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Возникновение городских поселений на Волге связано с теми со
циально-экономическими изменениями, которые произошли в Поволжьи 
в конце первого тысячелетия нашей эры и которыми сопровождался переход
от родового строя к феодализму. *

К началу X в. в Среднем Поволжьи образовалось обширное фео
дальное государство, объединибшее ряд мелких феодальных поселений. 
Главный центр экономической и политической жизни образовался в узле 
торговых путей — при слиянии Камы и Волги. Это город Булгар, поддержи
вавший торговые связи и с Новгородом, и с Киевской Русью, и с Хорезмом, 
и с Багдадским халифатом. Багдадское посольство, посетившее Поволжье 
в 922 г., уже нашло Булгар в виде столицы феодального государства.' 
Вещественные памятники дают нам картину разнообразного ремесленного 
производства, развивавшегося и процветавшего в Булгаре.

Булгар возник на границе леса и степи, как узел товарообмена; 
с севера сюда направлялись пушнина и другие лесные товары, с юга 
доставлялись оружие, ткани, предметы моды и роскоши. Булгар являлся 
экономическим и политическим центром Волжско-Камского края, охваты
вавшего Среднее Поволжье (от устья Оки до Самарской луки) 
и Прикамье. В середине XII столетия экономическое развитие Верхнего 
Поволжья также достигло значительного уровня, и верхневолжские 
промышленники и купцы начали конкурировать со средневолжскими, 
пробивая себе путь к овладению источниками добычи пушнины и речными 
путями. Это возрастание экономической активности Верхнего Поволжья 
выразилось в ряде военных походов в Булгарию, организованных ростов
скими, суздальскими и владимирскими князьями. В начале XIII столетия 
верхневолжским колонизаторам удалось достигнуть существенных резуль
татов: они захватили два важных узловых пункта речных путей — слияние 
Сухоны с Югом и слияние Оки с Волгой. В этих пунктах были построены 
города — Устюг Великий и Нижний-Новгород. Первое возникновение рус
ских колоний на Вятке по некоторым источникам относится также к этому
периоду.

Наступательному движению верхневолжских купцов на восток был 
положен предел монгольским завоеванием (1237 г.). Монгольское завоева
ние в итоге было вовлечением Восточной Европы в сферу влияния средне-
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азиатских торговых связей. Главным центром экономической и полити
ческой жизни в Восточной Европе становится Нижнее Поволжье, объеди
нившее под своей властью не только всю Восточную Европу, но также 
Хорезм.

В эту эпоху наблюдается расцвет целого ряда торговых городов; 
в Нижнем Поволжьи достигли высокого благосостояния Старый Сарай, 
Новый Сарай и Укек, в Среднем Поволжьи — Булгар, Биляр и Джуке- 
Тау, в Верхнем Поволжьи —  Нижний Новгород, Кострома и Ярославль, 
на северо-западе —  прочными нитями связанный с волжской торговлей 
Новгород. На прямой сухопутной дороге, согдинявшей Новгород с Золо
тою Ордою, развились крупные транзитные станции — Тверь, Москва 
и Рязань. Центральная станция — Москва, благодаря своему выгодному 
положению на торговом пути, быстро усилилась экономически и полити
чески. Этот торговый путь входил в Москву с северо-запада (Тверская
дорога), пересекал Москву-реку у кремля и шел из Москвы на юго-восток, 
в Золотую Орду (Ордынка).

XIV в. был временем расцвета восточноевропейской торговли как 
с Западом (Ганза), так и с Востоком (Хорезм). В эпоху ханов Узбека 
и Джанибека Сарай, Укек, Булгар и Москва быстро росли и богатели. 
Во второй половине XIV столетия верхневолжские землевладельцы-купцы 
опять возобновили свое наступление на восток, в Среднее Поволжье. Глав
ная роль в этом наступлении принадлежала сначала новгородским, а затем 
московским купцам. Около 1375 г. русским удалось захватить Вятку и обо
сноваться в самом центре пушной добычи. В начале XV в. неравномерность 
развития отдельных районов привела к эмансипации отдельных частей 
Золотой Орды и к распаду ее на ряд самостоятельных феодальных госу-
дарств: в Черноморских степях образовалось Крымское ханство, в Волжско-
Камском крае -  Казанское ханство, в Приуральи — Ногайское княжество;
Ьерхнее Поволжье еще поддерживало связь с Нижним Поволжьем, но
в конце XV столетия образовалось независимое Московское государство.
В эту эпоху экономический и политический центр Среднего Поволожья
переместился из Булгара в Казань; это перемещение обозначало изменение
главного направления торговли-перемещение ее с Камы на Верхнюю Волгу.

Казань, возникшая как поселок, еще в эпоху родового строя, в XIII в
уже превратилась в крупный город. Переход к феодализму сопрово-’
ждался расширением городского поселения и перенесением его центра
со старого городища» „а Кремлевский бугор. По всей вероятности,
в XIV столетии Казань была уже значительным болгарским городом, и
к ней перешло значение экономического и политического центра Волжско- 
Камского края.

Казань стала новым центром Среднего Поволжья, продолжавшего 
экономически крепнуть в течение первой половины XV столетия. Полити-
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ческим следствием этого экономического подъема было отделение Сред
него Поволжья от Золотой Орды и организация независимого Казанского 
ханства. Казанская феодальная правящая знать, сама участвуя в торговле, 
естественно поддерживала интересы средневолжских феодалов, весьма 
заметно втянутых в торговлю и на этой почве сталкивающихся с москов
скими купцами и землевладельцами. Реорганизация Волжско-Камского края 
в сильную монархию резко изменила соотношение сил между Москвою и 
Средним Поволжьем. Победоносные походы московского войска вглубь 
Булгарского государства сменились жестокими поражениями. Военные дей
ствия были перенесены на чувашскую, мордовскую и русскую территорию. 
Нижний-Новгород неоднократно занимался казанцами; в 1439 г. они дошли 
до самой Москвы, а в 1445 г. глава московского правительства вел. кн. 
Василий был даже взят в плен казанцами в битве под Суздалем.

Однако успехи средчеволжских феодалов продолжались недолго: 
с 1467 г. Москва опять перешла в наступление. Недолговременная история 
Казанского ханства, продолжавшаяся всего лишь одно столетие, является 
периодом конкуренции между Верхним и Средним Поволжьем из-за источ
ников добычи сырья, торговых путей и рынков. Этим объясняются почти 
непрерывные войны, закончившиеся объединением всего Поволжья в одно 
экономическое и политическое целое, под властью московского централи
зованного государства успевшего сосредоточить в своих руках наиболее 
крупцые силы.

Экономическая жизнь Казанского ханства развивалась на базе земле
дельческого хозяйства, причем значительный удельный вес имели также ско
товодство, рыболовство и охота. Главное значение в промышленной жизни 
Казанского ханства имел наиболее ценный товар — пушные меха, и госу
дарственный аппарат Казанского ханства взимал со всего населения - 
натуральную подать— „ясак", вносившийся пушными мехами и расцени
вавшийся на мелкую разменную единицу — беличью шкурку. Подсобным 
к земледелию промыслом являлась охота, которою занималось по пре
имуществу не татарское население Казанского ханства — чуваши, мари, 
мордва и удмурты. Орудиями охоты им служили самодельные приспосо
бления— силки, ловушки, рогатины, стрелы; только железные наконечники 
для стрел покупались на рынке или заказывались кузнецу. Коллективная 
организация охоты, господствовавшая в эпоху родового строя и направленная 
преимущественно на мясных, а не на пушных зверей, в это время уже отмерла 
и заменилась индивидуальной охотой неорганизованного характера. 
Старым центром земледельческой культуры служила территория Запад
ного Закамья (позднейшие кантоны Спасский и Чистопольский) с плодо
родною черноземною почвою. Стадное скотоводство было распространено 
преимущественно в Восточном Закамьи и далее — в степной полосе, вхо
дившей в состав уже не Казанского ханства, а Ногайского княжества.



Рыболовством занимались на берегах, главным образом, Волги, причем 
рыбная ловля производилась артелями (ватагами). Многие из этих артелей 
были организованы иностранными, т. е. русскими, рыбопромышленниками 
и состояли из русских рыбаков. Техника рыболовства была примитивна: 
самодельными были как лодки, так и орудия лова — сети, „морды", 
шашковые снасти, подпуска и другие приспособления.

Таким образом, при господстве крупного землевладения, в земледелии 
преобладало мелкое хозяйство; охота велась индивидуально; рыболовство —  
небольшими артелями; скотоводство также концентрировалось в руках 
крупных .владельцев больших конских табунов и овечьих стад. Почти 
весь прибавочный продукт производителей концентрировался в руках 
крупных землевладельцев и оптовиков купцов. Пушные меха составляли 
предмет принудительного безвозмездного отчуждения в пользу госу
дарства и поступали в казну в качестве натуральной подати — ясака. 
В системе взимания ясака принимали участие разного рода правительствен
ные агенты: деревенские, волостные, окружные, провинциальные и цен
тральные должностные лица. Все излишки, остававшиеся после удовлетво
рения потребностей крестьянского хозяйства и уплаты ясака в казну, 
поступали на рынок и здесь немедленно становились предметом оптовой 
закупки, которой занимались торговцы и перекупщики. Скупая за бесце
нок дешевые продукты, они сосредоточивали в 'своих руках большие 
партии сырья, которое и служило главным предметом вывоза заграницу. 
Казанское ханство вело в обширных размерах торговлю пушниной, рыбой, 
хлебом и кожами с соседними странами.

Кроме вывозной торговли Казань вела большую транзитную тор
говлю: из России направлялись в Среднюю Азию западноевропейские 

_сукна и русский холст, с востока в Россию шли пряности, восточные 
ткани, самоцветные камни и т. п. Как экспортная, так и транзитная тор
говля, в основном, имела крупный оптовый характер, так как требовала 
значительных транспортных средств, крупных затрат на оборудование 
и больших организационных расходов.

Вся внешняя торговля Казанского ханства находилась в руках фео
далов, которые имели тенденцию к перерастанию в буржуазию и соеди
няли материальные средства с политическим влиянием и административным 
господством над населением. Государственный строй Казанского ханства 
обеспечивал господство феодалов над массою непосредственных произво- 
дителей. В курултае, который считался представительным собранием „всей 
земли Казанской", были в действительности представлены лишь привилеги
рованные сословия: 1) князья и мурзы, 2) уланы и 3) духовенство. Вся 
тяжесть налогов и натуральных повинностей лежала на трудовых слоях насе
ления, феодальные же землевладельцы были освобождены от всех повин
ностей и налогов „тарханными ярлыками", т. е. ограждены иммунитетом.

X
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Продолжение табл. 11

Т а б л и ц а  12

ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ В ЧУЖИХ ДВОРАХ И В РАЗНЫХ ВИДАХ ЗАВИСИМОСТИ
В КАЗАНИ 1646 г.
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Продолжение табл. /2

/*4

Ре*''i

щк. г.V

1'

if s 
'■i

Дворовые

Приданые

Доморощенные

1118

Т а б л и ц а  13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСАДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАЗАНИ 1646 г. ПО ПРОФЕССИЯМ
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Продолжение табл. 13
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Продолжение табл, 13
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Продолжение табл, 13

>>
о;аое
оБ

ч%

72

73

74

75

76

77

78

79

во
81

82

83

84 

«5

86

87

88 

в9

П р о ф е с с и и

Полстовалы

Портные

Поршевники

Прасолы рыбные • . 

Продельщики рыбные 

Пролубщики . . . .

Пряничники

Резцы

Роговщики

Рукавишники

Рыбники

Самопяльнме мастера .

Санники

Подсевальники . . . .

о
SUiо
гооос

2̂
3

1

24

S><гюо

S

2<V
Sвoi

0)г
се

Оюо
и

V
S
о Vа X3 05н Дисе О
X о;
о О.

3слА
5а

и

о;
г<
ь;на;
X
о
3
Sсосоа

S

<

42

1

1

евX
S
вл<
gо

4;О
О

и

як
SX
а
осо

S2 аб
* 5S

п:

V
2
К

О
с:с;а

о
S
Xmсб

а

1
1
2
7

П у ш н и к и ................. I .

Резальщики мыльные .

Реаешные мастера . .

5

6
5
2

Рудо м е т ы .....................

1

1

7 3
16' 2

17 1
21 1

У

1

1

3
18

1

1

Всего
сооо .осо »s4)
ооее

Xсс;
0) Xо

X <S

3

1

39

1

2

1

1

7

6

2

1

1

2

3

14

21

ас
9S
Н4>

51

2

5

5

5

19

24

1



207

Продолжение табл. 13
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Продолжение табл,

/

1 „ Кабашница селянка в группе вдовьих дворов, посадских и бобылок. 
в то же время хлебник. ” Один перевозчик.  ̂ Он же ^серной мастер**, 
содержатель харчевни.  ̂ Один — кожевник. 7 Один— содержатель харчевни.
нмй на Москвы. ® Свечник СъеижеА палаты. О дин__ ложник.
рыбный сторож. Он же содержатель харчевни.

* Один
•*' О дин---

® Ссыль> 
Он *е^



"%■

Стр.

27
2S
29
30 
44 
61 
83

119

Строка

15 св.
13 CH. 

7 св.
14 CH. 

2
15 „
12 св.
19 „

НЕОБХОДИМЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ

Напечатано

у мясоеда Перского 
Василия П р о т о п о п о в а  

Пстрашестова 
шапочкин 
Гришка разбойник 
из бочки 
Лапотнинов 
Токайко, Маметев

Должно быть

у Мясоеда Перского 
Василия Протопопова 
Петра Шестова 
шапочник 
Гришка Разбойник 
и 3 бочки 
Лапотников 
Токайко Маметев

в следующих словах большую букву следует заменить строчной

Стр. Строка Стр. Строка

10 21 св. бобровника 40 10 св. моторник

14
у*

12 „ голубятник » 12 • бердник

1 сн.
19 „

а* 13 „ КОАОКОЛЬНИК
36
24

шубник
TF

60 13 СИ. пирожника

31 24 св. кисельник 63 13 св. шубника

33 24 „ кувшинник 64 1 хлебника

36 20 пугвичник 67 6  сн. коречника

8  сн. 69 2  „ поплашника
9f

п 9 „
поплашник 127 МО „ заечника

п 8 орешник



Qeia 10 руб.


