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Актуальность исследования определяется возросшим в последнее время интере-
сом к позднесредневековой истории Ярославля, а также обновлением подходов 
к исследованию этой темы. Статья представляет собой обзор известий ино-
странных авторов, касающихся хозяйства Ярославля XVII в. Среди рассмотрен-
ных в работе источников – торговые и административные документы, записки 
путешественников, отчеты иностранных торговых представителей, отрывки 
из научных сочинений. Не все авторы используемых текстов побывали в России 
лично, но опубликованные материалы иностранного происхождения содержат све-
дения, дополняющие картину экономической жизни города в указанный период. 
Целью исследования является комплексная характеристика основных данных, 
представленных в иностранных источниках XVII в. и связанных с основными 
направлениями хозяйственной жизни города. Анализ этих данных в значительной 
степени позволяет уточнить представление об экономической ситуации в городе 
и направлениях развития его хозяйства. 
Материалы и методы. Материалы для работы – опубликованные на протяжении 
XVII в. иностранные источники, содержащие сообщения о характере промыслов и 
ремесле, о торговых операциях. При проведении исследования применяется метод 
сравнительного анализа, систематизации, обобщения; соблюдаются принципы 
объективности и исторической конкретности. 
Результаты исследования. В ходе исследования проведен анализ информации 
иностранных источников в отношении экономики и развития отраслей хозяйства 
Ярославля в период его «золотого века». Приводимые в таких публикациях сведе-
ния соотнесены с аналогичными отечественными материалами. В итоге сравни-
тельного анализа двух групп источников сделан вывод о наибольшем развитии 
следующих видов хозяйственной деятельности – кожевенной отрасли, обработки 
льна, кустарной выделки металлических изделий, мыловарения, а также перера-
ботки животного сырья. На базе активного развития перечисленных местных 
промыслов в больших объемах велась торговля их продукцией – выделанными ко-
жами, льняными тканями, мылом, металлоизделиями. Быстрыми темпами разви-
валась зарубежная торговля – прежде всего с Швецией, Голландией, Англией, 
в также со странами Востока. Большое место в торговых оборотах Ярославля 
в XVII в. занимала также посредническая торговля зерновым хлебом. Сравнение 
отечественных и иностранных источников позволило сделать вывод о значи-
тельности Ярославля как торгового и ремесленно-промыслового центра, играв-
шего важную роль в системе общерусской торговли XVII столетия. 
Выводы. На основе обобщения данных и сравнительного анализа представленных 
в работе материалов можно сделать вывод об информативности и исторической 
репрезентативности рассмотренных источников, существенно дополняющих ха-
рактеристику экономики Ярославля в указанный период. 
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Введение. Сведения о хозяйственной жизни Ярославля в указанный пе-
риод присутствуют в многочисленных письменных источниках, в том числе ино-
странного происхождения. Предлагаемая статья представляет собой обзор та-
ких свидетельств, имеющихся в иностранных источниках, опубликованных 
на протяжении XVII столетия. 

Публикация служит продолжением начатой автором работы по обобще-
нию сведений о Ярославском крае, представленных в иностранных источни-
ках. В числе рассматриваемых источников – торговые и административные до-
кументы, записки путешественников, отчеты иностранных торговых представи-
телей, отрывки из научных сочинений. Несмотря на то, что не все авторы тек-
стов о Ярославле лично бывали в России, материалы иностранного происхож-
дения содержат существенные сведения, дополняющие картину экономиче-
ской жизни города. 

Цель исследования – обобщенная характеристика представленных 
в иностранных источниках XVII в. основных данных, касающихся важнейших 
направлений хозяйственной жизни Ярославля. Комплексный анализ этих све-
дений в значительной степени позволяет уточнить представление об экономи-
ческой ситуации в городе, направлениях и формах развития его хозяйства. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили опублико-
ванные на протяжении XVII в. иностранные источники, содержащие сообщения 
о характере промыслов и ремесле, о торговых операциях ярославцев. Эта ин-
формация дополняет данные отечественных источников. При проведении ис-
следования применяется метод сравнительного анализа, систематизации, обоб-
щения; соблюдаются принципы объективности и исторической конкретности. 

Результаты исследования. Сведения иностранного происхождения содер-
жат разнообразные и порой уникальные данные о занятиях населения Ярославля 
и о значении города в общерусской и зарубежной торговле в указанный период. 
Имеющиеся в публикациях иностранцев сведения в значительной мере отражают 
происходящие в городе экономические процессы. Изучение информации, пред-
ставленной в иностранных источниках, способствует более глубокому исследова-
нию хозяйственного положения в Ярославле в период его «золотого века». 

Ярославль этого времени хорошо известен развитыми ремеслами, традици-
онными для этого региона. Разнообразие и широкое распространение промыслов, 
позволяющих вести обширную торговлю местными «издельями», отмечают и ино-
странцы. Так, в 1621 г. прусский историк Соломон Нейгебауэр в своем «Стати-
стико-географическом описании Российского государства в начале XVII столетия» 
говорит о Ярославле, что «... Город сей славится кожевенными, мыльными заво-
дами и огородными овощами» [20. С. 621]. По уровню хозяйственного развития 
и удовлетворения «жизненных потребностей» Нейгебауэр ставит Ярославль 
среди областей русского государства на второе место после Рязани. 

Обработка кожи и изготовление кожаных изделий были в Ярославле од-
ними из наиболее развитых ремесленных производств. Более всего город сла-
вился выделкой высококачественной кожи – юфти, а также изделиями из нее. 
Развитым центром кожевенного производства считают Ярославль Н.В. Устю-
гов [33. С. 189] и М.Я. Волков [4. С. 215]. По данным Устюгова, около 20% об-
щей численности ремесленников Ярославля были кожевниками различных 
специальностей. Эта продукция особенно ценилась за рубежом. Уже в XVI в. 
английский мореплаватель и предприниматель Ричард Ченслор называет кожу 
одним из основных предметов торговли ярославцев [21. С. 55]. 

Пример юфти наглядно демонстрирует уровень развития промыслов, продук-
ция которых становится предметом торгового обмена, в том числе зарубежного. 
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Так, в середине XVII столетия официальный дипломатический и торговый пред-
ставитель Швеции в России в 1644–1647 гг. Петр-Антонин Лофельдт, оставивший 
«Краткие сообщения о русской торговле», говорит, что «Кожи крупного рогатого 
скота сегодня в значительном количестве перерабатываются в красные и белые 
юфти в Нижнем Новгороде, в Москве, Ярославле… и вывозятся в Архангельск …. 
Ревель, Нарву, Ниеншанц и Стокгольм» [19. С. 59]. 

Другой шведский торговый представитель в Москве – Иоганн де Родес – 
в донесениях королеве Христине в 1653 г., рассказывая о предметах торговли 
в Русском государстве, сообщает, что «…юфти вывозятся в большом количе-
стве, и их приготовляют больше всего и наилучше в ярославской и костромской 
областях. Другие, которые приготавливаются в новгородской и псковской об-
ластях, совсем не сопоставимы с предыдущими» [31. С. 167]. 

Именно юфть, наряду с иными товарами, покупает позднее в Ярославле 
«торговый иноземец» из шведского города Выборга Филипп Геслинг. В 1668 г. 
он направляет в связи с этим в Новгородскую приказную палату челобитную 
на имя Алексея Михайловича. В ней речь идет о выдаче его товаров, задер-
жанных казной в Новгороде. В своем обращении Геслинг говорит, что он, «бу-
дучи в Ерославле, покупил юфти и иные русские товары», объявив их на та-
можне и заплатив все положенные пошлины. Закупленное он вывозит через 
Новгород и Тихвин в Швецию. Со своей стороны в Ярославле он продал при-
везенный из Швеции товар [36. С. 309–310]. 

Участник шведского посольства в Москву в 1674 г. Иоганн Филипп Кильбургер 
пишет, что «Юфти вывозятся в большом количестве и выделываются в казанской, 
нижегородской, как и в московской, но больше всего и наилучшие в ярославской 
и костромской областях. Те, которые заготовляются около и в Великом Новгороде 
и псковской области, не так хороши, как предыдущие» [16. С. 98]. 

Ярославль как высокоразвитый ремесленный центр служит местом вы-
делки сырья – необработанных кож, доставляемых сюда из разных областей 
России. По сообщению Лофельдта, «Большие партии кож крупного рогатого 
скота засаливаются и в невыделанном виде везутся из Астрахани, Казани, Ниж-
него Новгорода вверх по Волге до Ярославля и оттуда сухим путем 50 миль в Во-
логду…, в Архангельск и далее морским путем в другие страны» [19. С. 58]. 

В докладной записке 1666 г. в Посольский приказ сообщалось, что «напе-
ред сего ездили за рубеж новгородцы, псковичи, ладоженя, тихвинцы, олон-
ченя с невеликими товары … а москвичи и ярославцы за свейской рубеж ез-
дили немногие с малыми товары … важивали … ярославцы сукна сермяжные, 
мыло и соболей же понемногу и иную мелочь. А ныне учали за свейской рубеж 
товары возить, юфти и сало говяжье, покупая на Москве и в Ярославле … пе-
ред прежним многим больши» [5. С. 288]. 

По мнению О.Г Шабровой, основанному на документальных свидетельствах, 
особенно «во второй половине XVII в. наблюдается большой приток кожевенного 
сырья в Ярославль из внутренних областей государства и даже из-за границы» 
[38. С. 78]. На конечный продукт этого промысла – «белые и красные юфти» – 
в течение всего столетия поддерживался стабильно высокий спрос. Можно приве-
сти следующие данные по объемам экспортной продажи в Ярославле – в 1662 г. 
только из конфискованного «юхтового товара» почти двадцать тысяч пудов пла-
нировались для европейского экспорта через Вологду и 1 689 юфтей предназна-
чались для продажи в Персии [28. Д. 323. Л. 244]. 

Таким образом, Ярославль в XVII в. в широких масштабах выступает ме-
стом переработки сырых кож в высококачественные изделия и, соответственно, 
центром развития технологических процессов кожевенного производства. 
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Кроме того, иностранцы отмечают высокий уровень развития в Ярославле 
текстильных промыслов, а также размах торговли тканями местной выделки. 
Шведский дипломат, путешественник и писатель Петр Петрей, не раз побывав-
ший в Москве и других российских областях в начале XVII столетия, пишет 
в своем историческом сочинении о русском государстве, что в Ярославле 
«ткутся прекраснейшие во всей России полотна» [25. С. 40]. 

Позднее, уже в середине века де Родес в своих отчетах сообщает, что 
«русское полотно … делается больше всего в ярославской, вологодской» и не-
которых других областях [31. С. 169]. 

О развитии в Ярославле ремесленной выделки полотна говорит в своем 
сочинении и Кильбургер, возможно, повторяющий в некоторой степени де Ро-
деса: «Полотно больше всего делается в ярославской, валдайской, каргополь-
ской областях…» [16. С. 96]. 

Во второй половине столетия курляндский немец, путешественник и ди-
пломат, автор книги «Сказание о Московии» Якоб Рейтенфельс, живший 
в Москве в семидесятые годы, называет Ярославль в числе «наиболее выда-
ющихся» городов страны, а среди отраслей его хозяйства говорит прежде 
всего о текстильной – «Коноплею и льном преимущественно пред остальными 
областями изобилует область Ярославская» [30. С. 380]. 

Таким образом, свидетельствами иностранцев подтверждается традици-
онный характер и широкое развитие в Ярославле и ближней его округе выра-
ботки холстов, полотна и изделий из них, а также наличие большого спроса 
на ярославский текстиль не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 
Льноводство как характерное и давнее занятие жителей Ярославля способ-
ствовало превращению города в один из крупнейших центров производств 
и переработки этого материала [1. С. 91]. 

Помимо растительного сырья для изготовления тканей в Ярославле приме-
нялось и животное. Петр-Антонин Лофельдт сообщает об изготовлении здесь гру-
бошерстных сукон, отмечая попутно особое качество ярославских изделий:  
«Повсюду в России изготавливают из собственной овечьей шерсти грубые сукна 
для простого народа; то сукно, которое ткется в Ярославле, считают наилучшим» 
[19. С. 60]. Необходимо здесь отметить, что сермяжные сукна в России на протя-
жении многих веков оставались предметом первой необходимости и Ярославль 
в XVII столетии был одним из значительных очагов их производства [38. С. 85]. 

Таким образом, свидетельствами иноземцев подтверждается тот факт, 
что наиболее высокоразвитыми ремесленными производствами в Ярославле 
на протяжении всего XVII в. следует считать обрабатывающие отрасли. 

Говоря о сельскохозяйственной продукции, иностранные источники назы-
вают Ярославль крупным центром выращивания и переработки льна, а также 
льняного семени. То и другое закономерно упоминается также в качестве пред-
мета торговли в самых широких масштабах. Так, по словам Лофельдта, «Лен 
и льняное семя имеется в значительном количестве в Казани и вокруг нее, 
в Нижнем Новгороде, Костроме и других областях, до Ярославля» [19. С. 58]. 
Де Родес тоже не обходит своим вниманием это ценное сельскохозяйственное 
сырье, сообщая почти в тех же словах, что «Льняное семя находится около 
Казани, Нижнего, Костромы, Ярославля, Вологды…» [31. С. 167]. 

Что касается хлеба, то иностранцам Ярославль известен прежде всего как 
узел крупной оптовой и транзитной торговли зерном и мукой, а не как место 
выращивания товарного хлеба. 

Наряду с обработкой шерсти в Ярославле, по свидетельствам иноземцев, 
развито производство других продуктов животноводства. Так, голландский  
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ученый, известный под именем Эльзевира из Лейдена, опубликовавший в 1630 г. 
научное описание Poccии, утверждает, что большую часть вывозимого за ру-
беж сала «… доставляют из Ярославля, Вологды и также некоторых других об-
ластей» [39. С. 239]. 

Де Родес позднее добавляет, что «сала много добывается в казанской, ниже-
городской, московской, ярославской и вологодской областях…» [31. С. 171]. По со-
общению Петра-Антонина Лофельдта, Ярославль служит также центром оптовой 
торговли топленым салом, поставляемым сюда из других крупных городов Повол-
жья [19. С. 59]. Уже в самом конце столетия секретарь посольства императора 
Леопольда I в России Иоанн Георг Корб отмечает в своем «Дневнике путешествия 
в Московию», что «сало поставляется из Ярославля и Вологды» [17. С. 225]. Сле-
дует сказать, что топленое сало на протяжении XVI и XVII столетий было одной из 
важнейших статей экспорта России. 

Уже в XVII в. в Ярославле также оформилась такая отрасль промысловой де-
ятельности, как мыловарение. Лофельдт сообщает, что «Мыло варят в Яро-
славле, в Великом Новгороде, Пскове и в других городах и его большей частью 
вывозят в Ливонию, а также в Стокгольм» [19. С. 60]. Экспорт продукции мылова-
рения, производимой в Ярославле, свидетельствует о высоком уровне развития 
этой отрасли хозяйства. О достойном качестве ярославского мыла говорит также 
тот факт, что на протяжении всего XVII в. его поставляли в Москву для удовлетво-
рения потребностей двора [29. Д. 4441, 5920, 6380, 7276, 7373, 7747]. 

Иностранцы, изучавшие хозяйственную жизнь и торговлю Русского государ-
ства, не пропускают также примеров развития в Ярославле ремесленной метал-
лообработки и слесарных промыслов, изготовления разнообразной хозяйствен-
ной утвари. Так, Кильбургер, говоря об ассортименте торговли в Москве, пишет, 
что «… есть еще в продаже за сходную цену различные мелочи из собственных 
русских изделий, как-то: …висячие замки персидского образца, но сделанные в го-
роде Ярославле на Волге, простой по 10, а двойной от 15 до 16 копеек. Шелковые 
шнурки, пуговицы из желтой меди, ярославские пороховницы, кожаные дорожные 
кошельки для опоясывания тела и т.д., и вообще все дешево, что русские сами 
могут изготовить из персидского шелка, пеньки, кожи, крестьянского железа (же-
лезо, которое крестьяне делают ручными раздувальными мехами) и дерева» 
[16. С. 112]. 

О.Г. Шаброва считает металлообработку одной из важных отраслей мест-
ного хозяйства в Ярославле, отмечая известность далеко за пределами города 
ярославских замков, металлической посуды, скобяных изделий, проволоки, 
мелкой хозяйственной утвари вроде ножниц, булавок [38. С. 89]. Этот вывод 
вполне подтверждается архивными данными [28]. 

Завершая обзор основных видов хозяйственной деятельности в Яро-
славле, упоминаемых иностранцами, необходимо отметить существовавшие 
здесь волжские рыбные промыслы. О них рассказывает, например, Кильбур-
гер, который сообщает, что «В Москве едят “белую рыбу”, которая ловится при 
Ярославле в Волге и очень вкусная» [16. С. 112]. 

Кроме того, в качестве важного узла Волжского торгового пути Ярославль 
был хорошо известен своим участием в посреднической торговле астраханской 
икрой. Так, по данным Родеса, «В астраханской области … добывается “кавиар” 
или осетровая икра. Наилучший прессованный кавиар идет от Нижнего дальше 
вверх до Ярославля, а оттуда … до Архангельска. Здесь он сдается законтракто-
вавшим, которые должны давать за него в уплату только рейхсталеры» [31. С. 158]. 
Немногим ранее Лофельд тоже отмечает, что из Астрахани «Засоленная икра 
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отправляется вверх по Волге в Ярославль, а оттуда сухим путем в Вологду и да-
лее в Архангельск и вывозится большей частью англичанами и голландцами 
в католические страны, где ее едят во время постов» [19. С. 60]. 

Интересным и весьма информативным свидетельством иностранца о ха-
рактере торговых связей Ярославля в начале столетия служит сообщение 
шведского историка Юхана Видекинда в его «Истории шведско-московитской 
войны XVII века». По мнению Видекинда, «Ярославль … – один из самых круп-
ных торговых городов во всей России. Там торгуют и немецкие и отечествен-
ные купцы, так как туда легко попасть и по суше, и по воде из Архангельска, 
а оттуда по Волге едут в Нижний Новгород и Казань, а также достаточно удоб-
ным путем – в Москву» [3. С. 461]. 

О значении Ярославля как важного связующего звена на торговом пути 
в Москву с Севера и из Сибири во второй половине столетия говорит участник 
шведского посольства в Россию 1673 г. Эрик Пальмквист [23. С. 61]. 

Де Родес, в свою очередь, называет Ярославль, наряду с Казанью и Нижним 
Новгородом, одним из трех пунктов волжского пути на маршрутах торговли с Пер-
сией через Каспий и в обратном направлении, от Астрахани до Архангельска. 
Кроме того, он отмечает о Ярославле, что «это есть один из наиважнейших торго-
вых городов, который имеет после Москвы, по сравнению со всеми другими горо-
дами, большой привоз, как с суши, так и водой вверх по Волге…» [31. С. 201]. 

В 1660 г. шведский представитель в Москве Филипп фон Крузенштерн со-
общает, что в город Ярославль, «… как в общий склад, свозится из Москвы 
и ее окрестностей, даже почти из всей России, снизу и со всех сторон, летом 
по воде, а зимой на санях чрезвычайно большое количество товаров, … как 
русские, так и восточные товары, оттуда они по суше отправляются на рассто-
яние в 50 миль в Вологду и затем далее по Сухоне и Двине на разных судах 
в Архангельск и там погружаются на корабли и вывозятся в Голландию, Ан-
глию, Германию и Италию» [22. С. 204]. 

О значении северного сектора торговли Ярославля говорит и Видекинд, 
упоминающий о роли города как пункта, отправляющего свои товары на про-
дажу в «гавань св. Николая» в Архангельске [3. С. 336]. 

Таким образом, широта посреднических торговых контактов Ярославля, 
в том числе международных, объективно подтверждается в том числе и сооб-
щениями иностранцев. Особо следует отметить сделанный Крузенштерном ак-
цент на северном, двинском участке водных торговых путей, значение которого 
сохранялось и во второй половине XVII в., несмотря на постепенное уменьше-
ние его роли впоследствии. 

Особый интерес шведских торговых представителей к механизмам и направ-
лениям русской торговли, а также особенно тщательная детализация информа-
ции по этим вопросам обусловлены тем, что с середины XVII в., вследствие акти-
визации торговых отношений с Россией после подписания в 1617 г. Столбовского 
мира, Швеция вступает в борьбу за русский рынок. Наряду с иными проявлениями 
активности в это время формируются планы по постепенному перенесению се-
верного вектора внешней торговли России из Архангельска на Балтику. Поэтому 
«сразу несколько шведских резидентов изучают торговую ситуацию в России,  
и в их отчетах, донесениях неизменно присутствует Ярославль» [28. С. 53]. 

Значимое свидетельство развития ярославской торговли в XVII в. приводит 
голландский автор описания Русского государства, известный под именем Эльзе-
вира из Лейдена. В его работе присутствует также характеристика системы нало-
гообложения в России, и в числе основных источников поступлений в казну он 
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называет подать, которая «собирается за ввоз и вывоз товаров во всех городах». 
«… Значительнейший пошлинный доход» дает, по его данным, наряду с другими 
крупными городами и Ярославль – 1 200 руб. в год [39. С. 241]. 

Выработка готового продукта из местного и привозного сырья служила базой 
для все более обширных торговых операций. Участники шведского посольства 
в Китай в 1692 г. Избрант Идес и Адам Бранд, проезжавшие на восток через Яро-
славль, сообщают, что «Город ведет большую торговлю, в особенности юфтью, 
которую заготовляют и обрабатывают здесь в таком большом количестве, что ею 
снабжают не только всю Россию, но также и много мест в Европе» [12. С. 62–63]. 

Одним из главных предметов торговли, в том числе с Западной Европой 
через шведскую границу, в XVII в. остается хлеб. Документальными свидетель-
ствами этого служат, в частности, материалы переписки шведского купечества 
с Посольским приказом и другими административными учреждениями, харак-
теризующие масштабы хлебной торговли в Ярославле. 

Так, в челобитной шведского резидента Меллера от 1630 г. речь идет о за-
купке только двумя купцами в Ярославле двадцати судов хлеба для продажи 
в Швецию [35. С. 69–71]. 

В этом же году в обращении в Посольский приказ шведского посла Анто-
ния Мониера говорится о «столькоем множестве хлеба», закупаемого в Яро-
славле, и пятидесяти тысячах четвертей зерна, которые еще предстоит доку-
пить [26. С. 64–65]. 

Чрезвычайно ценившиеся в XVII в. металлы и изделия из них тоже упоми-
наются иностранцами в связи с ярославской торговлей, для которой харак-
терны большие обороты не только хозяйственно-мелочного товара, но и опто-
вые операции с листовым железом, медью в слитках и пр. Еще в 1620 г. в че-
лобитной шведского купца Давыда Валкера говорится, что Ярославль был 
крупным перевалочным пунктом, через который велась торговля медью в раз-
личных формах – «которая в кричах, из которые льют пушки и колокола, или 
кровельная медь и иных всяких статей… свитского железа толстого и тонкого 
и готовых пушек и колоколов» [34. С. 28–29]. Помимо этих товаров ярославцы 
торговали икрой, семгой, полотном, воском [16. С. 94–99; 31. С. 157]. 

Следовательно, многие иностранцы, оставившие свои сообщения о Рос-
сии XVII в., включают Ярославль в число наиболее значимых торговых центров 
Русского государства, закономерно объясняя это выгодами географического 
положения наряду с местной деловой активностью и торговлей на базе высо-
кого уровня развития промыслов и ремесел. Более интенсивное использова-
ние Волжского торгового пути, общий рост производительных сил в это время 
и усиление товарно-денежного обращения способствовали повышению значе-
ния городов-посредников – таких как Ярославль. 

Наряду с повествовательными материалами иностранные источники ма-
териалов о хозяйственной жизни Ярославля представлены также докумен-
тальными памятниками административно-хозяйственного делопроизводства, 
касающимися торговли, пошлин и таможенного дела. К этой группе относится 
челобитная Валкера, направленная им в Новгородскую приказную палату 
на имя Михаила Федоровича. Это обращение характеризует Валкера как пред-
ставителя компании стокгольмских купцов, отправленного в Новгород для ор-
ганизации торговли шведскими товарами. 

К этой же категории источников относится упомянутая выше челобитная 
шведского посла Мониера в Посольский приказ от 1630 г. В этом обращении 
на имя Михаила Федоровича речь идет о закупке хлеба для продажи в Швецию, 
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в том числе в Ярославле. Закупки, как следует из текста челобитной, ведутся 
в больших объемах, но нередко сталкиваются с административными или иными 
трудностями. 

Особую группу документальных источников представляют материалы, каса-
ющиеся организации и деятельности в Ярославле шведского торгового двора. По-
явление таких дворов в русских городах стало одним из следствий оживления 
шведско-русской торговли после заключения Столбовского мира. Уже в 1626 г. 
шведские послы в своем обращении к Михаилу Федоровичу «и боярам с думными 
людьми» говорят о необходимости, в соответствии с мирным договором, «швед-
ским торговым людям» иметь торговые дворы в крупных русских городах. Первым 
в списке таких городов назван Ярославль [15. С. 32–33]. 

Швеция, таким образом, становится одним из основных направлений евро-
пейской торговли Ярославля. Расширение торговых связей двух стран в это 
время было следствием их политических взаимоотношений. Заключение мира 
привело к тому, что с 1617 г. ярославские торговые люди использовали давно 
известный путь через Новгород для участия в прямой русско-шведской торговле. 
Кроме того, этот маршрут предоставлял ярославцам также возможности 
для транзитного торга через Швецию с другими странами Западной Европы. 

В 1661 г. Россия заключила с Швецией Кардисский мирный договор, в со-
ответствии с которым русские купцы получили право держать торговые дворы 
в Стокгольме и других шведских городах, а шведские – в Москве, Новгороде, 
Пскове и Переславле. Об этом говорится, в частности, в ответном письме 
шведского посла Оксеншерна на письмо Посольского приказа: «И мы, его ко-
ролевского величества великие и полномочные послы, желаем, …чтобы цар-
ское величество в Переславле и в ыных местех по мирным договорам коро-
левского величества подданным гостиные дворы строить» [14. С. 363]. 

Перенос торгового двора из Ярославля в Переславль вызвал, однако, 
недовольство шведских купцов. Этот вопрос стал одним из главных во время 
переговоров шведских послов Бенгта Горна и И. Гастфера с русским прави-
тельством в 1662 г.: «… Переславль малолюдный и уезды к нему небольшие, 
а торговых и промышленных людей мало, и королевского величества поддан-
ным торговым людем двора ставити не для чего» [13. С. 204]. В ходе перего-
воров шведы повторяли, что «Ярославль – город великой и переславскому 
двору он не замена … учинити по совету, царского величества в стороне, в го-
роде Переславле Залеском, двор отставить» [13. С. 204]. 

Сменой места торгового двора поводы для недовольства шведов не исчер-
пываются. 1684 г. датируется «Перечень жалоб шведских подданных, главным об-
разом, купцов, на убытки и обиды, причиненные им русскими купцами и вла-
стями». Одной из основных причин для жалоб служат долгие проволочки при по-
лучении разрешений для проезда через большие торговые города, включая 
и Ярославль. Немаловажно, что при этом речь идет фактически о «всех прочих 
рынках в стране»; таким образом, Ярославль включается в цепочку транзитной 
торговли с Западной Европой через упомянутые в обращении Новгород, Псков, 
Тихвин, Ладогу, Александрову Пустынь, Вологду и Холмогоры [24. С. 398]. 

В документе далее следуют жалобы на взяточничество таможенных служб 
и произвол воевод, которые «всякими способами не дают им ездить в означен-
ные места во время ярмарок» и заставляют возить товар сначала в Новгород, 
где приходится платить высокую пошлину. Тем самым, утверждается в обра-
щении, нарушается сразу несколько положений Кардисского договора, предо-
ставляющего шведам свободу передвижения по торговым делам. 
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Есть у шведов также претензии по случаям нарушения контрагентами 
условий торговых и финансовых сделок и жалобы, что многолетние разбира-
тельства по таким фактам не дают результатов. Согласно одной из таких пре-
тензий, датируемой 1684 г., «… русский из Ярославля, Федор Коростелев со-
гласно своей собственноручной подписи и ясного обязательства от 1672 г. за-
должал … 70 шиффунтов юфти или 7 000 риксдалеров» [24. С. 411]. Обращает 
на себя внимание объем сделки с ярославским торговцем, так как обычный вес 
шиффунта равен берковцу и составляет 10 пудов. 

Только шведскими торговыми дворами перечень точек международной 
торговли в Ярославле не ограничивается. По Подворной описи Ярославля 
на 1631 г. в городе существовало 29 иностранных купеческих контор [6. С. 78]. 
Еще с XVI в. в Ярославле разворачивается деятельность английской Москов-
ской торговой компании. Постоянно действующий пункт операций английских 
купцов в городе, известный под названием «Ярославский “двор немецкой 
агленских немец”», размещался на территории Сретенской сотни [40. Стб. 627]. 

В 1605 г. в Ярославле побывал английский посол Томас Смит. О доме, 
принадлежащем английской кампании, он писал как о «весьма красивом и со-
держимом в большом порядке, под надзором состоящего у ней на службе лица, 
несомненно честного и умного человека» [32. С. 53]. 

Английский торговый дом в Ярославле был, вероятно, весьма обширен 
[41. Р. 113]. Так, Горсей пишет, что он жил там вместе с пятнадцатью слугами 
[7. С. 131]. Иностранцы в Ярославле и его окрестностях (как и в других городах, 
где имелись английские фактории) пользовались правом владения земельной 
собственностью для строительства домов. Чаще всего собственные дворы имели 
купцы; так, в Ярославле двором владел А. Терн [9. С. 109]. Наряду с собственными 
некоторые из англичан предпочитали селиться в наемных дворах. 

В июле 1617 г. компания получила жалованную грамоту Михаила Федоро-
вича, по которой приобрела, в частности, право содержать подворья, в том числе 
и Ярославле, без уплаты налогов. Последний раз «двор немецкой англенских 
немец» упомянут в переписи 1646 г. 

Как следует из донесения посланников Нидерландов при русском дворе Аль-
берта Бурха и Иоганафана Фелдтриля о посольстве их в Россию в 1630 и 1631 гг., 
в Ярославле на постоянное жительство поселился голландский торговый пред-
ставитель Абрагам де Биттер, «который уже много лет торгует в России». В Яро-
славле он намеревается продолжать свои торговые дела с выплатой всех поло-
женных пошлин, для чего ему требуется «государева жалованная грамота за крас-
ной печатью». О предоставлении грамоты послы и ходатайствуют [10. С. 102]. 

Несколько ранее, в 1628 г., принц «голландской земли» Гендрик Оранский 
обращается к патриарху Филарету с аналогичным письмом, содержащим хо-
датайство за амстердамского купца Ягана Бернардса по вопросу о выдаче ему 
жалованной грамоты. Яган Бернардс тоже торгует в Русском государстве из-
давна, а грамота с красной печатью позволит ему торговать «вольно» от Ар-
хангельска до Ярославля и Москвы «без помешки, и в смиренье и в покое пре-
бывати» [8. С. CCCXXXVII–CCCXXXVIII]. 

О том, что в Ярославле живут «многие немецкие и русские купцы, имеющие 
каменные палаты», говорит анонимный автор «Правдивого описания нашего да-
лекого путешествия из Москвы через город Тобольск…» в 1666 г. [27. С. 146–147]. 
Десятилетием позже, в 1677 г., о постоянно живущих в Ярославле немецких  
торговцах кратко сообщает при описании своего путешествия участник голланд-
ского посольства в Россию Балтазар Койэт [18. С. 369]. 
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Таким образом, английские и голландские купцы наряду со шведами оста-
ются в XVII в. наиболее активными торговыми контрагентами ярославских тор-
говых людей. Согласно переписи 1630 г., в Ярославле насчитывалось 29 дво-
ров английских и голландских «торговых немец» [11. С. 5]. Можно утверждать, 
что эта категория городского населения сохранялась в структуре Ярославля 
на протяжении всего XVII столетия. 

Наиболее подробные и разнообразные сведения о ярославской торговле 
во второй половине XVII в. представлены в деловых реляциях шведских тор-
говых резидентов. Кильбургер, де Родес и Крузенштерн подолгу жили в России 
и имели возможность для детального изучения здешних рынков и промыслов. 

Так, Филипп фон Крузенштерн дает в своем сообщении один из наиболее по-
дробных перечней предметов торга в Ярославле, перечисляя товары, наиболее 
востребованные как экспортная продукция, в том числе пеньку, лен, поташ, воск, 
юфть, льняное семя, индиго, шелк, сало. Крузенштерн отмечает также масштабы 
ярославской торговли – «чрезвычайно большое количество товаров», как русских, 
свозимых «почти из всей России», так и восточных [22. С. 204]. 

Де Родес в своих отчетах приводит сравнительные данные о ценах на хлеб 
в центральных регионах Русского государства, о размерах сухопутного торгового 
фрахта от Москвы до Ярославля и до Вологды, а также об особенностях издержек 
при перевозке товаров по Волге. Кроме того, в донесении королеве от 1653 г. 
он развивает тему шведского торгового двора в Ярославле. Этот вопрос во второй 
половине столетия вновь выдвигается на первый план, и, по словам Родеса, 
«… для споспешествования торговле такой двор также весьма сильно требуется 
в Ярославле» [31. С. 201]. Немаловажно, что при этом Родес настаивает на по-
стройке будущего двора из камня, ввиду крайней пожароопасности деревянных 
построек не только для людей, но прежде всего для складируемых там товаров. 

В приказной переписке отражено также восточное направление ярославской 
торговли. В 1634 г. прибывший в Ярославль бухарский купец Хаджи Ата-кули об-
ращается к Михаилу Федоровичу с челобитной о разрешении беспошлинно про-
дать в городе привезенный им товар и экспортировать в Бухару русские товары, 
также без уплаты пошлин. От Астрахани до Ярославля Ата-кули ехал по «проез-
жей грамоте» [37. С. 142–143]. Эта челобитная представляет особый интерес 
в связи с приведенным в ней подробным перечнем товаров бухарского импорта, 
доставленных в Ярославль. В списке перечислены в основном ткани, включая не-
сколько видов шелка, с указанием точного количества товаров каждой категории. 

О восточном направлении связей Ярославля упоминает Видекинд, сообща-
ющий, что «… в Ярославль прибыли персидские послы, которые оттуда собира-
ются ехать в Москву. Русские считали, что и нашим послам лучше всего будет 
ехать этой дорогой» [3. С. 458]. Речь идет о прибытии в Россию в конце 1617 г. 
иранского посольства Кая Салтана и Булат-Бека. Известно, что встречающий их 
Алексей Зубов «шел ...с послы к Москве на Ярославль» [2. С. 155-159]. 

Выводы. На основе сравнительного анализа представленных в работе 
материалов можно сделать вывод об информативности и исторической репре-
зентативности рассмотренных источников, существенно дополняющих харак-
теристику экономики Ярославля в XVII столетии. 

Подводя итоги, следует также отметить разнообразие и информативную 
насыщенность сведений о хозяйственной жизни Ярославля, содержащихся 
в иностранных источниках. Эти материалы существенно дополняют картину 
экономического развития и деловой активности ярославцев в этот период. 



Отечественная история: люди, события, факты    15 

Так, с одной стороны, сведения иноземцев иллюстрируют тот факт, что 
местное ремесленное и сельскохозяйственное производство в Ярославле 
во многом служит базой для развития торговли. Город хорошо известен за рубе-
жами России как один из ее важнейших промысловых регионов, поставлявший 
продукцию собственной выработки на рынок в широких масштабах. 

С другой – географическое положение Ярославля с древнейших времен 
способствовало формированию в нем перевалочной базы волжской торговли 
и одного из крупнейших рынков, который связывал протяженные общерусские 
торговые маршруты и транзит из Европы на Восток. Со временем город зако-
номерно вырос в один из узлов обширной речной торговли, карта которой охва-
тывала едва ли не всю европейскую и прилегающую сибирскую территорию 
русского государства. Широкая география ярославской торговли находит мно-
гочисленные подтверждения в иностранных источниках. 

Объемы торговых оборотов ярославцев во второй половине XVII столетия 
позволяют сделать вывод о его роли одного из крупных торгово-промышлен-
ных центров Русского государства. Основными предметами торга в XVII в. 
были продукты традиционных ярославских промыслов. Большое место в обо-
ротах занимала торговля хлебом, а также продажи восточных товаров, преиму-
щественно тканей, приходивших на север по Волге из Астрахани. 

Таким образом, торговля местными продуктами успешно сочеталась 
с торговлей на большие расстояния, наиболее рентабельной и сформировав-
шей крупные состояния богатейших ярославских купцов. Относительно спокой-
ный для Ярославля XVII в. позволил городу не только возродиться из руин 
Смуты, но и подняться на качественно новую ступень развития. 
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«THIS CITY IS FAMOUS FOR TANNERIES,  
SOAP FACTORIES AND GARDEN VEGETABLES...»  
(the main directions of Yaroslavl's economic activity  
in foreign sources of the XVII century) 

Key words: foreign authors, Yaroslavl, economic development, XVII century, trade, handicraft 
trade, crafts, agriculture. 

The relevance of the research is determined by recently increased interest in the late me-
dieval history of Yaroslavl, as well as updating the approaches to the study of this topic. 
The article represents a review of the news of foreign authors concerning the economy 
of Yaroslavl in the XVII century. Among the sources considered in the work are trade and 
administrative documents, travellers' notes, reports of foreign trade representatives, ex-
cerpts from scientific works. Not all the authors of the texts used visited Russia personally, 
but published materials of the foreign origin contain information that complements the image 
of the city's economic life during this period. 
The purpose of the study is a comprehensive characterization of the basic data presented 
in foreign sources of the XVII century and related to the main directions of the city's eco-
nomic life. The analysis of these data largely makes it possible to clarify the idea of the city's 
economic situation and the directions of its economy development. 
Materials and methods. Materials for the work – published during the XVII century foreign 
sources containing reports on the nature of crafts and handicraft, on trade operations. 
The research uses the method of comparative analysis, systematization, generalization; 
the principles of objectivity and historical specificity are observed. 
Study results. The study analyzes information from foreign sources regarding the economy 
and development of Yaroslavl's economic sectors during its "golden age". The information 
provided in such publications is correlated with similar domestic materials. As a result of a 
comparative analysis of two groups of sources, the author makes a conclusion about the 
greatest development of the following types of economic activity – tanning industry, flax 
processing, handicraft metal products finishing, soap making, as well as processing of ani-
mal raw materials. On the basis of active development of these local crafts, their products 
were traded in large volumes – tanned leathers, linen fabrics, soap, metalware. Foreign 
trade developed rapidly, primarily with Sweden, Holland, England, as well as with the coun-
tries of the East. An important place in the trade turnover of Yaroslavl in the XVII century 
was also occupied by the intermediary trade in grain crops. A comparison of domestic and 
foreign sources gave us the opportunity to conclude that Yaroslavl was significant as a trade 
and craft center, which played an important role in the system of Russian trade of the XVII 
century. 
Conclusions. Based on data generalization and a comparative analysis of the materials 
presented in the work, it can be concluded that the information content and historical rep-
resentativeness of the sources under consideration significantly complement the character-
istics of Yaroslavl economy during this period. 
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