто это были 
купцы, о чем уже говорилось выше) скупали горные паи и плавиль
ни, создавая относительно обширные горнометаллургические ком
плексы, переводили их на систему наемного труда, сами же со
средоточивали впимание на оборудовании промысла, организации 
дела и сбыте продукции45. Таким образом, в горном деле рань
ше и сильнее, чем в других отраслях шведской промышленности,

°  46возникли элементы раппекапиталистических отношении .
Районы горных разработок подчинялись регальному режи

му, который осуществлял политико-административную и правовую 
организацию горного дела. Не имея прямой связи с самим произ
водством, эта организация все же не была в отношении него ней
тральной. Она создавала уравнительно-ограничительные рамки, 
по сути своей противопоставленные конкуренции и частной ини
циативе. Разработки составляли область особого горного права — 
bergslagen (почему сами горнопромысловые районы также часто 
называли Бергслаген), имели свое самоуправление, суд, рынок 
(fritt torgh) и управлялись королевскими фогдами47. Жители 
Бергслагена — бергеманы (bergsman, «горный человек») 48 под
чинялись особым горным уставам. Судя по грамотам, где форму-

44 При всем том даж е п конце XVI в. в каж дой из королевский домен еж е
годно перерабатывалось не более 100— 200 т ж елезной руды. Проблемы  
техники и технологии горного дела в средневековой Ш веции см. в ж у р 
нале «Jernkontorets annaler» (выходит с 1817 г.). Обзор литературы см.: 
Сванидзе Л. Л.  Развитие горного промысла...

45 DD, N 28, 53, 657, 859, 885, 886, 8&6, 902, 911, 938; Jacob In gelssons benit- 
te lse. s. 24, 29 o.f.a.

46 С XVI в. м ануфактура в ш ведском горном деле была у ж е  вполне разви
та.— Erixon S. Skultuna bruks historia.

*7 DD, N 22, 28, 270.
48 DD, N 16, 22, 23, 28, 31, 170, 640; RPB, s. 7, 21, 28, 56; В оё Ши в В. Gru- 

vornas folk, s. 55; Lagergren H. U r gam la papper, s. 41, 43: Tunberg  S. 
R iksdag och bergslag, s. 1— 6 o.a.
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даровались уставные положения Бергслагенаів, там сосуществовали 
три промысловые отрасли: горнодобыча (добыча руды), метал
лургия (выплавка и формовка металла) и топливное дело (выжи
гание древесного угля для плавилен и шахт); плавильни и артели 
углежогов обслуживали отдельные рудники и подчинялись обще
му распорядку.

В соответствии с регальными распорядками большие владе
ния имела в Бергслагене корона, особенно с конца XIV в., после 
возвращения в казну всех до этого розданных короной податных 
земель. Соответственно из горнопромысловых районов в казну 
поступал не только обычный земельный налог — skatt, но и 
горная десятина, что вместе составляло подать-avrad; ее платили 
все держатели рудоносных участков, в том числе фрельсисманы 
(по желанию, взамен конной рыцарской службы). Налоги, подати, 
даже штрафы в Бергслагене взимались главным образом метал
лом 50. Так поступал король, так поступали и все частные владель
цы рудоносных земель, держатели in capito и ленники короны: 
дворяне, учреждения и деятели церкви. Почти весь этот металл 
попадал на рынок.

Главным стимулом особенного развития горпометаллургичес- 
кого дела (и укрепления в Бергслагене регальных прав короны, 
а также усиленного интереса к промыслу светских и духовных 
господ) был широкий рынок сбыта металла, прежде всего неогра
ниченный спрос на него на балтийском рынке. Металл, обычно о 
виде удобных для перевозки болванок, и изделия из пего спора
дически вывозили еще в эпоху викингов, а с середины X III в. 
шведское железо-осмунд51 упоминается в нидерландских и немец
ких документах52. В Биркрэтте металл не фигурирует в числе глав
ных экспортных товаров: либо он еще не стал важным предметом 
вывоза, либо (что менее вероятно) его вывоз еще не сосредото
чился в городских портах. Через столетие положение изменилось: 
металл встал в число первых экспортных товаров страны: во вто
рой половине XIV в. он составлял свыше 40% шведского вывоза 
(20,1% железо, 17,5% медь; серебро вывозилось мало); ежегод
ная рыночная цена вывозимого из Швеции металла измерялась 
тысячами любекских марок 53.

49 DD, N 16, 170 о.а.
50 DD, N 29, 35, 53, 102, 270.
51 O sm und — брусок ковкого ж елеза  весом примерно в 700 г. и одновре

менно само ш ведское ж елезо, полученное после переплавки; после п о
явления домен получаемы й там чугун такж е стал называться «осмунд». 
См.: DD, N 879; Ri nm an  S. A n ledn ing  till kunskap, s. 23; Nihlen I. Aldre 
jarntillverkning, s. 98; Fa lk ma n L. B. Om m att, s. 334, 378 о.а. Всего к на
чалу XVI в. шведы умели изготовлять свыше 9 сортов ж елеза (Hel lner В.  
Jarnsm idet і V asatidens dekorativa konst, s. 9).

52 Yngstr&m E.  G avletrakten, s. 16; A r b m a n  H. Birka, s. 54 f., 89 f., 107 ff., 
117 ff.; Boethius B. Gruvornas folk , s. 35—36.

53 Ср. данные о вывозе меди только Стокгольма за 1368 и 1369 гг.: Ah n -  
lund N. Stockholm s historia, s. 224.
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]В Городском уложении Магнуса Эрикссона говорится как 
о хорошо известном и непреложном факте, что металл вывозится 
в Германию (Tydztland)54. Действительно, немецкие города в 
течение XIV и XV вв. были главными экспортерами шведского 
металла в европейские страны, в том числе в Россию55. Ковкое 
благодаря высокому содержанию фосфора шведское железо цени
лось выше немецкого56, и в последней трети XIV в. только Любек 
вывозил ежегодно от 275 до 900 т осмундов. Через Любек прохо
дило также от 2/3 до 3/4 шведской меди. С конца XIV в., с по
явлением на европейских рынках венгерской меди, соотношение 
в вывозе меди и железа резко изменилось в пользу железа. 
В 1492—1499 гг. только через Любек ежегодно проходило по 196 
лэстов меди и по G00 лэстов железа. Очевидно, что Швеция в 
X IV —XV вв. являлась одним из крупнейших поставщиков железа 
и меди на европейские рынки 57.

Торговле шведским металлом были во многом обязаны своим 
процветанием ведущие центры Ганзейского союза вендских горо
дов — Любек, позднее (со второй половины XV в.) Данциг и др., мо
нополия на вывоз шведского металла находилась в одном из 
фокусов борьбы ганзейцев за dominium maris B altici58, а также 
соперничества внутри самой Ганзы.

Вывод о важной роли в европейской торговле шведского метал
ла складывается уже па материале таможенных книг Любека, ко
торые, как говорилось, опубликованы не полностью и регистри
руют более всего связь со Стокгольмом59. Архивные материалы 
Любека, данные ио другим ганзейским и шведским портам и по 
другим видам металла (о вывозе, например, свинца в XV в. и се
ребра в XIV и XV вв.) показывают, что масштабы экспорта ме
талла из Швеции в рассматриваемый период были еще значитель
нее 60.

Вывоз металла из Швеции осуществляли бюргеры. Это были 
оптовики-экспортеры (чаще всего немцы, натурализовавшиеся в 
Швеции). Те из них, кто был предпринимателем в Бергслагене,

54 MESt, КрВ, XXI.
55 Запрет продаж и ж елеза русским см. St. tb 1.
56 Braune If. Om utveck lingen , s. 4. (о предприятиях по переработке ш вед

ского ж ел еза  в Вестф алии).
67 DD,\ N 53; Bruns F. I, S. 170 f.; II, S. 457 f.; I l l ,  s. 357 f. Lechner  G. Op. 

cit.; K op p e  W.  L iibock-Stockholm er H andelsgeschich te; Lbnnrolh E. Fran 
svensk  m edeltid , s. 104; Kum l i en  K.  Sverige och Ilanseaterna, s. 304 f.

«8 g  частности, боязнь потерять ключевые позиции в торговле шведским  
металлом вы нуждала к активной борьбе ганзейцев против голландской  
торговли на Балтике, в последней трети XV в. ставш ей реальной угрозой  
позициям немецких городов. См.: Kraf t  S. S laget pa Brunkeberg, s. 183; 
Sjoden С. C. Stockholm s borgerskap, s. 85 f.

59 Lechner  G. H ansische P fundzollisten ; Bruns F. I, II, III. См. выше, ч. I. 
гл. 3.

60 Ср.: St. tb 2. s. 467; Bruns F., I, S. 188, 119; St ieda W.  Ueber die Quellen,
S. 45— 46; Koppe  W.  B evals Schiffsw erkehr.... S. 113; Sjoberg A. G. Sw edish  
F oreigh Trade, p. 176, 178 o.a.
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вывозили в первую очередь продукцию собственных рааработок и 
плавилен, но брали и «чужой» металл.

В отдельных центрах Бергслагена они объединялись в гильдии. 
Сохранился (не полностью) устав одной из таких «горнокупечес
ких» гильдий — св. Эрьяна в Коппарберге. Она объединяла муж
чин и женщин, управлялась выборными Олдерманами и другими 
должностными лицами — всего до 12 чел., что свидетельствует о 
широком ее составе. В устав включен характерный для купечес
ких гильдий пункт о помощи собрату на чужой стороне: в дальнем 
городе пли другой стране61.

К другим купцам металл попадал различными способами: пу- 
тем скупки на местах у мелких мастеров , путем закупки на еж е-, 
недельных рынках и регулярных ярмарках около крупнейших 
рудников и в горных городах; путем закупки на традиционных 
специализированных ярмарках железа и универсальных сезонных 
ярмарках в крупнейших стапельных городах страны; наконец, через 
купцов проходил обычно и тот металл, который попадал в казну, 
дворянам и монастырям в виде налогов, горной подати, штрафов 
и др. и предназначался для продажи, оплаты долгов, залогов под 
кредит 63.

Значительную роль играли города и горожане также во внут
реннем обращении металла, которое хотя, возможно, уступало по 
емкости внешнему рынку, но было по тех временам достаточно 
широким и не может не дооцениваться. В отличие от многих дру
гих промышленных отраслей в отношении внутренней торговли 
металлом есть некоторые прямые свидетельства. Прежде всего 
потребителями металла были городские ремесленники-металлис
ты, которые обслуживали все разряды общества. Они закупали 
сырье из тех «партий», которые прибывали в город64, чаще всего 
полуфабрикат.

Работа грубых кузнецов обычно измерялась количеством затра
ченого сырья, в том числе доставленного заказчиком65. Трудом 
городских кузнецов, как уже установлено, пользовались также 
крестьяне, в хозяйстве которых применялись орудия труда, цели
ком или частично сделанные из металла. Но крестьян обслужива
ли и деревенские («грубые») кузнецы, которые также нуждались 
в сырье. Металлическое сырье крестьяне сплошь и рядом приобре
тали сами, для чего отправлялись либо в город, либо, что подчас 
было проще, на рынок ближайших промыслов и выменивали там

61 DD, N 58; MUK, s. 83— 88; ср. Et z l er  A.  Sancte Orjans G ille.
«2 Ср.: DD, N 170.
63 Styf fe .  Bidrag, 2, s. 20. В числе поверенны х короля по даларнским делам 

был, в частности, урож енец  Вадстены , богатый стокгольмский купец  
М артен Ш иннаре, который и сам имел доли в М едной горе (DD, N 314; 
Bengt sson Ch. En bok, s. 96— 103).
Sa nd k l e f  A.  H antverkets uppkom st, s. 59 (текст устава кузнецов Иста- 
да).

в5 So, s. 315 f.; ср.: St. sb 1, s. 43.
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металл на продукты питания и ткани собственного производства 
вымененное или купленное крестьянами железо шло и в качестве 
оброка, причем засчитывалось по очень низкой цене (сведения 
такого рода имеются, в частности, по нескольким херадам Вест- 
манланда) й\  В металле для орудий труда нуждались также рыба
к и 68.

Государство, крупные феодалы и.монастыри составляли рынок 
сбыта для металлоизделий лишь отчасти, а для самого горного 
промысла не составляли его вовсе, так как получали металл в по
рядке необратимого отчуждения, как реализацию своей земельной 
собственности (кстати, заказы для металлистов, особенно на про
стые виды оружия, также сплошь и рядом размещались в Бергсла
гене в качестве оброчных заданий). Характерно, что крупные зе
мельные собственники использовали металл, полученный в виде 
рент, для округления своих земельных владений. Сохранилось не
малое число дипломов от XIV и XV вв., фиксирующих заклад или 
продажу бюргерами (видимо, купцами) принадлежащей им земли, 
чаще всего в сельской местности, а также в районах Бергслагена; 
покупателем или заимодавцем выступали земельные собственни
ки — рыцари, Вестеросские епископы и т. п., которые давали 
за землю партию металла, обычно значительную. В 1370 г., веро
ятно, в связи с характером конъюнктуры для металла таких со
глашений было заключено несколько: Олаф Черлинг расплатился 
своей недвижимостью Frodinge (в одноименном хераде) за 
2700 jern (видимо, брусков железа) 6Э; вестманладский фогд Кё
ниг Симла и Бу Йёнссон (Грип), тогда бывший фогдом Стокголь-

70ма, получили земли в заклад за партии меди, отданные купцам . 
Подобные сделки были и в другие годы11.

Металл и руду для внутренней, более мелкой торговли достав
ляли главпым образом сами производители — горные мастера, 
а с конца XV в,— и наемные рабочие (поскольку их труд стали 
оплачивать металлом, древесным углем и другими продуктами 
местного производства) 72. Последнее обстоятельство было, воз
можно, связано с трудностями в вывозе металла, которые возник
ли у шведов как раз в то время, в связи с начавшимся упадком 
Ганзы73, и свидетельствовало об усилиях властей компенсировать 
недостаточный внешний сбыт за счет внутренних каналов, соот

66 Bjarkoa Ratten, s. 30.
67 H a mm a rs t r o m 1. F inansforvaltn ing, s. 150.
68 Olofsson O. Edefors lax fisk e , s. 77.
69 RPB, N 942 (Norberg).
70 Avskr. St. Skedvi kyrkoarkiv, U ppsala Lft (по картотеке SD.— /?Л); RPB, 

N 957.
71 Ср.: SMR, N 262, 377 о.а. Ср. документы  JIapca И нгебьёрссона Экеблада 

(PRB, N 661, 707, 735, 1024; DS, N 7380, 7387 o.a.).
72 DD, N 170.
73 Carlsson S. Sveriges h istoria, v. 3, d. 1, s. 245; Tharn W.  L indesberg och  

Nora, s. 253.
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ветственно переложив все последствия конъюнктуры и тяготы са
мой торговли на плечи непосредственных производителей. Так 
или иначе, но мелкие производители горных промыслов регуляр
но выступали продавцами продуктов своего труда, т. е. в качестве, 
также роднившем их с городскими ремесленниками.

Мелкие партии меди, железа, реже — стали были в обращении 
. постоянно и являлись настолько привычным, употребительным 

для внутреннего рынка товаром, что Государственное уложение 
зафиксировало железо и «необработанную медь» как vardorar, 
т. е. в числе основных платежных средств, в которые включались 
некоторые важнейшие рыночные товары74. Даларнские документы 
X IV —XV вв. полны записями сделок, где металл действительно 
фигурирует в качестве платежного средства.

Бергслаген являлся и емким рынком сбыта. Главным спросом 
там пользовались продукты питания и деревенские ткани75, все 
это доставлялось туда бондами и купцами; из импортных товаров 
везли соль, несколько сортов сукна и ш елк76. Изделия городского 
ремесла там сколько-нибудь заметного сбыта не имели: в поселе
ниях Берглагена жили постоянные ремесленники — кузнецы, порт
ные, сапожники, кожевники и др.; их работу в ряде случаев также 
оплачивали металлом77.

Торговые операции с металлом производились прежде всего 
на местных рынках, которые дважды в неделю собирались около 
крупнейших центров горнодобычи: Коппарберга, железных руд
ников Норберга, Викаберга, Линдесберга, серебряных Сальберга 
п др. на условиях, близких к городским78. Но Бергслаген постоян
но пользовался и городскими рынками. Ярмарки, которые соби
рались в «горных» городах — старинном Вестеросе, более молодых 
Арбуге и Эребру, выросших в течение X IV —XV вв. Фалуне и Хе-

74 MEL, JB, IX; MESt, КрВ, XVI; JB, V. Ср.: в 1491 г. бергсман Олоф Перссон, 
горный предприниматель и купец, приобрел соседнее им ение: двор с до 
мом, паш ней, лугами, плавильней, мельницей и протоком, с тремя руд
ничными разработками, и ещ е одной плавильней вместе с относящ имся  
к ней лесом, за  90 шп меди и кусок коричневого сукна ( le g is t ) .— Jacob 
In gelsson s berattelse, s. 31; ср. DD, N 149 (a. 1492).

75 В документах особенно часто фигурирую т в связи с торговлей в Берг- 
слагене зерно (чаще всего ячмень) и хмель, живой крупны й рогатый 
скот, свиньи, копченое и вяленое мяро, коровье масло, сельдь, вадмаль, 
молоко и меха: См.: ChL, s. 224; DD, N 16, 99; Bjorkoa Ratten, bil., s. 3 0 ff.; 
Soderberg  T. Stora K opparberget, s. 436. В аж нейш им продуктовым рынком  
для горных промыслов издревле был Эстерйётланд {Soderberg Т. Ur ost- 
gotaspannm alens m arknadshistoria, s. 5).

76 DD, N 16.
77 DD, N 22, 23, 170; Stahl  H. O rtnam nen і K opparbergslagen, s. 11, 15, 17, 31, 

32, 57, 65 о. а. Особенно массовые заказы  на кузнечны е работы в Бергсла- 
гене поступали от господ. Епископ Кеттиль Карлссон Ваза получил из 
Далекарлии столь мощный арбалет, что выпущенные из него стре
лы пронзали человека и лош адь (Matz Е.  M alardalens sa llsam heter, 
s. 133).

78 DD, N 16, 22, 23; PRF, N 32.
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демуре, служили, судя по номенклатуре их товаров, прежде всего 
обмену между горными промыслами и другими производящими 
областями, причем значительнейшая роль там отводилась торгов
ле самих непосредственных производителей. В этих же городах 
собирались партии металла на вывоз. Специализированная торгов
ля металлом производилась также на ярмарках Кальмара и Сёдер
чёпинга, Мальмё, Упсалы, Чёпинга79. Монопольные позиции в вы
возе металла принадлежали главной экспортной гавани страны 
Стокгольму. Транзитными и стапельными центрами служили Вес
терос, Кальмар, Сёдерчёпинг, Энчёпинг, Упсала, Чёпинг, Арбуга, 
Эребру, Або, Нючёпинг, Евле, Вестервик, Мальмё, Стренгнес, воз
можно, Труса, Телье и некоторые другие города; все они боролись 
за право прямого вывоза металла 80.

Законодательство XIV и XV вв. уже закрепляет как превра
щение металла в один из главных объектов городской торговли, 
так и центральное положение города, городского рынка в торгов
ле металлом. Стадслаг тщательно нормирует порядок вывоза ме
талла: его взвешивают, клеймят, составляют сопроводительные 
письма, и все это — в городе; регламентируется специальная тара 
для вывозимого металла, ее изготовление доверяется только город
ским мастерам; расписывается процедура закупки металла купца- 
ми-экспортерами; неоднократно подчеркивается роль в вывозе ме
талла Стокгольма81. Наконец, с конца XV в. уставные горные 
грамоты вообще запрещают сделки с металлом около рудников и 
предписывают ехать для этой цели в города 82.

Проходя через городской рынок, металл оказывался связан с 
жизненными интересами значительных групп населения: купцов, 
ремеслеппиков-металлистов и их заказчиков; в портах металл был 
одним из главных объектов труда носильщиков, упаковщиков, 
возчиков, контролеров83, в его перевозке участвовали матросы 
торговых судов. Наконец, население городов было связано с про
мыслами и как с занятием: бергеманы, т. е. профессиональные 
горняки, фиксируются в составе населения ряда городов, не толь
ко «горных»84. По особенно большой, даже решающей была роль 
горожан в формировании предпринимательского слоя промыслов.

79 DD, N 99; PRF, s. 209; Stadslag, КрВ, XX, XXI.
80 DD, N 105, 31Г>, 389, 896; PRF, N 107, 143, 151; M SUB, s. 31; MESt, KpB, 

XXI. Cm.: Bruns F. I, S. 118, 119; A h n l u n d  N.  Slockholm s historia, s. 187T 
292; Boethius  B.  Gruvornas folk, s. 33; S a h l g r e n  J. S tadsnam net Giivle, s. 21 f. 
m. m. О роли отдельны х ш ведских городов в вывозе металла и их свя
зя х  с горными промыслами см. подробнее: Сванидзе  А. А.  Развитие гор
ного промысла в Ш веции, с. 239—241.

81 MESt, Kpb, XVI, XVII, XX—XXII; St. tb 1, s. 189, 336, 475 о. a.; DD, N 855, 
944.

82 DD, N 170.
83 Расцепки труда см.: So, s. 322.
84 DD, N 104, 657; St. sb 2, s. 7, 11, 16 (bergxm an M ickel, Marchus, sy lffb ergs  

K adrin).
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Уже отмечалось, что с середины XIV в. на промыслах стал 
внедряться предпринимательский элемент и соответственно фор
мироваться контингент наемных рабочих. Господствующий на 
промыслах социальный слой не был однородным. Его политиче
скую верхушку составляли представители дворянских родов, цер
ковные учреждения, государственные должностные лица; имея в 
Бергслагене личные либо ленные земельные владения, одновремен
но занимая там видные должности, они завязывали деловые кон
такты с купцами и предпринимателями и нередко вступали с ними 
в долю. Но их роль как предпринимателей не была значительной, 
она много уступала традиционно феодальным («по земле») спосо
бам извлечения прибыли 8\

Основная группа горных предпринимателей-соучастников от
носилась к бюргерским слоям. Имена и дела крупнейших из них 
отражены в дипломах того времени и городских протоколах, кото
рые показывают, что горные предприниматели обычно сочетали 
«дело» в Бергслагене с крупной оптовой торговлей и выдвигались 
двумя путями. Одни выходили из среды разбогатевших местерма- 
нов, которые включались в экспорт металла и пробивались в вер
хушку бюргерства горных и стапельных городов. Другие — что 
встречалось чаще,— будучи купцами этих же городов, вкладывали 
капиталы в горпые паи и становились соучастниками промысла. 
Сплошь и рядом одни и те же семьи имели своих «представителей» 
одновременно и в среде горных мастеров, и в среде городских куп
цов и судовладельцев, доляшостных лиц магистрата. Раньше и 
теснее всего с горными промыслами связались бюргеры местных 
городов, главным образом Вестероса. С XIV в. в Вестеросе была 
база семьи Эфрекассонов, начиная с Efreka de Monte (40-е годы 
XIV в.), правнук которого Ханс был бургомистром Вестероса в 
1440—1465 гг. С Вестеросом была связана и семья вождя народно
го восстания 1434—1436 гг.— Энгельбректссоны86. В известной 
уставной грамоте Коппарбергу от 1360 г. упоминаются два круп
ных предпринимателя Далекарлии — Томас Литлагарп и Год- 
свен Юнге. Собственность Томаса Литлагарпа — рудоносные уча
стки с медеплавильней и постройками — была в 1402 г. выменена 
у его наследников стокгольмским родманом Хансом Содде87. 
Годсвен Юнге владел несколькими железными и медными пла
вильнями с прилегавшими к ним «водными сооружениями и ле
сами»; его родич в 1366 г. был фогдом Медной горы, а в 1370 г.

85 Связь с промыслами и торговлей металлом через земельны е владения и 
доли в горных разработках и плавильнях имели такие знатные семьи, 
как Банер, Дьюре, Аксельссоны, Сварте Сконунг, У ксенш ерна, Стьерна, 
Свинхувуд, Грип, Бьельке, Стуре (DD, N 27, 83, 657, 896, 933; Suppl., 
N I— III, IX, XVI, XXI, X X X V III, XLII, XLVI; St. tb 1, s. 17, 28, 52, 170, 
255, 315, 339o. a.; St. tb. 2, s. 207, 208, 212, 235, 239, 305, 378, 436, 508,. 
594 o. a.

88 DD, Suppl., N IX, X  o . f.
87 Копия XVIII в. (хранится: Svea hovratts arkiv.— RA ) .
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совершил большой земельный обмен в том районе; представители 
этой семьи являлись бюргерами Вестероса88. В 1366 г. их родич 
Rother Unge, бюргер Упсалы, продал в городе недвижимость, в 
свое время приобретенную у нековй^РаІва89, судя по диплому от 
1358 г., вдовы стокгольмского родмана, в свою очередь связанного 
с богатым купцом Конрадом Агхб90.

В уставной грамоте той же Медной горе от 1366 г. был назван 
другой фогд — Тидека Петерссон. Уроженец Хедемуры, он владел 
землей в Вестеросском лене, часть которой в 1369 г. он передал в 
качестве дара своей жене; в этой грамоте Тидеку называют «берг- 
■сман и мастер в Коппарберге» 91. Через мужа своей дочери Кри
стины он состоял в свойстве с известными семьями стокгольмских 
купцов, ювелиров, монетчиков Канстен и Бракель в дальнем свой
стве с семьей стокгольмских магистралиев Сварт и др. Все они в 
свою очередь были тесно связаны с любекским купечеством92.

В 1340 г. одним из родманов в Стокгольме был Свен Д ьекн93. 
В 1415 г. Ёрд Дьекн купил рудоносные земли у фина, буфогда 
Йёнчёпинга94. В 1435 г. впервые упоминается известный Ханс 
Дьекн: он купил двор в сельской местности, принадлежавший 
стокгольмскому бюргеру95; в 1462 г. Ханс Хьекн жил в Норберге, 
позднее играл заметную роль в политических событиях, сопут
ствовавших битве при Брункеберге96. С начала XV в. семья Дьек- 
нов прослеживается в купеческих кругах Кальмара 97. Две ветви 
рода Дьекн — Грегерссоны и Ханссоны — с конца XV и в XVI в. 
занимали важные должности в Далекарлии98.

Эти семьи, как и семьи горных предпринимателей Фант (Фан- 
тер), еще спустя столетие обнаруживаются в числе крупнейших 
деятелей столичного муниципалитета, бывшего вотчиной круп
ного купечества. Среди предпринимателей в Бергслагеие были 
такие видные представители бюргерства, как семья Вестфаль, 
занимавшая ведущие посты в Вестеросе и Стокгольме. Один из 
представителей этой семьи, Ханс Ламбрехтссон, многолетний 
глава и член стокгольмского магистрата, участник сословных соб
раний в Стренгнесе и Телье (1477, 1478), владелец домов и лавок

88 RPB, N 963, 970 (ср.: DS, N 6595); DD, N 31, 640, 859; St. tb 2, s. 23, 27, 28, 
56, 57, 161 о. a.; Lagergren Н. Krono- och adelsgods і Dalarna, s. 89.

89 DS, N 7343.
00 Копия с грамоты от 5 ию ля 1358 г. (F Ь. 6, р. 65—66, R A) .
91 RPB, N 900 (В естерос).
92 RPB, N 970; DS, N 6593; Suppl., N VIII; Lagergren Н. Ur gam la papper, 

s. 18— 19.
93 Его печать под дипломом (SD, № 3464) опубликована в кн.: Hilde

brand K.-G.  Svenska sig iller, ser. 3, pi. 40, N 743.
94 Оригинал хранится: DGA XVI, N 34.— RA;  Ср.: LUB, N 1887.
95 SMR, N 201.
96 Lonnroth E.  S la g et pa Brunkeberg, s. 186; Lagergren H. Ur gam la papper, 

p. 18— 19.
97 Ktb, s. 50, 60, 136, 160 (V alterus, Jacobus — a. 1409, Thorgils — a. 1412— 

1430, Jeppe — a. 1445).
98 DD, Suppl., N VIII.

242



в  Стокгольме, был введен во владение недвижимостью в Эстраг 
Сильвбергет самим Стеном Стуре старшим (1483); эта недвижи
мость ранее принадлежала умершему богатому купцу Мортену 
Ворнеману и отошла Хансу в уплату долгов покойного” . В 80-е 
годы плавильни и другую собственность в Бергслагене имели чле
ны вестеросско-данцигской семьи Япссонов (имевшей дома и ко
рабли в Стокгольме, крупные экспортеры железа) 100 и сёдерчё- 
пингский бургомистр Андерш Симонссон ш. Тогда же со стокгольм
ским бюргерством были связаны предприниматели Андерш Олс- 
сон из коренного даларнского рода Даглёса и Лассе Далькарл 
также местный человек 102. Из грамоты 50-х годов XV в. узнаемт 
что недвижимость в нескольких пунктах Бергслагена приобрел 
Терека Шепаре (Gerika Skeppare, иногда Skiftare), который 
в 1351 —1359 гг. был фогдом Делакарлии 103. Его потомки Герекас- 
соны принадлежали к ведущим кругам бергслагенских предпри
нимателей.

В среде горных предпринимателей мы обнаруживаем купцов,, 
кораблевладельцев и домовладельцев из Вестероса, Хедемуры, Ар- 
буги, Стокгольма, Сёдерчёпинга, Вадстены, Кальмары и других го
родов 104, так или иначе связанных с экспортом металла. Среди 
них было много немцев, особенно выходцев из Любека, который 
неоднократно получал подтверждение своих «старых прав, свобод 
и положения» в Коппарберге 105. Нельзя не отметить, что с сере
дины, особенно с конца XV в. среди купцов-предпринимателей 
встречается все больше шведских имен 106. Это тоже подтверждает 
вывод, что горные предприниматели и купеческо-патрицианская 
верхушка бюргерства составляли одну среду; точнее сказать, это 
была высшая бюргерская среда, рождавшая и поглощавшая пред
принимательские элементы промыслов.

Горное предпринимательство стало также важнейшим каналом 
сближения верхушки бюргерства и рыцарства. Известно, что не
которые знатные феодалы положили начало своему состоянию и 
карьере, служа в качестве чиновников в Бергслагене и приобре
тая там участки 107. На этой почве они вступали не только в посто
янные деловые контакты с купцами-экспортерами и предпринима
телями, ной роднились с ними. Такими смешанными землевладель

99 DD, N 885, 886; Suppl., N X L VII; St. tb 1, s. 12, 24, 29, 36, 39, 71, 110, 176, 
295, 303, 374; St. tb 2, s. 96, 124.

100 DD, N 889; St. tb 1, s. 11, 253; St. tb 2, s. 120, 201, 303.
101 DD, N 315.
102 DD, Suppl., VI, XVII; St. tb 1, s. 62, 181, 182.
103 DD I, N 25, 30; S u p p l, N XXI; SD, N 4691 o. a.
104 DD, N 27, 28, 104, 105, 300, 314, 315, 640, 882, 885, 886, 889, 896, 902, 906, 908r 

911, 942, 944.
105 DD, N 15, 246; DS, N 3822.
106 DD, N 28, 315, 896, 906, 908, 911, 944; Suppl., N V, X, X II, XLVII.
107 Например, семья Ваза; не случайно Густав Ваза начал свой путь к п ре

столу, опираясь на далекарлийцев (DD, Suppl., N IV ).
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ческо-купеческими семьями были фрельсисманы Бунде, Шеппа- 
ре — Герекассоны108. Дворянская семья Свинхувуд (в XIV в. пе
ребравшаяся в Швецию из Норвегии), которая имела в Медной 
горе десятки хуторов с рудоносными участками и другую недви
жимость, занимала там крупные чиновничьи посты, состояла в 
родстве с предпринимателями Петерссонамиi09. Такие же обшир
ные владения в Даларне вместе со «всеми дворами местерманов» 
плавильней и угодьями приобрела в первой половине XIV в. семья 
Драке, связанная с вестеросским и стокгольмским бюргерством и 
с внешней торговлей 110.

Горнометаллургический промысел был передовой областью 
шведского товарного производства, обмена, социальных отноше
ний: как целиком товарное производство промысел содержал уже 
относительно более концентрированные и сформированные эле
менты раннекапиталистических отношений, нежели масса город
ского ремесла, там сложился и один из видов раннего промышлен
ного капитала. В то же время этот промысел оставался качествен
но родственным городскому ремеслу: его производство было мел
ким, основанным по преимуществу на ручном труде, с преоблада
нием роли самостоятельных мелких мастеров.

Города и Бергслаген были не параллельно развивавшимися, 
а огранично связанными сферами экономической и социальной 
жизни шведского общества. Эта связь осуществлялась в трех глав
ных плоскостях: 1) профессиональный состав населения, 2) то
варное обращение, 3) социальное состояние. Горное дело стиму
лировало эволюцию городского рынка, обогащение городов и 
особенно верхушки бюргерства, развитие в городах металлодела- 
тельных ремесел, транспорта, внешних и внутренних связей. 
В свою очередь горнометаллургическое дело стимулировалось 
ростом торговых связей городов, запросами городского населения 
во всей его пестроте. И именно из городов пришли в горное дело 
главпые экономические и социальные элементы, которые катали
зировали его развитие, придав ему качественно новые черты: 
купеческий капитал, трансформировавшийся отчасти в капитал 
промышленный; такие формы организации труда и собственности, 
как предпринимательство и скупка, вторгшиеся в патриархальную 
экопомико-социальпую структуру старого промысла.

108 DD, N 26, 27, 83, 657, 933, 896; Suppl., N III, IX, XXI; St. tb 1, s. 19; St. tb 2, 
s. 9, 11, 38, 75; SD, N 4691; о покупке Тордом Б унде двора в Вадстене  
в 1415 г. и другие архивные дипломы см. в; VgFT 2; 8—9, s. 174,— RA) .

109 DD, Suppl., N XLII; L a g e r g r e n  H. Krono- och adelsgods, s. 89, 91; B o e t h i u s  B.  
G ruvom as folk, s. 39.

110 DD, N 27, 83, 657, 993; Suppl., N IX, XXI; St. tb 2, s. 567; L a g e r g r e n  H. Fern 
m edeltidsbrev, N 3. Сделку братьев Нильса и Олофа Драке — обмен их зем 
ли около М едной горы на металл и рожь — см.; SMR, N 377 (27.11 1436).
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3. ПРОЧИЕ ТОВАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Из прочих специальных промыслов в городах был особенно 
распространен мельничный. Огромное значение мельницы — од
ной из первых машин, созданных человеком, общеизвестно. Из
вестно также, что чрезвычайную роль мельница стала играть, ког
да ее начали использовать в промышленности, прежде всего в 
•сукноделии, а также для дробления, промывки руды и т. п. Све
дения такого рода имеются и по Швеции: в Tvaaker (поселение 
в Халланде) еще в конце XII в. была построена мельница для 
промывки железа, видимо для обогащения болотной руды. Такие 
ж е мельницы существовали и в рассматриваемый период, в част- 
ности, в Бергслагене1И. В городских документах фигурируют 
преимущественно мукомольные мельницы, которые запяли уже 
заметное место в социальных отношениях.

Вообще хлебные злаки были экспортным товаром Швеции, 
но вывозили главным образом зерно, так что мельпицы были рас
считаны прежде всего па впутреппего потребителя. В городах, 
как и в деревне, право помола зерна входило в число баиалите- 
тов, что создавало для горожан серьезную проблему (не случайно 
бонды везли в город не только зерно, по и муку) 112. В X III—XV вв. 
города в числе прочих привилегий получали и право иметь или 
«троить свои мельницы (обычно водяные), но отдельные приви
легии такого рода были редкимииз; возможно, право на свою 
мельницу входило в права чёпстада. В частности, городок Вэ 
(в полумиле к юго-западу от совр. Кристианстада), который в 
рассматриваемый период не стал чёпстадом, получил разрешение 
иметь городскую мельницу лишь в 1508 г., а с конца X III в. его 
жителям дозволялось пользоваться лишь ручными мельница
м и 114. В Стокгольме второй половины XVb. было не менее 7 мель
ников (molhare, mollare) и, возможно, столько же мельниц115. 
Судя по городским книгам, их было пе менее двух в чёпстадах 
Йёнчёпинге, и, возможно, в Кальмаре И6, несколько в Норчёпин- 
г е 117; есть сведения о мельницах в Арбуге (1359 г.), Сёдерчёпинге 
(1369 г.) и других городах 118.

Мельница представляла большую ценность. В 1332 г. мельни
ца в Сёдерчёпинге была заложена за 140 мк (притом с правом

111 Bergsbruk.— KHL, I, s. 481; DS, N 6326; Jacob In gelssons beratlelse, s. 31.
112 Ср.: So, s. 315.
113 PRF, N 79, 93, 113, 137, 146.
114 PRF, N 261a, 375. С другой стороны, чёпстад Мальмё получил мельнич

ную привилегию лишь в 1481 г. (впрочем, неясно, была ли она первой). 
См.: PRF, N 334.

115 St. tb 1, s. 70, 142, 191, 279, 336, 354, 360.
116 PRF, N 36; DS N 898; Jtb, s. 26, 27, 52; Ktb, s. 164.
117 DS, N 6893; SD, N 7512 (ср.: RPB, N 590, 764; SMR, N 195).
118 RPB, N 411, 865.
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выкупа) и9, другая мельница тогда и там же оценивалась *  
72 м ,2°. Две соседние мельницы, расположенные в сельской мест
ности, были заложены в 1356 г. вместо с дворами, которые к ним; 
прилегали, за 29 мк серебра ш . Наличие мельниц в составе нед
вижимости поднимало цену последней и всегда оговаривается в 
дипломах, фиксирующих движение земли; при этом в городе ча
ще, чем в деревне, мельницы отчуждались отдельно, даже без 
«протока» т , на котором они стояли.

Мельницы, расположенные в городах, принадлежали обыч
но частным лицам, в том числе бюргерам, а также монастырям; 
известно и паевое владение мельницами. Владельцы мельниц 
обычно не называются мельниками, из чего следует, что мельни
ки большей частью либо служили за плату, либо были аренда
торами (единоличными, па паях) мельничного сооружения. Впро
чем, по XV в. как будто имеются уже свидетельства о мельни
цах, находящихся во владении самих производителей 123. Так или 
иначе, но мельничный промысел в городах с их рынком и скучен
ным населением, естественно, принимал более концентрированный 
и коммерческий характер.

Обычным промыслом для всей Швеции была охота на пушного 
зверя. Судя по областным законам, бонды имели в своих хозяй
ствах наборы всевозможных охотничьих принадлежностей, осо
бенно силков (n a t) , и помимо индивидуальной охоты занимались 
коллективной, например, травлей волков, медведей и других зве
рей, причинявших ущерб скоту 124. Специально охотой занимались 
главпьгм образом в обширных лесных районах севера страны, 
где добыча пушнины издревле была одним из главных занятий 
местного населения— «лесных людей» (skogman, skogskarlar) т 
как называли тогда этих охотников за зверем и птицей125. Меха 
имели универсальный сбыт. Крестьяне и горожане вследствие 
известных запретов носили дешевые меха (белки, волка, барсаг 
лося, оленя, лисы, зайца, медведя), городские патриции и особен
но знатные господа — более дорогие (куницы, горностая, бобра, 
ласки, высшие сорта белки). И те и другие виды меха закупались 
и вывозились ганзейскими купцами, причем в больших количест
вах (белку и ласку, например, вывозили десятками тысяч шкурок,

110 Диплом-подтверж дение от 8 декабря 1441 г.: О XI 785 (рарр. /?Л).
гго фотокопии оригинального диплома: Orig. perg. Borkhult-Sam l. L Stb

(F o t.).— ПЛ.
121 DS, N 5649 (ср.: RPB, N 274). Заклады вание мельницы около Норчёпинга  

церкви в Стренгнесе (вместе с зап рудой и рыбной ловлей там) см.: Norr. 
М, N 14 (а. 1354). Спор из-за мельницы м еж ду человеком (sven) короля  
и вестеросским каноником разбирался в королевском суде (13.XII 1366— 
DS, N 7463).

122 Ср. диплом о лагманстинге от 19.IX 1471. (П одтверж дение от 19.1 1626, 
perg.— /L4).

123 Ek S. Vaderkvarnar, s. 35.
124 Ср.: Nilsson A.  V argskall, s. 107 f.
125 E k m a n  S. Norrlands jakt och fisk e , s. 1.
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€обра — десятками и сотнями шкурок). В самой Швеции меха 
л шнуры диких зверей служили сырьем для городских ремесел: 
развитие скорняжного ремесла в городах, весьма заметное, бази
ровалось на местном промысле 12в. Мелкие партии меха на внутрен
ний рыйок поставляли как промысловики-охотники, так и крестья
н е 127. Но там, где формировались основные экспортные (оптовые) 
партии меха — в Норланде, Хэрьедалене, финских, карельских, 
саамских землях (особенно Хельсингланде и до средней 
Лапландии) ш , промысловики сдавали меха особым скупщикам — 
знаменитым биркарлам, которые сами или с помощью ганзейцев 
вывозили мех па континент 12э, проведя его предварительно через 
контрольно-пропускную и фискальную систему городов. Города 
в свою очередь находили в северных промысловых районах не 
только рынок сырья, но и рынок сбыта; об этом говорят и слож
ные орудия охотничьего промысла, в числе которых были, в част
ности, огромные стационарные арбалеты (stangen) 130.

*  *  *

Суммируя материал по истории важнейших специализирован
ных промыслов, можно отметить, что при всех различиях в фор
мировании и развитии этих столь несходных хозяйственных от
раслей, решающую роль в самой их специализации и дальнейшей 
эволюции играли города как средоточия населения и капиталов, 
как центры товарного обращения и производства. Одновременно 
заметна и роль промыслов в развитии городов, впешпего н внут
реннего товарообмена. Наиболее передовые и технически осна
щенные промыслы обнаруживают тенденцию к сближению с го
родской промышленностью — по формам организации производст
ва и сбыта, по характеру товарных связей, по типу общностей. 
И даже «присваивающие», наиболее рутинные промысловые хо
зяйства под воздействием рынка, купеческого капитала, исходя
щего из городов, приобретают значительно усложнившуюся со
циальную структуру.

126 MESt, s. 186; So, s. 313—315; Е к т а п  S. Op. cit., s. 208; Хороіикевич A.  JI. 
Торговля..., с. 110.

127 Например, в Далекарлии охотой на пуш ного зверя занимались практи
чески все бонды, мех входил в их налоги (Boethius  В. Dalarnas bransles- 
katter, s. 61 f).

128 Scht ick A.  Studier, s. 48; Smi th  W.  Aldre svenskt ta llvasen , s. 30; L'dnn- 
rolh E.  Statsm akt, s. 38, 39.

120 К XVI в. пуш ны е запасы  страны ю ж нее Норланда, были уж е исчерпа
ны.— E k m a n S. Op. cit., s. 208.

130 Обзор орудий охотничьего промысла см.: Е к т а п  S. Op. cit.., s. 2 — 12, 45, 
48, 50, 272, 276; Kl ei n Е. Vart aldsta naringsfang, s. 131 — 138.



РЫНОЧНЫЕ СВЯЗИ 
ДЕРЕВЕНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ГОРОД

Ч а с т ь  IV

В точение почти всего рассматриваемого периода жизнь швед
ской деревни была связана с явлениями так называемого аграрно
го кризиса, которые достаточно известны. Уже с конца X III в. в 
стране наметилась деколонизация пашенных земель; она усили
лась после «большой чумы», обрушившейся на страну в начале 
50-х годов XIV в., и последующих эпидемий. Население деревень 
сократилось, возникла нехватка рабочих рук, уменьшились объ
ем и доходность пашенного хозяйства. Земля подешевела, а ее 
продукты, как и рабочие руки, вздорожали. За счет части пашен 
расширились пастбища, и скотоводческий уклон сельского хозяй
ства, и без того заметный в Швеции, стал еще сильнее. Сокраще
ние земельных доходов феодалов побуждало их к ужесточению 
«централизованных» форм эксплуатации крестьян — через систе
му государственных поборов, и без того высоких в тот период, 
заполненный острыми политическими коллизиями. Это осложни
ло положение крестьян, усилило расслоение бондов. Часть из них 
потеряла землю, превратилась в ландбу, условия держания кото
рых были тогда, впрочем, достаточно благоприятными. Меньшая 
часть бондов укрепила свои позиции, округлила владения. Уси
лившаяся дифференциация крестьян сопровождалась появлением 
значительных масс бродячего, бездомного люда, искавшего сред
ства существования па промыслах и в городах. К концу XV в. 
численность населения уже догнала «доэпидемический» уровень1, 
возобновилась и внутренняя колонизация, освоение отдаленных 
и пустующих земель 2.

Все эти явления имели место не только в Швеции и не только 
в Скандинавии, они — в разной мере и с определенными вариан
тами — наблюдались по всей Западной Европе 3. Дискуссия об их 
причинах, проявлениях, характере и последствиях продолжается 
почти иол века и приняла общеевропейские масштабы. Одни исто-

1 Сванидзе  А.  А.  Демография, ч. 1.
2 ChL, BgB, XXIX, XXXI.
3 0 d egard ar  og ny  b osetn in g  і de nordiske land, s. 61 f.; ср.: Mollat  М., Pos-

tan М., Johansen P., Sapori  A.,  Ver l inden Ch. L’econom ie curopeenne aux
deux derniers s iecles du M oyen age.
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Зрики видят в этих процессах завершение очередного этапа фео
дальной формации и, следовательно, продолжение ее развития в 
новых формах. Другие же расценивают это как общий кризис 
•феодализма. В ходе дискуссии возникла необходимость уточнить 
варианты воздействия рынка, варианты перестройки феодальной 
хозяйственной организации под воздействием товарно-денежных 
отношений.

Вариант общественной трансформации, который имел место в 
Швеции XIV—XV вв., отличен тем, что довольно характерные 
явления «кризиса» не сопровождались там развалом домениальной 
системы по той причине, что в Швеции таковая не сложилась. 
Казна, немногочисленные крупные дворяне и монастыри имели 
мастерские, где работали наемные или зависимые люди 4, а также 
мельницы, рыбные садки, конюшни, псарни, огороды и т. п. По 
подавляющая масса дворянской и церковно-монастырской земли 
была в держаниях, обычно на условии смешанного или альтерна
тивного оброка. Превалирование оброчной системы, ставшее с се
редины XIV в. абсолютным, не было, таким образом, новым явле
нием. Какие же хозяйственные и социальные изменения произо
шли в Швеции к концу XV в. (и произошли ли вообще) ?

Крупнейшие скандинавские историки, главным образом исто
рики-экономисты — Ю. Шрейнер, О. Быорлинг, Ф. Дувринг, 
Г. Уттерстрём, Э. Лённрот, А. Сандклеф, JI.-A. Нурборг, 
Л.-О. Ларссон, Н. Олссон, рассматривавшие явления «кризиса» 
в Швеции, как правило, придерживаются европейских трактовок. 
Наиболее традиционным было видеть причины заброса пашен в 
эпидемии чум ы 5. Объясняют это также истощением пашенных 
земель, ухудшением климата 6; обращали внимание и на «перели
вы» значительных масс населения во вновь колонизуемые земли. 
Но в целом хозяйственная жизиь страны с конца X III до середи
ны XV в., в том числе сельскохозяйственная экономика, вовсе не 
находилась в упадке7. Поэтому в последние годы наибольший вес 
приобрело объяснение, сводящее все к развитию товарно-денеж
ных отношений, перестраивавших хозяйственную и социальную 
структуру (в чем «черная смерть» объективно сыграла роль ка
тализатора). В частности, перестроилось сельское хозяйство под 
влиянием балтийской торговли, создавшей выгодную конъюнкту
ру для продукции скотоводства; вакуум рабочей силы в деревне

4 В X III в. это нередко были лично зависимые лю ди (ср. «отпуск на волю» 
сапож ника.— DS, № 742, а. 1282); какая-то форма личной зависимости  
некоторых ремесленников от «законны х господ» сохранялась и позднее  
(ср.: ChL, HgB, X ).

5 Ah nl un d  N.  I den stora fo lk m in sk n in gen s spar; Schreiner  J. P est og pris- 
tall; ср.: Г ур е ви ч  А. Я.  Развитие и утверж дение ф еодализм а.— В кн.: Ис
тория Ш веции, с. 102.

* Dov r i ng  F. A ttu ngen  och m arklandet, s. 39; Ut ters t rom G. Clim atic F luctua
tions...'; Sandklef A. Svara Tider, s. 505 f.

7 Это важное обстоятельство отмечал еще в 1940 г. Э. Лённрот (Statsm akt, 
s. 28, 34, 207 f.; ср. s. 38).
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образовался ввиду усиления процесса социальной дифференциа
ции крестьян в ходе феодальной эксплуатации и в связи с ростом 
городов. При всем несходстве в обрисовке доминант - развития 
страны историками «торговой» и «социальной» школ, они соглас
ны в том, что заброс пашен имел более узкий, кратковременный: 
и разновременный характер и что в явлениях того времени отра
зилось влияние городов и внешнего рынка8.

Одновременно в ходе дискуссии были показаны существенные 
сдвиги, происшедшие в стране с конца X III до конца XV в.: пере
ориентация сельского хозяйства, еще большее усиление оброчной 
системы, расслоение крестьян. В отношении собственно рынка 
отмечается преимущественное воздействие внешнего (балтийско
го) рынка, главным носителем связи с которым было дворянство, 
точнее, его верхний слой; торговая деятельность феодалов и 
крестьян имела внегородской характер, она была противопостав
лена городскому производству и рынку. Насколько справедливы 
эти оценки?

Социальная структура землевладения в средневековой Шве
ции все еще не вполне ясна. Примерно известны лишь относи
тельные размеры землевладения господ и скаттовых (т. е. обязан
ных только государственными податями) крестьян к началу 
XVI в., которое было следующим 9:

Вид земельной 
собственности Коронные Церковные Фрельсовые Скаттовые Нгого

Размер (в %) 5 ,6 2 1 ,3 20 ,7 5 2 ,4

оо

Судя по этим данным, половина земли в Швеции была собст
венностью крестьян, т. е. входила в мелкие хозяйства. Л поскольку 
господские земли но преимуществу находились в держаниях, мож
но констатировать, что аграрная экономика страны в то время 
практически целиком базировалась на мелком, индивидуальном 
крестьянском хозяйстве; в них же соответственно вырабатывалась 
товарная продукция как для внешнего, так и для внутреннего 
рынка страны. Эта продукция попадала на рынок отчасти через 
руки самих крестьян, которые нуждались в наличных средствах 
для уплаты денежной части оброка, государственных налогов и 
штрафов, а также для приобретения тех товаров, которые не вы
рабатывались в их собственных хозяйствах. Эта продукция отчасти 
попадала на рынок и через дворы рентополучателей. Остановимся 
на рыночных связях крестьян.

8 Olsson N. I. Skaneland, s. 162; Schrei ner  J. P est og  prisfall, s. 73 f; Nor-  
borg L.-A.  S torforetaget V adstena kloster, s. 172 f.; Larsson Li.-O. D et m edel
tida Viirend, s. 156— 181; Bjurling.  O. Peterspenn ingen , s. 41 f.; Dor vi ng  F. 
A ttungen och m arklandet, s. 55 f., 125.— Ср.: доклад П. Ю ханессепа на 
X МКИН.

9 Hec ksc he r  Е. F. Svenskt arbete, s. 77.
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Г л а ва 1

КРЕСТЬЯНСТВО И РЫНОК

Рыночные связи шведского крестьянского хозяйства в X III — 
X V  вв. специально почти не изучались \  Эта првблема очень широ
ка, она требует значительного статистического материала и доста
точно точного представления о типичном хозяйстве крестьянина, 
относящегося к тому или иному имущественному и правовому 
слою. Таких материалов нет. В настоящем исследовании мы огра
ничиваемся поэтому вопросами о номенклатуре крестьянского пред
ложения и спроса, о характере рыночной продукции крестьян, об 
особенностях разделения труда в их среде и их рыночных связей. 
Общая проблема эволюции соотношения товарного производства 
и товарного обращения в крестьянском хозяйстве пока может быть 
только поставлена.

1 . К Р Е С Т Ь Я Н С К О Е  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О

И  О Б М Е Н

Из обзора товарного ассортимента шведского рынка ясно, что 
сельское хозяйство давало ряд главных, наиболее употребительных 
товаров для внутренней и экспортной торговли страны. Не случай
но среди «безусловных» по неизменности спроса предметов, кото
рые были включены в состав varporar, преобладают продукты 
деревенского производства2.

Зерно уже в X III в. стало одним из важнейших предметов экс
порта; порядок его вывоза нормируется Биркрэттом3. К середине 
XIV в. зерно, особенно ячмень, регулярно ввозилось крестьянами 
в города и на горные промыслы. Стадслаг включает особые статьи, 
запрещающие бондам оптовую продажу в городах «своих» ржи 
ж ячменя, а гостям — розничную закупку ячменя, «будь то у горо
жан, или бондов»4. Зерно (в основном также ячмень) ввозилось 
и в Бергслаген, где входило в число средств оплаты труда рабочих 
разной квалификации5. О привозе бондами зерна, а также муки 
в города говорится в цеховых уставах и расценках труда8. Но зерно 
также скупали на местах городские торговцы, получавшие на это 
‘Специальное разрешение властей; образец такого разрешения со
хранился в хартии Йёнчёпинга (конец 1448 г.) \  Имеются данные

1 См.: Сванидзе  А. А.  Особенности хозяйственной деятельности ш ведских  
бондов...— СВ, 1965, 27.

2 MEL, IB IX; MESt, KmB, XVI, IB, V; ChL, KmB, I.
3 Bjarkoaratten, b. 8.
4 MESt, KmB, XVI, XXXIV.
5 DD — № 16 (1347), 99.
16 So, s. 212, 315.
7 PRF, N 116.
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о вывозе зерновых за границу, особенно ячменя и ржи, реже — му
ки. Сведения такого рода имеются от середины XIV в., а затем осо
бенно от конца XV в .8 То, что Ландслаг Кристофера подтвердил 
право использовать зерно в качестве одного из основных платеж
ных средств 9, свидетельствует о сохранении его роли во внутрен
нем товарообмене. Но в экспортной торговле его значение упало. 
Из документов видно, что в течение второй половины XIV и боль
шей части XV в. вывоз зерна имел нерегулярный характер и часто 
подвергался запретам, особенно в неурожайные годы; таких за
поведных для вывоза зерновых лет (с 1437 по 1492) было до де
сятка 10.

Из садовых, огородных культур, особенно технических, чащо 
всего в продажу поступал хмель (им торговали бонды, он шел 
также на экспорт) а также пенька, лен, особенно вестерйётланд- 
ский, и растительное масло (olja) 12.

Значительно более широкой была торговля скотом и другими 
продуктами животноводства, для чего имелись как общие причины 
(например, относительная простота транспортировки скота в усло
виях тогдашнего бездорожья), так и причины местные (большая 
продуктивность животноводства в Швеции) и ситуационные (раз- 
ведение скота в связи с нехваткой рабочих рук в сельском хозяй
стве). В животноводческих етских областях перевод пашен в паст
бища начался еще в конце X III в. В серединеXV в.крупный скот, 
свинина и коровье масло фиксировались в числе основных платеж
ных средств 13. В конце столетия свиное, говяжье, барапье и козли
ное мясо, животное масло, жир и кожи регулярно ввозились бонда
ми в города и на горные промыслы14. Государственное уложение 
нормирует торговлю скотом наряду с торговлей недвижимостью, 
судами, драгоценными металлами, оружием и сукном 15. Крупный 
рогатый скот и свиней перегоняли своим ходом и по воде на зна
чительные расстояния16. Его доставляли в города и Бергслаген17, 
прежде всего на традиционные осенние ярмарки (29 сентября и 
11 ноября), специальные ярмарки скота в Стокгольме, Телье, 
Чёпинге, Вестеросе, Хедемуре и др. В 1493 г. большое специальное

8 Ср.: MESt, KmB, XX XIV (об оптовы х закупках ячменя гостями); St.. tb 1т 
s. 328, 365; So, s. 188; Soderberg T. Ur ostgotaspannm alens m arknadshistoria, 
s. 53; Бережков М. О торговле Р уси  с Ганзой, с. 165. В 1491 г. в порту  
Або возник конфликт м еж ду данцигскими купцами, транспортировавш и
ми рожь, и: местны ми носильщ иками (Ruut h I. W.  Birdrag, III, s. 123).

3 ChL, KmB, 1.
10 PRF, N 80, St. tb 1, s. 310, 311; St. tb 2, s. 140, 580; St. tb 3, s. 20.
11 DD, № 16, 99, s. 100. В X III в. бонды  иногда ввозили в города самодельное

«шведское» пиво, (Bjr, b. 38), но по X IV —XV вв. таких сведений у ж е  нет.
12 St. tb 1, s. 109. 223, 280, 285, 253; ChL, s. 224; Nilson A.  Studier і svenskt 

repslagevi, s. 25 f, 80.
13 MEL, IB, IX, o. s. v.
14 Bjarkoa Ratten, bil., s. 30 f.
15 ChL, KmB, 1; cp. PRF, N 156.
16 PRF, N 70; So, s. 49, 323.
17 So, s. 5 0 - 5 2 ;  DD, N 16, 22, 170.
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постановление в Телье санкционировало «старый порядок» о сво
бодной внутренней торговле скотом18. Живой скот вывозился и за 
границу: крупный рогатый — преимущественно в Данию, причем 
этой пограничной торговлей занимались сами бонды19; на балтий
ские рынки вывозились лошади. Значительное число в городах 
забойщиков скота (slaktare) и мясников20, чей труд специально 
регулируется Стадслагом, свидетельствует об оптовом вывозе мяса.

Часто появлялись на рынках коровье масло, жир и кожи. Кожа 
издавна была предметом шведской торговли, а со специальных 
зимних ярмарок в Стренгнесе, Упсале и других городах ганзей
ские купцы вывозили кожу мелкого домашнего скота и кошачьи
ш курки21. На ярмарки и вообще в города кожа привозилась самими

22жителями деревни, но имеются сведения и о скупке ее иа местах . 
Кожа имела очень широкий сбыт, так как применялась для изготов
ления обуви, одежды, личной и конной амуниции, тары, канатов 
и т. п .23 Б города вывозили как сырую (гаа), так и обработанную 
кожу (thor). Дубильным делом, как и шорным, кожевенным и скор
няжным, бонды занимались в рамках своих хозяйств. Эти ремесла 
особенно развились в Вестерйётланде, Эстерйётланде и Далекар
лии, о чем убедительно свидетельствуют, в частности, названия 
ряда поселений, сложившихся в X III в.24 Такие же полуспециали- 
зированные сапожное и скорняжное ремесла были распространены 
в областях Смолапд, Нэрке: в первой преимущественно на базе 
животноводства, в последней также на базе охоты. Этот домашний 
промысел имел уже товарный характер. Бонды названных обла
стей, занимавшиеся сапожным делом в XV в., даже объединялись 
в своего рода профессиональные корпорации 25; возможно, они были 
уже более специализированы, чем это принято считать26.

Широкий сбыт имело также коровье масло и животные жиры, 
которые ввозились в города, на промыслы и вывозились за границу 
в размерах, подчас превышавших по цене вывоз металла; вывози
лась также щ етина27. Роль крестяиского привоза в формировании 
экспорта масла была, судя по материалам, значительно менее за
метной, чем в формировании большого рынка скота, мяса и кож..

18 PRF, N 205.
10 Ibidem .
20 MESt, KmB. XV III, XIX; So, s. 49, 50—52, 54, 323—325; St. tb 1, s. 3. 382.
21 B ukskin , geelsk in , farskin, lam bsk in , kadlinga skin , kalsk in; ср. также: 

klipp inga — «перчаточная кожа», возмож но также, козлиная.
22 USP, N 18.
23 So, s. 1, 13, 101, 184, 310—313, 317— 319, 321.
24 См. топонимы на barka-, sk inn-, skinnara-, baltare- dikar- в Д аларна.— 

Stahl  II. Op. cit., s. 11, 31, 32, 65; cp. Forsell  N.  Boras stads h istoria, s. 11.
25 Hansson.  Ur skom akareurkets h istoria , s. 40.
26 На базе деревенского сапож ного промысла в этих районах в повое вре

мя сложилась сильная сапож ная промыш ленность. (Jufvert  Е. Skom od  
och sk olillw erkn ing, s. 97).

27 DD, N 16, St. tb 1, s. 24, 311, 336 o. f.; Sartor ius G. Op. cit., s. 626.

253



2. ВТЯГИВАНИЕ В ТОВАРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ДЕРЕВЕНСКИХ ПРОМЫСЛОВ

Сохранение ремесленных и промысловых занятий, их значитель
ное распространение в среде шведских крестьян, неоднократно от
мечалось литературой. В свое время Э. Ф. Хекшер справедливо 
связал это с недостаточностью земледелия28. Другая причина — 
обилие источников промысловой добычи. Специальные исследова
ния по ряду районов собственно Швеции, а также финской При- 
ботнии и Северо-Западной Руси позволяют считать, что компенса
ция недостаточного развития сельского хозяйства, особенно 
хлебопашества, ремеслами и промыслами была характерна в 
средние века почти для всего балтийского ареала29.

По тем товарным связям, которые складывались у крестьянства 
на базе сбыта продукции сельского хозяйства, видно, что в течение
X III—XV вв., но особенно в XV в., происходило интенсивное 
втягивание в сферу товарного обращения той части натурального 
хозяйства крестьянина, которую мы называем домашней промыш
ленностью. Это деревенские промыслы и кустарные ремесла, от
личительная особенность которых — производство продукта из 
сырья, добытого в том же хозяйстве, тем же хозяином. Вероятно, 
от случая к случаю крестьяне приторговывали различными по
делками и продуктами промыслов. Но некоторые виды этих пред
метов выносились ими на рынок столь регулярно, что можно гово
рить уже о товаризации тех или иных подсобных промыслов 
крестьян и специализации в этом направлении отдельных поселе
ний или местностей.

Так, в районах Бергслагена многие бонды занимались «незакон
ной» добычей руды 30. Учитывая концентрацию металлопродуктов 
в экспортных партиях, в руках купцов, эта мелкая и мельчайшая 
добыча руды могла иметь значение для местного потребления и для 
обмена с приезжими бондами.

Развитие горнометаллургического промысла стимулировало не 
только городскую кеталлообработку, но и дальнейшее выделение 
металлистов в сельской местности, прежде всего в том же Берг
слагене. С одной стороны, там развивалось кузнечное ремесло: 
бонды горняцких областей, особенно в Далекарлии и Вестерйёт- 
ланде, платили годовой земельный налог (skatt) лопатами, топора
ми и стрелами; там было много специалистов — кузнецов, оружей
ников, пушкарей, слесарей и др., которых в документах называют

28 Hechscher  Е. F. Svenskt arbete, s. 45.
29 Ke r kk on e n G. B ondebefolkningens binaringar, s. 273; Svensson М. I. Hant- 

verk och hantverkare pa Dal, s. 90. Хор ошке вич  А.  Л.  Торговля..., с. 54. 
О деревенских рем еслах на Руси см. такж е в специальных работах
Н. Аристова и Б. А. Рыбакова.

30 Ср.: Состав земельной ренты в лене Эребру и др. (Boethius  В.  D alam as  
bransleskatter, s. 33 f.; Lonnroth E.  S tatsm akt, s. 185).
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бондами *\ В далекарлийских документах упоминается «королев
ский бонд» Магнус, который держал от короны половину железо- 
плавильни в Норберге, сам же проживал в деревушке Нючёпинг- 
ского лена, в Сёдерманланде32. Многие далекарлийские бонды- 
землевладельцы имели доли в шахтах33.

В том же Бергслагене бонды регулярно поставляли плавиль
ням древесный уголь, а шахтам — крепежный материал34,- дрова 
и лесоматериалы, в частности бочарная древесина, поступали от 
бондов в города 3\  Известно, что из Швеции регулярно вывозили 
неразделанное дерево, доски, бересту, смолу и другие продукты 
лесного промысла 38; вероятно, их поставляли бонды. Судя по но
менклатуре изделий городских бочаров и столяров, мелкая деревян
ная утварь и бытовая посуда вообще или почти не изготовлялась 
в городе37; видимо эти предметы также привозили бонды. Извест
но, в частности, что обработкой дерева особенно славились дерев
ни Вестерйётлацда, а также финские поселения на побережье 
Балтики, откуда всевозможная деревянная посуда вывозилась 
сотнями штук 38.

Важнейшим промыслом в ряде прибрежных поселений было- 
плотничество, особенно судостроение. В эпоху викингов постройка 
и снаряжение кораблей были, как известно, повинностью бондов 
(ledung, snakkiolag), и эта повинность в виде денежного побора 
просуществовала в Швеции до конца XV в., особенно в приморских 
и приозерных областях. В XIV в. каждая сотня обязывалась выс
тавить (или оплатить) 4 корабля, причем бонды должны были сами 
позаботиться о починке этих судов 39. В XIV и XV вв. древние и 
сильные в приморской Швеции традиции крупного судостроения 
ослабели. Судя по отдельным находкам, шведы до XVI в. строили 
преимущественно небольшие каботажные и речные суда — шнякп 
(snaka), шхуны (ладья, skuta), карвы (karva), но строили в боль
шом числе. Лодки же (baat) были составной частью имущества 
крестьян побережья и многих горожан40, не говоря о рыбаках. 
Лодки и корабли находились под охраной королевского мира, тор
говля ими особо нормировалась в Государственном законодатель
стве XV в.41 Выше говорилось, что кораблестроение стало отра-

31 Soderberg Т. Op. cit., s. 408; Forsell  N.  Op. cit., s. 7.
32 DD, N 870.
33 Т. Сёдерберг называет их «бонды-горняки» (op. cit., s. 200, 427).
34 DD, N 22.
35 DD, N 170; So, s. 219, 220; Воё1кш& В.  D alam as bransleskatter, s. 11, 12.
36 Ved, briider, nafver, tjiira (St. tb 1, s. 453); Lind  I. G oteborgs handel. s. 16; 

Lil jegren A.  Stockholm s handel, s. 29; m. m.
37 So, s. 319—320.
38 Forsell  N. Op. cit., s. 7; K e r k ko ne n  G. Op. cit., s. 273.
30 Hafst rom G. Op. cit., s. 17 f., 22, 23, 30; Tunberg S. T ill Svearikes aldsta h is

toria, s. 146— 166; Dovri ng  F. De staende skatterna, s. 17 f; Ahn lund  N.  
Op. cit., s. 69.

40 Erikskrosnikan, s. 7, 8, 175, 204, 217, 242; So. s. 296, 394; Lbnnroth E. Fran 
svensk m edeltid, s. 55 m. m.

41 ChL, Add. D., 2, s. 404, KmB, I.

255



елью городского ремесла лишь к концу рассматриваемого периода, 
да и тогда в городах — точнее, в пригородах — строили преимуще
ственно крупные суда, сооружением более мелких плавучих средств 
занимались бонды. Специальное исследование этого вопроса, 
проведенное на финском материале, показало: в 11 поселениях 
Юго-Западной Финляндии (округ Narpes) 32 бонда занимались 
изготовлением ботов и ладей; в 1539 г. Олаус Магнус в своей Carta 
Marina обозначил это место: «Ніс fabricatur naves», а в 1550 г. из 
этого района в Стокгольм доставили на продажу 1030 ботов 42.

Важнейшей чертой хозяйственной истории средневековой Шве- 
цгш было, как уже говорилось, сохранение на уровне кустарного 
промысла прядения и ткачества. Грубое домотканое сукно — вад
маль входило в число основных платежных средств. Будучи нам
ного (в 4,5—30 раз) дешевле ввозных сукон 43, вадмаль нескольких 
сортов являлся «главной одежной тканью» Швеции, его носили 
бонды и ландбу, горняки и горожане, слуги и служанки 44. Его не 
зазорно было носить и королю. «Носить вадмаль — вот обычай 
нашей страны», — читаем мы в политической поэме Хенрика Ти- 
деманссона (1465—1500) «Конунг»45. Полотно, которое носили 
шведы, также было деревенского происхождения. В источниках 
первой половины XV в. упоминается «шведское или смоландское 
полотно», «льняное полотно двойной ширины» (repaelaerip't), верм- 
ландское (с Элапда) 46. В Биркрэтте полотно фигурирует в числе 
главных товаров, причем особо говорится о вестйётском полотне 47. 
В этой области (как и на Эланде) некоторые слои населения и 
целые деревни специализировались и на производстве домашних 
сукон, а в конце XVI в. ткачество стало основой развития нового 
города Буроса 48. Тысячи локтей вадмаля и полотна продавались 
на ярмарках, особенно старинной Упсальской 49. Сбывали вадмаль 
и полотно в первую очередь сами бонды50; вероятно, скупкой это
го товара на местах занимались и профессиональные торговцы или 
их посредники: ведь шведские домашние ткани широко вывозились 
за границу, в том числе на Русь (через Готланд) и в другие 
страны 51.

42 K e rk ko ne n  G. Op. cit., s. 295, 298, 300—301.
43 Ср. расценки на ткани середины  XIV, середины XV и начала XVI в. (DD, 

№ 16; St, sb 1, s. 565—566; So, s. 312—313).
44 So, s. 312—313, 315; DD, N 16, 22, Itb, s. 71; St. sb 1, s. 565; K e rk ko ne n  G. 

Op. cit., s. 283, 287.
45 Svenska m edeltidsd ikter och rim , s. 420; В 1527 г. делекарлийцы повтори

ли это требование Густаву Вазе (Svensson S. M odelejon і bondedrakt, 
s. 169).

46 DD, N 16, SFS, 1914, s. 291.
47 Bjr, b. 8.
48 Forsel l  N. Op. oil., s. VII. Об эстйётском вадмале известно ещ е из област

ных закопов (OgL, BgB, IX ).
49 K e rk ko ne n  G. Op. cit., s. 282—288.
50 Bjarkoa Ratten, bil., s. 30 f.
51 Donner  G. A.  Striden om  arvet, s. 25; Ruut h 1. W.  Op. cit., I, s. 73, 79; Ср.: 

Хоро шке вич  A. JI. Торговля.., с. 193— 194.
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Распространенным домашним ремеслом было изготовление ка
натов. Даже в Мальмё, где существовал один из немногих в Шве
ции канатных цехов, «бонды из деревни» торговали канатами, 
увязанными в бухты по 20 и 10 метров 52.

Сохранение, распространение и дальнейшее развитие домаш
них ремесел стимулировались рядом причин: традициями «сторон
них заработков» в условиях недостаточности (по природным, а 
затем и социальным причинам) пашенного земледелия; кратко
стью сельскохозяйственного сезона на балтийском севере, остав
лявшего крестьянину значительный избыток времени53; дроблени
ем наделов; личной свободой крестьян, избавлявшей их от необхо
димости полной перестройки жизни и ухода в города; возможно, 
слабым развитием городов в некоторых районах тогдашней тер
ритории страны 54. Но главную причину распространения и товари
зации домашних промыслов и ремесла следует видеть в преоблада
нии оброчной ренты, которая позволяла гибко использовать, моби
лизовывать в условиях развития товарно-денежных отношений все 
ресурсы мелкого крестьянского хозяйства, защищающего себя от 
нажима феодальных господ и феодального государства.

В подавляющем большинстве случаев сбыт ремесленных поде
лок имел компенсаторный характер: он играл роль подспорья к 
основному сельскому производству и не только не менял натураль
ную природу крестьянского хозяйства, но, напротив, закреплял 
ее, помогая крестьянину сохранять целостность, стабильность хо
зяйства. С ухудшением экономического положения крестьян (росг 
налогов, дробление наделов и т. д.) и по мере развития рынка 
компенсаторная роль домашних промыслов видоизменялась и в 
XV в. за фактами о крестьянском ремесле во многих случаях скры
вается уже ремеслепный профессионализм.

В принципе паличие в деревне ремесленников двух-четырех 
специальностей диктовалось повседневными нуждами самой сель
ской жизни. Это были прежде всего мельники, кузпецы-ковали и 
коновалы, часто сапожники, портные. Такие ремеслеппики жили 
в каждом приходе 55. Существовала известная закономерность в 
численном соотношении крестьянских дворов и обслуживающих 
их ремесленников, которое, конечно, несколько варьировалось в 
зависимости от местных условий: например, в животповодческих 
и промысловых йётских областях, в самых густонаселенных райо
нах на 1000 чел. приходилось примерно по двое кузнецов, сапож-

•г'2 Nilson Л.  Studier, s. 30, 39, 41, 42, 69, 80, 84, 143; Olofsson О, Rep av Ini och 
naver, s. 117— 151; Moder  1. CHiinskt ta llrepslageri, s. 27 f.

53 Роль в складывании побочны х заработков такого фактора, как наличие 
свободного времени, справедливо акцентировал К. Маркс (Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 6, с. 589). Напротив, при длительном или кругло
суточном сельскохозяйственном цикле развитие крестьянских ремесел  
затруднепо. Ср. Павлов  В. И. Социально-экономическая структура.., с. 52).

54 Ср.: Rosen J. Hantverkare, s. 220—221.
55 Ср., например, UL, b. X III, § 5. В отдельных случаях в деревне фикси

рую тся плотники (ATjb, s. 41, В эренд).
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ников и портных58. Такие ремесленники были как бы приданы 
натуральному крестьянскому хозяйству (конечно, в масштабах не 
индивидуального двора, а деревни или группы поселений), продукт 
их труда и не появлялся на рынке 6\

Вместе с тем наряду с этими «обязательными» сельскими ремес
ленниками в деревне сложилась более широкая ремесленная среда: 
в ряде постановлений XIV и XV вв., где специально говорится о 
деревенских ремесленниках, называют сапожников, скорняков, 
портных, кузнецов, слесарей, котельщиков, ювелиров, кожевни
ков 58. В этом перечне бросается в глаза превалирование специа
листов по металлу и коже (меху). Выше уже говорилось о разви
тии деревенского ремесленного профессионализма именно в этих 
сферах. Из приведенных фактов также следовало, что профилиро
вание по этим специальностям развивалось в деревне вовсе не 
повсеместно и не равномерно, а в определенных районах и поселе
ниях, зачастую отличавшихся довольно универсальным ремеслен
ным уклоном. Так, Дальсланд исстари славился искусством раз
личных ремесел, но тамошние жители свои поделки не сбывали s9. 
Другое дело — ётские земли и прибрежные финские поселения. 
Вестйёты особенно были известны своими товарными промыслами. 
Тамошние приходы — местечки Марк и Кинд — специализирова
лись на кузнечных (оружейных, слесарных и др.) работах, 29 де
ревень тамошней сотни Мэрк занимались изготовлением суконсо; 
местечко Нэрпес, в финской Ботнии, как свидетельствует Олай 
Магнус, поставляло мелкие суда (боты) и бомбарды. О концентра
ции ремесленников, особенно сходных специальностей, в опреде
ленных местах свидетельствуют и данные об их профессиональных 
объединениях в деревне; любопытно, что эти союзы, как и сама 
концентрация сельских ремесленников, обнаруживаются в непо
средственной близости от городов61.

В государственных и городских постановлениях говорится о 
деревенских ремесленниках, что они «ездят между поселениями и 
делают, что им положэно» 62; что немалое число бродячих мастеров 
ездит «по городу и деревням», предлагая свои изделия либо рабо
тая па заказ63,- что сельские ремесленники часто предлагают свои 
изделия именно в городах, конкурируя с городскими мастера
ми 64“65. Эти материалы становятся все обильнее. В первой полови
не XIV в., особенно в период подготовки и сразу после издания 
Стадслага, правительство предписывало сельским ремесленникам

56 Ср. данные: P a lm e  S. U. Stand, s. 21.
57 Ср.: Ле н ин  В. И.  Поли. собр. соч., т. 3, с. 331.
58 PRF, N 333, 357, 362, 363.
59 Suensson N. / . ,  Ilantverk, s. 89.
60 Фогтства Oresten, O pensten (Fri tz В.  Lan, I, s. 141).
61 Ср. союзы сапож ников в K um la (около Эребру) и вокруг Хальмстад«. 

(Hansson S. Op. cit., s. 40).
«2 ChL, KmB, VII.
63 So, s. 22 (§ 24); ср.: s. 20, 62—63, 66, 159.
64- 65 См. особенно: PRF, N 30 (a. 1342).
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либо переехать в города, либо прекратить занятия товарным ре
меслом м. В середине XV в. второе Земское уложение уже норми
рует условия их жизни и труда как особой прослойки именно дере
венского населения, представителям которой дозволяется свободно 
покупать сырье и прочее, что относится к их ремеслу (gerning), 
и свободно, без штрафов и без пошлин сбывать свои изделия, где 
они пожелают87. К концу столетия нажим городов в этой области 
несколько усилился, но не повсеместно68. Характерно, что речь 
при этом не шла об обычных приходских ремесленниках, искони 
приданных деревенскому хозяйству69.

Очевидно, что в X III—XV вв. в Швеции не просто «сохранялись» 
традиционные для деревни ремесла, но и происходило, особенно 
со второй половины XIV в., их вторичное — и усиленное — разви
тие. Оно базировалось уже на новой основе, приобрело товарный 
характер — под прямым воздействием городов и городского рынка. 
В ходе этого нового этапа эволюции деревенских ремесел происхо
дила их аккумуляция по ряду направлений: по линии складывания 
профессионально-социального слоя внутри деревни и по линии 
трансформации самих сельских поселений — превращения некото
рых из них в ремесленные слободы, даже с профессиональными 
союзами.

При отсутствии крепостного права деревенским ремесленникам 
во многих случаях было выгоднее жить в деревне, избавляясь от 
засилья городского патрициата, тяжелого городского тягла, кон
куренции бойких иноземцев и обязательного досмотра цехов или 
магистратов. Поэтому многочисленные жалобы горожан и неодно
кратно повторявшиеся указы короны о насильственном переселе
нии сельских ремесленников в города нередко оставались безре
зультатными. В XIV в. обязательному переселению в города под
вергались преимущественно ювелиры: их ремесло было связано с 
драгоценным металлом, который служил также сырьем для монет
ного дела, подлежавшего королевской регалии и особепно жесткому 
досмотру. В XV в. в города и пригороды стало выгодпо переходить 
корабелам и оружейникам, получавшим крупные королевские за
казы. Но многие ремесленники вплоть до начала XVII в. остава
лись все же в деревне.

В уже цитированных «Законах о торговле» Уложения XV в. 
о деревенских ремесленниках сказано, что «они должны платить 
налог или подать там, где живут, и иметь такое же право во всем, 
как другие люди». Иначе говоря, по своему статусу деревенские 
ремесленники относились к крестьянству. Характерно, что в ряде

66 PRF, N 14 (DS, N 2077), 30, 108, 192, 233 m. т .
67 ChL, KmB, VII, § 1 (« g em in g es m en som  a lande boa...»).
68 Особенно это относится к городам Сконе, но известны соответствующ ие 

хартии Х едем уре и др. (PRF, N 333, 357, 362, 363).
69 Ср. замечание Б. Хеллнера, что приказ о сгоне всех ремеслеппиков в го

рода не распространялся на сельских «черных» Кузнецов (Hel lner В.  
Jam sm idet, s. 31).
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документов заведомых ремесленников и даже мелких сельских 
предпринимателей называют «бондами», «мужиками» 70. Интерес
на в этой связи грамота Векшё от 1342 г., где всем деревенским 
ремесленникам, видимо, проживавшим в округе города,— ювели
рам, котельщикам, и пр.— было велено в течение ближайшего по
лугодия переселиться в город; предписание не распространялось 
на тех ремесленников, которые имели в деревне землю; такие люди 
имели право по-прежнему «строиться и жить в деревне, свои изде
лия производить дома и затем везти в города» " .

Свидетельства о деревенских ремесленниках, имеющих свою 
землю, и о «крестьянах», занятых уже преимущественно ремес
лом, содержат и дипломы 72. С другой стороны, как видно из той же 
хартии Векшё, существовали безземельные деревенские ремеслен
ники. Держания таких ремесленников мы встречаем во владениях 
монастыря в С ку73.

Очевидно, что процесс складывания деревенской профессио
нальной промышленности происходил двумя путями. Во-первых, 
ремеслом стали заниматься разорившиеся, лишившиеся земли 
крестьяпе, не захотевшие или не сумевшие устроиться в городах. 
Вероятнее всего, в XV в. города таких бедных людей не хотели 
принимать; их стало слишком много, а после разгрома восстания 
Энгельбректа (1434—1436 гг.) городской патрициат особенно на
стороженно относился к мятежным слоям крестьянства74. Кроме 
того, как видно из ремесленных уставов, бюргеры охотнее прини
мали в свои ряды уже сложившихся ремесленников, обладавших 
материальной базой и мастерством75.

Во-вторых, ремесленный профессионализм в деревне развивал
ся за счет трансформации «побочного заработка» крестьянина в 
его основное средство существования. При всех условиях это озна
чало отслоение от крестьянства определенных групп людей (раз
мер которых в XV в., впрочем, не следует переоценивать).

70 Forsel l  N. Op. cit., s. 7. 7. Ср. текст о «бонде М агнусе», который был со
владельцем плавильни в Н урборге (прим. 32). Бондам и называли, вероят
но, и ж ителей поселения городского типа, не получивш его прав города.

71 PRF, N 30.
72 Например, в грамоте от 11.VIII 1358 г. (Sv. or. perg. DRA, R A ) ,  скрепляю

щ ей сделку па недвиж имость, указано, что рента с этого и другого, рас
положенного неподалеку владения — по 20 марок вадмаля (т. е. сукна  
на 20 мк) еж егодно. Ц ена локтя вадмаля по расценкам середины  XIV в.— 
1—2 эртуга (DD, № 16); соответственно в 20 мк содерж алось 480—240 лок
тей вадмаля. Д ерж атели в данны х владениях, видимо, специализирова
лись па сукноделии.

73 См. ниж е, табл. 10 и примечания.
74 Ср.: K arlskrdnikan, s. 23: о массовом разорении крестьян в результате на

логовой реформы 1413 г. Стрепгнесский указ 1437 г. предписывал всем  
бопдам и ландбу вернуться в деревню , а не попрош айничать в городах. 
В 1491 г. магистрат Вадстепы  принял реш ение выгнать из города всех  
бездом ны х людей, которые туда беспрерывно прибывают (PRF, № 203). 
Об увеличении числа разоривш ихся лю дей в деревпе XV в. см.: Nor
borg L.-A.  Storforetaget, s. 200.

75 So, s. 100, § 17 (устав 1501 г.).
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Хотя деревенские профессиональные ремесленники и торгова
ли в городах, они отличались от городских по ряду качественных 
показателей; были сильнее привязаны к земле, менее концентри
рованы, более универсальны (т. е. не профилированы внутри 
отраслей) и, наконец, давали более дешевую, простую продукцию. 
Не случайно, например, так часто упоминавшиеся деревенские 
ювелиры работали сплошь и рядом не с благородными металлами, 
а с железом76; не случайно также, что появление высококачест
венных тканей, способных выдерживать конкуренцию с импорт
ными (например, полотна marbolarft в XVI в.) было связано уже 
с развитием городского ткачества77.

Однако сохранение в деревне до конца исследуемого периода — 
в силу специфики общественного разделения труда и ряда общих 
особенностей экономического и социального строя — прослойки 
профессиональных ремесленников, равно как и сохранение ряда 
важнейших отраслей ремесла в рамках домашнего деревенского 
хозяйства, не могло не сказываться отрицательно на темпах роста 
и развитии торгово-ремесленной прослойки городов, характере их 
промышленного профиля. С этим обстоятельством, вероятно, свя
зана и узость цехового строя, и сравнительная общая слабость ре
месла в городах, позволявшая не считаться с ним ни городской 
олигархии, ни центральной власти. Эти особенности можно, с опре
деленными оговорками, считать общескандинавскими78.

3 . Т О Р Г О В Ы Е  З А Н Я Т И Я  С Е Л Ь С К О Г О  Н А С Е Л Е Н И Я .
Р А З В И Т И Е  С К У П К И

Процесс мобилизации городом товарных элементов деревенского 
хозяйства яроявился также в сфере собственно товарного обраще
ния. Ряд материалов прямо свидетельствует о занятии крестьян 
торговлей. Все они или прямо исходят от городов или инспириро
ваны городами, боровшимися за свою торговую мопополию, и по
этому, конечно, тенденциозны. Это материалы о лапдсчёп, что 
буквально означает «деревенская торговля», а в сущности — 
торговля в деревне «городскими» (экспортно-импортными) това
рами 79.

Возникновение понятия «лапдсчёп» обычно связывают с ука
зом от 1332 г., когда король Магнус Эрикссон будто бы запретил 
кому-либо заниматься landzkop80. В Стадслаге говорилось только
76 Karlsson W.  Ilantverkarnas liv , s. 134.
77 Forsel l  N. Op. cit., s. 9. В этой связи несомненны й интерес представляю т  

работы, где на материале отдельных отраслей ремесла рассматривается  
в одном ряду история городского и деревенского ремесла — направление, 
открытое работой А. Сандклефа.

78 Ср.: Berg  R.  D et D anske Haandvaerks H istoria, s. 14; L j u ng  S., Rosen J. 
Hantverkare, s. 216—221.

79 См.: Сванидзе А.  А.  Особенности хозяйственной деятельности ш ведских  
бондов, с. 107— 108.

80 Об этом постановлении говорится в письме магистрату Упсалы от 1572 г. 
(PRF, N 19; USP N 3, s. 3).
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о запрете бондам продавать в городе товары, купленные на город
ском рынке81, но в 1349 г. в хартии Йёнчёпингу повторялся запрет 
ландсчёп82. В конце столетия этот запрет был повторен примени
тельно, к далекарлийской торговли (1380), в уже более детализи
рованной форме: бондам разрешалось ввозить на горные промыслы 
ячмень, свинину, животное масло, хмель, всякие другие продукты 
питания, вадмаль, полотно и обменивать их там на железо и сталь; 
но бондам запрещалось ввозить туда шелк, сукно и соль — «за
конные купеческие товары» 83. В 1414 и 1444 гг. запреты ландсчёп 
повторялись в хартиях вестйётским городам, Упсале, Стренгнесу, 
Йёнчёпингу и д р .84

Наконец, в Уложении Кристофера вопрос о торговле бондов 
был разъяснен и решеп окончательно. Бонды (речь идет, судя по 
контексту, в первую очередь об Упланде и свейских землях) могли 
свободно выменивать зерно (ячмень, рожь, пшеницу) на бересту, 
пеньку, рыбу, масло либо железо, сталь, медь. Вообще все, «что 
произрастает в поселении бонда либо попадает туда», будь то про
дукты сельского хозяйства, промыслов или ремесел, бонды могут 
обменивать «для своих нужд» на такие же «привозные товары», 
которые ввозятся (в Упланд) из Норланда и Эстерйётланда, 
с Готланда и Эланда. Бондам запрещается лишь заниматься ланд
счёп, т. е. «барышничать», «менять товары бондов на купеческие 
товары и наоборот», привозить из города такие купеческие товары, 
как «шелк, соль, сукно, пряности, специи и тому подобное», и раз
возить их по деревням, разъезжая «из селения в селение»85. 
В 1462 г. запрет всех ландсчёп, особенно в связи с торговлей ско
том, был снова повторен86.

С середины XV в. в постановлениях о ландсчёп усиливается, 
однако, мотив, впервые прозвучавший в конце X III в.— в хартии 
Йёнчёпингу от 1284 г. Тогда горожане жаловались правительству, 
что бонды Смоланда взяли за правило устраивать в деревне, 
«у себя дома», ярмарки и торговать там друг с другом, так что совер
шить сделку с бондом, купить у него или продать ему что-либо 
горожанин мог лишь на таких ярмарках87. Этот обычай смоланд- 
ских бондов не был изжит, так как жалобы Йёнчёпинга продолжа
лись и в XIV в. (1315 и 1332 гг.) 88, и функционирование «пеза- 
конпых ярмарок» в Смоланде продолжалось89. Во второй половине 
XV в. начинание смоландцев распространилось по всей стране.

81 MESt, КшВ, XX II, XX III.
82 PRF, N 36.
83 Bjarkoa Ratten, bil., s. 30 f.
84 PRF, N 70, 99.
85 ChL, KmB, VI, VII.
86 PRF, N 156.
87 DS, № 3020; PRF, № 4. Судя по этой грамоте, эти ярмарки бопдов уси

ленно посещ ались купцами-чёпманами.
88 DS, N 2027, 2922.
S9 PRF, N 176.
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В Упланде и Норланде появились «незаконные гавани» (olaga 
hampnar), которые конкурировали со стокгольмским рынком®0.

Начиная с 80-х годов XIV в. жалобы на «незаконные» гавани 
и ярмарки поступают уже от всех главных городов Вестерйётлан- 
да, Смоланда, Упланда и других областей, но еще в 1546 г. Густа
ву Вазе пришлось издать специальный «Указ о купеческой торгов
ле», согласно которому запрещались все виды ландсчёп и «неза
конных» мест торговли, купцы обязывались жить и торговать 
только в городах, бондам воспрещалось продавать то, что не выхо
дило из их собственного хозяйства91.

Документация о ландсчёп при всей ее неизбежной односторон
ности и тенденциозности несет чрезвычайно выразительную ин
формацию о структуре торговли деревенского населения: кто, что, 
где, как, кому, для чего продавал и покупал.

Действительно, в формулировке понятия «ландсчёп» Государ
ственного уложения XV в. среди тех, кто занимается торговлей 
в деревне, переезжая из селения в селение, «беспрерывно прода
вая и покупая», названы: «купцы, клирики, свены, должностные 
лица, бонды, арендары или другие мужчины и женщины из дерев
ни» 92. В частном постановлении о занятии ландсчёп в пригороде 
Упсалы (1488) перечислены «свободнорожденные фрельсисманы, 
бонды, ландбу, общинники, а также купцы» 93. Наконец, в поста
новлении Государственного совета по тому же поводу, помимо 
бондов, названы «бедные мужики и слуги» (lose karla ос dren- 
gie) 9\

В целом перед памн картина участия в «деревенской» торговле 
почти всех социальных слоев: здесь профессиональные купцы, 
дворяне и их уполномоченные, должностные лица короля, служи
тели церкви, разпые слои крестьян — бонды, арендаторы и прочие 
общинники, а также неимущие жители деревни — Лёскеры и ра
ботники. Сельская социальная среда представлена здесь пол
ностью.

В подавляющем большинстве материалов о ландсчёп и вообще 
торговле деревни речь идет о том, что часть сельского населения 
не столько продавала продукты собственного хозяйства, сколько, 
барышничала, занимаясь перекупкой, т. е. посреднической, про
фессиональной торговлей. Последнее обстоятельство, нарушавшее 
монополию городов, их по преимуществу и беспокоило. Судя по 
жалобам городов, посредническая деятельность крестьян в облас
ти торговли выглядела следующим образом. Курсируя между го
родом и деревней, они закупали городские товары, затем развози
ли нх по деревням либо сбывали па местных ярмарках, скупали

90 PRF, N 153.
91 PRF, N 176; M SUB, s. 23; St. tb 2, s. 281; U SP, N 17, 18, 20, 21; St eckzen B.  

Um ea stads h istoria, s. 11.
92 ChL, KmB, VI.
93 USP, N 17.
94 USP, N 18, s. 16— 18.
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деревенские товары и везли их в город и т. д. Из города везли — 
вопреки правительственным указам — «законные купеческие 
товары»: шелк, сукно, соль, пряности, специи и «тому подобное»; 
из деревни — зерно, разные сорта мяса, коровье масло, хмель, 
рыбу, прочие продукты питания, деревенские ткани и кожу; из 
горнопромысловых районов — железо, сталь, медь. Они же разво
зили различные продукты (хмель, масло, солод, дерево, свежую, 
копченую и вяленую рыбу) в те районы, где в таких продуктах 
имелась нуж да95. При этом сельские жители балтийского побе
режья, Готланда, юго-западных шхер, Эланда не только вступали 
в сделки с иноземными купцами в «незаконных гаванях», но под
час сами отвозили разные товары — меха, рыбу, продукты сель
ского хозяйства — на другие берега Балтики .

Уже сам характер этих продуктов (либо дорогих, либо тяже
лого веса), равно как характер торговых маршрутов, указывают 
на профессиональный характер торговли данными товарами: 
очевидна необходимость затрат, специального оборудования и вре
мени. Известно также, что в ряде сельских местностей создава
лись гильдии, объединявшие местных торговцев. Еще в X III в. 
на юго-восточном берегу полуострова, прежде всего в Сконе, вне 
городов, возникли братства лиц, торгующих по морю, позднее 
(в XV в.) — скупщиков, занимавшихся перепродажей скота 
в городе97.

Все это свидетельствует о складывании в деревне прослойки 
профессиональных торговцев. Как и в промысловых районах, тор
говцы в деревне были прежде всего скупщиками. Отрывочные 
сведения об этом касались более деревенских ремесел: скупщи
ки кустарных изделий иногда фигурируют в городских книгах98. 
Но скупка успешно развивалась и за счет сельскохозяйственных 
продуктов. В шведской литературе этих сельских торговцев назы
вают «деревепскими купцами» (landskopm an), а чаще — «торго
выми мужиками», «торговыми бондами» (handelsb5nder) " ; по
следний термин более удачен, поскольку отражает двойственность 
общественного положения таких сельских торговцев: будучи по 
основному профессиональному профилю купцами, опи все еще 
принадлежат к крестьянскому сословию, соответственно имеют в 
деревне землю и хозяйство, входят в общину.

Складывание слоя профессиональных торговцев в деревне с 
точки зрения производства и разделения труда представляло со
бой ту же трансформацию побочного занятия в основное (под воз

95 Bjarkoa R ation, bil., s. 30 f.; ChL, KmB, VI; USP, N 18.
98 PRF, N 51, 399; Schuck A.  Studier, s. 158 m. m.
97 So, S. 50; Hildebrand H. M edeltid sgillena, s. 35 f. О капелле покровитель

ницы моряков си. Липы в Веетерйётланде (середина XV в.) см.: Schi ick А.  
Studier, s. 382.

98 Ср.: St.. tb 2, s. 505.
99 Yngst rom E.  G avlelrakten, s. 15; Ке г кк оп е п G. B ondosegel, s. 39, 50 (cp. 

о них: ч. II, гл. 1).
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действием городов и товарно-денежных отношений), что и скла
дывание в деревне слоя профессиональных ремесленников. Сведе
ния об этом восходят к первой половине XIII в., когда законы 
фиксируют факт постоянного занятия торговлей одного из братьев 
в неразделенной семье; этот казус вписан в областной закон ско- 
товодчески-промыслового Вестерйётланда 10°, что, как мы уже 
могли убедиться, вовсе не случайно. Подобную трансформацию 
претерпевала иногда и вся семья бонда, и чаще это все же случа
лось в малопашенных районах Средней и Северной Швеции, осо
бенно там, где были редки города101.

С течением времени, одяако, и здесь наряду с особыми услови
ями среды все большую роль играла социальная дифференциация. 
Действительно, с середины XV в. наряду с бондами перекупгци- 
чеством все чаще занимаются бедные и зависимые люди деревни. 
Еще в указе против ландсчёп от 1380 г. речь шла особенно о «бед
ных» (fattige) бондах и держателях фрэльсовой земли (fraelseland- 
bo). В Стренгнесском указе 1347 г. и Уложении Кристофера наря
ду с бондами снова названы держатели. Согласно хартии 1491 г., 
именно «бедняки и слуги» покупали в деревне с целью перепро
дажи шкуры и другие товары. В решении городского магистрата 
Вадстены от 22 ноября 1491 г. говорилось о многочисленных вре
менных («за 5 эре») бюргерах и «бездомных мужчинах и женщи
нах», забредающих в города, испытывающих там величайшую ни
щету и лишения, но привозящих туда товары и увозящих затем 
«большие деньги». Указом 1499 г. запрещалось заниматься ландс
чёп бондам, их работникам и прочему «бедному люду» 102.

То, что в XV в. усилилось разорение шведского крестьянства, 
уже отмечалось историками103. Социальная неоднородность дерев
ни фиксировалась и раньше, поскольку уже областные законы, 
а затем Уложение середины XIV в. выделяли такую категорию 
населения деревни, как «жильцы или хусманы (husman, innis 
m an), которые либо работали на господина за содержание, либо 
должны были заниматься ремеслом или торговлей, так как не име
ли средств производства. С XIV в. фиксируется прослойка неиму
щ и х— лёскеров [losamaen, loskermaen, «лишенные» (собственно
го жилья и имущества) люди], чье имущество стоило не более 
трех марок и которых обязывали работать по найму там, «где их 
обнаруживали». Именно из этих людей формировалась категория 
наемных работников (legadrenge ok legekonor, laghohion) в дерев
не, городе и на рудниках104.

100 VgL, АВ, Ь. 19.
101 K e rk ko ne n G., B ondesegel, s. 68 f.
102 ChL, KmB, VI; U SP, N 18, 21; PRF, N 203.
103 Norborg L.-A. Stortoretaget V adstena kloster, s. 200.
104 UL, KB, b. 7.; MEL, BgB, XIV; DrVi, XL; ChL, BgB , XV, XX III; TgB, XXVI; 

DD, N 23, 28, 29, 35; PRF N 69, 176, 181; Wi nr ot h A.  0.  Om tjenstehjonsfor- 
hallandet, s. 47, 59, 87; M o n t go m er y  A.  T jastehjonsstadgan , s. 249, 250. В  у с 
таве ж елезны х рудников (1354 г.) наемны е работники прямо приравни
вались к лёскерам (DD, № 22).
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Нуждаться в приработке могли и держатели, особенно в XV в., 
после ликвидации последствий чумы, когда временные льготы для 
держателей снова уменьшились. Да и бонды к этому времени уже 
были далеко не однородными.

Известно, что скандинавский термин «бонд» (bonde, bondh, му
жик») имел в средние века два значения. В широком смысле это 
крестьянин, общинник; в узком смысле — домохозяин, владелец 
еобственного хозяйства (угодий105, земли, значительного стада), 
которое чаще всего ведется с помощью работников10в, когда-то ра
бов или вольноотпущенников, теперь — наемных лиц. В X III в. 
бонд — человек, способный нести все государственные податиш . 
Бонд в шведских документах XIV и XV вв.— это всегда самостоя
тельный хозяин, владелец своего двора, обладатель полной суммы 
правообязанностей в рамках низшего податного сословия. В пре
делах этой категории в свою очередь различается несколько слоев. 
Средний составляли собственно бонды — владельцы полнонадель
ного хозяйства; их было, возможно, большинство 108. Выше стояла 
узкая прослойка привилегированных крестьян, которые по своему 
имущественому положению были способны нести рыцарскую 
службу и могли в соответствии с законом перейти в неподатное 
сословие10Э. Низший разряд составляли бонды, обладавшие час
тичным (половиной, даже третью) наделом110 либо лишь опекае
мым имуществом (несовершеннолетних родичей-сирот) 1И“112. 
Уменьшение размеров бондового хозяйства задевало фискальные 
интересы короны, и участившиеся к XV в. предписания о сохра
нении и создании заново полнотяглых и полутяглых крестьянских 
хозяйств также свидетельствует о дроблении крестьянских дворов 
и наделов, об имущественном расслоении в среде бондов.

Прямые указания документации о ландсчёп по поводу социаль
ного и имущественного состава лиц, занимавшихся в деревне про
фессиональной или полупрофессиональной торговлей, подтверж
дают выводы, сделанные применительно к деревенскому ремеслу, 
по которому таких прямых данных не было: о трансформации 
компенсаторного занятия крестьян в основное под влиянием то
варно-денежных отношений и в условиях имущественной диффе
ренциации. Соответственно мы видим в деревне и два типа мест
ных торговцев: состоятельных, ворочавших большими делами, и

105 Ср.: MSUB, N 18 (DS, N 3311).
106 Ср.: MU № 56 (15.111 1451): два брата служат у бонда, они рубят для 

него деревья и ставят силки на белок, а бонд отказывается оплатить их 
труд.

107 UL, Kg, b. 10.
108 Ср. грамоту 1360 г.: бонд — тот, кто хорошо устроен и может полностью 

платить свой налог согласно законам королевства (MUK, с. 41).
109 MEL, KgB, XI.
110 ATjb, s. 5t; три бонда платят общую ренту; s. 52; два бонда платят об

щую ренту и т. д.
ш - m  DD> N 23, 28.
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мелких, мельчайших торговцев, коробейников, занятых грошовы
ми операциями, возможно, в качестве подсобного занятия.

Совершенно очевидно, что профессиональная внутренняя 
торговля, в первую очередь между городом и деревней и внутри 
деревни, осуществлялась во многом, если не по преимуществу, 
этими деревенскими торговцами — основными национальными 
кадрами купечества страны. Весьма вероятно, что их сохранению 
в рамках деревни способствовало господство в городах иноземно
го купеческого капитала, ориентированного по преимуществу на 
внешний рынок. По мере отступления иноземцев с этих ведущих 
позиций, особенно со второй половины XV в., деревенские торгов
цы стали вливаться в городское купечество.

4 .  О  Д О М И Н А Н Т А Х  И  О С О Б Е Н Н О С Т Я Х  Т О В А Р И З А Ц И И  
К Р Е С Т Ь Я Н С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Материалы о ландсчёп, исходящие от городов, рисуют деревен
скую торговлю необъективно, они выносят на поверхность лишь 
профессиональные формы, ущемляющие торговлю городских куп
цов. Поэтому может создаться впечатление о превалировании в 
деревне торговли профессиональной над рядовым, повседневным 
сбытом крестьянскими хозяйствами разного типа собственной 
продукции.

В рамках настоящей работы нет возможности не только ре
шать, но и ставить такой большой и малоизученный вопрос, как 
проблема товаризации шведского сельского хозяйства, в частно
сти крестьянского хозяйства, в X IV —XV вв. Пока можно 
отметить лишь некоторые обстоятельства. Так, очевидно, что 
крестьяне постоянно участвовали в товарном обращении за счет 
сбыта продукции сельского хозяйства, а также некоторых домаш
них ремесел. Поскольку в Швеции господствовали оброчные 
формы ренты, там именно крестьянское хозяйство давало рыпку 
практически всю поступавшую туда сельскохозяйственную про
дукцию. При этом хотя общий натуральный характер крестьян
ского хозяйства продолжал господствовать, определенные сферы 
или доли этого хозяйства уже товаризовались: ведь какую-то 
часть продукции крестьянин производил специально для рынка.

Обязательность присутствия товарной доли в крестьянском 
производстве диктовалась по меньшей мере двумя факторами. 
Первый — общественное разделение труда, в результате которого 
некоторые необходимые предметы крестьянин не производил 
силами своей семьи, а покупал или выменивал. Второй — транс
формация феодальной ренты.

Прямые сведения о потреблении крестьянами предметов, про
изводимых вне их собственных хозяйств, очень отрывочны. Име
ются материалы о крестьянском инвентаре и бытовых вещах, 
полученные из документов и в результате археологических раско
пок и свидетельствующие, что деревня была уже достаточно
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емким рынком сбыта для профессионального ремесла, промыслов 
и импортной торговли113. Известно, что крестьяне пользовались 
услугами местных ремесленников: кузнецов, сапожников, мель
ников, ювелиров. По деревням, сбывая свои изделия либо работая 
в домах на заказ, разъезжали и городские ремесленники, даже 
цеховые мастера; им разрешалось это официально, при условии 
возвращения в город через определенный срок и сохранения того 
профессионального статуса, который они имели в городе 114. Спе
циально для крестьян, как уже говорилось выше, были предна
значены некоторые виды изделий городских мастеров — портных, 
сапожников, кузнецов и др. Крестьяне покупали в Бергслагене и 
в городах металл, они приобретали на ярмарках и городских 
рынках некоторые продукты питания, кожу, пеньку, бересту и 
другие крестьянские товары, а также рыбу, то, чего недоставало 
в их местности или в их доме. Наконец, часть крестьян покупала 
соль, возможпо сукно, пряности или другие предметы зарубежно
го ввоза115. Какую-то часть этих товаров крестьяне, конечно, 
выменивали, о чем в источниках говорится неоднократно. Какую-то 
часть они покупали; но очевидно, что стоимость покупаемого за 
деньги должна была быть меньше стоимости продаваемого за 
деньги: ведь часть вырученных сумм уходила феодалам.

Необходимые крестьянской семье и хозяйству товары приоб
ретались несколькими путями. О некоторых уже говорилось; 
покупал сам крестьянин в городе, на местных ярмарках, у себя 
дома — у бродячих торговцев. Покупал у таких же крестьян, но 
и у купцов — деревенских и городских, которые имели привиле
гию па торговлю в деревне.

Материал о деревне как рынке сбыта, необходимо дополняю
щий материал о деревне как рынке технического сырья, продо
вольствия и т. п., чрезвычайно интересен и потому, что показы
вает роль городского рынка как средоточия товарообмена пе 
только между городом и деревней, деревней и промыслами, но и 
между разпыми зонами самой деревни. К XV в. ведущая роль 
города стала заметной даже в сделках на недвижимость, дома и 
землю в самой деревне.

Этот вывод как будто опровергается многочисленными дапны- 
ми о местных, деревенских торжищах, «незаконных» гаванях 
и ярмарках, которые устраивали и сами крестьяне, и вообще жи
тели деревни116. Названия, местоположение, правила и время 
функционирования этих местпых торжищ нам почти неизвестны. 
Возможпо, так именовались пекоторые торговые местечки — чёпи-

5)3 В Государственных закопах перечислены лишь наиболее ценные из них: 
седла, оружие, лодкп, телега, сани, сети и невод, плуг, борона, кирпич 
и др. (MEL, SVd, Ь. IX, ChL, Add. D. 2, s. 404; DD, N 16).

114 PRF, N 108, 192, 233; So, s. 20, 62—63, 66, 159.
115 Bjarkoa Ratten, s. 30 f.
116 DS, N 3020, 2027, 2922, 3624; Bjarkoa Ratten, bil.t s. 30 f. ChL, KmB, VI; 

USP, N 13, 17—21; PRF, N 97, 99, 100, 153, 156; MESt, KpB XV.

268



нги, т. е. поселения городского типа, не получившие статуса горо
д а 117. Такие местечки, вроде Tradet (около Фальчёпинга, Весте- 
рйётланд, где регулярно собиралась ярмарка скота) 118, зафикси
рованы в ряде документов119, и далеко не все они, конечно, 
имели право на постоянный рынок. «Незаконная ярмарка» или 
«гавань» устраивалась и в незаселенных местах.

Бонды пользовались «незаконными» торжищами по вполне 
понятной причине: из-за ограничений, принятых на городском 
рынке, особенно для негорожан. Эти ограничения были двоякого 
рода: требование пошлины и регламентация места, времени, 
номенклатуры, масштабов и т. п. самой торговли 12°. В течение
X IV —ХУ вв., как мы видели, эти ограничения все более возра
стали, чем и объяснялось распространение мелких и случайных 
торжищ, этого, по выражению горожан и властей, «нового обы
чая» бондов. Складывание местных торжищ — еще одно свиде
тельство развития товарного обращения в деревне.

Когда в литературе в той или иной связи говорится о ландс
чёп, то обычно делается не только общее недифференцированное 
заключение о торговой активности крестьян, но проводится мысль, 
что их товарные связи шли по преимуществу «мимо городов» и 
горожан. Между тем деревенские торжища, равно как профессио
нальные деревенские ремесленники и торговцы, не были изоли
рованной частью только сельской жизни, а включались в общее 
развитие товарного обращения страны, центрами которого явля
лись города. Действительно, ведь торговые операции сельских 
жителей строились, в частности, на том, что жители деревни 
приезжали в города, скупали там товары дальнего привоза и, 
вероятно, какие-то изделия городских ремесленников; затем, от
быв в деревню или на промыслы, посещая отдельные поселения, 
местные ярмарки, гавани и прочие эпизодические места торговли, 
они выменивали привезенные из города товары на местную про
дукцию, которую в свою очередь сбывали на тех же ярмарках 
или в городах. О том, что это была не узко внутридеревенская 
торговля, а обмен между городом и деревней, а также через 
город — между разными деревнями и районами страны, свидетель
ствуют все относящиеся к данному сюжету материалы (ценность 
которых тем более велика, что они родились в борьбе городов 
против этой «незаконной» торговли). При их сопоставлении ланд
счёп предстает как важнейшая составная часть всей внутренней 
торговли страны.

117 О kopingar см.: Schiick A. Sludier, я. 145—146.
118 Gotling G. Falan, s. 10. DS, N 686; Styffe С. G. Skandinavien, s. 163, 203.
119 Ср. выше, ч. 1, гл. 4.
120 Ср. жалобу горожан Ульвсби па то, что бонды, торгуя в городе, уезжают, 

«не сделав пичего, что законно» (хартия 1348 г.), и положение Стадслага 
о том, что бонды должпы продавать в городе зерно только оптом (PRF, 
N 34; MESt, KmB, XVI).
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Так, во-первых, имеются прямые данные, что бонды приезжа
ли в города с целью торговли. Это главы Стадслага, нормирующие 
торговлю бондов в городах и запрещающие им перепродавать 
купленные там товары121; жалоба горожан Ульвсби от 1348 г. на 
то, что жители деревни, торгуя в городе, отбывают из него, не 
уплатив податей и пошлин 122; хартия 7 июня 1491 г., где гово
рится, что бонды приезжают на ярмарки Упсалы, Скары, Стренг- 
неса, Вестероса, Векшё, Або и других городов, где скупают дерево, 
масло, солод, хмель, копченую или вяленую рыбу и везут эти 
товары в деревню на продажу123;  указ 1499 г., где опять говорится 
о торговле в городах бондов, их работников и «прочего бедного 
люда» 124.

Во-вторых, из документов явствует, что в этой торговле значи
тельную роль играл обмен между жителями отдельных районов. 
Это указ 1380 г., где речь идет о ввозе товаров в Далекарлию из 
других областей и свободном обмене крестьянско-промысловой 
продукцией между Норландом, ётскими землями, Далекарлией, 
Готландом и Эландом 125; повторение этого разрешения в Ланде- 
лаге середины XV в. (с включением Упланда) 12в; разрешение 
Стадслага на торговлю в Стокгольме между собой — при соблюде
нии известных правил — «бондов и прочих», приехавших из 
финских и шведских городов т ; наконец, отрывок из уже цитиро
вавшегося решения от 7 июня 1491 г., где говорится о покупке 
бондами масла, хмеля, дерева; конечно, названные предметы 
покупали для тех районов, где они не производились, и этот текст 
особенно подчеркивает роль города в обмене сельскохозяйствен
ными и промысловыми продуктами.

В-третьих, именно в городах функционировали наиболее круп
ные ярмарки сельскохозяйственных продуктов и продукции дома- 
шпего ткачества. Независимо от того, привозили эту продукцию 
сами крестьяне или скупщики, ее превращение в меновую стои
мость происходило главным образом в городах.

В-четвертых, крестьяне и все жители деревни через спрос, 
предложение, ренту были связаны не только с внутренним рын
ком, но и с внешним. А ведь именно в городе, с его монополией 
внешней торговли, портами, оптовыми купцами и универсальным 
рынком, происходило совмещение сфер внутреннего и внешнего 
рынка.

В-пятых, в ряде документов о ландсчёп нападкам со стороны 
городов подвергаются жители не каких-то дальних мест, а город
ской округи, точпее — ближайших пригородов. В привилегиях

‘21 MESt, KmB, XV, XVI, XXII, XXIII.
122 PRF, N 34.
123 USP, N 18, s. 16—18.
124 USP, N 21, s. 21.
125 Bjarkoa Ratten, bil., s. 30 f.
128 ChL, КшВ, VI, VII.
127 MESt, KmB, XV, 4.
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Ульвсби от 1365 г. говорится о карелах, которые живут в окрест
ностях города и с недавнего времени стали плавать со своими 
товарами дальше, чем это было в обычае древних времен, а имен
но в Ревель и другие города, что наносит большой ущерб швед
скому государству и самим жителям. Отныне поездки дальше 
Стокгольма в соответствии с древним обычаем должны быть пре
кращены под угрозой лишения виновного и того, кто ему помогает, 
жизни и имущества128. (Это были, видимо, те самые люди, кото
рые за 20 лет до издания данной хартии торговали в самом Уль
всби, не платя подати, на что горожане жаловались в 1348 г.) 129. 
Запрет всем, кто строит и живет около Упсалы, «заниматься ландс
чёп» был опубликован в 1488 г., и в качестве нарушителей там 
названы фрельсисманы, бонды, арендаторы, общинники и куп
ц ы 130. Видимо, мобилизация товарного производства и обращения 
городом наиболее непосредственно касалась пригородов.

Собственно крестьянская торговля и ее локальные центры не 
выходили за пределы ближайших, местных отношений. В этом 
было коренное отличие крестьянской торговли и от профессио
нальной торговли и от профессионального ремесла, прежде всего 
городского, рассчитанных на более широкие круги и не только 
ближние рынки. Но, будучи органической частью общего товарно
го обращения, деревня активно участвовала в формировании и 
профилировании рынка и в свою очередь испытывала воздействие 
товарного обращения на местное производство. Здесь, как и в 
области городского ремесла, наиболее противоречивым было воз
действие внешней торговли, которая закрепляла роль страны как 
источника прежде всего сырьевых ресурсов определенного про
филя.

Что касается второй доминанты эволюции крестьянского хо
зяйства — трансформации феодальной ренты, то о ней речь 
пойдет ниже (гл. 2). Однако, суммируя то, что известно по этому 
сюжету, можно заключить, что формы рент и государственных 
налогов стимулировали торговые связи крестьян, выделение про
фессиональных ремесленных и торговых элементов в деревне и в 
то же время сами в значительной мере определялись городом и 
товарными отношениями.

Таким образом, развитие товарно-денежных отношений в де
ревне, усилившееся со второй половины XIV в., выражалось в не
скольких параллельных процессах: 1) втягивание в товарное об
ращение мелкого, индивидуального крестьянского хозяйства; 
2) расширение компенсаторных разделов крестьянского хозяйст-. 
ва, что приводило к изменениям в его структуре; 3) товаризация 
части крестьянского производства, нередко — именно компенсатор
ной; 4) кристаллизация в деревне ремесленно-торговых элемен

128 PRF, N 51.
129 PRF, N 34.
130 USP, N 17.
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тов; 5) разложение средней, отслоение части низшей и высшей 
прослоек крестьянства.

В качестве собственно товара производилась, судя по совокуп
ности наших данных, сравнительно небольшая доля крестьянского 
продукта. Безусловно, что в связи с распространением продукто
вого оброка участие крестьянского хозяйства (его продукции) в 
товарном обращении абсолютно превалировало над его собственным 
товарным производством.

Поскольку большая часть крестьянской продукции превраща
лась в товар уже в процессе товарного обращения, а не произво
дилась в виде меновой стоимости, товарные связи крестьян не 
меняли в рассматриваемый период самый характер крестьянского 
хозяйства: в этот период оно не было товарным, чем качественно 
отличалось от мелкого городского, прежде всего ремесленного, хо
зяйства, в меньшей мере — от хозяйства сельского профессиональ
ного ремесленника.

Характерной чертой развития деревни в условиях убыстрив
шихся товарно-денежных отношений, особенно с XIV в., была по
степенная аккумуляция там ремесленно-торговых элементов131. 
Этот процесс проходил одновременно по нескольким связанным 
между собою каналам: через трансформацию побочного (компен
саторного) занятия крестьянина либо в главную линию его то
варных связей, либо в главное занятие вообще; складывание в 
рамках деревни заметной прослойки профессиональных ремеслен
ников, выходящей за пределы чисто местных нужд и обмена; 
развитие в деревне торгового профессионализма, прежде всего в 
виде скушцичества, на базе отделения от крестьянского хозяйства 
функции обмена 132, складывание сети специализированных ремес
ленных и промысловых поселений; формирование мелких торжищ, 
центров местного обмена — сельских рынков, постоянных и эпизо
дических ярмарок, торговых местечек, большинство которых так и 
не трансформировалось в города; активизацию коммерческой жиз
ни пригородов.

131 Надо заметить, что в период развитого феодализма эта черта пе явля
лась особенностью только Швеции или Скандинавии вообще. В частно
сти, Е. А. Косминский рассматривал английских малоземельных 
крестьяп — бордариев и коттариев — как среду, к которой принадлежа
ли также ремесленники, рыбаки и т. п. (Косминский Е. А. Исследование 
по аграрной истории Англии XIII века. М.; JL, 1947, с. 382). Эта мысль 
была подтверждена М. А. Баргом, который также показал, что наряду 
с малоземельными коттерами средой для складывания и действия торго- 
во-ремеслепных элементов в деревне были крупные фригольдерские хо
зяйства. М. А. Барг совершенно определенно связывал эти очаги «город
ских» элементов в манорах с нераспространенностью вотчинной системы, 
сохранением мелкого (аллодиального) крестьянского землевладения и от
носительной свободой личности крестьянина (Б ар г  М. А. Исследование 
по истории английского феодализма, с. 222).

132 Пока нет оснований полагать, что уже в тот период скупка распространя
лась именно в сфере домашних промыслов и ремесел.
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В Швеции деревенские ремесла, промыслы, торговля — подсоб
ные и специализированные — были органичной частью феодальной 
экономики страны на протяжении всего средневековья. Много
отраслевое хозяйство деревни порождало не только относительную 
независимость ее жителей, тормозило распад крестьянства и скла
дывание форм его личной зависимости. Оно формировало пред
приимчивую психологию северного крестьянина — динамичного, 
готового к смене занятия и максимально использующего резервы 
своей сложной природной среды.

Г л э в э 2

ГОРОД И РЫНОЧНЫЕ СВЯЗИ ДВОРЯН, 
ДУХОВЕНСТВА, КОРОНЫ

Проблема взаимосвязи между городом и хозяйством феодалов 
в Швеции специально не исследовалась. Но тема торговли господ, 
как уже говорилось, занимает в шведской медиевистике, особенно 
в экономико-исторических исследованиях, одно из ведущих мест, 
о ней в разной связи упоминают многие крупные ученые страны, 
в том числе историки города Н. Анлунд, Ф. Линдберг. В рамки 
общей концепции шведского средневековья этот сюжет был вклю
чен Э. Хекшером, который использовал его как и факт торговли 
бондов для обоснования своей концепции неразвитости городов и 
обмена в стране до Густава Вазы. Современные исследователи, 
поставив в центр проблему государственной централизации и скла
дывания ее экономической базы в довазовский период, начали 
специальное изучение проблем торговли представителей ведущих 
дворянских семей: здесь усматривается важный стимул экономи
ческих интересов, выработки политического курса Швеции рубежа 
XV и XVI вв. Наибольшее значение в этой связи имеет фундамен
тальное исследование И. Хаммарстрём, которое показывает боль
шую и все возраставшую роль торговли для королевской власти 
и феодальной знати. Автор подчеркивает благотворную роль этой 
торговли для развития городов, ярмарок и внутреннего рынка 
вообще, указывая, одпако, что главной целью внешпей торговли 
верхушки феодального класса и самой короны было приобретение 
предметов роскоши1. Как и Э. Лённрот, и И. Хаммарстрём говорит 
о связи увеличения налоговых поступлений и их экспорта.

1 H am m ars trdm  I. Finansforvaltning, s. 118, 138. Хотя в центре книги — ре
гентство Сванте Нильссона (1504—1511), автор обильно цитирует архив
ные документы по более раннему времени.
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Применительно к данной работ© торговля господствующего 
класса интересна прежде всего в связи с развитием городов, то
варного производства и рынка. Поэтому на первый план вышли 
вопросы о структуре господских хозяйств, об ассортименте их 
сбыта и спроса, механизме включения в товарное обращение и 
использования резервов товарообмена. И здесь одной из наиболее 
интересных является проблема элементов хозяйственной и социаль
ной перестройки и их характера.

1 .  К О Н С О Л И Д А Ц И Я  И  Х А Р А К Т Е Р  
З Е М Е Л Ь Н Ы Х  В Л А Д Е Н И Й  Ф Е О Д А Л О В

Постановления о «деревенской торговле» называют среди на
рушителей городской торговой монополии пасторов, клириков, 
свенов, служащих (должностных лиц — ambetsman) и «урожден
ных фрельсисманов» 2. Это представители господствующего клас
са и министериалы, социально противостоящие крестьянству и го
рожанам, но отнюдь не однородные.

Система господского землевладения в рассматриваемый период 
характеризовалась тенденцией к  перераспределению земельной 
собственности и связанных с ней прав в пользу верхушки класса 
феодалов. Отмеченная тенденция более всего коснулась двух сфер: 
отношений между коронными (государственными) и частносеньо
риальными владениями и отношений между сеньориальными вла
дениями разного типа.

Согласно средневековому обычаю вся общинная земля в госу
дарстве принадлежала короне, являлась ее регальной собствен
ностью. Возникновение земельной регалии (grundregalen) швед
ских королей принято относить примерно к последней трети X III в.: 
историографическая традиция, опирающаяся на документы пер
вой четверти XYI в., гласит, что в 1282 г. риксрод, собравшийся 
в Стокгольме, заслушав жалобы Магнуса Ладулоса на значитель
ное оскудение королевских финансов, принял решение (Helge- 
andsholmensbeslutet) предоставить королю верховное право собст
венности на все имеющиеся в стране земли и их богатства: рудные 
залежи, самые крупные и обильные рыбой водные бассейны (шхя- 
ры, заливы, озера, проливы, протоки и т. п.), а также на самые 
большие лесные массивы. Все эти земли обязаны короне земель
ным налогом (skatt) и податью (avrad); последняя представляла 
собою долю промысловой добычи и обычно равнялась V3 ренты. 
Уже к концу прошлого века историки оспорили подлинность хель- 
геандсхольмского решения3. Однако первые следы права короны

2 Bjorkoa Ratten, s. 30 f.; USP, N 17; ChL, KmB, VI; So, S. 301 (Cod. B, § 17).
3 Скорее всего документ был сработан в канцелярии Густава I для прида

ния законности и «древности» указу 1542 г., официально закрепляющему 
все незанятые земли, леса, воды и недра Швеции за короной (Carlson А . W.  
Grundskatterna, deras uppkomst och ratta natur, s. 21 f.)
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на общинные земли действительно восходят к  еще более раннему 
времени— к X II в., когда «коронные альменнинги» занимали до 
7» общинных земель в ряде территорий свеев4. Судя по грамоте 
от 1303 г., такими же правами — так называемой королевской до
лей (konungslut) — корона обладала на территории эстйётов \  
В дипломе от 1317 г. упоминаются «коронные альменнинги» в Сё- 
дерманланде, на берегах Брувикена®; С. Д. Ковалевский не исклю
чает, что они принадлежали короне уже в X III и даже X II в .7 
Одновременно фиксируются права короны на территорию домена 
и в отношении отдельных видов угодий, в частности промысловых.

Формирование королевской земельной регалии продолжалось 
до середины XVI в. Не вдаваясь в подробности этого особого во
проса, отметим, что источники X III—XV вв. обнаруживают в от
ношении королевских земель две противоборствующие тенденции. 
Известная шведская исследовательница Б. Фритц в фундаменталь
ной монографии «Замок, ланд и лен. Администрация в Швеции 
в 1250—1434 гг.», показала, что к  рассматриваемому периоду раз
вилась тенденция раздачи коронных владений, особенно в лены, 
в результате чего происходило отчуждение верховных прав и 
функций короны, пусть и не вполне полное. Другая тенденция, 
сопутствовавшая процессу централизации,— «собирание» земель 
в казну путем возвращения розданных коронных владений, покуп
ки и т. д. Такую редукцию произвела королева Маргарита в 1396 г., 
имея в виду возвращение земель, розданных короной отчасти 
в собственность, отчасти в лены при короле Альбректе Меклен
бургском (т. е. после 1363 г .) , когда эти раздачи приняли действи
тельно катастрофический для казны характер. Постепенно, однако, 
коронные земли — в виде пожалований и ленов — стали снова рас
ходиться между крупнейшими дворянскими семьями8.

Итак, система ленов получила всеобщее распространение со 
второй половины X III в. Как и во всей Европе, шведские лены 
представляли собою не чистое «кормление» 9, а скорее «кормление- 
управление» — специфический синтез административной и бене- 
фициальной систем с длительным сохранением именно служебных 
функций. Кроме того, над их жителями сохранялась верховная су
дебная и политическая власть короны. Но Швеция не знала такой 
завершенной вассально-ленной системы, как континентальная 
Европа: шведские лены не передавались по наследству, ими ста
новилась любая выданная в управление частному лицу террито
рия. Ближе всего к континентальным образцам были «княжеские 
лены», жаловавшиеся в кормление младшим отпрыскам королев

4 Вэренд, Финнведен и Ньюдунг в лагсаге Десяти херадов. К овалев
ский С. Д. Образование классового общества, с. 183—184.

5 DS, N 1403; ср. N 139.
6 DS, N 2106.
7 К ов ал ев с кий С. Д. Указ. соч., с. 219.
8 Fritz В. Hus, land och lan, 1, 2.
9 lan, ср.— верхнем, len — «плата».
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ского дома: эта практика имела место в X III в., при сыновьях 
ярла Биргера, и в начале XIV в., когда братья короля Биргера 
Магнуссона герцоги Эрик и Вальдемар получили в наследственное 
и полное владение половину королевства; этот договор был анну
лирован после их смерти, и подобные случаи более не повто
рялись 10.

В течение второй половины X III в., когда страна покрылась 
сетью королевских замков, она была поделена на крупные «зам
ковые лены», каждый во главе с управляющим-фогдом или комен
дантом, который должен был за счет податей с большой прилегаю
щей к замку территории содержать гарнизон. Кроме того, сущест
вовали и небольшие лены, состоявшие из одной сотни, нескольких 
приходов и даже одного двора, не вошедших в состав замковых 
ленов11. Эти лены предоставлялись от короны в управление от
дельным феодалам на определенные (короткие) сроки и на опре
деленных условиях. По условиям пожалования лены делились на 
несколько типов. «Казенные» или «подотчетные» давались на 
условии полной подотчетности королю и передачи в его казну все
го дохода; ленник там был действительно управляющим короля. 
«Служебные лены» представляли противоположность «казенным» 
и были кормлениями, так как не обусловливались отчетом или 
платежом со стороны ленника; этот тип лена почти не распростра
нился. Наиболее широко практиковался «податной лен»: ленник — 
обычно крупный феодал — управлял территорией, следил за соблю
дением порядка, законов, прав короля и собирал государственные 
подати, отчисляя себе часть казенных поступлений. На практике 
такой лен являлся срочным бенифицием: условной собственностью 
на известную территорию, с вещными правами на землю и отчуж
дением в пользу бенефицианта-ленника административных, су
дебных, полицейских, отчасти и фискальных прав короны; король 
сохранял на этих землях лишь право на фуражную повинность 
налогообязанных хозяйств и экстраординарные налоги. Как раз
новидность этих ленов существовали: «залоговые лены», которые 
раздавались короной в залог за денежные таймы, вероятно, на 
условиях «служебного лена»; епископские лены —округи управ
ления и кормления епископов, которые церковь стремилась удер
жать за собой па возможно более длительные сроки; должности 
областных и сотенпых судей — лагманов и херадсхевдингов, кото
рые к концу средневековья также стали жаловаться в виде ленов. 
Права ленников особенно расширились в период унии и сузились 
к концу XV в. благодаря централизаторской деятельности регентов 
дома Стуре; изменения этой системы добился лишь Густав 1 12.

Имеются безусловные свидетельства, что ленники злоупотреб
ляли властью: брали с крестьян произвольные поборы, присваива

10 Lan (KNL, XI, 1966), s. 104.
и Ibid., s. 105.
,2 L undholm  K.-G. Sten Sture den aldre och stormannen, s. 209 o. karta IX.
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ли королевские подати т . Так делал рыцарь, член Государственно
го совета Оке Йёнссон (род Сварте Сконунг), который в начале 
60-х годов XV в. имел замковый лен Аксвалль в Вестерйётланде 
с городами Шёвде, Хьё и Лидчёпинг; поступления с этих террито
рий (натуральные) он сбывал через ганзейских купцов13.

Ленные пожалования имели краткосрочный характер даже 
в тех случаях, когда они передавались членам королевской семьи. 
Так, Магнус Эрикссон в 1357 г. передал сыну Эрику на два года 
свое право на Стокгольм и весь Упланд (за исключением области 
Нэрке и усадьбы Конунгснэс) со всеми землями тамошних арен
даторов на условии, чтобы Эрик или его администратор рыцарь 
Нильс Турессон доставляли королю половину всех ежегодных по
винностей и штрафов; Эрик не должен отменять и изменять дей
ствующие привилегии городов, ландов, церквей и монастырей, 
нарушать права собственности короля и допускать недобросовест
ность в делах; при леннике состояли два королевских уполномо
ченных и .

Крупнейшими ленными комплексами, затем разрушенными 
редукцией Маргариты, владели в последней четверти XIV в. семьи 
Лксельссонов (Тутт) и Грип. Грипы были одним из древнейших 
феодальных родов Швеции. Представители его заседали в госу
дарственном совете еще при короле Биргере (1315 г.), участвовали 
в редактировании областных законов Сёдерманланда, были губер
наторами Стокгольма в середине XIV в., в разное время лагманами 
Сёдерманланда и Эстерйётланда и т. д. С 70-х годов и до редукции 
1396 г. Грипы (Бу Йёнссон, его сын Кнут Буссон и его кузен 
Нильс Буссон) держали прямо от короля Альбректа громадные 
лены: большую часть Вестманланда, территории с городами Ню- 
чсттинг, Кальмар и крепостью Стэкехольм, доли в Медной горе 
и др., получая крупные доходы от шахт и плавилен и сбывая 
металл любекским купцам. Владея Стэкехольмским леном, будучи 
лагманом Эстерйётланда (с 1381 г.) Бу Ёнссон Грин присвоил 
себе власть над херадом Тьюст, приобрел там ряд усадеб и при
нудил линчепингского епископа сдать ему на откуп сбор десятины 
в этом уезде. Он поставил под контроль своих фогдов торгов
лю жителей Вестервика, опутал город сетью долгов, за счет 
которых приобрел в городе и его округе ряд земельных участков, 
капустные огороды, прибыльные лавки, расположенные у побе
режья, и, наконец, единственную городскую мельницу. К концу 
своей жизни Бу Йёнссон держал в ленах разного типа финские 
земли, Норланд, Свеаланд (за исключением Эребру, фогдств Сток
гольма и Кенингсхюс), ряд херадов Эстерйётланда, все замки Смо
ланда (кроме Треллеборга), ряд фогдств Вестерйётланда. Его вла-

12а Запреты таких поборов ленников см. в областных законах (SdL, KmB.
13) и коронных декретах того же времени (DS, N 799).

1S H a mm ar s tr o m I. Finansforvaltmng, s. 152. 
u  ST, II, N 332; RPB, N 336; D. Dan. I ll , 5, N 70.

277



дения составили большую часть редуцированных Маргаритой
земель15.

Система ленных пожалований сыграла большую роль в консо
лидации крупной земельной собственности, которая особенно уси
лилась с «аграрным кризисом»: укрупнение владельческих комп
лексов знати за счет разорения среднего и низшего дворянства. 
Со второй половины XV в., когда явления «кризиса» были в основ
ном изжиты, процесс округления личных владений знати не 
прекратился, что обеспечивало феодальной верхушке ключевые 
позиции в политической сфере16. Так составились крупнейшие 
состояния второй половины столетия — Аксельссонов (Тутт) и 
Арвида Тролле. Архив Арвида Тролле, заботливо им подобранный 
и включающий дипломы, подтверждающие права на землю, опись 
всех владений и доходов с них, дает яркое представление о склады
вании и структуре крупного феодального земельного владения — 
владения стурмана («большого человека»).

Арвид Тролле принадлежал к семье датского происхождения, 
которой, как известно, было суждено сыграть заметную роль 
в шведской истории конца XV — начала XVI столетия. Сам Арвид 
(умер в 1505 г.), выменивая, покупая, отсуживая земли и трижды 
выгодно вступив в брак, собрал 977 земельных владений. В их 
числе была недвижимость в сельской местности (полные и частич
ные подворья, дома, земельные участки, пустоши), недвижимости 
в шести городах, 54 мельницы с «протоками», четыре кузни и пла
вильни, множество лугов, островков и т. д. 11. Главные его владения 
сосредоточились в Смоланде, где Арвиду Тролле принадлежало 
до Vi всей фрэльсовой недвижимости18. Затем он имел значитель
ные владения в Уплапде, Эстерйётланде и на Эланде, а также 
в Сёдерманланде, Нэрке, Вестерйётланде, немного в Вестманланде. 
В городах Стокгольме, Нючёпинге, Сёдерчёпинге, Кальмаре и Век
ше он имел усадьбы, в которых жил во время наездов. В Кальмарег 
кроме того, имел еще несколько участков. Стокгольмский дом сда
вал за ренту в 22 мк, как и ряд лавок и других городских владений.

Разбросанность и разнообразие владений позволяли господину 
получать специализированную ренту, состав которой соответство-

15 DD, IV, Suppl.; L in d b erg  F. Vasterviks historia, s. 12, 13 f.; Fritz B. Op. cit., 
1, s. 68, 114—115, 120, 122, 125—127—128; 2, s. 21, 26, 33. Ср.: ленные владе
ния в конце XV в. Ивара Аксельссона (Тутта): Боргхольмский^с Элан- 
дом; Стегебургский и Стокгольмский, Разеборгский, Выборгский, Сэль- 
весборгский, Тавастский, Олофсборгский. Все это были замковые лены 
с крепостями и городами, на больших торговых магистралях (Y r w i n g H . 
Ivar Axelssonslall, s. 121 f.; Idem .  Sten Sture, Ivar Axelsson och unionslrS- 
gan, s. 100 f.).

ie Larsson L.-O. Det medeltida Varend, s. 152—181; Norborg L.-A. Storforetaget 
Vadstena Kloster, s. 172 f.

17 В опись Арвида Тролле не вошли 11 дворов, вымененных им в 1490 г. 
(ATjb, bil., s. 170).

18 Во введении к «Земельной книге» Арвида Тролле ее издатель Ю. А. Альм- 
квист указывает, что в 1562 г. бывшие земли Тролле в Смоланде дели
лись по меньшей мере между 226 лицами. Ср.: Larsson L.-O. Op. cit., s. 263.
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^  л-’"'
вал хозяйственной направленности областей, их районов и отдель
ных дворов. С городских держаний он получал только деньги1*; 
с мельниц (в том числе городских) — деньги и угрей, муку, масло*0; 
с угриных садков — угрей; с сельских дворов — деньги, мыло, муку, 
ячмень, угрей21; с кузен и плавилен — железо или деньги22. Неко
торые держания давали только деньги (в уезде Aasede, например), 
другие, по соседству,— только масло и т. д. 2\  В целом из Смоланда 
Арвид Тролле получал по преимуществу масло и деньги, из 
Эстерйётланда — ячмень и деньги, из Упланда — зерно, масло, пти
цу, яйца и деньги (в ряде случаев — как коммутированную бар
щину **), из Сёдерманланда — зерно, деньги, масло и т. д.

В некоторых случаях держание имели ремесленники, с них 
брали обычно деньгами2&, хотя при переходе двора к ремесленнику 
от бонда могла сохраняться рента маслом и т. п .26.

Аналогичные ренты получал со своих земель Ивар Аксельссон 
(Тутт), член Государственного совета и самый крупный земельный 
собственник страны во второй половине XV в., владевший комп
лексами дворов преимущественно в йётских областях. В Вадстену, 
где была резиденция фогдов Ивара Аксельссона, поступали: масло, 
рыба и зерно, деньги — из Смоланда; масло и деньги — из Вэренда; 
масло, сыр — из Вестерйётланда; с владений в Упланде Аксельс- 
соны брали ренту в основном деньгами27.

Интересный материал о структуре крупного владельческого 
комплекса содержится в документах Скуклостер-цистерцианского 
монастыря, в X III в. переехавшего из Смоланда в упландское по
селение Sko. Сохранились латинские оригиналы земельных книг 
монастыря от 1302 и 1489 гг. (сравнительно недавно опубликован
ные) : регистрация владений, приобретений, рент и расходов. Опись 
1302 г., наименее точная, называет ряд комплексов, состоящих 
в ведении конвента, аббатиссы и т. д. и представляющих собою, 
помимо прочего, правовой округ (rectoria); всего там зарегистри
ровано 90 с лишним маркландов земли, расположенной главным 
образом в Сёдерманланде, Упланде, на Эланде и др. Она распре
делялась между примерно 100 отдельными дворами, минимум 2/s 
которых определенно было в держаниях (sub colonis). Рента с них 
в 1302 г. составила более 200 мк и записывалась только в деньгах28.

19 ATjb, N 85, 88, 92, 93, 94.
*° ATjb, s. 42, 46, 48, 50, 53, 58, 93. При мельничных запрудах часто устраи

вали угриные садки. Бывало и так: рента с мельницы шла мукой, а с от
носящегося к ней лужка или двора — маслом (ATjb, s. 42, 46).

21 Из 18 владений в Смоландском уезде Хэмбо 6 платили только угрями, от
1,5 до 19 чугов.— ATjb, s. 44, 54.

22 ATjb, s. 57, 58.
23 ATjb, s. 58-60 .
24 ATjb, s. 89-91 .
25 ATjb, s. 90.
26 ATjb, s. 41.
27 H a mm ar s tr d m I. Finansforvaltning, s. 155—158 (на основании архивных 

материалов).
28 Skjb, s. 16—25.
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Т а б л и ц а  1 0 . С т р у к т у р а  д е р ж а н и й  н  р е н т ы  С к у к л о с т е р  в  к о н ц е  X V  в .  
( с о г л а с н о  з е и е л ь н о й  о п и с и  14 8 9  г . )

Поселения Держатели

с числом держателей уплатили ренту

Владения
Всего

і 
че

л.

j 2 
че

л. S
V
со 4 

че
л.

бо
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е 
4-х
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л.

В
се
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и

кt»-
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и н см

еш
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1

1. Ректория 
Skogbolandh

24 102 И 2 1 42 7 1 34

2. Ректория 
Grana

20 I I 3 6 2 1 34 1 93 24

3. Ректория 
Ekam

15 9 4 1 1 23 3 7 13

4. Ректория 
Skanaldh

13 9 2 1 1* 24 5 2 17

5. Ректория 
Edh

11 8 2 1 16 6 1 9

6. Ректория 
Aspawik

65 4 1 76 7

к *в сельской местности® 22 27 227 8 58 9
g 2в У псале 2 29 2 2
£  Зв Стокгольме 1012 3 3 З11 3
g 4новые12 9 9 9 3 6
W

И т о г о  10 1255 87 25 6 5 1 182 38 25 119
* Натуральная часть рент вносилась зерном, много реже — мукой. Исключение см, 

в прим. 8.
* Все это дворы, характерные названия которых (Bagarboda, Piparaboda, Quemaslatb 

и др.) показывают, что там жили ремесленники и промысловики (Sk)b, s. 26—31). 
Платили преимущественно смешанную ренту. Лишь два двора из них фиксировались 
еще в 1302 г. (Skomakarebod, Pukaboda).
В том числе мельничное держание, рента шла зерном..

* 7 держателей в одном поселении (Ekeby).
* В одном из поселений не показаны ренты, само оно не идентифицируется,
* Обозначены: predia non cadencia sub abiquo rectore (s. 53— 59).
1 Одно из держаний обозначено неопределенно (лишь как «имущество конвента»),
* Два держателя платили железом (по одному фату), держатель мельницы платил мукой,
* Это: лавка на рынке (gatubodh paa torgith, рента 3,5 мк) и земельный участок (рента 

2 эре).
•® Рубрика: Holmis (s. 60),
«  Три земельных участка (рента 3 мк, 4 мк и необозначенная). В этих городах монастырь 

имел еще три недвижимости, с общей рентой 1 мк 6 эре (Skjb, s. 61),
1* Обозначены: predia extrauagancia noua (s. 62),

Книга 1489 г. более детально29 описывает повинности, но не ука
зывает размеров держаний.

Табл. 10 показывает сохранение таких общих черт крупных 
земельных владений, как их разбросанность, дробность, эгализа-

29 Skjb, s. 2 6 -6 4 .
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ция состава повинностей в отдельных районах. Видно, что во вла
дениях монастыря резко увеличился объем поземельнозависимого 
«городского элемента»: выросло число держателей-ремесленников 
в сельской местности, приобретена недвижимость в крупных горо
дах, в том числе лавки и земля в оживленных торговых районахзв. 
Весьма интересно преобладание натуральных платежей во владе
ниях монастыря, причем они тщательно фиксируются. Рента 
1302 г., как говорилось, фиксировалась только в деньгах, что позво
ляет предположить преобладание тогда денежной ренты и соответ
ственно эволюцию ренты во владениях Скуклостер в течение XIV— 
XV вв. в сторону увеличения натуральных платежей.

Таким образом, крупные земельные владения в Швеции были 
разбросаны по разным областям и районам страны. Это были об
рочные хозяйства, вся или почти вся земля в которых находилась 
в держаниях и аренде. Оброк был смешанный, в ряде случаев аль
тернативный и почти всегда специализированный: его состав точно 
соответствовал местному хозяйственному профилю. Значительную 
роль в складывании доходов стурманов играло отчуждение регаль- 
ной собственности и связанных с ней прав короны. Наконец, ха
рактернейшей чертой крупных хозяйств были их отношения с го
родом: господа имели в городах недвижимость, резиденции свои 
и своих управляющих, пункты сбора ренты. Именно в городе и 
через горожан стурманы были связаны с рынком сбыта и 
снабжения.

География земельных владений крупных дворян — того же Ар
вида Тролле, Туттов, Грипов и других — неоспоримо свидетель
ствует, что в течение второй половины XIV — первой половины 
XV в. их собственность пе только расширилась, но и стала груп
пироваться в меньшем, чем ранее, числе областей, тяготея к тор
гово-перевалочным пунктам побереяшй моря и больших озер 3‘.

2. Д В О Р Я Н С Т В О  И  Т О Р Г О В Л Я

В большинстве случаев стурманы использовали свои резиден
ции и связи в городах для сношений с кунцами-экспортерами, 
в том числе иноземцами. Так поступал, например, ІІильс Йёнссон, 
из старого — с X III в.—и очень заметного шведского рода Уксен- 
шерна. Нильс Йёпссоп в 30-е годы XV в. держал лен и замок 
Стэкехольм; через своих личных агентов он закупал в Данциге 
провиант и другие товары для своего замка и ввозил все эго 
в страну .

3" Примечательно, что сельские рем есленники-держ атели нередко платили  
ренту монастырю не изделиями своего ремесла, а либо деньгами, либо 
в смеш анной форме, принятой в данной местности: и для землевладель
ца они подчас оставались «крестьянами» преж де всего.

31 Ср.: располож ение земель Арвида Тролле (смоландскии куст), Б у Пен с- 
сома Грипа (Heckscher  К. F. Svenskt arbole, s. 35).
Lirulberg F. Op. cit., s. -40; DD, IV, Suppl.
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Губернатор стокгольмского замка в начале XV в. Бу Дьюре 
имел доли в одном или нескольких кораблях и экспортировал же
лезо-осмунд, кожи, сало и другие товары из Стокгольма в Дан
циг 33. Нильс Классон Спарре, бывший в конце XV в. комендантом 
крепости Эльвсбург, а затем Стэкехольм, имел большие корабли 
для торговли с Англией, Шотландией, Голландией и др. В 1497 г. 
он послал в Амстердам специальный корабль с грузом древесины84. 
Губернатор абоского замка и лена Эрик Аксельссон (Тутт) обо
рудовал корабль для вывоза меди35. Крупный землевладелец Аб
рахам Бродерссон посылал в Любек большие партии масла36. Ры
цари Аксель Лейонхувуд и Магнус Браге имели свои торговые 
корабли37.

Степ Бепгтссон, из богатого и знатного шведского рода Бьель- 
ке 38, губернатор Нючёпинга в 90-е годы XIV в. и доверенное лицо 
королевы Маргариты (умер в 1408 г.), был тесно связан с цехом 
стокгольмских ювелиров и, поселившись на старости лет в Сток
гольме, вел с иими дела. Его родич губернатор Стэкехольма Педер 
Турессон [Бьельке] в начале XVI в. имел корабли, па которых 
перевозил свои товары и товары вестервикских купцов. Два гру
женых корабля, принадлежащих Бьельке, были разграблены мор
скими разбойниками около Вестервика в 1514 г. Брат Педера Эрик 
Турессон Бьельке имел леи в Финляндии с Выборгом и также 
участвовал в торговле зэ. Обладатель Стэгебургского лена и замка 
в 1487—1492 гг. Грегерш Маттсон регулярно отправлял в Данциг 
полученные в качестве рент ячмень, масло, мясо, рыбу, пиво, сви
нину и пр. и закупал в Стокгольме соль и хмель. Он купил также 
9 шп хмеля у двух заехавших в Стэгебург кенигсбергских купцов, 
расплатившись с ними маслом, ячменем, лососем и железом40.

Член Государственного совета Тённе Веркерссон Паршберг по
строил в Мальмё лавку, в которой шла торговля импортным пивом 
и продуктами питания (конец XV в.). Магистрат Мальмё жало
вался королю Хансу, что это наносит большой ущерб городу и 
интересам короля, поскольку товары для лавки ввозились Парш- 
бергом беспошлинно и бесконтрольно. 21 февраля 1489 г. король 
Хапс приказал разрушить эту лавку и относящиеся к ней строе
ния, па что Паршберг был вынужден согласиться41.

Более всего известно о торговле в XV в. двух знатных семейств: 
Сварте Скопунг (Svarte Skanung, «Черный Скопец») и Тутт.

33 A h n lu nd  N. S lockholm s historia, s. 235. Djure — датский род, натурализо
вавш ийся в Ш веции при королеве М аргарите (конец XIV в.).

34 I l amrvars t rom I. F inansforvaltn ing, s. 160, 161.
35 R uut h I. W.  Abo historia, III, s. 55.
36 Ldnnroth Ё.  S tatsm akt, s. 186.
37 Berg  W.  G oteborgs historia, s. 39.
38 B jclke, известны со второй половины X III в. (DD, IV, Suppl.).
39 l l am ma rs t r om  I. F inansforvaltn ing, s. 160; A h n lu nd  N. Op. cit., s. 241; Lind- 

berg F. Op. cit., s. 46.
10 l la m m a r s t r o m  I. F inansforvaltn ing, s. 159.
41 MSUB, s. 57— 5У.
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Семья Сварте Сконунг имела лены, владения и связи в йётских 
86МЛЯХ42, она развернула крупную торговлю в Швеции и за ее 
пределами. Один из представителей семьи, губернатор стокгольм
ского замка в 1485—1487 гг. Филипп Йёнссон, вел широкую тор
говлю в Норланде и Финляндии. Его брат Нильс Йёнссон был 
постоянным поставщиком масла ганзейским купцам43. О деятель
ности третьего брата — Уке Йёнссона, влиятельного члена Госу
дарственного совета и лагмана Сёдереманланда — свидетельствует 
его неопубликованный архив, в том числе бухгалтерские и торго
вые книги, прочитанные И. Хаммарстрём. Уке Йёнссон имел боль
шие владения в Вестерйётланде (включая города Шёвде, Хьё и 
Лидчёпинг), Сёдерманланде и Вестманланде. Масло, полученное 
в качестве ренты из вестйётских областей, Уке отдавал в уплату 
за товары, которые регулярно закупал на городских рынках и яр
марках. Он был в контакте с тремя крупными купцами, через 
которых производил сделки в Вестеросе, Вадстене и Лидчёпинге: 
сбывал им зерно, быков, бычьи шкуры, лисий мех, получая взамен 
сукно, соль, хмель, пряности, вино и др. В обороте между ними 
были сотни марок — товарами и деньгами. Доминирующее место 
в закупках Уке Йёнссона занимало сукно, в 1461—1466 гг. он при
обрел его на 480 мк; преобладали фландрское и голландское сукна, 
которые шли на оплату слуг и наемников и покупались им обычно 
полукусками. При расплате за сукно маслом существовало твердое 
меновое соотношение: например, за */2 куска лейденского сукна 
отдавалось 4 больших бочки масла. После 1465 г., когда Уке Йёнс
сон потерял лен Аксвалл в Вестерйётланде и центр тяжести его 
хозяйства переместился в Сёдермапланд и Вестманланд, поставки 
им масла уменьшились. Анализ ассортимента товаров, получаемых 
и продаваемых Уке Йёпссоном, показывает, что он продавал в ос
новном недорогие сельскохозяйственные продукты, кожи, меха и 
железо; закупал он дорогие сукна, высшие сорта соли и хмель. 
Соль он приобретал в небольшом количестве, по-видимому, лишь 
для пужд своей семьи и ближайшего окружения. Остальные за
купки, необходимые для хозяйства (главным образом той же соли) 
производились его фогдами, которые вели свои торговые книги44.

Тутты — датский род, натурализовавшийся в Швеции. Аксель 
Педерссон (Тутт), основатель ветви Аксельссопов и отец будуще
го регента, продавал масло ганзейским купцам (первая половина 
XV в.) 45. Его другой сын, Ивар, был самым богатым в Швеции

42 A h n lu nd  N.  Op. cit., s. 362. В конце X IV  в. Нильс Й ёнссон держ ал фогдство 
Марк (с крепостью Э рестен), его отец  Й ёнс — фогдство Кипд (с кре
постью О пенстен), известны е своими промыслами. См.: Fritz В.  Op. cit., 1, 
s. 141.

43 Lonnroth Е. S tatsm akt, s. 186; K op p e  W.  Ltibeck-Stockholm er Iland elsge- 
sch ichte, S. 232.

44 Архивные материалы о торговле Уке Йёнссона и его фогтов см.: l l a m m ar -  
s t rom I. F inansforvaltn ing, s. 152— 1'55.

45 Lonnroth Е.  S tatsm akt, s. 186. Эрик Акселъссон был регентом после изгна
ния короля Карла и до провозглаш ения королем Кристиана I.
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своего времени землевладельцем и вел крупные торговые опера
ции. В конце XV в. ему принадлежали большие комплексы дворов 
в Вестерйётланде, Смоланде и Эстерйётланде. После смерти Ивара 
(1487 г.) его вдова Магдалена (дочь короля Карла Кнутссона Бун
де) поселилась в своей усадьбе неподалеку от Сёдерчёпинга, где 
жила до 1495 г. Деловые операции Магдалена Карлсдоттер совер
шала через некоего Пера, который был фогдом всех владений Тут- 
тов и имел резиденцию в Вадстене. Основным поступлением из 
йётских земель было масло, которое ежегодно в конце июля свози
лось в Вадстену. Там его подсаливали, упаковывали в бочки (соль 
и бочки фогд Пер регулярно покупал) и отправлялись в Сёдерчё- 
линг, откуда оно шло на вывоз через шведских купцов-экспорте- 
ров; в одной из таких партий было 33 тунны. Масло худшего ка
чества, смоландскую рыбу и вестйётский сыр фогд отправлял своей 
госпоже. Если Магдалена Карлсдоттер посещала Вадстену, фогд 
закупал для нее продукты на местном рынке за наличные деньги. 
Их он выручал от продажи зерна, в основном ячменя.

В 1481 г. фогд в Свартшьё (Упланд) продал господского зерна 
на 308 мк и на 190 мк других товаров. Из них 80 мк он взял на 
нужды хозяйства и оплату наемных работников, а остальными 
деньгами Ивар Аксельссоп распорядился сам. Зерно, вывезенное 
из усадьбы Свартшьё зимой 1480/81 г., было продано в Стокгольме 
за 308 мк 1 эре. Кроме того, упландский ячмень был отправлен 
в район Медной горы, где каждый лэст ячменя выменивался на 
шп 5 ли меди; полученная медь (около 13 шп), по-видимому, ушла 
на экспорт. У стокгольмских купцов фогд Свартшьё приобретал 
для господского стола лососину, финских щук, угрей и сало46.

Агенты, слуги, доверенные люди феодалов постоянпо предпри
нимали деловые путешествия по сельским поселениям с целью 
торговли. Против этого был направлен, в частности, особый пункт 
Законов о торговле Городского уложения47. В 1423 г. король Эрик 
дал фогдам и муниципалитету Стокгольма право преследовать дво
рян, церковнослужителей, слуг господ и церкви за «пезаг{опное» 
занятие торговлей48. В 1444 г. король Кристофер издал новый указ 
о запрете ландсчёп, где в числе нарушителей снова названы «слуги 
господ» (hoffmanna drengie) 49.

Очевидно, что крупные феодалы Швеции действительно были 
тесно связапы с внутренним и внешним рынком страны. Нередко 
стурманы сбывали большую часть полученных натуральных рент. 
Они имели своих торговых агентов, особые корабли и расчетные 
торговые книги. Главными предметами сбыта феодалов были сель

46 Архивные материалы о торговых сделках Аксельссонов см.: Наттаг-  
sl rom  /. F inansforvaltning, s. 143, 155— 158.

47 MESt, KmB, XX III.
4Ї Ahnlund,  N. S tockholm s historia, s. 241.
4y l TSP, N 13, PRF, N Ш).
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скохозяйственные продукты — масло, рыба, зерно и п р .50, в мень
шей мере —из-за регалии короны — продукты промыслов; все это 
сбывалось через местных или ганзейских купцов. Стурманы явно 
стремились к самостоятельному — при помощи личных агентов — 
ведению торговых операций. Их контрагентами стали быстро под
нявшийся к концу XV в. Данциг, заинтересованный в шведском 
экспорте сельскохозяйственных, лесных и рыбных продуктов, 
и голландские города, нуждавшиеся в балтийском зерне. Закупки 
крупных феодалов состояли в основном из импортных товаров 
(предметов роскоши, сукна и соли), которые шли как на нужды 
семьи и окружения феодала, так и использовались в хозяйстве. 
В частности, закупки большого количества соли были необходимы 
для вывоза масла и рыбы. Таким образом, связи феодалов с внут
ренним и с внешним рынком определялись уже не только непо
средственными нуждами господ, но и направленностью их хозяйст
венных интересов.

Поставщиком самих феодалов в конечном счете был Любек 
с его широкой торговлей дорогим оружием, винами, южными 
фруктами, дорогими тканями, драгоценностями и пр. Поставщи
ком товаров, необходимых феодалу для нужд хозяйства, был Дан
циг, ввозивший в Швецию французскую соль, голландское сукно 
и прусский хмель. Следовательно, связи с главой союза вендских 
городов Любеком были у феодалов слабее, чем у короны, сбивав
шей через пего металл, главным образом медь51.

Через земельный обмен, предпринимательство в Бергслагене, 
но более всего через рынок, торговлю и кредит город имел с дво
рянами постоянные сношения. В городе сбывались их товары и 
производились нужные закупки. Там осуществлялись операции 
с иноземными купцами, регулярные контакты с местным купече
ством и ремесленниками, в частпости приобретение в долг товаров 
и наличных денег52. В городе располагались их склады, в портах — 
корабли, нанималась корабельная прислуга, снимались или поку
пались служебные помещения для фогдов и своза рент. Город стал 
для крупных феодалов центром хозяйственной и фискальной ад
министрации и сплошь и рядом местом проживания. Наконец, 
в городах они получали доходы как традиционного поземельпого 
типа, так и от «городского дела», которым там же, не брезгуя, за
нимались.

Привилегированное положение класса феодалов сказывалось и 
здесь. Документы свидетельствуют, что светские феодалы через 
своих служащих, проживающих в городских усадьбах, занимались

50 Г. В. Сюльвандер в числе главных предметов экспорта дворян через каль
марский рынок назвал масло, суш еную  треску и деготь (op. cit., s. 374, 
375).

51 Данциг был заинтересован только в ш ведском осмунде, а медь он выво
зил из Венгрии.

82 О взятии ф еодалам и денеж ны х ссуд  и товаров в кредит у бюргеров см.: 
DS, N 5587, 6149—6151, 7717; SMR, N 55 о. f. а.
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торговлей, не неся городского тягла и не платя пошлины, что на
носило большой ущерб горожанам. На такого рода нарушения со 
стороны «жителей Упсалы, населявших подворья дворян и фрэл- 
се», жаловались упсальцы королю еще в 1335 г. В ответной хартии 
короля Магнуса от 24 марта того же года подчеркивалось, что 
правом освобождения от городского тягла и пошлин может, соглас
но древним привилегиям пользоваться только упсальский собор, 
а дворяне и фрельсисманы освобождаются лишь от земельного 
налога53.

Наконец, отметим, что знатные господа занимались и ростов
щичеством, давая деньги под залог недвижимости54, брали отку
па 55, скупали ренты5В и т. д.

Основным рынком сбыта для продукции, полученной феодала
ми с их земель, в конечном счете был внешний рынок, и выгодная 
торговая конъюнктура на Балтике для шведского масла, рыбы, 
мяса и других предметов питания порождала заинтересованность 
землевладельцев в сохранении натуральной ренты. Но торговля 
феодалов способствовала и развитию внутреннего рынка. Они 
неизменно пользовались услугами городских ремесленников (это 
видно и из цеховых уставов), особенно ювелиров, строителей, ме- 
таллоделей, портных и сапожников. Очень важную роль играли 
в их жизни города как торговые центры. Стурманы были тесно 
связаны с купечеством, сами занимались посреднической торгов
лей и, вероятно, ревниво относились к контролю за внешней тор
говлей страны со стороны Ганзы. Уже в XV в. вырученные от 
продажи натуральных поступлений средства частично вкладыва
лись ими в хозяйство и использовались для приобретения или вы
менивания новых владений.

О рядовых фрельсисманах в отличие от «больших людей» и 
дворянства известно мало. Система хозяйства у рядовых фрель- 
сисманов была, безусловно, иной: здесь собственник сам или с по
мощью семьи и личной челяди осуществлял и контроль за своим 
хозяйством, и связь с рынком. Из грамот о ландсчёп и законов 
явствует, что фрельсисманы также производили торговые опера
ции в городах и на ярмарках и чуть ли не имели свои торговые 
корабли57. Вероятно, характер рыночных связей фрельсисмана 
зависел от того, к знати или к бондам приближался он по своему 
положению. Вероятно, во многих случаях торговля фрельсисманов, 
как и части бондов, носила компенсаторный (полупрофессиональ
ный) характер и могла подчас вести к изменению социального 
статуса торгующего землевладельца.

53 PRF, N 21, 400.
54 DS, № 6157, 7380, 7381, 7387, 7551; RPB, № 661, 707, 735, 823, 879, 928, 957. 

Специально см. в наш их статьях о кредитно-долговы х отпош епиях.
55 DD, N 53; Soderberg Т. Stora K opparberget, s. 87.
56 H amm ar s tr o m I. F inansvorvaltn ing, s. 175.
57 Bjarkoa Ratten, s. 30 f.; So, s. 301; U SP, N 17; PRF, N 21.
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3. РЫНОЧНЫЕ СВЯЗИ 
МОНАСТЫРСКИХ И ЦЕРКОВНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Монастыри чаще всего размещались на территории городов или 
в пригородах88. Там же располагались соборы с их капитулами, 
особенно многочисленными и богатыми в епископских и архи
епископских резиденциях59. Церковно-монастырские учреждения 
активно участвовали в формировании топографии, демографиче
ского состава и хозяйственной жизни городов. Соответственно го
рода являлись центрами хозяйственной и административной жиз
ни монастырей и соборов.

В первой половине XIV в., когда в Европе монашеские ордена 
стали приходить в упадок, в Швеции они достигли расцвета, что 
выразилось в основании и расширении ряда монастырей, соборов 
и т. д. К XV в. церкви, монастыри, священнослужители распола
гали до ‘Д освоенной шведской территории60, т. е. обладали огром
ными материальными ресурсами.

Хозяйственная структура монастыря полнее всего отражена 
в документах смешанного монастыря в Вадстене (принадлежал 
к духовному ордену биргиттинцев — разновидность цистерцианско- 
го), наиболее многолюдного, богатого и привилегированного. Мо
настырь был основан в 1346 г., первых монахов и монахинь принял 
в 1384 г., а в XV в. их число достигало 60—80 чел .61.

Путем покупки у обедневших владельцев62, обмена, конфиска
ции за долги, а также пожалований и вкладов 63 монастырь собрал 
множество дворов, пашен, рудоносных участков, лугов, мельниц,

58 В Стокгольме и Висбю находилось по три монастыря, ещ е в четы рех го
родах — по два, в 18 — по одному. Лишь 10 монасты рей размещ ались  
в сельской местности, но близ городов.

59 В Упсале, например, был дом и три участка земли архиепископа, дома 
соборного капитула (пасторов, декана, архидьякона и др .), церковная  
ш кола, библиотека, госпиталь с капеллой, книж ная м астерская (позднее  
типография) и т. д.

60 Hojer  Т.  Studier, s. 25.
61 Об истории Вадстеновского монастыря, его основателъпице, известной  

в Европе ш ведской церковной деятельнице Биргитте (дочери лагмана 
Биргера П ерссопа), мопастырской братии и хозяйстве писали многие 
крупны е ш ведские историки: К. Сильверстольпе, Т. Хэйер, Э. Нурейн, 
С. Бергман и др. Новейш ее фундаментальное исследование было предпри
нято JI.-A. Н урборгом. П одробнее см.: Сванидзе  А.  А.  Хозяйство Вадсте- 
повского монастыря в XV веке.— СС, 1966, XI, с. 111— 123.

62 Ср.: SD, N 1551, 2162.
63 Д арение недвиж имости на помин душ и, содерж ание постригавш ихся ро

дичей, во исполнение обета и т. д. было как безусловны м, так и с усло
вием содерж ать дарителей до их кончины. В 1395 г. мопастырь получил  
в дар не м енее 9 разны х земельны х участков; о дарении ему земель  
в Далекарлии, рыбных ловель и др. см.: DS, № 4069, 6574: DD, № 906 и др. 
Ср.: дарение Л инчёпингскому собору в 1369 г. земли с обветш алой мель
ницей под Сёдерчёпингом, от бюргерш и, сып которой похоронен в собо
ре, с условием выплаты ей пож изненной ренты (RPB, № 865). Иоанпит- 
ский монастырь в Эскильстуне в 1496 г. принял в дар им ение с угодьями, 
рудничной долей ч плавильней на условии выплаты супругам-дарителям  
еж егодно и пож изненно 4 мк или 2 бочек ж ел еза  (DD, № 911).
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пушных и рыбных ловель в Сёдерманланде, Упланде, Вестман- 
ланде, Эстер- и Вестерйётланде, Смоланде, Нэрке, Вермланде, на 
Эланде. Все эти владения, ежегодные поступления с них, все про
чие доходы, равно как и расходы монастыря в XV в., зафиксиро
ваны в его земельных книгах, хозяйственных инструкциях и от
четах, дипломах и т. д.

Владения и доходы монастыря можно подразделить на несколь
ко главных частей, или источников. Первый — недвижимость, роз
данная в держания, с которой монастырь получал деньги и про
дукты (ячмень, рожь, пшеница, коровье масло, сыр, мед, пиво, 
лен, пенька, железо, древесный уголь, домотканый холст, вадмаль, 
рыбу, мех, ш куры ); ренту с рыбных промыслов брали обычно 
деньгами. В числе владений монастыря была недвижимость в Вад- 
стене, Сёдерчёпинге и других городах: лавка, бани, земли, мель
ницы, а также пригородные луга, пашни, огороды, которые дер
жали горожане; рента с этих владений была альтернативной64. 
Собрав оброк, особые должностные лица свозили его в специальные 
сборные пункты и на склады в города Йёнчёпинг, Сёдерчёпинг, 
Эребру, Кальмер, Хьё, Стокгольм и поселение Хуннеберг около 
Линчёпинга. Чаще всего склады были профилированы по виду 
поступлений, преобладавшему в данной области65.

Монастырь имел и собственное хозяйство, которое он стремил
ся укрепить и расширить: резиденцию на территории Вадстены 
и пригорода, еще три меньших хозяйства неподалеку и одно — на 
западном берегу оз. Веттерн; каждое из них соответствовало 
5—8 участкам держателей в-тех же районах66. На домене сеяли 
зерновые, держали крупный молочный скот, лошадей, коз, овец, 
свиней, гусей, уток, выращивали лен и коноплю, варили мед, пиво, 
водку, делали масло и сыр, растили сады, держали пчел и т. д .67. 
Судя по некоторым данным, там разводили (специально для вы
воза в Германию?) породистых лошадей68. В доменах работали 
поденщики, а также наемная прислуга и ремесленники: плотник, 
сапожники, кузнец и их подмастерья, пекарь, пивовар, изготови
тель (сладкого?) теста, рыбак, возчик, садовник и привратпик6Э. 
Там применялся и барщинный труд держателей ближайших земель 
(18 дней в год). Третьим видом поступлений монастыря были 
сеньориальные доходы от Вадстены и ее области: земельная по
дать70 и с начала XV в.—ш трафы71.

64 «lom la ore oiler tom la giald.li» — букв.: «земельные эре или земельные 
платы» (Instruction..., s. 290— 293).

65 VjB, s. 138, 165, 283, N 165, 168, 172, 466, 542, 569, 688, 733.
66 VjB, s. 10— 14; Norborg L.-A.  Storforeteget, s. 142— 143; Dovr i ng  F. A ltungen  

och m arklandel, s. 124.
67 Instruction , s. 291, 292; Vjb, N 75, 155; Cnat t ingius  B.  O stgotsk triidgards- 

konsl, s. 153— 168.
68 Norborg L.-A.  Storforeteget, s. 145.
C!' Instruction , s. 292.
70 Instruction , s. 290. Скат равнялся 7г мк с полного надела.
71 P llF , N 63, 65, 91, 121, 122.
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Наконец, монастырь имел регулярные ежегодные доходы как 
специфическое церковное учреждение. Они поступали к нему со 
всей страны: вклады, завещания, дарения частных лиц — недвижи
мость, монеты, золото, серебро и изделия из них, скот, одежда, 
сукно, котлы и др., а также деньги с населения каждого епископ
ства «в честь св. Марии». «Белое» духовенство имело также еже
годные поступления в виде отчислений 7» или Vз от папской деся
тины; полученные суммы должны были «поровну» делиться между 
епископом, приходской церковью и бедными; с XIV в. епископы 
стали забирать часть милостыни на содержание госпиталей72.

При несомненном сходстве с крупным светским хозяйством 
того же времени крупное монастырское хозяйство отличалось от 
него тремя главными моментами; наличием домена с применением 
отработок держателей; значительными поступлениями движимого 
имущества извне, со всей страны; сильными сеньориальными по
зициями в городах. Так, Вадстена к XV в. уже была чёпстадом; 
между тем монастырь имел там фискальные и отчасти судебные 
права, получал с горожан ренту и, судя по хартии 1400 г., даже 
взимал с них барщину в размере 12 дней с каждого полного на
дела ежегодно73.

Хотя монастырь получал много разнообразных продуктов и 
дома же их обрабатывал, кое-что ему приходилось подкупать. 
Его агенты ездили по стране «для того, чтобы купить скот и про
чее» для нужд монастыря. Кроме того, монастырь приобретал 
парчу и полотно для церковного облачения, мех и кожи, белое и 
красное вино, ладан74. В списке годичных расходов на нужды 
монастыря также от середины XV в. значатся до 26 фунтов пря
ностей, корзина винных ягод, воск, ладан, стопа бумаги, 11/2 бочки 
церковного вина 75. Возможно, покупными были 7 шп финских щук, 
2 лэста сконской сельди, 0,5 лэста соленого североботнического 
лосося76.

72 Первые следы церковной десятины  обнаруж иваю тся в XI в. (DS, N 25), 
затем в конце XII в. (DS, № 98; SRS III, 2, s. И З ). Д есятина шла от посе
ва и живности; есть следы и поголовной десятины . Пункты о содерж ании, 
размерах и распределении десятины  в законах, начиная с областных, вы
зывают споры (см.: Larsson L.-O.  K yrkans tionde, s. 27, 269 і'.; I lojer  T. 
Studier s. 10 f .) . Для нас важно лишь отметить, что в рассматриваемый  
период десятцна церкви св. Петра ш ла в деньгах. Ср.: MU, № 12: выдерж
ка из таксы Упсальской епархии, согласно которой в течение 1315— 
1319 гг. с этой епархии поступило 639 мк 6 эре. Ср.: MU, № И , а. 1316: 
подать архиепископу в деньгах. Общее представление о разм ере десяти
ны с городов дает письмо Линчепингскому собору папского нунция, от
ветственного за сбор десятины: легат направил в собор на сохранение  
1441 мк 2 эре 2 солида и 6 денариев ш ведскими пеннингами, каковая сум 
ма составляет папскую  подать с приходов Сёдерчёпинга, Векш е и Скары 
(SRP, N 24, 24.IV 1351).

73 PRF, N 63, 65, 91.
74 SFS, 1913, s. 2 7 2 -2 7 3 ;  Ibid., 1914, s. 291, 292.
75 SFS, 1913, s. 272—273.
76 SFS, 1914, s. 293—294. Правда, в 1380 г. Б у Й ёнссон подарил монастырю

землю  на границе Нюланда и Карелии, с богатым ловищем лосося (Sty;-

10 А. А. Сванидзе 2 8 9



Интересно сравнить материал о расходах Вадстеновского мо
настыря с записью расходов Скуклостер в 1302 г., когда монастырь 
потратил: на приобретение рыбы (сельдь, салака и высшие сор
та) — 40 мк, одежду из вадмаля и сукна — 20 мк, мех «для сестер» — 
20 мк, хмель и благовония — 40 мк, и 60 мк — на оплату (merce- 
nariis) кузнеца, портного, сапожника и служанок (ancillis) 77. 
Получается, что в течение XIV—XV вв. структура расходной 
статьи монастырских бюджетов почти не изменилась. В частности, 
монастыри по-прежнему не используют внутри хозяйства профес
сиональные качества своих держателей-ремесленников, предпочи
тая брать с них ренту, как с бондов, одновременно нанимая ре
месленников со стороны либо покупая их готовые изделия78. Но 
общая коммереческая активность монастырей возрастала. Расши
ряя свои владения, монастыри стремились приблизить их к го-

7Qродам и внедриться в городское землевладение , что, помимо про
чего, объяснялось их интересом вопреки церковной прецепции80 
к торгово-предпринимательской деятельности. Эта тенденция была 
и в XIV в .81, по в течение XV в. стала особенно очевидной.

Так, Вадстеновский монастырь поставил в Вадстене, на своей 
земле, прилегающей к рыночной площади, множество лавок. Бюр
геры горько сетовали, что монастырские лавки перекрыли проходы 
к их собственным мастерским и лавкам: ведь только на северной 
стороне Стурагатап, ведущей к торгу, не менее 40 лавок монасты
ря. Горожане вынуждены были арендовать у него эти помещения 
под лавки и мастерские, платя по 2—7 мк ежегодно. Монастырь 
имел своих агентов, поставщиков и покупателей также в эстиёт- 
скпх городах, в первую очередь Шеннинге и Линчёпинге. Он всту
пал и в непосредственные торговые связи с зарубежными страна
ми. Во всяком случае в формуле ежегодного отчета аббатисы от

je С. G. Skandinavien, s. 341), по в списке рентных поступлений монасты
ря лосося как1 будто нет.

77 Skjb, s. 2 4 —25. ‘
78 Примеры такого рода можно ум нож ить (см., например, DS, № 2062, 

а. 1316), причем исключение чащ е всего составляли кузнецы  (вспомним  
и ренту в виде бочки ж елеза в Скуклостер). Известный факт — пригла
ш ение Упсальским собором строительной артели во главе с архитекто
ром из П арижа см.: DS, № 945, а. 1287.

79 :)то было общ им правилом, заметны м не только по монастырям в Вад
стене и Ску. Ср.: St ens l and  P. G. Julita kloster, s. 25—49.

80 Ср.: Gilchrist  J. The Church and E conom ic A ctivity...
81 Так, в 1313 г. упсальский архидьякон Улоф продал (видимо, на вывоз 

в Висбю и Стокгольме) около 80 лэстов зерна, доставленного в счет цер
ковной десятины. В 1369 г. упсальский архиепископ Биргер продал че
рез Нильса Ван Камепа и Иоганна де Бринке 31 run меди. И звестно, что 
Нильс ван Камен принадлеж ал к фамилии крупны х лю бекских купцов, 
имевш их доли в медны х рудниках Далекарлии и исполнявш их там в раз
личные годы обязанности фогтов. За  проданную  архиепископом Биргером  
медь с ним в том ж е году расплатился другой любекский купец — Берн
хард Остервельт (DS, N 1667; RPB, N 901). Упсальский собор издавна 
пользовался иммунитетом, и. по-видимому, собирал в свою пользу зе
мельный налог в округе Упсалы (PRF, N 28, s. 29—30, а. 1339).
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1444 г. говорится о тех продуктах, которые «в Германию были 
посланы или привезены сюда в течение года» м.

Упсальский собор во главе с архиепископом Йенсом (Геренс- 
соном) в середине XV в. держал свои лавки «на четырех углах 
городского моста» в Упсале, соединяющего собор и рынок; пере
городив мост таким образом, что городские лавки оказались от
резанными, соборные власти вынуждали горожан покупать только 
в лавках, принадлежащих собору83. Предшественник Йенса архи- 
■еписком Хенрик вел значительную торговлю с ганзейскими куп
цами через одного немецкого родмана в Стокгольме в качестве 
комиссионера. В привилегиях Упсале' от 26 января 1499 г., со
держащих запрет разного рода «незаконной торговли», в числе 
нарушителей упоминаются и люди служителей церкви84. В конце 
XV в. упсальский собор регулярно закупал в городах соль различ
ных сортов, живой скот и другие товары, занимался продажей 
металла85.

Монастырь в городке Нодендаль («филиал» Вадстеновского) 
в 1448 г. добйлся королевского разрешения открыть в городе ры
нок, по-видимому, на условиях беспошлинной торговли там мо
настыря и епископа 86.

Вестеросский епископ, который владел большими долями в руд
никах Далекарлии, в 1427, 1430 и 1440-х годах одалживал деньги 
под залог земли и плавилен, которые во многих случаях перехо
дили в его собственность; он продолжал скупать рудоносные участ
ки и наживался на плате за воду (которая была необходима для 
промывки и выплавки руды), поскольку был собственником ряда 
водных путей в области Даларпа87. Большую часть полученной 
меди вестеросский архиепископ продавал через ганзейских купцов 
или обменивал на недвижимость или рудники в Д аларпа88. Другие 
церковные учреждения приобретали доли в рудниках и плавиль
нях, скупая их, беря в залог па разных условиях89, получая пожа
лования90 и т. д. Металл, получаемый церковью в рудниках в ка
честве ренты, земельного налога, штрафов, доходов от долей в шах
тах и плавильнях и т. д., мало использовался в самих церковных 
хозяйствах 91 и в основном шел па продажу.

82 S F S ,  1910, s. 212; Bengl sson С. En b o k ,  s. 2 3 — 26.
83 P R F ,  N 128, s. 12.1; I J S P ,  N 14, s. 1 2 — 13 (письмо от 22.11.1454 г .) .
84 U S P ,  N  21.

Hammars tr om I. F in a n s f o r v a l t n in g ,  s. 106, 138.
86 P R F ,  №  95. Cp. №  84, 87. Архиепископы и епископы часто добивались  

права и на беспошлинный вывоз, в частности, зерна и других сельско
хозяйственны х продуктов (см., например: Smi th  W.  A ld r e  s w e n s k t  t u l l v a -  
se n , s. 3 8 ).

87 D D , s. 193, 194 f, 199 f.; S \1 R , N  377.
88 D D , N  85, 86, 867 , 868.
89 D D , N  261.
'9ft D D , N  870.
'9I В Вадстеновском монастыре, например, был лишь один кузнец с подруч

ным ( S F S ,  1914, s. 2 92 ).
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Монастыри были, потребителям^ тЪваров городского ремесла: 
ювелирного, строительного, мебельного, стекольно-витражногог 
оловянного, портновского и т. д. Но многое они делали в своем 
хозяйстве силами братии либо наемных мастеров, достигнув боль
шого искусства, в частности, в ткацком деле, вышивке, винокуре
нии и др .92 Некоторые ремесла развивались преимущественно 
в монастырях: это изготовление пергамента93 и книжное дело. 
Последним славился особенно Вадстеновский монастырь, где ра
ботал известный мастер Петрус Иоханнес Штекаре (умер в 1405 г .) ; 
известны и мастерские в Упсале и Стокгольме. Книжным делом, 
особенно иллюстрацией книг, чаще всего занимались монахи не
мецкого происхождения. Монастыри стали затем и первыми цент
рами шведского книгопечатания. Хотя большинство печатных 
книг поступало в Швецию из Германии, в Швеции были свои ти
пографии, сосредоточенные по преимуществу в монастырях. Пе
чатные прессы имелись в монастырях Вадстены и Мариефреда94.

Несмотря на очевидную активизацию коммерческой деятельно
сти церковно-монастырские хозяйства втягивались в товарно-де
нежные отношения медленнее и слабее, чем хозяйства светские; 
их торговля в большей мере имела потребительский характер, их 
торговые привилегии сильнее задевали бюргеров. Большая замкну
тость церковно-монастырских хозяйств объяснялась, видимо, при
током к ним денег и потребительных стоимостей от всего населения 
страны (не говоря уже об освобождении от налогов и естшшга) 95. 
О размерах вкладов и пожертвований и о той роли, которую они 
играли для того же Вадстеновского монастыря, дает его финансо
вый отчет за 1539 г. (в это время, после редукции монастырских 
земель, доходы монастыря складывались в основном из этих вкла
дов и пожертвований), составленный еще по форме 1444 г .9в 
В течение того года монастырь получил 3227г мк в качестве вкла
дов; свыше 2587г мк по завещаниям; свыше 204 мк на мессы, 
в подарок к праздникам и по разным иным поводам. Вместе с ос
татком прихода предыдущего года (29'/г мк) это составило весьма 
значительную сумму в 842 мк 77г эре. Кроме того, монастырь 
получил несколько драгоценных вещей, два золотых венгерских 
гульдена и 457г лота весового серебра. На эти средства он купил 
продукты питания, оплатил труд постоянных прислужников и от
дельные услуги, а 10 мк с лишним перевел в баланс следующе
го года.

Очевидно, до редукции 1527 г., когда монастыри и церкви еще 
владели всей своей огромной недвижимостью и получали церков-

92 S F S ,  1913, s. 2 6 3 — 275; K a r l s o n  W .  F o r n a  t id e r s  S v e n s k a  k o n s t h a n t v e ik ,  
s. 154.

93 Н а п р и м е р  в Ш ё в д е  (1 4 7 1 ) .—  B e c k m a n  N.  V a g a r ,  s. 39.
94 K a r l s o n  W.  O p . c it . ,  s. 148; Col i jn  I .  I  S v e n s k  b o k t r y c k e r ie s  h is t o r ia ,  s. 12 f. ;  

W r a n g e l  E.  L u n d s  d o m k y r k a r s  k o n s t h i s t o r ia ,  s. 67 f.
95 C p . D D ,  N  35.
96 V a d s t e n a  k lo s t e r s  u p p b o rd s -  o c h  u t g i f t s b o k  1534— 1570, s. 1— 5.
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нуюдесятииу, у них скапливались весьма значительные средства*7. 
Это позволило монастырям и крупным служителям церкви высту
пать в роли ростовщиков, и дипломы от XIV и XV вв. свидетель
ствуют об э^ом. Среди должников монастырей — люди всех сосло
вий и состояний, от бондов и горожан до ярлов, регентов, королей. 
Во всех дипломах речь идет о закладе недвижимости — земли, 
мельниц и т. п.— или доходов с них98, и совершенно ясно, что та
ким путем церковь расширяла свои владения.

Но хотя церковные хозяйства были независимей от рынка, чем 
хозяйства светские, они обнаружили все те же общие тенденции: 
концентрация земельной собственности, использование для этого, 
в частности, резервов товарного обращения, расширение оброчной 
системы.*

4 . К О Р О Н Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  И  Р Ы Н О К

Характер хозяйства и рент и формы их вовлечения в товарное- 
обращение в принципе рисуют коронное хозяйство и его рыночные* 
связи как один из вариантов рыночных связей крупного светского1 
хозяйства. Различие между ними происходило за счет публично
правовых позиций и возможностей короны, и именно на этом мо
менте мы сосредоточим свое внимание.

Хотя в принципе должно было существовать известное разме
жевание между частным и публичным началами — сеньориальны
ми доходами правящей семьи, поступлениями от удельных корон
ных владений и государственными поборами, на практике это раз
личие не соблюдалось. B g h  земля мыслилась как территория 
короны и личные доходы короля или регента в документах не 
вычленены. «Смешанное» хозяйство, составлявшее материальную 
базу шведской государственной власти и положения правящей 
семьи, состояло из нескольких основных частей. Прежде всего — 
комплекс казенных имений, управлявшихся фогдами и находив
шихся в держаниях под комбинированную ренту. Вероятно, осно
вой комплекса стали древние владения упсальского языческого 
храма, с которого свейский конунг как первосвященник получал 
доходы; отсюда произошло и название коронного домена — Упсаль
ский удел". В X III в., судя но областным законам, домен вклю

97 С р .: L a rs s on  L.-O.  K y r k a n s  t io n d e ,  s. 268.
98 В  1338  г. Л и н ч е п и н г с к и й  с о б о р  п о л у ч и л  о т  я р л а  О р к н е й с к и х  о с т р о в о в  

Э р е н г и с л а  С ю н е с с о н а  р я д  и м е н и й  в  р а с п л а т у  з а  д о л г  о т ц а  я р л а  в  р а з м е 
р е  2 00  м а р о к  с е р е б р а  (D S , N  3275; D N ,  V ,  I , N  3 3 8 ). В  1360  г. с о б о р  в з я л  
в  з а л о г  л у ж о к  б ю р г е р а  Л и н ч ё п и н г а  з а  д о л г  в  И  м к  2 э р е  ( R P B ,  №  4 5 6 ) .  
В  1359  г. ч л е н  Г о с у д а р с т в е н н о г о  с о в е т а  Н и л ь с  Т у р е с с о н  з а н я л  у  ж е н с к о 
го  м о н а с т ы р я  200  м к  «в х о р о ш е й  м о н е т е »  д л я  к о р о л я  Э р и к а  п о д  п и с ь м е н 
н о е  о б я з а т е л ь с т в о  ( R P B ,  №  407 . С р .: R P B ,  №  И З ;  D S , №  2 9 4 2 ) . 15 а в г у с т а  
1361 г. М а г н у с  Э р и к с с о н  с д а л  а р х и е п и с к о п у  и  е п и с к о п а м  Д а л а р н а  с в о и  
д о х о д ы  о т  М е д н о й  г о р ы  в  в о з м е щ е н и е  п о л у ч е н н о г о  о т  н и х  б о л ь ш о г о  з а й 
м а  в  4 400  м к  (и з  с о б р а н н о г о  « д е н а р и я  св . П е т р а » .—  D D ,  №  2 5 0 ).

99 Л а н д с л а г ,  с. 199, п р и м .  3.
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чал уже деревни и дворы во воех%бластях страны 400, и Ландслаг 
Магнуса Эрикссона зафиксировал принадлежность королю не толь
ко Упсальского удела, но и других коронных имений, «издавна» 
являвшихся собственностью короны101. В каждой области страны 
находились резиденции короля (husaby) — всего до 70, из них 
25 — в У план де; туда свозились ренты, там мог останавливаться 
король во время наездов в область1ог.

Во-вторых, корона обладала рядом верховных прав собствен
ности в отношении всех неиммунитетных земель государства, 
а именно: на сбор ежегодного поземельного налога-скатта, кото
рый в промысловых районах обычно назывался податью-аврадом; 
сбор экстраординарных податей по согласованию с тингами ландов 
и в оговоренных законом случаях (нашествие иноземцев, восста
ние «против короны», коронование и ритуальный объезд страны, 
возведение стратегических построек, женитьба сына или замуже
ство дочери короля); право на владение замками (и их построй
ку), жалование их в лены и возвращение этих пожалований об
ратно в свою руку; право постоя103. В-третьих, король обладал 
правом высшей юрисдикции104 и соответственно имел долю в су
дебных штрафах, право на выморочное имущество, на оплату «суда 
короля» и т. д. В-четвертых, король имел все более расширяю
щиеся права верховной собственности на ряд альменнингов (об
щинных земель). Наконец, король имел и собственные наследст
венные или благоприобретенные владения как частное лицо и по
лучал с них ренту.

На практике, однако, состояние государственных финансов 
было далеко не столь благополучным. В течение XIV и XV вв. 
раздачи ленов, отчуждение фискальных и судебных прав короны 
путем иммупитетных привилегий, залогов, откупов и др. карди
нально сузили размеры реальных коронных владений и прав, осо
бенно в период регентов. Судя по данным И. Хаммарстрём, пра
вящая семья могла рассчитывать почти исключительно на доходы 
от личных владений. До середины XV в. земельные ресурсы коро- 
ны были в плачевном состоянии, соотношение ее владений с тер
риториями, розданными в различные лены и фактически изъяты
ми из казенного фиска — самым невыгодным105. Постоянная нех
ватка казенных ресурсов побуждала королей и регентов исполь
зовать все пути для округления своих личных владений и макси
мального извлечения прибыли из них и казенных имений. Послед
нее достигалось, в частности, путем эксплуатации товарного 
обращения.

Как в большинство частных феодальных хозяйств, большая 
доля натуральных поступлений в королевскую казну потреблялась

100 VgL, I I ,  Kg3; UL, Kg3; SdmL, Kg3; OgL D 14 , 1; HL, Kg, 11, 1.
101 M E L ,  K g B ,  I I ,  V ,  4.
102 Rosen J. H usaby, s. 9 4 — 95.
103 M E L ,  K g B ,  V ,  r> , 6, 9; V I ,  4.
104 M E L ,  K g B ,  V ,  9.
105 Fritz B.  Op. cit., s. 89 f.
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непосредственно. Масло и рыба из .финских земель, рыба из Вэр* 
мланда и других областей южной и восточной Швеции, где король 
имел рыбные промыслы, зерно и скот из центральной Швеции, 
кожи из Норланда и Далекарлии, а также жир и шкуры, получен
ные в результате забоя привезенного скота, яйца, куры, солод, мед, 
дерево и изделия из него — посуда, тара, плавсредства, деготь 
и т. д. шли на прокормление, одежду, убранство и вооружение 
обитателей королевского замка в Стокгольме, других замков и 
армии. Но поступлений не хватало, короли и регенты постоянно 
нуждались в наличных деньгах кэк для ведения войн, так и для 
дополнительных закупок предметов питания, одежды, быта. Ко
ролевский фогд в вестеросском замке регулярно покупал хмель, 
соль, рыбу и пр., фогд в Эстерботтене — рыбу, Ёталанде — быков 
(на ежегодных осенних ярмарках их приобретали по 700—800 го
лов лишь для стокгольмского замка).

Королевские фогты и поверенные ежегодно закупали для об
мундирования и оплаты обслуживающего персонала и гарнизона 
замков сотни локтей вадмаля и холста на рынках Стокгольма, на 
ежегодных ярмарках в Упсале и у заезжих торговцев; закупали 
оружие, суда — боты, торговые и военные корабли и т. д., приоб
ретали большие партии дорогих мехов и т. д. Осенью, после боль
шого забоя скота и отлова рыбы, закупали по 5—7 т байе соли для 
засолки мяса и рыбы и некоторое количество более дорогой люне- 
бургской — для засола особо качественных продуктов106. Кроме 
того, король закупал много импортного сукна. В 1505 г. Сванте 
Нильсон Стуре уступил группе стокгольмских купцов право на 
годовую ренту с ленов Хельсингланда, Медной горы и Корсхоль- 
ма в уплату за купленное у них сукно 107. Правители страны при
обретали ввозимые ганзейцами вино, немецкое пиво, дорогое ору
жие и предметы роскоши; как уже говорилось, против этого 
«расточительства» и нарушения «старых обычаев» страны проте
стовал в конце XV в. епископ, публицист и поэт Хенрик Тиде- 
манссон.

Денег, получаемых короной в виде рент, налогов, штрафов 
и пр., на ее расходы не хватало, и необходимые дополнительные 
средства изыскивались, в частности, путем отчуждения (через 
торговлю или прямой обмен) предметов, полученных в качестве 
натуральных платежей. Так, ячмень — главное поступление из ле- 
пов Упланда, Вестмапланда и Абоского лена — продавался в этих 
же областях с целью закупки солода, ржи, гороха, молока и сена 
(или обменивался на эти продукты), а также вывозился в район

106 H a m m a r s t r o m  I. F in a n s f o r v a l t n in g ,  s. 103, 111, 112, 137, 174; L o n n r o t h  E.  
S t a t s m a k t ,  s. 183— 184; K e r k k o n e n  G.  B o n d e b e f o lk n in g e n s  b in a r in g a r ,  s. 2 80 —  
300; E k m a n  S.  N o r r la n d s  j a k t ,  s. 208  o. a.

107 О с е н ь ю  т о г о  ж е  1505 г. ф о г т  К о р с х о л ь м а  к у п и л  д л я  с т о к г о л ь м с к о г о  з а м 
к а  п р и в е з е н н у ю  р ы б а к а м и  б о т н и ч е с к у ю  р ы б у ,  з а п л а т и в  з а  н е е  81 м к  и з  
з и м н е й  р е н т ы  с  л е н а , п о с т у п и в ш е й  в  н а л и ч н ы х  д е н ь г а х .  Р е н т а  с  М е д н о й  
г о р ы  ш л а  м е д ь ю , с  Х е л ь с и н г л а н д а  —  с м е ш а н н а я .

295



Медной'горы, где его о^меняадя^^ медь и железо, или сбывался 
бондам и горожанам, особенно стокгольмским купцам, которые до
ставляли взамен хмель, соль и т. д. Смоландский ячмень прода
вался на рынках, обменивался на рыбу, привезенную из прибреж
ных районов той же области, ощущавших постоянную нехватку 
зерна 11>8, или заменялся денежными платежами.

Таким образом, продукты, полученные в качестве ренты и 
(или) налога, частично становились предметом простого натураль
ного обмена на внутренних рынках страны с целью прежде всего 
обеспечения потребностей короны в продуктах питания. В других 
случаях фогды продавали поступившие продукты для того, чтобы 
выплатить королю стоимость натуральной ренты в деньгах. По
следнее требует некоторых объяснений.

Одним из непосредственных результатов сокращения пашен
ных земель, начавшегося в Швеции с конца XIII в. и достигшего 
через столетие своего апогея, было уменьшение числа налогообя
занных крестьянских хозяйств. Проведенная в 90-е годы XIV в. 
редукция выправила положение ненадолго и не вполне. В 1413 г. 
администрация короля Эрика Померанского составила общую на
логовую опись — так называемую «земельную книгу»; ее назначе
ние до сих пор неясно, скорее всего она регистрировала не реаль
но собранные подати, но лишь фискальные возможности короны. 
Во всяком случае, в том же году был издан «денежный указ» 
(penning stadga), согласно которому государственные налоги от
ныне должны были взиматься в фиксированном размере и только 
в денежной форме. Практически это выглядело иначе: рента могла 
вноситься и продуктами, но в пересчете на деньги; баланс фогдов 
также подводился в деньгах, королю же сдавались либо продукты, 
либо деньги109. Эта практика была распространена и на ренты.

О практических результатах этой реформы свидетельствуют 
документы, относящиеся к лену Бургхольм в период, следующий 
за переводом натуральных рент на денежное исчисление. В 1422 г. 
расходы и доходы этого лепа были уравновешены, а баланс равен 
нулю. В 1423 г. изъятия короны из поступлений Бургхольма пре
высили его доходы па 48 мк с лишним. Тогда фогд возместил не
достачу, приняв у бондов солод и мед, внесенные ими в качестве 
ренты по заниженной цене, и выгодно продав их. Опыт, вынесен
ный из этой операции, был продолжен, и в 1424 г. лен дал короне 
694 мк прибыли 11U.

Чрезвычайно низкая оценка рентных поступлений в приемных 
пунктах практиковалась и до «денежной реформы»: оценка про
изводилась управляющими, которые использовали различия в це-

108 R a k e n s k a p e r  a v  S v a r t s jo  l i i n  а г  1481; R a k e n s k a p e r  a v  S te g e b o rg s  s lo t t ,  ar 
1490. H a m m a r s t r o m  I. F in a n s f o r v a l t n in g ,  s. 103, 114, 118.

109 T u n b e r g  S.  E r i k  a f  P o m m e r n s  jo r d e b o k ,  s. 117, L o n n r o t h  E.  S t a t s m a k t ,  s. 38, 
185.

110 S t y f fe .  B id r a g ,  2, s. 222  f.
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нах на продукты между областями, колебания денежного курса 
я попросту злоупотребляли властью111. Тем более выгодным для 
господствующего класса и невыгодным для бондов было офици
альное введение денежного исчисления натуральных рент. Н а 
случайно Карлскроникан рассказывает о разорении бондов, вы~ 

 ̂ мирании бедняков в результате «денежного указа» и запустении, 
некогда цветущих селений. Указ 1413 г. стал одной из причин 
крестьянских волнений, а затем и восстания 1434—1436 гг.

С другой стороны, эта своеобразная частичная «коммутация 
сверху» рент и налогов должна была стимулировать их реализа
цию на рынке, так как в этом случае выгода получалась двойная: 
и от заниженной оценки полученной ренты, и от продажи продук
тов по более высокой цене. И нельзя не согласиться с Э. Лённро- 
том, что торговля короны осуществлялась за счет фактического 
усиления налогового бремени112. Очевидно и другое: торговля ко
роны имела тесную связь с эволюцией ренты, так как тормозила, 
коммутацию платежей.

Продаваемые фогдами продукты приобретались купцами для 
вывоза. Использование короной для реализации своих поступле
ний сферы именно внешнего рынка особенно ярко проявилось 
в торговле металлом. Если регальные поступления металла частич
но шли на изготовление монеты и оружия, то поступления из руд
ников лично королю, как и часть регальных поступлений, почти 
полностью уходили на рынок, главным образом на экспорт. При
быль от сбыта столь ценимого ганзейцами шведского металла была 
для королевской казны огромным подспорьем, и правители страны 
постоянно требовали от промыслов дополнительных партий това
ра. В середине ХІУ в. экстраординарные поборы, в частности, 
с Медной горы, взимались неоднократно и достигали больших раз
меров 113.

Примечательно, что среди казенных расходов мы не встречаем 
какие-либо траты на горное дело — его усовершенствование, расши
рение, «технику безопасности» и т. д. В конце столетия корона 
неоднократно выплачивала металлом долги ганзейским городам. 
В 1396 г. прусские ганзейские города предложили шведскому ко
ролю выплатить им долг медью, железом или любекскими марка
ми, в 1398 г. такие же условия были предложены ими для выплаты 
долга в 3000 любекеких мк и т. д .114 В меньшем количестве шли

111 С р .: м а т е р и а л ы  У п с а л ъ с к о г о  с о б о р а :  в  1313 г. р ы н о ч н а я  ц е н а  н а  з е р н о  
б ы л а  8 — 7 м к  за  л э с т ,  у б о н д о в  ж е  —  в  с ч е т  ц е р к о в н о й  д е с я т и н ы  —  е г о  
б р а л и  п о  ц е н е  8 — 2 м к .—  D S ,  N  1667.

112 Lonnroth Е. S t a t s m a k t ,  s. 170.
113 В 1357 г. к о р о л ь  п о т р е б о в а л  о т  М е д н о й  г о р ы  32  ш п  м е д и  в  г о д  «ас s u b -  

s id iu m . . .»  С  1361 г. к о р о л ь  в з и м а л  д о п о л н и т е л ь н о  88  ш п  м е д и ,  с  1367 г .—  
100 ш п  м е д и  в  го д . В ц е л о м  в 5 0 — 60-е  г о д ы  X IV  в . т о л ь к о  д о п о л н и т е л ь 
н ы е  ( к р о м е  р е н т ы ,  д е с я т и н ы  и  ш т р а ф о в )  п о б о р ы  к о р о л я  с  о д н о й  М е д н о й  
г о р ы  и с ч и с л я л и с ь  в  с о л и д н у ю  с у м м у  о т  110  д о  340  м к  с е р е б р а  в  г о д  (So
derberg Т. S t o r a  K o p p a r b e r g e r t ,  s. 8 7 — 8 9 ) .

114 St yf f e  B id r a g ,  b d . 2, s. 20 ff.; Soderberg  T. S t o r a  K o p p a r b e r g e t ,  s. 442 .
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иа экспорт Другие продукты, получаемые королем в качестве рен
ты: масло, рыба, меха и кожи ш .

Для своих торговых операций шведские короли во второй по
ловине XV и начале XVI в. держали комиссионеров в шведских 
и ганзейских городах и собственные торговые корабли.

Итак, торговая активность короны была велика и все более 
возрастала к началу XVI в. При этом характер торговых операций 
короны был неодинаковым на внешнем и внутреннем рынке: на 
внутреннем рынке она выступала главным образом как потреби
тель; на внешнем — как поставщик и потребитель. Торговые ин
тересы короны лежали преимущественно в области внешнего рын
ка, они связывали ее более всего с иноземными торговыми кругами, 
которые поставляли шведским правителям и «королевских куп
цов», и кредиторов. Более тесная связь шведских королей с куп
цами из немецких городов, откуда поступал в королевский дом 
основной поток предметов роскоши и куда уходили из Швеции 
металл, масло, лососина, жир и т. д., во многом предопределяла 
в рассматриваемый период (как и позднее) 116 политику короны 
в отношении ганзейцев и ее отношение с немецким патрициатом 
шведских городов.

Связи короиы с рынком интересны и в других отношениях. Так, 
пет сомнений, что именно они стимулировали развитие и укрепле
ние регальпых прав н регальной собственности короны. Из регаль- 
иых нрав прежде всего отметим монетную регалию, которая давала 
аврад с добытой руды, «вексель» с выплавки серебра, единоличное 
распоряжение ввозными пошлинами, получение части серебра и 
меди монетными дворами по твердой цепе и т. д. Что касается ре- 
галыюй земельной собственности, то позиции короиы в рассматри
ваемый период очень усилились прежде всего на промыслах. 
Согласно Уложению 1442 г., под надзор королевских фогдовбыла 
поставлена вся охота на общинных землях117. На рыбных про
мыслах, как уже говорилось, в XV в. корона завладела крупней
шими ловлями. Не удовлетворяясь уже сложившейся регальной 
практикой, правительство издает специальные указы и предписа
ния относительно отлова рыбы, управления и налогообложения па 
наиболее важных ловлях (например, указ Карла Кпутссона от 
июня 1 'ыО г., или так называемый «Устав гавани»).

Такая же картина наблюдалась на горнодобывающих промыс
лах. В Бергслагене короли, а затем регенты в XV в. распоряжались 
уже большей частью владений и доходов118: еще в конце XIV или 
в начале XV в. рудные области, в том числе Медная гора, Весте- 
росскпй леи и волость Окербу, серебряные, железные и свинцовые 
рудники около городов Эребру, Арбуга и Вестерос были пол

115 A h n l u n d  N.  O p . c it . ,  s. 229; H a m m a r s t r o m  I. F in a n s f o r v a l t n in g .  s. 1 83 — 187
1.6 Ср.: Meyerson Л.  D o t  t y s k a  k o p e t  1541.
1.7 ІІотробтч* см.: Nilsson A.  V a r g s k a l l ,  s. 107, 108.
1.8 SD^ №  2792.
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ностью взяты в руки короны и оставались в ее владении до се
редины XVI в. Во второй половине XV в. области Даларна и 
Естрикланд были в личном владении Нильса Буссона Стуре, а его 
сын Сванте Нильссон владел леном Эребру с рудниками Нораскуга. 
К 90-м годам XV в. корона монополизировала почти весь вывоз 
в Любек меди (до 2—3 тыс. шп ежегодно, против 500 шп в сере
дине XIV в.), Ую экЬпорта железа (до 600 лэстов, т. е. около 
3 тыс. т ежегодно) И9.

Складывание фактической земельной регалии шведской коро
ны прежде всего в отношении промысловых территорий, с соот
ветствующей постановкой под финансовое и административное 
управление центральной власти наиболее заметных охотничьих 
угодий, рыбных ловель и горных разработок вполне закономерно: 
корона боролась прежде всего за те территории, поступления с ко
торых имели наиболее емкий рынок и благодаря этому приносили 
стабильные доходы. Усиление регалии короны на промыслах имело 
важное значение для складывания хозяйственной базы государ
ственной централизации страны. Особенно это относилось к Берг- 
слагену. Даруя наиболее крупным рудникам отдельные привиле
гии, заступаясь за местных торговцев металлом, ведя демагогиче
скую игру в отношении горных людей и одновременно усиливая 
там горную администрацию, шведские правители, начиная со вто
рой половины XV в. использовали Бергслаген как свою сильней
шую финансовую и политическую опору.

Роль, участие короны в развитии товарной экономики и соот
ветственно городов были, таким образом, неоднозначными. Она 
вливала в рыночное обращение, особенно внешнее, значительную 
массу продукта, этим усиливая его. В определенной мере торговля 
правительствующих семей, как и попытки перевести ренты на 
денежный пересчет, способствовали расширению внутреннего 
рынка, хотя роль здесь и того и другого фактора вовсе не следует 
преувеличивать 120.

На мой взгляд, большее значение имел для экономики факт 
по преимуществу внешнеторговой ориентации короны. С одной сто
роны, это стимулировало производство ряда продуктов, в частно
сти добычу такого важнейшего для развития производительных 
сил продукта, как металл. Вместе с тем выгодные условия для 
экспорта металла целиком использовались только короной. Отсю
да — упорное нежелание ее переводить обширные области Шве
ции, поставляющие металл, на денежную форму рент и налогов. 
Монополия короны на добычу и вывоз металла способствовала

119 Bergsbruk (KHL, 1), s. 486; Hil debrand  K.-G.  P ublic F inance, p. 100.
120 И. Хаммарстрём полагает даж е, что сделки короны на внутренних рын

ках и ео политика были основной поддерж кой местны х и центральны х  
ярмарок (F inansvorvaltn ing, s. 107 f.). Однако приводимые ею ж е факты  
показывают, что эта политика не была последовательной, а в ряде слу
чаев наносила прямой ущ ерб интересам внутренней торговли страны  
(ibid., s. 108 f.)
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т ш у , что «союз» короны и городов нередко выглядел как союз 
шведской короны и ганзейского купечества. В немалой мере из-за 
этого ограничения торговли и привилегий ганзейцев в стране про
водились медленно и непоследовательно, от чего также страдали 
города и бюргерство.

В сельскохозяйственных владениях короны производство было 
фассчитано в основном не на рынок, а на ее собственное потребле
ние 121 независимо от того, в какой форме взимались рента и дру
гие поборы.

Влияние торговли короны в перестройке феодального хозяй
ства не играло заметной роли. Но процесс развития рынка и то
варного производства имел самые ощутимые последствия для 
господского землевладения в целом, его отношений с городом, воз

действия и развития последнего. С середины XIV в. в Швеции 
усиливается крупное землевладение. Его структура сохраняла ряд 
традиционных черт: территориальную разбросанность, абсолютное 
преобладание держаний над доменом; распространение специали
зированной и эгализированной ренты, выплачиваемой натурой и 
деньгами. Экономической основой барского хозяйства было, таким 
образом, индивидуальное, мелкое крестьянское производство. Это 
означает, что хозяйство феодалов было втянуто по преимуществу 
в товарное обращение; участие в товарном производстве имели 
только некоторые хозяйства, преимущественно промысловые.

Вместе с тем широкое участие господствующего класса в то
варном обращении, товаризация определенной части дохода ока
зали па феодальное хозяйство значительное воздействие. Оно вы
является в ряде факторов: 1. Закрепление продуктового оброка. 
2. Усиление специализации оброка. 3. Появление и расширение 
сеньориальных доходов нового типа в виде а) арендной платы за 
землю, мельницы, промысловые угодья, лавки (и прочую недви
жимость в городах), мосты и дороги; б) откупов и ростовщичества.
4. Развитие сеньориальной собственности нового типа — регально- 
іїориоративпой или регально-монопольной, т. е. значительное рас
ширение поглощающей способности феодальной собственности122.
5. Увеличение роли институальных доходов — налогов, штрафов, 
банов, десятины и т. п. 6. Включение рыночных связей в струк
туру хозяйственной деятельности землевладельца и его адми
нистрации.

Эксплуатация товарного обращения господствующим классом 
происходила как через собственное участие в нем, так и через 
участие в нем зависимого крестьянства, обязанного оброком. При 
.этом произошло «разделение рынка» таким образом, что внутрен-

121 Ср.: Lonnroth Е . S latsm akt, s. 169.
122 Ср. тезис Я. Д. Серовайского о реш аю щ ей роли городов и рынка в фор

мировании регалы ю й собственности как новой и более результативной  
формы феодальной собственности (ВИ, 1978, № 3, с. 118— 122. Материалы  
Саратовского сим позиум а 1977 г.).
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вий рынок* с его розничной формой торговли и широкой товарной 
номенклатурой, нивелирующей хозяйственную специализацию, об
служивался преимущественно самими крестьянами, а внешний ры
нок, с его оптовым масштабом и избранной товарной номенклату
рой, обслуживался в основном через систему оброка, т. е. соот
ветственно барскую администрацию. Это «Разделение рынка» не 
только давало феодалу наибольшую возможность Использовать раз
ницу в цене товара между местом его производства и сбыта 
(и вообще использовать систему товарного обращения с разных 
сторон и с наименьшим риском), но и тормозило коммутацию 
продуктовых рент. Сбыт феодалами рентных поступлений на внеш
нем рынке путем непосредственных связей с ганзейским купече
ством вообще тормозили развитие денежных отношений, так как 
консервировали немонетные платежи, практику оплаты товаров 
товаром либо весовым драгоценным металлом 123.

Эксплуатация товарного обращения господствующим классом 
происходила и через систему сословных привилегий, пошлин, ком
мерческого кредита, в конечном счете и через систему ссудных 
отношений (где нередко использовались наличные средства, сфор
мировавшиеся в сфере товарного обращения). И здесь город, его 
рынок являлись побудителями втягивания господствующего клас
са в систему коммерческих связей и денежных отношений.

Общим итогом деятельности феодалов в области рыночных от
ношений было, с одной стороны, укрепление господствующего 
класса, в первую очередь его правящей элиты124; с другой — рост 
его социальных коммуникаций, сцементированных интересами по 
рынку. Оба эти результата в течение второй половины XIV и осо
бенно в XV в. являлись факторами государственной консолидации. 
Нельзя не подчеркнуть здесь принципиальное значение развития 
города и товарно-денежных отношений как важнейшего элемента 
развития политической роли правящей верхушки феодалов.

123 См. паши статьи о денеж ном  обращ ении в средневековой Швеции.
124 Сохранение роли земельной аристократии наряду с растущ ей рентабель

ностью крупного феодального хозяйства оказались в Ш веции очень стой
кими и имели далеко идущ ие социальные последствия. С конца XVI 
и в XVII в. в стране развились домены и барщ инно-крепостппческие от
нош ения, незнакомые классическому ш ведскому средневековью (ср.: 
Кап Л. А.  Две тенденции в дворянском хозяйстве Ш веции XVII в., с. 131 — 
144). Одновременно происходило обурж уазивание помещиков, что сыгра
ло, видимо, сущ ественную  роль в безреволю циопном — путем реформ — 
переходе Шв£*цип к капитализму.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение X III—XV вв. шведский рынок пережил ряд «воли» — 
ситуационных спадов и подъемов, связанных, в частности, и с 
«черной смертью», и с периодически обостряющимся положением 
внутри и вне страны. Но материал не фиксирует в течение рас
сматриваемого периода сколько-нибудь длительного кризиса; 
в целом развитие шведского рынка за эти три столетия пережило 
общий значительный подъем, рынок занял весьма значительное 
место в общественной жизни. Об этом свидетельствуют следую
щие показатели: заметное расширение ассортимента товаров 
за счет рядового производства города, деревни, рудников; товари
зация домашних промыслов; экономическая специализация райо
нов и поселений; значительное увеличение числа торговых цент
ров разного типа; рост дорожной сети, в частности, четко привя
занной к торговому транзиту; специализация профессиональных 
торговцев и торговли; систематизация монетной чеканки и отно
шений кредита, зарождение векселя; складывание коммерческого 
делопроизводства и нотариата; возросшее внимание к вопросам 
рынка со стороны разных общественных групп и в политике го
сударства.

Важнейший качественный показатель развития рынка при 
феодализме — расширение его социальной базы и состава непо
средственных субъектов обращения. В течение рассматриваемого 
периода социальная база рынка расширилась, в нее включались 
в той или иной мере представители всего производительного на
селения. Соответственно преобладающее место в номенклатуре 
сбыта заняли товары широкого потребления, по охвату субъектов 
шведский рынок с ХІУ в. приобрел социально всеобщий характер: 
в рыночных операциях непосредственно участвовали (реально или 
потенциально) представители всех социальных слоев, что свой
ственно развитому феодальному рынку. Ему была присуща и 
другая черта: преобладание в сбыте непосредственных производи
телей продукта труда на рабочей силой, преобладание непрофес
сиональной торговли над профессиональной за счет непосредст
венного участия в ней самодеятельного населения. Важной осо
бенностью было сравнительно регулярное использование торговли 
как вспомогательного, побочного занятия жителей города и дерев-
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млі и расширение за этот счет профессиональной торговле, еь  
своего рода демократизация *.

Анализ социальной структуры шведского рынка обнаруживает 
там, как и во всей средневековой Европе, ведущую роль города 
в товарном обращении и товарном производстве, в тех процессах. 
социальной интеграции и дифференциации, которые определялись 
развитием товарно-денежных отношений. С X III по XV в. швед
ские города прошли большой путь. В начале его это прежде всего 
центры дальнего транзита. К концу — центры пригородной, меж- 
городской, межобластной, межотраслевой, зарубежной торговли, 
всех сфер рынка, их скрещения и взаимного перехода. Города 
сравнительно густой сетью покрыли освоенные районы централь
ной и южной Швеции. Они оказывали активное воздействие на 
периферию, втягивая ее в товарные отношения через свои торжи
ща, разъездных купцов, торговые объединения, внешние связи, 
кредит. Реакцией деревни были: товаризация сельских ремесел, 
домашних и отхожих промыслов, развитие института сельских 
торговцев и скупщиков. Это стало важным фактором экономиче- 
ского районирования. Города и Бергслаген предоставляли рынок 
сбыта для сельскохозяйственных продуктов. Качественные пока
затели внешнего и внутреннего рынка позволяют прийти к заклю
чению, что внутренний рынок по охвату социальных слоев и от
раслей производства, по широте ассортимента товара возобладал 
над внешним.

В центре внутреннего, как и внешнего, рынка стоял город; 
зіри этом характерно, что в Швеции город являлся прежде всего 
центром именно внутренней торговли — обмена с деревней, меж
отраслевых и межобластных связей. Ведущее положение в тор
говле, промышленности, предпринимательстве Швеции занимал 
Стокгольм. Он дирижировал рынком страны, что способствовало 
ее экономической консолидации. Наличие такого экономического 
центра (к тому же столицы), ориентация подавляющего большин
ства городов на внутренний обмен, развитие межобластной тор
говли, регулярное участие во внутреннем рынке основной массы 
товаров внешней торговли — все это свидетельствует о складыва
нии в Швеции к концу XV в. национального рынка.

Важное значение для страны имело воздействие внешней тор
говли. Оно, во-первых, было решающим в узкой, по очень важной 
группе производительных отраслей — в специализированных про
мыслах и выразилось в складывании там первых в стране элемен
тов раннекапиталпстпческого предпринимательства и в значитель
ном укреплении регальной собственности за счет промысловых 
отраслей и районов. Во-вторых, внешняя торговля, будучи подчи
ненной политике Гаизы, в целом закрепляла примат в Швеции

1 Напоминаем: в эпоху викингов торговля имела элитарный характер, так 
как в ее номенклатуре преобладали товары редкие, престиж ны е, а субъ 
ектами систематической торговли вы ступали немногие купцы-транзитни- 
кн и некоторые представители знати, сочетавш ие торговлю с грабежом.
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добывающих отраслей в ущерб обхватывающим. Наконец, внеш
няя торговля способствовала начавшейся трансформации крупных 
феодальных хозяйств.

Профессиональная торговля была сосредоточена в городах, там 
развивалось торговое и купеческое право, система таможен, мер, 
веса, денег; там сосредоточилось наиболее товарное производство. 
Только в городе торговля из занятия отдельных лиц превратилась 
в занятие целого сословия. Бюргерство по всем параметрам товар
ного обращения выступало его ведущим субъектом. Оно же в 
наибольшей степени сосредоточило торговлю в своих руках. Но 
если привилегии бюргерства в области внешней торговли сложи
лись рано и были практически полными, то борьба за такие же 
позиции во внутренней торговле, активизировавшаяся с послед
ней четверти X III в., была менее успешной из-за параллельного 
развития внегородских ремесел и промыслов, местных торжищ, 
сельских ярмарок, торгово-посреднической деятельности некото
рых групп крестьян. Такова была специфика и шведского рынка, 
и отношений между городом и деревней в целом. Но при извест
ном противостоянии социальных сил это был единый, органичный 
процесс развития товарно-денежных отношений; объективно вне
городские формы торговли и вообще товарные элементы в дерев
не не только не противостояли городским, но и переплетались с 
городскими, были отмобилизованы городом, его рынком и соци
альными общностями. В специфических условиях Швеции фор
мирование в деревне широкого слоя средних и мелких торговцев 
стало базой складывания и укрепление шведского национального 
купечества.

Определенные социальные различия в области рынка проявля
лись также в аспектах спроса и предложения. Так, производитель
ные слои больше сбывали, чем приобретали; у вотчинников, на
против, спрос превышал предложение. Это естественное следствие 
феодальной системы распределения — практики односторонних 
платежей (повинностей), т. е. изъятия части потенциального то
варного продукта у непосредственных производителей. Особен
ностью Швеции была не просто замедленная коммутация рент, 
но возрастание с середины XIV в. доли продуктовых платежей, 
вследствие чего продукты выходили на рынок (товаризовались) 
и через руки крестьян, и во все большей мере через дворы ренто- 
нолучателей2. Сбыт феодалов и казны имел концентрированную 
форму, ориентировался на дальние и внешние рынки, был увязан 
с употреблением крупных платежных средств и безмонетными 
расчетами; он осуществлялся через посредство крупного купече
ского капитала, носителями которого в стране были немецкие 
купцы. В этой же сфере торговли вращались горные предприни
матели. Мелкие хозяева — ремесленники города и деревни, кресть

2 Вариант непосредственного потребления ренты ее получателем в крупны х  
хозяйствах, видимо, не имел заметного распространения.
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яне,горняки и рыбаки, равно как мелкие и средние торговцы, 
действовали на ближних и внутренних рынках, в сфере мелких, 
розничных операций, употребляли мелкую монету. Можно конста
тировать, что главная линия размежевания рынка проходила не 
между его внешней и внутренней сферами, не между городом и 
деревней, не между «немцами» и «шведами», а по социально-иму
щественной вертикали. Области торговли (крупная, дальняя, внеш
няя — мелкая, ближняя, внутренняя) размежевывались в соот
ветствии с поляризацией общественных слоев и состояний внутри 
каждого слоя: с одной стороны — вотчинники, государство, круп
ное купечество и предприниматели, с другой — непосредственные 
производители города и деревни, мелкие и средние торговцы. Со
циальное размежевание сфер торговли имело корпоративный ха
рактер, ведущие позиции на рынке высших общественных групп 
и высших групп каждого слоя закреплялись путем сословных при
вилегий, включающихся в структуру собственности.

Воздействие товарно-денежных отношений на социально-эко
номические основы шведской жизни не было однозначным. Наме
тились две противоречивые тенденции. Первая — товаризация 
мелкого индивидуального деревенского хозяйства, сопровождав
шаяся специализацией и дифференциацией как самого производ
ства, так и самодеятельного населения деревни. Вторая — сохра
нение более отсталых форм ренты или возвращение к ним и кон
центрация земельной собственности как начало складывания — 
на базе товарных отношений — таких консервативных форм хо
зяйственной организации, каких страна ранее не знала. Соответ
ственно наметились и две возможности перестройки сельского 
хозяйства страны. Первая, более ранняя,— через мелкое, прежде 
всего крестьянское хозяйство. Вторая — с середины XV в. — через 
крупное (дворянское) землевладение. До конца XV в. перевес 
был на стороне мелкого хозяйства, именно в нем обнаружились 
первые элементы конструктивной перестройки (товаризации). 
Крупные же землевладельцы почти не вели собственных хозяйств, 
торговали за счет оброков. Усиление в этот период аристократии, 
развитие ее связей на внешнем рынке, стимулирование крупными 
землевладельцами добывающих производств и сохранение ренты 
продуктами — все это свидетельствует, что рыночные связи круп
ного дворянства (о мелком и среднем дворянстве известно слиш
ком мало) не приводили тогда к прогрессивной качественной 
трансформации их хозяйства. «Товаризация» ренты вела к кон
сервации продуктовой ренты, рутинных платежных средств, 
к умалению воздействия городов. Вероятно, именно здесь, в XV в., 
уже содержались истоки специфического «псевдорасцвета» фео
дализма в Швеции XVII столетия.

К началу XVI в. товаризация шведского сельского хозяйства 
делала еще первые шаги. И крупные землевладельцы, и крестьяне 
одинаково сбывали товары массового производства и потребле
ния — продукцию сельского хозяйства и промыслов. Приобретали
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же преимущественно предметы роскоши, ассортимент которых 
был, конечно, для разных слоев разным. Воспроизводство в хо
зяйствах основных классов осуществлялось, таким образом, не 
через рынок, оно не приобрело товарный характер. Частичному 
вовлечению в товарное производство подверглись главным обра
зом подсобные занятия крестьян. Качественно отличный феномен 
представляли городское ремесло и специализированные промыс
лы: хотя и они сохраняли значительные черты натуральности, их 
воспроизводство в основном шло через рынок. Городское ремесло, 
товарные промыслы, единичные полуспециализированные ремес- 
леппо-промысловые хозяйства в деревне, возможно, редкие ост
ровки товарного пригородного земледелия — таков был состав то
варного производства; его технический и социальный уровни но 
масштабам эпохи не поднимались над средним.

Таким образом, до конца XV в. шведское товарное обращение 
включало преимущественно продукты натурального производства.

Соответственно в целом шведский феодальный рынок в тече
ние X III—XV вв. достиг фазы расцвета, т. е. такого уровня, когда 
товарное обращение уже стало социально всеобщим, но стоимость 
еще сохраняет по преимуществу потребительный характер. Соот
ветственно товарный уклад страны представлял собою сочетание 
значительно развившегося товарного обращения со спорадическим 
(имевшим место лишь в отдельных отраслях) товарным производ
ством. В принципе такое сочетание как раз характерно для мелко
го («простого»)) товарного уклада на классической стадии феода- 
лпзма> т. о. до складывания раннекапиталистических отношении. 
Возможно, в Швеции разрыв темпов и масштабов эволюции обеих 
сторон товарного уклада — товарного производства и обращения 
товаров - - был более резким, чем в передовых странах контп- 
ііеігі а.

Из прочих общих черт шведского рынка следует отметит!» зна
чительную роль в его развитии неэкономических факторов, в част
ности правового регулирования торговли со стороны феодальных 
влапеп не только как одного из способов феодальной ;>ксплуата- 
цпп товарного обращения, но и как важного приема организации 
рынка, его инструментов.

15 характеристике шведского рынка преобладают черты, при
сущие феодальному рынку (и мелкотоварному укладу) в целом, 
определяемые воздействием эпохи и показывающие полную ин
теграцию страны в рамках европейской феодальной системы. Вме
сте с тем выделяются и более частные особенности, регионального 
пли национального уровня. В этой связи примечательно преобла
дание на шведских рынках того времени продуктов сельскохо
зяйствен його и промыслового сырья и полуфабрикатов; развитие 
деревенских рынков п распространение мелкой деревенской тор
говли; посредническая роль иностранного (ганзейского) купече
ства; относительная слабость городских ремесленников, способ
ных распоряжаться в основном местными рынками; распростра
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нение немонетных средств платежа и личностных отношений 
в обмене. Нельзя не увидеть прямой связи этих особенностей об
мена с особенностями хозяйствами общественного разделения тру
да, а последних — с местными природными и историческими усло
виями 3.

Общественное воздействие, последствия такого «сбалансиро
ванного» варианта развития рынка («слабый город — сильная де
ревня») были вовсе не однозначными на разных этапах. Активное- 
участие деревни в товарном обращении и ремесленном производ
стве, несомненно, ослабляло городское производство и рынок,, 
отделение и лидерство города, а поздно или «недостаточно» раз
вившийся город в свою очередь стимулировал расширение в де
ревне товарных элементов и стал основой ганзейского проникно
вения и воздействия, вследствие чего возникло социально-этниче
ское противостояние верхушки города его собственным низам и 
деревне. Но товарные элементы деревни стали и основой разви
тия национального купечества, которое превратило тот же город 
в важнейшую базу отстаивания государственных интересов и су
щественной частью развития раннего капитализма уже с XVI в.

Шведский тип отношений города и деревни и соответственно, 
отношений рынка был в рассматриваемый период в основных 
своих чертах присущ и другим балтийским странам, имел скорее 
региональный характер.

Исследование шведского рынка X III—XV вв. позволяет выска
зать некоторые соображения по поводу феодальпой стадии товар
ного уклада в целом. Очевидно, что она явилась качественно но
вой отличной ступенью в развитии товарного уклада, поскольку 
произошло всеобщее — реальное или потенциальное — включение 
в товарное обращение (как поставщиков и покупателей) широких 
масс самодеятельного населения города и деревни, повлекшее пе
рестройку и самого хозяйства, начиная с его отдельных отраслей, 
как в масштабах общества, так и в рамках индивидуальных хо
зяйств. Эта феодальная стадия товарного уклада несет многие 
черты натуральности: господство потребительной стоимости, боль
шое место распределения помимо рынка, прямого обмена и ра
боты на заказ, личностных связей (устные соглашения о сделке, 
кредит «на веру» и др.) н немонетных платежей, преобладание 
непрофессиональной торговли. «Простой» товарный уклад был 
не только органичен несущей его системе, по составлял один из 
ее сущностных признаков. Главным носителем этого диалектиче
ски противоречивого взаимодействия был повсюду город. С одной 
стороны, ои объективно упорядочивал и расширял обмен, его

3 Например, связь м еж ду недоразвитием зем леделия и гипертрофией сто
ронних (компенсаторных) крестьянских заработков; личной свободой  
крестьян — и развертыванием их деловой инициативы без разрыва с зем 
лей; господством во внешней торговле ганзейского купечества — и оттес
нением города, вкупе с местны ми торговыми и ремесленными слоями — 
в сф еру внутреннего рынка.
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масштаб, социальную базу и товарную основу, трансформировал 
стоимость за счет товарного производства, специализировал и 
профессионализировал торговлю. С другой стороны, он добивался 
превращения торговли и ремесла в баналитет бюргерства, ставя 
предел распаду натуральной замкнутости на границах своей окру- 
ги. Город через систему рынка и рынок через город как центр 
всех видов общественных коммуникаций своего времени оказыва
ли столь же диалектическое воздействие на феодальную систему.

Преодолевая живучие в Швеции остаточные формы родовых 
отношений, укрепляя позиции аристократии и верхушку кресть
янства, город в рассматриваемый период способствовал разверты
ванию возможностей феодальной системы. Как центры внутрен
него рынка города, особенно столица, сыграли особую роль в госу
дарственной централизации страны, складывании национальной 
сословной монархии. Через рынок и город осуществлялся обмен 
этническими элементами, заимствования новых общественных 
форм, правовые, культурные, экономические внутренние и меж
дународные связи. Все это включало страну в европейскую фео
дальную систему. Город и рынок привели в рассматриваемый пе
риод к расцвету феодализма в Швеции, соответственно изменив 
расстановку общественных сил и факторов 4. Вместе с тем город 
и рынок заложили в стране и важные предпосылки будущего раз
ложения феодализма в виде частиц перешедшего на товарные 
рельсы хозяйства и установления новых социальных связей (по 
торговле, кредиту, ссудам и т. п.), разрушающих горизонтальную, 
сословие разгороженную феодальную структуру.

И в рамках шведского («периферийного») развития феодализ
ма город остается конструктивной и революционизирующей фео
дализм структурой, действующей изнутри, а не извне феодальной 
системы.

Судя по материалам рынка, середина XIV в. в Швеции была 
временем перехода от первой ко второй стадии развитого фео
дализма.

4 И частности, если на раннем этапе хозяйственны е и социальные разли
чии м еж ду отдельными областями были факторами политического разоб
щ ения, то под воздействием товарно-денеж ны х отнош ений в период рас
цвета феодального рынка специализация областей явилась сущ ествен
ным фактором национального рынка и соответственно государственной  
консолидации.



ПРИЛОЖ ЕНИЯ

МЕРЫ, НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ 
В ШВЕДСКОЙ ТОРГОВЛЕ X III-X V  ВВ.*

1 .  М е р ы  в е са

1. Ме ры веса тяжелых товаров применялись главным образом к твер
дым и сыпучим телам. Они имели в своей основе разновидность фунта — 
преж де всего пунд и марку. Отсчет на марки и пунды велся от ш еппун- 
да (ш п). Шеп п ун д  (skeppund, лат. navale  talentum , ср. ниж н.-нем . shippunt, 
русск. «большая гривенка», или «берковец») — «корабельный фунт». Во внут
ренней, преж де всего розничной, торговле делился на лиспунды  (лп), сколь- 
пунды  (сп) и пунды  (пд); в оптовой и внеш ней (стапельной) торговле — 
на маркпунды (мп) и марки (мк). На систему пунда и марки были ориен
тированы и другие крупные весовые единицы: лэст, капь и др.

Т а б л и ц а  I .  С о о т н о ш е н и е  м е р  в е с а  п о  п у н д у  и  марке

лэст =  12 или 14 шп соответствовало ^800—5600 мк
ш еппунд = 2 0  лп » 400 мк
капь (в Висбю) =  8 лп » 100 мк
центнер =  5 лп =  50 си » 100 мк
вог — 2 лп =  20 сп » 40 мк
лиспунд =  24 пд » 20 мк
скольнунд =  V10 лп — 32 лота » 2 мк

М арковая система строилась по принципу кратности 20 ‘, пундовая  
была более пестрой. По реальное содерж ание этих мер отнюдь не было ста
бильным, оно варьировалось в зависимости от характера и предназначения  
объекта: на внутренний или внешни рынок, в составе ренты и др. Так, ш еп
пунд имел «стапельный» вес (sta p elsta d sv ik l), применявш ийся в Стокголь
ме; «вес верхних городов» (uppstadsvikt), применявш ийся во внутренних го
родах; «виктуальный» вес (v ik tualiev ik t) — вес продуктов питания, «горный» 
вес (bergsvikt) — вес металла.

* Основные общ ие труды, положенны е в основу данного материала, см. на 
с. 317. В подстрочных примечаниях они не цитирую тся, ссылки даются  
лишь в случаях, требую щ их уточнения, либо при расхож ден иях с общ и
ми трудами.

309



Но и эти показатели ш п  не б ы л и  с т а б и л ь н ы м и . С  X I V  в . известен щ п  
в 24 л п 2. По некоторым данным, в X I I I — X V  в в . стокгольмский вес металла 
(т. е. стапельный горный вес) составлял н е  2 2 , а 20 л п , т. е . 136 кг, а про
дуктовый — 22 лп., т. е. 170 кг. С X I V  в , бы л  известен и  «вестеросский» гор
ный вес в 21 стокгольмский лп 3. В Стокгольме середины  X V  и начала X V I  в. 
ш п ж ел еза  или меди вмещал до 169— 170 кг, т. е . до 25 лп, масла — не 2 5 , 
а 16 лп, т. е. до 140 к г 4. Шп соли весил 10 пудов, или 160 к г 5, и ^еще 
меньш е 6.

Т а б л и ц а  I I .  С о д е р ж а н и е  с р е д н е в е к о в о г о  ш в е д с к о г о  ш е п п у н д а  
( п о  Э. Ф . Х е к ш е р у  и  Е .  Р у с е й н у )

Шеппунд

Лиспунд
Сколь-
пунд

Марка
стапель

ная
В кгпродукто

вый вес
стапель 
ный вес

«горный»
вес

Продуктовый вес 20 25 22 ,7 400 500 170,0
Стапельный вес 16 20 18 ,2 320 400 136,0
В нутренний вес 16 ,8 21 19,1 336 420 142,8
Горный вес 17,6 22 2 0 ,0 352 440 149,6

Л и с п у п д  (lispund, lisapundh, лат. ta len tum  livonicum , нем. lispunt, русск. 
«пудок») — «ливонский фунт», мера веса преимущ ественно продовольствен
ных товаров. В проекте пемецко-готландско-новгородского договора 1269 г. 
приравнивался к V20 берковца или ш п. В XIV в. составлял от 6 кг до полу- 
пуда 7. Л п металла имел 16 фунтов, или 6,85 к г 8, продуктов питания — 
8,5 кг и более 9. Бергслагенский лп в 1354 г. приравнивался к 24 осмупдам, 
ганзейский вмещал 24—30 осмундов 10, т. е. свыше 8 кг.

Ма р пу н д  (m arkpund) или с колъпунд  (skalpund, от skal, весы) — «весо
вой», или аптекарский (м едици нски й), вес, примерно в 833 г. На практике

1 Я. К. Земзарис (Метрология Латвии в период феодальной раздробленно
сти и развитого феодализма (X III—XVI вв.).— В кн.: Проблемы источни
коведения. М., 1955, вып. IV, с. 215), считая, видимо, этот принцип бук
вальным, дает следующее соотношение: 1 шн=160 кг, 1 лп=8 кг, 1 мп=
=400 г.

2 DS, N 2063, а. 1316. Ср. по XV в.: D o v r i n g  F. A grarhistorisk forskning, s. 398.
3 DD, N 656, a. 1370; S o d e r b e r g  T. Slora Kopparberget, s. 61.
4 N o r d s t r o m  A.  Vindragarna, s. 11, 19.
5 Данные по Риге см.: Земзарис  Я. К.  Указ. соч., с. 215.
6 В Любеке — 280-320 фунтов (Кл ей н ен бе рг  И. Э. Унификация, с. 82).
7 К лей не нб ер г  И. Э. Цены, вес и прибыль, с. 38; Он же. Унификация..., с. 83; 

D o v r i n g  F. Op. cit., s. 398.
8 В 1347 г. лп=6,87 кг (MUK, s. 100, anm. 27).
9 Рижский лп.=8 кг (Земзарис Я. К.  Указ. соч., с. 215).

10 B o e t h i u s  В. Gnivornas folk, s. 32, 84—85.
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м о г  с о с т а в л я т ь  д о  1 — 1 ,8  к г .  Г а н з е й с к и й  м п  в  X V  в .  с о с т а в л я л  о к о л о  4 6 0 —  
500 г .  В п о с л е д с т в и и  м п  и  с п  р а з д е л и л и с ь  и  т а к ж е  п р и б л и з и л и с ь  к  в е с о в о м у  
ф у н т у  М . М п  д е л и л с я  н а  ф е р д и ш и  ( f  j a r d i n g )  —  « ч е т в е р т у ш к и » , аттунги  ( a t-  
t u n g )  —  « в о с ь м у ш к и »  и  лоты, ( lo d )  —  ‘ /зг.

П у н д  ( p u n d , p w n d h e  о т  л а т . p o n d u s  —  т я ж е с т ь , в е с ) и м е л  д ва о с н о в н ы х  
з н а ч е н и я : 1 )  в е с о в о й  ф у н т  (с о о т в . л а т . l i b r a  t a l e n t u m , р у с с к . « г р и в е н к а » ) ,  
в н а ч а л е  X V  в . и м е л  о к о л о  3 3 7 г ,  в с е р е д и н е  X V  в .— 343 г ,  и л и  1 1 2  з о л о т н и 
к о в 12; 2 ) п у д  (и л и  « к о р о л е в с к и й , ф у н т » ) ,  в э т о м  з н а ч е н и и  о н  п о я в и л с я  
с  X V  в . Н о  и н о г д а  п у н д о м  н а з ы в а л и  д р у г и е  б о л ь ш и е  м е р ы —  м п , л п , ш п  
и  с п а н н  13.

Т а б л и ц а  I I I .  С о о т н о ш е н и е  м е р  о б ъ е м а  п о  о б л а с т я м  Ш в е ц и и  
( п о  Э. Ф . Х е к ш е р у ,  Е . Р у с е й н у  и  Р .  Б ь ё р к м а н у )

Область
Меры объема

ЛЭСТ тунна, пунд * шеппа или спанн

Вестерйётланд,
Вермланд,
Смоланд

тунналэст =  
=  12 тунн **

тунна =  6 шепп 
или 2 1/ 2 упланд- 
ских спаннов

шеппа
динга

=  4 фер-

Эстерйётланд, 
часть Сёдерман- 
лаида

лэст =  16 тунн пунд == 6 спан
нов

спанн
динга

=  4 фер-

Свеаланд пундлэст =
=  12 пундов  или  
16 эстйётских  
тунн

пунд =  8 спан
нов

спанн
динга

= 4 фер-

* Здесь пунд употребляется как раз в смысле большого веса, скорее всего — шп.
** Ср. сконские меры (по MRP, s. 340): 1 «малый» (!) лсст — 12 тунн. 1 тунна — 8 шспп 

1 тунна  эля — 12 поттеров (potter). Ом, или винная бочка,— 160 поттеров. Мера для 
хмеля (tremet, trommet) =  4 или 5 лп.

Марка  (mark) весовая тяж елы х товаров содерж ала до 425 г н .
Бог  (vag, «вес»), п у д - - несколько более 16 кг; вог рыбы — до 18 кт 15, на 

севере — до 2 ‘/г лп.
Центнер (centner) — 50 сп или мп, примерно 42,5 кг lfi.
Осмунд  (osm und) — брусок ж елеза, весом в */з— *Л кг п до 700 г.
Масса , или блома  (m assa, b l o m a ) большая чушка или брус металла, 

примерпо в 100 кг.
2. М е р ы  « л е г к и х »  т о в а р о в  (медицинские и ю велирны е): сколь- 

пунд, лот (1ос1) =  '/з2 сп =  13.3 г. Делился па 4 квшггина.

11 В XVII в. стокгольмский сп содерж ал 425 г, маркиунд — 340 г (KHL, 
s. 4 7 0 -4 7 1 ) .

12 Западноевропейски» ф унт того времени =  409,32 г, рижский =  400 г (Зе м - 
зарис Я. К.  Указ. соч., с. 215).

13 Ср. пунд, равный 4 спаннам (Skjb за 1489 г.).
14 Ср. Um ea historia, s. XIII.
15 KHL, s. 4 7 0 -4 7 1 , a. 1350.
16 Um ea historia, s. XIII.
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II. Меры объема твердых, сыпучих в жидких тел

Эти меры представляли собой чащ е всего сосуды  (тару) определенной  
вместимости, в ряде случаев были счетными. И х размер и соответственно  
весовое содерж ание варьировали по областям страны, каж дая из которых 
предпочитала определенны е меры.

Но и эти достаточно сложные соотнош ения мер не были стабильными, 
так как меры зависели ещ е от характера товара и характера рынка: на внеш 
нем употреблялись стапельны е меры, которые были меньше обычных.

Лэст (last) — крупная оптовая мера веса и объема, принятая в балтий
ской торговле. В X III в. л. воска считался за 30 шп, т. е. 4,5—5 т. В XIV в. 
л. масла или пива считался за 15 тунн, меди — за 12— 14 шп, или 4 месы, 
или 96 спаннов, т. е. до 5 т п , но кальмарский л. продовольственны х товаров 
ш ел за 12 шп.

Т ун н а  (tun na), бочонок, распространенная в Ш веции мера объема, глав
ным образом сы пучих и ж идких тел. Стокгольмская тунна в XIV в. состав
ляла ‘/г русской четверти. В XV — начале XVI в. вмещала 48 канн, или 
125,76 л, ж идкости 18, 56 канн, или 90— 100 кг, зерна, до 140 кг соли, смолы, 
или дегтя, 130 кг угля, до 150 кг сельди. Делилась на 2 полутунны  (half- 
tu n n a n ), по 24 каппы, или 62,88 л.; на 4 фердинга  (ferndel, fierd ing), по 
12 капп, или 31,44 л. 19

Ом (ohm , am, am ), бадья, мера ж идки х и сыпучих тел, принятая в бал
тийской торговле (от нем. ame, а т т е ,  а а т ,  am ). Делился на полу омы (hal- 
fam ) и фе рдинга  20. В XIV и XV вв. вмещ ал 60 канн, или 160 литров ж идко
сти, стапельный — до 155—157 литров, в ганзейских городах — около 150 лит
р о в 21; примерно соответствовал русской мере «коробье» (2 четверти, или 
8—9 пудов зерна) 22. В Стадслаге специально упом инается ом для ж ира (тю
леньего? — sial am) 23.

■ Фусс  (fu ss) — 1Уг ома, примерно 235—236 литров.
Фат (fat, возможно, от лат. vas, сосуд) — бочка, бак. Старинная и уни

версальная мера объем а и  тара. Вмещ ал 1 шп руды  или металла либо 
600 осмундов (6 сотен или 5 «больш их сотен»), что соответствует примерно 
136— 170 к г 24; либо 70—90 кг мяса. По объем у вина (vinfat) приравнивался

17 Almquist, Si. sb., s. 557. В конце XIV в. в Новгороде л. шел за 30 капей, 
т. е. почти 6 т, но л. дорогой соли из Байе весил 1,5 т. В Сканёре соглас
но его праву л равнялся 10 туннам или месам сельди.

18 В XVI в. считалось, что упсальские, вестеросские и энчёпингские тунны 
вмещают по 52 каины, стокгольмские (стапельные) — 50 канн.

19 Hamnsk.-a, § 3 (So, s. 299, а. 1450).
20 Mal owi st  М.  Handel, s. 85.
21 Vst, II, 41; Nords t rom A.  Vindragarna, s. 20.
22 Ср.: Никитский А.  И. К вопросу о мерах в древней Руси.— ШМІІП. 1894. 

апрель, с. 372 и сл.
23 MESI, KmB, XVI, XXV.
24 DD, N 879; D o v r i n g  F. Jarnskatten, s. 115; Almquist, St. sb, s. 557.
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т о  к  ї у н в ф  (4 8  к а н н ) , т о  к  о м у  (6 0  к а н н )  ” , т о  к  н е с к о л ь к и м  о м а м  2в;  в  г а н 
з е й с к и х  г о р о д а х  в  с е р е д и н е  X V  в . ш е л  з а  1 ,5  о м а . Ф а т  у г л я  ш е л  з а  г /з т у н -  
н ы , и л и  ‘ /з к о р г а .

С п а н н  ( s p a n d e r , s p a n n , s p e n  28,  s p a e n n ) , б а д ь я  и л и  б о л ь ш о е  в е д р о , м е р а  
о б ъ е м а  п р е и м у щ е с т в е н н о  с ы п у ч и х  т е л , ф о р м а л ь н о  до Чг т у н н ы . В  X V  — 
н а ч а л е  X V I  в . в м е щ а л  7 8 — 8 3 ,2  к г ,  н о  п о д ч а с  до 96 к г ,  з е р н а 2Э; с п а н н  у г л я  
и л и  ж е л е з а  —  до 500 к г 30. С  X I V  в . р а з л и ч а л и с ь  с п а н н ы  с т о к г о л ь м с к и й , у п 
с а л ь с к и й , э н ч ё п и н г с к и й  « ш в е д с к и й » , « т а в а с т с к и й » ; с о о т в е т с т в е н н о  б о л ь ш и е  
р а з л и ч и я  б ы л и  м е ж д у  с п а н н а м и  и з  А б о  и  С т о к г о л ь м а , из У планда и Х е л ь -  
с и н г л а н д а . « Т а в а с т с к и й »  с п а н н  ш е л  за 8  « ш в е д с к и х » .

Ш еп п а  ( s k a e p p a ) , четверик, мера объема, особенно сыпучих тел, с раз
ным весовым и объемным значением. 1. Ц илиндрический сосуд вмести
мостью в 5,48 куб. дюймов, или около 3 ш ведских канн, или 6 штофов, т. е. 
около 8 литров. 2. Значительно более высокая мера: в XVI в. вестйётская  
ш еппа вмещала до 4,5—5 тунн (считая тунну по 48 стокгольмских канн), 
т. е. более Уг т. В некоторых случаях речь явно идет не о ш еппе, а о капи. 
Т акж е различалась по областям и городам: в Й ёнчёпинге, например, «шеп
па тяж елы х товаров» (skeppa pyndarevik t) была тяж елее, чем в Скаре 
и эстйётских го р о д а х 31, в вывозных гаванях — легче, чем во внутренних го
родах, и т. д.

Капъ  (кар, kappa, kapen, cap) — мера славянского происхож дения. При
менялась особенно для транспортировки соли. В 1203 г. и, согласно догово
ру Новгорода от 1269 г., равнялась 8 лп 32, т. е. 55— 68 г. По могла вмещать 
и до 190 кг. В дальнейш ем сохраняла высокий вес.

Сак  (sack), «мешок». В ганзейской торговле солью, ворванью, медом, ви
ном приравнивался к «бочке» п считался за 20 лп, т. е. в пределах  
160 к г 33.

Меса  (m es, m ees, m esa), «рюкзак», «корзина». Мера объема твердых тел, 
преимущ ественно металла. Согласно датским документам, была «большая» 
и «малая» (digher, litil)  меса. В XIV в. «большая» меса вмещала от 3 до 
10 шп; в конце XV в. меса ж елеза — до 4 ш п 34, или ‘/г стига, т. е. 560— 
680 кг. Меса угля иногда приравнивалась к коргу, иногда — к 3 фатам (т. е. 
260 кг). Была специальная «меса (тюленьего) ж ира», «меса сельди» зя.

К ор г  (k o rg ).— примерно 6 —12 тунн угля, '/г стига; ryggkorg у г л я — 
1 тунна.

25 Ср.: MESt, KmB, XX XIII MRP, s. 3 f.
26 So, s. 202.
27 Речь здесь и ниж е идет о древесном угле.
28 Ср. 6 spene eller sex  m odiis (Skjb, s. 32).
29 В середине XV в. в Стокгольме спанн зерна вмещал 73,5 литров (So, s. 315).
30 ДоёШ ив В.  Op. cit., s. 32 (а. 1347).
31 Bj d rk ma n R. Jonkopings historia, s. 148.
32 DS, N 1708; ГВНП, N 31.
33 Казакова  H. А.  Из истории снош ений Новгорода, с. 115.
34 Согласпо уставу стокгольмских носильщиков от 1502— 1503 гг.
35 Ср. DS, N 4142.
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Стиг (stig) —  м е р а  п р е и м у щ е с т в е н н о  у г л я .  В к о н ц е  XV в . в м е щ а л  до
12— 14 тунн у г л я зв.

Б а р , бара  (bar, bara), тачка, носилки, мера объем а главным образом
металла.

Б у с  (bos) — 10 омов.
К анна  (каппа), ж бан, кувш ин. Вмещ ала У48 или у 5в тунны, приравни

валась к двум ш тофам 37; в конце X V  — начале XVI в. вмещала примерно 
2,62 литра ж идкости, или 1,6 кг зерна.

Штоф (stop ), к р у ж к а 38, составлял У2 канны.
Фердинг  (fierding, fiard ingsam ) — ома, или 12 канн, примерно 31,5 л.
Анк ар е  (ankare, « в есы » )— редкая мера в 15 к а н н 39, или 30 штофов; 

иногда считалась за ома, т. е. за фердинг.
Л аге ль  пли лаге на  (lagel, lageln , lageln , lageln , lagena, от лат. lagena, 

ср. нем. lochalon, le c h e le n )— груж енны й ж идкостью  бочонок, вмещал 
48 каин, т. е. был примерно равен тунн е или ф ату 40.

По ганзейским данным от 1460 г . 41, применялись также: фодер  (foder, 
fuder), обычно служ ил для перевозки рейнских вин, вмещал 6 омов, или 
ЗІЮ ка ни, или 4 фата;

пипа  (p ip a ), равнялась 2 фатам, или боту, или 3 омам;
фусс  (fu ss), равнялся V/ 2 ома;
бог  (bat), равнялся 1 пипе, или 2 фатам, или 3 омам. Бот и пипа вме

щали до 450 л . 42 із зависимости от сорта напитка.

III. Меры длины

Альп,  «локоть» (aln, аііп, множ, alnae, alna, alnar, от греч. оіепе и лат. 
uln a). Ф игурирует в областных законах, судебнике Висбю, Стадслаге, ди
пломах и др. как основная мера ткани, а такж е земельная и строительная  
м ера'13. Делился на два футакІ1 (fiaet, fiat, foter, готл. fotr), 4 квартера 
((jvaiter), 24 дюйма  (tunia, готл. m u n d e r — ш ирина ладони, т. е. всех паль
цев). 32 фипгера  (finger, «палец»). Система альна в балтийской торговле 
бы ла пестрой:

3" MUК, s. (57 (а. 141)9). Э. Б ерендс (указ. соч., с. 115) приравнивает стиг 
і. тонне.

37 Ср. MESt, KmB, XX III.
38 Bjr, b. 38, § 2; DS, N 2583; MESt, KmB, XXV, XXVI, XXIX.
39 В Гамбурге и Бремене — 13,8; в Л ю беке — 14,3; в Амстердаме — 14,8 ш вед

ских канн.
4и По ганзейским обычаям (согл. V st, II, 41) в лагелях надлеж ало возить то

вар объемом более ома (ср. St. sb, s. 552). Амстердамский legger — намно
го большая мера: до 215—220 ш ведских канн жидкости.

41 Ulles lrom N. Stockholm s vinim port, s. 8— 10.
42 Vasala M.  Ober die W ein..., S. 219.
43 Альп и квартер как меры земли фигурирую т в St. jb. О «строительном  

локте» в X II—XVI вв. см.: B j o r k m a n  R.  Jonkopings historia, s. 149.
44 Ср. Bjr, b. 28.
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Таблица IV*

Тип меры
Длина (си)

альн фут квартер дюйм фингер

Шведский 5 9 ,4 * * 2 9 ,7 3* 14,85 2 ,475 1,856
Ганзейский 5 5 ,2 2 7 ,6 13 ,8 2 ,300 1,725
Датский (зеландский) 6 2 ,8 4* 3 1 ,4 15 ,7 2,617 1,963

* Sahlgren N.  Sv. spannmaissystemet, s. 41.
* Полагают, что в древности скандинавский альн был длиннее:£62—04 ом ( S t e n b e r g e r  М .  

Eketorp, s. 8, anm. 3). Альн образца XIV в ., прибитый к воротам стокгольмской рату
ши, содержал 59,34 см. В середине XV — начале XVI в. он, вероятно, уменьшился 
до 51 см (St. sb, s. 552).

* «Олимпийский» фут — 31,6 см, римский — 29,5 см , современный — 29,68 см
4* Сконский альн был еще длиннее: 63,26 см ; готландский приближался к ганзейскому.

В Эстерйётланде применялся длинны й и короткий альн. видимо, для 
разны х по характеру, качеству, цене товаров (ткани, леса, земли, по
строек) 45.

Известны также: спанн  (spann, «изгиб») — ш ирина «растопыренных 
пальцев»; фамн  (faran, fam pn), саж ень, или стег (steg ), «шаг» =  3 локтям, 
или 6 футам 46 (мера, которая, вероятно, применялась такж е для определе
ния глубины 47) .

Специально для измерения длины ткани применялись также: лакеи  (1а- 
k en ), постав,= 4 4  локтям, или примерно 25,5 м 48; терлинг  ( ler lin g ), т ю к =  
=  '/г кипы =  17 л ак ен а м = 2  фисенам — примерно несколько более 43 м.

Соответственно ппкен  (paxnen, p a ck en ), к и п а = 2  терлш ігам =  3 /і лаке- 
н а м = 4  «малым» кипам — около 87 м. Мал ый пакен,  малая кипа =  ]/4 кипы =  
=  1І2 терлинга — около 22 м.

Фисен  (fissen) =  1/4 'пока (терлинга) = п р и м ер н о  11 м 49.
Штука (slycken) примерно соответствовала поставу =  лакену: включа

ла формально 40 локтей; но в 1450 г. в ш туках английского сукна, ввозимо
го в Ш вецию, было по 45 локтей.

Полу  штуки имели 20—22,5 локтя 50.

45 Ср. норвежские «Законы Ф ростатинга», которые различают «длинный» 
альн (длина предплечья плюс ш ирина ладони) и «короткий», или обыч
ный, альн (stikka, slika  примерно 47,4 см ).— Rasmusson P., S t i gum Н. 
А1еп,— KHL, I, s. 73.

46 DS, № 906* а. 1286, где фамн =  3 брахиям (brachium ) пли расстоянию  м еж 
ду  расставленными руками. Ср.: Бе р ен дс  Э. Указ. соч., с. 30.

47 GL, Ь. 17 (§ 1), 64; OgL, BgB, 4, 6, 36; AVgL, JB, 13, (§ 4), о. a.
48 А. И. Никитский (указ. соч., с. 170) и II. А. К азакова (Из истории..., с. 115) 

считают ганзейский постав в 37 арш инов (точнее, в 36го/у> арш ина), при 
арш ин е= 71,12 см.; т. е. постав — несколько более 26 м.

49 По данным М. П. Лесникова (Н идерланды ..., с. 456).
50 По данным 1534 г., длина ш туки была уж е  больше в З’/з раза.
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П и л ь  ( p i l ,  p i l e n ) ,  « к у ч а » ,  и л и  « к у ф о к »  —  о п р е д е л е н н о е  к о л и ч е с т в о  т ю 
ков либо поставов с у к н а 51.

Р еп  (гер, геер ), «веревка» — старая мера, вероятно, около 2 локтей, но, 
возможно, и около 4, 10 и более л о к т е й 52.

Миля  (m ilen) появилась в XV в., равнялась 10,6 км («старая ш ведская  
миля») 53.

I V .  Т о р г о в ы е  с ч е т н ы е  т е р м и н ы  д л я  ш т у ч н ы х  т о в а р о в , 
а  т а к ж е  м е р  в е с а , д л и н ы , о б ъ е м а

Каст (kast) — 4, например гвоздя. 30 кастов гвоздей составляли («боль
ш ую») «сотню».

Дикер  (diker, decher; ср. ниж н.-нем . deker, лат. decuria, от decem ) — 
10 листов пергамента, кож, шкур, м еха, ж ем чуж ин и др.

Дюжина  (duzent, dusin) — 12.
Толъв  (tolft) — 12 бревен или други х тяж елы х предметов (обычно с ука

занием длины или других параметров товара).
Стиг (stig , stigh , stickia) — 12, чащ е всего рыбин; встречается и в зна

чении 20 (ш тук рыбы) 54.
Мапделъ  (m andel) — 15.
Ве льг  (belg) — 16 (ш курок белки).
Чуг  (tjog) — 20 бревен, досок и т. п.; 20 алыюв (ткани); связка.
Спида  (spide) — 24 рыбы (spetfisk , на Готланде).
Тимбер  (lim ber, ср. нижн.-нем. tim ber, tim m er) — 40 шт. (пуш ного то

вара, леса и др.). Считали и полутимберами  (halfuum  tim brum ), т. е. 
по 20 шт.

Сэрк  (saerk) — 5 тимберов, т. е. 200 штук (ш курок). Даларнский термин.
('кок (skock) — GO (ядер, например) 55.
Валь  (val, w oll, oell, ohl) — 80 шт. (рыбы, яиц и др.).
( 'огня  (htindrade, centarium ) — 100 шт.
«Большая»,  или «длинная»,  сотня (stora hundert, s. hindrade) — 120 шт., 

обычно для счета тяж елы х товаров. «Сотня ж елеза» приравнивалась 5 лп, 
5 сотен (600 ш тук) — к ф ату, 60 б. сотен  (или 3600 шт.) шли за 12 фатов, 
или л;)ст. «Сотпя» соли шла за 8 ганзейских лэстов, или примерно 120— 
128 тунн (т. е. 6.652,8—7.096,32 кг) 56.

Клофф,  клова  (klova, cloffw e) — 120 иногда 100 шт., главным образом  
рыбы 57. Клофф льна или пряж и — 12 мотков (kringla или Ш ).

51 Видимо, соответствовал англ. cloth of accize.
52 OgL, BgB, 1 ( § 4 ) ;  VgL, JB, 14; YVgL, JB, 33; Vst, b. 36; SL, b. 55, 66, 70, 

72—75; Sartorius G. F. Op. cit., I, S. 608; II, S. 650.
53 Heckscher  E. F. Jem hanterin gen s h istoria , s. 45.
54 A lm quist, St. sb, s. 555, 557 (a. 1460— 1468).
55 Встречается написание stock.
56 Styffe . Bidrag, I, s. Cl; Donner  G. A.  Striden, s. 19; Boethius  B.  Op. cit., s. 32, 

41 (a. 1347).
57 A lm quist, St. sb, s. 554 (a. 1460— 1468).
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В оль  (Ml, bail) — 200 шт., например книг.
Квартер (quartir, verdendel), «четверть», 250' ш т.48
Рис  (ris), «стопа» — около 500 листов бумаги, 20 шт. книг.
Тыся ча  (thtisent) — 1000 кирпичей, яиц и т. п.; «восковая» тысяча (thu- 

sent was) была больше берковца59.
Вед,  вит (wedh, wyt) — возможно, то же, что вог,— 40 рыбин (н& юге), 

2Уг лп в Лапландии80.
К э р е  (karfv), «пук». Кэрв соломы — до 5 тыс. вязанок.

* * *

Б олее подробные сведения о ш ведских средневековы х мерах см. в об
щ их трудах: Fa lkman L. В.  Om m att och  v ig t і Sverige. H istorisk  fram stall- 
ning. Stockholm , 1884, del. I; Hec ksc he r  E. F. De svenska penning-, v ik t- och  
m attsystem en. En h istorisk  oversikt. Stockholm , 1940 (2 uppl. 1941 ) ; Jans -  
son S. O. Matt, m al och v ik t і Sverige t ill  1500-talets m itt.— NK, 1936, bd. 30; 
Rosen N. V ik tsystem et. M attsystem et (Svenskt H istoria, s. 717, 718 f.); Sahl-  
gren N. Aldre svenska spannm alsm att. En m etrologisk  studie. Stockholm , 1968 
(NMH, 69); S mi th  W.  Aldre sven sk t tu llvasen . Lund, 1934.

О МОНЕТАХ И ДЕНЕЖНОМ СЧЕТЕ

Система денеж ного счета средневековой Ш веции, испы тавш ая воздей
ствие англосаксонских, немецких и восточных (куфических) образцов, была 
тем не м енее оригинальной:

1 м а р к а = 8  э р е = 2 4  эр тугам = 192  пеннингам: 1 эре =  3 эр тугам = 21  иен- 
шшгам; 1 э р т у г = 8  пеннингам.

Лишь две последние фракш ш  являлись в течение рассматриваемого пе
риода реальными монетами, две первые оставались счетными единицами.

Основной денеж но-весовой единицей до конца средних веков была м а р 
ка.  Этот термин объединял два понятия. 1. Ш ведская м а р к а  с е р е б ра  (marka 
argen li puri, mark silver, mark lodig, т. e. пробы в 10 лот) первоначально 
представляла собою слиток серебра в скандинавский фунт, равный 343 г. 
Она делилась на 4 квинта (qvinter, по 4 пен.) или орта (orl), а последние — 
на два хеллера (h eller). В X II в. ш веды  приняли марку кёльнского веса 
(lodiga mark і G olnisk V icht, marca puri argenli ponderis C olon iensis), равную  
8 унциям, или 2/ 3 фунта. Ш ведская (упсальская) марка до середины  XIII в. 
весила 218,31 г. С начала XIV в. начались расхож дения м еж ду серебряны ми  
марками разны х городов — Стокгольма (207,064 г.), Скары (213,112 г.), Уп- 
салы, Л юдоса, каждый из которых им ел «свой» вес марки; до середины XIV в.

58 Никитский А. И. Указ. соч., с. 164.
59 К л ей не нб ерг  И. Э. Унификация..., с. 83—84 (по договору 1269 г.).
60 A lm quist, S t  sb., s. 560. В Дании и Норвегии vaet — 50 рыбин; в Зеландии  

vedde — 30 рыбин.
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он колебался в пределах 205—245 г, « оставляя примерно половину западно 
го фунта (409,32 г ). Согласно реформе 4449 г. весовая марка должна была 
содерж ать 210,616 г при 10 лотах серебра из 16 лот веса, но практически та
кой чистой не была. Готландская марка весила примерно 208 г. 2. Шведская 
денежная марка  (raknade mark, svenska mark, marka penningar, marka or- 
tugar) выпускалась лишь единож ды , в 1512 г., и на протяж ении средневе
ковья являлась символической весовой и счетной единицей. Соотнош ение 
марки, эртуга, эре было неизменны м, но соотнош ение марки и пеннинга  
установилось не сразу. В ётских областях и на Готланде в X III в. марка 
состояла сначала из 384 пен., на Эланде — из 240, в юго-восточной Ш ве
ции — из 288, в Свеаланде — из 192 пен.; сконская марка состояла из 244, 
затем — из 120 пен. С конца X III в. стала преобладать свеаландская монет
ная система, где эртуг равнялся 8 пен., что впоследствии было официально 
закреплено законом 1453 г. Ёталандский пенпинг стал рассматриваться как 
V2 свеаландского. Но даж е около 1500 г. в Стокгольме чеканили пеннинги из 
расчета 240 шт. на марку.

Таким образом, средневековая систем а денеж ного счета в Ш веции от
личалась неполнотой фракций и недостаточной стабильностью их соотно
ш ения.

В истории монетной чеканки страны  можно выделить три периода, в це
лом совпадавш ие с общ еевропейскими фазами преобладания того или иного 
типа монеты.

I. Де нар иевый период  — конец IX — середина XIV в. Он характеризовал
ся господством в монетной чеканке пенн инг а  1 и производны х от него, из
готовлявш ихся на основе западноевропейского денария с большим, но посте
пенно сходящ им влиянием дирхема. Этот период делят на два подпериода: 
1) конец IX — середина XII — возникновение и складывание ш ведской мо
нетной чеканки, когда изготовление монет в стране производилось эпизоди
чески, несколькими циклами, главным образом иноземными мастерами, 
а в монетном обращ ении такж е господствовала иноземная монета. Образцом  
для монетной чеканки послуж или сначала дорестадский денарий Карла Ве
ликого, затем (с конца X в.) — англосаксонские пенни. Из марки в 210 г. 
выбивалось 192 пен ,— свеаландская система, впоследствии (формально) — 
общ еш ведская; 2) вторая половина X II — середина XIV в., когда началась 
(при К нуте Эрикссоне. 11(57— 1196) регулярная чеканка монет: шчшингов 
и йрактсатов наибольш ее их число относится к Свеаланду, по монетные

1 Penning, paenninghe — от лат. pecunia , что в свою очередь связано с pecus, 
скот. Іїе  псключепо, что связано и с санскр. pan (продавать, покупать)
или лат. panis (хлеб). Аналог денария. Вес 0,34—0,36 г.

2 B rakleal — по номиналу тот ж е пеннинг, по изготовленный из очень топ
ко раскатанной серебряной заготовки, прочеканенной лишь с одной сто
роны. При стандартном для пеннинга весе имел более низкую пробу. На
звание дано из-за сходства заготовки с тонким листочком ж ести (bractea). 
Брактеат, прочеканенны й с обеих сторон (подобно денарию ), назы вается  
полубракгеат.  П оследние ш ведские брактеаты были выпущены в конце 
XIV — начале XV в. в Або (или В естеросе) и Стокгольме.
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дворы в этот период организовывались и в других областях страны (всего 
в 12—14 городах) *, Тогда же, в XIII в., определились и общие принципы 
шведского денежного счета, монетных фракций, весовых нормативов и до
стоинства монеты. Одновременно появились монеты, по номиналу или весу 
меньше пен., но обычно кратные его части: п о л у п е н н и н г и , или о б о л ы  (half- 
penningar, sm£penningar, obulus), в 0,20 г. Чеканка мелкой монеты на про
тяжении всего первого периода была преобладающей, а* к концу его (1363 г.) 
чеканились только оболы.

II. П е р и о д  г р о ш а  4, или э р т уг о вы й  п ер и од :  1364— 1521. Он ознам еновался  
чеканкой эртуга  5, весом в 1,30— 1,10 г., который был самой крупной и устой
чивой монетой ш ведского средневековья. Вслед за ним появились монеты  
эртуговой группы, в частности, в 7г эртуга: ф ю р к  (fyrk) и а б о в а  (т. е. або- 
ской чеканки) 6. П родолж али чеканиться монеты пеннинговой группы, 
в частности сланты (s lan t), в 20 с лиш ним пен.

III. П е р е х о д  в Ш в е ц и и  к к р у п н о й  с е р е б р я н о й  монете  («талеровой») на
чался с 20-х годов XVI ь., когда были выпущ ены первые эре  7, а затем  д а л е р  
(riksdaler, 1534).

Таким образом на протяж ении рассматриваемого периода в монетной  
чеканке Ш веции господствовал серебряны й монометаллизм и преобладала  
чеканка мелкой монеты.

Серебряное содерж ание ш ведских монет варьировало от цикла к циклу. 
В отдельные периоды (например, в начале 60-х годов X IV  в.) пеннинг при 
весе свыше 0,30 г достигал серебряного содерж ания 0,900: это был «белый» 
пеннинг (hvitpenn ing). Но обычная норма была ниж е, подчас до 0,632—0.680 
(в 1290— 1318 гг., 40-х годах XIV в.). В 1354 г. появились брактеаты с сереб
ряным содерж анием  0,458 (при весе 0,30 г.), а к концу 50-х годов XIV в. 
оно снизилось еще больше, что привело к сильному расстройству монетного 
обращ ения. Введение эртуга исправило полож ение ненадолго, ибо монеты  
эртуговой и пеннинговой групп — брактеаты, фюрки, сланты — имели, как 
правило, низкое содерж ание 8, подчас числились «медяшками», «черной мо
нетой» и очень неохотно принимались п а  рынках. Да и сами эртуги неодно-

3 Ср. SD, N 802.
4 О бщеевропейский период гроша, когда стали обращ аться монеты, равные

нескольким денариям ,— грошп, шиллинги, виттены,— X III—XIV вв.
5 Ortug, ortogh, ortugh, artugh, ertug (lat. s o l id u s )— такж е от лат. aurm n  

и др.-сканд. ога; возможно, однако, что эртуг этимологически связан с or, 
еіг (др.-исланд. «медь», лат. a e s), т. е. 5r-togr= 10  м ед я к ов = 10  мелких мо- 
н е т = 1 0  пен. (ср. др.-швед. tinger, t ig h e t — количество десятков).

6 abower, aboen, abor известны с XIV в.
7 бге (др.-верхненем. ога, англосакс, еаге, исланд. eyrir, др.-сканд. ore или  

hora, от лат. aurum, pi. aura — золото) — унция, 7г фунта.
8 Вестеросские фюрки при Сванте Нильссоне имели вес 0,95 г. и пробу  

0,330. В середине XV в. за пен. ходил брактеат с содерж анием  серебра  
в 5 лот на марку. И з марки серебра делали 672 таких брактеата, затра
чивая в год на их чеканку не более 100 серебряны х марок.
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кратно «портились» 9. Неуклонное падение в Течение XIII—XV вв. серебря
ного содерж ания шведской монеты привело к весьма значительному рас
хож дению  м еж ду весовой и денежной маркой (см. табл. А) и падению курса 
ш ведской монеты на балтийском рынке (см. табл. Б ).

Т а б л и ц а  А

Годы Отношение марки весовой 
к марке денежной Годы Отношение марки весовой 

к марке денежной

1167— 1195 1 : 1 1 3 9 6 - 14 39 1 : 6 ;  1 :10
1250— 1278 1 : 2 1441— 1448 1 : 8 , 5 ;  1 : 9
1280— 1291 1 : 3; 1 : 4 1449— 1470 1 : 8 ;  1 : 3 , 5 ;  1 : 4 , 5
1303— 1318 1 : 3,88;  1 : 4,50; 1 : 5 1470— 1478 1 : 9 или 1 : 10
1319— 1339 1 : 4 , 4 1 ;  1 : 5 1 4 7 9 - 1 5 0 3 1 : 1 1 ;  1 : 1 1 , 3
1340— 1354 1 : 5 :  1 ; 3; 1 : 6 1509 1 : 13
1360 1 : 6 1514— 1519 1 : 16
1 3 6 4 -1 3 8 9 1 : 4 , 5 ;  1 : 6 1520 1 : 18; 1 : 20

[[роба отдельных серий монет варьировала не только в зависимости от 
времени чеканки, но и от ее места, т. е. по областям и городам страны. Так, 
в Ф инляндии чеканили эртуги, пеннииги и абовы, но «монета Або» (aboskt 
m ynt, «sadanl m y»I, som  пн ar gaft och gangt і Abo»), известная с XIV в., 
стоила меньше ш ведской: в конце X IV  — начале XV в. стокгольмский эртуг 
соответствовал приблизительно 32 финским пен., во второй половине 
XV в.— 27— 28 пен., к началу XVI в. ш ведская марка относилась к финской  
как 1 : 5. Там выбивались такж е брактеаты и сланты, в 50 и 25 пен. Слант 
в 25 пен. долж ен был весить 1,274 г. и  приблизительно приравнивался к эр- 
тугу, но на практике весил и 0,99—0,94 г. Абоские фюрки приравнивались  
к О или 4 пен (0,87 г. и 0,81 г. при пробе в 0,500). Монеты Скары п Упсалы  
до середины  XV и. обычно были тяж ел ее стокгольмских, господствовавш их  
в Упланде. С 1298 г. известна кальмарская «выбитая» марка (kalm arska, 
stakkota m ark), она составляла в 1472 г. ‘/в рейнского гульдена.

Таким образом, проба ш ведских м онет на протяж ении X III—XV вв. была 
нестабильной (в отдельных случаях произвольной) и постоянно снижалась. 
Но своему платеж ном у потенциалу это были главным образом мелкие мо
неты, пригодные преимущ ественно для розничной торговли.

Д енеж ное обращ ение страны включало, помимо монет ш ведской чекан
ки, во-первых, значительное число разнообразны х иноземны х монет. Наи
более распространенными из них были, естественно, немецкие монеты, 
в частности любекская марка (по весу  и денеж ном у содерж анию  приравни
вавш аяся к новгородской гривне), фирики или фердинги (ferding, ver- 
ding) — «четвертушки» от марки серебра (в балтийской торговле приравни-

п Э рту і имел серебряное содержание- 0,800, но в середине XIV в. проба па
дала до 0.606—0,556. Г) Н(И г. были выпущены «новые» эртуги, относив
ш иеся к «старым» примерно как 5 :  4 .— St. lb. 1, s. 51, 52, 180, 195, 231,243).
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вались к марке кун;. Широко ходили рижские марки; датские эры (с 1426 г. 
назывались эртугами, составляли ‘ /24 марки, Ve фердинга, приравнивались 
к 3 любекским пен.); талеры (в середине и второй половине XV в. приравни
вались к 6 шведским маркам и к 6 ногатам) и другие датские монеты: скил-

Таблица Б

Годы
Отношение ш ведской д е 

неж ной марки к любекской  
марке

Годы
Отношение ш ведской де

неж ной марки к любекской  
марке

1 2 5 0 — 1300 1 : 2 , 5 7 ;  1 : 2 , 5 8 1 4 2 0 — 1422 1 : 7 , 1 3
1 3 0 0 — 1325 1 : 2 , 9 3 ;  1 : 2 , 9 6 14 2 4 1 : 8
1350 1 : 2 ;  1 : 3 , 6 2 1432 1 : 8 , 8 5
1 3 9 0 - 1 4 0 0 1 : 2; 1 : 5 , 1 7 ;  1 : 5 , 4 5 1433 1 : 9 , 8 3
1 4 0 0 — 1410 1 : 5 , 4 5 1492 1 : 12

липги (sk illin g) 10, виты (hvit, livid) 1), гроты («грош», grot, g r o tte ); англий
ские ш иллинги 12, другая серебряная монета, а также золотые монеты: рейн
ский г у л ь д е н 13, любекский г у л ь д е н 14 и его «четвертушка» орт (ort), 
венгерский гульден, или дукат (un gersk  gullen) 1П, английские нобли («лег
кие» и «тяжелые») 16 и другие монеты.

Во-вторых, ден еж н ое обращ ение Ш веции включало немонетны е средст
ва платеж а нескольких типов: а) серебро в виде слитков, реж е — лома, ко
торое считалось по весу, на «марки серебра» (это, таким образом, нечека- 
непные металлические заместители монеты по весу драгоценного металла); 
б) неметаллические деньги, или так называемые vardorar,— товары, имев
шие устойчивую  рыночную цену, в том числе ремесленны е изделия (ткани, 
формованный металл и др.). Этот древний «вещный» тип денег дож ил  
в Ш веции до конца XV в., лишь постепенно теряя свое значение и иесколь-

10 Упоминаются в связи со сделками в Йёнчёпинге. В Мальмё приравнива
лись к Vie мк, или 12 пен. (конец XV в.) или 7г стира (stir, styver) — 
немецкой и голландской мелкой монеты (MRP, s. 339).

11 От нем. W itten , лат. albtis== !/з скил. или 4 пен. (ibidem ).
12 1 ск. гр о т= 1 2  гр о та м = 3  англ. ш илл.= 9  любекским ск.; 1 мк л о ги д =  

=  15 лю бекеких или ок. 12 мк 13 ск.; 1 англ. шилл. =  12 англ. пенни или 
стерлипгу,

13 Выпускался рейнским объединением  городов во главе с Кёльном с 1386 г. 
Ходил в Ш веции примерно с 1490 г. Согласно ш ведскому монетному ука
зу  1497 г., долж ен был соответствовать 4'/г ш ведской денеж ной марки.

14 gullen , postulatus gu llen  (St. tb. 1, s. 23, 24, 28, 64, 181, 253, 378). По весу  
был равен флорину. В конце XV в. ш ел за IV2 мк или 24 ск.

15 Относился к ш ведской марке, видимо, как 2 : 1 .
1(i liitta nobla, svara en gelska  nobla, en g ilsk e , angilsk in  0 . a. (PRF, N 301, 

a. 1446; St. tb. 1, s. 48, 231). « Л е п т е »  нобли — видимо, те, выпуск которых 
начался в 1344 г. и прекратился к 80-м годам XV в.; в 1413 г. приравни
вались к 5 ш ведским маркам. «Тяжелые» — это, вероятно, «апджелы», че- 
капка которых началась в 1465 г.
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ко изменяя свой состав 17. Некоторые из vardorar сопоставлялись с монета
ми определенного достоинства, служ или и х  заменителями по стоимости; 
и, напротив, через монеты определенного достоинства могли выражаться ко
личественно объем, вес предметов из числа vardorar. Например, 1 о см у н д =  
= 1  пен .= 7 8  эр туга= 7г4  зр е = 1 /і92 м а р к и = 8  лп осмундов. Таким образом, 
состав платеж ны х средств в Ш веции до конца рассматриваемого периода  
оставался смешанным; это отражало не столько собственно ш ведскую , сколь
ко общ ебалтийскую  специф ику 18.

*  Яе Яе
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ZU SAMMEN FASSU N G 

Die Stadt und*der Markt in Schweden. 13. — 15. Jh.

In d ieser M onographie w erden d ie  E inrichtung, der Charakter und die ge- 
se llsch a filich en  Funktionen des M arktes im  m ittela lter lich en  Schw eden analy- 
siert. G em eint ist vor a llem  der B innenm arkt, der mit, der ganzen Volkswirfr- 
schaft des Landes am  organischsten  verfloch ten  und seiner sozialen  O rganisa
tion am  m eisten  adaquat war.

Der B innenm arkt der feudalen  Zeit form te sich  g le ich zeitig  m it der Ent- 
stehu ng der Stadte, m it der T rennung und Sp ezia lisieru ng der Industrie, m it 
der E ntw ick lu ng  der Stadte, der sp ez ia lisierlen  G ew erbebranchen und der Dor- 
fer zu relativ  abgesonderten okonom ischen , sozia len  und rechtlichen  Struktu- 
ren, deren W ech selb eziehu ngen  zueinander sich  im  W ege des A u stausch es von  
Produkten ihrer T atigkeit abw ickelten . In  der K orrelation zw ischen  Stadt und  
Land, zw ischen dem  N atural- und dem  W arenprinzip resum ierten sich  die E nt
w ick lun g des M arktes im  F eu dalism us, se in  Stand, seine Form en und B eson- 
derheiten. In der vorliegen den  F oxschung g ilt  das A ugenm erk  vor a llem  der 
Stadt. Ihre Ste llu ng  im  System  der M arktbeziehungen, ihre R olle bei der For- 
m un g des M arktes und bei der W arenprodukticm  w erden als Mafistab fiir den  
Stand und die S p ezifik  des W arenaustausches betrachtet. D em nach is t  die zeit- 
liche Spannw eite des im  B uch  behandelten  Stoffes m it dem  13. b is 15. Jh. beg- 
rentz. D ies is t  die Zeit, da in  Schw eden  Stadte und die sp ezia lisierte  B ergbau- 
und1 ffiitten industrie  entstanden (d. h . sich  der B innenm arkt b ild ete), b is zu  
der Periode, die die E ntsteh un g fr iihk ap ita listischer B ezieh un gen  unm ittelbar  
vorausging, w elch e das Ende des k la ss isch en  M ittelalters b esieg e lt hatten .

Es w erden zw ei A spekte des M arktes charakterisiert. Zum ersten die w irt- 
schaftlich e, adm inistrative und rech tlich e  O rganisation d es H andels und der 
handeltreibenden  Personen: das W arensortim ent, die O rtslage der H andelszen t- 
ren, ihre T ypen und B ezieh un gen  zw ischen  ihnen , Z ahlungsm ittel, Stand des 
M aBsystem s, R egelu ng  des H andels, H andels- und K aufm annsrecht, Form en der 
V erein igungen  auf dem  G ebiet des H andels. Zum zw eiten  die sozia le Struktur  
des Marktes: In w iew eit die versch iedenen  P roduktionszw eige (L andw irtschaft, 
Gewerbe in  Stadt und Land, U nternehm en) darin vertreten sind und in  w elch em  
V erhaltn is zueinander sie  stehen. D esg le ichen  die versch iedenen  okonom ischen  
T ypen der W irtschaft (Natural-, W aren- und TJbergangsw irtschaft), die ver
sch iedenen  sozia len  T ypen der W irtschaft (Bauern-, Landadel-, K irchen- und  
Kioster-, H andw erks- und K ron en w irtsch aft), die versch iedenen  M arktsubjekte  
(B erufshandler, unm ittelbare Produzenten, R entenem pfan ger).
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Die Forscher der schw ed ischen  G esch ichte b is zum  16, Jh. w issen  w ohl, daB 
a ic h t  a lle  im  B uch erw ahnten G esichtspunkte h inreichend ausfiihrlich  behan- 
d e lt w erden konnen. A us den Q uellen erfahren w ir m ehr iiber das G esetz a ls  
liber die reale Lebenspraxis. Die Q uellen gew ahren v ie l  m ehr E inb licke in  das 
Leben der sozia len  O berschichten als in das der e in fach en  Burger. Sie befassen  
sich  v ie l ausfiihrlicher m it Stockholm  und grofien H afen als m it m ittelgrofien  
und k lein en  Stadten und H andelsstatten . Ihre Zahl n im m t zum  15. Jh. zu, w ah-  
rend fiir das 13. Jh. nur w en ige  Q uellen vorliegen . H inzu kom m t, dafi w ir n ich t  
im  B esitz  von statistischem  M aterial sind, das eine quantitative A n alyse  der 
W arenzirkulation des M arktes, des P reisstandes und der Preisbew egung, des 
V erh altn isses zw ischen  N achfrage und A ngebot, der Hohe des kaufm annischen  
Profits, des V erh altn isses zw ischen  der W aren- und der Naturalproduktion in  
den in d iv id u ellen  W irtschaften  und au fg esch liisse lt nach  W irtschaftszw eigen  
erm oglichen  wiirde. N otgedrungen w erden vorw iegend qualitative A n alysen  ge- 
m acht und quantitative C harakteristiken verm ieden.

* * #

Im  Zeitraum  von  13.— 15. Jh. m achte der schw ed isch e M arkt m ehrere W o- 
gen — K onjunkturbedingte F lauten und A u fstiege  — durch, w as sow ohl durch  
den «schw arzen Tod» als auch durch die sich  period isch  verscharfende politi-  
sche Lage im  In- und A usland bew irkt wurde. Im  M aterial is t  aber k eine ir- 
gendw ie langere K rise w ahrend dieser Periode erwahnt. Im G egenteil, der 
M arkt entw ickelte  sich  im  Laufe der drei Jahrhunderte im  a llgem ein en  in  aus- 
gesprochen aufsteigender L inie und sp ie lte  im  Leben der G esellschaft e in e zu- 
nehm end e Rolle. Das b elegen  fo lgende K ennzeichen: E rw eiterung des W aren- 
sortim ents, vor a llem  dank der Produktion der G ebrauchsgiiter in  der Stadt, 
auf dem  Lande und im  Bergbau; W arencharakter des H eim gew erbeS auf dem  
Lande; E ntw ick lu ng der okonom ischen Spezia lisation  der G ebiete und Orte; 
w esen tlich e  Zunahm e der Zahl der H andelszentren versch iedener Art; E rw eite
rung des vor a llem  an den W arentransit e in deutig  gebundenen Strafiennetzes, 
insbesondere zu Lande; Sp ezia lisation  der B erufshandler und des H andels; 
N utzung des H andels durch E inw ohner in  Stadt und Land als K om pensations- 
beschaftigun g (N eb en verd ien st); S ystem atisieru ng der M iinzpragung und der 
K reditbeziehungen; E ntstehung des W echsels; B ildung des kau fm ann isch en  
Notariats; grofieres In teresse fiir Fragen des M arktes se iten s versch iedener  
Gruppen der G esellschaft und in der P o litik  des Staates.

E ins der a llerw ich tigsten  qu alita tiven  K ennzeichen fiir das W achstum  des 
feudalen  M arktes is t  d ie E rw eiterung se in er  sozia len  B asis, der Z usam m enset- 
zung der unm ittelbaren Trager der W arenzirkulation. Im  14. Jahrhundert 
nahm en a llm ah lich  a lle  Schichten der B efolkerung als K onsum enten und L iefe- 
ranten M arktbeziehungen auf. D em entsprechend iiberw ogen die M assenbedarfsgii- 
ter in  der A bsatznom enklatur. D ies is t  grundsatzlich  e in  M erkm al des entw ick-  
elten  feu d a len  M arktes. Sein  anderes M erkm al, das in  Schw eden  zu verzeich- 
nen war, bestand darin, daB in  der W arenzirkulation  das Produkt der 
unm ittelbaren A rbeit die W are A rbeitskraft iiberw og und fo lg lich  der nichtpro- 
fessio n e lle  H andel die Oberhand iiber den B erufshandel gew ann dank der un-

346



m ittelbaren  B eteilig u n g  der erw erbstatigen B evolkerung. E in w ich tiger W e- 
sen szu g  des M arktes w ar auch die re la tiv  z iig ige  P raktizierung des H andels a ls 
Nebenerw erb fiir die Stadt- und L andbevolkerung und dadurch die E rw eiterung  
des B erufshandels, gew isserm afien  se in e  D em okratisierung 4

Die A nalyse der sozia len  Struktur und der O rganisation des schw ed ischen  
M arktes verd eu tlich t die fiihrende R olle der Stadte in  der W arenzirkulation  
und — produktion (sie  m ochte noch  so begrenzt se in ), in jenen  Prozessen der 
sozia len  Integration und D ifferenziation , die durch die E ntw ick lu ng der W are — 
Geld — B ezieh un gen  bestim m t wurden. Vom  13. bis 15. Jh. leg ten  die schw ed i
schen Stadte einen  lan gen  W eg zuriick. An seinem  A nfang w aren Sie vor allem  
Zentren des fernen H andelstransits. G egen das Ende d ieses Z eitabschnitts w a
ren sie  bereits Zentren des H andels zw ischen  Vorstadten, Stadten, G ebieten, 
Z w eigen und m it dem  A usland, d. h. .Zentren aller B ereiche des M arktes, ihrer 
K reuzw ege, Grenzen ihres g eg en se itig en  Ineinandergreifens. D ie Stadte b ilde- 
ten  ein relativ  d ichtes N etz in  den ersch lossenen  G ebieten M ittel-, Ost- und  
Siidschw edens. Sie beein flu fiten  aktiv die Peripherie, zogen  sie  in  die W aren- 
beziehu ngen  h in ein  durch ihre H andelsstatten , H andelsreisenden und Kredit- 
geschafte  (D arlehen, E in lagen  in  den Bergbau, kaufm annischer K redit). Han- 
d elsverein igungen  und A ufienw irtschaftsbeziehungen .

Die R eaktion der L andbevolkerung kam  darin zum  Ausdruck, dafi das Ge- 
werbe auf dem  Lande, das W ander- und das H eim gew erbe W arencharakter an- 
nahm , sich  das In stitu t land licher H andler und Z w ischenhandler bildete. D as 
w ar ein  w ich tiger Faktor der okonom ischen R egionenbildung. D ie Stadte und  
B ergslagen  gaben einen  m erk lichen  A bsatzm arkt fiir Agrarprodukte ab.

N ach dem  Erfassen der sozia len  Schichten  und der Produktionszw eige und  
nach  dem  W arensoritm ent gew ann der B innenm arkt in  der frag lich en  Zeit die  
Oberhand iiber den Aufienm arkt. Im  M ittelpunkt des B inn en - w ie  auch des  
A ufienm arktes stand die Stadt: B ezeichn en derw eise  trat die Stadt in  Schw eden  

vor allem  gerade a ls Zentrum  des B inn en hand els auf, des A ustausches m it dem  
Dorf und der W ech selb eziehu ngen  zw ischen  den G ebieten. Nur w en ig e  Stadte  
hatten  direkten Zugang zu dem  Aufienm arkt.

Stockholm  war fiihrend im  H andel, in  der Industrie und im  U ntem ehm ertum . 
Stockholm  «dirigierte» den M arkt des Landes. Das forderte die okonom ische  
K onsolidation (w as natiirlich  eine kom plizierte R ivalita t zw ischen  Stadten n ich t  
ausschlofi).

Das B estehen  e in es solchen  Zentrum s in G estalt der H auptstadt, d ie Orien
tation der m eisten  Stadte auf den B inn en austau sch , die E ntw ick lu ng des Han
dels zw ischen  G ebieten und Z w eigen, die K rezung der W arenstrom e des B in
nen- und des A ufienm arktes — all das bew eist, dafi im  15. Jh. in Schw eden das  
Fundam ent fiir e in en  e in h eitlich en  (feudalen) Markt g e leg t wurde.

Der A ufienhandel w urde im  B uch led ig lich  im  Z usam m enhang m it dem  
B innenm arkt behandelt. Sein  E influfi w ar erstens in  einer engen , aber w ich ti-

1 Es diirfte der H inw eis gen iigen , dafi in  der W ik ingerze it der H andel e in en  
sozial exqu isiten  Charakter trug, d. h. daB im  W arensortim ent se lten e  ausge- 
suchte und P restigeerzeugn isse  iiberw ogen und als Subjekte des system ati-  
schen H andels w en ige  transitreisende K aufleute und Vertreter der E lite  auf- 
traten, die H andelsgeschafte m it R aubiiberfallen  verbanden.
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■gen Gruppe von Produktionszw eigen sehr groB — in den sp ezia lisierten  G ewer- 
bebranchen (Bergbau und H iittenw esen, teilweis'e in  der F isch erei); Er kam  
darin zum  Ausdruck, daB dort erstm alig  in  Schw eden sich  E lem ente des friih- 
k ap ita listisch en  U ntem ehm ertum s herausb ildeten  und das regale E igentum  der  
schw ed isch en  R egierung sich  w esen tlich  festig te  unter E inverleibung von Ge- 
w erb ezw eigen  und G ebieten. Zw eitens, w e il der AuBenhandel Schw edens der 
P olitik  der W endischen Stadte untergeordnet war, verankerte er im  ganzen das 
Prim at der extraktiw en Z w eige zum  Schaden der E ntw ick lu ng der verarbeiten- 
den B ranchen, des Stadtgew erbes insbesondere. D rittens verm ittelte  der AuBen- 
lian d el die e in gesetzte  Transform ation der groBen L andadelw irtschaft.

Der B erufshandel konzentrierte sich  in  den Stadten. Dort en tw ickelten  sich  
das H andels- und K aufm annsrecht, das Zoll-, MaB-, G ew ichts- und G eldsystem . 
Dort konzentrierten  sich  die Form en der Produktion m it ausgepragtem  W aren- 
charakter. Nur in der Stadt w uchs der H andel aus der B eschaftigung  einzelner  
Person en zur solchen  e in es ganzen Standes aus. In a lien  Spharen der W aren- 
z irkulation war die B iirgerschaft sein  fiihrendes Subjekt. H aben sich  aber die 
Y orrechte der Stadter im  A uBenhandel friih geb ild et und w aren sie  praktisch  
vollstand ig , so w ar der sich  vom  letzten  V iertel des 13. Jh. an verstarkende  
K am pf fiir ahn liche Positionen im  B innenhandel w en iger erfolgreich  w egen  der 
P arallelen tw ick lu ng des G ew erbes auBerhalb der Stadt, der D orfm essen und  
«Hafen», der H andelsverm ittlertatigkeit ein zelner B auerngruppen. Das war ein  
W esen szu g  sow ohl des schw ed ischen  M arktes, a ls auch der B ezieh un gen  zw i
sch en  Stadt und Land. Es w are aber e in  Fehler, w o llte  m an annehm en, die 
auB erstadtischen Form en des H andels und iiberhaupt die W arenelem ente auf 
dem  Lande m achten  den stad tischen  nur Front. D ie B ezieh un gen  w aren hierin  
kom plizierter, da die auB erstadtischen Form en der W arenbeziehungen sich  eng  
m it  den stad tisch en  verflochten; die Stadt, ihr M arkt und ihre sozia len  Ge- 
m ein schaften  stim ulierten  sie  iiber d ie Sortim ente und die Subjekte des A us
tau sch es und verein ten  sie  um  sich. Darum  ste llten  ihre B eziehungen , bei ge- 
w isser  K onfrontation der sozia len  K rafte in Stadt und Land, objektiv  und in  
der P erspektive e in en  e in heitlich en  naturgem assen  ProzeB in der E ntw ick lung  
der W are — Geld — B eziehungen  dar. Es se i auch erw ahnt, daB unter den spe- 
z ifisch en  B edingungen  in  Schw eden die E ntstehung einer verhaltn ism aB ig brei- 
ten  Schicht k le in er  und m ittlerer H andler auf dem  Lande die B asis fiir die For- 
m ung und F estigu n g  der schw ed isch en  nationalen  K aufm annschaft abgab.

Der gew isse  soziale  U nterschied  bzw. die K onfrontation auf dem  G ebiet des 
M arktes bestand n ich t nur zw ischen Stadt und Land, sondern auch zw ischen  
versch ied en en  Sch ichten  der G esellschaft. Zum B eisp iel: D ie erw erbstatigen  
K la ssen  und Gruppen der B evolkerung — die Bauern, H andwerker, Bergarbei- 
ter und F ischer — verkauften  m ehr als sie  kauften . D agegen  iiberw og beim  
A del und bei der Krone die N achfrage das A ngebot, w as e in e  natiirliche F olge  
der feudalen  P raxis der V erteilung verm itte ls der R ente war.

T yp isch  fiir  Scw eden  war n ich t nur d ie zogem d e R entenkom m utation, son
dern auch die S teigerun g se it  der M itte des 14. Jahrhunderts der N aturalabga- 
ben, w esw eg en  die Produkte auf den Markt neben  den unm ittelbaren Produ- 
zenten , z. B. Bauern, im  bedeutenderen M asse von  den R entenbeziebern ge- 
bracht wurden. Der A d el und die Krone lieferten  dem  Markt groBe P osten  von  
"Waren, orientierten  sich  auf ferne und A uslandsm arkte, w o groBe Z ahlungsm it-
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te l, m iinzlose Transaktionen und ge ld lose  V errechnungen g a n g ig  waren. Sie  
©rientierten sich  auf die V erm ittlung durch das k au fm ann isch e GroBkapital, 
d essen  Trager in Schw eden deutsche K aufleu te w aren. In der g leichen  Sphare 
des H andels verkehrfen groBe B ergbauunternehm er. K leine B esitzer  — Hand- 
w erker in Stadt und Land, untere Sch ichten  im  B ergbaugew erbe, F ischer sow ie  
k le in e  und m ittlere H andler — w irkten vorw iegend auf den lokalen  Markten, 
im  B ereich  k lein er E inzelhan d elsgesch afte  und bed ienten  sich  k lein er M iinzen. 
Man kann konstatieren, daB die e ig en tlich  T ren nun gslin ie  im  Markt letzten  
E ndes eben hier, d. h. n ich t zw ischen dem  In lands- und dem  A uslandsbereich , 
vorlief, n ich t zw ischen  Stadt und Land, n ich t zw ischen  «Deutschen» und  
«Schw eden», sondern in  der sozialen  E igen tum svertik a le . D ie H andelsbereiche  
(grower, ferner A uBenhandel und k leiner, lokaler B innenhandel) d ifferenzierten  
sich  entsprechend der Polarisation der g ese llsch a ftlich en  Krafte: A uf der einen  
Seite  standen GroBadel, K loster, Krone, G roBkaufm annschaft und auf der an- 
deren die unm ittelbaren Produzenten in  Stadt und Land, die k le in en  und m itt- 
leren  Handler. D ie sozia le  D ifferenzierung der H andelsbereichen trug korpora- 
tiven  Charakter. D ie fuhrenden P osition en  auf dem  M arkt der oberen Gruppen 
der G esellschaft und der O berschichten in  jeder Gruppe w urden auf G rundvon  
S tan desp riv ileg ien , d ie in  d ie E igentum sstruktur e in g esch lo ssen  w aren , ver- 
ankert.

D em nach zeich neten  sich  auch zw ei M oglichkeiten  ab fiir die R eorganisa
tion  der L andw irtschaft in  Schw eden: erste friihere durch die k le in e (bauerli- 
chc) und zw eite  spatere durch die groBe (gutsherrliche) W irtschaft. G egen  
E nde des 15. Jh. gew ann die k le in e  W irtsch aft die Oberhand. Eben darin w ur
den  die ersten E lem ente der konstruktionsm afiigen  R eorganisation  (der B il- 
d u n g  des W arencharakters) registriert. D ie G roBgrundbesitzer k iim m erten sich  
aber so gu t w ie  gar n ich t um  die e ig en en  W irtschaften  und trieben H andel m it  
Produkten, die sie  als Fronzins g e lie fer t bekam en. D ie V erstarkung des Adels 
in  jener Zeit, die E ntw ick lu ng seiner B ezieh u n gen  auf dem  AuBenmarkt, die  
Forderung der extraktiven Z w eige und des F ortbestehens der Produktenrente  
durch  den A del — a ll das zeu gt davon, daB die M arktbeziehungen des H och- 
ad e ls  (fiir den K lein- und M itteladel lie g e n  k ein e  h in reichend en  D okum entatio- 
nen vor) dam als n ich t zur progressiven  qualitativen  Transform ation seiner  
W irtsch aft fiihrten, sondern im  G egenteil deren feudale  Struktur verankerten. 
Die K om m erzialisierung der Rente fiihrte zur langeren  K onservirung der 
Produktivrente, der routinem assigen  Z ahlungs m ittel, zur E inschrankung der 
W irkung der Stadte (w ah rsch ein lich  is t  ausgerech net im  15. Jahrhundert der 
U rsprung der sp ezifisch en  «Scheinbliite des F eudalism us» in  Schw eden des 
17. Jh. zu su ch en ).

Zu B eginn  des 16. Jh. steck te  die M arktorientierung der schw ed isch en  Land
w irtsch aft noch  in  den ersten A nfangen . Der A del und die B a u em  setzten  W a
ren der M assenproduktion und M assenkonsum tion ab und erwarben hauptsach- 
lich  W aren se lten en  G ebrauchs (ihr Sortim ent f ie l n atiirlich  fiir versch iedene  
B evolk erun gssch ichten  versch ieden  a u s). D ie Reproduktion in  den W irtschaf
ten  der H auptk lassen  erfolgte som it n ich t iiber den M arkt und gew ann noch  
n ich t den W aren charakter. In der H auptsache w aren es N ebenb esch aftigu ngen  
d er Bauern, d ie  te ilw e ise  in die W arenproduktion e inbezogen  w urden. Ein qua- 
lita tiv  andersgeartetes P hanom en w aren” das G ewerbe in  den Stadten und die
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sp ezia lisierten  E rw erbszw eige. Zwar beh ie lten  auch sie  sehr w esen llich e  Ziige> 
des N aturalcharakters w eiter, doch ihre Reproduktion erfolgte vorw iegend  fiber  
den Markt. Die W arenproduktion um faBte das H andwerk der Stadt, die W a- 
renerw erbszw eige, die sporadischen halb spezia lisierten  G ew erbew irtschaften a u f  
dem  Lande und even tuell die se lten en  E lem ente des A ckerbaus fiir M arktzwec- 
ke in den Vorstadten. Ihr w irtsch aftlich es und sozia les N iveau erhob sich, an 
den M aBstaben der Epoche gem essen , n ich t fiber den D urchschnitt. B is Ende 
des 15. Jh. bezog der schw ed ische M arkt also aus dem  L andesinneren vorw ie
gend Produkte der Naturalproduktion.

G egen M itte des 14.— 15. Jh. erlebte der schw ed ische feudale M arkl eine- 
B liitezeit: Die W arenzirkulation war bereits sozial allum fassend , doch der W ert 
b eh ie lt noch m eist Verbrauchercharakter. D em nach handelte es sich  bei dem  
M arktsektor des Landes um  die V erbindung einer w esen tlich  entw ickelten  W a
renzirkulation  m it sporadischer W arenproduktion (d. h. einer W arenproduktion,. 
die nur in  e in zelnen  Z w eigen und re la tiv  w en igen  W irtschaften  praktizierl wur
de) .  Es s ieh t danach aus, als ware d ie  vorrangige E ntw ick lu ng der W arenzir
ku lation  gegentiber der W arenproduktion in  Schw eden ausgepragter als in  den  
ftihrenden Landern des K ontinents.

U nter den anderen a llgem ein en  W esensz iigen  des schw ed ischen  M arktes 
im  13.— 15. Jh. se i auf die bedeutende R olle aufierokonom ischer Faktoren, in s-  
besondere auf die rechtliche R egelu n g  des H andels durch den Staat und die  
B ehorden h in gew iesen . D iese R egelu ng fibte versch iedene F unktionen aus: Sie  
war ein M ittel feudaler A usbeutung der W arenzirkulation und eine w ich tig e  
H andhabe fiir die O rganisation des M arktes und seiner Instrum ente; die Staats- 
politik  sp ielte  fiir die E ntw ick lung des nationalen  M arktes im  ganzen eine for- 
dem de Rolle. W as die P olitik  des S taates gegen iiber den Stadten anbelangl, so 
wurde sie  vor a llem  durch die R olle der Stadte als H andelszentren bestim m t. 
E inerseits m achte sich  der Staat den Stadthandel zu F iskalzw ecken  zunutze und  
verletzte dabei die R echte einzelner Stadte, brachte sie  gegeneinander auf und  
schm alerte hau fig  die P riv ileg ien  der ganzen Biirgerkorporation. A ndererseits  
forderte der Staat die E ntstehung des H andelsm onopols der Stadte und fe stig -  
te  die P osition  en des «eigenen» H andels auf den AuBenm arkten (durch die Er- 
hebung von E infuhr- und das F eh len  der A u sfu h rzo lle ). D ie Stadte w aren fiir  
ihr T eil ebenfa lls inkonsequent bei der V erfolgung einer g'enerellen L inie in der 
H andelspolitik  und spannten die «nationalen» In teressen  fiir die der e in zelnen  
G ruppen innerhalb der B iirgerschaft ein . Es is t  aber n ich t zu bezw eifeln , daff 
der M arkt im  ganzen das politisch -okonom ische Bfindnis der Stadte und der ko- 
n ig lich en  M acht zem entierte.

In der Charakteristik des schw ed isch en  M arktes fiberw iegen Ziige, die dem  
feudalen  M arkt als ganzem  e igen  sind , durch die E inw irku ng der Epoche be- 
stim m t wurden und die vo llstan d ige  In tegration  des Landes in  das europaische' 
feudale System  vor A ugen  fiihren.

Z ugleich  muB m an auf die B esonderheiten  der regionalen  oder nationalen; 
Ebene h in w eisen , w o vor allem  die W irkung der lok a len  B ed ingu ngen  erw ahnt 
w erden muB. In d iesem  Z usam m enhang is t  es aufschluBreich, daB auf dem  
schw ed isch en  Markt jener Zeit Agrar- und  G ew erbsrohstoffe und H albfabrikate  
dom inierten. AufschluB reich sind w eiter  die E ntw ick lu ng der M arkte auf dem  
Lande und die V erbreitung des H andels dort; die V erm ittlerrolle der auslan di-
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schen  (han sischen) K aufm annschaft; die relative Schw ache der H andwerker in  
den Stadten, die hauptsach lich  iiber die ortlichen Markte verfu gen  konnten; die  
V erbreitung m iinzloser Z ahlungsm ittel und personlicher B ezieh un gen  im  Aus- 
tausch .

Man kann n ich t den direkten Z usam m enhang d ieser B esonderheiten  des 
A ustausches m it den B esonderheiten  der W irtschaft und der g ese llsch aftlich en  
A rb eitste ilu n g  in  Schw eden und zw ischen  den letzteren und den lokalen  natur- 
gegeb en en  und historischen  B ed ingu ngen  iibersehen. Man kann n ich t den Zu
sam m enhang zw ischen  der U n teren tw ick lu ng des A ckerbaus und der Hyper- 
trophie der bauerlichen  N ebenverdienste iibersehen, zw ischen  der personlichen  
F reih eit der Bauern und der E ntfa ltun g  ihrer g esch aftlich en  In itia tive  ohne  
B ruch m it dem  Ackerbau, zw ischen  der V orherrschaft der han sischen  K auf
m ann schaft im  AuBenhandel und der V erdrangung der Stadt sam t den ortli- 
chen H andels- und H andw erksschichten in  den B ereich  des B innenhandels.

D ie gese llsch a ftlich en  Folgen, die W irkung dieser «ausbalancierten» Varian- 
te  der M arktentw icklung — «schw ache Stadt und starkes Dorf» — w aren in  ver
sch iedenen  E tappen k e in esw eg s g leich . D ie alctive B ete ilig u n g  des D orfes an 
der W arenzirkulation und der H andw erksproduktion schw achte ohne Z w eifel 
die Produktion und den Markt in  der Stadt, die T rennung und die F iihrungs- 
ro lle  der Stadt; die spat oder «unzureichend» entw ickelte  Stadt gab ihrerseits  
Im p u lse  fiir die E rw eiterung von  W arenelem enten  auf dem  Lande und bildete  
die B asis fiir die deutsche In filtration  und W irkung, w odurch die sozia l-etische  
K onfrontation zw ischen  der O berschicht der Stadt e in erse its und ihren unteren  
Schichten und dem  Dorf andererseits entstand. Doch die W arenelem ente b il-  
deten die B asis auch fiir die E ntw ick lu ng der n ationalen  K aufm annschaft, die  
die Stadt zu ein em  w ich tig en  B ollw erk der V erfechtung der n ationalen  Interes- 
sen  gem acht hatte, und e in en  w esen tlich en  T eil der E ntw ick lu ng  des Friihka- 
p ita lism u s bereits vom  16. Jh. an.

Der schw ed isch e Тур der B ezieh un gen  zw ischen  Stadt und Land und dam it 
der M arlctbeziehungen w urde in der frag lich en  Zeit auch fiir die anderen Ost- 
see lan der charakteristisch  uiid trug eher regionalen Charakter.

Im  m ittela lter lich en  Schw eden, m it se iner zw eife llo sen  Eigenart, sp ielte  
die Stadt in der M arktentw icklung k ein e  fiihrende Rolle, O bjektiv gesehen  re- 
ge lte  und erw eiterte die Stadt den A ustausch , se inen  Ausm aB, se in e  sozia le und  
W arenbasis, transform ierte den W ert dank ihrer W arenproduktion, sp ezia lisier- 
te den H andel, und, le lz ten  Endes, gab dem  A grarum land AnstoBe zur Reor

gan isation . Durch den etnischer E lem ente, die E ntlehn ung neuer g ese llsch a ftli-  
cher und Produktionsform en, durch m ultila tera le  in ternationale  B eziehungen  
trug die Stadt in hochstem  Grade dazu bei, daB das Land in  das gesam teuro- 
paische feudale  G em einschaft e in g esch lo ssen  wurde. D en F eudalism us zur Evo
lution  anregend, funktion ierte  die S tadt innerhalb  und n ich t ausserhalb des 
F eu dalsystem s. D ie ersch lossenen  A ngaben b elegen , dass in  Schw eden die Mit- 
te  des 14. Jahrhunderts die Zeit des XJberganges vom  ersten  zum  zw eiten  Sta
dium  des en tw ickelten  F eudalism us war.
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288, 313, 321

Кальмар 35, 45— 47, 49, 50, 58, 59, 71, 
74, 78, 92, 94, 101, 103, 107, 111— 113, 
122, 133, 1 3 8 -1 4 0 , 1 4 8 -1 5 4 , 156,
161, 162, 166, 168, 169, 184, 186— 189, 
194, 202, 203, 207, 208, 211, 218, 227, 
228, 230, 240, 242, 243, 245, 277, 
278, 288 

Карелия 44, 90, 132, 289 
Каттегат, пролив 115 
Кёльн 168, 194, 321 
К еми 47, 92, 93 
К ёнигсберг 112, 113 
К ёнингсхю с 277 
К ерсей 105 
Киев 59
Кинд 128, 131, 258, 283 
Колчестер 51 
Конгхелла 121
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Константинополь 57 
К опунгснэс 277 
К опенгаген 52, 60, 71 
Коппарберг 75, 78,' 79, 99, 142, 188, 

192, 237, 239, 241— 244, 277 
Корела 130 
Корсхольм 295 
Краков 143 
К ристианстад 245 
Кумо, р. 129, 145 
Кунгэльв 188 
Куртрэ 105, 106

Л аглёсачёпинг см. Чёпинг 
Л андскрона 156 
Лапландия 247, 317 
Л апмаркен см. Н орланд  
Л а-Рош ель 109 
Лахольм 122, 131 
Левангер 132 
Л ейден 61 
Л енинград 61, 154 
Л идан, р. 124
Лидчёпинг 47, 84, 87, 92, 93, 119, 121, 

156, 158, 277, 283 
Л инде 117 
Л индесберг 239 
Линн 105
Линчёпинг 47, 71, 74, 75, 77, 92— 94, 

106, 117, 121, 123, 156, 159, 186, 203, 
288, 290, 293 

Л иф ляндия 109, 110, 149, 156, 163 
Л ондон 63, 107 
Л уара, р. 107 
Л унд 12, 15, 48, 81, 123 
Л ю бек 39, 42, 43, 59— 63, 77, 100— 105, 

1 0 7 -1 1 3 , 115, 118, 121, 123, 130,
133, 137, 142, 152, 1 5 5 -1 5 9 , 161— 
169, 182, 192, 196, 230, 236, 243, 282, 
285, 299, 310, 314 

Л ю дос (Старый Людос, Новый Лю
дос) 45, 47, 49, 59, 65, 66, 72, 77, 78, 
80, 92—94, 101, 105— 107, 111, 119, 
121, 124, 126, 131, 133, 147, 152, 161, 
162, 184, 203, 317 

Л ю лео 47, 128, 146 
Л ю небург 108

М агдебург 62 
М алага 109
Мальмё 35, 44, 109, 219, 227, 240, 245, 

257, 282, 321 
М ариенбург 106 
М ариефред 292 
Марк (Герм.) 106, 283 
Марк (В естерйётланд) 128, 131, 258, 

283.
М едельпад 42, 47
М едная гора см. К оппарберг 282, 

293, 295—298

М екленбург 110, 112, 113, 115 
М еларен 32, 42, 55, 56, 76,. 80, 81 .

114— 118, 125, 127, 129, 130, 133^
146, 156, 226 

М ехельн 106 
М орторп 74 
М ураэнг 116 
М уром 56
М юнстер (Вестфалия) 106

Н аарден 105, 106 
Неаполь 109 
Нева, р. 44, 123
Новгород 56—59, 63, 88, 102, 110, 130,. 

139, 145, 168, 177, 192, 194— 197, 312». 
313

Н одендаль 46, 48, 79, 92, 291 
Нора 117 
Н ораскуг 299
Н орберг 78, 142, 149, 239, 242, 255 
Норботен, Н орботния, Северная Б от- 

ния 93, 115, 128— 130, 156 
Норвегия 43, 60, 101, 119, 131, 132,.

184, 187, 244, 317 
Н орланд (Лапмаркен) 42, 45, 47, 48, 

75, 90, 126, 127, 170, 229, 247, 262,, 
263, 270, 277, 283, 295 

Нормальм 77, 80, 187 
Нормандия 131
Норстрём (С токсунд), пролив 116 
Нортелье 47, 115, 116 
Норчёпинг 47, 75, 92, 133, 143, 156, 

186, 227, 245, 246 
Н ью дунг 275
Нэрке 42, 47, 92, 117— 119, 122, 233, 

253, 277, 278, 288 
Нэрпес 256, 258 
Нюланд 126, 130, 289 
Нючёпинг 46, 47, 71, 92, 111— И З, 118, 

133, 155, 156, 158, 165, 169, 180, 188, 
240, 278, 282

Окербу 298
Окерсбург, крепость (Хегвалла) 92
Онгерман, р. 129
Онгерманланд 42, 47
Опенстен, крепость 283
Оркнейские о-ва 293
Осен (ныне Сёдермальм) 80

П азевальк 110 
П аннония 55 
П ариж  290 
П ернау 112, И З  
Питео 47, 127, 128, 146 
Полоцк 56, 59, 100 
П омерания 110, 112, И З, 115 
Поморье 56 
П оперинг 105 
Прибалтика 8, 59, 107, 145
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П риботния 76, 84, 115, 127— 129, 137, 
145, 146, 170, 228, 254, 258 

П ридунайские провинции 55 
П риладож ье 44
П руссия 99, 101, 110, 112, И З, 168 
Псков 56, 195, 197 
П уату 109

Р азебор г 108 
Р ам ундебуда 123 
Р аум о 48, 92, 116, 126, 129 
Ревель 52, 59, 62, 101, 107— 109, 111— 

113, 115, 118, 130, 131, 149, 160, 
168, 230, 271 

Рейн, р. 56, 108, 110 
Рига 59, 100, 112, И З, 115, 129, 130, 

156, 166, 230, 310 
Риддархольмен, о. 80 
Рим 159 
Рим бо 115, 116 
Рингстадахольм, крепость 92 
Рисведен, лес 121 
Р оссия см. Русь
Росток 59, 105, 121, 133, 168, 230 
Р у д ен  90, 126
Р у сь  (Россия) 44, 56, 57, 58, 60, 61, 

101, 107, 123, 130, 175, 195, 196, 236,
254, 256

Саарден 105 
Сайе 105 
Саксония 59, 233 
Сала, Сальберг 84, 239 
Сассекс 105 
Сатакундия 129, 145 
Свартшьё 284
Свеаланд 42, 92, 277, 311, 318 
Свиниегарн 74 
Свинтуна 123
Северное море 44, 55, 57, 226 
Сёдермальм 77, 153 
'Сёдерманланд 42, 45, 47, 65, 74—76, 

92, 114, 119, 122, 123, 158, 228, 233,
255, 275, 277— 279,-283, 288, 311 

'Сёдертелье см. Телье 
С ёдерчёпинг 29, 47, 49, 59, 62, 68, 71,

77, 78, 9 2 - 9 4 ,  103, 107, 1 1 1 -1 1 3 ,  
118, 121, 123, 126, 133, .152, 156, 159, 
161, 162, 184, 221, 240, 243, 245, 278, 
284, 287— 289 

Сент-Омер 105 
Сестра, р. 44
Сигтуна 14, 45 ,'47 , 56, 62, 74, 75, 81, 

92, 116, 119, 123, 174, 184, 185, 187, 
194

Сильвбергет 78, 99 
Сильян, оз. 42
Скандинавия (скандинавские стра

ны, Скандинавский пол-ов), 9, 10, 
.52, 55, 57, 107, 176, 226, 229, 248, 272

Сканёр 44, 229, 312
Скара 45, 47, 49, 71, 74, 75, 77, 92—94, 

119, 121, 123, 124, 126, 175, 184, 190, 
194, 196, 270, 289, 313, 317, 320 

Ско (Упланд) 37, 260, 290 
Сконе 43, 48, 60, 108— 113, 119, 123,

125, 129— 132, 184, 187, 194, 226, 227, 
229, 230, 259, 264

Смоланд 42, 47, 67, 75, 82—84, 86, 92, 
119, 122, 127, 129, 131— 133, 140, 227, 
253, 262, 263, 2 7 7 -2 7 9 , 284, 288, 311 

Смоленск 56, 59, 88 
СССР И
Стендаль (Бранденбург) 105 
Стаден, о. 65, 80 
Старая Ладога 56 
Стигамот 122
Стокгольм 14, 32, 35—40, 46, 47, 49— 

54, 58, 59, 62, 64-г66, 71, 76— 78, 80, 
81, 83, 84, 90, 92—94, 98— 104, 107, 
109, 1 1 1 -1 1 3 , 1 1 5 -1 1 8 , 121, 125,
126, 128— 134, 138, 139, 142— 144,
148— 164, 166— 169, 178, 180, 182,
184— 188, 192— 194, 196— 198, 201, 
204, 207. 208, 210, 212, 218—223,
227, 228, 230, 235; 236, 238, 240,
242, 245, 252, 256, 270, 271, 274,
277, 278, 280, 282, 284, 287, 288.
290— 292, 295, 303, 309, 310, 313,
317, 318

Стоксунд см. Н орстрём  
Стренгнес 45, 47, 71, 74, 81, 81, 92, 

93, 116, 118, 122, 123, 184, 187, 188, 
191, 240, 243, 246, 253, 262, 270 

Стэкеборг, крепость 160, 282 
Стэкехольм, крепость 92, 277, 281, 

282
Сундсвалль 47, 74, 92, 128

Тавастланд 44, 130 
Таллин 196 
Таммерфорс 145 
Тарту 192
Телье (Сёдертелье) 46, 47, 49, 78, 92, 

99, 118, 119, 123, 133, 186, 240, 242, 
252, 253

Тингвалла (буд. Карлстад) 47, 92 
Торн 101
Торнео 47, 75, 92, 127, 128, 146 
Трава, р. 107, 110 
Треллеборг, замок 277 
Тронхейм 17 
Тронхеймфьорд 132 
Т руса 47, 92, 118, 240 
Т рэдет 78 
Турнэ 105
Т урсхелла 45, 47, 75, 79, 92, 144, 184, 

186— 188, 228 . ,
Тьюст 92, 277
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У ддевала 92 
У ллервад 47 
Уллерви 119
У львсби (буд. Бьёрнеборг) 48, 87, 91, 

92, 129, 186, 269—271 
У мео 47, 92, 128, 146 
У планд 42, 45, 47, 65, 74—76, 83, 98, 

114— 116, 122, 123, 126, 127, 133, 177, 
184, 188, 233, 262, 263, 270, 277— 279, 
284, 288, 294, 295, 313, 320 

У псала 17, 45—47, 49, 75—79, 81, 87, 
92, 111, 115, 116, 122, 123, 126, 184, 
187, 188, 227, 240, 242, 253, 261— 
263, 270, 271, 280, 286, 287, 290—292, 
295, 317, 320 

У трехт 108 
Уэльс 106
Фа лун 47, 139, 142, 239 
Ф альстербю 43, 44, 194, 229 
Ф альчёпинг 47, 49, 78, 84, 92, 119, 122, 

269
Ф инляндия 10, 44, 45, 57, 59, 103, 105, 

109, 126, 131, 178, 184, 256, 282, 283, 
320

Ф иннведен 275
Финский залив 44, 60, 129— 131 
Ф ландрия 60, 63, 101, 105, 115, 131, 

141, 167, 168, 183 
/  Ф олькландстингстад 45, 47, 116 

Ф ранция 55, 57, 108, 110 
Ф рисландия 56

Х аген 105 
Х ай тхабу 55 
Халёрё 75
Халланд 43, 44, 48, 117, 122, 131, 149, 

245
Хальмстад 44, 48, 71, 77, 81, 98, 121, 

122, 126, 131, 132, 227, 258 
Хардвик 105
Х едем ура 47, 74, 79, 84, 92, 98, 114, 

239, 242, 243, 252, 259 
Хедмарк 132 
Хельгё 55, 56 
Хельсингборг 75, 112, 131 
Хельсингланд 42, 47, 65, 83, 84, 126, 

128, 247, 295, 313 
Хельсинки см. Хельсинборг 
Х ернёсанд 47, 75, 78, 84, 02, 116, 128, 

129
Херьедален 43, 84, 247 
Худиксвалль 47, 75, 127, 128 
Х улавед 123 
Х уннеберг 288
Хьё 47, 49, 92, 93, 119, 124, 277, 283, 

288
Хьельмар, оз. 117 
Хэмбо 279
Хэстхольм, крепость 47 
Хю сбю  116

Ч ёпинг (Л аглёсачёпинг) 47, 71, 75  
77, 78, 84, 92, 99, 117, 121, 153, 155, 
156, 186, 240, 252

Ш верин 168
Ш веция 3, 7— 9, 11, 13— 16, 18, 21— 

23, 25, 26, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 42— 
50, 54— 66, 74—76, 78, 87, 88, 90, 91, 
94, 98— 115, 119, 121, 122, 124, 125, 
127, 128, 131— 133, 140, 141, 143,
145— 147, 152, 153, 157, 161, 162,.
164— 169, 171, 174— 178, 180— 182, 
184, 185, 187, 188, 192, 194, 195, 197, 
200, 201, 203, 204, 206, 209, 210— 212, 
218, 220, 222, 224— 229, 231— 236, 
244— 250, 252, 254— 257, 259, 265,
267, 272—275, 277, 281—285, 287,
292, 295, 296, 298—301, 303—306, 308, 
311, 312, 315, 317—319, 321, 322 

Швиц, Северный 55 
Ш ёвде 47, 49, 92, 119, 277, 283, 292 
Ш еннинге 47, 71, 74, 92—94, 119, 122, 

123, 158, 175, 184, 290 
Ш лезвиг 175
Ш лезвиг-Гольш тейн 112, И З  
Ш лезвиг-Х айтхабу (Х едебю ) 56 
Ш отландия 131, 282 
Ш теттин 59'
Ш тральзунд 52, 59, 115, 168

Экшё 92
Эланд, о. 42, 55, 58, 125, 127— 130, 133, 

140, 156, 164, 227, 256, 262, 264, 270, 
278, 279, 288, 318 

Эллехольм 94, 227 
Эльверум 132 
Эльвсбург, крепость 282 
Энчёпинг 45, 47, 75, 76, 81, 84, 84, 92;

115, 116, 123, 149, 155, 227, 240 
Эребру 47, 75, 77, 78, 92, 117, 118, 121, 

155, 186, 188, 239, 240, 254, 258, 277, 
288, 298, 299 

Эрегрунд 47, 92, 118, 133 
Эрестён, крепость 283 
Эресунн, пролив 44, 75, 229 
Эскильстуна 118, 287 
Эстерботтен 295
Эстерйётланд 42, 47, 65, 78, 92, 119, 

121, 122, 124, 126, 127, 227, 233, 239, 
253, 262, 277—279, 284, 288, 311, 315  

Эстра Арос см. У псала  
Эстра Сильвбергет 243 
Эстхаммар 47, 92, 116, 118, 126, 186

Ю набек 123
Щ тландия (Ю тландский пол-ов) 55, 

«6, 107



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................  3
1. Постановка проблемы. И с т о р и о г р а ф и я ......................................  3
2. И с т о ч н и к и ..................................................................................................... 26

Ч а с т ь  I

ГОРОД В ЦЕНТРЕ РЫ НОЧНЫ Х СВЯЗЕЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ

Глава 1. Развитие городов и  т о р г о в л и .......................................................  42

Глава 2. Городской рынок и склады вание торговой монополии
г о р о д о в ............................................................................................................  64

1. Законы о торговле. Торговое и купеческое п р а в о ...............  65
2. Оформление сделки и склады вание коммерческого делопроиз

водства ...................................................................................................................  68
3. Рынок и ярмарка. Формы городской т о р г о в л и .....................  73
4. Борьба городов и бюргерства за торговые привилегии и ры

ночную  м о н о п о л и ю ................................................................................  82
Глава 3. Ассортимент т о в а р о в ..................................    96

Глава 4. Город в центре торговых к о м м у н и к а ц и й ................................................114

Ч а с т ь  II
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЦЫ И ИХ ОБЩ ЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ

Глава 1. П рофессиональны е торговцы и сферы  их деятельности . . 136
1. Специализация в среде профессиональны х торговцев . . . 136
2. К упеческая элита, ее занятия и общ ественны е связи . . . 152.
3. К упечество и торговые п е р е в о з к и ..................................................  161
4. П роблема немецкого купечества ш ведских городов . . .  166

Глава 2. Формы профессиональны х общ ностей т о р г о в ц е в ................ 172
1. Первые сведения об объединениях т о р г о в ц е в .....................  173
2. Т о в а р и щ е с т в а ..............................................................................................  177
3. Г и л ь д и и ........................................................................................................... 183-
4. Прочие формы о б щ н о с т е й ................................................................... 194

Ч а с т ь  III
ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОБМЕН  

Глава 1. Городские ремесленники и р ы н о к .................................................  200
1. Специализация и продукция городских ремесленников . . . 202

357



2. Сбыт и потребление. Формы ры ночных с в я з е й ....................................208
3. Формы торговых общ ностей в среде ремесленников . . . .  218
4.. К  вопросу о товарности городского р е м е с л а ..........................................222

Глава 2. Специализированные промыслы, городское хозяйство и ры
нок .................................................................................................................................... 224

1. Рыболовецкий п р о м ы с е л ................................................................................... 225
2. Горнометаллургический п р о м ы с е л .............................................................231
3. Прочие товарные п р о м ы с л ы ....................................................................   245

Ч а с т ь  IV

РЫ НОЧНЫ Е СВЯЗИ ДЕРЕВЕНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ГОРОД 

Глава 1. К рестьянство и  р ы н о к ........................................................................................ 251
1. Крестьянское сельскохозяйственное производство и обмен 251
2. Втягивание в товарное обращ ение деревенских прбмыслов 254
3. Торговые занятия сельского населения. Развитие скупки 261
4. О дом инантах и особенностях товаризации крестьянского

х о з я й с т в а ...................................................................................... , . . . . 267

Глава 2. Город и рыночные связи дворян, духовенства, короны . . 273
1. К онсолидация и характер зем ельны х владений феодалов 274
2. Дворянство и т о р г о в л я ........................................................................................281
3. Рыночные связи монасты рских и церковных хозяйств . . 287

4 . К оронное хозяйство и  р ы н о к ...........................................................................2 9 3

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ..................................................................................................30 2

ПРИЛОЖЕНИЯ
Меры, наиболее употребительные в шведской торговле XIII—
XV вв. . .     309
О монетах и денежном счете  ....................................................317

БИБЛИОГРАФИЯ......................................................................................  3 2 3

СПИСОК СОКРАЩ ЕНИЙ..............................................................................343

РЕЗЮМЕ  ................................................................................. 3 4 5

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ Н А ЗВ А Н И Й ................................... 3 5 2



INHA LTSV ERZEICHN IS

EIN L E IT U N G ............................................................................................. 3
1. F ragenstellu ng  der F orschung. G esch ichtsschreibung . . .  3
2. Q u e l l e n .................................................................................................................  26

T e i l  I
MARKTBEZIEHUNGEN. ORGANISATION UND REGELUNG 
DES MARKTES

Kapitel 1. Die Entwicklung der Stadte und des H a n d e ls .........................  42

Kapitel 2. Der Stadtmarkt und die Entstehung des Handelsmonopols der
Stadte  ........................................................................................................ 64
1. H andelsgesetze, H andels- und  K aufm annsrecht  .....................  65
2. A b w ick lu ng des G eschafts, B ildung der kau fm ann isch en  

G e s c h a f t s f i ih r u n g ..............................................................................  68-
3. Der Markt und die M esse. Form en des Stadthandels . . .  73
4. Der K am pf der Stadt und der B urgerschaft fiir H andelsvor-

rechte und M a r k t m o n o p o l ....................................................................... 82

K apitel 3. W a r e n s o r t im e n t ...............................................................................................  96
K apitel 4. D ie Stadt im  M ittelpunkt der M arktkom m unikationen . . .  114

T e i l  II

BERUFSHANDLER UND IHRE SOZIALE ORGANISATION  

K apitel 1. K aufleu te  und T a t ig k e it s b e r e ic h e n ....................................................  136
1. Sp ezia lisation  der B e r u f s h a n d le r .......................................................... 136
2. K aufm annische E lite, ihre B eschaftigungsarten  und g e se ll

sch aftlich en  B e z i e h u n g e n ..................................................................................152.
3. K aufm annschaft und H a n d e ls tr a n s p o r t .............................................  161
4. D es Problem  der deutsch en  K aufm annschaft der schw ed i

schen  S t a d t e ..............................................................................  166

K apitel 2. Form en der B eru fsgem ein sch aften  der H a n d l e r ................................172.
1. D ie ersten  Inform ationen tiber H andlerverein igungen  . . . 173
2. G e n o s s e n s c h a f t e n ....................................................................................................177
3. G i l d e n ...................................................................................................................  183
4. Son stige  Form en der G e m e in s c h a f t e n ..............................................  194

T e  і 1 III

W ARENPRODUKTION UND AUSTAUSCH  
K apitel 1. H andw erker und Markt in  der S t a d t .....................................................200

359



1. Sp ezia lisation  und E rzeugn isse  der H andwerker der Stadt 202
2. A bsatz und K onsum ption. Form en der M arktbeziehungen . . 208
3. Form en der H and elsgem einsch aften  in  der H andw erkm asse 218
4. Zur Frage des W arencharakters des G ew erbes in  der Stadt 222

K apitel 2. S p ezia lisierte  G ew erbebranchen, S tadtw irtschaft und Markt 224
1. F i s c h e r e i ........................................................................................................... 225
2. Bergbau und H i i t t e n w e s e n ..................................................................... 231
3. Son stige W a r e n p r o d u z e n te n ....................................................................245

T e i l  IV
DIE MARKTBEZIEHUNGEN DER BAUERNW IRTSCHAFTEN  
UN D DIE STADT

K apitel 1. D ie B auern und der M a r k t ....................................................................251
1. D ie bauerliche Agrarproduktion und der W arentausch . . 251
2. E inb eziehu ng der bau erlichen  G ew erbebranchen in  die W aren

zirkulation  .................................................................................................................254
3. H and elsb esch aftigu ng der L a n d b e v o lk e r u n g ................................. 261

4. t)ber die D om inanten und B esonderheiten  der W arenorien- 
tierung der bauerlichen  W i r t s c h a f t ...................................................267

K apitel 2. D ie  Stadt und die M arktbeziehungen des A dels, der G eistlich-
k e it un d  der K r o n e ..................................................................................... 273

1. K onsolidation und Charalcter der L andsbesitzungen der 
F e u d a lh e r r n ..................................   274

2. Der A del und der H a n d e l ......................................................................... 281
3. M arktbeziehungen der K irchen- und K losterw irtschaften  . . 287
4. D ie K ronenw irtschaft und der M a r k t ..............................................  293

A B S C H L U B ................................................................................................. .....  . 302

A N H A N G E ....................................................................................................... 309

V erzeichn is m eistgebrauch licher M a f ie in h e i t e n ..........................  309

V erzeichn is m eistgeb rau ch lich er G e l d z e ic h e n ............................... 317

VERZEICHNIS DER QUELLEN UND DER LITERATUR . . .  323

A B K U R Z U N G E N .............................................................................................. 343

ZU S A M M E N F A S S U N G .............................................................................. 345

O R T R E J I S T E R .............................................................................................  352



ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница Строка Напечатано Должно быть

5 1 св. вещ еств общ еств
і 28—29 св. частносеньориальной

эк сп л у а т а ц и и ^
недостаточное развитие  

частносекьориальной  
эксплуатации

48 1 св. Гк(оончание) (окончание)
360 1 СП. j O R T R E  JIST E B O H TK EG ISTER

А. А. Сванидзе 
Зак. 268С


