
собой только развитие этих двух основных положений [13, ст. 
1538-1543].

Комиссия по рабочему вопросу, учрежденная при ЦК Партии 
народной свободы, при разработке социальных законопроектов 
в первую очередь обратила внимание на следующие направле
ния обязательного страхования рабочих: 1) от болезней; 2) от 
несчастных случаев; 3) от инвалидности и старости. Обсуждая 
вопрос о введении страхования от безработицы, члены комис
сии приняли решение о том, что из-за отсутствия надежных 
практических данных по этой проблеме следует первоначально 
собрать необходимые материалы, а затем уже приступить к ее 
тщательному изучению [14, ст. 1594].

С началом работы Государственной думы третьего созыва 
ЦК КДП начал размещать на страницах журнала проекты за
конов, внесенные на рассмотрение представительного учреж
дения. В частности, в публикации О. Бужанского «Рабочий во
прос в третьей думе» было отмечено, что рабочий вопрос на
шел отражение в правительственной декларации, а также были 
обозначены позиции различных политических партий в Думе 
по решению этой важной социальной проблемы. Так, фракция 
октябристов предложила создать специальную комиссию по 
рабочему вопросу в составе 33 человек. В свою очередь, пред
ставители социал-демократов, отмечая, что «рабочий вопрос -  
наболевший вопрос», перечисляли те законопроекты, которые 
должны быть поставлены на обсуждение в первую очередь [15, 
ст. 2014].

На страницах журнала «Вестник народной свободы» в
1907 г. неоднократно происходило обсуждение принятия «Про
екта закона об обеспечении отдыха торговых служащих». Ре
дакция отмечала, что в начале XX века в ряде европейских 
стран (Германия, Бельгия, Франция) были разработаны законы, 
направленные на осуществление охраны интересов трудящих
ся в области торговой промышленности. Спустя несколько лет, 
15 ноября 1906 г. и 12 сентября 1907 г., в Российской империи 
были приняты правила «Об обеспечении нормального отдыха 
служащих в торговых заведениях, складах и конторах», соглас
но которым законодатель сам ничего не решал, а предоставлял 
все вопросы на разрешение органов местного самоуправления. 
Следует отметить, что составление законопроекта об обеспе
чении отдыха торговых служащих сопровождалось большими 
трудностями, так как в нем сталкивались экономические и веро
исповедные вопросы [16, с. 140].

Как и в предыдущем проекте, внесенном кадетами во II Го
сударственную думу, предлагалось установить для всех служа
щих в торговых предприятиях 10-часовой рабочий день с пере
рывом на обед в 2 часа. В проекте четко обозначалось время 
начала торговли -  9 часов утра и завершение в 7 часов вечера 
[17, ст. 2025]. Таким образом, у служащих оставалось свобод
ное время в вечерний период на посещение различных культур
ных мероприятий (лекций, театральных представлений и пр.). 
Составители проекта по-прежнему предоставляли каждому 
служащему право определить еженедельный день отдыха со
гласно его религиозных воззрений [17, ст. 2032]. В ст. 12 содер
жался перечень заведений, на которые не распространялось 
предлагаемое постановление: читальни, библиотеки, музеи; 
увеселительные заведения; железнодорожные и пароходные 
буфеты; ярмарки, продолжающиеся свыше 3 дней [17, ст. 2022]. 
Пункты проекта, касающиеся использования в торговых заве
дениях труда детей и подростков, повторяли содержание пре
дыдущего кадетского проекта и никаких существенных допол
нений не имели [17, ст. 2035-2036].

Впоследствии кадеты внесли проект о нормальном отдыхе, 
направленный на упорядочение положения торговых служа
щих, на рассмотрение III Государственной думы. Однако, как 
оказалось, кадетский законопроект находился в непосредствен
ной связи с уже внесенным в Думу правительственным законо
проектом о праздничном отдыхе для служащих. В связи с этим 
было принято решение, что «законодательное предположение 
фракции народной свободы будет принято правительством во 
внимание при разработке им законопроекта» [18, с. 125].

Таким образом, на страницах еженедельника «Вестник Пар
тии народной свободы» в 1906-1907 гг. Конституционно-демо
кратическая партия достаточно полно отразила свои позиции по 
такой важной социальной проблеме, как рабочий вопрос. Пред
ставители КДП неоднократно размещали свои статьи о сокра

щении продолжительности рабочего времени, об обеспечении 
отдыха, о заключении рабочего договора, о введении социаль
ного страхования в Российской империи на случай болезни, по
лучения увечий, старости и пр.
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ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ X -  НАЧАЛЕ XII в.

Емельянова Л. В.
Туголицкая средняя школа Бобруйского района 

(Могилевская область, Бобруйский район, 
п. Туголица, Беларусь)

Аннотация. В данной статье описывается период конца Х -  начала 
ХМ века, когда на современной территории Беларуси были в денежном 
обращении западноевропейский денарий, арабские монеты, первые 
монеты Руси -  золотые «златники», биллонные и серебряные «сребре
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ники», а также образцы чеканки Византии X-XI вв. -  золотые номисмы, 
серебряные милиариси и медные фоллисы.

Ключевые слова: сребреник, златник, милиарисии, фоллисы.
Summary. This article describes the period from the late 10th to the be

ginning of the 12th centuries, when Western European denarius, Arab coins, 
the first coins of Russia -  gold “gold coins”, billon and silver “silver coins”, 
and also minted coins of Byzantium X-XI were in monetary circulation on the 
modern territory of Belarus centuries -  golden nomisma, silver miliarisia and 
copper follies.

Keywords: silver, gold, miliaricia, follicles.

К концу X в. в Древнерусском государстве наступает период 
особенно бурного развития городской жизни. Если летописные 
источники, говоря о IX -X  вв., упоминают 25 городов, то для XI в. 
эта цифра возрастает до 89 [4, с. 345].

Крупные города были не только административными, по
литическими и культурными, но и экономическими центрами. 
Жившие в них ремесленники славились как искусные гончары, 
деревообделочники, кожевники, строители и оружейники. Они 
превосходно усвоили сложнейшую технику ювелирной обработ
ки металлов -  литье, чернь, скань, зернь, перегородчатую эмаль.

Окрепнув, города содействовали начавшемуся распаду Руси 
на ряд удельных владений. Успех этого закономерного процес
са был предрешен прежде всего непрочностью экономических 
связей между различными регионами огромной державы и 
господством на подавляющей ее части натурального хозяйства.

На Западных землях Руси наиболее значительным центром 
стал Полоцк. При полоцком князе Брячиславе Изяславиче 
(ок. 1003-1044 гг.) в Киеве обосновалось торговое подворье по
лочан -  «Двор Брячиславль». В 1068 г. сын Брячислава Всеслав 
при поддержке киевлян на семь месяцев овладел великокняже
ским престолом [4, с. 254].

Несмотря на очевидные достижения, внутренние торговые 
связи на землях Руси не смогли сколько-нибудь существенно 
расшатать натурально-хозяйственные основы ее экономики. 
Как и в IX -X  вв., внешняя торговля в это время оставалась бо
лее развитой, чем внутренняя.

Потерянный в конце X в. восточный партнер Руси во внеш
ней торговле был сменен западным. Это привело к тому, что 
в это время на территории Руси широкое распространение по
лучил западноевропейский денарий. Это событие не явилось 
чем-то неожиданным, свершившимся в короткий промежуток 
времени. Связи Древней Руси с государствами Европы имели 
достаточно длительную предысторию. «Бертинские анналы», 
повествующие под 839 г. о посольстве «народа Рос» в Визан
тию, сообщают, что, выполнив свою дипломатическую миссию 
в Константинополе, оно отправилось ко двору Франкского импе
ратора Людовика Благочестивого. Араб ал-Бекри (X в.), ссыла
ясь на сообщение своего соотечественника ибн Якуба, пишет о 
прибывших в Прагу через Краков русских купцах. Таможенный 
устав моравского города Раффельштеттена (903 г.), упоминая 
купцов, «приходящих из русов», подчеркивает, что пошлины, 
взимаемые с них, отличаются от соответствующих поборов с 
местных жителей [5, с. 113]. «Повесть временных лет» содер
жит рассказ о походе 967 г. (или 968 г.) русской дружины в Бол
гарию. Одержав победу, киевский князь Святослав Игоревич 
решает поселиться в городе Переяславце. Объясняя матери 
Ольге свое решение, он в 969 г. заявляет: «Не любо ми есть в 
Киеве быти, хочу жити в Переяславци на Дунай, яко то есть се
реда земли моей, яко ту вся благая сходятся: от Грек злато, па
волоки (ткани) вина и овощеве разноличныя, из Чех же, из Угорь 
(Венгрии} сребро и комони (кони), из Руси же скора (меха), воск, 
мед и челядь (рабы)» [5, с.116]. Эти слова позволяют сделать 
вывод, что к этому времени русские купцы уже многократно 
встречались в Переяславце Дунайском с западноевропейскими 
и византийскими.

В X в. русские торговцы осваивают многочисленные рынки 
Центральной и Северной, а затем и Южной Германии, где их 
особенно привлекал город Регенсбург на Дунае. Устанавлива
ются систематические контакты Древнерусской державы с дру
гими западноевропейскими, а также скандинавскими странами.
Об этих фактах германский хронист Адам Бременский в «Исто
рии гамбургских архиепископов» (ок. 1075 г.) сообщает, что ко
роль Англии Эдмунд II Железнобокий в 1016 г. «был умертвлен 
ядом; дети его были осуждены на изгнание в Русь». Рассказ
об этих же событиях содержится в «Хронике» (1201 г.) англий

ского ученого Роджера Ховеденского: «У этого вышеназванного 
Эдмунда был некий сын, которого звали Эдуард; он по смерти 
отца, страшась [Канута], бежал... в землю ругов, которую мы на
зываем Руссией. Король этой земли, по имени Малесклод (ве
ликий князь Ярослав Мудрый; 1016-1054 гг.), когда услышал и 
понял, кто он, с честью принял его» [5, с.116].

Скандинавские героические сказания (саги) не раз упоми
нают Русь под названием «Гардарика» («Страна городов»). 
Сага о святом Олафе утверждает, что он служил «конунгу 
Вальдемару» (великому князю Владимиру Святославичу; 980
1015 гг.), а при возвращении с дружиной на ладьях домой был 
заброшен бурей в Померанию, где выдал себя за «гардского» 
купца. В XI в. подворья русских торговцев имелись в шведском 
городе Сигтуне и на балтийском острове Готланде [2, с. 134].

Продолжают развиваться и русско-византийские отношения. 
В XI в. в Константинополе по-прежнему существует особый 
квартал -  обол, заселенный купцами Руси. В 1043 г. возник кон
фликт между киевским и византийским дворами, вызванный 
избиением в столице империи русских торговцев и убийством 
одного из них. В многочисленных византийских монастырях 
оседали приехавшие из Руси монахи, усердно занимавшиеся 
переводами на родной язык греческих и южнославянских авто
ров. «Повесть временных лет» рассказывает, что, когда послан
цы Владимира, проводившего «испытание вер», возвратились 
из Булгара, он велел им: «Идите паки в немци, сглядайте тако- 
же, и оттуде идете в греки» [5, с. 117].

В византийских источниках имеются сведения, что во време
на князя Игоря (912-945 гг.) отряды «русов» сражались в Ита
лии [2, с. 134].

Выдающийся памятник французского эпоса «Песнь о Ролан
де» (конец XI -  начало XII в.) посвящен борьбе короля франков 
Карла с эмиром «мавров» (арабов) Балиганом в конце VIII в. 
Авторы, стремясь показать трудность одержанной христиана
ми победы, подчеркивают, что воинство Балигана состояло не 
только из арабов:

«Нубийцев, русов в третий полк он свел...
В шестой -  армян и угличей свирепых» [6, с. 63].
Эти строки, вполне понятно, нельзя рассматривать как несо

мненное свидетельство участия русских воинов в битвах, раз
вернувшихся за Пиренеями. Важно другое: создателям «Песни о 
Роланде» Русь известна очень хорошо (они не только говорят о 
«русах» вообще, но и называют их конкретное племя -  угличей).

Экономические, политические, культурные связи Руси с 
государствами Европы не были односторонними: иноземцы, 
в свою очередь, часто посещали ее. Об этих фактах говорят 
следующие исторические источники: так в 1005-1007 гг. через 
русские земли проезжает германский миссионер Бруно, направ
лявшийся для проповеди христианства к печенегам. Он сооб
щает о гостеприимстве великого князя Владимира Святослави
ча: «Сеньор русов, имеющий обширные владения и большие 
богатства, удерживал меня месяц, стараясь убедить, чтобы я 
не шел к такому дикому народу... Он пошел провожать меня 
до границ, которые он оградил самым крупным частоколом на 
очень большое пространство» [5, с. 117]; «Сказание и страда
ние и похвала святым мученикам Борису и Глебу»; сообщая о 
коварном убийстве в 1015 г. ростовского князя Бориса Влади
мировича, отмечает, что вместе с последним погиб и его слуга 
Георгий, «родом угрин (венгр)» [6, с. 65]; Титмар Мерзебургский 
в хронике, охватывающей время с 919 по 1018 г., основываясь 
на сведениях немецких купцов, указывает, что в Киеве насчи
тывалось восемь рынков. Он же пишет о датчанах, помогавших 
киевлянам защищать город от печенегов; Адам Бременский в 
«Истории гамбургских архиепископов» называет Киев сопер
ником Константинополя, обстоятельно описывает путь к нему 
через Гамбург, устье Эльбы и Новгород [7, с. 98]; В конце X -  
начале XI в. Киев встречает посольства из Венгрии, Польши, 
Чехии, Германии, Франции, Рима, Скандинавии. Заключаются 
династические браки между киевским и западноевропейскими 
престолами: дочери Ярослава Владимировича Елизавета, Ана
стасия и Анна выходят замуж за королей Норвегии (Гарольда), 
Венгрии (Андрея) и Франции (Генриха I) [3, с. 258].

Русь поставляла на запад мед, смолу, воск, пушнину, лен и 
льняные ткани, оружие, замки, резную кость, ювелирные (пре
имущественно серебряные) изделия, скот. Импорт был пред
ставлен в основном предметами роскоши, фруктами, красками,
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оружием (главным образом стальными клинками, рукоятки к 
которым монтировались в Киеве).

В условиях расширения внутреннего товарооборота и внеш
них экономических связей Древнерусского государства росли 
потребности его рынков в деньгах. При отсутствии собственного 
монетного производства они могли быть удовлетворены лишь 
за счет внешних источников. Вполне естественно, что при пере
ориентации русской внешней торговли с востока на запад имен
но европейские страны стали поставщиками на Русь средств 
денежного обращения.

В период становления русско-европейских связей (IX -X  вв.) 
арабская монета играла существенную роль в обслуживании 
денежного хозяйства западноевропейских государств, получав
ших ее главным образом от русских земель. Теперь Русь и За
падная Европа поменялись ролями: по путям, уже «проторен
ным» дирхамом, но в направлении, обратном его движению, 
хлынул поток европейской серебряной монеты -  денария.

На территории Беларуси зарегистрированы 13 кладов, содер
жащих денарии (всего около 2280 экземпляров), и 9 их единичных 
находок (преимущественно в курганных погребениях) [6, с. 65].

Самый ранний древнерусский клад, в котором «встрети
лись» монеты Востока и Запада, открыт в 1926 г. у деревни 
Старый Дедин Климовичского района Могилевской области. 
Оно (201 дирхам, 2 германские и 1 византийская монеты) со
крыто между 979 -  началом 980-х гг. Это денежное сбережение 
стало своеобразной вехой, определившей завершение перио
да дирхема и наступления эпохи денария, продолжавшейся на 
Руси до конца первой четверти XII в. Поступления западной 
монеты, имевшие случайный характер в конце X в., становятся 
регулярными с начала XI в. До середины XI в. в кладах пре
обладают германские (пфенниги) и англо-саксонские (пенни) 
денарии, иногда встречаются единичные денарии Чехии, Вен
грии, Франции, Северной Италии, Скандинавии. Исключением 
из этого правила стала уникальная находка 1957 г. -  клад из де
ревни Дегтяны Копыльского района Минской области, зарытый 
около 1050 г. Из 320 известных ныне его монет 123 оказались 
чешскими денариями, в то время как во всех остальных древне
русских кладах XI в. их насчитывается едва ли 60 экземпляров 
[5, с. 119].

Клады второй половины XI -  первой четверти XII в. харак
теризуются относительным единообразием: в них, при подав
ляющем преобладании пфеннигов, другие виды денария ока
зываются довольно редко.

Поступления денария и его обращение в различных областях 
необъятной Руси не были в равной мере продолжительными. 
Систематический ввоз его северными (новгородскими) землями 
осуществлялся до конца первой четверти XII в., южными (со
временная Украина) прекратился уже во втором десятилетии 
XI в. Западнорусские земли (современная Беларусь) заняли в 
этом отношении «золотую середину», импортируя продукцию 
европейских монетных дворов примерно до середины 1060-х гг. 
Район бытования денария на территории Западной Руси охва
тывал преимущественно Верхнее Поднепровье и Подвинье, в 
целом совпадая с топографией кладов последнего этапа обра
щения куфического дирхема [8, с. 245].

К середине XI в. в странах Западной Европы наблюдается 
бурное развитие процессов феодального дробления. Рост ста
рых и возникновение новых городов, усиление специализации 
ремесла, вовлечение деревни в активные товарно-денежные 
отношения увеличивают потребности внутренних рынков в 
монете. Резко возрастает количество монетных дворов, вслед
ствие чего «распыляется» масса добываемого серебра, падают 
тиражи выпускаемых денариев. Идет распад общеевропейской 
денежной системы, нарушается качественное и весовое едино
образие монетных эмиссий. Спад денежного производства при 
одновременном оседании на местах большей части его продук
ции приводит к угасанию экспорта денариев на Русь.

Европейская монета так и не стала абсолютным монопо
листом на древнерусских рынках, что особенно отчетливо де
монстрируется кладами Беларуси: среди ее нумизматических 
памятников XI в. лишь один состоит из образцов только запад
ноевропейской чеканки (клад, обнаруженный в 1934 г. на хуторе 
Людвище Кобринского района Брестской области, -  650 дена
риев и 1 западноевропейское подражание куфическому дирха
му; зарыт между 1060 и 1065 гг.). Остальные кладовые находки

содержат значительные (до 30%) примеси куфических дирха
мов, «перекочевавших» в XI в. из X в. [8, с. 134].

Незначительные по объему, но очень характерные элемен
ты древнерусского денежного хозяйства представлены чекан
кой Византии X -X I вв. -  золотыми номисмами, серебряными 
милиарисиями1 и медными фоллисами2 (последние встречены 
лишь в виде единичных, внекладовых находок). Замечательную 
монетную группу составляют первые монеты Руси -  золотые 
«златники», биллонные и серебряные «сребреники»3. Златники 
чеканены в Киеве Владимиром Святославичем в двух разно
видностях. Выпуск первой из них был, по-видимому, приурочен 
к крещению Руси и женитьбе в 989 г. Владимира на византий
ской принцессе Анне. На аверсе этой монеты -  изображение 
князя (судя по согнутым ногам -  сидящего), над левым плечом 
которого помещен родовой знак Рюриковичей в виде трезубца, 
и выполненная кириллическим письмом легенда ВЛАДИМИР 
НА СТОЛЕ (престоле); на реверсе -  погрудное изображение 
Иисуса Христа и кириллическая легенда ИСУС ХРИСТОС. Вто
рой выпуск златника, осуществленный не позднее конца X в., 
отличается от первого аверсной легендой -  ВЛАДИМИР А СЕ 
ЕГО ЗЛАТО. Из 11 известных к настоящему времени златников
6 происходят из клада, открытого в 1804 г. в г. Пинске. Сребре
ники Владимира представлены четырьмя разновидностями. 
Первая выбита, вероятнее всего, одновременно с первым злат- 
ником и по тому же, что и он, поводу. На аверсе ее -  изображе
ние сидящего князя с трезубцем над левым плечом и кирилли
ческая легенда ВЛАДИМИР На  СТОЛЕ или ВЛАДИМИР А СЕ 
ЕГО СРЕБРО; на реверсе -  погрудное изображение Христа и 
кириллическая легенда ИСУС ХРИСТОС или ИС ХС. Вторая, 
третья и четвертая разновидности сребреников Владимира 
отчеканены, вероятно, по поводу бракосочетания его (после 
смерти Анны в 1011 г.) на Адели (Адиле), внучке германского 
императора Оттона I Великого. На аверсах изображение князя 
на престоле и кириллическая легенда ВЛАДИМИР НА СТОЛЕ; 
на реверсах -  родовой знак Рюриковичей в виде трезубца и 
кириллическая легенда А СЕ ЕГО СРЕБРО или СВЯТа Го  ВА
СИЛЯ (Василий -  христианский патрон Владимира). Племянник 
Владимира, князь Туровский Святополк Ярополчич, ненадолго 
(1015-1016 и 1018 гг.) обосновавшийся на киевском престоле, 
успел выпустить сребреники трех видов (наиболее вероятная 
дата чеканки первого и второго -  1016 г., третьего -  1018 г.). 
На аверсе первого вида -  изображение князя на престоле и 
кириллическая легенда СВЯТОПОЛК НА СТОЛЕ; на реверсе -  
родовой знак Рюриковичей в виде двузубца и кириллическая 
легенда А СЕ ЕГО СРЕБРО. Аверс второго вида -  поясное изо
бражение апостола Петра (христианского патрона Святополка) 
и кириллическая легенда ПЕТРОС (дважды); реверс -  двузубец 
и кириллическая легенда ОГЕОС (искаж. греч. Огиос -  святой) 
ПЕТРОС. Аверс третьего вида -  изображение князя на престо
ле и кириллическая легенда ПЕТОР (далее -  нечитаемое сло
во); реверс -  двузубец и нечитаемая кириллическая легенда. 
Ярослав Владимирович в бытность свою князем Новгородским 
(1014-1015 гг.) выпустил сребреник, исполненный на очень 
высоком художественном уровне. Аверс этой монеты -  изо
бражение святого Георгия (христианского патрона Ярослава) и 
греческая легенда О [гиос] ГЕОРГИО[с]; реверс -  трезубец и 
кириллическая легенда ЯРОСЛАВЛЕ СЪр ЕБр О (или СРЕБРО) 
и AMHN (Аминь). К «Ярославлю сребру» примыкают монеты 
такого же типа, но очень грубой работы, меньших диаметра и 
веса. В реверсной их легенде вторая буква «Р» в слове «СРЕ
БРО» имеет латинское начертание (R). Принадлежность этих 
экземпляров Ярославу остается недоказанной. Они могли быть 
выбиты в Новгороде, где Ярослав, бежавший из Киева после 
поражения от Святополка в 1018 г., собирал средства для най
ма варяжской дружины. Не менее вероятна возможность того, 
что эти монеты -  скандинавские подражания новгородской че
канке 1014-1015 гг. Бесспорными подражаниями «Ярославлю 
сребру» являются медные отливки в виде подвесок-украшений, 
зафиксированные на землях, находившихся в сфере влияния 
Новгорода, а также в Швеции и Германии. Ныне известно око
ло 330 сребреников. Находки их на территории Беларуси за

1 Лат. miliarense -  тысячный: первоначально -  позднеримская серебря
ная монета, равноценная 1/1000 золотого фунта-либры.

2 Лат. follis -  мешочек, кошелек.
3 «Златник» и «сребреник» (от древнерусск. «злато» и «сребро») -  

искусственные названия, присвоенные этим монетам нумизматами XIX в.
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регистрированы дважды: в 1873 г. (курганное погребение близ 
бывшего имения Вотня в Быховском районе Могилевской об
ласти -  фрагмент сребреника Владимира первой разновидно
сти) и в 1886 г. (клад из деревни Поречье в Толочинском районе 
Витебской области -  сребреник Владимира третьей разновид
ности) [5, с. 345-348].

Несколько сребреников открыты за пределами территории 
Древней Руси -  в Прибалтике, Германии, Швеции и Норвегии. 
Это обстоятельство в сочетании с фактами подражающей им 
чеканки свидетельствует о широте внешнеэкономических и по
литических связей Древнерусской державы и ее высоком авто
ритете на общеевропейской арене.
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АНСАМБЛЬ СТАРОГО ГОСТИНОГО ДВОРА 
В ЯРОСЛАВЛЕ (ул. НАХИМСОНА, дом 16): 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
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(г. Ярославль, Российская Федерация) 

Руководитель проекта -  учитель истории и обществознания 
СОШ № 43 Демкина Л. Г.

Аннотация. В данной статье рассматривается история изучения па
мятников археологии 1-й половины І тысячелетия н. э. в послевоенный 
период. Дается обзор материальной культуры исследованных памятни
ков. Кратко изложены труды Института истории материальной культуры 
(ИИМК) на территории послевоенной БССР.

Ключевые слова: Верхнее Поднепровье, городище, могильник, Ча
плин, Мохов, Горошково, Милограды.

Summary.This article discusses the history of the study of archaeological 
monuments of the I-th half of I thousand BC in the postwar period. The review of 
material culture of the investigated monuments is given. works of Institute of his
tory of material culture (IHMC) in the territory of post-war BSSR are briefly stated.

Keywords:The upper Dnieper, settlement, burial, Chaplin, Mokhov, Hor- 
oscopo, Milograd.

Актуальность исследования связана с необходимостью 
нового осмысления места и роли Ярославля в истории отече
ственной культуры, значения городских архитектурных памят
ников в современных условиях включения его в список Всемир
ного наследия ЮНЕСКО и провозглашения столицей Золотого 
кольца России. Актуальность работы также демонстрирует вве
дение в оборот новых источников: документов Государствен
ного архива Ярославской области (ГАЯО); фотографий, сде
ланных автором в период работы над данным исследованием; 
материалов домашнего архива.

История Ярославля насчитывает более тысячи лет. Наш го
род был основан в 1010 году князем Ярославом Мудрым. Куль
турно-исторические памятники любого города и поселения, тем 
более такого древнего, как Ярославль, подлежат охране со сто

роны государства. Согласно Конституции РФ, принятой 12 дека
бря 1993 года, Федеральному закону «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25 июня 2002 года и другими законодательным 
актам конституционной обязанностью каждого является забота 
«о сохранении исторического и культурного наследия» [8]. Та
ким образом, необходимость сохранения исторического облика 
Ярославля прописана законодательно.

Ярославль -  единственный город в Российской Федерации, 
чей центр включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В зоне ЮНЕСКО находится много прекрасных памятников ар
хитектуры федерального и регионального значения.

Ввиду ограничения объема исследования подробнее про
анализируем становление и развитие ансамбля Старого гости
ного двора конца XVIII века, расположенного в самом центре 
Ярославля по адресу ул. Нахимсона, дом 16. Специальные 
исследовательские работы, посвященные указанному зданию, 
отсутствуют. Вместе с тем о нем неизменно упоминают авторы 
целого ряда путеводителей по городу, имеются публикации в 
периодической печати и в воспоминаниях.

Источниками нашей конкурсной работы являются законо
дательные акты (Конституция Российской Федерации; Феде
ральные законы; нормативные акты); делопроизводственная 
документация (землеустроительные документы, хранящиеся 
в ГАЯО) [1; 2]; периодическая печать; воспоминания (записки 
С.В. Дмитриева [3]) и фотоматериалы.

Комплексное изучение указанных источников и литературы по
зволит раскрыть цели и охарактеризовать объект исследования.

Объект исследования -  ансамбль Торговых рядов в Яро
славле, находящийся по адресу ул. Нахимсона, дом 16.

Цели исследования -  изучение истории строительства и 
перестроек ансамбля Торговых рядов, вопросов его сохранения 
и реставрации.

1. Месторасположение здания
Ансамбль торговых рядов в Ярославле (ул. Нахимсона, дом 16) 

находится в квартальной застройке одной из исторических ради
альных улиц, соединяющих административный центр (современ
ные площади Советская и Челюскинцев) с торговой частью горо
да. Здание располагается на культурном слое, который датирует
ся археологами X III-XV столетиями.

Историко-архитектурный памятник представляет собой 
прямоугольное в плане каменное здание 1780 -  1880-х годов 
постройки с дворовыми пристройками исторического крыль
ца и хозяйственно-коммунальными компонентами советского 
и постсоветского времени, вытянутого по оси север -  юг. Се
верная половина объема двухэтажная, южная -  увеличена со 
двора третьим антресольным этажом. Со стороны двора рас
полагается двухэтажное крыльцо. В центре здания со стороны 
улицы во двор ведет сквозная арка нижнего этажа.

2. История здания в XV III-X IX  веках
Интересующие нас торговые ряды и находившиеся в них 

лавки входили в Рождественскую линию квартала (по имени 
новой Рождественской улицы -  современной ул. Нахимсона). 
Первоначально в конце XVIII в. сквозная арка между лавками 
в объеме рассматриваемого современного дома № 16 соеди
няла внутриквартальный «пролом» с торговыми рядами по ле
вую и правую сторону от нее. В 1818 году большинство лавок 
в нем были закрыты ввиду постройки рядом Нового гостиного 
двора (современная ул. Первомайская, д. 10 и др.) [14]. С тех 
пор гостиный двор на улице Рождественской стал называться 
«Старым».

С 1830-х гг. лавки торговых рядов на Рождественке стали 
продаваться вместе «с прилежащими землями». В 1847 г. на 
территории современного дома № 16 находилось домовладе
ние купца Якова Тютина, которому принадлежали четыре лавки 
слева от въездной арки (здесь и далее левая и правая сторо
на здания ориентируется со стороны улицы) и жилой дом 
с двором. Остальные несколько лавок по-прежнему сдавались 
в аренду.

В середине XIX века лавки, как и 70 лет назад, имели про
сторные крытые аркадные галереи перед ними. К 1770-м го
дам над ними был возведен жилой верхний этаж и надстрое
на въездная арка. В середине 70-х годов XIX столетия здание 
принадлежало купцу первой гильдии Михаилу Кирьяновичу 
Огнянову, который жил на втором этаже вместе с сыновьями
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